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ментальный климат, с чрезвычайно малым и неблагоприятно распределенным 
по временам года количеством осадков (безснежные зимы, почти лишенная 
осадков, сухая весна, ливни в июле), мы получим для большей части Буря
тии страну с слабо развившимися почвообразовательными процессами, огра
ниченным запасом естественно-пригодных для земледелия площадей и более 
пли менее значительными возможностями для скотоводства. Исключением, до
вольно выгодным, являются лишь части нынешних Аларского, Боханского и 
^хирит-Булагатского аймаков, которые и составляют хлебопахотный фонд 
Бурятии.

Затем Бурятия лежит в той центральной части Сибири, которая одина
ково удалена от культурно-экономических центров мирового об-ема, как на 
запад, так на восток и юг. Естественных путей для массового выхода сырь
евой продукции почти нет, вне могущих условно играть соответствующую роль 
Байкала с Енисейским бассейном и рек Амурского бассейна с необходимостью 
преодолевать значительных протяжений под'ездные пути к ним.

Наконец, исторические условия также сложились неблагоприятно. Буря
тия была покорена русскими, когда она была оторвана от единоплеменников 
Монголии (Халхн) политическим разложением последней, сделавшим из нее 
'арену борьбы государств ойратов (калмыков) с одной стороны, и маньчжуров, 
возглавивших и Китай.—-с другой. Представители чуждой государственности 
и народности, в интересах закрепления своей власти, не могли не ставить 
покоренной народности в наиболее неблагоприятные для нее условия. Они 
отобрали для своего водворения самые выгодные в стратегическом и эконо
мическом отношениях пункты и районы. Когда создавались местные рынки 
для сбыта сельско-хозяйственной продукции, для их обслуживания немедлен
но передвигалась очередная волна русских колонистов. Буряты отодвигались 
в менее удобные и более удаленные от местных центров районы, прикрепля
ясь к отсталым и делавшимся неподвижными формам хозяйства.

Таковы б дли условия для создания тех «прирожденных скотоводов и 
кочевников», в качестве каковых исследователи обнаруживают склонность по
стоянно рассматривать бурят-монголов. Ни одно из них не имеет, конечно, 
фатального характера. Но их совокупность делает хозяйственную политику 
организованной народности очень сложной и трудной.

Насколько крепка, вынослива, способна не только к выживанию, но и 
прогрессивному развитию (что практически одно и то же) бурят-монгольская 
народность? Патканов, на которого опирается автор публикуемой работы, дал 
условно положительный ответ: монгольские группы не вымирают. Это очень 
осторожный ответ.

Когда говорят о «вымирании инородцев», то подразумевают обычно фи
зическое вымирание. Поэтому в связи с этим усиленно указывается на оспу 
для старого времени и сифилис и туберкулез для нового, упоминается о сла
бой рождаемости (о «плодовитости» судить не приходится, для этого нет по
ка никаких фактических и научных данных), о сильном численном перевесе 
мужской половины населения над женской и т. д. Между тем о вымирании 
Бурят-монголов можно говорить лишь в условном смысле «вымирания» на
родности, обладающей общим языком и обще-национальиыми интересами. -(то 
образное, фигуральное выражение. Лишь организованная хозяйственно и по
литически народность, раз последняя не поставлена в исключительно благо



занятную географическую обстановку, может прочно существовать как еди
ное целое, не растворяя входящих в нее элементов в соседних чуждых кол
лективах и, напротив, выбирая, ассимилируя посторонние элементы и увели
чиваясь за счет их.

Обстановка внешняя для бурят-монголов была не совсем, как мы виде
ли. благоприятная.

За ее счет начался процесс развития новой народности, сибирской, усво
ившей этнические особенности элементов русского и бурятского, но, по опре
делению исторпка-этнографиста Щапова, «не разделяющей в одинаковой сте
пени типических отличительных свойств родоначальных рас». Уже Паллас 
обратил внимание на широкое распространение в Забайкалье метисов, рож
денных от смешанных браков бурят и русских, а также на общую практику 
этих браков. В Иркутской губернии не только так наз. «ясачные», но и счи
тающие себя чистыми русскими жители часто те же метисы. II. И. Сереб
ренников попытался определить размер той «утечки» своего рода бурятской 
народности, за счет которой выросла эта новая народность; он ее определя
ет. приблизительно, в 10%,— надо думать, для отдельного поколения.

31ы не имеем сколько-нибудь общих цифр бурятского населения до 
Далласа и Георги, которые первые дали нам довольно подробные извлечения 
лз оффицнальных данных о численности бурятских родов. Общая числен
ность бурятских родов по обе стороны Байкала ими определена была в 38501 
д. м. п., за исключением бурят, живших в позднейшем Нижнеудинском уезде. 
Георги оговаривался, что эта цифра, очевидно, не отвечает действительному 
числу бурят, которых, по его наблюдениям, по крайней мере втрое было 
больше. Паллас прямо говорит не о всем мужском населении, а о взрослых 
мужчинах. Очевидно, для того, чтобы получить действительную цифру бурят
ского населения обоего пола к 70-м годам X V I I I  века, нужно приведенную 
цифру увеличить, примерно, в пять раз, полагая одного вполне трудоспособ
ного мужчину на семью, при среднем пятичленном ее составе. Это дает 192505 
душ обоего пола. Принимая не учтенное население и округляя цифру, мы 
можем определить общую численность бурятского народа в 200000. Эго не, 
был, надо думать, максимум, до которого достигла бурятская народность, так 
как Георги очень подчеркивает значение свирепствовавшей через десятилет
ние промежутки времени оспы. Основываясь на данных всеобщей переписи 
1897 г., Патканов для этого года определил численность бурят в 288599 
душ обоего пола. Это дает увеличение примерно за 125 лет на 45— 50%. 
Принимая во внимание «утечку», о которой мы говорили, прирост должен 
был быть около 1% в год.

С конца 90-х годов X IX  века для бурят настали «черные дни». К  
1917 году развернулась пышным цветом откровенно-обрусительная политика, 
со ставкой на яко-бы «сильных», под которыми кроме дворян подразумева
лось и то «средостение», о создании которого мечтали вожди окопавшихся в 
своих усадьбах «зубров». Перепись 1917 года (демографический учет ее сом
нителен) дала 270835 душ обоего пола. Уже подворное исследование 1897 
года констатировало сильную утечку бурятского населения и за границу, в 
Монголию; очевидно, процессы утечки получили после того сильное развитие. 
Значение этих процессов можно усматривать из следующих сопоставлений. 
Во время Калласа бурятское население распределялось почти поровну по обе



стороны Байкала: в Забайкалье было около 20-ти тысяч мужчин: в Иркут
ской губернии 18— 19 тысяч; в 1897 году на Иркутскую губернию приходи
лось уже 38,3%, а в 1917 г., несмотря на усиленный отток за границу 
именно из Забайкалья, на долю Иркутской губернии приходилось только 
36,5°,о всего бурятского населения. А Иркугские буряты как раз и подверг
лись особенно сильным ударам со стороны господствовавшей народности.

Уменьшилась величина семьи: в конпе прошлого века у иркутских она 
равнилась, в среднем— 4,8 душ обоего пола, а у Забайкальских бурят—5,2: в
1916 и 193 7 г.г. соответствующие цифры были уже 4,5 и 4,8. Отмечается' 
малое число детей; преобладание взрослых. Очень чутким барометром благо
получия народности является то или другое соотношение полов. Чем ныше- 
благосостояние, чем прочнее хозяйство, тем более женщин: с упадком благо
состояния, с разорением, уменьшается число женщин, которые в  безхозяйст- 
венных группах почти совсем исчезают. В  1897 году на 100о душ мужского 
пола приходилось у Забайкальских бурят 1028 душ женского пола, у Иркут
ских— 910; в 1916 году соответствующие цифры были: 1003 и 902. Возьмем 
наиболее обеспеченных женщинами Баргузинских бурят и наименее обеспе-ч 
ченных верхоленских,— мы будем иметь такие характерные ряды цифр:

Г р у п п ы :  1897 г. 1916 г. 1917 г.
на тысячу душ мужск. пола приходилось душ женск. пола: 

Баргузинскне буряты 1050 1037 1014
Верхоленские буряты 929 910 *92

В  настоящее время в пределах Б.-М. Республики насчитывается 227.804 
душ обоего иола бурят-монголов. Если мы учтем оставшиеся за пределами 
Республики группы бурят-монгольского населения и эмигрантов в Монголии 
и Барге, мы будем иметь приблизительно ту же численность, что и в 19 и; 
году. «Утечка», несомненно, превышает прирост. В  работах М. И. Богданова 
о поземельном устройстве агинских и цугольских бурят приведены убедитель
ные соображения но вопросу о причинах приостановки роста населения и его 
отливов. Его подсчеты могут быть выражены числовой формулой.

Вместе с тем мы должны констатировать весьма интересный этнологиче
ский факт: с развитием хозяйственного и этнического кризиса начался про
цесс племенной самоорганизации, энергично и спешно нащупывающей на пу
тях национальной самозащиты наиболее пригодные формы. Этот процесс еше 
далек от своего завершения. Одним из актов той же самозащиты является 
интенсивное выделение национальностью в качестве ее аппарата собственной 
интеллигенции, а также политическая ориентация последней на партии, де
лающие ставку на массовые элементы народа. Это, несомненно, психологиче
ское отражение того же процесса, развивающегося, в народной массе. I I  опять 
таки интересен факт, что интеллигенцию выделила, главным образом, иркут
ская группа бурят, которой наиболее сильно пришлось реагировать на упав
шие на народность удары, как естественна и понятна ее «левизна» и ради
кализм. Напряженность сил для самозащиты требует особой упругости и 
жесткости. Это признак жизнеспособности народности.

Вместе с тем необходимо отметить процесс дифференциации в прежде 
однообразно-крестьянской массе бурят-монгольского населения. Этот процесс 
также более выражен в иркутской группе. Ранее бурят был почти незаметен-
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к массе городского населения. В настоящее время, даже в таком крупном 
центре, как Иркутск, присутствие бурятского элемента легко улавливается, 
при этом— что вполне понятно—в городе преобладают интеллигенция и пред
ставители социальных низов, бедно одетые, очевидно, недоедающие и не обеспе
ченные работой.

Это выброшенные из улусов прессом, который навалило правительство 
господствовавшей народности на бурят-монголов.

Это еще пока явление стихийного порядка и отрицательное, поскольку 
■служит только показателем болезненного процесса. Но это и залог здорового, 
естественного хозяйственного расчленения и более полного и разностороннего 
использования трудовой энергии народности, которая замкнутая в своих улу
сах и в застывших формах хозяйства, была обречена на безнадежное поло
жение осаждаемой и обреченной на пассивную защиту.

Кто не наступает, тот не может себя защитить.
Политика старо-режимного правительства замаскировывалась ссылками 

на стремление принудить хозяйственно-отсталые группы населения к пере
ходу к высшим формам хозяйства. Скотоводство, отождествляемое с кочевым 
бытом («кочевники», «номадное хозяйство»), считалось именно отсталой фор
мой хозяйства полностью, а той высшей формой, к которой повелева юсь пе
рейти. сю'являлось земледелие.

Какие же результаты дал тот нажим, которому подверглись буряты?
Площадь землепользования иркутских бурят была уменьшена на 53,8" ',; 

-буряты Балаганского уезда, наиболее занимавшиеся земледелием, потеряли 
даже 62.4" „ своих земель. В конце 80-х годов прошлого столетия иркутские 
буряты имели 475,048 голов всякого скота, несмотря на эпизоотии, которые 
в то время свирепствовали; к 19] 6 году скота осталось 448.533 головы, т. е. 
скота не прибавилось, а убавилось. Это уменьшение абсолютно все таки не 
значительно. Зато площадь запашки сократилась с 211.968 дес. до 139.618 
дес., т. е. на 34%, а у бурят Балаганского уезда—на целых 40% .'

В конце 80-х годов бурятам принадлежала третья часть всей запашки 
в  губернии, и не имело среди них пашни лишь 5,3°/,,, а к 1917 г.—не име
ло пашни 15"/°. Посевная площадь уменьшилась на 34%. В конце 80-х го
дов на хозяйство приходилось 4,8 дес. запашки, в 1917 г .—3,2 дес. Бурят
ская запашка равнялась лишь */з всей запашки. Чтобы прокормить свой 
скот, буряты были вынуждены свыше 25"'о сена снимать на арендованных у 
переселенцев и казны землях, как раз тех, которые ранее принадлежали нм. 
Переселенцы же, которые должны были являться носителями «высшей куль
туры» и развить земледелие, согласно выводу И. И. Серебренникова, увели
чили лишь рынок для сбыта хлеба сократившегося бурятского хозяйства. 
Таковы результаты ставки на русских людей и земледельцев— с точки зре
ния чисто экономической.

В Забайкалье та же политика имела результатом разрушение скотовод
ческого хозяйства и также не создала взамен земледельческого. В 1897 году 
-Забайкальским бурятам принадлежало свыше половины всего скота, учтенно
го в Забайкалье (51,5° ,,)• Несмотря на то, что с 1890 года до 1897 года 
не прекращалась чума, уносившая лишь по оффициальным сведениям за год



до полутора десятков тысяч голов скота,*) скотоводческое хозяйство бурят 
не было расшатано. Насчитывалось бесскотиых лишь J ,J °/(> среди бурят-ино
родцев и 2 "0 среди бурят-казаков, 39.8% имело от 10 до 24 голов крупно
го скота на хозяйство и 33,5%—от 25 до 100 голов; свыше ста голов име
ло около 2"/°; вместе с тем бедняков, которые имели менее пяти голов круп
ного рогатого скота было 9,5%. На одно бурятское хозяйство в среднем 
приходилось 55,6 голов всякого скота, а у чистых скотоводов агинцев свы
ше 90 голов.

Последующая судьба бурятского скотоводческого хозяйства может быть 
представлена в следующей, не нуждающейся в комментарии, краткой таблице.

На сто душ обоего пола приходилось голов всякого скота.
У  е з д ы: 1897 г. 1916 г. 1917 г.

Баргузинский........................... 1210 825 717
Верхнеудинский....................... 1131 860 881
Селенгинский.......................• 691 602 577
Читинский (Агинск. бур. гл. обр.) 1650 1423 1389
В общем по 4 уездам...............  1105 893 885
Н, наконец, в 1923 году насчитывалось около 720 голов на юо д у иг 

населения.
Распашка же увеличилась таким образом:

На 1 хозяйство приходилось десятин пашни:
У  е з д ы :  1897 г. 1916 г.

Варгузннский . . -...................  0,8 1,2
Верхнеудннский....................... 2,2 3,8
Селенгинский..........................  2.9 3,2
Читинский ..............................  0,1 0,04
По 4 уездам ............................... 1,9 2,6

Ни относительно, ни абсолютно величина распашки не увеличилась на
столько, чтобы изменить строй хозяйства. Буряты не перешли к земледелию, 
а просто раззорились. Это должно было неизбежно случиться потому, что по
литика обземеления и обрусения была вдвойне неправильна: она преследова
ла совершенно посторонние стране задачи создания земельного фонда из 
мнимых земельных излишков для безземельного крестьянства России и раз
режения сгустившейся предреволюционной атмосферы—с одной стороны. иг 
поскольку делала ставку на земледельческое хозяйство fa только такую она 
и могла делать по исходному своему пункту), она находилась в неустрани
мом противоречии с физико-географическими н историческими условиями хо
зяйствования в стране— с другой стороны. Мы оставляем в стороне ее мо
ральную сторону.

Тот цифровые, совершенно об‘ектнвный материал, который сгруппровак 
в одном месте автором публикуемой работы, чрезвычайно поучителен. У т  
документированный обвинительный акт против старых правительств н четкое 
предостережение против повторения таких же экспериментов в будущем.

*) Насколько оффицаи.!Ьныс цифры были ниже дейсгнигельных, показывает следующий 
факт: в'1893 году бала показано пи области 3044 головы п.вииги скота, между тем в одгой 
Дуроевской стаиице пало 591);! головы.



Существенным пробелом в издаваемой работе нужно считать отсутствие 
материала, характеризующего те процессы дифференциации, хозяйственного 
расслоения, которые происходили в условиях старого хозяйственного уклада 
и которые затем подверглись и качественному и количественному изменении.' 
иод влиянием новых факторов, в новых условиях хозяйствования. Эта сто
рона бурят-монгольской жизни но была предметом особого изучения п во 
время тех исследований, результаты коих вошли в сводку Серебренникова. 
Между тем это важный вопрос, он заслуживает нашего полного внимания, 
так как самая программа хозяйственного строительства не может быть по
строена правильно и пути предшествующего развития бурят монгольской 
жизни не могут быть уяснены вполне без надлежащего учета соответствую
щих-фактов. Материал, конечно, для этого имеется скудный и косвенный, 
но он есть и должен быть подвергнут специальной разработке.

Может быть, менее важным недостатком в в работе Серебренникова 
является отсутствие научного анализа таких понятий, как кочевой и осед
лый образ жизни, кочевой или скотоводческий быт н хозяйство, оседлое или 
земледельческое население, что лишает отчетливости общую картину быта н 
напрашивающиеся выводы. Имеется недостаток отчетливости в представле
нии автора о территориальном распределении бурят. Он отмечает, например, 
что среди Забайкальских бурят в 18!(7 году посторонние составляли 1..V1 
а в 1917 году— 0,8° ". Полу чается, впечатление что молено говорить о сплош
ном размещении этих бурят. Между тем ведомства и волости не носили стро
го территориального характера. Территориальный принцип совмещался если 
не с родовым, то этнографическим в построении административных единиц, 
население размещалось в перемежку. Это надо иметь ввиду, чтобы оценить 
всю сложность земельного л национального вопросов, стоящих пред руко
водящими органами Б.-М. Республики.

В  заключение мы считаем небесполезным остановиться в самых общих 
чертах и схематично, оставляя подробное обоснование и анализ до специаль
ного издания, на тех выводах практического характера, на которые уполно- 
мачивает публикуемый хозяйственно-исторический материал.

Прежде всего на очереди стоит вопрос о восстановлении хозяйственной 
мощи бурятского народа, которое может мыслиться лишь в условиях широ
кой хозяйственной и производственной дифференциации. Оставаясь однород
ной крестьянской массой, не связанной непосредственно с городскими и ин
дустриальными центрами, бурятския народность обречена на подчиненную 
роль и закрепление отсталых форм быта и хозяйства. Для этого необходимы 
условия, в которых она выделяла бы в города не деклассированные хозяй
ственным упадком элементы, не пауперов, а производительные силы в орга- 
зующуюся промышленность и торговлю.

Сделать из бурят сплошь земледельцев такая же нелепая мечта, какой 
была бы и мечта закрепить русских на положение «мужичков». Об этом 
простительно было думать администраторам первой половины прошлого века 
типа пресловутого иркутского губернатора Трескана. Теперь это было бы 
черезчур уже запоздалой идеологией патриархального времени. Также сле
дует отбросить школьные представления о земледелии, как о высшей хозяй
ственной форме, к которой переходит скотовод, Есть высшие и низшие фор
мы земледелия, есть такие же и для скотоводства. То земледельческое хозяй



ство, которое ведется в Забайкалье, не выше по своим результатам и фор
мам использования производительных сил и трудовой энергии, чем так назы
ваемое «номадное» скотоводство. Оно даже ниже, поскольку хищнически 
использует и уменьшает ограниченные запасы плодородных площадей. I I  есте
ственно-географические и историко-экономические условия хозяйствования в 
странах, лежащих по обе стороны Байкала, особенно но восточную ее сто
рону, говорят о неизбежности в области сельского хозяйства политики, на
правленной на поддержание и развитие скотоводства. Но для успешности 
этой политики необходимо ближайшее ее согласование с мероприятиями гю 
развитию торговли и промышленности— и именно тех отраслей последней, 
которые превращают в фабрикаты и полуфабрикаты продукты скотоводческо
го хозяйства (шерстомойки, шерстопрядилки, суконные фабрики и т. д.) и 
вызывают усиленную или улучшенную сельско-хозяйственную продукцию 
(шерстное, мериносовое овцеводство, как пример). Только такой согласован
ной политикой можно достичь положительных результатов в области сельско
го хозяйства, а с другой стороны разрешить и социально-экономическую 
проблему дифференцирования производительных сил Бурятии и вовлечения 
бурят-монголов в русло великого обще-человеческого индустриального и со
циального прогресса.

Неизбежным условием является водворение земеляого спокойствия для 
бурят. Нельзя строить никакого хозяйства, если нет уверенности, что земля, 
на которой строится хозяйство, не потребуется и не будет отобрана для ма
лоземельного «русского человека» или для колонизационных и других целей. 
Вместе с тем нужна компактная и обширная территория для размещения 
сплошного хозяйствующего бурятского населения, ибо иначе нельзя постро
ить реальной, а не бумажной экономической политики, направляемой в ин
тересах народности. Нужно, чтобы буряты чувствовали себя цома на своей 
земле, а не в качестве временных квартирантов. Не следует смущаться,—  
может быть н значительным в отдельных случаях, запасом даже не исполь
зуемых временно земель, ибо эта временная неиспользованность земель с 
лихвой окупается широкой использованностыо трудовой энергии на прочно 
освоенных площадях.

Этим должно определяться направление земельной политики руководя
щих органов Бурят-Монгольской Автономной Социалистической Советской 
Республики.

Проф. й . Козъмин.

■ ■ ■



ПРЕДИСЛОВИЕ.
Настоящая работа представляет из себя сводку важнейшего статистико- 

экономического материала, накопившегося за последние 30 лет и имеющего 
то или иное отношение к бурятам вообще. В этом смысле работа представ
ляет из себя первую попытку набросать общий краткий очерк хозяйственной 
жизйи бурят, как народности в целом, тогда как прежние исследования обычно 
касались иркутских или забайкальских бурят в отдельности.

Важнейшими и главнейшими материалами для составления настоящего 
очерка служили результаты различного рода статистических обследований 
местного населения, произведенных в более или менее большом масштабе.

Имеются в виду в данном случае, прежде всего, «Материалы по иссле
дованию землепользования и хозяйственного быта» местного сельского насе
ления. Такое исследование, [путем подворной переписи, было произведено в 
Иркутской губернии в 1887—89 годах, когда было обследовано сельское на
селение четырех уездов Иркутской губернии: Иркутского, Балаганского, Ниж- 
неудинского и Верхоленского, т. е. как раз тех уездов, в пределах которых 
проживали ранее, проживают и теперь буряты этой губернии. Результаты 
этого обследования были опубликованы в двух томах, из конх второй состоял 
из шести отдельных выпусков. Первый том представляет сборник исключи
тельно цифрового материала по всем уездам, кроме Верхоленского, и носит 
название: «Поселенные таблицы»; все же шесть выпусков 2-го тома содер
жат в себе преимущественно текстовой материал, за исключением 6-го вы
пуска. в котором помещены, кроме текста и цифровые поселенные таблицы, 
относящиеся к Верхоленскому уезду (или, по старому наименованию, округу). 
Первый выпуск 2-го тома представляет из себя общий географический и 
климатический очерк Иркутской губернии. Следующие 4 выпуска этого тома 
•относятся к описанию хозяйственной жизни сельского населения Иркутского, 
Балаганского и Нижнеудинского уездов. Описание же Верхоленского уезда 
сосредоточено в последнем, шестом, выпуске. Второй выпуск говорит о насе
лении указанных трех уездов, условиях школьного образования, грамотности 
этого населения, и о ссыльно-поселенцах, как особой категории местного сель
ского населения; третий— о землевладении, формах крестьянского и инород
ческого землевладения и о сдаче' и аренде земли; четвертый—о земледелии 
л  скотоводстве, наемном труде в сельском хозяйстве, сбыте "сельско-хозяйст- 
венных продуктов и покупках сельского населения и местных промыслах во
обще:— пятый о податях, мирских расходах, натуральных повинностях и мир
ских доходах, бюджетах местных хозяйств, о кредите и доходности земель
ных угодий.

Весьма капитальный материал, полученный при подворном обследовании 
местного сельского населения в 1887—89 г. г., ныне значительно устарел как 
л своей описательной части, так и в цифровых показаниях и в данное время



имеет лишь большое историческое значение, при сопоставлении его с позд
нейшим материалом, в суждениях об эволюции хозяйственной жизни бурят 
Иркутской губернии. Во власти этого капитального материала 1887 - 89 г. г. 
до сих пор находятся местные публицисты и экономисты, оперируя им при 
попытках осветить тот или иной из выдвигаемых современною жизнью воп
росов хозяйственного быта бурят. Настоящий очерк наглядно показывает, 
насколько опасно пользоваться этим материалом для характеристики совре
менного положения бурят Иркутской губернии, без сопоставления его с позд
нейшими материалами, дающими картину бурятского хозяйства, совершенно 
иную, чем. это было 30 лет тому назад. В качестве же исторического матери
ала, результаты подворного обследовапия сельского населения Иркутской гу
бернии, произведенного в 1887- 89 годах, сохраняют и будут сохранять все 
присущее им значение капитальной работы.
„ Для характеристики этих материалов следует заметить, что и в тексто
вой части и в цифровых таблицах проводятся лишь сословные группировки 
населения, и отсутствует совершенно этнографическая классификация. Для 
Иркутской губернии это обстоятельство большого неудобства не представляет, 
так как по условиям работы здесь из туземного инородческого населения, за  
единичными, быть может, исключениями, были охвачены обследованием одни 
лишь буряты, другие же аборигены края, тунгусы и карагасы, отодвинутые 
в глухие таежные углы губернии, статистическому наблюдению не подверг
лись. Поэтому сословное понятие «инородцы» в трудах обследования 18*7—8!) 
годах является однозначащим понятию «буряты». Это обследование, однако, 
охватило не все бурятское население Иркутской губернии: не были изучены 
буряты кутульскне, еланцннские, алагуевские, монщшские, окинские и неко
торые другие, в числе примерно до 8.000 д. обоего пола. Большим неудобст
вом, при пользовании материалом 1887 - 8 9  г. г. является то обстоятельство, 
что и в цифровой н описательной части Верхоленский уезд был отделен от 
Tpvx других уездов Иркутской губернии н описан с меньшими подробностями, 
а  иногда и при помощи иных методов статистического сравнения, чем по
следние уезды. Это обстоятельство лишило возможности пользоваться готовыми 
итогами, относящимися к бурятам Иркутской губернии в целом, и сопостав
лять далее итоги с соответствующими итоговыми данными для других кате
горий сельского населения четырех уездов этой губернии. Во всех случаях, 
когда эти итоги приводятся в настоящем очерке, они были получены совер
шенно самостоятельно, путем соответствующих вычислений и подсчетов как 
абсолютных так н относительных величин. Поэтому получено много новых 
цифр, хотя относящихся к старым годам, но появляющихся впервые в 
печати.

В Забайкальской области капитальное обследование местного сельского 
населения было произведено в 1897 году состоявшею под председательством 
статс-секретаря Куломзнна особою «комиссией для изследовання землевладе
ния и землепользования» в этой области. Результаты этого обследования, 
охватившего все уезды области, были опубликованы в 16 отдельных выпус
ках. Первый нз них содержит в себе список населенных мест и земельных 
дач области: два следующие исключительно цифровые статистические данные 
в виде поселенных и итоговых таблиц; четвертый—географический и пятый 
— исторические сведения. Шестой выпуск трактует о населении, значении



рода у инородцев и ламаизме: седьмой—о с'ечочных н землеустроительных 
работах с конца XVIII века по 1к97 го,г. восьмой—о землевладении, девя
тый—об аренде; десятый—-о формах землепользования: одннадцатын—о зем
леделии, в связи с характеристикою естественных условий пахотных угодий; 
двенадцатый— о покосных, выгонных и лесных угоднях; тринадцатый—о ско
товодстве; четырнадцатый—о сбыте сельско-хозяйственных продуктов, наем
ном труде в сельском хозяйстве, промыслах и неземледельческнх заработка*; 
пятнадцатый—о податях и повинностях: и последний— о бюджетах местного 
сельского населения.

Это обследование было в общем проведено по той же программе, что и 
в Иркутской губернии в 1887—89 г. г. При статистическом опросе было 
уделено большее внимание скотоводству, что и будет понятным, если иметь 
в виду большее развитие последнего в Забайкальской области, по сравнению 
с Иркутской губернией. В описательной части, сравнительно, большое внима
ние было уделено истории, что вызвало даже появление особого выпуска спе
циально с историческими сведениями. Сведения такого характера, среди дру
гого материала, содержат также и выпуски G-н и 7-й. Кслп в целом стати
стические материалы по обследованию Иркутской губернии в 1887—^9 г. г. 
являются более тщательно разработанными, но сравнению с материалами по 
обследованию Забайкальской области в 1897 году, то относительно некоторых 
отдельных вопросов этого сказать нельзя, и преимущество в данном случае 
приходится отдать последним. Так. и Забайкальском обследовании весьма под
робно описано местное скотоводство. Здесь же мы найдем превосходно разра
ботанный покойным Д. М. Головачевым вопрос о бюджетах местного сельского 
населения, тогда как в иркутских материалах, в сущности говоря, можно 
найти только намек на бюджетное исследование сельского населения.

Материалы комиссии Куломзнна, собранные и обработанные 20 лет тому 
назад, в цифровой своей части имеют также преимущественно исторический 
интерес, в описательной же—могут быть иногда используемы и для характе
ристики современного положения бурятского хозяйства, в виду медленного 
темпа его развития.

При пользовании этим материалом большим неудобством оказалось то 
обстоятельство, что в текстовой части все. описание быта сельского населе
ния Забайкальской области оказалось приуроченным к сословным группам, а 
не к этнографическим. Если это обстоятельство в иркутских материалах, как 
это было указано выше, не составляло каких-либо затруднений, то по отно
шению к забайкальским материалам этого -сказать отнюдь нельзя. За «инород
цами» здесь соверщенно не было видно бурят по следующим основаниям.

В Забайкальской области буряты в сословном отношении делились на 
инородцев кочевых и оседлых и на казаков. С другой стороны, значитель
ное количество инородцев здесь составляли тунгусы, подвергшиеся в 1897 г., 
наряду с бурятами, подворному статистическому исследованию. Таким обра
зом, какой бы вопрос о бурятах ни затрагивался, в большинстве случаев 
прямого ответа найти было невозможно. Если, например, мы бьг хотели уз
нать, какое же количество скота содержали в 1897 г.. буряты Забайкальской 
области, то интересующих сведений не нашли бы. Можно было только уз
нать, сколько скота имели крестьяне—старожилы, поселенцы, инородцы, ка-



■на к и л т. д. О том же сколько Пило скота у бурят именно, материалы ниче
го не сообщали.

Для того, чтобы получить соответствующие сведения, пришлось обра
щаться к первым выпускам материалов, содержащим в себе только цифровые 
таблицы, н отсюда, делать нужные выборки, по бурятским ведомствам и уп
равам II в этом случае опять таки получалось много новых цифр, которые 
в специальной обработке, впервые и публикуются в настоящем очерке. Мож
но сказать, что цифровой материал комиссии Куломзнна, в части касающей
с я  бурят Забайкальской области, был обработан совершенно самостоятельно.

От этих двух капитальных исследований, результаты которых были 
опубликованы в 23 отдельных книгах, мы и исходили в нашей работе, не 
пытаясь в виде правила, обращаться к более ранним материалам.

Затем мы пользовались материалами первой всеобщей переписи населе
ния России, произведенной в 1897 году. Эти материалы содержат в себе 
ценные данные об этнографических группировках сибирского населения. 
Они дают более или менее полное представление о численности туземных 
инородческих народностей Сибири вообще, и о численности бурятского насе
ления в частности. Лица, разрабатывавшие материалы всеобщей переписи 
1897 года, руководствовались при определении принадлежности того или 
иного суб'екта к той или иной сибирской народности, не только показаниями 
-о родном языке, но н показаниями о сословии этого суб'екта, его вероиспо
ведании, принадлежности к тому или иному инородческому роду и т. д. I! 
этом отношении материалы всеобщей переписи 1897 года значительно отли
чаются от всех других материалрв, являющихся результатом местных под
ворных статистико-экономических обследований, когда на первый план 
выдвигались разного рода хозяйственные признаки об‘ектов опроса, а не 
этнографические. Нужно далее заметить, что подлинные материалы переписи 
1897 года были подвергнуты, кроме того, особой весьма тщательной этно
графической экспертизе Патканова, выпустившего в 1912 году трехто.мнып 
труд в издании Р. Географического общества по отделению статистики, иод 
названием: «Статистические данныя, иоказывающия племенной состав насе
ления Сибири, язык и роды инородцев». Материалы переписи 1897 года, 
как в нх оффициальной обработке в изданиях Центральнаго Статистическаго 
Комитета Министерства Внутренних Дел, так и в специальной обработке 
С. Патканова, дают ценные данные для суждений по демографии бурят, их 
обрусении, ассимиляции и метизации вообще. В течение остального времени, 
по 1915 год включительно, мы не имеем уже более или менее сплошных 
подворных обследований местного сельского населения ни в Иркутской гу- 
•Оернни, ни в Забайкальской области. За этот промежуток времени в местных 
•статистических органах, сосредоточенных преимущественно в учреждениях 
переселения и землеустройства1 происходило, главным образом, накопление 
сведений по вопросам так называемой текущей сельско-хозяйственной стати
стики: затем, как названными органами, так и некоторыми другими учрежде
ниями и общественными организациями производились частичного характера 
обследования, порою часто анкетным путем.

Материалы переписей 1910 и 1917 годов собирались в обстановке, да
леко не отвечающей нормальному течению хозяйственной жизни местнаго 
-сельского населения; соответствующая оценка этих материалов, поскольку



они относились к бурятам, будет сделана в тексте настоящего очерка. Здесь, 
же чн  отметим, что перепись 1917 года была произведена по более обшир
ной программе, чем перепись 1910 года, преследовавшая преимущественно’ 
продовольственные цели и задачи. Но, с другой стороны, перепись 1917 года 
прошла уже в той агмосфере разрухи и безпорядка, которая была вызвана 
войною совместно с революцией, когда население было напугано всевозмож
ными слухами о предстоящих реквизициях хлеба и скота. Эту особенность 
момента нельзя упускать из виду, при оперировании материалами последней 
переписи, в особенности при определении размеров бурятского скотоводства 
в 1917 году, давшего большое понижение этих размеров ло сравнению с 
1910 годом. II та и другая переписи дают, однако, достаточный материал 
для суждений о тех изменениях в хозяйственной жизни бурят, кои произо
шли за последние ‘20-30 лет, со времени капитальных местных наследований 
в 1 N87-89 г.г. и в 1897 году. Итоговые данные обоих последних переписей 
опубликованы пока только по Забайкальской области; что же касается Ир
кутской губернии, то материалы переписи 1910 года до сих пор не опубли
кованы; да едва ли и будут опубликованы, и частью впервые появляются в 
печати в настоящем очерке; материалы же переписи 1917 года предположен 
но опубликовать в ближайшем будущем. Эти материалы содержат в себе- 
весьма ценные сведения об иркутских бурятах вообще, и, в частности, о так назы
ваемых «ясачных», представляющих из себя обруселых и полуобруседых бурят.

Далее нами были использованы материалы некоторых местных подвор
ных обследований частнаго значения. В 1889 году, когда производилось 
статистико-экономическое нзследование Верхоленского уезда Иркутской гу
бернии, бывшее Ольхонское ведомство этого уезда не подверглось изследова- 
ншо, что и составило известный пробел в той капитальной работе, о которой 
мы говорили выше. Подворное обследование бывшаго Ольхонского ведомства 
было произведено в конце 1895 года И. Е. Кулаковым н И. А. Молодых, 
чем указанный пробел и был восполнен. Результаты этого обследования были 
опубликованы П. Е. Кулаковым в труде «Ольхон, хозяйство и быт буряг 
Еланцицкого и Кутульского ведомств (бывшаго Ольхонскаго ведомства) Вер- 
холенскаго округа Иркутской губернии», изд. в «Записках» Р. Географиче
ского Общества, по отделению статистики, в 1898 году. Материалами этого' 
труда мы пользовались в той степени, поскольку требовалось, в известных 
случаях, делать дополнения к соответствующим материалам обследования 
1887-89 г.г. В Забайкальской области было предпринято в 1908 г. обследо
вание хозяйственно-экономического положения инородцев бывшаго Агинского 
ведомства, в связи с изучением естественно-исторических условий А ги н с к о й  
стопи. В этих целях, вместе с изследованием почв, флоры и фауны Агин
ской степи, ее орографии, гидрографии и климата, была произведена Читин
ским Отделением Р. Географическаго Общества сплошная подворная перепись 
бурят Агинской и Цугальской волостей Читинскаго уезда. Результаты этого 
обследования были опубликованы в «Трудах Агинской экспедиции». Мы 
пользовались преимущественно V II-м выпуском этих «Трудов», где были по
мещены работы Д. М. Головачева о населении Агинской степи и В. В. Сол
датова о хозяйственном быте агинских бурят. Перечисленными трудами 
исчерпываются все важнейшие источники, которыми мы пользовались при 
составлении настоящего статистико-экономическаго очерка о бурятах.



Само собою разумеется, что затем источниками второстепенного значе
ния служили для нас различна го рода статьи и труды, откуда можно было 
бы извлечь те или иные статистические сведения о бурятах. IIз этих источ
ников я отмечу изданный Академией Наук труд С. Патканова «О приросте 
инородческого населения Сибири» (СНГ). 1911 г.); составленное в 1890 г. 
П. А. Молодых и И. К. Кулаковым «Иллюстрированное описание быта сель
ского населения Иркутской губернии», изданное В. Сибирским Отделом 
I’. Географического Общества; вышедшую в 1916 году из печати работу 
В. К. Писарева «Тулунское опытное поле», содержащую в себе краткий об
зор хозяйственной жизни населения Иркутской губернии; ряд очерков о бу
рятах М. Н. Богданова, М. А. Кроля и др. Подсобным материалом, наконец, 
для нас служили разнаго рода справочные издания, памятные книжки, из
данные местными статистическими комитетами, различнаго рода списки 
населенных мест н т. д.

Помимо печатных материалов, мы пользовались и рукописными, взятыми 
нами преимущественно в Статистическом Отделе Иркутскаго переселенчеека- 
го района, при содействии Наведывающего Отделом К. Н. Миротворцева. 
Здесь нами был просмотрен пообщннный описательный материал переписи 
I'J 17 года, получены в пользование рукописный статьи о бюджетах местного 
сельского населения и его потребительных нормах и извлечены разнаго рода 
другие статистико-экономические сведения. Много сведений, в особенности 
документальнаго херакгера, было получено нами и из дел бывших Иркутско
го губернского и Забайкальского Областного Управлений и из дел Бурят
ской Народной Думы. Некоторые документы, извлеченные из названных 
учреждений публикуются полностью в настоящем труде, в отделе приложе
ний. Ценный материал дал нам и просмотр сырого материала, заключающе
гося в нообщинных бланках сельско-хозяйственной переписи 1917 года.

В  заключение считаем своим долгом выразить глубокую благодарность 
леем лицам, которые помогали нам в этой работе своими советами, указания
ми и материалами, и особенно Наведывающему Статистическим Отделом Ир
ле у тс к а го переселенческаго района К. Н. Миротворцеву.

Автор.
г. Чита 

Мая «25» дня 1919 года.



Б У Р Я Т Ы
их хозяйственный быт и землепользование.

ГЛАВА I.

Раееепение бурят и их численность. Расселение бурят по террито
рии Иркутской губернии и Забайкальской области. Характер этого расселе
ния. Соприкосновение с русскими, тунгусами и монголами. Численность бу
рят. Противоречия в цифрах. Половой состав бурятского населения. Возраст 
ный состав. Трудоспособные. Лица с физическими недостатками. Краткие 
сведения о семейном состоянии бурят. Прирост бурятского населения. Его 
■обрусение.

# *

Среди туземных инородческих народностей Сибири буряты представляют 
наиболее многочисленное племя, принадлежащее к монгольской ветви урало
алтайской группы народов. Расселившись в пределах Иркутской губернии и 
Забайкальской области, они занимают территорию, растянувшуюся на значи
тельном протяжении от р. Уды, приток Ангары на западе, до р. Аргунп на 
на востоке.

На севере границу их расселения составляют верховья р. р. Лены и 
Баргузина, на юге— монгольская граница. На всем этом пространстве буряты 
не представляют сплошного населения; наоборот, их расселение отличается 
большою разбросанностью и черезполосностью.

Самыми крайними на западе поселениями бурят являются улусы Соло- 
нецкой инородческой волости Нижнеудинского уезда Иркутской губернии. 
Четыре улуса этой волости расположены по р. Уде и ее притокам: Уте и 
Кандую, в 35— 70 верстах к югу от г. Нижнеудннска. Следующие поселения 
бурят находятся в пределах того же Нижнеудинского уезда, по р. Ие, к югу 
от ст: Тулун Томской жел. дороги. Это— улусы Гадалейской волости, располо
женные уже в 160— 190 верстах от г. Нижнеудинска, считая по проезжим 
путям. Солонецкими и гадалейскими бурятами исчерпывается все бурятское 
население Нижнеудинского уезда Иркутской губернии, исчисляемое, округлен
но, цифрою— 1500 душ об. пола. При дальнейшем продвижении на восток 
вдоль Сибирской магистрали, бурятское население встречается в пределах 
Балаганского уезда, в Ашехабатской волости, где оно живет смешанно с рус
ские населением, по р. Кимильтею и его притокам, а также и по р. Оке1)- 
Поселения солонецких, гадалейских и ашехабатских бурят в значительной 
-степени оторваны от той территории, которую в Иркутской губерния можно

Название волостей, и, вообще, административное деление Ирк. губ, и Заб. об 
ласти приводится в том виде как они существовали в дореволюционный период.



было бы назвать бурятскою. Последняя начинается к северу от ст. Тыреть- 
Томской ж. д. н занимает собою, смешанно с русскими поселениями, прежде 
всего тот острый угол, который образуют с одной стороны сибирская маги
страль, а с другой р. Ангара. Здесь, в этом углу, по левую сторону Ангары, 
расположены земли унгинских, нельхайских и зунгаро-быкотских бурят, По 
правую сторону Ангары, между последнею и Березовым хребтом, служащим 
границею балаганского и Верхоленского уездов, тянутся земли .молькинских, 
улейских, бильчирскнх, кахинских, боханских и укырских бурят. К югу 
от Березового хребта земельного угодья укырских бурят непосредственно 
соприкасаются с землями бардинских и сайгутских бурят Иркутского и 
Верхнекудинских'—Верхоленского уездов. Смежно с последними, распола
гаются затем поселения бурят, расселившихся вдоль Якутского трак'а, по обе 
стороны последнего. Эти поселения начинаются в 40— 50-ти верстах к севе
ру от Иркутска и принадлежат капсальским. кудинским, абаганатскпм (хан- 
дагайским), ординским и курумчннским бурятам Иркутского уезда. Далее, к 
к северу, вдоль того Hie Якутского тракта, располагаются земли ользоновских 
и баянлаевских бурят Верхоленского уезда. Дальнейшие поселения бурят это
го уезда должны быть отнесены уже к бассейну верхнего течения реки Ле
ны: это улусы бурят Хоготовской, Кырменской, Ленской, Кулепгской и Ан- 
гинской волостей, значительно обособленных от других бурятских территорий 
земельными угодьями русских старожилов и переселенцев, а также впусте ле
жащими казенными землями. Прибрежная полоса оз. Байкала, против остро
ва Ольхона, как н самый остров, заняты поселениями кутульских, еланцин- 
ских и алагуевских бурят, представляющих из себя также вполне обособлен
ную группу бурятского населения Иркутской губернии.

За исключением солонецких, гадалейских и ашехабатских бурят, все 
вышеуказанные группы бурятских поселений расположены к северу от сибир
ской ж. д магистрали; при чем наиболее удаленными от последней являют
ся владения зунгаро-быкотских и молькинских бурят в Балаганском уезде, и 
ангинских—в Верхоленском уезде. К югу от сибирской магистрали (ст. Ку- 
тулнк и Черемхово), располагаются земли аларских, куйтунскпх, алятских, 
зонских, ныгдинскнх и бажеевскнх бурят Балаганского уезда. К востоку от 
последних, в пределах уже Иркутского уезда, расположена по р. Китою впол
не обособленная небольшая группа китойских бурят, в том же уезде так же совер 
шенно обособленно расположены еще две группы бурят коими исчерпывается 
уже все бурятское население губернии. Это тункинские и окинские буряты. 
Первые населяют долину среднего и верхнего течения р. Иркут, вторые ко
чуют в местности, расположенной в верховьях р. Оки, в непосредственной 
близости к монгольской границе. В тункинскую группу входят буряты lioii- 
марской, Харибятской и Торской волостей и Мондинского отдельного рода.

Таково расселение бурят Иркутской губернии.
Приблизительно такую же картину разбросанности и черезполосностн 

представляет из себя и расселение бурят Забайкальской области. Здесь, край
ние на севере бурятские поселения расположены в Баргузннском уезде, где 
буряты обитают в бассейне среднего п верхнего течения р. Баргузина, к



«■онеру от p. Нны1). Среди них живут вкрапденно тунгусы. Кроме этого, в 
пределах Варгузннского уезда имеются разсеянные бурятские поселения в 
бассейне самого верхнего течения р. Витима. В Селенгинском уезде буряты 
занимают район, орошающийся р. Темником с его притоками, затем левую 
часть бассейна р. Джиды, а также п речки, текущие в Байкал с хребта Ха- 
мар-Дабана. В  расположенной здесь Армакской инородческой волости живут 
также и тунгусы, сильно обурятившнеся и образующие отчасти самостоятель
ные, отчасти смешанные с бурятами селения. Смешанное русско-бурятское на
селение встречается в Селенгинском уезде, затем в восточной полосе этого 
уезда, лежащей по левому берегу Селенги. Кроме того, так называемые ку- 
дарцлскне буряты образуют остров среди русского населения в низовьях Се
ленги. Владения этих бурят, смешанно иногда с русскими поселениями, тянут 
ся несколько и далее на север, вдоль Байкала.

В Верхнеудинском уезде бурятское население (бывшей Хоринской степ
ной думы) расположено в северо-восточной части этого уезда, в противопо
ложность к остальной части уезда, где премущественное население с<}етавляют 
русские. В  последней, в свою очередь, имеются местности почти сплошь засе
ленные бурятами. Таковы- местности в юго-западном углу уезда, между Се
ленгою и нижним течением впадающей в нее р. Хилка, в бассейне среднего 
течения Хилка, по левую его сторону, по р. Тугную и нижнему течению р. 
Сулхары, н некоторые другие.

Вышеуказанными .местностями, за исключением пограничных полос, 
исчерпывается территория, занятая бурятским населением в западной поло
вине Забайкальской области. В значительном отдалении от этой территории, 
в пределах уже восточной половины области, располагается затем бурятское 
население Читинского уезда, входившее в прежние годы в состав так назы
ваемой Агинской степной думы. Агинские буряты проживают в равнине р. Аги, 
левого притока Онона. На юге и востоке территория агинских бурят грани
чит с рекой Ононо.м, на западе несколько не доходит до заселенной русски
ми р. Туры, правого притока р. Пнгоды, и на севере соприкасается с вла
дениями русских крестьян, отчасти тунгусов. Очерченная в таких границах 
эта территория, в виде узкой полосы, протягивается затем, и далее на во
сток, именно: на юго-востоке, в районе Забайкальской жел. дороги, она пере 
ходит н на правый берег Онона и тянется 'через межу Читинского уезда в 
соседний Нерчинскпй уезд. Кроме того, в уезде, буряты образуют еще два 
острова среди русского населения, в верхнем течении правого притока Иню- 
ды, Аленгуя, и среди тунгусов— в бассейне р. Улдурги, правого притока р. 
Нерчи.

В  пограничном Тропцкосавском уезде, тянущемся узкою полосою, вдоль 
границы, к югу от Селенгинского и Верхнеудинского уездов,, буряты почти 
столь-же многочисленны, как и русские, и принадлежат к казачьему сословию. 
Те н другие живут, до известной степени, черезполосно друг с другом. В 
Мурочннской, Цаган-Усунской и Шерагольской станицах буряты численно 
преобладают над русскими. В  остальных стапипах преобладающим в разной 
степени является русское население.

>) См. С . Натканов. Статистические данные, показывающие пльменной состав на 
селения Сибири, язык и роды инорокцев. С П Б. 1912 г., стр. 100— 102.



В других уездах .'Забайкальской области коронных бурят но имеется, 
встречаются лишь многочисленные пришельцы из смежных уездов, если но 
считать за бурят и значительной степени обурятившихся казаков-тунгусов 
Лкшииского уезда.

Как это видно из всего изложенного выше, буряты оказываются разбро 
санными по отдельным территориальным единицам на весьма большом про
странстве. Для характеристики этого пространства, достаточно будет указать 
на то, что между крайними поселениями солонецких бурят на западе Гв Ир
кутской губ.) и агинских бурят за р. Борзею на востоке (в Забайкальской 
области) расстояние в прямом направлении может быть исчислено округленно 
и 1 .">00 верст, а между крайними поселениями баргузннскнх бурят на севере 
п троицкосавских бурят на юге— 600 верст. В  том или ином размере буря
ты населяют четыре уезда Иркутской губернии и пять уездов Забайкальской 
области1)- В общем иркутские буряты в главной своей массе оказываются рас
положенными к северу от 52-ой параллели северной широты, к западу от 
Байкала; забайкальские же расположены преимущественно к югу от зюй 
параллели. Поэтому, и называют иногда иркутских бурят северо-байкальскими, 
в отличие от южно-байкальских, т. е. забайкальских. Между теми и другими 
предполагаются и известные племенные отличия.

Расселение бурят по территории нынешних Иркутской губернии и За
байкальской области в прежние годы к приходу сюда русских и в последую
щие периоды, носило, конечно, иной характер, чем в данное время, п под
вергалось неуклонно более или менее значительным видоизменениям. С по
явлением здесь завоевателей-русских, в связи с практиковавшимся некоторы
ми русскими правителями жестоким обращением с бурятами, последние во 
2-ой половине X Y I I  в. пришли в большое движение, покидали насиженные 
места, отодвигаясь от речных долин в глубь страны, пли же уходили на со
вершенно новые места, а иногда и в Монголю. С наступлением успокоения, 
и часто в связи с возникавшими осложнениями во внутренней жизни самой 
Монголии следовало возвращение ушедших, переселение совершенно новых 
групп монголо-бурятского населения и т. д. В  Иркутской губернии заселение 
бурятской территории русскими повело к оттеснению бурят к востоку и юго- 
востоку. Так, несомненно, бассейн р. Уды и Ии в Нижнеудинском уезде был 
когда то заселен бурятами гораздо плотнее, чем в данное время. На ло 
указывает то упорное сопротивление, которое встретили здесь со стороны бу
рят русские пришельцы. Через посредство же, вероятно, удинских бурят об’- 
ясачивали буряты и местных инородцев, обитавших на территории нынешне 
го Канского уезда Енисейской губернии. Несомненно также, что и вся долина 
Ангары с впадающими в нее притоками, от Байкала до устья р. Оки, была, 
до прихода сюда русских, занята бурятами. Расселяясь на берегах больших 
рек, русские вообще отодвигали инородческое население вглубь долин и 
междуречных пространств, при этом они занимали обычно, значительные про
странства береговых полос от устья притоков больших рек, оттесняя инород
цев к верховьям этих притоков. Так были оттеснены от Ангары буряты, ко
чевавшие по р. Иркуту, и русскими сразу же было занято все нижнее тече
ние этой реки. Буряты ушли вверх по Иркуту, в нынешний Тункинский край,

>) Территория этих девяти уездов занимает округленно 397.000 кв. верст.



где в свою очередь оттеснили бродивших здесь тунгусов к южному побере
жью Байкала. Пополнившись выходящими из Монголии и балаганскнмн бежен
цами. бурятское население Тункннского края смогло затем выделить ий себя 
•отдельные группы для поселения по р. Джиде и Темнику, в пределах нынеш 
неги Оленгппского уе:!да Забайкальской области, где этими бурятами совме
стно с тунгусами, пришедшими сюда с речек южного Прибайкалья, ныне 
образуются две инородческие волости: Закаменская и Армакская. В настоя
щее время к востоку от р. Ангары русские почти всюду оттеснили бурят от 
.русла лтоп реки, н только лишь в районе нижнего течения р. Осы владения 
бурят подходят к самому правому берегу Ангары.

,В значительной степени были оттеснены буряты и от берегов верхней 
Лены. Под влиянием притеснений со стороны русских, верхоленские и при
байкальские буряты переходили за Байкал и содействовали здесь образова
нию поселений в пределах кочевий нынешних кударпнскпх и баргузинских 
бурят Забайкальской области.

В южной половине Забайкальской области, где проживает главная масса 
бурятского населения, буряты были также оттеснены русскими от речных 
долин, во всех тех случаях, когда эти долины могли предоставить места, 
удобные для хлебопашества. Внедрение русского населения служило и здесь 
причиною передвижении бурят с одного места на другое. Иногда распыление 
тех или иных групп бурятского населения вызывалось распространением пу
гавших бурят слухов, о том, что на них будут возложены те или иные тяже
лые повинности. Среди хорпнскнх бурят, поселившихся по р. Хилкасону, 
можно встретить перекочевавших сюда с р. Пнгоды, где земли были пере
даны русскому населению. С другой стороны, группы хоринских бурят, высе
лившихся из Верхнеудннского уезда, оказываются рассеянными в Баргузин- 
■ском уезде, в бассейне верхнего течения р. Витима. Среди селенгянскнх 
бурят многие роды считаются переселившимися из Монголии. Агинские бу
ряты поселились на своих места, выселившись с «породных» земель Хорнн- 
скпх бурят.

В  общем коренное бурятское население в Забайкальской области состав
ляют хоринскне буряты, представляющие . нз себя одну из крупных пле
менных групп бурято-монгольского народа.

Значительные изменения в расселение бурят вносило обычно и прове
дение новых путей сообщения, если эги пути имели крупное значение и про
ходили через территорию бурятского населения. Но таким путям неуклонно 
появлялись русские поселения. За последние годы крупнейшие пертурбации 
в бурятское население и землевладение внесло проведенное по законам 1890-х 
.годов землеустройство.

Вся история бурятского расселения указывает, что за последние триста 
лет бурятам приходилось более всего соприкасаться с тремя народностями: 
тунгусами, русскими и монголами. Есть основания предполагать, что бурятами 
ассимилированы значительные группы тунгусского • населения, как менее 
устойчивого н легко вообще поддающегося влиянию других народностей. 
В  Забайкальской области, например, к таким обурятнвшимися тунгусам, за
бывшим свой .родной язык и усвоившим чисто бурятскую культуру, относятся 
.группы армакских инородцев Селенгинского уезда, а также казаки-акшинцы. 
.В cu.iv итого обстоятельства статистики-исследователи относят этих инородцев



то к тунгусам, то к бурятам, что сильно затрудняет вопрос об исчислению 
бурятского населения вообще, и об исчислении его естественного прироста к. 
частности. В  Иркутской губернии также встречаются обурятившиеся тунгусы: 
таковы, например, мадо-бельские тунгусы Балаганского уезда. Процесс асси
миляции тунгусов, поскольку дело касается южных уездов Иркутской губернии 
и Забайкальской области, .можно считать законченным: все тунгусы уже или 
обурятились или обрусели. А так как в этих уездах, проживает главнейшая 
масса бурятского населения, то дальнейшего увеличения численности по
следнего приходится уже ждать преимущественно от естественного при
роста1).

Близкое сожительство некоторых групп бурятского населения с русским, 
не могло в известных случаях не повести и к обрусению бурят, усвоению 
ими православной веры, русского языка и русской культуры. Такими значи
тельно обрусевшими группами бурятского населения в Иркутской губернии 
являются, например, солонецкие и гадалейскне буряты в Нижнеудинском уезде 
ашехабатские и бажеевскне—в Балаганском, бардинские — в Иркутском, среди 
которых часто можно встретить и метисов (карымов) с преобладанием то'рус
ской, то бурятской крови, так называемых «ясашных». В  общем, бурятское 
население Иркутской губернии, за исключением разве тункинских и ворхне- 
окинских бурят, усвоило многие элементы русской культуры в гораздо боль
шей степени, и более вообще подчинилось русскому влиянию, чем бурята 
Забайкальской области, которые находились под сильным влиянием монголь
ской или вернее монголо-тибетской культуры. Это сказалось и в различных 
степенях усвоения темн и другими бурятами русской речи, русского ко
стюма и т. д.

О численности бурятского населения и его распределении но отдельным 
уездам Иркутской губернии и Забайкальской области наиболее полное пред
ставление цают данные первой всеобщей переписи 181)7 года. Здесь в этом 
году было зарегистрировано 288.354 бурята об. пола2). За пределами Иркут
ской губернии и Забайкальской области перепись 1897 года, произведенная 
кстати сказать, зимою этого года, в январе месяце, застигла из бурят всего 
только 309 душ об. пола; так что все бурятское население в империи вообще 
исчислялось в 1897 году в 288.663 души об. пола. В  Иркутской губернии 
было зарегистрироваро 108.867 бурят, и в Забайкальской области— 179.487. 
В 1897-м же году, летом, население Забайкальской области было статисти
чески обследовано комиссией статс-секретаря Куломзина. По данным этого

■) С. Патканов по этому поводу говорит следующее: „Буряты-ламаиты не без 
успеха навязывают свою веру и культуру своим языческим соплеменникам, главным об
разом в Иркутской губернии, а также ныне очень малочисленным тунгусам-шаманистам 
Забайкальской области, которые при этом усваивают и их язык (в названной области 
28,2% тунгусов изгоняются лишь по бурятски). Так как почти все тунгусы-ламаиты 
уже обурятились, а тунгусы-православные и отчасти язычники находятся под сильным 
влиянием русских и в значительной степени обрусели, то бурятский язык ныне почти 
достиг своих естественных пределов распространения в Сибири". См. С. Патканов. Ста
тистические данные, показывающие . и т. д., том I, стр. 134.

-) См. И. И. Серебренников. Инородцы Восточной Сибири, их состав и занятия. Из
вестия В. Сиб. Отдела Р. Геогр. О-ва, т. 43.



■обследования, бурятское население области было исчислено в 169.289 душ 
об. пола, т. е. на 10.198 душ менее чем ото было зарегистрировано всеобщей 
переписью1). С. Патканов, на основании тщательного изучения подлинного 
материала последней переписи, исчисляет бурятское население Забайкальской 
области в 177.638 душ. Таким образом за один и тот же 1897 год, имеются 
три разнящиеся друг от друга исчисления бурятского населения Забайкаль
ской области. По Иркутской губернии С. Паткановым бурятского населения 
было насчитано 110 745 душ, т. е. несколько более, чем это значится в оф- 
фнциально опубликованных материалах всеобщей переписи 1897 года. Общее 
же число бурят по Сибири определено им цифрою в 288.599 человек, что 
составляет треть всего коренного инородческого населения Сибири (не вклю
чая сюда Акмолинской и Семипалатинской областей). Несоответствие в опре
делении численности бурятского населения об'ясняется, помимо степени тща
тельности в разработке цифрового материала, различными взглядами исследо- 
внтплей на те или иные ассимилировавшиеся инородческие группы. В одних 
■случаях обурятившиеся тунгусы относились, например, к бурятам, в других— 
к тунгусам и т. д.2).

((снованием для определения С. Паткановым численности бурятского 
населения в Сибири служили показания не только о родном языке, но и при
надлежности к сословию и вероисповеданию, а также к тому или иному ино
родческому роДу. Само собою разумеется, что вопрос о критериях при опре
делении принадлежности опрашиваемых суб‘ектов к той или иной народности 
может и должен быть решен в окончательной форме каким-либо компетентным 
научным учреждением, п только тогда исчисление численности тех или иных 
народностей может быть поставлено ьа твердую почву, а вместе с тем полу
чатся материалы для освещения вопроса об естественном приросте этих на
родностей. их жизненности или вымирании. Если бы руководствоваться пока
занием о родном языке, то численность бурят в Сибири в 1897 году приш
лось бы определить цифрою в 268.843 душ об. пола, т. е. на 19.756 душ об. п. 
менынр. чем было указано выше. С одной стороны в число бурят вошли бы 
тунгусы, позабывшие свой родной язык и усвоившие бурятскую культуру, а 
•с другой стороны часть бурят была бы отнесена к русским.

Пи отдельным уездам Иркутской губерншш Забайкальской области 
■бурятское население распределялось в 1897 году следующим образом:

')  Цифра 169.289 получается из слагаемых, указанных в таблице на стр. 40 
выпуска 6-го Нуломзинских материалов; на предыдущей же стравице указана цифра
J7H.64!1.

-) Но давным С. Патканоаа, из общего числа бурят в 288.509 душ об. иола, 
псказали в качестве родного языка —бурятский— 263.929, русский—23.068, м о н г о л ь с к и й  
— 1.600, и тунгусский— J. Из Забайкальсхих бурят говорили лишь по русски 5 ,2%  всего 
их числа, из Иркутских—12,5%. С другой стороны, в 1897 г. говорило лишь по бурят
ски значительное число тунгусов Забайкальской области, именно; 4878 д. об. пола. 
В Иркутской губернии признали родным языком бурятский— 3.) тунгуса и 3 карагаса. 
Рсего таким образом, в 1Н97 г. в Сибири говорили на бурятском языке 268.843 ино- 
родпа, в том числе 263.929 бурят. Число бурят, потерявших свой родной язык, равня
лось 24.»j('0 д. об. п.; число же других инородцев, усвоивших бурятский язык 4У14. 
Эти цифры гов рят как будто о том, что буряты больше русеют сами, чем обурячиваюг 
других.



В ИРКУТСКОЙ ГУ Б К И Ш И .

У о з д ы

Число душ обоего шла

По оффиц. дан
ным всеобщей пе

реписи 18У7 г.

По данвым 
С. Патканова

Иркутский . . 
Балаганский . . 
Верхоленсйий 
Киренский . , 
11ижне\дпнский

Всего

30.83:3
51.82м
24.595

72
1.537

31.97!'
52.413
24.744

11
1.59*

108.807 110.74-3

В ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.

Число душ обоего иола

У е з д  ы j По оффиц. дан
ным всеобщей 
переписи 1897 

года

Но данным 
С. Патканова

По данным 
комиссии Ку-

Л0МЗПЖ1

Читинский ....................... 39.180 39.209 31.952
Акшинский....................... 3.425 109 0.521
Баргузлнский ................... 11.450 11-510 11.404
Верхнеудинский . . . . 53.407 .33.024 .31.1 '.14
Нерчинский ....................... 288 200 227
Нерчннско-Заводскнй . . . 127 101 123
Селенгинский ................... НО.857 02.107 59.00*
Тронцкосавскнй . . . . . 10.753 10.772 к.ЮО

Всего . . . 179.487 177.038 169.2&9

Наиболее значительные различия в определении численности бурятского 
населения падают на Акшинский уезд. Различия в двух первых цифрах. по 
этому уезду обгоняются различными исчислениями но национальным призна
кам проживающего в этом уезде обурятившегося тунгусского населения. Что же 
касается сравнительно большой численности здесь бурят по определению ко
миссии Куломзина. то нужно иметь в виду то обстоятельство, что последняя 
вообще не разрабатывала подробно вопроса о принадлежности населения обла
сти к той или другой национальности, и в данном отношении она давала 
лишь приблизительные исчисления, иногда мало соответствующие действи
тельности.



С вышеуказанными пояснениями, представляется ^возможным остано- 
виты'я на статистических данных оффнциильно опубликованного материала 
цгообшей переписи Л 807 года, для развития дальнейшей характеристики 
численности бурятского населения и его распределения по отдельным уездам 
Иркутской губернии и Забайкальской области.

Эти материалы указывают, чго в 1897 году иркутские буряты состав
ляли :>8'7,| всего числа бурят и 21% всего населения Иркутской губернии 
(ь частности, в Иркутском уезде около одной пятой части всего населения 
этого уезда, а в Калаганском и Верхоленском около трети'). В  Забайкальской 
области бурятское население в 1807 году составляло 27% всего населения 
области. В  Селенгинском и Баргузинском уездах области они представляли из 
себя наиболее многочисленные этнические группы местного населения. Затем 
в убывающем порядке следовали уезды: Тронцкосавскнй, Верхнеудиискип. 
Читинский и Акшинский.

13 городах, ко дню переписи, т. е. к 28-му января 1807 г. было застиг
нуто переписью сравнительно небольшое количество бурят, именно: в Иркут
ской губернии 311 человек и в Забайкальской области—1G63.

Численность бурятского населения в Иркутской губернии по подворному 
обследованию 1887— 89 годов, определяется следующими цифрами. Наличное 
приписное население бурятских ведомств в обследованных местностях губер
нии определялось цифрою в 101.045 душ об. п. Это число составляли 80.536 
кочевых инородцев, 11.464 оседлых н 45 крестьян-новоселов. Наличное не- 
пршшснос население в бурятских ведомствах составило только 1235 д. об. и. 
Неприписное население состояло преимущественно из тех же инородцев, но 
проживавших к моменту обследования не на местах приписки. Все наличное 
население обследованных бурятских ведомств составляло, таким образом, 
102.280 д. обоего пола. Совершенно посторонних лиц проживало в этих ведом
ствах 1408 д. об. иола.

Указанными цифрами не исчерпывалось все бурятское население Иркут
ской губернии, так как и не все буряты здесь были охвачены исследованием 
1887— 89 г.г., окинские, мондннские и голоустинские буряты в Иркутском 
уезде, например, и кутульские и еланцннские— в Верхоленском под это пз- 
следование не попали. Кроме того, часть бурят к моменту переписи прожи
вала, в качестве не приписного населения, в русских волостях. Поэтому бо
лее пли менее полное представление о численности в 1887— 89 г.г. бурятско

У  е з д ы
%  бурят ко всему- 

населению

Селенгинский . 
Баргузннскпй . 
Тронцкосавский 
Верхнеудиискип 
Читинский . . 
Акшинский . .

<Ю
45
33
32
2!)
10



го населения в Иркутской губернии можно составить только путем подсчета 
здесь инородцев, как таковых, имея в виду, что другие, кроме бурят, инород
цы, за единичными исключениями, переписью не учитывались.

Этот подсчет дает следующие результаты.
д об. п.

Кочевые инородцы............... ■ . . 89.353
Оседлые » ...........................11.624

Почета, граждане из
кочевых инородцев.......................1.315

Инородцы других ведомств............... 1.092

В с е г о  . . .  102.384

Еслц. затем сюда прибавить необследованных инородцев в бурятских 
отдельных родах и ведомствах Иркутского и Верхоленского уездов, числен
ность которых по официальным данным в 1887— 89 годах определялась при
близительно цифрою в 8245 д. об. пола, то все бурятское население Иркут
ской губернии может быть определено к этим годам цифрою в 110.629 д об. 
иола, т. е. цифрою весьма близкою к той, которая была, но отношению к 
1897 году, подсчитана С. Паткановым.

Что же касается позднейших материалов, то приходится отметить следующее.
По данным сельско-хозяйственной переписи 1916 года бурятское насе

ление Иркутской губернии было исчислено цифрою в 100.861 человек, т. е., 
приблизительно, на 10.000 д. об. п. меньше, чем оно исчислялось в 1887— 1897' 
годах. По переписи же 1917 года численность бурятского и, так называемого, 
«ясачного» населения вместе была исчислена здесь в 98.678 д. об. иола; т. е. 
несколько менее, чем 1916 г.. а без наемных рабочих всего только в 96.502 
души обоего пола.

В  Забайкальской области но иереииси 1916 года население бурятских 
волостей составляли 149.236 д. об. пола. Этою цифрою все бурятское инород
ческое население Забайкалья однако определено быть не может, так как к 
известной части буряты проживают здесь и в пределах русских н тунгусских 
волостей; учесть эту часть бурятского населения нам не представляется во;:- 
молшым, так ка$ к опубликованных материалах переписи 1916 года, как и в  
переписи 1917 года, не были выделены'атнографические группировки. По пе
реписи 1917 года население бурятских волостей Забайкальской области 
было исчислено цифрою в 151.005 душ об. пола В эту цифру вошли и от
сутствующие. Без таковых наличное население этих волостей исчисляется в 
148.631 д. об. иол. т. е. в цифре близкой к той, какая была установлена пе
реписью 1916 года. Если принять во внимание, что казаков бурят, по пере
писи 1917 года было 21.092 души обоего иола, то все бурятское население 
в 1917 году по Забайкальской области.может быть исчислено примерною 
цифрою в 172.157 душ, считая в том числе 3.657 бурят, отсутствовавших к 
моменту иереннсн на месте приписки, и не'считал тех бурят-инородцев, ко
торые проживают в русских волостях, казачьих станицах, городах и т. д. 
Насколько много проживает бурят вне собственно-бурятских волостей, пока
зывает, всеобщая перепись 1897 года. Этр. перепись дает указания па то, что



в Д 81*7 году, например, вне бурятских ведомств и управ в Забайкальской об
ласти проживало до 9000 бурят-ннородцев, считая в том число и так назы
ваемых «ясачных».

В отношении распределения бурят по полу, всеобщей переписью 1897 
года было зарегистрировано различие между иркутскими и забайкальскими 
бурятами: в то время, как у первых на каждые 1000 бурят мужчин прихо
дились !)Ю женщин, у вторых— 1028, у тех и других вместе— 982. В част
ности. но отдельным уездам, обнаружилось следующее.

У в г д м.

В Иркутской губернии на 1000 мужчин приходилось женщин.
По оффиц. ка-ер. вс. По данным С. Пат-

переписп 18117 г. какова
907 905
903 906
929 938
921 905

Иркутский...............
Балаганский . . . .
Верхолкнский . . . .
Нижнеудинский . . .

В среднем по]губерннн 910

В  Забайкальской области.
У е з « и. Но оффиц. матер, вс. 

переинси 1897 г.
Но давным 

С. Патканова

913

По натер, вомисс. Кулом- 
знва (1987 г.) наличн. на
селение (за псключ. казаков)

Читинский ............... 996 994 1006
Акшинский............... 1058 — —

Варгузннский. . . . 1050 1044 1048
Верхнеудннскнй. . . 1050 1049 1049
Селенгинский . . . . 1033 1036 999
Тронцкосавскцй . . . 992 992 —
В среднем по области . 1028 1028 1022

Сравнительно с русским населением, буряты иркутской губернии имеют 
менее женщин. Забайкальские буряты, наоборот, сравнительно богаты жен
ским населением и превосходят в этом отношении местное русское населе
ние. 1) Но данным же сельско-хозяйственной переписи 1916 года, половой 
сустав наличного бурятского населения Иркутской губернии и Забайкальской 
области (не считая казаков) выражался уже в следующих цифрах.

У е з д ы . На ЮОО му;кчнн при
ходите» женщин

Иркутский . . . 933
Балаганский . . . 876
Нижнеудинский . . 949
Верхоленский . . . 910

В среднем . . . 902

>] Среди иркутских бурят, только в духе возрастных rpyiiuat: 1— 9 лет и ;>0— ЗД женщины 
оурятки преобладают над мужчинами бурятами. Ом. И. И. Серебреников. Инородцы В . Оибирк, их 
состав в занятия. В  1Ь87— 89 г. г. в Иркутской губернии среди бурятскою населения ирмходн- 
лось на 1000 м;:г.ч-л 1 909 ;кснщвн.



Г»аргуап некий . . . .  1.о:-57 
Ворхнеудннскни. . . 10-Л 
Селенгииский . . . .  902
Читинский . . _______1023

В  среднем . . . .  1003
Если сравнить эти цифры с цифрами 18'J7 года, то окажется, что. по

ловой состав бурятского пасения за истекшие 9 лет изменился по все уез
дам, кроме Иркутского, Нижнеудинского и Читинского, в сторону большого, 
чем ранее, преобладания мужского населения над женским. Относительная 
численность женского бурятского населения сокращается, что и надлежит 
проверить при последующих статистических обследованиях быта бурят1). Если 
же обратиться к переписи 1917 года, то мы найдем относительное количе
ство женщин среди бурятского населения еще более пониженным, чем это бы 
ло обнаружено переписью 1916 года.

По этой переписи на 1000 мужчин-бурят Иркутской губернии прихо
дилось женщин уже только 805, считая членов семьи и наемных рабочих 
вместо. Если же взять только одних членов семьи, как они были зарегпетри- 
нованы переписью 1917 года, то среди таковых на 1000 мужчин приходи
лось 892 женщины, в частности у бурят 880, и у «ясачных» 955 женшин. 
Б  Иркутском уезде у бурят вообще на 1000 мужчин приходилось 920 жеч- 
щин, в Балаганском— *70, Иижнеудинском— 911 и Верхоленском— 892. По 
сравнению с 1910 годом, данные 1917 года указывают на уменьшение отно
сительного числа женщин по всем уездам Иркутской губернии, кроме Ба.ш- 
ганского, который дал ту же цифру, что и в 1910 году.

В Забайкальской области в 1917 году в среднем на 1000 мужчин бу
рят оказалось 978 буряток: в том числе среди инородцев— 979, среди каза
ков— 975. По уездам на 1000 мужчин приходилось женщин: в Баргузпнскоы— 
Ю14; Верхнеудинском— 1001; Селенгинском— 959 и Читинском— 907. Хотя 
цифры 1916 года и не вполне соответствуют цифрам 1917 г. в общем онп 
однако определенно свидетельствуют о том, что со времени 1897 года поли
вой состав бурятского населения изменился в неблагоприятную сторону.

Относительного возрастного состава бурят, цифровые данные всеобщей, 
переписи 1897 года говорят следующее.

В Иркутской губернии.
0 и отношение ко всему бурятскому населению.

Возрастные группы мужчин женщин об. пола.
Дети моложе 1 г. 2,5 2,0. 2,0

1— 9 лет 19.0 21,7 20,0
10—19 » 20,2 22,1 21,1
20— 29 » 10,9 15,0 10,0
! ) Сокращение относительного числа женщин у бурят А г и н с к о й  степи отмечает 

Д. М. 1'одовачрв, мшраягь на л ш ш о  ладворнаго обследования агинсквх бурят в 
1908 голу. В  1897 гоау у этих бурят на 1000 мужчин приходилось 1000 жеищин, в 
1908 г. 1907. (См. вып. 7 .Трудов” Агинской экспедиции). По его мнению, среди ино
родцев отношение мужчин к женщинам стоит в соответствии с хозяйственною силою 
семьи. Че** сильнее и крепче в экономическом отношении хозяйств.), тем соотношение 
полов находится в большей равновесии.



МУЖЧИН женщин об. пола
зо— » 13.0 Г2,4 13.1

*1о

11 ,*•» !),н 1 О.!)
50— 5!) » S.-J «(,1 Н,0
ом лет н выше 7.1 7,3 7,1

В с е г о 100,0 100,0 100,0

В Забайкальской области.
моложе 1 г. ■2.0 1.7 1.8

1- !1 лет ■20,0 •20.0 •20,3
10— 1!) » •20,7 ‘20, н 20,К
‘2(1— И1.» » 10.0 1 0,") 1 0,3
3(1—3!) » 1з!о Г2.Л 1-2.7
40— 4!) » 11,7 10,И 11.3
50— 5!) » *,0 н,1 8.3
0() лет п свыше N,0 !),() 8,5

В с е г о 100,0 100,0 100,0
Сравнительно с другим коренными инородцами В. Сибири,

особенности забайкальские, имеют малый процент детей и сравнительно вы
сокий процент стариков. Средние возрастные группы в женском бурятском 
населении представлены слабее, чем в мужском.1)

1) D виде иллюстрации к сказанному выше и как материал для разного рода -сравне
ний лрнв дпм следующие Х'ниые, мока-нвагсщие. как вообще распределялось в 1897 году на
селение ш  мерив по области в буряты вообще по ти п и чн ы м  возрастным группам:

" „ распределение населения.
Ьозраствые группы. ЕвропеВск.

Россия
Нривислви.

край Кавказ Средняя
Азия Сибирь Бурята.

Дети моложе 1 года: мужч. 3.7 3,5 2,9 ’ 1,2 3,5 2,2
„ женщ. 8,5 3,5 3,0 1.4 з,и 2.1

1 — У лет мужч . . • . 24,0 24,)> 26,8 21,4 21, Н 19,8
„ . жевщ.............. аз ,4 24,7 28,9 24,6 23,2 21.0

10— 19 „ мужч.............. 21.3 20.5 •20,3 19.1 195 •2».Г>
. . жевщ . . . 21.4 21.5 19.8 19,6 20,7 21,3

20— 59 „ муасч............... 44.1 45.4 44,4 51,9 47,3 49,8
,  „ .  женщ . 44,5 1:5.9 42,9 18,3 44.8 47.3

60 лет и свыше мужч. . . 6,9 «,0 5,6 6,4 8.1 7,7
женщ . . 7,2 Г,,4 0,1 6.1 7,7 8,3

По относительному количеству детей моложе одного года буряты запимают среднее ме
сто между народностями Кавказа и Средней Азии, уступая первым и превосходя вторых. Как 
по сравнению с другими сибирскими инородцами, так и по сравпсеию с местным русским на
селением. буряты имеют сравнительно мало детей.

Русское население.
Иркутская губ. Забанк. обл. Б у р я т ы

Возрастные группы. муУ , .  мужч. женщ. „у ж ,. жеящ.
Дети моложе 1-го года . . 3,6 3,8 3,9 4.1 2,2 2,1
1— 59 л е т .......................  88,7 S9.H 89,8 90,2 90,1 80,6



Цифры переписи 1X1*7 года говорят как будто-бы. что иркутские буря
ты более плодовиты, чем забайкальские, но выживаемость детей у первых, 
очевидно, меньшая, чем у вторых. По отдельным уездам, среди бурят заме
чаются значительные различия. По своей плодовитости, в общем недостаточ
ной, буряты все же идут впереди некоторых других народностей, которых 
нельзя относить к числу вымирающих— таковы, например, эсты и латыши, 
оседлые и кочевые средне-азиатские тюрки (узбеки, сарты, кара-киргизы и 
таджики1). В  связи с малым процентом детей, буряты имеют сравнительно 
высокий процент лиц среднего возраста вообще, и рабочего возраста в част
ности. Еще статистическое обследование южных уездов Иркутской губернии 
18Н7|89 годов отметило это обстоятельство по отношению к инородцам Ир
кутского и Балаганского уездов этой губернии, где инородческие сословные 
группы состояли исключительно из бурят. В  этих двух уевдах, мужчины-ино
родцы рабочего возраста от 18 до 60 лет составляли 55,3°(о всего мужского 
ннородческого населения, а женщины (в возрасте 1(3—55 лет)— 52,2п/02). То 
же самое констатируют материалы комиссии Куломзина по отношению к ино
родцам Забайкальской области за 1897 год. Здесь процент лиц рабочего воз
раста выразился в следующих цифрах.

Группы населения Муж-'ИН в возрасте Женщин ■ возрасте
18-59 лет. 16 — 54 лет.

казаки-инородцы 48,2 49,2
кочевые инородцы 50,6 51,1
оседлые инородцы 52,9 52,0:!;

В  общем, половина (или немного больше) бурятского населения состоит 
из лиц рабочего возраста. В этом отношении буряты заметно отличаются от 
русских, как в Иркутской губернии, так и в Забайкальской области, где лиц 
рабочего возраста относительно менее. Что же касается позднейших данных 
о возрастном составе бурят, то таковые могут быть взяты отчасти из мест
ных частных статистических обследований быта бурят, например, агинскнх 
н кубдутских в Забайкальской области в 1908 году, и отчасти нз последних 
переписей 1916 и 1917 годов.

По подворным обследованиям 190N года возрастной состав агинскнх и 
кубдутских бурят Забайкальской области был таков:

р а с п р е д е л е н и е  н а с е л е н и я :
Агпвскве КубдутскиеМужчины в возрасте 6уряты. >-уряты.

до 6 лет ]3,н 1 3 . 2

7— 13 лет 15,1 15,0
14— 17 » 8.4 9.2
18— 59 » 54,2 54.1
00 лет и свыше 8,5 к,5

') С. Паткаиов. О приросте инородческого населения Сибнрн. Издание Академии Наук- 
СП Б. 1911 г. стр. 162.

- ) См. Материалы но исследованию землепользования и хоз. быта сельского населения 
'Иркутской и Енисейский губериии, той II, стр. 109.

я) См. выпуск 6 il материалов эгий комисси::, сгр. 71.



Женщины до (i лег 13.5 13.5
7— 11 лет 11.2 10,3
12— 15 » 8.8 9,1
10— 54 » 53.5 53,2
55 лет и выше 13.0 13,9

Эти цифры относятся к бурятам, исчисленным по переписи 1908 года, 
в количестве 48941 душ об. пола, что составляет около 28% всего числа 
бурят в Забайкальской области.1)

Если считать эти цифры показательными для бурят Забайкалья вообще 
то придется признать, что со времени 1897 года количество лиц в рабочем 
возрасте среди них возросло. Это возрастание могло произойти за счет моло
дежи. Повидимому, возрастной состав бурятского населения здесь с течением, 
времени меняется в неблагоприятную сторону2).

В  1917 г., по данным подворной переписи, трудоспособное мужское на
селение у бурят Иркутской губернии было исчислено в 30,063 души, спитая 
членов семьи и наемных рабочих вместе. Из этого количества в рабочем воз
расте от 18 до 60 лет состояло 26.028 человек, из коих к моменту опроса 
отсутствовало 1223. В  частноо(ги 401 человек отсутствовали, как призванные 
в войска и в окопные работы. Трудоспособное женское население было опре
делено цифрою в 24,238 душ, в том числе в рабочем возрасте от 10 до 55 
лет было 23.097 женщин, из последних к моменту опроса отсутствовало всего- 
только 138.

Процентное отношение лиц в рабочем возрасте по отношению ко всему 
населению бурят, ясачных и (для сравнения) крестьян-старожилов было
таково:

мужчин женщин
буряты 50,9 50,9
ясачные 44.5 40,0
те и другие 50,3 50,5
крестьяне старо
жилы 44,8 40,3

Ясачные лица рабочего возраста имеют менее чем буряты, и в этою 
отношении они весьма близко подходят к местному русскому старожильческо
му населению. По сравнению с данными 1887— ь9 годов, относительное ко
личество лиц рабочего возраста в бурятском населении Иркутской губернии,

>) Кубдутские буряты нанимают сереро-восточпую часть Верхнеудин. кого уезда, распо
лагаясь здесь по верхнему течению р. Уды. Итоговые таблицы подворпой переписи 1908 года 
по Кубдутской волости опубликованы в отдельной издании, без текста (Чита 1910 г.)

2) Сравнивая результаты обследований 1897 г. и 1908 тода по Агинской стоит, 
Д. .М. Головачев пишет; <3а 11 лет произошло понижение почти на 2°,'0 молодежи и соответ
ствующее увеличение взрослых и престарелых. Повозрастной состав агинскнх инородцев изменил
ся неблагоприятно я сторону вар^шеыи»; пововрастного и полового равновесия, которое выра
жается в сокращении абсолютного и относительного числа молодого поколения, что знаменует 
собою, по нашему мнению, понижение естественного прироста, и в конечном итоге поведет к 
абсолютной убыли инородцев.



в противоположность Забайкальской области, несколько уменьшилось, что при
близило бурят к местному русскому населению. По данным переписи 1917 
года, в сельско-хозяйственных работах предыдущего года участвовало в Ир
кутской губеррии 1*7",о всего количества трудоспособных бурят-мужчин и 
*'< >°. „—женщин.

Б частности, участие тех и других в пахоте, косьбе и уборке полей 
■было таково:

0 „ участвовавших по отношению ко всему трудоспособному населению:
в пахоте в косьбе в уборке полей

Буряты: мужч. 82,2 96.1 90,7
» женщ. 6,-2 74,5 73.5

ясачные: мужч. 77,8 86.7 86.7
» женщ. 12.9 75,1 75.1

Буряты вообще:
мужч. 81,8 95,3 90,4
женщ. 6,8 74,6 73.6

Эта таблица указывает на то, что бурятки принимают сравнительно 
большое участие в таких сельско-хозяйственных работах, как косьба и убор
ка полей, и что земледельческие и сельско-хозяйстяенные работы поглощают 
собою почти все трудоспособное бурятское население. 1)

В Забайкальской области по переписи 1917 года, трудоспособное насе
ление в бурятских волостях составляли 45.758 мужчин и 42,348 женщин.

В  рабочем возрасте: мужчин женщин
членов семей 39,926 39.513

Наемных рабочих 300 37
В  нерабочем возрасте

членов семей: 5.514 2,793
Наемных рабочих 18 5

„  членов семей 45440 42306
и т о г о  наемных рабочих______________ 318 42

В с е г о  45.758 42.348
Из трудоспособного мужского населения в рабочем возрасте к моменту 

переписи отсутствовало 1.849 человек, в том числе 237 были призваны в 
войска (тыловые работы); из женщин отсутствовало— 86.

Трудоспособное население среди казаков-бурят составило 6.381 м. и 
5.788 ж.

Как и в Иркутской губернии, буряты Забайкальской области имеют в 
своем составе более работников (т. е. лиц в рабочем возрасте), чем другие 
категории местного сельского населения.

>) Под трудоспособным населенней разумеется в данном случае: 1) лица рабочего возра
ста  а 2) лшца полурабочего возраста (14— 18 лет а 12—16 лет.



Это видно ни следующей таблицы, составленной но данным переписи
1917 года.

отношение лиц рабочего возраста (среди 
ко всему населению

членов семей

группы населения мужчин женщин.
крестьяне старожилы 40.2 46,8
крестьяне-новоселы 41.9 45,1
русские— казаки 4Н.1 48,0
буряты-казакп 50,5 50,3
буряты-инородцы 52.0 52,9

• )хи данные весьма близко подходят к тем. какие в 1897 году были 
„установлены комиссией Куломзнна.

В сельско-хозяйственных работах 1916 года в Забайкальской области 
участвовало 80 процентов всех трудоспособных бурят— мужчин и 70 процен
тов трудоспособных буряток. Участие в пахоте, косьбе и уборке полей бы
ло таково:

процент участвовавших ко всему трудоспособному населению.
мужчин женщин

В пахоте 47,2 ‘21,2
« косьбе 80,3 05,4
« уборке полей 53,И 52,1

В общем Забайкальские буряты меньше участвуют в сельско-хозяйст
венных роботах, чем Иркутские, что н соответствует меньшему значению у 
них земледелия. Забайкальские бурятки принимают, повидимому, большее 
участие в пахоте полей, чем бурятки Иркутской губернии. Как в Иркутской 
губернии, так н в Забайкальской области косьба покосов привлекает к себе 
■большое количество трудоспособных рук, чем пахота или уборка полей.

В  связи с вопросом о трудоспособном бурятском населении надлежит 
рассмотреть вопрос об относительном количестве у бурят лиц, неспособных 
к труду благодаря физическим недостаткам, и ли  иначе говоря калек. При 
обследовании 1887—89 годов в Иркутской губернии за калечество принима
лись только такие физические недостатки, которые препятствуют правильно
му земледельческому труду: легкие же недостатки, в роде глухоты, хромоты 
лишение одного глаза и пр., в расчет не принимались. При таком понима
нии, калек у бурят Иркутской губернии оказалось в названные годы всегда 
только один процент,—меньше, чем у русского населения, примерно в полто 
ра раза. По переписи же 1897 года у бурят вообще, иркутских и забайкаль 
ских вместе; было зарегистрировано слепых 804 человека, в том числе 175 
слепых от рождения и 689 ослепших впоследствии, глухонемых 183, немых— 
103 п умалишенных— 201, всего 1411 человек, что составляет, примерно, 
0,5 процентов всего числа бурят. Слепота у бурят в общем не имеет тако
го большого распространения, как у некоторых северных инородцев Сибири, 
камчадалов, например, н тунгусов, у которых слепых встречается в пять ра» 
■относительно больше, чем у бурят. При более тщательной регистрации кале- 
чества и других болезненных явлений, препятствующих трудоспособности,



как, например, ото было принято при подворном обследовании быта агинскнх 
бурят в 1908 году, получились в данном случае такие результаты. Всего би
ло отмечено 1589 случаев калечества и болезненных явлений, что дало почти 
41 случай на 1000 душ об. пола. Из них слепых и больных глазами было 
М95 человек (10,3 на тысячу), глухих и глухонемых— 138 (3,6 на тысячу;. 
Повреждения оконечностей и горбатость были отмечены в 323 случаях: пси
хическое разстройство и слабоумие—в 57 случаях. Кроме этого, было заре
гистрировано (i09 случаев различного рода болезненных явлений и калечеггв. 
не распределенных по группам, из них сифилитиков— 144. В  Куидутской во
лости в 1908 году было отмечено 350 случаев калечества и болезненных яв
лений, что составляет 34 человека на 1000 душ населения этой волости. 
Кривых было зарегистрировано 92 человека, хромых и безруких— 39, слабо
умных— 10 сифилитиков— 28, ревматиков— 50 и лиц с другими болезня
ми— 125. ')

Возвращаясь к возрастному составу бурят, мы должны отметить, ч т  
женщины у бурят обладают большею выживаемостью, чем мужчины, дающие 
относительно меньший процент лиц в возрасте от 00 лет и выше. В  связи 
с этим, поскольку приходится рассматривать семейный состав бурятского на
селения, очевидно, находится и то обстоятельство, что бурятки дают гораз с* 
больший процент вдов, чем буряты вдовцов. Семейное состояние бурят харак 
теризуется следующими данными, исчисленными па основании материал"!;, 
всеобщей переписи 1897 года.

Из 1000 душ было.
В  Иркутской губернии В  Забайкальсксй обл.

мужчин женщин мужчин женщин
Холостых и девиц 500 495 554 484
Состоявших в браке 349 397 393 Я!>2
Вдовых 88 107 44 100
Разведенных 3 1 9 18

Для оценки этих цифр нужно иметь в .виду, что в холостое и девичье 
население, в данном случае, включено и все население моложе 14 лет, кото
рое уже в силу возраста является холостым. Сравнительно большой процент 
холостых мужчин может быть об'ясняем существованием обычая «калыма» 
(выкупа), который жених должен принести перед свадьбой родителям невесты. 
Высокий «калым» часто делает невозможною женитьбу рабочего бурята, в 
его молодые годы, пока он не зарабатывает для этого достаточных средств. '-)•

’) Сифилитиков было 3, 8 человека на 1000 душ среди агинскнх бурят, и 2, 7
-  среди кубдутских. Сильно распространен сифилис среди f  урят Иркутской губернии. 
Из других страшных болезней необходимо отметить проказу, которая встречается на 
острове О л1 хоне.

-) По сравнению с русским населением, буряты в своем семейном составе имеют 
много вдов и вдовцев. Семейное распоеделение русского населения в Иркутской губер
ния и в Забайкальской области было, например, в 1897 году такочо:

из 1000 душ было.
В Иркутской губернии В  Забайкальской оол.

мужчин женщин мужчин женщин
Холосты* и девии Г>82 Г>24 536 э47
Состоявших в браке 370 390 374 384
разведенных 2 Л  2 1
Вдовых 40 8о 38 68



В связи о предполагаемой малого плодовитостью бурят, трудно ожидать 
от последних большого естественного прироста. Вопрос этот однако до < нх 
пор не получил своего окончательного разрешения. И целом, несомненно, бу
рятская народность в Сибири, как покапывают учеты ея за прошлое время 
возрастала в своей численности до начала текущего столетня. Сколько в ном 
росте нужно было отмести на счет естественного прироста бурят н сколько 
на счет механического,— трудно скачать, к особенности, если иметь в виду 
процесс ассимиляции, всасывавший в среду бурят чуждые нм этнографиче
ские элементы.

«Частые смешения у многих авторов обурятнвшнхея тунгусов Забай
кальской области с бурятами'», говорит но этому поводу С. Натки нов: «доб
ровольное и принудительное перечисление в начале истекшего столетня осед
лых бурят и тунгусов в крестьянское и мещанское сословия и возможное 
включение в данные об инородцах за некоторые годы казаков-инородцев (бу
рят и тунгусов), служит известным препятствием для установления точного 
числа бурят п, следовательно, для определения коэффициента их прироста».1» 
Сопоставив статистический материал десятой ревизии 1851) года, местной 
переписи 1887,9 г. г. п всеобщей переписи 1897 г.. относительно числен
ности бурятского населения Иркутской губернии, вышеуказанный автор при
шел к заключению, что Иркутские буряты в целом имеют ничтожный при
рост, при чем некоторые группы их вымирают. На несомненном пути к вы
миранию, по его подсчетам, находились за период времени с 1859 цо 1897 г. 
буряты капсальские и алагуевскне— в Иркутском, молькинские п улейские— 
в Балаганском, ангинекпе, ленские, еланцннскне и кутульские— в Верхолен- 
ском уезде. Иод большим сомнением находится также жизнеспособность ку- 
динских, абаганатс-кнх и ордннекпх (Нрк. уез.), бильчнреких (Балаг. уезда) 
н хоготовских бурят (Верхолен. уезда). Среди этих групп бурятского населе
ния убыль за 38 лет с 1859 г. по 1897 г. достигала почтп 5000 душ об. ио
ла. Остальные группы бурят Иркутской губернии имели положительный при
рост в том числе и обрусевшие буряты Нижнеудинского уезда2). Прирост на 
селения в одних группах покрывал с некоторым излишком убыль в других.

Из сопоставления данных Y I I I -й (1839 г.) и Х-й ревизии (1859 г. ) и 
переписи 1897 г., видно, что за истекшие между двумя указанными ревизия
ми 20 лет прирост иркутских бурят был весьма небольшой, равняясь 3,27 
на 1000 душ об. пола, а за последние четыре десятилетия до переписи 
1897 года п совсем ничтожный, именно 1,303). В  дальнейшем времени 
этот прирост и совсем приостановился, а затем численность бурят в Иркут
ской губернии стала даже уменьшаться, как указывают на это данные под
ворных обследований 1916 и 1917 годов.

*) См.Патканов. О приросте инородческого населения Сибири.
3) По нашему мнению, вполне возмежно, что убыль бурятского прибайкальского 

населения Иркутской губервии (алагуевЬких, кутульских, еланцинских, ленских, ангин- 
С1<ич и xototoeckdx бурят) могла происходить в прежние годы и механически, пугем от
лива части населения за Байкал, в кочевья кударинских и баргузинских бурят. К  сожа
лению, вогрос о внутренней миграции бурятского населения статистически совершен
но не изучен. О приросте кударинских бурят см. доклад М. А. Кроля «Очерк экономи
ческого быта инородцев Селенгинского округа», напечатанный в протоколе общего собра
ния Троицкосавско-Кяхтинского Отделения Р. Географического общества, от 13 марта lS'.i6r

3) С. Патканов. О приросте инородческого населения Сибири стр. 77.



Ой этом уменьшепни численности бурятского населения Иркутской гу
бернии наглядно свидетельствуют следующие цифры.

Д у ш о б о е г о  и о л а.
Уезди в 1*87-89 г. ii 1897 г. ii 1910 г. в 1917 г.

Иркутский 30,244 31,979 31,823 30,053
Балаганский 63,74;-! 52,413 15,277 44,1 fVS
Нижнеудинский 1.121 1.59* 1,5м 1 1,223
Ворхоленский 25,521 24,744 22,18(1 21,11м

15 с е г о 110,629 110,731 100,801 90,562
Общая убыль бурятского населения Иркутской губернии составляет

14.007 душ, что означает сокращение этого населения на 12.7";,,. Почти вся 
убыль падает на уезды Балагапскпй и Верхоленский, где бурятское населе
ние сократилось но сравнению с 1887-89 г.г., на 17.П.°/о-1')

Что касается Забайкальской области, то выяснение здесь прироста бу
рятского населения встречает болыния затруднения. Во-первых, оно здесь 
безнрес-танно мешается с тунгусским населением, сравнительно значительным: 
во-вторых, за прежние годы оно могло увеличиваться н механически, путем 
прилива бурятского населения нз Иркутской губернии и Монголии. За послед
ние годы бурятское население здесь, наоборот, могло уменьшиться механиче
ски, вследствие порекочевок в Монголию. Затем, как в прежние годы, так и 
теперь население Забайкальской области учитывается обычно но сословным 
признакам, а не по племенным. В силу этого обстоятельства, бурятское насе
ление здесь раздробляется по двум главнейшим сословным группам: инород
ческой и казацкой, чем затрудняется учет собственн-о-бурятского населения. 
Просмотр С. Паткановым цифрового материала за равные годы, относящегося 
к инородцам Забайкальской области, привел его к заключению, что забайкаль
ские буряты, невидимому, имеют положительный прирост. Он затруднялся при 
этом остановиться на какой-либе точной фиксации этого прироста. По одним 
данным, этот прирост равнялся за прошлое время— 13 на тысячу, по другим 
— 4. По оффициальному обзору Забайкальской области за 1910 год ино
родческое население области (бурятское н тунгусское) в этом году исчисля
лось в 202,948 душ об. пола, что дает прнрощение против 1897 года 18,902 
человека. Эта цифра говорит за то, что норма естественного прироста ино
родцев области может быть принята равною примерно 8.

По переписи 1917 года инородческое население в забайкальской обла
сти составляли 203,256 душ об. пола, что указывает опять таки или на за
медление прироста инородцев со времени 1910 года, или же на недостовер
ность цифры этого года.

Д. М. Головачев, на основании мес?ного исследования агинскнх бурят, 
относящегося к 1908 году, определил годовой естественный прирост этих бу

')  Благодаря уменьшению числа бурят, а также вселению и Иркутскую губернию ново
селов о сравнительному большему естественному приросту у креотьян-старожилов, относитель
ная численность бурятского населения в составе сельского населения четырех уездов Иркутской 
губернии сокращается все более в  более: так в 1887-97 годах буряты составляли примерно 
>,а сельского населения этих уездов, а в 1У17 г. только—'/s часть.



рят цифрами 10: (на тысячу) для бурят Агинской волости н 7—для бурят
I (угульской волости.1) Все эти данные в общем указывают на то, что вабай- 
а:альские буряты имеют положительный прирост населения, хотя и небольшой.

Таким образом, из сопоставления цифровых данных о численности бурят 
уа 1887, 1897, 1908, 1916 и 1917 годы можно вывести то заключение, что 
иркутские буряты в своей численности убывают, забайкальские же имеют не
большой прирост и что рост бурятского населения постепенно приостанавли
вается. Об‘ясннть причины этого сокращения, без специального обследования 
-цого вопроса, трудно и рискованно. Можно лишь сделать некоторые предпо
ложения, чисто гипотетического свойства. В данном случае, может происхо
дить прежде всего непосредственное вымирание бурят Иркутской губернии, 
обуславливаемое, при сравнительно их слабой рождаемости, большою смерт
ностью. Среди болезней, поражающих бурят и, быть может, содействующих 
.их вымиранию, распространен туберкулез и сифилис. Алкоголизм может дей
ствовать в том же направлении. Наряду с вымиранием отзывается на при
росте бурятского населения н его обрусение. Если в свое время обурячива- 
ние забайкальскими бурятами тунгусов могло служить к увеличению числен
ности бурятского населения, то в Иркутской губернии обрусение бурят могло 
отражаться на численности последних только в обратном направлении. Обру
сение бурят изучено мало; в тоже время оно по важности своих результатов, 
должно быть поставлено в области изучения вопросов бурятоведення на одно 
лз первых мест. Обруселое и полуобруселое бурятское население известно под 
наименованием «ясачного». Средством физического, если можно так выразиться, 
обрусение бурят служит смешанный брак. Бурят, женившийся на русской, имеет 
часто детей, физнческиий облик которых уже сильно отходит от монгольского 
типа: порою эти метисы представляют из себя весьма красивых, и с европей
ской точки зрения, суб‘ектов. Если метисы продолжают и далее смешиваться 
только с русскими, то русские черты в последующих поколениях начинают 
выступать все ярче и ярче, и, в конце концов, монгольские черты могут со
вершенно утратиться. Перед нами будет русский, обычно православный, со
храняющий однако, при потере бурятского языка, свою принадлежность к 
инородческому сословию и роду, иногда называющий себя крестьянином из 
■оседлых инородцев. Само собою разумеется, в ясачном населении можно встре
тить бурят в разных стадиях физического обрусения, одних с преобладанием 
русских, других—с преобладанием монгольскжх черт. Трудно сказать, с ка
кого момента обруселый бурят должен считаться русским и перестать быть 
бурятом. По нашему мнению, таким моментом следует считать потерю родного 
языка, а отнюдь не потерю принадлежности к инородческому сословию, так 
как эта принадлежность, с исчезновением в обиходе бурятского языка, является 
чисто формальною. Ясачное население по своему составу обычно отличается 
ют коренного бурятского: в сравнении с последним, оно имеет более благо
приятный половой состав и более полную семью. В экономическом отношении 
хозяйство ясачных стоит ближе к русскому, и в 'некоторых отношениях, но 
относительным признакам, занимает среднее положение между русским и бу
рятским хозяйством. Как велико ясачное население? и какая часть бурятского 
населения охватывается процессом физического обрусения? Приблизительно

>) См. выпуск VII .Труд Агинской экспедпппв“ , Чита. 1911 год. По Кубдутской волости, 
■средний годосиЙ прирост, по даииыи 1908 года, равняется 13,5 на тысячу.



тврты на эти вопросы, по некоторым косвенным признакам, можно найти в 
материалах подворных исследеваний, старых и новых.

По обследованию 1887-89 годов, в Иркутской губернии обруселые груп
пы бурятского населения могли составить преимущественно, так называемые 
оседлые инородцы. Эти инородцы в количестве 11,624 человек, составляли 
в этих годах до Ю,5°/0 всего бурятского населения Иркутской губернии. Эти 
данные как-бы указывают на то, что процессом обрусения захватывается здесь 
примерно десятая часть бурят. В  Забайкальской области оседлые инородны в 
бурятских ведомствах и управах (не считая, значит, казачьих станиц) соста
вляли в 1897 г. примерно до 2 %  населения этих ведомств и управ.

Следовательно среди забайкальских бурят обрусение не достигает таки- 
го развития, как среди иркутских.

Более полный материал для суждений о степени распространенности: 
обрусения среди бурят дают данный первой всеобщей переписи населения, в 
обработке С. Патканова. Здесь мы можем учесть относительное число бурят, 
признавших к моменту переписи своим родным языком русский, и это отно
сительное число мы можем принять за коэффициент обрусения. В  Иркутской 
губернии таких бурят оказалось 12,5%; в Забайкальской области— 5,2° „ >> 

Процент бурят, признавших своим родным языком pvr- 
ский ко всему числу бурят.

Мужчин женщин обоего пола.
Иркутская губерния. . . . . 12.0 13,0 12,5

Уезды: Иркутский . . . . . 12,4 13.1 12,7
» Балаганский . . . . . 12,1 14.0 13.3
» Нижнеудинский .  . . 62,0 64,0 63.0
» Верхоленскнй . » . 6‘9 7.8 7.3

Забайкальская область. . . 5,3 и,_.

уезды: Читинский . . . . • 1Д 1,3 1.2
» Баргузинский . . . 0,9 0.3 0.6
» Верхнеудинский . . 8.9 9,2 9.1
» Селенгинский . . . 5,7 5.5
» Троицкосавский . . . 2,9 2,2 2,5

В Иркутской губернии обруселых бурят было в 1897 году относитель
но почти в два с половиною раза более, чем в Забайкальской области. В 
частности, поуездно, самый высокий коэффициент обрусения дал Нижне
удинский уезд, самый низкий—Верхоленскнй. В  Забайкальской области отно
сительно много обруселых бурят дали уезды Верхнеудннскнй и Селенгинский. 
С коэффициентом обрусения выше среднего по Иркутской губернии оказа
лись ведомства: Куленгское (55,1°/0 обруселых бурят), вед. Нижнеудннской 
землицы (52,5°/0), Ашехабатское (51,2%), Зунгаро-быкотское (26,5%), Кой- 
марское (26,3°/0>, Молькинское (22,6%) Китайское (20,1%), Унгпнские 
(19,8%), Торское (16,4%) и Аларское (15,4%). На последнем месте оказа
лось в данном случае ведомство Абаганатское (0,8°,'#) и Окнпскнй отдельный

См. статистические приложения в конце книги.



|>од. где обрусевших бурят не было вовсе зарегистрировано. В  забайкаль
ской области исключительное положение в данном случае занимала в 1897 Г., 
Монгольская инородная управа Селенгннского уезда, где обруселых бурят 
•оказалось 94°/,,. Насколько исключительное положение занимала эта управа, 
видно из того, что следующее за нею место по величине коэффициента обру
сения принадлежало, из бурятских административных образований,— Куда- 
рпнекой степной думе, с 4, 5п/0 обруселых бурят. В  частности, в том бурят
ском населении, которое в 1897 г. проживало вне бурятских территориально- 
административных единиц, т. е. преимущественно в русских волостях, обру
селых оказалось значительно большее количество, что, конечно, и является 
вполне об'ясниыым и понятным. Так, в Иркутской губернии коэффициент 
•обрусения буряг в ведомствах вообще оказался равным 11 °/0, а в русских 
волостях равным— 74°/0. В  Забайкальской области население бурятских ве
домств и управ Читинского, Баргузннского, Верхнеудинского и Селенгинско- 
го уездов ( в последнем уезде и 5 казачьих станиц с преобладающим бурят
ским населением) составляли *58.061 бурят, из коих признали своим род- 
зшм языком русский— 4,654, т. е. всего только 3°/0 всего числа бурят. Вне 
ведомств п управ проживало в этих уездах 8.389 бурят, из коих обруселых 
'было 4.177, т. е. 5О°/0.

Если сравнить половой состав обруселого и необруселого бурятского 
населения, то окажется, что первое более богато женщинами, чем второе.

На 1000 мужчин приходится женщин среди 
необруселых обруселых

б у р я т
Иркутская губер н и я ....................... 902 988
->абайкальская область...................  1025 1070

В с р е д н е м ................................  978 1020
В 1917 году ясачное население Иркутской губернии было особо учтено 

и исчислено цифрою в 9820 д. об. пола, что и составит Ю°/0 всего бурят
ского населения губернии (т. е. ясачного н неясачного вместе.)

В  общем все выше приведенные данныя за тридцатилетие 1887— 1917 
годов указывают на то. что обрусительный процесс охватывает собою, при
мерно. десятую часть бурятского население Иркутской губернии.



Буряты , их уетройетво. Племенные различия бурят. Их админи
стративное устройство прежде и теперь. Территориально-административные' 
образования. Национальное самоопределение в революционное время. Разло
жение родового строя. Сословное деление бурят. Буряты— казаки. Вероиспо
ведный состав. Грамотность. Краткие сведения об учащихся в начальных школах.

# *
*

В  племенном отношении буряты делятся на три основных группы: бу- 
лагатов, эхиритов и хоринцев. Первые населяют в пределах Иркутской гу
бернии Прпангарье, вторые— бассейн верхнего течения р. Лены и отчасти 
западное и восточное побережье Байкала. Основную племенную группу мин- 
голо-бурят в Забайкальской области составляют хоринцы. Отдельные родовые 
группы хоринцев встречаются и в Иркутской губернии, в Тункнпском крае 
и в бассейне р. Унги1). Племена эти в прежнее время делились на роды и 
нисходящие родовые группировки. Как можно судить об этом на основании 
отрывочных исторических документов, в главе каждого бурятского племени, 
к приходу в край русских, стояли князцы, которые с помощно должностных 
лиц, ведавших родами, управляли народом, творили суд и расправу. По ук
реплении своего владычества в крае, русские долгое время, новидимому, не 
вносили крупных изменений в административно-бытовое устройство бураг, 
подчинив таковое’ только своему контролю. В X V IIГ  веке должностными ли
цами в нисходящем порядке считались у бурят тайшп, зайсаны, затем шу- 
ленгн (родовые старшины). Звания эти часто переходили наследственно к 
сыновьям или ближним родственникам, но не иначе, как с согласия народа, 
и с утверждения п р а в и т е л ь с т в а. Для совещания по своим де
лам, тайши и другие должностные лица собирались на сугланы (сходы, с-ез
ды). Суд н расправа производились бурятами но степному положению, снача
ла общему с Монголией, а затем приспособленному бурятами для своего бы
та2). С изданием «Устава об управлении инородцев» 1822 года, в жизни 
бурят наступил новый период, устранивший полную неопределенность, кото
рою характеризовалось до того времени пх положение. Все инородцы были 
разделены но образу жизни на три разряда: 1) оседлых, живущих в городах 
и селениях, 2) кочевых, занимающих определенные места, по временам года 
меняемые и 3) бродячих, переходящих с одного места на другое по рекам к 
урочищам. Распределение инородцев но разрядам было приурочено к общим 
ревизиям н должно было сообразоваться с промыслом, доставлявшим главные 
средства к существованию. Буряты включенные в разряд оседлых, уравнива
лись по закону в правах н обязанностях, за исключением воинской повинно
сти, с теми сословиями, к которым они приписывались и управлялись, затем

]) М. Н Бэгианов. Пз истогии бурят (Историко-этногр |фичес ий очерк). Записки 
Ззп . Оиби'ского Отдела Р. Географического Ой-аа, том X X X V I 11, стр. 52,

- ) См. журнлл .Сибирский Bictbhk“, издаваемый Григорием Спасским, за 18-24 г* 
ст»тью «Ьуряты или братские».



на основании общих танинов. Кочевые инородцы составляли сословие, ранное 
с крестьянским, но отличное от него и образе управления. Каждое стойбище 
(нлн улус) кочевых инородцев, в котором считалось не менее 15 семейств, 
могло иметь свое родовое управление, состоящее из выборного старости н о,- 
ного нлн двух его помощников ни почетных родовнчей. Высшею ступенью ино
родческого управления являлась инородная управа, состоявшая из головы, 
двух выборных н письмоводителя. Роды, соединенные в одну общую зависи
мость, могли иметь свою степную думу, представлявшую из себя обществен
ное учреждение н состоявшую из главного родоначальника (танпип, заседате
лей и голов инородческих управ. Бродячие инородцы управлялись староста
ми на князцов пли других почетных туземцев. Громадное большинство буря г 
было зачислено в разряд кочевых, что соответствовало их быту. Забайкаль
ские буряты составляли пять ведомств: Хорниское, Селенгинское. Кударннское. 
Баргувннекое и Закаменское. В первых четырех, вследствие многочисленно
сти составлявших их родов, учреждены были степные думы. В I *:•!!> году из 
родов хорннскнх бурят, обитавших в Нерчинском округе, было образовано 
о:обое ведомство, Агинское, с своею самостоятельною стенною думою. Так бы
ло и в Иркутской губернии: здесь были образованы обширные "бурятские ве
домства: I i уди некое, Тункннское, Балаганское, Идннское, Верхоленског и 
др., каковыми ведали степные думы. К конпу 80-х годов прошлого столетия 
степные думы были здесь упразднены, разбившись на ряд более мелких ад
министративных единиц, ведомств, н:ш унрав. Бывшая, например, Лдпнская 
степная дума была упразднена в 1*87 г. и вместо нея были учреждены пячь 
инородных управ: Молькннская, Улейская, Ь'пльчнрская, Боханская и Укыр- 
ская >). Вместо десяти больших ведомств здесь в трех уездах: Иркутской. 
Балаганском н Верхоленском, было образовано 30 инородных управ. В За
байкальской области большие ведомства сохранялись долее -). В lyiiT году 
административное деление бурят Иркутской губернии было таково: в Иркут
ском уезде насчитывалось к инородческих ведомств, или унрав, соответство
вавших волостям русского населения (Абаганатское, Капсальское, Кнтонское 
Коймарское, Кудинское, Ордннское. Торское и Харнбятское) н 3 отдельных 
родовых управлений, соответствующих русским отдельным сельским общест
вам (Алагуевское, Окинское н Сапгутское). В Балаганском уезде было ] J 
ведомств: Аларское, Ашехабатское, Бнльчнрское, Боханское, Зунгаро-Быкот- 
ское, Куйтинское, Молькинекое, Нельхайское, Ныгдинское, Укырское. Улей- 
ское и Унгннское; в Верхоленском— У ведомств: Апгинское, Баяндаевское, 
Верхнекудннское, Еланцинпсое, Куленгское, Кутульское, Ленское, Ользонов- 
ское и Хоготовское. В  Ннжнеудннском уезде буряты составляли так называе
мую «Лнжнеудпнскую землицу», находившуюся па положении инородной уп
равы. Всего, таким образом, бурятское население Иркутской губернии было 
разбито в 1897 году на 33 административных деления: 30 инородческих ве
домств и 3 отдельных родовых управления. Нельзя, конечно, думать, что н 
нтих 33 административных единицах было сосредоточено все бурятское насе
ление губернии: часть последнего находилась и в русских волостях, состав-

>) Аларская степная дума Сыла упразднена в ]890 г., разбившись на Г! ведомства 
Аларск е. Куйтинское и Ныглинское.

2) См. Материалы Комиссии Куломзина, выпуск 5-й и 6, а- также материалы по 
исследованию Ирк. губ., тем If, выпуск 2-й.



.i и я «ДОСi. постоянное или временное населенно, н в городах. О проникнове
нии к этому времени бурятского населения в русские волости (а в иных слу
чаях и об окружении бурят русским населением), и обратно о проникнове
нии русских в бурятские инородческие ведомства могут дать понятие следу
ющие цифры, относящиеся к 1 н<)7 году и указывающие на численность бу
рятского и русского населения в ведомствах и волостях.

ИНОРОДЧЕСКИЕ ВЕДОМСТВА5)
У е, з д ы бурят ( д. об. пола) Русских

Иркутский . . . 30.662 801
Палаганскнй . . . 51.1(13 37 Ян
Ворхолонский . . . 24.521 808
Нижнеудинский. . 1.11)2 252

В С Е  Г О . . 108.288 5.599
Р У  С С I ; и к в о л о с т и  -»

У  е я д ы русских (д. об. п.) бурят
Иркутский . . . . 7 0.430 915
Балаганский. . . . 84.378 475
Верхоленский. . . 39.220 215
Нижнеудинский . . 08.704 370

В С Е Г О .  . 1208.738 1975 3)
Из ‘274.337 д. об. пола чисто русского внегородского населения выше

указанных четырех уездов Иркутской губернии 559'J д. об. п. (2 % )  оказа
лись застигнутыми переписью 1897 года в пределах бурятских ннородческнх 
ведомств этой губернии. И, наоборот, нз 110.203 д. об. пола сельского бу
рятского населения тех же уездов 11175 д. об. п. (1,8", <0 оказались к году 
переписи находящимися в пределах русских волостей губернии.

В дальнейшей времени, с открытием среди Иркутских бурят землеуст
роительных н землеотводных работ, дробление ннородческнх ведомств, под 
воздействием местной администрации, продолжалось. Вместе с тем ведомства 
преобразовывались в волости, в каковые часто включалось пришлое новосель- 
ческоо население, а также и старожилы. Таким образом, по своему админи
стративному устройству иркутские буряты приравнивались к русскому кресть
янскому населению. К  1011 году, например, в Иркутском уезде образовалась 
волость Бардннская, которую составили пять бурятских улусов, выделивших
ся из Капсальского ведомства, и один русский выселок, а само это ведомство 
преобразовалось в во-юсть. Сайгутское отдельное родовое управление, состо
явшее из бурятских улусов и русских выселков, было преобразовано в сель
ское общество, н включено в состав русской ((окской волости. Выло преоб
разовано в волость Баяндаевское ведомство. Позднее из Ордннского ведомсг-

J ) II отдельные родовые управления.
-) II отдельные поселки, не входящие в состав вологгей, исключая города.
3j  Подсчет сделан нами, при чем были использованы поволостные таблицы: 

С. Патканова, помещенные в Ш-м томе его трудд .Статистические данные, показываю
щие . , “ и т д.



Ба. выделилось несколько улусов, которые составили Курумчинскую волость. 
Выделившиеся из Ныгдинского ведомства Балаганского уезда улусы состави
ли вначале отдельное Бажеевское сельское общество, а потом и Бажеевскую 
волость. 1) Бывшее Аларское ведомство разбилось на Аларскую и Алятекую 
волости, и т. д. К  1917 году оставались в Иркутской губернии администра
тивно не преобразованными лишь Торское, Коймарское и Харибятское ведом
ства и Алагуевскнй, Болыпе-Голоустинскнй, Мондинский и Окннский отдель
ные роды в Иркутском уезде и Ленское, Ангинское, Еланцинское н Кутуль- 
с к о р  ведомства в Верхоленском уезде. К  этому году бурятское население Ир
кутской губернии было уже разбросано по 55 административно-территориаль
ным образованиям, в том числе по 44 волостям, 7 ведомствам и 4 отдель
ным родам. Преобразованию бурятских ведомств в волости и введению затем 
у бурят Иркутской губернии крестьянского управления предшествовало пере
числение бурят из разряда кочевых в разряд оседлых. Это перечисление, не 
регулируемое каким либо специальным узаконением, было предпринято под 
давлением центральной власти. Под этими влияниями дробление бурятских 
ведомств, образование затем бурятских волостей, с введением в них кресть
янского управления, было особенно форсировано с 1911 года.

Еще в 1909 г., письмом от 27 мая этого года на имя Иркутского ге
нерал-губернатора, Министр Внутренних Дел Столыпин указал на юридиче
скую возможность н необходимость приступить ныне же к перечислению всех 
тех нлородцев кон ныне живут оседло деревнями и утратили кочевой быт, 
в разряд оседлых, с введением т них общественного устройства и суда, на 
точном основании ст. 1G, 20 (прим.) 41— 45 и 202 Положения об инородцах, 
■ст. 7<> Учрежд. Сиб. по продолжению 1906 г. и ст. ст. 47— 112, 154— 178, 
179 — 229 Общего Положения о крестьянах. Столыпин указывал, что при пе
речислениях инородцев из одного разряда в другой необходимо соблюдать из
вестную осторожность, особенно в отношении тех инородцев, быт кото- 
.рых не принял еще вполне оседлой формы. Но местная администрация, при
няв в остальном указанное письмо Столыпина, как приказ, приступила к 
•огульиому спешному перечислению всех кочевых бурят Иркутской губернии в 
.•разряд оседлых, кромсанию бурятских административных делений и введе
нию у бурят крестьянского управления. По мнению центральной власти, ус
пешная деятельность местных властей по перечислению инородцев могла бы 
ускорить производившуюся уже в центре работу по пересмотру положения 
■иб инородцах вообще2).

В преобразовании устройства иркутских бурят, власти скоро же зашли 
так далеко, что в 1912 году предположили привлечь перечисленных в осед
лое состояние бурят Иркутской губернии к во и н ско й  по ви н н о с ти , наравне с- 
-крестьянами, что уже прямо нарушало закон, и только энергичный протест 
.представителей бурятского населения, настаивавших перед Государственной 
Думой о внесении по этому поводу запроса властям о незакономерных дей
ствиях администрации, принудил Министра Внутренних Дел Маклакова paov 
яснпть, что привлечение оседлых инородцев-бурят к воинской повинности мо

1) Си. список населенных мест Иркутской губернии на 1-е января 1911 года, пзд- 
•Иркутского Губ. Статистического Комитета.

-) См. Приложения 1— 15. Документы эти были изрлечены мною, при прсснотре 
«соптгетствуюших дел Иркутского Губернского Уп_ авления.



жет быть осуществлено лишь в законодательном порядке. Спешное перечи
сление бурят из одного разряда в другой, раздробление бывших бурятских 
ведомств *на части, образование затем из таких частей волостей, с включе
нием в таковые обычно и переселенческих участков, выкроенных из тех же 
бурятских земель, в связи с припискою некоторых бурятских поселений к 
старожильческим волостям, в скором времени изменили картину администра
тивного деления бурятского населения и его устройства до неузнаваемости.

Можно полагать, едва-лн когда яибудь буряты переживали такую .юм- 
ку их быта, такое вмешательство русских в их дела, как в период времени 
с 1007 г. 'по 1014 год, когда нм приходилось переживать земельное и адми
нистративное переустройство. Это вмешательство не могло не вызвать целого 
потока протестов и жалоб бурятского населения, большею частью оставав
шихся без всяких последствий. Насильственное соединение в одну админи
стративно-территориальную единицу таких разнородных групп населения, как 
инородцы-буряты и новоселы, малороссы или бе.Торуссьг, не могло, конечно, 
обещать ничего хорошего ни тем нн другим1). Насколько значительно сме
шано было местное население, видно из следующего. В 10lii году, например, 
по данным'сельско-хозяйственной переписи, в Балаганском уезде Иркутской 
губернии бурятское население уже было разбросано но 28 волостям. Из них 
волостей только в трех, Зунгаро-Быко;гской, Улейской и Ныгдинской, насе
ление состояло из одних бурят; в остальных же 25 волостях инородческие 
население было смешано нлн с новосельческим, или старожильческим, или с 
тем и другим вместе; при чем преобладающее население— буряты—составляли 
только в 15 волостях. В Верхоленском уезде из б волостей н 4 ведомств чл- 
сто бурятское население было сосредоточено в трех ведомствах: Еланцинском. 
Кутульском и Ленском, и двух волостях: Куленгской и Кырменской. Как па 
образцы волостей со смешанным населением, можно указать на следующее:

Ч и с л о  х о з я й с т в :

У е з д ы В о л о с т и
II

Инород- |1 Пересе
|!ческих .ленческ.
И

Старо-
лильческ.

Балаганский . . . Тихоновская . . . . 403 435 210
» Заларинекая . . . . но 200

Алятская . . . 427 300 177
» Тырстская . . . . 104 460 39:-;

Верхолеиский . . . Баяндаевская . . . 400 414 Os
В волостях Балаганского уезда, к коим были приписаны бурятские 

инородческие хозяйства, насчитанные по переписи 101(3 года в количестве 
10.023-х, было приписано ii.271 хозяйство новоселов, что составляет 7'>tl а 
всех новосельческих хозяйств уезда, а также н 0.314 старожильческих хо

i )  См. приложения 12—15. Первый документ представляет из себя жалобу дове
ренного от кочевых инородиев, Вампилова, характерную для большинства подобного ро* 
да жалоб. Остальныетри документа - образчики решений ио поводу адиинистративного- 
устройства иркутских оуряг со стороны Общего Присутствия Иркутского Губер:-ског» 
Управления.



зяйств ( 10" i, всех старожильческих хозяйств). В Ворхо.тснском уезде из 725 
переселенческих хозяйств С.гы, т. с. нзп/0, были также в 10] ii году приписа
ны к местным бурятским волостям. Немудрено, что после указанных экспе
риментов, бурятское население Иркутской губерпнн, как только разразилась 
революция, поспешило резко обособиться от русского населения и избавить 
себя от последствий только что произведенного над ними опыта нового адми
нистративного устроения. В устроении своей земской жизни буряты пошли 
своим путем. Началось разрушение смешанных русско-бурятских волостей, 
собирание его затем в административные единицы чисто бурятского типа: 
мелкие «сомопы» (сельские общества), «хошуны» (волости) и крупные— «ай
маки» (уезды). В  J У10 году наметилось сгругшнрование бурятского населе
ния Иркутской губернии в три аймака: 1) Туикинский, 2) Чхнрнт-Булагат- 
ский и :■’>') Ангарский. В первый об'единились все туикннские буряты, во 
второй— верхолепские и те из бурят Иркутского уезда, которые расположены 
в полосе Якутского тракта: и третий —все остальные буряты, за исключением 
китайских (в Прк. уезде), солонецких и гадалейскнх (в Нижнеудинском 
уезде), которые оставались в ведении русских земских учреждений. Указан
ные :•’> аймака подразделялись на 32 хошуна.

В Забайкальской области бурятское население в 18'JT году было сгруп
пировано в следующие административные единицы. В Читинском уезде бу
ряты составляли одну административную единицу— Агинскую степную думу! i. 
В  Баргузинском уезде буряты составляли Варгузинскую степную думу, п е  
было сосредоточено ИЗ0, „ всего бурятского населения уезда, в Верхнеудпн-* 
ском--Х<финское инородческое ведомство (03" „ бурят уезда); в Селенгин
ском — Армакскую. (смешанную с тунгусами), Закаменскую и Цонгольскую 
инородные управы, Кударппскую и Селенгинскую стенные думы и Аракнрет- 
скую, Боргойскую. Гигетуйскую. Селенгинскую, Харьясскую и Янгажннскую 
казачьи станицы. В пределах Селенгинской степно!! думы проживала почти 
половина всего числа бурят Селенгинского уезда. В Троицкосавском уезде 
бурятское население, смешанное с русским, было распределено по 11 ка
зачьим станичным юртам (Атамано-Николаевскнн, Босинскнй, Жеттурннскнй, 
Кнранскнп, Кударинский, .Мензннский, Мурочинский. Усть-Урлукскпй. Цаган- 
Усунский. Цакпрскпй и Шарагольский). В дальнейшем, как это было в Ир
кутской губернии, бурятские степные думы были упразднены: вместо них бы
ли образованы волости, в коих было введено управление по образцу кресть
янского. Здесь, в силу особенностей местного землеустроительного дела, это 
дробление не носило такого характера, как в Иркутской губернии: оно, если 
можно так выразиться, было более умеренно. Не было и такого интенсивного 
смешивания бурятского населения с новосельчсскнм, переселенческим. В от
личие от Иркутской губернии, в Забайкальской области, реформа обществен
ного управления и суда инородцев производилась не на основании толкова
ния Положения об инородцах 22 июля 1822 года, а на основании специ
ально для этого изданного узаконения, утвержденного 23-го апреля 1001 го
да «Временного положения об устройстве общественного управления ки суда

1) По данным С. Патканова, в Агинской степной луме н 1897 г. было сосресото- 
• ено 97 np.Li. всего бурнтского населения Читинского уезда. Остальные 3 upon. (I23ti 
душ обоего пола) были разоросаны по русским волостям, казачьим станицам и тунгус 
сним управам (и в г. Чите).
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кочевых инородцев Забайкальской области». Геформа эта проходила, во вся
ком случае, более безболезненно, чем в Ирк}гтской губернии, н только среди 
армакскнх тунгусов и закаменских бурят Селепгннского уезда введение ее 
встретило более или менее энергичное сопротивление. Здесь эта реформа бы
ла введена значительно позднее, чем у других инородцев, при чем дело не 
обошлось без репрессий но отношению к местным туземцам, из которых, в 
донце концов, била образована вместо Армакской инородной— Армакско-Сор- 
тольская и вместо Закаменской управы—того же наименования волость ij. 
Осуществление бурятской административной реформы в Забайкальской обла
сти началось с Йн>:> года, когда бурятское инородческое население области, 
исчисленное в количестве 143.98N душ обоего пола было предположено раз
бить на волостей, с 12Л сельскими обществами.

К  19)4 году в Забайкальской области действовали, вместо Агинской 
■степной думы, волости: Агинская, Цугольская, Хори-Бурятская; вместо Бар- 
гузннской думы—того же наименовання волость. В  Селенгинском уезде, кро
ме двух указанных выше волостей, были образованы следующие четыре бу
рятские волости: Кударо-Бурятская, Оронгойская, Седенгинская и Чикой- 
ская-). В ] 9] (> году буряты бывшей Хоринской стеиной думы бы.пг разбиты 
на s волостей: Барун-Харганатскую, Галзотскую, Гочнтскую, К'убдутскую, 
Харганатскую. Хаоцайскую. Ходайскую и Цолгинскую.

Геволюция 1017 года вызвала среди забайкальских, как и среди иркут
ских бурят, работу по пути национального самоопределения. И 191У году 
Забайкальские буряты сгруппировались на национальной почве в аймаки: 
Агинский, Хорннский, Селенгинский н Баргузннскнй, с подразделением— 
■первого на 5. второго на 10, третьего, как н четвертого на г> хошунов. Ор
ганами местного революционного управления у бурят обозначились хошун- 
■ные и аймачные комитеты' (управы >. а затем соответствующие сходы и с‘ез
ды3). Таким образом, буряты Иркутской губернии и Забайкальской области 
л 1919 rô ty разбились на 7 аймаков, с 69 хошунамп.

Как это видно из изложенной истории административного устройства 
■бурят, устав об инородцах года был разработан применительно к родо
вому быту этих инородцев, поскольку последний к этому времени еще сохра
нился. Роды, составлявшиеся пз групп бурят, связанных единством происхож
дения н общим пользованием землею, могли об'единяться в родовые управ
ления или инородные управы. ,В зависимости от численности состава той нлн 
иной родовой группы, управа могла состоять из представителей одного рода 
или же об'единять собою совокупность тдковых.

-Пока родовая связь между членами каждого рода была еще крепка 
или в силу обычая нлн благодаря особенностям хозяйственных п экономиче
ских условий».—говорит один из исследователей быта бурят,— «устав 1^2 
года не вносил никакой искусственности в жизнь инородцев, но, по мере

: )  ( м. приложение 10.
-) См. Памятная квижка Забайкальской области на 1914 г. Чига 1014 г. В ней 

помещен список населенных пунктов области.
г) Общие дела, касавшиеся буряг Ирк. губ, рассматривались на бурятских с’ез- 

дах в гор. Иркутске, бурят Забайкальской области— в г. Чите, тех и других -в г. Верх- 
неудинске. В  1918 г., в период госмодгтва советской власти в некоторых хошунах дел - 
твоЕали, в качестве органов власти, советы бурятских депутатов.



ослабления родовой связи и разложения родового строя, законоположения 
устава псе болос и более шли в разрез со вновь нарождающимися жизнен 
ними формами. Главной причиной разложения родового строя следует счи
тать увеличение численного состава членов рода. Приведенное соображение 
подтверждается тем, что впервые разложение родового строя было замечено 
в наиболее многолюдных ведомствах. Не подлежит сомнению, что кроме ука
занной причины, здесь действовали и другие— чисто хозяйственные. Так, на
пример. целые группы инородцев, в случае недостаточности состоящих в их 
пользовании земельных угодий перекочевывали на более привольные земли 
представителей чужого нм рода, с которыми у них вскоре устанавливалось 
общность семейных и хозяйственных интересов, связь же с своими родавн- 
чами окончательно терялась»1). Из чисто родовых организаций, объединяю
щих собою лиц кровного родства, роды постепенно превращались в админи
стративные единицы, заимствовавшие от первых свои названия, тем более 
что переход инородцев из одного рода в другой не обставлялся никакими 
затруднениями. 15 Забайкалье, например, к году более нлн менее проч
ная родовая связь сохранилась только в шестой части инородческих хозяйств.. 
Исследователями области в этом году было зарегистрировано много случаев, 
вступления в число членов бурятского рода тунгусов и в тунгусские роды— 
бурят. При таком положении дела имевший ранее место обычай, запрещав
ший браки между родовичамн, соблюдался только в том случае, если действи
тельно между намеревавшимися вступить в брак существовала тесная кровная 
связь.

Разложение родового строя в значительной мере отражалось и на ад
министративном устройстве инородцев. Благодаря тому, что роды теряли тер
риториальное единство, и члены его, перемешавшись с членами других ро
дов, селились но различным местностям, иногда лежащим одна от другой в 
весьма значительном расстоянии, органы инородческой адинистрации, приу
роченные к родовому подразделению инородцев, утрачивали почти всяко- 
значение, сохраняя за собою только раскладку денежных повинностей между 
членами подведомственных им родов. Все остальные функции переходили от 
ннх к другим органам инородческой администрации, круг ведения которые 
определялся известной территорией2). Окончательный удар родовому устрой
ству бурят бы.т нанесен землеустройством и последовавшими затем реформах 
ми их управления. Изучение родовых группировок может дать много инте
ресного материала по вопросу о смешивании между собою различных групп 
бурятского населения, выделении из него племенных подгрупп н т. д.

Устав об инородцах 1822 г. открывал перед бурятами, особенно теми 
из них, которые принадлежали к оседлому состоянию, возможность, при жела
нии, перечисляться в другие сословия. Несмотря, на это, сословная диффе
ренциация бурятского населения проявлялась в самой слабой степени, и до 
настоящего революционного времени большинство бурят продолжало состоять 
в инородческом сословии. В  Иркутской губернии, например, в 1897 г. к ино
родческому сословию принадлеажло 99, 0 процентов всего числа бурят этой 
губернии. Среди бурят здесь, кроме инородцев, были 16 потомственных дво-

i) См. вып. ti-й „Материалов* комиссии Куломзина; стр. 109.
Там же, стр. 111.



р!Ш (С ИХ СРМЫ1МИ). 12 ЛИЧНЫХ днорян II ЧП11!»Ш1ИКОП по из дворян, 2 лица 
г.ховпого звания. 120 потомственных личных и почетных граждан, 17 мещан. 
17:'. крестьянина. Ю казаков и пр. Среди Забайкальских бурят в этом году 
б инородческом сослошш состояло 1/31.97:5 (8-1.7 и казачьем— 2(i,7N'_>
человека (14,'J "/„) 1 ) остальные 0,4n/(J бурятского населения Забайкалья 
распррдрлл.тись по другим сословиям и состояниям (.ню потомственных дво
рян, 35 личных днорян в чиновников, 12(1 почртныхграждан, Hill крестья
нин, 25 мещан и пр.»

Казачье бурятское население в Забайкальской области возникло еще в 
XVIII-M столетии, благодаря стараниям правительства использовать в воен
ном отношении местное пограничное инородческое население для охраны рус
ско-монгольской границы. С целью усилепня охраны пограничной линии здесь 
в 17(К> году был образован тунгусский пятисотенный полк под начальством 
князя Гантнмура. И 17(14 году были сформированы 4 шесгисотенных бурят
ских полка: Ашебагатскнй, Цонголов, Сартолов и Атаганов. 1» дальнейшем 
jjo инородческое войско Забайкалья постепенно росло, и в 1 *51 году би.м 
■включено в состав Забайкальского войскового казачества. •> Кроме инород
цев, значительную но численности сословную группу составляют, таким обра
зом, только буряты— казаки.

В 1»97 г. эти буряты— казаки распределялись 
ской области следующим образом.

но уездам Забайкаль-

У р з д ы мужчин женщин О Я О

Акшинский 1.191 1.235 2.426
Селенгинский (1.763 7.19(1 13.959
Тропцкосавскнй 5.030 5.125 10.155
ост. уезды 199 43 242

В с е г 0 13.183 13.599 2(1.782
Казаки, населяющие преимущественно южную, сравнительно узкую, по

граничную полосу Забайкальской области составляли в 1897-году 13,7",,
всего войскового казачьего населения области исчислявшегося к атому време-
н в  195,253 души об. пола. 0 соотношениях в области между числен-
нос-тыо вообще казачьего населения и бурят казаков в частности, а также
и бурятского населения вообще может дать представление следующая табли
ца, цифры которой относятся к тому же 1897 году.
У е з д ы всего казаков в том числе бу всего бурят

рят казаков вообще.
душ обоего пола

Акшинский 29.855 2.42(1 3.425
Селенгинский 15.3(1(1 13.959 60.857
Тропцкосавскнй 23.911 10.155 10.759
‘Ост. уезды 126.121 242 104.446

В с е г о  195.253 2G.782 179.-187
1) В  числе наз1Ков включены и ооурятившиеся тунгусы Ак иинскэго уезда.
2) История возникновения в Забайкалье инородческого казачьего войска иэл?же- 

на А. Щербачевым в выпуске 5-м материалов комиссии Куломзина.



Число налич
ных хозяйств мужч. женщ. об. иола

2.442 6.440 0.485 12.931
1.009 4.327 4.204 8.531

585 1.401 1.420 2.827

7 20 17 43

В Ашинском уезде буряты—казаки составляли 70, я •»/„ всего Оурят- 
члсоги населения уезда н 11,4 "/„ всего местного казачьего населения, и Се
ленгинском— 22,9 ° 0 и 90,8 °/0, в Тронцкосавском— 94,4 %  н 12,5 в 
остальных уездах— 0,2 °/0 как того, так н другого. Эти цифры говорят, таким 
образом, о том, что казачье население Селенгннского уезда состоит ц -чти 
исключительно из бурят, в Тронцкосавском почти на половину из таковых. 
Вместе с тем буряты в последнем почти все состоят в казачьем сословии.

Но материалам ком иссии  Куломзнна, наличное казачье инородческое на
селение Забайкальской области было исчислено в несколько .меньшей цифре, 
чем было указано выше, составив 24,332 души.
У е з д  ы

Селенгинский 
Тропцкосавскнй 
Акшинский 
Нерч. и Нерч.-За 

водский
И т о г о  4.703 12.200 12.132 24.332

По переписи 1917 года, казаков—бурят в наличных хозяйствах было 
-зарегистрировано 21.092 человека, т. с. менее, чем в 1897 году. У  нас нет 
тайных, чтобы объяснить это уменьшение. Может быть, в последнем случае 
мы имеем дело с менее тщательною этнографическою экспертизою цифрового 
материала. Возможны выкочевкн в Монголию. i)-

Если не принимать во внимание казаков, то сословный состав бурят
ского населения нужно признать однообразным, при чем в этом отношении 
нет какого-либо существенного различия между иркутскими и забайкальски
ми бурятами.

Не однообразен и вероисповедный состав бурят. В  189? г. среди ир
кутских бурят 47,7 °/0 всего их числа оффициально исповедывалн шаманизм,
41.7 °/0 православную веру и только 10,0 °/0— буддизм (в форме ламаизма). 
В  Ннжнеудинском уезде в этом году почти все буряты числились православ
ными. Наибольшее относительное количество (85,7 °/0) шаманитов— бурят 
было сосредоточено в Верхоленском уезде. В  Иркутском уезде таковых было
44.7 ° '0, н в Балаганском— 32,9 °,'0. Буддизм получил некоторое распростра
нение только в двух уездах: Иркутском н Балаганском. В  первом эту ре
лигию исповедывало 17,3 °/0 всего числа бурят, во втором 12,0 °/0. Адепта
ми буддизма состояли тункинские буряты в первом случае, и аларские— во 
втором, т. е. преимущественно представители хонгодорсках бурятских родов. 
Религиозные нужды бурят-ламаитов обслуживаются здесь двумя дацанами 
(монастырями): Кыренским и Аларским.

В  Забайкальской области огромнейшее большинство б у р я т ,  именно
91.7 % ,  исповедывало в 1897 году ламаизм. Православные составляли 0,4 °/0

i)  В  целом население казаков в Забайкальской области возрастало. В Забайкаль
ской области в 1910 году числилось казаков по оффициальным данным—248.116 душ 
обоего пола, что составляет увеличение против 1897 года на 21 % .  (См. овзор Забай
кальской области за 1910 год). В 1917 году казачье население области было исчислено 
£ 260.978 душ обоего пола, считая в том числе отсутствовавших до 17.570 человек.



всего числа Оурят этой области, и представители других религий— т и л
1,11 п „. В вероисповедном отношении, следовательно, между иркутскими и за
байкальскими бурятами существует различие. Появление ламаизма в Забай
кальской области относится к концу X V I I  века. В  1774 г. здесь уже насчи
тывалось 10 больших и 0 малых дацанj B и сумэ с 017 ламами, освобожден
ными от платы ясака. К  1790 году число лам в Забайкалье уже возросло 
до 700 человек, в 1822 году до 2.000, к 1842 г.— до 5.545. Окончательная 
организация ламаитского духовенства бурят, была установлена, п о е л о  
почти столетней волокиты этого вопроса по различным учреждениям и кан
целяриям, в 1853 г. положением от 15 мая этого года. Этим Положенном 
число штатных лам было ограничено цифрою 285, с разделением их на че
тыре степени. В общем ламы были выделены в особое духовное сословие, 
возглавляемое верховным ламою в степени Бандидо-Хамбы. С 1889 г. иркут
ские буряты ламанты были из'яты из ведения последнего и поставлены та. 
наблюдение местной администрации. i)

Насколько велико распространение ламаизма среди бурят и тунгусов. 
Забайкальской области, видно из того, что в 1910 г. здесь, по оффицналь- 
ным данным,' ламантов насчитывалось уже 190.900 человек. Духовныя нужды 
забайкальских ламаитсв обслуживались в 1914 году 33 дацанами, из kuii.v 
Д5 находились в Селенгинском уезде, по 8—в Верхнеудинском и Читинском 
и по одному в Акшинском и Баргузинском. Эти дацаны ■ служат вместе < 
тем проводниками в бурятское население Забайкалья монголо-тибетской куль
туры, в особенности поскольку дело касается народного образования и здра
вия. В  общей своей массе,--буряты оказались восприимчивыми к высшим 
культурам вообще, будет ли это культура западно-европейская, или культура 
монголо-тибетская с ея теократическою окраскою. Это влияние двух культур от
разилось и на составе грамотного бурятского населения, и положении у бу
рят ^начального народного образования вообще. По данным всеобщей перепн- 
снй1897 года, грамотных оказалось среди иркутских бурят— 5,2 °/0, ’среди 
заб кальских— 8,4 °/0, среди тех и других— 7,2 Из отдельных уездов выде
лялась к этому времени по грамотности бурятского населения в Иркутской 
губернии— Балаганский, в Забайкальской области— Верхнеудинский. В  пос
леднем буряты (мужчины) были даже более грамотны, чем русские этого, 
уезда. Женщины бурятки были почти поголовно неграмотны.

°'п грамотных бурят
У е з д ы мужчин женщин об. пола.
Иркутский 5,2 0,0 3,0
Балаганский 13,9 1,1 7,8
Верхоленский 4,5 0,4 2,5
Нижнеудинский 4,1 0,4 2,3

По Ирк. губернии . . . 9,2 0,8 5,2

i) История ламаизка в Забайкальской области изложена в 6-м выпуске материд- 
ов комиссии Куломэина См. главу «Ламаизм».



грамотных бурят
у е з д  ы мужчин женщин о», пола
Ч и т и н с к и й .......................10,6 0,4 5,'»
А к ш и н с к и й ....................... 10,8 0,2 0,4
Баргузинский................... 15,1 0,3 7,5
Верхнеудинский............... 24,0 1,1 12,3
Селенгинский...................  15,3 0,4 7,7
Тропцкосавскнй...............  11,0 0,4 5,7
по Забайкальск. обл. . . . 16,4 0,6 8,4. 11

Что касается вероисповеданий, то как в Иркутской губернии так и и 
Забайкальской области наибольший процент грамотных дали православные бу
ряты, особенно женщины. Мужчины ламаиты в Иркутской губернии оказа
лись наиболее неграмотны, в противоположность мужскому ламаитскому насе
лении» среди бурят Забайкалья, давшему наибольший процент грамотных.

" о грамотных по отношению ко всему числу бурят, 
принадлежащих к данному вероисповеданию

Иркутская губерния Забайкальская область
мужч. женщин, об. пола муж. женщ. об. пола

Православные . . 11.7 1.3 6,9 16,4 2,8 9,5
ламаиты . . . .  7.2 0,4 3,9 16,5 0,4 Я,3
шаманствующие . 7.3 0,4 4,0 15,3 0.6 7,5

Это обстоятельство, конечно, не находится в прямой связи с непосред
ственной деятельностью русской церквн. В  Нижнеудинском уезде, почти все 
буряты в 1897 году были православные, а между тем процент грамотных 
среди них был даже ниже, чем среди верхоленских бурят, между которых 
православных было немного.

Помимо количественной разницы в степени распространения грамотно
сти среди бурят Иркутской губернии и Забайкальской области, существует 
между грамотностью тех и других и глубокое качественное различие. Громад
нейшее большинство иркутских, умеющих писать и читать, бурят грамотны 
по-русски, тогда как забайкальские буряты— грамотны преимущественно на 
других языках, т. е. главным образом по-монгольски, н отчасти по тибпт 
скн. Затем, среди иркутских бурят можно найти относительно большее коли
чество лиц, получивших русское образование выше начального.

В том же 1897 году из каждой 1000 грамотных бурят обоего пола был о
Г р а м о т н ы х

по русски на других языках. Получивших русское.
образование выше на
чального.

Среди Ирк. бурят . . 932 62 6
» Забайк. « . . .  163 835 2

i )  И. И. С. Материалы к вопросу о граиотности инородцев В. Сибири. Инвест л 
В. Сии. Отдела Р . Географ, об-ка, т. 40.



Русская грамотность среди забайкальских бурят распространена, таким 
образом, чрезвычайно мало. Это обстоятельство, несомненно, окажет свое силь
ное влияние на принятие бурятами в свой обиход письма, заимствованного 
из монгольского алфавита, а не из русского. К  этому же побуждает бурят и 
боязнь перед успехами руссификации. Грамотность среди бурят возрастает, 
и. в настоящее время она, несомненно, стоит гораздо выше, чем это было 
зарегистрировано в 1897 году.

В 1908 году у агинских бурят было грамотных (умеющих читать и 
писать') и полуграмотных (умеющих только читать)— по-русски, по-монгольски 
и по-тибетски, следующее количество лиц.

М у ж ч и н ж е н щ и н о б о е г о п о л а.
грам. полугр. грам. полугр. грам. полугр. И т о г о .

по русски 356 37 19 4 375 41 416

»монгольски2.196 574 63 30 2.259 604 2.863

» тибетски 1.826 356 11 1 1.837 357 2.194
Если считать монгольскую грамотность за основную, полагая, что гра

мотный по монгольски часто является грамотным по-русски и по-тибетски, 
то придется процент грамотных и полуграмотных среди агинских бурят оп
ределить цифрою 7,4, а одних только грамотных— 5,8. Среди кубдутскнх бу
рят было грамотных и полуграмотных: по-русски— 130 м. и 16 жен., по мои 
гольски и тибетски— 1035 м. и 21 ж., процент грамотных об. п. составлял 
не менее 10.3.

Все исследователи бурятского народа отмечают стремление последнего 
к просвещению и образованию и уважение его к науке и ученым людям. 
Известно также и то обстоятельство, как охотно буряты жертвуют средства 
иа распространение среди них образования. К  сожалению, нельзя точно ука
зать. насколько именно вперед продвинулось дело распространения среди бу
рят той или  иной  грамотности; для суждения об этом не имеется соответ
ствующего материала. По данным однодневной переписи начальных школ, в 
Империи, произведенной 18 января 1911 года, видно, что в этом году в на
чальных школах Иркутской губернии и Забайкальской области, находивших
ся в ведении как Министерства Народного Просвещения, так и ведомства 
православного исповедания, состояло учащихся бурят 3249, в том числе 
2607 мальчиков и 642 девочки >).

губернии и области в школах Минист. в школах ведомст. иравосл.
Народи. Просвещ. исповедания,

мальч. девоч. мальч. девоч.
Иркутская........................... 1.660 502 273 106
Забайкальская...................  610 26 64 ь

В с е г о ...........................2270 528 337

i)  Gm. выпуски X II - и XV названной однодневной переписи.
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Эти .цифры указывают опять такн на разные успехи среди иркутских 
н забайкальских бурят русской школы; первых и абсолютно и относительно 
более училось в этой школе, чем вторых.

Рассадники монгольской и тибетской грамотности служат в Забайкаль
ской области дацаны, где сравнительно много обучается бурят-мальчиков. 
Так, например, в Кубдутской волости в 1908 году в русской школе обуча
лось всего только 19 бурятских мальчиков, а в дацанах— 299.

Помимо начального образования, буряты, в особенности иркутские, от
дают своих детей в средние, а также и в высшие учебные заведения, по
скольку это позволяют средства той или иной семьи. i) Буряты в настоящее 
время имеют уже сравнительно многочисленную интеллигенцию. Европеизи
рованной бурятской интеллигенции предстоит в свою очередь сыграть видную 
роль в деле политического и культурного возрождения Монголии и познако
мить ученый мир с тайнами центральной Азии, как и открыть перед этим 
миром богатства своего народного творчества, своего эпоса, сказаний и 
песен.

i)  В среднем коммерческом училище г. Черенховска в Иркутской губерния, на
пример, обучалось в 1919 голу до 100 бурят, пальчиков в девочек.— Подробнее о по
ложении дела Народного Образования у бурят си. в приложениях 23— 31 и 33.



Бурятекие  ееления и хозяйетва. Отсутствующее и постороннее на
селение. Приписное и меиринисное паселение. Бурятские селения, их густота 
и размеры, редкий состав бурятского хозяйства. Обезпеченность хозяйства 
работниками. Бурятские жилища. Общая картина распределения бурят по

основным занятиям.
*  **

Обследования 1687 '.I г.г. в Иркутской губернии и 1897 г. в Забайкаль
ской области, показали, что буряты, разбросанные здесь по громадному про
странству, черезиолосно с чужими земельными владениями, в пределах отве
денных нм земельных дач представляют из себя однако более постоянный 
элемент, чем русские. Они мало выделяют из своего приписного населения 
так называемых отсутствующих, т. е. не живущих на месте приписки, как- 
сравнительно мало принимают в свою среду и посторонних. Приписное бу
рятское население поэтому мало разнится в количественном отношении от на
личного. Среди, например, кочевых инородцев двух округов Иркутской гу
бернии (Иркутскаго и Балаганского), составлявших в 1887/9 г.г. главную, 
яассу бурятского населения этих округов, на 100 душ наличного населения 
приходилось отсутствующих всего только— 1,1, в частности 1,3 мужчин si 
0,9 женщин.

В  приписном населении кочевых инородцев Забайкальской области от
сутствующие составляли в 1897 году 4,9°/0, в частности среди мужчин 5,3° „ 
и среди женщин— 4,6° i). В  1917 году отсутствующие среди бурятского" 
населения Иркутской губернии составили 1,5°/0 всего числа бурят, в том 
числе 1,1 °/0 среди собственно бурятского населения и 5,9°/0 среди ясачных. 
В  этом же году отсутствующие среди приписного бурятского населения За
байкальской области составили 4,(]°/0.

Нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что отсутствую
щих среди забайкальских бурят почти в четыре раза более, чем среди ир
кутских. Поуездно большая часть отсутствующих падает на бурят Читинско
го уезда, т. е. на агннцев. Так, в 1897 году среди бурят Баргузинского 
уезда постояино отсутствующих совершенно не было. В  Верхнеудинском и 
Селенгинском уездах на 100 душ наличнаго населения приходилось 2,5 от
сутствующих, в Читинском же уезде— это число повышалось до 10,4. В по-

*) См. выпус* 2-й тома 2-го «Материалов по исследованию землепользования » 
жоз. быта сельского населения Иркут, и Енисейск. губ.» ст. 83 и выпуск 6-ой материа
лов комиссии Куломзина, стр. 49.



■следнеы уезде в 1807 году постоянно отсутствовало до 782 хозяйств с 3:375 
душами обоего пола. В данном случае мы имеем дело с выселениями агин- 
■ских бурят на земли акшинских казаков, а также и в Монголию. На это бы
ли ирямыя указания с мест. И, обратно, обследование 1807 года зареги
стрировало сравнительно много непршшсных инородческих хозяйств в Ак- 
шинском уезде. Таковых было здесь (ИЮ с '3.083 душами обоего пола. К  
■сожалению, материалы 1*07 года не дают сведений о том, сколько из ука
занного числа непрппнсных инородческих хозяйств в Акшйнском уезде при
ходилось на долю агинских буряг, и сколько на долю других инородцев 
области.

Колее полные сведения по данному вопросу дает подворное обследова
ние быта агинских бурят, произведенное в 1908 году.

Это обследование констатировало, что агинская степь занята исключи
тельно приписным бурятским населением, если не считать села Агинского, в 
котором проживало 180 человек посторонних. Всего агинскнх бурят по пере
писи 1008 г. было учтено 38081 человек, из них наличного 30505 и отсут
ствующего 8170. Следовательно, в этом году отсутствующие давали 27 чело
век на 100 душ наличного населения, вместо 11-ти в 1807 году. Эти цифры 
определенно свидетельствуют об усилении выселения агинских бурят. По от
дельным булукам, соответствующим русским сельским обществам, процент от
сутствующих по отношению ко всему приписному населению колебался от 
4.(1 (Таптанайский булук) до 04,1 (Урулюнго-Кондуевский булую, в зависи
мости от степени населенности каждаго булука i). Из всего числа отсут
ствующих 3554 бурят проживали на казачьих землях, и 2387—в Монголии, 
постоянно и временно. Остальные проживали в русских и тунгусских воло
стях. в чужих булуках и т. д.

Из числа кочевавших в Монголии большинство бурятских семей коче
вали там только летом, зимою же и осенью переходили па пограничныя ка
зачьи н крестьянские земли. Около трети этих бурят (128 семей) кочевали 
в Монголии круглый год. Последние уже являлись, в сущности говоря бу
рятскими эмигрантами. Что-же касается агинских бурят, кочевавших на ка
зачьих землях, то таковые преимущественно проживали в пределах Цаган- 
Олуевской. Чиндантской н Дуровской казачьих станиц Акшинекого уезда.

По переписи 1017 года отсутствующих хозяйств среди агинских бурят 
оказалось 1152, или 10 на 100 наличных, т. е. более, чем это было учтено 
обследованием 1807 года, и менее в сравнении с данными подворного обсле
дования 1908 года. За самые последние годы, выселение агинских бурят в 
пределы Монголии, в связи с гражданской войной в Сибири, стало.усили
ваться, что должно будет совершенно поглотить естественный прирост этих 
бурят.

Невелик среди бурят процент совершенно посторонних лиц, не принад
лежащих к местным сельским состояниям, что видно из следующих данных.

В Забайкальской Области по данным комиссии Куломзина, в бурятских 
ведомствах и управах, числилось в 1897 году 26.604 наличных хозяйства, с

' )  См. М. Н Богданов, докл записка уполном, Агинск, инор. вол. Чита 1915, 
стр. 12; его же, докл. эап уполн. Цуг. Инор. Вол. Правл. Чита 1915, стр. 11—19.



населенном в 138.750 душ обоего пола, не считал малочисленных совершен
но посторонних хозяйств.

По отдельным группам, это население бурятских ведомств и управ За
байкалья делилось следующим образом.

число хо- Число душ обо- 
зяйств его пола

Наличное
приписное
население

Наличное

неприппсное

население

кочевые инородцы 25.809 134.573
оседлые инородцы 393 2.341
казаки коренные 5 28

И т о г о  наличного приписного нас 26.207 136.942
j инородцы других булуков 

крестьяне других общин 
поселенцы друг, волостей 
казаки других поселений 
оседлые инородцы друг, селений 
нот. почет граждане

325 1.438
24 126
5 15

20 74
4 16

19 139

397 1 808Итого наличного неприпнсного населения
В с е г о  26.604 138.750

Следовательно наличное приписное население составляло здесь в 1807 
году 98,5% всего наличного населения вообще, не считая совершенно посто
ронних хозяйств. Последних же хозяйств было насчитано в 1897 году всеп* 
только 65, с населением в 294 души обоего пола. Следовательно всего на
личного населения было насчитано в этом году в бурятских ведомствах и 
управах Забайкальской Области 139.044 души обоего пола, составивших 
26.669 хозяйств. Постоянно же отсутствующее население составляло 1 71 

хозяйство с 5854 душами обоего пола.
В  1917 году посторонние хозяйства среди бурятского населения Забай

кальской Области составили всего 0,8°/0 всего числа хозяйств.
В  Иркутской губернии, по переписи 1887— 89 годов, наличное населе

ние бурятских ведомств, охваченных исследованием, делилось на приписное 
и неприппсное в следующем порядке:

Число хозяйств Душ обоего пола 
Инородцев кочевых . . . .  18.965 89.536
Инородцев оседлых. . . . 2.161 11.464
Крестьян-новоселов . . . .  9 4 5

Итого приписных . . 
Неприпнсного населения 
( инородцев и крестьян дру
гих селений.......................
Всего наличного населения 
Совершенно посторонние .

21.135 101.045

294 1.235
21.429 102.280

447 1.498
В с е г о . . .  21.876 103.778



В общем неприппсное населенно здесь составляло только 1 .'J",, всего 
наличного населения, а совершенно посторонние лица— 1,4°/» но отношению 
ко всему населению вообще. Под посторонними разумелись в данном случае 
такие лица, которые не принадлежали вообще и местным сельским податным 
сословиям, т. е. часто это были лица духовного звания, чиновники, ппцы и 
пр., проживавшие в бурятских ведомствах.

В дальнейшем времени, в связи с новым административным устройст
вом бурят Иркутской губернии, их расселение приняло весьма смешанный 
характер, как на это выше и указывалось.

Проживая более или менее компактного массою, буряты группируются 
по особым населенным пунктам, называемым обычно улусами. О густоте и 
размерах этих бурятских поселений молено судить по следующим данным.

В 1887 —*9 г.г. в Иркутской губернии на 100 кв. верст заселенного 
бурятами пространства, в трех уездах этбй губернии,- приходилось :’>,4 насе
ленных пункта, в том числе в Иркутском уезде— 4,0; в Балаганском— 3,3: и 
в Ннжнеудннском— 1,3. Наибольшая густота бурятских населенных пунктов 
была, таким образом, отмечена в Иркутском уезде. В  среднем по этим трем 
уездам приходилось 29 хозяйств на один бурятский населенный пункт, в ча
стности в Иркутском уезде 32 хозяйства, в Балаганском--28 и в Иижнеу- 
динском—23. Сравнительно с русскими поселениями, бурятские населенные 
пункты являются более мелкими, очень крупных селений, от 200 хозяйств и 
выше в инородческих ведомствах в трех указанных уездах Иркутской губер
нии в 1887— 9 г.г. совсем не было зарегистрировано преобладали насрления 
преимущественно мелкого типа.

В J 897 тоду, по данным С. Патканова, в 9 бурятских ведомствах и 
2-х отдельных родовых управлениях Иркутского уезда находилось 224 насе
ленных пункта, если не считать некоторых расположенных здесь небурятскнх 
поселений (миссионерских станов, русских выселков, мельниц, тунгусских 
стойбищ, казачьих караулов и т. д.). Все наличное население этих 224 по
селений исчислялось в 31.443 души обоего пола, в том числе находилось 
30.(502 бурята. Постороннее в этническом смысле население составляло, сле
довательно, в этих ведомствах Иркутского уезда 781 человек, т. е. 2,5°;0.

Хотя в материалах Патканова, выделено по национальностям только на
личное население каждого населенного пункта, хозяйства же показаны сум
марно по всем национальностям вместе, тем не менее представляется воз
можным на основании его цифрового материала, определить средние величи
ны бурятских селений, имея в виду незначительность посторонних в бурят
ских поселениях. Всех хозяйств (считая в том числе и редкие хозяйства — 
учреждения, каковы школы, дацаны и т. д., а также хозяйства—одиночки) в 
указанных 224-х бурятских населенных пунктах Иркутской губернии нахо
дилось 0.203. Следовательно на один населенный пункт приходилось здесь в 
среднем 27 хозяйств.

"/„% селен, вол. ведомства
Мелких менее 25 хозяйств . 
Средних, от 25 до 99 хоз. . 
Крупных от 100 н более. .

00,5
27,0
11.9



С применением тех-же методов подсчета, сравнительное положение всех 
'мчырех уездов Иркутской губернии характеризовалось в 1897 году следую- 
JHHM11 данными:

У Е  3 Д Ы

Вс
ег

о 
на

ли
чн

ог
о 

на
се

л,
 

в 
бу

ря
т,

 
ве

д.
 д

уш
 

об
ое

го
 

по
ла

В 
то

* 
чи

сл
е 

бу


ря
т 

душ
 

об
ое

го
 

по
ла

Чи
сл

о 
бг

ря
тс

ки
х 

на
се

ле
нн

ых
 

пу
нк


то

в 
')

Хо
зя

йс
тв

11а 
1 

на
се

ле
нн

ый
 

пу
нк

т 
пр

их
сд

ит
сн

J Х
оз

яй
ст

в
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1

224 6263 27
Балаганский . ....................... 57.573 51.893 453: 11) 63 25
Верхоленский ....................... 25.422 24.519 252 5562 00
Нижнеудинский................... 1.471 1.192 13

1
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Вне подсчитанных 942 населенных пунктов оставалось 2479 бурят, т. е. 
бсрп» 2 всего числа зарегистрированных в 1897 году в Иркутской губер
нии бурят. Число посторонних в этническом смысле определилось цифрою 
те.4 из коих большинство составляют русские.

В среднем, на один бурятский населенный пункт в Иркутской губер
нии приходилось 25 хозяйств.

Наиболее крупные поселения бурят встречались в Иркутском уезде, за
тем в нисходящем порядке шли уезды: Балаганский. Верхоленский и Нпжне- 
удннский.

Большинство (СО°/о) бурятских селений (улусов) в Иркутской губерннн 
имело менее 25 хозяйств, несколько менее трети от 25 до 99 хозяйств, и 
только 2П и—свыше 100 хозяйств:

Селении в ‘О I и
Мелких 
Средних , 
Крупных

ИТОГО

562
362

18

59,7
38,4

1,9

942 100,0

Эти цифры по сравнению с данными 1887--89 г.г. указывают как би 
на помельчанне бурятских поселений за истекшее десятилетие.

В Забайкальской области, тот-же цифровой материал 1897 г. позволил 
выделить данные относительно расселения 107670 бурят (по сословию ино
родцев) по местным бурятским населенным пунктам, улусам и урочищам в 
трех уездах этой области: Баргузинском, Верхнеудниском и Селенгинском.

] ) За весьма малыми исключениями, нами взяты только такие пункты, где буря
ты представляют все или только преобладающее население.
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Посторонние этнические элементы вошли в указанное число бурятских 
делений в количестве всего только 1809 душ. Недостающие в указанны х че
тырех уездах 19.571 бурят были расселены в 1897 году в русских волостях 
и казачьих станицах этих уездов.

Из сопоставления данных, касаю щ ихся населенных пунктов бурятских 
ведомств Забайкальской области и Иркутской губернии, видно, что в первой 
бурятские поселения являю тся более мелкими, чем во второй.

Г. этом отношении обособленно стоят селения бурят казаков. Подсчет 
населенных пунктов в (3-ти станицах Селенгинского уезда (Аракиретской, 
Боргойской, Гигетуйской, Селенгинской, Х арьясской и Янгажинской) и трех 
станиц Троицкосавского уезда (М урочинской, Ц аган-У сунской. и Ш ераголь- 
ской) дал следующие результаты: всего здесь в 111-ти насоленных пунктах 
(урочищ ах) числилось в 1897 году наличного населения 17 958 душ обоего 
пола) в том числе бурят-казаков 17.390, составлявш их 3.478 хозяйств. Сле
довательно н а один населенный пункт здесь приходилось уже 102 души обоего 
пола наличного населения и 31 хозяйство.

Обратимся далее к рассмотрению вопроса о среднем составе бурятских
XI (ЗЯЙСТВ.

Исследованием 1887— 89 г.г. в Иркутской губернии средний размер 
бурятского хозяйства был исчислен в 4.к души обоего пола. Подворные об
следования 1916 г. и 1917 года устанавливаю т :>тот размер в 4,5 души. 
Следовательно, з а  30 лет бурятское хозяйство в Иркутской губернии умень
шилось в своем составе (Примерно на G,3",'0 ). ')то уменьшение произошло по 
всем уездам, кроме Нижнеудинского, где средний размер бурятского хозяйст
ва увеличился.

! ) По Читинскому уезлу мы не производили подсчета поселений агинскихЛ урят, т- 
к. по Агинской степной думе С. Паткановым были ош ибочно показаны в качестве ьа- 
селенны х пунктов (улусов) целые булуки, составляю щ ие coeo< y iность ряда улусов. По 
данным С. П атканова, средняя населенность y.iyca агинских бурят равна 888 душ ам, 
что, конечно, не соответствует истине.



Приходилось на одно хозяйство душ обоего пела.

У Е  3  Д Ы : 1887-89 г. 1910 г. 1917 г.

Иркутский Г) . . . 4 ,9 4,6 4,6
Б алаганский  . . . 4,8 4,5 4,5
Нижнеудинский . . 4,7 4.8 4,8
Верхоленский 2)  . 4,6 4,3 4,3

В общем, хозяйство у бурят Иркутской губернии, по своему среднему 
личному составу, невелико: у ясачны х оно в частности больше, чем собствен
но у бурят. И в этом отношении буряты много уступают русским, крестья- 
нам-старожилам. Это наглядно видно из следующей таблицы , составленной 
на основании материалов последней подворной переписи в 1917 году.

Средний состав хозяйства.

У Е З Д Ы :  Б уряты  Я сачны е Те и другие ^ т а р о т ш
И р к у т с к и й .................... ...........4,4 5,7 4 ,0 6,1
Б алаганский . . . .  4,4 6 ,0 4 ,5 6,3
Нижнеудинский . . .  4,8 —  4 ,8  5,9
Верхоленский . . .  4,1 6 ,4  4,3 6,3

Итого . . . .  4, 4 6, 0 4, 0 0, 2

Русское хозяйство но своему составу, превы ш ает бурятское почти в 
V /2 раза.

Относительно Забайкальской области м атериалы  комиссии Куломзшп 
устанавливаю т следующее. Средний состав хозяйства Забайкальских инорсл- 
цев вообще равнялся у оседлых 6 ,0  душ ам обоего пола, т  кочевы х— 5,3 и , 
казаков— 5,2 душам.

В частности, если обратиться здесь к бурятам , проживавш им в ведомствах л 
управах и взять наличное приписное и неприписное население вместе, го 
окаж ется, что средний состав бурятского хозяйства в Забайкальской области 
равнялся 5,2 душам. П о переписи 1916 и 1917 годов он р авн ялся  уже 4.S 
душам.

Средний состав хозяйства.

У Е З Д Ы : 1897 г. 1916 г. 1917 г.
Баргузинский . . . 4,8 5,1 4,8
Верхнеудинский . . 5 ,0 4,6 4,0
Селенгинский . . . 5,3 4,8 4,8
Ч итинский ..................... 5,0 4,9 5,0

Итого . . . . 5,2 4, 8 4, 8
Б уряты -казаки  . . . 5,2 — 5,0

1 В Иркутском уезде в 1887—89 г. г. не вошли в подсчет окинские буряты, у. 
которых по данным переписи 1S97 го да  среднее хозяйство состояло из 5,1 душ об. пела 

2) В В ерхоленсю м  уезде в 1887—89 г. г. не были подсчитаны кутульские ■< 
еланиинские буряты. По данным подворного обследования 1895 года, средний состав 
хозяйства был определен у первых в 4,4 дугл обоего пола, у  вторы х—в 4,6.



Уменьшение состава хозяйства произошло по всем уездам, кроме Нар- 
гузннского. Отметим здесь, что средний состав хозяйства агинскнх бурят Ч и 
тинского уезда, по обследованию 190н года, был определен в 5.1 души,, 
т. о. такж е цифрой, меньшей, чем это было зарегистрировано в 1807 году. 
Исследователи Агинской степи отмечают тенденцию к понижению бурятской 
семьи-хозяйства, полагая, что это явление, быть может, зависит от увеличи
ваю щ ейся частоты  бурятских семейных разделов. Все вышеприведенные 
цифровые данные показываю т, что состав хозяйства у забайкальских бурят, 
является большим, чем у иркутских, и что с течением времени этот состав 
у тех и у других понижается.

Б урятские наличные хозяйства сравнительно хорошо обеспечены муж
ской рабочей силой, работниками и полуработннками. Обследования 1 8 8 7 9  
г.г. в Иркутской губернии и 1897 года в Забайкальской области указали по 
данному вопросу на следующее i).

2 ° 5 о 1 хозяйств с " о ХОЗЯЙСТВ
ас£аX

£ ?О а в«. Ч ш
° о

о; о '0 ,«
без

ОДНИМ 3-мя и 
более

обеспеченных 
рабочей силой

о\о«я
О.

5 х * 
5С rt о £ X и

работ. подура-
ботвиком

работни
ками маяо среди? и 

хорошо

Крестьяне-старожилы: 
Забайкальем, области . 1.4 3.3 3.7 9,8 7.0 ИЗ. и
Иркутской губернии . 1,3 3,2 3,8 7,2 7,0 93 ,0

Оседлые инородцы:
Забайкальем  области 1,4 3.3 5,0 9,2 8,3 91.7
Иркутской губернии . 1,3 3,2 4,2 5,7 7,4 92,0

Кочевые инородцы:
Забайкальем  области . 1.4 3,7 4.1 9.0 7.8 92,2
Иркутской губернии . 1.4 2,5 4.0 9,2 0,5 93.5

К азаки  инородцы: i! 
Забайкальем  области . j 1 ,2 0 ,3 0,1 0 ,0 12,4 87.0

Инородческие хозяйства, по обеспеченности их рабочей силой, близка 
подходят к местным русским старожильческим хозяйствам: меньше обесиечен-

1) Но Иркутской губернии цифры таблицы относятся к бурятскому населевию толь
ко трех уездов: Иркутского, Балаганского и Нижнеудинского. Что-же какается Нерхо- 
ленского уезда, обследованного в 1889 г., за  исключением бурят бывшей Ольхонской 
степной думы, то здесь цифры говорят следующее: цроцечт хозяйств без работников— 
3,4 у кочевых бурят и 2,9 у  оседлых, с одним полуработником 6,2 и 3,3, с тремя и бо 
лее работниками— 10,1 и 12,4 . В общем хозяйства верхоленских бурят были хуж е обес
печены мужской рабочей силой, чем хозяйства бурят других уездов Иркутской губернии. 
Х озяйства бурят бывшей Ольхонской степной думы были со ц и а л ь н о  обследованы  в 
1895 году П. Н. Кулаковым. По его данны м, процент бурятских хозяйств, мало o lecn e- 
чевных мужской рабочей силой, (не имевш их совсем работникой или имевш их только 
одного полуработника> равнялся в Е лаацивском  ведомстве— 12,9 и в Кутульском— 13,4, 
что указы вает на плохую обеспеченность хозяйств рабочей силой. См П. Е . Кулаков. 
Ольхон. Хозяйство и быт бурят Еланцинского и Кутульского ведомств (бывшего Ольхон- 
ького ведомства) Верхоленского округа Иркутской губернии. Записки Р. Географическо
го Общества по отделению статистики, т. 8, вып. 1. С. П. Б . 1898 год.



ними Я1ЫЯЮТСЛ в этом отношении хозяйства казаков-инородцев Забайкаль
ской области. Ряд бурятских хозяйств, так или иначе территориально сгруп
пированных. составляет бурятское селение, обычно назы ваем ое улусом. Бу
рятский улус средний размер которого, как выш е было указано, не превы
ш ает хозяйств, много разнится в своем расположении от русского се
ления. Г» то время, как в русской деревне крестьяне селятся более или ме
нее плотно, и селение здесь имеет улицы и переулки, в бурятском улусе 
каждый части располагается, как ему вздумается, так  что строения улуса 
бывают иногда разбросаны на значительной плогаади, где улицы, в тесном 
смысле итого слона, пег.

Б уряты  Иркутской губернии стали обзаводиться русскими избами и до
мами. Русские дома встречаю тся здесь преимущ ественно на так  называемых 
«зимниках», т. е. местах зимнего ж ительства бурят. Н а  «летниках» же бу
ряты  живут преимущественно в юртах, которые строят обычно в виде дере
вянны х 4-х  нлн 0-ти угольных срубов.

«И ю ртах гораздо прохладнее, нежели в избах, и воздух лучше венти
лируется; на зимнее время юрты служат местом складки разны х продуктов, 
а также для приготовления тарасуна (хмельного напитка нз молока); поэто
му во многих бурятских хозяйствах амбаров вовсе не бы вает,— их заменяют 
юрты. Вообще у бурят гораздо менее нежилых построек, чем у русских; 
скот бурятский, а  в особенности лошади,— почти всю зиму стоит н а  дворе, 
лишь слегка огороженном жердями и имеющем разве один какой-нибудь на
вес: молодых животных н рогатый скот на ночь загоняю т в старую юрту или 
в единственную стайку» п . Помимо летников и зимников, некоторые бурят
ские хозяйства Иркутской губернии, имеют постройки и в «осенниках», куда 
они перекочевывают, осенью для пастьбы скота н а ж нивах, а  такж е н «ве- 
сенннкн». В 1*87 8 г.г. летники имело около 80" „ хозяйств кочевых ино
родцев п около 10" „ хозяйств оседлых инородцев этой губернии.

Нежилых построек в летниках бывает обычно немного: двор в летни
ках обыкновенно состоит нз одной только юрты, иногда с одной пристройкой 
'для скота. Постройки сосредоточивай л е я  премущественно в зимниках.

Обеспеченность бурятских хозяйств постройками в зим никах характери
зовалась в 1887-8'Л г. г. следующими данными:

Приходилось на один двор построек в уезде:
Иркутском Б алаганском Нижнеуднн. Верхоленск.

>' оседлых инородцев:
Домов ............................... 1,2 1,2 1,0 1,0
К >рт .......................... 0,1 0,2 0 ,7 1,0

3,4 3,1» 2 ,5 1,3

Итого . . 4,7 5,3 4,2 3,9
У кочевых инородцев:
Домов .............................. 1.:-’> 1,3 — 1,0
Ю р т .............................. 1,3 1-1 — 1,5
Нежилых ..................... 3,2 3.8 — 1/>

Итого . . 5,8 0,2 — 4,0

D См. вып. 2-й тома 2-го „Материалов по исследованию землепользования и хоз. 
быта сельского населения Иркутской к Енисейской губерний.



Таким образом кочевые инородцы были богаче постройкам», чем осед
лые. Инородцы Б алаганского уевда имели более построек, чем инородцы дру
гих уездов. Н аиболее бедными в этом отношении оказались оседлые инородцы 
Верхоленскаго уезда. Н а  одно жилье приходилось в среднем следующее чис
ло душ:

У Е  3 Д Ы 
Иркут. Б алаган . Нпжнеудии. Верхолен.

Кочевые инородцы:
1. на 1 дом ....................................
2. Н а 1 дом с юртами в

3,4 .->,4 — 3,4

зимниках ....................................
3. Н а 1 дом с юртами в

1.8 2,0 --- 1,7

зим. и летн..................................
Оседлые инородцы:

1,3 1,4 — 1.1

1 т о ж е  . ............................... 4,0 4,0 4,4 4 ,0
2. Т о ж е .................................... 4,5 3.5 2,8 з,и
3. Т о ж е .................................... 3,1 2,7 3,8

Эти данные указываю т на то, что кочевые инородцы находились в луч
ших жилищных условиях, чем оседлые. В общем в 1887-89 г.г. буряты об
ладали большим жилищным простором, чем пх русские соседи. Это могло 
происходить не от большого количества домов на 1 хозяйство, а  от меньшего 
состава самого бурятского хозяйства .

Бездомовых хозяйств было следующее количество (в о/0" „):
Уезды Кочевые Оседлые

И р к у т с к и й ..............................  2,7 0,7
Балаганский .......................... 7.2 0,7
Н и ж н е у д и н с к и й ..................... —  8,9
В е р х о т е н с к н й .......................... 4,0 8.0

В общем, среди оседлых бурят бездомовых хозяйств было больше, чем 
среди кочевых.

В Забайкальской области буряты  имеют в качестве жилых помещений, 
помимо пзб русского типа и бревенчатых юрт. также п войлочные юрты П о
следние распространены  преимущественно в тех районах, где буряты еще не 
утратили кочевого бы та и являю тся кочевипками-скотоводамп.

По данным обследования 1897 года, и наличном приписном населении 
бурятских ведомств и управ Забайкальской области без домовых хозяйств 
оказалось только 3 % , т. е. значительно менее, чем у бурят Иркутской губер
нии. У бурят-казаков бездомовых хозяйств было 4 ,7% .

°/о хозяйств „ 0 хозяйств, имеющих 
У е з д  ы: бездомовых 2 и более постройки
Баргувинскпй .......................... 5.5 74,2
Верхнеудинскнй . . . . 3,0 92,3
Селенгинский .......................... 1.4 91,4
Ч и т и н с к и й ............................... 2,1) 59 .0

И т о г о .  . . . 3,7 83 ,5
К азаки-буряты  ..................... 80 ,8



Всех наличных приписных хозяйств в ведомствах и управах  Забайкаль
ский области насчитывалось в 1807 году 20.207. Эти хозяйства имели 10.174 
дома, 29.130 юрт в летниках, 8.609 юрт в зимниках и 17.935 юрт передвиж
ных ( войлочных). Весьма мало было домов у агинских бурят Читинского 
уезда: у них на 5551 хозяйство было только 510 домов. П ередвиж ные юрты 
имели почти исключительно буряты  Хоринского, Селенгинскпго п Агинского 
ведомств, при чем последние имели таких юрт более, чем непередвижных, и  
Б уряты  Цонгольской инородной управы Селенгинского уезда имели только 
дома, и в атом случае эти буряты, как  земледельцы, могут быть противопо
ставлены агницам, как кочевникам, среди которых более половины припис
ных хозяйств (51 ,1% ) имели только передвижные юрты (в  количестве 7.34Я 
ш тук). Казаки-инородцы, в составе 4.703 хозяйств, имели 2.000 домов, 4.023 
юрт в летниках, 1.200 юрт в зимниках и 3.252 передвижных юргы; 274 хо
зяйств у них имели только передвижные юрты.

Таковы главнейш ие сведения о бурятском населении, его составе и 
поселениях.

Обратимся далее к хозяйственной жизни бурят. Т ерритория, занятая 
бурятским населением, не представляет, как  об этом уже было сказано рань
ше, непрерывного целого. Более или менее компактною массою буряты  живут 
по реке А нгаре, затем вдоль Якутского тракта и в Тункинском крае в 
Иркутской губернии, и в бассейне реки Селенги и в так  называемой Агин
ской степи— в Забайкальской области. Поэтому дать общую характеристик) 
земель, заняты х  бурятами, в климатическом, почвенном и ботаническом от
нош ении,— это значит, в виду значительной разбросанности бурятских зе
мель, исчерпать по этому вопросу весь материал, который касается  И ркут
ской губернии и Забайкатьской области вообще, за  исключением лиш ь север
ных районов той пли другой. Н а  основании этого м атериала, в общем скуд
ного, чрезвычайно трудно дать общую характеристику бурятских земель в 
естественно-историческом отношении. По этим соображениям, оставляю тся в 
стороне сведения, какие было бы возможно дать о том или ином бурятском 
районе, в смысле описания его естественно-исторических особенностей, тем 
более, что при дальнейшем изложении вопроса о хозяйственной деятельности 
бурят, придется волею-неволею бегло сообщить, в каких ж е условиях эта 
деятельность проявляется.

Бурятские земли преимущественно расположены в степных и лесо-степ- 
ных местностях Иркутской губернии и Забайкальской области, т. е. в райо
нах, пригодных то для скотоводства, то для земледелия, то для того и дру
гого вместе. Там, где буряты  были оттеснены от степных долин крупных 
речных артерий п были отодвинуты в глубь междуречных пространств, бли
же к лесу, н там, где буряты, по каким либо обстоятельствам, вообще оказа
лись близки к тайге, они оказываю тся и зверопромышленниками-охотниками 
н совдают скотоводческо-зверепромышленные хозяйства . Само собой разумеет
ся , что буряты, расположивш иеся по суровому побережью Б ай к ал а  или его 
островам, являю тся и рыболовами.

Разнообразие географ ических и естественно-исторических условий, в 
которых проживают буряты, влечет за  собой и разнообразие слагаю щ ихся у

i)  В 1806’ году в Агинской стеви имел* дома 8S7 инородческих хозяйств и юрты в 9S4.



них типов хозяйств. Среди иркутских бурят большинство хозяйств может быть 
отнесено к типу земледельческо-скотоводческих. Высокие образцы земледельче
ского хозяйства здесь дают балаганские буряты . Среди кутульскнх, еланцин- 
( кнх и ольхонских бурят развито рыболовство. Окинские буряты  скотоводы— 
зверопромыш ленники.

В Забайкалье буряты  преимущественно скотоводы. Таковы прежде всего 
.агинские буряты . Кударинекие буряты — рыбопромышленники, армакские и 
-закаменские-охотинки. И з хоринских, селенпш ских и троицкосавских бурят 
многие занимаю тся земледелием.

Относительно всей массы бурят можно сказать с полной уверенностью, 
что главнейш ими видами нх хозяйственной деятельности являю тся скотовод
ство, и земледелие в качестве главны х источников средств сущ ествования. 
Подсобными промыслами у бурят, помимо охоты и рыболовства, служат луго
водство и извоз. Встречаю тся промыслы и кустарного характера , а  такж е и 
ремесла. Цифровой м атериал всеобщей переписи 1897 года указывает, что в 
промыслах добывающего х арак тера  находило себе главные средства к су щ е
ствованию  около 98° 'о  всего населения бурят.

Е сли но примеру Д. Е . М енделеева, разделить население по занятиям , 
способу жизни н видам промысла на четыре главных группы: 1) «несущих 
обязанности», т. е. находящ их себе главные средства к существованию в 
казенной или общественной службе, врачебном или школьном деле, пауке 
или литературе и т. д.: 2 ) «добывающих», т. е. живущих доходами от земле
делия. скотоводства, рыболовства, охоты и прочих видов добывающей про
мышленности; 3 ) «промышляющих», т. е. находящ их себе 'зан яти я  в реме
слах, обрабатываю щ ей промышленности, в торговле и транспорте разного ви 
да н 4) «живущ их», т. е. заняты х, как прислуга, чернорабочие, и живущих 
доходами от капитала, на пенсии п проч.— то распределение бурят по этим 
группам окаж ется следующим. i)

Занято  душ об. пола в °/0°/о 

Г р  VII п а  1 -ая  . . . . . .  875 0,3
2 -ая  .......................... 281.938 97 ‘8

—  3 -ая  . 2 .280 0,8
—  4 -а я  .......................... 3 .255 1,1

И т о г о ....................  288.354 100.0

В частности, в этом отношении не встретится сколько нибудь значитель
ной разницы  между бурятами иркутскими и забайкальскими: те и другие 
преимущ ественно «добывают», т. е. находят главный источник сущ ествования 
в тех или ипых отраслях добывающей промышленности 3). Но, если распре
делить бурят по различным видам этой промышленности, то получится сущ е
ственное различие между теми и другими.

1) С читая вместе как лиц сам остоятельно заняты х в том или ином промысле, 
так и членов семей при них.

2) См. „П ознание России", изд. 5, стр. 86—91, а такж е очерк И. И. С еребренни
кова: .И нородцы  Восточной Сибири, их ссстав и занятия".



Иркутские В% л/о м  »««- Забайкальские буряты

3  А И Я  Т 0 буряты душ ыу числу бу-
обоего noja. ' рят. Душ об. uoja. всему числу

бурят.

в земледелии .......................... 98 .944 90,9 36 .115 20,1
в животноводстве . . . . 6 .449 5.9 138.581 77.2
в прочих промыслах . . . 1.640 1.5 203 од

И т о г о .............................. 107.039 98,3 174.899 97.4

Эти цифры, указываю т, что иркутские буряты  являю тся более .земле
дельцами, а  забайкальские-скотоводами, при чем необходимо иметь в виду, 
что цифры приведенной таблицы говорят только о том, где и в чем буряты 
добывают главные средства к сущ ествованию. Само собой понятно, что буря
ты-земледельцы могут иметь подсобные зан яти я  в скотоводстве или охоте и 
наоборот. Х озяйства смешанного типа имеются и тут и там: в Иркутской 
губернии можно встретить большее преобладание земледельческого и меньшее 
скотоводческого, а  в Забайкальской области наблю дается обратное явление.

По уездам бурятское земледельческое население распределялось в 
1897 году следующим образом.

В Иркутской губернии
Всего бурят душ В том числе бурят °/0 послед-

У е з д ы  обоего пола зем ледельцев них

Иркутский 30 .835  27.03!) 87.7
Б алаганский  51 .828  51.021 98.4
Верхоленский 24.595 19.353 78.7
Нижнеудинский 1.537 1.400 94.9

И т о г о  108.795 98 .873  i ) 90.9 

В Забайкальской области.
Всего бурят душ В том числе бурят °/0 послед-

У е з д ы -  обоего пола зем ледельцев них

Читинский 39 .180  52!) 1.4
Акшинский 3.425 327 9.5
Баргузинский 11.450 77 0.7
Верхнеудинский 53.407 4. 884 9.1
Селенгинский 60.857 23 .253  38.2
Троицкоеавскнй 10.753 6 .940  64.5

И т о г о  179.072 ' 36 .010  -) 20.1

1) Не считая 71 буряга, зарегистрированны х к моменту переписи в Киренскоч 
'уезде Иркутской губернии.

2) Н е считая 105 бурят зарегистрированны х в других уездах области.



Эти цифры лишний раз указывают н а глубокие различия и хозяйствен
ной деятельности иркутских и забайкальских бурят. Насколько сильно рас- 
нространеуо земледелие, как  основное занятие, среди иркутских бурят, на
столько слабо оно развито среди забайкальских; здесь даже буряты Тронцко- 
савского уезда, которые дают наибольший процент земледельцев, много в 
атом отношении уступают бурятам Верходонского уезда, имеющим наимень
ший по И ркутской губернии процент земледельческого населения. В И ркут
ской губернии наибольшее число бурят земледельцев дает Б алаганский  уезд, 
В этом уезде буряты земледельцы составляют 2/5 всего местного земледельче
ского населения вообще.

Б урят, главным источником сущ ествования которых является рыболов
ство и охота, перепись 1897 года зарегистрировала только 1.645 душ обоего 
пола, в том числе 1.563 человека в Иркутской губернии и 82 в З абай каль
ской области. Число же бурят, прикосновенных вообще к этим двум промыс
лам, является несомненно большим, чем это указано выше

Остальные занятия и промыслы, как  главные источники средств суще
ствования, распространены  среди бурят в весьма слабой степени. Т ак в том 
же 1897 году в Иркутской губернии специально около ремесл и промыслов 
по обработке различного рода вещ еств «кормилось» всего только 391 бурят, 
около торговли— 314 и т. д.; В Забайкальской области в соответствующих 
группах занятий было зарегистрировано— 1.048 и 294 человека. И з промыс
лов кустарного и ремесленного х арактера кои иногда обеэпечивают сущ ество
вание бурят, можно отметить строительное дело, изготовление одежды, обра

ботку животных продуктов. Торговцы-буряты заняты  преимущественно но 
скупке и продаже различных продуктов сельского хозяйства. i)

il  Из Есего числа  заб айкальских  и иркутских  бурят бы ло  з а н я т о  в 18и7 г. сам о 
стоятельно в том или ином промысле 04.745 душ обоего пола, (в том числе G0.”j4G м у ж 
чин и 4.1&1 ж е н щ и н ) ,  и членов семей  при них находилось  £28.609 душ обсего  п ела  
'84938 мужчин и 13S671 ж ен ш и н)  с л ед о в а тел ь н о  н а  одного „ к о р м и л ьц а"  приходилось  я 
среднем 3.5 душ обоего пола, не ж и 1 уших своим трудом.



Скотоводетао. Распространенность скотоводства у бурят. Виды и ка
тегории скота. Породы. Численность скота у бурят Забайкальской области и 
Иркутской губернии. Состав стада. Обеспеченность населения скотом. Фак
торы. неблагоприятно отзы ваю щ иеся на состоянии скотоводства. Эпизоотии. 
Безкормицы. Кочевки бурят со скотом. П асьба. П астухи . Корм и уход за 
■ котом. Помещ ения для скота. Д анны е о равномерности распределения скота 
но хозяйствам. Приплод скота. Продукты скотоводческого хозяйства и их 
значение для бурят.

*

Данные первой всеобщей переписи 1897 года указываю т, что первен
ствующим занятием  бурят является скотоводство. И з всего числа бурят в 
атом году находили главные средства к сущ ествованию в скотоводстве 
145.030 человек, т. е. 50,0®/п всего бурятского населения Иркутской губер
нии и Забайкальской области,— в земледелии 135 .059  чел., т. е. 4 0 ,8 %  и в 
остальных промыслах и зан яти ях — 8.265 челов. (2 .9% '). II в настоящ ее вре
мя скотоводство среди буряг является  важнейшим промыслом, к особенности, 
если иметь в  виду, что буряты— зем ледельцы 'ведут вместе с тем и большое 
скотоводческое хозяйство, чем в значительной степени и отличаю тся от зем
ледельцев— русских. К  приходу в край русских, буряты  были только ското
водами и охотниками: земледелие у них сущ ествовало лиш ь в самой зача
точной степени. В течение последующих 280 лет бурятское хозяйство пере
жило сложную хозяйственную эволюцию, которая вела бурят от скотоводства 
к земледелию и вместе с тем постепенно руш ила их  кочевой быт, упрочи
вая  оседлость. Н е малое значение в истории хозяйственного развития бурят 
имели действия русской администрации, часто стрем ивш ейся насадить у иу 
рят  земледелие и видевшей в этом средство поднять бурятское хозяйство на 
более высокий культурный уровень. Там, где этим действиям русской адми
нистрации отвечали благоприятные экономические и физико-географические 
условия, ее старания не пропадали даром. Где же этого не было, там стро
жайш ие предписания и распоряж ения власти оставались пустым звуком. По
следним сильным орудием в руках  русской власти, могущим резко повлиять 
н а эволюцию бурятского хозяйства и отразиться н а их быте вообще, было 
землеустройство. Землеустроительная политика правительства могла или за
крепить за  бурятами существующее у них землевладение п предоставить бу
рятское хозяйство естественной эволюции или же стеснить это землевладение, 
чтобы ускорить превращ ение бурят из кочевников в оседлых граждан, из 
скотоводов в землевладельцев, в заботах якобы о более вы соких культурах, 
чем кочевое скотоводческое хозяйство.



Указанные вы ш е цифры заставляют остановиться прежде всего на по
ложении у ,бурят скотоводства.

В качестве домашнего скота буряты содержат лошадей, крупный рога
тый скот, верблюдов, овец, коз и свиней. Лошади делятся на две категории, 
рабочих и гулевых: к первым относятся те. которые работают в упряжи или 
под седлом, ко вторым—все остальные. Крупный рогатый скот делится на 
дойной, рабочий н яловой (или гулевой). Породы домашнего скота у бурят 
весьма немногочисленны и за весьма малыми исключениями, являются ме
стными. Забайкальская бурятская лошадь—небольшого роста, но в общем 
крепкого телосложения: она вынослива, неприхотлива на корм и не требует 
за  собою большого ухода. Порода рогатого скота в Забайкалье—монгольского 
прохож дения: на .что указывают общий склад и формы этого скота. Он 
имеет в сравнении с монгольским скотом только несколько меньший рост и 
меньший убойный вес. Скот этот мало молочен и мало продуктивен вообще. 
К. положительным его качествам относятся приспособленность к местному су
ровому клпмату, нетребовательность в отношении корма и уходя н, наконец, 
способность выносить продолжительные .и частые голодовки. Попытки улуч
шить местную породу рогатого скота у бурят производились, но положитель
ных результатов пока не дали. Верблюды в Забайкальской области также 
.монгольского происхождения, исключительно двугорбые. Всего чаще верблю
ды встречаются у агинских бурят и у казаков Лкшчнекого уезда. В незна
чительном количестве, держат верблюдов и хори некие буряты, проживающие 
по рекам Тугную, Худуну, Чесану и Кижеиге. Верблюды содержатся в круп
ных скотоводческих хозяйствах, где употребляются, во время зимних пере- 
кочевок со скотом, для перевозки пастушеского хозяйства. Забайкальская 
овца относится к разряду курдючных, по внешнему виду не отличается от 
монгольской, чаще встречается пестрая и белая. Шерсть ея толстая, грубая, 
средней длины. Местные козы и свиньи мало чем отличаются от тех, которые 
разводятся у крестьян. Свиней буряты держат сравнительно мало.

В Иркутской п'бернии буряты имеют лошадей преимущественно ме
стной породы, малорослых и малосильных, но выносливых, неприхотливых на 
корм, весьма пригодных для верховой езды. Лошади типа монгольской поро
ды встречаются здесь у бурят Еланцннской и Кутульской волостей Верхо
ленского уезда. Крупный рогатый скот преобладающей породы как в рус
ских. так и в бурятских волостях, Иркутской губернии, неприхотлив на 
корм и уход, почему в местностях с лесистыми, болотистыми выгонами встре
чается почти исключительно. По наблюдениям местных исследователей, он 
весьма чувствителен к удушению содержания и легко подвергается перероду 
путем скрещивания. В Верхоленском и Иркутском уездах встречается порода 
скота, представляющая из себя выродившийся под влиянием местных условий 
монгольский скот. Крупнейшая порода местного бурятского скота встречается 
в волостях Иркутского и Балаганского уездов, имеющих солонцеватые,степи 
п выгоны. Лучших представителей породы этого скота содержат буряты быв
шей Кудинской степной думы в Иркутском уезде. Солонцовые степи, на ко
торых расположены выгоны'  кудинских бурят, тянутся здесь по долине 
р. К уды и ея притоков. Хорошо орошаемые естественным и искуственяым 
путем выгоны н утугн обеспечивают наилучшее, сравнительно с прочими ме-



стностямп губернии. содержание скота. Особыми качествами солонцового г е н а  
должно оо 'ясннть н высокое качество мяса, получаемого от убоя скота ку- 
динскнх бурят. Овцы у бурят содерж атся преимущ ественно монгольской по
роды, белые н пестрые. Русское же население содержит преимущественно 
черных овец. Буряты  пытаются путем скрещ ивания улучшить м о н г о л ь с к у ю  
породу овец, но яти попытки, новндпмому, не дали пока благоприятных р е 
зультатов, н, в общем овцеводство у бурят постепенно надает. Piosbi и свиньи 
содержатся тех же пород, как и у местного русского населения 0 .

О количестве скота собственно у бурят трудно составить полное и точ
ное представление, в виду регистрации его но сословным группам населения. 
Но данным комиссии Куломзина, в Забайкальской области в J 807 юду у 
наличного местного приписного сельского населения области числилось 
3 .451 .5*0  голов скота всякого рода, не считая верблюдов. Эта циф ра с к и т а  
распределялась но полостям, станицам и ведомствам следующим образом:

Голов скота. В " 0

В волостях............................................ 057 .030  ]0 ,1
В с т а н и ц а х .........................................1 .000 .405  31,0
В в е д о м с т в а х ....................................] .703 .254  40,3

Всего . . . .  3 .451 .589  100,0

Э т и  данные указываю т, что наличному приписному инородческому насе
лению области, сгруппированному в ведомства, принадлеж ала в 18'.'7 г. к 
области почти половина всего скота, насчитанного в этом году у местного 
наличного сельского приписного населения вообще, к азакам — три десятых, и 
крестьянам— одна п ятая  часть этого скота. У  наличного неприпнсного насе
ления области находилось 80 .580  голов всякого скота. Верблюдов в области 
было насчитано 0 .050 голов. Следовательно, все количество скота, которое 
было в 1807 году у сельского населения Забайкальской области, исчислялось 
цифрою в 3 .550.810 голов. Определить же, сколько было в  этом году скотч 
именно у бурят, можно только приблизительно, пользуясь итоговыми данными 
по бурятским ведомствам и казачьим станицам, помещенными во втором 
выпуске трудов комиссии Куломзина. Таблицы, помещенные в этом выпуске, 
позволяют выделить по данному вопросу бурятские ведомства: Баргузннское.

О О породах местного скота и попытка! к его улучшению см выпуск 13-li труди» Кимиспш 
Куломзина: с Скотоводство», а  также «Иллюстрированное onaciHno быта сельского населеция Иркутской 
губернии», изд. В. Свб. Отделом Русского Географического О -ва в 1896 году, составленное
11. А. Молодых и П. Е. Кулаковым Д ля собирания описательного материала о состоянии скоговм 
гтва у забайкальских бурят была предпринята через Бурятский Национальный Комитет в г. Чите в 
1918 году специальная анкете, разосланная по хошунам области. К сожалению, ответов па анкету по
лучено всего только восемь, т . е . весьма недостаточное количество, п притом ответы б ы л  очень с;ка[ы 
и кратки. Тякпи образом анкета пе удалась В общем полученные ответы все же подтверждают те 
материалы, какие были добыты Комиссией Куломзппа п указывают, чю  особых изменений в сод ер ж а 
нии скота забайкальскими бурятами за последние два десятка лет не произошло. Грп ответа бы.ы 
получено пз Баргузинского аймака: Барагханский, Эхиритской и Аргада— Мургунской хишунпых еч- 
ских управ, три из Селен гене кого аймака: Чркойской Оронгойской и Селенгинской управ, п два—л> 
Хоринекого аймака:— Шаранскон и ГочитскоН управ. В некоторых случаях, в настоящей глав.1, •:» 
будем обращаться к материалам этой анкеты, делая ва нее ссылки в подстрочных примечание. 
Основные же даивыо дли описания скотоводства у Забайкальских бурят заимствуем из трудов Ко
миссии Куломзвна.



Х орннское, Кударипское, Селепгииское н Агинское и бурятские инородные 
управы: Ц оиго.тьскук, Армакскую н Закамеискую. Что же касается казачьего 
населения Забайкальской области, то для характеристики численности скота 
у бурят-казаков, можно воспользоваться имеющимися в таблицах сведениями 
о  «казаках-инородцах», па том основании, что инородческое казачье войско, 
в действительности, состоит исключительно ночгн нз бурят или совершенно 
обурятивш пхся тунгусов ( каяаков-тунгусов. пе забывш их своего родного 
язы ка, насчиты вается в области ничтожное количество). В указанны х бурят
ских ведомствах и управах, а  такж е у  казаков-бурят области, если иметь в 
виду только наличное приписное население, насчитывалось в 1897 году вся
кого скота, считая и верблюдов, 1.714.612 голов, принадлежавш их 30.910 
наличным хозяйствам с населением в 161.274 души обоего иола. По отдельным 
категориям  скота указанная выше циф ра распределялась следующим образом:

Ведомства.
К азакн-

инородцы. Всего.

Лош адей ................................................. .  215.945 22.751 238.696

Рогатого скота . . . . . 637.239 58.914 696.153

11 в е ц ........................................... 570.690 92.410 663.100

Коз . .................................... 89.884 19.180 109.064

Свиней ............................... 1.524 116 1.640

Верблюдов .......................... 5 .778 181 5.959

Всего . . 1.521.060 193.552 1.714.612

Если же далее подсчитать количество скота у наличного неприписного ино
родческого населения в бурятских ведомствах, управах и станицах, т. е. у 
тех инородцев других булуков и селений, которые не проживали к моменту 
переписи на месте приписки, то это количество окажется равным 62.477 голо
вам. Угу цифру составляют 7.929 лошадей, 18.218 голов рогатого скота, 
81 .270  овец, 4 . 12(i (соч. 118 свиной и 816 верблюдов. Всего следовательно 
количество скота всякого рода у забайкальских бурят, по отношению к 
1897 году, может быть приблизительно определено цифрою в 1.777.089 голов, 
чти составит более половины всего скота сельского населения области i).

Следующая таблица может дать более подробное представление о том, 
какое место в области занимает вообще бурятское скотоводство.

ii  Мы говорим о и р m u  u in г(ммюй исчисленном нами цифре скота у Оурят Забайкаль
ской области, имел в виду, что не писем точного исчисления бурятского населения этой области. 
В указанных нами бурятских ведомствах, в особенности в нх непрнппгнон населении, можно 
встретить, правда, в небольшом количестве и тунгусов; с другой стороны нами совершенно не 
учитывается здо ь количество сдота у бурят, проживавш их, как пенриписные, к моменту иере- 
1шси в русгклх волостях. Н еп р ш ш сш х  инородческих хозяйств в бурятских ведомствах подсчи
тано вамп 10 2, с населением в 5400 душ обоего иола каковые составл. только часть кеп р в - 
писногз населения в этих ведом ствах.



Количество

лик.
Л о ш а д е й ..............................  642.791 246.02") п  38,4
Рогатого скота...................... 1 .336.504 714.371 53.5
О в е ц ......................................... 1.237 818 0 9 4 .37о 50.1
Коз.............................................. 183.249 113.190 01. *
Свиней .................................... 140.747 1 .758 1.2
Верблюдов...............................  9.65D 0.775 70.2

Всего . . . .  3 .550 .819  1 .777 .089  5<>д
Ути таблица указывает, что лошади у бурят составляли в 1897 году 

более трети всего числа лошадей сельского населения области вообще; рога
тый окот, овцы и козы— свыше половины, а  верблюды даже свыше дву х  
третей всего количества соответствую щ их видов домашнего скота по области. 
Только свиней буряты держал» ничтожное количество. •

По отдельным уездам и ведоствам, скот у бурят распределялся так:
В з а  и а  д н о м  :} а  б а й к а  л ь е:
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В южной пограничной полосе Забай калья .
У  е з д ы:

савскнй Акшинск. В с е г о
Лошадей . . . 0.927 11.214 18.141
Рогатого спота . . 15.025 22.729 38.,354
О в е н ......................... . 28 .330 38.071 00. 401

. . 0.367 5.719 12.,080
Свиней .................... . . 45 78 123
Верблюдов . . . 997 997

Всего . . 78.808 130..102

1 1 Из этого количества лошадей рабочих лошадей било 98 .039 , что по отношению к» 
всему числу лошадей составит 4 0 % . О стальные 148.58(5 лошадей принадлежали к чяслт гулевых.



В восточном Забайкалье.

У е з д ы:

Читинский Нерчннский и
(Агинское ве Н ерч.-Заводск. В с е г

домство) (казаки  и инор.)
Лошадей . . . . . 85.331 52 85.383
Рогатого скота . . . 194.374 1 14 194.51*
Овец . . . . . . 19G.780 150 196.930
К о з .......................... . . 34.304 12 34.370
Свиней . . . . И 101
Верблюдов . . . — 5.003

Всего . . . . 516.(102 3(59 510.971

В общем, но абсолютному количеству скота у Забайкальских бурят сле
дуют в нисходящем порядке уезды: Верхнеудиискип. Читинский, Селенгинский. 
Ьаргузинский, Акшинский и Тропцкосавскнй: в первых трех уездах были со
средоточено Н5° о всего бурятского скота.

У К ЗД Ы Скота голов в процентах
Верхнеудннский . • • • 551.881 31,1
Читинский . . . 510.002 29,1
Селенгинский 433.893 24,4
Б аргузинский. . 138.242 7,8
Акшинский . . . 78.808 4,4
Тронцкосавский . • 57.294 3.2
Л ерчнн. и Н .-Заводский 309 0,0

В с е г 0 1.777.0*9 • 100,0

Таково было в 1897 году количество скота у бурят в ведомствах н у 
инородцев— казаков Забайкальской области.

Следует отметить, что нз указанного выш е количества скота в 0247 7 
голов у неприпнсного инородческого населения огромное большинство, имен
но: 51 .800  голов, приходилось на долю казачьих станиц, преимущественно 
Акшинского уезда, где много проживало бурят Агинского ведомства, и толь
ко 11.177 голов— на долю бурятских ведомств области. Таким образом в бу
рятских ведомствах, у местного как приписного, так и- ненринисного ннорди
ческого населения, числилось в 1897 году— 1.532.237 голов скота всякого ро
да, в том числе 217.824 лошади, (118.107 гол, рогатого скота, 573 .980  голиц 
овец, 90.43!) коз, 1.(109 свиней и 5.778 верблюдов. II, наоборот, у казаков 
инородцев и у проживающих в станицах инородцев, не принадлежащ их к ка
зачьему сословию, количество скота числилось в цифре 244.852 головы, в 
том числе было 29.301 лошадь, 71.2(14 голов рогатого скота, 120.390 овец 
2 2 .7 Г) 1 коз. J 49 свиней н 997 верблюдов.

Что же касается неприпнсного не инородческого населения проживав
шего в 1897 году в бурятских ведомствах, т. е. крестьян других обществ.



поселенцев других волостей, казанов других поселений, и т. д., То это насе
лении было крайне незначительно, а  именно: 254 человек, составлявш ие ич, 
хозяйств с 1198 головами скота всякого рода.

В Итоге, ft бурятских ведомствах Забайкальской области числилось в
1897 году 2(i.004 хозяйства, с населением в 138 .750  душ обоего иола. Ско
та у этих хозяйств было: лошадей 217 .070 , рогатого 043 .515, овец 574,362, 
коз 90.47:-», свиней 1.647 и верблюдов 5 .778 , а  всего 1 .533.435 голов.

В  Иркутской губернии местное сельское скотоводство было обследовано 
и 1887— 89 годах, при подворном обследовании населения четырех уездов 
этой губернии. Все позднейшие оффицпальиые материалы  о скотоводстве, ни
скольку таковые публиковались в  изданиях местных губернских статистиче
ских комитетов или губернских обзоров губернии, не могут быть использова
ны дли целей характеристики местного скотоводства, з а  полным несоответст
вием этих, материалов действительности i). Для суждения же о том, какую 
ЗВ0 СЛЮИИН1 пережило бурятское скотоводство за последние 2 0 — 3 0  лет, можно 
пользоваться материалами двух последних сельскохозяйственны х переписей 
1910 й 1917 г.г., при коих местное хозяйство было обследовано так  же, как 
и н .1*87— 81) г.-г., т. е. иодворно.

В 1887— 89 годах количество скота в четырех уездах Иркутской губер
нии определялось цифрою в 933.921 голову, в том числе в бурятских ведом
ст в а х  этих уездов в—-475 .048  голов.

Это количество скота принадлежало в 1 8 * 7 — 9 г.г. наличному сельскому 
как приписному, так  и неириписному населению  (в том числе в ведомствах 
— малочисленной группе новоселов с 9-ю хозяйствами).

Г> Еланцинском и Кутульском бурятских ведомствах Верхоленского уез- 
да, по данным местного подворного исследования 1895 г., числилось 47.435 
голов скота.

i )  Н а сколько оффицпальиые волостные данные о количестве бурятского г;оти  далеки oi 
истины, показывает следующий пример. Полученная мною нз статистического О тдела Иркутского 
переселенческого района справка со сравни-ельными даииыми о количестве скота в волостлх с 
преобладающим бурятским населе-нем  по сведениям 1) волостных правлений н . 1-е января 1915 
года, п 2) по всероссийской сельско хозяйственной переписи 1916 года, говорит о такой рачип- 
ц  лся.ду эгнли сведениями. г11(,де|1И ь  „  волостных По данный сельско-нняй-

К ы .1  о с к о т а :  правлений за 1915 г. ственной переписи 1910 г.
Л ипш ей  . . . . .....................  57.431 0 4 .4 2 0
Крупною р о г а т  и г к т а ................  J.35.535 2 6 1 .9 6 0
Оквц .................................................... 03.406 95.466
Ьоз................................................................  15.935 33.5 Т 4
С в и ж й .......................................................  7.686 0 354

1аким образом, перепись произведенная легои 1916 года, наш ла у иркутских бурят зна
чительно большее количество скота, чем это числилось до этого времени, за  полгода', по оффи* 
ни льнам  волостным данным.

В волостях . . . 
В ведомствах . .

В с е г о

Голов скота

458.873  
475 .0 4 8 ___

933.921

в процентах

49,1
50,9

100,0



Ilo  уездам и категориям скота, бурятский скот распределялся 18«7— 8!) 
а \г . следующим образом:

У  Е  3 Д Ы
Иркутский Б алаганск. Н.-Удинск. Верхолен. Всего

Лошадей . . 25.017 58.222 1.275 17.929 103.043
Гог. скота . 53 .995 72.568 1.512 46.923 1-74.998
Овец . . 18 .388 101.105 1.250 27.651 148.454
Коз . . . . 4 .928 28.170 4 11.035 44.143
С виней. . . 627 3.448 269 00 4.410
ВСЕГО. . . 103.555 203.579 4.310 103.004 475.048

По абсолютному количеству скота на первом месте стоит Б алаганский 
урзд. затем  следуют уезды Верхоленский и Иркутский, обладающие почти 
равным количеством бурятского скота, и последнее место занимает уезд 
.Нижнеудинский.

У К 3 д ы
Скота голов в процентах

Б а л а г а н с к и й ....................  203.579 55,5
Верхоленский. . . . .  103.('>04 21,8
И р к у т с к и й .........................  103.555 21,8
Н ижнеудинский . . . .  4 .310 0.1»

ВСЕГО ............................... 475.048 10Q,0

У  Е ланцинских и Кутульскнх бурят Верхоленского уезда числилось в 
1895 году: лошадей 2.755, рогатого скота 15.503, овец 25.495 и коз 3.592 
толовы.

Отношение отдельных категорий бурятского скота к соответствующим 
категориям  скота у сельского населения вообще в четырех уездах Иркутской 
губернии характеризовалось в 1887— 9 г.г. следующими данными:

Всего скота голов в том числе у бурят **/„ бурятск. скота

Лош адей . 234 .510  103.043 43,9
Гог. скота 314 .008  174.99м 55.0
О в е ц . . . 207.772 148.454 55,4
Коз . . . 54 .390  44 .143  81.2
Свиней - . 02 .029 4 .410 7.0

ВСЕГО. . «33.921 475 .048  50,9

Козы у бурят составляли более «/» числа местных коз вообще,— рога
тый скот и овцы —более половины, лошади— числа местных лошадей, сви
ней было менее Vю части.

П риведенны е выш е абсолютные цифры о скоте забайкальских и иркут
ских бурят не дают еще представления ни о соотношении между различны 
ми видами скота у бурят, ни о сравнительном богатстве скотом бурят. Если 
вы разить в процентах соотношения между различными видами скота у бурят, 
то получатся данные, характеризую щ ие, так называемый, состав стада.



Комиссия Куломзина констатировала, что состав стада но области у 
инородцев H H o f i ,  чем у казаков, у последних иной чем у крестьян. Крестья
не имеют в стаде Польше лошадей и свиней и меньше рогатого скота и овец, 
чем инородцы; казаки занимают в этом отношении промежуточное положение, 
имел в своем стаде только относительно больший процент коз, чем крестьяне. 
Такой состав стада зависит от сложившегося образа жизни данной группы 
населения и той или иной степени распространенности у ней земледелия.

Если не принимать во внимание верблюдов, то состав стада у указан
ных выше групп сельского населения Забайкальской области, по данным :'е- 
репнги 1 ««.17 года был таков:

Н а 100 голов всякого скота приходилось голов;

У крестьян К азаков Пнородц. У всех

Лошадей . . . . •>2 21 1 Г) 1 s
Рогатого скота . . 30 32 42
О в е ц .................... 27 3<> 37 'y't
К о з ......................... Я (1 Г>
Свиней . . . . • . . « 12 5 1 4

Таков был состав стада у крестьян , казаков и инородцев. Если ж е  н м р т ь -
в виду только скот у бурят, н ввести затем в подсчет и верблюдов, то со
став стада у бурят окаж ется следующим:

! . £ .£  1 1 К а о 1 *з в в ■ Н ш О = I* н О
, iQ о = = ® I 

в' й =з i- ;1 гс » s =3 *ч !

2J g a °К хё « гз w О ® о» a a * s  * У S Н " S* -  «< ^ CJ zi s £ © ■* z я
3 £ §■§ S 54  & s  d о .a s s  sa

о
X
A

2 2 
en Кп о

?  Z i  

i i l

Л о ш а д е й ................................... 14,2 12,7 J 1,8 ■ i

I ’огатого с к о т а .................... • 41,'J 29,2 30,4 40,2
О в е ц ............................................. 37,6 50 ,0 47,7
К о з ............................................. Г).!1 (»,() ■I,» Ip.4
Свиней ........................................ 0,1 0,2 o . l П.1
Верблюдов ............................... j 0.4 1 о 0,1 П.4

|| - 100,0
I

Ута таблица указывает, что сравнительно с инородческим населением 
области вообще буряты держат меньше лошадей, рогатого скота и свиней и 
больше овец и коз. Отсюда можно сделать тог вывод, что состав стада у 
тунгусов, другой крупной инородческой народности Забай калья , приближается 
к составу стада тех  групп населения, которые уже более или менее широко 
усвоили земледельческую культуру1)

■) В Заб ан > алеь  по^оинна тунгусоп находит главные средстна к сущ ествованию  с зеаие- 
делип: тунгусы ^десь поэтому более ж ш ед е .п ц ы , чем буряты .



Состав стада у бурят-казаков значительно отличается от такового же 
как у бурят (приписного населении i. так п у казаков вообще и указы вает, что 
скотоводство в строе хозяйственной жнзин бурят-казаков имеет первенствую
щее значение. Ближ е всего по составу стада, буряты -казаки подходят к ино
родческому неприиисному населению, которых обследование 1Н»7 г. застало 
не на местах приписки. Что население тоже по преимуществу кочевое, зани
мающееся скотоводством. В итоге забайкальские буряты держат в своем ста
де больше всего рогатого скота и овец: .можно сказать, что почти </; стада у 
них состоит из этих категорий скота. Остальную пятую часть скота состав
ляют лошади, козы, свиньи и верблюды. При атом буряты -казаки имеют боль
ше овец, чем рогатого скота, а буряты инородцы—больше рогатого скота,- 
чем овец. Овцеводство является развитым среди казаков Забайкалья вообще. 
По отдельным уездам Забайкальской области состав стада у бурят в 185)7 
году был таков:

У I-! 3  Д Ы:
а
5 а 5

я аv о

С. ’=
m S ё

а
ч

Ба
рг

у
ск

ин а 1'Л
<

Я ’SО я
щщ о

1
Лошадей.................... . _. i 14.1 1 0.5 1-2.3 8.6 14.2 ' 1 2 ,Г
Рогатого скота . . . 45.3 37.0 37,4 50,0 2 8,8 27,3
О в е ц .............................. ЗГ.,1 3*. I 40.5 40,7 1 48,3 j 49,4
К о з ................................... 4.4 (1.7 '.1,(5 i 0,7 ! 7,3 11.4
Свнней.............................. o . i  я — 0,2 о д 0,1
Верблюдов .................... 1.1 i;

--- 1,3 -  
1

100.0
i ■ _

—

По относительному количеству лошадей стоят на нервом месте б у р ят- 
окие хозяйства Читинского уезда, и на последнем— баргузинские буряты. От
носительно богаче других рогатым скотом— баргузинские и верхнеудинскне- 
буряты: овцами-— тронцкосавскне и акншнские; козами —троицкосавские и ее- 
ленгинскне. Верблюдов держат преимущественно буряты Восточного Забай 
калья: читинские (агннскне) и акнш нские'

В Иркутской губернии, по обследованию 1887— 9 г.г. состав стада » 
инородческих ведомствах обозначился в следующих цифрах. i)

]) Цифры нижеприводимой таблицы пе сходится с теми, кптивые помещены г. 
пых (.материалах по исследованию землепользования и быта сельского населения U p ic f r . и Ени
сейск. губ.» (том 2 выи. 4, стр. 1 2 0 ) , так  как  в этих материалах лошади и рог ск . показаны- 
в переводе на крупный: в наших же таблицах этого перевода не сделано. Мелкий скот в „М ате
риалах (ж еребпта и телята в возрасте до 1 г.) в количестве 10 гол. принимаю тся равны м I  
штуке крупн. ск Помимо этого «Материалы» дают отдельное описание хоз : 1) бур.-п И рг. Б а- 
лаг. и Нвжнеуд. уездов, 2) Верхол. уезда. Ли же суммируем данные по всем 4 уездам Иркут
ской губернии.



№  —

Л ош адей...................................................
Рогатого с к о т а .................... .....

К оз..............................................................
Свиней ...................................................

24.7 !' 22.1 2!),0 17.3 i 
r>?'l ! 2 7 .5 ' 35.1 ' 45 .3  1 
17,* ЗН.4 ! 2'.).0 20.7 I 

4,'» 1 Л»,7 0,J ' 10,1» 
0 .0  j: -1,3 (i.2 0,1 1 

r !:

21.7

Я 1,8 
к,:-;
O.i)

Р. С Е  Г о  . . . . .  . — — j lo o .o I —

Состав стада у еланцинскнх л кутульских бурят Верхоленского уезда 
был, по обследованию 18!>5 года, таков: лош адей 5.ь°;„, рогата го скота 
Н2.‘.»ч/о, овец 53 ,7% , 11 коз 7.с>°

Эти данные указываю т, что лошадей и свиней относительно много вхо
дит в состав стада Нижнеудинских бурят, усвоивш их к 1мм7/!1 г. г. ооодлын 
образ жизни. Рогатого скота относительно много держ ат в своем стаде буря
ты Иркутского и Верхоленского уездов. Б алаган скн е буряты  выделяются но 
аначнтельному проценту в их стаде овец и коз. В частности Еланцинские и 
Кутульскпе бур;; г и Верхоленского уезда являю тся преимущ ественно овцевода
ми: в их стаде овцы и козы составляют 3 5 всего количества их скота.

Если возможно сравнить между собою данны е, между которыми стоит 
десяток лет, то можно будет указать на следующее различие в составе стада 
v И ркутских н Забайкальских бурят: Н а 100о голов всякого скота приходится:

. кшшдей . . 
Рогатого скота 
Овец . . . .
К о з ....................
Свиней . . . 
Верблюдов . .

У оурят И р
кутский губ 
по nepi'iiucu 

1887 9 г.г.

У о у р я т  Зайай- I У Елаицинсш  
кальскоП оо- !■ 11 KyiyjLcsiij 

бу р ят  Hpuyici; 
л асти по Д1Н- I г

|1 гуо .  по линныч
11ЫЯ 1897 г. !; 1 3 9 5  Г0Д11.

217 1; 13!) II iiti
308 ii 402 | 32!)
313 3'J() II 5 3 1

!>3 04 li
i! 70

•J 1 Il
| —

— 4 —

Отсюда видно, что забайкальские буряты  держ ат в своем стаде относи
тельно менее л о ш ад ей /к о з  и свиней, чем иркутские, н более— рогатого ено
т а  и овец. i)

’) Е с л и  и м ет ь  в  в и д у , что  с о с т а в  стад а  м о ж ет  и з м е н я т ь с я  м е д 1 е я н п , и предп оло
ж и т ь , ч т о  с т а д о  и р к у т с к и х  б у р я т , с ш т а я  е л а н ц и н с к н х  и к у т у л ь и к и х , с о х р а н и л о  к 18^



О степени обеспеченности бурятского населения скотом можно судии, 
по следующим данным. «М атериалы» к о м и с с и и  Куломзина показываю т, что и 
среднем по Забайкальской области на 100 душ обследованного в 1897 году 
сельского населения приходилось (134 головы всякого скота. По отдельный ви
дам скота, по волостям, станицам и ведомствам, обеспеченность населения 
скотом (не считая верблюдов) выражалась в таких цифрах.

Н а ИЮ душ населения приходилось голов скота по.

волостям станицам ведомствам по области
Л о ш а д е й .........................  72.8 127.3 163,7 115,4
Рогат, ск ..........................1.21.3 Г.13.4 434.* 239,8
О в е ц ..............................  '.м >,« 21 1.0 3*5,5 220.')
Коз ..............................  8 .2  33.4 01,5 32.7
С в и н е й .........................  39.1 29.3 4.7 25.2

Г.сякого скота . . 332,2 507.4 И 0 0 ,2  034,0

Э т и  данныя свидетельствуют о том, что инородцы в Забайкальской об
ласти представляю т из себя наиболее богатую скотом группу местнаго сель
ского населения: они богаче крестьян по количеству скота Ьолее, тем в три 
раза, и почти в l i  j р аза  богаче в этом отношении местных казаков. Ино
родцы богаче н тех’и других.- по количеству скота всех видов, за  исключением 
свиней: инородцы богаче крестьян по количеству лошадей почти в 2 раза, 
по количеству рогатого скота— в 3,0 раза, по количеству овец— в 4,2 раза., 
а по количеству к о з—почти в 8 раз. По отдельным уездам эти отношения 
складываются различно, по в общем дают одну и ту же картину большей 
обезпеченности инородческого населения скотом.

Что же касается бурят, то обеспеченность их скотом является еще бо
лее высокою, чем население инородческих ведомств области вообще. У казан 
ная выше циф ра бурятскаго скота в 1.77708'.) голов (считая и верблюдов) 
принадлежала в 1897 г.. по произведенному подсчету. 31,962 хозяйствам, с 
населением в 160.083 души. Следовательно на ю о  душ бурятского населения 
приходилось в этом году 1000,1 голов скота или на 1 наличное хозяйство 
55,6 голов.

Именно: на ЮО душ обоего пола скота г о л о в .
Л о ш а д е й ......................................................................  1 4 8 ,0
Рогатого с к о т а ........................................................  4 2 8 ,5
О в е ц ................................................................................. 410 .с,
К о з ................................................................................. 07,!)
С в и н е й .................... • .................................................. 1,о
В е р б л ю д о в .................... • . ..................................  4 ,1
_______________________  ~ 000. 1'
году свои основны и ч ер ты , то  с о с т а в  с т ад а  у  Л урят во о бщ е к п то м у  го д у  мог бы бы ть 
о и р едел ен  сл ед у ю щ и м и  ц и ф р ам и  (н а  luOO голов): л ош ааен  153, рог, ско та  3 !Ч , е з е ц  37$ 
коз 7 0, св и н ей  2 и верО лю дов 3. О б щ ее  к о л и ч ес тв о  скота (в  аб.-олю тных ц и ф р ах ) у б у 
рят к  этом у го д у , е с л и  и м е т ь  с  в и д у  п ри плод  ск о т а , могло б ы ть  о п р е д е л е н о  круглою  
цифрою  не м ен ее  2 ', 2  м и л л и о н . го л о в  с к о т а  в с як о го  р о д » . Уже одна э т а  ц и ф р а  г г в о р и т  
о том, н а с к о л ь к о  л аж л о е  зн а ч е н и е  и м еет  п х о зя й ст в ен н о м  о би ходе к р а я  б у р я т с к о е  ско
товодство . С л ед у ет  о тм ети ть , что  о б сл ед о ван и ем  1 S 3 7 -S 9  г .г . не б ы л и  о х в а ч е н ы  со га -- 
ты е скотом буряты  О к и и с к о г о  отд ельн ого  рода И р к у т с к о г о  у е з д а .



Наиболее обезпеченнымн скитом являю тся читинские буряты  (агинскне), 
затем идут акш инские; почти одинаково с последними— баргузинские; затеи 
идут в убывающем порядке верхнеудннские, селенгннские и троицкосавскле

-буряты.
Н а  100 душ

У  К  3  Д ])1 скота голов.

Читинский . . • ...................................................  1051,2
А к ш и н с к и й ..................................................................  1210,0
Ьаргузпнский .............................................................  1209,9
Верхнеудинскпй . . .  ■ .................................... 1133,2
Селенгинский . . .  .........................................  724,1
Троинкпсавский ........................................................  631,1

По области . . . .  1066.1

В частности, в наличном приписном инородческом населении бурятских 
ведомств Забайкальской области приходилось на НЮ душ населения 1110,8 
голов ксякаго скота; в наличном неприписном инородческом же населении— 
1155,1 гол., и среди казаков— инородцев— 790,5 i)

В Иркутской губернии обеспеченность сельского населения скотом яв
ляется более нивкою, чем в Забайкальской области. О сравнительном богат 
с т в о  скотом здесь русскаго и инородческого населения можно судить по сле
дующим данным, относящ имся к 1887-89 г.г.

Н а 100 душ обоего пола всего скота г о л о в :

У е з д ы

Иркутский . . 
Б алаганский  . 
Нижнеудинский 
Верхоленский .

В русских Б  внородческпх У тех и дру
волостях. ведомства!. гих вместе.

157 372 231
270 489 370
321 421 324
194 515 212

235 465 315В среднем по губернии .

Наиболее богатыми скотом были в 1887-89 г. г. буряты  Верхоленского 
уеяда. -за н и м и  следовали балаганские и ъижнеудннскне буряты, и менее дру
гих были обезпечены скотом буряты И ркутского уезда. В итоге, бурятское 
население Иркутской губернии оказалось вдвое богаче скотом, чем местное 
русское сельское население. В среднем на 100 душ населения в бурятских 
иедокствах приходилось 465 голов скота всякого рода, в том числе:

Л о ш а д е й ....................................100,9
'Р о гат - ск ...................................... 171,3
О в е ц .............................................. 145,3
К о з .............................................. 43,2

С в и н е й .........................................  4,3

В с е г о ....................................  465,0

} ) Главная масса неприпнсного инород 1 еского населения надает н а  Акшинсквй 
уеэя, вообще богатый скотом.



I lp u  сравнении огнх данных с цифрами, относящимися к забайкальским 
•бурятам, оказы вается что последние в общем богаче первых скотом прибли
зительно в 2,3 раза; в частности богаче лошадьми— в 1 1 /г раза, рога
тым скотом— в 2,5 раза , овцами— в 2 .У, и козам и—в 1,6 раза, и держат 
относительно меньше только свиней. Самые бедные по количеству скота 
троицкосавские буряты  Забайкальской обл. все же являю тся более обеспечен
ными в этом отношении, чем даже самые богатые скотом в Иркутской губер
нии буряты Верхоленского уезда.

Сравнительно богато обеспечены скотом буряты Еланцннского и Кутульско 
го ведомств Верхоленского уезда. По обследованию 1895 года, у них на 
каждые 100 душ наличного приходилось 893 головы скота всякого рода, я  
том числе 52 лошади, 293 головы рогатого скота, 480 овец н 68 коз.

Н а развитие скотоводства у бурят, как  и вообще у местного сельского 
населения, вредно влияют многие факторы.

К числу таковы х нужно отнести всевозможные заболевания скота, без- 
кормицы. пурги (бураны ), а  также и потери от диких зверей и кражи. 
Наиболее вредное влияние оказывают эпизоотии и единичные заболевания скота.

Пррвое место из эпизоотии занимает чума на рогатый скот. По отзы вая 
специалистов, чума как в Забайкальской области, так  и в Й ркутской губер
нии— не местного происхождения я  считается занесенною из Монголии. Обыч
но она заносилась сюда при переходе границы гуртами монгольского скота, 
а также при перевозке из Монголии мяса, или кож зараженного скота и даже 
сена, если последнее бывало накошено в местности, где скот болел чумой.

Проникнув таким образом в пределы Забайкалья или И ркутской губер
нии, чума разпосилась затем по селениям и уносила то или иное количество 
жертв, в зависимости от предприняты х мер, препятствую щ их ея распростра
нению. В Забайкальскую  область чума была заносепа, повидимому в конце 
50-х годов прошлого столетия, но до 1870 года значительного распростране
ния не получила. В 1870 году чума охватила почти всю область, особенно 
•ее 'южную пограничную сторону и с тех пор она не переставала появляться 
в различных пунктах области почти ежегодно. В этом же году чума появп- 
.лась п в И ркутской губернии, где за  один год унесла свыше 100,000 голов 
рогатого скота j ). З а  последние годы, вследствие приняты х мер борьбы с этой 
эпизоотией, число поглощаемых ею жертв стало заметно уменьшаться.

В прежнее время особенно большие опустошения рогатого скота чума 
производила в Забайкальской области. В 1898 году здесь от этой эпизоотии 
выпало до 27 .000  голов рогатого скота, в том числе у бурят Селенгинского 
и Верхнеудинекого уезда до 3 .50о голов. В следующем году чума унесла до 
74.000 голов рогатого скота, в том числе до 15.000 голов у бурят Агинской 
степной думы. В 1900 году выпало до 17.000 голов. В этом году уже было 
сделано 11.734 противочумных прививки скоту. С этого времени, число забо
леваний рогатого скота чумой, в связи с ростом прививок, постепенно умень
ш ается. В 1917 году пало от чумы только 115 голов скота.

В 1886—88 г. г., в ведомствах: Кудинском и Капсальском, Иркут, уезда выпало 
от чумы до 4 ООО голов скота; в ведомствах Балаганского уезда—до 17.000 голов; в этих 
же годах была чума на рогатый скот у бурят Хоринского и С еленгинсксго ведомства 
Заб. обл.: здесь благополучным по чуме местом можно считать только один уезд: Баргу- 
зинский, вследствие удаленности его от Монгольской границы.



I» общем за  19 лет (1 * 9 8 — 1916 г. г .)  болело здесь от чумы 1*7.*7»;. 
го.юн ]югатого скота, и пало от :rroft эпизоотии— 14.-i.a88 голов, в том числи 
до прививки— 138,282 головы’ после прививки 1.297, и было убито 1 f>0'.» го
лов. И з 13*. 182 голов павш его до прививки скота 125.365 гол. выпали и  
четырехлетие 1 8 9 8  - 1 9 0 1  г. г.) и только 12917 гол. за  последующие 1."> л. 
(1 9 0 2 — 1916 г.). П рививок за 19 лет било сделана 327 ,870 , что составляв! 
в среднем КЗ проц. по отношению к наличному количеству рогатого скота в- 
бынших неблагополучными по чуме местностях .Забайкальской области.

О том, какие положительные результаты  имели в Забайкальской обла
сти противочумные мероприятия, видно нз следующих данных:

" нрввцпок по отно- " заболевши* мо от- Падало от пумы го-
шншю к налсшому ношению к тому же лов рогат, гпота в

1' о Д 1.1. рогат, ск. п нобмго- скоту. средней в год , 

пршплых по чуме
Mt'CTH.

1898 —1901 2,3 31,3 31.630
1 9 0 2 - 1 9 0 6  52,6 11,4 1.572
1907 —1911 бб'О 5.Н 906
1911— 1916 72,5_________________2,4 ______________ 848

в среднем 33,0  18,9 7,557 п

Э т и  таблицы ясно указываю т н а то, как, по мере роста числа противо
чумных прививок, стало быстро уменьш аться число заболеваний рогатого 
<-кота. а  вместе с тем и число ж ертв чумы.

И з других болезней скота можно отметить повальное воспаление легких 
рогатого скота, повальный катарр  кпшек, ящ ур, сибирскую язву, сап. чесот
ку, (в  Забайкалье называемую «хамуном») и оспу. В Забайкальской области 
ущерб местному скотоводству наносит такж е особая болезнь, называемая у 
бурят «хатайрин», желудочно-глистного происхождения. Эта болезнь поражает, 
главным образом, овец и коз, гораздо реж е— молодой рогаты й ског и моло
дых верблюдов.

П оявляясь периодически, через 10— 12 лег, «хатайрин» производит осо 
бенно сильные опустошения мелкого скота в  восточной части Забайкалья. 
Большой ущерб местному овцеводству как в Забайкальской области, так и в 
Иркутской губернии наносит чесотка, от которой овцы вы валиваю тся ннопа 
многими сотнями голов.

После эпизоотий наиболее вредное влияние на местное скотоводчесты» 
оказываю т случающ иеся здесь безкормицы. Стоит вы пасть (в Иркутской губ., 
нанр.) сухому жаркому лету, когда пастбищ а превратятся  в пожелтевши'" 
пространства, испещренные черными, выженнымн солнцем, пятнами, как фан* 
безкормицы будет на лицо: скот будет страдать от недостатка летняго корма, 
будет плохо обеспечен сухими кормами н н а  зиму, ибо сухое лето не даст 
урожая н на покосах н на пашне.

Бурятскому скотоводческому хозяйству, особенно в Забайкалье часто 
угрожает и другая страш ная безкормнца— это недостаток в зимнем поднож
ном корме. .Крупные скотоводы, буряты, часто не имеют возможности загонг

l) Таблица эта i-остаялена на основании данных ветеринарной статистики Забай
кальском сбласти.



bu tt, in  зиму достаточное для JbtVi\> скота количество сухого корма, поэтому 
в силу необходимости часть своего скота держат т.ру гл ы Н год па -подкожном 
корчу. Недостаток зимиягп подножного корма, в виде ветоши, случается, глав- 
ппм образом. не потому, что на вагонах нет ветоши, а  потому, что в особен 
но снеж иие зимы ветошь бы вает засы пана толстым сдоем снега, на под 
которого скот или совсем не может достать ее или достает в небольшом ко 
личестве и с трудом. Чем глубже бывает снег и суровее зима и чем большее 
количество скота в каждой данной местности содержится на подкожном корму, 
тем тяж елее это отраж ается на скотоводческом хозяйстве этой местности.

В Забайкальской области недостаток сухого корма часто создается в 
дождливые лета, когда сильные ливни и разливш иеся реки и речки портят 
траву на корню, а  и иногда уносят уже скошенное сено. Безкормица иногда 
уносит не менее жертв в бурятском скотоводстве, чем та  или иная уж асная 
эпизоотия, н число ж ертв от нея было бы еще более, если бы местный скот 
не приспособился к голодовкам и обладал в этом отношении меньшею вы
носливостью. В Забайкальской же области, особенно в южной ее погранич
ник части, местное скотоводство терпит иногда ущерб от зимних «нург». 
холодных ветров, вздымающих тучи снега с и страшною силою несущ их его 
вперед. От пург страдает, главным образом, скот, зимующий вдали от жилья, 
в степи, на ветоши.

П отерн скота от дикого зверя также имеют место как в Забайкальской 
области, так н в Иркутской губернии. Врагом бурятского скотоводства в этом 
случае является волк, реже медведь. В особенности чувствительны потерн 
скота от нападений волков в Забайкальской области. Волк давит главным 
образом мелкий скот,- овей. коз. телят и жеребят, и в некоторых случаях 
заметно ограничивает приплод местного скота. Конокрадство среди бурят 
распространено сравнительно мало, i)

Что же касается корма и ухода бурят за  « котом, то нужно отметить 
следующее. Носколько буряты не осели прочно на землю и являю тся пре
имущественно скотоводами, постолько они являю тся еще кочевниками и со 
храняю т свои кочевой быт. Если иметь в виду, что забайкальские буряты —  
больше скотоводы, чем иркутские, то большую сохранность кочевого бы та 
придется искать именно у них.

По справедливому указанию Н. Разумова, для кочевого инородца скот 
составляет главный и почтя единственный источник его сущ ествования, по
этому и весь образ жиншг этого инородца слагается так, как  этого требует 
принятая им система скотоводческого хозяйства. Эта система направляется к 
тому, чтобы с возможно меньшею затратою  труда н а  заготовку сухого корма 
содержать возможно большее количество голов скота. П ри такой системе 
хозяйства питание скота подножным кормом должно преобладать над пита 
ннем его сухим кормом, и потому кочевник бывает вынужден несколько раз 
в год переменять место своей с/гоянкл ло мере истощ ения в той или иной 
местности подножного корма. Однако, забайкальского кочевого бурята нельзя

1 ) См. вып. 13-й материалов комиссии Куломзина „Скотоюдство**, составленный 
Н. Раьумовым, стр 3 4 - 0 2 ;  а  такж е выпуск 4-fi тона 2 . М атер и ал е  по иэследонапию 
зеилепольэ. и хоэяЛст. быта сельск. населения Ирк. и Ение. ryf> “ стр. 134—U 9 . О  по
тере скота от дики* зверей и конок^алсв см. в следуюаиеЬ главе, где гоЕврится о расхо 
де скота у бурят.



смеш ивать с бродячими инородцами, таи лик он кочует ио одной и той жп 
строго определенной территории и при каждой перемене своей стоянки ста
вит свою юрту на известном, такж е определенном месте, которое, если и лр- 
няется, то почти такж е редко, как  редко оседлый ж итель меняет свое мести 
жительство. i')

Иркутский бурят, для которого скотоводство часто уже не составляет 
главного источника сущ ествования, и стадо которого не так  велико, как у 
его забайкальского соплеменника, вы нуж дается менее обращ аться к кочева
нию. А поскольку он обращ ается к таковому, то радиус его кочевания, если 
можно так  вы разиться, не является  большим. Для обеспечения своего скота 
кормами И ркутский  бурят чащ е обращ ается к сухому корму, чем забайкаль 
скнй, и меньшее количество скота держит н а  годовом подножном корму.

Продолжительность периода пастьбы бурятского скота подвергается зна 
чительным колебаниям, что зависит от весьма многих причин. Имеют свое 
значение и метеорологические особенности каждой данной местности н каж 
дого данного года и физико-географические условия этой местности и боль
ш ее нлн меньшее развитие в ней и самого скотоводства. П ри  этих условиях 
пастбищ ный период для местного скота может быть определяем лишь при
близительно, применительно к среднему типичному году, при чем он может 
Сыть различным для отдельных категорий скота.

П о данным комиссии Куломзина, в Забайкальской области паиболее ко
роткий пастбищ ный период имеют рабочие лош ади и волы и телята в воз
расте до полутора года, несколько дольше пасутся дойные короны и гулевой 
рогатый скот, и самый длинный период пастьбы вы падает н а  долю гулевых 
лошадей, верблюдов, овец и коз. По общему правилу, рабочие лошади п 
волы и телята пасутся только по зеленому корму, т. е., приблизительно, с 
половины м ая до конца сентября, прн чем в этом отнош ении не замечается 
какого-либо существенного различия в продолжительности пастьбы скота у 
крестьян, казаков и инородцев. Дойные коровы пасутся долее, от снега ли 
снега, при чем весной до зелени и осенью до октября слегка подкармлива
ются сухим кормом. Гулевой рогаты й скот п асется еще продолжительнее, за
хваты в ая  врем я от первого снега до тех  пор, пока снег не сделается на
столько глубоким, что пастьба становится затруднительной. Подкармливании 
гулевого рогатого скота осенью и весной практикуется, если это позволяют 
запасы  сухого корма. В местностях, особенно богаты х рогаты м скотом, ry.i?- 
вой рогаты й скот питается подножным кормом в течение круглого года. Гу
левые лошади, верблюды, овцы и козы пасутся н а подножном корму самое 
продолжительное врем я, в некоторы х местностях круглый год, без всякого 
подкармливания сухим кормом. Все последние категории скота пасутся ни 
подножном корму, в общем, более продолжительное врем я у инородцев, чем у 
крестьян  и казаков.

Вот данные, указываю щ ие на среднюю продолжительность пастбищного 
периода для отдельных категорий скота по ведомствам и станицам всех 
уездов Забайкальской области, в которых проживает бурятское население.

i) См. Н. Разумов. Скотоводство. М атериалы комиссии Куломзина, выпуск 13. 
Стр. 74.



Число дней содержания на подножном корму.
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Варгузинский:
ведомства . . . 155 215 245 245 245 221

Верхнеудннский:
ведомства . . . 155 185 235 ЗИ5 275 243

Селенгинский:
станицы . . . . 157 187 228 318 242 223
ведомства . . . 158 202 254 278 256 229

Троицкосавский:
станицы . . . 154 182 223 223 254 207

Читинский:
ведомства . . . 146 193 239 239 233 210

Акшинский:
станицы . . . 153 203 267 2 (И) 267 230

Эти цифры укачивают, что в среднем для всего скота забайкальских 
инородцев пастбищный период колеблется в пределах от 207 до 243 дней и 
в  общем может быть определен средней цифрой в 225 дней.

Вопрос о пастбищном периоде для скота в бурятских ведомствах Ир
кутской губернии представляется весьма скудно освещенным как исследова
нием 1887 9 г.г., так и позднейшими изучениями края.

«Средний период содержания скота на подножном корму, для исследуе
мых округов, на основании собранных данных, определяется в 184 дня»,- 
говорят по этому вопросу материалы названного исследования: «Последняя 
цифра выведена только для русских волостей: в ведомствах установить этот 
период труднее, во-первых, за отсутствием вполне определенных огветов, 
во-вторых— благодаря нередкому содержанию крупного скота и, в -особенно
сти. гулевых лошадей большую половину зимы на подножном корму» i).

Ложно только сказать, что пастьба бурятского скота на подножном кор
му, в течение круглого года, в Иркутской губернии явление уже редкое, в 
то время как в Забайкальской области оно является, сравнительно, распро
страненным. Затем, по местным условиям, пастбищный период в Иркутской 
губернии должен быть более коротким вообще, чем в Забайкальской области, 
и может быть определен для скота местных бурят суммой дней, приближаю
щейся к таковой же для местного крестьянского населения. В отличие от 
Забайкалья, нигде не встречается указапнй на то, чтобы в Иркутской губер
нии практиковалась круглый год пастьба на подножном корму мелкого скота: 
овец п коз. В Верхоленском уезде заканчивается пастбищный период, с не
большими колебаниями по разным местностям, между 1 и 15 числами октяб-

')  П о данным текущей сельско-хозянствевной статистики, за трехлетие 1914— 1916 г . 1\ ,  
средний пастбищный пс-рвод в Иркутской губернпп определяется цифрой в 172 дпл, т. е. на l ' i  
дней меньше, чем это было псчпслено в 1887— $9 г. г.



])л. именно —с момента выпадения первого большого снега. Но зто касает
ся. главным образом, рогатого скота; лошади (гулевы е) пасутся, обыкновен
но, до первых чисел ноября, а в степ н ы х ' местностях, преимущественно у 
бурят,— даже до половины ян варя  и далее. Овцы же. кап более чувствитель
ные к холоду загоняю тся окончательно во дворы еще в сентябре месяце нлл 
в  начале октября. Относительно начала пастбищного периода имеет мести 
большое разнообразие: в одних местпосях скот выгоняю т на подножный корм 
уже в первых числах апреля,, в других— только к начале мая. Е сли выгон 
скудный и покрывается растительностью поздно, а  главное,— если местность 
лесистая и изобилует долго остающимися снегами, то пастьба начинается 
поздно п наоборот: местности стопные поставлены в лтом отношении в усло
вия, гораздо более выгодные.

У инородцев, вполне усвоивших оседлый образ жизни, пастьба скот 
не отличается но своему характеру от пастьбы скота у русского населения. 
У  инородцев же, которые имеют скотоводческо-земледельческие хозяйства, -л 
тем более и чисто скотоводческие, способы пастьбы скота иные, чем у осед
лого, чисто земледельческого-населения.

В  Забайкальской области, где кочевой быт сохранился полнее н где 
можно найти таких чистых кочевников-скотоводов. как  агинскне буряты, 
пастьба скота у кочевых бурят носит следующие общие черты  i ).

Кочевник, имеющий небольшое количество скота, меняет свое местопре
бывание всего только два раза  в год: он имеет только летник и зимник. Бо
лее богатый имеет четыре места кочевок: прибавляется еще весенннк и осен- 
н и к. Н аконец, самые богатые нз кочевых инородцев меняют стойбища свое
го скота до J о  — r j  раз в год, при чем имеют все четыре вида указанных 
стойбищ. Летники кочевых бурят обычно располагаю тся по падям (долинам) 
небольшими группами беспорядочно разбросанны х по степи войлочных «ли 
деревянных юрт. Т акая  группа юрт назы вается «хотон» нлн «айл». Каждый 
хотон или айл располагается вблизи какого нибудь водовместилищ а, из кото
рого инородцы пользуются водой и для себя и для своего скота. Падь, по 
которой разбросаны хотоны, и обыкновенно несколько соседних падей, быва
ют заняты  под летний выгон. Ч ащ е всего летним выгоном заним ается только 
нижняя часть пади, а  верхн яя  оставляется под сенокос. Н а летнем выгоне 
весь скот инородцев п асется, приблизительно, с половины м ая до конца сен
тяб ря  или первых чисел октября. В тех м естах, где вблизи летинков имеют
ся сенокосные угодья, последние отделяю тся от выгона городьбой, так назы
ваемой «поскотиной». Н а летнем выгоне весь скот, за исключением овец, па
сется почти б е з  присмотра. Рабочие лошади, необходимые для езды, пасутся 
около самых юрт, обыкновенно стреноженные, а  прочие л а с у т е я  вместе с гу
левыми лошадьми. Дойные коровы и телята пасутся всегда вблизи юрт, при 
чем для пастьбы специально телят зажиточными бурятам и 'делаю тся  неболь
шие загородки— «телятинки». Если нет последних, то телята пасутся пот 
присмотром детей, которые наблюдают, чтобы телята не вы сасы вали маток, 
когда те возвращ аю тся с пастьбы. Н а  пастьбу коровы уходят рано утро*, 
по окончании утреннего доения, а  вечером перед заходом солнца, сами во>

Ч  С «. цит. работу Н . 1'азумова, .Скотоводство", стр. 74 в fil.; М. Н. Богданова, 
.JIoki. Зап. Цуг. Инор. Bo j . Правд., стр. 31! и c j„ откуда и извдечевы праводниье сведены.



пращ а юте я к юртам, где и остаются до утра. Овцы и козы пасутся почти 
всегда, под присмотром пастуха, такж е недалеко от юрт, преимущественно но 
склонам сопок или холмов и вообще но более высоким местам, где поднож
ный корм мелкий и редкий, но и более питательный, чем на подошвах па
дей, где преобладают луговые и болотные трапы. Эти последние места слу
жат для пастьбы крупного скота. Гулевой рогатый скот и гулевые лошади, у 
к-го их немного, пасутся там же. где и дойные коровы, а у более или ме
нее зажиточных б у р я т - н а  самых отдаленных местах летнего выгона. Стада 
и табуны богатых инородцев пасутся у каждого отдельно, а у особенно бо
гаты х лаже в нескольких группах; средние же и бедные хозяева, по не
скольку хозяйств, соединяют вместе свой гулевой скот в одно стадо н гуле
вых лошадей в одни табун, за  которыми присматривают по очереди или со
обща. Н а  пастбищ е стада и табуны гулевого скота остаются в течение все
го лета и к юртам обыкновенно не пригоняются, так что и ночуют там, где 
пасутся. Стадо рогатого скота пасется от восхода до заката солнца, в раз- 
бродку, без всякого порядка, н на водопой ходит без надзора, по мере на
добности.

Табун лошадей пасется отдельными небольшими группами, «косяками»; 
в каждом из таковы х наблюдает за пастьбой глава косяка, ж еребец-произво
дитель. который водит косяк и на водопой. Весь надзор за  стадами и табу
нами заключаете)! в том, что их к ночн сгоняют к одному месту. Рогатый 
скот проводит ночь лежа на земле и переж евывая жвачку, а  лошади продол
жают пастись всю ночь, но уже на более узком пространстве, которое к утру 
постепенно расш иряется. Утром, с восходом солнца, рогатый скот сам встает 
и расходится по пастбищу Верблюды пасутся по солончакам, где растет их 
любимая трави «дсрисун», нлн в лесистой части выгона, где они любят об
гладывать кору с тальника и молодые побеги. По большей части, верблюды 
пасутся без всякого присмотра. Отгулявш иеся за  лето верблюды зимой  едят 
очень мало. Корм ятся сухим кормом рабочие верблюды и только в те дни, 
когда находятся на работе, при чем нм дают каждому не больше 5 фунтов 
сена в день.

По окончании уборки сенокосов кочевые буряты открывают поскоти
ны сенокосные и один но одному начинаю т сниматься с летних стойбищ, пе
рекочевы вая в зимники. Н ачинаю тся эти перекочевки в конце сентября, а  к 
половине октября все имеющиеся зимники, собираются в них. Лпмникц име
ются не у  каждого кочевого инородца, а только у большинства их. Зимников 
не имеют" самые бедные, бесхозяйные инородцы и некоторые нз самых бога
тых. Последние не имея возможности заготовить достаточное количество се- 
на даже для того скота, который обыкновенно им кормится, кочуют н а  зиму 
со всем своим скотом в Монголию. :>пмннкн бурят всегда устраиваю тся на 
сенокосах, у каждого на своем участке. Педнякн берут на зи м н и к и  весь свой 
• кот, у средне-зажнточнььх и богатых инородцев на зи м н и к и  отправляю т не 
весь скот, а только тот. который предназначается для кормежки сеном, т. е. 
дойных коров с телятами, часть рабочих лошадей и захудалы х особей из 
других категорий скота, которые, по мнению их хозяина, не могут выдер
жать зиму без сухого корма.. Весь остальной скот прямо с летника отправ
ляется в кочевку по ветоши на всю зиму. Семья кочевника в ато время та к -



исс делится на две части: старики, женщ ины и дети остаю тся н а зимнике, а 
молодые мужчины уходят н а  зимнюю кочевку. Б огаты е инородцы зимой ко
чуют со своим скотом каждый отдельно, а  менее богатые соединяют для ко
чевок в одно стадо скот нескольких хозяйств, при чем один из хозяев тако
го сводного стада принимает н а  себя пастьбу одного вида скота, другой — 
другого; третий, малосемейный или стары й, совсем не идет в кочевку, а за 
то что другие пасут его гулевой скот, берет от них к себе н а  зимник не
сколько голов скота для кормежки сеном и т. д. П астухи  отправляю тся в ко
чевку небольшими группами, обыкновенно нз 3— 4 человек, в зависимости 
от количества и состава скота. Чащ е всего случается, что группа пастухов 
пасет два вида скота, при чем обыкновенно избегается одновременная пасть
ба овец и рогатого скота, так  как  последний нередко топает овец, когда 
они проводят ночь, лежа на земле плотною массою. Для остановки н а кочев
ке вы бирается иадь, но возможности теплая, т. е. защ ищ енная от северных 
холодных ветров, с хорошей ветошью и с тонким снежным покровом. Здесь 
пастухи ставят свою юрту, а  скот расходится но пастбищ у и щ иплет ветошь, 
вы бивая ее ногами нз под снега. Лучш е всего выбиваю т ветош ь лошади, 
почти такж е хорош о— овцы; рогаты й скот совсем не вы бивает ветоши, а 
только скусывает верш инки старой травы , высовываю щ ейся нз под снега: по
этому в снежные зимы страдает от бескормицы, главным образом, он. Если 
снег н а  пастбищ е настолько глубок, что рогаты й скот не может достать ве
тошь, пастухи прогоняют по пади табун лошадей сплошной массой, и по то
му месту, где прошел табун, пускаю т пастись рогаты й скот. П робегая тк> 
пастбищ у, лошади разбрасы ваю т снег ногами, чем дают возможность рогато
му скоту лучше доставать ветошь. П о пастбищ у весь скот ходит небольшим;! 
группами: лошади косяками, собираясь около жеребцов, овцы и козы кучка
м и в 10— 15 голов, группируясь около стары х «иргенов» (валухов), а рога
тый скот— как придется. Ж еребцы  и иргены выбиваю т ветош и столько, что 
.кормятся не только сами, но дают еще возможность питаться около себя мо
лодняку и вообще наиболее слабым особям. Н а  водопой скот ходит сам но
мере надобности, если только водопой случится поблизости места пастьбы. 
Обыкновенно же зимняя пастьба происходит в сухих п адях , где нет ни ре
чек, ни ключей. Отсутствие водопоев в этих п ад ях  не составляет какого ли
бо неудобства потому, что для скота снег вполне зам еняет воду. Описанным 
способом скот п асется вокруг пастуш еской юрты и потом подгоняется к по
следней. Для рогатого скота и овец, вокруг юрты устраиваю тся «хотоны*, в 
которых тот и другой отдельно, проводят всю ночь до н ач ала  утренней 
пастьбы, лежа н а  земле. «Хотоны» устраиваю тся таким  образом: около юрты 
пастухи лопатками разгребаю т снег до земли и устраиваю т площадки непра
вильной кругообразной формы, причем снег с площадок откиды вается на се
верную сторону н образует небольшой валик. И ногда пастухи  имекл еш« 
особые приспособления ( деревянны е щиты, плетни и п р .) для защ иты  «хото- 
нов» от в е т р а , 'т а к  как снежный валик охраняет хотоны весьма слабо. Под
стилкой для скота в хотоне служит накош енная для этой цели ветошь, а ча
щ е стары й навоз, оставш ийся здесь от преж них стойб. Для верблюдов так
же устраиваю тся особые маленькие хотоны, но без всяких приспособлений для 
защ иты  от ветра. Ночью скот в хотоне, а  такж е гулевые лошади н а пастбище ох
раняю тся отдельно пастухами р а з‘езжающнми вокруг скота н а  лош адях верхом.



К огда ветош ь вокруг хотонов истощ ится, или когда сам хотон переста
нет выполнять свое назначение, пастухи снимают свою юрту, забираю т дере
вянны е приспособления для защ иты хотонов и перекочевывают на новую 
стоянку, отсюда опять н а новую и так, в течение, периода зимней пастьбы 
меняют свои становищ а до 10-12 раз. М еста для остановок располагаю тся 
таким образом, что до половины периода кочевок пастухи подвигаются все 
дальш е и дальш е от летников, а  во втором периоде кочевок поворачивают 
по направлению  к летникам с таким расчетом, чтобы к весне прийти туда.

Имеющие вбсенники по пути на летники останавливаю тся здесь неде 
ли н а две. Н а  таком специальном весеннике построек и теплых стаек для 
скота почти не бы вает: он уже ближе подходит к летнику, чем к зимнику. 
Около половины м ая все инородцы с зимников и весенииков собираются на 
летники, и к этому же времени возвращ аю тся сюда пастухи с гулевым ско
том из зимних кочевок. Здесь же следует заметить, что с летников не все 
инородцы идут н а  зимники. Б огаты е скотом останавливаю тся иногда, приб
лизительно недели н а две, н а  м есяц еще и н а  осенниках. Осенники устраи
ваю тся так  же, как  и летники, н а  выгонных местах, но вдали от летников—  
там. куда за лето скот или совсем не ваходит, или заходит совсем мало, и 
где поэтому сохранился еще подножный корм. Г л а в н ая  цель пребы вания на 
весеннике заклю чается в  том, чтобы лучше нагулять скот перед зимовкою, и 
чтобы сделать экономию в подножном корму н а пастбищ ах, лежащ их вокруг 
зимников. В виду того, что, за время пребы вания н а осенниках, нередко б ы 
вают уже довольно сильные холода, здесь около места стойб делаются загород 
ки и стайки для скота, таки е  же, как и на зимниках, только обыкновенно 
менее солидной постройки.

В Иркутской губернии столь отчетливо выраженного кочевого быта, как 
в Забайкальской области, у бурят не сохранилось. Здесь )гже не встречается 
того явления, чтобы хотя часть семьи, следуя за  скотом, меняла место коче
вок до 12-14 р аз  в  году, как  это бы вает в  скотоводческих местностях З а 
байкалья. И ркутские буряты  кочуют обыкновенно два р аза  в году, переез
ж ая нз летников в зимники и обратно, с загоном скота иногда на весенни- 
ки и осенники. П о мнению некоторых исследователей бы та бурят Иркутской 
губернии, это кочевание бурят из летников в 'зимники и обратно не имеет 
того значения, какое имеет постоянная перемена места для бродячего зверо
ловного нлн кочевого скотоводческого племени, покидающего одно место по 
мере истощ ения н а  нем средств сущ ествования для себя и скота, и меняю
щего его н а  новое, где эти средства не исчерпаны. Но, с другой стороны, 
оно не может быть приравнено к тем передвижениям нз деревень на заимки, 
которые делают многие сибирские крестьяне н а время разны х сельско-хозяй- 
ственных работ i).

Во всяком случае, это кочевание вы зы вается хозяйственными интереса
ми земледельческо-скотоводческого хозяйства бурят Иркутской губернии, их 
стремлением оиезпечить кормовыми средствами то количество скота, которое 
эти буряты  содержат.

Разм еры  кочевания забайкальских бурят, если можно так  вы разиться,, 
до сих пор статистически не изучены. Мы имеем только одну попытку этого

I) См. .иллюстрированное описание быта сельского населении Иркутской губернии» 
составленное Н. А. Молодых и l i .  К. Кулаковым СПБ 1896 год».



—  so —

рода. имевшую место при подворном обследовании бы та куодутскнх бурят
1 »f*p\поудипского уезда и 1008 году, среди которых 85 всего нх числа— 
исключительно скотоводы, а 15 кроме скотоводства, занимались и .земле
делием.

Размеры и характер  их кочевания пыли таковы:
Из 100 наличных хозяйств Куодутскнх бурят:

скотоводы скот. земл.

кочевали д о . 10 верст .  . .  .  11.5 14,2
» » 25 » , , .  .  1(1.2 24.5
» » 50 » • . .  .  21,'.» 17.5
v » 100 » . .  .  -'И,*» 10.2
» более 100 » .  . . .  11,8 1

не кочевали соверш енно .  .  т.н 11. Н

При этих цифрах, можно считать что буряты-скотоводы Куодутской 
ы мости л среднем кочевали на 5 0  верст, а скотоводы земледельцы—на 
-Ю верст.

По количеству стойбищ те н другие распределялись следующим обра 
зом ( и

скотоводы земл. скот.

имели 1 стойбище .  .  . .  .  11.0 18,2
» 2 стойбищ а .  .  . .  .  2o.il 2М,5
» М » . . . . .  . Ms. 1 М*,1
» 4 » . . . . . .  25.* 17.0

более 4 стойбищ . . . .  1. 2

И ркутские буряты, более обеспеченные скотом, чем местные крестьяне, 
должны заготовлять для своего скота сравнительно большое количество сухо
го корма— сена. Это новело к интенсификации бурятского луговодческого хо
зяйства, что выразилось в введении в хозяйственный обиход иркутских бу
р я т  так называемых «утугов». т. е. особых покосов, обычно располагаемых 
на приусадебных землях и при том таких, где урожаи трав  повышаются пу
тем культурной деятельности человека, путем унаваж ивания этих утугов, а 
нноГ’да и искусственного орош ения. У тугн располагаю тся около зимников, н 
поэтому, среди других целей, перекочевки бурят здесь из -зимников в летни
ки имеют своею целью оберечь утугн от потрав скота.

Весною, как- только стает снег, иркутские буряты  выгоняют своп скот 
или на ноля пли на утугн. С первых чисел мая скот ходит только по покос
ным лугам и утугам, где находит себе обильную нищу. Приблизительно, к 
15 числу .мая большинство бурят перекочевы вает в летники, где находятся 
пастбищ а для скота. В это время скот такж е перегоняется с утугов на лет
ние пастбищ а, где и пасется вплоть до окончания покосов и уборки с е т , 
приблизительно по 15— 20-ое августа. В конце августа буряты  п е р е б и р а к Ф Я  
на знмннкн л скот снова перегоняю т на уже выкош енные утугн и покосные 
луга, где он и кормится вплоть до глубокой осени. С н ач ала  октября скот в 
некоторых бурятских ведомствах ходит такж е и но паш ням, на жнивах. И 
некоторых ведомствах табуны лошадей в 20-30  голов, вклю чая и молоди* 
всю зиму ходят без присмотра на подножном корму.



Клапцпнские и Кугульские буряты Верхоленского уезда, среди которых 
р а зв и т  скотоводство, перекочевывают со своим скотом и конце мая месяца 
кз зимников в летники, где и пасут скот приблизительно до 1 сентября. З а 
тем. по окончании уборки сена на у н тах , перекочевывают в зимники, где 
скот подъедает остатки утужноп травы. Через месяц, чтобы сохранить корм 
около зимников, буряты перекочевывают обратно к летникам, где и остаются 
до конца нояоря, при этом кочует на это время только часть семьи с ча
стью скота, иногда семья не кочует, а нанимает пастуха; иногда пастух для 
осенней пастьбы нанимается сообща, или табун пасется по очереди. В по
следний раз буряты кочуют в знмннкн в конце ноября, где живут до конца 
мая^ месяца: имеющие же заимки, кочуют кроме того на последние обыкно
венно в конце февраля и пасут скот'до начала апреля, когда перекочевыва
ют обратно в зимники. На заимочных покосах скот питается высохшею прош
логоднею травою, молодыми побегами и веточками кустарников.

Кочевые буряты Забайкальской области обыкновенно пасут свой скот 
'Сами; нанимают пастухов только очень богатые нз них, обычно каждый от
дельно на год за общую годовую плату, которая бывает разнообразною.

В широком размере прибегают к найму пастухов казаки Лкпшнского 
уезда, как богатые скотоводы в Забайкальской области. Пастухами у них на
нимаются буряты Агинской степн и гораздо реже тунгусы Онгоцопской и 
Кужертаевской управ. В период пастьбы по зеленому корму этими пастухами 
бывает занята пограничная полоса области от самого Яблонового хребта до 
р. Аргуни на востоке. Здесь юрты пастухов частью разбросаны на русской 
территории в пограничных падях, частью же по. ту сторону границы в Мон
голии. С наступлением зимы на казачьих землях остается только незначи
тельная часть пастухов, большинство же пх укочевывает со своим н казачь
ем скотом в .Монголию, а потому зимников онн не имеют. Ту часть скота, 
которая у других бурят оставляется в зимниках для кормежки сеном, онн 
они сдают на прокорм казакам, уплачивая за это работою в о  время сеноко
са, а иногда п этот скот берут в кочевку. Пастух нанимается пасти скот или 
у отдельного казак а—домохозяина, пли у группы хозяев с платою за год 
пли с головы скота. Ирпэтом издавна установился обычай, что при всех с.ту 
чаях найма пастух-инородец получает право бесплатно 'пасти на казачьих 
землях свой собственнный скот вместе со скотом своего хозяина. Последнее, 
обстоятельство имело своим последствием то, что агшгекне буряты, 1?од ви
дом пастухов, начали усиленно селиться на казачьих землях. В некоторых, 
случаях наем бурят в пастухи обратился уже в фикцию, и богатый иноро
дец, чтобы получить право пасти свой скот на привольных казачьих пастби
щах, приискивает себе патрона — казака и числится его пастухом, прн чем 
нередко не только бесплатно пасет скот своего патрона, а иногда даже сам 
приплачивает ему.

Не касаясь здесь вопроса об аренде и сдаче пастбищ, должно отметить, 
что в Забайкальской области существует отдача 'скота на выпас, т. е. отда
ча его владельцами за плату с голову на известный период пастьбы членам 
-соседней общипы с тем, чтобы те пасли этот скот па своих землях, без вся
кого участия со стороны владельцев. Сдают на выпас скот преимущественно 
.крестьяне, реже, казаки, принимают же скот на выпас почти исключительно



очевые инородцы области, чему способствует чсрезполосность крестьянских 
казачьих и ннородческнх земель. В стречается отдача скота и н а  выкорм.

Ч то же касается содерж ания скота, который остается н а  зиму дома для 
кормежки сухим кормом, то относительно бурятских х о зяй с тв  Забайкальскок 
области можно будет в общем указать на следующее.

Рядом с помещением для жилья устраиваю тся дворы для скота или,, 
вернее, один большой двор, разгороженный н а несколько частей. Обыкновен
но двор этот имеет форму прямоугольника, стороны которого состоят нз за
плота, сделаннаго из слег, жердей или плетня. В нутри этот прямоугольник 
разбит на несколько мелких прямоугольников точно такими же стенами, как 
и наружные. Звенья заплота бывают около ‘11‘2 саж. длины, и слеги нлн жер- 
дн кладутся не плотно, а  с некоторыми промежутками; они вдалбливаются 
концами в столбы, составляющ ие основу "аплота. Каждый из мелких прямо
угольников предназначается для помещ ения какого-нибудь одного вида скот. 
Чем богаче хозяин, тем больше он имеет двориков для скота и тем обшир
нее бывают эти дворикн. Между отдельными двориками устраивается сообще
ние в  виде небольших ворот. У  среднего по состоятельности домохозяина 
им еется пять  таких двориков: для лошадей, для дойных коров, для телят, для 
остального рогатого скота и для овец. Б огаты й  домохозяин имеет еще ни
сколько двориков, напрнм., для рабочих лошадей, для рабочих быков, для 
кобылиц и т. п. Н а  дворике для лошадей обыкновенно не возводится ника
ких построек, и лошади тогда всю зиму проводят под открытым небом. Для 
коров устраивается более теплое помещ ение— стая  или стайка. Обыкновенна 
стен ка дворика, обращ енная к северу, делается плотной, т. е. слегн кладут
ся  в  ней не с промежутками, а  вплотную одна к другой, хотя и не под чер
ту; такими же плотными делаю тся небольшие поперечны е стенки, а четвер
т а я  сторона, обращ енная на юг, остается открытой; здесь ставится ряд стол
бов, которые сверху соединяются перекладинами. Н а  перекладины и на про
дольную стенку стайки наклады вается ряд  жердей, н а  них стелется слой ве
тош и и закрепляется вторым рядом жердей. Все три стенки стайки иногда с 
наружной стороны, а  иногда и с обеих сторон по щ елям между заплотинамн 
промазываю тся свежим коровьим калом. В м естностях безлесны х стенки стан
ки делаю тся из ивового плетня или однорядного, или двойного; в  первом 
случае плетень обмазывается так, же как  и стенки нз заплота, а  во второе 
— межд\' двумя плетнями плотно набивается слой сухого навоза; крыша уст
раивается так-же. Если стайка стоит н а месте, слабо защ ищ енном от ветра, 
то параллельно продольной стенке ея, на некотором разегоян и н  or нее, де
лается вторая такая  же стенка. И ногда н а крыш у стайки сметы вается часть 
зимняго зап аса сена, что придает стайке большую теплоту. Помещения для 
телят и овец делаю тся ещ е более теплыми, чем для крупного рогатого скота. 
Эти стайки всегда четырехстенные, нз плотно пригнанны х одна к другой 
слег, часто промазанные свежим коровьим калом. К ры ш а такой стайки де
лается обыкновенно таким же способом, как и у стаек  для рогатого скота 
Козы помещаются всегда вместе с овцами.

П одстилка кладется только в помещении для- крупного рогатого скота н 
для телят. Самый распространенны й вид подстилки— «аргал» , т. е. сухой на
воз. Ч асть навоза который накапливается к весне в  зимних помещ ениях для 
скота, за лето просуш ивается, а  следующей зимой идет на постилку* Для



сушки ар гал а  устраиваю тся две иараллельныл загородки из жердей на рас
стоянии около арш ина одна от другой; жерди кладутся не плотно и с неболь
шими промежутками. П ространство между загородками зап олн яется  сырым 
навозом, который и сохнет здесь в течение всего лета. Для подстилки аргал 
измельчается и рассы пается но земле внутри стайки ровным слоем. Этот же, 
аргал в  безлесных местностях идет на топливо. Иногда при недостатке аргала , 
для подстилки употребляется ветошь. Аргал считается у местного даже земледел- 
ческого населения, имеющего солому, лучшим видом подстилки, так  как он 
впитывает в  себя жидкие испражнения, лежит в стайке ровным пухлым слоем, 
не пропускает холода от земли, и эту подстилку приходится менять р е ж е  
чем солому или ветошь. Смена подстилки нз аргала производится раз в н е 
делю, или вернее, не смена, а  прибавка, так  как  раньш е положенный аргал 
не вы брасы вается, а  только сверху насыпается слой свежого аргала. Очистка ко
ровьих стаек от навоза производится ежедневно, а  навоз нз них склады вает
ся в загородки для сушки аргала. П олная очистка всех стаек н дворов про
изводится р аз  в г о д -в е с н о й , и навоз вывозится на покосы в виде удобрения.

В стайках  скот проводит только ночь, днем же загоняется туда только 
во время пурги, а  обыкновенно проводит весь день нлн на пастбище, или в »  
дворнках под открытым небом. Постоянно остаю тся в своей стайке только 
телята, которых выпускаю т оттуда при доении коров один раз вечером. О

У  иркутских бурят скот содержится в стайках н двориках, а  такж е н 
в юртах. В ю ртах обычно содержится молочный скот, а  в стайках  и дворах 
— остальной скот. З а  недостатком соломы, у них подстилкою скоту служит1 
измельченный и хорошо просушенный навоз.

В Забайкальской области у бурят сухим кормом для скота служит пре
имущественно сено, которое по сортам, от высоких к низким, можно разде
лить н а утужное, степное, луговое н болотное. Корм расходуется экономно. 
В теплое врем я корм дается рогатому скоту только один нлн два р аза  в сут
ки. а  в морозы до четы рех раз. Овцам корм дается чащ е, но понемногу, ло
шадям почти столько же, сколько и рогатому скоту. Лучш ее сено дается те
лятам и овцам, среднее по качеству рабочим лошадям и дойным коровам, а  
худшее— гулевым лошадям и гулевому рогатому скоту 2).

В Иркутской губернии буряты, вследствие меньшей продолжительности 
здесь пастбищ ного периода, должны больше расходовать на свой скот сухого- 
корма. чем их сородичи в  Забайкальской области, н, благодаря развитию  у 
них земледелия, больше вводят в кормовой обиход скота соломы, хлебных 
отрубей (для заварки  вместе с соломой), хлеба н овса. В их же распоряж е
нии имеется достаточное количество хорошего питательного сена, снимаемого- 
с лугов. В общем, здесь буряты , по компетентному заключению участников, 
исследования 1887 — 9 годов, относятся к своему скоту с оолыпею заботою и 
дают ему лучший уход и корм, чем русское население.

1) См. П. Разум ов. «Скотоводство», а такж е изданную на правах рукопиеи до
кладную записку Цуголъского ивородческс го вол'.ствого правления по вопросу о позем ель
ном устройстве бурят Цугольской вопости Читинского уезда Забайкальской области от
5 июня 1916 г. Л! 4104. автор коей разреш ил нам ею пользоваться при составлении
настоящ его труда.

2) См. докл. Зап. Цуг. Инор. Вол. Правл., стр. 48.



( I n  обеспеченности бурятского скотоводства пастбищными и покосными 
угодными вообще речь будет итти далее, а  л данной главе необходимо оста
новиться еще на некоторых вопросах имеющих отношение к характеристике 
;>того скотоводства, и прежде всего осветить вопрос о равномерности распре
деления бурятского скота но хозяйствам.

По Забайкальской области, материалы комиссии Куломзина позволяют 
осветить этот вопрос относительно: 1) кочевых бурят и 2) казаков— инород
цев. т. е. главной массы местного бурятского населения. Х озяйств, совершен
но не имевших скота, оказалось здесь в 1897 году всего только: 1) среди 
кочевых б у р я т - 1.1" и 2) среди казаков и инородцев— 2 ,0 " ,,,  в то время, 
кап среди всех других сословных групп населения области этот процент бес- 
скотных хозяйств был выше.

Распределение наличных приписны х хозяйств по числу лошадей было 
т а  ково:

", 0", „ хозяйств.
Буряты кочевые Казака

инородцы. ■ ппрошы

lie s  лошадей . . . . 4,о 5.0
с 1 — 9 лошад. • . . 7Г>!'> Я 7,3

0 1 1£ 4- . . 13,9 Г>.4
» 25— 49 » . . 3,3 1.0
» 50  - 99 » . . . . 1.3 0.2
» 1 0 0 — 299 » . о.с> 0.1
» :-Ю(>— 499 » . . . ( м т —
» Г>00 и более . . . 0.04 -

По числу крупного рогатого скота.

Б ез  рогатого скота . 2 .а Г..»
с 1 головою . . . . О.Г. 2.1
» 2 — Я » . • 3,7 11.0
» 4 — 5 » . . • • 5.2 11.7
» (>— 9 » . . 12.» 21 .0
» 10— 24» . . 39, Я зо.с,
» 25 — 49» . . . . 24,9 9.0
» 5 0 — 99» . . . • И,Г> 2.0
» 1 0 0 —299» . . 1.Н 0,2
»30i — 499» . . . . 0,1 —
»500 и более . . 0 ,004 —

Б ез овец . . .

По числу овец. 

. . 19,3 16,4
с 1— 9 голов . . . 28,7 21). 9
» 1 0 — 24 » . . . . 27.1 33.!)
» 2 5 — 49 » . . . . i 3,0 14,2
» 50— 99 » • . . . 7 ,С) 5,7
*1 0 0 — 299 » . . . . 3,2 2.(5
*300— 4 99 » . . . . 0 ,3 0.1
»5<)0 н более-. . . . 0,2 •V2



( роди Забайкальских бурят, таким обратом, было мало кик очень бед
ных, так и очень богатых окотом: последний распределялся по бурятским хо
зяйствам  более или менее равномерно, большинство хозяйств, свыше 7 5 % . 
имело I— 1(1 лошадей, С>- 50 голов рогатого скота, 1— 50 овец.

15 Иркутской губернии бурятские хозяйства группировались в 1887/* г.г. 
по количеству рабочих лошадей и крупного рогатого скота следующим образом 

По количеству рабочих лошадей.

°'о " о к общему числу наличных ХОЗЯЙСТВ.

У Е  3  Д W.
И р к у т с к и й ,  Г>аля-
гаш.’кий и Нижие- В^холенсчпй.

удипск.
Г*ез рабочих лошадей . . . 7.1 j и ;
С 1 раб. л о т ............................. 23.о 31.9
« 1! '< « . . . 25 .s 2Ci.fi
<< :;-4 '< « . . . 2D.2 2 1,0
« .">-!) «< « ................. 1 4.'.t 1.5
« Ю н  и д л е .е ......................... з .о
По количеству крупного рогатого скота.
Б ез крупного рогат, скота . 12.1 s.7
С 1 головой крупного ро

гат. скота ......................... 12,4 «.У
« 2-3 « « « °4 .2 19,8
« 4-9 « « « 33^2 38,1
« 10 н более « « 18.1 20,5

И эти данные говорят о более нлн менее равномерном распределении 
скота и по бурятским хозяйствам  Иркутской губернии.

О высоте приплода бурятского скота имеется очень неыпого данных. Но 
материалам комиссии Куломзина видно, что годовой приплод лошадей у ино
родцев области составлял в  1897 году 14,5°/,,: иначе говоря, в атом году у 
инородцев на ЮОО лошадей в возрасте свыше 1 года приходилось 145 ж е
ребят в возрасте до года. Эта норма оказалась выш е средней но области, 
равной 12.4° 'о, н в частности выш е, чем у крестьян и казаков (8,5"',, н 12.(5%)» 

Приплод рогатого скота оказался наоборот более низким, чем у к аза 
ков и крестьян.

о приплода рогатого скота.
Уезды. У крестьян. У казаков. У инородцев.

Баргузинский  . . . 43,4 — 32 2
Верхнеудинский . . 29.8 — 2 ? 7
Селенгинский . . 33,4 33,1 30,1
Троицкосавский . . — 30.4 —
ЧИТИНСКИЙ i . . . 21,4 33,1 2 ’jj J
Акшинский . . . . — 26,5 —
Н ерчинский . . . . — 31,7 —
Н ерчинко-Заводский . 32 ‘6 зо,а —

П о области . . . 28.1 27,9 26,8



Приплод верблюдов равнялся Л 3,3". о'- годового же приплода овец и коз 
н“ представилось возможным вычислить, так  эти виды скота регистрнрова- 
валнсь исследованием 1897 года не детально по возрастам , а  обшим числом.

Е сли взять крупные бурятские ведомства: Б аргузинское, Хоринское, 
Селенгинское и Агинское, то приплод скота у наличного приписного населе
ния этих ведомств был в 1897 году таков.

В К Д О м  с т в л
Л о ш а  д е й Рогатого скота

,В Том чи- 
Всего |сле жере- 

! бят
°/о при
плода

В t j m  чи-. 0, 
Всего ! еле те- п')и'

! ЛЯТ. 1 плода

Б аргузинское . . . .
Х о р и н с к о е .....................
Селенгинское . . . .  
А г и н с к о е ..........................

11.747
76.812
27.091
84.995

1.824
9.053
3.000

12.199

18.4
13.4 
12,2 
16,8

68.601 
246.021 

85.583 
193 418

10.012
50.288
20.175
37.285

31,!»
25.7
ЗО.н
23/.»

Всего . . 201.245 2G.07G 14,9 593.623 124.360 20,:,

Нормы приплода близко подходят к выш еуказанны м. П о высоте при
плода как лошадей, так и рогатого скота первое место заним ает Баргузнн- 
ское ведомство.

По данным 1887 9 г. г.. приплод лошадей и рогатого скота у Иркут
с к и х  бурят вы раж ался в следующих циф рах.

У Е З Д Ы

Л о ш а  д е й | Рогатого скота

|-3 том чи 

Всего сле ж ере
бят

%  при

плода
Всего

3 том чи
сле ж ере

бят

%  при- 
плэлз

Иркутский . . . . . .
Б алаган ски й .........................
Нижнеудинский...................
Верхоленский.......................

1 25.017 
| 58.222 

1.275 
17.929

1.831 
5.746 

58 
2.091

'
7.7 

10,9
4.8 

17,7

53.995 10.451 
72.568 19.189 

1.512 180 
40.923 12.165

24.И 
35,!' 
VI. j  
35,0

Всего . .
Г

103.043'! 10.32G
| II

11,1 | 174.998 41.98ojj 31.«

Наибольший годовой приплод лошадей ц рогатого скота имели ското
водческие хозяйства бурят Б алаганского  и Верхоленского уездов.

У  еланцинскнх и кутульских бурят Верхоленского уезда годовой при
плод лошадей составлял в 1895 году 13,8°/0; рогатого скота—  34,3° 0.

В общем если судить по этим отрывочным данным, то приплод лошадей 
у иркутских бурят меньше, а  рогатого скота больше, чем у забайкальских.



Б урятское скотоводство, имея большое значение в экономике края, за 
ним ает большое место и в домашнем хозяйстве бурят, удовлетворяя многие 
«х  нужды и потребности. Лошади дают бурятам рабочую силу, мясо, волос, 
кожи. Рогаты й скот, помимо указанны х продуктов, дает бурятам и молоко. 
.Мелочное хозяйство у бурят имеет свои специфические черты: молоко в зна
чительных разм ерах  расходуется на приготовление нз простокваши опьяняю
щ его напитка («тарасуна»  у иркутских бурят и «араки» у забайкальских), 
после выгонки которого широко утилизируется побочный продукт, так  назы
ваем ая «арца» или «арса». У кочевников скотоводов, бурят, эта арца, по
требляем ая в сравнительно значительном количестве, заменяет собою хлеб. i) 
К ак велико количество выкуриваемого н ап и тка ,—учесть трудно, но достаточно 
•сказать, что почти все молоко, получаемое от коров за  период времени с по
ловины  м ая и до конца сентября, переделывается у забайкальских бурят на 
«араки». У иркутских бурят употребление «тарасуна», повндимому, еще бо
л ее  распространено, чем у забайкальцев, соответственно большему распро
странению  у первы х шаманизма, многие ритуалы которого сопровождаются 
возлиянием этого напитка 2). Помимо масла, сметаны, творога, кочевые бу
ряты  приготовляют нз молока еще один продукт, называемый «урма», кото
р а я  представляет нз себя молочную высушенную пенку и унотреблйется как 
лакомство. Б урятские овцы и козы содержатся преимущественно для получе
ния м яса, так  как все другие продукты получаются от них в небольшом ко
личестве н малоценны. Кроме мяса, буряты получают от овец шерсть, молоко 
шкуры и мерлушки, и от коз— нух, молоко и шкуры. )Сбор ш ерсти буряты 
производят обычно один раз в году, перед выпуском овец на подножный корм 
(летний I нлн же в начале этого выпуска 3). И з ш ерсти приготовляются потни-

:) О молочном хозяйстве бурят см. статью А. В. Потаниной „Буряты", помещенную 
в  сборннке „Из путешествий по Вост. Сибири, Монголии, Тибету и Китаю ", изд. О бщ е
ством  Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии (Москва 1893 г.) По м а
териалам  комиссии Куломзина, забайкальская корова доптся 10 1 (J' a месяцев. Средний 
-ея удой составляет 35-40 врдер молока в год Данпые анкеты 1918 геда дали такие све
дения о доении коров у забайкальских бурят. „Коров доят 2 раза  в день, утром и вече
ром. .Средний удой одной коровы в день составляет 2 -4  бутылки молоча". (Б арагханский 
хош ун". „Летом корова дает о бутылок, зимою — П/з бутылки, овца—*/з бутылки молока 
в  д е н ь ,. (Эиритский хэшун). .Д оение коров происходит угром и вечером. Средний удой 
составляет 2 буты лки". (Аргада-М ургунский хошун). „Средний удой—3 бутылки" (Ч икой- 
сеий  хошун). <Коров доят 2 раза  в день. Удой коровы—2 сутылки, козы  или овцы в л е т 
нее врем я—’/о бутылки, кобылицы—1 бутылка для кумыса» (Селенгинский хошун). „С ред
ник улой 1 бутылка в день* (Оронгойскиц хошу#). „Коров доят 2 раза в день, ут
ром при восходе солнца и вечером при его закате" (Ш араитскип хошун). „Корова дает 
зи м о ю —2 бутылки молока, летом 4 бутылки в день. Коза и овцы —зимою 1;'з бут. и 
летом  1 буты лку". (Гочитский хошун).

-) См. „Совещ ание по вопросу о  запрещ ении тарасунокурения", в 1 м  томе И звес
т и й  И ркутского Отдела Общ ества изучения Сибири и улучш ения ея быта. (Иркутск 1917 г.

3) По материалам комиссии Куломзина, средним сбором шерсти можно считать 
с оецы 24г фунта, ягненка-подростка 11/а фунта, и в ал у х а - 5  фунт, с о вц а  вообщ е—3 
фунта. С козы получается около j/a фунта пуха. С верблюда, смотря по его возрасту, п о 
л учается  от 2 до 5 фунтов волоса и от 6 до 10 фунтов ш ерсти. Но данным анкеты  1918 
года, «с овцы снимают li/a-2 фунта шерсти». (Барагханский  хошун). „Хорошая овца дает
2  фунта шерсти в год" (Эхиритский и Аргада Мургунский хошун). ,,С овцы снимают 2-
3 фунта ш ерсти, а  с верблюда 7-8 ф. с козы t/г ф “ (С еленгинский хош ун). сОвца да- 
3  ф. шерсти» (Оронгойский хошун). «С овцы снимают 5 фунтов шерсти в год и 3 ф. 
пуха с козы» (щ араитский  хошун). ,,С овцы берут приблизительно 2 фунта ш ерсти“  
(Гочитский хошун).



ки. войлоки, паленки (пимы), рукавицы  п носки. Козин пух переде.ш вагтея 
ji;i нитки, нз которых вяжут чулки н рукавицы. И ркутские буряты  и:; шор. 
п и  и полоса приготовляют особого рода ковры, называемые «тара».

У  агинских бурят широко практикуется доение овец и коз: период дог- 
пня начинается около половины мая и заканчивается около половины июля, 
а иногда п в половине августа. Нз овечьего н козьего молока буряты при
готовляют тс лее продукты, как и из молока коров, но чащ е всего делают in 
него «урма».

Кожи со всех видов животных идут, главным образом, на удовлетворе
ние собственных нужд бурят, при чем выделка кож и овчин у бурит— иная, 
чем у русского населения края. В то время, как местный крестьянин но*!!, 
сапоги пли. чю  гораздо чаще, покупную обувь .местного изготовления: чирки 
пли ичиги, бурят одевает на ноги преимущественно «унты», обувь собствен
ного н домашнего приготовления. <Jh имеет собственного изготовления niyt':i 
и рукавицы и предметы упряжи: к покупке этих предметов он почти п № 
обращ ается. Не подлежит никакому сомнению то обстоятельство, что в нату
ральном бюджете бурята продукты скотоводства занимаю т гораздо больше 
место, чем в таковом-же бюджете русского, старож ила или новосела. Несом
ненно также, что бурят гораздо больше потребляет м ясны х и молочных про
дуктов, чем русский, даже тогда, когда он ведет земледельческое хозяйств'*. 
Происходит ли :>то потому, что бурят имеет: возможность широко обращать' ч 
к потреблению мясных и молочных продуктов, или потому, что таковы фи
зиологические* потребности бурята, в котором крепко укоренились привычки 
кочевннка-скотовода, трудно сказать, так как  :*тот вопрос является до с::х 
пор не только не решенным, но даже и не освещенным какими либо научш;- 
мн данными. До сих пор нельзя утвердительно говорить о том, что бурят мо
ж ет быть вполне безболезненно переведен н а хлебный пищевой режим, при
вязан  к одному оседлому месту и отнят от скота. М естные исследования, 
наоборот, показывают, что бурят, загнанны й даже в лесистую неудобную для 
скотоводства местность, все же держит больше скота, чем русский, посели» 
ш ийся в  степи, в местности, удобной для скотоводства.

Все вышеприведенные цифровые данные говорят о том. в каком по.и*:е 
нни находилось бурятское скотоводство лет тому назад , когда била
произведены большие местные статистические исследования хозяйственного 
бы та и землепользования местного сельского населения. С тех пор. несомнен
но, произошли изменения в бурятском скотоводстве, как  произошли большие 
изменения в местной хозяйственной жизни края вообще, под влиянием при
ведения великой Сибирской железно-дорожной м агистрали, приобщившей Си
бирь к биению торгово-промышленного пульса мира, усиление сюда Пересе 
лонческого движения и расш ирение колонизационных работ, последовавшего 
административного и земельного переустройства бурят,— под влиянием, ка 
конец, и тех войн, которые пришлось переносить России за  последние годи.

Чтобы выяснить, в каком направлении произошли :*тн изменения в 
строе бурятского хозяйства, можно обратиться только к данным селъско-хо!- 
зяйственны х переписей, произведенных летом 19H i и 1917 годов. Правда, 
можно было бы обратиться н к другим данным оффициального происхожде
ния, получавш имся обыкновенно через ъ о л о т ш е  учреждения и губернатор-



окне канцелярии, н ;>ти данные можно было бы собрать за  весь промежуток 
времени с 1887 г. по. 1916-й  же год,— но приходится от этого отказаться, 
как потому, что этот оффицнальный материал иногда далеко не соответству
ет действительности, так  и потому, что он не сравним с тем материалом, ко
торый дают в Сибири вообще подворные статистические обследования.



Скотоводство. Поступательное движение бурятского скотоводства за 
последние 2 0 — 30 лег. И зменения в составе стада и обеспеченности бурят 
скотом. Повднейпшя сведения о возрастном составе бурятского скота. Расход 
скота у бурят.

* **

Для вы яснения вопроса о поступательном развитии бурятского скотовод
ства можно воспользоваться, как  было указано выш е, данными вельско-хо- 
зяйственной переписи 1910 года, сравнив их с данными обследований 1887 i 
и 1Н97 годов. П ри этом возникает вопрос, насколько вообще сравнимы :ин 
данные, между которыми лежит промежуток времени в 19— 29 лет. Прежп1 
всего надлежит отметить, что как  переписи 1837 9 и 1897 г.г.. так  и пере 
пись 1916 года являю тся сельско-хозяйственными в тесном смысле этого с.ы- 
ва: при тех  и другой были исключены из поля обследования города, прии
ски и удаленные местности с бродячим инородческим населением. Из перепи
си 1916 года была исключена в Забайкальской области, как  и в 1897 году, 
например, сам ая крайняя северо-западная территория этой области, причи
сляем ая в административном отношении к баргузинскому уезду. Н а  этой тер
ритории, размерами более 140.000 кв. верст, соверш епно лишенной сносных 
путей сообщения, бродят 4 управы инородцев, орочен-оленеводов, численно
стью около 250 хозяйств; в центре и на отдаленных окрайнах  этой терри
тории вкраплены  золотые прииска. Н е были обследованы такж е и поселения 
в пределах полосы отчуждения Забайкальской ж. дороги. Приблизительно 
одинаковые группы населения были захвачены  переписями 1887/9  г.г. н 
1916 года в И ркутской губернии, с тою толькоразницею , что здесь в 1887,'Яг.г. 
не были затронуты подворным обследованием Киренский уезд этой губернии, 
а  такж е Еланцинское и Кутульское бурятские ведомства Верхоленского уе.- 
да, и алагуевские, мондннские и окинские буряты  И ркутского уезда. Следова
тельно, в общ их чертах  в этом отношении м атериалы  указанны х статистиче
ских исследований сравнимы.

П риходится обратить внимание н а  другое весьма существенное обсто
ятельство. П ерепись 1897 года в Забайкальской области, как и исследование 
1887 ,9  г.г. в Иркутской губернии происходили в условиях мирного времени, 
между тем как перепись 1916 года происходила в разгар  мировой войны, па 
истечении уже двух лет этой войны. Война^ конечно, не могла не отразиться 
н а  составе населения Сибири и оя хозяйств: перепись, например, показала 
преобладание женского паселення над мужским в таких районах  Сибири. П "  

этого преобладания ранее никогда не бывало; понизилась обеспеченность 
местного хозяйства, как и везде, рабочею силою и т. д. Н о вместе с тем нта- 
но признать и то обстоятельство, что Сибирь, п в особенности ея  средние н 
восточные части, в силу удаленности от театр а  военных действий, ко второ-



му голу войны нс так остро ощ ущ ала псе тягостные последствии мировой 
-ОорьОы народов,— как Квропейская Россия.— Хозяйство Сибири не так  силь
но уклонилось к этому времени от своего нормального положения в мирное 
время. Поэтому, казалось бы. возможно с известною осторожностью пользо
ваться материалом сельско-хозяйственной переписи 1916 г. для суждений о 
хозяйственной эволюции Сибири за последние годы. В частности, если обра
титься к бурятам  и их хозяйству, то придется отметить еще и следующие 
обстоятельства.

Б уряты , как инородцы, освобожденные от отбывания воинской повин
ности. непосредственного участия в войне до 1916 года не принимали, и 
только летом этого года, в порядке реквизиции труда, они были привлечены 
к обслуживанию дела обороны государства на тыловые и окопные работы. 
Реквизиция эта совпала по времени с производством переписи, но так, что 
не могла еще существенно изменит!, состав бурятского населения к моменту 
статистического опроса. Исключение составляли буряты -казаки, представляю
щие нз себя лишь небольшую группу бурятского населения.

Вместе с тем, буряты, сохраняя свое хозяйство, могли даже выигрывать 
от войны, в виду повышенного спроса на местных ры нках на продукты сель
ского хозяйства. Трудно в данное время, ввиду отсутствия статистического 
м атериала, учесть, насколько этот спрос был выше нормального: с одной 
стороны, количество местных едоков уменьшилось, но в то же время в кран 
были водворены военнопленные, в городах были расквартированы  значитель
ные воинские части. Можно только предполагать, что до лета 1916 года 
спрос н а  продукты сельского хозяйства был все же выше нормального. П ро
дукты эти обращ ались преимущественно н а  местном внутреннем рынке, но 
постепенно, по мере продолжения войны, эти продукты стали направляться и 
на вывоз, для нужд армии: (рожь и овес из Иркутской губернии, мясо из 
Забайкальской области ). В 1916 году, например, впервые было вывезено нз 
Восточной Сибири в пределт,I Е вр . России мясо, закупленно здесь, так  назы
ваемою, Монгольской экспедицией, в незначительном, правда, количество, п

По всем вышеизложенным соображениям, представляется возможным 
признать, что бурятское хозяйство к лету 1916 года не было еще значитель
но наруш ено войною и носило более или менее нормальный характер . Поэто
му. возможно, для суждений об его эволюцн,н пользоваться материалами под
ворной переписи 1916 года, приводя параллельно и данные переписи 1917 
года.

П ерепись 1917 года, произведенная в конце третьего года мировой вой
ны и совпавш ая с начальным периодом русской революции, была проведена 
по более обширной программе, чем перепись предыдущего года, и охватила 
по только сельское, но и городское население. К  этому времени местное хо
зяйство уже начинало испытывать на себе тяжесть той хозяйственной раз
рухи, которая бы ла вы звана войною.

П о опубликованным данным переписи 1916 года количество скота у 
сельского населения Забайкальской области определилось в цифре: 3 .890.758

1) Тяк пазываемыи Иркутский район якследицпп i; состап которою входили Ени
сейская и Иркутская губернии и Забайкальская область, а также п прилегающая к ним Мон
голии. за первый год работы экспедиции, с 1 июля 1915 г. по июль 11)115 г. дал ПэООо пудов 
м с а .  Из этого количества 80.000 пудов мяса было вывезено пз Забайкальской области.



голов, что даст, но сравнению с 1897 годом, небольшое увеличение скота по 
области н а  10%, i).

Б  1917 году количество скота здесь было исчислено в  3 .799 .945  голов2)  
Было скота в области:

Виды скота: В 1*97 г. В 1910 г.

!

* Xо -  .о :  а 
>•5 3С' я  •- --Г* ^

1

К о б щ ем у  к о л и ч е 
с т в у  с к о т а  в %,%!

ч
2  i-' 
я
% 2  
O’ о

В 1807 i . j В 1910 -.
1

Лошадей . . . 042.791 004.382 —  0,0

1

18.1

1
1

15,5, 005.232
Рогатого скота 1.330.504 1 .380 .024 - I -  3 .3 37,0 3 . j :5, 1.349.88ft
Овец..................... 1 .237.818 1 .3 1 3 J  01 *>)i 34,9 33,8 1.288.717
К о з .................... 183.249 249.330 + 3 0 , 1 5 ,2 ! 0,4 231.17(5
Свиней. . . . 140.747 3 3 3 .9 5 0 . -f-37,3 4,0; 8,0 315.441
Верблюдов. . . 9 .050 9.905 +  2 ,0 о,2| 0,2i

1
9.493,

Всего . . . . 3 .550.819 3 .890.758 +  о,г, ю о ,о | 100,0 3.799.945-)

З а  истекшие до 1910 года девятнадцать лет в Забайкальской области 
сравн. незнач. увеличилось в абсолютных циф рах количество рогатого скота, 
овец и верблюдов. Более или менее значительное увеличение дали козы и 
свиньи. Лошади же уменьшились в своем числе, что вероятнее всего, необхо
димо приписать влиянию набора лошадей в области для военной надобности. 
Последнее обстоятельство приобретает особенное значение для казачьих рай* 
онов области.

Ч то же касается  вопроса о том, в какой последовательности погодно 
шло увеличение или уменьшение скота у сельского населения области за ука
занный промежуток времени, то для суждений об этом имеются только оффи- 
циальные данные Забайкальского областного управления. Данны е эти, к си- 
жалению, как уж было сказано об этом выш е, не сравнимы с данными под
ворных переписей, но во всяком случае они свидетельствуют о той, что раз
витие скотоводства в  Забайкалье не шло ровным путем, а  подвергалось бо
лее или менее значительным колебаниям. Н ач и н ая  с 1889 г. по 1895 г. ко
личество скота в области неуклонно возрастало, затем стало падать. В про
должении следующих четырех лет 8абайкальское скотоводство вновь обнару
ж ивает тенденцию к возрастанию , затем снова надает до 1907 года, когда 
замечается новое его усиление и т. д. Об‘яснение этих колебаний может дать

i)  См. Поселенные итоги селъско-хозяйствеиной переписи в Зьбайкальекой области в 191 й
roiy. Издание Статистического Отдела Забайкальского Переселенческого Района. Иркутск. 1917 год.

Э) Не считая оленей, изюбрей (маралов) и ослов, в количестве 302  голов. Из указаной гиЦ'- 
ры в 3 .7 9 9 .9 4 5  голов спота по области принадлежало приписному палочному населению-3.718. TS1, 
приписному - отсутствующему— 4 7 .3 0 5  п постороннему— ИЗ. 859 голов скота. См. „ Предварительные 
итогв сельск.— хозяйство переписи в Пабавалъспой области в 1917 г .“ ,изд.Стат. Отд. Заб. переселен
ческого района [ Чита. 1918 г. ] К  сожалению, эти итоги опубликованы не ио уездам, а во эконв- 
мнчсскнм районах, часто с дроблением одной водости па 2 или 3  района, что не ‘ дает возможное» 
«поставить этн итоги с прежними по уездами материалами.



только специальное исследование, которое могло бы выяснить в данном слу
чае роль эпизоотий, войн русско-китайской и русско-японской *) и т. д.

Е сли  количество скота в области с 1897 г. по 1910 г. увеличилось хо
тя  бы и в небольшой степени, то анализ того же цифрового м атериала от
носительно бурятского скотоводства показывает, что количественно это ското
водство надает.

Это обнаруж ивается нз следующих данных, относящ ихся только к бу
рятским  волостям в 11» 16 г. п ведомствам н 1Я1»7 г.

Скота у бурят инородцев

1'

В 1897 г. В 1016 г.
п  55
CJflQ

° и р а с п р е д . с к о т а

В 1897 г. |  В 1916 г.

Л о ш а д е й .......................... 2 1 7 . 0 7 0 1 0 5 .2 0 3 —  2 4 ,1 1 4 ,2  1 2 ,4
Рогатого скота . . . 0 4 3 .5 1  й 5 5 1 . 0 2 0 —  1 4 ,3 4 1 ,9  4 1 ,4
Овец................................... 5 7 4 .3 0 2 5 0 0 .9 7 0 —  1 1 ,8 3 7 ,5  3 8 ,0
Коз . . . *..................... 9 0 .4 7 4 9 8 .3 0 2 —  8 ,7 5 ,9  7 ,3
( ’винен............................... 1 .0 4 7 4 .9 7 7 н - 2 0 2 , 2 0 .1  0 ,4
Верблюдов .................... j 5 . 7 7 8 1 0 .5 3 4 —  1 3 ,1 0 ,4  J 0 , 5

В С К Г О  . . !l . 5 3 3 . 4 3 5 2) 
1 1

! 1 . 3 3 3 .0 7 2
1

j —  1 3 ,0 j 1 0 0 ,0  jj 1 0 0 ,0

В то время, как  за  19 лет количество скота в области вообще увели
чилось на 1 0 ° /о ,  количество скота у ннородцев-бурят (не считая казаков-бу- 
р ят )  уменьшилось на 13°/0. Уменьшилось количество, лошадей, рогатого скота 
л  овец, н увеличилось количество коз, верблюдов и в особенности свиней, 
хотя последние в общем составе скота у бурят продолжают пока занимать, 
несмотря на бы строе возрастание их числа, ничтожное место. Относительный 
же состав скота у бурят в 11) 1G году продолжал сохранять в общем те же 
основные черты, как и в 1897 году.

’) С м. Боглавов, Докл. З ап . Цуг. Вол. Инор. Правд., етр 62 и сл.; Солдатов, Хозяйств, быт 
'янордцев Агинской степа, в Тру*. А г. Эвсп., V II, стр У6 м сл.

-) Нужно-иметь в виду, что в дайной случае н аш , по отношению к 1897 г., подсчитал скот 
н бурятских ведомствах ие только у бурятского или инсродческого вообще приписного и неприппсно- 
то населения, но я  у неинородческаго населения, проживавшего в этом году в бурятских ведомствах. 
Нго постороннее бурятаи население крайне иаличпслено, сн. об этой выше. П о отношению к 1897 
•году ие был подсчитан вами скот у инородцев У.иургинской инородной управы в Читинской уезде, в 
виду невыясненности вопроса о той должны ли быть причислены эти инородцы к бурятах или тунгу

сам. Существенно появлиять н а  все разсчеты это обстоятельство не может, таи как в этой управе в 
3807 г , Лило всего только 127 хозяйств с 666 душами об. п,, и с б , 108 головами скота, с 4 деся- 
niiiuMu посева,



Н о отдельным уездам Забайкальской области уменьшение численности 
скота у бурят выразилось и следующих цифрах:

Голов скота всякого рода.
У е з д ы :  в 18‘Л  г. в 101(1 г. %  увеличения (- j- )

Баргузинский. 
lSepx неуди некий 
Селенгинский. , 
Читинский . . .

В с е г о .  . .

1 3 8 .2 4 2  
5 5 2 .7 9 3  
3 2 5 . 7 4 3  
5 1 0 .0 5 7

11 1.!Ю0 
4 5 4 . 2 1 5  
3 0 1 .5 3 5  
4 0 0 . 0 1 0

или уменьшения (— )
—  1У,1 
- -  1 7 ,4
—  7 .4
—  'лн_

—  1 3 ,0. 1 . 5 3 3 . 4 3 5  1 .3 3 3 .0 7 2

Наибольш ее уменьшение ‘скота у бурят-инородцев дал Баргузинский 
уезд, наименьш ее— Селенгинский.

Поуездно численность скота у бурят уменьшилась в следующем нап
равлении.

Б а р г у з и н с к и й  у е з д
Было скота

II
В 1897 г. ! В 191G г.

! % 
ув

ел
.-}

- 
ii.

iii
 

ум
ен , "/„ расп ред . сг.ота

В 1897 г.
1
1 В 1010 г.

Л о ш а д е й ......................... и . *23 j il.572 —  г .1 ,0 Н.О

1

Гогатого скота . . . Oil. ID S 0 1 .0 8 2 —  1 1 .7 5 0 .0 5 4 .0
О в е ц ............................... 5 0 . 2 0 0 4 0 Л 1 5 8  j| —  2 7 ,1  | 4 0 ,7 30.11

Б а р г у з и н с к и й  у е з д
Было скота.

-

j ; 

В 1S97 г . В 1910 г.1
, ;

'HOK.f 
Ill'll

-{-тэя.{" 
„

р а с п р е д . скота 

8 1897 г.11 R 1И1 С, г
II

'! ’ '
'1 'II

jl
—  7 1 ,4  ij 0 ,7

II
11.2

В с е г о . 1 3 8 .2 4 2  |' 111 .904  о —  Ю ,1 1 0 0 ,0 j 1 0 0 .0

Значительно сократилось в отом уезде количество мелкого скота: ов ец  
и коз, особенно последних. Состав скота изменился в том смысле, что o th iv  
сительно увеличилось количество рогатого скота, и уменьшилось количество» 
овец и коз.

i)  Н е считаем сш ш ей, которых С аргузнвеппе бурягы  не держат.



В е р х н е у д и н с  к и й  у е з д

Было скота голов.

В

1897 г. 
.

В

1910 г.
‘

" „ увеличения 
( )  или умень

шения ( — )

" ,j распределе
ние скота

В 18» 7 г. В 1916 г.

Л о ш а д е й ............................... 77.9111 53.453 1 1,1 11.Н
Гог. с к Ъ т а .......................... 250.324 208.042 -  10,7 45.3 45,9
О в е ц .......................... 199.641 1110.850 I -  1'-М 30,1 35,4
К о з .................................... 24.054 29.005 ! J-  20,0 -1,4 0,4
В е р б л ю д о в ......................... 115 34 —  70‘5
Свиней . . • . . . . 753 2.231 ! —  190,3 0,1 0,5

В с е г о . 552.793 154.215 —  17,8 1О0.0 100,0

Г» Верхнеудннском уезде уменьшилось у бурят количество скота всех 
категорий, за исключением коз и свиней. В относительном составе ' скота 
уменьшилось число лошадей и коз; число же рогатого скота, коз и свиней 
возрасло.

С е л е н г и н с к и й  у е з д. *)

Было скота голов.

В

1897 г.

В

191G г.

4 м увеличения 
( - р )  пли умень

шения (— )

" „ распределе
ние скота

В 1S97 г. В 19 1 0  г.

Л о ш а д е й ............................... 42 .570 35.038 —  17,7 13,1 1 1 , 0
Рог. с к о т а .......................... 129.594 120.249 —  7.2 39.8 39,9
О в е ц ............................... 121.741 123.990 - г  V J 37,4 4 J 1

19.790 -  30,2 1 9,5 (1.0
Свиней ............................... 804 2.414 — 200,3 0.2 0,8
Верблюдов .......................... — 42 — — —

В с е г о .
1|

325.743 301.535
1! .

-  7,-1 100,0 100,0

15 Селенгинском уезде абсолютно и относительно увеличилось лишь чи
сло овен н свиней: рогатый скот занимал в стаде скота почти то же поло
жение, что и в 1897 году.

х) Но считая бурятских казачьих станиц.



Ч и т и н с к и й  у е з д

Было скота 'голов .

В

1897 г.

В

1910 г.

°/о увеличения 
(-)-)  или умень

" „ распределе
ние скота

ш ения (— ) В 1897 г. В 1910 г.

85.361 67.140 — 21,3 10.5 14.4
Рогат, с к о т а ..................... 194.399 161.1147 — 8,0 37,0 34.7
О в е ц ................................... 196.780 181.172 —  7,9 38,1 38*

34.364 49.269 —  ‘‘3,4 0,7 10,0
90 330 - 266.7 — 0.1

Верблюдов .......................... 5.063 0.458 14,0 1Д 1,4

В с е г о . 510.657 400.016 -  9,8 100,0 100,0

У  агинских бурят Читинского уезда уменьшилось число лошадей, рога
того скота и овец; увеличилось число коз, свиней и верблюдов; относительно 
же в составе скота число овец не уменьшилось, а  даже несколько возрасло. и 
Относительно агинских бурят имеются ещ е промежуточные статистические 
данные, полученные при подворном обследовании их хозяйства, произведен
ном в 1908 году Читинским Отделением Русского Географического Общества. 
Но данным этого обследования, количество скота у агинскнх бурят, прожи
ваю щ их в пределах своих земель, было исчислено в 715.419 голов, т. е. 
почти на 200.000 более, чем это было исчислено комиссией Куломзина в 
18'.i 7 году.

Было скота в 1908 году.

Л о ш а д е й ........................................................ 80.57!)
Рогатого скота ......................................... 148.310

О в е ц ........................................................  388.453
К о з .............................................................  84.004
В е р б л ю д о в ...................................................  7.407

В с е г о ....................................715.41!)

Из сравнения этих данных с данными 1897 года видно, что за проме
жуток времени с 1897 г. по 1908 год у агинских бурят возрасло количество 
скота всякого рода, за  исключением рогатого.

i) Указанным! цнфраии как в 1807 голу, так в в 1916 г. количество скота у агинсквх бу
рят не исчерпывается, так как некоторые хозяйства этих бурят выпасают своё скот на землях акшпв- 
ских казаков и в Мон гол вв. По Куломзинской перепнсн 1897 года, напринер, в Акшииском уезде, в 
его станицах, значилось 670 непрпшсных внородческвх хозяйств с 48.978 головами скота всяком 
рода, в тон числе с 6310 лошадьми, 11.843 головами рогатого скота, 27,402 овцами, 3,391 козаш, 
32 сваньями и 816 верблюдами. Большинство этого скота, как это можно предполагать, принадлежа
ло агннсквм бурятам. По подворной переписи 1908 г. количество скота у этих бурит, как у живу- 
л:;::х на емпх землях, так п проживающих на стороне, било псчаслсио в 810.170 голов.



13 особенности большим оказался прирост мелкого скота: овец и коз. О 
“Сравнение данны х трех  подворных переписей показывает, что количественно 
•скотоводство у бурят Агпнской степи подвержено такж е большим колеба
нием: возросш и к 1908 году, оно затем упало в своей численности к 1910 г.

Что же к асается  скотоводства бурят— казаков, то н последнее к 1910 го
ду заметно умеьынилось в своей численности. Это видно, например, из сле
дующих данных, относящ ихся к казачьим, станицами Селенгинского .уезда. 
Аракиретской, Х арьясской, Гнгетуйской, Боргойской, Селенгинской и Я нга- 
зкпнской (Я сной), имеющим преобладающее бурятское население.

В 'э т и х  станицах было скота.

i1
1 в 1897 г.
11;

!
в 1016 г. j

1.

п/„ увелич. % распределение 
скота.

шение —. в 1897 г. 1
1

в Г.ЧО г.

л о ш а д е й .......................... 11 .812 j 8 .8 9 5 -  24 ,7  | 11,2  j 10,7

рог. с к о т а ..................... 27.51!» 20 .982 —  2 ,0 20,2 32,7

о в е ц ............................. 5 4 .7 9 0 3 9 .8 7 3 —  27,2
1

52.1 48 ,3

к о з  ..................... 1 0 .83 9 5 .6 7 4 —  47,7 j ю = з 0,9

• с в и н е й .......................... 202 ! 1.167
1 :

—f—345,4 I 0,2 1,4

Всего . . . |  105.222 jl ‘82.591 |( —  21,5 || 100,0 || 1 0 0 , 0

У  селенгпнских бурят-казаков уменьшилось количество всех категорий 
«кота, за  исключением свиней. В особенности уменьшились в своей числен- 
згости козы. В составе скота относительно большее место, чем ранее, занял 
рогаты й скот.

По сельско-хозяйственной переписи 1917 года, скота у наличного 
населения в  бурятских волостях Забайкальской области было учтено 
1 .337 .603  головы, т. е. примерно на 4 .000 голов больше, чем в 1910 году.

i l  В. В. С олдатов, обрабатывавш ий статистические материалы Агинской экспеди
ции 1908 года, остановился в недоумении перед быстрым ростом скота у агинских бу

р я т , сравнивая свои данные 1908 г. с данными Куломзинской экспедипии 1897 г. и 
предположил (совершенно, по нашему мнению, пиоизвольно), что перепись Куломзина, 
повидимому, совсем не принимала в о  внимание трудно учитываемого молодняка скота. 
Это „позидимому", он превратил затеи  в факт, и чтобы произвести сравнение тех и дру
гих данных, он из своего цифрового материала 1908 г. исключил м о л о д н я к  около 
248.000 голов, и приш ел к выводу, что количество скота у бурят АгинскоА степи за
11 лет уменьш илось. Э тот  вывод ни на чем, конечно, ве основан. Это, а также и дру
гие производительные предположения В. В. Солдатова, многочисленные неясности, ча
сты е корректурные недосмотры обесценивают его изобилуюшую цифровым материалом 
.работу о .Х озяйственном быте* агинских бурят, напечатанную в V II выпуске .Трудов 
А гинской экспедиции.



Скота голов.

в 1911) г. в l'.MT г.

Л о ш а д е й .......................... 165.203 170.411
Рогатого с к о т а ......................... 551 .020
О в е ц ........................................ 500.970 5! 3.057
К о я ......................................... 98 .302 9 0 .1 7н
С в и н е й ............................... 4.977 1.722
В е р б л ю д о в .................................... 6..034 <>.273

В с е г о ..............................  1.333.<‘>72 1 .337 .(ЮЗ к

Сравнительно больше, чем в 191(5 году, было зарегистрировано лоша
дей и овец, и меныие-всех других категорий скота.

Поуездно скот в 1917 году расределялся следующим образом.
Баргузинский Еерхнеу- Селенгин- Читик-

лин :кий  скин ский

л о ш а д е й .................... 7.980 57.585 34 .410  7(5.430
рог. с к о т а .  . . . Г»3.404 208.782 110.757 173.41!»
о в е ц ....................  34 .542 154.109 121.19* 203.808
К О З .........................  1*0 20.331 24.307 39.354
верблюдов . . . .  —  04 4Н <5.1(51
с в и н е й .........................  18 2 .288 2.133 283

В с е г о .  . . . 96 .130  449.159 292.853 499.401

Эта таблица указы вает на уменьшение численности скота по всем уез
дам Забайкальской области, кроме Читинского.

1} Иркутской губернии при подворном обследовании в  1887 9 г. г., не 
было обследовано, как  было указано выш е, в  пределах И ркутского у езд а—на
селение четырех отдельных бурятских родов: А лагуевского, Болыие-Голоустин- 
ского, Мондинского, Окгинского, и в пределах Верхоленского уезда— населе
ние двух бурятских ведомств: Еланцинского и Кутульского. Для того, чтобы 
сравнить данные 1887 /9  г. г. с данными 1910 года, придется из итогов по
следней переписи исключить сведения, относящ ияся к названным выше бу
рятским четырем отдельным родам и двум ведомствам. С этою поправкою, ко
личество скота в четырех уездах И ркутской губернии определится, по дан
ным переписи 1910 года, в 1 .308 .855  голов. 2)  П о сравнению с 1887, 9 г. г. 
это составит здесь следующее увеличение скота.

О Это количество скота было у наличного населения в бурятских волостях Забай
кальской области. Б казачьих станицах у бурят-казаков было учтено скота 128042 головы.
У соверш енно отсутствующего бурятского приписного населения было 45295 голов. Таким 
образом, у бурят области вообще было до 1 ’/а миллионов голов скота , а у иркутских и 
забайкальских'вм есте—до 1.9О9.СЮ0 голов.

2) Смотр, приложенные статистические таблицы в конце книги. Результаты  пере* 
писи 1916 года по Прк. губ. до сих пор не оиубликованы и впервы е псбликуются в на
стоящем труде



Б ило  скотн.

в 1.S.47 11 г. и 1016 г.

+  

1 %
Z.
я "/о ratn 1 ел. п;оте

■

1
i 11.

111

_  , 

в 1887/9 г 1в 1916 г.

Лошадей . . 234. 510 20*. 931 •
1 1,7

I

25,1 j 20 .0
1 ’ог. скота 3 14. ООМ 530.32D ' 1 - 70.5 33,.7 40 .9
О в е ц  . . • • 1 207. 772 ! 239.3*8 --- 10.0 2*,7 lH.fi
К о з  . . . 54 390 4 4.309 --- 1 *.5 5.8 3,4
Свиней . . .. • • 02. 029 219. *47

}

51,0 С»,7 ! 10 .*
j

1! С Е  Г  0  . • • 'Joo. 921 il.308 .855
1

I г
I

40,2 ! 100.0 
1

|Н>0,0

З а  истекш ие со времени обследования 1887 0 г. г. 28— 29 лет коли
чество скота у сельского населения Иркутской губернии возросло на 40 
г. е. в гораздо большей степени, чем в Забайкальской области Состав скОта 
также изменился в значительной степени: уменьшилось относительное число 
лошадей, овец и коз, и увеличилось число голов рогатого скота, и свиней^ 
особенно последних. Такие изменения в скотоводстве Иркутской губерншг 
имеют своп глубокие причины: достаточно указать на, то что за  это время 
губернию прорезала ж елезная дорога, что повело здесь к сокращению извозно
го промысла, и усилился сюда поток переселенческого движения. П о переписи 
г.) 10 г. в И ркутской губернии уже числилось 22.508 переселенческих хозяйств с 
населением в 115 .480  д. об. пола, т. е. новосельческое население губернии 
уже превыш ало к этому времени инородческое. В распоряж ении новоселов 
находилось 225 43!) голов скота, в том числе 40700 лошадей, 00 982 гол.. 
рогатото скота, 37.390 овец. 2453 козы н 71.*18 свиней.

Количество скота у бурят в обследованных местностях Иркутской гу б е р -. 
нии изменилось за последний промежуток времени следующим образом.

Было скота.

i
в 1ч$(,9 г. , в 191(5 г.j-.1

I

_  5
2,

>>

/ 3  г

j
; распред. спота

'I .
|в 1887/9 г.'! в 1837 г.

Лошадей . . . , . J 1 0 3 .0 4 3 7 7 .1 * 7 —  2 1 ,8 , 2 1 ,7 1 7 ,3  
1 5 1 ,0l-’or. скота . 1 7 4 .9 9 8 * 2 2 *  * 0 5 ! -j-  3 0 .8 I .30,*

О в е ц . .  . • 14* . 4 5 4 9 7 .3 0 0 | —  3 1 ,5 ' 3 1 .3 : 2 1 .7
К о з .  . . . 4 4 .1 4  3 ; 2 0 .0 1 3 ; —  3 9 .7 | !»,:■) I 5 ,9
('виней . . . 4 .4 1 0 i| 1 8 .2 0 8 li - f  314,2 . 0 ,9 ! 4,1

В С Е Г О  . ■
,

4 7 5 .0 1 * || 4 4 * .5 3 3 I - о 
,

О ! юо  ,0
1



В абсолютных циф рах скотоводство у бурят И ркутской губернии умень
шилось; возрасло же количество рогатого скота и свиней. Число же лошадей, 
овец и коз абсолютно и относительно пало. Состав скота изменился в зна
чительной степени. По отдельным уездам И ркутской губернии произошли в 
данном случае следующие изменения.

Иркутский уезд
Скпта голов.

и/0 распред. скота
в 1887/0 г. в 1016 г. я  ^ . •

^  S3 .
^ j в 1887, 9 г. 191 Н г.

Лошадей .................... •25.0 J 7 19.522 —  23,8 24.7 21.5
53.995 58.931 9.1 j 52 Л 04,9

О в е ц ............................... 18.38* 8.489 —  110,0 ! 17,8 9.3
Jl , 0 з ............................... 4 .928 2.159 —  50,2 4.8 ! 2,3
Свиней ......................... 027 ’ 1.743 - f  178,0 0,0

1
1

!

!

В С Е Г О  .  . 103.555 90.844
|
J 1 о о
j — 100.0 О р

-
'^

1

В Иркутском уезде количество скота у бурят сократилось: увеличилось 
только число голов рогатого скота и свиней. Сильно пало овцеводство.

Б а л а г а н с к и й  у е з д .
С к о т а  г о л о в .

в 1 8 87 '9 I %  уьеличе %, распредели ие скота.
'

годах.
в’1910 г. НИЯ 1 +  ) ИЛИ в 1887/9 го 1 в 1410 г

1
уменьшения дах.

лошадей . • . . 58.222 39 .849  | —  31,0 22.1 15.*
рог. скота . . . . 72.508 j 113.443 56,3 27.5 45.1
о в е ц .......................... 10 1 .1G5 I 05 .295 —  35,4 38,4 25,4
к о з ............................... 28.170 18.529 -  34,2 10,7 I 7.4
свиней ..................... 3 .448 ! 14.516

1
-  320,9 1,3 j 5,8

В с е г о .  . . 203.579 | 251.032 —  4,5 100,0 | 100,0

Б алаганский  уезд дал небольшое уменьшение численности скота у ме
стны х бурят. Число лошадей, коз н овец сократилось н а  треть; значительно 
возрасло количество рогатого скота н свиней. Состав скота у бурят этого 
уезда лоспл в 1910 году ул;е совсршеппо иной характер , чем было при



обследовании в 1887/9  годах: значительно уменьшилось относительное число 
лош адей, н увеличилось число рогатого скота.

В Нижнеудинском уезде Иркутской губернии, где имеются только две 
небольшие бурятские волости: Солонецкая и Гадалейская, численность скота 
в 188  7 9 г.г. и 1897 г. бы ла такова.

С к о т а г о л о в

в 1887/9 г.г. в .1910 г.
Лошадей . . . . 1.15:*,
Рогатого скота 1.512 1. 995
Овец .................... 1.114
К о з ..................... . . . 4 30
Свиней . . . . 1.330

В с е г о .  . . .
*

5.034

Количество скота у Нижнеудинских бурят возрасло также преимуще
ственно за  счет рогатого скота и свиней.

В е р х о л е н с к и й  у е з д .

С к о т а  г о л о в .

в  1887/9  

годах.
в 1916 г.

°/0 уве-шче- 
ипв (-[-) ИЛИ 

уменьшении)

%  распределение скота.

в 1887/9 го
дах в 1910 г.

лошадей . . . . 17.929 16,963 | —  5.4 17,3 10.9
рог. скота . . . 46.923 54 .490  1 +  16,1 45,3 54,2
овец . . . . • . 27.051 22.402 —  19,0 26,7 ! 22,3
к о з .......................... 11.035 5.889 —  46,6 10,0 ; 5,9
свиней ..................... 66 673 + 9 1 9 ,7 0,1 0,7

В с е г о - .  . 103.604 100.423 -  3,7 100,0 100,0

И  здесь наблю дается то же самое, что выш е было отмечено относитель
но других уездов Иркутской губернии: и абсолютно и относительно увеличи
лось у верхоленских бурят число рогатого скота и свиней.

Следует отметить, что регистрация мелкого скота при переписи 1910 
года была поставлена более тщательно, чем при предыдущих переписях. П о
этому следует ожидать, что и цифры, относящ иеся к этому скоту, должны 
быть ближе к действительности, чем это было ранее. И  если эти цифры го
ворят о том, что количество коз и овец у иркутских бурят почти повсеме
стно убавилось, а  количество свиней возрасло, то, очевидно, это есть и в 
действительности, и нужно только отыскать причины, в силу которых овце-

j) В виду небольших iticei, ин воздерживаемся от перевода этих чисел в относитель
ные и от определения коэффицвевга увеличения скота.



иодстно у этих бурят падает, а  свнневодство расш иряется. Но об этом речь 
Г'удрт ниже. i)

Что же касается нзГкиыиой группы прибайкальских бурят Иркутской 
губернии, еланцинскнх и кутульеких, подворно впервы е обследованных лишь 
и i n !)5 г., то у них произошли к НМ Г. году следуюшия изменения в числен
ности и составе стада скота.

С к о т  а  г о л о в ,  

в 1895 г. в 1916 г.

л о ш а д е й .........................  2 .755 2.351
рогатого скота . . . 15.5'.»:; 15.638
о в е ц ...............................25.41(5 21.075
коз ............................... 35!) 2 .665

в с е г о ....................  47 .435 41.72!)

У  этих бурят за  21 год количество рогатого скота осталось почти (т  
изменения, значительно возрасло число коз и сократилось число лошадей и 
оьец . В общем, численность скота у еланцинскнх и кутульеких бурят за ука
зан н о е  время сократилась более, чем на 10°/,,.

А лагуевские, болыые-голоустппскпе, мондинские и окннские буряты Ир
кутского уезда впервы е были подворно обследованы лишь при переписи 
1!116 года. В Мондинском и Окннском отдельных родах, кочующих вблизи 
.монгольской1 границы , буряты  были обследованы здесь совместно с сойотами, 
держащими в ' качестве домашняго скота п олепей.

По переписи 1916 года, у инородцев названны х трех отдельных родов 
■было следующее количество голов скота.

О т д е л ь н ы е  р о д ы .

Алагуевский Б.-Голоустнн
екпй

Мондцнский Окннскин В с е г о

лош адей . . . . 279 348 773 3.571 4.971
рог. скота . . . 1,334 754 1.678 9.991 13.757
овец . . . . . . 822 310' 502 3.804 5.43*
коз . . . . . • 95 13 23 368 4011
свиней . . . . . 1 !) о — 12
олепей . . . . . — — 82 601 6&0

в с е г о  . . . 2 .531 1.434 3 .060 18.335 25.300

К ак  это видно из таблицы, инородцы четырех указанны х отдельных ро
дов держ ат преимущественно рогатый скот, который составляет у них свыше 
половины стада. Б ез оленей общее количество скота у них исчисляется циф
рою в 24.677 голов.

В итоге общее количество скота у инородцев четы рех уездов Иркутской 
хуберш ш  вообще, почти исключительно бурят, в обследованных переписью

i )  Рост свиноводства у  иркутских Пурят служит показателе*! упрочения у икх 
оседлого быта. В известной части увеличение числа свиней надо отнести лишь на счет 
<io.iee тщательной, чем ранее, их регистрации в 1916 году.



1916  года сельских местностях этих уездов, исчисляется в сумме " i l l .ИЗ'.) 
голов скота всякого рода, кроме оленей. i)

С К О Т А  Г О Л О В .

у е 3 д ы.

Иркутский J
Ьллагаи-

ски п .
Ни;кнеудив

скин
Верхолен-

ск.-.й в с е г о и II П ' •В И I)

лош адей . 24.493 39 849 1.153 3 9.314 84.809 16,5
рог. скота 72.68* 1 13.443 1 995 70.134 258.200 50,2
овец . . . 13.927 65 .295 1.114 43.477 123.813 24.0
коз . . . 2 .658 18.529 36 8.554 29.777 5,8
свиней . . 1.755 14.516 1.330 673 18.280 3,5

в с е г о 115.531 251.632 5.634 142.152 514.939 100,0

Н о сельско-хозяйственной переписи 1917 года, количество скота у бу
р я т  И ркутской губернии было зарегистрировано в значительно меньшей циф 
ре, чем в НПО году. П оследняя перепись 1917 года подсчитала у них толь
ко 397.737 голов скота всякого рода, что дает сокращение по сравнению с 
191 <3 годом на 2Я°/0 и по сравнению с 1887-89 г.г.— на 2 8 % . Возможно, что 
бурятское население в 1917 году, под влиянием слухов о предстоящей рек
визиции скота для нужд армии, спешило распродавать свой скот, что и мог
ло вы звать уменьшение его численности. С другой стороны те же слухи мог
ли вы звать у бурят осторожное отношение к показаниям о скоте, клонившее
ся к уменьшению численности последнего. Вероятнее всего, могли иметь ме
сто и та  и другая причины, поведшие к уменьшению численности бурятско
го скота в Иркутской губернии к 1917 году. 2)  К ак бы ни относиться к ма
териалам  переписи 1917 года, они, благодаря своей детализации, могут дать 
Оолее ценные сведения о бурятском скотоводстве, в особенности, поскольку 
придется обращ аться к относительным цифрам показательного значения.

Н з 397 737 голов бурятского скота в 1917 году принадлежало собствен
но бурятам — 375.854 , и ясачным— 21.883. В Иркутском уезде буряты име
л и — s i . 051 , в Балаганском — 208.712, в Нижнеудинском— 4.144 и в В ерхо
ленском— 103.830 голов скота всякого рода. Лошадей было насчитано—  
71.404. крупного рогатого скота 197 505, овец 89.842, коз— 20.607, свиней—  
18.124 и прочего скота 255 голов. 3)  Сравнительно с крестьянами-старож и- 
камп и переселенцами-новоселами, состав стада у иркутских бурят обозна
чился в 1917 году в следующих цифрах.

i; В группу инородцев могли войти, кроме бурят, только в самом незначитель
ном количестве, тунгусы (например, в Б.-Голоустинском отдельном роде) и сойотьг. 
Проживгюшие в пределах  Н ижнеудинского уезд» инородцы, к ар агазы , пе были подвэр 
но обследованы  ни в 1887 9 г.г., яи  в 1916 году.

г) Следует здесь же отметить, что относительно иаш пи вообще, и в частности 
посева, иркутские буряты при иереииси 1917 года, подтвердили свои показания, дан
ны е в 1916 году

ъ)  Под прочим скотом было насчитано: 02 верблю да Гв Балаганском  уезде;) V II
оленей (в Ир:<. уезде, вероятнее всего последних содерж али 
UG кроликов.

обуряченные тунгусы) и



" 11 р а с и р е д е л е и и е с к о т а .

в том числе
крестьяне-

старожилы

пересе
ленцы-

новоселы.

виды скота
буряты

воообще
буряты  соб 

ственно.
ясачны е

л о ш а д и ..................... J 7,!) 17,0 24,3 24,3 21.3
кр. рог. скот . . 4!),7 50,1 42 Л 30,9 29,0
о в ц ы ......................... 22,0 ‘>9 <| 17,0 10,0 17,2
к о з ы ......................... 5,2 5 t4 2.0 1,8 0,9
свиньи ..................... 4,6 4,0 14,0 20,4 .31,0

Эти цифры дают яркую картину различий в  составе стада у местного 
бурятского и русского населения. П ереселенцы более всего держат свиней, и 
менее всего— коз, крупного рогатого скота и лошадей. Старожилы держат 
сравнительно много лошадей, буряты — всего более крупного рогатого скота, 
и всего менее свиней. Я сачны е по составу своего скота стоят ближе к кре
стьянам старожилам, чем бурятам.

Все вышеприведенные цифры, относящ иеся, как к забайкальским, так 
и к иркутским бурятам, в общем свидетельствуют о том, что скотоводство у 
бурят за  последние 20— 30 лет не только не развивается, но даже падает.

Вопрос, о размерах обеспеченности бурят скотом может однако быть 
выяснен только при сопоставлении численности бурятского населения с чи
сленностью его скота за  прежнее и нынешнее время.

В  Забайкальской области, в ее бурятско-инородческих районах окажет
ся в данном случае следующее.

Н а  100 душ наличного населения обоего пола приходилось голов
скота всякого рода.

У Е  3  Д Ы в 1897 г. в 1916 г.
0 „ умень

ш ения в 1917 г.

Баргузинский . . 1.210 825 32 717
Верхнеудинский . 1.131 800 24 881
Селенгинский . . 691 002 13 577
Читинский . . . . 1 .650 1.423 14 1.389

В с е г о  . . 1.105 893 19 885

В итоге обеспеченность населения скотом в бурятских волостях четы
рех  уездов Забайкальской области понизилась н а  19°/0; более всего эта обес
печенность скотом пала в Баргузинском уезде, за  которым в этом отношении 
следует Верхнеудинский. М енее всего, при том почти в равной степени, по
низилась обеспеченность бурят скотом в Селенгинском и Ч итинском уездах. 
У селенгинских казаков-бурят количество скота на 100 душ наличного насе
ления понизилась с 759 голов в 1897 году до 590 голов в 1916 году и до 
607 голов в 1917 году: обеспеченность скотом сократилась на 20°/,, т. е.



почти в той же степени, как у соседей инородцев О. Р> Иркутской губернии 
обеспеченность бурят скотом изменилась в следующем направлении.

На Юо душ населения обоего пола приходилось голов скота всякого рода.

У Е 3 Д Ы В 1887 9 г.г. В 1910 г.
°/о увелич. ( + )  
умеиынення(—)

И ркутский.................. 372 322 — ] 3,4
Балаганский . . . . 489 556 -|-12,1
Нижнеудинский . . . 421 357 — 15,2
верхоленский . . . 515 503 +  9,3

В итоге . . . . 405 483 4 -  3,8

Эта таблица свидетельствует о той. что в целом обеспеченность скотом 
бурятского населения Иркутской губернии за истекшие до переписи 11) 1 (> 
года 28—20 лет несколько повысилась. В частности, это повышение имело 
место в двух уездах этой губернии: Балаганском и Верхоленском; в уездах 
же Иркутском и Ннжнеудинском обеспеченность бурят скотом понизилась бо
лее или .менее в одинаковой степени. Обеспеченность скотом еланцинскнх и 
кутульеких бурят Верхоленского уезда повысилась с 893 голов скота всяко
го рода в 1895 году до 963 голов в 1916 году.

Обеспеченность скотом инородцев Алагуевского. Больше- Голоустинекого, 
Мондннского и Окинского отдельных родов Иркутской губернии, впервые но- 
дворно обследованных лишь в 1910 году, была такова.

Отдельные роды: На Юо душ обоего иола скота голов.
А л агу е в с к и й ....................... 330
Больше-Голоустинский . . 291
Мондинский ....................... 049
Окинский................................  932
У прибайкальских инородцев: алагуевскнх и больше-голоустинекнх 

обеспеченность скотом оказалась ниже средней но губернии, у мондинских и 
окинских—выше этой средней. Последние являются сравнительно богатыми 
по скоту.

Средняя обеспеченность скотом бурят Иркутской губерннн вообще, во 
всех обследованных в 1916 году ее инородческих районах, выразилась в 
цифре: 511 голов на 100 душ наличного населения, в том числе в Иркут
ском уезде—363, в Балаганском—550, в Ннжнеудинском — 357 и в Верхо
ленском— 641.

В 1917 году эта обеспеченность скотом бурятского населения Иркут
ской губернии понизилась и спустилась до 412 голов скота на 100 душ обо
его пола.

1) При анализе цифрового материала 1916 г., относящегося к бурлтам-казакам вообще, 
нужно виеть ввиду, что хозяйство таковых подвержено было влияние воепньи обстоятельств £ 
гораздо большей степени, чем юзяйства инородцев.



у  ,, Приходилось спота голов на 100
. i'j -j  д  ы  д\'ш обоего пола.

И ркутский..................  270
Балаганский '  . . . 475
Нижнеудинский . . 339
Верхоленский . . . 492

В среднем . . .  412
В общем, в точении всех последних лег но времени обследования 

J887,89 г. г., соотношение между отдельными уездами Иркутской губернии 
но обеспеченности бурят скотом носнт один и тот же характер: всего богачи 
скотом верхолеискне буряты, к ним близко примыкают в этом отношении 
балаганские: менее богаты скотом буряты Иркутского уезда; рядом с нн.мн 
стоят буряты ннжнеудинские. Так, если принять обеспеченность скотом бу
рят Иркутского уезда равной 1 0 0 , то эта обеспеченность по другим уездам 
выразится в следующих цифрах:

1887/80 г. 191G г.п
Иркутский .......................  1 00  100
Б алаган ски й ....................... 131 173
Нижнеудинский..................  113 111
В ер х о л ен ск и й ..................  138 175

Обеспеченность скотом ясачных инородцев гораздо ниже, чел бурят 
собственно. Так, у первых но переписи 1917 года приходилось на 100 душ 
обоего пола 225 голов скота всякого рода, у вторых— 433. В этом отноше
нии ясачные приближаются к крестьянам—старожилам, имевшим в 1917 ги
ду 2 1 0  голов скота на 100  душ населения.

В общем, в Иркутской губернии буряты в 1910 году, как это было за
регистрировано также н обследованием 1887/9 годов, представляли нз себя 
наиболее богатую по скоту группу местного населеппя: по обеспеченности 
скотом они в 2,3 раза богаче старожнлов-крестьян, и в 2.8 раза богаче 
местных переселен цев-новоселов, что видно из следующей сравнительной 
таблицы:

Число душ Число голов На 1 00  душ прихо- 
обоего иола скота дится голов скота

И н ородцы ..................  100.861 514.939 511
Старожилы-крестьяне 256.789 018.966 241
Переселенцы . . . 115.322 225.332 195
К а з а к и .......................  3.843 12.653 329

По 4 группам . 476.815 1.371.890 2) 288
1) 191G год иы мяли с поправкой на те бурятсвпе местности, которые не были обследо- 

ваны в 1887—89 годах.
2) Кроме того в пределах четырех южных уездов Иркутской губернии 3371 гол. «кота 

принадлежали небольшой группе сельского населения: так называемый ыещазам г. Нижнсудин- 
ска. В Киреиском уезде скота по персипси 1916 г., было насчитано 84125 годов. Следователь
но,  ̂ всего по переписи 1916 г., скота у сельского населеппя Иркутской губернии было 
145Q386 голов. По переписи 1917 года было учтено у наличного населения 1285163 голова 
с<ота всякого рода.



'Гоже самое приходится сказать и про Забайкальскую область: в то 
время, как- здесь у бурят инородцев в 10 10  году на 100  душ наличного на
селения приходилось 803 головы скота всякого рода, у прочего населения 
этот коэффициент обеспеченности скотом равнялся только 482.

Данные переписи 1 0 1 G и 1017 годов позволяют судить о составе стада 
у бурят по отдельным категориям скота. Так, о возрастном составе лошадей 
у буряг можно составить представление по следующим данным:

Ч и с ло  г о л о в  в °, о п/0

Жеребят - Л о ш а д с й 
в возрасте старше

Забайкальем об.м ) 
» » 

Иркутск, губ. . .

10 10  г. 
1017 г. 
1010  г. 
1017 г.

до 1 года
13.0
13.1
11,4 
11,0

1— 4 лет
18,8
24,4
18,0
10,1

4 лет
67,3
02,6
70,0

У иркутских бурят в табуне лошадей оказался в 1910 году меньший 
процент жеребят и больший процент лошадей старше 4-х лет, чем у забай
кальских бурят.

К сожалению, материалы переписи 1916 года не позволяют более де
тально остановиться на характеристике состава табуна лошадей у бурят. 
В статистической литературе, относящейся к хозяйственному быту бурят, 
имеется только одно подробное исследование бурятского скотоводства, отно
сящееся. правда, лишь к одной территориальной группе бурятского населе
ния Забайкалья, именно; к агпнскнм бурятам. Это исследование, произведен
ное в 1908 г., зарегистрировало у агинских бурят следующий состав табуна 
лошадей.

С о с т а в  т а б у н а  л о ш а д е й  в и/о "'и-
Жеребят до 1 г о д а ................................15,2 |

» от 1 до 2 л е т .......................15,1 / Итого молодняка 37,4.
» » 2 до 3 лет . . . . . .  7.1 J

........................... 31,0
жеребных маток 15 4
холостых маток 13,3
жеребцов . . .  2,9

В сего .................. 100,0

Лошадей рабочих

гулевых: Итого взрослых лошадей 62,0.

Все эти цифровые данные говорят о том, что в табуне лошадей у бу 
рят слишком мало молодняка, т. е. лошадей младше 4-х лет, что и может

О По Забайкальской области, цифры относятся только к населению бурятских волостей: 
■исключены бурятские казачьи станицы. Годовой приплод лошадей (отношение ж еребят до года 
к числу лошадей старше года) выразился в 1916 и 1917 годах в следующих цифрах: 15,4°/0 и 
15,1 для Забейкальской области; 12,9%  и 13,1 для Иркутской губернии, т. е. в цифрах не
сколько больших, чей это было зарегистрировано по обследованиям 1887—9 г. г. и 1897 г. 
Я больших цифрах выразился и годовой приплод рогатого скота, имепно: 40,4%  и 41,5 для 
Иркутской губернии; 28 ,9%  и 33,9 для Забайкальской области.



«мужип. показателем отмеченного выше упадка коневодства у бурят. Цифры, 
относящиеся к агиискнм, например, бурятам указывают, что на ремонт табу 
на лошадей у бурят поступает только 7,1%: при этом условии весь табун 
лошадей может возобновляться в 14 лет, мелсду тем как при нормальных 
условиях коневодства, полный ремонт табуна лошадей должен происходить в 
среднем в !> лет (8— J0  лет). Нормальный состав табуна лошадей, при зна 
чптельно развитом коневодстве, бывает примерно таков: молодняка до 1 го 
да 14"/о, до 2 лет 13%, до 3-х лет 12°/0, до 4-х лет 11% , меринов 21%, 
маток 28"/,, и жеребцов 1%,. i)

Данные, относящиеся к 250.012 лошадям, зарегистрированным у бурят 
Забайкальской области и Иркутской губернии, по переписи НПО года, дают 
такой средний возрастной состав табуна лошадей у бурят, который значнтель 
по разнится от нормального возрастного состава, что видно из следующего.

Л о ш а д е й  в %  % . 
до 1 года от 1 года до 4 лет Старше 4 лет. 

У бурят 13 I 'J  08
При нормальном
коневодстве 14 30 ’>0-)

Слитком мал в табу но лошадей у бурят процент молодняка в возрасте 
от 1 года до 4 лет включительно, и, наоборот, относительно много содержит
ся в этом табуне лошадей старш е 4  лет.

Созтав стада крупного рогатого скота у бурят был в 19-10 году таков.

Телят до 

1 года

§ s -
1 2 1 йч ?  я ь
1 — .Й ® « -  Ю и п

I К -! Н и .
| -- ^ о И

i zT “ “ 
= я »

! Ксров
Быков 
старше I 
2 лет

Волов

I

Всего

И ркутск, губ. . 
Забайк. обл.

74,304*( 40 ,788  
123,414| 99 ,000

||

1
1 25 Л 82 
I 75,950
1

95,889
205,301

7,49в|
12,527|

II
8.539

34,702
258;?б<> 
551,020

Итого . .

1

19 7,7 7 140 ,44М 

'Г о

101,138 

ж е  в

1
301,250:

%  °/о.

1
20,025'

■ 1
43,241 800.8*0

Иркутск, губ. . 2 К. 8 1М,1
I
i 9.7 37.2 2.9,

" |1 
3.3J 100.0

Забайк. обл. . 22.4 1 М 13,7
1

37,2 2,3!
i

0,3 100.0

В среднем . . 24,4 ь \1 1 12,5
I

37.2 2,5! 5 ,з:‘1
100,0

1) См. Груды Агинской экспедиции, вып. VII. В. В. Солдатов, Хозяйственннй иыт, 
стр. i0 3 , а такж е справочную книжку Русского Сельского Хозяина, составленную под редак
цией В. Г. Котельникова, издание А. Ф. Девриена, СПБ. 1918 год; М. Г. Богданова цптнр. 
запиеку по Цуголъной волости, стр. 69 и сл.

2) К  сожалению, мы не можем указать повозрастного состава табуна лошадей у 
бурят по м атериалам  комиссия Куломзина 1897 года, т ак  как  в эт и х  материалах указан 
возраст только гулевы х  лош адей, возраст же рабочих не у к азан : последние приведены 
общим числом.



Здесь также резко падает процент молодняка, при переходе от младших 
возрастных групп к старшим. У агинских бурят в 1!Ю8 году в стаде круп
ного рогатого скота волы составляли 5%  этого стада, коровы—32,4%, быки 
—производители— 2,1°/0; телята до 1 года— 27,0'1/,,,—до 2 лет 18,5% до 
Л лет — J 0.5°'о и до 4-х лет— 4,5% , т. о. состав стада рогатого скота у них 
<->ыл примерно таким же, как он обозначился в 191G году для всех бурят— 
нпородцев области.

При нормальном составе стада крупного рогатого скота, в условиях 
экстенсивного скотоводства, коровы обычно составляют 55°/,, всего стада, те
лята до 1 года— 15°/о, а остальные 30°/0 приходятся на другие категории 
рогатого скота По сравнению с этими данными, у бурят в стаде рогатого 
скота относительно мало коров и много телят в возрасте до 1 года.

Относительно других видов домашних животных:.овец, коз и верблюдов, 
перепись 191G года, как и ранее производившиеся подворные обследования, 
не дает подробных сведений о составе их стада. По этому вопросу имеется 
подробный материал лишь в трудах Агинской экспедиции 1908 года.

По данным этой экспедиции, зарегистрировавшей у бурят агинской cjc 
пи 471.(117 овец, стадо овец у этих бурят было таково: производителей— ба
ранов 1,3".п, маток 39,1°,о, валухов 7,0°/о, ягнят до 1 года 35,0°/,, и до 2 
лет— 17° При сравнении этого состава с нормальным, экспедиция отмеча
ет высокий процент баранов и молодняка до 1 года и крайне низкий про 
цент валухов и ягнят в возрасте от 1 до 2 лет. Коз у агинских бурят бы
ло 97,7(»7 голов, и состав этого стада был таков: козлов--производителей 
‘2,5° о, маток— 38,8°/0, валухов—4.7°/0, козлят до 1 года— 30,2°/о и от 1 до 2 
лет— 1 7 . 6 " Верблюдов буряты агинской степи содержали—9,307 голов, ко
торые по составу распределялись так: производителей—2,8%„ маток— 37,9%, 
меринов— 26,3%, жеребят до 1 года—14,9%, от.1 до 2 лет —9,3%, от 2 до 
3 лет— 0.1" о, от 3 до 4 лет— 2,7% . i)

Свиней у бурят инородцев Иркутской губернии и Забайкальской обла
сти по переписи 1910 года было зарегистрировано 23.257 штук, в том числе 
свиней и боровов старше 1 года 8190, подсвинков от 4 месяцев до 1 года 
2540 и поросят до 4 месяцев 12,527, что в процентах составит соответствен
но 35,2; 10.9 II  53,9.

Таковы главнейшие, основанные на подворных обследованиях, статисти
ческие данные, относящиеся к вопросу о развитии бурятского скотоводства 
за последние 20-30 лет.

В заключительной части настоящей главы, надлежит нам рассмотреть во
прос о расходе скота у бурят. К сожалению, этот весьма интересный вопрос, 
мало освещен в местных статистических трудях. По Иркутской губернии со
вершенно в данном случае не имеется каких-либо материалов. По Забайкаль
ской области этот вопрос затрагивался при подворном обследовании быта 
агинских и кубдутских бурят в 1908 году. «Труды Агинской экспедиции» 
дают довольно подробную картину расхода скота у бурят агинской степи,

i)  В 1897 г., по данным ком иссии  Куломзина, состав стада верблю дов по З а б а й 
кальской области (9650 голов) бы л таков: меринов—23,8% ; жеребцон -  4.4°/0; кобылиц— 
41,2; ж ер ебят  по 1 году— 11,8%; по 2 году—9,3% ; по 3-му го д у — 6,5% ; по 4-му году— 
2,9%: по 5 -м у  году—0,1% . См. „Скотоводство”, стр. 30, табли цу  3-ю „Количество вер 
блюдов“ .



почти чистых кочевников. По данным этой экспедиции, расход и приход ско
та у агинских бурят, считая приписное и постороннее население, а также it 
живущих на стороне, был в 1907 году таков.

Всякого 

скота голов
Тоже в "/ор/о

%% ко все- 

ну количе

ству скота

Раепд спота 

на 1 хозяй

ство голов

1 1 2 .3 6 8 62 ,2 ! 13 .3 0 14.60
4 4 .2 8 9 24 ,6 5 ,2 0 5 ,Я 4

421 0,2 0 ,0 5 0.05
363 0 ,2 0 ,0 4 0.05

Задавлено желез, дор................ 83 — 0,01 0.01
» зверем ....................... 5 .9 27 3 ,3 0 ,7 0 о.76

П р о д а н о .................................... 1 7 .1 4 5 9 ,5 2 ,00 2,20
Bcfro расхода........................... 180 .5 96 1 00 ,0 2 1 ,3 0 23.51
Куплено ........................................ 3 .1 50 I 1,6 | 0 .3 7 (J.40

Эти данные говорят о том, что расход скота у агинскнх бурят дости
гал в 1907 году громадной цифры в 180.59(1 голов всякого скота. Из этот 
числа производительный расход (заколотые и проданные) составлял 71.7П п—н 
непроизводительный 28,3° 0- Громадный процент расхода скота на умой н 
сравнительно небольшой—на продажу указывают на потребительный харак
тер бурятского кочевого скотоводства. В общем годовой расход скота у апш- 
скнх бурят составляет 21,3%  всего количества скота у них, или 2351 го
лов скота всякого рода на 100 хозяйств. i) По отдельным категориям скот 
расходовался следующим образом:

Г о л о  в.

Крупного
М елкого

Лошадей рогатого

скота
скота

Верблюдов Всего скот’.

Заколото ................. 6.328' 9.078 96.953 9 112.368
П а л о ....................... 3.271 3.927 36.768 ! 323 44.289
Украдено . . . . 228 41 j 135 

57 149
17 421

II ропало без вести 128 29 363
Задавлено жел. дор. 36 24 15 8 83

» зверем . 2.453 750 2.651 73 ' 5.927
П родан о ................ 171 7.707 8.614 47 | 17.145
Всего расхода . . 13.221 21.584 145.285 , 506 ! 180.596
Куп.тепо . . . > . 462 412 2.248 28 3.150
Расход за вычетом 1

купленного. 12.759 21.172 143.037 478 ; 1 77.446
1

1 ) См. В. В. Солдатов. Хозяйственный быт. Труды Агжнской экспепипви. Выпуск



Оставляя в стороно верблюдов, так как расход таковых в бурятском 
скотоводческом хозяйстве не Пели к. рассмотрим, как относительно распреде
ляется расход других категорий скота по отдельным расходным статьям, для 
чего переведем в настоящей таблица абсолютные цифры в относительные, в 
процентах ко всему количеству скота у бурят.

Лошади Круп, рога
тый скот Мелкий скот

-  '
Наколото........................................................... 0,40 5.38 17.00

3,30 •2,33 0,50
Укрядено ........................................................... 0.23 0.02 0,02
Пропало без вести ....................................... 0,13 0,03 0.03

2,54 0,40 0,50
П р о д а н о ........................................................... 0,80 4,58 1.50

В С К Г О .
•

13,40 12,80 25,55

Таким образом более всего расходуют агинские буряты мелкого скота 
( овец н коз ): годомй расход итого скота поглощает 1 i часть стада, превы
шая расход всех других видов мелкого скота. На втором месте стоят по 
расходу лошади, в особенности велики в данном случае 'непроизводительные 
статьи расхода, вследствие краж, потравы зверями и т. д. На продажу от
носительно более, чем другие категории скота, идет крупный рогатый скот. 
Соединяя производительные п непроизводительные статьи расхода скота, по
лучаем следующую таблицу.

0 о 0 о к о в с е м у  к о л и ч е с т в у  с к о' т а.

Лошади Круп. рог. 
скот Мелкий скот

Производительно расходуется . . 
Непроизводительно расходуется .

7.20
6.20

0,96
2.«4

18,50
7.05

Наиболее производительно, т. е. на увеличение личных потребностей и 
на продажу, расходуется крупный рогатый скот; на второе место следует по
ставить мелкий скот, и на последнем месте в данном случае станут лошади.

Расход скота на- 1 хозяйство агннских бурят был таков:

|j Всего голов скота В том числе пило 
заколото

Л о ш ад ей ........................................................... 1,70 0,81
Крупного рогатого скота .................. • • 2,80 1,17
.Мелкого г'кота............................................. 18,00 12,50

Исходя из этих цифр, В. В. Солдатов, один из исследователей быта 
агинских бурят, определил средний дневной расход мяса у утих  бурят в 3,3



фунта на семью, i) Это составит приблизительно 0,7 фунта в день на че
ловека.

В Кубдутской волости В.-Удпнского уезда, где часть бурятских хо
зяйств (повидимому, более состоятельны.*), занимается земледелием, по под
ворному обследованию 1908 года, годовой расход скота составлял в 1907 го 
ду 24.031 голову скота всякого рода, что составило 21,7%  но отношению к 
наличному количеству скота у бурят этой волости. Эта цифра весьма близко 
подходит к той, которая была установлена и для агинскнх бурят, израсхо
довавших в 1907 году 21,3%  всего количества наличного скота. В частно
сти скотоводческие хозяйства в Кубдутской волости расходовали 20.0%, а 
скотоводческо-земледельческие— 20,0%  всего скота.

Но отдельным категориям, расход и приход скота у кубдутских бурят 
был таков:

Л о ш ад ей | Крупного Р<1- 
1 гат. скота Мелкого скота В с е г о

.'Заколото.................................... 753 4.646 12.061 17.460
180 1.013 1.880 3.073

Украдено . . . .  . . . 17 3 6 20
П р о д а н о .................................... 283 2.811 4G5 3 550
•Задавлено ........................... 511 '227 75 813
Всего расхода ........................... 1741 8.700 14.487 24.931
Куплено .................................... 40 107 168 315

По отношению к наличному количеству скота это составит в процента :

Лошадей К руп. риг. Мелкого cr.'.T.i
CICO: а

Заколото ..................  .................. 4,54 8,58 27,29
П а л о ................................................ 1,08 1,87 4,25
Украдено ........................................ 0.10 0,01 0,01
Задавлено ....................................... 3,08 0,42 0,17

Лошадей Круп, рогат. ; Мелкого скотаскота I

П р о д ан о ......................................... 1.70 5,19 ! 1,05
Всего расхода................................ 10,50 16,07 32.77
К у п л ен о ......................................... 0,24 0.20 ; 0,38

По сравнении с агннскими бурятами, кубдутские больше расходовали 
крупного рогатого скота, коз и овец, и меньше лошадей, и имели меньше 
павшего скота, и больше—проданного. Покупки скота были незначительны.

Расход скота вообще, н расход скота заколотого в частности был у 
кубдутских бурят на 1 хозяйство таков:

i )  Принимая убойный все лош ади— 10 пудов, коровы -  8  пудов, мелкого скота— 1 пуд.



Г о л о  в с к о т а н а  1 х о з л й е т в о.

Скотоводческое I1 С'китовод. зеил.'дольч. 
население населенно

О.'.и 0,50
0 38 0.31
-1,1 '•> , -1,40
2.21 1 2,55
fi.U 12,27
5.00 10,89

Лошадей: в<’его расх о да...........................
» в том числе заколото . . . . •

Круп рог. скота: всего расхода . . .
в том числе наколото .

Мелкого скота: всего расхода..................
в том числе заколото .

Если считать средний убойный вес лошади равным 10 пудам, головы рогат, 
скота— S -пудов и головы мелкого скота— 1 пуд, то средний дневной расход 
мяса у кубдутских бурят на собственное потребление выразится в следую
щих цифрах:

Расходует в день мяса фунтов 
Н а  семью Н а  длп у

Скотоводческое население...............................  2.9 о.О
Скотовод.-земледельческое населенно . . . З.Ь 0,(>

Эта-норма потребления мяса весьма близко подходит к той, какая бы
ла установлена В. В. Солдатовым по отношению к агинским бурятам. Если 
считать ее приемлемою и показательною для забайкальских бурят вообще, 
то средний годовой расход мяса на личное потребление составит у них 5 1/а 
пудов на душу. При этой норме, если округленно исчислить бурятское насе
ление Забайкальской области в 175.000 душ обоего пола, потребление мяса 
бурятами достигнет весьма солидной цифры, именно: !и;3.0ОО пудов на год.

Скотоводство у Забайкальских бурят, таким образом, в значительной 
степени носит характер натурального хозяйства. 1) В тесной связи с состоя 
ннем скотоводства и в взаимной зависимости друг от друга, находятся у бу
рят сенокосные и пастбищные хозяйства, он пса мню которых отводится следую
щая глава.

О  П о анкете 1 9 1 8  года, на вопрос: , часто ли едят буряты мясо, п ыогут-ли обходиться 
без мясной пнщи“? нз семи хошунов Забайкальской области последовали ответы, указавш ие на то, что 
буряты едвт мясо чащ е, чем русские, н без мясной пищи обходиться не могут. Чнкпнсквй хошун от
ветил, буряты  едат мясо преимущественно зимою, летом же потребляют главным образом молочные 
продукты.

Последней ответ должен правильно характеризовать пищевой режим скотовода. Обычно летом, 
если скотовод-степняк ест мясо, то баранину; зимою идет в пищу говядина и конина преимуществен
но. Р ед .) .



Скотоводетоо и сенокошение.  Характеристика сенокосных vrmiiii. 
Урожай покосов. Время сенокоса. Утужное хозяйство у бурят Иркутской гу
бернии. Количество сенокосных угодий. Их категории. Обезпсченность скота 
сеном. Данные о развитии сенокосной площади у бурят. Выгонныя упчня. 
Обезпеченность бурятского скота выгонами и пастбищами.

X  *

Сенокосные угодия в Забайкальской области располагаются обычно по 
'долинам рек и речек, по островам и отчасти по небольшим безводным падям 
и распадкам. Но своему положению и по роду произрастающих трав сеноко
сы здесь делятся на болотные, луговые и стенные, и в некоторых местах 
встречаются еще н лесные, а также покосы-телятннкн. Покосы, расположен
ные но низким лугам и островам, затопляются разливами рек и речек, при 
чем летние наводнения приносят, иногда непоправимый вред местному сено
косному хозяйству. В некоторых бурятских общинах население очищает свои 
покосы от каменьев и кустов и при помощи канав осушает болота мочажины. 
Распространено унаваживание и искусственное орошение сенокосных угодий. 
Пуряты применяют орошение с давних времен, и оно у них более распрост
ранено, чем у русских. Орошение производится из простых канав, в кото
рые вода заводится при помощи запруд в речках, или же прямо из речек. 
Канавы устраиваются и подновляются иногда группами домохозяев на ар
тельных началах, иногда отдельными лицами нлн же целыми обществами i ).

Орошение вообще имеет громадное значение в бурятском сенокосном хо
зяйстве. Можно сказать, , что забайкальские буряты могут содержать то боль
шое количество скота, которое у них имеется, благодаря наличию орошае
мых покосов, дающих обычно хорошие урожаи питательного сена. Необходи
мо имей, в виду, что Забайкалье отличается малым количеством дождей и 
сухостью почвы и воздуха, вследствие чего растительность сильно страдает 
от засухи. «Еще в давние времена», пишет И. А. Крюков: «старые хозяева 
страны -монголы старались бороться с засухою путем ирригации; сменившие 
этот народ буряты, а затем н русские должны были нтти по стопам монго
лов. В Забайкалье растут чудные травы, могут родиться весьма высоких ка
честв хлеба, но чтобы обеспечить урожай, надо дать полям и лугам воду—

i )  См. вы пуск 12  м атери алов комиссии К у л о м зи н а . Д. Г рудинин, Х а р а к т е р и с т и к а  естест
венных условий и о к о сн ы х , выгонных а лесных угодий .



необходимо орошение Г) Благодаря гористой местности, множеству поперечных 
падей и маленьких речек, устройство здесь ирригации значительно облегчает
ся. Оросить, конечно, можно только часть полей н лугов, которые поэтому и 
делятся на поливные и неполивные.

Не только количество, но и качество сена, заготовляемого населением 
Забайкальской области, зависит от количества дождевых осадков, выпадаю
щих за первую половину лета, и от погоды во время сенокоса. В дождливое 
лето наибольшее количество сена накашивается на покосах степного харак
тера н по сухим лугам—и на тех и других покосах родятся в таком случае 
наиболее питательные травы; в засуху же сено накашивается, главным обра
зом, по низким местам, которые дают уже менее питательные сорта сена, 
преимущественно осочного. Урожаи травы в общем колеблются в довольно 
больших пределах, в зависимости от местности, от состояния погоды н т. д., 
но средний по смочности год этот урожай можно определить в следующих ие- 
лнчинах: на простых покосах от 35 до 115 пудов с казенной десятины, на 
поливных от 75 до 150 пуд. на поливных н удобряемых от 115 до 265 пудов, 
только на удобряемых от 55 до 150 пуд.

Зелень появляется на покосах около половины мая; в долинах, более 
низких п защищенных от холодных ветров, луга начинают зеленеть ранее, а 
на высоких долинах и по вершинам падей, а также около Байкала—немного 
позже. Сенокос начинается между 8 и 20 толя. Во многих общинах с убор
кою сена справляются, при блатоприятной погоде, к 15 августа; но большею 
частью сенокос затягивается до конца августа и начала сентября. В общем 
сенокос у бурят длится большее время, чем у русских. За последнее время 
буряты при уборке сеиа стали усиленно применять сенокосилки и конные 
грабли.

Приблизительно в таких же условиях ведется сенокошение и у бурят 
Иркутской губернии: здесь только период сенокошения заканчивается, в ви
ду значительного развития у иркутских бурят земледелия, ранее, чем в За
байкалье. Косить начинают здесь обычно в первой половине июля и заканчи
вают сенокосные работы к 15—20 августа.. Искусственное орошение сеноко
сов применяется в Иркутской губернии бурятами юго-восточной части Вер
холенского уезда, а также и бурятами бывших Кудинского, Ординского, Кап- 
сальского и других ведомств Иркутского уезда. Наибольшее применение оро
сительные работы получили у бурят бывшей Ольхонской степной думы, где 
возможность существования скотоводческого хозяйства на каменистой, скуд
ной естественным орошением, почве обусловливается именно искусственным 
орошением2;. Необходимо отметить также, что буряты Иркутской губернии 
создали так называемые «утужные» сенокосы. Иод утугом здесь разумеется 
покос, на котором урожайность травяной растительности повышается благода
ря удобрению н особой его обработке. Навоз вывозят буряты на утугн зн-

1) Н. А. Крюков. З.чпадное Забайкалье б сельско-хозяйственном отношении. CilH. 
1896 г. Об орошении нолей в Забайкальской области см. тякже 11 и 12-й выпуски материа
лов комиссии Куломзина, а таки:е небольшие заметки А. Н. Добромыглова „К  вопросу об 
орошении полей в Забайкалье" и „Положение Земледелия в Забагкальской области в связи с 
искусственным орошением1’, помещенные в „Трудах11 Троицкосавско-Кяхтинского Отделения Р . 
Геогр. О-вэ, том VI, выпуске 2-м за 1903 год, и тоие X, вып. 1 и 2-м за 1908 год.

2) Иллюстрированное описание быта сельского населенна Иркутской гуСерн. стр. 67.



мою, в количестве примерно от 100 до 200 возов на десятину, но последнего 
количества почти никогда, не достигают, вследствие обилия самых утугов. 
.Когда стает снег, навоя из куч разбрасывют более ровным слоем по всему 
утугу. По окончании погона яровых хлебов, утуг боронят. В первый год по 
унаваживании трава идет плохо: в большинстве, родятся только сорные тра
вы, но на другой, третий гид получаются прекрасные урожаи—иногда дости
гающие до 225 пудов и выше на казенную десятину.

В то время, как в Иркутской губернии вообще под утугн отводится 
мягкая земля при усадьбах, в Кутульском и Еланцинском ведомствах Верхо- 
ленского уезда, где мягких покосов вообще мало, и где улусы расположены в 
каменистой местности, буряты образуют утугн путем расчистки почти голого 
камня, почва здесь медленно и искусственно образуется путем накопления 
назьма. «Расчистка под покосы каменистых площадей», говорит по этому по
воду П. Е. Кулаков: в высшей степени тяжелый и неблагодарный труд. 
Высчитать, во что обходится этот труд нет никакой возможности, 
так как он производится долгие годы, при чем к прежним покосным уча
сткам прибавляются новые клочки. На эту работу идет так много времени и 
труда, что если бьг рабочий труд, затрачиваемый на нее, перевести на день
ги по минимальной рабочей плате, то получилась бы .громадная цифра. Кам
ни выворачиваются из земли и убираются на сторону, неровности сглажива
ются мотыгами, или засыпаются мусором и пазьмом; где есть хоть какая-ни- 
будь возможность провести воду, там роются водопроводные канавы, делают
ся большие и малые насыпи для задержки сточной воды. Громаднейшие ку
чи камней, наваленные в разных частях утуга, целые каменные стены, ого
раживающие эти утугн. свидетельствуют о том труде, который приложен для 
этих расчисток. 'Гольм> крайняя бедность местного населения, отсутствие обез- 
нечиваияцих заработков и jo, обстоятельство, что работы эти производятся 
понемногу, исподволь, в свободное время, могут объяснить и оправдать суще
ствование столь тяжелого н так мало продуктивного труда» i). В этих же ве
домствах распространено н искусственное орошение утугов н покосов вообще. 
Орошение здесь начинается обыкновенно с Николнна дня (9— 10 мая ) и продол
жается, смотря по запасу воды, от 10 дней до 1 месяца и более. Перед на
чалом оросительннх работ собирается родовой суглан (сход), который опреде
ляет приблизительно, на какое время хватит воды, какое число душ будет 
пользоваться водою, и устанавливает число очередей.

В тех улусах, где на каждую суточную очередь поливки приходится бо
лее одной души, там домохозяева часто соединяются в группы, и эти груп
пы пользуются водою в течение суток по взаимному соглашению. При оро
шении служащие для этого речки и ручьи перегораживаются «богу.тами» 
(плотинами), которые отводят воду но «залурам» (канавам), материковым и 
побочным. Из побочных залуров вода спускается на утугн. Где речек нет 
нли не хватает речной воды, устраиваются снежные канавы. Снег собирается 
в них с зимы и в начале весны орошает утугн.

В 1895 году в прибайкальских ведомствах орошалось 772 десятины уса

i )  П . Е .  К улакив. О л ьх о й  и т . д ., c i j) .  9 5 — 1 0 3 .



дебных утугов и 202 десятины надельных покосов. И общем здесь орошались 
водою '“'з всего количества утугов:).

Но Иркутской губернии в общем можно выделить шесть сортов сено
косных угодий, различных по своему качеству: утужпое, залежное, лесное, бо
лотное. степное и луговое. Залежного сена Буряты Иркутской губернии со
бирают сравнительно немного; главным образом, пользуются луговым, стенным 
и утужным. Последнее сено является первосортным н наиболее дорого расце
нивается на местном рынке. Залежное сено, особенно накошенное на молодых 
залежах, уступает утужному, но нередко бывает лучше, лугового. Сено с туго в 
п степей также'считается хорошим кормом. Лесное сено, отличающееся лег
костью и слабою питательностью, предпочитается сену с болотистых лугов.

В Забайкальской области сенокосы у бурят, по способу пользования ими 
делятся на надельные н захватные. Надельные покосы не могут быть точно 
исчислены, так как и само население часто не знает, сколько у него имеется 
десятин таких покосов, и исчисляет обычно таковые на число душевых наев. 
Средний укос с такого пая весьма различен, смотря по местности, и колеб
лется от 100 до 720 пудов. По материалам комиссии Куломзина, таких ду
шевых паев в распоряжении наличных бурятских хозяйств Баргузинского, 
Хорипского, Кударинского, Селенгинского и Айшского ведомств и Цонголь- 
ской, Армакской и Закаменской унрав было it JN97 году до 35.000. Надель
ные же сенокосы, кроме того, исчислялись в тех же бурятских хозяйствах в 
количестве до 64.000 десятин, при укосе сена с одной десятины от 00 до 
400 пудов. Захватные покосы у Забайкальских бурят при обследовании 1897 
года были разделены на простые покосы, залежи и телятники, косимые и не- 
косимые.

Укос с простых покосов, по отдельным бурятским ведомствам колебался 
от 70 до 170 пудов, с залежей от 50 до 1 20  пудов, и с телятников от 25 
до 100 пудов. Простых покосов в 1897 году было в пользовании забайкаль
ских бурят названных выше ведомств н управ до 8800 десятин, залежей до 
2300. и косимых телятников до 42.800 десятин. Помимо этого, буряты в За- 
байкальи снимают сено и вне постоянных сенокосных мест, по гак называе
мому вольному укосу. Количество сена, которое снимают в год буряты-иио- 
родцы Забайкальской области с своих сенокосных угодий, было определено 
комиссией Куломзина в сумме до 30 миллионов пудов2).

Это количество сена по отдельным бурятским ведомствам и управам 
распределялось следующим образом:

и  Таи ж П. Е. Кулаков. Ольхон н т. д.

2) В -е эти данные говорят о том, что у забайк. бурят было в 1S97 г.. во всяком слу
чае, не менее 300.000 десятой сенокосных угодий всякого рода. Еели же считать среднем сбо
ром сена с десятины 75 пуд. то указанное колвч. должно возрост* до 400.GC0 десятин, что 
ва одно наличное хозяйство составят в среднем 10 десятин.



Ведомства и управы
Количество все
го сена в пуд.

[Количество ско
та в перев. на 
кормежн. един.

Колич. се
на на 1 

корм. един.

Баргузинское ....................... 3.003. (>7о 1 97.616 31
Хорннское................................ 17.469.740 403.891 43
Еударннское....................... . 327.590 12.514 26

3.137.450 153.764 20
Ц о н го л ь с к ая ....................... 31.270 ; 1.024 ;> 31
Армакская ........................... 407.720 7.995 51
З а к а м е н с к а я .................. ....  1 J .283.290 47.984 27
Агинское ................................ 4.390.720 ! 366.996

1
12

1

11 Т 0 Г О . . . 30.051.450
1

1.091.7841) 28

Сравнительно лучше, чем в других бурятских районах Забайкалья, был 
обеспечен сеном скот хоринских и армакских бурят, менее других был обес
печен в этом отношении скот агннскнх бурят. При рассмотрении только что 
приведенной таблицы необходимо иметь в виду, что количество сена на кор 
межную единицу скот» находится в зависимости от весьма многих факторов, 
учесть влияние которых весьма трудно. Наибольшее значение в данном случае 
пмеютпродолжительность периода пасьтьбы скота на подножном корму и качество 
самих выгонов. Естественно, что чем длиннее пастбищный период н богаче 
питательными травами сами пастбища, тем менее может иметь населенне се
нокосов, менее снимать сена, и менее будет этого сена на каждую кормежную 
единицу скота. При кормлении скота сухим кормом, исключительно сеном, в 
течение 7 месяцев, когда не бывает в Забайкалье земного' покрова, должно 
было бы приблизительно расходоваться сена до 100 пудов на каждую кор
межную единицу скота. Недостающие до этой нормы 72 пуда снятого с по
косов сена, очевидно, бурятский скот должен заменить другими продуктами 
питания: ветошыо во время ранней весенней, поздней осенней или даже зим
ней пастьбы, соломою или мякиною, где существуют земледельческ'ие хозяй
ства, и т. д. Очевидно также и то, что если этих продуктов в том или ином 
районе не будет хватать, то скот будет страдать от безкормицы.

В Иркутской губернии, как уже было отмечено выше, лучшими сено
косными угоднями у бурят считаются утугн, обычно располагаемые при зим
никах, на приусадебной земле. О величине и распространенности утугов 
можно судить по следующим данным, добытым обследованием 1887 —8У 
годов. В этих годах, в бурятских ведомствах обследованных уездов Иркут
ской губернии числилось у местного населения до 52.610 десятин усадебной 
земли. Из этого количества 45.329 десятин состояло под утугами и некото-

i)  При данном подсчете не ириняты во внимание верблюзы и свиньи про переводе
скота яа кормежные единицы пронято 1 гол. рог. скота равной 3/а .юшадп и 5 овцам пли коза».
Си. Разумов, скотоводство, стр. ЮО, а также стр. 163—170.



рое количество десятин под огородами к 'кононляннпками: следовательно, на 
одно хозяйство в среднем приходилось до '2.1 десятин утугов.

У Е 3 Д Ы
Усадьбы деся

тин
В том числе 

утугов десятин
На 1 хозяйство 
утугов десятин

Иркутский . . . . . . . 15.492 13.575 2.4
Г си аган ск н й .................. 24.8S1 20.751 1.9
Ншкнеудннскнй . . . . 200 25 0,1
Верхоленский . . . . 12.037 10.978 2,5

И т о г о . 52.610 45.329 2.1

С утугов бурятами снималось 42о/о всего сепа, с простых покосов не
сколько больше, именно: 52% , н только <>% всего сена снималось с залежей. 
Всего ;ке сена снималось в 1887—81) годах бурятами в обследованных ме
стностях Иркутской губернии до 16.000.000 пудов.

Получалось сена пудов в бурятских ведомствах.

У Е 3 Д Ы
С простых 

покосов
С утугов С залежей В с е г о

И р к у т с к и й .............................. 2 .5 1 6 .6 0 0 1 И  N.200 3 .9 9 1 .0 0 0
р  (1 и Ч 1«’ т 63 3 Юо

Балаганский . . . . . . 5 .2 4 3 .8 0 0 2 .9 50 .4 00 !  6 4 6 .8 0 0 8.N4 1.000
в  « 0° « .................. 59  || 34 7 100

Нижнеудинский . . . . 3 2 2 .6 0 0 — 11.900 3 3 4 .5 0 0
Р. о 0 97 — 3 ЦК)

Верхоленский . . * . . 1 .278 .300 1 .11 1 .20 0 5 2 .0 0 0 2 .4 4 1 .5 0 0
R о ои  и и  . . . . 52

.
45 3 100

В с е г о .  .
!
' 8 .2 0 0 .9 0 0 1 6 .5 7 8 .2 0 0 8 2 8 .9 0 0 15.6ПК.000

в % % .  . 52 42 6 100
!i ! i1 :

Из этой таблицы видно, что утужное сенокошение было более всего ра
спространено в 1887-9 г.г. у бурят в Иркутском уезде и совсем не встреча
лось у бурят Нижнеудинского уезда. За исключением Иркутского уезда, бо- 
лое половины всего сена накашивалось бурятами с простых покосов. Под 
простыми покосами в данном случае разумелись 1) паевые луговые, 2) соб
ственные сенокосные расчистки, 3) вольные сенокосы и 4) полевые орошае
мые покосы.

В Верхоленском уезде, например, сбор сена по названным видам про
стых сенокосов распределялся следующим образом: средний годовой укос с 
паевых луговых покосов раввялся 463.000 пудам, с собственных расчисток



7-J.Oof» пуд.. о вольных покосов 2'4.ooo нуд.. — и с орошаемых— 718.000 пу
дам. Средний укос е одного душевого сенокосного пая равнялся здесь Но пу
дам. Орошаемых покосов было 7.520 десяти , с средним укосом с десятины 
таковых почти в ЮО пудои.

I) общем в уездах Иркутском, Балаганском и Ннжнеудинском находи
лось в пользовании бурят в указанных выше годах до 100 тысяч десятин 
разного «рода сенокосных угодий (за исключением залежей), с коих снималось 
до 112.1100.ооо пудов села, что дает в среднем до 05 пудов сбора сена с од
ной десятины сенокоса вообще. Отн же данные указывают и на то. что в 
среднем иа одно наличное бурятское хозяйство приходилось 30 лет тому на
зад до 11,Г» десятин покосов всякого рода. i)

13 итоге в обследованных в 1887-80 г.г. местностях Иркутской гуиер- 
]1пн, количество сенокосных угодий у бурят определялось к тому времени 
приблизительно цифрою в 2 :5-1.01.1 десятину. По трем уездам: Иркутскому. 
Балаганскому и Ннжнеудинскому. количество сенокосов было исчислено впол
не точно н достигало 180.001 десятины; но Перхоленскому же уезду размер 
сенокосных угодий у бурят определяется нами приблизительно в количестве 
4j.OOo десятин, на основании количества собиравшегося в этом уезде сена.

По переписи же 1017 года, во владении бурят Иркутской губернии на
ходилось всего только 04.402 десятины покосов, что по сравнению с 1887-8'.) 
годами, дает уменьшение на 00%; в пользовании же бурят находилось 
120.205 десятин покосов. Излишек пользования в 31.803 десятины бурятами
был приарендован нлн же захвачен на свободных казенных землях.

У е з д  ы:
площадь сено
коса в десяти
нах в 1887-80 

годах.

В
1017 г.

о;о умень
шения се 
покосам

площадь исполь 
зуемых сено

косов в J 017 г.

Иркутский . . . . 45.003 20.207 42,8 20.020
Балаганский . ■ . . 134.504 47.370 04,8 72.285
Нижнеудинский . . 0.104 1.187 87,0 1.814
Верхоленский . . . 45.000 1 0.548 50.0 25.18ii

II ’Г о г о . . . 234.001 04.402 00,0 126 205

Наибольшее сокращение сенокосной площади у бурят произошло в Ннж- 
неудннском и Балаганском уездах. Действительное понижение сенокосной пло
щади должно быть еще выше, потому что данные 1887-80 г.г. не охватыва 
ют еще собою всего бурятского населения Иркутской губернии

В общем вместо 11 десятин покосов в прежнее время, буряты Иркут
ской губернии имеют теперь только 41 /2 дес. покоса на одно хозяйство, пре
восходя однако в этом отношении как старожилов, так и новоселов (/2, 8 и 
2, 4, 'дес. покоса на 1 хозяйство).

i) По данным ж е меж евых карт планов, в пользовании бурят названны х трех уез
дов Иркутской губ. находилось к концу 80-х годов прош лого столетия до 210.000 деся
тин сенокосов, в том числе до 61.000 д. в Иркутском, 140.UG0 д. в Балагансяои, 9 000 
в Ннжнеудинском уездах.



Что же касается попользованной сенокосной площади, то по отдельным 
видам сенокосных угодий она распределялась в 191-7 году следующим образом<

°'„ распределения покосной плошадн
II 0 К 0 С Ы:

У е з д ы : луговые лесные степные болотные утужные
Иркутский . . . 26,7 2,8 10,1 10,3 50,1
Балаганский . . . 12,6 10,7 51,1 3,0 22.6
Нижнеудинский . 59,4 24,4 5,7 10,4 0,1
Верхолинский . . 30,8 3,6 14,9 1,8 48,9

II т 0 г 0 19,9 <•8 34,5 4,4 33,4
В итоге у бурят преобладают степные и утужные покосы, составляю

щие в итоге 68°,'0 всей сенокосной площади. Отдельные уезды представляют 
большое разнообразие. В Ннжнеудинском уезде преобладают луговые и ле
сные покосы; также относительно велик здесь процент kболотных покосов. В 
Балаганском уезде покосы у бурят преимущественно степные, а в Иркутском 
и Верхоленском— преимущественно утуашые. Сравнительно с покосами у дру
гих категорий местного сельского населения, бурятские покосы представляют 
следующие отличия:

0 о распределение покс ̂ ной площади
П 0 К 0 С Ы:
луговые лесные степные болотные утужные

Буряты вообще . . 19,9 7,8 34.5 4,4 33,4
буряты собственно . 18,9 7,3 35,6 3,8 34.4
буряты ясачные . . 39,4 15,9 11.8 15,7 17,2
крестьяне-старож. . 51,8 21,8 15,8 6,4 4,2
новоселы . . . . . 23,7 5^,0 14,6 6,9 1,2

Буряты имеют больше утужных и степных, н меньше луговых и лес
ных покосов, чем русские.

Средняя годовая урожайность покосов определяется в Иркутской гу
бернии следующими цифрами: в луговых (и степных^ покосах снимается при
близительно до 86 пудов сена с десятины, в лесных и болотных—до 67 пу
дов, столько же в залежных, и в утужных до 130 пудов. i)

Урожаю трав вредят здесь, главным образом, засухи, когда травы на 
высоких, бугристых, местах выгорают, а также появляющаяся во время этих 
засух в большом количестве кобылка. Скошенную траву портят часто дожди,

i) См. Иркутская губерния в с.-хозяйственном отношении за 1891 г., по сведе
ниям, полученным от корреспондентов. T o-же за  1892 г.. Изд. В. Сиб. О тд.Р. Геогр. О -ва 
(Ирк., 1892 и 1893 г.г.) И. Н. Козьмин в  А. Н . Ушаков. С ведения о состоя ни и видах 
на урожай хлебов и трав летом 1898 г., об сбеспеченности населения запасами хлеба 
и посторонних заработках в Ирк. губ. (том 30-й „Известий. В. Сиб. Отд.ЧР. Геогр. Об-ва 
за 1899 г. (Оельско-хозяйственный обзор Иркутской губ. Зим а 1900—1901г„ весна, ле 
то .осень 1901 г. изд. Департамента Зем леделия, Ирк. 1902 г.; Текущ ая сельско-хоз. ста 
тистика Ирк- губ. Л ето  1900 г., а такж е «Общие сведения по сельскому хозяйству и 
неземледельческим промыслам Ирк. губ. по сообщению местных корреспондентов в 1900 
году>- Иркутск. 1902 год.



обычно обильно выпадающие во время второй половины лета, т. е. как раз 
i; времени уборки сенокосов. Бывают случаи, когда покосы вытаптываются 
скотом во время затянувшейся дальше, чем следует весенней [пастьбы его. 
Иногда на корм скоту буряты в начале июня засевают поля овсом, а также 
и ярицею. Посевы такого рода увеличились у бурят за последние годы, к 
связи с обозначившимися у них, по их поземельном устройстве, недостатком 
сенокосных угодий.

В Забайкальской области, по сельско-хозяйственной переписи 1917 года, 
у наличного приписного населения в бурятских волостях было зарегистриро
вано 55.856 десятин сенокоса. У бурят-казаков было в пользовании 2(Ши 

дес. покоса. По отдельным уездам находившаяся в пользовании населения 
бурятских волостей сенокосная площадь распределялась следующим образом:

У е з д  ы:
сенокосы
десятин.

приход-сено
коса на 1 
хозяйство.

Баргузинский ................................ 23.140 8,4
Верхнеудинский ........................... 172.289 15,5
Селенгинский ................................ 42.850 4,0
Читинский .................................... 117.577 16,4

И т о г о .  .  . 355.856 11,3
Буряты-казаки . . . 20.276 4,8

В с е г о . . 376.132 10,5

Ута таблица указывает на значительную неравномерность в оиезпечен- 
ности бурятских хозяйств сенокосными угодиями: более всего обезпечены та
ковыми агннские и хоринские буряты, относительно в два раза менее их 
обезпечены покосами баргузинские и в четыре раза менее селенгинские бу
ряты. а также и казаки.

Что же касается вопроса об обеспеченности бурятского скота сеном, w 
обследованием 1887-!) г.г. по отношению к иркутским бурятам было выясне
но следующее. Как уже было указано выше, количество снимаемого бурятами 
сена было определено цифрою в 15,6 миллионов пудов. Этим количеством се
на. обеспечивалось содержание 250 тысяч голов бурятского скота, в переводе 
последнего на крупный. Следовательно на одну голову крупнаго скота здесь 
приходилось в среднем до 62 пудов сена в год, т. е. гораздо большее коли
чество сена чем это было установлено по отношению к  скоту за б а й к ал ь ск и х  
бурят. Е сли же признать, что питательность утужного сена вдвое, а залеж
ного—в li  2 раза выше, чем питательность обыкновенного лугового сена, и 
увеличить, таким образом, общий укос сена с утугов вдвое, а с залежей в
i  1 2 раза и сложить все с цифрою укоса с простых покосов, то получится 
сбор сена в переводе на луговое, и тогда сравнительная обеспеченность се
ном бурятского скота в переводе на крупный выразится в количестве уже НО 
пудов на одну голову такого скота.



У е з д  ы

скота и пе
реводе на 

крупный (кро  
ме свиней).

сена пудов 
на 1 голову 
скота в пере
воде на круп 

иы й.

т о ж е  с п ер с-
t

нодом сена  
на луговое !

Иркутский ........................... 70.890 56 93
Балаганский ........................... 121.283 73 100
Н и ж неудинский .................. 2.698 123 125
Верхоленский ....................... 55.352 44 64

И т о г о ................................ 250,223 i) 62 90

На первом месте, по количеству сена на голову скота, стоят уезды 
Нижнеудинский и Балаганский, а на последнем— Верхоленский. На голову 
крупного скота по местным условиям, при кормлении скота сеном в течение 
зимнего времени, должно расходоваться до 135 пудов сена, как это было вы
яснено обследованием 1887-89 годов. Следовательно, местный бурятский скот, 
во всяком случае, на половину обезпечен на зимнее время— сеном. Недостаю
щее количество сена он должен возместить на счет ветоши, при удлинении 
периода пастьбы того или иного вида скота, на счет соломы, мякины, овса 
п др. продуктов земледельческого хозяйства, при чем буряты Иркутской гу
бернии имеют возможность чаще обращаться к этим продуктам, чем их со
родичи в Забайкалье, в виду большого развития у них земледелия. В общем 
ни те, ни другие не обезпечены таким количеством сена, которое позволяло 
бы содержать на нем весь бурятский скот в течение зимнего периода его 
содержания

Обезпеченность бурятского скота сеном в настоящее время выясняется 
из следующих данных.

Но переписи 1917 года, залежей у бурят Иркутской губернии было за
регистрировано 10,442 десятины. Косимой залежи было 1.953 десятины,
т. е. 18.7° „.

з а л е не и д е с я т и н ы
У е з д  ы: всего в том числе косимой 0 0 косимой

Иркутский . . . .  3.407 158 4.6
Балаганский . . . .  5.167 1.300 25,2
Нижнеудинский . . . .  237 106 44,7
Верхоленский..................  1.631 389 23,8

Итого . . 10.442 1.953 18,7
Сравнительно слабо распространено залежное сенокошение в Иркутском 

уезде. Посевов под травами у бурят было в этом году 2.659 десятин.
1) П ри э т о й  переводе 10 голое мелкого скота прнраввены к 1 голове рогатого скота. При 

переводе же скота пркутскп* бурят на кормежвые единицы по тому сп особу , который бык применен 
•к скоту за б а й к а л ь с к т  бур я т , получатся другое числа кормежных едаввц, значительно большее, соот
ветственно чему понизится п расход сепа на такую  единицу.



Таким образом воя покосная площадь, с которой буряты Иркутской гу
бернии в 1917 году должны были собрать корм для своего скота, составляла. 
130.817 десятин.

Отмеченное выше сокращение сенокосной площади у бурят произошло 
главным образом за счет всех видов сенокосных угодий, за исключением 
утугов. Утуги, располагаясь главным образом при усадьбах бурят, прн по
земельном устройстве обычно оставались в земельном наделе. Сокращение 
площади утугов произошло только в Балаганском уезде, примерно на 4.000 
десятин. Если иметь ввиду, что утуги мало подвергаются сдаче-аренде, то 
придется признать, что они в современном бурятском сенокосном хозяйство 
занимают более видное место, чем ранее: в 1887 89 г. г. утуги составляли 
примерно одну пятую часть всей владеемой бурятами сенокосной площади, я 
в 1917 году-уж е половину. Принимая во внимание это обстоятельство, мы 
средний сбор сена с десятины бурятского сенокоса вообще можем при со
временных условиях, предположительно определить в приблизительной цифре 
100 пудов.

При такой порме урожая сена, буряты Иркутской губернии с собствен
ной сенокосной площади в тесном смысле могут снимать до 9.500.000 пудов 
сена, что на одну кормежную' единицу скота в переводе последнего на круп
ный, исчисляемого но переписи 1917 года в 169.199 таких единиц, составит 
до 56 пудов, т. е. значительно менее, чем это было ‘Ю лег тому назад. 
С площади же используемого сенокоса, принимая во внимание -залежи и по
севы трав на полях, буряты, примерно, снимают до 12.813.000 пудов сена, 
что дает на кормежную единицу до 76 пудов. Разница 20 пудов надает пре
имущественно на сено, снимаемое бурятами на арендованных покосах. Если 
же взять количество бурятского скота, как оно было исчислено по переписи 
1916 года, т. е. в числе 221.510 кормежных единиц, то в этом случае на 
одну единицу придется сена: на собственных покосах 48 пудов, на собствен
ных и арендованных—58 пудов1).

Эти цифры указывают на то, что норму обеспеченности сеном бурят
ского скота Иркутской губернии в данное время надо искать между 56 и 48 
пудами на кормежную единицу, если иметь в виду только собственные бурят
ские сенокосы, (без залежей и посевов трав на нолях)—и между 76 и № 
пудами, если иметь в виду используемые сенокосы вообще, собственные и 
арендованные, а также и косимые залежи и посевы грав на полях.

Что же касается Забайкальской области, то установить здесь за послед
ние годы средний годовой сбор сена с бурятской покосной площади весьма 
затруднительно, так как в опубликованном материале переписи 1917 года 
отсутствуют сведения о распределении сенокосных угодий но сортам. При 
среднем урожае сена в 65 пудов с десятины, покосная площадь в бурятских 
волостях области может дать до 23 миллионов пудов сена в год. Эго на одну 
кормежную единицу скота, не считая свиней н верблюдов, составит, епн.

О Перевод на крупную кормежную единицу был п р о и з в е д е н  таким обрззз^' 
взрослая рабочая л о ш ад ь~ 1 ; взрослый крупный рогатый c k o t ^ O . S ;  м о л о д н я к  (лошад-* ^  
крупный рогатыР. c k o t ) = i 0 , 5 ;  ж еребята и телят,» до 1 года, козы, о в ц ы  и с в и н ь и  е :»* 
воэрастов= 0 ,1 , Необходимо при этом отметить, что при этих нормах перевода получает
ся кормежных единиц значительно менее, чем при тех, кои б ы л и  п р и н я т ы  о б с л е д а Е ^  
нием 1887—89 годов.



придерживаться принятых комиссией Куломзина норм перевода, скота к одной 
кормежной единице скота,—до 25 пудов сена в год, т. е. несколько меньше, 
чем было подсчитано комиссией Куломзина.

При сборе сена в 75 пудов с десятины на одну кормежную единицу 
придется уже 29 пудов сена, т. с столько, сколько это было установлено 
названной комиссией.

Более или менее подробно было обследовано бурятское сенокошение в 
1908 году, в Агинской степи и Кубдутской волости.

Данные этих обследований говорят следующее:
Среди агинскнх бурят в 1908 году до 3 0 ° , всего числа хозяйств не 

имели покосов, или не косили совершенно. На своих покосах в 1907 году 
этим» бурятами было заготовлено 012.396 копен и на арендованных— 106.406 
копен. При весе копны в 5 пудов, сбор сена составил 3.594.000 пудов. Из 
этого количества было продано 14.925, и куплено 29.554 копны сена. Всего 
таким образом на содержание своего скота было израсходовано до 3.667.000 
пудов сена, что по вычислению В. В. Солдатова, дало до 16 пудов сена на 
кормежную единицу скота в год. Ничтожность заготовки сена показывает, 
что агинские буряты мало кормят скот сеном, и что таковое служит только 
для подкорма в случае неблагоприятных условий пастьб скота по ветоши. 
Они покупают сена больше чем продают его сами.

В Кубдутской волости Верхнеудинского уезда в 1907 году было собра
но бурятами до 2.596.000 пудов сена, что на одну кормежную единицу ско
та даст по меньшей мере вчетверо большее количество сена, чем у агинских 
■бурят. Отсюда можно заключить, что буряты кочевники вообще относительно 
меньше заготовляют сена, чем буряты оседлые, или же переходящие к осед
лому быту.

Что же касается вопроса о количестве у бурят выгонных угодий, то 
нужно заметить, что этот вопрос является надлежаще не освещенным в пе
чати, за отсутствием статистических данных и специальных обследований. 
Даже комиссия Куломзина не смогла определить у забайкальских бурят ко
личества имеющихся у них выгояных угодий.

По обследованию же 1887— 89 г. г. в Иркутской губернии количество 
выгонов у бурят Иркутского, Балаганского и Нижнеудинского уездов было 
■определено, но материалам межевых планов и карт, в количестве 463.417 де
сятин, или 1,9 на одну голову скота, в переводе на крупный.

Всего Десятин выгона на 1 
У Е З Д Ы :  выгонов голову скота в нере- 

десятин воде на крупный. .
И ркутский..................  78.827 1,11
Балаганский . . . .  267.373 2,20
Нижнеудинский . . .  2 056 0,75
Верхоленский . . . 115.1611) 2,08

463.417 1,85

i)  Цифра выгона у ?урят Верхоленского уезда исчислена из расчета 24 пр'оц. к 
ллощ ади удобной зем ли. См. вып. 6 «Материалов».



Эти цифры указывают на лучшую обеспеченность в 1887—89 г. г. вы
гонами скота бурят Балаганского и Верхоленского уездов, сравнительно со 
скотом бурят двух других уездов Иркутской губернии. В последующем вре
мени, в связи с землеустройством, положение дела много изменилось, в с т 
рону сокращения у бурят выгонных угодий.

В Забайкальской области летними пастбищами служат общественные 
выгоны, почти всюду отгораживаемые от других земельных угодий так назы
ваемой «поскотиной». В бурятских степных районах, расположенных по р. р. 
Онону с Агой, Уде, Селенге, Тугную п др., под летними выгонами находятся 
обширные, открытые степные пространства, большей частью, без всякой 
лесной растительности. Степные травы на этих выгонах служат весьма хо
рошим кормом, на котором скот быстро поправляется: урожайность на них 
зависит от характера лета; в смочный год степи покрываются богатой ра
стительностью н обеспечены обильными прекрасными кормами. В средний по 
емочности год количество и качество кормов понижается, но тем не менее, 
по заключению местных исследователей, и в средние по урожаю трав годы 
кормов в степных выгонах бывает вполне достаточно. В засушливое же лето, 
в степных районах, травы по сопкам, холмам и косогорам совсем не родят
ся. если засуха начинается с ранней весны, или в летнюю жару окончатель
но выгорают, а на более ровных сухих местах преждевременно ветошеют,— 
и тогда ощущается большой недостаток в корме. Кроме упомянутых выше 
степных районов, выгоны стенного характера имеются и у бурят Баргузин- 
ского и Кударинского ведомств, но здесь эти выгоны занимают сравнительно 
небольшие площади, более изрезаны речными долинами и падями и лучше 
обеспечены водопоями. Наиболее удобные и просторные летние выгоны при
надлежат в Забайкалье бурятам Хоринского и Агинского ведомств и казакам 
Акши некого уезда. Во многих общинах Армакской и Закаменской волостей 
Забайкалья выгоны располагаются по горам: в лесах. II хотя эти выгоны 
имеют значительную площадь неудобных мест, в хорошее лето корма на них 
бывает достаточно1).

Ответить на вопрос о том, какое количество пастбищ в Забайкалье не
обходимо вообще, чтобы прокормить скот в течение года, очень трудно по 
многим причинам. «Прежде всего площадь выгонов каждой общины неодно
родна», говорит по этому вопросу Н. Разумов: «в нее входят: выгон в тесном 
смысле, пашни, сенокосы и даже леса; кроме того, неоднородна даже каждая 
отдельная составная часть выгонной площади—есть места высокие, низкие, 
сухие, болотистые, степные, луговые и пр. Далее урожай подножного корма 
на каждой из составных частей выгонной площади в каждый данный год 
подвержен довольно значительным колебаниям, а на некоторых частях (на
пример, на степи) даже громадным; вследствие этого выгонная площадь нлн 
расширяется, или сокращается, но не цельными отрубами, а небольшими 
кусками, лежащими мейсду собою чересполосно п не поддающимися учету; 
кроме того, площадь зимних пастбищ находится в большой зависимости от 
количества выпавшего на данной территории снега. Наконец вопрос ослож
няется в данном случае еще тем обстоятельством, что период пастьбы на 
подножном корму не одинаков для всего скота, для разных его категорий—

i) См. выпуск 12-й м атериалов комиссии Куломзина.



различен. Если при таких условиях трудно ответить на данный вопрос отно
сительно каждой отдельной общины, то тем более трудно ответить относи
тельно целой волости, станицы или ведомства, не говоря уже об округе»1).

То же самое можно сказать и относительно Иркутской губернии.

Показания самих жителей по этому вопросу, какие собраны в литера
туре, весьма неоднородны и противоречивы, почему возможность пользования 
этими показаниями н исключается.

Не исключается, однако, возможность исчислить необходимые минималь
ные пастбищные нормы для местного скота чисто теоретическим путем. По
пытка такого исчисления для скота Забайкальской области была сделана тем 
лее Н. Разумовым. Определяя годовой минимум питания для одной кортеж
ной единицы скота в сумме 186 пудов корма, выраженного в питательности 
сена, он вычптал из этой цифры то количество сена, которое затрачивается 
местным населением в течение года на одну кормежную единицу. В разности 
получалась та недостающая часть питания, которую кормежная единица, т. е. 
единица рогатого скота должна пополнить подножным кормом. Урожайность 
десятины выгона, т. е. количество корма, выраженного в питательности сена, 
которого может собрать с десятины выгона одна кормежная единица, была 
определена им в 50 пудов с казенной десятины.

При этих предположениях, годовой минимум выгонной площади на го
лову рогатого скота у бурят инородцев Забайкальской области может быть 
определен в количестве 3,16 десятин, по расчету:

186— 28
50 -= 3 .1 6

При умножении этого количества на 3/2, был получен минимум выгона 
для лошади; при делении на 5—минимум выгона для овцы или козы, т. е. 
необходимый на год выгон для лошади исчисляется в размере 4,74 десятин, 
— и для овцы или козы-в размере -0,63 десятины.

По этим минимальным нормам, в распоряжении населения, бурятских 
ведомств в Забайкалье в 1897 году должно было находиться не менее 3.5 
миллионов десятин выгонов всякого рода, и ли  не менее 132 десятины на 
одно наличное хозяйство2).

1) См. Н. Разум ов. „Скотоводство".
2) По отдельным инородческим ведомствам вообщ е, как бурятским, так  и тунгус

ским, Н. Разумовым были подсчитаны следующие минимальные нормы выгонов:
Д е с я т и н  в ы г о н а :

, г , . на головуУ Е З Д  Ы: рог скот^ на лошадь на овцу

Баргузинский . . . .  3,10 4,65 0,62
Верхнеудинский . . . .  2,86 4,29 0,57
С елен 1и н с к и й .............................. 3,26 4,89 0,65
Читинский ....................... ...........3,34 5,01 0,67

См. Н . Разум ова. Скотоводство, стр. 147— 148. В станиц ах , С елевгинского уезда эти 
HODMbi соответственно равняю тся 3,18; 4,77 и 0,64. Все эти нормы в общем близки 
друг к другу.



При том же способе подсчета по отношению к скоту бурят Иркутской 
губернии, при условии перевода на такие же кормежные единицы, какие бы
ли приняты в Забайкалье комиссией Куломзина. и при условии перевода се
на на луговое, по данным материалов обследования 1887— 89 г. г., получат
ся следующие минимальные пастбищные нормы для головы рогатого скота. 
12.60 дес., для лошади,— 3,90 дес. tf для овцы или козы—0,52 дес. пастбищ 
всякого рода, считая в том числе летние выгоны в тесном смысле этого ело 
ва. покосы до и после снятия травы и зимние пастбища с ветошью.



З е м п е а е л и е  и  п р о м ы с л ы .  Общая харастернстика пахотных угодий. 
Их расположение. Система полеводства. Пар, залежи, посевы на жниве. Па
хотная площадь. Ее абсолютные и относительные размеры. Сведения о ро
сте этой площади. Посевная площадь. Культивируемые хлеба и растения. 
Сравнительная обезпеченность бурят пашнею. Сельско-хозяйственный инвен
тарь. Неземледельческие промыслы и заработки. Охота и рыболовство. Лес
ные промыслы. Промыслы ремесленно-кустарного характера.

* *
*

Вторым важнейшим после скотоводства занятием бурят является зем
леделие. Судя по сохранившимся до нашего времени историческим докумен
там XVII века, можно предполагать, что земледелие у иркутских бурят су
ществовало уже ко времени прихода сюда русских; i) но более или менее 
заметное развитие бурятское земледелие стало получать уже к концу следу
ющего столетия, при чем. в силу местных климатических и топографических 
а также и экономических условий оно развивалось в Иркутской губернии 
успешнее, чем в Забайкальской области, где начало земледелию положили 
хорпнские буряты.

До самого последняго времени земледелие в Забайкальской области вооб
ще занимало сравнительно скромное место в хозяйственной жизни края, и 
на это были свои причины. Горный характер страны, говорят по этому по
воду материалы комиссии Куломзина, хрящеватость почвы, крайне резкий, 
не способствующий вообще произрастанию хлебных растений, климат—все 
это полагало подчас трудно преодолимые преграды для развития местного 
земледелия и делало его экономически менее выгодным, чем другие отрасли 
местного хозяйства. Постепенно приходилось русскому колонисту приспосаб
ливаться к этим своеобразным местным условиям и приурочивать к ним свое 
хозяйство, во многом отрешаясь от прежних своих привычек и многое пере
нимая у инородцев. Во многих местностях Забайкалья земледелие п доныне 
служит лишь подспорьем к другим хозяйственным занятиям сельского насе
ления. Вместе с тем нельзя не отметить, что за последние годы, с проведе
нием здесь великого сибирского жел. дор. пути, земледелие в Забайкальской 
области стало делать быстрые шаги вперед.2)

В 1897 году общая площадь пашни в Забайкальской области составля
ла о к р у г л е н н о  всего лишь 531.000 десятин, т. е. около 1/100 ча-

i)  Буряты сеяли просы в значительны х количествах, выменивая на него и на 
скот м«ха у тунгусов; на ати меха затем а М онюлии вы менивались ткани, серебро и 
пр. П . Бозъмин

3) См. вып. П-й материалов комиссии Куломзина. Н, Гутович. Зем леделие, в свя
зи с характеристикою  естественны х условий пахотных угодий. СПБ. 1898 год.'



сти всего пространства этой области, пли :i 100 всех запятых населением зе
мель.

По сельско-хозяйственной перетки 191(1 года, пашни в пользовании 
местного сельского населения Забайкатьской области находилось в этом году 
т. о. через 1!) лет после экспедиции Куломзина, до 740.000 десятин; иначе 
говоря, за указанный промежуток времени, пахотная земля увеличилась в 
области на 39

Возросла также площадь пахотной земли и у бурятского населения об
ласти. Но, -прежде, чем остановиться на этом вопросе, необходимо хотя бы 
в самых общих чертах ознакомиться с положением земледелия у забайкаль
ских бурят вообще.

Наличность земледелия была зарегистрирована в 1897 году в той илл 
иной степени во всех бурятских крупных административно—территориаль
ных единицах: ведомствах и управах. Причастными к земледельческому тру
ду оказалось в этом году до 3 5 всех бурятских хозяйств области. Чрезвы
чайно слабо было развито земледелие у бурят Агинского ведомства и Армак 
ской управы. Что же касается казаков-мшородцев, то у них в 1897 году, 
только одна пятая часть всех хозяйств не имела запашки.

В Баргузинском уезде пашин бурят располагаются почти исключитель
но по долинам рек: по среднему течению р. Баргузина и по его притокам. 
Преобладают поля с ровною или слегка покатою поверхностью, при чем рас
полагаются преимущественно по восточным склонам холмов, в целях защиты 
посевов от ветров, дующих с Байкала. Наплучшими в почвенном отношении 
местное население считает земли темноцветные, а также п суглинистые. 
Поля часто орошаются искусственно.

В Верхнеудинском уезде, пашни хоринских бурят располагаются но те
чению р. Уды, с ея притоками, а также в бассейне р. р. Хилка и Чикоя. 
Почти повсеместно по р. Уде поля располагаются на возвышенных местах 
и часто приурочиваются к более или  менее крутым склонам, на почвах с 
преобладанием супеси всевозможных оттенков. По Хнлку пахотныя угодня 
располагаются преимущественно, по долине средняго течения этой реки и 
по долине его притока, Тугнуя. Рельеф полей здесь отличается большим раз
нообразием, как разнообразны п почвы его. Имеются затем пашни и по ниж
нему течению Хилка, а также и но Селенге: здесь покатые поля располагают
ся. главным образом, по склонам холмов и увалам, на местах с преоблада
нием серых суглинков и темноцветных почв. Наиболее плодородными в бас
сейне р. Хилка считаются суглинки, так как они лучше других иочв про
тивостоят засухам

В Селенгинском уеэде пашни располагаются преимущественно по Се
ленге; в северо-западной же части уезда земледелие мало развито. Преобла
дают пашни на возвышенных местах, и только в некоторых участках быв
ших Селенгинского и Кударпнского ведомств встречаются низменныя поля, 
иногда заливаемыя водою. Почвы отличаются большим разнообразием; темно- 
цветные, супесчаные и песчаные почвы нередко подвергаются выдуванию.

Господствующею системою земледелия у забайкальских бурят является 
залежно-паровая, т. е , такая, при которой посевы чередуются с нарами и 
залежью. Сравнительно с русским населением, у бурят Забайкальской области 
(по данным 1897 г.) земледельческое хозяйство велось более экстенсивно: в



общей системе полеводства меньше встречается пара, и, наоборот, больше- 
посевов по жниву, нови п залежи.

Это хорошо видно из 'Следующих цифр.
И о с е в о в ПО

заготовл.
паров жниву нови залежи

Баргузин. волости . . . . 45,7 3.9 2,0 0,7
уезд 1 Баргуз. вед. • . ‘22.0 28,5 8,0 11,3

Верхнеуд. \ волости . . . . 48,0 1,1 0,5 2,0
уезд. ( Хорин. вед. . . 35,5 13,2 4,3 13,7

Селенг. \ волости . . . . 44,1 Т,7 0,3 з д
уезд. / ведомства . . . 39,7 4,4 1,9 12,3

Читин. S В0ЛОСТИ . . . . 33,9 17,9 5.5 7,3
уезд. \ Агин. вед. О! о 13.5 22,6 16.1

Во всех случаях посевов по новп п залежи в бурятских ведомствах 
гораздо больше, чем в соседних русских волостях, п только посевов по жни
ву в Агинском ведомстве Читинского уезда и ведомствах и управах Селен- 
гинского уезда меньше, чем в русских волостях тех же уездов. Заготовлен
ных паров в бурятских ведомствах и управах всюду меньше, чем в русских 
волостях. Залежи, таким образом, составляет один из видных элементов си
стемы полеводства у забайкальских бурят, земледельческое хозяйство кото
рых как бы стоит на пути перехода от чисто залежного к паровому полево
му хозяйству. Из тех же материалов переписи 1897 года видно, что бурята 
ми-земледельцами в Забайкалье ежегодно поднимается сравнительно большое 
количество новой пахотной земли. i).

Большого внимания заслуживает вопрос о степени распространения у 
бурят Забайкалья земледелия, его размерах и поступательном развитии. По 
данным комиссии Куломзина, действительная посевная площадь в бурятских 
ведомствах и управах области в 1896 году равнялась округленно 31.500 де
сятинам, почти такую же она оставалась и на следующем 1897 году. По раз- 
счетам комиссии, исходящим нз вычислений предельной нормы годовой про
изводительности одного взрослого работника в 7 1 /2 казенных десятин, бу
ряты, но количеству у них рабочей силы, могли бы иметь максимальную по
севную площадь, в десять раз большую, чем это указано выше. Этот рассчет, 
конечно, является чисто теоретическим: во-первых значительную часть рабо
чей силы поглощает у бурят скотоводство, а также и некоторые другие под
собные промыслы, во-вторых, далеко не все земли у бурят, при всем их же
лании на это, могут быть обращены хотя бы в сколько-нибудь значительной 
степени под земледельческую культуру. Тем не менее необходимо, конечно, 
признать, что земледелие у забайкальских бурят распространено еще сравни
тельно слабо; как пахотная, так н посевная площади у них не велики. По 
данным 1897 г., например, общая площадь запашки в бурятских ведомствах 
и управах Забайкальской области, считая в том числе наличное как прнпис-

j) Например, в 1896 году, в бурятских ведомствах и управах было поднята но  
ви до 1800 десятин; в этом же году бы ло брош ено в залеж ь до 11.000 дес. пахотной 
земли, а  вновь поднято залеж и до 6.000 десятин.



mu*. iai; и неприппсное, и совершенно постороннее, население а также и у 
яапаков-ннородцев. составляла 65.900 десятин, что дает в среднем лишь 2, 1 
десятины запашки на 1 хозяйство вообще, или о, 0 дес. на одно хозяйство, 
пмгчошее пашню. По отдельным бурятским районам, эти цифры варьировали 
1! 1897 году следующим обратом, п.

средняя запашка

Ведомства и управы.
площадь за

пашки
на 1 хоз. 
вообще.

на 1 хоз. из 
числа имеющих 

запашку.

Барг. у. Баргузинское . . . 1.971 0,8 1,2
Верхнеуд. у. Хоринское . . . . 21.9Н9 *} - 4,2
•Селенг, у. Кударинское . . . . 2.53(1 2,9 3,1

Селенгинекое . . . . 18.4(15 3,1 3,(1
Донгольская . . . . 1.036 9,5 10,4
Армакская . . . . (112 2,0 6,4
Закаменская . . . . 3.537 2,3 2,9

Читин. у. Агинское * .................. 367 0,1 1,2
разные |

, казаки инородцы . . 
уезлы 1

15.414 3,3 4,1

И т о г о .................................... (15,927 = ) 2.1 3,6
i

Если исключить из подсчета площадь запашки у казаков, то средняя 
запашка на одно хозяйство у бурят-инороццев окажется равною 1,9 десяти
нам. а на одно хозяйство нз числа имеющих гапашку вообще—равною 3,5 
десятинам. Но величине запашки выделяются резко хозяйства небольшого 
обрусевшего бурятского ведомства— Цонгольского, население которого, как 
это отмечено исследованием 1897 г.. ведет наиболее интенсивное в области 
земледельческое хозяйство. Весьма небольшую запашку на хозяйство имеют 
буряты Баргузинского н Агинского ведомств. В последнем ведомстве, являю
щемся почти исключительно скотоводческим, земледелие распространено ме
нее. чем во всех других бурятских ведомствах н управах Забайкальской об
ласти. Достаточно в данном случае указать на то, что в этом ведомстве паш
ню имело только о00 хозяйств нз общего числа таковых— 5596; иначе гово
ря. 95" о всех хозяйств этого ведомства совершенно не имели в 1897 г. паш-

0  Сообщаем, что в тексте материалов комиссии К улом зина бурятские земле
дельческие хозяйства, как таковые, соверш енно не вы делялись, и для того, чтобы со
ставить себе, представление о размерах бурятской пашни в Заб. области, нам пришлось 
обратиться к сырым цифровым таблицам, сгруппированным в 3-м выпуске этих мате
риалов. и делать отсюда выборки, производить сам остоятельны е вы числения и т. д.

2) Ц иф ра эта, конечно, д ает  лиш ь примерное представление о величине бурят
ской пашни и З аб ай к ал ье; иного спос ба, чем данный, о пределять размеры этой 
пашни у нас  не ‘бы ло. Н уж но отм етить, что в цифру 65 9 i7  десятины  вош аи 52 дес, 
паш ни, принадлеж ащ их совершенно постороннему населению .



нп.О Сравнительно слабо было в этом году распространено земледелие н « це
ди бурят Армакской управы и Хорннского ведомства.

О числе у бурят хозяйств, вовсе не имевших в J8!i7 году запашки.. 
дает представление следующая таблица.

Ведомства и управы.
Число хозяйств 
вообще (с совер
шенно посторчн- 
u is i  населенней).

В той числе хо
зяйств, вовсе 

не пмевших з а 
пашки.

таких
хозяйств.

Б ар гу зи н с к о е .................. • . . 2.3 7 Г) 084 28.*
Х'орн некое.................. ...................... 9.8(30 4.619 40,9
Кударинское .................................... 879 66
Селенги н е к о е ........................... 6.998 926 15.4
1 Монгольская.................................... 109 9 8,2.
Армакская .................................... 301 205 08,1
•{ а к а м е н с к а я ................................ 1.539 304 19.8
Агинская ......................................... 5.(107 5.296 94,5

Итого по ведомствам .................. 2(5.GG9 12.109 45.4
Казаки-ннородцы ........................... 4.703 966 20.5

В с е г о ......................................... 31.372 13 075 41,7
Если не считать совершенно посторонних, проживающих в 1897 г. в 

бурятских селениях, то число хозяйств, имевших в этом году запашку, бу
дет равно 18232. В большинстве эти хозяйства имели весьма малую запаш
ку, именно 3 4 всех этих хозяйств имели на двор не более 4-х десятин за
пашки как на своей, так и на арендованной земле; при чем у казаков—бу
рят крупных земледельческих хозяйств было больше, нежели у ннородпев- 
б) рят.

Наличных хозяйств запахи
вающих на своей и арендо

ванной земле.

Ведомства 
и управы.

Казакн-
пнороицы

то же в и/0°

Вед. и уп
равы.

Казаки-
ннородцы.

менее 1 десятины .................. 3.444 448 23,8 12,0
1— 2 » .................. 5.597 1.296 38,6 34,7
3— 4 » .................. 1.941 928 13,4 24,9
5 9 » .................. • 2.552 782 17,6 20,9

10—14 » .................. 713 191 4,9 5,1
15 — 19 » . . . . 151 46 1,0 1,2
20— 24 » . . • . . 52 23 0,4 0,0
25 и более » .................. 45 23 0,3 0,0

14.495 3.737 2) 100,0 100,0

1) С совершение посторонней населением число всех хозяйств Агинского ведомства равнялось 
в 1897 году— 5.607.

2) У бурят—казаков зарсгвстрировано было 3 хозяйства с запашкою более 50 десятин на 
двор; подобных хозяйств у бурят—внородцев ве оказалось вовсе.



Таковы были размеры бурятского земледелия в Забайкальской области 
около 20 лет тому назад. Размеры от», как указывают на это все вышепри
веденные цифровые данные, были не велики. За последнее время площадь 
бурятского пахотного землепользования под влиянием местных условий и 
вновь вызвапых в жизни, благодаря проведению ж. д., новых факторов, по
шла на возрастание, при чем этот рост бурятской пашни в Забайкальской 
области определил собою рост пашйн в крае вообще; в то время, как пло
щадь пахотного пользования здесь, за время с 1897 года по 191(5— 1917 го
ды, возрасла на 39%, площадь пашни у бурят-пнородцев здесь за то же вре
мя увеличилась более, чем на 50° п. В пользовании бурятских волостей Бар- 
хузинского, Верхнеудинского, Селенгннского и Читинского уездов Забайкаль
ской области, по данным сельско-хозяйственной переписи 191(5 года, находи
лось уже до. 78.000 десятин всей пашни, не считая приарендованной, тогда 
как в соответствующих бурятских ведомствах и управах тех же уездов об
ласти в 1897 году площадь пашнн составляла приблизительно 50.500 деся
тин. i j Но переписи 1917 года, в пользовании забайкальских бурят находи
лось 77.467 десятин пашни.

По отдельным уездам области увеличение площади пашни у бурят— 
лнородцев (не считая казаков) произошло в следующих размерах:

У е з д ы
Общля пло
щ адь в деся

тинах 1 8 9 7  г.

запашки в 
1916 г.

°/„  увеличе
ния ( -J -)  или 
уменьшения 

( - )

Пашни своей 
и приарендо

ванной 
в 1 9 1 6  году.

Пашни в 
1917 году.

Баргузинский . . 1.971 2.864 45.3 3.13(5 2.044
Верхнеудинский . 21.989 43.359 97,2 44.271 39.840
Селенгинский . . 26.18(5 31.538 20,5 33.661 34.731
Читинский . . . - 367 268 26,9 275 252

И т о г о ............. 50.513 78.029 54,5 81.343 77.407

Наибольшее возрастание пахотной площади обнаружилось у бурят быв
шего Хорннского ведомства Верхнеудинского уезда: здесь эта площадь за 
промежуток времени с 1897 г по 1916 год, удвоилась: у баргузинских бу
рят эта площадь увеличилась почти на половину, п у селенгинских —на пя
тую часть. И только у бурят бывшего Агинского ведомства пахотная пло
щадь за указанный промежуток времени не только не увеличилась, а даже 
сократилась. В Цугольской волости этого уезда пашни у бурят, в 1916 го
ду, не было вовсе, в Хорнбурятскоп волости— числилось всего только 11 де-

i )  Площадь пашни у бурлт-казаков выделить, по материалам переписи 1 9 1 6  года, нал не 
представлялось возможный. Под бурятским же волостями, применительно к  1 916  году, мы разумееи 
следующие волоети в Б тргузниском  у е зд е — Б аргузанскую ; в Иерхнеудвнском - Барун-Харганатсвую. 
1 'алотскую , Гочмтскую, Кубдутскую, Х аоцайскую , Х арганатскую , Ходайскую  п Цолгинскую; в Се- 
ленгивском— Закаквнскую , К ударо-Бурятскую , Оронгойскую, Ссленгннскую , С'артольско-Армагсвую; i  
Цакойекую; в Читинском уезде— Агинскую, Х ори -Б уря  теку о , Цугольскую и Улдургинское отдельное 
общество По переписи 191 7  года у бурат-казаков находилось в пользовании 2 0 .3 5 5  десятин пашав.



сятин, и в Агинской волости— 257 десятин. i ) Эти цифры лишний раз свиде
тельствуют о том, что земледелие в Агинской степи не имеет никаких видов 
на будущее.

Увеличение же площади пашнн, считая свою и приарендованную, из 
расчета на одно хозяйство, произошло за истекшие 19 лет в следующих 
размерах:

Площадь запашки на 1 хозяйство
У е з д ы в д е с я т и и а х

в 1897 г. в 1916 г.
Баргузинский . . . ..................  0,8 1,2
/

Верхнеудинский . . 0 0 3,8

Селенгинский . . . ,. . . . • 2,9 3,2

Читинский . . . . ..................  0,1 0,04

среднем . . . . . ..................  1,9 2,С з)
На первое лето по величине запашки на одно бурятское хозяйство во

обще, выдвинулся к 1916 году Верхнеудинский уезд, вместо Селенгинского, 
занимавшего это место в 1897 году.

Посевная площадь у бурят-инородцев области составляла в 1890 году 
31.477 десятнн и в 1897 году 31.538 десятин, что по отношению ко всей 
площади запашки дает 62,4%. Кроме того, посевная площадь у казаков-ино- 
родцев в 1897 г. равнялась 8.601 десятине. Таким образом, вся посевная 
площадь у бурят, инородцев и казаков, определялась в 1897 г. цифрою 
40.139 десятин, что составляло 60,9° 0 всей площади запашки у тех и других.

В 1916 году посевная площадь в бурятских инородческих волостях на 
своей и арендованной земле выражалась в цифре 38.574 десятины. Следова
тельно, посевная площадь возрасла к этому году всего только на 22,3°/0, 
т. е. значительно отстала в росте от площади запашки. Это говорит о том, 
что за истекшее время земледелие у бурят изменилось не только количествен
но, но и качественно, претерпев глубокие внутренние изменения. В то вре
мя, как в 1897 г. площадь посева у них составляла 62,4°/0 всей площади 
запашки, в 1916 году соотношение между тою и другою площадями значи
тельно понизилось; именно: равнялось всего только 47,4°/0.

По отдельным уездам Забайкальской области произошло увеличение по
севной площади в следующих размерах:

Ничтожное развитие земледелия на землях агинскнх бурят было зарегистрировано н Агин
скою экспедицией 1 9 0 8  г. П о  материалам этой экспедиции, среди агинских бурат имел а запаш ку 
только 1 6 8  хозяй ств, а  считая еще 4 3 7  хозяйств, ееющии только картоф ель, всего хозяйств, так  или 
иваче причастных к  земледелию, здесь оказалось 6 0 5 , и л е  7 ,8 %  всех наличных хозяйств ведомства.

г> Всего хозяйств в бурятских волостях Забайкальской  области переписью 1 9 1 6  г . было з а 
регистрировано 3 1 .3 3 6 . в том числе 3 0 .7 5 6  приписных и йвО ненриписных. Последние составляли в 
1 916  году 1 :9°/о  всего числа хозяйств.



У с з д ы
посевная площадь в десят. 
в 1896 г. в 1916 г.

"1 „ увеличе- i 
ние Г■—)или i 
уменьшение ! 

(-.»■

посевная 
площадь в 
1917 году.

Баргузинский . . 
Верхнеудинский . 
Селенгинский . . 
Читинский . . .

1.530 
14.((59 
15.610

278

2.078
19.181
17.08Н

227

+ 3 5 ,8  
1-36,4 1

+  !',5 I
— 18,4 I

1.548
17.364
17.455

236

В с е г о .  . . i 31.477 38.574 + 2 2 .3 36.603

Менее, чем в других двух смежных уездах, увеличилась посевная пло
щадь в Селенгинском уезде, бурятские земледельческие хозяйства которого 
уже р  1896-1)7 годах имели в общей площади запашки сравнительно высо
ки й  процент паров.

Если иметь в виду, что в этом уезде сравнительно мало возросла и па
хотная площадь, то можно будет признать, что земледельческой хозяйство 
здесь у бурят приняло уже более или менее устойчивые формы. В 1917 году 
посевная площадь, в сравнении с 1916 годом, несколько сократилась.

О соотношении между пахотною и посевною площадями в 1897 г. и в 
1916 году по тем же уездам дает представление следующая таблица:

о/о отношение посевной площади к пахотной.

У Е З Д Ы .  В 1897 г. В 1916 г. В 1917 г.

Баргузинский...........................  77,7 66.2 58,5

Верхнеудинский....................... 63,8 44,3 43,6

Селенгинский...........................  59,9 50.7 50,3

Читинский...................................  75,8 ь2,5 93,7

В ср е д н ем ................................  62,4 47,4 47,3
Наиболее изменилось указанное соотношение в Верхнеудинском уезде, 

который дал как раз и наибольшее увеличение пахотной площади.
Из хлебов буряты засевают почти исключительно яровые хлеба: рожь, 

овес, пшеницу, ячмень и гречу. Из озимых хлебов в незначительном размере 
засевается иногда только рожь. Больше всего буряты засевают ярицы (яро
вой ржи), затем овса. Посевы других хлебов не велики. Относительно много 
засевается ячменя только инородцами Закаменской и Армакской волостей. О 
распределении посевной площади по отдельным хлебам и растениям можно 
судить по следующим данным.



Засеяно десятин.

й
: 

о
 

! 
1—1

В 
18

97
 

г.

о
с " 

с

СО

(-4

НИ В 
19

17
 

г.

Ярицею ........................ 22.175 70,3 26.775 60,4 23.376
i
1 63.н

Овсом ............................ 5.812 18,4 Я.790 22, н 0.8881; 27,0
Пшеницею . . . . . 2.543 8,1 1.518 3,0 ; 1.636 ! V»
Ячменем . ................... 960 3,1 667 1»7 : 848 ! 1Г.З
Проч. хлеба н растл ) 42 0,1 824 О |

- V -  1 855! 2.4
1!

и
31.538 100,0

1!
38.574 100,0 36.603  ̂ 100,0

Как видно из этой таблицы посевы ярицы у забайкальских бурят за
нимают более 2/з всей посевной площади— около 1 /5 части этой площади за 
нимается под овес, и только около 1 / 7  посевной площади— под другие хмеба 
растения. В общей посевной площади Забайкальской области посев у бурят- 
инородцев занимает еще весьма малое место: в 1010 году посевная площадь 
у бурят, не считая казаков, составляла всего лнщь до 0 %  общей посевной 
площади Забайкалья.

В Иркутской губернии земледелие у бурят распространено в гораздо 
большей степени, нежели в Забайкалье.

И з числа бурят, проживающих в Иркутской губернии, лишь окинскпе и 
прибайкальские (кутульские, еланцинские и алагуевские) не занимаются зем
леделием. Пашни здесь, как у русских, так и у бурят преимущественно рас
полагаются по отлогим склонам возвышенностей, по северным или южным по
катостям, сообразно с местными метеорологическими, климатическими и ины
ми условиями.

Впервые земледелие у бурят Иркутской губернии было статистически 
обследовано в 1887— 89 годах. К  этому времени главенствующую роль в 
строе земледельческого хозяйства в Иркутской губернии вообще играла дву
польная система полеводства, с одной стороны перекрещивавшаяся с остат
ками залежной системы, а с другой— заключавшая в себе условия. к разви
тию далее более интенсивной системы полеводства— трехполья. Бурятское 
земледельческое хозяйство в общем носило тот же характер. Расчистку леса 
под пашню буряты, как и русские, производили обычно при помощи «черте
жа». К моменту оследования, площади чертежей у бурят были довольно ве
лики, и в процентном отношении к площади пахотной земли колебались от 
40°/0 (Тунки некое ведомство Иркутского уезда (до 4°/0), Аларское ведомство

I) иод  прочими хлебами и растениями здесь разумеется: гречиха для 1897 г. и гречи
ха озимая рож ь, просо, конопля, картофель (80 десятин) и однолетние травы (645 дес.) 
—для j 916 года. Псмимо эгсго  было занято  под огородами 17 десятин. Возможно, что 
культивирование некоторых из перечисленных хлебов и растений нужно отнести на до
лю неприписных хозяйств. Под однолетними травами регистрировался и овес, посеян
ный на зелены й корм скоту.



("Балаганского уезда). Чаще, чем в русских хозяйствах, бросалась у бурят 
земля в «залежь», половина же земли находилась под паром.

Это видно нз следующих данных, относящихся к бурятским ведомствам 
четырех уезцов Иркутской губернии:

У Е З Д  Ы

°/о залежей 
к площади 

пахотной 
земли

°/о пара к 
общей пло

щади за
пашки

Иркутский . . 
Балаганский . 
Нижнеудинский 
Верхоленский.

10,2 50,0
16,6 52,0
11,0 48,0
21,8 51,0

Имели место и посевы на жниве; так как у кочевых бурят Балаган
ского уезда посевы на жниве были зарегистрированы во многих хозяйствах 
и составляли здесь до i/ю части запашки >).

В 1887— 89 годах, площадь запашки в бурятских ведомствах Иркут
ской губернии, не считая прибайкальских ведомств, составляла до 212.000 
десятин, т. е. превышала во много раз соответствующую площадь у бурят 
Забайкальской области. Из 21.429 наличных хозяйств, зарегистрированных к 
этому времени в бурятских ведомствах Иркутской губернии, считая в том 
числе н немногочисленное неприписное население этих ведомств, только 1137 
хозяйств, или 5,3°/о, вовсе не имели запашки. Средняя площадь запашки на 
одно наличнее бурятское хозяйство, вообще састояло 9,9 дес., а на одно име
ющее запашку— 10,4 десятины.

Площадь
Средняя запашка на 

1 хозяйство из:
У Е З Д Ы запашки в 

десятинах Всех во Имеющих

Иркутский . . . . . 40.253

обще

7,2

запашку

7,5
Балаганский . . . . 133.571 11,9 12,7
Нижнеудинский . . 2.101 8,8 9,7
Верхоленский . . . . 36.043 8,2 8,8

ИТОГО . . . . . 211.968 9,9 10,4

По абсолютным и относительным размерам площади запашки первое ме
сто принадлежало Балаганскому уезду.

Средний коэффицинент относительной обеспеченности пахотною пло
щадью на одно наличное приписное хозяйство, имеющее запашку, в бурят
ских ведомствах колебался в это время от 5,1 до 20,3 десятин, как это вид
но ие следующих данных, расположенных в порядке убывающей величины 
этого коэффициента:

О См. „М атериалы '; том II, вып. 4-й, стр. 1— 119, а  такж е выпуск 6-ой.



Ведомства и уезды Чнсл. дес Ведомства и уезды Числ. дес.

Укырское, Балаг. уезда . 20,3 Мольинское, Балаг. уезда 9,8
Боханское, « « 18,8 Нижнеуд. зем. Нижн. у. 9,7
Аларское, « « . 14,2 Куленгское, Верхол. уезд. 9,7
Бильчирское,« « 13,2 Ленское, « « 9,5
Улейское, « « 12,0 Хоготовское, « « 9,5
Китайское, Иркут. « 11,8 Балаганск. Балаган. « 0,1
В.-Кудин., Верхол. « .  11,7 Баяндаевск., Верхол. « 8,8
Ангинское, « « 9,9 Кудинское, Йркутск. « 8,0
Капсальское, « « 9,8 Тункинское, « « 5.1

Н а первом месте этой таблицы стоят преимущественно ведомства Б а
лаганского уезда, при чем два из них, Укырское и Боханское, по высокому 
.коэффициенту обеспеченности запашкой, занимают исключительное положение.

По данным подворной переписи 1895 года, в пределах всего бывшего 
•Ольхонского ведомства, т. е. в Кутульском и Елацнинском ведомствах, пахот
ной земли оказалось всего только 238 десятин, не считая залежей; в послед
нем ведомстве запашку имело 28,3°/0 всего числа хозяйств, а в первом лишь 
— 2,7°/о, с среднею запашкою на 1 хозяйство вообще в 0,17 десятин в пер
вом ведомстве и 0,02 дес.—во втором. Иначе говоря, земледелие • здесь у бу
рят получило ничтожное развитие, что и станет понятным, если иметь в виду 
топографические и климатические условия местности, в которой обитают 
•буряты бывшего Ольхонского ведомства.

О числе хозяйств, вовсе не имевших в 1887— 89 г,г. запашки, можно 
■судить по следующим данным:

У Е З Д  Ы
Число хо

зяйств 
вообще

В том чи
сло хоз., 
вовсе не 

имев. зап.

°/о таков, 
хозяйств

И р к у т с к и й .................. . . 5.595 194 3,5
Балаганский . . . ., . . 11.209 64С 5,8
Нижнеудинский . . ., . . 238 23 9,0

274 G,3

И Т О Г 0 . 21.429 1.137 5,3

Здесь видно большое различие с хозяйствами бурят Забайкальской об
ласти: в то время, как у забайкальских бурят в 1897 году до 42°/0 всего 
числа наличных хозяйств не имели вовсе запашки, у иркутских бурят еще 
.в 1887— 89 г .г. процент таковых не превышал 6-ти.



По размерам запашки, бурятские хозяйства Иркутской губернии дроби
лись в этих годах следующим образом;

Хозяйств, запахивавших на своей и арендованной земле десятин.
У Е З Д Ы до 5 дес. 5-9 дес. 10-19 дес. 20 д. и бол. Всего

Иркутский . . . . 2.178 2.042 910 205 5.401
Балаганский . . . 1.983 3.232 3.517 1.831 10.503
Нижнеудинский . . 89 50 49 21 215
Верхоленский . . . 1.348 1.590 925 250 4.113

И Т О Г О .  . 5.598 0.920 5.407 2,367 20.292

в °/о°/о • . 27,0 34,1 20,7 11,0 100,0
Эти цифры указывают на то, что у бурят Иркутской губернии в 1887 

— 89 годах преобладали земледельческие хозяйства среднего размера; сравни
тельно высок был у них процент и крупных хозяйств, запахивавших до 20 
десятин и более. В этом опять они значительно отличались от Забайкальских 
бурят.

Так, из каждой тысячи наличных хозяйств, имевших запашку на своей 
и арендованной земле, запахивали:

В Забайкальской об- В Иркутской губерн- 
ласти в 1897 г. в 1887— 89 годах

До 5 д е с я т и н ................................  758 270
5— 9 д е с я т и н ................................ 170 341
10—19 десятин . .......................  59 276
20 десятин и б о л е е ..................  7 110

Эти цифры ярко иллюстрируют различие в размерах запашки у иркут
ских и забайкальских бурят, поскольку таковые размеры были зарегистриро
ваны для одних около 30 лет, а для других—около 20 тому назад.

Посевная площадь у бурят Иркутской губернии равнялась в 1887—89 
Г. г. почти половине пахотной площади, именно: 103.093 десятинам, в том 
числе в Иркутском уезде— 19.940, Балаганском— 04.434, Ннжнеудинском— 
1.097 и в Верхоленском—17.010 десятинам. По отдельным хлебам и уездам 
губернии, эта посевная площадь распределялась следующим образом (в %  °'о)-

У Е  3 Д Ы;
Названия хлебов: Иркутский Балаганский Нижнеудинск. Верхоленск.

Озимая рожь . . . . 13,8 25,5 62,0 45,5
О в е с ............................ 9,9 19,7 17,0 3,4
Ярица ....................... 70,0 36т4 8,0 43,6
П ш е н и ц а ................... 3,8 14,4 3,0 0,7
Я ч м е н ь ....................... 2Д 1,0 9,0 4,9
Прочие хлеба . . . 0,4 2,4 1,0 1,9

100,0 100,0 1 00,0 100,0
В уездах: Иркутском и Балаганском, преобладали посевы яровой, а в 

уездах: Ннжнеудинском и Верхоленском—озимой ржи. Посевы пшеницы бы-



ли невелики, и только в Балаганском уезде они получили сравнительно за
метное развитие.

О поступательном развитии бурятского земледелия в Иркутской губер
нии за дальнейшее время, к сожалению, не имеется достаточных данных, 
если не считать последних подворных переписей 1910 и 1917 годов. Не
сомненно, с течением времени земледелие у иркутских бурят, как и в гу
бернии вообще, должно было постепенно интенсифицироваться. Площади 
«чертежей», «залежей» и «пара» не должны были уже занимать такого вид
ного места в системе земледелия у бурят, как это было ранее. Отчасти это 
обстоятельство доказывается анкетой 1911 года, предпринятой в Иркутской 
•губернии агрономом В. Е. Писаревым1). По данным этой анкеты, относитель
ная площадь пара за 24 года сократилась, например, почти во всех ведом
ствах Балаганского уезда.

Это видно из следующих цифр:
Процент площади пара к

площади запашки
В е д о м с т в а : в 1887-89 г.г. в 1911

Молькинское . . . . 54 30
Улейское .................. 52 51
Бильчирское . . . . 52 47
У к ы р с к о е .................. 50 40
Боханское .................. 53 35
Ал&рское . . . . . 52 37

Площадь пара, таким образом за истекший с момента обследования 
1887— 89 годов по 1911 год период времени сократилась; то же самое, не
сомненно, должно было произойти и в других уездах Иркутской губернии, 
хотя и в меньших размерах. Данные же переписи 1917 года говорят по это
му вопросу следующее:

"о  отношение нло- °,0 отнош. площади °,0 отнош. площади
_ щади залежи к пара к площади пара к площади

i  Е d Д Ы: площади пахотной запашки (без пахотной земли
земли залежи) (с залежью)

Иркутский . . .  10,0 49,4 44,5
Балаганский . . . 0,0 45,4 42,7
Нижнеудинский . 12,1 39,1 34,4
Верхоленский . . 5^8____________  50,0_______________47,1

Итого . . . 0,9 47,1 43,8
За 30 летний промежуток времени относительная площадь залежи в бу

рятской пашне весьма значительно сократилась в Балаганском и Верхолен
ском уездах Иркутской губернии, в Иркутском и Ннжнеудинском почти оста
лась без изменения. Площадь пара сократилась во всех уездах: весьма не
значительно—в Иркутском и Верхоленском и более заметно в Балаганском и 
Ннжнеудинском уездах.

')  См, В. Е . П исарев. Тулунское опытное поле. вы п. 1. И ркутск 1916 г. с т р . 
<68— 80.



Данные 1917 года указывают на то, что, если и происходит интенси
фикация бурятского земледельческого хозяйства, то протекает она сравни
тельно медленно.

Нужно заметить, что земледелие в Иркутской губернии вообще не на
ходится в выгодных условиях, вследствие отдаленности от рынков сбыта, и 
конкуренции дешевого западно-сибирского хлеба, и может здесь развиваться 
лишь в меру роста потребности внутреннего рынка вообще, Приленского 
края в частности. Проведение здесь Сибирской жел.-дор. магистрали могло 
на первое время только ухудшить положение местного земледельческого хо
зяйства, обеспечив ввоз в губернию хлеба из Западной Сибири и убив зна
чительно развитый до этого гужевой транспорт в полосе бывшего Сибирского 
тракта.

Если здесь, с течением времени, земледельческое хозяйство стало по
степенно увеличиваться в количественном отношении, то это обстоятельство 
стояло в прямой связи-с механическим возрастанием численности местного 
населения, а следовательно и с ростом внутреннего рынка, что в свою оче
редь явилось следствием проведения железной дороги, усиления притока в 
край пришлого элемента и вселения в него переселенцев.

Так, если сравнить посевную площадь 1887— 89 г. г. четырех уездов 
Иркутской губернии, подворно обследованных в указанных годах, с посевною 
площадью тех же уездов в 1900 г. (по данным Центрального Статистическо
го Комитета Мин. Вн. Дел) и в 1910 году (по данным подворной сельско
хозяйственной переписи этого года), то окажется, что за истекшие почти трп 
десятилетия посевная площадь в этих уездах увеличилась на 2о0'0- В част
ности за эго время в Иркутском и Верхоленском уездах она оставалась в 
1916 году почти такой же, как и в 1887— 89 г., г., увеличившись всего 
только на 3% . В Балаганском уезде она увеличилась на 13% , а в Нижне- 
удинском— на 92% .

У бурят Иркутской губернии земледелие, в связи со всеми переменами, 
последовавшими за последние 30 лет, в экономической жизни края, а также, 
и в связи с предпринятым их землеустройством, стало заметно падать, коли
чественно уменьшаясь. Так площадь запашки, т. е. пахотная площадь, без 
залежи, в бурятских ведомствах губернии в 1887— 89 г. г. составляла 
211.968 десятин, в 1917 году она уже понизилась до 139.618 десятин, т. е. 
уменьшилась на 34°/0. В частности, по Балаганскому уезду последовало 
уменьшение площади запашки на 40° 0, по Верхоленскому на—27%, по Ир
кутскому— на 24°;о и по Нижнеудинскому— на 18% . Относительные размеры; 
пашни на одно наличное хозяйство были в 1917 году таковы:

Площадь пашни на 1 хозяйство 
У Е З Д Ы :  с залежью без залежи

д е с я т и н
Иркутский
Балаганский . . 
Нижнеудинский . 
Верхоленский

8,8
7.6
5.6

В среднем 6,9 6,&



По сравнению с 1887— 89 г. г., обеспеченность бурят пахотной землей 
значительно понизилась.

Посевная площадь у бурят Иркутской губернии составляла в 1 МП» го 
ду 72.129 десятин, а без посева, принадлежавшего прибайкальским бурятам, 
бывшего Ольхонского ведомства— 71.679 десятин, в том числе по Иркутску 
му уезду— 15.865 д., по Балаганскому- 40.559 д., по Нижнеудинскому— 1297 
д. и по Верхоленскому уезду-—13.958 десятин. По сравнению с 1887—89 г. 
г. посев у бурят также уменьшился на 30%, при чем это уменьшение прои 
зошло по всем уездам, кроме Нижнеудинского.

Наибольшее уменьшение площади посева дали бурятские хозяйства Па 
лаганского уезда. Й, если в 1 8 8 7 -8 9  г. г. бурятская посевная площадь со 
ставляла около 1/3 части всей посевной площади четырех уездов губернии, 
то в 1916 году она едва достигала лишь 1/5 части этой площади.

Средний посев на одно бурятское хозяйство уменьшился к 1910 году 
до 3,2 десятин, вместо 4,8 дес,, как это было в 1887— 89 г. г. В частности 
по Иркутскому уезду этот средний посев на одно хозяйство составлял в 1916 
году— 2,3 дес., по Балаганскому— 4,0 дес., по Нижнеудинскону— 3,9 дес. и 
по Верхоленскому— 2,7 десятин. Увеличилось и число бурятских хозяйств, 
вовсе не имеющих посева; таковые в 1917 году, составляли уже 15%, всего 
числа наличных бурятских хозяйств Иркутской губернии. i)

Состав посевной площади у бурят Иркутской губернии был таков ' < в 
десятинах):

УЕЗДЫ
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Иркутский: 1916 г. 1.858 11.305 482 278 1.005 1.048 15.970
1917 г. 1.896 11.025 570 175 930 952 15.554

Балаганский 1916 г. 7.730 18.475 5.840 2.388 4.177 1.949 40.559
1917 г. 7.793 17.025 6.480 2.797 0.954 3.052 44.101

Нижнеудин. 1916 г. 760 245 119 ■ 39 75 59 1.297
» 1917 г. 533 200 101 43 114 54 1.045

Верхоленск. 1916 г.. 5.754 6.564 439 199 1.109 232 14.297
» 1917 г. 5.086 6.438 509 142 842 154 13.171

Всего . 1916 г. 10.102 36.589 0.880 2.904 0.366 3.288 72.129
1917 г- 15.308 34.688 7 .600 3.157 8.846 4.212 73.871

Цифровые данные 1916 г. и 1917 г.—весьма близки друг к другу и 
этим указывают на сравнительную достоверность результатов последних двух 
подворных переписей. Под «прочими хлебами» в 1917 г. разумелось следую 
щее: 2.659 десятин, засеянных травами, почти исключительно однолетними, 
092 дес.— под гречихою, 459 дес.— под озимою пшеницею; 312 дес.—под кар 
тофелем, 58 дес.— под коноплею, и 32 дес.—под другими хлебами и растения 
мн (просом, льном, табаком и огородными овощами).

i)  По Иркутскому у.0; ио Балагасн — 150/ком у—11% ; Н ижнеудинскому—12°,,> и 
по В ерхоленском у~ 2 2 %



Под озимыми хлебами в 1917 году было посеяно 15.767 дес. и
яровыми -58.104 десятины.

УЕЗДЫ
посеяно хлеба то же в °,о °/о

озимого ярового озимого ярового
Иркутский . . . 1.896 13.658 12,2 87,8
Балаганский . . . . М.242 35.859 18,7 81,3
Нижнеудинский : . 5зз 512 51,0 49,0
Верхоленский . . 5.096 8.075 38,7 61,3

под

и т о г о ....................... 15.767 58.104 21,3 78,7
В общем, иод озимыми хлебами засевается у бурят до 1/5 части их 

посевной площади, и только у бурят Нижнеудинского и Верхоленского уездов 
под озимыми хлебами засевается относительно в два раза большая площадь, 
чем в среднем по губернии.

По отдельным категориям засеваемых растений бурятская посевная т о  
щидд)—в Иркутской губернии распределялась в 1917 году следующим образом:

десятин в °/о °/о
продовольственных растений . . .  59.132 80,0
кормовых » . . .  14 662 19,9
технических i) » . . . 77 0,1

ИТОГО .........................................  73.871 100,0
Посевы технических растений были зарегистрированы тольяо у бурят 

оседлых, в значительной мере обрусевших, так называемых здесь «ясашных.» 
Все вышеприведенные цифровые данные свидетельствуют о признаках неко 
торого усиления интенсификации бурятского земледельческого хозяйства, в то 
время же они с большою убедительностью говорят и о том, что это хозяйство 
за последнее время занимает в общей экономике края значительно меньшее 
место, чем это было тридцать лет тому назад, и что пашня и посев у иркут 
ских бурят не только не увеличиваются в своих размерах, но значительно 
сокращаются не только абсолютно, но и относительно, на одно хозяйство.

В делом у бурят иркутских и забайкальских вместе, имеется на лицо, 
по последним подворным переписям, приблизительно до 200.000 десятин за 
пашки н до 110.000 десятин посева. В частности, у тех и других, под глав 
н р й ш и м и  продовольственными и кормовыми хлебами было засеяно в 1916 го 
ду— 106.595 десятин, в том числе озимой ржи— 16.110, яровой ржи— 03.363, 
пшеницы—8.398, овса—15.156 и ячменя—3.568 десятин. При среднем уро 
жае, с бурятской посевной площади может быть снято до 5 миллионов пудов 
продовольственных кормовых хлебов.

В заключение укажем на то, что унаваживание бурятских пашен в За 
байкалье не практикуется, за весьма малыми исключениями: навоз у бурят 
идет преимущественно на удобрение покосов. Зато сравнительно широко ра

1) Под продовольственными растениям и разумею тся: рож ь, пш еница, гречиха, про
со, картофель; под кормовыми-ячмень, овес и травы; цод техническим и—лен , конопля 
и табак .



спространено искусственное орошение полей и притом, гиздавна, при чем это 
орошение распространено более в западной половине области, чем в восточ 
ной. Наиболее распространенным типом оросительных сооружений в Забай 
калье может служить канава, шириною около l i  2 и глубиною от P / t  до 1 ар
шина. Местами, однако, канавы достигают 2 аршина глубины, и, наоборот, 
встречаются местности, где вода проводится по простым бороздам, сделанным 
сохою. В западном Забайкалье искусственное орошение практикуется по пре
имуществу в Баргузинском и Селенгинском уездах. В первом орошение при 
меняется во всех без исключения инородческих общннах, причем орошается 
примерно до <>0% всех пахотпых полей. По системе р. Селенги искусствен
ное орошение применяется издавна в бассейнах рек Уды, Хилка, Чикоя, 
Джиды л самой Селенги. В одних селениях и общинах здесь орошаются лишь 
небольшие площади, и нйкусственное орошение является делом, интересующим 
лишь отдельных домохозяев, в других площадь орошаемых пашен достигает 
сотен десятнн н составляет 50,75 н даже 100" „ общей площади пахотных 
нолей. 1)

Что касается вопроса о земледельческих орудиях у бурят и самой тех
ники земледелия у них, то ни то, ни другое не имеет каких либо крупных 
различий от строя хозяйства местного русского населения: можно только го
ворить о большой или меньшей обеспеченности того и другого населения тем 
или иным сельско-хозяйственным инвентарем, о большем или меньшем исполь
зовании для земледельческого хозяйства лошадей или волов и т . д.; поэтому 
и останавливаться на этих вопросах в настоящем труде нет необходимости.

Укажем в данном случае только на распространение у бурят усовершен
ствованного сельско-хозяйственного инвентаря. По переписи 1917 года, у б у 
рят Иркутской губернии было зарегистрировано: плугов однолемешных 2.070 
и многолемешных— 301: сеялок— 47; косилок—1415; конных граблей— 1604: 
жноек— 182; молотилок -  383; веялок— 1.349 и сепараторов—43. 2)i По срав
нению с русским старожильческим населением буряты имеют меньше земле
дельческого инвентаря, и больше инвентаря, обслуживающего сенокошение. 
Так, irti 1000 хозяйств у русских старожилов приходится косилок 18, у бу
рят— 69, конных граблей у русских— 13, у бурят— 80. Лучше русских бу
ряты Иркутской губернии обеспечены и телегами, и средствами передвижения 
в< юбще.

В Забайкальской области перепись 1917 года зарегистрировала в бурят
ских волостях следующее количество сельскс-хозяйственного инвентаря: 3951 
плугов однолемешных и 70 многолемешных, 64 сеялки, 761 косилок, 870 кон
ных граблей, 346 жнеек, 49 молотилок, 157 веялок, 0379 телег на деревян
ном ходу и 37110 телег на'железном ходу.

В сравнении с иркутскими, забайкальские буряты имеют сельско-хозяй 
•ственного инвентаря меньше.

1) А. А. Кауфман. Зем ельны е отношения и общинные порядки в Забайкалье по 
местному исследованию 1897 года. Сибирский сборник за  1300 год Иркутск

2) См. статистические прилож ения в коние книги. Количество усоверш енствован
ных с. х. орудий и машин у бурят Иркутской губернии учтено, по наш ему мнению, н е 
полно. Сепараторов у бурят губернии, несомненно, больше, чем это было исчислено пе
реписью 1917 года: они во всяком случае исчисляю тся сотнями штук, если не больше.



Помимо земледелия и скотоводства и тесно связанного с последним се
нокошения, остальные промыслы у бурят не умеют широкого распростране
ния, являясь в большинстве случаев лишь чисто подсобным занятием бурят,

15 Забайкальской области, как что выяснило обследование "1897 года, 
неземледельческие промыслы и заработки бурят не находятся в тесной связи 
с их большей) или меньшею степенью сельско-хозяйственного благосостояния, 
и существование многих нз зтих промыслов обуславливается обычно есте
ственными благоприятными условиями: близостью богатых рыбою водных бас
сейнов, изобилующих зверем лесных пространств и пр. Из ‘20. 207 наличных 
приписных хозяйств здесь в бурятских ведомствах были причастны в 18!»7 
году к тем или иным ремеслам— 3.J08 хозяйств, к местным промыслам— 
4.405 хоз. и к другим неземледельческим заработкам—818 хозяйств. Наибо
лее распространены были неземледсльческие промыслы и заработки в Куда- 
ринском ведомстве и Закаменской и Армакскоп инородных управах, где свы 
ше двух третей всех наличных хозяйств были причастны к :»тим промыслам 
п заработкам.

В Иркутской губернии, как это было выяснено еще обследованием 
1887-80 г. г., неземледсльческие промыслы у бурят распространены в мень
шей степени, чем среди русского населения, за исключением звероловства и 
рыболовства. Здесь в указанных годах занимались промыслами приблизитель
но до 20°, о общего числа способных работников-мужчнн бурятских ведомств, i i 
Отход на сторонние заработки в Иркутской губернии также был более раз 
вит в русском населении, чем у бурят. Наиболее распространены неземледель 
ческие заработки в Иркутской губернии у бурят кутульских, еланцинских, тун- 
кинских, кнтойских н нйжнеудинских.

Обратимся к отдельному рассмотрению неземледельческнх промыслов и 
заработков у бурят.

Сравнительно видное место в хозяйстве некоторых групп бурятского на
селения занимает рыболовство. В Забайкальской области, по данным 1807 го 
да, занималось рыболовством, не считал инородцев—казаков, 566 хозяйств, 
что по отношению к наличному числу приписных хозяйств составляло до 
2 .1%  этих хозяйств. Из этого числа 340 хозяйств занимались исключитель
но этим промыслом, а 226 хозяйств соединяли рыболовство с другими про
мыслами и заработками неземледельческого характера. Главная масса бурят- 
рыболовов была сосредоточена здесь в Кударинском ведомстве, расположен
ном по нижнему течению Селенги, около Байкала. В этом ведомстве в 18'.i7 
году занималось рыболовством 467 хозяйств. Тяким образом, в остальных бу 
рятских ведомствах и управах было причастно к рыболовству только 00 хо
зяйств, в том числе в Хоринском ведомстве— 65. Хоринские буряты промыт 
ляли рыбу преимущественно но озерам на плоскогорин. служащем водоразде
лом между бассейнами рек Селенги и Витима.

Рыбный промысел значительно обеспечивает существование кударинских 
бурят. Главный предмет их добычи составляет омуль, которого буряты ло
вят в Селенге и Байкале сетями и неводами в продолжении почти круглого 
года, в особенности же во время так называемого рунного хода этой рыбы,

1 ' В 1917 году в Иркутской губернии были причастны к тем или иным промыс
лам  4852 бурятских хсзяйства, или 23."/,,



когда омуль, собираясь в большие стаи между началом августа и серединою 
сентября направляется вверх по Селенге метать икру. В прежние годы Ку- 
дарин. буряты добывали омуля в больших количествах, с б ы в а я  его 
на местных ярмарках, но за последнее время, в связи с общим упадком 
рыболовства на Байкале, этот промысел у бурят стал приобретать все мень
шее и меньшее значение. i) По мнению М. А. Кроля, рыбный промысел 
сыграл большую роль в быту кударинских бурят, выработав нз них людей, 
лишенных привязанностей и к скотоводству и к земле 2).

В Иркутской губернии рыболовный промысел имеет весьма крупное зна 
чение у бурят бывшего Ольхонского ведомства. В других же бурятских ме
стностях он имеет весьма слабое распространение, имея лишь узко местное 
значение. Продукты рыболовства Куту/' кого и Еланцинского бурятских ве
домств расходятся далеко по губерню. н даже за ее пределами. Рыболовный 
промысел бурят здесь сосредоточен, главным образом, у берегов пролива, раз
деляющего остров Ольхон от материка, и называемого Малым Морем. Пред
метом промысла служит преимущественно, как и у кударинских бурят, омуль 
реже хариус и сиг.

Ь распространенности здесь рыбо.ъвного промысла можно судить но еле' 
дующим данным, полученным обследованием 1895 года.

В этом году все наличное бурятское население бывшего Ольхонского ве 
домства было исчислено в 5313 душ обоего пола, в том число 2.058 мужчин 
и 2055 женщин. Из них самостоятельно занимались рыбным промыслом 079 
мужчин л 31 женщина и уходили за 'заработками на рыбные промыслы 370 
человек.

В е д о м  с т в а Число мужчин
Нз них самостоя 

тельно занимались 
рыбным промыслом

°/о°/|> последних

Еланцннское ..................
Кутульское.......................

1 .344  1 
1 .314  j

55
62 4

4Д
47 ,5

И т о г о .  . 2 .0 5 8 079 25.0

Рыболовный промысел таким образом распространен преимущественно 
у кутульеких бурят, занявших- узкую прибрежную полосу Байкала, против 
острова Ольхона. Среди этих бурят почти половина всего мужского населе
ния самостоятельно занята в рыболовном промысле. Главное значение имеет 
здесь летний омулевый и хайрюзовый промыслы. Эти промыслы производят
ся сетями и неводами, преимущественно последними, достигающими в длину

1) ( м. М. А. Кроль „Очерк экономического бытл инородцев Селсегипского округа", стр. 
■25-27. Смотри также работу В. В. Солдатова» Внеземлсдельческие домашние промыслы сельского 
населения и сельское рыболовство в Забайкальской области» (по данным анкеты 1910 года). Хаба
ровск 1912 год. Труды Амурской экспедиции. Выпуск 2, том V.

2) Отмеченные автором выше «Хорянские буряты>, занимающиеся рыболовством, это также 
переселенцы с Кудары, поселенные в бассейне Худуна; они рыбачат преимущественно на Ер;шин- 
екя! озерах. Н . Козьмин.



обычно до 375 сажень. Рыбная ловля начинается в Малом Море в первых 
числах мая месяца и заканчивается к 20 октября. Иногда ольхонские рыба
ки выезжают на ловлю и на баргузинские тони. Для производства ловли бу 
ряты соединяются в неводные артели, составляющиеся примерно из 15 чело
век. Громадная часть упромышленной летом рыбы поступает в продажу.

Омуль продается в свежем н засоленном виде, и через посредство скуп 
.щикон расходится по губернии. Иногда неводьба производится и зимою, по
до льдом, составляя так называемый «подледный», зимний, рыбный промысел 
ириольхонскпх бурят. Продукты подледной ловли идут преимущественно на 
собственное потребление хозяев-промышленников. О количестве ежегодно вы
лавливаемого здесь омуля можно судить по следующим данным. В среднем за 
год, за пятилетие 1890—1894 г. г., бурятами бывшего Ольхонского ведомст
ва добывалось до 800 бочек омуля шедшего в засолку и до G00.000 штук 
омуля шедшего в свежем виде. Считая в среднем до 800 штук омулей на 
каждую бочку, ежегодный улов омулей можно было определить в количестве
1 *, 4 миллиона штук. Кроме этого ловилось до 800 пудов хариуса и сигов и 
собиралось до 150 пудов рыбьего жира.

Помимо самостоятельного рыбного промысла у ириольхонскпх бурят су
ществуют и отхожие рыбные промыслы, в виде отхода на лето в работу к 
крупным байкальским рыбопромышлепннкам-предпринимателям. i)

Кроме приольхонских бурят, для ловли рыбы в Малом Море приплы 
вают сюда и забайкальские рыбопромышленники, преимущественно с сетями 
В 1911 году на рыбных промыслах з д ^ ь  оперировало до 45 неводов и 200 
«етей. Средний годовой улов рыбы на ' иьхонскнх рыбных промыслах можно 
приблизительно определить цифрою в J0.000 пудов. Промысел этот здесь, в 
связи с общим истощением рыбных богатств Байкала, надает. 2)

В остальных местностях Иркутской губернии рыболовство у бурят име
ет небольшое распространение, встречаясь в Китойском, Тункинском и неко 
торых других местах. В трех уездах Иркутской губернии: Ннжнеудинском, Ба 
лаганеком и Иркутском, насчитывалось, например в 1887— 89 г. г. всего 
только 349 бурят— рыбопромышленников, в том числе 187 бурят оседлых и
1 Гг2 кочевых.

Большое значение для бурят, расселенных в притаежных местностях, 
имеют затем звероловство и охота.

Утот промысел у бурят существует издавна, и продукты его долгое вре 
мя вносились, между прочим, и в казну, в виде «ясака», который представ 
лял из себя Подать пушннною. По сообщениям известного исследователя бу 
рятекого быта М. Н. Хангалова, у бурят, к приходу в край русских, суще
ствовали большие общинные охотничьи облавы на зверя, так называемые 
«зэгэтэ—аба», а в более старое время весь строй их административной и 
хозяйственной жизни отражал на себе черты охотничьего быта. 3)

*) См. П . Е . Кулаков, Ольхон хо зяй ство  и быт бурят Еланцинсого и Кутульского 
ведомства Верхоленского округа Иркутской губернии. СПБ 1898 г*д.

3)  И. И. С еребренников Записка об экономическом полож ении район» ж . д. Ир 
кутск— Ж игалово. Иркутск 1912 год.

■>) П аллас имел случай описать общественную облаву Забайкальских  бурят; почти 
через сто  лет  Щ апов описал общ ественную  охоту у Иркутских бурят (в Верхоленском 
.округе). Ред.



В настоящее время, в виду перехода большей части бурят к другим за
нятиям и уменьшения пушных богатств в крае вообще, охотничий промы
сел у бурят не имеет такого значения, какое ему принадлежало ранее.

В Забайкальской области в Л 897 году было причастно к звероловству 
п охоте до 1754 хозяйств, нлн (>,7°/о всех наличных хозяйств бурятских ве 
домств и управ этой области. Таким образом, охотничий промысел здесь у 
бурят был более распространен, чем рыболовство. Из этого числа охотничь
им промыслом исключительно занимались 931 хозяйство, а 823 хозяйства 
соединяли его с другими подсобными промыслами. Наибольшее распростра
нение имеет здесь зверопромышленность у бурят и обурятившихся тунгусов 
Армакской и Закаменской волостей Селенги некого уезда, промышляющих зве 
ря по верховьям рек Джиды и Темника н в местностях к югу от Байкала, 
Среди этих бурят в 1897 г. до 40п'„ наличных хозяйств занимались охотою 
и звероловством, при чем для некоторых хозяйств этих бурят охотничий про
мысел имел первенствующее значение. О

В Иркутской губернии охотничий промысел имеет большое распростра
нение, чем в Забайкальской области, и здесь буряты в сравнительно недав
нее время относительно больше занимались этим промыслом, чем русские. В 
1887-89 г. г., например, в трех уездах Иркутской губернии: Иркутском. Ба
лаганском н Ннжнеудинском, было причастно к охоте п звероловству 1909- 
бурятских хозяйств н 2139 лиц. Охотничьим промыслом в этих уездах зани
малась почти десятая часть всех мужчин - бурят рабочего возраста, а из чис
ла мужчин, занимавшихся вообще неземледельческимн промыслами, свыше 
половины таковых (54°/0). Наибольшее распространение охотничий промысел’ 
имел здесь в указанные годы в ведомстве Нижнеудинской землицы, и затем в 
Тункинском, Балаганском и Аларском ведомствах, т. е. на территориях, близ 
ко соприкасающихся с зверопромышленнымн районами трех южных уездов 
губернии.

В Верхоленском уезде охотничьи районы распологаются по обоим скло
нам Байкальского хребста, в вершинах рек Лены, Ангн, Куленги, Илги и 
др. Здесь охотою и зверопромышленностыо в значительных размерах зани
маются буряты Агинского, Верхнекудинекого и Хоготовского ведомства, где 
эти промысла отвлекают более 4уз всех лип, занятых неземледельческимн про
мыслами. Сравнительно много охотников и у бурят Кланцинского и Кутуль
ского ведомств

Окинские буряты Иркутского уезда охотятся в вершинах р. р. Урика, 
Китоя, Холбы, Оки и Хойтока, часто в 4—8 днях хода от места прожива- 
нья. За пушным зверем охотятся преимущественно зимою, с октября по, ян
варь включительно, а за изюбрем и сохатым летом, приблизительно с 10 мая 
по 20 июля и в сентябре месяце. Голоустинские буряты Иркутского уезда 
охотятся по гребту Оноту и р. р. Голоустной и Кочергату.

Принадлежности охоты тункинскне бурягы в дореволюционное время 
приобретали таким образом. Каждый род или улус до наступления охотничь
его сезона, составлял список необходимых для охоты предметов, главным об

i)  О быте этих инородпев см. интересную работу С. Г . Ры бакова «Армакские 
тунгусы», напечатанную  в 1-м выпуске Y l-ro тома .Трудов* Троицкосавско-Кяхтинско- 
отделения Р . Г еограф . Об-ва за  1903 год.



разом. пороха для приобретения их в иркутском казенном артилерийском 
складе, уполномачивая для этого особое лицо. Просимые предметы склад от
пускал в кредит до реализации продуктов охоты. Затем обязанности по снаб 
жению сельского населения порохом перешли к губернским кооперативным 
учреждениям.

Как в Иркутской губернии, гак и в Забайкальской области орудиями 
промысла у бурят, как и вообще у местного населения, служит ружье (крем 
невка. иногда берданка), а затем разного рода снаряды и ловушки, приспо
собленные к местным условиям и к роду того зверя, которого промышляют. 
Более всего распространен промысел белки. Из других пушных зверей добы 
ваются: хорек, соболь, горностай, лисица, рысь и россомаха. Охотятся также 
за козами, лосем («сахатым»), изюбрем (маралом), кабаргою и медвецем. Ухо 
дя на промыслы, промышленники обычно соединяются в артели. Сбыт про
дуктов промысла обычно производится на месте, через посредства скупщи
ков или кооперативных организаций. Шкурки некоторых зверей идут на по
делку для домашних потребностей. Буряты алагуевские, еланцинские н ку- 
тульские промышляют байкальского тюленя-нерпу; в 1895 году, здесь, напри 
мер, было зарегистрировано 320 бурят— нерпопромышленников; орудиями про
мысла нерпы служит обычно ружье, реже сети для подледного лова. Про
дуктами промысла для продажи являются нерпичьи шкурки и жир. i)

Лесными промыслами буряты занимаются сравнительно мало. В Забай
кальской области в 1897 году лесными промыслами в тесном смысле, т. е. 
заготовкою различного рода строительного материала и дров, занималось до 
1400 бурятских хозяйств, из коих 600 хозяйств занимались только этим про 
мыслом, не соединяя его с какими-либо другими неземледельческими промыс
лами и заработками. Главное распространение имеет здесь этот промысел 
среди бурят Армакской и Закаменской волостей. В этих волостях в 1897 го- 
еу Гыло причастно к местным промыслам до 900 хозяйств, т. е. около поло
вины числа наличных хозяйств. Инородцы здесь сплавляют лес по рекам 
Джиде и Темнику на р. Селенгу к городу Верхнеудинску и в другие места. 
Здесь же в системах двух указанных рек, по высоким хребтам буряты и 
обурятившиеся тунгусы собирают для продажи кедровые орехи. Хилокские 
буряты собирают эти орехи в местности, расположенной в вершинах р. Хилка.

В Иркутской губернии лесные промыслы, в смысле не только заготов
ки леса, но и обработки дерева вообще, развиты весьма слабо. Сколько яи- 

■ будь заметное распространения здесь имеют эти промыслы среди китайских 
бурят. 2)

Переходя далее к промыслам ремесленно-кустарного характера, связан
ным с добычею и обработкой дерева, продуктов животного и растительного 
происхождения и прочих материалов, нужно сказать, что в этих отраслях 
промышленности имеет у бурят значительное развитие так называемое «до

*) Подробные от этом, в зн ачительной  степени, своеобразном промысле см. у D. 
Е . К улакова в его работе об Ольхоне.

а) «Ш иш кованием», т. е . добычею кедрового ореха, промышляют тункинские бу
ряты . За орехами уезж аю т в тайгу парами, чаще целыми сем ьям и , а  иногда и артеля
ми. Берут с собою и работников. Едут верхами и вьючно. Н а месте каждые 2 промыш 
л ен н и ка  получают колот, которым и сбивают орехи. При хорошем урож ае на колот до
бы вается до 50, а при плохом до 10 пудов ореха.



машнее производство», обслуживающее нужды самих хозяев. Так бурят ча
сто обходится верхнею зимнею одежду собственного изготовления, приготов
ляет для себя руковицы, варежки и обувь, для нужд своего хозяйства— ков
ры (тары) и войлок, все шорные принадлежности для своего коня. Молоко 
ему дает хмельной напиток, масло и сыр и т. д. Поскольку тот или иной 
бурят, нскусснвшпйся уже.в изготовлении того нлн иного продукта, в силу 
разнообразных причин, начинает изготовлять эти продукты полностью или 
^исправлять и починять их. по заказу определенного потребителя,—он стано
вится уже типичным ремесленником. Если же далее он начинает изготовлять 
продукты и на продажу для неопределенного покупателя, непосредственно 
сбывая эти продукты потребителю или же действуя через посредство скуп
щиков, то его промысел начинает приобретает кустарный характер. В общем 
промыслы ремесленно-кустарного характера имеют у бурят весьма небольшое 
распространение. i)

К промыслам и ремеслам, связанным с обработкою дерева в 1897 го 
ду было причастно в Забайкальской области 1586 бурятских хозяйств. Ра 
зумеются в данном случае такие промыслы как плотничество, судостроение, 
■бондарничество и другие.

Бурятский бондарный промысел, помимо нужд бурятского хозяйства, 
обслуживает и прибайкальскую рыбопромышленность. Этот промысел получил 
довольно значительное распространение среди кутульеких и еланцинскнх бу
рят, благодаря близости последних к местам рыбного промысла. Бондарный 
промысел существует здесь как местный, так и отходный. Бондари изготов
ляют бочки и лагуны под рыбу у себя на дому, а иногда отходят с этим 
промыслом на сторону, г  более отдаленным пунктам рыбной ловли на Бай
кале.

Буряты-бондари изготовляют деревянную посуду и для домашнего бу
рятского хозяйства. Иногда потребность последнего в деревянной посуде удо 
влегворяется и русскими бондарями. 2)

Из других промыслов, связанных с обработкою дерева, можно отметить 
судостроение и изготовление курительных трубок.

Судостроением, например, занимаются несколько бурятских хозяйств в 
Ленском ведомстве Верхоленского уезда, Иркутской губернии, где буряты 
строют суда для сплава по реке Лене.

Кустари-трубочники, изготовляющие курительные трубки (например, в 
улусе Бохолдаевском Баяндаевской волости в Верхоленском уезде) выделыва 
ют их обычно из так называемой березовой щетки, представляющей из себя 
корневое утолщение березы. Для обделки трубок металлом кустари имеют не 
большой кузнечный и слесарный инструмент. Трубки сбываются преимуще
ственно местным торговцам для перепродажи их затем населению.3)

*) Ср. Н. Н. Козьмин, сущ ествует ли кустарная промыш ленность в Иркутской 
губернии? Ирк. 1902.

а) Нужно зам етить, что бурятское домашнее хозяйство требует сравнительно мно 
го деревянной посуды. К числу последней, например в Иркутской губернии принадле
ж ат: хулга —ведро для воды: тахиш — корытце для теста; хемиур—кадка для переноски 
ж идких вещ еств; избан—ж бан для хранения тарасуна; булур—посуда для простокваши 
и затем  различного рода чаш ки и ложки для еды. См. „Иллюстрированное описание 
бы та сельского населения Ирк. губ." СПБ 1896 год.

3) См. И. И. Серебренников. Промыглы Иркутской губернии. Иркутск 1914 год.



Обработка животных продуктов у бурят, в виду значительно развитого у 
них скотоводства, имеет широкое распространение, но обслуживает преиму
щественно домашние потребности бурят.

Среди бурятского населения выделка кож носит почти исключительна 
домашний характер. Кожа обрабатывается иначе, чем у русского населения. 
Ш ерсть с кожи снимается посредством «литовки» (косы) обычно без всякой 
подготовки кожи и ли  же последняя предварительно размачивается в воде. По 
снятии шерсти, кожа заквашивается ржаною мукою и затем разминается.. 
Мнут кожу на особой мялке, руками. В течение процесса обработки, кожа 
несколько раз смазывается каким-либо маслом, большею частью вываренпым 
из костей мозгом. Выделка сыромяти для возжей, гужей и пр. указанными 
приемами и ограничивается. Для того, чтобы сыромять могла пойти на по
шив рукавиц и унтов (бурятской обуви), она подвергается еще действию ды
ма. Дымится кожа следующим образом: сшивается из двух-трех кож не
что вроде мешка; затем в выкопанную в земле яму, приблизительно в аршин 
глубиною, насыпают сосновых шишек п скотского навоза и поджигают так. 
чтобы шишки н навоз только тлели; после этого над ямою ставят отверстием 
книзу мешок из кожи; кожи дымятся с лица и приобретают от действия ды
ма красноватый или желтоватый оттенок, становясь мягкими и не боящими
ся сырости. *) Бурятская выделка овчин также отличается несколько от рус
ской. После выделки, овчина коптится на дыму таким же способом, который 
применяется и при выделке кож. Выделка овчин у бурят ‘носит домашний 
характер, поскольку овчины идут затем на пошивку шуб, и носит признаки 
кустарного промысла, поскольку они расшиваются на меховые руковицы, иног 
да приобретаемые и русскими. Часто кожи и овчины выделываются женщинами.

К  числу женских рукоделий буряток относится также выделка войлока 
и «тары». Тара— это*ковер, вытканный из конского волоса и козьей или ко
ровьей шерсти. Благодаря своей прочности, тара охотно покупается и рус
ским населением. Выделка тары в Иркутской губернии сосредотачивается 
преимущественно в бурятских волостях Балаганского уезда. Шерстяные ва
режки (рукавицы) и чулки бурятской работы также служат предметом прода
жи в русских селениях: эти изделия часто можно встретить здесь в местных 
лавочках. Помимо всего этого бурятами изготовляются нз конского волоса 
возжи и путы для лошадей и рыболовные сети. Эти изделия также иногда 
поступают в продажу.

В Забайкальской области обработка животных продуктов, как промы
сел, раэвита у бурят весьма слабо. Достаточно в подтверждение этого ука
зать на то что здесь в 1897 году было зарегистрировано только до 125 бу
рятских хозяйств, занятых этим промыслом. Здесь также, как и в Иркутской 
губернии, кожи со всех видов животных идут в значительной степени на удо
влетворение собственных нужд бурят. Кожи крупного скота переделываются 
на сыромять, и затем на ремни, уздечки, гужи и пр. Особенно хорошими 
считаются поделки из верблюжьей кожи. Овчины и мерлушки идут на шубы, 
а  козьи шкуры на «дохи». 2) Кожи и овчины выделываются забайкальскими

1) Иногда над мою е соеновыми шишками становится треножник из палочек, вокруг которого
1  обертывается мездрою вввз предназначенная u i  дшмеиня кожа.

2)  Доха особая шуба, сшитая шерстью вверх, употребляемая и я  ношеная в сыьные моризы, 
поверх обыхяовеввой шубы.



бурятами в общем так же, как и иркутскими. Войлок забайкальские буряты 
выделывают иначе, чем местное, русское население. Шерсть бурятами перед 
обработкою не моется, а только выколачивается при помощи палок. Войлок 
катается следующим способом. На сильно смоченный водою старый войлок 
настилается шерсть слоем до 2-х вершков, достаточно смачивается водою и 
вместе с старым войлоком навертывается па деревянный вал. Сверху нака
танный таким образом войлок обертывается конскими кожами и обвязывает
ся веревкою. На конце вала падеваются короткие деревянные трубки, и ко
торым привязываются веревки, а за веревки припрягается пара лошадей и 
вал катается по ровному месту. Чем больше катают войлок, тем он стано
вится плотнее. Выкатанный таким образом войлок идет на удовлетворение 
домашних потребностей бурятского хозяйства, а также на постройку вой
лочных юрт.

Из ремесел, связанных с обработкою металла или выделкою из него из
делий^ у бурят сравнительно распространено кузнечное. Это ремесло у бурят 
польз* ется большим уважением. Бурят-кузнец часто является еще и ювели
ром. Он делает из польского и настоящего серебра украшения на женскую 
одежду, конскую сбрую, нояса для мужчин. Из его мастерской выходят изящ 
ные и прочные ножи, курительные трубки, браслеты, кольца и многие дру
гие предметы бурятской роскоши. ') В Иркутской губернии в 1887-80 г.г. 
в бурятских ведомствах трех южных уездов было зарегистрировано до 320 
кузниц и соответствующее число бурят— кузнецов. В Забайкальской области 
в 1897 году ремеслами, связанными с обработкою металлов, занималось до 
о28 бурятских хозяйств. Отметим, что в этой области имеются также куста
ри-буряты. изготовляющие различные принадлежности ламаитского культа.

Остальные промыслы ремесленно-кустарного характера не имеют сколь
ко нибудь заметного распространения у бурят.

Сравнительно небольшую роль в  ж и зн и  бурят играет и извозный про
мысел. Еще до проведения железной дороги, в Иркутской губернии в 1887-89 
годах было занято в извозном промысле не больше 2°/„ бурятского населе
ния. В Забайкальской области в 1897 году занималось этим промыслом до 
18-10 бурятских хозяйств. С проведением железной дороги этот промысел 
пал, но с течением времени он стал усиливаться на путях, имеющих, по от
ношению к сибирской железной дороге, под‘ездное значение. В данное время 
буряты Иркутской губернии принимают участие в транспортировке грузов, 
идущих на р. Лену, для сплава затем на прииска или в Якутскую область 
Грузы эти перевозятся или так называемым якутским трактом от г. Иркут
ска до ленской пристани Качуга, или же по Шелашннковскому тракту от 
ст. Тыреть Томской ж. д. через город Балаганск до Жигаловской пристани 
на Лене же.

За отсутствием надлежащих статистических данных, относящихся к по
следнему времени, трудно установить точно, в каком положении в настоящее 
время находятся неземледелъческие промыслы у бурят, падают ли они, или 
наоборот, развиваются. Можно все же предположить, что относительное зна
чение этих промыслов, или, вернее, степень их распространения в бурятском

' )  Георги в своем .О п исан ие народов11 передает, что изделия буратсквх мастеров, под вазва- 
ниен «братской работы », сдавались в X V I I I  в. в России. Ред.



хозяйственном обиходе в данное время отнюдь не меньшая, чем это было 
-10-30 лет тому назад. Так, в Иркутской губернии, по данным переписи 
] !Н 7 года занималось в этом году различного рода промыслами 4.8о0 бурят
ских хозяйств, с участием в этих промыслах до ПО00 д. об. пола, т. е. от
носительно не менее, чем в 1887-89 г.г.

В Забайкальской области, по этой же переписи, в бурятских волостях 
было 0.(>% хозяйств с различного рода промыслами, что по отношению ко 
всему числу наличных хозяйств составляет 22,1°/0, с участием в этих про
мыслах до 82Г)7 человек.



Общие уеповия бурятекого хозяйетва. Относительная обезпе- 
чснноеть бурятских волостей скотом и пашнею. Рынкн сбыта про
дуктов бурятского хозяйства. Торговля. Кооперация Некоторые данные о 
■бюджетах бурятских хозяйств. Потребительные нормы. Сведения о податном 
обложении и общественных расходах бурят. Аймачные расходы.

*  **

Из всего изложенного выше видно, что основными занятиями, состав
ляющими главные источники существования бурят, являются скотоводство и 
земледелие. Укажем далее на соотношение того и другого, поскольку позволя
ют это сделать данные сельско-хозяйстве-нной переписи 191С года.

Первые места по относительной обезпеченности скотом в этом году за
нимали в Иркутской губернии буряты Кутульского и Кланцинсгсого ведомств 
Верхоленского уезда, Окинского отдельного рода— Иркутского уезда и Ш а- 
лотской, Унгннской и Жербаковской волостей— Балаганского уезда. В этих 
шести бурятских административных единицах Иркутской губернии сосредото
чивалась четвертая часть всего скота бурят. Окинские буряты совершенно не 
занимались земледелием, вести которое в пределах кочевий этих бурят не 
представляется, по местным условиям, вообще возможным. В чрезвычайно 
слабой степени развито земледелие у Кутульеких и Еланцинскнх бурят, по
селения которых также располагаются в местности, неблагоприятствующей 
земледелию. Эти буряты являются в Иркутской губернии чистыми скотовода
ми. при чем окинские буряты добывают подсобные средства к существованию 
в охотничьем промысле, а кутульскне и еланцинские—кроме того, и в ры
боловном.

Что же касается бурят Шалотской, Унгинской и Жербаковской воло
стей, то они являлись наиболее обезпечениыми скотом нз бурят, земледель- 
цев-скотоводов, в Иркутской губернии, имея в то же время приблизительно 
до пол-десятины посева на наличную душу.

Во всех указанных выше шести бурятских административных едини
цах в среднем приходилось в 1910 году на 100 наличных душ населения 
905 голов скота всякого рода и 29 десятин посева.

Если далее взять волости, средне обезпеченные скотом (450-550* голов 
на 100 душ об. п.), то окажется следующее. В этих волостях как, напр., Каг 
хинской, Малышевской, Бильчирской, Зонской и Тыретской Балаганского уез
да и Ординской Иркутского, в среднем на 100 душ наличного населения 
приходится до 490 голов скота и 92 десятины посева. Это будут хозяйства 
типично земледельческо-скотоводческие, с малым развитием в них подсобных 
иромыслов. Меньшее значение у них скотоводства, в сравнении, напр., с ун-



ганскими и шалотекими бурятами, компенсируется большим развитием зе
мледелия.

Наименее обезпеченным и скотом, по переписи 191G года являются буря
ты трех волостей Иркутского уезда: Сайгутской, Китойской н Бардине кой. и 
двух ведомств того же уезда: Коймарского и Торского (в Тункинском крас)., 
а  также н Болыие-Голоустинского отдельного рода. В среднем у :илх бурят, 
приходилось в 101 С» году на 100 душ наличного населения всего лишь до 
228 голов скота всякого рода. В то же время посевов приходилось также 
сравнительно мало, именно- 53 десятины (на 100 душ об. n.j. В частности. 
Сайгутская и Бардипская волости, с значительно обрусевшим иуряп ким на
селением, имеют сравнительно большой посев: 123 и 131 десятины на Km 
душ наличного населения. Волость Китайская и ведомства: Торское и Кой- 
ыарское, мало обезпечены и скотом и посевом. В пих развиты подсобные 
промыслы.

В Забайкальской области чистейшими скотоводами являются буряты быв
шего Агинского ведомства, состоявшие в 1916 году в волостях: Агинской. 
Хари-бурятской и Цугольской. Этим бурятам принадлежала почти треть все- 
го скота в области. Первое место по обеспеченности скотом занимала в 1916 г. 
Цугольская волость, где на каждые 100 душ наличного населения приходи
лось 1G04 головы скота всякого рода. Последнее место в этом отношении за
нимала Кударо-бурятская волость Селенгинского уезда, где на 100 душ при
ходилось всего только 294 головы скота. Первое место но относительной ве
личине посевной площади занимали две бурятские волости на территории 
бывшего Хоринского ведомства Верхнеудинского уезда: Цолгпнская п Гочит- 
ская. Буряты же Цугольской и Хори-бурятской волостей н Улдургинского 
отдельного общества почти совершенно не занимались земледелием.

По относительной обеспеченности бурят скотом и посевами их волости, 
ведомства и отдельные роды или общества располагались в 1916 году сле
дующим образом:

Приходилось на 100 душ обоего пола.
Ведомства, волости и прочее Скота голов. Посева дес

1. Цугольская, Заб. обл................. . . 1 .604 —
2. Хори-бтрячская, Заб. обл. . . . . 1 .531 ■ -
3. Агинская, » » . .
4. Кутульское Ирк. губ..................

. . 1 .206 о

. . 1 .011 .)

5. Кубдутская, Заб. обл.................. . . 993 • >

6. Шалотская, Ирк. губ................. . . 9 8 8 53
7. Цолгпнская, Заб. обл................. . . 9 8 0 130
8. Селен гинская, Заб. об. . . . . . 93 8 15
9. Окинский, Ирк. губ.................... . . 932

10. Елавцинское, Ирк. губ. . . . . . 917 14
11. Харганатская, Заб. обл. . . . . . 9 15 13
12. Галзотская, » » . . . . „ 8 62 49
13. Унгинская, Ирк. губ.................. . . 841 48
14 . Хаоцайская, Заб. обл................. .  . 8 2 9 1
15 . Баргузннская, Заб. обл. . . . . . 8 2 5 16
16. Жербаковская, Ирк. губ. . . . .  8 0 8 43-



17. Баяндаовская, » » . . . . 769 82
in. Гочнтская, Заб. обл............................ 741 102
19. Нельхайская, Ирк. губ...................... 734 124
*2<>. Барун-Харганатская, Заб. обл. . . 709 67
21. Ользоновская, Ирк. губ..................... 681 66
22. Хоготовская, » » .................. 681 75
23. Ходайская, Заб. обл........................ 674 44
24. Обусннская, Нрк. губ.......................... 671 82
2Г>. Оронгойская, Заб. губ....................... 650 44
26. Мондннский, Ирк. губ......................... 649
27. В-Кудинская, » » . • . . . 009 03
2м. Зунгаро-Быкотскал Ирк. губ. . . 595 51
21). Молькинекая, Ирк. губ. . . • . . . 592 08
30. Куйтинская » » .................. 581 121
•И. Улейская » » .................. 569 03
32. Чнкойская, Заб. обл. . *.................. 509 65
33. Кырменская. Ирк. губ...................... 567 80
34. Курумчинская, » » .................. 500 70
35. Бнльчирская, » » .................. 538 92
3*1. Закаменская. » » .................. 534 G
37. Сартольско-Армакская Заб. обл. 513 23
38. Ординская, Ирк. губ...................... .... 512 83
31). Зонская, » » ....................... 499 91.
40. Тыретская, » » ....................... 474 80
41. Коханская, » » ....................... 445 103
42. Аларская, » » ....................... 438 78
43. Ашехабатская. Ирк. губ. . . . „ 432 108
44. Малышрвская. » » . . . . 428 50
45. Алятская, » » . . . . 416 ЮС»
46. Ленское, » » . . . . 409 89
47. Кудинская. » » . . . . 380 71
48. Ангинское, * » . . . . 382 105
49. Нигдин^кая, » » . . . . 370 108
50. Тихоновская, » » . . . . 301 132
51. Гадалейская, » » . . . . 358 87
52. Куленгская, » » . . . . 357 56
53. Капсальская, » » . . . - 357 75
54. Солонецкая, » » . . . . 355 •78
55. Боханская, » » . . . . 353 119
50. Xapu-бятское, » » . . . . 340 27
57. Алагуевскийл » » . . . . 330 8
58. Хандагайская, » » . . . . 329 83
59. Заларинская, » » . . . . 321 108
60. Бажеевская, * » . . . . 298 91
61. Кударо-бурятская Заб. обл. . . . 294 60
62. Б.-Голоустинский, Ирк. губ. . . . 292 11
63. Торское, » » . . . 258 41
64. Бардипская, » » . . - 246 131



65. Коймарское, » »
66. Китойская, » » 
€7. Сайгутская]), Ирк. губ. . .

•217
1Н2
163

К артина получается довольно пестрая. Не видно какого-либо правиль
ного соотношения между двумя рядами только что указанных цифр. II это- 
будет понятно, если иметь в виду, что буряты населяют местности, различаю 
щиеся между собою по топографическим, почвенным, климатическим и иным 
условиям, и подвергаются влиянию различных экономических конъюнктур. В 
силу этих обстоятельств, у них можно найти такие группы населения, кото
рые представляются нам экономически мощными, имеющими достаточное ко
личество и пашни и скота, и группы бедные тем и другим и, наконец, груп 
пы с значительным экономическими преобладанием какого-либо одного нз этих 
двух основных промыслов, и даже чибто скотоводческие2)

Крупными потребителями продуктов сельского хозяйства в Иркутской 
губернии н Забайкальской области являлись города и поселения городского 
типа, железнодорожное население, винокуренные заводы, тюрьмы и каторги, 
золотые прииска, каменноугольные копи и пр. Что касается сельских местно
стей, то здесь потребителями продуктов сельского хозяйства являлись также 
не имевшие прочного сельского хозяйства группы старожильческого населения, 
а  также поселенцы и новоселы, поскольку последние, в первые годы своего 
водворения здесь, не обзавелись своим хозяйством, достаточно развившимся 
для того, чтобы удовлетворять главнейшие потребности хозяев.

Буряты Иркутского уезда сбывали продукты своего сельского хозяйства 
и своих подсобных промыслов преимущественно в г. Иркутск, являвшийся 
вместе с расположенными в нем войсками, весьма крупным потребителем 
этих продуктов. Буряты, живущие к северу от Иркутска, пользовались для 
сбыта своих продуктов в г. Иркутск шоссейным путем, так называемым. 
Якутским трактом, соединяющим город с верхоленским краем. Иркутск по
треблял значительные количества бурятского хлеба, сена и продуктов бурят
ского скотоводства3).

В этом же районе, до войны, значительное количество хлеба сбывалось 
бурятами на местные винокуренные заводы.

Буряты  Балаганского уезда находятся в особенно выгодных условиях в 
смысле сбыта продуктов своего хозяйства. Помимо железной дороги, пересе
кающей местности, занятые этими бурятами, по направлению с северо-запа- 
да на юго-восток, в летнее время балаганскпе буряты имеют к своим услу
гам водный путь: Ангару, прорезывающую бурятские местности по направле
нию с юга на север. Затем балаганские буряты имеют для сбыта своих про

')  Указаны волости, ведомства, отдельные роды, в коих в 1916 году насчитыва
лось более 400 душ об. пола; кроме указанны х 67 адм. единиц, в пределах Иркутской 
губ. и Забайкальской  обл. было еше 7 адм. « ди ниц , в каж дой из коих проживало ме
нее 400 бурят.

3)  В таблице не учтен третий элем ент хозяй ства—промыслы; при учете этого 
элем ента картина была бы иенее пестра. Ред.

3) См. И. И. Серебренников. Записка об экономическом полож ении paafH a желез
ной дороги И ркутск—Ж игалово  (У стьилга), вероятном грузообороте этой ж. д., и п 
продолж ении ее до г. Бодайбо. Иркутск, 1912 год.



дуктов такие трактовые пути, как Ангарский, соединяющий город Иркутск с 
Балаганском, и Шелашниковский, связующий местности Балаганского уезди 
с местностями северно западной части Верхоленского уезда, и в частности с 
лепскою пристанью Жнгалово, откуда, в период' достаточного полноводья, но 
р. Лене начинается пароходное, грузовое и пассажирское движение.' Буряты 
балаганского уезда имели возможность сбывать продукты своего хозяйства 
как в Иркутск, так н на Лену, как для селений городского типа, располо
женных по линии железной дороги, так п для Черемховскнх каменноуголь
ных копей, с их сравнительно многочисленным рабочим населением, для 
местных винокуренных заводов, Александровской каторжной тюрьмы.

В особенности выгодным представлялось положение бурят, живущих по 
праъую сторону р. Ангары, так как последние находятся ближе, чем осталь
ные Салаганскне буряты, к ленскому краю. Все указанные обстоятельства н 
могут служить об'яснением того, что балаганские буряты имеют наиболее 
развитое земледельческое хозяйство, часто превосходя в этом отношении даже  
русских крестьян-старожилов.

Буряты Верхоленского уезда сбывали продукты своего хозяйства., глав
ным образом хлеб, на Лену для сплава нх затем по этой реке на ленские 
прииска н в Якутскую область. Хлеб здесь свозился преимущественно к двум 
ленским пристаням: Качугу и Верхоленску. К Верхоленску имеют экономиче
ское тяготение преимущественно куленгскне и верхпе-кудиНскне буряты. Ка- 
чуг стягивает к себе хлеб из остальных бурятских районов уезда. Хлеб 
скупаемый на Ленских пристанях, складывался в амбары и здесь лежал до 
весны, когда он грузился в сплавные посудины и» баржи и затем весенней 
водой сплавлялся по р. Лене. Часть хлеба нз земледельческих бурятских 
районов Верхоленского уезда сбывалась и на Восток, длн^нужд прибайкаль
ского рыбопромышленного населения, а также по зимнему пути и в Забай
калье.

Большинство скупщиков-носредников скупают у бурят хлеб, раздавая 
под него,задатки доставщикам. Последние запродают часто хлеб еще с вес
ны, с обязательством доставить хлеб туда, куда укажет скуищик, и получить 
за него ту цену, которая к моменту доставки хлеба,, будет стоять на рынке. 
Иногда крупные скупщики рассылают от себя агентов по скупке хлеба в 
районы наибольшей его производительности. Доставка хлеба на рынок совер
шается преимущественно в зимнее время, когда установится хорошая санная 
дорога, и продолжается до весенней распутицы.

В Забайкальской области рынками сбыта для бурят, как и остального 
сельского населения области служат города, железнодорожные поселения и 
горнопромышленные предприятиях). Помимо железной дороги, бурятские мест
ности обслуживаются трактовыми дорогами. Сбыт хлеба бурятами, имеющими 
достаточную запашку, производится здесь сравнительно в ограниченных раз

]) По переписи 1917 года, население в городах, поселениях городского ти п а , 
станциях ж елезны х дорог и в промышленных предприятиях, (главным образом, на зо
лотых приисках и каменноугольных копях) было исчислено в 1801700 душ обоего пола, 
что составил ■ почти пятую часть всего населения области. В частности горнопромыш
ленное население было исчислено в 22 000 душ обоего пола. О рынках сбыта в З аб ай 
кальской области см. работу В. Н. Соколова .Забайкальское  хозяйство и рынок“ (Ч е т а  
1918 г.), а  такж е  „Список населенны х мест по переписи 1916 года".



мерах, и большой частью хлеб ндот для еообстиенного потребления. Сбыва
ются преимущественно продукты скотоводческого хозяйства: скот, кож», шку
ры, шерсть.

Буряты Баргузииского уезди сбывают свои сельско-хозяйственные про
дукты в г. Баргузин, село Улюн и прииска Баргузинской системы.

15 Верхнеудинском уезде буряты тяготеют преимущественно к таким 
рцнкам сбыта, как города Верхнеудинск, Петровский Завод, отчасти Троицко- 
савск н Чита, а также и к таким местным торговым русским селениям, как. 
селение Ачинское, Бичура, Поперечное, Онинское, Сосновка. Видными пунк
тами сбыта служат также ст. Могзон Забайкальской ж. д., и расположенные 
вдоль ут ой  дороги каменноугольные копи. В Селенгинском уезде буряты сбы
вают продукты своего сельского хозяйства в г. г. Троицкосавск, Мысовск. 
Кабанск, Верхнеудинск и отчасти в Иркутск. К последнему городу,-как рын
ку сбыта, тяготеют буряты Кударо-бурятской волости. Буряты Агинской сте
пи имеют рынками сбыта станции Борзю и Оловянную, села Агинское и 
Ильинское.

Что касается покупок, то как в Забайкальской области, так и в Ир
кутской губернии буряты приобретают нужные для своего хозяйственного 
обихода товары обычно в тех же пунктах, где они сбывают на продажу про
дукты своего хозяйства. Торговых заведений в пределах бурятских волостей 
встречается мало, и таковые принадлежат здесь в большинстве случаев приш
лым людям, и редко торговцам-бурятам же. В значительной мере обслужи
вают бурятское население торговые предприятия, расположенные в ближай
ших русских поселениях: «здесь можно встретить в свою очередь сданные на 
продажу бурятские изделия, как-то: шорный товар, меховые рукавицы, ва
режки. чулки.

1’усекая торговля и сельских местностях, как это не раз устанавлива
лось местными обследованиями, носит но преимуществу ростовщический 
характер.

После первой революции, особенно за годы войны, у бурят начали 
быстро возникать кооперативные учреждения потребительского и кредитного 
характера. Бурятское население все более, и более кооперировалось и посте
пенно освобождалось от кабальной зависимости, от скуищиков-ростовщиков. 
Бурятская интеллигенция принимала вндное участие в строительстве губерн
ского и (областного) союзного об‘едннения кооперативов. Кооперативные ор
ганизации получили большое значение в деле скупки у бурят различных 
продуктов их хозяйства и продаже им необходимого товара. Можно ожидать 
развития у бурят и артельного маслоделия i).

В Забайкальской области буряты, в лице агинцев, явились даже пио
нерами местной кооперации, положив здесь в 1908— 1911 годах начало орга
низации кредитных и потребительных кооперативов. К 1919 году в области 
работало уже до кредитных товариществ, обслуживавших чисто бурятское 
население, с суммой членского кредита в 700.000 рублей. В Иркутской 
губернии, не считая Верхоленского уезда к этому же времени рабо
тало 18 бурятских с с у д о - с б е р е г а т е л ь н ы х  и кредитных това-

i) П ока нам известен один случай организации бурятами маслодельной артели. 
Это в улусе Баргадайском, А ш ехабатской волости Ьала 1анского уезда. Понемногу раз- 
виваетея артельное маслоделие у бурят-казаков Акшинского уезда Забайкальск . обл.



ршцоств, вошедших в состав Иркутского Губернского Союза кредитных и 
<тудочберегательных товариществ (Кредито-Союза). Бурятские кредитные то
варищества в Верхоленском уезде вошли в Приленский Союз кредитных коо
перативов. Во всех упомянутых 18-ти товариществах обороты за 1918 год 
составляли довольно солидные суымы, доходившие в совокупности до несколь- 
KHX МИЛЛИОНОВ рублей в ГОД1).

Вследствие отличий в строе бурятского и русского хозяйств должны 
существовать известные отличия и в бюджетах этих хозяйств.

К сожалению, бюджет бурятского хозяйства обследован недостаточно. 
Если относительно бурят Забайкальской области имеется прекрасное бюджет
ное обследование Д. М. Головачева, составленное по материалам местного 
обследования 1807 года и ныне уже значительно устарелое, то относительно 
бурят Иркутской губернии приходится констатировать еще большую скуд
ность соответствующего материала.

При местном обследовании Иркутской губернии в 1887—89 г.г., была 
произведена попытка составить бюджеты крестьянского и инородческого хо
зяйств губернии. Материал был собран незначительный, и касался он только 
12 бюджетов местных хозяйств, в том числе 5 бурятских. Помимо того, что 
бюджетные данные были собраны от весьма малого количества бурятских хо
зяйств. они страдали еще неполнотой сведений. Взяты они были от 5 бу
рятских хозяйств Боханского ведомства, Балаганского уезда, т. е. ведомства 

-с сильно развитым земледелием, и потому не типичного для большинства бу
рятских хозяйств Иркутской губернии. Й силу этого обстоятельства, к циф
ровым итогам этого бюджетного обследования приходится относиться с осто
рожностью, в особенности, если рассматривать их, как характерные для бу
рятских хозяйств губернии вообще. Все же однако и это обследование ука
зало на некоторые особенности потребительных и производительных процес
сов бурятского хозяйства, сравнительно с русским. Так оно выяснило, что 
доход от земледелия составляет в крестьянских хозяйствах почти ®|io обще
го дохода, и в бурятских—около 3 ч; доход от скотоводства играет более зна
чительную роль в бурятских хозяйствах, чем в русских; этс зависит как от 
большего количества содержимого у бурят крупного рогатого скота, так и от 
употребления бурятами в пищу конины, не составляющей обычно предмета 
потребления в крестьянском быту; доход от промыслов подвергается сильным 
колебаниям. Расходы по земледелию у бурят так же как и у русских, со
ставляют почти пятую часть всего бюджета.

На пищевое продовольствие семей бурятами расходуется относительно 
более, чем русскими; чем бурятская семья беднее, тем относительно более она 
расходует растительной пищи, сравнительно с мясной, и на оборот. Подати и 
повинности поглощают у бурят сравнительно большой процент их бюджета.

i)  Е  сожалению , о потребительские бурятских кооператива?, несмотря на наши 
обращ ения к некоторым кооперативным деятелям  из бурят, сведений |получить не уда
лось. D Забайкальский  областной союз кооперативов, куда вошли потребительные об
щ ества Восточного З абай калья , входило в 191У году 7 бурятских потребительных об-в, 
из ниг два: Агинское и Ц угольское, расположенные на территории бывшей Агинский 
степной думы имели общий товарный оборот за  1917 р о д  в  сумме 319,316 рублей. П о
требительны е бурятские общ ества в западной части Забайкалья , входили в так  назы 
ваемый П рибайкальский Союз кооперативов. В одном Селенгинс ом айм аке здесь опе
рировало в 1919 году 19 чисто бурятских потребительных общ еств.



Чем скуднее пищевой бюджет бурята, том большая часть его расходуется- ни 
ржаную муку и чай, которые являются таким образом для бурят предметами- 
первой необходимости. Рожь в зерне, как и мука ржаная, помимо продоволь
ственного, имеют и кормовое значение, гак как часто идут на корм скоту. 
При попытке выяснить количество потребляемых бурятами в год разных про
дуктов, оказалось следующее:

потребляется в год

Муки ржа- Муки пшо- Мяса Соли Чаю

ной пудов ничн. пуд. пудов пудов кирпичей

П а 1 душу об. п. . 18.3 J ,Г. 0.4 3,0
Н а 1 едока1) . . . 22,4 1,8 4.7 0,4 3,6

При сравнении этих данных с аналогичными данными для русских хо
зяйств, оказалось, что ржаной муки буряты потребляют больше и пшеничной 
меньше, чем русские; мяса почти столько же, а соли и чая— меньше.

При переводе пшеничной муки на рожь, бурятами потреблялось в гот 
20 с небольшим пудов ржаной муки на душу обоего пола.

Через 30 лет со времени обследования 1887— 89 г.г., именно в 1017 
году, в Иркутской губернии была произведена новая попытка определить раз
меры потребления сельским населением хлебных л других главнейших жиз
ненных продуктов и товаров, и эта попытка была произведена по инициати
ве губернского продовольственного комитета и выполнена статистическим от
делом переселенческого района через лиц, принимавших участие в подворной 
переписи сельско-хозяйственного населения губернии, путем специальной 
анкеты.

Анкета была произведена в разных частях губернии и среди разных 
групп сельского населения. Для подсчетов было использовано 70 карточек, 
коих 20 относились к бурятским хозяйствам губернии, с несколько высшим, 
чем у среднего по губернии бурятского хозяйства, достатком. Годовой рас
ход продовольственных и кормовых хлебов на душу обоего пола (в зерне) в 
обследованных 20 бурятских хозяйствах выразился в с дедующих цифрах:

Потреблено
Израсх. 

на корм п. Итого

Ржи......................... 17,2 8,0 25,2
Пшеницы . . . . 3,8 — 3,8
Ячменя ................... 0,2 0,2 0.4
О в с а ........................... 5,9 5,9
Гречихи и проса . 0,2 — 0,2
Картофеля . . . . 5,1 0,7 5,8

При переводе соответствующих норм с зерна на муку и сравнении за
тем этих норм с данными 1887 — 89 г.г., окажется, что потребление ржаной

*) За  едока принималось лицо обоего пола старш е 15 лет; за  Ч, едока в возра
сте 1 0 -  15 л.; »/* едока—в возрасте 6 —10 лет.; и за  '/« едока—в возрасте до 5 лет. 
Си. М атериалы по исследованию землепользования и пр., том II, вып. 5, стр. 231.



муки у бурят уменьшилось; а пшеничной увеличилось т. е. в .лом отношении 
бурятское хозяйство как будто бы стало приближаться к русскому старо
жильческому.

Потребляется в год пудов:
Группы населения Зерновых хлебов Картофеля

Старожилы кр. . . . 22,9
Переселенцы . . . .  12,9  ш.О
Б у р я т ы ....................... 21'4 5,1

Потребление бурятами хлеба весьма близко подходит к русскому старо
жильческому, с тою разницею, что буряты потребляют преимущественно ржа
ной хлеб.

Потребляется в год пудов
Ржи Пшеницы Ячменя Греч.-проса

Крест, старожилы . . 10,2 10,а l,»i 0.3
Б у р я т ы .......................  17,2 3,8 0,2 0,2

Данные анкеты 1917 года позволяют также сделать некоторые выводы 
о размерах нужды в корме для скота и о среднем расходе различных кормо
вых средств на единицу скота.

Расходуется пудов на единицу скота в переводе на крупный])
Кр. старожилы переселенцы буряты

Рожь и ярица: в зерне . . 1,9 1.0 2,7
в муке . . 1,2 1.2 1,2

Ячмень в зерне . . 1.1 3,2 0.1
в муке . . 0,2 — —

Овес....................... . . . . (),1 0,9 3,4
Итого хлебов в переводе

на зерно . . . • 10,7 12,4 7.5
Картофеля . . . . . . . 1,« 9,0 0i4

Буряты расходуют на корм скоту ржи больше и овса меньше, чем рус
ские. В общем относительный расход у них на корм скоту зерновых продук
тов значительно ниже, чем в русских—старожильческих и новосельческих хо
зяйствах. Помимо этих продуктов, бурятами расходуется в год до 70 пудов 
сена и до 30 пудов соломы на единицу скота. Сена расходуется ими почти, 
столько же, сколько и у русских, но соломы в два раза менеег).

В этом же году Иркутским губернским земельным комитетом была ра
зослана по Иркутской губернии анкета, которою имелось в виду собрать ма
териал для суждения о размерах и составе бюджета сельского населения. 
Анкета эта представляла из себя довольно краткую бюджетную карточку, во
просы которой не имели в виду исчерпывающе осветить все стороны кресть
янского бюджета, что с трудам и недостаточно точно достигается путем спе-

i) Нормы перевода: взрослая л о ш ачь= 1 ' молодняк от рабочего возраста до года 
= 0 ,5 ;  ж еребен ок= 0 ,1 ; кр. рог. сх. взрослыП =0,8; м олодняк=0,5; мелкий скот, телята и 
сви ньи =0.1 .

s) Что касается расхода бурятами других продуктов и товаров как то: крупчатки, 
соли, керосина, мануфактуры, и пр., то по данным анкеты 1917 года, буряты расходуют 
таковы е в общем не в меньших размерах, чем старожилы. Чаю буряты пьют бсльш ег 
чем старож илы , но сахара и мыла потребляют значительно меньше. Впрочем, относи
тельно некоторы х из этих тоеаров есть основание сомневаться в правильности их учета.



циалмшх бюджетных исследований. По составители карточки надеялись уло
вить хотя бы главные составные части бюджета, их относительное значение 
в хозяйстве различных категорий сельского населения губернии, таким обра
том, получить некоторые данные для суждения о необходимых размерах обес
печения населения землею.

Полученный материал был обработан по 13!) подворным карточкам, из 
коих 34 относились к бурятским хозяйствам губернии, опять с более высо
ким, чем средний по губернии, достатком. Весьма возможно, что население 
при этой анкете приуменьшало свои доходы и увеличивало расходы, как аго 
часто бывает при обследованиях бюджетного характера, все же полученным 
материалом можно воспользоваться для суждения об относительном значении 
в денежном бюджете тех или иных его статей, тем более, что абсолютные 
цифры, полученные в год войны и революции, в виду большой дороговизны 
жизни и падения ценности денег, не представляются вообще показательными. 
По данным этого обследования, годовой денежный расход бурятского хозяй
ства оказался более высоким, чем, в русских старожильческих и новосельче- 
ских хозяйствах i).

По отдельным главнейшим статьям и категориям населения, расход 
распределялся следующим образом-:

Средний годовой расход в рублях на хозяйство
Группы населения 

Статьи расхода Старожилы Переселен. Буряты
Подати и повинности..................  52.3 19.0 52.3
Обучение детей, книги и газеты la . ‘2 *27,7 15.x
Медицинская помощь. . . 10*7 11.1 15,5
Религиозн. нотр. а.адд.бы и прид. 27.7 20,3 82,ti
Н а  одежду и обувь......................  2а*.-) 324,7 300,8
На чай и с а х а р ...........................  t i l .7 33,4 101.0
На покупку хлеба, масла, сала

мяса и пр. . . .. . ' ..................  14!*.2 130.1 147.2
Н а водку (самогонку) . ; . . . 14,а 7.8 24,*
На т а б а к ......................................... 34,2 25.!* 51,7
На обработку зем ли....................... 131,а 4У.0 3 30.1

Указанные расходы составляют, для всех категорий населения, пример
но до 68°/0 всех денежных расходов.

Сравнительно с русскими —старожилами, буряты почти одинаково рас
ходуют средства на подати и повинности, на покупку некоторых продоволь
ственных продуктов (крупчатку, масло и пр.) и на обработку земли; значи
тельно больше расходуется ими средств на религиозные потребности, свадь
бы и приданное, что в значительной степени У ясняется бытовыми особен
ностями уклада бурятской жизни (уплатою калыма, подарками, угощением и 
пр.). На культурные расходы буряты расходуют средств меньше, чем русские 
но много сравнительно расходуют на водку и табак. Помимо покупной водки 
у бурят в большом употреблении изготовляемый средствами домашнего хи-

i)  Так средний расход на хозяйство дал для крестьян старож илов 1146 р., пе
реселенцев—964 р., бурят—1.369 р ,  для казаков (мало показаний)—797 рублей. Соот
ветствующими средними годовыми величинами на душу населения будут; 157, 143, 2S2 
и 199 рублей.



зяйства хмельной напиток— тарасун. выгоняемый ими нз молока или из хле
ба. Среди бурят затем больше распространены болезни, что повиднмому и вы
зывает у них большие расходы на медицинскую помощь. На одежду н обувь 
буряты расходуют средств лишь несколько больше, чем старожилы, в частно
сти расходуется больше средств на мануфактуру; и меньше на обувь. Отно
сительное значение различных статей расхода в бурятском, а также и рус
ских: старожильческом и новосельческом. хозяйствах, будет видно из-следу
ющей таблицы, где будет указано, какой процент по отношению ко всему де
нежному расходу хозяйства соответствующей группы населения представляет 
та или иная статья.

Категория населения 
Старожилы Переселенцы Буряты.

На культурные и религиозные
расходы 0 ...................................... 4.4 6.2 8,3

На покупку товаров и припасов 0 .7 70.5 68,2
На аренду пашни и сенокоса. . 1.1 0.9 0,6
На обработку и уборку земли . п..-» 5.2 10,2
На дрова, ремонт помещений и

инвентаря ...................................... Я,4 7.3 5,2
На иодатн и повинности . . . . 4,(> 2.1 3,8
Прочие расходы ............................ 1Л) 7.8 3,7

ИТОГО . . . .  100,0 100,0 100,0

Около 7 ю всего бурятского денежного бюджета расходуется на приоб
ретение разного рода товаров и припасов для своего хозяйства, >/ю— на об
работку п уборку земли, и - ю— на остальные расходы.

В частности на одежду и обувь бурятами расходуется до 22°/0 их 
бюджета.

По данным той же бюджетной анкеты 1917 года распределение денеж
ных доходов в бурятском хозяйстве представляется в следующем виде.

Дали доходу рублей на хозяйство.
Старожилам Переселенцам Бурятам

Продукты сельского хозяйства 608.4 34'.).2 876,8
Промысла и ремесла . . . . 290.2 33,0 231,8
Наемный т р у д ............................ 1 26.6 6о,б 3,8
Сдача в аренду земли. . . . 2,4 1.7 2,0
Прочие доходы ............................. 43.И 29,0 85,8

ИТОГО . . . . 1071,4 473,5 1200,2

Сравнительно с русскшш-старожнламн буряты больше выручают средств 
от продажи продуктов сельского хозяйства, и меньше—от промыслов и ре- 
мес.т, и от продажи своей рабочей силы. В бюджете тех и других, продажа 
скота и продуктов скотоводства играет значительную роль, чем подчеркивает
ся земледельческо-скотоводческий характер хозяйства у местных коренных 
групп населения.

О Сюда отходят расходы на газеты  и книги, медицинскую помощь, обучение детей, 
отправление религиозны х обязанностей свадьбы и приданое.



Относительное значение в приходном бюджета доходов от продажи про
дуктов земледелия н скотоводства, и доходов от сенокошения и лесных про
мыслов, определяется следующею таблицею:

Средпий годовой денежный приход (в рублях) на хозяйство
с т а т ь и  д о х о д а :

группы населения продукты зем- пр. ското сено дрова и лес
леделия водства

старож илы ............................. 360 158 37 53.
п ер есел ен ц ы ........................ 171 137 29 12
б у р я т ы .................................  325 444 103 4

Получая от земледелия меньший доход, чем русские, буряты в то же вре
мя от скотоводства н сенокошения имеют дохода почти в три раза более. 
Доходы от лесных промыслов занимают в бюджете бурятского хозяйства нез 
начительное место. В деле продажи продуктов земледелия главною доходною 
статьею бурятского хозяйства является продажа ржи и ярицы.

В области различного рода промыслов и ремесл и неземледельческпх 
заработков вообще для старожилов в их доходном бюджете наиболее важную 
роль играют извоз и почтовая и обывательская гоньба, затем добыча кедро
вых орехов, охота и звероловство. В бурятском доходном бюджете ореховый 
промысел также занимает видное м е с 'т  о: значительную роль играют и 
доходы от ремесла, напр., кузнечного, видное место среди доходных статей 
занимает н рыбный промысел, если иметь в виду прибайкальскую рыбопро
мышленность. Неземледельческими промыслами и ремеслами занимаются да
леко не все хозяйства, и потому цифры доходности от этих промыслов в хо
зяйствах, ими занимающихся, должны быть гораздо больше, чем это было 
указано выше.

Процентное распределение важнейших доходных статей в денежных 
приходных бюджетах старожильческого, новосельческого и бурятского хозяйств 
.представляется в следующем виде:

%  доходов к общей цифре дохода:

г р у п п ы н а  с е л е н н я:

статьи дохода старожилы новоселы буряты
продукты земледелия . . 33,4 36,0 27,3
с е н о ...................................... 3,5 6,0 8,6
продукты скотоводства . 15,0 28,9 36,9
рыболовство и охота . . 3,3 0.6 3,2
продажа дров, леса, лес

ной и орех, промысл. 13,0 4,5 8,6
извозный промысел . . 13,5 1,4 4,5
ремесла ............................. 2,2 3,3 3,2
прочие доходьп) . . . 16,1 19,3 7,7

В с е г о  . . . 100,0 100,0 100,0

]) В прочие доходы входят: работа по найму, сдача в аренду пашни и сенэкоса, 
и другие вилы заработков.



В общем буряты получают дохода от продажи продуктов сельского хо
зяйства до 73% , всего дохода своего хозяйства вообще, новоселы 71°/9 н 
старожилы— 52°

Все вышеприведенные данные о бюджетах сельского населения Иркут
ской губернии, полученные от небольшого числа Хозяйств, и прп том во вре
мя войны и разрухи, имеют условное значение н могут быть использованы 
для того, чтобы наметить лишь характерные особенности названных бюдже
тов. Само собою разумеется, они должны быть проверены путем специаль
ных и широко поставленных местных бюджетных исследованийi).

В Забайкальской области бюджетное обследование 1897 года дало сле
дующие основные результаты, поскольку оно относилось к местным бурят
ским хозяйствамг).

Это обследование, во первых указаад на то, что потребление хлеба 
здесь весьма резко различается у русских и инородцев. У русских в средних 
но своему благосостоянию хозяйствах на одного едока приходится от 19 до 
2И пудов потребляемого в год хлеба, главным образом, ржи и пшенипы, не 
считая картофеля; у бурят земледельцев— 7 пудов; у бурят с небольшою за- 
пашкоюз) 3 пуда, а у кочевников, бурят-скотоводов,—только один пуд. В 
группах, более богатых, эта разница обнаруживается еще более выпукло. В 
виде правила, буряты-земледельцы больше потребляют хлеба, чем буряты 
«переходные» т. е. имеющие относительно незначительный размер запашки; 
эти последние в свою очередь— больше, чем буряты-скотоводы.

Относительные размеры потребления хлеба и картофеля эгимн группа
ми бурятского населения, а также и бурятами-—казаками определяются сле
дующею таблицею.

Н а одного едока приходится хлеба и картофеля в пудах:
Группы населения Хлеба Картофеля

| земледельцы ■—
Кочевые-бурятьц) { переходные . . . . .  4,3 —

1 скотоводы . . . . . .  1,1 —
| земледельцы . . .  7,4 0,7

Казаки-буряты j переходные . . . . .  5,9 0,01
1 кочевые . . . . . . .  3,7 —

В общем, Забайкальские буряты потребляют, хлеба в значительно мень
шем размере, чем иркутские, что и соответствует сложившемуся укладу хозяй-

i) Р езультаты  указанны х в сей главе анкетны х обследований 1917 года, насколь
ко мне известно, до сих пор не были опубликованы и были предоставлены в мое р а с 
поряж ение заведываю щим статистическим отделом Иркутского переселенческого района, 
К. Н. Миротворцевым.

г) Все обследованные в бюджетном отнош ении хозяйства при их описании были 
разделены по благосостоянию  на богатые, средние и бедные. В своем излож ении мы 
будем пользоваться цифрами, относящимися только к средним хозяйствам , как более 
типичным для данной категории населения.

с) З а  едока принято лицо обоего пола, ва исключением однако из счета детей до 
1 года; вклю чены в чи(ло потребителей в каждом хозяйстве и наемные рабочие, годо
вые и сроковые.

4) Кочевы е буряты взяты  здесь, как юридическое, адм инистративно—сословное 
понятие, а  ие как хозяйственная категория. Оседлые буряты, зарегистрированные пере
писью 1897 года в небольшом количестве, в бюджетном отнош ении обследованы не бы ли.



ственно! жизни тех и других. Можно предположить, что с течением времени, 
в связи с развитием у забайкальских бурят земледелия, потребление ими 
хлебных продуктов должно было постепенно увеличиваться, но для суждений 
об этом нет достаточных цифровых материалов. Для 1916 года, напр, нормы 
потребления главнейших хлебов для инородцев области были определены 
статистическим отделом Забайкальского переселенческого района даже в сле
дующих цифрах на душу об. пола: 9,8 пудов ржи, 4,5 пудов пшенипм и
1,4 пуда гр ечп х т).

Потребление мяса п молочных продуктов у бурят Забайкальской обла
сти имеет 'значительные размеры. Так бурятские хозяйства земледельчегко 
го типа потребляют здесь до 2,6 пуда мяса * год на одного едока, а  чисти 
скотоводческие— до 5 пудов2). • Казаки буряты потребляют мясо в меньших 
размерах, а  именно: земледельцы —2,4: переходные— 2,8 и скотоводы— '.4; 
пуда на едока. Русские потребляют мясо в еще меньших размерах.

Так же значительно и потребление молока в бурятском хозяйстве. По 
вычислениям Д. М. Головачева, буряты-скотоводы потребляют молоко в оги 
разных видах, т. е. в чистом виде, или как сметану, масло, арцы, араки и пр.. 
до 68 ведер в гот на одного едока, тогда как местные русские к р ес тья н е  
потребляют его только до 7 ведер. Потребление молока сокращается по ме
ре перехода от бурят-скотоводов к бурятам-земледельцам, и от бурят-инород
цев к бурятам-казакам. «Арцы» потребляется приблизительно до 2 пудов в 
год на едока.

Буряты-инородцы потребляют преимущественно рожь и ярицу; пшенипа 
и картофель расходуются у них в незначительных размерах; богатые хозяй
ства прикупают крупчатку. В хозяйствах среднего достатка буряты-земле
дельцы довольствуются, главным образом, своим хлебом, буряты переходние- 
на половину своим и на половину покупным, скотоводы— покупным. К по
купке кормовых средств для скота всего более прибегают инородцы—земле
дельцы; всего менее— инородцы-скотоводы.

Что касается норм расходования кормовых средств для скота, то бк.л- 
зкетным обследованием устанавливается следующее:

Бурятские хозяйства среднего достатка в год расходуют:

Овса пудов Сена копен
Соломы во

зов
■ -1-— 1 

Б у р я ты -зем л ед ел ьц ы ................... 8,2 143,6 13,3
» переходны е........................ 0,2 147,2 2.2
» с к о т о в о д ы ................... — 282,0 —

Б . казаки-земледельцы . . . . 21,6 166,0 14.0
» » переходны е................... 4,5 204,1 4.3
» » с к о т о в о д ы ................... --- 73,3 0,2

i)  См. урожай хлебов и трав в Забайкальской области в 1916 году. Чита 1916 res 
страница 27.

з) И счисленная В. В. Солдатовым норма потребления м яса в 3,3 фунта в день нг 
семью  агинских бурят дает 6 пудов потребления м яса в год на одного едока.



Овес идет на кори только рабочим лошадям. Сено расходуется на корм 
рабочим лошадям, волам и дойным коровам. Солома скармливается преиму
щественно гулевому скоту.

Н а единицу скота расходуется в средних хозяйотвах указанных про- 
дуктов следующее количество:____________________ _____________________

О в с а  п у д о в  н а  

р а б .  л о ш а д ь

На единицу скота в переволе 
на крупный

Сена иудов | Со.томы пудов

Буряты-земледельцы . . 
» переходные . . .

скотоводы . . . 
» казаки-земледельцы 
» » переходные .
» » СКОТОВОДЫ .

2,8
0,1

0,04
4,7
1.4

50.5
51.0
45.0
48.0
23.5
34.0

10.8
ЗД

7,9
42,4

0.1

Из товаров забайкальские буряты потребляют много чая и табаку, ма
ло соли, сахара и мыла, сравнительно мало и водки, если не считать араки. 
Расходы на одежду и обувь занимают значительную часть бюджета. i)  Около 
половнны этого бюджета занимают расходы на личные потребления, т. е. 
расходы на различного рода припасы и товары, отопление и освещение, ре
лигиозные нужды, подати, уплату долгов, ремонт построек, одежду и обувь и 
около половины— на хозяйственные потребности, связанные с расходами на 
корм скоту, еельско-хозяйственные нужды и приобретение имущества; при 
чем по отдельным категориям бурятского населения наблюдаются в этом от
ношении небольшие колебания в ту и другую стороны.

Расход в °/о°,'о на потребности.

! Личные
1

- Хозяйственные

Буряты земледельцы ................... 50,6 43,3,
» переходные ................... 58,0 42,0
» с к о т о в о д ы ........................ 44,7 Jd,3
Скотоводческие хозяйства среднего благосостояния расходуют средств 

на хозяйственные потребности больше, чем (земледельческие.
Денежные и натуральные расходы в процентном отношении распреде

Натурою Деньгами

Б у р я т ы -зе м л е д е л ь ц ы ................... 67,8 32,2
» п ер еходн ы е........................ 69,2 30.8
» скотоводы ........................ 74,3 25,7

1 ) В данной случае, ирп характеристике хозяйства заб ай и ал ск вх  бурят, имеется в виду iwfmti 
не только д е н е ж н ы й ,  ко п натуральны й, что ие нужно упускать as внду вра сравнения! с ховяйстввм 
иркутских бурят.



!)тн цифры укачивают на то. что забайкальские буряты 20 лег тому 
назад жили еще преимущественно в условиях натурального хозяйства, удов
летворяя свыше двух третей своих личных п хозяйственных потребностей 
продуктами своего же хозяйства.

К настоящему времени, в связи с проведением железной дороги и по
следовавшими, в связи с этим обстоятельством, переменами в экономическом 
положении сельского населения, натуральные расходы должны занимать в 
бюджете бурятских хозяйств меньшее место, хотя частичные обследования 
1908 года и не указывают на большой прогресс в этом направлении.

В бурятском денежном расходном бюджете значительно преобладают 
личные расходы над хозяйственными, и это преобладание тем большее, чем 
более значительную роль играет скотоводство в общем хозяйстве.

Расходы в •>/„«/„ на потребности.

Личные Хозяйственные

Б у р я ты -зе м л е д е л ь ц ы ................... 85,9 14.1
» переходны е........................ 87,2 12,8
» скотоводы ........................ 92,1 7.8

U процентном распределении отдельных статей денежного расхода бу
рятских хозяйств дает представление следующая таблица:

Статьи расхода
Г р у п п ы н а с е л е н и я:

Земледельцы Переходные Скотоводы

X л е б  « • ■ * • * • • > , 1,8 12,4 7,7
Мясо и продукты скотоводства . 0,9 1,3 —
Соль, табак, водка, чай . . . . 22,8 20,7 20.1
Отопление и освещение . . . . 1,4 0,7 0.0
Религиозные нуж ды ................... • 6,5 0,0 8.1
П о д а т и  . . . . . . . . 17,9 20.0 -’1,1
Уплата долгов . . ........................ 12,3 7.5 15.9
Ремонт построек, одежда и обувь 22.3 18.0 18.0
Корм скоту ...................................... 2,0 3,0 4,0
С. хозяйственные нужды . . . . 1, 5 0, 9 3.2
Приобретение имущества . . . 10, У 8,9 0,7

Итого . . . 100,0 100,0 100,0

Относительно более других расходуют денег на покупку хлеба буряты, 
переходящие к земледелию: видимо, их земледельческое хозяйство ие в со
стоянии удовлетворить всего спроса их на этот продукт. Сравнительно вид
ное место в денежном бюджете скотоводов занимает расход на подати и упла
ту долгов, составляя до 37°/0 всего бюджета. Весьма мало расходуют день
гами кочевники— скотоводы на приобретение имущества.



Что же касается приходного бюджета Оурят, то обследование 1897 года 
«отмечает следующее.

Хозяйства земледельцев— бурят среднего и бедного благосостояния име
ют чистый денежный доход от хлеба, т. е. они его больше продают, чем по
купают. У них же поступает в продажу и овес. Сено же большинству ино
родцев приходится прикупать, и только буряты переходной группы получа
ют от продажи этого продукта небольшой доход. Безусловно не довольствуют
ся собственным сеном бурятские скотоводческие хозяйства. Продажа мяса у 
инородцев не развита. Продажа шерсти составляет доходную статью лишь у 
•богатых скотоводов и у переходной группы бурят. Овчины и кожи с убитого 
скота, наоборот, идут в сравнительно большом количестве на рынок. Большую 
доходную статью составляет продажа скота в живом виде. Главный доход в  
хозяйстве забайкальских бурят поступает от земледелия и скотоводства. В 
средних хозяйствах он достигает у з е м л е д е л ь ц е в  85,6% , у 
п е р е х о д н ы х— 7G,4° о. н с I  о т о в  о д о в— 90,3%  общего 
дохода. Бедные и богатые хозяйства представляют отклонение в ту и дру
гую сторону.

Весь приход по главным источникам дохода в процентном отношении 
распределяется следующим обра-зом.

И с т о ч н и к и  д о х о д а ,

Группы населения Земледелие в 
скотоводство

Проиыыы И 
заработки 3 а й и  м Случайные 

посту 1мения

уряты-земледельцы . . . . 8 5 .6 1 0 ,1 4 ,0 0 ,3
» переходные . . . 7 6 ,4 2 0 ,0 о .о 0 ,1
» с к о т о в о д ы ................... 9 0 ,3 9 ,0 0 ,7

Доходы от промыслов и заработков стоят в тесной связи с доходами 
•от земледелия н скотоводства: чем выше первые, тем ниже вторые.

Что же касается денежного доходного бюджета, то он в процентном 
отношении распределяется так:

Статьи дохода

Г р у п п ы н а с е л е н и я.

Земледельцы Переходные Скотоводы

Х л е б ........................................... 1 2 ,8 0 ,9 —
Кормовые с р е д с т в а ........................ 1-2,7 5 ,9 __
Мясо н продукты скотоводства . •) 0 — f 5 ,3 11 ,К
Продажа с к о т а ............................. 2 5 ,7 2 2 ,9 5 6 ,3
Прочие продажи ............................. 0 .8 0 ,4 0 ,3
Сдача в аренду земли . . . . 0 ,4 —
• > a ii м ы . . . . . . . . . 1 2 ,5 7 ,8 2 ,0
Промыслы н заработки . . . . 3 2 ,9 5 0 ,8 2 9 ,0

Итого . . . 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0



Эта таблица наглядно указывает на большие различия в построения 
бюджетов различных групп бурятского населения, в зависимости от того,, 
является ли основным занятием этих групп скотоводство или земледелие. Та
ковы главнейшие результаты бюджетного обследования забайкальских ино
родцев 1897 года.

Чисто бурятские бюджетные данные были собраны в 190« году тем же 
Д. М. Головачевым, при обследовании быта агинскнх бурят. Эти данные, в 
совершенно сыром виде напечатанные и 7-м выпуске «Трудов Агинской .и;- 
спедиции», относятся к 9 бурятским семьям богатого достатка, 33 семьям, 
среднего достатка и 20 семьям бедных инородцев Агинской н Цугольской. 
волостей. К сожалению, :>ти данные напечатаны в таком виде, что не датт 
возможности составить стройные бюджетные ряды. Однако, ими можно п о 
пользоваться для исчисления некоторых потребительных норм, которые можно 
будет признать4 характерными для бурят-кочевников, и для некоторых суж
дений о бюджете этих бурят.

Остановимся в данном случае на семьях среднего и бедного достатка., 
как более характерных для большинства агинских бурят-скотоводов. У этих 
семей, в количестве 59, с 357 душами обоего пола было насчитано 8637 го
лов скота всякого рода. В среднем, :>ти обследованные 59 селей несколько 
отличались по характерным признакам своей мсяци и д х татк а , от средней 
семьи для агинских бурят вообще.

Это видно из сопоставления следующих данных:

Средний состав 
семьи

На 100 мужчин 
примдится жен

щин

На 100 душ об. 
lio.ia приход, 
спота голое

Агинские буряты вообще . . . 
Обследованные хозяйства . . .

5,1
0,0

110,7 | 2.2*9 
95,1 j 2.417

1
Эти данные указывают на то, что средняя обследованная семья но сво

ему достатку стоит несколько выше средней семьи для агинскнх бурят вооб
ще. В обследованных семьях, с 357 д. об. п., если учесть временно отсут
ствовавших ее членов, и принять во внимание наличие годовых и сроковых 
рабочих, взрослых и подростков, количество годовых взрослых наемпых ра
бочих можно будет признать равным 10-ти. Всего таким образом годовых 
потребителей обоего пола окажется 373, а «едоков»— 3G2 человека.

Годовой расход продуктов скотоводческого хозяйства в обследованных 
Ю 8 я ё с т в .1х  был таков:



II о т р е б л е н о:

Всего
На хозяй

ство

П а душу 

об. П.
На едока

.Конины ПУДОВ............................. 580 9,9 1,0 1,6
Говядины » ............................. 780 13,3 2.1 2.2
Баранины » ............................. 1 .15'.! 19,0 3.1 3.2
Другого мяса иуд........................ 32 0,0 0.1 0,1
Всего мяса » ................... 2.503 43,4 0.9 7,1
Арцы » . . . . 855 14.5 2,3 2,4
М асла » ................... 80 1,4 0.2 0,2
Молока в е д е р ................... ....  . 9.807 100.2 20,3 27,1

75 1.3 0,2 0,2
Овчин » ...................................... 1.02* 17,4 2,8 2,9
Ш ерсти п у д о в  о  ........................... 24G 4,2 0,0 0,7

Исчисленная на этой таблице норма потребления мяса агнпс.кими буря
тами в 7 .1  пуда на едока п в 6 ’9 пуда на душу обоего пола в год, нлн с. 
<».8 фунта на едока и в о.7 фунта на душу обо ото иола в день, совпадаетя 
тою, какая была установлена другим способом В. В. Солдатовым, при обсле
довании скотоводства агинских бурят в 1908 году, и несколько превышает 
ту норму, какая била подсчитана Д. М. Головачевым, на основании бюджет
ных исследований 1897 года, для бурят-скотоводов вообще. Отсюда можно 
заключить, что агннские буряты, как чистые скотоводы-кочевники, потребля
ют мяса больше, чем другие буряты-скотоводы в области. В общем количе
стве мясной пнщн агннские буряты, издержали на личное потребление кони- 
ны— 22.9" о, говядины— 30,7'Vo, баранины— 45,2%, и другого мяса— 1,2°/0.

И з молочных продуктов агинские буряты потребляют, примерно, 1,5 
бутылки молока и 0,8 фунта арцы в день на едока.

Не -занимаясь сами земледелием, эти буряты, по их показаниям, купили 
в  год н издержали на личное потребление 104 иуда печеного хлеба, 170 пу
дов ярицы в зерне. 253 пуда ярицы мукою, 3 пуда пшеницы, 10 пудов 
крупчатки и 08 пудов картофеля. Это составит, без перевода хлеба к одной 
питательной единице, расход в 10.:-! пуда хлебных продуктов на хозяйство в 
ход, пли 0.2 фунта в день на едока. 2) Нормы потребления арцы и хлеба 
агинскнмн бурятами близко подходят к тем, какие были установлены в 1897 
году по отношению к кочевым бурятам области вообще.

Сена на корм скоту было израсходовано обследованными хозяйствам* 
112,115 пудов в год. что на одну кормежную единицу скота составляет 
ИЗ пудов.

В 190S году, когда были собраны рассматриваемые нами бюджетные 
данные, на хозяйстве забайкальских бурят вообще, и агинскнх в частности, 
должно было уже сказываться влияние проведенной как раз через террито-

i) Кроме этого расходовалось на личное потребление до 4 иудов голоса а до 6 пудов сала, 
«читая на все 5 9  семей.

:) Если спггл., что x.v juue продукты совгршс"ио не ря-мдуютм ча корм скоту.



piiKt этих оурят железной дороги, нрпблизпшией их к рынкам сбыта. болео 
или менее отдаленным. Однако это влияние почти не коснулось агинских бу
рят: скотоводческое их хозяйство продолжало по-прежнему сохранять своя 
преимущественно натуральный характер.

Это видно и» следующих данных:

Ныло издер
жано на лич
ное потребле

ние
Продано Т о ж е -1. 0 0■ I) 1)

1 Гон и мы п у д о в ............................ 581» _ 100,0 _
Говядины » ............................ 786 1 99.1 0.9
Баранины » ............................ 1.186 1 99.9 0.1
Другого мяса и у д ........................... 32 --- 1О0.0 —
Молока ведер ............................. --- 100,0 —
Арцы п у д о в ................................. 855 О 99.6 0.4
.Масла » ............................ 86 in 89 .Г> Ю.4
Кож ш т у к ................................. 75 87 46.3 53,7
Овчин » ................................. 1.028 76 93,1 6,9
Ш ерсти н т д о н ............................ 246 1 1к 75.9 24.1
Волоса » ............................. 4 1 80.о 20.0
Сала » ............................. 6 6 50,0 5( (.0

Заколото Продано Т о ж е г» О ’ 00 »)

Лошадей г о л о в ........................ 58 12 82.9 17.1
Круп. рог. скота гол................. 103 88 53,9 46.1
Овец и коз ................................. 1.057 113 Г) 89,3 10,7

Таким образом, более или менее видными предметами сбыта продуктов 
скотоводческого хозяйства агинских бурят являются кожи скотские, крупный 
рогатый скот в живом виде и сало, половину которых буряты потребляют 
сами, а  половину сбывают на продажу. Из других продуктов можно отметить- 
шерсть и волосы, три четверти сбора которых буряты расходуют на свое- 
хозяйство, а одну четвертую часть продают.

Но оценке 1908 года, обследованными хозяйствами агинскнх бурят би
ло потреблено продуктов скотоводческого хозяйства на 13,352 рубля, а при
дано на 5.380 р., что в процентах составит соответственно 71,2 и 2*.*

Иначе говоря, в 1908 году скотоводческое хозяйство агинских бурят 
продолжало на три четверти своего бюджета носить натуральный характер, 
п только на четверть—денежный.

О денежном бюджете 59-ти хозяйств агинских бурят может дать пред
ставление следующая, составленная нами на основании сырого материала 
1908 года, таблица, при составлении которой расход этих 5 9  хозяйств ни

О Кувлеио было скота: 8 лошадей, 4 головы кр. гог. скота, 18 овец и 2 козы; на сум** 
328 рублен,



покупку разных товаров, показанный у Д. Л1. Головачева только в единицах 
веса, нами был переведен на деньги применительно к тем ценам, какие мог
ли существовать на агинском рынке к моменту бюджетного обследования.

Р А С X О Д: II Р  II X 0  Д:

На ремонт построек . 323 P- НО к. Продано скота на . 4.518 Р- —
Куплено скота . . . 328 Р- — » продуктов
Хлебных продуктов . 479 Р- — скотоводства на 802 Р- —
С е н а ................... . 261 Р- — Продано сена . . 280 Р- 50 к.
Куплено разных то Разные доходы . . 4.205 Р- ('ill к.

варов . . . . . 2.392 Р- 40 к.
Разные расходы . . 5.365 Р- <;о к. Итого . . . У.920 Р- 10 к.

Итого . . . Р- 86 к. Остаток . 770 Р- 24 к.

Это дает на одно хозяйство 168 р. 24 кои. дохода, и 155 p. Os коп., 
расхода. Уже из одного беглого обзора указанных в таблице цифр видно, 
что извлекая главные статьи дохода из своего скотоводческого хозяйства, 
путем, главным образом, продажи живого скота, буряты расходуют затем чти 
средства на покупку необходимых для хозяйства припасов и товаров, уплату 
податей и другие цели.

Более подробное рассмотрение приходного и расходного денежного бюд
жета агинских бурят по отдельном статьям прихода и расхода дает следую
щие главнейшие результаты.

Рассмотрим прежде всего доход этих бурят в абсолютных и относи 
тельных цифрах._____________________________________________________________

Статьи дохода: Всего дохода
Дохода на 1 

хозяйство

В " 
1C итогу.

продано скота ............................. 4.518 р. 76 Р- 57 к. 45.52
» продук. скотовод. . . 802 р. 14 Р- 01 к. *,07
» сена ............................. 280 р. 50 к. 4 Р- 75 к. 2.83

извоз • ......................................
ремесла отхожие про

509 р. 8 Р- 03 к. 5,14

мыслы и охота ................... 441 р. 30 к. 7 Р- 48 к. 4,40
жалование, раб. плата . . . 901 р. 50 к. 10 Р- 31 к. 9,09
займы в с су д у ................... ....  . 1.788 р. ■SO тс. 30 Р- 32 к. 18.00

470 р. 1 Р- 90 к. 4,73
случайные поступления . . . 95 р. 1 Р- 01 к. 0.90

'! 920 р. 10 к. 108 Р- 24 к 100.0



Отсюда видно, что 57,02%  всего годового дохода агннские буряты по
лучают от своего скотоводческого хозяйства и сенокошения, 9 ,0 %  от вне- 
«котоводческнх промыслов, почти столько же от продажи своего /р у д а , и 
вдвое больше от займов. Н а случайные доходные поступления, считая вместе 
и калым, остается 5.6'J°/0.

По сравнению с данными 1897 года такое распределение денежного 
бюджета указывает на уменьшение значения в общем доходе таких статей 
его, как продажа скота и скотоводческих продуктов, а также и внескотовод- 
ческие промыслы и заработки, и на большее увеличение такой отрицательной 
статьи дохода, как займы. Такие изменення, конечно, признать благоприят
ными нельзя. Они отнюдь не указывают на повышение благосостояния бурят- 
скотоводов Забайкальской области.

Расходный денежный бюджет обследованных хозяйств агинских бурят 
был таков:

Статьи расхода Всего расхода
расхода на 1 

хозяйство

П п о  0 0
к итогу

ремонт построек ........................ 323 Р- 80 к. :> Р- 50 к. 3.53
к\плено скота ............................. 328 Р- Гг IJ- 57 к. 3,57
на пастухов ................................. 355 Р- 50 к. 0 Р. 04 к. 3,S9
к\’плено с е н а ............................. 201 Р- 4 Р- 28 к. 2,s.l
на продукты и товары . . . 2871 Р- 40 к. 48 Р OS к. 31,3!»
на одежду ...................■ . . 1071 Р- 4<1 к. 17 Р- 25 к. 11,12
на утварь и хозяйственные

принадлежи................................ 248 Р- 40 к. 4 Р- •)•) к. 2,72
на лечение, знахарей и ле

карства ...................................... 78 Р- 1 Р- •» г>O-J к. 0.85
религиозные расходы . . . . 370 Р- 30 к. С) Р- 29 к. 4.05
на свадьбу, калым и похо

роны . . . . • . . . . 544 Р- 50 к. 9 Р- 24 к. 5.95
тгощение го стей ........................ 159 Р- 90 к. •) Р- 72 к. 1,74
работникам, мастерам за

еделыше р а б о т ы ................... 040 Р- 10 Р- 95 к. 7.00
на подати и натур, повин

ности ...................................... 928 Р- 50 к. 15 Р- 74 к. 10.15
почту, желез, дороги . . . . 102 Р- 50 к. 1 Р- 74 к. 1,12
арендную плату, долги 1

п V Y « но н и м ................... 914 Р- 00 к. 15 Р- 53 к 10.01

И т о г о .............................. 9149
i

Р- 80 к. 155 р. 08 к. 100.0

На расходы, связанные с скотоводством, буряты затрачивали до i ' i 9 
части ..nous денежных средств, н^ покук^у необходимых для свс;го  хозяйства



припасов ir товаров— до 4 Г > " н а  лечение, похороны, свадьбы, угощение го- 
■стей и религиозные расходы— до 13".',,, на иодати и натуральные повинности 
10" столько же. на уплату долгов, и до 11°/,, на все остальные расходы 

По сравнению с иркутскими бурятами, мы можем констатировать сле
дующие различил в построении бюджета забайкальцев.

" о распределения етатей бюджета.
Расходный бюджет.

буряты
С т а т ь и 1 Иркутск.

| губ.

Забайк.
обл.

культ, и религ. р а с х о д ы ............................
покупка товаров, припасов . . .  ■ . .

аренда зем. угодий .................................
на обработку земли .................................  •
ремонт помещений ...........................................
кодатп и повинности .....................................
прочие расходы ...............................................

4,8 I 12,6 1 
61.7 1 46.2 1 

1,1 -  
11,5 j —  1 

8,4 .>,0 
4.6 1 10,2 !
7.!) ! 27,5

1

И т о г о .................................  ЮО.о

II р н х о д н ы й б ю д ж е 
продукты земледелия...................................... ..... 27,3

продукты ско то в о д ств а .................................[ 36.il
промыслы и р е м е с л а ......................................1 И),5
грпчие д о х о д ы ............................................... i 7,7

100,0

т

2,8
54.2

11,6
33.4

И т о г о  . . •........................ 100,0 100,0 I

;)тн данные достаточно ясно указывают на те различия в бюджете та
ких различных хозяйств, какими являются с одной стороны земледельческо- 
скотоводческое хозяйство иркутских бурят, а с другой стороны, чисто ското
водческое хозяйство агинцев.

Бюджетные данные показывают, что буряты как 'Иркутской губернии, 
так и Забайкальской области платят сравнительно много податей. Данные 
седьеко-хозяпственнои переписи Г Л 7 года также указывают на 'это .

Так, например, в Баяндаевской волости Верхоленского уезда Иркут
ской губернии в этом году крестьяне старожилы платили податей: 34-35 р., 
на хозяйство, новоселы от 3 до 26 р., а буряты 46— 60 рублей. В Ленской 
лолости этого уезда, населенной почти исключительно бурятами, на одно хо
зяйство приходилось податей в сред", si до 84 рублей. Б у р ята  в Иркутской



губернии, как и лица других «сельских состояний», платили государству по
рочную подать и лесной налог, затем вносили губернские земские сборы ц 
страховой налог, и сравнительно много расходовали средств на мирские сборы.

Государственная оброчная подать, в дореволюционное * время,J распре
делялась по русским волостям и бурятским ведомствам на уездных но рас
кладке податей с'оздах, происходивших один" рал вх трехлетие. С!езды эти 
происходили ,обычно под председательством одного нз крестьянских началь
ников, в нрнсутстнин других крестьянских начальников уезда, податных ин
спекторов, волостных-старшин с писарями, инородческих голове письмоводи
телями и уполномоченных or сельских обществ и инородческих родов. С-ез- 
ды зтн приводили в известность факторы благосостояния местного населения 
по каждому сельскому обществу или инородческому роду, суммировали их и 
оценивали, и затем уже определяли °/0 отношение следуемой с уезда подати 
к полученной оценке.

Н а Верхоленском уездном с‘езде, напр., при разверстке оброчной пода
ти в 1907 г., оценка факторов благосостояния производилась таким образом 
М ягкая пашня, по ея качеству и ценности, делилась па четыре разряда, с 
оценкою пашни первого разряда в 15 р., второго 17 р. 50 коп., третьяго 
20 р., и четвертого 22 р. 50 к., Рабочая душа ( 1Н-г,<> лет) условно была 
оценена в 54 рубля, голова крупного скота в 0 р., причем к одной голове 
крупного скота приравнивалось 2 теленка или жеребенка или 3 свиньи; иуд 
сена оценивался в 121./® коп. Следовательно, одна рабочая душа приравни
валась по оценке приблизительно к трем десятинам пашни, к 9 головам 
крупного скота и к 430 нудам сена. Общая оценка указанных факторов благо
состояния Верхоленского уезда в 1907 р. составила 4.031.110 рублей. Госу
дарственной же оброчной подати следовало получить с уезда 04.000 рублей, 
что на одну единицу обложения и дало 1,59 к'оп. Руководствуясь этою нор
мою, с‘езд и разверстывал далее оброчную подать по волостям и ведомствам, 
соответственно доходности каждого из них.

Земский сбор взимался ранее в Иркутской губернии обычно в изве
стном процентном отпошеннн к оброчной подати.

Имея сумму государственных и земских сборов, волость или ведомства 
прибавляли к ним волостные расходы, и распределяли затем сумму сбора 
налогов по отдельным сельским обществам или лнородческим родам; послед
ние, с прибавлением сельских мирских сборов, взимали налоги уже с насе
ления, сообразно с факторами его благосостояния.

По отдельным местностям обложение этих факторов весьма разнообра
зится, в связи с тою или иною степенью нх доходности. В Ординской бурят
ской волости Иркутского уезда, напр в 1910 году хозяйственная (3200 кв. 
сажен), десятина пашни облагалась 70 коп., утужный пай— 13 р. 16 к.: го
лова крупного скота 45 к., мелкого— 15 копейками. В Бардинской волости 
того же уезда десятина пашни облагалась 2 р. 43 к., утужный пап 4 р. и 
голова крупного скота 1 р. 50 к. В Нельханекой волости Балаганского уез
да облагались мужские души— 2 р. 84 коп.: десятина п аш ни—2 *р. 44 к., 
утуга или залежи— 2 р 44 к., голова скота— 1 р. 15 коп. В некоторых бу
рятских улусах Тункннского края в числе об‘ектов обложения состояли в 
1910 году также орудия охотничьего промысла.



Что ж о касается отдельных категорий налогов, то у бурят значительно 
преобладают так называемые мирские налоги на разные сельские надобности.

В качестве примера укажем на следующее. В 1916 году все обществен
ные расходы одной поземельной общины Капсальской волости Иркутского 
уезда, состоящей' из пяти улусов (1 и 2-го Капсальских, Кысыгыровского. 
Ш архнгского п Солянского) составляли 12,187 рублей, что приблизительно 
дает 81 руб. на одну мужскую душу.

По отдельным статьям дохода, эти 12.187 р.. распределялись следую
щим образом.

Статьи расхода. ’\олен

порочная подать ................... 1.001 8.2 1 налоги государствен
лепной налог ........................ 4(1 0,-1 на™ значения 8,(1

губерн. земск. сбор . . . 1.587 12.(1 налоги земского ха
страховой налог ................... 58 0.1 рактера 18,0

па ш к о л у ............................ '.)1 0,8
полостные и сельские

( б о р ы ............................. 2.5119 21.1 налоги мирского ха
на пастухов ........................ 1.200 9.8 рактера 78,4
на тайлаган ........................ 8.(190 30.8
прочие расходы ................... 2. ООО 16.4

И т о г о .  . . . 12.187 100,0

Надлежит отметить большие расходы бурятских обществ на тайлаганьг. 
общественные жертвоприношения. В особенности велики эти расходы были у 
бурят Иркутского уезда в полосе Якутского тракта, где они, примерно, до
стигли 10 рублей на мужскую душу. В некоторых обществах эти налоги вхо
дили в общую раскладку податей, в других пет. В последнем случае они взи
мались отдельно, при содействии все же общества, всегда принимавшего жи
вейшее участие в устройстве тайлаганов, заранее покупавшего для убоя на 
празднествах скот, водку и прочее.

Помимо податей буряты относили и некоторые натуральные повинности, к 
числу которых относятся, главным образом, дорожная и подводная. Эти повинно
сти отбываемые иногда не натурою, а путем сдачи их с торгов подрядчикам, 
ложились также значительным бременем на плечи бурятского населения, дости
гая половины, а иногда и более, денежных податных сборов с этого населения.

В Забайкальской области, буряты ко врем ени' обследования 1897 года 
платили подати различно, смотря по тому, состояли ли они в числе кочевых 
инородцев, или оседлых. Окладными платежами, упадавшими на кочевых бу
рят, являлись: 1) бывший государственный подушный земский сбор, присое
диненный к подушной подати, 2) сбор на частные повинности, 3) сбор для 
образование межевого" капитала и 4) ясак, платимый в Кабинет. Оседлые жо



инородцы, как остававшиеся в ннородческнх ведомствах, так и принизанные 
i: русским волостям, относили те же окладные платежи, что и местные кресть
яне, Те и другие далее платили губернский земский сбор, взимавшийся, по 
общему порядку, с количества находившихся во владении инородцев угодий, 
н сбор на внутренние повинности инородческих управ, соответствовавший 
сбору на мирские расходы волостного значения в Иркутской губернии.

Общее представление о тяжести отдельных податных повинностей и их 
взаимоотношениях в 18'J7 году молсет дать нижеследующая таблица заим
ствованная нами из материалов Комиссии Куломзина.1)
Количество приходившихся в 1807 году на 1 рабочую душу сборов (в  рублях).

Названия степных 
дум п инородных 

управ

Д I! н К Ж И Ы X с г. о г о н
Натур.

II0B1IH.

Всего

сбиров
Качен

ных
Земских

Думских 
м управ

ских
Итого

Баргузннская . . . 1.99 0 ,91 4 ,32 7 .22 2 ,00 9,82
Кударннскаяг) . . . 4.23 0 ,8 0 3 ,7 0 8, / о — —
Селенгинская . . . 1.89 0 .7 9 5 ,1 0 7,78 — ■—
Закаменская . . . . 1.24 0 .87 1,01 3.12 — —
Л р м акск ал ................... 1,87 0 ,2 3 0,9С 3 .0 0 — —
Цонгольскан . . . . 0 ,8 8 5 ,41 1 1 ,85 — —
Хоринская ................... 2.27 1 ,79 1 ,70 5 ,76 7,42 13,18
Агинская ................... 2,30 1,71 2 ,33 0 ,40 3 ,04 9,44

В среднем, среди кочевых инородцев Забайкальской области вообще 
думские и управские сборы составляли 5 0 %  всех денежных сборов, казен
ные— 29% , н земские— 21° Натуральные повинности, в переводе их на 
деньги 'были почти равны половине денежных сборов: в Хоринской степной 
думе они даже превышали собою последние. В приведенную таблицу, как мы 
думаем, не вошли еще булучные (сельские) сборы, которые вероятно, немно
го увеличили бы общие податные расходы бурятского населения Забайкаль
ской области.

Способы раскладки податей, Практиковавшиеся забайкальскими бурята
ми. в общем были столь же разнообразны, как и в Иркутской губернии.; ).

В годы революции буряты, в связи с возникновением у них националь
ных органов самоуправления, стали относить так называемые аймачные и 
хошунные сборы. Сборы итн носили земский характер. Аймачные сметы со
ставлялись аймачными управами, утверждались аймачными собраниями зем
ских гласных, а  затем, в чисто земском порядке должны были бы рассматри
ваться в подлежащих губернских инстанциях.

О величине аймачных расходов предварительное представление можно 
■составить по сметам на 1919 год. В нашем распоряжении имелись такие

1 )  См. выпуск 1 5 -й  «Материалов» К о м и сси и  Куломшна. Пидати н повжниостн
Составил Г. Цибиков.

з) По стеиных думай и уиравам Селенгннского уезда, участниками обследования не би
ло собрано достаточно полных сведений о натуральных повинностях.

з) О выработанной в прежнее время системе раскладки податей у агинских бурят, так
aiar._ аемоЯ <хоби>, см. ь выпуске 15 м «Мнсрпалов» комиссии Куломзина, сгр. 110—111.



сметы но двум аймакам Иркутской губернии: Эхирит-Булагатскому и Туи. 
кннскому. и по всем четырем аймакам Забайкальской областил)

По Эхирнт-Булагатскому аймаку смета расходов на 1919 год была ут
верждена аймачным собранием в сумме 291.951 руб., из коих 1 2 0 .3 0 0  руб, 
предназначались для содержания аймачного управления и суда, 2.000 р.— на 
содержание органов местного гражданского управления; 80.200 р.— на вра
чебную часть; 22.400 р.— на народное образование; 10.G50 р.— прочие расхо
ды; 40.739 р.— на пополнение аймачных расходов в 1918 году; 4.83J р.-г-в. 
оборотный капитал и 4.881 р.— на непредвиденные издержки. Кроме этого, с 
населения аймака должно было быть собрано 750.346 рублей губернского 
земского сбора. Всего таким образом, подлежало взысканию с населения 
Эхнрнт-Булагатского аймака— 1.042.297 рублей. Раскладка этого сбора по 19 
хошунам аймака была произведена без всякого определения доходности уго
дий отдельных, хошунов и оценки благосостояния их населения, просто по  
количеству удобной земли, которой было положено в одинаковом размере на 
каждую мужскую рабочую душу в возрасте от 15 до 55 лет. . Иначе говоря, 
сборы были разверстаны по хошунам, в зависимости от числа мужских ра
бочих душ в каждом хошуне. В среднем, по аймаку на каждую такую душу 
приходилось 27 р. 78 к. аймачных сборов и 71 p. 3G к. губернского земско
го сбора, всего 99 р. 14 коп.

Но смете Тункннского аймака, утвержденной собранием аймачных глас
ных в апреле месяце 1919 года, все аймачные расходы были исчислены в 
сумме 134.419 р., в том числе подлежали расходу: 57.510 р. на содержание 
аймачного управления, 38.935 р.— на содержание лошадей и станционных, 
пунктов по Тункинскому тракту; 22.940 р .- -н а  народное образование; 8.582 
руб.— на отчисления для образования специальных капиталов и 6.401 р.—  
на запасную сумму. Губернских земских сборов было наложено на Тункин- 
( кип аймак 287 058 рублей. Всего таким образом подлежало разверстке меж
ду хошунами Тункинского аймака 422.079 р. аймачных и губернского зем
ского сборов. При разверстке этих сборов были учтены по всем хошунам 
важнейшие факторы благосостояния аймака. В итоге подлежали обложению- 
0.969 десятин пашни, 0.411 дес. утугов, 4.067 дес. полевых покосов, 819 де
сятин залежи, 8.159 голов лошадей, 13.382 головы крупного рогатого скота 
и 12.230 голов мелкого скота. Платежные единицы были установлены следу
ющим образом: 1 дес. паш п и = 1 дес. утуга= 1  дес. залеж и= 2  дес. полевого 
п окоса= 2  головам крупного рогатого ско та= 2  лош адям =8 головам мелкого 
скота. При этом Мондннский и Окинский хошуны Тункннского аймака, как 
сильно пострадавшие в 1918 г. от грабежей, были признаны по своему бла
госостоянию в размере 3/*, а Турансклй сомон— в размере »/ц>, прочие мест
ности— в размере одной целой платежной единицы. Всего таким образом, бы
ло подсчитано по аймаку 26.963 платежных единицы. Принимая далее не
внимание количество таких единиц по каждому хошуну, руководствуясь затем 
определенным соотношением величины земских сборов и числа платежных 
единиц, аймачная управа и разверстала все причитающиеся с населения

]) В настоящее нремл приводимые ниже автором сведения имеют исключительно исто
рическое значение; do овн не лишеьи показательности Поэтому мн их сохраняем. Исчислен ил 
сделаны в т .  н. сибирских денежных знаках; поэтому, не абсолш ьые хифры, а соотношения 
надо учитывать. РЕД.



ч йоры но игом административным единицам, входящим в состав аймака. По 
нашему исчислению, основанному на данных переписи 1010 года на каждую 
наличную мужскую душу аймачные расходы в 101У г., по принятой смете, 
могли составить 1Г> р. 31 коп. и губернские земские сборы— 32 р. 76 коп., 
всего 48 р. 07 коп. При исчислении на мужскую душу рабочего возраста 
: i t o  даст почти вдвое большие цифры, т. е. почти столько же, сколько и в 
Нхнрит-Булагатском аймаке. Если далее считать, что и по Ангарскому айма
ку аймачные сборы вместе с губернским земским сбором должны составить 
столько же, т. е. около !>8 р. на наличную мужскую душу рабочего возраста, 
то в целом по Иркутской губернии в 1919 г. бурятское население должно 
будет выплатить округленно до 2 '/г миллионов рублей аймачного и губерн
ского земского сборов, в том числе примерно до 7 ">0.000 рублей первого, и
1 .7 5 0 .0 0 0  второго. Н а одно хозяйство все сборы составят до 11 f> рублей. 
Ксли предположить далее, что все остальные сборы государственного и сель
ского (на хошунные и сомонные расходы) характера должны были только в 

— 4 раза превышать налоги чисто земского значения, то на каждое бурят
ское хозяйство Иркутской губернии в 1919 году могло пасть до 350— 450 
рублей налогов всякого рода. Если прибавить сюда затем и натуральные по
винности всякого рода, то податное обложение бурят Иркутской губернии 
нужно было признать значительным.

В Забайкальской области сметные расходы на 1919 год по четырем бу
рятским аймакам выразились в сумме 4.545.208 рублей.

По отдельным расходным статьям и но аймакам эти суммы распределя
лись следующим образом:

А й м а  к  и:

CTATMI РАСХОДА 1>аргу-
зннскнй

Хор и н- 
скнй

Селен-
гннскнй

Агин
ский

в с к г о

Участие в расходах прави
тельственных учреждений 40.000 510.000 345.000 (13.100 958.100

Содержание аймачн. управ. 174.750 220.800 1(17.2(10 103.800 666.1110
» айм. суда . . J 0.990 18.000 1 з .зо о 42.290
» айм.милиции . 92.2(10 2(1.720 — — 1 18.9*11

Устройство и содержание 
мест заключения . . 7.Ю0 21.100 3.750 1.500 33.450

Народное образование 286.020 833.400 389.(1(1(1 107.700 1.616.7*6
Врачебно-санитарное дело . 107.120 231.100 88.200 71.900 49*.32(»
Ветеринарное дело . . . . 8.800 10.000 2(1.800 — 45.600
Обществен, призрение . . 5.000 9.000 3.00() 600 1 7.61 К)
Содействие экономическому 

благосостоянию населения 10.000 27.000 10. -100 47.4СЮ
Дорожное д е л о ................... __ 10.000 7 9 .1 (15 5.000 94.165
Н а образов спец. капнт. . — 117:<к> 1 11.4(Ю 3.247; 132.371
« образов, запаси, капит. — 4 2.07 R 2(1.140 10.269 78.487

Разные р а с х о д ы ................... 1 211.000 27.03Н 31.806 10.205 195.049

ВСЕГО 81.18.040 2.103.900 1.182.(147 390.621Ц.545.20В
1



Иод рубрикой «участие к расходах правительственных учреждений «вве
дены были в смету расходы но отбыванию подводной повинности и содержа
нию станций при трактовых путях. Расходы на эту повинность, вместе с до
рожной, занимали видное место в аймачных сметах, составляя по области до

всех аймачных расходов1). Расходы на содержание аймачных управле
ний и суда составляли J г»"/,,, на содержание милиции, устройство и содержа
ние мест заключения— о" и. на народное'образование :><>°/„. на врачебно-са- 
нитарнор и ветеринарное дело— 12и/0, все остальные расходы 10"/,, общего 
ло области аймачного расходного бюджета.

1! намеченных расходах на содержание аймачного управления во всех 
аймачных сметах введены сравнительно значительные суммы на содержание 
при аймачных управах земельных отделов. В общей сложности, по области 
на содержание этих отделов предположено было израсходовать 127.820 руб
лей. что составит примерно пятую часть всех расходов на аймачное уп
равление.

В общей смете далее самое видное место занимают расходы на народ
ное образование. Это обстоятельство лишний раз указывает на большое стрем
ление бурят к просвещению и образованию. Они в данную бурную эпоху 
•стремятся в год. два. наверстать то, что было потеряно десятилетиями или 
воками, н во всяком случае не отстагь от русского населения. В Хоринском 
аймаке до l 'J l i i  года существовало лишь 24 школы. Это было результатом 
насаждения у хорннских бурят начального образования за все время состо
яния их в русском подданстве. В 1919 году по смете они предполагали от
крыть в один год 20 новых низших начальных училищ, т. е. почти столько, 
сколько подарила им русская власть за  целое столетие до этого. Конечно, это 
были только предположения. «В настоящее время Хоринское земство должно 
прежде всего стремиться увеличить школьную сеть», говорится в об‘лснитель- 
пой записке к смете Хоринского аймака: «хотя бы до того размера, который 
существует в соседних русских уездах. В Верхнеудннском уезде, например, 
на l.jo .ooo  населения существует 147 школ, что составляет одну школу на
1 .0 0 0  человек населения. В Хоринском же аймаке на uij.H34 души населе
ния ц N.423 детей школьного возраста существует лишь 24 школы, т. е. по 
одной школе на две тысячи душ населения или 350 детей школьного возра
ста. Цифра, по истине, достойная удивления. Это— при разбросанности насе
ления аймака, где нет возможности обслуживать одной школой большое ко
личество учащихся.

Распространение среди бурят всякого рода болезней заставило аймач
ные земские собрания, при всем стремлении их к экономии средств, вносить 
сравнительно крупные ассигнования на врачебно-санитарное дело. В об‘ясни- 
тельных записках к сметам на врачебно-санитарное дело указывалось, что 
заболеваемость среди бурят усиливается вообще, п что в частности 8аболева-

i) В об'яснптельной записке к смете Селенгинского аймака укалывается, что дорог, 
имеющих уездное значение, имеется в пределх  аймака 1682 версты, областного н общегосу
дарственного значения 603 версты, всего 2285 верст.



гмость ранного рода легочными болсупямп усилилась после призыва оурят 
тыловые и окопные работы в 1910 году!).

Что же касается доходов, которыми аймачное бурятское земство -Забай
кальской области предполагало покрыть все намеченные нм в 1910 году рас
ходы, то они по главнейшим категориям могут быть распределены следую
щим образом:

А П М А К II:

Статьи дохода Баргузинск. ХоринскиК Селенгинек. Агинский ВСЕГО

Пособия и возврат 
расход, от казны 3(50.780 530.410 288.000 44.055 1.2 30.44.>

Пособия и возврат 
расходов от об
ласти. земства . 224.840 507.000 293.481 133.900 1.159.141

Сбор с недвижи- , 
жимых имущ., 
земли, леса и пр. 276.420 882.990 576.030 162.308 1.897.808-

Сбор с торг. док. 
на право торг. 
и промышл. . . 500 460 112 1.072

Прочие доходы. . 177.000 24.150 49.586 250.742

ВСЕГО. . . 868.040 2.103.900 1.182.047 390.621 4.545 .208

i) Указания на усиление заболеваемости бурят легочными болезнями, по нашему 
мнению, не являю тся голословными. В нашем р асю р яж ен и и  имею тся извлечения 
больничных книг некоторых полевых занитарны х учреждений, с выборками о болезнях 
бурят, работавш их на фронте. Эти выборки указывают, что среди заболевавш их на окоп
ник рас отах бурят почти половина болела легочными болезмями, с значительным про
центом среди них больных туберкулезом ( введения эти можно найти в больничных 
ю-игах 5-го эвакуационното лазарета  Веерос. Земского Союза, а такж е в книгах *пи:е- 
мических отрядов того же союза при 10 армии за  1У17 год)-



Земпевпаденйе и землепользование. Характер бурятского земле
владения. Размеры землевладения. Распределение земли по угодпям. Сдача н 
аренда земли. Формы землепользования. Захватно-родовое и общинное поль
зование. Отводы и прирезки. Переделы.

Более нлн менее тщательно произведенные попытки определить разме
ры бурятского землевладения впервые были произведены при подворных об
следованиях местного сельского населения в Иркутской губернии в 1887— 89 
г.г. п в Забайкальской области в 1897 году.

К этому времени буряты, как й другие сибирские инородцы, оффици- 
•ально разделялись на кочевых п оседлых. Кочевые инородцы, по действовав
шему тогда закону, имели «для каждого поколения назначенные во владение 
земли», при чем подробное разделение назначенных им земель на участки 
зависело уже от самих инородцев. Значение этого закона в действительности 
выражалось в том, что состоявшие в пользовании инородцев земельные дачи 
оффициально числились обыкновенно за целыми родами и чаще не за  одним 
родом, а з а ' несколькими.

Что н<е касается самого характера бурятского землевладения, то о нем 
следует сказать, что ннородцы только пользовались отведенными им землями; 
казна в случае надобности, могла отводить инородцам новые участки из пу
стопорожних земель или увеличивать землевладение одних инородцев за счет 
других, нлн, наконец, отводить участки инородческих земельных дач кресть
янам или переселенцам, а то п прямо в свое непосредственное владение. 
Этим своим правом государство воспользовалось и тогда,, когда оно присту
пило к землеустройству местного сельского населения. Оседлые инородцы вла
дели землями нлн в одних общих дачах с кочевыми одного с ними рода, или 
в особых дачах, состоявших в единственном владении того или другого их 
селения. Землевладение их носило тот же характер, что и у кочевых.

О размерах бурятского землевладения к 1887—89 годам в .Иркутской 
губернии можно составить приблизительное представление на основании при
водимого ниже цифрового материала, составленного по различным докумен
тальным данным: межевым планам н пр. Хотя этот материал относится к 
Инородческому землевладению вообще, а не только к бурятскому, но, так как в 
четырех обследованных уездах Иркутской губернии других инородцев, кроме 
бурят, имеется незначительное число, не будет ошибкою, если наши цифры 
мы отнесем только к бурятскому землевладению.

Всех кем либо владеемых земель в это время в Иркутском, Б алаган
ском, Нижнеудинском и Верхоленском уездах насчитывалось до 5.193.113 де
сятин. Гораздо большее количество земли было к этому времени в этих уез-



дах пустопорожней, т. е. совершенно не находящейся в чьем „либо владенияi > 
Из указанного количества земли 2-371.619 десятин находились во владении 
бурят, что составляло 4 0 %  всей владеемой кем либо земли.

По уездам владесмые бурятами земли распределялись следующим
образом:

Десятин земли °/п земли
У Е  3 Д Ы Удобной Неудобн. Всего Удобной Неудоби.

И р ку тски й ................... 399.834 22.597 422.431 94,7 5,3
Балаганский . . . . 1.283.559 39.993 1.323.552 97,0 3,0
Нижнеудинский. . . 85.084 5.580 90.664 93,8 6.2
Верхоленский. . . 479.837 55.135 534.У72 89,7 10,3

В с е г о  . . 2.248.314 123-305 2,371.619 94,8 5,2
Больше всего, свыше половины всей владеемой бурятами земли, нахо

дилось у бурят Балаганского уезда, и менее всего— у бурят Нижнеудинского 
уезда, что и находилось в соответствии с численностью тех и других бурят.

По проценту удобной земли первое место занимали в 1887— 89 г.г. 
земли бурят Балаганского, а последнее—Верхоленского уезда. В общей слож
ности, удобные земли у бурят составляли 4 6 %  всех удобных земель, нахо
дившихся в пользовании местного сельского населения, в частности в Ир
кутском уезде этот процент равнялся 37; в Балаганском— 66, Ннжнеудинском 
— 9, и в Верхоленском— 55.

Что же касается отдельных земельных угодий, то нужно заметить сле
дующее. Усадебные земли, по отдельным инородческим ведомствам Иркутской 
губернии, составляли от 1 ,1%  до 0 ,1 %  (и ниже) всей удобной земли; па
хотные земли и земли, удобные к пашйе вообще 1 ,3 % — 35,7% ; покоси 4,9% 
— 26,7% ; выгоны и степи 2 ,4 % - 3 1 ,1 % ; и лес от 25 ,6%  до 79,1% г). По 
большому развитию пахотных угодий выделялись земли Укырских, Кудннских. 
Боханских, Улейскнх и Аларских бурят,— и, наоборот последнее место в этом 
отношении занимали зчмли бурят бывшего Ольхонского ведомства. По раз
витию сенокосной площади выделялись земли бурят Тункинского, Ленского. 
Аларского и Хоготовского ведомств, и на последнем месте в данном случае 
стоили земли Капсальского и Китойского ведомства. Выгонами и степями в 
наибольшем относительном количестве обладали буряты Ольхонского, Хого
товского и Боханского ведом ств ,-в  напмепыпем буряты Нижнеудинской зем
лицы и Капсальского ведомства. Последние имели, наоборот, наибольшую от
носительно площадь леса.

Все- сказанное выше о количественной стороне бурятского землевладе
ния, и, следовательно, и о распределении удобных земель по угодням осно
вано исключительно на данных документального' характера, т. е. на планах. 
Между тем для определения размера некоторых главнейших угодий, находив
шихся в 1887— 89 г.г. в пользовании бурят именно: усадьбы н пашни, мог
ли служить и данные другого рода, именно полученные подворною переписью 
и потому оказавшиеся ближе к действительности того времени.

' )  Процент пустопорожней земли составлял по отношению ко всему пространству 
соответствующих уездов: в И ркутском—83, балаганском —51, Ннжнеудинском—Я), и в 
Верхоленском ytsfle  - 86.

2) Расположенны е при усадьбах утуги относились при этом подсчете к сенокосам



llo  документальным данным, земельные угодил бурят в процентном от
ношении ко всему количеству удобной земли распределялись по четырем уез
дам Иркутской губернии следующим образом:

У К 3 Д W:

Иркутский . . . ,
Балаганский . . ,
Нижнеудинский . .
Верхоленский .. .

По этим данным, усадебная земля, пашня и покосы составляли в об
щем от 32,5п/0 всей удобной земли (в Балаганском уезде) до 18,5°/,, (в Ниж- 
неудннском уезде). В среднем по губернии это должно было дать не менее 
28" п всей удобной земли.'

Усадебной
земли

Пашни и 
удобной к 

пашне
Покосов

Выгонов и 
степей

Леса

0,1 17,3 15,1 19,7 47.8
0.0 15,7 11,7 22,3 50,8
0,0 7.7 10,8 2,4 7У,1
0,0 14,Г, 11,1 23,5 50,У

По данным подворной переписи 1887--8 9  г.г., у бурят Иркутской гу-
бернии оказалось до 7.403 десятин усадьб без утугов, 
с залежью и до 235.000 десятин сенокосов с утугами.

245.202 десят. пашни

У Е З Д  Ы:
Усадьбы Пашни с Покосов с

без утугов 
Д е

залежью 
с я т

утугами 
и н

Иркутский . . . 1.У17 43.795 45.УУЗ
Балаганский . . . . • 4.208 154.997 134.564
Нижнеудинский . 202 2.365 9.104
Верхоленский . . 1.076 44.045 45.0000

Итого . . . .  7.403 245.202 234.661

По данным этой таблицы, усадьба, пашня и сенокос, взятые вместе, 
составляли уже только до 22°/0 всей удобной земли, находившейся в 
пользовании бурят, т. е. несколько менее, чем это было указано выше, на 
основании материала документального значения; это и будет понятным, если 
иметь в виду, что в последнем случае в разряд пахотной площади зачисля
лись не только готовые пашни, не и места, пригодные для пашни вообще, 
может быть даже и поросшие лесом, но пригодные для расчисток, тогда как 
подворная перепись вела регистрацию только готовой пашни и залежи.

В среднем по губернии 30 лет тому назад буряты были обеспечены 
землей в достаточной степени. Н а одну наличную душу мужского пола в бу
рятских ведомствах приходилось в итоге до 44,3 десятин земли, в том числе 
до 42,0 десятин удобной, в числе последней до 4,6 десятин пашни с залежью,
4,4 десятин сенокоса с утугами и 0,2 десятин усадьбы.

i) Последняя цифра высчитана нами предположительно, на основании собранных пере 
ппсыо сведений о годовом сборе сена в Верхоленском уезде.



Приходилось десятин земли на 1 душу мужского пола.

У Е 3 Д Ы удобной усадьбы пашни покоси
30.0 28,4 0,1 3,1 3.:; 
47,8, 4 5,6 0,2 5,5 4,*

155,0 145,5 0,3 4,0 15.il
49.0 44,5 0,1 4,1 -1.1

Иркутские . . 
Балаганский . 
Нижнеудинский 
Верхолепский

В среднем

Менее других были обеспечены землей вообще и различными угольями 
в частности, буряты Иркутского уезда.

По сравнению с крестьянами старожилами, буряты Иркутской губернии 
оказались обеспеченными землей, примерно, в полтора раза более. За истек
шее со времени подворной переписи 1887— 89 годов время, бурятское земле
владение, под влиянием предпринятого их землеустройства и других причин 
весьма значительно сократилось, о чем и будет подробно сказано "ниже, при 
очерке землеустроительного дела у бурят.

Здесь же мы отметим, что на последовавшее сокращение главнейших 
земельных угодий у бурят Иркутской губернии указывает и подворная пере
пись 1917 года.

По этой переписи, во владении бурят уже находилось только 241.6*0 
десятин пашни (с залежью) и сенокоса, в том числе 147.284 десятин пашни 
и 94.402 десятины сенокоса; следовательно, за 30 лет пашня у бурят сокра
тилась на 40°/0, а сенокос— на 60% , а в целом нахотно-сенокосная площадь- 
н а 5 0 % ,— иначе говоря, уменьшилась вдвое.

По отдельным уездам губернии произошло следующее сокращение па- 
хотно-сенокосной площади, владеемой бурятами: в Иркутском на 33,о" Ба
лаганском на 54 ,7% , Ннжнеудинском уезде на 72 ,6%  и в Верхоленском- 
уезде на 46 ,7% . В 1887 — 89 годах на душу мужского аола приходилось 
пашни и сенокоса 9,0 десятин и в 1917 году только 4,6 десятины.

В Забайкальской области в 1897 году во владении бурят-инородцев 
числилось 5.119.990 десятин земли, в том числе 3.206.324 десятины удобной.

По обеспеченности землей вообще, буряты Забайкальской области шли 
много впереди бурят Иркутской губернии, что, главным образом, зависело от 
большей земельной обеспеченности Хоринских и Агинских бурят, составляю
щих половину всего бурятского населения Забайкалья. Если же принять во 
внимание, что в Забайкальской области во владении бурят находилось не
удобных земель гораздо больше, чем в Иркутской губернии, то по относитель
ному количеству удобной земли забайкальские буряты не так заметно отли
чались от иркутских, при чем обеспеченность первых по отдельным ведом
ствам колебалась в таких размерах, которые не были присущи бурятскому 
землевладению в Иркутской губернии.



;*та обеспеченность п колебания ее но отдельным бурятским ведомствам 
а: управам -Забайкальской области определялись следующими величинами:

Находилось во владении В среднем приходилось на
десятин 1 душу муж. пола десятин

Ведомства и управы: Всей земли
В том числе 

удобной Всей земли Удобной
ЬаргузинскооО . - - ‘217.067 52.023 39,0 9,4
Хорцнскоо ................... 2.370.981 2.193.095 99,4 91.9
•Селенгинскор . . . 592.700 409.481 37,4 29'0
Кударннское . . . . 70.501 21.002 32,0 9.5
Ионгольскоо . . . . 4.413 3.087 13,2 9/2
АрМакская ................... 19.927 18.494 20,4 24,5
Закаменская . . . . 150.313 150.037 35,1 33,8
Агинское ................... 1.687.428 297.905 108,2 19,1

Итого . . . 5. L 19.990 3.206.324 74,Г) 40,7

Более, чем другие, были обеспечены землей Хоринскне буряты. В 1897 
году они имели относительно в десять раз более, чем буряты Баргузинского 
31 Кударинского ведомств или Цонгольской инородной управы г).

У казаков-бурят, нз расчета по 60 десятин земли на мужскую душу, 
должно было находиться в пользовании до 780.000 десятин. Все землевладе
ние бурят Забайкальской области, таким образом, исчислялось к 1897 году 
примерно в 5.000.000 десятин. Если предположить, что в течение десятиле
тия 1*87— 1897 г.г. землевладение бурят Иркутской губернии в общем оста
валось в тех же границах, что п в 1887— 89 г.г., то площадь бурятского 
землевладения вообще к 1897 году можно определить цифрою ,в  8.270.000 
дегятпн. что составит до 80.000 квадратных верст

Таковы были общие размеры бурятского землевладения около двадцати 
лот тому назад. К настоящему времепи, как уже было указано выше, эти 
размеры значительно сократились.

Надлежит заметить, что землевладение в Забайкальской области, поми
мо неравномерного распределения земли между отдельными группами населе
ния, отличается, в силу, исторически сложившихся условий, большой запу
танностью земельных отношений, что весьма затрудняет более или менее 
точный учет размеров этого землевладения.

«Крайняя запутанность составляет одну из характернейших черт За
байкальского землевладения», говорит по этому поводу А. А. Кауфман «и 
выражается, между прочим, в том, что фактическое владение отдельных, обо
собленных в этнографическом, административном и поземельно устроительном 
отношении, групп населения сплошь и рядом выходит за юридические гра
ницы. отделяющие эти группы одну от другой, распространяется на земли, 
принадлежащие к.числу казенно-свободных, мало того переходит даже за го
сударственную границу и вторгается в пределы Китайской империи. Спутан

i) Вместе с Тунгусской уиравой.
:-) Распределение бурятских земель по отдельный j  годил м освещено в трудах комиссии 

Куломзина чрезвычайно слабо в при тон так, что выливает большие сомнения, о поэтому иы 
воздерживаемся от обсуждения этого вопроса.



ность землевладения между отдельными группами населения является, в зна
чительной мере, необходимым результатом исторических условий его расселе
ния и характера его хозяйства i).

Переходя далее к описанию формы бурятского землепользования, мы 
остановимся предварительно на беглом рассмотрении вопроса об аррнле л 
сдаче бурятами земли

При обследовании 1887—89 г.г. в Иркутской губернии, было выяснено, 
что поарендные отношения были значительно развитее у крестьян, чем у Оу
рят, что, быть может, и соответствовало большей экономической дифферен
циации первых. Бурятские ведомства в общем больше сдавали земли, чем 
арендовали, что указывало на то, что часть сдаваемой бурятами земли сни
малась в аренду крестьянами.

О положении к тот/у времени у бурят дела аренды и сдачи пахотной 
земли дает общее представление следующая таблица:

УЕЗДЫ :

Из 100 хозяйств 
вообще .

Из 100 Н а 100 
собствен.! содствен. 
пвшни 1 ашви

В среднем при
ходится десятин 
на 1 хозяйство

сдавали
пашню

арендов
пашню

приход, 
сдавалось арендов. арендую-;

шее сеаюыее-

И ркутски й ........................ 10,0 11,1 5,3 | 3,8 2.6 1 2.0
Балаганский . . . . 12,7 9.5 3.3 2.5 3.5 j 3,0
Нижнеудинский . . . 7,6 0.7 0,8 0,0 1,1 и;;)
Верхоленский . . . . 5,7 3, 8 1,4 ; 1,1 2, 5 | 2.0

Всего более были развиты арендные отношения у бурят Иркутского 
уезда, в частности в Капсальском и Тункинском ведомствах п менее— у бурят 
Верхоленского уезда.

П аш ня сдавалась в аренду преимущественно на сроки 2— 4 лет. Пре
обладающей формой арендной йлаты была денежная.

Сдача и аренда сенокосов у бурят были более распространены, чем 
сдача и аренда пахотной земли.

У Е  3 Д ЬТ:

Иркутский . . . 
Балаганский . . 
Нижнеудинский . 
Верхолеискийг) .

Из 100 хозяйств 
сдавали арендовали 

сенокосы сенокосы
34.5
83.5
52.5
45.5

9.1 
10,7

9.2 
10,5

В общем по всем уездам бурятские хозяйства прибегали к сдаче сено
косов в 4 - 5  раз чаще, чем к их аренде. Высоко была развита сдача сено
косов у бурят Балаганского уезда.

i) А. А. Кауфман. Земельные отношения и общинные иоряакн в Забайкалье по местно
му исследованию 1897 года (Ирк. 1У00 г.), стр. 71.

а) Относительно уездов Иркутского, Балаганского и Нижнеудинского имелись в виду 
только душевые покосы, а  в .Верхоленском уезде—всякие, в той чиеле п утуги.



Из 1 0 0  десятин Н а 1 0 0  десятин соб-
^ Ь .5 Д Ы: собственных покосов ствен. покосов прихо-

сдавалось днлось арендованных
И р к у тск и й ...................  28,9 13.5
Балаганский . . . .  от 9  24.7
Нижнеудинский . 36Д 8 5
Верхоленский . . . п ’7 -уд

Из числа сдававшихся сенокосов более двух третей сдавалось на сто
рону, т. е. вне пределов тех ведомств, где проживали хозяева-сдатчики. И, 
наоборот, арендуемая земля снималась преимущественно на месте, главным 
ооразом. у отдельных хозяев, и в немногих случаях— у общества. Утугн сда
вались в аренду сравнительно очень редко.

В общем обследование 1887 года констатировало, что аренда пахотной 
зпмлп у местного сельского населения не имела промышленного характера, 
так как факты скопления в одних руках значительного количества арендо
ванной земли были исключительными.

Данные подворной переписи 1 9 1 7  года указывают на то, что к этому 
времени арендные отношения у бурят Иркутской губернии претерпели боль
шие изменения. Так, в этом году иркутские буряты (вместе с так называв 
мыми «ясачными») имели арендованной пахотной земли 4 8 1 1  десятин, сдава 
• hi же в аренду 2 .1 5 6  десятин. Сенокоса ими было арендовано 3 4 .8 8 5  деся
т и ,  сдано— 3 0 7 5  десятин. II в том и другом случае мы имеем перевес арен 
ды над сдачей, в особенности в сенокосном хозяйстве.

3 же в главе о сенокошении нам приходилось указывать, что площадь 
используемого сенокоса у бурят Иркутской губернии превышала, по данным 
1917 года, площадь владеемого сенокоса на 31.803 десятины, что весьма 
близко подходит к разнице между только что указанными цифрами аренды и 
сдачи покосов (34.885 десятин— 3.075 дес— 31.810 десятин). В особенности 
развита аренда покосов в Балаганском и Ннжнеудинском уездах: здесь у бу 
рят в 1917 году на 100 десятин своего покоса приходилось 53 десят. аренде 
ванного.

По отдельным уездам обозначалось следующее:

У  е з д ы:

Десятпн 
вспользуемых покосов боль 

шс чем владеемых 
па

% отношеиие излишка к 
площади собственною 

покоса

И р к у т с к и й .................................
Балаганский ...............................
Н и ж н еу д и н ски й ........................
Верхоленский .............................

6 2 3
2 4 .9 1 5

6 2 7
5 .6 3 8

2 ,4
5 2 .7
5 2 .8
2 8 .8

11
1

И Т О Г О .  . ; 3 1 .S 0 3 3 3 ,7
11

В Иркутском уезде площадь используемых сенокосов в бурятских хо
зяйствах почти совпадала с площадью владеемых. Иначе обстоит дело в дру



i:iix  уездах, что и станет вполне об'яснимым, если иметь в  виду, что б у р я ш  
этих уездов как раз  более всего пострадали при их землеустройстве, в смыс 
ле н з 'яти я  у них так  назы ваем ы х излишков землепользования.

Из сопоставления данных подворных обследований 1887 и 1017 года вид 
по, что в то время, как тридцать лет тому назад буряты Иркутской губернии 
сдавала покосов в два-три раза больше, чем сами их арендовали, в настоя
щие годы они уже имеют арендованного сенокоса в 10 раз более, чем сдан
ного.

Можно, конечно, предположить, что бурятское население губернии но 
время- переписи 1017 года давало неверные показания о сдаче земли, как 
это и часто бывает при обследовании арендных отношений сельского населе
ния. Но какие бы поправки мы не пытались внести в эти показания, они 
едва лп изменят существо дела: слишком поразительно вообще обнаруженное 
нами различие в арендных отношениях бурят прежде н теперь. Для об'ясне 
ння этого явления имеются в сущности говоря, и вполне об‘ективные факты. 
Мы имеем в виду землеустройство бурят. При этом землеустройстве у бурят 
были отрезаны многие угодил выгонного и сенокосного значения, которые и 
отошли в казну, а через ее посредство переходили в пользование переселен
цев. Эти то угодия и стали затем предметом аренды бурят, которые таким 
образом, из сдатчиков земли стали постепенно превращаться в ея арен
даторов.

Просмотренный нами сырой материал, заключающийся в пообщннных 
бланках переписи 1917 года, подтверждает только что изложенные нами со
ображения. Этот материал указывает что например, буряты Нрсайского улу 
са Ординской волости, Иркутского уезда, в виду недостатка покосов в своем 
земельном наделе, покупают готовое сено и также арендуют покосы в Верхо
ленском уезде. В 1910 1917 годах эти буряты усиленно расиродавали скот. 
Обращаются к аренде, покосов и буряты Барун-Булыкского улуса той же во
лости. Буряты Бардинской волости Иркутского уезда испытывают недостаток 
в пахотной и выгонной земле: буряты Бардинского улуса этой волости поль
зовались в 1917 году своими прежними пашнями, отошедшими при их зем 
леустройстве в казну и остававшимися свободными. Вследствие недостатка в 
выгонах буряты 1-го и 2-го Кударейских улусов захватили в 1917 году 
часть степи, состоявшей по земельному наделу за крестьянами села Тайтур 
ского Урнковской волости. О Зарегистрирован случай аренды у казны паш
ни бурятами Сайгутской волости. В данном случае снималась в аренду опять 
таки пашня, отошедшая в казну от сайгутских бурят при их землеустрой
стве. Арендаторами являются те из сайгутских бурят, которым отошедшая в 
казну пашня ранее принадлежала.

Гораздо чаще встречаются случаи аренды или захвата покосов и выго
нов бурятами Балаганского уезда. Такие случаи, например, были зарегистрн 
рованы в 1917 году в хошунах этого уезда: Нельхайском, Узуртангатском 
(Жербаковской волости), Унгинском и Закулейском (Ш алагской волости). По 
косы снимались в аренду на соседних переселенческих участках, или же за

i) По протесту крестып, дело рассматривалось губернской земской комиссией, которая в реши 
ла оставить в пользовании Кударейских бурят до 400 десятнн выгона, т. е. приблисвтельно около 
половины того пространства, которое первоначально было захвачено кударейцами.



хватывались на свободных казенных землях (вероятно, на незаселенных пе
реселенческих же участках); выгоны же преимущественно захватывались, ре 
же снимались в аренду. Так, буряты улуса Сохойского Нельхайского хошу 
на. за отсутствием в собственном земельном наделе достаточного количества 
сенокосных угодий, ежегодно арендуют таковые в Злобинском переселенче
ском участке, а  также захватывают сенокосы на свободных казенных землях.

В H I1 7  году ими снималось в аренду на названном переселенческом 
участке приблизительно 450 десятин, а в захвате находилось до 300 десятин 
сенокоса. Буряты улусов Кундуйского, Наранского и Матхановского, того же 
хошуна, снимали в аренду до 1500 десятин покоса. Всего, по записям реги
страторов, у бурят Нельхайского хошуна находилось в 1917 году в аренде 
г. захвате до 10.000 десятнн покосов. Помимо этого, буряты Нельхайского 
хошуна пользовались в этом году, на праве захвата, выгоном на свободных 
казенных землях, в количестве примерно до 8.000 десятнн. Ранее до земле 
устройства, этот выгон принадлежал бурятам и на нем были расположены 
летники большинства улусов нельхайских бурят. Зарегистрирован был один 
■ «мучай аренды выгона: буряты улусов Мольтинского и Кабкультинского енн 
мали в аренду примерно до 400 десятин выгона на Егоровском переселенче
ском участке. В бывшей Жербаковской волости, Узур-тангатском хошуне, 
буряты пользовались арендованным или захваченным в 1917 году покосом в 
размере приблизительно до 2.000 десятин. Здесь в этом году имел место зах 
ват бурятами выгона па Семеновском и Юрканском переселенческих участках, 
в количестве до 500 десятин, и в таком же размере— на Жербаковском уча-1 
стке: захватывались под выгон и свободные казенные земли. Буряты Унгип- 
ского хошуна имели арендованного и захваченного сенокоса до 5.000 деся- 
'пш  и пользовались на праве захвата, совместно с бурятами Шалотской и 
Коноваловской волостей, выгоном в количестве свыше 25.000 десятин. В За- 
куленском хошуне арендованного и захваченного сенокоса было до 2.ооо 
десятин.

Прибегать к аренде или революционному захвату сенокосов и выгонов, 
как показывает изложенное выше, вынуждены были прежде всего те из бу
рят Балаганского уезда, которые сравнительно богато обеспечены скотом и 
поэтому острее, чем другие буряты этого уезда испытывали нужду в сено
косных и выгонных угодиях.

В Забайкальской области арендные отношения имеют некоторые особен
ности, по сравнению с таковыми же в Иркутской губернии. Здесь мы встре- 
•таемся, например, с арендою пастбищ, о чем отчасти говорилось уже выше, 
в главе о скотоводстве.

Пограничные казаки-буряты арендуют пастбища и вне пределов своих 
станиц, именно в Монголии. Здесь же иногда они и снимают покосы. В за
сушливые годы в Монголию угоняют также пасти свой скот и некоторые 
инородцы Селенгинского ведомства и Закаменской управы. В значительной 
мере пользуются монгольскими пастбищами и агинские буряты, которые про 
гоняют свой скот в Монголию через казачьи земли и поэтому уплачивают 
казакам за это некоторую плату. Из других видов существующей в Забай 
кальской области аренды вненадельных земель можно отметить аренду дацан- 
ских ззмель, имеющую здесь некоторое распространение. Дацаны занимают в 
области до 20.000 десятин удобной земли, большая половина которой арен-



дуется обществами, а  иногда и отдельными лицами, главным образом для по 
косов, частью для пахоты или выгона.

Аренда надельных пастбищ в Забайкальской области распадается на 
две группы: на непосредственную аренду пастбищ и на косвенную аренду 
их путем отдачи скота на выпас в чужие селения. Непосредственная аренда 
пастбищ производится или в виде найма определенного участка земли для 
зимней или летней пастьбы скота за известную плату независимо от количе
ства скота, которое на нем будет пастись, или в виде пользования снятым 
выгоном за плату с каждой головы скота, пли же, наконец, в виде взаимной 
аренды, когда арендатор ничего не плагнт, по предоставляет сдатчику вза
мен итого пользоваться частью своих угодий. Арендаторами надельных паст- 
бн/д в области являются преимущественно буряты и лишь отчасти казаки. 
Буряты бывшего Хоринского ведомства арендуют пастбища преимущественно 
по периферии своего распространения и притом почти исключительно вегошп. 
В бывших Селенгинском ведомстве и Закаменской инородной управе некото
рые отдельные роды снимают для пастьбы скота ветоши по большой части 
у соседей казаков, реже у монголов н крестьян. Агинские буряты снимают 
в аренду пастбища в широких размерах, пользуясь для этого землями в ка
зачьих станицах. Буряты снимают казачьи пастбища в одиночку или небать 
шими артелями, при чем к аренде их прибегают почти исключительно бога
тые хозяева, бедные же обычно довольствуются своими собственными пастбп 
щами, что касается аренды покосов и пашни в чужих общинах, то, как по
казало обследование 1897 года, ата аренда .у бурят Забайкальской области 
по сравнению с крестьянами и казаками не имела большого распростране
ния. В общей сложности, по данным 1*97 года, все сено, собранное на всех 
заарендованных покосах, составляло в Забайкальской области— у крестьян 
84"/п (но отношению к собственному сено) у казаков--2 9 °  0. у ннородцев толь 
ко О°/0. О Пахотных угодий инородцы арендуют немного, за исключением 
бурят Цонгольской управы и Кударинского ведомства, у которых, повидиж» 
му, ощущается большой недостаток в пахотных угодиях. Об относительном 
числе бурятских наличных приписных хозяйств, прибегавших в 1897 году к 
аренде пашни и сенокоса, дает представление следующая таблица:

"о  хозяйств, арендующих.

Ведомства и управы Пашню Сенокос

Б а р гу зи н с к о е .................................................... 7,о 3.7
Хорннское .................................  ................... 1 ,* 4.9
К у д а р и н с к о е ...................................... .... 37,0 12.*
Селенгинское .................................................... 5.8 8.4
Ц о н г о л ь с к о е .................................................... 43.0 00,0
А р м а к с к а я ................................. - .................... 7,8 8,1
Закаменская .................................................... 10,0 19,7
Агинское .............................................................. 0,3 8,1

i )  Это по лечвеленвяы комиссии Куломзипа. По наш и» печпеленияи даже левее, именно: 4",.,- 
Нто видно вз  того, что в собственны! сенокосных угодиях бурятаип снималось в 1 8 9 7  году Д'* 
2 6 .8 1 8 .0 0 0  пулов сева, тогда как на арендованных сенокосах только 1 .1 8 2 .0 0 0  пудов сена.



В абсолютных цифрах сдача-аренда пашни выражалась в небольших 
цифрах. Так. хозяйствами укатанных ведомств в 1897 году сдавалось в арен 
ду 893 десятины пашни, бралось же в арепду 2.655 десятин.

Имела место среди Забайкальских бурят и сдача-аренда неземельных 
оощественных оброчных статей. Сдатчиками в таком случае являлись обыч
но общества, арендаторами— отдельные лица или артели. Это статьи-рыбо- 
ловные или зверопромышленные. Их сдача-аренда встречалась у бурят Се- 
ленгинского, Кударинского и Баргузипского ведомств (рыболовные статып, 
Армакской управы (охотничьи участки) и в некоторых других местах.

О с о с т о я н и и  сдачи и аренды пашни в бурятских волостях Забайкаль
ской области в 1916 году, на основании данных сельско-хозяйственной пе
реписи этого года, можно судить уже по следующей таблице:

Имеются в пользовании иашни десятин.

У е з д  н: Своей И з  нее 
сдано

К ней ири- 
арендовано

Итого в 
пользовании

Баргузинскнй ............................ 2.864 86 358 3.136
Верхнеудинский ........................ 43.359 •932 1844 44.271
С ел ен ги н ск н й ............................ 31.538 611 2734 00.66 1
Читинский ............................ 268 — 7 2 7 5

И т о г о .  . . 78.029 1.629 4.943 81.343

В итоге количество сдаваемой составляло 2,1°,0 собственной земли, а 
арендованной— G,3°,'0; в прочих волостях и станицах Забайкальской области 
соответствующими процентными величинами были 1,9 и 9,1. В общем аренд
ные отношения у бурят продолжали оставаться менее развитыми, чем у про 
чего населения области. В 1917 году здесь из 33.415 хозяйств в бурятских 
волостях арендовали пашню 1444 хоз. и сенокос 3665 хоз. Сдавали же паш
ню 1016 хоз. и сенокос. 2486 хозяйств.

У  Е  3 Д LI

Х О З Я Й С Т В '
/

Арендующих
ч

Сдающих

Пашню Покос Пашню Покос

Баргузинский ............................. 72 40 41 38
Верхнеудннский ........................ 217 1292 748 1258
Селенгинский ............................. 1145 1431 226 546
Читинский ................................. 10 902 1 644

Всего . . . . 1444 3665 1016 2486



Баргузннские и селенгинские буряты больше арендовали пашни, чем ел 
сдавали; верхнеудинскне же больше сдавали, чем арендовали. Аренда— сдача 
покосов была более развита, чем аренда сдачи п ап ш т).

Что касается форм землепользования, слагающихся в бурятском хозяй
стве. то таковые в общем своем развитии следуют за  русскими хозяйствами. 
Как это было выяснено обследованием 1887— 80 г. и 1897 г. у бурят пре
обладало так называемое захватно-родовое пользование землею, представляю
щее следствие вольного заселения края, изобилующего свободными землями. 
Захватив землю и обработав ее, данное лицо, в силу затраченного нм на 
землю труда, становится хозяином захваченного участка и передает его за
тем по наследству. С внешней стороны такое земельное пользование уподоб
ляется личному подворно-наследственному владению землею, исключающему 
существование общиной формы землепользования.

Но это только по внешности, так как, по существу, каждая бурятская 
земельная единица является хозяином и распорядителем всех земельных уго
дий этой единицы, и лишь молчаливо допускает существование захватно-ро
довой формы пользования землею, пока это никого не стесняет и никому не 
мешает, но всегда может заявить о своих правах на распоряжение земЛею и 
приступить к тому и л и  иному регулированию пользования землею. Таким об
разом, захватно-родовое владение отнюдь не исключает существование права 
мира быть владельцем и распорядителем земель, разрабатываем их его отдель 
ными членами.

П рава общины по отношению к тем нлн иным угодням тем сильнее и 
рельефнее начинают выявляться, чем сильнее начинает ощущаться недостаток 
в данном земельном угодии, чем больше происходит «утеснения» в земле вооб
ще. Способ вольного захвата под культуру наиболее удобных участков нз 
■свободных земель естественно ведет к черезполосице захватных владений. 
Каждый расчищает себе землю там, где ему понравится, н никто почти не 
разрабатывает себе землю всю к одному месту, потому что трудно найти та
кой достаточно большой участок земли, который бы одновременно соединял в 
себе все необходимые условия для правильного ведения хозяйства. В каче
стве распорядителя земли, мир обычно выступает вначале, как отводчик от
дельным хозяевам земельных участков. Тот фонд, пз которого мнр в данном 
случае отводит землю, черпается из поступивших в распоряжение общества 
выморочных участков и л и  брошенных «безвестно отсутствующими» н т. д. Во 
многих общинах отвод земель является ближайшим результатом возникающих 
споров из-за земли, самовольных ея захватов, нарушения меж, потрав и т. д.

К моменту обследования местного хозяйства в Иркутской губернии в 
1887-89 г. г. отвод пахотных зелель имел у бурят еще весьма слабое рас
пространение и был зарегистрирован лишь в Кудинском и Боханском ведом
ствах, в количестве всего 1177 десятин, в то время, как в русских волостях 
отвод к этому времени получил гораздо большое распространение. Об:яспо- 
ние этого явления можно искать в том, что паш ня в глазах бурятского на 
селения, преимущественно скотоводческого, имела меньшее значение, чем у

*) Мертвый инвентарь (усовершенствованный) и аренда угодий в сельской хозяйство 
Забайкальской области в 1917 году по (данный сельсво хозяйственной и поземельной перекоса), 
изд. Статистического Отдела Забайкальского переселенческого района. Чита. 191$ год.



русского населения. К тому же среди русского населения живет гораздо' 
больше постороннего люда, нуждающегося в земле, просящего о ней или за 
хватывающего ее и тем стесняющего землепользование коренного населения. 
Само собой разумеется, отводы у бурят с течением времени должны были 
получить большее распространение.

Захватно-родовое пользование пашнею не повело к сосредоточению у 
бурят большого количества -ее в одних руках, как можно было бы ожидать; 
.максимум захватно родовой пахотной земли на одно хозяйство у бурят И р
кутской губернии достигал в 1887-89 г. г. всего только 149 десятин, явля 
ясь вдвое меньшим соответствующего максимума в русских волостях губер
нии (289 десятин). У бурят к этому времени мелкое землевладение оказалось- 
более развитым, чем у русских, и относительно в шесть раз оказалось ме
нее безземельных, нем у последних.

%  к общему числу земельных хозяйств, имеющих пашню:

Хозяйств имеющих:
о/о беззе 

20 дес. п мельных 
до 10 дес. от 10 до 20 дес. более хозяйств 

Русские (3-х округов i)  39,8 35,1 25,1 20,4
И нородцы ...................  50,8 32,3 Ю,9 3,2

Следовательно, захватно-родовое землепользование повело у бурят к  
большой уравнительности в пользовании -пахотною землею, чем у русских, и 
в большой степени оберегло их от безземелия.

Н а ряду с отводами, у бурят Иркутской губернии уже свыше тридца
ти лет тому назад стали практиковаться и душевые поравнения пахотных 
земель, нлн переделы, знаменовавшие собою переход от захватно-родового 
владения к уравнительному, т. е. чисто общинному. .Эти поравнения начались 
в тех ведомствах, где благодаря недостатку в свободных землях, годных для 
распашки, стала значительно уменьшаться возможность увеличения своего 
землевладения путем захвата, или где неуравнительность в распределении 
.земли между хозяйствами стала достигать более или менее значительных ’раз 
меров. В 1887 году начались поравнения пашни в некоторых улусах Кудин- 
ского ведомства; к этому же времени готовилось поравнение пахотных ее 
мель и в ведомствах: Капсальском и Тункинском, но в общем поравнения 
эти в последующее время не получили распространения, до последних земле
устроительных работ. Что же касается пользования покосами, то наибольшая 
часть таковых находится в уравнительном душевом владении бурят. Только 
в немногих местах покосы не пошли в уравнительное по душам поравнение 
и продолжают оставаться в захватно-родовом владении.

К ак показало обследование 1887-89 г. г., уравнение пользования сено
косами происходило у бурят Иркутской губернии в весьма разнообразных

i) И ркутского, Балаганского и Н иж неудинского.



формах. В одних случаях переделы сенокосов совершались ежегодно, в дру
гих— но мере надобности, в случае тех или иных резких изменений в чис
ленности пользующегося покосами населения, а  обычно происходили лишь ча 
стпчные переделы. В одних бурятских покосных обществах в ежегодный пе 
редел вовлеклись не все покосы, в других— и не все члены общины. В од
них случаях при переделах считались одновременно и с качеством покосов 
н со степенью их удаленности от жилых мест, в других— только с простран
ством переделяемых покосов и т. д.

Постепенно стали проникать уравнительные начала в деле пользования 
п покоса:ми-утугами, составляющими у бурят Иркутской губернии часть при
усадебных земель. Что же касается усадьбы и телятников, предназначаемых 
для пастьбы мелкого скота, а также выгонов и леса то первые у бурят нахо 
дятся преимущественно в захватно-родовом пользовании, и вторые— в общин
ном. Пользование пастбищным выпуском сопровождается с повинностью ого
раживать поскотину.

Что же касается искусственного орошения утугов, каковое встречается 
преимущественно в Иркутском и Верхоленском уездах, то следует отметить, 
что вода, которая может быть использована для орошения известной местно
сти, считается обычно во владении всего рода, заселившего эту местность и 
устроившего ирригационные сооружения. Между отдельными домохозяевами 
количество времени пользования водою соответствует числу «могущих» (т. е. 
относящих подати и повинности) душ, входящих в состав их семейств. Впро 
чем, в некоторых случаях и тут выступает на первый план право труда: там 
где ирригационные сооружения стоили дорого и сооружены были сравнитель
но недавно, доля участия в пользовании водою определяется степенью уча
стия в работах по устройству этих сооружений, н участие передается наслед 
ственно, пока не наступит время передела. Устройство оросительных сооруже 
ний обычно производится целым обществом, которое затем уравнивает рабо
ту отдельных членов общества по ремонту этих сооружений.

В настоящее время, за полным отсутствием соответствующих материа
лов, трудно сказать, насколько за последние годы упрочились общинные на
чала в местном землепользовании сельского населения губернии вообще, бу
рятского в частности. Нужно при этом заметить, что исконные, привычные 
для населения формы пользования землею вообще не сразу уступают давле
нию новых условий жизни, почему и захватно-родовое пользование землею, 
будучи нарушено в некоторых общинах переделов, часто снова стремится за 
нять свое прежнее положение.

По данным переписи 1917 года, нз 241.086 десятин удобной пахотной 
и сенокосной эемлн, находившейся в ведении бурят Иркутской губернии, в 
подворно-наследственном (т. е. захватно-родовом) пользовании находилось 
179.970 десятин, т. е. 74 ,5% , и в общинном пользовании— 61 716 десятин 
(,25,5%). Иэ подворно-наследственной земли 1544 десятины находились в от
рубном пользовании, и 178.426 десятин в черезполосном.



По отдельным уездам в данном случае обозначалось следующее:

У е з д  ui
В сего  удобной н а 
дельной  пахот, се 
нокосной земли де 

сяти н .

В том числе нахо
дивш ейся в общин

ном пользовании

%  общпвпой 
земли

И р к у т с к и й ........................ 59.852 18.292 . 30,0
Балаганский . . . Г! 1.207 31.578 24,1
Нижнеудинский . . . . 3.182 1.187 37,5-
Верхоленскип ................... 47.445 10.658 22,3,

И т о г о  . . . 241.680 01.716 25,5

Общинное пользование пахотным» и сенокосными угоднями в общем бо- 
лее или менее равномерно распространено по всем уездам Иркутской губер
нии. Несколько выделяются в этом отношении уезды Нижнеудинский и И р
кутский, где общинное пользование названными угодьями распространено в 
большей степени, чем в среднем по губернии)).

Пообщинный материал переписи 1917 года все же указывает, что до 
-землеустройства последних лет землепользование у бурят Иркутской губернии 
носило в общем те же основные черты, что и в 1887— 8!) годах. Новым 
толчком к иоравнению бурятских удобных земель послужило здесь именно 
землеустройство 1906— 1910 годов, когда вследствие отвода от бурят в каз
ну значительного количества земли, в том числе удобной для пашнн или се
нокоса, а ипогда и готовых пашен н покосов, бурятам пришлось уравнивать 
пользование оставшеюся в их распоряжении землею. Участились случаи пе
редела утугов. Стали возникать и переделы пашен. В улусе Тодохоновском 
Ордынской волости, Иркутского уезда утуги были переделены в 1905 году, в 
других улусах этой же волости в 1908— 1910 годах, иногда без указания 
срока, на который был совершен этот передел, иногда с указанием 1о— 12 
летнего срока. Луговые покосы в этой волости, как и прежде, переделялись 
ежегодно, пашня и усадьба находились в подворно-наследственном пользова
нии, выгоны н лес в общинном. В Бардинском улусе Бардинской волости 
Иркутского уезда покосы и пашни были переделены в 1900 году, в виду то
го, что землеустройством было нарушено их старое пользование землею, и 
часть пашен и покосов у них отошли при этом к смежным владельцам или 
к казне. В Егоровском улусе этой же волости пашни и утуги были по тем 
же причинам переделены в 1910 году. Однако здесь, вследствие изменений в 
численности населения, назревает решение произвести новую разверстку па
хотных угодий. Но 2-му Кударейскому улусу Бардинской же волости пашни

i)  По нашему мпепию, учесть статистически количество земли, находящейся в том или 
иной пользовании, весьма трудно, если ие будут точно установлены признаки, по который 
твердо можно будет определить те или иные формы землепользования. Нашил, и л и  утуг, пере
деленные, напр., 2 0  л е г  тому назад и  с тех пор це переделявшиеся, и переходящие ио на- 
<\ле ству, одними исследователями могут быть относимы к землям общинного, другими-к землям 
лодворно-наследсгвенвого (захватпо-ридового) пользования.



были переделены в НП1 году, при чем на каждую мужскую душу досталось, 
до 4i /2 дес. пашни. 15 Алужинском обществе Хандагайской волости пашни 
были переделены в I 91 2 году, сроком на 24 года.

У бурят китайских н тункинскнх преобладает подворно-наследственное- 
пользование пашнями и утугами, при чем при переделе полевых иокосог. об
ращается однако внимание на количество утугов у того пли иного домохозяина.

В 1-м Багховском улусе Капсальской волости, Иркутского уезда, пере
дел пашни и покосов был произведен в 1913 году, сроком на 8 лет. При 
этом домохозяевами было принято па себя обязательство соразмерять и буду
щем пользование землею с наличным количеством мужских душ. В виду того 
обстоятельства, что -по обязательство не выполнялось, в г.и .'> году был про
изведен новый передел всех пахотных н сенокосных угодий, находившихся в 
пользовании общества, сроком до 1920 года, но без указанного обязательст
ва. Все пашни были переделены на 98 паев, соответственно с определивши
мися к этому времени числом мужских душ в обществе, при чем черезполоп- 
ное пользование пашнею чоднако не было уничтожено Утугн были разделены 
по равной доле на каждый пай. При переделе же полевых покосов между от
дельными группами домохозяев 1-го Батховского улуса принималось во вни
мание и качество покосов, почему наделы не были одинаковы, и их величи
на находилась в зависимости от доброкачественности наделяемого покоса. И 
2-м Батховском улусе пашни и покосы были переделены в 1913 году. В Kv- 
динской волости Иркутского уезда удобряемые утугн переделяются периоди
чески, луговые покосы ежегодно. В Балаганском уезде уравнительные тенден
ции в землепользовании развиты слабее, чем в Иркутском. Пашни, усадьбы 
и утуги находятся здесь преимущественно в подворно-наследственном пользо
вании, остальные угодья в общинном. Под влиянием землеустройства, утуги 
стали подвергаться переделам. Выморочные усадебные земли обращаются ча
сто в этом уезде в утугн и затем поступают в распоряжение общины. В Вер
холенском уезде, как это было отмечено при переписи 1917 года, пашни не 
переделяются. Делятся только полевые сенокосные угодил по числу мужс к и х  
душ, наличных, платежных, или надельных. Передел утугов большею частью 
носит характер поравнения, т. е. сопровождается отводами и прирезками. R 
Кутульском ведомстве во всех общинах, кроме Умбрпнской и Кужертуйской. 
переделов сенокосов не производится: косьба вне-утужных участков произво
дится вольно. Приусадебные земли у бурят Верхоленского уезда находятся в 
в подворно-наследственном пользовании, без ограничения сроком. При семей
ных разделах для новых хозяйств выделяются усадебные участки из земель 
прежнего хозяйства, а, в случае недостатка, пополнение делается по поста
новлению общества из угодий общинного пользования. З а  смертью домохозя
ина, пользование усадебным участком переходит к его не отделенным сыновьям, 
а  за  отсутствием таковых, к жене или незамужним дочерям. Хозяйства вымо
рочные поступают в распоряжение общества.

Материалы подворного обследования 1897 года в Забайкальской обла
сти показывают, что бурятское землепользование эдесь в общих чертах имело 
те же формы, что и в Иркутской губернии, я  переживало такую же эволю
цию этих форм.

Здесь в тех же общинах, где земледелие получило еще весьма малое рас
пространение, а главным источником существования является широко разви*



тое скотоводство, что является возможным при большом земельном просторе, 
пахотные земли находятся в захватном пользовании без каких-либо ограни
чений: всякий занимает землю иод пашню, где желает. D некоторых бурят
ских общинах владение захваченного пашнею начинается со времени поста
новки городьбы и продолжается, пока .*та городьба существует. Иногда огра
ничивается срок, залежности пашен. Захватное право более выпукло прояв
ляется в пользовании нашнямн, на разработку которых был затрачен более 
или менее значительный груд, н, наоборот, ограничения захвата скорее про
являются по отношению к пашням, на разработку которых не • затрачивалось 
большого труда, нанр., к пашням, поднятым на степных нлн луговых местах. 
Распахивать покосы нногда прямо воспрещается. Захваченная пашня здесь, 
как и в Иркутской губернии, переходит по наследству, может быть сдана в 
аренду, но не моасет быть продаваема. По мере того, как в некоторых бу
рятских общинах, начинало ощущаться утеснение в сенокосных и пахотных 
угодьях, и где земледелие стало составлять уже серьезную основу инородче
ского хозяйства, ограничения захвата начинали иметь более частые примене
ния, и :>тн общины переходили, наконец, к уравнительным, преимущественно, 
частичным переделам пахотной земли. При этом отводы н отрезки, выступа
ющие обычно на сцену в переходный момент от захватного к общинно-урав
нительному землепользованию, у забайкальских бурят применялись черезвы- 
чайно редко. Захватные формы переходили не прямо к чистым поравнениям, 
а к смешанным формам, т. е. таким, при которых община решалась порав- 
ннвать только одну какую нибудь часть пахотных угодий, другую же она 
обыкновенно оставляла еще в захватном пользовании их хозяев; поравнива- 
лись, напр., поливные (орошаемые) пашни, а  остальные оставлялись без по- 
ранненпя. Полное поравнение, или передел всех пахотных земель был произ
веден к 1807 году лишь в немногих бурятских общинах Забайкальской 
области i).

Относительно сенокосных угодий обследованием 1807 года было уста
новлено следующее: в таких местностях, где много еще простора, а населе
ние редко, и где, в силу специальных особенностей скотоводческого хозяйст
ва. нужны минимальные запасы сена, которое к тому же можно накосить по 
близости в любой пади, а  то даже на степи, в особенных мерах для регули
рования пользования сенокосными угоднями не было надобности, и исследо
ванием 1807 года в некоторых бурятских общинах Забайкалья было конста
тировано вольное сенокошение. Эта вольная форма сенокошения имела не
когда большое распространение; с течением же времени стали постепенно 
возникать и другие формы пользования сенокосами, захватно-родовая (или 
ио другой терминологии просто «захватная» или «подворно-наследственная»), 
ограни ченно-захгатная и общинно-уравнительная.

Если первоначальную форму пользования сенокосами составляло у бу
рят вольное сенокошение, не знавшее никаких ограничений и не нуждавше
еся ни в каком огораживании, то самою характерною чертою формы пользо
вания покосами, следующей за вольным сенокошением, является сильное рас-

i) Си. М. Кроль. Формы землепользования. Выпуск 10-й «Материалов* Комиссия Ку
ломзина. Спр. 1898 г. Невидимому переделы бурятских дашен в Забайкальской области нача
лись ранее, чем в Иркутской губернив: так в некоторых общивах Хорияского ведомства гсагп- 

кнбнла поравнена уже в 1849 году.



пространение обычая загораживать покосы. Огорожа носит местное название 
^поскотины».. Для городьбы поскотины буряты соединяются в группы, в раз
личных местах количественно разные, и таким образом возникает своеобраз
ная если можно так выразиться, «поскотинная» сенокосная община, члены 
которой связываются обязательством городить поскотину и поддерживать ее в 
порядке. Выход члена нз поскотинной общины совершенно свободен, при чем 
уходящий имеет право разобрать часть своей поскотины и перенести ее в 
другое место или продать, и обратиться всецело к вольному сенокошении на 
свободных землях; остающиеся члены разверстывают между собою городьбу 
образовавшегося в поскотине промежутка, равно как и самый освободивший
ся покосный участок. Эта форма пользования сенокосами, содержащая в себе 
одновременно некоторые черты вольного, захватного и уравнительного поль
зования, должна быть признана переходною. Эта переходная форма однако 
не является единственною; в других бурятских общинах Забайкальской обла
сти переходные формы пользования сенокосами имеют другой характер, ког
да неогороженные сенокосные угодия буряты миролюбиво распределяют меж
ду собою, не придерживаясь принципа уравнительности. Кроме покосов в 
вольных поскотинах и" в неогороженных местах, у забайкальских бурят име
ются еще особого вида покосы, которые находятся в особом пользовании,— 
это покосы удобряемые, расчищенные из под леса, осушенные, т. е. такие, 
на завладение которыми требуется большая или меньшая затрата предвари
тельного труда. Если на эти покосы община и решается иногда наложить 
свою руку, то все же но возможности щадит права их хозяев. Далее встреча
ются часто захватные формы пользования покосами. К моменту обследования 
1697 года, у бурят Забайкальской области самою распространенною формою 
пользования сенокосами являлась ограниченно-захватная. О том, как появля
лась эта форма пользования покосами, и как затем она постепенно превра
щалась в уравнительную, «Материалы Комиссии Куломзина» говорят следующее: 

«С течением времени», пишет М. А. Кроль, «деятельность общины, ко
торая все больше и больше поддается воздействию малоземельных членов, 
становится решительнее; сама жизнь с ея непрестанным процессом диффе
ренциации также помогает членам, нуждающимся в земле. Семья, состоявшая 
из нескольких человек и владевшая небольшими покосными участками, может 
сократиться в своем составе: оставшимся в живых членам ее может оказаться 
невыгодным удерживать лишние участки и платить за них подати, между 
тем, как бедный, не имеющий покоса и вынужденный арендовать его или по
купать сено, с радостью может согласиться взять на себя участок, от кото
рого указанная семья охотно откажется; вернее всего,— именно при подобных 
обстоятельствах произведена была первая отрезка,— первый акт, подрывающий 
в основе право захватного пользования. Рядом с этим бывали и такие слу
чаи, когда наследник отказывался от доставшегося ему по наследству покоса, 
не желая платить за него подати; такой участок опять таки отводился нужда
ющемуся; нередко обедневший бурят оказывался не в состоянии платить за 
все владееыые им «хоби» (участки), и у него тогда отбирали часть его по
косов. Последним актом как бы игнорировалось и право давности владения и 
право труда, и выдвигалось на первый план одно только податное обложение: 
владеет покосом тот, кто платит подати; кто же не платит (за  редкими ис
ключениями), не имеет права на покос. Так, исподволь подрывался престиж



захвата, и крепло сознание, что булучный суглан (сход) может ограничивать 
обративш ееся в привяллегню меньшинства право на землю отдельных членов 
булука. Н а помощь всем вышеописанным благоприятным для обделенных зем
лею членов булука условиям является также рост населения. Процесс расши
рения покосных площадей не поспевает за ростом населения; начинается 
естественное дробление участков; число лиц, сочувствующих стремлению к 
более равномерному распределению покосных угодий, увеличивается; и, нако
нец. наступает момент, когда перевес общественного мнения оказывается на 
•стороне тех, кто настаивает на поравяенин покосов».

При общих поравнениях сенокосной земли, как они происходили у за
байкальских бурят, почти всегда в той или иной форме признавались и пра
во давности и право труда. Часто новые сенокосные расчистки и удобренные 
покосы совершенно не входили в поравнения; в тех же редких случаях, 
когда удобренные покосы подвергались все же поравнению, община старалась 
по возможности оставлять старых хозяев на населенных участках, отрезая от 
последних только «излишки». Поскольку же привиллегии «старых» хозяев на 
сенокосную землю переставали уже уважаться, постольку община переходила 
затем к последней констатированной исследованием 1897 года форме пользо
вания этою землею, именно к переделам, отличающимся от общих поравне- 
яий тем, что все земли, входящие в передел, теряли как бы обычную свою 
•связь с прежним хозяином, и последний имел нисколько не больше шансов 
получить в надел свой участок, нежели всякий другой сообщественник. П е
ределы сенокосных угодий у забайкальских бурят до 1897 года были произ
ведены лишь в очень немногих сенокосных общинах.

Пользование усадебными местами довольно однообразно, кочевые буря
ты  в Забайкалье, за редкими исключениями, живут не правильно расположен
ными селениями, а  отдельными юртами или группами юрт, довольно далеко 
одна от другой, отстоящими,—летом в районе летнего выпаска, поближе к 
речке, колодцам, а зимой в районе покосов, в распадках, где тбплее, где 
скот больше защищен от ветров, где ветошь лучше. Многие инородцы меня
ют свое местожительство и чаще. В зависимости от этого меняется и способ 
пользования усадебными местами. Некоторые кочующие буряты бывшего Агин
ского ведомства живут, большею частью, в войлочных юртах, около которых 
не бывает никаких огорожей и никаких постоянных пристроек. По мере 
надобности, эти юрты переносятся с места на место. В подобных случаях ни
какой речи об усадебных местах не может быть. Деревянная юрта создает 
уже известные длящиеся отношения ее хозяина к земле, на которой она сто
ит. Около нее обыкновенно устраиваются огорожи 'и  некоторые постройки: 
амбары, сараи, скотные дворы и пр., а на зимних стойбищах— и теплые стай
ки для скота, гумны для хлеба. Часто стойбища, удобренные скотом, обра
щаются в покосы, поступающие в более или менее крепкое захватное поль
зование их хозяина. Усадебные (в тесном смысле этого слова) земли у бурят 
почти повсюду находятся в наследственно-подворном пользовании, весьма 
близком к чистой его форме.

Ко времени исследования 1897 г., пастбищами и лесами буряты Забай
кальской области пользовались совершенно свободно, без каких-либо значи
тельных ограничений в этом пользовании, ири этом и те и другие обычно 
составляли у бурят предмет пользования всех членов ведомства или управы.



Техника переделов пахотных и сенокосных угодий у оуряг Забайкалья 
в общем имет те же основные черты, что и у местного русского населения, 
переделы сенокосных угодий имеют более разнообразные формы, чем переде
лы пашен. Практикуется жеребьевка, торг на душп, при котором данный зе
мельный участок получает та группа инородцев, которая заявила о своем же
лании взять этот участок при большем количестве душ. чем другие группы и т.л.

О разнообразии форм пользования сенокосными и пахотными угодиямн у 
инородцев Забайкальской области и относительном распространении них 
форм дают представление следующие две таблицы, составленные М. А. К р и 
лем по материалам подворного обследования 1807 года.
Относительное распределение общей площади покосов по формам пользования 

ими и но разрядам населения в "чД'о-

Разряды инородческого населения
'PUr МЫ

ПОЛЬЗОВАНИЯ

Западное Забайкалье: 
инородцы

Восточное Забайкалье 
инородцы

Некре
щеные

Кре
щеные Казаки Некре- |

щеные |1

Кре- : 
щеные | Казака

Передел ежегодный . . 0,2 0,4
1

31,9
1

1,0 : 55,9
» периодический 0,2 11,0 7 ,0  1 — 5.5 —
» непериодический 1,3 12,3 6,3 1,0 О.Н \ :-U

Общее поравнение . . . 
Вольное сенокошение и

4,8 9,8
j

0,4
1

— —

поравнение ................... 1,4 — 0,3 —
Захват и поравнение . . 18,4 — --- 22,3 — —
Вольное сецок. и передел 2,2 0 ,8 . 3 ,9 0 ,0 20 ,0  1 51.7
Захват и передел . . . 
Захват, поравнение и

9,9 27,6 34,6 4,5 8,2 I
L

44,6

вольное сенокошение 
Захват, передел и вол.

20,2 1" “ 21,2 2,9 ‘ —

сенокошение . . . . 7,8 30,5 16,3
__

15,0 0.7 . -- г
Чистый захват . . . 
Вольное сенокошение и

3,0 — 3.1
i

—

захват • . • - • • * • 1,8 — --- 13.8 __  ̂ j __
Захват и отвод . . • 
Залват, отвод и вольное

22,1 1,6 --- 12,8 --- —

сенокошение . . . . 6,7 — --- 4,6 1
1

—

И т о г о  . . 100,0

В итоге в уравнительном пользовании находилось в 1897 году у ино
родцев Западного Забайкалья: унекрещенных— 55,1°/0, у крещенных— 91,б0 » 
и у казаков— 93,8%  общей площади покосов. Для Восточного Забайкалья 
соответствующими показателями будут: 52,4°/0; 98,0°/0 и 92,6% . Из этой se 
таблицы видно, что в чисто-эахватном пользовании и в чисто-уравнительно»



находился у инородцев Забайкалья в 1897 году небольшой процент покосной 
площади. н что преобладают у них различного рода смешанные пользования 
покосами.

Относительно инородческой пашни в Западном Забайкалье материалы 
1ё!»7 года свидетельствуют о следующем:
Относительное распределение общей площади пашен по формам пользования 

нлн ио разрядам населения в °/о";п.

Разряды инородческого населения

ФОРМЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ Западное Забайкалье: инородцы

Некрещеные Крещеные Казаки

58,5 26.9 31,1
Поравнение п захват ................... 20,5 18,3 22.9
Передел и захват ........................ 13,6 11,7 28,8
Поравнение и отвод ................... — —
Передел и отвод ............................ — 17,S 14,7
•< )Г>щее п о р а в н е н и е ........................ 0,7 1 ■ —
П е р е д е л ........................................... 0,0 1 25,3 1,5

1,2 1,0

И т о г о  . . . . 100,0
В общем в уравнительном пользовании находилось у инородцев Запад

ного Забайкалья; у некрещеных— 26,5°/0: у крещеных —  59,4°/0, и У каза
ков— 45,9°/о всей пашни. Что же касается инородцев Восточного Забайкалья, 
то у них в 1897 году вся пашня находилась в захватном пользовании. Это 
оО'ясняется как слабым распространением здесь земледелия, так и значитель
ным земельным простором.

К  сожалению, не представляется вполне возможным сопоставлять мате
риалы по обследованию землепользования иркутских бурят в 1887— 89 годах 
л забайкальских в 1897 году, как собранные в разное время и не но оди
наковым программам, но, поскольку такое сопоставление можно будет все же 
д о п у с т и т ь , придется притти к тому выводу, что уравнительны^ тенденции в 
пользовании землею развиты у забайкальских бурят сильнее, чем у 'иркутских: 
у первых переделы земель начались ранее и практиковались в больших раз
мерах. чем у вторых.



Землеуетройвтво. К Истории поземельного устройства бурят Цркуг 
ской губернии 8а последние 20 лет. Характер этого землеустройства. Жало
бы. Размеры земельных и лесных наделов. Количество удобной и не удобной 
земли. Поземельное устройство бурят Забайкальской области. Земельные столк
новения у бурят в революционное время. Заключение.

* **

Не вдаваясь в историю землеустроительного дела у бурят в прошлом, 
которая подробно изложена в материалах подворных обследований местного' 
сельского населения в 1887— 89 г. г., мы в настоящем очерке остановимся 
лишь на последних этапах этого дела, связанных с позднейшими землеустро
ительными законами.

К поземельному устройству иркутских бурят и к образованию из излиш
ков их землепользования переселенч. участков впервые предполагалось приступить 
в  1898 году, но тогда эти предположения не получили осуществления, что 
стояло в связи с заявленными протестами против предполагаемых землеустро
ительных работ со стороны бурятского населения.. В 1899 году доверенные 
лица бурятских ведомств Иркутской губернии возбудили вопрос об изъятии 
их доверителей из общих правил поземельного устройства. Для поддержания 
своего ходатайства доверенные пытались отправить особую депутацию в сто
лицу. Когда эта попытка не получила осуществления, то было подано заявле
ние иркутскому генерал-губернатору с ходатайством об отстрочке землеустрой
ства, при чем указывалоэь на неподготовленность бурят к землеустроитель 
ной реформе. Это ходатайство было подано от 17 бурятских ведомств: Иркут
ского, Балаганского и Верхоленского уездов, и в своем результате оно выз
вало приостановку землеустроительных работ. По настоянию генерал-губер
натора Горемыкина, было приостановлено применение к бурятам Иркутской 
губернии, возбудившим соответствующие ходатайства, узаконений об отводе им 
земельных наделов впредь до производства новой с'емки бурятских земель л 
дополнительных исследований тех сторон бурятского быта, которые не были 
с достаточною полнотою изучены, при местном подворном обследовании сель
ского населения ~в 1887— 89 годах. О Сделано это было в порядке 2-ой 
статьи I I  главы «высочайше утвержденного мнения Государственного Сове
та про проекту правил землеустройства».

i)  См. Предложение—40 -41. Автором ошибочно истолковано распоряж ение пра
вительства . О тлож ено было не поземельное устройство, а  «рассмотрение» ходатайства 
пнородцев об отстрочке, впредь до  обследования и с‘емочннх работ в соответствующих 
районах в порядке очередности. С 1906 г. работы были лиш ь ускорены в виду ставки 
правительства С толыпина на  сибирский колонизационны й фонд.

В Иркутском уезде работы  в бурятских районах (Сайгут, Барда, Капсал) шли г 
ковца 1890-х годов. РЕ Д .



После этого деятельность местных землеустроительных органов сре
ди бурятского населения на некоторое время замирает, но затем, когда пере
селение в Сибирь было направлено в больших размерах н стала расти по
требность в скорейшем накоплении здесь колонизационного фонда, и когда 
окончательно выяснилось, что в Иркутской губернии этот фонд всего скорее 
может быть образован нз бурятских земель, землеустроительные работы у 
бурят были поставлены сразу в больших размерах.

К времени, близкому до мировой войны, землеустройство у бурят шло 
уже весьма скорым темпом. Ускорению этой работы содействовала та пере 
мена взглядов— в руководящих сферах на инородческое землеустройство, ко 
торая к этому времени стала обнаруживаться все яснее и яснее; никаких до 
нолнительных обследований бурятского быта уже не требовалось. Было реше 
но, что бурятское хозяйство в Иркутской губернии ничем не отличается от 
хозяйств местных крестьян— сторожнлов, и потому оно может быть устроено 
в земельном отношении на одинаковых основаниях с последними, по закону
I июня 1898 года. Возобновлению землеустроительных работ способствовали 
иногда и ходатайства отдельных бурятских улусов, обращавшихся к местным 
землеустроительным партиям с просьбами об их земельном устройстве, в це 
лях прекращения местных земельных споров и тяжб Такие ходатайства ста
ли поступать уже в 1905 году.

В кратких чертах бурятское землеустроительство стало осуществляться 
в таком порядке.

В 1907 году было устроено Капсальское ведомство Иркутского уезда. 
Относительно результатов устройства этого ведомства в одном оффицнальном 
документе говорится следующее:

«Разрешив споры между улусами, землеустройство не внесло ломки в 
сложившиеся отношения надельных единиц к земле, а только закрепило их в 
существенных чертах. Оно дало капсальцам лесные наделы из казенной Б ай 
кальской лесной дачи. Оно дало дополнительные наделы трем надельным еди
ницам, душевая доля которых не достигала 15 десятин. Самой большой груп
пе, состоявшей нз 5 улусов, земельный надел был спроектирован по суще
ствующему пользованию, с превышением 15 десятинного на душу размера, и 
без возложения на бурят обязательства допри нять новых членов на излиш
ние земли, но буряты сами отказались от земель, хотя и удобных, но не пер
восортных, ие желая уплачивать за них государственную оброчную подать. 
Землеустройство дало прочную уверенность 1-му Батховскому улусу в его 
предприятиях по искуственному орошению, закрепив за ним право на ороси
тельную канаву, проведенную по земле другой надельной группы; тот же улус, 
только по получении обособленного надела, смог осуществить давнее желание 
большинства своих жителей о коренном переделе пашен и об устранении там 
создавшегося годами резкого неравенства в пользовании и м и . Улусы первый 
i! второй Каисальские, Ш архнтский, Солянский и Кысыгыровскнй, только по 
обособлении для них надела, устроили искусственное орошение покосов с пе
ределом их на подворно-наследственные участки, к чему они долго не реш а
лись приступить, так как, до поземельного устройства, не были уверены в 
том, что те участки, где ими будут произведены земельные улучшения, не 
окажутся занятыми другими».



Таковы были в оффициальном освещении результаты первого опыта зем
леустройства бурятского ведомства в Иркутской губернии, именно Капсаль
ского, бывшего весьма слабо обеспеченным землею вообще, в сравнении с дру 
гпми бурятскими ведомствами Иркутской губернии. В этом же, т. е. в 1907 
году началось поземельное устройство бурят, с одновременным отводом пере
селенческих участков из остающихся свободными земель, в Око-Тагнинском 
районе Балаганского уезда.

В 1908 году было устроено Абаганатское ведомство Иркутского уезда. 
В этом же году в сферу повемельно-устроительных работ вошли также Куй- 
тй некое, Ныгдинское и Аларское ведомства Балаганского уезда.'

Для местных землеустроительных учреждений стало уже совершенно яс
ным, что все бурятское население Иркутской губернии не может быть исклю
чено из поземельного устройства сельского населения, и что это устройство 
должно быть ускорено, в целях образования земельных запасов для колони
зации.

Небольшие землеустроительные силы Иркутского переселенческого райо
на, занятые до того времени бурятским землеустроительством, оказалось не
обходимым развить в самостоятельную партию, которая и была сформирова
на в 1909 году. Этой специальной бурятской землеустроительной партии бы
ли поставлены следующие задачи: 1) произвести поземельное устройство ино
родцев Балаганского и Верхоленского уездов, использовать остатки землеполь 
зования для дополнительных наделов малоземельных крестьян-старожилов и 
для колонизационного фонда: 2) дать поземельное устройство тем крестьянам 
— старожилам обоих уездов, землепользование которых было вкраплено в зем 
лепользованиё инородцев. Этими задачами определялся* и район деятельности 
партии и об‘ем ее работы. За исключением Иркутского уезда, где поземель
ное устройство б у р я т  заканчивалось Иркутскою поземельно-устрои- 
тельною партией, и начатых землеустройством ведомств Балаганского уезда, 
оставшихся в ведении Балаганской партии, землеустройство всей остальной 
массы бурят отошло ко вновь образованной партии.

К 1912 году положение бурятских землеустроительных работ было уже 
таково.

В Ннжнеудинском уезде поземельно устраивались две бурятские волости, 
Солонецкая и 1’адалейцкая, с тремя сельскими обществами и воемью селения
ми, из которых три получили поземельное устройство в смысле окончательно
го ограничения наделов. В Иркутском уезде были формально окончательно 
устроены Бардинская, Капсальская и Сайгутекая волости, с 5 сельскими об
ществами и 25 селениями, получившими отводные записи в период времени с 
1906 но 1909 год; близки были к завершению землеустройства ведомства: Ку 
динское. Ординское, Абаганатское и Курумчинское, частью уже получившие 
отводные записи, частью еще ожидавшие таковых записей, ведомства: Кой- 
марское, Харибятское, Китайское и Торское, и отдельные роды: Мондпнский 
и Алагуевский, подлежали наделению землею по плану 1912 года. Вопрос о 
землеустройств Окинского отдельного рода должен был выясниться по окон
чании с пецеиального'обследования Окинского края.

В Балаганском уезде близки были к. окончанию работы по землеустрой
ству волостей Аларской, Алятской, Зонской, Бильчирской, Обусинской, Бохан



икон, Кохннской, Нельхайской, Ныгдинской и Тихоновской, для которых отвод 
ные записи частью были составлены уже в 1911 году, частью же только еще 
изготовлялись. Ведомства Зунгаро-Быкотское, Улейское и Молькинское, подле
жали наделению землею по плану 1912 года. Ведомство Унгннское было зем 

леустроено более, чем на половину.
В Верхоленском уезде землеустройством были охвачены Баяндаевская 

волость и ведомства Верхне-Кудинское, Куленгское, Кырменское, Ользонов- 
« кое и Хоготовское, при чем двум селениям Кырменского в?домства были в 
19] J году выданы отводные записи. Ведомство Ленское подлежало наделению 
землею в 1912 году, и ведомства Лнгннское, Кутульское и Еланцинское ожи
дали еще поземельного устройства, к которому предполагалось приступить в 
191У году.

К началу войны поземельно-устроительными работами была охвачена уже 
почти вся площадь бурятского землевладения. Война приостановила эти работы.

Поземельное устройство бурят производилось на одинаковых основаниях 
<:• местными крестьянамн-старожнламн, по «Положению о поземельном устрой
стве крестьян п инородцев, водворившихся в губерниях Тобольской, Томской, 
’Енисейской и Иркутской на казенных землях» 4 июля 1898 года, и на осно
вании поясняющей это положение инструкции 24 июля 1899 г., и по поздней
шим указаниям, разделениям и распоряжениям. Земли и угодия бурят были 
признаны не отграниченными пт земель, находившихся в непосредственном 
распоряжении казны, и потому, в силу ст. 5 указанного положения, буряты 
подлежали наделению землею. Это наделение могло быть произведено или по 
основной норме, т. е. по 15 десятин на наличную мужскую душу, .или же с 
превышением этой нормы, так как, при уважительных местных условиях Глав 
ноуправляющему Землеустройством и Земледелием Положением предоставля
лось право, по ходатайствам обществ и селений, поддержанным местною вла
стью, наделять эти общества и селения излишними, сверх 15 десятинной нор
мы землями, без обязательств доирпселять на эти излишние земли новых чле 
нов общества.

Этих уважительных местных условий бурятского быта администрация 
губернии не находила, и поэтому, ввнде общего правила, буряты стали полу • 
чать земельные наделы по 15 десятинной норме на наличную мужскую душу.

Излишки бурятского землевладения отходили в казну; из них одно
временно формировались переселенческие участки. Землеустройство бурят и 
формирование нз излишних земель переселенческих участков, должно было 
проходить с соблюдением их интерееов, как местных аборигенов, так как 
циркуляром министра земледелия и государственных имуществ от 9 февраля 
1895 г. предлагалось вообще местным землеотводным чинам ограждать по 
мере возможности интересы старожилов при образовании переселенческих 
участков и принимать во внимание их заявления относительно удобнейшего 
для них выдела земель в  означенные участки.

Помимо земельных, буряты должны были затем получать, ио мере возт 
можпости, и лесные наделы, в размере не свыше трех десятин на наличную 
мужского пола душу. Размеры лесных наделов должны были определяться со
образно количеству и относительному для данной местности изобилию лесных 
насаждений.



Таковы были главные основания, на которых производилось' поземель
ное устройство бурят Иркутской губернии.

Земельные и лесные наделы отводились или отдельным бурятским улу
сам или группе таковых, составлявших одну земельную общину. Большею 
частью наделы эти отводились в нескольких отрубах, а не в одной меже, и 
последние располагались черезполосно с землями соседних жителей или каз
ны. Так например, 1-му Кударейскому улусу Бардинской волости земельный 
надел был отведен в трех отдельных отрубах, чересполосно с землями бурят 
Капсальской и Хандагайской волостей, прочими наделами Бардинской воло
сти и землями крестьян села Никольского Оекской волости. Улусы Бороев- 
ский, Базайский, Хандатский Хандагайской волости получили надел в двух 
орновных отрубах и трех дополнительных. Улус ‘2-й Батховскнй Капсальской 
волости получил земельный надел в грех отрубах: одном присельном и двух 
дополнительных. Лесной надел этого улуса бил сосредоточен в самостоятель
ном отрубе. В присельном отрубе оказались сосредоточенными усадебный н 
пахотные земли и часть сенокосов, во втором (летниках)— весь выгон и часть- 
покосов, в третьем одни покосы.

Поставленное на таких основаниях поземельное устройство вызвало со 
стороны бурят многочисленные, жалобы, направлявш иеся по инстанциям в- 
поземельно-устроительные партии, общее присутствие губернского правления 
и сенат. Почти все наделы проходили установленныя законом инстанции. В 
огромном большинстве случаев буряты жаловались на недостаток оставленных 
в их пользовании сенокосных и выгонных угодий, что должно было гибельно 
отозваться на состоянии их скотоводства, прибавляя к этому жалобы и на 
частные случаи зачисления неудобных земель в разряд удобных, на те или 
иные недостатки конфигурации отводимых им наделов и пр. Общий тон этих 
жалоб сводился к тому, что поземельным устройством бурят нарушаются нх 
хоаяйственные интересы и веками сложившийся их быт.

Поуездно в Иркутской губернии поземельное устройство бурят дало сле
дующие результаты.

В Иркутском уезде 7 бурятских волостей, 4 ведомства и 3 отдельных 
рода получили в надел 294.628 десятин земли на 16.608 мужских душ, из 
коих 16,476 были на лицо к моменту наделения землею, а 132 подлежали 
дополнительному ириселеннго. >) В среднем на 'одну надельную мужского по
ла душу при наделе пришлось по 18 десятин удобной и неудобной земли. 
Неудобная земля составила в наделах до 11°/„ всей земли, в частности в 
земельных наделах до 12°/0, в лесных до 5°, 0 и в церковно-школьных уча
стках до 7% . Земельного надела буряты получили 246.757 дес., лесного— 
47.049 дес., и надела для церковно-школьных участков 822 десятины. В ука
занных по закону максимальных нормах надела (18 дес. и выше), землю по
лучили буряты, расположившиеся к северу от г. Иркутска в полосе Якутско
го тракта, а также ведомства Китойское и Торское, и наоборот, тункинскне 
буряты Коймарского и Хорибятского ведомства и буряты Голоустинского от
дельного рода получили невысокие наделы. По отдельным бурятским админи
стративным единицам, количество неудобной земли колеблется от 5.2° 0 (Бар- 
динская волость) до 85,4°/,, всей земли (Мондинский отдельный род). Окин- 
скне буряты Иркутского уезда остались поземельно неустроенными.

Сообщаются данные на 1 яеларя 1917 года.



Об относительных размерах землевладения бурят Иркутского уезда по
сле пх'поземельного устройства, дает представление следующая таблица:

Волости, ведомства, отдель

ные роды.

Приходятся на 1 надельную душу 
мужского иола дссятпн иен ли

Всей
в том числе 

удобной

в том числе зе 
мельного наде

ла удобной.

1. С а й г у т с к а я ........................ 21 19 17
2. Бардинская ........................ 20 19 1(>
3. К а п с а л ь с к а я ........................ 18 17 14
4. Хандагайская ................... 19 18 14

20 18 15
ii. О р д и н с к ая ............................ ! 20 18 15
7. К у р у м ч и н с к а я ................... 1 19 18 15
8. К н т о й с к а я ............................ ■ 22 18 15
9. Т о р с к о е ................................. 20 18 15

10. Коймарское . . . . . 14 13 10
11. Х а р и б я тс к о е ........................ 15 13 11
12. Мондинский ........................ 22 14 14
13. Алагуевский ........................ 21 17 15
14. Г ол о у сти н ски й ................... j

I 11
9 8

В среднем 18 16 1 Е

Разница между цифрами двух последних столбцов дает по каждой во
лости величину удобной земли лесного надела. Если же считать всю вемлю, 
т. е. удобную и неудобную вместе, то в среднем по уезду на одну мужскую 
душу придется надела— земельного 15 десятин, и лесного 3 десятины. Для 
оценки цифр по 1’олоустинскому отдельному роду следует иметь в виду, что 
буряты этого рода, в количестве 26G душ мужского пола получили общий зе
мельный надел с крестьянами села Б . Голоустного, кои дали 370 наделен
ных землею мужских душ.

В Балаганском уезде 24 бурятских волости получили в надел 497.321 
десятину земли на 25.500 надельных душ, в том числе 24.447 наличных и 
1053 подлежащих допринятию. i) В среднем на одну надельную душу при
ходится здесь до 20 десятин земли удобной и неудобной. Неудобные земли в- 
этом уезде составили всего только 7,3°/0 всей наделенной бурятам земли. Зе
мельного надела балаганские буряты получили 419.436 - десятин; лесного—  
74.803 десятины, и земли для церковно-школьных участков— 3082 десятины. 
Относительно наделены землею они более и ли  менее равномерно. В среднем,, 
по уезду на одну надельную душу пришлось по 16 десятин земельного п 3

*) Ирв сравнении с итогами переписи 1 9 1 6  г ., количество мужчин по бурятский волостям Б а 
лаганского уезда оказы вается иным, чек это бнло зарегистрировано в той или иной волости к момен
ту наделения бурят землею , что зависит, очевидно, от неодинакового распределения бурят  по волостям- 
в момент нх поземельного устройства и в 1 9 1 6  году.
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десятины лесного надела. Если же иметь к виду только удобную землю, то 
относительные размеры земельного надела придется понизить до 15 десятин. 
Земля для церковно-школьных участков составляет примерно до 300 кв. са
жен на надельную душу. В общем удобной земли балаганские буряты полу
чили в надел до 18 десятнн на м. душу.

В Верхоленском уезде поземельное устройство бурят к 1917 году оста-
* ал ось не законченным: здесь не получили еще своего земельного устройства 
буряты Куленгского, Кутульского и Еланцинского ведомств. Но если иметь в 
киду, что последним бурятам наделы были все-таки-запроектированы, то мож
но будет составить представление о том, как в целом будут обеспечены зем
лею буряты этого уезда, как только их землеустройство будет завершено. В 
г-том уезде буряты получили (или должны получить землю) на 13.397 надель
ных душ, в том числе 477 подлежащих доприселению, в количестве 296.023 
десятин. Н а одну надельную душу это составляет 22 десятины, в том числе 
19,5 земельного и 2,5 десятины лесного надела. Земельный надел составля
ет 262,002, лесной— 33.115 и церковно-школьный— 906 десятин. Неудобной 
немли было отведено в количестве 21,1°/» всей земли, в лесных— 7,1%  и в 
церковно-школьных— 5,2°/0. Удобной земли верхоленские буряты получили по 
17 ‘/а десятин на душу, в том числе в земельных наделах но 15 десятин и в 
лесных по 2,3 десятины.

Буряты Нижнеудинского уезда в составе волостей: Солонецкой и Га- 
далейской, получили в надел 20.520 десятин на 806 надельных единиц, что 
ла  одну такую единицу составляет 25 десятин. При значительном здесь ко
личестве неудобной земли (28° п всей земли), удобной земли пришлось на ду
шу 18 десятин, в том числе 15 д. в земельных наделах и 3 д.— в лесных.

Суммируя все вышеизложенное, мы получим следующие результаты зе
млеустройства бурят Иркутской губернии. (Смотри стр. 213).

Переведя эти абсолютные цифры в относительные, мы получим следу
ющие данные, указывающие, сколько буряты Иркутской губернии получили 
семди вообще, удобной в частности, на одну надельную душу, после их по- 
яемельного устройства. Q_____________________________________________________

Приходится земли на 1 надельную душу десятин

Иркутский Балаганский Нвжнеудин-
еквй Рерхоленскай в среднем и о 

4 уездам

Всей земли . . . , 1 7 ,7 1 9 ,5 2 5 ,5 2 2 ,1 19 ,7
б  том числе зем. над. ,| 1 4 ,9 1 6 ,5 2 1 ,5 1 9 .5 1 6 ,8
лесного » 1 2 ,8 2 ,9 3 ,6 2 .5 2 ,а
перк. школьн. . . ; 0 ,0 5 0 ,1 0 ,4 0 ,1 0,1
удобной земли . . 1 5 ,9 18 ,1 1 8 ,3 1 7 ,5 17,3
в том числе зем. над. 1 3 ,1 J 5,1 15.0 15,1 1 4 ,5
лесного » - ,7 2 ,9 3 ,0 2 ,:’> ; 2,7
лерк. школьн. 0  0 5 0 ,1 0 ,3 0 ,1 ! 0,1

*) Абсолютные цифры только что приведенной таблицы, но некоторый уш ан , как Вермдев- 
;коту и Еалаганекому, в виду того, что здесь иозеыельное устройство не завершено во все! его ста
дии, имеют характер приблизительных чисел, к о и и я ,  однако, вполне можно пользоваться для х а р а к т е 

ристики относительных размеров земельных наделов.
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IIo относительному количеству удобной земли в бурятских наделах сле
дуют в убывающем порядке уезды Нижнеудинский, Балаганский, Верхолен
ский и Иркутский. Более нлн менее по принятой норме удобную землю как 
в земельных, так и в лесных наделах получили буряты Балаганского и Ннж- 
неудинского уездов. В среднем по губернии в земельных н»д*лах буряты 
Иркутской губернии получил И 1/2 десятин удобно! земли: таков главней
ший результат их поземельного устройства. Неудобной земли в итоге оказа
лось 12,3°/о всего надела.

По сравнению с 1887— 9 г.г., площадь бурятского землепользования в 
Иркутской губернии сократилась на 53 ,3% ; поуездно эта площадь уменьши
лась .следующим образом:

Площадь зсмлеяоль- Приходилось земли десятин иа мужскую
У Е З Д Ы зованил сократилась душу в

на 1887-89 г. г. 1916 г.

И р к у т с к и й ........................ 3 0 ,3 "  „ i 3 0 1 8
Балаганский . . . . . 6 2 , 4 % i 4 8 2 0
Нижнеудинский . . . . 7 7 ,4 » ; , , ! 1 5 5 2 6
Верхоленский . . . . 4 4 , 7 % | 5 0 9 9

В среднем . . '. 53-. 3 % 1 4 4  
1

2 0

Значительно сократилась площадь землепользования у бурят Нижне
удинского и Балаганского уездов Иркутской губернии, и менее, чем в других 
уездах— у бурят Иркутского уезда. В общей сложности, у бурят при их по
земельном устройстве отошло в распоряжение казны до 1.263.000 десятин 
земли. Большинство отошедших в казну бурятских земель было обращено 
под устройство переселенческих участков, и лишь частью эти земли отошли 
в дополнительные наделы малоземельным крестьянам— старожилам. В частно
сти в Балаганском и Верхоленском уездах, было из'ято нз пользования бурят 
до 1.065.000 десятин земли, что и составило главнейший колонизационный 
фонд Иркутской губернии.

В Забайкальской области русское правительство, по покорении края, 
ив «желания удержать в нем местные туземные племена, и в видах исправ
ного поступления ясака, в течение сравнительного долгого времени оставляло 
этим племенам неприкосновенность их внутреннего жизненного строя и не 
ставило им каких-либо препятствий для перекочевок.



Вопрос о правах ннородцев на землю стал постепенно выростать, по 
мере увеличения здесь численности русского земледельческого населения. Уже 
■с начала X Y 'III-го столетня начались постоянные жалобы местных инород
цев, в том числе и бурят, на земельные стеснения и потравы лугов со сто
роны русских. С другой стороны, и русские стали обращаться к тогдашним 
властям с челобитными об отводе им земель. Власти старались удовлетворить 
обе стороны и распоряжались отводить наделы из «порожних» земель, не на 
ясачны х местах, чтобы никакого земельного утеснения и споров не было. 
•Споры и жалобы однако не прекращались. И необходимость упорядочения 
землевладения различных групп населения области, путем межевания, стано
вилась неотложною. К этому и было приступлено.

Н а инородческих землях межевые работы начались сплошною с'емкою 
и начале прошлого столетия в Кударинском и Селенгинском, отчасти в Б ар- 
гузннском ведомствах. Н а землях хоринских бурят межевые работы откры
лись в 1807 году, на основании указа от 29 июня 180G года. Этим указом 
Оы.то поведено «уступленные хоринскими бурятами земли приняв для водво
рения переселенцев, отдать им взамен те, на получение коих они, при лич
ном осмотре действительного статского советника Лабы желание из‘явили; 
все земли, хоринским бурятам предоставленные, обмежевать без промедления 
времени л на всегдашнее владение оными выдать грамоту и план, дабы од
нажды навсегда определить подлинное пространство их кочевий, покончив 
споры, издавна происходящие и впредь происходить могущие между ими, 
тунгусами и природными российскими поселянами». i) В течение 10 лет с 
издания этого указа были обмежеваны три дачи по рекам Онону и Онон- 
Борзе, полученные хоринскими бурятами взамен уступленных ими земель по 
р. Ингоде. В 1822 году на эти дачи были выданы планы, за государствен
ною печатью.

Межевание прочих земель хоринских бурят растянулось до половины 
liO-x годов, после чего производились лишь дополнительные поверочные ра
боты, а также с‘емки земель бурят Агинской степной думы. К  этому же вре
мени стало приводиться в известность и землепользование инородцев Зака- 
доенской и Армакской управ. Таким образом, к. началу нынешнего столетия 
межевыми работами были охвачены почти все земли, находившиеся в поль
зовании бурят Забайкальской области, но формально были отведены только 
три земельные дачи по рекам Онону и Онон-Борзе. В результате межевых 
работ получился лишь плановой материал, большею частью невысокой цен
ности. Ни одно общество или селение не получило юридически неоспоримого 
земельного надела. Главною причиною этому служило отсутствие определен
ного и точного закона о поземельном устройстве местного населения. Этот 
закон был издан 5 июня 1900 года, в виде главных оснований о поаемельт

i )  Упоминаемые в  указе три дачв вам ди тся  на территории агивскнх бурят. _ Занимаю т про* 
странство до 3 2 3 .9 5 6  десятой удобной ■ неудобной земли. См. вы п . б в  7-й  «М атериалов» комис
сии Куломзина.



ном устройстве крестьян и инородцев в Забайкальской области. Правил» о  
применении этого закона были утверждены лишь :> июня 1902 года. -Этот ча

кон и правила почти повторяли собою изданные несколько ранее законы о 
поземельном устройстве крестьян и инородцев в губерниях: Тобольской, Том
ской, Енисейской и -Иркутской.

В 1903 году были сформированы в Забайкальской области лве п о х 
мельно-устроительные партии, п с этого же года началось землеустройство 
крестьянского и инородческого населения области, на основании закона 
1900 года. Как и в Иркутской губернии, в основу поземельного устройства, 
забайкальских бурят было положено, согласно с смыслом закона, комбини
рование принципа действительного, фактического землепользования с нормою 
наделения в размере 15 десятин удобной земли на каждую душу мужского 
пола. Допускалась отрезка излишних, сверх нормы, земель, или же на обще
ство возлагалось обязательство допринимать на излишние земли соответствую
щее число новых членов.

Если же земель фактического пользования не хватало до нормы, то до
пускалась прирезка из свободных казенных и кабинетских земель или из зе
мельных излишков, исключаемых из состава надела других селений. Однако. 
15 десятинная норма не являлась обязательною. По статье '218-ой закона 
допускалось «по уважительным местным условиям» сохранение излишней сверх 
нормы земли и без доприселения новых членов, и увеличение отводимых "Л- 
ществам или селениям наделов, путем прирезки свободных земель, сверх 15-ти. 
десятинной нормы, если таковое увеличение признавалось необходимым, в 
виду исключительно невыгодного положених этих наделов или особых усло
вий быта наделяемого населения. Разрешение ходатайств о таком увеличении 
наделов предоставлялось землеустроительным учреждениям, но только в тех 
случаях, когда испрашивалось наделение в размере не свыше 30 десятин- 
удобной земли на надельную душу. Все же случаи отвода земли, сверх 30 
десятинной нормы, могли происходить только с разрешения Главноуправляю
щего землеустройством и переселением, по соглашению с министром внутрен
них дел н иркутским генерал-губернатором, а  в подлежащих случаях и с 
министром двора. Сверх земельного надела, полагался и лесной, в размере 
не свыше 3 десятин. Инородцы Забайкальской области должны были в об
щем получать свое поземельное устройство на тех же основаниях, как и 
крестьяне. Не должно было останавливаться землеустройство и кочевых ино
родцев. хотя бы перечисление таковых в разряд оседлых и не могло быть 
немедленно осуществлено. Однако, высшим властям в центре, по соглашение 
с иркутским генерал-губернатором, предоставлялось право приостанавливать



применение узаконений об отводе наделов к тем кочевым инородцам, позе
мельное устройство которых, но условиям их быта, признавалось преждевре
менным.

Хоринскнм и агпнеким бурятам, па основании повеления свыше от 
10 июня ИЮО года, предоставлялось право собственности на упомянутые вы
ше дачи, полученпые ими взамен уступленных по Ингоде. Остальные же на
делы отводились на праве пользования. Однако, указанное право собствен
ности ограничивалось запрещением отчуждать наделы и обремепять их дол
гами. Вместе с тем недра земель, отводимых бурятским обществам и селе
ниям в собственность, оставались за казною или кабинетом.

Землеустройство в Забайкальской области открылось на землях кресть
ян сравнительно густо заселенного района, в низовьях реки Хилка, в Верх- 
иеудинском уезде, но уже с самого начала работ выяснилась необходимость 
распространить поземельно-устроительные работы и на земли бурят, располо
женные но речке Тугную. Бурятское землепользование здесь оказалось окру
женным русскими волостями, весьма многолюдными и сравнительно малозе
мельными. Это относительное -малоземелье побуждало крестьян вторгаться в 
земельные владения бурят путем аренды у них угодий, или просто захватов. 
Земельные интересы крестьян и бурят оказались тесно связанными между 
собою. Перед землеустроителями встала сложная задача, распутать этот клу
бок интересов. Буряты Тугнуйской степи, в административном отношении 
составлявшие одну Барун-Харганатскую волость, возбудили ходатайство об 
отводе им одного общего надела на взю волость. Первоначальным проектом 
это ходатайство было удовлетворено. Но, когда выяснилось, что в спроекти
рованном обширном наделе, площадью около 200.000 десятин, на каждую 
наделяемую душу приходится несколько более 29 десятин удобной земли, со
седние крестьяне, наделы которых не достигали в среднем 8 десятнн на ду
шу, стали настойчиво домогаться изменения первоначального проекта наде
ления землею барун-харганатских бурят, в смысле уравнения наделов кре
стьянских с бурятскими. В этих своих домогательствах крестьяне получили 
поддержку со стороны местной администрации, в лице крестьянских началь
ников. Н а землеустроителей посыпались жалобы. Помимо этого, крестьяне 
некоторых селений стали поспешно производить запашку в проектных гра
ницах надела. В поземельно-устроительных комиссиях, рассматривавших 
проекты как крестьянских, так и бурятского наделов, возникли острые раз
ногласия, н постановления этих комиссий зачастую оказывались противоре
чащими друг другу. Н а месте же дело обострилось до того, что был сожжен 
один из бурятских улусов, и не обошлось без вызова воинской команды» По
следовало вмешательство высшей краевой власти: иркутским генерал-губер
натором была командирована за Байкал особая комиссия для рассмотрения 
этого дела. Работы этой комиссии не дали, однако, положительных результа
тов, так как землеустроительный процесс был вынолпен вполне согласно с 
законом. В итоге, в Забайкальское областное по крестьянским делам Присут
ствие поступило огромное «дело по проектированию земельного надела ино
родцам Бапун-Харганатской волости». Дело это было рассмотрено Присут
ствием уже в 1910 году. Присутствие признало неправильным проектирова
ние общего надела для всей волости и предложило, во-первых, территорию 
барун-харганатских бурят разделить на несколько наделов, во-вторых, наде-



.1 пп. i it iix  оурят по 15 десятинной норме, допустил оставление в наделе 
сверх атой нормы лишь малоценных некультурных земель. Ходатайство же 
крестьян о прирезках земли на излишком бурятского землепользования При
сутствие признало подлежащим удовлетворению, поскольку окажется возмож
ным после перепроектирования надела. Выполнить ото постановление При
сутствия оказалось, однако, довольно затруднительным, но чисто естествен
ным— историческим условиям устраиваемой местности. i)

Поэтому были вновь составлены проекты наделения землею бурят и 
крестьян, не удовлетворившие ни тех ни других. Все же инородческие наде
лы "Барун-Харганатской волости получили окончательное утверждение как в 
местных, так и в центральных учреяедениях. Не было проведено, однако, 
формального отграничения этих наделов. В таком положении застала дело 
землеустройства барун-харгапатцев революция, и этот район, наглядно пока
завший, насколько сложно иногда может быть поземельное устройство сель
ского населения Забайкалья, стал в революционное время ареной острой 
вражды на земельной почве между русскими и бурятами.

К  поземельному устройству забайкальских бурят в широких размерах 
местная власть приступила в 1907 году, когда, по требованию из центра, 
решено было поставить в Забайкалье колонизационные работы, так как хлы
нувший в Сибирь огромный поток переселенцев требовал возможно больше 
го (и в возможно скорейшем времени) образования в Сибири числа годных 
для васеления переселенческих участков. Поземельному устройству поэтому 
подверглись прежде всего те из забайкальских бурят, в пользовании коих 
числились сравнительно большие территории, именно: кубдутские, хаоцайские 
и харганатские. В наделы бурятам нарезалось в среднем по 30 десятин удоб 
ной земли, а излишние сверх этого земли шли под образование переселенче 
скнх участков. В результате межевых действий, это повело к весьма значи
тельному сокращению площади бурятского землепользования, что не могли 
оставить без обжалования прежние владельцы устраиваемых земель. Доверен 
ные— Кубдутской, Хаоцайской и Харганатской волостей подали на «высочай 
шее имя» прошение, в котором они выдвинули вопрос о принадлежности 
оспариваемых земель их доверителям на праве собственности, при чем при 
дожили к прошению довольно об!емистую историческую справку о- правах хо
ринских бурят на занимаемые ими земли. Прошение это осталось без послед
ствий. Несколько ранее выступили с протестом и жалобами против землеу
строительных работ барун-харганатские буряты, выдвинувшие в общем те 
же мотивы, что были приведены в указанном выше прошении кубдутских и 
других бурят Верхнеуди некого уезда. Дело доходило до сената, который ука 
зом от 15 марта 1913 года раз‘яснил, что заявление доверенных инородцев 
Барун-Харганатской волости «о недопустимости применения к доверителям 
их закона о поземельном устройстве крестьян и инородцев в Забайкальской 
области не заслуживает уважения, так как 8а воспоследованием высочайше
го указа правительствующему сенату от 10 июня 1900 года все права, пре
доставленные бурятам старинными документами, а  равно и грамотами 1806

i )  Т ун анн екаа степь представляет еобою чередование удобных зенель с неудобный!, при чей 
культурны е угодил расположены вссьиа дрлбнынн контураиа среди типвчных участков полуоустыаний 
ю ны. С ооб рато  с «там расположены в инородческие угодвя, так  называемого постоянного и м ьзо и - 
л«я, е м р а н е и м  ю н» > надела* требует закон о позенел.и(.и устргй тве.



и 1888 годов, должны почитаться утратившими силу, и указои 10 июня 
1900 года бурятам даровано право собственности лишь на те земли, которые 
будут подлежать отводу им в порядке закона 5 июня 1900 года».

Таким образом, попытки бурят сохранить в прежних размерах свое земле 
пользование оказались безуспешными.

Попытки эти давали для них иногда и отрицательные результаты, так как 
буряты в ожидании ответов на свои ходатайства, довольно пассивно относи 
лись к производившемуся у них землеустройству и не использовали в пол
ной мере предоставленные им по закону права по выбору площадей, подле
жащих включению в надел. В своих жалобах и ходатайствах буряты указы 
вали обычно и на то, что 30 десятинная норма надела для их хозяйств яв 
ляется недостаточной, и полагали, что эта норма должна быть не менее 48 
десятин на лучших землях и увеличиваться до 80-90 десятин при неблаго
приятных почвенных условиях и гористости местности. Чины землеустрой
ства, в свою очередь, хотя и вполне считались с тем обстоятельством, что 
земледелие во многих бурятских районах не может служить исключительным 
средством существования бурятского населения, но в то же время обычно 
признавали, что для земледельческо-скотоводческого хозяйства, к которому, 
по их мнению, неизбежно должно притти это население, в виду упадка эк
стенсивного скотоводства, 30 десятинная норма наделения землею является 
достаточною.

Для более правильного, однако, определения надельных норм, в 1912 
году в Забайкальском переселенческом районе была выработанна особая ин
струкция. В этой инструкции предлагалось топографам производить при с‘ем 
ке земель отметки о рельефе, почве, растительности (и пр.), наносимых на 
плане площадей После 1912 года с'емка инородческих земель производилась 
уже по новой инструкции. Такая с'емка была произведена на всей почти об 
ширной территории Агинской и Цугольской волостей Читинского уезда Со
ставленные при этом «таблицы экономического описания угодий» дают мате
риал для составления достаточно точного кадастра занятых земель. К  сожа
лению, начавш аяся в 1914 году война прервала поземельно-устроительные 
работы в названных двух бурятских волостях, и материалы эти остаются по 
ка не использованными, вследствии чего по прежнему не имеется достаточно 
солидных данных для определения норм надела землею кочующих инородцев, 
каковыми являются агинские буряты.

В результате поземельного устройства забайкальских бурят ко времени 
революции, межевые и землеустроительные работы были закончены почти на 
всей территории бывшего Хоринского ведомства, за исключением Галзотской 
волости и части 1'очитской, при чем большинство наделов было окончательно 
отграничено формальными межевыми признаками, что являлось уже моментом, 
с которого население вступает во владение отведенными ему в надел земля 
ми и лишается права пользоваться землями, оставшимися вне границы на
делов. Документов же, в виде «данных» и надельных планов, за их неизго 
товленностью, не было выдано ни одному бурятскому обществу.

Н а землях бывшего Агинского ведомства, в волостях Агинской, и Цу- 
-ольской.»как уже было указано выше, была произведена подробная с‘емва 
гно проектные границы земельных и лесных наделов были проложены в од 
ной только Агинской волости. Война помешала здесь дальнейшему течению



землеустроительного процесса, и про "ты  наделов остались не только ие рас 
смотренными поземельно-устроительными инстанциями, но и не предъявленны
ми населению.

В Селенгинском уезде были закончены межевые и землеустроительные 
работы в волостях Оронгойской и Кударо-бурятской. Оронгойская волость 
оказалась нЪ обеспеченною землею, и поэтому между инородческими надела 
ми ?той волости была разверстана казенная оброчная статья Селенгинская, 
площадью около 10.000 десятнн. Проекты наделов Оронгойской волости были 
внесены на рассмотрение забайкальского областного по крестьянским делам 
присутствия, но остались не рассмотренными. Проекты земельных наделов Ку 
даро-бурятской волости не были рассмотрены даже в первоначальной инстан
ции— в поземельно-устроительной комиссии. Н а территории Чикойской воло 
сти были только начаты с‘емочные работы. В Селенгинской же волости и на 
землях бывшей Закаменской управы к землеустроительным работам’ совершен 
но не было присууилепо.

Работы по поземельному устройству бурят Баргузинской волости были 
начаты по настоянию крестьян соседней русской вялости Читканской, и по 
следующей прнчине. При землеустройстве этой волости явилась необходи
мость разверстать между селениями поливные пашни, расположенные между 
собою весьма черепнолосно. Н а соединенных сходах крестьяне не могли прит 
ти к соглашению о разверстке этих угодий и устранении черезполосицы, не 
имея данных о том, на какие прирезки из могущих образоваться излишков 
землепользования баргузинских бурят они могли бы рассчитывать. Поэтому 
по их ходатайству, была поставлена в 1915 году с'емка инородческих зе 
мель которая к 1917 году осталась не законченною.

В общем, в Забайкальской области межевыми и землеустроительными 
работами была охвачена значительная часть бурятской территории, но, бла
годаря войне и революции, землеустроительный процесс полностью не был 
закончен ни в одной из бурятских волостей области.

В результате, к 1917 году на тех бурятских территориях, на которых 
были вполне закончены межевые и землеустроительные работы, положение 
дел было таково:

Отведено в натуре десятин земли:

ТЕРРИТОРИИ: Удобной Неудобной В с е г о
°/о неудоб
ной земли

Кударо-бурятская волость . . . 30.021 14.596 44.017 32,7
Оронгойская ...................................... 94.318 84.449 178.767 47,2
Бывшее Хоринское ведомство i) . С22.499 258.880 881.379 29,4

В с е г о ................. 740.838 357.925 1.104.703 32,4
В среднем в наделах неудобная земля составляет в показанных в таб

лице бурятских территориях до 1/3 части всей наделяемой земли, т. е. зна
чительно более, чей в Иркутской губернии. Н а одну надельную душу в сред
нем приходилось в этих территориях 43,1 дес., в том числе 29,1 дес. удоб
ной и 14,0 дес. неудобной.

i) З а  исключением Галзотской волости и части Гочитскоя. С ведения эти бьии 
получены нами из Забайкальского переселенческого района.



Н а одну надельную душу десятнн земли:

Кударо-бурятская волость . .
Оронгойская . . .  ...................
Бывшее Хорппское ведомство

В среднем

Удобной Неудобной В с е г о
12,9 0,2 19,1
21,9 19,7 41 ,0 '
32,Я 13.fi 40,4

29,1 14,0 43,1

Н а хозяйство это может составить примерно у кударинских бурят до 
46, у оронгойских до— 100 и у хоринских до — 110 десятин.

По проекту наделения бурят Агинской волости предполагалось трем бу- 
лукам: Кункурскому, Хойто-Агинскому и Дылыгирскому отвести в падел 
144.370 десятин, в том числе 100.189 десятнн удобной земли и 44.181 дес. 
неудобной. Это на одну надельную душу составило бы 07,3 дес. земли, или 
108 десятнн на одно хозяйство.

В то время, как в Иркутской губернии все бурятское население было 
наделено землей по более или менее однообразным нормам, и где, быть мо
жет, поземельно-устроительные чины вынуждены были бы повысить нормы 
наделов лишь для мондинских и окинских ^ у р я т  Иркутского уезда, преиму 
щественно скотоводов,— в Забайкальской области поземельное устройство бу 
рят далеко не отличалось таким однообразием. В то время как для кударин
ских бурят, не имеющих много скота и причастных к земледелию, отводилось 
примерно 20 десятнн на душу, т. е. почти столько лее, сколько и иркутским 
бурятам-земледельцам, хоринским бурятам, ведущим скотоводческо-земледель
ческое хозяйство, отводилось уже до 40 десятин на душу, а кочевникам-ско- 
товодам, агннским— до 07 десятин.

Это разнообразие земельных норм, соответствует, конечно, и сложив
шейся пестроте бурятского хозяйства Забайкальской области.

Помимо земельных н лесных наделов (последних в размере 3 десятин 
на мужскую душу), выделялись при землеустройстве и школьные участки, 
размером по 15 дес. удобной земли. Церковные земли отводились лишь для 
миссионерских станов. Что же касается, так называемых ламских (дацан- 
ских) земель, то таковыми, в виду отсутствия указаний в законе, буряты не 
наделялись. Земли же, отведенные дацанам в шестидесятые годы прошлого 
столетия, на основании ст. 29 положения о ламаитском духовенстве от 15-го 
мая 1853 года, при землеустройстве считались чужими, и в земельные наде
лы не включались. В некоторых случаях были произведены лишь обмены 
этих земель по соглашению между ламайским духовенством и населением.

В общем, землеустройство внесло в землевладение забайкальских бурят 
известные изменения, точно учесть которые, однако, не представляется воз
можным, в виду незаконченности поземельно устроительных работ. И з отре
занных от бурят земель казна использовала здесь незначительную часть; и 
буряты продолжали здесь в большинстве случаев бесплатно пользоваться не 
только свободными вненадельными землями, но и не заселенными переселен
ческими участками, образованными из земель, бывших ранее в их пользованит) 

i) Переселенцами в Забайкальской обл. к 1-му января 1918 года было занято  
всего 3 470 душевых долей. Если считать номинально по 18 десятин удобной зем ли 
на долю и положить 30 процентав на неудобные земли на долю, то во владении пере- 
селецев не д о ш н о  числиться более 9Э.ООО десятин.



Неравномерность я распределении чемли между различными группами 
населения Забайкальской области, крайняя вапутанность в местных земель
ных отношениях не могли не вызвать здесь крупных аграрных недоразуме
ний, как только разразилась российская революция, когда все местные кол
лизии хозяйственных интересов вскрылись в особенно острых формах. И, 
действительно, в то время, как в Иркутской губернии в революционное вре
мя можно было наблюдать случаи захвата бурятами чужих угодий, главным 
образом, казенных, реже переселенческих и старожильческих, причем земель
ные недоразумения здесь проходили без особенной остроты,— в Забайкальской 
области дело доходило до кровавых столкновений; при этом нападающей сто
роной были обычно крестьяне-старожилы, особенно в Верхнеудинском и Се
ленгинском уездах, а страдающей стороной— буряты, часто беспомощные и 
менее организованные и не вооруженные. Особенно участились случаи захва
та бурятских земель в Забайкальской области в 1918 году, когда эти захва
ты производились под знаком «социализации земли», своеобразно понятой 
местным крестьянским населением.

Земельные неурядицы и споры сосредоточились преимущественно в за ' 
падной половине области, в уездах: Верхнеудинском, Селенгинском и Б а р гу  
айнском, главным образом в первом из этих уездов, в силу присущей этому 
уезду еще сыздавна большой запутанности в земельных отношениях и не- 
равномервомерности эдесь распределения землевладения. Гораздо реже возни
кали аграрные недоразумения в восточной части Забайкалья.

Как это видно из дел Бурятской Народной Думы, в пределах только 
одного Хоринского аймака, в 1918 году имели место до 30 случаев захватов 
бурятской земли крестьянами, старожилами и новоселами.

Укажем на некоторые случаи этих захватов.
Весной 1918 года, крестьяне, старожилы и новоселы Гашейского посел

ка Мухорщибирской волости Верхнеудинского уезда выгнали с соседних мест 
с Тугнуйской степи 44 бурятских семьи, входивших в состав Батанай-Хар- 
ганатского хошуна, захватив земли этих семей и поселились на них, соору
див здесь необходимые жилые постройки. Буряты были вынукдены оставить 
свои надельные места и разбрестись куда попало. Крестьянами было захва
чено до 6.000 десятнн хлебопахотной и сенокосной земли. Не удоволыгвуясь 
этим, говорится в протоколе соединенного собрания бурят двух сомонов на
званного выше хошуна от 1 декабря 1918 года: «те жо крестьяне, под тем 
или иным предлогом, в июле месяце привели вооруженный отряд и, совместно 
с ним, сделали нападение на мирных бурят». В результате этого нападения 
оказалось убитыми 32 бурята. Был разграблен Донгольскнй дацан, предме
ты культа были осквернены. У  многих монахов, обитателей дацана, были 
сожжены жилища1).

Крестьяне села Уныгытэйского того же названия волости летом 1918 
года захватили 300 десятин сенокосной земли у бурят Курбинского сомона 
Хаоцайского хошуна. Из этого количества 240 десятин буряты уступили са-

i) В предварительных переговорах ещ е весной 1918 года гаш ейцы  заявили: .землю 
мы инородческой ие признаем. А признаем  народной. Арепды мы инородцам за  народ
ную землю платить не ж елаем  и не будем*. „Земля и воля, зем ля-народная, народ и дол
жен ей распоряж аться, а не буряты ", )3аявление Овчинникова и Горбатых от 22 мая 
1918 года).



мн. под влиянием угроя представителей крестьян, которые заявили, что ина
че они «отберут землю с оружием в руках». Приступив к сенокошению, 
крестьяне, кроме 240 десятнн уступленных покосов, выкосили насильно еще 
до ПО десятин и вывезли все накошенное сено. Н а наделах же курбинских 
бурят отдельные домохозяева из крестьян расчищаю’г лес под пашню.

В такой же мере добровольно уступили буряты Сундулгинского сомона 
этого же хошуна 200 десятнн пахотной земли крестьянам села Ново-Кур- 
бинского Верхнеталецкой волости, Верхнеудинского уезда. У этих же бурят 
крестьяне захватили накошенное с 200 десятин сено. По постановлению сме
шанной районной комиссии заседавшей в селе Верхнеталецком 10— 15 мая
1918 года, было уступлено: 1) бурятами Баянгольского сомона Галзотского 
хошуна 180 дес. покоса крестьянам села Тарбагатайского; 2) бурятами Куб- 
дутского и Галзотского хошунов 400 дес. сенокоса, пашни и выгонов крестья
нам села Санномысского и 3) бурятами Додо-Анинского сомона Кубдутского 
хошуна 180 дес. покоса крестьянам села Кульского и т. д.

В общей сложности в пределах Хоринского аймака в 1918 году было 
захвачено крестьянами самовольно и занято по постановлениям различных 
земельных организаций до 17.000 десятин бурятской земли.

В Бахгузинском уезде претендентами на бурятские земли явились 
крестьяне русской Читканской волости, намеревавшиеся занять у бурят земли 
по правому берегу реки Баргузина. Были случаи эахватов и самовольного 
распахивания земель. Протоколом Баргузинской уездной совещательной по 
земельному вопросу комиссии, в заседании 5 марта 1918 года было поста
новлено: «предложить населению Баргузинского аймака в течение 3 лет вы
селиться и предоставить в полное пользование населения Читканской, Низов- 
ской, Горячинской, Бодонской тунгусской волостей, г. Баргузина, русского 
населения выселков Курумкана и Ш аманок все земли, запроектированные 
крестьянам Читканской волости в 1892 году, под названием Ининская и 
Улюнская степи, по правую сторону реки Баргузина» и т. д.; если, же ино
родческое население на это не согласится, то «ввести в уезде социализацию 
земли, предоставив право всем желающим трудиться на земле, свободно рас
пахивать и огораживать под покосы втуне лежащие земли среди населения 
уезда и заселяться на таковые, не исключая и казенных, и не останавли
ваясь перед препятствиями .

В ответ на это постановление совещательной земельной комиссии, ай
мачный с'езд баргузинских бурят, собравшийся в том же марте месяце 1918 
года, постановил защищать свою свободу и вемлю всеми возможными спосо
бами, до вооруженной силы включительно, и в этом смысле вынес целый ряд 
практических решений, клонившихся к вооружению бурят.

--------* -------

Подводя итоги всему изложенному выше, мы укажем в общих чертах 
на следующее.

Последние подворные обследование показывают, что рост бурятской на
родности приостанавливается. Уменьшается численность бурятского населе
ния Иркутской губернии, что может быть объяснимо непосредственным выми
ранием здесь некоторых групп этого населения. Помимо этого, к уменьшению



Численности бурятского населения ведет н его обрусение, проявляющееся а 
Иркутской губернии гораздо сильнее, чем в Забайкальской области.

В Забайкалье обрусение бурят, сильно сказавшееся на тех группах бу
рятского оседлаго населения, которые в прежйее время приписались к рус
ским волостям, идет параллельно с другим процессом-, именно: обурячиванием 
эдесь тунгусского населения, особенно развитым в пределах Восточного Забай
калья. Эти два процесса оказывающие совершенно противоположные влия
ния на прирост бурятского паселения Забайкальской области, сильно затруд
няют исчисление действительной численности этого населения, осложняемое 
за последнее время и эмиграцией забайкальских бурят в Монголию. i)

Н а ряду с приостановкой роста бурятской народности, меняется и ея со
став по демографическим признакам.

Соотношение полов становится все менее и менее благоприятным как 
в Забайкальской области, так и в Иркутской губернии мужчины получают 
все более и болое усиливающееся численное преобладание над женщинами, 
при чем соотношения полов одпако складываются у забайкальских бурят бо
лее благоприятно, чем у иркутских.

Как показывают данные всеобщей переписи 1897 года, буряты имеют 
сравнительно мало детей и, соответственно с этим, хорошо выраженные груп
пы рабочего возраста. Позднейшие частичные исследования отмечают тенден
цию к уменьшению численности детей у бурят, что также не может быть 
признано благоприятным симптомом.

В то же время замечается уменьшение численного состава бурятской 
семьи— хозяйства: забайкальские буряты продолжают однако иметь более пол
ную семью, чем иркутские.

Все эти изменения, в общем неблагоприятные, могут служить показате
лем того, что нарушилось равновесие хозяйственной жизни бурят. 2)

Этому могли служить причиною те вообще глубокие изменения в ме
стной хозяйственной жизни, которыя были вызваны проведением великого 
железнодорожного сибирского пути и усилением здесь переселения.

В этом же направлении действовало на бурят и предпринятое за по
следние годы на повых началах их административное и земельное переуст
ройство, приведшее к такому вмешательству власти в бурятскую жизнь, ка
кого буряты не испытывали за все время своего существования под русскою 
властью

Новое административное устройство бурят могло повести и повело, осо
бенно в Иркутской губернии, к усилению обрусительного процесса и к ра
створению во многих местах среди окружившего его русского населения.

О Помимо выделения бурят в М онголию пз пределов Агинского айм ака, о чей говорилось уже 
выш е, за последнее время началась эииграция в Монголию уже Хоринских п Ссленгинскпх оурят. По 
сведениям Бурятской Народной Думы, из числа бурятского населения, прннпсанного к Чвкойскому, 
Оронгойскому и С пртало-Гыгетуйскоыу хошунам Селенгинского аймака, проживало в 1 9 1 9  году в пре
делах Монголии 9 9 2  души об. пола, из Селенгинскога хошуна— 2 5 5 , н нз З акам ен ской  хош уна— 208 
человек, всего нз пнтн ходунов - 1 4 5 5  душ обоего пола.

>) Н, Н . Ковьмнау, при обследовании хозяйственного бы та М ииуепнсквх ннородцев в 1909 — 
1 9 1 0  годах, удалось установить по отношению к  этим инородцам правильную зависимость между пх



Землеустройство, усилившее ранее существовавшие дробность и чв[хлн1‘>- 
лоенцу бурятского землевладения, привело в фактическому, и при том весьма 
•шачителмиму сокращепию площади этого землевладения.

Обозначавшиеся до мировой войны результаты поземельного устройства 
оурят Иркутской губернии указывают, что здесь землеустройство сократило 
площадь бурятского землевладения почти ровпо вдвое. Это сокращение не по
вело, однако,' как ожидалось ото руководителями землеустроительной полити
ки, к усилению и укреплению у Иркутских бурят земледелия, падению у пах 
скотоводства п переходу их к более культурному хозяйству вообще. Н аобо
рот, земледелие у бурят Иркутской губернии количественно сильпо пало, не 
у си л и вш и сь  качественно. И эта убыль бурятской пашни едва ли могла 
быть компенсирована пашнею тех слабых переселенческих хозяйств, которые 
водворились на так называемых излишках бурятского землепользования. Обес 
печенность же скотом иркутских бурят осталась почти в прежних размерах, 
при чем они, соответственно новым условиям, изменили 'состав своего стада, 
в сторону относительного сокращения гулевого скота: лошадей, ко й  и  овец, 
и увеличения крупного рогатого скота. Нрп относительно большом спросе на 
сено и при значительной меньшей сенокосной площади, чем раньше, бурятьг 
Иркутской губернии из сдатчиков земли, каковыми опи были ранее, превра
тились в ее арендаторов, каковыми1 их молено назвать в настоящее время.

Испытывал относительное малоземелье, иркутские буряты за революци
онное время вынуждены были стать в положение захватчиков чужой земли.

Г! Забайкальской области, где поземельное устройство бурят к годам 
войны и революции осталось незаконченным, наблюдается несколько иная 
эволюция бурятской хозяйственной жизни.

Скотоводство здесь у бурят, посящее преимущественно потребительный 
характер, количественно сокращается, не улучшаясь ц качественно. Земледе
лие же понемногу развивается, не имея однако больших размеров и до сих 
пор не занимая в Забайкальской области сколько-нибудь видного места. <В

хозяйственным достатком и величиною семьи— хозяйства, и се половый составом. В Качестве показа 
тела \'о:;лйгтВ1'нпого благосостояния принята была при «той обеспеченность лошадьми.

Получились следующие (шлее п.тп менее прапильпые ряды цпфр:

X  О  3  Я  l i  С Т  В А
на 100 муж- I проходится 
чин проход. душ об. пола 

женщин на 1 хоз-ло

не ш ею щ нх л о ш а д е й .........................
пиеющлх 1—  2 лошади (

14,4

92,0

П.О
4/!
5,3

П

спынп- — ’ЛЮ

См. II. II. Koi’.lm uh. М атериалы  дли определения земельных норм скотоводческого населения 
Минусинского кр ая . Красноярск. 1У1S год.



ctuy крайней запутанности местных земельных отношений вообще, нсокоичон- 
ностн здесь поземельпо-устрои re,ibin.ix работ и неравномерности распредедр- 
ния срапнитрдыю небольшого запаса удобных земель меж i.y отдельными груп
пами сельского населении, в Забайкальской области революционное время оз
наменовалось острыми земельными опорами н столкновениями. Страдающею 
стороною ввились при атом преимущественно буряты, а нападающею, н каче
ство захватчиков бурятской земли, а иногда и готовых ирод,yin он бурятско- 
го хозяйства, русские крестьяне, большею частью старожилы и реже новоселы.

Оти с т о л к н о в р н н я  на земельной почве бурят и крестьяи-старожнлов о к и 

сл и сь  особенно частыми в пределах Западного Забайкалья. (Где сосредою- 
чилось <• староверческое, семейское» население, очень зажиточное и очень 
фанатическое). Ред.

В опиум, забайкальские буряты, не оставивши своего сравнительно боль
шого скотоводческого хозяйства, не приобщились и достаточной степени и i; 
земледелию и переживают тяжесть того положения, которое можно назван, 
переходным: хозяйственное положенно их является, несомненно поколебленным.

Пало, со времени конца 8о-х годов нстекшаго столетня хозяйственное 
благополучие и бурят Иркутской губернии.

Хозяйство их носи г преимущественно трудовой характер: все трудоспо
собное бурятское население принимает значительное участие в сельско-хозяй- 
с г в р н н ы х ,  земледельческих и скотоводческих, работах.

При наличии тех значительных отличий в строе хозяйственного быт и 
иркутских н забайкальских бурят, о которых достаточно подробно указыва
лось выше, можно все лее отметить тенденцию к постепенному сглаживанию 
этих различий там, где атому ио ставят непреодолимых преград, физико-ге
ографические условия страны, при чем при всех условиях скотоводство вхо
дит важною статьею в систему бурятского хозяйства, что, может быть, зави
сит от расовой особенности бурято-монгольской народности, привыкшей, в си
лу вековых традиций, к мясно-молочному пищевому режиму, отходить от это
го режима буряты могут лишь но мере нх физического и культурно-экономи
ческого перерождения.

Кс.ш падает хозяйственное благополучие целой народности, н при том 
такой, которая обнаруживает восприимчивость к высшей культуре, нельзя 
оставаться к этому обстоятельству равнодушным. В интересах" государствен
ного хозяйства н порядка, необходимо принять надлежащие меры, чтобы пре
дотвратить, по крайней мере, дальнейший упадок благосостояния этой на
родности.
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