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Одной из насущных задач отечественной теории и практики является пре-
одоление отставания России от многих стран в сфере использования куль-

турного наследия, его активное включение в стратегии устойчивого развития 
как отдельно взятых регионов, так и страны в целом. Фундаментальная зна-
чимость культурного наследия как одного из факторов формирования госу-
дарственной идеологии и этнонациональной идентичности определяет необ-
ходимость анализа тех угроз и вызовов, которые ему предъявляет современное 
общество. Актуализация культурного наследия обусловлена также его ролью 
как эффективного ресурса социального и экономического развития. Это опре-
деляет необходимость анализа накопленного исследовательского опыта в обла-
сти изучения, сохранения и использования культурного наследия на террито-
рии одного из уникальных регионов России – Республики Бурятия.

Бурятия представляет собой территорию, богатую объектами природного 
и культурного наследия. Включение озера Байкал в список участков всемир-
ного наследия (1996 г.) является фактом признания исключительной ценности 
самого озера и прилегающих к нему территорий, которые рассматриваются не 
только как геолого-географический водосборный регион, но и как уникальное 
культурное пространство. Этнокультурное явление старообрядцев (семейских) 
Забайкалья Тарбагатайского района Республики Бурятия было провозглашено 
ЮНЕСКО «шедевром устного и нематериального наследия человечества» 
(2001 г.). Уникальность и своеобразие Бурятии обусловлены также ее полиэт-
ничностью и многоконфессиональностью, что привело к синтезу разнородных 
традиций и укладов, особым формам мультикультурного взаимодействия, от 
которых напрямую зависит устойчивое развитие общества. В настоящее время 
на государственной охране в республике находятся 1 637 объектов культурного 
наследия – памятников археологии, архитектуры, истории, монументального 
искусства. 

Из всего массива культурного наследия специалисты особо выделяют архе-
ологические памятники. Они представляют собой уникальный феномен и 
отдельное явление в системе культуры; они имеют ряд существенных призна-
ков, отличающих их от других объектов культурного наследия [Шухободский 
2011]. Территория Бурятии исключительно богата памятниками археологии, 
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которые предметно отражают все этапы древней и средневековой истории 
региона, начиная с эпохи палеолита. Ряд памятников, такие как наскальные 
рисунки, остатки древних стоянок, плиточные могилы, херексуры и др., визу-
ально доступны и являются объектами не только научных исследований. При 
этом история археологических исследований территории Забайкалья насчи-
тывает более 300 лет – «от редких эпизодических посещений ученых, дипло-
матов и научных экспедиций XVII – XVIII вв. до систематических, планомер-
ных изысканий сегодняшнего дня» [История Бурятии 2011: 17]. Рассматривая 
работы, посвященные проблемам сохранения и использования археологи-
ческого наследия Бурятии, нельзя не отметить достижения археологической 
науки последних лет. Основные результаты, направления, тематика и оценка 
исследовательских изысканий ведущих археологов Бурятии (А.И. Бураев, 
С.В. Данилов, Б.Б. Дашибалов, П.Б. Коновалов, Н.Н. Крадин, Л.В. Лбова, 
В.И. Ташак, Е.А. Хамзина, А.Д. Цыбиктаров и др.) отражены в ряде публикаций 
П.Б. Коновалова [Коновалов 2012; 2016а; 2016б]. 

Одним из значимых результатов археологических изысканий стала научная 
паспортизация памятников Бурятии (с 1970-х гг.). В целях паспортизации был 
проведен ряд процедур: визуальный осмотр, внешнее описание, обмер, фото-
графирование, составление схематического плана, оценка современного состо-
яния памятника. Первый обобщенный результат паспортизации 232 археоло-
гических объектов нашел отражение в работе Е.А. Хамзиной «Археологические 
памятники Бурятии» [Хамзина 1982], затем был расширен и закреплен в 
совместной с Л.В. Лбовой книге «Древности Бурятии. Карта археологических 
памятников» [Лбова, Хамзина 1999]. Если в первом издании памятники были 
объединены по культурно-хронологическому принципу, то во втором издании 
информация располагалась в соответствии с административно-территориаль-
ным делением республики – по 22 районам. Также были рассмотрены вопросы 
сохранения и использования памятников, историко-культурного ландшафта, 
археологического картирования Бурятии. 

Эти труды следует рассматривать как поэтапную работу для составления тома 
«Памятники археологии (Свод объектов культурного наследия Республики 
Бурятия)» (2011). В данном издании представлена информация об объектах 
археологического наследия – как находящихся на государственной охране 
(более 700), так и выявленных объектах. Как указано во введении, это «наи-
более полная версия всех когда-либо обнаруженных на территории Бурятии 
местонахождений с остатками человеческой деятельности, называемых стоян-
ками, поселениями, городищами, могильниками, петроглифами (наскальные 
изображения) и прочими объектами» [Свод объектов… 2011: 4]. Материал пред-
ставлен в соответствии с современным административным районированием 
республики с привязкой к сельским населенным пунктам. 

В последние годы появились также специальные публикации, посвященные 
проблемам государственной охраны и использования объектов археологиче-
ского наследия. Это можно обозначить как положительный накопительный 
эффект результатов практической деятельности на данный момент единствен-
ного в республике аттестованного эксперта по археологии Б.А. Базарова. В 
его авторских и коллективных статьях рассматриваются актуальные вопросы 
проведения историко-культурных экспертиз, спасательных археологических 
работ, вводятся новые материалы по исследованию археологических памятни-
ков [Базаров 2018; Базаров, Именохоев, Миягашев 2016; Базаров, Миягашев, 
Именохоев 2018; Базаров и др. 2016].

С целью популяризации объектов историко-культурного наследия и совре-
менного состояния культуры регионов страны в 2002 г. была основана иллю-
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стрированная книжная серия «Наследие народов Российской Федерации». 
Первым регионом, подготовившим издание под названием «Сокровища куль-
туры Бурятии», стала Республика Бурятия [Наследие народов… 2002]. Большой 
тираж (3 500 экз.), доступный и легкий стиль изложения, наполненность бога-
тыми иллюстрациями позволили познакомить широкий круг читателей с уни-
кальными материалами.

Большое значение для повышения эффективности государственной системы 
охраны объектов наследия имеет накопленный исторический опыт. Изучению 
этого опыта с учетом специфики региональных особенностей посвящена моно-
графия Е.В. Вагановой и Е.А. Казки «История охраны памятников историко-
культурного наследия в Бурятии (1918–1985 гг.)» (2007). 

Памятники архитектуры и истории Бурятии представляют собой объекты 
культурного наследия, имеющие несомненную историческую и художествен-
ную ценность. Своеобразие культурного пространства Бурятии подчеркивается 
многовековым и устойчивым взаимодействием и взаимовлиянием религиозных 
конфессий. Особым подтверждением этому служат памятники культовой архи-
тектуры. Они, являясь результатом сложного технического и художественного 
процесса, обладают не только свойством хранить и передавать информацию, но 
и свойством эмоционального воздействия. Так, составители «Свода объектов 
культурного наследия» подчеркнули, что «белокаменные своды православных 
храмов, затейливое узорчатое кружево деревянных домов, яркие росписи ста-
рообрядческих изб, буддийские дацаны, многоярусные с коническим заверше-
нием субурганы гармонично вписываются в окружающую нас природу» [Свод 
объектов… 2010: 4]. 

В настоящее время на государственной охране РБ находятся 36 сохранив-
шихся объектов культурного наследия религиозного назначения, из них 32 
православных храма, 3 буддийских дацана, 1 синагога. Культовые памятники 
являются объектом исследовательского интереса специалистов различных 
гуманитарных наук. Классическим образцом фундаментального исследования 
архитектуры Бурятии до настоящего времени остается научное наследие выда-
ющегося сибирского архитектора, ученого, педагога Л.К. Минерта [Минерт 
1983а; 1983б]. Детальное и скрупулезное изучение на основе архивных матери-
алов пионерской для того времени области в истории архитектуры – генезиса 
бурятской и монгольской архитектуры, буддийской культовой архитектуры в 
России, а также наличие иллюстраций, фотографий, рисунков, графических 
реконструкций и др. позволили Л.К. Минерту стать самым цитируемым авто-
ром для любого исследователя, занимающегося вопросами культурного насле-
дия Бурятии. 

К достижениям современной региональной историографии следует отне-
сти подготовку и издание «Свода объектов культурного наследия Республики 
Бурятии» (2010). В первом томе «Памятники архитектуры и истории» содер-
жатся историко-градостроительные материалы по памятникам архитектуры и 
истории. Даны краткие исторические справки, описания объектов культурного 
наследия, их фотофиксация и планы [Свод объектов… 2010]. В целом Свод 
представляет собой одновременно справочное и источниковедческое издание, 
а также может выполнять роль путеводителя по районам республики. Ввиду 
востребованности информации и ее важности стоит выразить надежду, что 
книга будет дополнена и переиздана. На наш взгляд, необходим так называ-
емый исторический фон, общая характеристика событий, фактов, явлений, 
которые бы позволили понять особенности локализации тех или иных объектов 
культурного наследия. Подобного рода издания должны отличаться качествен-
ным справочным аппаратом, а именно наличием именного, географического, 
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хронологического указателей. Работа выиграла бы, если была бы персонифи-
цирована, т.е. содержала бы не только информацию о выдающихся личностях, 
которым были установлены монументы и обелиски, но и сведения об их авто-
рах, скульпторах, архитекторах. 

Среди современных исследований выделим труды по истории основания, 
судьбе и современному состоянию культовых зданий, таких как православные 
храмы [Жалсараев 2001; Апанасенко 2011; Митыпова 2005; Цыремпилова 2010; 
2016], буддийские дацаны [Асалханова 2014; Дулгаров 2010; Жамсуева 2001; 
2017; Барданова 2006], архитектурное наследие старообрядцев [Болонев 2004; 
2015; Васильева 2007; Долнаков 2015], а также по их архитектурно-художе-
ственным особенностям, их значению как объектов культурного наследия.

В качестве положительных примеров следует рассматривать появление с 
начала XXI в. коллективных работ справочного и энциклопедического характера: 
«Историко-культурный атлас Бурятии» (2001), «Буддизм. Каноны. История. 
Искусство» (2006), «Семейские Забайкалья» (2007), «Земля Ваджрапани. 
Буддизм в Забайкалье» (2008), «Религиозные организации Республики Бурятия» 
(2011), фотоальбом «Храмы Бурятии» (2014), «Старообрядцы (семейские) 
Бурятии» (2015) и др. Эти труды не только позволяют представить объективную 
историю религиозных институтов на территории Бурятии, но и дают оценку их 
современного состояния. 

В качестве самостоятельного направления региональных исследова-
ний следует рассматривать тридцатилетние инженерные обследования зда-
ний – памятников истории, архитектуры и культуры, проводимые учеными 
Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управ-
ления. Актуальность этих исследований обусловлена высокой сейсмичностью 
территории республики, в связи с чем необходима оценка технического состо-
яния зданий для проведения антисейсмического усиления и их реставрации 
[Демин, Панов 2002; 2003; Панов, Дамдинова, Ломова 2016]. 

Заметное место в региональной историографии занимают исследования 
В.К. Гурьянова [Гурьянов 1998], которые существенно дополняют историю 
Верхнеудинска – Улан-Удэ, одного из городов, который «сохранил в своей пла-
нировке и застройке генетический код, заложенный градостроительной культу-
рой прошлых столетий» [Гурьянов, Гурьянов 2012]. Также вышли публикации, 
которые позволяют проследить не только историю и архитектурно-стилистиче-
ские особенности городов Бурятии (Улан-Удэ, Кяхта), но и современное состо-
яние и перспективы использования архитектурного наследия [Гурьянов 2008; 
Михалева 2014]. 

С середины 1990-х гг. в Бурятии на базе Восточно-Сибирского государствен-
ного института культуры (в 1995–2015 гг. – Восточно-Сибирская государ-
ственная академия культуры и искусств) сформировался научно-исследователь-
ский коллектив, комплексно занимающийся изучением темы «Историческое, 
культурное и природное наследие: состояние, проблемы, трансляция». Наряду 
с успешной двадцатилетней подготовкой кадров в сфере музейного дела, 
охраны наследия и туризма к качественным результатам деятельности вуза сле-
дует отнести периодическое издание тематических сборников научных трудов 
и учебно-методических пособий, организацию и проведение ряда международ-
ных и всероссийских научно-практических конференций, подготовку диссер-
тационных исследований. 

Таким образом, современные региональные гуманитарные исследования 
достигли положительных результатов в вопросах изучения объектов куль-
турного наследия Бурятии. Как основное достижение необходимо выделить 
научно-исследовательскую работу не одного поколения ученых и практиков 
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по подготовке Свода объектов культурного наследия Республики Бурятия. При 
этом необходимы углубление и дальнейшая консолидация исследовательских 
коллективов по разработке концептуальных подходов и региональных моделей 
сохранения, трансляции и эффективного использования культурного наследия 
как важнейшего стратегического национального ресурса.
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Abstract. The article gives the review on main achievements of contemporary humanitarian studies, devoted to the problems 
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