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Аннотация: В статье предпринята попытка, системного анализа процесса становления основ государственного 
образования в рассматриваемый период в контексте цивилизационного развития Байкальского региона. Автор рас-
сматривает влияние перемен в социально-экономической жизни родового общества бурятского этноса на образо-
вание бурятского населения в местах их компактного проживания. Автор определяет значение частного обучения 
в подготовке первых образованных людей из среды местного населения, а также роль православных миссионер-
ских школ в просвещении сельских жителей Бурятии. Особый вклад, по мнению автора, в развитие образования 
в Бурятии внесли школы при буддийских монастырях, познакомив местных жителей с традициями тибетского и 
индийского буддизма периода их наивысшего расцвета, что, несомненно, благотворно в целом отразилось на разви-
тии культуры бурятского народа. Автор также рассматривает влияние российских реформ XIX века на становление 
государственной системы образования в регионе. В статье, в частности, показано открытие приходских, уездных 
училищ в местах проживания бурятского населения, а также освещается подготовка учителей для национальных 
школ, открытие женских и первых профессионально-технических училищ. Автор подробно анализирует историче-
ский материал об открытии Троицкосавской Русско-монгольской войсковой школы и ее значении для подготовки 
бурятской интеллигенции.

Данный период в развитии образования Бурятии вы-
зывает особый научный интерес в связи с особенностя-
ми социально-экономических перемен этого периода в 
жизни родового общества бурятского этноса, которые 
нами будут обозначены ниже. В своей работе мы опи-
рались на труды Ф.А. Кудрявцева, В.И. Андреева, А.П. 
Панчукова, А.И. Дуринова, Н.К. Елаева, С.Г. Дугарова 
и других исследователей, рассмотревших различные 
аспекты истории становления образования в регионе.

Вместе с тем анализ научной литературы показал, 
что становление государственной системы образования 
в Бурятии в XVIII–XIX веках в контексте цивилизаци-
онного развития региона достаточно системно не рас-
сматривалось.

Целью данной статьи является анализ проблемы ста-
новления государственного образования в XVIII–XIX 
веках в связи с особенностями цивилизационного раз-
вития региона, а также выявление роли просветителей в 
этом процессе.

Более полный и системный анализ особенностей раз-
вития образования в Бурятии изложен в монографии 
автора «Развитие регионального образовательного про-
странства: цивилизационный подход».

В XVIII–XIX вв. большая часть кочевых народов во-
шла в состав централизованных государств, в частности, 
казахи, киргизы, туркмены, буряты, алтайцы, хакасы 
– в состав Российского государства, монголы, ойраты 
– Китая. Бурятия присоединилась к России несколько 
раньше – в XVII в. В результате этого кочевники-ското-
воды оказались включенными в орбиту политического 
и экономического влияния оседло-земледельческих го-
сударств.

В свою очередь, оседлый образ жизни способствовал 
развитию среди местного населения различных ремёсел, 
промышленных предприятий, а также торговли, которая 
имела особое значение, поскольку через товары жители 
даже самых отдаленных бурятских поселений осваивали 
другую культуру, приобщались к цивилизации.

Итак, оживление экономической жизни в некотором 
плане «раздвигало» рамки становившегося тесным ро-
дового социально-культурного пространства, что было 
закономерно обусловлено возросшими темпами цивили-

зационного развития региона. Уплотнившиеся социаль-
ные, экономические контакты, появление рынка труда 
стимулировали повышение культурных запросов насе-
ления, в том числе и на образование. 

Задолго до появления первых государственных школ 
местное население Бурятии обучалось грамоте у част-
ных учителей и их усилиями некоторые представители 
бурятского этноса получили неплохое образование для 
своего времени, хорошо владея разговорной и письмен-
ной русской и монгольской грамотой, а также различны-
ми профессиями: учителя, врача, писаря, священнослу-
жителя, переводчика и др.

Одним из первых основателей частного обучения в 
Бурятии, по мнению историков, следует считать уро-
женца Забайкалья, известного в свое время монголиста 
А.В. Игумнова, открывшего в Верхнеудинске частное 
училище, где он обучал детей бурятских родоначальни-
ков русскому, а детей русских купцов – монгольскому 
языкам. Об уровне преподавания свидетельствует тот 
факт, что под руководством В. Игумнова изучали мон-
гольский язык будущие известные востоковеды – препо-
даватели Казанского университета О.М. Ковалевский и 
А.В. Попов [1].

Наряду с частными училищами, во второй половине 
XIX в. получило большое распространение частное об-
учение, осуществляемое так называемыми «хожалыми» 
учителями. Такие учителя ходили из дома в дом и за не-
большую плату, а иногда за еду и кров над головой об-
учали детей и взрослых грамоте [2].

Первая школа в Восточной Сибири по указу Петра I 
была учреждена в 1725 г. при Иркутском Вознесенском 
монастыре. Эта так называемая «мунгальская» школа 
предназначалась «для обучения сибирских отроков ки-
тайскому и монгольскому языкам, в видах лучшего сбли-
жения с соседями» и для распространения православной 
веры. Учащиеся набирались из детей духовенства в воз-
расте от 7 до 15 лет. Дети приезжали из далеких мест: 
Селенгинского, Троицкого, Киренского и Посольского 
монастырей [3]. Через два года, в 1727 г., в школе было 
открыто второе русское отделение для обучения славя-
но-русской грамоте. В 1730 г. на монгольском отделении 
обучалось 25 человек, а на русском – 10. Монгольскому 
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языку и письменности обучали двое бурят – Лобсан и 
Николай Шелкуновы. Это были крещеные ламы, полу-
чившие образование в буддийской школе. На русском 
отделении они обучали монгольскому языку через 
переводчика Ивана Пустынникова, приглашенного из 
Селенгинска. Вскоре в курс обучения был включен ещё 
латинский язык и учителем был Павел Малиновский из 
Тобольска, хорошо знавший этот язык. Через 15 лет сво-
его существования монгольское отделение было закры-
то, и школа стала называться славяно-русской. В 1746 г. 
была закрыта и эта школа [4].

Школа, по-видимому, особой роли в развитии мис-
сионерства не сыграла, так как православная миссия в 
Забайкалье была закрыта в 1741 году. С этого времени 
в миссионерской деятельности Русской православной 
церкви наступила некоторая пауза вплоть до второй по-
ловины 19-го столетия, когда миссия возобновила свою 
работу.

Этой паузой воспользовались представители католи-
ческой церкви. С 1819 г. почти до 1840 г. среди бурят 
Забайкалья жили английские миссионеры Юилль, Сван 
и Сталибрас, прибывшие сюда по поручению лондон-
ского библейского общества для христианизации бурят. 
С этой целью они обучали детей русскому, английскому 
и даже латинскому языкам. Миссионеры занимались пе-
реводом на монгольский язык Священного писания, со-
ставлением словаря и грамматики, печатали на станке с 
монгольским шрифтом книги религиозного содержания, 
раздавая их бесплатно местным жителям [4].

С 1859 г. деятельность миссионеров русской право-
славной церкви в среде бурят возобновляется. При мис-
сионерских станах создаются школы для детей. В 1862 
г. при Посольском монастыре, на юго-западном берегу 
озера Байкал, открывается миссионерское училище для 
подготовки из способных мальчиков будущих священ-
ников. Программа обучения в училище была довольно 
обширной. В старших классах учащиеся изучали свя-
щенную историю, пространный катехизис, объясни-
тельное богослужение, церковное пение, арифметику, 
русскую грамматику, географию, русскую историю, 
книжный монгольский язык и чистописание. Учителями 
монгольского языка были буряты Роман Цыремпилов и 
Иван Чагдуров [5].

Большим доверием и безусловной популярностью у 
бурят пользовались буддийские школы. Буддизм про-
ник на территорию Бурятии из Тибета через Монголию 
в конце XVII – начале XVIII века в результате истори-
чески сложившихся этнокультурных, социально-эконо-
мических связей между бурятским и монгольским наро-
дами. Это дало мощный толчок социальному, культур-
ному развитию бурятского народа, став своеобразным 
мостом, соединившим Бурятию с культурной традицией 
Востока – Индии и Тибета, Монголии и Китая. Одной из 
таких традиций, получившей развитие в Бурятии, явля-
лось буддийское образование [6].

Однако довольно долго (до середины XIX в.) систе-
матическое философское и тантрийское образование 
получить в бурятских дацанах не было возможности 
и за ним отправлялись в соседние страны – Тибет и 
Монголию. В начале XX в. более половины бурятских 
монастырей имели философские факультеты. Однако с 
получением возможности приобретать образование на 
родине связи бурятских лам с монгольскими и тибетски-
ми монастырями не прервались и многие по-прежнему 
продолжали ездить за границу получать (или усовер-

шенствовать полученное в Бурятии) философское обра-
зование. Особенно многочисленными бурятские общи-
ны были в амдосских монастырях – Лавране и Гумбуме. 
Некоторые из наиболее успешных учеников после окон-
чания учебы оставались в университетах уже в качестве 
преподавателей.

Наличие философского образования, наряду со стро-
гим соблюдением монашеских обетов, считалось со-
вершенно необходимым и для получения администра-
тивных должностей в монастыре. В четвертой главе 
«Хоринского положения 1951 г.», которая называется 
«Об избрании и утверждении должностных лиц и лиц, 
носящих почетное звание лам» говорится, что ширету-
ламу (настоятеля монастыря) и лацаб-ламу (его помощ-
ника) следует «избирать из тех, которые в течение деся-
ти лет строго соблюдали обет гэлуна и усвоили три ос-
новы учения» [7, с. 88] (то есть учение о нравственности 
(шила), мудрости (праджня) и медитативном сосредото-
чении (самадхи)); на должность цоржи (в обязанности 
которого входит «следить за обучением лам, наблюдать 
за соблюдением обетов и разрешать все дела правового 
характера») [7, с. 87] предписывалось «избирать ламу, 
достаточно изучившего чойру (здесь – философию буд-
дизма) и большой ламрим и хорошо знающего религиоз-
ные и правовые законы» [7, с. 881].

Помимо буддийских дисциплин в бурятских буд-
дийских монастырях изучались и некоторые светские, 
«внешние» науки. Кроме логики, о которой упомина-
лось выше, большое внимание уделялось медицине и 
астрологии.

Количество хувараков в дацанах Забайкалья в конце 
XIX в. достигало 6–7 тыс. человек, в то время как в ше-
сти официально существовавших тогда правительствен-
ных училищах обучалось не больше 150 человек. Даже в 
первые неспокойные годы Советской власти дацанских 
школ и учеников в них было гораздо больше светских. В 
1929 г. в 73 дацанских школах обучалось грамоте около 
4 тыс. хувараков [8].

Таким образом, система образования бурятского 
буддизма, при всем своем своеобразии, обусловленном 
социокультурным контекстом, в котором она возникла, 
развивала традиции тибетского и индийского буддизма 
периода их наивысшего расцвета и смогла сохраниться 
с большой полнотой, позволившей эффективно воспро-
изводить буддийскую культуру не только в религиозном 
аспекте, но и в ее прикладных проявлениях.

Буддийские дацаны являлись подлинными центрами 
культуры, науки и образования для бурятского народа 
и, несмотря на гонения и репрессии со стороны государ-
ства в советское время, буддизм в наши дни приобрел 
еще большее признание среди людей, став неотъемле-
мой частью их культурной и духовной жизни.

В первой половине XVIII в. на территории Восточной 
Сибири и Забайкалья открываются цифирные, гарнизон-
ные и технические школы. Первые горные школы для 
подготовки мастеров горного дела были открыты, начи-
ная с 1727 г., при Нерчинских заводах. В 1732 г. была 
открыта гарнизонная школа в г. Иркутске, а в 1739 г. – в 
Селенгинске. В 1754 г. была открыта «навигацская шко-
ла». В ней обучали русскому языку, арифметике, черче-
нию, геометрии, географии, архитектуре, судостроению 
и мореходству. Числилось 50 учеников. В 1805 г. эта на-
вигацская школа была причислена к гимназии и просу-
ществовала до 1812 г. [9].

К началу XIX в. на огромной территории 
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Предбайкалья и Забайкалья Иркутское главное и 
Верхнеудинское малое училища были единственными, 
кроме навигацской школы и Иркутской духовной се-
минарии, открытой в 1780 г. на базе славяно-русской 
школы, где готовились будущие учителя. Новый этап в 
развитии образования в России относится к первой по-
ловине XIX в. В начале этого столетия, когда широко 
развернулось прогрессивное движение в стране, была 
проведена новая реформа школы.

В процессе осуществления Устава 1804 г. Иркутское 
главное училище было преобразовано в гимназию. В 
1806 г. Верхнеудинское малое училище, согласно рефор-
ме 1894 г., было преобразовано в уездное училище с по-
вышенной программой обучения из двух классов с дву-
мя учителями. Училище размещалось в частном доме, 
пожертвованном верхнеудинским купцом Шевелевым, 
так как правительство не отпустило средств для по-
стройки отдельного здания. 15 сентября 1812 года было 
открыто уездное училище в г. Троицкосавске (ныне г. 
Кяхта) [10].

Дальнейшее развитие государственное образование 
получило согласно «Уставу учебных заведений, под-
ведомственных университетам» 1804 г. Реформа 1804 
г. позволила открывать национальные школы. Буряты 
Балаганского уезда Иркутской губернии, движимые 
давним желанием приобщить своих детей к грамоте, 
подали прошение Иркутскому губернскому начальству 
об открытии у них училища. Разрешение было дано и 
20 июля 1804 г. в уездном городе Балаганске открылось 
первое бурятское («инородческое») училище с чис-
лом учащихся 21 человек. В 1806 г. была открыта та-
ким же прошением вторая школа в улусе Онинске (при 
Хоринской степной конторе) – Онинское приходское 
училище – по инициативе хоринского главного тайши 
Галсана Мардаева [11].

Учителями работали, как и прежде, выпускники 
приходских и уездных училищ, в лучшем случае гим-
назий и духовных семинарий, не получившие соот-
ветствующей профессионально-педагогической под-
готовки. Исключение составляла открытая в 1832 г. 
«по высочайшему повелению» Троицкосавская во-
йсковая русско-монгольская школа. В организации 
этой школы принимали участие видные деятели про-
свещения того времени. Проект «Положения о войско-
вой русско-монгольской школе» был составлен по по-
ручению Иркутского губернатора штатным почетным 
смотрителем Троицкосавского уездного училища Н.С. 
Устюжаниновым совместно с кандидатом Казанского 
университета О.М. Ковалевским, впоследствии профес-
сором, крупным востоковедом и монголистом. Первым 
инспектором (директором) школы был Б.Н. Паршин, 
человек глубоко образованный, отличавшийся широтой 
умственных интересов, любитель «изящной словесно-
сти», прогрессивный по своим взглядам. Он вел занятия 
по русскому языку, географии и истории. По проекту 
предусматривалось пять учителей. Учителем ариф-
метики и рисования был A.M. Крюков, монгольского 
языка – Иринчен-Нима Ванчиков, вероучения – Галсан 
Ирелтуев, по воинским упражнениям – зауряд-есаул Н. 
Бадмаев [12].

Школа сразу получила большую популярность. Если 
судить по имевшимся источникам, она отличалось за-
метно высоким уровнем организации учебно-воспи-
тательного процесса. Русско-монгольская войсковая 
школа просуществовала 49 лет и была преобразована в 

Селенгинское городское училище в 1888 г. Среди бурят-
ских училищ оно было единственным, имевшим более 
обширную программу, чем приходские училища, внес-
ло заметный вклад в подготовку большого количества 
грамотных людей, служивших писарями, урядниками в 
бурятских казачьих полках, а также работавших пере-
водчиками в пограничных управлениях Забайкалья. 
Целый ряд его питомцев работали учителями приход-
ских училищ, такие как Аюша Дашицыренов, Алексей 
Корнильцев, Онисим Москвитин, Николай Бадмаев, 
Сосор Гуруев и др. Из стен этой школы вышел дипло-
мат И.П. Шишмарев, участник заключения графом 
Муравьевым-Амурским Айгуньского договора с Китаем 
и первый русский консул в Монголии. Воспитанником 
школы являлся монголист Будажап Кутухтуев, окончив-
ший ее в 1850 г. Он, будучи штатным переводчиком мон-
гольского языка Кяхтинского градоначальства, «... по 
распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири 
командирован переводчиком при Новой Пекинской 
духовной Миссии, с которой и отправился в Пекин 25 
июля 1858 года» [13, с. 68].

Отдельно на территории Верхнеудинского уезда, 
где на 1855 г. проживало 143 200 человек, было всего 
7 школ (Верхнеудинское уездное училище и шесть при-
ходских), в которых работали 9 учителей с 216 учащи-
мися [14].

Столь печальное состояние школ объяснялось хро-
нической нехваткой средств на их содержание и от-
сутствием квалифицированных учителей. Обучением 
детей и взрослых занимались люди, не имеющие спе-
циального педагогического образования: окончившие 
приходские, уездные училища, духовные училища или 
семинарии, политические ссыльные и, в лучшем случае, 
получившие право на учительскую работу в Иркутской 
гимназии. 

Во второй половине XIX в. под влиянием бурных 
перемен и революционно-демократического движения, 
происходит активизация в развитии сети учебных заве-
дений. Этот сдвиг был продиктован реформами 60–70-х 
годов XIX в., введением в действие нового «Положения 
о начальных народных училищах и нового «Устава гим-
назии и прогимназии». Этими государственными доку-
ментами предоставлялись, в частности, права создавать 
национальные школы и принимать для обучения детей 
всех сословий, которые во многом определили судьбы 
начального и среднего образования в России и, соответ-
ственно, в Бурятии.

Только в Верхнеудинском округе за период с 1860 
по 1890 г. было открыто 15 приходских и два женских 
училища, которые содержались за счет крестьянских 
обществ или частных благотворителей.

В это время на территории Бурятии получило разви-
тие женское образование. Так, в 1861 г. в Верхнеудинске 
было открыто женское трехклассное училище, в 1862 г. 
в Троицкосавске была открыта женская прогимназия 
на средства, пожертвованные Кяхтинским купеческим 
обществом [15].

До 70-х г. XIX в. в Восточной Сибири не было ни 
одного специального педагогического учебного заведе-
ния. Учителя назначались из лиц, окончивших уездные 
училища, духовную семинарию, Иркутскую гимназию 
или выдержавших при ней испытание на звание учителя 
[16].

Организация первых учительских семинарий нача-
лась после того, как Александр II утвердил решение о 
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создании в 1871 г. пяти правительственных учительских 
семинарий. В 1872 г. Министерство народного просве-
щения открывает спешно еще шесть таких семинарий, 
в том числе Иркутскую учительскую семинарию, целью 
которой была подготовка учителей для школ Иркутской 
губернии, Забайкалья, Якутской и Амурской областей. 
В 1873–75 гг. открылось еще 11, а в 1899 г. – Читинская 
учительская семинария [17].

Открытие учительских семинарий заметно сказалось 
на росте сети школ, особенно начальных училищ. Вот 
сравнительные данные роста числа начальных школ в 
Восточно-Сибирском учебном округе: в 1856 – 1863 гг. 
было открыто 39 школ, в 1864 – 1872 гг. – 35 школ, в 
1873 – 1883 гг. – 42 школы, в 1884 – 1894 гг. – 195 школ.

Помимо министерских начальных училищ (ведом-
ства Министерства народного просвещения), в Бурятии 
было много церковноприходских школ. С 70-х г. XIX 
в. насаждение этих школ приняло широкий размах. В 
1878 г. в ведении Забайкальской миссии значилось 8 
училищ, в которых обучалось 114 учащихся. В ведении 
Иркутской духовной миссии состоялись 9 училищ, с 
контингентом учащихся в 108 человек [17].

Развитие промышленности и развивающиеся торго-
вые отношения России с соседними странами требовали 
подготовки профессиональных кадров.

В 1831 г. по инициативе известного русского ученого 
и путешественника Иакинфа Бичурина в Троицкосавске 
открывается училище китайского языка. В училище 
была набрана группа мальчиков – детей купцов и при-
казчиков. Первым преподавателем стал сам И. Бичурин, 
он же подготовил и издал в 1835 году в г. Санкт-
Петербурге учебник китайской грамматики. Уже менее 
чем через год И. Бичурин в присутствии комиссии под-
верг своих учеников экзамену, в ходе которого учащие-
ся могли изъясняться с китайскими купцами и знали бо-
лее ста иероглифов, встречающихся в названиях товаров 
и деловых бумаг.

В первое десятилетие училище давало отличные ре-
зультаты. Но уже в конце 50-х годов качество подготов-
ки упало, а училище просуществовало до 70-х г. XIX в.

В 1876 г. в Троицкосавске было открыто первое в 
Восточной Сибири Алексеевское реальное училище, 
дававшее учащимся практико-ориентированное обра-
зование, с преподаванием более расширенного круга 
естественнонаучных предметов, а также английского, 
немецкого языков и коммерческих наук, что давало вы-
пускникам основу для дальнейшего технического обра-
зования.

Таким образом, развитие образования в среде мест-
ного населения Бурятии в данный исторический период 
было во многом обусловлено значительными экономи-
ческими и, соответственно, культурными изменениями 
в жизни людей, населявших территорию Байкальского 
региона. Новые социально-экономические и культурно-
политические условия стимулировали стремление мест-
ного населения к образованию. Основными каналами 
получения образования, стихийно сформировавшимися 
в регионе, долгое время были: частное обучение, право-
славные миссионерские школы, буддийские школы.

Безусловно, большой вклад в развитие образования 
в бурятской этнической среде внёс буддизм, проникший 
на эту территорию в конце XVII – начале XVIII века. 
Он дал мощный толчок социально-культурному разви-
тию бурятского народа, став своеобразным мостом, со-
единившим Бурятию с культурной традицией Востока 

– Индии, Тибета, Монголии и Китая. Одной из этих 
важнейших традиций, получившей развитие в Бурятии, 
явилось буддийское образование, что обусловило лиди-
рующее положение представителей бурятского народа 
в когорте образованнейших этносов России на многие 
годы вперед.

Развитие государственного образования произошло 
во многом благодаря «Уставу учебных заведений, под-
ведомственных университетам» 1804 года, позволивше-
му открывать национальные школы. В это время были 
открыты приходские училища в местах компактного 
проживания бурятского населения, которые и позволили 
детям местного населения приобщиться к светской гра-
моте. Особый вклад в подготовку образованных пред-
ставителей бурятского этноса внесла Троицкосавская 
Русско-монгольская войсковая школа.

Дальнейшее развитие образования в среде местно-
го населения Бурятии происходит в связи с реформами 
российского образования в 60 – 70-х годах XIX века. 
Благодаря этим реформам в местах проживания бурят 
была открыта сеть национальных школ, а также было 
положено начало развития женского образования. В этот 
же период открываются первые учительские семинарии, 
внёсшие значительный вклад в подготовку учителей для 
бурятских образовательных учреждений. Необходимо 
отметить, что в конце XIX века развитие промышлен-
ности и торговли в регионе стимулировало подготовку 
профессионально-технических кадров.

В целом, подводя итог анализу развития образования 
данного исторического периода, необходимо отметить, 
что именно в это время было заложено развитие госу-
дарственной системы образования в Байкальском регио-
не в местах компактного проживания бурятского этноса.
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