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1. Армии и воины на Руси в период создания 
Московского Централизованного государства. 

Полководческое искусство Дмитрия Донского и Ивана 
Грозного.

Князь Дмитрий Донской (1350-1389 
гг.) родился в Москве. 

Он был старшим сыном великого 
князя московского и владимирского 
Ивана II Красного и его жены княгини 
Александры Ивановны. 

Вступил на престол в 9-ти летнем 
возрасте и правил с 1359 по 1389 гг. 
Опекуном при нем был митрополит 
Алексий. 
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Пользуясь малолетством Дмитрия, суздальско-
нижегородский  князь попытался отнять ярлык на великое 
княжение у Москвы. Он отправился в Орду и, задобрив хана 
богатыми подаркам, получил ярлык на великое княжение. 
Но опираясь на поддержку православной церкви (митрополит 
Алексий пригрозил, что Русская Православная Церковь прекратит 
вести службу на территории Нижегородского княжества, если ярлык 
не будет возвращен Москве), московские бояре вернули ярлык 
Дмитрию. Нижегородский князь вынужден был смириться, выдал за 
Дмитрия свою дочь и отказался на великое княжение.

На великокняжеский ярлык претендовал и тверской князь 
Михаил. В союзе с литовским князем Ольгердом он несколько раз 
пытался захватить Москву, но безуспешно. Москва  к этому времени 
была защищена белокаменным кремлем и была непреступна. Тогда 
Михаил в 1371 году добился ярлыка, подкупив ханов Орды. 

Однако жители Владимира и сам Дмитрий отказались ему 
подчиняться. Тверь была осаждена войсками всех русских княжеств, 
преданных Дмитрию Ивановичу и вынуждена была покориться, 
признав владимирский престол наследственным владением 
московских князей.
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Московский Кремль при Дмитрии Донском 7



          Поход на Казань в 1376 г. был организован русскими 
князьями Дмитрием Ивановичем Московским и Дмитрием 
Константиновичем Суздальским. Объединённым Московско-
Нижегородским войском руководили московский воевода Дмитрий 
Михайлович Боброк-Волынский и сыновья Дмитрия Суздальского 
Василий и Иван. Казанью, бывшей тогда улусом Золотой Орды, 
правил эмир Хасан-хан.
За время похода, в землях Казани было сожжено много сёл и 
перебито огромное количество людей.
          16 марта русское войско подошло к Казани. Хасан-хан вывел 
своё войско навстречу. Казанское войска использовали боевых 
верблюдов. С городских стен по русским был открыт огонь из пушек 
(тюфяков)
          Однако, русские войска не устрашились войск Хасан-хана. 
Под стенами города казанкое войско в ближнем бою потерпело 
поражение. Оставшиеся бежали в город и укрылись за крепостными 
стенами. Штурма города не произошло. Хасан-хан запросил мира, 
выплатив 5000 рублей (2000 князьям и 3000 воинам и воеводам)
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СРАЖЕНИЕ НА РЕКЕ ВОЖЕ

Сражение с ордынским 
войском, которым командовал 
Мурза Бегич, на реке Воже 
произошло 11 августа 1378 г.

Несмотря на свою 
скоротечность и относительную 
мало-известность, битва на 
Воже имеет важное значение: 
это первая крупная победа 
русского войска над татарами.
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Куликовская битва случилась 8 
сентября 1380 г., но этому 
предшествовал целый ряд важных 
событий. 

Начиная с 1374 г. отношения 
между Русью и Ордой стали заметно 
осложняться. 

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 

Если раньше вопросы уплаты дани и главенство татар над 
всеми землями Руси не вызывали обсуждения, то теперь стала 
складываться ситуация, когда князья начли чувствовать 
собственную силу, в которой видел возможность дать отпор 
грозному врагу, который долгие годы разоряет их земли. 

Дмитрий Донской именно в 1374 году фактически разрывает 
отношения с Ордой, не признавая власти Мамая над собой. Такой 
вольнодумие нельзя было оставлять без внимания. Монголы и не 
оставили.

1
1



События у реки Вожи стали последней 
каплей. Мамай желал мести. Ему не давали 
покоя лавры Батыя и новый хан мечтал 
повторить его подвиг и пройтись огнем по 
всей Руси. Последние события показывали, 
что русские не так слабы, как раньше, а 
значит, моголам нужен союзник. Его нашли 
достаточно быстро. В роли союзников Мaмая 
выступили: король литовский Ягайло и князь 
рязанский Олег.

  Войско Мамая в Куликовской битве

Исторические документы указывают на то, что князь рязанский 
занимал противоречивую позицию, стараясь угадать победителя. 
Для этого он заключил союз с Ордой, но при этом регулярно 
сообщал в другие княжества информацию о передвижении 
монгольского войска. Сам Мамай собирал сильное войско, в которое 
вошли полки со всех земель, которые были подконтрольны Орде, в 
том числе и крымские татары.  
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Хотя русские войска сражались 
храбро, по численности монголы 
значительно их превосходили. Уже 
начинало казаться, что Мамай 
одержит победу в этом бою – но 
Дмитрий Донской полагался не только 
на мужество своих воинов, но и на 
хитрую тактику.
 

Засадный полк

В засаде был оставлен полк из более 10-ти тыс. воинов под 
командованием Дмитрия Боброка и Владимира Серпуховского. 

Шел спор между командующими Засадного полка. Князь хотел 
ударить по татарам практически сразу после начала сражения, но 
воевода отговорил, и дружина ожидала удобного момента. 

Наконец татарская конница подошла к Непрядве, догоняя 
убегающий левый полк. Именно в этот момент засадный полк и 
ударил по неприятелю. Кавалерия не успела вовремя отступить и 
была буквально сметена в реку. Одновременно с этим начали 
наступление и части под командованием Дмитрия Донского.
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          Дмитрий Донской отличился 
не только  как полководец 
составивший план битвы, но и 
показал личное мужество.
          В честь этого великого 
полководца в России был создан 
орден «Дмитрий Донской», которым 
награждают за мужество, героизм и 
отвагу, проявленные при 
исполнении воинского, служебного, 
и гражданского долг, в условиях, 
сопряженных с риском для жизни, и 
выполнение специальных заданий, 
позволивших обеспечить 
безопасность жизнедеятельность 
людей.

Орден «Дмитрия Донского»

Мужество Дмитрия Донского
1
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Великий князь Московский с 1462 по 
1505 гг., государь всея Руси. «Иоанн, 
Божьей милостью государь и великий князь 
всея Руси, Владимирский, Московский, 
Новгородский, Псковский, Тверской, 
Пермский, Югорский и Болгарский и иных». 
Сын московского великого князя Василия II 
Тёмного.

Иван III

Первые пять лет века относятся к концу долголетнего 
правления Ивана III, по существу, являвшегося первым 
реорганизатором древней русской артиллерии. При нем работа 
пушечных изб была в полном разгаре. Работали иностранные 
мастера первых трех вызовов конца XV века, а также русские 
мастера и их ученики. Для усиления производства артиллерии Иван 
III в 1505 г. вызвал четвертую группу иноземных мастеров. После 
смерти Ивана III в 1505 г. его преемник Василий III продолжал 
политику отца и также .проявил большую заботу об успешном 
развитии артиллерии.
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Атака польских гусар

Битва под Оршей

Победа над Польшей и Литвой

Поскольку Ивану III не удалось 
найти надёжных союзников, он 
воздержался от объявления открытой 
войны за возвращение «великого 
княжества Киевского». В итоге 
приграничной войны Русскому 
государству удалось расширить свои 
земли на двух главных направлениях  –  
Верховские княжества и Вязьма. 

Новосильские князья издавна 
подчинялись («служили») то 
Московскому, то Литовскому великим 
княжествам, неоднократно в течение 
XIV—XV веков меняя покровителя в 
зависимости от сложившейся 
расстановки сил, так как их земли были 
их наследственной «отчиной», а не 
получены от кого-либо за службу. 
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Победа над Польшей и Литвой

Ивану III удалось добиться признания таких же прав за 
Мезецкими и Вяземскими князьями и взять их под свою руку. 

Иван III стремился показать, что он лишь возвращает свои 
старые земли, либо принимает под своё покровительство князей, 
которые «служили на обе стороны». Успехи Ивана III по договору 
1494 года прямо зависели от отношения местных князей. В силу 
этого, пришлось отказаться от многих занятых земель, которые 
либо не принадлежали никаким князьям, либо принадлежали 
князьям, отказавшимся перейти в русскую службу (Мосальские, и 
часть Мезецких).

Договор 1494 года ни та, ни другая сторона не считала 
окончательным: литовские власти не признавали сложившегося 
положения сил и новой границы и жаждали возвращения 
утраченных земель; московская же власть, видя слабость 
противника, продолжила прежнюю политику приграничных набегов 
и захватов и вела подготовку к новой войне.
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Вооруженные силы при Иване Грозном
Вооруженные силы Русского 

государства создавались и крепли в борьбе 
с феодальной раздробленностью и 
внешними врагами.

При Иване IV (1530-1584 гг.) основу 
вооруженных сил Русского государства 
составляло поместное ополчение. В состав 
вооруженных сил входили: конница 
(дворянская, татарская, городовые казаки, 
конные даточные люди и казаки 
непоместные), пехота, артиллерия и 
зачатки инженерных войск.

Военные реформы, проведенные Иваном IV, имели целью 
преодоление пережитков феодальной раздробленности 
и повышение боеспособности вооруженных сил. Одним из 
вреднейших пережитков феодальной раздробленности 
являлось местничество. 
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Вооруженные силы при Иване Грозном

Это был сильный удар по местническим тенденциям 
реакционного боярства, однако полностью ликвидировать этот 
пережиток феодальной раздробленности Ивану IV не удалось. 
Добиваясь создания армии, которая могла бы стать надежной 
опорой укрепляющегося абсолютизма, Иван IV в 1555 г. произвел 
раздачу поместий в окрестностях Москвы «избранной тысяче» из 
мелкопоместных дворян. Эта «избранная 
тысяча» предназначалась для службы в составе царева полка и 
должна была являться ядром вооруженных сил. В том же году 
Иван IV создал шесть стрелецких полков, вооруженных пищалями. 
«Избранная тысяча» была отборным отрядом конницы, 
а стрельцы — отборным отрядом пехоты.
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Организация стрелецких 
полков была первым шагом на пути к 
созданию регулярной армии.

Русская артиллерия того времени 
была высокого качества и 
превосходила артиллерию любой 
европейской страны.

Одним из наиболее известных 
пушечных мастеров того времени 
был Андрей Чохов, отливший 
знаменитую «царь пушку»

Создание регулярной армии

Передовым для того времени было также и русское военно-
инженерное дело. Русские войска умели создавать укрепленные 
города и позиции для себя в полевых условиях. Свидетельством 
этому служит появление в первой половине XVI в. маневренных 
укреплений в виде подвижных деревянных городков, получивших 
название «гуляй-город». 

весом в 40 тонн.
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Создание регулярной армии

При осаде городов русские войска воздвигали высокие валы с 
башнями, укрепленные землей туры, на которых устанавливались 
батареи для стрельбы по крепостным стенам и городским 
строениям. 

При осаде Казани русские войска впервые для разрушения 
городских стен использовали взрывы зарядов пороха, заложенных 
в специально вырытых подземных ходах. Передовое инженерное 
искусство того времени сочеталось с упорством, активностью и 
мужеством русских воинов.

В отличие от других войск в стрелецких полках начинает 
зарождаться военное обучение. Согласно летописи, «стрельцы 
были искусны и научены ратному делу и стрельбе из пищалей».

Показателем зрелости русской военно-теоретической 
мысли того времени является появление в 1571 г. первого русского 
воинского устава, носившего название «Устав сторожевой и 
станичной службы». Устав, разработанный воеводой Воротынским, 
определял порядок несения пограничной службы.
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Штурм Казани

Поход на Казань

С подходом русского войска к Казани, с 
ходу началось возведение полевых 
фортсооружений в виде тынов (заборов) из 
бревен и туров, заполняемых землей, 
возведение гуляй-города, состоящего из 
штурмовых башен и подвижных 
бревенчатых оград из бревен. Осадные 
батареи сразу же размещались в подобиях 
бастионов, что во-первых обезопасило их от 
набегов конницы, во-вторых от обстрелов из 
крепости. 

Часть фортсооружений предназначалось для обороны осадной 
линии от нападений с тылу. В течение нескольких дней таким 
образом была создана, говоря языком фортификаторов, 
контрвалационная линия.

Такой большой объем инженерных работ, проводимых русскими 
войсками и их быстрота свели на нет всю тактику обороны 
казанского царя Едигера. 
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Поход на Казань

Посадив в крепости гарнизон в 30 тыс. человек, остальную часть 
войска он держал в лесах вблизи города с намерением наносить удары 
в тыл русских одновременно с вылазками гарнизона крепости. 
Контрвалационная линия, хорошо известная и широко используемая в 
Европе, но пожалуй впервые в полном объеме примененная в России, 
исключила согласованные действия татар с поля и из крепости. 
Гарнизон оказался в изоляции. 

Однако казанцы упорно и вполне успешно оборонялись, хотя 
численность русского осадного войска к середине лета 1552 года 
выросла до 150 тыс, при 130-150 орудиях.

С подходом русского войска к Казани, с ходу началось возведение 
полевых фортсооружений в виде тынов (заборов) из бревен и туров, 
заполняемых землей, возведение гуляй-города, состоящего из 
штурмовых башен и подвижных бревенчатых оград из бревен. 

Осадные батареи сразу же размещались в подобиях бастионов, что 
во-первых обезопасило их от набегов конницы, во-вторых от обстрелов 
из крепости. 
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Часть фортсооружений 
предназначалось для обороны 
осадной линии от нападений с тылу. В 
течение нескольких дней таким 
образом была создана, говоря языком 
фортификаторов, контрвалационная 
линия. Такой большой объем 
инженерных работ, проводимых 
русскими войсками и их быстрота 
свели на нет всю тактику обороны 
казанского царя Едигера.

Инженерное укрепление

Поход на Казань

Посадив в крепости гарнизон в 30 тыс. человек, остальную 
часть войска он держал в лесах вблизи города с намерением 
наносить удары в тыл русских одновременно с вылазками 
гарнизона крепости. Контрвалационная линия, хорошо известная 
и широко используемая в Европе, но пожалуй впервые в полном 
объеме примененная в России, исключила согласованные действия 
татар с поля и из крепости. Гарнизон оказался в изоляции. 
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Однако казанцы упорно и вполне 
успешно оборонялись, хотя 
численность русского осадного войска 
к середине лета 1552 г. выросла до 
150 тыс., при 130-150 орудиях.

Объем свободного пространства в 
горне следовало расчитать так, чтобы 
хватило кислорода на горение свечи и 
в то же время этот объем не был 
слишком велик. 

Подрыв укрепительных 
сооружений Казани

Поход на Казань

Иначе часть взрывной силы пороха пропадет впустую. Успех 
взрывных работ при взятии Казани указывает на то, что русские 
минеры уже в то время были достаточно квалифицированными. 
Хотя справдливости ради следует упомянуть, что в русском войске 
имелись и иностранные инженеры.
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Поход на Казань

В документах того времени не раз упоминалось словосочетание 
«немчин розмысл». Отдельные историки полагают, что это имя 
конкретного немецкого специалиста Немчина Розмысла. Это 
утверждение сомнительно. 

Во-первых, даже с учетом привычки русских искажать иностранные 
имена на свой лад, все же невозможно угадать здесь что-либо 
похожеее на немецкое имя. Во-вторых немчинами на Руси именовали 
всех иностранцев, а слово «розмысл» и в более ранние времена 
означало специалиста в технике (от слова мыслить, размышлять).

4 сентября 1552 г. взрывом 500 кг. пороха горокопы разрушили 
Муралеевы ворота казанского Кремля, через которые Иван Грозный 
рассчитывал овладеть кремлем, а из него и всем городом. С огромным 
трудом, но татары сумели отбить и этот штурм. 

Тогда командиры горокопов Василий Серебряный и Алексей 
Адашев предлагают царю подготовить взрывы в нескольких пунктах 
одновременно. 
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Закладыватся три горна – один 
450 кг. под стену между Ногайскими и 
Царево-Арскими воротами города, 
второй 300 кг. под стеной между 
Ногайскими и Избойливыми воротами 
и третий, самый крупный в 950 кг. 
под стыком стены кремля и городской 
стены между Аталыковыми и 
Тюменскими воротами кремля.

2 октября 1552 г. практически в 
одно и то же время подрываются 
вторая и третья мины, первая мина 
отказала (ее уничтожат подрывом 
значительно позднее, 30 октября) . 
Однако через огромные проломы в 
стенах, атакующие с севера 
врываются в кремль, а с юга в город. 

Иван Грозный в Казани

Поход на Казань 2
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Поход на Казань

Губительный пушечный и пищальный огонь с 12 метровой 
осадной башни, подтянутой русскими шанцекопами к Царево-
Арским воротам полностью уничтожает защитников ворот и не 
позволяет резервным отрядам татар подойти к ним.

Русские через эти ворота врываются в юго-восточную часть 
города. Численное преимущество русских, не игравшее 
существенной роли, пока были целы стены крепости, становится 
решающим в боях на улицах города. 

Ко второй половине дня сопротивление разрозненных, 
потерявших единое управление с падением кремля, отрядов 
защитников Казани было сломлено. Казань пала.
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Ливонская война

Основанный на рубеже XII–XIII 
вв. Ливонский орден владел с тех пор 
большей частью современной Прибалтики – 
Эстляндией, Лифляндией и Курляндией. В 
XVI в. Ливония утратила часть былой мощи. 

Изнутри она была охвачена раздорами, 
которые усиливала проникавшая сюда 
церковная Реформация. Архиепископ 
Рижский ссорился с орденским магистром, а 
города враждовали с ними обоими. 

Внутренняя смута ослабила Ливонию, и этим были не прочь 
воспользоваться все её соседи. 

До начала захватов ливонских рыцарей прибалтийские земли 
зависели от русских князей. Помня об этом, государи московские 
считали, что имеют на Ливонию вполне законные права. 
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Ливонская война

Опасаясь Москвы и стараясь мешать быстрому её усилению, 
ливонское правительство не пропускало на Русь европейских 
мастеров и многие товары. Явная враждебность Ливонии 
порождала у русских неприязнь к ней. Видя ослабление ливонского 
ордена, русские правители опасались, что его территорией 
завладеет какой-нибудь другой, более сильный враг, который будет 
относиться к Москве ещё хуже.

Уже Иван III после покорения Новгорода построил на 
ливонской границе, против города Нарвы, русскую крепость 
Ивангород. И Иван IV предпочёл напасть на Ливонию. Уверенность 
в легком успехе на западе царю придал удачный исход войны со 
шведами в 1554-1557 гг.

Ливонский орден прекратил существование в 1560-1561 гг. Его 
земли поделили соседние сильные государства, которые 
потребовали, чтобы Иван Грозный отказался ото всех сделанных в 
начале Ливонской войны захватов.
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Грозный отверг это требование и открыл борьбу с Литвой 
и Швецией. В Ливонскую войну тем самым вовлеклись новые 
участники. 

Борьба русских со шведами шла с перерывами и вяло. Главные 
силы Иван IV двинул на Литву, действуя против неё не только в 
Ливонии, но и в областях к югу от последней. В 1563 г. 
Грозный отнял у литовцев старинный русский город Полоцк. 
Царские рати разорили Литву до самой Вильны (Вильнюса).
 Истомленные войною литовцы предлагали Грозному мир с 
уступкой Полоцка. В 1566 г. Иван IV собрал в Москве земский собор 
по вопросу о том, прекратить ли Ливонскую войну или продолжать 
её. Собор высказался за продолжение войны, и она шла ещё десять 
лет с перевесом русских, пока в 1576 г. на польско-литовский 
престол не был избран талантливый полководец Стефан Баторий. 

Прибывший от папы посол-иезуит Антоний Поссевин помог 
устроить русско-польское перемирие (Запольское). В 1582 г.  Иван 
Грозный, по его условиям, отказался от всех завоеваний в 
Лифляндии и Литве. 
 

Ливонская война 3
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Ливонская война
Ливонская война со шведами 

продолжалась ещё год – до 
Плисского перемирия в 1583 г. 
Во время побед Батория шведы 
взяли русские города Ям, Копорье 
и Корелу, отрезав Московскому 
государству выход Балтийскому 
морю через Финский залив. По 
перемирию 1583 Грозный уступил 
шведам эти города. 

Россия потом вернула их себе войной 1590-1595 гг. в 
царствование Фёдора Иоанновича, но вновь потеряла в Смутное 
время – до самого правления Петра.
       Так неудачно для Москвы окончилась Ливонская война. 
Главной причиной её проигрыша был деспотизм Ивана Грозного, 
подорвавший силы русского народа и государства.
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2. Вооружённые силы и военные действия в борьбе за 
независимость и укрепление Российского государства. 
Полководческое искусство Мстиславского и Дмитрия 

Пожарского.

Состояние русского государства в 
1611-1612 гг. стало катастрофическим. 
Армия польского короля Сигизмунда 
захватила Смоленск. В Московском 
Кремле уже стоял польский гарнизон. 
Шведы взяли Новгород. По стране 
свободно рыскали иноземные и 
местные шайки, грабившие население. 
Высшее руководство оказалось в 
плену или на стороне захватчиков. 

Государство осталось без реальной центральной власти. «Еще 
немного – и Россия сделалась бы провинцией какого-либо 
западноевропейского государства, как это было с Индией», – писал 
немецкий исследователь Шульце-Геверниц.
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Патриарх Гермоген распространял через своих сподвижников 
обращения – грамоты, призывая соотечественников бороться с 
захватчиками и изменниками. 

Одна из грамот попала к нижегородскому земскому старосте, мясному 
торговцу Кузьме Минину. Тот – человек, обладавший даром слова и 
умевший убеждать, сняв шапку, собрал всю свою волю и обратился к 
народу: «Люди нижегородские! Не обессудьте, что в будний день велел 
звонить в колокола, что созвал вас, да сроки не терпят. Вы видите 
конечную гибель русских людей. Видите, какой позор несут русскому 
народу поляки. Не всё ли ими до конца опозорено и обругано? Где 
бесчисленное множество детей в наших городах и селах? Не все ли они 
лютыми и горькими смертями скончались, без милости пострадали и в плен 
уведены? Враги не пощадили престарелых возрастом… Проникнитесь же 
сознанием видимой нашей гибели, чтобы нас самих не постигла такая же 
участь… Без всякого мешканья надо поспешать к Москве… Если мы хотим 
помочь государству, то не пожалеем жизней наших, да не только животов… 
чтобы спасти Отечество. Дело великое, но совершим его. Я знаю – как 
только мы на это поднимемся, другие города к нам пристанут, и избавимся 
от чужеземцев…»
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Князь Пожарский во главе ополчения 
летом 1610 г.
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Изгнание поляков из Кремля 3
6



Фёдор Иванович Мстиславский (XVI в. – 
1622 г.) – один из руководителей думской 
аристократии, князь, боярин (1576 г.), после 
низложения царя Василия IV Шуйского был 
главой «Семибоярщины» (1610-1612 гг.).

Старший сын главного московского 
воеводы и боярина князя Ивана Фёдоровича 
Мстиславского. Отец Федора Ивановича, 
Иван Федорович, был видным боярином и 
известным военачальником при Иване 
Грозном. 

Характерно, что боярский чин он получил в 1549 г., когда ему 
было только 19 лет.

Временное правительство во главе с Ф.И. Мстиславским сразу 
решило созвать Земский собор для избрания нового кандидата на 
царство. Уже 20 июля 1610 г. в города были посланы грамоты с 
требованием прислать в Москву выборщиков. Кроме того, горожан 
призывали не поддерживать Лжедмитрия II и совместно 
организовать оборону страны от поляков во главе с королем 
Сигизмундом.
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В 1604 г. свершается 
поход Лжедмитрия I на 
Москву. Между прочим, 
многие люди верили, что он 
является прямым 
наследником престола, 
поэтому большинство 
городов сдавались без боя. 

В столицу претендент на 
престол прибыл уже после 
смерти Бориса Годунова, а 
севший на трон его сын 
Федор II Годунов, 
царствовавший в течение 
всего лишь 18 дней, к 
моменту подхода войска 
Лжедмитрия был убит.

Вступление войск Лжедмитрия I в Москву 3
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Правление Лжедмитрия I

Правил Лжедмитрий кратко, 
хотя и не настолько, как его 
предшественник. Почти сразу 
после его восхождения пошли 
разговоры о самозванстве. Те, 
кто еще вчера поддерживали 
поход Лжедмитрия, стали злиться 
на то, как вольно тот обращается 
с казной, тратя русские деньги на 
польских и литовских шляхтичей. 

С другой стороны, новоиспеченный царь Лжедмитрий I не 
выполнил обещание отдать полякам ряд русских городов и ввести 
на Руси католичество, из-за чего, собственно, польское 
правительство и стало его поддерживать в борьбе за престол. За те 
11 месяцев, что Лжедмитрий Первый возглавлял Русь, против него 
было несколько заговоров и около десятка покушений.
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Проявив смелость, самозванец представился 
Димитрием Иоанновичем. За короткий промежуток 
времени ему удалось завоевать доверие большого 
количества людей и собрать в свое окружение 
воинов из польской шляхты, казначейства, а также 
мятежников Ивана Болотникова. Получившаяся 
группировка выдвинулась по направлению к 
Брянску, а потом на Тулу. 

Лжедмитрий II

Первые триумфы вдохновили войско. Одержав победу над 
Василием Шуйским, самозванец потерпел поражение возле Химок на 
Пресне. Тем не менее ему удалось организовать лагерь в 
подмосковном Тушино. Лжедмитрий II контролировал территории 
севернее Москвы, ему покорились такие крупные города, как 
Владимир, Ярославль, Вологда, Суздаль, Ростов. После захвата 
последнего отряды привезли в Тушино пленного митрополита 
Филарета Романова, где провозгласили его патриархом. 
Значительную поддержку оказало народное волнение, 
подкрепленное недовольством властью бояр и Василия Шуйского.
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Лекция окончена.
Благодарю за внимание.
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