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В статье дан краткий обзор становления и развития востоковедного образования в Бурятском 

госуниверситете с момента создания восточного факультета в 1996 г. История реализации во-

стоковедных программ берет начало еще в БГПИ, но самостоятельный факультет был создан 

сразу после образования Бурятского государственного университета. В статье дана краткая ха-

рактеристика развития востоковедного образования, выделены основные узловые моменты, 

повлиявшие на развитие восточного факультета, а затем института в составе БГУ.  
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The article is devoted to a brief review of developing education in the field of Oriental studies at the 

Buryat State University since the establishment of the Oriental Faculty in 1996. The history of oriental 

studies programs dates back to the Buryat State Pedagogical Institute, but the faculty itself was found-

ed as Buryat State University was established. The article gives a brief description of the development 
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Востоковедное образование в Бурятском государственном университете берет начало 

с Бурятского филиала Новосибирского университета, который находился в Улан-Удэ. 

Основы были заложены еще в БГПИ — в 1993 г. заведующим кафедрой всеобщей исто-

рии стал Н. В. Абаев, крупный ученый-востоковед, занимавшийся исследованиями в об-

ласти истории буддизма. По совместительству он выполнял обязанности декана гумани-

тарного факультета БФ НГУ, а впоследствии стал одним из организаторов восточного 

факультета в рамках Бурятского государственного университета. Факультет на началь-

ном этапе своего развития объективно столкнулся с различными трудностями. Главной 

проблемой являлась нехватка квалифицированных кадров, которые могли бы обеспечи-

вать не только образовательный процесс, но и вести научные исследования со студента-

ми. Эти вопросы легли на плечи первого декана, доктора философских наук, профессора 

Л. Е. Янгутова. Совместно с ним работу по организации и развитию востоковедного об-

разования, научных исследований по разным направлениям вели крупные ученые, осно-

воположники научных школ в университете. Заведующий кафедрой восточной филоло-
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гии БГПИ с 1992 г., а затем кафедрой филологии стран Дальнего Востока ВФ БГУ доктор 

филологических наук, профессор Г. Б. Дагданов занимался вопросами истории культуры 

и литературы средневекового Китая. Кафедру истории, археологии и этнографии воз-

главлял доктор исторических наук, профессор П. Б. Коновалов. Вопросы монголоведения 

и алтаистики исследовались на кафедре филологии Центральной Азии под руководством  

доктора филологических наук профессора В. И. Рассадина. Образовательные программы 

в 1996 г. реализовывались по двум классическим востоковедным направлениям — исто-

рии и филологии.  

В 1997 г. была получена лицензия по специальности «философия». Следует отметить, 

что это была первая и на тот момент единственная в России философская специальность, 

реализуемая по востоковедному направлению [Янгутов, 2020, с. 223].  

Востоковедное образование в конце 1990-х гг. обретало широкую популярность у аби-

туриентов и их родителей, которые видели перспективы трудоустройства в изменивших-

ся социально-экономических условиях. Внешнеэкономическая деятельность государ-

ственных и частных компаний, как резидентов, так и нерезидентов, была сопряжена с 

поиском специалистов, не только владеющих китайским, корейским, монгольским, япон-

ским или турецким языками, но и обладающих целостным представлением о специфике 

культуры, истории, экономики иностранных партнеров. Все это позволяло не только 

устанавливать прочные связи, но и развивать и расширять их. Вместе с тем, классическое 

востоковедное образование, которое реализовывалось в стенах БГУ, призвано было гото-

вить кадры для академической сферы. Данная задача, несмотря на все перипетии, связан-

ные с реформами в системе образования, изменением стандартов, переходом на болон-

скую систему и т. д., была в определенной степени решена. По скромным подсчетам, вы-

пускниками восточного факультета (института) защищено свыше 30 диссертаций на со-

искание ученой степени кандидата наук и как минимум 6 диссертаций на соискание уче-

ной степени доктора наук по различным специальностям.  

Усилиями научных сотрудников — выпускников восточного факультета, введены в 

научный оборот и впервые выполнены переводы буддийских текстов с китайского, ти-

бетского, монгольского языков на русский [Янгутов, 2020, с. 223].  

 Трудоустройство выпускников, их дальнейший профессиональный и карьерный рост 

были бы невозможны без сильного корпуса преподавателей, обеспечивающих образова-

тельный процесс. Так сложилось, что профессорско-преподавательский состав восточно-

го факультета БГУ представлял собой органичный синтез выпускников трех традицион-

ных востоковедных центров России (Советского Союза) — Москвы, Ленинграда и Вла-

дивостока. Постепенно в педагогический коллектив вливались доморощенные специали-

сты, которые в настоящее время успешно продолжают востоковедные традиции, зало-

женные их учителями.  

Принципиально важным периодом в развитии востоковедного образования в универ-

ситете является 2013 год, который был ознаменован масштабными изменениями как 

структурного, так и содержательного характера. 1 октября 2013 г. приказом ректора на 

базе восточного факультета и национально-гуманитарного института был создан Восточ-

ный институт. Первым директором вновь созданной структуры был назначен профессор 

Д. И. Бураев, доктор исторических наук.  

Современный Восточный институт сочетает в себе два отделения — отделение восто-

коведения и Высшую школу бурятского языка и литературы. В рамках последней ведется 

подготовка специалистов по эвенкийскому языку. 

В 2013 г. данная реорганизация вызывала скепсис и не совсем была принята коллекти-

вом как восточного факультета, так и национально-гуманитарного института. Сложный 

этап синхронизации ментальных, технологических, организационно-управленческих 
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процессов, протекавших с момента реорганизации, в целом завершился. В настоящее 

время Восточный институт является одним из самых динамично развивающихся струк-

турных подразделений университета. Высшая школа бурятского языка и литературы яв-

ляется единственным центром подготовки кадров в области бурятской филологии и педа-

гогического образования в области бурятского языка и литературы в России. То же самое 

касается специалистов в области подготовки кадров по направлению «туризм» — вы-

пускники по профилю «технология и организация экскурсионных услуг» — единствен-

ные специалисты, владеющие китайским и монгольским языками. Особо следует отме-

тить реализацию образовательной программы «Востоковедение и африканистика», где в 

качестве основного восточного языка заложен бурятский язык, вторым восточным язы-

ком был китайский или корейский, в зависимости от года набора. Сочетание востоковед-

ных стандартов с другими направлениями подготовки не принесло бы ожидаемых ре-

зультатов без уникального кадрового состава, который во многих случаях вопреки тем 

нормам и инструкциям, которыми перегружено современное российское образование, 

реализует свою профессиональную деятельность. Данный опыт уже сейчас можно счи-

тать уникальным и эффективным, это особый путь, который на начальном этапе отнюдь 

не сулил быстрого достижения плановых показателей.  

Одним из главных преимуществ, которым обладает Восточный институт, является 

преемственность традиций, системный подход к кадровой политике, создание особой ат-

мосферы сотрудничества и доверия между студентами и преподавателями, наряду с так 

называемой «восточной деспотией», которая конструируется профессорско-

преподавательским составом с большой долей юмора. Вступая в ряды студентов Восточ-

ного института БГУ, абитуриенты проникаются особым отношением к своей учебной 

деятельности, которая сочетается с культурно-творческими и спортивными мероприяти-

ями. Абсолютно справедливо звучит девиз, который был сформулирован еще более полу-

тора десятков лет назад — «Восточный — самый моЧный!». В этом девизе сочетаются 

потенциальные возможности настоящего и перспективы «отдаленного» будущего.  

Баланс, который обеспечивается в институте между нормативными требованиями со 

стороны Министерства образования и науки и педагогическими реалиями, зачастую тре-

бующими более гибкого и оперативного подхода со стороны руководства института и 

профессорско-преподавательского состава, позволяет своевременно реагировать на ме-

няющиеся условия. Большое значение для развития востоковедного образования имел 

приказ Министерства образования и науки РФ от 03.10.2017 г. № 995, согласно которому 

направление «востоковедение и африканистика» было выделено в отдельную группу 

специальностей и направлений подготовки. Это позволило развиваться востоковедному 

образованию с учетом своей специфики, которая практически не учитывалась в составе 

УГСН «Политические науки и регионоведение». Была проведена большая работа, кото-

рая в итоге увенчалась успехом. Это было бы невозможным без консолидации усилий 

всех востоковедных центров, в т. ч. и Бурятского госуниверситета. В настоящее время в 

составе ФУМО по «востоковедению и африканистике» уже два представителя от универ-

ситета — директор ВИ, д-р полит. наук В. А. Родионов и доцент кафедры истории и ре-

гионоведения стран Азии канд. полит. наук И. Г. Актамов.  

Конкурентным преимуществом Восточного института БГУ, даже по сравнению с ве-

дущими российскими востоковедными центрами, являются традиционные тесные связи с 

зарубежными партнерами в Китае, Монголии, Корее, Японии, Индии и до недавнего вре-

мени в Турции. Это позволяет обеспечить нашим студентам языковую стажировку в 

стране изучаемого языка в течение семестра, а при возможности это может быть годич-

ная учеба. Погружение в языковую среду, возможность получить образование в вузе-

партнере, непосредственное знакомство с культурой и обществом страны предоставляет 
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хорошие стартовые возможности молодым востоковедам. Примечательно, что даже в 

условиях пандемии COVID-19 наши студенты получают возможность повышать свою 

коммуникативную компетентность с помощью современных информационных техноло-

гий.  

Восточный институт Бурятского государственного университета им. Д. Банзарова как 

центр подготовки востоковедных кадров вносит большой вклад в развитие связей на 

уровне как бизнес-структур, так и государственных органов России, Монголии, Китая, 

Республики Корея, Японии. В настоящее время здесь обучаются студенты из более чем 

сорока регионов России, студенты из Китая, Монголии, Кореи, Турции, Королевства 

Камбоджа, Казахстана, Азербайджана, Армении и других стран. Данный факт является 

наиболее весомым доказательством высокого качества подготовки кадров — выпускники 

Восточного института востребованы на рынке труда.  

Одной из важных целей, которую я пытался решить в бытность руководителем ВИ 

(2015–2019), — это создание собственной методической школы по преподаванию во-

сточных языков. В рамках обозначенного направления деятельности мы направили 

наших молодых преподавателей китайского и корейского языков для обучения в аспи-

рантуре при БГУ по педагогическим наукам. Несмотря на то что искомый результат в 

виде кандидатских диссертаций и степеней еще пока не получен, есть уверенность, что и 

для института, и для наших молодых преподавателей это стало хорошей основой для 

дальнейшего роста в научно-педагогической сфере.  

В последние годы складывается достаточно противоречивая ситуация: с одной сторо-

ны, высокое качество образования привлекает абитуриентов из других регионов России, 

стран СНГ, соседних государств. С другой стороны, молодежь, получив хорошее образо-

вание, стремится реализовать себя и уезжает в крупные экономические центры. Получа-

ется, что качественное образование стимулирует миграционный отток молодежи, в т. ч. и 

молодых перспективных преподавателей. Несмотря на указанные объективные противо-

речия, современный Восточный институт развивается, расширяет связи, создает новые 

условия для студентов, формирует компетенции, которые позволяют им конкурировать 

на всероссийском и международном уровне. 
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