
Подготовка ЕГЭ

Российское  государство  во  
второй  половине  XV–XVII вв.



Вопросы кодификатора
1. Завершение объединения русских земель и 
образование  Российского  государства.  Становление  
органов  центральной власти. Свержение 
золотоордынского ига 
2. Изменения в социальной структуре общества и 
формах феодального землевладения. 
3. Установление  царской  власти.  Реформы  
середины XVI в.  Создание  органов  сословно-
представительной монархии. 
4. Опричнина. Закрепощение крестьян. 
5. Расширение  территории России  в XVI  в.:  
завоевания и 
колонизационные процессы. Ливонская война 



Вопросы кодификатора
6. Формирование  национального  самосознания.  
Развитие культуры  народов  России  в XV–XVII  вв.  
Усиление  светских элементов в русской культуре 
XVII в. 
7. Смута. Социальные движения в России в начале XVII 
в. Борьба с Речью Посполитой и со Швецией.  
Ликвидация последствий Смуты. 
8. Первые Романовы 
9. Новые  явления  в  экономике:  начало  складывания  
всероссийского  рынка, образование  мануфактур. 
10. Юридическое оформление крепостного права. 
11. Церковный раскол. Социальные движения XVII в. 



Завершение объединения русских земель 
и образование  Российского  государства.

1 этап – 
 конец XIIIв.- 80-е гг.  
XIVв.Закрепление ярлыка на 

великое княжение за 
Москвой

2 этап –
 80-е гг.XIV в.-1462г.

Борьба Литвы за Псков и 
Новгород и «все великие 
княжения русские»

3 этап – 
1462 г.- 1533г.

Завершение объединение 
земель Северо –Восточной 
Руси вокруг Москвы. 



⚫ В результате 
объединения 
Северо – 
восточных 
русских земель 
образовалось  
единое русское 
государство, 
которое с конца 
XV века стало 
называться 
Россией



Иван III Васильевич

С 1485 Иван III  года  принял 
титул 

«Великий князь Всея Руси»

Констатация факта
 создания единого 
Русского государства

Претензии на все земли,
 которые ранее 
входили в состав 
Древней Руси, а теперь
находились в 
составе Литвы



При Василии  III  самодержавная власть  
усилилась. В это время сформулирована 
теория «Москва  –   третий  Рим». Москва  
объявлялась  преемницей  Рима и 
Константинополя  и ей принадлежала 
честь быть защитницей истинного 
православия. 
Василий III к боярству относился 
недоверчиво и холодно, 
сузился  круг  лиц принимающих 
политические решения. Ограничены 
политические привилегии бояр и княжат. 
Василий III выдвигал людей незнатных, 
происхождением из дворян.



2. Органы управления государством

Государь всея Руси - царьВерховный правитель

Функции (полномочия)

• Издавать законы, 
• вести переговоры с другими государствами,
• объявлять войну,
• заключать мир,
• чеканить монету

Казна Дворец Боярская дума

Общегосударственные 
учрежденияСовещательный орган

Ведал дворцовыми 
землями, рассматривал 
земельные споры, вершил 
суд 

Контроль за налогами, 
таможенными сборами, 
вопросы внешней 
политики

бояре окольничьи



Российское
 государство

государь всея Руси

Уезды во главе
 с наместником 

Станы и волости 
во главе

 с волостелями

Кормление – система
содержания 

должностных лиц за
счет местного

населения

Местничество -  порядок замещения высших 
должностей в зависимости от знатного

 рода и важности должностей, 
занимаемых  предками

В 1497 году Иван III издал Судебник – первый
 свод законов единого государства



Признаки единого централизованного 
государства

1. Единый правитель

2. Единая территория государства

3. Одна столица государства

4. Единые законы государства

5. Центральные органы власти



Создание 
единого государства Увеличение 

численности войска

Обеспечение
 боеспособности войска

Предоставление воинам
на время службы

земельных владений

Помещики – испомещенные (переселенные) на новое место люди,
находящиеся на службе у государя.

Поместья – владения помещиков

Единая военная
организация 

московское войско,
- основу которого составляли

 помещики



В конце XV — начале XVI вв. завершилось образование 
Российского государства. Это произошло в переломный 
период мировой истории. В 1453 г. пал Константинополь, в 
1492 г. была открыта Америка. 
Это было время Великих географических открытий, начало 
капиталистической эры в передовых странах Европы, где шел 
процесс первоначального накопления капитала, возникала 
мануфактурная промышленность, складывались основные 
классы буржуазного общества. Происходили заметные 
изменения в идеологической жизни общества, связанные с 
утверждением идей Возрождения и идей гуманизма.
 В конце XVI в. началась первая в Европе победоносная 
буржуазная революция (Нидерланды, 1566— 1609).
Образовавшееся в конце XV — начале XVI вв. Российское 
государство развивалось как часть мировой цивилизации. 



⚫ В 1439 г. для того, чтобы обеспечить защиту Византии от 
нашествия турок на Вселенском соборе в итальянском 
городе Флоренция православная церковь подписала с 
католической церковью унию — документ об объединении 
восточной и западной христианских церквей. Этим 
документом признавался догмат о главенстве папы 
Римского над всеми христианскими церквями, но 
сохранялось для православия право совершать обряды по 
его каноническим правилам.

Русская православная церковь унию НЕ 
ПРИЗНАЛА  и объявила о своей  независимости 
от Византии. В 1448 г. впервые без участия 
Константинополя был избран митрополит Иона. 
Русская Православная церковь стала 
независимой.

1. Флорентийская уния

Митрополит Иона



⚫ Идеология государства – 
система взглядов на предназначение государства.

Монах 
Филофей

Церковная уния 
(1439 г.)

Автокефальная 
русская церковь 

(1448 г.)

Освобождение России от 
ига Золотой Орды (1480 

г.)

Завершающий процесс 
собирания русских 

земель при Василии III

«Москва – третий 
Рим» - 

идеология 
Российского 
государства

Гибель 
Византийской 

империи (1453)

«Москва – третий Рим»



Изменения в социальной структуре 
общества и формах феодального 
землевладения.
Население России в конце XVI в. насчитывало 9 млн. человек. Основные 
массы населения были сосредоточены на северо-западе и центральной 
части страны. Однако его плотность даже в наиболее населенных землях 
России, по подсчетам историков, составляла 1 — 5 человек на 1 кв. км. В 
Европе в то же время плотность населения достигала 10 — 30 жителей на 
I кв. км.

Произошли сдвиги в социальной структуре российского общества. Утверждение в 
XV-XVI вв. поместной формы землевладения выдвинуло дворянство, а в XVII в. 
укрепились позиции купечества. Внутренняя торговля превращается в сферу 
приложения купеческого капитала. Купечество выделяется в особую группу и 
подразделяется на корпорации: гостей, гостиную сотню, суконную сотню.



обояривание князей

сокращение 
черносошного 
крестьянства

Складывается  
казачество 

Страдные и кабальные 
холопы.



Удельные и служилые князья

Старомосковское боярство

Дворяне и дети боярские

Духовенство – чёрное и белое 

Зем
левладельцы

Посадское население – ремесленники и купцы

КРЕСТЬЯН
Е 

Частновладельческие государственные 

Черносошные 

ХОЛОП
Ы

Кабальные холопы



Потомство Дмитрия Донского
XV              Дмитрий Иванович Донской
                           |
          +----------+---------+-----+---------------+
XVI   Василий I  Константин  Петр  Андрей       Юрий Галицкий
          |                          |               |
          |             +------+------      +--------+--------+
XVII  Василий II     Михаил   Иван       Василий  Дмитрий  Дмитрий
          |                 Можайский     Косой   Шемяка   Красный
          |
        +-------+--------+-----------+
XVIII Андрей  Андрей    Юрий      Иван III
      Большой Меньшой                |  
        |                            |
       +-----+       +--------+----------+---------+-----+-------+
XIX  Иван Дмитрий  Иван    Андрей   Василий III  Семен  Юрий  Дмитрий
                  Молодой Старицкий      |                     Жилка
                     |        |          -------+----------+
XX                Дмитрий  Владимир     Иван IV Грозный   Юрий
                              |                 |
                              |           +-----+-------+
XXI                        Василий      Иван  Федор  Дмитрий

9 Великий 
московский князь

1462-1505



Потомство Дмитрия Донского
XV              Дмитрий Иванович Донской
                           |
          +----------+---------+-----+---------------+
XVI   Василий I  Константин  Петр  Андрей       Юрий Галицкий
          |                          |               |
          |             +------+------      +--------+--------+
XVII  Василий II     Михаил   Иван       Василий  Дмитрий  Дмитрий
          |                 Можайский     Косой   Шемяка   Красный
          |
        +-------+--------+-----------+
XVIII Андрей  Андрей    Юрий      Иван III
      Большой Меньшой                |  
        |                            |
       +-----+       +--------+----------+---------+-----+-------+
XIX  Иван Дмитрий  Иван    Андрей   Василий III  Семен  Юрий  Дмитрий
                  Молодой Старицкий      |                     Жилка
                     |        |          -------+----------+
XX                Дмитрий  Владимир     Иван IV Грозный   Юрий
                              |                 |
                              |           +-----+-------+
XXI                        Василий      Иван  Федор  Дмитрий

25 августа 
2010 года
480 лет 
со дня 
рождения 
русского царя  
Ивана IV 
Васильевича
 (Грозного) 
(1530 – 1584)



Ивану исполнилось три года, когда умер его отец…
Согласно бытовавшему на Руси праву 
престолонаследия
великокняжеский престол 
переходил к старшему сыну монарха,
 Ивану («прямое имя» по дню рождения — 
Тит).
 
Ближайшими претендентами на трон кроме 
малолетнего Ивана
 были младшие братья отца Василия III — 
князь старицкий Андрей и князь 
дмитровский Юрий. 



Ивану исполнилось три года, когда умер его отец…

Согласно бытовавшему на Руси праву 
престолонаследия
великокняжеский престол 
переходил к старшему сыну монарха,
 Ивану («прямое имя» по дню рождения — 
Тит).
 
Ближайшими претендентами на трон кроме 
малолетнего Ивана
 были младшие братья отца Василия III — 
князь старицкий Андрей и князь 
дмитровский Юрий. 



Ивану исполнилось три года, когда умер его отец…

Согласно бытовавшему на Руси праву 
престолонаследия
великокняжеский престол 
переходил к старшему сыну монарха,
 Ивану («прямое имя» по дню рождения — 
Тит).
 
Ближайшими претендентами на трон кроме 
малолетнего Ивана
 были младшие братья отца Василия III — 
князь старицкий Андрей и князь 
дмитровский Юрий. 



Ивану исполнилось три года, когда умер его отец…

После смерти отца 3-летний Иван остался 
на попечении матери, умершей в 1538, когда 
ему было 8 лет. 
Предвидя скорую смерть, Василий III 
сформировал для управления государством 
«седьмочисленную» боярскую комиссию. 
Опекуны должны были «беречи» Ивана, 
пока он не достигнет 15 лет. 
 
            Иван рос в обстановке дворцовых 
переворотов, борьбы за власть враждующих 
между собой боярских родов Шуйских и 
Бельских. Убийства, интриги и насилия, 
окружавшие его, способствовали развитию в 
нем подозрительности, мстительности и 
жестокости. 

Оставаясь заложником 
боярских группировок,
малолетний царь часто

оставался просто голоден.
Его забывали покормить.   



…взрослея в обстановке междоусобий и 
расправ, царь часто отдаёт указы о казнях 
бояр…



           Одним из сильных впечатлений 
царя в юности были «великий пожар» 
и Московское восстание 1547 года. 

             После убийства одного из 
Глинских, родственника царя, 
бунтовщики явились в село Воробьево, 
где укрылся великий князь, и 
потребовали выдачи остальных 
Глинских. 

            С большим трудом удалось 
уговорить толпу разойтись, убеждая 
ее, что их в Воробьеве нет. Едва 
опасность миновала, царь приказал 
арестовать главных заговорщиков и 
казнить их.



Достигнув шестнадцати лет (возраст совершеннолетия) Иван IV
 собрал бояр и митрополита и объявил им, что желает жениться. 

Рассуждения юноши о семейной жизни показались боярам
 и митрополиту столь разумными, что они,

 по словам летописи от радости «чуть не заплакаху».
 Вместе с этим, великий князь объявил, что желает, 
прежде женитьбы, «поискати прародителей чинов», 

то есть принять царский титул. 



         16 февраля 1546 года 
семнадцатилетний Иоанн 
Васильевич женился на 
Анастасии Захарьиной. Род 
Захарьиных был не из знатных, но 
Анастасия пленила царя своей 
красотой и, главное, своей мягкой 
женственностью. Иоанн узнал 
женщин с тринадцатилетнего 
возраста. Бояре, стремясь 
отвлечь его от дел правления, 
наперерыв устраивали ему 
любовные связи. За четыре года 
бояре сосватали ему несколько 
сот девушек.                Боярышни, 
собранные со всего царства, 
кокетливо улыбаясь, так или 
иначе старались обратить на себя 
внимание царя, а он выбрал 
Захарьину, скромность которой 

вызывала насмешливые улыбки. 



Сильвестр

А. Курбский

А. Адашев

Митрополит
Макарий 

Иван
Висковатый,

дьяк
Посольского

приказа



Реформы Ивана Грозного







 Основные направления внешней 
политики России в XVI веке: 

Основные 
направления и 

задачи

западное
восточное

южное



Первый период войны 
(1558–1561). 

К 1560 году  в руках оказалась 
вся восточная часть Эстляндии 
и Лифляндии. 

В феврале 1562 Рига была 
объявлена вольным городом. 
Ливонский орден прекратил свое 
существование. 



Второй  период войны 
(1562–1578). 

 В 1562 году произошёл набег 
литовских отрядов на Смоленщину 
и Велиж. 
 Путь на литовскую столицу 
Вильну был закрыт Полоцком. В 
январе 1563 года на взятие этой 
пограничной крепости из Великих 
Лук выступила русская рать, 
включавшая «почти все 
вооруженные силы страны». В 
начале февраля русское войско 
приступило к осаде Полоцка, и 15 
февраля город сдался.
Война приняла затяжной характер.



Третий период войны 
(1569–1576). 

В 1569 году, согласно
Люблинской унии, 
Польское королевство
и Великое княжество
Литовское объединились
В Речь Посполитую.
Россия вела войну
на два фронта: на севере
обострились отношения
со Швецией, на юге –
с крымским ханом 
Девлет-Гиреем.
В 1571 году армия хана
сожгла Москву и 
разорила русские земли 



Четвёртый период войны 
(1576–1583). 

Стефан Баторий,
1576 г. Король Речи Посполитой



            В январе 1582 года в Яме-
Запольном (недалеко от Пскова) было 
заключено 10-летнее перемирие 
 (т. н. Ям-Запольский мир). 
           Россия отказывалась от Ливонии 
и белорусских земель, но ей 
возвращались некоторые пограничные 
земли.
           В мае 1583 года заключается 3-
летнее Плюсское перемирие с Швецией, 
по которому уступались Копорье, Ям, 
Ивангород и прилегающая к ним 
территория южного побережья 
Финского залива. Русское государство 
вновь оказалось отрезанным от моря. 



⚫        Ливонская война закончилась поражением 
России, практической потерей ею выхода к 
Балтийскому морю. Борьба за возвращение выхода 
к Балтийскому побережью стала с этого времени 
важнейшим направлением российской внешней 
политики. Но окончательным успехом она 
увенчалась лишь в XVIII в., при Петре I.

⚫        Причины неудачи коренятся, во-первых, в 
неверной оценке расстановки сил в Прибалтике: 
начиная войну с Орденом, Иван IV не предвидел 
вмешательства в нее новых соперников, борьба с 
которыми оказалась России не под силу. 

           Во-вторых, поражение было вызвано 
ослаблением России в результате внутренней 
политики Ивана IV, прежде всего – опричнины.



Присоединение Казанского 
ханства

Присоединение Астраханского 
ханства

Освоение Сибири

1552

1556

1581

Восточное 
направление



Присоединение Казанского 
ханства

Присоединение Астраханского 
ханства

Освоение Сибири

1552

1556

1581

Восточное 
направление





Период в истории

Территория

Политика террора
Система мер, направленная 

на укрепление личной 
власти царя



⚫ ОПРИЧНИНА – система 
чрезвычайных 
мероприятий, 
примененных русским 
царем Иваном IV Грозным 
в 1565–1572 во 
внутренней политике для 
разгрома боярско-
княжеской оппозиции и 
укрепления Русского 
централизованного 
государства. 

Учреждение это 
всегда казалось 

странным, как тем, 
кто страдал от него, 

так и тем, кто его 
исследовал.

В.О.Ключевский

                                           





3 декабря 1564 Иван Грозный, 
забрав с собой государственную 
казну, личную библиотеку, 
почитаемые иконы и символы 
власти вместе с женой Марией 
Темрюковной и детьми внезапно 
покинул Москву, выехав на 
богомолье в с.Коломенское. В 
Москву он не вернулся, скитался 
несколько недель в ее окрестностях, 
пока не поселился в 65 верстах от 
столицы в Александровской 
слободе. 3 января 1565 Иван 
Грозный объявил о своем отречении 
от престола по причине «гнева» на 
бояр, воеводских и приказных 
людей, обвиняя их в измене, 
казнокрадстве, нежелании «воевать 
против недругов». Посадским же 
объявил, что гнева и опалы на них 
не имеет.



 
▪ разделение территории государства на 

опричнину (личный удел царя) и земщину 
под управлением Боярской Думы;

▪ бояре, не записанные в опричнину, 
переселялись в земщину, а опальные 
бояре лишались родовых вотчин; боярские 
земли в опричнине получало дворянство;

▪ было создано опричное войско из дворян, 
которое осуществляло карательные 
функции; 

▪ сопровождалась террором и репрессиями. 



На престол вступил Федор Иванович.
 Новый царь был не способен управлять страной 

и нуждался в умном советнике. 
За право быть выразителем интересов нового монарха 

разгорелась острая борьба, и из нее Борис вышел победителем.
 14 лет занимал престол Федор;. по крайней мере, 
13 из них фактическим правителем был Годунов. 



Благоверный царевич 
Димитрий, Угличский и 
Московский. 



1497 год - Введение ограничения права перехода от 
одного помещика к другому — Юрьев день. 

1581 год — Отмена Юрьева дня —
 «заповедные лета». 

1597 год — Право помещика на розыск беглого 
крестьянина в течение 5 лет и на его возвращение 

владельцу — «урочные лета» 



Дмитрий Иванович
1552—1553 

Иван Иванович
1554-1581 

Фёдор I Иоаннович
1584 - 1598

Царевич Дмитрий



Факторы, способствующие наступлению 
«Смутного» времени в России

     В последние дни жизни Иван 
Грозный создал регентский совет, 
в который входили бояре, для 
того, что бы управлять 
государством от имени его сына 
царя Федора. При дворе 
образовалась мощная группировка, 
возглавляемая Борисом Годуновым.

      Борис Годунов продолжал 
политическую линию Ивана 
Грозного, направленную на 
дальнейшее усиление царской 
власти и укрепления положения  
дворянства. 



Народное недовольство
     Тяжелая ситуация в этот период сложилась в 

центральных уездах государства и до такой степени, что 
население бежало на окраины, бросив свои земли.

     Чем больше уходило людей, тем тяжелее давило 
правительство Бориса Годунова на оставшихся. К 1592 
году завершается составление писцовых книг, куда 
вносились имена крестьян и горожан, владельцев дворов.



Вмешательство Речи Посполитой
      В это же время польские и литовские феодалы 

старались использовать внутренние 
противоречия в России, чтобы ослабить 
Российское государство и поддерживали связи с 
оппозицией Бориса Годунова. Они стремились 
захватить Смоленские и Северские земли, 
которые столетием раннее входили в состав 
Великого княжества Литовского. Католическая 
церковь ведением в России католичества хотела 
пополнить источники доходов. Прямого же 
повода для открытой интервенции у Речи 
Посполитой не было.



                                            

СМУТА
⚫1598-1613

Смутное время- период в истории 
России, который характеризовался 

слабостью государственной власти и 
неподчинением окраин центру, 

самозванством, гражданской войной, 
интервенцией и великой разрухой 

Московского царства.



Основные события Смуты



Причины Смуты
1. Опричнина Ивана Грозного, показавшая обществу 

его бесправие перед произволом царской власти.
2. Падение нравов в российском обществе
    (по мнению некоторых историков).
3. Борьба боярства за ограничение царской власти.
4. Представление народа, что власть в стране должна 

принадлежать «природному царю», а не избранному.
5. Стремление различных социальных групп улучшить 

свое социальное положение любыми путями.



Точки зрения на причины 
возникновения смуты.

1. «Поколебавшиеся нравственные основы, 
последствия жестокой политики Ивана Грозного 
еще долго сказывались на состоянии общества. 
Пришедший к власти Борис Годунов, будучи 
хорошим политиком, в нравственном отношении 
был мелкодушен, подозрителен, боязлив, что не 
позволило ему удержаться у власти. Знатные люди 
были ему под стать.»

                                                                            С.М.Соловьев



Точки зрения на причины 
возникновения смуты.

2. «Виновниками наступления Смутного времени 
являлись правительство и «боярская дружинная 
среда». Почва для Смуты возникла едва ли не в начале 
16 в.,  когда бояре и служилые люди стремились 
править землей и ограничить правящую власть».

                                                                                                                                                 
И. Е. Забелин



Точки зрения на причины 
возникновения смуты.

3. « Лето 1601 г. выдалось необычайно дождливым, из-за 
чего посевы на полях не могли созреть до самой 
середины августа. Случившиеся под день Успения 
Богородицы (28 августа) заморозки уничтожили и без 
того скудный урожай. Все, что было посеяно, погибло 
в земле. В стране наступил голод. Народ воспринял 
это как кару божью за то, что приняли не природного 
царя.»

                                                                            
                                                                    С. Н. Бердышев



Точки зрения на причины 
возникновения смуты.

4. «Смута в Московском государстве возникла из-за проблем 
и противоречий, сложившихся еще в царствовании Ивана 
Грозного. При новой власти все слои стремились улучшить  
свое положение любыми путями»

                                                      С. Ф. Платонов



Причины Смуты

Династический кризис, 
пресечение династии 
РюриковичейХозяйственная разруха , 

рост налогов, голод

Борьба боярских 
группировок

Борьба крестьянства
против закрепощения



Появление Самозванца
В 1604 г. в Литве объявился 
самозванец, называвший себя 
Дмитрием – беглый монах 
Чудова монастыря Григорий  
Отрепьев.

Григорий (в миру Юрий) 
Отрепьев – из дворянского 
рода, холоп-послужилец 
Романовых. 

Постригся в монахи после 
опалы, наложенной 
Годуновым на Романовых
и пострижения главы рода – 
Федора Никитича Романова 

Бегство Гришки Отрепьева
из корчмы на литовской границе.
Худ. Г. Мясоедов



Ключевский: 
«Самозванец 
был только 
испечен
в польской 
печке, а 
заквашен в 
Москве»



Причины побед Лжедмитрия I 

Голод Сомнения
 в законности царя

Восстание Хлопка
и его подавление

Возможность
самозванчества

Массовая
 враждебность 
к Годунову

Появление
Самозванца

Успехи 
Самозванца



В июне 1605 года войско 
Лжедмитрия I вступило в 
Москву. 

Его опознала Мария Нагая, 
а В.Шуйский заявил, что 
выводы по угличскому 
делу он сделал под 
давлением Годунова.

Под крики толпы 
самозванца объявили 
царём.

Лжедмитрий I.

Лжедмитрий I.
Миниатюра н.17 в.



Новый царь не считался с 
русскими обычаями и 
традициями, ходил по улицам 
Москвы без свиты. 
Лжедмитрий I низвергнул 
патриарха Иова. Новым 
патриархом стал архиепископ 
Рязанский Игнатий. 
Лжедмитрий I возвратил из 
ссылки бояр,  пострадавших при 
Годунове. Филарет Романов был 
возведен в сан митрополита 
Ростовского; лично выслушивал 
все жалобы и отменил казни ; 
раздал должности полякам  но 
остальные обещания не 
выполнил. 

3.Правление Лжедмитрия I

Лжедмитрий I.



Необычный царь
Стремителен, чужд торжественной 
дворцовой медлительности.
Сам учит стрельцов стрелять
из пушек и ходить на приступ.
Носит польское платье, бреет 
бороду. Не спит после обеда.
Лично принимает челобитные.
Боярскую думу именует Сенатом.
Критикует  церковь за излишнее 
внимание к обрядам.
Говорит боярам о необходимости 
образования для народа, 
собирается посылать дворян 
учиться за границу

Лжедмитрий I
 Гравюра XVII в.



⚫ В 1606 г.он объявил себя 
императором. В мае 
состоялась его свадьба с 
Мариной Мнишек. 

⚫ Приглашенные на свадьбу 
поляки вели себя 
вызывающе: входили в 
церковь не снимая шапок, 
громко смеялись и 
разговаривали; избивали и 
грабили жителей. 
Поведение царя породило 
слух, что он - 
«ненастоящий».

Лжедмитрий 1

Марина Мнишек



Падение Лжедмитрия

Приблизил
поляков
и казаков

Не восстановил
Юрьев день

Не ввел
католицизм

Нарушал
обычаи

Оттолкнул
дворянство

Оттолкнул
крестьянство

Оттолкнул
поляков 

Оттолкнул
духовенство 
и русских
 людей
в целомНет опоры

Обречен



Василий Шуйский  выпустил из 
тюрем преступников и,  
воспользовавшись ситуацией, 
распространил слух, что 
поляки хотят убить царя.

В Москве начался польский 
погром, а сторонники 
Шуйского ворвались в Кремль 
и убили Лжедмитрия. Вскоре 
Земский Собор избрал 
Шуйского царем и взял с него 
крестоцеловальную запись  .

Приход В.Шуйского к власти.

В.Шуйский.
Миниатюра 1672 г.



Крестоцеловальная 
запись

«Мне, великому государю, всякого человека, не осудя 
истинным судом з бояры своими, смерти не предати, и 
вотчин, и дворов, и животов у братии их… не отъимати, 

также и у гостей, и у торговых, и у черных людей…, да и 
доводов ложных мне, великому государю, не слушати, а 
сыскивати всякими сыски накрепко и ставити с очей на 
очи, чтоб в том православное христианство без вины не 

гибли, а кто на кого солжет, и, сыскав, того казнити, 
смотря по вине того: что был взвел неподелно, тем сам 

осудится».

В.О. Ключевский:
«Василий Шуйский превращался из государя 

холопов в правомерного царя подданных, правящего 
по законам»



⚫ Патриархом Русской 
православной церкви избран 
сторонник Василия Шуйского 
казанский митрополит 
Гермоген , который обеспечил 
новому царю поддержку 
духовенства. Большинство же  
народа оказалось недовольно 
приходом к власти «боярского 
царя»



Противники Василия Шуйского
«Казак» – по-тюркски 

«вольный». 
Обитатели южнорусских 
степей. Беглые из Орды, 

Крыма, Московского 
государства.

Образ жизни – охота, 
набеги, грабеж.

Управление – «круг», т.
е. общий сход

Казачество

В 1603 г. казаки принимали участие в 
восстании Хлопка,
в 1604–1605 гг. поддерживали 
Лжедмитрия



Противники Василия Шуйского
Служилые люди южных уездов России

В 1604–1605 гг. поддержали 
Лжедмитрия, опасались кары со стороны 

Василия Шуйского, готовы были 
сражаться за «царя Димитрия».

Крестьяне, холопы
Надеялись получить свободу из рук 

«законного царя» Дмитрия, опасались 
«боярского царя» Василия Шуйского. 



Восстание Ивана Болотникова

«Того же лета пришед в Кромы из Путивля всему злу 
завотчик и всех злых дел началник Ивашка Болотников»

Иван Исаевич Болотников — холоп-послужилец 
князя А. Телятевского. Пленен крымцами, продан в 

гребцы  на турецкую галеру. Освобожден при 
столкновении галеры с немецким кораблем. 

Добирался на родину через Германию и Польшу.
В Польше встретился с очередным «Дмитрием», был 

направлен в Россию в качестве воеводы «царя».



Восстание Ивана Болотникова
Совместно с 
дворянскими 
отрядами И.
Пашкова, П.

Ляпунова и Г.
Сумбулова 
Болотников 

осадил Москву, 
встав лагерем близ 

села 
Коломенского.

Худ. Э. Лисснер

Войско Болотникова состояло из казаков, 
крестьян, холопов, служилых людей. Были 
и представители знати: князья Д.
Шаховской и А.Телятевский



Восстание Ивана Болотникова
Осада Москвы длилась с 28 

октября по 2 декабря 
1606 года. 

В сражении под Москвой 
Болотников потерпел 
поражение и отошел к 
Калуге. 

Здесь восставшие 
продержались довольно 
долго, затем перебрались 
в Тулу. 

Четырехмесячная осада 
Тулы привела к тому, что 
правительственные 
войска подавили 
восстание. 

Иван Болотников казнен.



Поражение Болотникова

Под Москвой
 дворянские отряды
перешли на сторону
В.Шуйского

Интересы дворян
с одной стороны,
крестьян и казаков
– с другой,
противоречили
друг другу

Дворянские вожди
 убедились, что сражаясь
за «царя Димитрия», они 
поддерживают 
авантюристов

?



Лжедмитрий II

Гибель Лжедмитрия I,
неудача Болотникова

Угроза утраты доверия 
к имени царя Дмитрия
 в народе

Необходим 
новый претендент

Лжедмитрий II –
польская марионетка

?



Лжедмитрий II

          Лжедмитрий II - самозванец.
   В 1607 году Лжедмитрий II 
появился в Стародубе-Северском и 
выдал себя за царя Дмитрия 
Иоанновича, якобы счастливо 
спасшегося во время Московского 
восстания 1606 года. Получил 
поддержку от поляков и русского 
боярства. В мае 1608 года 
Лжедмитрий II одержал победу над 
войсками В. Шуйского. Он тайно 
обвенчался с вдовой Лжедмитрия I 
Мариной Мнишек. 



Тушинский вор 1608 г. – вторжение 
Лжедмитрия II

с польскими отрядами
и казаками.

Лагерь Лжедмитрия II
при осаде Москвы –

в селе Тушине
Отсюда прозвище – 

«тушинский вор»

В Тушине – прежние 
соратники Болотникова, 
казаки, дворяне, даже 

враждебные Шуйскому 
бояре

Смутное время. Худ. С. Иванов

Бесчинства и грабежи тушинцев 
оттолкнули от них поддержавшее их 
поначалу население



Дворцовый переворот
        В стране установилось 

двоевластие. Фактически в 
России стало два царя, две 
Боярские думы, две системы 
приказов. 

В тушинской «воровской думе» 
заправляли бояре Романовы, 
Салтыковы, Трубецкие. Был в 
Тушине и собственный 
патриарх – Филарет. 

Бояре в корыстных целях 
переходили от Василия 
Шуйского к самозванцу и 
обратно; таких бояр называли 
«перелетами».



Политика Василия Шуйского

Правительство
Василия
Шуйского

Тушинский
лагерь, поляки

Равновесие

Отряд
Я. 
Делагарди
(5 тыс.)

Швеция

Обращение
 за помощью
(февраль 1609 
г.)

(Уступка Корельской
волости Швеции)

Победа над
тушинцами
под Тверью
(лето 1609 
г.)

М.
Скопин-
Шуйский



Польское вторжение в Россию
Швеци
я

Росси
я

Поль
ша

СоюзВойна

Повод к 
войне

Начало польского вторжения – сентябрь 1609 г.
Осада Смоленска войсками Сигизмунда III.
Отзыв польских войск из Тушина.
Распад тушинского лагеря. Гибель тушинского вора.
Оборона Смоленска – 21 месяц.



Осада Троице-Сергиева 
монастыря

В 1609 г. польские отряды осадили Троице-
Сергиев монастырь.

Оборона обители продолжалась
18 месяцев.

В январе 1610 г.
войска М.В.
Скопина-
Шуйского 
освободили 
монастырь
от осады.



Смерть Скопина-Шуйского
12 марта 1610 г.

М.В. Скопин-Шуйский 
торжественно вступил в 
Москву. В нем видели 

наследника
В.И. Шуйского.

Внезапно воевода умер.
В Москве считали,
что его отравила

жена царского брата 
Дмитрия Шуйского – 

дочь Малюты Скуратова.



Бедственным положением России воспользовались шведы. В 1611 
году они захватили Новгород и побережье Финского залива. Они 

настаивали на признании русским царём шведского      
                                                         принца.

                                                        Тем временем в Пскове      
                                                                       появился новый 

самозванец –  
                           Сидорка.



Приглашение Владислава на 
царство

Тушинское
посольство

к Сигизмунду III
(январь 1610 г.)

Призвание
королевича
Владислава
на царство

Поражение
русских

 при Клушине
(июнь 1610 г.)

Приближение
войск гетмана

С. Жолкевского
к Москве

Свержение
В.И. Шуйского.
Семибоярщина
(июль 1610 г.)

Договор
о призвании
Владислава
на царство

(август 1610 
г.) 



Поляки в Москве

Сигизмунд III

Условие призвания Владислава – переход в 
православие

Категорический отказ
от перехода сына в  православие

Семи-
боярщина

Пропуск
поляков

в Москву
до окончания
переговоров

Арест
московских

пословФактическая
оккупация

Москвы
поляками



Поляки и патриарх Гермоген
Патриарх Гермоген 
отказался признать 
Владислава царем и 
запретил москвичам 
присягать ему.

В 1610–1611 гг. он 
рассылал грамоты
с призывами к восстанию 
против интервентов.

В январе 1611 г. 
арестован поляками, 
заключен в темницу 
Чудова монастыря,  умер 
от голода в 1612 г. 
 

Патриарх Гермоген
отказывает полякам подписать грамоту.

Худ. П. Чистяков



Первое Земское ополчение
         В стране поднималось национально – 

освободительное движение против 
интервентов. Во главе первого ополчения 
стал думный дворянин Прокопий Ляпунов, 
который воевал против сторонников 
«Тушинского вора». Ядром ополчения стали 
рязанские дворяне, к которым 
присоединялись служилые люди из других 
уездов страны, отряды казаков атамана 
Ивана Заруцкого и князя Дмитрия 
Трубецкого.



Первое ополчение
Созыв Первого ополчения – 1611 год.

Дворяне

Совет
всей земли

П.П.Ляпунов
Д.Т. Трубецкой

И. Заруцкий

Казаки

?Совпадают ли
интересы
 дворян

и казаков?

Хотят
 продления

сыска

Хотят
восстановления

Юрьева дня

Противоречие

Распад ополчения



Второе ополчение
Осенью 1611 г.

по призыву 
нижегородского 

земского старосты 
Кузьмы Минина 

начался созыв 
Второго ополчения.

Военный 
предводитель –  

князь
 Д.М. Пожарский.

Ополчение формировалось
на добровольные пожертвования жителей



Второе ополчение
Маршрут ополчения:
Н. Новгород – Кострома – Ярославль – Москва 

Богатые торговые города,
не затронутые войной

 

?
Совет

всей земли

Приказы

Войска

Состав:
посадские

люди,
служилые

люди,
казаки,

крестьяне

«Пятая деньга»

В чем главное
отличие
Второго 

ополчения
от Первого
по составу? 



Второе ополчение
Второе ополчение 
подошло к Москве в 
августе 1612 г. и 
соединилось с 
остатками Первого 
ополчения.
22 августа отбита 
попытка войск 
гетмана Ходкевича 
прорваться в Москву.
22 октября взят 
Китай-город.
26 октября 1612 г. 
освобожден Кремль.

Польские паны, осажденные в Московском Кремле, 
сдаются русскому ополчению.

Худ. Э. Лисснер



В сентябре-октябре 1611 года в Нижнем 
Новгороде было сформировано второе 
народное ополчение под руководством 
Минина и Пожарского. В июле 1612 года 
ополчение подошло к Москве. Польские 
отряды были остановлены ополченцами. 
22-24 августа 1612 года бои в Москве 
предопределили поражение поляков. Кремль 
и Китай-город оставались в руках 
интервентов. 17 октября польский гарнизон 
сдался.
В Москве было образовано временное 
правительство во главе с Дмитрием 
Пожарским.

Второе Земское ополчение К.Минина и 
Д.Пожарского.

          



Избрание Михаила Романова
Февраль 1613 г. – Земский 

собор. Избрание царя.

Выбирать боярина или 
иностранного принца?
В чем преимущества и 

недостатки каждого из этих 
решений?

Избран 16-летний Михаил 
Федорович Романов

Призвание Романовых на царство.
Худ. А. Кившенко 

?



Воцарение Михаила Романова(1613-1645 гг.)



Избрание Романовых

Никита Романович
Юрьев

Федор Никитич
Романов

Михаил
Романов

Репутация
заступника
опальных

Соратник
Ивана IV, но
 не опричник

Был в Тушине,
но не тушинец

Находился
в плену у

Сигизмунда III

Родство с прежней
династией ?Почему

Романовы?

Романовы устроили всех



Избрание нового царя
                     Михаил Романов был 

избран новым царём на 
Земском соборе, на котором 
присутствовали 
представители 50 городов 
России. Он был двоюродным 
племянником последнего царя 
из династии москов-ских 
Рюриковичей.



Что способствовало прекращению 
Смутного времени в России?
     Сражения в октябре 1612 г. не были рядовыми 

столкновениями между поляками и русскими- шла борьба 
за сохранение веры, культуры, самосознания. Победа 
Второго ополчения в битве за Москву имела историческое 
значение: она доказывала правоту тех, кто выступал за 
освобождение родной земли от чужестранцев и призывала 
русский народ к единству.

      Именно в начале 17в. на волне патриотического подъема 
народ осознал, насколько важно научиться жить единой 
нацией в собственном государстве.

     После событий 1612г. Все усилия российского народа были 
направлены на восстановление могущества державы. Один 
безвестный летописец сформулировал эту мысль как 
нравственный приказ, как некую установку на будущее 
возрождение России: «выжить надо, коль Смуте конец».

                                                                            С. Н. Бердышев.



Итоги Смуты

1. Экономическая разруха и обнищание народа.
2. Ухудшение международного положения России, и потеря ряда 

территорий.
3. Воцарение новой династии Романовых ( 1613-1917гг.) на царском 

престоле.
4. Временное усиление сословно-представительных органов- 

Боярской Думы и Земского Собора. 



Последствия Смуты
⚫ Россия сумела отстоять свою независимость.
⚫ Царская власть стала неограниченной.
⚫ Общество желало спокойствия и порядка более 

свободы личности.
⚫ Страна оказалась в тяжелом экономическом 

состоянии.
⚫ Большие территориальные потери.



Последствия «Великой Смуты»
       Смутное время было тяжелым потрясением жизни Московского 

государства. Наиболее тяжелым его следствием было страшное 
разорение страны. В социальном составе общества Смута 
произвела дальнейшее ослабление силы и влияния старого боярства. 
Часть из них была связана с врагами государства. В отношении 
политическом смутное время показало, что государство Московское 
не было созданием своего государя, а было общим делом и созданием 
«всех городов и всяких чинов людей всего великого Российского 
Царствия».





Исторический портрет
 Его участь в конце жизни  

-  свержение с престола, 
тайное пострижение в 

монахи, польский плен и 
смерть в тяжелых 

лишениях. 

Василий Шуйский



Борис Годунов

Исторический портрет

А. С. Пушкин написал 
о нем: «Вчерашний раб, 

татарин, зять 
Малюты»

В переносном смысле 
можно сказать, что его 

погубил голод.


