
Содержание

Введение...................................................................................................................3

1.  Понятие и причины смуты................................................................................5

2. Этапы смутного времени....................................................................................7

3. Последствия смуты в истории России.............................................................11

Заключение............................................................................................................15

Список использованной литературы...................................................................17

2



Введение

История России насыщена событиями, которые существенно повлияли 

на развитие страны. Многое для сегодняшних историков до сих пор является 

загадкой.  Например,  так  называемое  Смутное  время,  причины  которого 

крылись,  прежде  всего,  в  тяжелом экономическом положении Руси  после 

Ливонской войны. Оно привело к тому, что возникли большие препятствия 

на пути процесса централизации страны. Смутное время на Руси длилось 10 

лет. При этом страна практически не имела возможности развиваться. 

По мнению В. И. Ключевского, смутное время – это показатель того, 

что наша страна не имела черт подлинного государства [3.  c. 155]. Историк 

считает, что сама власть представляла собой два начала: царь и вотчина, что 

позиционировало  Русь  не  как  единое  государство,  а  как  собственности, 

уделы  государя.  Благодаря  Смутному  времени  эти  пережитки  были 

уничтожены,  и  страна  вступила  на  путь  подлинного  развития.  Смутное 

время, причины которого изучены историками, имело достаточно глубокие 

последствия. 

Смутное  время  в  России  -  это  целая  эпоха  тяжелых  для  страны 

событий.  Каковы  причины  смуты?  Кто  стал  зачинателем,  и  кто  же  спас 

государство  от  разрухи?  Для  этого  стоит  уяснить  несколько  факторов. 

Смутное время в России: причины 17 век в русской истории не зря называют 

"бунташным": именно он начался со смуты. 

Что  же  стало  причинами  этого  явления?  Во-первых,  последствия 

опричной политики Ивана Грозного.  Во-вторых, династический кризис.  В-

третьих, тяжелый кризис власти: В-четвертых, социальная напряженность в 

стране  вследствие  обострения  конфликтов  и  закрепощения  населения.  В-

пятых, открытая интервенция польских захватчиков. В-шестых, голод начала 

17  века  и  недоверие  к  «неприродному»  царю  Борису  Годунову.  Смутное 

время в России стало неизбежно. 
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Вышеуказанное  раскрывает  актуальность  выбранной  мною  темы 

доклада.

Цель работы – рассмотреть смутное время в истории нашей страны. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1.Исследовать понятие и причины смуты

2. Раскрыть этапы смутного времени

3. Определить последствия смутного времени. 
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1.  Понятие и причины смуты

В середине шестнадцатого века в Русском государстве возник глубокий 

внутриполитический кризис. Он был вызван в первую очередь возникшим у 

большинства  бояр,  князей,  а  также  представителей  духовенства  желанием 

получения  большей  свободы  и  самостоятельности.  Сам  Иван  Грозный, 

наоборот, стремился к укреплению своего самовластья. 

Усугублялась ситуация рядом поражений русской армии в Ливонской 

войне, голодом в стране из-за неурожаев, множеством пожаров, вызванных 

жарой, общим ухудшением жизни народа на этом фоне. 

В  конце  1564  года  царь  вместе  с  казной,  семьей  и  придворными 

неожиданно переехал в Александровскую слободу, откуда прислал манифест 

об отречении от престола. Этот шаг носил сугубо демонстративный характер, 

ведь в то время никто не мог себе представить страну без батюшки-царя. В 

очень  короткие  сроки  к  нему  прибыла  делегация,  которая  умоляла  его 

вернуться, а знать была согласна на любые наказания. В ответ на это Иван 

Грозный потребовал осуществить введение опричнины в стране. 

Понятие и цели опричнины заключалась в том, что царь брал в особое 

правление часть государства, где получил право казнить всех ему неугодных 

и  непослушных.  По его  воле  у  дворян и  знати  забирали собственность  и 

земли, а их владельцев казнили либо ссылали. Опричнина Ивана Грозного, 

по сути, являлась государством в государстве. Все земли, которые в нее не 

вошли, именовались как «земщина». Главная и единственная цель, которую 

преследовал царь,  заключалась в  существенном усилении его собственной 

власти.  Она  достигалась  путем  произвола,  репрессий  и  стремительных 

перемен.  При  этом  права,  законы  и  общественные  традиции  грубо 

нивелировались.  Опричнина  Ивана  Грозного  привела  к  тому,  что  в 

государстве правили страх и террор. При этом враги царя, которые зачастую 

оказывались мнимыми, подвергались ужасным, невиданным ранее казням и 

пыткам. 
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Опричнина  Ивана  Грозного  погубила  сотни  тысяч  человеческих 

жизней.  Крестьяне  массово  бежали  на  окраины  страны.  В  государстве 

начался голод. Зачастую даже в Москве встречались случаи людоедства. В 

результате  всего  этого  земли  были  разорены,  а  население  существенно 

сократилось. Этим не могли не воспользоваться внешние враги царя. 

Начало  XVII  века  ознаменовалось  для  России  серией  тяжелых 

испытаний. 

После  того  как  в  1584  году  умер  царь  Иван  Грозный,  престол 

унаследовал  его  сын  Федор  Иванович,  который  был  очень  слабым  и 

болезненным. Ввиду состояния здоровья он правил недолго – с 1584 г. по 

1598 г. Умер Федор Иванович рано, так и не оставив наследников. Младший 

сын Ивана Грозного предположительно был зарезан приспешниками Бориса 

Годунова. Появилось много желающих взять бразды правления в свои руки. 

В результате этого развернулась борьба за власть внутри страны. Подобная 

ситуация послужила толчком к развитию такого явления, как Смута. 

Причины и начало данного периода в разное время толковались по-

своему.  Несмотря  на  это,  можно  выделить  главные  события  и  аспекты, 

повлиявшие  на  развитие  этих  событий.  Основные  причины  разумеется,  в 

первую очередь  это  прерывание  династии Рюриковичей.  С  этого  момента 

центральная  власть,  перешедшая  в  руки  третьих  лиц,  теряет  авторитет  в 

глазах  народа.  Постоянный  рост  налогов  также  послужил  катализатором 

недовольства горожан и крестьян. Для такого затяжного явления, как смута, 

причины  копились  не  один  год.  Сюда  можно  отнести  и  последствия 

опричнины,  хозяйственную  разруху  после  Ливонской  войны.  Последней 

каплей стало резкое ухудшение условий жизни, связанное с засухой 1601-

1603  гг.  Смута  стала  для  внешних  сил  наиболее  удачным  моментом  для 

ликвидации  государственной  самостоятельности  России.  Предпосылки  с 

точки  зрения  историков  не  только  ослабление  режима  монархии 

поспособствовало  появлению  такого  явления,  как  Смута.  Причины  ее 

связаны с переплетением устремлений и действий различных политических 
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сил и социальных масс, которые были осложнены вмешательством внешних 

сил.  В  связи  с  тем,  что  одновременно  образовалось  множество 

неблагоприятных факторов, страна погрузилась в глубокий кризис. 

Для  возникновения  такого  явления,  как  Смута,  причины  можно 

выделить следующие: 

1. Кризис хозяйства, который приходится на конец XVI века. Он был 

вызван убылью крестьян в города, увеличением налогового и феодального 

гнета.  Обострил  ситуацию  голод  1601-1603  гг.,  в  результате  которого 

погибло около полумиллиона человек. 

2. Кризис династии. После смерти царя Федора Ивановича обострилась 

борьба различных боярских кланов за право стоять у власти. В этот период 

на государственном престоле побывали Борис Годунов (с 1598 г. по 1605 г.), 

Федор Годунов (апрель 1605 г. – июнь 1605 г.), Лжедмитрий I (с июня 1605 г. 

по май 1606 г.), Василий Шуйский (с 1606 г. по 1610 г.), Лжедмитрий II (с 

1607 г. по 1610 г.) и Семибоярщина (с 1610 г. по 1611 г.). 

3. Духовный кризис. Стремление католической религии навязать свою 

волю  закончилось  расколом  русской  православной  церкви.  Внутренние 

неурядицы положили начало крестьянским войнам, мятежам городов [4.  c. 

255]. 

2. Этапы смутного времени

Тяжёлый  период  в  истории  нашей  родины  начался  после  смерти 

последнего царствовавшего Рюриковича ― царя Фёдора Иоанновича. Народ 

не представлял себе существования без законного царя,  а бояре рвались к 

власти, попирая интересы государства. 

На  фоне  глубокого  внутреннего  кризиса  Россия  стала  объектом 

иностранной  интервенции.  Причины  Смутного  времени  и  три  его  этапа 

Смутное  время  можно  разделить  на  три  этапа,  каждый  из  которых 

обусловлен причинами, породившими его. 
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-  Первый  –  династический.  Он  являет  собой  борьбу  между 

претендентами на престол. 

-  Второй  называют  социальным.  Это  противостояние  различных 

общественных  классов  экономически  ослабевшей  страны.  Оно  привело  к 

вторжению иноземцев. 

- И третий этап – национальный. Он подразумевает борьбу народа с 

захватчиками. Концом Смутного времени считается восшествие на престол 

молодого царя Михаила Романова. 

Остановимся на каждом этапе подробнее. 

Начало  династического  периода  проявились,  когда  на  российский 

престол  взошёл  избранный  Земским  собором  Борис  Годунов.  Нелегкая 

борьба за власть между представителями высшей знати закончилась победой 

Бориса  Годунова  -  царского  шурина.  Это  был  первый  случай  в  русской 

истории, когда престол достался не по наследству, а в результате победы в 

выборах в Земском соборе. В целом, за семь лет своего правления Годунов 

сумел решить споры и разногласия с Польшей и Швецией, а также наладил 

культурные  и  экономические  взаимоотношения  со  странами  Западной 

Европы. Его внутренняя политика также принесла свои результаты в виде 

продвижения  России  в  Сибирь.  Умный,  дальновидный  и  энергичный 

правитель,  он  сделал  многое  для  укрепления  страны  и  поднятия  уровня 

жизни  россиян.  Но  страшный  неурожай  1601–1603  годов  явился 

катастрофой,  обрушившей  экономику  страны.  Сотни  тысяч  умирали  от 

голода. Политические противники обвинили во всём Годунова. 

Годуновым были приняты все возможные меры по облегчению столь 

нелегкого  положения.  Он  организовывал  общественные  работы,  дал 

разрешение  холопам уходить  от  своих  господ,  организовал  раздачу  хлеба 

голодающим. Несмотря на это,  в результате отмены в 1603 году закона о 

временном  восстановлении  Юрьева  дня  вспыхнуло  восстание  холопов, 

положившее начало крестьянской войне.
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Не имея авторитета наследственного царя, а будучи лишь избранным, 

правитель  лишился  уважения  и  поддержки  как  народных  масс,  так  и 

боярства. 

Положение усугубилось претензиями на трон со стороны самозванца 

Лжедмитрия. Настоящий наследник престола, царевич Дмитрий, погиб при 

невыясненных  обстоятельствах  в  Угличе.  В  его  смерти  бездоказательно 

обвинили Годунова, тем самым окончательно подорвав устои его правления. 

Воспользовавшись  обстоятельствами,  Лжедмитрий  с  отрядами  поляков 

вторгся  на  территорию  России,  и  даже  был  провозглашён  царём.  Но 

царствовал он всего год, и в 1606 году был убит. На престол взошёл боярин 

Василий  Шуйский.  Ощутимой  нормализации  положения  в  стране  это  не 

принесло. 

Социальный период смутного времени в России включали в себя также 

экономическую  составляющую.  Именно  она  послужила  причиной 

вовлечения  в  борьбу  самых  широких  общественных  масс,  включая 

дворянство,  приказных  дьяков  и  казачества.  Особенно  острый  характер 

происходящим  событиям  придали  массовые  народные  выступления, 

получившие название крестьянских войн. Наиболее масштабным среди них 

явилось восстание, которое возглавил Болотников. 

Самым  опасным  этапом  Крестьянской  войны  стало  восстание  под 

предводительством Ивана Болотникова. Война перекинулась на юго-запад и 

юг России. Повстанцы одержали победу над войсками нового царя - Василия 

Шуйского  -  перейдя  к  осаде  Москвы  в  октябре-декабре  1606  года. 

Остановили их  внутренние  разногласия,  в  результате  которых восставшие 

были вынуждены отступить в Калугу. 

Всколыхнув всю центральную часть страны, оно захлебнулось и было 

подавлено. Однако это не стабилизировало положение в стране. 

Жёсткая крепостническая политика Шуйского вызывала недовольство 

крестьян. Высшие слои общества обвиняли его в неспособности управлять 

государством. В довершение бед внезапно объявился ещё один самозванец, 
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претендовавший  на  роль  царя,  ―  Лжедмитрий  II.  Страна  окончательно 

погрузилась в хаос, получивший название Смутное время. Причины, этапы, 

последствия и  движущие силы этого исторического процесса  стали темой 

многих  научных  исследований,  показавших,  что  немаловажную  роль  в 

сложившейся ситуации сыграла захватническая политика Польши. 

Под предлогом защиты законного наследника престола, под которым 

подразумевался Лжедмитрий II, его войска вторглись на территорию России. 

Совершив очередную ошибку, Шуйский обратился за помощью в борьбе с 

самозванцем  к  шведскому  королю.  В  результате,  кроме  польских 

интервентов, на русской земле появились и шведские. Вскоре Лжедмитрий II, 

преданный  поляками,  закончил  свои  дни  на  виселице,  но  политические 

причины Смутного времени так и не нашли своего разрешения. 

Шуйский  был  насильно  пострижен  боярами  в  монахи,  а  сами  они 

присягнули  польскому  королевичу  Владиславу.  Это  был  позорный  акт. 

Шведы  вплотную  подступили  к  Новгороду  и  готовились  к  штурму. 

Предавшая свой народ Дума сформировала для управления страной орган, 

именовавшийся  по  числу  его  членов  «семибоярщиной»[1.  c.  98].  По 

существу, это было правительство изменников. 

Национальный период. Но не только негативные стороны российской 

жизни  выявило  Смутное  время.  Причины,  этапы,  последствия,  а  также 

дальнейший  ход  исторического  развития  страны  во  многом  определились 

глубиной  народного  самосознания.  Народ  желал  только  легитимного 

правителя,  это  во  многом определило  особенности  династической  борьбы 

первого периода смуты. Противоборство экономическому и политическому 

хаосу  вылилось  в  крестьянские  войны.  И,  наконец,  волна  патриотизма 

подняла  народ  на  борьбу  с  интервентами.  Во  главе  национально-

освободительного движения стали Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

В  октябре  1612  года  руководимое  ими  многотысячное  ополчение 

заставило  польский  гарнизон,  находящийся  в  Москве,  капитулировать.  В 
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январе  следующего  года  был  избран  царём  Михаил  Романов.  Тем  самым 

было положено начало трёхсотлетней династии. 

3. Последствия смуты в истории России

Россия  в  начале  17  в.  находилась  в  состоянии  глубокого 

цивилизационного кризиса, который назрел в стране после правления Ивана 

Грозного  и  проявился  в  династическом,  политическом  и  экономическом 

кризисах. Смутное время принесло стране несколько альтернатив развития и 

поставило  новые  вопросы:  о  легитимности  власти,  о  самозванстве.  После 

Смуты государство  и  государь  уже  не  воспринимались  как  единое  целое, 

государство  это  "люди  Московского  государства",  а  цари  могут  быть 

пришлыми. 

Перед  правящим  классом,  таким  образом,  объективно  встал  целый 

комплекс первоочередных и долгосрочных внутренних и внешних задач. Во-

первых,  восстановить  и  укрепить  государственную  власть,  во-вторых, 

покончить с интервенцией и вести активную внешнюю политику, в-третьих, 

способствовать  развитию  производительных  сил  страны,  в-четвёртых, 

обеспечить развитие и укрепление феодальных отношений. 

Земский  собор  21  февраля  1613  года  проголосовал  за  сохранение 

самодержавного  строя  и  традиционных  порядков.  Династия  Романовых 

взошла на престол под лозунгами старины и порядка. Безликость Михаила 

была  на  руку  боярам.  Некоторые  историки  оценивают  ситуацию  периода 

избрания Михаила как уникальную возможность повернуть развитие России 

в  сторону  более  решительной  модернизации,  в  сторону  правового 

государства.  Но  данный  путь  не  соответствовал  ожиданиям  большинства 

народа,  для которого неограниченное самодержавие и усмирение боярства 

были гарантией от произвола феодалов.  Массы желали равного бесправия 

всех. Страшило повторение Смуты, безвластие. Спасение виделось в старине 
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и православии. Смута впервые в русской истории втянула в политическую 

жизнь более широкие слои населения. 

Так  в  России  утвердилась  династия  Романовых,  правивших  страной 

более 300 лет. 

К  этому  времени  относится  один  из  героических  эпизодов  русской 

истории. Польский отряд попытался захватить только что избранного царя, 

искал его в  костромских вотчинах Романовых.  Но староста села Домнина 

Иван Сусанин не только предупредил царя об опасности, но и завел поляков 

в  непроходимые  леса.  Герой  погиб  от  польских  сабель,  но  и  погубил 

заблудившихся в лесах шляхтичей. 

Смутное  время  было  не  столько  революцией,  сколько  тяжелым 

потрясением жизни Московского государства. Первым, непосредственным и 

наиболее тяжелым его следствием было страшное разорение и запустение 

страны;  в  описях  сельских  местностей  при  царе  Михаиле  упоминается 

множество  пустых деревень,  из  которых крестьяне  "сбежали"  или "сошли 

безвестно куда", или же были побиты "литовскими людьми" и "воровскими 

людьми".  В  социальном  составе  общества  Смута  произвела  дальнейшее 

ослабление силы и влияния старого родовитого боярства,  которое в бурях 

Смутного времени частью погибло или было разорено, а частью морально 

деградировало и дискредитировало себя своими интригами и своим союзом с 

врагами государства. 

В отношении политическом смутное время, – когда Земля, собравшись 

с силами, сама восстановило разрушенное государство, - показало воочию, 

что  государство  Московское  не  было  созданием  и  "вотчиною"  своего 

государя, но было общим делом и общим созданием "всех городов и всяких 

чинов людей всего великого Российского Царствия" [2. c. 142].

По окончании всех несчастий Россия потеряла огромные территории. 

Это,  наверное,  были  самые  болезненные  последствия  Смуты в  России.  В 

частности,  был  утрачен  Смоленск,  значительная  часть  Карелии  захвачена 

шведами, а Русь потеряла выход к Балтийскому морю. Однако последствия 
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Смуты  для  становления  российской  государственности  в  целом  можно 

назвать  благотворными,  ведь  именно  после  этих  событий  в  России 

воцарилась  династия  Романовых,  достойные  представители  которой 

неустаннно трудились над превращением нашей страны в мировую державу.

В 1617 году был подписан Столбовский мир,  в  результате  которого 

Швеция получила берег Финского залива и крепость Корелу. В следующем 

году перемирие было заключено с Польшей, в результате которого Россия 

отдавала ей Чернигов, Смоленск и некоторые другие города. 

Понадобилось  много  лет,  чтобы  восстановить  прежний  уровень 

благосостояния.  Экономическое  развитие  России 17  века  начиналось  в  20 

годах, когда осваивались территории Поволжья, Южной Сибири, Северного 

Причерноморья. Пришло время переписывать историю по-новому и заново 

очерчивать пределы русских земель.  Культура России в 17 веке медленно 

меняла  свои  приоритеты  –  церковные  догмы  отходили  в  прошлое, 

актуальными становились ценности мирской жизни и самого человека. 

Россия  в  17  веке  впервые  после  долгих  лет  войны  и  хаоса  смогла 

заявить о  себе  как  о  сильном и самодостаточном государстве.  По новому 

стали  развиваться  внешнеполитические  отношения  страны  с  другими 

государствами.  За  время  Великой  Смуты  Россия  потеряла  территории  на 

севере  и  северо-западе,  на  юге  постоянные  набеги  крымских  ханов 

опустошали плодородные земли. Объединение русских земель, укрепление 

центральной власти, восстановление экономики и торговли – главные задачи, 

которые ставила перед собой Россия в 17 веке. 

Экономика  страны  формировалась  в  сложных  условиях 

противостояния  архаичных  феодально-крепостнических  отношений  с 

классом  зарождающейся  буржуазии.  Политика  полного  порабощения 

крестьян легла в основу социального развития России. Соборное уложение 

1649 года отменило «урочные лета», розыск беглых крестьян был объявлен 

бессрочным, что окончательно лишило аграриев тех немногих прав, которые 

достались им от предков. 
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К 20 годам в России возрождается ремесленное производство, вводятся 

новые  производственные  предприятия  –  мануфактуры.  Новый  Торговый 

Устав  упорядочил правила  торговых отношений и  стимулировал  развитие 

коммерции. 
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Заключение

В  заключении  необходимо  сделать  обобщающие  выводы. 

Исследование  причины и  последствия  Смуты следует  начинать  со  смерти 

Ивана Грозного. Это событие не только ознаменовало конец эпохи правления 

сурового  самодержца,  при  котором  в  России  были  проведены  многие 

реформы,  кардинально  изменившие  уклад  жизни  населения  и  системы 

государственного управления, но и возродило надежды бояр на возвращение 

их былого могущества. Воцарившийся на престоле в возрасте 27 лет Федор, 

сын Ивана, был слаб здоровьем и неспособен “к власти державной”. Кроме 

того, у него не было наследников: в браке с Ириной Годуновой у Федора 

родилась  единственная  дочь,  скончавшаяся  в  возрасте  9  месяцев.  Таким 

образом,  после  смерти  отпрыска  Ивана  Грозного  пресеклась  династия 

московских Рюриковичей, ведущих свой род от Ивана Калиты. Несмотря на 

это,  в  правление  сына  Федора  в  нашей  стране  было  учреждено 

патриаршество,  а  в  результате  русско-шведской  войны  были  возвращены 

Копорье, Яма, Ивангород и Корела. 

После смерти Федора Первого и долгих дворцовых интриг на престол 

был  возведен  Борис  Годунов.  В  правление  Федора  Первого  истинным 

правителем страны был Борис Годунов, поэтому именно его стали обвинять в 

трагической гибели царевича Дмитрия, который должен был занять престол, 

если  его  брат  Федор  умер  бы  бездетным.  Понимая  шаткость  своего 

положения,  Борис стремился расправиться  с  боярами,  которые составляли 

ему  оппозицию.  Дело  дошло  до  того,  что  царь  не  позволял  жениться 

молодым  князьям,  которые  по  своей  знатности  могли  бы  притязать  на 

престол, с тем, чтобы пресечь их роды. 

Называя  причины и  последствия  смуты,  нельзя  не  упомянуть  и  про 

неурожаи 1601-1602 годов. Их последствия были катастрофическими, так как 

цена  на  хлеб  выросла  в  100  раз.  Несмотря  на  все  старания  царя  Бориса, 

который  не  только  раздавал  деньги  бедным,  но  и  открыл  перед 
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нуждающимися  царские  амбары,  среди  населения  стали  распространяться 

слухи о том, что все несчастья — это небесная кара за преступление Бориса, 

убившего  невинное  дитя  —  царевича  Димитрия.  В  результате  всех  этих 

событий в южных регионах и в 20 центральных уездах вспыхнуло восстание 

под  руководством  Хлопка,  которое  было  жестоко  подавлено  царскими 

войсками. 

Война с Польшей в 1604 году Лжедмитрий с войском, полученным от 

поляков, вторгся на территорию России. Против него были посланы царские 

ратники, и началась затяжная война, в битвах которой с переменным успехом 

победу одерживала то одна, то другая сторона. В разгар этих событий умер 

Борис Годунов,  а  его преемник Федор Борисович был свергнут и убит.  В 

результате в июне 1605 года войско Лжедмитрия, практически не встречая 

сопротивления,  вступило  в  Москву.  Однако  торжество  самозванца 

продлилось недолго,  и  он был убит восставшими москвичами в  мае  1606 

года. 

После  изгнания  поляков  на  трон  взошел  Василий  Шуйский,  но 

ситуация не изменилась к лучшему, так как летом 1607 года поползли слухи 

о том, что Лжедмитрий жив: в провинции появился еще один самозванец. 

После этого началась череда войн, для ведения которых московским властям 

даже  пришлось  призвать  на  помощь  шведов.  Затянувшийся  военный 

конфликт с поляками привел к тому, что в столице произошел переворот, и 

воцарилась Семибоярщина. На этом несчастья не закончились, и в 1610 году 

бояре  признали  своим  царем  сына  польского  короля  Сигизмунда  — 

Владислава. Спустя несколько месяцев Лжедмитрий Второй был убит, а в 

России  начало  формироваться  национально-освободительное  движение.  В 

результате Москва была освобождена, захватчики изгнаны, а Земский собор 

1613  года  впервые  в  истории  нашей  страны  избрал  царя  —  Михаила 

Романова. 
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