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ФЁДОР ИОАННОВИЧ



● Иван IV (1533–1584) оставил тяжелое наследие. Правительство 
Федора Иоанновича (1584-1598), трудности во внутренней и 
внешней политике → меры правительства, главную роль в 
котором сыграл шурин царя Борис Федорович Годунов. 

● Внешняя политика – избегание военных конфликтов с соседями. 
Война со Швецией (1590-1593) не тяжела, но позволила 
возвратить захваченные ею в Ливонскую войну русские земли 
(Ям, Ивангород, Копорье, Корела). Мирная политика на 
международной арене должна  была освободить для решения 
внутренних проблем 



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

● Внутренняя политика. Правительство приняло 
ряд мер для стабилизации экономической и 
политической ситуации: 

● ослабление налогового бремени для 
наиболее разоренных районов;

● борьба с оскудением гос. казны; 
● повышение боеспособности войска →  ставка 

на состоятельных служилых людей; 
● строительство городов и укрепление границ; 
● введение патриаршества (1589) и др.



ФОРМИРОВАНИЕ КРЕПОСТНОГО ПРАВА. 
ОБОСТРЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ

●  Опричнина, постоянные войны, мор, похолодание, рост налогов 
привели к тяжелому хозяйственному кризису → 70-е гг. – 
начало «Великого разорения». Обезлюдивание земель, бегство 
людей на окраины усугубило кризис  → ряд закрепостнительных 
мер: с 1581г. практика «заповедных лет», 1597г.- указ об 
«урочных годах»   

● (5 летний срок сыска беглых крестьян)  → крестьяне 
прикреплены к земле (тяглу), начало крепостничества.

● Ухудшился статус кабальных и добровольных холопов. Указ 
1586г. (о кабальном холопстве) вводил обязательную 
регистрацию кабал в холопьем приказе → правительство брало 
на себя обязанности по сыску беглых кабальных холопов, Указ 
1597г. лишил добровольных холопов права выкупа → холоп до 
смерти хозяина.



НАЧАЛО ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА

● Смерть Ивана Грозного положила начало 
династическому кризису (Федор бездетен, 
Дмитрий от 6-го брака). Убийство 
(самоубийство?) Дмитрия в мае 1591г. (г. 
Углич) открыло Б. Годунову путь к трону. По 
смерти Федора избран 17 февраля 1598 г. 
земским собором на царство. Впрочем, с его 
именем связана внутренняя и внешняя 
политика страны при жизни Федора.



БОРИС ГОДУНОВ



АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ



АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ



СМОЛЕНСКИЙ КРЕМЛЬ



СМОЛЕНСКИЙ КРЕМЛЬ



СМОЛЕНСКИЙ КРЕМЛЬ



СОЗРЕВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК СМУТЫ

● Голод 1601-1603 гг. обострил социальные 
противоречия. Недовольство крестьян, 
посадского населения, холопов (особенно 
боевых), служилой мелкоты, казачества 
(правительство повело наступление на 
казачью вольницу), аристократии.

● Социально-экономический кризис усугубился 
политическим (отсутствие легитимных прав 
на престол у Б. Годунова). Восстание Хлопка 
(1603-1604) явилось прологом к гражданской 
войне, которая была осложнена иноземным 
вмешательством.



ФЁДОР ГОДУНОВ И ПАТРИАРХ ИОВ



ЛЖЕДМИТРИЙ I



ЛЖЕДМИТРИЙ I



МАРИНА МНИШЕК



ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ



ТУШИНСКИЙ ВОР



ФИЛАРЕТ



ЛИСОВЧИКИ
● Рембрандт. Лисовчик.



ЛИСОВЧИКИ
● Алекса́ндр Ю́зеф Лисо́вский; 1580 — 11 октября 1616 — литовский шляхтич, во 

главе лёгких кавалеристских отрядов («лисовчики») разорял территорию России 
во время Смутного времени.Родился в районе Вильны. Учился в виленской иезу-
итской школе. Военную карьеру начал в войске валашского господаря Михая, но 
после вторжения польских войск в 1600 году присоединился к своим землякам. 
В 1604 году проявляет неповиновение короне, но находит службу в войске 
каштеляна Януша Раздзивилла. Участвовал в рокоше 1607 года, за что объявлен 
польским королем вне закона. После этого с 600 бойцами ушел в Россию, где 
поддержал Лжедмитрия II. В Стародубе получил чин полковника, а его отряд 
значительно пополнился русскими людьми.

● В марте 1608 года Лисовский одержал первую крупную победу, разбив в Зарай-
ской битве царскую армию. Летом он обосновался в Тушинском лагере. Затем 
совместно с Яном Сапегой принял участие в начавшейся в сентябре осаде 
Троицкого монастыря. 17 февраля 1609 года отряд Лисовского в 2 тыс. бойцов 
подошел к Суздалю, занял города Шуя и Плёс. 30 апреля Лисовский подошел к 
Ярославлю. 8 июня его отряд захватил Кинешму. Своей базой Лисовский избрал 
Суздаль.

● После вступления в войну Польши, Лисовский перешел на сторону короля Речи 
Посполитой. Весной 1610 года начал поход на Запад. Сначала разграбил Ростов 
и 2 мая вышел к Калязинскому монастырю. Далее Лисовский подступил к Твери, 
подошел к Торопцу и вышел к Великим Лукам. Затем он со своими отрядами 
двинулся к Пскову, где обосновался в крепости Воронич. В 1612 году оборонял 
Смоленск. В 1615 году во главе отряда (2 тыс. ) совершил набег на территорию 
России. Поход планировался как отвлекающий от Смоленска. В июле он осадил 
Брянск, а 19 июня захватил Карачев и Орёл. 6 сентября в районе Орла разбил 
авангард войск князя Пожарского. Затем Лисовский захватил Болхов, Белёв, 
подступил к Лихвину (но местный гарнизон отбился), взял Перемышль. В ноябре 
он уже стоял под Ржевом. Внезапно умер под Вязьмой, упав с коня. После его 
смерти управление его отрядом перешло Станиславу Чаплинскому.



ОСАДА ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОГО МОНАСТЫРЯ



Рейд лисовчиков 1615 г.



ДОНСКИЕ КАЗАКИ



ИВАН МАРТЫНОВИЧ ЗАРУЦКИЙ



ЗАПОРОЖСКИЕ КАЗАКИ



ПРОКОПИЙ ЛЯПУНОВ



РУССКОЕ ДВОРЯНСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ

● СЫН 
БОЯРСКИЙ С 
БОЕВЫМИ 
ХОЛОПАМИ.



РУССКОЕ ДВОРЯНСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ



СТРЕЛЬЦЫ



ПОЛЬСКИЕ ГУСАРЫ



ШВЕДСКАЯ АРМИЯ



М.В. СКОПИН-ШУЙСКИЙ



М.В. СКОПИН-ШУЙСКИЙ



ЯКОБ ПОНТУС ДЕЛАГАРДИ
● Происходил из шведской военной семьи 

французского происхождения. Сын побочной 
дочери шведского короля Юхана III Вазы. 
Прославился в польско-шведской войне за 
Ливонию, в сражении под Вольмаром попал в 
плен и провел в польском плену 4 года. В 1605 г. 
уехал на службу к наместнику Нидерландов 
принцу Морицу Оранскому, общепризнанному 
законодателю мод в военном искусстве того 
времени. Здесь он настолько отличился, что 
французский король Генрих IV пригласил его к 
себе на службу. Однако Делагарди предпочел 
службу на родине, в Швеции . Военная 
деятельность Делагарди в России развернулась 
после Выборгского договора (28 февраля 1609 
г.), по которому Швеция оказывала военную 
помощь русскому правительству, а за это город 
Корела переходили под власть шведской 
короны. Король Карл IX назначил Делагарди 
начальником вспомогательного отряда, который 
должен был двинуться на помощь Москве, 
осажденной поляками, и очистить столицу от 
неприятеля. Делагарди во главе 15-тысячного 
отряда прибыл в Новгород в распоряжение М. В. 
Скопина-Шуйского. Союзные войска состояли из 
солдат-профессионалов различных 
национальностей: шведов, финнов, немцев, 
англичан, шотландцев, французов и др . 



ЯКОБ ПОНТУС ДЕЛАГАРДИ И 
ШВЕДСКАЯ ОККПАЦИЯ НА СЕВЕРЕ

Вместе с русскими войсками под командованием Скопина-Шуйского 
он разбил поляков у Твери и освободил Троицкий монастырь от 
осады. В марте 1610 г. Делагарди вошел в Москву. Это стало 
сигналом к распаду тушинского лагеря Лжедмитрия II. 
Самозванец бежал в Калугу. Большинство польских отрядов 
ушло к королю Сигизмунду III. Вместе с русскими войсками, 
которыми командовал Дмитрий Шуйский, брат царя, Делагарди 
был разбит польской армией при Клушине (июнь 1610 г.). 
Немцы, входившие в отряд Делагарди, перешли на сторону 
поляков. Делагарди едва избег смерти, которой грозили ему 
восставшие французские части. Воспользовавшись 
невыполнением русской стороной условий Выборгского 
договора, шведский король заключил перемирие с Речью 
Посполитой. В марте 1611 г., после длительной осады 
Делагарди захватил Корелу, а в июле 1611 г., воспользовавшись 
изменой бояр, вошел в Новгород и впоследствии захватил все 
балтийское побережье от Финляндии до Эстляндии. Делагарди 
участвовал в шведско-русских переговорах о мире (1616—1617), 
завершившихся Столбовским договором, за который король 
возвел его в графское достоинство.





ОСАДА 1609-1611 гг.
● 16 сентября 1609 года передовые отряды, 

возглавляемые литовским канцлером Л. Сапегой, 
подошли к Смоленску, через три дня к ним 
присоединились главные силы под командованием 
короля Сигизмунда III Вазы, которые 21 сентября и 
начали осаду города. 



ОСАДА 1609-1611



ОСАДА 1609-1611 гг.



ОСАДА 1609-1611 гг.

● Смоленский воевода 
Михаил Борисович 
Шеин



ОСАДА 1609-1611 гг.
● 3 июня 1611 года решающий штурм, ударив по городу со всех сторон. Защитники не смогли 

более удерживать нападавших и отчаянно отбивались на улицах города. Поляки, литовцы, 
казаки и наёмники устроили среди населения жестокую резню. Горожане, в том числе 
женщины и дети, забились в Успенский, под которым находились большие запасы пороха. 
Когда же интервенты ворвались в собор и начали убивать людей, один из посадских людей 
по имени Андрей Беляницын подорвал пороховые запасы, уничтожив собор вместе с 
захватчиками.

● Сам Шеин вместе с 15 ратниками и семьёй заперся в одной из крепостных башен и долго 
отбивал нападающих. Жолкевский писал, что Шеин убил около 10 немцев и собирался 
принять смерть, но в конечном итоге, вняв мольбам членов семьи, вышел из башни. Его 
сразу же доставили в ставку к Сигизмунду III, где подвергли пыткам и допросу. Король был 
настолько взбешён двухгодичной осадой, огромными потерями среди шляхты и 
подорванным личным престижем, что пренебрёг кодексом чести, по которому пленных 
командующих не пытали. Во время пыток Шеин не выдал ни одного из своих верных 
соратников и в полумёртвом состоянии был в кандалах увезён в Польшу. Сын Шеина 
достался королю, а жена и дочь — Льву Сапеге.

● В плену Шеин провёл восемь лет. Сигизмунд мстил ему за упорство в том числе позором, 
возя вместе с другими смолянами в открытой карете по улицам ВаршавыВ плену Шеин 
провёл восемь лет. Сигизмунд мстил ему за упорство в том числе позором, возя вместе с 
другими смолянами в открытой карете по улицам Варшавы, а также заставив 
присутствовать на приёме в королевском дворце, где привезённого из Москвы Василия 
Шуйского в знак полной покорности заставляли припадать к стопам польского монарха. В 
1614В плену Шеин провёл восемь лет. Сигизмунд мстил ему за упорство в том числе 
позором, возя вместе с другими смолянами в открытой карете по улицам Варшавы, а также 
заставив присутствовать на приёме в королевском дворце, где привезённого из Москвы 
Василия Шуйского в знак полной покорности заставляли припадать к стопам польского 
монарха. В 1614 году приехавшему от Михаила РомановаВ плену Шеин провёл восемь лет. 
Сигизмунд мстил ему за упорство в том числе позором, возя вместе с другими смолянами в 
открытой карете по улицам Варшавы, а также заставив присутствовать на приёме в 
королевском дворце, где привезённого из Москвы Василия Шуйского в знак полной 
покорности заставляли припадать к стопам польского монарха. В 1614 году приехавшему от 
Михаила Романова послу Желябужскому удалось повидать Шеина в СлонимеВ плену Шеин 
провёл восемь лет. Сигизмунд мстил ему за упорство в том числе позором, возя вместе с 
другими смолянами в открытой карете по улицам Варшавы, а также заставив 
присутствовать на приёме в королевском дворце, где привезённого из Москвы Василия 
Шуйского в знак полной покорности заставляли припадать к стопам польского монарха. В 
1614 году приехавшему от Михаила Романова послу Желябужскому удалось повидать 
Шеина в Слониме и передать ему царскую грамоту, в которой молодой царь выражал своё 
восхищение Шеиным и намерение его как можно скорее освободить. Размен пленными 
произошёл, однако, лишь 1 июняВ плену Шеин провёл восемь лет. Сигизмунд мстил ему за 
упорство в том числе позором, возя вместе с другими смолянами в открытой карете по 
улицам Варшавы, а также заставив присутствовать на приёме в королевском дворце, где 
привезённого из Москвы Василия Шуйского в знак полной покорности заставляли припадать 
к стопам польского монарха. В 1614 году приехавшему от Михаила Романова послу 
Желябужскому удалось повидать Шеина в Слониме и передать ему царскую грамоту, в 
которой молодой царь выражал своё восхищение Шеиным и намерение его как можно 
скорее освободить. Размен пленными произошёл, однако, лишь 1 июня 1619В плену Шеин 
провёл восемь лет. Сигизмунд мстил ему за упорство в том числе позором, возя вместе с 
другими смолянами в открытой карете по улицам Варшавы, а также заставив 
присутствовать на приёме в королевском дворце, где привезённого из Москвы Василия 
Шуйского в знак полной покорности заставляли припадать к стопам польского монарха. В 
1614 году приехавшему от Михаила Романова послу Желябужскому удалось повидать 
Шеина в Слониме и передать ему царскую грамоту, в которой молодой царь выражал своё 
восхищение Шеиным и намерение его как можно скорее освободить. Размен пленными 
произошёл, однако, лишь 1 июня 1619 года, после провала Московского похода Владислава 
IVВ плену Шеин провёл восемь лет. Сигизмунд мстил ему за упорство в том числе позором, 
возя вместе с другими смолянами в открытой карете по улицам Варшавы, а также заставив 
присутствовать на приёме в королевском дворце, где привезённого из Москвы Василия 
Шуйского в знак полной покорности заставляли припадать к стопам польского монарха. В 
1614 году приехавшему от Михаила Романова послу Желябужскому удалось повидать 
Шеина в Слониме и передать ему царскую грамоту, в которой молодой царь выражал своё 
восхищение Шеиным и намерение его как можно скорее освободить. Размен пленными 
произошёл, однако, лишь 1 июня 1619 года, после провала Московского похода Владислава 
IV и заключения Деулинского перемирияВ плену Шеин провёл восемь лет. Сигизмунд мстил 
ему за упорство в том числе позором, возя вместе с другими смолянами в открытой карете 
по улицам Варшавы, а также заставив присутствовать на приёме в королевском дворце, где 
привезённого из Москвы Василия Шуйского в знак полной покорности заставляли припадать 
к стопам польского монарха. В 1614 году приехавшему от Михаила Романова послу 
Желябужскому удалось повидать Шеина в Слониме и передать ему царскую грамоту, в 
которой молодой царь выражал своё восхищение Шеиным и намерение его как можно 
скорее освободить. Размен пленными произошёл, однако, лишь 1 июня 1619 года, после 
провала Московского похода Владислава IV и заключения Деулинского перемирия. Вместе с 
Шеиным, на Родину возвратился и патриарх Филарет, разделивший с Шеиным судьбу 
пленника и ставший впоследствии его деятельным покровителем.



ОСАДА 1609-1611 гг.
итоги

● Оборона Смоленска, не поддающегося ни избранному Семибоярщиной 
«законному» царю Владиславу, ни осаждавшему его польскому королю 
Сигизмунду, сыграло в 1610—1611 годах колоссальную 
психологическую роль в формировании патриотического лагеря в 
России и стало идеологическим обоснованием Первого народного 
ополчения.

● Общие потери, понесённые польскими войсками под стенами города, 
составили около 30 тысяч человек. Полтора года значительная часть 
королевской армии была скована под Смоленском. После его взятия, 
она была неспособна вести боевые действия и вместо того, чтобы 
двинуться на помощь польскому гарнизону в МосквеОбщие потери, 
понесённые польскими войсками под стенами города, составили около 
30 тысяч человек. Полтора года значительная часть королевской армии 
была скована под Смоленском. После его взятия, она была неспособна 
вести боевые действия и вместо того, чтобы двинуться на помощь 
польскому гарнизону в Москве, была распущена, а король ушёл 
обратно в Польшу. Для похода на Москву в 1612 году он был вынужден 
использовать литовские войска гетмана ХодкевичаОбщие потери, 
понесённые польскими войсками под стенами города, составили около 
30 тысяч человек. Полтора года значительная часть королевской армии 
была скована под Смоленском. После его взятия, она была неспособна 
вести боевые действия и вместо того, чтобы двинуться на помощь 
польскому гарнизону в Москве, была распущена, а король ушёл 
обратно в Польшу. Для похода на Москву в 1612 году он был вынужден 
использовать литовские войска гетмана Ходкевича, сам же выступив 
лишь осенью 1612 года, не смог взять Волоколамск и был вынужден 
повернуть назад.

● В результате взятия город вновь с 1514 годаВ результате взятия город 
вновь с 1514 года вошёл в состав Великого княжества ЛитовскогоВ 
результате взятия город вновь с 1514 года вошёл в состав Великого 
княжества Литовского, но ненадолго — во время осады 1654 года 
Смоленск был возвращён в состав России. Оборона Смоленска 
1609—1611 годов является одной из самых длительных оборон города 
в условиях сплошной блокады во всей российской истории (С. 
Александров)
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