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Поскольку животным постоянно были необходимы новые пастбища, скотоводы 
были вынуждены несколько раз в год перемещаться с одного места на другое. 
Наиболее распространенным типом жилищ у кочевников были различные 
варианты разборных, легкопереносимых конструкций, покрываемых, как 
правило, шерстью или кожей (юрта, палатка или шатер). Домашняя утварь у 
номадов была немногочисленна, а посуда чаще всего делалась из небьющихся 
материалов (дерево, кожа). Одежда и обувь шились, как правило, из кожи, 
шерсти и меха. Явление «всадничества» (то есть наличие большого количества 
лошадей или верблюдов) давало кочевникам значительные преимущества в 
военном деле. 



Кочевники никогда не существовали изолированно от земледельческого мира. Они 
нуждались в продукции земледелия и ремесла. Для кочевников характерна особая 
ментальность, которая предполагает специфическое восприятие пространства и 
времени, обычаи гостеприимства, неприхотливость и выносливость, наличие у 
древних и средневековых номадов культов войны, воина-всадника, героизированных 
предков, нашедших, в свою очередь, отражение, как в устном творчестве 
(героический эпос), так и в изобразительном искусстве (звериный стиль), культовое 
отношение к скоту — главному источнику существования номадов. При этом 
необходимо иметь в виду, что так называемых «чистых» кочевников (кочующих 
постоянно) немного (часть номадов Аравии и Сахары, монголов и некоторых др. 
народов евразийских степей).



С началом модернизации кочевники оказались неспособными конкурировать с 
индустриальной экономикой. Появление многозарядного огнестрельного оружия и 
артиллерии постепенно положили конец их военному могуществу. Кочевники 
стали вовлекаться в модернизационные процессы в качестве подчиненной 
стороны. В результате стало меняться кочевое хозяйство, деформировалась 
общественная организация, начались болезненные аккультурационные процессы. 
В ХХ в. в социалистических странах были сделаны попытки провести 
насильственную коллективизацию и седентеризацию, которые закончились 
неудачей. После распада социалистической системы во многих странах произошла 
номадизация образа жизни скотоводов, возврат к полунатуральным методам 
ведения хозяйства. В странах с рыночной экономикой процессы адаптации 
кочевников также происходят очень болезненно, сопровождаются разорением 
скотоводов, эрозией пастбищ, ростом безработицы и нищеты. 



В обыденном сознании превалирует точка зрения, что кочевники были только 
источником агрессии и грабежей. В реальности существовал широкий спектр 
различных форм контактов между оседлым и степным миром, от военного 
противостояния и завоеваний до мирных торговых контактов. Кочевники 
сыграли важную роль в истории человечества. Они способствовали освоению 
мало пригодных для жилья территорий. Благодаря их посреднической 
деятельности устанавливались торговые связи между цивилизациями, 
распространялись технологические, культурные и др. инновации. Многие 
общества номадов внесли свой вклад в сокровищницу мировой культуры, 
этническую историю мира. 



Однако, обладая огромным военным потенциалом, номады также оказали 
существенное деструктивное влияние на исторический процесс, в результате их 
разрушительных нашествий были уничтожены многие культурные ценности, 
народы и цивилизации. Корни целого ряда современных культур уходят в 
кочевнические традиции, но кочевой образ жизни постепенно исчезает — даже 
в развивающихся странах. Многие из кочевых народов сегодня находятся под 
угрозой ассимиляции и потери самобытности, так как в правах за использование 
земель они едва могут противостоять оседлым соседям.



История кочевого мира, в его целом, охватывает около трех тысячелетий: от 
появления скифов в VIII веке до н.э. и до настоящего времени. Такие ученые, 
как Л.С. Васильев, выделяют 3 типа кочевой цивилизации: Киданьский- когда 
кочевое племя образуется на окраинах могущественной империи, многое у 
нее заимствует, но стремится сохранить свою самобытность; Тюркский- когда 
кочевники постоянно меняют места своего обитания, вторгаясь в зону 
земледельцев и подчиняя их себе; Монгольский- когда под внешним 
воздействием создается государство, которое вторгается в зону 
земледельцев, подчиняя их государства одно за другим, но пытаясь 
сохранить свою самобытность.



Кочевой (номадный) тип хозяйства имеет следующие специфические 
характеристики. Он складывается в условиях резко 
континентального климата, слабой обеспеченности атмосферными 
осадками (до 200 мм в год) и другими водными ресурсами. Такие 
территории называются аридными зонами. Плотность населения у 
кочевых народов колеблется от 0,5 до 2 чел. на один кв. км. Этот 
дисперсный (рассеянный) тип расселения обусловлен основным 
экосистемным принципом номадизма – точным (симметричным) 
соответствием между численностью принадлежащего кочевнику 
скота и природными водно-кормовыми ресурсами – и способствует 
рассеянию собственности в пространстве; упорядоченные миграции 
в целях круглогодичного обеспечения животных подножным кормом 
происходили в форме перекочевок по зимним, весенним, летним и 
осенним пастбищам.



Как указывает Е.И. Кычанов, рост 
кочевой экономики не мог идти 
по пути интенсификации и 
концентрации, так как вел к 
"перевыпасу" – увеличению 
нагрузки на пастбища, ведущему 
к снижению урожайности 
травостоя. Принципиальным 
является и положение о том, что 
кочевой тип производства 
хозяйства не мог быть 
беспредельно экстенсивным – в 
целом он был весьма ограничен в 
передвижениях и различного 
рода перекочевках и базировался 
прежде всего на разумном 
использовании продуктивных 
качеств различных видов скота.



Особенностью проявления кочевой 
культуры является то, что к ее изначально 
можно назвать конно-железной. Нынешнее 
состояние археологического материала 
позволяет, с большей или меньшей 
точностью, проследить появление кочевой 
культуры в двух отстоящих друг от друга на 
большом расстоянии областях Евразии, а 
именно: в западно-евразийских (т.е. 
приднепровских, причерноморских и 
приазовских) степях и затем на Алтае. В 
обоих районах археологический слой 
кочевой железной культуры перекрывает 
собой отложения оседлых или полуоседлых 
культур.



Культуру кочевых обществ следует исследовать в её единстве и 
целостности. Это единство и целостность, в некоторых 
отношениях, настолько поразительны, что позволяет некоторым 
исследователям истолковывать, например, скифские обычаи на 
основании монгольского материала XIII века нашей эры. 
Конечно же, этнологическое обоснование таких сопоставлений 
сомнительно. Хронологически скифский материал отделен от 
монгольского, по крайней мере, 15 веками. Сопоставления эти 
обоснованы культурно-историческим единством и целостностью 
кочевого мира.



В частности, кочевой мир проникнут культом военной доблести. Только тот, кто 
доказал свои военные качества, является полноправным членом общества. 
Черепа убитых врагов служат драгоценным трофеем, отделываются в 
пиршественные чаши. Этот обычай, удостоверенный для печенегов (череп 
Святослава), указан также китайскими хрониками для гуннов восточно-
евразийских степей и Геродотом для скифов. "Сопровождающие погребенья", 
отличительные для кочевого мира (т.е. погребение вместе с вождем жены и 
слуг), могут быть сопоставлены с культом верности, составляющим одну из 
основ кочевого быта. Культ верности является краеугольным камнем в 
мировоззрении Чингисхана, и этот же культ, в виде особых обрядов, 
сопровождающих братание и клятву, равно засвидетельствован для 
древнейших кочевых периодов западно-евразийских и восточно-евразийских 
степей. Без вождя жена и слуги не должны мыслить жизни.

Также очень важно изучение кочевого мира в его “месторазвитии”. Это 
последнее может быть определено как совокупность степи и травянистой 
пустыни


