
Лекция 3. 

 

ТЕМА: СМУТА КАК СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС ВЛАСТИ В РОССИИ. 

 

1. Проблема власти после смерти Ивана  Грозного. 

2. Борис Годунов и противоречия его политики. 

3.Утверждение патриаршества. 

4.Смерть царевича Дмитрия. 

5.Крепостное право. 

6. Воцарение  Б. Годунова.  

 

 

1. Проблема власти после смерти Ивана  Грозного. 

 

После известия о смерти грозного царя в Москве произошло 

выступление против его любимца боярина Бельского. Он обвинялся в попыт-

ке возродить опричные порядки и править от лица младшего сына Ивана 

Грозного Дмитрия, сына Марии Нагой. Бельский и его родственники были 

отправлены в ссылку. Дмитрий получил в удел Углич, где и пребывал вместе 

с матерью. После того как волнения в Москве утихли, бояре решили созвать 

земских людей для окончательного утверждения Федора на престоле. Зем-

ский собор, составленный из служилых людей, собравшийся 4 мая 1584 г., 

признала Федора царем. Царь Федор Иванович был небольшого роста, с 

опухшим бледным, постоянно улыбающимся лицом. Он отличался необы-

чайной болезненностью. Властвовать царь не мог, и потому следовало ожи-

дать, что за него это станут делать другие. 

 

 

2. Борис Годунов и противоречия его политики. 

 

Новый царь целиком находился под влиянием своей жены сестры ближ-

него боярина Бориса Федоровича Годунова. Единственный опасный его со-

перник, дядя царя  Никита Романов, был стар, парализован и до конца жизни 

уже не принимал участия в государственных делах. Другой соправитель Го-

дунова - князь Мстиславский был при своей знатности весьма ограниченной 

личностью и не мог представлять для Годунова особой опасности. Зато князь 

Иван Петрович Шуйский имел сильную партию среди знатных лиц и москов-

ских купцов. Однако Годунову удалось оттеснить И.П. Шуйского от власти. 

Через полтора года Годунов захватил в свои руки управление всеми де-

лами, и иностранцы уже обращались к нему как к единственному правителю 

государства. 

В эти годы Борис прославился строительством городов. Для укрощения 

черемисов он приказал строить по берегам Волги города Цивильск, Уржум, 

Царево-Кокшайск, Царево-Санчурск, а ниже по течению Волги: Саратов, Пе-

револоку, Царицын. В 1584 г. на севере Московского государства был по-



строен Архангельск, ставший важнейшим пунктом для торговли с инозем-

ными купцами. На юге в 1586 г. были основаны Ливны, а также возрождены 

Курск и Воронеж. Астрахань была обведена каменной стеной. В самой 

Москве в 1586 г. были возведены стены Белого города. От города до города 

устраивались станицы, в которых на привольных местах селились жители. 

Немалое число из этих людей составляли малороссияне. Поступившие в чис-

ло служилых людей получали поместье, жалованье деньгами, сукнами и хле-

бом. Им посылали также свинец и селитру для изготовления пуль и пороха.  

Борис приближал к себе незнатных служилых людей, когда знал, что 

они готовы действовать с ним заодно. Из таких людей были братья дьяки 

Щелкаловы: Андрей был посольским, а Василий - разрядным дьяком.  

Но когда Борис чувствовал, что человек является его тайным или явным 

соперником, он был беспощаден и действовал решительно и быстро. Когда 

ему донесли, что Иван Мстиславский хочет заманить его на пир и умертвить, 

Борис именем царя приказал сослать Мстиславского в Кирилло-Белозерский 

монастырь и постричь в монахи. Затем были схвачены и отправлены в ссыл-

ку Воротынские, Головины, Колычевы. 

Более трудным делом для Годунова стала расправа с Шуйскими. Посад-

ские люди, преданные Шуйским, уже давно кричали, что побьют Годунова 

камнями, если он тронет кого-нибудь из этого рода. Митрополит Дионисий 

пригласил к себе Годунова и Ивана Петровича Шуйского в надежде поми-

рить их, но сделать это ему удалось только формально. Шуйские быстро по-

няли, что если они не опередят  Годунова, то он погубит их самих. Созвав к 

себе купцов и служилых людей, они уговорили их подписать царю челобит-

ную от имени всего русского народа, в которой просили царя развестись с 

бесплодной Ириной и выбрать себе новую жену. Заговорщики намеревались 

женить царя на дочери насильственно постриженного в монахи боярина кня-

зя Мстиславского. Но Борис от своих лазутчиков проведал обо всем и, обра-

тившись к митрополиту Дионисию, стал доказывать, что развод есть безза-

конное дело, а Федор и Ирина еще молоды, и у них могут быть дети, а если 

их и не будет, то у Федора есть младший брат Дмитрий. Митрополит послу-

шал совета Годунова и стал уговаривать Шуйских оставить свое намерение. 

Годунов в свою очередь обещал никому не мстить. Но спустя некоторое вре-

мя холопы Шуйских подали донос, что против государя существует заговор, 

который возглавляют их господа. По существующей версии сам Борис под-

учил доносчиков, воспользовавшись примером покойного царя Ивана, лю-

бившего пользоваться ложными доносами для уничтожения тех, кого он счи-

тал своими врагами. Князья Иван Петрович и Андрей Иванович Шуйские 

вместе со многими из гостей и купцов были взяты под стражу. Начались до-

просы и пытки. Вначале Шуйские были приговорены к ссылке в свои вотчи-

ны, но по приезде туда они были схвачены и увезены - один на Белоозеро, а 

другой в Каргополь. Там обоих умертвили. Митрополита Дионисия вместе с 

архиепископом Варлаамом сослали в монастырь. Вместо Дионисия на мит-

рополию посадили сторонника Годунова московского архиепископа Иова. 

Единственным соперником Бориса оставался царевич Дмитрий. 



3. Утверждение патриаршества. 

 

Борис Годунов любил предпринимать шаги, придававшие его управле-

нию значение и блеск. Воспользовавшись приездом константинопольского 

патриарха Иеремии, который прибыл в Москву для сбора «милостыни» (де-

нег), Борис сообщил патриарху свое намерение учредить патриаршество и 

получил на это одобрение Иеремии. Годунов даже предложил патриарху пе-

реехать в Московское государство, но сесть не в Москве, а во Владимире, по-

скольку он не хотел удалять из Москвы или оставлять в ней на вторых ролях 

Иова. 

Иеремия был готов переехать в Московское государство, но соглашался 

жить лишь в Москве. Однако затем наделенный богатой «милостыней» 

Иеремия согласился на возведение митрополита Иова в сан патриарха. Для 

соблюдения законности был созван собор, на котором архиереи представили 

царю трех кандидатов для избрания в патриархи. Был избран Иов, и 26 янва-

ря 1589 г. совершилось его посвящение. Вместе с ним были возведены в сан 

митрополитов архиепископы: новгородский, казанский, ростовский и кру-

тицкий (иначе сарский и подонский, живший в Москве на Крутицах), шесть 

епископов получили архиепископский сан. 

Борис нашел прочную опору в духовенстве и старался всячески возвы-

шать его. Утверждение патриаршества сделало русскую церковь полностью 

независимой, укрепляло ее положение. Значение патриаршества было тем 

важнее для самого Бориса, что престол занимал Иов, проводивший линию 

Годунова.  

 

 

4. Смерть царевича Дмитрия. 

 

Между тем в Угличе случилось событие, отразившееся значительным 

образом на жизни как Бориса Годунова, так и всей русской земли. Росший в 

изгнании Дмитрий представлял в будущем большую опасность для Бориса. В 

случае смерти бездетного Федора он провозглашался бы его преемником, и 

тогда Нагие и все сторонники Дмитрия не простили бы Борису своего удале-

ния от двора. Дмитрий мог быть опасен и для самого Годунова. Он уже в 

детстве проявлял отцовские наклонности, любил смотреть, как убивают до-

машних животных, и сам ради потехи убивал их палкой. Играя с дворовыми 

детьми, он сделал из снега несколько фигур, одну из них назвал Борисом Го-

дуновым, другие его ближними боярами, начал бить их палками, говоря, что 

так будет с ними, когда он станет царствовать. 

Для надзора за царицей Марией и другими делами Годунов отправил в 

Углич своих доверенных людей: дьяка Михаила Битяговского с сыном Дани-

лом и племянником Никитой Качаловым. Новые люди сразу вошли в кон-

фликт с Нагими, что не могло не сказаться на дальнейших событиях. 

15 мая 1591 г. в полдень пономарь соборной углицкой церкви ударил в 

набат. Сбежавшийся народ увидел во дворе царицы мертвого царевича с пе-



ререзанным горлом. Царица обвиняла во всем случившемся людей, прислан-

ных Борисом. Народ убил Битяговских, Никиту Качалова, сына Волоховой, 

мамки царевича Дмитрия. Было убито еще несколько людей, , подозреваемых 

в связях с убийцами. 

После получения известия в Москве Борис отправил провести следствие 

князя Василия Ивановича Шуйского и окольничего Андрея Клешнина, пре-

данного человека Годунова. Шуйский принадлежал к роду, враждебному Бо-

рису, но сейчас был принужден действовать в его интересах, поскольку по-

нимал, что сам он изменить ничего не сможет. 

Большинство показаний говорило о том, что царевич зарезался сам в 

припадке падучей болезни (эпилепсии). 

 

5. Крепостное право. 

 

Правительство стремилось как можно лучше обеспечить служилых лю-

дей землей с крестьянами. Но сделать это было не просто. С открытием Си-

бири и с основанием порубежных городов на юге Московского государства 

громадный поток населения устремился из центра на новые земли. Станови-

лось ясно, что если не поставить заслон этому потоку, скоро некому будет 

платить налоги, а служилые люди вообще будут не в состоянии нести госу-

дареву службу. Бояре, владевшие вотчинами, нередко предоставляли кресть-

янам большие льготы, тем самым также переманивали их на свои земли. 

Чтобы положить конец крестьянским переходам, Борис издал закон, 

уничтожавший Юрьев день - день перехода крестьян с одной земли на дру-

гую. Но тогда вместо законного перехода начались незаконные - появились 

беглые крестьяне, число которых с каждым годом увеличилось. Помещики 

требовали возвращения своих крестьян, заводили тяжбы, но исполнить жела-

ние всех помещиков было нелегко - ведь многие крестьяне бежали к казакам 

или пополняли разбойничьи шайки. 

Да и сам Борис нуждался в расширении населения на окраинах. В конце 

1593 г. по течению реки Оскол были построены крепости Белгород, Оскол, 

Валуйки. Борис старался завоевать доброе отношение к себе среди простого 

люда. В 1595 г. он способствовал восстановлению сгоревших дворов Китай-

города. При следующей попытке зажечь Москву Борис распорядился немед-

ленно казнить виновных. При неурожаях он всегда подавал помощь постра-

давшим. При разъездах по государству выслушивал челобитные и раздавал 

бедным милостыню. 

В 1596 г. в Смоленске стали возводить каменные стены по проекту ма-

стера Федора Коня. Вместо того чтобы, как бывало прежде, собирать на 

строительство людей принудительно, Годунов устроил работы по найму. Он 

сам отправился в Смоленск, чтобы показать тамошним жителям, что прави-

тельство никогда не оставит население недавно присоединенного города на 

произвол судьбы. 

Однако основное внимание Борис по-прежнему уделял служилому со-

словию. В 1597 г. был подтвержден закон о прикреплении крестьян к земле и 



установлено, что все убежавшие со своих прежних земель подлежали в те-

чение пятилетнего (рока возвращению владельцам. Кроме того, Годунов по-

становил, что все, кто прослужил или служит у своих владельцев не менее 

полугода, становились их вечными холопами. 

 

 

6. Воцарение  Б. Годунова. 

 

И 1598 г. царь Федор Иванович скончался. Борис объявил, что покойный 

царь передал свою державу царице Ирине. До этого  еще не бывало на Руси 

случая, чтобы женщина  царствовала  самостоятельно,   не будучи апекуншей 

детей. Понимая кратко временность своего правления, Ирина спусти девять 

дней после смерти мужа постриглась в монахини Новодевичьего монастыря. 

Собравшиеся бояре постановили, что правление останется и руках Го-

дунова. Созванная в Кремль во время заседания Боярской думы толпа состо-

яла из сторонников Бориса. Потому она стала кричать, чтобы царем стал Го-

дунов. 

Иов объявил, чтобы народ шел просить Бориса принимать царство. Пат-

риарха поддержало духовенство, служилые люди и часть бояр. Представите-

лям наиболее знатных фамилий Шуйских, Мстиславских, Романовых, Чер-

касских - не оставалось ничего другого, как согласиться с мнением большин-

ства. Земский собор избрал царем Бориса Годунова. 

В холопы забирали просто неизвестных людей, насильно вымогая с них 

кабальную запись. В свою очередь некоторые умельцы стали пользоваться 

холопством по-своему. Они, продав себя в холопы одному хозяину, жили у 

него некоторое время, а напоследок, обокрав, бежали в другой дом или город 

и там проделывали то же самое с очередным хозяином. 

По истечении льготных лет вновь открылись кабаки и источником ка-

зенных доходов стала продажа спиртного. На дорогах участились случаи 

нападения на проезжих. Даже в Москве ночью было опасно выйти на улицу 

каждое утро в Земский приказ доставляли убитых и приводили ограбленных. 

Во внешней политике Борис по-прежнему старался сохранять мир. Были 

подтверждены все прежние мирные договоры, в том числе и с крымским ха-

ном. Неудача постигла Москву лишь в Закавказье. После того как кахетин-

ский царь Александр был убит, русские с большими потерями оставили Ка-

хетию. 

Царь Борис отличался необычайным вниманием к иностранцам. Из них 

была составлена особая часть войска. Они получили льготы при взимании 

податей и повинностей, а некоторым иностранным купцам было предостав-

лено и право беспошлинной торговли. Годунов разрешил построить в 

Немецкой слободе иноверческую церковь. Для своего обихода Борис пригла-

сил иностранных врачей и аптекарей, запрещая им лечить кого бы то ни было 

без царского дозволения. Годунов отправил для учебы в Англию четырех 

русских дворян. 

Первоначально Борис не преследовал своих врагов. Однако затем рас-



правы возобновились. Их жертвами стали Богдан Вельский, а также боярин 

Федор Романов, постриженный насильно в монахи под именем Филарета. В 

годы правления Годунова Россию постигло страшное бедствие. В 1601 г. 

вследствие дождливого лета и ранних морозов случился неурожай. Уже зи-

мою в Москве цена хлеба сильно возросла. Следующий год также был 

неурожайным. То же было и в 1603 г. Такой беды не знали предыдущие по-

коления людей. В Москву толпами стекались нищие, тысячи людей погибали 

от голода. Люди стали есть кошек, собак, сено, солому и даже стали пожи-

рать друг друга. Опасно было заехать на постоялый двор, потому что прие-

хавшего могли зарезать и съесть. 

Но в целом ряде районов Московского государства хлеб был. Однако 

мало кому хотелось жертвовать своим благом ради общей пользы. Зерно из 

запасов продавалось по высокой цене или зарывалось в землю, чтобы его не 

отняли голодающие. Преследуя московских торговцев, скрывавших хлеб в 

своих лабазах, Борис приказал отбирать его у них, отдавать беднякам, а хозя-

евам выплачивать стоимость хлеба по умеренным ценам.  

Царь отворил свои житницы, приказав продавать бедным хлеб по самым 

дешевым ценам, а беднякам раздавать деньги. Но приказные раздавали день-

ги лишь своим людям - родне и собственным сообщникам, которые, пере-

одевшись в лохмотья, приходили за деньгами, а всех остальных нищих раз-

гоняли палками. После месячной раздачи Борис наконец понял, что лишь 

обогащает воров. К тому же он стал бояться появления в Москве заразы и 

мятежа. 

Однако толпы народа со всех концов государства стремились в Москву 

за хлебом. Не получив его, многие гибли в дороге, их трупы терзали хищные 

звери и голодные люди, потерявшие человеческий облик. 

Голодные годы стали последним толчком к началу Смутного времени. 
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