
СМУТНОЕ ВРЕМЯ.
1598-1613 ГОДЫ

ЭТАПЫ СМУТНОГО 
ВРЕМЕНИ:

1598-1605 гг. – 
правление Бориса 

Годунова.

1605-1606 гг. –
 правление Лжедмитрия I.

1606-1610 гг. – 
правление Василия IV 

Шуйского.

1610-1612 гг. – 
Семибоярщина.

1613-1619 гг. –
 начало царствования 

Михаила Романова. Конец 
Смуты.



Причины Смуты

Феодор
I 

Иоаннович
(царь в 1584-1598 

гг.)

Причины Смутного времени:

1.Династический кризис;

2.Неурожай и голод 1600-1603 гг.

3.Социально-политический конфликт царской 
власти и боярской оппозиции;

4. Усиление эксплуатации крестьян 
помещиками;

5. Экономическая разруха в следствие 
опричнины и Ливонской войны;

6. Введение «заповедных лет» – запрета Юрьева 
дня, что привело к увеличению бегства крестьян 
на Дон и усилению «тягла».



Борис Годунов

Борис Годунов
(царь в 1598-1605 гг.)

7 января 1598 г. – смерть царя Фёдора I.

17 февраля Земский собор избрал Бориса Годунова 
царём.

Репрессии против боярства.

1601-1603 гг. – «великий голод». Вспышки холеры 
в Москве. Восстание Хлопка Косолапа.

1604 г. – появление в Литве самозванца.

13 апреля 1605 г. – смерть Бориса Годунова. Ему 
наследовал сын Фёдор II.

1 июня – Фёдор II низложен боярами.

10 июня  - убиты Фёдор Годунов и его мать царица 
Мария.



Лжедмитрий I

Лжедмитрий I
(царь в 1605-1606 гг.)

В 1601 г. в Литве объявился якобы «чудесно 
спасшийся царевич Дмитрий». Его будущий тесть 
Юрий Мнишек набирает отряд из добровольцев-
поляков и казаков из Сечи и с Дона.

Правление Лжедмитрия:

-Вернул сосланных Борисом Годуновым бояр;

-Подтвердил «заповедные годы» и «урочные лета»;

-Окружил себя поляками и немцами;

-Женился на католичке Марине Мнишек;

-Демонстрировал пренебрежение русскими обычаями и 
«вёл себя не как царь».

 



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 целом

Нет опоры

Обречен

Причины падения 
Лжедмитрия



Лжедмитрий I

Последние минуты 
жизни самозванца.

17 мая 1606 года в результате 
боярского заговора 

Лжедмитрий бы убит.

 



Говорят, царь ненастоящий!

Версия №2.
Незаконный сын Стефана Батория.

К.Буссов: некий монах был послан в Литву 
боярами, где нашёл подходящего 
кандидата на русский престол.

Версия №3.
Царевич Дмитрий.

Н.Костомаров: «Легче было спасти, чем 
подделать Дмитрия».

Версия №1.
Григорий Отрепьев.

Б.Годунов об Отрепьеве: «отступил 
от Бога, впал в ересь и в 

чорнокнижье, и призыване духов 
нечистых и отъреченья от Бога у 

него выняли»

 



Василий IV Шуйский

Василий IV Шуйский
(царь в 1606-1610 гг.)

«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».

Царем Василием мало кто был доволен. Главными 
причинами недовольства были некорректный путь В. 
Шуйского к престолу и его зависимость от кружка бояр, 
его избравших и игравших им как ребенком, по выражению 
современника.

В.О.Ключевский
«Выкликивание» царём Василия Шуйского привело к 
фактическому распаду московской государственности, 
активизации антибоярских настроений среди служилых 
людей, крестьян и казаков, а также подготовку Речью 
Посполитой открытой интервенции в Россию.



Василий IV Шуйский
Причины:
закрепощение крестьян, голод, политическая 
нестабильность.

Социальный состав:
крестьяне и холопы (Иван Болотников);
казаки (Илейка Муромец – Лжепётр);
рязанское (П.Ляпунов), тульское (И.Пашков) и 
северское дворянство (кн.Телятевский) ;
Этнические меньшинства (марийцы, мордва, 
татары, чуваши).

Причины поражения:
неоднородность социальной базы восстания.

Итоги:
углубление социо-политического кризиса 
московской государственности.
Введение 15-летнего срока сыска беглых крестьян.
Запрет переводить крестьян в холопы без их воли.

Лето 1606 г. – массовые волнения на юге России.
Июль 1606 г. – начало похода на Москву.
23 сентября 1606 г. – битва под Калугой: победа 
восставших. Присоединение к Болотникову дворян.
Октябрь-декабрь 1606 г. – неудачная осада Москвы: 
дворяне переходят на сторону Шуйского.
2 декабря 1606 г. – решительно поражение 
Болотникова у Котлов.
Октябрь 1607 г. – оплот восставших Тула взят 
царскими войсками. Болотников сослан и утоплен, 
Лжепётр повешен, воевода Шаховской пострижен в 
монахи.



Василий IV Шуйский
12 июня 1607 г. – г.Стародуб присягнул на верность Лжедмитрию II.
Январь-май 1608 г. – поход Лжедмитрия II на Москву: неудачно.
Июнь 1608 г. – Лжедмитрий II встал лагерем под деревеней Тушино, за что получил 
прозвище «Тушинский вор».
Социальная база: польско-литовские авантюристы, казаки, крестьяне, часть 
боярства и дворянства. В Тушинском лагере была сформирована «Боярская дума» , 
«приказы», Филарет Романов был провозглашён патриархом.
 

Февраль 1609 г. – заключение 
Выборгского трактата России и 

Швеции:
В обмен на военную помощь 
Шуйский передаёт Карлу IX 

Корельский уезд.
Начало национально-

освободительной борьбы (на 
местах) и успехи М.Скопина-

Шуйского.
Сентябрь 1609 г. – начало 

открытой интервенции Речи 
Посполитой.



Василий IV Шуйский

Оборона 
Троице-Сергиевой лавры.

23 сентября 1608-12 января 1610 г.

Сентябрь 1608-январь 1610 г. – осада Троице-Сергиевой лавры (снята М.Скопиным-
Шуйским).
Сентябрь 1609-июнь 1611 гг. – оборона Смоленска .
Март 1610 г. – ликвидация Тушинского лагеря.
Апрель 1610 г. – смерть М.Скопина-Шуйского.
4 июля 1610 г. –Клушинская битва: московское войско потерпело полное поражение.
19 июля 1610 г. – боярский заговор: Шуйский свергнут и пострижен в монахи, власть 
переходит в руки Семибоярщины (Ф.Мстиславский, И.Воротынский, А.Трубецкой, А.
Голицын, Б.Лыков-Оболенский, И.Романов, Ф.Шереметев), которая признала царём 
королевича Владислава и впустила поляков в Кремль.
Декабрь 1610 г. – Лжедмитрий II убит татарами.
 



Освободительная борьба

Прокопий Ляпунов, 
руководитель Первого 

ополчения.

Первое ополчение под 
стенами Москвы.

Январь 1611 г. – формирование Первого 
ополчения в Рязани.
Цель: освобождение Москвы от поляков, 
избрание нового царя.
Социальный состав: жители Нижнего 
Новгорода, Мурома, Ярославля, 
Костромы, казаки, бояре и дворяне из 
Тушина, остатки отрядов М.Скопина-
Шуйского.
Руководители: П.Ляпунов (дворянское 
ополчение), И.Заруцкий (казаки), князь А.
Трубецкой (бояре).
Март-май 1611 г. – осада Москвы. 
Обострение социальный противоречий 
(дворяне и бояре против казаков и 
крестьян) в Первом ополчении.
Июль 1611 г. - Гибель Ляпунова, распад 
ополчения.
 



Освободительная борьба
Осень 1611 г. – начало формирования в 
Нижнем Новгороде Второго ополчения.
Лето 1612 г. – войска ополчения вошли в 
Москву.

6 ноября 1612 г. войска Второго 
ополчения вошли в Кремль.

3 марта 1613 года – Земский собор 
избрал на царство Михаила Романова.

Итоги Смуты:
Удалось отстоять независимость России;
Значительные территориальные потери;
Крупнейшие демографические потери;
Хозяйственная разруха.



РОССИЯ В XVII ВЕКЕ.

Внутренняя 
политика

Внешняя 
политика

Церковный 
раскол



Внутренняя политика
Дальнейшее закрепощение.
1619 г. – вновь объявлен 5-летний сыск беглых.
1637 г. – девятилетний сыск беглых.
1642 г. – десятилетний сыск беглых; 15-летний сыск насильственно вывезенных 
крестьян.
Усиление крепостничества и увеличение налогового гнёта привели к частым 
восстаниям.

«Бунташный век»
1648 г. – Соляной бунт.
1650 г.- восстания в Новгороде и Пскове (ответ на Соборное Уложение).
1662 г. – Медный бунт.
1666 г. – поход Василия Уса с донцами в Москву.
1670-1671 гг. – восстание Степана Разина.



Соборное уложение 1649 г.
Соборное уложение 25 глав, 1 000 статей.
Тираж 2 000 экземпляров.
Действовало до 1832 г.
Принято на Земском соборе 1648-1649 гг.
Соборное Уложение – свод законов Царства 
Русского; Уложение – первый в Европе 
пример кодификации гражданского права.

Основные статьи:
Смертная казнь за богохульство, 
преступления против церкви и измену царю 
или оскорбления «царёв слуг».
Окончательный запрет Юрьева дня, ввод 
бессрочного сыска беглых крестьян;
Запрет на выход из общины и посада;
Регламентация несения службы



Церковный раскол
Причины:
Необходимость унификации обрядов и 
богослужебных книг в соответствии с 
греческой и киевской традицией, что 
должно вызвать рост влияния РПЦ МП и 
Московского государства в православном 
мире.

Основные черты:
Исправление богослужебных книг в 
соответствии с греческой традицией;
Использование троеперстия и 
осуществление крестного хода против  
солнца;
Отмена земных поклонов и упорядочивание 
литургии.

Это вызвало резкую критику сторонников 
старой традиции во главе с протопопами  
Аввакумом и Иваном Нероновым.



Внешняя политика
Западное направление:
Возращение Смоленска, северских и черниговских 
земель, а также воссоединение  всех русских земель.

Северное направление:
Получение выхода в Балтийское море

Южное направление:
Оборона от набегов крымцев.



Западное направление
1632-1634 гг. – Смоленская война. Поражение России.

1648 г. – начало национально-освободительной борьбы казачества и 
малороссийского крестьянства во главе с Богданом Хмельницким.

1653 г. – Земский собор принимает решение о воссоединении Украины и 
России. В 1654 г. на Переяславской Раде такое решение принимает 
украинское казачество.



Западное направление
1654-1667 гг. – Русско-польская война. Россия получает Смоленск, 
северские и черниговские земли, а также Киев.

1637 г. – донские казаки захватили Азов. Земский собор отказался его 
принять в состав России.
1642 г. – Азовское осадное сидение.

1677-1681 гг. – война с Турцией. Крым и Турция признают Левобережную 
Украину частью России.



Россия в XVII веке


