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Рассмотрены социальные изменения в хозяйственных практиках современных кочевников 

Монголии. Автор полагает, что труд как важный социальный институт выступает в качестве 

значимого показателя модернизационных изменений в кочевом обществе.  
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Труд как социальный институт весьма восприимчив к происходящим в сфере обще-

ственных отношений преобразованиям. Он является чувствительным индикатором эко-

номического и социального поведения населения. В отношении номадного общества 

Монголии, где на первый взгляд кочевой уклад воспроизводится в неизменном виде, а 

традиционные формы хозяйствования не имеют потенциала к динамичному развитию в 

современных условиях рынка, действительно имеются затруднения в оценке происходя-

щих в нем процессов модернизации и трансформации. Преодолеть его представляется 

возможным в том числе и через рассмотрение института труда. Изменение в половоз-

растном разделении труда, гендерные предпочтения в определенных занятиях, конфликт 

ценностей, вытеснение традиционных институтов взаимопомощи и распространение то-

варно-денежных отношений между кочевниками — все это не менее важно в определе-

нии содержания и характера социальной трансформации кочевого населения. 

Первое на что обращается внимание в характеристике модернизационных изменений в 

традиционном обществе, это половозрастное разделение труда. В среде кочевников Мон-

голии изменения в этом естественно сложившемся гендерном разделении малозаметны. 

Вся трудовая деятельность в кочевом хозяйстве довольно отчетливо разграничивается на 

мужские и женские занятия. Однако, как неоднократно указывали исследователи, мон-

гольские женщины в случае отсутствия мужчины выполняли все необходимые по хозяй-

ству работы. Видимые перемены в этой сфере связаны с содержанием трудового процес-

са как такового. Перестают быть актуальными такие работы, как изготовление нити, ве-

ревок, предметов конской сбруи, утратили свое значение выделка шкур и кож, войлока. 
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Домашнее производство отходит в прошлое. И это, безусловно, способствует облегче-

нию, в первую очередь, женского труда.  

Круг мужских занятий более консервативен в силу сохраняющегося экстенсивного 

способа хозяйствования, и наблюдаемые процессы можно свести к техническим совер-

шенствованиям. Шире используются транспортные средства, уже становится обыденным 

пастьба домашнего скота на мототранспорте, поскольку лошадь необходимо каждый раз 

седлать и расседлывать. 

Новацией выглядит распространение в среде малоимущих кочевников огородничества 

и разведения домашних животных, не характерных для кочевого скотоводства: кур, гусей 

и т. д., хотя в целом к земледелию как источнику дополнительных средств к существова-

нию бедные кочевники в своей истории обращались очень часто. Тем не менее это замет-

ное явление влияет на трудовую деятельность, дополняя набор повседневных хозяй-

ственных обязанностей кочевников.  

В отношении возрастного разделения можно сказать, что остается устойчивой практи-

ка закрепления за определенным возрастом хозяйственных функций и ролей. Она вос-

производится без существенных изменений. К выполнению тех или иных хозяйственных 

дел привлекались дети и подростки [Жуковская, 2002]. Так, по описанию И. Майского, 

дети приобщаются к труду с 3–4 лет. В этом возрасте они приучаются пасти молодняк 

мелкого и крупного рогатого скота и овец. С 6–7 лет дети начинают пасти крупный рога-

тый скот будучи уже обученными верховой езде, выполняют работу по дому: собирают 

аргал, валежник, разжигают огонь в железной печке, помогают матери в хозяйстве. В по-

следующем происходит разделение по гендерному признаку. «Мальчики привыкают де-

лать конскую сбрую, чинить седла, выезжать лошадей, ходить с караваном верблюдов, 

девочки же приучаются шить, варить пищу, приготовлять молочные продукты и т. д. На 

этом образование монгола или монголки заканчивается (за вычетом лам…). И к 15–16 

годам он или она являются уже постигшими все тайны доступной народу премудрости» 

[Майский, 1921, с. 55].  

Претерпевают изменения и формы производственной организации и социальных вза-

имоотношений, возникающих из необходимости выполнения совместного труда. Соб-

ственно, основной формой производственной организации в среде кочевников выступала 

община. Исследователями неоднократно подчеркивалось, что причины, по которым ко-

чевники объединяются в общину, связаны в основном с экономией труда (см., например: 

[Симуков, 2007; Хазанов, 2008 и др.]). Кочевая община, как подчеркивает Н. Э. Масанов 

[1995, с. 135], «это прежде всего функционально интегрированная организация трудя-

щихся индивидов, социальное образование, основанное на принципах трудовой коопера-

ции». А. М. Хазанов [2008, c. 166] указывает на то, что хотя входящие в кочевую общину 

домохозяйства по большей части и находятся в родственных связях, объединены они 

прежде всего выполнением производственной функции. Таковой являлась, к примеру, 

пастьба скота. Широко распространены формы совместного выпаса скота: хотон, отор, 

саах [Жагварал, 1974]. 

А. Д. Симуков выделяет кроме этого и другие стимулы, такие как обмен производ-

ственными навыками, экономическая зависимость, выражаемая в потребности в допол-

нительных рабочих руках в зажиточных хозяйствах в обмен на продукцию животновод-

ства, недостаток которой имеется в малоскотных хозяйствах, родственные связи и необ-

ходимость социального общения [2007, с. 127]. 

Наблюдаемые изменения в этой сфере заключаются в замене институтов взаимопо-

мощи, представлявших собой коллективный безвозмездный труд, услугами наемной ра-

бочей силы. Особенно это заметно на примере сезонных работ в кочевом хозяйстве. 

В среднестатистическом домохозяйстве количество постоянно занятых работников рав-
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няется двум, в качестве которых выступают его глава и супруга. Дети и подростки, как 

правило, с началом учебных занятий переезжают в населенный пункт, хотя в удаленных 

районах встречается и мобильная форма школьной сети, практикующая надомное обуче-

ние. 

Свидетельством все более широкого проникновения наемного труда являются много-

численные объявления о найме работников1. В зависимости от требуемого объема работ в 

хозяйстве различается и характер трудовой деятельности наемного работника. В боль-

шом количестве встречаются объявления, где требуется помощник пастуха (туслах мал-

чин), что говорит о востребованности дополнительных рабочих рук в кочевом хозяйстве. 

Довольно распространены объявления о найме на работу семьи. Содержание трудовой 

деятельности, выполняемой членами нанятой семьи, близко к такой форме, как семейный 

подряд. Выделяются и отдельные виды хозяйственных задач, на выполнение которых 

требуются работники. Это по большей части работы, связанные с доением тех или иных 

видов животных (саальчин), переработкой молока и т. д. 

Таким образом, из кратко охарактеризованных явлений в трудовой деятельности но-

мадов можно заключить, что кочевое хозяйство современных монгольских скотоводов 

сохраняет свои консервативные черты в отношении такого важного социального инсти-

тута, как труд. Повседневная трудовая деятельность номадов в большей степени остается 

прежней, поскольку ее основа определяется, как и раньше, экстенсивным кочевым ското-

водством [Bazarov, 2005; Крадин, 2016, 2017]. Однако наблюдаемые явления, такие как 

существенные перемены в материальном быту, проникновение товарно-денежных отно-

шений (замена трудового вклада денежным и т. д.), безусловно, сказываются на измене-

нии содержания и форм хозяйственной практики современных кочевников. 
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