
СМУТНОЕ ВРЕМЯ



• 18 марта 1584 г. во время игры в шахматы 
умер Иван Грозный. 

• Его старший сын Иван погиб (1581).
• Младшему сыну Дмитрию было лишь два 

года. Вместе со своей Матерью, 
последней женой Ивана IV Марией Нагой, 
он жил в Угличе, отданном ему в удел. 

• На престол вступил средний сын Ивана IV 
-двадцатисемилетний    Федор Иванович 
(1584-1598).



Фёдор Иванович 1584 - 1598
• Фёдор Иванович — царь в 1584 – 1598 гг. (Федор I), последний 

Рюрикович на троне по праву наследования, сын Ивана IV Грозного и 
царицы Анастасии Романовны. 

• Федор отличался болезненностью, слабостью. Не был способен 
самостоятельно править государством. 

• Незадолго до смерти Иван IV учредил своего рода регентский совет 
(Мстиславский,  Шуйский, Никита и Федор Никитич Романовы, Годунов, 
Бельский), который должен был управлять Россией в царствование его 
неполноценного сына.

•  После смерти Грозного среди бояр началась упорная борьба за 
влияние на царя. В конце концов, всех пересилил боярин Борис 
Годунов.

• Борис Годунов был активным деятелем опричнины. Женат на дочери 
Малюты Скуратова Марии. 

• Сестра Бориса Годунова Ирина стала женой царя Федора Ивановича, что 
ещё больше возвысило Годунова при дворе. Начинается постепенный 
процесс устранения соперников: Шуйских, Мстиславских и Романовых. 

• С 1585 г. Годунов и стал реальным правителем России при 
недееспособном царе. 



 Борис Федорович 
Годунов

Фактическое правление в 1585-1598 
г.

1592 г. составление «писцовых 
книг» (поземельные книги)

1589 г. – учреждение 
патриаршества

(патриарх Иов). Автокефалия РПЦ

1590-1595 гг.
русско-шведская война

Тявзинский мир 1595 г. 

Россия
вернула

Ивангород, Ям,
Копорье, Корелу

1597 г. – указ Федора I об «урочных летах»
(5-летний срок сыска беглых крестьян)

Формирование 
системы 

крепостного 
права

1592-93 гг. – указ Федора I о 
введение в 

общегосударственном 
масштабе «заповедных лет». 

Отмена Юрьева дня

Федор I Иванович 
(1584-1598)

«Я царь или не 
царь»



1589 г. – учреждение патриаршества
• Крупным успехом было учреждение 

патриаршества в России. 
• Повысился ранг и престиж русской 

церкви, она стала окончательно 
равноправной по отношению к другим 
православным церквам. 

• Первым русским патриархом в 1589 г. 
был избран Иов -- сторонник Годунова. 
Ему подчинялись четыре митрополита и 
шесть архиепископов.



Формирование системы крепостного права
Причины

• Тяжелейший экономический кризис получил название "порухи 70-80-х гг. 
XVI века". Запустели наиболее развитые в экономическом отношении 
центр (Москва) и северо-запад — (Новгород и Псков) страны. Часть 
населения разбежалась, другая - погибла в годы опричнины и Ливонской 
войны. 

• Более 50% пашни оставались необработанными. 
• Резко возрос налоговый гнет, цены выросли в 4 раза. В 1570-1571 гг. по 

стране прокатилась эпидемия чумы.
•  Крестьянское, поместное хозяйства разорялись. Это отразилось на 

боеспособности государства.
• Дворяне (помещики) в этих условиях не могли выполнять свои 

обязанности перед государством, формировать мощное войско. А у 
государства не хватало средств для ведения войны и управления 
державой.

• Центральная власть пошла по пути прикрепления основного 
производителя – крестьянства  к земле феодалов-

землевладельцев. 
• В конце XVI в. в России фактически в государственном масштабе 

установилась система крепостного права.



• Крепостное право - высшая 
форма собственности феодала 
на крестьянина, основанная на 

прикреплении его к земле 
феодала (боярина, помещика, 

монастыря и т.п.).
• Повинности крепостных 
крестьян – барщина, оброк



Повинности крепостных крестьян
Барщина

• Даровой, 
принудительный труд 
зависимого 
крестьянина, 
работающего личным 
инвентарём в хозяйстве 
земельного 
собственника. Барщина 
исчислялась либо 
продолжительностью 
отработанного времени 
(числом дней, недель), 
либо объёмом работы.

Оброк натуральный
• Повинность, 

заключавшаяся в 
обязанности 
крестьянина вносить в 
пользу владельца земли 
определенное 
количество продуктов, 
произведенных в 
собственном хозяйстве. 

Оброк денежный
Повинность, заключавшаяся в
обязанности крестьянина 
уплачивать владельцу земли 
определенную сумму деньгами. 



В конце XVI в. правительство приняло ряд постановлений, 
приведших на практике к закрепощению крестьян. Этапы

• При  Иване IV:
• 1550 г. Судебник – увеличен размер «пожилого» при переходе крестьян в 

Юрьев день
• В 1581 г. впервые были введены "заповедные лета" - годы, в которые 

запрещался переход крестьян даже в Юрьев день (от слова "заповедь" - 
запрет). 

• При Федоре Ивановиче:
• 80-90-е годы XVI в. приходится составление писцовых книг. Все население к 

1592 г. было включено в специальные книги, и появилась возможность 
установить, кому из феодалов принадлежали крестьяне.

• 1592-93 гг. введение в общегосударственном масштабе «заповедных лет». 
Отмена Юрьева дня в государственном масштабе.

• В 1597 г. впервые был принят указ о сыске беглых крестьян. Крестьяне, 
бежавшие после составления писцовых книг 1592 г., должны были 
возвращаться прежнему владельцу «Урочные лета» (срок сыска 5  лет) .

• В 1597 г. кабальные холопы (люди, попавшие в рабство за долги), лишались 
права стать свободными после выплаты долга и закреплялись за своими 
владельцами-кредиторами. 

• В 1607 г. по "Уложению" царя Василия Шуйского срок сыска беглых 
устанавливался в 15 лет. 



Последствия установления крепостной 
зависимости  

• Государство должно было обеспечить розыск 
и возвращение беглых крестьян к их 

владельцам для укрепления 
обороноспособности страны. 

• Введение государственной системы 
крепостного права привело к резкому 

обострению социальных противоречий в 
стране и создало базу для массовых 

народных выступлений. 
• Обстановка в России накалилась. 

Обострение социальных отношений — одна 
из причин смутного времени.



«Угличское дело» 1591 г.
15 мая 1591 г. царевич Дмитрий 
погиб в Угличе при 
невыясненных до настоящего 
времени обстоятельствах — от 
ножевой раны в горло.

Дмитрий Иванович (1582-1591) - 
царевич, младший сын Ивана 
Грозного, последний русский 
удельный князь. 
В 1584 г., вскоре после смерти 
отца, был отправлен вместе с 
матерью (Марией  Нагой) в Углич, 
свой удел, полученный еще от 
Ивана IV.



две версии о причинах смерти 
царевича Дмитрия:

1. Убийство по приказу 
Годунова, желавшего 

избавиться от 
претендента на 

престол

2. Несчастный случай: 
царевич якобы проколол 

себе горло ножом, играя в 
«тычку» (кидая нож в 
землю), когда с ним 

случился эпилептический 
припадок

3.Неправдоподобная версия, о том, что погиб 
не царевич, которому удалось чудесно 

спастись, а кто-то другой, стала поводом для 
появления самозванцев - Лжедмитриев в 

период Смуты. 



Со смертью бездетного Федора Ивановича 
в 1598 г. прекратилась старая династия 
Рюриковичей по прямой мужской линии
На Земском соборе 1598 г. в первые 

был избран новый царь - Борис 
Годунов («неприродный царь», т.е. не 

по наследству)
 Поэма «Борис Годунов» А.С. Пушкин                                         
«Какая честь, для нас, для всей Руси!
Вчерашний раб, татарин, зять Малюты,
Зять палача и сам в душе палач,
Возьмет венец и бармы Мономаха...»



Причинно-следственные связи 
периода

• Опричнина не разрешила до конца 
разногласия внутри господствующего 
класса. Она укрепила личную власть 
царя, но оставалось еще достаточно 
сильное боярство. 

• Противоречия обострились в связи с 
прекращением законной династии, 
ведшей счет от легендарного 
Рюрика, и вступлением на престол 
Бориса Годунова. 



Смута 1598 
– 1613 гг.

Смута (смутное время) – в 
широком смысле слова – 
раздоры, мятеж, беспорядок; 
в узком смысле под Смутой 
понимается период русской 
истории 1598 – 1613 гг., от 
смерти царя Федора 
Ивановича, последнего 
представителя династии 
Рюриковичей на Московском 
престоле, до воцарения 
Михаила Романова, первого 
представителя новой 
династии

• Период в истории 
России, который 
был ознаменован 
стихийными 
бедствиями, 
гражданской 
войной, русско-
польской и русско-
шведской войнами, 
тяжелейшим 
государственно-
политическим и 
социально-
экономическим 
кризисом



Причины, черты (события ) Смуты
• Экономический кризис: последствия разорения страны в период 

опричнины; 1601—1603 гг. — неурожаи и голод в России,  
• Социальный кризис: введение государственной системы 

крепостного права привело к резкому обострению социальных 
противоречий в стране и создало базу для массовых народных 
выступлений. 

• 1603-1604 гг. восстание Хлопка Косолапа; 1606—1607 гг. — 
восстание под руководством И. Болотникова;

•  Династический кризис: пресечение мужской ветви династии 
Рюриковичей; избрание «неприродного» царя Б. Годунова;

•  Внешнеполитический кризис: начало иностранной интервенции 
(вооруженного вторжения) 1609 г. – Речь Посполитая и Швеция; 
претензии Польши и Швеции на русский престол

• Кризис власти: усиление борьбы за престол среди знатных бояр; 
появление самозванства (Лжедмитрий); разрушение 
государственной власти: 1610—1613 гг. — «семибоярщина»  - 
приглашение на русский престол польского королевича, захват 
поляками Москвы;



Борис Годунов 
1598-1605

был энергичным, 
честолюбивым, 
способным 
государственным 
деятелем. В тяжелых 
условиях -- 
экономическая разруха, 
сложная международная 
обстановка -- он 
продолжил политику 
Ивана Грозного, но 
менее жестокими 
мерами.



Направления деятельности ГодуноваУкрепление 
власти царя, 
упрочение 
самодержавия

Изгнал многих недовольных бояр из Москвы (Романовых, 
Бельских и других).
В 1601 г. по ложному доносу пострадали Романовы. 
Старший из братьев Романовых, Феодор Никитич, был 
сослан в Сийский монастырь и пострижен под именем 
Филарета; жену его, постригли под именем Марфы, а 
малолетнего сына их Михаила (будущего царя) сослали на 
Белоозеро.
Поддерживал дворянство как опору царя: повышал в 
чинах, раздавал жалованье, которое дворяне давно не 
получали.

Экономическое 
укрепление 
страны

Небывалое строительство городов, крепостных укреплений на 
юге  стране, церковное строительство. Возникли города: 
Самара, Царицын (будущий Волгоград), Саратов, Воронеж). 
Продолжалась колонизация Сибири и Северного Поволжья.

Дальнейшее 
развитие 
культуры

Активно развивается книгопечатание, строятся новые 
типографии.
Строил планы открытия университета, обучения дворянских 
детей за границей.
При нём построена колокольня Ивана Великого
Первый водопровод Кремля заработал тоже при Годунове.



Борьба с голодом 1601-1603 гг.

• Сотни тысяч людей погибли

• Тысячи крестьян бежали на юг

• Экономический кризис обострил социальное положение

Голод в 1601-1603 гг. привёл к всплеску народного возмущения, народ во 
всём винил Годунова («неприродного царя»). 

Восстание Хлопка Косолапа в 1603-1604 г. Было жестоко подавлено

Поползли слухи, что на страну наложено наказание за 
нарушение порядка престолонаследия, за грехи 

Годунова

Положение в стране обострилось из-за неурожая. В 1601 г. более двух 
месяцев шли дожди. Потом, в середине августа ударили морозы и выпал 
снег, что привело к гибели урожая. В несколько раз выросли цены, 
началась спекуляция хлебом. В следующем, 1602 г. посевы озимых вновь 
не дали всходов. Цены на хлеб выросли в сто раз. Ели собак, кошек, кору 
деревьев. Начались массовые эпидемии. В Москве были отмечены 
случаи людоедства.



две точки зрения на оценку личности, политики 
и правительственного курса Бориса Годунова:

• 1.   Борис Годунов — 
талантливый 
государственный 
деятель, 
реформатор, 
задумавший 
преобразования, 
призванные 
обеспечить развитие 
страны.

• 2.   Истоки Смуты 
коренятся в правлении 
Бориса Годунова, не 
пользовавшегося 
авторитетом ни у знати, 
ни у народа и не 
сумевшего преодолеть 
социальную и 
политическую 
напряженность в 
обществе в начале XVII 
в.



При выборе первой точки зрения:
•  царь поощрял развитие торговли и промыслов;
• неурожаи и голод 1601 — 1603 гг. обострили ситуацию в стране, 

привели к народным выступлениям,  Борис Годунов принимал 
меры для борьбы с голодом, организовал государственные работы 
и раздавал хлеб из государственных закромов;

• разрешил холопам уходить от своих господ и искать возможность 
прокормиться;

• царь освободил население от уплаты недоимок по налогам;
• успешной была внешняя политика Годунова (заключение 

перемирия с Польшей, возвращение России территорий, 
утраченных в ходе Ли вонской войны – Тявзинский мир);

• наметилось сближение с Западом: на службу приглашались 
иностран цы, русские дворяне были посланы на учебу за границу;

• с целью освоения земель Поволжья царь приказал заложить 
новые города: Са мара, Саратов (1590), Царицын.

• Огромным значением было учреждение патриаршества в 
России в 1589 г.



При выборе второй точки зрения:
•  Борис Годунов был первый царь, избранный на царство Земским 

собором, а потому «неприродный царь», что рождало 
общественное недо верие к нему;

• имя Годунова связывали с угличской драмой 1591 г. — смертью 
царевича Дмитрия;

•  бояре проявляли недовольство недостаточно знатным 
происхождением Годунова;

• расправа с боярской оппозицией (ссылка Романовых);
•  отсутствие поддержки власти царя Бориса Годунова со стороны 

всех слоев населения привело к обострению социальной 
напряженности и в конечном итоге — к Смуте начала XVII в.;

• Власть шла по пути закрепощения крестьян («заповедные» и 
«урочные» лета приписывались Б. Годунову);

• Ухудшение своего положения люди того времени объясняли, 
как божью кару за неправедные действия «безродного» царя 

Бориса Годунова.



Лжедмитрий I - (1605 - 
17мая 1606 г.) -

• Широкое распространение получили 
слухи, что жив царевич Дмит рий, 'Чудесно 
спасшийся" в Угличе

• В 1602 г. в Речи Посполитой объявился 
человек, выдававший себя за царевича 
Дмитрия. Он поведал польскому маг нату 
Адаму Вишневецкому, что его подменили 
"в спальне угличского дворца". 
Покровителем Лжедмитрия стал воевода 
Юрий Мнишек.

• - Официальная версия правительства 
Бориса Годунова: человек, выдававший 
себя за царевича Дмитрия, сына Ивана IV, 
был монах – расстрига Григорий (в миру- 
мелкий дворянин Юрий Богданович 
Отрепьев).

• В.О.Ключевский писал, что 
Лжедмитрий был лишь «испечен в 
польской печке, а заквашен в Москве»

Самозванство – это 
самовольное, незаконное 
присвоение чужого имени, 
звания с целью обмана



Лжедмитрий I и Речь Посполитая

• Заручившись поддержкой польско-
литовских магнатов, Лжедмитрий тайно 
принял католичество и обещал римскому 
папе распространить католицизм в 
России. 

• Лжедмитрий обещал также передать Речи 
Посполитой и своей невесте Марине 
Мнишек, Северские (район Чернигова) и 
Смоленские земли, Новгород и Псков. 



Кому выгоден Лжедмитрий I

Речь Посполитая Россия

Мнимая цель: Борьба за 
возвращение престола 
законному наследнику

Истинные цели
1. Захватить русские земли
2. Уничтожить российскую 

государственность
3. Захватить престол в Москве

4. Распространить католичество

Недовольство всех слоев 
населения в России 

правлением Б. Годунова
Главная задача бояр – 

устранить от власти 
Годунова

Начало скрытой интервенции 
Польши против России

Интерве́нция (вмешательство) — военное, 
политическое, информационное или экономическое 
вмешательство одного или нескольких государств во 
внутренние дела другого государства, нарушающее 
его суверенитет.



Рассмотрите историческую ситуацию и 
ответьте на вопросы.

• В 1598 г. Земским собором был избран на царство Борис 
Годунов. 

• Новый царь зарекомендовал себя как талантливый 
государственный деятель. Он задумал целый ряд реформ, 
призванных обеспечить раз витие России. 

• В 1601 г. из России в Польшу бежал монах Чудова монастыря 
Григорий Отрепьев. Он объявил себя чудесно спасшимся 
царевичем Дмитрием. 

• Осенью 1604 г. он вторгся в пределы России, имея всего 
около четырех тысяч человек казаков и поляков. 

• В 1605 г. он занял российский престол.
• Почему же самозванцу Лжедмитрию I удалось столь 

легко склонить на свою сторону широкие слои 
населения?

•  Чем можно объяснить его успех в борьбе за власть? 



Ответ:
1. Могут быть названы следующие причины, раскрывающие 

успех Лжедмитрия I в борьбе за власть:

• самозванцу Лжедмитрию I оказали поддержку различные слои 
общест ва, недовольные правлением Бориса Годунова;

• многие считали его законным наследником престола, 
«природным ца рем»;

•  Борис Годунов был царем, занявшим трон не по наследству, а 
путем выборов на Земском соборе, поэтому боярство 
использовало Лжедмитрия I в своих интересах в борьбе 
против «беззаконного царя» Бориса Годунова;

• резкое ухудшение экономического положения в стране 
вызвало недо вольство правлением Б. Годунова;

• низы общества надеялись получить от Лжедмитрия I 
облегчение своего положения, а служилые люди, казачество 
— льготы и привилегии;

•  часть царских воевод, войска казаков, учитывая настроение 
народных масс, перешли на сторону Лжедмитрия I.



Судьба Лжедмитрия решалась под г. Кромы: маршрут движения на 
Москву сознательно был избран через районы, где жило казачество и 
было много беглых крестьян. Под Кромами царские войска перешли на 
сторону самозванца. Это была государственная измена.



13 апреля 1605 г. Борис Годунов казался весёлым и 
здоровым. Потом поднялся на вышку, с которой нередко 
обозревал Москву. Вскоре сошёл оттуда, сказав, что 
чувствует дурноту. Позвали лекаря, но царю стало хуже: из 
ушей и носа пошла кровь. Царь лишился чувств и вскоре 
умер в возрасте 53 лет.
Появилась версия, что он был отравлен своими 
политическими противниками.

Царём по праву наследования 
стал сын Бориса — Фёдор, 
юноша образованный и 
чрезвычайно умный. 
Фёдор II Борисович Годунов — русский 
царь с 13 апреля по 1 июня 1605 г., один 
из первых русских картографов. 
Его царствование — кратчайшее 
пребывание лица мужского пола на 
российском престоле.



 Вскоре в Москве произошёл мятеж бояр, 
спровоцированный по приказу  Лжедмитрия. 
Во главе мятежа стояли  князья Голицын и 
Мосальский.
Начали со смещения патриарха Иова. Его 
одели в чёрную ризу, водили и позорили в 
храме и на площади. Затем, вывезли на 
телеге из города и заточили в Старицком 
монастыре. Патриархом стал Игнатий Грек 
(ставленник Лжедмитрия I).
 Затем решили судьбу Годуновых.
Царя Фёдора II и его мать убили (задушили) 
– июнь 1605 г.
В живых осталась лишь сестра Федора — 
Ксения, ставшая наложницей самозванца. 
Официально было объявлено, что царь 
Фёдор и его мать отравились. Тела их 
выставили напоказ. 

Убийство царя Федора II Годунова



Лжедмитрий I
(Григорий Отрепьев)

Марина 
Мнишек,

дочь
сандомирского

воеводы

Октябрь
1604 г.

Июнь 1605 г.

Приказал арестовать и убить
 царя Федора Борисовича и его мать

Триумфально вступил в Москву 20 июня 1605 г. 
и сел на московский престол

Пожаловал землями и деньгами служилых людей

Вернул из ссылки бояр Романовых

Вместе с самозванцем в Москву хлынули поляки

Свадьба
8 мая 1606 г.Тайно принял католичество. Римскому папе обещал 

распространение католичества на Руси. 
Польскому королю часть русских земель



Причины заговора против 
самозванца

• В мае 1606 г. вспыхнуло восстание 
против Лжедмитрия I. Он был убит. 
Почему же его царствование было 
столь недолгим? 

• Что предопределило падение 
Лжедмитрия I? 

• Тело Дмитрия выкопали, сожгли и, смешав пепел с 
порохом, выстрелили из пушки в ту сторону, 
откуда он пришёл — в сторону Польши.



Могут быть указаны следующие причины 
недолгого царствования Лжедмитрия I:

• не улучшилось положение низов общества: сохранились 
налоговый гнет, крепостнические порядки;

• не получили ожидаемых привилегий многие служилые люди;
• попытки проводить самостоятельную политику привели к 

обострению противоречий с боярами во главе с В. И. Шуйским;
• духовенство и боярство выражали недовольство нарушением со 

стороны Лжедмитрия I старых русских обычаев, привычного 
порядка жизни;

•  недовольство самозванцем было связано с приближением к 
царскому двору польских шляхтичей (воинское сословие), 
ощущавших себя настоящими хозяевами в Москве и своим 
поведением оскорблявших национальные чувства и 
православную веру русского народа;

• отказавшись выполнять обещания, данные польскому королю и 
католической церкви, он потерял поддержку внешних сил.



Лжедмитрий I (июнь1605-май 1606)
(Григорий Отрепьев)

Во главе заговора
 стоял Василий Шуйский

Поляки были не довольны тем, что он 
не передал обещанные земли и

не обратил русских в католичество

Православное духовенство опасалось
царя, пренебрегающего
религией и обычаями

Служилые люди были обижены близостью
к царю поляков

Жители Москвы страдали от 
«загостившихся» поляков

Крестьяне и казаки обманулись в своих
ожиданиях на улучшения их положения

Убит в результате заговора 17 мая 1606 г.

Бояре не довольны самостоятельной 
политикой Лжедмитрия I





Василий Шуйский 1606-1610 гг. «Боярский царь»
19 мая 1606  г. был «выкрикнут» царем, группой своих 
сторонников, на импровизированном Земском соборе, 

который состоялся на Красной площади

Василий Шуйский впервые  дал 
крестоцеловальную запись, ограничивавшую 
его власть.  
Обещал: править вместе с Боярской думой, 
сохранить привилегии боярства, не отнимать у 
них вотчин, не налагать опал и не судить бояр без 
участия Боярской думы.

Таким образом, бояре с помощью Василия 
Шуйского хотели восстановить свое  положение 
после опричнины Ивана IV.

Крестоцеловальная
 запись
- документ о 
принятии присяги, 
сопровождавшийся
 целованием креста



Василий Шуйский 1606-1610 гг. «Боярский царь»
1. Укрепил позиций РПЦ
Патриархом всея Руси был избран Гермоген
2. Боролся с движением под предводительством 
Ивана Болотникова (1606-1607 гг.)

3. Боролся с самозванцем Лжедмитрием II 
«Тушинским вором» (1607-1610)

4. Боролся с открытой польской интервенцией 
(1609-1610)

5. Усилил крепостнические порядки
В интересах дворян в 1607 г. издал "Уложение о 
крестьянах", вводившее 15-летний срок сыска 
беглых

7. Правительство Шуйского объявило Бориса Годунова убийцей 
царевича Дмитрия.





• К лету 1606 г. Василию Шуйскому удалось укрепиться в 
Москве, однако окраины страны продолжали бурлить. 
Политический конфликт, порожденный борьбой за 
власть перерос в социальный. 

• Народ, окончательно потеряв веру в улучшение 
своего положения, вновь выступил против 
властей. 

• В 1606-1607 гг. вспыхнуло восстание под у 
предводительством Ивана Исаевича Болотникова

• Широкое социальное движение в поддержку 
«царя Дмитрия Ивановича (Лжедмитрия)»

• В этом выражалась народная вера в доброго 
царя и протест против ухудшения положения



Болотников Иван Исаевич - предводитель 
восстания 1606-1607 гг.

• Объявил себя воеводой чудесно 
спасшегося царевича Дмитрия.

• Он был первоначально военным холопом 
князя Телятевского. От боярина бежал к 
донским казакам. Был захвачен в плен и 
продан в рабство к туркам на галеры. После 
разгрома турецкого флота европейцами 
попал в Венецию, откуда направился через 
Польшу на родину.



Социальный состав восстания
• Крестьяне
• Холопы
• Казаки
• Жители городов
• Дворяне (во главе с П. Ляпуновым,
•  Г. Сумбуловым, И. Пашковым)
• Отдельные бояре (противники И. Шуйского 
– Г. Шаховской, А. Телятевский, И. Моссальский)

П
естры

й 
социальны

й 
состав

Могут ли быть едиными 
требованиями? 



Требования восставших

• Требования восставших 
сохранились в  
"прелестных письмах" 

И. Болотникова  (прокламации, 
призывавшие население 
городов и деревень переходить 
на сторону восставших).
• Уничтожение бояр
• Освобождение крестьян от 

зависимости
•  Борьба за «настоящего» 

царя
• Расширение вольностей и 

привилегий 

• Недовольство части бояр  
политикой В. Шуйского

• Подчинение центральной 
власти интересам бояр

• Укрепление социального 
статуса служилых людей 
(дворян)

• Приобретение новых 
земель

• Усиление зависимости 
крестьян в вотчинных и 
поместных хозяйствах

Народных масс знати



Движение под предводительством 
Ивана Болотникова (1606-1607)

Кромы

Калуга
Тула

   Москва
Поражение 

Болотникова
Измена дворян

Путивль 
(Комарицкая 
волость)



▪ Трехмесячную осаду Тулы возглавил сам Василий 
Шуйский. Река Упа был перегорожена плотиной и 
крепость затоплена. 

▪ После обещания В. Шуйского сохранить жизнь 
восставшим Болотников открыл ворота Тулы. Царь 
жестоко расправился с повстанцами (6 тысяч 
казнено).

▪ И. Болотников был ослеплен, а затем утоплен в 
проруби в городе Каргополе. 

▪ Сподвижник И. Болотникова, Илейка Муромец был 
казнен в Москве (также известен под именем 
Лжепётр — самозванец, выдававший себя за 
царевича Петра Фёдоровича, в действительности 
никогда не существовавшего сына царя Фёдора I 
Ивановича).

Осада Тулы (июнь-октябрь 1607) 





Восстание Болотникова
• Причины поражения.
• Наивный монархизм, вера в "доброго" царя
• Пестрый социальный состав восставших и различные цели
• Локальный характер движения
• Предательство дворян под Москвой
• Недостаточная военная подготовка восставших
•  Стихийность, низкая организованность восставших
• Разрозненность действий восставших



Лжедмитрий II. «Тушинский вор»

•  В то время, когда Василий Шуйский осаждал И.И. Болотникова в 
Туле, на Брянщине (г. Стародуб) объявился новый самозванец. 

• Лжедмитрия II (1607-1610) поддержали польские шляхтичи, 
противники короля Сигизмунда III,  казаки во главе с атаманом 
Иваном Заруцким. 

• Лжедмитрий II в ответ на призыв И.И. Болотникова двинулся к Туле на 
соединение с восставшими. Соединение не произошло (Тула была 
взята войсками Шуйского). Самозванец стал готовить поход на 
столицу. 

• Летом 1608 г. Лжедмитрий II подошел к Москве, но попытки взять 
столицу закончились безрезультатно. 

• Он остановился в 17 км от Кремля, в местечке Тушино, получил 
прозвище "Тушинский вор". Вскоре в Тушино перебралась и Марина 
Мнишек. Они тайно венчались. У них родился ребенок Иван, 
получивший прозвище «воренок Ивашка». Филарет (Ф.Н. Романов) 
стал «нареченным патриархом» в Тушинском лагере.



Двоевластие в стране

Тушино

Лжедмитрий II Василий Шуйский

Москва
«перелеты»
Московские 

бояре

Лжедмитрий II был 
послушной марионеткой в 

руках Польши. 
Лжедмитрий II двадцать 
один месяц безуспешно 

осаждал Москву

Правительство Василия 
Шуйского, понимая, что не 
в состояния справиться с 

Лжедмитрием II в 1609 
заключило договор со 

Швецией

Россия отказывалась от своих претензий на 
Балтийское побережье, а шведы давали 

войска для борьбы с Лжедмитрием II

М.В. Скопин-Шуйский +шведы (Делагарди)
Успешные действия против польских захватчиков



Открытая интервенция Польши против России
В сентябре 1609 г. под предлогом заключения 

русско-шведского союза Польша
 начала войну против России

Осада Смоленска поляками (сентябрь 1610 – июнь 1611 гг.) – 21 месяц

12 марта 1610 г. самозванец Лжедмитрий II был разбит. Тушинский 
лагерь распался. Самозванец никому больше был не нужен.  

Лжедмитрий II бежал в Калугу, где был убит своими же охранниками 
(П. Урусовым) 11 декабря 1610 г.

 В июне 1610 г. русские войска под командованием брата царя, 
трусливого и бездарного Дмитрия Шуйского, потерпели поражение 

от польских войск у д. Клушино. 
Путь на Москву полякам был открыт. 

Царь Василий Шуйский все больше терял поддержку в народе 



Свержение Василия Шуйского
• В июле 1610 г. народ, недовольный неудачами 

Шуйского, стал собираться под окнами царского дворца 
с криками «Ты нам больше не царь!». Воевода Ляпунов 
собрал своих людей на Лобном месте и поддержал эти 

требования.
•  Заговорщики, объявили себя Земским собором и 

низложили Василия Шуйского с престола, а затем 
насильно постригли его в монахи 

Чудова монастыря.
• В сентябре 1610 г. он был выдан полякам.
• Бывший царь умер в заключении в 1612 г.

К власти пришло 
правительство 

«семибоярщина»



Семибоярщина (1610-1613) — название правительства из 
семи бояр периода Смуты

• Бояре во главе с Мстиславским образовали 
временное (переходное) правительство, получившее 
название «семибоярщины». 

• Одной из задач нового правительства стала 
подготовка выборов нового царя. 

• Однако «военные условия» требовали 
незамедлительных решений. Чтобы избежать борьбы 
боярских кланов за власть, было решено не избирать 
царём представителей русских родов

 В результате было решено договориться с 
поляками и пригласить на престол королевича 

Владислава на условиях его перехода в 
православие



Причины приглашения иностранца 
на русский престол

• В условиях гражданской войны нужен правитель, не 
связанный на прямую ни с одной из 
противоборствующих сторон;

• Приглашение польского королевича должно было 
прекратить польско-литовскую интервенцию;

• Бояре, приглашая Владислава, расcчитывали на 
помощь Речи Посполитой в борьбе с Лжедмитрием II

• Приглашение Владислава на российский престол 
должно было умерить амбиции русской знати в ее 
борьбе за престол. 

• Условие занятия российского престола 
иностранцем: переход в православную веру.



Семибоярщина (1610-1613)
7 бояр во главе с Ф.И. Мстиславским

В ночь на 21 сентября 1610 г. правительство тайно впустило 
в Москву и в Кремль польские войска

Польский король Сигизмунд III затягивал переговоры,
Намереваясь захватить Московское государство 

и присоединить его к своим владениям

Смута получила характер национальной войны,
в которой русские стремились освободиться от гнета интервентов

Швеция, узнав о русско-польском союзе, оккупировала
северо-западные земли (Новгород) 1610-1611. Шведский принц 

также 
Высказал претензии на русский престол 

Это было прямое предательство национальных 
интересов. 

Перед страной встала угроза потери независимости



Ослаблением политической ситуации в России воспользовались внешние 
противники, начав интервенцию на ее территорию. 

Речь Посполитая и Швеция имели целью захват русских земель 
о овладение русским престолом.



Патриарх Гермоген выступил против 
призыва «семибоярщиной» на русский 

престол польского королевича 
Владислава;

В 1610 г. призвал русский народ  к 
борьбе против польских интервентов;

Благословил создание первого 
ополчения.

Поляки заточили Гермогена в Чудов 
монастырь. Где он умер от голода.

Ополчение - формирования 
народа для защиты своей страны 

от врагов

Национально-освободительное движение 
русского народа

Только опираясь на народ можно было отвоевать и сохранить 
независимость Русского государства 





Национально-освободительное движение
Первое (рязанское) ополчение 1611 г.

Создано в феврале-марте 1611 г.

Руководители:
Рязанский воевода  Ляпунов
Князь Дмитрий Трубецкой
Атаман Иван Заруцкий

Цель: освободить 
Москву от поляков

Освободить столицу не удалось.
22 июля 1611 г. казаки убили 

Ляпунова.
Ополчение распалось. 

Тем временем
в июне 1611 г. 

поляки
заняли Смоленск

Тем временем
Шведы захватили 

Новгород
 (1610-1611)

Польский король Сигизмунд 
III объявил, что сам станет 
русским царем, а Россия 

войдет в Речь Посполитую.

Внутри ополчения возникли 
противоречия между  

дворянами и казаками.
Дворяне пустили слух, что 
Ляпунов хочет уничтожить 

казачьи вольности
 



        Второе (нижегородское)
          ополчение 1611 - 1612 г.

Дата действия: 1611- 1612 г.
Место создания:

 г. Нижний Новгород
. 

Маршрут: Нижний Новгород, 
Ярославль, Москва

Руководители:
Земский староста Кузьма 
Минин
Князь Дмитрий Пожарский



        Второе (нижегородское)
          ополчение 1611 - 1612 г.

Кузьма Минин  - нежегородский купец, земский 
староста. Выступил инициатором создания 
второго ополчения. В Нижнем Новгороде Минин 
произнес убедительную речь, призывая русских 
людей вступать в ряды ополчения и изгнать 
поляков из Москвы. 
Сам  Минин пожертвовал немалые деньги на 
военные нужды, и вскоре его примеру 
последовали жители Нижнего Новгорода и 
других городов. 
Минин руководил сбором средств и 
распределением их среди ратников будущего 
ополчения. Тех, кто добровольно не желал 
делиться с богатством, принуждали силой. 
Минин и его сторонники рассылали по стране 
грамоты с призывом к борьбе. Кузьма Минин в 
своем призыве поставил вопрос о выборе 
военачальника будущего ополчения. 
Новгородцы постановили просить возглавить 
ополчение князя Пожарского.



«Выход нижегородского ополчения 1612 г.»



Второе (нижегородское)ополчение1612 г.



Освобождение Москвы от польских 
интервентов вторым ополчением 

октябрь 1612 г.
• Князь Пожарский вступил в Москву с Казанскою иконой Божьей 

Матери. 
• 22 октября (1 ноября) 1612 г., ополчение под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Китай-город; гарнизон Речи Посполитой 
отступил в Кремль. 

• 26 октября (5 ноября) 1612 г. командование польского гарнизона 
подписало капитуляцию, на следующий день гарнизон сдался.

• Итоги второго ополчения: 
- разбита польская армия под Москвой, 
- полностью освобождена столица
от оккупации интервентами
 - сохранена независимость



Освобождение Москвы от польских 
интервентов вторым ополчением 

октябрь 1612 г.

Каза́нская ико́на Бо́жией Ма́тери 
Па́мятник Ми́нину и Пожа́рскому
Создан Иваном Мартосом в1818 



Иван Сусанин - русский национальный герой, прославившийся за спасение 
Михаила Романова

Победа была одержана в 
результате героических усилий 
русского народа. 
Символом верности Родине 
вечно служит подвиг 
костромского крестьянина Ивана 
Сусанина, пожертвовавшего 
собственной жизнью в борьбе 
против польских интервентов.
Поляки стремились уничтожить 
одного из претендентов на 
престол Михаила Романова Куда ты завел нас? — лях старый вскричал.

Туда, куда нужно! — Сусанин сказал. —
Убейте, замучьте! — моя здесь могила!
Но знайте и рвитесь: я спас Михаила!
Предателя, мнили, во мне вы нашли:
Их нет и не будет на русской земли!
В ней каждый Отчизну с младенчества любит
И душу изменой свою не погубит.

Подвигу Ивана Сусанина посвящены 
произведения музыкального, 
изобразительного и словесного 
искусства: опера М. И. Глинки «Жизнь 
за царя» («Иван Сусанин»), дума К. 
Ф. Рылеева «Иван Сусанин» и др. 
Аналогичный подвиг по спасению 
царя Александра II будет совершен во 
2 пол. XIX в.



Определите причины по которым план 
«семибоярщины» был не реализован

• Отказ кандидата на престол (Владислава) принять 
православную веру;

• Непризнание кандидатуры нового правителя 
патриархом Гермогеном;

• Освобождение патриархом Гермогеном русских 
людей от присяги Владиславу в связи с 
невыполнением договоренности о переходе 
королевича в православие;

• Недовольство широких слоев населения захватом 
интервентами Московского Кремля;

• Формирование народных ополчений и национально-
освободительная борьба  с польско-литовскими 
интервентами.



Оценка событий
• Смутное время в России – период, в который Россия 

переживала трудные времена: закончилась династия 
Рюриковичей, не было  у власти законного царя, 
получившего власть по наследству, интервенция, 
голод, самозванство, кризис всех сторон жизни, а 
самое главное - угроза потери независимости. 

• Однако в этот период Россия народ (народное 
ополчение) поднялся и смог изгнать врагов из 
Москвы. Это положило начало полному 
освобождению страны. 

• В настоящее время  4 ноября стало днём единства  и 
согласия в память о тех событиях.



Выборы царя
• В январе 1613 г. съехались выборные от всех 

сословий, включая крестьян.
•  По мнению историка Ключевского, Земский собор 

1613 года был первым всесословным собором
• Претенденты на престол:
•  В. Голицын
• Д. Трубецкой
• Д. Воротынский
• Д. Пожарский
• Владислав Польский
• Карл Филип шведский
• «Воренок Ивашка» (сын Лжедмитрия II и Марины 

Мнишек)
• М. Романов



Окончание Смуты
В феврале 1613 г. Земский собор избрал

русским царем Михаила Федоровича Романова

- первый русский царь из боярской 
династии Романовых 1613 – 1645 гг.
Михаил Федорович

- сын боярина Федора Никитича 
Романова (впоследствии патриарх
 Филарет) и Ксении Ивановны,
 урожденной Шестовой



Династия Романовых
• Первым из рода фамилию Романов стал 

носить Фёдор Никитич (он же патриарх 
Филарет) в честь своего отца Никиты 

Романовича и деда Романа Юрьевича 
Захарьиных

• Михаил Федорович Романов  приходился 
двоюродным племянником Фёдору I 

Иоанновичу, последнему русскому царю из 
московской династии Рюриковичей и являлся 

внучатым племянником первой жены 
Ивана IV Анастасии Захарьиной-Юрьевой



Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте 
на вопросы.

• В январе 1613 г. открылся Земский собор, в 
котором приняли участие представители 
духовенства, бояр, дворян, городских 
посадов, казаков и даже выборные от 
черносошных крестьян. Собор постановил, 
что не будет искать царя среди иноземцев, 
а также отклонил кандидатуру Марины 
Мнишек и «ворёнка» — сына Мнишек и 
Лже дмитрия II. Царем был избран Михаил 
Романов. 



Ниже приведены две точки зрения о причинах выбора 
на русский престол Михаила Романова

• 1.   Михаил Романов 
в наибольшей 
степени устраивал 
все сословия, что 
дало возможность 
достичь примирения 
и национального 
согласия.

• 2.   Михаил Романов 
устраивал бояр, 
которые играли 
главную роль на 
Земском соборе 
1613г., считавших, 
что «Михаил молод, 
разумом еще не 
дошел и будет нам 
удобен».



При выборе первой точки зрения:

• для крестьянства, посадских людей Михаил Романов был 
«природным царем», символом национальной независимости 
и православной веры (нежелание избрать на престол 
иностранных претендентов);

• для казачества Михаил Романов — сын патриарха Филарета, 
долгое время находившегося в тушинском лагере и связанного 
с казаками;

•  для всех сословий Романовы происходили из авторитетного, 
уважаемого и старинного боярского рода и имели родственные 
связи с предшествующей династией Рюриковичей;

•  формально Романовы имели право на престол как 
родственники прежней династии (первой жены Ивана Грозного 
Анастасия);

•  была поддержка со стороны церкви, так как отцом Михаила 
был патриарх Филарет.



При выборе второй точки зрения:
•  Михаил был молод, далек от политики и интересов 

боярских группировок;
• Михаил, из-за слабости своей позиции, нуждался бы 

в поддержке со стороны боярства в управлении 
государством;

• бояре могли контролировать действия нового 
избранного царя с помощью сословно-
представительных учреждений — Земского собора и 
Боярской думы — с целью увеличения своей власти;

• за счет неспособного к управлению царя бояре 
планировали укрепить свое положение, расширить 
свои права и привилегии;



Какое значение для дальнейшего 
развития страны имело это событие? 

• Россия получила новую правящую династию, 
легитимность которой была высока, так как царь был 
избран из природных русских бояр на Земском соборе 
(«всем народом, всей землей»);

• Избрание Михаила на царство вело к укреплению 
самодержавной власти царя, которая постепенно свела на 
нет роль общества, возросшую в период Смуты;

• При Михаиле Романове начался процесс ликвидации 
последствий Смуты;

• После пережитого, когда земля была «безгосударной», 
монархия рассматривалась как символ национального 
суверенитета, условие внутреннего мира и стабильности;

• Возросло значение православных ценностей.



Окончание Смуты и интервенции
1613 г. Земский собор избрал

русским царем Михаила Федоровича Романова

1617 г. – Столбовский мир со Швецией.
Швеция получили Ивангород,
Копорье, Ям, Орешек, Корелу.
Россия утратила выход
в Балтийское море.
Швеция возвращала России Новгород

1618 г. – Деулинское перемирие
с Польшей сроком на 14,5 лет.
Польша получила смоленские и 
черниговские земли.
В Москву вернулся отец Михаила
Федоровича патриарх Филарет.

1614 г. казнь атамана И. Заруцкого и «воренка Ивашки» 
(ребенку 3 года)



Найти на карте территории потерянные по условиям 
Столбовского мира и Деулинского перемирия.





Причинно-следственные связи 
по периоду Смуты

•  Таким образом, пресечение династии Рюриковичей, частая смена 
правителей и борьба за власть, усугубили обстановку в стране, приведя к 
нестабильности во всех сферах жизни общества, которая вызывала 
народные восстания и  гибель людей. 

• Политический конфликт, порожденный борьбой за власть перерастал в 
социальный - частыми народными восстаниями. 

• Власть в данный период продолжала идти по пути формирования крепостной 
системы. Так, в 1592 г. был издан указ о введении в общегосударственном 
масштабе «заповедных лет», в 1597 г. – указ об «урочных летах» (срок сыска 
беглых определялся 5 годами), в правлении Василия Шуйского он был 
увеличен до 15 лет. Все это подрывало веру людей в улучшение своего 
положения, явилось причинами недовольства среди простых граждан. 

• Ослаблением политической ситуации в России воспользовались внешние 
противники, начав интервенцию на ее территорию. Речь Посполитая и 
Швеция имели целью захват русских земель о овладение русским престолом. 
Перед страной встанет угроза потери суверенитета и целостности. 

• В итоге это приведет к национально-освободительному движению в русских 
землях и выбору новой династии Романовых 



Последствия Смуты
• Россия сумела 

отстоять свою 
независимость

• К власти пришла 
новая династия 

• Царская власть 
идет по пути 
формирования 
самодержавия

• Смута тяжело сказалась на всех сферах 
жизни общества

• Система государственного управления 
была разрушена

• Страна оказалась в тяжелом 
экономическом состоянии

• Сократилось количество городов, 
разорены села и деревни

• Возросла политическая нестабильность в 
обществе

• Потеряны древнерусские земли  - 
смоленские и черниговские

• Для России вновь закрыт выход к 
Балтийскому морю

• Ослабли границы государства, южная 
граница практически открыта для крымско-
турецкой агрессии

• Снизился международный престиж страны



Основные даты
• 1598 – 1613 - Смутное время.
• 1598 – 1605     - Царствование Бориса Годунова.
• 1603 - Восстание под предводительством Хлопка.
• 1605 - Свержение династии Годуновых. 
• 1605 – 1606 - Правление Лжедмитрия I.
• 1606 – 1607 - Восстание под предводительством И.И. Болотникова.
• 1606 – 1610 - Царствование Василия Шуйского.
• 1607     - Издание указа о пятнадцатилетнем сыске беглых крестьян.
• 1607 – 1610 - Попытка Лжедмитрия II захватить власть в России.
• 1610 – 1613 - «Семибоярщина».
• 1611, март - Восстание в Москве против поляков.
• 1611, сентябрь – октябрь     - Образование в Нижнем Новгороде второго 

ополчения под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского.
• 1612, 26 октября    - Освобождение Москвы от интервентов вторым 

ополчением.
• 1613     - Воцарение династии Романовых.
• 1613 – 1645     - Царствование Михаила Романова.
• 1617     - Столбовский «вечный» мир со Швецией.
• 1618     - Деулинское перемирие между Россией и Польшей.



Термины 
• Смутное время, смута, самозванство, 

оккупация, интервенция,семибоярщина, 
ополчение (формирования народа для защиты от 
врагов), бояре, дворяне, казачество, 
«заповедные лета», «урочные лета», 
патриарх.



Термины
• Патриарх (титул предстоятеля автокефальной православной 

Церкви)
• Писцо́вые кни́ги — поземельные описи, использовавшиеся на 

Руси с XV века до середины XVII века, содержавшие сведения 
об имущественном положении служилых людей; в этих книгах 
отражалось детальное описание условий хозяйствования 
вотчин, сёл, монастырей. Составлялись московскими писцами и 
подьячими.

• Запове́дные ле́та (также заповедные годы, от «заповедь» — 
повеление, запрет) — годы, в течение которых запрещался 
крестьянский выход в осенний Юрьев день (предусмотренный 
ст. 57 Судебника 1497 года)

• «Урочные лета» срок давности, до истечения которого 
владельцы крепостных крестьян имели право обратиться в суд 
для возвращения им ушедших от них крестьян.



Исторические личности

• Федор I Иванович, Борис Годунов, 
патриарх Иов, Лжедмитрий I, 
Лжедмитрий II, Василий Шуйский, 
патриарх Гермоген, Ляпунов, король 
Сигизмунд III, Владислав, Филарет, 
Козьма Минин, Дмитрий Пожарский, 
Иван Сусанин, Марина Мнишек, Михаил 
Романов


