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Дмитрий Пожарский родился в ноябре 1578 г. в 
семье князя Михаила Федоровича Пожарского. С 
1593 г. князь Дмитрий начал службу при дворе 
царя Федора Ивановича. В начале царствования 
Бориса Годунова князя Пожарского перевели в 
стольники. Он получил поместье под Москвой, а 
затем был отправлен из столицы в армию на 
литовский рубеж. После смерти Годунова 
Пожарский присягнул царевичу Дмитрию. При 
Василии Шуйском Пожарского назначили 
воеводой. За исправную службу царь пожаловал 
ему в Суздальском уезде село Нижний Ландех с 
двадцатью деревнями.
В 1610 г. царь назначил Пожарского воеводой в 
Зарайск. Там он узнал о низложении Шуйского 
заговорщиками во главе с Захарием Ляпуновым 
и поневоле присягнул польскому королевичу 
Владиславу.
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Вскоре прошел слух, что король Сигизмунд сына своего 
в Россию не отсылает, а хочет сам царствовать над 
Русью и осадил Смоленск. Тогда по всем русским 
городам стало подниматься волнение и возмущение. 
Общие настроения выразил рязанский дворянин 
Прокопий Ляпунов, который в своих воззваниях 
призывал к восстанию против поляков.
Между Пожарским и Прокопием Ляпуновым 
установилась крепкая связь. 
Пожарский отправился в захваченную поляками 
Москву, где начал готовить народное восстание. Оно 
началось стихийно 19 марта 1611 г. Чтобы остановить 
мятеж, поляки подожгли несколько улиц. Пламя к 
вечеру охватило весь город. Пожарскому пришлось 
сражаться с поляками, имея под началом всего лишь 
кучку верных ему людей. На второй день поляки 
подавили восстание во всем городе. К полудню 
держалась только Сретенка. 



1. Дмитрий Пожарский

Не сумев взять острожец Пожарского штурмом, поляки 
подпалили окрестные дома. В завязавшемся бою 
Пожарский был тяжело ранен. Его вывезли из Москвы в 
Троице-Сергиеву обитель. Кузьма Минин был старше 
князя Пожарского на десять или пятнадцать лет. 
Детство его прошло в городке Балахне на Волге. В 
зрелые годы Кузьма владел лавкой на нижегородском 
торгу, под стенами кремля и был почитаемым 
горожанином. В 1611 г., в самый разгар Смутного 
времени, нижегородцы избрали его земским старостой. 
Минин сразу стал вести с горожанами разговоры о 
необходимости объединяться, копить средства и силы 
для освобождения Отечества. Нижегородцы 
всенародно приговорили начать сбор средств на 
ополчение. Большую помощь оказали ему богатые 
купцы и предприниматели. 
На собранные деньги нижегородцы стали нанимать 
служилых людей. Воеводой избрали героя московского 
восстания князя Пожарского. 



2. Кузьма Минин

Минин Кузьма Захарьевич, по прозванью 
Сухорук - один из "освободителей отечества" 
от поляков в 1612 г. Биография его до его 
выступления в 1611 г. неизвестна. Посадский 
человек Нижнего Новгорода, по-видимому, 
среднего достатка, торговавший мясом, он, 
кажется, ничем особенным не выделялся из 
рядов "братьи своей", посадских людей. В 
эпоху смуты при царе Василии Шуйском, когда 
Нижнему угрожали восставшие инородцы и 
тушинцы, Минин, по некоторым указаниям, 
принимал участие, как и другие посадские, в 
походах против врагов, в отряде воеводы 
Алябьева . 
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С осени 1611 г. скромный мясник становится 
первым человеком в родном городе. В эту 
критическую для России пору, когда после гибели 
Ляпунова ополчение его распадалось, и власть над 
страной захватили казачьи воеводы - Заруцкий и 
Трубецкой когда Новгород был уже занят шведами, 
Смоленск взят Сигизмундом, а в Псковской области 
действовал новый "царь Димитрий", когда в связи с 
этим уныние, малодушие и отчаяние захватили 
многих, и местные и личные интересы стали брать 
верх над общегосударственными, - Минин глубоко 
скорбел о бедствиях отечества и думал о средствах 
помочь ему. 
По его словам, святой Сергий трижды являлся ему 
во сне, побуждая выступить с призывом, и даже 
наказал за непослушание. Избрание свое в земские 
старосты Нижнего около нового года (1 сентября) 
Минин понял как указание перста Божьего. 
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Москвой, в битве с Ходкевичем, Минин показал и 
военную доблесть, решив бой смелым ударом 
выбранного им самим отряда. Царь Михаил  
пожаловал Минина 12 июля 1613 г. думным 
дворянством и землей в Нижегородском уезде. В 
1614 г. ему был поручен сбор первой пятины с гостей 
и торговых людей в столице; в мае 1615 г. он был в 
боярской коллегии, "ведавшей Москву" во время 
богомолья государева; в декабре того же года 
послан с князем Гр.П. Ромодановским в казанские 
места "для сыску" по поводу бывшего здесь 
восстания инородцев. Вскоре после этого - до мая 
1616 г. - Минин умер. Погребен он в Нижнем 
Новгороде, в нижнем этаже Спасо-Преображенского 
собора, где в его память устроен придел во имя 
Косьмы и Дамиана, освященный в 1852 г. - 
Правительство со вниманием относилось ко вдове и 
сыну Мининым (дальнейшего потомства у него не 
было). 
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Смутное время (1605-1613 годы) представляет 
собой один из самых запутанных периодов 
Российской истории. Эта путаница стала 
следствием почти четырехсотлетних стараний 
многих поколений дезинформаторов, начиная с 
дьяков царя Михаила Романова и кончая 
историками эпохи "развитого социализма". И 
тех, и других объединяло то, что врали они не 
по своей прихоти, а выполняя социальный заказ 
сильных мира сего. Чего стоит одно только 
название соответствующей главы в советских 
учебниках истории: "Польско-шведская 
интервенция и борьба с ней русского народа". 
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Клан Романовых-Захарьиных вступил в борьбу за 
власть с Борисом Годуновыми и проиграл ее. В конце 
1600 года Романовы были сосланы по отдаленным 
монастырям. Но Романовы и их многочисленная 
родня продолжали плести интриги против царя. 
Именно романовское окружение вместе с монахами 
Чудова монастыря нашло и вдохновило самозванца, 
объявившего себя царевичем Димитрием, погибшим в 
1591 году в Угличе. Самозванцем стал чернец Чудова 
монастыря Григорий, в миру Юрий Отрепьев, 
дворянин, ранее состоявший на службе у Романовых. 
В 1603 году Лжедмитрий бежал в Польшу, где 
приобрел многочисленных сторонников среди 
польской шляхты. Король Сигизмунд III не желал 
войны с Россией и отказал в помощи самозванцу. Но 
воспрепятствовать шляхте собирать "частную" армию 
для помощи самозванцу он по польским законом, а 
точнее по беззаконию, царившему в Польше с конца 
XVI и до конца XVIII века, не мог. 
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13 апреля 1605 года скоропостижно умер царь Борис. Его 
16-летний сын Федор не сумел удержать власть и был убит 
сторонниками самозванца. 20 июня 1605 года Лжедмитрий 
торжественно вступил в Москву. Но Григорий Отрепьев 
царствовал менее года. В ночь с 16 на 17 мая 1606 года 
сторонники боярина Василия Шуйского устроили переворот 
в Москве. Лжедмитрий был убит, его труп сожжен, а пеплом 
заряжена пушка, из которой выстрелили на запад, в ту 
сторону, откуда он пришел. 
Через две недели Василий Шуйский венчался на царство. 
По происхождению он имел больше прав на престол, чем 
любой другой Рюрикович. Дело в том, что московские 
государи Иван III, Василий III и Иван Грозный убивали всех 
своих родственников. И уже к 1606 году в живых не было ни 
одного прямого потомка Даниила Московского, младшего 
сына Александра Невского. Шуйские же происходили от 
старшего сына Александра Невского и формально имели 
больше прав на престол, чем московские князья. К началу 
XVII века об истории удельных князей на Руси мало кто 
помнил. 



3. Роль Минина и Пожарского в 
освобождении России от поляков

10 мая 1609 года Скопин-Шуйский с русско-
шведским войском двинулся из Новгорода к 
Москве. В Торжке Скопин соединился со 
смоленским ополчением. Под Тверью произошла 
битва между войском Скопина и польско-тушинским 
войском пана Зборовского. В ходе сражения поляки 
на обоих флангах смяли русских, но центр 
польского войска обратился в бегство, и лишь 
"пробежавши несколько миль, возвратилось 
обратно". В центре боя шведская пехота не 
отступила ни на шаг до наступления темноты, а 
затем в полном порядке отошла к обозу. На 
рассвете следующего дня русские и шведы 
атаковали противника и нанесли ему 
сокрушительное поражение. 
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Скопин двинулся вперед, но вдруг в 130 верстах от 
Москвы шведские наемники отказались идти далее под 
предлогом, что вместо платы за четыре месяца им дали 
только за два, что русские не очищают Корелы, хотя уже 
прошло одиннадцать условных недель после вступления 
шведов в Россию. Скопин, перестав уговаривать 
Далагарди вернуться, сам перешел Волгу под Городнею, 
чтобы соединиться с ополчениями северных городов, и 
по левому берегу достиг Калязина, где и остановился. 
Соловецкий монастырь прислал царю 17 тысяч 
серебряных рублей, еще большую сумму прислали с 
Урала Строгановы, небольшие взносы поступили из 
Перми и других городов. Царь Василий вынужден был 
поспешить выполнить статьи Выборгского договора и 
послал в Корелу приказ очистить этот город для шведов. 
Тем временем русские отряды из войска Скопина заняли 
Пере славль-Залесский. 
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17 июля 1610 года Василия Шуйского заговорщики согнали с 
престола. То есть ни революции, ни даже бунта не было. 
Просто толпа заговорщиков явилась в Кремль и выгнала 
Шуйского из царского дворца. Шуйскому пришлось 
перебраться в собственный дом. Однако патриарх Гермоген 
не поддержал заговорщиков, против выступила и часть 
стрельцов. Тогда 19 июля тот же Захар Ляпунов с толпой 
заговорщиков ворвался в дом Шуйского, и над стариком 
совершили обряд пострижения в монахи. Причем 
монашеские обеты произносил вместо него заговорщик князь 
Тюфякин, а сам Шуйский орал, что отказывается, и отчаянно 
сопротивлялся. Кстати, патриарх Гермоген не признал такого 
насильственного пострижения и назвал монахом князя 
Тюфякина, а не Шуйского. Но, увы, мнение законного 
патриарха уже не имело значения. Василий Шуйский был 
заточен в Чудовом монастыре, а затем передан вместе с 
братьями полякам. По приказу польского короля Василия 
Шуйского с братьями несколько месяцев содержали в 
тюрьме, а затем тайно убили. 
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11 декабря 1610 года на охоте татарская охрана убила 
Лжедмитрия. Предполагают, что начальник татарской 
стражи Петр Урусов был подкуплен поляками. Через 
несколько дней после его смерти Марина Мнишек родила 
сына Ивана, но это уже не смогло предотвратить развал 
войск самозванца. Угроза со стороны Лжедмитрия II, из-
за которой многие города целовали крест царевичу 
Владиславу, миновала. С другой стороны, король 
Сигизмунд и не думал посылать Владислава в Москву, 
твердо заявив московским властям о намерении самому 
сесть на престол. 
А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Одно 
дело иметь на престоле 15-летнего юношу, который по 
соглашению с Жолкевским должен был принять 
православие. И совсем другое дело стать подданными 
католика Сигизмунда, который одновременно оставался 
бы еще и польским королем, то есть фактически 
произошло бы присоединение России к Польше. 
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Между тем шведы, убежавшие из-под Клушина, и 
новые отряды, прибывшие из Выборга, 
попытались захватить северные русские крепости 
Ладогу и Орешек, но были отбиты их 
гарнизонами. Шведы контролировали только 
город Корелу. Кроме того, им удалось захватить 
некоторые участки побережья Баренцева и Белого 
морей, включая Колу. В марте 1611 года войска 
Делагарди подошли к Новгороду и стали в семи 
верстах у Хутынского монастыря. Делагарди 
послал спросить у новгородцев, друзья они или 
враги шведам и хотят ли соблюдать Выборгский 
договор? Новгородцы ответили, что это не их 
дело, что все зависит от будущего государя 
московского 
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8 июля 1611 года Делагарди попытался взять 
Новгород штурмом, но понес большие потери и 
вынужден был отступить. При этом к шведам 
попал в плен некий Иван Шваль - холоп дворянина 
Лухотина. Шваль знал, что город плохо 
охраняется, и обещал провести туда шведов. 
Действительно, в ночь на 16 июля холоп провел 
шведов через Чудинцовские ворота так, что никто 
этого не заметил. О присутствии шведов в городе 
стало известно только тогда, когда они напали на 
сторожей. Первое сопротивление шведы 
встретили на площади, где находился Бутурлин со 
своим отрядом. Но сопротивление это было 
непродолжительным - вскоре Бутурлин отступил за 
стены города, а его казаки и стрельцы ограбили 
все встретившиеся им на пути лавки и дворы под 
тем предлогом, чтоб добро не досталось шведам. 



4. Союзники становятся врагами

Было еще сильное, но бесполезное сопротивление в 
двух местах. Стрелецкий голова Василий Гаютин, 
дьяк Анфиноген Голенищев, Василий Орлов и 
казачий атаман Тимофей Шаров с отрядом из сорока 
казаков решили защищаться до последнего. Шведы 
уговаривали их сдаться, но они предпочли погибнуть 
за православную веру. Софийский протопоп Аммос 
заперся на своем дворе с несколькими 
новгородцами, они долго отбивались от шведов, 
перебив многих из них. Аммос был в это время под 
запрещением у митрополита Исидора. Митрополит 
служил молебен на городской стене, видел подвиг 
Аммоса, заочно простил и благословил его. Шведы, 
озлобленные сопротивлением, подожгли двор 
протопопа, и он погиб в пламени со своими 
товарищами: ни один не сдался живым в руки 
шведам. 
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Это были последние защитники Новгорода. 
Митрополит Исидор и князь Одоевский, видя, что 
ратных людей нет в городе, послали договариваться с 
Делагарди. Первым условием была присяга 
новгородцев шведскому королевичу. Делагарди со 
своей стороны обязался не разорять Новгород и был 
пущен в кремль. До прибытия королевича новгородцы 
должны были повиноваться Делагарди. 
В находившемся рядом Пскове царило безвластие. Но, 
как говорится, свято место пусто не бывает. 23 марта 
1611 года в Иван-городе появился вор Сидорка, 
назвавшийся царевичем Дмитрием (Лжедмитрий III). 
Самозванец рассказал горожанам, ч-то он якобы не 
был убит в Калуге, а "чудесно спасся" от смерти. В 
Иван-городе на радостях три дня звонили в колокола и 
палили из пушек. 
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3 июня 1611 года пал Смоленск. Теперь у короля были 
развязаны руки, но из-за нехватки денег и ряда других 
причин Сигизмунд не спешил к Москве. 
Первое ополчение не сумело даже организовать полную 
блокаду Москвы. Отдельные польские отряды прорывались 
в Москву и из нее. Подвоз продовольствия осажденным 
полякам хоть и с перебоями, но все-таки шел. В Москве 
интервенты захватили огромное количество пороха и 
мощную артиллерию. В результате получилась не 
правильная осада, а скорее стоянка ополчения под Москвой. 
Ляпунов попытался организовать нечто вроде временного 
правительства в лагере ополчения. Управление регионами 
осуществлялось посредством рассылки грамот от имени 
"бояр и воевод, и думного дворянина Прокопия Ляпунова". 
Причем имена бояр не указывались. Самым "родовитым" из 
этого правительства был князь Трубецкой, получивший 
боярство в Тушине. Однако и такое правительство не 
устраивало казаков. В соперничество с Ляпуновым вступил 
казачий атаман Иван Заруцкий. 



4. Союзники становятся врагами

В начале ноября 1612 года Минин, Пожарский и 
Трубецкой разослали десятки грамот во все концы 
страны с известием о созыве Земского собора в 
Москве. Боярин Федор Мстиславский начал 
агитировать за избрание на престол шведского 
королевича. Но иностранца уже никто не хотел, ни 
Пожарский с земцами, ни казаки, ни сторонники 
Романовых. В итоге "боярин Мстиславский со 
товарищи" был вынужден покинуть Москву. 13 апреля 
1613 года шведский разведчик доносил из Москвы, 
что казаки избрали Михаила Романова против воли 
бояр, принудив Пожарского и Трубецкого дать 
согласие после осады их дворов. Французский 
капитан Жак Маржерот, служивший в России со 
времен Годунова, в 1613 году в письме к английскому 
королю Якову I подчеркивал, что казаки выбрали 
"этого ребенка", чтобы манипулировать им. 



4. Союзники становятся врагами

Столбовский мир, бесспорно, был тяжелым для 
России. Тем не менее, по мнению автора, недопустимо 
ставить на одну доску Швецию и Польшу, как это 
делали советские историки, говоря о "польско-
шведской интервенции". Можно ли равнять бандита с 
большой дороги, поджегшего дом с целью грабежа, и 
недобросовестного пожарного, не сумевшего затушить 
пламя и "позаимствовавшего" кое-что на пожаре?
Со времен Ореховецкого мира шведы были не прочь 
завладеть тем, что плохо лежит, но даже не строили 
планов по захвату крупных русских территорий. 
Совсем  иное дело Польша. Западный сосед был 
опасен не столько своей агрессивностью, сколько 
непредсказуемостью королевской власти, а особенно 
магнатов с их "частными армиями".



Лит – ра: диск 
«Рефераты для 
школьников ИСТОРИЯ».


