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ОХОТА И ОХОТНИЧЬЕх о з я й с т в о
£жеу*.€сячнын научно производственный журнал 

гЖмнистерст.#а селе,с/(ого хозяйст ва СССУ*
ГОД ИЗДАНИЯ СЕДЬМОЙ  

№  1 Я Н В А Р Ь  1 9 6 1

ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ В РСФСР
С о в е т с к и й  народ под  руководством  ком м уни- 
^ “'с ти ч е ско й  партии сам оотверж енно трудится над 

осущ ествлением величественной програм м ы  ком м у
нистического строительства, намеченной XXI съездом 
КПСС. Семилетний план развития народ ного  хозяй
ства является важным этапом в создании материаль
но-технической базы ком м унизм а. Это период уско
ренного развития производительных сил страны, бы 
строго технического прогресса, м ощ ного  подъема 
всех отраслей народного  хозяйства, расцвета науки 
и культуры и повыш ения благосостояния народа.

М ы по праву гордим ся сказочны м и богатствами 
недр нашей земли, обилием о зе р  и огром ны м  коли
чеством рек. Незабываемой красотой отличаются 
ландшафты Урала, Сибири, С еверного  Кавказа, Даль
него Востока, Волги и П одм осковья.

Лучш ие умы человечества думали не только о сбе
режении, но и об ум нож ении и обогащ ении при
роды.

Охрана природы  диктуется ж изненной потреб
ностью  советского общ ества. Это задача больш ого  
государственного значения, связанная с удовлетво
рением экономических и культурных интересов стра
ны, с охраной здоровья населения и удовлетворе
нием его  эстетических потребностей.

Принятый 27 октября 1960 года Верховным Сове
том РСФСР Закон об  охране природы  РСФСР имеет 
огром ное народнохозяйственное значение.

Q нашем социалистическом общ естве охрана при
роды  —  это в первую  очередь рациональное ее ис
пользование для нуж д народного  хозяйства.

Россия располагает о гром ны м и природны м и богат
ствами, что является важ нейш им  условием развития 
производительных сил С оветского Союза.

П рирода —  это воздух, которы м  мы дыш им, вода, 
ко то р ую  мы пьем, земля, даю щ ая нам хлеб и д р у 
гие сельскохозяйственные продукты , недра —  это 
руда, создаю щ ая мощ ь нашей пром ыш ленности; 
растительный и животный м ир также поставлены на 
служ бу человечеству.

П риродны е ресурсы взаимно связаны и зависят 
д р уг от друга. Неправильная эксплуатация, уничто
жение или чрезм ерное использование одной части

природы  могут нанести непоправимый ущ ерб как 
природе в целом, так и ее отдельным частям.

Ставя задачу ш ирокого  вовлечения природны х 
ресурсов в хозяйственный оборот, необходим о забо
титься о  воспроизводстве восполнимых богатств 
природы .

Учитывая больш ое значение правильного исполь
зования земель для народного  хозяйства и в пер
вую  очередь в сельском хозяйстве, которое обес
печивает человека продуктам и питания, а пром ыш 
ленность сельскохозяйственным сырьем, Законом 
предусматривается ряд  мер, направленных на сохра
нение почвенного покрова, поддерж ания режима 
почвенной влаги и плодородия почв.

Сельскохозяйственное использование почв, а так
ж е использование других природны х ресурсов, свя
занных с почвами (растительность, воды) не долж но 
приводить к сокращ ению  площадей сельскохозяй
ственных угодий или ухудш ению  качества плодород
ных земель.

Законом  предусматривается, что добыча полезных 
ископаемых долж на производиться в соответствии с 
установленными норм ам и и правилами, с учетом 
наиболее полного и ком плексного их использования.

В Законе об охране вод говорится, что поверхно
стные и подзем ные воды подлежат охране от исто
щения, загрязнения и засорения, а также регули
рованию  реж им а как ресурсы  водоснабжения насе
ления и народного  хозяйства, источники энергии, 
транспортные пути, места произрастания полезной 
водной растительности, места обитания рыбы и вод
ных животных, охотничьи угодья, места отдыха и ту
ризма, лечебные ресурсы, объекты, представляющ ие 
интерес для науки, просвещ ения и культуры.

О бщ еизвестно о гром ное  значение лесов для жиз
ни человека и ж ивотного мира, его  водоохранное, 
водорегулирую щ ее, почвозащ итное, климатическое, 
оздоровительное и культурно-эстетическое значение. 
В реш ениях XXI съезда КПСС подчеркнуто, что ис
пользование лесных ресурсов долж но исходить «из 
расчета не только полного удовлетворения текущих 
нуж д страны, но и сбереж ения и возобновления 
лесов».
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3 Законе выражена забота нашей партии и прави
тельства о рациональном использовании лесных ре
сурсов и их воспроизводстве.

Законом запрещаемся: вырубка леса сверх уста
новленного по каж дом у хозяйству размера е ж е го д 
ного пользования; промыш ленная рубка лесов, им ею 
щих почвозащ итное, полезащитное, водоохранное и 
водорегулирую щ ее значение, а также рубка леса по 
берегам озер, рек и их притоков, являющ ихся м е
стами нереста ценных промысловых рыб.

О собое внимание уделяется охране кедровых на
саждений и прим енению  таких способов рубки и пер
вичной вывозки древесины, которы е не приводили 
бы к разруш ению  лесных почв и уничтож ению  под
роста.

В соответствии с Законом, пом им о лесов, охране 
и регулированию  использования подлежит естествен
ная (дикая) растительность как корм овая база для 
домашних и полезных диких животных, источник пи
щевых продуктов, лекарственного и технического 
сырья, резерв для введения в культуру новых ви
дов, средство закрепления почв, сущ ественная часть 
географ ической среды, влияю щ ей на климат, водный 
режим и обогащ аю щ ая почву. При заготовке сырья 
из дикорастущ их растений запрещается применять 
способы, препятствую щ ие возобновлению  полезных 
растений и вызывающ ие разруш ение растительного 
покрова.

Законом взяты под охрану зеленые насаждения 
во всех населенных пунктах, а также в зеленых зо
нах вокруг них и вдоль д орог, как им ею щ ие оздо
ровительное, защитное и культурно-эстетическое 
значение.

Законом устанавливается, что охрана участков и 
объектов природы  может осуществляться путем орга
низации:

государственных заповедников, территории кото
рых изымаются из хозяйственного использования в 
научно-исследовательских и культурно-просветитель
ных целях;

заказников, на территории которых допускается хо
зяйственное использование лишь части природны х 
объектов, только в определенные сезоны, на опре
деленный срок и лишь в той мере, в какой это не 
наносит вреда охраняемым объектам.

Режим государственных заповедников и заказни
ков устанавливается как для значительных террито
рий, так и для небольш их урочищ  и отдельных объ
ектов, объявляемых соответственно охраняемыми 
урочищ ам и и памятниками природы .

Большое внимание в Законе уделяется м еропри я
тиям по охране ж ивотного мира.

Охране и регулированию  использования подлежат 
находящиеся в состоянии естественной свободы по
лезные дикие звери, птицы, рыбы и другие  ж и 
вотные.

Под особую  охрану взяты редкие и исчезающ ие 
виды животных.

В целях обеспечения охраны и рационального ис
пользования диких животных в народном хозяйстве 
Законом определена необходимость: строго соблю 
дать установленные правила охоты и рыболовства; 
содействовать улучш ению  условий сущ ествования и

воспроизводства животных посредством  сохранения 
и улучшения местообитаний и путей м играций; регу
лировать использование промысловых запасов, обес
печивая пром ы словую  плотность и воспроизводство; 
обогащ ать полезную  фауну, не допуская при этом 
истребления полезных диких зверей, птиц, рыб и 
других животных;

необходим о осуществлять мероприятия по борьбе 
с вредными животными —  вредителями лесов и сель
скохозяйственных культур, переносчиками инф екций, 
ядовитыми, паразитирую щ им и и другими хищ ника
ми, которы е наносят ущ ерб хозяйству.

Запрещается истребление непромысловых диких 
животных, если они не приносят вреда хозяйству или 
здоровью  населения.

В соответствии с Законом Исполнительные коми
теты местных Советов депутатов трудящихся, учр еж 
дения, предприятия и организации, обязаны прово
дить м ероприятия, предотвращ аю щ ие загрязнение 
атм осф ерного воздуха, поверхностных и грунтовых 
вод, почв, а также захламление местности.

В деле организации охраны, воспроизводства и ра
ционального использования природных ресурсов 
больш ое значение имеет учет их количества. Зако
ном возлагается обязанность на министерства, ве
домства и совнархозы, занимающиеся использова
нием и воспроизводством природны х ресурсов, про
водить их качественный и количественный учет, а на 
Центральное статистическое управление при Совете 
М инистров РСФСР возлагаются организация и упо
рядочение этого учета.

Планирование рационального и комплексного ис
пользования природны х ресурсов, а также меро
приятий, обеспечиваю щ их восстановление их на 
основе расш иренного воспроизводства на террито
рии РСФСР, возлож ено на Государственную плано
вую  ком иссию  Совета М инистров РСФСР и Всерос
сийский Совет народного хозяйства.

В Законе отраж ены основные принципы контроля 
за охраной природы , участие общественных органи
заций в охране природы , научно-исследовательской 
работы по проблемам охраны природы, преподава
ние основ охраны природы  в учебных заведениях 
и вопросы пропаганды.

Закон предусматривает ответственность руководи
телей ведомств, предприятий и граждан за неправо
мерное использование или порчу богатств природы.

У нас в стране с первых лет установления Совет
ской власти партией и правительством уделялось 
больш ое внимание делу охраны природы.

Благодаря мероприятиям  по охране диких живот
ных удалось значительно увеличить запасы соболя, 
лося, сайги, котика, речного бобра и ряда других 
ценных промысловых животных.

П ретворение в жизнь и строгое соблю дение За
кона об охране природы приведет к дальнейшему 
еще больш ему увеличению наших природны х бо
гатств.

М ож но  с уверенностью  сказать, что охотничья об
щественность, состоящая из подлинных любителей 
природы , примет самое активное участие в претво
рении в жизнь поистине грандиозных задам, постав
ленных Законом в области охраны природны х бо
гатств.
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ДАДИМ

СТРАНЕ

БОЛЬШЕ 

ПУШНИНЫ
На снимке: коммунист А. В. Адуканов, лучший 

охотник колхоза имени X X ' партсъезда, Быстрин- 
ского района. Камчатской области.

Фото Ю. Муравина (ТАСС)

А. ЩЕРБАКОВ

В Е Л И К И  и разнообразны запасы нашей 
-■-'охотничьей фауны. Несмотря на это, обо

гащению их в нашей стране уделяется много 
внимания. Правительство неустанно заботится
о дальнейшем совершенствовании охотничьего 
дела, воспроизводстве диких животных — наше
го народного достояния.

Совет Министров СССР в постановлении от
11 мая 1959 г. определил основные органи
зационные начала ведения охотничьего хозяйст
ва, поднял роль общественных охотничьих ор
ганизаций в этом деле и поручил Советам Ми
нистров союзных республик разработать при
менительно к местным условиям положения об 
охоте н охотничьем хозяйстве для дальнейшего 
увеличения охотничьей фауны.

В директивных указаниях М инистерства сель
ского хозяйства СССР намечены меры, необхо
димые для расширения производства меховых 
изделий и дальнейшего улучш ения продажи их 
населению.

Установлены объемы закупок пушно-мехового 
сырья на 1961 — 1965 гг. Так, закупки шкурок 
белки должны в 1965 г. возрасти в 2 ,4  раза по 
сравнению с закупками в 1959 г., ондатры — 
в 1,7 раза, норки — в 6 с лишним раз и т. д.

Д ля выполнения плана намеченных закупок 
пушнины и мехового сы рья в союзных респуб
ликах в течение 1 9 6 0 — 1962 гг. должны быть 
разработаны и осущ ествлены мероприятия, на
правленные на коренное улучшение ведения 
пушно-мехового хозяйства, дальнейшее усовер
шенствование охотничьего промысла, улучше
ние воспроизводства и охраны диких промысло
вых зверей.

Н аряду с увеличением численности диких 
пушных зверей серьезное внимание должно 
быть обращено на увеличение поголовья пуш
ных племенных зверей в совхозах и зверовод
ческих фермах колхозов и потребительской 
кооперации, на организацию новых звероводче
ских совхозов, широко используя для кормле
ния зверей отходы рыбной, мясной, молочной и 
шелкомотальной промышленности. Следует 
увеличить поголовье ондатры путем расшире
ния площадей ондатровых угодий, при этом не
обходимо закрепить водоемы за промысловы
ми хозяйствами и колхозами. Проведению био
технических и мелиоративных работ должно 
быть уделено большое внимание со стороны 
местных советских, сельскохозяйственных и 
кооперативных организаций.
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Особое внимание следует обратить на раз
витие кролиководства и увеличение закупок 
кроликовых шкурок, являющ ихся ценным сырьем 
для расширения производства меховых изделий 
и удовлетворения все возрастающего спроса на
селения на меховые товары.

Министерство сельского хозяйства СССР и 
Советы Министров союзных республик обязаны 
обратить внимание на разведение кроликов, 
дающих высококачественные меховые шкурки, 
на выращ ивание в звероводческих и животно
водческих совхозах чистопородных кроликов для 
полного удовлетворения потребности всех кро
лиководческих хозяйств в племенном поголовье.

Развитию кролиководства должны оказать 
большую помощь добровольные охотничьи об
щества, организуя кролиководческие фермы, 
где это можно, и усиливая пропаганду кроли
ководства среди членов общества охотников.

В системе потребительской кооперации с 
1960— 1965 гг. предусмотрено организовать не 
менее 500 новых звероводческих ферм, глав
ным образом для разведения норок.

Одновременно с установлением планов заку
пок пушно-мехового сы рья на период 1961 — 
1965 гг. предусмотрен ряд организационных 
мероприятий, в том числе увеличение мощно
стей предприятий меховой промышленности, 
оказание материально-технической помощи для 
развития охотничьего промысла и зверовод
ства.

В целях повышения экономической заинтере
сованности колхозов в развитии охотничьего 
промысла и добычи пушного зверя в таежных 
и тундровых районах, надлежит рассмотреть 
вопрос о специализации колхозов указанных 
районов в произодстве и добыче пушнины как 
одной из основных отраслей колхозного об
щественного производства.

Необходимо изжить имеющиеся недостатки в 
организации колхозного общественного произ
водства таежных и тундровых районов, когда 
колхозы занимаются такими отраслями, разви
тие которых экономически не обосновано. 
Должны быть разработаны и осуществлены ме
роприятия для освоения отдаленных охотничь
их угодий Севера, Сибири и Дальнего Востока 
путем организации звероводческих совхозов и 
технически оснащенных охотничье-промысловых 
хозяйств.

Системе потребительской кооперации в райо
нах промысловой охоты разреш ено иметь 1 0 — 
15 охотников на одну районную заготовитель
ную контору. без увеличения действующих 
норм накладных расходов по закупке пушно
мехового сырья. Этим оказы вается больш ая 
помощь потребительской кооперации в районах 
промысловой охоты и задача местных органов 
потребительской кооперации использовать охот
ников не только на добыче пушнины, но и на 
подготовке квалифицированных кадров из мо
лодежи, Большое количество пушнины добыва
ется в районах, где в настоящ ее время созданы 
охотничьи общества. Поэтому задачей системы 
потребительской кооперации является установ
ление правильных взаимоотношений с общест
вами охотников, не чураться их, как это имеет 
место в отдельных районах, а привлекать к за 
готовкам пушнины, материально помогать в ор
ганизации правильного охотничьего хозяйства.
В улучшении охотничьего дела, увеличении за

готовок пушнины у потребительской коопера
ции и охотничьих обществ — задачи едины.

С 1962 г. в проектах народнохозяйствен
ных планов будут предусмотрены задания по 
вывозу из союзных республик племенного пого
ловья пушных зверей и кроликов. Министерст
во сельского хозяйства СССР приступило к 
разработке планов вывоза и распределения пле
менных пушных зверей и кроликов по союз
ным республикам. Это мероприятие позволит 
наиболее правильно использовать ресурсы пле
менных зверей и кроликов и распределять их 
по союзным республикам с учетом потребности.

В ряде районов системой потребительской 
кооперации не были выделены необходимые 
средства для организации промыслово-охотни
чьих хозяйств и звероводческих ферм. Это ме
шало развитию звероводства в отдельных райо
нах. где имеются необходимые условия. Начи
ная с 1961 г. в планах долгосрочного кре
дитования потребительской кооперации преду
сматривается выделение кредита на строитель
ство объектов промыслово-охотничьих хозяйств 
и звероводческих ферм и на приобретение ос
новного стада пушных зверей. Ссуды для ука
занной цели представляются в сумме до 2 млн. 
рублей на одно хозяйство, сроком на 5 лет. 
Погашение этой ссуды начинается со второго 
года после получения.

В целях повышения производительности тру
да, механизации трудоемких работ в приготов
лении кормов для зверей на крупных фермах 
колхозов и совхозов заканчиваются работы по 
проектированию кормоперерабатывающего аг
регата производительностью 3 т кормов в час 
и для мелких звероводческих ферм кормо
перерабатывающего агрегата производительно
стью 300 кг в час; двухступенчатой вакуумной 
сушилки для сушки рыбных и мясных отходов 
с сохранением белковых веществ, и ряд дру
гих машин, вклю чая и машинки по обезжири
ванию ш курок пушных зверей. А также наме
чено наладить производство специальных рас
тительных комбикормов с малым содержанием 
клетчатки для кормления пушных зверей: в
1961 г. в количестве 10 тыс. т. в 1962 г. —
15 тыс. т; в дальнейшем — по 25 тыс. т комби
кормов ежегодно.

Одной из серьезных причин отставания в 
развитии клеточного звероводства и кролико
водства является недостаток оцинкованной
сетки.

С 1961 г. на заводе имени Лепсе Московско
го областного совнархоза вводятся в действие 
дополнительные мощности для производства
оцинкованной крученой сетки в количестве
5 млн. кв. ы в год, а начиная с 1962 г. наме
чен выпуск 2 млн. м оцинкованной сетки спе
циально для нужд норководства и соболевод
ства.

Большое значение для развития клеточного 
звероводства имеет обеспечение поголовья зве
рей кормами. В этом деле на местах есть серьез
ные недостатки, часто тормозящие развитие зве
роводства.

Предприятиям рыбной промышленности и 
рыболовецким колхозам разреш ено продавать 
звероводческим хозяйствам мясо морского зве
ря и рыбу малоценных пород для корма пого
ловья. с последующим зачислением этих про
дуктов в план выполнения добычи рыбы и 
морского зверя.
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В основных районах промысловой охоты в 
сезон пушного промысла (по ходатайству заго
товительных организаций) разрешено предостав
лять рабочим и служащим — опытным охотни
кам отпуска без сохранения содержания на
1 — 1,5 месяца, причем не в ущерб производ
ству.

За последние годы значительно уменьшилась 
подготовка охотоведов, зоотехников, звероводов 
и товароведов высшей квалификации но живот
новодческому сырью. Поэтому ряду Советов 
Министров союзных республик поручено по 
согласованию с Госпланом СССР и М инистер
ством высшего и среднего образования решить

вопрос о расширении (начиная с 1961 г.) подго
товки таких специалистов высшей квалифика
ции.

Задача охотничьих обществ и заготовитель
ных организаций: совместными усилиями до
биться выполнения и перевыполнения планов 
закупок пушно-мехового сы рья высокого каче
ства и обеспечить население нашей страны в 
достаточном количестве красивыми и добротны
ми меховыми изделиями.

Это будет лучшим ответом партии и прави
тельству на их заботу о развитии охотничьего 
дела в нашей стране.

НУЖНЫ КОМПЛЕКСНЫЕ 
БОБРОВЫЕ ХОЗЯЙСТВА

В. МУЗЫЧУК
Старший охотовед Горьковского  областного 
общества охотников

"О ЕЧН Ы Е бобры издавна были типичными 
представителями нашей фауны в европей

ской части России и в Зауралье. Хищнический 
промысел этого ценного пушного зверя привел к 
тому что огромная площадь прекрасных бобро
вых угодий оказалась совершенно опустошенной. 
Небольшие очаги бобров сохранились в Белорус
сии, Воронежской области, по рекам Кондё и 
Сосьве, а также на территории теперешней Ту
винской автономной области.

Благодаря начатым в 30-х годах широким ак
климатизационным и реакклиматизационным ра
ботам численность бобров значительно увеличи
лась.

К сожалению, материалы о современном со
стоянии поголовья бобров крайне скудны (не счи
тая материалы по заповедникам), хотя все возра
стающая численность их заслуж ивает гораздо 
большего внимания по сравнению с тем, какое 
уделяется бобрам в настоящ ее время. Пришло 
время серьезно ставить вопрос о рациональном 
использовании бобров, в частности в Горьковской 
области.

Горьковскую область надо отнести к одной из 
самых богатых бобрами областей. Больш ие об
следовательские и учетные работы, проведенные 
нами за последние два года, показали, что боб
ры, вновь реакклиматизированные на своей ста
рой родине, находятся в  самйх благоприятных 
для обитания условиях.

Прекрасные гнездовья, хорошая кормовая 
база, незначительные колебания уровня воды 
по сезонам, почти полное отсутствие врагов и 
конкурентов способствовали тому, что в настоя
щее время численность бобров возросла почти 
до 2000 голов.

Завоз бобров в Горьковскую область осущест
влялся три раза: в 1939, 1940 и 1946 гг. Всего 
был выпущен 61 бобр.

К настоящему времени численность бобров 
возросла более чем в 30 раз. Если принять во 
внимание, что этот процесс шел без какого-либо 
вмеш ательства человека, то условия для оби
тания бобров в Горьковской области надо при
знать самыми благоприятными. Интересно еще 
и то, что колония бобров исключительно ком
пактна — до 86  процентов зверьков обитают в 
заволжской, северной части Горьковской обла
сти, половина поголовья придерживается бассей
на реки Керженец, До 1960 г. лишь три раза 
были произведены работы по внутриобластному 
расселению, а в прошлом году первая партия 
отловленных в Горьковской области бобров была 
вывезена в Вологодскую область.

Самые скромные расчеты показывают, что 
ежегодно в области можно отлавливать до 
150 бобров без какого-либо ущерба для основно5 
го поголовья.

Но, несмотря на очевидные успехи в рассе
лении бобров в Горьковской области, есть фак
ты, которые говорят, что не все благополучно в 
создании нужных условий для обитания бобров.

Известно, что в процессе жизни бобры под
грызают и валят на землю значительное количе
ство деревьев лиственных пород. Эту древесину 
с успехом можно впоследствии использовать на 
разного рода поделки.

Довольно часто рыбаки ставят вентеря и дру
гие снасти в бобровых плотинах. Это приводит 
к тому что через разруш енные плотины уходит 
вода и открываются входы в жилища бобров. 
Благоприятные условия обитания бобров часто 
наруш аются там, где охотничьи угодья плохо 
охраняются.

Правда, в некоторых местах бобры доставляют 
немало хлопот местному населению. Из-за воз
веденных ими плотин большие площади сеноко
сов часто оказываю тся залитыми водой. Это
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сти упорядочения хозяйственного использования 
бобров.

Надо обеспечить рациональное размещение 
бобров в местах обитания, чтобы предотвратить 
возможность их вредной деятельности.

Уже несколько раз поднимался вопрос о созда
нии в бассейне Керженца бобрового заповедника 
(II. II. Пузанов, 1 9 4 4 — 1948 гг.). Бассейн Кер
женца был обследован С. С. Туровым и 
А. П. Протопоповым с целью организации запо
ведника. Они же впервые указали приблизитель
ную площадь возможного заповедника — 
50 ООО га.

Больш ая численность и высокая плотность 
бобров в бассейне Керженца при относительно 
небольшой заселенности района человеком, а 
такж е другие факторы говорят о том, что усло
вия для организации заповедника на Керженце, 
безусловно, есть.

Возможным вариантом использования бобров в 
хозяйственном отношении является создание боб
рового хозяйства по типу существующих ондат
ровых промхозов с относительно небольшой чис
ленностью ондатры на их территории, в сочета
нии со звероводством или пасечным хозяйством. 
Сделанные нами расчеты  показывают, что при 
одновременной эксплуатации запасов белки, ку
ницы, ондатры и других видов на территории хо
зяйства оно должно быть вполне рентабельным.

При организации такого бобрового хозяйства 
будет достигнуто рациональное размещ ение боб
ров и обеспечено необходимое проведение био
технических мероприятий. В результате этого 
увеличится и прирост поголовья бобров.

СЛЕДОПЫТ
ХАМАР-ДАБАНА

Иркутская область. На малень
кой железнодорожной станции 
Утилик, расположенной на берегу 
Байкала, живет Василий Сергее
вич Тыклин — большой знаток 
природы, исследователь тайги, 
следопыт-охотник. Сын промысло- 
вика-охотника, он еще в детстве 
увлекся этой интересной профес
сией.

Василий Сергеевич работает 
дежурным по станции, а все сво
бодное время проводит в таеж
ных дебрях. Летом, забросив за 
плечи «гпоняги» (специальное при
способление для ношения покла
жи за спиной), следопыт-охотник 
обходит отроги Хамар-Дабана, 
глубокие пади, ущелья, обследуя 
охотничьи угодья, готовит к зиме 
ловушки. Когда выпадает снег, 
он отправляется на охоту за со
болем, колонком, белкой и другим 
пушным зверем.

За двадцать пять лет Василий 
Сергеевич добыл 500 соболей, 
8 медведей и несколько тысяч 
белок.

Особенно удачным для него 
оказался прошлый год. За охот

ничий сезон он добыл. 31 соболя 
и получил за них свыше десяти 
тысяч рублей.

В этом году в тайге хороший 
урожай кедровых орехов и ягод. 
Василий Сергеевич считает, что

и зверя будет больше, чем в 
прошлом году.

На снимке. В. С. Тыклин гото
вит охотничье снаряжение.

Фото М. Минеева (ТАСС)

Ф ото Н. Н ем нонова

ухудшает качество сенокосов, удлиняются сроки 
сенокошения.

Ощутимый вред наносят человеку бобры, оби
тающие на реках Чумакша и Рудная. В резуль
тате сооружения бобрами плотин на этих реках 
совершенно перестала работать Ш ишенинская 
ГЭС и три близлежащ их села оказались без 
электричества.

Наблюдается и незаконный отлов бобров, что 
связано со слабой охраной поголовья.

Все это наталкивает на мысль о необходимо
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ОХОТНИКИ, УЧИТЕСЬ!

А. АЛОКИН

И З У Ч Е Н И Е  и сдача охотничьего минимума 
стало обязательным для каждого члена об

щества охотников.
И это знаменует новый, более высокий этап 

деятельности охотничьих обществ, рост культу
ры охотников нашей страны. Речь идет о том, 
чтобы каждый член общества был не просто 
стрелком по дичи, а прежде всего рачительным 
хозяином своих угодий, страстным любителем и 
знатоком природы.

Изучение программы охотничьего минимума 
и сдача его как раз и должны способствовать 
воспитанию упомянутых качеств в массе охот
ников. Вот почему важно, чтобы эти мероприя
тия на местах проводились со всей серьезностью 
и ни в коей мере не носили формальный ха
рактер.

К сожалению, не все еще руководители охот
ничьих обществ ясно отдают себе в этом отчет. 
Чтобы не быть голословным, приведу такие 
факты.

Только по городу Вологде в прошлом году к 
началу летне-осеннего сезона было обменено и 
вновь выдано 1240 членских билетов. Каждому 
из этих членов общества в билете простав
лено: «охотминимум сдан». Создается впечатле
ние, что все лица, вступившие в общество, как 
и обменившие билет, имеют минимум знаний в 
охотничьем деле и достаточно подготовлены для 
производства охоты.

На самом деле это не так. При открытии се
зона несколько охотников были задерж аны  ин
спекторами и егерями за нарушение сроков, 
правил и способов охоты. Например, замести
тель директора Вологодского железнодорожного 
техникума тов. А. Гузий задерж ан в охотугодь- 
ях Усть-К\бинского района, где он совершил 
двойной проступок — охотился не в разреш ен
ное время (до открытия сезона) и вдобавок на 
егерском участке, без карточки отстрела. А на
логичный проступок совершил и преподаватель 
этого же техникума тов. В. Мальгин, кстати, уже 
ранее известный в охотинспекции, как нару
шитель.

Стоит ли после этого говорить, что охотни
чий минимум у А. Гузий, В. М альгина и др. 
был принят формально, без серьезной проверки 
их знаний. И это произошло в областном центре 
на глазах руководителей областного общества 
охотников и областной госохотинспекции. Не 
трудно догадаться, что ж е происходит в районах, 
где зачастую нет даже освобожденных председа
телей охотничьих обществ. Там просто ставится 
отметка в охотничьем билете, что охотминимум 
сдан, хотя никакой проверки знаний не проводи
лось.

Хуже того, в некоторых районах области (на
пример, в Междуреченском) члены общества не 
знают не только где и как сдать охотничий ми
нимум но даже где получить билет.

Говоря о сдаче охотничьего минимума, хоте
лось бы провести такую аналогию. Представьте, 
что вы  приобрели автомашину или мотоцикл. 
Прежде чем ими пользоваться автоинспекция по
требует права на управление этими машинами. 
Или кто-то приобрел лодочный мотор. Инспек
ция водного надзора потребует от владельца сда
чи экзамена судоводителя, что необходимо для 
безопасности движения по водным путям.

Спраш ивается, почему ж е в том случае, когда 
человеку дается разреш ение пользоваться ружь
ем, которое является более опасным как для 
самого владельца, так и для окружающих его 
людей, чем допустим мотоцикл или лодочный мо
тор, с него не требуют никаких знаний. Боль
ше того, человек, получивший охотничий билет, 
имеет право распоряж аться дарами природы. 
Ведь это право можно дать только тогда, когда 
мы уверены, что он не будет злоупотреблять 
им, не станет хищнически относиться к фауне, 
являю щ ейся всенародным достоянием. Если же 
такой уверенности нет, то в получении билета на 
праве охоты должно быть отказано до того мо
мента, когда авторитетная комиссия найдет, что 
член общества имеет достаточно знаний в охот
ничьем деле, что он достаточно воспитан для 
производства спортивной или промысловой 
охоты.

Настало время покончить с подобной практи
кой. Общества должны пополняться за счет тех, 
кто усвоил минимум знаний для производства 
охоты, а  оценка работы общества даваться 
с учетом проведенной воспитательной работы 
среди охотников.

Есть еще и такая тенденция у некоторых руко
водителей охотничьих обществ, в частности в Во
логодском, у председателя тов. В. Ф. Малышева, 
который рассуж дает примерно так: зачем прини
мать охотминимум у людей, занимающихся охо
той 20 лет или зачем ему сдавать охотминимум 
в 60 лет. Но ведь возраст не всегда еще говорит
о наличии знаний. Например, человек вышел на 
пенсию и решил заняться охотой, хотя смутно 
представляет, что это такое. Вот и получается, 
что такие лица не умеют отличить селезня от 
утки-самки, ястреба-тетеревятника от орлана; 
сову считают вредной птицей, а бездымный по
рох, не мудрствуя лукаво, сыплют меркой в мед
ную гильзу, пыжи заколачиваю т молотком. При
чем чаще всего пожилые охотники на селе и от
сыпают бездымный порох меркой, а потом рвутся 
ружья, наносят увечья.

Выло бы несправедливо утверждать, что в 
Вологодской области повсеместно охотминимум 
принимается формально. Например, в Череповец
ком городском обществе охотников проводится 
глубокая проверка знаний. Но и здесь еще много 
неразберихи. Точно не определено, что должен 
знать охотник как минимум, по каким книгам и 
руководствам он должен готовиться, чтобы сдать
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его, на какой срок сдается охотминимум, кто 
должен нести ответственность за незаконные дей
ствия охотника' сдавшего зачеты. Ведь никаких 
твердых инструкций и указаний по всем этим 
вопросам на местах нет.

Д ля  упорядочения дела со сдачей охотничьего 
минимума в ближайшие 1 — 2 года нужно было 
бы провести следующее.
. Росохотсоюзу — издать массовым тиражом 
подробное руководство по подготовке охотников 
к сдаче охотминимума. Руководство, на наш 
Взгляд, должно содерж ать следующие разделы:

Сроки и правила охоты в СССР;
Основные данные о биологии зверей и птиц 

(как спортивной, так и промысловой охоты);
Вредные звери и птицы в СССР;
Охотничье оружие, боеприпасы и обращение 

с ними;
Техника безопасности в обращении с оружием 

дома и на охоте;
Снаряжение охотника;
Охотничьи собаки;
П ервая помощь на охоте;
Основные мероприятия по воспроизводству 

дичи (пс географическим зонам).
Д ля составления f&Koro руководства следует 

Привлечь лучшие силы из числа охотников, охо
товедов, кинологов, оружиеведов, сотрудников 
Научных учреждений.
. Бы ло бы целесообразным создать институт 
постоянно действующих комиссий при област
ных, краевых, городских и районных обществах

охотников, которые занимались бы не только 
приемкой зачетов по охотничьему минимуму, но 
и организовывали изучение его в кружках.

Д ля подготовки членов общества к сдаче 
охотничьего минимума целесообразно привлечь 
на общественных началах актив обществ охот
ников, а такж е охотников-пенсионеров, достаточ
но грамотных и подготовленных для такой дея
тельности, охотоведов, оружейников, научных 
работников.

С дальнейшим развитием охотничьей грамот
ности в обществах, как вторую ступень охот
ничьего минимума, целесообразно было бы со
здать по одной на общество «охотничьей тро
пе», как это делается, например, в Финляндии, 
а такж е повысить требования к охотникам по 
знаниям биологии животных, усвоению ими прак
тических приемов по воспроизводству дичи.

Наконец, было бы целесообразно созвать спе
циальную конференцию в Москве или в друг$м 
городе по обмену опытом подготовки к сдаче 
и приемке охотничьего минимума пригласить 
на нее не только председателей обществ 
и областных охотинспекторов, но и рядовых 
членов, имеющих достаточно опыта и организа
ционных способностей, а такж е общественных 
охотничьих инспекторов. Участники конферен
ции, обменявшись опытом, несомненно, дали бы 
весьма ценные рекомендации, направленные на 
дальнейш ее воспитание членов охотничьих об
ществ.
г. Вологда

ОБОГАЩАЕМ ФАУНУ
А. КИСЕЛЕВ
Старший охотовед областного общ ества охотников

Т Г О Ч Т И  двести тысяч квадратных километров 
занимают охотничьи угодья Свердловской 

области. Они в большинстве покрыты лесом: сос
ной, елью, пихтой, кедром, лиственницей.

В области имеется заповедник «Денежкин ка
мень», бобровые, соболиные и норичьи заказники 
общей площадью 555 тыс. га. два промысловых 
охотхозяйства облпотребсоюза, 37 егерских 
участков и 29 хозяйств, приписанных городским 
и районным обществам охотников. Приписные 
угодья занимают 700 тыс. га.

Областное общество охотников образовано в 
1946  г. В то время в области насчитывалось
12 тыс. членов общества. Теперь общество охот
ников имеется в каждом районе. Количество чле
нов увеличилось до 30 тыс.

В целях обогащения фауны в области прово
дилось и проводится акклим атизация и реаккли
матизация ценных пушных зверей. Завезены  со
боль баргузинский, бобр, норка, белка-телеутка 
и ондатра. В одно из охотхозяйств были выпу
щены маралы.

В настоящ ее время в угодьях области имеется
22 — 25 тыс. лосей, около 6 тыс. косуль, 400  тыс. 
зайцев-беляков, много тетеревов, рябчиков и 
глухарей.

З а  последние годы возросло поголовье соболя, 
куницы и особенно ондатры. Ондатра уже 2 года 
подряд по объему заготовок занимает первое ме
сто, вытеснив на второе место белку. В 1959 г.

было заготовлено около 100 тыс. шкурок ондат
ры, 70 тыс. ш курок белки, 900 соболей. 2600 ку
ниц; всего почти на 4 млн. рублей.

Приписка охотничьих хозяйств в основном ве
лась в последние три года. Наибольшая площадь 
такого хозяйства — 100 тыс. га, наименьшая — 
4,1 тыс. га.

Приписка угодий у нас проводится так: район
ное или городское общество, первичный коллек-

База на озере Балтым. Она сооружена при трудо
вом участии охотников.

Фото автора
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тив решают вопрос о создании охотхозяйства. 
Решение, принятое на заседании правления или 
собранием коллектива, со схематическим планом 
будущего охотхозяйства, сметой расходов на его 
организацию, перспективным планом на 5 лет и 
кратким охотэкономическим описанием угодий 
направляется в областное общество.

Эти документы рассматривают на секции по 
ведению охотничьих хозяйств и после того, как 
ходатайство общества или коллектива поддержит 
секция, документы передают в госохотинспек- 
цию а затем в облисполком на утверждение 
приписки.

В 1960 г. у нас разработана временная ин
струкция по ведению и эксплуатации охотхо- 
зяйств Согласно нее все приписные хозяй
ства разделены на три разряда в зависимости 
от плотноети охотфауны, наличия домов охотни
ка, лодочных баз. Согласно разряду и устанав
ливается т р т а  за путевку. В хозяйстве первого 
разряда путевка на 7 дней стоит 10 рублей, 
в хозяйстве 2-го разряда — 5 рублей и в хозяй
стве 3-го разряда — 3 рубля.

Введен единый образец отстрелочных карто
чек, которые высылаются областным обществом 
в хозяйства перед началом сезона. Карточки 
подлежат строгой отчетности. Срок действия от- 
стрелочной карточки устанавливается не более 
чем на 7 дней. 20 процентов от общего количе
ства карточек выделяется для членов обществ 
соседних районов и гостей. Они распределяются 
областным советом.

Перед открытием сезона в хозяйствах прово
дятся учеты боровой и водоплавающей дичи по 
выводкам. Затем на заседании правления район
ного или городского общества устанавливают 
нормы отстрела. Нормы утверждаются советом 
областного общества.

Каждое хозяйство имеет утвержденный план 
развития на год. Раньш е биотехнические и охот- 
устроительные мероприятия проводились в основ
ном егерями, но за последнее время к этой рабо
те привлекается большое количество членов об
щества. Во многих охотхозяйствах уже введено 
обязательное трудоучастие каждого члена общ е
ства. Например, в приписном хозяйстве коллек
тива «Буревестник» члены общества проводят 
почти весь комплекс биотехнических и охот- 
устроительных мероприятий, работы по благо
устройству и ремонту базы и подъездных путей.

Много своего труда в строительство рыболов
ной базы на озере Балтым вложили члены обще
ства завода Уралмаш. За время строительства 
базы было проведено около 50 воскресников. 
В настоящее время база является одной из са
мых крупных и благоустроенных в области.

В Сысертском районе членами общества про
изведена разборка складского помещения, лесо
материалы которого пойдут на строительство 
Дома охотников. Много труда вложили охотники 
Первоуральского новотрубного завода в Соору
жение охотничье-рыболовной базы. Участники 
стендовой секции Свердловского городского об
щества работают на строительстве стенда.

Ежегодно начиная с 1957 г. в области про
водится конкурс по уничтожению вредных назем
ных хищников. В этом году дополнительно объ
явлен конкурс по уничтожению вредных перна
тых хищников. Установлены денежные премии. 
Во многих приписных охотхозяйствах введена си
стема при которой каждый охотник в первые 
7 — 15 дней сезона охоты обязан отстрелять опре

Краси ypu.At.CKux лесой.
Ф ото Н. Н емнонова

деленное количество вредных хищников. В слу
чае невыполнения установленной нормы отстре
ла, без уважительных причин, охотник лишается 
права дальнейшей охоты в хозяйстве.

В области систематически ведется работа по 
обогащению угодий охотничьей фауной. В 1959 г. 
из Красноярского края к нам завезена бородатая 
куропатка. Птицы выпущены в угодья Сысерт- 
ского района. В этом году 200 голов бородатой 
куропатки будет завезено еще. Новосибирское 
общество охотников отловит для наших припис
ных хозяйств 150 зайцев-русаков. Планируется 
внутриобластное переселение белой куропатки.

Большую работу по охране зверей и птиц про
водят общественные инспектора. В области их 
более 1000. В каждом районном и городском 
обществе, на общих собраниях охотников все 
охотугодья района делятся на участки и за каж 
дым участком закрепляется общественный охот- 
иаспекгор. Два, три раза в год внештатных 
охотинспекторов собирает правление общества, 
где заслуш иваю тся их отчеты о проделанной ра
боте намечается конкретный план дальнейших 
мероприятий по охране угодий.

Об успешной работе общественности говорит та
кой факт. В 1959 г. из всех оштрафованных гос- 
охотинспекцией браконьеров 45 процентов их были 
задержаны общественными охотинспекторами.

Свердловские охотники будут и дальше совер
шенствовать свое охотничье хозяйство с тем, 
чтобы в наших угодьях было изобилие дичи, а 
охота велась культурно.
г. СвердловскВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Т> СОСТАВ Владимирского 
областного общества охот

ников входит 24 районных и 
межрайонных обществ, объеди
няющих 123 коллектива. В 
них насчитывается более 11 
тысяч членов.

Все охотники включены в 
определенные секции. В рай
онных и межрайонных общест
вах сейчас работает 89 секций.

При правлении областного 
общества тоже имеются сек
ции: охотничьего хозяйства,
кинологическая, стрелкового 
спорта, рыболовецкая. Они 
осуществляют руководство сек
ционной работой на местах. 
В состав советов областных 
секций входят председатели 
районных обществ.

Секция охотничьего хозяйст
ва организует проведение вос
производственных и биотехни
ческих мероприятий, силами 
общественности ведет охрану 
угодий и борьбу с вредными 
хищниками.

Недавно были подведены 
итоги работы этой секции в
истекшем году. Вот краткие 
итоги: создано 437 кормовых 
площадок, заложено 342  со
лонца, сооружено 223 искус
ственных гнезда, выпущено
для дальнейшего воспроиз
водства 190 зайцев, 338  куро
паток и 40 уток. Зарыблено
8 водоемов (выпущено малька 
130 000  шт.), высеяно 130 кг 
дикого риса.

В целях охраны фауны райо
ны охоты разбиты на участки 
и эти участки закреплены для 
наблюдения за членами советов 
районных обществ и членами 
секций охотничьего хозяйства, 
которые периодически выходят 
на участки и контролируют 
как соблюдаются правила охоты

Подведены итоги и по унич
тожению вредны х' хищников. 
З а  последние три года отстре
ляно 5822 вредные хищные 
птицы, истреблено 66 волков и 
6 рысей. В настоящ ее время 
на территории области волки 
насчитываются единицами и 
туда, где они появляю тся, сей
час же выезжаю т команды. 
Так было недавно в Петушин- 
ском районе, где команда унич
тожила 5 волков.

В секциях по стрелковому 
спорту принимает участие 480 
охотников, в том числе в Му
ромском обществе 150 чел., 
в Вязниковском — 80. во Вла
димирском — 90, в Ковров- 
ском — 50.

Во всех обществах, где ор
ганизованы секции стрелкового

Юннат А Киким<,а тоже решил 
выпустить в угодья зайца.

Фото А. Блинкова

Т А К  Р А Б О Т А Ю Т  

Н А Ш И  С Е К Ц И И

спорта, имеются стенды или 
площадки. При секциях рабо
тают кружки по повышению 
мастерства стрелков.

В результате за 19 5 9 — 
1960 гг. подготовлено 121 стре
лок-разрядник и 10 судей. На 
зональных соревнованиях, со
стоявш ихся в Ленинграде 1 — 6 
августа 1960 г., где принима
ли участие охотники 10 обла
стей, команда Владимирского 
областного общества заняла 
3 место.

Совет областной секции по 
стрелковому спорту ставит 
своей задачей подготовить

опытных тренеров при каждом 
первичном коллективе — тем 
самым вовлечь в работу секций 
наибольшее количество членов 
общества.

Кинологическая секция осу
щ ествляет руководство органи
зацией и проведением выста
вок, выводок, полевых испы
таний, а также областных со
стязаний; проводит бонитиров
ку и отбор производителей, 
подбор пар, составляет план 
вязок, следит за приплодом, 
ведет работу по улучшению 
полевых качеств собак.

Секцией организованы спе
циальные кружки: три при об
ластном клубе, в которых за
нимается 50 чел., один в клубе 
Муромского общества с уча
стием 20 чел. Кроме того, 
работают кружки при клубах 
Ковровского, Александровского, 
Вязниковского, Селивановского. 
Собинского и других обществ. 
Ими руководят опытные соба
ководы.

При районных обществах 
организовано оформление пле
менной документации. В родо
словную книгу уже записано 
113 собак.

В 1960 г. была проведена 
областная выставка собаковод
ства. Она состоялась на тер
ритории парка имени 850-ле
тия города Владимира. Здесь 
были оборудованы павильон и 
стенды, проводился показ жи
вых зверей, а также чучел зве
рей и птиц, населяющих уго
дья области, демонстрирова
лись образцы заготовляемой 
пушнины, давалась консульта
ция по вопросам охоты и ры
боловства. ,

Кроме того, кинологическая 
секция организовала 24 поле
вых испытания, 8 районных и 
городских выводок и област
ное состязание гончих.

Проводимые кинологической 
секцией мероприятия в значи
тельной мере способствуют 
развитию породного собаковод
ства в области.

Почти во всех районных об
ществах активно работают сек
ции по борьбе с браконьерст
вом. В них принимают участие 
560 членов общества.

Секции проводят работу че
рез специально организованные 
бригады, которые периодически 
выезжают на закрепленные за 
ними участки. Всего за про
шлый год бригады провели 
около 150 выездов Ими вы
явлено 120 нарушений правил 
охоты.
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На злостных браконьеров 
налагались штрафы, некоторые 
привлекались к судебной от
ветственности. В основном же 
к браконьерам применялись 
методы общественного воздей
ствия; их поступки обсужда
лись на заседаниях правлений, 
в административных комиссиях 
при райисполкомах, на общих 
собраниях членов общества, 
через печать и радио. Ж изнь 
показала, что общественные 
меры воздействия являю тся 
очень эффективными и резко 
снижают браконьерство.

Больш ое значение в работе 
секции имеют организованные 
при клубах районных и город
ских обществ кружки — стрел
ково-охотничьего спорта, юных 
охотников, рыболовного спор
та, охоты с подружейными со
баками, охоты с лайками, охо
ты с гончими, кровного собако
водства и др.

Всего в области работает
23 кружка. В них постоянно 
занимаются до 300  человек. 
За осенне-зимний период было 
проведено 149 занятий. Круж 
ками руководят опытные охот
ники, старейшие члены обще
ства. Они утверждались на 
заседаниях правлений обществ.

Кроме занятий кружков, в 
клубах и красных уголках об
ществ и первичных коллекти
вов систематически ведется 
большая лекционная работа. 
Лекции, кроме лекторов отде
лов пропаганды горкомов и 
райкомов КПСС, читают под
готовленные члены общества. 
Тематика лекций рассматрива
ется и утверждается правле 
нием и советом областного об 
щ ества и рассы лается в райо 
ны.

Только за 1 9 5 9 — 1960 гг 
на охотничьи темы прочитано 
78 лекций, их слуш али 3500 
членов общества. За этот же 
период в первичных коллекти
вах проведено 220 бесед с уча
стием в них 3055  человек. В 
клубах проводятся такж е кон
сультации, демонстрируются 
кинокартины на охотничьи те 
мы, выпускаются стенгазеты 
издаются листовки.

Секционная - работа нераз
рывно связана с мобилизацией 
членов общества на трудовое 
участие в охотустройстве. В 
охотколлективах Владимирской 
области существует балльная 
система оценки выполненных 
заданий. В каждом первичном 
коллективе имеется расценоч
ная таблица, в которой указа

но. во сколько баллов оцени
вается та или иная работа. Р у
ководитель коллектива запи
сывает обязательства, взятые 
охотниками. По истечении 
квартала секция, работаю щ ая 
при коллективе, проверяет 
фактическое выполнение взя 
тых обязательств. Баллами 
оценивается посещение собра
ний, лекций, кружков; проведе
ние биотехнических и других 
мероприятий, учитываю тся не 
только положительные баллы, 
но и отрицательные.

Если член коллектива по 
неуважительной причине не 
прибыл на собрание, ему ста
вится минус 1 балл; если на 
закрепленном за членом об
щ ества участке установлен 
случай наруш ения правил охо
ты и он его не обнаружил, 
ставится минус 5 баллов. Ес
ли же в сумме такой охотник 
набирает минус какое-то коли
чество баллов — значит, что 
он не только не выполнил взя
тых на себя обязательств, но 
и повинен в том, что нанес 
ущ ерб охотничьему хозяйству. 
Лица, набравшие за год наи
большее количество баллов, 
премируются, например, поезд
кой в Москву на Выставку до
стижений народного хозяйства, 
коллективной поездкой на охо
ту, ценными подарками.

Б алльная система положи
тельна прежде всего потому, 
что само правление. первич
ный охотколлектив с согласия 
всех охотников утверждают эту

систему в соответствии с тре
бованиями дня, за баллами 
стоят практические дела. Так, 
в 1959 г. по Судогодскому 
обществу силами обществен
ности набрано 8440 баллов, 
а в натуре сделано: 253 пор- 
халища, 177 галечников, 2412 
дуплянок для гоголей, 105 ис- 
скусственных гнезд, 164 кор
мовых площадки, 126 солон
цов, выпущено в угодья 118 
уток и 64 куропатки. Толь
ко силами одного Андреевско
го охотколлектива этого обще
ства, состоящего из 168 чле
нов, в 1960 г. было изготовле
но 102 дуплянки, заложено
15 солонцов и 14 кормовых 
площадок, уничтожено 130 
вредных пернатых хищников. 
В коллективе проведено 10 бе
сед и прочитано 6 лекций.

И вот что примечательно. 
Если раньше при посылке чле
на общества в отдаленные 
угодья нужно было уговари
вать его, то теперь он направ
ляется туда сам, не ждет, ког
да его пошлют.

Правление Владимирского 
областного общества разрабо
тало и приняло положение о 
социалистическом соревнова
нии районных обществ. Сей
час соревнуются между собой 
как районные общества, так 
и первичные коллективы.

С. БЫКОВ 
Заместитель председателя 

областного общества охотникоз
Владимир

Старейшие стпелки Владимирского общества охотников (слева напра
во) И. И. Бабаев, А. В. Телегуев, В. Ф. Балдин.

Фото А. Бушуева
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У ОХОТНЖОВ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Л эЩ Е С Т В О  охотников
"А к м о л и н ск о й  области — 

одно из самых молодых в Ка
захстане, оно организовано в
1956 г. Прошло всего четыре 
года. Несмотря на такой ко
роткий срок, здесь уже созда
но 14 районных обществ, в 
которых насчитывается около 
шести тысяч охотников-люби- 
телей. Из них свыше трех ты
сяч охотников, объединенных 
в 35 низовых коллективах, 
трудятся непосредственно в 
целинных совхозах.

В коллективах немало вы
росло и активно работает все
сторонне подготовленных охот- 
ников-целинннков, таких как 
тракторист ' В. П. Матриев, 
комбайнер В. П. Реммер, элек
тромонтер П. Т. Ж дамбров. 
Я вляясь передовиками произ
водства, эти любители-спорт
смены в свободное от работы 
время выезжают в угодья, хо
рошо охотятся, помогают еге
рям выявлять браконьеров, 
пропагандировать среди насе
ления правила культурной 
охоты.

Всего в области в настоя
щ ее время создано 70 пер
вичных охотничьих коллекти
вов. Особенно успешно работа
ют Эркеншеликскос районное 
общество охотников (председа
тель В. В. Плехов), Калинин
ское (председатель П. В. Цвет
ное), Н овоч еркасске (предсе
датель С. В. Павлюченко).

Акмолинская область распо
лагает благоприятными при
родными условиями для раз
вития охотничьего хозяйства. 
На ее просторах много лесных 
массивов, насчитывается око
ло 600  озер, на которых оби
тает множество водоплавающей 
дичи. Особенно богато дичыо 
обширное озеро Тенгиз. Здесь 
обитают и гнездятся фламин
го, лебедь, гусь, разных пород 
утки, кулики, в периоды ве
сенних и осенних перелетов 
останавливается бесчисленное 
множество казары, атайки. От
дыхая здесь на водоемах, пти
ца кормится на хлебных полях.

В лесных угодьях, на степ
ных просторах здесь водится 
разнообразная пернатая дичь: 
тетерев, белая и серая куро
патка. дрофы, стрепет. В этих 
же массивах немало диких зве
рей: лосей, м арала, архаров,

М . БОРОШЕНКО 
Главный госохотинспектор 
по А км олинской области

А. КОВТУН 

Председатель президиума 
областного общества 

охотников и рыболовов

косули, лис, зайцев-русаков и 
беляков,

В густых зарослях озерных 
камышей много диких свиней, 
особенно на озерах Кургальд- 
жин, Тенгиз и других.

В целях лучшего сохранения 
ресурсов фауны и максимально
го воспроизводства ее богатств 
в области организовано 2 госу
дарственных заповедника, кото
рые расположены на террито
рии Кургальджинского района, 
а большое и богатое дичью озе
ро Тенгиз с начала 1960 г. объ
явлено заказником и охота ьа 
его водах запрещ ена сроком на
5 лет.

Больш ая работа областным 
обществом охотников и госохот- 
инспекцией ведется по органи
зации приписных хозяйств кол
лективам охотников целинных 
совхозов и районным охотобще- 
ствам. Инициатором этого важ 
ного и полезного дела явились 
охотники Кайнарского целинно
го зерносовхоза и, в частности, 
его директор П. С. Гугучкин. 
По просьбе т. Гугучкина за 
охотниками этого совхоза за
креплены охотугодья, располо
женные в районе озера Барсен. 
Охотники Кайнарского зерно
совхоза по-хозяйски используют 
богатства своего озера, разум 
но, в установленные сроки вы
ходят на охоту, содержательно 
проводят часы досуга.

На 1 сентября прошлого года 
по области приписано 9 охот- 
угодий. М атериалы на приписку 
еще 6 угодий находятся на 
оформлении.

Силами охотничьей общест
венности на территории госзапо- 
ведников и приписных хозяйств 
в 1960 г. было изготовлено
6 тыс. искусственных гнезд для 
гусей и уток. Около 4 тыс. 
гнезд этой весной были заняты 
птицей.

В Акмолинской области боль
шой вред охотничьей фауне и 
народному хозяйству наносят 
волки и лисицы. Только за
1959 г. сельскому хозяйству 
волки причинили ущерб на 
800  тыс. рублей. Для истребле
ния этого хищного зверя нами 
организовано 10 бригад волчат
ников; за 19 5 8 — 1960 гг. ими 
уничтожено около 4 тыс. вол
ков.

Успехи волчатников были бы 
еще более значительными, если 
бы охотники располагали ядо
химикатами для уничтожения 
волков.

Госохотинспекция неодно
кратно обращ алась в Главное 
управление охотхозяйства Ка
захской ССР с просьбой вы
слать ядохимикаты. Однако на
ши просьбы оставались без от
вета: в 1959 и 1960 гг. в об
ласть не поступило ни одного 
грамма ядохимикатов.

Много гибнет водоплавающей 
и пернатой дичи от таких хищ
ников, как болотный лунь, 
ястреб-тетеревятник, ястреб-пе
репелятник, сорока, ворона чер
ная и серая.

Учитывая это. областное об
щество охотников '"и охотин- 
спекция в настоящее время 
объявили конкурс на уничтоже
ние пернатых хищников. Кон
курс проводится на личное и 
коллективное первенство среди 
охотников. ^ Итоги конкурса 
подводятся специальной комис
сией — по сумме сданных шкур 
и лапок хищников в период с
1 января по 31 декабря 
1960 г. В число уничтоженных 
волков засчитывается и молод
няк любого возраста.

За личное первенство охот
ник, истребивший не менее 
20 хищников, получает
100 рублей. Истребившие не 

менее 10 лисиц, корсаков — 
200 рублей, не менее 5 вол
ков — 300  рублей, помимо го
сударственного вознаграждения.

Первое место занявшие кол
лективы за истребление пер
натых хищников получают 
200  руб., за истребление карса- 
ков, лисиц — 300 рублей и 
волков — 400  рублей. Отдель
ные охотники и коллективы, за
нявшие вторые и третьи места, 
награждаются грамотами. Кон
курс приносит хорошие плоды, 
число уничтоженных хищников
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за последнее время по всем 
районам значительно возросло.

В связи с затяжной и холод
ной весной осевшая дичь на озе
рах в прошлом году начала 
гнездиться на 8 — 10 дней поз
же прошлых лет. Это обеспо
коило охотников, был поставлен 
вопрос о пересмотре сроков 
охоты. Решением облисполкома 
сроки охоты были перенесены 
с 20 августа на 1 сентября. Это 
мероприятие позволило сохра
нить значительное число молод
няка до его зрелости.

В соответствии с решением 
Совета Министров Казахской 
ССР от 20 августа 1959 г. 
установлены нормы отстрела за 
одну охоту (одной охотой счи
тается охота за один выезд не
зависимо от продолжительности 
времени пребывания охотника в 
охотничьих угодьях): горных
козлов-теков — 2: косуль (ели- 
ков) — 1; кабанов — 2; зайцев 
(русака, беляка) — 2; зайца- 
песчаника — 5; уток — 10; гу
сей — 2; казарок — 5; глуха
рей — 1; фазанов, тетеревов — 
4; куропаток, рябчиков — 10; 
перепелов — 15; куликов — 15.

Общественные инспектора, 
выделенные первичными кол
лективами, ведут большую ра
боту по предупреждению и вы
явлению браконьеров. Однако 
большие расстояния, отделяю
щие места охоты от населен
ных пунктов, и отсутствие тран
спорта затрудняю т успешное 
ведение борьбы с хапугами. 
Нет пока необходимого транс
порта и у штатных егерей гос- 
охотинспекции.

В роли браконьеров у нас ча
сто оказывались люди, не со
стоящие в обществе охотников, 
но имеющие руж ья. В августе
1959 г. своим постановлением

Совет Министров Казахской 
С С Р утвердил порядок регист
рации охотничьих ружей и вы
дачи охотничьих билетов. В на
стоящ ее время все охотничьи 
гладкоствольные и нарезные 
ружья подлежат обязательной 
регистрации в обществах охот
ников и рыболовов. О прохож
дении регистрации владельцам 
выдается справка установленно
го образца, даю щ ая право 
только на хранение его без пра
ва охоты. З а  уклонение от ре
гистрации владельцы охотничь
их ружей подвергаются штрафу 
до 200 рублей. Продажа глад
коствольных и нарезных ружей, 
а такж е боеприпасов произво
дится только через специаль
ный магазин, открытый област
ным обществом охотников. До
кументом на право приобрете
ния и пользования охотничьи
ми гладкоствольными ружьями 
является единый охотничий би
лет.

Заботясь о повышении стрел
кового мастерства, Областное 
общество охотников и рыболо
вов в Акмолинске открыло 
стенд, где охотники имеют воз
можность регулярно совершен
ствовать свое умение метко 
стрелять. На соревнованиях по 
стендовой стрельбе наша 
команда в 1960 году заняла
2 место, а охотник П. Ждамб- 
ров вошел в состав общереспуб
ликанской команды, которой 
предстоит защ ищ ать честь рес
публики на всесоюзных сорев
нованиях.

Ш ироко используют общест
ва охотников различные формы 
наглядной агитации. Плакаты  с 
изображением птиц и зверей, 
подлежащих охране, фотовитри
ны, пропагандирующие богатст
во родной фауны, вывешивают

ся в общественных местах, спо
собствуют воспитанию самих 
охотников и населения в духе 
бережливого отношения к бо
гатствам природы. Наряду с 
этим членами правлений рай
онных и областного обществ, 
представителями госохотинспек- 
ции в 1960 г. в низовых кол
лективах проведено свыше 40 
собеседований по вопросам 
охраны фауны, культурной 
охоты. При приеме в члены об
щ ества с молодыми охотника
ми, как правило, проводятся 
беседы по охотминимуму.

Береж ливое отношение охот
ников к живой природе благо
творно способствует размноже
нию птиц, зверей. З а  последние 
годы на территории нашей об
ласти заметно увеличилось чис
ло лосей и такого ценного 
ЗЕерька, как ондатра. Особенно 
возросла численность сайгака. 
Сейчас по решению республи
канских организаций в Казах
стане проводится массовый от
стрел этого зверя. Этот отстрел 
производится и на землях на
шей области. Д ля этой цели из 
числа наших охотников создано
2 бригады, которые уже выеха
ли на места отстрела и успешно 
ведут эту работу. Ценнее мясо 
сайгака будет поступать в ор
ганизации, ведующие снабжени
ем рабочих целинных совхозов.
5 наших охотничьих бригад 
были заняты  отловом сурка, 
ценные шкурки которого еже
годно большими партиями сда
ются государству.

С ростом и укреплением це
линных совхозов непрерывно 
растет, укрепляется и наше 
охотничье хозяйство, увеличи
вается число культурных охот
ников. В этом мы видим залог 
наших новых успехов.

На песца с борзой

ОДИН из моряков оставил в 
бухте Омулёвая маленько

го щенка. Его приютил охотник 
Диксонского зверопромхоза 
Петр Иванович Белошапкин. 
Щ енок рос И вскоре превратил
ся в великолепного, белого 
окраса, рослого борзого, полу
чившего кличку Верный.

Прошло два года. К пурге и 
арктическим холодам Верный 
привык. У него вырос высокий 
остевой волос и плотная под
пушь.

Петр Иванович начал брать 
собаку в тундру. Вначале он 
пристегивал Верного особой 
лямкой к общей упряжке. Ког
да хозяин замечал песца, он от
пускал борзого и тот быстро 
нагонял зверька, схваты вал его 
сверху за передние лопатки,

сжимал челюстями и, встряхнув 
пару раз, бросал на снег. Р ас
правившись с добычей, Верный 
ложился около нее и ожидал 
хозяина.

Вскоре Верный научился хо
дить сзади упряжки и бросался 
за добычей лишь по приказу 
хозяина.

За  одну зиму он добыл Бе- 
лошапкину 15 песцов, ни разу 
не изорвав меха.

В. ЗИБРОВ 
О хотовед зверопромхоза

о. Диксон
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ЭТО НАДО  
П Р Е К Р А Т И Т Ь !

О б ы ч н о  принято искать 
браконьеров в среде охот

ников. И это не лишено основа
ния. У нас есть еще, и немало, 
таких «охотников», которые не 
считаются со сроками и норма
ми отстрела дичи, не состоят 
членами общества, появляю тся 
в угодьях с просроченными би
летами. С такими наруш ителя
ми общественность ведет непри
миримую борьбу, и их стано
вится все меньше.

Тем обиднее, что у нас в 
Казахстане из поля зрения охот
ничьих инспекций, милиции, 
лесной охраны, обществ охотни
ков выпадает целая категория 
самых настоящ их браконьеров, 
которые уничтожают дичь круг
лый год. Я имею в виду шофе
ров, трактористов и особенно 
животноводов отгонных паст
бищ — чабанов, табунщиков.

Наш колхоз имени 40-летия 
Казахской ССР, Илийского рай
она, Алма-Атинской области, 
имеет более ста тысяч гектаров 
земли. Выпасные угодья удале
ны от центральной усадьбы до 
300 км и расположены в урочи
щах Тау-Чилик, Коктал-Топар, 
в пойме левого берега реки Или. 
по рекам Каскеленка. Алма- 
Атинка и Курты. Немало в 
этих местах маралов, архаров, 
козлов, кабанов, зайцев. Встре
чаются здесь серая куропатка, 
рябчик, тетерев, фазан.

В колхозе 60 старших чаба
нов, 12 табунщиков й 22 скот
ника. Всего в работах, связан
ных с отгонным животноводст
вом, занято 154 человека.

Для них на колхозные день
ги закуплено 94 руж ья. Все жи
вотноводы снабжаются боепри
пасами за счет хозяйства и бес
контрольно их расходуют в 
большом количестве. Кроме то
го, табунщики и чабаны имеют

более 300  собак. Среди них 
встречаю тся лайки, борзые, ле
гавые, дворняжки. Тем не ме
нее волки в течение каждого 
года уничтожают полторы-две 
тысячи овец. Наши колхозные 
охотники могут и должны унич
тож ать хищников, но ни одного 
волка они не истребили.

Спраш ивается, на что же рас
ходуются боеприпасы?

На этот вопрос любой живот
новод, ничуть не стесняясь, от
ветит, что из колхозных ружей 
они стреляю т дичь для своего 
стола, стреляю т в любое время 
года, лишь бы дикое животное 
подвернулось под выстрел. Это 
как бы в порядке вещей. Соба
ки свободно бродят по угодьям 
и давят все живое.

В колхозе 50 грузовых авто
мобилей. Ш оферы машин, об
служивающие отгонное живот
новодство, отлично знают охот
ничьи угодья и круглый год во
зят с собой оружие. Ночью они 
стреляю т из-под фар зайцев и 
коз. У таких шоферов всегда 
найдется в изобилии мясо.

Большой вред охотничьей 
фауне наносят комбайнеры и 
трактористы, особенно в север
ных лесостепных районах, там 
где много водоплавающей и 
боровой дичи. Дичь во время 
хлебоуборки и вспашки зяби 
идет на поля «тучей» и не об
ращ ает внимания на машины. 
Вот здесь-то механизаторы, ча
ще всего не имея охотничьих 
билетов, бьют дичь на вечерних 
и утренних зорях, не придержи
ваясь никаких норм.

Зимой, когда выпадает много 
снега, в упомянутых районах 
тетеревов и белых куропаток 
ловят сетями. И это проходит 
безнаказанно. Дело дошло до 
того, что летом некоторые 
«охотники» вооружаются длин

ными палками, берут меток, 
собаку и направляю тся в места 
линьки птиц. На зорях, когда 
утки и гуси выходят на берег, 
браконьеры нападают на бес
помощных птиц и избивают их.

В шестом номере журнала 
«Охота и охотничье хозяйство» 
за 1960 г. председатель Казах
ского республиканского общест
ва охотников тов. Красников со
общил, что сделано за послед
ние годы в области охотустрой- 
ства. Но это только начало. 
Р азве можно назвать воспроиз
водством дичи то, что происхо
дит на озере Кургальжин в Ак
молинской области! Да, там 
строят искусственные гнезда, 
но что это по сравнению с тем, 
что уничтожается. Например, 
только в нашем, Илийском рай
оне имеется до 3 тыс. незаре
гистрированных ружей, глав
ным образом у чабанов, скотни
ков, шоферов.

И охотничья общественность 
реш ительно настаивает на том, 
чтобы каждый животновод, шо
фер, тракторист, имеющий 
руж ье, вступил в общество 
охотников и сдал охотминимум. 
чтобы общественные охотин- 
спектора, охотинспекция. мили
ция, лесная охрана строго сле
дили за тем, как используются 
руж ья и боеприпасы на отгон
ных пастбищах, в дороге, на 
полях во время уборки, и стро
го наказы вали браконьеров. На
стоятельно стоит вопрос и о 
том, чтобы чабанские собаки в 
ночное время у отар находи
лись на привязи. Такое содер
жание собак позволит оградить 
зверей и птиц от хищнического 
уничтожения.

В. ЗУБОВСКИЙ

с. Первомайское.
Алма-Атинской обл.
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НАРВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

А . НОВИКОВ

Председатель охотколлектива

Т Х А  З А П А Д Е  Ленинградской области, в районе 
-“^-слияния трех рек — Наровы, Плюссы и Пяты — 

в связи с постройкой плотины образовалось  большое 
водохранилище общей площ адью  около 300 к в а д р а т 
ных километров.

Под водой оказались  луга, моховые болота, ку
старники и мелколесье. Кроме того, в pp. Нарове, 
до  дер. Омут, и Плюссе, до г. Сланцы, подняв
шийся уровень воды залил низкие берега, образовав  
массу труднодоступных заливов  и островков с гу 
стыми зарослями кустарников и травы  (см. схему).

Все это создало  замечательные условия для 
гнездования водоплаваю щ ей и болотной птицы. 
И потому здесь с к аж ды м  годом увеличивается ко
личество уток, особенно кряковых.

М ож но с полной ответственностью у тверж дать ,  что 
Нарвское  водохранилищ е теперь — лучшее охот- 
угодье во всей Ленинградской области.

Кроме того, в водоеме развелось очень много 
разнообразной рыбы.

Богатства  охотничьей фауны и рыбы привлекают 
на водохранилище значительное количество охотни
ков из Л енинградской области, а т а к ж е  из 
Эстонской ССР.

В 1959 г., в момент открытия летне-осеннего 
сезона, на водохранилище скопилось более тысячи 
охотников и рыболовов, а т а к ж е  громадное число 
лодок, в том числе около 100 моторных. В отдельные 
выходные дни здесь подчас невозможно было найти 
свободного места.

Появились и браконьеры. Некоторые «охотники», 
р а зъ е зж ая  на моторных лодках  по кустарникам  и 
мелколесью, местам гнездования дичи, убивали за 
одну поездку по нескольку десятков  уток на человека.

Все это создало угрозу резкого ухудшения условий 
гнездования и развития водоплаваю щ ей птицы на 
водохранилище и уменьшения ее количества. Н еобхо
димы были решительные меры к упорядочению охо
ты на Нарвском водохранилище.

Р я д  охотничьих коллективов Л енинграда  о б р а 
тился в областное обшество охотников с требованием 
принять ' меры к тому, чтобы на Нарвском водо
хранилище был наведен порядок.

И в 1959 г. решением Л енинградского облиспол
кома угодья Нарвского водохранилищ а были при
писаны областному обществу охотников. Д л я  о х р а 
ны фауны, проведения биотехнических и органнаа-

Схема Нарвского водохранилища

ционных мероприятий президиум общества назначил 
заведую щ его  охотхозяйством и несколько егерей.

Одновременно президиум областного общества 
стал осущ ествлять в хозяйстве ряд  других мероприя
тий. Н ачалось  строительство центральной охотничьей 
базы, а т а к ж е  охотбаз  Кингисепского и Сланцевско- 
10 коллективов. Было разрешено т ак ж е  строитель
ство баз в хозяйстве охотколлективам Кировского 
завода  на 20 человек, Адмиралтийского завода  — на 
20 человек. Балтийского пароходства — на 30 чело
век, некоторым другим коллективам и военным 
охотникам. Построенные теперь базы могут одно
временно принять до 350 охотников и рыболовов.

Н аш  коллектив тож е  построил на водохранилище 
свою охотничье-спортивную базу. Она расположена 
близ деревни Омут. Н а  базе  имеются домик для 
отдыха охотников, лодки, снаряжение. Здесь мы 
отстреляли 13 ястребов-перепелятников и тетеревят
ников, уничтожили ворон и сорок. Угодья охраняют 
10 общественных инспекторов, выделенных коллек
тивом.

Д л я  того чтобы получить путевку на базу, охотник 
долж ен  сдать  охотминимум (у нас его сдали все), 
а т а к ж е  отработать  в хозяйстве определенное коли
чество времени.

В целях улучшения условий гнездования весенняя 
охота в 1960 г. на Нарвском водохранилище была 
закрыта .  Проезд  на моторных лодках в этом водоеме 
разреш ен только по ф ар ватерам  рек Наровы, Плюс
сы и Пяты.

В результате  количество дичи к осеннему сезону 
на водохранилищ е значительно увеличилось.

Областное  общество охотников осуществило и ряд 
других полезных мероприятий: введены обязательные 
путевки для  пользования базами,  значительно уве
личено количество общественных охотинспекторов 
из числа лучших охотников. Им вменено в обязан
ность проведение разъяснительной работы среди 
охотников и населения.

И все ж е  этих мероприятий еще мало и они не 
решат всех вопросов, связанных с упорядочением 
охоты. Нарушения,  пусть незначительные, но все же 
имевшие место в летне-осеннем сезоне I960 г., 
обязываю т охотничью общественность Ленинграда 
и области тщательно охранять нарвские угодья, сде
л ать  их совершенно недоступными для браконьеров, 
г. Ленинград
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1 )  СЕЛЬСКИ Х  клубах, в правлениях колхс- 
зов, в бесчисленных чайных, разбросанных 

по автострадам и проселочным дорогам, да и в 
других местах вы не раз замечали плакаты и ли
стовки, призывающие охранять и беречь род
ную природу. Вот, например, нарисована ворона 
около расклеванного ею яйца. Ниже призыв: 
«Уничтожайте ворон!» Взглянет охотник на та
кой плакат и, наверно, при встрече в поле с 
этим крылатым хищником не пожалеет патрона.

Главное управление охотничьего хозяйства и 
заповедников при Совете Министров РС Ф С Р си
стематически выпускает агитплакаты, посвящен
ные охране фауны, борьбе с браконьерством. 
В последние годы созданы были плакаты, напо
минающие о запрете весенней охоты, соблюдении 
сроков охоты и т. д.

Кому не известно, какой вред охотничьему 
хозяйству причиняют браконьеры? Кто не знает 
серых хищников — волков, которые ежегодно 
наносят ущерб нашему животноводству и охот
ничьему фонду? Этим темам посвящены плакаты, 
готовящиеся к печати.

Некоторые плакаты выпускаются с текстовка
ми, на язы ках народов Крайнего Севера. Напри
мер, на плакатах, призывающих охранять бело
го медведя и птичьи базары, надписи сделаны 
на чукотском, ненецком и русском языках.

Тираж выпускаемых Главохотой плакатов до
стигает 75 тысяч экземпляров. Они рассылаю т
ся в республиканские (АССР) и областные гос-

Я З Ы К О М  П Л А К А Т А охотинспекции, которые, в свою очередь, рас
пространяют их на местах через общества охот
ников и егерей. Заслуж ивает одобрения и поощ
рения инициатива областных госохотинспекций 
и других организаций, которые тоже выпускают 
листовки и плакаты  об охране природы. Так, 
например, госохотинспекцией при Архангельском 
облисполкоме подготовлен выпуск «Памятки 
охотника» тиражом в две тысячи экземпляров и 
листовки (тираж тысяча экземпляров), призы
вающей охранять родную природу. Многокра
сочные плакаты об обращении с ружьем на охо
те и др. выпустил ЦС ВВОО.

Хороший плакат «Охраняйте речных бобров» 
выпущен в г. Пскове госохотинспекцией при 
облисполкоме. На плакате дана схема располо
жения бобрового заказника. Плакаты с картами 
заповедников, заказников, а такж е со схемами 
приписных охотничьих хозяйств — дело важное 
и очень нужное. Точно зная месторасположение 
заповедных мест и заказников, охотник сможет 
заранее наметить себе марш рут и успешно по
охотиться, не став невольным нарушителем пра
вил охоты.

С. СКАЧКОВ

j  Учитель-пенсионер С. Д. Швецов из пос. Санчурска 
/ Кировской обл., страстно увлекается охотой. Вот o«j 

с трофеем по первой пороше. )
| Фото Н. Швецава.1
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Песец ь напкине.

В. СКРОБОВ Фото Ф. Худолеева
Аспирант научно-исследовзтельского института 
се л ь о ю го  хозяйства Крайнего Севера

Т |  ЕСЕЦ относится к семейству собак. По внеш- 
ности он напоминает лисицу, но немного 

меньше.
В наших тундрах обитают две цветные формы 

песцов: белые и сравнительно редко встречаю
щиеся голубые песцы. Б елы е песцы во время 
осенней линьки сменяют серовато-коричневый 
летний волосяной покров на белоснежный зимний 
наряд, едва отличимый от снега. Голубые пес
цы и после линьки остаются в серовато-коричне
вом опушении.

Область распространения (ареал) песца огра
ничивается зоной тундр; обитает он и на остро
вах Северного Ледовитого океана. Ю жная гра
ница его летнего обитания проходит в виде кри
вой линии в 20 — 30 км от северной границы 
леса.

Когда в тундре в зимний период отсутствуют 
мышевидные грызуны, песцы временно расш иря
ют свой ареал за счет откочевки (миграции) в ле
сотундру, а иногда по болотам и поймам рек, 
далеко в таежную зону. Выжившие зверьки к 
весне (в феврале,— марте) возвращ аю тся обратно 
в тундру.

Песцы выводят потомство в норах — довольно 
сложных подземных сооружениях, которые слу
жат местом укрытия многим поколениям зверь
ков. Разм ещ аю тся песцовые норы на склонах со
пок (холмов), оврагов, бровок тундровых озер, бе
реговых террас речек и ручьев, т. е. в местах с 
изрезанным рельефом, характеризую щ ихся нали
чием песчаной, супесчаной, хорошо дренирован
ной почвы. Обращены они большей частью к югу, 
иногда к юго-западу и юго-востоку и находятся 
поблизости от воды.

Каждая нора имеет значительное число отнор- 
ков. чем нора старше — тем их больше. По это

му признаку песцовые норы можно подразде
лить на молодые (до 10 отнорков), средневозраст
ные (от 11 до 25 отнорков) и старые (свыше 
25 отнорков). Все отнорки ведут вглубь, к гнез
довой камере. Старые хорошо обжитые норы за
нимаются песцами чаще остальных. Два-три от- 
норка обычно выделяю тся большим диаметром 
входных отверстий (до 25 — 30 см). Это кормо

вые отнорки; через них родители заносят молодым 
пищу. Около этих отнорков расположены кормо
вые площадки. Здесь всегда можно обнаружить 
перья, головы леммингов и полевок. К кормовым 
площадкам ведут две-три хорошо заметные тро
пы, по которым песцы, возвращ аясь с добычей, 

подходят к своей норе. На самом возвышенном 
месте среди отнорков — сторожевой пост, где 
обычно сидит один из щенков, когда остальные 
играют.

Весь участок, занятый песцовой норой, как 
правило, зарастает густой травой и этим резко 
отличается от покрытых скудной растительно
стью прилеж ащ их участков тундры. Это резуль
тат жизнедеятельности песцов, создающей благо
приятные условия для произрастания раститель
ного покрова.

Многолетнее изучение размещ ения песцовых 
нор в Больш еземельской и М алоземельской тунд
рах показало, что распределяю тся они неравно
мерно. Прежде всего с продвижением на север 
их численность на единицу площади (плотность) 
повышается. Если, например, в южной зоне 
Больш еземельской тундры на 1000 га прихо
дится одна нора то в северной зоне — 5. Обна
ружены места концентрации нор (очаги размно
жения) песца. В БоЛьшеземельской и Мало
земельской тундрах насчитывается 7 таких 
очагов.
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Питается песец в основном мышевидными гры 
зунами: леммингами и полевками, причем первые 
имеют для него решающее значение. Установле
но, что места норения песца совпадают с очага
ми размножения леммингов. С возрастанием чис
ленности леммингов быстро увеличивается и по
головье песцов. Они начинают интенсивно р аз
множаться и живут в такие годы оседло около 
своих нор. Периоды роста численности леммин
гов, достигающей максимального уровня пример
но в три года раз, сменяются ее падением: начи
наются массовые заболевания (эпизоотии) зверь
ков. сопровождающиеся их гибелью. Песцы по
кидают норы и с тревожным лаем бродят по 
тундре, с октября — ноября начинается их мигра
ция.

Наши исследования питания песцов Большеэе- 
мельской тундры за зимние сезоны 1955/56, 
1956/57 и 1957/58 гг. показали, что видовой со
став их кормов значительно изменяется по го
дам. Например, зимой 1955/56 г. наблюдался 
резкий спад численности мышевидных; в содер
жимом желудков песцов, добытых в эту зиму, 
только 11 процентов пищи составляли мышевид
ные грызуны, но зато на долю зайца-беляка при
шлось 43 ,3  процента, белой куропатки — 7 про
центов. К осени 1956 г. наметился незначитель
ный рост численности мышевидных, в питании 
песцов они составляли уже 23 процента, в то 
время как заяц-беляк — 35 процентов, белая ку
ропатка — 9 процентов. К сезону 1 957 /58  г. чис
ленность мышевидных резко возросла; в ж елуд
ках песцов они составляли 72 процента пищи, 
а зайца-беляка и белой куропатки сокра
тилась до 5 процентов. Песцы в эту зиму 
жили оседло около нор и имели хорошую упитан
ность.

В годы характеризую щ иеся малой численно
стью леммингов и полевок, песцы охотно поедают 
выложенную для них подкормку: рыбу, мясо мор

ского зверя или оленя. Около подкормки песцы 
держ атся до тех пор, пока начисто не съедят ее.

Применяя массовую подкормку песцов, охот
ники Амдерминского района Ненецкого нацио
нального округа за 4 года подкормки увеличили 
добычу песца в три раза по сравнению с добы
чей предыдущих лет. Бы ло замечено, что раз
множение песцов на участках, где применялась 
весенняя подкормка, проходило интенсивнее и 
заселенность нор была выше, чем на соседних 
участках, где это мероприятие не проводилось.

Таким образом, подкормка песцов в трудные 
для них периоды способствует концентрации 
зверьков на определенных участках и улучшает 
условия для их выживаемости и размножения.

Половой зрелости песцы достигают в возрасте 
10 месяцев. Спаривание происходит весной, но в 
различные по годам сроки. В ранние и теплые 
весны при обилии кормов гон начинается рано и 
проходит дружно, а в затяж ные, холодные и ма
локормные годы сроки гона затягиваю тся и про
ходят незаметно. Например, в тундрах Ненецко
го национального округа ранние сроки спарива
ния приходятся на начало марта, а поздние — 
на апрель и даже май. В других тундрах они 
также зависят от климатических и кормовых ус
ловий. Следует отметить, что в годы отсутствия 
мышевидных интенсивность размножения песцов 
резко уменьшается.

Беременность продолжается 52 — 53 дня. Са
мец остается с самкой и принимает деятельное 
участие в выкармливании молодняка. Кормящей 
самке и щенкам он неутомимо носит пищу. 
В дальнейшем все заботы по воспитанию потом
ства разделяю т оба родителя.

Щ ечки появляю тся на свет в июне в норах, 
реж е — на поверхности земли, где-нибудь в ку
стах или среди камней. Это происходит тогда, 
когда все имеющиеся в данной местности норы 
оказываю тся занятыми. Родятся щенки слепыми.

Рис. 1. Очаги размножения песца в Болыиеземельской Тундре I Карский; 2 — Пай- 
хойскии; 3 — Хайпудырский; 4 — Вашуткинский; 5 — Енейский; 6 — Вангурейский;

7 — Малоземельский.

18
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Прозревают через 1 3 — 14 дней, а спустя 
2 — 3 недели уже начинают выползать из нор на 
поверхность и затевать между собой игры. З а 
метив одного из родителей, приближающегося к 
норе с добычей, все щенки бросаются к нему и 
наперебой выхватывают и тут ж е поедают при
несенную пищу.

В хорошие по кормам годы в выводках насчи
тывается до 18 щенков, а в плохие 2 — 3. Щ ен
ки быстро растут и к августу уже предпринима
ют в сопровождении родителей охотничьи экс
курсии вблизи норы. К этому времени они уже 
достигают ги  роста взрослых песцов. В конце 
августа друж ная семья распадается и каждый 
ее член переходит к одиночному, бродячему об
разу жизни.

Верным признаком высокого «урож ая» песца 
к предстоящему промысловому сезону является 
степень заселенности нор весной, которая неоди
накова по годам и отдельным участкам тундры. 
Это объясняется неравномерным распределением 
кормов ю  отдельным очагам размнож ения песца. 
Так, по Больш еземельскои тундре в год 
благоприятных нормовых условий, например в 
1955 г., заселенность нор колебалась от 60 
до 100 процентов, а в 1956 г., при полном отсут
ствии леммингов, она снизилась до 1 5 — 30 про
центов. При этом зверьки поселялись лишь там, 
где встречались норма в виде куропаток и незна
чительного количества мышевидных грызунов.

Знание состояния заселенности нор и среднего 
числа щенков в помете дает возможность со
ставления уже в июле прогноза численности пес
ца для предстоящего промыслового сезона.

Семейно-групповой и оседлый образ жизни пес
цы ведут весной и летом. С осени они переходят 
на одиночный, кочевой образ жизни.

Наблюдения показали, что все передвижения 
песцов можно подразделить на три категории: 
массовые миграции на сотни и даже тысячи ки
лометров от мест норения, местные перекочевки 
на десятки километров и, наконец, весенний воз
врат песцов в тундру к своим норам. Бывают 
зимы, когда песцы ведут оседлый образ жизни. 
Это наблюдается при высокой все нарастающей 
в результате подснежного размножения числен
ности леммингов.

Х арактер миграций песцов зависит от их чис
ленности и создавшихся кормовых условий 
осенью, после отлета птиц. В годы высокого 
«урож ая» песцов и гибели леммингов с сентяб
ря — ноября начинаются массовые миграции 
зверьков. В такие годы в очагах размножения 
образуется высокая плотность песцов, достигаю
щ ая после распада выводков 5 — 6 зверьков на 
один квадратный километр. При такой плотности 
создаются кормовые затруднения, которые усу
губляются гибелью леммингов и отлетом птиц. 
Песцы в поисках пищи двигаются против преоб
ладающих направлений ветра: ранней осенью — 
на север, к побережью морей, а в ноябре — де
кабре — на восток, юго-восток или на запад и 
юго-запад, по долинам больших рек (Ени
сей. Обь, Печора) песцы проникают далеко на 
юг. Основная миграционная «магистраль» проле
гает вдоль побереж ья моря, по ледовому при
паю. С подходом дрейфующих льдов много зверь
ков уходит в море.

М играциям характерна волнообразность, т. е. 
песцы проходят партиями с некоторыми переры
вами. В районе Карской губы наблюдается про
хождение трех партий, а в устье Печоры пяги- 
шести. Волнообразность миграций объясняется 
очаговостью размножения песцов (проходят пар

Нормовые площади песцо8
Миграции небольших партий песца 
Основное направление миграции

Миграции отдельных: песцов 
Граница Ненецкого национального округа

2

Рис. 2. Схема миграций песца в Большеземельскои тундре.
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тии отдельных очагов). Наткнувшись на пути сво
его продвижения на корма (подкормка, рыболов
ный участок, выбросы моря, участки с мышевид
ными). зверьки останавливаются здесь до полно
го их истребления, а затем продолжают путь 
дальше. Насколько далеко песцы совершают 
свои миграции, дают представление материалы 
их мечения песцов, помеченных на Ямале, в том 
же году добывали на Новой Земле и около Ме
зени.

Местные перекочевки характерны для годов 
средней и низкой численности песцов и среднего 
состояния кормовой базы. Эти перемещ ения оп
ределенною  направления не имеют, как говорят 
охотники — «песец кружит».

Миграции песцов являю тся их приспособлени
ем к условиям среды, с помощью которого они 
полнее осваивают скудные кормовые ресурсы 
тундры. В хозяйственном отношении миграции 
не выгодны, так как масса песцов уходит в не
свойственные стации и погибает. Д ля более пол
ного использования «урожая» песцов надо их от
лавливать живоловушками в местах размнож ения 
и содержать в вольерах до спелости меха, что 
уже делают передовые колхозы Таймырского на
ционального округа.

В годы высокой численности среди песцов 
распространяются различные заболевания (эпи
зоотии), в частности энцефалит, выражающийся 
в форме «дикования» и приводящий зверьков 
к массовому падежу. Эпизоотии развиваю тся с 
наступлением холодов и, как правило, совпадают 
с массовой гибелью леммингов. В дальнейшем

они распространяю тся и на других млекопитаю
щих тундры: лисиц, волков, собак, а иногда и на 
животных, содержащ ихся на зверофермах.

Самым опасным врагом и конкурентом песца 
в настоящ ее время становится лисица. Она ин
тенсивно вторгается в область распространения 
песца, занимает его норы, поедает его корма и 
довольно часто (в малокормные годы) нападает 
и на него самого. Гнездовой ареал лисиц уже 
расш ирился до Баренцова моря и постепенно 
распространяется к побережью Карского, Во-

• сточно-Сибирскг го и Чукотского морей. В связи 
с этим гнездовой ареал песца начинает соответ
ственно сокращ аться. Учитывая это обстоятель
ство, вполне целесообразно в зоне тундры и лесо
тундры лисицу признать вредным хищником, 
подлежащ им максимальному сокращению.

Интенсивно развиваю щ аяся хозяйственная дея
тельность человека и рост населения в тундрах 
пока не оказывает отрицательного влияния на 
песца. Зверек этот быстро привыкает к присут
ствию человека и приспосабливается к его хо
зяйственной деятельности: кормится рыбой на 
рыболовецких участках, заходит в поселения, 
где роется на свалках, собирает различные пи
щевые отбросы вдоль железнодорожного полот
на, поедает припасенную для него охотниками 
подкормку.

Увеличение кормовых ресурсов одновременно 
с установлением рациональных сроков и способов 
охоты на песцов должно обеспечить прогресси
рующий рост заготовок песцовых шкурок.
г. Салехард

САЙГАКИ ЗАПАДНОГО 
ПРИКАСПИЯЛ. ЖИРНОВ

ТТ А БЕС К РА Й Н И Х  просторах прикаспийских 
степей и полупустынь пасутся многотысяч

ными стадами быстроногие сайгаки — гордость 
нашей промысловой фауны.

За период около трех десятков лет сайгак из 
очень редкого, почти исчезающего животного 
стал самым многочисленным копытным наших 
южных равнин. Возрастание численности и вос
становление ареала сайгака происходило благо
даря систематическим охранным мероприятиям, 
проводимым Советским правительством, заботя
щимся о сохранении природных богатств нашей 
Родины.

В последнее десятилетие численность сайгака 
достигла высокого уровня на всем пространстве 
от Нижнего Поволжья до Восточного К азахста
на. Особенно многочисленны стали сайгаки в са
мой западной части ареала (области распростра
нения) — в степях и полупустынях Западного 
Прикаспия. Здесь к 1 9 4 9 — 1950-гг. сайгаки засе
лили все пригодные районы Прикаспийской низ
менности. а такж е проникли на Ергени, в Саль- 
ские и Кумо-Манычские степи. В последующие 
годы в Западном Прикаспии наблюдалось даль

нейшее увеличение численности зверей при от
носительной стабильности ареала, границы кото
рого вплотную подошли к густонаселенным зем
ледельческим районам.

Высокий уровень численности сайгаков дал 
возможность перейти к организованному про
мыслу этих животных, дающих высококачествен
ное мясо, ценные рога и шкуры, используемые 
как кожевенное сырье. В Западном Прикаспии 
промысловый отстрел стал практиковаться с 
1951 г. В последующие годы масштабы добычи 
все время возрастали. Особенно больших разме
ров промысел достиг начиная с 1956 г., когда 
было создано специальное Астраханское охот- 
промысловое хозяйство, занимающееся отстрелом 
и заготовками сайгаков. В последние три года 
количество добываемых сайгаков достигло 1 5 0 — 
180 тыс. голов в год.

Не касаясь всех вопросов организации промыс
ла сайгаков, которые уже освещались на страни
цах журнала, рассмотрим более подробно состоя
ние их численности и методику количественного 
учета сайгаков по материалам последних десяти 
лет.
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Впервые обследование численности сайгаков 
на территории Западного Прикаспия с использо
ванием авиации было проведено в 1950 г. С тех 
пор подобные учеты стали практиковаться почти 
ежегодно. Количественными учетами одновремен
но была охвачена больш ая территория (40— 
76 тыс. км2), практически вклю чаю щ ая всю 
правобережную часть ареала сайгака.

Авиаучеты проводились по заданиям Главного 
управления охотничьего хозяйства и заповедни
ков при Совете Министров РСФ С Р. В период с 
1950 по 1956 г. непосредственная организация 
этих мероприятий была возложена на А страхан
скую госохотинспекцию, с 1957 г. — на А стра
ханский охотпромхоз. С 1958 г. в учетах прини
мают участие сотрудники лаборатории по изуче
нию сайгаков, возглавляемой проф. А. Г. Б ан
никовым.

Регулярное проведение учетных работ дало 
возможность накопить опыт, совершенствовать и 
дополнять методику авиаучетов.

В 19 5 0 — 1955 гг. основным методом учета 
был визуальный подсчет животных на фиксиро
ванных маршрутах. Для проверки достоверности 
данных визуального учета практиковалась фото
съемка отдельных стад. Учеты проводились в ию
ле — августе с самолета типа ПО-2 (от 5 до 
8 самолетов) на четырехкилометровой полосе с 
высоты 100— 150 м.

На наш взгляд, проведение учетов в летний 
период не может дать в разные годы одинаковых 
результатов, так как летнее размещ ение сайгаков 
в Западном Прикаспии существенно меняется в 
зависимости от количества выпавших в этом году 
осадков.

Учеты 1950— 1955 гг. показали, что поголовье 
сайгаков размещ ается по территории крайне не
равномерно. В некоторых случаях на марш рутах 
приходилось встречать крупные скопления, чис
ленностью в несколько десятков тысяч особей, с 
трудом поддающихся хотя бы приблизительному 
визуальному учету.

В 1956— 1957 гг. была сделана попытка уста
новить запасы  сайгаков путем учета непосредст
венно в скоплениях. Однако сроки обследования 
совпали с летним расселением животных в после- 
отеловый период (конец мая — июнь), в резуль
тате чего возникли трудности при отыскании бы- 
строперемещающихся стад. В 1957 г. сроки 
учета такж е были выбраны неудачно (конец мая), 
поскольку в это время имели место кочевки сай
гаков из района Присарпинской низменности к 
местам летовок. Крупных скоплений, несмотря 
на предварительную наземную разведку, не об
наружили.

Только в 1958 г. впервые удалось удачно про
вести учет комбинированным методом, который 
включал в себя маршрутный учет отдельных 
групп сайгаков, широко рассеянных по Прикас
пийской низменности, с приближенным • подсче
том числа сайгаков в отдельных крупных скоп
лениях.

Сотрудники лаборатории по изучению сайга
ков предложили приурочить сроки учета к сере
дине апреля, когда размещ ение сайгаков наибо
лее стабильно. Площадь ранневесеннего «ареа
ла» сайгака (около 70 тыс. км2) почти в 2,5 раза 
меньше летнего и практически лежит целиком в 
пределах Прикаспийской низменности. Вместе с 
тем обеспеченность кормами в весенний период 
способствует более равномерному размещению 
стад сайгаков внутри занятой ими территории.

Для учета были использованы два самолета 
типа Ли-2, причем один из них был специально 
оборудован для промысловой визуальной развед
ки. Д ля фотосъемки использовался вертикаль
ный люк, через который обычным фотоаппара
том можно было проводить плановые снимки. 
Полеты проводились на высоте 2 0 0 — 250 м. Под
счет сайгаков на марш рутах проводился одно
временно четы рьм я учетчиками (по два с каждо
го борта), независимо друг от друга регистриро
вавшими встречающ ихся животных. Ширина 
учетной ленты была определена эмпирически в
3 км (по 1,5 км с каждой стороны). При исполь
зовании самолета типа Ли-2, несмотря на значи
тельную скорость полета, достигавшую 
200 км/час, учетчики хорошо замечали и успе
вали регистрировать как стада, так и одиночных 
сайгаков.

В последующие годы (1959, 1960) учет прово
дился по аналогичному комбинированному ме
тоду. В 1960 г. сроки были перенесены на конец 
апреля, но фактически из-за непогоды учет был 
проведен 4 мая, в период массового отела сайга
ков. Несмотря на ряд положительных моментов 
(наличие крупных отеловых скоплений и привя
занность самок к определенным местам), следует 
отметить, что сам учет сайгаков в этот период 
более затруднителен, так как животные не так 
рельефно как в середине апреля, выделяются 
на фоне уже подсохшей и начинающей выгорать 
растительности полупустыни.

Таким образом, многолетний опыт проведения 
количественных учетов сайгаков дает возмож
ность наметить наиболее приемлемую методику 
авиаучета, основанную на особенностях размещ е
ния и биологии сайгаков Западного Прикаспия. 
Маршрутный учет сайгаков с последующей экс
траполяцией полученных данных на всю заселен
ную ими территорию не может дать правильного 
представления об их численности в силу 
больших скоплений, в которых может быть до 
50 процентов всего поголовья. Учитывая эту 
особенность биологии сайгаков, необходимо мар
шрутный метод дополнять учетом в скоплениях. 
Несомненно, сама техника должна быть усовер
шенствована. Существующая глазомерная оцен
ка числа особей во встреченных стадах связана 
с неизбежными субъективными ошибками, кото
рые влияют на точность и достоверность полу
ченных результатов.

Результаты  проведенных авиаучетов дают воз
можность наметить изменение численности сайга
ков в Западном Прикаспии в последнее десяти- 
летйе. Конечно, эти данные не могут претендо
вать на абсолютную точность. Так, например, 
мало удачными следует признать учеты 1956 и
1957 гг. В 1954 г. численность сайгаков также 
была несколько занижена, но в целом, как 
подтверждает практика ведения промыслового 
хозяйства, авиаучеты достаточно объективно 
отражают состояние численности сайгаков.

А нализируя все имеющиеся литературные дан
ные (Адольф, 1950; Лавровский, 1950; Бакеев 
и Формозов, 1955) и сопоставляя их с данными 
первого авиаучета, следует признать, что общий 
уровень численности сайгаков в 19 4 8 — 1949 гг. 
был примерно такой же, как и в 1950 г., а мо
жет быть, несколько выше. Зимой 1949/50 г. в 
результате выпадения необычайно глубокого сне
га. при сильных морозах, наблюдалась массовая 
гибель сайгаков от бескормицы. Количественный 
учет, проведенный после столь тяжелой зимовки
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летом 1950 г., показал, что численность сайгаков 
равна примерно 100 тыс. особей. Прирост пого
ловья за счет появления молодняка мог в луч
шем случае лишь компенсировать тот урон, ко
торый был нанесен массовой гибелью зимой.

После 1950 г. численность сайгаков продол
жает расти. Учет 1952 г. определил общие их за 
пасы в 180 тыс. голов. Таким образом, за два 
периода размножения (1951 и 1952 гг.) абсолют
ный прирост стада составил около 80 тыс. осо
бей.

Дальнейший рост поголовья был резко при
остановлен, так как зима 1953/54  г. вновь была 
исключительно суровой и многоснежной, в ре
зультате чего наблюдалась массовая гибель сай
гаков. В 1953 г. численность сайгаков возросла 
за счет приплода и к зиме достигла более 
250 тыс. особей. Однако м ассовая гибель суро
вой зимой, по-видимому, вновь сократила общее 
поголовье сайгаков примерно на 50 процентов. 
Летом 1954 г. численность сайгаков упала до 
уровня 1950 г.

Проведение количественных учетов в после
дующие годы показало, что численность сайга
ков с 1954 по 1958 г. увеличилась более чем 
в 5 раз. М аксимальная их численность для З а 
падного Прикаспия была отмечена в 1958 г. и 
составила около 540 тыс. голов. Такое резкое 
возрастание численности сайгаков в 1954 —
1958 гг. определилось в первую очередь благо
приятными условиями зимовок этих лет.

Следует отметить, что лето 1958 г. было 
влажным, урожай кормов на полупустынных 
пастбищах небывало богатый. Условия зимовок 
сложились такж е благоприятно — зима была ма
лоснежной и мягкой. Тем не менее весной 1959 г. 
численность сайгаков была определена только в 
348 тыс. голов. В Западном Прикаспии намети
лась определенная тенденция к снижению чис
ленности сайгаков. Причина такого резкого со
кращения поголовья, несомненно, связана с уве
личением масштаба отстрела этих животных. До
статочно указать, что в промысловый сезон с ок
тября 1958 г. по ф евраль 1959 г. на пункты 
Астраханского охотпромхоза поступило макси
мальное количество сайгаков — 185 тыс. голов.

Проведенный весной 1960 г. учет показал еще 
более низкий уровень численности — 186 тыс. 
голов. Резкое падение численности было обуслов
лено взаимодействием многих неблагоприятных 
факторов, которые проявились как в летний, так 
и в зимний периоды 1959 г.

Прежде всего сильная засуха, продолж авш ая
ся все лето 1959 г. и охвативш ая все районы 
Западного Прикаспия, привела к повышенному 
отходу молодняка. Так, уже в самый разгар оте
ла самки были вынуждены концентрироваться 
вблизи открытых плесов Сарпинских озер, бере
га которых густо населены. Здесь в окрестностях 
пос. Приозерного повсюду в большом количестве 
встречались трупы молодых животных (погибших 
от собак, от ран, полученных при переходе че
рез тростники и т. д.). Вследствие сильной засу
хи урожайность кормов была такой низкой, что 
привела к большой подвижности стад сайгаков, 
которые все лето перемещались по населенным 
окраинам Прикаспийской низменности.

Плохая обеспеченность кормами наиболее па
губно сказалась в период зимовки. Положение 
усугубилось и тем, что в начале декабря насту
пило резкое похолодание, сопровождавшееся 
сильными северными ветрами и снегопадами. Та

кое изменение погоды вызвало стремительные 
массовые кочевки сайгаков из Кумо-Манычских 
степей в южном направлении. Как и в суровую 
зиму 1953/54 г., сайгаки широко разбрелись за 
пределами обычного ареала по многим районам 
Ставропольского края, Чечено-Ингушской и Да
гестанской АССР. Уже 11 — 12 декабря крупные 
стада сайгаков отмечались в окрестностях Пя
тигорска, Ж елезноводска и т. д.

Выселение сайгаков из обычных мест обита
ния и появление в густонаселенных районах, а 
такж е в малопригодных для них местах (балки, 
долины рек, заросли кустарников и распаханные 
поля) привело к резкому увеличению смертности 
животных. Сайгаки гибли в основном от случай
ных причин: попадали под поезда, разбивались 
и ломали ноги в оврагах, гибли от собак, а ча
стично и от браконьеров.

После потепления сайгаки начали кочевать об
ратно на север. Эти кочевки растянулись на весь 
январь и частично захватили февраль. Обратный 
путь такж е сопровождался большой гибелью жи
вотных под влиянием все тех же неблагоприят
ных факторов.

В итоге запасы поголовья сайгаков уменьши
лись и к весне 1960 г. составили всего 186 тыс. 
голов, т. е. численность упала примерно до уров
ня 1952 г.

Однако более совершенный авиаучет, проведен
ный Астраханским промхозом в октябре 1960 г., 
показал, что численность сайгаков вновь возрос
ла до 300  тыс. голов.

В свете приведенных фактов следует оценить 
перспективы промысла сайгаков в Западном При
каспии.

Высокая плодовитость сайгаков, определяемая 
ранней половозрелостью самок и полигамией, 
обеспечивав! быстрый прирост поголовья, кото
рый в нормальные годы составляет в среднем 
60 процентов от исходной ранневесенней числен
ности. Быстрый рост поголовья дает возможность 
ежегодно добывать до 25 — 35 процентов общих 
запасов, не подрывая численности животных.

Для того чтобы рационально вести промысел 
сайгаков в Западном Прикаспии и из года в год 
увеличивать заготовки, необходимо каждое лето, 
перед началом отстрела, определять реальный 
прирост их поголовья за счет молодняка. Наряду 
с апрельским учетом по определению общих раз
меров поголовья следует возобновить практику 
проведения июльских учетов, цель которых — 
установить его качественный состав.

Летний учет даст возможность не только су
дить о реальном приросте численности за счет 
приплода, но и поможет правильно планировать 
размеры добычи отдельных групп сайгаков. Осо
бенно следует обратить внимание на возможный 
перепромысел половозрелых самцов.

В целях охраны сайгаков необходимо усилить 
борьбу с существующим браконьерством. Не сек
рет, что при высокой численности сайгаков в 
прошлые годы многие местные органы прояви
ли известную терпимость и порой даже попусти
тельствовали незаконному истреблению сайгаков 
под предлогом охраны посевов. Сейчас следует 
в корне пересмотреть отношение к сайгакам и 
пресекать всякие действия, так или иначе подры
вающие их запасы . Задача всех охотников и 
охотничьих организаций объявить решительную 
борьбу не только браконьерам, но и всем неради
вым хозяевам, которые еще ни научились ценить 
каши охотничьи богатства.
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ОХОТА 

С ЛОВЧИМИ 
ПТИЦАМИ

Г. ДЕМЕНТЬЕВ
Д октор биологических наук

О ХОТА с  л о в ч и м и  птицами — увлекательный 
вид спорта, требующий от охотника знаний, 

выдержки и сноровки. В  некоторых местностях, 
например в южном Казахстане и в Киргизии, она 
имеет и промысловое значение. Как пример, 
можно привести сообщаемые профессором 
А. И. Янушевичем (1959) сведения, что в Кирги
зии. главным образом в Иссык-Кульской и Тянь- 
Ш анской областях, охота с беркутом занимает 
такое большое место, что в заготовках не менее 
25 процентов лисиц поступает от «беркутчи» — 
охотников с беркутом. При этом хороший охот
ник за полтора-два месяца добывает 30 — 40 ли
сиц.

Однако в современных условиях охота с лов
чими птицами все же имеет в основном спортив
ное значение. Если до изобретения руж ья в ря
де случаев добыть птицу можно было только при 
помощи другой птицы или какой-либо ловушкой, 
то уже в восемнадцатом, а особенно в девятна
дцатом и текущем столетии охотник получил 
вместе с ружьем новые и очень эффективные 
возможности. Это. разумеется, отразилось и на 
судьбе охоты с ловчими птицами, которая уже в 
конце восемнадцатого, а особенно в девятнадца
том столетии в Европе пришла в упадок. В Азии 
и Северной А фрике, где хорошее руж ье имело 
меньшее распространение, больше сохранилось 
условий и для охоты с ловчими птицами.

Поэтому надо различать две стороны вопроса. 
С одной стороны — выш еуказанное положение 
в Азии и отчасти в Северной А фрике, где охота 
с ловчими птицами местами сохранила свое не 
только спортивное, но и экономическое значение. 
С другой стороны — спортивный интерес к этой 
охоте, вновь возникший в двадцатых годах теку
щего столетия.

К сожалению, в настоящ ее время нет хорошей 
истории охоты с ловчими птицами. Нет даже биб
лиографии, хотя книг по этому вопросу издано 
много. В 1891 г. Д. Хартинг опубликовал в 
Англии каталог книг по соколиной охоте под на
званием «Bibliotheca Accipitraria», но он и устарел, 
и даже во время своего появления был неполон, 
в особенности в отношении литературы на рус
ском языке и литературы азиатских стран.

Как же в настоящ ее время обстоит охота с 
ловчими птицами? В Советском Союзе она рас
пространена главным образом в Средней Азии: 
в южных областях Казахстана, в Киргизии, Турк
мении, а такж е в Западной Грузии. В Казах
стане и Киргизии для охоты применяются главным 
образом орел-беркут и ястреб-тетеревятник, в 
Туркмении — сокол-балобан, в Грузии — ястреб- 
перепелятник. Ловчие птицы на охоте имеют 
очень широкое применение. Например, в Туркме
нии с ними охотятся и на зайцев, и на дроф, и 
на джейранов, в Киргизии — на дроф, зайцев, 
лисиц, иногда на молодых косуль, козерогов, да
же волков и т. д. В Грузии применение ловчих 
птиц в настоящ ее время ограничивается осенней 
охотой на пролетных перепелов. В европейской 
части страны охота с ловчими птицами теперь 
неизвестна — последние любители этой охоты 
действовали в восьмидесятых-девяностых годах 
прошлого века. Существовало тогда и обще
ство соколиных охотников, один из активных дея
телей которого К. П. Галлер опубликовал^инте
ресную книгу «Охота с соколами и ястребами» 
(1884).

Автор этой статьи значительно позднее также 
написал книгу о современном состоянии охоты с 
ловчими птицами в Советскую эпоху (Дементьев 
«Охота с ловчими птицами», 1935). Впоследст
вии было опубликовано у нас много статей по 
этому вопросу.

Выше мы уже отмечали, что в текущем столе
тии охота с ловчими птицами сохранилась в не
которых странах Азии и Северной Африки и 
вновь развивается в Европе. Причины тут раз
личны. С одной стороны — традиционный спор
тивный. иногда и промысловый интерес. А с дру
гой — наука, изучение всех вопросов поведения 
хищных птиц их приручения. Об одомашнива
нии, разумеется, вопроса не возникает. «Домаш
них» хищных птиц мы не знаем. И ловчая пти
ца. в сущности, всегда охотится «для себя».

Как в спортивном, так и в научном плане охо
та с ловчими птицами получила в этом столетии 
сзос- новое и замечательное развитие. Это. ко
нечно. нь охота с ружьем. И применение ее не
избежно ограничено. Но все это не отнимает у
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Туркмения. Охотник с балобаном. Киренаика. Араб с соколом.

охоты с ловчими птицами спортивного, иногда 
экономического и всегда научного интереса. 
С точки зрения охоты, охотничьего хозяйства хо
телось бы чтобы в отношении хищных птиц бы
ла и у нас занята более определенная, ясная пози
ция. К сожалению, по плохим «традициям» 
XIX века очень распространен взгляд на «хищ
ных» птиц вообще, как на вредных. Но с биоло
гических. научных позиций и прежде всего в ин
тересах хозяйства человека, что значит «хищ
ный», даже «вредный»? И полезным и вредным 
животное не может быть всегда и везде. Это в 
особенности относится к так называемым «хищ
ным» животным и к ловчим птицам в част
ности.

В странах с очень развитым и хорошо органи
зованным охотничьим хозяйством (Великобрита
ния, Германия и т. д.) многие виды хищных птиц 
полностью и строго охраняю тся законом. 
И ущерба для дичи от этого нет. Не пора ли 
принять и у нас соответствующие меры? Как 
пример, можно сказать: ястреб-тетеревятник в хо
рошо организованном охотничьем или птицевод
ческом хозяйстве может быть реально вредным. 
Но значит ли это, что его надо уничтожать в 
иных условиях, в мало обжитой тайге и т. п. 
Еще в большей степени это относится к соколам, 
редким у нас в густонаселенных местностях и 
обычным в сущности только на далеком севере.

В 1958 г. М еждународный Совет по охране 
птиц, куда входит и Советский Союз, дал реко
мендации о необходимости разумного, «хозяй
ского» подхода к хищным птицам, об их охране. 
Для соколиных охотников такая охрана ловчих 
птиц, сама по себе заслуж иваю щ ая полного одоб
рения, причиняет известные неудобства. Напри
мер, в Германии, как в Демократической, так и 
в Федеральной Республике, строго охраняются 
соколы-сапсаны, которые к тому же стали там 
редкими. Немецкие сокольники вынуждены по
этому выписывать этих птиц из других стран, 
например из Северной Америки, где охрана соко
лов имеет ограниченный характер. Автор настоя
щей статьи нередко получает письма охотников 
из Германии, Великобритании, Венгрии с прось
бой помочь им или указать возможности полу
чения ловчих птиц (северных сапсанов, беркутов) 
из Советского Союза. Возможно, что этим делом 
следовало бы заняться Зооцентру, с соблюде
нием, конечно, всех существующих правил охра
ны птиц. Последнее время из СШ А в Европу им

портируются более или менее регулярно соколы, 
так называемые мексиканские балобаны (Falco 
mexicanus), ранее в Европе для охоты не приме
нявшиеся, но показавшие отличные охотничьи 
качества. С другой стороны, из Европы, а имен
но из Германии, в СШ А импортируются ястребы- 
тетеревятники. В Северной Америке, как из
вестно, такж е обитают ястребы этого вида, но 
они, по мнению охотников, хуже, чем немецкие. 
Большой интерес, конечно, представляет охота 
с самым крупным видом соколов — кречетами. 
Но с получением этих птиц у охотников возни
кают затруднения. В Скандинавии их осталось 
очень мало. В Исландии они полностью охраня
ются. А недавно правительство Дании приняло 
решение о полном запрете добывания и ловли 
кречетов в Гренландии — основном месте обита
ния этих птиц. Охотникам приходится доставать 
кречетов в Северной Канаде, где охрана их огра
ничена.

Соколиные охотники Арабских стран исполь
зуют для охоты местных птиц: средиземномор
ского сокола (Falco biarnicus), пустынных соколов 
(Falco peregrinoides), пролетных и зимующих сап
санов (Falco peregrinus), балобанов (Falco cherrug). 
В Тунисе охотятся и с ястребами-перепелятни- 
ками. Охота с ловчими птицами и в настоящее 
время широко распространена в Иране, где для 
этих целей применяются сокол-балобан,и весьма 
ценимый ястреб-тетеревятник. Есть, наконец, и 
сведения об охоте с ловчими птицами в Афгани
стане. Я не располагаю новым материалом о со
колиной охоте в Китае, Пакистане, Индии, но 
она там существует. Существует она и в Японии. 
Правда, по мнению японских охотников, обста
новка для охоты с ловчими птицами в Японии в 
настоящ ее время не очень благоприятна: дичи не 
так много, регулирование охоты не всегда учи
тывает особенностей охоты с ловчими птицами 
и, наконец, невозможность для любителей в со
временных условиях уделять много времени и 
внимания на вынашивание (обучение) ловчих 
птиц. В Японии, кроме сапсанов и тетеревятни
ков, для охоты на зайца, куницу, лисицу и еното
видную собаку применяется и орел «куматака» 
(Spizaetus nipalensis). Уже в течение трех поколе
ний семья охотников Куцузава использует этих 
орлов, оказавш ихся отличными охотничьими пти
цами. Взяхые из гнезда птенцами орлы служили 
2 5 — 30 лет. Любопытно, что сокольнйк Асауди 
Куцузава — он держит обычно двух орлов «ку-
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Англия. Д-р Джолли с ястребом-тетеревятником.

матака» и охотится с ними на зайцев — в сущно
сти сущ ествует за счет охоты: мясо зайцев идет 
в пищу, а шкуры продаются. Д ля оценки мас
штаба этой охоты Куцузава можно указать, что с 
двумя орлами он за один сезон добыл 400  зай
цев. 5 куниц, 15 енотовидных собак и 10 лисиц.

О все возрастающем интересе к охоте с лов
чими птицами свидетельствует и наличие спе
циальных журналов по этому вопросу. Общества 
или клубы сокольников существуют в Англии, 
Германии, Франции, СШ А. Насколько известно, 
журналов в настоящ ее время три. В Англии из
дается «The Falconer» орган Британского Клуба 
сокольников, в Германии — «Deutscher Falkenor- 
den», в СШ А — «Falconry. News and Notes». Все 
эти журналы небольшие, но отлично оформлен
ные, содержат в себе не только материалы об 
охоте с ловчими птицами, но и сведения по био
логии хищных птиц. Книги об охоте с ловчими 
птицами выходят в свет в разных странах еж е
годно, Много статей по этому вопросу публикует
ся и в различных зоологических, охотничьих, 
географических, этнографических журналах.

Можно еще упомянуть о больших успехах в 
области охоты с ловчими птицами, достигнутых 
в Народной Венгрии. Там после окончания вто
рой мировой войны в Гёдёллё была организована 
станция по изучению и охотничьему использова
нию ловчих птиц. Во главе ее стоял известный 
знаток соколиной охоты Лорант Баш тяй, опубли
ковавший в Будапеш те книгу о соколиной охоте. 
Работы этой станции показали интересные пути 
использования хищных птиц для борьбы с неко
торыми вредителями сельского и рыбного хозяй
ства. Вот несколько примеров. Известно, что про
летные и зимующие в Южной Европе и Северной 
Африке скворцы местами существенно вредят 
виноградникам. Вместе с тем представляется яс
ной и доказанной польза, приносимая скворцами, 
особенно в период гнездования. Ставить вопрос
об их истреблении поэтому нельзя. Виноградари

еще не нашли способа бороться со стаями сквор
цов в садах — отпугивание их шумом и т. д. не 
дает результатов. Венгерские сокольники стали 
применять, так сказать, «биологический» способ 
защиты садов (и не только от скворцов, но и от 
воробьев). Они спускали дрессированных ястре- 
бов-перепелятников, которые распугивали и раз
гоняли мелких птиц. Аналогичный способ приме
нялся для защ иты рыб от цапель как в рыбовод
ных прудах, так и на рисовых полях.

Во многих европейских странах рыба уничто
ж ается в большом количестве серыми цаплями, 
которые, однако, в других условиях серьезного 
ущерба хозяйству не приносят. В Венгрии под
считали. что на рисовых полях, где глубина воды 
обычно только 2 0 — 40 см, цапли легко ловят ры
бу. Каждая цапля может съесть в день до 750 г 
рыбы. Это существенно. Если преследовать и от
пугивать цаплю стрельбой, то эффекта не полу
чается. Цапли только перемещаются, но прудов 
йе покидают. Но сокол, выпущенный над пруда
ми и полями, не только добывает цаплю, но на
долго отпугивает и других. При повторных напу
сках соколов цапли совсем перестают посещать 
те пруды и рисовые поля, где их тревожили со
кольники.

В Венгрии заметный вред зерновым культурам 
(пшеница, кукуруза, рис) приносят сизые голуби, 
воробьи; осенью и зимой озимые страдают от ди
ких гусей; иногда посевы повреждают и утки. 
И в этих случаях успешно применялись ловчие 
птицы.

На голубей и гусей напускают соколов-сапса- 
нов, балобанов и ястребов-тетеревятников, на во
робьев — ястребов-перепелятников и даже пу
стельг. Вообще достаточно, чтобы над полем 
летала хищная птица — воробьи там не появля
ются. В прежнее время в Средней Азии также 
применялись сходные способы отпугивания птиц 
от полей и садов — хищную птицу (чаще всего 
ястреба-перепелятника или ястреба-тювика) при
вязывали где-нибудь на видном месте: на дереве, 
на высоком дувале в саду или у поля.

Такое применение хищных птиц, конечно, огра
ничено, но весьма интересно. Оно — об этом уже 
говорилось выше — не носит истребительного ха
рактера, не ведет к массовому уничтожению птиц, 
которые как скворцы, голуби, утки и гуси, по
лезны, и вредоносная деятельность которых огра
ничена определенным и относительно небольшим 
местом и временем. Конечно, вынашивание (дрес
сировка) ловчих птиц требует опыта и знаний, но 
оно в общем несложно.

Таким образом, как со спортивной, так и с 
экономической и с научной точек зрения охота 
с ловчими птицами в современных условиях за
служивает внимания. Она не требует и особых 
затрат. В Европе, например, англичане, немцы, 
французы  охотятся с ловчими птицами пешком. 
Это и понятно, так как большинство земельных 
угодий в этих странах разгорожены на мелкие 
участки. В помощь ловчим птицам при некото
рых напусках, например на куропаток охотники 
используют и собак, главным образом спаниелей 
и немецких легавых.
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СОСТЯЗАНИЯ ЛЕГАВЫХ СОБАК В ЧЕХОСЛОВАКИИ

С ТАМ М АН

T I  О П РИ ГЛ АШ ЕН ИЮ  президиума централыю- 
го совета Чехословацкого общества охотни

ков мне пришлось быть на XXI республиканских 
состязаниях легавых собак памяти Карла Под
гайского на приз «Абсолютного чемпиона Чехо
словакии 1960 года».

Универсальные состязания легавых собак по 
птице и зверю в Чехословакии проводятся еж е
годно (с 1946 г.) и посвящаются памяти Карла 
Подгайского — организатора Чехословацкого об
щества охотников и дела собаководства в стране.

В 1960 г. к состязаниям допускались легавые 
собаки всех пород, которые на универсальных 
испытаниях 1959 г. получили первый приз, на
брали наибольшее количество баллов. При рав
ном количестве баллов отборочной комиссией 
предпочтение отдавалось собаке, имеющей боль
ший балл за послушание и чутье.

Ведущие собак были с ружьями и достаточ
ным количеством патронов, ибо состязания про
водились с отстрелом всех птиц и зверей, срабо
танных собакой.

Такие состязания проводятся при любой по
годе. В 1960 г. они состоялись в угодьях Кро- 
м рпиж ского  общества охотников с 9 по 11 сен
тября.

Председателем и распорядителем состязаний 
был утвержден председатель Готвальдского об
ластного общества охотников тов. Коломазник, 
руководителем их — кинолог этого ж е общества 
тов. Пеха. Работали техническая комиссия и 
группа распорядителей.

К состязаниям были допущены шестнадцать 
легавых собак, набравших наибольшее количе
ство баллов на универсальных испытаниях в
1959 г., в числе их:

короткошерстных легавых — 7 
пойнтеров — 5
жесткошерстных легавых — 4

Рано утром 10 сентября в парке на площади 
перед зданием Кромерижского замка, украшенно
го гирляндами из веток и чехословацкими ф ла
гами выстроились 16 охотников в форме, со сво
ими питомцами, допущенными комиссией к со
стязаниям. Здесь же собаки были осмотрены ве
теринарной комиссией.

На открытие состязаний собралось до
600 охотников.

Председатель — распорядитель тов. Коломаз
ник объявил об открытии состязаний и предо

Фото автора

ставил слово ответственному секретарю Чехо
словацкого республиканского общества охотников 
тов. Ладиславу Грубому, посвятившему свое вы
ступление памяти Карла Подгайского. Оркестр 
исполнил охотничий гимн.

По правилам состязаний собакам пришлось ра
ботать: в лесу по птице и зверю, в поле — по 
птице (фазан, куропатка) и зайцу, на воде — по 
утке

Расценка работы собак в баллах производи
лась по иной системе, нежели у нас. Здесь ра
бота собаки в поле (в баллах) расценивается: 
чутье — 8, поиск — 5, подводка-стиль — 3, бы
строта хода — 2, подача убитой дичи — 4 и т. д.

При определении количества баллов за работу 
судьи пользую тся поправочным коэффициентом: 
за отличную работу — 4; очень хорошую — 3; 
хорошую — 2; удовлетворительную — 1; неудов
летворительную — 0.

Исходя из этого собака, получившая оценку за 
чутье отлично — 4, набирает ( 8 X 4 )  — 32 балла, 
а при оценке за чутье удовлетворительно — 1 
( 8 X 1 )  — тояько 8 баллов, если при оценке от
лично — 4 за подачу убитой дичи ( 4 X 4 )  —
16 баллов, то при оценке этой работы на хоро
шо — 2 ( 4 X 2 )  — только 8  баллов и т. д.

Таким образом, собаки, получившие оценки 
судей за работу по поправочному коэффициенту
4 (отлично) по 30 графам таблицы, могли на- 
брчть на состязаниях максимально возможные 
420  баллов.

Собака, получившая оценку 0 (неудовлетвори
тельно) по поправочному коэффициенту, по од
ному из любых видов работы, предусмотренно
му расценочной таблицей, с состязаний снима
лась независимо от ранее полученных оценок. Из
16 собак, участвовавших в состязаниях, трех — 
одного пойнтера и двух жесткошерстных лега
вых — постигла эта участь.

Правилами состязаний от собак требовались: 
работа верхним чутьем на широком поиске в 
поле, работа на коротком поиске в лесу по птице 
и работа по следу зверя, четкое послушание, 
а также целесообразная самостоятельность и пол
ный контакт с ведущим.

На призовое место могли рассчитывать только 
те ведущие, у которых собаки обладали этими 
качествами и безотказно подавали птицу и зверя, 
до лисицы включительно.

26 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



В свяли с требованиями охоты в таблицы вве
дены различные графы, например,

по работе в лесу:
а) работа легавой в лесу по свежему кровяно

му следу дикой козы нё менее 600  м;
б) работа по кровяному следу лисицы до 

400 м;
в) работа по кровяному следу зайца или кро

лика до 400 м;
г) преследование, по указанию ведущего, ране

ного зверя с подачей его или задержанием с по
дачей голоса;

д) послушание (свисток, жест);
е) возвращ ение к охотнику на выстрел с по

иска из густого кустарника;
ж) оставление собаки одной до 10 минут;
з) подача лисицы;
и) подача зайца или кролика;
к) подача фазана и т. д.
Специальная графа «послушание» введена и 

в оценку работы собаки в поле, так же как и 
графа о поведении собаки при подъеме зверя, 
птицы и после выстрела (посовы, самостоятель
ное преследование дичи и т. д.).

Вот описание некоторых видов работы собак.
По следу раненой козы. В лесу проклады

вается кровяной след не менее чем на 600  м. Он 
проходит в густом кустарнике, пересекает доро
ги, просеки и овраги. В конце следа уклады вает
ся убитая дикая коза. Ведущий не должен знать, 
где придется работать его собаке. После вызова 
для состязания ведущий с собакой на ремне у 
ноги с двумя судьями приходит к месту начала 
следа. Показав след собаке, ведущий, отпустив 
ее на ремне не далее 6 — 10 м, посылает в поиск. 
Взяв след и разбираясь по крови, собака должна 
идти шагом. Ведущий не имеет права окликать 
собаку голосом, свистком, он должен соблюдать 
тишину и руководить собакой вначале следовой 
работы жестами руки. Работа собаки оценивается 
двумя судьями, следующими .невдалеке за веду
щим. При подходе к убитому зверю собака отдает 
голос и по посылу берет зверя по месту и отпу
скает его по приказанию ведущего.

По птице р лесу. Собака пускается на корот
кий поиск, уходя вправо и влево по ходу веду
щего не далее 20 м. Идет она на небольшой ры 
си, временами переходит на шаг, разбираясь в еле 
дах и находясь все время на виду у ведущего, 
который руководит ее поиском свистком.

После выстрела собака должна быть на месте 
и подать дичь только по приказанию.

В лесу по зверю. И дя просекой или тропой, ве
дущий посылает собаку в глубокий поиск в ку
старник или молодой лес. Собака уходит до 
200 м и более, идя полным ходом, периодически 
выходя к ведущему. При подъеме зверя корот
ко отдает голос и старается повернуть зверя в 
сторону охотника. При выстреле обязана немед
ленно прийти к ведущему, который, если дичь 
убита, пошлет ее на подачу или вновь в поиск.

Убитые на состязаниях зайцы, кролики и ли
сицы, все, без исключения, подавались собаками 
ведущему, в том числе и подстреленные, сдав
ливаемые по приказанию.

Правилами состязаний предусмотрена подача 
ведущему убитой лисицы со взятием барьера 
высотой до 70 см. По посылу ведущего собака 
должна перепрыгнуть квадратное ограждение 
3 x 3  м, взять лежащую там убитую лисицу, пе
репрыгнув с нею через барьер, подать ведущ е

му, находящ емуся в 30  м от места, где лежала 
лисица.

Работа по утке. Она расценивается по
3 графам;

а) работа по глубокой воде;
б) подача убитой утки с глубокой воды:
в) работа в камышах с подачей утки под вы

стрел.
В полевых условиях собакам пришлось рабо

тать на полях с невысоким клевером и неубран
ной сахарной свеклой, по серой куропатке, ф а
зану и зайцу.

Здесь требовались: быстрый ход, широкий 
стильный поиск, чутье, дальность и верность его, 
послушание, четкая работа при розыске подстре
ленной дичи и ее подача ведущему.

Но графа 13 услож няла ростязания и требо
вала от собак работы при групповой охоте.

Практически это выглядело так.
Для состязания вызывалось 7 — 8 ведущих с 

их питомцами. Они двигались по полю, против 
ветра, с интервалами 4 0 — 50 м друг от друга. 
Собаки шли в поиск, отходя не далее 30 м впе
ред и обе стороны. В этих условиях собака 
не должна мешать своим соперникам. Здесь тре
бовалось совершенное послушание и дисциплина, 
ибо при наличии большого количества дичи и 
частой стрельбе собаки не должны были реаги
ровать на выстрелы других ведущих и работу 
их собак. Они обязаны были работать только по 
указанию своих ведущих, их свистку и жестам 
руки. Частое пользование свистком снижало 
балл за послушание.

10 сентября собаки работали в поле, вечером 
на болоте и озере по утке, а второй, заключи
тельный день 11 сентября — в лесу.

«Арко с Райградской оборы», диплом I-й степени. 
Владелец и ведущий Франтишек Хладек.

27
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



«Блеск с Криван» Чехословацкого общества 
охотников.

Универсальная работа собак, участвовавших в 
состязаниях, оставила очень хорошее впечатле 
ние. Обращала особое внимание высокая дис
циплина ведущих и четкое выполнение ими тре
бований судей, а такж е безукоризненное послу
шание собак и четкая работа их в хорошем кон
такте с ведущими.

На общем фоне очень хорошей работы этих 
лучших полевых собак Чехословакии запомни
лись более близкие нам, выдающиеся работы в 
поле по ф азану и серой куропатке некоторых со
бак, обладающих очень дальним верхним чутьем 
и стремительным ходом в прекрасном стиле. 
В числе их надо назвать короткошерстных лега
вых «Блеска с Кривая», принадлежащего Чехо
словацкому обществу охотников, «Силку с Рух- 
нова», принадлежащей охотнику-женщине Кве- 
тусе Иохновой «Мину с Лежан» Йозефа Стра- 
тнла и пойнтера «Асту с Волохейна» Йозефа 
Сваровского. Использование этих выдающихся 
полевых собак в породе весьма ценно.

Каждая собака ходила под судейством 5 —
6 судей, каждый оценивал ее работу, простав
ляя расценку по тому виду, который он судил. 
Следует отметить четкую организацию состяза
ний, центром которых был охотничий дом в 
лесу — «Замочек». Там разместился аппарат 
председателя — распорядителя состязания, вер
ховный арбитр, арбитражный совет (судейская 
коллегия), техническая комиссия и др.

Состязания проводились одновременно в не
скольких местах на расстоянии 5 — 6 км от «За- 
йочка», но это не мешало всем быть в курсе 
хода их. На доске показателей появлялись ре
зультаты работы каждой собаки сразу же после 
получения .ею оценки.

Много волнений принес заключительный день 
состязаний' для их участников и гостей. Долго 
нельзя было определить претендента на звание 
чемпиона. До двух часов претендентов было че
тыре. К 5 часам осталось два —  короткошерст
ные легавые «Силка с Рухнова» и «Мина с Л е
жан». Давно уже были выставлены для всеобще
го обозрения призы: «Абсолютного чемпиона Че
хословакии 1960 года» — позолоченная медаль 
с изображением Карла Подгайского, памятный' 
кубок и приз М инистерства сельсйого хозяйства;

Абсолютный чемпион Чехословакии I960 г.
«Мина с Лежан».

серебряная медаль и памятный кубок (второй 
приз); бронзовая медаль и памятный кубок (тре
тий приз).

Были такж е призы Чехословацкого республи
канского общества охотников: за лучшую рабо
ту в поле, за лучшую работу в лесу, за лучшую 
работу на воде.

Только к концу состязаний «Мина с Лежан». 
шедшая под №  15, закончила работу и на доске 
показателей появились еще две четверки за ра
боту «Мины» по заключительным видам испы
таний.

Вскоре сопровождаемый двумя судьями с со
стязаний к «Замочку» пришел ведущий «Мину с 
Лежан» на состязаниях Франтишек Скопаль. 
Нового «Абсолютного чемпиона Чехословакии
1960 года» и ее ведущего встретили звуками 
охотничьих рогов.

Ч ерез час по окончании состязаний в торже
ственной обстановке были вручены дипломы, ме
дали Карла Подгайского, памятные кубки и при
зы победителям состязаний.

Приз «Абсолютного чемпиона Чехословакии’
1960 года» медаль и кубок вручаются Йозефу 
Стратила — владельцу «Мины с Лежан». Она 
набрала 409  баллов и заняла первое место.

Второй приз и серебряная медаль вручаются 
владелице «Силки с Рухнова» — Кветусе Иохно
вой. Ее питомица набрала 400 баллов.

Третий приз и бронзовая медаль вручаются 
владельцу пойнтера «Аста с Вольхейни» (на
бравшей 393  балла) — Йозефу Сваровскому.
' Остальным 10 участникам состязаний были 
вручены дипломы, памятные кубки и медали 
Карла Подгайского за работу их питомцев, кото
рым нз республиканских состязаниях были при
суждены дипломы полевых победителей по уни
версальной р а б о т е — 1 — 2 и 3 степени.

С остязания закончились звуками охотничьих 
рогов, протрубивших отбой.

Присутствие на XXI состязаниях легавых со
бак Чехословакии дало мне возможность подроб-' 
но познакомиться с условиями универсальных 
состязаний и еще раз встретиться с моими 
друзьями — чехословацкими охотниками.
' - Хочется- пожелать им дальнейших успехов в 
ведении охотничьего собаководства.
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РЕСП УБЛИКАНСКА Я  В ЫС TAB К А 
ОХОТНИЧЬИХ СОБАК

1  £» I  С С Е Н Т Я Б Р Я  прошлого 
года на территории 

Выставки достижений народно
го хозяйства УССР состоялась 
Республиканская выставка 
охотничьих собак.

С 1949 г. на Украине стало 
традицией проведение республи
канских выставок и состязаний 
охотничьих собак. Эти меро
приятия оказали благоприятное 
влияние на улучшение качеств 
разводимых пород. Из года в 
год охотничье собаководство 
развивается. Результаты  экс
пертизы на данной выставке со 
всей наглядностью это подтвер
дили.

Из общего числа представ
ленных собак на экстерьерных 
рингах 92 ,5  процента получили 
оценки «отлично», «очень хо
рошо» и «хорошо» и только 
7,5 процента «удовлетворитель
но». Это свидетельствует о том, 
что общий уровень пород за 
последние годы значительно 
повысился.

Как по количеству, так и по 
качеству наиболее полно были 
представлены русские гончие, 
русские пегие гончие, англий
ские сеттеры, пойнтеры, жест
кошерстные фокстерьеры. В ре
зультате комплексной оценки к 
классу элита были отнесены
6 русских гончих; 5 русских пе
гих; 3 жесткош ерстных фок
стерьера; 1 пойнтер; 1 ирланд
ский сеттер.

В породе русских гончих ли
дировал русский выж лец Тру
нило И. Севастьянова (г. Ку- 
пянск, Харьковской области) — 
чемпион породы, чемпион Все 
союзной выставки 1958 г., с 
оценкой «отлично», отнесен к 
классу элита. З а  ним шли элит
ные собаки: Мильтон А. Дома- 
шевского (г. Ш епетовка, Хмель
ницкой области) и Плакун
А. Кравцова (Киевская об
ласть).

Из выжловок к классу эли
та были отнесены Нота И. К ра
маренко, Майка С. Выборнова 
(Киевская область) и Чайка

А. Дьяченко (Кировоградская 
область).

На Украине сконцентрирова
ны потомки лучших русских 
гончих: Бойка 57/Г, чемпиона 
Гула 123/Г, К азана 269/Г , Гор
ниста 1-го 533/Г , В аляя ВНИО, 
Плакуна, Д. Калганова (г. Ка
зань), Выпйача М. Сергеева, 
Трунило С. А ф анасьева (г. Х арь
ков) и других.

Русские пегие потомки Зали 
вая чемп. 8040 , Помыкая (пи
томник ОС ВВОО КВО), Зали 
вая и Чарки И. Масловского и 
многих других.

Из русских пегих гончих с 
оценкой «отлично» в классе 
элита прошли: Порывай Б. Ко- 
стинского. Скрипач Ю. Букате- 
вича, Дунай Н. Ясака, Румянка
A. Короля (Хмельницкая об
ласть), Кара П. Буцика (Сум
ская область).

Пойнтеры потомки Камбиза
B. Стуся (Симферополь) и А ль
мы JI. Карповича (Киев).

Из ирландских сеттеров 
М альва Н. Суботкина (Ж ито
мирская область) с оценкой 
«отлично» была отнесена в 
класс элита.

Лучшие русские гончие скон
центрированы в Киевской, 
Харьковской и Львовской об
ластях. Русские пегие — в 
Хмельницкой, Ж итомирской, 
Харьковской, Полтавской, Сум

ской областях. Пойнтеры — в 
Киевской и Крымской областях.

Впервые на этой выставке 
были отмечены областные об
щ ества охотников за лучшие 
показатели в собаководстве. 
Первое место завоевал Харьков
ский облсовет, второе — Киев
ский, третье — Ж итомирский' 
четвертое —• Хмельницкий, пя
тое — Закарпатский.

Рост собаководства, так на
глядно продемонстрированный 
на этой вы ставке,— результат 
творческой деятельности много
численного коллектива охотни
ков Украины.

Экспертиза на выставке про
водилась пятью комиссиями, 
возглавляемыми экспертами все
союзной и республиканской ка
тегорий из числа украинских 
экспертов. В составе комиссий 
участвовали московские экспер
ты всесоюзной и всероссийской 
категории. В целях повышения 
квалификации и подготовки су
дейских кадров в каждой экс
пертной комиссии участвовало 
но нескольку стажеров.

Нет сомнения, что результа
ты этой выставки окажут благо
приятное влияние на улучше
ние и развитие собаководства в 
республике.

К, ЖАРИЧ 
Эксперт и судья 

республиканской категории

С. Ф. Зиневич со своей стаей 
русских-пегих гончих, получившей 
на выставке оценку «отлично».

Фото В. Гусева
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НА

ИСПЫТАНИЯХ
И

СОСТЯЗАНИЯХ

T1F ООНОВСКИЕ областные испытания борзых 
по вольному зверю, состоявшиеся 15 —

17 октября прошлого года на территории Волоко- 
ламсного района, прошли с успехом. Этому бла
гоприятствовали удобные для скачки борзых 
поля и обилие зверя (за три неполных дня было 
поднято 16 русаков и 1 лисица). Погода стояла 
прохладная, без осадков и сильного ветра, грунт 
был слегка влажным и мягкий, то есгь удобный 
для скачки борзых. Успешную работу судейской 
комиссии обеспечило наличие в ее распоряжении 
верховой лошади (впервые на московских испы
таниях борзых), которая должна быть обязатель
ной принадлежностью испытаний.

Из 16 борзых, выведенных на испытания, оста
лись без расценки только три: Чайка Любавши- 
на, опоздавшая к травле, затем Пурга В. Аме- 
лунг и Черкай М. Фоминова. снятые владельца
ми. Все собаки имели возможность скакать по 
зверю и ни одна не осталась нерасцененной из- 
за недостатка объектов для травли. Если учесть, 
что пять из тринадцати расцененных борзых на
граждены дипломами (в том числе один II сте
пени), то можно считать эти испытания весьма 
удачными. Очевидно, что наряду с укреплением 
московской группы русских псовых борзых в от
ношении ее численности, экстерьера и племен
ных возможностей улучшаются и ее рабочие ка
чества.

Среди борзых, дипломированных на испытани
ях, нужно особо отметить Чайку А. Д рузя, ко
торая, будучи первоосенницей, показала прекрас
ные резвость и поимистость и, лихо заловив ру
сака, заработала диплом II степени. Отмечу так
же Голубку М. Коблова, получившую уже второй 
диплом III степени, а также удачно скакавш их 
за зверем Варяга В. Кватер, Золуш ку И. Ж уко
ва и Гайду В. Воронцова.

Московские областные испытания борзых
1960 г. дают право говорить о необходимости 
этого мероприятия и позволяют выразить на
дежду на еще большее повышение полевых ка
честв наших борзых.

С 8 по 14 октября прошлого года состоялись 
московские областные состязания гончих. Вы
бранное время — первая половина октября — не 
случайно считается самым лучшим для испыта
ний гончих, и действительно, погода и другие 
условия состязаний были исключительно благо

Рисунок Э. Ж арёновой.
i  н

приятны. Казалось бы. все должно было обеспе
чить успех мероприятия, но результаты были 
весьма неутешительны. Всего за семь дней на 
состязаниях выступало 25 гонцов-одиночек.
7 смычков и одна пара, а получили расценку 
только 6 одиночек и 3 смычка, а дипломов при
суждено только три — все третьей степени: рус
скому пегому выжлецу Дунаю Московского об
щества охотников, русской выжловке Докуке Со
вета Военных охотников ЦУ МО и смычну рус
ских пегих гончих Дунай — Гроза общества «Ди
намо».

В чем же причины? Почему так мало собак 
получили оценку, не говоря уже про дипломы?

В нескольких, случаях гончие не могли быть 
расценены, так как судьи не видели зверя, то из- 
за краткости работы самих гончих, реже из-за 
того, что беляк уводил собак со слуха, но глав
ная тяж есть неудачи падает, как это характерно 
для многих испытаний и состязаний гончих, на 
единицы оставшиеся без подъема. Таких было
13 одиночек и 1 смычок, или свыше 40 про
центов.

Ясно, что это обстоятельство превращ ает со
стязания в своего рода лотерею, где многие гон
чие выбывают в силу чистой случайности и фак
тически ни в каком соревновании не участвуют. 
Такое положение, безусловно, недопустимо. Оче
видно, наиболее эффективным средством воз
можного исправления его должно служить пре
доставление повторной работы гончим, не побу
дившим зверя, и тем, из-под гона которых зверь 
не перевиден судьями. Действующими правила
ми состязаний это предусмотрено, но на деле 
для второй работы не оказы вается времени. Во 
многих случаях, когда за день на состязаниях 
выступают пять единиц гончих, он бывает запол
нен до отказа: то зверь уведет собак со слуха 
и на их розыск уходят часы, то дождь или 
сильный ветер помешают, то задержит непозыви- 
стость какой-то гончей. Необходимо при органи
зации состязаний назначать два-три резервных 
ДНЯ специально для повторных напусков. Только 
при етом условии подавляющ ее число участвую
щих собак будет получать расценку и появится 
возможность выдвинуться наиболее достойным, а 
не самым удачливым. Если этого не будет, то и 
в состязаниях вряд ли будет смысл.

В. КАЗАНСКИЙ 

Э ксперт и судья Всероссийской категории
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„Человек по натуре своей художник. Он всюду так или иначе 
стремится внооить в свою жизнь красоту".

М. ГОРЬКИЙ.

ГЛУБОКОП древности че- 
ловен старался оформить 

свой оружие так, чтобы оно ему 
доставляло эстетическое удо
вольствие. На смену копью и 
луку пришло огнестрельное 
оружие. Ф итильные руж ья сме
нились кремневыми, которые 
в свою очередь уступили место 
пистонным. Затем  появились 
казнозарядные ружья, которы
ми мы пользуемся и сейчас. 
И на протяжении всего этого 
времени оружейники стреми
лись изящно оформить и худо
жественно украсить свои изде
лия: чувство прекрасного ме
няется так же, как и социаль
ная природа человека. Поэтому 
и требования, предъявлявш иеся 
к внешним формам оружия, к 
гравировке, чеканке и резьбе 
по дереву ложи, менялись по 
мере развития духовной куль
туры общества.

Процесс отмирания устарев
шего и зарождения нового во 
внешнем оформлении охотничь
их ружей быстро и скачкообраз
но протекает только в тех слу
чаях, когда это бывает связано 
с совершенно новой конструк
цией, которая не может уло
житься в старые, привычные 
формы. На ружьях же старой 
конструкции изменения проте
кают крайне медленно и обыч
но ускользают от внимания мно
гих охотников. Прискорбнее все
го то, что находятся и руж ей
ные конструкторы, не способ
ные идти в ногу с ведущими 
мастерами-художниками. Вме
сто того чтобы воспитывать и 
развивать вкусы потребителей, 
эти конструкторы преподносят 
им архаичные, а порой и просто 
безобразные образцы охотничь
их ружей.

Однако, отмечая постоянное 
изменение вкусов, мы должны 
оговориться, что работы на
стоящих художников оружейно
го дела всегда приводят нас в 
восхищение, хотя бы само ору
жие, как таковое, уже давно со

шло со сцены. Известный рус
ский художник Серов говорил: 
«Над истинно прекрасным в ис
кусстве время бессильно». Та-

В Н Е Ш Н Е Е
О Ф О Р М Л Е Н И Е
О Х О Т Н И Ч Ь И Х

Р У Ж Е Й
К. М АРТИНО

ковы, например, бескурковые 
ружья К. П. Маслова (см. №  4 
ж урнала за 1960 г.), которые 
до сих пор являю тся и безуко
ризненно красивыми и вполне 
современными. На всю жизнь 
мне врезался в память одно
ствольный пистонный штуцер 
работы Лебеды, хранящийся в 
одном из музеев. Я часами 
всматривался в его формы, в его 
строгую гравировку и мне ни
когда не надоедало это занятие.

Возможно, послыш атся воз
раж ения, что. дескать, на вкус 
и цвет товарищей нет *. Тем не 
менее достаточно взять в руки 
дробомет Браунинга с его 
устаревшими угловатыми очер
таниями и наш тульский авто
мат МЦ-21 с его гладкими «об
текаемыми» формами (сделан

* Ю. Б. Борев (Категории эсте
тики, 1959, стр. 65) пишет: «Не
точно говорить: «На вкус и цвет 
товарищ е» нет». Все мы товарищи 
по эстетическим вкусам. Разными 
могут быть лишь оттенки эстети
ческого вкуса,  но суть их одна».

ный по образцу одного из са
мых современных дробометов). 
чтобы сразу отдать предпочте
ние тульскому. Это почувствует 
и признает, вероятно, каждый 
охотник. Напротив, сравнивая 
тульские бокфлинты МЦ-8, а 
особенно старый МЦ-6. с бок- 
флинтами Голланда или Хри- 
стофа, нетрудно согласиться, 
что тульские руж ья заметно 
уступают им в изящ естве и про
думанности форм.

Знаком ясь с историей разви
тия охотничьего оружия, мож
но подметить своего рода зако
номерности, которые создают у 
охотников то или иное эстетиче
ское впечатление о ружье. 
Если оно имеет общепринятые,

т з

Рис. 1. Схематическое изображе
ние различных типов спусковой 

группы.
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2. Охотничье ружье работы Джемса Перде.

привычные формы .— эстетиче
ской оценке подвергаются дета
ли; происходит сравнение этих 
деталей с такими же деталями 
на общепризнанных и всесто
ронне зарекомендовавших себя 
образцах, сделанных мастера- 
ми-художниками. Если же внеш
няя форма ружья (обычно и си
стема его) является чем-то но
вым, непривычным, то ее, как 
правило, встречают недоброже
лательно. Новинка должна про
бить себе дорогу в жизнь, заре
комендовать себя, как это ни 
странно, с практической, утили
тарной стороны. Первым каче
ством, которым должно обла
дать ружье с новыми форма
ми — это удобство, комфорта
бельность в эксплуатации; бы
строта перезарядки, маневрен
ность всего руж ья, легкость 
разборки, безотказность работы 
механизмов. Этими качествами 
обладали бескурковки конца 
прошлого века. И хотя их с 
презрением называли «комолы
ми». они окончательно вытесни
ли курковые ружья *. Такими 
же качествами обладали в свое 
время дробометы Браунинга, 
двустволки Дарна и Сент-Этьен- 
ской мануфактуры, что позво
лило им просуществовать почти 
без всяких изменений по 6 0 — 
70 лет. Вторым качеством, не
обходимым, чтобы новая мо
дель получила «права граж дан
ства», является ее соответствие 
современным тенденциям при
кладного искусства. Нет сомне
ний в том, что художественное 
чутье конструктора и его эсте
тический вкус могут в этом слу
чае сыграть решающую роль. 
Третьим важным, хотя и не 
столь необходимым, условием 
успеха всякого нового руж ья 
является высококачественность 
его внешней отделки. В против
ном случае новизна формы 
истолковывается как стремле

* ТО З на сегодняш ний день я в 
ляется едва ли не единственным 
в мире заводом , который до сих 
пор не снял с производства кур
ковые двуствольны е руж ья. Д в у 
ствольное курковое руж ье  (И Ж -56 
«Белка» с одним, правда, курком 
на оба ствола) вы пускает серийно 
И ж евский механический завод'. 
Сю да ж е следует отнести, и С'а- 
ведж  22-410, послуживш ий прото
типом «Белки», К урковую  модель 
М Ц -9 изготовляет по индивиду
альным зак азам  Ц К И Б  в Туле. Д о  
недавнего времени «классические» 
курковы е двустволки вы рабаты ва
лись итальянской фирмой Бре- 
шия.

ние к удешевлению производст
ва, как желание завода-изгото- 
вителя «выбросить» на рынок 
дешевку для широкого употреб
ления.

У нас в Советском Союзе 
много внимания уделяется те
перь художественно-эстетиче
скому оформлению предметов 
повседневного обихода. Пред
принят ряд мер и для улучш е
ния качества охотничьих ружей. 
Поэтому можно надеяться, что 
наши тульские и ижевские ору
жейники обратят, наконец, вни
мание и на внешние формы кон
струируемого ими оружия. Хо
чется верить, что они привле
кут к решению этой темы и та
кого замечательного мастера-

художника, как проживающий 
в Ленинграде К. П. Маслов.

Даж е хорошо оформленное 
ружье оставляет подчас непри
ятное впечатление из-за какой- 
нибудь безвкусной и топорной 
детали. То, что сейчас почти 
все оружейники мира перешли 
на станочную выработку немно
гих моделей (например, 
Дж. Перде производит всего 
три модели дробовых ружей), 
не снимает с них ответственно
сти за внешнюю форму их про
дукции. Национальная фабрика 
военного оружия в Герстале 
(Бельгия) уже более полувека 
выпускает недорогие двуствол
ки так называемой машинной 
выделки, в том числе и дву

3, Недорогое охотничье ружье работы бельгийского оружейника
Христофа.
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4. Трехствольное комбинированное ружье работы австрийского оружей
ника Йозефа Винклера. Пример хорошего оформления и художествен

ной рельефной гравировки.

стволку системы Ансон и Дили. 
Однако последняя не уступает 
по своим формам руж ьям луч
ших современных мастеров. З а 
вод подчеркивает, что это 
ружье строго соответствует ев
ропейским вкусам (т. е. не ам е
риканской безвкусице).

Для ружей серийного произ
водства, хотя бы они и носили 
громкое название «штучных», 
совершенно необходимо абсо
лютное постоянство однажды 
выработанных форм. Созданные 
конструктором или мастером- 
художником формы должны 
быть зафиксированы на лека
лах. Точное воспроизводство 
этих форм мастерами-отладчи
ками должно соблюдаться со 
всей педантичностью. Недопу
стимо давать право (или просто 
возможность) отдельным масте
рам оформлять детали серий
ных ружей по собственному 
вкусу. Нарушение этого прави
ла, увы, приходится встречать 
на каждом шагу; иной раз с го
речью думаешь: до чего же обе
зображено неплохое ружье!

Попробуем на конкретном 
примере разобрать, как можно 
оформить одну и ту же де
таль. На рис. 1 изображены 
различные типы скобы, защ и
щающей спуски. В первом слу
чае (рис. 1,а и модель 
Дж. Перде, рис. 2) радиусы 
кривизны переднего и заднего 
изгибов скобы почти одинако
вы, а наиболее выгнутая книзу 
часть скобы приходится прибли
зительно под ее серединой. Во

втором случае (рис. 1 .6 ) ради
ус кривизны переднего изгиба 
значительно больше, чем задне
го, благодаря чему наиболее 
прогнутая часть смещена впе
ред (Христоф, рис. 3). Д ля обо
их типов оформления спусковой 
группы характерно одно и то 
же. Во-первых, конец переднего 
спуска оттянут книзу значи
тельно сильнее, чем заднего. 
Во-вторых, концы спусков не 
доходят до защ ищ аю щ ей их 
скобы всего на 1 — 3 мм. 
В-третьих, задний изгиб скобы 
сдвинут вперед, навстречу зад
нему спуску. Эти особенности 
продиктованы не только худо
жественным вкусом, но и сооб
ражениями безопасности и удоб
ства стрельбы; они прошли по
лувековую проверку на прак
тике. Подавляющее большинст
во оружейных мастеров счи
тается с этими простыми прави
лами. Однако на дешевых бель
гийских ружьях фирмы Пипер-

Баярд, которые предназнача
лись для вывоза в слаборазви 
тые страны, до сих пор ставит 
ся спусковая группа архаичной, 
непривлекательной формы. Ско 
ба этих ружей снизу плоская, 
сзади — сильно уплощенная 
(рис. 1 .в), а наиболее выгнутая 
вниз часть приходится у осно
вания заднего изгиба. Наконец, 
концы спусков оттянуты книзу 
почти на одну и ту же длину. 
Еще более вульгарный вид име
ют спусковые группы американ
ских двустволок фабрик Хиг
гинс (рис. 1. г) и Стивенс. Эти 
ружья производят неприятное 
впечатление из-за того, что га
шетки не доходят до скобы поч
ти на целый сантиметр. То, что 
казалось приемлемым сто лет 
назад (см. рис. 5), сейчас вызы
вает у нас снисходительную 
улыбку.

Найти новые формы для со
временного охотничьего оружия 
довольно трудно: уж слишком 
перепробованы все возможные 
варианты. Поэтому в большин
стве случаев приходится заим
ствовать форму, копируя и ком
бинируя наиболее удачные чу
жие образцы. Трудно только по
нять, почему некоторые кон
структоры копируют вульгар
ную дешевку, а не классиче
ские образцы, созданные 
художниками своего дела?

Если художественная грави
ровка руж ья удорожает его 
стоимость подчас на несколько 
тысяч (в новых купюрах — на 
сотни) рублей, то изящ ные и 
красивые формы ружья не мо
гут сколько-нибудь заметно уве
личить его цену. Отказываясь 
от излишеств в архитектуре, 
мы можем отказаться и от не
которого излишества во внеш
нем виде руж ья, от дорогостоя
щей художественной гравиров
ки. Но мы, охотники, имеем 
полное право требовать от на
ших заводов изящные и краси
вые формы, которые бы, как го 
ворится, радовали глаз.

5. Капсюльное охотничье ружье (калибра 16 мм) работы тульского 
оружейника Николая Гольтякова ( середина XIX века).

(Из собрания Государственного артиллерийского музея
в Ленинграде)
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НЕМНОГО О

|>  ЫПУСК лыж для охоты до 
**  сих пор очень невелик. Не
большими партиями изготовля
ют их лишь мастерские трех
четырех (например. Московско
го, Вологодского) обществ охот
ников. В промысловых районах 
Урала, Сибири, Крайнего Севе
ра и Дальнего Востока произ
водство охотничьих лыж вооб
ще не налажено. Поэтому по
давляющее большинство про
мысловиков делают лыжи сами.

Стремясь помочь охотнику, 
журнал ежегодно давал описа
ния, как самому сделать охот
ничьи лыжи — камусовые или 
голицы. В этот раз мы ограни
чиваемся несколькими неболь
шими заметками наших читате
лей о происхождении лыж, их 
ремонте и т. п.

Из истории лыж
Чтобы легче добыть зимой 

пищу и топливо, охотник еще в 
глубокой древности изобрел 
широкие снегоступы. Н азы ва
лись они тогда «труги» и «мед
вежьи лапы». Скользящ ие лы 
жи были изобретены много 
позднее. Причем охотник сколь
зил на одной — длинной лыже, 
отталкиваясь второй, более ко
роткой.

Слово «лыжи» славянского 
происхождения. Впервые оно 
упоминается в послании митро
полита Никифора к киевскому 
князю Владимиру Мономаху 
(начало XII века). Летописи 
XV— XVI веков рассказываю т о 
применении лыж для военных 
целей.

Лыжи не только облегчают 
таежному охотнику его нелег
кий труд, но и дают возмож
ность вести промысел по глубо
кому снегу, когда для «пешего» 
промысловика все дороги и пу
ти в тайге оказываю тся уже 
закрыты.

Ваши лыжи
Хорошая лыжа не имеет суч

ков. Взгляните вдоль скользя
щей поверхности голицы: ее
желобок (иногда охотничьи 
лыжи делаются и без желобка) 
должен быть прямым. Прове
рить, не «скрутилась» ли при 
сушке лыжа, совсем нетрудно.

ЛЫЖАХ

Д ля этого поло
жите на концы 
се скользящ ей 
поверхности по т
карандаш у (по-
перек) и снова --------
взгляните вдоль 
лыжи так, как 
вы смотрите на 
свет стволы сво
его ружья. Если карандаши 
при этом окаж утся параллель
ными, то лыжа не перекручена.

Лыжи должны быть доста
точно упругими. Очень «мяг
кие» обычно непрочны, а «жест
кие» не пружинят на буграх и 
впадинах; ходить на таких лы
жах тяжело.

Вернувшись с охоты, следует 
удалить с лыж снег, протереть 
их тряпкой и поставить (в го
лицы) распорки.

Не менее двух раз за зиму 
скользящ ую  поверхность голиц 
надо пропитывать смолой или 
жидкой оттепельной лыжной 
мазью. Д ля этого смола нано
сится толстым слоем, а затем 
прогревается паяльной лампой, 
над примусом, керосинкой и т. п. 
Невпитавшаяся смола удаляет
ся сухой тряпкой. Пропитав 
ш аяся же поверхность прини
мает ровный темно-коричневый 
цвет. Пропитанные смолой лы
жи сырости не боятся.

Интересно, где он 
купил лыжи?... , 

Рис. А. Шварца

Треснутые места лыжи за
клеиваются казеиновым, рыбь
им или столярным клеем. З а 
тем дрелью (диаметром 1,5 мм) 
по краям трещины провертыва
ются отверстия, через которые 
пропускается медная или же
лезная проволока. Концы про
волоки закрепляю тся на ребрах 
лыж в уровень с поверхностью. 
Поверх лыжи на трещину поло
жите жесть или фанеру, закре
пите их мелкими гвоздиками 
или шурупами.

Накладна из 
деревятки

Снрелление
гвоздиками

Ремонт лыж
Мелкие выбоины и царапины 

на скользящ ей стороне лыж 
можно заш лифовать наждачной 
шкуркой или осколком стекла. 
При нужде на поврежденное 
место врезается заплата из ж е
сти.

Небольшие трещины можно 
заделать замазкой, рекомендуе
мой заслуженным мастером 
спорта, кандидатом технических 
наук В. Поликарповым: смесью 
мелко раздробленной сосновой 
коры, воска и древесных опи
лок. Эту замазку применяют в 
нагретом виде.

Обивка жестью

Н. КАЗАКОВ

Обивка жестью

для загиба лыж.
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* * *
Охотник из дер. Сюзьма 

П. М. Трифонов считает, что 
общая площадь опоры лыж 
должна составлять примерно 
2500 кв. см. Таким образом, 
при длине охотничьих лыж в 
160 см, ширина их в 15 см бу
дет вполне достаточной. Корот
кие лыжи следует делать соот
ветственно шире. В Примор
ском районе Архангельской об
ласти, где живет П. Трифонов, 
носок лыжи (на '/л ее длины) и 
пята обиваются листовым дюр
алюминием, а средняя часть —

камусом. «На это идет очень 
мало шкуры, а скольжение мно
го лучше и отдачи лыжи назад 
при подъеме не бывает».

* * if:

Старый охотник из г. Ниж-

неудинска П. И. Ляпцин пишет, 
что крепить лыжи ремнями дол
го, на морозе за это время успе
вают закоченеть руки. На сво
ем опыте он убедился, что го
раздо проще на носке валенка 
пришить дратвой валяный же 
бобышек (см. рис.). Достаточно 
повыше приподнять пятку ноги, 
сунуть под ремень носок вален
ка с бобышкой — и лыжа на
дета. Такое крепление приме
няли в свое время все развед
чики— боевые друзья тов. Ляп- 
цина по лейбгвардии Павловско
му полку.

На первенство СССР

1-й ТУР первенства СССР (стрельба на тран
шейной площадке) был проведен минувшим 

летом (см. №  9 ж урнала за прошлый год).
В конце сентября 1960 г. в Москве проведен 

2-й тур лично-командных соревнований по 
стрелково-охотничьему спорту на первенство Со
ветского Союза — стрельба на круглой площ ад
ке. Эти состязания определили команду — чем
пиона страны в сумме двух упражнений.

Во 2-м туре соревновались 18 команд, из них
5 вторых команд ДСО и ведомств вне конкур
са. Всего на линию огня вышло 116 стрелков. 
В составе команд по 4 взрослых стрелка и 
2 юноши (не старше 1940 года рождения).

Команда спортивного общества «Спартак» име
ла в своем составе сильнейших стрелков круглой 
площадки: чемпиона Европы заслуженного ма
стера спорта Н иколая Дурнева, призеров Все
союзного первенства профсоюзов — мастеров 
спорта Л. Смагина и Ю. Бородина. Однако ей 
пришлось посторониться перед очень сильной 
командой Вооруженных Сил, которую возглав
лял чемпион мира мастер спорта Олег Лосев. 
К тому же команда Всеармейского военно-охот
ничьего общества имела для общекомандного за
чета большой резерв очков, набранный стендо
виками ВВОО в 1-ом (летнем) туре соревнова
ний.

Прекрасная, почти безветренная погода дала 
возможность участникам стрельб показать очень 
высокие результаты.

Итак, на круглой площадке первое место за
воевали армейцы с результатом 564 из 600  ми
шеней. Второе место досталось команде «Спар
так» (549) и третье — команде ДСО «Труд» 
(535). Таким образом, и общекомандное первое 
место завоевал коллектив Вооруженных Сил 
(1097 +  5 6 4 - 1 6 6 1  из 1800). Переходящий приз 
перекочевал от спартаковцев в ЦС ВВОО. На 
втором месте остался коллектив ДСО «Труд» 
(1055 +  535 — 1590) и на третьем — команда
«Спартак» (1022 +  5 4 9 = 1 5 7 1 ). Не участвовало 
в соревнованиях ДСО «Локомотив», а общество 
«Буревестник», объединяющее преимущественно 
молодежь, выставило команду без одного моло
дого стрелка.

В третий день проводилась финальная стрель
ба на личное первенство СССР по круглой пло
щадке.

Чемпион мира мастер спорта О. Лосев (ВВОО) 
еще раз доказал, что он является сильнейшим 
стрелком круглого стенда. Он установил два 
новых всесоюзных рекорда, поразив 150 из 150 
и 198 из 200  поданных тарелочек (шел без про-

Победители Всесоюзных соревнований: 
Н. Дурнев (слева), чемпион СССР 1960 го

да О, Лосев и Ю. Цуранов.
Фото В. Романова
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маха до 188 мишени), и стал чемпионом СССР
1960 г. по упражнению «круглая площадка». 
На три мишени отстал от него заслуженный ма
стер спорта Н. Дурнев («Спартак»). Третьим был 
свердловский мастер спорта Ю. Цуранов (Глав- 
охоТа — Росохотсоюз) — 194 очка.

Спортивно-технические результаты  2-го тура 
соревнований приведены в таблице.

Необходимо отметить, что привлечение к су
действу участников соревнований себя не оправ
дало. После приема очередной серии стрелок 
оставался на площадке и превращ ался в боково
го судью. Это мешало ему отдохнуть, набрать 
сил для следующей серии.

Помимо всего, его судейство оказывалось не
достаточно внимательным.

В. МАКЕЕВ 
Заслуженный тренер СССР

В Минске из заключительных соревнований 
прошлого года наиболее интересным был впервые 
проведенный матч сборной команды БС С Р с 
командами Литвы, Латвии, Эстонии и Молдавии. 
В сумме двух упражнений команды набрали сле
дующее количество очков: БС С Р — 689, Лат
вия — 685, Эстония — 684, Литва — 636 и Мол
давия — 529  из 800  возможных. В личном пер
венстве победу одержали В. Чернов (БССР, уп
ражнение «М-5» — 184 очка) и Э. Бломс (Лат
вия, упражнение «КС» — 186 очков).

Невысокие показатели матча главный секре
тарь соревнований мастер спорта И. К. Берестов 
объясняет неблагоприятной погодой и слабой под
готовкой некоторых стрелков, особенно в коман
дах Литвы и Молдавии.

Команды ДСО и ведомств
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Вооруженные с и л ы ................. 1097 564 1661 1
Т р у д ............................................. 1055 535 1590 2
Спартак ......................................... 1022 549 1571 3
Д аугава (Латвия) ..................... 970 493 1463 4
Авангард ..................................... 1033 419 1152 5
М онкавш ири (Грузия) . . . 1012 414 1426 6
Главохота — Росохотсоюз 855 528 1384 7
У краинское о-во охотников 822 413 1235 8
Б уревестник ............................. 684 , 446 ИЗО 9
Д и н а м о ......................................... 564 502 1066 10
Ж альгирис (Л и т в а ) ................ 293 219 517 11
Колгоспник (Украина) . . . 512 - 512 12
У р о ж а й ......................................... 453 - 453 13
М олдавское о-во охотников 245 127 372 14
Л итовское о-во охотников 179 - 179 15
Ишуд (Эстония) ..................... - 64 64 16

П р и  м е ч а н и е. В ко мандныР зачет вошли лишь
стрелки, выполнившие норматив 1 спортивного разряда.

СОВЕТЫ МОЛОДЫМ
Выбирая место для ноч

лега, посмотрите —  ке стоит 
ли вблизи сухое, подгнив
шее дерево: ночью  м ож ет 
подняться сильный ветер и 
обруш ить дерево  на спя
щ его.

$ $
*

Не разводите костра (да
ж е зим ой!) над корнями 
дерева: так легко его погу
бить; у сухостойного  ж е  
корни м огут перегореть,

а дерево  —  упасть на охот
ника.

* *
*

Раскладывайте костер не
ближ е 1— 1,5 м от постели 
и, главное, ниже нее: наи
большая теплоотдача о щ у 
щается на полум етровой вы
соте. Если при этом поднять 
постель над землей (снегом ) 
сантиметров на 30, то тепло 
будет овевать спящ его охот
ника снизу и сверху.

* * *
В ватнике спать у костра 

опасно: вата затлевает или 
загорается от малейшей 
искорки. Наиболее огнестой
кие ткани —  сукно, брезент.

* *
*

Прежде чем лечь спать
у нодьи, уберите м еж ду ней 
и своим лож ем  сухую  тра
ву, прутья и т. п.: по ним 
огонь незаметно м ож ет д о 
браться и до  постели.

Ив. ШИРОН
К расноярский край
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СНАРЯЖЕНИЕ ишдиии

ПАТРОНОВ

КАРТЕЧЬЮ

А. КОЛОМИЙЧЕНКО

О  Н В А РЬ. Разгар  облавных охот на волков, си- 
бирских косуль. Однако далеко не каждый 

начинающий охотник знает, что основным усло
вием надежной стрельбы картечью по ним яв
ляется правильный ее подбор для своего ружья. 
Многие, например, употребляют картечь, соот
ветствующую величине зверя и не придают ни
какого значения согласованности картечи с кана
лом ружейного ствола, а потом обвиняют ружье 
в большом разбросе и промахах, удивляю тся — 
отчего это раздуло или даже разорвало стволы!

Баллистика говорит, что стрельба картечью 
резко отличается от дробовой, поэтому и к сна
ряжению патронов картечью предъявляю тся 
особые требования.

Если картечь просто засыпать в гильзу, то 
каж дая картечина ляж ет в углубление между 
нижележащими шариками. При выстреле она 
будет расклинивающе действовать как на сосед
ние картечины, так и леж ащ ие над и под ней. 
Поэтому, покидая ствол, картечины отклонятся 
от осевой линии ствола, образуя разброс сна
ряда.

Следовательно, картечному снаряду надо при
дать определенную стройность, при которой на 
каждую картечину равномерно давили бы и со
седние картечины, и стенки ствола, а равнодей
ствующая этих сил была бы направлена парал
лельно осевой линии ствола.

Такую стройность снаряда обеспечивают кар
течины, расположенные столбиками вдоль сте
нок гильзы. Для того чтобы такие столбики были 
устойчивы, необходимо размещ ать их вплотную 
один к другому и к стенке патрона. В таком слу
чае при движении снаряда по стволу давление 
будет передаваться снизу от одной картечины к 
другой по линии, параллельной оси ствола.

Во избежание смещ ения одного ряда картечин 
относительно другого между столбиками вводят
ся упорные стержни, тогда каж дая картечина ли
шается свободы смещения в плоскости свовю  ря
да и весь снаряд сохраняет устойчивую строй
ность. Упорные стержни не должны портить вну
треннюю поверхность ствола, деформировать кар
течь, менять вес снарядЪ и т. д.

Эти условия довольно удачно выдерживаются 
при снаряжении патронов картечью по способу, 
предложенному в свое время Де-Ливроном, всю 
жизнь работавшим и охотившимся в Сибири. На 
полоску плотной бумаги (шириной, равной вы
соте снаряда картечи, а длиной — равной длине 
окружности канала гильзы * наклеивают отрез-

* Внутренним поперечник гильзы  по возм ож ности 
долж ен соответствовать поперечнику к ан ала  ствола.

ки спичек, равные ширине полоски. Д ля этого 
наиболее подходят спички толщиной 2 мм. Они 
наклеиваю тся на полосу через равные расстоя
ния. Спичек должно быть 3 ,4  или 5 — столько 
же, сколько картечин в ряду (рис. 1). Полоску 
бумаги с приклеенными отрезками спичек сво
рачивают в цилиндрик и вставляю т в гильзу на 
пороховой пыж. Теперь внутрь между спичками 
укладывают картечины. По осевой линии в центр 
уложенного снаряда такж е вставляется кусок 
спички. При пяти картечинах в ряд (см. 
рис. 1, в) в центр вместо спички вставляется нуж
ной толщины бумажная трубка. После этого на 
снаряд кладется дробовой пыж и патрон закру
чивается. Еще лучше запрессовать снаряженный 
патрон «звездочкой».

Бумажный цилиндр предохраняет картечины 
от истирания о ствол, а приклеенные к ней 
спички удерживают картечины от смещения в 
рядах. Этот способ обеспечивает хорошие куч
ность и равномерность осыпи.

Другой способ, более простой, предложен еще 
в конце прошлого века Фокиным. Он заклю чает
ся в заполнении пространства между картечина
ми сухим крахмалом; последний распределяет 
давление на каждую картечину равномернее.

Теперь коснемся вопроса о согласованности 
картечи. Согласованной назы вается такая кар
течь, которая уклады вается в поперечном сече
нии дульного среза сплошным рядом без зазо
ров между точками касания и без деформации 
шаровой формы картечин.

Направление движения картечи зависит в ос
новном от равнодействующей силы в момент про
хождения картечью дульного среза. Поэтому для 
придания каждой картечине полета, параллельно 
или близкого к прицельной линии, необходимо 
сохранить стройность снаряда в стволе непосред
ственно у дульного среза.

Практически диаметр канала ствола у  дульно
го среза всегда отличается от внутреннего диа
метра гильзы. Эта разница может доходить до
1 мм при бумажных и до 2 мм при металличе
ских гильзах. Понятно, что если картечь подо
брать по внутреннему диаметру гильзы и уло
жить ее стройно, то при прохождении снаряда в 
чоковом сужении снаряд сожмется, стройность 
его наруш ится, картечины помнутся, что приве
дет к разбросу снаряда. Поэтому размер карте
чи необходимо согласовывать с диаметром дуль
ного среза, а не гильзы **. Наилучшего боя мож
но ожидать от картечи, которая уклады вается по 
3, 4, 5 и 7 штук в ряд (рис. 1). При этом каж 
дая картечина касается либо двух соседних и 
стенки ствола, либо (при 7 штуках в ряд) еще 
большего числа «соседок». Если картечина имеет 
в ряду одновременно менее трех точек касания

** В книге А. Толстопята «Охотничьи руж ья  и 
боеприпасы к ним» (1954) приводится таблица 18, 
в которой у казы вается  число дробин (картечи), 
уклады ваем ой  в ряд  в гильзе руж ья, а не в канале 
ствола у дульного среза; этой таблицей пользовать
ся, конечно, нельзя.
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где: д „  д.,, д- и д7 — диаметры картечи в мм. ко
торая укладывается соответственно по 3, 4, 5 и 
7 штук в ряд: Д — диаметр канала ствола у 
дульного среза ***.

При помощи этих формул можно определять 
размеры согласованной картечи для ружей не 
только 12, 16 и 20, но и любых других калибров.

Поскольку ружья 12, 16 и 20 калибров яв
ляются наиболее распространенными, для них 
приводится таблица размеров согласбванной кар
течи, вычисленных по вышеприведенным форму
лам

Рис. 1. Так согласованная картечь 
должна укладываться в гильзе и 
проходить дульный t рез вашего 

ружья.

или вовсе не соприкасается с соседней, то такой 
ряд неустойчив и не может образовать снаряда 
с устойчивой стройностью.

Руж ья одного и того же калибра имеют не
одинаковые диаметры канала у дульного среза, 
что обусловливается типом сверловки ствола. 
Наиболее широкое жерло имеет место при цилин
дрической. а наиболее узкое — при чоковой свер
ловке ствола. Разница между ними может дости
гать 1,3 мм. Следовательно, для ружей одного и 
того же калибра размер согласованной картечи 
не является постоянным. В литературе приво
дится составленная инж. А. А. Зерновым табли
ца размеров согласованной картечи для различ
ных ружей 12, 16 и 20 калибров. По данным 
этой таблицы определяется размер картечи, ук
ладываемой по 4 и 7 штук в ряд. для вариантов 
по 3 и 5 штук в ряд данных нет. Та же таблица 
приводится и в книге А. Толстопята «Охотничьи 
ружья и боеприпасы к ним» (изд. 1951 и 1954 гг.) 
и в первом томе «Настольной книги охотника- 
спортсмена». но уже с некоторыми (одними и те
ми же) погрешностями. Например, для 12 калиб
ра с диаметром ствола 17,3 мм рекомендуется 
картечь диаметром 7,70 мм. а должно быть 7,17; 
для диаметра 17,6 мм указаны 7,16 мм, а долж
но быть 7,34.

Чтобы избежать подобных ошибок, размеры 
согласованной картечи, укладываемой (в стволах 
любых калибров и диаметров) по 3, 4, 5 и 7 штук 
в ряд, следует вычислить соответственно по од
ной иь следующих простых формул:

Д иаметр 
у дульного 

среза

Количество ка ртечин в ;>яду
Калибр
ствола 3 4 5 7

12 18,6 8,65 7,72 6,89 6,20
18; 2 8,47 7,56 6,75 6,07
17,7 8,24 7,34 6,56 5,90

1
17,3 8,05 7,17 6,41 5,77

16 17,2 8,00 7,14 6,37 5,73
16,8 7,82 6,97 6,22 5,60
16,4 7,62 6,81 6,07 5,47
16,0 7,44 6,64 5,92 5,34

20 16,1 7,49 6,68 5,97 5,37
15,7 7,30 6,52 5,82 5,23
15,3 7,12 6,35 5,67 5,10
14,9 6,93 6,18 5,52 4,97

По данным этой таблицы построен график за
висимости размеров согласованно]! картечи для 
канала ствола диаметром от 14,75 до 19 мм 
(рис. 2); его легко расширить до желаемых пре-

*** Формулы для 3, 4 и 5 картечин в ряд выведе
ны при помощи тригонометрической зависимости, а 
формула для картечи, укладываемой по 7 штук в 
ряд,— на основании геометрического построения и 
соответствующего доказательства.

Рис. 2.

делов так как зависимость является прямоли
нейной для любых диаметров.

В настоящ ее время отечественные заводы вы
пускают картечь следующих размеров (ГОСТ 
78 3 7 — 55): 5,25; 5,60: 5,70; 5,80; 5,90; 6,20; 6,50; 
6,80: 6 ,95: 7,15; 7,55; 7,70; 8 ,00; 8,50; 8,80;
9,65; 10,0 мм.

Чтобы правильно выбрать размеры картечи 
для своего руж ья, надо определить размер согла
сованной картечи по вышеприведенным таблицам 
или графику, после чего установить наиболее 
соответствующий (близкий) ему размер по ГОСТу 
7837 — 55.

г. Алма-Ата
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ИТЕРАТУРНЫИ
s s sO T A E  Л

РИХАРД КРУМБХОЯЫД *

C I И М О Й спутник, негр Само, 
с трудом  прокладывали се

бе д орогу  через прибреж ны е 
дж унгли. С неба хлестал тр о 
пический ливень —  предвестник 
надвигавшегося сезона Дождей 
и Парана ** , у грож аю щ е взду
лась, упорно стремясь вырвать
ся из теснивш его ее русла.
Поэтому нам казалось са
мым целесообразным поскорее 
убраться из поймы грозной ре 
ки, если мы не хотели захлеб
нуться, как мыши. Кром е того, 
было соверш енно невозм ож но
в такой потоп нарубить лесу для плота, что
бы переправиться через бурлящ ую  стихию и про
должить наше путешествие в направлении Восточ
ного побережья.

Так как даж е самая густая листва деревьев не 
могла служить защитой от проливного дож дя, мы 
высматривали себе какое-нибудь пристанище, в на
деж де наткнуться на хижину тузем ного рыбака.

После многочасовых поисков и блужданий —  
когда дож дь не надолго стих —  мы обнаруж или лег
кий дымок, вьющийся над зеленым лабиринтом не
далеких холмов.

Вскоре мы стояли перед сколоченной из неоте
санных бревен сторож кой. На мой стук дверь осто
рож но приоткрылась и оттуда показался сначала 
кулак с взведенным револьвером , а затем —  белый 
человек с седой бородой до пояса. Удивленно и не
доверчиво оглядывал он меня и м оего  тем ноко
ж его спутника. О днако мое приветствие подейство
вало на него подобно волш ебном у заклинанию: его 
совсем еще нестарческие глаза тртчас блеснули ра
достью  и со словами: «Приветствую тебя, земляк, 
входи! Ты здесь первый немец за последние шесть 
лет»,—  он пригласил нас к себе.

Когда я представил ему также и Само, радостно 
изумленный колонист буквально затащил нас в свою

* Крумбхольи — известный немецкий путешествен
ник и писатель. Он побывал в самых недоступных 
и малоисследованных уголках Южной Америки. Не
мало ценных и редких экспонатов для музеев своей 
родины — Германской Демократической Республи
ки — привез оттуда отважный исследователь.

** Парана — крупнейшая после Амазонки река
Южной Америки.

Рисунки А. Орлова

ую тную  избуш ку. Вскоре мы 
удобно расположились у очага 
и стали сушить нашу пром ок
ш ую  одеж ду. Старик пром ы ш 
лял охотой на пуш ного зверя—  
это сразу было видно по раз
бросанным  вокруг и висевшим 
на стенах мехам и шкурам, и 
успел основательно запастись 
провизией на время дож дей. 
Поэтому он угостил нас всем, 
что ем у удалось выменять на 
свои ш куры  или купить в ма
леньком  местечке Санта Анна, в 
нескольких днях ходьбы отсюда.

Д ож дь не ослабевал, а скорее усиливался, и было 
соверш енно невозм ож но продолж ать наше путе
шествие. О хотника за пуш ниной это даж е обрадо
вало. Так случилось, что мы надолго обосновались 
в хижине старика, отреком ендовавш егося уро ж е н 
цем Рейнской области. М ы  старались, насколько 
возм ож но, помогать ему в выделке ш кур и кож; 
при этом мне приходилось рассказывать ему о д о 
ме и своих поездках; он тож е не оставался в дол
гу и потчевал меня своими приключениями.

О днаж ды он извлек ш куру о гром ного  серебри
стого льва, или пумы, известного еще под назва
нием кагуара, и заметил, что ему очень жаль эту 
великолепную , но плохо отделанную  вещь, которая 
досталась ему при столь трагических обстоятель
ствах. Вечером, когда мы, покуривая и попивая 
матэ * * *  с тростниковой водкой, сидели у очага, 
он поведал нам эту, как он выразился «неудачную 
историю ».

«Этот огром ны й серебристый лев был последним 
из тех, что шлялись по ночам вокруг моей хижины; 
по крайней м ере с тех пор я больш е ни одного  из 
них не видел. Бессчетное число раз подстерегал я 
хитреца, когда он с превеликой осторож ностью  п р о 
крадывался из чащи на прогалину, чтобы с лю бо
пытством обнюхать хижину. Как часто мне казалось, 
что наконец-то я его сум ею  уложить, но всякий раз 
в последний момент он внезапно исчезал, как тень, 
словно догадывался о грозивш ей ему опасности. Но 
чем чаще он от меня ускользал, тем сильнее

*** М атэ — распространенный в Л атинской Аме
рике напиток, нечто вроде крепкого чая, (П рим. пе
реводчика.)
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росло во мне желание уложить этого ловкого хищ 
ника. Вот как случилось, что я после долгих коле
баний и внутренней борьбы  решил вырыть яму- 
лойуш ку.

В самой середине ямы свыше двух метров ши
риной и трех метров глубиной я вбил дубовый кол, 
на который долж ен был напороться хищ ник. После 
того, как яма была замаскирована тонкими ж е р д я 
ми и полож енны ми сверху ветвями, мне удалось 
также привязать к ее настилу в качестве приманки 
м олодую  козочку, привезенную  из Санта Анны.

Поправляя при этом сбившиеся в сторону ветки, 
я неож иданно подскользнулся на краю  ямы и через 
прикрытие провалился на ее дно.

К счастью, я отделался только вывихом правого 
запястья и даж е посмеялся над собственной не
ловкостью : ни дать, ни взять, салл себе яму вырыл. 
Но потом я осознал, в каком опасном полож ении 
очутился, и смех как ' рукой сняло.

Первым долгом  надо было вырыть ступеньки в 
стене ямы, но это оказалось невозм ож но, потому 
что мой нож  остался наверху, на краю  ямы. Кроме 
того, я скруглил стенки ямы наподобие чаши на 
высоту до двух метров над ее дном , чтобы пой
манный хищ ник не выпрыгнул оттуда. Несколько 
позже я попытался влезть по сравнительно невы
соком у колу, чтобы дотянуться до ж ердей настила 
и как-нибудь выбраться из ямы, но вывихнутое за
пястье сделало м ое немерение неосущ ествимым. 
О но ж е не позволило мне хотя бы раскидать на
стил, чтобы серебристый лев не ступил на него и не 
провалился ко мне.

Наконец, я начал разрывать голыми рукам и плот
но утоптанную  зем лю  возле кола, чтобы вытащить 
его и добраться по нему д о  края ямы. Но и от 
этого намерения мне приш лось отказаться, так как 
уж е вскоре я обломал себе ногти и поранил паль
цы. Близкий к отчаянию, я метался как пойманный 
зверь по яме вокруг кола. Все снова и снова по
дымал я глаза к маленькому отверстию , через ко 
торое провзлился, пока не заметил с ужасом, что 
начало смеркаться. На небе уж е мигали редкие 
звезды, но их слабый свет не доходил ко мне в 
яму.

Я до смерти устал от волнения и напряжения. 
Прислонивш ись к колу, я лихорадочно раздумывал, 
что предпринять, чтобы поскорее выбраться из ямы, 
преж де чем появится хищник, привлеченный ж а
лобным блеяньем козочки. М еж ду тем, хотя уже, 
вероятно, наступила полночь, все было тихо. Теперь 
я надеялся, что пума вообщ е не придет этой 
ночью. Присев на корточки подле кола, я прислу
шивался к ночным звукам и дож идался наступления 
утра.

Внезапно пронзительное испуганное блеянье козы 
вырвало меня из беспокойного полусна. Я в ужасе 
вскочил. Тут на меня градом  посыпались ж ерди, 
сучья и ветки; одноврем енно раздался страш ней 
рев ярости и боли. Подняв глаза, я увидел на фоне 
ясного звездного неба серебристого  льва, напоров
шегося на кол. Несмотря на устраш аю щ ее зрели
ще, я облегченно вздохнул: как будто бы опасность, 
что хищник целым и невредим ым  свалится ко мне в 
яму, миновала. Но все-таки я плотно прижался к 
стенке ямы».

Немного помолчав, Маттиас Бертрлм, охотник за 
пушниной с берегов Рио Параны, продолж ал: «В м о
ей богатой приклю чениям и жизни мне довелось пе
режить не одну ж уткую  ночь, но вряд ли какая из 
них могла сравниться с этими предрассветными ча
сами. М ор о з  продирал по кож е при виде твари, 
насаженной на кол, которая то изнемогала, то

снова начинала реветь и бесноваться, размахивая 
лапами и раздирая кол когтями, так что только щ еп
ки летели.

Казалось, что время тянется вдесятеро медленнее, 
пока, наконец, не забрезжил новый день, осветив
ший дно  ямы. Но стоило мне пошевелиться, как на
низанная на кол тварь, которая по моим расчетам 
давно была долж на издохнуть, снова начинала бить
ся с такой неописуемой яростью, что я каж дую  се
кунду ожидал, что она вот-вот сорвется с кола 
и растерзает меня в своих последних смертных су
дорогах...».

Потрясенные рассказом старика, мы смотрели пе
ред собой невидящ им взглядом. Потом он продол
жал: «А теперь послушайте, как мне удалось вы
браться из ямы. Я разодрал свою  рубаш ку на длин
ные полосы, скрутил их для большей прочности и, 
переломив о колено ж ерди и сучья, связал их этой 
самодельной веревкой с двумя самыми длинными 
ж ердям и прим итивную  лестницу. После ряда неудач
ных попыток мне, наконец, посчастливилось: ценой
крайнего напряжения, впившись израненными паль
цами в край ямы, я подтянулся и выбрался наружу.

Д олгое время после этого я едва м ог шевельнуть 
ранеными пальцами, которы е так разболелись от 
загрязнения, что даж е приготовление пищи превра
тилось для меня в пытку. Кроме того, взглянув в 
зеркало, я убедился, что ж уткие часы, проведенные 
в яме, сделали меня старцем...».

Глубоко потрясенные слушали мы рассказ ста
рика. Но каково было наше изумление, когда мы 
узнали, что убеленном у сединами старцу с моло
дыми глазами, котором у я дал за семьдесят, ока
залось всего лишь пятьдесят лет!

Перэвел с нем ецкого Вл. М АЗО ХИН
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М. ЗАЙЦЕВ Рисунки А. Орлова

ТЕХ ПОР как Д ем брен впервые появился у 
М алинового плеса, на берегу около старого д у 

ба выросли четыре высокие сосны. Тогда Д ем брену 
было восемь лет, а теперь он уж е старик.

Охотник хорош о помнит, как почерневш ая от вре
мени долбленная лодка медленно подплыла к бе
регу. Отец неторопливо стал выносить на берег 
мешки с сухарями, шубы, м еховую  обувь. Две 
остроухие лайки вы пры гнули из лодки на берег, 
обнюхали подпертую  толстой ж е р д ь ю  дверь ма
ленькой избушки, угли прош логоднего  костра и по
бежали в лес.

—  Верни-ка собак, а то, не ровен час, увяжутся 
за сохатым —  бегай тогда за ними,—  сказал отец.

Дембрен поманил собак и, когда они вернулись, 
виновато поджав хвосты, привязал их около из
бушки.

—  Вот так. Надо чтобы они тебя слушались. Ты 
ведь теперь таежный охотник,—  говорил отец. Он 
отворил дверь избуш ки. У окна стоял маленький 
стол, сделанный из вытесанных топором  досок.

О коло печи виднелись прокоптивш иеся от дыма 
деревянные нары. Из откры той двери потянуло 
запахом сажи и сырой земли.

—  Пусть продует, а мы пока давай посидим на 
берегу, отдохнем.

—  Тятя, а сколько дубу лет?
—  Никто, милый, не помнит. Я приплыл сюда 

первый раз таким вот, как ты, маленьким мальчи
ком. Дуб этот тогда стоял. Да и дед твой его та
ким ж е кряжисты м  видел. А  вот см отри,—  отец ука
зал на черный ствол дерева, леж авш его рядом  с 
хатой.

—  Это тож е дуб. Он долго  лежал в воде, почер
нел, огрубел и теперь не гниет. Д олж но быть па
водком принесло его  сюда.

—  Видишь на нем зарубки? Зиму проведем  в 
тайге —  знак такой зарубим. Дед твой больш е всех 
сделал отметок. Он соболей промыш лял годов, по
читай, до девяноста. А  дядя зарубил мало —  его 
медведь сломал в молодости. Рядом с моими ты 
свои отметки делай.

Глухо шумели сосны. В небе тоскливо переклика
лись ж уравли. Солнце, выглядывая из разорванных 
ветром облаков, тускло освещ ало избуш ку, черный 
дубовый кряж  и русо б о р о д о го  следопыта —  его отца.

Д ем брену часто вспоминался потом этот первый 
осенний день в тайге.

Так кончилось его детство и началась жизнь тру
ж еника тайги.

Каждый год перед началом сезона промысла 
охотники приплывали к своей избушке, утепляли ее, 
осыпая землей стены до ш естого бревна, заготав- 
ляли сухие дрова. Потом еж едневно с рассветом ухо
дили на промысел. В первые дни стреляли глухарей, 
добывали сохатых.

—  На зиму надо мясо,—  говорил отец.
Как-то раз Д ембрен видел, как собаки останови

ли лося. Вместе с отцом  он побежал на лай собак, 
осторож но, прячась за деревьями. Заметив зверя, 
прицелился, уверенно выстрелил.

Д ем брен не слышал выстрела рядом  стоявшего 
отца, но тут ж е  заметил дымкщ ийся ствол его шом- 
полки.

—  Тятя, и ты стрелял? —  удивленно спросил он.
—  М ы с тобой вместе, сынок, выстрелили. Это 

хорош о. О собо не горячись, но и долго никогда не 
целься. Ты будеш ь хорош ий охотник. Смотри... Пули 
прош ли под левой лопаткой рядом  и не угадаешь, 
какая твоя.

Д ем брен запомнил на всю жизнь эту первую 
охоту.

О дин за другим  проходили годы.
Каж дую  осень, как только над тайгой раздава

лись прощ альные крики журавлей, на берегу М а
линового плеса появлялись два охотника: Дембрен 
и его отец.

Еще больш е почернела и прокоптилась избушка. 
На стволе прибавилось м ного зарубок. О днажды 
перед началом сезона охоты к плесу приплыли три 
лодки. На этот раз вместе с Д ем бреном  в тайгу 
вышли два его сына.

Слышался стук топоров, лай собак, эхо далекр 
уносило гулкие выстрелы, а по вечерам в окне оди
нокой избуш ки мерцал огонек.

Высокий, ш ирокоплечий Дем брен, сидя у печи, го
товил ужин. На нарах два молоды х охотника снима
ли ш курки с белок и соболей. Под нарами, устало 
облизывая лапы, лежали собаки.

О хотники вспоминали забавные случаи из своей 
таежной жизни, подсчитывали заработок от добытой 
пушнины.

—  Пожалуй, больш е нас пушнины никто не д о 
бывает,—  с гордостью  говорил Дембрен...

Время руш ит скалы, валит на зем лю  леса. И вот 
глубоким  старцем Д ембрен сидит один на берегу 
залива у полуразваливш ейся избуш ки. Слушает, как 
лениво плещутся волны, как шепчется листва дуба. 
Незаметно прош ла долгая охотничья жизнь. О ней 
множ еством  зарубок рассказывает почерневший 
ствол старого дуба.

Одна картина былой ж изни сменяется другой.
О собенно памятна последняя охота с сыновьями. 

Это было давно. Они ушли на войну и не вернулись 
в родн ую  тайгу.
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Свернувш ись у ног хозяина, спит старый Ф арт —  
сибирская лайка.

Как бы в полузабытьи дремлет тайга. М едленно 
тянется долгая осенняя ночь.

—  Пойдем, Ф арт,—  вздыхая, поднимается Дем- 
брен. Понесем сухари на зимовье.

Собака, повизгивая, зевает, лениво и неохотно 
встает.

Неторопливо продвигаясь в ночной темноте по 
тропинке, Д ембрен идет к зим овью . За ним, опу
стив голову, медленно плетется Ф арт.

На рассвете старик остановился на берегу не
больш ого ручейка. М ороз  посеребрил увядш ую  
траву, осыпавшиеся желтые листья деревьев. Следы 
лося, подходивш его к ручью , покрылись тонкой ко 
рочкой льда.

Дембрен опустил на землю  около почерневш его 
пепелища прош логоднего  костра м еш ок с сухарями.

—  Здесь м ож но и сохатого добыть. Здесь недале
ко наш шалаш,—  то ли сам с собой, то ли с 
Ф артом  говорил Д ембрен.
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Ф арт лизнул ему руку, потом понюхал меш ок с 
сухарями, покруж ился на одном  месте, притаптывая 
лапами траву, и лег.

Д ем брен грузно  опустился рядом  с ним и тут же 
быстро задремал.

Недалеко от ручья, поднимаясь вверх по сосне, 
застучал дятел. Ф арт открыл глаза, поводил из сто
роны в сторону м ордой и снова задремал.

Box, гро м ко  хлопая крыльями, вдоль ручья про
летел глухарь. О хотник и собака проснулись.

—  Пить прилетал, да камушки клевать,—  глядя 
вслед птице улыбнулся охотник, положив руку на 
голову собаки.

—  Лежи, Ф арт, лежи. П одрем лем  еще на солныш 
ке. Он пододвинул м еш ок с сухарями и, положив 
на него голову, снова заснул. По-осеннему, п р игре 
вая, светило солнце. Приветливо журчал ручей, чуть 
слыш но шелестела, оттаявшая на берегу трава.

Ф арт вдруг встал и насторож ился. Раздался легкий 
треск сломавш егося сухого  сучка и в зарослях ку
старника на берегу ручья показалась голова лося.' 
Собака глухо зарычала и бросилась к нему. Послы
шался топот копыт удалявшегося зверя и хриплый, 
злобный лай собаки.

Д ем брен проснулся. Достав заряженные пулями 
патроны, он перезарядил руж ье и побежал за уда
лявшимся зверем.

Прислушиваясь к лаю собаки, охотник знал, что 
Ф арт остановил зверя. Это придавало ему сипы. На 
краю  м охового  болота он увидел лося. Ф арт ярост
но лаял —  круж ил зверя. Он то нападал на наго 
сзади, как бы стараясь укусить, то бросался, подпры 
гивая почти к самой м орде, и ловко отскакивал. 
Зверь нападал, стараясь ударить собаку копытами 
передних ног, но Ф ^рт успевал отскочить.

Дембрен, выбиваясь из сил, подошел почти на 
расстояние выстрела, но лось бросился на собаку и, 
отогнав ее в сторону, скрылся в болотных зарос
лях. Д ем брен остановился, чтобы отдышаться. Он 
знал, что собака м ож ет далеко и долго пресле
довать лрся и отстанет только, когда уж е совсем 
выбьется из сил.

—  Ф арта бросать нельзя,—  мелькнуло в сознании 
Д ембрена, и он пошел на голос собаки.

Ноги глубоко  вязли в поросш ем  мохом болоте, 
Д ем брен продвигался с трудом , еще больше за
дыхаясь. Он падал, поднимался, стараясь шире ша
гать, шел туда, откуда доносился лай собаки.

Лай то затихал, то снова усиливался. Охотник был 
уж е на краю  м охового  болота, дальше начинался 
крупный хвойный лес.

—  Там идти легче,—  подумал Дембрен и, напря
гая силы, снова попытался бежать. Вдруг он почув
ствовал острую  боль в груди. Перед глазами по
плыли, то поднимаясь, тс^ опускаясь, зеленые ша
рики.

О хотник покачнулся и упал. Ему представилось, 
что он навсегда останется в этом поросш ем мохом 
болоте. О диноко над ним будет выть, умирая от 
голода и тоски верный Ф арт. Вспомнилось, как про
вожали его в тайгу жена и дочь. Настя, дочь, про
сила взять ее на промысел. Да что девке делать 
в тайге. Жаль было и старуху оставить одну на всю 
зиму... Дочь, провож ая, сердито твердила: —  «Я все 
равно приеду».

Д ем брен растегнул ворот рубахи и, вырвав 
м окры й у корней мох, прилож ил его к груди. Ему 
стало лучше. Издалека продолж ал доноситься лай 
Ф арта. О хотник приподнял голову, прислушиваясь. 
Лай приближался. Не было никакого сомнения, что 
лось возвращ ается опять к м оховом у болоту. Рука
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Дембрена машинально потянулась к руж ью , лежав
шему рядом  с ним. Вот он приподнялся, взвел кур 
ки. Лай собаки вдруг оборвался. Его сменило ко р о т
кое взвизгиванье... и все смолкло.

—  Все кончено, сохатый убил собаку,—  подумал. 
Дембрен.

Охотник попытался встать, но силы ему изменили 
и он беспом ощ но опустился на м окры й мох.

—  Силушки больше нет,—  простонал Д ем брен. Он 
уже не прислушивался к лесному шуму, ничего не 
ждал. Гибель Фарта казалась ему несомненной и 
он воспринял утрату друга как последний удар в его 
угасающей жизни.

—  Эх! Кабы вышли со мной в тайгу ребята мои. 
Не ушел бы сохатый и собака была бы жива. Зря 
Настю не взял...

Дембрен лежал на спине, безучастно смотрел на 
проплываю щ ие в небе облака и потому, что все ему 
казалось потерянным, у него постепенно наступало 
равнодуш ие.

—  А может быть, Ф арт жив?.. Эта мысль взвол
новала Дембрена, и, казалось, вдохнула в него си
лы. Охотник встал и, пошатываясь, пошел к опуш ке 
леса. Он шел неторопливо, но уверенно по следам 
лося и преследовавш ей его собаки.

—  Фарт, Ф арт,—  раздавался в лесной тишине 
слабый старческий голос.

Маленькая лесная поляна была вытоптана ко 
пытами лося. На краю  поляны, вытянувшись, непод
вижно лежал Ф арт. Левый бок и спина его были 
окровавлены.

Задыхаясь от волнения, Д ем брен приблизился к 
собаке. Ф арт открыл глаза и глухо завыл. О хотник 
осторож но осмотрел рану собаки. Оказалось, что у 
Фарта перебита плечевая кость левой передней 
лапы.

—  Нельзя тебя тревожить... Кость перебита,—  скло
нился над собакой Д ембрен.

Потом он достал из-за пояса охотнимий топорик 
и неспеша стал рубить еловые ветки. Собака изред
ка открывала глаза и, не поднимая головы, смотрела 
на хозяина.

Делая последние усилия, Дембрен поднимал вверх 
руку с топором , но она беспом ощ но опускалась. То
пор не слушался, скользил по хвойным веткам...

Вечером, когда над лесом исчезли последние от
блески зари, Дембрен приподнялся, достал из мешка 
флягу с водой и, нем ного отлив, стал лить ее в по
луоткрытую  пасть собаки.

—  Ничего, отлежишься... Дембрен встал, нетороп
ливо развел костер под вывороченным бурей сухим 
деревом  и, подстелив себе еловые ветки, лег. Вскоре 
он снова задремал.

К вечеру подм орозило. Снова инеем засеребри
лась трава.

Дембрен в полусне о чем-то невнятно и беспо
койно говорил.

Собака инстинктивно почувствовала и по-своем у 
поняла все, что случилось. Она ползком  приблизи
лась к хозяину, обнюхала его лицо, уши, лизала 
руки.

Ф арт часто и раньше будил охотника, когда тот, 
утомленный ходьбой, крепко спал, но теперь Д ем 
брен не отгонял его, не заставлял, как раньше, ло
житься и не ласкал, как прежде.

...Дембрен лежал на спине, ш ироко раскинув ру
ки. Освещ енное солнцем лицо его побледнело и 
только на щеках остались еле заметные следы не
давно исчезнувш его лихорадочного румянца. О хот
ник открыл глаза и, не поворачивая головы, посм о
трел на собаку.

Ф арт заскулил.
—  О хрип... Всю ночь выл... Я слышал... да меня 

все в какую -то тьму уносило... П рош ло наше время... 
О тохотились.

Старик ласково погладил голову собаки. Потом 
он вытащил завернутые в заячью ш курку кусочки 
баранины.

Выбрав самый ж ирны й кусочек баранины, он ра
зорвал его и отдал собаке. Ф арт осторож но взял 
мясо и неохотно проглотил.

Д ем брену хотелось приласкать собаку, но рука 
непослуш но опустилась на землю.

Н ем ного постояв, Ф арт лег. Теперь он не прояв
лял признаков волнения и тревоги: потянулся, су
д ор ож но , как в дремоте, расправил лапы и замер.

В нахлынувшей темноте исчезли очертания де
ревьев. Прорываясь сквозь дым ку пепла, тускло 
мерцали язычки пламени. Где-то поблизости, запу
тавшись в лесных корягах, г о л о с о а л  неистребимой 
жизни что-то веселое напевал ручей.

Привалившись щ екой к кочке, неподвиж но лежал 
старик Дембрен. И было трудно  определить, то пи 
он крепко спал, то ли был мертв. Его лицо, густо 
заросш ее сединой, на фоне темнею щ ей травы, сли
валось со всем предзим ним  покровом  земли.

Вдали послышались человеческие голоса. По сле
ду Дембрена шла его дочь Настя...
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ЛшмАБОБРОВ

Г. Масаренко со своей собакой.
Фото автора

Е. СУРОВА

Q  ГЕРАСИМОМ  Андреевичем  М асаренко мне д о 
велось познакомиться на базе Зооцентра, кото

рая находилась этим летом в С м оленской области, в 
Ш умячах.

Базой именовался просторны й темный сарай. В нем 
стояли клетки, в каж дой по два бобра —  семья. Их 
поймали в окрестных реках —  Остёре, С ож е, Ипути 
и долж ны были вот-вот отправить в дальний путь —  
в Красноярский край, чтобы выпустить в таежных 
реках, где нет сейчас этих ценных зверей. Это была 
уж е четвертая партия переселенцев за минувш ее 
лето.

Бобры с неволей смирялись неохотно. По ночам 
грызли клетки, пытаясь найти из них выход. Через 
два-три дня звери стали брать корм.

Каждый день грузовик из поселка отправлялся за 
бобрами.

О днаж ды утром  на базу приехали звероловы —  
бригада Герасима Андреевича.

На грузовике возвышалась лодка. Горой были на
валены сплетенные из проволоки ловуш ки. Из-за них 
с любопытством выглядывала черная с желтыми под
палинами собака Тарзан.

Герасим Андреевич первым соскочил с машины. 
Вместе со своим пом ощ ником  Иваном Игнатьеви
чем и сыном Колей он преж де всего стал снимать 
клетки с бобрам и. В них было четыре зверя. Два 
коричневых и два черных.

—  На Остёре, да на С ож е бобры  крепкие. Д о 
рогу хорош о перенесут,—  говорил Герасим А нд рее
вич, помогая водворить зверей в сарае.—  Ну, догляд- 
чицы, берегите их!

Те весело улыбались зверолову, как д об р ом у зна
комому, от ко то р о го  всегда ж деш ь веселой ш утки:

—  С полсотней вас, Герасим Андреевич!
Действительно, бригада М асаренко только за пер

вый месяц поймала уж е пятьдесят бобров.
«Везет. Зверя понимает, как никто»,—  говорили о 

нем люди.
Герасим Андреевич уж е не м олод. Видно, брем е

ни прож итых лет он не чувствует. Губы под усами 
то и дело расплываются в улыбке. Весь он какой-то 
цепкий, ловкий. В первый мом ент невольно обра

щаешь внимание на пустой левый рукав —  след вой
ны. Но зверолов так независимо обходится одной 
рукой, что скоро  забываешь, что он инвалид.

Герасим Андреевич обош ел на базе все клетки 
с бобрами, разыскал своих зверей, проверил, хоро
шо ли они себя чувствуют.

—  А  то первый год, как мы ловили, приезж аю  я 
вот так на базу, а бобры , вроде, голодовку объяви
ли,—  говорил он, обходя клетки. Барботят звери об 
корм уш ки. Сарай ходуном  ходит. Лапами бобры ко
ру из клеток повыкидывали. Не едят и все тут. 
Я посмотрел, вижу: не ту лозу зверям дают, они 
ее только поздней осенью  брать начинают. Поехал 
сам в лес. Привез вербы, осины. Дали. Пока дошли 
до последней клетки, в первой уж е все съели. Еще 
давай. Вот тебе и голодовка!

Как и м ногие умелые, знаю щ ие люди, М асарен
ко охотно рассказывал о своих промахах, весело 
посмеиваясь над собой.

—  Первый раз я, знаете, как бобров ловил? Сде
лал я из лозы ловок и пошел с сыном бобров шу
кать. Ходили, ходили —  не видно зверя. Есть хочет
ся. Послал я Ш у р к у  дом ой за харчами. А  мать, как 
увидела его, говорит: «И еды не дам, и тебя не пу
щу. Пускай отец дом ой возвращается. А  то послед
н ю ю  руку потеряет». Но Ш ур ка  все ж е  вернулся 
ко мне.

А я тем врем енем  нору нашел. Как ее оставить! 
Написал я Ш у р к е  записку, на дереве повесил: «Стоп! 
Ш укай меня, Ш ур и к , здесь!» А  сам ловок у входа 
в нору поставил и сиж у. Гнать-то бобра из норы, 
с берега, неком у. Прибежал Ш урка . Я его оставил 
ловок держать, а сам сделал щ уп и на берег. О пре
делил по стуку, где нора, и давай бобра выгонять. 
Он, конечно, к реке. Слышу, Ш у р и к  кричит:

—  Папка, я уж  на ловок сел, а он под ловок ле
зет и меня вместе с ним поднимает!

Я к берегу, а бобер  уж  под ловок пролез. Толь
ко его и видели.

Да, немало было неудач у зверолова, преж де чем 
изучил он зверя, сумел его перехитрить. Зато сей
час Герасим Андреевич, м ож но сказать, все видит 
и сквозь воду и сквозь землю.
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М ного  примет знает следопыт. И каждая добыта 
опытом, настойчивым ж еланием узнать, понять зве
ря, осторож ного , чуткого. Бывает, что собака «го
ворит», что бобер  в норе, а Герасим Андреевич йе 
верит ей, едет мимо и ловуш ки ставить не собирает
ся. М ладший сын Коля, которого  Герасим А нд рее
вич берет теперь с собой в экспедицию , волнуется, 
даже иной раз спорит:

—  Тарзан —  хорош ий пом ощ ник. Дело свое знает. 
Герасим Андреевич хорош о натаскал его . Он от
лично чует бобра, находит его  норы. А  скажеш ь —  
«стой!» замрет, пока не будет новой команды. И тог
да уж  начнет рыть на совесть. Пугнет зверя в гнез
де, высунется наверх и смотрит: не попал ли он уж е 
в ловуш ки. Если нет —  снова в норе скроется и так, 
пока не убедится, что звери уж е подняты из воды 
в лодку. Тогда Тарзан скорее к хозяину: все в по 
рядке.

Немало рек за эти десять лет объехал на своей 
лодке Герасим Андреевич. Пойманных им бобров 
расселили по разным рекам страны. Растут б о б р о 
вые поселения. Все больш е становится в стране это
го ценного зверя.

Приходилось Герасиму Андреевичу ловить бобров 
в самых необычных местах, при самых необычных 
обстоятельствах.

О днаж ды  его вызвали в Рославль, на ж елезную  
д ор о гу . Здесь вдруг стали опускаться пути, словно 
их кто снизу подрывает. Ж елезнодорож ники дога
д а л и сь —  бобры . Решали, что их тут много, с деся
ток. Вот срочно  и вызвали зверолова: «Помоги! А  то 
они того и гляди поезд под откос пустят».

Герасим Андреевич с пом ощ ником  и верным Тар
заном принялся обследовать окрестности.

—  Тут всего один бобер,—  заявил он.—  Зашел сю 
да, на это болото, в половодье. Так тут и остался. 
Вы вот транш ею  возле пути вырыли, чтобы он сюда 
не ходил. Так это вы ж е ему лучше сделали. Он 
по транш ее этой, по воде, за корм ом  путешествует. 
А  из нее под пути роет норы. Только гнездо устро
ит, поезд пройдет, нора осыпаться начинает. Бобру 
это не нравится. Вот он эту нору оставляет и новую 
роет. Так один тут под путем и нарыл их...

Все оказалось точно так, как предполагал Герасим 
А ндреевич. Был пойман один лишь бобер, и «беспо
рядки» на насыпи прекратились.

Мое наследство

Лев ЧЕРНОМОРЦЕВ

Я лю блю  и славлю сроду  
П астухов-оленеводов,
И х суровый щедрый труд.
И уйти на лыжах в горы 
В эти снежны е просторы  
Дали зимние зовут.
Собирай припас, хозяйка! 
Глянь: обню хивает лайка 
Первый след и первый снег.
Я возьму ружье, жаканы 
И ай-да — пошел — в Саяны; 
Там тайга, что лисий мех. 
Есть где вольно разгуляться!.. 
Это все — мое богатство.
Я лю блю  и берегу, 
Ч ернобурую  тайгу.
От нее, куда мне деться? 
Получил ее в наследство...
И в зимовье над рекой, 
Прижимаюсь я, как в детстве, 
К меху теплою  щекой.

В выходной
В. ДИКОВИНКИН

М ерзнут щеки, м ерзнет нос,
М не, однако, радостно: 
Двадцатипяти мороз 
Тридцати ли градусный.
На снегу следы лежат,
Как слова печатные.
Что за зверь? Куда бежал?
Все мне здесь понятное.
П рохож у я допоздна,
Н у, а дома вечером  
Пусть ворчит себе жена,
Если делать нечего.
Проходил... Пришел пустым... 
М ного будет сказано.
Оправдаюсь я одним:
— Зайцы не привязаны.
А еще потом скажу  
Для успокоения,
Что я время провожу,
Н о не б ез умения.
Да, умею  провести  
Без сорокаградусной.
П оцелуй меня, прости,
И в душ е порадуйся.
с. У к с я н с к о р .
Курганской обл.
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ВАЛЕРЬЯН  

ПРАВДУ ХИН*

(Памяти друга)

В. Правдухин на охоте.

ЕФИМ ПЕРМИТИН

EZL OJ1EE полустолетия я не расстаюсь с руж ьем : 
м ного  переж ог пороху и, конечно, не мало пе

ревидал разных охотников. Но дело даж е и не в 
длительности моей охотничьей жизни, начатой очень 
рано, а в том, что мне выпала судьба быть одним  
из организаторов первого  советского охотничьего 
журнала.

За десять ж е лет редактирования ж урналов: «О хот
ник Алтая» и «О хотник и пуш ник Сибири» прихо
дилось общаться и охотиться с такими охотниками, 
которых знают не только в нашей стране, но и дале
ко за ее рубеж ам и. Назову всемирно известного о р 
нитолога и знатока охотничьего оруж ия С. А. Бутур
лина, составителя фундаментальных «Основ охотове
дения» —  проф ессора Д. К. Соловьева, автора по
пулярной книги «Д ерсу-Узала»—  В. К. Арсеньева, 
ш ироко известных в охотничьем мире «снайперов 
пера и выстрела» —  Валерьяна Правдухина, Ивана 
Арамилева, Н. А. Зворыкина, Николая Зарудина, 
Кондратия Урманова, Афанасия Коптелова, Василия 
Кудашева. Да всех и не перечислишь!

Со многими из них меня связывали многолетние 
совместные охоты и тесная друж ба.

Написать о всех невозм ож но. Да и не все ум е ю 
щие стрелять, или даж е пиш ущ ие об охоте —  охот
ники в том вы соком  понимании и толковании это
го поэтического слова, как понимали его классики 
русской литературы и матерые охотники: Аксаков, 
Толстой, Тургенев.

В свою  книгу «Охотничье сердце» я вклю чаю  лишь 
близко известных мне людей, одерж им ы х страстной, 
на всю жизнь неруш им ой лю бовью  к родной приро
де и охоте.

* Правдухин Валерьан Павлович (1892—1937 гг.). 
Видный русский писатель. Был одним из организато
ров журнала «Сибирские огни». В 20-х годах появи
лись в печати его первые очерки, рассказы. Наиболее 
значительными произведениями писателя являются 
лирическая повесть об охоте «Годы, тропы и ружье», 
исторический роман «Яик уходит в море».

О дним из таковых, для кого  охота —  общ ение с 
природой —  была насущной потребностью , и с т о ч н и 
ком живой жизни, я с ч и т а ю  л у ч ш е г о  с в о е г о  друга, 
человека ш и рокого  размаха и р е д к о с т н о й  д у ш и ,  ав-* 
тора замечательной книги, к сожалению , д а в н о  уже 
ставшей библиограф ической редкостью  —  «Годы, 
тропы, ружье», безврем енно погибш его —  Валерья
на Павловича Правдухина.

О  первом, личном знакомстве с Валерьяном Прав- 
духиным  приведу несколько строк из его книги. Де
лаю я это с целью  «одним выстрелом убить двух 
зайцев»: хотя бы в выдержках, ознакомить читате
лей со стилем письма м оего  друга  и в то ж е время 
словами сам ого (давно уш едш его от нас) автора 
передать ощ ущ ения, переж итые им в дни, когда он, 
одерж им ы й хроническим  своим недугом  охотничье
го бродяж ничества по стране, из Ленинграда приег 
хал к нам в Н овосибирск: «Просидишь шесть меся
цев в комнате, у печки, за столом, проваляешься на 
кровати и незаметно душ а очерствеет, отвыкнет от 
природы . Перестаешь думать о травах, о зверях, о 
птицах. Успокоиш ься и считаешь, что так оно и на
до: жить тебе в тупиках комнат, под городским и не
мыми звуками, с пустенькими чувствицами, без за
пахов полей, без звериного напряжения, без простых 
больш их волнений. И уж е нет желания выбраться 
на холодноватый простор полей, бродить опуш ка
ми... Чужаком  становишься природе и м иру! Так 
бы ло со мной в тот год. Всю зиму я не был на 
охоте...».

И вот Валерьян Правдухин уж е в Новосибирске, 
где в двадцатых годах он с Сейфуллиной и Емелья
ном Ярославским создавал ж урнал «Сибирские о г
ни».

«...Пошел ввечеру в городской сад... и увидел я 
под забором  зем ляную  плешину, на ней старую 
траву, пытавшуюся по весне снова ожить, зазеле
неть. Эта плешина, а над ней холодноватое голубое 
небо, свежие весенние запахи так потрясли м е н я ,  
что я готов был тут ж е  лечь на з е м л ю ,  прижаться к 
ней, слушая ее дыханье. И когда ночью прибежал к
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З а з у б р и н у  Е ф и м  П е р м и т и н  —  Е ф и м и й ,  к а к  з о з у т  е г о  
д р у з ь я ,  ж а д н ы й  и в д о х н о в е н н ы й  о х о т н и к , —  и с т а л  
с м а н и в а т ь  н а с  з а  К о л ы в а н ь  н а  Т о й с к и е  б о л о т а ,  я 
п о н я л ,  ч т о  о т к а з а т ь с я  у м е н я  н ет  си л . . .

...И в д р у г  в у х о  д о  ж у т и  б л и з к о е ,  п о - д о м а ш н е м у  
с п о к о й н о е :  г а - г а - г а - г а . . .  И щ у  и с п у г а н н о  п т и ц  в н е б е  
и н е  в и ж у .  Н о  в е д ь  г о г о т  р я д о м .  Д а  г д е  ж е  он и ?  
Т р я с е т  о з н о б .  Га -га -г а . . .  Е щ е  б л и ж е . . .  В от  о н и .  П р я 
м о  н а  м е н я ,  н и з о м ,  п о  з е м л е ,  з а  к у с т а м и ,  л е т я т  
ш т у к  д в е н а д ц а т ь  г у с е й  с п о к о й н ы м ,  р о в н ы м  т р е 
у г о л ь н и к о м .  К р а с и в о ,  р и т м и ч н о  п о к а ч и в а ю т с я ,  и у ж е  
в и д н ы  их т е м н ы е  н о с ы ,  с е р о в а т о е  о п е р е н и е . . .  Н е  ш е 
в е л ю с ь .  Ш е п ч у :

—  С п о к о й н о ,  д р у г ,  с п о к о й н о . . .
Встать  у с п е ю ,  л и ш ь  б ы  н е  с в е р н у л и .  Вот о н и .  С е 

р ы е ,  ч е р н о в а т ы е ,  к р у г л ы е ,  ж и в ы е  гу си .  В п е р в ы е  
в ж и з н и  в и ж у  т а к  б л и з к о  с т а ю .  В п е р в ы е  п о ж и р а ю  
г л а з а м и  в о л ь н ы й  л е т  д и к и х  г у с е й .  О н и  н а п л ы в а ю т  
на  м о й  куст .  Д о  н и х  м е т р о в  с о р о к ,  у ж е  м о ж н о  с т р е 
л я ть .  Н о  я н е  б у д у  ц е л и т ь с я  с к в о з ь  г у с т ы е  в е т в и .  
Я н е  п о б е г у  к н и м  н а в с т р е ч у .

—  С п о к о й н о ,  д р у г ,  с п о к о й н о !  П р о п у с т и  их н а б о к ,  
на  п о л я н у .  Б ы с т р о  м е н я ю  п о з у .  С т в о л ы  в ы к и н у т ы  
н а  г о л у б у ю  п о л о с у  н е б а ,  г д е  д о л ж н ы  п р о п л ы т ь  п т и 
ц ы .  М г н о в е н и е  о г р о м н о .  Н е б о  н а в и с л о  н а д о  м н о й  в 
н е м о м  и ж г у ч е м  о ж и д а н и и .  Гуси в ы л е т а ю т  н а  п о л я -  
ну, ч у т ь - ч у т ь  о б е с п о к о е н н ы е .  К р е п к о ,  у в е р е н н о  ц е 
л ю с ь  в п е р е д о в о г о .  Д в е  ч е т в е р т и  в п е р е д .  Ж м у  г а 
ш е т к у .  С п о р ы й  у д а р  з а р я д а  о т з ы в а е т с я  в о  м н е  к р е п 
к и м  п о ц е л у е м .  Гусь м е р т в ы м  г р у з н ы м  к о м о м  с т у 
к а е т с я  о з е м ь .  Есть! В т о р о й  в ы с т р е л  д е л а ю  в р а д о с т 
н о м  о з н о б е ,  н е  ц е л я с ь ,  п р я м о  п о  с м е ш а в ш е й с я  и 
з а г о г о т а в ш е й  с т а е !  Э т о  в с е г д а  п р о м а х .  Ну,  н и ч е г о ,  
п о ч и н  с д е л а н .  Гусь  у б и т .  Вот  о н .  Л е ж и т ,  р а с к и н у в  
к р ы л ь я  п о  с н е г у .  В з в е ш и в а ю  е г о  н а  р у к е .  Т я ж е л а я ,

к р е п к а я  п т и ц а .  О с м а т р и в а ю  с о  в с е х  с т о р о н .  П о  ч е р 
н о м у  н о с у  —  ж е л т о е  к о л ь ц о .  Гусь —  к о л ь ц е н о с ,  гу-
д ;е н н и к . . .

— . . .М и л ы й  г у с ь , —  ш е п ч у  я у с п о к о е н н о .  И у ж е  п о -  
д р у г о м у ,  б е з  з а в и с т и ,  с л у ш а ю  б у х а н ь е  п о  с т о р о 
н ам . . .» .

« . . . Н о ч ь ю  с к а ч е м  о б р а т н о  в К о л ы в а н ь ,  п р о с т и в 
ш и с ь  с Т о й с к и м и  б о л о т а м и .  М о р о з ,  х о л о д н ы е  п р о 
с т о р ы ,  с в е т л о  и я с н о .  Д р е м л е м .  С н я т с я  гуси ,  с л ы 
ш и т с я  их в о л ь н ы й  г о г о т .  С н о в а  л е т я т  п о д  л у н о й  б е 
л ы е  л е б е д и .  П е р м и т и н  з а д у м ч и в о  п о е т  п е с н и  и р а с 
с к а з ы в а е т ,  к а к  п р о ш л о ю  о с е н ь ю  о н  н е д е л ю  с к а к а л  
п о  п о л я м  з а  у л е т а ю щ и м и  г у с я м и ,  к а к  т р и  д н я  г о н я л 
с я  п о  о з е р у  Ч а н ы  в ч е л ч о к е  з а  л е б е д я м и » .

С о в м е с т н а я  о х о т а  эта ,  т а к  п р а в д и в о  и ж и в о п и с н о  
п е р е д а н н а я  В а л е р ь я н о м  П р а в д у х и н ы м  в о ч е р к е  « Н а  
г у с и н о м  з а й м и щ е » ,  и п о л о ж и л а  п р о ч н о е  н а ч а л о  н а 
ш е й  д р у ж б е .

На т и т у л ь н о м  л и с т к е  о б ъ е м и с т о г о  т о м и к а  в т о р о г о  
и з д а н и я  к н и г и  « Г о д ы ,  т р о п ы ,  р у ж ь е » ,  б е р е ж н о  х р а 
н и м о й  в м о е й  б и б л и о т е к е ,  н а д п и с ь :  « Е ф и м и ю  Н и к о 
л а е в и ч у  П е р м и т и н у  с н а д е ж д о й  т в е р д о й  в м е с т е  п р о 
т о п а т ь  н е  о д н у  о х о т н и ч ь ю  п у ти н у .  П о б р о д и т ь  с р у ж ь 
е м  в н а ш и х  П р о с т о р а х  и с ж е ч ь  н е  о д и н  к о с т е р  п о д  
с и т ц е в ы м  н е б о м  Р о д и н ы .  А в т о р .  В. П р а в д у х и н .  
21 о к т я б р я  1932  г. М о с к в а » .

Н а д е ж д а ,  в ы с к а з а н н а я  В а л е р ь я н о м  П р а в д у х и н ы м  
в а в т о г р а ф е ,  с б ы л а с ь :  в с к о р е  и з  С и б и р и  я п е р е е х а л  
в М о с к в у ,  а П р а в д у х и н  и С е й ф у л л и н а  ( В а л е р ь я н  П а в 
л о в и ч  б ы л  м у ж е м  Л и д и и  Н и к о л а е в н ы )  и з  Л е н и н г р а 
д а  т о ж е  п е р е б р а л и с ь  в с т о л и ц у .

С  тех  п о р  в с т р е ч а л и с ь  п о ч т и  е ж е д н е в н о  и о х о т и 
л и с ь  т о л ь к о  в м е с т е :  « п р о т о п а л и  н е  о д н у  о х о т н и ч ь ю  
п у ти н у .  С о ж г л и  н е  о д и н  к о с т е р  п о д  с и т ц е в ы м  н е б о м  
Р о д и н ы » .

В З а г о р с к о м  го с у д а р с т в е н н о м  и с т о р и к о -  х у д о ж е с т в е н н о м  
м у з е е - з а п о в е д н и к е  (М о с к о вск о й  об л а с т и )  м н о г и х  п о с е т и - 

Р п г - г ч /п о  r w r r r u w t f n  т е л е й  п р и в л е к а е т  р е з ь б а  по  дереву  „Р а с с к а з  о х о т н и к а " , 
r u c c ,K U J  U A U m k li4 U  и з г о т о в л е н н а я  В И К Т О Р О М  Ф ЕДО Р О В И Ч Е М  Б А Л А Е В Ы М ,

п р о ж и в а ю щ и м  в с . Б о г о р о д с к о м , в 27  к м  от  г. З а го р с к а .
Ф ото Л. ИВАНОВА

Поохотившись неплохо 
И проделав долгий путь,
Под ольхой —

нигде-нибудь — 
На земле, обросшей мохом. 
Сел охотник отдохнуть.
Ни печали. Ни тревоги. 
Рядом друг четвероногий.

Из густых кустов малины 
Вышел Мишка и глядит:
— Что за странная картина? 
Следопыт, расправив спину, 
Позабыв ружье, сидит!
Хвать ружье! Горят глазища:
— Следуй-ка вперед.

дружище!

Час ли, два в пути проходит, 
Наконец, на горе нам. 
Мишка пленника приводит
II куда б! — К своим

дружкам.
— Ты от нас теперь ни

шагу! — 
Прогремел медвежий бас. 
Напоить медовой Прагой 
Ты нас должен ceii же час!
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Весну мы обычно встречали на «лабзах» —  в не
пролазных, рыж их камышах родной моей Сибири на 
озере Чаны, окруж ностью  д о  восьмисот килом етров. 
Там мы слушали всегда волную щ ий охотничьи серд 
ца гогот сторож ких местовых гусей, любовались не
исчислимыми станицами пролетной крикливой ка- 
зары, величественными табунами доверчиво кротких, 
почти бесстрашных лебедей (в Сибири по ним ред
ко стреляют), стремительными косяками утьвы всех 
пород, как сетью крою щ их апрельское небо над 
обш ирной низменностью знаменитой Барабы.

Лето —  на родине Валерьяна. Полтора, а то и два 
месяца мы плавали по излю бленном у всей больш ой 
д руж ной семьей братьев Правдухиных «седому 
Яикушке» —  песенному Уралу: в глубоких, круж а 
щих пену омутах его  ловили богатырски сильных, 
буйных на удочке сазанов, в ковыльной приуральской 
степи стреляли пугаю щ е-трескучих на взлете кур о 
паток и стрепетов.

Осенями гоняли дымчатых «подцвелых» русаков в 
опустелых, по-зим нем у гулких подм осковны х полях 
и перелесках.

И как ж е радовал красивый выстрел друга  по 
м елькнувш ему м еж ду елок «зайчиш ке-выторопеню », 
дуплет по налетевшим осенним ж ирны м  кры ж ням  
уже в темноте, уж е отстояв зорю : «на ш ум кры ль
ев», по внезапно возникш им силуэтам!..

Я нисколько не преувеличу, сказав, мы не толь
ко сдруж ились, но душ евно сроднились д р уг с д р у 
гом. Охотится в одиночку нам уж е  не доставляло 
радости.

Да разве и м ож но  представить себе что-нибудь 
лучше, как набродивш ись и порядком  устав за день, 
вдвоем с другом , весенней ночью , сидеть у пылаю 
щ его костра, смотреть на звездное небо над головой 
и слушать задумчивый переклик-посвист, точно в 
пастушью свистелку, неторопливых кронш непов на 
мочажине! По м елодично-тонком у позвякиванию 
определять крош ечного  куличка-воробья, угадывать

истерические выкрики авдоток и веретенников в 
пойменных лугах. А, припав ухом к ож иваю щ ей 
земле, улавливать и таинственные вздохи бездон
но-топких бочагов и хрустально-ломкий звон род
ника, пробиваю щ егося из ее недр.

А  осенние ночлеги у ометов пахучего сена! О г
ненные чащи рябин в перелесках. Пустынные ж ел
тые поля с пронзительным чириканьем потревож ен
ных, скликаю щ ихся куропачьих табунов. С незабы
ваемыми запахами чебреца, спелой полынки и ки- 
зячьего дыма из далекого аула.

И опять костер, и опять звезды над головой. 
И сладкая дрем ота под грустное курлыканье от
летающ их ж уравлей.

А  утрами прохладный осенний воздух, как креп
кое вино, и на степных ковылях, на прибреж ны х пе
сках —  серебряной пылью  иней.

А  сколько перечувствовано, переговорено! О хот
никам хорош о известно, что нигде так не раскры
вается душ а человека, как у охотничьего костра.

В одном  из писем ко мне Валерьян выска
зал свое понимание охотничьей друж бы . Я пе
редам запомнивш иеся его строки, м ож ет быть, и 
не совсем дословно, но верно по смыслу: «Застоль
ный д р уг до порога: выпил, закусил, поболтал и 
прощ ай. Д руг-охотник делит не рю м ку  вина и хмель
ную  застольную  болтовню , а трудности и нередко 
большие, охотничьих поездок, удачи и огорчения, а 
п орою  и см ертельную  опасность. На м едвеж ью  охо
ту, как в бой, м ож но  пойти только с подлинным 
другом .

Я всегда удивляю сь, сколько прекрасного написано 
о  лю бви и как мало и вяло о м уж ской друж бе. 
Только Гоголь в «Тарасе» сказал настоящие огнен
ные слова о «святом товариществе». Но и он далеко 
не исчерпал этой благодарной темы. В м еру сил хо
чется написать и о д руж б е . Ж изни человеку, по су
ти, отм ерено так мало, а сделать хочется так м ного. 
Пишу, не разгибаясь. Устал чертовски. Надеюсь и

Прикатил охотник бочку 
Браги пенистой, хмельной.
И шумит с утра до ночки 
У медведей пир горой. 
Только крякают с устатку, 
Только слышит тишина:
— Пить — так, чтобы без

остатка. 
Пить до донышка, до дна!..

Не было б конца веселью, 
Да глубоко хмель проник. 
И от хм еля в дюжем теле 
Мишки скоро окосели, 
Языки — не вяж ут лык. 
Как во сне, башкой мотают: 
Что к чему — не понимают.

Отрезвев, поднялись Мишки, 
Смотрит каждый — сам не

свой.
Лапы — сжаты бичевой. 
Вместо пышек вышли

шишки— 
Прежний пленник — их

конвой.
Сплоховали Михаилы: 
Трезвый ум похвальней силы!

Ив. ДРЕМОВ
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нынче отдыхать будем  вместе. И, конечно, весной 
на Чанах, а летом на седом  Яикушке...».

Валерьян признавал отдых от работы только на 
охоте. Задолго до сборов, ещ е только думая о 
них, он уж е чувствовал себя, как ю нош а перед пер
вым свиданьем: «Не старею , потом у что не убы 
вает, а с годами как будто нарастает волнение пе
ред охотой», —  как-то смеясь сказал он мне. Но на
до было видеть его лицо, когда мы выезжали на 
охоту!

«... Х орош о оторваться от у гр ю м о го  город ского  
мира! Я ощ ущ аю  подъем и радость от предчувствия 
таежных приклю чений»,—  пишет он в очерке об охо 
те в Саянах.

С понятной мне гордостью  Валерьян говорил: 
радую сь, что не знаю, как открываю тся двери в 
прославленных писательских «Домах отдыха» и сана
ториях.

В одном  из своих очерков (а во всех их, как в 
зеркале, отражалась вся горячая, правдивая его 
душ а) он писал: «Мы полож ительно похищали лю 
дей у их жен, из их квартир. М ы бежали, как ма
лолетние заговорщ ики. Пока не сели в лодки, мне 
все казалось, что вот кто-то задерж ит нас. Наша 
поездка походила на путешествие ю нош ей, начитав
шихся Ф еним ора Купера и тайно удиравш их от ро 
дителей и педагогов. Лет через пятьдесят человек, 
вероятно, будет уж е не в силах покидать каменные 
мешки и уходить без цели в природу. Разве что на 
курорты, ж алкие приукраш енны е человеческие за
гоны, томительно скучные для зд оров ого  человека...» -

Темпераментный, не диллетански поверхностный, а 
профессионально образованный, разносторонний 
спортсмен «ш ирокого  профиля»: первоклассный
стрелок, охотник-турист, рыболов, шахматист, тен
нисист—  Валерьян Правдухин был здоров и телом 
и духом.

Надо иметь здоровое  сердце, прекрасны е легкие 
и неутомимые ноги, чтоб поспевать за выросш им и 
в горах, в тайге охотникам и-проводникам и. Валерьян 
охотился на Алтае, в Саянах, на Кавказе, на Урале 
и, соревнуясь в выносливости с ними, не только не 
срамил себя, но нередко  вызывал даж е восхищ ение 
не щ едрых на похвалы спутников.

Приземистый, ш ирокогруды й крепыш, с больш ой 
головой, с выпуклым лбом и крупны м  мясистым, 
«поповским» носом, как шутя говорил он.

На первый взгляд Валерьян казался неповоротли
вым, м едвежковатым: при среднем  росте он весил 
свыше девяноста двух килограм м ов. Но на охоте, 
на теннисном корте я не видел более подвиж ного  
человека.

В маленьких, чуть близоруких глазах его  (П рав
духин постоянно и даж е на охоте носил очки) свер
кало столько ю нош еского  азарта и прирож денной 
беззлобней насмешливости, что смотреть на него 
всегда бы ло приятно.

Как-то, поймав мой устремленный на него взгляд, 
он похлопал себя по ш ирокой груди и, чуть прищ у
рившись, шутливо сказал:

—  Коняга, кнута не надо. Был у нас в детстве 
такой. В возу ли, под верхом  ли —  все рвется. Чем 
крепче держ иш ь его, тем он азартней прет. Бывало, 
все губы удилами разорваны, храпка в крови, а он 
только головой потряхивает и таково весело стри
жет ушами: чувствуешь, горит у него сердце, так 
ему бежать охота...

Д обродуш ный, склонный к тонкой, ум ной иронии, 
он и над собой подсмеивался с такой ж е незлоби
востью, как и над близкими ему лю дьм и. Волевой,

хорош о воспитанный, ровный, он резко менялся 
лишь при отчаянном невезеньи на охоте.

—  Сам себе противен становлюсь, а перебороть 
себя не м огу. В охотников, утверж даю щ их, что они 
лишены отвратительного чувства зависти к удаче то
варища, я см утно верю . С ам олю бие стрелка прос
нулось во мне ещ е в ранней ю ности, с первым удач
ным выстрелом по белой куропатке... Давай прися
дем ,—  неож иданно предлож ил Валерьян.

М ы сели на копеш ку накош енного камыша. Дело 
было на одной из весенних гусиных охот на озере 
Чаны. М ы возвращ ались с утренней зари. Я нес трех 
гусей, Валерьян одного , подраненного в крыло. Ш ёл 
он очень хмурый, молчал. Я тож е чувствовал себя 
неловко. З о р ю  мы стояли на разных углах больш о
го езера и густая стена камышей, разделявшая нас, 
скрывала нашу стрельбу. Но выстрелы д р уг друга 
мы слышали отлично. Валерьян стрелял в то утро раза 
в два больш е м оего. «В чем дело? —  недоумевал я, 
но не расспрашивал, знал, что он все расскажет 
сам.—  И не верю  я в стрелков без промаха,—  снова 
заговорил Валерьян.—  Иной раз разгорячиш ься и 
такого пуделя пустишь, что сам ом у совестно ста
нет. О глянеш ься и перекрестиш ься: слава тебе гос
поди, никто не видел —  сгорел бы со стыда. В точ
ности, как сегодня. Два раза подряд, как без дроби 
выстрелил, а потом вот этого гусишка в крыло под
ранил, упал он далеко и направился со льда в ка
мыш : «Уйдет»,—  дум аю . О ткрыл пальбу! Бегу, а
он от меня беж ит и здоровы м  кры лом  подмахива
ет. Разгорячился —  очки у меня запою ли, шапка 
свалилась, патроны из патронтажа сыплются... Ты 
бы видел —  ум ер  бы от смеху,—  и Валерьян засме
ялся так по-детски, заливисто, что и я, представив 
себе картину преследования подраненного гусишка, 
захохотал вместе с Валерьяном. В смехе словно 
смыло д урное  настроение от неудачной зори. Нас 
ж дали товарищ и и сытный завтрак в ую тной избуш 
ке дяди М аксима на знаменитой «Емелькиной гриве». 
М ы хорош о отдохнули, а Валерьян продолж ал си
деть, но уж е  не с хм уры м , а с каким-то обмякш им 
и даж е сияю щ им  лицом. Потом он вынул портси
гар, достал папиросу и, не закурив, мял ее в паль
цах.

—  Да, белые куропатки и м оя охотничья юность —  
нераздельны,—  вдруг вернулся он к начатому, но не 
законченному, очевидно, из-за волнения рассказу. 
И снова задумался и на м инуту ум олк, точно всма
триваясь в далекое уж е  свое прош лое. Потом как-то 
глуховато покашлял и заговорил:

—  Все так ж иво, точно это было только вчера. 
Хочеш ь, я расскажу тебе эпизод, который я считаю 
одним  из удачно написанных в книге,—  закраснев
шись, как девуш ка, спросил он меня.

Я отлично помнил эту динам ически-остро, пласти
чески-зрим о и необычайно правдиво написанную сце
ну из «Запахов детства», но с радостью  согласился: 
мне хотелось проверить, такое ж е ли она произве
дет на меня впечатление в его  пересказе, как в са
мостоятельной читке отработанного авторского текста.

Д рож ащ им и пальцами Валерьян закурил папиросу 
и, ж адно затянувшись, начал:

—  Пиль!— очень тихо, почти одним  шевелением 
губ, но так напряж енно, что я вздрогнул, прош еп
тал он короткое, волную щ ее, как выстрел, первое 
слово.

—  Цезарь с натугой шагнул раза три и снова 
остановился, круто  повернув лобастую  голову влево. 
Сейчас вылетят куропатки. Они уж е порхали в моих 
глазах. Я страстно ждал их вылета и ещ е больше

49
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



боялся этого. Я медлил, стараясь найти в себе спо
койствие. Но оно не приходило...

Глаза Валерьяна были диковато расш ирены. Он 
стоял весь устремленный вперед с напряж енно вы
кинутым руж ьем . П ередо мной возник одиннадцати
летний ш ироколобый Валька со своим замечательным 
псом Цезарем, вымоливший у отца руж ье и собаку 
и отправивш ийся с ними завоевывать право на са
мостоятельную  охоту.

И вот Валька близ найденных куропаток молит 
бога помочь ему: «Ну что тебе стоит осчастливить 
меня навсегда? Ведь я никогда больш е ни о чем 
не буду просить тебя. Ей-богу!

До этого я никогда не слышал его  чтения. И от
того ли, что оно происходило в необычной обста
новке, в природе, на охоте, или он настолько пе
ревоплотился в своего героя, что я был ош елом 
лен.

А  Валерьян читал все с нарастаю щ им накалом и 
с такой выразительной жестикуляцией, что я ясно 
видел все происходящ ее на поле с ш ироколобы м  
упрямым Валькой, Ц езарем  и белыми куропатками.

—  Весь м ир сосредоточился теперь для меня вот 
здесь —  в этой корявой березке с редким и зелены
ми листьями, как бы искусственно налепленными на 
белые ветви.

И вдруг —  булькаю щ ий беспокойный клекот в тра
ве, мелькание белых крыльев: матерая старка, опа
лив мои глаза красноватой ры ж иной перьев, порх
нув, уселась на ствол бе'резы, застыв рядом  с коря
вым суком. Она смотрела на меня черными, как 
смородина, глазами. Вместе с выстрелом и густым 
дым ом  из-под дерева с ш ум ом  вылетела вся стая. 
Цезарь рванулся вперед. Не добеж ав д о  березы, 
упал на передние лапы, прополз по траве, хватая 
бивш уюся в траве птицу.

—  Есть1 Уф!
Д рож ащ им и руками, оправив б ереж но перья, 

улож ил я в м еш ок свою  первую  добы чу. В мешке 
ещ е раз ощ упал ее: есть! Никогда, ни раньше, ни 
позже, мне не доводилось видеть куропатку на де
реве, а тут —  такое счастье! Но я, конечно, никому 
никогда не расскажу, что я стрелял ее сидячую . Да 
и кто подумает это? Цезарь меня не выдаст»...

Валерьян оборвал чтение, сел и поспеш но стал 
закуривать потухш ую  папиросу. П отом  долго  курил 
и смотрел на зыбучие разливы камышей. Я тож е 
молчал: мне было ясно, что д р у г  мой сейчас совер
шил рейс в далекое свое детство.

В М оскве я перечитал страницы его  автобиогра
фической повести и поразился, с какой точностью  
он пересказал текст на охоте.

Валерьян Правдухин обладал ф еноменальной па
мятью, необычайным видением худож ника и об
остренным чувством природы . Это был человек, во
истину сыновне влюбленный в родны е приураль
ские свои степи и, как никто д ругой, умевш ий ж и 
вописать их сердечно, просто и впечатляюще.

Вновь и вновь я перечитываю страницы его  книги 
и каждый раз пораж аю сь точности его языка и 
свежести образов. Большое, горячее сердце автора 
я чувствую в каж дой его фразе.

Не м огу удержаться, чтоб не привести отрывка 
из описания родны х мест Валерьяна и опять с од 
ной единственной целью  —  хотя бы в вы держ ках оз
накомить читателя с давно исчезнувшей, ум ерш ей 
почетной см ертью  (зачитанной до ды р) —  книгой 
м оего  друга.

«Каждое лето в течение десяти лет я приезжал 
сю да месяца на два, чтоб бродить без устали по 
степям. До сих пор пом ню  я каждый ш убинский

овраж ек, лесок, всякую  березку в степи. А сколько 
красных, алых, розовых утренних зорь видел я в шу- 
бинских полях! С колько багровых, бирю зовых, си
реневых закатов погасло на моих глазах! Какие 
острые, яркие молнии и огневые сполохи прорезы 
вали ночное небо! Зори тогда мне казались рассве
том моей собственной жизни. День в степи всегда 
напоминает человеческую  ж изнь: он также прекра
сен и долог, он также м гновенно уходит в прошлое. 
До сих пор я не см ог отыскать ничего в мире глуб
ж е  и ш ире синею щ их полевых далей, слаще запа
хов степного увяданья, чудеснее буйного весною раз
нотравья, пахнущ его на зорях, как материнское м о
локо. В эти м гновенья человек ощ ущ ает себя частью 
земли, а не отдельным сущ еством. Ж ивые, мягкие 
запахи вечеров, острые чистые ароматы утр, пря
мые соки дневного зноя,—  как рассказывать о них 
лю дям , никогда не ощ ущ авш им  их?

Если бы со мной приключилась история «Пана 
Твардовского», о котором  я тогда читал, если бы 
мне вернуть юность, я бы провел ее опять в степи. 
Чудесен рассвет ж изни среди природы . Я благос
ловляю  судьбу за то, что м ногие дни мои овеяны 
степным дыханием.

П ом ню , меня настигла гроза на речке Губерле. 
Я скакал дом ой верхом  на ры ж ем  иноходце, конеч
но, без седла. Под ногою  я чувствовал больш ую  
ш иш ку на животе у лош ади: она еще ж еребенком  
напоролась в воде на острый кол.

С запада надвигалась на нас грузная, сизая, гр о 
зовая туча. Рыжий нес меня на своей спине быстро 
и м ягко, как в лодке. Брызнули крупные капли теп
л ого  дож дя, лошадь перешла в карьер.

Бешено мчались мы по узкой тропе м еж  спею 
щих полос овса и рж и.

Высокие колосья хлестали меня. Зеленая ржаная 
ость засыпала грудь и спину лошади. Пряный цвет 
овса обдавал меня сизыми брызгами пахучей пыли. 
Земля томилась живой вечерней прохладой: кто-то 
родной тепло дышал на меня. Верещал коростель, 
страстно булькал в густой траве перепел, тонкой 
жалейкой стонал в долу веретенник. На западе, по
ниж е грозовой тучи, высокими кремлями багровых 
огней разгорался закат.

Тогда от переизбытка счастья, подлинного, как 
сама природа, я думал: «Неужели ж е человек м о
ж ет быть несчастным?»

И отвечал:
—  Нет!
Ж изнелю б. Не только в юности, но и в пятьде

сят лет он не м ог, не хотел верить в то, что человек 
м ож ет быть несчастным.

—  Для хныканья у меня просто нет времени: 
столько надо ещ е поездить по стране, посмотреть, 
поохотиться. А  главное, написать обо  всем увиден
ном. И не просто написать, а непременно хорош о. 
Да это ж е  высшее счастье, которое только м ож ет 
выпасть на д олю  человеку. А  что критики меня не 
замечают —  так это не суть важно,—  как-то сказал 
он мне со всегдашней ум ной своей улыбкой.

Но я-то отлично чувствовал, как тяжело ранили 
его и согласные нападки рапповской критики на ряд 
опубликованных им работ и почти гробовое молча
ние о изданной и переизданной благодаря усилиям
А. С. Н овикова-П рибоя книге «Годы, тропы, ружье».

—  Не важ но-то не важно, но ведь это ж е  в сот
ни раз суживает круг читателей книги! И кому поль
за от этого? —  с грустью  заметил я.

—  Только бы издать «Яик уходит в море» —  заго
ворят! —  с несокруш им ы м  оптим изм ом  ответил мне 
Валерьян.
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Я знал, что выпуск больш ого м ногопланового р о 
мана-эпопеи об уральском  казачестве, над которы м  
Валерьян работал м ного  лет, задерживается в изда
тельстве м олоды м  чрезм ерно робким  редактором  и 
старался помочь своем у д ругу , чем мог.

В том ж е издательстве и в то ж е время у меня 
подготовлялся к печати основной труд  моей ж изни —  
роман о сибирском  крестьянстве. И тоже, сколько с 
ним было связано надеж д и треволнений!

В октябре 1937 года книги наши, наконец, вышли 
в свет. М ы обменялись авторскими экземплярами. 
И, конечно, прочли д руг друга  в первые ж е две 
ночи, но встретиться, чтобы обменяться мнениями 
о своих работах, нам уж е было не суж дено.

В очерке «Последние выстрелы», зам ыкаю щ ем  кни
гу «Годы, тропы, ружье», в двух последних его  аб
зацах Валерьяном написаны, как бы пророческие 
слова: «М ог ли я, мальчишка, тогда думать, что этот 
такой обычный, простой и чудесный м ир когда-ни

будь уйдет от меня? И что все имеет конец? Теперь 
отца уж е нет в живых, а через два, самое больш ое 
три десятка лет не станет и меня. Но и сейчас не 
м огу  себе представить, что я когда-то не буду хо
дить по этой земле, перестану дышать ее теплыми 
запахами... —

Над пароходом , над моей головой, в черном 
клочкастом небе летела казара. В Глубокой заводи 
под яром  тяж ело взметнулась какая-то крупная ры
ба. Так же, как четверть века назад, на ятови пе
реваливался ж ирны й осетр, а вверху гоготали гу
си, пересекая м ир с севера на юг».

Да, все имеет конец. Ж изнелю б, пламенный охот
ник, превосходный русский писатель, человек неж 
нейшей, поэтической души —  Валерьян Павлович 
Правдухин —  уж е  более четверти века не ходит по 
этой земле, не дыш ит ее теплыми запахами. Пусть 
же, хоть этот краткий —  «охотничий» —  очерк мой 
будет скром ной данью  незаслуж енно забытому —  
проникновенном у ж ивописцу родной природы.

^Охотничьи костры ------------- J

Ефиму Ник олае ви чу  Пермитину> 
в день 65-летия\

Мы так любили шумные костры 
За  их ую т в охотничьих скитаньях.
Теперь они живут в воспоминаньях,
Как свет и радость молодой поры.
...Вот ночь в лесу, далеком и глухом, J
П еред веселым глухариным током — J
И  на ночлеге позднем — одиноком, j
К остер домашним радует теплом. {
Вот жаркий, легкий и лучистый день j 
В просторах увядающего лета —
И вновь костер — круг бронзового

света,
И рядом, землю  обнимающая тень,
И крепкий чай на ж аж дущ их губах,
И сладость дикой, зрею щ ей малины, 1
И долго льется посвист ястребиный 
В серебряных, застывших облаках.
А вот осенний, свежий, синий бор, J
Стеклянная и звонкая прохлада —
И снова ты, охотничья отрада —
Ласкающий и греющий костер, J
И  сеттер, задремавший у огня, /
И вальдшнепы в узорной старой сетке,
И бойко можжевеловы е ветки, 1
Как погремушки детские, звенят. j
И тот ж е бор — торжественный зимой, j
Огонь костра среди снегов пуховых, j
И эта пышность грузных лап сосновых, j
О бросш их дымом — будто сединой.
— Н ет, и теперь охотничьи костры 
Зовут нас в неустанны е скитанья 
И золотят немеркнущим сияньем 
Дни нашей вечереющ ей поры.

Ник. СМИРНОВ
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/
К Р И Т И К А

ПОВЫСИТЬ 
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ

В. УВАРОВ

/ ''Т И Х И , рассказы , очерки», «Охота и приро
с л а » ,  «Охотник-библиофил» — постоянные 

разделы в альманахе «Охотничьи просторы». 
И хотя открывается альманах всегда произведе
ниями художественными, в четырнадцатой книж
ке не они определяют его «лицо», а материалы 
других разделов и, в частности, из раздела 
«Охота и природа». Здесь довольно много весь
ма актуальных и разнообразных по содержанию 
и форме материалов. Эги очерки — «Охо
та в Кара-Кумах» Ю. Ф. Сапожникова. «В 
Хоперском государственном заповеднике» Б. Ле- 
щилина, «Осень на Каспии» А. Беляева и «Ве
селый промысел» Н. Топоркова, зарисовки- 
рассказы «Речная хозяйка» В. Алексеева, за 
писки кинолога, проф. В. Б. Ш токмана «Замет
ки и наблюдения лю бителя собаководства», за
метки Н. К. М альцева «Из опыта охоты на ряб
чика с манком».

Но если материалы в разделе «Охота и при
рода» в целом заслуживаю т положительной оцен
ки, то многие художественные произведения, на
печатанные в этой книге, вызывают недоумение.

Раздел художественной литературы  откры вает
ся повестью В. Е. Германа «Внук». Ее оконча
ние обещано в следующем, пятнадцатом выпус
ке альманаха, и судить о всем произведении сей
час, естественно, невозможно, тем не менее уже 
по опубликованной части можно говорить о по
зиции автора, об уровне его художественного 
вкуса.

Герой, от имени которого ведется повествова
ние, приезжает в леса Полесья к старому охот
нику и рыбаку Ивану Лукичу, который в свою 
очередь знакомит героя с лесником Василием 
Константиновичем. На привале Василий Кон
стантинович повествует о горестной своей судьбе: 
был женат на красавице из бедной семьи. Ж ена 
во время родов умерла, оставив крохотную де
вочку, которую лесник назвал по имени своей 
жены Олей. Так и жили отец с дочерью, пока 
Оля не полюбила «тонкого такого, красивого и 
умного юношу». Звали его Геннадием Владисла
вовичем. а вырос он в детском доме, по той при
чине, что родители его в революцию за границу 
бежали... Оля и Геннадий поженились и были 
счастливы — любили друг друга безмерно, у 
них родился сын Василек. Когда мальчику испол
нилось пять лет, случилось несчастье — во вре

мя грозы молния убила его родителей, и лесник 
забрал к себе внука. Он воспитал мальчика «и 
из Василька вырос хороший хлопец, человек 
по-настоящему советский. В пятнадцать лет он 
вступил в комсомол и был на хорошем счету в 
комсомольской организации».

Н ачалась Великая Отечественная война, По
лесье оказалось временно оккупированным нем
цами, лесник с внуком ушел в партизаны. В од
ном из боев Василий пропал. «Некоторые парти
зань! видели, как он отбивался штыком и грана
тами от окружавш их его фашистов. Кое-кто ут
верждал, что он упал, сраженный очередью, 
другие говорили, что немцам удалось схватить 
его».

Много лет прошло с тех пор, но сердце старо
го лесника нет-нет, да и говорит ему: «нет, не
погиб Василек, жив он и томится еще на чуж
бине». Василий Константинович все надеется: 
может быть доживет до того светлого дня, когда 
внук переступит порог его сторожки и скажет: 
«А вот и я, деда, здравствуй, давненько же мы 
с тобой не видались».

Как и что случится в дальнейшем, читатели 
узнают из следующей книги альманаха.

Ш аблонность ситуаций, погоня за дешевой 
пустой занимательностью ,— вот что прежде всего 
бросается в глаза читателю при чтении первой 
части «Внука».

В повести все держится на воле писателя, к 
услугам которого всяческие случаи: понадобилось 
убить Олю с Геннадием — и вот уже гроза с 
разящ ей молнией, захотелось завернуть помуд
рее сюжет и, извольте, Василек то ли погибает 
во время боя, то ли попадает в плен. И так во 
всем... Сюжет движут не характеры, не логика 
событий, а авторский произвол, случай.

Читая повесть «Внук», не трудно установить, 
что все, рассказанное в ней, идет не от глубоко
го знания жизни, а от вымысла, от литератур
щины. И фигура Ивана Лукича нам хорошо зна
кома по литературе XIX и начала XX века, как, 
впрочем, хорошо знаком и лесник Василий Кон
стантинович. Любопытно отметить, что в разде
ле «Охотник-библиофил», посвященный 100-ле- 
’тию со дня рождения А. П. Чехова, опублико
ван один из ранних рассказов писателя «Он по
нял!» (этюд), герой которого Павел Хромой яв
ляется прямым прародителем Ивана Лукича. 
Разница только в том, что у Чехова и облик му-
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шичишки, и вся его одежда, и ружье обрисова
ны выпукло, зримо, тогда кап В. Герман огра
ничивается готовыми штампами, надеясь на ас
социативное восприятие читателей.

Упомянул «ф узея», упомянул «старичок», и 
перед нами уже встает целый ряд кам уф ляж 
ных фигур: кое-как обутых и одетых мужичков 
с шомполками, курки и ложа которых обмотаны 
проволочками, веревочками, а у ног этих му
жичков — худущие собачонки неизвестной поро
ды со сбитой в войлок шерстью, полной репьев.

Ш тамп, трафарет, а не реальная жизнь — 
вот что главенствует в повести В. Германа, яв
ляется отличительной чертой его произведения, 
обратимся ли мы к сюжету, к героям или к 
языку.

«С горы откры вался чудесный вид. Огромное 
зеркально-гладкое озеро, заросш ее по краям  ка
мышом и тростником, уходило в бескрайнюю 
даль...» Иван Лукич живет «в маленькой, зате
рявш ейся в дремучих лесах Полесья деревуш
ке. раскинувшейся на живописном берегу реки 
Птичь.»

«Чудесный вид», «бескрайняя даль», «живо
писный берег». . как скудны изобразительные 
средства, примененные в рассматриваемой нами 
повести!

Об идейном наполнении произведения В. Гер
мана красноречиво говорит и эпиграф. Вот он: 

Заводь спит. Молчит вода зеркальная. 
Только там, где дремлют камыши.
Чья-то песня слышится печальная...

Случайно ли автор вспомнил эти стишки поэ- 
та-декадента К. Д. Бальмонта о печальной песне, 
которая напоминает ему крик чьей-то изранен
ной души?

Очевидно, не случайно, как не случайно и то, 
что следом за повестью В. Германа «Внук» 
опубликован большой рассказ Н. Минха «Пер
вый матерый», воспевающий охоту помещиков 
с борзыми...

Чего здесь только нет! Здесь и влюбленность 
неопытного юноши в озорницу-красавицу, и доб
родушный ее папаша — хозяин-помещик, и не
бесная мелодия, лью щ аяся из-под пальцев му
зицирующей красотки, и полные прелести зву
ки одной из «Песен без слов» Мендельсона и 
«Лебединой песни» Ш уберта и знаменитого нок
тюрна Листа «Грезы любви»... А затем следует 
доезжачий Фаддей Бородинов «в легкой ж елто
ватой поддевке, с наборным, чеканного серебра 
поясом», в серой мерлушковой шапке, которую 
он лихо заломил «на своей буйной головуш
ке» — «и черт ее знает, как она и держится-то 
на такой сорви-голове!»

Не впервые альманах знакомит нас с подоб
ными произведениями, идеализирующими бур
жуазно-дворянский мирок, сметенный О ктябрь
ский революцией с нашей земли. Здесь прежде 
всего хочется отметить опубликованные в не
скольких предыдущих книгах многословные вос
поминания Б. Пахомова «Портреты гончатни- 
ков», в которых автор с умилением живописует 
знатных особ дворянского происхождения и со
вершенно игнорируется тот немаловажный факт, 
что подлинными создателями, подлинными твор
цами и отдельных пород охотничьих собак и 
охот были простые люди из народа, чей труд 
нещадно эксплуатировался любителями зверо

вых облав,— владельцами крупных поместий и 
богатств, награбленных у народа.

Пристрастие к исполненным тоски строкам 
поэта-декадента Бальмонта, публикация сусаль
но сентиментального рассказа Н. Минха — все это 
не может не настораживать читателя. В самом 
деле, подобные ли произведения, оторванные от 
жизни, должны публиковаться, занимать веду
щее место в альманахе?

Вряд ли заслуживают внимания и такие де
тективные произведения, как рассказы: «Охот
ничий нож» И. Скорина, «П уля из третьего ство
ла» Н. Ловцова и М. Ройзмана. Эти произведе
ния написаны информационным, бесцветным 
языком, построение их сугубо условное, а сю
жет подчинен розыскам и поимке бандитов. По
явление детектива на страницах альманаха сви
детельствует о невысокой редакторской требо
вательности в отборе материалов.

И как выгодно выделяется среди этих, ремес
ленно сделанных, но лишенных подлинной поэти
ческой силы сочинений, небольшой рассказ 
Ник. Смирнова «Осенний свет» — о девочке 
с букетом цветов и целой охапкой разноцветных 
ветвей, которая на вопрос: «Ты чего несеш ь»,— 
отвечает: — «Осень несу...»; о встрече в роще, 
горящей багрянцем, с жизнелюбцем-охотником 
Ефимом Федоровичем.

Приятное впечатление оставляют рассказы 
П. Саулина «Ф ея», М. Некрасовой «Антон и 
Путька».

Из переводных произведений неббходимо отме
тить стихи Леконта де Лиля «Слоны» в прекрас
ном переводе В. Брюсова и рассказ Франциско
А. Колоане «Мыс Горн».

О станавливаясь на отделе «Критика и библи
ография», следует заметить, что как в преды
дущих изданиях, так и в этом выпуске «Лите
ратурные обозрения», в которых рассматривают
ся книги, посвященные охоте, природе, живому 
миру, вызывают чувство крайнего неудовлетво
рения. Пишутся эти обозрения почему-то все од
ним и тем же лицом членом редколлегии Ю. Ми- 
ленушкиным. Известно, что человек, берущийся 
писать рецензии, критически оценивать литера
турные произведения, обязан хорошо знать рус
ский язы к, хорошо владеть литературной речью. 
Судя по опубликованным обозрениям, этого, к 
сожалению, нельзя сказать о рецензенте Ю. Ми- 
ленушкине. Не помог ему и редактор В. Герман 
очистить обозрения от стилистических и язы ко
вых огрехов, непростительно безграмотных выра
жений таких, к примеру, как: «Различной крас
кой представлены животные, разреш енные к от
стрелу подлежащ ие истреблению», или: «Здесь 
дается сжатая, яркая характеристика каждого 
месяца как события в жизни природы», или: 
«Тема охраны природы... присутствует в рас
сказах Е. Терника».

Подобными «языковыми перлами» пестрят 
многие страницы «Литературного обозрения», 
принадлежащ его перу Ю. Миленушкина.

Альманах «Охотничьи просторы» пользуется 
широким спросом у читателей. Долг руководи
телей альманаха — неустанно повышать требо
вания к материалам, отбираемым для публика- 

-ции, больше уделять внимания произведениям 
на современные темы, связанные с охотой.
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Собирайте комплекты

журнала

одписчиком
ж урнала «Охота 
и охотничье хо
зяйство» я яв
ляюсь со дня 

выхода его в свет — 1955 года.
За  время издания ж урнала я 

сохранил каждый номер, собрав 
комплекты. Переплел их сам.

В результате получились пре
красные, хорошо иллюстриро
ванные книги. Теперь я с боль
шим интересом просматриваю 
комплекты, черпаю из них нуж
ные мне сведения об охоте, с 
интересом перечитываю статьи, 
очерки, рассказы.

Мой совет всем охотникам, 
подписчикам ж урнала «Охота и 
охотничье хозяйство», подпи
сываться на журнал сразу на 
год, собирать их и после полу
чения последнего, двенадцатого, 
номера, переплетать.

Пройдет год, два и больше, 
тогда возьмешь в руки ком
плект и снова с удовольствием 
будешь его просматривать вме
сте с семьей или друзьями по 
охоте.

Е. Н И К У Л И Н
г. Тула

Спасибо машинисту
"М" АШ ИНИСТ транспортного 

управления В. В. Сурков 
вел пассажирский поезд. На 
перегоне Д олгое— Зайково он 
заметил застрявш его между 
трубами, идущими от торфо- 
предприятия, большого лося.

Животное, очевидно, шло по 
ним и провалилось. Туловище 
его оказалось на трубах, а но
ги едва касались болота. Без 
посторонней помощи лось вы
браться из этой ловушки не 
мог.

Машинист, пользуясь оста
новкой, вместе с дежурным по 
станции Катузовым, ехавшим 
в поезде, и кондуктором Федо
сеевым пытался вытащить ло
ся, но сил не хватало. Тогда им 
помогли пассажиры.

Спустя некоторое время спа
сённый великан скрылся в лес
ных зарослях, а машинист Сур
ков повел свой поезд к станции 
назначения. Спасибо ему за 
спасение ценного животного.

О х о т н и к  ф .  Ю Р Ь Е В
г. Правдинск,
Горьковской обл.

Дом для спортсменов
Т Г  ЕДАВНО в городе Талдоме 

Московской области для 
членов общества охотников вы
строен хороший дом. На стенах 
комнат развеш ены картины из 
жизни охотников и рыболовов, 
оформлен стенд, который рас
сказы вает о первой районной 
выводке охотничьих собак.

Натуралисты для своего до
ма дали много интересных фо
тографий, на которых отображ е
на жизнь охотников и рыболо
вов района.

Дом, в котором собираются 
спортсмены, можно смело на
звать клубом охотников и рыбо
ловов. В нем они слушают лек
ции и доклады, задушевно бесе
дуют, обсуждают мероприятия 
по охране фауны.

В. С Т Е П А Н О В
Талдомский район, 
М осковской обл.

Без внимания
У  НАС в Братске очень пло- 
”  хо ведется работа с охот
никами. На стройке, где я ра
ботаю, много рыбаков и охот
ников. Но снабжают нас бое
припасами очень плохо. Толь
ко в старом Братске есть охот
ничий магазин, который к то
му же не может обеспечить 
всем необходимым. Чтобы за
платить членские взносы, нам 
нужно ехать за 30 километров 
и терять целый день. Сделать 
это очень сложно. Регистра
ция охотников у нас' не ведет
ся. Половина охотников выхо
дит в поле без охотничьих би
летов. Конечно, при таком по
ложении дел с браконьерством 
бороться трудно. А край наш 
богатый. Есть и пушной зверь 
и пернатая дичь. Мог бы у нас 
быть хороший охотничий кол-

лектив, тем более что и люди 
энергичные есть и ДОСААФ 
завезено к нам все оборудова
ние для стенда.

М ириться с таким положе
нием, конечно, нельзя.

П. Г О Р Б У Н О В
г. Братск, Иркутской обл.

Удивительный 
концерт

D  №  11 Ж У РН А Л А  за прош- 
* *  лый год профессор
С. С. Туров поведал о пред
стоящем выпуске Апрелевским 
заводом грампластинок столь 
ожидаемой охотниками и нату
ралистами записи «Голоса птиц 
в природе». Сейчас завод вы 
пустил первую партию — 
20 тыс. долгоиграющих пласти
нок с этой оригинальной и, по
жалуй, уникальной записью. По 
заказам  торгующих организа
ций новая «охотничья» грам
пластинка начала поступать в 
магазины.

Звучание пластинки начи
нается своеобразной музыкаль
ной увертюрой «Утро в лесу», 
исполняемой ансамблем перна
тых певцов. Безыскусственно и 
в то же время мелодично зву
чат песенки зяблика, пеночек 
веснички, теньковки и трещот
ки, крапивника, большой сини
цы, мухоловки-пеструшки, слав- 
ки-черноголовки, серой славки, 
овсянки, чечевицы, речного 
сверчка. Популярные лесные 
солисты — иволга, кукушка 
и соловей — каждый по сво
ему хороши и неповторимы. 
Но. конечно, особым успехом у 
охотников будут пользоваться 
сольные «выступления» чиби- 
са-пигалицы, погоныша и пред
рассветная ария коростеля в со
провождении хора озерных ля
гушек.

Удивительный этот концерт 
музыкальной самодеятельности 
лугов и леса был кропотливо 
записан на магнитофон работни
ком биолого-почвенного факуль
тета Московского государствен
ного университета Б. Н. Веп- 
ринцевым в угодьях Звениго
родского и Дмитровского райо
нов, Московской области, вес
ной 1959 года.
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Говоря о предстоящем выпу
ске этой пластинки, профессор 
Туров упомянул, что к ней бу
дет, приложена крохотная кни
жечка — пояснение с изображ е
нием записанных птиц. Мы от
казались от выпуска книжечки: 
она несвойственна грампластин
ке и. к тому же, легко может 
затеряться. Портреты лесных 
певцов мы поместили на кон
верте, в котором вам вручат 
пластинку в магазине.

Я предвижу, что старания 
многих периферийных любите
лей охоты достать пластинку 
«Голоса птиц» в своем городе, 
поселке или селе окаж утся 
тщетными. Как быть в таком 
случае, если базы Посылторга 
грампластинок почтой не пере
сылают? Единственно, что мож
но посоветовать — это просле
дить, чтобы работники местных 
магазинов культтоваров не за
были бы включить пластинку в 
свою очередную заявку снаб
жающим их торгам и базам — 
так, как это делают охотники 
с потребными им охотничье-ры- 
боловными принадлежностями 
и снаряжением. Ведь ни Апре- 
левский завод, ни, тем более, 
редакция ж урнала помочь охот
никам не в состоянии. Как бы 
то ни было, отрадно то, что 
пластинка «Голоса птиц в при
роде» уже поступила в прода
жу, встала в ряд пусть скром
ных. но дорогих сердцу охотни
ка новогодних подарков.

В. М И ХАЙ ЛО В 
Заместитель начальника 

планово-технического 
отдела завода

ст. Апрелевка,
Московской обл.

вновь поднимаю на крыло пе- 
тушка. Он садится на березку 
на фоне светлого неба. Это 
очень хорошо. Ставлю 1/100 и 
делаю еще несколько дорогих 
моему сердцу снимков.

Один из снимков посылаю,

Ю . ГОРДЕЕВ
г. Ханты-М ансийск

Случайный снимок
Т? АК-ТО под вечер, возвра- 

щ аясь из тайги и проходя 
мимо парового поля, я встретил 
козленка. Он стоял неподвиж
но и, даже заметив мое прибли
жение. не побежал.

Подумав, что козленок ранен 
я стал подходить к нему. И это 
не обеспокоило животное. Пе 
дойдя до козленка 8 — 10 м, я 
решил воспользоваться фото
аппаратом. СфотографировавС фотоаппаратом 

за рябчиками
ГР ИШ ИНА. Где-то в кустах 

перекликаются синички. 
Стайка их медленно прибли
ж ается. Я , готовясь заснять 
этих милых пичужек, выбираю 
удобное место, как вдруг над 
моей головой прошумели 
крылья и рябчик перепархивает 
на кусты ольхи. Не сводя глаз 
с птицы, я достаю экспонометр. 
В тот момент, когда нужно бы
ло снимать, солнце заш ло за 
тучу. Если ждать — птица мо
жет улететь. Не делая резких 
движений, продвигаюсь вперед, 
кладу трубу на сучок. Первый 
снимок есть!

На обратном пути в ложкё, 
где встретил утром рябчика,

четвероногого клиента дважды, 
я решил подойти ближе, но 
стоило сделать буквально шаг, 
как он помчался в сторону. 

Посылаю этот снимок.

А. СОКОЛОВ

пос. Ивантай,
Красноярского края

О том, 
как я распространял 

наш журнал

ОК А ЗЫ ВА ЕТС Я, наряду с 
подписчиками журнала, 

есть еще три категории охотни
ков. Первая категория не вы
писывает его, но читает в биб
лиотеке или у знакомых охот
ников: вторая — не только не 
выписывает, но и не читает, а 
третья — даже не знает о его 
существовании!

Я решил сам взяться за рас
пространение нашего журнала. 
Начал с того, что взял несколь
ко номеров и дал кое-кому по
читать. Так, в прошлом году 
стали подписчиками никогда не 
занимавш иеся охотой большой 
любитель природы машинист 
паровоза Добряков и увлекаю
щийся фотографией слесарь-во
допроводчик Поляков, а затем к 
ним присоединился и охотник- 
любитель Шабанов.

С началом подписки на
1961 год я решил продолжить 
подписную кампанию. Деж ур
ный по железнодорожному депо 
тов. Виноградов, взяв в руки 
номер журнала, заявил:

•— Если вранья в нем много, 
то можно и почитать!

По его мнению, все без иск
лючения охотники в рассказах 
любят прихвастнуть еще боль
ше. нежели рыболовы.

Затем  он попросил у меня 
другие номера.

— Ж урнал читать можно, 
есть поучительные статьи. — 
сказал он.

А вскоре я узнал, что он сам 
подписался на «Охоту» сразу 
на целый год! Вслед за Вино
градовым подписались еще че
тыре охотника.

Я вполне удовлетворен своей 
работой добровольного общест
венного распространителя: ведь 
чем больше читателей журна
ла — те.м будет культурнее, ин
тереснее наша охота!

Машинист Н. ОСИПОВ
г. Череповец
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Равнодушие 
к потребителям

ОХОТНИКИ давно предъяв
ляют законные требования 

к торгующим организациям. Те 
обязаны иметь в продаже мно- 
гострельные папковые гильзы 
под капсюли центрального боя 
и «Ж евело», продавать капсю
ли «Центробон» в коробках по 
1 0 0 — 200 штук. К сожалению, 
ни многострельных гильз, ни 
капсюлей в мелкой расфасовке 
в магазинах пока еще нет.

Имеющиеся в продаже рези
новые сапоги тяж елы , жестки, 
их покупают поневоле, за не
имением лучших. Разве нельзя 
наладить выпуск из прорезинен
ной ткани водонепроницаемых 
охотничьих костюмов-комбине
зонов, в которых очень удобно 
стоять в воде, не опасаясь, что 
промокнешь? Почему так труд
но купить водонепроницаемую 
куртку с капюшоном, в которой 
не страшна осенняя непогода? 
Безусловно, все это выпускать 
можно, но беда в том. работники 
охотничьих и других спортив
ных магазинов равнодушны к 
запросам своих потребителей и 
недостаточно требовательны к 
работникам промышленности.

С . М А Р Т Ы Н Е Н К О

Происшествие
М О Р О З Н А Я  ночь; термо-
-“-*-метр показывает — *20°. 

Ж итель поселка Ш ортанды
А. М. Амосов спокойно отды
хает после трудового дня. Чет
вероногий друг —• дворняжка 
Джек охраняет его покой.

Псу, видимо, надоело не
житься в теплой конуре и он 
вышел прогуляться по сосед
ним дворам. А в это время...

В 6 часов утра Амосова 
разбудил яростный лай Дж е
ка. «Что за притча, — подумал 
он, — надо пойти проверить!»

Собака облаивала собствен
ную конуру. «Видимо, кошка 
залезла», решил Амосов и заг
лянул внутрь. «Что такое? — 
Лисица!»

Схватив лопату, Амосов вы
гнал непрошенную гостью из
конуры и тут же убил ее.
Сконфуженный Джек с удов

летворением водворился в свое 
жилище.

По следам не трудно было 
установить, что, пользуясь от
сутствием собаки, лисица по
добралась к курятнику и дол
го пыталась проникнуть внутрь. 
Возвращ ение Джека застало ее 
врасплох. Пришлось кумушке 
искать спасения в конуре, и 
неудачно...

Акмолинская оол.

%
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И. Я Р О С Л А В Ц Е В

Почему бы 

не переиздать?

О  НА СТО ЯЩ ЕЕ время вы- 
пускается немало охот

ничьей литературы. Почти во 
всех новых пособиях и руковод
ствах приводятся одни и те же 
таблицы, одни и те же дан
ные — в лучшем случае со 
ссылкой на С. А. Бутурлина
А. А Зернова и других авто
ров. На книгах Бутурлина 
«Дробовое ружье» и «Н астоль
ная книга охотника», на 
«Стрельбе дробью» Зернова 
воспиталось целое поколение 
охотников. Эти книги имеют 
большую ценность для охотни
ков и сегодня. Если бы их пе
реиздать, то они снова стали бы 
настольными книгами почти 
каждого охотника. Действитель
но, не пора ли переиздать их?

Думаю, что этими словами 
выражу новогоднее пожелание 
многих и многих читателей 
ж урнала нашим московским и 
областным издательствам. Эти 
книги надо переиздать такими, 
какими они были написаны ав
торами без всяких переделок, 
но снабдив редакционными при
мечаниями устаревшие места- и 
дополнив книги целым разде
лом о современных отечествен
ных ружьях. Не будет лишним 
и описание ввозимых к нам 
ружей иностранного производ
ства.

И. Н О В И Ц К И Й

Два детеныша *

у калана

М АРТА 1960 г. на остро
ве Уруп (Курильские 

острова) инспектор Сахалин- 
госрыбвода В. Труфанов на
шел на берегу мертвую самку 
калана. При ее вскрытии в 
матке оказалось два эмбриона 
длиной 1 0 — 12 см, причем один 
из них был несколько меньше 
другого.

Эмбрионы довольно хорошо 
сформированы, заметны ушки, 
коготки на передних лапках, а 
на задних ласты.

Таким образом, выясняется, 
что у самки калана может
быть два детеныша. Это под
тверждается еще и тем. что в 
прибрежных водах о. Уруп 
тов. Труфанов отмечал самок 
калана с двумя как бы разно
возрастными детенышами.

В настоящее время вопрос
размножения каланов еще не
достаточно изучен и данная 
находка представляет значи
тельный научный интерес.

Найденные экземпляры хра
нятся в Сахалингосрыбводе.

Л. П А Ш К О В С К И Й  
Г л а в н ы й  г о с с х о т и н с п е к т о р

г. Ю жно-Сахалинск

Неожиданный трофей
Г) ЯСНЫЙ зимний день я 

отправился в степь цоохо- 
титься и потренировать моло
дую собаку. Пройдя изрядное 
расстояние решил передохнуть 
на гребне большого сугроба 
снега у опушки густого бере
зового колка.

Из соседнего колка вышла 
лисица. Расстояние между на
ми было метров 600. Не заме
чая моего присутствия, лиса 
спокойно ловила мышей. Я ука
зал ее своему рыжему Друж
ку и послал его вперед. Моло
дой пес помчался. Лисица при
няла настороженно-оборони
тельную позу. но. видимо, не 
собиралась уходить. Прибли
зившись к лисе метров нэ 20, 
пес сел и стал с любопытством 
ее рассматривать. Видя, что 
никакой опасности подошедший 
незнакомец не представляет, 
лиса грациозно изогнулась и 
сделала красивый и легкий
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прыжок. Пес повторил ее дви
жение, приблизился вплотную 
и веселая игра началась. Со
бака и лисица кружились, го
нялись друг за другом, прыга
ли. кувыркались, иногда сов
сем скрывались в облаке под
нятой ими снежной пыли. Од
нако мой Дружок помнил и о 
хозяине — играю щ ая пара по
степенно приближалась ко мне.

Залюбовавшись этой чудес
ной игрой домашнего животно
го с диким, я совершенно за
был, что нахожусь на охоте и 
не успел замаскироваться, 
метрах в семидесяти от меня 
лиса прекратила беготню и се
ла, а запыхавшийся Дружок 
прибежал ко мне. Видя, что 
пес сидит с человеком и не 
собирается продолжать игру, 
лисица призывно взлаяла. Я 
вскинул ружье и выстрелил. 
Раненая лиса стала медленно 
уходить. Я снова послал Д руж 
ка вперед. Собака догнала ли
сицу, шла рядом, забегала впе
ред, осматривала ее, но дви
гаться вперед не препятство
вала и вернулась ко мне. Чув
ствуя бесполезность погони, я 
повернул домой.

Встретив по пути двух лы ж 
ников, указал им направление, 
куда ушла раненая лиса, и к 
вечеру трофей был найден.

А. ОРЛОВ
Омская обл.

Глухариная стая
Т| А ЛЬНЕВОСТОЧНАЯ тайга. 
гА Зимний короткий день бли
зился к концу. Фиолетовой 
дымкой затягивался горизонт 
долины реки Уркана, над кото
рой возвыш алась гора Укол- 
кит. На изумрудном, еще не 
потерявшем прозрачность небе 
засеребрилась первая звезда.

Над сопками летела огром
ная стая крупных черных 
птиц — темной плотной массой 
растянувш аяся в длину на 
500 — 600 метров. Птицы лете
ли некоторое время вдоль рус
ла реки и вскоре скрылись в 
сумерках уходящего дня.

Что за птицы могли собрать
ся в такую огромную стаю?

Каково же было наше удив
ление, когда, подойдя к одной 
из сопок, мы увидели, что на 
ней сидят глухари: птицы си
дели на деревьях, скалах, а то 
и просто на снегу. Их была 
такая масса, что сопка места
ми казалась совершенно чер

ной. При приближении людей
ближайшие глухари неохотно, 
небольшими партиями переле
тали на более высокие места 
горы и размещ ались на лист
венницах, кедрах и скалах.

Бы ло ясно, что стая, кото
рую мы видели час тому на
зад, была стаей глухарей, си
дящих теперь перед нами на 
сопке.

Глухари прилетели сюда на 
ночевку и явно не хотели по
кидать ее. Только когда запы
лал в темноте наш .мгерный 
костер, бросая яркие блики на 
окружающие деревья, глухари 
забеспокоились и стали разле
таться отдельными партиями в 
разны е стороны.

На следующий день, произ
водя разведку в окрестностях 
нашего лагеря, мы подошли к 
обширной низине. В одной из 
ее частей, примыкающей к 
высокой сопке, творилось что- 
то непонятное. Из-под снега 
по нескольку штук сразу в 
разных местах выры вались 
глухари и разлетались в сто
роны. Некоторые из них сади
лись на ближайшие листвен
ницы, а затем  улетали с новой 
партией поднявш ихся глуха
рей. Подобравшись вплотную, 
нельзя было не заметить, что 
под снегом находится большое 
количество глухарей и что 
там их кто-то беспокоит. Глу
хари взлетали почти беспре
рывно. Но вот в ста шагах от 
нас из-под снега выскочила 
крупная росомаха. Зверь  сел 
на задние лапы и передними 
старался высвободить что-то 
застрявш ее в пасти. П розвучал 
выстрел. Росомаха схватила 
себя за бок, сделала прыжок 
в сторону и поползла. Круглая 
пасть хищника была забита 
глухариными перьями...

Напуганные выстрелом глу
хари поднялись в воздух.

Загадка со стаей глухарей 
неожиданно разреш илась. Вы
сокая и ж есткая трава низины, 
покрытая слоем снега, пред
ставляла собой плотную кры
шу. Под этой крышей теплилась 
жизнь растений, зеленые рост
ки которых служили кормом 
для глухарей. Кроме того, в 
непромерзшей земле глухари 
отыскивали мелкие камешки, 
необходимые для перетирания 
грубых кормов в желудке, а 
особенно в зимнее время.

Следы колонков на снегу 
вокруг низины говорили о том, 
что эти маленькие хищники в 
ночное время часто бывают 
здесь. Вот почему глухари вы

нуждены ночь проводить на 
сопках. Появление росомахи — 
явление случайное, так как нам 
не удалось найти в этом месте 
каких-либо старых следов этого 
хитрого и смелого хищника.

В. АВДЮКЕВИЧ

Наш егерь

"Р Л И З хутора Вир, на Черни- 
говщине, сущ ествует при

писное охотничье хозяйство 
облсовета УООР. Егерем здесь 
Степан Демидович Приходько, 
немолодой уже человек, вся 
жизнь которого связана с охот
ничьим хозяйством Украины.

М естность вокруг хутора по
кры та зарослям и кустарника, 
за ними леж ат обрабатываемые 
поля, а потом лес. Идя этими 
угодьями, можно часто встре
тить зайца-русака и беляка, ко
сулю, барсучьи норы, в л е с у -  
белку, а в полях и кустарнике 
серую куропатку. Есть в хозяй
стве и лось.

Заяц-беляк и куропатка заве
зены сюда и успешно размно
жаю тся, а лоси пришли сами.

Егорю пришлось потрудить
ся, прежде чем выпустить куро
паток в угодья.

Всю зиму он ухаж ивал за 
птицами. И вот результат: 
93 процента куропаток успешно 
перенесли на редкость суровую 
зиму. Погибли слабые, как вид
но, пострадавшие во время 
транспортировок.

При содержании куропаток в 
вольере Степан Демидович к 
разнообразному корму добавлял 
речной песок, мел. Сухая трава 
с остатком семян такж е не вы
ходила из рациона.

Егерь заметил, что куропат
ка в вольере ведет себя спокой
нее, когда он приходит с фона
рем. - И зажженный фонарь 
оставался в вольере на всю 
ночь. Выпущенных на волю 
птиц и зайцев никто не беспо
коил, О браконьерском выстре
ле здесь не может быть и речи. 
У егеря много помощников — 
все охотники округи. Даже не 
охотники — жители окрестных 
сел охраняют угодья. Куропат
ки зачастую поселяются на 
усадьбах колхозников и чув
ствуют себя в полной безопас
ности. Местные жители рады 
видеть в своих огородах таких 
поселенцев.

В 1960 г. в приписное хозяй
ство завезено 25 фазанов. Сей
час они находятся в вольерах.
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Привезенным птицам Степан 
Демидович уделяет много вни
мания.

Хищников в хозяйстве, как 
говорится, и с огнем не 
сыщешь. Волки давно истреб
лены. Редко встретишь ястре
ба-тетеревятника или перепе
лятника, серую ворону.

Еще недавно много вреда 
зайцам и другой мелкой дичи 
приносила лисица. Но с тех пор

По следу
TJA CC BETAJ10. когда лесник

С. Н. Блинов вышел в об
ход своего участка в Навлин- 
ском районе, Брянской области. 
Вскоре лесник увидел три сле
да — один большой и два ма
леньких. Блинов определил, что 
это прошли лоси — корова и 
два теленка. Их следы ясно от
печатались на росе.

Неподалеку от следов лес
ных великанов лесник обнару
жил новый след, но на этот раз 
от колес телеги. Предположив, 
что это проехал лесонаруши- 
тель, Блинов направился по 
следу, оставленному колесами. 
Он привел его в поле к скирде 
соломы. От нее след потянулся 
опять в лес и привел на неболь
шую поляну. Траву в одном 
месте покрывал свежий пепел. 
Раскопав остатки костра,лесник 
обнаружил кровь и внутренно
сти крупного животного. Опре
делив, что это остатки убитого 
лося, Блинов стал тщательно 
разбираться в следах.

След от телеги привел, нако
нец, Блинова к одному из до
мов деревни. В нем жил
В. М. Абросин.

Приговором народного суда с
В. М. Абросина взыскано 
5000 рублей за ущерб, причи
ненный охотничьему хозяйству, 
а за нарушение правил и сро
ков охоты он же оштрафован 
на 100 рублей.

Лесник С. Н. Блинов за 
вскрытие браконьерства преми
рован.

п. Навля, Брянской обл.
М. КАТУРОВ

как на Украине принято поста
новление об уничтожении этого 
хищника, егерь мобилизовал 
охотничью общественность, и 
большинство лисьих выводков 
было уничтожено. Степан Де
мидович сам истребил 44  лиси
цы, предварительно хорошо на
таскав своего фокстерьера.

У старого егеря частенько со
бираются местные охотники. 
Они обсуждают вопросы, свя-
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занные с проведением биотех
нических мероприятий, заготов
кой кормов для диких зверей и 
птиц. Каждый охотник полу
чает индивидуальное задание.

И часто говорят охотники о 
том, что есть смысл завозить к 
ним и другую дичь для рассе
ления. На участке Приходько 
она будет успешно расселена.

В. О К У Ш К О

«Браконьеры — это яйца, которые 
мало чем отличаются от тунеяд

цев, это враги природы».

(Из доклада Председателя Прези
диума Верховного Совета РСФСР 
Н. Н Органова ка третьей сессии 
Верховного Совета РСФСР).

Тружусь в поте лицаt а меня еще сравнивают с тунеяОцами!..
Рис. А, МАРИНСКОГО И А. САШИНА
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По следам наших выступлений и неопубликованных писем

И. С. Захаров из г. Уральска прислал в редакцию  
письмо, в котором  он сообщ ал о неправильной о рга 
низации отстрела сайгаков. Письмо бы ло направлено 
в Главное управление охотничьего хозяйства и запо
ведников Министерства сельского хозяйства Казах
ской ССР.

Начальник Главного управления тов. Степанов 
сообщ ил редакции, что разрабатываются инструктив
ные указания об организации промысла сайги в 
1961 г. с учетом опыта отстрела в преды дущ ие годы.

Замечания и имею щ ие практическую  ценность 
предложения тов. Захарова учтены.

* * *

Наши читатели тт. Авдеенко, Афонин, Востробо- 
ков, Хватов, Калинин, Медведев и Чижевский из
Ковровского района Владимирской области прислали 
письмо, в котором  обвиняли егеря госохотинспекции 
К. И. Пучкова в браконьерстве.

Факты, изложенные в письме, расследовались на 
месте. Старший госинспектср ры боохраны  по Вла
димирской области тов. Красавин сообщ ил нам: 
«О проделках Пучкова сказано в фельетоне «Егерь 
хозяйничает» (районная газета «Рабочий клич»)... 
Н еобходимо обратить внимание на кадры егерей 
Ковровского охотзаказника —  Пучкова и Давыдова. 
Они, в некоторой степени, сделали охотзаказник 
своей вотчиной, окруж или себя браконьерам и —  Во- 
дочкиным, Богаевым, М алыгиным (бывш ий егерь 
заказника), М алинниковым (судивш имся за бра
коньерство). Егерь Пучков К. И. систематически ло
вит рыбу в водоемах охотзаказника. На него был 
наложен штраф 500 рублей. Но главный госохотин- 
спектор тов. Сысоев отказался удерж ивать с П учко
ва штраф, продерж ал дело Пучкова у себя почти 
месяц, желая растянуть сроки взыскания. Ш траф  с 
Пучкова взыскан в судебном  порядке».

Ж ена:— Ах, не томи меня! Что у теоя за спиной'?

(Из французской газеты «Юманите»)

* * *

/"Чхотник А. А. Быстров из гор. У ж города в своем 
^ ■ 'п и с ь м е  указывал на якобы сущ ествую щ ие не

ясности с оф орм лением  членства общества охотников 
для лиц, прибы ваю щ их на Украину из других сою з
ных республик.

На письмо А . Быстрова нам ответил начальник 
управления охотничьего хозяйства при Совете М и
нистров УССР тов. Радчук. Он, в частности, пишет: 
«В связи с тем, что в СССР нет единого общества 
охотников, бывш ие члены военно-охотничьего об
щества или члены общ еств охотников других сою з
ных республик при вступлении в Украинское общ е
ство охотников долж ны  платить вступительные взно
сы. Военнослужащ ие, уш едш ие в отставку, могут 
остаться членами ВВОО, а при желании вступить в 
УООР они также обязаны вновь оплатить вступитель
ные и членские взносы, определенны е Уставом 
УООР».

* * *

Члены общества охотников А. Чолокян и А. Ка- 
ландия из гор. Сухуми жаловались на заведую щ его 
С ухум ским  магазином охотничьих принадлежностей 
Г. Габуния, который груб о  обращ ается с посетителя
ми, допускает обсчеты и обвесы.

Ф акты, изложенные в жалобе, проверялись на 
месте. Начальник управления заповедников и охот
ничьего хозяйства при Совете М инистров Грузин
ской ССР тов. М аркозаш вили сообщ ил в редакцию , 
что авторы ж алобы правильно обвиняли Г. А. Габу
ния в грубости. За допущ ение груб о го  обращ ения с 
покупателями ему объявлен строгий вы говор с по
следним предупреж дением . Обвинение в том, что 
Габуния допускает обсчеты и обвесы покупателей, 
не подтвердились.

* * *

Читатель И. А. Носатое жаловался на егеря
А. С орокина из Красногвардейского района Белго
родской области, которы й якобы поступил непра
вильно, задержав Носатова в угодьях, и составил на 
него протокол о наруш ении правил охоты.

После расследования изложенных в письме фак
тов на месте главный госохотинспектор при Белго
родском  облисполком е тов. Сухих сообщ ил в ре
дакцию , что И. А .' Носатов, приехав в Красногвар
дейский район, не спросив разреш ения егеря, стал 
охотиться на территории е герского  участка. При об
ходе участка егерь А. Г. С орокин задержал нару
шителя и составил на него протокол. На И. А. Носа
това был налож ен штраф.

* * *

Охотник Т. Баранов из дер. Ф едотовки, Куйбы
ш евского района, Калужской области, прислал нам 
письмо, в котором  указывал на плохую  охрану 
фауны в районе.

О принятых по письму мерах заместитель предсе
дателя Куйбыш евского райисполкома тов. Савин 
сообщ ил нам, что указанные в письме т. Баранова 
факты браконьерства в районе имели место. В це
лях наведения порядка в охотугодьях решением 
райисполкома на территории района создан егерь- 
ский участок. Районному общ еству охотников, райот
делу милиции и местным советам даны указания 
об усилении борьбы  с браконьерством.
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Почему не одомашнивается лось? — спраши
вает читатель Ф. Е. Онуфриенко из г. Таш кен
та.— Ведь в таежных условиях он мог бы слу
жить охотнику-промысловику прекрасным вьюч
но-верховым животным?

Работа по одомашниванию лося ведется уже 
давно. В Печоро-Илычском государственном за 
поведнике (Коми АССР) сущ ествует даже спе
циальная лосеферма, насчитывающая несколько 
десятков ручных лосей. Есть уже лоси, приучен
ные ходить в упряж ке и под вьюком. На упряж 
ных лосях в заповеднике выполняют некоторые 
хозяйственные работы, например возят дрова из 
леса. Однако широкому внедрению лося в хо
зяйственную деятельность человека препятствует 
относительно слабое, нетренированное для рабо
ты сердце лося, не выдерживающего такую фи
зическую нагрузку, на какую способна лошадь, 
или даже домашний северный олень. В даль
нейшем потребуется больш ая и кропотливая се
лекционная работа, направленная на выведение 
домашней породы лося, лишенной этого недо
статка.

Охотники: А. Е. Листоферов из г. Перми,
А. И. Фокин из дер. Ольховка, Чердыньского 
района, Пермской области, И. А. Подельник из 
пос. Красная речка, Нагорского района, Киров
ской области, и другие интересуются, как про
исходит смена рогов у лося и можно ли опреде
лить возраст животного по числу отростков на 
его рогах.

Первые рога у молодого бычка появляются 
в конце первого года жизни и имеют форму до
вольно гладких и острых «спиц». На втором го
ду жизни эти рога сбрасываются и вместо них 
вырастают новые, уже раздвоенные на кон
цах — «вилки». На четвертом году молодой лось

носит рога с тремя отростками на каждом роге 
с уже намечающ ейся «лопатой», на пятом — с 
четырьмя, на шестом — с пятью отростками и 
так далее. С каждым годом, с каждой сменой 
рогов не только увеличивается число отростков, 
но и в целом рога становятся больше, шире, 
массивнее и тяж елее. С шестого или седьмого 
года жизни правильность наростания числа от
ростков нередко наруш ается: в один год могут 
прибавиться два отростка на одном или обоих 
рогах, или. же два года подряд будет оставаться 
прежнее их число, или же, наконец, число от
ростков может прибавиться только на одном 
роге. Самые массивные и тяж елые рога бывают 
у 8 — 10-летних быков. В дальнейшем, хотя чис
ло отростков и увеличивается, вес рогов остает
ся более или менее стабильным, а иногда даже 
несколько уменьшается. У очень старых быков 
рога как бы истончаются, отростки укорачивают
ся и нередко их становится даже меньше.

Таким образом, определение возраста лосей 
по числу отростков на их рогах дает вполне 
надежные результаты  только до 6 — 7 лет.

В период роста рогов, продолжающегося 
2 — 2,5 месяца, они представляют собой толстые 
мягкие образования, богатые кровью, покрытые 
тонкой бархатистой кожицей — «рубашкой». По 
окончании роста, в августе — сентябре, рога 
полностью окостеневают, концы отростков заост
ряются, кожица подсыхает. Лоси трутся рога
ми о ветки деревьев и кустарников и кожица 
с рогов сдирается лоскутьями.

С брасы вание'рогов у старых лосей начинает
ся в декабре и заканчивается в январе: у моло
дых лосей процесс сбрасывания рогов происхо
дит несколько позже.

С. Ш ИБАНОВ

В Салехардском музее 
(Ямало-Ненецкий нацио
нальный округ) выставле
ны шахматы, вырезанные 
местными умельцами из 
слоновой кости. Сюжет 
каждой шахматной фигурки 

-отображает быт охотников 
Севера.

Фото В. Минкевича
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СОВЕЩАНИЕ  
ПО И ЗУЧЕН И Ю  

МЛЕКО ПИ ТАЮ Щ ИХ

ТГ А БО РА Т О РИ Я  по изуче- 
нию позвоночных живот

ных Чехословацкой академии 
наук созвало в г. Брно М ежду
народный симпозиум по методи
ке изучения млекопитающих. 
Симпозиум работал с 26 авгу
ста по 5 сентября 1960 г.

В работе симпозиума приня
ли участие 90 ученых из 14 
стран. Д елегация от СССР со
стояла из 12 человек. Больш ие 
делегации были из Германской 
Демократической Республики, 
Польши и других стран.

В процессе работы симпози 
ум заслушал и обсудил 44 до 
клада, в том числе 11 докла
дов советских ученых.

Симпозиум был посвящен 
г.тавным образом методике 
изучения экологии мелких гры
зунов. Отдельные доклады ка
сались методов изучения ди
ких копытных, зимней экологии 
хищников и других вопросов. 
В докладах и дискуссиях об
суждались не только методы 
исследования, но и основные 
результаты работы.

Симпозиум принял резолю 
цию, в которой отметил необхо
димость дальнейшего междуна
родного сотрудничества ученых, 
проведения работ по единому 
плану и издания международ
ного журнала. В резолюции от
мечается такж е необходимость

На снимке участники совещания (слева направо): Циммерман
(ГДР) ,  Холл (США),  Калабухов (СССР),  Пеликан ( Чехословакия).

созыва в 1962 г. международ
ного териологического конгрес
са. На симпозиуме был избран 
М еждународный . териологиче
ский комитет.

Участники симпозиума совер
шили экскурсии в Южную Мо
равию, где познакомились с 
ландш афтами страны и охот
ничьим музеем в бывшем зам
ке Лихтенштейна. На экскур
сии в Высокие Татры участни
ки симпозиума осмотрели на
родный парк (заповедник) и со
вершили специальные зоологи
ческие экскурсии.

Автору этих строк удалось 
побывать, кроме того, в охот

ничьем хозяйстве «Оборог», 
принадлежащ ем общесту праж
ских охотников. Здесь в лесном 
массиве площадью 2 тыс. га 
обитает 180 косуль, около 400 
зайцев и 600  фазанов. Органи
зация учетов, подкормки и 
охраны фауны от хищников 
оставляет самое приятное впе
чатление.

А. БАННИКОВ

Первый Всероссийский семинар работников охотничьих общ еств
О хотовед В. НИКОЛЬСКАЯ

П РА В Л ЕН И Е Росохотсою- 
аа провело пятидневный 

семинар охотоведов, работаю
щих в областных, краевых и 
республиканских обществах 
охотников. Он состоялся в гор. 
Серпухове.

Н а . семинаре выступили 
председатель правления Сер
пуховского районного общества 
охотников И. Д. Голованов, за 
меститель его И. В. Бобкин, 
председатель правления Влади
мирского областного общества 
охотников М. Ф. М уравьев, а 
также председатели первичных 
коллективов, заведующие хо
зяйствами и егеря. Они подег 
лились опытом работы в обла

сти ведения охотничьего хозяй-„ 
ства, в частности рассказали о 
том, как на местах охотничья 
общественность участвует в 
проведении охотустройства, как 
организуются эти мероприятия.

Участники семинара выез
жали в Занарское и Приок- 
ское хозяйства Серпуховского 
районного общества охотников. 
Побывали они и в обходах еге
рей, где познакомились с уст
ройством подкормочных пло
щадок, солонцов, порхалищ, 
водопоев. Были осмотрены и 
базы приписных охотничьих 
хозяйств, а такж е музей За- 
нарского охотничьего хозяйст
ва.

На семинаре подробно об
суж дался опыт работы в при
писных хозяйствах по аккли
матизации животных, проведе
нию биотехнических мероприя
тий, разведению рыбы, истреб
лению вредных хищников.

В Приокско-Террасном госу
дарственном заповеднике ра
ботники охотничьего хозяйства 
познакомились с работой за
поведника, разведением зуб
ров, осмотрели музей.

Р азъезж аясь , участники се
минара высказали пожелания, 
чтобы правление Росохотсоюза 
и в дальнейшем проводило по
добные сборы.
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И С П Ы Т А Н И Я  ПО О Х О Т М И Н И М У М У
ТТ РА В Н ЕН И Е Росохотсоюза утвердило вре- 

менную инструкцию о подготовке и сдаче 
охотничьего минимума членами общества охот
ников Российской Федерации.

Эта инструкция состоит из двух основных раз
делов: «Подготовка и сдача охотничьего миниму
ма» и «Минимум охотничьих знаний для членов 
обществ охотников на получение права охоты».

и по горячим следам.

Рис. А. Марикского и А. Сашина

В подготовительной части инструкции говорит
ся: чтобы пользоваться правом охоты, член обще
ства должен сдать испытания по охотничьему 
минимуму. Подготовка к сдаче испытаний прово
дится в круж ках и индивидуально. В этих целях 
общества организуют проведение специальных 
лекций, бесед и консультаций.

Согласно инструкции кружки организуются 
начиная от первичного коллектива и до област
ного и республиканского обществ. Руководители 
кружков, лекторы и консультанты подбираются 
из числа охотников, хорошо подготовленных чле
нов общества и специалистов-охотоведов. Они 
несут ответственность за усвоение слушателями 
соответствующей программы.

Испытания осущ ествляю тся специальной ко
миссией, состав которой утверж дается правлени
ем общества. Комиссии подбираются из активи
стов, охотоведов и других специалистов.

Результаты  испытаний оформляются протоко
лом, который подписывают все члены комиссии. 
Лица, не обнаружившие необходимых знаний и 
навыков, предусмотренных программой, призна
ются несдавшими испытания и должны вновь 
подготовить себя к повторной их сдаче.

На основании протокола испытаний председа
тель правления общества делает отметку члену 
общества в охотничьем билете о сдаче им охот- 
минимума.

Контроль и руководство за сдачей охотмини- 
мума осущ ествляется соответствующей выш е
стоящей организацией общества.

Чтобы сдать охотминимум, член общества 
должен иметь сведения о целях и задачах обще
ства; кто может быть членом общества, какими 
правами он пользуется и каковы его обязанно
сти; твердо знать (для данной местности) сроки 
охоты, установленные по видам зверей и птиц, 
разреш аемы х к отстрелу; знать вредных зверей 
и птиц, подлежащ их круглогодичному истребле
нию; знать запрещ енные и разреш енные спосо
бы и орудия охоты в данной местности; порядок 
охоты в приписных охотхозяйствах.

Охотминимум предусматривает комплекс зна
ний по охоторужию. Охотник должен уметь про
извести разборку и сборку руж ья, знать, как 
ухаж ивать за ним и как хранить его, знать пра
вила обращ ения с охоторужием в различных 
условиях охоты, уметь использовать приборы и 
приспособления для снаряж ения патронов.

Сдающий охотничий минимум обязан научить
ся правильно снаряж ать патроны дробью, кар
течью, пулей и знать правила обращения с ни
ми, а такж е знать правила хранения боеприпа
сов и готовых патронов.

Охотминимум предусматривает комплекс зна
ний по вопросам: об основных требованиях,
предъявляемы х к охотнику при коллективной и 
индивидуальной охотах, способах ориентировки 
на местности, порядке съемки, обезжиривания, 
правки и сохранения ш курок пушных зверей.

Работа по подготовке и сдаче охотминимума 
широко ведется во всех обществах Российской 
Федерации. Это, безусловно, дает положитель
ные результаты  в расширении охотничьего кру
гозора у членов обществ, поднимет их культур

ный уровень в вопросах охоты, э  ШТЕЙНГОЛЬД
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НОВОГОДНЯЯ ЕЛОЧКА

На ее ветвях: 1. Антилопа. 2. Часть охотничьего 
ружья. 3. Пеструшка, служащ ая в тундре корм ом  
песцу, белой сове и некоторы м  другим  животным.
4. Персонаж старинных русских сказок, приним аю 
щий на время облик волка или д р уго го  зверя.
5. Резкое изменение строения и образа жизни ж и
вотного, превращ ение (наприм ер, головастика —  в 
лягушку, личинки комара —  во взрослое насекомое 
и т. п.).

На стволе елочки: 6. Традиционное новогоднее 
приветствие.

ШАРАДА

В каких названиях зверей  
Содержится названье птицы?
И чтобы вам не ошибиться 
И чтоб ответить поточней,
Мы вам поможем: например,
Есть в тех искомых буква «Р».

М. ФЕЛИКСОН

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ДО СУГЕ

+  Лист д рож ит осенью, собака —  зимой, заяц во 
все времена года.

-}- Не балуй собаку, но и не держ и ее в черном 
теле.

+  Памятуя о пословице, гонялся только за одним 
зайцем и тож е безрезультатно.

- f  Короткий хвост зайца так ж е д о р о г ему, как и 
длинный —  лисице.

+  О хотник так лю бил уток, что после каж дого  вы
стрела радовался промаху.

4- Как лиса ни лю бит зайцев, а они ей взаимностью 
не отвечают!

За столько лет впервые встречаю вас на охоте.
Что, жена не п у с к а е ^

Наоборот, сказала, чтобы без лисы на воротник 
дом ой не возвращался...

Зачем ж е вы подстрелили лося, ведь охота на 
него запрещена?

Tax это ж е  лосиха!
Прислал П. РЕЗНИЦКИЙ (г. Харьков)

П ерерисуйте на лист тонкого картона или плотной 
бумаги изображ енную  здесь ф игуру. Разрежьте ее 
по указанным на рисункэ линиям. Из полученных от
резков попытайтесь сложить правильную ф игуру.

Если вам это удастся, то в центре ф игуры  обозна
чатся контуры хищ ного зверька.

Какого?
Б. ЧЕРНЕЦКИЙ 

(г. Шахты)
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Один заяц другому: «А ты говорил, что новогодний 
маскарад кончился!»

(Из газеты «Ю маните*)

М Е Т А Г Р А М М Ы

I
Я хищник пернатый (на клюв мой

взгляни!),
И мею  отличное зрение.
Н о букву последню ю  мне замени —
И вмиг превращусь я в растение.

II
Н ередко зовут меня птицей

речной,
Хоть плавать совсем не умею.
А рыбу ловлю я не хуж е иной —
На то я и когти имею!
Н о лишь букву «б» вместо «п» ты

возьмешь,—
В ружье меня тотчас, охотник,

найдешь!
В. ЩЕРБАКОВ 

(г. Севастополь)

О Т В Е Т Ы  НА З А Д А Ч И  
В П Р Е Д Ы Д У Щ Е М  НО М ЕРЕ Ж У Р Н А Л А  

КРОССВОРД

По вертикали: 1. Чечевица. 2. А рхар. В. Лайка.
4. Тарбаган. 8. Волк. 9. С енбернар. 10. Варакушка. 
13. О враг. 14. Алдан. 17. Кротолов. 19. Коррозия. 
21. Облава. 24. Турач. 25. Чирок.

По горизонтали: 5. Л еопард. 6. Каракал. 7. Кара- 
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Ш РИФТОГРДММА 
Покончим с браконьерством!

В НОМЕРЕ:

А. Щ Е РБА КО В . Дадим стране больше пуш-
н и н ы .........................................................  3

М. БОРОШ ЕН КО, А. КО В Т  УН. У охотников
ц ели н н ы х  з е м е л ь ...........................................................  12

A. Н О В И К О В . Нарвское водохранилище  . . .  15
B. С К Р О БО В. П е с е ц .................................................  17
А. Ж И РН ОВ. Сайгаки Западного Прикаспия  20 
Г. ДЕМЕНТЬЕВ. Охота с ловчими птицами 23
C. ТАМ М АН. Состязания легавых собак в Че

хословакии .............................................................  26
К. М А Р Т И Н О . Внешнее оформление охотничь

их р у ж е й ..................... .........................................  31
Н. К А З А К О В .  Немного о л ы ж а х ........................  34
A. КОЛОМИИЧЕНКО. Снаряжение патронов

к а р т е ч ь ю .............................................................  . 37
Рихард К РУ М Б Х О Л Ь Ц . В львиной яме (рас

ск а з )  .........................................................................  39
М. ЗА Й Ц Е В . Старик Дембрен (р а с с к а з )  . . 41
Ефим П Е Р М И Т И Н  Валерьян Правдухин (п а 

мяти д р у г а ) .........................................................  46
Стихи А ЧЕРНОМОРЦЕВА, В. Д И К О В И Н 

К И  НА и Н. С М И Р Н О В А .............................45, 51
B. У В АРО В . Повысить требовательность . . 52

На первой и четвертой страницах обложки:

С  П О П У ТН О Й ...,
Художник А. Ш М АРИ Н ОВ.

На второй странице обложки:

Фотоэтюд В. К ОРОЛЕВА  
На третьей странице обложки:

Фотоэтюд М КАШЕ.
Вкладка: Табель-календарь на 1У61 год.

Художник В. Ф ЕДО ТО В.

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :

А. В. Малиновский (главный редактор),
А. Г. Банников, Н. Ф. Крутогоров,

А. В. Лепихин, П. И. Мануйлов (зам. гл. 
редактора), Е. Н. Пермитин, С. В. Потапов,

Б. П Спангенберг, С. С. Туров

Художественный редактор А. А. Шварп 
Рукописи и фото не возвращаются

Издательство Министерства сельского хозяйства 
Союза ССР

А д р е с  р е д а к ц и и :

Москва И-139, Орликов пер., 1/11 
Тел. К 2-99-41, К 2-93-86

Т-14561. Подп. к печ, 27/XII 1980 г. Формат бумаги 84X108 
Вум. л. 2 Печ л. 4,0 (6,56). Тираж 238 000 экз.

Цена 30 коп. Зак. 713.

М осковская типография Ni 4 Управления полиграфи
ческой промышленности Мосгорсовнархоза. Москва, 

Мин-ва с.-х., г. Ленинград, 
ул Баумана, Гарднеровский пер., 1а.

Обложка и вкладка отпечатаны на офсетной фабрике
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru




