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Орудия охоты коми охотников 

 

Введение 

Коми народ проживает на севере России. Охота в  Коми, как и рыбалка, 

является популярным занятием местного населения. А появились эти занятия 

еще в далекой древности. 

Это богатый регион, здесь много лесов, пушных зверей, рыбы и других даров 

леса. 

Основными традиционными занятиями у коми- были охота и рыболовство. 

Это в первую очередь было связано с природными богатствами северного 

региона и тесным единением северянина с природой.  

Исследователь и историк истории Коми края К. Попов выразил мнение, что 

невозможно рассказывать об истории коми народа без истории их охоты. 

На протяжении многих веков создавались традиции охоты, и теперь это - 

одна из отраслей культуры. Охота - нелегкое, но увлекательное занятие, 

спорт, наука и даже искусство. Охотник должен многое знать, начиная от 

видов оружия и до выслеживания дичи. 

Охота и рыболовство у коми народа были основным источником средств 

существования и определяли образ жизни, мировоззрение, культуру народа. 

Эпическим героем коми народа является охотник, обладающий богатырской 

силой и колдовскими способностями. 

 

 Вот меня и заинтересовал вопрос «а ведь ружьев в далекой древности не 

было, а как тогда охотились местные охотники» 

 

Цель моего проекта : выяснить как устроены были орудия охоты и из какого 

материала они были сделаны. 

Задачи :  

1. Собрать материал для ответа на поставленную цель 

2. Проанализировать полученную информацию               

3. оформить альбом 

 

Объект моего проекта – занятия коми народа 

Предмет – орудия охоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная часть 

 

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОХОТЫ ОХОТЫ 

У коми зырян издревле главным занятием считалась – охота. 

Конечно все мы знаем коми сказку «Пера Богатырь» - о сильном человеке, 

который жил в лесу, матерью которого была Парма. Основным занятием 

Перы, как у всех коми , была охота, которая считалась и считается народным 

промыслом. 

Охотились круглый год. Чтобы отправиться на промысел охотник заранее к 

нему готовился: доставали из больших сундуков специальную одежду и 

обувь, сшитую из кожи и замши. Костюм коми охотника выглядел 

следующим образом: лузан – прямоугольная, короткая накидка с отверстием 

на голове. На спине пришивалась петля для топора. Сбоку пришивались 

карманы для добычи, которые выдерживали груз до 30 кг.  

Подпоясывался охотник кожаным ремнём. На ремень пришивались карманы 

для охотничьих принадлежностей. На ноги надевались широкие штаны.  

Штаны заправлялись в вязаные чулки.  

У охотников было несколько видов обуви: для лета: поршни, лапти, 

сделанные из кожи, стягивались ремешком, для осени и весны: коты, были 

сделаны из кожи, надевались поверх чулков, с невысокими голенищами, для 

зимы: пимы, обувь из оленьей шкуры.  

На голову охотники надевали меховые шапки и шапки из овчины, на руки 

меховые или кожаные рукавицы. 

 

Орудия для охотничьего промысла: это были самоловные орудия, которые не 

требовали участия человека в процессе охоты (силки, петли, кляпцы, плашки, 

капканы, сети для ловли птиц). И активные орудия, которые требовали 

усилия людей в процессе охоты (лук со стрелами, копье, топоры, ножи). 

 

Во время охоты охотники жили в лесных избушках с хозяйственными 

постройками для хранения охотничьего орудия, нужных вещей, добычи.  

Перед тем, как переночевать в охотничьей избушке, охотники говорили такие 

слова: «Избушка – матушка, пусти переночевать, да погреться». От таких 

слов в избушке как будто и впрямь становилось тепло и уютно.  

Основным средством передвижения зимой у охотников были лыжи (лямпы). 

Длинные, широкие, деревянные. Для лучшего скольжения лыжи снизу 

покрывались мехом. Всю свою добычу охотники вывозили на санях – нартах. 

Это специальные сани, длиной около 2 метров, сделанные из ели или березы. 

Без единого гвоздя, одним ножом. 

Охотились строго по календарю. Самым распространенным и узнаваемым 



коми календарем является круглый металлический промысловый календарь. 

На кольце, в едином круге, фигурки девяти различных животных. Согласно 

исследованиям этнографа Николая Конакова в солнечном календаре древних 

коми год начинался со дня весеннего равноденствия, поэтому 21 марта 

отмечено особым значком на внешнем ободе кольца-календаря. 

 

Календарь был изображён в виде круга, внутри которого изображены 

фигурки животных. Каждому месяцу охоты соответствует свое животное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРУДИЯ ОХОТЫ 

 

Характерной особенностью охотничьего промысла у коми было широкое 

использование пассивных орудий, т. е. не требующих участия человека в 

процессе добычи. Самоловные орудия различного типа, как постоянные 

(слопцы, плашки, силки, петли, ямы и т. п.), так и переменные (кляпцы, 

черканы, самострелы, капканы и т. п.), были чрезвычайно распространены в 

промысле коми охотников и имели давние традиции. С их помощью 

добывалась значительная часть боровой, пернатой дичи, зайцев, горностаев, 

песцов. Названия распространённых у коми стационарных деревянных 

самоловов давящего типа: слопец («чос»), плашка («налык»), кулемка 

(«пыльом») - свидетельствуют о значительной давности их изобретения 

Ловушки или настораживающие устройства для дичи делали осенью, перед 

началом промысла, при помощи ножа и топора. С помощью слопцов («чос») 

добывалась значительная часть боровой дичи, главным образом осенью, до 

снега, и частично в первую половину зимы. 

 

Кулемки («пыльом») применялись чаще всего для ловли зайцев. 

Существовало достаточно много типов этой ловушки. В основе конструкции 

лежал единый принцип: зверь придавливался несколькими древесными 

кряжами, настороженными с помощью кола- сторожка с привязанной к нему 

приманкой 

Около стогов или в лесу под деревьями устанавливались ловушки на 

горностая «пырчеган» типа русского «проскока». Из переменных 

самоловных орудий значительное распространение имели деревянные 

ловушки «черкан» 

До распространения железных капканов у коми для добычи крупных зверей 

(расомах, волков, лисиц, выдр) применяли кляпцы («кляпча»). В прошлом это 

орудие было широко известно по всей лесо-таёжной зоне Восточной Европы. 

Петли на боровую дичь, устраиваемые на земле, устанавливались без 

приманки в местах почвенных обнажений, где птицы любили купаться в 

пыли и искали мелкую гальку, необходимую для перетирания пищи. 

У сысольских и вычегодских охотников практиковалась ловля зайцев с 

помощью пружка («лайкана лэч»), представлявшего собой петлю, 

прикреплённою к вершине гибкого деревца. 

 

Ловчие ямы - несомненно, древнейший способ добычи зверей - применялись 

у коми в основном для ловли зайцев. «Коч гу» представляла собой яму 

глубиной до 1,5 м. размером 0,6-0,8 1,2-1,5 м, прикрытую сверху лапником. 

Над ямой на шесте укреплялась приманка – молодые ветки осины. 



К активным орудиям охоты, т. е. подразумевавший участие человека, у коми 

принадлежали лук, копьё, ружьё и сети для ловли птиц. 

Лук, относившийся к древнейшим изобретениям человечества, на территории 

Коми края был известен ещё с мезолита. Делали луки из можжевельника или 

черемухи. Стрелы с наконечником - тупой деревянной болванкой – 

предназначались для отстрела белок и прочих мелких зверьков, дабы не 

портить шкурку 

 

 

Заключение 

 

Обобщив полученные данные могу сделать следующие выводы: 

1. Коми- охотники были настоящими умельцами и профессионалами. 

2. Умело использовали природные материалы для изготовления орудий 

охоты ( это дерево, камень) 

3. Обладали широкими познаниями той среы в которой проживали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

АЛЬБОМ 

ОРУДИЯ ОХОТЫ 

КОМИ- ОХОТНИКОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Слопцы (чос) 

С помощью слопцев добывалась боровая дичь. Слопцы состоят из 

нескольких бревен (кряжей), один конец которых упирается в землю, а 

другой подпирается таким образом, что когда дичь подходит под бревна, они 

падают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Плашки (налык) 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Силки (лэч) 

Силки укрепляли на горизонтальной жердочке на высоте около 1 м от земли. 

С двух сторон от сплетенной из четырех-пяти конских волосков петли на 

жердочке привешивалась приманка - кисти рябины. Количество таких силков 

на охотничьих тропах-путиках у некоторых охотников было 200-400 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Петли 

Петли на боровую  дичь – му лэч устанавливались без приманки в местах 

почвенных обнажений, где птицы любили купаться в пыли и искали мелкую 

гальку, необходимую им для перетирания пищи. 

Петли на зайцев – лайкана лэч, на медведя – карнана лэч, на горностаев - дзуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ямы 

«Коч гу» - ловчая яма для зайцев представляла собой яму глубиной до 1,5 м. 

прикрытую сверху лапником. Над ямой на шесте укреплялась приманка – 

молодые ветки осины. Добывали с помощью ям и кабанов, крупных 

копытных: лосей и оленей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Самострел 

На тропе самострел устанавливали как поперек тропы, сбоку и сверху, так и 

вдоль тропы, с возможностью выстрела в зверя (птицу) как спереди так и с 

сзади. После сдергивания петли настораживающей нити сторожок под 

усилием тетивы самострела проворачивается, тетива освобождается и 

происходит выстрел. 

 


