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Любовь АБАЕВА 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ 
ЭТНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ БУРЯТ  
В РЕСПУБЛИКЕ МОНГОЛИЯ
В статье рассматриваются позиции этнической группы бурят, волею исторических судеб оказавшихся на территории со-
временной Республики Монголия.
The article considers positions of Buryat ethnic group, under different historical circumstances appeared to be on the territory of the 
modern Mongolia.
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В определении, выявлении и анализе ценностных ориентаций и 
систем каждого конкретного этнокультурного и социокультур-

ного сообщества одним из доминирующих приоритетов является 
аксиология. С ее помощью в хронологических срезах (как синхрон-
ных, так и диахронных) выстраиваются целые комплексные ряды. 
В каждой конкретной этнической культуре они характеризуются 
специфическим набором и иерархией ценностей и приоритетов 
и выступают как целостная система социальной регуляции доста-
точно высокого уровня. При этом аксиология как самостоятельная 
область культурной традиции присутствует или возникает лишь 
тогда, когда феноменальная категория культуры предстает в двух 
аспектах: в реальности, в которой оказалась та или иная этническая 
или социокультурная общность, и в теории и практике ценностей 
этих общностей.

В связи с этим большую актуальность и огромное социокуль-
турное значение приобретают такие этнические категории, как 
идентификация и самоидентификация этносов. Интересна в этом 
аспекте этническая группа бурят, которая фиксируется в Монголии. 
Ее численность достигает 45 тыс. Представители этой этнической 
группы входят в состав правительства, занимают высокие посты в 
государственных учреждениях и организациях Монголии. Все это 
позитивно сказывается на мироощущении этнических бурят, про-
живающих в этой стране. Кроме того, языковая и этническая общ-
ность, общность нравственно-этических норм, религиозных тради-
ций и образа жизни создают для бурят, проживающих в Монголии, 
более благоприятные условия жизни по сравнению, например, с 
условиями жизни бурят во Внутренней Монголии КНР. 

Проведенные нами полевые исследования связаны с изучением 
взаимодействия двух основных тенденций в развитии современ-
ного общества: культурной унификации, обусловленной процес-
сами глобализации, и воспроизводства культурного многообразия 
(многообразия форм человеческой идентификации)1. Научный 
интерес автора был сфокусирован на выявлении того, как и почему 
происходит формирование новых групп населения со специфи-
ческой культурой, на примере бурят. Актуальность исследования 
миграционных процессов бурят, формирования и эволюции бурят-

1 Абаева Л.Л. Отчет РГНФ «Бурятские диаспоры в контексте современных 
этнических и этнокультурных процессов». Проект № 06-01-00-394а. Срок 
выполнения проекта: 2006–2008 гг.
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скихэтническихгруппидиаспор,восо-
бенностизарубежных,диктуетсяипотреб-
ностями социальной практики. В част-
ности,необходимопонятьисторическую
роль,статусбурятскихэтническихгрупп
встранах-реципиентах.Необходимопро-
вести исследования, которые могли бы
осветить жизненные миры конкретных
субъектов, озвучить проблемы тех, кто
долгоевремяоставалсяанонимнымврам-
кахбольшихтеорий.
Работапроводиласьвруслесовременных

теоретическихизысканийпопроблемам,
связаннымсмиграционнымипроцессами
вцеломисэмиграциейизРоссиивчаст-
ностисформированиеммногочисленных
российскихдиаспорвбывшихреспубликах
СССР.Диаспораусловнорассматривалась
как этническая группа, находящаяся на
инойтерриториивиноэтничнойсредепо
сравнениюсмассивомматеринскогоэтни-
ческогоядра.Сучетомспецификиизбран-
ного объекта исследования – бурятских
диаспор,характеризующегосятерритори-
альнойразобщенностью,былиопределены
4центральныхзоныисследованиябурят-
ских этнических анклавов–Республика
Монголия, ВнутренняяМонголия КНР,
Россияи страныСНГ.В рамкахпроекта
дляописанияианализапривлекалисьдан-
ныедругихполевыхисследований,исто-
рическиеисточники,архивныематериалы,
публицистическиетексты,этнокультурные
мероприятияисобытия.Крометого,была
возможность расширить источниковую
базуисследованиязасчетсвидетельствтех
информантов,которыесамибылиучаст-
никамимиграцийипомнятисторические
обстоятельствапереселениянановоеместо
жительства, в частности воВнутреннюю
МонголиюКНРиРеспубликуМонголия.
Формированиебурятскогоэтнического

анклававМонголиипроизошловрезуль-
татемассовогопереселениявконцехIх–
первойтретиXXв.Основнойпричиной,
давшейтолчоккначалумассовогоисхода
бурят в Монголию, явились земельно-
административныереформы,осуществля-
емыецарскимправительствомнарубеже
веков. Практическая реализация таких
законов, как «Главные основания позе-
мельногоустройствакрестьяниинород-
цевЗабайкальскойобласти»,«Обустрой-
стве общественного управления и суда
кочевыхинородцевЗабайкальскойобла-
сти»ит.д.,полностьюразрушалатрадици-
оннуюструктурухозяйственно-бытового

уклада,административногоуправленияи
ставилаподугрозусуществованиесамого
этносакактакового.
Переселившиеся в Монголию буряты

напервыхпорахнаходилисьвположении
апатридов–людейбезгражданства,т.к.на
протяженииболеечемдвухвековогопери-
одаониявлялисьподданнымиРоссийской
империи,хотявисторико-генетическом
планеотносилиськсевернойветвимон-
гольскойметаэтническойобщности.
В  р е з у л ьт а т е  н ационально -

освободительного движения, завершив-
шегося в 1911 г. свержениемманьчжур-
скогозасилья,ипослепобедынародной
революциив1921г.сложилисьблагопри-
ятныеусловиядляопределенияполитико-
правового статуса этнических бурят в
Монголии.Вместахкомпактногоихпро-
живания были образованы администра-
тивныеединицы(хошуны):хэрлэнголын
хошуу(вдолинер.Керулен),Еринголын
хошуу (в долине р. Иро), Онон голын
хошуу(вдолинер.Онон),халхНавмрвг
хошуу, Улз голын хошуу.Последние два
хошуна располагались на территории
современногоДорнодского(Восточного)
аймака.Поданнымна1923г.,численность
бурят здесь составляла примерно 11–12
тыс.чел.Преобладающуючастьэмигран-
товсоставлялиагинскиебуряты,выходцы
изпределовсовременнойЧитинскойобл.
Этообъясняетсятем,чтотерриторииих
проживаниянепосредственнограничили
сМонголиейичтоагинскиебурятызани-
мали 1-е место среди бурят всех других
ведомств по размерам поголовья скота.
Следовательно, они нуждались в более
частыхидлительныхперекочевках,боль-
шихпастбищныхугодьях.Поэтомуагин-
скиебурятысильнеевсехощутилинега-
тивныепоследствияземельнойреформы.
Как выясняется,Монголия в представ-
лениях агинских бурят – это не просто
соседняястрана,ноихорошознакомая,
ужеотчастиосвоеннаяземля,поскольку
внеблагоприятныегодывпоискахкорма
для скота агинские буряты часто про-
никали на территорию Монголии и
Маньчжурии: проводя зиму там, весной
онивозвращалисьобратно.
При характеристике современного

состояния бурят в Монголии важно
учесть,чтооднойизсущностныххарак-
теристикэтой группыявляется «крити-
ческаямасса»переселенцевкакусловие
сохранения или формирования общ-
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ности.Согласно официальным данным
последнейВсеобщейпереписинаселения
Монголии2000г.,числобурятсоставляет
40620чел.,т.е.1,7%общегочисланасе-
ленияМонголии.Бурятыпредставляют
пятуюпочисленностиэтническуюгруппу
(ястан) после таких групп, как халха,
казахи,дэрбэты,баяты.БурятыМонголии
живут в основном в Дорнодcком,
хэнтэйском,Булганском,Селенгинском,
Центральном и хубсугульском айма-
ках.Около10000бурятживутвстолице
МонголииУлан-Баторе.Поматериалам
же периодических изданий и научных
трудов, численность бурят вМонголии
варьируетсяот30до100тыс.чел.Данное
противоречие,затрагиваяпроблемугосу-
дарственнойполитикипереписи,свиде-
тельствуеткакоботносительноститрак-
товки переписных материалов, так и о
сложностиизученияидентичностибурят,
проживающихвМонголии.
Оценить достоверность приводимых

цифр, касающихся численности бурят,
действительнотрудно.Материал,собран-
ный по бурятской группе в Монголии,
показывает,чтокомплекспредставлений
и эмоциональных переживаний, касаю-
щийсяпрошлого,влияетнаформирова-
ниегрупповойидентичностииотражается
наколичественныхпараметрахфункцио-
нирования группы. Так, многие буряты
Монголии предпочитают не только не
демонстрировать своюэтническуюпри-
надлежность к бурятам в повседневной
практике,нои,болеетого,скрыватьсвою
этничность.Исследованиеданногоявле-
ния,истокикоторогокроютсявсобытиях
политических репрессий, затрагивает
политико-антропологические аспекты
«бурятской»темы,аименноформуисте-
пеньполитическоговлиянияэтнических
бурят в системе внутригосударственных
делМонгольскойНароднойРеспублики
и межгосударственных отношений
МонголиисРоссиейв1920-х–1930-хгг.
Неуглубляясьвизложениевышеозна-

ченных аспектов, отметим, что в годы
репрессий в 30-х гг.XX в. в социальной
памятибурятМонголиизафиксировалось
представление о том, что быть бурятом
опасно для жизни. Личностная этниче-
ская идентификация и ход собственной
жизни сталипросчитыватьсячерез кон-
кретныесобытия:аресты,судыиприго-
ворызашпионажиконтрреволюционную
деятельность, затронувшиепрактически

каждую бурятскую семью. По данным
Музеяполитическихрепрессийвг.Улан-
Баторе,ксмертнойказнибылопригово-
рено большинство мужчин-бурят, были
случаиарестаиликвидациицелыхбурят-
скихсемей.Из-застрахапередпреследо-
ваниемвсредебурятнаметиласьтенден-
циясокрытиясвоейэтническойпринад-
лежности, прежде всего, через отказ от
такихмаркеров культурной отличитель-
ности, как одежда и язык.Истребление
большинствамужчинвызвалозначитель-
ныйростсмешанныхбраков,вчастности
халха-бурятских,чтопривелокускорению
темповассимиляции.
 Учитывая, что реальность диаспоры

зависит не только от демографических
параметров,ноиналичияорганизациии
возможностиподдерживатьхотябысреди
частисоплеменниковбурятскуюидентич-
ность,считаемнеобходимымуказать,что
внастоящеевремявМонголиидействует
бурятскаяорганизация«Фондпоразви-
тиюбурятскойкультурыитрадиций».Ее
созданиев1993г.сталовозможнымвсвязи
с распадом социалистической системы
и превращением этничности в один из
эффективнофункционирующихинститу-
тов.Фондвнессвойпозитивныйвкладв
возрождениебурятскогоязыка,традиций
иобычаев,вустановлениекультурныхсвя-
зеймеждубурятамиразныхстранирегио-
новвРоссии.Инициированныйфондом
в 1994 г.фестиваль «Алтаргана»перерос
региональныерамкиисталоднимизглав-
ных«новых»праздниковобщебурятского
масштаба,которыйпроводитсяодинраз
вдва года.Центрамиэтническойактив-
ностибурятскойэлитыявляютсяг.Улан-
Батор,Дорнодскийихэнтэйскийаймаки.
Бурятыже Селенгинского, Булганского
и хубсугульского аймаков находятся на
периферииэтническогодискурса.
Анализ характера взаимоотношений

междуразнымитерриториальнымигруп-
памибурятМонголииподтверждаетфакт
сохранения значимости субэтнической
принадлежности. Административно-
территориальнаяорганизациядонастоя-
щеговременисохраняетивоспроизводит
родоплеменную структуру бурятского
общества.хэнтэйскийаймаквосновном
населяют многочисленные роды хори
бурят; в Селенгинском аймаке домини-
руют представители этнографической
группы так называемых селенгинских
бурят; в Дорнодском аймаке большин-
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ство составляют агинские буряты; в
хубсугульском,Булганскомаймакахобо-
сновались представителиплемен хонго-
дорибулагат.
Как отмечают некоторые исследова-

тели, контакты между этими группами
носят редкий характер. В частности,
польский исследователь Ш. Збигнев в
докладе на круглом столе «Диаспоры в
современном мире», организованном в
рамкахреализациинастоящегопроекта,
подчеркивал, что «слабое сотрудниче-
ство между разными группами бурят в
Монголии и гораздо большее значение
родовых и территориальных контактов
может указывать на незавершенность
процесса этнической консолидации
бурятвМонголии»1.Нельзятакжезабы-
вать,чтоизоляцияотдельныхбурятских
групп,рассеяниевмонгольскойсредеи
годырепрессийнеспособствоваликон-
солидационнымпроцессам.Родственные
итерриториально-родовыесвязисостав-
ляют на сегодняшний день эффектив-
ную форму групповой организации,
направленную на достижение опреде-
ленных экономических, политических
и социальныхцелей.Этническаяиден-
тичностьзачастуюбывает,преждевсего,
социальной практикой, используемой
вповседневнойреальности.Некоторые
изэтихгруппвполесвоеговлияниясоз-
дают сеть неформальных, хотя и обще-
принятыхсвязей,иерархийивзаимных
обязательств.Вповседневнойстратегии
монгольские буряты, компактно про-

1 Збигнев Ш. Международный круглый стол
«Диаспоры в контексте современных этнокуль-
турных и этносоциальных процессов. Улан-Удэ,
30июня2006г.

живая на приграничной территории,
больше ориентированы на контакты с
родственникамиподругуюсторонугра-
ницы,чемнаместныевнутрибурятские
отношения,аадминистрацииаймаковс
«бурятскими» сомонами устанавливают
дружественныесвязис«родственными»
районами вБурятии.Например,между
Селенгинским аймаком Монголии и
Селенгинским районом Республики
Бурятия недавно подписан официаль-
ныйвзаимовыгодныйдоговоробэконо-
мическомикультурномсотрудничестве.
Бурятское население хубсугульского,
Булганского,Селенгинскогоаймаковне
проявляетширокойинициативы,направ-
ленной на интеграцию с хоринскими
и агинскими бурятами хэнтэйского и
Дорнодскогоаймаков,аограничивается
делегацияминафестиваль «Алтаргана».
Темсамымвнутренняякультурнаявариа-
тивностьи делениенанесколько групп
–реальностьэтническойгруппыбурятв
Монголии.Однаизпричинустойчивости
ихделенияналокальныегруппыкроется
всоциальнойпамяти(воспоминанияоб
этническихистоках,происхождении).
Сложившаяся на рубеже веков этно-

культурнаяситуациясинхронногосуще-
ствования этносов вмоно-иполиэтни-
ческом пространствах, различающихся
уровнем культурно-цивилизационного
развития,языком,религиознымитради-
циямииобразомжизни,атакжечислен-
ностьюи традиционнымтипомведения
хозяйства,обусловиласложностьпроцес-
совэволюцииэтническогосамосознания
исамоидентификации,выявивприэтом
этноинтегрирующиеиэтнодифференци-
рующиефакторы.


