
НИКОЛАЙ ΙΙ- 
«Хозяин Земли 

Русской"

                                                                                                                    
                                                

„Если вы видите меня столь спокойным, то это потому, что я имею 
непоколебимую веру в то, что судьба России, моя собственная судьба 
и судьба моей семьи в руках Господа, Который поставил меня на то 
место, где я нахожусь. Что бы ни случилось, я склонюсь перед Его 
волей в убеждении, что никогда не имел иной мысли, как служить 

той стране, которую Он мне вручил".



Николаем II совершена грандиозная работа государственного 
устроения.  Благополучие России в его царствование очень быстро 

достигло небывалой до того высоты.  Но давалось это ему нелегко.Ни в 
одном слое общества не было ни понимания, ни сочувствия к 

Великодержавной политике России.  Исключение составлял небольшой 
процент людей в среде образованного общества.  Даже среди своих 

многих министров Император не встречал сочувствия, и нередко ему 
приходилось преодолевать сопротивление некоторых из них в 

проведении своей политики и необходимых мероприятий.



Царь-Мученик был разумным русским 
патриотом и всячески 

покровительствовал отечественной 
культуре, промышленности, сельскому 

хозяйству, росту государственных и 
частных финансов



консервативная
⚫ В.К.Плеве. Полагал, что у 

России своя история и свой 
социальный строй. Соглашался 
с необходимостью проведения 
реформ в местном 
самоуправлении, но предлагал 
осуществлять их постепенно и 
под контролем царского 
правительства.  «Зубатовщина»

⚫ С.Ю. Витте: индустриализация 
страны - задача не только 
экономическая, но и политическая, 
так как ее осуществление позволит, с 
одной стороны, накопить средства 
для проведения назревших 
социальных реформ, заняться 
сельским хозяйством, а с другой - 
постепенно вытеснить с 
политической сцены дворянство, 
заменив его представителями 
крупного капитала, которые и 
скорректируют политическое.

⚫ П.Д. Святолполк-Мирский 

Точки зрения на развитие России

либеральная



⚫  В 1894 году, в начале царствования 
Императора Николая II, в России 
насчитывалось 122 миллиона 
жителей.

⚫ За двадцать лет правления Николая 
II население Империи возросло 
более чем на пятьдесят миллионов 
человек - на 40%.

⚫ Естественный прирост населения 
превысил три миллиона в год.

⚫  Если бы не случилось революции в 
1917 г., к 1959 году ее население 
должно было бы достигнуть 275млн.

Демография



⚫ Императорская Россия строила свою бюджетно-финансовую политику не 
только на бездефицитных бюджетах, но и на принципе значительного 
накопления золотого запаса. 

⚫ В царствование Императора Николая II, законом 1896 года, в России была 
введена золотая валюта.

⚫ К концу июля 1914 года обеспечение золотом бумажно-денежного 
обращения составило 106,9%

Финансы



⚫ 1 зол. рубль = 2.67 зол. франкам 
или

⚫  1 зол. Рубль= 51 америк. зол. центу

Налоги

Прямые       Косвенные: 

в России -  3,11 в России  5,98

в Австрии - 10,19 в Австрии  11,28

во Франции - 12,35   во Франции  16,00
в Германии - 12,97

в Англии - 26,75     
в Германии   9,64

в Англии 13,86



⚫ В период между 1890 и 1913 гг. русская 
промышленность увеличила свою 
производительность в четыре раза.

⚫ Количество учреждавшихся АО и их 
уставные капиталы возросло в 2,3 раза, а 
вложенный в них капитал 3,4 раза. 

Промышленность



⚫ Производство основных видов промышленной 
продукции в 1887—1913 гг., млн. пудов

Промышленность

вид 1887 г 1900 г 1913 г
чугун 36,1 176,8 283

Уголь 276,2 986,4 2215

Сталь и 
железо

35,5 163 246,5

Нефть 155 631,1 561,3

Хлопок 
(переработка)

11,5 16 25,9

сахар 25,9 48,5 75,4



Развитие экономической мощи 



Рост благосостояния 
населения

⚫ Население Императорской России было отнюдь не бедное и 
значительную часть своего дохода сберегало. В свою очередь эти 
сбережения направлялись через банковскую систему в экономику 
страны, что давало мощный инвестиционный импульс.

Россия в период правления Государя Николая II добилась 
экономического роста в 4,3 раза !!!

В 1913 году по доходам на душу населения Россия 
находилась на 4-м месте в мире.



⚫ В 1914 году, несмотря на военное время, 
Государь решительно приступил к 
осуществлению своей давнишней 
мечты - искоренению пьянства. Уже 
давно Николай Александрович 
проникся убеждением, что пьянство - 
порок, разъедающий русский народ, и 
что долг Царской власти вступить в 
борьбу с этим пороком. Однако все его 
попытки в этом направлении 
встречали упорное сопротивление в 
Совете Министров, так как доход от 
продажи спиртных напитков составлял 
главную статью бюджета - одну пятую 
гос. доходов. 

⚫ Было создано попечительство о 
народной трезвости

Борьба с пьянством

"Прими, Великий государь, земной поклон 
народа своего! Народ твой твердо верит, 

что отныне былому горю положен 
конец!" 

Председатель Думы Родзянко.



Правительство П. А. Столыпина осуществила
 одну из самых значимых и блестящих реформ — 
аграрную реформу. 
⚫  Переселенческое движение
⚫ Финансовая и материальная  поддержка
⚫ Государственный Крестьянский банк 
Накануне Февральской революции крестьянам на началах собственности 

и аренды принадлежали: 100 % пахотной земли в Азиатской России и 
около 90 % всей площади Европейской России.

⚫ «Столыпинский Закон» (1906 г), позволял крестьянину выходить из общины и
делаться индивидуальным и наследственным 
собственником земли. 

                  Россия готова была превратиться 
                  в страну маленьких собственников,
                       которые быстро обогащались

Крестьянство



⚫ Россия была главной кормилицей Западной Европы. 
⚫ Россия поставляла 50 % мирового ввоза яиц
⚫ Вывоз ржи в 1894 г. составил 2 миллиарда пудов, в 1913 г.: 4 миллиарда 

пудов.                                                           
⚫  Потребление сахара повысилось с 4 до 9 кг в год на одного человека 

(когда-то сахар был очень дорогим продуктом)
⚫ Накануне Первой Мировой войны Россия производила 80 % мировой 

добычи льна.

Земледелие



Государь Император покровительствовал отечественному
капиталовложению и был непреклонным противником
иностранного.  государь понимал, какое отрицательное

влияние может иметь иностранный капитал на внешнюю и
внутреннюю политику России и на ее развитие.

⚫ За период 1886-1913 г.г. экспорт России составил 23,5 млрд. руб., импорт — 17,7 
млрд. руб. 

⚫ Иностранные инвестиции в период с 1887 г. по 1913 г. увеличились с 177 млн. 
руб до 1,9 млрд руб. (т.е. в 10,7 раз). Инвестиции направлялись в 
капиталоемкое производство и создавали новые рабочие места. Российская 
промышленность не было зависима от иностранцев. Предприятия с 
иностранными инвестициями занимали всего 14% от общего объема 
капиталов русских предприятий.

⚫ Обеспечивалась здоровая конкуренция, что сказывалось на улучшении 
качества продукции российских предприятий, и обеспечивалась 
независимость русской промышленности от иностранной.

Экспорт и импорт.



⚫ В Царской России в период с 1880 г. по 1917 г., т. е., за 37 лет было 
построено 58.251 км, что дает средний годовой прирост в 1.575 км. 
За 38 лет советской власти, т. е. к концу 1956 г., было построено 
всего лишь 3.250 км, что дает годовой прирост лишь в 955 км. 

⚫ В 1916 году, в самый разгар войны, было построено более 2 тыс. 
верст железных дорог, которые соединили Северный Ледовитый 
Океан (порт Романовск) с центром России. 

⚫ Великий Сибирский Путь (8.536 км) был самым длинным в мире

Железные дороги 



«Ваш Император создал такое 

совершенное рабочее законодательство,
 каким ни одно демократическое государство
 похвастаться не может»
 (Тафт, Президент США, 1912 г) 

⚫ Изданы законы для обеспечения безопасности рабочих в горно-заводской 
промышленности, на железных дорогах и в предприятиях, особо опасных для 
жизни и здоровья рабочих

⚫ Детский труд до 12-летнего возраста был запрещен, а несовершеннолетние и 
лица женского пола не могли быть нанимаемы на фабричную работу между 9-
ю часами вечера и 5-ю часами утра.

⚫ Максимум штрафных вычетов 
⚫ Бесплатная медицинская помощь
⚫ Существование рабочих союзов было признано законом в 1906 году
⚫ Можно было прибегать к забастовкам

Рабочее законодательство.



    Величайшей заслугой Государя было 
стремление пробудить духовные силы 
любимого народа, привести их к 
живительным церковным источникам. 

Воспитание духовности 
в народе

Николай II старался вести  
воспитание молодого 
поколения в отечественном 
духе, составлявшем испокон 
веков силу России. 
Тем самым молодежь все 
более приближалась к 
Церкви. 
Заботился царь о разумном и 
здоровом физическом 
развитии молодой смены.



⚫ Народное образование, патриотическое воспитание и 
развитие спорта были предметами неустанной заботы 
Царя-Мученика.   

⚫ По числу женщин, 
обучавшихся в  высших 
учебных заведениях, 
Россия стояла на 1-м месте 
в мире. 

⚫ Образовательный курс в России стоял очень высоко, 
как нигде в мире. 

Образование



⚫ Расходы Министерства Народного Просвещения в 1894 г составляли 
25,2 млн руб, а в 1914 уже 161,2 млн руб., т.е в 6,4 раза больше. 

⚫ Число учащихся в средних учебных заведениях составило в 1894 г. 
224 179 чел, а в 1914 г. 733 367 чел., т.е в 3,3 раза больше.

⚫ В 1906г.  принят законопроект о введении в России всеобщего 
образования 

⚫ Количество начальных, средних и высших учебных заведений росло.
⚫ В 1909г. в Царском Селе была основана первая дружина русских 

разведчиков (скаутов).

Образование



Царь-Мученик внес живую струю в религиозную и церковную жизнь 
России. В церковной политике Император Николай II руководствовался 

заботой о благе Церкви."
⚫  Состоялись прославления: Преп. Серафима Саровского, Святителя Феодосия 

Углицкого, Св.мученика Исидора, Святит. Питирима, Епископа Тамбовского и 
др. 

⚫ При Православной миссии в Иерусалиме было учреждено и поныне 
Императорское Палестинское Общество.  Это общество организовывало 
дешевые проезды паломников на Святую землю.

⚫ Расширялась церковная и религиозно-нравственная пресса.
⚫  Усилилась миссионерская деятельность.  
⚫ Росло храмостроительство

Церковные преобразования

"Царя, который меня прославит, - 
я прославлю".

Святой Серафим Саровский



    Стремление привносить в государственную жизнь 
христианские религиозно-нравственные принципы 

отличало и внешнюю политику Николая II

Борьба за мир. Гаагская мирная 
конференция 29 августа 1898 года

Николай II впервые в мире, как 
глава сильнейшей на тот 
момент европейской державы, 
выступил с мирными 
инициативами по сокращению 
и ограничению вооружений 
главных мировых держав.

несмотря на искреннее стремление 
Государя к  миру, в его царствование 
России пришлось участвовать в двух 
кровопролитных войнах, приведших к 
внутренним смутам.



. Русско-японская 
война 1904 -1905 гг

Июль-
декабр
ь 1904 г.

Героическая оборона 
русскими войсками Порт-
Артура.

Август 
1904 г.

Поражение русских войск 
под Ляояном (Маньчжурия).

Феврал
ь 1905 г.

1. Победа Японии при г. 
Мукдене.

2. Гибель 1-й русской 
Тихоокеанской эскадры 
при попытке прорваться 
к Владивостоку.

Май 
1905 г.

Цусимское морское 
сражение. Разгром 
2-ой и 3-ей Тихоокеанских 
эскадр России.



Характер революции

Буржуазно-
демократическая Крестьянская Народная

Задачи 
революции

Ликвидация феодально-крепостнических 
пережитков

Решение аграрного вопроса – основного 
вопроса революции

Решение национального вопроса

Социальные силы 
революции

Рабочие, крестьяне, 
мелкая буржуазия

Первая русская революция

Как великую личную скорбь воспринимал Государь 
происходившие в стране беспорядки…



«…От Господа Бога вручена нам власть царская над 
народом нашим, перед престолом Его мы дадим 

ответы за судьбы державы Российской. В сознании 
этого черпаем мы твердую решимость довести до 
конца начатое нами великое дело преобразования 
России и даруем ей новый избирательный закон».

Манифест 3 июня 1907



⚫ В 1913 году вся Россия торжественно 
праздновала трехсотлетие Дома Романовых. 
После февральских торжеств в Петербурге и 
Москве, весной, Царская семья довершает 
поездку по древним среднерусским городам, 
история которых связана с событиями начала 
XVII века

300 лет Дома Романовых

Но Первая мировая война 
перечеркнула все мирные 
ожидания.

Россия находилась в это время на вершине 
славы и могущества



Поездка по России

Юбилейная выставка в Костроме

Пароход «Межень», на котором 
императорская семья путешествовала 
по Волге в мае 1913 года



Поездка по России

Торжества в Нижнем Новгороде. 
Закладка памятника Минину и 
Пожарскому в присутствии 
императорской семьи

Прибытие Императорской четы 
в Ярославль. Встреча городской 
делегацией с хлебом-солью



Международное положение 
России.
⚫ Противоречия России с Англией, 

Германией, Японией.
⚫ Международную ситуацию определяли 

франко - германские и англо- германские 
отношения.

⚫ Поддержка баланса интересов на Ближнем 
Востоке и Балканах.

⚫ Распространение  влияние на Северный 
Иран.

⚫ Россия -ведущая страна мира ( богатые  
ресурсы и военный потенциал)



Основные направления 
внешней политики России

 Южное:
  Турция и Иран.

 Борьба за 
Черноморские 

проливы и 
укрепление 

политического и 
экономического 
влияния в Азии.

 Дальневосточное:
 Китай и Япония.  
Особенно активны с 
1890 годов.
 1896 - союз Китая и 
России против Японии. 
Строительство 
КВЖД
1898 - Россия получила 
Порт -Артур для 
военной базы

 Западное:
  Франция – 

 союзник с 1882 года
Англия- 

соперничество в Иране 
и Афганистане

Германия - 
соперничество на 

Балканах



Россия вступила в войну с 
Германией на стороне 

Антанты, 
в которую входили Англия 

и Франция.

19 июля (1 августа)
 1914 года 



  С весны 1915 года положение на фронте 
становилось опасным. 
Тягостны были переживания 
Государя. Но, полагаясь всегда на волю 
Божию, он духом не падал. 

Война



23 
февраля 
1917 года.

Начало революции. 
Забастовки в голодном 
Петрограде («Хлеба!»,  
«Мира!»,  «Долой 
самодержавие!»).

26 
февраля 
1917 года.

Всеобщая стачка в столице ( 80 
% рабочих города). Расстрел 
демонстрации войсками.

27 
февраля 
1917 года.

Переход военного гарнизона 
столицы на сторону рабочих. 
Арест царского 
правительства. Победа 
революционных сил.

2, 3 
марта 

1917 года.

Отречение Николая ΙΙ от 
престола. Падение 
самодержавия в России. 
Победа революции.

Февральская революция. 1917 год



В день отречения генерал Шубенский 
записал слова министра 

Императорского Двора графа В. Б. 
Фредерикса: 

«Государю глубоко грустно, что его 
считают помехой счастью России, 

что его нашли нужным просить 
оставить трон...Государь страшно 

страдает, но ведь он такой 
человек, который никогда не 
покажет на людях свое горе».

Сдержан Николай Александрович и в 
личном дневнике. 

«Нужно мое отречение. Суть та, 
что во имя спасения России и 
удержания армии на фронте в 

спокойствии нужно решиться на 
этот шаг. Я согласился…»

Отречение.
2 марта 1917 год



 Полуподвальная комната в 
Ипатьевском доме, где была 
расстреляна Царская семья.

    Яков Юровский – 
руководитель        

расстрела Царской семьи.

Рожденный в день памяти святого праведного Иова 
Многострадального, Государь принял свой крест так же, 
как библейский праведник, перенес все ниспосланные 

ему испытания твердо, кротко и без тени ропота. 



⚫ Россия в царствование Императора Николая II 
достигла высокой степени благосостояния.

⚫ Отречение Государя Николая II от Прародительского 
Престола явилось величайшей трагедией в 
тысячелетней истории России. Но не он, Царь-
Мученик, был виновен в этом несчастье, а те, кто 
обманом и изменой вырвали из рук Его власть. 

⚫ С падением Самодержавия история России 
покатилась по пути беспримерного злодеяния 
Цареубийства, порабощением многомиллионного 
народа и гибелью величайшей в мире Российской 
Империи, самое существование которой было 
залогом всемирного политического равновесия.

Заключение.



   В соответствии с решением 
Архиерейского Собора 
Русской Православной Церкви 
от 20 августа 2000 г Николай 
II, 
царица 
Александра Федоровна, 
цесаревич Алексей, царевны 
Ольга, Татьяна, Мария,      
Анастасия причислены к лику 
святых новомучеников и 
исповедников Российских, 
явленных и неявленных.


