
Лекция 7

Царствование Бориса 
Годунова и Смутное время в 

Российском государстве



1. Царствование Федора 
Иоанновича

2. Правление Бориса Годунова
3. Начало Смутного времени

Вопросы к семинару



Федор I выглядел  примерно  так 
…



Правитель Руси, прозванный  современниками  
блаженным, родился  11 мая 1557, Москва — умер 7 
января 1598, Москва) — царь всея Руси и великий князь 
Московский с 18 марта 1584 года, третий сын Ивана IV 
Грозного и царицы Анастасии Романовны, последний 
представитель московской ветви 
династии Рюриковичей.

По рождении сына Иван Грозный повелел построить 
церковь в Федоровском монастыре  города Переславль-
Залесский. Этот храм в честь Феодора Стратилата стал 
главным собором монастыря и сохранился до 
настоящего времени.

Федор Иоаннович 



19 ноября 1581 года от раны, по одной из 
неподтверждённых версий, нанесённой отцом, 
погиб наследник престола Иван. С этого времени, 
Фёдор стал наследником царского престола.

По слову самого Ивана Грозного, Фёдор был 
«постник и молчальник, более для кельи, нежели 
для власти державной рождённый». От брака 
с Ириной Фёдоровной Годуновой имел одну дочь 
(1592), Феодосию, прожившую всего девять месяцев 
и скончавшуюся в том же году (по другим 
сведениям — скончалась в 1594 году). 

Приход его к власти оказался случайным



Большинство историков считают, что 
Фёдор был не способен к 
государственной деятельности, по 
некоторым данным слабый здоровьем и 
умом; принимал мало участия в 
управлении государством, находясь под 
опекой сперва совета вельмож, затем 
своего шурина Бориса Фёдоровича 
Годунова. 

К управлению способен  не  был 
…



Реконструкция по черепу



Царь росту малого, приземист и толстоват, телосложения 
слабого и склонен к водянке; нос у него ястребиный, 
поступь нетвёрдая от некоторой расслабленности в 
членах; он тяжёл и недеятелен, но всегда улыбается, так 
что почти смеётся… Он прост и слабоумен, но весьма 
любезен и хорош в обращении, тих, милостив, не имеет 
склонности к войне, мало способен к делам 
политическим и до крайности суеверен. Кроме того, 
что он молится дома, ходит он обыкновенно каждую 
неделю на богомолье в какой-нибудь из ближайших 
монастырей. (Английский дипломат Джильс Флетчер)

По  отзывам  иностранцев 



Годунов с 1587 года был фактически 
единоличным правителем государства, а после 
смерти Фёдора стал его преемником. 
Положение Бориса Годунова при царском дворе 
было столь значимо, что заморские дипломаты 
искали аудиенции именно у Бориса Годунова, 
его воля была законом. Фёдор царствовал, 
Борис управлял — это знали все и на Руси, и за 
границей.

Борис Годунов стал править при  
нем



Длина пушки — 5,34 м, 
наружный диаметр ствола — 120 см, диаметр 
узорного пояса у дула — 134 см, калибр 890 мм (35 
дюймов), масса — 39,31 т (2400 пудов).

Украшена поясами рельефов, на правой 
стороне дульной части — изображение 
царя Фёдора Ивановича (в короне и со скипетром в 
руке) верхом на коне. На стволе с каждой стороны 
размещаются по четыре скобы, предназначенные 
для крепления канатов при перемещении пушки.

В его времена отлита знаменитая 
Царь-пушка



Мы все ее видели, конечно



Изначально задуманная для обороны Кремля oт 
зaхвaтчикoв, Царь-пушка была установлена на 
пушечном раскате (специальный деревянный 
настил из бревен) около Лобного места на Красной 
площади, однако в боевых действиях не 
участвовала.

Царь-пушка была занесена в Книгу рекордов 
Гиннесса как пушка самого большого калибра 
(самой большой по размерам и весу является 
немецкая «Дора», в XIX веке существовали 
также мортиры большего калибра).

Еще немного про нее



Русское правительство Бориса Годунова пыталось 
дипломатическими методами вернуть захваченные 
Швецией в ходе Ливонской войны земли в 
Прибалтике (Нарва, Ивангород, Ям, Копорье) и 
Карелии (причем мирного договора с 
установлением границ между Швецией и Россией 
заключено не было). Однако шведский король 
Юхан III возвращать земли отказывался и больше 
того — стремился закрепить отнятые у русских 
территории в составе Швеции новым договором. 

Очередная русско-шведская война. 
Предпосылки



Война началась с серии шведских нападений на 
пограничные русские гарнизоны. В ответ русские 
начали собирать армию. Общий сбор войск и 
распределение воевод по полкам провели 
в Новгороде 4 января 1590 года. Всего армия 
насчитывала около 35 тысяч человек под общим 
командованием царя Фёдора Иоанновича. 

Начало  войны



Из Новгорода полки двинулись к Яму, при этом один 
отряд под командованием А. Писемского и Л. 
Xpyщова был отправлен осаждать Копорье. 27 
января 1590 года Ям сдался подошедшим русским 
войскам, шведский гарнизон (всего 500 человек) 
сдал город без боя и по условиям капитуляции был 
отпущен к своим. После этого русские оставили в 
Яме свой гарнизон, а остальные силы армии 
двинулись на Ивангород и Нарву. Следом за 
армией из Пскова вышел обоз с осадной 
артиллерией.

Продвижение войск



Настоящие бои начались именно при Ивангороде. 30 
января шведский отряд в 4 тысячи человек 
атаковал русский передовой полк, вышедший к 
городу. Однако русские отбили атаку и выиграли 
бой — шведам пришлось отступить к 
городку Раквере. 2 февраля к Ивангороду и Нарве 
вышли главные силы русских, 5 февраля они 
установили осадную артиллерию и начали обстрел 
обеих крепостей. 19 февраля русские пошли на 
штурм, но шведы смогли отбить приступ, при этом 
русские понесли больше потери. 

Начались  настоящие  бои



Сразу после неудачного штурма была возобновлена 
массированная бомбардировка крепостей, и уже на 
следующий день, 20 февраля, шведы запросили 
перемирия. Условия перемирия обсуждались 
несколько раз, и каждый раз, когда шведы начинали 
упорствовать, русские снова принимались за обстрел 
крепостей. Наконец, перемирие было подписано 25 
февраля сроком на один год. Все время осады и 
обстрелов шведский командующий генерал Г. Байер 
собирал свои войска в районе Раквере. Русская 
конница своими набегами держала шведов на месте и в 
постоянном напряжении.

Бои возле Иван-города



Иван-город и Нарва близки



По условиям перемирия, в течение года стороны должны 
были обсудить и согласовать мирный договор. Однако 
Юхан III отказался заключать мир на русских условиях. 
Время переговоров шведы использовали для усиления 
своей армии. Численность корпуса в Прибалтике они 
довели до 18 тысяч человек, нерешительного Байера 
отправили в отставку, а вместо него командовать 
назначили маршала К. Флеминга. Шведы нарушили 
перемирие в ноябре 1590 года. Они попытались 
захватить Ивангород, но их нападение было отбито. 
Преследуя бегущих шведов, русские осадили Нарву, 
однако осада была снята по приказу из Москвы — 
русские вернулись на исходные позиции.

Начало мирных переговоров



Шведский король Юхан III



Основные силы Русского государства в это время 
были заняты отражением набега крымского 
хана Газы II Гирея на Москву. Воспользовавшись 
этим, шведы начали войну на территории 
северных волостей России. Их войска дошли до 
Белого моря, захватили Печенгский монастырь, 
разорили окрестности Кольского острога и земли 
Соловецкого монастыря (хотя ни сам острог, ни 
Соловки им взять так и не удалось). 

Походы диверсантов



Печенгский монастырь



В ответ на это русские послали к 
Соловецкому монастырю большой отряд 
под командованием братьев Волконских, 
который вместе с местным ополчением 
прогнал шведов. В качестве возмездия 
русские войска перешли границу и 
разорили шведские волости Олой, 
Лиинелу, Сиг.

Русские  действовали  
оперативно



Соловецкий монастырь – северный 
страж Руси



Масштабные боевые действия русских в Эстляндии и 
Карелии возобновились после разгрома татарского 
набега. В декабре 1591 из Москвы вышло войско из 
шести полков. По дороге его усилили казаками и 
конными стрелецкими сотнями. 30 января 1592 
русские подошли к Выборгу и были атакованы 
шведским гарнизоном. Однако шведы не 
выдержали контратаки одного из русских полков, и 
бежали обратно в крепость. За неделю русские 
разорили округу Выборга и выступили к 
Кексгольму (Кореле). 

В Карелии  тоже  шли  бои…



Крепость Выборга выглядит 
солидно



Разорив округу Кексгольма, русские в феврале 
вышли к Орешку. На северном театре военных 
действий в январе 1592 из Сумского острога 
(принадлежал Соловецкому монастырю) вышел 
отряд воеводы Волконского с полевой 
артиллерией, — разорив пограничные шведские 
районы он вернулся обратно. В ответ шведы 
напали на Сумский острог летом, но Волконский 
ждал их, был готов и разгромил их.

Военные  действия  в  Беломорье



20 января 1593 года русскими и шведами было 
заключено перемирие на два года. Однако весной 
1594 шведы нарушили его и несколько раз 
нападали на русские пограничные районы. 
Правительство Годунова к тому времени уже 
стремилось заключить мир и поэтому не стало 
устраивать ответных действий. В деревне Тявзино 
рядом с Ивангородом начались мирные 
переговоры. Они шли довольно долго — мир был 
подписан только 18 мая 1595 года.

Перемирие  оказалось  недолгим



Война закончилась подписанием Тявзинского 
мира (встречается также написание «Тейсинский 
мир»), подписанным в селении Тявзино (Тейсино, 
шведское наименование селения — Teusina) в 1595 
году. Русские признали права Шведского 
королевства на княжество Эстляндское и 
отказывались от использования лесов во 
внутренней Финляндии. 

Тявзинский мир



Шведы согласились вернуть России крепость 
Кексгольм с уездом и признали отошедшими к 
Русскому царству города, взятые (освобожденные) 
русскими войсками в начале войны — 
Ям, Ивангород, Копорье (захваченные Швецией у 
России в ходе Ливонской войны), кроме того, 
Орешек (Нотебург) и Ладога были также признаны 
русскими и также возвращены России.

На  что  согласились  шведы …



Учреждение патриаршества на Руси



Родился около 1525 года в Старице в семье посадских людей.
Обучался в школе при Старицком Успенском монастыре, 

где в 1556 году под влиянием архимандрита 
Германа принял монашеский постриг с именем Иов  в 
честь Иова Многострадального. 

Впоследствии стал игуменом (с 1566 по 1571 год) Старицкого 
Успенского монастыря. Так как Старица была одним из 
центров опричнины, привлёк внимание Ивана Грозного, 
результатом чего стало избрание настоятелем монастыря 
в сане архимандрита. 

Судьба патриарха



С середины 1580-х годов близкий 
сподвижник Бориса Годунова; при его содействии 
собором епископов в 1586 году возведён в 
митрополиты Московские (1586 год) 
и26 января (5 февраля) 1589 года поставлен 
находившимся в Москве константинопольским 
патриархом Иеремией II в первые Патриархи 
Московские. В дальнейшем поддерживал политику 
Бориса. 

Новый этап в его жизни связан с 
Борисом Годуновым



Из важных церковных событий его 
патриаршества — канонизация Василия 
Блаженного и Иосифа Волоцкого, распространение 
христианства в Поволжье, покорённом при Иване 
Грозном, и в Сибири, присоединённой как раз в 
годы правления Бориса Годунова. Возросло 
печатание богослужебных книг; также по 
просьбе грузинского царя Александра Иовом 
в Грузию были направлены «для исправления 
православной веры учительные люди».

Первые мероприятия митрополита 
оказались вполне позитивными



Смерть Годунова в 1605 году и 
победа  Лжедмитрия означали и падение Иова. 
Иов отказался признать самозванца сыном Ивана 
Грозного и требовал от москвичей 
верности Фёдору Борисовичу, Лжедмитрий и его 
сторонники, «которые государю изменили, а тому 
вору и богоотступнику последуют и именуют его 
князем Дмитрием», были преданы патриархом 
анафеме.

После смерти Годунова начались 
беды



Отказ  признать  самозванца



Годы жизни  (19 (29) октября 1582, Москва — 15 
(25) 
мая 1591, Углич) — царевич, князь углицкий, 
младший сын Ивана Грозного от Марии 
Фёдоровны Нагой, шестой или седьмой его 
жены (невенчанной). Прожил всего восемь лет, 
однако политический кризис, во многом 
связанный с его загадочной гибелью (Смутное 
время) продолжался как минимум двадцать два 
года после его смерти. 

Гибель царевича Дмитрия в Угличе



Царевич  Димитрий



После смерти отца остался единственным 
представителем московской линии 
дома Рюриковичей, кроме старшего брата, 
царя Фёдора Иоанновича. Однако он был рождён 
от не менее чем шестого брака отца, в то время как 
православная церковь считает законными только 
три последовательных брака, и, следовательно, мог 
считаться незаконнорождённым и исключаться из 
числа претендентов на престол

Единственный Рюрикович



Отправлен регентским советом вместе с матерью 
в Углич, где считался правящим князем и имел 
свой двор (последний русский удельный князь), 
официально — получив его в удел, но по всей 
видимости, реальной причиной тому было 
опасение властей, что Дмитрий вольно или 
невольно может стать центром, вокруг которого 
сплотятся все недовольные правлением 
царя Фёдора.

Выслан в Углич Годуновым



Дворец в Угличе, где жил Дмитрий



15 (25) мая 1591 года царевич играл «в тычку», причём 
компанию ему составляли маленькие 
робятка Петруша Колобов и Важен Тучков — 
сыновья постельницы и кормилицы, состоявших 
при особе царицы, а также Иван Красенский и 
Гриша Козловский. Царевича опекали мамка 
Василиса Волохова, кормилица Арина Тучкова и 
постельница Марья Колобова.

Загадочная смерть



Правила игры, не изменившиеся до нынешнего 
времени, состоят в том, что на земле проводится 
черта, через которую бросают нож, стараясь, чтобы 
он воткнулся в землю как можно дальше. 
Побеждает тот, кто сделал самый дальний 
бросок. Если верить показаниям очевидцев 
событий, данным во время следствия, в руках у 
царевича была «свая» — заострённый 
четырёхгранный гвоздь. То же подтвердил брат 
царицы Андрей Нагой, передававший, впрочем, 
события с чужих слов. 

Игры детей закончились трагедией



Относительно дальнейшего очевидцы в основном 
единодушны — у Дмитрия начался 
приступ эпилепсии — говоря языком того 
времени — «черной немочи», и во время судорог 
он случайно ударил себя «сваей» в горло. В свете 
современных представлений об эпилепсии это 
невозможно, поскольку в самом начале 
эпилептического припадка человек теряет 
сознание и удержать какие-либо предметы в руках 
не в состоянии.

Приступ эпилепсии?



Впрочем, царица и другой её брат, Михаил, 
упорно придерживались версии, что Дмитрий 
был зарезан Осипом Волоховым (сыном мамки 
царевича), Никитой Качаловым и Данилой 
Битяговским (сыном дьяка Михаила, 
присланного надзирать за опальной царской 
семьей) — то есть по прямому приказу 
Москвы. 

Версия убийства существует



На иконе он изображен таким …



Возбуждённая толпа, поднявшаяся по 
набату, растерзала предполагаемых убийц. 
Впоследствии колоколу, послужившему набатом, 
по распоряжению Василия Шуйского был отрезан 
язык (как человеку), и он вместе с угличанами-
мятежниками стал первым ссыльным в только что 
основанный Пелымский острог. Только в 
конце XIX века опальный колокол был возвращен в 
Углич. В настоящее время он висит в церкви 
царевича Димитрия «На крови». 

«Убийцы» растерзаны толпой



Церковь во имя Димитрия на крови



⚫ По слову самого Ивана Грозного, Фёдор был 
«постник и молчальник, более для кельи, нежели 
для власти державной рождённый». От брака 
с Ириной Фёдоровной Годуновой имел одну дочь 
(1592), Феодосию, прожившую всего девять месяцев 
и скончавшуюся в том же году (по другим 
сведениям — скончалась в 1594 году). В конце 1597 
года он смертельно заболел и 7 января 1598 года в 
час утра скончался. На нём пресеклась московская 
линия династии Рюриковичей (потомство Ивана I 
Калиты).

Смерть Федора



Начало правления Бориса Годунова



По легенде, Годуновы происходили от татарского 
князя Чета, приехавшего на Русь во 
времена Ивана Калиты. Эта легенда занесена в 
летописи начала XVII века. Предки Годунова 
были боярами при московском дворе. Борис 
Годунов родился в 1552 году. Его отец, Фёдор 
Иванович Годунов по прозвищу Кривой, был 
вяземским помещиком средней руки.

Несколько слов о его 
происхождении



После смерти отца (1569) Бориса взял в 
свою семью его дядя, Дмитрий Годунов. В 
годы опричнины Вязьма, в которой 
находились владения Дмитрия Годунова, 
перешла к опричным владениям. 
Незнатный Дмитрий Годунов был 
зачислен в опричный корпус и вскоре 
получил при дворе высокий чин.

Взлет внезапный и стремительный



Выдвижение Бориса Годунова начинается в 1570-х 
годах. В 1570-м он стал опричником, а в 1571-м был 
дружкой на свадьбе царя с Марфой Собакиной. В 
том же году Борис сам женился на Марии 
Григорьевне Скуратовой-Бельской, 
дочери Малюты Скуратова. В 1578 году Борис 
Годунов становится кравчим. Еще через два года 
после женитьбы своего второго сына Фёдора на 
сестре Годунова Ирине, Иван Грозный пожаловал 
Бориса званием боярина.

При дворе он быстро делал карьеру



Годунов делал карьеру благодаря 
влиятельному тестю 



Не вполне ясна роль Годунова в истории 
смерти царя. 18 марта 1584 г. Грозный, по 
свидетельству Д. Горсея, был «удушен». 
Не исключено, что против царя был 
составлен заговор. Во всяком случае, 
именно Годунов и Бельский находились 
рядом с царём в последние минуты его 
жизни, они же с крыльца объявили 
народу о смерти государя.

Он находился при Грозном в 
момент его смерти



31 мая 1584 года в день коронации царя Борис 
Годунов был осыпан милостями: он получил 
звание ближнего великого боярина и 
наместника Казанского и Астраханского 
царств. Однако это отнюдь не означало того, 
что Годунов обладает единоличной властью — 
при дворе шла упорная борьба боярских 
группировок Годуновых, Романовых, Шуйских, 
Мстиславских. 

При Федоре осыпан милостями



Борис Годунов покровительствовал 
талантливым строителям и 
архитекторам. С размахом 
осуществлялось церковное и городское 
строительство. По инициативе Годунова 
началось строительство крепостей в 
Диком поле — степной окраине Руси. В 
1585 году была построена 
крепость Воронеж, в 1586 — Ливны. 

Покровитель  архитекторов



Для обеспечения безопасности водного пути от 
Казани до Астрахани строились города на 
Волге — Самара (1586), Царицын (1589),
Саратов (1590). В 1592 году был восстановлен 
город Елец. На Донце в 1596 году был построен 
город Белгород, южнее в 1600 году был выстроен 
Царёв-Борисов. Началось заселение и освоение 
опустевших во время ига земель к югу 
от Рязани (территория нынешней Липецкой 
области). В Сибири в 1604 году был заложен 
город Томск.

В разных частях страны появлялись 
города и крепости



В период с 1596 по 1602 годы было построено 
одно из самых грандиозных архитектурных 
сооружений допетровской Руси — Смоленская 
крепостная стена, которую впоследствии стали 
называть «каменным ожерельем Земли 
русской». Крепость была построена по 
инициативе Годунова для защиты западных 
рубежей России от Польши.

Смоленская крепостная стена



Так  она  выглядит  сегодня



При нём в жизнь Москвы вошли неслыханные 
новшества.  Например, в Кремле был сооружён 
водопровод, по которому вода поднималась 
мощными насосами из Москвы-реки по 
подземелью на Конюшенный двор. Строились и 
новые крепостные укрепления. В 1584-91 годах под 
руководством зодчего Федора Савельева по 
прозвищу Конь были возведены стены Белого 
города протяжённостью 9 км (они опоясали район, 
заключённый внутри современного Бульварного 
кольца). 

Московские новшества



Летом 1591 года крымский хан Казы-Гирей с 
полуторастатысячным войском подошёл к Москве, 
однако, оказавшись у стен новой мощной крепости 
и под прицелом многочисленных пушек, 
штурмовать её не решился. В мелких стычках с 
русскими отряды хана постоянно терпели 
поражения; это вынудило его отступить, бросив 
обоз. По дороге на юг, в крымские степи, войско 
хана понесло большие потери от преследовавших 
его русских полков.

Татарское нападение отбито



Так  примерно  они  выглядели



После попыток назначить правящей царицей 
вдову умершего царя Ирину — сестру 
Бориса, 17 (27) февраля 1598 года Земский 
собор (учитывая в том числе и 
«рекомендацию» Ирины) избрал 
царём шурина Фёдора Бориса Годунова и 
принёс ему присягу на 
верность. 1 (11) сентября 1598 года Борис 
венчался на царство.

Стал царем на Руси



Первый царь не из Рюриковичей , Годунов не мог не 
чувствовать шаткость своего положения. По своей 
подозрительности он немногим уступал Грозному. 
Взойдя на престол, он принялся сводить личные счёты 
с боярами. По словам современника, «цвёл он, как 
финик, листвием добродетели и, если бы терн 
завистной злобы не помрачал цвета его добродетели, 
то мог бы древним царям уподобиться. От клеветников 
изветы на невинных в ярости суетно принимал, и 
поэтому навёл на себя негодование чиноначальников 
всей Русской земли: отсюда много ненасытных зол на 
него восстали и доброцветущую царства его красоту 
внезапно низложили»[5].

Подозрительность  усиливалась



В 1601 г. по ложному доносу пострадали Романовы и 
их родственники. Старший из братьев 
Романовых, Феодор Никитич, был сослан 
в Сийский монастырь и пострижен под именем 
Филарета; жену его, постригши под 
именем Марфы, сослали в Толвуйский Заонежский 
погост, а малолетнего сына их Михаила (будущего 
царя) на Белоозеро. Преследования со стороны 
Годунова вызывали в народе сочувствие к его 
жертвам. Так крестьяне Толвуйского погоста тайно 
помогали инокине Марфе и «проведывали» для 
неё новости о Филарете.

Годунов и Карелия, или Судьба 
Романовых



Царствование Бориса начиналось успешно, однако 
череда опал породила уныние, а вскоре 
разразилась и настоящая катастрофа. В 1601 г. шли 
долгие дожди, а затем грянули ранние морозы и, по 
словам современника, «поби мраз сильный всяк 
труд дел человеческих в полех». В следующем году 
неурожай повторился. В стране начался голод, 
продолжавшийся три года. Борис запрещал 
продавать хлеб дороже определённого предела, 
даже прибегая к преследованиям тех, кто 
взвинчивал цены, но успеха не добился.

Неурожаи сделали свое дело



Стремясь помочь голодающим, он не жалел средств, 
широко раздавая беднякам деньги. Но хлеб 
дорожал, а деньги теряли цену. Борис приказал 
открыть для голодающих царские амбары. Однако 
даже их запасов не хватало на всех голодных, тем 
более, что, узнав о раздаче, люди со всех концов 
страны потянулись в Москву, бросив те скудные 
запасы, которые всё же имелись у них дома. Люди 
начинали думать, что это — кара Божья.

Годунов пытался помочь



Массовый голод и недовольство установлением «урочных 
лет» стали причиной крупного восстания под 
руководством Хлопка (1602—1603 гг.), в котором 
участвовали крестьяне, холопы и казаки. 
Повстанческое движение охватило около 20 уездов 
центральной России и юга страны. Восставшие 
объединялись в крупные отряды, которые 
продвигались к Москве. Против них Борис Годунов 
направил войско под командованием И. Ф. Басманова. 
В сентябре 1603 года в ожесточённом сражении под 
Москвой повстанческая армия Хлопка была разбита. 
Басманов погиб в бою, а сам Хлопок был тяжело ранен, 
взят в плен и казнён.

Восстание  Хлопка



Голод  порождал  отчаяние



Вместе с тем Исаак Масса сообщает, что «…запасов 
хлеба в стране было больше, чем могли бы его 
съесть все жители в четыре года… у знатных 
господ, а также во всех монастырях и у многих 
богатых людей амбары были полны хлеба, часть 
его уже погнила от долголетнего лежания, и они не 
хотели продавать его; и по воле божией царь был 
так ослеплён, невзирая на то, что он мог приказать 
всё, что хотел, он не повелел самым строжайшим 
образом, чтобы каждый продавал свой хлеб».

Голод  при сохранении запасов



По стране стали ходить слухи, что 
«прирождённый государь», царевич Дмитрий, 
жив. О Годунове хулители отзывались 
нелестно — «рабоцарь». В начале 1604 г. было 
перехвачено письмо одного иноземца 
из Нарвы, в котором объявлялось, что у казаков 
находится чудом спасшийся Дмитрий, и 
Московскую землю скоро постигнут большие 
несчастья.

Слухи о царевиче Дмитрии



Допрос матери Димитрия



16 октября 1604 г. Лжедмитрий I с отрядами поляков 
и казаков двинулся на Москву. Даже проклятия 
московского патриарха не остудили народного 
воодушевления на пути «царевича Дмитрия». 
Однако в январе 1605 г. правительственные войска 
в битве при Добрыничах разбили самозванца, 
который с немногочисленными остатками своей 
армии был вынужден уйти в Путивль.

Войска Лжедмитрия разбиты



Ситуация для Годунова осложнялась из-за состояния 
его здоровья. Уже с 1599 года появляются 
упоминания о его болезнях, нередко царь 
недомогал и в 1600-е годы. 13 апреля 1605 г. Борис 
Годунов казался весёлым и здоровым, много и с 
аппетитом ел. Потом поднялся на вышку, с которой 
нередко обозревал Москву. Вскоре сошёл оттуда, 
сказав, что чувствует дурноту. Позвали лекаря, но 
царю стало хуже: из ушей и носа пошла кровь. Царь 
лишился чувств и вскоре умер в возрасте 53 лет. 
Ходили слухи, что Годунов в припадке отчаяния 
отравился.

Смерть Годунова



Усыпальница Годуновых



Получивший фактически верховное командование 
воевода Пётр Фёдорович Басманов прибыл в ставку  17 
апреля с целью привести войска к присяге новому 
царю. Поскольку Басманов не был родовым 
боярином, формальным главным воеводой по 
правилам местничества был назначен 
князь Михаил Катырев-Ростовский

Армия присягает Годунову



В ставке произошёл раскол: не всё войско приняло 
присягу, и часть в первые же дни перешла к 
самозванцу; начались внутренние стычки в лагере, 
стороны использовали боевые кличи «Дмитрий» и 
«Фёдор» соответственно. Сторону самозванца 
взяли рязанские, тульские, каширские, 
алексинские и севские дворяне, прежде всего 
рязанцы Прокопий и Захарий Ляпуновы, 
впоследствии известные деятели Смуты. 7 мая 
Басманов изменил царю Фёдору. 

Раскол среди военных



Остаток войск, оставшийся верный Годуновым, был 
разбит изменниками в союзе с казаками Корелы 
(битва при Кромах), Иван Иванович Годунов был 
взят в плен и отправлен в ставку самозванца 
в Путивль, а Михаил Катырев-Ростовский, Андрей 
Телятевский и Семён Чемоданов, оставив войско, 
бежали к Москве. Конрад Буссов в «Московской 
хронике» представляет ситуацию так, что верными 
Фёдору остались только наёмники-немцы, которых 
он по возвращении в Москву якобы щедро одарил 
за верность и публично объявил «самыми верными 
и постоянными».

Войска, верные Годунову, терпят 
поражение



В направленном в Москву после этого события 
«прелестном письме» Лжедмитрий, титулуя себя 
уже не царевичем, а царём, называл Фёдора своим 
«изменником». Годуновы распорядились предавать 
распространителей послания самозванца пыткам и 
казни. По свидетельству голландца Исаака Массы, 
семейство Годуновых после поражения при Кромах 
затворилось в Кремле, опасаясь москвичей больше, 
«нежели неприятеля или сторонников Дмитрия».

Самозванец обращается к 
москвичам



Крепкий и сильный юноша, Фёдор оказал 
сопротивление убийцам, которые вчетвером едва 
справились с ним. Официально было объявлено, 
что Фёдор и его мать отравились; однако их тела, 
выставленные на всеобщее обозрение, имели 
следы борьбы и насильственной смерти, как 
свидетельствует Петрей: «и следы от верёвки, 
которой они были задушены, я видел 
собственными глазами вместе со многими 
тысячами людей».

Федор  активно  сопротивлялся



Убийство глазами художника



Незадолго до вступления Лжедмитрия в Москву 
низложенный царь и его мать были задушены в 
своём кремлёвском доме. Согласно 
«Московской хронике» Конрада Буссова, 
находившийся в Серпухове Самозванец ставил 
ликвидацию Годуновых условием, при котором 
он соглашался прибыть в столицу; причём это 
распоряжение было не секретным, а передано 
москвичам в открытом послании.

Смерть Федора Годунова



Начало успехов Лжедмитрия I



Царь России с 1 июня 1605 по 17 (27) мая 1606, по 
устоявшемуся в историографии 
мнению — самозванец, выдававший себя за 
чудом спасшегося младшего сына Ивана IV 
Грозного — царевич Дмитрия. Первый из трех 
самозванцев, именовавших себя сыном Ивана 
Грозного, притязавших на российский престол 
(см. также Лжедмитрий II и Лжедмитрий III).

Если сказать коротко …



Судя по сохранившимся портретам и описаниям 
современников, претендент был низок ростом, 
достаточно неуклюж, лицо имел круглое и 
некрасивое (особенно уродовали его две 
крупные бородавки на лбу и на щеке), рыжие волосы и 
тёмно-голубые глаза.

При небольшом росте он был непропорционально широк 
в плечах, имел короткую «бычью» шею, руки разной 
длины. Вопреки русскому обычаю носить бороду и усы, 
не имел ни того ни другого.

По характеру бывал мрачен и задумчив, достаточно 
неловок, хотя отличался недюжинной физической 
силой, к примеру, легко мог согнуть подкову.

Описание его внешности и 
характера



В 1603 году юноша объявился в 
городе Брагин и поступил на службу к 
князю Адаму Вишневецкому, где проявил 
себя обходительным, скрытным и 
замкнутым человеком. Существует 
несколько противоречащих версий о том, 
каким образом он сумел донести до князя 
версию о том, что он спасённый верными 
боярами царевич Дмитрий.

В 1603 году появляется в Польше



По одной из них, слуга Вишневецкого опасно 
заболел («разболелся до умертвия») или просто 
притворился больным — и потребовал 
себе духовника. Пришедшему священнику он 
якобы открыл во время исповеди свое «царское 
имя» и завещал после его смерти отдать князю 
Вишневецкому находившиеся под подушкой 
бумаги, которые должны были подтвердить его 
слова.

Хитрые способы



Мнимый больной рассказывает о 
себе



Вторая версия рассказывает, что Вишневецкий 
отнюдь не выделял московита из толпы челяди, и 
тому не раз пришлось почувствовать на себе 
тяжелый и вспыльчивый княжеский характер. Так, 
однажды, будучи в бане, Вишневецкий разгневался 
на чересчур нерасторопного по его мнению слугу, 
ударил его по лицу и обругал площадными 
словами. Подобного обращения тот не выдержал и 
горько упрекнул князя, что тот не знает, на кого 
поднял руку. 

Вторая версия



Со стороны Юрия Мнишека и его дочери, участие в 
интриге определялось скорее меркантильными и 
честолюбивыми расчетами — Юрий Мнишек 
погряз в долгах, которые рассчитывал погасить за 
счет московской и королевской польской казны (во 
многом его расчёт оправдался, так как король, 
тайно вставший на сторону самозванца, простил 
его будущему тестю недоимки.[

Мнишек принимает участие 



Дмитрий, вероятно, любил Марину — так как 
женитьба на ней не обещала ни меркантильных ни 
политических дивидендов, род Мнишков был 
недостаточно знатен, погряз в долгах, да и реакция 
Москвы на попытку женитьбы царя на 
«католической девке» была вполне предсказуема.

Так или иначе, весть о «чудесном спасении» 
достигла наконец Москвы и по-видимому, сильно 
встревожила царя Бориса.

Все дело в том, что он любил 
Марину



Малопривлекательная  парочка



В начале 1604 года братья Вишневецкие, 
продолжавшие опекать претендента, доставили его 
ко двору Сигизмунда в Кракове. Король дал ему 
частную аудиенцию в присутствии папского 
нунция Рангони, во время которой «приватно» 
признал его наследником Ивана IV, назначил 
ежегодное содержание в 40 тысяч злотых и 
позволил вербовать добровольцев на польской 
территории.

Поляки дают ему злотые 



Дмитрий обязывался среди прочего уплатить Юрию 
Мнишку 1 млн злотых, не стеснять Марину в 
вопросах веры и отдать ей 
«вено» — Псков и Новгород, причем города эти 
должны были остаться за ней даже в случае ее 
«неплодия», с правом раздавать эти земли своим 
служилым людям и строить там костелы. Мнишеку 
была обещана также Чернигово-Северская земля 
без 6 городов, которые передавались Сигизмунду 
III, а Смоленская земля разделялась между королем 
и Мнишеком.

Щедрые обещания Дмитрия



Поход Лжедмитрия I на Москву начинался при 
самых неблагоприятных обстоятельствах. Во-
первых, было упущено лучшее для военных 
действий время — лето: после проволочек со 
сбором войск, выступить удалось только 15 
августа 1604 и только в октябре перейти 
границу Русского царства, когда уже 
начинались осенние дожди и на дорогах стояла 
непролазная грязь.

Вторжение началось



Поляки оказались воинственными



Во-вторых, от польских послов при царском дворе 
было известно, что крымский хан готовится 
атаковать московские рубежи. В этом случае 
русские войска оказались бы полностью скованы 
отражением угрозы с Юга. Но тревога оказалась 
ложной, или же хан Казы-Гирей, понявший, что 
воспользоваться внезапностью нападения не 
удастся, предпочел отказаться от своего плана. В-
третьих, у войск самозванца практически не было 
артиллерии, без которой нечего было и думать о 
штурме таких мощных крепостей как Смоленск 
или сама столица.

Трудности оказались 
многочисленными



Для начала наступления войска 
самозванца были разделены на две части, 
одна под командованием казацкого 
атамана Белешко, наступала открыто, 
вторая, под командованием Юрия 
Мнишка и самого лже-царевича, шла 
через леса и болота, причем начало 
наступления запомнилось полякам тем, 
что по пути оказалось «множество 
вкусных ягод».

Две части войск самозванца



Лжедмитрию пора удирать …



Москвичи глумятся на трупом



Осада Троице-Сергиева монастыря



Народное движение в Смутное 
время



Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский


