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Аннотация. Показано, что земледелие на территории Байкальской Сибири, возможно, появилось еще 
в бронзовом веке, то есть еще две с половиной тысячи лет назад. Причем земледелие в это время было до-
статочно развитым – использовался бронзовый плуг. Конечно, какие культуры выращивались в этот пери-
од, неизвестно, но можно предположить, что это было просо обыкновенное (Panicum miliaceum), которое 
выращивалось здесь на протяжении всей древней истории Бурятии. Археологические данные показали, 
что в хунский период на территории Байкальской Сибири выращивали кроме проса, такие культуры, как 
пшеница, зерно пленчатое, голозерный многорядный ячмень (Hordeum vulgare L.). При этом зерна ячменя 
были похожи на современные китайские зерна ячменя, а зерна пшеницы по форме более всего напоминали 
современные китайские пшеницы видов Tr. Compactum и Tr. Asterium. В курумчинский период на террито-
рии Байкала сажали просо обыкновенное, пшеницу крупнозернистую, рожь, ячмень, коноплю. В период 
существования территории Бурятии в составе Монгольской империи выращивались такие культуры, как 
просо обыкновенное, гречиха, ячмень. Безусловно, эти данные говорят, что на протяжении всей истории 
на территории Байкальской Сибири народы, проживавшие здесь, привносили новые культурные растения 
и, видимо, пытались приспособить их к здешнему суровому климату. С приходом русских поселенцев зем-
леделие наряду с рыбным и пушным промыслом стало основой экономики хозяйств населения. Безусловно, 
нам неизвестно, какие именно виды пшеницы, овощей и других культурных растений использовали жители 
Байкала в конце XVII и начале XVIII веков. Но можно предположить, что они впервые использовали первые 
шаги интродукции на территории Бурятии, используя в этих целях привозные культурные растения с евро-
пейской части России посредством торговых путей, либо использовали китайские культуры, которые при-
обретали в пограничных городах. Интересно то, что население в этот период действительно было не против 
некоторых сельскохозяйственных экспериментов. 
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Annotation. It is shown that agriculture on the territory of Baikal Siberia appeared possibly as early as the 
Bronze Age, that is, two and a half thousand years ago. At the same time, agriculture was quite developed at that 
time – a bronze plow was used. Of course, it is not known what crops were grown during this period, but it can be 
assumed that it was common millet (Panicum miliaceum), which was grown here throughout the ancient history 
of Buryatia. Archaeological data have shown that in the Huns period, in addition to millet, crops such as wheat, 
fi lmy grain, naked multi-row barley (Hordeum vulgare L.) were grown on the territory of Baikal Siberia. At the 
same time, barley grains were similar to modern Chinese barley grains, and wheat grains in shape most closely 
resembled modern Chinese wheat species Tr. Compactum and Tr. Asterium. During the Kurumchi period, millet, 
coarse wheat, rye, barley, and hemp were planted on the territory of Lake Baikal. During the existence of the territory 
of Buryatia as part of the Mongolian Empire, crops such as millet, buckwheat, and barley were grown. Of course, 
these data show that throughout history on the territory of Baikal Siberia, the peoples who lived here introduced new 
cultivated plants, and apparently tried to adapt them to the local harsh climate. With the arrival of Russian settlers, 
agriculture, along with fi shing and fur farming, became the basis of the economy of the households of the population. 
Of course, we do not know exactly what types of wheat, vegetables and other cultivated plants were used by the 
inhabitants of Lake Baikal at the end of the XVII and beginning of the XVIII centuries. But it can be assumed that 
for the fi rst time they used the fi rst steps of introduction in the territory of Buryatia, using imported cultivated plants 
from the European part of Russia through trade routes, or used Chinese crops that they acquired in border towns. 
An interesting point is that the population during this period was really not against some agricultural experiments.

Keyword: Introduction, agriculture, Buryatia, common millet, cultivation, crops, barley, wheat, Huns, Kurykans, 
history, Mongolian, Bronze Age

Несмотря на то, что на территории 
Байкальской Сибири было найдено не так 
много археологических материалов, свиде-
тельствующих о наличии очагов человече-

ской цивилизации в эпоху палеолита, тем 
не менее они говорят о глубокой древности 
заселения этого края. Например, предвари-
тельные данные радиоуглеродного анализа 
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антропологических находок на археологиче-
ской стоянке Туяна в Тункинской рифтовой 
долине датируются от 31 до 60 тыс. лет [1]. 

Вопрос о том, когда именно появилось 
земледелие на территории Прибайкалья, 
остается открытым. Несомненно, здесь 
представляет особый интерес вопрос, к ка-
кому укладу относились хозяйства древних 
жителей Байкала: было ли хозяйство коче-
вым или оседлым, выращивали ли они куль-
турные растения, к какому виду относятся 
эти растения, которые они интродуцирова-
ли, откуда они их привезли и т.д. Вполне 
вероятно, что возникновение земледелия 
на территории Бурятии стало основной для 
интродукции растений с других территорий.

Целью настоящей работы является 
воссоздание научно достоверной картины 
истории интродукции на территории Буря-
тии до XVII в. на основе комплексного из-
учения архивного и библиографического 
материалов. 

Материалы и методы исследования
Методы научного наблюдения: анализа, 

синтеза, описание, объяснение, индукция, 
дедукция. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Бронзовый век. По мнению Ю.С. Гриши-
на, явных свидетельств наличия земледелия 
в бронзовом веке (XVIII-XIII в. до н.э.) нет, 
древнее население глазковской культуры 
в основном занималось охотой, рыболов-
ством и собирательством. При этом к воз-
можным растениям, которые собирали древ-
ние охотники, можно отнести «коренья 
сараны, вьюна и некоторых других видов 
растений, а также семена вьюнкового горла-
повилицы и дикой гречихи-дикуши…» [2]. 

Тем не менее, по мнению А.П. Оклад-
никова, земледелие на территории Байкала 
появилось задолго до гуннского времени, 
то есть еще две с половиной тысячи лет на-
зад. Земледельческая культура Китая брон-
зового века вполне могла поспособствовать 
возникновению земледелия на территори-
ях Прибайкалья и Монголии. На это ука-
зывают многочисленные ар хеологические 
доказательства: каменные жернова, зерно-
терки, куранты, глиняные сосуды-трипо-
ды, (появляющиеся только при возникно-
вении земледелия), которые были найдены 
только в Забайкалье и в Китае. Кроме того, 
А.П. Окладников указывает, что найденный 
на территории Кяхты крупный бронзовый 
сошник для плужного земледелия исполь-

зовался только с применением тягловой 
силы крупного рогатого скота [3]. 

Вероятно, первыми интродуцирован-
ными растениями явились просо обыкно-
венное, ячмень, но какое именно растение 
было впервые посажено и получен урожай, 
конечно, ответа пока нет. 

Период хуннов. Одно из первых упо-
минаний о существовании озера Байкал 
было дано в китайских летописях, сведения 
из которых стали основой книги «Записки 
о Монголии» выдающегося российского 
китаиста XIX в. Н.Я. Бичурина. Описывая 
историю монгольской империи хуннов, уче-
ный говорит, что в 119 году до Рождества 
Христова китайцы направили две армии 
в земли хуннов. Одна из них во главе Хо-
цюй-бина выиграла сражение над хуннами: 
«… Хо-цюй-бин с 50 000 конницы пошел 
восточною дорогою. Он побил 70 000 хун-
нов и всходил на горы над Байкалом» [4]. 

Кроме того, существует также предание 
о некоем ханьском после Су У, попавшем 
в плен к хуннскому правителю, который 
выслал его пасти овец рядом с великим 
озером. Впоследствии ханьский дипломат 
благополучно вернулся на родину [5]. Ин-
тересным моментом в этой истории явля-
ется то, что перешедший на сторону хун-
нов военачальник поначалу поместил ди-
пломата за отказ служить хуннам в яму, где 
хранилось зерно [6]. 

Отметим, что еще в китайских лето-
писях периода империи Хань говорилось 
о том, что племена (сюнну) хунну занима-
лись земледелием и выращивали просо [7]. 
Кроме того, указывают на такие китайские 
летописи периода Хань (I век н.э.), как «Вла-
дыка распределения проса», в которых были 
даны сведения о посевах, подходящих для 
северных степей, которыми управляли не-
кие управляющие из числа людей хунну [7]. 
Выдающийся российский китаист XIX века 
Бичурин Н.Я. также упоминает, что в пись-
менных источниках древнего Китая гово-
рится о наличии земледелия у хуннов [8]. 

Что касается земледелии на территории 
Байкала, то Кельберг П.А. еще в 1861 г. од-
ним из первых упоминает о том, что в Бар-
гузинских, Хоринских, Селенгинских, Туг-
нуйских землях и близ Иволги существуют 
следы обширных древних оросительных 
каналов, и делает вывод, что «… здеш-
ние древние жители были земледельцы, это 
несомненно еще и потому, что за Байкалом 
находят нередко чугунные сошники особен-
ной, чрезвычайно особенной формы» [9]. 
Предположения о том, что на территории 



22

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    № 3, 2024

22 AGRICULTURAL SCIENCES

Байкала сельскохозяйственные культуры 
начали возделывать с древних времен, под-
твердились несколько позже. Археологиче-
ские исследования ряда древних поселений 
на территории Бурят-Монгольской АССР, 
выполненные под руководством Г.П. Со-
сновского, показали, что они принадлежат 
хуннскому периоду (с 220 года до н. э. по  
II век н. э.), и свидетельствуют об их пре-
имущественно оседлом характере хозяй-
ства – были найдены зерна проса, остатки 
керамической сосуды, следы обработки же-
леза и т.д. [10]. Более поздние исследования 
подтвердили земледельческий уклад на-
селения Иволгинского городища – обнару-
жены сошники, наконечники лопат, мотыг, 
серпов, зернотерок. Более того, было опре-
делено, какие злаки выращивали ее жители. 
Кроме проса были найдены зерна пшен и-
цы, а также зерна пленчатого и голозерного 
многорядного ячменя (Hordeum vulgare L). 
При этом зерна ячменя были похожи на со-
временные китайские зерна ячменя, а зерна 
пшеницы по форме более всего напоминали 
современные китайские пшеницы видов 
Tr. Compactum и Tr. Asterium [11]. А.В. Да-
выдова отмечает, что найденные в Иволгин-
ском городище сошники являются чугунны-
ми, местного происхождения, что указывает 
на оседлость населения, поскольку только 
при оседлом образе жизни металлургия до-
стигает высокого уровня [12].

Бесспорно, развитие металлургии у хун-
нов тесно связана с Китаем, где чугун нача-
ли изготовлять еще в начале первого тыся-
челетия до нашей эры. Возможно, поначалу 
металлургией и земледелием занимались 
китайские пленные и перебежчики, посте-
пенно и хунны освоили эти занятия в це-
лях защиты от внешних врагов. Например, 
в Шицзи и Цяньханьшу прямо указывается, 
что «…в следующем году, 66, хунны, доса-
дуя, что Западные владения соединенными 
силами напали на Чешы, отправили восточ-
ного и западного предводителей, с каждого 
с 10 000 конницы, для заведения земледе-
лия в Западной стороне, чтоб впоследствии 
стеснить Усунь и Западный край» [7].

Таким образом, в период хуннов насе-
ление на территории Бурятии выращива-
ло такие культурные растения, как просо, 
и не исключается возможность, что с терри-
тории Китая были завезены и интродуциро-
ваны такие культуры, как пшеница, ячмень. 

В городищах курумчинского периода 
(VI-X вв. н.э.) на территории Прибайкалья 
также найдены такие орудия земледелия, 
как чугунные сошники, железные серпы, 

жернова, так и остатки зерен прос а обык-
новенного, пшеницы крупнозернистой, 
ржи, ячменя, конопли, что говорило о том, 
что земледелие являлось важным компо-
нентом хозяйства курыкан. Кроме того, 
вблизи городищ найдены следы древних 
пашен в виде длинных параллельных ли-
ний. По всей видимости, курыкане относи-
лись к преимущественно к скотоводческим 
племенам несмотря на то, что земледелие 
играло важную роль в их хозяйственной де-
ятельности, поскольку в погребениях в ос-
новном были найдены остатки домашних 
животных (овец, коров). К этому следует 
добавить, что в петроглифах курумчинского 
периода представлены в основном домаш-
ние животные [13]. Дашибалов Б.Б. ука-
зывает, что курыкане относились к племе-
нам с полукочевым типом хозяйствования, 
и найденные поселения полуземляночного 
вида на Уге, Усть-Талькине и Шохтое сле-
дует относить к зимникам, а другие посе-
ления относить к летникам. Обнаруженные 
сошники говорят о том, что курыкане зани-
мались плужным земледелием, а найденные 
каменные жернова говорили о том, что уро-
жаи, которые они получали, были доста-
точно значительными, так что зернотер-
ки с ним не справлялись [14]. По мнению 
А.П. Окладникова земледелие у курыкан 
связано с их связью с древними согдийски-
ми племенам, предками узбеков и таджиков, 
которые основали земледельческие колонии 
на территории Прибайкалья [6]. 

Таким образом, не исключено, что в ку-
румчинский период курыкане, имея связи 
с согдийскими земледельческими племе-
нами, привнесли на территорию Бурятии 
культуры пшеницы крупнозернистой, ржи, 
ячменя, конопли.

Здесь следует отметить, что до опреде-
ленного времени в европейских академи-
ческих и общественных кругах считалось 
обыденным, что для кочевых народов, в том 
числе и древних монголов, земледелие 
было чуждым занятием и что продукцию 
растениеводства они получали путем со-
бирательства [15], либо же путем товарного 
обмена из Китая, либо же путем вторжений 
на его территорию, в результате которых 
они получали от китайцев дань, включаю-
щую такие злаковые, как рис, просо и пше-
ница [16]. Этот взгляд был обусловлен от-
сутствием или недостатком археологиче-
ских данных о том, какими продуктами 
питались кочевые племена. Вне сомнений, 
невозможно переоценить вышеуказанные 
данные советских исследователей, которые 
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впервые указывали на относительно разви-
тое земледелие в период хунну на террито-
рии современной Бурятии. 

Вызывают интерес результаты исследо-
вания международного коллектива ученых, 
которые в 2020 г. опубликовали научный 
отчет «Диверсификация экономики под-
держивала рост монгольских кочевых им-
перий» [17], показавший, что население, 
проживавшее на территории современных 
Монголии и Бурятии, с 800 г. до н.э. стало 
активно включать в свой рацион раститель-
ный компонент. Анализ археолого-биологи-
ческих данных из 60 памятников археоло-
гии периода с 4400 г. до н.э. до 1375 г. н.э. 
был направлен на определение того, какими 
продуктами питался человек в эти истори-
ческие периоды – растительными или бел-
ковыми, учитывая различия соотношения 
стабильных изотопов углерода в костных 
коллагенах и биоапатитах, содержащихся 
в останках людей и животных в эти време-
на. Результаты данных показали, что потре-
бление проса (Panicum miliaceum L.) увели-
чивалось именно в имперские периоды. Эти 
данные указывают на увеличение именно 
прямого потребления, то есть выращенного 
проса. Падение кочевых империй, в свою 
очередь, повлияло на уменьшение расти-
тельного компонента в рационе питания че-
ловека в эти времена. 

Вполне возможно, что, когда русские 
землепроходцы пришли на территорию со-
временной Бурятии в середине XVII в.,  на-
селение хотя и выращивало просо, но ис-
пользовало его лишь как добавочный компо-
нент к питанию, которое в основном было 
мясо-молочным [15]. 

Хозяйства населения в пер иод существо-
вания территории Бурятии в составе Мон-
гольской империи (XIII-XVII вв.) в основ-
ном базировалось на мясо-молочном ско-
товодстве. При этом если западные буряты 
(Предбайкалье) относились к культуре по-
луоседлого скотоводства, при котором кор-
ма заготавливались на зиму, то восточные 
буряты относились к классическим пред-
ставителям кочевых хозяйств. Земледелием 
в основном занимались западные буряты, 
которые выращивали такие культуры как 
просо обыкновенное, гречиха, ячмень [6]. 

С тех пор как были получены сведения 
об удивительном озере Байкале, его приро-
да и природные условия начали интересо-
вать путешественников, ученых и исследо-
вателей. Кроме того, с середины XVII века 
на территории Бурятии появились множе-
ство русских поселений, жители которых, 

по всей вероятности, привезли с собой се-
мена культурных растений, успешно при-
жившихся в этом суровом краю. 

Как отмечает академик А.П. Окладни-
ков, для упрочнения завоевания русскими 
земель в Приангарье и возле Байкала, ко-
торые ранее принадлежали ангаро-бай-
кальским бурятским родам, требовалось 
не только строительство сети укрепленных 
форпостов на его территории, но и увели-
чение количества вблизи них крепких кре-
стьянских поселений в виде заимок, дере-
вень, сел, экономической основой которой 
должно было стать хлебопашество. При 
этом он предполагал, что первыми культур-
ными растениями, которые были посажены 
русскими крестьянами на территории Буря-
тии, были ячмень и конопля [18]. 

Известно, что духовный лидер старой 
веры Аввакум Петров был отправлен в ссыл-
ку в Сибирь в период 1653 по 1655 годы. 
Позже в своей книге «Житие протопопа Ав-
вакума», которая считается первым русским 
литературным произведением, он впервые 
описал природу Байкала и быт русских 
людей, которые проживали возле озера. 
По  его словам, они не только промышляли 
рыбой, но и занимались землепользовани-
ем: «…лук на них ростет и чеснок, – боль-
ши романовскаго луковицы, и сладок зело. 
Там же ростут и конопли богорасленныя, 
а во дворах травы красныя и цветны и бла-
говонны гораздо» [19].

Румынский исследователь Николай Ми-
леску Спафарий, который в 1675-1678 гг. со-
вершил путешествие из Москвы в Китай 
через Сибирь описал, что хлеба и разных 
овощей в этом краю выращивают разных, в  
основном, видимо, китайских, поскольку мон-
голы, используя близость с Китайским госу-
дарством, активно торговали с казаками [20]. 

Голландский купец Избрант Идес во  
главе московского посольства совершил 
путешествие в Китай в период 1692-95 гг. 
Интересны его заметки об Удинске: «… Для  
земледелия эта область малопригодна, так 
как очень гориста. Но здесь много огоро-
дов, где выращивают капусту, репу, мор-
ковь и т.д. Нигде вокруг не видно ни одно-
го дерева» [21].

О том, что жители экспериментировали 
и были готовы экспериментировать с куль-
турными растениями в условиях байкаль-
ского климата, ясно указывал шотландский 
ученый Джон Белл, который посетил Буря-
тию в составе русского посольства в Китай. 
Он говорил, что климат в южной части Бай-
кала более мягкий, чем северная его часть, 
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поэтому здесь жители сажают пшеницу, 
рожь, ячмень, овес, сарацинское пшено, то  
есть рис, а также горох, и, кроме того «… 
множества былий и трав поваренных. Жи-
тели тамошние отведывали еще садить пло-
доносных деревьев; но думают, что и в нем 
получать великий успех» [21], из-за корот-
кой зимы, продолжающийся не так долго. 

Вместе с тем о том, что жители Байкала 
использовали китайские культурные рас-
тения, писал немецкий и русский ученый 
П.С. Паллас, который значительно позже, 
в 1772–1773 гг., посещал Бурятию, будучи 
руководителем физической академической 
экспедиции в Сибирь по заданию Петер-
бургской Императорской академии наук 
и художеств. Паллас описывает, что китай-
цы, которые живут в пограничном городке 
напротив Кяхты, на своих огородах выра-
щивают лук, чеснок, капусту, огурцы, редь-
ку, шпинат, сельдерей, петрушку, репу, све-
клу, цветную капусту и охотно делятся сво-
ей продукцией с русскими жителями [22]. 

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, 

что зем леделие на территории Байкальской 
Сибири появилось, возможно, еще в брон-
зовом веке, то есть еще две с половиной 
тысячи лет назад. Археологические данные 
показали, что в хуннский период на терри-
тории Байкальской Сибири выращивали 
кроме проса такие культуры, как пшеница, 
зерно пленчатое, голозерный многорядный 
ячмень. В период существования террито-
рии Бурятии в составе Монгольской импе-
рии выращивались такие культуры, как про-
со обыкновенное, гречиха, ячмень. С прихо-
дом русских поселенцев земледелие наряду 
с рыбным и пушным промыслом, стало ос-
новой экономики хозяйств населения. 
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