


Самым старым найденным в Прибайкалье 
стоянкам людей около 25 тысяч лет. Были это 
предки живших здесь впоследствии племен или 

нет — неизвестно. Ученые до сих пор спорят: кто 
был коренным населением Восточной Сибири?

.



Прибайкалье – горная 
область на юге 

Восточной Сибири, 
прилегающая с запада 

и востока к озеру 
Байкал в Иркутской 

области и Республике 
Бурятия. Коренные 

народы на территории 
Прибайкалья 
представлены 

бурятами, тофаларами, 
эвенками.



На VI-X вв в Прибайкалье пришелся расцвет немногочисленый
племенной союз, состоящий из трех родов- тюрков, 

тунгусов(эвенков) и протобурят- носящее общее название « 
курыканы».

Расселившись от Тункинской до Баргузинской долины, союз 
курыканских племен вел полуоседлый и кочевой образ жизни. 

Основным занятием было скотоводство: разводили коз, 
верблюдов и коней. Курыкане занимались также земледелием, 
распахивая пашни, и кузнечным делом, изготавливая оружие, 

предметы быта и орудия труда. Культурный уровень народа был 
весьма высок: развивались искусство, письменность, 

присутствовали сложные религиозные культы. Закат культуры 
пришелся на X век, когда в Прибайкалье пришли монгольские 
племена. Часть курыкан под давлением ушла на Север, а другая 

смешалась с монголами и стала прародителями бурят.



Среди коренных 
народностей буряты 
являются самой 
многочисленной. По 
историческим подсчётам 
первые пробурятские
племена появились около 
2500 тысяч лет до нашей 
эры, о чём свидетельствуют 
многочисленные 
наскальные рисунки и 
стоянки древнего человека, 
обнаруженные в 
Прибайкалье. В Иркутской 
области проживает 77 667 
бурят, в Забайкальском 
крае – 73 941. 



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.





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.



До 1931 года эвенки и 
родственный им народ 

эвены назывались 
тунгусами. Уже в XII веке 
эвенки чётко разделялись 

на оленеводов, рыболовов и 
скотоводов, ведущих 

полукочевой образ жизни. 
В Забайкалье проживали 
мурчены, занимающиеся 
коневодством,  орочены, 

которые занимались 
разведением оленей. 

Эвенкийским племенам в 
Прибайкалье принадлежит 

второе место по 
численности после бурят. 



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.



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.



Уклад жизни тофаларов был 
кочевой или полукочевой. Они 
перемещались по территории 
Восточного Саяна, занимаясь 

охотой и отгонным 
оленеводством. Зимой несколько 
семейств переезжало на равнину, 

в летнее время поднимались 
повыше в горы. Отыскивали 

место, богатое ягелем (для выпаса 
оленей). Стоянка размещалась на 
одном месте 2-3 недели, пока не 

заканчивался корм. Потом 
искали новое место

Тофалары.





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.




