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Вопросы к семинару

1. Крах династии Годуновых и 
начало Смуты

2. Лжедмитрий I: взлет и падение
3. Василий Шуйский у власти
4. «Тушинский вор»: причины 

провала
5. Минин и Пожарский



Причины Смуты

Прекращение династии Рюриковичей.
Стремления бояр увеличить свою роль в 

государстве, получить 
привилегированное положение и 
ограничить власть царя.

Тяжёлое экономическое положение страны. 
Ситуацию катастрофически усугубил голод 

1601-1603 годов, разоривший тысячи 
крупных и мелких хозяйств.

Последствия опричнины. Она подорвала 
уважение к власти и закону



Начало успехов Лжедмитрия I



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



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



В беседах с поляками …



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



18 декабря 1604 года состоялось 
первое крупное столкновение 
под Новгородом Северским между 
Дмитрием и войском 
князя Ф. И. Мстиславского, в 
котором, несмотря на 
превосходство в количестве (15 
тысяч человек у Дмитрия и 50 
тысяч у князя), победу одержал 
самозванец. 

Первое крупное сражение



Причины его победы

Возможно, поражение русских войск было 
вызвано не столько военным, сколько 
психологическим фактором — простые 
ратники неохотно сражались против того, 
кто мог по их мнению быть «истинным» 
царевичем, некоторые воеводы и вслух 
говорили что «неладно» бороться против 
истинного государя. По словам очевидцев, 
Дмитрий прослезился, увидев на поле боя 
убитых соотечественников.



Наемное войско роптало
Но и после этой победы положение претендента 

далеко ещё было не было определено. Казна, 
захваченная в Путивле, оказалась практически 
полностью истраченной. Наемное войско 
роптало, недовольное тем, что обещанное 
жалование было им выплачено только за 
первые три месяца. а также запретом грабежей 
и поборов с населения. 1 января 1605 года 
вспыхнул открытый мятеж, наемное войско 
кинулось грабить обоз. Дмитрий самолично 
объезжал рыцарей, падал перед ними на 
колени и уговаривал остаться с ним, но получал 
в ответ оскорбления, и среди прочих пожелание 
быть посаженным на кол.



Мнишек покидает самозванца

2 января большая часть наемников ушла по 
направлению к границе. В тот же день, 
самозванец сжёг лагерь под Новгородом-
Северским и отступил к Путивлю. 4 января 
Юрий Мнишек, ухудшая и без того тяжёлое 
положение «зятя», объявил о своем отъезде в 
Польшу на сейм. Считается, что Мнишек 
надеялся на дворянское восстание против 
Бориса, и чувствовал себя неуютно в лагере, где 
все большую силу приобретали казаки и 
«московский чёрный люд», кроме того, 
московские «начальные бояре» переслали ему 
письмо, полное неприкрытых угроз. 



Казаки на стороне Дмитрия

Тогда же Дмитрий приказал доставить ему из 
Курска чудотворную икону Богородицы, 
устроил ей торжественную встречу, 
поместил в свой шатер, где позднее молился 
ей каждый вечер. Воеводы сдавшихся 
городов либо сами присягали Дмитрию, 
либо доставлялись связанными в его лагерь, 
но тут же освобождались и приносили 
присягу. Войско Дмитрия постоянно росло. 
Убыль в живой силе немедленно 
восполнили 12 тыс. донских казаков, под 
охраной которых Дмитрий укрепился в 
Севске.



Поражение самозванца

Московская рать, высланная против 
самозванца, настигла его в конце января у 
села Добрыничи. В ночь на 21 января 1605 
года посланные Лжедмитрием лазутчики 
намеревались поджечь село с разных 
сторон, однако, этот маневр не удался, и 
ранним утром следующего дня, выйдя из 
города он дал сражение царскому войску у 
Добрыничей, но потерпел поражение из-за 
многочисленной артиллерии у противника. 



Жестокие расправы

В результате битвы самозванец потерял 
практически всю свою пехоту и большую 
часть конницы, победители захватили всю 
его артиллерию — 30 пушек и 15 знамён и 
штандартов. Под самозванцем была ранена 
лошадь, сам он чудом избежал плена. Со 
своей стороны, правительственные войска 
развязали жестокий террор, уничтожая всех 
без разбора — мужчин, женщин, стариков и 
даже детей как сочувствующих самозванцу. 



Самозванец пал духом

Результатом оказалось всеобщее ожесточение 
и раскол среди московского дворянства, 
ранее большей частью своей преданного 
династии Годуновых. Также было упущено 
время — самозванцу позволили уйти и 
укрепиться на всю зиму и весну 1605 
года в Путивле под защитой донских и 
запорожских казаков. Считается, что в это 
время претендент пал духом и пытался 
бежать в Польшу, но войско сумело его 
удержать, и действительно — скоро его 
ряды пополнились ещё 4 тыс. казаков. 



«Путивльское сидение»

Во время «путивльского сидения» Дмитрий 
фактически готовился к будущему 
царствованию — принимал польских и 
русских священников, обращался к народу с 
обещаниями построить в 
Москве университет, пригласить в Россию 
образованных людей из Европы и т. д. 
Отмечали, что на его обедах равно 
присутствовало и православное и 
католическое духовенство, и Дмитрий делал 
всё от него зависящее, чтобы сблизить их 
между собой.



После смерти Годунова ситуация 
изменилась

В мае, после смерти Бориса Годунова, 
Дмитрию присягнуло войско, стоявшее 
под Кромами; воевода Пётр Фёдорович 
Басманов перешёл на его сторону и в 
дальнейшим стал одним из самых близких 
его сподвижников. Самозванец отправил 
войско на Москву во главе с князем 
Василием Голициным, а сам поехал в Орел, 
где его ждали выборные «от всей рязанской 
земли», и далее — в Тулу.



Письма Годунова читают в 
Москве

В Москву были отправлены с грамотой от 
«царевича Димитрия» Гаврила Пушкин и 
Наум Плещеев, вероятно, под охраной 
казацкого отряда Ивана Корелы. 1 июня 
1605 г. Гаврила Пушкин, стоя на Лобном 
месте, прочёл письмо самозванца, 
адресованное как боярам, так и 
московскому люду. Противиться посланцам 
Лжедмитрия пытался престарелый 
патриарх Иов, но «ничего не успевашу». 



В Москве началось восстание

Восставшие москвичи разграбили дворец; винные 
погреба опустели, пьяная толпа разграбила и 
разгромила подворья многих бояр, связанных узами 
родства с династией Годуновых. В конце весны 
самозванец медленно двинулся в сторону столицы. 
Тем временем в Москве 5 июня 1605 г. тело бывшего 
царя Бориса Годунова было «ради поругания» 
вынесено из Архангельского собора. Из «воровского 
стана» в Москву были отправлены Василий 
Васильевич Голицын и князь Рубец-Масальский с 
приказанием, чтобы из Москвы были устранены 
враги «царевича».Возможно, именно эта грамота 
спровоцировала московский люд на убийство 
Федора Годунова и его матери царицы Марии 
Григорьевны(10 июня).



Триумфальное вступление в Москву

Выжидая удобного момента и согласуя все 
детали с Боярской думой, самозванец 
провел три дня у ворот 
столицы. Наконец, 20 июня 1605 года под 
праздничный звон колоколов и 
приветственные крики толп, теснившихся 
по обеим сторонам дороги, претендент 
въехал в Москву. По воспоминаниям 
современников, он появился верхом, в 
украшенной золотом одежде, в богатом 
ожерелье, на пышно убранном коне, в 
сопровождении свиты из бояр и 
окольничих. В Кремле его ожидало 
духовенство с образами и хоругвями. 



Кое-что москвичам не понравилось

Впрочем, строгим ревнителям православия сразу 
же не понравилось, что нового царя 
сопровождали поляки, во время церковного 
пения игравшие на трубах и бившие в литавры. 
Помолившись вначале в Кремлевских 
Успенском и Архангельском соборе, лил слёзы у 
гроба своего предполагаемого отца — Ивана 
Грозного. Но опять же, не осталось 
незамеченным, что вместе с ним в собор вошли 
чужеземцы, да и сам царь не по-московски 
прикладывался к образам. Впрочем, эти мелкие 
несоответствия списали на то, что Дмитрий 
слишком долго жил на чужбине и мог 
подзабыть русские обычаи.



Встреча с Марией Нагой 
(«матерью»)

18 июля Марфа прибыла из ссылки, и встреча 
её с «сыном» произошла в подмосковном 
селе Тайнинском на глазах огромного 
количества народа. По воспоминаниям 
современников, Дмитрий соскочил с коня и 
бросился к карете, а Марфа, откинув 
боковой занавес, приняла его в объятья. Оба 
рыдали, и весь дальнейший путь до Москвы 
Дмитрий проделал пешком, идя рядом с 
каретой.



Коронация самозванца

Вскоре после этого 
Дмитрий короновался «венцом» 
Годунова, приняв его из рук нового 
патриарха Игнатия, бояре поднесли 
скипетр и державу. Царский дворец 
был разукрашен соответственно 
событию, путь от Успенского собора 
был устлан златотканым бархатом, 
когда царь появился на пороге, бояре 
осыпали его дождем из золотых монет.



Первые мероприятия нового царя

30 июля 1605 года новоназначенный 
патриарх Игнатий венчал Дмитрия на царство. 
Первыми действиями царя стали 
многочисленные милости. Из ссылок 
возвратили бояр и князей, бывших в опале при 
Борисе и Фёдоре Годуновых, и вернули им 
конфискованные имения. Получили прощение 
все родственники Филарета Романова, а его 
самого возвели в ростовские митрополиты. 
Служилым людям удвоили содержание, 
помещикам — земельные наделы — все за счёт 
земельных и денежных конфискаций у 
монастырей.



Этика самозванца

Дмитрий, якобы, однажды заметил, что Есть 
два способа царствовать, милосердием и 
щедростью или суровостью и казнями; я избрал 
первый способ; я дал Богу обет не проливать 
крови подданных и исполню его. Также 
отмечали, что он обрывал всякого, 
желавшего подольститься к нему, дурно 
отзываясь о правлении Бориса. В таком 
случае, Дмитрий замечал льстецу, что тот, 
как и все прочие «ставил Бориса на 
царство», теперь же хулит.



Реформа госаппарата

Новый царь изменил состав Думы, введя в него 
в качестве постоянных членов 
представителей высшего духовенства, и 
отныне повелел Думе зваться «сенатом». Во 
время своего недолгого правления царь 
почти ежедневно присутствовал на 
заседаниях и участвовал в спорах и 
решениях государственных дел. По средам 
и субботам давал аудиенции, принимал 
челобитные и часто гулял по городу, 
общаясь с ремесленниками, торговцами, 
простыми людьми.



Внешняя политика оказалась 
неожиданной

Польскому послу Корвин-Гонсевскому он 
заявил, что не может пойти, как было 
обещано ранее, на территориальные 
уступки Речи Посполитой — вместо этого 
он предлагал отплатить за помощь 
деньгами. Также было отказано во въезде 
иезуитам, и если католикам 
действительно была предоставлена 
свобода вероисповедания, то это было 
сделано также в отношении христиан 
других толков — в частности, 
протестантов. 



Религиозные взгляды

Согласно сохранившимся документам и 
воспоминаниям, монахов Дмитрий не 
любил, прямо называя их «дармоедами» и 
«лицемерами». Более того, он приказал 
сделать опись монастырских владений и 
грозился отобрать все «лишнее» и 
употребить его на защиту православной 
веры не на словах, а на деле. Также не 
проявлял фанатизма в религиозных 
вопросах, предоставив свободу совести 
своим подданным, он объяснял это тем, что 
и католики, и протестанты, и православные 
верят в одного Бога — разница только в 
обрядах.



Его слабостью были женщины

Одной из слабостей Дмитрия были женщины, 
в том числе жёны и дочери бояр, которые 
фактически становились вольными или 
невольными наложницами царя. В числе 
них оказалась даже дочь Бориса 
Годунова Ксения, которую по причине её 
красоты Самозванец пощадил при 
истреблении рода Годуновых, а потом 
несколько месяцев держал при себе. Позже, 
накануне приезда Марины Мнишек в 
Москву, Дмитрий сослал Ксению во 
Владимирский монастырь, где её постригли 
под именем Ольги. В монастыре она, по 
малодостоверным слухам, родила сына.



Началось формирование заговора

В это же время сложилась двойственная 
ситуация: с одной стороны, народ его 
любил, а с другой — подозревал в 
самозванстве. Зимой 1605 г. схвачен был 
чудовский монах, во всеуслышание 
заявлявший, что на престоле сидит Гришка 
Отрепьев, которого «он сам грамоте учил». 
Монаха подвергли пытке, но ничего не 
добившись, утопили в Москве-реке вместе с 
несколькими его сотоварищами. 



Ряды заговорщиков ширились

Почти с первого дня по столице прокатилась 
волна недовольства из-за несоблюдения 
царём церковных постов и нарушения 
русских обычаев в одежде и быту, его 
расположения к иностранцам, обещания 
жениться на полячке и затеваемой войны 
с Турцией и Швецией. Во главе 
недовольных стояли Василий Шуйский, 
Василий Голицын, князь Куракин и 
наиболее консервативно настроенные 
представители духовного звания — 
казанский митрополит Гермоген и 
коломенский епископ Иосиф.



Свадьба самозванца
Исполняя своё обещание вступить в брак 

с Мариной Мнишек, Дмитрий отправил в 
Польшу дьяка Афанасия Власьева, 12 ноября в 
присутствии короля Сигизмунда совершившего 
с ней обряд обручения, на котором он 
представлял царственного жениха. Вместе с ним 
в Польшу отправился личный секретарь царя 
Бучинский с тайным поручением добиться от 
папского нунция для Марины специального 
разрешения «чтобы её милость панна Марина 
причастилась на обедне у патриарха нашего, 
потому что без того венчана не будет» а также 
разрешения есть мясо в среду и печёное в 
субботу — как то следовало из православных 
обычаев.



Приготовления к торжеству
24 апреля 1606 года вместе с Юрием Мнишеком и 

его дочерью в Москву прибыли поляки — около 
2 тысяч человек — знатные шляхтичи, паны, 
князья и их свита которым на дары Дмитрий 
дополнительно выделил огромные суммы, в 
частности, одна только шкатулка с 
драгоценностями полученная Мариной в 
качестве свадебного подарка стоила порядка 
500 тыс. золотых рублей, и ещё 100 тыс. было 
отправлено в Польшу для уплаты долгов. Для 
Марины и её свиты под Москвой были разбиты 
два шатра, для въезда царь подарил своей 
невесте карету, украшенную серебром и 
изображениями царских гербов.



Успенский собор, где проходили 
основные торжества



Коронование Марины и свадьба
8 мая 1606 года Марина Мнишек была 

коронована царицей и совершилось 
бракосочетание. На коронацию, по ее 
собственным воспоминаниям, Марина 
отправилась в подаренных женихом санях с 
серебряной упряжью, обитых бархатом, 
украшенным жемчугами, с подбитой соболями 
полстью. В церковь вел красный парчовый 
ковер, царь и царица, одетая «по-московски» в 
вишнёвый бархат, украшенный жемчугом, 
трижды целовали корону и крест, после чего 
Марина приняла миропомазание «по 
греческому обряду», и была коронована. Ей 
также были вручены символы власти — скипетр 
и крест.



Польские гусары



Между тем поляки бесчинствовали

Во время многодневного празднования, во 
время которого в палатах играло до 68 
музыкантов, Дмитрий отошел от 
государственных дел, а в это время 
приехавшие поляки в пьяном разгуле 
врывались в московские дома, бросались на 
женщин, грабили прохожих, особенно 
отличались панские гайдуки, в пьяном 
угаре стреляя в воздух и вопя, что царь им 
не указка, так как они сами посадили его на 
престол. Этим решили воспользоваться 
заговорщики.



Лжедмитрию пора удирать …



Начало свержения

14 мая 1606 года Василий Шуйский собрал верных 
ему купцов и служилых людей, вместе с 
которыми составил план ответных действий 
полякам — отметили дома, в которых они 
живут, и решили в субботу ударить в набат и 
призвать народ под предлогом защиты царя к 
бунту.

15 мая об этом донесли Дмитрию, но тот 
легкомысленно отмахнулся от 
предостережения, пригрозив наказать самих 
доносчиков. Свадебные торжества решено было 
продолжать, несмотря на то, что со всех сторон 
поступали тревожные слухи о начавшихся 
глухих волнениях. 



Ударили в набат …

17 мая 1606 года на рассвете по приказу 
Шуйского ударили в набат на Ильинке, 
другие пономари также принялись звонить, 
ещё не зная, в чем дело. Шуйские, Голицын, 
Татищев въехали на Красную площадь в 
сопровождении около 200 человек, 
вооруженных саблями, бердышами и 
рогатинами. Шуйский кричал, что «литва» 
пытается убить царя, и требовал, чтобы 
горожане поднялись в его защиту. Хитрость 
сделала свое дело, возбужденные москвичи 
кинулись бить и грабить поляков. 



Дмитрий не сразу понял, в чем 
дело

Разбуженный колокольным звоном Дмитрий, 
кинулся в свой дворец, где Дмитрий 
Шуйский сказал ему, что Москва горит. 
Дмитрий попытался вернуться к жене, 
чтобы успокоить её и затем ехать на пожар, 
но толпа уже ломилась в двери, сметая 
немецких алебардщиков. Басманов, 
последним оставшийся с царем, открыл 
окно, потребовал ответа, и услышал: «Отдай 
нам твоего вора, тогда поговоришь с нами».



Он безуспешно пытался бежать

Дмитрий запер дверь, когда заговорщики 
стали ломать её, бросился бежать по 
коридору и выбрался в окно, пытаясь 
спуститься по лесам, чтобы скрыться в 
толпе, но оступился и упал с высоты 15 
саженей в житный двор, где его подобрали 
нёсшие караул стрельцы. Царь был без 
сознания, с вывихнутой ногой и разбитой 
грудью. Стрельцы облили его водой, и когда 
он пришел в себя, то просил защиты от 
заговорщиков, обещая им поместья и 
имущество мятежных бояр, а также семьи 
мятежников — в холопство.



Москвичи глумятся на трупом



«Мать» отреклась от него

Тела убитого царя и Басманова приволокли 
через Фроловские (Спасские) ворота на 
Красную площадь и сняли с них одежду. 
Поравнявшись с Вознесенским монастырем, 
толпа вновь требовала от инокини Марфы 
ответа — её ли это сын. По свидетельству 
современников, та дала двусмысленный 
ответ — Было бы меня спрашивать, когда он 
был жив, а теперь, когда вы его убили, он уже не 
мой, по другим источникам коротко 
ответила —Не мой.



Посмертное поругание

Тела решено было подвергнуть т. н. «торговой 
казни». В течение первого дня они лежали в 
грязи посреди рынка, там, где когда-то была 
поставлена плаха для Шуйского. На второй 
день с рынка был принесён стол или прилавок, 
на него положили тело Дмитрия. На грудь ему 
(или по другим сведениям — на распоротый 
живот) бросили маску, одну из тех, которые сам 
царь готовил для придворного карнавала, в рот 
воткнули дудку; под стол бросили труп 
Басманова. Три дня длились надругательства 
москвичей над телом — его посыпали песком, 
мазали дегтем и «всякой мерзостью».



После смерти …

Сразу после похорон ударили необычайно 
суровые морозы, уничтожившие траву на полях 
и уже посеянное зерно. По городу пошли слухи, 
что виной тому волшебство бывшего монаха, 
говорили также, что «мёртвый ходит» и над 
могилой сами собой вспыхивают и движутся 
огни, и слышатся пение и звуки бубнов. По 
Москве стали ходить слухи, что здесь не 
обошлось без нечистой силы и «бесы расстригу 
славят». Шептались также, что на следующий 
день после погребения, тело само собой 
оказалось у богадельни, а рядом с ним сидели 
два голубя, никак не желающие улетать. 



Иван Болотников и его дело …

После смерти Лжедмитрия I, по Москве 
поползли слухи, что во дворце убили не 
Дмитрия, а кого-то другого. Эти слухи 
сделали положение В. И. Шуйского очень 
шатким. Недовольных боярским царем 
было очень много, и они ухватились за имя 
Дмитрия. Одни — потому, что искренне 
верили в его спасение; другие — потому, что 
только это имя могло придать борьбе с 
Шуйским «законный» характер.



Состав участников восстания

▣ Крестьяне и холопы (Иван Болотников)
▣ Терские , волжские и запорожские казаки 

(Илейка Муромец)
▣ Рязанское (Прокопий Ляпунов), тульское 

(Истома Пашков) и северское (Андрей 
Телятевский) дворянство

▣ Наёмное войско из 10-ти тысяч 
ландскнехтов с артиллерией.

Всего в походе на Москву участвовало 30 тыс. 
повстанцев



Победа под Калугой

На борьбу с восставшими царь Шуйский 
выслал войска, возглавляемые 
воеводами Трубецким и Воротынским. В 
августе 1606 года войско Трубецкого было 
разбито восставшими в битве под Кромами, 
в сражении под Ельцом потерпело 
поражение войско Воротынского. 23 
сентября 1606 г. Болотников одержал победу 
под Калугой, где сосредотачивались 
основные силы армии Шуйского.



Бои за Коломну

Восставшие по пути на Москву подошли 
к Коломне. В октябре 1606 года посад 
Коломны был взят ими приступом, но 
кремль продолжал упорно сопротивляться. 
Оставив небольшую часть своих сил в 
Коломне, Болотников направился по 
Коломенской дороге в Москву. В селе 
Троицкое Коломенского уезда ему удалось 
разбить правительственные войска. Армия 
Болотникова расположилась в селе 
Коломенское под Москвой.



Первые поражения восставших

7 октября 1606 войско Болотникова 
осадило Москву. В ноябре к восстанию 
присоединились казаки Илейки Муромца, 
однако рязанские рати Ляпунова 15 
ноября перешли на сторону Шуйского. 
Отчасти это было вызвано расслоением 
повстанцев на казаков и дворян, отчасти — 
активной агитацией патриарха 
Гермогена против восставших. 2 
декабря ослабленные повстанцы потерпели 
поражение и отошли к Калуге (Болотников) 
и к Туле (Илейка Муромец).



Осада Тулы
12 июня 1607 царские войска подошли к стенам 

мятежной Тулы. 30 июня руководство осадой Тулы 
взял лично царь Василий Шуйский. Положение 
осаждающих осложнялось тем, что 
в Стародубе объявился Самозванец, который 
двинул свои армии на помощь «тульским 
сидельцам». 10 октября 1607 Тульский кремль был 
взят Шуйским. При осаде царские войска 
перегородили плотиной протекавшую через город 
реку Упу и тем самым вызвали в городе наводнение. 
Идею такого способа осады подсказал Шуйскому 
боярин Иван Кравков, у которого Болотников 
реквизировал большие запасы продовольствия. 
Восставшие пытались взорвать плотину, но тот же 
Кравков предупредил Шуйского, и попытка не 
удалась.



Расправа с Болотниковым

Болотников был сослан в Каргополь, ослеплён 
и утоплен. Илейка Муромец — повешен. 
Воевода Шаховской — насильно пострижен 
в монахи. По легенде, Василий Шуйский 
пообещал «не пролить крови» 
согласившихся сдаться повстанцев. Чтобы 
формально соблюсти своё обещание, он при 
устроенных затем расправах над 
восставшими использовал «бескровный» 
способ казни — через утопление.



«Тушинский вор» - второй 
самозванец

Слухи о чудесном спасении царевича Дмитрия не 
утихали. Объявился новый самозванец, 
вошедший в историю как Лжедмитрий II или 
«Тушинский вор» (по названию села Тушино, 
где самозванец расположился лагерем, когда 
подступил к Москве) (1607—1610). К концу 1608 
года власть Лжедмитрия II распространялась на 
Переяславль-
Залесский, Ярославль, Владимир, Углич, Костро
му, Галич, Вологду. Верными Москве 
оставались Коломна, Переяславль-
Рязанский, Смоленск, Нижний 
Новгород, Казань, уральские и сибирские 
города. 



Разорение русских земель

В 1607 году крымские татары впервые за 
долгое время перешли Оку и разорили 
центральные русские области. Польско-
литовскими войсками были разгромлены 
Шуя и Кинешма, взята Тверь, войска 
литовского гетмана Яна Сапеги осаждали 
Троице-Сергиев монастырь, отряды пана 
Лисовского захватили Суздаль. Даже города, 
добровольно признавшие власть 
самозванца, беспощадно разграблялись 
отрядами интервентов. Поляки взимали 
налоги с земли и торговли, получали 
«кормления» в русских городах.



Осада Троице-Сергиева 
монастыря



Выборгский договор со шведами

Правительство Василия Шуйского заключает 
с Швецией Выборгский договор, по 
которому в обмен на военную помощь 
шведской короне передавался Корельский 
уезд. Русское правительство должно было 
также оплачивать наёмников, составляющих 
большую часть шведского войска. Выполняя 
обязательства, Карл IX предоставил 5-
тысячный отряд наёмников, а также 10-
тысячный отряд «всякого разноплемённого 
сброда» под командованием Я. Делагарди.



Смерть полководца

12 января 1610 года поляки отступили 
от Троице-Сергиева монастыря. 12 
марта 1610 года полки Скопина-Шуйского 
торжественно вступили в столицу, однако 23 
апреля успешный молодой полководец 
после недолгой болезни скончался. 
Большинство историков исходят из того, что 
он был отравлен царём Василием Шуйским 
и его бездарным в военном отношении 
братом Дмитрием Шуйским, которые 
завидовали огромной популярности своего 
дальнего родственника и боялись потерять 
власть в его пользу.



Клушинская битва

4 июля 1610 года состоялась Клушинская 
битва, в результате 
которой польская армия (Жолкевский) 
разбила русско-шведское войско под 
командованием Дмитрия Шуйского и 
Якоба Делагарди; в ходе битвы 
немецкие наёмники, служившие у 
русских, перешли на сторону поляков. 
Полякам открылся путь на Москву.



Казаки воевали против всех



Свержение Василия Шуйского

Поражение войск Дмитрия Шуйского от 
поляков под Клушиным (24 июня/4 июля 
1610 г.) окончательно подорвало шаткий 
авторитет «боярского царя», и при известии 
об этом событии в Москве произошёл 
переворот. В результате боярского заговора 
Василий Шуйский был смещён, Москва 
присягнула на верность польскому 
королевичу Владиславу, а 20-21 сентября 
польские войска вступили в столицу



Создание 1-го ополчения

В марте 1611 года к стенам Москвы подступило 1-е 
Ополчение Ляпунова, князя Дмитрия 
Трубецкого и атамана Заруцкого. Был 
освобожден Белый и часть Китай-города. На 
«Совете всея земли» было выбрано 
правительство, во главе которого стояли 
Ляпунов, Трубецкой и Заруцкий. Совет собирал 
налоги, разбирал распри между дворянами. 
Однако в результате распри на военном совете 
восставших казаков Ляпунов был убит, а 
оставшиеся войска под предводительством 
Дмитрия Трубецкого и Заруцкого держали 
осаду Кремля до прихода второго ополчения. 



Дмитрий Пожарский: благородное 
происхождение

Дмитрий Пожарский является 
потомком Василия Андреевича, 
первого из князей Пожарских, 
выходцев из Стародубских 
князей суздальской земли. 
Стародубские князья, в свою очередь, 
являются потомками великого князя 
Владимирского Всеволода Юрьевича, 
сына Юрия Долгорукого, основателя 
Москвы



Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский



В Смутное время делает карьеру

В мае 1606 года самозванец был убит, царём стал 
князь Василий Иванович Шуйский, которому 
присягнул и Д. М. Пожарский. Весной 
следующего года появился Лжедмитрий II, а с 
ним на русские земли вторглись полчища 
литовцев и поляков, которые, поддерживая 
Лжедмитрия II, занимались грабежом, разоряли 
русские города, сёла, деревни, церкви и 
монастыри. На борьбу против нового 
самозванца и непрошеных гостей царь 
Шуйский мобилизовал все имеющиеся у него 
средства. В числе других приближённых в 1608 
году он отрядил на борьбу с захватчиками 
князя Пожарского в качестве полкового 
воеводы.



Воззвания к российским 
городам

Князь Пожарский, в то время зарайский воевода, 
не признал решения Московских бояр призвать 
на российский трон сына Сигизмунда III, 
королевича Владислава. Не признали решения 
Семибоярщины и нижегородцы. В январе 1611 
года, утвердившись крестным целованием 
(клятвой) с балахонцами (жителями города 
Балахны), они разослали призывные грамоты в 
города Рязань, Кострому, Вологду, Галич и 
другие, прося прислать в Нижний 
Новгород ратников, чтобы «стати за…веру и 
за Московское государство заодин». Воззвания 
нижегородцев имели успех. Откликнулось 
много поволжских и сибирских городов.



В Рязани свое ополчение

Одновременно с нижегородцами собиралось 
ополчение и в Рязани под руководством 
рязанского воеводы Прокопия Ляпунова. К 
отряду Ляпунова примкнул со своими 
ратными людьми и зарайский воевода князь 
Д. М. Пожарский. Первое Нижегородское 
ополчение под руководством 
нижегородского воеводы князя Репнина 
выступило на Москву в феврале 1611 года 
численностью около 1200 человек. К 
нижегородцам примкнули отряды ратников 
из Казани, Свияжска и Чебоксар. 



Москвичи против поляков

Под Москву нижегородское ополчение 
пришло в середине марта. Несколько ранее 
к Москве подошли отряды ополченцев 
из Рязани и Владимира. Жители Москвы, 
узнав о приходе ополченцев, стали 
готовиться к истреблению ненавистных им 
поляков. 19 мая началось всеобщее 
восстание. Улицы были забаррикадированы 
санями с дровами, с крыш, из домов и из-за 
заборов в поляков стреляли. Поляки 
устроили резню на улицах, но в конце 
концов оказались осаждёнными со всех 
сторон. 



Подавление восстания

Выход был найден в поджоге города. Москва 
была сожжена практически дотла. 
Ополченцы поспешили на помощь 
москвичам. Д. М. Пожарский встретил 
врагов на Сретенке, отразил их и прогнал в 
Китай-город. На следующий день, в среду, 
поляки опять напали на Пожарского, 
устроившего опорный пункт около своего 
подворья на Лубянке. Пожарский бился с 
поляками целый день, был тяжело ранен и 
вывезен из Москвы соратниками в Троице-
Сергиев монастырь.



Пожарский выходит на сцену

Второе ополчение 1612 
года возглавил нижегородский земский 
староста Кузьма Минин, который 
пригласил для предводительства военными 
операциями князя Пожарского. В 
феврале 1612 года ополчение двинулось 
к Ярославлю, чтобы занять этот важный 
пункт, где скрещивалось много дорог. 
Ярославль был занят; ополчение простояло 
здесь четыре месяца, потому что надо было 
«строить» не только войско, но и «землю».  



Малопонятный праздник



Что случилось 4 ноября?

22 октября (4 ноября) 1612 ополчение под 
предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского штурмом 
взяли Китай-город; гарнизон Речи 
Посполитой отступил в Кремль. Князь 
Пожарский вступил в Китай-город 
с Казанскою иконой Божьей Матери. 26 
октября (8 ноября по нов. ст.) командование 
польского гарнизона подписало 
капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля 
московских бояр и других знатных лиц; на 
следующий день гарнизон сдался.



Возможно, это было так …



Третий Лжедмитрий

Смерть Лжедмитрия II оказала огромное 
влияние на дальнейшие события Смуты. 
Анархические элементы потеряли свою 
главную опору; лишившись идеи 
поддержки «законного царя», они 
превратились в обыкновенных 
разбойников. Сын Марины Мнишек, Иван, 
получивший в Москве прозвище Воренка, 
был слишком мал, чтобы стать вождем 
движения. В среде казаков и черных людей, 
не преследовавших цели восстановления 
правопорядка, продолжалось брожение. 
Призраку было суждено воскреснуть в 
третий раз.



Он объявился в Новгороде
В начале 1611 года в Новгороде на рынке 

самозванец объявил себя «чудесно спасшимся 
царем Дмитрием», но был опознан и с позором 
изгнан из города. Оттуда Лжедмитрий бежал 
в Ивангород и там 23 марта 1611 вновь объявил 
себя государем. Самозванец рассказывал 
горожанам, что он не был убит в Калуге, а 
«чудесно спасся» от смерти. Ивангородцы 
изнемогали в неравной борьбе. Несколько 
месяцев крепость осаждали шведы. В честь 
долгожданного «спасителя», на радостях три 
дня звонили в колокола и палили из пушек. Со 
всех сторон, главным образом из Пскова, 
стекались к самозванцу казаки.



Переговоры со шведами

Тогда же, весной 1611 года, самозванец 
вступал в переговоры шведским 
комендантом Нарвы Филиппом 
Шедингом. Шведский король Карл 
IX послал к Лжедмитрию Петра 
Петрея, хорошо знавшего Лжедмитрия 
I по переговорам в Москве. Петрей 
доложил, что это самозванец, после 
чего король Карл IX приказал 
прекратить все контакты с ним.



Движение в сторону Пскова

Собрав войско из казаков и стрельцов, самозванец 
двинулся на Псков. По данным Псковской 
летописи 8 июля 1611 года его отряд 
расположился в окрестностях Пскова, сам он 
начал переговоры с жителями об условиях 
признания его государем. Псковичи уже готовы 
были признать «вора». В стан Лжедмитрия III 
стали перебегать некоторые псковские жители. 
Узнавшие о самозванце Козьма 
Минин и Дмитрий Пожарский в своих 
грамотах призывали народ не верить 
«ни Маринке с сыном, ни тому вору, что стоит 
под Псковом».



Псковичи призывают самозванца

Не видя для себя ниоткуда помощи, 
псковичи, земля которых 
опустошалась и шведами, и поляками 
призвали Лжедмитрия III к себе. 4 
декабря 1611 года самозванец въехал 
во Псков, где был «оглашен» царём. 
Казаки «царька» начали совершать 
набеги из Пскова и Гдова на Дерпт и 
в шведскую Ливонию.



Начало падения

Однако уже весной 1612 года началось падение 
Лжедмитрия. Добравшись до власти, псковский 
«вор» начал распутную жизнь, совершал 
насилия над горожанами и обложил население 
тяжёлыми поборами. В Пскове возник заговор 
против самозванца. Против него объединились 
и Дмитрий Пожарский, и шведы. Московские 
казаки, разочаровавшись в «царе», ушли из 
Пскова, сами псковичи также были готовы его 
свергнуть. В мае шведы осадили псковский 
пригород Порхов. Заговорщики использовали 
момент, чтобы удалить из Пскова казачьи 
отряды, преданные «царьку». 



Самозванец пойман и казнен

Лжедмитрий III почувствовав что-то неладное, 
в ночь на 18 мая 1612 года, попытался 
бежать из Пскова к Гдову, но вслед за ним 
был выслан отряд псковичей. Через два дня 
он был пойман и в цепях доставлен в Псков. 
Его посадили в клетку и выставили на 
всеобщее обозрение. 1 июля 1612 его 
повезли в Москву, по дороге на обоз напал 
отряд поляков под командованием 
Лисовского. Псковичи убили «вора» и 
кинулись бежать. Есть свидетельство, что 
Лжедмитрия III всё-таки доставили в Москву 
и там казнили.



Выборы нового царя

По взятии Москвы, грамотой от 15 ноября, 
соправители русского государства Пожарский 
и Трубецкой созвали представителей от 
городов, по 7 человек, для выбора царя. 
Сигизмунд вздумал было идти на Москву, но у 
него не хватило сил взять Волок, и он ушёл 
обратно.

В январе 1613 г. съехались выборные от всех 
сословий, включая крестьян. Собор (то есть 
всесословное собрание) был один из самых 
многолюдных и наиболее полных: на нём были 
представители даже чёрных волостей, чего не 
бывало прежде.



Подвиг Ивана Сусанина

О жизни Ивана Сусанина не известно в 
точности почти ничего. Сусанин был 
крепостным дворян Шестовых, 
проживавшим в селе Домнино, центре 
довольно крупной вотчины (примерно в 70 
верстах к северу от Костромы). Согласно 
преданиям, родом Сусанин был из 
находившейся неподалёку от Домнина 
деревни Деревеньки. Протоиерей 
А. Д. Домнинский, ссылаясь на бытовавшие 
в Домнине предания, первым указал, что 
Сусанин был не простым крестьянином, а 
вотчинным старостой.



В чем смысл подвига?

Согласно легенде (не подтвержденной 
научными изысканиями), поздней 
зимой 1613 года уже наречённый Земским 
собором царь Михаил Романов и его 
мать, инокиня Марфа, жили в своей 
костромской вотчине, в селе Домнино. Зная 
об этом, польско-литовский отряд пытался 
отыскать дорогу к селу, чтобы захватить 
юного Романова. Недалеко от Домнина они 
встретили вотчинного старосту Ивана 
Сусанина и приказали показать дорогу.



Возможно, дело было так …



Поляки в лесной глуши

Сусанин согласился, но повел их в 
противоположную сторону, к селу Исупову, 
а в Домнино послал своего зятя Богдана 
Сабинина с известием о грозящей 
опасности. За отказ указать верный путь 
Сусанин был подвергнут жестоким пыткам, 
но не выдал места убежища царя и был 
изрублен поляками «в мелкие куски» на 
Исуповском (Чистом) болоте или в самом 
Исупове. Михаил Фёдорович и инокиня 
Марфа нашли спасение в Костромском 
Ипатьевском монастыре.



Выборы нового царя

Вопрос о выборе государя из числа 
иностранных правителей был решен 
отрицательно. Однако и ни один из русских 
кандидатов сразу не встретил единогласной 
поддержки. Выставлено было четыре 
кандидата: Василий Иванович 
Шуйский, Иван Михайлович 
Воротынский, Дмитрий Тимофеевич 
Трубецкой и Михаил Фёдорович Романов. 
Современники обвиняли Пожарского, что и 
он сильно агитировал в свою пользу.



Филарет использовал 
административный ресурс

Выборы были очень бурные. Сохранилось 
предание, что патриарх Филарет требовал 
ограничительных условий для нового царя 
и указывал на своего сына как на самого 
подходящего кандидата. Выбран был 
действительно Михаил Фёдорович, и 
несомненно, ему были предложены те 
ограничительные условия, о которых писал 
Филарет.



Эти условия заключались в 
следующем:

«Предоставить полный ход правосудию 
по старым законам страны; никого не 
судить и не осуждать высочайшей 
властью; без собора не вводить 
никаких новых законов, не отягчать 
подданных новыми налогами и не 
принимать самомалейших решений в 
ратных и земских делах».



Царь Михаил Романов в молодости



Заруцкий бунтует

После избрания царя на Руси не стало 
спокойнее. До лета 1614 года на юге России 
проявлял активность атаман Иван 
Заруцкий. Не согласный с решением 
Земского собора, он отступил от Москвы на 
территорию Тульской области. После 
появления царских ратей он отошёл к 
Астрахани, где пытался организовать 
сопротивление новой власти. На севере 
мобилизованные для борьбы со шведами 
казаки подняли мятеж и принялись 
разорять территорию верхнего Поволжья. 



Последствия Смуты

Смутное время было закончено с большими 
территориальными потерями для Руси. 
Смоленск был утрачен на долгие 
десятилетия; западная и значительная часть 
восточной Карелии захвачены шведами. Не 
смирившись с национальным и 
религиозным гнётом, с этих территорий 
ушло практически всё православное 
население, как русские, так и карелы. Русь 
потеряла выход к Финскому заливу. Шведы 
покинули Новгород лишь в 1617 году, в 
полностью разорённом городе осталось 
только несколько сотен жителей.



Картины бедствий



Глубокий упадок хозяйства

Смутное время привело к глубокому 
хозяйственному упадку. Во многих уездах 
исторического центра государства размер 
пашни сократился в 20 раз, а численность 
крестьян в 4 раза. В западных уездах (Ржевском, 
Можайском и т. д.) обработанная земля 
составляла от 0,05 до 4,8%. Земли во 
владениях Иосифо-Волоколамского 
монастыря были «все до основания разорены и 
крестьянишки с жёнами и детьми посечены, а 
достольные в полон повыведены… а 
крестьянишков десятков пять-шесть после 
литовского разорения полепились и те ещё с 
разорения и хлебца себе не умеют завесть». 


