
Смута



Смута, Смутное время, лихолетье – 
так называют начало 17века в 

России.



Смута – 
период борьбы за власть,       

сопровождающийся сменой 
династий, интервенцией и 

другими потрясениями.

  Что такое «смута»?



 Причины Смуты

Экономические Политические Социальные

 Хозяйственное 
разорение страны 
в результате 
Ливонской войны 
и опричнины. 
- Голод 
1601-1603 гг. 
(только в Москве 
от голода 
погибло 127 тыс. 
чел.)

Династический 
кризис в связи с 
пресечением 
династии 
Рюриковичей и 
избранием 
Земским собором 
1598 г. царем 
Бориса Годунова.

Ухудшение 
положения 
крестьян: 
увеличение 
повинностей, 
отмена 
«заповедных лет» 
и введение 
«урочных лет»



Периоды Смутного времени



     Борис Фёдорович 
Годунов (1552 — 13 апреля 1605)

      боярин, шурин царя Фёдора I 
Иоанновича, в 1587—1598 
фактический правитель 
государства. 7 января 1598 
года Фёдор Иоаннович умер, и 
мужская линия Московской 
ветви династии Рюриковичей 
пресеклась. Земский собор  
избрал царем шурина Фёдора  и 
принес ему присягу на верность. 
с 17 (27) февраля 1598 года —  
Годунов был  русским царём.



- По легенде, Годуновы происходили от 
татарского князя Чета, приехавшего на Русь во 
времена Ивана Калиты 

-По государеву родословцу 1555 года Годуновы 
ведут своё происхождение от Дмитрия Зёрна.

 - Предки Годунова 
были боярами при московском дворе. 

- Его отец, Фёдор Иванович Годунов по 
прозвищу Кривой, был помещиком средней 
руки.



⚫ Борис Годунов покровительствовал 
талантливым строителям и архитекторам . 
Осуществлялось церковное и городское 
строительство. 

⚫ Началось заселение и освоение опустевших во 
время ига земель к югу от Рязани. Были 
заложены новые города.

Смоленска крепостная стена



⚫ Летом  1591 Борис Годунов  вместе с  Фёдором 
Мстиславским разбил войска Казы-Гирейя  и 
получил  три города в Важской земле и звание 
слуги, которое считалось почетнее боярского

⚫ 18 мая 1595 г. в Тявзине  Годунов заключил 
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.  
Россия вернула себе все земли, переданные 
Швеции по итогам неудачной Ливонской 
войны.



⚫ При Годунове начался великий голод, 
который продолжался  три года

⚫ Возникало убеждение, что царствование 
Бориса не благословляется Богом, потому что 
оно беззаконно, достигнуто неправдой. 
Следовательно, не может кончиться добром.

⚫ Массовый голод и недовольство 
установлением «урочных лет» стали 
причиной крупного восстания под 
руководством Хлопка (1602—1603 гг.), в 
котором участвовали крестьяне, холопы и 
казаки. Повстанческая армия Хлопка была 
разбита. Басманов погиб в бою, а сам Хлопок 
был тяжело ранен, взят в плен и казнен.



⚫ Осенью 1604 
Лжедмитрий I перешёл с 
польско-литовским 
отрядом русскую границу 
и был поддержан частью 
русских феодалов, 
горожанами, служилыми 
людьми, донскими и 
запорожскими казаками 
и крестьянами южных 
районов, где 
развёртывалась 
антифеодальная борьба. 

Вступление войск Лжедмитрия I в Москву



⚫ Лжедмиитрий I, 
официально 
именовавший себя 
царевич (затем царь) 
Дмитрий Иванович, в 
сношениях с 
иностранными 
государствами, царь 
России с 1 июня 1605 по 
17 (27) мая 1606, по 
устоявшемуся в 
историографии мнению 
— самозванец, 
выдававший себя за 
чудом спасшегося 
младшего сына Ивана 
IV Грозного — царевича 
Дмитрия



Правление Лжедмитрия I

   
Новый царь раздал 

должности полякам, 
остальные обещания не 
выполнил. В мае 
состоялась его свадьба с 
Мариной Мнишек
(дочерью польского 
воеводы).

  Поведение царя 
породило слухи, что он-
«ненастоящий».Марина Мнишек.

Лжедмитрий I и Марина Мнишек 



⚫ Во время восстания 
горожан против 
поляков, прибывших на 
свадебные торжества 
Лжедмитрия I и 
Марины Мнишек, 
Лжедмитрий I был 
убит заговорщиками.



⚫ ГЛАВА  ЗАГОВОРА  
ПРОТИВ  
ЛЖЕДМИТРИЯ I.

.

         
          ВАСИЛИЙ      
ШУЙСКИЙ



⚫ Политический деятель эпохи Смуты, русский царь 
в 1606–1610

⚫ Происхождение: род суздальских князей Шуйских, 
потомок брата князя Александра Невского Андрея 
II Ярославича

⚫ Отец служил воеводой в русском войске и погиб в 
битве со шведами у крепости Лоде в 1573

⚫ По духу и по характеру олицетворял свойства 
старого русского быта



⚫ Начал политическую карьеру при Иване Грозном: в 
1576 входил в его свиту, был дружкой на последней 
свадьбе царя

⚫ 1582–1583 - был в опале, но уже в 1584 вновь оказался 
при дворе и получил чин боярина (вскоре после 
женитьбы на кн. Елене Михайловне Репниной)

⚫ После смерти Грозного стал поначалу на сторону 
противников Бориса Годунова, за что вновь подвергся 
опале 

⚫ 1591, май - возглавил следственную комиссию по делу о 
царевиче Дмитрии, умершем в Угличе при странных 
обстоятельствах

⚫ К началу 1605 он активно участвовал в военных 
действиях против Лжедмитрия I

⚫ 1605, май - после смерти Бориса Годунова был отозван 
в Москву



⚫ 1609, конец зимы - назначил 
командующим войсками на подступах к 
столице своего племянника – воеводу 
кн. М.В.Скопина-Шуйского, 
пользовавшегося доверием и уважением 
в войсках и участвовавшего в 
переговорах со шведами о 
предоставлении военной помощи в 
борьбе с поляками

⚫ 1609 - Скопин освободил поволжские 
города

⚫ 1610, март –Скопин снял блокаду 
столицы, освободив север и большую 
часть Замосковного края от войск 
«тушинского вора» Лжедмитрия II и 

    его союзников-поляков
⚫ По слухам, Василий Шуйский 

распорядился отравить племянника 
(рост его популярности вызвал у царя 
опасения за судьбу трона), что и было 
исполнено женой брата царя 
Екатериной Скуратовой-Шуйской



⚫ 1610, 24 июня - его войско 
потерпело поражение под 
Клушиным от численно 
превосходившей 
агрессивно-настроенной 
польской армии под 
командованием 
Сигизмунда III

⚫ Неудачи в борьбе с 
интервентами, 
недовольство дворян и 
части бояр 
территориальными 
уступками иноземцам на 
северо-западе страны стали 
причинами подготовки 
мятежа против правителя. 
Его возглавил рязанский 
дворянин Прокопий 
Ляпунов, еще недавно, в 
1608, верный своему 
патрону даже в 
оппозиционной Шуйскому 
Рязанской земле



⚫ 1610, июль - выступление городских низов против 
правительства Шуйского привело к его падению

⚫ Был свергнут и принудительно пострижен в монахи 
вЧудовом монастыре

⚫ Власть временно перешла к группе бояр
⚫ 1610, сентябрь - был выдан польскому гетману С.

Жолкевскому, который вывез его через месяц под 
Смоленск, а позднее в Варшаву. Мнишеки требовали 
суда над ним за убийство супруга Марии Мнишек – 
Лжедмитрия I, но польский сейм отнесся к 
Шуйскому снисходительно

⚫ 1612, 12 сентября - смертьв заключении в Гостынском 
замке

⚫ 1635 - его останки были перезахоронены в 
Архангельском соборе Кремля



    Василий IV Шуйский 
(1552-1612), русский царь в 
1606-1610. Сын князя 
И. А. Шуйского. 
Большинство были 
недовольны приходом к 
власти «боярского» царя. 
Началось движение против 
нового царя.



В ночь на 17 мая 1606г был убит 
Лжедмитрий





Причины восстания Болотникова
• усиление крепостной зависимости крестьян,
• тяжелые последствия голода 1601-1603 гг., 
• разорение крестьянских хозяйств
• политическая нестабильность.



Центром 
восстания стал 

северский 
Путивль, воевода 

которого князь 
Шаховской 

активно помогал в 
организации 

войска. 

Сочувствовал восстанию и черниговский 
воевода Андрей Телятевский. 

Иван Болотников именовал себя «воеводой 
царевича Дмитрия», который остался жив и 

должен скоро появиться лично

Начало восстания



Поход на Москву
На борьбу с восставшими царь Шуйский выслал войска, возглавляемые 
воеводами Ю. Н. Трубецким и М. И. Воротынским. 
В августе 1606 года войско Трубецкого было разбито восставшими в битве под 
Кромами, в сражении под Ельцом потерпело поражение войско Воротынского. 
23 сентября 1606 г. Болотников 
одержал победу под Калугой, 
где сосредоточивались основные 
силы армии Шуйского.



Восставшие по пути на Москву подошли к Коломне. В октябре 1606 
года посад Коломны был взят ими приступом, но кремль продолжал 
упорно сопротивляться. Оставив небольшую часть своих сил в Коломне, 
Болотников направился по Коломенской дороге в Москву. В селе 
Троицкое Коломенского уезда ему удалось разбить правительственные 
войска. Армия Болотникова расположилась в селе Коломенское под 
Москвой.



7 октября 1606 войско Болотникова осадило Москву. В ноябре к 
восстанию присоединились казаки Илейки Муромца, однако рязанские 
рати Ляпунова 15 ноября перешли на сторону Шуйского. Отчасти это было 
вызвано расслоением повстанцев на казаков и дворян, отчасти - активной 
агитацией патриарха Гермогена против восставших. 2 декабря 
ослабленные повстанцы потерпели поражение и отошли к Калуге 
(Болотников) и к Туле (Илейка Муромец).
20 декабря царская армия осадила 
повстанцев в Калуге. В начале 1607 
года на помощь повстанцам пришел 
большой отряд запорожцев. В мае 
1607 восставшим 
удалось прорвать 
блокаду Калуги 
и отступить в 
Тулу.



Оборона Тулы
12 июня 1607 царские войска подошли к стенам мятежной Тулы. 30 
июня руководство осадой Тулы взял лично царь Василий Шуйский. 
Положение осаждающих осложнялось тем, что в Стародубе объявился 
Самозванец, который двинул свои армии на помощь "тульским 
сидельцам". 



10 октября 1607 
Тульский кремль был взят 
Шуйским. При осаде 
царские войска 
перегородили плотиной 
протекавшую через город 
реку Упу и тем самым 
вызвали в городе 
наводнение. 
Идею такого способа 
осады подсказал 
Шуйскому боярин Иван 
Кравков, у которого 
Болотников реквизировал 
большие запасы 
продовольствия.
Восставшие пытались 
взорвать плотину, но тот 
же Кравков предупредил 
Шуйского, и попытка не 
удалась.



ИтогиБолотников был сослан в Каргополь, ослеплён и 
утоплен. Илейка Муромец - повешен. Воевода 
Шаховской - насильно пострижен в монахи. По легенде, 
Василий Шуйский пообещал «не пролить крови» 
согласившихся сдаться повстанцев. Чтобы формально 
соблюсти своё обещание, он при устроенных затем 
расправах над восставшими использовал «бескровный» 
способ казни — через утопление.



Несмотря на поражение восстания, Смутное время в России не 
завершилось. Оставшиеся в живых "воры" Болотникова примкнули к 
идущей из Стародуба повстанческой армии Лжедмитрия II и влились 
в состав Тушинского лагеря. Впоследствии эти "воры" приняли 
участие в Первом (Прокопий Ляпунов) и Втором ополчениях 
(Григорий Шаховской). 
Восстание Ивана Болотникова пошатнула начавшие складываться 
феодальные отношения. Крестьяне отсрочили окончательно 
закрепление крепостного права на сорок лет.



   Лжедмитрий 
II(тушинский вор)

-  самозванец, 
выдававший себя за 
спасшегося 17 мая 
1606 г. Лжедмитрия I. 
Настоящее имя и 
происхождение не 
установлено, хотя 
существует множество 
версий. 



Лагерь Лжедмитрия 2 в 
Тушино

Летом 1608г войска 
самозванца 
обосновались в 
подмосковном с.
Тушино.

Вскоре Тушино стало 
второй столицей  со 
своим царём, 
прозванным в народе 
«тушинским вором», 
боярской думой, 
патриархом(Филарет)

Тушинское войско постоянно пополнялось 
за счёт московских  бояр, крестьян. 
Численность достигла 100тыс.ч. 

Но вскоре в настроении крестьян и 
посадских людей произошёл резкий 
перелом.



Лагерь находился на Волоколамской дороге, на холме за селом Тушино; 
он располагался между реками Сходня и Москва, в том месте, где Сходня 
впадает в Москву-реку, описывая при этом петлю. Лагерь расположен на 
высоком холме, с которого на несколько верст просматривалась 
территория в направлении Москвы. С трех сторон холм был окружен 
обрывами, с четвёртой же, то есть с запада (со стороны монастыря Спаса 
на Всходне) лагерь был обнесен земляным валом . Кроме того, были 
выстроены деревянные укрепления. Лагерь казаков был отделен от 
основного лагеря рекой; что же до самого Лжедмитрия, то он жил во 
дворце, построенном на запад от Тушина, у Спасского монастыря на 
берегу Москвы-реки — на холме, обнесенном валом и рвом .



Тушинские поляки вели себя как 
завоеватели. Не отставали и русские 

тушинцы.



Стали создаваться народные ополчения 
(объединение патриотических сил России) 



16 месяцев  защищали Троице-
Сергиев  монастырь от 15-тысячной 

армии Лжедмитрия II.  2400 
стрельцов, дворян их слуг и 

монахов. Все приступы были отбиты.



⚫  В декабре 1609 
Лжедмитрий II бежал из 
Тушина в Калугу. 
Воспользовавшись 
разгромом войск 
Шуйского под 
Клушином (июнь 1610), 
Лжедмитрий II в июле 
вновь подошёл к 
Москве, но уже в августе 
был вынужден снова 
бежать в Калугу, где был 
убит.



В феврале 1609г Шуйский заключил договор со 
Швецией об отправке в Россию наёмного 
войска в обмен на уступку Швеции крепости 
Корелы.

Шведские и русские войска под 
командованием М. Скопина-
Шуйского освободили северо-
восточную часть России 



Призвание шведов



● Февраль 1609 г. — Василий Шуйский заключил 
Выборгский трактат со Швецией.

● Речь Посполитая начала военные действия 
против России.

● Февраль 1610 г. — посольство тушинских бояр 
заключило договор с Сигизмундом III о 
призвании на русский престол королевича 
Владислава.

● Апрель 1610 г. — умер Михаил Сколпин-Шуйский.

Призвание шведов



Свержение Василия Шуйского. 
«Семибоярщина»



● Июль 1610 г. — после свержения Василия 
Шуйского в Москве было установлено правление 
семи бояр, так называемая «семибоярщина».

● 17 августа 1610 г. — московские бояре заключили 
договор с Сигизмундом III  о призвании на 
русский престол королевича Владислава.

● Александр Гоневский получил чин боярина, и 
стал самовластно распоряжаться в стране.

Свержение Василия Шуйского. 
«Семибоярщина»



Шведская интервенция.
Первое ополчение



● Свержение Василия Шуйского освободило 
Швецию от условий Выборгского трактата.

● К марту 1611 г. было фактически сформировано 
первое ополчение, которое возглавлял Прокопий 
Ляпунов.

● В августе 1611 г. Ляпунов был убит участниками 
ополчения.

● В июне 1611 г. Сигизмунд III объявил, что он 
станет царём Руси, а Шведские предводители 
договорились с новогородской верхушкой о 
призвании на престол шведского принца Карла-
Филиппа.

Шведская интервенция.
Первое ополчение



Польская интервенция и созыв 
второго ополчения



● Осенью 1611 г. Кузьма Минин призвал посадских 
людей создать второе ополчение.

● С второе ополчение, так же как и первое, создало 
«Совет всея земли» во главе с Мининым и 
Пожарским.

● В марте 1612 г. во всех городах люди встречали 
второе ополчение и присоединялись к нему.

Польская интервенция и созыв второго 
ополчения



● Ополчение Минина и Пожарского шло в Москву 
из Нижнего Новгорода не прямым путём, а через 
Кострому и Ярославль, чтобы присоединить к 
себе служилых людей из этих уездов.

● В остатках первого ополчения происходил 
раскол, и Заруцкий терял своё влияние.

● В августе 1612 г. второе ополчение вошло в 
Москву.

● Объединившись с остатками первого ополчения, 
второе ополчение начало осаду Китай-города и 
уже 26 октября 1612 г. польский гарнизон в 
Кремле капитулировал.

Освобождение Москвы



● О полной ликвидации последствий интервенции 
можно было говорить только после того, как 
пропадут все шайки Заруцкого. Однако сам 
Заруцкий вместе с Мариной Мнишек и её сыном 
были пойманы и привезены в Москву.

● После поражений в Пскове Новгороде, Швеция 
была вынуждена заключить в 1615г. Столбовский 
мирный договор.

● Т. к. многие в Польше считали, что война с 
Москвой им не нужна, они отказались помогать 
королю, в результате чего Польша потерпела 
поражение.

Борьба с остатками интервенции



Первое ополчение – 1611г.
⚫ Центр – Рязань.
⚫ Руководители: 

Прокопий Ляпунов, Д.
Трубецкой, И.
Заруцкий, Дм.
Пожарский.



Второе ополчение – 1612г.
⚫ Центр – Нижний 

Новгород.
⚫ Руководители: Кузьма 

Минин, Дмитрий 
Пожарский.

⚫ «Совет  всей земли» – 
орган власти для 
управления страной, 
куда вошли 
представители 
различных слоев 
населения.



Второе ополчение – 1612г.
⚫ 4 ноября 1612 г. – 

освобождение Москвы 
от поляков.



Второе ополчение – 1612г.
Подвиг 

костромского 
крестьянина 

Ивана Сусанина.

«Куда ты ведешь нас?.. не 
видно ни зги!
— Сусанину с сердцем 
вскричали враги: 
— Мы вязнем и тонем в 
сугробинах снега; 

Нам, знать, не добраться с тобой до ночлега. 
Ты сбился, брат, верно, нарочно с пути; 
Но тем Михаила тебе не спасти!»

Кондратий Рылеев.



Воззвание Минина к 
нижегородцам в 1611 году



Победа народного ополчения над 
поляками.

 Горельеф с памятникаМинину и 
Пожарскому.



Выборы царя
⚫ "Смутное время", или "великая 

разруха Московского государства", 
как говорили тогда, продолжалось 
около десяти лет. Страна была 
разорена, в ней не осталось 
"законного правительства". В этих 
условиях после освобождения 
Москвы от поляков по стране были 
разосланы грамоты о созыве 
Земского собора для выборов 
нового царя. Собор собрался в 
январе 1613 г. Это был самый 
представительный собор за всю 
историю средневековой России, 
отразивший в то же время 
соотношение сил, сложившихся в 
ходе освободительной войны.



⚫ Вокруг будущего царя 
разгорелась борьба. В 
конечном итоге сошлись на 
кандидатуре 16-летнего 
Михаила Романова, 
родственника первой жены 
Ивана Грозного. Это 
обстоятельство как бы 
создавало видимость 
продолжения прежней 
династии русских князей. 21 
февраля 1613 г. Земский 
собор избрал царем России 
Михаила Романова. С этого 
времени начинается 
правление в России 
династии Романовых, 
которое продолжалось 
немногим более трехсот 
лет, до февраля 1917 г.



⚫ Смутное время было закончено с большими территориальными 
потерями для Руси. Смоленск был утрачен на долгие десятилетия; 
западная и значительная часть восточной Карелии захвачены 
шведами. Не смирившись с национальным и религиозным гнётом, с 
этих территорий ушло практически всё православное население, как 
русские, так и карелы. Русь потеряла выход к Финскому заливу. 
Шведы покинули Новгород лишь в 1617 году, в полностью разорённом 
городе осталось только несколько сотен жителей.

⚫ Смутное время привело к глубокому хозяйственному упадку. Во 
многих уездах исторического центра государства размер пашни 
сократился в 20 раз, а численность крестьян в 4 раза. В западных 
уездах (Ржевском, Можайском и т. д.) обработанная земля составляла 
от 0,05 до 4,8 %. Земли во владениях Иосифо-Волоколамского 
монастыря были    

⚫ В ряде районов, и к 20-40 годам XVII века населённость была всё ещё 
ниже уровня XVI века. И в середине XVII века «живущая пашня» 
в Замосковном крае составляла не более половины всех земель, 
учтённых писцовыми книгами.



Последствия Смутного времени
      
Социально-экономические:

-Разорена экономика.
- Большие территориальные потери (Смоленск был утрачен на долгие 
десятилетия; западная и значительная часть восточной Карелии захвачены 
шведами.)
- Центральные регионы России пришли в запустение.
- Население опустошенных районов устремилось на окраины страны.
-Крепостничество приобрело еще более жесткие формы.
Политические:
-Исчезли слабые зачатки сословно-представительской, правовой монархии, 
наметившейся в конце XVI - нач. XVII вв.
-На столетие отложено начало модернизации страны.
- Произошло ослабление старой аристократии (боярства); позиции служилого 
дворянства значительно укрепились.



В создание презентации принимали 
участие: Васильева Елена, 
Гребенникова Анастасия, Длиннова 
Екатерина, Захаров Филипп, 
Новосёлова Анастасия, Солохина 
Анастасия, Скитыба Арсений, 
Стрельцов Алексей, Фролов Игорь,
Чистяков Илья.


