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ХОЗЯЙСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫЙ ТИП СКОТОВОДОВ-КОЧЕВНИКОВ 

ГОРНОГО АЛТАЯ (VI-II вв. до н.э.) 

 

Аннотация 

Исследованные памятники Горного Алтая VI – II вв до н.э. объединены в 

рамках пазырыкской культуры, названной по раскопкам больших каменных 

курганов урочища Пазырык Улаганского района. Расселялись пазырыкцы по 

всей территории Горного Алтая. Занимались горно-алтайские племена 

преимущественно скотоводством. Подсобную роль играло земледелие, 

большой удельный вес в хозяйстве занимала охота. Пазырыкцев обычно 

называют подвижными скотоводами, о чем свидетельствуют многочисленные 

сопроводительные захоронения лошадей, большое количество находимых в 

древних памятниках изделий из овечьей шерсти, широкое использование 

шкур и кож домашних животных для шитья одежды и всякого рода бытовых 

поделок [1,с.413].  
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Развитию скотоводческой отрасли хозяйства способствовала среда 

обитания. Смена различных растительных формаций на сравнительно 

небольших участках открывала возможности для содержания одновременно 

различных видов домашних животных. В хозяйстве горно-алтайского 
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населения этого времени имелись лошади, крупный рогатый скот, включая 

яков, козы, овцы, в Чуйской степи и других местах разводили верблюдов. 

Большой удельный вес в хозяйской системе занимало коневодство. Разводили 

как малорослых, табунных, так и крупных, высокопородных, типично 

верховых коней ростом 150 см и более, которые не уступали по своим 

качествам лучшим легко-аллюрным лошадям Древнего мира. Значительное 

количество особей, обнаруженных в больших курганах Горного Алтая, дает 

основание рассматривать этот регион не только, как место использования, но 

и разведения лошадей этого типа. Коневодством занимались не только для 

получения продуктов питания – мяса и молока, шкуры шли на шитье одежды, 

из конских кож выделывали сосуды, ремни и т.д. Особое значение лошади 

имели как средство передвижения. Использовали их как в упряжке, так и под 

верховую езду. Последнее нашло в погребальном обряде, когда по 

устоявшейся традиции в потусторонний мир верховой конь должен был 

сопровождать своего хозяина [1,с.414]. Наличие в большинстве курганов 

крестцовых позвонков овец, а в оледеневших гробницах вождей племен и их 

шкур, указывают на то, что не менее важную роль в хозяйственной системе 

населения того времени, играло овцеводство. Эти животные давали мясо, 

шкуры, шерсть, возможно, молоко. Изучение остеологических материалов 

показало, что овцы пазырыкцев принадлежали к типу слабожирнохвостых, 

приспособленных к длительным передвижениям. Наряду с тонкорунными 

разводились грубошерстные овцы, из шерсти которых катали войлок. 

Значительно меньше разводили в хозяйстве коз. Имелся крупный рогатый 

скот, в том числе яки. Судя по наскальным рисункам, а также изображениям 

на бытовых предметах, в Чуйской степи разводили двугорбых верблюдов. В 

соответствии с основными направлениями хозяйства из домашних 

производств были развиты выделка кож и шкур животных, ткачество. 

Помимо механической обработки кож, применялись и химические способы 

их переработки, в частности, молочными продуктами. Кожа шла на 

изготовление одежды, конской сбруи, сосудов и других, необходимых в быту 

предметов. Меха выделывались из шкур почти всех домашних животных, т.е. 

овцы, козы и лошади [1,с.415]. Обнаруженные в курганах, шерстяные ткани 

позволяют судить о довольно высоком уровне развития ткачества того 

периода. Технологический анализ шерсти показал, что она происходит от 

культурных пород овец. Выделывались ткани в основном двухстороннего 

саржевого и простого полотняного переплетения. Из шерсти также валяли 

войлок. Изготавливался он различных сортов: от грубого и толстого до 

тонкого, мало уступающего по качеству современному фетру. Одежду шили 

из войлока, меха, шерстяных и полотняных тканей. Причем мех для 

прочности прошивали сухожильными нитями, а саму одежду украшали 

аппликациями. Питались пазырыкцы мясом домашних и диких животных, 

употребляли в пищу молочные продукты. О заготовке в прок молочных 

продуктов свидетельствует наличие остатков сыра в ряде обледеневших 
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усыпальниц больших курганов. В образе жизни пазырыкцев можно выделить, 

как оседлые, так и подвижные элементы быта. Об оседлости горно-

алтайского населения рассматриваемого времени можно судить по наличию у 

них рубленных жилищ, возведенных с прекрасным знанием плотничьего 

дела. Об этом же говорят данные о подсобном занятии их земледелием, а 

также содержании крупного рогатого скота, не приспособленного сколько-

нибудь к дальним перекочевкам [1,c.416]. О подвижности племен 

пазырыкского времени говорит основное занятие – скотоводство. Скот 

находился у пазырыкцев в частно-семейной собственности. Об этом 

свидетельствуют довольно развитые отношения обмена, а также заметная 

имущественная дифференциация населения. Необходимость в перекочевках 

зависела от количества животных, которыми обладали конкретные семейно-

родственные группы. Судя по немногочисленным по своему составу 

цепочкам курганов рядовые скотоводы жили небольшими общинами, т.е. у 

них не было крупной концентрации стад в одном месте. Они могли 

использовать в своем хозяйственном обороте ближайшую систему пастбищ 

[1,с.417]. Другое дело – родоплеменная знать. В усыпальницах вождей 

племен находят большое количество лошадей. Здесь же обнаруживаются 

крупные войлочные изделия, для изготовления которых требовалось 

значительное количество шерсти, а также дорогостоящий импорт, на 

приобретение которого шло большое количество скота. В общем, стада у 

зажиточных семей имелись немалые, пасти их приходилось с использованием 

сезонных пастбищ. У пазырыкских племен был развит обмен. Основной 

статьей импорта были изделия ремесленного производства, поступавшие 

сюда из более развитых в экономическом отношении южных областей. 

Горно-алтайские племена, в свою очередь, поставляли соседям, очевидно, 

золото, скот и продукты скотоводческого хозяйства. Оценивая хозяйственный 

тип пазырыкцев в целом, можно использовать емкий термин – подвижные 

скотоводы, однако нельзя игнорировать прослеживаемые в их хозяйстве 

черты оседлости [1, с.418].     
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