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на автореферат диссертации Андрея Андреевича Бадмаева «Традиционная 

культура жизнеобеспечения бурят: генезис, эволюция, трансформация», 
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Представленный к изучению научного сообщества автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

актуальности заявленной проблематики в ориенталисткой и монголоведной 

этносфере в начале XXI века не вызывает сомнения. В историографическом 

и методологическом обосновании проблемы сочинения автор выделяет 

подробно анализируемые хронологические периоды: «...можно условно 

выделить четыре этапа, которые качественно отличаются друг от друга»

(С.5), которые квалифицированно прослеживает на страницах 5-13 

сочинения.

Новизна рецензируемой проблемы в автореферате исследования 

вызывается тем, что «Хотя материал в сфере изучения культуры 

жизнеобеспечения бурят накоплен огромный, в бурятоведческой литературе 

нет на сегодняшний день обобщающего исследования, раскрывающего 

последовательные этапы формирования и развития традиций 

жизнеобеспечения бурят во всем многообразии локальных вариантов за 

длительный исторический период -  XVIII-XIX вв.» (С. 13).

Автор в своем труде закономерно выделяет заключительный период в 

хронологической периодизации исследования: «Четвертый этап в изучении 

компонентов культуры жизнеобеспечения бурят, начинается с 1990-х гг. Он 

отмечен трансляцией традиционных и поисками новых подходов, вводом в 

научный оборот значительного числа ранее неопубликованных источников. 

Этот период ознаменовался резким подъемом интереса у исследователей к 

традиционной бурятской культуре».



Диссертант отмечает, что «Сегодня проведение этнографических и 

этнологических изысканий по культуре бурят, в основном, осуществляется в 

научных и образовательных центрах Бурятии: в Институте монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО РАН, в Восточно-Сибирской государственной 

академии культуры и искусств и др. при взаимодействии с исследователями 

из других российских» регионов. Заметным событием в развитии 

бурятоведения стал выход в 1993 г. сборника «Из истории хозяйства и 

материальной культуры тюрко-монгольских народов». Анализ автором 

опубликованных ранее исследований по культуре жизнеобеспечения бурят 

показал, что в научной литературе до сих пор нет обобщающей работы, 

раскрывающей стадии становления и развития традиций жизнеобеспечения 

бурят в XVIII-XIX вв. » (С.11).

Несомненно, квалифицированный историографический анализ 

изучаемой проблематики, еще более актуализирует диссертационное 

исследование А.А. Бадмаева, раскрывает новые грани в проводимой 

государством политики по сохранению и использованию историко- 

культурного наследия народов России, для установления самобытности и 

самодостаточности российской культуры в противовес негативным 

проявлениям глобализации.

В автореферате достаточно полно представлен круг исследуемых 

источников, проанализированы письменные (законодательно-нормативные, 

делопроизводственные, статистические, источники личного происхождения 

и др.), вещественные (музейные, изобразительные), полевые 

этнографические. Достоинством работы является использование 

диссертантом архивных материалов, полученных в ходе скрупулезного 

изучения фондов Российского государственного архива древних актов (г. 

Москва), Российского государственного исторического архива (г. Санкт- 

Петербург), Государственного архива Республики Бурятия (г. Улан-Удэ), 

Архива востоковедов Санкт-Петербургского филиала Института 

востоковедения (г. Санкт-Петербург), Государственного архива Иркутской

2



области (г. Иркутск), Центра восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО 

РАН (г. Улан-Удэ).

Вся логика построения диссертационной работы, ее структура, вполне 

последовательна, степень раскрытия ранее малоизвестных материалов 

способствовал проведению глубокого и всемерного исследования по 

избранной теме, раскрытию ее целей и задач. Изложенное в автореферате 

содержание диссертационной работы, выводы и обобщения, содержащиеся в 

главах, заключение достаточно информативны и позволяют судить об 

огромном объеме проведенной работы, в том числе по сбору архивных 

материалов, о чем уже говорилось выше, их анализе и обобщению. Научная 

работа представляет профессиональный интерес для отечественных 

специалистов этнографов, она не только вводит в научный оборот новые 

материалы, но и открывает определенные перспективы дальнейших 

исследований.

Исследование является завершенным, научно значимым как для 

дальнейшего изучения системы жизнеобеспечения бурят, так и для 

использования в научно - образовательной и практической деятельности. 

Следует отметить самобытность проведенного исследования, необходимый 

методологический анализ для работ, представленных к присуждению 

искомой степени доктор исторических наук. Список публикаций по теме 

диссертации, содержащий в автореферате 61 наименование, список из 20 

статей в ведущих научных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ, убеждает, что диссертация прошла 

достаточную апробацию.

По тексту автореферата имеется несколько замечаний. В разделе 

методология исследования (С. 14-24) диссертанту было необходимо более 

акцентированно раскрыть свою собственную концепцию, которую он 

защищает в работе, чтобы показать самостоятельность рецензируемого 

исследования. Тем более, что в содержании автореферата, она присутствует. 

В разделе «Практическая значимость» (С. 32), на наш взгляд, необходимо

3



было прописать комплексную значимость исследования в системе 

жизнедеятельности современных бурят. Эти замечания не снижают общего 

достаточно высокого уровня автореферата исследования.

Хочется надеяться, что исследователь не замкнется в рамках изучения 

материальной культуры бурят в XVIII-XIX вв., и в дальнейшем займется 

изучением современной системы жизнеобеспечения всего монголо

бурятского этномира. Тем более, что в условиях массовой глобализиции и 

вестернизации российской культуры, необходима выработка регионально

национального компонента бурятской диаспоры, в массе которой 

происходят интересные процессы трансформации культуры, которые также 

требуют фиксации и анализа.

Автореферат диссертации А.А. Бадмаева позволяет утверждать, что 

диссертационная работа «Традиционная культура жизнеобеспечения бурят: 

генезис, эволюция, трансформация» соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертационным работам на соискание доктор 

исторических наук, по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология, 

антропология, а сам А.А. Бадмаев, заслуживает присуждения искомой 

степени доктора исторических наук.

Согласен на включение в аттестационное дело и дальнейшую 
обработку моих персональных данных, необходимых для процедуры защиты 
диссертации А.А. Бадмаева исходя из нормативных документов 
Правительства, Минобрнауки и ВАК, в том числе на размещение их в сети 
Интернет на сайте ИАЭТ СО РАН, на сайте ВАК, в единой 
информационной системе.
670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а. Тел. (3012)297-170

Доктор исторических наук, по специальности 07.00.09 -  историография, 
источниковедение и методы исторического исследования 
профессор кафедры всеобщей и отечественной истории 
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»
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