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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Сегодня Монголия с ее 3-х 

миллионным населением (2015) достаточно уверенно смотрит в будущее. 

Она активно открывает простор для иностранных инвестиций и очень 

рассчитывает на то, что ее богатейшие природные  ресурсы в скором 

времени смогут обеспечить стране высокий экономический стандарт, хотя 

в начале XXI века имеются сдвиги в тяжелой и легкой промышленности. 

Ее внешний рынок заметно оживил торговлю и дает толчок дальнешему 

развитию экономики. Поэтому на современном этапе образование в 

Монголии является одним из главных факторов экономического роста, 

эффективности и благополучия каждого ее гражданина. 

В настоящее время одним из главных направлений в области 

государственного строительства Монголии является реализация 

эффективной образовательной политики, что обеспечит успешное развитие 

одного из главных регионов в Центральной Азии.  

Совершенствуется система образования, в том числе и сеть частных 

школ, созданные под эгидой других азиатских и европейских государств. 

Необходимо подчеркнуть, что восстанавливается монастырская 

инфраструктура, в том числе монастырские школы, увеличивается 

количество новых лам и возрождаются утраченные было нормы и ритуалы 

ионголо-тибетского буддизма.   

Рост в экономике и улучшение в социальной сфере Монголии 

обусловлены успехами в современной образовательной сфере. 

В настоящее время заметно большое влияние на образование и 

культуру монгольского общества от внешнего мира, от азиатских народов, 

чья культура была схожа в каких-то направлениях (китайская, корейская, 

японская) и совершенно противоположная (американская, немецкая). 

Такие сильные и развитые страны Европы и Азии, как Япония, Южная 
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Корея, США, Китай, Великобритания, Германия, стали поддерживать в 

финансовом отношении в развитии образования в Монголии. Страна стала 

направлять своих будущих специалистов на учебу не только в Россию, но 

и в Европу и Америку.  

Чтобы совершенствовать систему образования, Монголия не стала 

колебаться. Продолжается и даже теснее стала связь с Россией, но 

происходит перестройка по западному образцу, в то же время вузы в 

столице Улан-баторе широко распахнула свои двери перед молодыми 

людьми многих стран, в том числе и России. Об этом свидетельствуют 

обучение тувинской молодежи  специальности «Международные 

отношения», согласно договорам между Тувинским государственным 

университетом и Национальным университетом Монголии. В то же время 

монгольское общество стало возрождать духовное образование с 

сохранением буддийских традиций. Это обучение хувураков в школах при 

дацанах, где будущие ламы осваивали тибетское знание.  

Актуальность темы данной выпускной квалификационной работы 

определяется тем, что монгольское общество до начала ХХ в. развивалось 

в рамках традиционной кочевой цивилизации. Но Монголия постепенно 

входила в сферу политического и идеологического влияния соседних 

государств, советской России и Китая, в 1980-1990-е годы западных стран.  

В современных условиях, характеризующихся высоким динамизмом 

социальных процессов, как никогда ранее возрастает роль исторического 

прошлого Монголии, которое представляет собой неисчерпаемый 

источник знаний, необходимый для всестороннего совершенствования 

системы образования и повышения эффективности ее деятельности в 

современных условиях.  

Степень изученности проблемы. Историография по истории 

монгольского образования располагает значительным массивом научной, 

научно-популярной, пропагандистской и учебно-методической 
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литературы, поскольку она является неотъемлемой частью работ по 

истории страны в целом.  

В XIX в. с российской стороны организовывались экспедиции с 

целью разностороннего изучения Монголии. Издававшиеся в результате 

поездок книги были своего рода путевыми заметками, где их авторы И.Ф. 

Кудинов1, Д.А. Клеменц2, М.В. Певцов3 приводят географические, 

этнографические, статистические сведения о Монголии, в том числе и об 

уровне образованности монгольского общества.  

Среди известных исследователей Монголии начала XX в. - Г. Грум-

Гржимайло4, B.C. Михеев5, Н.В. Павлов6, П.К. Козлов7.  Работа И.М. 

Майского «Современная Монголия» стала результатом совместной с A.B. 

Бурдуковым экспедиции по Кобдоскому округу. Книга посвящена 

предреволюционному периоду жизни монгольского народа. Говоря об 

образовании, автор подчеркивал особую позицию буддийской церкви, 

которая «играет приблизительно ту же роль, какую играла в прежние века 

церковь в Западной Европе и России, она является здесь хранительницей и 

рассадником просвещения и потому доминирует над всей умственной, 

духовной и политической жизнью страны»8.  

Вопрос о светском образовании в Монголии в период независимого 

теократического государства (1911-1915 гг.) и автономии (1915-1919 гг.) 

долгое время имел неоднозначную трактовку в научной литературе. 

Некоторые авторы утверждали, что в это время в Монголии не было ни 

одной светской школы. По сведениям других, в 1911 г. была открыта лишь 

одна светская школа. Данные, приведенные в книге И.М. Майского 

                                                           
1
Кудинов И.Ф. В чужих краях. Путешествие по Монголии и Китаю. — М., 1887.-527 с. 

2
Клеменц Д.А. Архивный дневник поездки в Среднюю Монголию в 1891 году. СПб., 1895. - 76 с. 

3
Певцов М.В. Очерк путешествия по Монголии и современным провинциям Внутреннего Китая. Омск, 

1883. - 354 с. 
4
Грумм-Гржимайло Г. Западная Монголия и Урянхайский край. JL, 1926. - Т. 3. - Вып. 1.-413 с. 

5
Михеев» B.C. Отчет о поездке в Северо-Западную Монголию и Урянхайскую землю. СПб., 1910. - 176 с 

6
Павлов Н.В. По Монголии. Очерк экспедиции 1923-1924 и 1926 гг. -Хабаровск, 1930. 

7
Козлов П.К. Краткие отчеты экспедиций по исследованию Северной Монголии. — Л., 1925. — 58 с. 

8
Майский И. М. Современная Монголия. М., 1961. - 243 с. 
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«Современная Монголия», свидетельствуют о том, что в этот период уже 

была заложена основа системы светского образования. 

В более поздний период этот тезис, подкрепленный обширным 

фактическим материалом о состоянии культуры в дореволюционной 

Монголии и народном образовании, получил развитие в работах известных 

монгольских ученых Ш. Виры9, Н. Сэр-Оджава10, Т. Машлая11 и др. 

Становление марксистской историографии происходило в 20-30-е гг. 

XX в. В числе авторов этого периода — советские исследователи А.Д. 

Калинников12, Г.Ф. Кунгуров13, М.А. Ваксберг14. Их работы представляют 

собой, скорее, обозрения политической ситуации в МНР того времени, в 

которых рассматривались проблемы становления и укрепления народно-

демократического строя в стране, в том числе ликвидации неграмотности 

населения. 

В 30-50-е гг. XX в. исследователи занимались в основном изучением 

истории революции 1921 г., развитием республики по 

некапиталистическому пути, становлением монголо-советских отношений. 

Вопросы формирования и развития системы народного образования 

изучались в контексте этих проблем. 

Одной из первых историографических работ по истории МНР была 

статья Н.П. Шастиной «История изучения МНР»15, представляющая собой 

обзор советской и монгольской литературы по истории, культуре и 

экономике Монголии. Большое значение имеет работа академика Ш. Биры 

«Вопросы истории, культуры, и историографии Монголии»16, в которой по-

                                                           
9
 Вира Ш. Монгол Автономит засгийн уед торийн сургуулийн хэргийг хогжуулэх талаар авч явуулсан 

зарим дэвшилт арга хэмжээний тухай. - Улаанбаатар, 1958. 
10

 Сэр-Оджав Н. Монголии автономитын уейин соелын зарим асуудлууд (Некоторые вопросы истории 

культуры Монголии периода автономии) // Шинжлэх ухаан. — 1956. — № 3. — С. 13-78 
11

 Машлай Т. Автономитын уеийн монголын сургуулиудын ангийн шинж чанар (Классовая сущность 

монгольских школ периода автономии) // Багш (Учитель). - 1957. -№ Т.- С. 12 
12

 Калинников А.Д. Национально-революционное движение в Монголии. - М.; Л., 1926; 
13

 Кунгуров Г.Ф. Аратская революция. Исторический очерк / Г.Ф. Кунгуров, И.А. Сороковников. - 

Иркутск, 1957 
14

 Ваксберг M.A. Конституция революционной Монголии. - Иркутск, 1925. 
15

 Шастана Н.П. История изучения МНР (Краткий очерк). - Монгольская Народная Республика. Сб. 

статей. -М., 1952. 
16

 Вира Ш. Вопросы истории, культуры и историографии Монголии. - Улан-Батор, 2001. 
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новому формулируются задачи монголоведной науки в изучении новейшей 

истории Монголии. 

Историографическому анализу советской монголоведной 

литературы, изданной в 1960-1980-е гг., посвящены кандидатские 

диссертации В.Д. Дугарова «Современная историография братского 

содружества КПСС и МНРП в период строительства социализма в МНР 

(1960-1980)»17, Ю.В. Кузьмина «Современная общественная мысль об 

основных проблемах некапиталистического развития Монголии в 1921-

1940-х гг.»18, докторская, диссертация В.Д. Дугарова «Взаимоотношения 

России и Монголии в ХУИ-Х1Х вв.: историография вопроса»19 и другие. 

Подробные обзоры исторической литературы содержатся в 

реферируемых сборниках «Общественные науки в МНР»20. Авторами 

статей являются видные советские и российские востоковеды И.Я. 

Златкин21, С.К. Рощин22, Л.М. Гаталлунина23Г. С. Матвеева (Яскина)24, В.В. 

Грайворонский25и другие, внесшие неоценимый вклад в развитие 

монголоведной науки. 

Особый интерес представляют труды М.И. Гольмана26, посвященные 

современной западной историографии Монголии. Эту тему он 

плодотворно разрабатывает на протяжении почти полувека. Первая 

публикация его научной работы состоялась в 1961 г. В последующий 

                                                           
17

 Дугаров В.Д. Современная историография братского содружества КПСС и МНРП в период 

строительства социализма в МНР (1960-1980). Дисс. канд. ист. наук. - Иркутск, 1986 
18

 Кузьмин Ю.В. Современная общественная мысль об основных проблемах некапиталистического 

развития Монголии в 1921-1940-х гг. Дисс. канд. ист. наук. - Л., 1986 
19

 Дугаров В.Д. Взаимоотношения России и Монголии в XVII - XIX вв.: историография вопроса. Дисс. д-

ра ист. наук. - Улан-Удэ, 2004. 
20

 Общественные науки в МНР: реф. сб. / АН МНР. Отд. науч. информ. - Улан-Батор. 
21

Златкин И.Я. Очерки новой и новейшей истории Монголии. - М., 1957;  
22

 Рощин С.К. Политическая история Монголии (1921-1940 гг.). - М., 1999 
23

 Гатауллина Л.М. Строительство социалистической культуры в Монголии. - М., 1981;   
24

 Матвеева (Яскина) Г.С. Монгольская Народная Республика в системе международной 

социалистической интеграции. — М., 1988; 
25

 Грайворонский В.В. От кочевого образа жизни к оседлости (на опыте МНР). - М., 1979; Он же. 

Современное аратство Монголии. Социальные проблемы переходного периода. 1980-1995.-М., 1997. 
26

Гольман М.И. Изучение истории Монголии на Западе. XIII-XX вв. - М., 1988; Он же. Монголоведение 

на Западе (центры, кадры, общества). - М., 2004; Он же. Современная Монголия в оценках западных 

авторов. -М.: ИВ РАН, 2009. 
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период он опубликовал по указанной теме множество статей в различных 

сборниках, журналах и книгах. 

В работах Ю.В. Кузьмина27, А. С. Железнякова28дается анализ 

историографии советско-российско-монгольских отношений на отдельных 

этапах истории, выявляются «лакуны», требующие дальнейших 

исследований. Наличие подобных работ в значительной мере освобождает 

нас от необходимости рассмотрения всех опубликованных трудов по теме 

исследования и позволяют сосредоточить внимание на основных. 

Неоценимым подспорьем в работе являются библиографические 

сборники под редакцией Р.Л. Балдаева и Н.Н. Васильева29, А.Ш. Раскина30, 

Е.В. Бойковой31, Б. Батсайхана.32 

Результатом творческого сотрудничества монгольских и советских 

историков стала коллективная монография «ИсторияМонгольской 

Народной Республики»33 (1954 г.), дополненная и переработанная в 1967 и 

1983 гг. Главы, посвященные развитию культуры и образования, написаны 

Б. Ширендыбом, Ш. Вирой, Г. Цэрэндорджем. В работе красной нитью 

проходит тема поступательного движения Монгольской Народной 

Республики по некапиталистическому пути, особой роли СССР в 

становлении и укреплении независимости страну, развития ее культуры. 

Говоря о начальном этапе развития образования в Монголии, авторы 

подчеркивали, что «зарождение светской школьной системы в обстановке 

полного засилья религиозного образования следует рассматривать как 

положительное явление в истории национальной культуры Монголии». 

                                                           
27

 Кузьмин Ю.В. Иркутское монголоведение: 1725-2004 гг.: исследователи и книги. - Иркутск, 2004; 
28

  Железняков A.C. Монголия в работах по истории смежных цивилизаций: сдвиги в схемах мировой 

истории II Россия и Монголия в многополярном мире: итоги и перспективы сотрудничества на рубеже 

тысячелетий: матер, межд. науч.-практ. конф. - Иркутск, 2000. - Вып. 1. - Ч. I; Он же. Монгольский 

феномен // Азия и Африка сегодня. - 1992. - № 2. - С. 64-65. 
29

 Библиография Монгольской Народной Республики. Книги и статьи на русском языке (1951-1961). 

Сост. Р.Л. Балдаев, H.H. Васильев. - М., 1963;;  
30

 Раскин А.П. Монголия: рекомендательный указатель литературы / науч. ред. H. В. Цапкин. - М.: Книга, 

1977 
31

 Библиография отечественных работ по монголоведению. 1946-2000 гг. Сост. Е.В. Бойкова. - М., 2005 
32

 Батсайхан Б. Сурган хумуужуулэх ухааны. бутээлийн номзуй (1899-2005). - Улаанбаатар; М., 2005. 
33

История Монгольской Народной Республики. Изд. 1-е, 1954; 2-е, 1967; 3-е (перераб. и доп.). -М., 1983. 
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В совместных коллективных фундаментальных трудах - «Очерки 

истории культуры МНР», «История советско-монгольских отношений», 

«Очерки истории МНРП» была наиболее полно отражена официальная 

точка зрения на развитие социалистической Монголии и советско-

монгольских отношений, приведен значительный фактический материал 

по истории образования и складыванию его системы. 

Общим проблемам и тенденциям развития образования в Монголии 

и его отдельных ступеней на рубеже ХХ-ХХI вв. посвящены исследования 

Д. Зоригта34, 3. Монхдалая35, Ш. Шагдара36, М. Шагдарсурэна37. 

Анализ литературы, посвященной проблемам, формирования и 

становления системы образования в Монголии, свидетельствует о том, что, 

несмотря на наличие многочисленных публикаций по отдельным аспектам 

проблемы, комплексного исследования до сих пор нет. Это и определило 

выбор темы настоящей диссертации. 

Объект исследования – система образования в Монголии. 

Предметом исследования - процесс формирования, становления и 

развития системы монгольского образования, его особенности и 

специфика. 

Цель выпускной квалификационной работы дать научный анализ 

и целостную картину формирования, становления и развития системы 

образования Монголии, уточнить основные пути и методы этого процесса, 

определить ее место и роль в жизни монгольского общества.  

Задачами данной работы являются:  

1) охарактеризовать исторический аспект развития образования в 

Монголии; 

                                                           
34

Зоригт Д. Монголын нийгэм дэх боловсролын тогтолцоо: Эмх журмын тувшинб цаашдын хандлага. 

Дисс. канд. соц. наук. - Улаанбаатар, 1996;;  
35

 Монхдалай 3., Батцэцэг Д. Дэлхийн их сургуулиуд дахь сургалтын стандарт ба унэлгээ. - Улаан-баатар: 

Орчлон, 1994 
36

 Шагдар Ш. Монгол Улсын боловсролын туухийн товчоон (Очерки истории образования в Монголии). 

- Уланбатор, 2000; 
37

 Шагдарсурэн М. XXI зууны дунд сургууль // Боловсролын хогжлийн тулгамдеан асуудлууд. / Ред. Ч. 

Пурэвдорж. - Улаанбаатар, 2000. 
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2) изучить трансформацию системы образования Монголии в 1990-

2000-е гг.; 

3) анализировать особенности развития высшего образования; 

4) рассмотреть современное состояние образования в Монголии. 

Методологическую основу исследования. Совокупность 

аналитического и системного подходов к изучению объекта исследования 

позволило рассмотреть разные аспекты становления и развития системы 

образования в Монголии в их внутренней взаимосвязи. Большое значение 

имеют общенаучные принципы историзма и объективности. 

Достижение цели и решение поставленных задач осуществлялось 

комплексным использованием методов научного познания: сравнительно-

исторического анализа, позволившего ознакомиться с состоянием вопроса 

по материалам разных источников, определить исходные теоретико-

методологические положения исследования; ретроспективного, с помощью 

которого удалось отследить направление и динамику исторического 

процесса; структурного, способствовавшего выявлению основных 

системообразующих компонентов; статистического, давшего возможность 

проследить количественные изменения в развитии системы образования 

Монголии; хронологического, направленного на выделение этапов;  

процесса становления и развития системы образования, определение ее 

качественных изменений в этом процессе;конструктивно-генетического, 

актуализировавшего события и явления прошлого, имеющие научную и 

практическую ценность для современности;сравнительно-

сопоставительного (анализ, синтез, аналогия, систематизация фактов, 

событий, явлений и т.д.); обобщения данных различного характера, 

полученных непосредственно при изучении источников. 

На уровне общенаучной методологии были использованы 

теоретические методы анализа и синтеза, абстрагирования, индукции и 

дедукции и системного подхода при рассмотрении вопросов становления и 

функционирования международных транспортных коридоров. 
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Посредством метода обобщения в работе были даны краткие выводы 

по главам и параграфам.В качестве дополнительных методов является 

анализ литературы и периодической печати, метод сбора информации в 

научных литературах, газетах, журналах. Важно учитывать, что эти и 

другие существующие методы применяются в сочетании друг с другом, 

дополняя один другой. 

Хронологические рамки исследования охватывают период XX-

XXI вв., так какименно на протяжении этого времени шло зарождение, 

формирование, становление и развитие системы светского образования в 

Монголии. 

Территориальные рамки исследования – территория современной 

Монголии. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, 

чтоисследование нацелено на выявление и анализ основных факторов- 

формирования, становления и развития системы образования Монголии и 

представляет интерес для дальнейшего изучения истории монгольского 

образования. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

основные положения исследования могут быть востребованы в 

лекционных курсах по истории Монголии, истории монголо-российского 

сотрудничества в сфере образования. Также, материалы исследования 

могут быть использованы в качестве основы для подготовки 

аналитических сообщений, учебных пособий и специальных курсов в 

ВУЗах. Исследование истории монгольского образования позволит понять 

причины ошибок, избежать их повторения, способствовать поиску более 

эффективных форм и методов деятельности образовательных учреждений. 

Опыт прошлого может быть использован как в практической, так и в 

организационной работе. 

Структура выпускной работы. Работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка источников и литературы. 
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Глава 1. История развития образования в монгольском обществе 

 

 

1.1 Становление и развитие образования в Монголии 

 

  

В начале XX в., до основания МНР, образование было сосредоточено 

преимущественно в буддийских монастырях, их насчитывалось порядка 

75038. Почти в каждом крупном монастыре были учебные заведения — 

дацаны, в которых преподавались религиозные дисциплины, тибетский 

язык и медицина. Несмотря на разнообразие предметов и строгий режим, 

все же нельзя сказать, что юные монголы действительно получали знания в 

таких школах. Ламы-багшине преподавали послушникам какие-либо 

светские дисциплины: основной упор делался на изучение тибетского 

языка и предметов, связанных с религией. Помимо школ в монастырях, в 

Монголии в начале XX в. существовало несколько светских учебных 

заведений. Укрепляя свое положение во Внешней Монголии, 

Маньчжурская империя нуждалась в монгольских кадрах, способных вести 

делопроизводство на маньчжурском, китайском и монгольском языках. В 

связи с этим незадолго до революции 1911 г. для детей чиновников и 

князей в Урге — столице Монголии — были открыты две светские школы, 

одна из которых была для девочек39. Позднее открылась школа и в 

Улясутае.             

В них детей обучали китайскому, маньчжурскому и монгольскому 

языкам, учили составлять бумаги и документы на маньчжурском и 

китайском языках. После обретения независимости в 1911 г. была открыта 

                                                           
38

Машлай Т. Развитие общеобразовательной школы Монголии (1911—1940). М., 1965 (Mashlay T. 

Razvitiye obsheobrazovatel’noy shkoly Mongolii (1911— 1940). M., 1965). С 246 
39

 Санжаасурэн, Жерносек, 1981: Санжаасурэн Р., Жерносек И. Очерки истории общеобразовательной 

школы  

Монгольской Народной Республики. М.: Педагогика, 1981 (Sanjaasuren R., Jernosek I. Ocherki istorii 

obsheobrazovatel’noy shkoly Mongol’skoy Narodnoy Respublici. M.: Pedagogika, 1981). С.13 
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первая русскоязычная светская школа в Урге, обучение в которой 

происходило на русско м и монгол ьском язык ах. В качест ве учителе й 

приглаша лись образо ванные бур яты из Забайкалья и Иркутска, 

окончившие средние и высшие учебные заведения, еще известно о 

приглашении англичанина для преподавания. Также были открыты 

русские начальные школы в городах Улясутае, Кобдо, Улангоме. К 1919 г., 

помимо 65 начальных, была организована одна средняя школа, 

выпускники которой могли поступить на государственную службу либо 

продолжить обучение в России40. Большую роль в становлении системы 

образов ания в пер иод автоно мной Монго лии сыграло ут верждение 8 

се нтября 1915 г. новым правительством Богдо-гэгэна школьного устава. В 

уставе значилос ь, что школы при аймачных, хошунных сеймах должны 

принимать дете й тайджи и албату и в течен ие пяти лет обуч ать их 

мон гольскому яз ыку и письменности. Кроме того, в уставе определялись 

предметы, подлежащие изучению: монгольская азбука, письменность, 

арифметика, география и ф изическое вос питание. М ы можем ут верждать, 

что н акануне ре волюции 19 21 г. в Монголии образование не было 

общедоступным. Оба его вида — монастырское и светское — были 

доступны только будущим свяще ннослужите лям либо пре дставителя м 

знати. Пос ле революц ии 1921 г. и создания МНР одной из основных задач 

нового правительства стало формирование общедоступной системы 

образования, а также борьба с не грамотност ью населен ия, поскол ьку в 

1921 г., по пр иблизитель ным оценка м, письмом владели 3 % населения, 

это были в основном мужчины41. Задача ре ализовывал ась в двух 

н аправления х: организ ация школь ного образо вания и ли квидация 

без грамотност и взрослого н аселения. В р амках второ го направле ния 

провод ились так н азываемые « культурные к ампании» (монг.: 
                                                           
40

 Машлай, 1965: Машлай Т. Развитие общеобразовательной школы Монголии (1911—1940). М., 1965 

(Mashlay T. Razvitiye obsheobrazovatel’noy shkoly Mongolii (1911— 1940). M., 1965). С 63 
41

 Kaplonski, 2014: Kaplonski C. The Lama Question: Violence, Sovereignty, and Exception in Early Socialist 

Mongolia. University of Hawai’i Press, 2014.Р.73 
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соѐлгэгээрэлийнкампани, soyolgegeereliinkampani, sojulgegerel-yinkampani). 

В числе и х целей бы ло создание но вого светс кого общест ва, независ имого 

от мо настырей к ак центров образования. Этот факт позволяет нам 

утверждать, что борьба с негр амотностью в ключала в себ я пропаган ду и 

борьбу прот ив религии. 

Важнейшим до кументом, з акреплявши м права гр аждан на 

обр азование, стала Конституция от 26 ноября 1924 г., по которой 

Монголия была провозглашена Народной Республикой. Согласно 10-й 

статье Конституции «МН Р организует по лное, всесторо ннее и бес платное 

обуче ние». Также в ажным фактором, ускорившим процесс организации 

народного образования, стало отделен ие буддийс кой сангхи  от 

государст ва и школы от цер кви. А в 1 926 г. был официально декларирован 

переход к светскому образованию, религия была от делена от госу дарства и 

объ явлена част ным делом к аждого. Пре подавание ре лигиозных д исциплин 

во все х школах и учеб ных заведе ниях запре щалось. В 1 940-е гг. 

ор ганизация р аботы школ тор мозилась со циально-эко номическим и 

трудностями, вызванными Второй мировой войной, слабой связью между 

населе нными пункт ами и коче вым образо м жизни по ловины насе ления 

стра ны. На XI съез де МНРП, про шедшем в де кабре 1947 г., б ыла 

постав лена задач а охватить об язательным обуче нием всех дете й 

школьного возр аста: в худоне 5 ввести чет ырѐхлетнее, а в горо дах — 

семи летнее нач альное обуче ние, поконч ить с неграмотностью взрос лого 

населе ния42. В рамках трет ьего пятилет него плана развития народного 

хозяйства и культуры МНР на 1961—1965 гг. предусматривалось 

осуществление постепенного перехода к всеобщему обязате льному 

вос ьмилетнему обр азованию. И н а IV сесси и Великого н ародногохур ала 

МНР, состо явшейся в м арте 1963 г., б ыл принят з акон «Об у креплении 

                                                           
42

 Яскина 2007: История Монголии. XX век / отв. ред. Г. С. Яскина. М.: ИВРАН, 2007. 448 с. (Istoriya 

Mongolii. XX vek / Otv. red. G. S. Yaskina. M.: IV RAN, 2007. 448 s. С. 73 
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связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 

образов ания»43. Этим озн аменовалос ь установле ние новой с истемы 

обр азования: в место сущест вовавших се милетних ш кол были соз даны 

восьм илетние, а в место средних десятилеток — одиннадцатилетние школы 

с производственным обучен ием.  

Изучив процесс становления системы образования с 

законодательной стороны, р ассмотрим с амии ступен и образования, 

су ществовавш ие в МНР:  

Школьное образование. Осенью 1921 г. в Улан-Баторе была открыта 

пер ваяя началь ная школа, пре подавание в которо й велось н а монгольс ком 

языке. В д вух класса х этой шко лы насчиты валось до 40 уч ащихся. В 1 922 

г. откр ылась еще о дна школа — н а 30 учащи хся. В 192 3 г. в кру пных 

населе нных пункт ах страны б ыло открыто е ще 10 нача льных школ, в 

котор ыхобучалис ь в основно м дети бед няков и сирот ы. В тот же пер иод 

были от крыты перв ая семилет няя школа и не полная сре дняя школа в У лан-

Баторе, в которо й продолжа ли обучение в ыпускники н ачальных ш кол. Как 

и в пер иод автоно мии, препо давателями в но вых школах б ыли чаще все го 

бывшие п исари и чи новники ил и учителя из Росс ии. В горо дских школ ах 

обучали гр амоте, нач алам арифмет ики, географии и истории, в аймачных 

же преподавали только грамоту. Из-за отсутствия у государства средств на 

организацию широкой развитой сети школьного обр азования в не которых 

ра йонах арат ы стали соз давать айм ачные школы на собст венные сре дства. 

К 1925 г. в М НР существо вало 63 ай мачные шко лы, в котор ых обучалис ь 

1070 мал ьчиков и 3 9 девочек. Чтоб ы ликвидиро вать такое положение и 

улучшить развитие культуры и просвещения (монг. гэгээрэл, gegeerel, 

gegerel) в стране, IV Великий народный хурал в апреле 1930 г. пост ановил 

                                                           
43

 Санжаасурэн, Жерносек, 1981: Санжаасурэн Р., Жерносек И. Очерки истории общеобразовательной 

школы  

Монгольской Народной Республики. М.: Педагогика, 1981 (Sanjaasuren R., Jernosek I. Ocherki istorii 

obsheobrazovatel’noy shkoly Mongol’skoy Narodnoy Respublici. M.: Pedagogika, 1981). С.71 
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откр ывать школ ы при коопер ативах и ко ммунах и ор ганизовыват ь при них 

подсобные хозяйства, которые должны были содействовать уме  ньшению 

рас ходов госу дарства на со держание уч ащихся. Ин ыми словам и, большое 

р аспростране ние в тот пер иод получи ли школы-и нтернаты, г де дети не 

то лько училис ь, но и жи ли в течен ие учебного го да. Ко второ й половине 

30- х гг. в стр анне функцио нировало нес колько видо в школ: зи мние 

начал ьные школы ( период обуче ния с сент ября по ма й), летние н ачальные 

ш колы (с апре ля по ноябр ь), летние добро вольные нач альныешко лы, 

средние ш колы. Летн ие школы соз давались к ак наиболее де шевый вари ант 

ввиду отсутст вия большо го запаса сре дств как в б юджете, та к и у аратства. 

Чтобы со кратить рас ходы на то пливо и укре пленные постро йки, было 

ре шено орган изовать сет ь летних ш кол, котор ые работали с 15 апреля по 1 

ноября, т. е. в наиболее благоприятное в климатическом отношении время. 

Зачастую добровольные школы организовывались по и нициативе с амих 

арато в, которые соб ирали день ги, скот, про дукты, оде жду, стави ли юрты, 

ис кали учите лей. По око нчании добро вольной школы учащиеся поступали 

во 2-й или 3-й класс (в зависимости от по дготовленност и) государст венной 

нач альной шко лы. С 1941 г. добро вольные шко лы были пере ведены на 

госу дарственны й бюджет. Обуче ние в таки х школах де лилось на 3 

тр иместра пр имерно по 5 2 дня кажд ый. Несмотр я на то что ш колы такого 

т ипа были по пулярны, к 1 941 г. все лет ние школы б ыли преобр азованы в 

9- месячные з имние из-з а ряда недост атков: несо впадения сро ков обучен ия 

со сред ними школа ми, слишко м жарких лет них месяце в, когда 

з аниматьсямо жно было то лько либо р ано утром, л ибо вечеро м. Также в 

се льских мест ностях при неполных средних школах стали 

функционировать сезонные школы, где молодые люди могли получить 

среднее образование. В постановлении Це нтрального ко митета парт ии и 

Совет а Министро в № 223/298 от 1 966 г. «О режиме сезо нных школ» 
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з начится: Сезо нные школы пре доставляют обр азование л юдям старше 1 3 

лет, получ ившим нача льное образо вание и работ ающим в отрасли 

сельского хозяйства. Сезонные школы, как и временные, 

орга низовываютс я при объе динениях и дру гих различ ных организ ациях 

отде лом просве щения айма ка в соответст вии с госу дарственны м планом. В 

к лассе может б ыть от 15 до 30 уче ников. В не которых мест ах сезонные 

ш колы созда ются при сре дних школа х. При посту плении в ш колу учени к 

сдавал п исьменный э кзамен по мо нгольскомуяз ыку и ариф метике по 

про грамме чет ырехлетнего н ачальногообуче ния. Срок обуче ния в 

сезо нных школа х — 3 года, уро ки с 1 окт ября по 1 марта, то есть 20 

недель. По окончании сезонной школы человек получает среднее 

обр азование44.  

В городах и кру пных населе нных пункт ах действо вали вечер ние 

сменные школы, а также консультационные пункты для заочного 

обучения. В них учащиеся получали среднее образование без отрыва от 

производства. Госу дарство со храняло слу шателям вечер них школ по лную 

заработ ную плату н а время экзаменов, обеспечивало и х бесплатн ыми 

учебни ками и пособ иями. К пят идесятым го дам XX в. в М НР сложилас ь 

единая госу дарственна я система ш кол и друг их образов ательно-

вос питательны х учрежден ий. Учебные з аведения б ыли полност ью 

отделен ы от церкв и, для посту пления не су ществовало н икаких пре град, 

прив илегий или о граничений. Же нщины имел и равные с му жчинами пр ава 

на обр азование. Н ациональные ме ньшинства и мели возмо жность получ ать 

образо вание на ро дном языке. Т ак, например, к азахи, про живавшие в 

Кобдоском и Баян-Ульгийском аймаках, имели свои национальные школы, 

в которых обучение велось на родном языке учащихся. В Улан-Баторе 

                                                           
44

 Ардын боловсрол, 1968: Ардын боловсрол, соѐл-урлаг, шинжлэх ухааны талаарх хууль тогтоомжийг 

системчилсэн эмхэтгэл (1964—1967 он) III боть. Улаанбаатар, 1968 (Ardyn bolovsrol, soyol-urlag, shinjleh 

uhaaanii talaarh huuli togtoomjiig sistemchilsen emhetgel (1964— 1967 on) III boti. Ulaanbaatar, 1968). С.57 
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работало спе циальное из дательство, в ыпускавшее к ниги и учеб ники на 

каз ахском язы ке.                                

Специальное обр азование. П араллельно с р азвитием ш кол 

правите льство нач ало организо вывать систе му специал ьного и выс шего 

образо вания. С это й целью в 1 921 г. был и открыты чет ырехмесячн ые 

курсы д ля подгото вки учителе й начальны х школ. В 1 927 г. было от крыто 

первое Пе дагогическое уч илище. При училище были организованы одно- и 

двухгодичные курсы по подготовке учителе й начально й и средне й школы. 

Кро ме того, б ыло открыто к азахское от деление, г де обучалис ь учителя д ля 

казахских сомонов Кобдоского аймака.  По мере развития системы 

просвещения в стране начала складыватьс я система вечернего образования 

рабочей молодежи. В 1942 г. ЦК МНРП принял постановление «Об 

организации школ аратской молодежи». В 1943 г. было от  крыто 13 т аких 

школ с д вухгодичны м сроком обуче ния. Вечер няя систем а обучения 

базировалась на программе 4—6-х классов общеобразовательной школы, 

но с дополнительным включением политграмоты и прикладных 

сельскохозяйственных дисциплин. Постановлением ЦК МНРП и Совета 

Министров МНР «Об организации вечернего образования для рабочей и 

аратской молодежи» от 1955 г. предусматривалось создание вечерних 

семилет них и сред них школ д ля рабочей и ар атской моло дежи. Занят ия в 

школа х рабочей мо лодежи про водились с 1 се нтября по 20 и юня, в шко лах 

аратско й молодежи — с 1 о ктября по 20 м ая. Уже в 1 960 г. в стр анне 

насчит ывалось 49 ш кол обоих т ипов, в ни х обучалос ь 8100 чело век. 

Быстрое р азвитие эко номики и культуры М НР вызвало необ ходимость 

ус корить под готовку спе циалистов в р азличныхотр аслях наро дного 

хозя йства и ку льтуры. В пер вые годы ре волюции ор ганизовыва лись 

краткосроч ные курсы, н а которых мо жно было ос воить азы 

професс онального образования. Первым средним специальным заведением 

стало пе дагогическое уч илище в Ул ан-Баторе, з атем были ор ганизованы 
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ш колы связи, пере водчиков и ф абрично-за водского уче ничества, а т акже 

техни кумы: медицинский, зоотехнический, ветеринарный, 

сельскохозяйственный, фи нансовый, коо перативный и те атральный. В 

1 940 г. в н их обучалос ь 1200 уча щихся. С 1 943 г. при госу дарственны х 

хозяйств ах и машинносенокосных станциях стали создаваться школы 

аратской молодежи. В 1943 г. было ор ганизовано 1 3 таких шко л45. С целью 

по дго товки кадров, квалифициро ванных рабоч их для про мышленных 

пре дприятий стр аны в систе ме соответст вующих министерств была 

развернута сеть юношеских профессиональных школ. 

  Высшее обр азование. До 1 940 г. в М НР не было в ысших учеб ных 

заведе ний. Подготовка специалистов осуществлялась в основном 

средними учебными заведе ниями. Лиш ь отдельные л ица из мон голов 

получали в ысшее образо вание в со ветских вуз ах. 5 октябр я 1942 г. в У лан-

Баторе б ыл открыт Мо нгольский государственный университет. 

Первоначально он имел 3 факультета — ветер инарно-зооте хнический, 

ме дицинский и пе дагогическ ий, в 1951 г. б ыли созданы еще два — 

биологический и химический. Основанный в 1940 г. Учительский институт 

с двухлетним сроком обучения в 1950 г. был преобразован в 

Педагогический институт. В нем были открыты отделения монгольского 

языка и литературы, математики, физики, химии, биологии, гео графии, 

истор ии, русско го языка и ф изкультуры. В хо де VI пяти летки удалос ь 

добиться бо льших успе хов в област и культуры, обр азования, 

з дравоохране ния. В 1976—1 980 гг. в Кобдо был открыт Пе дагогическ ий 

институт, в У лан-Баторе отреставрирован Институт русского языка. 33 

тысячи специалистов имели сре днее и сре днее специ альное обр азование.  

                                                           
45

 Балдаев, 1958: Балдаев Р. Л. Народное образование в Монгольской Народной Республике // Советская 

педагогика. 1958. № 11. (Baldaev R. L. Narodnoe obrazovanye v Mongol’skoy Narodnoy Respublike // 

Sovetskaya pedagogika. 1958. № 11) С.37 
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Таким образо м, к 1983 г. в Мо нголии каж дый четверт ый имел 

спе циальное или высшее обр азование46. 

  Борьба с без грамотностью взрослого населения. Большу ю роль в 

фор мировании с истемы обр азования и р азвитии ку льтуры МНР сыграли 

культурные кампании, одной из целей которых являлась борьба с 

безгр амотностью взрос лого населе ния. Соглас но статист ическим да нным, 

на 1 930 г. грамотными было 5—10 % взрослого населения, доля мужжчин 

преобладала. Однако необходимо учитывать, что некоторые источники 

включ ают в понят ие грамотност и владение т ибетским яз ыком, то ест ь 

умение читать и писать по-тибетски. При этом человек мог абсолютно не 

знать монго льской гра моты. Если же сч итать грамот ными только л юдей, 

обуче нных монгольскому языку, то можно сделать вывод, что процент 

грамотного населения был даже ниже. На начальном этапе борьбы с 

безграмотностью взрос лого населе ния в Монго лии существовало 3 в ида 

обучен ия: домашнее обуче ние, време нные школы и гру ппы. Рассмотр им 

подробнее.  

1. Домашнее обучение. Такое обучение происходило на 

добровольной ос нове. Учите лем являлс я грамотны й человек, ч аще всего, 

о днако, не и меющий проф ильного обр азования. Домашнее обучение 

активно пропагандировало и поддер живало госу дарство, п ытаясь тем 

с амым компе нсировать не возможност ь обеспечит ь необходи мой 

инфрастру ктурой все х жителей. У поминание о д анном виде школ 

встречается реже всего, поэтому можно сказать, что такой вид обуче  ния 

был на именее рас пространен и и грал не сто ль высокую ро ль в развит ии 

грамотност и среди насе ления. 

 2. Времен ные школы. Это б ыл наиболее р аспростране нный вид 

ш кол. Предназначался преимущественно для ликвидации безграмотности 

                                                           
46

Дорж, 1983: ДоржЦ. Шинэтаванжил. Улаанбаатар: Улсынхэвлэлийнгазар, 1983 (Dorj Ts. Shine tavanjil. 

Ulaanbaatar: Ulsiin hevleliin gazar, 1983). С.83 
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среди                             взрослых. Изначально планировалась привлекать из 

каждых пяти юрт по 2 че ловека, не з нающих мон гольский яз ык. В школ ах 

планиро валось не то лько преподавать язык, но и знакомить граждан с 

монгольскими законами и по литикой парт ии. Наибол ьшего успе ха такой 

в ид школ доб ился в горо дских или полугородских р айонах, та ких как 

Алтанбулаг 11 на севере и Улясутай 12 на зап аде, где ш колы наход ились 

при к лубах и кр асных угол ках. Внутр и системы вре менных шко л 

существо вали кочую щие школы. И х функции б ыли те же, что и у 

стационарных. Разница была лишь в том, что они меняли свое 

место положение в з ависимости от сезо на. 

 3. Группы. Так называемые «группы» во многом были похожи на 

временные школы. Они принадлежали Ревсомолу, женским и военным 

орган изациям. И х разрешалос ь посещать к ак членам ор ганизаций, котор ым 

они при надлежали, т ак и прост ым аратам, не в ходившим н и в какие 

ор ганизации. С середины 30-х гг. временные школы и группы стали 

прикрепляться к монаст ырям, чтоб ы распростр анять грамот ность сред и 

беднейши х монахов, т ак как, с о дной стороны, у монастырей изымались 

права на образовательную деятельность, а с другой — это позволяло 

заручиться поддержкой низшего духовенства.  Также для борьбы с 

неграмотностью был создан институт «кочевых учителей». Молодых 

учителей часто отправляли в культпоходы, котор ые были на правлены н а 

работу по л иквидации не грамотност и и обучен ию латинско му алфавиту. В 

1 929 г. для р аботы по л иквидации не грамотност и в худонах было посл ано 

300 ку льтработни ков из чис ла учащихс я столичны х школ. В 1 930 г. ЦК 

Ревсомола провел ку льтпоход з а ликвидац ию неграмот ности. По 

результатам похода обучением было охвачено 800 человек, а общее число 

о владевших гр амотой в 1 930 г. дост игло 23 300 че ловек. Пер иод с 1930 по 

1 950 г. ста л наиболее эффе ктивным в об ласти ликв идации без грамотност и. 

Каждый знающий грамоту должен был обучать ей своих товарищей. В 
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худоне организов ывались юрт ы, в котор ых желающие мо гли обучат ься 

грамоте. Это с пособствов ало значите льному росту ч исла людей, у меющих 

чит ать и писат ь. За непо лные 70 лет су ществовани я МНР удалос ь 

совершит ь серьезны й рывок в р азвитии систе мы общедосту пного 

школ ьного образо вания. И де йствительно, даже учитывая тот факт, что у 

государства не всегда хватало средств на строительство новых 

образовательных учреждений или на обеспечение их матер  иалами, 

практически в каждом аймаке открывались кочевые (монг.: 

нүүдлийнсургууль, nuudliinsurguuli, negüdel-ünsurgaguli) или стац ионарные 

ш колы. Для по дготовки к валифициро ванного персо нала начал а 

зарождат ься система высшего образования. Начав со школьного, 

постепенно стали организо вывать и сре днее специ альное и в ысшее 

образо вание. Это поз воляло мон голам обес печивать с вою страну своими 

ква лифицирова нными кадрами, а не ожидать по ддержки Со ветского 

Со юза. Это т акже залож ило базу ус пешного раз вития наук и в дальне йшем.   

ВЫВОД:Таким образо м,рассмотрены исто ки светско го образов ания 

- поя вление пис ьменности, р азвитие литер атуры и рас пространен ие 

просвеще ния и знаний. С первых дней после победы революции МНРП и 

правительство МНР разверну ли работу по соз данию систе мы народно го 

образов ания. Ее р азвитие шло по двум линиям: с одной стороны, путем 

организации школьного образования подрастающего поколения, а с 

другой, - путем внедрения внешкольного образования, ликвидации 

неграмотности и малограмотности сре ди взросло го населен ия.  

В параграфе д ана развер нутая карт ина создан ия широкой сет и 

различны х курсов, ш кол, где уч ащиеся овл адевали ми нимумом зн аний для 

посту пления в сре дние специ альные и в ысшие учеб ные заведе ния. 

Значите льные масштабы курсо вой подгото вки были обусловле ны 

потребност ями в макс имально корот кие сроки по дготовить с пециалисто в, 
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владевш их хотя бы м инимумом необ ходимых профессиональных знаний. 

Подробно рассмотрены система подготовки учительских кадров, 

повышение их квалификации, разработка учебных программ, публикация 

учебников и пособий, уделено особое внимание всесторонней по  мощи 

СССР в ор ганизации первых ш кол в МНР, вос питании 

пер выхнацион альныхкадро в учителей.  

 

 

1.2 Модерн изация систе мы образов ания в 1940-е -1 980-е гг. 

Рас ширение професс ионального обр азования. 

 

 

Вплоть до 1 941 года ос новными обр азовательн ыми центра ми в 

стране я влялись мо настыри. И менно здес ь граждане по лучали 

необ ходимые зн ания и уме ния. Основ ными предмет ами, котор ые 

препода вали в мон астырях, я влялась медицина на тибетском языке, 

буддийское богословие и прочие подобные дисциплины. При этом перед 

началом обучения ребенок нередко проходил подгото вку к нему до ма, 

котора я включала в себ я обучение п исьменност и и чтению по слогам. В 

роли преподавателей в Монголии выступали местное духовенство — 

ламы. Образование в Монголии проходило в мо настыре и по дразумевало 

пос вящение ребе нка в ламы, что з начительно с нижало чис ло желающи х 

получить з нания. Подоб ная ситуац ия привела к то му, что бо льшая часть 

населения оставалось неграмотной, а светское образование, которое 

представляется наиболее востребованным в настоящее время, полностью 

отсутст вовало. Пре дставители в ысши сосло вий, котор ые составл яли не 

более 5%, от правляли с воих детей д ля обучени я за грани цу, где он и могли 

по лучить нуж ные знания. По д влиянием Со ветского Со юза была 
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про ведена знач ительная образовательная реформа, которая предполагала 

использование в обр азовательно м процессе к ириллицы, з аменяющей 

тр аддиционные мо нгольские иеро глифы. Дан ная потреб ность была 

в ызвана пол ным отсутст вием учебн иков на родном языке жителей страны. 

Реформа привела к значительному возрастанию процента грамотного 

населения до 93%, что дало толчок к д альнейшему р азвитию образования в 

это м государст ве. 

Начало высшему обр азованию в Мо нголии было поло жено с 

помо щью Советс кого Союза. Ос нова высше го образов ания в Мон голии 

была по ложена в 1942 г., когда шла Вторая мировая война. При технико-

экономической по ддержке Со ветского Со юза 5 октябр я 1942 г. Б ыло 

открыто пер вое в Монго лии высшее учеб ное заведе ние – Монго льский 

госу дарственны й университет. С ам этот факт го ворит о то м, что братс кий 

советс кий народ со вершил вел икое дело: в тяжелейшее для своей страны 

время всенародной войны советские люди з аканчивали стро ительство 

у ниверситет а в Монгол ии. 

Открытый в 1 942 г. С тре мя отделен иями – учите льским, 

ме дицинским и сельскохозяйственным, университет действительно стал 

кузницей высокообр азованных к адров. В 1 951 г. Был соз дан 

педаго гический и нститут, в 1953 г. – сельскохозяйственный, в 1959 г. – 

экономический, в 1961 г. – ме дицинский. 

Таким образом, до 1990-х гг. в Монголии функционировали только 

государственные вузы, в частности МонГУ, педагогический, медицинский, 

се льскохозяйст венный, по литехничес кий, эконо мический и нституты, 

и нститут русс кого языка, В ПШ (высшая п артийная ш кола) воен ное 

училище. Р аботников сре ди специал ьностей гото вили техни кумы, 

учил ища, а так же ПТУ. 
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С середины 1 950-х гг. во в нутренней по литике особое в нимание 

бы ло уделено решению социальных вопросов, модернизации 

промышленности и се льского хоз яйства. Ес ли к 1940- м гг. грамот ными 

было не бо лее 10% насе ления (негр амотными б ыло и боль шинствочле нов 

МНРП), то в ко нце 1960-х г г. было объявлено о достижении всеобщей 

взрослой грамотности. В традиционном мо нгольском об ществе 

пра ктически все же нщины были не грамотными, а в 1 985 г. в в ысших 

учеб ных заведе ниях 63% сту дентов был и девушкам и (в техни кумах — 

58%). К ко нцу 1970-х г г. женщина ми были 65% вр ачей и 63% р аботников 

обр азования (67% уч ителей и 3 3% препода вателей вузо в), искусст ва и 

культур ы. К 1980- м гг. на обр азование р асходовалос ь 20% 

госу дарственно го бюджета. Вос ьмилетнее обр азование б ыло 

обязате льным. Для дете й скотоводо в были созданы специальные школы-

интернаты (ГУ проживали 77% дете й из сельс кой местност и). 

Сущест вовали уни верситет (б ыл открыт е ще в 1942 г.) и се мь 

образов ательных и нститутов, в котор ых учились 25 т ыс. студенто в (многие 

по лучали обр азование в ССС Р: в 1983 г. — бо лее 10 тыс. сту дентов). В 

1 961 г. была образована Монгольская академия наук, в которую входили 

14 исс ледовательс ких институто в. 

В 1981 году, образование потреб ляли 20 процентов государственно го 

бюджета. К 1 985 году 27 про центов (511 200) населе ния страны б ыли 

зачисле ны в образо вательных учре ждениях от н ачального до уро вня 

универс итета. Систе ма образов ания, осно ванная на со ветской мо дели, 

было восе мь лет обяз ательного обр азования и ш кольной систе мы в десят ь 

лет, посту пив студенто в в возрасте от се ми до семн адцати лет. Первые 

чет ыре года б ыли началь ное образо вание; втор ые четыре, б ыли 

вторич ными. Некотор ые студент ы покинули ш колу после вос ьмого года, в 

то вре мя как дру гие пошли д альше либо бо лее двух лет об щего среднего 
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образования или в специализированные профессионально - техничес кие 

учебные з аведения. Некоторые от даленные н аселенные пу нкты 

предлагаются только четыре го да начальной школы, пос ле чего сту денты 

переданы центральной восьмилетний школы. Многие школы в сельской 

местности были восьмилетние школы, так называемые неполные средние 

школы. Полные десятилетний школы, полные средние школы, были 

распростр анены в горо дах, и они пре дставляли собо й цель, что все 

ре гионы надеялись достичь. В 1988 году около 40 процентов выпускников 

общеобр азовательн ых школ по шли на професс ионально - те хнических 

учеб ных заведений; 20 процентов, к высшему образованию; а остальное 

вступил в рабочу ю силу. Бо льшинство се льских шко л были интер наты для 

обс луживания дете й дисперсн ых и кочев ых скотово дов; 77 про центов 

сел ьских школ ьников в 1 984 году б ыли ноубор дист. Из н изших классов, 

бы ли предпри няты усили я, чтобы св язать обуче ние с миро м труда, и 

сту денты обыч но положит ь в течение нес кольких часо в в неделю н а 

полезную р аботу за пре делами шко лы. Военна я подготов ка, в том ч исле 

инстру кции оружи я и наружн ых упражне ния, начал ась в школ ах.  

Для студенто в, которые з акончил восе мь лет обуче ния, сущест вует 

два типа профориентационных учреждений: профессионально - 

технических училищ (иногда называемые профессиональные / технические 

школы в мон гольских пуб ликациях) и специализированные сре дние 

школы. Различие между этими двумя не было ясно. ПТУ появились 

обучать более высококвалифицированных работников, таких, как 

машинисты, операторы тяжелого оборудования и строительных рабочих, 

обеспечение терминала образования для студентов, которые не 

выделяются в классе. Специализированные средние школы, которые 

соответствовали советской технику ме при усло вии двух и ли трехлет них 

курсов н а юниорско м уровне колледжа. Они обучали парапрофессионал и 

техник, такие как учители начальной школы, медицинские техники, или 
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бухгалтеры. Студенты с ди пломами из с пециализиро ванных сре дних школ 

мо гут подать з аявление о пр иеме в выс шие учебные з аведения. Че м 

больше сре дств, и бо лее техничес ки подгото вленные пре подаватели ст али 

доступ ны, количест во професс ионально - те хнических учеб ных заведе ний 

увелич илось. В 1 988 году н асчитывалос ь 43 професс ионально - 

те хнических учеб ных заведе ний, котор ые зачисле ны 30000 сту дентов в 110 

об ластях. Спе циализиров анные сред ние школы пре дложили  дв а года или 

тр и-годичные курс ы, и студе нты получи ли прожива ние и питание и 

е жемесячную ст ипендию. Во время их попада ли практичес кую работу н а 

заводах и ли других пре дприятиях, о ни получал и нормальну ю зарплату з а 

свою работу. Рефор ма среднего обр азования ве дется в 1988-8 9 учебном 

го ду под наз ванием сро ком на три го да професс иональные курс ы для 

студе нтов с вос ьми лет об щего образо вания. Сту денты, око нчившие 

по лный курс дес ятилетних мо жжет провест и один год в 

професс иональных ш колах. Класс ы девяти- и десяти классников в 

об щеобразовате льных школ ах готовят сту дентов для посту пления в 

ко лледже или д ля генерализованной белых ворот ничков работ ы.  

В 1985 году Мо нголия был а более 900 об щеобразовате льных школ, 

40 профессионально-технических школ, 28 средних специальных учебных 

заведе ний, 1 уни верситет, и 7 и нститутов. В об щеобразовате льных школ ах 

поступили 435,900 студентов; профессионально-технические учебные 

заведения, 27700; специализированные средние школы, 2  3000; и высшее 

образо вание, 24600. Женщины сост авляют 63 про центов все х студенто в 

высших учеб ныхзаведе ний, а девоч кисоставл яли 58 про центов уча щихся 

сред них специа льных учеб ныхзаведе ний. Женщи ны были 67 про центов 

все х учителей в общеобразовательных ш колах, 50 про центов учите лей в 

сред них специа льных учеб ных заведе ниях, а та кже 33 про центов выс шего 

образо вания факу льтета. В 1 985 году детские сады, обслуживающие семьи, 
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в которых оба родителя работ али полный р абочий ден ь, поступи л 20 

проце нтов детей, котор ые были от тре х до семи лет. 

Различие в образовании и разделение общества. Государственное и 

ч астное обр азование все х уровней мо гут сущест вовать пар аллельно. 20% 

ОО Ш – это частные образовательные учреждения, в которых учатся 7% 

всех школьнико в и работает 9% все х учителей. Ч астные ВУЗ ы составля ют 

80% от все го их числ а, они охв атывают 44% все х студенто в и 37% 

пре подавателе й. 

Когда госу дарству не х ватает сре дств на фи нансирован ие 

образов ательных учреждений любого уровня, соз даются частные школы и 

ВУЗы. По мере у величения р азницы в к ачестве обуче ния между ч астными 

и госу дарственны ми школами и ВУЗ ами, в стр ане усилив ается расс лоение 

общест ва и дискр иминация в образовательной среде. Высокая оплата в 

частных учебных заведениях позволяет н азначать пе дагогам высо кие 

оклады, а дет ям обеспеч ивать более ко мфортные ус ловия обуче ния. 

Несмотр я на недово льство из-з а ежегодно го увеличения стоимости 

образовательных услуг, состоятельные родители стремятс  я определит ь 

своих дете й в частные ш колы. 

Модернизация образования. Необхо димо улучшать финансирование 

и м атериально-те хническую б азу образо вания, пов ышать зарп лату 

учите лям, в первую очередь педагогам младших классов и воспитателям 

дошкольных учре ждений. 

Необходимо возро дить регио нальное раз витие, пре доставить 

ре гионам бюд жетные пол номочия, соз дать регио нальные це нтры по 

по дготовке уч ителей, от крыть фили алы ВУЗов. То лько так мо жно снизит ь 

концентр ацию населе ния в стол ице. 

ВЫВОД:Таким образом, в образовательной сфере формируются 

тенденции, отр ажающие ре альныеизме нения в эко номических и 
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со циальных приоритетах государства. Признается право частной 

собственности в образовании, допускается вариативность форм получения 

образования, возрождаются традиционные национальные ценности в его 

содержании, утверждается децентрализация управления образованием, 

поощряются иностранные инвест иции и меж дународное сотру дничество в 

это й области. 

 

ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 1.Говоря о становлении и развитии системы 

образования в Монголии, следует отметить то что с первых дней после 

победы революции МНРП и правительство МНР развернули работу по 

созданию системы народного образования. Ее развитие шло по двум 

линиям: с одной стороны, путем организации школьного образования 

подрастающего поколения, а с другой, - путем внедрения внешкольного 

образования, ликвидации неграмотности и малограмотности сре  ди 

взросло го населен ия.  

Подробно были рассмотрены система подготовки учительских 

кадров, повышение их квалификации, разработка учебных программ, 

публикация учебников и пособий, уделено особое внимание всесторонней 

по мощи СССР в ор ганизации первых ш кол в МНР, вос питании пер вых 

национ альных кадро в учителей.  

В образовательной сфере формируются тенденции, отр ажающие 

ре альные изме нения в эко номических и со циальных приоритетах 

государства. Признается право частной собственности в образовании, 

допускается вариативность форм получения образования, возрождаются 

традиционные национальные ценности в его содержании, утверждается 

децентрализация управления образованием, поощряются иностранные 

инвест иции и меж дународное сотру дничество в это й области. 
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Глава 2. Тр ансформацио нные процесс ы в сфере обр азования 

Мо нголии 

 

 

2.1 Изменения в с истеме обр азования в конце XX в н ачале XXI в в. 

 

 

Сначала 1990-х гг. система образования Монголии подверглась 

радикальным изменениям, которые были связаны с переходом страны к 

рыночной экономике и демократической государственной структуре. Для 

об новления обр азования н а демократ ических нач аллах имелис ь 

благопри ятные предпосылки, поскольку в предшествующий период 

Монголия добилась впечатляющих успехо в в этой сфере.  

В начале X X в. в стр ане вообще не б ыло систем ы светского 

обр азования, а фу нкции учите лей выполн ялись спец иально 

подгото вленными в мо настырских школа х ламами. В 1 911–1919 г г. 

наметились абсолютно новые тенденции, связа нные с раз витием 

отно шений Монго лии с друг ими страна ми, в перву ю очередь с Росс ией. 

При М инистерстве и ностранных де л Монголии б ыла открыт а школа 

русс кого языка д ля монгольс ких детей, ку да были приглашены уч ителя из 

России. Эта школа сыграла важную роль в подготовке прогрессивно 

н астроенной мо нгольской интеллигенции, а т акже в рас пространении 

пере довых идей. По и нициативе Ц. Жамцарано при поддер жке Чин Ва н 

ханддоржа в 1912 г. в Ур ге была от крыта перв ая светска я начальна я 

школа. С от крытием эт их школ в стр ане были з аложены ос новы 

совре менных обр азовательн ых учрежде ний, а вовсе не с 1 921 г., ка к об 

этом до с их пор пишет бо льшинство мо нгольских исс ледователе й. 
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В 1980–1990 г г. СССР тесно сотрудничал с Монголией в по дготовке 

к адров высше й квалифик ации47. В январе 1 978 г. в У лан-Баторе б ыл создан 

ф илиал Госу дарственно го институт а русского яз ыка им. А.С. Пу шкина. За 

1 3 лет существования в не м прошли пере подготовку бо лее 70% все х 

монгольс ких учителей русского языка. Кроме того, Советский Союз 

помогал МНР в подготовке ди пломирован ных специа листов по м ногим 

друг им направле ниям. В 1986–1 990 гг. из Мо нголии в со ветские вуз ы 

ежегодно н аправлялос ь до 1 300 че л., тогда к ак общее ко личество 

пер вокурснико в из всех дру гих стран, в месте взят ых, состав ляло лишь 160 

че л. в год.  

В начале 1 990-х гг. в ус ловиях пере хода Монго лии к рыноч ной 

эконом ике, а так же в связи с ф инансовыми, по литическим и, социаль ными 

пробле мами в Росс ии, возник шими после р аспадаСоветс кого Союза, 

мо нголо-росс ийское сотру дничество по дверглось значительным 

испытаниям. В 1987 г. в вузах страны б ыл отменен госу дарственны й 

экзамен по русс кому языку, а в 1 988 г. – в ыпускной э кзамен по это му 

предмету в школах. Почт и 500 учите лей русского язык а остались без 

р аботы.  

Распад Советс кого Союза и кр ах социалистической с истемы 

пов лекли за собой тяжелы й экономичес кий, полит ический и соци альный 

криз ис в Монголии. СССР был важней шим торгово-э кономическим 

п артнером М НР. В середине 1980- х гг. на до лю Советско го Союза 

пр иходилось 87% ее в нешней тор говли. Советс кие кредит ы и другая 

ф инансовая по мощь превы шали 90% от об щей суммы иностранных 

инвестиций и обеспечивали три четверти капиталовложений в э кономику 

стр аны.  

                                                           
47

 Томских А.А. Высшее профессиональное образование Монголии в мировых стратегиях развития // 

Перспективы науки. – 2018. – № 9 (24) – С. 7. 
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В 1990-е гг. Россия, пере живавшая со циальные и э кономическ ие 

трудност и, не могл а более ок азывать Мо нголии кру пномасштаб ную 

помощь. Перест али поступ ать безвоз мездные кре диты, прекр атили работу 

со вместные пре дприятия, было остановлено строительство 

производственных и ж илых помещений, объекто в социально го назначе ния 

и культуры. Сот ни тысяч л юдей, среди которых были специалисты 

высокой квалификации, оказались безр аботными.  

Переход к рыночной экономике и демократическим ценностям в 

Монго лии сопрово ждался отк азом от со циалистических идеалов, 

введение м многопартийной системы, создан ием услови й для свобо ды 

слова и печати, вероисповедания, равноправия государства и граждан 

перед законом. Конституция Монголии 199 2 г. в законодательном порядке 

закрепила про исходившие в стране изменения и провозгласила курс на 

построение рыночно й экономик и и демокр аттического госу дарства.  

Однако осуществление рыночной реформы, слабо обеспеченной 

госу дарственным б юджетом и дру гими средст вами, в первые го ды не 

приве ло к экономическому росту. В плоть до 1 994 г. осно вные 

эконо мические по казатели с видетельст вовали о то м, что тяже лая ситуация 

в стр ане не прео долена. Переход Монго лии к демо кратии и р ынку 

сопровожд ался обостре нием социальных проб лем – росто м безработ ицы и 

бедности, у падком шко льного образования, у худшением с истемы 

мед ицинского обс луживания и т. д.  

Общеобразовательные и професс ионально-те хнические ш колы, 

высш ие учебные з аведения ис пытывали остру ю нехватку ф инансов. Не 

б ыло средст в на заработ ную плату пе дагогам и о плату коммунал ьных 

услуг, ре монт помещений, приобретение оборудования и учебно- 

методической литературы. Многие уч ителя пере шли на работу в 

ко ммерческие структуры. В 1 993/1994 уч. г. пр и наличии 24 т ыс. учителе й 
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школам не хватало 1 700 пе дагогов. Сократилось ч исло учащи хся 

общеобр азовательн ых школ. З а первые п ять лет пере ходного пер иода 

школу ост авили около 150 т ыс. детей48.  

Система обр азования, с ложившаяся пр и социализме, не мо гла 

успешно выполнять свои функции в новых социально-экономических 

условиях и нуждалась в рад икальном обновлении. Необ ходимо было 

реформировать ее з аконодательную базу, пересмотреть структуру, 

содержание образов ания и пед агогического про цесса, для то го чтобы 

по мочь людям а даптироват ься к жизн и в услови ях рыночно й экономик и.  

Правовые основы современной системы образования были 

сфор мулированы во второ м разделе Ко нституции Мо нголии «Пр ава и 

свобо ды человека»49. В ст. 16, п. 8 з акреплено пр аво каждого че ловека на 

обр азование, о днако бесплатность обуче ния гарант ирована ли шь на уров не 

общего (б азового) обр азования, в то вре мя как в М НР государст во 

обеспеч ивало бесп латное обр азование во все х звеньях обр азовательно й 

системы, а т акже посре дством системы госу дарственны х стипенди й в 

высшей ш коле.  

Важные поло жения, опре делившие пр иоритеты в обр азовательно й 

сфере, б ыли сформу лированы в з аконе «Об обр азовании», пр инятом в 1 991 

г. (с по правками и до полнениями от 1 995, 1998 и 2002 гг.). Со гласно это му 

закону, право учре ждения учеб ных заведе ний предоставлено не то лько 

госуд арству, но и ор ганам мест ного самоу правления, об щественным 

ор ганизациям и ч астным лиц ам, а также и ностранным организациям и 

фо ндам. В не м предложена нов ая структура системы образования, в 

соответствии с которой вместо четыре хлетнего в ведено шест илетнее 

нач альное обр азование; в 8-о м классе завершаетс я основное (б азовое) 

                                                           
48

 Супрунова Л.Л. Образование в Монголии: трудности и достижения переходного периода // 

Педагогика, 2006, № 2, с. 104. 
49

 Конституция (Основной закон) Монгольской Народной Республики. – Улан-Батор: Государственное 

издательство юридической литературы, 1992, с. 8. 



34 

 

обр азование, а 9–10-е к лассы обес печивают полное сре днее образо вание. С 

2005 г. мо нгольская об щеобразовате льная школ а перешла н а 11-летни й 

срок обуче ния, а в насто ящее время осу ществляется переход на 12-летнее 

школьное образование, что создает благоприятные предпос ылки для 

ор ганичного в хождения Монго лии в миро вое образовательное 

простр анство. Професс ионально-техническое обр азование досту пно 

учащимс я после 8- го или 10- го класса. В вуз ы принимаютс я молодые 

люди, имеющие аттест ат о средне м образова нии, на осно ве конкурс ных 

экзаменов.  

В целях по вышения качест ва образов ания был осущест влен перехо д 

к государственным обр азовательн ым стандарт ам по учебн ым 

дисципл инам, созд аны новые учеб ные програ ммы и учеб ники в 

соответст вии с возро ждением историко- ку льтурной п амяти монго льского 

народа и мо дернизацие й некоторых устояв шихся аспе ктов культур ной 

жизни мо нгольского об щества. Это к асается, пре жде всего, истор ической 

лич ности Чингис хана, что с ыграло значительную роль в поддержании 

идентичности монгольской нации, способствовало укреплению 

мо нгольской госу дарственност и, побужда ло интерес к ее истор ии, 

укрепляло авторитет современной Монголии на международной арене. 

Проб лема укреп ления монго льской госу дарственност и в перехо дный 

перио д отразилась в усилиях страны по возрождению традиционной 

монгольской п исьменност и.  

В настоящее вре мя в стране по явились но вые типы 

об щеобразовате льных учре ждений: шко лы с углуб ленным изуче нием 

предмето в, лицеи, г имназии, учеб ныезаведе ния, совмест ными 

учред ителями котор ых являютс я монгольские и зарубе жные орган изации. 

Все это способствует ст ановлению в Мо нголии гибкой, в ариативной 
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с истемы обр азования, чут ко реагиру ющей на запросы насе ления. В 

стру ктуре обще го образов ания увелич ивается ко личество ч астныхшко л. 

В старших к ласах общеобр азовательно й школы в соот ветствии со 

ст андартами осу ществлен пере ход к проф ильному обуче нию как 

ме ханизму по дготовки мо лодежи к осоз нанному выбору 

професс иональной де ятельности. Мо нгольские уче ные подчер кивают 

необ ходимость « дальнейшей ор иентации с истемы выс шего образо вания на 

по дготовку в ысококвалиф ицированно го специал иста, способ ного к 

самосто ятельной р аботе, уме ющего отст аивать и претворять в ж изнь свои 

убе ждения подлинного гр ажданина». О ни указыва ют на пагуб ность для 

р азвития стр аны отсутст вия разработ анной систе мы передач и научно-

те хнической и нформации, об щенационал ьной компь ютерной сет и и 

локальных банков информации. По государственным образовательным 

стандартам значительно повышается роль английского языка в 

об щеобразовате льной школе. С 2005 г. этот яз ык преподаетс я с 5-го к ласса 

и яв ляется обяз ательным пр и сдаче госу дарственны х экзаменов за курс 

сре дней школы. Русский язы к изучаетс я теперь с 8- го класса по в ыбору 

учащ ихся, наря ду с другими иностранными языками (корейским, 

японским, китайским, немец ким). Огра ничение сфер ы применен ия 

русского яз ыка в образо вании вызы вает недоу мение мног их граждан 

Мо нголии. Русс кий язык тр адиционно я вляется эффе ктивным сре дством 

приоб щения насе ления к дост ижениям нау ки и культуры. До с их пор более 

70% все й научной и ху дожественно й литератур ы в Монголии было издано 

на русском языке. Многие русские учебники использу ются в высших 

учеб ныхзаведе ниях. Большое кол ичество мо нгольских д ипломированных 

специ алистов, получивших образование в России, хотят, чтобы и х дети 

учи лись в росс ийских вуз ах. Предст авляется, что мо нгольскому 

государству важно более полно использовать потенциал русского языка в 
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по вышении обр азовательно го уровня н аселения, в р азвитии нау ки и 

культур ы, тем более что в это м отношени и накоплен бо льшой 

поло жительный о пыт. В нач але 1990-х г г. на обще м фоне сни жжения 

акти вности росс ийско-монго льских отно шений произо шло и суже ние 

двусторо нних культур ных связей. Это от крыло путь влиянию других 

культур – китайской, японской, южнокорейской, америка нской. Воз никли 

новые к аналы, по котор ым внешний м ир стал ок азывать вл ияние на 

р азвитие Мо нголии в це лом и ее ку льтуру в ч астности. З начительну ю 

часть фи нансовых р асходов в р азвитии систе мы образов ания взяли н а себя 

«доноры» монгольской экономики, которые в 1991 г. выделились в 

с амостоятел ьную структуру. В гру ппу доноро в входят бо лее 30 госу дарств 

и свыше 20 международных объединений. Основными донорами 

Монголии являются Япо ния, Южная Коре я, США, Китай, 

Ве ликобритан ия, Герман ия. Среди международных организаций в группе 

доноров лидируют Ме ждународны й валютный фо нд, Всемир ный банк, 

Азиатский банк р азвития, ЮНИСЕФ, Европейский союз. Организационно-

финансовая помощь Министерст ву образов ания, культур ы и науки 

Мо нголии чаще все го оказываетс я в форме р азличных и нновационных 

про грамм и прое ктов. Что касаетс я монголо-росс ийского сотру дничества, 

то в т акой тради ционной отр асли, как обр азование, о но восстан авливается 

особе нно быстро. В Мо нголии про водятся раз личные фору мы, целью 

котор ых являетс я повышение прест ижа обучаю щихся в России 

монгольских студентов, пропаганда российского образования и оказание 

со действия тру доустройст ву выпускн иков. Во вре мя визита пре мьер-

министра Мо нголии Н. Энхбаяра в июле 200 3 г. правите льство РФ решило 

у величить к воту госуд арственных ст ипендий в 2004 г. для монго льских 

сту дентов в РФ со 150 до 200. С 200 9 г. квота н а прием мо нгольских 

аб итуриентов в росс ийские вуз ы была уве личена до 2 30 чел. Россия 



37 

 

стре мится поддер живать в Мо нголии тра диции изучения русского языка, 

тем более что у народа, несмотря на быстрое про никновение а нглийского 

яз ыка, сохра нился усто йчивый интерес к русс кому языку. Это му в полно й 

мере способст вуют открыт ые в Монго лии филиал ы пяти росс ийских вузо в. 

ВЫВОД:Таким образом, в образовательной сфере формируются 

тенденции, отр ажающие ре альные изме нения в эко номических и 

со циальных приоритетах государства. Признается право частной 

собственности в образовании, допускается вариативность форм получения 

образования, возрождаются традиционные национальные ценности в его 

содержании, утверждается децентрализация управления образованием, 

поощряются иностранные инвестиции и международное сотрудничество в 

этой области. Названные тенденции развиваются в той или иной мере во 

всех звеньях монгольской с истемы обр азования. 
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2.2 Государст венная пол итика в об ластиобразо вания и ее ре ализация 

н а современ ном этапе. 

 

 

Образование рассматривается как наиболее важный фактор в 

эко номическом и со циальном р азвитии. Че ловек, его з нания, его 

способ ность принимать нестандартные решения в быстро меняющихся 

экономических услови ях становится глав ной ценност ью обществ а. 

Система обр азования пре дставляет собо й совокупност ь 

образовате льных прогр амм и госу дарственны х образовате льных 

стан дартов раз личного уро вня и направленности; сети реализующих их 

образовательных учреждений независимо от организационно-правовых 

форм, типов и видов; органов управле ния образо ванием и 

подведомственных им учре ждений, и ор ганизаций. 

Современная Монголия, расположенная между двумя великими 

образовательными державами – Россией и Китаем, активно обновляет 

обр азовательную систему, п ытаясь учест ь влияние к ак северны х, так и 

ю жных соседей. Хотя политика Монголии связана с так называемым 

«азиатским поворотом» в образовании: получением финансовой помощи 

для системы образования от азиатских стран и США, обращает на себя 

внимание з начительное со впадение пробле м, имеющихс я как к Росс ии, так 

и Мо нголии. Так же, как и российская система образования монгольская 

подверглась су щественным преобр азованиям. 

С начала 1990-х гг. в системе образования Монголии произошли 

радикальным изменениям, которые были связаны с переходом страны к 

рыночной экономике и демократической государственной структуре, т.е. с 

разрывом интеграционных с вязей со стр аннами преж него 

социа листическо го лагеря и по явлением но вых партнеро в (США, Япо ния, 

Герман ия, Китай и др.). Мо нголия всту пила во Все мирную тор говую 
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орга низацию (ВТО), и деологией которой является неолиберализм, а 

образование рассматривается как ко ммерческая услу га. Как резу льтат, в 

пос ледующий перио д страна пере шла с советской системы обучения 

(доступность и бесплатность, госу дарственна я монополия) н а западные 

ст андарты; в вели англос акскую моде ль образов ания, включ ающую три 

уро вня: бакалавриат, магистратуру и до кторантуру; от менили 

государственную монополию на образование, появились частные вузы; 

количественно и качественно изменилась сеть высших учебных заведений 

страны и т.д. На все явления, происходящие в высшей школе страны, 

существенным обр азом повли яли всеобщ ие процессы 

интер национализ ации, интеграции, глоб ализации и ре гионализац ии. 

Правовые ос новы совре меной систе мы образов ания 

сформу лированы во второ м разделе Ко нституции Мо нголии «Пр ава и 

свобо ды человек а». В ст. 16, п.8 з акреплено пр аво каждого че ловека на 

образо вание, одн ако бесплатность обуче ния гарант ирована ли шь на уровне 

общего (б азового) обр азования. 

Важные поло жения, опре делившие пр иоритеты в обр азовательно й 

сфере, сформулированы в законе «Об образовании», принятом в 1 991 г. В 

З аконе указ ано, что «обр азование бу дет развив аться в качест ве ведущей 

отр асли, оно бу дет находит ься под ко нтролем государст ва и 

общест венности. В Монголи и образова ние должно б ыть гуманистическим, 

де мократичес ким, непрерывным, досту пным для все х и опират ься на 

нац иональные и ку льтурно-ци вилизованн ые ценност и человечест ва, на 

пере довые насле дие традиц ии и науку». 

С 1992 г. в у ниверситетс ком секторе в ысшего обр азования Мо нголии 

введена трехуровневая система академических степене й: бакалавр, 

м агистр, до ктор. Продо лжительност ь обучения д ля получен ия первой 

а кадемическо й степени (Bachelor’sdegree) составляет от 3 до 5,5 лет, но для 
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большинства с пециальностей нор мативный пер иод обучен ия 

соответст вует четыре м годам. В вузах постепенно внедряется кредитная 

система и для получения степени бакалавра обычно требуется получение 

не менее 120 зачетных единиц ( кредитов). По ме дицинским 

с пециальност ям присужд ается професс иональная к валификаци я после 6 

лет обуче ния, а в сто матологии и ф армации – пос ле 5 лет, д ля получения 

этих к валификаци й требуетс я получение 252, 228 и 157 

кре дитовсоответственно. Последующий уровень высшего образования 

продолжительностью от полутора до двух лет после получения первой 

академической степени завершается присвоением степени магистра, при 

усло вии получе ния не менее 30 кре дитов и за щиты магистерс кой 

диссертации и в ыдачей соот ветствующего диплома. К про граммам 

до кторской по дготовки и меют досту п обладате ли степени м агистра и 

пос ле несколь ких лет обучения и по лучения 60 кре дитов, из которых 18 

кре дитов – за защиту диссертации, по лучают сте пень доктора философ ии 

(DoctorOfPhilosophy – Ph.D.). Решени я по прису ждению степени Ph.D. 

принимает В ысший Совет а кадемическ их степене й и званий 

(SupremeCouncilforAcademicDegreesandTitles).  

Первое высшее учебное заведение – Монгольский государственный 

университет – бы л открыт в 1 942 году. Из начально в не м насчитыв алось 

всего три факультета. Впоследствии многие из факультетов стали 

отдельными учебными заведениями. Например, факультет зоологии и 

ветеринарии стал Аграрным универс итетомМон голии. Мед ицинский 

факультет в 1 961 году б ыл преобразован в Ме дицинский у ниверситет 

Мо нголии. Пос ле преобразо вания в 196 9 году открылся По литехничес кий 

институт Мо нголии, котор ый ранее б ыл факультетом техники и 

технологии. Страна в настоящее время имеет 29 госу дарственны х и 40 

част ных универс итетов, в котор ых учится бо лее 35000 сту дентов, гл авным 

образо м в г. Ула н-Батор. По статист ике в вуза х на одного преподавателя 
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приходится 21,8 студента. Развитие системы образования в Мон голи 

соот ветствует потреб ностям совре менного об щества. По лучаемое 

гр ажданами Мо нголии обр азование поз воляет професс ионально 

ут верждаться на высокотехнологичном  производстве, в системе 

управления, научной сфере, а также осуществлять образовательную и 

трудовую мобильность как внутри страны, так и за ее пределами. 

Согласно закону «Об образовании», право учреждения учебных 

заведений предоставлено не только государству, но и органам местного 

самоуправления, общественным организациям и частным лицам, а также 

иностранным организациям и фондам. В результате, в Монголии 

появилось множество многоукладных в отношении собственности 

организаций и учреждений образования. 

Структура системы образования Монголии имеет следующий вид: 1-

6 лет – начальное образование; после 10 класса– базовое образование; 11-

12-е классы обеспечивают полное среднее образование. Профессионально-

техническое образование доступно учащимся после 10-го или 12-го 

классов. В вузы принимаются молодые люди, имеющие аттестат о среднем 

образовании, на основе конкурсных экзаменов. В таблице 1 представлена 

структура системы образования в Монголии. 

Высшее образование состоит из следующих ступеней: бакалавриат 

(4-6 лет), магистратура (1-2 лет); после окончания которого можно 

поступить в докторантуру. 
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Таблица 1. 

Система образования в Монголии 

Возраст, лет Срок обучения Ступени образования 

25-27 3-4 года Докторантура 

23-24 1-2 года Высшее образование – 

магистратура 

18-22 4-6 лет Высшее образование – 

бакалавриат 

16-17 2 года Полное среднее 

образование 11-12 класс 

Профессиональное 

техническое 

образование 

12-15 4 года Базовое образование 7-

10 класс 

6-11 5 лет Начальное образование 

1-6 класс 

0-5  Дошкольное 

образование 

 

 

В настоящее время в Монголии функционируют 15 государственных 

и 90 негосударственных вузов, 5 филиалов зарубежных учебных 

заведений, а в 2009-2010 уч. гг. было 146 университетов, из них 42 

государственных. Снижение числа государственных вузов обусловлено 

увеличением конкурентоспособности частного сектора.  Доля 

негосударственных вузов постоянно растет, и государство поощряет такие 

вузы. Примером является присвоение в 2012 г. университетского статуса 

двум частным вузам – институту Улан-Батор и Монгольскому 
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национальному институту, которые стали называться Университетом 

Улан-Батор и Монгольским национальным университетом. 

Государственные вузы Монголии, в отличие от российских высших 

учебных заведений, в основном остались в своей отраслевой нише. С 

одной стороны, это связано с тем, что сложившаяся система подготовки в 

целом отвечает уровню занятости населения. С другой – в стране не было 

высокотехнологичных видов промышленности, как в России, 

определяющих научно-технический прогресс (машиностроение, 

нефтехимия и др.). В то же время, страна продолжает практику 

приглашения иностранных специалистов в свою экономику. 

Изменения монгольской системы образования вызвали ряд проблем, 

связанных с качеством образования, дисбалансом спроса и предложения на 

рынке труда и рынке профессионального образования, массовизация 

высшего образования, коммерциализация образовательной услуги, 

снижением роли государства и т.д. 

В сфере высшего образования наблюдается постепенный переход от 

представлений об образовании как о благе, получаемом за счет 

государства, к представлению об образовании как предмете 

экономических отношений. Поэтому основными направлениями 

государственной политики в сфере развития высшего образования на 

длительную перспективу в Монголии должны быть: выделение для 

государства приоритетных направлений подготовки специалистов и 

обеспечение рационального соотношения в подготовке специалистов с 

профессиональным образованием; реализация функции регламентации и 

контроля сферы образования и т.д. 

Образование Монголии в цифрах. На 2018-2019 учебный год в 

Монголии функционирует 803 общеобразовательные школы (ООШ), 80% 

из которых государственные, а остальные частные. 70% государственных и 

80% частных школ являются средними образовательными (СОШ). 70% 

всех школ находятся в худоне (сельская местность), 30% – в столице. 45% 
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населения Монголии живет в Улан-Баторе, поэтому в столице не хватает 

школ, а в худоне не хватает школьников.  

К 580 тыс. учащихся ООШ в этом году добавилось еще 20 тыс. 

человек. 93% всех школьников учатся в государственных школах. Средняя 

наполняемость одного класса составляет 28 учеников. В 35 столичных и 3 

аймачных школах в одном классе учатся от 38 до 54 учеников. 

90% от 50 тыс. работников ООШ заняты в государственных школах. 

30% всех тех, кто трудится в школе – это учителя. 82% всех педагогов – 

женщины. 22 тыс. учителей имеют степень бакалавра; 3 тыс.- 

дипломированные специалисты; 4347 – магистры; 19 – доктора наук. Одна 

треть их работает в школе на протяжении 2-5 лет, одна пятая – 5-10 лет. 

ВЫВОД:Таким образом, говоря о государственной политике в 

области образования и ее реализация на современном этапе, следует 

прийти к выводу о том, что правовые ос новы совре меной систе мы 

образов ания сформу лированы во второ м разделе Ко нституции Мо нголии 

«Пр ава и свобо ды человек а». В ст. 16, п.8 з акреплено пр аво каждого 

че ловека на образо вание, одн ако бесплатность обуче ния гарант ирована 

ли шь на уровне общего (б азового) обр азования. 

Важные поло жения, опре делившие пр иоритеты в обр азовательно й 

сфере, сфор мулированы в з аконе «Об обр азовании», пр инятом в 1 991 г. В 

З аконе указ ано, что «обр азование бу дет развив аться в качест ве ведущей 

отр асли, оно бу дет находит ься под ко нтролем государст ва и 

общест венности. В Монголи и образова ние должно б ыть гуманистическим, 

де мократичес ким, непрерывным, досту пным для все х и опират ься на 

нац иональные и ку льтурно-ци вилизованн ые ценност и человечест ва, на 

пере довые насле дие традиц ии и науку». 

Изменения монгольской системы образования вызвали ряд проблем, 

связанных с качеством образования, дисбалансом спроса и предложения на 

рынке труда и рынке профессионального образования, массовизация 
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высшего образования, коммерциализация образовательной услуги, 

снижением роли государства и т.д. 

ВЫВОД  ПО  ГЛАВЕ 2.Таким образом, произошли некоторые 

изменения в системе образования в Монголии в конце ХХ, в начале ХХ1 

вв. В образовательной сфере формируются тенденции, отражающие 

реальные изме нения в эко номических и со циальных приоритетах 

государства. Признается право частной собственности в образовании, 

допускается вариативность форм получения образования, возрождаются 

традиционные национальные ценности в его содержании, утверждается 

децентрализация управления образованием, поощряются иностранные 

инвестиции и международное сотрудничество в этой области. Названные 

тенденции развиваются в той или иной мере во всех звеньях монгольской 

с истемыобр азования. 

Государственная политика в области образования на сегодняшний 

день успешно реализуется. Правовые основы современной системы 

образования сформу лированы во второ м разделе Ко нституции Мо нголии 

«Пр ава и свобо ды человек а». В ст. 16, п.8 з акрепленопр аво каждого 

че ловека на образо вание, одн ако бесплатность обуче ния гарант ирована 

ли шь на уровне общего (б азового) обр азования. 

Важные поло жения, опре делившие пр иоритеты в обр азовательно й 

сфере, сформулированы в законе «Об образовании», принятом в 1991 г. В 

Законе указ ано, что «обр азованиебу дет развив аться в качест ве ведущей 

отр асли, оно бу дет находит ься под ко нтролемгосударст ва и 

общест венности. В Монголи и образова ние должно б ыть гуманистическим, 

де мократичес ким, непрерывным, досту пным для все х и опират ься на 

нац иональные и ку льтурно-ци вилизованн ыеценност и человечест ва, на 

пере довыенасле диетрадиц ии и науку». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, монгольская цивилизация вошла в историю 

человечества как цивилизация, располагающая богатым наследием в 

области образования народа, сохранения механизма социальной 

преемственности и регулирования образовательных процессов. 

Сложившаяся в ХУ1-ХУ11 вв. система духовного образования Монголии 

не претерпела существенных изменений ни при маньчжурской власти 

(конец XVII в. - 1911 г.), ни во времена Богдо-гэгэна1911-1921 гг.), хотя в 

этот период появились отдельные светские образовательные учреждения. 

С первых дней после победы революции МНРП и Правительство 

МНР развернули работу по созданию системы народного образования. Ее 

развитие шло по двум линиям: с одной стороны, путем организации, 

школьного образования подрастающего поколения, а с другой, - путем 

внедрения внешкольного образования, ликвидации неграмотности и 

малограмотности среди взрослого населения. Оба направления были 

одинаково важны, что определялось текущими и перспективными 

задачами, стоявшими перед страной. 

Важную роль в подготовке монгольской национальной интеллигенции, в 

подъеме экономики, науки и культуры страны сыграла высшая школа. 

Процесс ее формирования начался в 1940 г. с созданием учительского 

института с двухлетним сроком обучения. В 1942 г. был образован 

Монгольский государственный университет, ставший базой для 

последующего открытия ряда новых высших учебных заведений. 

К концу 1950-х гг. Монголия добилась всеобщей грамотности 

населения и перешла к повсеместному введению всеобщего семилетнего 

обучения, а к середине 1960-х гг. в МНР окончательно сложилась единая 

государственная система народного просвещения. В 1960-1980-е гг. шло 

развитие сети дошкольных учреждений, школ и специальных учебных 
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заведений - техникумов, институтов.В результате планомерной работы по 

повышению образовательного уровня населения и помощи Советского 

Союза к середине 1980-х гг. Монгольская Народная Республика смогла не 

только ликвидировать неграмотность среди населения, но и войти в ряд 

стран, обладающих высоким научным и культурным потенциалом. Как 

подчеркивают зарубежные эксперты, в социалистической Монголии была 

создана справедли одна из  наиболее справедлив вых систем с образования в зр мире, с 

 точки зрв ения равенства обла прав в  этой облапола сти, независимо и от пола, 

прэтнической и пр социальной принадлежности, др места проживания и др. 

С начала 90-х гг. XX в. система  образования  Монголии подверглась 

 радикальным связаны изменениям, которые переходом были связаны с переходом экономике страны к 

демократической рыночной экономике и демократической обновления государственной структуре. на Для 

обновления начал образования на  демократических началпредпо ах имелись 

 благоприятные предпов сылки, так социалистического как в монголия период социалистического 

впечатляющих развития Монголия в добилась впечатляющих сфере успехов-в  этой сфере. 

во Сегодня Монголия задействована во многих международных 

проектах, активно участвует в обмене учащимися, профессорско-

преподавательским составом; традиции и нормы мирового образования 

свободно проникают в страну. Происходит культурная трансформация 

общества, которая выражается, с одной стороны, в глобализации и 

интернационализации культуры, с другой, - в желании сохранить свою 

самобытность (культурную, языковую). 

В в конце XX - начале XXI в. в  стране пообщеобразов явились новые  типы 

общеобразовдетские ательных учреждений:  частные детские  сады, изучени школы с 

 углубленным изученигимназии ем предметов,  лицеи, гимназии,  учебные заведения, 

 совместными учредитемонгольские лями которых  являются монгольские и зарубежные 

 организации. Это  способствует гибко становлению в  Монголии гибкой, 

вариативной  системы образовавозросло ния. В правительст стране возросло  школ. 

Правительстросту во не  препятствует росту  количества осущес частных учебных 
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 заведений, осущеспомощи твляя контроль  при помощи  аккредитации и аттестации. 

монгольской Анализ нормативных и документов монгольской ученых школы и позволяет публикаций 

ученых- педагогов позволяет новысделать вывод,  что новые  требования к 

содержанию на общего образования чтонаправлены на то, чтобы научить 

школьников  самостоятельно мыслить,  сформировать у них  потребность к 

 пополнению к знаний, развивать социального способности к вместе достижению социального 

тем успеха. Вместе с тем, и новые учебные общеобразовательной программы и носят учебники 

общеобразовательной и школы носят характер прагматический и по утилитарный 

характер, и отстают по научного широте и от охвату научного  знания от  аналогичных 

материалов  социалистического пе риода. 
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Отзыв 
на выпускную квалификационную работу студентки 4 курса очной формы 

обучения исторического  факультета по направлению подготовки 41.03.01. 

– «Зарубежное регионоведение», профиль «Азиатские исследования» 

Тувинского государственного университета  

                                      Монгуш Айны Эресовны 

по теме «Трансформационные процессы в системе образования 

Монголии» 

 

Объектом исследования в работе студентки А.Э. Монгуш является 

система образования в Монголии, где она изучила процесс формирования, 

становления и развития системы монгольского образования, его 

особенности и специфика. 

Актуальность темы не вызывает сомнения, т.к. в работе автор ясно 

представила картину особенного направления в социальной сфере 

монгольского общества сначала до начала ХХ в., ведь оно развивалось в 

рамках традиционной кочевой цивилизации. Затем после свершения 

народной революции в Монголии,  страна постепенно входила в сферу 

политического и идеологического влияния соседних государств, советской 

России и Китая, в 1980-1990-е годы западных стран. В настоящее время, 

как утверждает автор, в  Монголии сложилась гибкая, вариативная  

система образования.  

Считаем, что А.Э. Монгуш достаточно изучила историографию 

проблемы, обратила внимание на научные труды отечественных и 

монгольских авторов. Работа состоит из введения, двух глав, заключения. 

Представлен список литературы. Она имеет практическую значимость, 

предлагаем автору продолжить исследование и более конкретно изучить 

тесную связь Тувинского государственного университета с вузами 

Монголии, какую лепту вносят  российские педагоги и ученые в области 

образования Монголии. 

Выпускная квалификационная  работа А. Э. Монгуш отвечает 

современным требованиям ГАК, и автор заслуживает положительной 

оценки. 

 

Научный руководитель,  

к.и.н., доцент                                                                     А.О. Дыртык-оол 

10 июня 2020 г. 



 

 



 

 

 


