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В статье рассматривается развитие образовательной системы в период царствования императора Нико-
лая II Романова и его роль в становлении системы начального образования в России. Приводятся полярные 
точки зрения на значение деятельности Николая II в образовательной системе и как рассматривается данный 
вопрос в советской историографии. Особый акцент в статье сделан на личностном отношении императора 
Николая II к образованию и науке. Проанализированы изменения, произошедшие в данной сфере, после 
прихода к власти государя Николая II, а также суть и ход реформ, проведенных Министерством Народного 
Просвещения. Рассматривается вопрос «школьных сетей», определение и их роль в становлении всеобщего 
начального образования, а также разграничиваются понятия «всеобщего начального образования» и «всеоб-
щего начального обучения». В свою очередь одной из первостепенных по важности задач Императора Ни-
колая II отмечено создание единой системы образования, что в целом повлияло на ход развития образования 
в России в последующие года и в советское время в том числе. Отображены основные итоги реформ и вклад 
государственной деятельности государя в систему образования России.
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Личность государя Николая II Рома-
нова является одной из самых загадочных 
фигур в истории XX века. Ему посвящено 
бесчисленное множество книг, статей, доку-
ментальных фильмов, воспоминаний совре-
менников. Настолько противоречивы авто-
ры в своих трудах, что невозможно сделать 
какого-то однозначного вывода об его госу-
дарственной деятельности и в вопросе раз-
вития образовательной системы в России 
в том числе. Рассматривая эту тему перед 
нами сразу представляются 2 полярные точ-
ки зрения. Какова же была политика в сфере 
образования в начале XX века, какую роль 
в ней занимал сам государь и какое влияние 
он оказал на дальнейший ход истории раз-
вития образовательной системы в России.

В советской историографии по тра-
диции отмечался крайне низкий уровень 

грамотности населения дореволюционной 
России начала XX века, неспособность 
и нежелание государя и его правительства 
решать проблемы развития образователь-
ной системы. В сознании большинства со-
ветского народа укоренилось мнение, что 
в то время был закрыт доступ к высшему 
образованию для простого народа. Да что 
там к высшему – народ вообще не допуска-
ли до образования, разве что кто-то кровью 
и потом добивался возможности элемен-
тарную грамоту освоить, чтобы необра-
зованная и потому покорная масса людей 
больше работала, меньше думала. А ре-
волюция открыла доступ к образованию. 
Особенно революционно то, что оно стало 
бесплатным и всеобщим, а также к высше-
му образованию был допущен крестьяни н 
и женщина.
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Вторая полярная точка зрения сводит-
ся к тому, что государственная деятель-
ность императора Николая II «обеляется» 
и оправдывает все действия и решения его. 
Государь был правителем слабым, но ведь 
для православия важнее дух, а не «эффек-
тивный менеджмент»; да, образование, как 
и всегда тесно связанная с ним промышлен-
ность, загибалось и не соответствовало вре-
мени, но так и надо, главное – православие, 
а не образование. Николая II не понимал 
требований времени, зато был молитвенни-
ком за Русь Святую и семью Свою любил.

Но прежде чем «прощать», ставить 
«огрехи» в «заслугу» необходимо, разо-
браться, какой же была политика Императо-
ра Николая II в сфере образования, и какую 
роль он занимал на пути становления всеоб-
щего начального образования в России.

Взаимосвязь процесса модернизации 
общества с реформами системы образова-
ния приобретает особую яркость в период 
становления новых общественных отно-
шений, что вполне закономерно повлекло 
за собой противостояния различных слоев 
общества в период реформирования. За вре-
мя правления Николая II в Министерстве 
Народного Просвещения чиновники сме-
нялись один за другим, проводя реформы 
и внося свой вклад в становления образо-
вательной системы. Какие-то реформы про-
ходили одобрение государя, какие-то нет. 
это было сложное время для реализации 
резких перемен, в связи постоянным недо-
вольством чиновничьего круга, обострения 
социально-политического кризиса, вызван-
ного Русско-японской войной, Первой ре-
волюцией и Первой мировой войной. Но 
совершенно точно можно сказать, что госу-
дарь Николай II уделял пристальное внима-
ние к образовательным вопросам, именно 
в этот период была построена просуще-
ствовавшая с незначительными изменения-
ми до настоящего времени «школьная сеть» 
и созданы организационные и материаль-
ные условия для осуществления всеобщего 
образования. Сам термин «школьные сети» 
возник, когда в последние десять лет цар-
ствования Николая II был осуществлен сво-
его рода «национальный проект»: програм-
ма строительства сетей школьных зданий 
по всей стране, обеспечивших доступность 
школ для всех детей Империи с радиусом 
три версты. Под ним понималась вся соз-
данная Николаем II материальная инфра-
структура национальной школьной систе-
мы, доставшаяся в наследство советской 
власти. К 1916 году в Российской империи 
было около 140 тысяч школ разных типов, 
сегодня в России около 65 тысяч общеобра-
зовательных учреждений всех типов [1].

Накануне революции система обучения 
в России приобрела следующий вид. Пер-
вая ступень – 3-4 года начальное образова-
ние; затем еще 4 года в гимназии либо курс 
высших начальных училищ и других соот-
ветствующих профессиональных учебных 
заведений; третий этап – еще 4 года полного 
среднего образования, и, наконец, высшие 
учебные заведения. Отдельным образова-
тельным сектором были учебные заведения 
для взрослых.

В 1894 году, то есть в самом начале прав-
ления Николая II, число учащихся гимнази-
ческого уровня составляло 224 100 человек, 
то есть 1,9 ученика на 1000 жителей нашей 
страны. В 1913 году абсолютное число уче-
ников достигло 677 100 человек, то есть 4 
на 1000. Но это без учета военно-учебных, 
частных и некоторых ведомственных учеб-
ных заведений. Сделав соответствующую 
поправку, получим около 800 000 учащихся 
гимназического уровня, что дает 4,9 челове-
ка на 1000 [1].

Для сравнения возьмем Францию той 
же эпохи. Правда, данные есть не за 1913, 
а за 1911 год, но это вполне сопоставимые 
вещи. Так вот, «гимназистов» во Франции 
было 141 700 человек, или 3,6 на 1000. Как 
видим, «лапотная Россия» смотрится вы-
игрышно даже на фоне одной из самых раз-
витых стран всех времен и народов.

Образование, наука и техника были 
приоритетными в политике государя. В Вы-
сочайшем Рескрипте от 25 марта 1901 г. 
Николай II провозгласил: «Правильное 
устройство народного образования состав-
ляло всегда одну из главных забот русских 
государей, твердо, но постепенно стремив-
шихся к его усовершенствованию в соот-
ветствии с основными началами русской 
жизни потребностями времени» [1]. Дан-
ные слова подтверждают цифры и почти де-
сятикратное увеличение государственного 
финансирования образования между 1894 
и 1916 гг. Долю образовательных расходов 
в консолидированном бюджете Российской 
Империи в последние десять лет царство-
вания Николая II можно оценить в 15-17 % 
и она превосходит соответствующие доли 
расходов, как в советских бюджетах, так 
и в бюджете Российской Федерации и во-
обще является очень высокой по мировым 
стандартам.

Необходимость просвещения народа 
осознавалась и правительственными чинов-
никами: Министр народного просвещения, 
профессор римского права Н.П. Боголепов, 
вступая в должность в 1898 г., сказал: «Я 
осознаю, что во всех областях образования 
жизнь выставила требования усовершен-
ствования и нововведения. Но я держусь 



 SCIENTIFIC REVIEW    № 4, 2019 

48

LEGAL SCIENCES.  
PROCEEDINGS OF THE XI INTERNATIONAL STUDENT SCIENTIFIC  

CONFERENCE «STUDENT SCIENCE FORUM 2019» 

того мнения. Что и то и другое должно 
проводить с большей осторожностью и по-
степенно. Я не сторонник радикальных 
реформ» [2]. эта позиция была сохранена 
и при дальнейших реформах, которые из-
начально возможно и были более радикаль-
ными. В свою очередь министр народного 
просвещения И.И. Толстой заявил: «дело 
широкого насаждения образования в на-
роде является первейшей задачей и прави-
тельства и народных представителей» [3]. 
Бывший лидер фракции трудовиков I Гос-
думы И. Жилкин писал: «Снова более и бо-
лее выпукло выступает одна знаменатель-
ная черта – стихийно растет дело народного 
образования. <…> Совершается громадный 
факт: Россия из безграмотной становиться 
грамотной. Вся почва громадной россий-
ской равнины как бы расступилась и при-
няла в себя семена образования – и сразу на 
всем пространстве зазеленела, зашелестела 
молодая поросль» [2].

В конце XIX века общегосударственной 
проблемой стала проблема введения в стра-
не всеобщего начального образования. При 
рассмотрении широкого круга источников 
стоит заметить, что историками высоко оце-
ниваются реформы Министерства Народ-
ного Просвещения, деятельность депутатов 
государственных дум и земств по развитию 
системы российского образования и веде-
нию всеобщего начального обучения. Но 
стоит четко разграничивать понятия «все-
общего начального образования» и «всеоб-
щего начального обучения». Под первым 
понимают требование наличия соответству-
ющего образования у всех граждан, прежде 
всего, работающих и военнослужащих как 
непременного условия допуска к выполне-
нию должностных обязанностей. То есть 
требование всеобщей ликвидации негра-
мотности населения со школьного возрас-
та (в России грамотным считался человек, 
умеющий читать, в других европейских 
странах – читать и писать). Под «введением 
всеобщего начального обучения», как пра-
вило, понимали организацию начальных 
школ для детей соответствующего возрас-
та. В начале XX в. российской обществен-
ностью и правительством рассматривались 
и просчитывались возможности введения 
всеобщего начального обучения как права 
реализовать образовательные потребности. 
В 1906г. Госдумой и Госсоветом был при-
нят законопроект о введении в России все-
общего начального обучения. эта реформа 
в области народного образования должна 
была быть законченной в 1922 г. В связи 
с этим в России ежегодно строилось 10.000 
начальных школ и открывалось 60 средних 
учебных заведений.

Одной из первостепенных по важности 
задач Императора Николая II стало созда-
ние единой системы образования. Именно 
благодаря Его усилиям в Российской Импе-
рии в период с 1900-го по 1916 год сложи-
лась «непрерывная» система образования, 
впервые в мире осуществившая полную 
координацию общего и профессионально-
го образования, в частности, возможность 
переходов между общеобразовательными 
и профессиональными учебными заведени-
ями одного уровня [4].

В рамках этой системы любой учащий-
ся, закончивший полный курс начального 
обучения в любом учебном заведении пер-
вого уровня мог поступить в любую сред-
нюю или поcленачальную школу. Ученик, 
закончивший «высшее начальное учили-
ще», мог поступить в третий или четвертый 
класс гимназии или соответствующего ей 
по уровню образовательного учреждения. 
После окончания заведения гимназическо-
го уровня он мог поступить уже в высшее 
учебное заведение при условии сдачи соот-
ветствующих экзаменов.

Свое окончательное оформление эта 
единая система образования получила 
в процессе реформ, проведенных по пору-
чению Императора Министром Народного 
Просвещения графом Павлом Николаеви-
чем Игнатьевым в 1915-1916 годах.

Реформы образования, осуществляв-
шиеся при Николае II, сохраняли тради-
ционную социальную дифференциацию, 
но обеспечивали высокую социальную 
мобильность [5]. Одним из главных пун-
ктов реформ было привлечение общества 
в целом, семьи и родителей к полноценно-
му участию в образовании детей. Государь 
активно, планомерно и постепенно вводил 
всеобщее образование в Империи, вместо 
того, чтобы однажды декретом всех согнать 
в неподготовленные помещения.

Многочисленность правительственных 
проектов реформирования системы народ-
ного просвещения, усиление внимания со 
стороны высших органов государственной 
власти при правление императора Николая 
II к вопросам образования, а также созда-
ние сложной структуры управления обра-
зованием подтверждают выводы о намере-
нии государства использовать потенциал 
системы образования в деле модернизации 
страны, и миф о желании государствен-
ной власти и императора «иметь покорную 
массу людей, меньше думающих, а больше 
работающих», сложившейся в советской 
историографии, легко развенчивается. Од-
нако незавершенность и противоречивость 
реформационного процесса в образовании 
подтверждают не нежелание, а скорее не-
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способность правящих кругов России в то 
время – время войн, потрясений и револю-
ций – встать на путь последовательного ре-
формирования всех общественных инсти-
тутов, среди которых образование должно 
быть признано приоритетным, что неодно-
кратно подчеркивал государь Николай II 
Романов.

Закончить рассматриваемую нами тему 
хотелось бы словами государя Николая II 
из Высочайшего рескрипта 10 июня 1902 г.: 
«Прежде всего, подтверждаю мое требова-
ние, чтобы в школе с образованием соеди-
нялись воспитание в духе веры, верности 
престолу и Отечеству и уважения к семье, 
а также забота о том, чтобы с умственным 
и физическим развитием молодежи приу-
чать ее с ранних лет к порядку и дисципли-
не. Школа, из которой выходит юноша лишь 

с курсовыми познаниями, не сродненный 
религиозно-нравственным воспитанием 
с чувством долга, не только не полезна, но 
часто вредна, развивая столь пагубные для 
каждого дела своеволие и самомнение» [2].
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