
О ком идёт речь?

Был в польском плену.  
В 1619 году 

провозглашён 
патриархом 

Московским и всея 
Руси.  Управлял 

страной вместе со 
своим сыном.

Патриарх Филарет



О ком идёт речь?

Русский царь (с 1645 
года), из династии 
Романовых.  Занял 
трон после смерти 
отца Михаила 
Федоровича.  
Прославился 
«тишайшим» царем в 
17 веке. 

Царь Алексей Михайлович



О ком идёт речь?
Провел церковные 
реформы, вызвавшие 
раскол. Его 
вмешательство во 
внутреннюю и внешнюю 
политику государства под 
тезисом «священство 
выше царства» вызвало 
разрыв патриарха с царем.  
Собором 1666-1967 годов 
был лишён сана 
патриарха. 

Патриарх Никон



О ком идёт речь?
Руководитель 
старообрядцев. За свои 
взгляды был лишён места в 
московском Казанском 
соборе, заключен в 
монастырь.  За 
непокорность,  приговорён 
церковным Собором к казни. 
1682 году «неистовый» 
протопоп и его сподвижники 
были  заживо сожжены Протопоп Аввакум



«Объясни даты» 

1645 г

1649 г

1654 г

Воцарение на престол 
Алексея Михайловича 

Романова.
 

Принятие Соборного 
уложения.

Церковная реформа



1. СТР.44-50, § 19, вопросы, даты, пересказ о любом 
движении
На  выбор 
1. письменный ответ на вопрос «Чем вам понравился   
Степан Разин. Что вам в нём не нравится» или
2. найти легенды и песни о Степане Разине

Домашнее задание



17 век неспокойно прошел,
Народ на борьбу за волю пошел.
Восстания, бунты длились 100 лет, 
За это «бунташным» прозвали тот век!

Тема урока
Народные движения



Об этом мы узнаем на уроке:

1. Каковы были причины народных 
выступленийКаковы были причины 
народных выступлений?

2. Какие народные выступления были 
наиболее известнымиКакие народные 
выступления были наиболее 
известными?

3. Почему современники называли 
XVII век «бунташным»?



Проблемный вопрос

Все народные 
восстания 

 закончились поражением?



«Бунташный век»

«Бунташный век»

Соляной бунт

Медный бунт

Восстание С. Разина

Старообрядцы



 Опустошение казны
     XVII век  был временем 
непрерывных войн для 
России. Казна испытывала 
потребность в деньгах как 
на содержание 
разраставшегося аппарата 
власти, так и в связи с 
активной внешней 
политикой. В середине века 
обстановка в российских 
городах обострилась, т.к. 
правительство видело в них 
неиссякаемый источник 
пополнения казны.



Повышение налогов
    Кроме ежегодно собираемых 

прямых налогов  
правительство  царя Алексея 
Михайловича увеличило 
косвенные налоги.

    Главная тяжесть этих 
поборов ложилась на 
посадских людей, живших в 
«черных», государственных 
слободах, т.к. население 
«белых» слобод 
государственных налогов не 
платило. 



Посмотрим на одну из московских 
улиц XVII века…

Определите причины  недовольства стрельцов.

- Жалованье не выплатили, а 
налоги опять подняли! Воюем, 
воюем за страну и государя, а 
денег в кармане все меньше и 

меньше.

- То ли еще будет! Самое 
главное, что все равно  

собранные деньги 
разворуют продажные 

чиновники.



Озаглавьте слайд:



Причины народных выступлений

- закрепощение крестьян; 
- рост феодальных повинностей;
- усиление налогового гнёта;
- ведение почти непрерывных войн;
- попытки ограничить казачью 

вольность;
- официальное оформление сословий;
- Прикрепление посадских людей к 

«тяглу» и месту жительства;
- усиление приказной волокиты;
- церковный раскол и расправы над 

старообрядцами.



Соляной бунт Медный бунт

Даты и сроки
Причины
Состав участников

Место восстания

Цели и требования

Результат 
выступления

Медный бунт.Соляной бунт



Соляной бунт 1648г.
       Поводом послужила попытка боярина 

Б.И. Морозова ввести дополнительный 
налог  на продажу и приобретение соли 
в 1646году. Так как соль была 
важнейшим продуктом потребления, ее 
подорожание ударило по населению.  

       1 июня 1648 года царь Алексей 
Михайлович возвращался с богомолья 
из Троице-Сергиева монастыря в 
Кремль. Толпа москвичей попыталась 
подать ему челобитную. Горожане 
требовали наказать судью Земского 
приказа Л. Плещеева, главу 
Пушкарского приказа П. Траханиотова и 
боярина Б. Морозова



      Ликвидация        Введен бессрочный            Утверждено            Церкви запрещалось 
«белых слобод»       сыск беглых крестьян,           наследственное    покупать новые земли
                                   окончательно отменен           землевладение
                                             Юрьев день 
            
                        
                                                                               

Итоги бунта
■ Народный самосуд над продажными чиновниками
■ Б.И. Морозов отправлен в ссылку в Кирилло-Белозерский 

монастырь
■ Списание налоговых недоимок
■ Выплата жалования стрельцам

Созыв Земского Собора и принятие Уложения(1649 г.)



Медный бунт 1662 г.
         Причиной "медного бунта" стал 

кризис денежной системы. 
Затяжная война с Польшей из-за 
Украины потребовала огромных 
расходов, в связи с чем было 
принято решение чеканить 
медные денег по цене серебряных. 
Выплачивая жалование служилым 
людям медными деньгами, 
правительство требовало уплаты 
налогов  серебром. Вскоре медные 
деньги обесценились. И хотя 
строгий царский указ запрещал 
поднимать цены, все товары резко 
подорожали. Большой размах 
получило 
фальшивомонетничество. 

     Народ снова отправился к царю в 
Коломенское «за правдой».



Итоги бунта
 Царь был вынужден выйти к  

народу.
  Он призывал народ к
спокойствию , а когда,
наконец, прибыли войска, 
началась расправа. 19 
наиболее активных 

зачинщиков мятежа царь 
велел казнить, а еще 
примерно 12 человек 
наказали клеймением,

отрезанием рук, ног, языков
  Медные деньги  в 1663 году 
изъяли из обращения .



Соляной бунт Медный бунт
Даты и сроки 1648 1662
Причины Налоговая реформа, 

введение дополнительной 
пошлины на соль

Денежная реформа, 
введение медных денег

Состав участников Горожане, стрельцы Горожане

Место восстания Город Москва Город Москва, село 
Коломенское

Цели и требования Отменить налог на соль Отменить медные 
деньги

Результат 
выступления

Отменён налог на соль 
(1647г.), стрельцам 
выплачено повышенное 
жалованье

Прекращён выпуск 
медных денег



Восстание под предводительством 
Степана Разина 

(картина И.В.Сурикова)



Восстание   Степана Разина
▪ - рост повинностей, 

налогов, оброков 
крестьян;

• -  рост налогов и  
чрезвычайных сборов 
посадского люда;

• - ухудшение положения  
населения;

• - неурожай;
• - эпидемии;
•  - проблема беглых на 

Дону.  



«Прелестное письмо» 
Степана Разина

Пишет Вам Степан Тимофеевич от всей 
черни. Кто хочет богу да государю 
послужить да и Степану Тимофеевичу, и 
я выслал казаков, и вам бы за одно 
изменников выводить и мирских 
Кровопийцев выводить. И мои казаки 
как промысел станут чинить, и вам бы 
итить к ним в совет, и кабальным и 
опальным шли бы в полк к моим 
казакам.

А которые дворяне и дети боярские и 
мурзы и татары, захотев за одно тоже 
стоять за дом Пресвятые Богородицы и 
за всех святых и за великого государя и 
вам чернь, тех дворян и детей боярских 
и мурз и татар ничем не тронуть и домов 
их не разорять».



Волга

Дон казаки



Этапы восстания
• Первый этап 
    (1667-1669гг)
    «поход за зипунами», 
(«за добычей»)
•  Второй этап 
    (1670-1671гг)
     поход против «бояр-                     

изменников»



1-й этап (1667-1669 гг.) - «поход за зипунами»

200000
человек

Каспийское 
морег. Черкасск

Кагальницкий 
городок

Яицкий городок

                                                                      



Основные события
• Первый период начался с разбойного похода казаков на 

Каспий. Разинцы захватили Яицкий городок, затем 
направились к берегам Персии, разгромили посланный 
против них персидский флот. Затем Разин подошел к 
Астрахани. В сентябре 1669 года отряды Разина поплыли 
вверх по Волге и заняли Царицын, после чего отплыли на 
Дон. 

• Второй период начался в апреле 1670 года. Разин вновь 
овладел Царицыным. Далее последовал штурм Астрахани. 
Повстанцы направились вверх по Волге. Без боя сдались 
Самара и Саратов. Разин рассылал «прелестные письма», в 
которых звал народ на борьбу. К нему примкнули народы 
Поволжья. Крестьянская война настигла наивысшего накала. 
Царское правительство направило большую армию к 
Симбирску, который в это время осаждал Разин. Восставшие 
потерпели поражение, отступив на Дон. Разин был схвачен 
зажиточными казаками и выдан правительству. 6 июня 1671 
года Разина казнили на Красной площади в Москве.  



2-й этап (1670-1671 г.г.) «Прелестные письма»

Астрахань

Черный Яр

Царицын

Саратов

Самара

Симбирск

Кагальницкий 
городок

Царицын

В России XVI—XVIII вв.: 
воззвания, призывавшие к 
восстанию. (Фразеологический 
словарь русского литературного 
языка)



Астрахань

Черный Яр

Царицын

Самара

Симбирск

Самара

Черкасск

Алатырь

Арзамас



 РАЗИН, СТЕПАН ТИМОФЕЕВИЧ (ок. 1630–1671) – 
предводитель Крестьянской войны 1670–1671. Родился ок. 
1630 в станице Зимовейская на Дону  в семье зажиточного 
казака Тимофея Разина, вероятно, средний сын из трех 
(Иван, Степан, Фрол). Современники отмечали, что Степан 
обладал не только Большой физической силой, но и 
неординарным умом и силой воли. Эти качества позволили 
ему вскоре стать донским казачьим атаманом.
     Незаурядные качества военного руководителя Степан 
проявил в походах против крымских татар т турок в 
1661-1663годах. Дипломатический опыт Разин получил в 
переговорах с калмыками, а затем с персами. Будучи 
сторонником казачьей «вольности», Разин не мог 
согласиться с ограничением свободы казаков.
     Но последней каплей, переполнившей чашу терпения 
Степана, стала казнь его старшего брата Иван, 
дезертировавшего из действующей армии в 1665 году. 
Выступление Разина против царских властей стало после 
этого делом времени. В  ходе восстания 1670-1671 годов 
предстал в облике крайне жестокого вождя, не щадившего 
не только врагов, но и ослушавшихся его приказа казаков. 
Несмотря на жестокость, остался в народной памяти 
щедрым, приветливым, оделявшим бедных и голодных. Его 
считали колдуном, верили в его силу и счастье, именовали 
«батюшкой». 



Причины  поражения 
восстания С.Т. Разина

• -  стихийность;
• -  низкая организованность;
• -  отсутствие четких целей у 

восставших;
• -  разнородный социальный 

состав;
•  - разрозненность действий 

крестьян

• Восстание подавлено правительством
• Жестокая расправа над восставшими (100 тысяч 

человек убито и замучено)
• Казнь Степана Разина



1.17 век вошёл в историю как
А)  Смутное время
Б) Бунташный век
В) Век, в котором были 
окончательно закрепощены 
крестьяне



2. «Поход за зипунами» означает

А) Поход за военной добычей
Б) Покупка новой одежды 
казакам
В) Царь снаряжает казаков 
новым обмундированием



3. Причинами народных 
выступлений в 17 веке были:
     
А) Закрепощение крестьян
Б) Попытки ограничить 
крестьянскую вольницу
В) Церковный раскол и расправа 
над старообрядцами



4.  Что такое «прелестные письма»
      
А) Царские указы
Б) Красиво написанные письма
В) Призывные письма С.Разина



5.  В царствование Алексея 
Михайловича Тишайшего 
произошли

     А) Соляной бунт
     Б) Медный бунт
     В) Церковный раскол



6. Кто был фактически главой 
правительства в первые годы 
царствования Алексея Михайловича?

А) Б.И. Морозов
Б) Д.М. Пожарский
В) А.С. Плещеев
Г) С.Т. Разин
 



7. В каком году были отменены 
медные деньги? 

           А) 1650г.                                 
           Б) 1671г. 
           В) 1663г.                         
           Г) 1648г.                                 



8. Что не является причиной восстания 
под предводительством С. Разина?

А) Повышение налогов
Б) Смерть Алексея Михайловича
В)Ограничение Вольности казачества
Г) Увеличение числа беглых крестьян



9. «СОЛЯНОЙ БУНТ» 
ПРОИЗОШЕЛ:

А ) В  1648 Г.;
Б)  В 1662 Г.;
В)  В 1667 Г.; 
Г)  В  1671 Г.



10.ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ 
«МЕДНОГО БУНТА» БЫЛО:

А) ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ И 
РАСПРАВА СО 
СТАРООБРЯДЦАМИ;
Б) ВСЕ ДЕНЬГИ ЗАМЕНЯЛИСЬ 
НА МЕДНЫЕ;
В) МЕДЬ ПРИРАВНИВАЛАСЬ К 
СЕРЕБРУ;
Г) ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК 
МЕДНЫХ ДЕНЕГ.



11.В КАКОЙ РОССИЙСКОЙ 
ЗЕМЛЕ НАХОДИЛИ ПРИЮТ 
БЕГЛЫЕ ЛЮДИ В 17 ВЕКЕ, НЕ 
БОЯСЬ ВОЗВРАТА К ПРЕЖНИМ 
ХОЗЯЕВАМ?

А) НА ДОНУ;
Б) ЗА ВОЛГОЙ;
В) ЗА ЕНИСЕЕМ;
Г) ЗА ЛЕНОЙ.


