
 

 282 

2. Всесоюзная перепись населения 1939 г.: основные итоги / под ред.  
Ю. А. Полякова. М. : Наука, 1992. С. 24.  

3. Народное хозяйство Бурятской АССР. Улан-Удэ, 1967. С. 5. 
4. Московский А. С., Исупов В. А. Формирование городского населения Си-

бири (1926–1939 гг.). Новосибирск, 1984. С. 27–29. 
5. НАРБ. Ф. 248. Оп. 2. Д. 46. Л. 19–21. 
6. Урланис Б. Ц. Динамика уровня рождаемости в СССР за годы советской 

власти // Брачность, рождаемость, смертность в России и СССР. М., 1977. С. 12. 
7. Подсчитано по: НАРБ. Ф.р. 196 Оп. 1. Д. 1093. Л. 22–55; Д. 1245. Л. 239; 

Д. 1649. Л.38. 
8. Демографический словарь … С. 133. 
9. Население России в XX веке … С. 336. 
10. НАРБ. Ф.р. 196. Оп.4. Д. 99а. Л. 134–150. 
11. Урланис Б. Ц. рождаемость и продолжительность жизни в СССР. М., 1963. 

С. 27–28. 
12. Подсчитано по : НАРБ. Ф.р. 196. Оп. 1. Д. 1649. Л. 13; Оп. 4. Д. 99а. Л. 134. 
 
 

ЦЫДЫПОВА Л. С. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ТРАДИЦИОННОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

БАРГУЗИНСКОЙ ДОЛИНЫ 

Традиционное природопользование во многом обусловлено 
экономическими и политическими направлениями в истории 
государства. На территории Баргузинской долины прослежива-
ется три основных переломных этапа в этническом природополь-
зовании. Изначально определенная особенность ведения кочево-
го и полукочевого хозяйства бурят и эвенков Баргузинской доли-
ны предопределила расположение жилищ на значительном рас-
стоянии друг от друга. В результате хозяйственного и культурно-
го общения и у эвенков постепенно развивается скотоводство. 
Таким образом, расселение на территории долины имело вид 
рассеянной мозаики, которая постоянно была в движении, т. е. 
носила мобильный характер.  

Этап русской колонизации (с сер. XVII в.) сыграл значи-
тельную роль в освоении ландшафта Баргузинской долины, ко-
торый проходил особенно сложно. Данный этап оставил види-
мый и значительный отпечаток на территории исследования.  
Со строительством опорного укрепленного поселения (Баргузин-
ского острога в 1648 г.) постепенно русское население сосредота-
чивалось в нижнем течении Баргузина. Цепь возникших зимовь-
ев и деревень получали название по фамилиям основателей – вы-
ходцев из баргузинских отставных служилых. Эвенкийское и бу-
рятское население в этот период концентрируется севернее и к 
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оседлости переходит медленно; это объяснялось традиционной 
необходимостью смены пастбищ и охотничьих угодий по време-
нам года. Данное обстоятельство спасало от перевыпаса скота и 
заболачивания почвенного покрова, а также перелова диких, 
пушных зверей. Определенную роль в укреплении оседлости иг-
рало крещение, хотя порой новообращенные в христианство воз-
вращались к своим родам, вопреки обязательству жить в кресть-
янских обществах для совершения исповедей и причастий. При-
общение к русскому быту, земледельческим занятиям, все более 
усиливающееся культурное влияние и взаимовлияние между на-
родами привели к образованию стационарных поселений, где 
помимо юрт и чумов возводились деревянные избы, кое-где при-
нявшие массовый характер [1, с. 45]. 

Вторым этапом служит полиэтничный советский период 
(от начала коллективизации до перестройки), который в свою 
очередь делится на: 1. От начала коллективизации до конца 50-х гг. 
ХХ в. На этом этапе наблюдается рост поселений по числу дво-
ров. Местное сообщество состояло в основном из крестьян-
единоличников, преобладающим типом поселений были улусы, 
представлявшие собой беспорядочно расположенные на значи-
тельной площади дома и юрты. Произошло плановое объедине-
ние мелких населенных пунктов. Планировка расселения корен-
ным образом изменилась. На территории Баргузинской долины 
образовались колхозные улусы, которые имели вид небольших 
поселков, с 1–2 улицами. На этом этапе ареал кочевания заметно 
сокращается. 2. С 50-х гг. ХХ в. – увеличение доходности колхозов 
и совхозов приводит к значительному увеличению строительства. 
Поселения стали приобретать вытянутую прямоугольную пла-
нировку и состояли из длинных, параллельно идущих улиц, пе-
ресекающихся переходами-переулками (Баргузин, Курумкан). На 
этом этапе происходит окончательный переход к оседлости. 

Третий этап – полиэтничный постсоветский период (с 90-х 
гг. ХХ в.) – планировка сельских поселений практически не отли-
чается от созданной в советское время. Новые постройки, как 
правило, продолжают уличные планировки. Возросла тенденция 
к застройке жилищ (коттеджей по западным образцам) ближе к 
лесным массивам, либо на отдельных участках территории, глав-
ным образом на пастбищах/сенокосных угодьях. Данный этап 
характеризуется не только отсутствием традиционного ведения 
хозяйства, но и размыванием культурных и языковых навыков у 
бурят и эвенков Баргузинской долины. 
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Таким образом, на каждом историческом этапе посредством 
культурных традиций (языковая система и духовная культура) 
этнических групп возникает и формируется определенный тип 
хозяйственной деятельности и пространственной организации. 
Духовная составляющая на протяжении всего исторического от-
резка выступает главной направляющей во всех сферах жизне-
деятельности населения долины. 

Итак, в результате перестройки традиционной системы ве-
дения хозяйства и расселения этнических групп произошло от-
чуждение от навыков традиционного жизнеобеспечения. Это 
привело к негативному воздействию на экологические условия 
среды обитания, а также этническое самосознание. Без возврата к 
традиционному хозяйственному укладу невозможно достижение 
гармонии с окружающей средой обитания и этнического само-
сознания. Поэтому в целях сохранения и развития традиционно-
го природопользования необходимо сохранение этнической 
культуры как источника традиционных знаний. Они являются 
оптимизирующим звеном в реабилитации природной среды, ак-
тивное их внедрение послужит решению эколого-экономических 
и социокультурных проблем. 
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 ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

В настоящее время проблема становления и функциониро-
вания гражданского общества находится в центре внимания фи-
лософов, политологов, социологов. Категория «гражданского 
общества» исторически отражает особый срез развития человече-
ства, характеризуемый стремлением мыслящих людей каждого 
времени создать модель идеального общественного устройства, 
где царили бы разум, свобода, благополучие и справедливость. 
Всегда формирование гражданского общества так или иначе увя-
зывалось с проблемами совершенствования государства, возвы-
шения роли права и закона, в целом – с оптимизацией государст-
венного управления.  




