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Abstract

For the first time in historiography the article analyzes the experience of universal access to elemen-
tary school education for children from 8 to 11 years old in the Turgay region of the Orenburg gover-
norship on the basis of records of the Turgay regional school inspector, the trustee of the Orenburg 
school district, the Turgay regional government, found in the Russian State Historical Archive. 
The purpose of this article is to reconstruct this process, its results and regional characteristics. 
It was determined that the reform was carried out in line with all-Russian trends. At the same time, 
a number of peculiarities of the region were taken into account: its multi-ethnicity and multi-confes-
sional character, high rates of peasant migration, and lack of local self-government bodies. There-
fore, the construction and maintenance of primary schools in Turgay region was carried out 
at the expense of the state. The author concludes that the administration of the Orenburg school 
district failed to implement the idea of universal primary school education. The reason was insuffi-
cient funding for school construction, the dispersed settlement of peasant settlers in the region, 
the mismatch rate of peasant migration to the pace of school construction, etc. At the same time 
the reform had a positive value, as it provided the integration of the regional education system 
into the imperial educational space. The article is intended for specialists in the history of social 
policy of the Russian Empire.
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Аннотация

В статье на основе делопроизводственной документации Тургайского областного правления, 
Тургайского областного училищного инспектора, попечителя Оренбургского учебного 
округа, выявленной в Российском государственном историческом архиве, впервые в историо-
графии анализируется опыт введения всеобщего начального школьного образования для детей 
в возрасте от 8 до 11 лет в Тургайской области Оренбургского губернаторства. Целью статьи 
является реконструкция данного процесса, его результатов и региональных особенно-
стей. Определено, что реформа проводилась в русле общероссийских тенденций. В то же 
время учитывался ряд особенностей региона – ее полиэтничность и поликонфессиональность, 
высокие темпы крестьянской миграции, отсутствие органов местного самоуправ-
ления. Поэтому строительство и содержание начальных училищ осуществлялось в Тургайской 
области за счет средств государства. Автор приходит к выводу о том, что администрации Орен-
бургского училищного округа не удалось реализовать идею всеобщего начального школьного 
образования. Причиной стали недостаточное финансирование школьного строительства, 
дисперсное расселение крестьян-переселенцев на территории области, несоответствие темпов
крестьянской миграции темпам школьного строительства и т.д. В тоже время реформа имела и 
позитивное значение, поскольку обеспечивала интеграцию региональной системы образования
в общеимперское образовательное пространство. Статья рассчитана на специалистов в области
истории социальной политики Российской империи.
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Введение
На рубеже XIX–ХХ в. в правительственных и общественных кругах Россий-

ской империи активно обсуждался вопрос о введении всеобщего начального
школьного  обучения.  Необходимость  реформы  образования  диктовалась
новыми социально-экономическими реалиями, связанными с определенными
успехами в сфере модернизации (Аллагулов  & Рындак, 2010; Шайдуров, 2021,
с. 156). Введение в стране всеобщего начального образования рассматривалось
как  важный  механизм  перехода  российского  общества  от аграрного  типа
к индустриальному и трансформации традиционного сознания крестьянского
населения. 

К этому периоду система школьного образования функционировала на
основании  Положения  о начальных  народных  училищах   1874  г.  (Полное
собрание законов Российской империи. Собрание 2. Т. 49. Отделение 1. СПб., 1877.
№  53574.  С.  836–840). В  ее  модели  присутствовали  одно-  и  двухклассные
народные училища с трех-  и  пятилетним сроком обучения соответственно.
В городах «открывались городские двухклассные училища, период обучения
в которых составлял шесть лет». Все народные училища содержались за счет
средств  земств  или  сельских  обществ  и  были  подотчетны  Министерству
народного  просвещения.  Несмотря  на  предпринимаемые  правительством
в 80–90-е гг.  XIX в. усилия, направленные на поддержку и распространение
церковно-приходских  школ,  численность  министерских  /  земских  школ
в стране неизменно увеличивалась (Иванова, 2014, с. 115–119).

К началу ХХ в.  политика государства в области народного образования
оценивалась  как  низкоэффективная  (Захаров  &  Иванова,  2019).  По  данным
Первой  всероссийской  переписи  1897  г.,  уровень  грамотности  населения
составлял 21,1%, в том числе среди мужчин – 29,3%, среди женщин – 13,1%. Для
городского населения это показатель был равен 45,3%, в сельской местности –
17,4% (Богданов,1964).

С целью дальнейшего углубления реформы образования Министерством
народного просвещения был разработан законопроект «О введении всеобщего
обучения в Российской империи» (Чарнолуский, 1908). Сам законопроект и его
новые  редакции  обсуждались  в  Государственной  думе  на  протяжении
1907-1910 г.  Принятый в 1911 г.  Думой, законопроект был отвергнут Государ-
ственным советом по целому ряду причин. Тем не менее, несмотря на отсут-
ствие правовой основы политики введения всеобщего школьного обучения,
Министерство  народного  просвещения  с  1907  г.  приступило  к  финансиро-
ванию строительства земских школ и их содержанию в нескольких «пилотных»
регионах Российской империи. Как отмечает А. Н. Иванова, 

«в 1909 г. Министерство стало выплачивать жалованье учителям земских школ,
а земства стали расходовать свои средства только на содержание школ. Сель-
ские общества  с  этого  времени  освобождались  от  обязательных  расходов  на
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образование.  Кроме  денежных  пособий,  уездные  земства  стали  получать
от государства  ежегодные  трехпроцентные  кредиты  на  строительство  школ»
(Иванова, 2014, с. 118). 

Очевидно,  что  предпринимаемые  Министерством  просвещения  меры
в области образования являлись его попыткой перевести дискуссию прави-
тельственных кругов о введение всеобщего начального обучения в практиче-
скую плоскость  и  ускорить  данный процесс.  В  связи с  этим значительный
научный интерес  представляет  вопрос  о  реализации реформы  о  всеобщем
начальном образовании в региональном срезе. 

Речь  будет  идти  о  Тургайской  области  Оренбургского  края,  регионе,
который  являлся  фронтирным  и  на  протяжении  пореформенного  периода
активно  интегрировался  в  социокультурное  пространство  Российской
империи.  Особенностью  его  социального  пространства  выступал  тот  факт,
что этническим большинством населения являлись казахи, ведущие полуко-
чевой  образ  жизни  и  исповедовавшие  ислам  в  сочетании  с  языческими
культами. Переселенческое крестьянство Тургайской области, находившееся
в меньшинстве, испытывало определенные проблемы в адаптации на новом
месте.  Развитие системы школьного образования,  безусловно,  рассматрива-
лось  правительственными  кругами  и  региональной  администрацией
как важный  аспект  политики,  связанной  с  решением  проблем  его  социо-
культурной адаптации.

Материалы и методы
Статья  подготовлена  на  основе  делопроизводственной  документации

городских правлений Тургайской области, Тургайского областного правления,
Тургайского областного училищного инспектора, попечителя Оренбургского
учебного  округа,  выявленной  в  Российском  государственном  историческом
архиве  (Фонд  733  –  Департамент  народного  просвещения  Министерства
народного просвещения (1803–1917).  Среди привлеченных документов: пере-
писка региональных органов власти по вопросам развития школьного образо-
вания с Министерством народного просвещения, журналы и протоколы засе-
даний,  планы  и  отчеты  реализации  всеобщего  начального  обучения
в Тургайской области. Кроме этого, к анализу предметной области исследо-
вания привлекались нормативно-правовые акты Российской империи, регла-
ментировавшие развитие системы светского школьного образования, как на
общегосударственном,  так  и региональном уровне.  Совокупность использу-
емых  источников  позволила  в  полной  мере  решить  поставленные  задачи
исследования.

Теоретической  основой  статьи  выступает  теория  модернизации.
Она позволят оценивать реализацию планов по введению всеобщего началь-
ного обучения в степных областях Оренбургского края как составную часть
политики  формирования  государственной  светской  модели  образования
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в регионе, а вместе с ней и трансформации традиционной социальной сферы.
Вполне очевидно, что сеть российских начальных школ способствовала инте-
грации  данного  этнорегиона  в  общеимперское  пространство.  Историко-
генетический  метод,  применявшийся  в  статье,  позволил  выявить  факторы,
обусловившие  необходимость  внедрения  всеобщего  школьного  обучения
в Тургайской  области  Оренбургского  края.  Историко-сравнительный  метод
применялся при выявлении специфики данного процесса.

Обсуждение
История создания и эволюции системы светского школьного образования

в Оренбургском крае представлена в историографии в значительном объеме
(Болодурин,  2000;  Васильев,  1896;  Злобин,  1999,  с.  49–59;  Леонтьева,  2012,
с. 5-20;  Любичанковский, 2018, 2019;  Савицкая, 2006 и др.).  Исследователи в
широком  хронологическом  диапазоне  анализируют  этапы  становления  и
эволюции региональной образовательной системы, выявляют особенности и
специфику данного процесса,  его управленческие механизмы (Блинов,  2011,
с. 35–39). 

Значительный пласт исследований посвящен образовательной политике
государства  среди  инородческого  населения  региона  –  казахов,  калмыков,
башкир  и  т.  д.  (Тажибаев,  1961;  Dzhundzhuzov  &  Lyubichankovskiy,  2017,
с. 1194-1206; Сулейманова, 2011, с. 101–104). Современные авторы рассматривают
образовательные реформы Российской  империи в  Оренбуржье в  контексте
геополитических задач, как политику «мягкой силы», «которая обеспечивала
в итоге  аккультурацию  и  лояльность  инокультурных  подданных  в  большей
степени,  нежели  стандартные  экономические  и  военно-административные
мероприятия (Любичанковский, 2019, с. 1; Лысенко Ю.А., Жанбосинова А.С. &
Омурова,  2021,  с.  138–147).  Не обошли вниманием исследователи и вопросы
развития  церковно-школьного  образования  в  Оренбургском  крае.  Его,  как
правило, связывают с церковно-приходским строительством и миссионерской
деятельностью Оренбургской епархии (Лысенко, 2009, с. 150–156).

В то же время история развития системы образования среди крестьян-
переселенцев  Тургайской  области,  в  том числе  такой  узкий  сюжет данной
темы,  как  введение  всеобщего  школьного  обучения,  не  стала  предметом
специального научного исследования. 

Результаты
Тургайская область, входившая в состав Оренбургского генерал-губерна-

торства, до 70–80 гг.  XIX в. была заселена преимущественно коренным казах-
ским населением. В пореформенный период этническая ситуация в области
стала существенно изменяться, что было связано, главным образом, с начав-
шейся  крестьянской  миграцией  в  Азиатскую  часть  Российской  империи.
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За период с 18681 по 1894 гг. численность крестьян-переселенцев в Тургайской
области  увеличилось  до  16  тысяч  человек,  в  период  аграрной  реформы
П.А. Столыпина, с 1905 по  1912 гг. – до 116,7 тыс. человек (Бекмаханова, 1986).
Наиболее  активно  переселенцы  осваивали  Кустанайский  уезд  Тургайской
области, где, по данным региональной администрации, к 1907 г. было открыто
102 переселенческих поселка. В Актюбинском уезде к этому же периоду было
создано 65 поселков для новоселов.

Резкое увеличение численности переселенцев в регионе ставило перед
региональным руководством новые задачи, связанные с адаптацией новоселов
на новом месте жительства.  Одной из основных являлась проблема вовле-
чения детей школьного возраста в образовательный процесс. На начало 1907 г.
в области функционировало всего 40 школ.

К этому периоду система управления учебными заведениями Тургайской
области  соответствовала  общеимперской.  В  ее  четырех  уездах  работали
инспекторы народных училищ. Они подчинялись Дирекции народных училищ
Тургайской  области,  располагавшейся  в  г.  Оренбург.  Последняя,  в  свою
очередь,  была  подотчетна  Дирекции  Оренбургского  училищного  округа
с центром в Уфе. 

Функционирование  сети  школьных  учебных  заведений  в  Тургайской
области имело ряд специфических особенностей. Во-первых, к началу ХХ в.
наиболее распространенной формой образовательных учреждений являлись
народные училища, выполнявшие функции начальных школ. Это было связано
с преобладанием аграрного населения в области, низкими темпами модерни-
зационной динамики и отсутствием потребности в средне-профессиональных
кадрах. Во-вторых, полиэтничность региона предопределила основной формат
сети школьных учреждений, которые образовывались как смешанные в этни-
ческом плане. В уездах Тургайской области, как правило, создавались русско-
казахские  школы,  а  в  аулах  –  аульные  школы  грамоты,  в  которых  велось
совместное обучение русских и казахских детей (Стурова, 2018, с. 88–98). 

В-третьих, крайне низкой являлась возможность участия крестьянского
населения в процессе открытия новых школ, содержания школьных зданий и
учителей.  Региональные  власти  и  общественность  в  унисон  отмечали
бедственное  материальное  положение  новоселов,  трудности  в  «духовном
смысле»,  связанные  с  отсутствием  «на  инородческой  окраине»  «старых
культурных связей, а также церкви и школы». Отмечался и тот факт, что пере-
селенцы в таких условиях часто и массово «попадали под влияние окружа-
ющих инородцев-мусульман» (РГИА, 1907-1915, л. 2об.; Духин, 2012, С. 3–22).

1 В 1868 г. было принято Временное положение об управлении Уральской, Тургайской, Акмолинской и Се-
мипалатинской областями, на основании которого в регионе вводилась российская модель администра-
тивно-территориального, судебного, налогового управления. Это, по сути, означало завершение присо-
единения степного края к Российской империи. Уральская и тургайская области вошли в состав орен-
бургского генерал-губернаторства, Акмолинская и Семипалатинская - в состав Западно-Сибирского ге-
нерал-губернаторства. 
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В-четвертых,  усложняло  ситуацию  отсутствие  в  Тургайской  области
земств,  в функционал на которые возлагались бы задачи развития школьной
системы,  в  том  числе  ее  финансирование.  Только  в  двух  уездных  городах
области из четырех действовали Городские управы. Однако они имели мини-
мальные поступления от сборов налогов с городского населения и его недви-
жимого имущества (Лысенко, 2020). В сельской местности у новоселов факти-
чески  отсутствовала  практика  организации  самоуправляющихся  сельских
обществ. Данными обстоятельствами объясняется то, что в «неземских губер-
ниях» Министерство народного просвещения с 1869 г. приступило к открытию
и  содержанию  так  называемых  «министерских»  или  «образцовых»  школ.
В Тургайской области их было открыто незначительное количество.

Таким образом, в начале ХХ в. стало крайне актуальным вовлечение детей
школьного возраста из переселенческих семей Тургайской области в систему
школьного  образования.  Начало  реализации  Министерством  народного
просвещения в 1907 г. планов по развитию начального школьного образования
побудило Директора народных училищ Тургайской области М. Ронгинского,
год  спустя,  обратиться  к  министру с  предложением о  введении всеобщего
школьного обучения среди русского населения Тургайской области. Меропри-
ятия, связанные с этим, признавались им «в высшей степени важным делом
с государственной  точки  зрения,  как  вернейшее  средство  к  укреплению
русской культуры и русских государственных начал на отдаленной окраине».
Чиновник  был  убежден,  что  открытие  новых школ  должно осуществляться
быстрыми темпами. Во всех новых переселенческих поселках он предлагал
сразу  открывать  образовательные  учреждения  с  одним  преподавателем
на 50 человек. 

В ходатайстве М.  Ронгинский подробно остановился на анализе соци-
ально-экономической ситуации в Тургайской области,  исключавшей, по его
мнению, возможность организацию масштабных работ по школьному строи-
тельству  за  счет  собственных  ресурсов.  В  частности,  он  отмечал,  что  «за
немногим  исключением,  переселенцы  ютятся  в  небольших  землянках,
построенных из дерна или саманного кирпича и приспособленных исключи-
тельно к нуждам и потребностям каждого семейства, а потому чрезвычайной
трудности является  вопрос  о  подыскании для  училищ более  менее  подхо-
дящих  наемных  помещений.  Только  при  помощи  казенных  ассигнований
вопрос этот может быть решен удовлетворительным образом», – заключал он.
Таким образом, М. Ронгинский просил государственной субсидии на «содер-
жание помещений или постройку новых школьных зданий и выплату зара-
ботной платы учителям» (РГИА, 1907–1915, л. 1). 

Далее Директор народных училищ Тургайской области предложил план
поэтапного  введения  всеобщего  начального  школьного  образования
в Тургайской  области.  Он  предусматривал  открытие  в  1908–1910  гг.
по 40 начальных училищ в год; в последующий период – «расширять данные

152



Journal of Frontier Studies. 2023. No 1 | ISSN: 2500-0225
Ethnic Minorities in Frontier Regions | https://doi.org/10.46539/jfs.v8i1.500

училища или открывать новые в населенных пунктах, где уже были открыты
училища в первые три года». Параллельно М. Ронгинский считал необходимым
решать  кадровую  проблему  –  «начиная  с  1911  года  ежегодно  учреждать
по 18 комплектов  учителей  и  законоучителей,  чтобы  к  концу  десятилетия
открыть требуемое число училищ» (РГИА, 1907–1915, л. 2).

В представленном М. Ронгинским плане имелась смета на общую сумму
в размере 169540 рублей, которую он запрашивал на строительство начальных
училищ Тургайской области в  1908–1910  гг.  В  последующий период,  по его
расчетам,  субсидия  Министерства  на  содержание  каждого  одноклассного
училища должна была составлять по 700 руб. в год (420 рублей – на учитель-
ский персонал, 280 рублей – на содержание помещений, хозяйственные нужды
и учебники) (РГИА, 1907–1915, л. 4об.). 

Из  анализа  делопроизводственной  документации  Дирекции  народных
училищ Тургайской области и Попечителя Оренбургского училищного округа
следует, что ходатайство М. Ронгинского было удовлетворено. В Тургайской
области началось массовое строительство новых начальных училищ для детей
крестьян-переселенцев  за  счет  государственных  средств.  Данная  работа
выстраивалась на основании Правил от 22 июня 1909 г. «О выдаче пособий
на школьные строительные надобности». В 1911 г. процесс был унифицирован.
На основании циркуляра «По вопросу введения всеобщего обучения в степных
областях»,  разработанного  Министерством  народного  просвещения,  его
региональные  органы  обязывались  составлять  унифицированные  таблицы:
план школьного строительства, финансовый план, и прилагать к ним «копию
обязательств,  принятием  которого  МПН  обуславливает  отпуск  Городским
управлениям постоянных пособий на введение всеобщего обучения» (РГИА,
1907–1915, л. 7об.).

Реализация  данных  правительственных  актов  началась  с  создания
в уездных городах Тургайской области специальных Комиссий. Так, в Куста-
найской городской управе Комиссия была сформирована в 1912 г. Для выяв-
ления численности детей школьного возраста Комиссия организовала работу
переписных  групп  из  средств  городского  бюджета.  Население  уезда  было
заранее оповещено о предстоящей переписи детей через местные периодиче-
ские  издания.  Данная  информация  также  оглашалась  в  церквях  и  мечетях.
По итогам работы  переписных групп удалось  установить,  что  в  г.  Кустанае
330 детей,  возрастом от 8  до 11  лет,  оказались не вовлеченными в систему
начального школьного образования. Комиссия планировала решить проблему
в течение  шести лет.  Начиная с  1914  г.  по  1919  гг.  предлагалось  открывать
в первый год – 1 школу, во второй и последующие – по две. Все документы –
план введения системы начального школьного обучения и план строительства
школ со сметой – были утверждены на заседании Кустанайской городской
управы и направлены в Министерство народного просвещения. Важно отме-
тить, что, согласно п. 6 Закона от 3 мая 1908 г., во всех училищах, содержав-

153



Журнал Фронтирных Исследований. 2023. No 1 | ISSN: 2500-0225
Этнические меньшинства фронтирных регионов | https://doi.org/10.46539/jfs.v8i1.500

шихся  на  средства  Городских  управ  и  государства,  устанавливалось
бесплатное обучение (РГИА, 1907–1915, л. 12). 

Планы по введению всеобщего начального обучения в Тургайской области
корректировались в зависимости от конкретной ситуации. Так, в 1913 г. было
предусмотрено  строительство  начальных  училищ  в  Зоевском  и  Весело-
Крутском поселках Кустанайского уезда Тургайской области. Однако по доне-
сению Директора народных училищ М. Ронгинского, строительство школьных
зданий, как собственно открытие школ, «не представлялось возможным из-за
слабой заселенности данной местности». Поэтому инспектор предлагал выде-
ленные  на  строительство  школы и  ее  содержание  средства  перенаправить
в п. Федоровский. В этом поселке, по его словам, уже имелось одноклассное
училище. Однако в связи с проведением через территорию района Тургайской
ветви Оренбургско-Ташкентской железной дороги п.  Федоровский «превра-
тился  в  бойкий  торговый  центр,  привлекавший  к  себе  отовсюду  новых
жителей.  Вместе  с  этим  увеличивалась  и  численность  детей  школьного
возраста».  Предложение М.  Ронгинского  было утверждено (РГИА,  1907–1915,
л. 70).

Имели место случаи, когда ранее открытые школы со временем перено-
сились  из  одного  населенного  пункта  в  другой.  Так,  например,  произошло
с Азанбаевским и Чекеевским одноклассными училищами, открытыми в Куста-
найском уезде Тургайской области в 1910 г. Спустя два года они были перене-
сены  из  данных  населенных  пунктов  в  пп.  Карпыковский  и  Кошелевский
Тургайской  области.  Главной  причиной  принятия  данного  решения  было
численное преобладание детей школьного возраста в данных поселках (РГИА,
1907–1915,  л.  51).  Аналогичная  ситуация имела место в  1913  г.  На основании
предложений Министерства народного просвещения годом ранее было разре-
шено строительство четырех начальных одноклассных училищ в Кустанайском
уезде Тургайской области, в поселках – Аккаргинском, Кияккульском, Ибраев-
ском,  Богдановском.  Но  выяснилось,  что  некоторых  из  перечисленных
поселков «вовсе не существуют, по причине переселения жителей на новые
места,  а  другие стали так малочисленны, что существование в них училищ
не вызывает  надобности».  На  этом  основании,  по  ходатайству  Директора
народных училищ Тургайской области, новые школы были перенесены в более
плотно заселенные поселки Кустанайского уезда (РГИА, 1907–1915, лл. 26–26об.).

При  строительстве  сети  школьных  помещений  в  Тургайской  области
имели место случаи, когда в данном процессе финансовое участие принимали
переселенческие сельские общества. Так, в октябре 1910 г. Полтавкинское сель-
ское общество Актюбинского уезда заявило о готовности построить здание для
школы и дом для учителя за счет собственных средств. Общий объем финанси-
рования составил 3500 руб., из которых 2000 руб. крестьяне получили у Мини-
стерства народного просвещения в виде процентной ссуды, 1500 руб. – в виде
беспроцентной субсидии.  Жители села бесплатно доставляли строительные
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материалы, рыли фундамент и вели добычу бутового камня. Школьное здание
было построено на 90 учащихся. В 1913 г. М. Ронгинский обратился к директору
Оренбургского училищного округа с просьбой о выделении дополнительной
ссуды на покраску и штукатурку стен школьного здания в размере 500 руб.
(РГИА, 1907–1915, л. 35об.).

К  решению  задач  всеобщего  начального  образования  в  Тургайской
области привлекались органы местного самоуправления, появление которых
относится к первому десятилетию ХХ в. Так, Кустанайской городской управой
в течение 15 лет с момента ее создания в 1898 г. на содержание учебных заве-
дений г. Кустаная ежегодно выделялось 24452 рублей. Из них 12908 рублей шло
на содержание начальных училищ, 3105 рублей – городского 4-х классного
училища и 8438 рублей – средних учебных заведений (РГИА, 1907–1915, л. 3). 

В  1913  г.  на  средства Кустанайской городской управы было завершено
строительство  Кустанайского  одноклассного  женского  училища  и  «закон-
чено вчерне строительство еще 4 таких же каменных зданий, суммой около
100 тыс. руб. правительственной ссуды» (РГИА, 1907–1915, л. 4). В общей слож-
ности  из  суммы  бюджета  города,  составлявшей  82513  рублей,  более  трети
выделялось «на нужды народного образования – 27060 рублей». Для Городской
управы  это  было  очень  обременительно,  «так  как  лишало  ее  возможности
решать другие неотложные вопросы, связанные с развитием города». По этой
причине оренбургский губернатор просил министра народного просвещения
удовлетворить ходатайство Кустанайской городской думы и выделять допол-
нительные средства на содержание народных училищ города (РГИА, 1907–1915,
лл. 4об. –5).

В годы первой мировой войны реализация планов по введению всеобщего
школьного  обучения  в  Тургайской  области  приостановилось.  Традиционно,
в начале календарного года Министерство народного просвещения издавало
циркулярный указ  о  составлении сети высших начальных училищ и сметы
на их  строительство.  Однако  финансирование  строительства  фактически
прекратилось.  Так,  в  феврале  1916  г.  Попечитель  Оренбургского  учебного
округа сообщал министру народного просвещения, что в 1915 г. в Тургайской
области проектировалось к открытию только три высших начальных училища
в Кустанайской  уезде  –  в  пп.  Денисовском и  Федоровском,  в  Актюбинском
уезде – в пп. Ак-Булак и Кос-Истек. Но реализация даже этих малых планов
оказалась  невозможной.  Причин  было  несколько:  отсутствие  помещений
для открытия школы, участков земли под их строительство, и самое главное,
денежных  ресурсов  у  Министерства  для  выдачи  ссуд  под  строительство.
На этом  основании  Тургайское  областное  правление  постановило  в  1916  г.
завершить постройку ранее начатого высшего начального училища в г. Иргиз.
Через 4–5 лет предлагалось вернуться к обсуждению вопроса о строительстве
школьных зданий в вышеперечисленных поселках (РГИА, 1916, л. 1).
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По  оценке  региональных  органов  власти,  в  сфере  создания  системы
всеобщего начального образования в Тургайской области прилагаемых госу-
дарством  усилий  было  недостаточно.  Грамотность  населения  области
по-прежнему  оставалась  низкой,  что  ощущалось,  в  первую  очередь,
«при выборе лиц на разные сельские общественные должности и, особенно,
на должности  сельских  и  волостных  писарей».  Этому  препятствовал  ряд
обстоятельств,  которые  для  властей  были  очевидными:  ограниченность
финансовых  ресурсов  государства,  «местные  условия»  –  обширные  терри-
тории, низкая плотность населения, слабо развития промышленность. Однако
главное причиной виделось отсутствие мотивации к обучению у крестьянского
населения,  связанной  с  невозможностью  применения  полученных  знаний
на практике. 

Выводы
Начало ХХ в. стало для Российской империи поиском новых механизмов

решения  проблемы  низкой  грамотности  населения.  Данная  проблема  была
особенно актуальной для азиатских провинций страны, куда в начале двадца-
того  столетия  устремился  поток  крестьян-переселенцев.  Именно  поэтому
в первое десятилетие ХХ в. государство предприняло попытку введения всеоб-
щего начального школьного образования для детей в возрасте от 8 до 11 лет.
На территории  Тургайской  области  Оренбургского  губернаторства  данная
реформа  проводилась  в  русле  общероссийских  тенденций  и  отвечала,
по мнению правительственных кругов, задачам ее социально-экономического
развития. В ситуации отсутствия в регионе органов местного самоуправления,
как  на уездном,  так  и  на  волостном и  сельском уровне,  государство взяло
на себя финансовые обязательство по строительству и содержанию начальных
училищ. Для этих целей оно,  через Попечителя Оренбургского училищного
округа  и  Директора  народных  училищ  Тургайской  области,  предоставляло
субсидии или беспроцентные ссуды городским и сельским обществам. Стрем-
ление  государства  к  управлению  процессом  развития  системы  начального
школьного  образования  в  Тургайской  области  выражалось  в  его  регулиро-
вании, ежегодном планировании, контроле, в том числе в вопросе распреде-
ления и использования финансов.

Решить задачу стопроцентного охвата детей начальным школьным обуче-
нием  административным  кругам  Оренбургского  училищного  округа
в Тургайской области не удалось. Причиной стали недостаточные финансовые
вливания  государства,  дисперсное  расселение  крестьян-переселенцев
на территории  области,  несоответствие  темпов  крестьянской  миграции
темпам школьного  строительства,  начавшаяся  Первая  мировая  война  и  т.д.
Несмотря  на  это,  объективно  сама  реформа  способствовала  приближению
уровня и форм организации учебного процесса к общероссийским стандартам,
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стимулировала рост численности начальных учебных заведений, совершен-
ствовала школьное образование в пределах данного региона.
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