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Аннотация.Статья посвящена рассмотрению этнокультурных особенностей 

Республики Бурятия, влияющих на социальное благополучие в регионе. По 

результатам анализа статданных и выборочного анкетирования продемонстрированы 

некоторые социально-экономические параметры региона, субъективные оценки 

жителей относительно благополучия. На примере традиционного животноводства 

отмечены особенности развития скотоводства в регионе, его влияние на социальное 

благополучие сельчан, но и региона в целом. Отмечается важность сохранения 

сельского населения через уменьшение миграционных потоков как важного 

индикатора социального благополучия. 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the ethnocultural characteristics of 

the Republic of Buryatia, affecting social welfare in the region. According to the results of 

the analysis of statistical data and sociological research, some socio-economic parameters of 

the region, subjective assessments of residents regarding well-being are demonstrated. Using 

traditional livestock as an example, the development features of livestock husbandry in the 

region, its impact on the social well-being of the villagers, but also of the region as a whole, 

are noted. It is noted the importance of preserving the rural population through reducing 

migration flows as an important indicator of social well-being. 
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В условиях региональной, полиэтнической и трансграничной специфики 

необходимы дополнительные категории социального распознавания, отражающие 

уровень социального благополучия локальных обществ. В мировой практике 

продолжается поиск универсальных показателей социального благополучия. Наиболее 

распространенным является показатель индекса человеческого развития (ИЧР), 

состоящий из совокупности трех самостоятельных индексов: ожидаемой 

продолжительности жизни, уровня грамотности населения, уровня жизни населения 

исходя из размера ВВП на душу населения. Выработка универсальной методики не 

представляется возможным в силу особенностей разных локальных сообществ, 

имеющих свои специфические особенности. Для федеративных, многосубъектных 

государств, таких как, например, Российская Федерация, такие усредненные данные не 

в полной мере отражают крайние показатели, характерные для супер-развитых и 

депрессивных регионов. В современной российской практике рейтингование регионов 

проводится по самым разным критериям, количество которых достигает 

нескольких  десятков. 

Для Республики Бурятия как национального региона присущи разновекторные 

процессы, детерминирующие уровень социального благополучия. На наш взгляд, 

требуется комплексный учет специфических особенностей республики, 

демонстрирующих наиболее значимые для социального благополучия населения 

аспекты. Такой подход позволяет не только выявить социально-экономические 

показатели региона, но и продемонстрировать существующие специфические 

локальные особенности региона с разных сторон, учитывая этнонациональную и 

культурную составляющую, влияющую на социальное самочувствие и социальное 

благополучие населения.  

Выборочное социологическое исследование, проведенное в сентябре – ноябре 

2015 года в Республике Бурятия645 раскрывает некоторые гипотетические суждения, 

которые отражают особенности субъективного восприятия социального благополучия 

жителями региона.  

При анализе ответов респондентов на открытый вопрос «Что для вас означает 

понятие «хорошая» жизнь?» можно определить основные ценностно-жизненные 

ориентиры жителей республики (Таблица 1). Ранжирование данных в таблицах 

показывает, что на первом месте находится финансовая независимость, достаток – 

49,7 %, на втором – семья, дети (41,0 %), на третьем – здоровье (33,7 %). Очевидно, что 

материальные запросы опрошенных превалируют над остальными 

жизненными  потребностями.  

                                                      
645 Исследование проведено в г.Улан-Удэ, Еравнинском и Селенгинском районах Республики Бурятия с 

выборочной совокупностью 300 человек, определенной по полу, возрасту и национальности. 
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Таблица 1. Субъективная оценка понятия «хорошая жизнь» (в %) 

Значения  % объектов 

финансовая независимость, достаток 49.67 

семья, дети 41.00 

здоровье 33.67 

независимость, стабильность 15.00 

работа 10.00 

хорошие отношения между людьми 5.00 

чтобы квартира была 5.00 

возможность путешествовать 4.00 

достигать своих целей, жить той жизнью, какой действительно хочешь 1.33 

жить в удовольствие 0.67 

нет ответа 12.00 

 

Вышеотмеченный аспект подтверждается также и другими данными 

исследования: по поводу ближайших планов граждан Бурятии, в первую очередь, 

заинтересованы в разрешении вопросов материально-бытового плана, далее, 

профессионально-квалификационного характера, трудоустройства, а также 

обеспокоены будущим своих детей и внуков и т.д. Таким образом, в современных 

условиях финансовые и материально-бытовые вопросы находятся в числе основных 

приоритетов социального благополучия населения республики. 

В качестве основного показателя социального благополучия можно представить 

некоторые особенности социально-экономического положения региона. Республика в 

экономическом плане является дотационным регионом, с относительно слабыми 

социально-экономическими показателями по сравнению с большинством субъектов 

страны. Как следствие, уровень жизни в Бурятии находится в замыкающей десятке 

среди регионов страны. По данным «РИА Новости» в рейтинге уровня жизни регионов, 

определяемым по более чем 70 показателям, объединенным в 11 групп (уровень 

доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность 

проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, 

здоровье и уровень образования, обеспеченность социальной инфраструктурой, 

уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность 

территории и развитие транспортной инфраструктуры.), Республика Бурятия на 

протяжении последних трех лет (2018–2020 гг.) занимает 77 место среди 85 регионов 

России [Данилов, 2020]. Спад производственных мощностей, начавшийся в 1990-е 

годы, снижение трудового потенциала региона стали основными причинами 

ухудшения качества жизни большинства населения за последние десятилетия. По 

данным региональных органов статистики показатели уровня жизни населения 

Республики Бурятия можно представить в Таблице 2. 
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Таблица 2. Показатели уровня жизни Республики Бурятия, 2018–2020 гг. 

Показатели Значения  

Численность населения республики, тыс. человек 985,9 

Численность городского населения, тыс. человек / % 584,0 / 59,2 

Численность сельского населения, тыс. человек / % 401,9 / 40,8 

Численность рабочей силы на 2018 г. 454 460 / 64,2 % 

Занятые в экономике на 2018 г. 412 292 / 58,3 % 

Безработные на 2018 г. 42 168 / 9,3 % 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей 38 971,3 

Денежные доходы (в среднем на душу населения), рублей в месяц на 1-ый кв. 

2020 г. 

23 324 

Уровень бедности на конец 2019 года, тыс. человек / % 197,5 чел. – 20,1 % 

Средняя величина прожиточного минимума, руб. 1 1715 

Зарегистрировано в качестве безработных на апрель 2020 года, тыс. человек 14,7 

Источник: Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Бурятия // https://burstat.gks.ru/ofstatistics  

 

Демографические и трудовые характеристики региона показывают, что регион 

нуждается в создании новых рабочих мест, росте уровня занятости населения, в 

снижении уровня безработицы. Наблюдается уменьшение численности рабочей силы. 

Примечательно, что динамика изменения численности пенсионеров по сравнению с 

2015 годом показывает увеличение на 10 тыс. чел., что подтверждает глобальную и 

российскую тенденцию на увеличение нагрузки на трудоспособное население. На 

январь 2020 года в республике численность пенсионеров разных категорий составила 

264 319 чел., средний размер начисленной пенсии в регионе составил 14 150,5 руб 

[Численность пенсионеров, 2020]. 

В постсоциалистический период, как реакция на регрессивные процессы в 

производственной сфере региона, получают развитие традиционные хозяйственные 

практики среди местного населения. Сельское хозяйство остается важнейшей сферой 

экономики республики, функционирует в границах территорий, относящихся к 

районам экстремального и рискованного земледелия. Традиционно развиты 

животноводство, как вид деятельности коренного населения, и растениеводство. На 

1 мая 2020 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по 

расчетам, составило 364,6 тыс. голов (на 0,5 % больше по сравнению с аналогичной 

датой предыдущего года), из него коров – 141,7 (на 1,3 % меньше); поголовье 

свиней – 131,0 (на 4,8 % больше); овец и коз – 297,6 (на 2,4 % меньше); птицы – 495,9 

тыс. голов (на 4,2 % больше) [Социально-экономическое положение… 2020]. 

Состояние и показатели этой отрасли внушают надежду на дальнейший рост поголовья 

скота в регионе, рациональное использование имеющихся земельных угодий. 

Рост интереса со стороны региональных властей к развитию традиционной 

животноводческой отрасли обусловлен потребностями экономики региона в 

снабжении регионального рынка продуктами и товарами местного производства в 

https://burstat.gks.ru/
https://burstat.gks.ru/
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качестве продвижения внутренней политики, ориентированной на импортозамещение, 

а также развитие агропромышленного комплекса, создание новых рабочих мест в 

сельской местности. Кроме того, наличие неиспользуемых пастбищных и сенокосных 

угодий, заброшенные поля, развитие рыночных отношений в сельской местности, 

подталкивают сельчан к занятию сельским хозяйством. Кроме того, возрождение 

традиционных хозяйственных практик и более близкое коммуникационное 

взаимодействие с монгольскими скотоводами способствуют увеличению численности 

молодых скотоводов среди местного населения. Развитие традиционной кухни также 

оказывает влияние на использование натуральных продуктов местного производства в 

местах общественного питания – в кафе и ресторанах. 

Со стороны региональных властей предпринимаются шаги по финансовой 

поддержке сельчан через систему грантовой помощи на конкурсной основе, выдачу им 

субсидируемых кредитов и лизингов на приобретение сельскохозяйственной техники. 

В регионе начали реализовываться программы льготного ипотечного кредитования, 

действующие по Дальневосточному федеральному округу. Так, молодые семьи до 35 

лет, а также, желающие приобрести жилье в сельской местности могут получить 

субсидируемые, льготные 2–3 % ипотечные кредиты. Данные меры, в дополнение к 

действующим программам «Дальневосточный гектар», «Земский доктор» и «Земский 

учитель», направлены на сокращение миграционного оттока сельского населения, 

развитию агропромышленной отрасли республики, росту занятости и снижению 

безработицы на селе, а также использованию сельскохозяйственных земель на 

производственные цели. На низком уровне остается финансовое стимулирование 

работников сельского хозяйства. На данном этапе, несмотря на предпринимаемые 

властями меры, заработная плата в сельском хозяйстве остается одной из самых низких 

среди других отраслей экономики региона. На март 2020 года среднемесячная 

начисленная заработная плата по отрасли «Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство» в расчете на одного работника составила 28 194,9 рублей. 

Данная сумма значительно ниже средней суммы по всем отраслям региона (40 665,1 

руб.) и ненамного превышает сферы «оптовой и розничной торговли; ремонта 

автотранспортных средств и мотоциклов» (25 232,8 руб.) и «деятельности гостиниц и 

предприятий общественного питания (23 187,5 руб.) [Уровень жизни, 2020].  

В последние годы популярность среди сельского населения получила 

инициатива верховного иерарха буддистов – XXIV Хамбо-ламы Буддийской 

традиционной сангхи России (БТСР) Дамбы Аюшеева на развитие традиционных 

отраслей хозяйствования бурят. Идея проекта «Социальная отара» возникла в 2009 

году и разработана лично Хамбо ламой. С целью возрождения исконного 

традиционного животноводства, агропромышленного комплекса республики и 

обеспечения поддержки сельских жителей, БТСР совместно с Министерством 

сельского хозяйства Республики Бурятия реализовывают программу по распределению 

овец нескольких пород (буубэй, бурятский тип забайкальской породы, эдильбаевская, 
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тувинская), в виде социальных отар перспективным молодым животноводам 

республики [Олзоева, 2016]. Фермеры, получившие в дар молодняк, должны 

обеспечить сохранность овец, а также увеличить поголовье социальной отары до 

пятисот единиц. На их основе создаются новые отары, владельцами которых должна 

стать каждая семья на селе. На конец 2018 года поголовье овец в социальных отарах 

достигло 18 000 тыс. В перспективе ожидается доведение количества социальных отар 

до 50, тогда БТСР может ежегодно раздавать до 10000 голов овец. При формировании 

социальных отар финансовую поддержку оказали Президент РФ В. В. Путин, 

Председатель Правительства РФ Д. А. Медеведев, депутат ГД РФ М. В. Слипенчук и 

др. Данный способ помогает сельчанам не только повышать уровень жизни и 

благосостояния, но и возрождать традиционные хозяйственные практики на местах, 

обеспечивая экологически чистое, здоровое питание в детских садах, школах и 

больницах в муниципальных образованиях и сельских поселениях региона, 

натуральные продукты поставляются на продуктовые рынки районов и Улан-

Удэ. Кроме того, малые отары овец (до 40 голов) выдаются в качестве призов 

чемпионам и призерам по национальным видам спорта на крупных национальных и 

религиозных праздниках. Чемпионы и призеры соревнований по национальным видам 

становятся обладателями отар аборигенных пород овец с возможностью увеличения 

своего поголовья. Вставшие «на ноги» животноводы участвуют в различных грантовых 

проектах и программах поддержки и развития животноводства. В 2019 году БТСР 

инициировала создание фабрики по переработке шерсти стоимостью в 30 млн рублей. 

Финансовая поддержка в этом деле оказана со стороны Президента РФ, ожидается 

помощь Правительства Республики Бурятия. 

Кроме того, Хамбо-Лама особое внимание уделяет вопросам развития 

этноспорта – бурятской борьбы, конных скачек, стрельбы из лука по сурам. Под эгидой 

БТСР проводятся традиционные спортивные состязания с участием представителей 

всей этнической Бурятии. Проблема сохранения и развития диалектных форм 

бурятского языка также находится в фокусе внимания БТСР, по инициативе которой 

проводятся традиционные международные конференции среди школьников по 

бурятской культуре, языку, религии, функционирует круглосуточное радиовещание 

«Буряад – FM». Все направления, продвигаемые БТСР тесно взаимосвязаны между 

собой, имеют целью возрождение, сохранение и развитие этнокультурных, языковых, 

традиционно-бытовых практик бурятского народа, живущего бок о бок с 

представителями других национальностей на территории поликультурного 

пространства Байкальского региона. На наш взгляд, современные региональные 

сообщества могут развиваться, лишь сохранив этническую самобытность, не 

растворившись и не потерявшись в пучине глобализационных волн, смывающих 

границы, языки, культуры, традиции и обычаи тех народов, которые безжалостно и 

безответственно относятся к своим корням, настоящему и будущему своего народа. В 

этой связи можно заметить, что социальное благополучие включает в себя не только 
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экономическую сторону, но и духовно-культурное составляющее народа, без 

поддержания которого невозможно достичь полноценной самореализации, 

материально-бытового развития и духовного роста как отдельной личности, так и всего 

этнорегионального сообщества. Связь народа со своими корнями, должное отношение 

к традициям и обычаям своего народа, а также воспроизводство хозяйственных 

практик на основе модернизации, способны обеспечить сохранение малых народов и 

этносов в эпоху постиндустриализации и перехода к новому, четвертому этапу 

индустриальной революции. 

Вместе с тем, необходимо иметь ввиду важность соблюдения природного 

баланса и ограничивающих факторов, к числу которых относятся: проблемы 

рационального природопользования на Байкальской природной территории, 

ограниченность площадей пастбищ и сельскохозяйственных угодий, необходимых для 

производственных объемов в скотоводстве и земледелии; суровые климатические 

условия, в которых могут получить развитие наиболее выносливые породы животных; 

необходимость поддержки сельчан дотациями и субсидиями со стороны государства; 

недостаток профессиональных кадров для развития сельскохозяйственных 

отраслей  региона и т.д. 

Наблюдается незначительная тенденция к занятию сельским хозяйством 

трудоспособными категориями населения (реномадизация), способными обеспечивать 

всем необходимым не только свои домохозяйства, но и создавать новые рабочие места 

для жителей сельских территорий. Интервью с сельскими жителями позволило 

определить, что для села миграционный отток населения воспринимается 

неоднозначно: с одной стороны, потеря сельского населения уменьшает трудовой 

потенциал села, снижение численности сельского населения приводит к уменьшению 

бюджетов сельских поселений, сокращению расходов на объекты инфраструктуры – 

детских садов, школ, домов культуры, поликлиник и амбулаторий. С другой стороны, 

по мнению некоторых сельчан, уменьшение населения постепенно освобождает 

сельские территории от неспособных заниматься трудовой деятельностью граждан, 

снижает конкуренцию и нагрузку на сельскохозяйственные территории – пастбища, 

сенокосные угодья. Однако, во-втором случае, при неконтролируемом потоке 

мигрантов из сельской местности в города и поселки, значительно увеличивается 

нагрузка на инфраструктурные объекты в городах, поднимаются показатели роста 

уровня безработицы и бедности. Как показывают данные, сельское население в 

основном оседает в пригородах, в дальнейшем, по мере появления возможностей, 

перебираясь в сторону урбанизированных частей города и крупных 

населенных  пунктов. 

Таким образом, уровень миграций населения в определенной степени выступает 

индикатором социального благополучия в обществе. Благоприятные для комфортной 

жизни условия притягивают людей со стороны, обеспеченное и успешное местное 

население не стремится покидать пределы своей родной земли. Население 
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трудоспособного возраста в поисках заработков и хорошо оплачиваемой работы 

выезжает не только за пределы республики, но и за рубеж. Происходит утечка и мозгов, 

и рабочих рук. Практика эмигрирования россиян за пределы страны стала обыденным 

явлением, тому подтверждение представленные в социальных сетях многочисленные 

истории с хэппи-эндом про наших соотечественников, переехавших в страны с 

высоким уровнем экономического развития. По данным статистики, начиная с 1990-х 

годов показатели миграционного движения населения находятся в постоянной 

динамике, отражая степень миграционной активности населения, находящихся в 

поиске наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности. Миграционная 

активность в этом смысле является способом для реализации адаптационного 

потенциала и способствует социальной мобильности населения. Благодаря успешной 

миграции, население находит приемлемые места для проживания, новые возможности 

для трудоустройства, воспитания и обучения своих детей. В Республике Бурятия 

проблема миграционных передвижений получила особую актуальность, что 

демонстрируется данными статистики. Так, по имеющимся данным 2018 года, в 

Бурятии наблюдается отрицательное миграционное сальдо, что составляет – 

4 577 человек, из которых во внутрироссийских передвижениях республика потеряла 

4 162 чел., в зарубежном обмене – 462 чел. Самый больший объем перемещений 

населения происходит внутри региона – 27 897, при 12 863 прибывших из других 

регионов и 17025 выбывших в другие регионы России [Миграция, 2020]. В этой связи, 

как было отмечено, самым распространенным типом является миграция сельского 

населения в крупные населенные пункты и города, особенно, в столицу Улан-Удэ. 

Столица Бурятии по сути стала центром бурятского мира, еще более 

актуализировавшись, в связи с объединением двух автономных округов в 2007–

2008 гг. – Иркутской области с Усть-Ордынским бурятским автономным округом и 

Читинской области с Агинским бурятским автономным округом (новое название 

региона – Забайкальский край). Как показывает практика, из двух округов население 

продолжает переезжать в Бурятию в целях получения профессионального образования 

и трудоустройства, в некоторых случаях и на постоянное место жительства. Для 

многих граждан причиной миграции становится фактор возможного сближения и 

причастности к основному ядру бурятского этноса, представленном в единственном 

бурятском субъекте после административного растворения двух бурятских округов 

на  карте России. 

Таким образом, вышеотмеченные особенности социального благополучия в 

региональном аспекте на примере Республики Бурятия, позволяют сделать 

некоторые  обобщения.  

Во-первых, при выявлении социального благополучия для такого специфичного 

региона как Бурятия, необходимо учитывать её этнорегиональные и национально-

культурные особенности. История и культура бурят, трансграничное положение и 

близость с этнически родственными народами соседних стран являются одними из 
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важных показателей, которые необходимо учитывать при рассмотрении вопросов 

социального благополучия населения республики. 

Во-вторых, население республики в своих ценностных оценках хорошей жизни 

ориентируется на материально-финансовое благополучие, лишь после которого 

располагаются семейные ценности и здоровьесбережение. 

В-третьих, уровень жизни в регионе находится на достаточно низком уровне, что 

подтверждают общероссийские рейтинги и социально-экономические 

показатели  региона. 

В-четвертых, возрождение традиционных хозяйственных практик, в частности, 

животноводства, становится одним из приоритетов региона. Региональные власти, 

общественные и религиозные институты прилагают усилия для развития 

сельскохозяйственных отраслей народного хозяйства. 

В-пятых, экономическое развитие сельской местности может стать 

благоприятным фактором для снижения показателей нерегулируемой сельской 

миграции. Миграция в этом смысле является одним их важных индикаторов 

социального благополучия, влияющим на экономические и демографические 

показатели региона. 
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