


Одним из коренных народов живших вокруг озера 
Байкал были буряты. Племена бурят подразделялись 
на кочевых и оседлых. Полукочевые племена 
разводили лошадей и крупнорогатый скот. А оседлые 
племена занимались земледелием. Они выращивали 
просо, гречиху и ячмень и обменивали у тунгусов, 
живших севернее. на пушнину.

Буряты



Основу традиционного бурятского жилья, юрты, составляли легко перевозимые решетчатые стенки, которые 
покрывали войлоком и обвязывали веревками. Вход в юрту всегда был с юга. Внутри жилище делилось на две 
половины: западная — мужская, а восточная — женская.  В центре располагался очаг.



Основой их хозяйства раньше было кочевое скотоводство, которое давало пищу, одежду и войлок для постройки жилищ. Буряты разводили овец, коз, верблюдов, лошадей. 
Земледелие было слабо развито, но с приходом русских они стали заниматься им гораздо больше, переняв у новых соседей плуг и другие орудия. Мужчины ходили на 
рыбалку и охоту: зимой охотились на белку, соболя, лисицу, выдру, а летом — на изюбра.  Кузнецы изготавливали разные предметы из металла. Профессия эта была 
наследственной, нередко кузнецы одновременно являлись шаманами. Лошади занимали особое место в жизни бурят, потому что считались чистыми животными. В 
хозяйстве они использовались не только как транспорт. Продукты коневодства широко применяли в быту: конина считалась самым вкусным блюдом, волос шел на 
изготовление веревок и сетей, из кожи шили обувь.  Качество седла и украшения на скакуне служили отличительным признаком состоятельности человека.



Национальных праздников у бурят два.
Главный - это традиционный новый год -
Сагаалган. При советской власти он 
назывался «белый месяц», а теперь и вовсе 
«Новый год», хотя старое название все 
еще помнят и даже иногда употребляют.
Сагаалган в старину у бурят считался 
праздником молочных продуктов, поэтому 
и сейчас праздничная новогодняя пища у 
бурят - это молочная белая пища.



Второй праздник - Сурхарбан, что означает «стрельба 
в сур», то есть в кожаную мишень. Сурхарбан
проводится в начале июля.
И в древности, и в настоящее время на Сурхарбан
проводится три вида состязаний: стрельба из лука, 
бега лошадей и борьба.
В настоящее время кроме соревнований  на Сурхарбан
проходят выступления артистов, возобновились 
молебны лам, для которых устанавливают 
специальные юрты, люди одевают красивые 
национальные одежды, и каждый празднует, как 
умеет.



Эвенки
При смешении аборигенов Восточной Сибири с 
тунгусскими племенами Забайкалья сложилась 
народность эвенков. Племена расселялись по берегам 
Байкала, Ангары и Лены, затем ушли дальше. Сегодня 
эвенки живут на территории от Енисея до Амура.
Этнографы прозвали эвенков таежными цыганами за 
кочевой образ жизни: они много перемещаются по 
тайге в поисках новых мест для охоты, перевозя на 
оленях легкие жилища (чумы) и все имущество.



Эвенки издревле занимались охотой, рыболовством и 
скотоводством. Три основных типа (по виду занятий): 
охотники “ламучены”, оленеводы “орочены” и коневоды  
“хамниганы”. Оленеводство, так или иначе, было развито 
во всех общинах. Олень для эвенка — не просто 
домашнее животное, а символ благополучия и достатка 
семьи, основное средство передвижения и источник 
пропитания. Старая эвенкийская пословица гласит: 
эвенки живы, пока живы олени.
Огромное значение имеют различные культы, к 
почитанию которых эвенков приучают с детства. К 
примеру, культ медведя, хозяина тайги, обязывает 
каждого охотника убивать лишь строго определенное 
число медведей — иначе охотник может вскоре 
погибнуть.



Больдер – традиционный национальный праздник эвенков. Больдер проводится в 
столице Бурятии один раз в два года. Он демонстрирует многоликую самобытную 
народную культуру эвенков России.
В этот праздник эвенки показывают различные обряды: национальный обряд, обряд 
благополучия, обряд поклонения.
Также Больдер сопровождается проведением спортивных соревнований и концертом 
художественных коллективов. Обычно в праздник показывается театрализованное 
представление, которое опирается на древнюю легенду. Вкратце говорится о том, что 
прародителем эвенков был медведь, который давным-давно похитил девушку.
Девушка слыла очень доброй и почитала всех зверей. Удача пришла к эвенкам только 
тогда, когда они стали обожествлять природу.



Тофалары.
На территории от Нижнеудинского
района до северо-восточного 
склона Восточных Саян живет 
небольшой полукочевой народ –
тофалары. Их традиционными 
занятиями были и остаются охота и 
кочевое оленеводство. Это 
искусные охотники и следопыты, 
которые в разные сезоны охотятся 
на лося, марала, косулю, соболя, 
бобра, лисицу, росомаху и других 
таежных зверей.



Искусство лечить любые болезни травами отличает 
тофаларов от других народов Прибайкалья, как и их 
привычка круглый год пить подсоленный зеленый чай. 
Осенью обычно идет массовый сбор цветков сараны, 
которую сушат на зиму, а также съедобных корней, 
кедровых орехов, ягод, черемши, ревеня, дикого лука.
Зимнюю изготовляли из шкур копытных, главным 
образом лося, марала, оленя. 
Зимней традиционной одеждой служила шуба, сшитая 
мехом внутрь. Наиболее распространённым видом 
летней верхней одежды служил халат, который шили из 
изношенных оленьих шкур или косульей ровдуги. 
Зимним головным убором женщин была шапка из 
оленьих шкур мехом наружу, летом — платок из 
покупной ткани. Многие мужчины летом носили кафтан 
с суживавшимися внизу рукавами, сшитый из сукна или 
ткани. Из украшений предпочитали серебряные или 
оловянные серьги, браслеты, кольца, а также 
серебряные накосники.



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
ТОФАЛАРОВ
Национальный фольклорный 
праздник тофаларов - Аргамчи-Ыры. 
Проводится каждое лето. Программа 
праздника предусматривает 
этнографический конкурс, смотр 
фольклорных коллективов, 
спортивное состязание.
Если раньше спортивное состязание 
включало в себя бега на оленях, то 
сейчас на бегах используют лошадей.


