
Начало Смутного 
времени.

 Правление Бориса 
Годунова .



I. Понятие Смута. Смута, 

Смутное время, лихолетье – так называют 
начало 17века в России.

 



•политический кризис, вызванный пресечением династии в 
конце ХVI в., ослаблением монархии,  и  «развратом 
народа»
                                                                               Н.М.Карамзин 

•борьба государственного начала с анархией, 
представленной казачеством.                                                       С.
М.Соловьев 

•сложное переплетение действий и устремлений 
разнообразных политических сил, социальных групп, а 
также личных интересов и страстей, осложненных 
вмешательством внешнх сил.                                                       С .
Ф. Платонов

•Социальная рознь, пресеченная национально-
освободительным движением                        В.О.Ключевский

•Структурный кризис, охвативший все стороны общества



Особенности Смутного Времени: 
1. кризис власти ‑ борьба за власть между 

боярскими группировками; возникновение 
самозванства.

Правление в период смуты:
▪Борис Годунов (1598-1605)
▪Федор Борисович Годунов (май-июнь-1605)
▪Лжедмитрий I (июль 1605 май 1606)
▪Василий Шуйский (май 1606-1610 гг.)
▪Семибоярщина (1610-1612 гг.)
▪Михаил Романов (1613-1645 гг.)



2.  интервенция – насильственное 
военное вмешательство иностранных 
государств во внутренние дела России 
(Польши, Швеции).



3. гражданская война – форма 
борьбы за власть, характеризующаяся 
расколом общества. 



4. условно выделяют следующие 
этапы смутного времени:

а) династический – 1598-1605 (6) гг. 
который также называют  боярской 
смутой

б) социальный – 1605 (6)-1610 (11) гг. 
«разрушение государственного порядка»

в) национально-освободительный 
– 1610(11)-1613 гг. «восстановление 
государственного порядка».



Смутное время (1598-1613 гг.) в 
России – сложный комплекс событий.

Характеризуется слабостью 
государственной власти и 
неподчинением окраин центру, 
самозванством, гражданской войной 
и интервенцией. 
Смута – период борьбы за власть,       
сопровождающийся сменой династий, 
интервенцией и другими потрясениями.



II. Династический 
кризис. 



Настал Иван четвертый,
Он третьему был внук;
Калач на царстве тертый
И многих жен супруг…



Анастасия 
Романовна с 1547 г.

дочь боярина

Мария 
Темрюковна, 

дочь 
черкесского 

князя с 1561 г. 
(была 

отправлена)

Марфа 
Собакина, 

дочь 
новгородского 
купца с 1571 г. 

(отравлена 
еще до 

замужества)

Анна 
Колтовск

ая 
с 1572 г.

(отравлена в 
монастыре)

Мария 
Ногая 

с 1580 г.

Дмитр
ий

1552-1
553

Иван
1554-
1581

Федор 
(жена Ирина 
ее брат Борис 

Годунов) 
1557-1598

Василий ум. 
1563

Дмитрий 
1583-1591



По одной из 
существующих 
версий, 9 ноября 
1581 года царь Иван 
Грозный в приступе 
ярости ранил своего 
сына, попав 
железным 
наконечником 
посоха ему в висок. 
Через несколько 
дней царевич Иван 
Иванович скончался. 
Но почему тайна 
смерти наследника 
так и осталась 
неразгаданной? 



Царь Федор Иванович. 
Реконструкция по черепу М.М. Герасимова

Иван IV поручил
        «беречи» сына 

боярам.

Состав «регентского 
совета»:

И.Ф. Мстиславский  †1586

Н.Р. Юрьев         †1586

И.П. Шуйский     
арестован в       1587, 

 †1588 в тюрьме
Б.Ф. Годунов

По отзывам современников, 
царь был « росту малого, 
приземист и толстоват, 
телосложения слабого и 

склонен к водянке; нос у него 
был ястребиный, поступь 
нетвердая; он тяжел и 
недеятелен, но всегда 

улыбается, так что почти 
смеется… Он прост и 

слабоумен, но весьма любезен 
и хорош в обращении, тих, 

милостлив, не имеет 
склонности к войне, мало 

способен к делам 
политическим и до крайности 

суеверен»

Четырнадцать лет 
занимал престол 
Федор Иванович с 
1584 по1598 гг. По 

крайней мере 
тринадцать из них 

фактическим 
правителем был 
Борис Федорович 

Годунов.



1.Что помогло Борису Годунову 
приблизиться к царскому двору?

2. Как историки оценивают 

Бориса Годунова? 

К 1595 г. официальный титул Бориса Годунова приобрел следующий 
вид: 

« Царский шурин и правитель, слуга и конюший боярин, и дворовый 
воевода, и содержатель великих государств- царства Казанского и 

Астраханского».

В чем можно усмотреть двусмысленность титула « царский правитель 
применительно к Годунову?

Правитель по поручению царя, а с другой- фактически 
правитель над царем.



«Привел меня Бог 
видеть злое дело,

Кровавый грех. Тогда 
я в дальний Углич

На некое был послан 
послушанье;

Пришел я в ночь. 
Наутро в час обедни
Вдруг слышу звон, 
ударили в набат,

Крик, шум. Бегут на 
двор царицы. Я

Спешу туда же — а 
там уже весь город.

Гляжу: лежит 
зарезанный 
царевич…»



Царица Ирина
6 января 1598 года умер бездетный Фёдор. Ирина ушла в монастырь. 15 января овдовевшая царица 

Ирина отправилась в Новодевичий монастырь и приняла там постриг под именем инокини 
Александры. Формально она оставалась правительницей- от ее имени издавались указы.



В Новодевичий монастырь 
потянулись посадские 
люди, просящие дать 
согласие Бориса 
«на Московское 
государство». Участвовал 
в этом и сам патриарх Иов- 
преданный сторонник 
Годунова. После 
нескольких отказов 
Годунов «согласился» 
принять престол. Земский 
собор избрал Бориса 
царем и принес ему 
присягу.



Предстояла коронация. 
Однако она задержалась, 
пришло тревожное известие о 
готовящемся походе 
крымского хана на Москву. 
Казы-Гирей не торопился в 
бой, поскольку хотел 
разузнать все о своем 
противнике. Этим 
воспользовались русские 
воеводы. Ханские люди взяли 
в плен гонца с известием о 
том, что к Москве « подходит 
новгородская рать».
Казы-Гирей мог бы и не 
поверить дезинформации, но 
мощная артиллерийская атака 
со всех сторон настолько его 
испугала, сто уже утром 5 
июля он принял решение 
бежать от Москвы…
Морозова Л.Е. «Два царя: 
Федор и Борис»



Годунов вернулся в Москву не победителем, но 
миротворцем.



   Профессор С.Г. Устюгов: «Англичанин отметил 
величественные манеры Бориса, красоту его лица  и 
неизменную приветливость в обращении. Борис цвел 
«благолепием» и «образом своим многих людей 
превзошел». Обладая несокрушимой волей, Годунов 
производил впечатление мягкого человека. В минуту 
душевного волнения на его глаза навертывались слезы. 
Годунов поражал современников своим постоянством в 
семейной жизни и привязанностью к детям».

Вопросы:
1. Какие манеры поведения были присущи Борису 

Годунову?
2. Какое впечатление производил царь Борис на 

современников?
3. Какие манеры поведения были присущи Борису 

Годунову?



1598 г. 
Земский 

собор
 избрал 

Бориса на 
царство.

В России 
впервые 
появился 

избранный 
царь. 

Причины избрания 
Бориса Годунова:

1. являлся фактически 
негласным правителем 
при царе Федоре (13 лет) 
→ добился 
значительной 
реабилитации 
государства после 
периода опричнины и 
разорительных войн
2. заручился поддержкой 
дворянства, богатого 
привилегированного 
купечества, и высшего 
духовенства



Со смертью царя Федора (1598 г.) 
и гибелью царевича Дмитрия 
(1591 г.), пресеклась династия 
Рюриковичей по мужской линии. 
Борис Годунов стал 
1-ым (первым) в истории России 
выборным царем (д/п 1598-1605 гг. 
г/ж 1551-1605).



III. Реформы Б.Г. 



1) отказался от террора Ивана IV



Патриарх ИОВКонстантинопольский патриарх 
Иеремия



2) церковная реформа - 1589 г. 
ввел патриаршество – Иов.

Итог – русская церковь 
окончательно стала 
самоуправляемой – 
автокефальной (не зависела от 
Константинополя) 



Внешняя политика ‑ сторонник сближения России с Западной Европой: на 15 лет перемирие с 
Польшей



3) внешняя политика ‑ сторонник 
сближения России с Западной 
Европой:

а) на 15 лет перемирие с Польшей



1595 г. по Тявзинскому мирному договору со Швецией вернул Ивангород, Ям, Корелу и Копорье → 
выход к Балтийскому морю

Крепость 
Ивангород



б) успешная для Руси русско-
шведская война (1590-1593) →1595 г. по 
Тявзинскому мирному договору со 
Швецией вернул Ивангород, Ям, 
Корелу и Копорье → выход к 
Балтийскому морю



Засечные черты



в) были сооружены новые засечные 
черты -укрепленные линии на южных 
рубежах, что затруднило крымские 
вторжения.
г) хорошо развиваются отношения с 
государствами Средней Азией.



строятся новые города ≈ 40:



4) каменное строительство → дало 
работу множеству ремесленников.
а) строятся новые города ≈ 40: Самара, 
Саратов, Царицын.



Семиверхая угловая башня Белого города худ А. Васнецов



б) 1584-1591 гг. строительство в 
Москве новой крепости Белый город с 
29 башнями.



18 московских дворян он отправил учиться в 
разные страны.

Приглашение иностранных специалистов
Царствование Бориса ознаменовалось сближением с Западной Европой. Он стал приглашать 
иноземцев на службу, освободил их от налогов и предоставил право беспошлинной торговли. 
« Царь стремился открыть страну для европейцев. Пожалуй, он первым среди российских 
монархов в полной мере осознал значение просвещенного Запада».



5) предпринял меры для 
преодоления культурной отсталости:
а) в Москву приглашены иност. 
специалисты: военные, врачи, 
мастера → освобождены от 
налогов, имели право на 
беспошлинную торговлю
б) за границу на учебу отправлены 
молодые дворяне



Расправа с Романовыми 



Филарет



6) расправа с боярской оппозицией 
(ссылка бояр Романовых ФИЛАРЕТ)



Утвердил крепостное право 



6) утверждение крепостного права в 
России
КП такие общественные порядки, 
при которых владелец земли имел 
право на принудительный труд, 
имущество и личность 
прикрепленных к его земле и 
принадлежащих ему крестьян.



   Ученые так и не нашли царский указ, в котором бы 
прямо запрещалось ЭТО. Зато они нашли документ, 
составленный при царе Василии Шуйском в 1607 г.: 
«При царе Иоанне Васильевиче крестьяне выход имели 
вольный, а царь Федор Иванович по наговору Бориса 
Годунова, не слушая совета старейших бояр, выход 
крестьянам заказал, и у кого сколько тогда крестьян где 
было, книги учинил».

Вопросы:
1. Какой указ искали ученые? Что такое ЭТО?
2. При каком монархе было введено это ограничение?
3. Как еще можно назвать «совет старейших бояр»?
4. Как этот документ позволяет охарактеризовать влияние Бориса
   Годунова на царя по сравнению со «старейшими боярами»?
5.Что еще было произведено наряду с введением ЭТОГО, судя по
  документу?



а) возможно в 1592 г. введен 
запрет крестьянского перехода в 
Юрьев день
Юрьев день ‑ впервые введен Судебником 
1497 г. Начиная с этого времени 
крестьянский переход, ограничивался 
двумя неделями в году: неделей до и 
неделей после осеннего Юрьева дня 
(26 ноября). 



б) 1597 г. издан указ, вводивший 
урочные лета – пятилетний срок сыска 
беглых крестьян → возвращение их к 
хозяину


