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Статья посвящена роли бурятской сельской интеллигенции в со-

хранении этничности в период всеобщей глобализации, погло-

щающей этнические черты. В статье в силу их многозначности 

уточняются два понятия: этничность и сельская интеллигенция. 

Здесь также характеризуются два типа сельской интеллигенции, 

советской и постсоветской, состоящей в свою очередь из интел-

лигенции нового формата и интеллигенции в привычном значе-

нии слова, специалистов с высшим образованием, работников 

бюджетной сферы. В силу профессиональных обязанностей они 

реализуют поставленные на государственном уровне задачи по 

сохранению этничности: подготавливают сельскую молодежь и 

взрослое население к участию в республиканских мероприятиях, 

конференциях, фестивалях, турнирах и т.д. Достоверность вы-

двигаемых положений подтверждается конкретными бурятскими 

данными и верифицируется сравнительными материалами. 
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В статье, посвященной роли бурятской сельской интеллигенции 

в сохранении этничности, используются два понятия, нуждающиеся 

в силу многозначности в уточнении: этничность и сельская интел-

лигенция. Настоящее время, характеризующееся унификацией 

культуры за счет европеизации/американизации, высокой степенью 

мобильности, развитой информационной системой, активными ми-

грационными потоками, приводит к пересмотру отличительных 

признаков этноса. Факты размывания этничности, совокупности 
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характерных культурных черт, отличающих одну этническую груп-

пу от другой, вызывают дискуссии по определению понятия этнос. 

Появляется ряд формулировок, отражающих суть этнических про-

цессов, в которых нередко главным признаком становится этниче-

ская самоидентификация индивидов, не знающих родного языка и 

проживающих за пределами этнической территории и т. д. Одно-

временно с этим все больше ссылаются на С. М. Широкогорова, 

определяющего этнос как общность людей, говорящих на одном 

языке, признающих единство происхождения, обладающих ком-

плексом обычаев, укладом жизни, хранимых и освященных тради-

цией и отличаемых ею от таковых других [11, с. 42]. 

Глобализации, поглощающей этнические черты, без которых ра-

нее невозможно было существование этноса – знание родного язы-

ка, постоянное проживание в пределах собственной этнической 

территории, знание мифов, обычаев и обрядов своего народа и др. - 

противостоят традиционализм и неотрадиционализм, активизи-

рующиеся с середины XX в. Деятельность сторонников движения, 

обычно это небольшой круг людей, которых мы относим к интелли-

генции нового формата, направлена на уравновешивание глобали-

зации и традиционного образа жизни [6]. 

В виду сложности, междисциплинарности и полисемантичности 

понятия «интеллигенция», из-за отсутствия определенных иденти-

фикационных признаков нет его однозначного определения [3; 9]. 

Сложность дефиниции вызвана постоянно трансформирующимся 

потоком жизни и новыми вызовами общества, поэтому интеллиген-

ция дореволюционная, советская и постсоветская имеют разные ха-

рактеристики в зависимости от специфики общества и задач, кото-

рые ставятся перед ней. 

Для нас предпочтительными являются дефиниции, получившие 

наибольшее развитие в постсоветское время – интеллигентность, 

как психологическое свойство человека и интеллигенция в соци-

альном значении слова, которое подразумевает общественную 

группу людей, обладающих критическим способом мышления, вы-

сокой степенью рефлексии, способностью к систематизации знаний 

и опыта [6, с. 230]. На диахроническом срезе с 1930-х до 2011 гг. 

нами выявлено наличие двух диаметрально противоположных век-

торов развития бурятской сельской интеллигенции, обусловленных 

появлением новых политических тенденций и совпавших с началом 

строительства новых государств – СССР и РФ. Перед советской 
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сельской интеллигенцией, где было немало членов КПСС, на уров-

не государственного заказа стояли задачи преодоления религиозно-

сти населения, отхода от традиционной жизни, создания советского 

народа, как новой исторической общности [6, с. 231]. Нельзя ума-

лять роль советской интеллигенции, сыгравшей огромную роль в 

формировании бурятского этноса и включения его в мировое сооб-

щество на паритетных условиях. В настоящее время в период опре-

деленной маргинализации общества роль интеллигенции данного 

типа (сельские учителя, медработники, специалисты сельского хо-

зяйства и др.) должна неизмеримо возрасти как ответ на новые вы-

зовы современности. В статье рассматривается деятельность этой 

интеллигенции, в силу профессиональных и социальных обязанно-

стей решающей проблемы сохранения этничности. Среди них нема-

ло интеллигенции второго типа, для которой возрождение и сохра-

нение этничности является личной духовной потребностью. 

Движущей силой интеллигенции нового формата, легализовав-

шейся в постсоветский период, на мой взгляд, были верующие лю-

ди (буддисты у забайкальских бурят), а лидерами становились ак-

тивные противники коммунистической идеологии, дождавшиеся 

падения КПСС. Их задача диаметрально противоположна совет-

ской: возрождение элементов традиционной культуры, религиозно-

сти, в целом этничности как основы выживания этноса в постоянно 

изменяющемся мире. Их деятельность далека от национализма, это 

проявление этнофилии, которая предполагает заботу о сохранении 

и развитии этноса, его языка и культуры [6, с. 230–231]. Они озабо-

чены сохранением в эпоху тотальной глобализации этничности соб-

ственного народа, подверженной трансформациям и размыванию 

отдельных важных элементов центрального ядра культуры. 

В характеристике двух типов бурятской сельской интеллигенции 

присутствуют два известных подхода к идентификации данного по-

нятия. Первый, социологический, соответствует марксистко-

ленинской парадигме и ориентирован на уровень образования и ин-

теллектуальный потенциал. Второй, морально-этический, здесь 

важный критерий – высокая степень морали и интеллекта [8, с. 143]. 

Специфику постсоветской бурятской интеллигенции определяют 

как носителя сохранения и развития собственного этноса в мире 

равновесного и гармоничного сосуществования всех этнических 

групп. Она направляет усилия на внедрение в жизнь системы цен-

ностей, обеспечивающей сохранение и развитие этноса как элемен-
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та человечества [2, с. 159]. Страх потери идентичности – иррацио-

нальный страх индивидов, этносов и наций [4, с. 197]. Безусловно, 

он наиболее выражен в среде малочисленных этносов, к которым 

относятся буряты, численность которых по переписи 2010 г. состав-

ляет 461 тыс. чел. В XXI в. такие народы, как правило, ориентиро-

ваны на традиционализм и неотрадиционализм. 

Наши положения верифицируются исследованиями интеллиген-

ции башкирского общества, характеризуемого по многим парамет-

рам как традиционное общество аграрного типа, стадиально близ-

кое бурятскому. А. М. Буранчин выделяет в 2010 г. в башкирской 

интеллигенции два культурных типа: башкирская гуманитарная ин-

теллигенция «советского образца», которая выполнила свою мис-

сию – сумела сформулировать и защитить интересы башкирского 

народа в советский период и в 1990-е гг. [1]. Появление интелли-

генции постсоветского времени он определяет как очередной виток 

этногенеза, когда вокруг ядра ценностей пытается, правда, довольно 

медленно, сформироваться «новый» башкирский народ, другое по-

коление людей, отличное от советских людей [1]. 

В моей статье не ставится задача рассмотрения проблемы сохра-

нения этничности в глобальном политизированном аспекте – речь 

не идет о политической элите Бурятии. В социальную прослойку 

забайкальской бурятской сельской интеллигенции нового формата 

мной введен круг людей, ранее не входивших в него. Это буддисты-

миряне, не имеющие стандартного высшего образования, а также 

специального буддийского. Процесс формирования их мировоззре-

ния происходит путем особой инновационного характера межпоко-

ленной трансляции традиций от знающих стариков заинтересован-

ным молодым людям, состоявшейся часто за пределами семьи и 

родного поселения. Такая ситуация характерна для кризисных пе-

риодов истории, а трансляция знаний происходит как в изустной 

форме, так и посредством буддийских книг. Это люди с особым 

психологическим типом личности, сложившимся в результате ма-

лых пограничных состояний. Такой тип людей распространен по 

всему Забайкалью. В этот круг наравне с мужчинами входят жен-

щины. Их задача – возрождение элементов традиционной культуры, 

религиозности, как основы выживания этноса [6, с. 237]. Не слу-

чайно основная деятельность сельских интеллигентов связана с воз-

рождением религии. Е. С. Элбакян утверждает, что именно интел-

лигенция распространяет культурные ценности, в том числе и рели-
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гиозные, среди всех социальных слоев и передает их в различных 

формах будущим поколениям [12]. 

В современном бурятском селе, особенно малом моноэтничном, 

после активной возрожденческой вспышки 1990-х гг., продолжают 

осуществляться мероприятия для сохранения этничности. Первый 

период всплеска традиционализма (1990-е гг.) был больше нацелен 

на возрождение религии, строительство дацанов, меморизацию 

буддийских священнослужителей и сакрализацию этнической тер-

ритории, возрождение традиционной погребальной обрядности [7]. 

Устоялись и стали традиционными несколько крупных бурятских 

праздников. Это празднование Сагаалгана, основные сакральные 

действа которого проводят буддистские священнослужители. Это 

также семейный праздник, направленный на укрепление родствен-

ных, земляческих связей и закрепление традиционного этикета. 

Международные фестивали «Алтаргана», «Ердынские игры», полу-

чившие статус традиционных общенародных, также поддержива-

ются на государственном уровне несколькими регионами РФ, Мон-

голии и Китая. 

В 2016 г. в г. Улан-Удэ пройдет XII международный бурятский 

национальный фестиваль «Алтаргана-2016». Его цель – содействие 

процессу возрождения, сохранение бурятской традиционной куль-

туры и спорта, демонстрация достижений в социально-

экономическом развитии народа. В 2015 г. Минкультуры РБ прове-

ло общественное обсуждение о специфике его организации. Много-

численные предложения от 120 человек выставлены на сайте учре-

ждений культуры [13]. 

Развиваются новые грани традиционной культуры. В 2013 г. за-

регистрировано РОО «Федерация традиционных игр народов Рес-

публики Бурятия», работающая в русле мирового возрождения эт-

носпорта [14]. Этноспорт – альтернативная форма развития спорта 

для сохранения традиционных игр, поощрения празднично-

обрядовой культуры и активизации механизмов наследования тра-

диций. Например, 6 марта 2016 г. на Иркутском межрегиональном 

турнире по традиционной игре hээр шаалган (разбивание хребтовой 

кости) были команды многих районов: от Нукутского р-на Иркут-

ской области до Агинского округа Забайкальского края, от Ольхон-

ского р-на Иркутской области до Закаменского и Окинского р-нов 

РБ [15]. Этот вид спорта, который называют и традицией, и спор-

том, и своеобразным ритуалом, стал массовым – ни один крупный 
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народный праздник не обходится без него. Соревнование в Иркут-

ске прошло в рамках закрытия месячного празднования Сагаалгана 

в Иркутской области, где также был турнир по бурятской борьбе 

«Танец орла», конкурс бурятского блюда буузы [10]. 

Обучение молодежи основам традиционной культуры в основ-

ном осуществляют сельские учителя и работники культуры. Они 

готовят учащихся к олимпиадам, в т. ч. по этнологии и культуроло-

гии. Школьники участвуют, например, во Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ им. В. И. Вернадского. Здесь демонстри-

руются их серьезные изыскания, направленные на изучение тради-

ционной культуры, обрядов, обычаев бурятского народа. Это свиде-

тельство межпоколенной трансляции традиционных знаний. Фести-

вали, конкурсы, соревнования, праздники, возглавляемые респуб-

ликанскими властями, подготавливаются также этими людьми – 

почти все действа разворачиваются благодаря участию сельских 

школьников, фольклорных и спортивных коллективов. 

Все привело к тому, что с 1990-х гг. происходят заметные пере-

мены в ценностной ориентации бурят. Теперь престижно знать род-

ной язык, иметь бурятское имя, владеть знаниями традиционной 

культуры и бурятских видов спорта. Выявлено, что в советское 

время в выборе имен предпочтение отдавалось русскому, впослед-

ствии благодаря идеологической перестройке наблюдается ориен-

тация на возвращение исконно бурятских имен. Это один из важных 

моментов реанимации и сохранения целого пласта культуры [5]. 

В статье охарактеризованы два типа сельской интеллигенции, 

советской и постсоветской, состоящей в свою очередь из интелли-

генции нового формата и интеллигенции в привычном значении 

слова. В силу профессиональных обязанностей они реализуют госу-

дарственные задачи по сохранению этничности: подготавливают 

сельскую молодежь и взрослое население к участию в республикан-

ских мероприятиях, в процессе подготовки которых углубляются 

традиционные знания, основа этничности. 
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The article discusses the role of Buryat rural intelligentsia in preserv-

ing ethnicity in the context of globalization leading to eliminating 

ethnic cultures. Since the terms ―ethnicity‖ and ―rural intelligentsia‖ 

have various meanings, they are given definitions in the article. Rural 

intelligentsia is divided into two types – Soviet and post-Soviet, the 

latter in turn consists of new intelligentsia and intelligentsia in the 

traditional sense (highly educated specialists, employees of public 

sector). Due to professional responsibilities they implement tasks as-

signed to them as the state level and aimed at preserving ethnicity: 

prepare rural youth and adults to participation in events, conferences, 

sports competitions conducted at the regional level. Validity of po-

sited theses is proven by specific Buryat data and can be verified by 

reference materials. 
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