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        Аннотация. Смутное время и воцарение Лжедмитрия III – один из самых малоизу-

ченных этапов отечественной истории. В широком доступе информации о данном периоде 

достаточно мало, однако, благодаря архивам и летописям Пскова, удалось найти редкие 

документы с информацией о последнем Самозванце в России. В статье рассматриваются 

такие вопросы, как: появление Лжедмитрия как царя, восход на престол, царствование и 

последующая его жизнь. В задачи исследования вошло: систематизировать из разных ис-

точников информацию о социальной борьбе в Пскове в начале XVII века, максимально полно 

отобразить образ Лжедмитрия III, найти и убрать сомнительные сведения о Самозванце. 

Затронутая тема достаточно обширна и малоизученна, что может представлять боль-

шой интерес для историков. 
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         Abstract. The Time of Troubles and the accession of False Dmitry III is one of the most 

poorly studied stages of history. There is very little information about this period in the public 

domain, however, thanks to the archives and chronicles of Pskov, it was possible to find rare 

documents with information about the last Pretender in Russia. The article discusses such issues 

as: the emergence of False Dmitry as a king, his ascension to the throne, his reign and his subse-

quent life. The objectives of the study included: systematizing information from various sources 

about the social struggle in Pskov at the beginning of the 17th century, displaying the image of 

False Dmitry III as fully as possible, finding and removing dubious information about the Pre-

tender. The topic raised is quite extensive and little studied, which may be of great interest to 

historians. 
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Введение. 

Смутное время конца XVI – 

начала XVII веков, ставшее перелом-

ным в судьбах Русского государства, 

относится к числу наиболее сложных 

и драматичных периодов отечествен-

ной истории. Все общественные силы 

страны оказались, так или иначе, во-

влечёнными в быстро меняющиеся 
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события. Особенно острой была поли-

тическая борьба. Достаточно сказать, 

что за время Смуты на русский пре-

стол претендовало 14 человек, 8 из 

них правили страной [1, c. 3]. 

Один из претендентов, Лжед-

митрий III, с лёгкой руки современни-

ков вошёл в историю как «псковский 

вор» Сидорка: в условиях Смутного 

времени самозванцу удалось почти на 

6 месяцев утвердиться в Пскове. Не-

которое время он был популярен, и 2 

марта 1612 года отряды Первого 

ополчения даже присягнули объявив-

шемуся «царевичу Дмитрию». 

Между тем. в исторической ли-

тературе отсутствуют сколько-нибудь 

подробные сведения о самозванце. В 

фундаментальных «Очерках по исто-

рии Смуты в Московском государстве 

XVI – XVII веков» известного исто-

рика С.Ф. Платонова о Сидорке почти 

не говорится [2]. В «Истории России с 

древнейших времён» С.М. Соловьёва 

самозванцу посвящено несколько 

строк [3]. Даже в научно-популярных 

изданиях «Псков. Очерки истории» 

[4] и «Псковский край в истории Рос-

сии» его имя не упоминается [5]. 

Вот почему настоящая работа 

имеет своей целью собрать воедино 

имеющиеся о Лжедмитрии III данные: 

появление как царя, восход на пре-

стол, царствование и последующая. 

Но прежде чем обратиться к биогра-

фии самозванца и обстоятельствам 

утверждения его в Пскове, следует 

коснуться некоторых событий псков-

ской истории начала XVII века и осо-

бенно восстания 1606-1611 годов. 

Социальная борьба в Пскове 

в начале XVII века.  

В Пскове XVII века положение 

различных слоёв населения и даже 

различных групп внутри одного слоя 

было неодинаковым. Следствием 

имущественного расслоения явилось 

явное деление жителей на две проти-

воположные силы, столкновение ин-

тересов которых на протяжении 17 

столетия неоднократно доходило до 

вооружённой борьбы. С одной сто-

роны, «молодшие» посадские люди, 

молодые стрельцы, монастырские 

служки, площадные подьячие, неко-

торые попы и дьяконы из низших 

слоёв духовенства, с другой – «луч-

шие» посадские люди, стрелецкие пя-

тидесятники, чёрное и, отчасти, белое 

духовенство, подьячие на государ-

ственной службе и дети боярские. По-

середине стоят промежуточные 

группы: старые стрельцы, «середние» 

посадские люди, казаки, пушкари и 

часть духовенства [6, c. 36-47]. 

К началу XVII века социальные 

противоречия в Пскове, как и во всей 

России, оказались обострёнными до 

предела. Это было обусловлено, в 

первую очередь, хозяйственным 

упадком посадов, наступившим в ре-

зультате Ливонской войны и связан-

ной с нею жестокой фискальной по-

литикой царского правительства. К 

налоговому гнёту добавились злоупо-

требления воевод. Голод 1601-1603 

гг. ещё более усугубил тяжесть поло-

жения горожан. Социальная напря-

жённость в Пскове привела к восста-

нию 1606-1611 гг., в развитии кото-

рого прослеживается несколько эта-

пов.  



Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки.  

Серия: Исторические, Культурология. Политические науки. 2023. №4 (декабрь) 

исторические науки 

 

_____________________________ 

 
© Алексеев В.В., 2023 

Началось восстание в связи с 

тем, что в 1606г. «царь Василий Шуй-

ский прошал денег з гостей славных 

мужей и великих, ... и оне собрали де-

вятьсот рублев со всего Пскова, з 

больших и с меньших и со вдовиц по 

раскладу» [7, c. 267]. В Москву с день-

гами отправили пятерых псковичей. 

Одновременно псковский воевода 

Пётр Шереметев послал письмо, в ко-

тором обвинил четверых из них в не-

желании добра государю и отказе 

дать деньги. Посланцы были аресто-

ваны и приговорены к казни. Только 

заступничество псковских стрельцов, 

находившихся в то время в Москве, 

позволило арестованным сохранить 

жизнь. 

Известие о судьбе четверых 

псковичей вызвало в Пскове бурю 

возмущения против семерых «гостей» 

во главе с Алексеем Хозиным – ви-

новником несправедливого «рас-

клада». Воевода вынужден был поса-

дить их в тюрьму во избежание вос-

стания и расправы. В Москву послали 

письмо с требованием отпустить за-

держанных псковичей: «... а за тех лю-

дей гости посажены в тюрьмы, и смя-

тение великое во Пскове» [7, c. 268]. 

Задержанные вернулись из Москвы 

домой, но волнения не утихли: «Раз-

вращение бысть велие во Пскове, бол-

шии на меньших, меньшии на боль-

ших, и тако бысть к погибели всем» 

[7, c. 268]. В 1607 г. царь Василий 

Шуйский прислал в Псков, в тюрьмы, 

более 400 человек болотниковцев, «и 

тех псковичи поили, и кормили, и оде-

вали, и плакали на них смотря» [7, c. 

269]. Из того, что псковичи не отва-

жились выпустить заключённых, не-

смотря на сочувствие к ним, видно, 

что к этому времени волнение в 

Пскове временно затихло [8, 87]. 

Новый подъём восстания про-

изошёл 1 сентября 1608 г. и был свя-

зан с многочисленными злоупотреб-

лениями со стороны воеводы П. Ше-

реметева и дьяка И. Грамотина, а 

также опасностью подхода шведских 

интервентов. К этому времени на за-

падных окраинах России появился 

Лжедмитрий II,  вокруг  которого объ-

единились и польская интервенция, и 

массовое движение различных соци-

альных сил внутри самого Русского 

государства. Отряды самозванца, со-

стоявшие преимущественно из рус-

ских, достигли Псковской земли и 

стали агитировать население за «за-

конного царя». Воевода П. Шереме-

тев не смог организовать отпор ту-

шинцам и решил воспользоваться по-

мощью шведов, с которыми вёл пере-

говоры М.В. Скопин-Шуйский о сов-

местных военных действиях против 

Лжедмитрия II и польско-литовских 

магнатов. Однако псковичи реши-

тельно отказались от услуг инозем-

цев: «Мы де не хотим Немецъ, и за то 

помрём» [7, c. 270]. 

Антинациональная политика и 

злоупотребления местной власти при-

вели к её полной изоляции. Население 

города разделилось на две части, 

большинство было против воеводы и 

иноземной помощи. К тому же, стало 

известно, что П.Шереметев направил 

в Москву письмо с обвинением в из-

мене государю 70 псковичей. Он 

надеялся с приходом новгородско-
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шведского войска «стрельцов каз-

нити, и Псков смирити» [7, c. 270]. 

Как только 1 сентября 1608 г. 

пронёсся слух, будто шведы появи-

лись в устье Великой, псковичи впу-

стили в город отряд тушинского вое-

воды Ф. Плещеева. Его боеспособ-

ность была крайне низкой: «… а лю-

дишки худые стрельцы и подымщина 

не многие ратные люди» [7, c. 271]. 

Власть воеводы рухнула, следова-

тельно, не под напором тушинцев, а в 

результате восстания. На другой день, 

2 сентября, горожане целовали крест 

«царевичу Дмитрию Московскому» 

(т.е. Лжедмитрию II), выпустили из 

тюрем болотниковцев. Шереметев 

был заключён в тюрьму, его место за-

няли тушинские воеводы. Псковичи 

не чувствовали себя изменниками. 

Для них было главным, чтобы ино-

земцы не овладели псковскими горо-

дами. Вслед за Псковом осенью 1608 

г. целовали крест Лжедмитрию II Ко-

порье, Ям, Ивангород, Корела, Оре-

шек. 

Третий этап восстания, принёс-

ший победу наиболее радикально 

настроенной прослойке «меньших», 

начался в связи с большим пожаром 

15 мая 1609 г. «Меньшие» обвинили 

«больших» в поджоге и поднялись на 

их дома и дворы. Вскоре к Пскову, по 

приказу М.В. Скопина-Шуйского, по-

дошёл новгородско-шведский отряд, 

неоднократно пытавшийся овладеть 

городом. При попытке перебежать к 

шведам, было поймано несколько бо-

гатых псковичей, которые под пыт-

ками рассказали о многочисленных 

фактах связи «больших» людей с вра-

гами. 

В этой обстановке социальная 

борьба в Пскове достигла своей выс-

шей точки. Заново сложились два бо-

рющихся лагеря, размежевание стало 

резче и чётче: в лагере «меньших» не 

стало даже ничтожного числа «детей 

боярских», а «середние» отошли от 

«больших». В городе воскресли вече-

вые порядки, все дела решались все-

народно. Тушинского воеводу не 

свергли, но инициатива перешла в 

руки выборных старост, посадских 

мелких людей и стрельцов. Среди них 

выдвинулся «мужик простой» Тимо-

фей Кудекуша, который «воеводам 

указывал и стоял крепко у пыток, а 

инии к нему таковии же присташа и 

овладеша градом» [7, c. 272]. 

В июне 1609 г. был убит сверг-

нутый воевода П.Н. Шереметев. Но 

пытки и казни не были самоцелью, 

они были средством вернуть городу 

его силу и неприступность, отразить 

шведов и их сторонников. С лета 1609 

г. Псков не подчинялся ни тушинцам, 

ни Шуйскому, а жил сам по себе и по-

могал пригородам в борьбе с инозем-

цами. Высокий подъём восстания 

продолжался 3 месяца. Перелом про-

изошёл 18 августа 1609 г., когда 

стрельцы без совета со всем Псковом 

казнили видного псковского купца 

Алексея Хозина, за что были изгнаны 

из города в свою слободу. Если 

прежде «больших» казнили за связь с 

интервентами, то теперь на первый 

план выступили социальные при-

чины. Такой оборот дела напугал «се-

редних» людей, и они переметнулись 

в лагерь «больших». Соотношение 

сил изменилось, началась расправа 

над восставшими: 10 руководителей 
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из их числа были казнены, остальных 

пытали и били кнутом. 

Однако в феврале 1610 г. борьба 

обрела новый поворот. Получив изве-

стие о разгроме отрядов Лжедмитрия 

II, «большие» люди вооружились и 

собрались за стенами Крома, чтобы 

принести присягу Василию Шуй-

скому и окончательно смирить  «мел-

ких» людей. Опасность расправы при-

вела к объединению сил и вооружён-

ному выступлению торгово-ремес-

ленного населения и стрельцов. 

«Меньшие» снова пришли к власти. 

Хотя в их действиях не было преж-

него радикализма, население города 

выстояло против внутренней оппози-

ции и решало без всякой помощи 

извне сложные дела повседневной 

жизни и обороны от поляков и шве-

дов. «В те лета смутные воевод не 

было во Пскове, один был диякъ Иван 

Леонтеевич Луговской да посадские 

люди даны ему в помочь. И с теми 

людьми всякие дела и ратные и зем-

ские росправы чинил. И Божиею ми-

лостию иноземцы не совладели ни 

единым городом псковским» [7, c. 

276]. На требование Москвы присяг-

нуть польскому королевичу Влади-

славу псковичи ответили решитель-

ным отказом. 

Именно в этот период на псков-

ской земле неожиданно объявился но-

вый самозванец.  

Лжедмитрий III. 

Русские авторы допускали во-

пиющие противоречия, едва речь за-

ходила о Лжедмитрии III. В грамотах 

князя Дмитрия Пожарского, напри-

мер, самозванец именуется «вором 

Сидоркой» [9, c. 95]. В рассказе «Но-

вого летописца» с заголовком «О Си-

дорке, Псковском воре», вдруг сооб-

щается, что он «с Москвы из-за Яузы 

дьякон Матюшка и назвался царём 

Дмитрием» [10, c. 115]. Исследова-

тели так никогда и не установили ис-

тинного имени Лжедмитрия III, как и 

многих других фактов его биографии. 

Где был этот человек в момент 

гибели Лжедмитрия II, никто не знает. 

В поле зрения историков, сбежавший 

из Москвы «роздьякон», попал уже 

будучи в Новгороде, где пытался за-

няться мелкой торговлей. Вскоре он 

разорился, вынужден был просить 

милостыню, тогда-то и объявил нов-

городцам своё «царское» имя. Толпа 

осыпала новоявленного царя насмеш-

ками: многие узнали в нём бродячего 

торговца. Незадачливому самозванцу 

пришлось бежать из Новгорода в 

Ивангород в сопровождении несколь-

ких десятков поверивших ему казаков 

[11, c. 399]. Летопись сообщает, что 

23 марта 1611 г. «в Великую субботу 

проявився последнеи вор из Новаго-

рода, назвався царевичем Димит-

рием» [7, c. 275].  

Обосновавшись в Ивангороде и 

добившись там признания, Лжедмит-

рий III начал рассылать грамоты в 

Псков и пригороды, заявляя, что он 

«царь». Псковичи невероятной ново-

сти не поверили. Они с позором от-

правили назад привезшего грамоту 

посланца «царевича» и заявили, что 

«ивангородский вор» безбожник и ве-

роотступник и что они не хотят его к 

себе в цари [12, c. 159-161]. Ворами в 

те времена называли людей, которые 

шли против царя. 
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Однако среди горожан обнару-

жились и сторонники самозванца. 

Псковские казаки объявили 15 ап-

реля, что выступают в поход против 

отрядов Лисовского, а сами «пошли 

на Ивангород к вору» [7, c. 276]. По-

лучив такую поддержку, Лжедмитрий 

III собрал всё своё воинство и 8 июля 

1611 г. подошёл к Пскову. Псковичи 

отклонили требование «царевича» 

предоставить ему ключи от города и 

не открыли ворот.  

Началась более чем шестинед-

ельная осада. В ход были пущены сте-

нобитные и метательные орудия, го-

род постоянно обстреливался, но му-

жественное сопротивление горожан 

свело на нет все усилия самозванца. 

Внезапно осаждавшие ушли: 

испугавшись приближения шведов,  

Лжедмитрий III со своим войском 23 

августа бежал к Ивангороду. Ино-

земцы настигли беглецов за Гдовом, 

перебили многих людей, но самому 

«вору» с небольшим отрядом удалось 

спастись [12, c. 161].  

Восставший Псков в этот пе-

риод времени оказался в тяжелейшем 

положении. Псковская земля подверг-

лась разорению от набега польско-ли-

товских войск гетмана  Яна Ходке-

вича, отрядов служившего полякам 

тушинского воеводы А.Лисовского, 

шведских войск во главе с И. Горном. 

Враги неоднократно осаждали и об-

стреливали город, пытались завладеть 

им. «Многие напасти отвсюду схо-

дятся, а помощи ниоткуду нетъ», - 

восклицает летописец  [7, c. 276]. 

Из последних сил отражая 

натиск иноземных захватчиков, пско-

вичи обратились за помощью к пер-

вому ополчению. Оттуда в октябре 

прибыли воеводы Н. Хвостов и М. 

Милославский с отрядом казаков, 

среди которых было много сторонни-

ков казнённого Лжедмитрия II. Это, 

очевидно, изменило ситуацию в го-

роде. Под влиянием их агитации из 

Пскова в Ивангород были посланы 

выборные от всех сословий. Они яви-

лись к «царевичу Дмитрию» с повин-

ной и передали приглашение псков-

ского «мира». 

Самозванец не заставил себя 

ждать: «декабря в 4 день проиде 

сквозе Немец вор во Псков», где был 

принят со всеми почестями [7, c. 277]. 

Такой поворот событий - приезд бояр-

воевод и признание нового само-

званца - означал, видимо, конец вос-

стания и победу «больших» в Пскове: 

из темниц были освобождены бога-

тые псковичи, на их место посажены 

представители «меньших» [8, c. 97]. 

Одним из первых дел Лжедмит-

рия III по водворении его в Пскове 

явилась посылка в подмосковные та-

боры казачьего атамана Герасима По-

пова с грамотами, в которых сообща-

лось, что «царевич» жив «и ныне во 

Пскове» [10, c. 115]. В ответ подмос-

ковные воеводы в январе 1612 г. 

направили в Псков Казарина Беги-

чева, лично знавшего убитого Лжед-

митрия II. Бегичев, встретившись с 

самозванцем и увидев вокруг него 

плотное кольцо грозных телохраните-

лей, побоялся расправы и вынужден 

был подтвердить «подлинность» чу-

дом спасшегося «царевича». «Той же 

Казарин не пожеле своей души и ста-
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рости и, увидев вора, воскричал ве-

лиим гласом, что «истинной государь 

наш, Колужской» [10, c. 118]. В ре-

зультате, уже 2 марта 1612 года под-

московные таборы «целовали крест» 

самозванцу. 

Однако руководители и вете-

раны ополчения, своими глазами ви-

девшие труп Лжедмитрия II с отруб-

ленной головой, решили разоблачить 

«псковского вора». Его ещё открыто 

не отвергли, но имя «царевича Дмит-

рия» уже в марте исчезло из грамот 

подмосковных воевод. В Псков с це-

лью «правда вора досмотреть» был 

послан в марте Иван Васильевич Пле-

щеев, который у «Калужского вора 

близок был» и потому авторитетнее 

других мог выяснить, он ли царство-

вал теперь в Пскове [9, c. 102].  

Плещеев прибыл в Псков 11 ап-

реля, и в начале мая под Москвой по-

лучили от него известие о самозван-

стве нового Дмитрия. Уже 10 мая, 

чтобы лишить Лжедмитрия III верных 

ему казаков, последних послали из 

Пскова в Порхов [9, c. 103]. Положе-

ние самозванца в Пскове к этому вре-

мени было очень непрочным. Горо-

жане разочаровались в «царевиче»: он 

лишь развратничал и облагал побо-

рами, оказался неспособным изгнать 

за пределы Псковщины иноземцев. 

«Тогда псковичи окончательно разу-

верились в лжецарях, обманщиках, и 

начали тужить и страдать от его при-

теснений» [12, c. 161]. 

Почуяв близкую опасность, Си-

дорка ночью 18 мая 1612 г. бежал к 

Гдову с небольшим отрядом казаков. 

Однако уже 20 мая его поймали, при-

везли на позор в Псков, а 1 июля под 

усиленной охраной отправили в 

Москву [7, c. 277]. Там руководители 

ополчения поступили мудро. Вместо 

того, чтобы казнить «вора», они поса-

дили его на цепь в клетку для всеоб-

щего обозрения. Всякий мог увидеть 

лжецаря и плюнуть на него [11, c. 

489]. Исследователи, специально за-

нимавшиеся изучением биографии 

Сидорки, отмечают, что дальнейших 

известий о его судьбе не сохранилось 

[11, c. 489; 13, c. 857]. Вместе с тем, 

историк В.И. Охотникова сообщает, 

что после избрания на престол Миха-

ила Романова самозванец был пове-

шен [12, c. 568]. Так бесславно закон-

чилась жизнь авантюриста Сидорки 

(или Матюшки), третьего по счёту 

Лжедмитрия. 

Заключение. 

В начале XVII века Псков не 

был в эпицентре бурных событий в 

Российском государстве и в сложной 

политической борьбе того времени 

занимал независимую позицию. По 

справедливому замечанию В.И. Охот-

никовой, псковичи сами решали, кому 

присягать и кого признавать, кого из 

новых претендентов на царский пре-

стол поддерживать [12, c. 566-567]. 

История утверждения в Пскове на 

пять с половиной месяцев Лжедмит-

рия III является тому подтвержде-

нием.  

Однозначно оценить позицию 

псковичей невозможно, она была про-

тиворечивой и осложнялась внутрен-

ней борьбой между различными соци-

альными группировками в самом 

Пскове. Следует отметить, однако, 

что в это смутное время Псков был 
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почти единственным городом, кото-

рый не шёл ни на какие соглашения с 

иноземцами, претендовавшими на по-

литическое господство. Псковичи за-

щищали свои земли от польских отря-

дов Лисовского, в течение нескольких 

лет вели постоянную борьбу со шве-

дами, отказались присягать короле-

вичу Владиславу, ставленнику мос-

ковского боярства. Как и в прежние 

века, Псков оставался верен Отчизне 

и с завидным упорством отстаивал 

интересы Русского государства. 
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