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ГЛАВА 5. ЦАРЬ НИКОЛАЙ II 

Николай II был старшим сыном 

императора Александра III и импе-

ратрицы Марии Федоровны.  

К сожалению, за время своего 

правления царь Николай II совер-

шил ряд грубых ошибок, основные из 

которых заключались в следующем: 

 царь, будучи излишне само-

уверенным, считал, что его власть от 

бога и не хотел делиться ею ни с кем; 

 он не смог правильно оценить 

нарастание противоречий между 

царской властью и народом и при-

нять меры по их разрешению. 

В целом народ России жил плохо. 

В 1900–1902, 1906, 1907, 1908 и 1911 годах в России процветали 

голод и смерть. Продолжительность жизни людей была около 30 лет. 

Недовольства народа политикой властей нашло отражение в 

массовых беспорядках в Полтаве и Харькове (1902 г.), которые были 

подавлены полицией и войсками. Поместное дворянство, сельская, 

городская интеллигенция, представители промышленности начали 

требовать введения в государстве парламента. Собрание представите-

лей земств 20 ноября 1904 г. большинством потребовало введение 

конституции. Однако царь не понимал нарастания противоречий 

между царской властью и народом и собирался проводить серьезные 

реформы. Так на совещании в декабре 1904 г. он отклонил предложе-

ние по созыву Государственной Думы с совещательными правами. 

Царь не хотел введения в России представительного правления.           

Он сказал графу Витте: «Я никогда, ни в каком случае не соглашусь 

на представительный образ правления, ибо я его считаю вредным для 

вверенного мне Богом народа». При этом он не соглашался на пред-
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ставление умеренному земскому движению больших полномочий для 

местного самоуправления, реформ в крестьянском вопросе и в школь-

ном образовании, а также свободы печати и собраний. 

Недостаточная компетентность царя, его излишняя самоуве-

ренность, нежелание ввести представительное правление, услож-

няли внутриполитическую жизнь страны. Важнейшей ошибкой 

властей явилось то, что для подавления недовольства народа власть 

не могла найти реальные компромиссные пути разрешения проти-

воречий, а проводила репрессии. Все это приводило к тому, что кри-

зисная ситуация в России нарастала. Как способ разрешения этих 

противоречий, произошла первая русская революция. 

Под напором революции Царь ввел конституцию и ответствен-

ное правительство. 

В изданном царском манифесте от 17 октября Николай II         

повелел среди прочего: 

 Даровать населению незыблемые основы гражданской свобо-

ды на началах действительной неприкосновенности лично-

сти, свободы совести, слова, собраний и союзов. 

 Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не 

мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы и 

чтобы выбранным от народа обеспечена была возможность 

действительного участия в надзоре за закономерностью дей-

ствий поставленных от нас властей». 

23 апреля 1906 года были утверждены 

«Основные государственные законы Россий-

ской империи», предусматривавшие новую 

роль Думы в процессе законодательства. 

Фактически манифест знаменовал конец рус-

ского самодержавия как неограниченной 

власти монарха и приводил к созданию зако-

нодательной Государственной Думы. 

 



 

 

62 

Однако эти решения Царя оказались временными уступками. 

Дальнейшая политика Царя заключалась в репрессиях и проведе-

нии некоторых уступок, что позволило загасить революцию.  

После спада революции (январь 1906 г. – 3 июня 1907 г.) Царь 

отменил ранее принятый манифест и разогнал 1-ю и 2-ю Государ-

ственные Думы. Реформы Столыпина (палач восстания 1905–1907 гг.) 

для народа имели сомнительный успех. Так 1911 году в России был 

голод – умерло около 2 миллионов человек. При этом в 1911–1912 го-

дах в Россию экспортировалось по 11,4 млн тонн зерна. На голод Ни-

колай II реагировал усилением репрессий и введением цензуры. 

В дальнейшем самоуверенность царя привела к огромной 

ошибке – войне с Германией. В этой войне не было реальных инте-

ресов. Германия стремилась к миру. Бисмарк вел переговоры в 

Финских шхерах и заключил договор с Россией по недопущению 

этой войны. Однако царь не предпринял никаких мер по реализа-

ции этого договора, допуская вступление России в войну. 

Война с Германией, ухудшение положения народа, не разре-

шение кризисных противоречий стали причиной вспыхнувшей 

Февральской революции.  

Восстание показало, что царь Николай II потерял поддержку 

основной массы населения. Результатом переворота стало низложе-

ние царя и борьба за власть между временным правительством, 

большевиками и представителями других партий и группировок. 

Правление Николая II не принесло русскому Благо. 

Своими действиями он не обеспечил безопасность Государства, 

приемлемых условий жизни для народа. Царь не смог разрешить 

кризисные противоречия между властью и своими подданными, что 

привело к революции в России и, как следствие, к большим жерт-

вам среди населения. Ввиду этого считаю, что деятельность царя 

Николая II принесла русскому народу Зло.  


