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Дуализм имперской образовательной политики: 
подготовка национальных кадров в инородческом 
обществе

И. В. Лиджиева

Предметом исследования данной статьи выступает имперская политика в об-
ласти образования в инородческом обществе в XIX в., на примере Калмыцкой 
степи. Основой источниковой базы послужили документы из Национального 
архива Республики Калмыкия и фотоматериалы из хранилищ Ставропольского 
музея-заповедника им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. Путем использования 
проблемно-хронологического метода восстановлена последовательность органи-
зации учреждений просвещения в Калмыцкой степи в рассматриваемый период. 
Применение системного метода позволило определить влияние либеральных 
реформ Александра II и контрреформ Александра III на развитие Калмыцкой 
степи. Политика постепенной интеграции Калмыцкой степи в общеимперское 
пространство предусматривала особый путь развития, исключающий из орбиты 
реформ. В заключение делается вывод о том, что корреляция мероприятий реформ 
второй половины XIX в. и развитие системы просвещения наглядно иллюстрирует 
дуализм имперской образовательной политики на инородческой территории.

Ключевые слова: Калмыцкая степь, Калмыцкое училище, инородческое общество, 
система просвещения, улусные школы.

Для цитирования: Лиджиева И. В. Дуализм имперской образовательной политики: подготов-
ка национальных кадров в инородческом обществе // История повседневности. – 2024. – № 4. – 
С. 137–149. DOI: 10.35231/25422375_2024_4_137. EDN: LYHVDF

© Лиджиева И. В., 2024

Научная статья
УДК 94(470)"18":378:32
EDN: LYHVDF
DOI: 10.35231/25422375_2024_4_137

Благодарности: публикация подготовлена в рамках реализации государственных 
заданий Федерального исследовательского центра Южного научного цента РАН, 
проект № 122020100347-2.



138

И. В. ЛИджИеВа 

Введение
Калмыцкая степь, расположенная в северо- западной части При-
каспийской низменности, в административно-территориаль-
ном отношении находилась в составе Астраханской губернии, 
при этом до 1892 г. не входила в состав губернского управле-
ния. Калмыцкое управление подчинялось до 1836 г. главному 
приставу калмыцкого народа, а затем – главному попечителю 
калмыцкого народа, который одновременно являлся управля-
ющим государственными имуществами в губернии. Автохтон-
ное население степи причислялось к кочевому инородческому 
населению империи. Имея особый статус, Калмыцкая степь 
не была вовлечена в орбиту общероссийских реформ, сохраняя 
изолированность и консервацию традиционного образа жизни.
Интеграционные процессы окраинных территорий империи 

на протяжении XIX в. способствовали налаживанию прежде все-
го управленческой системы, в том числе и в Калмыцкой степи, 
которая нуждалась в квалифицированных кадрах. На начальных 
этапах, в данном случае на южных окраинах и Северном Кавка-
зе, эту потребность восполняли путем привлечения военных 
кадров, переходивших на гражданскую службу. С течением вре-
мени и разветвлением управленческого аппарата недостаток 
чиновников со знанием языка местного населения и способных 
адаптироваться в условиях инородческой среды становился все 
более ощутимым. Кардинальное решение этого вопроса напря-
мую было связано с подготовкой кадров из числа автохтонного 
населения Калмыкии, так как открытие Министерством внутрен-
них дел калмыцкого класса при школе на Аптекарском острове 
Санкт- Петербурга не способствовало изменению ситуации в силу 
ограниченного количества воспитанников и всего двух выпусков.
Проблема организации школьного образования в Калмыцкой 

степи является одной из самых разрабатываемых в отечествен-
ной историографии. Так, работы дореволюционных исследо-
вателей, выступая эмпирической базой, позволяют не только 
реконструировать события, характеризующие образование 
и развитие системы школьного образования, но и определить 
этапы его развития и выявить причины [1; 2–4]. Исследова-
ния советского периода, несмотря на свой идеологический 
контекст, также изобилуют фактологической информацией, 
в том числе и нарративной [5–7]. Наибольшее внимание со-
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временных ученых приковано к вопросам политики в области 
просвещения в инородческой среде, организации школьного 
образования в хронологической ретроспективе, характери-
стике видов учебных заведений, преподавательского состава, 
процедуре организации от инициативы до финансирования 
[8–12]. Особый интерес в ряду научных изысканий вызывают 
исследования С. В. Любичанковского, который рассматривает 
имперскую образовательную политику как механизм «мягкой 
силы» в отношении кочевых и полукочевых народов Урало- 
Поволжья и Центральной Азии, на примере калмыков, башкир 
и казахов, в контексте аккультурационных процессов [13–15]. 
Коллективная монография под научной редакцией профессора 
С. В. Любичанковского касается эволюции государственной 
политики в отношении кочевых и полукочевых народов Россий-
ской империи, в рамках которой исследователями оценивается 
процесс интеграции инородческого населения в социокультур-
ное пространство империи посредством внедрения школьного 
образования [16]. Проблема становления и развития системы 
образования в инородческой среде на примере казахов рассма-
тривается казахстанскими учеными [17; 18].
Коллектив авторов, исследуя вопросы формирования школь-

ного образования в калмыцких улусах в позднеимперский пе-
риод, приходит к выводу о взаимосвязи динамики его развития 
с потребностями административных учреждений в подготов-
ленных кадрах [19].
Но, несмотря на сложившуюся по рассматриваемой пробле-

ме богатейшую историографическую базу, многие вопросы 
подготовки кадров для инородческой администрации учреж-
дений медицинской помощи и просвещения остались вне поля 
исследовательского внимания, что обусловливает научную 
новизну исследования. Кроме того, фактором, повышающим 
исследовательский интерес, выступает отличный от абсолют-
ного большинства империи способ хозяйствования, основан-
ный на кочевом экстенсивном скотоводстве, и, как следствие, 
социокультурный уровень развития общества, что осложняло 
формирование региональной этнообразовательной структуры.
В ходе исследования была выдвинута гипотеза о наличии кор-

реляции между мероприятиями либеральных реформ 1860–70-х гг. 
и контрреформ 1880–90-х гг. и развитием Калмыцкой степи.
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Целью данной статьи является анализ имперской образова-
тельной политики в инородческой среде на примере калмы-
ков Астраханской и Ставропольской губерний на протяжении 
XIX столетия. Основой источниковой базы послужили доку-
менты из Национального архива Республики Калмыкия и фо-
томатериалы из хранилищ Ставропольского музея- заповедника 
им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. Путем использования 
проблемно- хронологического метода восстановлена последова-
тельность организации учреждений просвещения в Калмыцкой 
степи в рассматриваемый период. Применение системного 
метода позволило определить влияние либеральных реформ 
Александра II и контрреформ Александра III на развитие Кал-
мыцкой степи.

Результаты
23 апреля 1847 г. император Николай I подписал второй указ, 

касающийся жизнедеятельности калмыков Астраханской губер-
нии. Наряду с Положением об управлении калмыцким народом 
в свет вышло Положение об училище для калмыков. Авторы 
фундаментального исследования «Очерки истории Калмыцкой 
АССР» отметили, что это «первая калмыцкая школа, официаль-
но разрешенная царским правительством» [20, с. 432]. Именно 
этот документ в долгосрочной перспективе должен был стать 
основополагающим в деле становления системы образования 
в Калмыцкой степи. В краткосрочной – «приуготовлении спо-
собных переводчиков и толмачей» 1.
В структурном отношении законодательный акт состоит 

из двух глав, которые включают семь статей. В главе первой 
описаны общие положения, регулирующие штат училища, 
место его нахождения и подведомственность. Так, заведывание 
поручалось особому смотрителю под контролем главного попе-
чителя калмыцкого народа. Кандидатура смотрителя по пред-
ложению главного попечителя утверждалась военным губерна-
тором. Для присмотра за воспитанниками предусматривалась 
должность «дядьки» из отставных унтер- офицеров, а также 
два служителя из вольнонаемных для прислуги и организации 
питания и огородника. Законодатель оговорил и помещение 

1 Положение об училище для калмыков // ПСЗ РИ – 2. Т. XXII. Ч. 1. № 21145. СПб.: Типография II Отделения 
Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1848. С. 372–374.
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училища в «особо устроенном для него здании при Палате 
государственных имуществ», с заведением огорода.
Согласно пункту 5 главы второй прием воспитанников огра-

ничивался по сословному принципу и признаку граждан-
ской и военной службы, т. е. преимущество при поступлении 
в училище имели дети нойонов и зайсангов, а также те, чьи 
родители состояли на государственной службе или удостаи-
вались правительственных наград. И только при отсутствии 
таковых могли быть приняты сначала дети-сироты, а затем 
остальные калмыки на общих основаниях. В училище при-
нимали детей, достигших 8 лет и не старше 12, прошедших 
медицинское освидетельствование, что «они не подвержены 
болезням» и имеют оспенную прививку.
Процедура оформления детей для обучения в училище 

начиналась с получения предварительного согласия родите-
лей, в случае их отсутствия – опекунов или старших членов 
в семье. Сироты принимались по назначению главного попе-
чителя калмыцкого народа. Следует отметить, что не всегда 
родители из привилегированных семей стремились отправ-
лять своих детей на обучение. Так, например, в соответствии 
с предписанием министра внутренних дел от 27 октября 
1828 г., направленном астраханскому губернатору, для обу-
чения в Санкт- Петербурге «для приуготовления в толмачи» 
необходимо было направить пять калмыцких мальчиков [21, 
л. 5]. В декабре 1828 г. пристав Багацохуровского улуса титу-
лярный советник Ханжин в рапорте на имя главного приста-
ва калмыцкого народа И. В. Захаревича сообщал «за всеми 
моими стараниями и понуждениями» о проблемах по сбору 
детей и, как отмечено в одном из донесений, ввиду того, что 
«якобы аймачные в том противятся» [22, л. 14].
Первый набор воспитанников училища в числе 50 человек 

был осуществлен в декабре 1849 г., тогда оно и было впервые 
открыто. Целевое финансирование деятельности училища, 
в размере 3 279 руб. осуществлялось из средств, взимаемых 
с калмыков на содержание Калмыцкого управления. Допол-
нительно к этой сумме с 10 октября 1862 г. на основании 
высочайше утвержденного предписания министра государ-
ственных имуществ А. А. Зеленого выделялось 2 тыс. руб. 
из общественного калмыцкого капитала [23, л. 210].
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Острая нехватка медицинского персонала обусловила уч-
реждение 11 октября 1862 г. при училище фельдшерского 
отделения с содержанием на каждого ученика по 40 р. 50 к., 
которое в 1871 г. с разрешения Департамента общих дел было 
увеличено до 60 р.
Интенсивность интеграционных процессов предопределила 

вовлечение местного населения на гражданскую службу. В свя-
зи с этим в 1864 г. при училище было открыто гимназическое от-
деление на 10 учеников с отнесением расхода на каждого из 10 
учеников по 100 р. за счет средств общественного калмыцкого 
капитала. Спустя два года, 20 ноября 1866 г. распоряжением пер-
вого Департамента Министерства государственных имуществ 
содержание гимназистов увеличилось на 50 р., а 19 августа раз-
решением Департамента общих дел, вследствие представления 
главного попечителя калмыцкого народа на пять человек увели-
чилось число воспитанников, с содержанием каждого по 150 р.
Эти первые действия властей по организации учреждений 

просвещения в течение первых десяти лет дали положитель-
ные результаты. Так, по данным из отчета главного попечителя 
калмыцкого народа за 1871 г., со времени учреждения училища 
78 выпускников заняли должности в улусных управлениях: 
переводчиков – 8; толмачей – 36; учителей – 18; фельдшеров 
и оспопрививателей – 16 [24, л. 20 об.].
Событием, соответствующим духу либеральных реформ им-

ператора Александра II, стало открытие 1 февраля 1868 г. Астра-
ханского калмыцкого женского училища на 20 воспитанниц. 
Министр государственных имуществ А. А. Зеленой разработал 
Положение о калмыцком женском училище, которое 18 декабря 
1867 г. получило высочайшее одобрение. Училище было направле-
но на подготовку учителей для улусных школ. На содержание учи-
лища из общественного капитала ежегодно выделялось 3 250 руб.
Кроме двух училищ, находящихся в Астрахани, во всех улусах 

Калмыцкой степи функционировали школы для мальчиков. 
Ежегодное финансирование в размере 1 300 р., назначенное 
разрешением министра государственных имуществ от 28 но-
ября 1864 г., во владельческих улусах осуществлялось за счет 
албанного сбора, в казенных – из средств общественного ка-
питала. На рисунках представлены1 фотографии из альбома 
1 Иллюстрации к статье см. на с. 231.
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«Инородческие школы Ставропольской губернии» – Калмыцкое 
училище в Большедербетовском улусе  [25].
Овладев первоначальными знаниями, выпускники улусных 

школ могли продолжить обучение уже в училище или в гим-
назию, а были и такие, которые поступали в высшие учебные 
заведения страны. Так, в 1871 г. два выпускника гимназии посту-
пили в Казанский университет. Один из них на юридический 
факультет, а второй на медицинский [24, л. 19]. Позднее, в 1889 г. 
по окончании Калмыцкого училища в Астрахани, студентом 
сначала ветеринарного факультета, а потом медицинского, 
Императорского Казанского университета стал Михаил Васи-
льевич Бадмаев [26, л. 9; 20, с. 6–7].
Значительным прогрессом не только в деле образования 

населения, но и в плане правоспособности женского населе-
ния калмыцкого общества стало предписание Департамента 
общих дел за № 2482 от 21 апреля 1872 г., разрешающее открыть 
в каждом улусе по одной женской школе на десять воспитанниц 
[28, л. 26 об.]. На протяжении чуть более десяти лет училище 
готовило педагогические кадры для улусных школ. Наличие 
учителей дало возможность расширить образовательную си-
стему степи за счет открытия аймачных школ на средства, так 
называемых «домашних» капиталов.
Однако следующий виток внутренней политики Российской 

империи привел к смене курса либеральных реформ на контр-
реформы. Распоряжением имперских властей от 19 сентября 
1884 г. калмыцкое женское училище в Астрахани закрылось. Во-
семь воспитанниц вернули домой, а три получили возможность 
поступить в Астраханскую женскую гимназию [26, л. 6]. Указа-
нием же главного попечителя калмыцкого народа Н. О. Оси-
пова был закрыт доступ к получению образования в улусных 
школах девочкам- калмычкам. Попечитель Малодербетовско-
го улуса, как явствует из архивных источников, приведенных 
Н. Ш. Ташниновым в своей работе, не только прекратил прием 
девочек в школу, но и исключил из улусной школы всех учениц- 
калмычек. Однако в Яндыковской и Икицохуровской улусных 
школах отдельные девочки- калмычки продолжали обучаться, 
но только до 1897 г. [29, л. 71]. Однако в годовом отчете за 1895 г., 
за подписью главного попечителя калмыцкого народа Ф. А. Ага-
фонова значится: «девочки в школах не обучаются» [30, л. 86].
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В степи существовала практика частных школ. Так, напри-
мер, в 1871 г. зайсанг Бага- Чоносова рода Малодербетовского 
улуса, один из самых крупных коннозаводчиков степи Эмген 
Убуши Дондуков открыл школу на собственные средства [24, 
л. 23]. Согласно формулярному о службе списку, Дондуков был 
награжден серебряными медалями на Станиславской ленте, 
золотой медалью на Андреевской ленте, темно- бронзовой ме-
далью в память священного коронования. Удостоен император-
ского подарка – серебряной вызолоченной кружки с именной 
надписью: «Зайсангу Малодербетовского улуса Эмген Убуши 
Дондукову от Его Императорского Величества. 14 января 1880 г. 
СПб.» [31, л. 23 об.]. В народной памяти личность зайсанга со-
хранилась как героизированный образ, в том числе как откры-
вателя первой родовой школы [32].

Таблица
Сведения о численности учащихся и количестве  

образовательных учреждений

Год Калмыцкое 
мужское 
училище

Улусные школы

Количество 
улусных 
школ

Численность учащихся

Численность 
учащихся

муж. жен.

1870 [24] 50 8 182 111

1875 [33] 50 8 ‑ ‑

1880 [34] 50 8 ‑ ‑

1885 [35] 35 6 102 23

1890 [36] 55 6 ‑ ‑

1895 [30] 54 6 111

1900 [37] 35 6 126

Статистический анализ данных о численности учащихся 
и количестве образовательных учреждений, представленных 
в годовых отчетах главных попечителей калмыцкого народа 
за период с 1870 г., через каждые пять лет до 1900 гг., показал 
наличие корреляции между мероприятиями либеральных ре-
форм 1860–70-х гг. и контрреформ 1880–90-х гг., и развитием 
системы просвещения в Калмыцкой степи. Вплоть до 1880-х гг., 
как свидетельствуют данные таблицы, численность учащихся 
стабильно сохранялась на отметке «50». Такая же тенденция 



145

ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
HISTORY OF EVERYDAY LIFE

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ
EDUCATION AND CULTURE HISTORY

№ 4 (32)
2024

наблюдается и по количеству улусных школ. Начиная с 1890 г. 
на протяжении более пяти лет имеет место увеличение чис-
ленности учащихся калмыцкого мужского училища, что, 
на наш взгляд, обусловлено потребностями разрастающегося 
административно- управленческого аппарата.

Обсуждение и выводы
Таким образом, следствием сохранения изолированности 

степи, ввиду незавершенного процесса инкорпорирования 
в общеимперское пространство, выступало нераспространение 
действий общероссийских реформ второй половины XIX в. 
на калмыцкое общество. Однако их влияние наглядно отража-
ется на примере развития системы просвещения Калмыцкой 
степи. Имперская администрация нуждалась в квалифициро-
ванных кадрах, при этом инородческая окраина привлекала 
внимание не каждого искавшего место службы, что предопре-
делило сохранение кадрового дефицита. Решением проблемы 
стала подготовка необходимых специалистов на месте, т. е. 
через организацию учреждений просвещения в Калмыцкой 
степи. Корреляция мероприятий реформ второй половины 
XIX в. и развитие системы просвещения наглядно иллюстри-
руют дуализм имперской образовательной политики на ино-
родческой территории.
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The Imperial Educational Policy Dualism: 
Training National Personnel in the Aliens’ Society

Irina V. Lidzhieva

The subject of this article is the imperial policy in the field of education in a non-Russian 
society in the 19th century on the example of Kalmyk steppe. The paper is based on docu-
ments from the National Archives of the Republic of Kalmykia and photographic materi-
als from the repositories of the Stavropol Museum-Reserve named after G. N. Prozritelev 
and G. K. Prave. Using the problem-chronological method, the sequence of the organi-
zation of educational institutions in the Kalmyk steppe in the period under review was 
reconstructed. The use of the system method made it possible to determine the influence 
of the liberal reforms of Alexander II and the counter-reforms of Alexander III on the de-
velopment of the Kalmyk steppe. The policy of gradual integration of the Kalmyk steppe 
into the general imperial space provided for a special path of development, excluding 
it from the orbit of reforms. The author comes to the conclusion that the correlation 
of the reform measures of the second half of the 19th century and the development 
of the educational system clearly illustrates the dualism of the imperial educational policy 
in the national minorities territory.

Key words: Kalmyk steppe, Kalmyk school, foreign society, education system, ulus schools.
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