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В воспитании Николая II с ранних лет император и императрица придерживались 

патриархальных и довольно суровых взглядов. Александр III был для Николая непререкаемым 

авторитетом, обучение проходило под его бдительным надзором. От своих детей Александр III и 

Мария Фѐдоровна всегда требовали правдивости, честности и открытости, учителя должны были 

не давать возможностей для развития лени. В царской семье необходимо было всегда помнить о 

своем происхождении, о долге, который им предстоит исполнить. Им нужно было соответствовать 

царскому статусу, что накладывало ограничения на их поведение и действия.   

Николай II с ранних лет начал проявлять черты сильного характера, он знал, чего хотел и к 

чему ему необходимо стремиться. Он получил среднее и высшее образование и знал, что обучение 

не заканчивается в юности, а продолжается на протяжении всей жизни. Николай Александрович 

считал, что борьба с самим собой, своими недостатками, развитие собственных талантов является 

нравственным долгом каждого человека. Первым преподавателем восьмилетнего Николая стал 

генерал-адъютант Г. Данилович. Он составил специальную расширенную программу подготовки, 

которую тщательно изучили и одобрили родители. Н. Боханов о подготовке императора писал: 

«Она включала восьмилетний общеобразовательный курс и пятилетний – высших наук. В основе 

лежала изменѐнная программа классической гимназии: вместо латинского и греческого языков 

было введено преподавание минералогии, ботаники, зоологии, анатомии и физиологии. В то же 

время курсы истории, русской литературы и иностранных языков были существенно расширены. 

Цикл высшего образования включал политическую экономию, право и военное дело (военно-

юридическое право, стратегию, военную географию, службу Генерального штаба). Кроме того, 

были еще занятия по вольтижировке, фехтованию, рисованию, музыке» [1, с. 17]. Николай II в 

совершенстве владел 4 языками: английским, немецким, французским и русским. С ранних лет он 

начал интересоваться литературой, ежедневно посвящал время чтению и жалел, если времени по 

какой-либо причине времени для чтения не находилось. У него была хорошо развита память, он 

навсегда запоминал тех, с кем когда-то общался, во время разговора мог вспомнить эпизоды 

службы собеседника, произошедшие несколько лет назад. Ко всему прочему, Николай II очень 

любил театр и музыку, нередко сам, в свободное от занятий время, музицировал, однако на публике 

никогда не выступал, хоть его и просили [2, c. 14]. Великий князь Николай имел еженедельно по 24 

урока, количество уроков постепенно увеличилось. Кроме того, занятия не прекращались даже 

летом и во время поездок за границу. Николай Александрович, ко всему прочему, должен был 

ежедневно заниматься самоподготовкой. Генерал Г. Данилович регулярно сообщал о ходе учебных 

занятий. Учителями Николая в разные периоды были государственные и военные деятели: К. П. 

Победоносцев, Н. Х. Бунге, М. И. Дрогомиров, Н. Н. Обручев, А. Р. Дрентельн, Н. К. Гирс. Он 

прошел всестороннюю военную подготовку как теоретическую, так и строевую, по всем видам 

оружия – пехоте, кавалерии, артиллерии и во флоте [3, с. 38]. Многие родственники Николая 

Александровича служили в различных войсках, занимали главенствующие должности, что 

обуславливало интерес будущего царя к военному делу с раннего детства. В юношестве в Царском 

Селе была организована «потешная рота» из родственников и детей придворных, в которой 

Николай Александрович принимал самое активное участие. Уже в 14 лет цесаревич начинает 

познавать военное дело. Он изучает его с большим увлечением, о чем свидетельствуют 

сохранившиеся в архиве в его фонде конспекты по тактике, военной топографии, навигационным 

приборам, артиллерии, военной администрации, военному уголовному праву, стратегии. Причем 

конспекты сопровождаются отлично выполненными рисунками и чертежами. Чтобы Николай знал 

военную науку не только в теории, но и на практике, Александр III направил сына на военные 

сборы. В течение двух лет он служил в Преображенском полку, исполнял обязанности субалтерн-

офицера, затем ротного командира. Два сезона проходила служба в гусарском полку взводным 

офицером, затем эскадронным командиром. Он серьезно относился к военному делу и тщательно 

готовился к военным занятиям с унтер-офицерами, проверял их подготовку, беспокоился, как 
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проходят экзамены и какие знания показывают подопечные. Великий князь Константин 

Константинович присутствует на экзаменах и дает высокую оценку. Один лагерный сбор наследник 

проводит в рядах артиллерии. В мае 1891 г. цесаревич получает чин полковника. В этом чине он 

оставался до конца жизни, считая, что в силу своего положения он не может сам себе присваивать 

чины [4, c. 15].  

Таким образом, можно сказать, что обучение последнего российского императора имело 

всестороннюю направленность и большое разнообразие. Следует также отметить качественную 

военную подготовку Николая II, которая дала ему комплекс знаний о специфике несения воинской 

службы в разных родах войск и ведении боевых действий. Однако, не смотря на высокую степень 

военной подготовки, император оставался лишь офицером старшего командного состава. Николай 

II не обладал генеральской подготовкой, ему существенно не хватало опыта управления крупными 

массами войск, что в совокупности с упадком российской армии привело к ухудшению положения 

Российской империи и свержению монархии.  
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