
БУНТАШНЫЙ ВЕК

«Бунташный» век -век 
потрясений,

Век изменений и побед.
Народ утратил всю 

свободу,
Потёк тиранства долгий 

век».



Социальное напряжение в стране
Помещики требовали борьбы с побегами крестьян и 

жаждали полного и вечного прикрепления
 их к земле, выступали за расширение своего 

земельного фонда, наступавших на помещичьи 
земли, протестовали против засилья взяточников в 

приказах.
Крестьянство ратовало за большие свободы, право 
ухода от господ, протестовало против возвращения 

беглецов на прежнее место жительства.
 Посадский люд возмущался все увеличивавшимися 
налогами, выражал недовольство существованием
 белых слобод, освобожденных от многих налогов и 

повинностей. 
Купечество не устраивало, что иностранные купцы, 

выступавшие их конкурентами на отечественном
 рынке, имели льготы.



Морозов провел реформы. Некоторые налоги 
были снижены и даже отменены, но вводились 
косвенные налоги на товары, находившиеся в 

большом ходу у населения, и в первую очередь 
на соль. Это вызвало возмущение бедноты. 

Обеспокоенное правительство отменило 
ненавистную соляную пошлину, одновременно 

решив взыскать за два года уже отмененные 
налоги. Этими действиями оно спровоцировало 

народные волнения.

Соляной бунт 1648 г. 



     1 июня 1648 года царь Алексей Михайлович с 
приближёнными возвращался с богомолья из 

Троице-Сергиева монастыря. Только он въехал в 
город, его встретила толпа москвичей-челобитчиков. 
Они окружили карету и стали жаловаться на Леонтия 

Степановича Плещеева –  начальника Земского 
приказа, ведавшего управлением столицы.

Соляной бунт 1648 г. 



     На следующий день во время крестного хода в 
Кремле к царю снова подступили возмущенные люди. 

Они требовали отставки Морозова и его 
приближенных. Следуя за царем, сотни москвичей 
ворвались в Кремль. Царь попытался утихомирить 

толпу, обещал разобраться в ее требованиях. Но царя 
уже не слушали. Восставшие взяли штурмом дворы 

Морозова и других вельмож, потребовали их выдачи.

Соляной бунт 1648 г. 



     Одного за другим Алексей Михайлович отдавал на 
растерзание народа своих помощников. Ему удалось 

спасти лишь своего любимца Морозова, которого 
срочно выслали из Москвы. В эти напряженные дни 

Алексей уже самостоятельно решал многие вопросы. 
Он запретил наказывать восставших. Царь обещал 

поставить под свой личный контроль руководителей 
приказов. 

Соляной бунт 1648 г. 



Причины Введение косвенных налогов, в том числе и 
на соль. Отменен. Взыскать недоимки за 2 

года.

Дата 1648г.

Район восстания г. Москва и другие города

Требования 
повстанцев

Выдать московского «градоначальника» Л.
С.Плещеева

Итоги Народу на расправу выдан Плещеев, глава 
Пушкарского приказа, отправлен в 

отставку и выслан из Москвы боярин Б.
Морозов. Начата подготовка Соборного 

Уложения.

Соляной бунт 1648 г. 



      Правительство Алексея Михайловича провело 
денежную реформу. В обращение были выпущены 

медные деньги по номиналу серебряных, а налоги и 
таможенные пошлины собирало дорогой серебряной 
монетой. Медные деньги стали падать в цене. За один 

серебряный рубль давали по 12—13 и даже по 15 
медных рублей. 

Медный бунт 1662 г. 



      Стрельцы и иностранные наемники отказывались 
получать жалованье медными деньгами. 25 июля 1662 
г. в Москве начался Медный бунт. Тысячи москвичей 

двинулись в село Коломенское. Царь вышел 
навстречу бунтовщикам, увещевал толпу разойтись, а 

в это время в Москву скакали верные люди с 
призывом к стрелецким полкам двинуться в 

Коломенское.

Медный бунт 1662 г. 



Ему удалось успокоить толпу, и люди двинулись 
обратно в Москву. Народ громил дворцы богатых 

купцов. Тысячи москвичей вновь ринулись в 
Коломенское искать царской правды. Восставшие 
снова подступили к нему с требованием выдать 

приближенных, которых люди считали виновниками 
сложившейся ситуации. 

Медный бунт 1662 г. 



В это время ему доложили, что верные части уже 
стянуты к Коломенскому. Царь приказал бунтовщиков 
биты и рубити до смерти и живых ловити. Многих 

повстанцев отогнали к Москве-реке и там утопили. 
Сотни людей были сосланы. Расправа с восстанием 

показала, что царь и правящая верхушка прочно 
держали власть в руках.

Медный бунт 1662 г. 



Медный бунт 1662 г. 

Причины В обращение были выпущены медные 
деньги по номиналу серебряных, а налоги и 

таможенные пошлины собирало дорогой 
серебряной монетой

Дата 1662г.

Район восстания г. Москва, село  Коломенское

Требования 
повстанцев

Обвинение близких к царю людей в сговоре 
с поляками по чеканке медных денег с 

целью разорения России. Отмена медных 
денег.

Итоги Подавление восстания. Казни. Выпуск 
медных денег был прекращен



Со временем такие походы за зипунами стали 
традицией. Русское правительство не раз прибегало к 

помощи этой организованной и хорошо обученной 
военной силы. Но казаков трудно было держать в узде, 
они осложняли отношения России с южными соседями. 

На кругах (сходках) казаки выбирали себе 
руководителей — атаманов, есаулов, войсковых 

писарей. 

Положение на Дону



В число казаков вливалось все больше беглых — 
крепостных крестьян и посадских людей. За ними 

шли карательные отряды. Казачьи общества не 
выдавали беглецов, здесь действовал обычай — с 

Дону выдачи нет. К середине 1660-х гг. на Дону 
скопилось огромное количество беглых. Алексей 
Михайлович издал указ — вернуть всех назад, а в 

качестве предупреждения казакам для них был 
ограничен подвоз боеприпасов и продовольствия.

Положение на Дону



В низовых донских станицах, где жило домовитое 
(зажиточное) казачество, положение было еще 

терпимым. А в верховых городах, где собиралась 
голытьба (бедные казаки), ситуация стала отчаянной. 

Люди жили в землянках, умирали с голоду. Низовые 
зажиточные казаки не пускали их в свои края.

Положение на Дону



В 1666 г. атаман Василий Ус 
повел несколько сот человек 

голытьбы к самой Москве, 
чтобы попроситься на службу к 

государю. Им приказали 
возвращаться на Дон. Казаки 

дошли до Тулы, где к ним стали 
перебегать крепостные 

крестьяне и холопы. Скоро их 
войско объединило несколько 

тысяч человек. Они начали 
громить помещичьи усадьбы, 

убивать помещиков и 
вотчинников, объявлять 

вольными местных людей. 
Царские войска оттеснили их на 

юг и рассеяли. 

Положение на Дону



Ранней весной 1667 г. 
домовитый казак Степан 
Разин с казацкой ватагой 

появился в верховьях Дона. 
Как только прошел волжский 
лед, Степан Разин объявил 

цель своего похода — на 
Волгу! На Каспий! Туда, куда 
не раз ходили за зипунами 

казачьи отряды. Власти 
настораживало то, что в 

поход отправлялась лишь 
голь перекатная (беглые 

холопы).
Разинский отряд двинулся 
на Волгу, затем на Яик, где 
встал на зимовку в Яицком 

городке.

Восстание Степана Разина 1667-1671 
гг.



1668 г. Разин совершил первый поход по территории 
России и сопредельных государств. Казаки вышли в 

Каспийское море, повоевали берега окрестных ханств, 
напали на владения Персии, с которой Россия 

находилась в мирных отношениях, взяли богатую 
добычу. Весной 1670 г. Разин разослал по окрестным 

местам прелестные грамоты с призывами бить бояр 
и воевод и в начале мая выступил в новый поход.

Восстание Степана Разина 1670-1671 
гг.



Движение под руководством Степана Разина 
оказалось первым в истории России выступлением 

против всего существующего порядка вещей, но 
восставшие не поднимали руку на государя.

Восстание Степана Разина 1670-1671 
гг.

«Любо ль вам всем итти с Дону на 
Волгу, а с Волги итти в Русь против 

государевых неприятелей, чтоб <...> из 
Московского госу дарства вывесть 

изменников — бояр и думных людей и в 
городах — воевод и приказных людей?»

К чему призывает Степан Разин 
?



Первым волжским городом, вставшим на их пути, 
был хорошо укрепленный Царицын. Его жители сами 

открыли ворота Разину. Началась расправа с 
воеводами, приказными людьми, стрелецкими 

начальниками и купцами. Захваченное делилось 
между повстанцами.

Восстание Степана Разина 1670-1671 
гг.



«Он был образцом набожности. В 
церкви он иногда стоял до пяти и 

шести часов кряду, клал по тысячи 
земных поклонов… Это был 

истовый древнерусский богомолец, 
стройно и цельно соединявший в 
подвиге душевного спасения труд 

телесный с напряжением 
религиозного чувства».

В.О. Ключевский

Личность Алексея Михайловича

С.М. Соловьев

«Излишняя доверчивость к людям 
недостойным; власть, им уступленная, 
проистекали от слабости характера, а 
не то недостатка понимания людей. Но 

мягкость природы царя Алексея 
Михайловича никак не уменьшала 

значения власти великого государя». 


