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Детство и юность

Николай Александрович Романов родился (6) 
18 мая 1868 года в Царском селе. Он был 
старшим сыном императора Александра III и 
императрицы Марии Федоровны. По традиции 
Николай получил домашнее образование, 
соответствующее курсу гимназии. С ранних лет 
Николай испытывал тягу к военному делу. Сразу 
же после рождения он был зачислен в списки 
нескольких гвардейских полков и назначен 
шефом 65-го пехотного московского полка. В 
декабре 1875 получил свое первое воинское 
звание — прапорщика, а в 1880 был произведен 
в подпоручики, через 4 года стал поручиком. В 
1884 Николай II поступил на действительную 
военную службу, в июле 1887 приступил к 
регулярной военной службе в Преображенском 
полку и был произведен в штабс-капитаны, в 
1891 Николай получил звание капитана, а через 
год — полковника.

 Николай Александрович, 1889 год



На престоле

 20 октября 1894, 
в возрасте 26 
лет, Николай 
принял корону 
в Москве под 
именем 
Николая II. 18 
мая 1896 во 
время 
коронационных 
торжеств 
произошли 
трагические 
события на 
Ходынском 
поле. Его 
правление 
пришлось на 
период резкого 
обострения 
политической 
борьбы в 
стране, а также 
внешнеполитич
еской ситуации.

 В период 
царствования 
Николая II 
Россия 
превращалась в 
аграрно-
индустриальну
ю страну, росли 
города, 
строились 
железные 
дороги, 
промышленные 
предприятия. 
Николай 
поддерживал 
решения, 
нацеленные на 
экономическую 
и социальную 
модернизацию 
страны: 
введение 
золотого 
обращения 
рубля, 
столыпинскую 
аграрную 
реформу, 
законы о 
страховании 
рабочих, 
всеобщем 
начальном 
образовании, 
веротерпимост
и.

 Не будучи по 
натуре 
реформатором, 
Николай II был 
вынужден 
принимать 
важные 
решения, 
которые не 
соответствовал
и его 
внутренним 
убеждениям. Он 
считал, что в 
России еще не 
наступило 
время для 
конституции, 
свободы слова, 
всеобщего 
избирательного 
права. Однако, 
когда возникло 
сильное 
общественное 
движение в 
пользу 
политических 
преобразовани
й, он подписал 
Манифест 17 
октября 1905, 
провозглашавш
ий 
демократическ
ие свободы.

 В 1906 начала 
работать 
учрежденная 
царским 
манифестом 
Государственна
я дума. Впервые 
в 
отечественной 
истории 
император стал 
править при 
наличии 
выборного от 
населения 
представительн
ого органа. 
Россия 
постепенно 
начала 
преобразовыват
ься в 
конституционн
ую монархию. 
Но несмотря на 
это император 
по-прежнему 
обладал 
огромными 
властными 
функциями.

Николай II, 1913 год



Семья

Опорой Николая II была семья. Императрица Александра Федоровна (урожденная принцесса Алиса 
Гессен-Дармштадтская) была для царя не только женой, но и другом, советчиком. Привычки, 
представления и культурные интересы супругов во многом совпадали. Они обвенчались 14 ноября 
1894. У них было пятеро детей: Ольга (1895-1918), Татьяна (1897-1918), Мария (1899-1918), Анастасия 
(1901-1918), Алексей (1904-1918).

Семья Николая II: Александра Федоровна и 
дети — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и 
Алексей. 1913 г.

Семья Николая II во время 
празднования трехсотлетия дома 
Романовых. 1913 г.



Внешняя политика

Николай  II был намерен расширить сферу 
влияния России на Дальнем Востоке. Главным 
препятствием на пути к российскому 
преобладанию на Дальнем Востоке была 
Япония. В 1896 г. между Россией и Китаем был 
заключен секретный договор об 
оборонительном союзе. По этому договору 
Китай разрешил России построить  Китайско-
Восточную железную дорогу (КВЖД).

В 1897 г. Германия взяла под свой контроль 
порт Циндао. Россия не только не поддержала 
Китай, но решила, по примеру Германии, 
приобрести незамерзающий порт в Желтом 
море. В мае 1898 г. Китаю был навязан 
договор о безвозмездной аренде на 25 лет 
Ляодунского полуострова и Порт-Артура.

Военное присутствие России в Китае вызвало 
резкое неприятие со стороны Японии. 
Тайную поддержку ей оказывали США и 
Англия. Они предоставили Японии кредиты, 
организовали поставки металла, нефти, 
оружия, военных судов.

Карта-схема КВЖД



Русско-японская война

Русско-японская война 1904-1905 гг. 
велась за господство в Северо-
Восточном Китае и Корее. Война была 
начата Японией. В 1904 году японский 
флот напал на Порт- Артур, оборона 
которого продолжалась до начала 1905 
года. Россия потерпела поражения на 
реке Ялу, под Ляояном, на реке Шахэ. В 
1905 году японцы разгромили русскую 
армию в генеральном сражении при 
Мукдене, а русский флот - при Цусиме. 
Война закончилась Портсмутским 
миром 1905 года, по условиям которого 
Россия признала Корею сферой влияния 
Японии, уступила Японии Южный 
Сахалин и права на Ляодунский 
полуостров с городами Порт-Артуром и 
Дальним. Поражение русской армии в 
войне ускорило начало революции 
1905-1907 гг.  

Передвижение войск. Карл Булла



Первая мировая война

Переломным рубежом в судьбе Николая II стал 
1914 год — начало Первой мировой войны. 
Царь не хотел войны и до самого последнего 
момента пытался избежать кровавого 
столкновения. Однако 19 июля (1 августа) 1914 
Германия объявила войну России.
В августе (5 сентября) 1915, в период военных 
неудач, Николай II принял на себя военное 
командование. Теперь царь бывал в столице 
лишь изредка, большую же часть времени 
проводил в ставке Верховного 
главнокомандующего в Могилеве.
Война обострила внутренние проблемы 
страны. На царя и его окружение стали 
возлагать главную ответственность за военные 
неудачи и затянувшуюся военную кампанию. 
Распространились утверждения, что в 
правительстве «гнездится измена». В начале 
1917 высшее военное командование во главе с 
царем Николаем II  (совместно с союзниками — 
Англией и Францией) подготовило план 
генерального наступления, согласно которому 
намечалось окончить войну к лету 1917.Русские войска на марше, 1915 год



Отречение от престола

В конце февраля 1917 в Петрограде начались 
волнения, которые через несколько дней переросли 
в массовые выступления против правительства и 
династии. Первоначально царь Николай II 
намеревался силой навести порядок в Петрограде, 
но отказался от этой мысли, опасаясь большого 
кровопролития. Некоторые высокопоставленные 
военные чины, члены императорской свиты и 
политические деятели убеждали царя в том, что для 
умиротворения страны требуется перемена 
правления, необходимо отречение его от трона. 2 
марта 1917 в Пскове, в салон-вагоне 
императорского поезда, после мучительных 
раздумий Николай II подписал акт отречения от 
престола, передав власть своему брату великому 
князю Михаилу Александровичу, который не 
принял корону.

Отречение от престола императора Николая II. 
2 марта 1917 г. Машинопись.



Расстрел царской семьи

9 марта Николай II и 
царская семья были 
арестованы. Первые пять 
месяцев они находились 
под охраной в Царском 
Селе, в августе 1917 их 
переправили в Тобольск. В 
апреле 1918 большевики 
перевели Романовых в 
Екатеринбург. В ночь на 17 
июля 1918 в центре 
Екатеринбурга, в подвале 
дома Ипатьева, где узники 
находились в заточении, 
Николай, царица, пятеро 
их детей и несколько 
приближенных (всего 11 
человек) были без суда и 
следствия расстреляны. 

З.К. Церетели. «Ипатьевская ночь». 2007
Скульптурная композиция, посвященная расстрелу 

царской семьи



Источники


