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Традиции бурятского народа



Основу духовной культуры бурят составляет комплекс духовных ценностей, 
относящихся в целом к культуре монгольского этноса. В условиях, когда в 
течение долгих веков население Прибайкалья испытывало на себе влияние 
многих народов Центральной Азии, а позже и с пребыванием в составе 
России, в силу того, что Бурятия оказалась на стыке двух систем 
культуры — западно–христианской и восточно–буддийской — культура 
бурят как бы трансформировалась, оставаясь по виду прежней.

Традиционные
костюмы бурят



Семейно–бытовые обычаи бурят
Большая патриархальная семья составляла основную социальную и хозяйственную 
ячейку бурятского общества. Общество бурят в то время было родовым. Каждый род 
вел свою родословную от одного предка – родоначальника (удха узуур), люди рода 
были связаны тесными кровными узами. Большая семья жила обычно следующим 
образом – каждый улус состоял из нескольких аилов. В аиле было одна, две, три и более 
юрт с разными пристройками. В одном из них, она обычно стояла в центре, жил 
старейшина семьи, старик со старухой, иногда с какими–нибудь сиротами – 
родственниками. У некоторых бурят, как и у монголов, с родителями жила семья 
младшего сына – одхона, который должен был заботиться о родителях. В других юртах 
жили старшие сыновья с семьями. У всего аила были общие пашни, покосы – утуги, 
скот. Далее в улусе жили их родственники – дядья (нагаса), двоюродные братья.





Во главе рода стоял предводитель – нойон. Когда род сильно увеличивался и 
подрастали поколения, из–за интересов его ветвей прибегали к его 
разделению – проводился обряд отхода от родства, когда выделившаяся 
семья составляла отдельный род – обок. На обряд съезжались все 
старейшины рода. Все молились духам и предкам. На меже – границе земель 
семей – ломали надвое котел и лук, говорили:

“Как две половины котла и лука не составляет единого целого, 
так и две ветви рода больше не соединятся”.

В бурятских общинах бытовал обычай взаимопомощи при перекочевках, 
строительстве юрт, катании войлока, организации свадьбы, похорон. 
Позднее, в связи с развитием землевладения и сенокошения, помощь 
оказывалась при уборке хлеба и заготовке сена. Взаимопомощь особенно 
была развита среди женщин при выделке кожи, стрижке овец, катании 
войлока. Этот обычай был полезен тем, что общими усилиями быстро и 
легко выполнялись трудоемкие работы, создавалась атмосфера дружбы и 
коллективизма.



Господствующей формой семьи являлась индивидуальная моногамная семья, 
которая включала главу семейства, его жену, детей и родителей. Обычай допускал 
многоженство, но оно встречалось преимущественно у состоятельных людей, так 

как за жену нужно было платить выкуп (калым).
Все стороны семейно–брачных отношений регулировались обычаями и 

традициями. Экзогамия, сохранившаяся вплоть до начала XX в., не допускала 
вступления в брак лиц, принадлежащих к одному роду. Существовал обычай 

сговаривать детей в младенческом возрасте, даже когда они находились еще в 
колыбели. В знак заключения брачного договора – худа оролсолго – родители 

жениха и невесты обменивались поясом и пили молочное вино. С этого момента 
девочка становилась невестой, и отец не имел права выдать ее за другого.





Во избежание расходов по калыму иногда прибегали к обычаю “андалята” – 
обмену, заключавшему в том, что две семьи, имевшие сыновей и дочерей каждая, 
обменивались девушками. Согласно обычному праву, приданое – энжэ – являлось 
полной собственностью жены, и муж не имел на него никакого права. В 
некоторых местах,  практиковалось умыкание – похищение невесты.
Свадебный обряд обычно состоял из следующих этапов: предварительный 
сговор, сватовство, назначение свадьбы, поездка жениха с родственниками к 
невесте и уплата калыма, девичник, разыскивание невесты и отправление 
свадебного поезда, ожидание в доме жениха, бракосочетание, освящение новой 
юрты.. По существующим традициям, все сородичи невесты должны были делать 
подарки ей во время свадьбы. Родители молодоженов хорошо запоминали тех, 
кто преподносил подарки, чтобы впоследствии отплатить равноценным 
подарком.


