
Емельян Пугачёв. Злодей или 
благодетель?

«Не приведи Бог видеть 
русский бунт, 
бессмысленный и 
беспощадный!»

А.С.Пушкин



О Пугачёве

▪ Александр Сергеевич Пушкин стал первым 
писателем, воссоздавшим в двух своих 
произведениях — историческом исследовании 
и исторической повести — образ бунтаря 
екатерининских времен Емельяна Пугачева. 
Имя этой известной личности было запрещено 
даже произносить, среди историков о Пугачеве 
сложилось вполне определенное мнение: его 
считали злодеем, кровопийцей, в котором «не 
было ни единой искры добра».



▪ «Пушкин правду о 
злодее забыл, <...> 
с уровня 
исторической 
низости вернул его 
на высокий пост 
предания, <...> дал 
нам своего 
Пугачева, которого 
мы не любить не 
можем». М.И.
Цветаева.



«Пушкин под чары Пугачева попал и до последней строки 
из нее не вышел». Увидев в этой исторической личности 
натуру сильную и неординарную, писатель создал столь 
яркий и неизменно привлекающий образ, воплотив в нем 

«высоту истинной народности».



При взятии 
Белогорской крепости 
были безжалостно 
убиты все, кто 
отказался присягнуть 
Пугачеву, он и сам 
говорил, что «не 
избежать смерти 
лютой тому, кто не 
встретит его с детской 
любовью и 
послушанием»

Злодей



Благодетель
Удивительным кажется его 

милосердие, 
проявленное к Гриневу 
за щедрость и доброе 
отношение, за его 
«добродетель, услугу, 
оказанную 
скрывающемуся тогда от 
недругов Пугачеву». 
Бунтарь, конечно, оценил 
благородство Гринева, 
обещая «век его 
милостей не забыть»



Злодей
▪ Следующей по направлению к Оренбургу 

была Татищева крепость. Пугачев осадил 
ее и к концу дня 27 сентября взял 
крепость штурмом. «Мятежники ворвались 
в дымящиеся развалины, – пишет А.С. 
Пушкин во второй главе своей «Истории 
Пугачева»: – Начальники были 
захвачены… С Елагина, человека тучного, 
содрали кожу; злодеи вынули из него сало 
и мазали им свои раны. Жену его 
изрубили. Дочь их, накануне овдовевшая 
Харлова, приведена была к победителю… 
Пугачев поражен был ее красотою и взял 
несчастную к себе в наложницы, пощадив 
для нее семилетнего ее брата».



▪ Пугачев не раз 
проявляет 
благородство, 
удивительное «на фоне 
собственных зверств», 
желая, например, 
наказать Швабрина, 
«обижающего сироту», 
беспокоясь о народе, 
который «мрет с 
голоду» в Белогорской 
крепости. Гринев же 
называет Пугачева 
«своим благодетелем» 
и «рад бы жизнь отдать 
за то, что бунтарь для 
него сделал».

Благодетель



Марина Цветаева О Пугачёве

▪  Пугачев Гриневу с первой минуты благодетель. 
Ибо если Пугачев в благодарность за заячий 
тулуп дарует ему жизнь и отпускает на волю, то 
сам-то Гриневский тулуп — благодарность 
Пугачеву за то, что на дорогу вывел. Пугачев 
первый сделал Гриневу добро. 

▪     Вся встреча Гринева с Пугачевым между 
этими двумя жестами: сначала на дорогу 
вывел, а потом и на все четыре стороны 
отпустил 



Исторические факты
▪ Пугачев был старший сын Ивана Измайлова, простаго Донскаго 

казака Зимовянской станицы, служившаго с отличным усердием, 
храбростию и благоразумием Петру Великому в войне против 
Карла Xii и турок; он попался в плен к сим последним за несколько 
дней до заключения Прутскаго мира, но вскоре с двумя 
товарищами спасся, и, при великих опасностях, возвратился в 
отечество; и по верности и усердию своему искав всегда случая 
отличаться, пал с оружием в руках во время войны противу Турок 
при императрице Анне Ивановне, в 1734 годе. Сын его Емельян, 
родившийся в 1729 годе,… по распутству матери и безпечности 
опекуна и дяди… предался с самой молодости сварливому, 
буйному и неистовому поведению…»  Это писал сенатор А.А. 
Бибиков, сын генерал-аншефа А.И. Бибикова, младший 
современник Емельяна Пугачева. 



Исторические фактыЗло:   Благо:
     Веру содержал истинно 

православную; в 
церковь божию ходил, 
исповедывался и 
святых тайн 
приобщался, на что и 
имел отца духовного, 
Зимовейской станицы 
священника Федора 
Тихонова, а крест ко 
изображению 
совокуплял большой с 
двумя последними 
пальцами.

Показателем сему может служить его 
глупая авантюра, когда Пугачев в 1772 
году пришел в Яицкий городок и стал 
подговаривать казаков уйти за Кубань «к 
турецкому султану, обещал по 12 рублей 
жалованья на человека, объявлял, что у 
него на границе оставлено до 200 тысяч 
рублей да товару на 70 тысяч, а по 
приходе их паша-де даст им до 5 
миллионов». (А.С. Пушкин. Собрание 
сочинений, М., 1962, т.7, Примечания, стр. 
122). Когда Пугачев уже сидел в 1773 году 
в казанском каземате и приводился на 
допросы в губернскую канцелярию, 
казанский губернатор генерал-аншеф 
Яков Ларионович фон Брант назвал его 
«вралем», о чем и отписал Сенату в своем 
рапорте от 21 марта 1773 года.



Исторические факты
▪ Зло:

▪ Благо:
       В «Замечаниях о бунте» 

Пушкин писал об этом так: 
«Весь черный народ был за 
Пугачева. … Одно дворянство 
было открытым образом на 
стороне правительства. 
Пугачев и его сообщники 
хотели сперва и дворян 
склонить на свою сторону, но 
выгоды их были слишком 
противуположны».

Кроме того, похоже, Емельян 
Иванович был еще и 
вороват. Атаман 
Зимовейской станицы 
Трофим Фомин показывал 
на дознании, что, отбыв в 
феврале 1771 года на 
излечение в Черкасск, 
Пугачев вернулся через 
месяц обратно «на карей 
лошади», будто бы 
купленной у одного казака в 
Таганроге. Но казаки на 
станичном сходе «не 
поверили ему», и Пугачев 
бежал.



Исторические факты
▪ Зло:
   В октябре месяце 772 

года он, оставивши ее с 
детьми, неведомо куда 
бежал…»

▪ Благо:
    Женился тот муж ее на 

ней, и она шла, оба 
первобрачные, назад 
тому лет десять, и с 
которым и прижили 
детей пятерых, из коих 
двое померли, а трое и 
теперь в живых. Первый 
сын Трофим десяти лет, 
да дочери вторая 
Аграфена по седьмому 
году, а треть Христина по 
четвертому году…



Исторические факты
▪ Из показаний жены 

Пугачева следует, что 
муж у Софьи был 
человеком довольно 
буйным, на язык 
невоздержанным, за что 
не единожды был бит 
плетьми, имел привычку 
впадать в 
бродяжничество и, 
вообще, не отличался 
большим умом. 



Пугачёв в глазах народа
Пугачёв -истинный богатырь, 

отличающийся удалью и 
необыкновенной цельностью истинно 
русской натуры. Ему присущ и талант 
полководца, истинно народного 
вожака. Кровно связанный с народом, 
плоть от плоти его, пользуется 
народной любовью, поддержкой и 
уважением. Он вместе со всеми 
своими сподвижниками может и 
задушевно спеть песню, а может и в 
баньке попариться — да так, что даже 
самые крепкие люди вокруг него не 
выдерживают. Он знает много сказок и 
пословиц и поговорок, которыми так и 
пестрит его речь. В народной 
мудрости черпает он истоки своих 
представлений о жизни. Ему, как 
подлинному русскому богатырю, 
защитнику слабых и обездоленных, 
присущи четкие нравственные 
понятия, есть у него и свой кодекс 
чести 



Вывод:
▪ Тот, кто был «злодеем 

для всех», для 
влюбленных оказался 
благодетелем, 
«посаженым отцом», без 
участия которого их 
судьбы никогда не 
соединились бы. Но для 
этого перед нами должен 
был предстать не просто 
предводитель восстания, 
злодей или герой, а 
человек, умеющий 
слышать и понимать 
другого человека.



Вывод
▪ Помня о заячьем тулупчике, подаренном ему Гриневым в награду 

за помощь во время бурана, Пугачев милует его, избавляя от 
мучительной казни на виселице.

▪ он со всей широтой своей натуры готов отпустить Гринева, хотя тот 
даже не обещает не сражаться против него, ведь он офицер 
царской армии и давал присягу. Пугачев щедр в своем порыве 
великодушия: «Казнить так казнить, миловать так миловать», — 
говорит он, отпуская Гринева в Оренбург.

▪ он готов помогать Гриневу, когда тот попадает к нему в плен, 
вырвавшись из осажденного Оренбурга, чтобы спасти Машу от 
посягательств Швабрина. Даже узнав об обмане Гринева — тот не 
сказал, что Маша и есть дочь казненного капитана Миронова, — 
Пугачев прощает его в очередной раз и опять — «казнить так 
казнить, миловать так миловать» — готов уже быть «посаженым 
отцом» на их свадьбе.



Вывод
▪ Так милосердие и человечность, 

столь неожиданно проявившиеся в 
«страшном злодее», оказываются 
сильнее беспощадных законов 
«русского бунта». И удивительно, 
что совсем еще молодой и 
неопытный человек Гринев в конце 
концов меняет свое мнение о 
Пугачеве: расставаясь «с этим 
ужасным человеком, извергом, 
злодеем для всех», кроме него, он 
чувствует к Пугачеву не только 
благодарность, но и «сильное 
сочувствие», даже хочет «вырвать 
его из среды злодеев» и «спасти 
его голову». Но, конечно, этому не 
суждено было свершиться: 
последняя встреча Гринева с 
Пугачевым происходит во время 
казни предводителя «русского 
бунта». 



Молодой человек, если записки 
мои попадутся в твои руки, 
вспомни, что лучшие и 
прочнейшие изменения суть те, 
которые происходят от 
улучшения нравов, без всяких 
насильственных потрясений.

А.С. Пушкин


