
Смутное время 



Причины Смуты

Смутное время было вызвано рядом причин и факторов. Историки выделяют следующие из них:
► Пресечение династии Рюриковичей.
► Борьба между боярами и царской властью, когда первые стремились сохранить и приумножить 

традиционные привилегии и политическое влияние, вторые — ограничить эти привилегии и влияние. 
Ко всему прочему бояре держали позицию обхода во внимании предложений земцев. Некоторые 
исследования оценивают роль боярства исключительно негативно, указывая на то, что «притязания 
бояр переросли в прямую борьбу с верховной властью», а их «интриги тяжёлым образом сказались 
на положении царской власти»

► Тяжёлое экономическое положение государства. Завоевательные походы Ивана 
Грозного и Ливонская война потребовали значительного напряжения производственных сил. 
Достаточно негативно на экономике страны сказалось насильственное передвижение служилых 
людей и разорение Великого Новгорода. Ситуацию катастрофически усугубил голод 1601‒1603 
годов, разоривший тысячи крупных и мелких хозяйств

► Глубокий социальный разлад в стране. Существующий строй вызывал отторжение у массы беглых 
крестьян, холопов, обедневшего посадского люда, казацкой вольницы и городовых казаков, а также 
значительной части служилых людей

► Последствия опричнины. По мнению известного российского историка Шмурло, она подорвала 
уважение к власти и закону[



Начало Смуты

► Наследник Ивана Грозного Фёдор I Иоаннович (с 1584) был не способен к делам 
правления, а младший сын, царевич Дмитрий был младенцем. Со смертью Дмитрия 
(1591) и Фёдора (1598) правящая династия пресеклась, на сцену выдвинулись боярские 
роды — Юрьевы, Годуновы. В 1598 году на трон был возведён Борис Годунов.

► Три года, с 1601 по 1603, были неурожайными, даже в летние месяцы не прекращались 
заморозки, а в сентябре выпадал снег. По некоторым предположениям, причиной этого 
было извержение вулкана Уайнапутина в Перу 19 февраля 1600 года и последовавшая 
за этим вулканическая зима. Разразился страшный голод, жертвами которого стало до 
полумиллиона человек. Массы народа стекались в Москве, где правительство 
раздавало деньги и хлеб нуждающимся. Однако эти меры лишь усилили хозяйственную 
дезорганизацию. Помещики не могли прокормить своих холопов и слуг и выгоняли их из 
усадеб. Оставшиеся без средств к существованию люди обращались к грабежу и 
разбою, усиливая общий хаос. Отдельные банды разрастались до нескольких сотен 
человек. Отряд атамана Хлопка насчитывал до 600 человек.



Лжедмитрий I

► Начало Смуты относится к усилению слухов, будто бы законный царевич Дмитрий жив, из чего следовало, что 
правление Бориса Годунова незаконно и не угодно Богу]. Самозванец Лжедмитрий, объявивший литовскому 
князю Адаму Вишневецкому о своём царском происхождении, вошёл в тесные отношения с польским 
магнатом, воеводой сандомирским Ежи Мнишеком и папскимнунцием Рангони. В начале 1604 
года самозванец получил аудиенцию у польского короля и вскоре принял католицизм. Король Сигизмунд 
признал права Лжедмитрия на русский трон и разрешил всем желающим помогать «царевичу». За это 
Лжедмитрий обещал передать Польше Смоленск и Северские земли. За согласие воеводы Мнишека на брак 
его дочери с Лжедмитрием тот также обещал передать своей невесте во владение Новгород и Псков. Мнишек 
снарядил самозванцу войско, состоящее иззапорожских казаков и польских наёмников («авантюристов»). В 
1604 году войско самозванца пересекло границу России, многие города (Моравск, Чернигов, Путивль) сдались 
Лжедмитрию, войско московского воеводы Фёдора Мстиславского было разбито в битве под Новгородом-
Северским. Однако другое войско, отправленное Годуновым против самозванца, одержало убедительную 
победу в битве под Добрыничами 21 января 1605 года. Командовал московским войском знатнейший 
боярин —Василий Шуйский. Царь вызвал Шуйского, чтобы щедро наградить. Во главе армии был поставлен 
новый воевода — Пётр Басманов. Это было ошибкой Годунова, так как вскоре оказалось, что самозванец жив, 
а Басманов — ненадёжный слуга. В разгар войны Борис Годунов скончался (13 апреля 1605 г.); армия 
Годунова, осаждавшая Кромы, практически немедленно изменила его преемнику, 16-летнему Фёдору 
Борисовичу, который был свергнут 1 июня и 10 июня убит вместе с матерью.



► 20 июня 1605 года под всеобщее ликование самозванец торжественно вступил в 
Москву. Московское боярство во главе с Богданом Бельским публично признало его 
законным наследником и князем Московским. 24 июня рязанский архиепископ 
Игнатий, ещё в Туле подтверждавший права Дмитрия на царство, был возведён 
в патриархи. Законный же Патриарх Иов был смещён с патриаршей кафедры и 
заточён в монастырь. 18 июля в столицу была доставлена признавшая в самозванце 
своего сына царица Марфа, а вскоре, 30 июля, состоялось венчание Лжедмитрия 
I на царство.

► Царствование Лжедмитрия было ознаменовано ориентацией на Польшу и 
некоторыми попытками реформ. Не всё московское боярство признало 
Лжедмитрия законным правителем. Почти сразу по прибытии его в Москву князь 
Василий Шуйский через посредников начал распространять слухи о самозванстве. 
Воевода Пётр Басманов раскрыл заговор, и 23 июня 1605 года Шуйского схватили и 
осудили на смерть, помиловав лишь непосредственно у плахи.

► На свою сторону Шуйский привлёк князей В. В. Голицына и И. С. Куракина. 
Заручившись поддержкой стоявшего под Москвой новгородско-псковского отряда, 
который готовился к походу на Крым, Шуйский организовал переворот.

► В ночь с 16 на 17 мая 1606 года боярская оппозиция, воспользовавшись 
озлоблением москвичей против явившихся в Москву на свадьбу Лжедмитрия 
польских авантюристов, подняла восстание, в ходе которого самозванец был 
жестоко убит. Приход к власти представителя суздальской ветви 
Рюриковичей боярина Василия Шуйского не принёс успокоения. На юге 
вспыхнуло восстание Ивана Болотникова (1606—1607), породившее начало 
движения «воров».



«Агенты Дмитрия Самозванца убивают сына Бориса 
Годунова». 



Лжедмитрий II

► Слухи о чудесном спасении царевича Дмитрия не утихали. Летом 1607 года в Стародубе объявился новый 
самозванец, вошедший в историю как Лжедмитрий II или «Тушинский вор» (по названию села Тушино, где 
самозванец расположился лагерем, когда подступил к Москве) (1607—1610). К концу 1608 года власть 
Лжедмитрия II распространялась на Переяславль-
Залесский, Ярославль, Владимир, Углич, Кострому, Галич, Вологду. Из крупных центров верными Москве 
оставались Коломна, Переяславль-Рязанский, Смоленск, Новгород, Нижний Новгород и Казань. В результате 
деградации пограничной службы 100-тысячная Ногайская Орда разоряет «украины» и Северские земли в 
1607—1608 гг.

► В 1607 году крымские татары впервые за долгое время перешли Оку и разорили центральные русские области. 
Польско-литовскими войсками были разгромлены Шуя и Кинешма, взята Тверь, войска литовского гетмана Яна 
Сапеги осаждали Троице-Сергиев монастырь, отряды пана Лисовского захватили Суздаль. Даже города, 
добровольно признавшие власть Лжедмитрия II, беспощадно разграблялись отрядами интервентов. Поляки 
взимали налоги с земли и торговли, получали «кормления» в русских городах. Всё это вызвало к концу 1608 года 
широкое национально-освободительное движение. В декабре 1608 года от тушинского «вора» «отложились» 
Кинешма, Кострома, Галич, Тотьма, Вологда, Белоозеро, Устюжна Железнопольская, в поддержку восставших 
выступили Великий Устюг, Вятка, Пермь Великая. В январе 1609 года князь Михаил Скопин-Шуйский, командовавший 
русскими ратниками из Тихвина и онежских погостов, отразил 4-тысячный польский отряд Кернозицкого, 
наступавший на Новгород. В начале 1609 года ополчение города Устюжна выбило поляков и «черкасов» 
(запорожцев) из окрестных сёл, а в феврале отбило все атаки польской конницы и наёмной немецкой пехоты. 17 
февраля русские ополченцы проиграли полякам сражение под Суздалем. В конце февраля сибирские и 
архангельские стрельцы воеводы Давыда Жеребцова освободили от интервентов Кострому. 3 марта ополчение 
северных и северо-русских городов взяло Романов, оттуда двинулось к Ярославлю и взяло его в начале апреля. 
Нижегородский воевода Алябьев 15 марта взял Муром, а 27 марта освободил Владимир.



Правительство Василия Шуйского заключает с Швецией Выборгский договор, по которому в обмен на 
военную помощь шведской короне передавался Корельский уезд. Русское правительство должно 
было также оплачивать наёмников, составляющих большую часть шведского войска. Выполняя 
обязательства, Карл IX предоставил 5-тысячный отряд наёмников, а также 10-тысячный отряд 
«всякого разноплемённого сброда» под командованием Я. Делагарди. Весной князь Михаил Скопин-
Шуйский собрал в Новгороде 5-тысячное русское войско. 10 мая русско-шведские силы 
заняли Старую Руссу, а 11 мая разбили польско-литовские отряды, подступавшие к городу. 15 мая 
русско-шведские силы под командованием Чулкова и Горна разбили польскую конницу под 
командованием Кернозицкого у Торопц.
К концу весны от самозванца отложилось большинство северо-западных русских городов. К лету 
численность русских войск достигла 20 тысяч человек. 17 июня в тяжёлом сражении у Торжка русско-
шведские силы принудили польско-литовское войско Зборовского к отступлению. 11—13 июля русско-
шведские силы, под командованием Скопина-Шуйского и Делагарди, разбили поляков под Тверью. В 
дальнейших действиях Скопина-Шуйского шведские войска (за исключением отряда Христиера 
Зомме численностью в 1 тысячу человек) участия не принимали. 24 июля русские отряды 
переправились на правый берег Волги и вступили в Макарьевский монастырь, располагавшийся в 
городе Калязине. В битве под Калязином 19 августа поляки под командованием Яна Сапеги были 
разбиты Скопиным-Шуйским. 10 сентября русские вместе с отрядом Зомме заняли Переяславль, а 9 
октября воевода Головин занял Александровскую слободу. 16 октября русский отряд прорвался в 
осаждённый поляками Троице-Сергиев монастырь. 28 октября Скопин-Шуйский разбил гетмана 
Сапегу в битве на Каринском поле под Александровской слободой.
Одновременно с этим используя русско-шведский договор, польский король Сигизмунд III объявил 
войну России и осадил Смоленск. Большинство тушинцев покинуло Лжедмитрия II и отправились на 
службу королю. В этих условиях самозванец решился на побег и бежал из Тушино в Калугу, где снова 
укрепился и к весне 1610 года отбил у Шуйского несколько городов.



Князь Михаил Скопин-Шуйский встречает шведского 
воеводу Делагарди близ Новгорода



Семибоярщина

► Поражение войск Дмитрия Шуйского от поляков под Клушиным (24 июня/4 июля 1610 г.), а также повторное 
появление Лжедмитрия II под Москвой, окончательно подорвало шаткий авторитет «боярского царя», и в этих 
условиях в Москве произошёл переворот. В результате боярского заговора Василий Шуйский был смещён. К 
власти пришёл совет из семи бояр — Семибоярщина, которые признали русским царём польского 
королевича Владислава.

► Однако население многих городов и сёл не признали царём католического королевича и присягнули 
Лжедмитрию II, в том числе ранее упорно боровшихся с ним: Коломна, Кашира, Суздаль, Галич и Владимир.

► Реальная угроза со стороны самозванца вынудила Семибоярщину в ночь с 20—21 сентября впустить в столицу 
польско-литовские войска, чтобы отразить «вора». Но самозванец, предупреждённый доброжелателями, 
покинул Коломенский лагерь и вернулся в Калугу.

► Грабежи и насилия, совершаемые польско-литовскими отрядами в русских городах, а также межрелигиозные 
противоречия между католицизмом и православием вызвали неприятие польского господства — на северо-
западе и на востоке ряд русских городов «сели в осаду» и отказывались признавать Владислава русским 
царём, присягая на верность Лжедмитрию II. В сентябре 1610 года отряды самозванца освободили от польского 
владычества Козельск, Мещовск, Почеп и Стародуб. В начале декабря Лжедмитрий II разбил войска гетмана 
Сапеги. Но 11 декабря в результате ссоры самозванец был убит татарской стражей.

► В стране началось национально-освободительное движение, которое способствовало образованию Первого и 
Второго ополчения.



Боярин Шереметев сдаёт сохранённые им царские 
сокровища.


