
Путешествие в прошлое:«Как Минин и Пожарский сберегли родную Русь»



К началу XVII века процесс становления российской 

государственности не имел полной завершенности, в нем 

накопились противоречия, вылившиеся в тяжелый кризис, 

охвативший и хозяйство, и социально-политическую сферу, и 

общественную мораль, этот кризис получил название «Смута». 

Смутное время - период фактического безвластия, хаоса и 

небывалых общественных потрясений.



Большинство историков (в т. ч. С. Ф. Платонов) началом Смутного времени 
считают события внутриполитической истории России, наступившие сразу 
после смерти последнего  представителя династии Рюриковичей – царя 
Федора Ивановича (1598 г.), а завершение Смуты связывают с избранием 
царя Михаила Федоровича (1613 г.) и утверждением в России династии 
Романовых.

Федор Иванович Михаил Федорович Романов



Основные причины 
Смутного времени:

1. Экономический кризис -  опричнина Ивана Грозного (1565-1572 гг.), 
показавшая обществу его  бесправие перед царской властью, разрушившая 
хозяйство страны; неурожай 1601-1603 гг.

2.  Социальный кризис -  обострение социальной ситуации вследствие 
процессов государственного  закрепощения крестьян; голод, гибель людей, 
всплеск миграции внутри страны

3. Политический кризис  - пресечение династии Рюриковичей; кризис 
власти – усиление борьбы за верховную власть среди знатных боярских 
фамилий; появление самозванцев

4. Территориальные притязания соседних государств (Речи Посполитой и 
Швеции) к России



Краткая хронология событий Смутного времени

1600 г.  -  первые слухи о спасении царевича Дмитрия. Польское 
посольство Льва Сапеги в Москву (конец 1600 – начало 1601) и его 
интриги в среде недовольных Годуновым бояр.

1601 г. – голодные годы  в России (1601-1603). Заточение 
соперничающих с Годуновым братьев Романовых. 

1603 г.–  бои под Москвой с шайкой Хлопка Косолапа. В Польше семья 
Вишневецких выдвигает самозванца Лжедмитрия I. 

1604 г.  – встреча Лжедмитрия I с польским королём Сигизмундом III в 
Кракове (март). Вступление отрядов Лжедмитрия I в Московское 
государство (осень). Занятие ими Чернигова, Путивля, Курска, Белгорода, 
Ливен. Осада Самозванцем Басманова в Новгороде-Северском и разгром 
(21 декабря) двинутой на помощь Басманову армии Ф. Мстиславского. 

Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев)



1605 г. – поражение Самозванца при Добрыничах (20 января) и бегство его в 
Путивль. Смерть царя Бориса Годунова (13 апреля). Въезд Лжедмитрия I в 
Москву (20 июня). Его венчание на царство (21 июля)

1606 г. – боярский мятеж в Москве и убийство Самозванца (17 мая).

1606 г. – Воцарение Василия Шуйского. Крестоцелование нового царя о 

том, что все важнейшие дела он будет вершить лишь по совету с боярами. 

Выступление против Шуйского Болотникова и ополчения Ляпуновых. 

Разгром Болотникова и бегство его от Москвы в Калугу.

Василий Шуйский (1606-1610 гг.)Последние минуты жизни Лжедмитрия. 
Картина К. Венига, 1879



Битва войска Болотникова с царской армией. 
Картина Э. Лисснера



1607 г.  – прорыв Болотникова из Калуги к Туле, его планы вновь идти на 
Москву (весна). Осада Болотникова в Туле (30 июня – 1 октября) и 
подавление его мятежа. Появление Лжедмитрия II  в Стародубе; занятие им 
Брянска, Козельска и Орла.
1608 г.  – поход Лжедмитрия II на Москву и занятие им Тушина (начало 
июля). Начало осады Троице-Сергиевой Лавры  Сапегой (23 сентября).
1609 г. – первая попытка низложения Шуйского в Москве. Союз царя 
Василия со шведами на условиях уступки тем Корелы (конец февраля). 
Атаки тушинцев на Москву (июнь). Поход Михаила Скопина-Шуйского  и 
Делагарди от Новгорода к Москве с целью освободить её от осады 
Лжедмитрием II. Взятие ими Твери (13 июля) и Переяславля. Польский 
король Сигизмунд III объявляет войну России и осаждает Смоленск (с 16 
сентября).

Лжедмитрий II Осада Троице-Сергиева монастыря в 1609 г. 
Литография XVIII века.

Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. 
Парсуна (портрет) XVII века



Мельков Ю. Г.  Благословение. ( Оборона Смоленска от 
польских захватчиков в 1609 -1611 годах )



1610 г.  – отступление Сапеги от Троице-Сергиевой лавры (12 января). 

Распад тушинского лагеря. Договор бывших тушинцев с Сигизмундом 

о признании русским царём королевича Владислава на условиях, 

ограничивающих его власть (4 февраля). Бегство Лжедмитрия II в Калугу 

(февраль). Победа польского гетмана Жолкевского над русскими 

войсками у Клушина (24 июня). Возвращение Лжедмитрия II к Москве 

(11 июля). Низложение Шуйского (17 июля).

Польский королевич Владислав



1610 г.  – подступ к Москве польского войска Жолкевского (24 июля). 
Семибоярщина в Москве, её присяга королевичу 
Владиславу (17 августа). Занятие Москвы поляками (ночь с 20-21 
сентября).  Убийство Лжедмитрия II (11 декабря).
1611 г.  – бой поляков с москвичами и сожжение Москвы польскими 
солдатами (19 марта). Подход к Москве ополчения  Прокопия 
Ляпунова (конец марта) и его соединение с казаками.  Взятие 
Смоленска Сигизмундом (3 июня) и Новгорода шведами (8 июля). 
Убийство Ляпунова (25 июля), земские ополчения порывают с казаками и 
уходят от Москвы. Рассылка по России патриархом Гермогеном и 
троицким архимандритом Дионисием грамот, призывающих на борьбу с 
поляками. 

Патриарх Гермоген

Троицкий архимандрит Дионисий



Призыв патриарха Гермогена  был услышан. 
Первое  ополчение (в Рязани) возглавил  
Прокопий Ляпунов. Он стал собирать войско 
на поляков и в январе 1611 г. двинулся к 
Москве. К Ляпунову шли земские дружины со 
всех сторон; даже тушинское казачество 
пошло на выручку Москвы, под начальством 
кн. Д. Т. Трубецкого и Заруцкого. Поляки, 
после битвы с жителями Москвы и 
подошедшими земскими дружинами, 
заперлись в Кремле и Китай-городе.   
Участники ополчения обложили Кремль, 
но между ними сразу пошла рознь. Тем не 
менее, рать объявила себя советом земли и 
стала править государством, так как не было 
другого правительства. 

Прокопий Ляпунов



Надежды русских на ополчение не оправдались: Москва осталась в 

руках поляков, Смоленск к этому времени был взят Сигизмундом, 

Новгород — шведами; вокруг Москвы расположились казаки, которые 

грабили народ, бесчинствовали и готовили новую смуту.

В это тяжелое для всей страны время центром формирования Второго 

ополчения становится Нижний Новгород. Непосредственным сти му лом к 

созданию Второго ополчения послужило воззвание патриарха Гермогена к 

жителям Нижнего Новгорода о продолжении борьбы за освобождение 

России от поляков. Инициаторами движения выступили посадские люди, 

прежде всего новый земский староста Кузьма Минин



Кузьма Минин - (полное имя — Кузьма 

Минич [Минин сын] Захарьев Сухорукий) 

- происходил из многочисленной 

семьи балахнинского солепромышленника 

Мины Анкудинова (по другим данным, он 

родился в Новгороде в семье купца). 

"Минин" — первоначально было 

отчеством и лишь впоследствии стало 

родовой фамилией. 



Минин, в молодости служил в ополчении 
Алябьева и Репнина, перебравшись в 
Нижний Новгород, он становится 
продавцом  мяса и рыбы («говядарем»). 
Кузьма Минин  был избран земским 
старостой  и начальником  судных дел у 
посадных людей; был в Нижнем Новгороде 
"излюбленным человеком" за честность и 
"мудрый смысл". Подробности об его 
деятельности становятся известными 
только с 1611 г., когда прибыла в Нижний 
Новгород грамота от патриарха Гермогена 
или от Троицкой лавры (в точности 
неизвестно). Кузьма Минин



По  призыву Кузьмы Минина, 
поддержанному советом 
представителей всех сословных 
групп города и уезда, проведён 
добровольный сбор денег и 
имущества, начаты переговоры с 
отрядами дворян и стрельцов из 
Смоленска (в то время находились 
в Арзамасе). Одновременно для 
сбора средств «на строение 
ратным людям» введён 
принудительный  
экстраординарный  налог (по 
некоторым данным – «пятая 
деньга») на имущество и/или 
доходы всех плательщиков в 
Нижнем Новгороде и уезде. 

К. Маковский «Воззвание Минина к 
нижегородцам» 

(1896 г.)



Мужие, братие, вы видите и 

ощущаете, в какой великой беде все 

государство ныне находится, что 

легко можем в вечное рабство 

поляков, шведов или жидов впасть, 

через которое не токмо имения, но и 

живота многие уже лишились

Призыв Козьмы Минина – не искать личных выгод, а отдавать все на общее 
дело – имел отклик у большинства простых людей. Произошло то, что 
С. М. Соловьев назвал «подвигом очищения», когда «народ, не видя 
никакой внешней помощи, углубился во внутренний, духовный мир свой, 
чтоб оттуда извлечь средства спасения». 



Дмитрий Михайлович Пожарский - 

происходил из старой аристократической 

семьи, старшей ветви Стародубских 

удельных князей-Рюриковичей, 

властителей маленького Стародубского. 

Пожарские были довольно крупными 

землевладельцами. 



Князь Пожарский
на памятнике «Тысячелетие 

России»

В декабре 1608 - январе 1609 гг. 

Дмитрий Пожарский получил под свое 

командование отряд, с которым он 

должен был очистить от тушинцев 

окрестности Коломны. 

 

В начале 1610 г. он разгромил 

тушинский отряд И. Салькова. С февраля 

1610 г. Пожарский получает воеводское 

назначение в Зарайск. 



В июле 1610 г. начался 

антиправительственный мятеж в Зарайске. 

Местные жители требовали от воеводы 

присягнуть Лжедмитрию II, но князь 

Пожарский был не робкого десятка: 

«заперся в каменном городе с теми, 

которые стояху в правде» (Новый 

летописец).

В очередной раз князь Дмитрий 

Михайлович Пожарский 

продемонстрировал свою верность долгу 

и своим принципам: служить только 

законному монарху. Памятник Д. М. Пожарскому
в селе Пурех Нижегородской 

области



В марте 1611 г. Дмитрий 

Пожарский  проник в Москву. И 

в марте же вспыхнуло восстание 

москвичей против поляков. В 

Белом городе развернулся 

ожесточенный бой, где одним из 

отрядов руководил Пожарский.

В ходе этого сражения Дмитрий 

Михайлович получил ранение

Б. Чориков. Ранение князя Пожарского 



Израненного Пожарского вывезли к Троице-Сергиеву монастырю, где он 

пришел в себя, а после он уехал в свою вотчину Мугреево. Там в начале 

октября 1611 г. он встретился с Кузьмой Мининым, который предложил 

князю возглавить новое ополчение. После переговоров князь согласился.

Раненый князь Пожарский принимает 
послов от нижегородского ополчения. 

Картина В. Котарбинского, 1882



Второе ополчение было серьезно 
организовано. Все ополченцы были 
разбиты по «статьям» со строго 
установленными окладами. 
Установленный порядок привлек к 
нижегородскому ополчению массу 
«воинских людей», бродивших в то 
время по России. Князь Д. М. 
Пожарский и К. Минин проводили 
строгий отбор претендентов, 
ориентируясь на боевой опыт, 
наличие снаряжения, стремясь 
создать боеспособную и 
дисциплинированную армию.

Фрагмент мозаики на памятнике в 
Спасо-Преображенском монастыре 

Ярославля по мотивам картины 
Василия Нестеренко «Клятва 

Князя Пожарского», 2008 г.



В конце февраля - начале марта 1612 г. ополчение вышло из 
Нижнего Новгорода и. В конце марта 1612 г. Пожарский прибыл в 
Ярославль



    В Ярославле был создан Совет всей земли, приказы, войска готовились к 

дальнейшим  военным действиям. Дмитрий Пожарский был сторонником 

предварительной тщательной подготовки перед решительными действиями

Пожарский и Минин посетили 

известного старца Ростовского 

Борисоглебского монастыря - 

Иринарха. Он благословил их на 

поход на Москву и вручил им крест, с 

которым некогда в поход шел 

знаменитый Скопин-Шуйский.

Благословение Дмитрия Пожарского и 
Кузьмы Минина старцем Иринархом



Утром 20 августа 1612 г. Пожарский с основными силами прибыл в 
Москву. Польско-литовский гарнизон размещался в Кремле и Китай-
городе. Освободить Кремль силами  Первого ополчения из-за 
разногласий в его рядах не удалось, но удалось лишить осажденных 
продовольствия

М. И. Скотти. Минин и Пожарский, 1850 г. 



Сражение  между ополченцами и отрядом гетмана Ходкевича, 
пришедшего на помощь осажденным полякам, началось 22 августа. 
Ожесточенная битва продолжалась до восьми вечера, к ночи сражение 
закончилось. Ходкевичу не удалось пробиться к Кремлю, да и сам он едва 
избежал плена.

10-11 сентября 1612 г. Пожарский предъявил гарнизону Кремля 
ультиматум. Поначалу осажденные отказались от предложения сдаться. 

Изгнание поляков из Кремля. Художник Э. 
Лисснер

27 октября (по старому  стилю) 1612 г. польско-
литовский гарнизон сдался, казаки начали 
расправу. 



Казанская икона Божьей Матери, 

принесенная из Казани, сопутствовала 

войскам Первого ополчения. Образ 

Пресвятой Богородицы Казанской был 

принесен под Москву к князю 

Дмитрию Трубецкому и князю 

Заруцкому, и пробыл там до зимы. С 

его помощью, как говорится  в 

Никоновской  летописи, отняли русские 

у поляков Новодевичий монастырь

Икона Казанской Божьей Матери



После смерти Прокопия Ляпунова, войска первого ополчения большей 
частью рассеялись. Когда образ находился  в Ярославле, сюда пришло новое 
ополчение, под предводительством князя Дмитрия Михайловича 
Пожарского и Козьмы Минина. С этого времени икона Казанской Божьей 
Матери сопровождала ополченцев. 25 октября 1612 года русские ополченцы 
прошли в Кремль крестным ходом, неся впереди Казанскую икону Божией 
Матери – главной заступницы Русской земли.



Казанский собор был построен в 1620-х годах на средства князя 
Дмитрия Михайловича Пожарского и назван Казанским в честь 
чудотворной Казанской иконы Божией Матери, главной войсковой 
святыни ополчения Минина и Пожарского.



На Земском соборе 1612 - 1613  Дмитрий Михайлович Пожарский 
сыграл выдающуюся роль при избрании царя Михаила Федоровича 
Романова и был пожалован боярским чином. На другой день после 
венчания на царство (12 июля 1613 г.) Михаил Федорович пожаловал 
Минину звание думного дворянина. 

Князь Д.М. Пожарский. Боярин



Подвиг гражданина Минина и князя Пожарского золотыми буквами 
вписан в историю России. Их имена всегда ассоциировались с 
истинным патриотизмом и самоотверженностью. Не случайно в 
сложные для страны периоды память о героическом ополчении 
поднимала россиян на новые подвиги.

Памятник Минину и Пожарскому - изначально планировали установить в 
Нижнем Новгороде - в городе, где было собрано ополчение. 
Но в 1818 году состоялось торжественное открытие памятника не в Нижнем 
Новгороде, а в Москве, на Красной площади. Празднование сопровождалось 
парадом. На постаменте памятника нанесена надпись: «Князю Пожарскому и 
гражданину Минину благодарная Россия. 1818 год». 



Уменьшенная копия памятника, установленного на Красной площади в 

Москве. Памятник расположен в исторической части Нижнего Новгорода на 

площади Народного единства, под стенами Кремля, возле Церкви Рождества 

Иоанна Предтечи. (Памятник установлен в 2005 г., скульптор – Зураб 

Церетели)



Федеральным законом  от 29 

декабря 2004 г. День согласия и 

примирения упразднен. Взамен 

данного праздника 4 ноября 

введен День народного 

единства - годовщина 

освобождения Москвы 

от польских интервентов и 

фактического окончания 

Смутного времени (1612 г.)
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Подвига. -  Нижний Новгород, 2012. – С. 267-270.

2.  Володихин, Д. М. Пожарский. Спаситель Отечества [Текст] / Дмитрий 
Володихин. - Москва : Вече, печ. 2012. – 317 с.

 
3. Назаров, В. Д. Второе ополчение / Большая российская энциклопедия / 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://bigenc.ru/domestic_history/text/2335220. 

4. Назаров,  В. Д. Что будут праздновать в России 4 ноября 2005 г.? // 
Отечественные записки., 2004. -  № 5. -  Режим доступа: 
http://magazines.russ.ru/oz/2004/5/2004_5_6.html. 

 

Список использованной литературы



5. Платонов, С. Ф. Учебник Учебник русской истории / С. Ф. Платонов. - СПб. : 
Наука : Санкт-Петербург. изд. фирма, 1993. – 428 с. 

6.  Сахаров, А. Н., Назаров, В. Д., Боханов, А. Н. Подвижники России. - Москва : 
Русское слово, 1999. - 456 с.

7. Сорокина, Е. Н. Поурочные разработки по истории России. 7 класс. – М. : ВАКО, 
2017. – 288 с. 

8. Эскин, Ю. М. Дмитрий Михайлович Пожарский.  - М.: КВАДРИГА; ЗЕБРА Е, 
2013. -  352 с.



Использованные Интернет-ресурсы

1.  Казанская икона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://foma.ru/kazanskaya-ikona.html. 

2. Краткая характеристика Смутного времени [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: 
https://studbooks.net/596838/istoriya/obschaya_harakteristika_smutnogo_vremeni#3
7.

3.  Моисеев, М. В. Дмитрий Михайлович Пожарский [Электронный ресурс]. - 
http://100.histrf.ru/commanders/pozharskiy-dmitriy-mikhaylovich/. 

 4.  Подвиг Минина и Пожарского. День народного единства [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://a-minin.ru/podvig-minina-i-pozharskogo-den-narod/.

5. Смутное время [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://rushist.com/index.php/russia/2967-smutnoe-vremya-tablitsa-po-periodam.


