
СТЕПАН 
РАЗИН

Подготовила: 
учитель начальных 
классов МБОЙ С-
Сарматской СОШ 
Копылова Е.А.





Степа́н Тимофе́евич 
Ра́зин, известный также 
как Сте́нька Ра́зин (1630 
год, Зимовейская-на-Дону, 
Русское царство — 6  июня 
1671, Москва, Русское 
царство) — донской казак, 
предводитель восстания 
1670—1671 годов, 
крупнейшего в истории 
допетровской России. 
Отец — казак Тимофей 
Разин.



Степан Разин родился в 1630 
году.

Однозначно известно, что родился 
Разин на Дону, но точное место 
рождения не установлено. По одной из 
версий (в определённой степени 
являющейся доминирующей) местом 
его рождения является станица 
Зимовейская.



Однако данная версия была поставлена под 
сомнение другими исследователями

 Историк А. Попов сообщал, что Степан 
Разин являлся уроженцем городка 
Черкасска (ныне станица 
Старочеркасская Аксайского района 
Ростовской области). В 1907 году донской 
историк В. Быкадоров подверг критике 
утверждение Ригельмана, утверждая, что 
родиной Разина был Черкасск





Первые исторические свидетельства о Разине относятся к 1652 
году. К этому времени он был уже атаманом и действовал как 
один из двух полномочных представителей донского 
казачества; по-видимому, военный опыт, и авторитет его в 
кругу донцов был к этому времени уже велик. Видным 
казачьим предводителем — наказным атаманом Войска 
Донского — был также старший брат Разина Иван. В 1661 году 
Степан Разин вместе с Федором Буданом и несколькими 
донскими и запорожскими казаками вёл переговоры с 
представителями калмыков о мире и о совместных действиях 
против ногайцев и крымских татар. В 1663 году он во главе 
отряда донских казаков совместно с запорожцами и 
калмыками ходил в поход против крымских татар под 
Перекоп. В 1665 году царский воевода князь Ю. А. Долгоруков 
во время одного из конфликтов с донскими казаками, 
желающими во время несения царской службы уйти на Дон, 
велел казнить Ивана Разина, старшего брата Степана. Это 
событие повлияло на дальнейшую деятельность Разина: 
стремление отомстить Долгорукову и царской администрации 
соединилось с желанием вольной и благополучной жизни для 
казаков, находившихся под его началом. Вскоре, по-видимому, 
Разин решил, что казацкий военно-демократический строй 
следует распространить на всё Российское государство.



ВОССТАНИЕ



Разинское движение было результатом 
обострения социальной обстановки в 
казачьих областях, прежде всего на Дону, в 
связи с притоком беглых крестьян из 
внутренних уездов России после принятия 
Соборного уложения 1649 года и полного 
закрепощения крестьян. Пришедший на Дон 
крестьянин становился казаком, но он, в 
отличие от многих «старых» казаков, не имел 
корней в крае, не располагал имуществом, 
назывался «голутвенным» казаком, и, стоя 
особняком от казаков старожилых и 
коренных, с неизбежностью тянулся к такой 
же голытьбе, как и он сам. С ними он ходил в 
воровские походы на Волгу,





В 1667 году предводителем казаков стал Степан Тимофеевич Разин. 
Всего весной 1667 года вблизи Волго-Донской переволоки у городков 
Паншина и Качалина собралось 500—800 казаков, но к ним прибывали 
всё новые люди, и число собравшихся возросло до 2000 человек.

Поход начался 15 (25) мая 1667 года. Через реки Иловлю и 
Камышинку разинцы вышли на Волгу, выше Царицына они ограбили 
торговые суда гостя В. Шорина и других купцов, а также суда 
патриарха Иоасафа. Казаки расправлялись с начальными людьми и 
приказчиками и принимали к себе судовых ярыжных людей. Всё это 
ещё находилось в пределах того, что обычно делали казаки на Волге. 
Но последующие действия разинцев вышли за рамки обычного 
казачьего воровства и превратились в антиправительственное 
выступление. Это — разгром стрельцов во главе с воеводой Чёрного 
Яра С. Беклемишевым на протоке Бузан, а затем — взятие Яицкого 
городка.На Каспии вблизи персидского города Решта у казаков произошёл 

бой с шахскими силами. Бой был тяжёлый, и разинцам пришлось 
вступить в переговоры. Но прибывший к шаху Сулейману посланник 
русского царя Пальмар привёз царскую грамоту, где сообщалось о 
выходе в море воровских казаков. В грамоте предлагалось персам, 
чтобы они «побивали бы их везде и смертию уморяли без пощады». 
Переговоры с казаками были прерваны. По приказу шаха казаков 
перековали, а одного затравили собаками. В ответ разинцы взяли 
Фарабат. Они зимовали близ него, сделав укреплённый городок.





Вступив в переговоры с астраханскими воеводами, Степан Разин 
добился того, что его с почётом принимал главный воевода князь И. 
Прозоровский и пропускал на Дон, а казаки должны были отдать пушки, 
пленных и часть добытой в походе рухляди. Но казаки уклонились от 
выполнения своих обещаний. В сентябре они прибыли на Дон.
Весной 1670 года Степан Разин организовал новый поход на Волгу, 
имевший характер уже открытого восстания. Он рассылал 
«прелестные» (прельстительные) письма, в которых призывал на свою 
сторону всех ищущих воли и желающих служить ему. Он не собирался 
(по крайней мере, на словах) свергать царя Алексея Михайловича, 
однако объявил себя врагом всей официальной администрации — 
воевод, дьяков, представителей церкви, обвинив их в «измене» царю. 
Разинцы распустили слух, что в их рядах находятся царевич Алексей 
Алексеевич (в действительности умерший в Москве 17 (27) января 
1672) и патриарх Никон (в то время находившийся в ссылке). Во всех 
занятых разинцами городах и крепостях вводилось казачье 
устройство, представителей центральной власти убивали, 
канцелярские бумаги уничтожались. Купцов, следовавших по Волге, 
задерживали и грабили.





3 (13) октября 1670 г. под Симбирском царское 
войско под командованием воеводы Юрия 
Барятинского нанесло разинцам жестокое 
поражение. Степан Разин был тяжело ранен (4 (14) 
октября 1670) и был вывезен преданными ему 
казаками на Дон, где со своими сторонниками 
укрепился в Кагальницком городке, из которого год 
назад начал свой поход. Он рассчитывал вновь 
собрать своих сторонников. Однако домовитые 
казаки во главе с войсковым атаманом Корнилой 
Яковлевым, понимая, что действия Разина могут 
навлечь царский гнев на всё казачество, 13 (23) 
апреля 1671 года взяли штурмом Кагальницкий 
городок и после жестокого боя на следующий день 
пленили Разина и впоследствии выдали его царским 
воеводам.





В конце апреля 1671 года Разин вместе с младшим 
братом Фролом (Фролкой) донскими властями был 
выдан царским воеводам — под конвоем, которым 
командовал атаман Яковлев он был доставлен в Москву (2 
(12) июня). Разин вместе с братом был подвергнут 
жестоким пыткам.6 (16) июня 1671 года Степан Разин после оглашения 

приговора был четвертован на эшафоте на Болотной 
площади. Прочитали длинный приговор. Разин выслушал 
его спокойно, потом повернулся к церкви, поклонился на 
три стороны, минуя кремль с царём и сказал: «Простите». 

 Его брат Фрол, видя мучения Степана, растерялся и 
закричал: «Я знаю слово и дело государево!». 
«Молчи, собака!» — прохрипел в ответ Степан. Это 
были его последние слова
Признание помогло Фролу отсрочить казнь, 
которой, впрочем, он в конце концов не избежал и 
был казнён отсечением головы на том же месте 
Болотной площади в 1676 году




