
Восстание Болотникова-первая крестьянская война



• Восстание Болотникова (1606-1607) – 
крупнейшее народное выступление Смутного 
времени, начавшееся в южных и юго-западных 
районах Российского государства. Оно стало 
ответом на введение новых мер, 
ограничивающих свободу крестьян, а также 
тяжелые условия жизни, которые были вызваны 
неурожаями и феодальным гнетом. 
Социальный состав движения был представлен 
участниками из разных сословий (казаки, 
дворяне, крестьяне, наемники). Это 
свидетельствует о его широком социальном 
охвате, что позволило некоторым историкам 
назвать это событие гражданской войной.



Причины восстания

• Крестьянское восстание под предводительством Ивана 
Болотникова произошло в самый разгар Смуты, вскоре после 
убийства царя Лжедмитрия I. Однако его предыстория уходит в 
более ранний период и связана с непростой обстановкой, 
сложившейся в России к началу XVII века. Основными причинами 
возникновения этого социального движения можно считать:

• новые попытки властей ограничить свободу крестьян на фоне 
усиления феодального гнета;

• затянувшийся политический кризис, связанный с частой сменой 
царей и появлением самозванцев;

• тяжелая экономическая ситуация и растущий голод;
• недовольство социальных низов действиями правящей 

верхушки.
• После гибели Лжедмитрия I пошла новая волна слухов, что был 

убит не сын Ивана Грозного, а некий самозванец. Это сильно 
ударило по авторитету пришедшего к власти Василия Шуйского и 
развязало многим крестьянам руки в плане борьбы с боярством.



Личность Болотникова

Иван Исаевич Болотников (1565-1608) 
появился на свет в южной части Русского 
государства. Ранняя биография лидера 
восстания полна темных пятен – по одним 
сведениям он был родом из обедневших 
бояр, по другим «атаманил» в среде Донских 
казаков. По воспоминаниям немецкого 
офицера К. Буссова, служившего у 
Лжедмитрия I, он принадлежал в качестве 
холопа князю Телятевскому. В молодости 
ему удалось убежать от господина к казакам, 
но там его пленили крымские татары и 
продали в рабство новым владельцам из 
Османской империи.
Будучи освобожденным из неволи моряками 
немецкого корабля, разгромившими его 
бывших хозяев турок, Болотников некоторое 
время прожил в Европе, откуда в годы Смуты 
возвратился в Россию. Он верил в чудесное 
спасение Дмитрия и даже встречался с 
бывшим соратником Отрепьева М. 
Молчановым, который представился ему 
царевичем. Мнимый государь и посоветовал 
Ивану отправиться в Путивль к своему 
стороннику князю Г. Шаховскому в качестве 
личного эмиссара и воеводы. Шаховский 
тепло встретил неизвестного посланника и 
дал ему в командование 12-тысячный отряд. 
На его основе и будет сформировано войско, 
которому будет суждено дойти до самой 
Москвы.



Начало восстания

• Во время подготовки к восстанию Болотников обещал сделать всех, кто 
поддержал его в борьбе богатыми и знаменитыми. В качестве цели 
народного выступления называлась ликвидация крепостнических 
порядков и уничтожение феодальной зависимости. Правда, как достичь 
поставленных задач не оглашалось. Лидер движения не позиционировал 
себя как будущего царя, а назывался воеводой царя Дмитрия.

• Поход на Москву начался в июле 1606 года и в первом столкновении под 
Кромами Болотников вместе со сторонниками разгромил пятитысячное 
царское войско под руководством Ю. Трубецкого. Подобный успех 
вдохновил многих недовольных властью и территории, охваченные 
народным бунтом, существенно расширились. В армию «воеводы 
Дмитрия» стали записываться тысячи добровольцев.

• Многие города сдавались без боя, а если и нужно было штурмовать 
бастионы Болотников проявлял непревзойденные военные и 
политические качества, которые делали его особенным вождем. Во время 
взятия Калуги 23 сентября, где находились войска брата В. Шуйского, он 
устроил переговоры, по итогам которых верные царю люди без 
кровопролития покинули город и отступили к Москве.



Осада Москвы

• В конце сентября восставшие подошли к Коломне и начали ее 
штурм. В начале октября был взят посад, но кремль продолжал 
защиту. Тогда Болотников оставил часть своих людей в этом 
городе, а с основными силами выдвинулся на ближние подступы 
к Москве, разбив лагерь у села Коломенское. Сюда продолжали 
стягиваться новые сторонники народного вождя. В ноябре ряды 
болотниковцев пополнили отряды Лжепетра (Илейки Муромца), 
но в это же время на сторону царя перешли рязанские 
ратники Ляпунова.

• Штурм Москвы шел на протяжении пяти недель, но не принес 
мятежникам ожидаемого результата. Частые вылазки к городу не 
давали решающего перевеса, зато отнимали много сил. В ответ 2 
декабря царская армия под руководством М. Скопина-Шуйского 
разбила ослабленных повстанцев, вынудив их разделиться и 
отступить на юг. В результате Болотников отошел деревне 
Заборье, откуда тоже вскоре был выбит, что вынудило его уйти к 
Калуге, в то время как Илейка Муромец отступил к Туле.



Оборона Калуги

• После того как восставшие оказались в Калуге характер их 
выступления принял иной оборот. Теперь действия мятежников 
были направлены на защиту города. К ним на помощь с юга 
подошел большой отряд запорожцев. Усилиями болотниковцев 
были укреплены стены, а также усилены оборонительные 
сооружения. В это время Шуйский смог договориться с 
дворянами, выдав им деньги для выплаты жалования. Однако 
мятежники успешно отбивали все атаки на протяжении 4 месяцев 
и было непонятно, как царские отряды намерены захватывать 
Калугу.

• Ответ на этот вопрос дал сам Болотников, который сделал 
неожиданный ход для неприятеля. Он организовал смелую 
вылазку и сумел прорвать кольцо окружения вокруг города, 
разгромив врага в мае 1607 года на реке Пчельне. В результате 
были захвачены пушки, ядра и продовольственные припасы. 
После этого Иван направился к Туле, где объединился с 
войсками Шаховского. Восстание под руководством Болотникова 
продолжилось.



Оборона Тулы
• Примерно 12 июня или в близкую к этому дню дату к Туле подошла армия Шуйского. 

Через две недели осаду города возглавил лично царь. Восставшие дали несколько 
сражений царским войскам (на реках Восьме и Вороньей) вблизи Тулы, но успеха в 
них не имели. Это позволило взять в плотное кольцо весь город и начать осаду, 
которая продлится около четырех месяцев.

• Стены тульского кремля были хорошо укреплены, а их защитники мужественно 
оборонялись, что полностью нивелировало численное превосходство противника. В 
это время Шуйского поджидал неприятный сюрприз в виде Лжедмитрия II, 
двинувшегося с отрядами разбойников к Москве. Оттягивать взятие Тулы на 
неопределенный срок было опасно, поэтому царь стал действовать решительно.

• Чтобы вытравить из горда мятежников на реке Упе, протекающей через Тулу, была 
сооружена плотина, вызвавшая масштабное наводнение. Идею подал местный 
боярин И. Кравков, у которого Болотников отобрал серьезные продовольственные 
запасы. В результате восставшие были обречены на медленное умирание, так как 
вода затопила весь соляной и хлебный провиант. Понимая безвыходность положения 
мятежников, Шуйский вступил с ними в переговоры по поводу капитуляции, а взамен 
обещал всем даровать жизнь. В итоге сторонники Болотникова сложили оружие 10 
октября 1607 года. Сам вождь восставших вместе с Илейкой был доставлен 
закованный кандалами в Москву. На этом первое в истории России крестьянское 
восстание закончилось.

• Обещания царя по поводу сохранения жизни не были исполнены – Илейку Муромца 
повесили, Болотникова отправили в Каргополь, где впоследствии ослепили и утопили, 
а Шаховского насильственно заставили принять монашеский сан. Формально царь 
сдержал обещание и не пролил ни капли крови, выбрав такие способы умерщвления.



Причины поражения восстания

• События, связанные с движением Болотникова, 
стали хорошим уроком для власти. По итогам 
восстания крестьянам удалось на время отсрочить 
введение крепостного права и истребовать 
некоторые свободы.

• Поражение мятежников было продиктовано 
следующими причинами:

• недооценка возможностей царской армии;
• стихийный характер выступления;
• неоднородный социальный состав восставших, что 
приводило к разногласиям и расколу;

• отсутствие общей стратегии и четкой программы 
преобразований – восставшие мечтали разрушить 
старые порядки, но не знали, как построить новые;


