
Последний русский 
император -Николай II

(1894-1917 г.)



НиколайII
Николай II (Николай Александрович 
Романов) (19.05.1868-17.07.1918), 
русский царь, российский император, 
мученик, сын царя Александра III. 
Воспитание и образование Николай II 
получил под личным руководством 
своего отца, на традиционной 
религиозной основе, в спартанских 
условиях. Преподавание предметов 
велось выдающимися русскими 
учеными К.П. Победоносцевым, Н. Н. 
Бекетовым, Н. Н. Обручевым, М. И. 
Драгомировым и др. Большое 
внимание было уделено военной 
подготовке будущего царя.



На престол Николай II взошел в 26 
лет, раньше чем ожидалось(1894 г.), в 
результате преждевременной смерти 
отца. 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”.

Восшествие на престол



Образцом правителя 
для Николая II был 
царь Алексей 
Михайлович, бережно 
хранивший традиции 
старины. Однако 
время, в которое 
выпало царствовать 
Николаю II, сильно 
отличалось от эпохи 
первых Романовых. 

Алексей Михайлович Романов



Безвольный и упрямый, 
склонный к 
мистицизму, наивно 
убежденный в 
народной любви и 
преданности, Николай 
II сам любил лишь свою 
семью: супругу Алису 
Гессенскую (Александру 
Федоровну), дочерей 
Ольгу, Татьяну, Марию, 
Анастасию и сына-
наследника Алексея, 
больного гемофилией. 



Значительная часть самых 
способных государственных 
деятелей стояла на 
западнических позициях, а 
люди, на которых царь мог 
положиться, не всегда 
обладали нужными деловыми 
качествами. Отсюда 
постоянная смена министров, 
которую с легкой руки 
недоброжелателей 
приписывали Распутину.

Распутин



Время царствования Николая 
II явилось периодом самых 
высоких в истории России 
темпов экономического роста. 
За 1880-1910 г.г. темпы роста 
продукции российской 
промышленности превышали 
9% в год. По этому показателю 
Россия вышла на первое место 
в мире, опередив даже 
стремительно развивающиеся 
Соединенные Штаты 
Америки. 



Самодержавная 
форма правления не 
препятствовала 
экономическому 
прогрессу России. По 
манифесту 17 октября 
1905 г. население 
России получило 
право на 
неприкосновенность 
личности, свободу 
слова, печати, 
собраний, союзов.



Мост на 36 версте окружной 
железной дороги

Быстрое развитие уровня 
промышленного и 
сельскохозяйственного 
производства и 
положительный торговый 
баланс позволили России 
иметь устойчивую золотую 
конвертируемую валюту. 
Император придавал 
большое значение 
развитию железных дорог. 
Еще в юности он участвовал 
в закладке знаменитой 
Сибирской дороги. 



Официальное празднование 300-летия 
началось со службы в Казанском 
Соборе Санкт-Петербурга. 



Кульминация торжеств 300-
летия достигла Москвы. 
Солнечным июньским 
днем Николай II въезжал в 
город верхом, на 20 метров 
впереди эскорта казаков. 
На Красной площади он 
спешился, прошел с семьей 
через площадь и вошел 
через ворота Кремля в 
Успенский Собор на 
торжественную службу. 

Успенский Собор



В царской семье 
юбилей вновь 
воскресил веру в 
нерушимую 
связь царя и 
народа и 
безграничную 
любовь к 
помазаннику 
Божию. 



Колесо истории уже готово было 
повернуться, накопив критическую 
массу. И оно повернулось, 
освобождая накопившуюся 
неуправляемую энергию масс, 
вызвавшую "землетрясение". За 
пять лет потерпели крушение три 
европейские монархии, три 
императора или умерли, или 
сбежали в изгнание. Рухнули 
старейшие династии Габсбургов, 
Гогенцоллернов и Романовых. 
Мог ли хоть на миг вообразить 
Николай II, видевший в дни юбилея 
толпы народа полные энтузиазма и 
поклонения, что ожидает его и его 
семью через 4 года? 



Царствование Николая II совпало с началом бурного 
развития капитализма и одновременного роста 
революционного движения в России. 



В Думе еще в августе 1915 года был создан так называемый 
Прогрессивный блок партий, включивший 236 членов 
Думы из общего количества 442 членов. 



"Я берег не 
самодержавную 
власть, а Россию. Я не 
убежден, что перемена 
формы правления даст 
спокойствие и счастье 
народу". 
 Так объяснил 
государь свой упорный 
отказ Думе на 
создание 
независимого 
правительства. 



Утром 2 марта генерал 
Рузский доложил 
Николаю II, что миссия 
генерала Иванова не 
удалась. Председатель 
Гос Думы М.В.Родзянко 
через генерала Рузского 
заявил по телеграфу, что 
сохранение династии 
Романовых возможно 
при условии передачи 
трона наследнику 
Алексею при регенстве 
младшего брата Николая 
II - Михаила. 



Государь поручил 
генералу Рузскому 
запросить по телеграфу 
мнение командующих 
фронтами. На вопрос о 
желательности 
отречения Николая II 
положительно ответили 
все (даже дядя Николая, 
великий князь Николай 
Николаевич, 
командующий 
Кавказским фронтом).Князь Николай Николаевич



За исключением 
командующего 
Черноморским 
флотом адмирала 
А.В.Колчака, 
который от 
посылки 
телеграммы 
отказался. 

А.В.Колчак



Предательство руководства 
армии было для Николая II 
тяжелым ударом. Генерал 
Рузский сказал императору, 
что надо сдаваться на 
милость победителя, т.к. 
высшее командование, 
стоящее во главе войска, 
против императора, и 
дальнейшая борьба будет 
бесполезна. 

Николай Владимирович Рузский



Государь эту ночь с 1 на 2 
марта долго не спал. 
Утром он передал 
генералу Рузскому 
телеграмму с уведомления 
председателя Думы о 
своем намерении 
отречения от престола в 
пользу сына Алексея. Сам 
он с семьей намеревался 
как частное лицо 
проживать в Крыму или 
Ярославской губернии. 

Алексей, сын НиколаяII



Так, через 300 лет и 4 года 
после застенчивого 
шестнадцатилетнего мальчика, 
неохотно принявшего престол 
по просьбе русского народа 
(Михаил I), его 39-летний 
потомок, тоже по имени 
Михаил II под давлением 
Временного Правительства и 
Думы утратил его, пробыв на 
престоле 8 часов с 10 до 18 
часов 3 марта 1917 года. 
Романовская династия 
прекратила свое 
существование. Наступает 
последний акт драмы. 



8 марта 1917 г. бывший император после прощания с армией 
принимает решение выехать из Могилева и 9 марта прибывает в 
Царское Село. Еще до отъезда из Могилева представитель Думы в 
Ставке сообщил, что бывший император "должен считать себя как 
бы арестованным". 



С 9 марта по 14 августа 1917 г. Николай Романов с семьей 
живет под арестом в Александровском дворце Царского 
Села. 



В Петрограде 
усиливается 
революционное 
движение, и Временное 
правительство, опасаясь 
за жизнь царственных 
арестантов, решает 
перевести их вглубь 
России. После долгих 
дебатов определяют 
городом их поселения 
Тобольск. Туда и 
перевозят семью 
Романовых. 

Дом, где жила царская семья 
в городе Тобольске



Накануне отъезда 
приехал глава 
Временного 
Правительства А.Ф.
Керенский и привез с 
собой брата бывшего 
императора - Михаила 
Александровича. Братья 
видятся и говорят в 
последний раз. 

А.Ф.Керенский



В начале июля 1918 
г. уральский 
военный комиссар 
Исай Голощекин 
("Филипп") выехал 
в Москву для 
решения вопроса о 
дальнейшей судьбе 
царской семьи. 
Расстрел всей 
семьи был 
санкционирован 
СНК и ВЦИК. Голощекин  Филипп Исаевич 

        Исай Исакович



"Внимание! Оглашается 
решение 

Уралсовета..." И 
как только прозвучали 
последние слова, 
раздались выстрелы.



В Храме Христа Спасителя произошла торжественная 
канонизация подвижников, пострадавших за веру в XX веке. 
К лику святых причислены 1090 новомучеников, в их числе 
последний российский император Николай II и члены его 
семьи.



Храм на крови


