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Царствование царя Федора и 
Бориса Годунова.

� В припадке гнева Иван Грозный убил 
своего старшего сына Ивана, такого же 
крутого нравом, как и его отец. В 1584 г. 
на престол взошел другой сын Грозного, 
Федор.



� Федор Иванович совершенно не любил 
государственные дела, быстро уставал 
от них. Он предпочитал проводить 
время в церкви, за тихими беседами, в 
покое. Основные государственные 
заботы и власть вместе с этим перешли 
к шурину (брату жены) царя Борису 
Годунову.



� Дела России при нем пошли достаточно 
успешно. Страна отдыхала от 
бесконечных войн, казней, 
нестабильности, происходивших из-за 
взбалмошного  характера Грозного.



� Смерть Дмитрия приближала исполнение 
властолюбивых замыслов Годунова. Когда 
в 1598г. Федор умер, династия Ивана 
Калиты, которая шла еще от Рюрика, 
пресеклась. Это было очень серьезное 
событие для страны с уже устоявшимися 
представлениями о совершенной 
необходимости царской власти, о том, что 
править в Москве могут только лица 
определенной династии, что страна в 
определенной мере не просто Россия, а их 
законная вотчина. 



� Загадочная смерть царевича Дмитрия в 
Угличе в 1591 г., выгодная Годунову, и 
смерть болезненного и бездетного царя 
Федора, поставили перед страной 
небывалую проблему: необходимость 
выбора царя. К 1598 г. на царство был 
избран Борис Годунов.



Усиление общественных 
противоречий. Голод в 1601—03 гг.

� При Борисе Годунове было издано еще 
несколько указов, усиливающих 
крепостную неволю. В 1597 г.—о 
пятилетнем сроке поиска беглых, в 
1601—02 об ограничении перевода 
крестьян одними землевладельцами от 
других. 

� Главной причиной обострения 
противоречий в конце XVI -- начале XVII вв. 
было усиление крепостной тягости и 
государственных повинностей крестьян и 
горожан  (посадских людей).



� В 1601—03 гг. в стране разразился 
небывалый голод. Сначала шли 
проливные дожди 10 недель, потом, в 
конце лета,  мороз повредил хлеб. На 
будущий год опять неурожай. 

� Только от болезней, последовавших за 
голодом, в одной Москве умерло около 
130 тысяч человек.



Начало «смуты». Лжедмитрий и его 
свержение. Царь Василий Шуйский

� Вскоре после голода появился 
самозванец. Звали его (по официальной 
версии) Григорием Отрепьевым. Он был 
монахом Чудова монастыря, бежал оттуда 
к казакам. Там  он приобрел нужную 
сноровку.

� Затем он объявился в Польше, втерся в 
доверие к знати, в  частности пану 
Мнишеку, и, притворившись смертельно 
больным, на исповеди «открыл» тайну, что 
он — «чудесно спасшийся! Дмитрий».



Лжедмитрий I и Марина Мнишек.



� В конце августа 1604 войско 
самозванца выступило из Львова. На 
русских окраинных землях он встретил 
мощную поддержку от казаков, южных 
дворян, которые были недовольны 
засильем московских дворян, горожан.



� А тут неожиданно умер Годунов. 
Возможно, что царю и удалось бы 
справиться с мятежом или, во всяком 
случае, захватить Москву оказалось бы 
очень сложным делом. 
Несовершеннолетний же сын Годунова 
власти не имел. В июне 1605 
самозванец вошел в Москву как 
законный царь. Его «опознала» и  
царица Мария Нагая (ставшая 
монахиней), мать убитого Дмитрия.



� Церкви не нравилась опасность 
усиления католического влияния. За год 
новый царь опустошил всю казну, 
которую Годунов так заботливо копил. В 
конце концов, поняв, что с приходом 
«истинного» цари ничего не изменится к 
лучшему, а лишь ухудшится, 
разобравшись, что это за царь, 
москвичи подстрекаемые боярами, 
подняли восстание и убили самозванца.



� Московские бояре при поддержке 
горожан избрали царем знатного 
боярина Василия Шуйского.

� Появились новые самозванцы. Самым 
опасным оказался Дмитрий II. Он вновь 
воспользовался помощью польских 
панов, в большом количестве к нему 
присоединились украинские казаки,  
охочие до войны и грабежа.



Лжедмитрий II

Василий Шуйский



� Этот авантюрист утверждал, что он чудом 
спасшийся из Москвы Дмитрий. Его 
«опознала» жена убитого Лжедмитрия 1 
Марина Мнишек. От их связи родился сын, 
что еще больше усложняло ситуацию. В 
июне 1608 г. Лжедмитрий оказался с 
войском около Москвы. Взять се не смог, 
но расположился в 100 км от нес в Тушино. 
За это он получил прозвище тушинского 
вора (т.е. преступника, самозванца). В 
стране оказалось два царя.



Причины гражданской войны в России. 
Восстание  Ивана Болотникова.

� Итак, с 1604 г. в России вспыхнула 
«смута», иначе гражданская война. 
Участники ее были разнообразны: 
крестьяне и холопы, дворяне и казаки, 
горожане и бояре. Вся страна пришла в 
движение.





Причины гражданской войны 

� 1. Обострение общественных и классовых 
противоречий, в первую очередь усиление 
крепостного и государственного гнета. 2. 
Пресечение династии московских царей и 
загадочная смерть царевича Дмитрия. Все 
это дало «идеологию» смуты, благодатную 
почву для самозванцев и борьбы за 
власть. 3. Ослаблению царской власти, 
кроме того, способствовала и быстрая 
смерть Бориса Годунова. Власть эта 
стояла над обществом и скрепляла его. 4. 
Иностранное вмешательство в русские 
дела.



� Летом 1606 г. на юго-западе страны на 
границе с Польшей начинается движение, 
которое переросло в мощное восстание 
против власти Шуйского. Движение 
возглавил беглый холоп Иван Болотников. 
Основу его войска составили казаки, 
беглые люди, городская беднота. Его 
поддержали также дворянские отряды П. 
Ляпунова, И. Пашкова, недовольные 
правительством  Болотников выдал себя 
за воеводу царя Дмитрия и требовал 
замены Шуйского «хорошим царем 
Дмитрием».





� В августе Болотников нанес, ряд 
поражений царским воеводам, а в 
октябре дворянские отряды Пашкова 
победили их недалеко от Коломны. 
Вскоре под Москву подошел и сам 
Болотников. Его войско расположилось 
в селе Коломенском.



� В конце концов, дворянские отряды перешли 
на сторону царя, а войско Болотникова стало  
более народным. В декабре 1606 г. в 
решающем сражении царские войска 
разбили Болотникова, который укрылся в 
Калуге и успешно оборонял ее. Весной 1607 
г. восставшим удалось снять осаду с города 
и уйти в Тулу, где Болотников объединился с 
предводителем других повстанцев Илейкой 
Муромцем. Летом повстанцы вновь 
потерпели поражение и укрылись в Туле. 
Четыре месяца длилась осада. Осажденным 
пообещали сохранить жизнь и свободу, 
после чего они сдались. Однако в отношении 
Болотникова слово нарушили: он был 
сначала ослеплен, а затем утоплен.



Иностранное вмешательство в русские 
дела. Война с Польшей. Свержение 
Шуйского.
� Вмешательство  польско-литовского 
государства Речи Посполитой в дела 
России началось с появлением 
Григория Отрепьева. После его 
свержения отряды поляков, литовцев и 
украинских казаков стали поддерживать 
Лжедмитрия II. 



� Шуйский, стремясь покончить с 
Лжедмитрием, договорился со шведами 
в обмен на некоторые территории (г. 
Корелу и другие) дадут ему военную 
помощь. Однако польский король 
Сигизмунд, который в это время 
враждовал со Швецией, воспринял это 
как удобный повод для начала открытой 
войны.



� Когда же летом 1610 г. Шуйский потерпел 
поражение от поляков при Клушине, бояре 
решили сместить царя. Престиж царской 
власти уже упал, смена их оказалась 
легким делом. Шуйского насильно 
постригли в монастырь, а власть в Москве 
оказалась в руках группы 7 бояр. Они 
убедили москвичей звать на царский трон 
польского королевича Владислава, а 
осенью 1610 г. впустили в Москву поляков.



Владислав IV



Народные ополчения. Минин и 
Пожарский. Изгнание поляков.

� Россия оказалась в отчаянном положении. 
Без царя, с польскими интервентами в 
столице, разоряемая многочисленными 
иноземными и своими шайками. 

� В Рязанской земле в начале 1611 г. 
собралось ополчение  по главе с 
дворянином П. Ляпуновым, князем 
Трубецким и казачьим атаманом И. 
Зарецким. Это войско направилось к 
Москве.



Минин и Пожарский



� В Нижнем Новгороде, началось народное 
движение, которое возглавил 
мужественный гражданин Кузьма Минин.

� Армию возглавил воевода, князь Дмитрий 
Пожарский. В августе 1612  ополчение 
после тяжелого боя выбило поляков из 
Москвы и заперло их гарнизон в Кремле и 
Китай-городе. После двухмесячной осады 
измученные голодом интервенты сдались. 
Хотя разоренная и разрушенная столица 
была освобождена, для освобождения 
страны еще нужно было воевать.



Пожарский и Минин



Земский собор 1613 г. Избрание царем 
Михаила Романова. Замирение с 
Польшей и Швецией.
� Зимой 1613 г. был созван Земский 
собор, самый представительный из всех 
бывших до и после. Долгие и бурные 
заседания, наконец, привели к выбору 
молодого 16-летнего боярина Михаила 
Романова, племянника о женской линии 
царя Федора Ивановича. Сам новый 
царь находился в это время с матерью 
в монастыре близ Калуги.



Михаил Фёдорович Романов



� Внешнеполитическое положение 
России было очень тяжелым. Шведы 
осадили Псков, но взять не смогли. В 
1617 с ними заключили тяжелый для 
России Столовский мир. Новгород 
возвращался России, но под власть 
Швеции окончательно переходило 
балтийское побережье.



Положение страны к 1618г.

� России удалось отстоять свою 
независимость, но очень тяжелой ценой. 
Страна была разорена, казна пуста, 
торговля и ремесла расстроились. 
Понадобилось несколько десятков лет, 
чтобы восстановить хозяйство. Потеря 
важных территорий предопределяла 
дальнейшие войны за их освобождение, 
что тяжелым бременем ложилось на всю 
страну. Смутное время еще более усилило 
отсталость России.



� Выполнили ученики 10 класса:
� Ивакин Роман, Корепанов Максим


