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4 ноября в России ежегодно, с 2005 года, отмечается День народного единства. 

Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских 

интервентов в 1612 году – это ключевое событие в истории Смутного времени в России было 

отображено во многих книгах.  

Всё началось с того, что в 1598 году, не оставив наследника, скончался царь Фёдор 

Иоаннович, последний самодержец из династии Рюриковичей. Ранее, в 1591 году, при 

невыясненных обстоятельствах от ножевой раны погиб младший сын Ивана IV Грозного 

Дмитрий. Есть несколько версий его смерти. По одной из них, мальчик страдал эпилепсией и 

во время приступа упал на острый предмет. По другой версии – его убили. Дмитрия 

причислили к лику святых, на иконах он изображён с ножом в правой руке. 

Строго говоря, младший сын Ивана Грозного носил звание «царевич» лишь условно, 

и прав на престол не имел. 

Мать его, Мария Нагая, была, по разным версиям историков, либо шестой, либо 

седьмой супругой царя. Об этом свидетельствует текст энциклопедии «Великие правители 

России всех времён». Церковь не признавала этот брак законным, а значит и ребёнок, 

рождённый 19 октября 1582 года, не мог являться законным наследником престола. Его 

провозгласили удельным князем в Угличе. 

Так как после смерти Фёдора Иоанновича кровных наследников не осталось, трон 

занял боярин Борис Годунов. Он стал первым царём в России, которого избрал Земский 

собор. Однако права Годунова на высшую власть в стране для знати не являлись 

легитимными и оспаривались представителями боярских родов. Им хотелось законного 

наследника, и в 1604 году с территории Польши в Россию вторглась армия интервентов под 

руководством Лжедмитрия I, выдававшего себя за спасшегося царевича Дмитрия. Он был 

активно поддержан польскими аристократами, а также католической церковью. Лжедмитрий 

I тайно принял католическую веру и обещал в случае своего успеха ввести католичество на 

Руси. В своих обещаниях он готов оказать помощь Сигизмунду III в борьбе со Швецией, ну а 

Польше передать Смоленскую и Северскую земли. Более подробно ознакомиться с 

политикой Лжедмитрия I и его жизнью можно в книге Льва Гумилёва «От Руси до России». 

В 1605 году, после смерти Бориса Годунова, власть переходит к его сыну Фёдору, 

который был свергнут 1 июня 1605 года в ходе восстания. Лжедмитрий I захватил власть в 

стране и начал проводить самостоятельную политику. В первую очередь он попытался 

заручиться поддержкой знати. Он учредил денежные и земельные оклады. Денег надо было 

много, и он решил эту проблему за счёт пересмотра земельных прав монастырей. Заметных 

успехов это не принесло и пришлось поднимать налоги, так как надо было возвращать долги 

Польше. Всё это обострило положение в стране. Общему раздражению горожан 

способствовало и присутствие множества поляков, съехавшихся на свадьбу самозванца с 

Мариной Мнишек.  

«Народное недовольство возрастало и по более существенным «поведенческим» 

поводам. Известно, что у католиков иконы есть, но верующие просто кланяются им, а у 



православных к образам принято прикладываться. Жена самозванца Марина Мнишек была 

польской пани, и откуда ей было знать, как именно нужно прикладываться к иконе. Марина, 

помолившись перед образом Божьей Матери, приложилась не к руке, как то было принято на 

Москве, а к губам Богородицы. У москвичей такое поведение вызвало просто шок: «Царица 

Богородицу в губы целует, ну виданное ли дело!» (из книги Льва Гумилёва «От Руси до 

России»).  

17 мая 1607 года в результате заговора бояр Шуйских Лжедмитрий I был убит. Тело 

Лжецаря было сожжено, а прах смешан с порохом. Останки бывшего правителя были 

заправлены в пушку и полетели в сторону Польши – туда, откуда явился самозванец. 

Гибель Лжедмитрия и воцарение Шуйского были многим невыгодны. При самозванце 

была масса возможностей и минимум контроля. 

Следом за первым самозванцем, а именно в 1607 году, в Россию из Польши вторглось 

войско нового самозванца, Лжедмитрия II. Он контролировал больше земель, чем 

официальный царь Василий Шуйский. Забрал себе Марину Мнишек, жену Лжедмитрия I, его 

титул, часть войск. Очень интересна судьба помазанной царицы, которая родила ребёнка от 

Лжедмиртия II. О ней и других «лицах» Смутного времени можно прочесть в книге 

«Воцарение Романовых. XVII». 

Летом 1608 года Лжедмитрий II обосновался в Тушино под Москвой. Тогда как 

коронованный и помазанный царь Василий Шуйский был в осаждённой голодающей 

Москве, паниковал и страдал в бессильной злобе, спарывал драгоценности с одежд, чтобы 

заплатить армии.  

К Лжедмитрию II, прозванному Тушинским вором, народ бежал ещё активнее, чем к 

его предшественнику. Тушинский вор раздавал конфискованные боярские земли своим 

приспешникам. Но всё хорошее не длится вечно, и Лжедмитрий стал терять свои позиции. 

Официальный царь Василий Шуйский заключил договор со шведами и получил от них 

армию. В это же время Тушинский вор рассорился с поляками, которые составляли сильное 

ядро его войска. Ему пришлось бежать из Тушино и обосноваться в Калуге. Из-за дурного 

характера Лжедмитрия и вечных ссор его союзники-бояре отправили в Москву предложение: 

свергните Шуйского, а мы свергнем своего царька, а потом выберем нового, честного. 

Шуйского низложили и постригли в монахи. Власть перешла к семи боярам во главе с 

князем Фёдором Мстиславским. Этот период правления в России назвали 

«Семибоярщиной». В это же время польский король Сигизмунд III начал против России 

прямую военную интервенцию. Значительная часть русского государства оказалась под 

контролем польско-литовских отрядов. 

Семибоярщина была слаба, без царя-то было сложно противостоять и Калужскому 

Лжедмитрию, и полякам. Выбор Боярского правительства был трудным: самозванец или 

иностранцы. В итоге принесли присягу королевичу Владиславу, сыну польского короля, с 

условием автономии. 

Москва оказалась оккупирована польскими войсками. В том же году север России (в 

том числе Новгород) был захвачен шведами. 

Подъём национально-освободительного движения в 1611 году вылился в создание 

первого народного ополчения. Первое восстание против польских захватчиков произошло в 

феврале 1611 года. Армия более двенадцати сотен человек пробилась из Нижнего Новгорода, 

чтобы освободить Москву от захватчиков, но потерпела поражение. Именно тогда Дмитрий 

Пожарский впервые продемонстрировал свои навыки в бою. Выходец из богатой уважаемой 

семьи, Пожарский был близок к трону во время правления царя Бориса Годунова, что 
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сделало его весьма влиятельной фигурой среди российской элиты. С помощью москвичей, 

которые блокировали улицы города и нападали на польских солдат, ополчение стало 

реальной угрозой для оккупантов. Поляки решили сжечь город, но даже такие крайние меры 

не могли остановить борьбу народа за независимость. К сожалению, Дмитрий Пожарский 

был тяжело ранен в бою и вынужден был бежать из города, чтобы оправиться, оставив свою 

главную цель – освободить Москву.  

Неудача первого ополчения не ослабила этот подъём, а наоборот, усилила его. 

Многие из первых ополченцев уже имели опыт борьбы с интервентами. Имели этот опыт и 

жители городов, уездов и волостей, не покорившихся самозванцам и интервентам. 

С призывом к сопротивлению иностранным захватчикам выступил патриарх 

Московский и всея Руси Гермоген. В октябре 1611 года в Нижнем Новгороде было создано 

народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и воеводой князем 

Дмитрием Пожарским. В книге Александра Соколова «Род Мининых и князь Дмитрий 

Пожарский» подробно рассказывается о Косме Минине, организаторе Нижегородского 

ополчения, князе Дмитрии Михайловиче Пожарском, ополчении и о сражении за Москву, 

шествие к которой производилось с иконой Казанской Божьей Матери.  

20 августа второе ополчение, наконец, добралось до занятого города. В течение 

следующих четырёх дней Минин и Пожарский и их войска приняли участие в жестокой 

битве за освобождение Москвы от поляков. 

Противостоящие войску Пожарского силы интервентов под Москвой имели 

численное преимущество. Ополчение расположилось у Арбатских ворот, между двух войск. 

С одной стороны наступали войска гетмана Хаткевича, с другой наступали поляки. Битва 

длилась два дня. Минин в критический момент битвы попросил у Пожарского три конные 

дворянские сотни. Перебрался через Москву-реку и ударил врага с тылу. Гетманское войско 

не успело подготовиться к отпору и в панике бежало. На помощь Минину пришли казаки. 

Поляки отступили к Донскому монастырю. 

В августе 1612 года ополченцы разбили польские войска под стенами Москвы, а 4 

ноября освободили Китай-город от поляков. Остатки польских войск сдались в Кремле 6 

ноября.  

В 1613 году на Земском соборе в Московском Кремле был избран новый русский царь 

Михаил Федорович, первый из представителей династии Романовых. В этом же году в 

память об освобождении Москвы от поляков царь установил 4 ноября церковно-

государственный праздник в честь Казанской иконы Божией Матери (с этим образом 

ополчение сражалось под стенами Новодевичьего монастыря, а затем освобождало Кремль).  

В 1649 году царь Алексей Михайлович подтвердил высокий статус праздника, 

постановив «празновать Пречистой Богородице, явлению чюдотворныя иконы Казанския, во 

всех городех, по вся годы».  

В 1818 году по указу императора Александра I на Красной площади был установлен 

памятник «Гражданину Минину и князю Пожарскому» работы скульптора Ивана Мартоса. В 

России дату освобождения Москвы от интервентов официально отмечали до прихода к 

власти большевиков в 1917 году. Позднее, вплоть до 2005 года, день Казанской иконы 

Божией Матери был исключительно православным церковным праздником. 

Подробнее о событии можно прочитать в литературе, представленной на выставке. 
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