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АНДРЕЕВ Ч. Г.  
 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
У СИБИРСКИХ НАРОДОВ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.  

Отсутствие у бурят, хакасов, якутов научных знаний о приро-
де, обществе и человеке в некоторой степени восполнялось на-
родными знаниями, приобретенными многовековым трудовым 
опытом. Эти знания проявлялись в многочисленных способах и 
приемах ведения различных отраслей хозяйства в суровых при-
родных условиях Восточной Сибири и охватывали части образа 
жизни, выходящие за ареал хозяйственной деятельности и свя-
занные с духовной жизнью аборигенов, с их умственными, позна-
вательными способностями, с представлениями об окружающей 
природе и человеке. В процессе практики буряты, хакасы, якуты 
вольно или невольно приходили к установлению законов физики 
и химии. Элементарные химические законы применялись при 
выделке кожи, приготовлении пищи, молочного вина, кумыса. 
Они знали свойства и значение некоторых металлов – золота, се-
ребра, бронзы, железа и других.  

Коренные народы Восточной Сибири хорошо знали расти-
тельный мир своего края. Полезные свойства многих растений 
были установлены ими эмпирическим путем. Такие растения по-
лучили у них собственные наименования. Часть из них употреб-
лялась в пищу, другая использовалась для лечебных целей. Бога-
тыми сведениями располагали сибирские народы о водившихся в 
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крае животных, птицах, рыбах. Почитанием и различными обря-
дами характеризуется их отношение к последним, в основе кото-
рого лежала идея общности мира людей и мира животных.  

Физический труд, проведение большей части времени на све-
жем воздухе, в движении, душевный покой – все это располагало к 
тому, чтобы люди были здоровы. И все-таки в силу бытовых осо-
бенностей этого времени среди населения были распространены 
различные болезни. Буряты, хакасы, якуты боролись с ними века-
ми выработанными приемами и средствами народной медицины. 
Методы лечения были как магические, так и рациональные. По-
следние основывались на применении лекарственных средств 
растительного и животного происхождения, а также минеральных 
источников. В лечебной практике использовались и хирургиче-
ские приемы.  

Коренные народы Восточной Сибири издревле вели тяжелую 
борьбу за жизнь. Они учились преодолевать трудности, накапли-
вали практические знания, наблюдали за явлениями природы – 
сменой дня и ночи, весны и лета, осени и зимы, направлением 
ветров, течением и разливом рек, состоянием небесных тел. Века-
ми складывался опыт, и он осваивался прежде всего лучшими 
представителями народа, наиболее способными, умными и про-
ницательными, какими были сказители (улигершины у бурят, 
олонхосуты у якутов, хайджи у хакасов). Многообразные знания о 
природе и способах ее освоения являлись важнейшей частью вос-
производства духовных условий жизни аборигенов. Проникнове-
ние в среду бурят, хакасов, якутов элементов научного знания не 
носило систематического характера, к тому же основная масса 
аборигенного населения оказалась в стороне от этих процессов. В 
образе жизни последних в рассматриваемый период обнаружива-
ется немало предрассудочного и суеверного.  

Общение с русским населением, а также приникавшие в улу-
сы (аалы) товарно-денежные отношения оказали большое влия-
ние на повышение познавательной активности аборигенов. Цар-
ские чиновники, посетившие Восточную Сибирь в конце XIX – 
начале XX вв., отмечали, что «огромное стремление к образова-
нию, проникшее к инородцам, является результатом сознания 
опасности обеднения и вымирания»1. Поддержанию грамотности 
среди населения должны были способствовать общественные 
библиотеки, но однако в «инородческих» селениях их было мало. 
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У забайкальских же бурят-ламаистов центрами просвещения бы-
ли дацаны.  

«Инородческая» интеллигенция стала принимать активное 
участие в периодической печати. В годы первой русской револю-
ции в Якутске издавалась газета «Якутский край», где время от 
времени печатались статьи якутских авторов.  

В 1912 г. выходили газета «Якутская окраина», а в 1916 г. – га-
зета «Якутские вопросы». Обе газеты имели отделы на якутском 
языке. В 1912 г. издавался журнал «Саха сангата» («Голос якута»)2. 
С 1897 г. в г. Чите видным царским сановником, тибетским лека-
рем П. А. Бадмаевым издавалась первая бурятская газета «Жизнь 
на восточной окраине».  

В начале XX в. в высших учебных заведениях Европейской 
России обучалось около 30 бурят, примерно такое же количество 
было от хакасов и якутов. Из их среды вышли следующие талант-
ливые ученые: Богданов М. Н., Жамцарано Ц. Ж., Катанов Н. Ф и 
др. Среди других исследователей конца XIX – начала XX вв. необ-
ходимо отметить: бурятов Г. Цыбикова (востоковед) и братьев А. и 
П. Бадмаевых (специалисты по тибетской медицине), М. Хангало-
ва и П. Баторова (этнографы); хакаса С. Майнагашева (этнограф); 
якута А. Кулаковского (филолог). Работу подвижников из среды 
аборигенов всячески поддерживали известные общественные дея-
тели Сибири: Г. Н. Потанин, Д. А. Клеменц, Н. Н. Агапитов и др.  

В сфере познавательной активности у бурят, хакасов, якутов 
много общих элементов с другими аборигенными народами, в 
частности с эвенками Сибири и Севера. Во 2-й половине XIX – на-
чале XX вв. народные познания, получаемые из поколения в по-
коление эмпирически и изустно, выполняли роль своеобразного 
аккумулятора народной умственной энергии. Вместе с тем, по 
сравнению с охотниками и промысловиками Сибири, эволюция 
познавательной активности в сторону приобретения нетрадици-
онных знаний у народов, занятых скотоводством и земледелием, 
протекала значительно быстрее.  
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