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1. Узнать историю создания повести 
«Капитанская дочь»

2. Исследовать историческую эпоху показанную 
А. С. Пушкиным 

в романе «Капитанская дочь»



Александр Пушкин родился на исходе XIII века в 1799 г. и умер в расцвете лет в 1837 
г. получив тяжелое ранение в живот на дуэли. Из-под его пера вышли: 
➢ роман в стихах «Евгений Онегин», 
➢ повесть «Дубровский», 
➢ поэма «Руслан и Людмила»

Пушкин переложил на литературный язык сказки своей няни, и они вошли в золотой 
фонд детской литературы. 

Писатель родился в московской дворянской семье. 
У него были брат Лев и сестра Ольга. Летом мальчик гостил у бабушки в с. Захарово 
под Москвой. Здесь его воспитанием занималась Арина Родионовна Яковлева. 
В 1811 г. Пушкин поступил в знаменитый Царскосельский Лицей для мальчиков, где 
его вовсе не считали талантом. В 1817 г., после лицея, в чине коллежского секретаря 
12 кл. юноша поступил служить в Коллегию иностранных дел. 
В 1831 г. Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой. В храме, по 
свидетельствам современников, было три нехороших знамения, которые предвещали 
крах от этого брака. К 1836 году в семье Пушкиных родилось два сына и две дочери. 

А. С. Пушкин – светоч 
русской литературы: 
поэт–писатель–драматург. 



В 1823, году поэт принимается за то, чего никто до него ещё не делал – пишет роман
в стихах, работа над которым длилась почти 10 лет. Знаменитый «Евгений Онегин» 

был закончен в 1832 г. 
В этот же период появляется задумка написать исторический роман о восстании 

Пугачева. Писатель начинает искать необходимые для этого материалы, ездит по 
местам шествия пугачевской армии, собирает данные по крупицам.
В итоге появляется «Капитанская дочка» 

В это время написаны: 
➢ «Медный всадник», 
➢ «Пиковая дама», 
➢ «Дубровский». 
С 1836 г. писатель издает журнал «Современник», где была опубликована 
«Капитанская дочка». 
Вследствие конфликта на личной почве с Ж. Дантесом, гений стреляется на дуэли, где 
получает смертельное по тем временам ранение. 
Умер писатель 29 января (10 февраля) 1837 года.



Роман "Капитанская дочка" - знаменитый исторический роман 

великого русского поэта и 

прозаика А. С. Пушкина. 

Какому историческому событию посвящен роман 

"Капитанская дочка"?

Роман "Капитанская дочка" посвящен событиям Пугачевского бунта 

(крестьянского восстания) 1773-1775 гг., вспыхнувшего во времена 

правления императрицы Екатерины II. 



Роман "Капитанская дочка" был задуман Пушкиным в январе 1833 г. 

Замысел романа восстании возник у Пушкина еще в период работы над 

"Дубровским". Роман "Капитанская дочка" писался Пушкиным во время 

работы над историческим очерком "История Пугачева". В это время 

поэт детально изучал архивные материалы о пугачевском бунте. 

Также для изучения "пугачевщины" Пушкин совершил путешествие 

на Урал в места, где происходило пугачевское восстание. На Урале поэт общался с живыми 

пугачевцами и слушал их рассказы. Благодаря этому "погружению" в историю Пушкину удалось 

собрать уникальный материал, который и лег в основу романа. До нас дошло целых пять планов 

романа, что свидетельствует о длительной кропотливой работе автора. Опасаясь, что цензура не 

пропустит роман, Пушкин долгое время искал наиболее удачный вариант плана. Первоначальная 

редакция "Капитанской дочки" была создана Пушкиным в августе 1833 г.. Однако эта редакция до 

нас не дошла. Поэт продолжал работать над "Капитанской дочкой" в 1834 г. В 1836 г. он провел 

окончательную переработку романа. Заключительные строки "Капитанской дочки" датируются            

19 октября 1836 г.



Пушкин описывает Россию XVIII в. 
Во время последнего дворцового 
переворота  Екатерина II (1762-1796) 
сместила своего  мужа 
ПетраIII (1761-1762) вызвавшего 
недовольство придворных кругов.



➢При Екатерине II происходит усиление крепостного гнёта.
➢Крестьяне не могли жаловаться на помещика. 

Крепостные крестьяне                       Барщина 5-6 дней в неделю,

оброк возрос в 5-6 раз , месячина.

Государственные крестьяне Подушная подать-74 коп ., оброк - 40 коп .,  

приписывали к заводам



Крепостное право при Екатерине II.



Главным историческим персонажем в повести является 
Емельян Пугачев-предводитель крестьянского восстания. 
Он – беглый донской казак «лет сорока», выдающий себя 
за покойного царя Петра III . Образ Пугачева раскрывается 
Пушкиным неоднозначно, противоречиво и многосторонне. 
Автор наделил его как положительными, так и отрицательными 
чертами. С одной стороны, это талантливый военачальник, 
хороший организатор, человек недюжинного ума, трезво оценивающий своих соратников, 
сильный и мужественный предводитель. К сильным сторонам образа Пугачева относятся 
такие черты его характера, как справедливость, доверительное отношение к людям, умение 
быть благодарным , смелость, решительность, бесстрашие, свободолюбие, широта натуры,        

доброта. Пугачев обладает чувством юмора, умеет найти выход из  
создавшейся ситуации. Жестокость при расправе с офицерами и их 

семьями, безграмотность, хвастовство, склонность к               
авантюризму, тщеславие, самоуверенность являются  
слабыми сторонами образа Пугачева.



Знакомство с персонажем, появившимся из метели, как позже – из стихии 
народного бунта, начинается с его портретной характеристики: «Он был лет 
сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его 
показывалась проседь; живые большие  глаза так и бегали. Лицо его имело 
выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в 
кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары». Для 
характеристики своего героя автор прибегает к методу речевой 
характеристики. Меткая, живописная речь Пугачева является приметой его 
народного происхождения: «Долг платежом красен». Пугачев изображен в 
соответствии с народно-поэтическим идеалом доброго и справедливого

царя. Пушкин сравнивает своего героя с птицей-орлом,        
являющимся царем птиц. Но при всей своей силе, Пугачев-
трагический образ. В произведении присутствуют различные      
свидетельства обреченности бунта: сон Гринева, песня о  
разбойнике, которого собираются повесить, а также эпиграф к     
главе «Приступ», сравнение с Отрепьевым.



Ход восстания

Восстание Пугачева принято делить на три этапа.

• Первый этап — продолжался от начала восстания до поражения под 
крепостью Татищевой и снятия осады Оренбурга.

• Второй этап — был ознаменован походом на Урал, потом на Казань и 
поражением под нею от войска Михельсона.

• Начало третьего этапа — переправа на правый берег Волги и 
захват многих городов. Окончание этапа — поражение у 
Черного Яра.



К Яицкому городку Пугачев подошел с отрядом в 200 человек, в крепости находилось 
923 человека регулярных войск. Попытка захватить крепостью штурмом потерпела 
неудачу. Пугачев оставил Яицкий городок и направился вверх по Яицкой укрепленной
линии. Крепости сдавались одна за одной. Передовые отряды пугачевцев появились 

под Оренбургом 3 октября 1773 г., однако губернатор Рейнсдорп был готов к обороне.
На подавление восстания был отправлен небольшой отряд из тыловых частей под 

командованием генерал-майора Кара, в то время как у Пугачева под Оренбургом было 
около 24 000 человек при 20 пушках. 
Пугачев разгромил карателей по частям. После в ночь на 9 ноября был атакован Кар и бежал 17 верст от 
бунтовщиков. Все закончилось разгромом отряда полковника Чернышева. 

Власти начали к нему относиться серьезно и послали на подавление мятежа уже целые 
полки. Три полка регулярной армии под началом Голицына сошлись в сражении с 
пугачевцами 22 марта 1774 г. в крепости Татищевой. 24 марта 1774 г. были разбиты 
отряды мятежников, которые осаждали Уфу, у Чесноковки.

Первый этап восстания



Второй этап
Второй этап отличался некоторыми особенностями. Значительная часть населения не стала поддерживать 
мятежников. Прибывавшие на завод пугачевские отряды изымали заводскую казну, грабили заводское 
население, разрушали завод, чинили насилия. В особенности выделялись башкиры. Часто заводы 
оказывали сопротивление восставшим, организуя самооборону. Примкнуло к пугачевцам 64 завода, а 
выступило против него — 28. Кроме этого, перевес в силах был на стороне карателей.
1774 год, 20 мая — пугачевцы овладели крепостью Троицкой с 11-12 000 человек и 30 пушками. На 
следующий день Пугачева настиг генерал де Колонг и в сражении одержал победу. На поле боя осталось 
4 000 убитых и 3 000 были взяты в плен. Сам Пугачев с небольшим отрядом направился в Европейскую 
Россию.
В Казанской губернии его встретили колокольным звоном и хлебом с солью. Армия Емельяна Пугачева 

пополнялась новыми силами и под Казанью 11 июля 1774 г. уже насчитывала 20 000 человек. 
Казань была взята, держался только Кремль. На выручку Казани спешил Михельсон, который 
и смог разгромить Пугачева в очередной раз. И опять Пугачев бежал. 1774 год, 31 июля — был 
обнародован его очередной манифест. Данный документ освобождал крестьян от крепостной 
зависимости и разных податей. Крестьян призывали к уничтожению помещиков.



На третьем этапе уже можно говорить о крестьянской войне, охватившей 
огромную территорию Казанской, Нижегородской и Воронежской губерний. 
Из находившихся в Нижегородской губернии 1 425 дворян убили 348 человек. 
Доставалось не только дворянам и чиновникам, но и духовенству. 
В Курмышском уезде из 72 убитых 41 представитель духовенства. 
В Ядринском уезде казнили 38 представителей духовенства.

Жестокость пугачевцев в действительности следует считать кровавой и чудовищной, но не 
менее чудовищной была жестокость карателей. 1 августа Пугачев в Пензе, 6 августа он занял 
Саратов, 21 августа подошел к Царицыну, однако взять его не смог. Попытки поднять донских 

казаков не увенчались успехом. 24 августа состоялось последнее сражение, в 
котором войска Михельсона разбили армию Пугачева. Он сам бежал за Волгу с 
30-ю казаками. А тем временем в ставку Михельсона прибыл А.В. Суворов, 
срочно отозванный с турецкого фронта.

Третий этап восстания



Казнь Емельяна Пугачева

Восставшие были обвинены в осквернении православных храмов, чего 
не было. 13 декабря был снят последний допрос с Пугачева. Судебные 
заседания происходили в Тронном зале Кремлевского дворца 29-31 
декабря. 1775 год, 10 января — Пугачев был казнен на Болотной 
площади в Москве. Интересна реакция простого народа на казнь 
Пугачева: «Какого-то Пугача казнили в Москве, а Петр Федорович жив». 
Родственников Пугачева поместили в Кексгольмской крепости. 

1803 год — Александр I освободил заключенных из 
заточения. Все они умерли в разные годы без потомства. 
Последней скончалась в 1833 г. дочь Пугачева Аграфена.



Крестьянская война 1773-1775 гг. стала самым массовым стихийным 
народным выступлением в России. Пугачев серьезно напугал российские 
правящие круги. Еще в ходе восстания по приказу правительства был 
сожжен дом, в котором жил Пугачев, а поздней его родная станица 
Зимовейская перенесена на другое место и переименована в 
Потемкинскую. Река Яик, первый очаг неповиновения и эпицентр 
восставших, переименовали в Урал, а яицкое казачество стало называться 
уральским. Поддержавшее Пугачева казачье Войско расформировали и 

переселили на Терек. Беспокойную Запорожскую Сечь, 
учитывая ее мятежные традиции, в 1775 году 
ликвидировали, не дожидаясь очередного выступления. 
Екатерина II повелела придать вечному забвению Восстание 
Пугачева.

Последствия восстания Пугачева



Цитаты из романа "Капитанская дочка": 
крылатые выражения, афоризмы

«…Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!..» 
(Гринев)

«…будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов…» 
(Пугачев)

«…Где такая крепость, куда бы пули не залетали?..» 
(Василиса Егоровна)

«…А разве нет удачи удалому?..» 
(Пугачев)


