
Сословия 
российского общества

Первое 
сословие

Второе 
сословие

Третье 
сословие

Феодалы:
бояре,
дворяне

Духовенство:
патриарх,
епископы,
архиепископы,
 митрополиты
приходские 
священники

Крестьяне,
ремесленники,
 купцы



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ XVII ВЕКА

Разрушение системы 
государственного 

управления в результате 
династического кризиса => 

СМУТА

Церковный раскол. 

Реформа Никона 1653
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Зарождение 
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рост торгового капитала, 

формирование 
Всероссийского рынка

•Окончательное 
закрепощение крестьян

•обострение социальных 
противоречий => 
«бунташный век» 
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XVII век отечественные историки 
называют бунташным веком.

Как вы думаете, с чем это связано?
Что такое бунт?

Какие исторические явления принято 
называть народными движениями?

народные движения – бунты - крестьянские 
войны



Тема урока:

«Народные движения в 
XVII веке»

История России , 7 класс



План:

1.Причины народных выступлений. 
2.Соляной бунт. 

3.Восстание в Пскове и Новгороде. 
4.Медный бунт. 

5.Восстание Степана Разина. 



Проблемный вопрос ! (стр. 50)
 

Какие слои населения участвовали 
в народных движениях в XVII 

веке? 
Каковы были последствия этих 

движений?



Крупнейшие народные выступления 17 века:

1648г. - Соляной бунт
1662г. - Медный бунт
1667-1671гг. - Восстание Степана Разина
1668-1676гг.- Соловецкое восстание против 

церковной реформы



1. Причины народных 
выступлений



•В чем вы видите основные причины 
народных выступлений в России XVII в.? 

Задание



     На первых порах 
своего правления 

Алексей Михайлович 
мало занимался 

государственными 
делами, перестал 

рассматривать 
челобитья, полагался на 
опыт и мудрость своего 
воспитателя, а теперь и 

свояка — боярина 
Морозова. 

Причины народных выступлений



     Однако Морозов использовал власть для личного 
обогащения. Во главе многих приказов всесильный боярин 

поставил своих людей. Расцвели злоупотребления властью — 
взятки, судебная волокита, вымогательства, произвол 

чиновников. Налаженная при Михаиле государственная 
машина начала давать сбои, что вызывало возмущение 

людей.

Причины народных выступлений



Причины народных выступлений

Помещики требовали борьбы с побегами крестьян и 
жаждали полного и вечного прикрепления

 их к земле, выступали за расширение своего 
земельного фонда,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.



• Закрепощение крестьян и рост феодальных 
повинностей;

• Усиление налогового гнёта, ведение почти 
непрерывных войн (что сказывалось на 
благосостоянии населения);

• Усиление приказной волокиты;
• Попытки ограничения казачьей вольности;
• Церковный раскол и расправы со старообрядцами

Причины народных выступлений



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

Задание 



  

• Участники восстаний:
• Крестьяне;
• Городское население;
• Стрельцы;
• Казаки;
• Старообрядцы;
• Низшие слои духовенства.

Причины народных выступлений



Особенности народных выступлений 17века
• 1). Участие различных слоёв населения, 

в том числе казаков, стрельцов, 
имевших не только оружие, но и опыт 
военных действий

• 2). Размах, острота, ожесточённость 
борьбы

Причины народных выступлений



2. Соляной бунт. 



«Соляной бунт»1648 г.





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



     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

 «Было смятение, в миру били челом всей 
землёю государю на Земсково судью на 

Левонтия Степанова сына Плещеева, что от 
него в миру стала великая налога. Указывали 

на несправедливости и ежедневно 
совершавшиеся им дурные поступки и 

просили чтобы он был смещён, Но государь 
царь того дни всей земле Левонтия не выдал».

летопись



     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



     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



• Причины: 1646 г.- введение пошлины на соль.
   подорожание мяса и рыбы; усиление приказной волокиты, 

казнокрадство.
• Участники: посадское население, стрельцы, мелкие чиновники.
• География: Москва, Курск, Козлов, Елец, Томск, Великий Устюг.
• Требование: отдать «на расправу» вельмож-взяточников, снизить 

цены на соль, установить правильное ведение дел в приказах, 
созвать Земский собор, подготовить новое Соборное уложение.

• Итог: царь «выдал головою» Плещеева – главу Земского приказа, 
главу Пушкарского приказа, отправлен в отставку боярин Б.
Морозов – воспитатель Алексея Михайловича.

Соляной бунт



Итоги соляного бунта

1. Частичное удовлетворение 
требований восставших:

• ликвидация «белых слобод;
• отмена налога на соль.
2. Юридическое оформление 

крепостного права в Соборное 
уложении 1649г.



3. Восстание в Пскове и 
Новгороде. 



1650 г. – городские восстания в 
Пскове и Новгороде.

•Причины:
Выдача Швеции 

10 тыс. 
четвертей хлеба 
в счёт 
выкупных 
платежей за 
перебежчиков.Соляной бунт.   Николай Некрасов.



Новгородское восстание
Поводом 

послужил
рост цен на хлеб.

Участники восстания:
ремесленники, часть

стрельцов и городская
беднота. 

Действия повстанцев:
•Март 1650г. – отстранение от власти Фёдора Хилкова.

•И.Жеглов поставлен во главе городского самоуправления.
•19 марта был избит митрополит Никон за то , что 

проклял
17 марта новоизбранных правителей города.

•Посланный в Новгород дворянин Соловцов был
арестован и несколько дней просидел под караулом.

•13 апреля войско князя Хованского вступило в город.



• Противостояние и противоречия в Новгороде между 
людьми разного достатка;

• Непоследовательность Жеглова;

• Непоколебимая позиция Никона, отстаивающего 
интересы царя;

Итоги:

•Руководители восстания были арестованы,

•Пятеро из них казнены,

•Более сотни биты кнутом и сосланы на север, в 
Астрахань и на Терек.

Всё это привело к поражению Новгородского 
восстания



Псковское восстание

Причина:
Спекуляция

правительства
хлебом при его

вывозе в
 Швецию. 

Восстание 
началось

волнениями 
мелких

торговцев и
Ремесленников.

К концу
марта власть в

городе полностью
перешла

к восставшим.

В июне началась
блокада Пскова

карательной 
армией

князя И. Н. 
Хованского. 



✔Слабость армии Хованского,
✔ Крестьянские восстания,
✔ Волнения в пригородах Пскова,
✔ Сложность международной ситуации

 Вынудили русское правительство
летом созвать Земский собор, 
на котором были обещаны некоторые
уступки восставшим. 

25 августа в городе
была восстановлена 

власть
воевод. 

Руководители 
восстания,

 были подвергнуты
 пыткам и затем

 сосланы. 



4. Медный бунт. 



Медный бунт 1662 г. 



В чем была суть денежной реформы 1654 г.?

Суть денежной реформы 1654 г.: введение медной копейки. Она была 
неудачной из-за разрыва стоимости серебряной и медной копеек.

Задание



Медный бунт 1662 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. 



⚫ «И того ж дни около того села повесили со 150 человек, а остальным всем 
был указ, пытали и жгли, и по сыску за вину отсекали руки и ноги и у рук и 
у ног пальцы, а иных бив кнутьем, и клали на лице на правой стороне 
признаки, розжегши железо на красно, а поставлено на том железе „буки“ 
то есть, бунтовщик, чтоб был до веку признатен; и чиня им наказания, 
розослали всех в дальние города, в Казань, и в Астарахань, и на Терки, и в 
Сибирь, на вечное житье…»  (Чиновник Посольского приказа)

Медный бунт. 1662. (Эрнест Лисснер 1938).

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



5. Восстание Степана Разина. 



В. И. Суриков. «Стенька Разин»

Восстание Степана Разина



На Дону уже в XVI в. появились поселения казаков, 
бежавших в эти привольные края от неволи, тяжких 

налогов и насилия власти. В мирное время они занимались 
землепашеством и скотоводством, в дни опасности все 

взрослое население садилось на коней. Казаки совершали 
походы на быстроходных стругах к берегам Крымского 

ханства и Турции, наводили ужас на мусульманские 
государства, расположенные по берегам Каспийского моря. 

Восстание Степана Разина



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. 

Восстание Степана Разина



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.

Восстание Степана Разина



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.

Восстание Степана Разина



Причины: 
•    1) Закрепощение крестьян и рост феодальных 

повинностей.
•    2) Избыток на Дону беглых крестьян и холопов.
•    3)  Расслоение казачества.
•    4) Попытки ограничения казачьей вольности.
•    5) Церковный раскол и жестокое подавление 

инакомыслия.

Восстание Степана Разина



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. 

Восстание Степана Разина



1 этап - 1667 – 1669 гг. – поход по Волге на 
Каспий за зипунами.

Кагальницкий 
городок

 1-й этап – 
1667 – 1669 гг. 

–  поход по Волге на 
Каспий за зипунами.

Яицкий 
городок



Первый этап

1666 г.
Поход 

Василия 
Уса

Степан Разин:
«за зипунами»

(1667-1669)

Ограбили торговые суда русских и 
персидских купцов. Захватили 

Яицкий городок. Атаковали 
персидские города (Фарабат, 

Астробад). Разгромили персидский 
флот.

Восстание Степана Разина



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.



• 1 этап (1667-1669) – «поход за зипунами» (за добычей) –
захват торговых судов русских и персидских купцов в 
низовьях Волги и на Каспийском море.

• 2 этап (1670-1671) – поход против правительственных войск 
«Изменников выводить и кровопивцев выводить»

Восстание Степана Разина



Вопросы к 
документу:

1. К кому обращается 
С.Разин?

2. К чему он 
призывает?

3. О каких 
«изменниках и 
кровопивцах» идет 
речь?

Грамота от Степана 
Тимофеевича от Разина.

 
Пишет вам Степан Тимофеевич 
всей черни. Хто хочет Богу да 
государю послужить, да великому 
войску, да Степану Тимофеевичу, 
и я выслал казаков, и вам бы 
заодно изменников вывадить и 
мирских кровопивцев вывадить…



Второй этап

«Против бояр и изменников»
(1670-1671 гг.)

Захватили Царицын,
Астрахань, Саратов,

Самару.
Осадили Симбирск.

К казакам 
присоединились

крестьяне, холопы,
посадские люди,

народы Поволжья
«Прелестные письма».

Разинские атаманы.
Октябрь 1670 г.

Разин разбит
под Симбирском
Разин был выдан

правительству
«домовитыми»

казаками.
6 июня 1671 г.

казнен.

Причины поражения:
• стихийность, низкая организованность
• отсутствие четких целей, наивный монархизм
• разнородный социальный состав
• разрозненность действий крестьян



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 ?



Почему это восстание некоторые 
историки называют крестьянской 

войной? Свой ответ аргументируйте.

Задание



• Признаки крестьянской войны 
• 1) Массовость, большой численный состав
• 2) Охват большой территории
• 3) Антифеодальный характер.

Восстание Степана Разина 1670-1671 гг.



Восстание Степана Разина 1670-1671 гг.



• Итоги: поражение восставших, С. Разин четвертован, 11 
тыс. участников войны казнены.

Степан Разин   Сергей КИРИЛЛОВ

Восстание Степана Разина 1670-1671 гг.



Сопоставьте районы восстания Степана Разина с 
территориями, на которых действовали силы 
Ивана Болотникова. Можно ли обнаружить 
взаимосвязь между этими событиями?

Между этими событиями можно обнаружить взаимосвязь: районы 
восстаний почти одни и те же. Объясняется это тем, что социальный 
состав восстаний был одинаков: казаки, вольный люд, крепостные, 
холопы и в районах их проживания как раз и вспыхивали восстания.

Задание - работаем с картой



Проблема урока:

Почему XVII век называют 
«бунташным веком»?

 
«Бунташный» век - это время массового недовольства 
различных слоев населения своим экономическим и 
социальным положением.



Домашнее задание:

Параграф 20  
читать, пересказ


