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Встатьерассматриваетсядобычатунгусоманьчжурскиминародамипуш
ныхживотных,обитающихпоберегамразныхрекивгорнотаёжныхотрогах
ПриамурьяиПриморья.Начинаясоктябряивплотьдомартамалочисленные
этносыловилилису,енота,барсука,добываливыдру,норку,колонка,собо
ля,белкуидругихзверей.Добычапушныхживотныхосуществляласьраз
нымиспособами:енотаибарсукаловилиприпомощисобак,других—пет
лями,установленныминатропахживотных,бралиприпомощисамострелов,
ловушекущемляющегоидавящеготиповидругихприспособлений,соору
жённыхизсвежесрубленныхдеревьев.Вседеревянныесамоловыизготавли
валииустанавливалинаместепромыслазадолгодотого,какихначинали
использоватьохотники.Этообъяснялосьтем,чтопушныезверькидолжны
былипривыкнутькновымзапахамиизменениямнаместности.Вовторойпо
ловинеXXстолетияширокоераспространениеполучилиметаллическиекап
каны,наличиекоторыхпозволилоаборигеннымохотникамвыработатьновые
приёмыдобычипушныхживотных.Традиционныеорудияпромыслапушно
гозверясоответствовалисоциальному,экономическомуикультурномууров
нюразвитияаборигеновкрая,амногочисленнаянациональнаятерминология
объектовохотыиорудийтруда,характернаядляразныхнародов,свидетель
ствуетобэтническихикультурныхконтактахэвенков,эвенов,негидальцев,
нанайцев,ульчей,орочей,ороков,удэгейцевидругихэтносов.Всёэтопозво
ляетсделатьвыводосложныхэтногенетическихпроцессах,впрошломимев
шихместовисториинародовНижнегоАмураиПриморья.
Клю че вые сло ва: абориген,традиция,охотничийпромысел,орудиятруда,
самоловы,капканы,пушнойзверь,территория,НижнийАмур,Приморье.

Traditional Fur Trade among the Indigenous Peoples of the Lower Amur  
and Primorye (the End of the 19th Century — the 20th Century).
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Thepaperdiscussestheextractionoffurbearinganimalslivingalongthebanks
ofvariousriversand in themountaintaigaspursof theAmurandPrimorye
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by the TungusManchurian peoples. Starting from October and until March,
small ethnic groups caught fox, raccoon, badger, otter, mink, column, sable,
squirrel,andotheranimals.Theextractionof furanimalswascarriedout in
differentways:raccoonandbadgerwerehuntedwiththehelpofdogs,other
furbearinganimalswerecaughtwithloopsinstalledonanimalpaths,takenwith
thehelpofcrossbows, trapsof the infringingandpressing types,andother
devicesbuiltfromfreshlycuttrees.Allwoodentrapswerebuiltonthespotlong
beforehuntersbegantousethem.Thiswasduetothefactthatfuranimalshad
togetusedtonewsmellsandchangesintheplaceswherethetrapswereset.
Inthesecondhalfofthe20thCentury,metaltrapsbecamewidespread,which
allowedaboriginalhunterstodevelopnewmethodsofcatchingfurbearingani
mals.Traditionaltoolsforhuntingfuranimalscorrespondedtothesocial,eco
nomicandculturallevelofdevelopmentoftheindigenouspeoplesoftheregion,
andthenumerousnationalterminologyofhuntingobjectsandtools,typicalfor
differentpeoples,indicatesethnicandculturalcontactsoftheEvenks,Evens,
Negidals,Nanais,Ulchis,Orochs,Oroks,Udegeandotherethnicgroups.Allthis
testifiestothecomplexethnogeneticprocessesthattookplaceinthehistory
ofthepeoplesoftheLowerAmurandPrimoryeinthepast.
Keywords: aborigine, tradition, hunting, tools, automatic traps, traps, fur
bearinganimals,territory,LowerAmur,Primorye.

Проблемаизученияпушногопромыславохотопромысловойдеятельности
удэгейцев,нанайцев,орочей,ульчейидругихкоренныхмалочисленных

этносовПриамурьяиПриморьявнаучноисследовательскойлитературеот
дельнонерассматриваласьдонастоящеговремени.Детальнонеосвещались
ловушкиразныхтипов,способыихустановкииметодыдобычипушныхжи
вотных.Внашейстатьеэтотпробелполностьюликвидирован,арезультаты
самогоисследованиявойдутвавторскуюмонографию,посвящённуюохо
те и охотничьему хозяйству аборигенов Приамурья и Приморья. Изучение
темыэтогоисследованиявнастоящеевремяимеетипрактическоезначение.
ОнонашлоотражениевэкспозицииМузеяИИАЭДВОРАН,гдевэтнографи
ческомзаленафонезимнегопейзажаПриморскогокраянаспециальномпо
диумеавторомстатьисозданаэкспозициядавящихорудийловадлядобычи
пушныхживотных.

Извсехдальневосточныхисследователейнаибольшеевниманиеизучению
охотыиохотничьегохозяйствауделялстаршийнаучныйсотрудникИнсти
тутаэкономическихисследованийДВОРАНканд.с.х.наукГ.И.Сухомиров.
Однаковегофундаментальныхтрудах,посвящённыхохотничьемухозяйству
ДальнегоВостока,детальнеевсегоописанаорганизацияохотничьегохозяй
стваифизическиеособенностикопытныхипушныхживотных,включаяих
внешность,расселение,кормовуюбазуит.д.[15,с.55—106;16,с.137—168].
Определённоеместоохотенапушныхживотныхотведеноивмонографи
яхА.В.Смоляк.Онанетолькоотмечает,какихзверейдобывалималочислен
ныеэтносыНижнегоАмураиСахалина,ноидаётрядописанийпассивных
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иактивныхорудийлова[9,с.85—103].Оважностидобычипушниныговорит
хотябытакойфакт,чтодаженанайцыиульчи,укоторыхрыбныйпромысел
былосновнымзанятием,уходилинапушнуюохотусНижнегоАмурадажена
Сахалин[9,с.94].Однако,несмотрянарядматериалов,имеющихсявтрудах
В.К.Арсеньева,И.П.Надарова,В.Г.Ларькинаидругихисследователей,осно
войэтойработыпослужилиполевыематериалыавтораданнойстатьи,добы
тыепринепосредственномучастиивохотопромысловойдеятельностинако
пытныхипушныхживотныхсредиудэгейцевинанайцев.Вусловияхполевых
работавторустатьиудалосьсделатьнеобходимыезарисовкиорудийлова,
выявитьихконструктивныеособенностииспособыустановки.Всёэтона
шлоотражениевопубликованныхтрудахавтора[13,с.65—102;14,с.30—37].

ДлякоренныхмалочисленныхэтносовПриамурьяиПриморьяохотаяв
лялась важной отраслью хозяйственной деятельности. Аборигены региона
добываликопытныхипушныхживотных,водоплавающуюиборовуюдичь.
Однакоеслиохотанаптицимясныхживотныхимелачистопотребительский
характер,тоудобычипушниныбылотоварноезначение.Занеёохотникмог
приобрестилюбойтовар,необходимыйемуиегосемьедляполноценнойжиз
ни.ИменнопоэтойпричинеувсехнародовНижнегоАмураиПриморьяохо
танапушныхзверейбыланаиболееважной.

Аборигены региона добывали соболя (носо—ороч.; нюхэ, нюхо—удэ;
са гои—негид.), барсука (дого—ороч.; ян да си—удэ), росомаху (лин га пу—
ороч.), выдру (муудуэ—ороч.), белку (оло ки—ороч.; оло хи—удэ), колонка
имногихдругихживотных.

Промысел пушных животных начинался с октября и длился максимум
до8—10марта,когдашкуркипушныхживотныхбылиещёхорошими.Охо
танапушныхзверейначиналасьсдобычибарсуковиенотов.Изматериалов
И.П.Надароваизвестно,чтоиманскиеудэгейцызаоднуночьиногдадобыва
лиот5до8енотов[8,с.118—119].Когдавыпадалпервыйснег,охотунаено
товибарсуковпрекращалииустремлялисьвгорызасоболем.

Промыселсоболяосуществляетсяразнымиспособами,зависящимиот
состоянияпогоды,наличияснегаиимеющихсяуохотникаловушек.Кнаибо
леетрадиционнымотноситсягонзверяпоследу[9,с.95].Загнавсоболяпод
пень,охотникиловилиегоприпомощиспециальнойконусообразнойсетки
(золкоhо — негид.;нюхе ади ли — удэ;аду ли ка — ороч.,ульч.;адо ли ка — нани)
[МПК.Кол.№400226;РЭМ.Кол.№56568,70036],длинакоторойдостига
етодногометра,авходноеотверстиеподиаметрусоставляетдо20см(рус
скиеохотникиэтоустройствоназываютрукавчиком).Длятогочтобысетка
неопадалавнутрь,внеёвставлялинесколькоразныхповеличинетальнико
выхколец(кэг га — ороч.).Конецрукавчиказаканчивалсядлиннойверёвочкой,
припомощикоторойонрастягивалсяипривязывалсякдереву[6,с.132—133].
Охотник,установивтакуюсетку,соблюдалтишинуиждал,когдасобольсам
выйдетизнорыипопадётвловушку.Иногдаеговыкуривалиогнёмиды
мом.Еслисобользалезалвдупло,охотниквалилдеревоназемлю(соболь
прирубкедереванеубегает)изатыкалдупло.«Послеэтогоохотникпрору
баетнебольшоеотверстиевверхнейчастидуплаиприставляеткнемусетку.
Собольилисамвыходитиздупла,илиеговыгоняютприпомощиогняидыма.
Втомидругомслучаезверёкпопадаетврукавчик»[3,с.183].

Традиционный пушной промысел у малочисленных народов Нижнего Амура и Приморья
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Эффективныморужиемдлядобычипушныхикопытныхживотныхяв
лялся самострел (бэй си гу — удэ; бэй чин гку — ороч.; сэн му бэй—негид.).
Онсостоитизпятичастей:лука(бури — негид.,ульч.,нани;бэи — удэ,ороч.;
бэй—негид.),стрелыснаконечником,станиныилиложа(саг ла — негид.;саг
ле,саг ли ка,саг лян—нани;сала—удэ;чаг ли,чайл ка—ульч.),накоторомдер
житсялукилежитстрела,насторожкииликурка(пими,хо ен го—ульч.;су
му сэ—удэ; хи ми чэ—ороч.) с петлёй (го ип ти ни—удэ; тон гок то—ороч.)
изтонкогошнуркаисторожевойнити(си эни—удэ;сийэ—ороч.)[14,с.37].

Самострелыподразделялисьна:1)малые(сэн гми — удэ;дэнг гу — ороч.;
дэ энг гу рэ — нани, ороки (ульта), ульч.) со стрелой с двузубым наконечни
ком,предназначенныедлядобычимелкогопушногозверя [11,с.234;ПФА
РАН.Ф.12.Оп.1.Д.32.Л.23];2)средниесамострелы(поумони — удэ;усу
ли — ороч.;хо со ли — нани,ульч.)—длядобычивыдры,лисы,кабаргиидругих
небольшихживотных;стрелауэтогосамострелабылаоднозубаяиливвиде
трезубца[14,с.31;12,с.292];и3)большиесамострелы(уату,ванг ту—нани,
ульч.[9,с.100];туга—удэ;сэм ми—ороч.)сострелойланцевиднойформы,
котораяприменяласьдлядобычиизюбра,лося,медведяидругихкрупных
животных[РЭМ.Кол.№56563(ад)].

СпособыустановкиэтогоприспособленияувсехнародовНижнегоАму
раиПриморьябылипримерноодинаковыми:намелкогопушногозверяста
вилсямалыйсамострелвертикально,навыдру,лисуидругихсреднихживот
ныхставилсясреднийсамострелнадвухопорахподуглом30—45градусов,
анакрупныхзверей—горизонтальнокземле.Всамострелахнапушногозве
ряпередняячастьстрелыделаласьполойвнутри.Черезвнутреннеепродоль
ноеотверстиепроходилатонкаябечёвка,кодномуконцукоторойприкрепля
лизаднийконецнаконечникастрелы.Второйконецбечевычерезотверстие
выводилинаружуизстрелыипривязываликдереву.Когдастрелапопадала
вживотное,ононемоглоубежатьснейвтеле:егодержалаверёвка[9,с.95].
Такаястрелаувсехгруппнанайцев,ульчейианюйскихудэгейцевназывалась
боо,укондонскихнанайцев—бон гко,унегидальцев—буо ку[9,с.95].

Охотанасоболяспомощьюсамострелаурусскихназываетсялучковым
способом.Аборигенызнают,чтособольпроходитпоодномуитомужеследу
несколькораз.Поэтомунаследзверькавертикальнокземлевсегдаставился
малыйсамострелсэн гми,конструкцияиспособустановкикоторогохорошо
описанывработеВ.А.Аврорина[1,с.11—12].«Неудобствоэтогоспособаохо
тызаключаетсявтом,—отмечалВ.К.Арсеньев,—чтострелапортитшкур
кусоболя»[3,с.185].Испорченныешкуркискупщикамипушниныценились
меньше,поэтомуаборигеныПриамурьяиПриморьясоболяпредпочиталидо
быватьнесамострелом,аволосянойпетлёй(хой ка — негид.;хук ка — ороч.;
хука — удэ;пой ка,фой ка—нани)[7,с.13;12,с.353],котораяставиласьнатро
пе.«Знаяпривычкусоболяпереходитьручьииречкичерезперекинутыеде
ревья,каждыйорочделаеттакихперекладиннасвоейроднойречкеиногда
штук20иболееинакаждойтакойперекладинеставитплёнку»[7,с.12],—от
мечалВ.П.Маргаритов,когдаписалобохотеаборигеновнасоболя.Когдапет
ляустанавливаетсянавалежине,соединяющейберега,кнейобязательнопри
вязываетсякамень.Соболь,затронувловушку,срываетнасторожку,попадает
впетлюиподтяжестьюкамняувлекаетсянадноручья.

А.Ф. Старцев
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Охотникизводыдоставалдобычуспециальнымкрючком—длиннымпру
томдочетырёхметровскрючкообразнымкомлем.Мокрогособоляохот
никосторожноотжималотводыисушилтушкунасолнце.Послепросушки
онсдиралшкуркуинадевалеёнапялку(ка ноу—удэ).

Волосянаяпетлянепортилашкуркусоболя,чтоповышалоеёкачество
и цену, кроме того, в этом случае она не могла пострадать от мышей или
птиц.Однакотакойпромыселэффективендотехпор,покарекинепокроют
сяльдом.Когданаступалиморозыиручейзамерзал,охотникделалвольду
прорубь,чтобыпойманныйсобольпадалненалёд,авводу.

Такимобразом,охотанамелкихзверьковпетлёйскамнемпродолжалась
досерединыноября.Снаступлениемсильныхморозовдобычасоболяэтим
способомпрекращалась.Тогданатомжеместеможнобылоставитьпетлю
(хука),привязаннуюкгибкомупруту—стволукустарникаилитонкогодерева.
Соболь,попадаявэтуловушку,повисалввоздухе.Петляхукаставиласьина
тропе,гдесобольчастопробегалпоодномуитомужеместу.Онаиспользова
ласьссерединыноябрядоконцафевраляилиначаламарта.Внашидниэтот
способдобычисоболянепрактикуется.Вместопетлиаборигеныиспользу
юткапканы№0и№1.Металлическиекапканытакжепривязываюткгибко
мупруту,чтобыпойманныйзверёкоказалсявподвешенномсостоянии.Если
этогонесделать,тособольотгрызаетсвоюлапуиубегает.Когдаохотникуста
навливалпетлисгибкимпрутомилиметаллическиекапканы,вловушкуобя
зательноклалиприманку—кусочекмясаилирыбы.Иногдарядомсприман
койбросалисвежиеперьяптицы.Всёэтопривлекаетсоболяиспособствует
егоуспешнойдобыче.Принеобходимостинастроитьловушкуилиснятьпой
манногозверькаохотник,напримерудэгеец,кловушкенеподходил,аподъез
жалнаспециальноприготовленномлёгкомбревне,какнасанках,итакимже
образомвозвращался.Этоделалосьдлятого,чтобынеоставитьследов:если
отправитьсякловушкенаногах,тособолькнейнеприблизится.Нельзяпод
ходитькловушкеиналыжах,подбитыхмехом,потомучтоприотходеназад
мехвзъерошиваетснег,изверькаэтотожеотпугнёт.Кбревну,находящемуся
рядомсловушкой,иполосеотнегонаснегусобольпривыкаетинебоитсяих.

Эффективнойбыладобычасоболяприпомощиловушексдавящимустрой
ством(ланг — эвенки;ланг,нанг—эвены;ла анг—негид.;лан ги — ороч.,удэ;
нанг гу—ульч.), конструкция и терминология которых была характерна для
большинства тунгусоманьчжурских народов Дальнего Востока и Сиби
ри[11,с.491—492].Давящиеловушкииспользовалисьтакжедляпромыслако
лонка,горностаяидругихмелкихзверьков.Ихставилипопервомуснегувок
тябре—ноябре.Одинохотникобычноустанавливалдосотниловушек[1,с.7].

АборигеныПриамурьяиПриморьяимеличетыревидаловушексдавя
щимустройством:1)дуи — удэ,нани,ульч.;дои—ороч.;2)ка фа ли—нани,
удэ;ка па ли—ульч.,ороч.;дал—негид.;3)лан ги—всеаборигенырегионов;
4)хада на—удэ;локи—негид.

Следуетотметить,чтоловушкаха да на,илилоки,былавыявленатоль
коунегидальцевибикинскихудэгейцев.Еёустройствобудетописанониже.
Уульчейинегидальцевбылаособаяловушкаканг гул та[11,с.374—376],уст
ройство и принцип действия которой соответствовал тунгусскому черка
ну[5,с.26,рис.нас.28;10,с.38].
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Выборместаисооружениеловушекаборигеныначиналивиюне—июле.
Этообъясняетсятем,чтоприихсооруженииохотниктопоромподтёсывал
брёвна,отчегонанихпоявлялисьсветлыепятнадревесины.Зверьвиделэти
подтёскииобходилловушкустороной.Задватримесяцасветлыепятнатем
нели,собольпривыкалкэтимбрёвнамикначалуохотничьегосезонаонуже
спокойнопереходилпонимчерезручейилипробегалрядомпотропе.Вра
бочееположениеловушкиустанавливалисьвсерединеоктября,когдадеревья
сбрасывалилиству.

Ловушкадуиустанавливаетсянабревне,перекинутомчерезручей.Вос
новеэтойконструкциинаходитсянижнеебревно(та — удэ),собеихсторон
которогоустраиваетсякоридорчикиздранок(дуика бак ты ни — удэ),поко
торомупойдётсоболь.Ширинакоридорчикасоответствуеттолщиневерхне
гобревна.Каждаястенкакоридорчикасостоитиз10—12дранокширинойдо
четырёхивысотойдо30см.Расстояниемеждувбитымидранкамисоставля
етширинудвухпальцевохотника.Еслинижнеебревнотолстое,тосегобоков
древесинастёсывается,чтобысобольнемогобойтикоридорчикстороной.
Сверху нижнего бревна устанавливается давящее бревно—толстая жердь
(ди ган ку ни — удэ), диаметр которой в дватри раза меньше нижнего брев
на.Этажердьвопущенномсостояниилегкоиплотноукладываетсянаниж
неебревно,заполняясобойкоридорчикиздранок.Одинконецверхнейжер
дирасщепляетсяичерезщельприбиваетсякнижнемубревнуспециальным
колышкомдержателем(дза ва си ни — удэ).Этоместокрепленияявляетсяпро
стейшим«шарниром»,соединяющимнижнеебревносверхним.Впротивопо
ложныйконецверхнегобревнавертикальновбивается50—60сантиметро
выйкрючкообразныйколышек(су му сэ ха ла ни — удэ).Затемвземлюплотно
книжнемубревнумеждунастораживающимустройством(су му сэ дза ва си
ни — удэ)иколышком(су му сэ ха ла ни — удэ)вбиваетсяколсразвилкойнавер
ху(хала — удэ).Высотаэтогоколана20—25смбольше,чемвысотаколыш
ка,находящегосявнерабочемсостоянии.Колхалавыполняетрольподставки
подкоромысло.

Важным элементом давящей ловушки дуи является механизм устрой
стванасторожки.Сооружаетсяонследующимобразом:надвухвертикаль
ныхсреднихдранках(дуика бак ты ни — удэ)навысоте10смотихоснова
нияделаютсянебольшиеклинообразныеврезы,направленныеостриёмвниз,
вкоторыебудутвставленыоднагоризонтальнаяпалочка(су му сэ дза ва си ни — 
удэ).Еёдлинанеболее10см.Напротив,надругойсторонекоридорчика,на
двухдранкахнавысоте7—8смтожеделаютсяклинообразныеврезы,остри
ёмнаправленныевверх.Наэтиврезыкладётсяпооднойпоперечнойпалоч
ке,длинакоторыхчутьбольшешириныкоридорчика.Итак,приналичиивсех
деталейдавящейловушкиохотникнастораживаетеёвследующейпоследо
вательности:берётспециальноприготовленноекоромысло—палкудоодно
гометрадлины,заодинизконцовкоторойпривязываетсязадлиннуюбе
чёвкукрючокспусковогомеханизма(су му сэ дза ва син ку ни — удэ),кладётего
накол(хала — удэ),поднимаетверхнююжердь(ди ган ку ни — удэ)икрюком
(су му сэ ха ла ни — удэ)вешаетнасвободныйконецкоромысла.Чтобыжердь
неупалананижнеебревно,охотникоднойрукойоттягиваетзабечёвкудру
гойконецкоромысла.Одновременноонвставляетвклинообразныезарубки
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горизонтальный держатель (су му сэ дза ва си ни — удэ), пропускает под него
куроксбечёвкойификсируеткурокдругойгоризонтальнойпалочкойдержа
телем,расположеннымнижена4—5смотдержателя,вставленноговклино
образныезарубки.Витогеполучается,чтоверхнеебревнодержитсязасчёт
двухгоризонтальныхиодноговертикальновставленногокурка.Далееохот
ник настраивает спусковой механизм. Он кладёт одним концом на клино
образныеврезы,направленныеостриёмвверх,поперечныепалочки,другие
концыкоторыхнакладываютсянанижнююгоризонтальнуюпалочку(су му сэ 
дза ва си ни — удэ).Нанихкладётсядлинная,лёгкаяитонкаядощечка,которая
однимконцомлежитнапоперечныхпалочках,адругим—нанижнембревне.
Соболь,подходяпоэтойдощечке,своимвесомдавитнапоперечныепалоч
ки,они,всвоюочередь,—нанижнююгоризонтальнуюпалочкуивысвобож
даюткурок,коромыслопадает,авместеснимпадаетвнизиверхнеебревно,
котороедавитсоболя.

Другаяловушкадавящеготипаизвестнабикинскимудэгейцаминанай
цамподназваниемка фа ли,орочиеёназываюттерминамихип то ка (хи пи
тау ка)илиси пик то ка [1,с.7—8].Онаставитсяпопервомуснегувместах,
гдеобычнопоявляютсяследысоболя.Делаетсяэтотак:вземлювбивают
сядвепарынаправляющихвысокихкольев(тик пэ ни — удэ;то ову — ороч.).
Ширина между элементами первой пары составляет примерно 10—12см,
длинамеждучастямивторойпары—15см.Междукольямикладётсяниж
неебревно(эгэнь ку ни — удэ)илидоска(тикэ — ороч.).Вышеустанавливает
сядавящаяжердь(ди ган ку ни — удэ;го лои цу — ороч.),одинизконцовкоторой
лежитназемле.Дляувеличениявесадавящейжердисверху,перпендику
лярноей,кладётсядополнительнаяжердьилибрёвнышко(тий эу кэ — ороч.).
Верхнеебревно гораздодлиннеенижнего.Чтобыононепадаловсторону
инеразворачивалось,егофиксируютмеждудвумядополнительнымиколь
ями(тик пэ ни — удэ),вбитымивполутораметрахотдвухпарнаправляющих
кольев.Деталиконструкцииничемнескреплены.Верхнеедавящеебревно
удерживаетсявертикальнойнасторожкой(туг га — ороч.),состоящейизниж
ней—хэ хо нииверхней—вэ хо ни (удэ)фигурныхчастей,соединённыхведи
нуювертикальнуюнасторожку,скреплённуюпрутиком (хэн дэн ку ни — удэ;
сип пэ — ороч.)соспециальнымпрямоугольнымвырезомнаодномконцеиза
острённымнадругом.Назаострённыйконецнасаживаетсяприманка(бэп
пэ — ороч.;бак пи,бэк пэ—удэ;бэи—ульч.;бээ—нани)—кусокмясаилирыба.
Приманкаобращенавнутрьловушки.Вокругнеёстрёхсторонвтыкаются
прутья,щепаилидревеснаякора,асверхуисбоковвсяловушказакрыва
етсяветкамиилисеном.Открытойостаётсялишьпередняястенка.Таким
образом,получаетсяподобиеукрытия(бак пе джу гди ни — удэ)сприманкой
(бак пи — удэ)длясоболя.Зверёкмогпройтикприманкетолькочерезвход,
ограниченныйпереднейпаройкольев,нижнимиверхнимбрёвнами.Почуяв
съестное,собольпросовываетвловушкуголовуипереднюючастьтуловища.
Стоитемудотронутьсядоприманки,какподдерживающаяеёпалочкасдви
гается,изверьоказываетсязажатыммеждудавящейжердьюинеподвижным
обрубком[1,с.7—8].

Третья ловушка давящего типа называется лан ги. Она широко рас
пространенаувсехаборигеновПриамурьяиПриморья.Унегидальцевона
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известнаподтерминомби ких та,чтовпереводеозначает«ловушкаспри
манкой».Онаобычноустанавливаетсявдуплахилипрогнившихпнях(му
гда — удэ).Дляэтоговпнепрорубаетсящельширинойот7до10смивысо
тойдо20см.Этоотверстиеудэгейцыназываютлан ги сан га ни.Затемберётся
длиннаяжердь—давок(лан ги ди ган ку ни — удэ).Одинконецжердиспециаль
нозастругиваетсятак,чтобыонмогсвободно,ноплотновходитьвотверстие
пня.Другойконецэтойжердиукрепляетсятремяколышкамисразвилками
наконцах.Среднийколышекстоитвертикальноидержитдавящуюжердь
вгоризонтальномположении.Этотколышекпоудэгейскиназываетсяхала
ту гу си ни.Чтобыдавящаяжердьслучайнонеупаласвертикальногокола,её
справаислеваукрепляютдополнительнымикольями.Затемвпнеставится
насторожка,состоящаяизвертикальной(ту гап ти ни — удэ)игоризонталь
ной (бак пе си лон ку ни — удэ)палочек.Кпоследнейприкрепляетсяприман
ка—кусочекмяса,птицыилирыбы.Дляутяжелениядавящегобревнананего
сверхудополнительнонакладываетсяоднадветолстыежерди.Соболь,почу
явприманку,лезетвдупло,сваливаетнасторожкуиоказываетсяпридавлен
нымбревном[АрхивИИАЭДВОРАН.Ф.1.Оп.2.Д.144.Л.29].Ловушкиэтого
типаимелиширокоераспространениевтехместах,гдемногоимелосьудоб
ныхдупелвдеревьяхиполыхпней.

И,наконец,уудэгейцевинегидальцевимеласьещёодналовушкадавя
щеготипаодноразовогоиспользования—этоха да на.Еёпопринципудей
ствияможносравнитьсчерканом.Ставитсяонавтомслучае,еслиохотник
вечеромзагналсоболяподдеревосполойсердцевиной.Изтакогоукрытия
соболяможновыгнатьтолькодымом,нонаступающаяночьнепозволяетэто
сделать.Делаетсяха да натак:входподдеревомрасчищается,наземлюкла
дётсянижняя,длинная,плашка(хэни — удэ)горбылёмвниз,прямойсторо
нойвверх.Еёширина8см.Побокамнижнейплашки(хэни)израсколотой
пополамчурочкиустраиваютсябоковыестенки (огдо ни — удэ)высотойдо
8см.Такимобразом,получаетсякоридоризтрёхплах,которыйперекрыва
етсядвумяплоскимидощечками(вэ хо ни — удэ).Перваядощечкаилиплаш
кадлинойнеболее25смпокрываеткоридорчикотстволадеревадосереди
нысооружения.Через5—6смкладётсядругая,хорошообтёсаннаядощечка
длинойнеболее15смитолщинойдодвухсантиметров.Неприкрытойоста
ётсятолькосерединакоридорчика.Нижнююплашку,боковыестенкиипер
вуюверхнююдощечкуобвязываютлыкомманьчжурскогоореха,чтобысо
оружениенеразвалилось.Еслинетлыка,тосооружениекрепятдвумяпарами
колышков(тик пэ — удэ),вбитыхпобокамкоридорчика.Всёэтосооружение
удэгейцыназываютдак пик ти ни.Затемвсерединунеприкрытогокоридор
чикадак пик ти ниставитсявертикальная2,5метроваяжердь,которуюудэ
гейцыназываютди ган ку ни.Основаниеэтойжердиостругиваетсятак,чтобы
оносвободновходиловотверстие(5×6см)дак пик ти ни.Водномсантимет
реотоснованияжердиди ган ку ниделаетсянеглубокаяямка—гнездо(су му
сэ — удэ)длянасторожки (су му сэ ни — удэ).Чтобывертикальнаяжердьди
ган ку нинепадала,еёконусообразнообставлялитремяжердями(хала — удэ)
сразвилкаминаверхнихконцах.Верхжердейхалаивертикальнуюдавящую
жердьди ган ку никольцеобразнообвязывалилыкомманьчжурскогоорехатак,
чтобывертикальнаяжердьмогласвободнодвигатьсявверхивниз.Местоэтой
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обвязкиудэгейцыназываютила кя ха ка си ни ди ган ку ни.Спусковоеустройство
состоитизпалочки(су му сэ ни — удэ)ирогульки(су му сэ кя фа на ку ни — удэ).
Длинапалочкису му сэ ни наодинсантиметрбольшедлинывторойдощечки,
прикрывающейсооружениедак пик ти ни. Онакладётсянадощечку,одинеё
конецвставляетсявгнездо(су му сэ — удэ)вертикальнойжерди,адругойко
нец,находящийсянаодномуровнесдощечкой,закрепляетсярогулькой(су
му сэ кя фан ку ни — удэ).Высотавсейрогулькина5—6смбольше,чемвысота
коридорчикавместестолщинойверхнейдоскиипалочкису му сэ.Наруч
керогулькиделаетсяпрямоугольныйпаз,вкоторыйвходиттолщинаверхней
дощечкиснасторожкой—палочкойсу му сэ.Управильноустановленногоуст
ройстваспусковогомеханизмарожкирогулькислегкаприподнятыотниж
нейдоскикоридорчикаиперекрываютвыходтак,чтособольпридвижении
покоридорудавящегоустройстваобязательноносомсбиваетрогульку,осво
бождаетпалочку(су му сэ),последняясоскакиваетсдощечки,авертикальная
жердьпадаетвнизидавитсоболяврайонегруднойклетки.

Шкуркуссоболяиликолонкаснимали,показверьбылтёплым.Еслисо
больоказалсявловушкезамёрзшим,тоегоотогревали,предварительноза
мотавголовузверькавтряпку.Еслинесделатьтак,считалиудэгейцы,тохо
зяин соболей (нюхэ ад за ни) не будет посылать зверьков охотнику. Снятие
шкуркиссоболяначиналиснебольшогоразрезамеждузаднимилапками
и их препарирования. Освободив от шкурки специальным приёмом хвост,
охотникподвешивалсоболяголовойвнизнаветкуиснималшкурку«чул
ком»,препарируяпередниелапкииуши[2,с.178—179].Натушкесоболяобя
зательнооставлялинос(нюхо).Еслитакнесделать,думалиудэгейцы,тохозя
инсоболейлишитохотникаудачинапромысле.Аналогичноемировоззрение
существовалоувсехтунгусоманьчжурскихнародовинекоторыхпалеоазиа
товДальнегоВостока[4,с.88].

Шкуркусоболяаборигенынадевалинаспециальнуюпялку(ка ноу — удэ;
ка гда вул — эвенк.;кан гау — ороч.,удэ,нани;канг га пу — ульч.;ка анг га по — 
нани)шерстьювнутрь.Этотпредметсостоитиздвухилитрёхсоединённых
уоснованияпрутьев,свободныеконцыкоторыхсвязаныремешком.Уудэгей
цевконцыпялкичастоукрашаютсярезьбойввидеголовымедведя,соболя
илисицы[2,с.179].Шкуркасоболянапялкенерастягивается,ассаживает
ся.Отэтогоонастановитсяпохожейнанебольшуюрукавичку.Приссажива
нииредкаяостьшкуркисближаласьиказаласьлучше,чемнасамомделе.
Послепросушкишкуркуразминаливрукахдотехпор,покаонанестанови
ласьмягкой.Втакомвидеонахраниласьдосамойпродажи.Вовремятор
гашкуркувыворачивалимехомнаружуинесколькоразвстряхивали,чтобы
помятаяостьлегларовно.

Мех колонка (со лонг го, со ли гаа—эвенк.; соле—удэ; солю—нани) рас
тягивалинаспециальнойколонковойпялке.Этодлиннаяитонкаядощечка
(длина70—80см,ширина5—6см)ступымикраями[РЭМ.Кол.№565610]
инебольшимотдельнымклинышком.Чтобышкурканесползаласпялки,её
крепилизалапки,затеммеждубрюшнойчастьюшкуркиипялкойвставляли
растяжнойклин,которыйнетольконатягивалмех,ноидавалвозможность
легкоснятьего.
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Продукцияпушнойохотыимелатоварноезначение.Добытыешкуркипро
давалирусскимиманьчжурскимторговцамилиобменивалиунихнапродук
тыилитовары.ВначалеXXв.началсямедленныйпереходотменовойторгов
ликденежной.Этодаловозможностьсущественнорасширитьрыноксбыта.

Объёмпушнинысталрастинетолькоколичественно,ноивассортимен
те.ЕслидоконцаXIXв.добывалисоболя,выдру,енотовиднуюсобаку,лису,
колонка,товначалеXXстолетияобъектомохотыиторговлисталаибел
ка. «Скупщики пушнины для получения больших прибылей требовали от
охотниковнеограниченноеколичествопушнины,аохотники,находясьвбез
выходном и экономически зависимом положении, постепенно расширяли
охоту»[15,с.25].

Беспощаднаяохотаичастыепожарывтайгепривеликрезкомусокраще
ниючисленностинаиболееценныхохотничьихживотных,впервуюочередь
соболя.ЕсливконцеXIXв.,когдадобычаэтогозверяпринялаширокиемас
штабы,опытныйохотникловилдо97соболей,тов1904г.неудавалосьнайти
и14,ав1909г.—и9штук[3,с.179].Катастрофическоеуменьшениепушного
зверяпривелоктому,чтов1912г.былизданзакон,запрещавшийсоболиную
охотунатригода.ОднакоВ.К.Арсеньевнесчиталэтовыходомизположения.
«Составительзаконаимелхорошуюцель,—писалон,—норезультатполучил
сясовершеннообратный.Деловтом,чтодлятуземцевзвероловствоявляется
стольженеобходимымсредствомкжизни,какирыболовство.Безсоболева
нияонибудуттерпетьтакуюженужду,какиземледельцы,которымзапрети
либыобрабатыватьземлю,апотомуоднимзапретомневозможнобылооста
новитьтуземцевотсоболиногопромысла»[2,с.183—184].

Положениеосложнялосьитем,чтоскупщикипушниныпересталипла
тить за соболей прежнюю цену, а снизили её, мотивируя это риском при
обретениянезаконнодобытойпушниныиконфискацииеёвластями.Таким
образом,запретохотынасоболябезсубсидированияаборигеновкраяпро
мышленнымиипродовольственнымитоварамипривёлктому,чтоаборигены
радинеобходимогозаработкасталиловитьсоболейвдвоебольше,чемпреж
де[2,с.183—184].Витогеэтопривелоещёкбольшемусокращениючислен
ностипушногозверяипочтиполномуразрушениюохотничьегохозяйства
наюгеДальнегоВостокаРоссии.

Заканчиваяисследованиеохотынапушныхживотныхкоренныхнародов
НижнегоАмураиПриморья,мыпришликследующимвыводам:

1) традиционныеспособыдобычиживотных,особенновтайге,вырабо
танныекоренныминародамиНижнегоАмураиПриморьявнезапамят
ныевремена,свидетельствуютоглубокихзнанияхприродыиеёобита
телейивысокоммастерствеохотников;

2) традиционныеорудияловасоответствовалиуровнюразвитияабориге
новкрая,амногочисленнаянациональнаятерминологияобъектовохо
тыиорудийдляэтого,характернаядляразныхнародоврегиона,сви
детельствует о прошлом единстве тунгусского населения, затем его
разделениинасевернуюиюжнуюветвииформированиитакихнаро
дов,какэвенки,эвеныинегидальцы,соднойстороны,нанайцы,ульчи,
орочи,орокииудэгейцы—сдругой;
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3) наличиевязыкеудэгейцевнемногочисленных,ноуникальныхтерми
нов,обозначающихобъектыохотыиохотничьеснаряжение,позволя
етвыделитьэтотнародизюжнойветвитунгусоманьчжурскихэтносов
вособуюгруппу,основойкоторойпослужилиавтохтонные,ноненивх
скиеплеменаПриамурья.Всёэтосвидетельствуетосложныхэтноге
нетическихпроцессах,впрошломимевшихместовисториинародов
НижнегоАмураиПриморья.
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