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Маленький Николай Цесаревич Николай



          Мальчик получил традиционное романовское имя — «Николай». С 
рождения титуловался Его императорское высочество (государь) 
великий князь Николай Александрович. 

          После гибели вследствие теракта, совершённого народниками, 1 
марта 1881 года деда, императора Александра II, получил титул 
наследника цесаревича.

          В связи с событиями на Ходынке и 9 января 1905 года прозван 
радикальной оппозицией «Николаем Кровавым»; с таким прозвищем 
фигурировал в советской популярной историографии. 

        Супруга приватно звала его «Ники».

        Кавказские горцы, проходившие службу в Кавказской туземной 
конной дивизии императорской армии, величали государя Николая II 
«Белым Падишахом», тем самым показывая свое уважение и 
преданность русскому императору.



              Николай II — старший сын императора Александра III и императрицы Марии 
Фёдоровны. Сразу после рождения, 6 мая 1868 года, был наречён Николаем. Крещение 
младенца было совершено духовником императорской семьи протопресвитером Василием 
Бажановым в Воскресенской церкви Большого Царскосельского дворца 20 мая того же 
года.

           В раннем детстве воспитателем Николая и его братьев был живший в России 
англичанин Карл Осипович Хис; его официальным воспитателем как наследника в 1877 
году был назначен генерал Г. Г. Данилович.              Николай получил домашнее 
образование в рамках большого гимназического курса; в 1885—1890 годах — по 
специально написанной программе, соединявшей курс государственного и экономического 
отделений юридического факультета университета с курсом Академии Генерального 
штаба. 

            Учебные занятия велись в течение 13 лет: первые восемь лет были посвящены 
предметам расширенного гимназического курса, где особое внимание уделялось изучению 
политической истории, русской литературы, английского, немецкого и французского 
языков (английским Николай Александрович владел как родным); последующие пять лет 
посвящались изучению военного дела, юридических и экономических наук, необходимых 
для государственного деятеля. Лекции читались учёными с мировым именем: 
Н. Н. Бекетовым, Н. Н. Обручевым, Ц. А. Кюи, М. И. Драгомировым, Н. Х. Бунге, 
К. П. Победоносцевым и другими. Все они лишь читали лекции. Спрашивать, чтобы 
проверить, как усвоен материал, не имели права. Протопресвитер Иоанн Янышев учил 
цесаревича каноническому праву в связи с историей церкви, главнейшим отделам 
богословия и истории религии].

                6 мая 1884 года, по достижении совершеннолетия (для наследника), принёс присягу 
в Большой церкви Зимнего дворца, о чём извещалось высочайшим манифестом. 



                Первые два года Николай служил младшим офицером в рядах Преображенского 
полка. Два летних сезона он проходил службу в рядах лейб-гвардии гусарского полка 
эскадронным командиром, а затем лагерный сбор в рядах артиллерии. 6 августа 1892 года 
был произведён в полковники. В то же время отец вводит его в курс дел по управлению 
страной, приглашая участвовать в заседаниях Государственного Совета и Кабинета 
министров. По предложению министра путей сообщения С. Ю. Витте, Николай в 1892 
году для приобретения опыта в государственных делах был назначен председателем 
комитета по постройке Транссибирской железной дороги. 

            К 23 годам своей жизни Наследник был человеком, получившим обширные сведения в 
разных областях знания.

              В программу образования входили путешествия по различным губерниям России, 
которые он совершал вместе с отцом. В довершение образования отец выделил в его 
распоряжение крейсер «Память Азова» в составе эскадры для путешествия на Дальний 
Восток. За девять месяцев со свитой посетил Австро-Венгрию, Грецию, Египет, Индию, 
Китай, Японию, а позднее — сухим путём из Владивостока через всю Сибирь возвратился 
в столицу России. Во время путешествия Николай вёл личный дневник. 

            В Японии на Николая было совершено покушение; рубашка с пятнами крови хранится 
в Эрмитаже.



                   Нравственный облик Николая Александровича

           Современный российский историк д. и. н. А. Н. Боханов, описывая 
нравственный облик и манеру поведения последнего русского Царя, 
расценивает как очень точное следующее описание оного фрейлиной 
баронессой С. К. Буксгевден:

            «Простой в обращении, без всякой аффектации, Он имел 
врождённое достоинство, которое никогда не позволяло забывать, кто 
Он. Вместе с тем Николай II имел слегка сентиментальное, очень 
совестливое и иногда очень простодушное мировоззрение старинного 
русского дворянина… Он мистически относился к Своему долгу, но и 
был снисходителен к человеческим слабостям и обладал врождённой 
симпатией к простым людям — в особенности к крестьянам. Зато Он 
никогда не прощал то, что называл «тёмными денежными делами»



            Образ жизни, привычки, увлечения

                Вопреки уверениям советской историографии царь не был в числе богатейших 
людей Российской Империи. Большую часть времени Николай II жил с семьёй в 
Александровском дворце (Царское Село) или Петергофе. Летом отдыхал в Крыму в 
Ливадийском дворце. Для отдыха также ежегодно совершал двухнедельные поездки по 
Финскому заливу и Балтийскому морю на яхте «Штандарт». Читал как лёгкую 
развлекательную литературу, так и серьёзные научные труды, часто на исторические темы; 
русские и зарубежные газеты и журналы. Курил папиросы.

               Увлекался фотографией, любил также смотреть кинофильмы; фотографировали 
также и все его дети. В 1900-е увлёкся новым тогда видом транспорта — автомобилями («у 
царя образовался один из самых обширных автомобильных парков в Европе").

                 Официальный правительственный орган печати в 1913 году в очерке о бытовой и 
семейной стороне жизни императора писал, в частности: «Государь не любит так 
называемых светских удовольствий. Любимым Его развлечением является наследственная 
страсть Русских Царей — охота. Устраивается она как в постоянных местах Царского 
пребывания, так и в особых для того приспособленных местах — в Спале, близ Скерневиц, 
в Беловежье».

             В 9 лет начал вести дневник. В архиве хранятся 50 объёмистых тетрадей — 
подлинник дневника за 1882—1918 годы; часть их была опубликована.

              Имел привычку на прогулках заниматься отстрелом ворон, бездомных кошек и собак.



Царь на охоте Увлечение фотографией



Царь за чтением книги Увлечение автомобилями



Николай  II и Александра 
Федоровна

Вступление на престол и начало 
правления

Первые шаги и коронация
Вступил на престол после смерти 
отца Александра III (20 октября 
1894 г.) и принес присягу 21 
октября того же года.
 
14 ноября 1894 года в Большой
 церкви Зимнего дворца сочетался 
браком с Александрой Фёдоровной; 
медовый месяц проходил в
 атмосфере панихид и траурных
 визитов.

Коронация императора и его супруги
 состоялась 14 (26) мая 1896 года на
 Ходынском поле, где произошла 
массовая давка. 



Семья
      14 ноября 1894 года в дворцовой церкви Зимнего дворца 
состоялось бракосочетание Николая II с немецкой 
принцессой Алисой Гессенской, принявшей после 
миропомазания (совершено 21 октября 1894 года в Ливадии) 
имя Александры Фёдоровны. 
        Молодожёны первоначально поселились в Аничковом
 дворце рядом с императрицей Марией Фёдоровной, однако
 весной 1895 г. переехали в Царское Село, а осенью в 
Зимний дворец в свои покои.
           В июле-сентябре 1896 г., после коронации, Николай и
 Александра Фёдоровна совершили большое европейское 
турне в качестве царственной четы и посетили с визитами
 австрийского императора, германского кайзера, датского 
короля и британскую королеву. Завершилось путешествие
 визитом в Париж и отдыхом на родине императрицы в 
Дармштадте.
           В последующие годы у царской четы родились четыре 

дочери — Ольга (3 ноября 1895), Татьяна (29 мая 1897), 
Мария (14 июня 1899) и Анастасия (5 июня 1901). Великие 
княжны для обозначения самих себя в дневниках и 
переписке использовали аббревиатуру «ОТМА», 
составленную по первым буквам их имён, следующих в 
порядке рождения (Ольга — Татьяна — Мария — 
Анастасия).
         30 июля (12 августа) 1904 года в Петергофе появился 
пятый ребёнок и единственный сын — цесаревич Алексей 
Николаевич.



Экономическое развитие

           Согласно данным впервые проведённой в январе 1897 
года всеобщей переписи, численность населения Российской 
империи составила 125 миллионов человек; из них для 84 
миллионов родным был русский язык; грамотных среди 
населения России было 21 %, среди лиц в возрасте 10-19 
лет — 34 %.

             В январе того же года была осуществлена денежная 
реформа, установившая золотой стандарт рубля. Переход на 
золотой рубль, среди прочего, явился девальвацией 
национальной валюты: на империалах прежних веса и пробы 
значилось теперь «15 рублей» — вместо 10; тем не менее, 
стабилизация рубля по курсу «двух третей», вопреки 
прогнозам, прошла успешно и без потрясений.



Сельское хозяйство
     

      Царствование Николая II явилось 
периодом экономического роста: в 
1885—1913 годы темпы роста 
сельскохозяйственного производства 
составляли в среднем 2 %.



Развитие 
промышленности

         Темпы роста промышленного 
производства 4,5-5 % в год.  
  
          Добыча угля в Донбассе 
увеличилась с 4,8 млн тонн в 1894 
году до 24 млн тонн в 1913.
 
           Началась добыча угля в 
кузнецком угольном бассейне.
 
            Развивалась добыча нефти в 
окрестностях Баку, Грозного и на 
Эмбе



Рабочий вопрос
        Большое внимание уделялось рабочему вопросу. 2 
июня 1897 года был издан закон об ограничении рабочего 
времени, которым устанавливался максимальный предел 
рабочего дня не более 11,5 часов в обычные дни, и 10 часов 
в субботу и предпраздничные дни, или если хотя бы часть 
рабочего дня приходилась на ночное время. 

          На фабриках, имеющих более 100 рабочих, вводилась 
бесплатная медицинская помощь, охватившая 70 процентов 
общего числа фабричных рабочих (1898 год). В июне 1903 
года высочайше утверждены Правила о вознаграждении 
потерпевших от несчастных случаев на производстве[35], 
обязавшие предпринимателя выплачивать пособие и 
пенсию потерпевшему или его семье в размере 50-66 % 
содержания потерпевшего. 

          В 1906 году в стране создаются рабочие профсоюзы. 
Законом от 23 июня 1912 года в России вводилось 
обязательное страхование рабочих от болезней и от 
несчастных случаев. 



Железнодорожное строительство
       Продолжалось 

строительство
 железных дорог, суммарная 
протяженность которых, 
составлявшая 44 тыс. км в 1898 
году, к 1913 году превысила 70
 тыс. километров. По суммарной
 протяженности железных дорог
 Россия превосходила любую
 другую европейскую страну и
 уступала только США, однако
 по обеспеченности железными
 дорогами на душу населения
 уступала как США, так и
 крупнейшим европейским
 странам.



Русско-японская война (1904-1905)



                 Движение на восток и 
русско-японская война

              Историк С. С. Ольденбург отмечал, что ещё в 1895 году император предвидел 
возможность столкновения с Японией за преобладание на Дальнем Востоке, и потому 
готовился к этой борьбе — как в дипломатическом, так и в военном отношении. Из 
резолюции царя 2 апреля 1895 года на докладе министра иностранных дел явствовало его 
желание дальнейшей экспансии России на Юго-Востоке (Корея).

               3 июня 1896 года в Москве был заключён русско-китайский договор о военном союзе 
против Японии; Китай согласился на сооружение железной дороги через Северную 
Маньчжурию на Владивосток, строительство и эксплуатация которой предоставлялись 
Русско-Китайскому банку. 8 сентября 1896 года между китайским правительством и Русско-
Китайским банком был подписан концессионный договор о строительстве Китайской 
Восточной железной дороги (КВЖД). 

        15 (27) марта 1898 года Россией и Китаем в Пекине была подписана Русско-китайская 
конвенция 1898, согласно которой России предоставлялись в арендное пользование на 25 лет 
порты Порт-Артура (Люйшуня) и Дальнего (Даляня) с прилегающими территориями и 
водным пространством; кроме того, китайское правительство давало согласие 
распространить концессию, дарованную им Обществу КВЖД, на постройку ветки железной 
дороги (Южно-Маньчжурская железная дорога) от одного из пунктов КВЖД к Дальнему и 
Порт-Артуру.



         12 августа 1898 года, согласно повелению Николая II, министр 
иностранных дел       граф М. Н. Муравьёв вручил всем пребывающим в 
Петербурге представителям иностранных держав правительственное 
сообщение (циркулярную ноту), гласившее среди прочего: «Положить предел 
непрерывным вооружениям и изыскать средства предупредить угрожающие 
всему миру несчастия — таков ныне высший долг для всех Государств.

        Преисполненный этим чувством, государь император повелеть мне 
соизволил обратиться к Правительствам государств, представители коих 
аккредитованы при Высочайшем Дворе, с предложением о созвании 
конференции в видах обсуждения этой важной задачи». 

          В 1899 и 1907 года состоялись Гаагские конференции мира, отдельные 
решения которых действуют и по сей день (в частности, был создан 
Постоянный арбитражный суд в Гааге). За инициативу по созыву Гаагской 
мирной конференции и вклад в её проведение Николай II (и известный 
русский дипломат Мартенс Фёдор Фёдорович) были номинированы в 1901 
году на Нобелевскую премию мира. В Секретариате ООН по сей день стоит 
бюст Николая II и помещено его Обращение к державам мира о созыве 
первой Гаагской конференции.



             Аренда Россией Ляодунского полуострова, постройка Китайско-
Восточной железной дороги и основание морской базы в Порт-Артуре, 
растущее влияние России в Манчжурии сталкивались с устремлениями
 Японии, которая также претендовала на Манчжурию.
              24 января 1904 года японский посол вручил русскому министру 
иностранных дел В. Н. Ламздорфу ноту, которая извещала о
 прекращении переговоров, которые Япония полагала «бесполезными»,
 о разрыве дипломатических сношений с Россией; Япония отзывала 
свою дипломатическую миссию из Петербурга и оставляла за собой 
право прибегнуть для защиты своих интересов к «независимым 
действиям», какие она сочтёт нужными. Вечером 26 января японский 
флот без объявления войны атаковал порт-артурскую эскадру. 
Высочайший манифест, данный Николаем II 27 января 1904 года, 
объявлял Японии войну.
           За пограничным сражением на реке Ялу последовали сражения
 под Ляояном, на реке Шахэ и под Сандепу. После крупного сражения в 
феврале — марте 1905 года, русская армия оставила Мукден.



        20 декабря 1904 года был сдан Порт-
Артур. 

    После падения крепости Порт-Артура 
мало кто уже верил в благоприятный
 исход военной кампании. 

Патриотический подъём сменился
 раздражением и унынием. Эта ситуация
 способствовала усилению
 антиправительственной агитации и
 критических настроений.
       Император долго не соглашался 
признать провал кампании, считая, 
что это лишь временные неудачи. 
      Он, несомненно, хотел мира, только 
лишь почётного мира, который могла
 обеспечить сильная военная позиция. К 
концу весны 1905 г. стало очевидным, 

что 
возможность изменения военной 
ситуации существует лишь в отдалённой 
перспективе. 



        Исход войны решило морское
 сражение при Цусиме 14-15 мая
 1905 года, которое завершилось
 почти полным уничтожением
 русского флота. 



           
            23 мая 1905 года император получил, через посла США в Петербурге Мейера,
 предложение президента Т. Рузвельта о посредничестве для заключения мира. Ответ не 

заставил
 себя долго ждать. 30 мая министр иностранных дел В. Н. Ламздорф официальной 

телеграммой
 информировал Вашингтон о принятии посредничества Т. Рузвельта. Русскую делегацию
 возглавил уполномоченный царя С. Ю. Витте, в США к нему присоединился русский посол в
 США барон Р. Р. Розен. Тяжёлое положение русского правительства после русско-японской
 войны побудили германскую дипломатию сделать в июле 1905 года ещё одну попытку 

оторвать
 Россию от Франции и заключить русско-германский союз: Вильгельм II предложил Николаю 

II 
встретиться в июле 1905 года в финляндских шхерах, около острова Бьёрке. Николай 

согласился, 
и на встрече подписал договор; вернувшись в Петербург, отказался от него, так как 23 августа 
(5 сентября) 1905 года в Портсмуте русскими представителями С. Ю. Витте и Р. Р. Розеном 

был
 подписан мирный договор. По условиям последнего, Россия признала Корею сферой влияния
 Японии, уступала Японии Южный Сахалин и права на Ляодунский полуостров с городами
 Порт-Артур и Дальний.

          Поражение в русско-японской войне (первое за полвека) и последующее подавление 
смуты

 1905—1907 гг. (впоследствии усугубившееся появлением слухов о влияниях Распутина)
 привели к падению авторитета императора в правящих и интеллигентских кругах.



Революция 1905-1907 годов



      «Зуба́товщина» — принятое в литературе название созданной в России в начале XX века системы 
легальных рабочих организаций. Названа по фамилии чиновника Департамента полиции Российской 
империи Сергея Васильевича Зубатова, основной идеей которого являлось создание подконтрольных 
правительству организаций для отвлечения рабочих от политической борьбы. Для этого следует 
создавать просветительские организации рабочих, поставить их под контроль полиции и направлять 
рабочее движение исключительно к борьбе за экономические интересы. Впервые такие организации 
появились в конце 19 века в Германии.

Начальник охранного отделения С.В.Зубатов Георгий Гапон ( поп Гапон)



Кровавое воскресенье Петиция



               9 (22) января 1905 года в Петербурге по инициативе священника Георгия Гапона 
состоялось шествие рабочих к Зимнему дворцу. 6—8 января священником Гапоном и группой
 рабочих была составлена на имя императора Петиция о рабочих нуждах, в которой наряду с 
экономическими содержался ряд политических требований. Главным требованием петиции
 было устранение власти чиновников и введение народного представительства в форме 
Учредительного собрания. Когда правительству стало известно о политическом содержании 
петиции, было принято решение не допускать рабочих к Зимнему дворцу, а при 

необходимости 
задерживать их силой. Вечером 8 января министр внутренних дел П. Д. Святополк-Мирский
 известил императора о принятых мерах. Вопреки расхожему мнению, Николай II не отдавал
 приказ о стрельбе, а только одобрил меры, предложенные главой правительства. 

           9 января колонны рабочих во главе со священником Гапоном двинулись с разных 
концов 

города к Зимнему дворцу. Наэлектризованные фанатической пропагандой, рабочие упорно
 стремились к центру города, невзирая на предупреждения и даже атаки кавалерии. Чтобы
 предотвратить скопление 150-тысячной толпы в центре города, войска вынуждены были
 произвести по колоннам ружейные залпы. По официальным правительственным данным, за
 день 9 января было убито 130 и ранено 299 человек. По подсчётам советского историка
 В. И. Невского, убитых было до 200, а раненых до 800 человек. Вечером 9 января Николай II 
записал в своём дневнике: «Тяжёлый день! В Петербурге произошли серьёзные беспорядки
 вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в 

разных 
местах города, было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело!»



                 События 9 января стали поворотным моментом в русской истории и положили 
начало 

Первой русской революции. Либеральная и революционная оппозиция возложила всю вину 
за случившиеся события на императора Николая. Священник Гапон, скрывшийся от
 преследований полиции, написал вечером 9 января воззвание, в котором призвал рабочих к
 вооружённому восстанию и свержению династии. «Зверь-царь, его чиновники-казнокрады и
 грабители русского народа сознательно хотели быть и сделались убийцами безоружных 

наших
 братьев, жён и детей. Пули царских солдат, убивших за Нарвской заставой рабочих, нёсших
 царские портреты, простреливали эти портреты и убили нашу веру в царя. Так отомстим
 же,братья, проклятому народом царю, всему его змеиному царскому отродью, его министрам 

и
 всем грабителям несчастной русской земли! Смерть им всем!» Редактор либерального 

журнала
 «Освобождение» П. Б. Струве в статье «Палач народа» писал: «Народ шёл к нему, народ ждал 
его. Царь встретил свой народ. Нагайками, саблями и пулями он отвечал на слова скорби и 
доверия. На улицах Петербурга пролилась кровь и разорвалась навсегда связь между народом 

и
 этим царём. Всё равно, кто он, надменный деспот, не желающий снизойти до народа, или
 презренный трус, боящийся стать лицом к лицу с той стихией, из которой он почерпал 

силу, —
 после событий 9 (22) января 1905 года царь Николай стал открыто врагом и палачом народа». 

        В революционной печати день 9 января получил название «Кровавого воскресенья». 
Впоследствии это название было закреплено Кратким курсом истории ВКП(б) и вошло в
советскую и российскую историографию.



Нарастание революции. Манифест 17 октября
         4 февраля в Московском Кремле бомбой террориста был убит 

великий князь Сергей Александрович, исповедовавший крайне правые 
политические взгляды и имевший определённое влияние на своего 
племянника.

               В стране продолжались стачки; Произошло несколько восстаний 
на флоте и в различных городах. 

                Самым крупным стало декабрьское восстание в Москве. 
Одновременно большой размах получил эсеровский и анархистский 
индивидуальный террор. Всего за пару лет революционерами были 
убиты тысячи чиновников, офицеров и полицейских — за один 1906 
год было убито 768 и ранено 820 представителей и агентов власти. 
Вторая половина 1905 года была отмечена многочисленными 
волнениями в университетах и в духовных семинариях: из-за 
беспорядков было закрыто почти 50 средних духовно-учебных 
заведений. Принятие 27 августа временного закона об автономиях 
университетов вызвало всеобщую забастовку учащихся и всколыхнуло 
преподавателей университетов и духовных академий. Оппозиционные 
партии воспользовались расширением свобод для усиления атак на 
самодержавие в печати.



             

 БУЛЫГИНСКАЯ ДУМА
            6 августа 1905 года были подписаны манифест об учреждении 

Государственной думы («как законосовещательного установления, 
коему предоставляется предварительная разработка и обсуждение 
законодательных предложений и рассмотрение росписи 
государственных доходов и расходов» — булыгинской Думы), закон о 
Государственной думе и положение о выборах в Думу. Но набиравшая 
силы революция перешагнула через акты 6 августа: в октябре 
началась всероссийская политическая стачка, бастовало свыше 2 млн 
человек. 



                   Манифест 17 октября
       Вечером 17 октября Николай, после
 психологически тяжёлых колебаний, решился 
подписать манифест, повелевавший, среди
 прочего: «1. Даровать населению незыблемые
 основы гражданской свободы на началах
 действительной неприкосновенности личности,
 свободы совести, слова, собраний и союзов.
 <…> 3. Установить как незыблемое правило, 
чтобы никакой закон не мог восприять силу без
 одобрения Государственной Думы и чтобы 
выбранным от народа обеспечена была
 возможность действительного участия в надзоре
 за закономерностью действий поставленных от
 нас властей». 23 апреля 1906 годы были
 утверждены Основные государственные законы
 Российской империи, предусматривавшие новую
 роль Думы в процессе законодательства. С
 точки зрения либеральной общественности,
 манифест знаменовал конец русского
 самодержавия как неограниченной власти
 монарха.



Деятельность I и II Государственных дум
            Две первые Государственные думы оказались неспособны вести регулярную 

законодательную работу: противоречия между депутатами, с одной стороны, и 
императором, с другой, были непреодолимы. Так, сразу после открытия, в ответном 
адресе на тронную речь Николая II левые думцы потребовали ликвидации 
Государственного совета (верхней палаты парламента), передачи крестьянам 
монастырских и казённых земель. 19 мая 1906 года 104 депутата Трудовой группы 
выдвинули проект земельной реформы (проект 104-х), содержание которого сводилось 
к конфискации помещичьих земель и национализации всей земли.

              Дума первого созыва была распущена императором Именным указом Сенату от 8 
(21) июля 1906 года (опубликован в воскресенье 9 июля), который назначал время 
созыва вновь избранной Думы на 20 февраля 1907 года; последовавший высочайший 
манифест от 9 июля изъяснял причины, среди которых значилось: «Выборные от 
населения, вместо работы строительства законодательного, уклонились в 
непринадлежащую им область и обратились к расследованию действий поставленных 
от нас местных властей, к указаниям Нам на несовершенства Законов Основных, 
изменения которых могут быть предприняты лишь нашею монаршею волею, и к 
действиям явно незаконным, как обращение от лица Думы к населению». Указом от 10 
июля того же года приостанавливались занятия Государственного совета.

⚫ Одновременно с роспуском Думы, вместо И. Л. Горемыкина на пост председателя 
Совета министров был назначен П. А. Столыпин. Аграрная политика Столыпина, 
успешное подавление смуты, яркие речи во II Думе сделали его кумиром некоторых 
правых.



                  Вторая дума оказалась ещё более левой, чем первая, так как в выборах 
участвовали социал-демократы и эсеры, бойкотировавшие первую думу. В 
правительстве созревала идея о роспуске Думы и изменении избирательного закона; 
Столыпин не собирался уничтожить Думу, но изменить состав Думы. Поводом для 
роспуска стали действия социал-демократов: 5 мая на квартире члена думы от РСДРП 
Озоля была полицией обнаружена сходка 35 социал-демократов и около 30 солдат 
петербургского гарнизона; кроме того, полицией были обнаружены различные 
пропагандистские материалы, призывающие к насильственному свержению 
государственного строя, различные наказы от солдат воинских частей и фальшивые 
паспорта. 1 июня Столыпин и председатель Санкт-Петербургской судебной палаты 
потребовали от Думы отстранения всего состава социал-демократической фракции от 
заседаний думы и снятия неприкосновенности с 16 членов РСДРП. Дума ответила на 
требования правительства отказом; следствием противостояния явился манифест 
Николая II о роспуске II Думы, опубликованный 3 июня 1907 года, — вместе с 
Положением о выборах в Думу, то есть новым избирательным законом. В манифесте 
указывался также и срок открытия новой Думы — 1 ноября того же года. Акт 3 июня 
1907 года в советской историографии именовался «третьеиюньским переворотом», так 
как он вступал в противоречие с манифестом 17 октября 1905 года, по которому ни 
один новый закон не мог быть принят без одобрения Государственной думы.

              По мнению генерала А. А. Мосолова, Николай II смотрел на членов Думы не 
как на представителей народа, а как на «просто интеллигентов» и добавлял, что 
совсем иным было его отношение к крестьянским делегациям: «Царь встречался 
с ними охотно и подолгу говорил, без утомления, радостно и приветливо».



Столыпинская аграрная реформа

            С 1902 по 1905 годы разработкой нового аграрного 
законодательства на государственном уровне занимались и 
государственные деятели, и учёные России: Вл. И. Гурко, 
С. Ю. Витте, И. Л. Горемыкин, А. В. Кривошеин, 
П. А. Столыпин, П. П. Мигулин, Н. Н. Кутлер и А. А. Кауфман. 
Вопрос упразднения общины ставился самой жизнью. В разгар 
революции Н. Н. Кутлер предлагал даже проект отчуждения 
части помещичьих земель.

             С 1907 года начала осуществляться так называемая 
«столыпинская» аграрная реформа. Основным направлением 
реформы было закрепление земель, прежде находившихся в 
коллективной собственности сельской общины, за крестьянами- 
собственниками. Государство также оказывало широкое 
содействие покупке крестьянами помещичьих земель (через 
кредитование                  Крестьянским поземельным банком), 
субсидировало агрономическую помощь. При проведении 
реформы большое внимание уделялось борьбе с чересполосицей 
(явление, при котором крестьянин  обрабатывал множество 
мелких полосок земли в разных полях), поощрялось выделение 
крестьянам участков «к одному месту» (отруба, хутора), 
приводившее к существенному повышению эффективности 
хозяйства. 

               Реформа, требовавшая огромного объёма 
землеустроительных работ, разворачивалась достаточно        
медленно. До Февральской революции в собственность крестьян 
было закреплено не более 20 % общинных земель; так что 
результаты реформы, очевидно заметные и положительные, не 
успели проявиться в полной мере.



300 – летие дома Романовых

        В 1913 году состоялось 
широкое празднование 300-летия 
династии Романовых: 
императорская семья совершила 
поездку в Москву, оттуда во 
Владимир, Нижний Новгород, а 
затем по Волге в Кострому, где в 
Ипатьевском монастыре 14 марта 
1613 года был призван на царство 
первый царь из Романовых — Михаил
 Фёдорович; в январе 1914 года 
состоялось торжественное освящение
 в Петербурге Фёдоровского собора, 
воздвигнутого в ознаменование 
юбилея династии.



          в честь 300 – летия дома Романовых

Юбилейные марки Юбилейная медаль



Начало I мировой войны

     Николай II прилагал усилия для
 предотвращения войны и во все 
предвоенные годы, и в последние 
дни перед её началом, когда (15
 июля 1914 г.) Австро-Венгрия 
объявила войну Сербии и начала
 бомбардировки Белграда. 16 (29)
 июля 1914 г. Николай II отправил
 Вильгельму II телеграмму, с 
предложением «передать австро-
сербский вопрос на Гаагскую
 конференцию» (в 

Международный 
третейский суд в Гааге). 

Вильгельм II не ответил на эту
 телеграмму.



              20 июля 1914 года императором был дан и к вечеру того же дня 
опубликован манифест о войне, а также именной высочайший указ, в 
котором он, «не признавая возможным, по причинам общегосударственного 
характера, стать теперь во главе наших сухопутных и морских сил, 
предназначенных для военных действий», повелевал великому князю 
Николаю Николаевичу быть Верховным главнокомандующим.

    
               Указами от 24 июля 1914 года прерывались с 26 июля занятия 

Государственного Совета и Думы. 26 июля вышел манифест о войне с 
Австрией. 

              В тот же день состоялся высочайший приём членов Государственного 
Совета и Думы: император прибыл к Зимнему дворцу на яхте вместе с 
Николаем Николаевичем и, войдя в Николаевский зал, обратился к 
собравшимся со следующими словами: «Германия, а затем Австрия объявили 
войну России. Тот огромный подъём патриотических чувств любви к Родине 
и преданности престолу, который как ураган пронёсся по всей земле нашей, 
служит в моих глазах и, думаю, в ваших ручательством в том, что наша 
великая матушка-Россия доведёт ниспосланную Господом Богом войну до 
желанного конца. <…> Уверен, что вы все и каждый на своём месте 
поможете мне перенести ниспосланное мне испытание и что все, начиная с 
меня, исполнят свой долг до конца. Велик Бог Земли Русской!»



        

         В период командования 
Николая Николаевича царь 
несколько раз ездил в Ставку 
для совещаний с командованием 
(21 — 23 сентября, 22 — 24
 октября, 18 — 20 ноября); в
 ноябре 1914 года также ездил на
 юг России и Кавказский фронт.



            Принятие Николаем II на себя Верховного главнокомандования Русской армией

              Переоценка великим князем Николаем Николаевичем своих способностей повлекла в итоге ряд 
крупных военных ошибок, а попытки отвести от себя соответствующие обвинения повлекли 
раздувание германофобии и шпиономании..
                   Неудачи на фронте продолжались: 22 июля была сдана Варшава, Ковно, были взорваны 
укрепления Бреста, немцы приближались к Западной Двине, была начата эвакуация Риги. В таких условиях 
Николай II решил отстранить не справлявшегося Великого Князя и сам встать во главе Русской армии. По
 оценке военного историка А. А. Керсновского, такое решение императора было единственным выходом:
                «Это было единственным выходом из создавшейся критической обстановки. Каждый час 
промедления грозил гибелью. Верховный главнокомандующий и его сотрудники не справлялись больше с 
положением — их надлежало срочно заменить. А за отсутствием в России полководца заменить Верховного 
мог только Государь.»

            23 августа (5 сентября) 1915 года Николай II принял на себя звание Верховного главнокомандующего, 
сменив на этом  посту Великого князя Николая Николаевича, который был назначен командующим 
Кавказским фронтом. 

             Между тем решение Николая вызвало неоднозначную реакцию, учитывая, что против этого шага 
выступали все министры, а безоговорочно поддержала его лишь Александра Фёдоровна. Министр 
А. В. Кривошеин говорил: «Россия переживала и более тяжёлые времена, но никогда не было времени, 
когда бы все возможное было бы сделано для усложнения уже невозможной ситуации… Мы сидим на 
бочке с порохом. Нужна единственная искра, чтобы все  взлетело в воздух… Принятие императором 
командования армией — это не искра, а целая свеча, брошенная в пушечный арсенал».



           Солдаты русской армии встретили решение Николая о занятии им поста Верховного 
Главнокомандующего без энтузиазма. В то же время германское командование было удовлетворено 
уходом князя Николая Николаевича с поста верховного главнокомандующего — оно считало его 
жёстким и умелым противником. 

            Результат этого решения Николая II был колоссален.. Во время Свенцянского прорыва 8 
сентября — 2 октября германские войска были разбиты, и их наступление было остановлено. Стороны
 перешли к позиционной войне: последовавшие в районе Вильно-Молодечно блестящие русские 
контратаки и последовавшие за этим события позволили после удачной сентябрьской операции, более 
не опасаясь вражеского наступления, готовиться к новому этапу войны. По всей России закипела 
работа по формированию и обучению новых войск. Промышленность усиленными темпами 
производила боеприпасы и военное снаряжение. Такая работы стала возможной благодаря 
появившейся уверенности, что наступление врага остановлено. К весне 1917 года были созданы новые 
армии, обеспеченные снаряжением и боеприпасами лучше, чем когда бы то ни было до этого за всю
 войну.

          Осенний призыв 1916 года поставил под ружьё 13 миллионов человек, а потери в войне 
перевалили за  2 миллиона.



       19 января (1 февраля) 1917 года в Петрограде 
открылась встреча высокопоставленных 
представителей союзных держав, вошедшая в 
историю как Петроградская конференция : от 
союзников России на ней присутствовали делегаты 
Великобритании, Франции и Италии, которые 
также посетили Москву и фронт, имели встречи с 
политиками разных политических ориентаций, с 
руководителями фракций Думы; последние 
единодушно говорили главе британской делегации
 о неминуемой революции — либо снизу, либо 
сверху (в форме дворцового переворота).

Николай II, надеясь на улучшение ситуации в стране в 
случае успеха весеннего наступления 1917 г. (о чём 
договорились на Петроградской конференции), 
Заключать сепаратный мир с противником не 
собирался — в победоносном завершении войны он
 видел важнейшее средство упрочения трона. Намёки
 на то, что Россия может начать переговоры о 
заключении сепаратного мира, были дипломатической
 игрой, которая вынудила Антанту признать 
необходимость установления русского контроля над 
Проливами.



Февральская революция. 
Падение монархии

Причины февральской революции
⚫ Перевод экономики на военные рельсы
⚫ Война, в ходе которой происходила широкая мобилизация 

трудоспособного мужского населения, лошадей и массовая 
реквизиция скота и сельскохозяйственных продуктов, пагубно 
сказывалась на экономике, особенно на селе. 

⚫ Бедственное положение рабочего класса, голод.
⚫ В среде политизированного петроградского общества власть 

оказалась дискредитирована скандалами (в частности, 
связанными с влиянием Г. Е. Распутина и его ставленников — 
«тёмных сил») и подозрениями в измене; 

⚫ Декларативная приверженность Николая идее «самодержавной» 
власти вступала в острое противоречие с либеральными и 
левыми устремлениями значительной части думцев и общества.



Начало революции

      23 февраля 1917 года в 
Петрограде началась 
забастовка; через 3 дня она 
стала всеобщей. Утром 27
 февраля 1917 года 
произошло восстание 
солдат Петроградского 
гарнизона и присоединение
 их к забастовщикам; 
противодействие мятежу и
 беспорядкам оказывала 
только полиция. В Москве 
произошло такое же 
восстание. 



Императрица Александра Фёдоровна, не сознавая серьёзности происходящего, 25 февраля 
писала супругу:
Это «хулиганское» движение, юноши и девушки только для подстрекательства бегают с 
криками, что у них нет хлеба, а рабочие не дают другим работать. Было бы очень холодно, 
они, вероятно, остались бы дома. Но всё это пройдёт и успокоится, если только Дума будет 
вести себя прилично".



Отречение от престола
Царь в это время находился
 в ставке в Могилеве.
 Получая от генералов и
 представителей 
Государственной думы
 сведений из Петрограда и
 фронтов Николай II
 принимает решение
 вернуться в Царское село. 
Но проехать ему не удается.



       Около 15 часов 2 марта царь принял решении об отречении в пользу
 сына при регентстве великого князя Михаила Александровича.

     В это время Рузскому сообщают, что в Псков выдвинулись
 представители Государственной Думы А. И. Гучков и В. В. Шульгин. 

В 15:10 об этом сообщено Николаю II. Представители Думы 
прибывают в царский поезд в 21:45. Гучков сообщил Николаю II, что 
существует опасность распространения беспорядков на фронте, и что 
войска Петроградского гарнизона перешли на сторону восставших 
немедленно, причём на сторону революции, по словам Гучкова, 
перешли остатки лояльных войск в Царском Селе.

       Выслушав его, царь сообщает, что уже принял решение отречься за 
себя и за сына.



2 (15) марта в 23 часа 40 минут (в документе время подписания было указано 
царём, как 15 часов — время принятия решения) Николай передал Гучкову и 
Шульгину Манифест об отречении, который, в частности, гласил:
 «Заповедуем брату нашему править делами государства в полном и нерушимом 
единении с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех 
началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу».



                          Николай II после отречения

Умеренно правая московская
 газета 4 марта так передавала 
слова императора Гучкову и
 Шульгину: «Я всё это
 обдумал, — сказал он, — и 
решил отречься. Но отрекаюсь не
 в пользу своего сына, так как я 
должен уехать из России, раз я
 оставляю Верховную власть.
 Покинуть же в России сына, 
которого я очень люблю, оставить 
его на полную неизвестность я ни в 
коем случае не считаю возможным.
 Вот почему я решил передать
 престол моему брату, великому
 князю Михаилу Александровичу».



      8 марта исполком Петросовета, когда стало известно о планах 
царя отъехать в Англию, постановил арестовать царя и его семью,
 конфисковать имущество и лишить гражданских прав. В Царское
 Село прибывает новый командующий Петроградским округом 
генерал Корнилов Л. Г., арестовавший императрицу, и 
расставивший караулы, в том числе для защиты царя от 
взбунтовавшегося царскосельского гарнизона.

   8 марта царь в Могилёве прощался с армией, и издал
 прощальный приказ войскам, в котором завещал «сражаться до
 победы» и «повиноваться Временному правительству». Генерал
 Алексеев передал этот приказ в Петроград, однако Временное 
правительство под давлением Петросовета отказалось
 публиковать его.



Арест. Царское село

С 9 (22) марта по 1 (14)
 августа 1917 года
 Николай II, его жена и
 дети жили под арестом
 в Александровском
 дворце Царского Села.



Арест. Тобольск

Ввиду усиления 
революционного

 движения и анархии в 
Петрограде, Временное
 правительство, опасаясь за
 жизнь арестантов, решило
 перевести их вглубь России, в
 Тобольск; им разрешили взять 

из дворца необходимую 
мебель, личные вещи, а также

 предложить обслуживающему
 персоналу по желанию 

добровольно сопровождать их 
к месту нового размещения и

 дальнейшей службы. 



               Дом Ипатьева

В начале апреля 1918 года
 Президиум Всероссийского
 Центрального исполнительного
 комитета (ВЦИК) санкционировал 
перевод Романовых в Москву с 
целью проведения суда над ними. В
 конце апреля 1918 года арестанты 
были перевезены в Екатеринбург, 

где
 для размещения Романовых был
 реквизирован частный дом. Здесь 

же
 с ними проживали пять человек
 обслуживающего персонала: врач
 Боткин, лакей Трупп, комнатная
 девушка Демидова, повар
 Харитонов и поварёнок Седнёв.



         

       Николай II, Александра Фёдоровна, их дети, доктор Боткин и три человека 
прислуги (кроме поварёнка Седнёва) были убиты с применением холодного и 
огнестрельного оружия в «Доме особого назначения» — особняке Ипатьева в 
Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.



Память о царской семье

Храм -на -крови в Екатеринбурге
Захоронение царской семьи в 

Петропавловском соборе в Санкт-
Петербурге



          19 октября (1 ноября) 1981 года император Николай и его семья были канонизированы Русской 
Зарубежной Церковью (РПЦЗ), тогда не имевшей церковного общения с Московским Патриархатом в 
СССР.
    Решение Архиерейского Собора Русской православной церкви от 14 августа 2000 года: «Прославить   
как   страстотерпцев  в  сонме новомучеников и исповедников Российских царскую семью: императора 
Николая II, императрицу  Александру,  царевича Алексия,   великих княжен Ольгу, Татиану, Марию и 
Анастасию» (их память — 4 июля по юлианскому календарю).



Монеты с изображением Николая II

Серебряный полтинник (1896) Золотая дести рублевая 
монета (1906)



Николай II на почтовых марках

Почтовая марка, посвященная 80-летию 
расстрела царской семьи в Екатеринбурге                   Российская марка 2010 года



Марки Российской империи


