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Аннотация. Введение. Одной из малоизученных в российском монголоведении тем является 
история становления и развития интеллигенции во Внутренней Монголии Китая в XX в. Цель 
исследования — изучить развитие системы образования во Внутренней Монголии, включая 
районы проживания дауров, в поздний период династии Цин и в период Китайской Республи-
ки; определить место и роль Монгольско-тибетской спецшколы в подготовке передовой моло-
дежи Внутренней Монголии. Материалы. В написании статьи авторы использовали широкий 
круг источников, включающий документы из фондов Российского государственного архива 
социально-политической истории и Центрального архива Федеральной службы безопасности 
России, сборника документов и мемуаров «Записки бедствий и страданий», материалы спра-
вочника «Обзор Морин-Дава-Даурского автономного хошуна» и газеты «Нэймэнгу жибао». В 
рамках исследования проанализированы также публикации российских и зарубежных истори-
ков, в которых затронуты некоторые аспекты развития образования в национальных регионах 
Китая. Результаты. В начале XX в. молодежь Внутренней Монголии получила возможность 
обучаться в учебных заведениях Китая и других стран; впоследствии революционная моло-
дежь, составившая большую долю монгольской интеллигенции, приняла активное участие 
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в социально-политических мероприятиях изучаемого периода. Выводы. Реформы в системе 
образования национальных меньшинств, проводимые цинским правительством и в последую-
щем Китайской Республикой, привели к созданию большого количества учебных заведений, 
в которых могли проходить обучение дети простых аратов Внутренней Монголии. Это стало 
одним из определяющих факторов возникновения нового общественного слоя во Внутрен-
ней Монголии в 1920–1930-е гг. — образованной революционной молодежи, обучавшейся не 
только в Китае, но и в Японии, Монголии, СССР и сыгравшей большую роль в общемонголь-
ском национально-освободительном движении. Выяснено, что важное место среди созданных 
в эти годы учебных заведений занимала Монголо-тибетская спецшкола, выпускники которой 
составили ряды политической элиты Внутренней Монголии в XX в.
Ключевые слова: Внутренняя Монголия, Хулун-Буир, монгольская интеллигенция, нацио-
нально-освободительное движение, система образования Китая
Благодарность. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 20-09-00344 «Духовная культура национальных меньшинств Хулун-Буира: 
письменные источники и современная историография проблемы».
Для цитирования: Курас Л. В., Очиров Ц. С., Цыбенов Б. Д. Формирование монгольской 
интеллигенции во Внутренней Монголии Китая в начале XX в. // Oriental Studies. 2022. Т. 15. 
№ 5. С. 930–940. DOI: 10.22162/2619-0990-2022-63-5-930-940
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Abstract. Introduction. The 20th-century shaping and development of the intelligentsia in China’s 
Inner Mongolia remains understudied in Russian Mongolian studies. Goals. The study aims at ex-
ploring the development of Inner Mongolia’s education system, including in Daur-inhabited areas, 
in the late Qing Dynasty and the Republic of China, at determining the place and role of the Mongo-
lian-Tibetan Special School in training of Inner Mongolia’s advanced youth. Materials and methods. 
The article analyzes a wide range of sources, including documents from the Russian State Archive 
of Sociopolitical History (RGASPI) and Central Archives of the Federal Security Service of Russia 
(CA FSB). It also examines a number of publications, such as collected documents and memoirs titled 
‘Notes of Disasters and Sufferings’, one reference book on Morin Dawa Daur Autonomous Banner, 
and the Neimenggu ribao (Inner Mongolia Daily) newspaper. Certain attention is paid to works by 
Russian and foreign historians that touch upon some aspects of education development in ethnic re-
gions of China. Results. In the early 20th century, the youth of Inner Mongolia gained opportunities 
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Введение 
В истории любого народа интеллиген-

ция занимает особое положение, определя-
емое той важной ролью, которую она игра-
ет в развитии социума. Ее основным ка-
чеством является озабоченность судьбою 
своего народа, способность нравственно 
сопереживать ему, готовность посвятить 
свою жизнь служению идеям националь-
ного возрождения. Подлинный интелли-
гент не просто не равнодушен, он активно 
действует, чтобы изменить судьбу своего 
народа. Он чувствует сопричастность и от-
ветственность за все, что происходит в об-
ществе [Боронова 2012: 22]. Данной харак-
теристике соответствовала в определенной 
степени монгольская интеллигенция Юж-
ной Монголии (Внутренняя Монголия) в 
первой половине XX в. 

В период династии Цин в Южной Мон-
голии была установлена военно-админи-
стративная система управления. Все воен-
нообязанные монголы были включены в во-
енно-административную систему — нюру. 
Большую часть Южной Монголии цинское 
руководство разделило на 6 сеймов: Чжи-
рим, Чжоуда, Чжосот, Силингол, Уланцаб и 
Ихэчжоу. В каждом сейме были назначены 
председатель и его заместитель, было созда-
но управление председателя сейма. Другие 
же аймаки (Чахар, Тумэт и Барга), населе-

ние которых сопротивлялось маньчжур-
ским захватчикам, были реорганизованы в 
знамена внутренних подданных, подчиняв-
шихся не наследственному дзасаку, а назна-
ченным маньчжурским богдыханом дутуну 
и цзян-цзюню, и находились в ведении ве-
домства по военным делам [Автономный 
район… 1980: 9–11].  

Начиная со второй половины XIX в. 
цинские правители постепенно начали про-
водить во Внешней и Внутренней Монго-
лии «новую» политику, которая характе-
ризовалась отменой ограничений переселе-
ния китайцев на этих землях. К тому же во 
Внутренней Монголии руководство страны 
в эти годы начало переустройство админи-
стративной системы управления, призван-
ное ослабить автономию хошунов и аймаков 
путем включения их территорий в состав 
провинциальных уездов. Самоуправство 
цинского двора, произвол местных ставлен-
ников и колонизация лучших пастбищ мон-
гольских аратов китайскими переселенцами 
вызвали большое недовольство со стороны 
местного населения Внутренней Монголии, 
что вылилось в форму вооруженной борьбы 
против маньчжурского гнета: дугуйланское 
движение, вооруженные восстания в Хар-
чинском и Найманском хошунах Чжоудско-
го сейма, в Чжалайтском хошуне Чжирим-
ского сейма.

to study at educational institutions of China and other countries. Subsequently, the revolutionary 
youth to further constitute a large proportion of the Mongolian intelligentsia took an active part in the 
sociopolitical events of the examined period. Conclusions. The reforms of the Qing and ROC govern-
ments in ethnic minorities education system gave rise to a large number of educational institutions to 
be attended by commoners’ children in Inner Mongolia. This proved a crucial factor to have formed 
a new social stratum in the region throughout the 1920s and 1930s. The latter was shaped by young 
Mongols to have undergone training not only in China but also in Japan, Mongolia, and the USSR. 
They played a significant role in the all-Mongolian national liberation movement. The paper asserts 
important impacts of the Mongolian-Tibetan Special School which had educated political elites of 
20th-century Inner Mongolia.
Keywords: Inner Mongolia, Hulunbuir, Mongolian intelligentsia, national liberation movement, 
Chinese education system
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К началу XX в. ситуация во Внутренней 
Монголии была достаточно сложной. На 
фоне подъема у монголов народно-освобо-
дительного движения после Синьхайской 
революции и объявления независимости 
Внешней Монголии в 1911 г. новые поли-
тические силы во Внутренней Монголии 
были заинтересованы в создании собствен-
ной государственности [Мажинский 2014: 
51]. Именно монгольская интеллигенция, 
являясь наиболее активной и мобильной 
частью общества, сыграла важную роль в 
развитии народно-освободительного дви-
жения в Южной Монголии. Формирование 
монгольской интеллигенции началось еще 
в условиях феодального режима империи 
Цин. Поколение монгольских интеллиген-
тов в конце XIX – начале XX в. было не-
многочисленным и составляло малую часть 
в составе населения, проживавшего на тер-
ритории современного автономного района 
Внутренняя Монголия (АРВМ). 

Материалы и методы 
Источниковую базу работы составляют 

официальные партийные и государствен-
ные документы, справочно-статистические 
материалы, периодические издания. Офи-
циальные партийные и государственные 
документы представлены постановления-
ми Центрального комитета Коммунисти-
ческой партии Китая (далее  — ЦК КПК) 
[Wasu zainan 1999] из сборника докумен-
тов и мемуаров «Записки бедствий и стра-
даний», в которых сформулирован поли-
тический курс  Коммунистической партии 
Китая в отношении национальных окраин в  
1920-е гг. Данный тип источников пред-
ставлен и документами Коминтерна из 
фонда Российского государственного ар-
хива социально-политической истории  
[РГАСПИ. Ф. 495], в которых имеются об-
ширные сведения о деятельности Комин-
терна во Внутренней Монголии. В написа-
нии статьи использованы также материалы 
об учебе даурской передовой молодежи в 
СССР, Монголии и Японии в 20–30-е гг. 
XX в., хранящиеся в Центральном архиве 
Федеральной службы безопасности России 
[ЦА ФСБ. Д. Р-39318]. Справочно-стати-
стическим источником является справоч-
ник «Обзор Морин-Дава-Даурского авто-
номного хошуна» [Moli dawa 1998]. В нем 
зафиксированы важные сведения о сложив-

шейся ситуации в сфере начального и выс-
шего образования, анализируется развитие 
массового образования в первой половине 
XX в. на территории современного даурско-
го автономного хошуна Морин Дава. Пери-
одическая печать представлена материала-
ми региональной газеты Внутренней Мон-
голии «Нэймэнгу жибао» [Zheng Xueliang 
2021]. 

Исследований, посвященных непосред-
ственно проблематике формирования мон-
гольской интеллигенции Внутренней Мон-
голии, недостаточно. К числу основных тру-
дов, связанных с историей региона, следует 
отнести прежде всего работы М. И. Слад-
ковского и Б. Ширендыба [Автономный 
район… 1980], С. В. Мажинского [Мажин-
ский 2014] и других, однако главной целью 
исследований указанных авторов являлось  
изучение политической истории Внутрен-
ней Монголии и ее отдельных айма ков, во-
прос формирования монгольской интелли-
генции затрагивался ими косвенно.

Работ, где анализируется система обра-
зования Китая в рассматриваемый период, 
не так много. Среди них отсутствуют рабо-
ты, посвященные исследованию изменений 
системы образования и развития массового 
образования во Внутренней Монголии в 
изучаемый период, за исключением неко-
торых фрагментарных сведений о государ-
ственной политике в области образования 
на национальных окраинах Китая в рабо-
тах Ю. О. Каморной [Каморная 2015] и 
П. А. Лапина [Лапин 2016а; Лапин 2016б]. 

В данном исследовании авторы приме-
няли общенаучные и конкретно-историче-
ские методы исследования.

Система образования во Внутренней 
Монголии (конец XIX –  начало XX в.)

После подчинения большей части тер-
ритории Китая в 1644 г. маньчжуры начали 
восстанавливать и создавать образователь-
ные учреждения по всей стране. Особое 
внимание уделялось начальному образова-
нию. Цинские общинные школы были плат-
ными, хотя к концу XIX в. плата в некото-
рых регионах была столь незначительна, 
что «даже бедняки могли послать своих сы-
новей обучаться в общинной школе» [Tian 
Mi 2014: 8]. 

Политика трансформации «варваров» 
через образование с большим успехом и 
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размахом применялась цинскими властями 
на юго-западе Поднебесной и на Тайване, 
нежели в отношении населения Монголии. 
Тем не менее для представителей маньчжур-
ской и монгольской элиты в империи все же 
ввели образование, но оно было прежде все-
го направлено на сохранение традиционно-
го языка и культуры, а также на подготовку 
знаменных к участию в государственных эк-
заменах [Каморная 2015: 42, 45, 48].

Во второй половине ХIХ в. Цинская им-
перия после военных столкновений с запад-
ными державами оказалась в полуколони-
альной зависимости от них. Неспособность 
монархии противостоять натиску европей-
цев показала всю несостоятельность китай-
ской традиционной системы государствен-
ного управления в условиях колониальной 
политики Нового времени и привела к 
зарож дению в 1860–1880-е гг. реформатор-
ского течения «За освоение заморских дел» 
или «Движение за самоусиление». Большое 
внимание уделялось реформированию си-
стемы образования, с обновлением которой 
в Пекине связывали успешное заимствова-
ние передового мирового опыта и научных 
знаний, лежавших в основе технологическо-
го прогресса европейских государств и их 
военного усиления. Важнейшей инициати-
вой на этом направлении стало учреждение 
в 1905 г. в китайской столице Ведомства по 
делам просвещения [Лапин 2016а: 5–6].

Развитие системы образования в позд-
ний период династии Цин в значительной 
степени повлияло на общую ситуацию 
массового образования среди аратов Внут-
ренней Монголии. Данная политика импе-
раторского двора в образовательной сфере 
предполагала строительство множества 
школ в монгольских хошунах,  создание 
образовательных учреждений в Пекине и 
других больших городах Китая с уклоном 
на монгольскую историю, язык и культуру. 
С 1902 по 1906 г., в соответствии с рефор-
мой образования, утвердилось положение, 
которое получило название «продвижение 
родного места». В его основу было положе-
но обучение в начальных классах на родном 
языке в районах проживания национальных 
меньшинств. Цинская администрация пола-
гала, что это позволит учащимся установить 
связь между их родным местом и нацией в 
целом, что поможет избежать назревания 
восстаний и революций. Такая политика 

была эффективной для Внутренней Монго-
лии, где население по большей части было 
монгольским [Курас 2016: 177].

В 1907 г. была создана Высшая школа 
маньчжурской и монгольской письмен-
ности, которая была предназначена для 
выпускников школ из сеймов и хошунов 
Внутренней Монголии. Следует отметить, 
что в школу могли быть приняты и ханьцы, 
имеющие среднее образование и проявля-
ющие интерес к изучению маньчжурского 
и монгольского языков. В 1909 г. отделом 
Лифаньбу (Министерство колоний по де-
лам Монголии, Тибета и мусульманских 
княжеств) было учреждено учебное заве-
дение по изучению монгольского языка и 
литературы, установлены квоты на 40 мест 
для абитуриентов из монгольских сеймов 
(восьмизнаменных). В том же году была 
соз дана Школа права и политики для детей 
из знатного рода, где могли учиться дети 
монгольских князей, умевшие говорить на 
китайском. 

Во второй половине 1909 г. по настав-
лению пекинских князей во главе с Наяньту 
и Бодису была сформирована Школа китай-
ского языка. В положении об этой школе го-
ворилось: «Для школы не имеет значения, 
откуда человек: из Пекина или далекой от 
центра провинции и какой национальности, 
все желающие от 18 до 32 лет могут посту-
пить в наше учебное заведение. Привет-
ствуется знание монгольской и маньчжур-
ской письменностей» [Tian Mi 2014: 8]. Из 
рассмотренного положения стоит отметить, 
что в приоритете школы находились учащи-
еся из числа монголов и маньчжуров, при 
этом в школу могли поступить не только 
дети аристократов, но и простых аратов. 

Среди выше упомянутых учебных заве-
дений стоит выделить две школы: Школа 
китайского языка и Высшая школа маньч-
журской и монгольской письменности. 
Важной особенностью этих образователь-
ных учреждений, отличающей их от других, 
являлся контингент учащихся — дети про-
стых скотоводов, дети из неблагополучных 
семей из разных сеймов и хошунов Монго-
лии. Поэтому они давали возможность всем 
слоям населения Внутренней Монголии 
получить образование, научиться читать и 
писать, выучить счет. 

Реформирование образования цинским 
двором в конце XIX – начале ХХ в. имело 
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и негативные последствия. В частности, во 
Внутренней Монголии у буддийских мона-
стырей отбирались земли и передавались 
школам, что резонно вызывало недоволь-
ство духовенства [Курас 2016: 177].

Развитие начального и среднего школь-
ного образования в последние годы дина-
стии Цин можно проследить на примере 
дауров. С начала XX в. во всех даурских 
районах, включая Синьцзян, стали функ-
ционировать начальные и средние школы, 
где обучали маньчжурскому, китайскому и 
монгольскому письму. Наряду с казенными 
школами действовали и частные школы, ко-
торые открывались состоятельными лица-
ми. Получила известность частная началь-
ная школа монгольских хошунов Хулун-Бу-
ира, открытая в 1918 г. Го Даофу (Мэрсэ) 
и Фуминтаем в г. Хайлар. Многие выпуск-
ники школ продолжили обучение в высших 
учебных заведениях Северо-Восточного 
Китая, Пекина. Некоторые выезжали на 
учебу в Японию, после 1923 г. — в Монго-
лию и СССР [Цыбенов 2018: 116–117]. 

Этот момент наглядно можно просле-
дить на примере семьи даурского револю-
ционера Фуминтая. Он закончил два клас-
са китайской гимназии в 1916 г. (по всей 
видимости, в г. Цицикар. — Л. К., Ц. О., 
Б. Ц.); позже, в 1934 г., закончил курс об-
учения в Коммунистическом университете 
трудящихся Востока (далее — КУТВ) в Мо-
скве. Его брат Хуалинтай в 1921–1923 гг. 
проходил обучение в Японии, сестра Саран 
училась в 1925–1930 гг. в Бурятском педа-
гогическом училище в г. Верхнеудинске, с 
1935 г. — в Омском педагогическом инсти-
туте [Tsybenov 2021: 93]. 

В целом в сфере культуры и образова-
ния дауров наблюдается большая актив-
ность, вызванная возможностью получения 
знаний в разных странах, а также крупных 
городах Китая. В то же время представи-
тели даурской интеллигенции начали пе-
реводить отдельные труды прогрессивных 
китайских мыслителей нового времени с 
китайского языка на маньчжурскую пись-
менность, адаптированную для даурского 
языка [Moli dawa 1998: 889]. 

Дауры, как и другие национальные 
меньшинства Северо-Востока Китая, ак-
тивно включились в национально-освобо-
дительное движение первой трети XX в. Из 
их числа вышли известные в монгольском 

мире деятели: амбань Шэньфу, Цэндэ-гун, 
Минбуу; «молодые монголы» в лице Мэрсэ, 
Фуминтая [Цыбенов 2017: 130], Эрхимбато, 
Хас-Батора и др. 

Даурская революционная молодежь сто-
яла у истоков организации молодежи Ху-
лун-Буира, которая имела следующие назва-
ния: Баргинская молодежная организация и   
Хулун-Буирская студенческая ассоциация. 
Сведения о дате ее создания расходятся. 
Существует мнение, что она была создана 
в 1917 г., во время учебы дауров в Пекине 
[Zhou Taiping 2010: 3]. 

По другим данным, организационный 
съезд хулун-буирской молодежи во главе с 
Мэрсэ, Фуминтаем, Сайнгэ и Чундэ был со-
зван в январе 1918 г. На нем присутствовали 
учителя, студенты, учащиеся школ — всего 
30 чел. Участники съезда подтвердили со-
здание организации молодежи Хулун-Бу-
ира. Ими была определена цель организа-
ции — развитие культуры среди монголов 
и борьба за освобождение монголов от ига 
Китая. В своей практической деятельности 
организация должна была опираться на мо-
лодежь Хулун-Буира, без деления на соци-
альные группы. Материальную поддержку 
планировалось получать от местных мон-
гольских феодалов [ЦА ФСБ. Д. Р-39318. 
Л.  17–18]. 

В том же, 1918 г., Мэрсэ, Фуминтай и 
Сулфанга приняли участие в бурят-мон-
гольском съезде, проходившем в г. Верхне-
удинске. С этого времени Мэрсэ и Фумин-
тай активно включились в политическое 
взаимодействие в треугольнике «Россия 
– Монголия – Китай», сумели объединить 
различные политические организации во 
Внутренней Монголии и совместно с юж-
номонгольским политиком Сэрэндонровом 
создали в 1925 г. Народно-революцион-
ную партию Внутренней Монголии [Zhou 
Taiping 2010: 3]. 

Как показывают архивные источники, 
с этого времени Мэрсэ, Фуминтай и дру-
гие представители «молодых монголов», 
руководствуясь директивами и распоря-
жениями Коминтерна, активно вели рево-
люционную работу в различных районах 
Внутренней Монголии [РГАСПИ. Ф. 495. 
Оп. 152.  Д. 120. Л. 61–82]. Они направля-
ли монгольскую молодежь на обучение в 
Улан-Батор в партийной и военной школах, 
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некоторые из них отправлялись дальше, на 
учебу в СССР.

Стоит отметить, что в конце XIX – на-
чале XX в. становление образовательного 
пространства во Внутренней Монголии 
определялось геополитическим положени-
ем региона, находившегося на пересечении 
экономических, культурных, социальных 
связей с Россией. Данное положение реги-
она определяло его образовательное про-
странство, ориентированное на освоение 
русской культуры. Особенно это касалось 
Хулун-Буира, который исторически имел 
тесные культурные и экономические связи 
с Россией [Moli dawa 1998: 890]. 

Внедрение массового образования спо-
собствовало социальной, идеологической и 
культурной консолидации империи, ускоря-
ло и облегчало процесс интеграции нехань-
ских регионов, население которых зачастую 
имело свой язык, традиции, культуру, а 
иногда и письменность, в политическую и 
экономическую систему Китая. Кроме того, 
политика ассимиляции неханьских народов 
через систему образования была значитель-
но менее затратной и более эффективной, 
чем применение военных или иных поли-
тических методов [Каморная 2015: 51]. ин-
теграции неханьских регионов в политиче-
скую и экономическую систему Китая

Монголо-тибетская спецшкола и ее 
роль в формировании монгольской ин-
теллигенции

После Синьхайской революции 1911 г. 
для нового китайского правительства боль-
шое значение для укрепления целостности 
государства имела «национализация» аппа-
рата управления. Суть его политики заклю-
чалась в том, что молодые представители 
этнических меньшинств проходили уско-
ренное обучение в высших образователь-
ных учреждениях и после привлекались к 
управлению национальными окраинами 
страны. Помимо этого, новое правительство 
ставило задачу сформировать из числа мо-
лодых студентов лояльную к новому поли-
тическому режиму интеллигенцию. По этой 
причине в 1913 г. была создана пекинская 
Монголо-тибетская спецшкола.

Это было первое в истории Китая выс-
шее учебное заведение для национальных 
меньшинств. В марте 1914 г. спецшкола на-
чала набирать в подготовительную группу 

первых учеников из национальных регио-
нов. Во Внутренней Монголии отбор обуча-
ющихся производился почти во всех айма-
ках и хошунах. Уже в 1920-е г. создавались 
специальные группы из числа монгольской 
молодежи, которые были старшекурсни-
ками Монголо-тибетской спецшколы. Ос-
новной их целью являлось привлечение и 
набор новых монгольских учеников для 
прохождения обучения в данной школе. 
В частности Жун Яо, выпускник фило-
софского факультета Монголо-тибетской 
спецшколы, вспоминал об этом: «В 1923 г. я 
был председателем студкома школы. В том 
же году по поручению Северного райкома 
меня направили домой, в район Тумэт Внут-
ренней Монголии, для поиска и выявления 
одаренных детей. Отбор способных детей в 
сельских условиях проходил очень сложно, 
но все же мне удалось набрать группу из 
41 человека — детей, проявляющих особые 
таланты по разным школьным предметам. 
В дальнейшем я вместе с ними покинул 
Тумэт, и мы направились в Пекин. Многие 
из этих юношей стали известными государ-
ственными и политическими деятелями» 
[Zheng Xueliang 2021: 7]. 

Данная светская школа в рамках госу-
дарственной политики Китайской Респу-
блики должна была выступить связующим 
звеном между молодежью из национальной 
периферии и центром, способствуя сглажи-
ванию противоречий между ними, обеспе-
чивая лояльность по отношению к новому 
правительству и его политической линии. 
Согласно статьям 3 и 4 «Устава пекинской 
Монголо-тибетской спецшколы», в обра-
зовательном учреждении должны были 
обучаться преимущественно выходцы из 
монгольских регионов: «Школа принимает 
учеников независимо от национальности, 
но из-за трудностей логистики отдаленных 
местностей Северо-Западного Китая шко-
ла делает упор на привлечение учеников из 
Монголии, Тибета и Цинхая. План зачисле-
ния в школу на бюджетные места распре-
деляется следующим образом: 50 % мест 
для монгольских детей, 15 % — для тибет-
ских, 10 % — для цинхайских», 25 % — для 
остальных (маньжуры, ханьцы) [Tian Mi 
2014: 8–9]. Привлечение в спецшколу в ос-
новном абитуриентов монгольской нацио-
нальности из Внутренней Монголии объяс-
нялось следующими факторами:
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– во-первых, для Нанкинского прави-
тельства после событий Синьхайской рево-
люции и последовавшей за ней внутриполи-
тической дестабилизации государства остро 
стал вопрос территориальной целостности 
страны. В особенности это относилось к на-
циональным окраинам, каковыми являлись 
территории Монголии, где начиная с конца 
XIX в. наблюдался подъем национально-ос-
вободительного движения монгольского 
народа. В результате в 1911 г. во Внешней 
Монголии и в 1912 г. в Хулун-Буире была 
провозглашена независимость от Китая. 
К тому же в эти годы Северо-Восточный 
Китай и Монголия входили в орбиту рос-
сийского и японского экономического, по-
литического и культурного влияния. На 
этом фоне для нового руководства Китая 
пекинская Монголо-тибетская спецшкола 
являлась одним из важных инструментов 
«мягкой силы» в отношении монгольской 
молодежи. Важным субъектом молодежной 
политики являются молодежные объедине-
ния, которые первоначально формируются 
из числа учащихся высших учебных заведе-
ний. Поэтому монгольские студенты Мон-
голо-тибетской спецшколы претендовали 
на роль ключевого звена в сфере реализации 
государственной политики и в задачах во-
влечения в свои интересы различных групп 
монгольского общества [Li Shuan 2017: 24]; 

– во-вторых, к началу XX в. в отличие 
от Тибета, Синьцзяна и Внешней Монго-
лии население Внутренней Монголии в за-
висимости от уровня урбанизации в боль-
шей степени было подвержено культурной 
ассимиляции со стороны ханьцев, также 
местная элита была глубже включена в си-
стему политических и экономических от-
ношений с китайскими властями. В связи с 
этим Нанкинское правительство осознава-
ло, что формирование слоя интеллигенции 
во Внут ренней Монголии будет проходить 
гораздо легче и быстрее. 

Исторический генезис монгольского 
студенчества характеризовался следующи-
ми важными моментами: оно в среднем про-
исходило из наиболее «китаизированных» 
районов Внутренней Монголии (Гуйхуа, 
Чахар, аймаков Чжосот, Чжоуда и Чжи-
рим). Это означало, что большинство мон-
гольских студентов из этих районов хорошо 
владели китайским языком, поэтому их про-
цесс социокультурной адаптации к услови-

ям крупных городов Китая проходил легко 
и быстро. Напротив, монгольская молодежь 
из менее ассимилированных районов, та-
ких как Хулун-Буир, Шилингол, Уланчаб, 
Ихэчжоу, где сохранялось традиционное 
кочевое хозяйство, часто сталкивалась с 
языковым барьером, что сильно затрудняло 
получение высшего образования [Menggu 
2005: 344].  

Многие студенты происходили из бед-
нейших слоев монгольского общества. Яр-
ким подтверждением являлся Уланху. Он 
родился в Левом Знамени Тумэт, недалеко 
от современного города Хух-Хото, в се-
мье простого скотовода. В детстве Уланху 
учился в местной частной школе, в 1919 г. 
поступил в высшую начальную школу в го-
род Гуйхуа, в 1925 г. отправился учиться в 
пекинскую Монголо-тибетскую спецшколу. 
В своих воспоминаниях о студенческой жиз-
ни Уланху и его сокурсники писали: «С тех 
пор, как мы приехали учиться в Пекин, нам 
изредка родители посылали деньги, кото-
рых не хватало даже на продукты питания. 
Нам приходилось экономить на всем, зача-
стую, когда у нас не было средств даже на 
еду, мы были вынуждены занимать денег у 
состоятельных сокурсников. Со временем у 
многих размер долга становился слишком 
большим, что приводило к невозможно-
сти погашения задолженности…» [Tian Mi 
2014: 11]. Из воспоминаний Уланху и его 
друзей видно, что, несмотря на доступность 
в эти годы высшего образования для детей 
из малообеспеченных семей, монгольские 
студенты во время учебы в больших горо-
дах Китая испытывали серьезные финансо-
вые затруднения.

В 1920–1930-е гг. лидеры Коммуни-
стической партии Китая и Гоминьдана 
осознавали важность формирования новой 
этнической элиты в Монголии, Тибете и 
Синьцзяне. Это объяснялось тем, что дан-
ные регионы имеют разные культурные, 
политические и экономические модели по-
ведения; в указанный период революцион-
ные процессы в Китае усилили значение и 
политическое влияние региональных элит 
[Wasu zainan 1999: 150]. В данном кон-
тексте светская школа Пекина являлась и 
центром воспитания «молодых революци-
онеров». На страницах ежедневной газеты 
Автономного района Внутренней Монголии 
(далее — АРВМ) «Нэймэнгу жибао» пишет-
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ся: «Монголо-тибетская спецшкола — это 
колыбель монгольских революционеров… 
Важная задача просвещения для школы — 
привить ученикам любовь к Родине, исто-
рии и культуре своего народа… Именно 
здесь выступали с лекциями ведущие ин-
теллектуалы Нового культурного движения 
Китая Ли Дачжао, Дэн Чжунся, Чжао Ши-
янь. В соответствии со своими революци-
онными социал-демократическими взгляда-
ми они вдохновляли монгольских юношей 
идеями о борьбе за лучший общественный 
строй, при котором не будет эксплуатации, 
угнетения, и все народы Китая станут рав-
ноправными гражданами своей свободной 
родины» [Zheng Xueliang 2021: 7].

Монголо-тибетская спецшкола в те-
чение XX в. занимала ключевое место в 
воспроизводстве элит — управленческих, 
культурных. Ее выпускниками являлись 
ведущие представители политического ру-
ководства Внутренней Монголии: Улан-
ху — председатель правительства АРВМ, 
секретарь комитета Коммунистической пар-
тии Китая АРВМ, командующий и полити-
ческий комиссар военного округа Внутрен-
ней Монголии, заместитель секретаря Се-
веро-Китайского бюро Коммунистической 
партии Китая и вице-премьер КНР; Баян-
тай — основатель Народно-революционной 
партии Внутренней Монголии и ее первый 
председатель; Асган — министр оборо-
ны автономного правительства Восточной 
Монголии и командующий Монгольской 
автономной армией; Тумурбагана — ми-
нистр экономики автономного правитель-
ства Восточной Монголии; Гуйби — заме-
ститель председателя правительства АРВМ; 
Заятай — первый посол КНР в МНР, заме-
ститель председателя правительства АРВМ; 
Цолмон — заместитель начальника отдела 
пропаганды парткома АРВМ; Гур (Хугэрэг, 
Кэ Лигэн) — начальник отдела промышлен-
ности АРВМ, глава Единого фронта АРВМ 
[Цогту 2020: 16–20]; и многие другие. 

Заключение 
Со времени возникновения первых 

учебных заведений для малых народностей 
в городах Китая школы «воспитывали» на-
циональные элиты — превращали тех, кто 
по происхождению, принадлежности отно-
сились не только к аристократическим или 
состоятельным семействам, но и к простым 
скотоводам, в творцов и носителей культу-
ры своего народа и Китая. Лидером в вос-
питании национальных элит безусловно 
являлась пекинская Монголо-тибетская 
спецшкола. Эти образовательные учрежде-
ния в какой-то мере обеспечивали опреде-
ленный уровень единства и сплоченности 
монгольской молодежи. Поэтому в первой 
половине XX в. благодаря преобразованиям 
цинского двора и в последующем Нанкин-
ского правительства в системе массового 
образования в больших городах Китая (Пе-
кин, Шанхай, Нанкин, Тяньцзинь) начала 
формироваться образованная монгольская 
молодежь в статусе привилегированной 
социально-демографической группы. Осо-
бенно в ранние годы Китайской Республики 
они имели достаточно высокий статус. Это 
было связано, во-первых, с общественны-
ми преобразованиями и соответствующими 
изменениями в сфере высшего образова-
ния в начале XX в., а во-вторых, с ростом 
численности учебных организаций и соот-
ветственно числа студентов в них, которые 
в большинстве своем были выходцами из 
монгольских сеймов. В результате перехо-
да к городской культуре монгольская моло-
дежь становилась более меритократической 
и амбициозной, и созданные школы начина-
ли играть роль социальных лифтов, которые 
обеспечивали пополнение национальных 
элит наиболее талантливыми выходцами 
из монгольского общества. Тем самым в 
первой половине XX в. они, превращаясь 
в реально политически-активную систему, 
выполняли функции «социального бульдо-
зера» для монгольского народа Внутренней 
Монголии в борьбе за свою независимость. 
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