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в России



Введение

Актуальность темы –  в настоящее время особый интерес вызывают вопросы по изучению 
так называемого «смутного времени» в России, так как ученые не находят общего мнения 
по причинам возникновения данного периода и данный вопрос является спорным и сегодня. 

Целью работы является анализ Смутного времени и его последствия для 
России с точки зрения кризиса государственности.

События рубежа XVI-XVII вв. получили, с легкой руки современников, название «Смутное время». 
Время лихолетья затронуло все стороны русской 
жизни – экономику, власть, внутреннею и внешнюю 
политику, идеологию и нравственность. 
Причины смуты заключались в обострении 
социальных, сословных, династических и 
международных отношений в конце правления 
Ивана VI и при его преемниках.



Смута – время в истории России 
(1598-1613), которое характеризуется 

слабостью гос. власти и 
неподчинением окраин центру, 

гражданской войной и интервенцией



КРИЗИС ВЛАСТИ И КНЯЖЕСКО-
БОЯРСКАЯ ОППОЗИЦИЯ

● В последние дни жизни Иван Грозный создал регентский совет, в который 
входили бояре. Совет был создан для того, что бы управлять государством 
от имени его сына царя Федора, не способного делать это самостоятельно. 
Таким образом, при дворе образовалась мощная группировка, 
возглавляемая влиятельным Борисом Годуновым, который постепенно 
устранял своих соперников.

● Правительство Годунова продолжало политическую линию Ивана 
Грозного, направленную на дальнейшее усиление царской власти и 
укрепления положения дворянства. Были приняты меры по 
восстановлению помещичьего хозяйства. Пашни служилых феодалов были 
освобождены от государственных налогов и повинностей. Были облегчены 
служебные обязанности дворян-помещиков. Эти действия способствовали 
укреплению правительственной базы, что было необходимым в связи с 
продолжавшимся сопротивлением феодалов-вотчинников.



НАРОДНОЕ НЕДОВОЛЬСТВО

● Тяжелая ситуация в это период сложилась в центральных уездах 
государства и до такой степени, что население бежало на окраины, бросив 
свои земли. (Например, в 1584 году в Московском уезде распахивалось 
всего 16% земли, в соседнем Псковском уезде - около 8%).

● Чем больше уходило людей, тем тяжелее давило правительство Бориса 
Годунова на оставшихся. К 1592 году завершается составление писцовых 
книг, куда вносились имена крестьян и горожан, владельцев дворов. 
Власть, проведя перепись, могла организовать розыск и возвращение 
беглых. В 1592 – 1593 годах был издан царский указ об отмене 
крестьянского выхода даже в Юрьев день (заповедные годы). Эта мера 
распространялась не только на владельческих крестьян, но и на 
государственных, а так же на посадское население. 



Появление Лжедмитрия I 

 В 1602 году в Польше появился 
Лжедмитрий В 1602 году 

в Польше появился 
Лжедмитрий I, бывший 

монах Григорий Отрепьев. 
После смерти Бориса Годунова 

Лжедмитрий вошел в 
Москву. 

1605-1606 - правление Дмитрия I 
Самозванца.

В мае 1606 года Лжедмитрий 
был свергнут и убит. 







ЛЖЕДМИТРИЙ II

Летом 1607 г., когда войско Ивана Шуйского осаждало Тулу, в 
Стародубе появился второй самозванец, 
выдававший себя за царевича Дмитрия (Лжедмитрий II). 
Внешними данными этот человек походил на Лжедмитрия I, 
что подметили участники авантюры первого самозванца. 
До сих пор личность Лжедмитрия II вызывает много споров. 
Происхождение его не ясно, по некоторым сведениям 
это был крещеный еврей Богданка, служивший писцом у 
Лжедмитрия I. 



ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ. 
«Семибоярщина»

● В стране установилось двоевластие. Фактически в России стало два царя, 
две Боярские думы, две системы приказов. В тушинской «воровской думе» 
заправляли бояре Романовы, Салтыковы, Трубецкие. Был в Тушине и 
собственный патриарх — Филарет. Бояре в корыстных целях неоднократно 
переходили от Василия Шуйского к самозванцу и обратно; таких бояр 
называли «перелетами».

● Не имея достаточной поддержки внутри страны, Василий Шуйский 
обратился за военной помощью к шведскому королю. Племянник царя, 
Михаил Скопин-Шуйский отправился в Новгород для переговоров со 
шведами. Весной 15-тысячное шведское войско поступило под 
командование Скопина-Шуйского; одновременно на русском Севере 
собралась и русская рать. Летом 1609 г. русские полки и шведские 
наемники начали наступательные действия.



ПОСЛЕДСТВИЯ ВЕЛИКОЙ СМУТЫ

● Смутное время было не столько революцией, сколько тяжелым 
потрясением жизни Московского государства. Первым, непосредственным 
и наиболее тяжелым его следствием было страшное разорение и 
запустение страны; в описях сельских местностей при царе Михаиле 
упоминается множество пустых деревень, из которых крестьяне «сбежали» 
или «сошли безвестно куда», или же были побиты «литовскими людьми» и 
«воровскими людьми».

● Многие города и селения лежали в развалинах. Разорены были сельское 
хозяйство, ремесла, угасла торговая жизнь. Русские люди возвращались на 
пепелища, приступали, как исстари повелось, к святому делу – 
возрождали свои жилища и пашни, мастерские и торговые караваны.

● В социальном составе общества «Смута» произвела дальнейшее 
ослабление силы и влияния старого родовитого боярства, которое в бурях 
«Смутного времени» частью погибло или было разорено, а частью 
морально деградировало и дискредитировало себя.Территориальное 
единство России, в основном, было восстановлено, хотя часть русских 
земель осталась за Речью Посполитой и Швецией.

● Во внутри политической жизни государства значительно выросла роль 
дворянства и верхушки посада. Власть восстановились в форме 
самодержавной монархии.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
● В начале XVII века происходил распад Русского государства. В это время 

Москва утратила свое значение политического центра. Кроме старой 
столицы появились новые — «воровские»: Путивль, Стародуб, Тушино. 
Государственная власть оказалась в состоянии паралича. В Москве, как в 
калейдоскопе, сменялись власти: Лжедмитрий I, Василий Шуйский, 
Лжедмитрий II, «Семибоярщина». Авторитет царей рушился. Вчерашних 
коронованных монархов, которым присягали на верность, убивал 
восставший народ. Причинами Смуты являлись как социально-
экономические, так и политические причины. Главное же содержание 
«Смутного времени» — нарушение внутреннего равновесия русского 
общества из-за утраты одной из важнейших его частей — самодержавной 
монархии. 


