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Abstract 
The article considers the system of public education on the territory of the Orenburg Cossack army in 

the pre-revolutionary period. This part of the article analyzes the period of 1820−1900. There were used as 
materials different statistical data. These are the address-calendars and memorable books of the Orenburg 
province for different years, regulations, as well as specialized literature. 

The statistical method is widely used in this work. So, the authors made samples from a statistical 
array of various reporting documents: the number of military schools, students and their gender balance. 
This allowed us to calculate the average number of students per military school. Also, the use of this method 
allowed authors to identify the characteristic features of the evolution of the system of public education in the 
territory of the Orenburg Cossack army in the period 1820−1900. 

In conclusion, the authors state that the system of public education on the territory of the Orenburg 
Cossack army had its own regional features, which related to teaching along with civil and military 
disciplines. At the same time, a bet was made on the creation of a teaching corps from among the Orenburg 
Cossacks themselves. During the period under review, namely 80 years (1820−1900), there was a gradual 
development of the network of military schools, as well as an increase in the students' number. By the turn of 
1900 the Holy Synod is also beginning to take an active part in public education issues with the help of an 
extensive network of parochial schools. 

Keywords: Orenburg Cossack army, public education, Russian Empire. 
 
1. Введение 
Оренбургское казачье войско, согласно официальным документам, ведет свою историю с 1574 г., 

то есть с момента основания острога воеводой И.Г. Нагимом. Однако первые казаки на территории 
Оренбургского края появились только во второй половине 1730-х гг. В связи региональными 
особенностями оренбургские казаки не имели единого места проживания, их поселения и 
войсковые организации находились на обширной территории от Волги до Сибири. Лишь в 1803 г. 
войско было реорганизовано и сведено в одно целое. В 1865 г. территория Оренбургского войска 
была объединена с территорией Оренбургской губернии, губернатор которой исполнял обязанности 
и наказного атамана. 

 
2. Материалы и методы 
Материалами для подготовки статьи послужили различные статистические материалы. Это 

адрес-календари и памятные книжки Оренбургской губернии за разные годы (Адрес-календарь, 1888; 
Адрес-календарь, 1893; Адрес-календарь, 1895; Адрес-календарь, 1897; Адрес-календарь 1898; Адрес-
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календарь, 1900; Адрес-календарь, 1901), нормативные акты (Иркутские епархиальные ведомости, 
1884), а также специализированная литература (Стариков, 1891). 

В работе широко применен статистический метод. Так, нами были сделаны выборки из 
статистического массива разнообразной отчетной документации: о количестве войсковых училищ, 
численности учеников и их гендерному составу. Это позволило высчитать среднее значение числа 
учеников на одну войсковую школу. Также применение данного метода позволило выявить 
характерные особенности эволюции системы народного просвещения на территории Оренбургского 
казачьего войска в период 1820–1900 гг. 

 
3. Обсуждение 
Система народного образования на территории Оренбургского казачьего войска в 1820–1917 гг. 

до настоящего времени не была предметом самостоятельного исследования. Различные авторы 
обращались к системе образования только в контексте краеведческих исследований либо с 
эпизодическим освещением некоторых частей этой системы или периодов. Так, например, изучению 
развития системы начального народного образования в Оренбургской и Уфимской губерниях в 
начале XX века уделила внимание А.В. Суворова (Суворова, 2015). К теме деятельности оренбургских 
властей по просвещению инородцев в период второй половины XIX века обращались исследователи 
С.А. Алешина, С.И. Ковальская (Алешина, Ковальская, 2018). Еще более частные вопросы, такие как 
становление оренбургской женской гимназии, рассматривал С.В. Любичанковский 
(Любичанковский, 2013), а приобщение учащихся к литургической практике в женских учебных 
заведениях изучали О.А. Смирнова, А.Г. Глухов (Смирнова, Глухов, 2017). Имеет также отношение к 
теме работа М.А. Шицковой о роли библиотек в распространении книг на территории Оренбургской 
губернии в дореволюционный период (Шицкова, 2015). 

Систему народного просвещения на территории казачьих областей изучали В.С. Молчанова 
в Кубанской (Molchanova et al., 2019; Molchanova et al., 2019a; Molchanova et al., 2020) и 
А.Ю. Перетятько в Донской областях (Peretyatko, Zulfugarzade, 2019; Peretyatko, Zulfugarzade, 2019a).  

В то же время ученые обращались и к изучению систем народного образования других регионов 
Российской империи в указанное время: Т.А. Магсумов – на территории Вятской (Magsumov et al., 
2018), а авторский коллектив во главе с О.В. Натолочной – Виленской губерний (Natolochnaya et al., 
2019; Natolochnaya et al., 2019a; Natolochnaya et al., 2020), исследованию Харьковского учебного 
округа уделили внимание С.И. Дегтярев и Л.Г. Полякова (Degtyarev, Polyakova, 2020). 

 
4. Результаты 
Оренбургское казачье войско, впрочем, как и другие казачьи войска Российской империи, 

в момент своего создания находилось на весьма низком уровне грамотности населения. В качестве 
примера можно привести следующие данные: в 1754 г. из 1380 исетских казаков не было ни одного 
грамотного, то есть умевшего писать и считать. Немного лучше обстояли дела в городе Оренбурге, так 
как в их числе были казаки, переведенные из Самары и Уфы, происходившие из дворянских родов и 
иноземцев. Будет верным пояснить, что до XIX века оренбургские казаки не имели специальных 
учебных заведений, а получали начальное образование, как и в большинстве мест российской 
глубинки и немного ранее в Европе благодаря найму «грамотеев» для нужд первоначального 
образования (Cherkasov et al., 2019; Cherkasov et al., 2019a; Mamadaliev et al., 2019). 

Создание первых школ в Оренбургском казачьем войске можно отнести к 1819–1822 гг. Первым 
на важность обучения грамоте казаков обратил внимание император Александр I, который запросил 
сведения о всех учебных заведениях, находящихся в пределах Оренбургского войска. Сразу после 
этого начальник штаба отдельного Оренбургского корпуса предписал войсковой канцелярии 
учредить школы во всех пяти кантонах войска, а также при каждом казачьем полку. 

25 октября 1821 года начальник 2-го кантона, майор Беккер, просил разрешения у войсковой 
канцелярии на учреждение в станице Коельской школы для обучения детей по методу Беля и 
Ланкастера и предлагал взять лес на строительство здания из станичных дач, деньги же на 
приобретение необходимых предметов и материалов собрать по подписке с жителей. Проект этот 
войсковая канцелярия представила командиру корпуса, который 31 декабря 1821 года утвердил его. 
Этим было положено первое основание станичным школам (Стариков, 1891: 171). 

В следующем году по этому примеру было создано 16 школ в станицах Миясской, Эткульской, 
Еманжелинской, Чебаркульской, Уйской, Бакалинской, Алексеевской, Красно-Самарской, Борской, 
Тоцкой, Олшанской и Оренбургской. В 1831 г. было открыто еще 6 школ. В 1838 году их общее 
количество достигло 30, а в них учащихся было 913. Спустя 3 года, в 1841 году, школ уже было 21 с 
1073 учащимися. В следующие 7 лет образование продолжало проникать в оренбургские казачьи 
станицы, и к 1848 году школ было создано уже 69, таким образом был достигнут показатель – одна 
школа на одну станицу (Стариков, 1891: 171).  

Изначально жалованье учителям определялось из войскового капитала, но уже в 1868 г. отпуск 
этот из войсковых денег был отменен и отнесен на общественные суммы. После отмены крепостного 
права, как и в других регионах Российской империи, начало развиваться женское образование – 
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открываться женские школы. Так, уже в 1871 г. насчитывалось в войске 179 школ, из которых 
129 мужских с 3760 учащимися и 50 женских с 1035 учащимися (Стариков, 1891: 171).  

Важно пояснить, что войсковая администрация одновременно с увеличением сети народных 
школ принимала меры к открытию подобных учебных заведений и в поселках, где жили 
преимущественно инородцы – ногайбаки. При помощи школы предполагалось дать молодому 
инородческому населению грамоту, что позволяло быть более востребованным на местном рынке 
труда, но при этом по возможности привить религиозно-нравственные понятия. Будет справедливо 
отметить, что такие школы могли открываться только в случае, если местное население будет 
самостоятельно ходатайствовать об их открытии. К концу 1880-х гг. школы были созданы во всех 
инородческих поселках Оренбургской губернии.  

В 1872 г. произошло резкое увеличение школ в пределах Оренбургского войска: их число было 
доведено до 300 мужских при 8769 учениках и до 119 женских с 2241 ученицей (Стариков, 1891: 172). 
С этого времени войсковая администрация стала больше времени уделять вопросам народного 
образования в войске, требуя, чтобы каждый казак был обучен грамоте. Если же призываемые в строй 
казак оказывался неграмотен к началу своей службы, то он обязывался учиться за собственный счет. 

Необходимо понимать, что процесс открытия новых школ требовал значительных 
ассигнований как на строительство новых школ, наем прислуги, приобретения инвентаря и учебных 
пособий, так и на содержание учителей1. 

Рассмотрим статистические данные о развитии системы народного просвещения на территории 
Оренбургской губернии в период 1870–1889 гг. (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Количество войсковых школ и учащихся в Оренбургской губернии в 1870–1889 гг. 
(Стариков, 1891: 173; Адрес-календарь, 1893: 116; Адрес-календарь, 1895: 21; Адрес-календарь, 1897:     
5, 32; Адрес-календарь 1898: 5, 31; Адрес-календарь, 1900: ведомость о числе учебных заведений; 
Адрес-календарь, 1901: ведомость о распределении жителей, ведомость о числе учебных заведений) 
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1870 122405 125515 110 42 - 152 3473 942 4415 29 
1871 124475 128453 129 50 - 179 3760 1035 4795 26 
1872 Сведений нет 265 104 - 369 Сведений нет 
1873 128172 132044 315 154 - 469 11815 3596 15411 32 
1874 130610 134279 - - - 484 17209 4842 22051 45 
1875 132201 136952 284 144 42 470 13054 4865 18919 38 
1876 133336 138231 268 146 53 467 13148 5298 18446 39 
1877 136311 141713 273 144 50 467 12465 5882 18347 39 
1878 140060 143310 272 144 55 471 12940 6122 19062 41 
1879 141061 145312 255 145 72 472 13283 6159 19444 41 
1880 141908 148890 260 138 74 472 13283 6159 19444 41 
1881 144095 151166 245 141 81 467 14169 5958 20127 43 
1882 148647 154721 208 135 122 465 14578 6352 20930 45 
1883 155291 159674 210 142 129 471 15793 7330 23163 49 
1884 149866 157198 194 144 137 475 15063 6993 22056 46 
1885 153624 160450 188 143 147 478 16780 7647 24427 51 
1886 157729 164700 178 139 156 473 15818 7259 23077 49 
1887 161524 164851 176 136 150 462 15925 7144 23069 50 
1888 165203 173807 158 129 176 463 16451 7414 23865 52 
1889 171338 175773 160 129 176 465 16451 7414 23865 52 
1892 168044 177708 Сведений нет 455 18305 9012 27317 60 
1893 171653 178644 Сведений нет 451 19013 9602 28615 60 
1894 173006 182415 Сведений нет 452 19267 9856 29123 64 
1896 185913 190263 Сведений нет 460 20886 10029 30915 67 

                                                           
1 Учитель на территории Оренбургского войска имел годовое жалованье в 80 руб. и в качестве 
натурального продукта получал 50 пудов пшеницы (Стариков, 1891: 172). 
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1897 195692 199112 Сведений нет 462 21234 9977 31211 67 
1899 - - Сведений нет 485 20087 9684 29771 61 
1900 203589 204364 Сведений нет 511 22957 12713 35670 69 

 
Таблица 1 представляет значительный интерес для понимания социальных процессов на 

территории губернии. Так, например, согласно ее данным, можно наблюдать гендерный дисбаланс, 
который являлся характерным для многих регионов Российской империи (Magsumov et al., 2020; 
Magsumov et al., 2020a). В населении Оренбургской губернии количество женщин преобладало над 
количеством мужчин. 

В 1870 г. на 1 школу приходился 1631 человек населения губернии, за последующие 4 года 
произошел значительный рывок на ниве начального образования, и в 1874 г. показатель на одну 
школу составлял уже 547 учащихся, то есть количество школ увеличилось в 3 раза. Однако благодаря 
естественному приросту населения к 1889 г. показатель одна школа к количеству населения все время 
увеличивался и к 1889 г. достиг значения в 746 человек, а в 1900 г. – 798 чел., то есть распространение 
школ было явно недостаточным. Это было бы так, если не учитывать мощную сеть церковно-
приходских и сельских школ, которые развивались в 1890-х гг. весьма активно. 

С 1875 г. в Оренбургской губернии появились смешанные школы для мальчиков и девочек, 
спустя 10 лет их число превысило количество женских, а в 1888 г. – и мужских школ, что 
свидетельствовало о распространении смешанных школ на территории губернии. 

Интересными представляются данные о соотношении мальчиков и девочек в начальных 
школах губернии. Так, в 1870 г. девочки составляли 21 % от всех учащихся, в 1874 г. их число 
поднялось до 22 %, в 1882 – 30 %, в 1889 г. достигло 31 %, а в 1900 г. – 35 % от всех учащихся. Данная 
динамика свидетельствует о медленном распространении женского образования. 

Интерес представляет и количество учащихся на одну школу. В 1870–1871 гг. этот показатель не 
достигал и 30 чел. (находился в пределах от 26 до 29 человек), но уже в 1878 г. это число превысило 
40, а с 1887 г. дошло до отметки 50 и более человек на одну школу. При этом количество школ 
практически не изменялось (цифры варьировались в пределах 460–470). В 1892 г. средняя 
наполняемость школы достигла 60 чел., а к 1900 г. – почти 70, в абсолютных цифрах – 69,8 чел.  

Помимо этого, необходимо учитывать, что данная статистика касалась только начальных школ 
Оренбургского казачьего войска. Так, например, кроме них в 1882 г. в губернии было 98 сельских 
школ, находящихся в ведении дирекции народных училищ, 12 частных училищ, 6 церковно-
приходских и одно – при соборной мечети. Все эти заведения вместе обучали еще 4334 учащихся 
(Адрес-календарь, 1888: CCXXIX). Общее же количество учебных заведений, включая средние, 
средне-специальные, низшие и начальные, составляло в 1882 г. 635 при 29643 учащихся, из которых 
21437 мальчиков и 8206 девочек (Адрес-календарь, 1888: CCXXIX).  

Региональной спецификой школ на территории Оренбургского казачьего войска было то, что в 
них пристальное внимание уделялось, кроме общеобразовательных целей, подготовке казаков к 
несению военной службы. Именно поэтому приоритетным было развитие таких качеств, как смелось, 
ловкость и лихость. 

Вопрос воспитания автоматически упирался в проблему педагогических кадров. Лучший 
преподавательский состав можно было получить только путем дополнительного финансового 
стимулирования. С 1872 г. на дополнительные нужды учителей ежегодно из войсковой казны 
выделялось 3 тыс. руб. (Стариков, 1891: 174). В 1876 г. войсковое правительство предприняло 
серьезные шаги к тому, чтобы обучение в начальных школах вели учителя из числа казачьего 
населения. Специально для этого было получено правительственное разрешение на обучение за 
войсковой счет 30 казачьих воспитанников в Благовещенской учительской семинарии. Важно 
пояснить, что, имея по 30 стипендиатов в семинарии, при трехгодичном курсе обучения в ней войско 
рассчитывало постепенно обеспечить учителями все мужские школы.  

Эта региональная специфика отразилась и на преподаваемых дисциплинах. Так, 
к общепринятым дисциплинам – Закон Божий, чтение и письмо, арифметика – добавилась еще и 
строевая часть. Мальчики в свободное от классных занятий время обучались кавалерийскому строю, 
гимнастике, ружейным приемам, сборке и разборке казачьей винтовки, владению шашкой и пикой. 
Одновременно со строевым образованием их учили петь боевые песни, а также рассказывали им 
события из боевой жизни войска и т.п. 

Несколько слов необходимо также сказать об обучении детей войсковых чиновников 
Оренбургского войска. Так, первым заведением в регионе для детей офицеров и чиновников стало 
учрежденное в Оренбурге в 1824 г. Неплюевское военное училище. Однако нужно понимать, что 
число вакансий в нем для Оренбургского войска было невелико –  всего две, в 1842 г. войско 
получило квоту на 7 дополнительных мест. Помимо этого, в том же 1841 г. было выделено 10 вакансий 
в столичных корпусах, а затем увеличено число вакансий в Неплюевском училище, переименованном 
сначала в кадетский корпус, затем преобразованном в военную гимназию, а в 1884 году – снова в 
кадетский корпус. Кроме того, в 1885 г. было дано 10 вакансий в Казанской гимназии, а для девиц в 
1849 году было удовлетворено ходатайство на 10 вакансий в Оренбургском девичьем училище, 
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переименованном потом в Оренбургский Николаевский институт. В 1865 году войско имело для 
воспитания детей войсковых чиновников следующие вакансии: в строительном училище – 2, 
в Орловском Бахтина и Полоцком кадетских корпусах – 10, в Неплюевском кадетском корпусе – 30 и 
в Казанской гимназии – 10. 

С открытием в Оренбурге гимназий военной и гражданской  стипендиаты Оренбургского 
войска из Орловской, Полоцкой и Казанской гимназий были переведены в оренбургские. К 1 января 
1891 года Оренбургское казачье войско располагало стипендиями для воспитания детей войсковых 
чиновников и простых казаков в следующих учебных заведениях (Таблицы 2, 3, 4, 5). 

 
Таблица 2. Вакансии Оренбургского казачьего войска в высших учебных заведениях 
(Стариков, 1891: 176) 

 
В высших 
учебных 
заведениях 

Число 
стипендий 

Число учащихся за счет 
казны войскового 

капитала 
общественных 
сумм и 
родителей 

Итого 

В Академии ген. 
штаба 

- 1 - - 1 

В 
Императорском 
Московском 
университете 

1 - 1 - 1 

В Казанском 
университете 

9 - 9 1 10 

В Харьковском 
вет. институте 

- - - 1 1 

В 
Петербургском 
лесном 
институте 

1 - 1 - 1 

Итого 11 1 11 2 14 
 

Таблица 3. Вакансии Оренбургского казачьего войска в средних учебных заведениях 
(Стариков, 1891: 176-177) 

 
В средних 
учебных 
заведениях 

Число 
стипендий 

Число учащихся за счет 
казны войскового 

капитала 
общественных 
сумм и 
родителей 

Итого 

В Михайловском 
артиллерийском 
училище 

- 2 - - 2 

В Первом 
Павловском 
военном училище 

- 1 - - 1 

Во Втором 
Константиновском 

- 5 - - 5 

В Третьем 
Александровском 

- 5 - - 5 

В Оренбургском 
Неплюевском 
кадетском корпусе 

54 1 54 2 57 

Во Втором 
Оренбургском 
кадетском корпусе 

8 - 3 1 4 

Оренбургском 
учительском 
институте 

- 1 - - 1 

Итого 62 15 110 11 136 
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Таблица 4. Вакансии Оренбургского казачьего войска в низших учебных заведениях 
(Стариков, 1891: 177) 

 
В низших 
учебных 
заведениях 

Число 
стипендий 

Число учащихся за счет 
казны войскового 

капитала 
общественных 
сумм и 
родителей 

Итого 

В Оренбургском 
юнкерском 
училище 

70 - 49 - 49 

В 
фельдшерской 
школе 

15 1 15 3 19 

В Оренбургск. 
ремесленном 
училище 

9 - 8 2 10 

В Уфимском 
землемерном 
училище 

2 1 2 - 3 

В городских 
народных 
училищах 

- - - 66 66 

В станичных 
(начальных) 
народных 
школах 

- - - 16313 16313 

Итого 96 2 74 16384 16460 
 

Таблица 5. Вакансии Оренбургского казачьего войска для лиц женского пола (Стариков, 1891: 177) 
 

В низших 
учебных 
заведениях 

Число 
стипендий 

Число учащихся за счет 
казны войскового 

капитала 
общественных 
сумм и 
родителей 

Итого 

В Оренбургском 
Николаевском 
институте 

10 1 10 8 19 

В женской 
гимназии 

11 1 33 10 44 

В прогимназии - - - 9 9 
В городских 
народных 
училищах 

- - - 15 15 

В станичных и 
поселковых 
школах 

- - - 7788 7788 

Итого 21 2 43 7830 7875 
 
В 1892 г. количество учебных заведений на территории губернии составляло 616 при 

40311 учащихся (Адрес-календарь, 1893: 116). В 1893 г. открываются 244 церковно-приходские школы, 
в результате общее количество учебных заведений достигает 854 при 51016 учащихся (Адрес-
календарь, 1894: ведомость 10). В 1894 г. число церковно-приходских школ увеличилось еще на 27, 
при этом количество войсковых школ увеличилось только на 1 (Адрес-календарь, 1895: 21). В 1896 г. 
число церковно-приходских школ достигло 341, а общее количество учебных заведений на 
территории губернии возросло до 974 (Адрес-календарь, 1897: 32). В 1900 г. количество церковно-
приходских школ в губернии превысило количество школ Оренбургского войска: насчитывалось 
526 церковно-приходских школ и 511 начальных училищ войска (Адрес-календарь, 1901: ведомость о 
числе учебных заведений). 

В целом же к 1900 г. Оренбургская губерния располагала значительным числом учебных 
заведений (Таблица 6). 
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Таблица 6. Количество учебных заведений и учащихся на территории Оренбургской губернии 
в 1900 г. (Адрес-календарь, 1901: ведомость о числе учебных заведений) 

 
Название учебных заведений Число 

заведений 
Число учащихся 

Мужчин Женщин Всего На одно 
заведение 

Реальное училище 1 364 - 364 364 
Мужская гимназия 2 593 - 593 296,5 
Кадетский корпус 2 609 - 609 304,5 
Духовная семинария 1 238 - 238 238 
Киргизская учительская школа 
с одноклассным училищем 

1 61 - 61 61 

Казачье юнкерское училище 1 81 - 81 81 
Женский институт императора 
Николая I 

1 - 229 229 229 

Женская гимназия 1 - 451 451 451 
Женская прогимназия 3 - 627 627 209 
Епархиальное женское 
училище 

1 - 261 261 261 

Духовное училище 2 339 - 339 169,5 
Ремесленное училище 1 170 - 170 170 
Городское училище по 
положению 1872 г. 

6 778 - 778 129,6 

Низшая ремесленная школа 1 21 - 21 21 
Мужское приходское училище 16 2023 - 2023 126,4 
Женское приходское училище 12 - 1483 1483 123,5 
Смешанное приходское 
училище 

2 66 60 126 63 

Двухклассное сельское 8 1332 14 1346 168 
Одноклассное (мужское)  5 474 - 474 94,8 
Одноклассное (женское) 9 - 578 578 64,2 
Одноклассное (смешанное) 117 6022 732 6754 57,7 
Воскресная школа 16 422 605 1027 64,1 
Частная III разряда 
(начальная) (смешанная) 

6 57 48 105 17,5 

Инородческая (христианская) 4 116 35 151 37,7 
Инородческая (магометанская) 24 940 58 998 41,5 
Еврейская хедер 1 20 - 20 20 
Начальное училище и школа в 
немецких колониях 

17 376 307 683 40,1 

Училище казачьего войска 511 22957 12713 35670 69,8 
Церковно-приходская школа 526 13463 5879 19342 36,7 
Итого 1298 51522 24080 75602 58,2 

 
Сравнивая Таблицу 1 и 6, можно заметить постоянный рост количества учащихся в начальных 

войсковых школах. К 1900 г. этот показатель практически достиг отметки в 70 чел. на школу. Однако 
то же самое нельзя сказать о церковно-приходских школах, средний показатель которых в это время 
составлял только 36 человек, то есть в два раза ниже. На наш взгляд, причины этого были в сугубо 
историческом аспекте. Дело в том, что масштабная работа по созданию правильной сети церковно-
приходских школ началась только в 1884 г., то есть с момента издания «Правил о церковно-
приходских школах»1. Иными словами, данным учебным заведениям требовалось еще пройти тот 
путь, который с 1820 гг. проходили, например, войсковые учебные заведения.  

 
5. Заключение 
Подводя итоги, можно отметить, что система народного просвещения на территории 

Оренбургского казачьего войска имела региональные особенности, которые относились к 
преподаванию, наряду с гражданскими, и военных дисциплин. При этом делалась ставка на создание 
преподавательского корпуса из среды самих оренбургских казаков. На протяжении рассматриваемого 
периода, а именно 80 лет (1820–1900 гг.), происходило постепенное развитие сети войсковых школ, 

                                                           
1 Этим положением были созданы одноклассные и двухклассные начальные школы в местностях, где 
никаких школ еще не имелось (Иркутские епархиальные ведомости. 22 сентября 1884 года). 
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а также увеличение количества учащихся. К рубежу 1900 г. активное участие в вопросах народного 
образования начинает принимать и Святейший Синод при помощи разветвленной сети церковно-
приходских школ. 
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Аннотация. В статье рассматривается система народного образования на территории 

Оренбургского казачьего войска в дореволюционный период. В данной части работы анализируется 
период 1820–1900 гг. Источниками для подготовки статьи послужили различные статистические 
материалы: адрес-календари и памятные книжки Оренбургской губернии за разные годы, 
нормативные акты, а также специализированная литература. 

В работе широко применен статистический метод. Так, были сделаны выборки из 
статистического массива разнообразной отчетной документации: о количестве войсковых училищ, 
численности учеников и их гендерному составу, что позволило высчитать среднее значение 
количества учеников на одну войсковую школу. Также применение этого метода дало возможность 
выявить характерные особенности эволюции системы народного просвещения на территории 
Оренбургского казачьего войска в период 1820–1900 гг. 

В заключении авторы отмечают, что система народного просвещения на территории 
Оренбургского казачьего войска имела региональные особенности, которые относились к 
преподаванию, наряду с гражданскими, и военных дисциплин. При этом делалась ставка на создание 
преподавательского корпуса из среды самих оренбургских казаков. На протяжении 
рассматриваемого периода, а именно 80 лет (1820–1900 гг.), происходило постепенное развитие сети 
войсковых школ, а также увеличение количества учащихся. К рубежу 1900 г. активное участие в 
вопросах народного образования начинает принимать и Святейший Синод при помощи 
разветвленной сети церковно-приходских школ. 

Ключевые слова: Оренбургское казачье войско, народное образование, Российская империя. 
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