
Смута (Смутное время)
1598 – 1613 гг

План:
1. Причины Смуты
2. Этапы развития Смуты
3. Результаты (итоги и 

последствия)
4. историография

Данная периодизация 
предлагается С.Ф. Платоновым – 
Смута охватывает период между 
правлениями династий 
Рюриковичей и Романовых.



Причины Смуты:

• Пресечение правящей династии 
Рюриковичей 

       (дореволюционные историографы – это главная причина Смуты)

• Моральный кризис, вызванный 
опричниной, а также увеличение слоя 
казачества – 

      С.М. Соловьев

• Интриги католической церкви и Польши 
– 

       Н.И. Костомаров

• Комплекс причин – всеобъемлющий 
кризис, вызванный опричниной и 
Ливонской войны.



Этапы развития и участники 
Смуты

Этап 
(период) 

Официальные 
правители

Претенденты на 
престол

Степень охвата 
кризисом 
общества

1 этап – 
1598 - май 
1606

Борис Годунов, 
Федор Годунов, 
Лжедмитрий 1

Лжедмитрий 1 В основном 
верхи общества

2 этап – 
май 1606 – 
лето 1610

Василий 
Шуйский

Лжедмитрий II, польский 
королевич Владислав

Вовлекаются 
широкие 
общественные 
слои, а также 
иноземцы

3 этап – 
лето 1610 – 
фев. 1613

Семибоярщина Лжедмитрий II, 
королевич Владислав, 
Лжедмитрий III 
(Сидорка), шведский 
королевич Карл-Филипп, 
«воренок» Ивашка (сын 
Марины Мнишек и 
Лжедмитрия II)

Все общество, 
приобретает 
характер 
национально-
освободительной 
борьбы против 
интервентов



20 июня 1605 г. – въезд в Москву Лжедмитрия в 
сопровождении польских шляхтичей.

«Дело» боярина В.И. Шуйского – Василий Шуйский был обвинен в 
подготовке заговора против Лжедмитрия. Приговорен к смертной казни, но затем 
казнь была отменена и заменена ссылкой.

30 июля 1605 г. – Дмитрий венчался царским венцом. Возвращение в 
Москву из ссылки бояр Нагих, Романовых, Бельских, князей Шуйских.



Инокиня Марфа (бывшая 
царица Мария Нагая) 
признала самозванца как 
собственного сына.



Внутренняя и внешняя 
политика Лжедмитрия I

• Планировал отправку молодежи за границу для получения образования
• Намеревался создать Академию наук, основать сеть школ
• Объявил о беспрепятственном въезде и выезде из страны
• Ввел бесплатное судопроизводство
• По средам и субботам лично принимал челобитные
• Провозгласил свободу промыслов и торговли
• Боролся со взяточничеством
• Именовал себя императором, Боярскую думу переименовал в Сенат
• Подтвердил боярский указ о кабальном холопстве
• Указ о восстановлении 5-летнего сыска беглых крестьян, разрешение 

уходить только  при угрозе голода

•Не выполнил обещаний Польше: распространить католичество, 
отдать Польше Новгород, Псков, Смоленские и Северские земли
•8 мая 1606 г – женился на дочери сандомирского воеводы 
Марине Мнишек



17 мая 1606 г. – восстание в Москве 
против поляков. Убийство Лжедмитрия и 

П. Ф. Басманова.
Заговор организован В.И. Шуйским.

Марина Мнишек и ее отец Юрий 
были арестованы.



19 мая 1606 г. – провозглашение 
царем Василия Шуйского 

(без участия Земского собора)

1606-1610 гг. – правление Василия IV 
Шуйского

«присяжный царь» - В. Шуйский при 
восшествии на престол дал 
крестоцеловальную запись:
«….всякого человека, не осудя истинным 
судом з бояры своими, смерти не предати, 
и вотчин, и дворов, и животов у братии их, 
и у жен и у детей не отъимати,…..»

Крестоцеловальная запись содержала 
идею о возможности договора государя со 
своими подданными и ограничения его 
произвола.

Пытаясь обезопасить себя от повторения судьбы Бориса Годунова Василий 
Шуйский решил перевезти В Москву останки убитого в Угличе царевича 
Дмитрия. Дмитрий был объявлен Святым (отныне, тот кто объявит себя 
Дмитрием, мог быть обвинен в ереси).

2 этап 
Смуты



Падение авторитета власти, 
столкновение интересов различных 
слоев общества влекло Россию к 
гражданской войне. Главной силой 
войны стало казачество.
Казачество – русские холопы и 
крестьяне, переселившиеся в 
южные степи в поисках воли.  
Пер. пол. XVI в. – формирование 
русского казачества.



Июль-август 1606 г. – начало похода от Путивля на Москву. Победа 
Болотникова под Кромами.

к. сентября – разгром войск Шуйского под Калугой. Присоединение 
отрядов Прокопия Ляпунова и Григория Сунбулова.

к. октября – начало осады Москвы войском Болотникова
ноябрь – измена Сунбулова и Ляпунова
2 декабря – поражение Болотникова у деревни Котлы и отступление 
к Калуге, а затем к Туле.

1607 г. – после трехмесячной осады Тулы войскам Шуйского удалось 
взять город. Восстание подавлено.

Иван Исаевич Болотников
1606-1607 гг. - восстание

Появление новых самозванцев: «царевич Петр Федорович» - сын царя 
Федора Ивановича; Август – сын Ивана IV и Анны Колтовской; «царевич 
Лаврентий» - сын царевича Ивана ивановича.



Июнь 1607 г. – появление в Стародубе нового 
самозванца Лжедмитрия II 
(Болотников и Шаховской отправили в 
Польшу письмо к «царю Дмитрию» и поляки 
направили очередного самозванца)

Весна 1608 г. – начало похода Лжедмитрия II на Москву: польско-
литовские войска, стрельцы, казаки атамана Ивана Заруцкого.

Летом 1608 года после поражения на Пресне, у р. Ходынки и у Химок 

резиденцией самозванца стало Тушино.
Октябрь 1608 г. – взятие Ростова. Захват ростовского митрополита 
Филарета, отправка его в Тушино и провозглашение патриархом 
московским.



В сентябре 1608 года началась осада Троице-Сергиева монастыря 
польскими войсками под командованием Яна Сапеги. Осада длится 18 

месяцев.

Январь 1610 г. – М.В. Скопин-Шуйский снял 
польскую осаду Троице-Сергиева монастыря





Якоб Понтус 
Делагарди
Возглавлял шведский вспомогательный отряд 
(прибывший в 1609 в Новгород в соответствии с 
русско-шведским договором о помощи 
правительству В.И.Шуйского против польских 
интервентов за отказ от условий Тявзинского мира).

Тушин
о

Лето 1609 г. – шведско-русские войска 
под командование М.В. Скопина-
Шуйского нанесли поражение тушинцам 

под Тверью.

16 сентября 1609 г. – Сигизмунд 
III нарушил перемирие из-за 
русско-шведского договора и 
осадил Смоленск. Оборону 
возглавил воевода М.Б. Шеин.

Гетман Станислав 
Жолкевский

Москв
а

Декабрь 1609 г. – Лжедмитрий II бежал в 
Калугу. Лагерь «тушинцев» развалился.



Королевич 
Владислав

Сигизмунд III

Январь 1610 г – бояре, находившиеся в 
тушинском лагере, отправили к Сигизмунду III 
посольство – просить на русский престол его 
сына Владислава. 

4 февраля 1610 г. – заключен русско-
польский договор. В нем повторялась 
«крестоцеловальная запись» Василия 
Шуйского.



12 марта 1610 г. – вступление в Москву войск М.В. 
Скопина-Шуйского (через месяц умер)

24 июня 1610 г. – гетман С. Жолкевский разгромил 
войска Дмитрия Шуйского у с. Клушино (близ Можайска).

17 июля 1610 г. – Василий Шуйский под 
давлением бояр и дворян отрекся от престола 
(пострижен в монахи и отправлен в 
монастырь, затем передан полякам)

17 августа 1610 г. – бояре 

заключили с Жолкевским договор о 
призвании Владислава на престол 
(все условия повторялись)



21 сентября 1610 г. – бояре впустили польские войска в столицу.

Швеция, узнав о низложении царя Василия, посчитала себя свободной от 
обязательств и оккупировала северо-западные земли.

Сигизмунд III отказался принять условия договора 17 августа (против 
принятия православия Владиславом) – переговоры зашли в тупик.



3 этап Смуты
 (основная характеристика)

• По стране бесчинствовали шайки 
разбойников, хозяйничали интервенты

• Шведское присутствие приняло 
характер интервенции

• Увеличивалось число самозванцев (под 
их властью оказались отдельные 
регионы) – страна распалась

• Власти были не в состоянии овладеть 
ситуацией.



3 этап Смуты

• Семибоярщина", "седьмочисленные бояре", - правительство в России, 
образовавшееся после свержения в июле 1610 царя В. И. Шуйского. 

      В состав вошли члены Боярской думы, оказавшиеся к этому времени в Москве:

      князь Ф. И. Мстиславский, князь И. М. Воротынский, князь А. В. Трубецкой, князь 
А. В. Голицын, князья Б. М. Лыков, И. Н. Романов, Ф. И. Шереметев. 



 Одним из первых решений было постановление не избирать царём 
представителей русских родов.
 17(27) августа 1610  - заключила со стоявшими под Москвой поляками договор, 
признававший русским царём сына польского короля Сигизмунда III 
Владислава. Ограждая свои привилегии, аристократическое правительство 
добилось включения статей, ограничивавших права Владислава 
(необходимость принятия им православия ещё в Смоленске, обязательство 
жениться только на русской, ограничение количества приближённых лиц из 
Польши и т. п.).

27 августа 1610 г. – Москва присягнула 
Владиславу



3 июля 1606 года в Москве Собором русских иерархов 
святитель Гермоген был поставлен Патриархом 
Московским. Оставался сторонником Василия Шуйского, 
поддерживал его в подавлении восстания южных городов, 
отчаянно противился его свержению. 
Был ярым противником семибоярщины, несмотря ни на 
что, пытался организовать выборы нового царя из 

русского рода .

Скрепя сердце, согласился признать русским царём 
Владислава при условии его православного крещения и 
вывода польских войск из России. После отказа поляков 
от выполнения этих условий, стал писать воззвания к 
Русскому народу, призывая его на борьбу. С декабря 
1610 года Патриарх, находясь в заключении, рассылал 
по городам грамоты с призывом к борьбе с польской 
интервенцией. Благословил оба ополчения, призванные 
освободить Москву от поляков. Грамоты, 
рассылавшиеся Патриархом по городам и селам, 
возбуждали русский народ к освобождению Москвы от 
врагов.



• Филарет - освобождённый как «родственник» из Антониево-Сийского 
монастыря Лжедмитрием I в 1605 году и занявший важный церковный пост 
(митрополит Ростовский), Филарет остался в оппозиции свергнувшему 
Лжедмитрия Василию Шуйскому и с 1608 года играл роль «нареченного 
патриарха» в Тушинском лагере нового самозванца, Лжедмитрия II; его 
юрисдикция распространялась на территории, контролируемые тушинцами, при 
этом он представлял себя перед врагами самозванца как его «пленник» и не 
настаивал на своём патриаршем сане.

В 1610 году он был отбит («отполонён») у тушинцев, 
вскоре принял участие в свержении Василия Шуйского и 
стал активным сторонником семибоярщины. В отличие 
от патриарха Гермогена, он в принципе не возражал 
против избрания царём Владислава, но требовал, чтобы 
тот принял православие. Участвуя в переговорах с отцом 
Владислава, польским королём Сигизмундом III под 
Смоленском и отказавшись подписать подготовленный 
польской стороной окончательный вариант договора, он 
был арестован поляками (1611).



1611 г. – создание Первого народного ополчения.
Организация началась в Рязани, во главе встал – воевода Прокопий 
Ляпунов.
+ Князь Д.Т. Трубецкой (воеводы Калужского лагеря Лжедмитрия II)
+ атаман И.М. Заруцкий
+ «тушинские бояре»

Ополчение распалось.



Осень 1611 г. – создание Второго народного 
ополчения.
Сформировалось в Нижнем Новгороде по 
инициативе городского старосты Козьмы 
Минина, военный руководитель – князь Дмитрий 
Пожарский.

Март 1612 г. – ополчение выступило из Нижнего 
Новгорода к Ярославлю. Создали временный 
«Совет всей земли» - правительственный орган, 
где главную роль играли посадские люди и 
представители мелкого служилого дворянства
Лето 1612 г. – подошли к Москве и разбили 
польские войска.

Октябрь 1612 г. – интервенты капитулировали
Ноябрь 1612 г. – разослали грамоты о созыве 
Земского собора для выборов нового царя.



21 февраля 1613 г. – 
Земский собор избрал на московский престол Михаила 

Федоровича Романова



Ликвидировать Смуту сразу не удалось: 
волнения казаков Волги, Дона, Терека, 
подстрекаемые атаманом Заруцким и Мариной 
Мнишек.

1614 г. – Заруцкий и Марина Мнишек были схвачены (июль – казнь 
Заруцкого и Ивана Дмитриевича)
1617 г. – Столбовский мир (Россия и Швеция – Москва лишалась выхода 
на Балтику, но возвращала Новгород)
1618 г. – в д. Деулино подписано перемирие с Польшей на 14.5 лет 
(Россия отдала – Смоленскую и Чернигово-Северскую землю)





Итоги Смуты.
• Россия отстояла суверенитет
• Территориальные потери
• Восстановление самодержавной власти 

(избрана новая династия Романовых)
• Обширные районы запустели, хозяйство 
подорвано

• Прекратились отношения со многими 
странами

• Многие историки характеризуют Смуту как 
Гражданскую войну

• События Смуты предопределили 
«бунташный» характер XVII века.


