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Аннотация. В статье рассматривается отечественная историография археологи
ческих исследований в Бурятии, охватывающая хронологический промежуток 
со второй половины XIX в. до начала X X  в. Следует сразу отметить, что изыс
кания Троицкосавско-Кяхтинского отдела РГО в данной статье не рассматрива
ются, так как, на наш взгляд, его работы заслуживают отдельной статьи. 
В данной публикации анализируются различные концепции ученых, исследо
вавших археологические культуры, территориально распространенные в совре
менных границах Республики Бурятия. Очевидно, некоторые теории не выдер
жали проверку временем, что нисколько не умаляет заслуг наших 
предшественников, которые были ограничены научно-методологическим про
грессом своего времени, но именно их научный пыл поспособствовал в даль
нейшем комплексному изучению памятников археологического наследия Буря
тии. Настоящим трудом мы отдаем дань уважения первопроходцам 
археологических изысканий в Бурятии.
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Начало археологических исследований на территории Бурятии связано с 
именами Д. Г. Мессершмидта и Г. Ф. Миллера. Результаты их работ нашли 
свой отклик в научной среде, однако ко второй половине XIX в. территория 
Бурятии все еще оставалась крайне малоизученной в археологическом плане.
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Исследования этого периода (XVIII в.) были рассмотрены нами ранее в от
дельной публикации [1]. Следует лишь отметить, что имеющиеся здесь па
мятники вызывали интерес ученых, которые относили их к народам либо к 
племенам, проживавшим в данном регионе до появления на этой территории 
бурят. В рамках этой работы мы не касаемся исследований Троицкосавско- 
Кяхтинского отдела Русского Географического общества (РГО), поскольку 
его обширные результаты изысканий заслуживают отдельной статьи.

Одним из первых исследователей древностей Бурятии был филолог 
М. А. Кастрен. В 1848 г. он отправился в лингвистическую экспедицию, во 
время которой описал каменные курганы, расположенные в степной зоне Се- 
ленгинского среднегорья [4]. Попытки исследования этих курганов предпри
нимались им в Кударинской и Хоринской степях, к сожалению, исследовани
ям помешали обстоятельства непреодолимой силы. В своем описании 
Кастрен ссылается на бытующее название этих курганов — «Kirgil-ur», что 
позволяло приписать «киргизам» постройку этих каменных сооружений 
[4, с. 440]. Примечательно, что этническая принадлежность человеческих 
останков, ингумированных в этих курганах, относилась ученым не к кир
гизам, а к бурятам, причем шаманского вероисповедания. В качестве маркера 
указано наличие тройной каменной оградки у данных курганов. Подобной 
оградкой якобы буряты обносили шаманские погребения. Другим аргумен
том выступает золотое изделие из такого кургана, на котором были изобра
жены фигуры, схожие с монгольскими бурханами. В конечном итоге Кастрен 
приходит к выводу, что на территории Забайкалья, не исключая того факта, 
что буряты также воздвигали курганы, некогда проживали и племена тюрк
ского происхождения, которые также оставили на этой территории свои кур
ганы.

Д. П. Давыдов в своем отчете предложил классификацию памятников, 
расположенных в долине р. Иволги и Хоринской степи [2]. Выглядит она 
следующим образом:

-  вертикально стоящие плиты в форме четырехугольника;
-  большая поверхность, покрытая валунами на одном уровне с дневной 

поверхностью, либо несколько возвышающаяся над землей каменная пло
щадка;

-  полые кольцеобразные насыпи.
В дальнейшем он подверг сомнению свой собственный тезис о принад

лежности вертикально стоящих плит в форме четырехугольника могильным 
сооружениям. Сегодня можно утверждать, что эти сооружения, очевидно, яв
ляются плиточными могилами, а второй тип памятников курганами — 
керексурами. Полые кольцеобразные насыпи ассоциируются с кольцеобраз
ными кладками хунну, хотя в то же время ими могут быть и разграбленные 
средневековые кладки.

Свою типологию могильников предложил также Л. С. Залкинд. Он раз
делил их на три типа: прямоугольные, круглые и квадратные. Отсутствие 
костей погребенных натолкнуло его на мысль, что данные памятники могли
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являться алтарями для жертвоприношений1. Исходя из того, что упоминае
мые могильники располагались близ современного Новоселенгинска, речь 
идет, скорее всего, о расположенных там плиточных могилах и курганах- 
керексурах.

Свою интерпретацию каменных насыпей овальной и круглой формы, 
расположенных в среднем течении реки Оки, предложил граф П. А. Кропот
кин [3]. Первоначально Петр Алексеевич определил их как плавильные печи, 
основываясь на имеющихся следах копоти, однако результаты полевых ис
следований опровергли данную гипотезу. Отсутствие шлака и других следов 
металлургии привело его к выводу, что данные конструкции относятся к раз
новидности жилищ, но об их культурной принадлежности изыскатель версий 
не выдвинул.

П. А. Кельберг выдвинул гипотезу, согласно которой буряты пересели
лись в данный регион не ранее первой половины XVI в., ранее же на этой 
территории проживал некий народ. В свидетельство существования этого 
народа он указывает различные археологические памятники: ирригационные 
сооружения, погребения, каменные, медные и железные изделия. Наиболее 
близким к данному племени этносом Кельберг считает народность прибал
тийско-финской группы — чудь. Ареал их расселения автор обозначает от 
Южной Сибири до Уральских гор. Полевые работы Кельбергом не проводи
лись, что повлекло за собой некую тенденциозность и отсутствие конси- 
стентности данных.

Одним из первых попытку хронологической корреляции культурных 
слоев с этническими группами, населявшими Тункинскую котловину, пред
принял И. С. Поляков [5]. Первый культурный слой, включенный в чернозем 
и находящийся под ним суглинок, содержал находки из бронзовых и медных 
изделий, а также фрагменты костей одомашненных животных. Эти материа
лы он отнес к монгольскому периоду. Второй культурный слой залегал в ал
лювии, на глубине до 2 м. Основным материалом для орудий труда выступа
ли кости и камень, что натолкнуло автора на мысль о более раннем возрасте 
этого слоя (возможно, каменный век), нежели первый. Помимо этого им было 
обнаружено большое количество наконечников стрел, которые были разделе
ны на три вида треугольников: равнобедренный, овальный и призматический. 
Функциональная характеристика всего массива наконечников стрел ограни
чилась лишь утверждением, что они могли использоваться как на войне, так и 
в охоте.

Свою версию о ледниковом периоде в Сибири предложил геолог 
И. Д. Черский. По его мнению, гляциал территориально не охватывал всю зону 
Сибири, а имел лишь региональный характер. Расселение людей в данной 
местности хронологически он относит к начальному этапу плейстоцена [7].

Вопросом о появлении человека на территории Сибири задавался и 
А. С. Уваров. На основе материалов ученых, представленных выше, им была
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1 Известия Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического об
щества. Т. XXI. Иркутск: Восточное обозрение, 1890. Текст: непосредственный.
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предпринята попытка установить хронологически совместное существование 
древнего человека и представителей ископаемой фауны, в частности мамон
та. Также он изучил артефакты, найденные на берегах Байкала, и пришел к 
выводу, что грубая форма данных орудий свидетельствует об их хронологи
чески раннем этапе. Основываясь на этом выводе, исследователь полагает, 
что палеолитический период в азиатской части материка наступил гораздо 
раньше, чем в европейской. На его взгляд, побережье Байкала являлось ареа
лом обитания мамонтов, которые служили источником пропитания древней
ших людей. Вслед за миграцией животных на европейскую часть началась 
миграция первобытного населения. Изучая тункинские материалы, А. С. Ува
ров полагал, что в данном регионе происходила поэтапная смена двух куль
тур, явным свидетельством чему служит исходный материал для орудий тру
да [6].

Резюмируя вышеизложенное, мы можем утверждать, что данный хроно
логический этап являлся основополагающим в системе накопления археоло
гических знаний о Бурятии. Изыскания ученых способствовали не только 
изучению нашего региона, но и совершенствованию методологических под
ходов в археологической и исторической науке. Одним из главных вопросов 
в интерпретации археологических памятников Бурятии являлось их культур
но-хронологическое и этническое определение.
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Abstract. The article examines the domestic historiography o f archaeological research 
in Buryatia, covering the period from the second half o f  the 19th century to the early 
20th century. It should be noted upfront that the investigations o f  the Troitskosavsk- 
Kyakhta branch o f the Russian Geographical Society are not discussed in this article, 
as their work merits a separate study. The study analyzes various concepts o f  scholars 
who studied the archaeological cultures geographically located within the modern 
boundaries o f  the Republic o f  Buryatia. It is evident that some theories have not with
stood the test o f  time, which in no way diminishes the contributions o f  our predeces
sors, who were limited by the scientific and methodological progress o f  their era. 
However, their scientific enthusiasm paved the way for the subsequent comprehensive 
study o f Buryatia’s archaeological heritage. With this work, the author pays tribute to 
the pioneers o f  archaeological exploration in Buryatia.
Keywords: historiography, archaeological research, Buryatia, chronology, burial site, 
archaeological culture, second half o f  the 19th century —  early 20th century.
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