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Причины народных выступлений 17 века.



• В середине XVII в. вырос налоговый гнет. Казна 
испытывала потребность в деньгах как на содержание 

разраставшегося аппарата власти, так и в связи с активной 
внешней политикой. Правительство царя Алексея 

Михайловича увеличило косвенные налоги, подняв в 1646 
г. цену на соль в 4 раза.



В начале июня 1648 г. Алексею Михайловичу, возвращавшемуся с 
богомолья, была подана жалобу на столичного градоначальника, главу 

Земского приказа Л. С. Плещеева. Его обвиняли в казнокрадстве, 
приказной волоките, потворстве богатым горожанам и населению белых 

слобод, во введении высоких цен на хлеб и соль.
 Однако требования горожан не были удовлетворены, и они начали 

громить купеческие и боярские дома.



• Царь  был вынужден отдать на расправу народу не только 
Плещеева, но и главу Пушкарского приказа. Был отправлен в 

отставку и выслан из Москвы боярин Б. И. Морозов — 
воспитатель Алексея Михайловича, фактически управлявший 

государством.

•  Вслед за Москвой восстания вспыхнули и в других городах — 
Курске, Соли-Вычегодской, Великом Устюге.



ВОССТАНИЯ В ПСКОВЕ И 
НОВГОРОДЕ



• В 1650 г. началось восстание в Пскове из-за повышения цен на 
хлеб. Посадские люди и стрельцы взяли под стражу воеводу и 
сформировали собственное правительство. Его возглавил 
торговец хлебом Гаврила Демидов. Через две недели бунт 
вспыхнул и в Новгороде. Как и восставшие псковичи, 
новгородцы прогнали местного воеводу и отказались 

подчиняться центральной власти. К ним примкнули жители 
небольших городов, сёл и деревень, находящихся поблизости от 

Пскова и Новгорода.



• Алексей Михайлович двинул на непокорный Новгород 
войска во главе с князем И. А. Хованским. Через месяц 
войскам удалось захватить город. Псков держался 
полгода. За это время Демидову и его сторонникам 
удалось наладить снабжение населения хлебом. Для 
этого были изъяты запасы зерна у дворян и бояр. 

Псковичи создали воинские формирования, успешно 
оборонявшие город от царских войск.



• Царь созвал Земский собор, принявший решение 
направить в Псков своих представителей для 

«умирения». Псковичи поверили обещаниям и сдались. 
Однако руководители восстания вскоре были 

арестованы и сосланы. Крестьянские выступления в 
Псковской земле продолжались ещё несколько лет.



МЕДНЫЙ БУНТ



• Постоянные войны истощили царскую казну. Для её 
пополнения решено было чеканить монету не из 

серебра, как прежде, а из меди. Стоимость новых денег 
оказалась в 12—15 раз меньше, чем старых. В 

результате торговцы отказывались продавать товары 
за новые деньги. Это вызвало недовольство населения 

и части армии, с которой также расплачивались 
обесцененной монетой.



• Летом 1662 г. несколько тысяч москвичей двинулись в 
загородную резиденцию царя - село Коломенское. Царь Алексей 

Михайлович вышел на крыльцо Коломенского дворца и 
попытался успокоить толпу, потребовавшую выдать на расправу 

наиболее ненавистных бояр.



• Пока шли переговоры, ко дворцу пришли верные царю стрельцы и 
жестоко расправились с восставшими. Погибло боле 7 тыс. москвичей. 

Зачинщиков бунта повесили в центре Москвы. Многим его 
участникам по приговорам суда отсекли руки, ноги, языки. Другие 

были биты кнутом и отправлены в ссылку. 

•  Однако правительство вынуждено было прекратить чеканку медных 
денег, которые вновь заменялись серебряными.



ВОССТАНИЕ СТЕПАНА 
РАЗИНА



• Введение Соборного уложения, розыск беглых крестьян и расправа 
над ними, разорение многих селян и горожан явились причинами их 
переселения на окраины страны, прежде всего на Дон. Здесь, на 

южной границе России, действовал принцип: 

"С Дона выдачи нет".

• К середине 1660-х гг. здесь скопилось большое число беженцев из 
центральных районов страны. Бедственным было положение и 

многих донских казаков.



• В 1666 г. нищенское существование вынудило 700 донских казаков во 
главе с атаманом Василием Усом направиться в Москву с просьбой 

принять их на царскую службу. После получения отказа мирный поход 
казаков перерос в восстание, в котором также приняли участие тысячи 
крестьян. Вскоре восставшие отошли на Дон, где присоединились к 

отрядам С. Разина.



Степан 
Тимофеевич 
Разин

• Степан Тимофеевич Разин происходил из домовитого 
казачества. Как сообщает один из современников, "вид 

его был величественный, осанка благородная, 
выражение лица гордое. Он обладал способностью 

внушать страх и любовь".



• Первый этап выступления отрядов Разина (1667—1669) 
обычно называют походом «за зипунами». Это был поход 
восставших «за добычей». Отряд Разина, блокировав 
главный водный путь юга России — Волгу, захватывал 
торговые суда русских и персидских купцов. Восставшие 
захватили Яицкий городок, а затем одержали победу над 

флотом персидского шаха. 



• Получив богатую добычу, летом 1669 г. Разин вернулся на 
Дон и обосновался со своим отрядом в Кагальницком городке, 
куда стали стекаться казаки, беглые крестьяне и холопы. 

Почувствовав силу, Разин заявил о походе на Москву, обещая 
«всех князей и бояр и всё шляхетство (дворянство) 

российское побить».



Успех восставших послужил сигналом к переходу на сторону Разина 
населения поволжских городов: Саратова, Самары, Пензы и др. В числе 
участников выступления были не только казаки и русские крестьяне, но 
и представители других народов Поволжья: чуваши, марийцы, татары, 
мордва. Каждого участника восстания Разин объявлял казаком, т. е. 

свободным человеком. Общая численность населения восставших земель 
составляла около 200 тыс. человек.



• Среди народа распространились "прелестные (от слова 
"прельщать") письма"  Разина, в которых излагались 
требования восставших: истреблять воевод, бояр, 
дворян, приказных людей, "изменников вывадить и 

мирских кравапивцев вывадить". 



• Весной 1670 г. Разин овладел Царицыном.  Армия 
восставших двинулась вверх по Волге. Без боя сдались 

Саратов и Самара. 
• Разницы в духе того времени не щадили своих 
противников - пытки, жестокие казни, насилие 
"сопровождали" их действия во время походов.



• В сентябре 1670 г. восставшие осадили Симбирск, но 
взять его не смогли и отошли на Дон. Карательную 

экспедицию против Разина возглавил воевода князь Ю. 
Барятинский. 



• Зажиточные казаки обманом захватили Разина и 
выдали его правительству. 

• Летом 1671 г. мужественно державшийся во время 
пыток Разин был казнен на Красной площади в 

Москве. Отдельные отряды повстанцев сражались с 
царскими войсками до осени 1671 г.



• Подавив восстание, правительство принудило казаков 
Дона принять присягу, что они не будут давать приют 

царским недругам; а в 1667 г. казаки впервые принесли 
общую для всех подданных присягу на верность царю. 

Казачество все больше внимания стало уделять 
хлебопашеству.



• XVII век вошёл в историю России как бунташный. 
Усиление феодального гнёта, закрепощение 

крестьянства, попытки ликвидировать остатки 
казачьего самоуправления вели к массовым народным 

выступлениям. Самым мощным из них стало 
восстание Степана Разина. Несмотря на то что все 
народные волнения были подавлены, властям 

приходилось учитывать причины недовольства народа: 
снижать налоги и т. п.



• 1. В чём вы видите основные причины народных 
выступлений в России в XVII в.? Почему этот век вошёл в 
историю России под названием бунташного? 

• 2. Кто стал участником народных движений? Как вы 
думаете, почему столь активно стали подниматься на 
борьбу горожане? 

• 3. Подготовьте рассказ о Соляном и Медном бунтах в 
Москве. Почему они получили такие названия?

• 4. Расскажите об основных этапах восстания Степана 
Разина. Почему это восстание некоторые историки 
называют крестьянской войной? Свой ответ 
аргументируйте. 

• 5. Можно ли назвать восстание Степана Разина 
многонациональным? Подтвердите свою точку зрения 
цитатами из текста параграфа.



• Пар.20




