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Одним из  выдающихся городских восстаний 18 
века было Астраханское восстание 1705–1706 го-
дов.

Астрахань в начале XVIII века была не только крупной 
крепостью, где были сосредоточены несколько солдат-
ских и  стрелковых полков, и  крупным рынком страны, 
но и была «окном на восток» для государства — в Пер-
сию, Армению, Хива, Бухара, Индия и другие страны. На-
пример, шелк, шелковая парча и выбоины были привезе-
ны, например, из Персии. Юфт, постельное белье, грубая 
ткань и мелкие товары — иголки, наперстки, зеркала — 
вывозились через Астрахань на восток. Рыбу, зернистую 
икру, соль, селитру вывозили в  мегаполис из  Астраха-
ни. Будучи крайним пунктом Московского государства 
на востоке, Астрахань была сильной крепостью (по дан-
ным 1725 г. насчитывалось 162 орудия, 16 дробовиков, 6 
минометов, 1 гаубица. По письмам Петра I в 1705 г. были 
10 тыс. в гарнизоне в Астрахани. чел.) [4]

В рыбной и соляной промышленности, при погруз-
ке и разгрузке судов в Астрахани было много беглецов 
и  всевозможных людей. Царское правительство, ко-
нечно, знало о  беглецах в  Астрахани, но  не  предпри-
нимало никаких решительных мер, чтобы не ослабить 
рыболовство и  другие промышленные предприятия 
региона.

В  1705  году астраханский губернатор Ржевский за-
хватил некоторые промыслы и начал произвольно соби-
рать все виды налогов. Когда в Астрахань пришел указ, 
предписывающий подравнивать бороды и платья, близ-
кие правители на  церковных подъездах насильно ст-
ригли свои бороды «кровью», как говорится в петиции, 
а платья для мужчин и женщин «не были похожи»., Это 
вызвало возмущение местного населения, которое уже 
было раздражено произволом местных властей и приве-
ло к восстанию.[6, с. 50–51]

В ночь на 30 июля 1705 г. повстанческие посадники, 
солдаты, лучники, рабочие ворвались в  Астраханский 
кремль и  уничтожили охрану от  иностранцев, стоящих 
у ворот. Губернатор Ржевский был найден и убит. В горо-
де 300 человек были казнены как первоначальные люди, 
дворяне и т. д. Их собственность сначала была опечатана, 
а затем «раздута» (разделена) по общему «кругу» между 
повстанцами.[3, c.568–569]

В общем круге, где помимо солдат, горожан и лучников 
было много гуляющих людей, корабельных рабочих из ма-
рины, из жителей города было выбрано правительство (бри-
гадир) во главе с ярославским купцом Яковом Носовым.

Повстанческие отряды отправились в  соседние го-
рода Красный Яр и Черный Яр, а также захватить Гурьев 
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и  Северный Кавказ для терских казаков, присоединив-
шихся к  повстанцам. Восстание быстро охватило почти 
весь юго-восток. Все мятежные города, подчиненные 
астраханскому правительству (бригадир), требовали 
от него денег и оружия. Делегация мятежников из Астра-
хани была отправлена на Дон, но вместо верхних горо-
дов, которые были заполнены сбежавшими людьми, 
астраханская делегация отправилась в  Черкасск. Бо-
гатые казаки, пытаясь заслужить расположение пра-
вительства Москвы, захватили делегацию и  отправили 
в Москву.

Мятежный Астрахань хотел уничтожить бояр и  при-
былей и пройти по Волге до Москвы.

Тысяча отрядов Астрахани перебралась к  захва-
ту Царицына и  других поволжских городов. Однако 
форпост зажиточных казаков отразил нападение 
астраханских мятежников. В  это время царское пра-
вительство отправило послов с  подарками калмыц-
кой тайше Аюке. Аюк угрожал осадить Астрахань, 
если повстанцы пойдут вниз по Волге. Астраханские 
мятежники отступили от  Царицына и  укрепились 
в Черном Яре.

В Астрахани сложилась такая ситуация, которая была 
обычной в  истории городских восстаний феодальной 
эпохи. В  процессе восстания торговцы, состоятельные 
горожане и  высшее духовенство выступали против бо-
лее плебейских масс, солдат, беглецов и  всех ходячих. 
На кружках (митингах) люди угрожали захватить склады 
купцов. Тогда местная городская элита пошла сотрудни-
чать с  царским правительством и  потребовала немед-
ленной отправки войск. Таким образом, раскол произо-
шел в  лагере повстанцев. Петр I послал фельдмаршала 
Б. П. Шереметьева на подавление Астраханского восста-
ния.[3, с. 568–569]

В  начале марта 1706  года Шереметьев уже был 
в Царицыне и уже взял Черный Яр. Астраханские куп-
цы и  высшее духовенство направили к  нему делега-
цию с просьбой немедленно отправиться в Астрахань. 
10  марта 1706 г. в  Астрахани по  «кругу» мятежники 
решили защитить город с помощью оружия. Во главе 
повстанцев оказались теперь донской казак Елисе-
ев и  некий Жегала. Царская армия во  главе с  Шере-
метьевым перешла в  саму Астрахань. Астраханские 
повстанцы, изгнанные артиллерией из  земляного 
города, двинулись в  Белый город и  наконец консо-
лидировались в  Кремле. Помимо регулярной армии 
Шереметьева в  Астрахань прибыла многотысячная 
калмыцкая конница Тайши Аюки. Повстанцы не  вы-
держали бомбардировки и выслали делегацию с пла-
хой и топором в знак того, что они сдаются на милость 
правительства.

Несколько сот астраханских повстанцев были от-
правлены в  Москву. В  течении двух лет в  Преображен-
ском приказе проводились пытки участников Астрахан-
ского восстания. Многие из них умерли во время пыток. 
Оставшиеся в живых были казнены в 1707 году в Москве 
на Красной площади.

Крупное восстание под руководством атамана Кон-
дратия Булавина произошло и  в  1707–1708 гг. охватив 
собой огромные территории не  только Дона и  Повол-
жья, но и соседних с ними уездов.

В 1707 году правительство отправило на Дон для сы-
ска и возврата беглых карательную экспедицию во гла-
ве с  князем Юрием Долгоруким, которая в  короткое 
время вернула из  верховых городков 3  тысячи беглых, 
предварительно наказ их. Жестокость, с которой произ-
водилось возвращение беглых, взволновало население 
верховых городков. Нашелся и вождь — донской казак 
из Трёхизябинской станицы Кондратий Афанасьевич Бу-
лавин, бывший атаман бахмутских казаков.

С несколькими сотнями бахмутских солеваров Була-
вин в осеннюю ночь напал на карательный отряд Юрия 
Долгорукого у  Шульгина городка, близ Северного Дон-
ца, и уничтожил его без остатка.

Продвигаясь далее по  городкам, Булавин собрал 
значительное войско из беглых и разослал всюду «пре-
лестные» грамоты, призывая идти против бояр и  при-
быльщиков. Царское правительство потребовало, чтобы 
донской атаман Лукьян Максимов с низовыми казаками 
усмирил верховые городки, населенные беглыми. После 
неудачного сражения под Шульгиным городком Булавин 
ушел в  Запорожье, пытаясь получить там помощь. Ран-
ней весной Булавин вернулся на Дон и появился в при-
станском городке на Хопре.[1.c.64]

Чтобы обеспечить себя с тыла, Булавин решил сперва 
взять гнездо низового казачества- Черкасск, а затем со-
единиться с работным людом, согнанным в Азов на по-
стройку крепости и гавани. Булавинцы проникли далеко 
в окрестные уезды. Из 20 тысяч собранных на постройку 
Азова работных людей большинство разбежались.

Для подавления крестьянского движения царским 
правительством была организованна карательная ар-
мия из  дворянства, мобилизованного по  всем уездам, 
только одни калеки были оставлены дома. Начальником 
ее был назначен князь Василий Владимирович Долгору-
кий, брат убитого булавинцами Юрия Долгорукого.

Между тем Булавин направился вниз по Дону для за-
хвата Черкасска. Против него шло зажиточное низовое 
казачество во главе с атаманом Лукьяном Максимовым 
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и отряд из Азова. На реке Лисковатке произошло стол-
кновение булавинцев со старшинским войском. Из него 
часть казаков перешла к Булавину. 1 мая 1708 года Чер-
касск был взят Булавиным при содействии части мест-
ного казачества. Булавин казнил атамана и  нескольких 
старшин, а  других отправил в  ссылку. 9  мая 1708  года 
на  общем войсковом кругу Булавин был избран атама-
ном «всевеликого войска Донского».[3.c.571]

Пришедшии с  Булавиным повстанцы требовали 
на общих кругах конфискации имущества у низового ка-
зачества. Конфискована, однако была только церковная 
казна, она была распределена между казаками и  кре-
стьянами. Кроме того, была произведена раздача хлеба 
и соли по дешёвой цене. Но беглое крестьянство и вся-
кий гулящий люд не были удовлетворены этими мерами 
и требовали продолжения расправы с низовыми казака-
ми.

Между тем Булавин раздробил свои силы. Часть по-
встанцев с  атаманами Павловым и  Некрасовым напра-
вилась на Волгу и захватила Дмитриевск на Камышинке, 
Царицын и пыталась завладеть Саратовом. На Северный 
Донец направились значительные отряды под командо-
ванием атамана Семена Драного. Они были разбиты ар-
мией Василия Долгорукого.

В  Черкасске шла усиленная подготовка к  захвату 
Азовской крепости. 5  июля 1708  года булавинцы с  по-
дошедшими к  ним на  помощь отрядами запорожцев 
по суше и по воде направились к Азову, пытаются про-
рваться в  слободу, населенную плотниками и  матро-
сами, где рассчитывали на  поддержку работных людей 
и  матросов. «Азовские — де  солдаты все черные люди 
будут с  нами заодно, а  за  их бояр, стоять не  станут», — 
говорили булавинцы.[3.c.571]

Навстречу булавинцам двинулись солдаты и  конни-
ца. булавинцы отразили их атаку, но усиленная артилле-
рийская стрельба из  азовских укреплений и  кораблей 
морского флота внесла сметение в  ряды наступавших 
и заставила их отступить.

После поражения булавинцев под Азовом усилилась 
заговорщицкая организация зажиточных низовых каза-
ков. Заговорщики окружили хутор, где находился Була-
вин и  стали его обстреливать. Булавин отстреливался 
до последней возможности и, не желая попасть в плен 
последнюю пулю пустил себе в висок. Труп Булавина за-
житочные казаки отвезли в Азов, голову отрезали и ве-
лели лекарю хранить в  спирте, а  обезглавленный труп 
повесили за ноги у речки Каланчи.

Атаман Голый, оставшийся теперь во  главе вос-
стания, решил развести жён и  детей по  верховым го-

родкам и вступить в бой с армией князя Долгорукого. 
Долгорукий с  пехотой и  конницей «с большим поспе-
шением» подошел к  станице Донецкой. после упор-
ного сопротивления Донцкая была захвачена, и  все 
защитники, порядка 1  тысячи человек уничтожены. 
4 ноября Долгорукий настиг повстанческий отряд чис-
ленностью до 7 тысяч человек у станицы Решетовской 
в открытом поле. Булавинцы были разбиты и прогнаны 
до  самого Дона, где подверглись истреблению. Толь-
ко атаману Голому с небольшой группой удалось спа-
стись.[3.c.571]

Несколько ранее атаман Некрасов с 2 тысячами каза-
ков перешел границу и поселился на кубанских землях. 
Позднее казаки Некрасова переселились в пределы Тур-
ции. Только после февральской революции 1917 г. неко-
торые потомки «некрасовцев» возвратились на Родину.
[3, c. 572]

Одновременно с  действиями Долгорукого в  Повол-
жье теснили отряды, посланные из Калуги в Астрахани.

После расправы с восставшими Дон потерял послед-
ние остатки самостоятельности. На Дону появились по-
мещики, которые стали переселять сюда своих крестьян.

Одновременно с  Булавинским восстанием в  Повол-
жье и Приуралье шли крупные волнения башкир, татар 
и удмуртов.

В начале XVIII века в Башкирии появились «прибыль-
щики» выдумывавшие новые налоги на башкир. Осенью 
1704 года они выработали 72 новые статьи налогов. Сре-
ди прибыльных статей были налоги на черные глаза по 2 
алтына и на серые — по 8 алтын.[3, c.573]

Неслыханный произвол и насилия вызвали восстание 
в Башкирии. к восстанию примкнули и феодалы-мурзы.

Когда восстание охватило широкие народны баш-
кирские и  татарские массы, феодалы-мурзы и  муллы 
испугались, что гнев народных масс может обрушит-
ся не только на московских крепостников, но и на них 
самих. Воевода Хованский нашел благоприятную поч-
ву для переговоров с  феодальными верхами и  духо-
венством, которые изменили восстанию. в  результате 
изменческой политики феодальных верхов и  мусуль-
манского духовенства повстанцы, уже приближавши-
еся к  Казани, отступили. Однако борьба башкирских 
народных масс продолжалась вплоть до 1711 года. [2, 
с. 12]

Восстание башкир в  1705–1711 гг. было наиболее 
крупным в Поволжье и Приуралье и отражало общее не-
довольство народов политикой царизма.
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