
Борис Годунов



Борис Фёдорович Годунов (1552 — 13 апреля 1605) — 
боярин, шурин царя Фёдора I Иоанновича, в 1587—1598 
фактический правитель государства, с 17 февраля 1598 — 
русский царь.



По легенде, Годуновы происходили от татарского князя Чета, 
приехавшего на Русь во времена Ивана Калиты. Эта легенда 
занесена в летописи начала XVII века. По государеву 
родословцу 1555 года Годуновы (как и Сабуровы) ведут своё 
происхождение от Дмитрия Зёрна. Предки Годунова служили 
боярами при московском дворе.



Борис Годунов родился в 1552 году. Отец Бориса, Фёдор Иванович 
Годунов по прозвищу Кривой, был помещиком средней руки. После 
смерти отца в 1569 году Бориса взял в свою семью его дядя, 
Дмитрий Годунов. После введения опричнины и разделения 
страны на опричнину и земщину, Вязьма, в которой находились 
владения Дмитрия Годунова, перешла к опричным владениям. 
Незнатный Дмитрий Годунов был зачислен в опричный корпус и 
вскоре стал придворным. Дмитрий Годунов получил при дворе 
высокий чин главы Постельного приказа.



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 дочери 
Малюты Скуратова, Марье. Еще через два года после женитьбы 
своего второго сына Фёдора на сестре Годунова Ирине Иван 
Грозный пожаловал Бориса званием боярина. Годуновы медленно, 
но верно поднимались по иерархической лестнице, обретая 
довольно прочное положение среди московской знати.



Годунов был умён и осторожен, стараясь до поры до 
времени держаться в тени. Не вполне ясна роль Годунова в 
истории смерти царя. 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.



Деятельность правительства Годунова была нацелена на 
всестороннее укрепление государственности. Благодаря его 
стараниям, в 1589 был избран первый русский патриарх. 
Учреждение патриаршества свидетельствовало о возросшем 
престиже России. Во внутренней политике правительства Годунова 
преобладали здравый смысл и расчётливость. Развернулось 
небывалое строительство городов, крепостных сооружений.



Борис Годунов покровительствовал талантливым строителям и 
архитекторам. С размахом осуществлялось церковное и городское 
строительство. По инициативе Годунова началось строительство 
крепостей в степной окраине Руси. Была построена крепость 
Воронеж, Ливны, восстановлен город Елец. На Донце был 
построен город Белгород, южнее выстроен Царёв-Борисов. Для 
обеспечения безопасности водного пути от Казани до Астрахани 
строились города на Волге — Самара , Царицын, Саратов . 
Началось заселение и освоение опустевших во время ига земель к 
югу от Рязани (территория нынешней Липецкой области). В Сибири 
был заложен город Томск.



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. Были возведены стены 
Белого города протяженностью 9 км (они опоясали район, заключенный 
внутри современного Бульварного кольца). Стены и 29 башен Белого 
города были сложены из известняка, обложены кирпичом и оштукатурены. 
На месте современного Садового кольца была построена еще одна линия 
укреплений, деревянно-земляная, прозванная за быстроту постройки 
«Скородомом».



Летом 1591 года крымский хан Казы-Гирей с полуторасоттысячным 
войском подошел к Москве, однако, оказавшись у стен новой 
мощной крепости и под прицелом многочисленных пушек, 
штурмовать ее не решился. За победу над Казы-Гиреем Борис 
Годунов получил наибольшее вознаграждение из всех участников 
этой кампании (хотя главным воеводой был не он, а князь Ф.
Мстиславский): три города в Важской земле и звание слуги, 
которое считалось почетнее боярского.



Годунов стремился облегчить положение посадских людей. По его 
решению торговцы и ремесленники, проживавшие в «белых» 
слободах (частновладельческих, плативших подати крупным 
феодалам), были причислены к населению «черных» слобод 
(плативших налог — «тягло» — государству). При этом размер 
«тягла», взимавшегося со слободы в целом, был оставлен 
прежним, а доля отдельного горожанина в нем уменьшилась.



Во внешней политике Годунов проявил себя как талантливый 
дипломат. 18 мая 1595 г. в Тявзине (близ Ивангорода) был 
заключён мирный договор, завершивший русско-шведскую войну 
1590 - 1593 годов. Годунов сумел воспользоваться сложной 
внутриполитической ситуацией в Швеции, и Россия, согласно 
договору, получила Ивангород, Ям, Копорье и Корелу. Таким 
образом, Россия вернула вернула себе все земли, переданные 
Швеции по итогам неудачной Ливонской войны.



Путь к трону для Годунова был нелёгким. В удельном городе 
Угличе подрастал наследник престола Дмитрий, сын седьмой жены 
Ивана Грозного. 15 мая 1591 царевич при невыясненных 
обстоятельствах погиб. Официальное расследование проводил 
боярин Василий Шуйский. Стараясь угодить Годунову, он свёл 
причины случившегося к «небрежению» Нагих, в результате чего 
Дмитрий случайно заколол себя ножом, играя со сверстниками. 
Царевич, по слухам, был болен «падучей» болезнью (эпилепсией).



Летопись обвиняет в убийстве Бориса Годунова, ведь Дмитрий был 
прямым наследником престола и мешал Борису в продвижении к 
нему. 7 января 1598 года Фёдор Иоаннович умер, и мужская линия 
Московской ветви династии Рюриковичей пресеклась. 
Единственной близкой наследницей престола осталась Мария 
(1560—1611?), дочь двоюродного брата Фёдора.



17 февраля 1598 года Земский собор избрал царем шурина 
Фёдора Бориса Годунова и принес ему присягу на верность. 3 
сентября Борис венчался на царство. Близкое свойство 
перевесило дальнее родство возможных претендентов на трон. Не 
менее важным представлялся тот факт, что Годунов уже давно 
фактически правил страной от имени Федора, и не собирался 
выпускать власть из своих рук после его смерти.



Царствование Бориса ознаменовалось начавшимся сближением 
России с Западом. Не было прежде на Руси государя, который 
столь благоволил бы к иностранцам, как Годунов. Он стал 
приглашать иноземцев на службу. Царствование Бориса 
начиналось успешно. Однако вскоре разразились поистине 
страшные события. 



В 1601 г. в стране начался голод, продолжавшийся три года. Цена 
хлеба увеличилась в 100 раз. 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. Появились случаи людоедства. Люди начинали 
думать, что это — кара Божья. Возникало убеждение, что 
царствование Бориса не благословляется Богом, потому что оно 
беззаконно, достигнуто неправдой. 



В 1601—1602 Годунов пошёл даже на временное восстановление 
Юрьева дня. Правда, он разрешил не выход, а лишь вывоз 
крестьян. Но и этот шаг ненамного увеличил популярность царя. 
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. 



В сентябре 1603 г. в ожесточенном сражении под Москвой 
повстанческая армия Хлопка была разбита.А по стране стали 
ходить слухи, что царевич Дмитрий жив. Годунов оценил нависшую 
над ним угрозу: по сравнению с «прирождённым» государем он — 
никто. В начале 1604 было перехвачено письмо одного иноземца 
из Нарвы, в котором объявлялось, что у казаков находится чудом 
спасшийся Дмитрий, и Московскую землю скоро постигнут 
большие несчастья.



16 октября 1604 Лжедмитрий I с горсткой поляков и казаков 
двинулся на Москву. Даже проклятия московского патриарха не 
остудили народного воодушевления. В январе 1605 
правительственные войска тем не менее разбили самозванца, 
который вынужден был уйти в Путивль.



Ситуация для Годунова также 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 Борис 
Годунов сказал, что чувствует дурноту. Позвали лекаря, но царю 
стало хуже: из ушей и носа пошла кровь. Царь лишился чувств и 
вскоре умер. Похоронили его в Кремлёвском Архангельском 
соборе.


