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Аннотация: В статье описывается быт и устройство алтайских летних горных 
стойбищ в среднегорье Республики Алтай. В ходе исторического развития и 
сокращения традиционных территорий кочевий, результатом поиска и адап-
таций к новым условиям, стало развитие системы вертикального скотовод-
ства в алтайском хозяйстве. Зимой скот содержится в защищенных от ветра 
низинах, а летом на высокогорных пастбищах.
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Summary: The article describes the life and structure of Altai summer 
mountain camps in the middle mountains of the Altai Republic. In the 
course of the historical development and reduction of traditional nomadic 
territories, the result of the search and adaptation to new conditions 
was the development of a system of vertical cattle breeding in the Altai 
economy. In winter, cattle are kept in lowlands protected from the wind, 
and in summer on high-altitude pastures.
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Одним из основных видов потребностей необхо-
димых для ведения хозяйственно-культурной 
деятельности является освоенная, относительно 

безопасная территория, выразившаяся в – поселении, а 
в случае с активной хозяйственной деятельностью, свя-
занной с животноводством, в комплекс поселения вклю-
чим стойбища. Поселение – населенное место, населен-
ный пункт, постоянно или сезонно обитаемое место. 
Характеризуется пространственной ограниченностью и 
территориальной общностью его структурных элемен-
тов – совокупностей жилищ, дорог и других материаль-
ных форм обитания людей, мест приложения труда, объ-
ектов производства инфраструктуры, рекреационных 
зон и т.д. [1, с. 324].

Не раскрывая вопрос историографии изучения 
поселений в алтайской культуре, только отметим, что на 
данный вопрос обращали внимание такие исследователи 
как: Е.М. Тощакова, Н.В. Екеев, Э.Г. Торушев, Э.В. Енчинов 
и др.

В плане классификации поселений и стойбищ 
краеугольным элементом является ландшафт, который 
по сути и формирует три уровня хозяйственной 
специфики, это хозяйствование в низкогорье, 

среднегорье и высокогорье. В целом для рельефа Респу-
блики Алтай характерно нарастание высот с северо-за-
пада на юго-восток.

Для низкогорья характерны высоты 300–500 м. Ре-
льеф северной части слабо расчленен, речные долины 
относительно широкие, сочетаются с гривами, вытяну-
тыми в разных направлениях. Южная часть характеризу-
ется более ярко выраженным горным рельефом, долины 
рек сужаются, склоны гор становятся круче. В среднего-
рье долины средневысотных гор с абсолютной отметкой 
800–1000 м. Это долины рек верхнего Чарыша, Катуни, 
Урсула, средней и верхней Катуни. Здесь в Централь-
ном Алтае на хребтах отчетливо выражены ледниковые 
формы рельефа. Значительные пространства заняты 
межгорными котловинами, которые представляют наи-
большую ценность в сельскохозяйственном отношении 
(Абайская, Уймонско-Катандинская, Канская, Урсуль-
ская, Теньгинская, Ябоганская). На высоте 1400–2000 м. 
над уровнем моря расположены долины рек Чуи, Аргу-
та, Башкауса, Чулышмана. Межгорные котловины (Курай-
ская, Чуйская, Сайлюгемская, Сомахинская) и долины 
рек Чулышмана и Башкауса, имеющие важное значение 
в хозяйственной деятельности населения Восточного и 
Юго-Восточного Алтая (районы высокогорья), простира-

DOI 10.37882/2223-2982.2022.04-2.15

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Республики Алтай в рамках научного проекта № 20-49-
040009 р_а



18 Серия: Гуманитарные науки №4-2 апрель 2022 г.

ИСТОРИЯ

ются на фоне высокоподнятых горстовых массивов [3, с. 
9–10].

Исходя из особенностей рельефа система райони-
рования хозяйственной специализации населенных 
пунктов региона не однородна, так для низкогорья 
(Чойский, Турочакский, Майминский районы) в виду 
естественных ландшафтных особенностей, как болоти-
стая местность, густая тайга занятие животноводством 
сильно затрудненно и как следствие летние стойбища 
представлены в меньшем количестве нежели в районах 
среднегорья и высокогорья (Онгудайский, Усть-Канский, 
Усть-Коксинский, Улаганский, Кош-Агачский районы), ко-
торые богаты на полу степи и альпийские луга.

Поселения, в том числе летние стойбища в алтайской 
культуре независимо от размера и места локализации 
называют «jурт», который включат комплексе таких 
понятий как род, семья, хозяйство. При этом jурт раз-
личают по времени года. Зимнее поселение называется 
«кышту», летнее «jайлу». Корни названий сезонных по-
селений состоят из слов, обозначающих времена года: 
«jайлу» (jай-лето), «кышту» (кыш-зима). Зимой на южных 
склонах гор, свободных от снега и болотистых долинах, 
промерзающих льдом, от чего трава, к которой не подо-
браться летом и осенью становится доступной, скот на-
ходит корм в виде высохшей травы. На постоянных зим-
них поселениях живут длительное время – с сентября по 
май-июнь, на сезонных летниках – с мая-июня по август-
сентябрь [2, с. 275].

Генезис системы поселений «дьайлу» и «кышту» 
можно проследить по бытовавшим трем формам пере-
кочевок, характерных для территории региона в зависи-
мости от локализации (низкогорье, среднегорье, высо-
когорье).

Установление советской власти, введение колхозно-
совхозной системы многое изменило в социально-поли-
тическом плане, но относительно форм и способов про-
изводственной деятельности, технологий материальной 
культуры сохранялись. Что можно справедливо сказать 
о системе перекочевок, продолжающих существовать с 
теми или иными изменениями по сей день. Первая фор-
ма перекочевки характерна для горностепной и отчасти 
высокогорной (полупустынной) зоны. Летние пастбища 
и поселения находится в обширных межгорных степях, 
долинах и на весьма значительной высоте от 800 до 1500 
м. над уровнем моря. Осенью скот переводят к зимним 
пастбищам в низины. Там, в распадке, защищенном от 
ветров месте обычно находятся зимники, оборудован-
ные дворами и избой для чабанов. Весной с появлени-
ем первой зелени на пастбищах начиналось передви-
жение в обратном порядке (вертикальное кочевье). 
На летних пастбищах также совершаются перекочевки 

(горизонтальные перекочевки), вызванные истощени-
ем кормовой базы для скота, такие кочевания были на 
незначительные расстояния. Вторая форма кочевания 
заключается в том, что хозяйственные территории рас-
полагаются в узких горных долинах. Зимние и весенние 
пастбища находятся в низовьях рек на более низкой вы-
соте 600–700 м. Летние пастбища находятся в высоко-
горье на белках, где скот пасется на альпийских лугах. 
Особенностью третьей формы перекочевок является пе-
ремещения по степи, обычно место стойбища меняется 
2–4 раза (в зависимости от состояния пастбищ), а осенью 
вновь возвращаются к местам постоянных зимовок [3,  
с. 46]. Из трех форм кочевок наиболее распространен-
ной является вторая, позволяющая сохранить сенокос-
ные угодья и набрать в летнее время упитанность скоту 
в высокогорьях.

С реорганизацией колхозно-совхозной системы в 
1990-х гг. летние стойбища, продолжали активно ис-
пользовавшиеся и не потеряли своей актуальности и в 
начале XXI в.

Остановимся на описании летнего стойбища средне-
горья. Данный вид стойбища имеет много общих черт со 
стойбищами как низкогорья, таки и высокогорья регио-
на.

Центром стойбища являться рубленая избушка, со 
средней размерностью 3х3, 3х6, 4х4 м., в случае если 
есть транспортный подъезд к стойбищу, то также ис-
пользуются готовые доски. Еще в первой половине ХХ в. 
летники строили как традиционные жилища, как напри-
мер, конусообразный айыл. Крепкие летники, позволя-
ют достаточно комфортно переносить летне-осеннюю 
прохладу, дождь, снег и даже служить точкой прожива-
ния охотников в зимнее время. Применение современ-
ных строительных инструментов как бензопила, дрель-
шуруповёрт позволяет в короткие сроки возводить 
летник и огороженные пригоны, что положительно ска-
зывается на сохранности поголовья от нападения диких 
зверей.

Традиционно летник закладывают недалеко от места 
старого летника, если же летник формируется на новом 
месте, то выбирают склоны с южной экспозицией, учи-
тываются морфометрические характеристики рельефа, 
ориентация по сторонам света, наличие источника пи-
тьевой воды, продолжительности светового дня на вы-
бранном участке, тип растительности, состав почвы и т.д.

Удачный выбор места строительства избушки, по 
сути дела, формирует всю структуру летнего стойбища, 
так защищенный от ветра участок лучше сказывается на 
самочувствии, как человека, так и скота, наличие водных 
источников и топлива поддерживают здоровье и позво-
ляют раньше выходить на выпас. Также южные склоны в 
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меньшей степени завалены снегом зимой, в виду есте-
ственной защиты горой от заметания снегом, так и дли-
тельным пребыванием солнца на данной экспозиции [2, 
с. 277].

После того как участок под строительство был вы-
бран, приступают к возведению стен. В виду того, что в 
горной местности слой гумуса, чернозема незначителен, 
под нижний венец сруба обычно подкладывают камни, 
служащие своего рода «фундаментом» строению, либо 
же стараются использовать особенности рельефа, каме-
нистую почву.

Сруб возводили способом в «чашечку», когда в угло-
вом соединении бревен делается чашеобразная выем-
ка, которая является своего рода замком в межвенче-
ном соединении. Высота сруба доходит до 11–12 венцов 
(165–180 см.). Высоты сруба в 2 м и более увеличивают 
внутренний объем сооружения, что сказывается на 
сложности отопления, в осенне-зимнее время для про-
грева помещения потребуется больше дров. Межвенеч-
ные стыки традиционно утепляют мхом, при этом в не-
которых местах оставляют небольшие смотровые щели, 
т.к. окна обычно отсутствуют. Дверь согласно традици-
онному мировоззрению алтайцев ориентируют на вос-
ход солнца. В летниках, расположенных на небольшом 
удалении от населенных пунктов или же имеющих грун-
товую дорогу, по которой возможен подвоз материала, 
возможно наличие потолка. Потолок утепляется зем-
лей, но чаще в виду сложности подвоза досок, потолок 
в условиях среднегорья не делается, а сразу с верхнего 
венца поднимают стропильный ряд, из стволов молодых 
деревьев делают обрешетку и покрывают скаты крыши 
рубероидом, корой лиственницы.

Источником тепла в избушке является печка типа 
буржуйки, купленная в магазине или изготовленная 
самостоятельно из сварного железа. Буржуйка отапли-
вает все помещение, также на ней готовят пищу, распо-
лагается она обычно с права от входа. На пространство 
избушки алтайцы обычно распространяют туже сетку 
координат, что и в айыле, т.е. слева от входа мужское 
пространство, там располагается мужской инвентарь, 
оружие, а с права женское, там хранят припасы пищи в 
этой же части находится печка [2, с. 278].

Во внутреннем убранстве летника все подчинено 
хозяйственным задачам, которые решают находящиеся 
там люди. Обычно летники лишены какого-либо комфор-
та, пространство рассчитано для временного пребыва-
ния 3–4 человек. Вдоль левой стены от входа располага-
ют нары, с опорой на противоположенную стену также 
от входа ставят небольшой стол, который сколачивают 
из 4–5 небольших досок, стульями служат также 2–3 до-
ски. На внутренние стороны стропил крепят 1–2 жерди, 

к которой подвязывают продукты, разные крупы, под-
вешенное хранение продуктов решает сразу две задачи, 
до них не доберутся грызуны, и они всегда находятся в 
сухом месте. Дрова хранят напротив буржуйки или под 
нарами, необходимо, чтобы в избушке всегда были сухие 
дрова, если кто-нибудь ночует в летнике в отсутствии хо-
зяев, то он должен перед уходом восполнить запас дров, 
который он сжег. Полов в летнике обычно не делают, от 
постоянного хождения земля затвердевает, и становить-
ся ровной и вполне пригодной для перемещения.

Помимо летника в комплекс стойбища входят загоны 
для скота, коновязь, водный источник питьевой воды и 
туалет. Местом встречи гостей является коновязь, отча-
сти она мыслиться как край освоенного социокультур-
ного пространства стойбища. Устанавливают коновязь 
в 10–15 м. от летника, иногда как коновязь используют 
близстоящее дерево. У коновязи спешиваются с лошади 
сами чабаны, табунщики, обычно коновязь бывает с тре-
мя делениями, позволяющие одновременно повязывать 
2–3 лошади. Сложностью установления коновязи в сред-
негорье является небольшой слой земли, каменистая 
почва, поэтому в летниках среднегорья нельзя увидеть 
коновязи с 6 и более делениями, которые требуют боль-
шого заглубления.

На небольшом удалении от летника располагают за-
гон для скота, который традиционно сооружается из 
валежника, остатков поваленных ветром деревьев в 
редких случаях из сетки. Такое ограждение не способ-
но защитить скот от хищного зверя, например волка, но 
наличие загона позволяет производить точный учет ко-
личества скота. Так многие чабаны пересчитывают свой 
скот каждое утро, выпуская из загона по одному, по два 
животного. Также относительно укрытий добавим, что 
для верховых лошадей от дождя, палящего солнца были 
подножья вековых кедров, усыпанные листьями и по-
крытые мягким и сухим мхом. В случае необходимости 
под кедром спокойно может заночевать и человек. На 
удалении в 15–20 м. располагают туалет, также изготов-
ленный из подручных средств [2, с. 279].

Таким образом, летние стойбища среднегорья в ал-
тайской культуре активно используют систему тради-
ционных знаний, которые касаются выбора участков, 
способов строительства, материалов. Летники сохрани-
ли традиционные названия, систему координат во вну-
треннем убранстве, также обязывают придерживаться 
системы норм обычного права, как например императив 
поведения гостя в летнике во время отсутствия хозяина 
«сколько взял, столько отдал». Летние горные стойбища 
в Республике Алтай на начало XXI в. можно рассматри-
вать как культурное наследие алтайского народа, где со-
храняются и продолжают бытовать элементы норм тра-
диционной культуры.
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