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Аннотация. Статья1 посвящена рассмотрению современного состояния живот-
новодства как традиционной хозяйственной практики номадов на сопредель-
ных территориях Монголии и Республики Бурятия (РФ). Отмечены общность 
происхождения, этническая и культурная идентичность бурят и монголов, 
а также отличающиеся особенности их хозяйственного уклада на современном 
этапе. Показаны основные факторы, повлиявшие на седентаризацию (пере-
ход от кочевого образа жизни к осёдлости) бывших кочевников, что повлекло 
за собой изменение образа жизни бурят. В статье приведены статистические 
данные, результаты комплексных полевых социологических исследований 
и вторичный анализ исследований, проведённых представителями смежных 
наук, – экономистов, экологов, географов и др. На основе этих исследований 
представлена общая картина состояния животноводства в сельской мест-
ности в Бурятии и Монголии. Результаты социологических исследований 
демонстрируют влияние рыночных механизмов на современный быт и уклад 
монгольских кочевников, на реализацию животноводческой продукции, на 
активизацию миграционных процессов. Отмечается негативное воздействие 
горнорудной промышленности на состояние пастбищ и колодцев. Несмотря 
на существующие сложности, скотоводство в Монголии продолжает активно 
развиваться с ежегодным увеличением поголовья скота, поэтому угрозы исчез-
новения кочевого и пастбищного скотоводства в ближайшей перспективе не 
ожидаются. В Бурятии активно предпринимаются попытки восстановления 
традиционных хозяйственных практик, связанных с номадным (кочевым) 
скотоводством. Обосновывается экологичность, малозатратность и эффектив-
ность ведения номадного скотоводства в суровых, резко-континентальных при-
родно-климатических условиях Сибири и Монголии. Существующие трудности 
в агропромышленном и сельскохозяйственном секторах экономики Бурятии, 
отсутствие видимых перспектив развития села приводят к сокращению соци-
альных объектов, ухудшению социальной инфраструктуры, массовому оттоку 
сельского населения в города. В этой связи возникают сложности возрожде-
ния традиционного номадного скотоводства в регионе. Наличие огромных 
неиспользуемых территорий, возникающий у сельского населения интерес 
к возрождению аборигенных пород скота, появление целевых программ для 
развития сельской местности дают основания считать возможной реализацию 
потенциала развития номадного скотоводства в сельском хозяйстве Бурятии.

Ключевые слова: номады, кочевое скотоводство, образ жизни, 
трансграничные территории, Монголия, Бурятия

1 Статья выполнена в рамках проекта РНФ № 14-18-00552 «Монгольские 
народы: исторический опыт трансформации кочевых сообществ Азии».
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В период модернизации и глобализации современные 

общества оказываются в состоянии сложного, порой и противо-
речивого цивилизационного взаимодействия прежних тради-
ционных и новых модернизационных ценностей и социальных 
норм. Трансформация постсоциалистических обществ проис-
ходит с ориентиром на демократические и рыночные ценности, 
многие аспекты которых неоднозначно влияют на сохранение 
и развитие тысячелетних обычаев и традиций монголоязычных 
номадов; соответственно, возникает риск потери их националь-
ной идентичности. Традиционные хозяйственные уклады явля-
ются важнейшим источником сохранения обычаев, традиций 
и культуры народа.

Ярким примером внутреннего цивилизационного про-
тиворечия между «традициями» и «новациями» является 
современный традиционный уклад монголоязычных номадов, 
проживающих на территориях трёх стран – России, Монголии 
и Китая. Сочетание «старого» и «нового» в странах с переход-
ной экономикой находится в неодинаковом соотношении.

Безусловно, решающую роль в историческом разви-
тии монгольских этносов сыграл ХХ век, в котором поэтапно 
сменились три разные эпохи: дореволюционная, социалисти-
ческая и постсоциалистическая, каждая из которых внесла 
свои коррективы в формирование и развитие монголоязычных 
народов. Имея общее этническое происхождение и идентич-
ное культурное своеобразие монгольские народы развива-
лись в рамках независимых государств, преодолели немало 
трудностей и лишений, но, тем не менее, добились прогресса 
с сохранением элементов своего традиционного уклада, быта 
и традиций. В настоящее время территории проживания мон-
голоязычных народов относятся к числу перспективных, но 
слаборазвитых регионов. Отправной точкой в сопоставитель-
ном изучении в рамках данной темы является традиционное 
животноводство монгольских народов России и Монголии, 
которое изначально имело кочевой характер и связанный 
с этим кочевой образ жизни.

В этой связи речь может идти о современном состо-
янии традиционных хозяйственных практик номадов мон-
гольского мира и о перспективах их дальнейшего сохранения 
и развития. Понятие монгольского мира определяется как «…
социокультурный мир монгольских народов и диаспор, оби-
тающих в пределах своей исторической родины и территорий 
исторического освоения. Ядерным локусом монгольского мира 
является Монголия, а его спутниками – островки монголь-
ского мира в лице Внутренней Монголии в составе Китая, 
Бурятии и Калмыкии (в Российской Федерации – прим. Б. Д.), 
а также диаспоры монголов и других монголоязычных наро-
дов в разных странах» [Монгольский…2014: 24 – 25]. Общее 
же количество людей, живущих в России и сохраняющих 
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бурятскую этническую самоидентификацию, 461 389 человек, 
или 0,34% всего населения Российской Федерации. Из этого 
общего числа в Бурятии проживают 62,17% бурят (286 839 
человек), в Иркутской области, в том числе в Усть-Ордынском 
бурятском округе – 16,83% (77 667 человек), в Забайкальском 
крае, включающем Агинский бурятский округ – 16,02% 
(73 941 человек), в остальных регионах – почти 5% [Бурят 
меньше… 2012].

Кочевая культура номадов, связанная с древними тра-
дициями и обычаями монгольских народов, известна сво-
ими наиболее естественными, экологически безопасными 
способами хозяйствования: «На протяжении многих веков 
скотоводы-кочевники накопили богатейший и во многом уни-
кальный опыт общения с природой и окружающей средой, 
адаптации к суровым, аридным1, резко континентальным 
условиям Центральной или Внутренней Азии. Они выработали 
и сохранили глубокие традиции уважительного, сакрального, 
бережного отношения к природе и рационального использова-
ния разнообразных природных ресурсов (естественные паст-
бища, поверхностные и подземные воды, кормовые, пищевые 
и лекарственные растения, домашние и дикие промысловые 
животные, лес, полезные ископаемые и др.)» [Грайворонский 
2014: 101].

Техника ведения скотоводческого хозяйства вклю-
чала ряд приёмов, проверенных многовековым опытом. 
В Забайкалье большинство скота содержалось на подножном 
корму в течение всего года. Пастбищный период колебался 
от 207 до 243 дней в году. При выборе пастбищ и выгонов 
для скота монголоязычные народы учитывали качество почв, 
рельеф, а также наличие рядом водоёмов. За такой продол-
жительный срок содержания стада на подножном корму ско-
товоды постоянно меняли пастбища по мере поедания травя-
ного покрова, не допуская истощения почвенно-растительного 
покрова земли [Чимитдоржиев 1999: 12].

Скотоводство как главное занятие бурят определило 
уклад жизни народа и специфику его материальной и духов-
ной культуры. В хозяйстве бурят доминирующую роль играли 
именно кочевое и полукочевое скотоводство, другие его отрасли 
(охота, собирательство и земледелие) имели подсобное значе-
ние. Их развитие зависело от уровня развития скотоводства. 
Значительное распространение номадного животноводства 
в Забайкалье прежде всего объясняется спецификой природ-
ных условий. Бурятское население целыми родами кочевало 
по определённым маршрутам, содержа скот круглый год на 

1 Аридный климат (от лат aridus — сухой) – сухой климат с высокими 
температурами воздуха, испытывающими большие суточные колебания, и малым 
количеством атмосферных осадков, около 100 – 150 мм/год или полным их от-
сутствием.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
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подножном корму; пользовалось юртой и утварью, не имея 
постоянных жилищ ни на зимних, ни на летних стоянках. 
Эволюция жизни и природопользования кочевых народов соз-
дали высокую культуру ведения номадного животноводства. 
Она способствовала не только многовековому поддержанию 
природных ландшафтов Забайкалья, но, главное, воспроизвод-
ству кочевого населения региона.

Коренной трансформации традиционного образа жизни 
бурятского населения способствовали изменение социально-
экономических условий развития и проводимая с начала XX 
века политика государства. В Бурятии на протяжении ХХ века 
скотоводство постепенно стало оседлым, в дальнейшем прак-
тически полностью утратив признаки номадизма. В советский 
период развития общественного сельскохозяйственного произ-
водства в Бурятии произошла подмена основных источников 
питания скота в зимнее время с естественных кормовых ресур-
сов на продукцию растениеводства с пахотных земель, что было 
связано с изменением традиционного уклада жизни сельского 
населения и состоянием природной среды. Размеры пастбищ-
ных угодий стали существенно сокращаться из-за их распашки, 
что особенно сказалось на источниках питания скота в летнее 
время. Резко возросли посевные площади сельскохозяйственных 
культур – с 134,0 тыс. га в 1923 г. до 793,7 тыс. га в 1970, что 
было связано с проведением кампании по освоению целинных 
земель [Республика Бурятия… 2003: 71].

Исторически совместное проживание бурят с другими 
народами (русскими, эвенками, сойтами) способствовало кон-
вергенции их культур, прежде всего заимствованию трудовых 
навыков, хозяйственной традиции и формированию новой сме-
шанной культуры, вобравшей в себя наиболее положительные 
черты, способствовавшие адаптации бурят в новых условиях. 
В результате такого взаимодействия происходит нивелиро-
вание отдельных элементов этнической культуры и форми-
рование общих культурных черт и регионального самосозна-
ния населения. При этом наиболее динамичными являются 
её технические и экономические элементы (хозяйственные 
навыки, технологии, орудия труда и т. п.). Однако местные 
хозяйственные навыки, связанные с природными условиями, 
сохраняются дольше, хотя и подвержены некоторой транс-
формации. Самыми стабильными элементами культуры явля-
ются: стереотип поведения, национальный характер, миропо-
нимание, менталитет и самоидентификация. Сохранившиеся 
в сознании бурятского народа на ментальном уровне способы 
и приёмы (традиции) ведения животноводства естественным 
образом органично определяют (отражают) современный образ 
жизни бурят на селе, в том числе его поведение и отношение 
с окружающей природой в целях животноводства [Намжилова 
2013: 126].
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На рубеже XX–XXI вв. природопользование бурят 

сохранило лишь отдельные черты традиционного способа 
использования территории. Радикальным образом измени-
лись условия проживания этноса, а номадное животновод-
ство как основной вид хозяйственной деятельности утратило 
своё существование.

Рыночные трансформации, имевшие место в последние 
десятилетия, привели к глобальной реорганизации сельско-
хозяйственных предприятий, в результате которой объёмы 
производства продукции во всех сферах сельского хозяйства, 
особенно животноводства, резко сократились. Распад кол-
лективной системы хозяйствования привёл к ликвидации 
государственной системы дотаций и закупок сельхозпродук-
ции, что повлекло за собой проблемы содержания стойлового 
животноводства. По имеющимся данным, с 1990 по 2008 гг. 
произошло сокращение численности крупного рогатого скота 
(КРС) на 35% (с 559,1 до 362,1 тыс. голов), овец и коз – на 
80% (в 5 раз: с 1384 до 253,8 тыс. голов), свиней – на 70% 
(в 3,5 раза: 262,2 до 76,8 тыс. голов), птицы – почти на 80% 
(в 8 раз: с 3265,5 до 406,6 тыс. особей), лошадей (с 76,5 до 
61,4 тыс. голов) [Баянова, Бюраева 2010: 59 – 60]. Снижение 
объёмов производства продукции сельского хозяйства за этот 
период произошло главным образом за счёт сокращения пло-
щади посевов и сокращения численности сельскохозяйствен-
ных животных.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., 
население Республики Бурятия проживает в 20 городских 
населённых пунктах (городах и посёлках городского типа) 
и 613 сельских населённых пунктах. Республика Бурятия не 
входит в число высоко урбанизированных территорий, причём 
более 2/3 горожан, или более 1/3 всего населения, проживает 
в столице республики городе Улан-Удэ [Об итогах … 2012: 7].

За период реформирования экономики региона про-
изошли существенные изменения в структуре производства 
продуктов животноводства: резко сократилось производство 
основных видов животноводческой продукции, основными её 
производителями стали не сельскохозяйственные предпри-
ятия, а частные хозяйства населения Бурятии. Производство 
продовольственных ресурсов в республике осуществляется 
на 104 коллективных сельскохозяйственных предприятиях 
разных форм собственности, в 2497 крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах (КФХ) и в 153 тысячах личных хозяйствах 
населения (ЛПХ) [Батуева, Волошин, Чимэддорж 2013: 112]. 
В структуре производства валовой продукции сельского хозяй-
ства ЛПХ занимают около 80%. В этих хозяйствах нахо-
дится 9% посевной площади сельскохозяйственных культур, 
72,7% поголовья крупного рогатого скота, в том числе 73,3% 
коров, 46,3% свиней, 43% овец и коз. По данным на 1 августа 

На рубеже XX–XXI вв. 
природопользование бурят 
сохранило лишь отдель-
ные черты традиционного 
способа использования 
территории. Радикальным 
образом изменились 
условия проживания 
этноса, а номадное живот-
новодство как основной 
вид хозяйственной дея-
тельности утратило своё 
существование.
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2013 г., во всех категориях хозяйств республики поголовье 
крупного рогатого скота составило 440,0 тыс. голов, в том 
числе коров – 172,9 тыс. голов, свиней – 135,9 тыс. голов, 
овец и коз – 339,9 тыс. голов. Среднесписочная численность 
работников организаций сельского хозяйства составила 36 тыс. 
человек. С 2010 г. в республике начали применять инноваци-
онную технологию по идентификации животных – чипиро-
вание, для чего в племенных хозяйствах введена программа 
электронного учёта скота «Селекс» [Основные отрасли … 2013]. 
В целом можно отметить, что агропромышленный комплекс 
Республики Бурятия имеет чётко выраженное животноводче-
ское направление. Почти три четверти продукции приходится 
на животноводство.

Анализ показывает, что на сегодня животноводство 
в Бурятии испытывает серьёзные проблемы, в первую очередь 
связанные со снижением трудовых навыков сельчан по веде-
нию скотоводства, отсутствием видимых перспектив развития 
села, наличием стойловых пород скота, требующих серьёзной 
кормозаготовительной базы, переселением наиболее трудоспо-
собных категорий населения в крупные населённые пункты 
и столицу – Улан-Удэ.

Развал большинства колхозов и совхозов, приватиза-
ция государственной и коллективной собственности привели 
к несправедливому распределению материальных благ в обще-
стве, что явилось одним из важных факторов снижения стар-
тового потенциала сельских жителей. Большинство из них 
попало в «зону турбулентности», т. е. в условия полной неопре-
делённости при достижении критического уровня жизни, что 
привело к аномии и депривации, потере ориентации в соци-
ально-экономическом, духовно-культурном и политическом 
пространствах. В таких условиях в сельской местности проис-
ходил рост уровня преступности, увеличивалось потребление 
алкогольных и наркотических средств, потеря и снижение 
семейных ценностей, что привело к увеличению неполных 
семей, росту уровня разводов, социального сиротства и т. д. 
В адаптационном процессе сельчанам предстояло преодолеть 
ряд препятствий. Для многих выходом из сложившейся ситуа-
ции и единственным вариантом улучшения своего социального 
статуса стал переезд из сёл и деревень в города. Пришлось при-
спосабливаться к культуре, образу жизни, ценностному миру 
города, привнося с собой элементы сельской культуры и образа 
жизни [Бадараев 2014: 60].

Подтверждением вышеперечисленных негативных про-
цессов в сельской местности республики являются результаты 
выборочного социологического исследования «Мониторинг 
социального самочувствия населения муниципальных образо-
ваний Республики Бурятия в условиях кризиса». Исследование 
было проведено в 2011 г. в четырёх сельских районах Бурятии: 

Развал большинства кол-
хозов и совхозов, прива-
тизация государственной 
и коллективной собствен-
ности привели к неспра-
ведливому распределе-
нию материальных благ 
в обществе, что явилось 
одним из важных факто-
ров снижения стартового 
потенциала сельских 
жителей.
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Кабанском, Кижингинском, Хоринском и Закаменском, 
с выборочной совокупностью 405 человек, с учётом пола, воз-
раста, национальности, сферы деятельности.

По полученным данным, 39,5% опрошенных сельчан 
отметили, что «скорее или совершенно неудовлетворены своей 
жизнью в настоящее время». Кроме того, достаточно крити-
ческим показателем данного исследования явилось признание 
52,8% сельских жителей республики о возможности участия 
в массовых выступлениях против роста цен, безработицы 
и падения уровня жизни, и лишь четверть (25,4%) респонден-
тов выразили невозможность участия в таких акциях, а пятая 
часть опрошенных (20,7%) затруднились с ответом.

Интегральным показателем социального самочувствия 
сельского населения является таблица 1, где представлены 
суммарные оценки сельского населения относительно соци-
ально-экономических изменений в республике за последние 
пять лет.

Таблица 1

Какие, на Ваш взгляд, произошли социально-экономические изменения 
за последние 5 лет в Республике Бурятия?, %

№ Значения Улучшилось Не 
изменилось Ухудшилось Не 

знаю
Нет 

ответа

1 Влияние простых 
людей на политику 7,4 49,4 18,3 19,5 5,4

2
Справедливость 
в распределении 
материальных благ

5,2 38,8 32,8 19,0 4,2

3 Работа больниц, аптек, 
поликлиник 13,8 38,8 32,8 8,4 6,2

4 Работа учебных 
заведений 11,1 38,8 31,8 12,3 6,0

5 Состояние 
окружающей среды 3,9 21,5 60,0 9,6 5,0

6 Национальные 
отношения 5,9 46,7 25,7 15,5 6,2

7 Работа милиции, 
прокуратуры, судов 10,4 42,0 25,9 16,3 5,4

Из ответов респондентов следует, что в процентном 
отношении наиболее часто встречается ответ «не измени-
лось», затем – «ухудшилось». Достаточно большой процент (до 
19,5%) сельских жителей отвечают на поставленные вопросы 
«не знаю». Среди полученных ответов в небольшой пропорции 
присутствует вариант «улучшилось».

Полученные данные свидетельствуют о нестабиль-
ной обстановке в сфере занятости на селе, что на самом деле 
является общеизвестным фактом при современных рыноч-
ных отношениях в сельской местности. Основными сферами 
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деятельности в сельской местности Бурятии принято считать 
традиционное скотоводство, растениеводство, лесозаготовку 
и лесопереработку, занятие предпринимательской деятельно-
стью, торговое посредничество, предоставление услуг, в ряде 
районов – добычу полезных ископаемых и др. Несовершенство 
законодательной базы, наличие правовых «лазеек», коррупци-
онные сети способствуют процветанию криминального бизнеса, 
приводящего к искоренению природного богатства байкаль-
ского региона. Особое внимание привлекает агропромышлен-
ный комплекс республики. Приоритетный национальный про-
ект «Развитие АПК» обрёл своё развитие в Государственной 
программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия». Кроме того, реализация мероприятий осуществляется 
в рамках федеральной целевой программы «Социальное раз-
витие села».

По данным анкетирования, 51,8% опрошенных сель-
чан имели денежные доходы ниже величины прожиточного 
минимума – 6332 руб.1, что по международным стандартам 
характеризуется как уровень бедности. Двойной размер вели-
чины прожиточного минимума имели 26,4%, тройной – 14%, 
3 – 11-ти кратный размер – 6,1%, выше 11-ти кратного размера 
0,2 и 1,2% респондентов не дали ответа на этот вопрос.

В условиях спада основных показателей и низкого 
уровня социального самочувствия сельского населения заня-
тие традиционным скотоводством обретает особый смысл, 
поскольку оно малозатратно, не требует дорогостоящих зданий 
и спецтехники, обеспечивает высокое качество экологической 
продукции, осуществляется, как правило, семьями.

На фоне сложившейся ситуации в сельском хозяйстве 
в Республике Бурятия ярким примером сохранения и ведения 
пастбищного номадного животноводства является соседняя 
Монголия как скотоводческая страна.

В современной Монголии доминирует частично модерни-
зированный, традиционный пастбищно-кочевой тип животно-
водства, который относится к основным секторам экономики, 
удовлетворяет потребности населения в продуктах питания 
и является ключевым источником жизнедеятельности аратов.

Если обратиться к статистике, то можно отраз-
ить основные социально-демографические и экономические 
характеристики монгольского общества: население в фев-
рале 2015 г. достигло трёх млн чел.; городское население 
составляет 66,4%, сельское – 33,6%; население столицы, 
г. Улан-Батора, – 1 млн 363 тыс. чел.; занятое население 
страны – 1 млн 110,7 тыс. чел., экономически активное населе-

1 Величина прожиточного минимума в Республике Бурятия за 1-й квар-
тал 2011 г. // Территориальный орган службы государственной статистики по 
Республики Бурятия. URL: http://burstat.gks.ru [Дата посещения: 10.07.2016].

В условиях спада основ-
ных показателей и низ-
кого уровня социального 
самочувствия сельского 
населения занятие тради-
ционным скотоводством 
обретает особый смысл, 
поскольку оно малоза-
тратно, не требует доро-
гостоящих зданий и спец-
техники, обеспечивает 
высокое качество эколо-
гической продукции, осу-
ществляется, как правило, 
семьями.

По данным анкетирова-
ния, 51,8% опрошенных 
сельчан имели денежные 
доходы ниже величины 
прожиточного минимума – 
6332 руб., что по междуна-
родным стандартам харак-
теризуется как уровень 
бедности.

http://burstat.gks.ru
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ние – 1 млн 206 тыс. 600 чел. В структуре основных отраслей 
ВВП лидирует горнорудная промышленность, затем оптово-
розничная торговля. Сельское хозяйство, где львиную долю 
занимает скотоводство, замыкает тройку отраслей-лидеров эко-
номической деятельности Монголии (см. таблицу 2) [Монгол 
улсын … 2015: 218].

Таблица 2

ВВП Монголии по отраслям экономической деятельности  
за 2011 – 14 гг., %

Отрасли экономической деятельности 2011 2012 2013 2014

Горнорудная промышленность 21,8 17,8 15,9 17,6

Оптово-розничная торговля 22,1 19,9 18,4 16,4

Сельское хозяйство 10,2 11,2 13,4 14,0

Обрабатывающая промышленность 8,6 9,0 10,7 10,6

В рамках комплексных экспедиционных исследований 
ИМБТ СО РАН на территории Монголии с 5 по 23 сентября 
2011 г. по маршруту «Улан-Батор – Кобдосский аймак – Улан-
Батор», а также с 1 по 8 сентября 2015 г. «Улан-Батор – 
Южногобийский аймак – Улан-Батор» были проведены соци-
ологические исследования среди скотоводов, проживающих 
на разных агроландшафтах со специфичными природно-кли-
матическими условиями. В качестве социологических методов 
применены: анкетирование (173 респондента в 2011 г.), вклю-
чённое наблюдение и глубинное интервью (по 10 видеозаписей 
в обеих экспедициях).

Сводный анализ данных социологических исследований, 
проведённых в рамках вышеуказанных экспедиций, позволяет 
сделать некоторые обобщения.

Со слов интервьюеров, представляющих разные соци-
альные слои и социальные группы населения, в новых рыноч-
ных условиях люди выживают, как могут. Несмотря на то, 
что большинство респондентов оптимистичны в своих взгля-
дах, при подробном обсуждении вопросов социально-эконо-
мического и жилищно-бытового характера они считают, что 
в современный период достаточно сложно зарабатывать, содер-
жать своё хозяйство, обеспечивать необходимыми товарами 
и продуктами свою семью. Возрастающая конкуренция во 
всех сферах жизни вынуждает людей придерживаться скорее 
ценностей индивидуализма, нежели коллективизма. Наиболее 
состоятельные скотоводы имеют собственный дом на земель-
ном участке в сомонных (районных) центрах как место пре-
бывания некоторых членов семей и родственников, особенно 
детей в период учебного года. Во многих сомонных центрах 
при школах функционируют интернаты, где живут и учатся 
дети скотоводов.
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Скот – движимое имущество – размножается достаточно 

быстро. Особой популярностью повсеместно пользуются козы 
из-за дороговизны козьего пуха – сырья кашемирового произ-
водства. Однако, как отмечают местные старожилы, увеличи-
вающееся количество поголовья коз губительно сказывается 
на воспроизводстве пастбищ и растительности, поскольку те 
употребляют не только траву, но ещё и поедают корни рас-
тений, выкапывая их острыми копытами. В целом поголовье 
скота усиливает нагрузку на пастбища, возникает проблема 
обеспечения ветеринарного контроля и, соответственно, обе-
спечения безопасности продовольственного рынка.

Ориентируя экономику Монголии на развитие тради-
ционного скотоводства, руководство страны предприняло ряд 
шагов по восстановлению и увеличению поголовья скота, 
поощрению скотоводов, планомерному росту цен на продукты 
и сырьё животного происхождения. Выбранный курс принёс 
реальные плоды: по данным статистики, отмечается прак-
тически ежегодное увеличение поголовья скота в Монголии. 
Впервые, по данным за 2014 г., поголовье монгольского скота 
достигло 51,9 млн голов, из них лошадей – 3,0 млн, круп-
ного рогатого скота – 3,4 млн, верблюдов – 0,3 млн, овец – 
23,2 млн, коз – 22,0 млн голов. Численность животноводов 
составила 293,6 тыс. чел. (10% от всего населения), а число их 
семей – 149,7 тыс. Численность частных домохозяйств, имею-
щих более 1000 голов скота, достигла 6808, тогда как в 2010 г. 
их было 2406 [Монгол улсын… 2015: 377]. Ориентир на сохра-
нение скотоводства выбран неслучайно, поскольку и эконо-
мически, и политически оно имеет хорошие перспективы. 
В рамках развития туризма и политики открытости исконная 
отрасль хозяйства монголов обретает черты реального бренда 
монгольской экономики, наравне с отраслью минерально-
сырьевых ресурсов. Кашемировая и кожаная индустрия, мяс-
ное производство небезосновательно считаются одними из 
показателей «знака качества» продукции Монголии.

Одной из актуальных проблем современного рынка для 
скотоводов стал сбыт произведённого товара – продуктов живот-
ного происхождения: мяса, шерсти, пуха, молочных продуктов. 
Скотоводам приходится отдавать свой товар перекупщикам за 
низкую цену. Со стороны местного населения к нам (исследова-
телям) неоднократно поступали предложения о сотрудничестве 
по налаживанию каналов поставки мяса в Россию. По мнению 
респондентов, близость с китайской границей в этом плане пре-
имуществ не даёт, существуют законодательные и администра-
тивные барьеры ввоза и вывоза сырьевых материалов, пищевых 
продуктов и полуфабрикатов с обеих сторон.

Кроме развития скотоводства в Западной Монголии, 
в отличие от пустынных и полупустынных зон Южногобийского 
аймака, географическое месторасположение и климатические 
условия позволяют местному населению активно заниматься 

Ориентируя экономику 
Монголии на развитие 
традиционного скотовод-
ства, руководство страны 
предприняло ряд шагов по 
восстановлению и увели-
чению поголовья скота, 
поощрению скотоводов, 
планомерному росту 
цен на продукты и сырьё 
животного происхождения.



186Традиционные хозяйственные практики монголоязычных номадов 

№
 3

(1
8)

, с
ен

тя
бр

ь 
20

16
земледелием, выращивать злаковые культуры (пшеница, овёс), 
бахчевые (арбузы, дыни), фрукты и овощи с использованием 
традиционных приспособлений и орудий труда, помимо сель-
скохозяйственной техники. Существующее разнообразие между 
самими монгольскими этническими группами и природно-кли-
матическими условиями территорий их проживания также 
влияет на некоторые различия в их традиционной жизнедея-
тельности: в одежде, питании, хозяйственном быту и укладе, 
языковых диалектах, сферах хозяйственной деятельности 
и т. д. Рацион питания состоит из блюд и напитков мясного 
и молочного происхождения. Гостям на стол ставят сладости 
(конфеты, карамели, печенье), молочную водку, сушёный тво-
рог и разные блюда из мяса, а бахчевые, фрукты и овощи – 
в зависимости от сезона и места проживания.

В целом скотоводы повсеместно проживают в условиях 
кочевого образа жизни с сохранением традиционного быта 
и уклада монголов. Часто в качестве современного транспорт-
ного средства ими используются мотоциклы, микрогрузовики, 
легковые автомобили китайского, южнокорейского и япон-
ского производства. Машин и мотоциклов советского, а позднее 
и российского производства, осталось совсем мало (наиболее 
часто встречающиеся марки – УАЗ, ЗИЛ, ИЖ). В войлочных 
юртах традиционная домашняя утварь и убранство у скотово-
дов среднего достатка дополняются маленьким телевизором, 
радиоприёмником, холодильником, зарядным накопителем 
электроэнергии, который заряжается от солнечной батареи и/
или ветрового электрогенератора. Очень много вещей и товаров 
широкого потребления китайского происхождения.

Тревогу населения в местах проведения исследования 
вызывает проблема добычи полезных ископаемых горнодобы-
вающими компаниями. Появление автомобильных дорог высо-
кого качества в Западной Монголии, связывающих Монголию 
и Китай через международный автомобильный пропускной 
пункт Ярантай – Такашикен, воспринимается населением 
с опаской, что объяснятся как китайская угроза экологиче-
ской и социальной безопасности в регионе. Такая же картина 
и в Южногобийском аймаке, где разрабатываются крупнейшие 
месторождения золота и меди (Оюутолгой), а также коксую-
щегося угля (Тавантолгой). На данном этапе население выра-
жает разочарование от того, что обещанные блага иностранных 
и совместных горнорудных компаний так и не выполнены 
в надлежащем объёме, и сомнение, что будут выполнены 
впредь. Исчезновение и высыхание колодцев и родников опро-
шенные скотоводы связывают с подземными и глубинными 
работами по добыче полезных ископаемых. Загрязнение воз-
духа также объясняется открытыми работами по добыче угля.

Роль номадизма как основы традиционной отрасли 
Монголии является важнейшим условием сохранения обычаев, 
быта и традиций монгольских кочевников. Данный вид хозяй-

Исчезновение и высыха-
ние колодцев и родников 
опрошенные скотоводы 
связывают с подземными 
и глубинными работами по 
добыче полезных ископае-
мых. Загрязнение воздуха 
также объясняется откры-
тыми работами по добыче 
угля.
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ствования, несмотря на экологичность, остаётся самым риско-
ванным видом деятельности, всецело зависящим от природно-
климатических условий, когда практически весь монгольский 
скот существует лишь за счёт пастбищного скотоводства. По 
этой причине после засушливых сезонов, заснеженных зим 
и гололедицы потери поголовья скота Монголии достигают 
десятков миллионов голов, что напрямую влияет на социаль-
ный статус скотоводов. Араты конкурируют за благоприятные 
условия разведения скота – пастбища, сенокосные угодья, за 
рынок сбыта товаров животного происхождения. Скотоводы, 
которые потеряли поголовье и не выдержали конкуренции, 
вынуждены пополнять ряды безработных и бедных люмпени-
зированных категорий населения. Некоторые араты идут наём-
ными работниками к более состоятельным скотоводам, другие 
вынуждены искать пути выхода из сложившейся ситуации, 
используя конституционное право на перемещение внутри и за 
пределами страны, мигрируя. Зачастую единственным вариан-
том становится переезд в города, в крупные населённые пун-
кты или в столицу страны со всеми вытекающими не только 
положительными, но и негативными последствиями, связан-
ными с адаптацией к непривычному городскому образу жизни.

Базовой проблемой является сохранение и справедливое 
распределение пастбищ, поскольку именно от их состояния 
зависят возможности разведения скота. В стране мало пахот-
ных земель, но зато около 80% территории используется как 
пастбища. Их приватизация относится к числу наиболее обсуж-
даемых тем в законодательных органах и среди сельского насе-
ления. Со времени принятия Закона о приватизации прошло 
уже 25 лет, а вопрос остаётся одним из самых дискуссионных.

В этом плане интересными представляются результаты 
экспедиционного исследования МИИКЦ (Международного 
института изучения кочевых цивилизаций) ЮНЭСКО 
(Монголия) по проблемам приватизации колодцев и пастбищ, 
проведённого в 2010 – 12 гг. среди 250 скотоводов четырёх 
регионов Монголии (Западный, Восточный, Центральный, 
Гобийский) [Энхтувшин 2014: 560 – 561]. Выявлено, что 40% 
принявших участие в опросе «не поддерживают приватизацию 
пастбищ» и что «это неправильно», 33%, наоборот, «поддержи-
вают приватизацию, но только в условиях хороших пастбищ», 
а 27% затруднились ответить.

Полученные данные можно интерпретировать следую-
щим образом: по мнению противников приватизации, передача 
в частные руки колодцев и пастбищ приведёт к гибели кочевой 
цивилизации, поскольку это будет означать ограничение или 
запрет перекочёвок для скотоводов, а это недопустимо в усло-
виях пастбищного скотоводства. Сторонники приватизации 
сомневаются в справедливости распределения пастбищ среди 
скотоводов, однако они хотели бы иметь свои собственные 

В Монголии мало пахот-
ных земель, но зато около 
80% территории исполь-
зуется как пастбища. Их 
приватизация относится 
к числу наиболее обсуж-
даемых тем в законода-
тельных органах и среди 
сельского населения. Со 
времени принятия Закона 
о приватизации про-
шло уже 25 лет, а вопрос 
остаётся одним из самых 
дискуссионных.
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территории, которые можно использовать по своему усмотре-
нию на правах законных владельцев (продать, передать по 
наследству, сдать в аренду, заложить и т. д) и быть независи-
мыми от соседей и разного рода других рыночных и ситуаци-
онных факторов.

На вопрос «Как вы представляете будущее кочевого ско-
товодства?» 40% ответили, что «есть будущее у скотоводства 
с традиционными методами», столько же (40%) предположили, 
что «нужно использовать научно-технические достижения», 
20% затруднились ответить. Ответы на этот вопрос отражают 
две крайности, поскольку традиционные методы, несмотря на 
архаичный характер, имеют ряд преимуществ экологического 
плана и сохранение уникальной кочевой культуры, а научно-
технические достижения и использование прогрессивных методов 
в скотоводстве угрожают привести к утрате естественной среды, 
традиционности и кочевого уклада номадов монгольских степей.

Представленные данные подтверждают актуальность 
проблемы сохранения и дальнейшего развития номадизма 
в условиях глобализации и рыночной экономики. Проблема 
имеет дискуссионный характер, потому что однозначного 
ответа на поставленный вопрос нет. Подтверждение тому – 
отсутствие единства мнений самих «действующих» скотоводов-
кочевников Монголии.

Номадное скотоводство в Монголии остаётся тради-
ционным видом хозяйственной деятельности для 10% всего 
населения, благодаря которому во многом решена продуктовая 
проблема страны и сохраняется тысячелетний уклад кочевни-
ков монгольских степей. Элементы глобализации и факторы 
модернизации активно влияют на изменение образа и стиля 
жизни современных монголов, преимущественно молодёжи, 
которая в поисках хороших условий и благ цивилизации пере-
селяется в города и крупные населённые пункты. В целом 
статистические данные свидетельствуют о незначительном 
уменьшении численности скотоводов при существенном увели-
чении поголовья скота, что демонстрирует отсутствие прямой 
угрозы исчезновения традиционного скотоводства в Монголии 
в ближайшие десятилетия, соответственно, традиционные 
хозяйственные практики монголов остаются основой жизне-
деятельности сельского населения страны.

Тема сохранения и развития традиционного скотовод-
ства является предметом активного широкого научного и обще-
ственного обсуждения в Монголии и Бурятии. Предлагаются 
следующие подходы и принципы устойчивого развития живот-
новодческой отрасли на трансграничных территориях [Батуева, 
Волошин, Чимэддорж 2013: 112]:

• рациональное использование пастбищных и сенокос-
ных угодий с соблюдением национальных традиций животно-
водства со сменой пастбищ;

Номадное скотоводство 
в Монголии остаётся тра-
диционным видом хозяй-
ственной деятельности 
для 10% всего населения, 
благодаря которому во 
многом решена продук-
товая проблема страны 
и сохраняется тысяче-
летний уклад кочевников 
монгольских степей.
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• содержание и разведение животных, адаптированных 

к существующей природной среде;

• экологический мониторинг состояния растительных 
ресурсов, почв, обводнённости пастбищ;

• внедрение правовой ответственности специалистов сель-
скохозяйственного производства за экологические нарушения;

• обучение работников сельского хозяйства основам ве-
дения экологически безопасных производств (создание учебных 
центров в районах и сомонах) с использованием как номадных 
приёмов, так и современных методов;

• поддержание товаропроизводителей финансовыми 
средствами со стороны государства для роста экологической 
продукции сельского хозяйства;

• организация совершенной системы сертификации ка-
чества экологической продукции сельского хозяйства.

В Бурятии в качестве естественной опоры для раз-
вития степной местной экономики рассматриваются малые 
сёла – бывшие бригады отделений совхозов с населением от 
нескольких десятков до 200 жителей [Бальжиров 2010: 31]. 
Увеличение поголовья скота и производства сырья должно 
привести к организации его переработки путём создания на 
селе малых производств с использованием самых современных 
технологий и оборудования с расчётом на выпуск качествен-
ной конкурентоспособной продукции. Это, в свою очередь, 
должно привлечь квалифицированную рабочую силу в село. 
Реализация такого проекта позволяет ожидать мультиэффекта, 
а именно: обеспечения продуктовой безопасности в регионе, 
появления сельского среднего класса, прекращения миграци-
онного оттока из сёл, улучшения демографической ситуации 
на селе, повторного освоения огромных степных территорий 
и т. д. Властям предлагается создавать благоприятные условия 
для развития животноводства в малых сёлах, включая органи-
зационно-финансовое содействие, развитие качественных вете-
ринарных служб, адекватное развитие социальной инфраструк-
туры, формирование позитивного образа успешного человека, 
работающего на селе. Развитие животноводства в малых сёлах 
в конечном счёте может обеспечить комплексные социальные, 
экономические и геополитические эффекты.

По оценкам экономистов, потенциал восстановле-
ния номадного животноводства в Бурятии составляет по 
мелкому рогатому скоту порядка 700 тыс. голов, по круп-
ному – 300 тыс. голов, по лошадям – 150 тыс. голов, всего 
1100 – 1200 тыс. голов [Атанов 2010: 42]. Для этого предла-
гается: интенсивное воспроизводство овец бурятской породы 
«Бубэй»; восстановление бурятской породы КРС, а также 
наращивание поголовья калмыцкой и казахской пород КРС; 
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восстановление бурятской породы лошадей; приобретение 
в Монголии мелкого, крупного рогатого скота и лошадей на 
воспроизводственные нужды; поощрение статуса и престижа 
профессии животновода с использованием всего арсенала 
государственных поощрений.

Проведённый анализ данных статистики и результатов 
ряда социологических исследований по данной теме позволяет 
сделать обобщения, что традиционные хозяйственные практики 
монголоязычных номадов России и Монголии испытывают 
серьёзные изменения, вызванные процессами ускорения соци-
ально-экономических процессов в современном мире. В усло-
виях возникновения рыночных отношений сохранение и раз-
витие номадного животноводства на сопредельных территориях 
России и Монголии имеют стратегически важное значение. 
Экологичность ведения номадного хозяйства, малозатратность, 
получение качественных продуктов питания и натурального 
сырья, приспособляемость к суровым условиям аборигенных 
пород скота и ряд других преимуществ привлекают интерес 
к возрождению традиционного скотоводства в Бурятии. На при-
мере масштабного разведения скота в Монголии становится оче-
видной возможность внедрения технологий ведения номадного 
скотоводства и воспроизводство этого опыта в Бурятии. Важным 
условием для начального стартового этапа в таком процессе 
является поддержка и содействие со стороны органов государ-
ственной и муниципальной власти. Зачатки перемен в резуль-
тате освоения опыта соседей при благоприятном продолжении 
деятельности по развитию скотоводства в Бурятии должны дать 
незамедлительный эффект в ближайший среднесрочный период. 
Вместе с тем надо учитывать и потенциальные риски номадного 
скотоводства, связанные с его зависимостью от природно-клима-
тических условий, рыночных законов при реализации готовой 
продукции и сырья, особым природным статусом байкальского 
водоохранного региона.

Что касается Монголии, то при существующей тенден-
ции последних 15 лет предположительно будет продолжаться 
постепенное уменьшение численности аратов-скотоводов при 
сохранении или увеличении поголовья скота. Условиями 
сохранения поголовья монгольского скота могут выступить: 
увеличение спроса на монгольское мясо и шерсть на мировом 
рынке, инвестирование в современные технологии ведения 
животноводства (усиление ветеринарного контроля, селек-
ционирование, оптимизация в использовании пастбищных 
и сенокосных угодий), всесторонняя поддержка скотоводов 
правительством Монголии. При этом традиционно существен-
ным фактором сохранения поголовья скота выступают при-
родно-климатические условия, от которых всецело зависит 
состояние пастбищного скотоводства страны.

В условиях возникнове-
ния рыночных отношений 
сохранение и развитие 
номадного животноводства 
на сопредельных террито-
риях России и Монголии 
имеют стратегически важ-
ное значение.
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The Traditional Economic Practices  
of Mongolian-Speaking Nomads:  
Livestock Farming in Adjacent Territories  
of Mongolia and Russia
Badaraev Damdin Dorzhievich
Сandidate of sociological sciences, senior research fellow, Institute for Mongolian, 
Buddhist and Tibetan studies, Siberian branch of Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude, 
Russia. E-mail: damdin80@mail.ru
Abstract This article1 is dedicated to the current condition of livestock farming, which is a traditional 
economic practice of nomads in Mongolia’s and the Republic of Buryatia’s (Russian Federation) neigh-
boring territories. Noted is a common ancestry, and a common ethnic and cultural identity between 
Buryats and Mongols, as well as some distinctive features attributed to their modern stage economic 
structure. Revealed are the main factors which influenced the sedentarization (a transition from 
a nomadic lifestyle to a sedentary one) of the former nomads, which lead to changes in the Buryats’ 
lifestyle. The article cites statistical data, results from comprehensive sociological field studies, as well 
as secondary analysis of studies conducted by those who represent related scientific disciplines – 
economists, ecologists, geographers, etc. Based on these studies a general picture of the condition of 
livestock farming in rural areas of Buryatia and Mongolia is presented. Results from sociological studies 
show how market mechanisms affect the current everyday lives of Mongol nomads, selling livestock 
products, as well as the activation of migratory processes. Observed are the negative effects that the 
ore-mining industry has on the state of pastures and wells. Despite the existing difficulties, livestock 
farming in Mongolia is rapidly developing, with an annual increase in livestock population, thus there 
are no expectations for the disappearance of nomadic livestock farming and pastoralism in the near 
future. Active attempts to restore traditional economic practices associated with nomadic livestock 
farming are underway in Buryatia. Substantiated are the ecological safety, low-cost and efficiency of 
conducting nomadic livestock farming in the harsh, sharply continental natural-climatic conditions 
of Siberia and Mongolia. The existing difficulties within the agro-industrial and agricultural sectors of 

1 This article was implemented within the framework of RSF (Russian 
Scientific Foundation) project № 12-18-00552 “Mongolian people: a historical 
experience in the transformation of Asia’s nomadic communities”.
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Buryatia’s economy, as well as a lack of clear prospects for the development of rural areas, lead to 
a decrease in social facilities, deteriorating social infrastructure and a massive relocation of the rural 
population to cities. In light of this situation certain problems occur when it comes to reviving tradi-
tional nomadic livestock farming in the region. The existence of vast unused territories, an emerging 
interest among the rural population for reviving native breeds of livestock, and the emergence of 
target programs for the development of rural areas give reason to believe that realizing the potential 
for developing nomadic livestock farming in Buryatia’s agricultural sector is very much possible.
Keywords: nomads, nomadic livestock farming, lifestyle, trans-border territories, Mongolia, Buryatia.
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