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Аннотация: В статье автор представил анализ становления и развития образовательной системы Оренбургского 
края с момента учреждения Оренбургской губернии и вплоть до вступления Российской империи в период 
революционных потрясений начала XX века. Выделил основные этапы этого процесса: появление первых 
образовательных учреждений в условиях формирования Оренбургского края как нового административного 
пространства Российской империи (1730-е – 1770-е гг.); развитие образовательной системы Оренбургского края 
в условиях стабилизации фронтирной зоны и систематизации государственной образовательной политики (конец 
XVIII – середина XIX в.); развитие образовательной системы в условиях пореформенной модернизации (вторая 
половина XIX – начало XX в.). Вскрыл ключевые причины изменения образовательной системы, связанные 
со специфическими нуждами региона и изменениями в государственной политике в сфере образования. Сделал 
вывод, что в исследуемый период образовательная система Оренбургского края одновременно решала две 
ключевые задачи – обеспечение региона образованными кадрами и формирование лояльного слоя «инородческой» 
(национальной) интеллигенции. Исследование основано как на архивных (из фондов Государственного архива 
Оренбургской области), так и на опубликованных исторических источниках.
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Abstract: In the article, the author presents an analysis of the formation and development of the educational system of 
the Orenburg region during the period from the establishment of the Orenburg province and up to the entry of the Russian 
Empire during the revolutionary upheavals of the early XX century. The main stages of this process are highlighted: 
the appearance of the  rst educational institutions in the conditions of the formation of the Orenburg region as a new 
administrative space of the Russian Empire (1730s – 1770s); the development of the educational system of the Orenburg 
region in the conditions of stabilization of the frontier zone and systematization of the state educational policy (late 
XVIII – mid XIX century); the development of the educational system under the conditions of post-reform modernization 
(second half of the XIX – early XX century). He revealed the key reasons for the change in the educational system related 
to the speci c needs of the region and changes in state policy in the  eld of education. He concluded that during the period 
under study, the educational system of the Orenburg region simultaneously solved two key tasks – providing the region 
with educated personnel and the formation of a loyal stratum of «foreign» (national) intelligentsia. The research is based 
on both archival (from the funds of the State Archives of the Orenburg region) and published historical sources.
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Введение
История образовательной системы дореволю-

ционной России – во многом история региональ-
ная. Это напрямую связано с сутью самой импе-
рии – регионально ориентированного государства, 
решающего очень многие важные вопросы своей 
жизни не по единому шаблону, заданному в цен-
тре, а в зависимости от местных условий конкрет-
ных территорий [Кабытов 2012]. Целью настоя-
щей статьи является обобщение данных о появле-
нии в Оренбургском крае в XVIII – XIX вв. новых 
образовательных учреждений. Такое обобщение 
представляется важным для получения целост-
ной картины тех направлений, по которым разви-
валась образовательная система в названном ре-
гионе. Внимание к Оренбургскому краю обуслов-
лено тем, что он являлся особенным регионом в 
составе империи, фактически охватывая собой ее 
юго-восточный фронтир [Любичанковский 2020]. 
И это придавало развитию на его территории обра-
зовательной системы совершенно особый смысл, 
увязывающий просвещение местного населения 
с геополитикой того времени, с конструированием 
той «мягкой силы», которая обеспечивала в итоге 
аккультурацию и лояльность инокультурных под-
данных в большей степени, нежели стандартные 
экономические и военно-административные меро-
приятия [Любичанковский 2019 а].

Первые образовательные учреждения на 
территории Оренбургского края
Первые образовательные учреждения появля-

ются в Оренбургском крае почти сразу же после 
начала освоения Оренбургских земель. Берут они 
свое начало от православной церкви. В 1736 году 
на территории губернии «начинает строиться Со-
борная церковь». Именно при этой церкви была 
открыта первая школа. Находилась она под непо-
средственным руководством Синода. В церковных 
школах «изучали письмо, чтение и арифметику, ну 
и, естественно, большое значение уделяли Закону 
Божьему и церковному пению» (Любичанковский 
2019 б, с.7). 
В качестве особой категории можно выделить 

школы, которые начали создавать для «инород-
цев». Изначально они создавались в рамках систе-
мы мусульманского образования. Мусульманское 
население (башкиры, татары, казахи) проходили 
обучение в специализированных исламских учеб-
ных заведениях. На Южном Урале на тот момент 
уже существовала практика обучения по религи-
озному принципу [Абзаков 1935, с. 14]. В Орен-
бургском крае открывались «мектебе, которые яв-
лялись начальной ступенью образования, и ме-
дресе, которые считались школами повышенного 
типа». Надзор за данными учебными заведениями 
«осуществляло мусульманское духовенство» (Лю-
бичанковский 2019 б, с. 7). Наиболее крупные ме-
дресе были открыты в деревне Стерлибаево, Сеи-
товом посаде, деревне Бараево и др. [Мирсаитов 
2000, с. 102]. Учащиеся изучали чтение и письмо, 

арабский язык, философию, читали Коран и доста-
точно большое количество книг религиозного толка. 
Однако государство с самого начала проник-

новения в регион пыталось наладить в этой сфе-
ре свой контроль и свои подходы, обеспечивающие 
решение аккультурационных задач. Так, уже в 
1744 году, то есть непосредственно в год основа-
ния Оренбургской губернии, по указу императри-
цы Елизаветы Петровны в Оренбурге была от-
крыта «школа татарских учеников». Обучение 
в данной школе проходили «дети солдат, которые 
не смогли попасть на военную службу». Назва-
ние школы «отнюдь не означало, что там учились 
только татары, но предпочтение все же отдавалось 
детям, в какой-то мере знающим татарский язык» 
(Любичанковский 2019 б, с. 8). На обучение могли 
быть зачислены «дети в возрасте от 8 до 17 лет, ко-
торые умели читать и писать». Школа практикова-
ла «индивидуальное обучение, детей учили гово-
рить, писать и читать по-татарски. Учившиеся там 
дети по окончанию освобождались от несения во-
енной службы и могли работать низшими чинов-
никами в гражданских учреждениях, стать тол-
мачами или писарями» (Любичанковский 2019 б, 
с. 8). Данное учебное заведение «просуществова-
ло вплоть до 1818 года» (ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 113. 
Л. 17–20). 
Основание губернии заставило власти пред-

принять шаги по подготовке в регионе специа-
листов, которые могли бы заниматься освоением 
края. Так, в 1745 году в Оренбурге была открыта 
специализированная школа инженерного искус-
ства: «В 1745 году велено содержать в Оренбур-
ге инженерных учеников и по обучению в тамош-
ней школе производятся они в кондукторы, в ко-
тором чине состоят, с прочими по списку наряду 
производятся в обер-офицеры» (Любичанковский 
2019 б, с. 8). В данной школе обучали геометрии, 
арифметике, фортификации и инженерному делу 
(ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 141. Л. 2–7). 
С 1746 г. и вплоть до 1760 г. в Оренбурге «су-

ществовала школа младших военных инженеров». 
Данное учебное заведение готовило военнослужа-
щих, которые впоследствии могли занимать низ-
шие инженерные должности (ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. 
Д. 141. Л. 28–29). 
Заметной частью населения Оренбургского 

края в связи с его окраинной спецификой были 
ссыльные и члены их семей. В 1748 г. для них по 
просьбе губернатора И.И. Неплюева была откры-
та школа для детей ссыльных (ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. 
Д. 141. Л. 15). Интересна аргументация И.И. Не-
плюева, который обращал внимание императри-
цы, что дети ссыльных без этой школы будут ори-
ентироваться на своих неблагонадежных роди-
телей, и в итоге «возраст их изменится, и также 
в непотребность начнут впадать. Воспитать их 
надо так, как государственная польза требует» 
(ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 141. Л. 19–19 об.). Воз-
раст обучающихся в этой школе «варьировался от 
7 до 15 лет». Все ученики должны были исповедо-
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вать православную веру. Программа предусматри-
вала «обучение учащихся письму, чтению и осно-
вам арифметики». Также изучали нотную грамоту 
и пение. По окончании школы «выпускники мог-
ли привлекаться к гражданской службе» (Люби-
чанковский 2019 б, с. 9). В результате ссылка ста-
новилась не только наказанием, но еще и механиз-
мом аккультурации (в смысле достижения нужно-
го уровня лояльности) местных подданных (Лю-
бичанковский 2018 а).
Итак, первые образовательные учреждения на 

территории Оренбургского края сразу же выстра-
ивались с таким расчетом, чтобы закрыть потребно-
сти региона на основных направлениях его разви-
тия, обеспечивая к тому же лояльность вызывающих 
опасение с той или иной точки зрения групп. 

Развитие образовательной системы Орен-
бургского края в условиях стабилизации фрон-
тирной зоны и систематизации государственной 
образовательной политики (конец XVIII – 
середина XIX в.) 
Со второй половины XVIII века в условиях от-

носительно стабилизации периферийной зоны 
с точки зрения ее границ и в условиях проникнове-
ния в регион идей сословного государства в Орен-
бургском крае открываются и негосударствен-
ные учебные заведения, частные школы. Обуче-
ние в таких школах «могли себе позволить только 
лишь дети из состоятельных семей» (Любичанков-
ский 2019 б, с. 9). При этом важно заметить, что 
уровень обучения во многих частных школах, по 
оценкам современных специалистов, был доста-
точно низким (Полухина 2006, с. 67).
С учетом милитаристской специфики пригра-

ничного региона с конца XVIII века большой по-
пулярностью в Оренбургской губернии пользу-
ются создаваемые гарнизонные школы. Обучение 
в них проходили дети «лиц солдатского сословия». 
Велись списки «детей солдат, по исполнению 
10 лет они должны были явиться на сборный 
пункт». Те, кто поступил, «распределялись по 
ротам, где к ним приставляли воспитателей-
офицеров». Содержались данные «учебные заве-
дения полностью из казны». В роли учителей вы-
ступали унтер-офицеры и офицеры. Дети обуча-
лись «не только военному делу, достаточно боль-
шое внимание уделялось предметам общего пла-
на: арифметика, чтение, чистописание» (Люби-
чанковский 2019 б, с. 12). Условия содержания 
были строгие. Детей «секли за невыученные уро-
ки, грязную тетрадь» и т. д. Порка была привыч-
ным делом для воспитанников. Занятия начина-
лись с раннего утра и длились, как правило, поч-
ти по 12 часов в день. До обеда «занимались изу-
чением общих предметов, после обеда обучали во-
енному искусству». Воспитанникам «обучение да-
валось трудно, могли учиться читать по 2–3 года, 
в одном классе могли сидеть по несколько лет. 
В зависимости от уровня усвоенного материала 

по окончанию выпускники отправлялись в полки 
и военные учреждения» [Дашкевич 2006, с. 147].
Вместе с тем развитие государственной систе-

мы образования в крае шло крайне медленно, это 
было связано с рядом факторов. Во-первых, «не 
хватало финансирования, отсутствовала необхо-
димая материальная база» (Любичанковский 2019 б, 
с. 9). Обществу были необходимы грамотные, под-
готовленные люди, но не хватало учительских ка-
дров. Следует также признать, что школьное об-
разование мало ценилось местным обществом 
(Алекторов 1883, с. 56). И только с 1780-х годов 
ситуация меняется. 
В 1786 году был разработан новый «Устав на-

родных училищ Российской империи», согласно 
которому «устанавливалось два типа школ: малые 
и главные народные училища» (Милюков 1994, 
с. 167; Любичанковский 2019 б, с. 10). В соответ-
ствии с данным уставом в Оренбурге в 1789 году 
было открыто малое народное училище; главное 
народное училище на тот момент располагалось 
в Уфе. В 1797 году малое народное училище в 
Оренбурге «было преобразовано в главное народ-
ное училище, в связи с тем что губернский центр 
был перенесен из Уфы в Оренбург, а в Уфе, в свою 
очередь, в малое». Учениками народных училищ 
«становились представители различных слоев на-
селения края» (Любичанковский 2019 б, с. 10). 
Обучение проходили дети дворян, которые состав-
ляли большую часть учащихся, дети офицеров, 
представителей духовенства, купцов, мещан, сол-
дат и казаков. К концу XVIII века в Оренбургской 
губернии «существовало одно главное народное 
училище и три малых, в таких городах, как Уфа, 
Бузулук и Мензелинск» (Словохотова 1917, с. 112; 
Любичанковский 2019 б, с. 11). 
Народные училища позволили сформировать в 

крае систему, при которой к школьному образова-
нию оказались допущены все основные слои на-
селения. Так, на начало XIX века в народных учи-
лищах края 21 % составляли дети дворянских се-
мей, около 10 % – дети офицеров, далее следова-
ли дети купцов и мещан, а также крестьян [Боло-
дурин 2000 б, с. 15–16]. Например, в Бузулукском 
народном училище «на 1804 год ученики из чис-
ла крепостных составляли почти 35 % от числа 
всех учащихся, в Уфимском народном училище – 
20 % от числа всех учеников» (ГАОО. Ф. 6. Оп. 2. 
Д. 1320. Л. 47–48; Любичанковский 2019 б, с. 11). 
Существенные изменения в структуру россий-

ского образования внес «устав 1804 года, который 
впервые в России устанавливал единую систему 
начальных и средних образовательных учрежде-
ний» [Латышова, Матвеева 2016, с. 398]. Террито-
рия Российской империи была разделена на шесть 
учебных округов. Оренбургская губерния находи-
лась в ведении Казанского учебного округа. Имен-
но с «момента учреждения Казанского учебного 
округа в крае начинается активная деятельность 
по открытию начальных школ. К 1817 году уезд-
ные училища существовали в Бузулуке и Мензе-
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линске, а в Оренбурге в 1822 году народное учили-
ще было преобразовано в уездное училище» (Лю-
бичанковский 2019 б, с. 12). 
Наряду с системой начального образования в 

регионе с начала XIX века появляются и средние 
учебные заведения. Первым из них стало Неплю-
евское военное училище. Еще в 1801 г. император 
Александр I приказал открыть в некоторых губер-
ниях, включая Оренбургскую, военные училища 
для дворян, однако поиск финансирования на эти 
цели переложил на плечи местных властей [Зло-
бин 1999, с. 13]. Большую роль в учреждение Не-
плюевского военного училища сыграл оренбург-
ский военный губернатор Г.С. Волконский [Ши-
лов 1994, с. 9]. Для открытия училища требова-
лась большая сумма денег, и шел активный сбор 
средств, чем и занимался Волконский. Училище 
удалось открыть в 1825 г. «С момента учрежде-
ния Неплюевского военного училища можно го-
ворить о том, что наряду с начальным образова-
нием в губернии начинает развиваться система 
среднего и средне-профессионального образова-
ния» (Любичанковский 2019 б, с. 14). Главной за-
дачей данного учебного заведения являлась под-
готовка офицерского и административного аппа-
рата для Оренбургского края. Причем важно, что 
обучение проходили как русские воспитанники, 
так и «инородцы». Всего могли принять 200 уча-
щихся, «40 из которых должны были получать об-
разование за свой счет». Учебная программа учи-
лища предусматривала срок обучения в шесть лет. 
Изучали такие предметы, как «история, математи-
ка, ботаника, география, минералогия, артиллерия 
и фортификация» (Любичанковский 2019 б, с. 15). 
Существовало еще европейское отделение, где 
«в большинстве своем обучались русские воспи-
танники». К их дисциплинам «добавлялось еще 
изучение европейских языков (французский, не-
мецкий)». Все учащиеся получали «первоначаль-
ные знания по архитектуре и предметам, связан-
ным с земледелием» (Митурич 1870, с. 12). Несо-
мненно, можно говорить о том, что Неплюевское 
военное училище, преобразованное впоследствии 
в кадетский корпус, оставило сильный след в жиз-
ни региона, поскольку именно его выпускники со-
ставили костяк кадрового состава военных, да и 
многих административных учреждений губернии. 
В 1828 году в Уфе была открыта гимназия. Она 

носила название «Оренбургская гимназия», так 
как «была учреждена по инициативе губернского 
аппарата управления» (Любичанковский 2019 б, 
с. 15). В состав ее учеников входили в основном 
дети чиновников, купцов и мещан. Готовила она 
административных служащих (ГАОО. Ф. 6. Оп. 2. 
Д. 1321). 
В декабре 1832 года «было открыто отделение 

Неплюевского военного училища, которое име-
новалось как «Оренбургское девичье училище», 
а впоследствии – «Институт для девиц имени им-
ператора Николая I», находившийся под покро-
вительством императрицы. Управляющей данно-

го учебного заведения стала госпожа О. Жакмон, 
которая стояла у истоков развития женского обра-
зования в Оренбургском крае» (Любичанковский 
2019 б, с. 15). Данное учебное заведение было за-
крытого типа, воспитанницы не могли свободно 
покидать училище, проживали при учебном за-
ведении, где был открыт пансион. При училище 
была открыта домовая церковь. Воспитанницами 
«могли стать дочери офицеров, гражданских чи-
новников, а также купцов и иных граждан» (Лю-
бичанковский 2019 б, с. 16). С 1845 года учили-
ще «приобретает сословный характер». На осно-
вании этого оно, собственно, и было преобразо-
вано в институт благородных девиц [Болодурин 
2000 а, с. 18]. 
Таким образом, в дореформенный период обра-

зовательная система Оренбургского края склады-
валась из изначально разрозненных учебных заве-
дений, которые после 1786 и 1804 гг. сложились 
в определенную систему, охватывающую основ-
ные городские центры региона и включавшую в 
себя уникальные учебные заведения, нацеленные 
на удовлетворение наиболее неотложных нужд 
края в образованных чиновниках, военных, а так-
же на проникновение просвещения в среду не 
только дворянскую и не только мужскую.

Развитие образовательной системы Орен-
бургского края в условиях пореформенной 
модернизации
Вступив вместе со всей страной в эпоху дина-

мичной пореформенной модернизации, Оренбург-
ский край шел по пути развития на своей терри-
тории новых для себя форм учебных заведений 
в меру своих материальных и кадровых ресурсов. 
Так, в 1868 году в Оренбурге была открыта 

мужская гимназия [Болодурин 2000 б, с. 47]. Гим-
назия считалась элитным учебным заведением, 
в котором можно было получить классическое об-
разование. «Преимущество классической про-
граммы образования заключалось в том, что мож-
но было в дальнейшем продолжить обучение 
в университете» (Любичанковский 2019 б, с. 16). 
При оренбургской гимназии имелась достаточ-
но солидная библиотека, которая давала большую 
возможность получения качественного образо-
вания, при наличии необходимой литературы по 
предметам (ГАОО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 47. Л. 9). Поми-
мо библиотеки на территории гимназии была своя 
церковь (ГАОО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 47. Л. 11).
В этом же году по ходатайству генерал-

губернатора Н.А. Крыжановского в Оренбур-
ге была открыта еще и женская гимназия перво-
го разряда. Содержалось данное «учебное заведе-
ние за счет пожертвований дворян и городских об-
щественных деятелей. Ученицами могли стать де-
вушки разных сословий, материального состоя-
ния, независимо от вероисповедания. Первый на-
бор воспитанниц составил 69 человек» [Любичан-
ковский 2013, с. 24].



19
Любичанковский С.В. 
Становление и развитие образовательной системы Оренбургского края в XVIII–XIX вв.

Сразу после разделения в 1865 году Оренбург-
ской губернии «на Уфимскую и Оренбургскую 
встал вопрос об учреждении особого Оренбург-
ского учебного округа» (Любичанковский 2019 б, 
с. 18). Можно выделить несколько причин, ко-
торые обуславливали необходимость учрежде-
ния нового учебного округа именно в Оренбург-
ской губернии. Во-первых, это «достаточно боль-
шая территория Казанского учебного округа, что 
создавало проблему должного контроля» (Люби-
чанковский 2019 б, с. 18). Число учебных заведе-
ний росло, особенно заметным это стало в годы 
динамичной пореформенной модернизации. Во-
вторых, Оренбургский край именно в данный пе-
риод особенно ярко почувствовал себя на передо-
вой продвижения империи на Восток, в Централь-
ную Азию. Расширение сначала сферы влияния, 
а потом и собственно территориальное расшире-
ние империи в Среднюю Азию заставляло думать 
о способах удержания новых территорий. В этом 
контексте образовательные механизмы, представ-
ляя собой действенную силу аккультурации (Лю-
бичанковский 2018 б), выходили на передний план 
с точки зрения формирования из нового населения 
лояльных подданных империи.
В 1874 году Оренбургский учебный округ был 

учрежден. П.А. Лавровский стал его первым по-
печителем. Интересно, что сам Петр Алексеевич 
считал, что необходимость учреждения Оренбург-
ского учебного округа также заключалась и в не-
обходимости «уничтожить рознь» среди населе-
ния региона за счет «сплочения инородного насе-
ления края» (Исторический очерк 1901, с. 78). Но-
вообразованная администрация учредила долж-
ность инспектора башкирских, татарских и ка-
захских школ, которую занял В.В. Катаринский 
(ГАОО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 600. Л. 2). Можно говорить 
о том, что происходит усиление контроля государ-
ства над жизнью этноконфессиональных учебных 
заведений. К концу XIX века Оренбургский учеб-
ный округ насчитывал около 8,5 тысячи учебных 
заведений всех типов (ГАОО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 607. 
Л. 15–20). Именно в этом состоянии региональная 
образовательная система вступила в XIX век, эпо-
ху революционных потрясений и краха Россий-
ской империи. 

Заключение
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод 

о том, что в XVIII–XIX вв. образовательная систе-
ма Оренбургского края прошла сложный путь раз-
вития, поскольку одновременно решала две клю-
чевые задачи – во-первых, обеспечение региона 
образованными кадрами; во-вторых, формирова-
ние лояльного слоя «инородческой» интеллиген-
ции. Огромные пространства края и достаточно 
низкая плотность проживания населения создава-
ли существенные сложности для проведения си-
стемной работы в этих направлениях. Изначаль-
но ее и не наблюдалось, вместо этого можно кон-
статировать наличие политики закрывания «узких 

мест» и решения неотложных проблем. Однако 
к началу XIX века региональной администрации 
удалось сформировать систему образовательных 
учреждений, которая хотя бы на минимально не-
обходимом уровне удовлетворяла наиболее нужды 
края и реагировала на объективные процессы де-
мократизации российского общества. После всту-
пления в эпоху пореформенной модернизации об-
разовательная система Оренбургского края полу-
чила новый импульс развития, проявивший себя в 
создании ряда элитных с точки зрения получаемо-
го образования учебных заведений и учреждения 
особого Оренбургского учебного округа, важной 
задачей которого было активизировать политику 
аккультурации средствами просвещения в отно-
шении инокультурного населения юго-восточной 
периферии России. Именно эта задача и стала для 
местной региональной образовательной системы 
ключевой в эпоху революционных потрясений 
начала XX века, среди глубинных причин кото-
рых был в том числе и нерешенный националь-
ный вопрос. 
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