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Аннотация: В статье исследована животноводческая деятельность населе-
ния низкогорья Республики Алтай. Рассмотрено влияние природно-клима-
тических условий на животноводство местного населения. Дан анализ спо-
собов содержания домашних животных. Описана роль животноводческой 
продукции в системе жизнеобеспечения населения низкогорья региона.
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В жизнеобеспечении населения Республики Алтай 
животноводство играет одну из доминирующих ро-
лей. Традиционно из-за природно-климатических 

условий разведение домашних животных КРС (крупно-
рогатый скот), коней и МРС (мелко-рогатый скот [овцы и 
козы]) была и остается основой хозяйственной деятель-
ность у жителей среднегорья и высокогорья Горного 
Алтая. Здесь животноводство определило духовную и 
материальную культуру коренного населения.

Природно-климатические условия низкогорья Гор-
ного Алтая наложили свой отпечаток на хозяйственную 
деятельность местного населения. Жители этих мест тра-
диционно занимались лесными промыслами и земледе-
лием, в меньшей мере разведением животных. В связи, 
с чем в гуманитарной науке животноводство населения 
низкогорья региона недостаточно хорошо изучено.

Цель данной научной работы исследовать элементы 
традиционного животноводства населения низкогорья 
Горного Алтая. В административном плане это Турачак-
ский, Чойский и Майминский районы Республики Алтая.

Хронологические рамки работы охватывают первые 
десятилетия XXI в.

Научная новизна исследования состоит в том, что в 

научный оборот вводятся новые материалы этнографи-
ческих экспедиций 2020–2021 гг.

Первые опубликованные сведения о животноводче-
ской деятельности населения низкогорья Горного Алтая 
появляются в XIX в. Это работы Г. Гельмерсена, В.И. Вер-
бицкого, В.В. Радлова, Н.М. Ядринцева и др. Исследова-
тели отмечают, что у таежных алтайцев из занятий более 
развиты охотничий промысел и мотыжное земледелие. 
Авторы констатируют, что из-за значительного зимнего 
снежного покрова жители тайги вынуждены держать 
небольшое количество лошадей, коров и овец [3; 27: 2; 
32]. В конце XIX в. С.П. Швецов по заданию правительства 
России собирает значительный материал по хозяйствен-
ной деятельности населения Горного Алтая. Собранный 
материал публикуется в 1900 г. в статистическом сборни-
ке «Горный Алтай его население». В этой работе содер-
жится обширная информация о количестве домашних 
животных, об их процентном соотношении по видовому 
составу и т.д. [30].

Весомый вклад в изучение истории и этнографии 
коренного населения Горного Алтая внесли советские 
ученные. Так, хозяйственную деятельность кумандинцев 
исследовал Ф.А. Сатлаев. Автор в монографии «Куман-
динцы: историко-этнографический очерк XIX – первой 
четверти ХХ века» описал систему содержания скота, 
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структуру домашнего стада и т.д. [28].

В 1999 г. выходит из печати монография Е.П. Канда-
раковой «Обычаи и традиции чалканцев», где подроб-
но описаны ритуальные действия чалканцев при отеле 
коров. Автор последовательно излагает ход обрядовых 
действий, начиная с того, как хозяева принимаются сле-
дить за коровой непосредственно перед отелом и какие 
ритуалы чалканцы совершали после рождения теленка 
[7, с. 162–166].

В 2000-х гг. публикуются монографии, в которых рас-
смотрены животноводческая деятельность населения 
низкогорья Горного Алтая. Одной из такой работой яв-
ляется академическое издание «Тюркские народы Сиби-
ри» [29]. Исследователем А.П. Макошевым в монографии 
«Вопросы территориальной организации горно-живот-
новодческого хозяйства Алтая» веден большой научный 
материал по территориальной организации сельского 
хозяйства Республики Алтай. Также в работе проанали-
зированы вопросы, связанные с эффективностью жи-
вотноводства в разных типах природной среды региона, 
дается хозяйственная оценка природных условий, исто-
рико-географические особенности и экономические 
условия сельскохозяйственного производства Горного 
Алтая [8].

Животноводство кумандинцев рассмотрено в моно-
графии И.И. Назарова «Кумандинцы: традиционное хо-
зяйство и материальная культура» [25].

В 2014 г. из печати выходит коллективная моногра-
фия «Алтайцы: Этническая история. Традиционная куль-
тура. Современное развитие», в работе анализу подвер-
гается система скотоводства таежных алтайцев. В этом 
же 2014 г. публикуется другая монографическая работа 
Н.И. Шитовой «Русские низкогорной зоны Горного Алтая 
(20 – начало 21 вв.)». В исследовании автор, опираясь на 
анкеты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
1917 г., а также другие архивные материалы, рассматри-
вает животноводство русского населения низкогорья 
Горного Алтая за 1910-е и 1920-е гг. [31].

Животноводческая деятельность населения любого 
региона земного шара напрямую зависит от окружаю-
щей среды. Поэтому кратко опишем природно-клима-
тические условия изучаемой территории. Регион низко-
горья расположен в северо-западной части Республики 
Алтай и граничит на востоке с Республикой Хакассией, 
на севере с Кемеровской областью, на западе с Алтай-
ским краем. Южные границы низкогорья проходят вну-
три Республики Алтай, на юго-востоке они граничат с 
Улаганским районом, на юге с Онгудайским районом, на 
юго-западе с Шебалинским и Чемальским районами.

Долины низкогорья Горного Алтая (долины рек Бии и 

нижней Катуни с их притоками) расположены на высоте 
300–600 м над уровнем моря. Рельеф слабо расчленен, 
речные долины относительно широкие, сочетаются с 
гривами, вытянутыми в разных направлениях.

Климат изучаемой территории Горного Алтая мож-
но охарактеризовать как резко-континентальный. Зимы 
многоснежные, высота снежного покрова во многих ме-
стах превышает более одного метра. Лето умеренно те-
плое.

Изучаемая территория по количеству выпадающих 
атмосферных осадков один из наиболее увлажненных 
мест Горного Алтая. В среднем выпадает 900–1000 мм 
осадков.

Растительность низкогорья произрастает на типич-
ных, обыкновенных и оподзоленных черноземных по-
чвах. Территории богаты лесами, которые образуют чер-
невую тайгу с высокотравными лугами. Для такой тайги 
характерны преобладание хвойных деревьев (пихты, 
кедра, ели) и мелколиственных лесов (осинников, бере-
зовых чащ).

В этно/антропологическом плане, низкогорье Гор-
ного Алтая многонациональная территория. Согласно 
Всероссийской переписи 2010 г. в основном проживают 
русские (82,5%) и коренные жители Республики Алтай 
(16,2%). Изучаемый массив региона является местом 
компактного проживания таежных алтайцев, которые 
состоят из трех этнических групп: тубалары, чалканцы 
и кумандинцы. В настоящее время они имеют статус ко-
ренных малочисленных народов РФ [26, с. 23].

На исследуемых территориях традиционно были раз-
виты лесные промыслы, земледелие, также жители низ-
когорья занимались и животноводством. Например, в 
1897 г. на 100 жителей низкогорья приходилось – лоша-
дей, КРС МРС – 254 условных голов в переводе на круп-
ный (коэффициент перевода в условных голов в перево-
де на крупный: лошади – 1; КРС – 0,8; овцы и козы – 0,18; 
свиньи – 0,3 [8, с. 84]). Всего в 1897 г. население иссле-
дуемого региона держало КРС, лошадей и МРС общей 
численностью – 23,3 тыс. условных голов в переводе на 
крупный [8, с. 83–84].

В Советский период на изучаемой территории Горно-
го Алтая кроме сельского хозяйства развиваются дере-
вообрабатывающие предприятия, и налаживается добы-
ча полезных ископаемых. В связи, с чем в исследуемых 
массивах региона начинается механический рост насе-
ления. В 1940 г. здесь на 100 жителей приходилось – 70 
условных голов в переводе на крупных голов при общем 
численности основного вида скота 36,5 тыс. условных го-
лов (основной вид скота – КРС, лошади и МРС [8, с. 84]). К 
концу существования Советского Союза в 1990 г. на 100 
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жителей низкогорья приходилось – 71 условных голов 
при общей численности основного вида скота – 32,2 тыс. 
условных голов скота [8, с. 83–84].

В 1990-х гг. в Российской Федерации происходит ре-
организация колхозов и совхозов эти процессы суще-
ственно уменьшили количество домашних животных 
в Республике Алтай. Например, в 2000 г. в низкогорье 
Республики Алтай основного вида скота было – 14,9 тыс. 
условных голов, на 100 жителей приходилось 31 услов-
ных голов основного вида скота [8, с. 83–84]. То есть за 
десятилетие 1990-х гг. численность КРС, лошадей и МРС 
уменьшилось более чем в два раза.

В 2010-х гг. как и в предшествующие периоды, жи-
вотноводство остается отраслью влияющей на жизнео-
беспечение жителей изучаемых территорий. Например, 
в 2019 г. население Турачакского, Чойсккого и Маймин-
ского районов составили 55214 чел., они выращивали 
КРС – 9198 голов, в том числе коров – 3941 голов, лоша-
дей – 2326 голов, мелко рогатого скота – 1511 голов, сви-
ней – 1886 голов [4; 5; 6]. Из отраслей животноводства в 
низкогорье Горного Алтае более всего развито разведе-
ние КРС.

На способы содержания КРС, лошадей и МРС насе-
ления Республики Алтай оказали влияние территори-
альные различия горного региона. Проявляющиеся в 
уменьшении из состава земельных угодий доли сеноко-
сов и увеличении доли пастбищ при переходе от пояса 
низкогорий к высотным поясам среднегорий и высоко-
горий. В целом площадь растительных группировок, 
определенных пастбищами, в низкогорье составляет 44 
тыс. га. Из них на долю лесных типов приходится 78%, 
луговых – 19%. В пределах лесостепного ландшафта 
под выпас домашних копытных используются степные 
группировки южных и юго-западных склонов (менее 3 
% общей площади пастбищ). Наибольшие площади за-
нимают пастбища по березово-осиновым и березовым 
лесом, осиново-пихтовой в черневой тайге, а также по 
сосновым и сосново-березовыми лесам, локализующие-
ся близ р. Бии (Бия-Ишинский район) [8, с. 24].

На основе анализа природно-климатических усло-
вий и земельных угодий Горного Алтая можно отметить, 
что в низкогорье региона содержание КРС, МРС и ло-
шадей возможно только пастбищно-стойловым спосо-
бом – когда травоядные копытные в теплое время года 
выпасается на пастбищах, а с наступлением холодного 
периода содержатся стойловым способом.

Подробнее опишем стойловое содержание домаш-
них копытных в регионе. Во время наших полевых ис-
следований информанты рассказали, что стойловое со-
держание КРС и МРС, начинается, когда выпадет снег, 
обычно, это в октябре, реже из-за теплой осени или за-

держки снегопада в ноябре. В холодный сезон живот-
ные находятся в хозяйственных постройках (срубные 
постройки, сараи, навесы и т.д.), возведенных на участке 
прилегающих к хозяйскому дому. Стойло очищается от 
навоза два раза в день, также регулярно убирается снег 
со стога сена.

Во время наших полевых исследований информанты 
рассказали, что за один годичный период стойлового 
содержания в среднем одна корова съедает около 30 
центнеров (ц.) заготовленного сена. КРС в день кормят 
три раза. В селах низкогорья в холодное время года, до-
машних копытных поят из источников, которые находят-
ся в окрестностях поселений. Животные приучены, как 
самостоятельно идти к месту водопоя, или их туда от-
гоняют хозяева, для животных часто во льду водоемов 
прорубают проруби. Воду из проруби достают ведрами. 
Если в хозяйстве имеется вода с центрального водопро-
вода или со скважины, тогда поение осуществляют с этих 
источников [12; 2; 16]. 

Коров доят два раза утром и вечером. Во время дой-
ки многие хозяева своих коров подкармливают пой-
лом – это вода с кормовыми добавками, состоящая в 
основном из овощных очисток обычно картофельных, 
свекольных, морковных перемешанных с комбикормом 
и остатками хлеба [24; 20]. Встречаются случаи, когда ко-
ровы позволяют себя доить только после того как полу-
чат свою часть пойла [11; 12; 13].

Население низкогорья Горного Алтая КРС выращива-
ют для получения молока, молочных продуктов и каче-
ственной натуральной говядины. В беседе информанты 
отмечали, что из молока изготовляют сметану, творог, в 
некоторых семьях даже сыры. Для мяса обычно забива-
ют молодых особей в основном годовалых бычков или 
телок, так как в этом возрасте у животных наиболее неж-
ное мясо [14; 15].

На сегодняшние дни для многих хозяйств КРС, служит 
надежным источником денежных доходов, вырученных 
от сдачи скота коммерсантам «живым» весом. Напри-
мер, в некоторых случаях скот сдают в августе месяце, 
что бы подготовить школьников и студентов к учебе. Так, 
в 2020-х гг. в среднем одна голова полуторагодовалой 
телочки или бычка стоила 25–30 тыс. руб. [11; 16].

Население изучаемых районов, овец и коз выращи-
вают ради мяса и молока. Если овец содержат только для 
мяса, то коз еще и доят. Надо отметить, в 2010 гг. в регио-
не все больше семей стали разводить коз молочных по-
род. Это тенденция связано с тем, что на коз идет мень-
ше затрат кормов, чем на коров. Так, за холодный сезон 
одна голова МРС употребляет 5 ц. сухого сена [16; 19].

В связи с тем, что в 2000-х гг. в Республике Алтай 
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предприниматели хорошо скупали лошадей (живым 
весом), поэтому многие хозяйства низкогорья перешли 
на разведение коней. Например, в 2020 г. в среднем за 
одну лошадь выручали 35–40 тыс. руб. [11; 16]. Так же в 
местах, где развит туризм, местное население держат 
коней специально для конных прогулок туристам. На-
пример, информанты из сел Иогач и Артыбаш (данные 
села находятся на берегу живописного Телецкого озера, 
где в этих местах очень развит туризм), в нашей беседе 
рассказали, что они держат лошадей только для катания 
туристов, в среднем одно животное в день приносит 
прибыль 2–3 тыс. руб. [18; 22].

В низкогорье Горного Алтая лошади на пастбищах 
пасутся дольше КРС. Так, с наступлением холодов кони 
свободно пасутся на пастбищах (тебёневка). Затем, ког-
да снежный покров увеличивается, и кони не могут до-
бывать корм (обычно к декабрю или январю), животных 
полностью переводят на заготовленное сено. За холод-
ный сезон в среднем одна лошадь поедает 30 ц. сена [11; 
16; 22].

С середины весны, когда в низкогорье Горного Ал-
тая сходит снег, и земля немного просыхает, первыми 
пастись выпускают лошадей. Затем, когда появляется 
достаточное количество молодой травы, начинается вы-
пас КРС и МРС. Обычно скот весь теплый сезон пасется 
в окрестностях населенного пункта. На ночь КРС и МРС 
приходят в село, где с дойных животных получают моло-
ко. А лошади уходят на свободный выпас за ними хозяе-
ва только присматривают [11].

Весной КРС, кони и МРС в низкогорье региона пасут-
ся на пастбищах по склонам южной экспозиции и сухо-
дольных лугах. Но состояние травяной растительности в 
начале пастбищного содержания обычно бывает таким, 
что КРС и МРС еще не могут добыть достаточного корма. 
Поэтому дома животных обязательно подкармливают 
сеном, которое осталось с зимы. Достаточно корма на 
пастбищах появляется к середине – второй половине 
мая. Летом в низкогорье Горного Алтая скот пасется в 
лесных пастбищах и заболоченных низинных лугах. Бли-
же к осени, как заканчивается заготовка сена, животные 
начинают пастись в отавах. На выпасе стадо находится с 
раннего утра и до вечера [8, с. 181; 12].

Население низкогорья Горного Алтая также ради 
мяса и сала разводят свиней. Сало консервируют, солят, 
маринуют и коптят. Главными достоинствами этих жи-
вотных является, что они быстро набирают вес, непри-
хотливы в содержании. В целом это всеядное животное, 
питается практически любой растительной и животной 
пищей, а также отходами со стола своих хозяев. Обычно 
свиней содержат в подворье в небольших помещениях – 
свинарниках [14; 16].

В 2000-х гг. распространенным типом свиней в реги-
оне остаются местные беспородные. В наши дни люди 
часто весной покупают поросят породы ландрас, затем 
их кормят до осени шесть или девять месяцев и забива-
ют. Так как полугодичные ландрасы в весе не уступают 
одногодичным местным свиньям. Чаще всего свиней 
забивают в ноябре месяце, когда наступают холода и 
мясо животного можно хранить в замороженном виде. 
Обычно приготовленное на зиму мясо (так же мясо КРС 
и домашней птицы) сельское население Республики Ал-
тай хранит в пристроенных к дому кладовках или сенях 
дома [14; 16]. Так же свиней забивают, когда появляется 
нужда в деньгах. Например, если нужно подготовить 
детей в школу, то в этом случае свиней хозяева колют и 
мясо продают соседям и односельчанам. В 2020 г. сви-
нину в селах изучаемых районов продавали за 250–300 
руб. за 1 кг [14; 18].

В хозяйствах низкогорья региона из домашних птиц 
в основном разводят кур для получения яиц и мяса. 
Меньше держат гусей, уток и индеек. Например, в 2019 г. 
в Чойском районе проживало 8192 чел., они выращива-
ли домашних птиц – 3400 гол. [6]. Птиц кормят зерновы-
ми, комбикормами, а также им скармливают сырые или 
отварные овощи и пищевые отходы. В целом их рацион 
питания зависит от сезона. Например, летом утки и гуси 
много времени проводят на пастбищах, питаясь зеленой 
травой. На зиму оставляют обычно одного гусака или се-
лезня и пару уток или гусынь. Птиц чаще всего забивают 
в ноябре. Для хранения на зиму тушки птиц заморажи-
вают [23].

Низкогорье Горного Алтая имеет немалый потенци-
ал в плане пчеловодства. Здесь мёд, в основном, соби-
рается с дикоросов: желтая акация, жимолость, черная 
смородина, малина, кипрей, дягиль и другие медоносы 
являются превосходной медоносной базой.

Первые весенние работы на пасеке начинаются непо-
средственно после выставки пчел из зимовника. Место 
для улья выбирают крайне внимательно. Оно должно 
быть сухим, защищенным от ветров, удалено от постро-
ек с другими животными, жилых помещений и проезжих 
дорог. Примерное расстояние между ульями составля-
ет 1 или 1,5 м что, делается, чтобы пчелы не потеряли 
ориентир и возвращались в свои домики. Также домики 
красят в разные цвета, чтобы облегчить насекомым за-
дачу поиска именно своих ульев. При подлете к пасеке 
медоносная пчела лучше распознаёт свой улей по окра-
шенному цвету [9; 10].

Первый – весенний мёд идет с вербы и одуванчика, 
так в нашей беседе информант рассказал: «Как только 
верба зацвела они (пчелы) начинают таскать мёд в улей» 
[9]. В июне мёд уже собирается с различных цветов и 
цветущих растений. Но главный медосбор приходится 



27Серия: Гуманитарные науки №8 август 2021 г.

ИСТОРИЯ

на июль-август. Ценность мёда Горного Алтая заключает-
ся в том, что он собран с разнотравья. Поэтому, особой 
популярностью в регионе и по всей России пользуются 
именно полифлерный мед, или смешанный (сборный) 
цветочный продукт, который пчелы собирают с раз-
личных растений горного региона. Многие растения 
являются не только прекрасными медоносами, но и ле-
карственными, встречающимися лишь на территории 
региона и близлежащих районах [10].

По окончании периода медосбора, который харак-
теризуется прекращением лета, производится отбор из-
лишков меда из ульев. Рекомендуется отбор меда совер-
шать после того, как пчелы запечатают последние рамки.

На зиму обычно пчелосемьи консервируют в омша-
нике, в качестве которого приспособлено какое-нибудь 
строение. Пчелы на зиму сбиваются в шар, в центре ко-
торого находится матка, и поддерживают в нем постоян-
ную теплую температуру [9; 10].

Пчеловодство в 1990-е–2000-ые гг. активно развива-
ется на территории Республики Алтай. Увеличилось чис-
ло как любительских, так и профессиональных пасек. В 
начале лета 2020 г. в г. Горно-Алтайске 1 л мёда из разно-
травья стоил 300–400 руб., а 1 л дягилевого мёда – 1000 
руб. [10]. Из продуктов пчеловодства, кроме мёда, попу-
лярностью пользуются воск, перга, прополис, пчелиное 

маточное молочко. Эти продукты принимают участие в 
обменных процессах, обеспечивают организм человека 
энергией, повышают иммунологические процессы, ока-
зывают положительное влияние на профилактику и ле-
чение многих заболеваний.

Таким образом, на начало XXI века в системе жизнео-
беспечения населения низкогорья Горного Алтая живот-
новодство играет важную роль. В исследуемом регионе 
природно-климатические условия наложили свои черты 
на содержание животных. Здесь КРС, МРС и лошадей 
выращивают только пастбищно-стойловым способом. 
В подворье местного населения разводят свиней и до-
машнюю птицу.

В рассматриваемый период животноводство остает-
ся одним из источников денежных доходов. Например, 
часть денежных средств население низкогорья полу-
чают от реализации скота, как в живом весе, так и от 
продажи мяса забитого животного. В местах, где развит 
туризм, местное население держат коней для конных 
прогулок туристов.

Также на изучаемых массивах региона развито и пче-
ловодство. Из продуктов пчеловодства кроме мёда, по-
пулярностью пользуются и сопутствующие продукты это 
воск, перга и прополис.
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