


18 марта 1584 года в возрасте 54 лет умер 
Иоанн Васильевич Грозный.
По завещанию Иоанна Грозного царем 
стал его третий сын - Федор Иоаннович.

"Тихий нравом и неспособный управлять 
государством" Федор был царем лишь 
номинально.
Федор Иванович совершенно не любил 
государственные дела, быстро уставал от 
них. Он предпочитал проводить время в 
церкви, за тихими беседами, в покое. 
Основные государственные заботы и 
власть вместе с этим перешли к шурину 
(брату жены) царя Борису Годунову.



В 1591 году в Угличе произошла трагедия: по 
неизвестной причине погиб царевич Дмитрий, 
единственный претендент на русский трон 
после бездетного Федора. 
По факту гибели царевича было назначено 
следствие, представившее официальную вер-
сию происшедшего. Согласно этой версии, во 
время "игры ножичком с царевичем случился 
припадок падучей болезни", и он упал на нож. 
Однако, по неофициальной версии, мальчика 
убили по приказу Бориса Годунова. 

Федор Иоаннович умер 6 января 1598 года. 
Со смертью бездетного Федора Иоаннови-
ча прервалась династия Рюриковичей – 
династия русских князей и царей, правив-
шая 736 лет. 



Загадочная смерть царе-
вича Дмитрия в Угличе в 
1591 году, выгодная Го-
дунову, и смерть болез-
ненного и бездетного 
царя Федора, поставили 
перед страной небыва-
лую проблему: необхо-
димость выбора царя. 
К 1598 году на царство 
был избран Борис Году-
нов. В 1601—03 гг. в 
стране разразился небы-
валый голод. Голод и 
другие несчастья обост-
рили все противоречия. 
Народ связывал бедст-
вия страны с убийством 
Дмитрия и неправедным 
воцарением Годунова. 



В 1602 году в Речи Посполитой 
объявился человек, который 
выдавал себя за чудом спас-
шегося царевича Дмитрия, 
младшего сына Иоанна Гроз-
ного. 
Польский король Сигизмунд III 
поддержал Лжедмитрия и пре-
доставил в его распоряжение 4-
тысячный отряд. В октябре 1604 
года Лжедмитрий вступил в 
русские земли и направился к 
Москве. Многие из народа очень 
хотели верить, что это и есть 
настоящий царь, потому что тог-
да все легко объяснялось: и 
притеснения народа, и трудная 
жизнь, и голод, и прочее. 

В этот критический для страны момент царь Борис Годунов внезап-
но умер (13 апреля 1605 года). 



После смерти Бориса Годунова Москва 
присягнула на верность его сыну Федору. 
По мере приближения войска Лжедмитрия 
I к Москве начались повальные измены в 
армии и среди бояр. Царь Федор Борисо-
вич был свергнут и убит. 

В июне 1605 года самозванец Лжедмитрий 
вошел в Москву как законный царь. Его 
«опознала» и царица Мария Нагая (став-
шая монахиней), мать убитого Дмитрия. 
За год новый царь опустошил всю казну, 
которую Годунов так заботливо копил. 

В конце концов, поняв, что с приходом «истинного» царя ничего 
не изменится к лучшему, а лишь ухудшится, разобравшись, что 
это за царь, москвичи, подстрекаемые боярами, подняли восста-
ние и убили самозванца. 



«Убийство Лжедмитрия», Константин Маковский. 



Московские бояре при поддер-
жке горожан избрали царем 
знатного боярина Василия 
Шуйского.
Однако с приходом нового пра-
вителя страна не успокоилась. 
Во время его царствования по-
явился новый самозванец – 
Лжедмитрий II, произошло круп-
ное крестьянское восстание под 
предводительством Ивана Бо-
лотникова, которое, однако, бы-
ло подавлено.  

В результате боярского заговора Шуйский был низложен и пост-
рижен в монахи. В 1611 году бывший русский царь Василий Шуй-
ский пленником был привезен в Польшу к королю Сигизмунду. Там, 
на чужбине, Василий Шуйский и умер в 1612 году. 



После того, как Васи-
лий Шуйский был 
свергнут с престола, 
высшую власть взяла 
на себя Боярская дума 
– группа из семи бояр. 
Они впустили польс-
кие войска сначала в 
Москву, а затем и в 
Кремль. К началу 1611 
года власть в столице 
полностью перешла в 
руки польского комен-
данта.

В стране нарастало движение против интервентов. Ополченцы выбили 
поляков из Белого города и осадили Кремль и Китай-город. Однако ле-
том 1611 года ополчение распалось в силу острых противоречий меж-
ду казаками и дворянами. Летом 1611 года пал Смоленск, активизиро-
вались шведские интервенты, которым удалось наконец захватить 
Новгород. 



В этой критической об-
становке осенью 1611 
года в Нижнем Новгоро-
де собралось второе 
ополчение, которое воз-
главили посадский ста-
роста Кузьма Минин и 
князь Д.М. Пожарский. 

Жителями Нижнего Новгорода Дмитрию Пожарскому была оказана 
большая честь – организовать новое русское ополчение. При вы-
полнении народной воли князь опирался только на служилых лю-
дей, которые были знакомы с военным делом, и ни разу не согла-
сился прибегнуть к услугам чужестранных наемников. Однако согла-
шался принять в ополчение «охочих людей» из русских, марийцев, 
татар, чувашей и других народностей, умеющих владеть оружием. 
Презрев сословные различия, командные должности Дмитрий По-
жарский раздавал не за принадлежность к знатному сословию, а ис-
ключительно «по делу». Им же были введены твердые ставки жало-
вания и установлена жесткая дисциплина.



Сохранилось мало сведений о Минине, не при-
надлежавшем к знати. Например, так и осталась 
неизвестной дата его рождения, нет точных све-
дений об отце и матери. Известно лишь, что Ми-
нины были родом из Балахны. Лет в 12 Кузьма, 
согласно преданию, перебрался с отцом в Ниж-
ний Новгород. Их семья поселилась на верхнем 
посаде у Почанинского оврага рядом с Николь-
ской церковью, а на нижнем занялась торговлей 
мясом и рыбой. Здесь у пристани находился об-
ширный рынок со всевозможными товарами.

Семейное дело процветало, и, повзрослев, Кузьма стал купцом средней руки - 
его состояние и торговые обороты оценивались в 300 руб. (по тем временам не-
малые деньги). Поэтому заявление некоторых летописцев о том, что он зани-
мался "убогою куплею и тем питался", можно считать не соответствующим дей-
ствительности. Несомненно, что в городе Кузьма Захарьевич был известным и 
уважаемым человеком. Не случайно еще в 1608 г. он пошел в городской совет, 
созданный для охраны нижегородской земли от "воровских" отрядов тушинцев, 
и даже участвовал в составе нижегородской рати воеводы А.С. Алябьева во 
время походов на Балахну и окрестности Нижнего.



Кузьма Минин начал свою дея-
тельность в должности земского 
старосты 1 сентября 1611 года. 
"Муж рода не славного, но смыс-
лом мудр", человек умный и 
энергичный, он первым бросил 
клич о необходимости сбора сил 
и средств для борьбы с интер-
вентами. На его призыв живо 
отозвалось сначала нижегород-
ское население, а затем и многие 
другие города. Минин официаль-
но назывался "выборным чело-
веком". Он являлся организато-
ром ополчения и распорядите-
лем средств, собираемых для со-
держания рати.

Воззвание Кузьмы Минина к нижегородцам в 1611 году



Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году. М.И. Песков (1834—1864)





Минин на площади Нижнего Новгорода, 
призывающий народ к пожертвованиям. К.Е. 

Маковский (1839—1915 гг.)

Кузьма первым стал вносить добро-
вольные пожертвования, "мало себе 
нечто в дому своем оставив, а то все 
житье свое (т.е. имущество) положил 
перед всеми на строение ратных лю-
дей". Помимо денег (из 300 руб. было 
пожертвовано 100), он отдал драго-
ценности жены Татьяны - "пронизи и 
басмы". Примеру старосты последо-
вали и другие горожане. Так одна 
вдова заявила, что готова из 12 000 
руб. 10 000 отдать в сбор и только 
2000 оставить себе.
Инициатива Минина была поддержа-
на городским советом. На общем схо-
де в Спасо-Преображенском соборе 
решили не ограничиться доброволь-
ными взносами, а обязать всех жи-
телей Нижнего и уезда давать деньги 
на общее дело в зависимости от до-
ходов. Сбор средств поручили Мини-
ну.



Помимо сбора средств, предстояло выбрать 
военачальника, поскольку сами горожане были 
неискусны в ратном деле. Недалеко от Нижнего 
Новгорода, на границе его уезда и соседнего, 
Владимирского, в Мытском стане, проживал в 
это время в своем родовом селе Мугрееве 
Дмитрий Михайлович Пожарский, залечивал 
тяжелые раны. Имя его уже было известно все 
в стране слышали, и не раз, об его воинских 
подвигах, достойном поведении, верности 
слову и интересам государства Российского.

Немало испытаний на верность царю и не меньше воинских удач выпало на 
долю князя. Когда в июле 1610 года заговорщики свергли царя Василия и 
выбрали временное правительство из семи бояр - "Семибоярщину", которое 
согласилось присягнуть польскому королевичу Владиславу, в Москву был 
введен польский гарнизон. Патриотически настроенный рязанский воевода 
П. Ляпунов возглавил Первое ополчение и направился к столице, чтобы вы-
бить оттуда поляков. Пожарский стал его союзником. 



19 марта 1611 г. все горожане взялись за оружие и 
начали расправляться с польским гарнизоном. В 
районе Сретенки руководство восставшими взял на 
себя боевой воевода Пожарский. Поляки быстро 
были загнаны в Китай-город. Однако те, по совету 
изменников, пошли на подлость - своим сторонни-
кам они приказали поджечь угловые дома на всех 
улицах Белого города. Огонь быстро охватил дере-
вянные строения. Москвичи были вынуждены бро-
сить оружие и спасать свои семьи и имущество. В 
это время на них и набросились польские отряды. 
Многие погибли и от огня, и от пуль, и от сабель. 

Пожарского, сильно обожженного и израненного, верные слуги отвезли сначала 
в Троицу, потом в родное Мугреево. Сюда к нему и прибыла нижегородская де-
легация в составе архимандрита Печерского монастыря Феодосия и "доброго 
дворянина" Ж.П. Болтина, выбранных от посада. Побывал у князя и Кузьма За-
харьевич. О чем они говорили - неизвестно, но согласие было достигнуто: "Сто-
ять за один и быть в совете за общее дело". После этого Минин и Пожарский по-
требовали от горожан "во всем быти послушливы и покорливы, ратным людям 
давать деньги", общее дело не предавать.



Знамя князя Димитрия Пожарского. 



Савинский В.Е. «Нижегородские послы у князя Дмитрия Пожарского»



В одной из них от декабря 1611 года посланной в Вологду и Соль Вычегодскую, 
была сформулирована основная программа действий: "Быти нам всем, право-
славным христианом, в любви и в соединении и прежнего межусобства не счи-
нати, и Московское государство от врагов наших... очищати неослабно до смер-
ти своей, и грабежей и насилия православному христианству отнюдь не чини-
ти".

Зимой 1611-1612 гг. офор-
мился руководящий орган 
Второго ополчения, своего 
рода временное прави-
тельство - "Совет всея 
земли". В него вошли руко-
водители ополчения, чле-
ны городского совета Ниж-
него, представители дру-
гих городов. Его распоря-
жения оформлялись гра-
мотами, их рассылали в 
разные концы России.





В конце февраля Второе ополчение выступило из Нижнего к Ярославлю.



На всем пути его радостно встречали жители поволжских городов: вносили деньги в 
общую казну, давали продовольствие. Все новые и новые воины вливались в его 
ряды. В Ярославле было решено устроить смотр всех войск и окончательно офор-
мить временное правительство "Совет всея земли".



Вскоре в Ярославль пришло известие, что к Москве на помощь полякам движутся 
отряды гетмана Ходкевича. В конце июля 1612 года Пожарский отправил ему навст-
речу передовой отряд и в спешном порядке стал готовить основные силы к походу. 
В Ростове Великом к руководителям ополчения прибыла делегация казаков из под 
Москвы. Они призывали идти под столицу, не мешкая. Гетман был уже на подходе.
Только в Троице-Сергиевом монастыре войско сделало небольшую остановку, что-
бы помолиться у гроба чудотворца и получить благословение архимандрита Дио-
нисия. Этим Минин и Пожарский отдали дань традиции, ведущей свое начало с Ку-
ликовской битвы. 20 августа Второе ополчение подошло к столице. 

Первый бой состоялся уже 22 августа. Ополченцев попытались взять в клещи: 
польский гарнизон с востока, со стороны Кремля, а части Ходкевича - с запада. Но 
пять сотен казаков, в том числе и атаманы, побывавшие у Пожарского в Ростове, по-
могли ему отбросить интервентов, хотя последние поначалу потеснили ополченцев.
Через день жаркие схватки разгорелись в Замоскворечье, откуда Ходкевич пытался 
пройти к Кремлю. Особо ожесточенные сражения разыгрались у церкви Климента на 
Пятницкой улице и у Крымского брода, где в решающий момент Минин с четырьмя 
сотнями ударил по польским сотням, пешим и конным, и они в панике бежали. И на 
этот раз ополченцы получили помощь части казаков, которые в ходе боя овладели 
400 обозами с провиантом.



Минин и Пожарский въезжают в Москву. Художник А.М.Смолин



Теперь перед ополченцами встала за-
дача окончательно выбить поляков из 
Китай-города и Кремля. Общее дело 
объединило русские полки. Минин, По-
жарский и Трубецкой "стали в едина-
честве доступать и Российскому госу-
дарству во всем добра хотеть безо вся-
кой хитрости".
Осада продолжалась 2 месяца. В Крем-
ле среди осажденных начался голод. 
Ополченцы предлагали им сдаться, га-
рантировали жизнь и свободу. Но го-
нор шляхтичей не позволял им это сде-
лать. Продолжались обстрелы. 22 ок-
тября воины Пожарского освободили 
Китай-город. А 26 октября 1612 года из 
Кремля вышли наконец-то полки поль-
ских воевод Будилы и Струся.







Избрание на Земском соборе 
царем Михаила Федоровича 
Романова 21 февраля 1613 го-
да означало конец полномочий 
временного правительства 
Трубецкого - Пожарского - 
Минина. К власти пришли 
новые люди. Но царь не забыл 
заслуг ополченцев.



Минин, получивший землю в поместье 
в родном уезде и жалованье 200 
рублей в год, из купца превратился в 
думного дворянина. Позднее поместье 
перевели в вотчину (т.е. наследствен-
ное владение) всем его потомкам.
Кузьма Захарьевич поселился в 
Москве. Царь Михаил поставил его во 
главе Земского приказа, поручив сбор 
налогов. Польские послы с насмешкой 
говорили: "Да теперь у вас... Кузьма 
Минин, мясник из Нижнего Новгорода, 
казначей и большой правитель, всеми 
вами владеет. И другие такие же 
многие по приказам у дел сидят". 

Но новое окружение царя не обращало на это внимания. Для восста-
новления государства требовалась помощь всех сословий, всех та-
лантливых и энергичных людей.



Минин, не отличавшийся 
крепким здоровьем, умер в 
родном Нижнем Новгороде 
между сентябрем 1615 года и 
июнем 1616 года (точная да-
та неизвестна). 
Похоронили его в Спасо-
Преображенском соборе, в 
котором он за четыре года 
до этого звал нижегородцев 
на защиту родной земли. 
Здесь, столетие спустя, 30 
мая 1722 г. Петр I, поклонив-
шись его праху, назвал Ми-
нина освободителем России, 
спасителем Отечества.



Князь Пожарский прожил намного 
дольше. Получив боярский чин, он 
вошел в Боярскую думу, хотя и 
занял в ней одно из последних мест 
и не раз испытывал унижение от 
молодых царских родственников. 
Его воинский талант все еще был 
нужен Отечеству: весной 1615 г. он 
громил польские отряды под Ор-
лом, весной 1617 г. - под Калугой, 
осенью этого же года - под стенами 
столицы, у Арбатских ворот. Здесь 
ему удалось разгромить войско 
гетманов Ходкевича и Сагайдачно-
го. Командовал вместе с князем 
Черкасским отрядом, посланным в 
1634 г. на помощь стоящему под 
Смоленском Б. Шеину. Правда, их 
помошь не подоспела вовремя, 
Шеин капитулировал, и за это был 
казнен.



Были у князя и мирные занятия: 
ездил в 1617 году в Столбово, где 
удалось заключить со шведами 
мирный договор; воеводствовал в 
Новгороде Великом, возглавлял 
Ямской, Разбойный и Судный 
приказы, собирал "пятую деньгу", 
возглавлял работы по ремонту 
засечной черты в районе Тулы. 
Только в конце жизни он занял в 
правительстве одно из наиболее 
почетных мест и даже "ведал 
Москвой" во время богомольных 
поездок царя Михаила.



Он собрал обширную библи-
отеку и содержал штат профес-
сиональных писцов, которые 
переписывали для него книги. 
20 таких рукописей было заве-
щано после его смерти Спасо-
Евфимьевскому монастырю в 
Суздале. 
Пожарский поддерживал друж-
бу со многими образованными 
людьми своего времени, в 
частности с гонимым писате-
лем С. И. Шаховским, который 
так отозвался о его заслугах: 
"Всегда против сопостат лица 
своего не щадишь".



Для того, чтобы потомки не 
забывали о подвиге опол-
ченцев, Дмитрий Михайло-
вич возвел на Красной пло-
щади храм в честь Казанс-
кой Богоматери, чья икона 
покровительствовала рус-
ским ратям.
Скончался князь в начале 
1642 года. Вся Москва бы-
ла в трауре, сам царь Ми-
хаил пешком проводил его 
гроб, который отвезли в 
родовую усыпальницу в 
Спасо-Евфимьевском мо-
настыре. 
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…За давностью времен 
стерлись из памяти народ-
ной имена простых опол-
ченцев, которые в трудный 
час встали на защиту Роди-
ны, но великий их подвиг 
запомнится навсегда. В 
воспоминание о доблест-
ных делах наших предков 
на Красной площади в Мос-
кве у Покровского собора и 
в Нижнем Новгороде у 
кремлевских стен установ-
лены бронзовые памятни-
ки с краткой надписью 
«Гражданину Минину 
и князю Пожарскому 
благодарная Россия».







4 ноября истори-
чески — день Казан-
ской иконы Божией 
Матери, а с 2005 года 
и День народного 
единства. Мало кто 
знает, что еще в 1649 
году указом царя 
Алексея Михайлови-
ча день Казанской 
иконы Божией Мате-
ри (22 октября по 
старому стилю) был 
объявлен государст-
венным праздником. 




