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АЛЕКСЕ́Й 
МИХА́ЙЛОВИЧ ТИША́ЙШИЙ
 Второй русский царь из династии Романовых (14 (24) июля 1645 
— (29 января (8 февраля) 1676), сын Михаила Фёдоровича и его 
второй жены Евдокии.



 



СОЛЯНОЙ БУНТ В МОСКВЕ



СЖАТЫЙ БУНТ В МОСКВЕ 



ПРИЧИНЫ СОЛЯНОГО БУНТА 
▪ Московское восстание было реакцией низших и средних слоев населения на политику 

правительства боярина Бориса Морозова — воспитателя и затем свояка царя Алексея 
Романова, фактического руководителя государства. При Морозове во время проведения 
экономической и социальной политики получила развитие коррупция и самоуправство, 
значительно возросли налоги. Различные слои общества требовали изменений в политике 
государства.

    Причины Соляного бунта в том, что в период правительства боярина Бориса Морозова 
государство   было в очень сложном положении. С целью снять напряжение, возникшее в 
сложившейся ситуации, правительство Морозова решило частично заменить прямые налоги 
косвенными. В 1646 году дополнительной пошлиной были обложены активно использующиеся в 
быту товары. В том числе налогом была обложена и соль, что вызвало её подорожание с пяти 
копеек до двух гривен с пуда, резкое сокращение её потребления и недовольство населения. 
Причина недовольства в том, что соль в тот период была основным консервантом



      СОЛЯНОЙ БУНТ В МОСКВЕ
                              1648 Г.

▪ Его участниками были дворяне, стрельцы, посадские люди – все, кого не устраивала 
Морозовская политика. Именно по инициативе, приближенного к царской семье, Бориса 
Морозова в феврале 1646 года значительно увеличивается налог на соль. К 1648 году цены на 
этот незаменимый продукт вырастают в четыре раза. В связи с этим, практически полностью 
прекращается засолка рыбы, люди начинают голодать, продажи дорогой соли сильно 
снижаются, а городская казана терпит убытки. Вскоре налог отменяют. Однако появляется 
необходимость внесения старых податей за несколько лет подряд. Неудачные указы, а также 
активное участие в жизни государства приближенных царя Алексея (Плещеева, 
Милославского, Траханиотова, Морозова) послужили причиной организации Соляного бунта в 
Москве, а затем и в других русских городах. Основным последствием бунта считается 
принятие Соборного Уложения (1649 года).



ИТОГИ СОЛЯНОГО  БУНТА
▪ Воспользовавшись восстанием, дворяне и посадские верхи вручили царю требование 

упорядочить законы и судебную систему, подготовить новое Соборное уложение. Впервые за 
долгое время Алексей Михайлович самостоятельно решал основные политические вопросы.

▪ 12 (22) июня царь специальным указом отсрочил взимание недоимок и тем самым внёс 
некоторое успокоение в среду восставших. Видные бояре звали стрельцов себе на обеды с 
целью загладить бывшие конфликты. Выдав стрельцам двойное денежное и хлебное 
жалованье, правительство раскололо ряды своих противников и получило возможность 
провести широкие репрессии по отношению к вожакам и наиболее активным участникам 
восстания, многие из которых были казнены 3 (13) июля. 22 октября (1 ноября) 1648 года 
Морозов вернулся в Москву и вновь присоединился к правительству, однако столь большой 
роли в управлении государством он уже не играл.



МЕДНЫЙ БУНТ В МОСКВЕ



2 СТЕПЕНЬ СЖАТОСТИ В МОСКВЕ



ПРИЧИНЫ МЕДНОГО БУНТА

▪ В XVII веке в Московском государстве не было собственных золотых и серебряных рудников, 
и драгоценные металлы ввозились из-за границы. На Денежном дворе из иностранных монет 
чеканили русскую монету: копейки, деньги и полушки (половина деньги).

▪ Затяжная война с Речью Посполитой потребовала огромных расходов. Чтобы найти деньги на 
продолжение войны, А. Л. Ордин-Нащокин предложил выпускать медные деньги по цене 
серебряных. Налоги собирались серебром, а жалованье раздавалось медью. Мелкая медная 
монета поначалу действительно имела хождение наравне с серебряными копейками, однако 
вскоре чрезмерный выпуск ничем не обеспеченных медных денег, которые чеканились в 
Москве, Новгороде и Пскове, привёл к обесцениванию медных денег. За 6 рублей серебром 
давали 170 рублей медью. Несмотря на царский указ, все товары резко подорожали.



МЕДНЫЙ БУНТ В МОСКВЕ
 1662 Г.

▪ Очередное событие бунташного века. Проблемы денежной системы вынудили народ 
прибегнуть к восстанию. Сокращение монет из золота и серебра, нежелание крестьян 
принимать медь и, как следствие, прекращение обеспечения городов сельхоз продукцией 
привели к голоду. Денежные махинации власти, желающей пополнять казну за счет 
несправедливого налога, не могли больше проходить бесследно. К ответу призывали все тех 
же лиц, что и в 1648 году. Но в этот раз недовольными оказались только городские низы: 
крестьяне, мясники, ремесленники и пирожники. Медный бунт был беспощадно подавлен. 
Однако он не оказался напрасным. Уже в 1663 году издается указ о возобновлении чеканки 
серебряных монет в Москве.



ИТОГИ МЕДНОГО БУНТА

▪Отмена медной монеты. 
▪В 1663 году медные дворы в Новгороде и Пскове были закрыты, возобновилась 
чеканка серебряных монет. 
▪Медные деньги были переплавлены в другие нужные предметы из меди.



ВОЛНЕНИЯ В ПСКОВЕ И НОВГОРОДЕ
(ХЛЕБНЫЙ БУНТ)



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
СЖАТОСТЬ 



ПРИЧИНА ВОЛНЕНИЙ

▪Причиной волнения послужил быстрый рост цен на хлеб, из-за 
осуществлявшихся в то время крупных закупок зерна для исполнения 
обязательства русского правительства поставить Швеции зерно в счёт 
компенсации за перебежчиков с территорий, уступленных шведам по 
Столовскому миру 1617 года.



ХЛЕБНЫЙ БУНТ 1950 Г.
▪ 28 февраля 1650 года началось очередное народное восстание. Все та же 
разобщенность и стихийность принятия решений повлияли на исход бунта. 

Обманными обещаниями властям удалось усмирить людей, после чего 
началась жестокая расправа над зачинщиками мятежа.



ИТОГИ ХЛЕБНОГО БУНТА
▪ Псковское восстание было не единственным в русском государстве в то время. Крестьянские 

восстания терзали северо-западные уезды и продолжались до февраля 1651. И хотя армии Хованского 
удалось захватить и подавить похожее по причинам восстание в Новгороде, царский отряд был 
измотан и слаб. К тому же не прекращались волнения и в пригородах Пскова. В самой Москве были 
обеспокоены нараставшим напряжением со Швецией, способным привести к новой войне. Поэтому 
летом 1650 года царское правительство вынуждено было созвать Земский собор, на котором были 
обещаны некоторые уступки восставшим.

▪ Представители Земского собора во главе с епископом Коломенским Рафаилом прибыли в Псков 17 
августа. Однако к их приезду власть в городе захватили представители городской верхушки, а 
попытка городских низов поднять новое восстание 20 августа оказалась неудачной. 25 августа в 
городе была установлена власть воевод.

▪ В октябре руководители Псковского восстания 1650 года были арестованы, подвергнуты пыткам и 
сосланы.



НАРОДНЫЕ ВОССТАНИЯ ПОД 
ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ СТЕПАНА РАЗИНА



…



СТЕПАН РАЗИН
▪ Степан Тимофеевич Разин, известный также как Стенька Разин 

(1630 год, Зимовейская-на-Дону, Русское царство — 6 [16] июня 
1671, Москва, Русское царство) — донской казак, предводитель 
восстания 1670—1671 годов, крупнейшего в истории 
допетровской России.



ПРИЧИНЫ ВОССТАНИЙ

▪ Законотворческие акты Земского собора, максимально закрепощающие 
крестьян.
▪ Возложение больших налогов и повинностей на крестьян.
▪ Введение бессрочного срока сыска сбежавших крепостных крестьян.
▪ Военные действия на Украинских землях.
▪ Усиление царской власти и ограничение свободы казачества.
▪ Географическое скопление беглых крестьян и казаков в районе Дона.
▪ Нехватка продовольствия, угроза голода



▪ Донскому казаку удалось организовать масштабные выступления против 
начальных людей и бояр. Но характерные тому времени царистские 
убеждения не покидали людей и в этот раз. Астрахань, Саратов, Самара – 
один за другим казаки осаждали русские города. Но в Симбирске им было 
оказано активное сопротивление. Разин получил серьезное ранение, и 
дальнейшие выступления проводились уже без него. Кровопролитное и 
жесточайшее подавление бунта Разина завершилось разгромом казачьего 
войска и четвертованием Степана Разина.


