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Семейное 
положение

  

    Николай II 
Александрович- последний 
российский император - 
правил с 1894 года по 1917 
год. Старший сын 
императора Александра 
III (1845-1894) 
и императрицы Марии 
Федоровны (1847-1928). Был 
женат (1894) на немецкой 
принцессе Алисе-
Виктории-Елене-Луизе-
Беатрисе Гессен-
Дармштадской (1872-1918), 
после принятия 
православия получившей 
имя Александры 
Федоровны. От этого 
брака было 5 детей: дочери 
- Ольга (1895-1918), Татьяна 
(1897-1918), Мария (1899-1918) и 
Анастасия (1901-1918); сын - 
цесаревич, наследник 
престола Алексей 
(1904-1918). 



Детство
       Регулярные домашние 
занятия Николая 
начались, когда ему 
исполнилось 8 лет. 
Александр III и Мария 
Федоровна сами 
подбирали учителей и 
наставников. В их числе 
были ученые, 
государственные и 
военные деятели: К. П. 
Победоносцев, Н. Х. 
Бунге, М. И. Драгомиров. 
C ранних лет Николай 
испытывал тягу к 
военному делу. Сразу же 
после рождения он был 
зачислен в списки 
нескольких гвардейских 
полков. 

   В 1884 Николай поступил 
на действительную 
военную службу, в июле 
1887 приступил к 
регулярной военной 
службе в 
Преображенском полку.

            



Коронация 

                                                                              

20 октября 1894, в 26 лет, 
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 
внешнеполитической 
ситуации (Русско-
японская война 1904-1905; 
Кровавое воскресенье; 
Революция 1905-1907 в 
России ; Первая мировая 
война; Февральская 
революция 1917).



Характер
Личность Николая II, 

основные черты его 
характера, достоинства и 
недостатки вызывали 
противоречивые оценки 
современников. В отличие 
от своего отца Александра 
III Николай не производил 
впечатления сильной 
личности. Вместе с тем, по 
отзывам близко знавших 
его людей, он обладал 
исключительным 
самообладанием, которое 
иногда воспринималось как 
безразличие к судьбам 
страны и людей.

 В занятиях 
государственными делами 
царь проявлял 
"необыкновенную 
усидчивость" и 
аккуратность, хотя в целом 
правление огромной 
империей было для него 
"тяжкой обузой". 

         

 

Современники отмечали, что 
Николай обладал цепкой 
памятью, острой 
наблюдательностью, был 
скромным, приветливым и 
чутким человеком. При 
этом больше всего он 
дорожил своим покоем, 
привычками, здоровьем и 
особенно благополучием 
своей семьи, которая была 
его главной опорой.



 Александра 
Федоровна

 

      Императрица 
Александра Федоровна 
была для царя не только 
женой, но и другом, 
советчиком. Привычки, 
представления и 
культурные интересы 
супругов во многом 
совпадали.

   
         

          

           



Ольга

         

      Ольга Николаевна 
была замечательно 
умна и способна, и 
учение было для нее 
шуткой, почему она 
иногда ленилась. 
Характерными чертами 
у нее были сильная 
воля, неподкупная 
честность и прямота, в 
чем она походила на 
мать. Эти прекрасные 
качества были у нее с 
детства, но ребенком 
Ольга Николаевна 
бывала нередко упряма, 
непослушна и очень 
вспыльчива; в 
последствии она умела 
себя сдерживать. У нее 
были чудные белокурые 
волосы, большие 
голубые глаза и дивный 
цвет лица, немного 
вздернутый нос, 
походивший на 
государев.



Татьяна  О Татьяне известно менее 
всех остальных членов 
ее Семьи. 
И виною тому - ее 
сдержанный, 
аристократично 
замкнутый характер. Она, 
похоже, была истинно 
«царскою дочерью». 
Носила белоснежные 
кисейные платьица с 
разноцветными 
кушачками и матросские 
костюмчики, украшенные 
затейливой вышивкой, 
сделанной матерью - 
Императрицей, играла 
игрушками старшей 
сестры Ольги, 
с которой была 
необычайно дружна. Они 
вместе составляли 
«большую пару», как 
любовно называли их в 
семье и среди родных. 
Особенно любила 
подвижная, здоровая 
малышка – Цесаревна 
купание и игры на 
воздухе.



Мария
        

             Она шалила едва не 
с самого младенчества, 
была подвижной, 
смешливой, забавной 
«пышкой - Туту», которую 
особенно любила ее 
родная тетя. Ее смело 
можно назвать русской 
красавицей. Высокая, 
полная, с соболиными 
бровями, с ярким 
румянцем на открытом 
русском лице, она 
особенно мила русскому 
сердцу. Она весела и 
жива, но еще не 
проснулась для жизни; в 
ней, верно, таятся 
необъятные силы 
настоящей русской 
женщины. 



Анастасия     Самая младшая из 
Великих Княжон, 
Анастасия Николаевна, 
казалось, была из ртути, 
а не из плоти и крови. 
Она была чрезвычайно 
остроумна и обладала 
несомненным даром 
мима. Во всем умела 
находить забавную 
сторону. Во время 
революции Анастасии 
исполнилось всего 
шестнадцать - в конце 
концов не ахти какой 
преклонный возраст! 
Она была хорошенькой, 
но лицо у нее было 
смышленое, и в глазах 
светился недюжинный 
ум. Она была низенькая, 
очень плотная, - 
"кубышка", как дразнили 
Ее сестры. Ее 
отличительной чертой 
было подмечать слабые 
стороны людей и 
талантливо 
имитировать их. 



Алексей       Жизнь наследника была 
полна страданий – он 
болел гемофилией. 

Болезнь воспитала в 
цесаревиче огромную 
силу воли и сострадание 
к людям. С ранних лет он 
отличался очень 
сильным характером и 
железной выдержкой. 
Последние месяцы 
своей жизни, находясь в 
заключении в 
Екатеринбурге, Алексей 
не мог ходить. Однажды 
он сказал: "Я понял, что 
такое ложь. Если бы я 
стал царем, никто не 
посмел бы мне соврать. 
Я бы навел порядок в 
этой стране". Но его 
словам не суждено было 
сбыться. Готовясь стать 
во главе великой 
Российской Империи, он 
стал невольным 
свидетелем ее заката. 



Перелом в 
судьбе

Переломным рубежом в 
судьбе Николая 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 1915, в период 
военных неудач, 
Николай принял на себя 
военное командование 
(ранее эту должность 
исполнял великий князь 
Николай Николаевич 
(Младший)). Теперь царь 
большую часть времени 
проводил в ставке 
Верховного 
главнокомандующего в 
Могилеве. 



Отречение    
от престола

В конце февраля 1917 в 
Петрограде начались 
волнения, которые, 
переросли в массовые 
выступления против 
правительства и 
династии. Первоначально 
царь намеревался силой 
навести порядок в 
Петрограде, но когда 
выяснился масштаб 
беспорядков, отказался от 
этой мысли, опасаясь 
большого кровопролития. 

        

Царя убедили в том, что для 
умиротворения страны 
требуется перемена 
правления. 
2 марта 1917 в Пскове, в 
салон-вагоне 
императорского поезда, 
после мучительных 
раздумий Николай 
подписал акт отречения от 
престола, передав власть 
своему брату Михаилу. В 
свою очередь великий князь 
Михаил заявил 3 марта об 
отказе принять престол 
"впредь до созыва 
Учредительного Собрания, 
имеющего определить 
форму правления 
Российского государства", и 
передал все полномочия 
Временному 
правительству. В октябре 
1917 
года, Временное 
правительство 
было свергнуто, и к власти 
пришло правительство, 
сформированное II 
Съездом Советов, 
большинство в котором 
получила Российская 
Социал-демократическая 
Рабочая Партия 
(большевиков).



Убийство Николая и 
его семьи

  

Убийство Императора 
Николая II, Царицы 
Александры Федоровны 
и их детей - сына 
Алексея и дочерей 
Ольги, Марии, Татьяны и 
Анастасии было 
организовано Лениным. 

  Эта чудовищная акция 
была совершена в 
подвальном помещении 
Ипатьевского дома в 
Екатеринбурге в ночь с 
16 на 17 июля 1918 года. 

Ночью находившийся в 
Ипатьевском доме (или 
прибывший туда) отряд 
латышей, заменивший 
прежнюю стражу, 
получил предписание 
Юровского расстрелять 
всех заключенных. 

Отрекшийся Император, 
его жена, сын, дочери и 
фрейлина были 
вызваны из спален под 
предлогом немедленной 
эвакуации из 
Екатеринбурга.    



В комнате, длиной в 8 и 
шириной в 6 аршин, 
жертвам некуда было 
податься: убийцы 
стояли в двух шагах. 
Подойдя к Государю, 
Юровский холодно 
произнес: "Ваши родные 
хотели вас спасти, но это 
им не удалось. Мы вас 
сейчас убьем". 
Государь не успел 
ответить.

Двенадцать револьверов 
выстрелили почти 
одновременно. Залпы 
следовали один за 
другим.
     Все жертвы упали. 
Смерть Государя, 
Государыни, трех детей 
и лакея была мгновенна. 
Цесаревич Алексей был 
при последнем 
издыхании; младшая 
Великая Княжна была

жива: Юровский 
несколькими 
выстрелами своего 
револьвера добил 
Цесаревича; палачи 
штыками прикончили 
Анастасию Николаевну, 
которая кричала и 
отбивалась.





Николай II
Внешняя политика



Приоритеты

В конце XIX в. приоритеты 
внешней политики 
Российской империи по-
прежнему были связаны 
с ее традиционными 
направлениями; 
Балканский регион, 
проблемы черноморских 
проливов, 
дальневосточный узел 
противоречий.

Не имея достаточно сил и 
средств для 
наступательной 
политики, Россия 
стремилась не 
обострять отношений с 
европейскими 
государствами. 
Соглашением с Австро-
Венгрией в мае 1897г. 
несколько смягчались 
противоречия России с 
ее главным соперником 
на Балканах, где 
сохранялся статус - кво.



Мирные 
конференции

 

Нарастание угрозы 
общеевропейской войны 
из-за обострения 
франко-германских и 
англо-германских 
противоречий заставило 
Россию, не готовую к 
такой войне, выступить 
инициатором созыва 
международной 
конференции по 
обеспечению мира и 
прекращению развития 
вооружений. 

Первая такая конференция 
состоялась в мае - июле 
1899г. в Гааге, в ее работе 
участвовали 26 
государств. 

Конференция приняла 
конвенции о мирном 
решении 
международных споров, 
о законах и обычаях 
войны на суше, но по 
главному вопросу - 
ограничение гонки 
вооружений - решения 
принять не удалось. 

В 1907г., также по 
инициативе России, 
собралась вторая 
конференция в Гааге. В 
ней участвовало уже 44 
державы. Принятые на 
второй Гаагской 
конференции 13 
конвенций о законах и 
обычаях войны на суше и 
на море имели большое 
значение, а некоторые из 
них действуют до сих 
пор.



Политика
Спокойная, по 

определению министра 
иностранных дел Н. К. 
Гирса, политика 
Александра III была 
продолжена и в первое 
десятилетие 
царствования Николая 
II . «Спокойствие» 
состояло в поддержании 
дружественных 
отношений с Францией, 
уважительных, но 
лишенных доверия — с 
Германией, нацеленных 
на сохранение 
сложившегося 
положения в балканских 
делах — с Австро-
Венгрией, 
доброжелательных и не 
слишком теплых — с 
Великобританией. 

«Спокойная политика» 
Николая II в 
европейских делах 
определялась 
необходимостью 
обеспечить 
благоприятные внешние 
условия для 
экономического 
развития России, 
решавшей болезненные 
задачи модернизации, с 
одной стороны, и для 
усиления российского 
влияния на Дальнем 
Востоке — с другой. 
Именно на Дальнем 
Востоке произошло 
важнейшее 
внешнеполитическое 
событие российской 
истории начала XX в. — 
русско-японская война 
1904—1905 гг. 



Разделение 
мненийВ руководящих кругах 

России сложились две 
группировки. План 
первой, в которую 
входили великий князь 
Александр Михайлович, 
министр императорского 
двора И.И. Воронцов-
Дашков, князь Ф.Ф. 
Юсупов, М.В. Родзянко, 
камергер Н.П. Балашев, 
контр-адмирал A.M. 
Абаза, во главе со статс-
секретарем Николая II 
А. М. Безобразовым, 
состоял в создании 
акционерного общества 
для строительства дорог 
и линий связи в 
Северной Корее. 

Затем для их защиты 
предполагалось 
организовать в Корее 
русские военные посты 
и гарнизоны, что в 
результате должно было 
привести к аннексии 
Российской империей 
этого региона. За войну 
выступал и министр 
внутренних дел В. К. 
Плеве, полагавший, что 
«маленькая 
победоносная война» 
отвлечет общество от 
революционных 
настроений. 
      Вторая группировка, 
возглавляемая 
министром финансов С. 
Ю. Витте, войну с 
Японией считала 
авантюрой и выдвигала 
планы мирного 
экономического 
проникновения на 
Дальний Восток. Верх 
взяла «безобразовская 
клика».







Причины русско-
японской войны 

 Ситуация, возникшая на 
Дальнем Востоке, 
требовала от России 
активных действий. 
Китай, ослабленный 
затяжным кризисом, 
приковал к себе 
корыстное внимание 
всех крупных участников 
мировой политики: 
Великобританию, 
Францию, Германию, 
США, Японию, Россию. 
Шла ожесточенная 
борьба за раздел сфер 
влияния в Китае. Япония 
в 1894 г. ввела войска в 
Корею, вступила в войну 
с Китаем, навязала ему 
унизительные условия 
мира (частично они были 
пересмотрены под 
давлением России, 
Франции и Германии). 

Россия в 1891 г. начала 
строительство 
Транссибирской 
железнодорожной 
магистрали, рассматривая 
его как начало 
энергичного освоения 
своих сибирских и 
дальневосточных окраин. 
В 1896 г. Китай 
предоставил России 
концессию на 
строительство Китайско-
Восточной железной 
дороги (КВЖД). 



В 1898г. добилась права 
аренды южной части 
Ляодунского 
полуострова с 
крепостью-портом Порт-
Артур и портом Дальний. 
Боксерское восстание в 
Китае дало повод 
иностранным державам 
открыто вмешаться во 
внутренние китайские 
дела. Россия ввела 
войска в Маньчжурию и, 
несмотря на протесты 
Японии, заручившейся 
поддержкой Германии и 
Великобритании, 
отказывалась их 
выводить (хотя 
российско-японский 
договор 
предусматривал вывод 
войск к осени 1904 г.). 
Япония, в свою очередь, 
навязывала России 
неприемлемые для нее 
условия соглашения по 
Корее.



Начало Русско-
японской войны

В ночь на 27 января 1904 г. 
японские миноносцы без 
объявления войны 
напали на русские 
корабли, стоявшие на 
внешнем рейде Порт-
Артура, а также на 
крейсер «Варяг» и 
канонерскую лодку 
«Кореец».



Основные 
события

Во всех сражениях 
численное 
превосходство было за 
русскими армиями. 
Японцы оказывались 
сильнее в военно-
техническом отношении, 
их генералы лучше 
владели искусством 
ведения современной 
войны. В декабре пал 
Порт-Артур, осажденный 
в июле, — он был сдан 
невежественным и 
трусливым генералом А. 
М. Стесселем. 

На море военная ситуация 
складывалась для 
России столь же 
трагически. 31 марта 1904 
г. на мине подорвался 
флагман русского флота 
«Петропавловск». Погиб 
выдающийся 
флотоводец С. О. 
Макаров. В Цусимском 
сражении (май 1905) 
погибла направленная 
из Балтийского моря 
вторая русская эскадра. 
Японский флот 
превосходил русский по 
числу кораблей, 
вооружениям, быстроте 
хода, маневренности.







Причины 
поражения 

России Неподготовленность 
высшего руководства к 
войне; военно-
техническое отставание; 
бездарное 
командование; 
растянутость 
коммуникаций, 
удаленность театра 
военных действий; 
внешнеполитическая 
изоляция (Россию не 
поддержало ни одно 
крупное государство, 
опасавшееся ее 
усиления на Дальнем 
Востоке).

Мирный договор был 
подписан в Портсмуте, в 
США, которые выступили 
посредниками на 
переговорах. Несмотря на 
крайне неудачный ход 
войны, С. Ю. Витте 
удалось заключить 
выгодный (с учетом 
сложившейся ситуации) 
мир. Россия уступила 
Японии Южный Сахалин и 
Порт-Артур, признала 
Корею зоной японских 
интересов, но избежала 
уплаты контрибуций. Обе 
страны обязывались 
вывести войска из 
Маньчжурии. 
Предоставление японским 
подданным права рыбной 
ловли в территориальных 
водах русского 
дальневосточного 
побережья.

Итоги



Извольский

В конце апреля 1906 года 
министром иностранных 
дел России стал 
Александр Петрович 
Извольский. 
       Извольский выступал 
убежденным сторонником 
европейской ориентации 
России. Поэтому в первую 
очередь он

наметил повернуть Россию 
“лицом к Европе”.

      Главным постулатом его 
программы было 
безусловное признание 
необходимости 
обеспечить стране 
длительную мирную 
передышку, 
продолжительность 
которой П. А. Столыпин 
определял в 20—25 лет, а 
Извольский — всего в 10 
лет. Практическая 
реализация этой задачи 
представлялась 
Извольскому в виде 
политики соглашений и 
внешнеполитического 
лавирования между 
двумя блоками держав.  В 
ней он видел 
возможность с помощью 
активной дипломатии, 
опираясь на поддержку 
тех и других, быстрее 
восстановить внешнюю 
безопасность и 
великодержавные 
позиции империи.



Переговоры
В начале 1907 года 

Извольскому удалось 
завлечь на свою сторону 
Столыпина и с помощью 
В. Н. Коковцова 
переломить настроения 
членов особого 
совещания, а также 
сломить сопротивление 
военных в СГО. Он 
искусно использовал 
прессу, ориентируя 
общественное мнение в 
пользу сближения с 
Англией и Японией. 

Заключительный этап 
переговоров с этими 
державами охватывает 
период 

приблизительно с начала 
1907 года и до подписания 
конвенций в июне — 
августе того же года. Во 
время этого решающего 
этапа переговоров 
выявились широта 
политического подхода 
Извольского, его тактика и 
методы.

 В цепи заключенных 
Извольским соглашений 
англо-русская конвенция 
1907 года занимала 
ключевое положение. 
Объективное 
общеполитическое 
значение ее, как и англо-
французского соглашения 
1904 года по 
разграничению в Африке, 
состояло в том, что она 
заложила фундамент в 
становление 
Тройственного согласия.



Россия и 
Германия

Узкие пределы 
политического 
сближения России и 
Германии, диктуемые их 
постепенным 
включением в два 
противостоящих блока в 
Европе, а главное — 
союз с Францией и курс 
на политическое 
сближение с Англией 
ограничивали 
применяемую царским 
министром “тактику 
возможного” . 

Ввиду кардинальных 
разногласий по главным 
вопросам (балканскому 
и ближневосточному) 
Извольскому пришлось 
удовлетвориться 
заключением так 
называемого 
Балтийского протокола 
(октябрь 1907 г.) о 
поддержании статус-кво 
в районе Балтики, не 
имевшего 
принципиального 
значения для 
взаимоотношений 
России и Германии. 
Этим протоколом 
создавалась лишь 
видимость 
восстановления 
баланса между Россией 
и германским блоком, 
поскольку реальный 
крен России в сторону 
Антанты увеличивался. 



Сазонов В ноябре 1910 года 
министром иностранных 
дел был назначен С. Д. 
Сазонов, уже пробывший 
товарищем министра 
иностранных дел около 
года. 

Заняв пост министра, 
Сазонов продолжал в 
основном “курс 
Извольского” , главным 
звеном которого стали 
укрепление 
Тройственного согласия, 
превращение его в 
военно-политический 
союз, способный 
поддерживать 
равновесие и мир в 
Европе. В то же время он 
стремился к сохранению 
нормальных 
добрососедских 
отношений с Германией, 
пытаясь сдержать ее 
имперские амбиции и 
возросшую 
агрессивность. Однако 
эти расчеты оказались 
несостоятельными. 
Предотвратить войну не 
удалось. 



Повод к началу 
войны

15 июня 1914г. в городе 
Сараево был убит 
наследник австро-
венгерского престола 
эрцгерцог Франц 
Фердинант. Сербский 
студент-террорист 
Гаврило Принцип 
застрелил эрцгерцога и 
его жену. 

В ответ на это убийство 
Австро-Венгрия 10 июля 
предъявила Сербии 
ультиматум, содержавший 
ряд заведомо 
неприемлемых 
требований. Сербское 
правительство 
постаралось дать 
довольно 
примирительный ответ на 
предъявленный 
ультиматум. Однако оно 
всё же не приняло 
некоторых требований, 
содержавшихся в нём. 
После этого 15 июля 
Австро-Венгрия объявила 
Сербии войну. 



Начало войны

Россия считалась 
покровительницей и 
защитницей 
православной 
славянской Сербии. В 
ночь на 18 июля 
Николай II объявил 
всеобщую 
мобилизацию. 
Германия немедленно 
потребовала отменить 
эту меру в течение 12 
часов. Утром 19 июля 
германский посол в 
России граф Ф. 
Пурталес явился в 
Министерство 
иностранных дел. 

Посол спросил министра 
С. Сазонова, согласна ли 
Россия отказаться от 
мобилизации. Министр 
ответил отрицательно. "В 
таком случае, - заявил 
Ф. Пурталес, - я должен 
вручить Вам этот 
документ". И передал 
министру ноту с 
объявлением войны. В 
считанные дни после 
этого в войну вступили 
основные европейские 
государства. Главными 
союзниками России 
оказались Англия и 
Франция, противниками - 
Германия и Австро-
Венгрия. Всего в военных 
действиях принимали 
участие 
38 государств мира с 
населением около 
миллиарда человек. 



Клятва 
Николая

Почти во всех странах 
начало "великой войны" 
было встречено с 
воодушевлением и 
энтузиазмом. 20 июля в 
Петербурге огромные 
толпы народа 
приветствовали 
Николая II. 

В этот день император 
поклялся на Евангелии и 
святой иконе, что не 
подпишет мира, пока хоть 
один враг останется на 
русской земле. В едином 
порыве, встав на колени 
перед императором, они с 
глубоким чувством пели 
гимн "Боже, царя храни".  
Депутаты единогласно 
приняли решение о 
кредитах на военные 
нужды. От голосования по 
этому вопросы 
воздержались только 
социалисты. 



Антинемецкая 
направленность
Народные чувства в те

 дни приобрели явную 
антинемецкую 
направленность. 
Демонстранты 
разгромили 
германское 
посольство. Горели 
подожжённые толпой 
здания немецких 
фирм... 

В Москве толпа забросала 
камнями карету великой 
княгини Елизаветы 
Федоровны, сестры 
императрицы. К царице 
и её сестре, бывшим 
германским принцессам, 
относились враждебно, 
как к немкам. 
Отразились эти 
настроения и в 
решениях властей. Так, 
18 августа 1914г. 
переименовали столицу 
государства. Санкт-
Петербург утратил своё 
"немецкое" название и 
стал Петроградом. 



Конец войны Шёл уже тридцать первый 
месяц мировой войны, 
когда в феврале 1917г. в 
России совершилась 
революция. 2 марта 1917 
года Николай подписал 
манифест об отречении 
от престола.

Сразу после наступления 
Нового, 1918 года, который 
встретили тихо, по-
семейному, пришли 
известия о заключения 
перемирия с Германией. 
Именно тогда, через год 
после отречения,  
Николай впервые 
высказал сожаление, что 
он отказался от власти.



Николай II
Внутренняя политика



Народные 
ожидания

Александр III умер 
неожиданно, 20 октября 
1894 года. От  нового 
императора Николая II 
ждали, что  он  изменит  
консервативный  курс  
отца  и вернется к 
политике  либеральных  
реформ  деда  -  
Александра  II.

В январе 1902 г. государь 
принял важное 
принципиальное  
решение,  чтобы 
сдвинуть  с  мертвой  
точки  аграрный  вопрос.  
23  января  было  
утверждено положение 
об Особом совещании о 
нуждах 
сельскохозяйственной  
промышленности. Это 
учреждение имело 
целью не только 
выяснить нужды 
сельского хозяйства,  но 
и подготовить «меры, 
направленные на пользу 
этой отрасли народного 
труда». 



Проекты решения 
крестьянского 

вопроса
В первом же заседании, 2 

февраля, были  
определены  рамки  
работ.  С.Ю.Витте   
указал,   что    
совещанию    придется    
коснуться    и    вопросов 
общегосударственного  
характера,   за   
разрешением   которых   
затем   надо обратиться 
к государю.  Д.С.  
Сипягин  отметил,  что  
«многие  из  вопросов, 
существенных для 
сельскохозяйственной  
промышленности,  не  
должны,  однако, 
разрешаться

исключительно с точки 
зрения  интересов  
сельского  хозяйства» 
возможны иные, 
общегосударственные 
соображения.    

Затем совещание решило 
обратиться к 
заинтересованным 
кругам населения с 
запросом о том, как они 
сами  понимают  свои  
нужды.  Такое  
обращение  было 
смелым шагом; в 
отношении 
интеллигенции оно едва 
ли могло дать  
практические 
результаты. Но в данном 
случае вопрос 
задавался не городу, а 
деревне  -  тем слоям 
населения, дворянам и 
крестьянам, в 
лояльности  которых  
государь  был убежден. 



Комитеты

 Во всех губерниях 
Европейской России 
были учреждены 
губернские комитеты по 
выяснению нужд  
сельскохозяйственной  
промышленности.  Затем  
были  также 
организованы комитеты 
на Кавказе и в Сибири. По 
всей России было  
образовано около 600 
комитетов. Ставились  
самые  различные  
вопросы  -  о  народном   
образовании,   о 
реорганизации суда;  «о  
мелкой  земской  
единице»  (волостном  
земстве);  о создании той 
или иной формы 
народного 
представительства. 

Работы уездных комитетов 
закончились в начале 
1903  г.;  вслед  за  тем 
губернские комитеты 
подводили итоги. Труды 
комитетов занимали 
много десятков томов. 
Можно  было  найти  в 
этих  трудах  выражение  
самых  различных  
взглядов;  
интеллигенция,   более 
подвижная и активная, 
поторопилась  извлечь  
из  них  то,  что  казалось  
ей политически  
благоприятным  для  
нее.   По   всем   
вопросам   об   «основах 
правопорядка», о 
самоуправлении, о 
правах крестьян, о 
народном  образовании, 
из суждений комитетов 
было извлечено все,  что  
соответствовало  
направлению 
составителей.



«Записка по 
крестьянскому 

вопросу»
 Материал, собранный 

местными комитетами, 
был опубликован в 
начале  1904года. На 
основании  этого  
материала  Витте  и  
составил  свою  «Записку  
по крестьянскому  
вопросу».  Он  настаивал  
на  упразднении  особых   
сословных органов суда 
и администрации, 
отмене особой системы 
наказаний для  крестьян, 
на устранении всех 
ограничений свободы 
передвижения и выбора  
рода  занятий, а главное 
- на предоставлении 
крестьянам  права  на  
свободное

распоряжение своим 
имуществом и на выход 
из общины  вместе  со  
своим  общинным  
наделом, 
превращающимся   в   
личную   собственность   
крестьянина. Но еще в  
конце  1903  года  свои  
прямо  противоположные  
рекомендации 
представила так 
называемая 
Редакционная Комиссия  
МВД,  учрежденная  в  
июне1902  года  с  
согласия  царя  
министром  внутренних  
дел  В.К.  Плеве. В 
традиционном 
патриархальном укладе 
жизни крестьян Комиссия 
видела  залог  их 
приверженности   
самодержавию. Поэтому  
предлагалось  охранять  
сословную 
обособленность 
крестьянства, удалить 
надзор за ним со  
стороны  властей,  не 
допускать перехода 
земли в личную 
собственность и 
свободной торговли  ею.



Царский Манифест 
от 6.02.1903 г 

 Николай II явно 
склонялся к политике, 
предлагавшейся 
Плеве.  6  февраля1903  
года император 
подписал  Манифест,  
готовившийся  почти  
год.   Подтвердив  свой  
обет  «свято  блюсти 
вековые устои 
державы Российской»,  
царь  одновременно  
предписывал  властям 
неуклонно  соблюдать  
заветы  
веротерпимости   и   
заявлял   о 
предстоящем 
пересмотре законов, 
«касающихся сельского

состояния»,  об  участии  в  
этом пересмотре «лиц,  
пользующихся  
доверием  общества». 

      Но  местным  комитетам
«Особого  совещания»  
предписывалось  
положить   в   основу   
трудов   своих
«неприкосновенность 
общинного строя 
крестьянского  
землевладения».  
Манифест говорил лишь 
о временном изыскании 
способов к облегчению  
выхода  из  общины 
отдельных крестьян и о 
принятии 
безотлагательных мер к 
отмене  стеснительной 
для крестьян круговой 
поруки. 



Святополк-
Мирский

21  Ноября министр 
внутренних дел  
Мирский послал царю 
письмо с просьбой об  
отставке.  На  
следующий  день  на 
аудиенции у Николая он 
заявил,  что  в  России  
не  существует  
элементарной

законности и защищенности 
граждан и  что  если  не  
пойти  навстречу  вполне 
естественным 
требованиям 
либеральных реформ,  то  
будет  революция.  
Николай вновь  сказал,   
что   «перемены   хотят   
только интеллигенты, а 
народ этого не  хочет»,  но  
отставку  министра  все  
же  не принял.    В начале  
декабря  Мирский подал  
царю проект указа, 
поручающего Комитету  
министров  разработать  
законопроекты  о 
некотором расширении 
свободы слова  и  печати и 
др. В последнем пункте 
невнятно  говорилось  о  
намерении  в  
дальнейшем  привлечь 
выборных от населения к 
участию в 
предварительной 
разработке



законопроектов перед 
поступлением их на 
рассмотрение  
Государственного  
Совета  и  монарха. 
Однако об ограничении 
законодательной  
власти  царя  не  
говорилось  ничего. Но   
даже   эта   
сверхосторожная   
программа показалась 
Николаю II недопустимо 
радикальной.    На 
обсуждении проекта  в  
правительстве  царь  
отмалчивался.  Но вот 12  
декабря  был  
опубликован Указ 
настаивающий  на  
«непременном   
сохранении

незыблемости основных 
законов империи», т. е. 
самодержавия в его  
нетронутом виде.    
Одновременно   было   
опубликовано    
«правительственное    
сообщение»,
осуждавшее  земский  
съезд  наравне  с  
банкетной   кампанией   
и   уличными 
демонстрациями как  
попытку  вызвать  смуту  
и  направить  Россию  по  
пути, чуждому ее 
народному духу.    Если 
Указ воспринимался 
значительной частью 
либеральной  
общественности как 
пощечина, то  
«Сообщение»  
воспринималось  уже  
как  пинок  жандармского 
сапога. 



Кровавое» 
воскресенье«Девятое января был  

«политическим  
землетрясением»  -  
началом  русской 
революции.    На улицы 9 
января вышло около 140 
тыс. человек. Рабочие 
шли с женами  и детьми, 
празднично  одетые.  
Люди  несли  иконы,  
хоругви,  кресты,  царские 
портреты,  бело-сине-
красные   национальные   
флаги.   У   костров   
грелись вооруженные  
солдаты.  Но  никто  не  
хотел  верить,  что  в  
рабочих  будут стрелять. 
Царя в тот день в городе 
не было, но они 
надеялись,  что  государь 
приедет, что бы лично 
принять петицию из их 
рук. Когда одна из колонн 
натолкнулась на цепочку 
солдат, преграждавших 
ей путь к Зимнему 
дворцу, раздались 
выстрелы

Упали на землю раненые и 
убитые... Под 
выстрелами гордо стояли 
только люди, державшие 
образа и портреты  Такие 
сцены разыгрывались во 
многих местах города. 
Некоторые рабочие  всё 
же проникли сквозь 
заслоны к Зимнему 
дворцу. Если в  других  
районах  города солдаты 
просто молча выполняли 
команды, то у Зимнего 
толпе удалось  вступить с 
ними в споры. Однако 
скоро выстрелы 
прогремели  и  здесь.  Так  
закончился день, который 
назвали «кровавым 
воскресеньем». Спустя 
несколько часов 
священник составил  
новое  обращение  к  
народу. Николая II он 
называл теперь  «зверем-
царём».  



Трепов

 «Кровавое воскресенье» 
окончательно столкнуло  
страну в революцию.    
Первые отчаянные, хотя 
и разрозненные, 
вспышки ярости рабочих 
произошли уже во 
вторую половину дня 9 
января. 10 января 
остановились все  625  
предприятий столицы. 
Шли обыски на частных  
квартирах,  в  редакциях 
газет,  аресты  
подозреваемых.  Искали 
доказательства  
широкого  
революционного 
заговора. 

11 января был учрежден  
новый  пост  генерал-
губернатора  
Петербурга  с 
чрезвычайными 
полномочиями. Николай  
II  назначил  на него Д.Ф. 
Трепова. 



Комиссия

Забастовка пошла на 
убыль. Рабочие 
некоторое время 
пребывали  в состоянии 
подавленности и 
оцепенения. Но это 
состояние быстро  
прошло,  чему вновь 
посодействовала  
царская  власть.  19  
января  Николай  II  по  
совету Трепова принял 
наспех  организованную  
бывшим  обер-
полицмейстером  
«рабочую делегацию». 
полиция  и  жандармы  
хватали наиболее 
«благонадежных» 
рабочих, обыскивали, 
переодевали и увозили 
в Царское Село. 

Пытаясь, все же загладить 
впечатление  от  
случившегося,  царь  
поручил сенатору Н.В. 
Шадловскому созвать 
комиссию «для 
безотлагательного  
выяснения причин 
недовольства рабочих в 
городе  Санкт-Петербурге  
и  изыскания  мер  к 
устранению  таковых  в  
будущем».  В  состав  
комиссии  должны  были   
войти представители 
хозяев и выборные от 
рабочих.    Но комиссия 
так и не  смогла  
приступить  к  работе.  
Среди  выдвинутых 
рабочими выборщиков  
большинство  оказались  
социал-демократами,  
изначально 
охарактеризовавшими  
комиссию  Шидловского  
как  «комиссию   
государственных 
фокусов», 
предназначенную для 
надувательства рабочих.    



Булыгинская 
дума 6 августа  1905  г., были 

опубликованы  царский  
манифест  об  
учреждении   
Государственной   Думы   
и«Положение» о  выборах  
в  нее. России даровался 
выборный орган —  
Дума—   для   
«предварительной   
разработки   и    
обсуждения    
законодательных 
предположений и 
рассмотрения росписи 
государственных  
доходов  и  расходов».
Дума также  имела  право  
задавать  вопросы  
правительству  и  
указывать  на 
незаконность  действий  
властей  путем  
непосредственного   
доклада   своего 
председателя 
императору. Но никакие 
решения Думы не были 
обязательны ни  для 
царя, ни для 
правительства. 

Определяя систему 
выборов, разработчики 
ориентировались на 
земские положения 1864 г. 
Депутаты должны были  
избираться
«избирательными  
собраниями»  
предписанного  числа  
выборщиков   от   каждой 
губернии. 

       Крупные собственники 
непосредственно 
участвовали в уездных 
съездах 
землевладельцев,  
голосовавших  за  
выборщиков от губернии. 
Большая  часть  горожан  
не допускалась  к  
выборам. Крестьянство 
допускалось к выборам  
целиком  и  даже 
получало на губернских 
собраниях довольно 
значительную долю 
голосов  —  43%. Итак, 
выборы 
предусматривались не 
всеобщие,  не  равные  и  
не  прямые. Будущая 
Дума тут же была 
прозвана  «Булыгинской» 



Манифест 17 
октября 

В Петергофе у царя 
постоянно происходили 
совещания. При этом 
Николай II продолжал 
упорствовать в попытках 
обмануть историю и 
уклониться от  ставшего 
уже неизбежным. 
Наконец  царь  сдался  и  
в  пять  часов  дня   17   
октября   подписал 
подготовленный графом 
Витте манифест:

 1) Даровать населению 
незыблемые основы 
гражданской свободы на  
началах действительной  
неприкосновенности   
личности,   свободы   
совести,   слова, 
собраний и союзов. 

2) Не останавливая  
предназначенных  
выборов  в  
Государственную  Думу, 
привлечь теперь же к 
участию в Думе,  в  мере  
возможности,  
соответствующей 
краткости остающегося до 
созыва Думы срока,  те  
классы  населения,  
которые ныне  совсем  
лишены  избирательных  
прав,  предоставив   засим   
дальнейшее развитие   
начала   общего   
избирательного   права   
вновь   установленному 
законодательному 
порядку.    

3) Установить, как 
незыблемое  правило,  
чтобы  никакой  закон  не  
мог восприять силу без 
одобрения  
Государственной  Думы,  и  
чтобы  выборным  от 
народа обеспечена была 
возможность  
действительного  участия  
в  надзоре  за 
закономерностью 
действий поставленных 
от Нас властей. 



Выполнение 
обещаний

 Нельзя сказать, что 
правительство не 
пыталось  сделать  
ничего  в  духе 
обещаний Манифеста 17 
октября. 27 ноября были 
изданы «временные  
правила»  о печати,  
отменявшие  
предварительную  
цензуру  и  право   
властей   налагать 
административные  
взыскания  на  
периодические  издания.  
4  марта  1906  г.
появились «временные 
правила» об обществах 
и союзах. 

По ходу дела вводились 
новые ограничения, 
прямо  противоречащие  
только что принятым 
правилам. 13 февраля 
1906 г.  был  издан  весьма  
расплывчатый закон, 
согласно которому можно 
было подвергнуть  
преследованию  любое  
лицо, виновное в 
«антиправительственной 
пропаганде». Указом 18 
марта были  введены 
новые «временные 
правила» о печати. В   
полном   объеме   
продолжало действовать 
и «Временное 
положение» 1881  г.  об  
усиленной  и  
чрезвычайной охране, 
ставившее пользование 
всеми правами и 
свободами, 
провозглашенными  в 
Манифесте 17 октября, в 
полную зависимость от 
усмотрения начальства. 



Первая конституция 
Российской империи

Новые  «Основные  
государственные  
законы»  Российской   
Империи   были 
обнародованы 23 апреля 
1906 г.  Вся  
исполнительная  власть  
сохранялась  за 
императором.  Он  
назначал  и  смещал  
министров   по   своему   
усмотрению. 
Исключительное право 
вести международные 
дела, объявлять войну  и  
заключать мир, вводить 
военное  положение  и  
объявлять  амнистию  
также  принадлежало 
царю. 

Что касается власти 
законодательной, то она 
теперь распределялась 
между монархом, Думой 
и преобразованным 
Государственным 
Советом. 

Это собрание указом 20 
февраля было сделано 
наполовину выборным  и  
превращено во  вторую  
палату  российского  
парламента. Для 
вступления закона  в  
силу  теперь  нужно  было  
его  одобрение обеими 
палатами и в последней 
инстанции  —  монархом.  
Каждый  из  трех  мог 
полностью 
заблокировать любой 
законопроект. 
Законодательные  
палаты  должны  были   
созываться   ежегодно   
указами императора. 
Царь  мог  вообще  
распустить  Думу  в  
любое  время  до   
истечения пятилетнего 
срока ее полномочий. По 
статье 87-й Основных 
законов в перерывах 
между сессиями  Думы  в  
случае  чрезвычайных,  
не  терпящих 
отлагательства 
обстоятельств царь мог 
издавать указы, имеющие 
силу закона. 



Государственная 
Дума

Дума  собралась  27  
апреля  1906  г. 

Страну захлестнула 
череда крестьянских 
бунтов и погромов. 
Движение  
разворачивалось под  
лозунгом  уничтожения  
частной  собственности   
на   землю.   На   этих 
требованиях основывал 
свою  программу  
Всероссийский  
Крестьянский  союз.  И 
именно при его 
поддержке была  
избрана  в  I  
Государственную  Думу  
большая часть 
крестьянских депутатов, 
объединившихся затем 
во фракцию 
«трудовиков».        8 мая 
кадеты представили 
Думе свой  законопроект  
об  аграрной  реформе. 
19 мая свой проект 
внесли  и  трудовики.  По 
кадетскому проекту 
высокопродуктивные 
поместья, 

сохранялись за 
владельцами. По проекту  
трудовиков в 
общественный фонд 
поступали  все  
частновладельческие  
земли,  превышающие 
«трудовую  норму. 
«Правительственное 
сообщение»  было  
воспринято  Думой  как  
вызов и унижение 
народного 
представительства.  На  
заседании  4  июля  было  
решено  обратиться  к   
народу   с «разъяснением», 
что она — Дума — от 
принципа 
принудительного  
отчуждения  не отступит.    
Правительство 
восприняло  обращение  
Думы  к  населению  как  
прямой  призыв   
захватывать помещичьи 
земли.    

Николай II давно уже хотел 
разогнать бунтарскую 
Думу. И уже 9  июля  на 
дверях Таврического 
дворца красовался 
большой замок, а по 
стенам  —  царский 
Манифест о роспуске 
Думы. 



Успокоени
е и 

реформы 
Выступая в  качестве 

министра внутренних 
дел в I Думе, Столыпин 
говорил:  для  того,  
чтобы  провести 
реформы, необходимо  
навести  в  стране  
порядок.  Порядок  же  
создается  в государстве 
только тогда, когда 
власть проявляет свою 
волю, когда она  умеет 
действовать и 
распоряжаться.    
Столыпин был 
совершенно убежден в 
необходимости 
сохранения и 
укрепления царской 
власти как  главного  
инструмента  
преобразований. 
Столыпин  действовал  
решительно.  
Крестьянские  бунты  
подавлялись   с 
помощью специальных 
карательных отрядов. 
Изымалось оружие. 

Однако  новый премьер  
понимал,  что  для  
прочного  успокоения   
этого   недостаточно   и 
откладывать до будущей 
стабилизации  начало  
реформ  нельзя.  
Напротив,  для 
окончательной победы 
над революцией надо как  
можно  скорее  показать  
всем, что реформы 
начались. Уже 15 июля он 
вновь встречался с  
Шиповым. Вместе с 
Шиповым был  
приглашен  его  товарищ  
по  руководству  
«Общеземской 
организацией» князь Г.Е. 
Львов.    Столыпин кратко 
ознакомил Шипова и 
Львова со своей  
программой  реформ. Но 
соглашение опять не  
состоялось. Они 
решительно  возражали  
против  намерения  
Столыпина  начать  ряд  
реформ   в чрезвычайном 
порядке, не  дожидаясь  
созыва  Думы.



III Государственная 
Дума3  июня  1907  г.  был  

опубликован  царский  
манифест  о  роспуске  II 
Государственной думы и 
изменении положения о 
выборах. 
Государственная  дума  
первых   двух   созывов   
лишь   формально   
являлась 
законодательным 
органом. За  72  дня  
деятельности  I  
Государственной  думы 
Николай II  утвердил  222  
законодательных  акта,  
но  из  них  только  один 
рассматривался в Думе и 
Государственном совете 
и был ими одобрен. В  
течение102 дней 
существования II Думы 
император утвердил 390 
законов, и только  два из 
них прошли через 
Государственную думу и 
Государственный совет. 

III Государственная дума 
избиралась по новому 
закону. Это была первая 
дума, отработавшая все 
предусмотренные 5 лет. 
Первое заседание 
Государственной думы 
состоялось 1 ноября 
1907года. В июне 1912 г. 
истекли полномочия 
депутатов III Думы,  и  
осенью  этого года 
прошли выборы в IV 
Государственную думу. 
Заседания  IV  Думы  
открылись15 ноября 1912 г

В 1914 г. началась мировая  
война. На первых порах 
большинство  партий  
высказалось  за доверие 
правительству. Совету 
министров  были  
предоставлены 
чрезвычайные 
полномочия. 



Беспорядки в 
столицеВ середине февраля 1917 г. 

в Петрограде  возникли  
перебои  с  подвозом 
хлеба. Возле булочных 
выстроились «хвосты». В 
городе  вспыхнули  
забастовки,18 февраля 
остановился 
Путиловский завод. На 
Невском проспекте и 
других главных улицах 
города  начались  
митинги. Их лозунги 
становились всё 
решительнее. В толпе 
уже мелькали красные  
флаги, слышалось: 
«Долой  войну!»  и  «Долой  
самодержавие!»16.  
Демонстранты  пели 
революционные песни. 

25 февраля 1917 г. Николай 
II  из  Ставки  
телеграфировал 

командующему столичным 
военным округом генералу 
Сергею  Хабалову:  
«Повелеваю  завтра  же 
прекратить в столице 
беспорядки,  
недопустимые  в  тяжёлое  
время  войны»17.Генерал 
попытался выполнить 
приказание.  26  февраля  
арестовали  около  ста
«зачинщиков 
беспорядков». Войска и 
полиция  начали  
разгонять  демонстрантов 
выстрелами.

     28 февраля в Петрограде 
сдались последние  
защитники  правительства  
во главе с  генералом  
Хабаловым. В последний 
день февраля государь 
отбыл из  Могилёва  в  
Царское  Село. Однако по 
дороге поступили  
сведения,  что  путь  занят  
восставшими.  Тогда 
царский поезд повернул в 
Псков, где находился штаб  
Северного  фронта. 



Отречение

В ночь на 2 марта Николай 
II вызвал 
главнокомандующего 
фронтом генерала 
Николая Рузского и 
сообщил  ему:  «Я  
решил  пойти  на  
уступки  и  дать  им 
ответственное 
министерство»  . М. 
Родзянко сказал, что 
теперь необходимо  уже  
отречение Николая в 
пользу наследника. 

Узнав о таком ответе М. 
Родзянко,  Н.  Рузский 
запросил мнение всех 
главнокомандующих 
фронтами. Все  они  
умоляли   государя  для  
спасения   России   и   
успешного продолжения  
войны  подписать  
отречение. Вечером того 
же дня в Псков  прибыли  
депутаты  Думы. Голос его 
звучал спокойно, просто и 
точно. «Я принял решение 
отречься от престола... До 
трёх  часов  сегодняшнего 
дня я думал, что могу 
отречься в пользу сына 
Алексея... Но к  этому  
времени я переменил 
решение в пользу брата 
Михаила... Надеюсь,  вы  
поймёте  чувства отца...» 
Николай  передал  
депутатам  манифест  об  
отречении,  отпечатанный  
на пишущей машинке. На 
документе стояла дата и 
время:  «2  марта,  15  часов  
5минут». 


