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Лекция 5 к теме 2.  

Смутное время в России: конец 16- начале 17 в. : причина, хронологиче-

ские рамки, события, итоги. 

План: 

1. Московская Русь к концу 16 в. Итоги правления Ивана IV.  

2. Смутное время в России: хронологические рамки, события, итоги. 

Вопросы для семинарского занятия: 

1. Какой период в российской истории называют первым «Смутным време-

нем»? Когда начался, когда закончился? Какие точки зрения существуют по 

данному вопросу? Какой точки зрения придерживаетесь Вы? 

2. Причины Смутного времени. Кто виноват? 

3. Характеристика Смутного времени. Какие события происходили, с какими 

историческими личностями связаны? 

4. Итоги и последствия Смутного времени.  

 

1. Московская Русь к концу 16 в. Итоги правления Ивана IV. 

     Многолетнее правление Ивана IV (1533/1547 – 1584 гг.) противоречиво 

сказалось на облике и судьбе нового русского централизованного государст-

ва Московская Русь (Московское царство). С одной стороны  в концу 16 в. 

оно превратилось в одно из крупнейших по территории государств с населе-

нием в 10 млн. человек. В результате реформ 1550-х гг. была создана новая   

централизованная система управления страной (см. лекцию 4), единая для 

всего государства денежная система  (основу составляли серебряные монеты 

– деньга, копейка и полушка), введен единый поземельный  налог – соха 

(дифференцировалась для разных слоев населения, по количеству входящих 

в неё четвертей земли).  
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Появилась новая  постоянная армия - стрелецкое войско. На вооружении 

стрелецкого войска было огнестрельное оружие (пищали, мушкеты, берды-

ши), а также клинковое оружие — сабли и шпаги, которое носили на пояс-

ной  портупее.  

 

 

 

      Границы государства вышли за Урал (приблизились к сибирской реке Ир-

тыш), началось присоединение Западной Сибири (походы Ермака).  

      Были  достигнуты успехи в области внешней политики: восстановлены 

дипломатические контакты с рядом европейских стран (Англией, Швецией,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0
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Ливонией, Польшей). Установлены торговые связи с Англией. Иван IV пер-

вым из русских царей начал борьбу за возвращение России утраченный ею 

статус морской  державы,  за выход к Балтийскому морю и восстановление 

морских путей сообщения с Европой. При нем  Россия продвинулась на юг: 

были покорены Казанское  (1552 г.) и Астраханское (1556 г.). ханства, при-

соединены  огромные степи Поволжья и вся Волга от истока до устья.  
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С другой стороны -  территориальная мощь государства не была подкреплена 

ни экономически, ни с военной точки зрения (это показала Ливонская война 

(1558-1583 гг.), которая длилась 25 лет и закончилась поражением России) 

(https://www.youtube.com/watch?v=VN73CI0-Asc&feature=youtu.be.).           

Методы, применяемые царем для решения важных государственных про-

блем, не укрепляли, а ослабляли государство: многочисленные военные по-

ходы истощали экономику, постоянное расширение границ государства за-

медляло темпы его развития, в состав государства включались менее разви-

тые территории (Поволжье, Сибирь) с нерусским населением, что усилива-

ло его многоэтничность и требовало длительного времени для их освоения.  

         Серьезные негативные последствия для страны имена политика 

опричнины, проводившаяся Иваном IV в период с 1565 по 1572 годы. Оп-

ричнина рассматривалась   царем как способ наведения порядка в стране в 

условиях неудачной Ливонской войны, борьбы с мнимыми изменами в среде 

боярства.  Фактически превратилась в политику террора, грабежа, кровавых 

казней, когда людей казнили десятками, сотнями, целыми семьями, родами, 

городами. Пример этому может служить погром Новгорода в 1570 г., куда 

Иван IV нагрянул с опричным войском и где творил расправу над новгород-

цами, заподозренными в тайных переговорах о  присяге польскому королю 

Сигизмунду. Описание события представлено в летописном сочинении « По-

весть о разгроме Новгорода Иваном Грозным» 

(http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4564).   

         Опричнина стала страшным ударом и по экономике и по обществу. 

Она привела к запустению земель, оттоку населения из центральной части 

страны  людей за Урал и в Поволжье, положила начало эмиграции людей в 

соседнюю Литву и Польшу, вызвала ослабление стрелецкой армии. Курс на 

усиление крепостничества, взятый в условиях Ливонской войны, выразив-

ший в принятии ряда указов Иваном IV  и его преемником царем Федором 

Ивановичем: 1) введение «заповедных лет» (1581 г.) – временное запреще- 

https://www.youtube.com/watch?v=VN73CI0-Asc&feature=youtu.be
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4564
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ние крестьянам уходить от феодала даже в Юрьев день как способ преодо-

леть бегство крестьян; 2)  отмена «Юрьева  дня»  (1592 г.);  3) введение 

«урочных лет (1597 г.), по которому беглые крестьяне подлежали розыску и 

возврату владельцу в течение 5 лет – вел к росту социального недовольства в 

обществе. Появление дворянства  - служилые (государевы) люди, (новой 

социальной группы – феодалы –землевладельцы) –стало почвой для фор-

мирования боярско-дворянского противостояния. Дворяне (новые феода-

лы) будут стремиться к обладанию теми же земельными правами в отноше-

нии выделенных поместий, что и бояре (владельцы вотчин)  – свободного 

распоряжения землей. Бояре  будут стремиться к сохранению прежних эко-

номических привилегий и возможностей влияния на царя (через Боярскую 

Думу). Недальновидным оказался Иван IV и в решении вопроса о престоло-

наследии, несмотря на то, что у него было 8 детей от трех разных жен, в том 

числе 5 сыновей. Однако судьба сыновей оказалась несчастливой. 

 

Двое из них умерли в младенческом  возрасте. Старший сын – Иван Ивано-

вич (1554-1581 г.), рассматривавшийся наследником престола, умер в возрас-

те 27 лет в результате несчастного случая после ссоры с отцом.  
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                Картина И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван»   

       Младший сын – царевич Дмитрий Иванович (1582-1591 гг.) погиб при 

невыясненных обстоятельствах в возрасте 8 лет в Угличе в княжеском  дворе 

(его нашли мертвым с перерезанным горлом). По официальной версии – «во 

время игры ножичком с царевичем случился приступ «падучей» (эпилепсии) 

и он упал на нож». Но неофициальной версии – мальчик как возможный на-

следник престола после старшего брата- царя Федора Ивановича был убит по 

приказу Бориса Годунова, опекуна Федора, также претендовавшего на пре-

стол. 
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Оказавшийся на престоле после смерти Ивана IV (в 1584 г) его средний сын 

Федор, получивший прозвище  Блаженный,  за 14 лет правления не смог пе-

реломить негативный ход развития страны, оказался бездетным. Именно на 

нем пресеклась московская ветвь династии Рюриковичей, что породило 

династический кризис и привело к поискам нового царя.  Переплетение 

всех проблем (экономических, политических, социальных), вместе с дина-

стическим кризисом – стало причиной втягивания страны в очень страшный 

период – Смутного времени. 

 

2.   Смутное время в России: хронологические рамки, события, итоги. 

 

       Конец 16 – начало 17 веков в российской истории называется периодом 

Смутного времени, периодом системного (всестороннего) кризиса Москов-

ского государства. Смутное время считается непродолжительным (не бо-

лее 20 лет), но одним из самых драматических по содержанию и послед-

ствиям периодом.  Его хронологические рамки не являются четко опреде-

ленными. По поводу начальных дат существуют несколько вариантов: 

1) началось после смерти Ивана IV (с 1584 г.);  

2) началось после смерти Федора Ивановича, с началом династического кри-

зиса (1598 г.); 

 3) началось после избрания на царствие Земским собором 1598 г. Бориса Го-

дунова, легитимность (законность) которого не приняла часть общества 

(преимущественно бояре); 

4) началась в 1601–1603 гг., когда из-за засухи в стране начался голод и обо-

стрились экономические и социальные проблемы 

       Окончанием Смуты считается 1613 г. –  избрание на царствие Михаила 

Романова и начало правления новой династии.  Но встречаются и другие да-

ты - 1618 г. или 1634 г., что связывается с окончанием польской интервен-

ции, урегулированием отношения с Польшей и отказом польского короля  
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Сигизмунда и его сына королевича Владислава от претензий на российский 

престол.  

Смутное время сопровождалось следующими явлениями:  

в экономике – развал, голод 1600–1603 гг., порождавший людоедство, опус-

тошение казны, прекращение всякой хозяйственной деятельности, торговли;  

в политической сфере – отсутствие постоянной власти, что можно проил-

люстрировать следующей схемой.    

 

     Из нее видно, что за полтора десятилетия на российском престоле смени-

лось 6 правительств. У каждого правителя  была своя программа действий, 

поэтому этот период еще называют периодом борьбы за выбор пути раз-

вития страны (по старому – средневековому или новому, с ориентацией на 

современные западные тенденции и европейское устройство). Однако не 

один из правителей не смог стабилизировать ситуацию.  

в социальной сфере – падение нравов, грабежи, разбои, первые крупные 

крестьянские выступления, немотивированные убийства, первые цареубий-

ства (был убит 16-летний царь Федор Годунов – сын Бориса Годунова), царь 

Василий Шуйский был пострижен в монахи, озлобленность общества, фак-

тически ситуация гражданской войны. 
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Внутренний хаос в стране сопровождался массированной иностранной ин-

тервенцией со стороны  Польши и Швеции. Обе страны были активно раз-

вивающимися государствами, расширяющими свои территории. К концу 16 

в. Польша захватила территорию Литвы, создав объединенное польско-

литовское государство – Речь Посполитая. В планы польского короля Сигиз-

мунда входила также ликвидация Московского государства.  В 1610 г. поля-

ки уже захватили западные земли России, дошли до Москвы, где в Кремле с 

согласия Семибоярщины расположился польский гарнизон под руководством 

гетмана Станислава Жолкевского. Новым правителем России по приглаше-

нию бояр был коронован польский королевич Владислав (сын польского 

короля Сигизмунда III), которому присягнули многие знатные боярские роды 

(в том числе – Романовы). Он подписал специальный договор, согласно ко-

торому должен был принять православную веру (был католиком), жениться 

на православной невесте, одновременно предусматривался уход польских 

войск с территории Московского государства, возвращение всех русских 

пленных. Оговаривалось и устройство государства – ограниченная монархия 

с разделением властей. Одновременно шведскими войсками, которые были 

приглашены царем Василием Шуйским в 1609 г. для борьбы с Лжедмитрием 

II были оккупированы северо-западные земли, захвачен Новгород.  
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Однако договор 1610 г. не был реализован, так как в российском обществе 

началось патриотическое движение за то, чтобы страна решала свои пробле-

мы самостоятельно, без иностранного вмешательства. Выход – из народной 

среды выдвинулись новые лидеры, которые взяли на себя задачу создания 

народных ополчений для освобождения России от иностранных войск, 

борьбы с поляками, освобождения Москвы.  Организаторами патриотическо-

го движения за спасение России выступили представители русской право-

славной церкви, средние слои России: зажиточное посадское население горо-

дов, купечество, ремесленники, дворянство часть бояр и дворян, кто не был 

связан ни с одним самозванцем, ни с поляками, ни с Шуйским, ни с семибо-

ярщиной. Было создано два народных ополчения – первое – в Рязани под ру-

ководством Прокопия Ляпунова, Ивана Заруцкого и Дмитрия Трубецкого  и 

второе – в Нижнем Новгороде под руководством 33- летнего князя Дмит-

рия Пожарского и земского старосты, торговца мясом  Кузьмы Минина. 

Добиться успехов удалось второму ополчению. Совместными усилиями они 

взяли в октябре 1612 г. Китай-город, осадили Кремль, после длительной оса-

ды поляки сдались, а затем в феврале 1613 г. созвали в Москве Земский со-

бор для выбора нового царя.  

 


