
СМУТНОЕ ВРЕМЯ



ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИЧИНЫ СМУТЫ
  Переломные события конца XVI − начала XVII в.  вошли в историю как 
Смутное время. Это эпоха кризиса государственности в России, которая 
сопровождалась борьбой боярских группировок за власть, народными 
восстаниями, мятежами, правлениями самозванцев, иностранной интервенцией, 
упадком экономики страны. Некоторые историки называют Смуту первой 
гражданской войной в России. 
  
  Причинами Смуты стали прекращение династии Рюриковичей,  борьба бояр с 
верховной властью, тяжелые последствия опричнины и Ливонской войны 
(1558–1583 гг.), голода 1601–1603 гг. − разорение экономики, рост социального 
напряжения.
  
  После смерти Ивана IV Грозного в 1584 г. трон перешел к его сыну Федору 
(1584–1598 гг.). Новый царь вследствие слабости здоровья и ума не был способен к 
управлению государством. В последние годы жизни Иван IV сформировал 
регентский совет из бояр для управления государством от имени Федора.



ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИЧИНЫ СМУТЫ
  Вскоре тяготы правления Россией были препоручены его шурину Борису Федоровичу Годунову (1552–1605 
гг.). У Федора не было детей, и когда в 1591 г. при неясных обстоятельствах в Угличе погиб (по официальной 
версии − по причине «небрежения» Нагих, проколов горло ножом во время припадка эпилепсии при игре в 
«тычку») последний сын Ивана IV Дмитрий, династия Рюриковичей пресеклась. 

  В период правления Федора Ивановича в 1589 г. было учреждено патриаршество. Первым русским 
патриархом стал Иов, близкий сподвижник Годунова. Учреждение патриаршества имело большое значение, 
свидетельствовало о возросшем престиже страны. В 1590–1595 гг. в результате русско-шведской войны по 
условиям Тявзинского мира Россия вернула утраченные в ходе Ливонской войны Ям, Ивангород, Копорье, 
Корелу. Были приняты меры, направленные на дальнейшее закрепощение крестьян. В 1597 г. впервые был 
введен пятилетний срок давности, до истечения которого владельцы крепостных крестьян имели право в 
судебном порядке требовать возвращения им ушедших крестьян, − так называемые урочные лета. Названные 
мероприятия осуществлялись правительством во главе с Годуновым.



НАЧАЛО СМУТНОГО ВРЕМЕНИ
  Б. Ф. Годунов являлся опекуном царя Федора до его смерти в 1598 г. В этом году Земский собор избрал на 
царство Годунова. Его правление (1598–1605 гг.)  началось со сближения с Западом и боярских опал. Вскоре на 
Россию обрушились стихийные бедствия (холод летом, недород зерна), в 1601–1603 гг. голод охватил страну. 
Цены на хлеб взлетели, деньги обесценились. Владельцы изгоняли холопов, которых невыгодно было содержать. 
Царь пошел на ряд чрезвычайных мер для борьбы с голодом, разрешил частичный крестьянский выход. 
   Недовольство крестьян вылилось в восстание 1603–1604 гг. под предводительством Хлопка Косолапа, 
боевого холопа. Восставшие захватили Владимир, Вязьму, Волоколамск, Можайск, Ржев, Коломну. В 
сентябре 1603 г., когда бунтовщики подошли к Москве, Годунов пообещал простить участников восстания. 
Затем, воспользовавшись тем, что многие крестьяне решили разойтись по домам, направил на повстанцев войска. 
В решающем сражении с повстанцами погиб воевода И. Ф. Басманов, что свидетельствует о высокой воинской 
организации восставших. Хлопок был схвачен и казнен. Между тем хлеб в стране был, однако прятавшие его в 
своих закромах бояре не спешили его продавать.



ЛЖЕДМИТРИЙ I
  В народе распространялись слухи о том, что несчастья ниспосланы на Россию по воле Божьей в 
наказание за грехи неправедного царя Бориса. Сложной ситуацией в стране воспользовалась Речь 
Посполитая, поддержавшая объявившегося в русских землях самозванца, выдававшего себя за 
чудесно спасшегося царевича Дмитрия и получившего имя Лжедмитрия I. По одной из 
распространенных версий, самозванцем являлся монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев, 
протекторами которого стали князь А. Вишневецкий и сандомирский воевода Ю. Мнишек. Польский 
король Сигизмунд III Ваза оказал ему поддержку в притязаниях на русский престол в обмен на 
обещание передать Польше Смоленск и часть Северской земли, способствовать 
распространению на Руси католической веры. 
  В конце 1604 г., приняв католичество, Лжедмитрий I с небольшим отрядом поляков и казаков 
вступил на территорию Россию. После сражения с царским войском многие поляки, в том числе Ю. 
Мнишек, под Новгород-Северским покинули самозванца.  Он бежал в Путивль, где узнал, что призыв 
подняться на «незаконного» царя Бориса был услышан, на его сторону перешли многие приграничные 
города юго-запада России, слободские казаки, служилые люди, крестьяне. Под Кромами самозванец 
был задержан царским войском. В апреле 1605 г. внезапно скончался Борис Годунов, его 
наследником стал сын Федор (13 апреля − 1 июня 1605). В мае 1605 г. войско Годунова, 
взбунтовавшись, перешло на сторону самозванца. В июне забастовали посадские люди. Федор II 
и его мать были убиты, а Лжедмитрий I возведен на престол в июне 1605 г.



ЛЖЕДМИТРИЙ I
  Таким образом, к власти Лжедмитрий (1 июня 1605 г. − 17 мая 1606 г.) пришел благодаря 
народному восстанию. Он щедро одарил казаков, русских дворян и польских наемников, оказавших 
ему поддержку. Однако холопы, посадские люди и крестьяне стали постепенно изгоняться из войска 
Лжедмитрия. В Ельце самозванец начал создавать базу для похода то против Турции с целью захвата 
Константинополя, то против Речи Посполитой, отказавшейся признать его императором. В мае 1606 г. 
он женился на католичке М. Мнишек, что вызвало негодование православного общества. 
Феодалов пугали демагогические обещания Лжедмитрия восстановить Юрьев день и хозяйское 
поведение польской знати в Москве. Лжедмитрий обещал полякам за поддержку Северскую и 
Смоленскую земли, участие России в антитурецком союзе, распространение католичества. Однако 
после воцарения свои обещания не выполнил. Стремясь опереться на провинциальное дворянство, 
он увеличил денежные и земельные оклады, конфискуя средства у монастырей, пытался 
реорганизовать армию, делать уступки крестьянам и холопам (указы от 7 января и 1 февраля 
1606 г.); южные районы России были им на 10 лет освобождены от налогов.

   Внутренняя и внешняя политика царя-авантюриста вызывала опасения боярской верхушки, 
готовившей заговор, во главе которого стоял боярин Василий Иванович Шуйский. 17 мая 1606 г. 
восстание москвичей свергло Лжедмитрия I с трона.



ЛЖЕДМИТРИЙ I
  Таким образом, к власти Лжедмитрий (1 июня 1605 г. − 17 мая 1606 г.) пришел благодаря народному 
восстанию. Он щедро одарил казаков, русских дворян и польских наемников, оказавших ему поддержку. Однако 
холопы, посадские люди и крестьяне стали постепенно изгоняться из войска Лжедмитрия. В Ельце самозванец 
начал создавать базу для похода то против Турции с целью захвата Константинополя, то против Речи Посполитой, 
отказавшейся признать его императором. В мае 1606 г. он женился на католичке М. Мнишек, что вызвало 
негодование православного общества. Феодалов пугали демагогические обещания Лжедмитрия восстановить 
Юрьев день и хозяйское поведение польской знати в Москве. Лжедмитрий обещал полякам за поддержку 
Северскую и Смоленскую земли, участие России в антитурецком союзе, распространение католичества. Однако 
после воцарения свои обещания не выполнил. Стремясь опереться на провинциальное дворянство, он 
увеличил денежные и земельные оклады, конфискуя средства у монастырей, пытался реорганизовать 
армию, делать уступки крестьянам и холопам (указы от 7 января и 1 февраля 1606 г.); южные районы 
России были им на 10 лет освобождены от налогов.
   Внутренняя и внешняя политика царя-авантюриста вызывала опасения боярской верхушки, готовившей 
заговор, во главе которого стоял боярин Василий Иванович Шуйский. 17 мая 1606 г. восстание москвичей 
свергло Лжедмитрия I с трона. Два дня спустя царем был «выкрикнут» В. И. Шуйский (1606–1610 гг.), давший 
крестоцеловальную запись править с Боярской думой, не налагать опал и не казнить без суда. Это была первая 
попытка ограничения самодержавной власти монарха. Воцарение боярского царя началось с репрессий 
против сторонников Лжедмитрия. Разогнав польских друзей самозванца, Шуйский не предпринимал 
никаких мер для облегчения положения простого народа. 



ВОССТАНИЕ И. И. БОЛОТНИКОВА
  Очагом борьбы против нового царя стали южнорусские окраины Русского государства, поддержавшие 
самозванца. Летом 1606 г. появились слухи о новом чудесном спасении царевича Дмитрия. На волне этих слухов 
Иван Исаевич Болотников, холоп князя А. Телятевского, в Путивле поднял новое восстание в июле 1606 г. 
В волнениях участвовали 70 городов. К восставшим холопам и крестьянам примкнули служилые люди во главе 
с П. Ляпуновым, стрельцы под началом И. Пашкова. От Путивля повстанческое войско дошло до Москвы.  28 
октября началась пятинедельная осада Москвы повстанцами. Войско Болотникова, отличавшееся 
социальной неоднородностью, отсутствием боевого опыта, слабым вооружением, осело в с. Коломенском.
В ноябре 1606 г.  на сторону Шуйского перешел отряд рязанских дворян во главе с Г. Сумбуловым и П. 
Ляпуновым. Воспользовавшись этой подмогой, войска Шуйского нанесли удар по лагерю Болотникова.  2 декабря 
в разгар генерального сражения отряд И. Пашкова перешел на сторону Шуйского. Царские войска 
разгромили восставших под Москвой. Болотников отошел к Калуге, где нанес поражение войскам царского 
брата И. И. Шуйского. Для мобилизации сил и подготовки нового похода на Москву Болотников отошел к 
хорошо укрепленной Туле, обороной которой руководил в июне-октябре 1607 г. Понимая 
бесперспективность осады Тулы, Шуйский отдал приказ затопить город, загородив плотиной р. Упа. 
Восставшие сложили оружие и открыли ворота 10 октября 1607 г., поверив в обещание о царской милости. 
Болотников был сослан в Каргополь, ослеплен и утоплен в проруби. 
  Причинами поражения восстания являлись неоднородность состава, разобщенность отдельных очагов 
восстания, отсутствие четких требований, единой социальной программы.



ПОСЛЕДСТВИЯ СМУТЫ
  Экономическими последствиями  Смуты стали разорение и запустение 
огромной территории, особенно на западе и юго-западе России, гибель 
значительной части населения страны. Эти последствия сказывались в течение 
многих лет. В результате Смутного времени боярские семьи ослабели, а позиции 
дворянства окрепли. Дворяне стали опорой новой династии и получили 
возможность законодательного закрепления за ними поместных земель и 
живших на них крестьян. В новых условиях обозначилась тенденция эволюции 
сословно-представительской монархии к абсолютизму. В ходе Смуты отчетливо 
выявились негативные стороны боярского участия в управлении страной, 
необходимость в незыблемости православной веры и недопустимости 
отступления от ценностей национальной религии и идеологии. 
Антизападнические настроения, обострившиеся в ходе борьбы с католической 
Польшей и протестантской Швецией, усугубили культурную и 
цивилизационную замкнутость России.



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ
1589 г. - Учреждение патриаршества. Первый патриарх Иов
1590–1593 гг. - Война со Швецией. Тязвинский мир. Возвращены Ям, Ивангород, Копорье и Корела
1591 г. В Угличе при странных обстоятельствах умирает Дмитрий Иванович (сын Ивана Грозного). Комиссия В. 
Шуйского называет причиной смерти то, что «отрок сам себя поколол ножом» во время приступа эпилепсии
1597 г. Указ об урочных летах (пятилетний сыск беглых крестьян)
1597 г. Кабальные холопы не могут покинуть своего хозяина, уплатив долг
1598 г. Умирает бездетный Федор Иванович. Земский собор избирает царем Бориса Годунова
1601 г. Глава клана Романовых Филарет пострижен в монахи
1601–1603 гг.Голод
1603-1604 гг. Восстание Хлопка
1603 г. Галичский дворянин Григорий Отрепьев отправляется  к Сигизмунду III, чтобы стать Лжедмитрием I
1605 г. Лжедмитрий I в Москве
1606 г. Свадьба Лжедмитрия I и Марины Мнишек
1606 г. Лжедмитрий I  убит, Марина Мнишек выслана из Москвы, на Земском соборе царем «выкрикнут» 
Василий Шуйский
1606 г. Восстание под руководством Ивана Болотникова (военного холопа А. Телятевского). К восстанию 
примыкают различные слои населения пограничных уездов и бывшие полководцы Лжедмитрия I



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ
1608 г. - Появляется признанный Мариной Мнишек Лжедмитрий II («тушинский вор»). Начало двоевластия
1609 г. - Шведы в обмен на Корелу оказывают военную поддержку Шуйскому
1609 г. - Смоленск во главе с воеводой М. Б. Шеиным осажден Сигизмундом III
февраль 1610 г. - Русские тушинцы призывают на престол Владислава, сына Сигизмунда III
март 1610 г. - Смерть в Москве М. В. Скопина-Шуйского
июль 1610 г.  - Василий Шуйский насильно пострижен в монахи. Власть переходит к Семибоярщине
август 1610 г. - Семибоярщина готова присягнуть Владиславу на условиях принятия им православия
декабрь 1610 г. - Гибель Лжедмитрия II. Образование Первого ополчения во главе с И. Заруцким и Д. Трубецким
весна 1611 г. - Ополчение осадило Москву. Создается «Совет всея земли»
Июль 1611 г. - Казаки убивают Ляпунова за создание «Приговора всея земли», призывающего вернуть старые 
порядки. Распад Первого ополчения
июнь-июль  1611 г.  - Пал Смоленск. Шведы берут Новгород
осень 1611 г.  - Дм. Пожарский и К. Минин создают Второе ополчение
26 октября 1612 г. - Москва освобождена от поляков
1613 г. - Земский собор избирает Михаила Федоровича Романова новым царем
1617 г. - Столбовский мир со Швецией. Финский залив и Корела потеряны
1618 г. - Деулинское перемирие с Речью Посполитой. Потеряны Смоленск, Черниговская и Северская земля
1619 г. - Филарет избран патриархом


