
Эпоха правления 
Николая II и Революция

(1894 – 1917)



Николай II
(1894 – 1917)

Последний император России

В первые годы царствования 
находился под сильным 
влиянием своей матери – 
вдовствующей императрицы 
Марии Федоровны, 
братьев отца – великих 
князей Владимира и Сергея 
Александровичей

Николай II вступил на 
престол с твердым 
намерением следовать 
курсу своего отца – 
Александра III





Супругой цесаревича Николая Александровича стала принцесса Виктория 
Алиса Гессен-Дармштадская (Аликс), получившая в Православии имя 

Александра Федоровна



Коронация Николая II состоялась в Успенском соборе Московского Кремля 
14 мая 1896 г. Церемония сопровождалась мрачными предзнаменованиями: 

генерал-адъютант князь Михаил Горчаков уронил подушку с золотой 
державой. В момент, когда император возлагал на супругу императорскую 

корону, она упала с головы Александры Федоровны



А так же на Ходынском поле из-за нераспорядительности 
московских властей и полиции в давке погибло около 1300 и было 

ранено свыше 3 тыс. человек







У императорской четы родилось четыре дочери: великие княжны Ольга 
(1895 – 1918), Татьяна (1897 – 1918) 



Мария (1899 – 1918) и Анастасия (1901 – 1918)



Долгожданный наследник цесаревич Алексей появился на свет 30 июля 
1904 г. Но это было лишь началось горестей и мук августейшей семьи



Мальчик был болен 
гемофилией – 
несвертываемостью 
крови. Это 
наследственное 
генетическое заболевание 
передавалось в семье 
Александры Федоровны 
по мужской линии





Фрейлина Анна Вырубова познакомила безутешную императрице с 
Григорием Распутиным, который, по одной из версий мог 

останавливать приступы болезни цесаревича 





Сестра будущей императрицы Елизавета Александра Гессен-
Дармштадтская (Элла) (в Православии Елизавета Федоровна) в 
1884 г. вышла замуж за великого князя Сергея Александровича, 

брата Александра III





Экономика и 
социальная сфера

В 1895 г. была введена винная 
монополия – исключительное 
право государства на продажу 
спирта и винно-водочной 
продукции. 
В 1897 г. денежная реформу – в 
обращение был введен золотой 
рубль.

В январе 1902 г. под 
председательством Витте было 
учреждено «Особое совещание о 
нуждах сельскохозяйственной 
промышленности» (1902 – 1905) 
для изучения положения деревни

- необходимость расширения 
имущественных и гражданских прав 
крестьян
- необходимость уравнять их в правах 
с другими сословиями
- содействовать переходу к 
хуторскому типу хозяйства.
Однако, единственное, чего удалось 
добиться, это отмена круговой 
поруки при взимании крестьянских 
податей (1903) и издание законов 
облегчающих переселения и 
паспортный режим для крестьян 
(1904). Но был подтвержден 
принцип строгой сословности



Рабочий вопрос
Меры правительства сводились к 
противодействию нарастающему 
рабочему движению. Была 
реорганизована фабрично-
заводская инспекция, а так же 
издан специальный закон, по 
которому рабочий день не 
должен был превышать 11,5 
часов и изданы законы о 
страховании рабочих за счет 
предприятия и о введении 
рабочих старост на 
предприятиях. 

Под влиянием роста стачечного 
движения было решено под 
контролем полиции создать 
«общества взаимного 
вспомоществования рабочих» 
с целью отвлечь их от 
самостоятельной борьбы за свои 
права. 

Идея создания обществ 
принадлежала начальнику 
московского охранного отделения 
С.В. Зубатову – 
«зубатовщина».



Организация, подобная 
зубатовской, «Собрание 
русских заводских 
фабрично-заводских 
рабочих Санкт-
Петербурга» была создана 
в 1903 г. священником 
Петербургского дома 
предварительного 
заключения Георгием 
Гапоном и действовала под 
надзором полиции. 

Она ставила своей задачей 
добиваться осуществления 
материальных и духовных 
требований рабочих 
только мирными 
средствами и строго в 
рамках закона



Внешняя политика на рубеже XIX – XX вв.

• Обострение противоречий между ведущими 
державами из-за передела мира – колоний и сфер 
влияния. 

• В начале XX в. на международной арене на первый план 
выступило соперничество Англии и Германии, а так 
же обострились отношения между Россией и 
Австро-Венгрией из-за усиления агрессии последней 
на Балканах

• С другой стороны, укреплялся франко-русский 
военно-политический союз.







В ночь на 27 января 1904 г. японские миноносцы напали на русские 
корабли, стоявшие на внешней рейде Порт-Артура. А в корейском порту 
Чемульпо японская эскадра напала на крейсер «Варяг» и канонерскую 

лодку «Кореец»



Командир «Варяга» В.Ф. 
Руднев решил принять бой и 
прорваться к Порт-Артуру.

Неравный бой длился 45 
минут. «Варяг» получил 
сильные повреждения и 
Руднев отдал приказ 
вернуться во внутренний 
рейд.

Крейсер «Варяг» был 
затоплен, а «Кореец» 
взорван



31 марта 1904 г. на 
внешнем рейде Порт-Артура 
наскочил на вражескую мину 
флагманский броненосец 
«Петропавловск»

Погиб командующий 
Тихоокеанской эскадрой 
вице-адмирал С.О. 
Макаров, его начальник 
штаба, 700 офицеров и 
матросов, а так же 
знаменитый художник-
баталист В.В. Верещагин.

Японское командование 
отдало приказ начать 
высадку на Ляодунском 
полуострове



Главнокомандующим сухопутной 
армией был назначен бывший 
военный министр А.Н. 
Куропаткин

2-я японская армия генерала Я. 
Оку начала наступление на Порт-
Артур и перерезала 
железнодорожное сообщение с 
городом

17 августа состоялось 
сражение под Лаояном, в ходе 
которого из-за нерешительности 
Куропаткина русская армия 
отступила, сдав позиции

Так же бесславно закончилось 
сражение на реке Шахэ



Героическая оборона Порт-Артура продолжалась с середины июля 1904 г. 
Первый штурм 6 августа закончился для японцев полной неудачей. Против 

осажденной крепости была направлена тяжелая осадная артиллерия



Защитники крепости 
выдержали 6 штурмов

Руководил обороной 
талантливый генерал Р.
И. Кондратенко.

Его гибель 2 декабря во 
время очередного штурма 
крепости оказалась для 
ее защитников роковой



20 декабря комендант 
крепости генерал – лейтенант 
А.М. Стессель подписал 
акт о капитуляции с 
японским командованием

В России известие о потере 
Порт-Артура вызвало 
настоящее потрясение. 
Укрепилось сознание 
неизбежности поражения в 
войне, крайне непопулярной 
в народе



В феврале 1905 г. русские войска из-за неумелого руководства, 
несогласованности действий генералов и командующих армиями, 

были разбиты японцами в сражении под Мукденом



Еще в апреле 1904 г. 
правительство решило 
отправить на Дальний Восток 
эскадру контр-адмирала З.
П. Рождественского и 
контр-адмирала Н.И. 
Небогатова

Пройдя более 30 тыс. км. они 
соединились на подходе к 
Японскому морю.

14 мая 1905 г. у острова 
Цусима русские корабли 
были разгромлены 
японской эскадрой

Было потоплено 19 кораблей, 
из 14 тыс. человек команды 
погибло 5 тыс. и столько же 
было взято в плен









Утром 9 января на Дворцовой площади была расстреляна мирная 
демонстрация под руководством Гапона. Около 1200 человек было 

убито и до 5 тыс. ранено. Этот день вошел в историю как – 
«Кровавое воскресение».







Под влиянием революционных 
событий, 18 февраля 1905 г. 
Николай II в письме на имя 
министра внутренних дел А.Г. 
Булыгина повелел начать 
работу по организации 
представительского органа 
власти.

6 августа было опубликовано 
«Учреждение о 
Государственной Думе»:

-Законосовещательная и выборы 
по трем куриям: 
землевладельческая, городска и 
сельская

Рабочие, крестьяне и 
радикально настроенная 
интеллигенция бойкотировали 
«булыгинскую Думу»



Осенью 1905 г. центр революции переместился в Москву. 7 
октября началась Всероссийская политическая стачка, 

затронувшая свыше 2 млн. человек



9 – 19 декабря 1905 г. разразилось вооруженное восстание в Москве. 
Центром восстания был район Пресни



Манифест 17 октября 1905 г.

• Дарование населению «незыблемых основ гражданской свободы»: 
совести, слова, собраний, союзов (легализация партий)

• Создание Государственной Думы с правом законодательной инициативы
• В противовес Думе законодательными правами наделялся Государственный 

совет, став «верхней» законодательной палатой: принятые Думой 
законопроекты должны были получить его одобрение.

• Законы, принятые Думой и одобренные Государственным советом, получали силу 
только после утверждения их императором («Основные государственные 
законы» от 23 апреля 1906 г.)

• Партии:
1) Революционные – РСДРП и Партия социалистов-революционеров (эсеры)
2) Либеральные – на левом фланге Конституционно-демократическая партия 

(кадеты) П.Н. Милюкова; на правом - «Союз 17 октября» (октябристы) А.И. 
Гучкова; центристская партия «Прогрессивный блок» (А.И. Коновалов, 
Рябушинские)

3) Консервативные (черносотенцы) – «Союз русского народа» (А.И. Дубровин) и 
«Русский народный союз имени Михаила Архангела» (В.М. Пуришкевич)

• I и II Государственные Думы были распущены властями из-за их 
радикальных взглядов и смелых суждений



4 февраля 1905 г. великий князь Сергей Александрович 
был убит террористом Иваном Каляевым, который метнул в 

него ручную бомбу



Позднее великая княгиня Елизавета Федоровна посетила в тюрьме убийцу: 
она передала ему прощение от имени Сергея Александровича, оставила 

ему Евангелие. Более того, она подала прошение императору Николаю II о 
помиловании террориста, но оно не было удовлетворено



Великая княгиня приняла монашеский постриг и основала Марфо-
Мариинскую обитель милосердия



Третьеиюньская 
политическая система 

(1907 – 1914)

3 июня 1907 г. был 
обнародован новый 
избирательный закон, 
который вдвое сокращал 
представительство в Думе 
крестьян и рабочих

III Государственная Дума 
была самой «угодной» для 
самодержавия (1907 – 1912): 
кадеты и октябристы

Сочетание реакционных 
мер с проведением 
реформ, лавирование между 
консерваторами и либералами.

Проводником такого курса 
стал Председатель Совета 
министров Петр Аркадьевич 
Столыпин (1906 – 1911)







Накануне Мировой войны

• В 1905 – 1914 гг. на международной арене происходит дальнейшее 
обострение противоречий между крупнейшими мировыми державами: 
Тройственный союз и Антанта

• В правящих кругах России сложилось две группировки – проанглийская 
(русская буржуазия) и прогерманская (крайне правые, придворная камарилья).

• В 1908 – 1909 гг. разразился Боснийский кризис. Австро-Венгрия попыталась 
окончательно аннексировать территорию Боснии и Герцеговины. Россия, Турция 
и Сербия заявили протест. Германия встала на сторону Австро-Венгрии. Твердую 
позицию – любыми способами избежать втягивания России в войну – занял П.А. 
Столыпин.

• В 1912 г. началась Первая Балканская война – Болгария, Сербия и Греция 
заключили военный и оборонительный союз против Турции и Австро-Венгрии 
(«Балканская Антанта) и начали войну (повод – резня турками албанцев и 
македонцев). Турецкая армия была разбита. 

• Но между странами – победительницами возникли острые территориальные 
споры, что привело ко Второй Балканской войне (1912 – 1913). 

• Последние предвоенные годы были отмечены невиданной гонкой 
вооружений.





Поводом к развязыванию мировой войны послужило убийство в Сараево 28 
июня 1914 г. Гаврилой Приципом наследника австро-венгерского престола 

эрцгерцога Франца-Фердинанда и его супруги

















Начало революции

• 23 февраля 1917 г. на заводах и предприятиях Петрограда началась 
всеобщая забастовка. Протестующие несли по Невскому проспекту плакаты 
«Долой царя!».

• 27 февраля на сторону революции перешли армейские подразделения 
столицы и был создан Временный комитет Государственной Думы 
(Временное правительство). 

• Однако, Комитет, опиравшийся в основном на либеральные слои общества, не 
обладал реальной властью.

• Массовую поддержку получил, созданный параллельно, Петроградский Совет 
рабочих и солдатских депутатов (эсеры и меньшевики). Лидер – Н.С. 
Чхеидзе. 

• По их убеждению, задачей социалистических Советов должен стать контроль за 
деятельностью Временного правительства. 

• 1 марта 1917 г. был издан приказ №1, ограничивающий единоначалие 
офицеров и создающий в частях выборные солдатские комитеты. Армия 
фактически переходила под контроль Советов.

• 2 марта 1917 г. в ставке Верховного Главнокомандующего в Могилеве Николай 
II отрекся от престола в пользу своего брата великого князя Михаила 
Александровича







Великий князь Михаил 
Александрович отречется от 
российского престола 3 
марта 1917 г. 

Он будет похищен в Перми и 
убит в ночь с 12 на 13 
июня 1918 г. 





Первые действия Временного правительства

• Был провозглашен курс на широкую демократизацию и подготовку выборов 
в Учредительное собрание, которое должно было определить дальнейший 
вектор развития страны. Но его созыв постоянно откладывался

• Была отменена смертная казнь, упразднена каторга и ссылка, объявлена 
амнистия, гарантирована свобода слова, собраний и союзов

• Предельно сдержанная социальная политика – отклонен проект о 8-часовом 
рабочем дне, отложено решение аграрного и национального вопросов до 
Учредительного собрания

• Кредиты от европейских стран и США ставили Россию в зависимое 
положение от Антанты

• 3 апреля 1917 г. в Петроград из эмиграции вернулся В.И. Ленин. Он 
объявил о том, что партия большевиков должна взять курс на 
социалистическую революцию. На первое место Ленин поставил: закончить 
войну, произвести конфискацию помещичьих земель и их 
национализацию. 

• Большевики набирали силу в Петроградском Совете и популярность среди 
народных масс







После неудачного наступления на Юго-Западном фронте в Петрограде 
вспыхнули массовые беспорядки и выступления против Временного 

правительства под большевистскими лозунгами «Вся власть Советам!». 3 – 
4 июля к восставшим была применена сила



Временное правительство 
возглавил А.Ф. Керенский, 
стремившийся 
стабилизировать ситуацию. 
Но в условиях 
продолжающейся войны и 
разрухи сделать это было 
практически не возможно.

С ситуацией двоевластия 
было покончено, прошли 
аресты и репрессии 
против большевиков

На IV съезде партии (26 
июля – 3 августа 1917 г.) 
Ленин провозгласил курс на 
вооруженное восстание



Острое недовольство слабостью 
правительства повлекло за 
собой попытку переворота – 
«Корниловский мятеж» 
(Верховный 
Главнокомандующий генерал Л.
Г. Корнилов)

Угроза военного переворота 
сплотила вокруг Керенского 
все силы, включая 
большевиков. Войска 
Корнилова были рассеяны на 
подступах к Петрограду

1 сентября 1917 г. 
Керенский провозгласил 
Россию Республикой, но 
утратил поддержку офицерства 

Временное правительство 
оказалось один на один с 
большевиками



12 октября 1917 г. 
Петроградский Совет, 
возглавляемый Л.Д. 
Троцким, постановил 
создать Военно-
революционный 
комитет (ВРК). 

22 октября ВРК 
направил своих 
полномочных 
комиссаров во все 
воинские части 
Петрограда.

Фактически, Временное 
правительство потеряло 
контроль над армией



С 24 октября отряды ВКР в составе рабочих-красногвардейцев, 
революционных солдат и матросов стали занимать ключевые пункты 

столицы: вокзалы, мосты, телеграф, электростанции



В ночь на 26 октября восставшие захватили Зимний дворец. 
Временное правительство прекратило свое существование, его 

министры были взяты под стражу





































В августе 1917 г., по решению Временного правительства, семья Николая 
II была вывезена из Царского села и отправлена в ссылку в Тобольск, 

подальше от столицы и центральных регионов. Керенский был не против 
передать Романовых заграницу. Но в октябре 1917 г. власть захватили 

большевики







В конце апреля 1918 года арестанты были перевезены в 
Екатеринбург





В ночь с 16 на 17 июля в подвале «Дома особого назначения» 
(дом Ипатьева) была расстреляна Царская семья





Вместе с ними были убиты лейб-медик Е.С. Боткин, лейб-повар И.М. 
Харитонов, служанка А.С. Демидова и камердинер полковник А.Е. Трупп. 

Пожалели только поваренка Лёню Седнёва. Мальчика удалили из дома по 
приказу Юровского накануне казни









Решение Архиерейского Собора Русской православной церкви от 14 августа 
2000 года: «Прославить как страстотерпцев в сонме новомучеников и 

исповедников Российских царскую семью: императора Николая II, 
императрицу Александру, царевича Алексия, великих княжен Ольгу, 

Татиану, Марию и Анастасию»



Елизавета Федоровна отказалась покинуть Россию после прихода к власти 
большевиков, продолжая заниматься подвижнической работой в своей 

обители. 7 мая 1918 года Елизавета Фёдоровна была арестована чекистами



В ночь на 18 июля 1918 года великая княгиня Елизавета Фёдоровна была убита 
большевиками, вместе с другими представителями рода Романовых и своей верной 

последовательницей и подругой инокиней Варварой: сброшены в шахту Новая 
Селимская в 18 км от Алапаевска. До утра из глубин шахты слышались молитвы великой 

княгини. Палачи забросали ее гранатами





1 октября 1918 года Белая армия заняла Алапаевск. Останки убитых извлекли из шахты, положили 
в гробы и поставили на отпевание в кладбищенской церкви города. В апреле 1920 года 

из Пекина два гроба — великой княгини Елизаветы и сестры Варвары прибыли в Иерусалим и 
упокоились под храмом равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании. Тем самым было 
исполнено желание самой великой княгини Елизаветы быть похороненной на Святой земле



Вдовствующая императрица Мария Федоровна, потерявшая в революцию детей и 
внуков, в апреле 1919 г. была эвакуирована из Крыма на британском линкоре 

«Мальборо».  Оставшуюся жизнь она проведет в родной Дании и скончается 13 октября 
1928 г. в возрасте 80 лет. 

28 сентября 2006 г. прах Марии Федоровны вернулся в Россию и был похоронен в 
Петропавловском соборе рядом с Александром III 


