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главными силами. В течение четырех дней осаж-
денный гарнизон отбивал приступы, но, исчер-
пав возможности, 21 июня капитулировал. За 
сдачу города Пугачев произвел Скрипицына в 
полковники, но два дня спустя Минеев ему до-
нес, что тот вместе с капитаном С. М. Смирно-
вым затеяли измену. Оба офицера это подтвер-
дили и были казнены, Минеева же Пугачев на-
градил чином полковника. Во время приступа к 
Казани 12.07.1774 он командовал колонной из 
четырех полков. Продвигаясь вдоль берегового 
откоса реки Казанки, Минеев вышел к девичье-
му монастырю, установил на церковной паперти 
пушки и открыл огонь по Кремлю, где занял 
оборону местный гарнизон. Штурм не увенчался 
успехом: начавшийся в городе пожар вынудил 
Пугачева вывести свое войско в лагерь к селу 
Царицыно. Вечером того дня он вступил в бой 
с подошедшим к предместью Казани, на Арское 
поле, корпусом И. И. Михельсона. В самом его 
начале, оставив свой полк, Минеев бежал в Ка-
зань, явился с повинной к обер-коменданту 
А. П. Лецкому и на допросе дал пространные 
показания о своей службе в стане Пугачева. Се-
кретная комиссия вынесла приговор: Минеева 
разжаловать, подвергнуть 12 тысяч ударов 
шпицрутенами, после чего отослать на службу 
солдатом в отдаленный гарнизон.

МИНЕЙ СУЛТУКОВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанческий пол-
ковник. Старшина Канлинской волости Казан-
ской дороги, имел в ведении 169 дворов. Житель 
деревни Сабаево (ныне Буздякский район Ре-
спублики Башкортостан). Примкнул к восстав-
шим. До весны действовал в Сарапульской во-
лости. В марте вместе с атаманом П. Вязовым 
сражался против сарапульских крестьян, пере-
шедших на сторону правительства, затем против 
полковника А. Ф. Обернибесова под Камбарским 
заводом. После весеннего поражения повстан-
цев одним из первых на Казанской дороге пы-
тался возобновить борьбу. В начале мая 1774 
действовал по реке Деме на Ногайской дороге. 
Направил своего сын Ишкула «для возмущения 
к злодейству жителей». Казнил (повесил) реги-
стратора горного начальства П. Стоинского, на-
ходящегося «во услужении» у помещиков Тев-
келевых, когда тот после снятия осады Уфы 
выехал за хлебом в имение Тевкелевых в дерев-
ню Килимово. Был арестован и 5 мая доставлен 
в Уфу. 26 сентября отправлен под караулом в 
Казань. В 1777 служил старшиной.

МИНМЕГУЛ МИНЕЕВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—1775 
под предводительством Е. И. Пугачева. Из теп-
тярей (бывших ясачных татар) деревни Буга-
лыш Сибирской дороги (ныне Красноуфимский 
район Свердловской области). Служил в коман-
де тептярского старшины Каникея Яшпохтина. 
В декабре 1773 в составе команды Каникея Иш-
похтина был направлен в Чесноковский по-

встанческий центр. В составе войска И. Н. За-
рубина участвовал в осаде Уфы и боях под горо-
дом. 14.01.1774 захвачен в плен командой 
уфимского гарнизона, в тот же день допрошен. 
Дал показания о своей службе у повстанцев.

МИРОНОВ Еким (около 1720 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чева (император «Петр III»). Крестьянин дерев-
ни Кайсарской Нижнеувельской слободы. После 
сожжения деревни «злодейскою толпою» был за-
хвачен. Принимал участие в сражениях под Че-
лябинском («был с копьем»). Пойман воинской 
командой под Уксянской слободой 09.03.1774. 
Определением Шадринской управительской 
канцелярии приговорен к наказанию плетьми. 
По конфирмации приговора генерал-поручиком 
И. А. Деколонгом наказан плетьми 18.03.1774, 
затем отпущен домой.

МИХАЙЛОВ Иван (1709 — не ранее 1775), свя-
щенник церкви в Сакмарском городке, повстан-
ческий атаман. 01.10.1773 в Сакмарский городок 
приехали М. Г. Шигаев и П. И. Митрясов, кото-
рые вручили Михайлову указ будто бы «от госу-
даря Петра Федоровича», стал готовиться к тор-
жественной встрече «государя». 2 октября, когда 
Е. И. Пугачев во главе своего войска вступил в 
городок, его встретили колокольным звоном и 
хлебом-солью, а Михайлов, облаченный в парад-
ные одеяния, — с крестом и иконами. Позже он 
отслужил в церкви торжественный молебен. 
Тронутый такой встречей, Пугачев в тот же день 
произвел Михайлова в «главные командиры» 
Сакмарского городка и атаманы местной каза-
чьей команды на место оставившего свой пост 
сакмарского атамана Д. Д. Донского, сбежавше-
го за несколько дней до того (с большинством 
казаков) в Оренбург. По мере своих сил пытал-
ся исполнять обязанности атамана, не раз ездил 
к Пугачеву в главную его ставку — Бердскую 
слободу, принимал «государя» со свитой в Сак-
марском городке, угощал обедами. Со временем 
стал тяготиться непривычной для него атаман-
ской должностью. По его просьбе в середине 
января 1774 Михайлов был заменен вновь на-
значенным в Сакмару атаманом — илецким ка-
заком Ф. И. Дубовским, а сам обратился к служ-
бе в церкви. 02.04.1774, день спустя после по-
ражения Пугачева в битве у Сакмарского 
городка, каратели арестовали Михайлова и от-
конвоировали его в числе других пленных в 
Оренбург. 17 мая он предстал перед следовате-
лями секретной комиссии и дал им подробные 
показания о службе у Пугачева. По приговору 
комиссии от 25.06.1774 Михайлов, уже лишен-
ный решением духовной консистории сана свя-
щенника, был «нещадно» бит плетьми, после 
чего освобожден из тюремного заключения.

МИХАЙЛОВСКИХ Василий (Михайловский, 
Михаловский) (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачёва (императора 


