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Введение. 

 
                                           «Я имею твердую и полную                                                       

уверенность,  
что судьба России, точно так же, 

как и судьба Моя и Моей Семьи, 

находится в руках Бога ,который 

поставил Меня на Моѐ место. 

Что бы не случилось, Я склоняюсь 

Перед Его волей, полагая, что никогда Я 

Не имел другой мысли, как только 

служить стране, управление которой 

Он Мне вверил» 

Николай II 

Николай II – русский царь, самодержавец, чья судьба интересует нас не только 

из-за трагического финала, но и главным образом потому, что в жизни он всегда 

внимательно и с абсолютным доверием относился к знамениям судьбы, считая еѐ 

априори своему счастью. Некий историк того времени подвѐл следующий итог 

царствования Николая II: « Николай II правит без вдохновения и без замысла.  

Безразличный к бедственному положению своей страны он нашѐл  убежище в 

частной жизни». 

Это безапелляционное суждение легко перечеркнуло то, что в действительности 

определяло политику правления последнего Русского императора. Царь безуспешно 

пытался обеспечить в государстве необходимый переход от старого режима к 

европейскому буржуазному порядку, не лишая при этом Россию еѐ естества, не 

отрывая еѐ от собственной природы. 

Большевики называли Николая II «кровавым». Семья, современники, многие 

историки считали его «слабым, не имевшим планов», а Фрейд видел в нем невротика. 

Впрочем, ни одно из этих определений нельзя признать ни уместным, ни 

справедливым, и ни одно из них не позволяет полностью описать этого человека.  
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Так кем же был последний Российский самодержавец? В этом я и попыталась 

разобраться в данном реферате. 

 

 

Детство, юность. 

 

Николай II родился 6 (18) мая 1868, старший сын императора Александра III и 

императрицы Марии Федоровны, урожденной Дагмары Софьи Доротеи, дочери 

датского короля. Детские годы Николая прошли в стенах Гатчинского дворца. В 

раннем возрасте к наследнику был приставлен воспитатель-англичанин, обучивший 

его свободному владению английским языком. Склонность к языкам мальчик 

проявил и в дальнейшем, свободно овладев немецким, французским и датским.  

С 9-летнего возраста образование наследника было поручено генерал-адъютанту 

Г.Г.Даниловичу. К обучению привлекались также профессора Петербургского 

университета и Академии Генерального штаба, известные ученые, политические и 

военные деятели (К.П.Победоносцев, Н.Н.Бекетов, Н.Х.Бунге, Ц.А.Кюи и др.). 

Воспитание и обучение будущего императора проходило под личным руководством 

Александра III на традиционной религиозной основе. 

 Воспитатели будущего императора и его младшего брата Георгия получили 

следующее указание: «Они должны хорошо молиться Богу, учиться, играть, шалить 

в меру. Учите хорошенько, спуску не давайте, спрашивайте по всей строгости 

законов, не поощряйте лени в особенности. Если что-то адресуйтесь прямо ко мне, 

а я знаю, что нужно делать. Повторяю, что мне фарфора не нужно. Мне нужны 

нормальные русские дети. Подерутся — пожалуйста. Но доносчику — первый кнут. 

Это — самое мое первое требование». 

Учебные занятия Николая II велись по тщательно разработанной программе в 

течение 13 лет. Первые восемь лет были посвящены предметам расширенного 
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гимназического курса. Особое внимание уделялось изучению политической истории, 

русской литературы, английского, немецкого и французского языков. Воспитатель 

наследника Престола Жильяр отмечал сдержанность и самообладание Николая 

Александровича, его умение управлять своими чувствами. Даже по отношению к 

неприятным для него людям император старался держать себя как можно корректней. 

Последующие пять лет посвящались изучению военного дела, юридических и 

экономических наук, необходимых для государственного деятеля.     

Николай Александрович изучал военное дело с большим увлечением. О том 

свидетельствуют его старательно составленные конспекты по военной топографии, 

тактике, артиллерии, навигационным приборам, военному уголовному праву, 

стратегии. Очень впечатляют записи по фортификации, снабженные рисунками и 

чертежами.  

      Чтобы будущий император на практике познакомился с войсковым бытом и 

строевой службой, отец направил его на военные сборы. Первые два года Николай 

служил младшим офицером в рядах  Преображенского полка. 

      Два летних сезона он проходил службу в рядах кавалерийского гусарского 

полка эскадронным командиром, а затем в рядах артиллерии. Для знакомства с 

государственными делами с мая 1889 Николай начал присутствовать на заседаниях 

Государственного Совета и Комитета министров. 

       В программу образования императора входили многочисленные путешествия 

по различным губерниям России, которые он совершал вместе с отцом. В довершение 

образования отец выделил в его распоряжение крейсер для путешествия на Дальний 

Восток. За девять месяцев он со свитой посетил Грецию, Египет, Индию, Китай, 

Японию, а позднее — сухим путем через всю Сибирь возвратился в столицу России. 

Во время посещения храма в японском городе Отсу религиозный фанатик совершил 

покушение на Николая, нанеся ему удар саблей по голове. 
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         К 23 годам своей жизни Николай Романов — высокообразованный молодой 

человек с широким кругозором, прекрасно знающий историю и литературу и в 

совершенстве владеющий основными европейскими языками. Блестящее образование 

сочеталось у него с глубокой религиозностью и знанием духовной литературы, что 

было нечасто для государственных деятелей того времени. Идеалом правителя для 

Николая II был царь Алексей Михайлович «Тишайший», к которому он относился с 

глубоким уважением и любовью. Однако время, в которое выпало царствовать 

Николаю II, сильно отличалось от эпохи первых Романовых. 

 Если тогда народные основы и традиции служили объединяющим знаменем 

общества, которое почитали и простой народ, и правящий слой, то к началу XX века  

российские основы и традиции становятся объектом отрицания со стороны 

образованного общества. Значительная часть правящего слоя и интеллигенции 

отвергает путь следования российским основам, традициям и идеалам, многие из 

которых они считают отжившими и невежественными. Не признается право России 

на собственный путь. Делаются попытки навязать ей чужую модель развития — либо 

западноевропейского либерализма, либо западноевропейского марксизма. 
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Начало правления. (1896-1905) 

Александр III умер 20 октября (2 ноября) 1894. За два часа до кончины 

умирающий император потребовал к себе наследника и приказал ему подписать 

манифест о восшествии на престол.  

Коронация императора состоялась в Москве в мае 1896. На престол Николай II 

взошел в 26 лет, раньше, чем ожидалось, в результате преждевременной смерти отца. 

В первой своей политической речи на приеме депутаций от дворянства, земств, 

городов и казачьих войск 17 (29) января 1895 (текст ее был подготовлен 

К.П.Победоносцевым) новый царь заявил: «Мне известно, что в последнее время 

слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся 

бессмысленными мечтаниями об участии представителей земств в делах внутреннего 

управления. Пусть все знают, что я... буду охранять начало самодержавия так же 

твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель».  

Николай II сумел достаточно быстро оправиться от первоначальной 

растерянности и стал проводить самостоятельную политику, чем вызвал 

недовольство части своего окружения, рассчитывавшей влиять на молодого царя. 

Основой государственной политики Николая II стало продолжение стремления его 

отца ―придать России больше внутреннего единства путем утверждения русских 

элементов страны. 

В своем первом обращении к народу Николай Александрович возвестил, что 

―отныне Он, проникшись заветами усопшего родителя своего, приемлет священный 

обет пред лицом Всевышнего всегда иметь единой целью мирное преуспеяние, 

могущество и славу дорогой России, и устроение счастья всех Его верноподданных‖. 
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Во время раздачи царских подарков на Ходынском поле, где на небольшом 

пространстве собралась полумиллионная толпа, произошла страшная давка. Погибли 

и были искалечены тысячи людей. Ожидалось, что в связи с трагедией Николай 

отменит назначенный на вечер бал, но этого не случилось.  

Стоит отдельно сказать и о состоянии экономики и хозяйства к началу правления 

Николая Александровича. 

Время царствования Николая II явилось периодом самых высоких в истории 

России темпов экономического роста. За 1880—1990годы темпы роста 

промышленного производства превышали 9 % в год. По этому показателю Россия 

вышла на первое место в мире, опередив даже стремительно развивающиеся 

Североамериканские Соединѐнные Штаты. 

По производству главнейших сельскохозяйственных культур Россия вышла на 

первое место в мире, заготавливая более половины производимой в мире ржи, более 

четверти пшеницы, овса и ячменя, более трети картофеля. Россия стала главным 

экспортером сельскохозяйственной продукции, первой «житницей Европы», на ее 

долю приходилось 2/5 всего мирового экспорта сельхозпродукции.  

Успехи в аграрном производстве явились результатом исторических событий: 

отмена крепостного права в 1861 году Александром II и Столыпинской земельной 

реформы в годы правления Николая II, в результате которой в руках крестьян 

оказалось более 80 % пахотных земель, а в азиатской части — почти вся. Площадь же 

помещичьих земель неуклонно сокращалась. Дарование крестьянам права свободно 

распоряжаться своею землей и упразднение общин имело огромное государственное 

значение, которое до сих пор неоднозначно оценивается историками: реформа не 

была завершена, крестьянин не стал собственником земли на всей территории 

страны, крестьяне массово выходили из общины и возвращались обратно. Но 

значительно повысилась производительность крестьянского труда, улучшился их 

материальный быт и благосостояние. 
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Внутренняя политика. 

 Перечень заслуг Николая II очень велик. При нѐм была введена золотая валюта, 

благодаря чему экономика России стала эффективной. За 1885-1913 промышленная 

продукция выросла в пять раз, превысив темпы промышленного роста наиболее 

развитых стран мира. Была построена Великая Сибирская магистраль, кроме того, 

ежегодно строилось 2 тыс. км железных дорог. Народный доход России, по самым 

преуменьшенным расчетам, вырос с 8 млрд. руб. в 1894 до 22-24 млрд. в 1914, т. е. 

почти в три раза. Среднедушевой доход русских людей удвоился. Особенно 

высокими темпами росли доходы рабочих в промышленности. За четверть века они 

выросли не менее чем в три раза. Общие расходы на долю народного образования и 

культуры выросли в 8 раз, более чем в два раза опережая затраты на образование во 

Франции и в полтора раза — Англии. 

Время  Царствования Николая II — самый динамичный период в росте 

численности русского народа за всю его историю. Менее чем за четверть века 

население России увеличилось на 62 млн. человек.  

Во внутренней политике правительство Николая последовательно боролось с 

любыми проявлениями общественной жизни и свободомыслия.  

 После поражения России в русско-японской войне 1904—1905 годов, 

выявившей серьезные недостатки в центральном управлении, организации, системе 

комплектования, боевой подготовке и техническом оснащении армии, императором 

были проведены военные реформы. 
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 В первый период Военных реформ (1905—1908) было децентрализовано высшее 

военное управление. Учреждено независимое от Военного министерства Главное 

управление Генерального штаба, создан Совет государственной обороны, генералы-

инспекторы были стали подчинятся прямо императору. Так же были сокращены 

сроки действительной службы. В пехоте и полевой артиллерии с 5 до 3 лет, в других 

родах войск с 5 до 4 лет, на флоте с 7 до 5 лет. То есть произошло Омоложение 

офицерского состава; улучшение быта солдат и матросов, а так же, материальное 

положение офицеров и сверхсрочнослужащих. 

Во второй период Военных реформ (1909—1912) была проведена централизация 

высшего управления. Главное управление Генштаба включено в состав Военного 

министерства, упразднен Совет государственной обороны, генералы-инспекторы 

подчинены военному министру. За счет слабых в боевом отношении резервных и 

крепостных войск усилены полевые войска. Число армейских корпусов увеличилось с 

31 до 37.Созданы пулеметные команды в полках и корпусные авиаотряды, юнкерские 

училища преобразованы в военные училища, получившие новые программы. 

Введены новые уставы и наставления. В 1910 году был создан Императорский 

военно-воздушный флот.   

Пожалуй, самым значимым  деянием Николая II  было возрождение русского 

флота, которое спасло страну в начале первой мировой войны. Оно произошло 

против воли военных чиновников. Император даже вынужден был отправить в 

отставку великого князя Алексея Александровича. 
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Внешняя политика. 
 

 

В 1898 году российский император обратился к правительствам Европы с 

предложениями подписать соглашения о сохранении всеобщего мира и установлении 

пределов постоянного роста вооружений. В 1899 и 1907 годах состоялись Гаагские 

конференции мира, отдельные решения которых, действуют и по сей день.  

В 1899 году Николай II стал инициатором первой конференции для обсуждения 

вопросов сохранения мира и сокращения вооружений, положившая начало Лиге 

Наций и ООН.  После этого был учреждѐн Постоянный арбитражный суд — первый 

суд в Гааге. 

В международных делах на первое место выдвинулось дальневосточное 

направление, где столкнулись интересы правящих кругов России и Японии. 

«Маленькой победоносной войной» окружение Николая надеялось разрешить 

внутренние проблемы.  

Однако поражения от японцев под Порт-Артуром, Ляоляном вызвали всеобщее 

недовольство и ускорили революцию. Исход войны решило морское сражение при 

Цусиме, которое завершилось поражением русского флота. 

 Война закончилась Портмустским миром  1905 года, по условиям которого 

Россия признала Корею сферой влияния Японии, уступила Японии, Южный Сахалин  

и права на Ляодунский полуостров с городами Порт-Артур и Дальний Далянь. 
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Первая Русская революция (1905 -1907 гг.) 
 

Причин к началу первой русской революции было множество. В-первую очередь, 

это огромные противоречия между быстро развивающейся промышленностью и 

тормозящим сельским хозяйством, что выливалось в нерешенность аграрного 

вопроса, а так же к рабочим выступлениям. Не последней из причин стало и 

поражение в русско-японской войне.  

Но все эти нерешенные проблемы могли ещѐ очень долго оставаться таковыми, 

если бы не «Кровавое воскресение» (9 января 1905года.) 

Участниками революции стали студенты, рабочие, крестьяне, а так же армия, 

которая поддержала идеи революционеров.  

Первая русская революция заставила Николая пойти на уступки. 17 (30) октября 

1905 царь подписал знаменитый манифест «Об усовершенствовании 

государственного порядка»: народу даровались свободы слова, печати, личности, 

совести, собраний, союзов, в качестве законодательного органа создавалась 

Государственная Дума.  

Спустя два дня в письме матери император объяснил подписание манифеста тем, 

что «ни на кого не мог опереться,… исхода другого не оставалось, как перекреститься 

и дать то, что все просят». Вскоре, в условиях спада революции, Николай отказался 

от многих конституционных обещаний. Первая и вторая Государственные думы были 

распущены, в избирательное законодательство внесены изменения. Любопытно 

оправдание этих изменений, содержавшееся в манифесте Николая от 3 (16) июня 
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1907: «Только власти, даровавшей первый избирательный закон, исторической власти 

русского царя, довлеет право отменить оный и заменить его новым. 

 

 

Первая мировая война. 

(1914-1917). 

В цепи неудач и бедствий царствования Николая II роковую роль сыграла Первая 

мировая война, в которую Россия вступила летом 1914 года на стороне Антанты, 

выступавшей против Германии. 20 июля 1914 года  Николай II опубликовал 

Манифест, в котором, «не признавая возможным, по причинам 

общегосударственного характера, стать теперь во главе наших сухопутных и морских 

сил, предназначенных для военных действий» назначил Верховным 

главнокомандующим великого князя Николая Николаевича. Но так как по Основным 

государственным законам Российской империи в случае войны именно император 

должен был стать Верховным главнокомандующим, составленное ранее Положение о 

полевом управлении войск предусматривало значительное снижение роли 

Верховного главнокомандующего за счет расширения прав главнокомандующих 

фронтами. Это верное положение, в случае если сам Николай, не обладавший 

талантами военачальника, занимал пост Верховного главнокомандующего, при 

выборе Николая Николаевича сразу же создало огромные трудности в управлении 

войсками.  

Урок, извлеченный из военного поражения от Японии, убеждал – война может 

породить новую революцию. Именно поэтому после ряда тяжелых поражений 

русской армии, Николай II, не считая для себя возможным оставаться в стороне от 

военных действий и считая необходимым принять на себя в этих тяжелейших 

условиях всю ответственность за положение армии, 23 августа 1915 возложил на себя 
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звание Верховного главнокомандующего. При этом подавляющее большинство 

членов правительства, высшего армейского командования и общественных кругов 

выступили категорически против этого решения императора, пытаясь убедить его 

оставить во главе армии Николая Николаевича. В связи с возложенными на себя 

обязанностями, царь много ездил по фронтам, инспектировал войсковые части, почти 

не бывал в Ставке.  

Военные таланты Государя были, в полной мере раскрыты на посту Верховного 

главнокомандующего. Уже самые первые решения нового главкома привели к 

существенному улучшению положения на фронте. Так, он организовал проведение 

Вильно - Молодеческой операции (3 сентября — 2 октября 1915 года). Государь 

сумел остановить крупное наступление немцев, в результате которого был захвачен 

город Борисов. Им была издана своевременная директива, предписывающая 

прекратить панику и отступление. В результате был остановлен натиск 10-й 

германской армии, которая была вынуждена отойти – местами совершенно 

беспорядочно. 26-й Могилевский пехотный полк подполковника Петрова (всего 8 

офицеров и 359 штыков) пробрался к немцам в тыл и в ходе внезапной схватки  

захватил 16 орудий. «Но самое главное, – отмечает историк П. В. Мультатули, – 

войскам снова вернулась уверенность в способности бить немцев».  

Россия определенно стала выигрывать войну. После неудач 1915 года наступил 

триумфальный 1916-й год – год Брусиловского прорыва. В ходе боев на Юго-

Западном фронте противник потерял убитыми, раненными и попавшими в плен 

полтора миллиона человек. Австро-Венгрия оказалась на пороге разгрома.  

     Характерно, что назначение Брусилова командующим Юго-Западного фронта 

было личной инициативой Государя. Именно Государь оказал поддержку 

Брусиловскому плану наступления, с которым были не согласны многие 

военачальники. Так, план начальника штаба Верховного Главнокомандующего М. В. 

Алексеева предусматривал мощный удар по противнику силами всех фронтов, за 

исключением фронта Брусилова. Последний считал, что и его фронт тоже вполне 

способен к наступлению, с чем были несогласные другие командующие фронтов. 
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Однако Николай II решительно поддержал Брусилова и без этой поддержки 

знаменитый прорыв был бы попросту невозможен. У. Черчилль пишет по этому 

поводу: «К лету 1916 года Россия, которая 18 месяцев перед тем была почти 

безоружной, которая в течение 1915 года пережила непрерывный ряд страшных 

поражений, действительно сумела, собственными усилиями и путем использования 

средств союзников, выставить в поле.   Организовать, вооружить, снабдить — 60 

армейских корпусов, вместо 35, с которыми она начала войну...».  

  Не многие знают, что во время Первой Мировой войны император израсходовал 

на помощь семьям раненых и увеченных воинов всѐ принадлежащие ему  двадцать 

миллионов стерлингов. Императрица Александра Федоровна на личные средства 

оборудовала и содержала ряд лазаретов и санитарных поездов. 

    Россия готовилась раздавить врага. В январе 1917 года 12-я русская армия 

начала наступление с Рижского плацдарма и застала врасплох 10-ю германскую 

армию, которая попала в катастрофическое положение. Дальнейшему развитию 

успеха помешала только Февральская смута...  
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Революция 1917 года. 

Отречение от престола. 

Ссылка. 

В тылу империи быстро нарастали разруха и социальный кризис, ухудшилось 

снабжение городов хлебом. Февральская революция застала Николая в Ставке в 

Могилеве. Получив известие о восстание народа в Петрограде, Николай решил не 

идти на уступки и поручил бывшему командующему Юго-Западным фронтом 

Н.И.Иванову возглавить карательную экспедицию в столицу вечером 27 февраля (13 

марта) 1917.  

Рано утром 28 февраля царь на двух литерных поездах направился в Царское 

Село, где находились жена и дети. Но войска приказам не подчинились, поезда к 

мятежной столице не пустили, командующие фронтами и Балтийским флотом 

телеграммами советовали царю отречься от престола в пользу сына Алексея при 

регентстве брата Михаила Александровича. Приезд А.И.Гучкова и В.В.Шульгина, 

обрисовавших тяжелое положение в столице, подтолкнуло Николая к новому шагу – 

отречься в пользу брата. В полночь на исходе 2 (15) марта 1917 в поезде, стоявшем на 

путях у железнодорожного вокзала Пскова, Николай подписал манифест об 

отречении и указы Сенату о назначении верховным главнокомандующим великого 

князя Николая Николаевича и назначении председателем Совета министров князя 

Г.Е.Львова.  

В это время в Петрограде усиливается революционное движение, и Временно 

правительство, опасаясь за жизнь царственных арестантов, решает перевести их в 
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глубь России. После долгих дебатов определяют городом их поселения Тобольск. 7 

(20) марта 1917 Временное правительство издало приказ об аресте Николая и его 

жены. 

Им разрешают взять из дворца необходимую мебель, личные вещи, а также 

предложить обслуживающему персоналу по желанию добровольно сопровождать их 

к месту нового размещения и дальнейшей службы. Разделить заключение 

согласились В.А.Долгоруков, П.К.Бенкендорф, фрейлины С.К.Буксгевден и 

А.В.Гендрикова, врачи Е.С.Боткин и В.Н.Деревенько, преподаватели П.Жильяр и 

С.Гиббс. Большинство из них разделили трагическую судьбу царской семьи. 

Накануне отъезда приехал, глава Временного Правительства А. Ф. Керенский и 

привез с собой брата бывшего императора — Михаила Александровича. Михаил 

Александрович был выслан в Пермь, где в ночь на 13 июля 1918 года был убит 

местными большевистскими властями. 

Но даже во время пребывания в Тобольске царь много читал, участвовал в 

постановках любительских спектаклей, занимался образованием детей.  

Положение ухудшилось после Октябрьской революции. В дневнике Николай 

писал: «Тошно читать описание в газетах того, что произошло две недели тому назад 

в Петрограде и Москве. Гораздо хуже и позорнее событий Смутного времени». 

Особенно болезненно Николай отреагировал на сообщение о перемирии, а затем о 

мире с Германией. В начале 1918 Николая заставили снять погоны полковника (его 

последний воинский чин), что он воспринял как тяжелое оскорбление. Привычный 

конвой был заменен красногвардейцами.  

В мае 1918 царская семья была перевезена в Екатеринбург, где ее разместили в 

доме горного инженера Н.Н.Ипатьева. Владелец дома накануне приезда 

поднадзорных был выселен, дом обнесен двойным дощатым забором. Условия 

содержания в этом «доме особого назначения» оказались значительно хуже, чем в 

Тобольске. Но Николай вел себя мужественно. Его твердость передавалась и 

домашним. Дочери царя научились стирать белье, готовить еду, печь хлеб. 
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Комендантом дома был назначен уральский рабочий А.Д.Авдеев, но из-за 

сочувственного отношения к царской семье его вскоре сняли, и комендантом стал 

Я.М.Юровский.  

Гражданская война отодвинула план судебного процесса, который 

первоначально вынашивали большевики. Накануне падения советской власти на 

Урале в Москве было принято решение казнить царя и его родных. Убийство было 

поручено Я.М.Юровскому и его заместителю Г.П.Никулину. В помощь им выделили 

латышей и венгров из числа военнопленных.  

Царская семья, приближенные и слуги были убиты в ночь с 3(16) на 4 (17) июля 

1918. Расстрел произошел в небольшой комнате в нижнем этаже дома, куда жертвы 

были заведены под предлогом эвакуации. Самого царя Я.М.Юровский застрелил из 

пистолета в упор. Раненых дочерей и царевича докалывали штыками. Трупы убитых 

вывезли за город, облили керосином, пытались сжечь, а затем закопали.  

Сообщившие о расстреле большевистские газеты преподнесли дело так, что 

казнь произошла по инициативе местных органов власти без согласования с Москвой. 

Однако созданная белогвардейцами следственная комиссия Н.А.Соколова, 

проводившая расследование по горячим следам, обнаружила свидетельства, 

опровергающие эту версию. Позднее, в 1935, это признал Л.Д.Троцкий: «Либералы 

склонялись как будто к тому, что уральский исполком, отрезанный от Москвы, 

действовал самостоятельно. Это неверно. Постановление вынесено было в Москве». 

Далее бывший вождь большевиков вспоминал, что, приехав как-то в Москву, спросил 

у Я.М.Свердлова: «Да, а где царь? – Кончено, – ответил Свердлов, – расстрелян». 

Когда Троцкий уточнил: «А кто решил?», – председатель ВЦИК ответил: «Мы здесь 

решили. Ильич считал, что нельзя оставлять им живого знамени, особенно в 

нынешних трудных условиях».  

Так в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома инженера Ипатьева  

закончилась жизнь последнего Русского императора Николая II, его семьи и самых 

верных из его подданных (доктора Боткина и трѐх человек прислуги). 
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Семья Николая II. 

Невеста Николая II принцесса Гессен – Дармштадская Алиса – Виктория – Елена 

– Беатриса родилась 25 мая 1872 года.  

Первая встреча Алисы с наследником престола произошла в 1884 году на свадьбе 

старшей сестры Елизаветы с князем Сергеем Александровичем. Через 2 года Алиса 

приехала на смотрины. Император Александр III возражал против брака. Ещѐ одним 

препятствием к нему была вера принцессы.  

Николай Александрович в 1892 году писал: « Моя мечта – жениться когда-либо 

на Алисе Г. Я давно еѐ люблю, но ещѐ глубже и сильнее с 1889 года, когда она 

провела шесть недель в Петербурге!». 

Александр III благословил брак Николая и Алисы. 

Первая дочь Ольга родилась 3 ноября 1895 года. "Вечно памятный для меня 

день, - записал Николай II в своем дневнике. Ольга унаследовала доброту глаз отца, 

стройную фигуру и светлые волосы матери. От матери она переняла твердость 

характера. Ольга имела великолепный музыкальный слух, играла на рояле и пела. 

Александра Федоровна писала своей старшей дочери в 1909 году: «Постарайся 

быть примерной - хорошей и послушной – девочкой, научись радовать других, думай 

о себе в последнюю очередь. Будь ласковой и доброй и никогда не бывай резкой и 

грубой. Будь настоящей леди в манерах и речи. Будь терпелива и вежлива, старайся 

во всем помогать сестрам». 

29 мая 1897 года на свет появилась Татьяна. Татьяна высокая, стройная, русая 

блондинка. Девушка была очень дружна с матерью, помогала ей хозяйничать, 

вышивала. Татьяна была исключительно организованной, энергичной и 

целеустремленной, имела собственные суждения. 

Лили Ден вспоминала: "Великая княжна Татьяна Николаевна была столь же 

обаятельной, как и ее старшая сестра, но по-своему. Ее часто называли гордячкой, но 

я не знала никого, кому бы гордыня была менее свойственна, чем ей. С ней 
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произошло то же самое, что и с Ее Величеством. Ее застенчивость и сдержанность 

принимали за высокомерие, однако стоило вам познакомиться с нею поближе и 

завоевать ее доверие, как сдержанность исчезала и вам представала подлинная 

Татьяна Николаевна. Она обладала поэтической натурой, жаждала настоящей 

дружбы». 

Мария родилась 14 июня 1899 года. Мария была проста в общении, ласкова и 

приветлива. У нее были очень красивые серо-синие глаза. Великая княжна легко 

устанавливала контакт с простыми людьми, любила маленьких детей.  

 «Ее Высочество была поразительно красива: типично романовские темно - -

синие глаза, опушенные длинными ресницами, густые темно-каштановые волосы», - 

отмечала Лили Ден. 

Младшая дочь Николая II Анастасия появилась на свет 5 июня 1901 года. 

Анастасия была маленького роста. Ее называли шалуньей за живость и остроумие. 

«Она была чрезвычайно остроумна и обладала несомненным даром мима. Во 

всем умела находить забавную сторону и сама была не своя до всяческих 

розыгрышей. Думаю, из нее бы вышла превосходная комедийная актриса. Она то и 

дело проказничала, это был настоящий сорванец...», - вспоминала Лили Ден. 

30 июля 1904 года у Александры Федоровны родился долгожданный сын весом 

4660 граммов и ростом 58 сантиметров. 

«Незабвенный великий день, в который так явно посетила нас милость Божья. У 

Аликс родился сын, которого при молитве нарекли Алексеем. Все произошло 

замечательно скоро - для меня, по крайней мере. Утром побывал, как всегда у Мама, 

затем пошел к Аликс, чтобы завтракать. Она уже была наверху, и полчаса спустя, 

произошло это счастливое событие. Нет слов, чтобы уметь достаточно благодарить 

Бога за ниспосланное нам утешение в эту годину трудных испытаний!», - записал в 

своем дневнике Николай II.  

Алексей оказался больным. Через бабушку, английскую королеву Викторию, 

цесаревичу передалась наследственная болезнь гемофилия – несвертываемость крови. 

Даже из-за царапин у мальчика возникало кровотечение длительное и обильное.  
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Николай II: кто он? 

( воспоминания современников.) 

Наличие у Государя незаурядной политической воли признавали многие 

наблюдатели. В том числе и иностранцы. Вот, например, любопытная 

характеристика, данная Императору французским президентом Лубэ: «Обычно видят 

в Императоре Николае II человека доброго, великодушного, но слабого. Это глубокая 

ошибка. Он имеет всегда задолго продуманные планы, осуществления которых 

медленно достигает. Под видимой робостью Царь имеет сильную душу и 

мужественное сердце, непоколебимо верное. Он знает, куда идет и чего хочет». 

 Кстати сказать, этот вывод о постепенности в достижении целей подтверждает 

баронесса Бухсгевден: «Николай II был умным. Он долго обдумывал и был 

медлительным в принятии решений, но оценка политической ситуации была у него 

быстрой. С.Д. Сазонов и мой отец говорили мне об этом в связи с иностранной 

политикой, а П.Л. Барк — в отношении сложных финансовых советов». 

Отметим, что современники подмечали и высокие деловые качества Государя, 

столь необходимые волевому политику. Вспоминает А. П. Извольский, бывший в 

1906-1910 годах министром иностранных дел: «Был ли Николай II от природы 

одаренным и умным человеком? Я, не колеблясь, отвечаю на этот вопрос 

утвердительно. Меня всегда поражала легкость, с которой он ухватывал малейший 

оттенок в излагаемых ему аргументах, а также ясность, с которой он излагал свои 

собственные мысли». 

Сын Столыпина Аркадий Петрович вспоминает о том, что его отец и Государь 

часто работали вместе в ночное время суток: «Пикуль пишет, что Царь во время 

докладов министров скучал, зевал, хихикал, мало что понимал. Это ложь. Летом 1906 

года в Петергофском дворце, когда подготовлялась аграрная реформа, Царь работал с 

моим отцом целые ночи напролет. Вникал во все подробности, давал свои суждения, 

был неутомим».  
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"Вера в Бога и в свой долг Царского служения, — пишет историк С. С. 

Ольденбург, — были основой всех взглядов императора Николая II. Он считал, что 

ответственность за судьбы России лежит на нем, что он отвечает за них перед 

Престолом Всевышнего. Другие могут советовать, другие могут Ему мешать, но 

ответ за Россию перед Богом лежит на нем. Из этого вытекало и отношение к 

ограничению власти,  которое Он считал переложением ответственности на других, 

не призванных, и к отдельным министрам, претендовавших, по Его мнению, на 

слишком большое влияние в государстве. ―Они напортят — а отвечать мне‖. 

Характеризуя личность Николая II, немецкий дипломат граф Рекс считал царя 

человеком духовно одаренным, благородного образа мыслей, осмотрительным и 

тактичным. ―Его манеры, — писал дипломат, — настолько скромны и он так мало 

проявляет внешней решимости, что легко прийти к выводу об отсутствии у него 

сильной воли; но люди, его окружающие, заверяют, что у него весьма определенная 

воля, которую он умеет проводить в жизнь самым спокойным образом‖. Упорную и 

неутомимую волю в осуществлении своих планов отмечает большинство знавших 

царя людей. До тех пор, пока план не был осуществлен, царь постоянно возвращался 

к нему, добиваясь своего. Уже упомянутый историк Ольденбург замечал, что у 

―государя, поверх железной руки, была бархатная перчатка. Воля его была подобна 

не громовому удару. Она проявлялась не взрывами и не бурными столкновениями; 

она скорее напоминала неуклонный бег ручья с горной высоты к равнине океана. Он 

огибает препятствия, отклоняется в сторону, но, в конце концов, с неизменным 

постоянством близится к своей цели‖. 
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Заключение. 

 

История России изобилует знаками, не поддающимися расшифровке и в то же 

время устанавливающими некие таинственные связи между людьми и событиями. В 

1613 году представительное посольство приехало за Михаилом Романовым под 

Кострому – к стенам Ипатьевского монастыря. Спустя 300лет Николай II, последний 

монарх, был убит вместе со всей семьѐй в Екатеринбурге, в доме богатого купца 

Ипатьева.  

Личность Николая II чьи основные черты пытались определить  многие 

современники, на первый взгляд, кажется простой, но на самом деле полна 

противоречий. Его постоянно сравнивали с Людовиком XVI, причѐм в то время, 

когда «историческая правда» сводила личность последнего к тому же описанию: 

слабость характера и отсутствие планов. Сравнение, конечно, правомерное, если 

отказаться от стереотипных представлений об этих двух монархах с трагической 

судьбой. Но Николай II был человеком слабым, но способным проявлять 

непоколебимую волю при уверенности, что сражается за самое главное: за 

исполнение своей миссии.  

В планы Николая II, унаследованные от всей династии, входила модернизация 

России. Хотя модель, предложенная Петром I, была для него и неприемлема. Именно 

в этом проявляется характер последнего императора, более утончѐнный и более 

волевой, чем можно было подумать в дни его беззаботной юности, когда он был лишь 

наследником. 

Если попытаться  оценить результаты этого царствования в короткой временной 

перспективе, прежде всего, приходиться констатировать неудачу. Но можно ли не 

вписывать этот период реформ в длительную историю модернизации России? 

Если же рассматривать царствование Николая II и связанную с ним трагически 

прерванную преемственность в свете долгой российской истории, то можно увидеть 



 23 

их истинный смысл и масштаб. Они стали важным этапом в продвижении России по 

трудному пути наверстывания, в возвращении страны в европейскую цивилизацию. 
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