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• «Бунташный» век – это период времени в истории России, а именно 
в XVII веке, когда происходили различные восстания и войны, 
повлекшие за собой большие последствия и вошедшие в историю под 
разными названиями. «Соляной бунт», «Медный» бунт, крестьянские 
войны Болотникова и Разина, а также Стрелецкий бунт 1682 года.



«Соляной бунт»

• Соляной бунт (Московское 
восстание 1648 года) — одно из 
крупнейших городских восстаний 
периода царствования Алексея 
Михайловича. Причиной волнений 
стало недовольство «тяглого» 
населения деятельностью главы 
правительства Бориса Морозова и его 
сподвижников. Политика бояр 
привела к увеличению налогового 
бремени и повышению цен на соль в 
несколько раз. В восстании 
принимали участие посадские люди, 
городские ремесленники, стрельцы. 
Восставшие разорили многие 
боярские дворы, устроили поджоги в 
Белом городе и Китай-городе. В ходе 
бунта были убиты инициатор 
введения соляного налога Назарий 
Чистый, глава Пушкарского приказа 
Пётр Траханиотов и судья Земского 
приказа Леонтий Плещеев. Борис 
Морозов был отправлен царем в 
ссылку в Кирилло-Белозерский 
монастырь. Результатом московского 
восстания стал созыв нового 
Земского Собора и принятие 
Соборного Уложения 1649 года



«Медный» бунт

• Медный бунт — восстание, 
произошедшее в Москве 25 июля (4 
августа) 1662 года, восстание 
городских низов против повышения 
налогов в годы русско-польской 
войны 1654—1667 годов и выпуска с 
1654 года обесценивающихся, по 
сравнению с серебряными, медных 
монет[1]. Избыточный выпуск 
необеспеченных (номинал 
многократно превышает рыночную 
стоимость содержащегося в монете 
металла) медных денег привёл к их 
значительному обесцениванию в 
сравнении с серебряными. Через год 
после бунта чеканка медных монет 
была прекращена. Медный бунт — 
восстание, произошедшее в Москве 
25 июля (4 августа) 1662 года, 
восстание городских низов против 
повышения налогов в годы русско-
польской войны 1654—1667 годов и 
выпуска с 1654 года 
обесценивающихся, по сравнению с 
серебряными, медных монет[1]. 
Избыточный выпуск необеспеченных 
(номинал многократно превышает 
рыночную стоимость содержащегося 
в монете металла) медных денег 
привёл к их значительному 
обесцениванию в сравнении с 
серебряными.



Крестьянская война Степана Разина

              Восста́ние Степа́на Ра́зина — война в 
России между войсками крестьян и казаков и 
царскими войсками. Окончилась поражением 
восставших. В русской историографии 
причинами восстания указывается то, что срок 
сыска беглых крестьян стал бессрочным, 
проявлялся чрезмерный феодальный гнет. Ещё 
одной причиной было усиление 
централизованной власти, введение соборного 
уложения 1649 г. Вполне возможно, что 
непосредственной причиной войны стало 
общее ослабление экономики страны в 
результате затяжной войны за Украину. 
Увеличивается государственный налог. 
Начинается эпидемия моровой язвы и 
массовый голод. Возвращаясь из «похода за 
зипунами», Разин посещал со своим войском 
Астрахань и Царицын. Там он приобрёл 
любовь горожан. После похода, к нему стала 
толпами идти беднота, и он собрал немалое 
войско. Он также писал письма разным 
казацким атаманам с призывами к восстанию, 
но к нему с отрядом пришёл только Василий 
Ус. Весной 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, 
которую им сдали горожане. Там они казнили 
воеводу и дворян и организовали собственное 
правительство во главе с Василием Усом и 
Фёдором Шелудяком.



Итоги крестьянской войны

• Масштабы расправы над восставшими 
были огромными. В одном Арзамасе 
было казнено более 11 тысяч человек. 
Разинцы не добились своей цели: 
уничтожения дворянства и крепостного 
права. Но восстание Степана Разина 
показало, что русское общество было 
расколото.



Раскол церкви

Раско́л Ру́сской це́ркви — 
церковный раскол в 1650-х — 
1660-х годах в Русской 
православной церкви, связанный с 
реформой патриарха Никона, 
которая заключалась в 
богослужебно - обрядовых 
нововведениях, направленных на 
внесение изменений в 
богослужебные книги и обряды в 
целях их унификации с 
современными греческими. 
Приверженцы старых обрядов, 
впоследствии получившие 
название «старообрядцы», были 
преданы анафеме на Московском 
соборе 1656 года (только 
держащиеся двуперстного 
крестного знамения) и на Большом 
Московском соборе 1666—1667 
годов. В результате появились 
старообрядческие группы, 
впоследствии разделившиеся на 
многочисленные согласия.



Значение церковного раскола

• Церковный раскол в России в 17 веке стал 
национальной трагедией. Произошло 
разделение русского народа на тех, кто 
остался в лоне Православной Церкви, 
совершающую богослужения по новым 
правилам и на старообрядцев, продолжавших 
придерживаться дореформенных церковных 
обрядов.

• Как итог церковного раскола — прекратило 
свое существование духовное единение 
русского народа. Впервые в истории 
государства возникает вражда на 
религиозной почве. К тому же более четко 
стала проявляться социальная разобщенность 
среди населения.

• Устанавливается верховенство царской 
власти над церковной. Проведение церковной 
реформы было инициировано 
правительством и проводилось при его 
поддержке. А это послужило началом к тому, 
что управление церковными делами начало 
постепенно переходить в государственное 
ведомство. Окончательно этот процесс 
завершился при Петре Первом, 
упразднившем институт патриаршества.

• Происходит укрепление международного 
положения России и ее связей со странами 
православного мира.

• Если говорить о положительном значении 
церковного раскола кратко, то появившееся 
старообрядческое движение внесло заметный 
вклад в развитие русского искусства. Они 
создали ряд духовных центров, свою 
иконописную школу, сохранили 
древнерусские традиции книгописания и 
знаменного пения.
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