


Annotation

Ни для кого уже не секрет, что история России искажена. В
особой степени это касается великих людей нашей страны. Которых
представляют нам в образе тиранов, сумасшедших или безвольных
людей. Одним из самых оболганных правителей является Николай II.

В основу своего правления Царём-Мучеником было положено
сохранение принципов государственного строя, укрепление церкви,
дарование благоразумных, основанных на христианской морали
свобод, сохранение великодержавного авторитета Империи,
повышение общего благосостояния населения путём широких
хозяйственных и экономических преобразований, повышение уровня
образования и патриотического воспитания юношества.

Оболганный Царь. Факты и цифры. Автор-составитель Захаров
А.С

Вместо предисловия
Результаты правления Николая II
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Гаагская конференция
Реформа сельского хозяйства
Церковные преобразования
Борьба с пьянством

Успехи России, которую мы потеряли
Промышленность
Транспорт
Добывающая промышленность
Пищевая промышленность
Кустарная промышленность
Предпринимательство и бюджет
Налоги и доходы населения
Забота о беднейших слоях населения
Культура
Просвещение
Живопись
Литература, музыка и театр
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Электрификация страны
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Миф о том, что рабочие жили очень бедно
Миф о слабости характера Царя
Миф о том, что Россия была тюрьмой народов
Миф о том, что Россия при Царе потерпела поражение в
Первой мировой войне

Подводя итоги: 60 фактов о последнем русском Императоре
Николае II и его правлении
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Оболганный Царь. Факты и цифры.
Автор-составитель Захаров А.С 



Вместо предисловия 
Из мемуаров Кшесинской:
«Мнения могут расходиться насчет роли сыгранной

Императрицей во время царствования, но я должна сказать, что в ней
Наследник нашел себе жену, целиком воспринявшую русскую веру,
принципы и устои царской власти, женщину умную, сердечную,
больших душевных качеств и долга. В тяжелые дни испытаний и
заключения она была его верной спутницей и опорой, и вместе с ним,
со смирением и редким достоинством встретила смерть.»

До конца своих дней Матильда Феликсовна хранила свято брошь,
подаренную ей Государем — в виде сапфировой змеи, свернувшейся
кольцом. Эту брошь, в качестве юбилейного подарка (десятилетие
службы на сцене Императорского театра) Государь выбирал для
знаменитой балерины вместе с Императрицей. Многозначительный
подарок, ибо змея символизирует мудрость, сапфир — память.



Результаты правления Николая II 
статистика Д.И. Менделеева и других
В основу своего правления Царем-Мучеником было положено

сохранение принципов государственного строя, укрепление церкви,
дарование благоразумных, основанных на христианской морали
свобод, сохранение великодержавного авторитета Империи,
повышение общего благосостояния населения путем широких
хозяйственных и экономических преобразований, повышение уровня
образования и патриотического воспитания юношества.

Россия представляла собой огромную территорию, растянувшейся
на двух материках 1/2 Европы и 1/3 Азии, была равной 1/6 части всего
земного шара. Территориально составляла 19.179.000 квадратных
верст, или около 8.320.000 кв. миль. В административном порядке она
была разделена на 97 губерний и областей, разделенных, в свою
очередь, на 816 уездов.

Уже по таким только небольшим статистическим данным можно
судить о том, какой масштабностью и мощью обладала Россия. В ней
были сосредоточены природные богатства, вековые традиции и
могучий дух простого русского народа, и управлять такой Державой,
естественно, требовало от правителя таких же, как и сама страна
масштабно — грамотных действий и решений, от которых бы зависело
процветание Империи. Николай II взял на свои плечи богатырский
груз ответственности перед всеми, кто жил в России и за ее пределами.
Из-за его принятых решений складывалось будущее страны. Как
любой простой человек Император делал свои ошибки и промахи, но
достижения, которые достигла Держава в период его правления были
громадными, и их ничем не замараешь и не сотрешь страницами
лжедокументов и лжевоспоминаний, хотя достижения по известным
причинам и отодвинуты на последний план, плюсов как будто бы и не
существовало. Как говорила тогдашняя интеллигенция, да собственно
и сейчас это тоже можно услышать, что при последнем Императоре
везде был хаос и бардак. Что именно Николай II привел страну к
упадку и революции. Конечно, такое мнение было выгодно для
честолюбивых и корыстных людей, но цифры и факты говорят сами за



себя. Статистика достижений у Николая II росла в геометрической
прогрессии.

Вот основные из них по материалу, взятому из труда Н. Обручева
«Подлинный облик Царя-Мученика как человека, Христианина и

Монарха»:
Гениальный русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев,

бывший не только химиком, но и экономистом, и государственным
деятелем в своем замечательном труде «К познанию России»,
изданном незадолго до его смерти (в 1906 г.), дает подробную картину
российского благополучия. Основываясь на статистических данных
Всероссийской переписи населения 1897 г. и на данных
статистического комитета, приведенных им в своем отчете «Движение
населения Европейской России в 1897 г.» (в 1900 г.).



НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 

Д. И. Менделеев подчеркивает, что в 1897 г. рождаемость
составляет 4,95 %, смертность 3,14 %, а естественный прирост
населения 1,81 %. «Считаю очень не излишним, пишет Менделеев,
обратить внимание на то, что такого естественного прироста, какой
найден для 1897 г. (1,81 %), ни для одной страны до сих пор
неизвестно». Сравнивая США и Аргентину, Менделеев указывает, что
прирост населения этих стран больше потому, что он состоит из
естественного прироста, увеличенного иммиграцией населения из
других стран. Одновременно он указывает на самую благополучную в
этом отношении страну Германию, где годовой прирост населения
составляет 1,5 %. Далее Менделеев приводит статистику Ирландии,
где происходит явная убыль населения, и указывает также на ряд
стран, в которых население постепенно вымирает. Такой страной
после Великой революции, развращенная ее революционной
философией и падением нравственности, стала Франция, население
которой перед I мировой войной систематически уменьшалось. Даже
после присоединения к ней Эльзас-Лотарингии, тенденция к
вымиранию у французов продолжалась. Так, например, в 1935 г.
смертность здесь превысила рождаемость на 26.476 человек.

Знала ли обо всем этом увлеченная западными идеями русская
интеллигенция? Знают ли об этом русские интеллигенты из числа
хулителей Царя и Царской России, очутившиеся после революции на
положении беженцев за границей?

В упомянутом своем труде Менделеев вычисляет, что если из
«предосторожности взять для прироста населения России 1,5 % вместо
1,81 %, то в 1950 г. оно будет составлять 282,7 миллионов человек. По
советской статистике, общая численность населения Советского Союза
составляла в 1967 г. цифру в 235 миллионов, тогда как, по
вычислениям Менделеева, она должна была бы достигнуть цифры в
360 миллион, как минимум. Вот это «дефицит» в населении России,
равный в 125 миллионам людей! По советской статистике, прирост
населения за 1967 год составляет 1,11 %. Есть над чем задуматься.



«В России ежегодно, — сообщает Менделеев, — прибывает
2.000.000 жителей, т. е в каждую минуту дня и ночи общее число
рождающихся в России превышает число умирающих на 4 человека.»

В дальнейшем великий русский ученый обращает внимание
российской общественности на рост населения, которое к 2000 году
должно достигнуть 600.000.000 душ. Исходя из этого, Менделеев
приходит к выводу, что для обеЗпечения и увеличения благополучия
населения необходимо увеличить рост отечественной
промышленности, заняться землеустроением, поднять
производительность сельского хозяйства и труда вообще. На
основании же результатов переписи данных о движении населения он
приходит к твердому выводу о том, что вопрос этот императорским
правительством правильно поднимается и трактуется, о чем
свидетельствует более быстрый рост городского населения за счет
сельского и рост крестьянского землевладения.



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Касаясь нашей промышленности, Менделеев указывает на то,
бумагопрядильная промышленность завоевала вне всякой конкуренции
все рынки Азии. Он указывает на то, что экспорт прекрасных по
качеству и очень дешевых бумагопрядильных изделий, как ситцы,
кумач, сатинет, «чертова кожа» и т. д. совершенно вытеснили такие же
товары английской промышленности в Китае и других азиатских
странах, включая Индию.

Экспорт за границу сахара, табака, папирос, водочных изделий,
икры, рыбных и других консервов достигает внушительных размеров.

«Всякий русский, ездивший за границу, — пишет Менделеев, —
знает, что в России конфетные изделия всякого рода, начиная от
простых карамелей и варенья до конфет высшего сорта, не только
лучше, чем где бы-то ни было, но и дешевле.»

Со своей стороны (пишет Н. Обручев, автор этих воспоминаний) я
не могу не указать, и уверен, что каждый, живший в Императорской
России, это подтвердит, что таких лимонадов, какие там
выделывались, по своему качеству и вкусу, нигде за границей не было,
и нет и сейчас; особенно в этом отношении выделялись московские:
«Фруктовые воды» Ланина и «Ситро» и «Клюквенный» Калинина.

Наши консервы Прохорова, выделывавшие малороссийский борщ,
судака в Майонезе, жареных куропаток и тетеревов, сладкий горошек и
т. д., фруктовые и рыбные консервы: шпроты, кильки, скумбрия были
и, хоть в прошлом, до сих пор остались вне конкуренции, так же как
разные виды икры, папирос, табака и водки.

Статистика за 20 лет царствования Царя-Мученика дает
следующие сведения: развитие промышленности в России шло
гигантскими шагами — в 1914 г. в России имелось 14.000 крупных
фабрик и заводов, на которых работало уже около 2.500.000 рабочих,
производивших товаров общей стоимостью около 5 млрд. золотых
рублей. Кроме этого была развита кустарная промышленность, в
которой принимало участие несколько миллионов главным образом
малоземельных крестьян, занимавшихся этим промыслом, как
подспорьем к сельскому хозяйству. Кустари выделывали ножи,



ножницы, обувь, валенки, гончарные изделия, мебель, игрушки и
много художественных изделий из слоновой кости, серебра и дерева.

Владимирская губерния славилась иконописью, Кавказ —
оружием и всякими украшениями, Бухара, Хива и Туркестан —
коврами, Великороссия и Малороссия — вышивками, Белоруссия —
сукнами и тончайшим полотном, Ярославская губерния — валенками
и полушубками и т. д. В России устраивались ежегодно 30.000
ярмарок, из которых наиболее славились международные ярмарки в
Нижнем Новгороде.



КРЕСТЬЯНСТВО 

Царь-Мученик был разумным русским патриотом и всячески
покровительствовал отечественной культуре, промышленности,
сельскому хозяйству, росту государственных и частных финансов.

Любовь Николая II к простому народу не была абстрактной: он
стремился систематически к улучшению его быта и благополучия,
целый ряд законодательств и реформ, проведенных на их основании,
свидетельствуют об этом. Особенно это ярко сказалось в его реформах,
касавшихся землеустроения крестьян. Он хорошо понимал то, что не
понимали теоретики социализма, выставившие демагогический лозунг
«Вся земля — крестьянам». Царь-Мученик ясно сознавал, что раздел
всей земли поровну утопичен и неминуемо привел бы сельхоз.
продукцию страны в катастрофическое состояние в ближайшие же
десятилетия. О разделе сельскохозяйственных угодий могли говорить
лишь безграмотные люди и безответственные демагоги. В 1914 г. на
всей площади России в 19.179.000 кв. верст, проживало 182,5
миллиона жителей. Если разделить поровну всю площадь России, то в
среднем бы выходило 10,95 десятины на одну душу. А в общее число
этих десятин входили площади, занятые населенными пунктами,
железными и другими дорогами, озерами, болотами, горами и
огромнейшими пространствами пустынь, тундр и лесов. Государь это
хорошо сознавал, а нужны были на деле коренные реформы для
улучшения продукции сельского хозяйства. Для этого требовалось
уничтожение общинного владения и чересполосицы (т. е.
расположение земельных участков одного хозяйства полосами
вперемежку с чужими участками).

Убежденность Государя о необходимости проведения такой
реформы разделяли величайшие умы России: проф. Д. И. Менделеев,
ген. — адъютант Н. Н. Обручев, проф. Н. X. Бунге, проф. Д. И.
Пестржецкий, министры Д. С. Синягин и П. А. Столыпин, начавший
проводить эту реформу в жизнь.

Интересно отметить, что по этому поводу пишет в своих
мемуарах С. Ю. Витте. «Должен сказать, что, с одной стороны, я еще
не вполне изучил крестьянский вопрос относительно преимуществ



того или иного способа крестьянского владения землей, не установил
себе окончательного воззрения». И далее читаем — «Таким образом я
не высказался ни за общину, ни за личное владение, а находил, что
было бы благоразумнее, пока не будет выяснен крестьянский вопрос
во всей его совокупности, действие статьи приостановить».

Как мы видим, землеустроительные реформы были задержаны не
без влиятельного участия в этом Витте, которому впоследствии не
помешало в конце своих воспоминаний — УПРЕКАТЬ Государя и
правительство в ЗАПОЗДАЛОМ проведении реформ. Такого рода
казуистика очень характерна для Витте и неоднократно повторяется в
его воспоминаниях.

Едва ли стоит упоминать о том, что в результате совершенной
революции все имения помещиков не только не были разделены среди
крестьян, но были в том же виде и в той же площади переименованы в
советские хозяйства — «совхозы», в то время как крестьяне потеряли
свою собственность, как частновладельческую, так и общинную.

Не то было при Императорском правительстве, произведшем по
инициативе Царя-Мученика целый ряд реформ, направленных на
улучшение быта крестьян. ОбеЗпечение малоземельных и
безземельных крестьян составило предмет особой заботливости
правительства. С 1906 г. началось усиленное переселение крестьян в
Сибирь. Перевоз переселенцев производился за счет казны.
Позземельная Землеустроительная Комиссия и Переселенческое
Управление выдавали таким крестьянам ссуды и пособия на
обзаведение хозяйством. В Азиатской России под переселение
крестьян отводились земли, исключительно пригодные для сельского
хозяйства и в полосе, климат которой был наиболее мягкий и
здоровый.

Россия к 1917 году была совершенно крестьянской страной в
большей степени, чем какая-либо из Европейских стран. Накануне
революции крестьянам принадлежала вся пахотная площадь земли в
Азиатской России и 80 % ее в Европейской России.

Улучшение сельского хозяйства, иначе говоря, улучшение быта и
экономического благосостояния 75 % всего населения России было
постоянной заботой Царя-Мученика. Одновременно с реформами по
землеустроению очень много было сделано для улучшения сельского
хозяйства и для поднятия сельскохозяйственной продукции.



Количество начальных, средних и высших с-х учебных заведений
быстро росло.

В России было выведено много сортов плодовых деревьев,
овощей, ягод и злаков. На этом поприще особенно много достиг
известный русский ученый Мичурин. Туркестанские и кавказские
персики, виноград, абрикосы, груши и сливы были лучшими в мире.
Черноморский чернослив вытеснил в последние годы перед
революцией знаменитый французский чернослив. Росло виноделие;
русские крымские и кавказские вина, донское шампанское, удельное
«Абрау-Дюрсо», если не превосходило, то и не уступало по своему
качеству французскому. Выводились новые породы скота и лошадей.

По обследованиям проф. Д. И. Менделеева климат России из всех
стран Европы был наименее благоприятным для сельского хозяйства,
особенно страдало сельское хозяйство от засух, когда под влиянием
дувшего из юго-восточных пустынь Азии ветра, весь урожай
Поволжья, юго-востока и юга России сгорал на корню. Такие засухи
происходили иногда в течении 3 лет подряд.

«До революции, — пишет проф. Пестржецкий, — в 46 губерниях
было 84 тыс. хлебозапасных общественно-крестьянских магазинов. На
1 января 1917 года запасы ячменя, ржи и пшеницы в магазинах было
190.456.411 пудов — и это только в хлебезапасных магазинах, не
говоря уже о других закромах!

По статистическим сведениям за 1912 год в Российской Империи
состояло:

35.300.000 лошадей — на II месте были США (23.015.902
лошади)

51.900.000 крупный рогатый скот — мы состояли на II месте
после США (613.682.648)

84.500.000 овец — мы занимали II место в мировой продукции
после Австралии (85.057.402 головы)

Царская Россия была житницей Европы. «В среднем за 1909–
1913 гг., - сообщает проф. Пестржецкий, — продукция зерна в России
составляла в год 75.114.895 тонн. Во всех остальных странах Старого
и Нового Света вместе с рисом собиралось 360.879.000 тонн. Таким
образом, зерновая продукция России составляла 21 % продукции всего
мира. Россия вывозила больше зерна, муки и семян, чем США и
Аргентина совместно.



Интересно здесь вспомнить слова У. Черчилля, который как-то
сказал:

«Я всегда думал, что умру от старости. Но когда Россия,
некогда кормившая всю Европу, стала покупать хлеб, я понял, что
умру от смеха».

Но продолжим далее. В России очень было развито мукомольное
дело и производилось 10 сортов муки, в то время когда в Европе
производилось только 4 сорта. Россия доставляла в Европу 3,5
миллиарда яиц. Продукция сахара стояла в Европе на I месте,
текстильная промышленность на 4 в мире после Англии, Германии и
США. Заводились собственные плантации риса и чая.



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

Народное образование, патриотическое воспитание и развитие
спорта были предметами неустанной заботы Царя-Мученика. По числу
женщин, обучавшихся в высших учебных заведениях, Россия стояла на
1-м месте в мире. Образовательный курс в России стоял очень высоко,
как нигде в мире.

Народное образование в России в Царствование Императора
Николая II быстро развивалось. Бюджет народного образования с
40.000.000 руб. в 1894 г. достиг 400.000.000 млн. рублей в 1914 г. Плата
за обучение в русских университетах по сравнению с заграничной
была исключительно низкой — 50 рублей в год. Студенты из
крестьянских, рабочих и незажиточных семей освобождались от платы
за обучение и были стипендиатами. Высшее образование не было
привилегией исключительно богатого класса, как это было за
границей. Обучение в начальных школах было вообще беЗплатным.
Студенты и учащиеся в средних учебных заведениях (старших
классах) имели возможность зарабатывать интеллигентным трудом,
главным образом уроками. В Императорской России никогда не было
такого положения, чтобы студент или ученик среднего учебного
заведения работал на фабрике, подметал улицы или работал
чернорабочим.

В 11 книге «Вестника Европы» за 1913 г. бывший лидер фракции
трудовиков I гос. думы И. Жилкин писал: «Снова более и более
выпукло выступает одна знаменательная черта — стихийно растет
дело народного образования. <…> Совершается громадный факт:
Россия из безграмотной становиться грамотной… Вся почва
громадной российской равнины как бы расступилась и приняла в себя
семена образования — и сразу на всем пространстве зазеленела,
зашелестела молодая поросль».

В 1906 г. гос. думой и гос. советом был принят законопроект о
введении в России всеобщего образования!!! Эта реформа в области
народного образования должна была быть законченной в 1922 и
требовала увеличения контингента жителей на 171.918 чел. В связи с



этим в России ежегодно строилось 10.000 начальных школ и
открывалось 60 средних учебных заведений.

В 1909 г. в Царском Селе была основана первая дружина русских
разведчиков (скаутов), в которую был зачислен Наследник Цесаревич
Алексей Николаевич.



ЭКОНОМИКА 

В царствование Николая II, как и в тогдашних США, подоходного
налога не существовало. Вообще налоговое обложение в России было
самое низкое по сравнению с другими великими державами Европы.

По статистическим данным за 1912 год:
Налоги в рублях на одну душу населения составляли
Прямые Косвенные:
в России-3,11 в России 5,98
в Австрии — 10,19 в Австрии 11,28
во Франции — 12,35 во Франции 16,00
в Германии — 12,97 в Германии 9,64 в Англии — 26,75 в Англии

13,86
Несмотря на это, государственные доходы России с 1.410.000.000

золотых рублей в 1897 г. возросли до 3.417.000.000 золотых рублей в
1913 году. Золотой запас гос. банка с 300.000.000 рублей в 1894 г.
возрос до 1.600.000.000 рублей в 1914 г. Сумма гос бюджета с
950.000.000 зол. рублей в 1894 г. возросла до 3.500.000.000 зол. рублей
в 1914 г.



ЗА ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ ГОС. БЮДЖЕТ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НЕ ЗНАЛ
ДЕФИЦИТА 

Государь Император покровительствовал отечественному
капиталовложению и был непреклонным противником иностранного.
Государь отлично понимал, какое отрицательное влияние может иметь
иностранный капитал на внешнюю и внутреннюю политику России и
на ее национальное экономическое развитие.

Что мы читаем по этому вопросу в воспоминаниях вечно
меняющего свои перчатки по дуновению ветра С. Ю. Витте: «Мне
представляется, что это несочувствие происходило прямо от того, что
Государь — близко не знакомый ни с финансовой наукой — боялся
того, чтобы посредством этого пути не внести в Россию значительного
влияния иностранцев.» Более образованный, чем Витте, обладающий
большим Государственным умом, которого у Витте не было, и более
дальновидный, чем это предполагал Витте, Государь твердо знал, что
завоевательские аппетиты международных империалистов
удовлетворялись не столько пушками и генералами, сколько
финансистами и их золотом.

И, несмотря на ограничения для иностранных капиталов,
экономическое благополучие России, и в частности ее
промышленность, быстро росли. «С конца XIX века, — пишет
ЛЕНИН, — промышленное развитие России происходило быстрее,
чем в любой другой стране». Вот тебе и слова главного виновника, от
кого все и пошло, даже он достойно оценил БОЛЬШИЕ заслуги
Николая II в успешном управлении огромной страной!

В России очень поощрялась кооперация, и в этом отношении
Россия, пожалуй, тоже стояла на I месте в мире. В 1914 г. в России
было 45.000 кооперативных сберегательных касс и, вероятно, около
30.000 лавок.



РАБОЧЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Интересы рабочих защищались специальным законодательством.
Были введены обязательные расчетные книжки, в которых
вписывались часы работы и заработки, была запрещена работа для
малолетних, подростки от 14 до 16 лет не могли работать больше 8
часов, для мужчин был установлен 11 часовой рабочий день. Работа на
фабриках в ночное время была запрещена женщинами и подросткам
мужского пола до 17 лет. 12 декабря 1904 года было введено гос.
страхование рабочих, такого закона еще очень долго не существовало в
США.

Сельскому и городскому населению земствами оказывалась
беЗплатная медицинская помощь и беЗплатное лечение в больницах и
госпиталях. Русский врач никогда не отказывал больному ни днем, ни
ночью в приеме.



ПЕРВОЙ СТРАНОЙ В МИРЕ,
УЧРЕДИВШИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
НАРОДНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, БЫЛА
РОССИЯ 

Знала ли об этом предреволюционная интеллигенция и полу-
интеллигенция в России, своей революционной деятельностью
подрывавшая благополучие и само существование России?



ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Царь-Мученик внес живую струю в религиозную и церковную
жизнь России. В его царствование состоялись прославления: Преп.
Серафима Саровского, Святителя Феодосия Углицкого, Св. мученика
Исидора, Святит. Питирима, Епископа Тамбовского и многих других.
Усилилась миссионерская деятельность. В июле 1908 г. в Киеве
состоялся Всероссийский Миссионерский Съезд, на котором
обсуждались меры борьбы с проникшей в Россию из США в 80-х
годах XIX века иудействующей секты «адвентистов седьмого дня».
Одновременно здесь обсуждались средства борьбы с развивавшимся
атеизмом и социализмом. При Православной миссии в Иерусалиме
было учреждено и поныне Императорское Палестинское Общество.
Это общество организовывало дешевые проезды паломников на
Святую землю.

Росло храмостроительство, в большинстве из них имелись
пожертвования, сделанные Императорской семьей. В царствование
Николая II, главным образом на деньги им пожертвованные строились
храмы в Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, в Каннах, Вене, Ницце, Лейпциге
и многих других городах мира. Расширялась церковная и религиозно-
нравственная пресса. В каждой епархии к концу правления Николая II
издавались свои «Епархиальные Ведомости». Число православных с
15 млн. при Имп. Петре I возросло до 115 и более миллионов к концу
царствования Императора Николая II: в 1908 г. в России имелось
51.413 церквей.

Николаем II была совершена грандиозная по своим размерам
работа государственного устроения. Благополучие России в его
царствование очень быстро достигло небывалой до того высоты. Но
давалось это ему нелегко, так как, ни в одном слое общества не было,
ни понимания, ни сочувствия к Великодержавной политике России.
Исключение составлял небольшой процент людей в среде
образованного общества. Даже среди своих многих министров
Император не встречал сочувствия, и нередко ему приходилось
преодолевать сопротивление некоторых из них в проведении своей
политики и необходимых мероприятий. В этом отношении особенно



выделялся С. Ю. Витте, который будучи поклонником какой-то своей
противоречивой политики, был противником великодержавной
политики России. (Н. Обручев «Подлинный облик Царя-Мученика как
человека, Христианина и Монарха»)

Материал взят из книги — Николай II в воспоминаниях и
свидетельствах.



Великий реформатор (итоги реформ
Николая II) 

О реформах Николая II цитирую из книги Альфред Мирек
«Император Николай II и судьба православной России.»

Во второй половине XIX века в России отмечается прогрессивное
стремление монархической власти к реформаторству во всех областях
государственной деятельности, что приводит к бурному расцвету
экономики и росту благосостояния страны. Три последних Императора
— Александр II, Александр III и Николай II — своими могучими
руками и великим монаршим умом подняли страну на небывалую
высоту.

Результаты реформ Александра II и Александра III здесь я не
затрону, а сразу остановлюсь на достижениях Николая II. К 1913 году
промышленность и сельское хозяйство достигли таких высоких
рубежей, что советская экономика смогла их достичь только спустя
десятилетия. А некоторые показатели были перекрыты только в 70–80
е годы. Например, энерговооруженность СССР достигла
дореволюционного уровня только к 1970-1980-м годам. А в некоторых
областях, таких как производство зерна, так и не догнала
Николаевскую Россию. Причиной этого взлета были мощнейшие
преобразования, проводимые Императором Николаем II в самых
различных сферах страны.



Транссибирская железная дорога 

Сибирь была хоть и богатым, но удаленным и малодоступным
краем России, туда, как в огромный мешок, ссылали преступников — и
уголовных, и политических. Однако Российское правительство, горячо
поддерживаемое купечеством и промышленниками, понимало, что это
огромный кладезь неисчерпаемых природных богатств, но, к
сожалению, очень трудный для освоения без хорошо налаженной
транспортной системы. Более десяти лет обсуждалась сама
необходимость проекта.

Заложить первый, Уссурийский участок Транссиба Александр III
поручил сыну — Цесаревичу Николаю. Александр III оказал своему
Наследнику серьезное доверие, назначив председателем строительства
Транссиба. По тем временам это было, пожалуй, самое объемное,
трудное и ответственное гос. дело, находившееся под
непосредственном руководством и контролем Николая II, которое он
начал еще Цесаревичем и успешно продолжал в течение всего своего
царствования. Транссиб по праву можно было бы назвать «Стройкой
века» не только на Российском, но и на международном уровне.

Императорский Дом ревностно следил, чтобы строительство
велось русскими людьми и на русские деньги. Железнодорожную
терминологию вводили преимущественно русскую: «разъезд», «путь»,
«паровоз». 21 декабря 1901 г. началось рабочее движение по
Транссибу. Быстро стали развиваться города Сибири: Омск,
Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток. За 10 лет,
благодаря дальновидной политике Николая II, и внедрению в жизнь
реформ Петра Столыпина, и за счет возможностей, открывшихся с
появлением Транссиба, здесь резко возросло население. Огромные
богатства Сибири стали доступны для освоения, что усилило
экономическую и военную мощи Империи.

Транссибирская магистраль и сегодня самая мощная транспортная
артерия современной России.



Денежная реформа 

В 1897 году, при министре финансов С. Ю. Витте, была
безболезненно произведена крайне важная денежная реформа —
переход на золотую валюту, упрочивший международное финансовое
положение России. Отличительной чертой этой финансовой реформы
от всех современных было в том, что никакие слои населения не
понесли финансовых потерь. Витте писал: «Россия металлическим
золотым обращением обязана исключительно Императору Николаю
II». В результате реформ Россия получила свою крепкую
конвертируемую валюту, занявшую ведущее положение на мировом
валютном рынке, что раскрыло огромные перспективы для
экономического развития страны.



Гаагская конференция 

Николай II в течение своего царствования много внимания уделял
обороноспособности армии и флота. Он постоянно заботился о
совершенствовании всего комплекса экипировки и вооружения
рядового состава — основы в то время любой армии.

Когда для русской армии был создан новый комплект
обмундирования, Николай лично сам опробовал его: надел и прошел в
нем 20 верст (25 км). Вернулся вечером и утвердил комплект. Началось
широкое перевооружение армии, резко поднимающее
обороноспособность страны. Николай II любил и пестовал армию, жил
с ней одной жизнью. Не повышал себе звания, оставаясь до конца
жизни полковником. И именно Николай II впервые в мире, как глава
сильнейшей на тот момент европейской державы, выступил с
мирными инициативами по сокращению и ограничению вооружений
главных мировых держав.

12 августа 1898 года Император выступил с нотой, которая, как
писали газеты, «составит славу Царя и Его царствования».
Величайшей исторической датой стал день 15 августа 1898 года, когда
молодой тридцатилетний Император Всероссийский по собственной
инициативе обратился ко всему миру с предложением созвать
международную конференцию, чтобы положить предел росту
вооружений и предупредить возникновение войны в будущем. Однако
сначала это предложение было принято мировым державами
насторожено и особой поддержки не получило. Местом ее созыва была
избрана Гаага, столица нейтральной Голландии.

Хочется здесь между строчками вспомнить выдержку из
воспоминаний Жильяра, которому во время долгих задушевных бесед
Николай II как-то сказал: «Ах, если бы добились возможности
обходиться без дипломатов! В этот день человечество достигло бы
огромного успеха».

В декабре 1898 года Государь обратился со вторым своим более
конкретным конструктивным предложением. Надо подчеркнуть, что
через 30 лет на конференции по разоружению, созванной в Женеве



Лигой Наций, созданной после I мировой войны, повторялись и
обсуждались те же вопросы, что и в 1898–1899 годов.

Гаагская мирная конференция заседала с 6 мая по 17 июля 1899
года. Был принят ряд конвенций, в том числе конвенция о мирном
разрешении международных споров путем посредничества и
третейского разбирательства. Плодом этой конвенции, явилось
учреждение Гаагского международного суда, действующего и поныне.
2 конференция в Гааге собралась в 1907 году также по инициативе
Государя Императора России. Принятые на ней 13 конвенций о законах
и обычаях войны на суше и на море имели большое значение, а
некоторые из них действуют до сих пор.

На базе этих 2 конференций в 1919 году была создана Лига
Наций, цель которой — развитие сотрудничества между народами и
гарантия мира и безопасности. Те, кто создавали Лигу Наций и
организовывали конференцию по разоружению, не могли не признать,
что первый почин беЗспорно принадлежал Императору Николаю II, и
этого не могли стереть со страниц истории ни войны, ни революции
нашего времени.



Реформа сельского хозяйства 

Император Николай II, заботясь всей душой о благополучии
русского народа, большую часть которого составляло крестьянство,
дал поручение выдающемуся гос. деятелю России, министру П. А.
Столыпину сделать предложения по проведению аграрной реформы в
России. Столыпин выступил с предложением провести целый ряд
важнейших государственных реформ, направленных на благо народа.
Все они были горячо поддержаны Государем. Важнейшей из них стала
знаменитая аграрная реформа, которая началась царским указом 9
ноября 1906 г. СУТЬ РЕФОРМЫ — перевод крестьянского хозяйства с
малорентабельного общинного на более производительный частный
путь. И делалось это не принудительно, а добровольно. Крестьяне
могли теперь выделить в общине свой личный надел и распоряжаться
им по своему усмотрению. Им возвращались все социальные права, и
гарантировалась полная личная независимость от общины в
управлении своими делами. Реформа помогала включить в
сельскохозяйственный оборот большие площади неосвоенных и
заброшенных земельных участков. Следует также отметить, крестьяне
получили равные гражданские права со всем населением России.

Преждевременная смерть от руки террориста 1 сентября 1911 года
помешала Столыпину завершить реформы. Убийство Столыпина
произошло на глазах Государя, причем Его Величество проявил такое
же мужество и беЗстрашие, как и его Августейший дед, Император
Александр II в момент злодейского покушения на него. Роковой
выстрел прогремел в Киевском оперном театре, во время
торжественного спектакля. Чтобы остановить панику, оркестр заиграл
народный гимн, и Государь, подойдя к барьеру царской ложи, встал у
всех на виду, как бы показывая, что он тут, на своем посту. Так он
простоял, — хотя многие опасались нового покушения, — пока не
смолкли звуки гимна. Символично, что в этот роковой вечер шла опера
М. Глинки «Жизнь за Царя».

Мужество и воля Императора проявились и в том, что, несмотря
на смерть Столыпина, он продолжал внедрение в жизнь основных
идей прославленного министра. Когда реформа заработала и стала



набирать государственный размах, в России резко возросло
производство сельскохозяйственных продуктов, стабилизировались
цены, а темп роста народного состояния был значительно выше, чем в
других странах. По объему роста народного имущества на душу
населения к 1913 году Россия оказалась на 3 месте в мире.

Несмотря на то, что начавшаяся война замедлила ход реформ, к
тому моменту, когда В. И. Ленин провозгласил свой знаменитый
лозунг «Землю — крестьянам!», 75 % российского крестьянства уже
владело землей. После октябрьского переворота реформу отменили,
крестьяне полностью лишились земли — она была огосударствлена,
затем был экспроприирован скот. Около 2 млн. зажиточных фермеров
(«кулаков») были уничтожены целыми семьями, в основном в
сибирских ссылках. Остальные были загнанны в колхозы и лишены
гражданских прав и свобод. Они были лишены права переезда на
другие места жительства, т. е. оказались в положении крепостных
крестьян советской власти. Большевики раскрестьянили страну, и до
сих пор в России уровень сельскохозяйственного производства не
только значительно ниже, чем был после проведения столыпинской
реформы, но даже ниже, чем до реформы.



Церковные преобразования 

Среди огромных заслуг Николая II в самых различных
государственных областях видное место занимают его
исключительные заслуги в вопросах религии. Они связаны с главной
заповедью для каждого гражданина своей родины, своего народа чтить
и сохранять свое историческое и духовное наследие. Православие
духовно-нравственно скрепляло национально-государственные начала
России, для русского человека оно было больше, чем просто религией,
оно было глубокой духовно-нравственной основой жизни. Русское
Православие развивалось, как живая вера, состоявшая в единстве
религиозного чувства и деятельности. Оно являлось не только
религиозной системой, но и состоянием души — духовно-
нравственным движением к Богу, включавшим все стороны жизни
русского человека — государственную, общественную и личную.
Церковная деятельность Николая II была весьма широкой и
охватывала все стороны церковной жизни. Как никогда раньше, в годы
царствования Николая II получили распространение духовное
старчество и странничество. Росло число построенных церквей.
Увеличилось число монастырей и монашествующих в них. Если в
начале царствования Николая II существовало 774 монастыря, то в
1912 году 1005. В его царствование Россия продолжала украшаться
обителями и церквами. Сравнение статистических данных за 1894 и за
1912 годы показывает, что за 18 лет было открыто 211 новых мужских
и женских монастырей и 7546 новых церквей, не считая большого
количества новых часовен и молитвенных домов.

Кроме того благодаря щедрым пожертвованиям Государя, в эти же
годы во многих городах мира сооружаются 17 русских храмов,
выделявшихся своей красотой и ставших достопримечательностями
тех городов, в которых они построены.

Николай II был истинным христианином, бережно и благоговейно
относящимся ко всем святыням, прилагавшим все усилия для их
сохранения для потомков на все времена. Затем, при большевиках,
происходит тотальное разграбление и уничтожение храмов, церквей и
монастырей. Москва, которую по обилию церквей называли



златоглавой, потеряла большую часть своих святынь. Исчезли многие
монастыри, создававшие уникальный колорит столицы: Чудов, Спасо-
Андроньевский (уничтожена надвратная колокольня), Вознесенский,
Сретенский, Никольский, Ново-Спасский и другие. Некоторые из них с
большими усилиями сегодня восстанавливаются, но это только
небольшие фрагменты благородных красавцев, некогда величественно
возвышавшихся над Москвой. Некоторые монастыри полностью
сровняли с землей, и они потеряны безвозвратно. Такого урона русское
православие не знало за свою почти тысячелетнюю историю.

Заслуга Николая II в том, что он приложил все свои духовные
силы, ум и талант, чтобы возродить духовные основы живой веры и
истинного Православия в стране, которая была в то время самой
могущественной православной державой мира. Николай II прилагал
огромные усилия к восстановлению единства Русской церкви. 17
апреля 1905 г. накануне Пасхи он издает указ «О укреплении начал
веротерпимости», которым была положена основа преодоления одного
из самых трагических явлений российской истории — церковного
раскола. После почти 50-летнего запустения были распечатаны алтари
старообрядческих храмов (запечатанные при Николае I) и в них
разрешено служить.

Государь, отлично знавший церковный устав, хорошо понимал,
любил и ценил церковное пение. Сохранение истоков этого особого
пути и дальнейшее его развитие позволило русскому церковному
пению занять одно из почетных мест в мировой музыкальной
культуре. После одного из духовных концертов Синодального хора в
присутствии Государя, как вспоминает исследователь истории
синодальных училищ протоиерей Василий Металлов, Николай II
сказал: «Хор достиг самой высшей степени совершенства, дальше
которого трудно себе представить, что можно пойти».

В 1901 году Император повелел организовать комитет
попечительства о русской иконописи. Его основные задачи
формировались так: сохранить в иконописи плодотворное влияние
образцов византийской древности и русской старины; установить
«деятельные связи» между официальной церковной и народной
иконописью. Под руководством комитета создавались пособия для
иконописцев. В Палехе, Мстере и Холуе были открыты иконописные
школы. В 1903 году С.Т. Большаков выпустил иконописный



подлинник, на 1 странице этого уникального издания автор писал
слова благодарности Императору за его державное покровительство
русской иконописи: «…Мы все надеемся видеть поворот в
современном русском иконописании к древним, освященным веками
образцам…»

С декабря 1917 года, когда еще арестованный Николай II был жив,
вождь мирового пролетариата начал расправу над духовенством и
разграбление церквей (по терминологии Ленина — «очищение»), при
этом повсеместно иконы и вся церковная литература, в том числе и
уникальные ноты сжигались на кострах возле церквей. Это делалось
более 10 лет. При этом многие уникальные памятники церковного
пения беЗследно исчезли.

Заботы Николая II о церкви Божией простирались далеко за
пределы России. Во многих церквах Греции, Болгарии, Сербии,
Румынии, Черногории, Турции, Египта, Палестины, Сирии, Ливии
имеется тот или иной дар мученика. Дарились целые комплекты
дорогих облачений, иконы и богослужебные книги, не говоря уже о
щедрых денежных субсидиях на их содержание. Большинство
Иерусалимских храмов содержались на русские деньги, а знаменитые
украшения Гроба Господня были дарами русских Царей.



Борьба с пьянством 

В 1914 году, несмотря на военное время, Государь решительно
приступил к осуществлению своей давнишней мечты — искоренению
пьянства. Уже давно Николай Александрович проникся убеждением,
что пьянство — порок, разъедающий русский народ, и что долг
Царской власти вступить в борьбу с этим пороком. Однако все его
попытки в этом направлении встречали упорное сопротивление в
Совете Министров, так как доход от продажи спиртных напитков
составлял главную статью бюджета — одну пятую гос. доходов.
Главным противником этого мероприятия стал министр финансов В.
Н. Коковцев, ставший преемником П. А. Столыпина на посту премьер-
министра после его трагической кончины в 1911 г. Он считал, что
введение сухого закона нанесет серьезный удар по российскому
бюджету. Государь глубоко ценил Коковцева, но, видя непонимание им
этой важной проблемы, решил с ним расстаться. Усилия Монарха
соответствовали в то время общему народному мнению, принявшему
запрет спиртных напитков как избавление от греха. Только условия
военного времени, опрокинувшие всякие нормальные бюджетные
соображения, позволили провести меру, которая означала отказ
государства от самого крупного из своих доходов.

Ни в одной стране до 1914 года еще не принималась такая
радикальная мера борьбы с алкоголизмом. Это был грандиозный,
неслыханный опыт. «Прими, Великий государь, земной поклон народа
своего! Народ твой твердо верит, что отныне былому горю положен
конец!» — заявил председатель Думы Родзянко. Так твердой волею
Государя был положен конец государственным спекуляциям на
народном несчастье и заложены гос. основы для дальнейшей борьбы с
пьянством. «Прочный конец» пьянству продержался до октябрьского
переворота. Начало повального спаивания народа было положено в
октябре при взятии Зимнего дворца, когда большая часть
«штурмовавших» дворец направилась в винные погреба, причем там
перепились до такой степени, что пришлось «героев штурма»
выносить за ноги наверх. 6 человек умерли — это и были все потери в
этот день. В дальнейшем революционные вожди напивали



красноармейцев до беЗпамятства, а потом посылали грабить церкви,
расстреливать, громить и совершать такие нечеловеческие кощунства,
которые бы в трезвом виде люди сделать бы не посмели. Пьянство по
сегодняшний день остается самой страшной российской трагедией.

Материал взят из книги Мирек Альфред «Император Николай II
и судьба православной России.



Успехи России, которую мы потеряли 



Промышленность 

Промышленная продукция России выросла в 5 раз. Еще в 1890 г.
США опережали Россию и по темпам роста продукции, и по
производительности труда, однако в 1900–1913 годах положение
изменилось, разрыв между Россией и США стал сокращаться. Бурный
рост пром. производства наблюдался практически во всех отраслях
промышленности. И такой рост был не случаен, он был следствием
гос. политики. Ограничение допуска в Россию зарубежных товаров,
освобождение от налогов, предоставление кредитов и различных льгот,
организация пром. выставок и музеев — эти правительственные меры
создавали благоприятные условия для развития пром. отраслей.
Менялась и улучшалась структура промышленности. Возникающие в
России новые предприятия, как правило, использовали новейшие
достижения техники, технологии и организации производства.
Концентрация производства на пром. предприятиях — самая высокая в
мире. В 1910 г. в России 53 % промышленных рабочих работало на
предприятиях с численностью свыше 500 человек, тогда как в США
соответствующий показатель составлял только 33 %.

Промышленности России принадлежит мировой приоритет в
разработке вопросов научной организации труда. Например, в
Московском высшем техническом училище разрабатываются и
внедряются рациональные методы обучения кузнечному, токарному,
слесарному и другим «искусствам».



Транспорт 

Символом экономического процветания России кон. XIX нач. XX
века являлась Великая Сибирская железная дорога, воплотившая в
себе все предыдущие хозяйственные достижения страны, явив миру
русское экономическое чудо. Сибирская железная дорога была далеко
не единственной, построенной в царствование Николая II. При нем
ежегодно возводилось примерно 2 тыс. километров дорог. Все это
значительно ускоряет промышленное освоение Сибири и дает толчок
бурному развитию машиностроения. Значительное развитие получило
судостроение, размещавшееся главным образом в Петербурге, на юге и
в промышленном центре (Коломенский и Сормовский заводы).
Развитие транспорта дало толчок добывающей промышленности.



Добывающая промышленность 

Уголь. С сер. XIX века производство угля возросло в 169 раз (в
США — в 63 раза), достигнув в 1913 г. 2,2 млрд. пудов. Удельный вес
России в мировом производстве угля значительно вырос.

Нефть. Перед I мировой войной Россия стала крупнейшим в мире
производителем и экспортером нефти. Причем следует подчеркнуть,
что экспортировалась не сырая нефть, а только продукты ее
переработки. Экспорт сырой нефти рассматривался как потеря для
России. Было подсчитано, что каждый пуд вывезенной за границу
нефти приносит стране ущерб, составляющий 19 копеек. Качество
русских нефтепродуктов было самым высоким в мире, превосходящим
американское. Особенно ценились русский керосин и смазочные
масла, которые продавались на 20–30 процентов дороже американских.



Пищевая промышленность 

Сахар. Основным центром свеклосахарной промышленности
была Правобережная Малороссия, производившая более половины
сахара. По части сладостей и разных кондитерских изделий выбор был
огромен. Русская кондитерская промышленность заваливала
отечественного потребителя тысячами сортов конфет и карамели,
печенья и пирожных, шоколадом и какао, вареньем и мармеладом,
халвой и пастилой. И вся эта продукция стала доступна самым
широким слоям русских людей.

Зерно. По сравнению с дореформенным периодом урожайность
зерновых культур в 1913 году выросла почти в 2 раза, а
производительность труда — в полтора раза.

В царствование Николая II 164 сельскохозяйственных общества
ведут плодотворную научно-просветительскую деятельность, проводят
исследования на опытных станциях и полях.

Пиво. Этот традиционный русский напиток — пиво — в
Царствование Николая II варили более чем на тысяче заводов, причем
каждый из них выпускал свой неповторимый сорт пива высокого
качества.

Спирт. В первую половину царствования Николая II сокращалось
потребление спиртных напитков на душу населения. За 1894–1904
годы оно снизилось с 7,4 литра до 7 литров — один из самых низких
показателей потребления алкоголя в мире.



Кустарная промышленность 

Царь высоко ценил и гордился выдающимися талантами русских
людей, всячески поощрял их способности. Кустарное производство
зародилось у нас в XIX веке. Кустарным производством занимались
крестьяне, главным образом в зимнюю пору. Царское правительство
всегда уделяло большое внимание развитию народной кустарной
промышленности. Это было большое подспорье для народа, для
развития его рукодельных талантов, здорового образа жизни, самым
положительным образом отражалось на повышении уровня жизни, а
государство получало большую прибыль в казну. Это явление имело и
большое культурное и воспитательное значение. Например, в сфере
изготовления народных музыкальных инструментов.

Но как только к власти пришли большевики, Ленин объявил
беЗпощадную войну кустарям и всем кустарной промышленности. Он
наклеил на кустарей ярлык «крестьянской буржуазии» и утверждал,
что кустари — это основа капиталистического предпринимательства и
производства. Талантливейших мастеров-самородков, чекисты брали
под конвой и препровождали в тюрьмы и лагеря. А семьи обрекались
на голод и вымирание. Спохватившись только в 1960 годы стали
восстанавливать народные промыслы на государственной основе,
потеряв в лагерях лучшие опытные кадры, во многом полностью
утратив технологию и секреты народного промысла. Таков был путь к
«развитому социализму». Большевики также полностью уничтожили и
русское национальное предпринимательство (концерны, крупные и
мелкие фабрики и заводы). Непоправимые потери понес бюджет
страны, а главное — был безвозвратно истреблен генофонд
талантливых, трудолюбивых, предприимчивых людей, составлявших
гордость населения России. Под ударами «коммунистического
эксперимента» страна таяла на глазах.



Предпринимательство и бюджет 

В царствование Николая II начался новый этап в развитии
русского предпринимательства. Он был связан с коренной структурной
перестройкой российского торгового и промышленного потенциала.
Это была эпоха создания промышленных гигантов, поднимавших на
небывалую высоту эффективность экономики страны. За первое
десятилетие царствования Николая II государственный бюджет
увеличился с 965 до 1947 млн. рублей, т. е. более чем в 2 раза. К 1913
году он составлял уже 3,4 миллиарда, причем был бездефицитным и
значительно превосходил гос. бюджеты таких стран, как Англия,
Франция и Германия. Общий объем промышленного производства в
период царствования Николая II увеличился в более чем в 5 раз. Таких
темпов не знала ни одна страна мира того времени.



Налоги и доходы населения 

Особенно низкими в России были прямые налоги. По сравнению с
Англией их бремя было в 8 раз легче, а с Германией и Францией — в 4
раза. Академику С. Г. Струмилину удалось доказать, что в начале XX
века заработки российских рабочих были одними из самых высоких в
мире, больше были только заработки американских рабочих.

Народный доход России, по самым скромным подсчетам, вырос с
8 млрд рублей в 1894 г. до 22–24 млрд. в 1914 г., т. е почти в 3 раза.
Среднедушевой доход русских людей удвоился. Особенно высокими
темпами росли доходы рабочих в промышленности. За четверть века
они возросли не менее чем в 3 раза.

Экономически Россия была единственной страной в мире, которая
приближалась к автаркии, т. е. имела такой хозяйственный уклад,
который позволял ей самостоятельно и полнокровно существовать
независимо от иностранного вывоза и ввоза. По отношению к
внешнему миру Россия была автономна, обеЗпечивала себя
необходимыми товарами.



Забота о беднейших слоях населения 

В царствование Николая II строятся тысячи народных домов и
разных учреждений для бедных. В Москве, например, народные дома,
чайные, читальни в 1903 г. посетило свыше 6 млн. человек.

В 1911 году в Москве было 15 народных домов со своими
столовыми, библиотеками, театрами, которые посещали ежегодно
многие тысячи человек. Московское попечительство ставило своей
целью обеЗпечить каждого посетителя здоровой и вкусной пищей по
самым низким ценам. Народные дома работали с раннего утра до
позднего вечера. Вход в них был беЗплатным. Помещения были
светлы, просторны, с хорошей вентиляцией и безукоризненной
чистоты. Употребление спиртных напитков запрещалось. Можно было
хорошо поесть, попить чаю с пирогами, почитать газеты и журналы,
посмотреть представления в театре.

Императрица Александра Федоровна много своих сил и энергии
посвящала благотворительной деятельности. На средства личного
фонда Императора вводятся «царские обеды» стоимостью в 2 копейки.



Культура 

Накануне Первой мировой войны английский писатель М. Беринг
справедливо отмечал: «Не было, пожалуй, еще никогда такого периода,
когда Россия более процветала бы материально, чем в настоящий
момент, или когда огромное большинство народа имело, казалось бы,
меньше оснований для недовольства». И, удивляясь оппозиционным
настроениям, царившим в интеллигентских кругах, восклицал: «У
случайного наблюдателя могло бы явиться искушение воскликнуть: да
чего же большего еще может желать русский народ?»

«Россия, — писал И. Бунин, — жила жизнью необыкновенно
широкой и деятельной, число людей работающих, здоровых, крепких,
все возрастало в ней». «Отовсюду, — вторит ему молодой тогда
писатель Скиталец (С. Г. Петров) — как бы выпирало молодую
русскую талантливость, все рассветало… В воздухе веяло
обновлением, и, казалось вся Россия пробуждалась, грезила какими то
сказочными, радужными снами». Созидательный подъем кон XIX–XX
веков, отмечаемый многими современниками, был мощным
проявлением чувства национально-культурного возрождения,
переживаемого Россией.



Просвещение 

С 1908 г. в России вводится обязательное беЗплатное начальное
обучение. Для этого каждый год открывалось дополнительно более
10 тыс. государственных школ, число которых к 1913 году достигло
130 тысяч. В царствование Николая II просвещение народа
характеризуется обнадеживающим переломом в сторону возвращения
к национальным основам, традициям и идеалам.

Никогда в России не было такого резкого подъема народного
беЗплатного образования, как в период царствования Николая II. В
нашей советской школе вдалбливали, что большевикам досталась
сплошь неграмотная страна. О том, что именно Николай II, а не
большевики, повсеместно ввел беЗплатное народное образование, мы
не знали. О народных домах даже не слышали!



Живопись 

Мощным толчком для национального возрождения в живописи и
архитектуре стало «открытие» русской иконы и церковного зодчества.
Только великий подъем мог родить таких титанов русской
национальной живописи, как В. Васнецов, М. Нестеров, М. Врубель,
И. Репин, В. Суриков, В. Серов, И. Левитан, В. Поленов. Росписи В.
Васнецова во Владимирском соборе в Киеве являются высочайшим
образцом русской духовной живописи. Они поражают своей
цельностью и мощностью духа. М. Врубель, создавший также целый
ряд икон и стенных росписей, поражает обостренным ощущением
величия древнерусского искусства, его великой духовности,
монументальности и пластической выразительности. Тяготея к
древнерусскому искусству Врубель не подражает ему, а развивает. А
историческая живопись В. Сурикова раскрывает глубокою цельность и
полноту духовной жизни России на разных этапах ее развития.

В целом период царствования Николая II по количеству великих
национальных художников не знал себе равных в русской истории.
Кроме перечисленных еще: А. Бенуа, А. Головин, В. Борисов-Мусатов,
Е. Лансере, И. Билибин, И. Грабарь, Б. Кустодиев, А. Куинджи.



Литература, музыка и театр 

Одно только перечисление имен великих русских писателей,
творивших в царствование Николая II, говорит о гигантском
творческом потенциале эпохи: Л. Толстой, И. Бунин, Б. Зайцев, П.
Флоренский, А. Чехов, А. Куприн, А. Блок, К. Бальмонт, С. Есенин, А.
Ахматова, М. Цветаева, М. Пришвин, В. Розанов, И. Шмелев, А. Белый
и, кроме них, еще десятки выдающихся писателей и поэтов: Н. Клюев,
В. Короленко, Д. Мамин-Сибиряк, Д. Мережковский, 3. Гиппиус и
много других.

Русская музыка и театр этой эпохи — также одно из высших
выражений общемировой культуры. В гениальных произведениях П.
И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, А. К. Глазунова, С. С.
Прокофьева выразилась глубочайшая музыкальная одаренность
русского народа. Ни один другой народ в это время не дал столько
замечательных музыкантов, как русский. Русская школа вокального
искусства дала миру великих певцов Ф. И. Шаляпина, Л. В. Собинова,
А. В. Нежданову. Пение Шаляпина, Собинова и Неждановой
утвердили приоритеты русской национальной школы оперно-
исполнительского искусства в мировом искусстве пения.

Всеобще мировое признание получили звезды русского балета А.
П. Павлова, М. Ф. Кшесинская, В. Ф. Нижинский. Художественный
театр воспитал целую плеяду великих русских актеров, служивших
примером для многих театров, как в России, так и за рубежом. М. Г.
Савина, М. Н. Ермолова, В. Ф. Комиссаржевская, А. А. Яблочкина, Е.
Б. Вахтангов, В. Э. Мейерхольд стали каждый в своем роде вершинами
русского театра.



Народное творчество 

Николай II живо интересовался русским народным искусством, и
имел постоянную прямую связь со многими его носителями в
исконном, первозданном виде. Для него играли не только
академические хорошо известные артисты и музыканты, такие как
Шаляпин, Пятницкий, Андреев и другие, но и знакомили со своим
искусством и просто талантливые народные самородки. Во время
русско-японской войны для него играл на русской двухрядке донской
казак Семен Буденный. Сергею Есенину — крестьянскому поэту —
посчастливилось читать свои стихи в Зимним дворце перед Царем и
его Семьей. Ему было оказано самое радушное внимание. Император
подарил ему золотые часы, которые поэт хранил с большой гордостью.

В Царской Семье особой любовью и высочайшим признанием
пользовались известная русская певица, исполнительница народных
песен Надежда Плевицкая. С нескрываемым удовольствием слушал
глава семьи ее довольно частые выступления на концертах в Зимним
дворце, а также на военных праздниках. Его симпатию этой
проникновенной носительницы русской песни разделяли многие
офицеры. Плевицкую стали называть гвардейской артисткой. Мировая
война, революционная буря забросили певицу в Париж. Здесь чекисты
«подставили» ее в деле убийства русских генералов. В кон. 1930-х
годов ее осудили на большой срок, а в 1940 г. в Париж вошли немецкие
войска, вывели из камеры в тюремный двор и расстреляли.

Николай II большое внимание уделял и совершенно новому по
тем временам виду искусства — кинематографу. В 1911 г. в Ливадии на
суд Императора была представлена 1 в истории отеч. кино
полнометражная кинолента реж. В. Гончарова «Оборона Севастополя»
Фильм показывала крупнейшая Российская кинофирма «Ханжонков и
К». За нее режиссер был удостоен личной награды Николая II —
бриллиантового перстня.



Наука 

Царствование Николая II — это не только расцвет искусств, но и в
не меньшей степени гигантские успехи русской науки. По сути дела,
формирование всех главных направлений мировой науки было
осуществлено при решающем участии русских ученых, таких как
всемирный известный химик Д. И. Менделеев, внесший также
большой вклад в развитие отечественной экономической науки.
Ведущим мировым термохимиком был Н. Н. Бекетов. В биологии и
медицине получили всемирное признание И. П. Павлов, И. И.
Мечников, С. П. Боткин, Н. В. Склифосовский. Честь изобретения
радио, радиосвязи принадлежит русскому ученому А. С. Попову. Он
также написал ценнейшие работы по изучению рентгеновских лучей.
Русский ученый Б. Б. Голицын стал основателем новой науки —
сейсмологии.

Стремительным прорывом в русской науке стали исследования
гениального ученого К. Э. Циолковского, разработавшего основы
науки полетов в космическое пространство. В общем, в области
искусства и науки русскими людьми в царствование Николая II были
достигнуты такие гигантские успехи, что об этом периоде следует
говорить как о золотом веке Русской цивилизации. «Никогда еще
Россия в столь непродолжительный период не рождала такое
количество великих ученых, художников, артистов, музыкантов. Более
того, без преувеличения можно сказать, что вся мировая история не
знала такого духовного расцвета, свободы творчества, невиданного
взрыва гениальности и талантливости», — пишет известный историк и
публицист Олег Платонов.

Прорыв в науке позволил создать новые отрасли
промышленности. Одним из главных достижений в царствование
Николая II следует назвать создание российского авиастроения,
подводного флота и автомобильной промышленности.



Авиастроение 

В период с 1900–1905 гг. полеты на первых воздухоплавательных
аппаратах носили экспериментальный характер. Каждая модель
изготовлялась в единственном экземпляре. Летали невысоко и недолго.
Один экспериментальный аппарат сменял другой. Учились создавать
не только новые конструкции, но и овладевать основами
пилотирования. 1905–1912 годы были периодом реформ русской
армии, одним из важнейших результатов которых было создание
Императорского военно-воздушного флота. Создаются
авиастроительные заводы. В частности такой завод был в Петербурге,
здесь были созданы знаменитые самолеты И. Сикорского «Илья
Муромский», «Русский витязь», которые значительно опередили
западные самолеты подобного типа, даже знаменитые американские
В-17 — «Летающие крепости».

В 1910 г. под Севастополем была открыта первая российская
авиационная школа. 30 июля 1912 г. был издан указ №  397 согласно
которому все вопросы воздухоплавания были переданы в созданную
при Главном управлении Генерального штаба воздухоплавательную
часть. Этот день стал, по сути дела, днем рождения русской авиации.
По почину Николая II он стал торжественно праздноваться в России
всеми авиаторами.

Император Николай II принимал активное личное участие в деле
становления российского авиастроения. Он не раз приезжал на завод к
Сикорскому для подробного знакомства с устройством самолета «Илья
Муромец». Однажды он совершил полет на его борту. За заслуги в
авиастроении Николай II лично наградил выдающегося конструктора
орденом святого Владимира. Из личного Императорского фонда
Государь выделил Сикорскому сто тысяч рублей на дальнейшее
усовершенствование этой модели.

Талантливейший русский конструктор Игорь Сикорский с каждым
годом представлял все новые, улучшенные модели самолетов. В разгар
войны в 1916 году Сикорский представил проект уникального
четырехдвигательного бомбардировщика — биплан «Александр
Невский». В голове уже сложился другой уникальный проект —



вертолет, но реализации всего задуманного помешали октябрьские
события 1917 г. Когда он увидел, как в России рушится все и вся, в
1919 году вместе с Рахманиновым, Гречаниновым и другими
Сикорский эмигрировал в США. Там ему предоставили все условия
для продуктивной работы, и новую конструкцию — вертолет
(различных модификаций) — увидели не в России, а за океаном. И
Америка, а не Россия стала родиной вертолетов.

Генерал М. В. Шидловский, выдающийся предприниматель,
организатор отечественного авиастроения, уезжать не стал, полагая,
что для России, кто бы ни был у власти, нужны будут самолеты. Ему
не могло прийти в голову, что Ульянов-Ленин мыслил себе заводы без
их создателей. Приехало ЧК, арестовало генерала, и в тюремном
подвале под матерные ругательства и коммунистические лозунги
революционеры забили ногами «проклятого капиталиста» до смерти.
А завод работу прекратил. Ленин отменил все царские праздники, в
том числе и праздник авиаторов. В 1933 году Сталин восстановил
празднование Дня воздушного флота.

Всемирно известный изобретатель телевидения В. К. Зворыкин
был выходцем из глубинки русской земли, сыном купца-
судовладельца. Получив самое лучшее образование в России и
значительно расширив знания в Париже, вернувшись в Москву начал
экспериментальную работу. Ученый был уже близок к изобретению
телевидения, но когда узнал, что в ЧК выписан ордер на его арест —
скрылся в Сибири. Откуда А. В. Колчак помог ему уехать в США. Там
ему предоставили все условия для работ, и там он прославился как
изобретатель телевидения. А ведь если бы не было свержения
монархии, изобретение Зворыкина принадлежало бы России.



Электрификация страны 

В царствование Николая II проведена электрификация всей
страны, которая началась с Варшавы. Действительный статский
советник П. И. Ратнер взялся за непосредственную электрификацию
страны. Проект был выработан и утвержден и быстро реализован.
Варшава озарилась тысячами электрических лампочек.

В 1896 году Ратнер обратил внимание на весьма скупое и
примитивное освещение столицы России Санкт-Петербурга. В декабре
этого же года он организует концессию по устройству большой
центральной станции для обеЗпечения города дешевым
электричеством. В 1897 г. городская управа заключила контракт с
Ратнером о снабжении электроэнергией столицы на срок до 1937 года.
Все работы проведены за один год. В 1910 г. в Санкт-Петербурге все
газовые фонари были заменены электрическими. С 1898 г. происходит
интенсивная электрификация по России. Такого уровня
электрификации при советской власти страна достигла только к 1970-х
годам.

Развитие электрических сетей страны способствовало внедрению
нового вида городского транспорта — трамвая. В 1899 году была
пущена первая линия трамвая в Москве. Сегодня возраст кабельной
системы, питающей весь наземный транспорт Москвы, составляет
более ста лет. До сих пор в эксплуатации службы энергохозяйства ГУП
«Мосгортранс» находятся даже дореволюционные кабели, положенные
еще при Николае II (интересно, что подобные «старожилы» работают
даже дольше и лучше, чем усовершенствованные, сделанные в эпоху
комсомольских строек).

«Может в будущем русский народ воздаст должное Государю
Императору Николаю II, в царствование которого, несмотря на почти
полное отсутствие нужных помощников, на беЗконечные козни
революционеров и на ведение двух кровопролитных войн, Россия шла
гигантскими шагами по пути истинного прогресса и обогащения» (В.
М. Федоровский «Император Николай II и его флот». — Николай II в
воспоминаниях и свидеетельствах.-М.:Вече, 2008).



Материал взят из книги Мирек Альфред «Император Николай II
и судьба православной России.



Оболганный Царь. Факты и цифры 
Ни для кого уже не секрет, что история России искажена. В

особой степени это касается великих людей нашей страны. Которых
представляют нам в образе тиранов, сумасшедших или безвольных
людей. Одним из самых оболганных правителей является Николай II.

Однако, если взглянуть на цифры мы убедимся, что многое из
того, что нам известно о последнем Царе — ложь.

В 1894 году, в начале царствования Императора Николая II, в
России насчитывалось 122 миллиона жителей. 20 лет спустя, накануне
1-ой Мировой войны, народонаселение её увеличилось более чем на 50
миллионов; таким образом, в Царской России народонаселение
возрастало на 2.400.000 в год. Если бы не случилось революции в
1917 г., к 1959 году её население должно было бы достигнуть
275.000.000.

В отличие от современных демократий, Императорская Россия
строила свою политику не только на бездефицитных бюджетах, но и на
принципе значительного накопления золотого запаса. Несмотря на это,
государственные доходы с 1.410.000.000 рублей в 1897 году, без
малейшего увеличения налогового бремени неуклонно росли, тогда
как расходы государства оставались более или менее на одном и том
же уровне.

За последние 10 лет до Первой Мировой войны превышение
государственных доходов над расходами выразилось в сумме
2.400.000.000 рублей. Эта цифра представляется тем более
внушительной, что в царствование Императора Николая II были
понижены железнодорожные тарифы и отменены выкупные платежи
за земли, отошедшие в 1861 году к крестьянам от их бывших
помещиков, а в 1914 году, с началом войны, и все виды питейных
налогов.

В царствование Императора Николая II, законом 1896 года, в
России была введена золотая валюта, причём Государственному Банку
было предоставлено выпускать 300.000.000 рублей кредитными
билетами не обеЗпеченными золотым запасам. Но правительство не
только никогда не воспользовалось этим правом, но, наоборот,



обеЗпечило бумажное обращение золотой наличностью более, чем на
100 %, а именно: к концу июля 1914 года кредитных билетов было в
обращении на сумму 1.633.000.000 рублей, тогда как золотой запас в
России равнялся 1.604.000.000 рублей, а в заграничных банках
141.000.000 рублей.

Устойчивость денежного обращения была такова, что даже во
время русско-японской войны, сопровождавшейся повсеместными
революционными беЗпорядками внутри страны, размен кредитных
билетов на золото не был приостановлен.

В России налоги, до первой мировой войны, были самыми
низкими во всём свете.

Бремя прямых налогов в России было почти в четыре раза
меньше, чем во Франции, более чем в 4 раза меньше, чем в Германии и
в 8,5 раз меньше, чем в Англии. Бремя же косвенных налогов в России
было в среднем вдвое меньше, чем в Австрии, Франции, Германии и
Англии.

Общая сумма налогов на одного жителя в России была более чем
вдвое меньше, нежели в Австрии, Франции и Германии и более, чем в
четыре раза меньше, чем в Англии.

В период между 1890 и 1913 гг. русская промышленность
учетверила свою производительность. Её доход не только почти
сравнялся с поступлениями, получавшимися от земледелия, но товары
покрывали почти 4/5 внутреннего спроса на мануфактурные изделия.

За последнее четырёхлетие до 1-ой Мировой войны количество
вновь учреждавшихся акционерных обществ возросло на 132 %, а
вложенный в них капитал почти учетверился.

В 1914 году в Государственной Сберегательной Кассе было
вкладов на 2.236.000.000 рублей.

Сумма вкладов и собственных капиталов в мелких кредитных
учреждениях (на кооперативных началах) составляла в 1894 году около
70.000.000 рублей; в 1913 году — около 620.000.000 рублей
(увеличение на 800 %), а к 1 января 1917 года — 1.200.000.000 руб.

Накануне революции русское земледелие было в полном расцвете.
В течение двух десятилетий, предшествовавших войне 1914-18 гг.,
сбор урожая хлебов удвоился. В 1913 г. в России урожай главных
злаков был на 1/3 выше такового же Аргентины, Канады и Соед.
Штатов вместе взятых.



В царствование Императора Николая II Россия была главной
кормилицей Западной Европы.

Россия поставляла 50 % мирового ввоза яиц.
В этот же период времени потребление сахара на каждого жителя

повысилось с 4 до 9 кг. в год.
Накануне 1-й Мировой войны Россия производила 80 % мировой

добычи льна.
Благодаря большим работам по орошению в Туркестане,

предпринятым ещё в царствование Императора Александра III, урожай
хлопка в 1913 г. покрывал все годичные потребности русской
текстильной промышленности. Последняя удвоила своё производство
между 1894 и 1911 гг.

Сеть железных дорог в России покрывала 74.000 вёрст (одна
верста равняется 1,067 км), из которых Великий Сибирский Путь
(8.000 вёрст) был самым длинным в мире.

В 1916 г., т. е. в самый разгар войны, было построено более 2.000
вёрст железных дорог, которые соединили Северный Ледовитый Океан
(порт Романовск) с центром России.

В Царской России в период с 1880 по 1917 гг., т. е. за 37 лет, было
построено 58.251 км. За 38 лет советской власти, т. е. к концу 1956 г.,
было построено всего лишь 36.250 км. дорог.

Накануне войны 1914-18 гг. чистый доход государственных
железных дорог покрывал 83 % годичных процентов и амортизации
государственного долга. Иными словами, выплачивание долгов как
внутренних так и внешних, было обеЗпечено в пропорции более чем
на 4/5 одними доходами, которые получало русское государство от
эксплуатации своих железных дорог.

Надо добавить, что русские железные дороги, по сравнению с
другими, для пассажиров были самыми дешёвыми и самыми
комфортабельными в мире.

Промышленное развитие в Российской Империи естественно
сопровождалось значительным увеличением количества фабрично-
заводских рабочих, экономическое благосостояние которых, равно как
и охрана их жизни и здоровья, составляли предмет особых забот
Императорского правительства.

Необходимо отметить, что именно в Императорской России, и при
том в XVIII веке, в царствование Императрицы Екатерины II (1762–



1796), в первый раз во всём мире, были изданы законы касательно
условий труда: был запрещён труд женщин и детей, на заводах был
установлен 10-часовой рабочий день и т. д. Характерно, что кодекс
Императрицы Екатерины, регулировавший детский и женский труд,
отпечатанный на французском и латинском языках, был запрещён для
обнародования во Франции и Англии, как «крамольный».

В царствование Императора Николая II, до созыва 1-ой
Государственной Думы, были изданы специальные законы для
обеЗпечения безопасности рабочих в горно-заводской
промышленности, на железных дорогах и в предприятиях, особо
опасных для жизни и здоровья рабочих.

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

Размер штрафных вычетов не мог превышать одной трети
заработной платы, причём каждый штраф должен был быть
утверждаем фабричным инспектором. Штрафные деньги поступали в
особый фонд, предназначенный для удовлетворения нужд самих
рабочих.

В 1882 году специальный закон урегулировал работу детей от 12
до 15 лет. В 1903 году были введены рабочие старосты, избиравшиеся
фабрично-заводскими рабочими соответствующих цехов.
Существование рабочих союзов было признано законом в 1906 году.

По тому времени Императорское социальное законодательство
было несомненно самым прогрессивным в мире. Это заставило Тафта,
тогдашнего Президента Соед. Штатов, за два года до 1-ой Мировой
войны публично заявить, в присутствии нескольких русских
высокопоставленных лиц: «Ваш Император создал такое совершенное
рабочее законодательство, каким ни одно демократическое государство
похвастаться не может».

В царствование Императора Николая II народное образование
достигло необыкновенного развития. Менее чем в 20 лет кредиты,
ассигнованные Министерству Народного Просвещения, с 25,2 млн.
рублей возросли до 161,2 млн. Сюда не входили бюджеты школ,
черпавших свои кредиты из других источников (школы военные,
технические), или содержавшиеся местными органами
самоуправления (земствами, городами), кредиты которых на народное



образование возросли с 70.000.000 р. в 1894 г. до 300.000.000 р. в
1913 г.

В начале 1913 г. общий бюджет народного просвещения в России
достиг по тому времени колоссальной цифры, а именно 1/2 миллиарда
рублей золотом.

Первоначальное обучение было беЗплатное по закону, а с 1908 г.
оно сделалось обязательным. С этого года ежегодно открывалось около
10.000 школ. В 1913 г. число их превысило 130.000.

По количеству женщин, обучавшихся в высших учебных
заведениях, Россия занимала в XX веке первое место в Европе, если не
во всём мире.

Время царствования Николая II явилось периодом самых высоких
в истории России темпов экономического роста. За 1880–1910 г.г.
темпы роста продукции российской промышленности превышали 9 %
в год. По этому показателю Россия вышла на первое место в мире,
опередив даже стремительно развивающиеся Соединенные Штаты
Америки (хотя нужно отметить, что по данному вопросу разные
экономисты дают разные оценки, одни ставят на первое место
Российскую Империю, другие — США, но то, что темпы роста были
сопоставимы — беЗспорный факт). По производству главнейших
сельскохозяйственных культур Россия вышла на 1 место в мире,
выращивая более половины производимой в мире ржи, более четверти
пшеницы, овса и ячменя, более трети картофеля. Россия стала главным
экспортером сельхозпродукции, первой «житницей Европы». На ее
долю приходилось 2/5 всего мирового экспорта крестьянской
продукции.

Успехи в сельскохозяйственном производстве явились результатом
исторических событий: отмены крепостного права в 1861 году
Александром II и Столыпинской земельной реформы в годы правления
Николая II, в результате которой в руках крестьян оказалось более
80 % пахотных земель, а в азиатской части — почти вся. Площадь же
помещичьих земель неуклонно сокращалась. Дарование крестьянам
права свободно распоряжаться своею землей и упразднение общин
имело огромное государственное значение, пользу которого, в первую
очередь, сознавали сами крестьяне.

Самодержавная форма правления не препятствовала
экономическому прогрессу России. По манифесту 17 октября 1905 г.



население России получило право на неприкосновенность личности,
свободу слова, печати, собраний, союзов. В стране росли
политические партии, издавались тысячи периодических изданий.
Свободным волеизъявлением был избран Парламент —
Государственная Дума. Россия становилась правовым государством —
судебная власть была практически отделена от исполнительной.

Быстрое развитие уровня промышленного и
сельскохозяйственного производства и положительный торговый
баланс позволили России иметь устойчивую золотую конвертируемую
валюту. Император придавал большое значение развитию железных
дорог. Еще в юности он участвовал в закладке знаменитой Сибирской
дороги.

В годы правления Николая II в России было создано самое лучшее
по тем временам рабочее законодательство, обеЗпечивающее
нормирование рабочего времени, выбор рабочих старост,
вознаграждение при несчастных случаях на производстве,
обязательное страхование рабочих от болезней, по инвалидности и
старости. Император активно содействовал развитию русской
культуры, искусства, науки, реформам армии и флота.

Все эти достижения экономического и социального развития
России являются итогом естественного исторического процесса
развития России и объективно связаны с 300-летием правления Дома
Романовых.

Французский экономист Тери писал: «Ни один из европейских
народов не достигал подобных результатов».



Миф о том, что рабочие жили очень бедно 

1. Рабочие. Средняя зарплата рабочего по России составляла 37.5
рублей. Умножим эту сумму на 1282,29 (отношение курса царского
рубля к современному) и получим сумму в 48085 тысяч рублей на
современный пересчет.

2. Дворник 18 рублей или 23081 р. на современные деньги.
3. Подпоручик (современный аналог — лейтенант) 70 р. или 89

760 р. на современные деньги.
4. Городовой (рядовой сотрудник полиции) 20,5 р. или 26 287 р. на

современные деньги.
5. Рабочие (Петербург). Интересно, что средняя зарплата в

Петербурге была меньше и составляла к 1914 году 22 рубля 53
копейки. Умножим эту сумму на 1282,29 и получим 28890 российских
рублей.

6. Кухарка 5–8 р. или 6.5-10 тысяч на современные деньги.
7. Учитель начальной школы 25 р. или 32050 р. на современные

деньги.
8. Учитель гимназии 85 р. или 108970 р. на современные деньги.
9. Старший дворник 40 р. или 51 297 р. на современные деньги.
10. Околоточный надзиратель (современный аналог —

участковый) 50 р. или 64 115 на современные деньги.
11. Фельдшер 40 р. или 51280 р.
12. Полковник 325 р. или 416 744 р. на современные деньги.
13. Коллежский асессор (чиновник среднего класса) 62 р. или 79

502 р. на современные деньги
14. Тайный советник (чиновник высшего класса) 500 или 641 145

на современные деньги. Столько же получал армейский генерал.
А сколько, спросите вы, тогда стоили продукты? Фунт мяса в 1914

стоил 19 копеек. Русский фунт весил 0,40951241 грамма. Значит,
килограмм, будь он тогда мерой веса, стоил бы 46,39 копеек — 0,359
грамма золота, то есть, в нынешних деньгах, 551 рубль 14 копеек.
Таким образом, рабочий мог купить на свое жалование 48,6
килограмма мяса, если бы, конечно, захотел.

Мука пшеничная 0,08 р. (8 копеек) = 1 фунт (0,4 кг)



Рис фунт 0,12 р.= 1 фунт (0,4 кг)
Бисквит 0,60 р.= 1 фунт (0,4 кг)
Молоко 0,08 р.= 1 бутылка Томаты 0,22 р. = 1 фунт Рыба (судак)

0,25 р. = 1 фунт Виноград (кишмиш) 0,16 р.= 1 фунт Яблоки 0,03 р. = 1
фунт

Весьма достойная жизнь!!!

Отсюда и возможность содержать многодетную семью!!!!!!!!!!

Теперь давайте посмотрим, сколько стоило снять жильё. Аренда
жилья стоила в Питере 25, а в Москве и Киеве 20 копеек за квадратный
аршин в месяц. Эти 20 копеек сегодня составляют 256 рублей, а
квадратный аршин — 0,5058 м2. То есть, месячная аренда одного
квадратного метра стоила в 1914 году 506 сегодняшних рублей.
Квартиру в сто квадратных аршин наш канцелярист снимал бы в
Питере за 25 рублей в месяц. Но он такую квартиру не снимал, а
довольствовался подвальной и чердачной каморкой, где площадь была
поменьше, а арендная ставка — пониже. Такую квартиру снимали, как
правило, титулярные советники, получавшие оклад на уровне
армейского капитана. Голый оклад титулярного советника составлял
105 рублей в месяц (134 тысяч 640 рублей) в месяц. Таким образом,
50-метровая квартира обходилась ему менее чем в четверть жалования.



Миф о слабости характера Царя 

Президент Франции Лубэ говорил: «Обычно видят в императоре
Николае II человека доброго, великодушного, но слабого. Это глубокая
ошибка. Он имеет всегда задолго продуманные планы, осуществления
которых медленно достигает. Под видимой робостью Царь имеет
сильную душу и мужественное сердце, непоколебимо верное. Он
знает, куда идет и чего хочет».

Царское служение требовало силы характера, которой Николай II
обладал. Во время Священного Коронования на Российский Престол
27 мая 1895 года Митрополит Московский Сергий в своем обращении
к Государю сказал: «Как нет выше, так нет и труднее на земле царской
власти, нет бремени тяжелее царского служения. Чрез помазание
видимое да подастся тебе невидимая сила свыше, действующая к
возвышению твоих царских доблестей…»

Целый ряд аргументов, опровергающих этот миф, приводит в
упомянутой выше работе А. Елисеев.

Так, в частности, С. Ольденбург писал, что у Государя была
железная рука, многих только обманывает надетая на ней бархатная
перчатка.

Наличие твердой воли у Николая II блестяще подтверждают
события августа 1915 года, когда он взвалил на себя обязанности
Верховного главнокомандующего — против желания военной
верхушки, Совета министров и всего «общественного мнения». И,
надо сказать блестяще с этими обязанностями справился.

Император много сделал для подъема обороноспособности
страны, усвоив тяжелые уроки русско-японской войны. Пожалуй,
самым значимым его деянием было возрождение русского флота,
которое спасло страну в начале Первой мировой войны. Оно
произошло против воли военных чиновников. Император даже
вынужден был отправить в отставку великого князя Алексея
Александровича. Военный историк Г. Некрасов пишет: «Необходимо
отметить, что, несмотря на свое подавляющее превосходство в силах
на Балтийском море, германский флот не предпринял никаких попыток
прорваться в Финский залив, с тем чтобы одним ударом поставить



Россию на колени. Теоретически это было возможно, так как в
Петербурге была сосредоточена большая часть военной
промышленности России. Но на пути германского флота стоял готовый
к борьбе Балтийский флот, с готовыми минными позициями. Цена
прорыва для германского флота становилась недопустимо дорогой.
Таким образом, уже только тем, что он добился воссоздания флота,
император Николай II спас Россию от скорого поражения. Этого не
следует забывать!»

Особо отметим, что Государь принимал абсолютно все важные
решения, способствующие победоносным действиям, именно сам —
без влияния каких-либо «добрых гениев». Совершенно необоснованно
мнение, согласно которому русской армией руководил Алексеев, а
Царь находился на посту Главкома ради проформы. Это ложное
мнение опровергается телеграммами самого Алексеева. Например, в
одной из них на просьбу прислать боеприпасы и вооружение Алексеев
отвечает: «Без Высочайшего соизволения решить этот вопрос не
могу».



Миф о том, что Россия была тюрьмой народов 

Россия была семьей народов благодаря взвешенной и
продуманной политике Государя. Русский Царь-батюшка считался
монархом всех народов и племен, живших на территории Российской
империи.

Он проводил национальную политику на основе уважения к
традиционным религиям — историческим субъектам государственного
строительства России. И это не только Православие, но и Ислам. Так, в
частности, муллы были на содержании Российской империи и
получали зарплату. Многие мусульмане воевали за Россию.

Русский Царь чтил подвиг всех народов, служивших Отечеству.
Вот текст телеграммы, которая служит тому ярким подтверждением:

ТЕЛЕГРАММА

от 25 августа 1916 года Генерал-губернатору Терской области
господину Фрейшеру.

Как горная лавина обрушился ингушский полк на Германскую
железную дивизию. Он немедленно поддержан чеченским полком.

В истории русского Отечества, в том числе и нашего
Преображенского полка, не было случая атаки конницей вражеской
части тяжелой артиллерии.

4,5 тыс убитыми, 3,5 тыс взятых в плен, 2,5 тыс раненых. Менее
чем за 1,5 часа перестала существовать железная дивизия, с которой
соприкасаться боялись лучшие воинские части наших союзников, в
том числе в русской армии.

Передайте от моего имени, от имени царского двора и от имени
русской армии братский сердечный привет отцам, матерям, братьям,
сестрам и невестам этих храбрых орлов Кавказа, положившим своим
беЗсмертным подвигом начало конца германским ордам.

Никогда не забудет этого подвига Россия. Честь им и хвала!
С братским приветом Николай II.



Миф о том, что Россия при Царе потерпела
поражение в Первой мировой войне 

С.С. Ольденбург в своей книге «Царствование Императора
Николая II», писал: «Самым трудным и самым забытым подвигом
Императора Николая II было то, что он при невероятно тяжелых
условиях довел Россию до порога победы: его противники не дали ей
переступить через этот порог».

Генерал Н. А. Лохвицкий писал: «…Девять лет понадобилось
Петру Великому, чтобы Нарвских побежденных обратить в
Полтавских победителей.

Последний Верховный Главнокомандующий Императорской
Армии — Император Николай II сделал ту же великую работу за
полтора года. Но работа его была оценена и врагами, и между
Государем и его Армией и победой «стала революция».

А. Елисеев приводит следующие факты. Военные таланты
Государя были в полной мере раскрыты на посту Верховного
главнокомандующего. Уже самые первые решения нового главкома
привели к существенному улучшению положения на фронте. Так, он
организовал проведение Вильно-Молодечненской операции (3
сентября — 2 октября 1915 года). Государь сумел остановить крупное
наступление немцев, в результате которого был захвачен город
Борисов. Им была издана своевременная директива, предписывающая
прекратить панику и отступление. В результате был остановлен натиск
10-й германской армии, которая была вынуждена отойти — местами
совершенно беЗпорядочно. 26-й Могилевский пехотный полк
подполковника Петрова (всего 8 офицеров и 359 штыков) пробрался к
немцам в тыл и в ходе внезапной атаки захватил 16 орудий. Всего
русские сумели захватить 2000 пленных, 39 орудий и 45 пулеметов.
«Но самое главное, — отмечает историк П. В. Мультатули, — войскам
снова вернулась уверенность в способности бить немцев».

Россия определенно стала выигрывать войну. После неудач 1915
года наступил триумфальный 1916-й — год Брусиловского прорыва. В
ходе боев на Юго-Западном фронте противник потерял убитыми,



ранеными и попавшими в плен полтора миллиона человек. Австро-
Венгрия оказалась на пороге разгрома.

Именно Государь оказал поддержку Брусиловскому плану
наступления, с которым были не согласны многие военачальники. Так,
план начальника штаба Верховного главнокомандующего М. В.
Алексеева предусматривал мощный удар по противнику силами всех
фронтов, за исключением фронта Брусилова.

Последний считал, что и его фронт тоже вполне способен к
наступлению, с чем были несогласны другие командующие фронтов.
Однако Николай II решительно поддержал Брусилова, и без этой
поддержки знаменитый прорыв был бы попросту невозможен.

Историк А. Зайончковский писал, что русская армия достигла «по
своей численности и по техническому снабжению ее всем
необходимым наибольшего за всю войну развития». Неприятелю
противостояли более двухсот боеспособных дивизий. Россия
готовилась раздавить врага. В январе 1917 года 12-я русская армия
начала наступление с Рижского плацдарма и застала врасплох 10-ю
германскую армию, которая попала в катастрофическое положение.

Начштаба германской армии генерал Людендорф, которого никак
нельзя заподозрить в симпатиях к Николаю II, так писал о положении
Германии 1916 года и о возрастании военной мощи России:

«Россия расширяет военные формирования. Предпринятая ею
реорганизация дает большой прирост сил. В своих дивизиях она
оставила только по 12 батальонов, а в батареях только по 6 орудий и из
освобожденных таким образом батальонов и орудий формировала
новые боевые единицы.

Бои 1916 года на Восточном фронте показали усиление военного
снаряжения русских, увеличилось число огнестрельных припасов.
Россия перевела часть своих заводов в Донецкий бассейн,
чрезвычайно подняв их производительность.

Мы понимали, что численное и техническое превосходство
русских в 1917 году будет нами ощущаться еще острее, чем в 1916.

Наше положение было чрезвычайно тяжело и выхода из него
почти не было. О собственном наступлении нечего было и думать —
все резервы были необходимы для обороны. Наше поражение казалось
неминуемым… тяжело было с продовольствием. Тыл также тяжко
пострадал.



Перспективы на будущее были чрезвычайно мрачны».
Более того, как пишет Ольденбург, по инициативе Великого Князя

Николая Михайловича еще летом 1916 года была учреждена комиссия
по подготовке будущей мирной конференции, дабы заранее
определить, каковы будут пожелания России. Россия должна была
получить Константинополь и проливы, а также Турецкую Армению.

Польша должна была воссоединиться в личной унии с Россией.
Государь заявил (в конце декабря) гр. Велепольскому, что свободную
Польшу он мыслит как государство с отдельной конституцией,
отдельными палатами и собственной армией (по-видимому, имелось в
виду нечто вроде положения Царства Польского при Александре I).

Восточная Галиция, Северная Буковина и Карпатская Русь
подлежали включению в состав России. Намечалось создание
чехословацкого королевства; на русской территории уже
формировались полки из пленных чехов и словаков.

Б. Бразоль «Царствование Императора Николая II в цифрах и
фактах»



Подводя итоги: 60 фактов о последнем
русском Императоре Николае II и его
правлении 

1. Знал пять иностранных языков. Блестящее образование
(высшее военное и высшее юридическое) соединялось у него с
глубокой религиозностью и знанием духовной литературы.

Отслужил в армии. Имел воинское звание полковника. Когда
генералы и фельдмаршалы уговаривали его пожаловать себе хотя бы
генеральское звание, он отвечал:

«Вы, господа, о моём чине не безпокойтесь, вы о своей карьере
думайте».

2. Был самым спортивным Русским Царем. С детства регулярно
делал гимнастику, любил плавать на байдарке, совершал переходы по
нескольку десятков километров, обожал скачки и сам участвовал в
таких соревнованиях. Зимой с азартом играл в русский хоккей и бегал
на коньках. Был прекрасным пловцом и заядлым бильярдистом.
Увлекался теннисом.

3. Вещи и обувь в царской семье переходили от старших детей к
младшим. Сам Государь был настолько скромен в личной жизни, что
до последних дней носил свои «жениховские» костюмы.

4. Средства из Лондонского банка, примерно 4 миллиона рублей
(представьте нынешний эквивалент!), оставшиеся там ему от отца, без
остатка были потрачены на благотворительность.

5. Не было отклонено ни одно из ходатайств о помиловании,
дошедших до Царя. За всё время его правления вынесено и исполнено
меньше смертных приговоров, чем в СССР казнили в день, вплоть до
самой смерти Сталина.

6. Количество заключённых гораздо меньше, чем в СССР или РФ.
В 1908 г. на 100 000 чел. заключенных — 56 чел, в 1940 г.- 1214 чел, в
1949 г. — 1537 чел, в 2011 году — 555 чел.

7. Число чиновников на 100 000 человек в 1913 году — 163 чел. И
уже спустя сто лет жизни без Царя, в 2010 году — 1153 чел.



8. В Тобольске, в заключении Семья ни на день не оставалось
праздной, Государь колол дрова, чистил снег, ухаживал за садом.
Солдат, из крестьян, увидев всё это, сказал: «Да если бы дать ему
кусок земли, он бы себе Россию своими руками обратно заработал!».

9. Когда временщики готовили обвинение Царю в измене, кто-то
предложил опубликовать личную переписку Николая Александровича
и Государыни. На что получил ответ: «Нельзя, тогда народ признает их
святыми!».

10. В трагедии на Ходынке Царь не виноват. Когда он узнал об
этом, тогда сразу же оказал погибшим и пострадавшим большую
материальную и моральную помощь.

11. В 1905 году революционеры сами начали стрелять по войскам.
И погибших было 130 человек, а не 5000, как говорил русофоб и
богоборец Ленин. Даже тем, кто в ответном огне оказался раненым,
была оказана немедленная медицинская помощь, все пострадавшие
были доставлены в больницу. А Царя в этот день вообще в городе не
было. Когда он узнал об этом, оказал погибшим и пострадавшим
большую материальную и моральную помощь. Из своих личных
средств выплатил каждому пострадавшему компенсацию в 50.000 р.
(огромные деньги на то время). В 1905–1907 годах, революцию
удалось предотвратить благодаря твёрдой воли Государя.

12. Создал величайшую по силе, мощи и процветанию Империю,
которой не было равных ни до, ни после него.

13. Православная Российская Церковь была мощнейшей церковью
в мире. Только к 1913 году в РИ насчитывалось 67 тыс. церквей и
1 тыс. монастырей, раскинувшихся абсолютно по всей территории РИ.
Русская Церковь обладала огромным влиянием на Святой Земле,
покровительствовала православным христианам не только в Европе,
но и в Азии, и даже в Африке.

14. За 20 лет его правления население России увеличилось на
62 млн. человек.

15. Проверил новую систему снаряжения пехоты, лично, при
марше в 40 верст. Никому, кроме министра двора и дворцового
коменданта, об этом не сказал.

16. Сократил службу в армии — до 2 лет, во флоте — до 5 лет.
17. Во время первой ВОВ (Первая мировая), постоянно выезжал

на фронт, да еще и часто вместе с сыном. Тем самым показал,



насколько сильно любит свой народ, что не боится умереть за него и
землю Русскую. Показал, что ни капли не боится смерти, и чего-либо
другого. А после, еще и в тяжелейшее для русской армии время, Царь
принял на себя Верховное командование войсками. Пока Государь
возглавлял войска, неприятелю не было отдано ни пяди земли. Войска
Николая не пустили войска Вильгельма дальше Галиции — Западной
Малороссии (Украины) и Западной Белоруссии, и военные историки
считают, что не будь внутренней смуты (революции) — до победы
России оставался один шаг. К пленным относились, как к страдальцам.
Им сохранялись чины, награды, денежные довольствия. Срок
пребывания в плену засчитывался в стаж службы. Из 2 мл. 417 тыс.
пленных за всю войну, умерло не более 5 %.

18. Доля мобилизованных в России была наименьшей — всего
лишь 39 % от всех мужчин в возрасте 15–49 лет, тогда как в Германии
— 81 %, в Австро-Венгрии — 74 %, во Франции — 79 %, Англии —
50 %, Италии — 72 %. При этом на каждую тысячу всех жителей,
Россия потеряла 11 человек, Германия — 31, Австрия — 18, Франция
— 34, Англия — 16. Так же, Россия едва ли не единственная не
испытывала проблем с продовольствием. Германский немыслимого
состава «военный хлеб» образца 1917 года в России и присниться бы
никому не мог.

19. ГКЗ Банк выдавал крестьянам большие ссуды, к 1914 году на
правах собственности и аренды крестьянам принадлежало 100 %
пахотных земель в азиатской России, Сибири и 90 % в европейской
части страны. В Сибири были устроены казенные склады сельхоз
оборудования, снабжавшие население земледельческими машинами.

20. Сумма налогов на одного человека в 1913 году, в России была
в 2 раза меньше, чем во Франции и Германии и более чем в 4 раза
ниже, чем в Англии. Население стабильно и быстро богатело.
Заработки русских рабочих, выше заработков европейских, уступая (в
мире) только заработкам американским.

21. С июня 1903 года предпринимателей обязали выплачивать
пособие и пенсию потерпевшему рабочему или его семье в размере
50–66 процентов содержания потерпевшего. В 1906 году в стране
создаются рабочие профсоюзы. Законом от 23 июня 1912 года в России
вводилось обязательное страхование рабочих от болезней и от
несчастных случаев.



22. Закон о социальном страховании был принят прежде всех
европейских государств и США.

23. Самое совершенное в мире рабочее законодательство. «Ваш
Император создал такое совершенное рабочее законодательство, каким
ни одно демократическое государство похвастаться не может».
Президент США Уильям Тафт.

24. Цены на все, одни из самых низких в мире, наряду с налогами.
25. Увеличение объёма бюджета более чем в 3 раза.
26. Рубль, благодаря денежной реформе 1897 года стал

обеЗпечиваться золотом. «Россия металлическим золотым обращением
обязана исключительно Императору Николаю II». С. Ю. Витте.

27. В 1908 году было введено обязательное начальное
образование. К 1916 году, грамотных в Империи не менее 85 %.
Накануне войны уже более ста вузов со 150 000 студентов. По общему
их количеству РИ занимала 3-е место в мире, разделяя его с
Великобританией. Финансирование образования выросло за 20 лет с
25 млн. рублей до 161 млн. рублей. И это без учета земских школ,
расходы на которых выросли с 70 млн. в 1894 году до 300 млн. в 1913
году. Всего бюджет народного просвещения вырос на 628 %. Число
учащихся в средних учебных заведениях выросло с 224 тысяч человек
до 700 тысяч человек. Количество студентов за 20 лет удвоилось,
количество школьников выросло с 3-х миллионов до 6-ти миллионов
человек. К 1913 году в стране было 130 тысяч школ. Перед
революцией проведен закон о полной безплатности образования,
причем не только обучения, но и жизни во время обучения.
Семинарию оканчивали за казенный счет — в этот казенный счет
входило все содержание и питание учащихся.

28. В 1898 году вводится безплатная медицинская помощь. Для
того, чтобы ее получить достаточно было быть просто гражданином
Империи. Этого человека никто бы, как сейчас не выгнал на улицу и
ему бы так же, после тщательного осмотра, подробно было бы
рассказано, что и как нужно делать для лечения. «Медицинская
организация, созданная российским земством, была наибольшим
достижением нашей эпохи в области социальной медицины, так как
осуществляла безплатную медицинскую помощь, открытую каждому,
и имела еще и глубокое воспитательное значение» Швейцарец Ф.



Эрисман. По количеству врачей Россия находится на 2-ом месте в
Европе и на 3-е в мире.

29. Невиданными темпами по всей Империи строятся: детские
сады, приюты, родильные дома, ночлежки для бездомных.

30. При Николае II русский национализм был самой мощной
силой в легальной политике, жестко отстаивая русские интересы везде,
где мы соприкасались с недругами. Было множество организаций,
некоторых партий и всякого рода патриотических движений, от Союза
Русского Народа и Всероссийского Национального Союза до местных
организаций, широкой сетью покрывавших всю страну. Куда русский
человек мог прийти и рассказать о своей беде, попросить о помощи,
если кто-то обижает.

31. Быстро росла промышленность. С 1890 года по 1913 год ВВП
вырос в 4 раза. Добыча каменного угля выросла в 5 раз за 20 лет,
выплавка чугуна за это же время возросла в 4 раза. Добыча меди и
марганца в 5 раз. Инвестиции в основной капитал
машиностроительных заводов с 1911 по 1914 год возросли на 80 %. За
20 лет удвоилось протяженность железных дорог и телеграфных сетей.
За это же время удвоил свой тоннаж и без того самый большой в мире
речной торговый флот. Быстро шел рост механизации
промышленности. В 1901 году в США добыто 9 миллионов 920 тысяч
тонн, а в России 12 миллионов 120 тысяч тонн нефти. В период с 1908
по 1913 год рост производительности труда в промышленности
опередил по соответствующим показателям США, Англию и
Германию, долгое время считавшиеся индустриальными гигантами.
Результатом деятельности Царя стала удивительная экономическая
устойчивость. В период мирового экономического кризиса 1911–1912
годов, Россия, наоборот, оказалась на подъеме.

32. Сырую нефть при Царе вывозить заграницу было нельзя, а
вырученные средства шли на развитие отечественной
промышленности.

33. В 1914 году по просьбе США, Царская Россия направила к
американцам около 2000 русских инженеров для создания тяжелой
военной промышленности.

34. Темпы роста национального дохода — 1-ое место в мире.
Темпы роста производительности труда — 1-ое место в мире. Уровень
концентрации производства — 1-ое место в мире. Крупнейший в мире



экспортер продукции текстильной промышленности. Один из
крупнейших в мире производителей продукции цветной и черной
металлургии. Один из крупнейших в мире производителей продукции
машиностроения. Одна из крупнейших в мире стран по объему
добычи угля.

35. Крупнейший в мире экспортер зерновых культур, льна, яиц,
молока, масла, мяса, сахара и пр. Урожаи зерновых на 1/3 больше
урожаев Аргентины, США и Канады вместе взятых.

36. Рост производства зерна в 2 раза. Урожайность увеличилась
более чем в 1,5 раза.

37. Поголовье крупного рогатого скота выросло на 60 %. 1-ое
место в мире по количеству лошадей, коров, овец, и одно из первых по
количеству коз и свиней.

38. Зачастую без единого выстрела присоединились, либо стали
протекторатами следующие территории: Северная Манчжурия,
Тяньцзин, Северный Иран, Урянхайский край, Галиция, Львовская,
Перемышльская, Тернопольская и Черновицкая губернии, Западная
Армения. Идет масштабное и быстрое освоение Сибири, Казахстана и
Дальнего Востока.

39. Государь стоял вне и выше интересов отдельных групп и слоев
населения. Экономические реформы, как и алкогольная, проводились
лично Царем. Иногда и наперекор думе. Автором всех преобразований
был Николай Александрович, вопреки всем бытующим мифам об
обратном.

40. Свобода прессы, свобода слова; свободы столько, сколько не
было ни до, ни после его правления.

41. Объем золотого запаса — крупнейший в мире; русский
золотой рубль — самая твердая валюта в мире, даже по сей день.

42. Одни из самых высоких в мире темпы строительства
железных дорог (СССР так к ним и не приблизился).

43. Одна из сильнейших армий в мире, которая, к тому же, быстро
развивается. Лучшие в мире винтовки Мосина, одни из лучших в мире
пулеметы «Максим» 1910-го, доработанные Российской Империей; и
одни из лучших в мире полевые орудия калибра 76 мм.

44. Русский военно-воздушный флот, зародившийся только в 1910
году, имел уже 263 самолета и являлся самым большим авиационным
флотом в мире. К осени 1917, количество самолетов возросло до 700.



45. К 1917 ВМФ один из сильнейших в мире. Лучшие в мире
эсминцы и одни из лучших в мире линкоры, лучшие в мире мины и
тактика минных постановок.

46. Построена Великая Сибирская магистраль.
47. Гаагский Международный суд — это детище Николая II.
48. Потребление алкоголя на душу населения, одно из самых

низких в мире, в Европе пили меньше только в Норвегии.
49. Число психически больных на 100 000 человек в 1913 году

составляло — 187 чел. И уже спустя сто лет жизни без Царя, в 2010
году — 5598 чел.

50. Число самоубийств на 100 000 человек в 1912 году — 4,4. И
спустя сто лет жизни без Царя, в 2009 году — 29.

51. Нет никаких проблем с инфляцией и безработицей, поскольку
и та, и та практически полностью отсутствуют.

52. Уровень преступности ниже, чем в США и странах Западной
Европы. На состоявшемся в 1913 году, в Швейцарии, на
международном съезде криминалистов, русская сыскная полиция была
признана лучшей в мире по раскрываемости преступлений.

53. Невиданный расцвет русской культуры. Такого мощного,
головокружительного взлёта русской живописи, русского
архитектурного зодчества, русской литературы и русской музыки не
знала ни одна страна. Известный французский писатель и
литературный критик Поль Валери назвал русскую культуру начала
XX века «одним из чудес света».

54. Расцвет русской философии и науки.
55. Изобретены впервые в мире: безпроводной телеграф, вертолет

и бомбардировщик, телевизор и телевещание, самолет и штурмовик,
первая кинохроника, трамвай, гидроэлектростанция, электроплуг,
подводная лодка, ранцевый парашют, радио, электронно-лучевая
трубка, электронный микроскоп, автомат, порошковый огнетушитель,
астрономические часы, электромагнитный сейсмограф и основана
наука — сейсмология, электромобиль, электрический омнибус,
электрическая подвесная дорога, подводный минный заградитель,
гидросамолет, корабль способный преодолевать арктические льды,
одни из первых нашли способ делать цветные фотографии и первые в
мире научились делать их высокого качества.



56. Впервые в России изобретен: автомобиль, мотоцикл,
двухэтажный вагон, дирижабль.

57. Автомобильная промышленность была на уровне немецкой,
авиационная — на уровне американской, одни из лучших в мире
паровозы. Серия автомобилей Руссо-Балт, выпускавшаяся с 1909 года,
была на мировом уровне, как по дизайну, так и по эксплуатационным
качествам. Отличались прочностью и надежностью, свидетельством
чему служили их успехи в ралли и дальних пробегах, в частности, на
международных ралли Монте-Карло и Сан-Себастьян.

58. Двое из пяти основателей Голливуда прибыли из России.
Знаменитый аромат «Chanel №  5» придумала не Коко Шанель, а
русский парфюмер-эмигрант Веригин. Двигатели для фирмы
«Даймлер» разработал русский инженер Борис Луцкой. Гоночный
Mercedes 120PS (1906 г.) оснащался рядным шестицилиндровым
двигателем, так же изобретенным Луцким.

59. Все это было сделано и достигнуто без: террора,
раскулачивания (разграбления) крестьян, лагерей с рабами, десятков
миллионов уничтоженных русских людей.

60. От престола так и не отрекся, даже не смотря на колоссальное
предательство всех и вся. Как он сам писал: «Кругом измена и
трусость, и обман!». В итоге, ритуально убит вместе с семьей. Не
оставив Родины. Хотя мог легко уехать за границу и жить припеваючи.
Заговорщиками составлен поддельный манифест, якобы его отречения,
который является полнейшей фальшивкой. В архивах РФ нет ни
одного документа подтверждающего правоту мифа об отречении. Есть
напечатанная бумажка, подписанная карандашом, составленная
непонятно как. Нет ни одного другого документа, который бы Николай
подписывал карандашом. Так же исследован почерк, который
абсолютно не соответствует почерку Государя. Еще слишком много
других неурядиц.



Молитва Святому Царю-Мученику
Николаю 

О, святый страстотерпче царю мучениче Николае! Господь тя
избра помазанника Своего, во еже милостивно и право судити людем
твоим и хранителем Церкве Православныя быти. Сего ради со страхом
Божиим царское служение и о душах попечение совершал еси. Господь
же, испытуя тя, яко Иова Многострадальнаго, попусти ти поношения,
скорби горькия, измену, предательство, ближних отчуждение и в
душевных муках земнаго царства оставление. Вся сия ради блага
России, яко верный сын ея, претерпев, и, яко истинный раб Христов,
мученическую кончину прием, Небеснаго Царства достигл еси, идеже
наслаждаешися Вышния славы у Престола всех Царя, купно со святою
супружницею твоею царицею Александрою и царственными чады
Алексием, Ольгою, Татианою, Мариею и Анастасиею. Ныне, имея
дерзновение велие у Христа Царя, моли, да простит Господь грех
отступления народа нашего и подаст грехов прощение и на всякую
добродетель наставит нас, да стяжим смирение, кротость и любовь и
сподобимся Небеснаго Царствия, идеже купно с тобою и всеми
святыми новомученики и исповедники Российскими прославим Отца и
Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Избрании царственнии страстотерпцы седмочисленнии, Христу
Богу, яко агнцы непорочнии, в жертву принесшиися. Земли Российския
хранитилие и молитвенницы, яко стяжавшии от Царя царствующих и
Господа господствующих благодать молитися за ны, от всяких нас бед
и напастей свободите, да благодарственно восхваляем вас: Радуйтеся,
царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.
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