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Территория 
расселения
Буряты- коренное 
население Республики 
Бурятия, Усть-
Ордынского Бурятского 
автономного округа 
Иркутской области и 
Агинского Бурятского 
автономного округа 
Читинской области. 
Буряты проживают также 
в Монголии, Казахстане, 
в других странах СНГ.



Национальный язык

▣ Бурятский язык относится к монгольской группе 
алтайской языковой семьи. Кроме бурятского 
среди бурят распространён также монгольский 
язык. Бурятский язык подразделяется на 15 
диалектов. 



Религия
По официальным 
данным, в 
дореволюционный 
период западные буряты 
в основном исповедовали 
православие, восточные 
были приверженцами 
ламаизма, одной из форм 
буддистского вероучения. 
В 18 веке ламаизм 
действительно пустил 
там глубокие корни. 
Православие же не 
сумело вытеснить 
древние шаманистские 
верования и имело 
поверхностный характер.



Как и другие шаманисты, 
буряты населяли весь мир 
духами. Духи,по их 
представлениям, делятся на 4 
ранга. Два высших ранга-
тэнгэрины и их дети хаты-
подразделяются на добрых 
(западных)и злых (восточных), 
между которыми идёт 
постоянная война. Те и другие 
живут на небесах. Земной мир 
населяют заяны и эджины, 
которые помогают человеку, но 
он должен оказывать им 
постоянные знаки внимания. 
Шаманы у бурят делились на 
белых и чёрных: белые служили 
добрым, чёрные-злым. 





Считалось, что способность 
общаться с духами передаётся 
по наследству, но вместе с тем 
молодые шаманы проходили 
специальное обучение, которое 
заканчивалось обрядом 
посвящения. Одежда шамана 
отличалась большим числом 
подвесок: бубенчиков, 
металлических фигурок, дисков, 
изображающих солнце, и т.д.
Голову шамана украшал 
железный шлем с рогами. 
Действия бурятских шаманов 
несколько отличались от 
обычных камланий, 
совершавшихся шаманами 
других народов Сибири.





Хозяйство
В период появления первых 
русских переселенцев в 
Прибайкалье 
преобладающую роль в 
экономике бурятских племён 
играло кочевое 
скотоводство. 
Скотоводческое хозяйство 
бурят основывалось на 
круглогодичном содержании 
скота на пастбище на 
подножном корму. Буряты 
разводили овец, крупный 
рогатый скот, коз, лошадей и 
верблюдов.









В течение 18-19 вв.под влиянием русского 
населения в экономике бурят произошли изменения. 
Чисто скотоводческое  хозяйство сохранилось лишь 
у бурят, живших по р. Онону на юго-востоке 
Бурятии. В других районах Забайкалья сложилось 
комплексное скотоводческо-землевладельческое 
хозяйство, при котором только богатые скотоводы 
продолжали кочевать весь год, скотоводы среднего 
достатка и владельцы малочисленных стад перешли 
к частичной или полной оседлости и стали 
заниматься земледелием. В Предбайкалье, где 
земледелие в качестве подсобной отрасли 
практиковалось и прежде, сложился 
земледельческо-скотоводческий комплекс.



За исключением кузнечного и ювелирного дела 
буряты не знали развитого ремесленного 
производства. Их хозяйственные и бытовые нужды 
практически полностью удовлетворяло домашнее 
ремесло, для которого сырьём служили древесина и 
продукция скотоводства: кожа, шерсть,шкуры, 
конский волос и др. Буряты сохранили пережитки 
культа «железа»: железные изделия считались 
оберегом. Нередко кузнецы одновременно являлись 
и шаманами к ним относились с почтением и 
суеверным страхом. Профессия кузнеца была 
наследственной. Бурятские кузнецы и ювелиры 
отличались высоким уровнем квалификации, и их 
изделия широко расходились по Сибири и 
Центральной Азии. Традиции скотоводческого 
хозяйства и кочевого быта, несмотря на увеличение 
роли земледелия, оставили в культуре бурят 
значительный след.



Жилище
Древней формой бурятского 
традиционного жилища была 
типичная кочевничевская юрта, 
основу которой составляли 
легко перевозимые решётчатые 
стенки. При установке юрты 
стенки ставились по кругу и 
связывалтсь волосяными 
шнурами. Купол юрты покоился 
на наклонных шестах, которые 
нижним  концом опирались на 
стены, а верхним 
прикреплялись к деревянному 
обручу, служившему дымовым 
отверстием. Сверху  каркас 
покрывался войлочными 
покрышками, которые 
обвязывались верёвками.



Вход в юрту всегда был с юга. Его закрывала 
деревянная дверь и стёганая войлочная кошма. Пол 
в юрте обычно был земляной, иногда его выстилали 
досками и войлоками. Очаг всегда располагался в 
центре пола. По мере перехода  к оседлости 
войлочная юрта стала выходить из употребления. В 
Предбайкалье она исчезла уже к середине 19в. На 
смену юрте пришли многоугольные ( чаще 
восьмиугольные) в плане деревянные срубные 
посторойки. Они имели покатую крышу с дымовым 
отверстием в центре и были подобны войлочным 
юртам. Нередко они сосуществовали с войлочными 
юртами и служили летним жилищем.







Внутренняя 
обстановка.
Внутри традиционного бурятского 
жилища, как и у других 
скотоводческих народов, 
существовало определённое 
обычаем размещение утвари и 
имущества. За очагом напротив 
входа находилось домашнее 
святилище, где у бурят-ламаистов 
стояли изображения будд-бурханы и 
чаши с жертвенной пищей, а у 
бурят-шаманистов находился ящик с 
человеческими фигурками и 
шкурками животных, которые 
почитались как воплощение духов-
онгоны. Налево от очага было место 
хозяина, направо-место хозяйки. В 
мужской половине размещались 
принадлежности охоты и мужских 
промыслов, в женской-кухонная 
утварь.



Традиционная 
одежда.
Мужская и женская одежда бурят 
относительно мало отличалась. 
Нижняя одежда состояла из рубахи и 
штанов, верхняя представляла собой 
длинный свободный халат с запахом 
на правую сторону, который 
подпоясывался широким 
матерчатым кушаком или ременным 
поясом. Халат шился на подкладке, 
зимний халат подбивался мехом. 
Традиционным головным убором у 
мужчин была коническая шапка с 
расширяющимся околышем из меха, 
от которой на спину спускались две 
ленты. Женщины носили 
остроконечную  шапку с меховой 
опушкой, от верха шапкт спускалась 
красная шелковая кисть. Обувью 
служили низкие сапоги на толстой 
войлочной подошве без каблука, с 
загнутыми кверху носком.







Украшения
Излюбленными 
украшениями женщин 
были височные подвески 
серьги, ожерелья, 
медальоны. На рубеже 
19-20вв, традиционный 
костюм постепенно стал 
уступать место русской 
городской и крестьянской 
одежде, особенно быстро 
это происходило в 
западной части Бурятии.







Большинство вариантов этой игры, безусловно, 
отображало жизнь кочевников-скотоводов. 
«Бараньи астрагалы приносят счастье»,— считают 
буряты,тувинцы и другие тюркоязычные народы. 
Буряты, особенно дети, специально собирают 
кости. Такие игры не утомляют ребенка, а наоборот, 
доставляет ему радость познания, вместе с ними в 
их сознания входят и новые понятия: больше-
меньше, длинный-короткий, сравнение двух групп 
предметов, и т.д. Когда их накапливается до тысячи, 
их закапывают в зимнем загоне для овец и 
начинают собирать снова. Считается, что кости 
приносят счастье и способствуют размножению 
поголовья скота, его сохранности.



 Игра в кости (кажык) 



БУРЯТСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА

Бурятская национальная борьба возникла в глубокой 
древности как средство самозащиты и искусство рукопашного 
боя.
Соревнования по бурятской борьбе проводились в основном 
по большим праздникам {календарным, обрядовым). В них 
участвовали сильнейшие представители селений, уездов. 
Опытные борцы целенаправленно готовили себя к тяжелым 
испытаниям, соблюдали жесткий режим и
 специальную диету, выполняли разнообразные физические 
упражнения
Основная масса трудового народа воспринимала соревнования 
по борьбе как средство демонстрации силы, удали, ловкости, 
мастерства. Кроме того, борьба была своеобразным зрелищем, 
отдыхом и всегда привлекала много людей.
Борцы выходили в круг без рубах и головных уборов, босыми 
или в кожаной обуви.







Поединок считался выигранным, если 
противник касался земли рукой, коленом 
или туловищем. Весовых категорий тогда не 
существовало, а время поединков не 
ограничивалось: борьба велась до победы 
одного из участников схватки. Известны 
случаи, когда поединки длились несколько 
часов с перерывами и даже продолжались на 
следующий день. Победители соревнований 
пользовались уважением и почетом, о них 
слагались песни, имена отличившихся 
передавались из поколения в поколение.







Национальный бурятский танец
Ёхор — древний круговой бурятский танец с 

песнопениями. У каждого племени ёхор имел свою 
специфику. У других монгольских народов такого 
танца нет. Перед охотой или после неё по вечерам 
буряты выходили на поляну, разжигали большой 

костёр и, взявшись за руки, танцевали всю ночь ёхор с 
весёлыми ритмичными песнопениями. В родовом 
танце забывали все обиды и разногласия, радуя 

предков этим танцем единения



Пища
В пище бурят большое место 
занимали блюда, 
приготовленные из молока и 
молочных продуктов. Впрок 
заготавливалось не только 
кислое молоко, но и сушёная 
спрессованная творожистая 
масса-хурут, которая заменяла 
скотоводам хлеб. Из молока при 
помощи специального 
перегонного аппарата 
изготавливался опьяняющий 
напиток тарасун(архи), 
обязательно входивший в состав 
жертвенной и обрядовой пищи. 
Потребление мяса зависело от 
кол.-ва скота,которым владела 
семья.











Бухлер(баранина в бульоне)



Летом предпочитали баранину, зимой 
резали крупный рогатый скот. Мясо 
отваривали в слегка посолённоё воде, 
отвар пили. В традиционной кухне 
бурят был также ряд мучных блюд, но 
хлеб они начали печь только под 
влиянием русского населения. 
Подобно монголам ,буряты пили  
кирпичный чай, в который наливали 
молоко и клали соль и сало.



Хурууд(домашний сыр)



Социальная 
организация.

На рубеже 19-20вв.основной формой 
бурятской семьи была малая 
моногамная семья. Допускаемое 
обычаем многожёнство встречалось, 
главным образом, в среде богатых 
скотоводов. Несмотря на ослабление 
кровнородственных и родо-
племенных связей и замену их 
территориально-производственными 
связями, родовые отношения играли 
в жизни бурят большую роль, 
особенно у бурят Предбайкалья. 
Члены одного рода должны были 
оказывать сородичам помощь Ю 
участвовать в общих 
жертвоприношениях и трапезах, 
выступать в защиту сородича и 
нести ответственность в случае 
совершения сородичам 
правонарушения.



Бууза(позы)



Каждый бурят должен был знать свою 
генеалогию. В целом социальный строй 
Бурятии накануне Октябрьской революции 
представлял сложное переплетение 
пережитков первобытнообщинных и 
классовых отношений. И у западных, и у 
восточных бурят существовало сословие 
феодалов(тайши и нойоны), выросшее из 
родовой аристократии!



Буряты — единственный коренной народ Сибири, 
который создал собственные исторические 
письменные источники и владеет собственными 
литературными памятниками. Это так 
называемые «бурятские летописи», написанные 
преимущественно в XIX веке, написанные 
преимущественно в XIX веке, где описываются 
основные вехи истории и культуры бурятских 
племён и родов. Буддийские священнослужители и 
наставники тех времён оставили после себя 
богатейшее духовное наследие собственных трудов, 
а также переводов по буддийской философии, 
написанные преимущественно в XIX веке, где 
описываются основные вехи истории и культуры 
бурятских племён и родов. Буддийские 
священнослужители и наставники тех времён 
оставили после себя богатейшее духовное наследие 
собственных трудов, а также переводов 
по буддийской философии, 
истории, тантрическим практикам, написанные 
преимущественно в XIX веке, где описываются 
основные вехи истории и культуры бурятских 
племён и родов. Буддийские священнослужители и 
наставники тех времён оставили после себя 
богатейшее духовное наследие собственных трудов, 
а также переводов по буддийской философии, 
истории, тантрическим практикам и тибетской 
медицине, написанные преимущественно в XIX 
веке, где описываются основные вехи истории и 
культуры бурятских племён и родов. Буддийские 
священнослужители и наставники тех времён 
оставили после себя богатейшее духовное наследие 
собственных трудов, а также переводов 
по буддийской философии, истории, тантрическим 
практикам и тибетской медицине. В 
большинстве дацанов, написанные 
преимущественно в XIX веке, где описываются 
основные вехи истории и культуры бурятских 
племён и родов. Буддийские священнослужители и 
наставники тех времён оставили после себя 
богатейшее духовное наследие собственных трудов, 
а также переводов по буддийской философии, 
истории, тантрическим практикам и тибетской 
медицине. В большинстве дацанов Бурятии 
существовали типографии, написанные 
преимущественно в XIX веке, где описываются 
основные вехи истории и культуры бурятских 
племён и родов. Буддийские священнослужители и 
наставники тех времён оставили после себя 
богатейшее духовное наследие собственных трудов, 
а также переводов по буддийской философии, 
истории, тантрическим практикам и тибетской 
медицине. В большинстве дацанов Бурятии 
существовали типографии, печатавшие 
книгиксилографическим способом.



Благодарим за 
внимание!


