
ФЛАГ БУРЯТИИ

Флаг Бурятии представляет собой полосатое полотнище с изображением традиционного 
символа соёмбо. Горизонтальные полосы флага располагаются в следующем порядке 
сверху вниз: синяя (1/2 ширины флага), белая и желтая (по 1/4 ширины флага каждая). 
Национальный символ Бурятии желтого цвета изображен в верхнем левом углу флага на 
синем фоне у древка – это фигура из трех элементов: полумесяца, солнечного диска и 
очага с языками пламени.
Символика
Синий цветя является для Бурятии национальным – он символизирует культурно-
историческое богатство региона и его населения, верность традициям и нерушимость 
родственных уз. Белая полоса олицетворяет спокойствие, мир, благополучие; желтая 
ассоциируется с золотом и в традиционной геральдической системе означает духовность, 
богатство и милосердие. В Бурятии желтый цвет также является символом буддизма, 
который исповедует значительная часть населения Республики. Символ соёмбо глубоко 
символичен, в его элементах соединились образы жизни, тепла и очага, чистоты 
изобилия. Языки пламеня очага олицетворяют прошлое, настоящее и будущее, 
находящиеся в постоянной непрерывной связи.
История
Первый флаг Бурятии был принят в 1992 году, современный флаг региона утвердили в 
2007 году.



ГЕРБ БУРЯТИИ 

Герб Республики Бурятия представляет собой геральдический щит традиционной формы, на 
котором размещен трехцветный круг (сине-бело-жёлтый цвета национального флага). В 
верхней части круга — золотое соёмбо — традиционный символ вечной жизни (солнце, 

луна, очаг). В центре круга — одинаковой ширины сине-белые полосы — волны Байкала, а 
также светло-зелёного и темно-зелёного фона горные вершины, характерные для местного 

ландшафта. Нижнюю часть круга обрамляет голубая лента «хадак» — символ 
гостеприимства народа Бурятии. Центральная часть хадака служит основанием герба. Лента 

равномерно один раз с каждой стороны нижней части круга обвивает герб. Концы её 
ниспадают по обе стороны герба над его основанием.



• Республика Бурятия, образованная 30 мая 1923г., располагается на юге Восточной 
Сибири, к востоку от озера Байкал, столица – Улан-Удэ. Входит в состав Восточно-
Сибирского района. Имеет площадь равную 351,3 тыс. км2.

• На Юге граничит с Монголией, на Востоке – с Читинской областью, на Западе – с 
Иркутской областью. Связана с Транссибирской магистралью за счет ответвления Улан-
Удэ – Наушки. Здесь проходит трасса общегосударственного значения М55, несколько 
дорог республиканского значения и другие типы дорог. Также существуют порты по 
побережью озера Байкал, за счет которых осуществляется доставка грузов и материалов 
водным путем. Бурятия располагается сравнительно не далеко от энергетических баз, 
крупных промышленных городов (Чита, Иркутск, Ангарск, Красноярск, Ачинск) и 
рынков сбыта собственных товаров.

• Бурятия расположена в Забайкалье и представляет собой преимущественно горную 

страну; равнинных участков мало, и все они расположены на высоте около 500-700м.

                      РЕСПУБЛИКА   БУРЯТИЯ.





Минеральные ресурсы.

В Бурятии развита добывающая промышленность, например, в Гусиноозерске идет добыча 
качественного бурого угля открытым способом, в результате чего получается дешевый и 
качественный уголь. Уголь поступает на Гусиноозерскую ГРЭС, на другие производства как 
внутри республики, так и за ее пределами. Запасы Гусиноозерского бассейна велики. Также 
развита горнодобывающая промышленность – в Закаменске находится 
вольфрамомолибденовый комбинат по производству концентратов из сырья, поставляемого 
с Джидинского бассейна.

Лесные ресурсы.

В республике около 4 /5 всей территории занято лесом. В Бурятии господствуют хвойные 
породы деревьев, на долю лиственных пород приходится менее 15% общих запасов 
древесины. Наряду с лесопилением и механической деревообработкой в республике 
налажено производство целлюлозы, картона, бумаги, древесностружечных и 
древесноволокнистых плит. В республике функционируют Байкальский и Усть-Илимский 
лесопромышленные комплексы, а также Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат и 
Усть-Илимский целлюлозный завод. Общие запасы древесины составляют 2000млн. м3. Это 
лесоизбыточный район. Всего лесного фонда 30,1млн. га, площадь, покрытая лесом, 
составляет 22,2млн. га. Лесистость территории 63,3%, общие запасы древесины составляют 
2160,5 млн. м3 .

.



Водные ресурсы.

Бурятия характеризуется довольно развитой речной сетью. Реки относятся к 
бассейну Енисея (гл. образом озера Байкал) и Лены. Потенциальные ресурсы 
гидроэнергии рек составляют 15 млн. кВт средней годовой мощности. 
Важнейшие притоки озера Байкал: Селенга, Баргузин и Ангара. В западной 
части Бурятии протекают Иркут, Ока, Китой. Некоторые реки используются для 
орошения. На Ангаре построены Иркутская, Братская, Усть-Илимская.

Земельные ресурсы.

В Бурятии наиболее распространены почвы подзолистого типа. В лесостепных 
и степных районах (Центральная и Южная Бурятия), в долине Баргузина и 
Тункинской котловине – темно-серые лесные, а также разновидности 
каштановых и черноземных почв. Болота и заболоченные пространства 
занимают крупные территории в межгорных котловинах. Широко 
распространены многолетнемерзлые горные породы. 4 /5 территории Бурятии 
покрыто таежной растительностью, а южные и центральные части – степной и 
лесостепной. В межгорных котловинах располагаются пастбища.



Президент Республики Бурятия- Ноговицын В.В.



Мать- Бурятия.



Город Улан-Удэ (прежнее название Верхнеудинск) – столица Республики Бурятия 
расположен на слиянии двух рек: Селенги и Уды. Город имеет собственный герб . 
Начало городу было положено с момента постройки Удинского острога в 1666 
году. Город развивался как один из крупных центров оптовой торговли на Великом 
чайном пути. В нем ежегодно устраивались Верхеудинские оптовые ярмарки, а 
Верхнеудинские купцы были богаты и известны. Ныне ярмарка возрождена и 
называется Улан-Удэнская ярмарка. История города отражена во многих 
документах, а в городских хрониках сохраняются сведения о событиях, 
передающих дух прошедшего и нынешнего времени. О Верхнеудинске с 
симпатией отзывались многие современники, побывавшие здесь. Город удобно 
расположен на пересечении транспортных путей, связывающих запад и восток 
страны, а также Россию с Китаем и Монголией. 



Национальные костюмы бурят.



В настоящее время в Бурятии проживают представители 112 национальностей. Самыми 
многочисленными этническими группами населения, после русских и бурят, являются 
украинцы,татары,белорусы,армяне.
         Динамика населения такова: 1887 год - 300 тысяч человек; 1926 год - 388,9 тысяч 
человек; 1939 год - 545, 8 тысяч человек; 1959 год - 673, 3 тысяч человек; 1970 год - 812 ,2 
тысяч человек;  1979 год - 899, 4 тысяч человек; 1989 год - 1038 тысяч человек; 1996 год - 1058 
тысяч человек. С 1994 года происходит постепенное снижение численности населения под 
воздействием социально-экономических и демографических факторов. Численность 
постоянного населения на 1 января 2003 года составляет 987 тысяч человек.  Средняя 
плотность населения - 3,0 человека на 1 кв. км. Городское население составляет около 60 % от 
всего населения республики, сельское - около 40 %, в столице республики - городе Улан-Удэ 
проживает около трети населения республики.
        Коренное население республики- буряты, эвенки и сойоты. С начала 1990-х годов 
некоторые национальные группы создали свои национально-культурные объединения и 
центры, стали активно возрождать свою национальную культуру, знакомить с ней население 
республики, устанавливать контакты с зарубежными соотечественниками. Наиболее активно 
действуют в этом плане евреи, немцы, поляки, корейцы, армяне, азербайджанцы, татары, 
белорусы и представители других народов.
         В Бурятии издавна сложились и поддерживаются достаточно гармоничные 
межнациональные отношения. Здесь нередки смешанные браки. Благоприятны условия для 
развития и взаимодействия различных культур. Это создает положительный фон для развития 
отношений сотрудничества, взаимопонимания и дружбы, которые являются одной из 
традиционных общественных ценностей республики.



Музей истории города Улан-Удэ был создан 10 декабря 1999 года. Постановлением Администрации г. Улан – 
Удэ. В июне 2000 года музей открылся в здании по ул. Свердлова, 13. В марте 2001 года музей переезжает в 
деревянное здание по ул. Ленина, 26, в дом купца И.Ф. Голдобина, который является памятником 
архитектуры и градостроительства и находится на территории Советского района в центре города. 
   Дом был построен в восьмидесятые годы XIX века. История дома примечательна тем, что 21 июня 1891 
года в нём останавливался цесаревич, будущий император Николай II. Хозяева дома Иван Флегонтович и его 
супруга Елизавета Ивановна славились своим хлебосольством, ими было совершено не мало добрых дел: 
оказывали материальную помощь в обустройстве города, жертвовали деньги женской прогимназии, 
приютам, беднякам.





Одигитриевский собор г.Улан-Удэ.



В 1741 г. под руководством иеромонаха Иоанна началось строительство первой каменной церкви, 
которое продолжалось более сорока лет. Собор состоит из двух приделов: зимнего - во имя Богоявления 
Господня (освящен 27 мая 1770г. свт. Софронием еп. Иркутским), летнего - во имя иконы Божией матери 
«Одигитрия» (освящен 3 мая 1785г. Епископом  Михаилом.

В 1929 году собор был закрыт. В здании разместили антирелигиозный музей.
31 марта 1992 году при соборе был зарегистрирован православный приход. Указом президента 
Республики Бурятия Л.В.Потапова от 01 августа 1995 гoда началась поэтапная передача собора Русской 
Православной Церкви. 23 мая 1996 года в праздник Вознесения Господня на колокольню подняли 6 
колоколов.

Ежегодно с 1997 года в день празднования иконы Божией Матери «Одигитрия» (10 августа) стал 
проводиться крестный ход. 21 ноября 1998 года при соборе открылась молельная комната. 23 июля 1999 
году был освящен и установлен крест. 30 октября 1999 года в течение двенадцати суток было явлено 
мироточение главной святыни собора - иконы Божией Матери «Одигитрия». Икона предположительно 
написана в конце XVIII начале XIX века уральскими мастерами. Икону передал храму в апреле 1996 году 
Вадим Павлович Уризченко. 20 декабря 1999 году приходу был передан нижний придел, совершён 
первый молебен. С 1 марта 2000 году настоятелем храма назначен протоиерей Олег Матвеев. 26 марта 
2000 года была отслужена Божественная литургия. В июле 2003 года. настоятелем храма назначен иерей 
Евгений Старцев. Собор восстанавливался всем миром. Был произведен капитальный ремонт внутри и 
снаружи храма, на колокольню подняты новые колокола. Среди них - 100-пудовый "Цесаревич". 
Иконостас, а также многие храмовые иконы написаны мастерской под руководством Максима Красикова. 
1 августа 2004 года придел в честь Богоявления освящен преосвященным Евстафием, еп. Читинским и 
Забайкальским. 27 сентября 2004 годя высокопреосвященнейшим Кириллом, митрополитом Смоленским 
и Калининградским, ныне - Патриархом Московским и всея Руси - был освящен придел во имя иконы 
Божией Матери «Одигитрия». Награды за возрождение собора получили: президент РБ Л.В.Потапов, 
министр строительства РБ Н.И. Быков, министр внутренних дел М.В. Цукрук, директор фирмы 
"Эгрегор" А.Т. Кулев, настоятель собора иерей Евгений Старцев.





Байкал находится в центре Азии на границе Иркутской области и Республики Бурятия в Российской 
Федерации. Озеро протянулось с юго-запада на северо-восток на 620 км в виде гигантского полумесяца. 
Ширина водоёма колеблется в пределах от 24 до 79 км. Дно Байкала на 1167 метров ниже уровня 
Мирового океана, а зеркало его вод — на 456 метров выше.
Площадь водной поверхности Байкала — 31 722 км² (без учёта островов), что примерно равно площади 
таких стран, как Бельгия или Нидерланды. По площади водного зеркала Байкал занимает седьмое место 
среди крупнейших озёр мира.
Длина береговой линии — 2100 км.
Озеро находится в своеобразной котловине, со всех сторон окружённой горными хребтами и сопками. 
При этом западное побережье — скалистое и обрывистое, рельеф восточного побережья — более 
пологий (местами горы отступают от берега на десятки километров).
Глубина Байкала в сравнении с глубинами Каспийского моря и озера Танганьика
Байкал — самое глубокое озеро на Земле. Современное значение максимальной глубины озера — 1642 м 
— было установлено в 1983 году Л. Г. Колотило и А. И. Сулимовым во время выполнения 
гидрографических работ экспедицией ГУНиО МО СССР в точке с координатами 53°14′59″ с. ш. 108°
05′11″ в. д.
Максимальная глубина была нанесена на карты в 1992 году и подтверждена в 2002 году в результате 
выполнения совместного бельгийско-испанско-российского проекта по созданию новой батиметрической 
карты Байкала, когда были оцифрованы глубины в 1 312 788 точках акватории озера (значения глубин 
были получены в результате перевычисления данных акустического зондирования, совмещённых с 
дополнительной батиметрической информацией, в том числе эхолокации и сейсмического 
профилирования; один из авторов открытия максимальной глубины, Л. Г. Колотило, был участником 
этого проекта).
Если учесть, что водная гладь озера находится на высоте 456 м над уровнем моря, то нижняя точка 
котловины лежит на 1187 м ниже уровня мирового океана, что делает чашу Байкала также одной из 
самых глубоких материковых впадин.
Средняя глубина озера также очень велика — 744,4 м. Она превышает максимальные глубины многих 
очень глубоких озёр. Кроме Байкала на Земле только два озера имеют глубину более 1000 метров: 
Танганьика (1470 м) и Каспийское море (1025 м).




