
       Начало Смуты. Самозванец на престоле.

План урока: 
1) Причины Смуты;
2) Первый самозванец;
3) Правление Лжедмитрия I;
4) Боярский царь.





Годунов принял страну, находившуюся в чрезвычайно сложном 
положении.
- Он поддерживал добрые, мирные отношения с соседями;
- для возрождения и развития хозяйства освобождал многие местности
на 3-5 лет от податей;
- пытался установить для крепостных два барщинных дня в неделю;
- старался развивать промышленность и устранить произвол властей;
- предоставлял торговые льготы для иностранцев. 



Лжедмитрий I
(1605 - 1606 гг.)

в 1601 г. в Речи Посполитой проявился беглый монах
 Григорий Отрепьев (бывший холоп бояр Романовых), 
выдававший себя за чудесным образом спавшегося и
 жившего до сих пор инкогнито царевича Дмитрия,
 политическая антигодуновская интрига приобретала 
международный характер, суля много  бед 
её участникам... 



Историк В.О. Ключевский называл одной из причин
 Смуты последствия опричнины: «Современники 
поняли, что опричнина, выводя крамолу, вводила 
анархию, оберегая государя, колебала самые основы государства, 
направленная  против воображаемой 
крамолы, она подгтовляла действительную».

«...в гнезде наиболее гонимого Борисом боярства 
была высижена мысль осамозванце. Винили поляков,
что они его подстроили; но он только был испечен 
в польской печке, а заквашен в Москве».

Прокомментируйте высказывания историка.
Чем было вызвано недовольство царем в среде
боярства?

1841 - 1911 гг. 

Василий Осипович 
Ключевский 



Под Смутным временем историки подразумевают события почти трех 
десятилетий, со смерти в 1584 году царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на 
русском престоле воцарился первый из династии Романовых - государь Михаил 
Федорович. Смутное время было эпохой глубочайшего кризиса Московского 
государства, вызванного пресечением царской династии Рюриковичей. 
Династический кризис вскоре перерос в национально-государственный.



Причины Смуты 

1) Национальная политика 
проводилась деспотическими 
методами

2) Военные нужды, 
желание удержать 
крестьян за хозяевами,
абсолютное забвение 
интересов народных масс
вызывали рост недовольства 
этих масс

3) Господствующий класс, запуганный
и разоренный опричниной,
переэивал глубокий кризис, был
дезорганизован и рвздроблен





Воеводе Мнишеку
пообещал Новгород и Псков

Польскому королю
Сигизмунду III Смоленск

Папскому посланцу - свободу
католической пропаганды в Москве



Отрепьев получил возможность набрать добровольцев
для организации похода на Москву. С четырьмя тысячами
 поляков, русских дворян - эмигрантов, запорожских и 
донских казаков  Лжедмитрий переправился через Днепр,
 чтобы завоевать  московский трон.



Интервенция - военное, политическое, информационное или экономическое 
вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другого 
государства, нарушающее его суверенитет



17 мая 1606 г. - боярский заговор, слившийся с
восстанием москвичей, сбросил Лжедмитрия с 
престола



Борьба группировок за русскую корону в 1607 г.

Шуйские Романовы Голицыны  Мстиславский 



Крестоцеловальная запись Василия Шуйского (1606 
– 1610 гг.)
Одно из первых письменных ограничений 
царской власти в России;
- Управлять страной с общего Совета бояр 

(боярские приказы);
- Не налагать опалы и не судить бояр без 

Боярской Думы;
-  Гарантировать все привилегии боярства;
- Не отбирать вотчин и имущества у 

осужденного и его родственников;
- Не слушать ложных наветов (доносов);



Причины восстания Голод, усиление крепостничества, 
политический кризис

Состав Крестьяне, посадское население, дворяне 
(на первом этапе, под руководством И.  
Болотникова и боярского сына Истомы 
Пашкова)

Ход восстания 1 этап: Путивль (костяк повстанческой 
армии) – Москва  – с. Коломенское 
2 этап: Калуга – Тула (осенью 1606 г. пала 
Тула) – 15 ноября 1606 г. – попытка штурма 
Москвы . Решающее сражение за Москву 
произошло у Серпуховских ворот, 
повстанцы потерпели поражение, но 
Болотников вывел войска к Коломне, 
откуда он направился к Туле.
5 июня 1607 г. – сражение у Каширы.
Повстанцы потерпели поражение.

Причины поражения Неорганизованность, отсутствие четкой 
программы действий. Болотников 
отстаивал антикрепостническую 
программу и не мог рассчитывать на 
поддержку феодалов, а Ляпунов и Пашков 
боролись за «продворянское» 
правительство

Значение Впервые в Росси вспыхнуло 
антифеодальное движение



Москва Тушино («воровская» столица, 1608 – 1610 гг.) 

Действовала своя Боярская Дума 
(заправляли  Романовы, 
Салтыковы, Трубецкие, 
патриарх Филарет Романов)
Лжедмитрий II переманивал к себе 
московских бояр,
но денег было мало. Возникали 
постоянные 
бесчинства поляков-тушинцев, 
тем самым местное 
население стало враждебно 
относится к самозванцу.
Тушинцы не пощадили 
общерусскую святыню – 
Троице – Сергиев монастырь. (16 
месяцев воины 
монастырских служек держали 
осаду)

Боярская Дума, Василий 
Шуйский принимал 
 к себе обратно «обманутых» 
бояр Лжедмитрием.
В 1609 Шуйскому пришлось 
обратиться за 
помощью  к шведам, что 
нарушало мирный 
договор с Речью Посполитой. 
Действия шведских
войск под командованием 
полководца 
Скопина – Шуйского привели к 
тому, что 
Владения тушинцев стали 
стремительно 
сокращаться.
Осень  1609 г. – польская 
интервенция, войска 
Сигизмунда III осадили 
Смоленск



Патриарх Гермоген призвал русский народ встать на защиту православия и 
изгнать польских захватчиков из Москвы. «Пора положить душу свою за Дом 
Пресвятой Богородицы!»





В сентябре 1611 года мелкий «торговый человек», 
нижегородский земский староста Кузьма Минин 
обратился к горожанам с призывом создать народное 
ополчение. На городской сходке он произнес свою 
знаменитую речь: «Православные люди, похотим 
помочь Московскому государству, не пожалеем 
животов наших, да не токмо животов - дворы свои 
продадим, жен, детей заложим и будем бить челом, 
чтобы кто-нибудь стал у нас начальником. И какая 
хвала будет всем нам от Русской земли, что от такого 
малого города, как наш, произойдет такое великое 
дело». 



По предложению Минина на пост главного 
воеводы был приглашен 30-летний 
новгородский князь Дмитрий Пожарский. 
Пожарский не сразу принял предложение, 
согласился быть воеводой при условии, что 
горожане сами выберут ему помощника, 
который начальствовал бы над казной 
ополчения. И Минин стал «выборным 
человеком всею землею». Так во главе 
второго земского ополчения стали два 
человека, избранные народом и облеченные 
его полным доверием.



Под знамена Пожарского и Минина 
собралось огромное по тому времени 
войско - более 10 тысяч служилых 
поместных людей, до трех тысяч казаков, 
более тысячи стрельцов и множество 
«даточных людей» из крестьян. С 
чудотворной иконой Казанской Божией 
Матери, явленной в 1579 году, 
Нижегородское земское ополчение сумело 4 
ноября 1612 года взять штурмом Китай-
город и изгнать поляков из Москвы.




