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Николай II



⚫ Николай получил домашнее 
образование в рамках большого 
гимназического курса. Учебные занятия 
велись в течение 13 лет: первые восемь 
лет были посвящены предметам 
расширенного гимназического курса, 
где особое внимание уделялось 
изучению политической истории, 
русской литературы, английского, 
немецкого и французского языков 
(английским Николай Александрович 
владел как родным); последующие пять 
лет посвящались изучению военного 
дела, юридических и экономических 
наук, необходимых для 
государственного деятеля. 

Детство, образование и 
воспитание

Николай II — старший сын императора Александра III и императрицы 
Марии Фёдоровны. В раннем детстве воспитателем Николая и его братьев 
был живший в России англичанин Карл Осипович Хис; его официальным 
воспитателем как наследника в 1877 году был назначен генерал Г. 
Г. Данилович. 



⚫ 6 мая 1884 года, по достижении 
совершеннолетия (для наследника), принёс 
присягу в Большой церкви Зимнего дворца, 
о чём извещалось высочайшим манифестом. 
Первым опубликованным от его имени 
актом был рескрипт на имя московского 
генерал-губернатора В. А. Долгорукова: 15 
тысяч рублей для распределения, по 
усмотрению того, «между жителями 
Москвы, которые наиболее нуждаются в 
помощи»

⚫ Первые два года Николай служил младшим 
офицером в рядах Преображенского полка. 
6 августа 1892 года был произведён в 
полковники. В то же время отец вводит его в 
курс дел по управлению страной, приглашая 
участвовать в заседаниях Государственного 
Совета и Кабинета министров. 
По предложению министра путей сообщения С. Ю. Витте, Николай в 
1892 году для приобретения опыта в государственных делах был 
назначен председателем комитета по постройке Транссибирской 
железной дороги. К 23 годам своей жизни Наследник был человеком, 
получившим обширные сведения в разных областях знания.



⚫ В программу образования входили 
путешествия по различным 
губерниям России, которые он 
совершал вместе с отцом. В 
довершение образования отец 
выделил в его распоряжение крейсер 
для путешествия на Дальний Восток. 
За девять месяцев со свитой посетил 
Австро-Венгрию, Грецию, Египет, 
Индию, Китай, Японию, а позднее — 
сухим путем через всю Сибирь 
возвратился в столицу России. В 
Японии на Николая было совершено 
покушение.

⚫ Оппозиционный политик В. 
П. Обнинский в своём 
антимонархическом сочинении 
«Последний самодержец» утверждал, 
что Николай «одно время упорно 
отказывался от престола, но был 
вынужден уступить требованию 
Александра III и подписать при 
жизни отца манифест о своём 
вступлении на престол».





⚫ Большую часть времени Николай II жил с семьёй в 
Александровском дворце или Петергофе. Летом отдыхал в Крыму в 
Ливадийском дворце. Для отдыха также ежегодно совершал 
двухнедельные поездки по Финскому заливу и Балтийскому морю 
на яхте «Штандарт». Читал как лёгкую развлекательную 
литературу, так и серьёзные научные труды, часто на исторические 
темы; русские и зарубежные газеты и журналы.

⚫ Увлекался фотографией, любил смотреть кинофильмы; 
фотографировали также и все его дети. В 1900-е увлёкся новым 
тогда видом транспорта — автомобилями (у царя образовался один 
из самых обширных автомобильных парков в Европе).

⚫ Официальный правительственный орган печати в 1913 году в 
очерке о бытовой и семейной стороне жизни императора писал: 
«Государь не любит так называемых светских удовольствий. 
Любимым Его развлечением является наследственная страсть 
Русских Царей — охота. Устраивается она как в постоянных местах 
Царского пребывания, так и в особых для того приспособленных 
местах — в Беловежье.»

⚫ В 9 лет начал вести дневник. В архиве хранятся 50 объёмистых 
тетрадей — подлинник дневника за 1882—1918 годы; часть их была 
опубликована.

Образ жизни, привычки, 
увлечения



⚫ Рисунок Николая II «Горный пейзаж»



⚫ Первая осознанная встреча цесаревича 
Николая с будущей супругой состоялась в 
январе 1889 года. В том же году Николай 
просил у отца разрешения на брак с нею, но 
получил отказ. В августе 1890 года, во время 
3-го визита Алисы, родители Николая не 
позволили ему встречи с ней; 
отрицательный результат имело и письмо в 
том же году великой княгине Елизавете 
Фёдоровне от английской королевы 
Виктории, в котором бабка потенциальной 
невесты зондировала перспективы брачного 
союза. Тем не менее, ввиду ухудшающегося 
здоровья Александра III и настойчивости 
цесаревича, 8 апреля 1894 года в Кобурге на 
свадьбе герцога Гессенского Эрнста-Людвига 
(брат Алисы) и принцессы Эдинбургской 
Виктории-Мелиты (дочь герцога Альфреда и 
Марии Александровны) состоялась их 
помолвка, объявленная в России простым 
газетным извещением.

Семья. Политическое влияние 
супруги

Цесаревич Николай Александрович 
и принцесса Алиса Гессенская 

после помолвки (Кобург, апрель 
1894)





⚫ 14 ноября 1894 года 
состоялось бракосочетание 
Николая II с немецкой 
принцессой Алисой 
Гессенской, принявшей 
после миропомазания имя 
Александры Фёдоровны. В 
последующие годы у них 
родились четыре дочери — 
Ольга14 ноября 1894 года 
состоялось бракосочетание 
Николая II с немецкой 
принцессой Алисой 
Гессенской, принявшей 
после миропомазания имя 
Александры Фёдоровны. В 
последующие годы у них 
родились четыре дочери — 
Ольга (3 ноября 1895), 
Татьяна14 ноября 1894 года 
состоялось бракосочетание 
Николая II с немецкой 
принцессой Алисой 
Гессенской, принявшей 
после миропомазания имя 
Александры Фёдоровны. В 
последующие годы у них 
родились четыре дочери — 
Ольга (3 ноября 1895), 
Татьяна (29 мая 1897), 
Мария14 ноября 1894 года 
состоялось бракосочетание 
Николая II с немецкой 
принцессой Алисой 
Гессенской, принявшей 
после миропомазания имя 
Александры Фёдоровны. В 
последующие годы у них 
родились четыре дочери — 
Ольга (3 ноября 1895), 
Татьяна (29 мая 1897), 
Мария (14 июня 1899) и 
Анастасия (5 июня 1901). 

30 июля 1904 года в Петергофе появился пятый ребёнок 
и единственный сын — цесаревич Алексей Николаевич.





⚫ Сохранилась вся переписка 
Александры Фёдоровны с 
Николаем II (на английском 
языке); утеряно лишь одно 
письмо Александры 
Фёдоровны, все её письма 
нумерованы самой 
императрицей; издана в 
Берлине в 1922 году. Сенатор 
Вл. И. Гурко относил истоки 
вмешательства Александры 
в дела государственного 
правления к началу 1905 
года, когда царь находился в 
особо сложном 
политическом 
положении, — когда он 
начал передавать на её 
просмотр издаваемые им 
государственные акты; 
Гурко считал: «Если государь, за отсутствием у него необходимой 
внутренней мощи, не обладал должной для правителя властностью, то 
императрица, наоборот, была вся соткана из властности, опиравшейся у 
неё к тому же на присущую ей самонадеянность».

Письмо в.к. Николая Михайловича вдовствующей 
императрице Марии Фёдоровне 16 декабря 1916 года: Вся 

Россия знает, что покойный Распутин и А. Ф. одно и то же. 
Первый убит, теперь должна исчезнуть и другая…





⚫ О роли императрицы в развитии революционной ситуации в России 
последних лет монархии писал генерал А. И. Деникин: 
«Всевозможные варианты по поводу распутинского влияния 
проникали на фронт, и цензура собирала на эту тему громадный 
материал даже в солдатских письмах из действующей армии. Но 
наиболее потрясающее впечатление произвело роковое слово: 
Измена. Оно относилось к императрице. В армии громко, не 
стесняясь ни местом, ни временем, шли разговоры о настойчивом 
требовании императрицей сепаратного мира, о предательстве её в 
отношении фельдмаршала Китченера, о поездке которого она, 
якобы, сообщила немцам, и т. д. Генерал Алексеев говорил о 
поведении Александры Фёдоровны как-то неопределенно и нехотя: 
«При разборе бумаг императрицы нашли у неё карту с подробным 
обозначением войск всего фронта, которая изготовлялась только в 
двух экземплярах — для меня и для государя. Это произвело на меня 
удручающее впечатление. Мало ли кто мог воспользоваться ею…» 
Больше ни слова. Переменил разговор… История выяснит, 
несомненно, то исключительно отрицательное влияние, которое 
оказывала императрица Александра Фёдоровна на управление 
русским государством в период, предшествовавший революции. Что 
же касается вопроса об „измене“, то этот злосчастный слух не был 
подтвержден ни одним фактом, и впоследствии был опровергнут 
расследованием специально назначенной Временным 
правительством комиссии Муравьева, с участием представителей от 
Совета рабочих и солдатских депутатов».





⚫ В 1917 году, после Февральской 
революции, отречения от престола и 
домашнего ареста, бывший 
российский император Николай II и 
его семья по решению Временного 
правительства были высланы в 
Тобольск.

⚫ После прихода к власти большевиков и 
начала гражданской войны, в апреле 
1918 года, получено разрешение 
Президиума (ВЦИК) четвёртого созыва 
о переводе Романовых в Москву с 
целью проведения суда над ними.

Ссылка и расстрел

Ввиду наступления Чехословацкого корпуса и белой Сибирской армии 
на Восточном фронте, большевиками было решено спешно осуществить 
убийство в Екатеринбурге, куда на тот момент была переправлена 
царская семья. В качестве одной из причин расстрела советские власти 
называли заговор с целью освобождения Николая. Однако, по 
воспоминаниям самих участников операции по ликвидации Романовых, 
этот заговор на самом деле являлся провокацией, состряпанной 
большевиками с целью получить основания для убийства.

Николай II с дочерьми Ольгой, Анастасией 
и Татьяной (Тобольск, зима 1917 года)





⚫ Присланный из Москвы в Тобольск 
комиссар Василий Яковлев 
возглавил секретную миссию по 
вывозу царской семьи в Москву. В 
силу сложившихся обстоятельств, 
связанных в первую очередь с 
болезнью сына, Николай II с 
императрицей решили оставить 
всех детей, кроме Марии, в 
Тобольске в надежде 
воссоединиться с ними позднее.

⚫ 22 апреля 1918 года колонна из 150 
человек с пулемётами, 
сопровождавшая бывшего царя, 
выступила из Тобольска в Тюмень. 
30 апреля поезд из Тюмени прибыл 
в Екатеринбург, где Яковлев 
передал императорскую чету и дочь 
Марию руководителям Уралсовета. 
23 мая в Екатеринбург переправили 
остальных детей Николая II и свиту.

Фотография Николая Романова, сделанная 
после его отречения и ссылки в Сибирь





⚫ Семью Романовых разместили в «Доме особого назначения» — 
реквизированном особняке горного и военного инженера-строителя 
Н. И. Ипатьева. Здесь с семьёй Романовых проживали пять человек 
обслуживающего персонала: доктор Е. С. Боткин, камер-лакей А. Е. Трупп, 
комнатная девушка и горничная императрицы А. С. Демидова, повар 
И. М. Харитонов и поварёнок Л. Седнёв.

⚫ «Дом хороший, чистый. Нам были отведены четыре комнаты: спальня 
угловая, уборная, рядом столовая с окнами в садик и с видом на 
низменную часть города, и, наконец, просторная зала с арками вместо 
дверей. Разместились следующим образом: Аликс, Мария и я втроём в 
спальне, уборная общая, в столовой — Нюта Демидова, в зале — Боткин, 
Чемодуров и Седнёв. Около подъезда комната караульного офицера. 
Караул помещался в двух комнатах около столовой. Чтобы идти в ванную 
нужно проходить мимо часового у дверей караульного помещения. Вокруг 
дома построен очень высокий досчатый забор в двух саженях от окон; там 
стояла цепь часовых, в садике тоже».
(Из дневника Николая. Запись от 17 (30) апреля 1918 года.)
Царская семья провела в 
последнем своём доме 78 
дней.
Первым комендантом «Дома 
особого назначения» был 
назначен комиссар 
А. Д. Авдеев.





⚫ Согласно официальной советской версии, решение о расстреле было 
принято только Уралсоветом, Москва была уведомлена позже. В начале 
июля 1918 года уральский военный комиссар Филипп Голощёкин выехал 
в Москву для решения вопроса о дальнейшей судьбе царской семьи.

⚫ Уралсовет на своем заседании 12 июля 1918 года принял постановление 
об убиении, а также о способах уничтожения трупов и 16 июля передал 
сообщение об этом по прямому проводу в Петроград — Г. Е. Зиновьеву. 
По окончании разговора с Екатеринбургом Зиновьев отправил в 
Москву телеграмму:

⚫ «Из Петрограда. Смольного. В Москву, Кремль, Свердлову, копия 
Ленину. Из Екатеринбурга по прямому проводу передают следующее: 
сообщите в Москву, что условленного с Филипповым суда по военным 
обстоятельствам не терпит отлагательства. Ждать не можем. Если ваши 
мнения противоположны, сейчас же, вне всякой очереди сообщить. 
Голощёкин, Сафаров. Снеситесь по этому поводу сами с 
Екатеринбургом. Зиновьев. Пометка: Принято 16.7.1918 г. в 21 час 22 
минуты из Петрограда Смольного 14 22 8».
Архивный источник телеграммы отсутствует.

⚫ Таким образом, телеграмма была получена в Москве 16 июля в 21 час 22 
минуты. Фраза «условленный с Филипповым суд» служила кодовым 
обозначением решения о убийстве Романовых, о котором условился 
Голощёкин во время своего пребывания в столице.





⚫ В ночь с 16 на 17 июля Романовы и обслуга легли спать, как обычно, в 
22 часа 30 минут. В 23 часа 30 минут в особняк явились два 
особоуполномоченных от Уралсовета. Они вручили решение 
исполкома командиру отряда охраны П. З. Ермакову и новому 
коменданту дома комиссару Чрезвычайной следственной комиссии 
Якову Юровскому, сменившему на этой должности Авдеева 4 июля, и 
предложили немедленно приступить к исполнению приговора.

⚫ Разбуженным членам семьи и персоналу объявили, что в связи с 
наступлением белых войск особняк может оказаться под обстрелом, и 
поэтому в целях безопасности нужно перейти в подвальное 
помещение.
Все, кроме поварёнка Седнёва, 
удалённого накануне из дома, 
спустились со второго этажа 
дома и перешли в угловую 
полуподвальную комнату. 
Когда все разместились в 
комнате, Юровский огласил 
приговор. Сразу же после 
этого царскую семью 
расстреляли. Комната в доме купца Ипатьева, со следами пуль.





⚫ По одной из версий, команду расстрельщиков 
составляли: член коллегии Уральского 
Центрального Комитета — М. А. Медведев 
(Кудрин), комендант дома Я. М. Юровский, его 
заместитель Г. П. Никулин, командир охраны 
П. З. Ермаков и рядовые солдаты охраны — венгры 
(по другим сведениям — латыши). В свете 
исследования И. Ф. Плотникова список 
расстреливавших может выглядеть так: 
Я. М. Юровский, Г. П. Никулин, М. А. Медведев 
(Кудрин), П. З. Ермаков, С. П. Ваганов, 
А. Г. Кабанов, П. С. Медведев, В. Н. Нетребин, 
Я. М. Цельмс и, под очень большим вопросом, 
неизвестный студент-горняк. Плотников полагает, 
что последний был использован в доме Ипатьева в 
течение лишь нескольких суток после расстрела и 
только как специалист по драгоценностям. Таким 
образом, согласно Плотникову, расстрел царской 
семьи был произведен группой, состоявшей по 
национальному составу почти полностью из 
русских, с участием одного еврея (Я. М. Юровского) 
и, вероятно, одного латыша (Я. М. Цельмса). По 
сохранившимся сведениям, два—три латыша 
отказались участвовать в расстреле.

⚫ В 1 час ночи 17 июля расстрел был завершён. Пётр Захарович Ермаков

Яков Михайлович 
Юровский





⚫ Сообщение о расстреле всех членов царской семьи поступило 17 июля 1918 
года. Центральные советские газеты сообщили об этом 19 июля: «18-го 
июля состоялось первое заседание Президиума Ц. И. К. 5-го созыва. 
Председательствовал тов. Свердлов. Присутствовали члены Президиума: 
Аванесов, Сосновский, Теодорович, Владимирский, Максимов, Смидович, 
Розенгольц, Митрофанов и Розин.
Председатель тов. Свердлов оглашает только что полученное по прямому 
проводу сообщение от Областного Уральского Совета о расстреле бывшего 
царя Николая Романова. В последние дни столице Красного Урала 
Екатеринбургу серьезно угрожала опасность приближения чехословацких 
банд. В то же время был раскрыт новый заговор контрреволюционеров, 
имевший целью вырвать из рук Советской власти коронованного палача. В 
виду этого Президиума Уральского Областного Совета постановил 
расстрелять Николая Романова, что и было приведено в исполнение 16-го 
июля. Документы о раскрытом заговоре высланы в Москву со 
специальным курьером».
Президиум Ц. И. К., обсудив все обстоятельства, заставившие Уральский 
Областной Совет принять решение о расстреле Николая Романова, 
постановил:
Всероссийский Ц. И. К., в лице своего Президиума, признаёт решение 
Уральского Областного Совета правильным.





⚫ Следующий мой приезд в Москву выпал уже после 
падения Екатеринбурга. В разговоре со Свердловым я 
спросил мимоходом:

⚫  — Да, а где царь?  — Кончено, — ответил он, — 
расстрелян.  — А семья где?  — И семья с ним.  — 
Все? — спросил я, по-видимому, с оттенком 
удивления.  — Все, — ответил Свердлов, — а что?
Он ждал моей реакции. Я ничего не ответил.

⚫  — А кто решал? — спросил я.  — Мы здесь решали. 
Ильич считал, что нельзя оставлять нам им живого 
знамени, особенно в нынешних трудных условиях. 

⚫ — Троцкий Л. Дневники и письма

Воспоминания 
современников





⚫ Как-то в середине июля 1918 года, вскоре после окончания V съезда 
Советов, Яков Михайлович вернулся домой под утро, уже светало. Он 
сказал, что задержался на заседании Совнаркома, где, между прочим, 
информировал членов СНК о последних известиях, полученных им из 
Екатеринбурга. Уральский Совет рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, получив сведения, что готовится побег Николая Романова 
вынес постановление расстрелять бывшего царя и тут же привел свой 
приговор в исполнение. Яков Михайлович, получив сообщение из 
Екатеринбурга, доложил о решении облсовета Президиуму ВЦИК, 
который одобрил постановление Уральского областного Совета, а 
затем информировал Совет Народных Комиссаров. В. П. Милютин, 
участвовавший в этом заседании, так писал в своем дневнике: «Поздно 
возвратился из Совнаркома. Были „текущие“ дела. Во время 
обсуждения проекта о здравоохранении, доклада Семашко, вошел 
Свердлов и сел на свое место на стул позади Ильича. Семашко 
договорил. Свердлов подошел, наклонился к Ильичу и что-то 
сказал.  — Товарищи, Свердлов просит слово для сообщения.  — Я 
должен сказать, — начал Свердлов обычным своим тоном, — получено 
сообщение, что в Екатеринбурге по постановлению областного Совета 
расстрелян Николай… Николай хотел бежать. Президиум ЦИК 
постановил одобрить…  — Перейдем теперь к постатейному чтению 
проекта, — предложил Ильич…» 

Жена Я. Свердлова — Клавдия Тимофеевна 



⚫ В 1981 году царская семья была прославлена (канонизирована) за 
рубежом, a в 2000 — Русской православной церковью.

⚫ 20 сентября 1990 года Горсовет Екатеринбурга принял решение об 
отводе участка, на котором стоял снесённый дом Ипатьева, 
Екатеринбургской и Верхотурской Епархии. Здесь в 2000-х годах 
был сооружен храм «в память о невинно убиенных».





Спасибо за внимание!





⚫ Ольга была старшей дочерью 
последней императорской Четы. 
Учёба для неё была шуткой и 
поэтому она никогда не упускала 
шанс сделать какую-нибудь шалость 
на уроках. По воспоминаниям 
многих людей, Ольгу нельзя было 
назвать красавицей, но она 
обладала невероятным обаянием. 
Она побывала лишь на одном 
настоящем балу: в честь 300-летия 
Дома Романовых. Ей тогда было 17 
лет. В 1914 году Великая княжна 
Ольга Николаевна прошла 2-ох 
месячный курс обучения и стала 
Сестрой Милосердия.

Ольга Николаевна

Революция, раскол страны, отречение отца от престола - после всего этого 
Ольга Николаевна закрылась в себе. В Екатеринбурге почти всё время 
проводила с Братом. 



⚫ Ольга глубоко переживала чужие 
несчастья и всегда старалась помочь. Так 
же Ольге приписывается излишняя 
вспыльчивость и раздражительность. 
Ольга больше других сестёр любила 
читать, позднее она начала писать стихи. 

⚫ Фрейлина Анна Вырубова так описывала 
внешние особенности и характер княжны: 
«Ольга Николаевна была замечательно 
умна и способна, и учение было для нее 
шуткой, почему Она иногда ленилась. 
Характерными чертами у нее были 
сильная воля и 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; впоследствии Она 
умела себя сдерживать. У нее были чудные 
белокурые волосы, большие голубые глаза и 
дивный цвет лица, немного вздернутый 
нос, походивший на Государев». 



⚫ Михаил Дитерихс вспоминал: «Великая Княжна 
Ольга Николаевна представляла собою 
типичную хорошую русскую девушку с большой 
душой. На окружающих Она производила 
впечатление своей ласковостью, Своим 
чарующим милым обращением со всеми. Она не 
любила хозяйства, но любила уединение и книги; 
имела способность к искусствам: играла на 
рояле, пела и в Петрограде училась пению, 
хорошо рисовала. Она была очень скромной и не 
любила роскоши». Во время Первой мировой 
войны имелся неосуществлённый план брака 
Ольги с румынским принцем. Ольга Николаевна 
категорически отказывалась покидать Родину, 
жить в чужой стране, говорила, что она русская и 
хочет оставаться таковой.

⚫ Ей иногда приписывается написанное якобы во 
время заключения стихотворение «Пошли нам, 
Господи, терпенье…» ; на самом деле она лишь 
переписала стихотворение С. Бехтеева.



Назад



⚫ Из Великих княжон была самой близкой к 
императрице Александре Фёдоровне, 
всегда старалась окружить мать заботой и 
покоем, выслушать и понять её.

⚫ Софья Яковлевна Офросимова писала о 
Татьяне следующее: «Она 
аристократична и царственна. Профиль 
Её безупречно красив, он словно выточен 
из мрамора резцом большого художника. 
Своеобразность и оригинальность 
придают Её лицу далеко расставленные 
друг от друга глаза. Она реже смеётся, 
чем сёстры. Лицо Её иногда имеет 
сосредоточенное и строгое выражение. В 
эти минуты Она похожа на Мать. На 
бледных чертах Её лица — следы 
напряжённой мысли и подчас даже 
грусти. Я без слов чувствую, что Она 
какая-то особенная, иная, чем сёстры, 
несмотря на общую с ними доброту и 
приветливость. Я чувствую, что в ней — 
Свой целый замкнутый и своеобразный 
мир». 

Татьяна Николаевна



⚫ У нее были красивые, правильные 
черты лица, она была похожа на своих 
царственных красавиц родственниц, 
чьи фамильные портреты украшали 
дворец. Темноволосая, бледнолицая, с 
широко расставленными глазами — это 
придавало ее взгляду поэтическое, 
несколько отсутствующее выражение, 
что не соответствовало ее характеру. 
Абсолютно лишенная самолюбия, она 
всегда была готова отказаться от своих 
планов, если появлялась возможность 
погулять с отцом, почитать матери, 
сделать все то, о чем ее просили. 
Именно Татьяна Николаевна нянчилась 
с младшими, помогала устраивать дела 
во дворце, чтобы официальные 
церемонии согласовывались с личными 
планами семьи. У нее был практический 
ум, унаследованный от Императрицы — 
матери и детальный подход ко всему».

Баронесса С. К. Буксгевден: «Татьяна Николаевна, по-моему, была самая 
хорошенькая. Она была выше матери, но такая тоненькая и так хорошо 
сложена, что высокий рост не был ей помехой. 



Назад



⚫ Няня царских детей вспоминала, что девочка с 
самого начала отличалась весёлым лёгким 
характером и постоянно улыбалась 
окружающим. Великий князь Владимир 
Александрович тогда же назвал её «чудесной 
малышкой». Современники описывают 
Марию как подвижную весёлую девочку, 
чересчур крупную для своего возраста, со 
светло-русыми волосами и большими тёмно-
синими глазами

⚫ Софья Яковлевна Офросимова, фрейлина 
императрицы, писала о Марии с восторгом: 
«Её смело можно назвать русской красавицей. 
Высокая, полная, с соболиными бровями, с 
ярким румянцем на открытом русском лице, 
она особенно мила русскому сердцу. Её глаза 
освещают всё лицо особенным, лучистым 
блеском; они по временам кажутся чёрными, 
длинные ресницы бросают тень на яркий 
румянец её нежных щёк. Она весела и жива, но 
ещё не проснулась для жизни; в ней, верно, 
таятся необъятные силы настоящей русской 
женщины.» 

Мария Николаевна



⚫ У неё находилось всегда много общих тем для 
бесед с ними». Впрочем, иногда, как все дети, 
Мария бывала и упрямой и вредной. Так, 
Маргарита Игер вспоминала случай, когда 
малышку наказали за то, что она стащила 
несколько обожаемых ванильных булочек с 
родительского чайного стола, за что строгая 
императрица приказала уложить её спать 
раньше обычного времени. Однако, отец — 
Николай II — возразил, заявив: «Я боялся, что у 
неё скоро вырастут крылья, как у ангела! Я очень 
сильно рад увидеть, что она человеческий 
ребёнок».

⚫ У Марии был талант к рисованию, она хорошо 
делала наброски, используя для этого левую 
руку, но у неё не было интереса к школьным 
занятиям. 

Генерал М. К. Дитерихс говорил: «Великая княжна Мария Николаевна 
была самая красивая, типично русская, добродушная, весёлая, с ровным 
характером, приветливая девушка. Она умела и любила поговорить с 
каждым, в особенности с простым человеком. Во время прогулок в парке 
вечно она, бывало, заводила разговоры с солдатами охраны, 
расспрашивала их и прекрасно помнила, у кого как звать жену, сколько 
ребятишек, сколько земли и т. п. 



Назад



⚫ По воспоминаниям современников, 
Анастасия была маленькой и плотной, с 
русыми с рыжинкой волосами, с большими 
голубыми глазами, унаследованными от отца. 
Девочка отличалась легким и 
жизнерадостным характером, легко лазила по 
деревьям, и часто из чистого озорства 
отказывалась спуститься на землю. С её 
лёгкой руки в моду вошло вплетать в волосы 
цветы и ленты, чем маленькая Анастасия 
очень гордилась. Однажды, будучи совсем 
малышкой, трех или четырёх лет от роду, на 
званом приёме в Кронштадте она залезла под 
стол и стала щипать присутствующих за ноги, 
изображая собаку — за что получила 
немедленный строгий выговор от отца.

Анастасия Николаевна

Также она отличалась явным талантом комической актрисы и обожала 
пародировать и передразнивать окружающих, причём делала это очень 
талантливо и смешно. Однажды Алексей сказал ей: «Анастасия, тебе 
нужно представлять в театре, будет очень смешно, поверь!» На что 
получил неожиданный ответ, что великая княжна не может выступать в 
театре, у неё есть другие обязанности. 



⚫ Она любила рисовать, причём делала это весьма 
неплохо, с удовольствием играла с братом на гитаре 
или балалайке, вязала, шила, смотрела 
кинофильмы, увлекалась модным в то время 
фотографированием, причём имела собственный 
фотоальбом. 

⚫ Как свидетельствовал генерал М. К. Дитерихс, 
участвовавший в расследовании убийства царской 
семьи: «Великая княжна Анастасия Николаевна, 
несмотря на свои семнадцать лет, была ещё 
совершенным ребёнком. Такое впечатление она 
производила главным образом своей внешностью и 
своим весёлым характером. 
Она была низенькая, очень плотная, — «кубышка», как дразнили её 
сёстры. Её отличительной чертой было подмечать слабые стороны 
людей и талантливо имитировать их. Это был природный, даровитый 
комик. Вечно, бывало, она всех смешила, сохраняя деланно-серьёзный 
вид». Она зачитывалась пьесами Шиллера и Гёте, любила Мольера, 
Диккенса и Шарлотту Бронте. Хорошо играла на рояле, и охотно 
исполняла с матерью в четыре руки пьесы Шопена, Грига, Рахманинова и 
Чайковского.



Назад



Алексей Николаевич
⚫ Алексей стал пятым 

ребенком в семье 
императора Николая II и 
Александры Федоровны. 
Наследником империи мог 
быть только мальчик, 
поэтому рождения 
цесаревича ждали уже 
много лет не только царская 
семья, но и весь мир. Одним 
своим появлением на свет, 
он начинал играть важную 
роль в большой политике. 

«У него была большая живость ума и суждение и много вдумчивости. 
Он поражал иногда вопросами выше своего возраста, которые 
свидетельствовали о деликатной и чуткой душе». Так вспоминает об 
Алексее Николаевиче его наставник Пьер Жильяр.



⚫ Алексей любил двигаться, но он часто падал или 
ударялся обо что-нибудь и это приводило к 
осложнениям. Поэтому в то недолгое время, когда 
царевич был здоров, родители старались как можно 
меньше делать ему замечания. Георгий Шавельский 
в своих воспоминаниях пишет: «Сидя за столом, 
мальчик часто бросал в генералов комками хлеба; 
взяв с блюдца на палец сливочного масла мазал им 
шею соседу, так было с великим князем Георгием 
Михайловичем. А одажды выкинул совсем из ряда 
вон выходящий номер. Шел обед с большим числом 
приглашённых… Наследник вбежал в столовую, 
держа руки за спиной, и стал за стулом Сергея 
Михайловича. Последний продолжал есть, не 
подозревая о грозящей ему опасности. 
Вдруг Алексей поднял руки, в которых оказалась половина арбуза без 
мякоти, и этот сосуд быстро нахлобучил на голову великого князя. По лицу 
последнего потекла оставшаяся в арбузе жидкость, а стенки её так плотно 
пристали к голове, что великий князь с трудом освободился от 
непрошенной шапки». Несмотря на этот, казалось бы, непростительный 
поступок, Государь не сказал Наследнику ни слова.              



Назад



⚫ Инцидент в Оцу — неудавшаяся попытка покушения на жизнь 
цесаревича Николая Александровича, произошедшая в японском 
городе Оцу 29 апреля (11 мая) 1891 года во время его визита в Японию.

⚫ Цесаревич Николай Александрович, сопровождаемый 
ориенталистом князем Э.Э. Ухтомским, совершал в 1891 году 
кругосветное путешествие с эскадрой вице-адмирала П. Н. Назимова. 
По пути во Владивосток на церемонию начала строительства 
Транссибирской железной дороги он совершил визит в Японию.

⚫ Покушение на жизнь цесаревича было совершено японским 
полицейским Цуда Сандзо. 11 мая, когда Николай проезжал через 
Оцу, Цуда Сандзо напал на него с мечом. Он нанёс русскому 
цесаревичу удар саблей по голове, но в момент взмаха сабли тот 
обернулся и клинок скользнул по голове Николая, лишь слегка ранив 
наследника. Шрам на лице Николая остался на всю жизнь. От 
повторного удара его спасли двое рикш и принц Георг, сбившие с ног 
нападавшего.

⚫ На следующий день Император Мэйдзи специально приехал из 
Токио в Кобэ, чтобы принести свои извинения Николаю. Цуда был 
приговорён к пожизненному заключению, вскоре он скончался в 
тюрьме на Хоккайдо от пневмонии.

Инцидент в Оцу

Назад


