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Обзоры губерний и областей Российской империи 
(приложения к Всеподданнейшим отчетам губернато-
ров) являются комплексным источником по истории 
регионов. Однако они неоднозначно оцениваются исто-
риками с точки зрения достоверности содержащихся 
в них данных. Вместе с тем сопоставление сведений об-
зоров с другими источниками, а также их критический 
анализ позволяют исследователям считать их репре-
зентативным источником. В статье приводится общая 
характеристика раздела, посвященного системе обра-
зования. Анализируется источниковедческий потен-
циал обзоров как источника по истории образования 
и развития окраинных территорий Российской импе-
рии. Выделяется комплекс вопросов, которые целесо-
образно рассматривать, используя данные обзоров 
в качестве самостоятельного или вспомогательного 
источника (количественный рост учебных заведений, 
учащихся, процесс становления и развития сети учеб-
ных заведений, ее структура, особенности). Несмотря 
на то, что еще в начале XIX в. были установлены требо-
вания к формуляру губернаторских отчетов и приложе-
ний к ним, структура и представленная в них инфор-
мация существенно отличается в зависимости от года 
или области. Сопоставление информации с другими 
разделами источника, исторический контекст рассма-
триваемого периода позволяют сделать вывод о высо-
кой информативности обзоров в части раздела обра-
зования. 

Ключевые слова: приложения к Всеподданнейшим 
отчетам губернаторов (обзоры губерний), Степной 
край, Туркестанское генерал-губернаторство, окра-
инные территории России, система образования, 
учебное заведение. 

Reviews of the provinces and regions of the Russian 
Empire (appendices to the reports of governors) are 
a comprehensive source on the history of the regions. 
As the official statistical publication, the reviews are 
controversially assessed by historians for the reliability 
of the data. However, comparisons with other sources, 
as well as critical analysis, allow researchers to view 
the survey as a representative source. The article analyzes 
the source potential of reviews as a source on the history 
of the development of education in the outskirts 
territories of the Russian Empire. The characteristics 
of  the information contained in the source 
on the development of education are given. As a result 
of working with the source, a set of issues in the field 
of education development that should be considered using 
the survey data as an independent or auxiliary source 
(quantitative growth of educational institutions, students, 
development of the network of educational institutions, 
its structure, features). The requirements for the structure 
of gubernatorial reports and their appendices were 
established at the beginning of the 19th century. However, 
the structure of reviews and the information presented 
in them differs significantly depending on the year or 
region. Matching of the information with other sections 
of the source and the historical context of the period 
under review allow us to conclude that the reviews 
in the education section are highly informative. 

Key words: appendices to the all-subject reports of gover-
nors (reviews of provinces), the Steppe Territory, Turkestan 
General Governorship, outlying territories of Russia, edu-
cation system, educational institution.
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Обзоры губерний и областей Российской импе-
рии являются приложением к Всеподданнейшим 
отчетам, которые ежегодно предоставлялись гу-
бернаторами. Отчет составлялся на основе различ-
ных аналитических и описательных документов, 
находящихся в распоряжении губернии (отчеты 
учреждений и ведомств, городов), под контролем 
Министерства внутренних дел (МВД) [1, c. 168]. 

Отчеты с приложениями являются подробными 
источниками сведений обо всех сферах жизни кон-
кретного региона, содержат информацию о населе-
нии, его составе, социальном развитии, экономике, 
промышленности, сельском хозяйстве. Циркуляр 
МВД 1804 г. установил единообразную структуру от-
чета, состоявшего из описательной части и таблич-
ных форм, в которые вносились основные статисти-
ческие данные по региону [2, c. 8–9].

Преимущество этого источника в том, что он яв-
ляется доступным (оцифрованные копии изданий 
представлены на сайте Государственной публич-
ной исторической библиотеки России — ГПИБ), 
а также позволяет в хронологическом срезе про-
анализировать развитие территории (области), це-
лого региона, отдельных направлений и сфер де-
ятельности. Полный комплект отчетов хранится 
в Российском государственном историческом ар-
хиве (РГИА). 

По классификации источников Всеподданнейшие 
отчеты относятся к массовым источникам по их од-
нотипной структуре, повторяемости сведений, отно-
сительной стандартизации и наличии формуляра [3, 
с. 7–8]. Несмотря на то, что губернаторские отчеты 
и приложения к ним являются востребованным ис-
точником в изучении отдельных направлений и тер-
риторий Российской империи, их источниковедче-
ский потенциал не исчерпан [4].

Целью данного исследования является анализ 
источниковедческого потенциала обзоров областей 
Степного края и Туркестанского генерал-губерна-
торства за 1880–1910-е гг. в части изучения вопро-
сов развития системы образования. 

Исследование базируется на структурно-исто-
рическом методе, методах обобщения, системного 
анализа. Принцип объективности позволяет пред-
ставить результаты, основываясь на критике источ-
ников, их сопоставлении с другими источниками 
и ранее проводимыми исследованиями по изучению 
различных исторических аспектов Степного края 
и Туркестана конца XIX — начала XX в.

Обзор современного состояния проблемы
Как любой исторический источник, обзоры нуж-

даются в источниковедческом анализе и критике, тем 
более, что среди исследователей нет однозначного 
мнения по вопросу их достоверности. Большинство 
исследователей отмечают полноту и достоверность 

сведений обзоров в области социально-экономиче-
ской деятельности [4, c. 50; 5, с. 6]. 

Отчеты губернаторов и приложения к ним яв-
ляются источником официального происхождения. 
Однако многие исследователи, подчеркивая этот ста-
тус, говорят об их недостоверности, фальсификации 
части сведений с целью улучшения показателей реги-
она. Например, авторитетные специалисты в области 
исторического источниковедения И.Д. Ковальченко 
и Б.Г. Литвак выделяют уникальные особенности это-
го источника в части ежегодной подачи информации, 
структурированности сведений, уровне подробности 
данных, однако все же призывают к их тщательной кри-
тике [3, c. 58–59; 6, с. 144]. Историки обращаются к об-
зорам как основному или вспомогательному источни-
ку в изучении различных аспектов истории регионов: 
внешней политики [7], системы самоуправления [8], 
а также в изучении отдельных территорий [9–11].

Структура обзоров 
Структурно в обзорах выделяются разделы, ко-

торые состоят из описательной характеристики кон-
кретного направления развития (здравоохранение, 
промышленность, народонаселение). Раздел, посвя-
щенный народному образованию (просвещению), 
чаще всего размещали в самом конце, перед таблич-
ными формами. Описательная часть раздела год 
от года менялась: часто в 1880–1890-е гг. можно встре-
тить краткие сведения, где лишь перечислены учеб-
ные заведения. В начале XX в. раздел, характеризую-
щий сферу образования, расширяется за счет более 
подробных сведений об учебных заведениях (приво-
дятся данные о времени открытия, иногда — об обсто-
ятельствах, предшествующих или способствующих 
этому, сведения о подчиненности, описание помеще-
ний, численный, сословный и конфессиональный со-
став учащихся, условия содержания — государствен-
ное, частная плата, стипендии, уровень образования 
учителей). Однако описательные статьи охватывали 
не все учебные заведения, преимущественно средние 
и сельскохозяйственные. Подробные сведения о цер-
ковно-приходских школах, мусульманских учебных 
заведениях отсутствуют.

Информационный потенциал и репрезентатив-
ность источника

Проанализировав структуру и содержание об-
зоров 9 губерний Степного края и Туркестана 
за 1885–1914 гг., представим полученные сведения 
об источниковедческом потенциале этого источника 
в изучении системы образования региона. Поскольку 
отсутствовала единая ведомственная принадлеж-
ность учебных заведений, информация и статистиче-
ские данные поступали из Министерства народного 
просвещения, Министерства торговли и промыш-
ленности, департамента земледелия и землеустрой-
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ства, Синода. Отметим, что информация в обзорах 
по областям и годам представлена неравномерно. 
По большей части территории удается анализиро-
вать данные только на следующем уровне: областной 
город, уездные города в совокупности, уезды (сель-
ские территории в совокупности), реже — до уров-
ня уездов (такие данные фрагментарно представлены 
по Уральской, Ферганской, Закаспийской областям). 
В Тургайской области в 1891–1907 гг. велась отдель-
ная статистика учащихся в учебных заведениях рус-
ского и туземного населения.  

Данные по учебным заведениям областей представ-
лены в следующем виде: количество школ (училищ) 
конкретного вида, учащиеся школы (училища) мужско-
го и женского пола. Города как центры образователь-
ной жизни охарактеризованы в обзорах более подроб-
но: каждому среднему учебному заведению в разделе 
«Образование» посвящена описательная статья с ука-
занием количества учащихся, их сословного и конфес-
сионального состава, а также количества учителей с ха-
рактеристикой уровня их образования. 

Зачастую описательная часть является более ин-
формативной, чем статистическое приложение к об-
зору. Так, например, за некоторые годы представлена 
информация о количестве обучающихся с разде-
лением на классы, о стипендиях и количестве уча-
щихся, которые обучаются на них, об учащихся, 
обучающихся за свой счет. Кроме того, в обзорах 
представлены сведения о ежегодных тратах на об-
разование по видам бюджета (государственная каз-
на, ведомственный, местный бюджет или городское 
(сельское) общество). Однако такая подробная ин-
формация представляется не системно, преимуще-
ственно по учебным заведениям, подведомственным 
Министерству народного просвещения. 

Анализ источников позволяет распределить 
учебные заведения, функционирующие в областях, 
по группам в зависимости от уровня образования 
и получаемых навыков: профессиональные; сред-
ние (гимназии и прогимназии, реальные училища, 
мариинские училища); начальные, включая русско-
казахские и аульные школы, церковно-приходские 
и школы грамоты; мусульманские учебные заведе-
ния (мектебе и медресе). 

Отдельный интерес вызывает процесс развития 
женского образования на рассматриваемой терри-
тории, источники позволяют выделить мужские 
и женские учебные заведения. Например, к первым 
относились кадетские корпуса, реальные училища, 
отдельно мальчики и девочки обучались в гимна-
зиях и прогимназиях. Непосредственно женскими 
учебными заведениями являлись мариинские учили-
ща. Часто одно-, двух-, трех-, четырех- и пятикласс-
ные училища функционировали также с разделени-
ем по гендерному признаку, однако существовали 
и смешанные образовательные учреждения.

Примечательно, что данные обзоров позволяют 
анализировать состояние различных отраслей на-
родного хозяйства в контексте сведений об образо-
вании. Это связано с тем, что социально-экономи-
ческие процессы развития территории во многом 
сопровождались необходимостью в подготовке кад-
ров в развивающихся областях. Например, в конце 
XIX — начале XX в. значительно увеличивается спрос 
на техническое образование. В 1897 г. в техническом 
училище Асхабада обучался 121 человек, в 1900 г. — 
160 человек, 905 из них составляли дети железнодо-
рожников [12, c. 236]. В 1905 г. спрос на техническое 
образование был столь высок, что училище не вме-
щало всех желающих [13, c. 126]. В Асхабаде нахо-
дилось управление Закаспийской железной дороги, 
что и обусловило столь высокий спрос на образова-
ние данного профиля.  

Для обеспечения квалифицированными кадра-
ми Среднеазиатской железной дороги в 1908–1913 гг. 
в Сыр-Дарьинской области открыты пять железно-
дорожных училищ. В этот период количество обу-
чающихся возросло с 73 до 718 человек [14, c. 68; 15, 
с. 149–158]. 

Параллельные процессы можно наблюдать в рас-
ширении сети педагогических учебных заведений 
и росте количества школ. В связи с необходимостью 
подготовки кадров для работы в инородческих шко-
лах появляются педагогические классы, в том числе 
при гимназиях [16, c. 719].

По сведениям об образовании можно проследить 
политику государства относительно мусульманских 
учебных заведений, а также процесс распростране-
ния образования среди туземного населения. Часть 
обзоров по всем областям содержит подробные све-
дения о развитии национальных учебных заведе-
ний. Отдельные факты свидетельствуют об интересе 
к развитию мусульманских школ со стороны мест-
ных национальных обществ [17, с. 27]. 

Неоднократно в обзорах подчеркивается неудов-
летворительное состояние обучения коренного на-
селения, его неэффективность. Например, с 1886 г. 
Наманганской и Чустской школам удалось сделать 
первый выпуск лишь в 1910 г. по 10 человек [18, 
c. 181–183]. Неудовлетворительное состояние об-
учения и низкий уровень грамотности населения 
подтверждаются данными Всеобщей переписи на-
селения 1897 г., по результатам которой процент гра-
мотных в Ферганской области составил лишь 2,9 % 
[19, c. 103]. 

Информация обзоров позволяет проанализи-
ровать отношение местного населения к развитию 
образования, строительству школ. Кроме нежела-
ния инородцев обучаться и их низкой успеваемо-
сти, имелись и прецеденты крупных пожертвований 
на образование, в том числе со стороны инород-
ческого населения. Например, в 1896 г. на сред-
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ства киргиза Яманчанова открыта аульная школа. 
Кроме того, киргизы Актюбинского уезда выдели-
ли 17194 рубля на стипендии для обучения ино-
родцев в Московском сельскохозяйственном ин-
ституте [20, c. 47–49]. Некоторые обзоры содержат 
подробные сведения о развитии системы образова-
ния. Например, объясняются причины непопуляр-
ности интернатов при начальных школах [21, c. 83]. 

Анализ обзоров отдельных областей позволяет от-
метить те направления, которые лучше представлены 
в источнике. Например, в обзорах Сыр-Дарьинской 
области приводится отдельная характеристика рус-
ских и туземных школ. В обзорах Уральской области 
часто указывались аналитические данные, показы-
вающие число жителей на одно учебное заведение, 
жителей на одного учащегося, а также данные о рас-
ходовании выделенных на школы средств. В обзорах 
Акмолинской области присутствует сравнение дан-
ных с предшествующим годом, указывается разница 
(в количестве вновь открытых школ, числе учащихся). 
В обзорах Тургайской области в 1880-е гг. информация 
представлена очень кратко, с 1890-х гг. появляются 
подробные описательные статьи. Самыми подробны-
ми являются обзоры за 1914–1915 гг., в них описыва-
ется врачебно-санитарное состояние учебных заведе-
ний, указывается на нехватку педагогических кадров 
в связи с Первой мировой войной. 

Выводы
Изучение и анализ источников позволяют выя-

вить информацию по показателям, которые можно 
обобщить: типы учебных заведений (низшие, сред-
ние, профессиональные, этноконфессиональные 
(русско-киргизские, русско-татарские, киргизские, 
татарские, русские классы при медрессе и проч.)). 
Типы подразделяются на конкретные виды (сельские 
училища, одно-, двух-, трех-, четырех- и пятикласс-
ные училища, гимназии и проч.), с указанием их чис-
ла, количества учащихся с разделением по гендерно-
му признаку. Отдельный подробный анализ аульных, 
русско-туземных школ, вечерних школ для распро-
странения грамотности позволяет проследить про-
цесс развития грамотности среди инородческого 
населения, выявить основные тенденции и затруд-

нения, связанные с интеграцией коренного населе-
ния в общероссийскую образовательную систему. 

Выборочно данные обзоров позволяют анали-
зировать сословную, конфессиональную принад-
лежность, образовательную миграцию (обучение 
жителей Степного края и Туркестана за предела-
ми региона на стипендии, которые выделяли мест-
ные общества). 

Важным недостатком обзоров являются не-
точности статистических сведений, отсутствие 
или фрагментарность информации за отдельные 
периоды. В некоторых источниках есть прямое ука-
зание на то, что сведения не были поданы, напри-
мер, по мусульманским школам [22, с. 125]. Отсюда 
возникает проблема структурирования информа-
ции с целью анализа за конкретные периоды. Часть 
данных, которые представлены в обзорах, остаются 
неохваченными статистическим анализом в связи 
с их обрывочным представлением (число учебных 
заведений и процент учащихся в общем числе мест-
ных жителей, сословная и конфессиональная при-
надлежность учащихся по некоторым учебным за-
ведениям и проч.).

Описательная статья и статистическая инфор-
мация обзора не дублируют друг друга, а наоборот, 
дополняют (например, вероисповедание или сосло-
вие указывается по тексту в описательной части об-
зора и отсутствует в таблицах), что придает источ-
нику информационную ценность, а исследователям 
возможность сопоставления данных по описанию 
и статистике. Опечатки или неправильные подсчеты 
в источниках встречаются нечасто, однако имеются 
случаи расхождения информации в сводных табли-
цах приложения к обзору и в их описательной части.

Таким образом, данные обзоров областей 
Степного края и Туркестана позволяют комплексно 
исследовать проблему развития образования реги-
она, выявить особенности, закономерности и про-
блемы. Кроме того, анализ обзоров как источника 
с формальной точки зрения показывает отсутствие 
единообразия в оформлении и представлении ин-
формации, что, в свою очередь, может характеризо-
вать уровень развития российской статистики в рас-
сматриваемый период.
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