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Смутное время



Федор I Иоаннович родился в мае 1557 
года. В 1584 году Земским собором избран 
царем и Великим князем всея Руси. 
Однако многие (в том числе Иван IV) 
считали, что он был совсем не пригоден 
для правления. Историки говорили о нем, 
как о человеке со слабым умом и 
здоровьем.

За время своего правления, Федор 
Иванович практически не участвовал в 
управлении государством, полностью 
полагаясь на мнение вельмож и Бориса 
Годунова. Наследников у царя не было. 

Федор Иоаннович умер в 1598 году, 
оставив своим приемником Бориса 
Годунова. Смерть царя наступила в 
результате тяжелой болезни. На Федоре 
прервался род Рюриковичей по 
московской линии.

Федор Иоаннович



Борис Федорович Годунов 
(1552—1605), русский царь (с 1598 г.).

Боярин царя Ивана IV Грозного, 
вошедший в число ближайших к нему 
людей в период опричнины. При царе 
Фёдоре Ивановиче Годунов стал 
фактическим правителем государства.

После смерти бездетного Фёдора в 1598 
г. Борис был избран царём на Земском 
соборе, хотя и не происходил из рода 
Рюриковичей.

Годунов старался продолжать политику 
Ивана Грозного, опираясь на дворянство, 
энергично и жестоко пресекая попытки 
боярской оппозиции поднять голову 

В разгар военных действий против 
самозванца Годунов умер.

Его сын и наследник Фёдор был 
свергнут московскими боярами, 
признавшими царём самозванца.

Борис Годунов



Патриарх Иов

Будущий патриарх родился около 1525 
г. Иов (в миру Иоанн) пользовался 
уважением среди сверстников из-за своего 
доброго сердца и умения слушать. В 1571 
- 1572 годах он был настоятелем 
Симонова Успенского монастыря в 
Москве. А уже в 1575 - 1580 - 
Новоспасского монастыря. В 1587 году 
стал митрополитом Московским. 

В феврале 1589 года в период правления 
сына Федора Иоанновича было создано 
патриаршество. Собор русских 
епископов наряду с решением 
константинопольского патриарха выбрали 
митрополита Иова.

В середине июня 1607 года патриарх 
скончался.



Оборонительные сооружения

По инициативе Годунова началось 
строительство крепостей в Диком поле - 
степной окраине Руси. В 1585 году была 
построена крепость Воронеж, в 1586 — 
Ливны. В 1592 году был восстановлен город 
Елец. На Донце в 1596 году был построен 
город Белгород, южнее в 1600 году был 
выстроен Царёв-Борисов. 

Для обеспечения безопасности водного 
пути от Казани до Астрахани строились 
города на Волге - Самара (1586), Царицын 
(1589), Саратов (1590).

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. 



Указ об урочных летах

Урочные лета — в исторической 
литературе, срок давности, до истечения которого 
владельцы крепостных крестьян имели право 
обратиться в суд для возвращения им ушедших от 
них крестьян.

Срок давности по сыску крестьян менялся со 
временем: 5-летний срок введён в 1597 году после 
введения заповедных лет. 



Русско-шведская война

Русско-шведская война 1590-1595 — военный 
конфликт между Русским царством и Швецией за 
утерянные в годы Ливонской 
войны крепости Нарву, Ивангород, Ям, Копорье и 
прилегающие территории. Русские признали права 
Шведского королевства на княжество Эстляндское 
и отказывались от использования лесов во 
внутренней Финляндии. Шведы вернули 
Кексгольм с уездом и признали отошедшими к 
Русскому царству города, взятые русскими 
войсками в начале войны — Ям, Ивангород, 
Копорье (захваченные Швецией у России в ходе 
Ливонской войны), кроме того, Орешек и Ладога 
были также признаны русскими и также 
возвращены России. 



Великий голод

Великий голод — массовый голод, охвативший 
большую часть европейской территории Русского 
царства во время правления Бориса Годунова и 
продолжавшееся с 1601 по 1603 годы.

Голод не только способствовал народным 
брожениям Смутного времени, но и имел далеко 
идущие последствия 
для демографического развития Русского царства, 
так как значительная часть населения устремилась 
в малонаселённые южные и восточные регионы 
страны — низовья Дона, Волги, Яика и в Сибирь.



Восстание Хлопка

Восстание Хлопка — принятое в 
историографии обозначение массового 
бандитизма и разбоя, ставших 
следствием великого голода 1601—1603 
годов в начале Смутного времени. Среди 
множества действовавших в то время 
разбойничьих шаек наиболее крупной, 
действовавшей у самой Москвы, была банда 
атамана Хлопка Косолапа, по имени 
которого и было названо явление. Основу 
восставших составляли холопы, сбежавшие 
из усадеб по причине голода, поскольку их 
хозяева отказывались кормить их, но при 
этом надеялись по окончании голода 
предъявить на них права. В августе 1603 
года из Москвы в западном направлении для 
уничтожения банды Хлопка, численность 
которой доходила до 600 человек, был 
отправлен отряд из 100 стрельцов под 
начальством окольничего И. Ф. Басманова. 
Подавлено.



Лжедмитрий I

 В 1601 году, в Речи Посполитой появился 
человек, который выдавал себя за царевича 
Дмитрия. В историю самозванец вошел как 
Лжедмитрий I, стремившийся получить 
поддержку на западе.

 В конце лета 1604 года самозванец 
вступил в русские пределы. В июне 
самозванец торжественно вступил в Москву, 
где был венчан на царство под именем 
Дмитрия Ивановича. Оказавшись 
помазанным на престол, Лжедмитрий I не 
спешил выполнять свои обязательства, 
которые давал, ища поддержки у разных 
слоев населения и Запада. Крестьянам он так 
и не вернул Юрьев день, зато заигрывал со 
знатью, увеличив сыск беглых с 5 до 6 лет.  
Вводить католицизм на Руси Лжедмитрий 
тоже не спешил. 17 мая 1606 года в Москве 
вспыхнуло восстание. Во главе народного 
гнева стояли бояре Шуйские. Лжедмитрий I 
был убит.



Битва при Добрыничах

Добрыничи



Восстание Ивана Болотникова

Восстание Болотникова имело место быть в 1606 – 
1607 годах, начавшись на юге Московского 
государства. Народу стало невмоготу больше жить так, 
как их вынуждала государственная «верхушка»: 
усиленный сверх всех мер гнёт феодалов, крепостное 
право, делающее крестьян вовсе бесправными, голод и 
нищета сделали своё дело. Поводом для выступления 
послужили слухи о том, что вместо Лжедмитрия 1 
был убит совсем иной человек.

Именуя себя воеводой якобы неубитого царевича, 
Болотников в северном Путивле собрал вокруг себя 
рассвирепевших, замученных беззакониями крестьян, 
объявив им о скором появлении царевича Дмитрия. 
Восстание Болотникова приняло характер народной 
войны.. Постепенно повстанцы разделились на дворян 
с одной стороны, и на казаков – с другой. 

Тула оказалась последним городом, где прошли 
сражения повстанцев и царской армии. В результате 
восставшие потерпели поражение. Историки 
считают, что восстание потерпело поражение потому, 
что повстанцы были неорганизованны, как царская 
армия. Огромным минусом был также неоднородный 
состав повстанческой армии. 



Василий Шуйский

Князь Василий Иванович принадлежал к 
древнему роду, по знатности своей равному 
московскому дому Рюриковичей. После 
неудачной борьбы с Годуновым в 1586 г. был 
сослан. Затем возвращен.
При первом самозванце русской 
аристократии стало шатким. В конце мая 
1606 г. Шуйский нанёс «удар» самозванцу:. 
Началось повсеместное избиение польских 
солдат, пали Лжедмитрий и его 
приближённые. Шуйского избрали на 
царство и вскоре венчали. 
Восстание Болотникова удалось успешно 
подавить, а борьба с отрядами Лжедмитрия 
II затянулась. 24 июня 1610 г. Русские войска 
24 июня потерпели сокрушительное 
поражение от поляков у села Клушина. В 
июле 1610 г. представители других 
аристократических родов взбунтовали войско 
и свергли Шуйского. Царь был насильно 
пострижен в монахи. 



Лжедмитрий II

Летом 1607 года объявился новый 
самозванец Лжедмитрий II. Он опирался на 
польскую шляхту, которая все еще верила в 
возможность посадить на московский 
престол своего царя. Вскоре, с 
оппозиционным казачьим атаманом 
Заруцким Лжедмитрий двинулся на 
Москву. Лжедмитрий II со своими шайками 
взял города Карачев, Брянск, Козельск и 
Орел, где к нему примкнули большие 
польские и литовско-русские отряды 
вольницы, а также князь Рожинский. 1 июня 
1608 расположился у села Тушино, в 12 
верстах от неё.  

По ходу событий в стане Лжедмитрия II 
начались раздоры и несогласия. Все 
изменяли самозванцу. Лжедмитрий заперся в 
Угрешском монастыре, а оттуда опять бежал 
в Калугу, где был убит крещёным татарином 
Урусовым из личной обиды.



Клушинская битва

Царь Василий из-за смерти Скопина не стал 
отказываться от плана похода под Смоленск. Он 
решил, что главнокомандующим может стать его брат 
Дмитрий Иванович, считавшийся наследником 
престола. Под его началом было собрано большое 
войско. В него вошли и шведские наемники во главе с 
Я. Делагарди. Два основных полка возглавили боярин 
князь A.B. Голицын и окольничий князь Д.И. 
Мезецкий. Оба были молодыми и талантливыми 
воеводами. По данным польской стороны, 
численность русских воинов достигала 16 000 
человек, шведов было 7000. В начале июня 1610 г. 
войско выступило в поход к Можайску. Об этом стало 
известно и в ставке короля под Смоленском. 
Навстречу ему было решено послать полки под 
началом гетмана С. Жолкевского. В районе Царева 
Займища к нему должны были присоединиться поляки 
из Тушинского лагеря.  Сражение окончилось 
решающей победой Речи Посполитой.



Первое и второе ополчения

Первое ополчение сформировалось весной 1611 
г. на Рязанской земле под руководством 
рязанского воеводы Прокопия Ляпунова, его брата 
Захария и князя Дмитрия Пожарского. Однако в 
нем еще не было духовного единства. Поэтому это 
ополчение, блокировавшее поляков в Москве, 
раскололось изнутри.
Второе ополчение сформировалось осенью 1611 
г. в Нижнем Новгороде во главе с Кузьмой 
Мининым, нижегородским старостой. Воеводой 
был избран князь Д. М. Пожарский. Огромную 
роль в общерусском деле сыграл патриарх 
Гермоген, призывавший русских людей подняться 
на борьбу против захватчиков-католиков. В марте 
1612 г. Второе ополчение вышло в поход на 
Москву, а уже 26 октября освободило ее от 
интервентов, предварительно (22–24 августа) 
сокрушив сильное регулярное польское войско во 
главе с гетманом Ходкевичем, спешившее на 
помощь польскому гарнизону в Кремле. 
Двадцать первого февраля 1613 г. Земский собор 
избрал русским царем 16-летнего сына 
митрополита Филарета – М. Ф. Романова.



Михаил Федорович

Рожденный в 1598 году в семье монаха 
Филарета, Михаил Федорович Романов стал 
первым царем династии Романовых. Принял 
царствование Михаил в возрасте 
шестнадцати лет.

Михаилу Федоровичу пришлось заключить 
Столбовский мир со шведским королем 
Однако такое решение отдалило Москву от 
выхода к Балтийскому морю. Еще один 
договор был подписан с Польшей в 1618 
году. В 1634 году был заключен 
Поляновский мир с Польшей. 

Количество земских соборов было около 
двенадцати. В Москве основывается 
правительственная школа, а также по приказу 
царя вызываются иноземные ученые.

В 1624 г. царь женился второй раз, Евдокии 
Стрешневой. У него было три дочери и сын 
Алексей Михайлович. В год смерти отца ему 
исполнилось шестнадцать лет, было это в 
1645 году.



Хронология событий

1584 – вступление на престол Федора Иоанновича.
1589 – учреждение в Российском государстве 
патриаршества.
1591 – гибель царевича Дмитрия.
1598 – кончина царя Федора Иоанновича, 
прекращение династии Рюриковичей . Слух о том, что 
царевич Димитрий жив, впервые распространяется на 
Москве
22 февраля 1598 – согласие Бориса Годунова 
принять царский венец после долгих уговоров и 
угрозы патриарха Иова отлучить от Церкви за 
неповиновение решению Земского собора. Венчание 
на царство Бориса Годунова.
1601 – 1603 - великий голод на Руси, колоссальный 
рост цен.
1602 – побег в Литву иеродиакона Чудова монастыря 
Григория Отрепьева. Появление в Литве первого 
самозванца, выдававшего себя за чудесно спасшегося 
царевича Дмитрия.
10 октября 1604 — Лжедмитрий I вступает с 
войском в русские пределы.
13 апреля 1605 — кончина царя Бориса Годунова. 
Присяга москвичей его супруге и детям.



Хронология событий

3 июня 1605 - убийство царя Федора Борисовича.
20 июня 1605 — Лжедмитрий I в Москве.
17 мая 1606 — заговор под руководством кн. Василия 
Шуйского, восстание в Москве против Лжедмитрия I, 
низложение и смерть Лжедмитрия I.
1 июня 1606 — венчание на царство Василия 
Шуйского.
1606-1610 — правление «боярского царя» Василия 
Ивановича Шуйского.
1606-1607 — восстание под руководством «воеводы 
царя Дмитрия» Ивана Болотникова.
16 февраля 1607 — «Разрешительная грамота» – 
соборное определение о невиновности Бориса 
Годунова в смерти царевича Дмитрия, о законных 
правах династии Годунова и о виновности московских 
людей в убийстве царя Федора и царицы Марии 
Годуновых.
1608 — поход на Москву Лжедмитрия II: самозванец 
осаждал столицу 21 месяц.
1609 — договор Василия Шуйского со Швецией о 
военной помощи, открытое вмешательство польского 
короля Сигизмунда III в русские дела, осада 
Смоленска.



Хронология событий

1610 — убийство Лжедмитрия II, смерть Михаила 
Скопина-Шуйского, поражение царских войск 
под Клушином, свержение с престола Василия 
Шуйского.
1610, август — вступление войск гетмана 
Жолкевского в Москву.
1611 — создание Первого ополчения рязанским 
дворянином Прокопием Ляпуновым, неудачная 
попытка освободить Москву, захват шведами 
Новгорода и поляками Смоленска.
1611, осень — создание Второго ополчения во 
главе с нижегородским посадским старостой 
Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским.
1612, весна — второе ополчение двинулось к 
Ярославлю, создание «Совета всея земли».
1612, лето — соединение Второго и остатков 
Первого ополчения у Москвы.
1612, август — отражение попытки гетмана 
Ходкевича пробиться к осажденному в Кремле 
польско-литовскому гарнизону.
1612, конец октября — освобождение Москвы от 
захватчиков.
1613 – Земский собор избирает царём Михаила 
Романова (21 февраля). 



Гибель царевича Дмитрия

15 мая 1591 года в Угличе во время игры в 
«тычку» при невыясненных обстоятельствах погиб 
царевич Дмитрий, сын последней жены Ивана 
Грозного Марии Нагой.  

Правительством была сформирована 
Следственная комиссия для выяснения 
обстоятельств смерти. Следственное дело 
постановило, что причиной смерти царевича было 
нечаянное самоубийство, однако молва приписала 
вину за эту смерть Борису Годунову.



Григорий Отрепьев

Юрий (в иночестве — Григорий) Отрепьев 
принадлежал к знатному, но обедневшему роду 
Нелидовых, выходцев из Литвы. 

Ребёнок оказался весьма способным, легко выучился 
чтению и письму, причем успехи его были таковы, что 
решено было отправить его в Москву, где он в 
дальнейшем поступил на службу к Михаилу Никитичу 
Романову.  Здесь  он вновь показал себя с хорошей 
стороны и дослужился до высокого положения, что 
едва не погубило его во время расправы с 
«романовским кружком».  Спасаясь от казни он 
постригся в монахи  под именем Григория. После 
странствий по монастырям, Григорий возвращается в 
столицу,  где по протекции своего деда поступает в 
Чудов монастырь. Грамотного монаха вскоре 
замечает архимандрит Пафнутий, он делается 
«крестовым дьяком» — занимается перепиской книг и 
присутствует в качестве писца в «государевой Думе».

Если верить монахам, Григорий расспрашивал их об 
убийстве царевича и о правилах этикета при дворе. 
Позже, если верить официальной версии, «чернец 
Гришка» начинает весьма неосмотрительно хвалиться 
тем, что когда-нибудь займёт царский престол.



Михаил В. Скопин-Шуйский - князь, 
знаменитый деятель в Смутное время. 
Уже при Борисе Годунове был 
стольником; Лжедмитрий I произвел его в 
великие мечники и поручил привезти в 
Москву царицу,Марфу . При Василии 
Шуйском С.- Шуйский как племянник 
царя стал близким человеком к престолу. 
На военное поприще он выступил в 1606 
г., с появлением Болотникова, которого 
дважды победил. 
Позднее, сопровождаемый 12-тысячным 
отрядом шведского войска, под 
предводительством Якова Делагарди, С.-
Шуйский 14 апреля 1609 г. выступил из 
Новгорода для «спасения престола», 
очистил север от врагов, заставил Сапегу 
снять осаду Троицкой лавры. На пиру у 
Воротынских С. - Шуйский отравился и 
умер 23 апреля 1610 г.

Михаил Скопин-Шуйский



Выборгский трактат

Условия договора:
Союз России и Швеции против Польши — до 

победы. Сепаратных миров обе стороны с Польшей 
заключать не должны.

Швеция предоставляет в помощь России наемное 
иностранное войско (шведы, немцы, голландцы, 
ливонцы, эсты, латыши) в составе 2000 конницы и 
3000 пехоты в полном военном снаряжении, 
экипированное и снабженное боеприпасами и 
оружием, во главе со шведскими военачальниками. 

Россия оплачивает услуги шведского войска. По 
прибытии в Москву наемные войска начинают 
получать двойное жалованье.

Наемное войско шведов подчиняется помимо своих 
начальников русскому главнокомандующему князю М.
В. Скопину-Шуйскому и выполняет условия 
договора под наблюдением находящихся постоянно в 
войске русских послов, следящих за пристойным 
поведением войск в отношении местного населения и 
противника (не вступать с ним в сговор и т. п.).

Россия, со своей стороны, обязуется не нарушать 
Тявзинского договора, не пытаться изменить его.

Василий Шуйский Карл IX Ваза



Условия договора:
Россия уступает Швеции княжество Эстляндское со 

всеми замками: Нарва, Ревель и др. и обязуется не 
чинить вреда Финляндии, Выборгу, Нейшлоту, 
Каянской земле и всему княжеству Эстляндскому, а 
также Лапландии.

Швеция возвращает России замок Корелу с уездом и 
признает за Российским государством  Ивангород, 
Ям, Копорье, Нотебург, Ладогу. Обязуется не 
нападать на Псков, Холмогоры, Кольский острог, 
Сумск , Каргополь и Соловецкий монастырь.

Выборг и Ревель отныне свободны для русского 
купечества, а Нарва - для шведского, но не для 
иностранцев. 

Нотебург, Ладога, Кексгольм, Новгород открываются 
для свободной шведской торговли, а также Псков, оз. 
Чудское и Пейпус (Псковское).

Для русских купцов взаимно открываются города 
Швеции, Финляндии и Эстляндии. Для иностранных 
купцов и судов Нарва должна быть закрыта. Русским 
нельзя создавать порты в городах Ингерманландии. 
Шведские же купцы могут свободно торговать на всей 
русской земле вплоть до Москвы и далее.

Тявзинский мирный договор



Несмотря на то что годы 1609-1611 (оборона 
Смоленска закончилась падением города) оказались 
печальными для истории Руси, победу польской армии 
можно назвать пирровой. 

Два с лишним года героического сопротивления 
жителей изолированного города послужили 
вдохновляющим примером для остальных русских 
людей. Смоленские события сплотили разрозненные 
силы в тылу. Так появилось Первое, а потом и Второе 
народное ополчение. 

Приход армии Сигизмунда к Смоленску и 
двухлетняя задержка под его стенами имели 
экономические последствия для Польши. Королю 
приходилось направлять большую часть ресурсов в 
лагерь, разбитый у осажденного города, в то время как 
он терял стратегическую инициативу в Москве и 
других важных регионах. 

Когда Смоленск наконец пал, польская армия была 
уже обескровлена и в дальнейшем не смогла надолго 
задержаться в русской столице. Всего в осаде король 
потерял около тридцати тысяч хорошо обученных 
солдат. Сигизмунд даже не предполагал, как много его 
воинов похоронит Смоленская крепость. 

Оборона Смоленска

М. Б. Шеин Сигизмунд III



Патриарх Филарет

Филарет (Романов-Юрьев Ф. Н.), 
патриарх Московский и всея Руси. Родился 
между 1551 и 1560 гг. Получил прекрасное по 
своему времени образование.

С 1586 г. начал службу в качестве 
наместника Нижегородского, а затем и 
Псковского. Выполнял дипломатические 
поручения. Борис Годунов, боясь, что Ф. Н. 
может занять престол, постриг его в монахи в 
1601 г. и сослал в монастырь. В 1606 г. 
Филарет возведением в сан митрополита. В 
1611 г. в составе боярского посольства был 
послан в Польшу, где и оставался пленником 
до 1619 г.  29 июня 1619 г. совершилось 
наречение его в патриарха Московского и 
всея Руси. Как отец юного царя и человек 
государственного ума и политической 
опытности, он стал первенствующим в 
направлении государственных дел и 
придворных отношений. 

В 1633 г. скончался.




