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Уважаемые земляки, забайкальцы!

Мы рады, что Вы держите в руках замечательное издание 
– этнографический указатель по истории и культуре бурят
Восточного Забайкалья, содержащий научную и научно-
популярную литературу, изданную за двадцать лет.

Бурятский народ прошел длительный путь своего 
развития и характеризуется устройством особенной модели 
общественных взаимоотношений: буряты, став частью 
русской государственности, на протяжении более трех 
веков сохранили свои институты власти, образ жизни, свое 
хозяйство и культуру. Народ в юго-восточной части Сибири, 
разделенный ее жемчужиной – озером Байкал, на две части – 
Прибайкалье и Забайкалье тесно связан между собой общностью 
социально-экономических, политических и этнических процес-
сов, социокультурными, религиозными и хозяйственными 
традициями, но природный и территориальный ландшафт, 
условия исторического развития и повседневной жизни придают 
каждому из них этническую самобытность. За три с половиной 
века буряты Восточного Забайкалья не только сохранили свою 
веру, но  и приумножили национальную традиционную культуру 
и самобытное искусство, вклад  которых в общебурятское 
развитие сложно переоценить. Книга, раскрывающая содержа-
ние научных исследований и научно-популярной литературы 
о бурятах Восточного Забайкалья в начале  XXI в. – явление 
своевременное и необходимое. Особенность современного 
общества, формирующегося в процессе глобализации, состоит 
в том, что теряется культурная самобытность отдельных 
стран и народов, а деформирующиеся при этом  морально-
нравственные ценности невозможно изменить без  обращения 
к исчезающей роли традиций. Интерес к культуре бурят  
в Забайкалье в последние годы напротив очень возрос, в этом 
можно убедиться по количеству источников, включенных  
в перечень указателя литературы о забайкальских бурятах, где 
исследовано многообразие тем о генеалогии родов и этнической 
истории, административно-территориальных реформах, 
традициях, обычаях, способах хозяйства и природопользования, 
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Начало исследованию Забайкалья и населяющих его коренных 

народов положили русские землепроходцы в середине XVII в.  
«Отписки»1 и отчеты русских казаков содержали первые достоверные 
сведения о природе «новых землиц» и людях, их населяющих. 
Материалы по географии, геологии, фауне и этнографии коренных 
народов пополнялись при постепенном заселении края и хозяйст-
венном освоении его просторов. Дальнейшие документальные 
свидетельства о коренных народах, проживающих в Забайкальской 
Даурии, содержались в дневниковых записях и записках дипломатов, 
ученых, путешественников конца XVII в.: Николая Милеску-Спафария 
«Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границ 
Китая… русского посланника Николая Спафария в 1675 г.»; Адама 
Брандта и Избранта Идеса «Трехлетнее путешествие в Китай…»,  
1693 г., описавших внешний вид обитателей Даурии, их способы охоты, 
характер жилищ, очагов, пищи, погребального обряда. XVIII в. стал 
временем расцвета академической науки и географических открытий 
в Сибири и Забайкалье: начались первые научные изыскания силами 
крупных академических экспедиций Д.Г. Мессершмидта (1724), 
И. Гмелина, Г.Ф. Миллера (1735), И.Г. Георги, П.С. Палласа (1772), 
Э.Г. Лаксмана (1766, 1781–1783, 1788), А.Д. Миддендорфа (1847), 
Р.К. Маака (1855)2. Академиками были собраны сведения о тунгусах, 
1Расспросные речи письменного головы Василия Пояркова перед якутскими воеводами о его 
амурском походе. 1646. Не ранее июня 12-го // Записки путешественников и исследователей 
(вторая половина XVII–XVIII вв.) : хрестоматия : в 2-х т. – Новосибирск, 2007. – Т. 1. – С. 19–28. 
– (Забайкалье – сокровищница веков) ; Отписка енисейскому воеводе Афанасию Пашкову сына
боярского Петра Бекетова о плавании его по рекам Тунгуске и Селенге и по Байкалу озеру. 1653 
г. в июле. // Там же : С. 39–48 ; Отписка енисейского воеводы Афанасия Пашкова в сибирский 
приказ о походах енисейского сына боярского Петра Бекетова в 1652 г. на реки Шилку и Нерчу 
и о мерах закрепления новых земель за русским государством. 1655. января 31. // Там же : С. 
49–55.

2Зиннер Э.П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и ученых XVIII в. / 
Э.П. Зиннер. – Иркутск, 1968. – 245 с. ; Россия XVIII в. глазами иностранцев. – Л., 1989. – 544 с.
Георги И.Г. Описание всех в Российском государстве народов, также их житейских обрядов, 
веры, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей / И.Г. Георги // Записки 
путешественников и исследователей (вторая половина XVII–XVIII вв.) : хрестоматия : в 2-х т. – 
Новосибирск, 2007. – Т. 1. – С. 271–295. – (Забайкалье – сокровищница веков).

национальных обрядах и духовной культуре, бурятской 
этнопедагогике и буддизме и т. д. 

В изучении бурятоведческой литературы в целом на 
современном этапе осознана необходимость комплексных 
исследований традиций, определяющих специфику национальной 
картины мира бурятского народа, проживающего в разных 
российских и зарубежных регионах и обращение к национальным 
истокам художественного слова бурят, социальной и буддийской 
культуре, национальному искусству, этнической педагогике, 
бурятскому языку становится приоритетным во взаимосвязи  
с мировой культурой.

С уважением,
Аягма Гармаевна Ванчикова,

заместитель Губернатора 
Забайкальского края.

Посвящается памяти Жалсановой Дыжидцу Бальжуровны, 
хранителя и пропагандиста бурятской культуры.
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С уважением,
Аягма Гармаевна Ванчикова,

заместитель Губернатора 
Забайкальского края.

Посвящается памяти Жалсановой Дыжидцу Бальжуровны, 
хранителя и пропагандиста бурятской культуры.
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монголах, бурятах и их языках, о верованиях и культурных традициях, 
составлены этнографические коллекции для Санкт-Петербургской 
Кунсткамеры. Путешественники вели путевые записки, обращая 
внимание на обычаи и нравы тунгусов и братских (бурят), изучали 
способы облавной охоты. И.Г. Георги, изучив Даурию, собрал материал 
о тунгусах и бурятах и включил его в «Описание всех обитающих 
в Российском государстве народов», сопроводив информативными 
рисунками. Оригинальное описание бурят составил швейцарец 
Ренье, побывавший в Восточной Сибири на рубеже 1760-70-х гг., 
результаты исследований обобщены в одном из томов К. Риттера 
(1879). В XIX в. обширные характеристики бурятам дали декабристы, 
сосланные на Нерчинскую каторгу, финский этнограф М.А. Кастрен, 
побывавший в Забайкалье в 1848 г., сибирский краевед В.П. Пар-
шин, совершивший поездку в Забайкальский край и описавший 
взаимоотношения тунгусов и бурят. О забайкальских бурятах сообщал 
в журналах «Современник» и «Отечественные записки» нерчинский 
краевед А.А. Мордвинов, о жизни забайкальских народов в 1860-х гг. 
писали русские путешественники П.А. Кропоткин и И.С. Поляков.  
С середины XIX в. определяющая роль в изучении бурят принадлежала 
представителям бурятской интеллигенции: ученым Д. Банзарову, 
У.-Ц. Онгодову, Г.Ц. Цыбикову, А. Доржиеву, М.Н. Хангалову,  
М.Н. Богданову, Б.Б. Барадийну, Ц.Ж. Жамцарано и др. В последней 
четверти XIX в. были созданы новые отделения Императорского 
Русского Географического общества – Троицкосавское и Забайкальское, 
которые стали систематически проводить этнографические 
исследования забайкальских народов. Значительным событием стала 
публикация научной статьи Н. Разумова и И. Сосновского, посвящен-
ная ламаизму агинских бурят в многотомных изданиях «Материалов 
комиссии Куломзина». Бурятский буддизм изучали Ф. Бюлер,  
В.В. Вашкевич, А.М. Позднеев, Г.М. Осокин, Э.Э. Ухтомский. Ученых 
этого времени интересовали конкретные феномены этнической 
культуры, в частности, детали и характерные особенности образа жизни 
населения.  Члены Восточно-Сибирского отделения Д.А. Клеменц  
и М.А. Кроль исследовали брачные обычаи, обряды и охотничий 
промысел бурят, Ф.А. Иванов записал бурятские мелодии, в музеях, 
созданных при отделениях, появились этнографические коллекции 
и экспозиции. Одним из экспонатов Читинского краеведческого 

музея стала шаманка, представленная в виде манекена в подлинном 
шаманском облачении. В конце XIX – начале XX вв. появились 
исследования, в которых ученые представили ценные сведения  
о буддизме и шаманизме. Необходимо отметить работы A.М. Позднеева, 
Г.Н. Потанина, Б.Я. Владимирцова, А.В. Потаниной, Г.Ц. Цыбикова. 
Постепенно интерес к буддийской проблематике выливается в фор-
мирование отечественной школы буддологии, многие представители 
которой имели непосредственное отношение к Забайкалью и прово-
дили исследования на этой территории. После революции 1917 г.  
в результате ряда административно-территориальных преобразова-
ний Забайкальская область разделилась на Бурят-Монгольскую АССР 
и Читинскую область. Интенсивное и многостороннее изучение 
истории и культуры населения региона проводили исследователи  
И.А. Асалханов, Н.П. Егунов, Ф.А. Кудрявцев, Г.Н. Румянцев,  
П.Т. Хаптаев и др. Археологи изучали древнейшую культуру населе- 
ния Забайкалья. Среди них М.М. Герасимов, Е.Н.Черных, А.П. Ок-
ладников, М.И. Рижский, Г.П. Сосновский и др. На протяжении  
XX  и в начале XXI вв.  изучением древнего населения края занимают-
ся археологи С.В. Киселев, Н.Н. Диков, И.И. Кириллов, М.В. Кон-
стантинов, А.В. Константинов, Е.В. Ковычев и др. Исследованиями 
коренных народов Забайкалья  занимались А.Ф. Анисимов,  
Г.В. Василевич, Е.И. Титов. Этнографическим центром по изучению 
бурят  становится Государственный институт народного образования 
в Чите. В середине XX в. этнографические исследования находили 
отражение в таких трудах как «История Бурят-Монгольской 
АССР», «История Бурятии», «Очерки истории культуры Бурятии», 
«История Сибири», «Народы мира». Начиная с 60-70-х гг. ХХ в.,  
появились работы советских историков, в которых получила 
широкое освещение традиционная культура бурятского народа на 
территории Забайкалья.  Огромное значение имеют труды о бурятах 
Т.М. Михайлова, Л.А. Абаевой, Н.Л. Жуковской, Г.Н. Румянцева, 
Е.М. Залкинд, Д.С. Дугарова, К.М. Герасимовой, К.Д. Басаевой, 
Л.А. Бадмаева, Д.Д. Нимаева, И. Е. Тугутова и др. Для понимания 
особенностей духовной культуры важны материалы фольклора, 
собранные исследователями во всех регионах этнической Бурятии, 
где компактно живут буряты. К концу XX в. начинается возрождение 
российской буддологии, в которой влиятельное направление было 
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посвящено изучению буддизма забайкальских бурят. Была издана 
серия буддологических книг Ф.М. Шулунова,  Н.И. Ербанова,  
К.М. Герасимовой, Н.Л. Жуковской, Т.Д. Скрынниковой. Большин-
ство исследователей этого периода сосредоточились на изучении 
истории и философии буддизма, экономического и политического 
значения монастырей. Истории и теории буддизма посвящены труды  
Р.Е. Пубаева, Н.Д. Болсохоевой, Ш.Б. Чимитдоржиева, Г.-Н. Зая-
туева, Д.С. Жамсуевой и др. С 2001 по 2010 гг. в Агинском округе 
проходят симпозиумы и конференции, посвященные буддийской 
культуре. В 2008 г. вышла монография «Земля Ваджрапани. Буддизм  
в Забайкалье», в которой исследуется социальная роль ламаизма  
в комплексной взаимосвязи образа жизни, мировоззрения, сакрализа-
ции основных устоев общественного и семейного быта восточных  
бурят. Показаны закономерности формирования региональной 
специфики бурятского ламаизма за счет приспособления его культовой 
системы к социокультурным особенностям этноса.

Монография «Буряты», коллективное академическое издание 
Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
Российской академии наук в рамках проекта «Народы и культуры» 
(2004), является первой попыткой полного описания бурят – самого 
крупного из коренных народов Сибири. Авторский коллектив показал 
наиболее важные аспекты этнического и культурного развития бурят 
в свете современных тенденций развития этнологии и смежных 
дисциплин, в которых уже накоплены обширные исторические, 
этнографические, археологические, антропологические материалы, 
позволяющие осветить важнейшие стороны происхождения, 
этнической истории и культурных традиций бурятского народа.  
В конце монографии дан библиографический список, литература  
в котором расположена в алфавитном порядке авторов и заглавий 
(всего 826 наименований)3.

Большой вклад в изучение бурятского народа вносят сотрудники 
Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН  
Б.В. Базаров, Ц.П. Ванчикова, Л.В. Курас, Б.Ц. Жалсанова, Б.З. 
Нанзатов, Ш.Б. Чимитдоржиев, М.В. Аюшеева. Б.Р. Зоригтуев  и др.

3Буряты : монография / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая, Сиб. отд-ние, Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии ; отв. ред.: Л.Л. Абаева, 
Н.Л. Жуковская. – М., 2004. – 632 с. – (Народы и культуры).

 В настоящее время в Забайкальском крае исследованиями о бурятах 
занимаются ученые и преподаватели Забайкальского государственного 
университета – Р.Г. Жамсаранова, М.И. Гомбоева, Д.Б. Самбуева,  
А.В. Жуков, Н.Ч. Будаева Т.В. Бернюкевич, Н.П. Романова и др.  Особо 
стоит отметить исследования историков, культурологов  и краеведов 
Агинского Бурятского округа  Ш.-Н.С. Дашидондокова, О.Ш. Дари-
жаповой, В.Г. Стрельникова, Б.Ц. Батомункина, Ц.Ч. Жимбаеву,  
Ц.Ц. Батомункину и др. Их вклад в изучение культуры бурятского 
народа неоценим, поскольку непосредственно служит ее сохранению.

Таким образом, формирование бурятоведческой литературы, 
начавшееся в середине XVII в., насчитывает более трех столетий. 
До конца XX в. библиографических пособий, посвященных этой 
литературе не было, хотя необходимость в ее отборе и систематиза-
ции давно назрела. В 1999 г. Центральной научной библиотекой 
Бурятского научного центра СО РАН был издан первый выпуск 
библиографического указателя «Этнография бурятского народа»,  
в который была включена литература, изданная за период с 1917 по 
1976 гг. Работа над ним была продолжена, и в 2002 г. вышел второй 
выпуск одноименного пособия, в котором было отражено издание 
литературы с 1768 по 1917 гг. После завершения подготовки третьей 
части составители указателя сочли целесообразным объединить 
издания за все периоды в один том, и в 2006 г. был издан третий том, 
который стал сводным для всех трех выпусков. Это пособие было 
отмечено ведущим российским библиографом А.Н. Масловой как 
«одна из масштабных ретроспективных библиографических работ»4. 
В сводный библиографический указатель была включена основная 
отечественная литература по этнографии бурят и монголов, изданная 
в период с 1768 по 2002 гг., общий объем записей составил более 
6700 научных работ: монографий, статей из сборников и научных 
журналов5. 

Библиографическое обеспечение темы «Буряты Забайкалья» (по 
географическому признаку – Восточного Забайкалья) представлено 
4Маслова А.Н. Краеведение и библиотека : избранные статьи. – СПб, 2010. – С. 323–324.
5Этнография бурятского народа : Библиогр. указ. лит. (1917–1976 гг.) / Рос. акад. наук. Сиб. отд-
ние. Бурят. науч. центр и др.; [Сост.: М.М. Спектор, Л.Д. Палий]. – Улан-Удэ, 1999. – 250 с. 
Этнография бурятского народа : библиогр. указ., 1768–2002 / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 
монголоведения, буддологии и тибетологии, Центр. науч. б-ка Бурят. науч. центра ; [сост. М.М. 
Спектор и др.]. – М., 2006. – 559 с. 
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Нанзатов, Ш.Б. Чимитдоржиев, М.В. Аюшеева. Б.Р. Зоригтуев  и др.

3Буряты : монография / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая, Сиб. отд-ние, Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии ; отв. ред.: Л.Л. Абаева, 
Н.Л. Жуковская. – М., 2004. – 632 с. – (Народы и культуры).
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литературы с 1768 по 1917 гг. После завершения подготовки третьей 
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издания за все периоды в один том, и в 2006 г. был издан третий том, 
который стал сводным для всех трех выпусков. Это пособие было 
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4Маслова А.Н. Краеведение и библиотека : избранные статьи. – СПб, 2010. – С. 323–324.
5Этнография бурятского народа : Библиогр. указ. лит. (1917–1976 гг.) / Рос. акад. наук. Сиб. отд-
ние. Бурят. науч. центр и др.; [Сост.: М.М. Спектор, Л.Д. Палий]. – Улан-Удэ, 1999. – 250 с. 
Этнография бурятского народа : библиогр. указ., 1768–2002 / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 
монголоведения, буддологии и тибетологии, Центр. науч. б-ка Бурят. науч. центра ; [сост. М.М. 
Спектор и др.]. – М., 2006. – 559 с. 
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рекомендательными библиографическими указателями универсаль-
ного содержания, изданными Агинской окружной библиотекой «Что 
читать об Агинском Бурятском национальном округе» (1974)6, «Что 
читать об Агинском Бурятском автономном округе» (1988)7 и «Что 
читать об Агинском Бурятском автономном округе» (2002)8. Это 
наиболее полные универсальные указатели литературы об Агинском 
округе, все выпуски которого отражают литературу, изданную с 1962 
по 1995 гг. По видам изданий в указатели включены книги, статьи 
из сборников, продолжающихся и периодических изданий, по месту 
издания – центральные, региональные и местные издания. Общий 
объем трех выпусков – 9482 записи. Систематическая структура 
указателя позволила отразить литературу по всем отраслям знаний, по 
основным направлениям развития хозяйства округа, здравоохранению, 
образованию, культуре, науке, спорту, литературе и т. д. С наибольшей 
полнотой представлена литература по этнографии бурят, материальной 
и нематериальной культуре, бурятскому языку, фольклору, традициям 
и праздникам и т. д. Отдельные разделы указателя посвящены 
выдающимся деятелям бурятского народа. Ко всем выпускам даны 
вспомогательные указатели в виде именных указателей, алфавитных 
указателей заглавий, географических названий, персоналий, списки 
сокращений, и в качестве приложений к каждому выпуску дана 
«Летопись основных событий» того хронологического периода, 
который положен в его основу.

Исходя из вышеизложенного, настоящий научно-вспомогательный 
библиографический указатель «Буряты Восточного Забайкалья» 
продолжает библиографическую обеспеченность темы, которая 
хронологически закончилась 2002 годом. В последующее десятилетие 
литература о бурятах не нашла своего отражения в библиографических 
6Что читать об Агинском Бурятском национальном округе : рек. указ. лит. / Чит. обл. б-ка 
им. А.С. Пушкина, Агинск. окружн. б-ка ; сост. : Р.И. Цуприк, В.Г. Мальцева, Т.Б. Батоева. – 
Чита,1974. – 146 с.

7Что читать об Агинском Бурятском национальном округе : рек. указ. лит. / Агинск. окружн. 
отдел культуры, Агинск. окружн. б-ка ; сост. : Т.Б. Батоева, Ц. Бадмаева. – Чита, 1988. – 343 с.

8Что читать об Агинском Бурятском национальном округе (2002) : рек. указ. лит. / Комитет по 
культуре Администрации Агинск. Бурят. автоном. округа Агинск. окружн. национальная б-ка им. 
Ц. Жамцарано ; сост. : Д.С. Цыдыпова, С.Ц. Батожаргалова. – Чита, 2002. – 368 с. – (Посвящается 
65-летию Агинского Бурятского автономного округа).

пособиях, поэтому указатель призван заполнить этот пробел следую-
щим образом: относительно содержания указателя, в его основе –  
работы по исследованию бурят как коренного народа Восточного 
Забайкалья (Забайкальского края). Хронологический период изданий 
документов, не охваченный ни одним из вышеперечисленных 
указателей –  2002 по 2020 гг. Целевое назначение указателя: в помощь 
научной и исследовательской деятельности, профессиональной и 
учебной работе, самообразованию и краеведению. В пособии отражены 
справочные издания, монографии, диссертации и авторефераты 
диссертаций, научные сборники, материалы научных конференций 
и симпозиумов, статьи из сборников, продолжающихся изданий  
и журналов. В качестве характеристики документов представлено  
их библиографическое описание, выполненное в соответствии  
с ГОСТом Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Биб-
лиографическое описание. Общие требования и правила составления», 
к некоторым документам составлены краткие аннотации. В основе 
структуры пособия – тематический принцип группировки документов, 
который не противоречит основным этапам развития бурятского 
этноса. Расположение документов внутри разделов алфавитное. Для 
более полного раскрытия содержания документов в пособии и в со-
ответствии с его целевым назначением в указателе предусмотрен 
следующий научно-справочный аппарат: предисловие, вступительная 
статья, вводные примечания к разделам, указатель имен. При их 
написании были использованы следующие материалы: 

Балабанов В.Ф. Исследователи Восточного Забайкалья / 
В.Ф. Балабанов. – Чита, 2002. – Вып. 5. – 211 с. – (Материалы  
к «Энциклопедии Забайкалья»).
Буряты : монография / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии 
и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Ин-т монголо-
ведения, буддологии и тибетологии СО РАН ; отв. ред.:  
Л.Л. Абаева, Н.Л. Жуковская. – Москва : Наука, 2004. – 632 с. – 
(Народы и культуры).
Записки путешественников и исследователей (вторая половина 
XVII–XVIII вв.) : хрестоматия : в 2-х т. – Новосибирск : кн. изд-во, 
2007. – Т. 1. – С. 271-295. – (Забайкалье – сокровищница веков).
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БУРЯТЫ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
Буряты являются самым многочисленным коренным народом 

Сибири. В настоящее время они проживают в Республике Бурятия, 
в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области и Агинском 
Бурятском округе Забайкальского края, а также в Монголии и на 
северо-востоке КНР. Говорят буряты на бурятском языке монгольской 
группы алтайской семьи. Большая часть забайкальских бурят до 
1930 г. пользовалась старомонгольской письменностью, затем 
письменностью на основе латинской графики, с 1939 г. – на основе 
русской графики. Христианизация в большей степени коснулась 
западных бурят, восточные буряты, в большинстве своем, – буддисты.

На территории Забайкальского края выделяются следующие группы 
бурят: лесные (западные таежные, хилокско-читинские); хамнегане 
(Кыринский, Акшинский, Ононский и др. районы); агинские, ведущие 
начало в основном от хоринских, проживающие ныне в Агинском 
Бурятском округе и численностью превосходящие другие группы. 
На современном уровне буряты глубоко интегрированы в российское 
общество, это активный, мобильный народ, заинтересованно 
относящийся к своему прошлому, настоящему и будущему. Безусловна 
тяга бурятской молодежи к образованию во всех его существующих 
видах, бурятская интеллигенция успешно проявляет себя в 
просвещении, медицине, культуре, науке. Сельские жители, опираясь 
на многовековой опыт предков, ныне умело занимаются не только 
животноводством, но и земледелием. Высокая степень адаптивности к 
генетически привычным для них забайкальским условиям жизни делает 
бурят наиболее устойчивым народом. Социально привлекательными 
чертами бурятского этносоциума, основанными на прочной родовой 
сообщности, являются отсутствие детской неустроенности и 
беспризорности, резкое осуждение в природе воровства, хулиганства 
и других правонарушений, ярко выраженная забота о молодых семьях 
и здоровом потомстве, дружеское отношение к окружающим этносам. 
Исторически обусловлена и существенна по сути породненность бурят 
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с эвенками, проявившаяся в формировании хамниганского субэтноса, 
и с русскими, что находит отражение в биологической, социальной 
и культурной антропологии. Особо следует подчеркнуть реальное 
двуязычие бурят (бурятский и русский язык). 

Агинские буряты – представительская группа бурят, исторически 
сложившаяся, территориально обособленная и имеющая 
этнокультурные особенности. Основу составляют восемь родов – 
галзутский, харганатский, хоацайский, хубдутский, шайратский, 
бодонгутский, цонгольский и худайский. Издревле и наиболее 
компактно они проживают в Агинском Бурятском округе. Агинская 
земля – обширная территория в междуречье Онона и Ингоды, самая 
сердцевина Забайкальского края. Одно из главных богатств этой земли 
– составной части Центральной Азии, – ее история, насчитывающая 
десятки тысяч лет. С агинскими степями, степями Приононья и реки 
Аргуни связана история хуннов и тюрок, история становления и 
развития монгольских народов: сяньби, бурхотуйцев, киданей. Южные 
забайкальские степи входили в состав Великой Монгольской империи, 
основатель которой, по преданию, родился в пади Делюн-Болдог на 
Ононе. В связи с этим совершенно не случайно в агинских степях 
личность Чингисхана оценивается как уважаемая и героическая, что 
отражено в названиях таких памятников природы как Чаша и Ворота 
Чингисхана. К монгольскому народу, к его «лесной» байкальской части, 
относятся и буряты. Их движение от Байкала на восток началось в 
конце XV в. и проходило по р. Селенге и ее притокам. Самые сильные 
бурятские роды поселились в хоринских степях, и дальнейший путь 
вывел их за Яблоновый хребет в долину р. Ингоды. В составе агинских 
бурят оказались обитавшие в Приононье монголы и хамнегане, а 
также буряты из района Нерчинска и ранее откочевавшие в Монголию 
с бассейна реки Селенги. Закреплению населения в агинских степях 
способствовал изданный в 1703 г. Указ Петра I, в котором были 
определены места их кочевий, а также расположение пограничных 
знаков по Буринскому договору с Китаем 1727 г. В 1802 г. по 
императорскому указу «О заселении полуденного края Сибири» земли 
по рекам Ингода, Чита, Оленгуй и Тура были переданы переселенцам 
из западных регионов страны. Большинство бурят из этих районов 
перебрались в Агу. Среди прибывших оказались представители родов 
худай (кодай) и хальбин (впоследствии рассеявшегося). Таким образом, 

стало девять агинских родов. В 1842 г. императором Николаем I девяти 
агинским родам были пожалованы девять знамен. Этим актом агинские 
буряты признавались и как сформировавшаяся территориально группа 
бурятского народа, и как субъект права. Им придавался определенный 
суверенитет в решении вопросов внутренней жизни. В целом в 
рамках российской государственности они обладали определенными 
формами автономии и самоуправления, что способствовало 
укреплению их само- и правосознания. В 1858 г. в агинских степях 
проживало около 17 тысяч бурят, в 1897 – более 31 тысячи, в 1979 – 
35,9, 1989 – 42,3, 1999 – 43,2, 2002 – 45,15 тысяч. На начало XXI в.  
буряты составляют 62,5% от общей численности населения округа. 
Этот показатель свидетельствует о высокой степени адаптивности к 
генетически привычным условиям жизни, а также о положительном 
действии народной традиции в области брачно-семейных отношений. 
Бесспорно стремление агинских бурят к сохранению традиций в 
верованиях, фольклоре, характере праздников, одежде, украшениях, 
кухне, пище, народных промыслах. Кочевая жизнь агинских 
бурят позволяла максимально использовать степные пастбища и 
сопровождалась формированием временно обитаемых населенных 
пунктов – хотонов. На их фоне особо заметным стало строительство 
первых каменных храмов – дацанов, означавших признание  бурятами 
буддизма и включение их в общее движение культуры Востока. Особое 
значение имело приобщение агинских бурят к российской системе 
образования, что проявилось в открытии Агинского приходского 
училища и обучении агинских бурят в учреждениях Читы, Иркутска, 
Петербурга. В XX век Агинская земля вошла с еще незабытыми 
родовыми устоями, но неуклонное течение жизни вывело агинских 
бурят на простор евразийской цивилизации с приобщением ко всем 
мировым ценностям. Русско-бурятский этнический и культурный 
союз составляет стержень, на котором держится забайкальское 
братство народов: доброе вековое соседство превратилось в дружбу, 
скрепленную кровью, пролитой в боях за свободу и независимость 
единой для двух народов Отчизны, и совместным трудом на нивах 
и пастбищах. С большим достоинством и мудростью воспринимают 
агинчане государственные административно-территориальные 
реформы, которых было немало и в советское, и в новое российское 
время. С любовью относятся агинские буряты к природе своего края 
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– суровой, но прекрасной, с ее привольными степями, таежными 
хребтами, тихой Агой и бурливым Ононом, величественным 
сакральным Алханаем и неповторимым табуном камней Адун-Челона. 
Родная природа придает им душевное спокойствие, проявляющееся 
в протяжных народных песнях и мудрых волшебных сказках, и 
творческое вдохновение, запечатленное в искусных изделиях мастеров-
дарханов и оригинальных произведениях художников и скульпторов, 
поэтов и прозаиков. Агинчане ценят своих предков и героев. Среди 
первых – Бабжи-Барас батор – воин, победитель врагов, и Бальжин 
Хатан – хоринская княжна, спасшая бурятский народ от порабощения. 
Среди народных героев – просветитель У.-Ц. Онгодов, ученый-
востоковед Г.Ц. Цыбиков, врач и издатель П.А. Бадмаев, писатель 
и общественный деятель Б.Б. Барадийн, ученый и государственный 
деятель Ц.Ж. Жамцарано, Герой Советского Союза Б. Ринчино и Герои 
России Б. Жабон и А. Цыденжапов, деятели культуры Л.Л. Линховоин, 
К.И. Базарсадаев, писатели Ж.Ж. Тумунов, Д.О. Батожабай, Ж.Б. 
Балданжабон, А. Ж. Жамбалон и др. Своеобразными этническими 
символами забайкальских бурят, отражающими их ментальность, 
стали буддийские дацаны, гора Алханай – одна из мировых святынь 
буддизма, эпос «Гэсэр». В этническом самосознании бурят прочно 
утвердились идеи сохранения природного и исторического наследия, 
что нашло наиболее полное выражение в широкой народной 
поддержке организации и деятельности национального парка 
«Алханай». В восприятии истории заметно особое уважение к имени 
Чингисхан с вариантами интерпретации этого образа от популярного 
до героического. Славится бурятская национальная кухня, и 
хотя обитание в бурятской юрте становится достаточно редким, 
сохраняется уважение к ней как к традиционному виду жилища. В 
целом же традиционализм в культуре считается базой для сохранения 
этноса. Приобщенность к российской и мировой культуре определила 
достойную степень образованности и цивилизационной мобильности 
населения, проявляющуюся во всех сферах производства и культуры. 

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ БУРЯТ. 
РОДОПЛЕМЕННОЙ СОСТАВ. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ

О времени складывания бурятского этноса существуют различные 
мнения. В бурятоведческих исследованиях предпринимались попытки 
искать непосредственных предков бурят в монголоязычных племенах 
XIII в. Этноним «буряты» (бурийат) находили в «Сокровенном сказании 
монголов» (первом из известных исторических и литературных 
монгольских памятников). Отсюда был сделан вывод, что процесс 
выделения бурятского этноса из монгольского суперэтноса происходил 
на протяжении XII–XIV вв. Истоки же бурятского этноса восходят 
к культуре эпохи бронзы и раннего железа Южного Забайкалья и 
Монголии. Природной сердцевиной родоплеменных земель бурят 
являлись территории вокруг озера Байкал, где в позднем средневековье 
обитали племена «лесных монголов» – икинатов, хондогоров, 
булагатов, эхиритов, хори, цонголов. В связи с ослаблением степных 
монголов они расселяются на восток по рекам Уда, Хилок, Чикой, 
достигая в XVII–XVIII вв. агинских степей. Первоначальные роды 
входили в состав хоринских бурят, их переселение в агинские степи 
происходило в XVII–XVIII вв. В ходе дальнейшего этногенеза в 
состав бурятского этноса вошли такие племена как баргуты, баяуты, 
хори-туматы, булагачины и др. Существует и другое мнение, согласно 
которому к середине XVII в. монголоязычные племена Забайкалья не 
отделяли себя от собственно монголов, этническое название «буряты» 
еще не зародилось, представители родов и племен называли себя 
булагатами, эхиритами, хондогорами и т. д. Использование термина 
«браты» или «брацкие люди» в отписках русских землепроходцев  
XVII в. не является доказательством наличия у них этнической 
общности.

Консолидация бурятского этноса происходила в условиях русской 
государственности. Помимо племен булагатов, эхиритов, хондогоров 
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и хори в него вошли многочисленные группы халха-монголов и 
ойротов, а также тюркские и тунгусские элементы. Установление 
государственной границы привело к обособлению монголоязычных 
племен, проживавших в Забайкалье, от остального монгольского мира 
и включению их в орбиту русской государственности. Постепенно 
распространяется общее самоназвание «буряты», что и определило, в 
конечном счете, единство этнического сознания, в структуру которого 
входили представления о родной земле, общности происхождения, 
языка и культуры, о принадлежности к российскому государству, 
подданстве и гражданском долге. Процесс консолидации бурят 
завершился к концу XIX в.
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и включению их в орбиту русской государственности. Постепенно 
распространяется общее самоназвание «буряты», что и определило, в 
конечном счете, единство этнического сознания, в структуру которого 
входили представления о родной земле, общности происхождения, 
языка и культуры, о принадлежности к российскому государству, 
подданстве и гражданском долге. Процесс консолидации бурят 
завершился к концу XIX в.
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