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Предметом настоящего исследования является рассмотрение организации и методов
охоты на бизонов у индейских племён Великих равнин, их изменения с распространением
и приручением лошади на континенте и связанного с этим переустройства социально-
экономической жизни индейцев.

Актуальность исследования обусловлена тем что, изучение охотничьей деятельности,
как важнейшей составляющей в жизни индейца позволяет получить представление о со-
циально-экономической структуре индейских племён.

На примере изучения методов и особенностей охоты на бизона можно наблюдать изме-
нение организации охоты и её влияние на социально-экономическую структуру в степных
племенах, поскольку бизон являлся одним главным источником пропитания для равнин-
ных индейцев.

Не смотря на относительное разнообразие фауны, крайне важное место занимал бизон.
Согласно данным М. Б. Коллинза, к концу интервала Кловис эти животные стали главной
добычей для охотников..

В этой связи стоит отметить исследование, проведённое Waguespack and Surovell в 2003
г., которое показало, что 52% из 35 ранних материальных компонентов культуры Кловис
включали остатки бизонов.

На расширение бизоньей мегафауны безусловно оказали влияние климат и антропо-
генный фактор, посредством которых в немалой степени оно было вызвано.

Бизон являлся важным источником ресурсов для охотников, как пищевых, так и мате-
риальных, помимо пищи большой ценностью пользовалась шкура бизона, её могли ис-
пользовать для изготовления жилья и одежды.

Стоянки фолсом свидетельствуют об интенсивности охоты на бизонов. В связи с этим
актуально изучение способов охоты древних индейцев, которые интенсифицировали до-
бычу бизонов.

Для индейцев Прерий охота на бизона являлась одним из основных видов занятий их
жизни, как до, так и после приручения лошади на континенте, в свою очередь распро-
странение и приручение лошади коренным образом повлияло на организацию охоты. охота
на бизонов приобрела более интенсивный характер, часть излишка добычи стала идти на
продажу

Коневодство и охота являлись решающими факторами в формировании новых соци-
альных ролей у индейцев. Исключительная ценность лошади способствовала зарождению
частнособственнических отношений в индейских племенах Великих равнин. Лошадь стала
основным показателем имущественного положения владельца. Мужчины как владельцы
лошади, и участники охоты получили возможность претендовать на лучшую долю в до-
быче.
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Изменение организации охоты на бизонов и связанное с ним распространение лошади
на континенте в совокупности с развитием торговых отношений способствовали форми-
рованию социального и имущественного неравенства в индейских племенах североамери-
канских степей.
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