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Изучение этнополитических процессов современной Республики Бурятия представляет большой научный и практиче-

ский интерес. Некоторые исследователи считают, что здесь в полной мере присутствуют набор характеристик, включаемых 

в кризисную и конфликтную «парадигму». Таким образом, обуславливается необходимость серьезного, что особенно важно 

объективного осмысления современных этнополитических процессов в национальной республике в комплексе их проявле-

ний. В статье рассматривается проблема этнополитических процессов, находящихся в центре внимания не только широкого 

круга ученых, но и непосредственных акторов исследуемых процессов, что порой служит причиной субъективности подхо-

дов к анализируемым проблемам. 
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 The study of ethno-political procedure of the modern Republic of Buryatiya is of a great scientific and practical interest. Some 

researchers believe that there is a set of characteristics included into the crisis and conflict "paradigm". Therefore the author 

conditions the necessity of a serious and what is the most important objective consideration of contemporary ethno-political 

processes in the national republic in the complex of manifestations thereof. The article considers the problem of ethno-political 

processes which are not only in the center of attention of many scientists, but also the authors of the processes in question, this fact 

sometimes becomes a reason for the subjective character of approaches to the problems in question. 

Keywords: Russian Federation subjects, ethno-political processes, tribalism, national policy, multiethnic society, ethnic 

nationalism 

 

Изучение этнополитических процессов современной республики Бурятия представляет большой 

научный и практический интерес. Некоторые исследователи считают, что здесь в полной мере при-

сутствует набор характеристик, включаемых в кризисную и конфликтную «парадигму». 

Рассматриваемая проблема, находится в центре внимания не только широкого круга ученых, но и 

непосредственных авторов исследуемых процессов, что, порой служит причиной субъективности 

подходов к анализируемым проблемам. 

Таким образом, обуславливается необходимость серьезного, что особенно важно, объективного 

осмысления современных этнополитических процессов в национальной республике в комплексе их 

проявлений [3, с.125]. 

Этническая идентичность, изначально ориентированная на укрепление этнического самосознания, 

ввиду ее политизации и идеологизации, стала рассматриваться как фактор, угрожающий националь-

но-государственной целостности Российской Федерации. Ввиду чего, на федеральном уровне ей ста-

ли противопоставлять процесс интеграции различных национальностей в единое согражданство, т. е. 

гражданскую идентичность. В условиях подавления деятельности национальных движений на регио-

нальном уровне эта политика обусловила поиск новой формы идентичности [1, с. 20]. Речь идет о но-

вой политической реальности, например, разделения бурят по родоплеменному признаку или поиск 

истоков трайбализма, но сначала надо разобраться с другим социальным явлением национализмом. В 

условиях многонационального состава населения это может стать одним из факторов дестабилизации 

политической обстановки. 

 Недавно Госдумой приняты изменения в законодательство, согласно которым за обострение меж-

национальных отношений главы регионов могут быть отправлены в отставку. 

Как и любое социальное явление, национализм имеет свои характеристики, причины возникнове-

ния, закономерности развития и т. д. Теория национализма – это сложная взаимосвязь политических, 
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социально-экономических, правовых, культурно-нравственных, религиозных концепций. При этом 

многие понятия, такие, как нация, народность, этнос, национальная идея, категориально полностью 

не определены. 

В сущностном значении национализм представляет собой политическую позицию, целью которой 

является защита интересов нации и ее благополучное развитие. Данное явление содержит в себе 

весьма широкий спектр теоретических взглядов и практических подходов решения национальных 

проблем. Это многообразие охватывает в своих крайних проявлениях как интернационализм, госу-

дарственный патриотизм, так и утилитарный этнонационализм. 

По отношению к бурятскому народу применимо говорить об этнонационализме как доктрине и 

политической практике не доминирующей нации. Причинами ее возникновения может быть, как ре-

акция на проявление дискриминации со стороны более многочисленной властной нации, так и стрем-

ление достичь преимущественного положения в обществе путем различных преференций. 

Этнонационализм можно подразделить на культурный и политический, на последнем и акценти-

руем наше внимание. По определению политический этнонационализм видит свою цель в отношени-

ях с властью в удержании ранее завоеванных позиций, либо в их расширении. 

Безусловно, во взаимоотношениях недоминирующей и доминирующей наций возникает вопрос 

пропорциональности представительства первой в органах государственной власти. Данный вопрос 

неизбежно сталкивается с принципами формирования властных органов, исходя из профессиональ-

ных, интеллектуальных, морально-нравственных качеств претендентов на государственные должно-

сти. Однако пропорциональность представительства не может быть сведена к простой арифметике 

подсчета до долей процента в конкретных государственных учреждениях. Так же, как и нельзя опре-

делить профессионализм и другие необходимые качества соискателей численно в баллах, градусах и 

прочих количественных величинах. Данная существующая неустранимая неопределенность рождает 

коллизию (столкновение противоречий) в национальном вопросе в полиэтническом обществе. Ины-

ми словами, при неопределенности исходных величин невозможно сказать, сколько бурят и предста-

вителей других национальностей должно быть в каждом органе власти. А теперь к этому добавим 

еще и внутреннее деление бурят по родоплеменному признаку. 

Очевидно, что клановедение искусственно поддерживается заинтересованными в этом силами и 

это, увы, непреложный факт. Особенно активно эта карта разыгрывается в период избирательных 

кампаний. Однако выборы прошли, но дискуссия не только не затухла, но даже разгорается все силь-

нее, а значит, это кому-то выгодно. Тем не менее, диспут возник не на пустом месте, поскольку бу-

рятские тейпы имеют место быть. 

Если рассматривать бурят как общность людей, объединенных единой территорией, экономикой, 

культурой, языком и ментальными характеристиками, то нужно признать, что бурятский народ де-

лится, по крайней мере, на две составляющие, которые имеют заметные различия [2, с. 19]. 

Озеро Байкал и окаймляющие его горные массивы исторически служили природной границей, 

разделяющей население Прибайкалья и Забайкалья. Разумеется, различные контакты между народа-

ми, живущими по разные стороны, географические границы существовали. И они были осложнены 

наличием реальных препятствий. 

Но исторически существовала и другая граница. Предбайкалье было восточным пределом затуха-

ющей, пространственно слабеющей волны российского Запада. А Забайкалье являла собой провин-

циальный буддийский Восток. И это не могло не сказаться на облике и судьбе народов, населявших 

эти два региона. В этом одна из причин трайбализма бурятского народа, который усугубляется даль-

нейшим делением уже внутри этих двух основных частей. Очевидно, что процесс формирования еди-

ной нации застрял на этапе родоплеменного объединения. 

Трайбализм представляется объективно-субъективной сущностью, он не земное притяжение, а со-

циальное явление. И он может быть преодолен усилием общества. Без этого национальные амбиции 

становятся просто эфемерными. В результате можно выделить основные проблемные аспек-

ты этнополитической ситуации, такие как отсутствие программы социально-экономического разви-

тия территории и концепции национальной политики на государственном уровне, которые требуют 

постоянного внимания и практического решения: итак, можно прийти к следующим выводам: 

- уровень и направленность межэтнических отношений в полиэтнической социальной среде ока-

зывает решающее влияние на политическую ситуацию; 

- элементы бытового национализма, проявляющиеся на уровне личностного и группового созна-

ния, в условиях социально-экономической и политической напряженности могут послужить одним из 

факторов возникновения межнационального конфликта; 

- особое влияние на этнополитические процессы оказывает социально-экономическая ситуация. 
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Основным фактором этнической разобщенности людей является рост их социального неравенства, 

ухудшение материального положения, безработица, обнищание. И эти процессы важны не только с 

точки зрения понимания происходящих процессов, но и поиск путей решения факторов этнической 

разобщенности. 
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 В данной статье мы попытались проанализировать принципы руководства монгольским государством во времена прав-

ления Чингисхана. Основным принципом является идеология «Вечного неба». Идеология «Вечного неба» у монголов есть и 

наука, и религия, философское средоточие времени и пространства. Поэтому «Вечное небо» – это одна из форм выражения 

общественного сознания. Данная идеология объединила монголов того времени в единое государство.  

Ключевые слова: «Вечное небо», «Одно государство – две цивилизации», тэнгрианство, принципы руководства Чин-

гисхана.  
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 In this article we tried to analyze the principles of leadership of the Mongolian government during the reign of Genghis Khan. 

The basic principle is the ideology of the "Eternal sky". Mongols‟ ideology "Eternal sky" has both science and religion, the 

philosophical focus of time and space. Therefore, the "Eternal sky" is one of the forms of expression of social consciousness. This 

ideology combined the Mongols of that time in a one empire.  

Keywords: “The Eternal Sky”, “One Country – Two Civilization” Tenggrrism, the management principles of Genghis Khan. 

 

Рашид Ад Дин написал: “Впереди него (Чингис хаана. – Ч.П.) стремительно шли счастье, удача, а 

следом за ними – победа” [6]. О чем говорит эта древняя идея, мысль, относящаяся к той ранней эпо-

хе, и включающая в себя такое абстрактное понятие, что деянию предшествует счастье, удача, и, что 

за ним следует реальное дело – успех победы? И невольно возникают вопросы: “Это особенность 

мышления монголов или его закономерность? Или идейная сущность “Вечного Неба”? При соверше-

нии любого дела, работы обычно человек мысленно, хотя и смутно, намечает пути их выполнения. 

Если это хорошо осознать, то ведь понятно, что все сие есть зачатки, начало современной науки 


