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ЗНАКОМСТВО 
С НИКОЛАЕМ II
Николай II Александрович Романов родился 6 (18) мая 1868 года. 
Его отцом был император Всероссийский Александр III, 
управлявший государством на протяжении 13 лет. Мать Николая, 
Мария Федоровна, была дочерью датского короля Кристиана IX.

Николай II был старшим сыном, а, значит, именно ему в будущем 
предстояло возглавить огромную империю.



ПРИХОД К 
ВЛАСТИ
В 1894 г. скоропостижно умирает император Александр III, 
вследствие чего на российский престол восходит его 
старший сын Николай II.

Спустя 2 года состоялась коронация молодого императора, 
проходившая на печально известном Ходынском поле. 
Император, желая расположить к себе народ, решил 
подарить каждому человеку сувенир, внутри которого 
находилась эмалированная кружка и различные сладости.

В результате люди начали теснить друг друга, боясь не 
получить подарка. По свидетельству историков в этой давке 
погибло более 1300 человек.

Произошедшее настолько испугало Николая II, что он хотел 
отменить торжественную коронацию, однако потом 
передумал. Большинство историков склоняются к тому, что 
именно Ходынская трагедия стала отправной точкой в 
создании в государстве движения против самодержавия.



ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ПРЕСТОЛА
На втором этапе своего правления Николай II столкнулся с проблемами как внутри России, так и 
вне ее.

Главной экономической целью императора было дальневосточное направление, однако освоить 
Дальний Восток ему мешала Япония, которая в 1904 г. без предупреждения напала на русские 
корабли в Порт-Артуре.

Вследствие этого началась русско-японская война, которая окончилась для России поражением и 
отдачей южных земель Сахалина и Ляодунского полуострова.

Война во многом подорвала авторитет Николая Второго, в связи с чем в государстве начали 
появляться революционные настроения.

Кроме этого народ был недоволен своим государем из-за того, что тот состоял в близких связях 
с Григорием Распутиным. Последнего называли шарлатаном и обманщиком. Распутину каким-то 
образом удалось войти в доверие к царской семье и стать настоящим серым кардиналом.

Еще больше авторитет Николая II подорвала Первая мировая война (1914-1918). И хотя он делал 
все возможное, чтобы не участвовать в конфликте, все его попытки оказались тщетными.



ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ПРЕСТОЛА
Когда Германия выступила против России, Николай Второй был вынужден ввязаться в войну. 
Он лично командовал русскими войсками и неоднократно ездил на фронт.

Множество серьезных военных просчетов усугубило не только личное положение Николая 
II, но и Российской империи вообще. Во всех неудачах и поражениях русский народ обвинял 
царя и его окружение.

В конце февраля 1917 г., в Петрограде начались восстания (подробнее об этом читайте 
в краткой истории СССР). Люди требовали отставки действующей власти. Николай II хотел 
подавить волнения силой, но военные отказались выполнять приказы.

Тогда приближенные государя недвусмысленно пояснили ему, что отречение от престола 
является единственным средством, чтобы успокоить народ.

Спустя несколько дней император Николай Второй заявил об отречении от престола в 
пользу своего брата князя Михаила Александровича. Однако тот отказался восходить на 
престол. В связи с этим династия Романовых пришла к своему концу.



ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ОТРЕЧЕНИЯ ОТ 
ПРЕСТОЛА



2 марта 1917 года Николай II отрекся от престола. Россия 
осталась без царя. А Романовы перестали быть монаршей 
семьей.

Возможно, это и была мечта Николая Александровича — 
жить так, словно он не император, а просто отец большого 
семейства. 

7 марта Временное правительство решило поместить 
бывшую императорскую семью под арест. Приближенные и 
слуги, находившиеся во дворце, могли сами решить, уходить 
им или оставаться. 

9 марта Николай приехал в Царское Село, где его впервые 
встречали не как императора. "Дежурный офицер крикнул: 
"Открыть ворота бывшему царю". (…) Когда государь 
проходил мимо собравшихся в вестибюле офицеров, никто 
его не приветствовал. Первый сделал это государь. Только 
тогда все отдали ему привет", — писал камердинер Алексей 
Волков.

По мемуарам свидетелей и дневникам самого Николая 
кажется, что он не страдал из-за потери престола. "Несмотря 
на условия, в которых мы теперь находимся, мысль, что мы 
все вместе, радует и утешает", — написал он 10 марта. Анна 
Вырубова (она осталась с царской семьей, но вскоре ее 
арестовали и увезли) вспоминала, что его не задевало даже 
отношение солдат охраны, которые часто были грубы и могли 
сказать бывшему Верховному главнокомандующему: "Туда 
нельзя ходить, господин полковник, вернитесь, когда вам 
говорят!



В начале февраля узнали о переходе на новый 
стиль летоисчисления. "Сегодня уже выходит 14 
февраля. Недоразумениям и путаницам не будет 
конца!" — написал Николай. Александра в 
дневнике назвала этот стиль "большевистским".

27 февраля по новому стилю власти объявили, что 
"у народа нет средств содержать царскую семью". 
Романовым отныне предоставлялись квартира, 
отопление, освещение и солдатский паек. Каждый 
человек мог также получать 600 рублей в месяц из 
личных средств. Десятерых слуг пришлось 
уволить. "Надо будет расстаться со слугами, 
преданность которых приведет их к нищете", 
— написал Жильяр, оставшийся при семье. Со 
столов арестантов исчезли масло, сливки и кофе, 
не хватало сахара. Семью стали подкармливать 
местные жители.



СМЕРТЬ СЕМЕЙСТВА 
РОМАНОВЫХ



В ночь с 16 на 17 июля 1918 года жителей "дома 
особого назначения" разбудили и сказали, что их 
перевезут в другое место, потому что в городе 
тревожно. Сорок минут они собирали вещи, затем все 
спустились в подвал. Алексея отец нес на руках. "Здесь 
даже стульев нет", — сказала Александра, и ей 
принесли стул. Комендант Юровский объявил, что все 
заключенные будут расстреляны. Николай лишь успел 
ответить: "Что?"

Вместе с Романовыми были убиты доктор Евгений 
Боткин, повар Иван Харитонов, горничная Анна 
Демидова и камердинер Алексей Трупп.

Через восемь дней после расстрела Екатеринбург взяла 
Белая армия. Началось расследование убийства, 
свидетели были допрошены. Подробности расстрела 
мы знаем из доклада следователя Николая Соколова.

Яков Юровский дожил до 60 лет и умер в 1938 году. На 
собраниях старых большевиков он часто рассказывал о 
расстреле Романовых. Поваренок Леонид Седнев, по 
разным данным, впоследствии или был расстрелян, или 
погиб в Битве под Москвой.

Ипатьевский дом снесли в 1977 году. В 2003 году на 
его месте построили Храм на Крови. На его фасадах 
написаны фразы из Псалтыри. Одна из них гласит: 
"Праведник яко финикс процветет".    



Стена в Ипатьевском доме


