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на автореферат диссертации Бадмаева Андрея Андреевича «Традиционная 

культура жизнеобеспечения бурят: генезис, эволюция, трансформация», 

представленной на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология. 

Автореферат диссертации А.А.Бадмаева выполнен и представлен как 

фундаментальная научная работа, в которой изложены основные положения 

диссертации, выносимые на защиту, разработаны теоретические подходы, решения 

научной проблемы, внедрение которой внесет значительный вклад в дальнейшее 

развитие бурятоведения и сибироведения.

В XXI веке традиционная культура жизнеобеспечения народов России 

становится во многом базовым понятием для понимания протекающих 

этносоциальных и этнокультурных процессов. В автореферате А.А.Бадмаева 

совершенно верно подчеркивается, что актуализация выбранной для исследования 

темы связана также «с синхронным действием противоположных процессов 

глобализации и автономизации». Изучение традиционной культуры 

жизнеобеспечения бурят ХУШ-Х1Х вв. важно и для продолжения теоретических 

изысканий проблем этнической культуры. Значение настоящего исследования 

состоит в постановке и решении проблем генезиса, эволюции и трансформации 

традиционной культуры жизнеобеспечения (на примере бурятской этнографии), в 

дальнейшей разработке подходов к осмыслению проблемы адаптации 

(хозяйственной и социокультурной). Важным моментом является практическое 

значение проведённого А.А.Бадмаевым исследования, результаты, которого будут 

учтены как при выработке и проведении национальной политики в Республике 

Бурятия, так и при изучении традиционной культуры.

Историографический обзор имеющейся литературы по диссертационной теме 

показывает не только степень изученности данной темы в бурятоведении, но и её 

сложность. В бурятоведческой литературе накоплен огромный материал о культуре 

жизнеобеспечения бурят. Тем не менее, А.А. Бадмаеву в своей работе удалось 

выявить механизмы и результаты генезиса, эволюции и трансформации культуры 

жизнеобеспечения бурят в контексте социокультурной и этнополитической истории 

бурят XVIII— XIX вв. Выделенные в работе хронологические периоды 

соответствуют основным этапам в истории бурят. Диссертационная работа А.А.



Бадмаева оформлена как на значительной базе фактического материала 

отечественных и иностранных авторов, так и на основе собственного полевого 

материала и изучения музейных коллекций, статистических данных. 

Диссертационная работа отличается поисками новых подходов, вводом в научный 

оборот значительного числа ранее неопубликованных источников.

Автор на основе современной методологии и методов исследования 

предложил концепцию диссертационной работы, убедительно показал её научную 

новизну, теоретическую и практическую значимость. Научная новизна данного 

исследования заключается и в том, что А.А. Бадмаеву на основе синтеза 

разнообразных современных научных подходов и методов исследования удалось 

сделать обобщающее исследование, раскрывающее последовательные этапы 

формирования и развития традиций жизнеобеспечения бурят во всем многообразии 

локальных вариантов за длительный исторический период -  XVIII-XIX вв.

Важным также является появление капитального труда А.А. Бадмаева как 

ценного источника для проведения сравнительных исследований по народам 

Сибири, в частности якутам.

Сопоставление и сочетание в работе данных из разных видов источников 

позволило автору осуществить историческую ретроспекцию, показать динамику 

развития элементов и компонентов культуры жизнеобеспечения бурят, 

сложившуюся локальную специфику. Исследование культуры жизнеобеспечения 

как целостной системы со своей внутренней структурой, организацией и связями, 

позволяет увидеть процессы ее формирования и становления в целом и на уровне 

отдельных компонентов.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту, получили в 

процессе исследования убедительное подтверждение.

Диссертационная работа как первое монографическое исследование 

традиционной культуры жизнеобеспечения бурят XVIII-XIX вв. содержит новые 

научные результаты в контексте культурогенеза кочевников Центральной Азии и 

этнической истории бурят, впервые решаются вопросы генезиса, эволюции и 

трансформации поселений, конструкции и внутреннего устройства жилища, 

костюма и пищи; выявляются механизмы и результаты межкультурного 

взаимовлияния бурят и других народов Байкальского региона.



В работе дается характеристика внутренних и внешних факторов, влиявших 

на становление и развитие культуры жизнеобеспечения бурят. Предложенные А.А. 

Бадмаевым научные теоретические решения данных проблем тщательно 

аргументированы. Так в ходе авторского исследования получило подтверждение 

одно из основных положений, выносимых на защиту, о том, что в XVIII—XIX вв. 

формировались маркирующие черты в культуре жизнеобеспечения бурят (в 

интерьере жилища, в костюмном комплексе, в системе питания). В силу специфики 

расселения бурят в их культуре жизнеобеспечения складывались существенные 

локальные различия. Автор справедливо отмечает, что многие процессы связаны с 

начавшейся модернизацией экономики и социальной жизни в России, с действием 

такого фактора, как влияние русской урбанистической и сельской культуры. Так, в 

зонах активных контактов бурятского и русского населения (в Предбайкалье, Юго- 

Восточном Прибайкалье и части Восточного Присаянья и Западного Забайкалья) 

множились примеры заимствований из русской культуры, особенно из городской 

субкультуры

Согласимся с теми положениями автора, что модернизационные изменения, 

которые затронули отдельные стороны жизни бурят (потеря ими части этнической 

территории, переданной Переселенческим фондом русским и иным переселенцам- 

крестьянам; рост товарности основных хозяйственных занятий и промыслов; 

развитие сезонного отходничества; выделение слоя сельских предпринимателей), 

оказывали больше опосредованное воздействие на компоненты их культуры 

жизнеобеспечения, а в XIX в. в государственной политике возобладали идеи 

седентаризации и христианизации сибирских аборигенов, и это существенно 

трансформировало их культуру жизнеобеспечения, также необходимо учитывать то 

воздействие, которое оказал на бурятскую культуру буддизм.

Заслуживают внимание выводы автора о том, что внешнее воздействие на 

культуру жизнеобеспечения бурят росло на протяжении XVIII-XIX вв. и было 

связано с расширением межэтнических контактов, развитием региональной 

экономики и ее интеграцией в российскую, а трансформацию культуры 

жизнеобеспечения бурят в XVIII-XIX вв. определили качественные изменения под 

воздействием как внутренних процессов, так и культурных заимствований, но при 

этом базовые характеристики культуры жизнеобеспечения бурят отличала 

устойчивость.



Наличие в автореферате обширного списка публикаций и апробации 

результатов диссертационного исследования свидетельствует о личном вкладе А.А. 

Бадмаева в этнографическую науку.

Таким образом, автореферат диссертации А.А. Бадмаева представлен как 

фундаментальная научная работа, в которой разработаны общетеоретические 

положения и изложены основные выполненные им исследования.

Оформление автореферата соответствует требованиям, устанавливаемым 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ. 

Автореферат отвечает всем требованиям пунктов «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», а его автор заслуживает присуждения ученой 

степени доктора исторических наук по специальности 07.00.07 -  Этнография, 

этнология и антропология.
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