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В июле 1921 г. в Монголии произошла революция. Новая власть поставила целью ликви-

дировать зависимость от Китая, утвердить государственную самостоятельность и направить 
развитие Монголии по пути прогресса. Новое монгольское руководство понимало, что преодо-
ление значительного экономического отставания страны необходимо было начинать с ликви-
дации неграмотности населения. Самостоятельно, без поддержки извне, Монголии достичь 
этого было сложно. Советская Россия, поддержавшая Монгольскую народную партию, высту-
пила гарантом независимости страны, оказала ей помощь и поддержку в экономическом 
и культурном строительстве. В 1920–1930-е гг. политика и помощь СССР сыграли ведущую 
роль в истории Монголии XX в. РСФСР стала первым иностранным государством, которое 
фактически признало независимость Монголии после революции. Новый, более высокий уро-
вень межгосударственных взаимосвязей, был официально оформлен подписанным в Москве 
5 ноября 1921 г. соглашением об установлении дружеских отношений между Правительством 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Народным правитель-
ством Монголии [10]. С этого момента начинается активное советско-монгольское сотрудниче-
ство в сфере культуры и образования. Сотрудничество было взаимовыгодным. С одной сторо-
ны, Советский Союз был заинтересован в усилении своего влияния в Монголии и укреплении 
безопасности своих дальневосточных границ. С другой стороны, Монголии была необходима 
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поддержка страны, обладавшей значительно более мощным военным и экономическим потен-
циалом, квалифицированными кадрами, способными передать опыт и способствовать разви-
тию монгольской экономики и системы образования.  

Относительно открытия первых светских школ в историографии существуют различные 
мнения. Часть исследователей указывают на открытие первой светской школы / школ после 
Национальной революции 1911 г., другие считают, что такие школы появились только после 
1921 г. [9, c. 104]. Тем не менее, можно констатировать, что вплоть до начала ХХ в. в Монголии 
не существовало системы классического светского образования. 

Сфера народного образования издавна была одним из направлений культурного сотруд-
ничества между Россией и Монголией. В этих целях в России проводилась подготовка отече-
ственных монголоведов. Так, в 1725 г. по указу Петра I, при Вознесенском монастыре в Иркутске 
была открыта первая в России школа монгольского языка [3, c. 12]. В первой половине XIX в. 
у знатока монгольского языка А. В. Игумнова учились будущие основатели российского науч-
ного монголоведения О. М. Ковалевский и А. В. Попов [4, c. 27, 70]. Воспитанники Иркутской 
учительской семинарии становились основателями и учителями первых общеобразователь-
ных школ в предреволюционной Монголии. До революции 1921 г., как указано выше, не было 
светской системы народного образования. Образование было либо домашним, либо осу-
ществлялось в школах при монастырях, в которых проживало до 45 % взрослого мужского 
населения страны. Поэтому столь важно отметить, что в иркутских школах в 19131917 гг. 
обучалось некоторое число мальчиков-монголов [4, c. 174].  

Новые возможности для продвижения Монголии по пути прогресса, ускорения борьбы 
с неграмотностью были связаны с Советским Союзом. Сразу же после революции 1921 г. за-
дачи в области просвещения были возведены в ранг государственной политики. Таким обра-
зом, развитие образования и культуры в стране вступило в качественно новую стадию. Отли-
чительными чертами новой образовательной культуры можно назвать утверждение приорите-
та светского образования; широкий охват обучением взрослого населения, не владевшего 
грамотой; создание сети начальных школ, приспособление их работы к условиям кочевого 
образа жизни большинства населения страны. 

До 1921 г. в Монголии отсутствовали материальные условияи научные кадры для разви-
тия фундаментальной науки. Научное знание присутствовало в стране в гуманитарном (буд-
дийская философия, языкознание, история) и прикладном виде (восточная медицина). 

В ноябре 1921 г. в стране был организован Учёный комитет Монголии. Его целью было 
просвещение неграмотных народных масс, распространение среди них культуры и образова-
ния. Внутренняя политика в области культуры началась с создания в ноябре 1921 г. начальной 
школы в Улан-Баторе. Контингент учащихся состоял из 40 человек. В 1922 г. в Урге открылась 
вторая начальная школа на 30 человек, а в следующем году Департаментом народного про-
свещения при Министерстве внутренних дел были открыты 12 начальных школ, рассчитанных 
на 400 учеников. Преподавание в этих первых школах велось по первому в стране учебнику 
на родном языке – «Руководство по обучению мальчиков и девочек». В том же 1923 г. в Урге 
заработала средняя школа на 40 учащихся [7, c. 361]. Обучение включало монгольский язык, 
математику, химию, физику, географию и некоторые другие предметы. Стало уделяться вни-
мание и внешкольной работе с учениками. Но этих первых успехов на ниве образования было 
явно не достаточно. Создание монгольской школы проводилось в чрезвычайно трудных усло-
виях: отсутсвовали программы и учебные планы, не было школьных помещений, не хватало 
специально обученных учителей. СССР уже тогда стал поставлять Монголии в небольшом 
количестве школьные тетради и карандаши, но в большинстве школ, созданных в юртах, писа-
ли деревянной палочкой на досках, смазанных жиром и посыпанных золой. 

Проблемы образования находились под постоянным контролем Правительства Монго-
лии. 5 февраля 1924 г. было создано Министерство просвещения. В решениях III съезда Мон-
гольской народно-революционной партии, состоявшегося в том же году, констатировалось: 
«поскольку большинство монгольского населения неграмотно, то впредь усилия по привитию 
грамотности и научных знаний взрослому населению будут чрезвычайно полезны для разви-
тия государства» [5, c. 19–20]. В резолюции съезда также отмечалась важность использования 
нового искусства (кинематограф, театр, художественная самодеятельность) для пропаганды 
образования среди молодёжи. III съезд МНРП и Первый Великий народный хурал МНР наме-
тили конкретные пути организации школьного дела и предложили Министерству просвещения 
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незамедлительно приступить к созданию сети культурно-просветительных учреждений (школ, 
библиотек, кружков) на всей территории страны.  

В 1925 г. в хошунах (административных единицах МНР, с 1931 г. – аймаках, состоявших 
из сомонов и десятков, – прим О. Д.) было открыто 16 школ, где обучались 626 человек. Вто-
рой Великий народный хурал (1925 г.) особое внимание уделил обеспечению школ материаль-
но-учебной базой. Его решением на нужды народного просвещения была передана третья 
часть имущества бывшего хана Монголии – богдо-гэгэна [6, c. 102103].  

VII съезд Монгольской народно-революционной партии, состоявшийся в конце 1928 г., 
наряду с другими решениями, принял резолюцию «О науке и культуре» [5, c. 223]. Партия по-
становила считать делом первостепенной важности просвещение населения, ускорение подго-
товки учителей из лучших выпускников школ, создание временных курсов по ликвидации не-
грамотности среди населения, особенно среди молодёжи. В сомонах и десятках рекомендова-
лось проводить собрания, чтобы знакомить население с политикой партии. Подчёркивалось 
также значение просветительной работы среди женщин. Для материального обеспечения по-
литической просветительской деятельности было принято решение ввести специальную ста-
тью расходов в местные бюджеты [5, c. 223]. Женское образование, способствовавшее вклю-
чению женщин в экономические, политические и культурные процессы развития страны, явля-
лось особой задачей монгольского руководства. По решению пленума ЦК МНРП в мае 1929 г. 
женщин стали стремиться включать в различные формы обучения в соответствии с местными 
условиями. При командировании молодёжи на учёбу старались, чтобы в числе командирован-
ных было не менее 30 % женщин [5, c. 224].  

Задача активного участия молодёжи в ликвидации неграмотности была поставлена 
VIII съездом МНРП перед Монгольским революционным союзом молодёжи в 1930 г. Партийно-
государственные органы управления всячески поощряли молодёжные инициативы по созда-
ние клубов, красных юрт (аналог российского красного уголка) и организацию при них кружков 
по обучению грамоте. Из-за недостатка педагогических кадров в роли учителей иногда высту-
пали грамотные партийные работники или ревсомольцы – члены Монгольского революционно-
го союза молодёжи.  

Таким образом, на пути создания общеобразовательной школы встретились серьёзные 
трудности. Не хватало учителей, а у имевшихся уровень знаний и педагогических навыков был 
в основном неудовлетворительным. В сельской местности для обучения детей кочевников созда-
вались школы-интернаты, которые встречались в своей работе с многочисленными трудностя-
ми и непониманием со стороны аратов. Кочевники неохотно отпускали детей в эти школы-
интернаты, считая образование ненужной роскошью, а дети, в свою очередь, часто сбегали 
из них, не желая учиться. Поэтому обязательный набор учеников в школы был закреплён 
на законодательном уровне. В 1930 г. в МНР функционировало 122 начальных и средних школы. 
В 1950 г. их количество составило 421, в том числе начальных школ – 374, неполных средних 
школ – 32, полных средних школ– 15. В 1936 г. по распоряжению Министерства просвещения 
были созданы первые добровольные кружки ликбеза. Они функционировали с первого мая 
по первое октября. В кружках совместно обучались дети с 8 до 15 лет. Только благодаря кропот-
ливой разъяснительной работе авторитет школы среди аратов стал постепенно повышаться,  
в 1937 г. принудительный порядок набора в школы был отменён за ненадобностью [6, c. 103].  

Помощь Советского Союза Монгольской Народной Республике в сфере народного обра-
зования осуществлялась по нескольким направлениям. В числе основного можно выделить 
обучение в советских средних и высших учебных заведениях монгольских студентов, которые 
стали первыми иностранными студентами, учившимися в РСФСР [2, c. 29]. 

Социалистически-ориентированная политика МНРП требовала соответствующего поли-
тического просвещения монгольской молодёжи. Уже в 1923 г. в Москву на учебу в Коммунисти-
ческом университете трудящихся Востока была направлена группа монгольских комсомоль-
цев – ревсомольцев. Обучение в университете было трёхгодичным, в курс были включены 
не только общеобразовательные дисциплины, но и занятия по политпросвещению, агитации, 
ведению профсоюзной работы и др. [2, c. 29]. 

Монгольская молодёжь также получала образование в Москве, Ленинграде, Иркутске 
и других городах Советского Союза. По советско-монгольскому соглашению 1930 г. был открыт 
специализированный рабочий факультет для монгольских студентов в г. Верхнеудинске (Улан-
Удэ). В 1940 / 1941 учебном году на монгольском рабфаке в Улан-Удэ обучались 202 человека, 
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в том числе 41 человек – на выпускных курсах. В данном учебном году выпускниками рабфака 
стали 27 учителей начальной школы и 14 преподавателей истории и географии. В общей 
сложности улан-удинский рабфак подготовил для Монголии 400 специалистов народного об-
разования. Среди его выпускников был и один из монгольских лидеров Ю. Цеденбал. В связи 
с началом Великой Отечественной войны рабфак был переведён в Улан-Батор и преобразо-
ван в педагогическое училище [11, c. 261]. С целью обеспечения экономики Монголии нацио-
нальными кадрами и при содействии Советского Союза была создана система средних про-
фессиональных и профессионально-технических училищ и техникумов. В их числе были педа-
гогический, медицинский, сельскохозяйственный, торговый и др. 

В конце 1940 г. Совет Министров МНР «вынес постановление об открытии при Мини-
стерстве народного просвещения Монгольского государственного университета» [1]. Его пла-
нировалось создать в составе трёх факультетов – ветеринарного, педагогического и медицинско-
го, однако непосредственное открытие высшего учебного заведения состоялось только осенью 
1942 г. К этому времени СССР направил в Монгольскую Народную Республику новое оборудо-
вание, учебно-методическую и научную литературу для обеспечения образовательного про-
цесса в университете. Вместе с материальными ценностями на работу в новый университет 
были направлены эвакуированные из московских учебных заведений преподаватели. 
С их помощью осуществлялась разработка учебных планов и рабочих программ дисциплин 
по всем направлениям подготовки специалистов. Это было знаковым событием, когда в разгар 
Великой Отечественной войны при помощи и содействии Советского Союза в МНР был открыт 
первый национальный университет. Контингент обучавшихся в университете по состоянию 
на конец 1940-х гг. составлял около тысячи человек. Создание Монгольского государственного 
университета сыграло важную роль в развитии национальной науки. После войны его руковод-
ство обратилось к СССР с просьбой об установлении связей и рабочих контактов между мон-
гольскими и советскими научными организациями. Особенно быстро налаживались отношения 
со Всесоюзным научно-исследовательским институтом охотничьего промысла Министерства 
заготовок СССР, а также с Московским пушно-меховым институтом, занимавшимся вопросами 
биотехники и акклиматизации. 

В годы Второй мировой войны Советский Союз продолжал принимать на обучение мон-
гольских студентов. В соответствии с соглашением от 22 июля 1942 г., Советский Союз взял 
на себя половину расходов на обучение и содержание граждан МНР в советских учебных за-
ведениях. Советский Союз также помогал Монголии издавать школьные учебники, посылал 
пособия для оборудования школьных кабинетов, а также инструкторов-педагогов. Он принял 
активное участие в формировании книжного фонда Государственного книгохранилища МНР. 
Вывоз из СССР в Монголию закупленных и переданных в дар книг осуществлялся беспошлин-
но. Большое значение для успешного развития Монголии по пути прогресса имел переход 
от старомонгольской (уйгурской) письменности к кириллице в 1941 г. [8, c. 247]. 

Благодаря активной политике Монгольского правительства, направленной на ликвида-
цию безграмотности и просвещение населения, можно констатировать создание в Монголии 
к началу 1940-х гг. трёхступенчатой системы школьного образования – начальной, неполной 
средней и средней, а также начало формирования сети средних и высших учебных заведений. 

Таким образом, первый этап советско-монгольского сотрудничества начинается с Мон-
гольской народной революции, создания постоянного Народного правительства и установле-
ния официальных отношений между Россией и Монголией. Это был период, когда Монголь-
ская Народная Республика начала проводить крупные социальные преобразования, укреплять 
свою независимость и суверенитет, что наложило отпечаток на экономическое и культурное 
строительство, но в целом не препятствовало развитию дружеских отношений с СССР.  

Если обратиться к истокам научно-технического сотрудничества между Россией и Монго-
лией, то оказывается, что ещё в начале XX в. Россия проявила устойчивый интерес к изуче-
нию многих аспектов жизни монгольского общества. Интерес был обусловлен комплексом при-
чин, среди которых следует назвать не только географическую близость двух стран, но и гео-
политические и военные интересы России в этой части Северо-Восточной Азии, связанные 
с близостью к Китаю. 

Культурное сотрудничество Монгольской Народной Республики и Советского Союза сыг-
рало значимую роль. Оно помогло Монголии сохранить свой специфический национальный 
облик и традиции национальной культуры, способствовало сглаживанию в МНР острых соци-
альных проблем в области народного образования и просвещения, созданию современной 
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медицины, развитию науки, литературы и искусства. К периоду Второй мировой войны МНР 
подошла со значительными достижениями в создании независимого государства, в обществе 
сложился определённый консенсус, установилась политическая стабильность, а на первый 
план выступили задачи экономического и социального строительства.  
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