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К ИСТОКАМ ДРЕВНИХ КОЧЕВНИКОВ В ЦЕНТРЕ АЗИИ 

(к 70-летию доктора исторических наук, профессора А  Д. Цыбиктарова) 

 

Биография и становление 

Александр Дондопович Цыбиктаров, известный российский археолог, 

специалист по древней истории Центральной Азии, в этом году отметил 70-летний 

юбилей. Он родился 2 марта 1955 г. в небольшом селе Шарагол Кяхтинского 

района Бурятской АССР, возле границы с Монголией. Детство прошло в селе 

Кудара-Сомон, позже семья переехала в Кяхту, где Александр окончил среднюю 

школу № 1 им. А. С. Пушкина. Уже в школьные годы появился интерес к 

историческому краеведению и археологии: он активно участвовал в олимпиадах, 

посещал краеведческий кружок, в конечном итоге выбрал археологию. 

В 1972 г. Цыбиктаров поступил на историко-филологический факультет 

Томского государственного университета, который окончил в 1977 г. 

Студенческие годы стали важным этапом его становления как исследователя.  

В ТГУ преподавали известные ученые-историки, его научным наставником в 

области археологии был доктор исторических наук, профессор В. И. Матюшенко, 

крупнейший специалист по археологии Западной Сибири. Каждый летний 

полевой сезон молодой исследователь проводил в экспедициях, приобретая 

неоценимый опыт археологической практики в разных регионах СССР — от 

побережья Обской губы за полярным кругом до Западных Саян на границе с 

Монголией. В 1976 г. он занял первые места на региональной (Сибирь и Дальний 

Восток) и всесоюзной археолого-этнографических студенческих конференциях, 

блестяще выступив с докладами по бронзовому веку. 

После окончания университета Александр Дондопович вернулся в Бурятию 

и в 1977–1979 гг. работал стажером-исследователем в Бурятском институте 

общественных наук (БИОН) Сибирского отделения АН СССР. В 1979–1980 гг. 

преподавал историю и географию в средней школе села Чажемто Томской 

области. В 1980 г. из-за стремления продолжить научную деятельность переехал 

в Кяхту и стал работать в Кяхтинском краеведческом музее им. 

акад. В. А. Обручева. Пройдя путь от заведующего отделом до заместителя 

директора по научной работе, он активно занимался исследовательской и 

просветительской деятельностью, заочно обучался в аспирантуре Института 

археологии АН СССР (Москва). В 1990 г. он успешно защитил кандидатскую 

диссертацию «Культура плиточных могил Забайкалья и Монголии», 

посвященную анализу археологических памятников знаменитой культуры 

плиточных могил. 

С 1996 г. по настоящее время его жизнь связана с Бурятским 

государственным университетом. На историческом факультете БГУ 

А. Д. Цыбиктаров прошел путь от старшего преподавателя до заведующего 

кафедрой всеобщей истории (2004–2011 гг.), профессора кафедры всеобщей и 

отечественной истории. В 2003 г. он защитил докторскую диссертацию «Север 
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Центральной Азии в эпоху бронзы и раннего железа (конец III — 

середина I тыс. до н. э.)» в Институте археологии и этнографии СО РАН 

(Новосибирск). Все это заложило основу для формирования собственной 

научной школы по археологии Центральной Азии. 

Научные исследования бронзового и раннего железного веков 

Центральной Азии 

Главным направлением научной деятельности А. Д. Цыбиктарова является 

археология эпохи бронзы и раннего железа в Центральной Азии. За прошедшие 

десятилетия он признан одним из ведущих специалистов в этой сфере не только 

в России, но и за рубежом. Его фундаментальные труды — более 150 научных 

публикаций, включая 4 монографии, — хорошо известны археологам в России, 

Монголии, Китае, Японии, США, Германии, Франции, Венгрии и других 

странах. Среди них наиболее значимой является монография «Культура 

плиточных могил Монголии и Забайкалья» (Улан-Удэ, 1996), переведенная на 

китайский язык и изданная в КНР (Пекин, 2019). В настоящее время готовится к 

изданию на монгольском языке его новая двухтомная монография «Центральная 

Азия в эпоху бронзы и раннего железа», что свидетельствует о высоком уровне 

исследования российского ученого. Кроме того, А. Д. Цыбиктаров являлся 

соавтором коллективных обобщающих трудов — «Историко-культурный атлас 

Бурятии» (2001), «История Бурятии. Древность и средневековье» (2011. Т. 1), 

«История Улан-Удэ» (2012), а также автором учебников для вузов и школ 

(«Бурятия в древности», 1999; «История Бурятии», 2009 и 2023; «История Улан-

Удэ», 2016). Все это заложило научную базу по древней истории региона. 

Александр Дондопович разработал оригинальную авторскую концепцию 

развития культур бронзового и раннего железного веков Центральной Азии. На 

основе огромного фактического материала, включая данные археологии, 

палеоэкономики, антропологии и палеогеографии, ученый реконструировал 

картину историко-культурных процессов на обширной территории — в 

Монголии, Южном Забайкалье, гобийских районах Северного Китая, охватывая 

период с конца III тыс. до середины I тыс. до н. э. Все это отражает как общие 

тенденции, так и региональные особенности развития древних обществ 

Центральной Азии. Особое внимание исследователь уделил ключевым 

памятникам и культурам эпохи раннего металла, прежде всего плиточных могил 

и херексуров, двух своеобразных археологических культур, распространенных в 

Монголии, Забайкалье и сопредельных регионах. 

А. Д. Цыбиктаров пересмотрел устоявшиеся и предложил новые датировки 

культуры плиточных могил и херексуров. Более того, он обосновал выделение 

ряда археологических культур, ранее рассматривавшихся в составе более 

крупных единств, в качестве самостоятельных культурных образований, среди 

них селенгинско-даурская, гобийская и хэнтэйская культуры. Это позволило по-

новому рассмотреть динамику культурной смены в регионе. Ученый также 

исследовал взаимодействие разнокультурных племен, таким образом были 
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выявлены причины и этапы встречных миграций носителей культуры плиточных 

могил (популяций монголоидного облика) и культуры херексуров (популяций 

европеоидного облика) в конце II — начале I тыс. до н. э. Полученные 

результаты имеют большое значение для понимания процессов формирования 

центральноазиатского антропологического типа и этногенеза монгольского и 

бурятского народов. 

Впоследствии А. Д. Цыбиктаров предложил свою точку зрения на время и 

обстоятельства зарождения кочевого образа жизни в степях Центральной Азии. 

Впервые в отечественной и мировой историографии аргументировано, что 

кочевое скотоводство сформировалось в регионе уже в середине II тыс. до н. э., 

то есть значительно раньше традиционно принятой датировки, относившей 

появление номадизма лишь к раннему этапу скифской эпохи (VIII–VI вв. до н. э.) 

или к рубежу бронзового и железного веков. Это принципиально изменило 

представления о времени возникновения кочевых обществ и было поддержано 

научным сообществом. Значимость его исследований подтверждается и тем, что 

он не раз становился победителем в конкурсах научных фондов (РГНФ и др.) и 

получал грантовую поддержку государственных программ. Его вклад в 

археологию древних кочевников Центральной Азии неоценим для последующих 

исследований в данной области. 

Полевые работы всегда занимали важное место в деятельности 

А. Д. Цыбиктарова. Еще со студенческих лет он принимал участие и руководил 

множеством археологических экспедиций в разных регионах Евразии. География 

полевых работ охватывает Западную Сибирь, Туву, Хакасию, Прибайкалье, 

Забайкалье, Монголию и другие районы Центральной Азии. Были обнаружены 

новые памятники и артефакты, что послужило основой для последующих 

открытий. 

В конце 2000-х годов по инициативе А. Д. Цыбиктарова введен в действие 

значимый интеграционный проект — ежегодно проводится международная 

конференция «Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного 

Китая» в университетских и академических центрах России, Монголии и Китая, 

привлекая широкий круг специалистов. За первое десятилетие состоялось 12 

конференций, прошедших в Улан-Удэ, Улан-Баторе, Пекине, Чанчуне, Иркутске, 

Красноярске, Кызыле, Чите и др. В рамках проекта удалось объединить ученых 

из вузов и институтов РАН (Бурятский госуниверситет им. Д. Банзарова, 

Иркутский госуниверситет, СФУ, ЗабГУ, ТувГУ, ИИМК РАН и др.), Академии 

наук Монголии (Институт археологии и др.), ряда китайских университетов 

(Цзилиньский университет, Северо-Западный университет в Сиане, Народный 

университет Китая) и других организаций. На конференции помимо археологов 

регулярно принимают участие этнографы, антропологи, историки, геологи из 

России, Монголии, Китая, Японии, Кореи, Казахстана, Германии, Франции, 

США и др. Таким образом, ученые из разных государств, интересующиеся про-
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блемами древней истории Центральной Азии, информируют о находках, разра-

ботанных методиках и теориях. 

В фундаментальной обобщающей работе В.  И.  Матюшенко «300 лет сибирской 

археологии» (Новосибирск, 2001) А. Д. Цыбиктаров значится в списке 

выдающихся исследователей Сибири. В Улан-Баторе подготовлен к изданию 

справочник, посвященный зарубежным археологам, внесшим наибольший вклад 

в изучение древностей Монголии, где одна из статей посвящена А. Д. Цыбикта-

рову. Перевод его монографии на китайский язык и проведение конференций в 

научных центрах Китая свидетельствуют о значимости трудов А. Д. Цыбиктарова. 

Таким образом, его научная деятельность способствует развитию исторической 

науки не только в России, но и Монголии и Китае, а совместные научные проек-

ты содействуют изучению древних кочевников Центральной Азии. 

Вклад в историческую науку и образование 

Александр Дондопович внес огромный вклад в изучение истории родного 

края и подготовку молодых специалистов. В 1999 г. была издана книга «Бурятия 

в древности». Это обобщающее исследование древней истории Бурятии 

(с палеолита до XVII века) для широкого круга читателей. До этого считалась 

значимой работа по древней истории региона академика А. П. Окладникова, 

включенная в первый том «Истории Бурят-Монгольской АССР» (1951–1954). 

Книга А. Д. Цыбиктарова, написанная доступным языком, переиздавалась пять 

раз. Позднее в соавторстве и под его редакцией опубликованы упомянутые ранее 

коллективные издания — атлас, академическая история Бурятии, история Улан-

Удэ, а также подготовлены учебные пособия по древней истории Бурятии для 

школ и вузов. Новейшие достижения науки, отраженные в его трудах, легли 

в основу учебных программ. Таким образом, новое поколение молодежи озна-

комлена с историческим наследием родного региона. 

А. Д. Цыбиктаров сочетает научную работу с педагогической 

деятельностью. На протяжении многих лет он преподает в Бурятском 

госуниверситете. Авторские курсы по археологии, истории первобытного 

общества и истории Древнего мира отличаются фундаментальностью и 

современным подходом. Особое внимание уделяется выявлению общих 

закономерностей исторического процесса, формированию у студентов логики 

исторического мышления и умению самостоятельно работать с источниками. 

Уже с первого курса Александр Дондопович приучает будущих историков к 

научной работе — учит отбирать и критически анализировать источниковый 

материал, систематизировать данные и делать самостоятельные выводы. Его 

учебное пособие «Бурятия в древности» используется студентами при изучении 

ранних этапов истории Байкальского региона. 

Ежегодно после первого курса студенты-историки под руководством 

А. Д. Цыбиктарова проходят археологическую практику на раскопках в Бурятии 

или Монголии. Прикосновение к «седой древности» материальных памятников, 

романтика полевой жизни, по воспоминаниям выпускников, остается в памяти 
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как один из самых ценных опытов обучения. Благодаря полевым школам, 

которыми руководит Александр Дондопович, молодые специалисты получают не 

только знания, но и практические навыки археолога, перенимая богатый опыт. 

Его студенты неоднократно становились победителями и призерами в 

региональных и всероссийских конкурсах и конференциях молодых 

исследователей.  

Под его научным руководством были защищены две кандидатские 

диссертации. Он также выступал официальным оппонентом и экспертом 

диссертационных работ в различных научных центрах России и Монголии. Яв-

ляется членом диссертационного совета Д 212.022.07 Отечественная история и 

редакционной коллегии Вестника БГУ. Сер. История. За свою деятельность по-

лучил высокие звания и награды: «Заслуженный работник культуры Бурятской 

АССР» (1990) за достижения в музейном деле, «Заслуженный деятель науки 

Республики Бурятия» (2007) за научные заслуги, «Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ» (2011) за успехи в педагогической работе, а 

также памятный знак Министерства образования и науки Республики Тыва 

(2014) за вклад в развитие археологии и укрепление межрегиональных научных 

связей. Все это свидетельствует о признании вклада Александра Дондоповича в 

науку, культуру и образование. 

Исследуя истоки древних кочевников Центральной Азии, ученый А. Д. Цы-

биктаров совершил фундаментальные открытия, создав основу для дальнейшего 

изучения бронзового и раннего железного веков, предложил свою точку зрения о 

формировании кочевого общества. Его труды способствуют пониманию 

процессов этногенеза монголоязычных народов и образования ранних 

номадических культур. Александр Дондопович создал свою научную школу и 

сплотил коллег из разных стран, способствуя международному сотрудничеству. 

Редакционная коллегия сердечно поздравляет Александра Дондоповича с 

70-летним юбилеем, желает крепкого здоровья, благополучия и новых 

творческих успехов! 
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