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Введение . 

 Сойоты - коренные жители Окинского района, жили в этом прекрасном и 

суровом краю задолго до переселения туда бурят. Были отменными охотниками и 

рыбаками, разводили оленей. По мнению ведущего научного сотрудника музея 

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Санкт- Петербург), кандидата 

исторических наук Ларисы Павлинской, много лет изучающей проблемы горной Оки и ее 

жителей, «сойотский этнос возник на основе древнего самодийского автохтонного 

населения, подвергшегося в эпоху Средневековья сильной тюркизации». 

 Сойоты в числе других малочисленных народностей берут свое начало в 

Восточных Саянах и принадлежат к самодийской группе народов. Оставшись на своей 

прародине - в Окинском районе Бурятии - они вначале подверглись тюркизации, приняли 

другой язык, а затем и обурятились. Окончательное «исчезновение» этой народности с 

этнографической карты Бурятии приходится на советский период. 

 Сойоты считаются самостоятельной этнической группой в семье тюркских 

народов. К этому склоняют и самостоятельное происхождение, и объединение отдельных 

родов сойотской этнической группы. Это важно в наше время, когда возникла реальная 

возможность возрождения всех малых этносов-народов, возрождения их национальной 

культуры, языка, истории народа, рода, родного края, самобытности и свободы. Долг 

каждого из нас помочь возрождению национальной культуры, языка, истории народа, 

рода, родного края. 

 Актуальность темы моего исследования определяется необходимостью 

изучения истории малых народов, их культуры и быта, традиций с целью воссоздания их 

роли и значения. Она во многом обуславливается тем, что история сойот не была 

предметом специального исследования, оставаясь, фактически белым пятном не только в 

этнической истории Бурятии, но и неизвестной самим народом Оки. Письменные 

источники и исследования XVIII-XIX вв. и даже начала ХХ века, отсутствуют, и остается 

изучать лишь современный  срез. В целом изучение истории сойот позволяет восполнить 

существенный пробел в истории науки и культуры Бурятии и Восточной Сибири. 

 

 Значительным событием был выход монографии Л.Р. Павлинской 

«Кочевники голубых гор», в которой автор осветил жизнь и быт, культуру и традиции 

сойот от древности до наших дней. 



 В конце 90-х годов стали проходить научные конференции по проблемам 

сойот и это свидетельствует о стабильном и разнообразном интересе в районе и 

республике. Большой интерес представляют заседания «Круглого стола», т.к. в них 

принимают участие ведущие ученые, которые рассматривают проблемы сойот. 

 Особое внимание вызывают научные статьи, в которых рассматриваются все 

стороны данной проблемы. 

 

 Объектом исследования является история сойотского этноса.  

 

 Предмет исследования - проблема возрождения сойотского народа. 

 

 Хронологические рамки исследования охватывают очень большой период, 

но особое внимание уделяется 20-м и 90-м годам прошлого столетия. Это объясняется 

тем, что за это время сойоты прошли путь становления, «исчезновения», снова 

становления и развития как малого народа. 

 

  Территориальные рамки исследования охватывают Окинский район, село 

Сорок — как национально-культурный центр сойотского народа.  

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная часть. 

 Забайкалье. Восточные Саяны. Здесь в центре Азии, на высоте 1600-2100 м 

над уровнем моря, в глубине древнейшего горного массива раскинулся Окинский район 

Республики Бурятии. Общая площадь Окинского аймака равняется 26 012 кв. км. 

Административным центром является село Орлик. От столицы Республики - Улан-Удэ 

отделяет 770 км. 

 Сложные природно — климатические условия Окинского района, его 

труднодоступность и относительная изолированность от окружающего мира на 

протяжении почти всего прошлого столетия спасали его от натиска современной 

технологической цивилизации, невозможность развития здесь земледелия и широкого 

использования современных видов техники привели к сохранению в Окинском районе 

традиционных видов хозяйства- кочевого скотоводства, оленеводства и охоты. 

 Современные сойоты являются вместе с бурятами основным населением 

Окинского района Республики Бурятия. В настоящее время сойоты выделены в отдельную 

народность, для которой в составе Окинского района образовано самостоятельное 

сельское поселение «Сойотское». 

 Основное занятие современных сойот — скотоводство. Скот — сарлыки, 

хайнаки, монгольские коровы, лошади и немного овец. 

 В 20-30-е годы прошлого века сойоты проживали в ряде местностей 

Тункинского и Окинского районов. Были среди них земледельцы, скотоводы, но 

большинство - оленеводы. Все они искусно владели охотничьим и рыболовным 

ремеслами. 

 На рубеже XVIII - XIX веков общая численность сойотов достигала около 

400 человек. В конце 20-х годов сойотов в местах их компактного проживания, по одним 

данным, насчитывалось 256 человек обоего пола, по другим — 271. 

 K тому времени сойотов при переписи населения записывали как бурятов, 

хотя они сохранили культуру и этническое самосознание. 

 Сегодня среди сойотов существует три родовых подразделения — Хаас, 

Иркит и Онход. 

 В 1928 году по заданию Комитета Севера профессор Иркутского 

университета  Петри проводил этнографическое исследование сойот. Он выявил более 500 

сойотов обоих полов, которые проживали в местностях Нурай, Монды Тункинского 

района, Ильчир, Улзыта, Хоньчон, Хан-Модон, Хазалхы, Бурэнгол Окинского района и в 

Монголии. По укладу хозяйства были среди них земледельцы, скотоводы, скотоводы - 

оленеводы и чисто оленеводы. 



 Профессор Б.Э.Петри работал по программе Комитета народов Севера, 

который был создан в стране в 20-х годах и сыграл выдающуюся роль в судьбе малых 

народов Севера, развития их культуры. Заслуга Комитета под руководством В.Г.Богораза 

в том, что в стране был принят статус малых народов, выработаны правительством льготы 

для них. 

 Хорошо осведомленные о помощи и льготах, полученных соседними 

тофаларами, сойоты Оки энергично включаются в борьбу за национальное 

самоуправление. События разворачиваются следующим образом. Зимой 1927 г. Петри 

направляет в Москву, в Комитет Севера полный отчет о сойотах Оки и Тунки, и в марте 

1928 года сойоты вносятся в реестр малочисленных народов. Однако ни ЦИК Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Бурят — Монгольской АССР, ни 

Бурятское отделение Севера, в ведении которых уже тогда находился Окинский хошун, на 

это постановление не отреагировали. Причины этого молчания вполне понятны — 

Иркутский Комитет Севера вторгся в пределы Бурят — Монгольской Республики, и все 

его действия на своей территории республиканские власти считали незаконным. 

 Однако полевые дневники и личные записи Петри, по всей видимости, 

безвозвратно утрачены в связи с арестом и расстрелом ученого в 1937 году.  

 В августе 1929 года, т.е. практически по следам Петри в Окинский хошун от 

Тункинского Аймачного Совета был направлен для обследования сойотов агроном-

энтомолог К.А. Казанцев. Его обстоятельный отчет хранится сейчас в национальном 

Архиве Республики Бурятия и содержит уникальные сведения о состоянии культуры 

сойотов в этот период — об их расселении, хозяйстве, быте, верованиях. 

 В 1929 году в журнале «Жизнь Бурятии» №6 выходит в свет статья 

Е.Нефедьева и Е.Гергесова «Окинские сойоты».  

 Так закончился один из этапов этнической истории сойот. Подводя итоги 

этих первых этнографических экспедиций в Окинский район, необходимо, прежде всего, 

подчеркнуть огромную научную значимость собранных и обработанных ими материалов.  

 После 1929 года публикации по культуре народов Окинского хошуна 

прекращаются. Лишь в 1957 году общие сведения об Окинском аймаке, его природно-

климатических условиях и основных направлениях хозяйственной деятельности 

появляются в монографии «Советская Бурятия». 

 В 1959 году в Окинском районе работает фольклорная экспедиция, в состав 

которой входили: литературовед Г.О.Туденов, поэт Д.Улзытуев и студент Литературного 

института им. М.Горького В.К. Мунконов. Экспедицией был собран огромный материал 



по различным жанрам устного народного творчества, среди которого особую ценность 

представляют записи обрядовых текстов - призываний, обращенных к духам-хозяевам. 

 Практически в это же время выходит в свет первое исследование по 

этнической истории народов Сибири и, в частности, населения Саянского региона. 

Заслуга в этом принадлежит крупнейшему советскому этнографу Б.О. Долгих который, 

фактически открыл своей работой и первую страницу в истории народов восточной части 

Саянского нагорья. 

 Продолжением исследования, Б.О. Долгих явилась небольшая работа 

бурятского ученого и поэта Б.С.Дугарова, уроженца Окинского аймака, посвященная 

современному родовому составу окинских бурят. 

 В начале 80-х годов к изучению.0кинского района обращается известный 

советский лингвист В.И. Рассадин, и хотя все его исследования посвящены анализу 

языкового материала, они представляют собой неоспоримую ценность. 

 В конце 80-х годов этническая ситуация в Окинском районе создавала 

впечатление полной ассимиляции сойотов, их растворение в субэтносе окинских бурят. 

Однако в начале 90-х годов на фоне общего подъема национального самосознания среди 

многочисленных народов СССР, сойотский этнос внезапно заявляет о своем 

существовании. Процесс возрождения этнического самосознания и самоидентификации 

происходит мгновенно и в течении нескольких лет образуется определенная этническая 

целостность, выступающая как единый народ. В 1987 году официально признавали себя 

сойотами не более 30 человек хотя следует отметить, что среди них были представители 

всех трех живущих поколений и, что самое важное молодежи. 

 В 1993 году сойоты создают свою Ассоциацию, в которую записываются 

812 человек. Они добиваются от Правительства Республики организации в районе 

Сойотского национального сомона с центром в селе Сорок. А в 1995 году при локальной 

переписи населения Окинского района национальность сойот принимают 1973 человека. 

В 1999 году по данным Окинской районной администрации численность сойотов 

составляла уже 2039 человек. 

 В 1994 году по заказу Бурятского регионального отделения по Байкалу при 

Правительстве Республики Бурятия в Окинском районе работает социологическая 

экспедиция в составе двух сотрудников Бурятского института общественных наук Ц.Б. 

Будаевой и О.П. Дармахееевой, целью которой является «освещение особенностей образа 

и уровня жизни жителей Оки». 

 Осенью 1998 года в с. Орлик состоялось выездное заседание Комитета по 

национальностям Народного Хурала с участием заместителя Председателя Народного 



Хурала В.Измайлова. Материалы этого заседания были направлены в Правительство 

республики. Для подготовки этого вопроса на заседание Правительства в Оку дважды 

приезжает председатель Комитета Правительства по национальностям В.Алексеева. 

 Осенью 1999 года вопрос о статусе сойотов был рассмотрен на заседании 

Правительства. В качестве экспертов на это заседание были приглашены этнограф 

Л.Р.Павлинская и профессор В.И. Рассадин.  

В течении этих лет сойоты активно добиваются своего восстановления в списке 

народов России и параллельно начинают борьбу за статус «малочисленного народа». 24 

марта 2000 года Президентом РФ был подписан Указ о включении сойотов в перечень 

«малочисленных народов России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение. 

 

 Цель, как говорится, достигнута — сойоты признаны малочисленной 

народностью России, но это только начало большой работы, которую предстоит еще 

сделать, чтобы соответствовать своему статусу. 
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