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ОХОТНИЧЬЕ СНАРЯЖЕНИЕ ХАКАСОВ В XIX–XX ВЕКАХ

А н н о т а ц и я .   Представлена комплексная характеристика охотничьего снаряжения хакасов 
в XIX–XX веках. Актуальность темы определяется ее недостаточной изученностью. Новизна со-
стоит в том, что впервые дано комплексное этнографическое описание и проведен сравнительно-
исторический анализ промыслового снаряжения хакасских охотников в аспекте трансформации 
в XX веке. Введены ранее не использованные полевые материалы автора, музейные и архивные 
данные. Методология основана на принципе комплексного подхода. Использован описательный, 
сравнительно-исторический методы исследования. Практическая значимость работы заключается 
в использовании результатов исследования при реконструкции базовых параметров культуры Южно-
Сибирского комплекса. Охотничье снаряжение, состоявшее из специального промыслового костюма, 
средств передвижения, орудий охоты, полностью отвечало практическим потребностям хакасских 
охотников для успешного ведения промысла. В течение XX века происходит его трансформация, 
вышли из охотничьей практики ряд орудий охоты, сеть-обмет, ловушки давящего типа, лук и стрелы, 
кремневые и капсюльные ружья. В меньшей степени изменения коснулись средств передвижения, 
перестали использоваться ручные охотничьи нарты. В рассматриваемое время лыжи-подволоки 
и верховая лошадь являлись универсальными транспортными средствами хакасских промысловиков.
К л ю ч е в ы е  с л о в а :   охотничье снаряжение, хакасы, орудия охоты, лук со стрелами, самострел, лыжи-под-
волоки, ручные нарты 
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представлены в научных исследованиях ученого-
этнографа, профессора В. Я. Бутанаева [1: 28–30], 
[2: 35–37, 67–68], [3: 17–21]. В 2016 году вышла 
статья А. А. Кыржинакова «Традиционные сред-
ства передвижения и способы транспортировки 
добычи у хакасских таежников: традиции и нова-
ции». В ней описываются и анализируются сред-
ства передвижения, способы доставки провизии 
охотников и собирателей [4]. 

Таким образом, традиционное снаряжение ха-
касских охотников в историко-этнографической 
области раскрыто не в полной мере, многие сто-
роны вопроса остались за пределами внимания 
исследователей. 

ОХОТНИЧИЙ КОСТЮМ, ПРЕДМЕТЫ БЫТА
Промысловая одежда хакасов состояла из спе-

циальной охотничьей куртки, штанов, обуви, 
шапки и рукавиц. Основным материалом для ее 
пошива служил войлок киис. В качестве матери-
ала для шитья также использовали кожу и коно-
пляный холст.

ВЕДЕНИЕ
Традиционная охота у таежных хакасов за-

нимала значительное место в системе их жизне-
деятельности. Она являлась источником пита-
ния, обеспечивала пушниной, шкурами диких 
зверей. Первые краткие сведения об охотничьем 
снаряжении хакасского народа имеются в ра-
боте ученого-путешественника Г. Ф. Миллера. 
Он дал краткое описание лука и видов стрел [5: 
321]. В ХIХ веке орудия активной и пассивной 
форм охоты хакасов были рассмотрены в тру-
дах Г. И. Спасского1, С. Щукина2, А. П. Степанова 
[9]. Е. К. Яковлева3, П. Е. Островских4, А. А. Яри-
лова5. В начале XX века А. Ф. Тугаринов описал 
некоторые орудия пассивной охоты на соболя6. 
В середине XX века этнографические сведения 
об орудиях пушного направления охоты встре-
чаются в работах Л. П. Потапова [7: 204], [8: 184–
185]. Сведения о луке со стрелами, самостреле, 
охотничьих лыжах имеются в научном труде 
К. М. Патачакова [6: 26–27]. Этнографические 
сведения о промысловом костюме, луке и стрелах 
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Охотничья войлочная куртка киис тон была 
прямого покроя без воротника. Войлок покры-
вался хлопчатобумажной тканью и пристеги-
вался. Поверх охотничьей куртки надевался 
плащ-дождевик сабыр. Его шили из конопляного 
холста, со швом на плечах, без подклада. У во-
рота дождевик застегивался на одну деревян-
ную пуговицу и подпоясывался кушаком7. Пле-
чи и шею закрывала пелерина чапанчы, сшитая 
из холста или камусов косуль. Она предохраняла 
от попадания снега за ворот [4: 83]. Охотники но-
сили холщовые брюки чанмар и кожаные штаны 
хырна ыстан8.

Охотничьи шапки были конусообразной фор-
мы из войлока киис порiк. Они изготовлялись 
из овечьей или коровьей шерсти. Легкие шапоч-
ки киптезек / чатпайах по форме были схожи 
с беретом. Вязали их из белой козьей шерсти, 
шили из конопляной нити [1: 92]. Зимой охотни-
ки также использовали головной убор, сшитый 
из выделанной овчины. В зимнее время носили 
пимы пысхах одiк. Их шили из камуса косуль, ма-
рала и лосей. На одну пару уходило 20 козлиных 
или шесть камусов коня, марала и лося. Шили 
пимы шерстью наружу. Голенище делали цели-
ком вместе с передом, подошву – из сыромятной 
кожи без каблуков9. В конце ХІХ века появилась 
валяная обувь – катанки, которые постепенно 
вытесняли охотничьи пимы. В XX веке эту обувь 
носили лишь в редких случаях. Так, у охотника 
И. А. Боргоякова традиционная обувь сохрани-
лась в конце XX века10.

В другие сезоны носили кожаную обувь хара 
одiк. Она шилась из продымленной сыромят-
ной кожи крупного скота без каблуков. В каче-
стве стельки использовали войлок. Хакасы вме-
сто портянок пользовались травой осокой озан / 
озах от, которая «сохраняет тепло ног, предохра-
няет от сырости и потения»11. Ее заготавливали 
летом и сушили. Рукавицы мелей шили из кош-
мы киис или выделанной овчины хой теерезi. 

На промысел брали предметы первой необхо-
димости: нож пычах в ножнах хын, кружку, чаш-
ку айах, ложку сомнах, котелок алгайах, топор 
палты / малты. Во время ночлега использовали 
одеяло-спальник чоорган. Его шили из выделан-
ной овчины длиной около двух метров, шириной 
около метра. 

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Хакасы в основном были пешеконными охот-

никами. Зимой по глубокому снегу они передви-
гались на охотничьих лыжах сана, охотничью 
провизию доставляли на ручных нартах санах. 
Лыжи, подшитые камусом сана, очень удобны, 
при подъеме на гору не скользят, а на спуске раз-

вивают большую скорость, при этом некоторые 
охотники настигали бегущих по глубокому сне-
гу марала и лося. Охотничьи лыжи изготавли-
вали из таких пород дерева, как ель тiген, оси-
на ус, черемуха нымырт, верба тал. Крепления 
делали ременные, из кожи. Лыжи подшивали 
камусом лошади, марала или лося. На одну пару 
охотничьих лыж использовали камус двух ко-
пытных. Весной по насту выходили на охоту 
на лыжах-голицах халбырах, их конструкция 
не отличалась от лыж-подволок, но скользящая 
поверхность была без камуса. 

Рис. 1. Лыжи-подволоки. XX век. Хакасский национальный 
краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова (ХНКМ) КП. 

5723/22. Фото автора
Figure 1. Skin-lined skis. XX century. Khakass National Museum 

of Local Lore named after L. R. Kyzlasov (KhNKM) KP. 
5723/22. Photo by the author

В зимнее время вспомогательным средством 
при ходьбе на лыжах была деревянная пал-
ка тайах / курчек. Длина достигала 1,5 м, конец 
ее представлял форму лопаты – шириной око-
ло 15 см, длиной 20 см. Во время спуска с горы 
охотник с помощью этой лопаты тормозил и де-
лал поворот. Она служила для раскапывания 
снега при устройстве охотничьего балагана 
или при установке ловушек, капканов на тро-
пах зверей. В некоторых случаях с ее помощью 
продалбливали тонкий лед, чтобы набрать воду. 
Иногда добивали раненого зверя [4: 131].

Зимой звероловы для перевозки провизии 
и добычи использовали ручные нарты санах. 
Длина охотничьей нарты составляла 2,5 м, шири-
на – 56 см. Нарта состояла из двух полозьев та-
баны длиной 2,5 м, шириной 5 см, толщиной 
в тонкой части – 1 см, толстой – 3,5 см. Для проч-
ности ее делали из березы или лиственницы. 
Тянули нарты за веревку чук паг, которая пере-
кидывалась вроде лямки, ее ширина 10–14 см, 
длина 3 м. С левой стороны к нарте приделы-
вали оглобли углаба длиной около 3 м, диаме-
тром 3–4 см также из березы или лиственницы. 
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Рис. 2. Лыжная палка. XX век. ХНКМ. КП. 5723/23.  
Фото автора

Figure 2. A ski pole. XX century. KhNKM. KP. 5723/23.  
Photo by the author

Оглобли служили вспомогательным средством 
при спуске на поворотах. Иногда, если охотни-
ки тащили на нарте тяжелый груз, сзади один 
из них толкал ее деревянной палкой, конец ко-
торой имел рогулькообразную форму. На нартах 
один зверолов мог увезти до 120 кг груза [4: 131]. 

В XIX–XX веках в качестве наземного транс-
порта до выпадения глубокого снега исполь-
зовались лошади. На них доставляли припасы 
на места промысла, а также увозили добычу. 
Охотничью провизию клали в кожаные сумы 
арчымах, сшитые из сыромятной кожи крупно-
го рогатого скота. Во второй половине XX века 
постепенно в качестве транспорта охотники ста-
ли использовать современный колесный транс-
порт (автомобиль, трактор). 

ОРУДИЯ АКТИВНОЙ ФОРМЫ ОХОТЫ
Традиционным стрелковым оружием охо-

ты хакасов служил лук со стрелами соганныг 
охча. У охотников луки были двух типов: слож-
ный и простой. Сложносоставные луки дела-
лись с костяными накладками из рогов горного 
козла теке. Поражающая дистанция достигала 
200–300 шагов. Футляр для лука садах, имевший 
форму полумесяца, носили за спиной. Верхний 
чехол для лука чазаа делали из барсучьей шкуры 
и надевали на садах. Он предохранял лук от сы-
рости [3: 17].

Простым луком охотились на мелких пуш-
ных зверей, его изготавливали из лиственни-
цы длиной более метра. Он применялся для до-
бычи бурундуков еще в первой половине XX 
века. Для добычи зверей и птиц у хакасов су-
ществовали специальные наконечники стрел. 
На пушных мелких зверей охотились с помо-
щью стрел с тупым наконечником, сделанным 
из овечьей или козлиной фаланги, а также с де-

ревянным утолщенным наконечником. Косуль 
добывали стрелами с железным наконечником 
долотообразной формы киик ох. Бобров стре-
ляли стрелами с железным наконечником хун-
дус атчан ох. Стрелу с железным наконечни-
ком в форме трезубца ах чаглых использовали 
для охоты на уток. На крупных зверей и птиц 
охотились стрелой с длинным и узким костяным 
наконечником сыгда. Во время промысла так-
же практиковались стрела с узким и длинным 
острым железным наконечником чибе, стрела 
с широким железным наконечником ромбиче-
ской формы чаглых, стрела-свистунка сыргы 
с железным наконечником ромбической формы, 
под которым находился костяной шарик сыстаа 
с двумя отверстиями [3: 17–18], вследствие чего 
при полете она издавала свист. Бегущие звери, 
услышав свист, останавливались, и в этот мо-
мент стрела поражала их [2: 21]. Стрелы для охо-
ты на мелких пушных зверей хранятся в фонде 
Хакасского краеведческого музея12. 

Х а к а с ы  охо т и л и с ь  с л ож н ы м  л у ко м 
вплоть до конца ХІХ века, затем он постепен-
но был вытеснен огнестрельным оружием. 
В ХIХ веке охотились кремневыми ружьями 
оттыхтыг мылтых с сошниками чахы. Со-
шники представляли собой двойную палку дли-
ной 135–140 см. Стреляли с колена, при этом 
палочки раздвигались, на верхней части обра-
зовывались рогульки. У охотников для ружей 
имелись специальные чехлы тапчор, сшитые 
из барсучьей шкуры13. Во второй половине ХІХ 
века появились пистонные ружья. Ружейные бое- 
припасы ох-тар находились в специальном ко-
жаном ремне харланчых / нетуруске, который 
надевали через правое плечо наискосок. К нему 
крепились боеприпасы: порох в пороховнице тар 
урчан, пули в кожаном мешочке чагыс ух урчан, 
огниво отых, дроби в кожаном мешочке дроб 
урчан, пистоны в роговице пистон урчан, мерка 
для пороха ирелдей / син. Пороховницу делали 
из рогов крупного скота. Рожки с обеих сторон 
обрезались. В широком конце вставляли наглухо 
деревянное дно, сделанное из березы, которое 
не открывалось. Узкий конец рожка плотно заты-
кался деревянной пробкой, при необходимости ее 
открывали и высыпали порох. Таким же образом 
делали рожок для пистонов, но размером меньше. 
Мерку для пороха также изготовляли из рогов. 
Мешочки для пуль и дроби шились из прочной 
кожи14. Охотничий пояс хранится в фонде Хакас-
ского краеведческого музея15.

В ХХ веке среди охотников были распростра-
нены дробовики и винтовки. У хакасов существо-
вали специальные средства для технического 
обслуживания ружей. В первой половине ХХ 
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века для чистки и смазки ружья использовали 
костный мозг чiлiн из голенной кости косули. 
Эту кость разогревали на костре и раскалывали. 
Затем, взяв костный мозг, оттаивали и смазывали 
конец шомпола сомчыр / сомбыр, обмотанный 
конопляным лоскутом, и чистили ружье. Во вто-
рой половине ХХ века стали применять оружей-
ные масла и специальные наборы16.

Наряду с ружьем в активной охоте пользова-
лись колющим орудием погде / чыда (нож, при-
вязанный на конец длинной палки в виде копья). 
Это орудие использовалось при гоньбе по на-
сту маралов, лосей и косуль. В некоторых случаях 
копытных ловили арканами аргамчы или укрю-
ком урух. Хакасы свивали арканы из конских во-
лос длиной около 10 м, диаметром около 2,5 см. 
Укрюк состоял из длинного шеста (около 3–4 м) 
с петлей из конского волоса на конце17.

Во время охоты на копытных важную роль 
играли манки. Наиболее распространенный ма-
нок – пыргы. Им хакасы пользовались во вре-
мя гона маралов. С его помощью, подражая голо-
су самца, животных подманивали до ружейного 
выстрела. Он представлял собой трубу конусо- 
образной формы. Изготовляли его из двух равных 
половинок дерева, чаще всего из кедра или ели, 
которые выстругивали в форме трубы, затем рас-
калывали, выдалбливали и обматывали кожей, 
корой тальника или берестой. В некоторых слу-
чаях на эти две равные конусообразные половин-
ки натягивали сырую кишку (барана, теленка), 
затем скрепляли их берестяными или железными 
кольцами. Диаметр дудки от начала к концу по-
степенно увеличивался от 4–5 мм (отверстие, по-
мещаемое в рот, еще меньше) до 50–60 мм, длина 
составляла 50–60 см. В 80-е годы ХХ века среди 
хакасских охотников был распространен манок 
из фотопленки. Для того чтобы изготовить ма-
нок, фотопленку закручивали и медленно вытя-
гивали в виде трубы, затем ее концы обматывали 
изолентой или прикрепляли резиной. На двух 
видах горна пыргы звук получался при втягива-
нии воздуха в себя18.

Существовал манок на косуль сымысха / сы-
бысха. Его изготавливали из сложенного кусоч-
ка бересты размером около 2,5 х 3 см, на одном 
конце делали надрез. Звук из манка получался 
в результате выдыхания воздуха из себя19. 

ОРУДИЯ ПАССИВНОЙ ФОРМЫ ОХОТЫ
К орудиям пассивной формы охоты относятся 

самострел айа, петли тузах / хыл, сети чiп, плаш-
ки паспах / тахпай, черкан сiргей и железные 
капканы хапхан.

Самострел настораживали на копытных, хищ-
ных и мелких пушных зверей. Он состоял из ос-

новы харлых, лука чаачах, курка хыйлаг, бойка 
iгрек и шнура с петлей. Основа, лук и стрелы из-
готавливались из лиственницы, а курок и боек – 
из березы. Длина лука был равна среднему росту 
человека, ширина равнялась 4–5 см, толщина – 
2–2,5 см. Средняя часть оставалась утолщенной, 
на нее накладывалась основа. Тетиву кiрiс сви-
вали из волокна дикой конопли или сплетали 
из конского сухожилия. Основа представляла 
прямую палку с заостренным концом длиной 
немного более 1 м, шириной 5–6 см, толщиной 
3–4 см. На основе вырубались три зарубка, за ко-
торые зацеплялась веревка курка. На переднем 
конце основы наверху и внизу вырубались два 
выреза. Нижним вырезом при настораживании 
основа накладывалась на лук, а к верхнему при-
кладывался боек [7: 30]. Самострел устанавли-
вали на трех кольях, при этом пользовались спе-
циальной меркой син – деревянной палочкой, 
точно указывающей высоту установки самостре-
ла на различных зверей. Кроме того, охотники 
при его установке пользовались анатомическими 
параметрами. Например: на белку – три пальца 
узлiг, на выдру – четыре пальца тортiлiг, на зай-
ца – кулак с большим пальцем мунзурух iргек са-
лаанан хада, на косулю – локоть пiлек / сыганах, 
на медведя – выше колена нан пазынча, на со-
хатого – до бедра нанча20. Стрелы самострела 
вытачивались из березы, черемухи или листвен-
ницы длиной 70–80 см. Наконечники в основ-
ном были железными, плоской или трехгранной 
формы. Самострелы устанавливались десятками, 
а иногда сотнями. Этим орудием охоты поль-
зовались вплоть до второй половины ХІХ века. 
Он постепенно был вытеснен огнестрельным 
оружием. Кроме того, официальные власти за-
претили пользоваться самострелом для безопас-
ности населения [7: 30].

Петлями тузах / хыл ловили копытных, хищ-
ных, мелких пушных зверей и таежных птиц. 
Их свивали из конских волос, волокон коноп-
ли разной толщины в зависимости от вида зверя. 
Во второй половине XX века петли на дичь ста-
ли изготавливать из рыболовной лески вместо 
конского волоса. На хищных зверей, лису и зай- 
ца ставили петли из металлической проволоки, 
троса21. 

Для ловли соболя применяли охотничью сеть 
чiп/анных длиной 80 м, шириной 1,8 м. Ее рас-
ставляли вокруг укрытия зверька. Верхний край 
сети устанавливали на палочках, нижний – к зем-
ле и присыпали снегом. На ночь к сети привязы-
вали колокольчики хоныро22. 

Черкан сiргей использовался для добычи мел-
ких пушных зверей – колонка, горностая и др. 
Он состоял из рамы – тальникового или чере-
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мухового прута длиной около 1 м, толщиной 
2 см, перегнутого посередине в двух местах. 
К этой раме прикреплялся лук с тетивой. Дли-
на лука составляла около 50 см, толщина – 3 см 
в месте утолщения, тетиву свивали из коно-
пляного лоскута толщиной 3–4 мм. На тетиве 
посередине находилась стрела, пропущенная 
через отверстие на конце стрелы. Вместо нако-
нечника стрела снабжена поперечной палочкой 
длиной 5 см, сделанной для прижима, на краях 
которого – рогульки, вставляемые в раму. Так, 
при спуске тетивы стрела прижимается плот-
но к раме. Существовал и другой тип черкан. 
По конструкции он схож с вышеописанным, 
но в раму вдета деревянная труба длиной около 
16–18 см, диаметром 5 см, на которой сделан над-
рез. На эту трубу укреплялась рама черкана17.

В конце ХІХ века появились железные капка-
ны хапхан, ими ловили мелких пушных и круп-
ных зверей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Промысловое снаряжение хакасского охотни-

ка было максимально приспособлено для охоты 
в горно-таежных массивах Хакасии. В XX веке 

происходит его трансформация. Охотничий вой- 
лочный костюм, обувь, головной убор были за-
менены изделиями фабричного производства. 
Исключение составляет охотник И. А. Боргоя-
ков, который носил традиционную промысло-
вую обувь еще в конце XX века. Вышли из прак-
тики традиционные стрелковые оружия – лук 
со стрелами, самострел, а также кремневые, 
пистонные ружья, вместо них стали исполь-
зовать гладкоствольные, нарезные. В конце 
XIX века начали применять железные капканы, 
которые прочно вошли в арсенал охотников. 
Во второй половине XX века практически пере-
стали сооружать ловушки давящего типа. Пет-
ли на дичь устанавливали из рыболовной лески, 
на хищных и пушных зверей – из металлической 
проволоки и троса. Традиционный манок на ма-
рала по-прежнему использовался, но его делали 
из фотопленки. В качестве средств передвижения 
по глубокому снегу по-прежнему применяли лы-
жи-подволоки, ручные нарты стали использовать 
в меньшей степени. Верховой конь, как и ранее, 
был универсальным транспортным средством 
в разные сезоны охоты.
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