
Смутное время
(1598-1613)

Смутное время в истории Отечества 
характеризуется слабостью государственной 

власти и неподчинением окраин центру, 
самозванством, гражданской войной и интервенцией, 

«разрухой Московского государства». 



Причины Смуты

1.  Опричнина Ивана Грозного, показавшая обществу 
его бесправие перед произволом царской власти;

2.  Стремление различных социальных групп 
общества улучшить свое сословное положение 
(крепостные крестьяне - отмены крепостного 
права, дворяне -продвижения по службе за 
личные качества, а не за знатность рода и т.д.);

3.  Представление народа, что власть в стране 
должна принадлежать только "природному царю" 
(династия Рюриковичей), а не выборному, - что 
было почвой, питавшей самозванство.



Условия, способствовавшие 
развитию Смуты

▪  Борьба боярства за ограничение власти царя;
▪  Падение нравственности (по мнению 

современников);
▪  Боярские опалы, неурожаи, голод и мор в 

период правления царя Бориса Годунова 
(1598-1605);
▪  Активность казачества;
▪  Вмешательство Польши и католической 

церкви во внутренние дела России.



С. В. Иванов «В смутное время». 



Основные события Смутного 
времени

Краткий хронограф Смутного времени:
▪  1598 - Пресечение династии Рюриковичей. Начало правления 

Бориса Годунова.
▪ 1601 -1603 - Неурожаи и массовый голод в России. Нарастание со 

циальной напряженности в России.
▪ 1605 - Смерть царя Бориса Годунова. Воцарение Лжедмитрия I. 
▪ 1606-1610 - Царствование Василия Шуйского.
▪ 1606-1607 - Крестьянское восстание под руководством И.

Болотникова. 
▪ 1607 - Начало военных действий Лжедмитрия II.
▪ 1609 - Втягивание в гражданскую войну Швеции и Польши. Начало 

польской интервенции.
▪ 1610-1613 - "Семибоярщина".
▪ 1611-1612- Первое и второе ополчения, освобождавшие Москву от 

польских интервентов.
▪ 1613 - Установление династии Романовых.



Борис Годунов
 (1598-1605) 

   В феврале 1598 г. по инициативе царицы Ирины и 
при активной поддержке патриарха Иова и других 
московских иерархов специально созванный 
Земский собор в Москве избирает царем Бориса 
Годунова. 

   Став царем, Борис Годунов: 
▪ поддерживал мирные отношения с крымским 

ханом. 
▪ поддерживал мирные отношения османским 

султаном. 
▪ заключил на 20 лет перемирие с Речью Посполитой. 
▪ разгромил становище хана Кучума, Сибирское 

ханство перестало существовать. 
▪ первым из русских царей послал на учебу за 

границу дворянских детей.
▪ хотел создать по европейскому образцу школы и 

университеты. 
▪ много внимания уделял строительству и 

благоустройству столицы.



Однако положение внутри страны оставалось напряженным. Годунов 
пытался предпринять меры для ослабления недовольства народа: 

▪ В1598 г. он снял недоимки по налогам, 
▪ дал некоторые привилегии служилым и посадским людям в выполнении 

государственных повинностей, 
▪ объявил амнистию заключенным, 
▪ отменил смертную казнь (на 5 лет), 
▪ разрешил частичный выход крестьян от одного владельца к другому. 

   
Каким образом к Борису Годунову относились бояре

 и к чему это привело?

▪ Многие знатные бояре были недовольны избранием Годунова, считая 
себя обойденными, распространяли слухи о его причастности к смерти 
царевича Дмитрия. 

▪ Возобновились ссылки, пострижения неугодных в монахи. Ситуация 
сильно осложнилась в начале нового столетия, когда страну потрясли 
страшные события, сыгравшие в ее истории трагическую роль.



Лжедмитрий I
 (Григорий Отрепьев) 

       Один из авантюристов, объявивший о том, что он является царевичем 
Дмитрием. В историю он вошел под Именем Лжедмитрия I. С 30 июля 
1605 года по 17 мая 1606 года он будет русским царем.

    Лжедмитрий I предпринял некоторые шаги в пользу поддержавших его 
крестьян и холопов: 

▪ дал свободу тем, кто попал в кабальные холопы в голодные годы, 
▪ освободил на 10 лет от налогов жителей Комарицкой волости на юго-

западе. 
▪ Но в целом он продолжал крепостническую политику своих 

предшественников, нуждаясь прежде всего в поддержке дворян: 
▪ Срок «урочных лет» был увеличен с 5 до 5,5—6 лет, 
▪ дворяне жаловались землями и крестьянами. 
▪ Из армии по его приказу «выбили» крестьян, холопов, посадских людей, 
▪ Лжедмитрии, став царем, повел себя независимо от польского короля: 
▪ не разрешил строить католические храмы, 
▪ не отдал полякам Смоленск, 
▪ стал именоваться императором. 
▪ Он обладал блестящими способностями, был умен и сообразителен. 

Бояре дивились его умению быстро и самостоятельно решать трудные 
вопросы. 

 Царствование Лжедмитрия I закончилось, когда возник заговор бояр во главе 
с Василием Шуйским. 

17 мая 606 г. при попытке скрыться от  заговорщиков Лжедмитрий был убит.



Василий Шуйский
(1606-1610)

   Василий IV Шуйский (1552-1612) 
возглавлял тайную оппозицию 
Борису Годунову, поддержал 
Лжедмитрия I, затем вступил в 
заговор против него. Став царем, 
подавил восстание И. И. 
Болотникова(1606-1607), усилил 
закрепощение крестьян. Борясь с 
польскими интервентами и 
Лжедмитрием II, заключил союз 
со Швецией, который привел к 
шведской интервенции. Низложен 
москвичами, умер в польском 
плену. 



Восстание Ивана Болотникова 
(1606-1607)

 Восстание Болотникова — кульминация, наивысший этап мощного движения 
начала XVII в., невиданного ранее по своим масштабам. Его называют 
гражданской войной, поскольку в нее включились все социальные группы и 
сословия. Причем представители их оказались в обоих лагерях — 
повстанческом и правительственном.

Казак Иван Болотников заявил что он - воевода Дмитрия, посланный им для 
организации нового войска. Центром нового похода на Москву стал Путивль. 
Итак, целью восстания был поход на Москву и воцарение "законного царя" . 

▪  Причины выступления  -  Закрепощение крестьян, введение Федором I 
Блаженным «урочных лет», политическая нестабильность, голод, усиление 
крепостной зависимости крестьян. 

▪ Состав участников - Крестьяне, отряды бояр, дворян, стрельцы, казаки, мелкий 
посадский люд, холопы. 

▪ 27 ноября Василию Шуйскому удалось 
нанести поражение Болотникову, а 2 
декабря выиграть решающее сражение у 
деревни Котлы. Болотникова сослали в 
Каргополь и там утопили. 

      Причины поражения - Неоднородный 
состав участников, неорганизованность, 
сплочённость дворян вокруг Шуйского. 



Лжедмитрий II
(«Тушинский вор») 

Лжедмитрий II (1572-1610) — самозванец неизвестного 
происхождения. С 1607 выдавал себя за якобы 
спасшегося царя Дмитрия. 

 К осени 1608 Лжедмитрий II контролировал территории 
к востоку, северу и северо-западу от Москвы. 

Помимо основного польско-литовского военного ядра к 
Лжедмитрию II стали присоединяться те, кто 
продолжал борьбу с правительством Шуйского. В 
Чернигово-Северских городах к нему примкнули 
мелкие служилые люди, потом подошли отряды 
казаков, ещё позже присоединились остатки 
разбитых отрядов Болотникова, в том числе атаман 
Заруцкий, ставший предводителем казачьих 
отрядов.

  Главная ставка интервентов была устроена в 12 км от 
Москвы, в селе Тушине. Поэтому за Лжедмитрием II 
утвердилось прозвище «тушинский вор». Из 
Тушинского лагеря он безуспешно пытался 
захватить столицу. С началом открытой польской 
интервенции бежал в Калугу, где был убит. 



Марина Мнишек
      Мнишек Марина (около 1588 года, Самбор, Польша 

- не ранее 1614 года, Коломна) - авантюристка. Дочь 
богатого и влиятельного воеводы. Согласилась 
выйти замуж за Лжедмитрия I, мечтая стать русской 
царицей. Весной 1606 года с отцом и 
многочисленной свитой выехала в Москву, где после 
венчания и коронации царствовала неделю. 
Честолюбивая и властная, Марина Мнишек не была 
убита после смерти мужа только потому, что не 
была узнана. Отправленная на родину, Марина 
Мнишек попала в Тушинский лагерь, где тайно 
обвенчалась с Лжедмитрием II, признав в нем 
"спасшегося" мужа. А после гибели Лжедмитрия II 
возложила все надежды на своего сына, которого ее 
сторонники именовали "царевичем Иваном 
Дмитриевичем", а правительство Михаила 
Федоровича Романова называло "воренком". В 
декабре 1610 года Марина Мнишек нашла себе 
покровителя атамана И.М. Заруцкого, мечтавшего 
стать первым боярином при "царице Марине". 
Летом 1613 года, потеряв своих сторонников, 
Марина Мнишек и Заруцкий бежали в Астрахань и 
на Яик. Схваченные казаками в июле 1614 года, 
Заруцкий и сын Марины Мнишек были отправлены в 
Москву и казнены, а Марина Мнишек умерла в 
заточении. 



Отречение Василия 
Шуйского от престола.

Семибоярщина
 СЕМИБОЯРЩИНА – «седьмочисленные бояре», 

правительство, образовавшееся в России в июле 1610 
и формально просуществовавшее до избрания на 
трон царя Михаила Романова. 

История её избрания связана с отречением царя 
Василия Шуйского. 17 июля 1610 бояре и дворяне во 
главе с воеводой Захарием Ляпуновым, ворвались в 
царский дворец и потребовали от Шуйского отречься 
от престола. В тот же день его насильно постригли в 
монахи. Одной из побудительных причин подобных 
действий был распространившийся слух о 
возможности объединиться с русскими сторонниками 
Лжедмитрия II, низложить его вместе с ними и 
совместно избрать нового царя, пока же прекратить 
междоусобную войну, избрав коалиционный орган 
управления из 7 бояр. 



Состав Семибоярщины:

1.   Князь Фёдор Иванович Мстиславский (? — 1622). 
2.   Князь Иван Михайлович Воротынский (? — 1627). 
3.   Князь Андрей Васильевич Трубецкой (? — 1612). 
4.   Князь Андрей Васильевич Голицын (? — 19(31) марта 1611). 
5.   Князь Борис Михайлович Лыков-Оболенский (1576 — 2 июня 1646). 
6.   Боярин Иван Никитич Романов (? — 23 октября 1640). 
7.   Боярин Фёдор Иванович Шереметев (? — 1650).



Польская интервенция
     Попытка, предпринятая в начале 17 века правителями Речи Посполитой 

(объединенное польско-литовское государство) установить свое господство во 
время Смутного времени. Речь Посполитая активно поддерживала своих 
ставленников — самозванцев Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, выдававших 
себя за «чудом спасшегося» царевича Дмитрия (младшего сына Ивана 
Грозного). В сентябре 1609 г. польскими отрядами был осажден Смоленск, в 
1610 г. захвачена Москва, которая была освобождена народным ополчением 
(1612 г.) под руководством Дмитрия и Пожарского и Кузьмы Минина. Попытки 
польского короля Сигизмунда и королевича Владислава вновь захватить 
Москву (1612 и 1617 г. г.) были отражены русскими войсками. Военные 
действия завершились в 1618 г. Деулинским перемирием. 



Первое ополчение
1611г.
▪ Центр – рязанские 

города.
▪ Руководитель – 

Прокопий Ляпунов
▪ Объединило всех 

недовольных польской 
интервенцией – 
дворян, купечество, 
казачество, 
православное 
духовенство и т.д.

● Прокопий 
Ляпунов



Второе ополчение

▪ Главный центр 
освободительного 
движения – Нижний 
Новгород.

▪ Руководитель – 
Кузьма Анкудинович 
Минин.

▪ Командовал 
войском – Д.М. 
Пожарский.



Осада и освобождение Москвы
    Семибоярщина номинально 

функционировала вплоть до 
освобождения Москвы 
Народным ополчением под 
руководством К.Минина и Д.
Пожарского. 22 октября 1612г. 
не дожидаясь прекращения 
сопротивления противника, 
отряды русских воинов со 
стороны нынешней улицы 
Солянки предприняли 
успешную атаку Китай-города, 
заняв предместье Кремля.

    1 ноября 1612г. Народ 
радостно встречал рать 
ополченцев.



Михаил Фёдорович Романов

   Михаи́л Фёдорович Рома́нов 
(1596—1645) — первый русский царь 
из династии Романовых (правил с 24 
марта 1613 года), был избран на 
царствование Земским собором 
21 февраля (3 марта) 1613 года, что 
закрывало период Смутного времени. 
Сын боярина Федора Никитича 
Романова и боярыни Ксении 
Ивановны Романовой.

 11 июня 1613 года в Успенском соборе 
Московского Кремля состоялось 
венчание Михаила на царство, 
ознаменовавшее основание новой 
правящей династии Романовых. 



▪ В царствование Михаила Фёдоровича были 
прекращены войны со Швецией (Столбовский мир 
1617, по которому России были возвращены 
Новгородские земли) и Польшей (1634), возобновлены 
отношения с иностранными державами. В 1621 году 
специально для царя дьяки Посольского приказа стали 
готовить первую русскую газету — «Вестовые письма». 
В 1631—1634 годы осуществлена организация полков 
«нового строя» (рейтарского, драгунского, 
солдатского). В 1632 году Андрей Виниус с разрешения 
Михаила Фёдоровича основал первые 
чугуноплавильные, железоделательные и оружейные 
заводы близ Тулы.

▪ В 1637 году срок поимки беглых крестьян был 
увеличен до 9 лет, а в 1641 году — ещё на год. 
Вывезенных же другими владельцами разрешалось 
искать до 15 лет.





Последствия Смуты

▪ Временное усиление роли сословно-представительных 
органов власти: Боярской думы и Земского собора (за 
царст вование Михаила Романова (1613-1645) известно 10 
созывов Земского собора);

▪ Экономическая разруха и обнищание народа;
▪ Ухудшение международного положения государства и 

потеря ряда территорий за годы Смуты (Смоленские и 
Северные земли отошли к Польше, побережье Балтийского 
моря - Швеции);

▪ Воцарение новой династии Романовых (1613-1917);
▪ Расстройство  местничества ослабило старую аристократию 

(боярство) и усилило позиции служилого дворянства.


