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на левый берег Волги, отбился от главного от-
ряда. Захвачен в плен возле реки Деркул 
(12.09.1774), доставлен в Москву. Казнен (чет-
вертован) вместе с Пугачевым. Единственный из 
осужденных на смерть отказавшийся принять 
духовника перед казнью.

ПЕКАРСКИЙ Михаил Николаевич (около 
1760 — 1830-е, Уфа), полковник, участник по-
давления Пугачевского бунта. Происходил из 
уфимских дворян. Оставил записки о пугачев-
щине, напечатанные В. И. Далем в «Москвитя-
нине» М. П. Погодина за 1841 год (часть III, 
№ 6) под заглавием «Записки полковника Пе-
карского о бунтах яицких, что ныне уральские, 
казаков и о самозванце Емельяне донском каза-
ке Пугачеве».

ПЕСТЕРЕВ Прохор Минеевич (не ранее 1740, 
Челябинская креп.— дата смерти не установле-
на), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачёва (импера-
тора «Петра III»), повстанческий полковник. 
Сын первопоселенца Челябинской крепост 
М. М. Пестерева. В феврале 1774 направлен 
И. Н. Грязновым в район Долматовского Успен-
ского монастыря. Командовал крупным отря-
дом, руководил осадой монастыря. Под нати-
ском войск генерала И. А. Деколонга отступил 
к Челябинску. Занимался мобилизацией мест-
ного населения, держал под контролем дороги. 
В начале апреля 1774 находился в Челябинске, 
где стал помощником Г. Туманова. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

ПЕТИН Прокофий (1753 — дата смерти не уста-
новлена), участник подавления Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»), поручик 
(сентябрь 1774). В русской армии с 1771. 
02.03.1774 вступил в Казань в составе Санкт-
Петербургского карабинерного полка (перебро-
шен из Плоцка, Речь Посполитая); корнет. 
В составе деташемента подполковника И. И. Ми-
хельсона участвовал в боях 24 марта под Уфой 
против армии И. Н. Зарубина (ранен в руко-
пашной), боях 6 и 8 мая (вновь ранен), бою 
31 мая против войска Салавата Юлаева, 22 мая 
около Лягушино, 3 июня около Верхних Кигов, 
5 июня около Уразметево, в Казанских сраже-
ниях 12 и 15 июля 1774, в сражении 25 августа 
у Солениковой ватаги против Главного повстан-
ческого войска.

ПЁТР III Федорович (урожденный — Карл 
Петр Ульри) (10.02.1728, г. Киль, Германия — 
07.07.1762, усадьба Ропша, под Петербургом), 
российский император (1761—1762). Сын 
гольштейн-готторпского герцога Карла Фридри-
ха и дочери Петра I Анны Петровны. В резуль-
тате дворцового переворота (1762) был свергнут 
с престола, арестован и затем убит (с ведома 
буду щей императрицы Екатерины II). Неясные 
обстоятельства его смерти породили в народе 
слухи о том, что он был лишен власти по воле 

дворян за намерение освободить крестьян, но 
чудом остался жив. События дворцового пере-
ворота и народные слухи вызвали волну само-
званства. В России насчитывалось около сорока 
лже-Петров III. В 1764 в роли лже-Петра вы-
ступил Антон Асланбеков, разорившийся армян-
ский купец. Задержанный с фальшивым паспор-
том в Курском уезде, он объявил себя импера-
тором и пытался поднять народ в свою защиту. 
Самозванец был наказан плетьми и отправлен 
на вечное поселение в Нерчинск. Имя покойно-
го императора присвоил беглый рекрут Иван 
Евдокимов, пытавшийся поднять в свою пользу 
восстание среди крестьян Нижегородской губер-
нии, и Николай Колченко на Черниговщине. 
В 1765 в Воронежской губернии объявился но-
вый самозванец — Гаврила Кремнев, рядовой 
лант-милицийского Орловского полка. Дезерти-
ровав после 14 лет службы, он сумел раздобыть 
себе лошадь и сманить на свою сторону двух 
крепостных помещика Кологривова. Вначале 
Кремнев объявлял себя «капитаном на импера-
торской службе» и обещал, что отныне виноку-
рение запрещается, а сбор подушных денег и 
рекрутчина приостанавливаются на 12 лет, но 
через некоторое время, побуждаемый сообщни-
ками, решился объявить своё «царское имя». 
Короткое время Кремневу сопутствовал успех, 
ближайшие селения встречали его хлебом-солью 
и колокольным звоном, вокруг самозванца по-
степенно собрался отряд в полтысячи человек. 
Однако необученная и неорганизованная банда 
разбежалась при первых же выстрелах. Кремнев 
оказался в плену, был приговорён к смертной 
казни, но помилован Екатериной II и выслан на 
вечное поселение в Нерчинск. В том же году в 
слободе Купянке Изюмского уезда появляется 
новый самозванец — Пётр Фёдорович Черны-
шёв, беглый солдат Брянского полка. Этот само-
званец, в отличие от своих предшественников, 
схваченный, осуждённый и сосланный в Нер-
чинск, не оставил своих притязаний, распро-
страняя слухи о том, что «батюшка-император», 
инкогнито инспектировавший солдатские пол-
ки, был по ошибке схвачен и бит плетьми. По-
верившие ему крестьяне пытались организовать 
побег, приведя «государю» лошадь и снабдив его 
деньгами и провизией на дорогу. Самозванец 
заблудился в тайге, был пойман и жестоко на-
казан на глазах своих почитателей, отправлен в 
Мангазею на вечную работу, но по дороге туда 
скончался. В Исетской провинции казак Камень-
щи ков-Слудников, ранее судимый за многие 
преступления, был приговорён к вырезанию 
ноздрей и вечной ссылке на работы в Нерчинск 
за распространение слухов о том, что император 
жив, но заточён в Троицкой крепости. На суде 
он показал своим сообщником казака Конона 
Белянина, якобы готовившегося выступить в 
роли императора. Белянин отделался наказани-
ем плетьми. В 1768 содержавшийся в Шлиссель-
бургской крепости подпоручик армейского 
Ширванского полка Иосафат Батурин в разгово-
рах с дежурными солдатами уверял, что «Пётр 
Фёдорович жив, но на чужбине», и даже с одним 


