
Смутное время



Царь Федор Иоаннович
1584-1598

Тихий и богобоязненный 
монарх, неспособный к 

государственному 
управлению

Реальная власть у 
Бориса Годунова, 

шурина царя



Учреждение 
патриаршества

1589 г. — учреждение патриаршества в России, 
первым патриархом стал Иов, соратник Бориса 
Годунова.

Автокефалия (независимость) Русской 
Православной церкви от 
константинопольской



Внешняя политика

• 1591 г. – отбит набег на Москву крымского 
хана.

• 1590 – 1595 гг. – русско-шведская война.
• 1595 г. – Тявзинский мирный договор; 

Россия вернула ранее утраченные земли и 
города Ям, Ивангород, Копорье, Корела.



«Угличское дело»

1591 г.

«Угличское дело»
-----------------------------

Гибель царевича 
Дмитрия

Пресечение мужской 
ветви московского 
княжеско-царского 

дома

Версии гибели

Несчастный 
случай

Убит с 
санкции 
Бориса 

Годунова 



Убийство и оплакивание 
Дмитрия. Фрагмент иконы

Дворец, где жил 
Дмитрий с матерью 

Марией Нагой 

М. В. Нестеров Царевич 
Дмитрий, 1899 г.



Становление
 крепостного права

1597 г. -  указ об «урочных летах»; 
вводился 5-летний  срок, в 
течение которого велся сыск 
беглых крестьян. 



Каменное строительство

• 1584-1591 гг. – строительство новой крепости в 
Москве – Белого города с 29-ю башнями.

• 1596 - 1602 гг. – строительство Смоленской  
крепостной  стены, которую впоследствии стали 
называть «каменным ожерельем Земли русской».

• Появление новых городов – Самары, Саратова, 
Царицына, Белгорода, Ельца и др.

Стены Смоленского 
Кремля. 
Архитектор  – Федор 
Конь.



Политика в отношении 
посадского населения

• Годунов стремился облегчить положение посадских 
людей.

✔ По его решению торговцы и ремесленники, 
проживавшие в «белых» слободах 
(частновладельческих, плативших подати крупным 
феодалам), были причислены к населению «черных» 
слобод (плативших налог — «тягло» — государству).

✔ При этом размер «тягла», взимавшегося со слободы в 
целом, был оставлен прежним, а доля отдельного 
горожанина в нем уменьшилась.



Смутное время

Смута – 
возмущение, 
восстание, мятеж, 
крамола, общее 
неповиновение, 
раздор между 
народом и 
властью.

В.И. Даль

Смутное время – эпоха 
социально-политического, 
экономического и 
династического кризиса. 
Сопровождалось народными 
восстаниями, правлением 
самозванцев, разрушением 
государственной власти, 
польско-шведско-литовской 
интервенцией, разорением 
страны.



Причины Смутного времени

• Последствия разорения страны в период 
опричнины.

• Обострение социальной ситуации вследствие 
процессов государственного закрепощения 
крестьян.

• Кризис династии: пресечение мужской ветви 
правящего княжеско-царского московского дома.

• Кризис власти: усиление борьбы за верховную 
власть среди знатных боярских фамилий. 
Появление самозванцев.

• Претензии Польши на русские земли и престол.
• Голод 1601 – 1603 гг. Гибель людей и всплеск 

миграции внутри страны.



Отечественные историки о 
Смутном времени

Н.М. Карамзин Разврат всех сфер 
русского общества

С.М. Соловьев Нравственное и 
моральное 
разложение общества

Н.И. Костомаров Следствие 
католической 
интриги



Отечественные историки 
о Смутном времени

В.О. Ключевский, 
С.Ф. Платонов

Смута – это социальное 
движение, зародившееся в 
верхах русского общества и 
постепенно втянувшее в свою 
орбиту широкие слои 
населения

Советская историография Смута – это высшая форма 
борьбы угнетенных против 
эксплуататоров

Современная историография 
(Р.Г. Скрынников)

Смута – это гражданская 
война в России



Междинастическое правление в 
период Смутного времени

Борис Годунов
1598-1605

Федор Годунов
Апрель - июнь 1605

Лжедмитрий I
Июнь 1605 - май 1606

Василий Шуйский
1606-1610

Семибоярщина
1610-1612



Царь Борис Годунов
1598 г. - апрель1605г.

Избран царем на 
Земском соборе 1598 г.



Борису Годунову сообщают 
об его избрании на царство

Трон, подаренный 
Годунову персидским 

шахом

Соборная площадь во времена Годунова

А. Кившенко «Царь Фёдор 
Иоаннович надевает на Бориса  

Годунова золотую цепь»



Основные направления 
деятельности Бориса Годунова

Филарет на  памятнике 
«1000-летие России» в 

Новгороде

Расправа с боярской оппозицией

Ссылка бояр Романовых;
Федор Никитич Романов был 

сослан в монастырь и пострижен 
под именем Филарета



Основные направления 
деятельности Бориса Годунова

Голод
 1601-1603 гг.

• Временное 
восстановление 
Юрьева дня

• Бесплатная 
раздача хлеба из 
царских закромов

• 1603-1604 гг. -
восстание под 
предводительством 
Хлопка Косолапа; 
подавлено с 
большим трудом



Лжедмитрий I

•  1601 г. – бегство из России  в Польшу монаха 
кремлевского Чудова монастыря Григория Отрепьева 
– выходца из дворянского рода, позднее – холопа 
Федора Никитича Романова (двоюродного брата царя 
Федора Иоанновича по материнской линии).

• В Польше он объявил себя чудесно спасшимся 
царевичем Дмитрием.

• Прося о содействии в овладении московским 
престолом Лжедмитрий обещал польскому королю 
Чернигово-Северские земли и ввести в                                          
России католицизм.



Лжедмитрий I

• Официальной помощи самозванец не получил, но 
король разрешил польским шляхтичам вступать в его 
войско.

• Деньгами поддержали Лжедмитрия польские 
магнаты, особенно Юрий Мнишек, дочь которого 
Марина стала невестой царевича.

• Охотно поддержали самозванца и русские, в первую 
очередь казаки, по разным причинам (из-за голода, 
опасаясь преследований после восстания           
Хлопка) бежавшие в Польшу.

Гравюра Г. Ф. Галактионова 
 «Лжедмитрий I и Марина Мнишек», н. XIX в.



Н. Неврев «Присяга Лжедмитрия I 
польскому королю Сигизмунду III на 
введение в России католицизма»

Еще один 
сохранившийся портрет 

Лжедмитрия 

Заёмное письмо 
Лжедмитрия Юрию 
Мнишеку на 3 тыс. 
злотых



Основные направления 
деятельности Бориса Годунова

Борьба с самозванцем 
Лжедмитрием I, вторгшимся в 
пределы России из Польши в 

октябре 1604 г.

13 апреля 1605 г. – внезапная 
смерть Бориса Годунова

Престол наследует Федор 
Борисович Годунов

Переход царского войска 
на сторону самозванца

Федор Годунов убит 
сторонниками самозванца 

в июне 1605 г.



К.Е. Маковский 
«Убийство Фёдора Годунова», 1862

Н. Некрасов
 «Борис Годунов наблюдает 
за учением сына-географа», 

XIX в.

Н. М. Карамзин писал о Федоре 
Годунове: «…первый плод 
европейского воспитания в 
России». 



Лжедмитрий I

Июнь 1605 г. – 
вступление в Москву 
«царя Дмитрия 
Ивановича» и венчание 
на царство К. Ф. Лебедев «Вступление войск 

Лжедмитрия I в Москву»

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

В.О. Ключевский
Кто же «заквасил» самозванца?
Версия:  заговор Романовых!



Причины побед Лжедмитрия I 
Голод Сомнения

 в законности царя

Восстание Хлопка
и его подавление

Возможность
самозванчества

Массовая
 враждебность 

к Годунову
Появление

Самозванца

Успехи Самозванца



Тень Грозного меня усыновила, 
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла.

А.С. Пушкин

Но знаешь ли, чем сильны мы, 
Басманов?
Не войском, нет, не польскою 
помогой,
А мнением; Да! мнением 
народным.

А.С. Пушкин



Лжедмитрий I

Неизвестный художник XVII века. Прием 
Лжедмитрием польских послов.

Правление Лжедмитрия I
1605-1606

Попытки проведения самостоятельной политики

Потеря социальной опоры в обществе



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 целомПотеря 

социальной 
опоры

Обречен

Падение Лжедмитрия



Лжедмитрий I

• Рост казачества за счет выходцев из разных слоев 
населения, его нежелание возвращаться к 
производительному труду и жить за счет грабежей 
заставили Лжедмитрия вывести казачьи отряды из 
Москвы, что ослабило его позиции.

• Не улучшилось положение низов общества: 
сохранялось крепостничество и тяжелые налоги.



Лжедмитрий I

• Осложнение отношений с Польшей из-за отказа 
выполнить обещания, данные польскому королю.

• Духовенство и боярство настораживали простота 
«царя Дмитрия» и элементы «западничества» во 
взглядах и поведении (лично принимал челобитные, в 
одиночку гулял по городу, одевался в европейское 
платье, не соблюдал дворцовых обычаев).

• Не получили ожидаемого многие служилые люди. 
Правда, Лжедмитрий раздавал земли и деньги 
дворянам юга и освободил эту территорию на 10 лет 
от налогов, но его «милости» тяжелым бременем 
ложились на население центра и монастыри.



Неизвестный художник XVII века.
 Прием Лжедмитрием польских послов.

Медаль Лжедмитрия 

Дмитрий Самозванец. Гравюра Франца 
Снядецкого. Около 1606 г.



Лжедмитрий I

8 мая 1606 г. - 
свадьба с Мариной 
Мнишек

Складывание заговора 
против Лжедмитрия I.
17  Мая 1606 г. – 
убийство в Кремле 
Лжедмитрия.

Въезд Марины Мнишек в Москву. 
3 мая 1606 г.

Венчание Марины Мнишек с Лжедмитрием в 
Успенском соборе 8 мая 1606 г.



Карл Вениг «Последние минуты жизни 
Лжедмитрия I»,  1879 г.

«Царица Марфа обличает 
Лжедмитрия». Раскрашенная 
литография по эскизу 
В. Бабушкина, середина XIX в.



Василий IV Шуйский
1606 - 1610

19 мая 1606 г. – избрание 
Василия Шуйского царем на 
Земском соборе, созванном его 
сторонниками

«Крестоцеловальная запись» – 
присяга подданным, обещание не 
накладывать опалы без боярского 
суда, не слушать ложных доносов, не 
преследовать родственников 
опальных.

          «Василий Шуйский 
превращался из государя 
холопов в правомерного царя 
подданных, правящего по 
законам»

В.О. Ключевский



Какие группы населения оказались недовольны воцарением В. 
Шуйского и почему?

Казачество
«Казак» – по-тюркски «вольный», обитатели южнорусских 
степей, беглые из Орды, Крыма, Московского государства. 
Образ жизни – охота, набеги, грабеж. Управление – «круг», 
т.е. общий сход. В 1603 г. казаки принимали участие в 
восстании Хлопка, в 1604–1605 гг. поддерживали 
Лжедмитрия.

Служилые люди южных уездов России
В 1604–1605 гг. поддержали Лжедмитрия, опасались кары со 
стороны Василия Шуйского, готовы были сражаться
за «царя Димитрия».



Какие группы населения оказались недовольны воцарением В. 
Шуйского и почему?

Крестьяне, холопы
Надеялись получить свободу из рук «законного царя» 
Дмитрия, опасались «боярского царя» Василия Шуйского. 



Василий Шуйский

Углубление гражданской войны и 
начало открытой интервенции

Движение под 
предводительством 

Ивана  
Болотникова

1606 -1607

Новый 
самозванец – 

Лжедмитрий II, 
«тушинский вор»

1607-1610

Начало 
открытой 
польской 

интервенции
1609-1610



Движение под предводительством Ивана 
Болотникова

• Иван Исаевич Болотников – бывший военный холоп 
князя А.А. Телятевского.

• Попав в одном из походов в плен к крымцам, он был 
продан в рабство и провел ряд лет гребцом на 
галерах. Бежав, Болотников через Польшу       
вернулся на родину.

• В Польше он познакомился с очередным 
претендентом на роль «царя Дмитрия» –                 М.
А. Молчановым и был послан им в                 Россию в 
качестве главного воеводы.

Восстание Ивана Болотникова – широкое социальное 
движение в поддержку царя «Дмитрия Ивановича» 

(Лжедмитрия)



Движение под предводительством 
Ивана Болотникова

• 1606 г. – поход Болотникова от Путивля на Москву.
• По пути войско Болотникова объединилось с 

отрядами рязанских и тульских служилых людей под 
командованием Прокопия Ляпунова и Истомы 
Пашкова.



Движение под предводительством 
Ивана Болотникова

• Социальный состав 
войска Болотникова:

✔ Крестьяне
✔ Холопы
✔ Служилые люди
✔ Казаки
✔ Отдельные бояре  - 

противники Василия 
Шуйского (князь Г. 
Шаховской, А. Телятевский,                                     
И. Моссальский)



Движение под предводительством 
Ивана Болотникова

• Заняв Калугу и Каширу, Болотников подошел в конце 
октября 1606 г. к Москве и начал ее осаду, которая 
длилась больше месяца.

• В лагере повстанцев начались противоречия между 
казаками и служилыми людьми, дворянские отряды 
Ляпунова и Пашкова перешли на сторону Шуйского.

• Декабрь 1606 г. – поражение Болотникова под 
Коломенским. Он отступил к Калуге, где соединился с 
отрядами самозваного «царевича Петра» – 
муромского посадского человека Ильи Гончарова 
(Илейки Муромца), выдававшего себя за сына царя 
Федора Иоанновича.



Движение под 
предводительством 
Ивана Болотникова

• Болотников и Гончаров отступили в Тулу, которую 
вскоре осадили войска Шуйского.

• Июнь – октябрь 1607 г. – осада Тулы. Восставшие 
капитулировали лишь после того, как 
правительственные войска соорудили плотину на реке 
Упе и затопили Тулу.

• Илейку Гончарова повесили, Болотникова ослепили, 
сослали в Каргополь и там утопили.

И. И. Болотников является с повинной перед царём 
Василием Шуйским. Неизвестный художник.



Лжедмитрий II

Гибель Лжедмитрия I,
неудача Болотникова

Угроза утраты доверия 
к имени царя Дмитрия

 в народе

Необходим 
новый 

претендент

Лжедмитрий II –
польская марионетка

?
Кто заинтересован

в новом претенденте?



Лжедмитрий II

• Июль 1607 г. – появление нового самозванца – 
Лжедмитрия II.

• Основа войска: поляки и казаки во главе с                
И. Заруцким.

• Июнь 1608 г. – поход на Москву и расположение 
лагерем в селе Тушино.

• Лжедмитрий II – «тушинский вор».
• Правительство Шуйского не имело сил                                                              

для разгрома тушинцев, в стране                                                     
установилось своеобразное                                                  
двоевластие.



Политика Василия Шуйского

Правительство
Василия

Шуйского

Тушинский
лагерь, поляки

Равновеси
е

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



Лжедмитрий II
С. В. Иванов. «В Смутное время».

• В этих условиях царь Василий Шуйский попросил о 
помощи Швецию, обещав ей передать Корельскую 
волость, которую Россия вернула себе по 
Тявзинскому миру 1595 г.

• Май 1609 г. – русские войска под командованием 
Михаила Васильевича Скопина-Шуйского и 
шведский отряд генерала Делагарди разбил 
тушинцев под Тверью. 

Михаил Васильевич 
Скопин-Шуйский. 
Парсуна.



Троицкая осада

• Сентябрь 1608 г. - январь 1610 г.  — осада Троице-
Сергиева монастыря войсками Лжедмитрия II, 
продолжавшаяся почти шестнадцать месяцев, когда 
она была снята войсками М. В. Скопина-Шуйского и 
Якоба Делагарди.

В. Верещагин. «Осада 
Троице-Сергиевой лавры».



Польское вторжение в Россию

Швеция

Россия
Польш

а

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.



Польская интервенция

• Обращение России за помощью к Швеции дало повод 
Польше для открытой интервенции в Россию, так как 
Польша и Швеция находились в состоянии войны.

• Сентябрь 1609 г. – вторжение польских войск в Россию и 
начало осады Смоленска (21 месяц). Польский король 
отозвал всех поляков из тушинского лагеря.

• Декабрь 1609 г. – распад тушинского лагеря. Лжедмитрий 
II бежал в Калугу, где был убит в декабре 1610 г.

• В апреле 1610 г. при загадочных обстоятельствах умер 
видный полководец М.В. Скопин-Шуйский. Молва 
обвинила в этом брата и наследника царя – князя Дмитрия 
Шуйского.



Шведская династия Ваза

Сигизмунд III
1592–1604

король Польши
1587–1632

Густав
1523–1560

Эрих XIV
1560–1568

Юхан III
1568–1592

Карл IX
1604–1611

Густав II
Адольф

1611–1632

Владислав II
король Польши

1632–1648
Война с 1598 г.

1592 г. – шведско-
польская уния.
В 1595 г. Карл IX 
отстранил племянника
Сигизмунда III от власти
в Швеции и стал 
регентом.
В 1598 г. его войска 
разбили Сигизмунда.
В 1604 г. он был 
провозглашен королем.



Польская интервенция

• Июнь 1610 г. – движение польских войск к Москве. 
Поражение войск В.И. Шуйского у деревни Клушино 
под Можайском.

• 17 июля 1610 г.  - свержение Василия Шуйского с 
престола и пострижение в монахи.

Переход власти к боярскому правительству 
(Семибоярщина)



Польская интервенция

• Сентябрь 1610 г. – ввод польских войск в 
Москву с согласия Семибоярщины.

Предложение занять русский престол 
польскому королевичу Владиславу

• Июнь 1611 г. – падение Смоленска.

Б. А. Чориков.
Оборона Смоленска от 
поляков.

Смоленский воевода
 Михаил Шеин



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



Шведская интервенция

1610 – 1611 гг.
Оккупация 
Швецией 

северо-запада 
России и захват 

Новгорода
 (16 июня 1611 

г.)

Претензии 
шведского 

принца Карла 
Филиппа на 

русский 
престол



Народное ополчение

Развертывание национально-
освободительного движения против 

интервентов



Первое ополчение
(январь-июль 1611 г.)

• Состав и руководители: бывшие отряды 
«тушинского лагеря» во главе с П. Ляпуновым, Д. 
Трубецким и казаки И. Заруцкого.

Создали временный орган власти – Совет всея 
земли

Первое ополчение и Прокопий Ляпунов 



Первое ополчение
(январь-июль 1611 г.)

• Ополчение начало формироваться на Рязанской земле. 
В марте 1611 г. осадило Москву, заняв часть города, 
но изгнать поляков не удалось.

• Внутри ополчения возникли противоречия между 
дворянами и казаками. В результате руководитель 
ополчения Прокопий Ляпунов 22 июля 1611 г.  Был 
убит казаками.

• Первое ополчение распалось.



Первое ополчение

Дворяне

Совет
всей земли:

П.П. Ляпунов
Д.Т. 

Трубецкой
И. Заруцкий

Казаки

Совпадают ли
интересы

 дворян
и казаков?

Требование
 продления

сыска беглых

Требование
восстановления

Юрьева дня

Противоречи
е

Распад 
ополчения





Второе ополчение
сентябрь 1611 г. – октябрь 1612 г.

М. И. Песков. Воззвание Минина к 
нижегородцам в 1611 г. 

• Инициатором создания 
второго ополчения стал 
земский староста 
Нижнего Новгорода  
Козьма Минин.

• Состав и руководители: 
земское народное 
ополчение во главе с   Д.
М. Пожарским и     К.М. 
Мининым.

Возглавили новый Совет всея земли



Маршрут ополчения: Нижний Новгород – 
Кострома – Ярославль – Москва 

Совет
всей 

земли

Приказы

Войска

Состав:
посадские

люди,
служилые

люди,
казаки,

крестьяне

«Пятая деньга»

В чем главное
отличие

Второго ополчения
от Первого
по составу? 

Богатые торговые города,
не затронутые войной

 



Второе ополчение
сентябрь 1611 г. – октябрь 1612 г.

• Март 1612 г. – выступление ополчения из Нижнего 
Новгорода в Ярославль.

• Июль 1612 г. – начало похода на Москву.
• Август 1612 г. – разгром ополчением поляков гетмана 

Ходкевича у стен Москвы, который шел на помощь 
гарнизону в Кремле с большим обозом.

• Октябрь 1612 г. – штурм Китай-города и Кремля 
объединенными силами ополченцев и 
присоединившихся к ним казаков князя Д. 
Трубецкого. Капитуляция польского гарнизона и 
полное освобождение Москвы.



К. Е. Маковский. «Минин на площади 
Нижнего Новгорода, призывающий народ 
к пожертвованиям». 

М. И. Скотти. «Минин и Пожарский», 1850

И.П. Мартос.  Памятник Минину и 
Пожарскому на фоне Собора Василия 
Блаженного, 1818



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

Худ. Э. Лисснер



Воцарение династии Романовых

Январь – 
февраль 1613 г.  
- Земский собор

• В.В. Голицын
• Д.Т. Трубецкой
• Д.М. Воротынский
• Д.М. Пожарский
• В.И. Шуйский
• Владислав 

польский
• Карл Филипп 

шведский
• «Воренок Ивашка» 

(сын Лжедмитрия 
II и Марины 
Мнишек)

• М.Ф. Романов

претенденты

на престол

Михаил 
Федорович 

Романов

избрание

царя



Избрание Романовых

Никита Романович
Юрьев

Федор Никитич
Романов

Михаил Федорович
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



Михаил Фёдорович после избрания 
на царство

Первый Романов

Заседание земского собора 1613 г. 
Миниатюра из рукописи «Избрание на 
царство М.Ф. Романова». 1673 г.



Завершение Смуты и освобождение 
страны от интервентов

• 1614 г. – схвачены и казнены атаман И.М. Заруцкий и 
«воренок Ивашка».

• 1617 г. – Столбовский мир со Швецией. России 
возвращен Новгород. Швеция сохранила за собой 
балтийское побережье.

• 1618 г. – военный поход королевича Владислава на 
Москву, отраженный русскими войсками. 
Деулинское перемирие с Польшей на 14 ½ лет. За 
Польшей остались Смоленск и Чернигов.


