
СОЦИАЛЬНЫЕ И 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

ПРИ ПЕТРЕ I



ПРИЧИНЫ НАРОДНЫХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

� Северная война легла тяжелым бременем на плечи 
большинства населения страны – крестьянство было 
обложено массой новых государственных повинностей и 
налогов.

� Создание регулярной армии потребовало ежегодных 
рекрутских наборов.

� На стройках военных укреплений и обводных каналов 
погибли тысячи людей.

� Освоение земель Поволжья, Приуралья, Сибири 
приводило к захватам земель у местного населения;

� По-прежнему  жестоко карались сторонники 
старообрядческой веры.

� Недовольство вызывало насильственное введение 
европейских традиций.



АСТРАХАНСКОЕ ВОССТАНИЕ

Астрахань в начале XVIII века представляла собой «южные 
ворота» России, связывавшие ее с Востоком. Это был 

крупный цент рыболовства. Здесь жили не только многие 
русские, но и персидские, армянские, бухарские и даже 

индийские купцы.



АСТРАХАНСКОЕ ВОССТАНИЕ
Местный воевода Ржевский был известен населению 

захватами рыбных промыслов, непомерными поборами и 
взятками.

УКАЗ  ЛЕТА 
1705 ГОДА

Насильственное обрезание бород 
и платьев + слух о выдаче 
девушек замуж за иностранцев

� 29 июля было справлено 100 свадеб.
� 30 июля посадский люд, стрельцы и 

солдаты уничтожили караул, убили 
воеводу.

� Создали своё выборное 
правительство во главе с ярославским 
купцом -старообрядцем Як. Носовым. 



АСТРАХАНСКОЕ ВОССТАНИЕ
Действия нового правительства: 
� Отмена введённых при 

Ржевском налогов. 
� Выплата жалования гарнизону 

города. 
� Отмена указа «о ношении 

иностранного платья и 
брадобритии».

� Конфискация имущества 
воеводы и дворян.

Вскоре восстание распространилось на прилегающие к 
Астрахани земли и города Чёрный и Красный Яр, Гурьев, 

Терки. Восставшие планировали совершить поход на Москву. 
Но путь им преграждал Царицын. Обе попытки штурма города 

результатов не принесли. 



АСТРАХАНСКОЕ ВОССТАНИЕ
Петр I заручился 

поддержкой калмыцкого 
хана Аюке – восставшие 

были вынуждены 
отступить от Царицына.

К Астрахани двинулась 
армия во главе с 

фельдмаршалом Б.П. 
Шереметьевым.  В марте 

1706 года город пал. 

350 человек казнены 
или умерли во время 

пыток.



ВОССТАНИЕ К. БУЛАВИНА
В 1707 году на Дону вспыхнуло Булавинское восстание. Оно 

длилось до 1709 года. В число восставших в основном входили 
недовольные своим положением казаки и крестьяне.

� Попытки государства ограничить казачье самоуправление 
– часть казаков была переведена в податное состояние.

� Постоянными были экспедиции по розыску беглых 
крестьян, нарушавшие основное казачье правило: «С Дона 
выдачи нет».

� В ходе Азовских походов была начата хозяйственная 
колонизация казачьих земель.

� Новые налоги и повинности. 
� Социальные проблемы в казачьем обществе. Богатые 

казаки часто шли на сотрудничество с государством в 
ущерб бедным. 



ВОССТАНИЕ К. БУЛАВИНА
Восстание началось в октябре 1707 г.: отряд Булавина 
уничтожил царский отряд, присланный для поиска и

возвращения с Дона беглых 
крестьян. Вскоре силы 
восставших были разбиты 
атаманом Донского Войска 
Л. Максимовым. Поражение 
вынудило Булавина уйти в 
Запорожскую Сечь. 
Оттуда Булавин стал 
рассылать «прелестные 
грамоты», призывая 
крестьян и казаков к 
восстанию против царских 
властей. 



ВОССТАНИЕ К. БУЛАВИНА
Вскоре восстание охватило Слободскую и Левобережную 

Украину, Поволжье. Число сторонников Булавина достигло 
порядка 20 тыс., им удалось захватить Черкасск. Там Булавин 

был провозглашён атаманом Войска Донского.



ВОССТАНИЕ К. БУЛАВИНА
В Черкасске силы 
восставших были 
разделены на три отряда.
� Первый был направлен 

на Волгу. Там 
восставшие взяли 
Царицын, осадили 
Саратов.

� Второй – в Слободскую 
Украину.

� Третий, под 
руководства Булавина, 
отправился на штурм 
Азова. Но взять 
крепость не удалось.



ВОССТАНИЕ К. БУЛАВИНА
После неудачи Булавина под 

стенами Азова, опасаясь 
царской расправы, часть 

богатых казаков составила 
против Булавина заговор. 

7 июля 1708 года атаман был 
убит. 

После смерти Булавина 
борьбу продолжили его 

сторонники. Они сражались 
до весны 1709 года.

Часть земель Войска Донского была отобрана. 
Атаман Войска стал назначаться русским царём. В 
ходе восстания Дон утратил свою независимость.



БАШКИРСКОЕ ВОССТАНИЕ
В 1704 году в землях современной Башкирии, ещё с 16 века 

входившей в состав России, началось масштабное восстание. 
Оно продлилось до 1711 года.

� Башкиры были обложены новыми 
непомерными налогами (72 новых 

сбора). 
� Религиозные чувства башкир, 

которые были мусульманами, 
затрагивали налоги на мечети и 

мулл, указ о бородах и 
европейской одежде.
� Вопреки прежним 

договорённостям, продолжалась 
русская колонизация башкирских 

земель.



БАШКИРСКОЕ ВОССТАНИЕ

В ходе восстания часть башкирской знати хотела создать 
собственное ханство и перейти под покровительство 
Османской империи. Восстание охватило обширную 

территорию от Тоболадо Волги, от Яика до Казани и Кунгура. 



БАШКИРСКОЕ ВОССТАНИЕ
В итоге 
правительство 
подтвердило 
право башкир на 
их земли, новые 
неправомерные 
налоги были 
отменены. Были 
рассмотрены 
жалобы на 
произвол царских

чиновников, виновные были наказаны. В 1711 году восстание 
прекратилось. Хотя восставшие и добились большинства своих 

целей, потери в хозяйстве и среди населения были очень 
велики.



ВОССТАНИЯ СТАРООБРЯДЦЕВ
Несмотря на то что государство стало относиться к 

старообрядцам более терпимо, чем в XVII в., преследования 
раскольников продолжались:

� Желая оградить влияние раскольников, при Петре им было 
запрещено занимать общественные должности.

� Старообрядцев было велено заносить в списки, по 
которым с них брали двойной подушный налог.

� Законом им предписывалось носить особую одежду, 
отличавшую их от остальных.



ВОССТАНИЯ СТАРООБРЯДЦЕВ
Во многих районах Европейского Севера России, Среднего 

Поволжья, Северной Украины на протяжении всего 
царствования Петра I происходили выступления крестьян-

старообрядцев против властей. По-прежнему 
распространённым явлением были акты самосожжения – гари.



ВЫСТУПЛЕНИЯ РАБОТНЫХ 
ЛЮДЕЙ

В правление Петра І размах приобретают выступления 
рабочих мануфактур и заводов. В основном они выступали 

против тяжёлых условий работы, невозможности вести 
собственное хозяйство, отрыва от семей и дома.

ОТКАЗ ОТ 
РАБОТЫ

ЧЕЛОБИТНЫЕ НА 
ИМЯ ЦАРЯПОБЕГ

Волнения рабочих возникали и на 
благополучных предприятиях — в 
Хамовном и Суконном дворах, 
рабочие которых написали в 1720 г. 
властям коллективную челобитную 
на директора Тиммермана.



ВЫСТУПЛЕНИЯ РАБОТНЫХ 
ЛЮДЕЙ

Чтобы унять недовольство рабочих, в 1723 году Петром І был 
издан указ «о порядочном содержании работников». Этот 

документ требовал относиться к рабочим достойно, 
регулировал оплату их труда.



«ДЕЛО ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ»
Недовольные реформами нуждались в лидере. Если раньше 

таковым была сестра царя Софья, то после её заточения в 
монастырь все недовольные стали группироваться вокруг 

сына царя Алексея.
Опасаясь за свою судьбу, 
Алексей в 1716 г. бежал из 
России в Австрию, но был 
возвращён в Россию и 
предстал перед судом.
Под пытками он признался в 
заговоре и был приговорён к 
смертной казни, однако при 
невыясненных 
обстоятельствах умер в 
тюрьме.



«ДЕЛО ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ»
«Дело царевича Алексея» побудило его изменить порядок 

наследования престола. В 1722 г. был подписан указ, согласно 
которому царь мог назначить себе

любого преемника вне зависимости от степени родства. 



ИТОГИ НАРОДЫХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ ¼ XVIII ВЕКА
� В целом народные движения при Петре I во многом были 

следствием проводимой им политики реформ. 

� Восстания были показателем недовольства населения 
новыми порядками или перегибов и злоупотреблений 
царских чиновников.

� В результате восстаний правительство было вынуждено 
более гибко подходить к вопросам увеличения налогов, 
сыска беглых, к своей религиозной и культурной 
политике.


