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Диссертационное исследование Андрея Андреевича Бадмаева 

посвящено выявлению основных механизмов и тенденций развития культуры 

жизнеобеспечения в контексте социокультурной и этнополитической 

истории бурят XVIII-XIX вв. В качестве адекватного инструмента изучения 

диссертантом выбрана культура жизнеобеспечения, включающая важнейшие 

составляющие повседневной жизни бурят.

Актуальность обращения к данной теме определяется тем, что без 

изучения культуры жизнеобеспечения в разные периоды истории 

невозможно представить общую картину состояния бурятского общества в



конкретный период. Кроме того, это обуславливается необходимостью 

анализа культуры жизнеобеспечения как важнейшего источника информации 

об этногенезе бурят, их этнической и социокультурной истории.

Обсуждаемая работа относится к фундаментальным проблемам 

всеобщей этнографии в области изучения номадизма и седентаризации в 

культуре и истории народов Сибири и Центральной Азии. Более того, 

комплексное исследование вопросов традиционного жизнеобеспечения 

народа, проживающего в одной из стратегически важных в социально- 

экономическом плане субъектов Российской Федерации, как Байкальский 

регион (Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край), ценно 

и для понимания динамики историко-культурных, этносоциальных 

процессов, происходящих сегодня в России.

В диссертации впервые представлено системное исследование истории 

бурятского этноса в контексте осмысления традиционной культуры 

жизнеобеспечения как важного механизма адаптации кочевой традиции, что 

дало возможность раскрыть ее базовые характеристики на фоне 

социокультурной и этнополитической истории XVIII-XIX вв. Следуя 

принципам комплексного подхода с использованием широкого спектра 

концептов и методов, диссертанту удалось реконструировать и 

проанализировать традиционные модели жизнеобеспечения бурят через 

призму сложившихся в ней локальных вариантов на разных этапах 

исторического развития; раскрыть механизмы и результаты межкультурных 

заимствований бурят и других народов Байкальского региона; определить и 

охарактеризовать внутренние и внешние факторы, повлиявшие на 

становление и развитие культуры жизнеобеспечения исследуемого 

сообщества. Таким образом, последовательно раскрыты этапы формирования 

и развития традиций жизнеобеспечения бурят во всем многообразии их 

локальных вариантов на широком историческом пространстве (XVIII-XIX 

вв.). В работе диссертант впервые обращается к решению сложных вопросов 

генезиса, эволюции и трансформации таких компонентов культуры бурят,
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как поселения, конструкции и внутреннее устройство жилища, костюм и 

система питания. Исходя из этого, можно утверждать, что настоящая 

диссертация заполняет существенную лакуну, имеющуюся в бурятской 

историографии.

Обоснованность выводов и рекомендаций диссертационного 

исследования подтверждается проведённым в ходе работы 

многокомпонентным и содержательным анализом столь сложного и 

многогранного явления как культура жизнеобеспечения бурят в XVIII-XIX 

вв. Диссертация представляет объемное сочинение, которое содержит 

глубокую интерпретацию и обобщение разноплановых научных материалов. 

Автор обращается к трудам ведущих российских и советских ученых, 

исследующих историю и культуру бурят, проблемы номадизма и 

седентаризации, межэтнического взаимодействия, адаптационных процессов 

и трансформационных преобразований, как в регионах, так и России в целом. 

Список используемой литературы обширен, что указывает на большой объем 

проанализированных автором материалов и информации. Диссертация так же 

опирается на широкий круг собственных полевых материалов, собранных 

автором в период с 1997 г. по 2011 г. в рамках этнографических отрядов 

Института археологии и этнографии СО РАН, архивных материалов 

(большей частью неопубликованных) и коллекций фондов не только 

ведущих этнографических музеев страны, но и сельских, районных и 

региональных музеев Республики Бурятия и Иркутской области. Одним из 

достоинств диссертации является богатый корпус привлеченных источников, 

репрезентативных не только для анализа истории традиционной культуры 

жизнеобеспечения бурят, но и для сравнительного изучения традиционных 

культур сопредельных территорий.

Выводы и результаты, полученные диссертантом, представляются 

обоснованными и достоверными. Они опираются на системно-комплексный 

подход к исследованию теоретико-методологической базы и находят 

подтверждение при анализе традиций жизнеобеспечения бурят, процессов ее
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формирования и развития, а также характера изменений, происходивших на 

протяжении длительного исторического периода.

Автором теоретически обоснован и эмпирически апробирован 

системный комплексный подход с применением широкого спектра концептов 

и методов в исследовании культуры жизнеобеспечения бурят как одного из 

сложных и многогранных явлений. Надежность и результативность такого 

подхода подтверждены исследованиями отечественных этнографов, 

посвященными изучению культуры жизнеобеспечения народов России. При 

этом базовыми являются разработанные и широко применяемые в 

российской этнографической науке теории культуры и культуры 

жизнеобеспечения, обращение к теории адаптации (Э.С. Маркарян, 

В.И. Козлов и др.), теории модернизации (Т. Парсонс, П. Бергер). 

Диссертационное исследование является концентрированным итогом 

многолетних изысканий диссертанта и представляет собой этапное 

исследование.

Выводы и закономерности, полученные в диссертационном 

исследовании, могут быть широко использованы на практике: 

методологические подходы и результаты могут быть востребованы при 

решении общих проблем этнографии и культурологии; обобщенный 

материал широкого спектра источников, а также полученные выводы могут 

быть полезны при подготовке дальнейших исследований по истории народов 

Сибири и Центральной Азии.

Работа представляет первое комплексное монографическое 

исследование по проблеме, которое соответствует лучшим традициям 

отечественной этнографической науки в области культурогенеза и 

этнической истории, и в то же время отвечает современным требованиям и 

разработкам российской и мировой науки. Обсуждаемая работа вносит 

существенный вклад в разработку методологии историко-культурных и 

этногенетических реконструкций. Тем самым полученные результаты имеют
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высокую значимость для развития этнографической науки как российского, 

так и регионального уровня.

Структура диссертации представляется чёткой и логичной, построена в 

соответствии с целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка источников и литературы, а также 

значительных по объему приложений в виде сводных таблиц, архивных 

документов, рисунков, фотографий, глоссария.

Во Введении сформулированы проблема и ряд положений, 

развертывающих основополагающие позиции и исследовательский замысел 

автора работы. Четко сформулированы цели, задачи, объект и предмет 

исследования, раскрыты методология и методы исследования. В положениях, 

выносимых на защиту, ясно и лаконично представлены теоретические 

результаты проведенного исследования.

Заслуживает особого внимания историография, разработанная 

диссертантом и представляющая собой блестяще выполненный 

историографический «сюжет» с выделением этапов изучения материальной 

культуры бурят и ее локальных вариантов.

Диссертант подверг тщательному и скрупулезному анализу труды 

своих предшественников, а также результаты последних изысканий, что 

говорит о четком понимании поставленной проблемы и концепции в истории 

изучения темы. Широкий историографический обзор и оценки исследований 

российских и советских ученых, полученные в настоящей диссертации 

отличаются взвешенностью и помогают лучше очертить исследовательскую 

стратегию диссертанта.

В первой главе рассмотрены становление культуры жизнеобеспечения 

бурят в контексте этно- и культурогенеза, общие проблемы адаптации и 

номадизма бурят относительно особенностей природно-географической 

среды Юго-Восточной Сибири и на фоне общих процессов, протекавших в 

обществе и экономике Российской империи в течение XVIII в. Диссертант 

останавливается на проблемах хозяйственной адаптации бурят, анализируя
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различные природно-экологические зоны Юго-Восточной Сибири и соединяя 

их на уровне взаимоотношений «природа -  экология -  человек». Автор 

справедливо отмечает, что номадизм и седентаризация являются способами 

хозяйственной адаптации бурят, где номадизм в XVIII в. превалировал над 

последним в виду того, что скотоводство как основа хозяйства бурят в 

различных формах было наиболее приспособлено к природным условиям 

Байкальского региона.

Значительный интерес представляют разделы второй главы, в которых 

раскрывается история культуры жизнеобеспечения бурят в первой половине 

XIX в. и влияние на нее политики седентаризации Российского государства. 

Здесь выявлены основные тенденции и локальные особенности развития 

жилищно-поселенческого комплекса, интерьера жилища, комплекса питания 

и костюмного комплекса у бурят.

Анализу развития культуры жизнеобеспечения бурят во второй 

половине XIX в. посвящена третья глава диссертации, где показано 

воздействие трансформационных, в том числе модернизационных процессов 

на основные компоненты культуры жизнеобеспечения.

В целом, в диссертации реконструируется история бурятского этноса 

XVIII-XIX вв. через культуру жизнеобеспечения на фоне процессов 

формирования этноса и его внутренней структуры из разных этнических 

компонентов (коренных и пришлых этнических групп). В данном ракурсе 

культура жизнеобеспечения рассматривается как динамический социальный 

феномен, механизм передачи культурных традиций, восприятия 

заимствований и выработки новаций в системе сменяющих друг друга 

социокультурных состояний этносов на протяжении их длительной истории 

возникновения, функционирования и развития. Это обстоятельство 

позволило диссертанту рассмотреть и проанализировать основные 

компоненты жизнеобеспечения бурят, проблемы их эволюции, адаптации и 

трансформации в рамках исследуемого исторического периода.
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Основной текст диссертации удачно дополняют и иллюстрируют 

Приложения.

Вместе с тем следует указать, что работа не лишена недостатков, 

связанных, в первую очередь, с методологической перспективой 

исследуемой проблемы и широтой поставленных задач:

- в диссертации в качестве общеисторического метода исследования 

указан ретроспективный метод, который предполагает рассмотрение 

культуры жизнеобеспечения бурят как многолинейный, многовариантный 

процесс хозяйственной, культурной и социальной адаптации на общем фоне 

истории и культуры народов Центральной Азии и Сибири. Настоящий метод 

позволяет определить место этнической культуры в историческом контексте, 

выявить особенности ее формирования и развития. Такой подход 

существенно расширяет понимание механизмов и закономерностей 

исторического развития Байкальского региона, который является одним из 

очагов этно-культурогенеза тюрко-монгольских народов Сибири. К 

сожалению, выявление глубинных взаимосвязей между процессами, 

происходившими в общем культурном генофонде народов Сибири, в 

исторической ретроспекции в диссертационном проекте осталось 

нераскрытым в полной мере;

- в работе не использованы актуальные методы современного 

гуманитарного знания -  символической антропологии. Следует заметить, что 

существуют трактовки определения культуры жизнеобеспечения кочевников 

как системы повседневных практик и структур сакральности 

(Т.А. Сулейманов). Важность рассмотрения культуры жизнеобеспечения 

этноса в тесной связи с особенностями духовной культуры (в данном случае 

в ритуально-символическом аспекте) позволяет сохранить представление о

синкретической целостности культуры, выдержать одно из основных 

требований системного подхода.

На наш взгляд, анализ культуры жизнеобеспечения бурят в контексте 

символических репрезентаций материального мира расширил и углубил бы
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предметную область исследования, способствуя переосмыслению 

упрощенных концепций и традиционных оценок столь сложного 

многоуровневого явления традиционной культуры;

- в качестве пожелания хотелось бы отметить, что если работа будет 

представлена к публикации, то необходимо расширить библиографию за счет 

зарубежных авторов.

Указанные замечания не снижают общей ценности диссертационной 

работы и не влияют на главные теоретические и практические результаты 

диссертации.

Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным «Положением о порядке присуждения ученых степеней» 

(утвержденном постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г., №842). На основании изложенного можно констатировать, что 

диссертация Бадмаева Андрея Андреевича является самостоятельной и 

законченной в рамках поставленных задач научно-квалификационной 

работой, обладающей научной и практической значимостью. 

Диссертационное исследование соответствует паспорту научной 

специальности п. 1. Этногенез; п. 2. Классическая дескриптивная этнография; 

п. 3. Этническая история. Автореферат диссертации в полной мере отражает 

содержание работы, соответствует ее структуре и содержанию.

Основные положения диссертации отражены в 66 научных 

публикациях, из которых 20 статей -  в изданиях, рекомендованных ВАК 

(общим объемом 41,2 п.л.), а также в 1 авторской монографии (9,75 п.л.). 

Результаты исследования прошли апробацию на научных форумах 

различного уровня.

Диссертация Бадмаева Андрея Андреевича на тему: «Традиционная 

культура жизнеобеспечения бурят: генезис, эволюция, трансформация» 

отвечает всем необходимым квалификационным признакам и соответствует 

требованиям пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
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24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени доктора наук, являясь научно-квалификационной работой, в которой 

введены оригинальные этнографические и исторические материалы и 

разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как решение научной проблемы, имеющей важное 

политическое, социальное и культурное значение.

Все вышесказанное дает основание рекомендовать Бадмаева Андрея 

Андреевича к присуждению искомой ученой степени доктора исторических 

наук по специальности 07.00.07 -  «Этнография, этнология и антропология».

Отзыв подготовлен заведующим отделом этнографии и археологии 

ФГБУН Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера СО РАН, доктором исторических наук (07.00.07 -  

Этнография, этнология, антропология), профессором Бравиной Розалией 

Иннокентьевной.
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