






Борис Годунов родился около 1552 
года и начинал свое служение при 
дворе царя Ивана Грозного, в 
ближайшем окружении Старшего 
из царевичей Ивана Ивановича.

Уже в 15 лет Годунов оказался
В рядах опричников и вскоре заслужил
Благосклонность одного из главных 
опричных вождей Григория (Малюты) 
Скуратова, а дочь Малюты Мария стала 
женой Бориса.



Борис Годунов принадлежал к числу самых близких к Ивано Грозному лиц и еще до тридцати лет был 
пожалован боярским званием. Еще больше позиции Годунова упрочнились после того, как его родная 
сестра Ирина стала супругой царевича Федора Ивановича.

После кончины Ивана IV в 1584 году государем 
всея Руси стал второй сын царя Федор. Вскоре, 
устранив конкурентов, умный и честолюбивый 
царский шурин Борис Годунов стал фактически 
управлять Московским царством. Сам Федор 
Иванович был слаб здоровьем и не имел 
склонностей и способностей к государственному 
управлению.

Правительство, возглавляемое Годуновым, в 1589 
году учредило в России патриаршество. В 1591 
году был отражен крупный набег крымских татар, 
дошедших в тот раз до самой Москвы. В 1595-м 
победоносно завершилась война со Швецией. 
Россия вернула земли, утраченные во время 
Ливанской войны.



В 1598 году, не оставив наследника, умер 
царь Федор Иванович. Пресечение царского 
рода поставило вопрос о выборе Земским 
собором нового государя. Впрочем, иных 
кандидатов, кроме Бориса Годунова, так и 
не было выдвинуто.

Во время венчания на царство Борис Федорович 
публично поклялся, что в его державе не будет 
нищих и обездоленных. И на первых порах его 
подданные по оценкам современников, не 
могли и мечтать о лучшем государе, 
сочетавшим в себе недюжинный политический 
опыт с искренним стремлением поддерживать 
в стране покой и благоденствие.



Борис, когда почитался равными ему по чести и за царя хорошо управлял всеми людьми, 
тогда казался во всем добрым… все думали тогда, что после царя во всем царстве не 

найдется, кроме него, другого такого справедливого…Получив такую славу, он тотчас 
же переменился и оказался для всех совершенно нестерпимым, ко всем жестоким и 

тяжким; сделав людям немного добра, он этим обманул свою державу.

Иван Тимофеев,
Госудаственный деятель, писатель

Но дало о себе знать и опричное прошлое, ведь Борис Годунов формировался как личность в 
ближайшем окружении Ивана Грозного. Уже в 1600 году последовали первые крупные опалы в 
отношении боярских семей, в представителях которых Годунов видел возможных соперников.



Одними из первых по ложному обвинению в попытке 
навести порчу на царскую семью были схвачены 
Романовы, а также их многочисленная родня и челядь. 
Особенностью репрессивной политики Бориса Годунова 
стали тайные расправы на неугодными ему лицами: 
публично при вступлении на трон он обещал в течение 
пяти лет никого не приговаривать к смертной казни.

Если репрессии в отношении боярства настраивали 
против царя Бориса верхушку общества, то недовольство 
широких народных масс вызвал тяжелейший 
экономический кризис, обрушившийся на страну. Три 
неурожайных года подряд (1601-1603) вызвали рост цен 
на хлеб и прочие продовольственные товары в 20 раз, а 
некоторые современники писали даже о стократном 
повышении цен. Это вызвало в Московском государстве 
небывалый голод.



Холодный пепел мертвых не имеет заступника, кроме нашей совести: всё 
безмолвствует вокруг древнего гроба. Что, если мы клевещем на сей пепел, если 

несправедливо терзаем память человека, веря ложным мнениям, принятым в 
летопись бессмыслием или враждою?

Н. М. Карамзин о Борисе Годунове

Ослабевшее и истощенное население было подвержено 
эпидемиям: только в одной Москве в братских могилах было 
погребено тогда около 130 тысяч человек. Людоедство и разбои 
стали страшными фактами повседневной жизни русских людей в 
те тяжелые годы.



Правительство Бориса Годунова 
прилагало немало усилий для 
стабилизации ситуации: была 
установлена твердая государственная 
цена на хлеб, малоимущим 
раздавали деньги из царской казны и 
хлеб из государственных закромов. 
Однако меры эти не дали результата, 
а от приобретения крупных партий 
хлеба у зарубежных купцов Борис 
Годунов отказался, боясь что за 
рубежом узнают о внутренних 
проблемах России.

В народе шли разговоры о том, что бедствия, обрушившиеся на страну, являются Божьим 
наказанием за многочисленные грехи царя Бориса. Ширились слухи о чудесном спасении 
последнего из сыновей Ивана IV – царевича Дмитрия Ивановича.



Появившийся около 1602 года в соседней Речи Посполитой 
самозванец, выдаваший себя за сына Грозного, спустя два 
года с небольшой наемной армией вторгся в пределы 
Российского государства. Он быстро обрел массовую 
поддержку в среде русских людей, не желавших более 
терпеть власть Бориса Годунова.

В разгар борьбы с Лжедмитрием I, 13 апреля 1605 
года, Борис Федорович Годунов скончался и обрек 
тем самым на гибель и свою семью от руки 
самозванца, боявшегося конкурентов за власть. 



Василий IV Иванович стал российским царем в неспокойные годы
Смутного времени. Он принадлежал к знатному

аристократическому роду князей Шуйских - суздальскому
княжескому дому династии Рюриковичей.





Дед Василия, князь Андрей Иванович, в 
малолетство Ивана Грозного возглалвлял 
правительство, и в 1543 году был убит по 
приказу юного государя. Отец, князь Иван 
Андреевич, через 30 лет погиб в 
Ливонской войне.

Сам князь Василий Иванович Шуйский 
родился в 1552 году. К концу царствования 
Ивана Грозного он выслужил боярский чин 
и входил в особый двор царя.



В начале царствования Федора Ивановича Шуйские 
вступили в борьбу за власть с Борисом Годуновым, но 
потерпели поражение, а сам Василий на пять лет был 
отправлен в ссылку.

В 1591 году Василий Шуйский, возвращенный 
Годуновым в Москву, возглавил комиссию по 
расследованию обстоятельств гибели царевича 
Дмитрия и официально объявил, что причиной 
смерти сына Ивана Грозного был несчастный 
случай.

В январе 1605 года князь Василий Иванович разгромил 
армию Лжедмитрия I в битве при Добрыничах, а через год 
был схвачен Самозванцем и приговорен к смертной казни 
по обвинению в подготовке заговора. Но когда Шуйский 
уже стоял на эшафоте, было объявлено о замене казни 
непродолжительной ссылкой.



В мае 1606 года Василий Иванович организовал новый заговор: Лжедмитрий 
I был убит, а Шуйский провозглашен царем. Были разосланы грамоты, лживо 
уверявшие народ в том, что новый государь якобы был избран в цари Земским 
собором. Обман вскоре вскрылся, и царь Василий получил в народе прозвище 
Самовенечник.

Царь Василий возрастом мал, образом же нелеп, очи подслеповаты имел, книжному 
почитанию доволен и в рассуждении ума зело силен; скуп вельми и неподатлив, ко единым 

же тем тщание имел, которые в уши ему ложные на людей шептали.

И. М. Катырев-Ростовский, князь, государственный деятель



Неоднозначно было воспринято перезахоронение тела царевича Дмитрия с 
поспешной его канонизацией; теперь было заявлено, что мальчик погиб от 
рук подосланных Борисом Годуновым убийц, хотя многие отлично 
помнили, что ранее Шуйский озвучил совсем иную версию угличской 
трагедии.

Пошел слух, что царь Дмитрий Иванович вновь чудесно спасся и вскоре 
вернется, чтобы покарать "изменника Ваську Шуйского". Под знаменем 
"доброго царя Дмитрия" собралась большая повстанческая армия под 
командой бывшего холопа Ивана Болотникова. Войско Болотникова 
состояло из казаков, крестьян, холопов, служилых людей. Были и 
представители знати: князья Д.Шаховской и А.Телятевский. С огромным 
трудом это восстание удалось подавить в 1607 году.



К тому времени на территории Московского государства уже действовали отряды Лжедмитрия 
II. обосновавшегося в подмосковном селе Тушино.

Чтобы справиться с противником, царь 
Василий Шуйский в начале 1609 года 
обратился за помощью к шведскому королю, 
но в результате русско-шведский союз дал 
польскому королю Сигизмунду III 
долгожданный предлог для объявления 
войны России.

В то же время 
была 

предпринята 
попытка 

свержения царя 
Василия.



Авторитет государя был основательно подорван смертью популярного в 
народе четвероюродного племянника царя - молодого боярина князя М.
В. Скопина-Шуйского. Народная молва обвиняла царскую семью в 
отравлении талантливого воеводы, в котором многие видели 
возможного преемника нелюбимого народом Василия Ивановича.

В последние годы текущего времени Шуйский, по имени Василий, называемый царем всея 
Руси, сам себя избрав, сел на престол...без Божия избрания и без его воли, и не по общему из 

всех городов Руси собранному народному совету, но по своей воле.

"Временник" Ивана Тимофеева



Последней каплей стало поражение русских войск под командованием Д. И. Шуйского, младшего брата царя. Имея 
двукратное численное превосходство, князь был наголову разбит польским гетманом Жолкевским у деревни 
Клушино 24 июня 1610 года.

Весть об этой военной катастрофе достигла Москвы одновременно с 
приближением к ней отрядов Лжедмитрия II. Возмущенная толпа 
москвичей 17 июля 1610 года ворвалась в Кремль и потребовала 
низложения Василия Шуйского. Царю пришлось отречься от престола. Он 
был насильно пострижен в монахи и тем самым поотерял возможность 
когда-либо вернуться к власти.

Вскоре правительство Семибоярщины выдало его Жолкевскому, 
а тот доставил пленника к королю Сигизмунду III.

Василий Шуйский скончался в сентябре 1612 года, 
находясь в заключении в Гостынинском замке. 
Лишь в 1635 году его останки были возвращены в 
Москву и захоронены в царском некрополе 
кремлевского Архангельского собора.



Низложение в июле 1610 года царя Василия Шуйского 
ознаменовало собой вступление России в самый тяжелый этап 

Смуты, который современники вскоре стали называть
"безгосударным временем", а историки - междуцарствием.

В отсутствие на престоле царя власть перешла в руки Боярской думы, точнее - 
ее наиболее авторитетных представителей в количестве семи человек, откуда и 
появилось их наименование "седмочисленные бояре". Слово "Семибоярщина" 
появится позднее  в литературных сочинениях и трудах ученых XIX столетия.





По поводу состава Семибоярщины до сих пор нет 
единого мнения. Безусловно, был в числе 
"седмочисленных бояр" князь Федор Иванович 
Мстиславский: ему принадлежало старшинство в Думе 
и формально он считался главой правительства 
Московского царства.

Вероятно, входил в Семибоярщину князь Василий 
Васильевич Галицын, который подобно 
Мстиславскому, принадлежал к наиболее 
знатным потомкам литовского князя Гедимина. 
Среди прочих участникв Семибоярщины называют 
князей Андрея Васильевича Трубецкого, Ивана 
Михайловича Воротынского, Бориса 
Михайловича Лыкова, бояр Ивана Никитича 
Романова и Федора Ивановича Шереметьева.



Одним из первых решений правительства стала рассылка грамот по российским городам с призывом присылать в 
столицу представителей для участия в работе Земского собора, на котором предполагалось выбрать нового государя:

И на Московское б государство обирати б нам государя всем заодин всею 
землею, сослався со всеми городы... 
И вы б прислали к Москве изо всех чинов, выбрав по человеку.

Благое начинание, к сожалению, не имело завершения: представители провинций не спешили отправлять своих 
представителей в Москву. Спустя месяц боярам пришлось констатировать: "Из городов по ся места никакие люди не 
бывали".

Между тем столица оказалась перед реальной угрозой захвата: или войсками Речи Посполитой, приближавшимися с 
запада, из-под Смоленска; или отрядами Лжедмитрия II, поступашими с юго-запада, со стороны Калуги.



"Седмочисленные бояре", лишенные народной поддержки, 
были вынуждены заключить соглашения с польским 
королем. Уже в августе 1610 года под Москвой начались 
переговоры между предводителем польско-литовского 
войска гетманом Жолкевским и делегацией от российского 
правительства. Итогом стало заключение предварительного 
договора об избрании на русский престол королевич 
Владислава, сына польского монарха.

Главным условием русской стороны были принятие 
будущим царем православной веры и сохранение в 
неприкосновенности русских традиций и политических 
порядков. В доказательство серьезности своих намерений 
бояре согласились впустить в Москву польские отряды, 
которые в свою очередь отодвинули от стен города 
сторонников Лжедмитрия II. Так, без единого выстрела, в 
сентябре 1610 года Кремль оказался в руках польско-
литовского гарнизона, очень быстро превратившегося из 
ненадежных союзников в заклятых врагов.



К боярам ты ходил, челобитные приносил,
только пришедши сядешь, а возле тебя посадишь
своих советников, а нам и не слыхать, что ты с
ними говоришь и приговариваешь...
И то была нам всем, боярам, смерть... <...>
А грамоты от бояр все писали по твоей воле, 
бояре у вас были что в плену, приказывали руки
прикладывать, и они прикладывали.

Из переговоров русских послов
с Речью Посполитой под Смоленском



Семибоярщина отправила на переговоры с польским 
королем посольство, возглавленное представителями 
двух виднейших боярских родов - митрополитом 
Филаретом (Романовым) и князем В. В. Голицыным. 
Но переговоры быстро зашли в тупик: Сигизмунд III 
не давал согласия на переход сына в православие и, 
более того, сам выражал намерение стать русским 
царем.

"Седмочисленные бояре" тем временем фактически 
стали пленниками в Москве: командование 
польского гарнизона, расположенного в Кремле, 
распоряжалось казной и раздавало своим 
сторонникам поместья и вотчины, заставляя бояр 
утрверждать свои распоряжения. После восстания, 
вспыхнувшего в Москве в марте 1611 года, боярское 
правительство оказалось запертым в Кремле вместе 
с поляками.



Семибоярщина управляла страной около двух лет. После победы ополченцев над оккупантами 
некоторые бояре, входившие в состав правительства, участвовали в избрании на царство Михаила 

Романова и сохранили высокое положение при дворе нового государя.



Последнему из сыновей Ивана Грозного царевичу Дмитрию
судьбой была уготована короткая земная жизнь и долгая

посмертная память.



Он появился на свет 19 октября 1582 года в 
браке царя с Марией Федоровной Нагой, 
который стал для Ивана Грозного шестым, а 
по другим данным - седьмым и даже 
восьмым. Союз государя с Марией Нагой не 
был признан Церковью, дозволявшей вступать 
в брак лишь трижды.

По завещанию Ивана Грозного его младшему 
сыну был отведен в удел верхневолжский 
город Углич. Впрочем, уже через месяц после 
смерти царя, нарушив его волю, один из 
любимцев Ивана IV, Богдан Бельский, 
предпринял попытку государственного 
переворота, намереваясь посадить на трон 
полуторогодовалого Дмитрия вместо его 
старшего брата Федора. Мятеж провалился, и 
царевича спешно увезли в Углич, подальше от 
центра политических событий.



В Угличе Дмитрий Иванович жил в 
окружении своих родственников Нагих 
под бдительным надзором соглядатаев, 

назначенных фактическим главой 
правительства боярином Борисом 
Годуновым. Несмотря на спорные 
обстоятельства появления на свет, 

Дмитрий оставался главным наследником 
бездетного царя Федора. В этом отношении 

он представлял угрозу для Годунова, 
который вряд ли сохранил бы свое 
исключительное положение после 

воцарения Дмитрия Ивановича.



Над царевичем нависла страшная угроза. Слухи о 
покушении на его жизнь английский посол Д.Флетчер 

зафиксировал еще за два года до гибели младшего 
сына Ивана Грозного:

Младший брат царя, дитя лет шести или семи...
содержится в отдаленном месте от Москвы под
надзором матери и родственников из дома
Нагих, но, как слышно, жизнь его находится
в опаности от покушений тех, которые
простирают свои виды на обладание престолом
в случае бездетной смерти царя.

Д. Флетчер, английский посол



Трагедия произошла утром 15 мая 1591 года.
Дмитрия, вышедшего во двор поиграть со сверстниками, 
вскоре нашли мертвым с перерезанным горлом. 
Обезумевшая от горя Мария Нагая обвинила в гибели сына 
людей Бориса Годунова, которые были убиты 
возмущенными угличанами.

Вскоре из Москвы приехала следственная комиссия, 
возглавленная боярином Василием Ивановичем Шуйским. В 
самые короткие сроки следствие пришло к следующим 
выводам:

• Царевич погиб в результате несчастного случая, 
собственноручно перерезав себе горло в припадке 
эпилепсии;

• Нагие, не уследившие за царевичем, ложно обвинили в 
убийстве людей Бориса Годунова и сфабриковали 
улики против них.



Споры о том, насколько объективно производились следственные мероприятия, не прекращаются по сей день. Многие 
обращают внимание на то, что показания опрошенных свидетелей написаны словно под копирку, почти дословно 
повторяя друг друга. Подозрения вызывает и весьма короткий срок, в течение которого шло разбирательство, - менее 
двух недель. И долго еще после этого ходили слухи о причастности Бориса Годунова к организации гибели царевича.

Сердце великого боярина Годунова Бориса возгорелось
желанием к царствованию, и тайно, без согласия царя, 
пославши в город Углич, где находился под надзором брат
царя Дмитрий Иванович, убили его, и, когда происходило
замешательство, были убиты и многие другие.

Архиепископ Аресений Элассонский



В начале XVII века толки вокруг имени погибшего 
царевича приобрели еще более угрожающий для 
Годунова оттенок: стали говорить о том, что Дмитрию 
Ивановичу удалось избежать гибели - Господь уберег 
его от рук убийц, подосланных Борисом Годуновым.

В 1606 году, после прихода к власти Василия Шуйского, в Углич 
была направлена комиссия во главе с митрополитом Филаретом 
(Романовым). Мощи царевича Дмитрия были обретены 
нетленными и торжественно перенесены в Архангельский собор 
Московского Кремля. У гробницы начали происходить 
многочисленные чудеса, и в том же году погибший царевич 
Дмитрий был причислен Русской Церковью к лику святых.



Но несмотря на это, на протяжении 
нескольких лет то и дело появлялись 
слухи о том, что младший сын Ивана 
Грозного чудесным образом избежал 
гибели. Его имя во времена Смты 
неоднократно присваивали 
самозванцы, стремившиеся захватить 
русский престол.

В годы правления первого из 
Романовых, царя Михаила 

Федоровича, в Угличе на месте 
трагических событий была 
поставлена церковь во имя 

благоверного царевича 
Дмитрия Угличского.



Имя царевича Дмитрия, младшего сына Ивана Грозного,
погибшего в 1591 году в Угличе, стало одним из символов
развернувшейся спустя полтора десятилетия на Руси

гражданской войны.

Силы, противостоявшие в смуте московскому правительству, группировались 
вокруг самозванцев, выдававших себя за царевича Дмитрия. Наиболее 
удачливым оказался первый из лжецаревичей, сумевший почти на год 
утвердиться на российском престоле. Современники величали его сначала 
"государем Дмитрием Ивановичем", а затем "расстригою и вором Гришкой 
Отрепьевым". В исторической науке он получил имя Лжедмитрий I.





Он был искусным правителем, и все установленные им законы в государстве...
были безупречны и хороши, и он сам нередко наставлял чиновников... 
Он был отважным воином и охотно смотрел на кровопролитие,
но не давал этого приметить и держал всё в глубокой тайне.

И. Масса, голландский купец

Вероятнее всего, самозванец был выходцем из провинциального дворянского 
рода Отрепьевых и получил при крещении имя Юрий. В юные годы он 
поступил в услужение к боярам Романовым. Опала, обрушившаяся в 1600 году 
на его хозяев, заставила Отрепьева принять постриг с именем Григорий.



Грамотный инок вскоре был переведен в Чудов монастырь, 
где стал секретарем патриарха Иова, нередко бравшего 
Григория Отрепьева с собой в царские палаты. Вероятно, 
тогда молодой монах и стал думать о том, чтобы присвоить 
имя покойного царевича Дмитрия. Когда узнали о его 
намерениях, он был вынужден бежать за пределы 
Московского государства.



Внезапная кончина Бориса Годунова в апреле 1605 года в 
корне изменила ситуацию: царские войска перешли на 

сторону "царевича Дмитрия", который, уже не встретив нигде 
сопротивления, вступил в Москву и в скором времени был 

венчан на царство.

Правление единственного из российских самозванцев, 
завладевшего царским венцом, длилось всего 11 месяцев. 
Вопреки распространенному мнению, Лжедмитрий не был 
марионеткой в руках польского короля. Напротив, 
сохранились свидетельства о том, что он поддерживал 
контакты с противниками Сигизмунда III, пытаясь 
способствовать свержению последнего.

Новый царь был популярен в народе, которому импонировала 
простота и доступность самодержца, равно как и 
последовательное игнорирование им торжественных норм 
придворного этикета. Интересной в этом смысле 
представляется легенда, что окончательно в самозванстве 
Отрепьева людей убедило его небрежение послеобеденным 
сном, традиционным в российском средневековье.



В соседней Речи Посполитой Григорий приобрел 
покровительство сначала польских магнатов (более всего - 
сандомирского воеводы Юрия Мнишека), а затем и самого короля 
Сигизмунда III. Весной 1604 года самозванец тайно перешел в 
католичество и дал польскому монарху обещание в случае своей 
победы в борьбе за престол ввести в России католицизм вместо 
православия. Королю были обещаны серьезные территориальные 
уступки: под власть Речи Посполитой должны были отойти 
Северская и Смоленская земли.

Осенью того же года, возглавив небольшую наемную 
армию, Лжедмитрий I пересек юго-западную границу 
московского государства. На него сторону вскоре перешли 
гарнизоны большинства крепостных Северской земли, а 
также население южных уездов. Этому способствовало 
падение популярности царя Бориса Годунова в народе. 
Одержав в декабре победу над царским войском в сражении 
под Новгородом Северским, самозванец спустя месяц был 
наголову разбит у деревни Добрыничи и с трудом избежал 
пленения.



Он, развращённый, прожил незаконченный и прерванный срок своей жизни, 
предаваясь греху, во всяком блуде и беззаконии, как раб, и уподобляясь во всем 
скоту... Он и тени не показал образа царской жизни тех, которые до него 
справедливо царствовали.

И. Тимофеев, государственный деятель, писатель

Некоторые поступки самозванца, такие как увлечение европейской 
культурой, переименования Боярской думы в сенат, организация военных 

учений, подготовка к походу на турецкую крепость Азов, на столетие 
опередили действия Петра Великого.



Лжедмитрий I не торопился (и, видимо, не собирался 
вовсе) исполнять обещаний, данных королю в Речи 
Посполитой. Единственное исключение было сделано в 
вопросе о браке: в самом конце своего царствования, 8 
мая 1606 года, Лжедмитрий I женился на Марине 
Мнишек, дочери польского магната.

На свадебные торжества прибыло около двух 
тысяч гостей из Речи Посполитой, и многие из 

них вели себя в Москве, по представлениям 
русских людей, излишне вольно.

Тем временем против Лжедмитрия I зрел заговор, 
возглавленный боярином князем Василием Ивановичем 
Шуйским. В самом начале царствования самозванца он 
неосторожно высказался относительно прав Лжедмитрия 
на престол, был приговорен к смертной казни, но в 
последний момент помилован по распоряжению царя. 
Возвращенный ко двору, князь Василий Шуйский начал 
подготовку свержения самозванца и рассчитывал на 
участие в восстании жителей столицы, недовольных 
поведением приехавших поляков.



В ночь на 17 мая 1606 года заговорщики ударили в 
набат и предложили высыпавшим на улицы 
москвичам расправиться с поляками, якобы 
желающими убить царя. Пока жители города громили 
дворы, где остановились поряки, заговорщики 
ворвались в Кремль и убили не успевшего спастись 
бегством Лжедмитрия.

Тело самозванца несколько дней лежало на 
Красной площади без погребения, затем его 

похоронили за Серпуховскими воротами. Вскоре 
труп Лжедмитрия I выкопали, сожгли и, смешав 

пепел с порохом, выстрелили из пушки в 
направлении границ Речи Посполитой.



В Григории Отрепьеве (Лжедмитрии I) даже его противники
отмечали недюжинный ум и смелость, чего нельзя было сказать

о новом самозванце. Он и внешне ничем не напоминал
Лжедмитрия I, что, впрочем, не помешало объединиться вокруг 

него всем противникам царя Василия Шуйского.

Настоящего имени Лжедмитрия II мы не знаем, уже современники спорили о 
его происхождении. Источники едины лишь в одном: это был слабовольный 
человек, не имевший собственных политических целей и выступавший 
послушной марионеткой в руках лиц, заинтересованных в российской смуте.





В пределах страны, в пограничном городе Стародубе, самозванец появился летом 1607 года. Довольно быстро вокруг 
него собралось войско, состоявшее главным образом из поляков, потерпевших поражение в восстании против 
собственного короля Сигизмунда III. Многие из них хотели отомстить за родных и близких, погибших или 
пострадавших в Москве во время бунта против Лжедмитрия I. В армию нового самозванца влились участники 
подавленного царскими войсками восстания под руководством Ивана Болотникова.

Совершилось новое чудо: Дмитрий второй раз восстал
из мертвых, и никто не знал, что о том сказать и подумать, 
но все наполовину помутились разумом.

И. Масса, голландский купец



К лету 1608 года отряды Лжедмитрия II во главе с польскими 
военачальниками Я. Сапегой и А.И. Лисовским дошли до Москвы, но 
взять ее не сумели. Лагерь Лжедмитрия II стоял в непосредственной 
близости от столицы, в селе Тушино, почему самозванца в народе вскоре 
и окрестили Тушинским вором.

В Тушине самозванный государь (или, как 
называли его польские сторонники, "царик") 
обзавелся личным двором: у него появились 
собственные бояре и даже патриарх - им стал 
митрополит Филарет Никитич (Романов). Многие 
служилые люди неоднократно, изменяя присяге, 
переезжали из Москвы в Тушино и обратно.

В конце 1608 - начале 1609 года Лжедмитрию II удалось почти 
полностью блокировать Москву. На его сторону перешли многие города 
вокруг столицы, а также и крупные центры на окраинах страны - 
Астрахань и Псков. Позиции Тушинского вора упрочило и согласие 
Марины Мнишек, вдовы Лжедмитрия I, признать в нем своего якобы 
спасшегося мужа. Однако польский король с самого начала 
категорически отказался поддержать Лжедмитрия II.



Неудачи Тушинского вора начались у стен Троице-
Сергиева монастыря. Отряды сторонников самозванца 
осадили эту хорошо укрепленную обитель в надежде 
перекрыть дорогу, соединявшую Москву с богатыми 
северными городами. Но успевший проникнуть в 
монастырь отряд стрельцов вместе с монахами и 
крестьянами мужественно держали оборону. 16-
месячное стояние у стен обители преподобного Сергия 
закончилось для неприятелей позорным отступлением 
в январе 1610 года.

Возвращались под власть царя Василия Шуйского 
города, принесшие самозванцу присягу. Серьезные 
затруднения возникли у сторонников Лжедмитрия II в 
связи с заключением в феврале 1609 года русско-
шведского военного союза: объединенное войско под 
командованием боярина М.В. Скопина-Шуйского и 
шведского полководца Я.П.Делагарди с боями 
продвигалось от Новогорода к Москве.



Когда в сентябре того же года 
войну России объявила Речь 
Посполитая, многие польские 
сторонники Лжедмитрия II 
стали возварщаться на службу к 
своему королю, стоявшему у 
стен осажденного Смоленска.



Теряющий сторонников Лжедмитрий II бежал в Калушу. Самозванца в последний год его жизни 
именовали уже Калужским вором. Брошенный в последней отчаянной попытке захватить Москву, 
самозванец вымещал досаду на собственном окружении и подвергал людей казни по малейшему 

подозрению в измене.

Установившиеся в Калуге порядки, сильно
напоминавшие опричные, подорвали доверие
к самозванцу и его окружению даже
у поддерживавших его жителей южных
и юго-западных уездов страны. Запущенная
боярами Лжедмитрия II машина террора
в конечном счете погубила самого самозванца
и привела к краху его движение.

И.О. Тюменцев, историк



Расправа с касимовским царем Ураз-Мухаммедом стала последней каплей: в декабре 1610 года во время 
охоты Лжедмитрий II был убит крещеным ногайским мурзой П. Урусовым. Через несколько дней после 
гибели самозванца его супруга Марина Мнишек родила мальчика, прозванного в народе Воренком.

Слухи об очередном 
чудесном спасении царя 
Дмитрия продолжали еще 
некоторое время 
будоражить людей на 
юго-восточных окраинах 
Московского царства.



Одним из главных виновников Смуты на Руси в начале XVII века
считали польского короля Сигизмунда III Вазу. Его сын Владислав
IV получил от русского боярства грамоту избрания на царство,

но фактическим правителем Российского государства так
никогда и не стал.



Отцом родившегося в 1566 году Сигизмунда 
был опальный в то время Юхан 
Финляндский, младший брат шведского 
короля Эрика XIV, а матерью - польская 
принцесса Екатерина Ягеллонка. К 
Екатерине после кончины первой жены 
сватался русский царь Иван Грозный, но 
получил отказ.

В 1569 году, когда король Эрик был низложен, 
престол перешел к отцу Сигизмунда Юхану. 
таким образом, родившийся в заключении 
Сигизмунд превратился в наследника шведской 
короны. Еще через три года скончался его дядя 
король Сигизмунд II Август - последний 
представитель рода Ягеллонов на троне Речи 
Посполитой. Это давало ребенку королевской 
крови возможность претендовать на корону 
Польши и Литвы.



Престол Речи Посполитой достался Сигизмунду 
III раньше, чем корона родной Швеции: это 
произошло в 1587 году, после смерти короля 

Стефана Батория.

При поддержке могущественного вельможи Я. 
Замойского молодой король одержал победу над 
своим соперником, германским принцем 
Максимилианом. Но отказом выполнить данное 
при вступлении на трон обещание передать 
Польше принадлежавшие Швеции эстонские 
земли Сигизмунд III настроил против себя 
польскую шляхту и аристократию. Недовольство 
королем сохранилось в Речи Посполитой до его 
смерти, а в 1606 году даже вылилось в открытое 
восстание.



После смерти отца Сигизмунд III был провозглашен также и королем Швеции. Но и там его 
невзлюбили: воспитанный иезуитами, он вырос фанатичным католиком, тогда как большая часть 

шведов исповедовала лютеранство. В 1599 году Сигизмунд III, изгнанный из страны собственным 
дядей, навсегда потерял шведскую корону.

В безгосударное время по злому умыслу польского Жигимонта
короля польские и литовские люди царствующий град Москву
разорили, и в Москве были сели.

Из переговоров русских дипломатов
с английским послом в 1614 году



Возвращение престола до конца дней оставалось одной из его 
главных задач. Именно это побудило Сигизмунда поддержать 
Лжедмитрия I. В случае победы Самозванца перед королем 
открывались самые радужные перспективы: Речь Посполитая 
получала бы утраченные в предыдущем столетии Смоленские и 
Северские земли; появлялась надежда на превращение России в 
католическую страну; союз с новым московским государем 
сулил победу над узурпатором-дядей и триумфальное 
возвращение в Швецию.

Сигизмунд III не стал оказывать Лжедмитрию открытой 
помощи, но позволил собирать в польских владениях наемную 
армию и даже выделил из своих личных средств для этой цели 
40 тысяч злотых. Однако выполнения данных ему обещаний 
король не дождался: вскоре после вступления в Москву 
Самозванец был убит.



В то же время, несмотря на крайне напряженные отношения с 
Россией, Сигизмунд III категорически отказался поддерживать 
Лжедмитрия II, в самозванстве которого был полностью 
уверен.

Это не помешало королю вмешаться в события 
русской Смуты для достижения своих целей. 
Использовав заключение русско-шведского 
военного союза как предлог. Сигизмунд III в 
сентябре 1609 года объявил Московскому 
государству войну. Его войска на 20 месяцев 
увязли в осаде пограничного Смоленска, 
однако в 1610 году польско-литовские отряды 
вступили в Кремль после свержения царя 
Василия Шуйского.



Бояре и духовенство, опасаясь вступления в Москву Тушинского вора, решили сделать русским государем сына 
Сигизмунда III Владислава. Но предположение царского венца 15-летнему королевичу при условии принятия 
принцем православия оказалось неприемлемым для короля-католика, который к тому же не скрывал личной 

заинтересованности в получении титула русского государя.

Сигизмунд был ревностный католик и хотел доставить
торжество своему исповеданию всюду,
во что бы то ни стало... <...> ... он не мог позволить сыну
своему Владиславу принять православие и тем самым
заставил жителей Московского государства встать как один
человек против поляков.

С.М. Соловьев, историк

Упустив благоприятную возможность, король не сумел оказать поддержки и своим собственным людям, 
осажденным ополченцами в Кремле. Уже после освобождения Москвы от поляков Сигизмунд III лично воглавил 

войско и двинулся к русской столицу, но, не сумев взять Волок Ламский, вернулся обратно.



Через несколько лет король снова объявил войну 
России и направил туда войска, которые возглавил 
королевич Владислава IV. Военная кампания 
завершилась в 1618 году подписанием Деулинского 
перемирия. Несмотря на то что к речи Посполитой 
отошли Смоленская и Северская земли, Сигизмунд 
III перемирием доволен не был, называл его 
позорным. В 1622 году он прервал все 
дипломатические контакты с Москвой.

Смерть Сигизмунда III в апреле
1632 года стала сигналом
к началу нового конфликта между
Российским государством и Речью
Посполитой - Смоленской войны.



Дочь польского воеводы Марина Мнишек, в отличие 
от большинства женщин Смутного времени, сама пыталась 

влиять на ход исторических событий. Ее сравнительно недолгая 
жизнь, неразрывно связанная с эпохой лжегосударей, окончилась 

бесславно и трагично.



Марина Мнишек родилась в 1588 году на территории 
нынешней Западной Украины, в родовом замке 
сандомирского воеводы Ежи Мнишека. Когда во 
владениях Мнишеков появился Лжедмитрий I, 
попросивший руки Марины, ей было 15 лет. Отец дал 
благословение на брак, но при условии победы 
Самозванца в борьбе за российский престол, сохранении 
Мариной католического вероисповедания, а также 
передаче ей в личное владение Новгородской и 
Псковской земель.

Став русским царем, Лжедмитрий прислал в Польшу 
своего представителя - посольского дьяка Афанасия 
Власьева, обвенчавшегося с ней per procura ("через 
представителя") в краковском Вавеле. На этой 
церемонии присутствовала королевская семья и весь 
цвет аристократии Речи Посполитой. Через полгода 
невеста прибыла в Москву, где была пышно 
отпразднована свадьба "царя Дмитрия Ивановича" с 
"царицей Мариной Юрьевной", причем впервые в 
русской истории женщина была официально 
коронована.



Семейная идиллия длилась недолго: уже через девять дней, 17 мая 1606 года, в Москве вспыхнуло восстание, в ходе 
которого погиб и сам Лжедмитрий I, и многие из польских гостей, приехавших на ее свадьбу. Самой Марине 
удалось спастись от расправы, лишь спрятавшись под пышными юбками одной из фрейлин.

Вступив на трон царь Василий Шуйский около двух лет держал Марину и ее отца под стражей в Ярославле и 
отпустил их в Речь Посполитую по договоренности с польскими послами только летом 1608 года.

...Встань, бедный самозванец.
Не мнишь ли ты коленопреклоненьем,
Как девочки доверчивой и слабой
Тщеславное мне сердце умилить?
Ошибся, друг: у ног своих видала
Я рыцарей и графов благородных...

А.С. Пушкин "Борис Годунов"



Однако честолюбивая польская дворянка, 
вкусившая радостей царской жизни уже 
не хотела от них отказываться. 
Перехваченная по пути на родину 
сторонниками Лжедмитрия II и 
доставленная в его тушинский лагерь. 
Марина Мнишек публично признала в 
новом самозванце своего прежнего 
супруга (заставив его, впрочем, тайно 
обвенчаться с ней, "дабы не жить во 
грехе").

Сделавшись "царицей", она 
демонстрировала гораздо больше 
честолюбия и твердости, нежели ее 
супруг. На предложение польского 
короля Сигизмунда III вернуться в Речь 
Посполитую, где ей с мужем обещано 
было отдать во владение город Гродно, 
Марина ответила категорическим отказом 
и гордо пообещала пожаловаться самому 
Сигизмунду Вашаву или Кракову.



После бегства Лжедмитрия II  из Тушина в 
декабре 1609 года "воруха Маринка" 
последовала за ним в Калугу в гусарском платье 
во главе воинского отряда.

Спустя год Марину Мнишек ждала новая 
катастрофа: в декабре 1610 года Лжедмитрий 
II был убит. Ходившая на последних днях 
беременности вдова приказала своим казакам 
расправиться с находившимися в Калуге 
татарами, назвав их виновниками смерти 
мужа.

Теперь она полностью зависела от казачьего 
атамана И. М. Заруцкого, с которым, по 
некоторым свидетельствам, сожительствовала и 
ранее. Самостоятельной роли в событиях Смуты 
Марина Мнишек более уже не играла.



Вскоре отряды Заруцкого присоединились к силам первого ополчения. В марте 1612 года ополченцы принесли 
присягу новому самозванцу - объявившемуся на сереро-западных рубежах страны Лжедмитрию III, Псковскому 
вору. Несколько месяцев по стране из лагеря первого ополчения рассылали грамоты от имени "царя Дмитрия 
Ивановича, царицы Марины Юрьевны и царевича Ивана Дмитриевича". Резиденцией Марины Мнишек в это время 
была Коломна, где и сейчас одна из сохранившихся башен кремля называется Маринкиной.



Когда Лжедмитрия III признали самозванцем, доставили в цепях под Москву и 
казнили, казаки Заруцкого бежали из под московного лагеря, забрав с собой марина и 

ее маленького сына.

Говоря по правде, действия Марины свидетельствуют скорее
против нее, нежели в ее пользу. Так ясно мы представляем
себе эту наездницу в мужском платье, со свитой из лихих
казаков. Героиня больших дорог, она бешено скачет, собирая
вокруг себя темных искателей приключений.

П. Пирлинг, священник, историк

Около года Заруцкий разбойничал в южных уездах Московского царства, пока не потерпел поражение под 
Воронежем от войск царя Михаила Федоровича. Заруцкий отступил в низовья Волги, к Астрахани, планируя выдать 
Марину Мнишек за персидского шаха. Однако и здесь их настигли царские войска.



Летом 1614 года "царица" была 
схвачена на реке Яик и 
отконвоирована в Москву. 
Заруцкий был посажен на кол, 
четырехлетний сын Марины 
Иван Воренок был повешен. 
Сама Марина Мнишек 
скончалась в 1615 году при 
невыясненных 
обстоятельствах: польская 
сторона утверждала, что ее 
тайно убили; русские 
дипломаты уверяли, что 
марина заморила себя голодом 
от тоски по умершему сыну.



В сентябре 1610 с разрешения правительства
Семибоярщины в Москву вступили войска Речи Посполитой под

командой гетмана Станислава Жолкевского.

Предполагалось, что в ближайшее время русским царем станет сын 
польского короля Сигизмунда III королевич Владислав, и жители 
столицы на первых порах видели в польско-литовском гарнизоне, 
разместившемся в Кремле, союзников. Доверие москвичей 
укрепилось и тем, что появление польского отряда избавило город от 
угрозы нападения сподвижников Лжедмитрия II.



Командовавший гарнизоном гетман Жолкевский пресекал 
конфликты между москвичами и собственными людьми, жестко 
наказывая последних за любые обиды, нанесенные русскому 
населению. Один из польских шляхтичей был даже казнен за то, 
что будучи пьяным, выстрелил в православную икону.

Однако вскоре Жолкевский покинул 
Москву и увез бывшего царя Василия 

Шуйского и его братьев в Варшаву, 
где те, принесли торжественную 

присягу Сигизмунду III. 
Командиром польско-литовского 

гарнизона стал полковник Александр 
Корвин-Гонсевский, не 

отличавшийся дипломатическим 
тактом гетмана.



Порядки в Москве изменились: по приказу Гонсевского некоторые члены правительства Семибоярщины 
оказались под арестом по подозрению в связях с Лжедмитрием II. Под стражу взяли и патриарха Гермогена, 

отказавшегося признавать царем королевича Владислава, не венчанного на царство, не принявшего православие и 
даже не приехавшего в Москву.

Гетман же встал на старом дворе царя Бориса,
а солдат и гайдуков поставили в Кремле городе
по палатам и по хоромам государевым,
а полковниклв и ротмистров поставили 
в Китай городе и в Белом по боярским дворам,
и ключи городовые взяли себе и по воротам
поставили своих людей.

Из книги "Новый летописец"



На ключевые государственные посты с согласия польского 
короля назначили переметнувшихся на его сторону недавних 
последователей Тушинского вора. Казначеем, например, стал 
купец Федор Андронов; Посольский, Поместный и Печатный 
приказы возглавил прежний сторонник Лжедмитрия II думный 
дьяк Иван Грамотин. Позднее этих людей в Москву стали 
называть "всякому злу начальниками".

Командир гарнизона Гонсевский нередко 
лично награждал вотчинами сторонников. 
Беззастенчиво раворовывалась царская казна, 
из которой в числе прочего платилось 
жалование польско-литовскому войску.

В начале 1611 года ситуация обострилась до предела: в 
провинциальных городах и уездах по призыву рязанского 
воеводы Прокопия Ляпунова формировались отряды ополчения, 
ставившего задачей изгнание из столицы оккупантов.



Жители Москвы все чаще 
вступали в конфликты с 

людьми Гонсевского, 
отказывались продавать им 

необходимые товары, 
требовали отстранения от 

власти наиболее 
ненавистных членов 

правительства. 
Оккупационные власти в 
ответ обязали жителей 

города сдать гарнизону все 
имевшееся у них оружие, 
включая длинные ножи и 

топоры, в связи с чем даже 
дрова было указано 
привозить в город в 

колотом виде.



Тем временем к Москву подошли передовые 
отряды первого ополчения, что и стало 
сигналом к началу восстания 19 марта 1611 года. 
При поддержке москвичей ополченцы, одним из 
отрядов которых командовал князь Дмитрий 
Михайлович Пожарский, заняли Сретенку, 
Лубянку, Замоскворечье и Яузские ворота; 
поляков удалось оттеснить в Кремль и Китай-
город.

В этот момент по совету русских изменников 
солдаты гарнизона подожгли город. В 
результате трехдневного пожара Москва 
превратилась в пепелище, тысячи людей 
погибли или вынуждены были искать 
убежище в соседних городах.



Того же лета 7119-го <1611 год>, марта в 19 день 
на Страстной неделе во вторник, Михайло Салтыков 
и польские воеводы Гонсевский и Струсь со всеми 
поляками и с немцы начали сечь в царствующем 
граде Москве всех православных христиан. <...> 
Затем же все жилища человеческие огнем попалили, 
и всяк возраст и всякое здание... огню и мечу предали.

"Сказание Авраамия Палицына"



Основные силы ополченцев подошли к 
Москве лишь через полторы недели и потому 
не смогли предотвратить гибель города. 
Осада засевшего в москве польско-литовского 
гарнизона шла вяло, особенно после гибели 
Прокопия Ляпунова, убитого казаками из 
числа бывших последователей Лжедмитрия 
II. Многие дворяне после этого покинули 
подмосковный лагерь, а оставшиеся у стен 
города казаки, в силу отсутствия должной 
дисциплины в их рядах, не могли полностью 
блокировать осажденную Москву. Это 
позволяло полякам совершать удачные 
вылазки за провиантом в соседние села и 
даже доставлять в город целые 
продовольственные обозы.



Ситуация коренным образом изменилась лишь после прибытия под Москву сил второго ополчения в августе 1612 года во главе с князем 
Пожарским. Полностью блокированные в Кремле и Китай-городе гарнизон, не получив помощи от короля Сигизмунда III, стал испытывать 
острую нехватку провианта, дело доходило даже до людоедства. 26 октября остатки оккупационного отряда сдались на милость победителя.

Москва была освобождена. 



Смутное время



Основные этапы 






