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Восстание Болотникова
Восстание Болотникова — крестьянское движение 

1606—1607 годов в южных районах Московского 
государства — крестьянское движение 1606—1607 годов 

в южных районах Московского государства под 
предводительством И. И. Болотникова (в советской 

историографиив советской историографии 
восстание рассматривалось как крестьянская 
войнав советской историографии восстание 

рассматривалось как крестьянская война, в одном 
ряду с восстаниями Степана Разинав советской 
историографии восстание рассматривалось как 
крестьянская война, в одном ряду с восстаниями 

Степана Разина и Емельяна Пугачёва).

                      
                         Предпосылки

К концу XVI векаК концу XVI века в Московском 
государствеК концу XVI века в Московском 

государстве формируется крепостное правоК 
концу XVI века в Московском государстве 

формируется крепостное право. Вызванное 
усилением феодального гнета недовольство 
крестьян нашло выражение в выступлениях 

монастырских крестьян в конце XVI века, массовых 
бегствах в южные районы в период голода 

1601—1603 годов. В 1603 году произошло крупное 
восстание холопов и крестьян под командованием 

Хлопка Косолапа.



Причины выступления
Закрепощение крестьян, введение Борисом Годуновым 

«урочных лет», политическая нестабильность, голод.

Состав участников
Крестьяне, отряды бояр, дворян, стрельцы,казаки, мелкий 

посадский люд.



Ход восстания

В середине 1606 года в южных районах к выступлениям крестьян 
начинают примыкать стрельцыВ середине 1606 года в южных районах 

к выступлениям крестьян начинают примыкать стрельцы и казакиВ 
середине 1606 года в южных районах к выступлениям крестьян 

начинают примыкать стрельцы и казаки, реже мелкий посадский люд.
Центром восстания стал ПутивльЦентром восстания стал Путивль, 
воевода которого князь Г. П. ШаховскойЦентром восстания стал 

Путивль, воевода которого князь Г. П. Шаховской активно помогал в 
организации войска. Некоторые историки князя Шаховского и М. 

Молчанова называют организаторами восстания.
Болотников организовал собственную армию в южных районах 

России, под Москвой, КалугойБолотников организовал собственную 
армию в южных районах России, под Москвой, Калугой, 

ТулойБолотников организовал собственную армию в южных районах 
России, под Москвой, Калугой, Тулой. После гибели Лжедмитрия 
IБолотников организовал собственную армию в южных районах 

России, под Москвой, Калугой, Тулой. После гибели Лжедмитрия I в 
1606Болотников организовал собственную армию в южных районах 
России, под Москвой, Калугой, Тулой. После гибели Лжедмитрия I в 

1606 он начал боевые действия против правительства Василия 
Шуйского, именуясь «воеводой царевича Дмитрия» (который, как 
утверждал Болотников, остался жив и должен скоро появиться 
лично). Его активно поддерживали, в частности, крепостные 

крестьяне.
На борьбу с восставшими царь Шуйский выслал войска, 

возглавляемые воеводами Ю. Н. ТрубецкимНа борьбу с восставшими 
царь Шуйский выслал войска, возглавляемые воеводами Ю. Н. 
Трубецким и М. И. ВоротынскимНа борьбу с восставшими царь 

Шуйский выслал войска, возглавляемые воеводами Ю. Н. Трубецким и 
М. И. Воротынским. В августе войско Трубецкого было разбито 

восставшими в битве под КромамиНа борьбу с восставшими царь 
Шуйский выслал войска, возглавляемые воеводами Ю. Н. Трубецким и 

М. И. Воротынским. В августе войско Трубецкого было разбито 
восставшими в битве под Кромами, в сражении под Ельцом потерпело 

поражение войско Воротынского.



Под КромамиПод Кромами войско Болотникова было разбито армией 
воеводы Михаила Нагого (сентябрь 1606Под Кромами войско 

Болотникова было разбито армией воеводы Михаила Нагого (сентябрь 
1606)[источник не указан 359 дней]]. Восставшие по пути на Москву 
подошли к Коломне]. Восставшие по пути на Москву подошли к 

Коломне. В октябре 1606]. Восставшие по пути на Москву подошли к 
Коломне. В октябре 1606 года посад Коломны был взят ими приступом, 

но кремль продолжал упорно сопротивляться. Оставив небольшую 
часть своих сил в Коломне, Болотников направился по Коломенской 
дороге в Москву. В селе Троицкое Коломенского уезда ему удалось 

разбить правительственные войска. Армия Болотникова расположилась 
в селе Коломенское под Москвой. В октябре 1606]. Восставшие по пути 

на Москву подошли к Коломне. В октябре 1606 года посад Коломны был 
взят ими приступом, но кремль продолжал упорно сопротивляться. 

Оставив небольшую часть своих сил в Коломне, Болотников направился 
по Коломенской дороге в Москву. В селе Троицкое Коломенского уезда 

ему удалось разбить правительственные войска. Армия Болотникова 
расположилась в селе Коломенское под Москвой. В октябре 1606 войско 

Болотникова осадило Москву, но 2 декабря потерпело поражение и 
отошло к Калуге]. Восставшие по пути на Москву подошли к Коломне. 
В октябре 1606 года посад Коломны был взят ими приступом, но кремль 
продолжал упорно сопротивляться. Оставив небольшую часть своих сил 
в Коломне, Болотников направился по Коломенской дороге в Москву. В 

селе Троицкое Коломенского уезда ему удалось разбить 
правительственные войска. Армия Болотникова расположилась в селе 

Коломенское под Москвой. В октябре 1606 войско Болотникова осадило 
Москву, но 2 декабря потерпело поражение и отошло к Калуге. В мае 
1607]. Восставшие по пути на Москву подошли к Коломне. В октябре 

1606 года посад Коломны был взят ими приступом, но кремль 
продолжал упорно сопротивляться. Оставив небольшую часть своих сил 
в Коломне, Болотников направился по Коломенской дороге в Москву. В 

селе Троицкое Коломенского уезда ему удалось разбить 
правительственные войска. Армия Болотникова расположилась в селе 

Коломенское под Москвой. В октябре 1606 войско Болотникова осадило 
Москву, но 2 декабря потерпело поражение и отошло к Калуге. В мае 

1607 восставшим удалось разбить царские войска под Калугой. В 
течение июня—октября 1607]. Восставшие по пути на Москву подошли 

к Коломне. В октябре 1606 года посад Коломны был взят ими 
приступом, но кремль продолжал упорно сопротивляться. Оставив 
небольшую часть своих сил в Коломне, Болотников направился по 

Коломенской дороге в Москву. В селе Троицкое Коломенского уезда ему 
удалось разбить правительственные войска. Армия Болотникова 

расположилась в селе Коломенское под Москвой. В октябре 1606 войско 
Болотникова осадило Москву, но 2 декабря потерпело поражение и 

отошло к Калуге. В мае 1607 восставшим удалось разбить царские войска 
под Калугой. В течение июня—октября 1607 Болотников руководил 

обороной Тулы]. Восставшие по пути на Москву подошли к Коломне. В 
октябре 1606 года посад Коломны был взят ими приступом, но кремль 

продолжал упорно сопротивляться. Оставив небольшую часть своих сил 
в Коломне, Болотников направился по Коломенской дороге в Москву. В 

селе Троицкое Коломенского уезда ему удалось разбить 
правительственные войска. Армия Болотникова расположилась в селе 

Коломенское под Москвой. В октябре 1606 войско Болотникова осадило 
Москву, но 2 декабря потерпело поражение и отошло к Калуге. В мае 

1607 восставшим удалось разбить царские войска под Калугой. В 
течение июня—октября 1607 Болотников руководил обороной Тулы, 

осаждённой войсками Василия Шуйского]. Восставшие по пути на 
Москву подошли к Коломне. В октябре 1606 года посад Коломны был 

взят ими приступом, но кремль продолжал упорно сопротивляться. 
Оставив небольшую часть своих сил в Коломне, Болотников направился 
по Коломенской дороге в Москву. В селе Троицкое Коломенского уезда 

ему удалось разбить правительственные войска. Армия Болотникова 
расположилась в селе Коломенское под Москвой. В октябре 1606 войско 

Болотникова осадило Москву, но 2 декабря потерпело поражение и 
отошло к Калуге. В мае 1607 восставшим удалось разбить царские войска 

под Калугой. В течение июня—октября 1607 Болотников руководил 
обороной Тулы, осаждённой войсками Василия Шуйского, но 10 

октября]. Восставшие по пути на Москву подошли к Коломне. В октябре 
1606 года посад Коломны был взят ими приступом, но кремль 

продолжал упорно сопротивляться. Оставив небольшую часть своих сил 
в Коломне, Болотников направился по Коломенской дороге в Москву. В 

селе Троицкое Коломенского уезда ему удалось разбить 
правительственные войска. Армия Болотникова расположилась в селе 

Коломенское под Москвой. В октябре 1606 войско Болотникова осадило 
Москву, но 2 декабря потерпело поражение и отошло к Калуге. В мае 

1607 восставшим удалось разбить царские войска под Калугой. В 
течение июня—октября 1607 Болотников руководил обороной Тулы, 

осаждённой войсками Василия Шуйского, но 10 октября 1607]. 
Восставшие по пути на Москву подошли к Коломне. В октябре 1606 года 
посад Коломны был взят ими приступом, но кремль продолжал упорно 

сопротивляться. Оставив небольшую часть своих сил в Коломне, 
Болотников направился по Коломенской дороге в Москву. В селе 

Троицкое Коломенского уезда ему удалось разбить правительственные 
войска. Армия Болотникова расположилась в селе Коломенское под 
Москвой. В октябре 1606 войско Болотникова осадило Москву, но 2 

декабря потерпело поражение и отошло к Калуге. В мае 1607 
восставшим удалось разбить царские войска под Калугой. В течение 

июня—октября 1607 Болотников руководил обороной Тулы, 
осаждённой войсками Василия Шуйского, но 10 октября 1607 Тульский 

кремль был взят Шуйским. При осаде царские войска перегородили 
плотиной протекавшую через город реку Упу и тем самым вызвали в 
городе наводнение. Идею такого способа осады подсказал Шуйскому 

боярин Кравков, у которого Болотников реквизировал большие запасы 
продовольствия. Восставшие пытались взорвать плотину, но тот же 

Кравков предупредил Шуйского, и попытка не удалась. Болотников был 
сослан в монастырь и вскоре там убит (ослеплен и утоплен). По легенде, 
Василий Шуйский пообещал «не пролить крови» согласившихся сдаться 

повстанцев. Чтобы формально соблюсти своё обещание, он при 
устроенных затем расправах над восставшими использовал «бескровный» 

способ казни - через утопление.





Причины поражения
Неоднородный состав участников, неорганизованность, сплочённость дворян 

вокруг Шуйского.

Последствия
Наивысший подъём первой крестьянской (гражданской) войны в России; рост 

крестьянского движения; война расшатывала феодальный строй и тем самым 
способствовала утверждению новых социально-экономических отношений; на 40 

лет было отстранено окончательное закрепощение крестьян в России.



Соляной бунт

Московское восстание 1648, «Соляной бунт», одно из наиболее крупных городских 
восстаний середины XVII в. в России, массовое выступление низших и средних 
слоёв посадского населения, городских ремесленников, стрельцов и дворовых 

людей.



Причины бунта

МосковскоеМосковское восстаниеМосковское восстание 1648 года было 
реакцией низших и средних слоев населения на политику правительства 

бояринаМосковское восстание 1648 года было реакцией низших и средних 
слоев населения на политику правительства боярина Бориса 

МорозоваМосковское восстание 1648 года было реакцией низших и 
средних слоев населения на политику правительства боярина Бориса 

Морозова. При нём во время проведения экономической и социальной 
политики получили развитие коррупцияМосковское восстание 1648 года 

было реакцией низших и средних слоев населения на политику 
правительства боярина Бориса Морозова. При нём во время проведения 
экономической и социальной политики получили развитие коррупция и 
самоуправство, значительно возросли налогиМосковское восстание 1648 

года было реакцией низших и средних слоев населения на политику 
правительства боярина Бориса Морозова. При нём во время проведения 
экономической и социальной политики получили развитие коррупция и 
самоуправство, значительно возросли налоги. Различные слои общества 

требовали изменений в политике государства. С целью снять напряжение, 
возникшее в сложившейся ситуации, правительство Морозова решило 

частично заменить прямые налоги косвенными. Некоторые прямые налоги 
были снижены и даже отменены, зато в 1646 годуМосковское восстание 

1648 года было реакцией низших и средних слоев населения на политику 
правительства боярина Бориса Морозова. При нём во время проведения 
экономической и социальной политики получили развитие коррупция и 
самоуправство, значительно возросли налоги. Различные слои общества 

требовали изменений в политике государства. С целью снять напряжение, 
возникшее в сложившейся ситуации, правительство Морозова решило 

частично заменить прямые налоги косвенными. Некоторые прямые налоги 
были снижены и даже отменены, зато в 1646 году дополнительной 

пошлиной были обложены активно использующиеся в быту товары. В том 
числе налогом была обложена и сольМосковское восстание 1648 года было 

реакцией низших и средних слоев населения на политику правительства 
боярина Бориса Морозова. При нём во время проведения экономической и 

социальной политики получили развитие коррупция и самоуправство, 
значительно возросли налоги. Различные слои общества требовали 

изменений в политике государства. С целью снять напряжение, возникшее 
в сложившейся ситуации, правительство Морозова решило частично 

заменить прямые налоги косвенными. Некоторые прямые налоги были 
снижены и даже отменены, зато 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 пудаМосковское восстание 1648 года было реакцией 

низших и средних слоев населения на политику правительства боярина 
Бориса Морозова. При нём во время проведения экономической и 

социальной политики получили развитие коррупция и самоуправство, 
значительно возросли налоги. Различные слои общества требовали 

изменений в политике государства. С целью снять напряжение, возникшее 
в сложившейся ситуации, правительство Морозова решило частично 

заменить прямые налоги косвенными. Некоторые прямые налоги были 
снижены и даже отменены, зато 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 консервантомМосковское восстание 1648 года было реакцией 
низших и средних слоев населения на политику правительства боярина 

Бориса Морозова. При нём во время проведения экономической и 
социальной политики получили развитие коррупция и самоуправство, 

значительно возросли налоги. Различные слои общества требовали 
изменений в политике государства. С целью снять напряжение, возникшее 

в сложившейся ситуации, правительство Морозова решило частично 
заменить прямые налоги косвенными. Некоторые прямые налоги были 

снижены и даже отменены, зато 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. Поэтому в связи с подорожанием соли срок 
годности множества продуктов питания резко сократился, что вызвало 

всеобщее возмущение, особенно у крестьянМосковское восстание 1648 года 
было реакцией низших и средних слоев населения на политику 

правительства боярина Бориса Морозова. При нём во время проведения 
экономической и социальной политики получили развитие коррупция и 
самоуправство, значительно возросли налоги. Различные слои общества 

требовали изменений в политике государства. С целью снять напряжение, 
возникшее в сложившейся ситуации, правительство Морозова решило 

частично заменить прямые налоги косвенными. Некоторые прямые налоги 
были снижены и даже отменены, зато 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. Поэтому в связи с подорожанием 
соли срок годности множества продуктов питания резко сократился, что 
вызвало всеобщее возмущение, особенно у крестьян и купцовМосковское 
восстание 1648 года было реакцией низших и средних слоев населения на 

политику правительства боярина Бориса Морозова. При нём во время 
проведения экономической и социальной политики получили развитие 

коррупция и самоуправство, значительно возросли налоги. Различные слои 
общества требовали изменений в политике государства. С целью снять 

напряжение, возникшее в сложившейся ситуации, правительство Морозова 
решило частично заменить прямые налоги косвенными. Некоторые прямые 
налоги были снижены и даже отменены, зато 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. Поэтому в связи с подорожанием 
соли срок годности множества продуктов питания резко сократился, что 
вызвало всеобщее возмущение, особенно у крестьян и купцов. В связи с 
вновь нараставшим напряжением в 1647 годуМосковское восстание 1648 

года было реакцией низших и средних слоев населения на политику 
правительства боярина Бориса Морозова. При нём во время проведения 
экономической и социальной политики получили развитие коррупция и 
самоуправство, значительно возросли налоги. Различные слои общества 

требовали изменений в политике государства. С целью снять напряжение, 
возникшее в сложившейся ситуации, правительство Морозова решило 

частично заменить прямые налоги косвенными. Некоторые прямые налоги 
были снижены и даже отменены, зато 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. Поэтому в связи с подорожанием 
соли срок годности множества продуктов питания резко сократился, что 
вызвало всеобщее возмущение, особенно у крестьян и купцов. В связи с 

вновь нараставшим напряжением в 1647 году соляной налог был отменен, 
но образовавшаяся недоимка продолжала взыскиваться посредством 

прямых налогов, в том числе и тех, которые были отменены. Недовольство 
выражали в первую очередь чернослободчикиМосковское восстание 1648 

года было реакцией низших и средних слоев населения на политику 
правительства боярина Бориса Морозова. При нём во время проведения 
экономической и социальной политики получили развитие коррупция и 
самоуправство, значительно возросли налоги. Различные слои общества 

требовали изменений в политике государства. С целью снять напряжение, 
возникшее в сложившейся ситуации, правительство Морозова решило 

частично заменить прямые налоги косвенными. Некоторые прямые налоги 
были снижены и даже отменены, зато 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. Поэтому в связи с подорожанием 
соли срок годности множества продуктов питания резко сократился, что 
вызвало всеобщее возмущение, особенно у крестьян и купцов. В связи с 

вновь нараставшим напряжением в 1647 году соляной налог был отменен, 
но образовавшаяся недоимка продолжала взыскиваться посредством 

прямых налогов, в том числе и тех, которые были отменены. Недовольство 
выражали в первую очередь чернослободчики, которые подвергались (в 

отличие от жителей белой слободы) наиболее сильному гнету.



Хронология бунта
Непосредственным поводом к восстанию послужила неудачная делегация москвичей к 

царю 1 июняНепосредственным поводом к восстанию послужила неудачная 
делегация москвичей к царю 1 июня 1648 годаНепосредственным поводом к 

восстанию послужила неудачная делегация москвичей к царю 1 июня 1648 года. 
Когда Алексей МихайловичНепосредственным поводом к восстанию послужила 

неудачная делегация москвичей к царю 1 июня 1648 года. Когда Алексей 
Михайлович возвращался с богомолья из Троице-Сергиева 

монастыряНепосредственным поводом к восстанию послужила неудачная делегация 
москвичей к царю 1 июня 1648 года. Когда Алексей Михайлович возвращался с 

богомолья из Троице-Сергиева монастыря, большая толпа народа на 
СретенкеНепосредственным поводом к восстанию послужила неудачная делегация 

москвичей к царю 1 июня 1648 года. Когда Алексей Михайлович возвращался с 
богомолья из Троице-Сергиева монастыря, большая толпа народа на Сретенке 

остановила лошадь царя и подала ему челобитнуюНепосредственным поводом к 
восстанию послужила неудачная делегация москвичей к царю 1 июня 1648 года. 

Когда Алексей Михайлович возвращался с богомолья из Троице-Сергиева 
монастыря, большая толпа народа на Сретенке остановила лошадь царя и подала 

ему челобитную, направленную против влиятельных сановников. Одним из 
главных пунктов челобитной было требование созыва Земского 

СобораНепосредственным поводом к восстанию послужила неудачная делегация 
москвичей к царю 1 июня 1648 года. Когда Алексей Михайлович возвращался с 
богомолья из Троице-Сергиева монастыря, большая толпа народа на Сретенке 

остановила лошадь царя и подала ему челобитную, направленную против 
влиятельных сановников. Одним из главных пунктов челобитной было требование 

созыва Земского Собора и утверждения на нем новых законодательных актов. 
Однако, вместо того, чтобы принять челобитную, царь отдал приказ 

стрельцамНепосредственным поводом к восстанию послужила неудачная делегация 
москвичей к царю 1 июня 1648 года. Когда Алексей Михайлович возвращался с 
богомолья из Троице-Сергиева монастыря, большая толпа народа на Сретенке 

остановила лошадь царя и подала ему челобитную, направленную против 
влиятельных сановников. Одним из главных пунктов челобитной было требование 

созыва Земского Собора и утверждения на нем новых законодательных актов. 
Однако, вместо того, чтобы принять челобитную, царь отдал приказ стрельцам 

разогнать толпу. На следующий день горожане ворвались в Кремль и, не поддаваясь 
уговорам бояр, патриарха и царя, вновь пытались вручить челобитную, но бояре, 

разорвав челобитную в клочья, бросили ее в толпу челобитчиков.
В тот же день, 2 июняВ тот же день, 2 июня на сторону горожан перешла большая 

часть стрельцов. Народ ворвался в Кремль, требуя выдачи начальника Земского 
приказаВ тот же день, 2 июня на сторону горожан перешла большая часть 

стрельцов. Народ ворвался в Кремль, требуя выдачи начальника Земского приказа 
Леонтия Плещеева, ведавшего управлением и полицейской службой Москвы, 

думного дьяка Назария Чистого — инициатора соляного налога, боярина Морозова 
и его шурина окольничего Петра Траханиотова. Восставшие подожгли Белый 

городВ тот же день, 2 июня на сторону горожан перешла большая часть стрельцов. 
Народ ворвался в Кремль, требуя выдачи начальника Земского приказа Леонтия 

Плещеева, ведавшего управлением и полицейской службой Москвы, думного дьяка 
Назария Чистого — инициатора соляного налога, боярина Морозова и его шурина 

окольничего Петра Траханиотова. Восставшие подожгли Белый город и Китай-
городВ тот же день, 2 июня на сторону горожан перешла большая часть стрельцов. 

Народ ворвался в Кремль, требуя выдачи начальника Земского приказа Леонтия 
Плещеева, ведавшего управлением и полицейской службой Москвы, думного дьяка 
Назария Чистого — инициатора соляного налога, боярина Морозова и его шурина 

окольничего Петра Траханиотова. Восставшие подожгли Белый город и Китай-
город, разгромили дворы наиболее ненавистных бояр, окольничих, дьяков и купцов. 

2 июняВ тот же день, 2 июня на сторону горожан перешла большая часть 
стрельцов. Народ ворвался в Кремль, требуя выдачи начальника Земского приказа 

Леонтия Плещеева, ведавшего управлением и полицейской службой Москвы, 
думного дьяка Назария Чистого — инициатора соляного налога, боярина Морозова 
и его шурина окольничего Петра Траханиотова. Восставшие подожгли Белый город 
и Китай-город, разгромили дворы наиболее ненавистных бояр, окольничих, дьяков 

и купцов. 2 июня был убит Чистой. Царю пришлось пожертвовать Плещеевым, 
который 4 июняВ тот же день, 2 июня на сторону горожан перешла большая часть 
стрельцов. Народ ворвался в Кремль, требуя выдачи начальника Земского приказа 

Леонтия Плещеева, ведавшего управлением и полицейской службой Москвы, 
думного дьяка Назария Чистого — инициатора соляного налога, боярина Морозова 
и его шурина окольничего Петра Траханиотова. Восставшие подожгли Белый город 
и Китай-город, разгромили дворы наиболее ненавистных бояр, окольничих, дьяков 

и купцов. 2 июня был убит Чистой. Царю пришлось пожертвовать Плещеевым, 
который 4 июня был выведен палачом на Красную площадьВ тот же день, 2 июня 
на сторону горожан перешла большая часть стрельцов. Народ ворвался в Кремль, 

требуя выдачи начальника Земского приказа Леонтия Плещеева, ведавшего 
управлением и полицейской службой Москвы, думного дьяка Назария Чистого — 
инициатора соляного налога, боярина Морозова и его шурина окольничего Петра 

Траханиотова. Восставшие подожгли Белый город и Китай-город, разгромили 
дворы наиболее ненавистных бояр, окольничих, дьяков и купцов. 2 июня был убит 
Чистой. Царю пришлось пожертвовать Плещеевым, который 4 июня был выведен 
палачом на Красную площадь и растерзан толпой. Траханиотов пытался спастись 
бегством, но 5 июняВ тот же день, 2 июня на сторону горожан перешла большая 
часть стрельцов. Народ ворвался в Кремль, требуя выдачи начальника Земского 

приказа Леонтия Плещеева, ведавшего управлением и полицейской службой 
Москвы, думного дьяка Назария Чистого — инициатора соляного налога, боярина 
Морозова и его шурина окольничего Петра Траханиотова. Восставшие подожгли 

Белый город и Китай-город, разгромили дворы наиболее ненавистных бояр, 
окольничих, дьяков и купцов. 2 июня был убит Чистой. Царю пришлось 

пожертвовать Плещеевым, который 4 июня был выведен палачом на Красную 
площадь и растерзан толпой. Траханиотов пытался спастись бегством, но 5 июня 
был пойман и также убит. Морозова царь отстранил от власти и 11 июняВ тот же 

день, 2 июня на сторону горожан перешла большая часть стрельцов. Народ 
ворвался в Кремль, требуя выдачи начальника Земского приказа Леонтия Плещеева, 

ведавшего управлением и полицейской службой Москвы, думного дьяка Назария 
Чистого — инициатора соляного налога, боярина Морозова и его шурина 

окольничего Петра Траханиотова. Восставшие подожгли Белый город и Китай-
город, разгромили дворы наиболее ненавистных бояр, окольничих, дьяков и купцов. 

2 июня был убит Чистой. Царю пришлось пожертвовать Плещеевым, который 4 
июня был выведен палачом на Красную площадь и растерзан толпой. Траханиотов 

пытался спастись бегством, но 5 июня был пойман и также убит. Морозова царь 
отстранил от власти и 11 июня отправил в ссылку в Кирилло-Белозерский 

монастырьВ тот же день, 2 июня на сторону горожан перешла большая часть 
стрельцов. Народ ворвался в Кремль, требуя выдачи начальника Земского приказа 

Леонтия Плещеева, ведавшего управлением и полицейской службой Москвы, 
думного дьяка Назария Чистого — инициатора соляного налога, боярина Морозова 
и его шурина окольничего Петра Траханиотова. Восставшие подожгли Белый город 
и Китай-город, разгромили дворы наиболее ненавистных бояр, окольничих, дьяков 

и купцов. 2 июня был убит Чистой. Царю пришлось пожертвовать Плещеевым, 
который 4 июня был выведен палачом на Красную площадь и растерзан толпой. 

Траханиотов пытался спастись бегством, но 5 июня был пойман и также убит. 
Морозова царь отстранил от власти и 11 июня отправил в ссылку в Кирилло-

Белозерский монастырь. Не участвовавшие в восстании дворяне воспользовались 
движением народа и 10 июня потребовали от царя созыва Земского собора.

В 1648 году восстания произошли также в КозловеВ 1648 году восстания произошли 
также в Козлове, КурскеВ 1648 году восстания произошли также в Козлове, Курске, 
Соли ВычегодскойВ 1648 году восстания произошли также в Козлове, Курске, Соли 

Вычегодской и других городах. Волнения продолжались до февраля 1649.



Итоги бунта

Царь пошел на уступки восставшим: было отменено взыскание недоимок и созван 
Земский соборЦарь пошел на уступки восставшим: было отменено взыскание 

недоимок и созван Земский собор для принятия нового Соборного УложенияЦарь 
пошел на уступки восставшим: было отменено взыскание недоимок и созван 

Земский собор для принятия нового Соборного Уложения. Впервые за долгое время 
Алексей Михайлович самостоятельно решал основные политические вопросы.

12 июня12 июня царь специальным указом отсрочил взимание недоимок и тем 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 июля12 июня 

царь специальным указом отсрочил взимание недоимок и тем 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 июля. 22 
октября 1648 г. Морозов вернулся в Москву и вновь присоединился к правительству, 

однако столь большой роли в управлении государством он уже не играл.



Крестьянская война под предводительством Степана Разина

Крестьянская война под предводительством Степана Разина
Дата 1670Дата 1670—1671Дата 1670—1671 или 1667Дата 1670—1671 или 1667-1671Дата 1670—1671 или 1667-1671) Место ДонДата 

1670—1671 или 1667-1671) Место Дон, ПоволжьеДата 1670—1671 или 1667-1671) Место Дон, Поволжье, МордовияДата 1670—1671 
или 1667-1671) Место Дон, Поволжье, Мордовия, район Казани

 Итог: Расправа над восставшими. Взятие Астрахани разинцами.
 

Причины
В советской историографии причинами 
указывается то, что срок сыска беглых 
крестьян стал бессрочным, проявлялся 
чрезмерный феодальный гнет. Ещё одной 
причиной было усиление 
централизованной власти.

Крестья́нская война́ под 
предводи́тельством Степа́на Ра́зина, 

Крестья́нская война́ 1670Крестья́нская 
война́ 1670—1671 или Восста́ние 

Степа́на Ра́зина — война — война в 
России между войсками крестьян и казаков 

и правительственными войсками. 
Окончилась поражением восставших. 





Поход за зипунами 

К восстанию Степана Разина часто относят так 
называемый Поход за зипунамиК восстанию 

Степана Разина часто относят так называемый 
Поход за зипунами (1667К восстанию Степана 
Разина часто относят так называемый Поход 
за зипунами (1667—1669К восстанию Степана 
Разина часто относят так называемый Поход 
за зипунами (1667—1669) — поход повстанцев 

«за добычей». Отряд Разина блокировал 
ВолгуК восстанию Степана Разина часто 

относят так называемый Поход за зипунами 
(1667—1669) — поход повстанцев «за добычей». 

Отряд Разина блокировал Волгу и тем самым 
перекрыл важнейшую хозяйственную артерию 

России. В этот период войска Разина 
захватывали русские и персидские купеческие 
корабли. Получив добычу и захватив Яицкий 
городокК восстанию Степана Разина часто 
относят так называемый Поход за зипунами 

(1667—1669) — поход повстанцев «за добычей». 
Отряд Разина блокировал Волгу и тем самым 

перекрыл важнейшую хозяйственную артерию 
России. В этот период войска Разина 

захватывали русские и персидские купеческие 
корабли. Получив добычу и захватив Яицкий 
городок, летом 1669 годаК восстанию Степана 
Разина часто относят так называемый Поход 
за зипунами (1667—1669) — поход повстанцев 
«за добычей». Отряд Разина блокировал Волгу 

и тем самым перекрыл важнейшую 
хозяйственную артерию России. В этот период 

войска Разина захватывали русские и 
персидские купеческие корабли. Получив 

добычу и захватив Яицкий городок, летом 1669 
года Разин двинулся к Кагальницкому 

городкуК восстанию Степана Разина часто 
относят так называемый Поход за зипунами 

(1667—1669) — поход повстанцев «за добычей». 
Отряд Разина блокировал Волгу и тем самым 

перекрыл важнейшую хозяйственную артерию 
России. В этот период войска Разина 

захватывали русские и персидские купеческие 
корабли. Получив добычу и захватив Яицкий 

городок, летом 1669 года Разин двинулся к 
Кагальницкому городку, где стал собирать свои 

войска. Когда собралось достаточно людей, 
Разин заявил о походе на Москву.

"Степан Разин на Волге", почтовая 
карточка 1931 года, издание Музея 
Революции Союза ССР.



Военные действия

Весной 1670 годаВесной 1670 года начался второй период восстания, то 
есть собственно война. От этого момента, а не от 1667 годаВесной 1670 
года начался второй период восстания, то есть собственно война. От 

этого момента, а не от 1667 года, обычно отсчитывают начало 
восстания. Разинцы захватили ЦарицынВесной 1670 года начался 

второй период восстания, то есть собственно война. От этого 
момента, а не от 1667 года, обычно отсчитывают начало восстания. 
Разинцы захватили Царицын и подошли к АстраханиВесной 1670 

года начался второй период восстания, то есть собственно война. От 
этого момента, а не от 1667 года, обычно отсчитывают начало 

восстания. Разинцы захватили Царицын и подошли к Астрахани, 
сдавшейся без боя. Там они казнили воеводу и дворян и организовали 
собственное правительство во главе с Василием УсомВесной 1670 года 
начался второй период восстания, то есть собственно война. От этого 

момента, а не от 1667 года, обычно отсчитывают начало восстания. 
Разинцы захватили Царицын и подошли к Астрахани, сдавшейся без 
боя. Там они казнили воеводу и дворян и организовали собственное 

правительство во главе с Василием Усом и Фёдором Шелудяком.
После этого на сторону Разина свободно перешло население Среднего 

ПоволжьяПосле этого на сторону Разина свободно перешло 
население Среднего Поволжья (СаратовПосле этого на сторону 

Разина свободно перешло население Среднего Поволжья (Саратов, 
СамараПосле этого на сторону Разина свободно перешло население 
Среднего Поволжья (Саратов, Самара, ПензаПосле этого на сторону 
Разина свободно перешло население Среднего Поволжья (Саратов, 

Самара, Пенза), а также чувашиПосле этого на сторону Разина 
свободно перешло население Среднего Поволжья (Саратов, Самара, 

Пенза), а также чуваши, марийцыПосле этого на сторону Разина 
свободно перешло население Среднего Поволжья (Саратов, Самара, 

Пенза), а также чуваши, марийцы, татарыПосле этого на сторону 
Разина свободно перешло население Среднего Поволжья (Саратов, 
Самара, Пенза), а также чуваши, марийцы, татары, мордва. Такому 

успеху способствовало то, что Разин объявлял каждого, перешедшего 
на его сторону, свободным человеком.

В сентябре 1670 годаВ сентябре 1670 года разинцы осадили СимбирскВ 
сентябре 1670 года разинцы осадили Симбирск, но не смогли взять его 
и отошли на ДонВ сентябре 1670 года разинцы осадили Симбирск, но 

не смогли взять его и отошли на Дон. Тем временем на Разина 
двинулись правительственные войска во главе с князем 

Долгоруковым, под командой которого были так же иностранные 
наёмники, в частности, немецкая конница.[1]В сентябре 1670 года 

разинцы осадили Симбирск, но не смогли взять его и отошли на Дон. 
Тем временем на Разина двинулись правительственные войска во 
главе с князем Долгоруковым, под командой которого были так же 

иностранные наёмники, в частности, немецкая конница.[1] Опасаясь 
расправы, казачья верхушка во главе с войсковым атаманом 

Корнилом Яковлевым выдала Разина властям. В июне 1671 годаВ 
сентябре 1670 года разинцы осадили Симбирск, но не смогли взять его 

и отошли на Дон. Тем временем на Разина двинулись 
правительственные войска во главе с князем Долгоруковым, под 

командой которого были так же иностранные наёмники, в частности, 
немецкая конница.[1] Опасаясь расправы, казачья верхушка во главе 
с войсковым атаманом Корнилом Яковлевым выдала Разина властям. 

В июне 1671 года он был четвертованВ сентябре 1670 года разинцы 
осадили Симбирск, но не смогли взять его и отошли на Дон. Тем 

временем на Разина двинулись правительственные войска во главе с 
князем Долгоруковым, под командой которого были так же 

иностранные наёмники, в частности, немецкая конница.[1] Опасаясь 
расправы, казачья верхушка во главе с войсковым атаманом 

Корнилом Яковлевым выдала Разина властям. В июне 1671 года он 
был четвертован в МосквеВ сентябре 1670 года разинцы осадили 

Симбирск, но не смогли взять его и отошли на Дон. Тем временем на 
Разина двинулись правительственные войска во главе с князем 

Долгоруковым, под командой которого были так же иностранные 
наёмники, в частности, немецкая конница.[1] Опасаясь расправы, 

казачья верхушка во главе с войсковым атаманом Корнилом 
Яковлевым выдала Разина властям. В июне 1671 года он был 

четвертован в Москве; через несколько лет был также казнён его брат 
Фрол.

Несмотря на казнь предводителя, разинцы продолжали обороняться, и 
смогли удержать Астрахань до ноября 1671 года. Но, несмотря на это, 

Астрахань была взята царскими войсками.



Итоги
Масштабы расправы над восставшими были огромны, в 

некоторых городах было казнено более 10 тысяч 
человек. Всего было уничтожено более 100 тысяч 

повстанцев.
Разинцы не добились своей цели: уничтожения 

дворянРазинцы не добились своей цели: уничтожения 
дворян и крепостного права.



Медный бунт
Медный бунт — произошедшее в Москве 25 

июляМедный бунт — произошедшее в 
Москве 25 июля 1662Медный бунт — 

произошедшее в Москве 25 июля 1662 г. 
восстание городских низов против выпуска 

медных копеек, которые с 1655Медный 
бунт — произошедшее в Москве 25 июля 
1662 г. восстание городских низов против 
выпуска медных копеек, которые с 1655 г. 

чеканились на русских денежных дворах для 
замены серебряных. Выпуск медных денег 

привел к их обесцениванию в сравнении с 
серебряными. Через год после бунта чеканка 

медных монет была прекращена. Медный 
бунт был, в основном, выступлением 

бедноты против неудачной политики первых 
Романовых и конкретно правительства 

Алексея Михайловича.



Причины бунта
В то время в Московском государстве не было собственных золотых и 

серебряных рудников, и эти материалы ввозились из-за границы. На 
Денежном дворе из иностранных монет чеканили русскую монету: 

копейкиВ то время в Московском государстве не было собственных 
золотых и серебряных рудников, и эти материалы ввозились из-за 

границы. На Денежном дворе из иностранных монет чеканили русскую 
монету: копейки, деньгиВ то время в Московском государстве не было 

собственных золотых и серебряных рудников, и эти материалы 
ввозились из-за границы. На Денежном дворе из иностранных монет 

чеканили русскую монету: копейки, деньги и полушки (половина 
деньги).

Затяжная война с Речью ПосполитойЗатяжная война с Речью Посполитой 
из-за Украины потребовала огромных расходов. С целью нахождения 

денег 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 1 рубль серебром давали 17 
рублей Георгий Васильевич.Несмотря на царский указ, все товары резко 

подорожали.



Развитие и ход бунта
Простой народ был возмущен безнаказанностью бояр. 25 

июляПростой народ был возмущен безнаказанностью бояр. 25 
июля 1662 годаПростой народ был возмущен безнаказанностью 
бояр. 25 июля 1662 года на Лубянке были обнаружены листы с 
обвинениями в адрес князя И. Д. Милославского, нескольких 
членов Боярской думы и богатого гостя Василия Шорина. Их 

обвиняли в тайных сношениях с Речью Посполитой, что не имело 
под собой никакого основания. Но недовольным людям нужен был 
повод. Показательно, что объектом всеобщей ненависти стали те 
же самые люди, которых обвиняли в злоупотреблениях во время 
соляного бунтаПростой народ был возмущен безнаказанностью 
бояр. 25 июля 1662 года на Лубянке были обнаружены листы с 
обвинениями в адрес князя И. Д. Милославского, нескольких 
членов Боярской думы и богатого гостя Василия Шорина. Их 

обвиняли в тайных сношениях с Речью Посполитой, что не имело 
под собой никакого основания. Но недовольным людям нужен был 
повод. Показательно, что объектом всеобщей ненависти стали те 
же самые люди, которых обвиняли в злоупотреблениях во время 

соляного бунта, и точно так же, как четырнадцать лет тому назад, 
толпа напала и разгромила дом гостя Шорина, собиравшего 

«пятую деньгу» во всем государстве. Несколько тысяч человек 
отправились к царю Алексею Михайловичу, находившемуся в 

своем загородном дворце в селе Коломенском. Царь был вынужден 
выйти к народу, и перед церковью разыгралась сцена, являвшаяся 

нарушением всех правил придворного этикета. Простолюдины 
окружили царя, держали его за пуговицы, спрашивали: «Чему 

верить?», а когда Алексей Михайлович дал слово расследовать дело, 
один из толпы бил с царем всея Руси по рукам. Толпа отправилась 

восвояси, но этому дню не суждено было кончиться мирно.



Навстречу из Москвы валила еще одна многотысячная толпа, настроенная 
гораздо воинственнее. Мелкие торговцы, мясники, хлебники, 
пирожники, деревенские люди вновь окружили царя Алексея 

Михайловича и на сей раз уже не просили, а требовали выдать им 
изменников на расправу, угрожая «будет он добром им тех бояр не 

отдаст, и они у него учнут имать сами, по своему обычаю». Однако в 
Коломенском уже появились стрельцы и солдаты, отправленные 

боярами на выручку. Поэтому, когда Алексею Михайловичу стали 
угрожать, он возвысил голос и велел стольникам, стряпчим, жильцам и 
стрельцам рубить мятежников. Безоружную толпу загнали в реку, более 

семи тысяч человек были перебиты и захвачены. Г. К. Котошихин 
описывает кровавый финал медного бунта так: «И того ж дни около того 

села повесили со 150 человек, а досталным всем был указ, пытали и 
жгли, и по сыску за вину отсекали руки и ноги и у рук и у ног палцы, а 

иных бив кнутьем, и клали на лице на правой стороне признаки, 
розжегши железо накрасно, а поставлено на том железе „буки“ то есть, 

бунтовщик, чтоб был до веку признатен; и чиня им наказания, розослали 
всех в далние городы, в Казань, и в Астарахань, и на Терки, и в Сибирь, 

на вечное житье… а иным пущим вором того ж дни, в ночи, учинен указ, 
завязав руки назад посадя в болшие суды, потопили в Москве реке». 

Розыск в связи с медным бунтом не имел прецедентов. Всех грамотных 
москвичей заставили дать образцы своего почерка, чтобы сличить их с 

«воровскими листами», послужившими сигналом для возмущения. 
Впрочем, зачинщиков так и не нашли.



Результаты 
Медный бунт был выступлением городских низов. В нем приняли участие 

ремесленники, мясники, пирожники, крестьяне пригородных сел. Из 
гостей и торговых людей «к тем ворам не пристал ни один человек, еще 

на тех воров и помогали, и от царя им было похваление». Несмотря на 
беспощадное подавление бунта, он не прошел бесследно. В 1663 г. по 

царскому указу медного дела дворы в Новгороде и Пскове были закрыты, 
а в Москве была возобновлена чеканка серебряной монеты. Жалование 
всяких чинов служилым людям опять стали выплачивать серебряными 
деньгами. Медные деньги изъяли из обращения, частным лицам было 
велено их переплавить на котлы или приносить в казну где за каждый 

сданный рубль платили 10, а позже еще меньше — 2 деньги серебром. 
По замечанию В. О. Ключевского, «Казна поступила как настоящий 

банкрот, заплатила кредиторам по 5 копеек или даже по 1 копейке за 
рубль».



Спасибо за 
внимание!


