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H e видно птиц. П о ко р н о  чахнет 
Лес, опустевш ий и больной. 
Грибы сошли, но кр е п ко  пахнет 
В оврагах сыростью грибной.

Глушь стала н иж е н светлее,
В кустах свалялася трава,
И, под д о ж д е м  осенним  тлея, 
Ч ерн еет тем ная листва.

А в поле ветер. Д ень  холодный  
У гр ю м  и свеж  —  и целый день  
Скитаюсь я в степи свободной, 
Вдали от сел и деревень.

И, убаю кан ш агом  конны м,
С отрадной грустью  внемлю  я, 
К ак ветер звоном однотонны м  
Гудит-поет в стволы ружья.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

о х о  т а
и охотничье хозяйство ю 1 9 6 6

© Е ж ем есячны й массовый ж ур нал  

М инистерства сельского хозяйства СССР  

Год издания двенадцаты й

XXIII съезд КПСС подвел итоги замечательны х ус
пехов советского народа в развитии социалистической 
экономики и культуры  и наметил пути дальнейш его раз
вития народного хозяйства на 1 9 6 6 — 1970 годы.

Нет сомнения в том, что и охотничье хозяйство вне
сет свой посильный вклад в это большое общенародное 
дело. Сейчас, когда утверж ден пятилетний план загото
вок пушнины, охотничьи организации должны разрабо
тать конкретные мероприятия для безусловного выполне
ния этого плана, устранив недостатки, имевшие место в 
прошлые годы.

Перед нашим охотничьим хозяйством стоит ряд важ 
ных задач, требующих срочного решения. В первую оче
редь речь идет о вопросах укрепления экономических 
основ ведения охотничье-промыслового хозяйства и изы 
скания резервов для его подъема. Первоочередное значе
ние имеют такие вопросы, как повышение материальной 
заинтересованности охотников-промысловиков.

Именно на решение этих задач должны быть направ
лены наши усилия. Следует провести глубокие изы ска
ния и дать развернуты е рекомендации по экономическим 
вопросам ведения охотничьего хозяйства (заготовительные 
цены на пушнину, разм еры  и диф феревцировка наце
нок, оплата труда ш татных охотников и т. д.). Необхо
димо иметь в виду, что добычей пушных зверей в основ
ном заняты  квалифицированные охотники-промысловики, 
главным источником сущ ествования для которых являет
ся охотничий промысел.

Заготовительные организации добились реш ения основ
ного вопроса для охотника, связавш его свою судьбу с 
охотничьим промыслом, — вопроса о его правовом поло
жении. Охотник-промысловик зачислен в ш тат промхоза, 
райзаготконторы, он пользуется всеми правами рабочих 
и служащ их: пенсионным обеспечением, отпусками, соци
альным страхованием и т. д.

Очень важное значение для увеличения материальной 
заинтересованности охотников в промысле имеет отме
на взимания налогов с заработков охотников-промыслови
ков и лиц, временно привлекаемых к добыче пушнины. 
С января этого года суммы, выплачиваемые за сдавае
мую пушнину штатным охотникам-промысловикам, а так- 
7ке лицам, привлекаемым временно к добыче пушнины 
по договорам, не подлежат обложению подоходным нало
гом и’ налогом на холостяков и бездетных.

Заработная плата, вы плачиваемая охотникам-промыс- 
ловикам за другие виды работ, не подлежит обложению 
налогами, если сумма ее, без учета выплат, освобождае
мых от обложения (за сданные пушнину, грибы, лекар

ственные травы, дикорастущие плоды, ягоды, орехи и 
т. п.), не превыш ает 60  рублей в месяц.

Сейчас надо делать дальнейшие шаги в направлении 
повышения материальной заинтересованности охотника в 
пушном промысле, в частности заслуживает внимания 
предложение приравнять оплату труда охотника-промыс- 
ловика к оплате труда работников в лесном и рыбном 
хозяйстве с прибавкой районных коэффициентов.

Наше охотничье хозяйство, как и все отрасли народ
ного хозяйства, может развиваться и совершенствоваться 
только на строго научной основе. Учитывая современные 
возможности и достижения Слологии и смежных наук, 
давно пора научиться лучше изучать законы колебания 
численности охотничьих животных в природе, точнее опре
делять возможности выхода пушнины хотя бы на бли
жайший календарный год. Не секрет, что часто у нас 
получается так: планы заготовок пушнины утверждают 
на год и даже на пять лет, а прогнозы «урожая» пуш
ных зверей составляют на осенне-зимний сезон и прак
тически пользоваться ими не представляется возможным. 
Нам, в частности, надо увеличить добычу белки в теку
щем пятилетии на 30  процентов по сравнению с преды
дущим пятилетием. Б ез достоверного изучения и знания 
обстановки на пушном промысле это сделать будет очень 
трудно.

Наступающий осенне:зимний промысел пушнины дол
жен быть организован на высоком уровне. Необходимо 
подобрать штатных и сезонных охотников. Организациям 
потребительской кооперации разреш ено увеличивать в 
районах промысловой охоты численность рабочих-охотни- 
ков на одну районную заготовительную контору до 30 
человек, а такж е иметь в сельских потребительских об
щ ествах до 10 рабочих-охотников, оплачивая их труд за 
счет средств, получаемых от реализации сданной ими 
пушнины, дичи, ягод, грибов и другой продукции, без уве
личения действующих норм накладных расходов по за
купкам пушно-мехового сырья.

Надо организовать бесперебойную продажу охотни
кам на сезон промысла муки, крупы и других продоволь
ственных товаров в размере до 50 процентов стоимости 
закупаемой у них пушнины, продажу боеприпасов и' сна
ряж ения охотникам-промысловикам и охотникам промхо- 
зов через торговые базы. Должны быть созданы пункты 
продажи охотникам боеприпасов и снаряжения, а прием
щ икам пушнины выделены в подотчет необходимое про
мысловикам снаряж ение, зернофураж.

Н ельзя допускать, чтобы охотник выходил на промы
сел без достаточных запасов продовольствия и снаряже
ния. А так нередко бывает. Например, в пушном сезоне 
1962 года на европейском Севере было много белки, но 
не все потребсоюзы снабдили охотников в достаточной 
мере порохом, и из-за этого наше охотничье хозяйство 
недобрало много белки. Такие факты особенно недопусти
мы сейчас, когда промышленность в состоянии полностью 
удовлетворить потребности торгующих организаций во 
всех товарах, необходимых охотникам.

Следует установить неослабный контроль за предо
ставлением охотникам-промысловикам установленных ски
док при продаже охотничьих ружей, гильз, патронов, дро
би и картечи.

Государственный комитет заготовок утвердил новый 
типовой договор, согласованный с Министерством сель
ского хозяйства СССР и Центросоюзом, на добычу и за
купку пушнины и другой охотничьей продукции. Этот

У В Е Л И Ч И
УДК 639. 102.1

B. ПРАВОТОРОВ,
заместитель начальника Центроиооп- 
пуш нины
C. ПИЛИТОВИЧ,
экономист
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документ имеет большое значение. В нем установлены 
взаимные обязательства (права и обязанности) сторон.

Охотник обязуется добыть и продать заготовителю 
установленное договором количество пушнины, соблюдать 
установленные правила и сроки охоты, не продавать до
бытую пушнину частным лицам, а такж е не обрабаты
вать кустарным способом. Заготовитель обязуется обес
печить своевременную приемку и правильную оплату при
нятой от охотника пушнины и другой продукции охоты 
по установленным ценам, выдавать при подписании до
говора денежный аванс охотнику в размере до 25 про
центов от стоимости продукции охоты, предусмотренной 
договором. Выданный аванс удерживается в размере 40 
процентов от стоимости каждой сдаваемой партии про
дукции охоты до полного погашения аванса.

Если раньше за шкурки соболей охотник получал при 
сдаче 50 процентов их стоимости, а остальные 50 про
центов дополучал после переоценки пушно-меховой ба
зой, то сейчас в это дело внесено существенное измене
ние. Договором предусмотрено, что при разногласии меж
ду сторонами в оценке приемщиком шкурок соболей эти 
шкурки по желанию (согласию) охотника могут бирковать- 
ся с получением охотником предварительного расчета в 
момент приемки ш курок по оценке заготовителя. Оконча
тельный расчет за них должен быть произведен в 10-днев
ный срок по получении актов от пушно-меховой базы. 
При этом недополученная сумма доплачивается охотнику, 
а переплаченная — удерж ивается с него.

Охотнику, заключивш ему договор, необходимо предо
ставлять установленные скидки с розничных цен: при по
купке охотничьего руж ья и мелкокалиберной винтовки — 
30 процентов, гильз — 20, патронов — 36, капсюлей — 45, 
дроби и картечи — 40 процентов.

Для ликвидации отставания в добыче пушнины потре 
бительская кооперация развернула в пушных районах стра
ны сеть промысловых хозяйств. Кооперативные пушно
промысловые хозяйства (коопзверопромхозы) созданы в 
Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале, на севере евро
пейской части РС Ф С Р, а такж е в Казахской и Узбекской 
ССР. Если в 1957 году в системе потребительской коо
перации было 26 промхозов, то в настоящее время их 
насчитывается 125.

Коопзверопромхозы являются, несомненно, передо
вой, прогрессивной формой ведения охотничьего хозяйст
ва. В дореволюционной России пушной промысел базиро 
вался на охотнике-индивидуале. После Октябрьской ре
волюции охотники-промысловики начали приобщаться к 
общественным формам труда. У нас уже давно практи
куются бригадные (коллективные) методы добычи пуш 
ного зверя в охотничьих угодьях. В 1932 году были соз
даны ПОСы — промыслово-охотничьи станции, в 1943 — 
ондатровые хозяйства, а в 1957 году — коопзверопром
хозы.

Заготовительный аппарат потребсоюзов принимает 
меры к хозяйственному укреплению промхозов, к повы
шению их рентабельности. Промхозы потребкооперации 
оснащаются транспортом, средствами механизации. Из 
года в год увеличиваются затраты на работу по воспро
изводству сырьевой базы пушного хозяйства, а также на 
охотоустройство и рационализацию пушного промысла. До
статочно сказать, что в биотехнические мероприятия 
Центросоюз вкладывает средств в три с лишним раза 
больше, чем в свое время вкладывало на эти цели объе 
динение «Заготживсырье».

В основном коопзверопромхозы созданы в РСФСР. 
Приведем некоторые данные об их работе.
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Основные производственные и экономические показа- |  
тели коопзверопромхозов Роспотребсоюза за последние го- I 
ды убедительно доказываю т, что объем заготовок и про- 1 
дукции в них из года в год растет. Так, общий заготови
тельный оборот промхозов составил (в миллионах руб
лей) в 1962 году — 17,6, 1963 -  19,6, 1964 — 25,3. 
1965 году — 23,5 . Добыто пушнины (в миллионах руб- 1 
лей) соответственно по годам: 9,0; 9,2; 11,4; 12,1. Заго
товлено (в тоннах) кедровых орехов — 700, 870, 5700, 1
3950, ягод — 1022, 2633, 1963, 5535; грибов — 139, i  
323, 390, 1300; меда — 223, 605, 770, 437. Добыто бо- I  
ровой дичи (в ты сячах штук) — 83, 47, 72, 93. Уровень 
рентабельности по всем отраслям деятельности коопзве
ропромхозов за 1965 год составил 9,2 процента.

Для стимулирования охотничьего хозяйства, улучш е
ния качества пушнины при наименьших затратах на ее 
добычу Центросоюз проводит в 1966 году конкурс-сорев
нование на лучшее охотничье-промысловое хозяйство. В 
ходе конкурса должны быть приняты практические меры 
для увеличения добычи пушнины, снижения затрат тру
да на единицу продукции и ее себестоимости, внедрения 
передового опыта ведения охотничьего промысла, улуч- 1 
шения качества «дикой» пушнины. Должны быть такж е |  
приняты меры для полного использования средств из 1 
фонда охотмероприятий для освоения закрепленных охот- I  
ничьих угодий и увеличения сырьевых ресурсов, улучше- К 
ния условий труда и быта охотников.

Нынеш няя хозяйственная реформа, предусматриваю щ ая 1 
переход от преимущественно административных методов |  
управления к научно обоснованным экономическим мето- I  
дам, полностью касается и нашего пушного дела. Пушное 1 
хозяйство, как говорилось выше, требует продуманного 1 
научного подхода.

Недостаточно обоснованное, в значительной степени |  
«волевое» планирование заготовок пушнины, конечно, не |  
способствует развитию промысла. В прошлом было не |  
мало случаев, когда задания не совпадали с реальными 
возможностями, особенно по добыче белки. С такими яв
лениями теперь должно быть покончено.

Бичом пушного промысла является браконьерство, не- 1 
законная скупка пушнины. «Оседание» пушнины по от- 1 
дельным районам принимает угрожающие размеры , спе
кулянты расхищают ценное сырье — ш курки ондатры. 8 
выдры, речного бобра, куницы, хоря.

Необходимо усилить контроль за правильным веде- 1 
нием охотничьего хозяйства, за соблюдением действующ е
го законодательства об охоте, повести решительную борь- |  
бу с браконьерством, привлекая к этому делу охотников |  
и широкий актив любителей природы.

Советский народ придает исключительно большое зна- § 
чение охране природы, правильному, планомерному и § 
научному использованию естественных ресурсов и, в |  
частности, пушных богатств нашей Родины. Работники |  
заготовительного аппарата, на которых возложена особая |  
ответственность за правильное ведение заготовок пушно- ] 
мехового сы рья, должны вести ожесточенную борьбу с ц 
браконьерством, а такж е со случаями спекуляции пушни- U 
ной, которые еще, к сожалению, имеют место. В «Ком
сомольской правде» в свое время корреспондент В. Песков 
в статье «П лата за выстрел» писал: «Невероятно, но в |  
Ленинграде, в городе, где проходят пушные аукционы, 1 
образовался «черный аукцион». На базаре из-под полы |  
вам предложат ш курку соболя, выдры, куницы, бобра... |  
Бобра! Уже много лет мы бережем некогда почти истреб |  
ленного зверя. Не ж алея средств, расселяем  бобра и не % 
напрасно — запланирован первый отстрел зверей. Пер- |  
вые шкурки пойдут на продажу. А хищники предлагают |  
шкурки бобра, незаконно добытого».

Ленинские идеи о бережном, заботливом, хозяйском |  
отношении к природным богатствам получили яркое вы
ражение в законах об охране природы. Браконьерству и 1 
спекуляции в охотничьем промысле должен быть положен 
конец.

Необходимо и дальш е развивать пушную сырьевую |  
базу, увеличивать объем заготовок пушнины. Ресурсы  |  
сырья должны быть освоены более полно, с тем чтобы § 
успешно выполнить установленный план.

I
ф Выезд на промысел в отдаленные охотугодья. Я кути я .

Ф ото В. ТЕТЕРИНА ( Ф о т о х р о н и к а  ТАСС)

У Т У Л Ь С К И Х
о х о т н и к о в
О  А  ПОСЛЕДНИЕ десять лет состояние охотничьего хо- 
** з я й с т в а  Тульской области улучшилось. Сравнительно 
недавно угодья области были свободной для охоты тер
риторией. Еще в 1955 году тульские охотники не имели* 
ни од но го  охотничьего хозяйства. Охота проходила сти
хийно. Н ередко  случалось так, что одни места привле
кали массу охотников и количество отстрелянной там 
дичи нам ного  превосходило допустимые для нормально
го  воспроизводства нормы . А иные угодья, напротив, 
осваивались плохо. О хотнчки не могли организованно 
проводить охранны е и биотехнические работы. Со всей 
остротой встал вопрос об организации охотничьих хо
зяйств. За десять лет было создано 78 хозяйств, в кото
рых охотники совместно с егерям и общества охраняют 
угодья и проводят биотехнические мероприятия.

Слабым звеном  в работе было отсутствие на пред
приятиях и в сельской местности первичных охотколлек- 
тивов. Сейчас насчитывается двести таких коллективов.

О хотники области располагают пятью охотничье-рыбо- 
ловными базами. Они имею т 10 клубов охотников, ма
стерскую  по ремонту оруж ия, комбинат, выпускающий 
охотничью  продукц ию . Есть у общества охотников и свой 
транспорт: 5 мотоциклов и 6 автомашин.

Во всем этом немалая заслуга председателя правле
ния общ ества С ергея Ивановича Чернопятова —  почет
ного  члена Росохотрыболовсою за. Опыт работы в охот
ничьем хозяйстве у С ергея Ивановича немалый. Еще в 
1920 год у  он организовал коллектив охотников на Туль
ском  о р уж ейн ом  заводе. По его инициативе в тридцатых 
годах создана до сих пор  славящаяся далеко за преде
лами области стая русских пегих волкогонных собак. За 
успехи в области кр о вн о го  собаководства и производства 
охотничьего снаряжения Сергей Иванович награжден ме
далями Выставки достижений народного  хозяйства СССР.

В правлении общ ества работают и другие  опытные, 
хорош о знаю щ ие свое дело люди. 15 лет ведет кино
ло гическую  работу Борис Сергеевич Новиков, 18 лет ре
монтирует охотничье оруж и е  мастер Б. Г. Ботищев, а 
Николай Петрович Кулеш ов вот уж е  21 год  работает со 
знам енитой стаей тульских волкогонных собак. Те охот
ники Тулы, которы м  не хватает времени или сноровки 
самим заряжать патроны, стреляют патронами, которые 
вот уж е  два десятка лет готовит для них М. И. Ю сенков.

Тульские охотники не безразличны  к жизни своего 
общества. М ногие  из них на общ ественных началах при
нимаю т активное участие в его  работе. Заботясь о том, 
чтобы членами общества охотников становились только 
хорош о подготовленные к этому люди, Николай А лек
сеевич М едведский принимает экзамены  по охотминиму- 
му. Л ю б ую  порученную  общ еством  работу всегда охот
но выполняет пенсионер, член секции охотничьего хозяй
ства А лександр  Ф ед орович Александров. Большую рабо
ту ведут судья республиканской категории по охотничье
м у собаководству Сергей Иванович Тамман, Алексей Ва
сильевич Знаменский и другие.

Но не только в областном обществе работают любя
щие свое дело люди. Энтузиасты охотничьего хозяйства 
есть и в районных обществах, такие, например, как пред
седатель правления О д оевского  общества Владимир 
Леонидович Кастальский. С его приходом  дела одного из 
самых слабых ко гда -то  обществ р е зко  улучшились. Те
перь у охотников этого района есть свои хозяйства, свой 
клуб.

Но имеются в работе Тульского общества охотников 
и слабые стороны . В современных условиях уж е  нельзя 
вести охотничье хозяйство, основываясь только на опыте. 
Н уж ны  лю ди со специальным охотоведческим  образова
нием. А  их в области, к сожалению , еще слиш ком мало.

Специальные знания в сочетании с хорош им опытом 
пом огут тульским  охотникам  добиться еще больших успе
хов в ведении своего хозяйства.

Н. СЫСОЕВ
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В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ многие охот
ничьи хозяйства Подмосковья на

чали работы по разведению кабана. 
Интерес, проявляемый к этому виду, 
не случаен. Дело в том, что разрыв 
между низкой производительностью 
охотничьих угодий и ростом потреб
ностей в спортивной охоте может 
быть ликвидирован путем усиленных 
воспроизводственных мероприятий. 
Кабан с этой точки зрения — весьма 
перспективный вид. Он скороспел, 
плодовит, активно берет подкормку и 
поэтому может сущ ествовать и да
вать значительный прирост в доволь
но тяж елы х для него условиях. При 
правильном размещ ении подкормоч
ных площадок и проведении ряда 
биотехнических мероприятий можно 
обеспечить концентрацию кабана в 
удобных для охоты местах. Если 
имеются необходимые условия, кабан 
хорошо переносит транспортировку и 
передержку. Это дает возможность 
пополнять численность популяции в 
неблагополучные для размножения 
годы и в случае перепромысла.

В Переславском лесоохотничьем 
хозяйстве работы с кабаном начались 
в 1961 году. В первой партии заве
зенных кабанов насчитывалось 16 
зверей в возрасте до одного года, По
ловой состав партии — 9 самок и 7 
секачей.

Кабаны в течение трех недель бы
ли передержаны в небольшой вольере 
Кубрянского лесничества и затем вы
пущены в месте передержки.

Следующая партия кабанов, состо
явш ая из 8 свинок и 10 секачей (все 
в возрасте до одного года), была до
ставлена в хозяйство на автомашинах 
в декабре 1964 года из Нальчикско
го лесоохотничьего хозяйства. П ере
возили двух поросят или одного 
взрослого кабана в транспортных

клетках следующих размеров: дли
на — 150 сантиметров, высота — 
100, ширина — 65 сантиметров. Вме
сто боковых узких стенок устроены 
падающие дверки, скользящ ие вниз 
и вверх по пазам. Одна из дверок не 
доходит до пола клетки на 1 0 — 15 
сантиметров. Через эту щ ель корми
ли зверей.

На автомашине ГАЗ-51 помеща
лось шесть транспортных клеток, на 
автомашине ЗИ Л -150 — восемь.

Д ля защ иты от сквозняка клетки 
укрывали брезентом.

В дороге зверей кормили один раз 
в сутки, а воду или снег (зимой) до
бавляли по мере потребления.

Одному зверю в сутки давали сле
дующее количество кормов:

Доставленных в хозяйство кабанов 
в течение двух месяцев передержива
ли в специально построенной вольере 
в Кубрянском лесничестве.

Вольера площадью в один гектар 
была устроена на участке леса, имею
щем плотный еловый подрост. Фор
ма вольеры — прямоугольник с за
кругленными углами. Столбы изгоро 
ди высотой 2,5 метра устанавливали 
на расстоянии трех ветров друг от 
друга. Ж ерди толщиной 10—-12 сан
тиметров были прибиты в семь рядов 
с внутренней стороны вольеры.

Перед запуском кабанов в вольеру 
в разных ее местах была выложена 
подкормка из концентрированных 
кормов, кукурузы , овсяных и ржаных 
снопов. В самых глухих участках 
вольеры была выложена солома.

В первые пять-шесть дней жела
тельно не входить в вольеру и как 
можно меньше беспокоить кабанов. 
По истечении этого срока вольеру об
следуют, проверяют наличие кормов 
и организуют регулярную их достав
ку.

Кормили кабанов в вольере один 
раз в день в одно и то же время и в 
определенных местах. Корма разбра
сывали на трех площадках величи

Поро
сятам

Под
свин
кам

Взро
слым

живот
ным

К у кур у за  в почат
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ной в 2 0 — 25 квадратных метров. На 
каждого кабана в день давали сле
дующее количество кормов: кукурузы  
в початках — 0 ,5  килограмма, овся
ных снопов — 2 штуки, картоф еля —
2 килограмма, свиного комбикорма — 
0 ,5  килограмма.

Всех кабанов еженедельно осмат
ривали. Д ля этого один человек хо
дил по внутреннему периметру волье
ры, а другой, замаскировавш ись у 
основной тропы, вел наблюдение.

Во время всей передержки необхо
димо ежедневно проверять состояние 
вольеры и немедленно устранять за
меченные повреждения.

Выпуск кабанов был произведен в 
ф еврале 1965 года следующим обра
зом. З а  несколько дней до выпуска 
корма стали выкладывать в одном 
месте вольеры у изгороди. Затем  пе
ред очередной дачей корма в этом 
месте сняли слеги с трех пролетов 
изгороди, а корма выложили как вну
три вольеры, так и за ее пределами.

Выпущенные звери остались жить 
невдалеке от места передержки.

В м арте— апреле 1965 года хозяй
ству были доставлены еще две пар
тии кабанов: двадцать четыре кабана 
из Нальчикского охотхозяйства и две
надцать из Воронежского госзаповед- 
ника. В первой партии были трехлет
ний секач, две трехлетние свиньи, 
три подсвинка и восемнадцать поро
сят. Во второй — четырехлетний се
кач, одна взрослая свинья и десять 
поросят Эти животные такж е были 
передержаны в вольерах Кубрянско- 
го лесничества и затем выпущены в 
угодья.

В условиях Переславского государ
ственного лесоохотничьего хозяйства 
кабаны держ атся преимущественно в 
следующих типах угодий (по приня
той в хозяйстве классификации): в 
старом лиственном лесу с обильным 
еловым подростом, в средневозраст
ном лиственном лесу, в двухъярус
ном лесу и в высокополнотных ело
вых молодняках. Всего в хозяйстве 
имеется 1 4 ,2 .тысячи гектаров угодий 
описанных типов. Это составляет 26 
процентов от общей площади государ
ственного лесного фонда хозяйства.

Угодья этих типов преобладают в 
центральной части хозяйства Реж е 
они встречаются в его южной и за
падной частях.

С начала зимы 1963 года кабанов 
стали регулярно подкармливать. Сей
час имеется 17 подкормочных пло
щадок: 12 — в Кубрянском лесниче
стве, по две в Плещеевском и Соль- 
бинском и одна в Ведомшском лесни
честве.

Все площадки охотно посещаются 
кабанами. Как правило, на одну под
кормочную площ адку приходят две- 
три (часто больше) группы зверей, 
живущие поблизости.

Подкормочные площадки размещ е
ны на небольших полянах в глухих 
участках леса, в непосредственной 
близости от мест обитания кабанов. 
Если нет естественных удобных для 
этой цели полян, на площади около 
0 ,2  гектара вырубают лес и устраи
вают здесь подкормочную площадку.

Состав кормов для зимней под
кормки кабана может быть довольно

разнообразным. Наиболее охотно ка
баны поедают кукурузу в початках и 
желуди. Хорошо берут они зерно 
(овес, ячмень, рожь), комбикорма, 
овсяные и ржаные снопы. Наиболее 
дешевый в наших условиях корм — 
мороженый картофель — в период 
сильных морозов животные поедают 
менее охотно.

Мы рекомендуем выкладывать зи
мой следующее количество кормов 
из расчета на одного кабана в сутки: 
картоф еля — 1 ,5 — 2 килограмма, 
концентрированных кормов (зерно, 
комбикорм, желуди, кукуруза в по
чатках) — 0 ,5  килограмма. Концен
трированные корма могут быть ус
пешно заменены овсяными или рж а
ными снопами — по одному снопу на 
кабана в сутки. На каждой подкор
мочной площадке выкладывают не
сколько кусков соли-лизунца.

Наблюдения и пробные отстрелы 
показывают, что при таком количест
ве кормов звери всех возрастных ка
тегорий в течение всей зимы сохра
няют нормальную упитанность.

Следует отметить, что крупные се
качи и свиньи, выходя на подкормку, 
не подпускают к кормам поросят и 
подсвинков. Д ля того чтобы дать воз
можность молодняку брать подкорм
ку, ее надо расклады вать на, возмож
но большей площади. Устройство спе
циальных изгородей для этой цели 
себя не оправдывает.

Подкормку выкладывают на пло
щ адке радиусом 1 5 — 20 метров. Та
кие корма, как кукуруза в початках, 
картофель, а такж е овсяные и рж а
ные снопы, раскладываю т по возмож
ности равномерно по всей площадке. 
Зерно, комбикорма засыпают в не
сколько корыт, изготовленных из 
толстых досок. Разм еры  корыта сле
дующие: длина 2 — 2,5 метра, ширина 
3 0 — 40, глубина 3 0 — 35 сантимет
ров. На каждой подкормочной пло
щ адке устанавливаю т 3 — 4 таких ко
рыта на расстоянии 5 — 7 метров друг 
от друга.

Корма на подкормочные площадки 
доставляю т на лошадях. За одним ра
бочим с лошадью закрепляю т две-три 
(в зависимости от расстояния) под
кормочные площадки. Подкормку 
привозят и выкладывают вечером в 
определенные часы, при этом подает
ся звуковой сигнал.

В непосредственной близости от 
подкормочной площадки строится 
навес для хранения снопов овса и 
ржи. Наиболее рациональные разме
ры навеса следующие: площадь —
3 на 5 метров, высота от пола до 
конька крыши 2,5 метра. Пол навеса 
поднят на столбах на 1,5 метра, что
бы не допустить порчи кормов мыше
видными грызунами.

На расстоянии 15— 20 метров от 
подкормочной площадки строят лабаз 
или наблюдательную вышку высотой 
5 — 6 метров, с которой в дальней
шем ведут наблюдения за кабанами, 
а в случае надобности — селекцион
ный отстрел.

С ростом численности кабаны ак
тивно расселяю тся от мест выпуска — 
из центральной части хозяйства к 
периферии. К настоящ ему времени 
значительные партии кабанов имеют

ся в Сольбинском, Плещеевском и 
Ведомшском лесничествах, появились 
кабаны и на севере хозяйства — в 
Дмитровском лесничестве.

В условиях хозяйства молодые ка
банята появляются в конце апреля. 
В выводке, как правило, от шести до 
десяти поросят. Летом кабаны выхо
дят из леса на примыкающие к нему 
поля колхозов и совхозов, нанося 
иногда вред сельскохозяйственным 
культурам Для предотвращения по
трав и улучшения условий обитания 
кабанов в центральной части хозяйст
ва проводится комплекс биотехничес
ких мероприятий. На основных под
кормочных площадках, расположен
ных в глубине лесного массива, под
кормка производится круглый год. 
Но летом количество кормов значи
тельно уменьшается.

Вблизи подкормочных площадок 
на участках леса с густым еловым 
подростом для кабанов устраивают 
логова. Из жердей делают наклонный 
навес размером 3 на 8 — 10 метров. 
Одна из сторон навеса отстоит от зем
ли на 0,5 метра, другая — на 1,5 мет
ра. Ж ерди плотно закрывают еловым 
лапником. Под навес выкладывают 
солому или старое сено.

Внутри лесного массива хозяйство 
ежегодно закладывает до шестидеся
ти гектаров кормовых полей, на кото
рых выращ ивается овес, картофель, 
рожь и другие культуры. Часть этих 
полей огораживают, чтобы животные 
не потравили их преждевременно.

По мере созревания культур и ос
воения площадей кабанами изгороди 
с части полей снимают. Такая систе
ма позволяет задерживать кабанов в 
лесу, предотвращает их перекочевки. 
Кабаны длительное время не уходят 
от подкормочных полей даже тогда, 
когда посевы огорожены и взять 
корм звери не могут.

Все эти мероприятия, а также охра
на и борьба с хищниками дали хозяй
ству возможность иметь к 1966 году 
стадо кабанов численностью в 2 2 0 — 
240 голов.

Методика учета кабанов в усло
виях хозяйства еще полностью не раз
работана. Двух- и даже трехкратные 
окладные учеты по квартальным про
секам не дают эффекта, так как жи
вотные длительное время не выходят 
за пределы квартала, а если и выхо
дят, то идут по тропам и сосчитать 
количество следов невозможно. Отно
сительно точные данные дает тропле- 
ние, а такж е многодневный учет с на
блюдательных вышек на подкормоч
ных площадках.

Сейчас Переславское хозяйство 
совместно с лабораторией лесного 
охотоведения Института лесоводства 
и механизации лесного хозяйства ве
дут работы по установлению опти
мальной численности кабана в хозяй
стве. Разрабатываю тся методика уче
та этих животных, организация под
кормки и комплекс биотехнических 
мероприятий, направленных на увели
чение их численности.

В. ИЛЬИНСКИЙ  
Переславское государственное 

лесоохотничье хозяйство
Фото Ю. НАДЕЖДИНА
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О б с у ж д а е м  пути увеличения  
численности во до п лав аю щ и х

Улучшить условия 
линьки
Н И ЗО В ЬЯ  Д ЕЛ ЬТЫ  ВОЛГИ известны как район 

массовой линьки многих видов водоплавающих птиц, 
гнездящихся на территории европейской части Союза, 
на Урале, в Западной Сибири и Казахстане. Так, на
пример, только в конце июля — начале августа 1964 
года в низовьях дельты линяло около 380  тысяч речнык 
уток и 25 тысяч серых гусей. В течение же всего лета 
уток здесь линяет значительно больше. Средняя плот
ность уток на линьке в дельте примерно такая же, как 
и на лучших водоемах Казахстана, и составляет около 
2000 птиц на тысячу гектаров акватории.

На некоторых, наиболее оптимальных участках плот
ность достигает чрезвычайно большой величины — до 
двухсот тысяч особей на 25 гектаров, но подобные мас
совые концентрации -сильно рассредоточены по всей 
акватории низовьев дельты. Тем не менее обширность 
водных угодий авандельты, представляющ их собой один 
громадный водоем, определяет исключительную роль это
го района как резервата линных птиц.

Важную роль в восстановлении и сохранении числен
ности линяющей в дельте дичи сыграл заповедный режим 
трех участков Астраханского заповедника. В тридцатых 
годах здесь отмечались большие концентрации уток на 
линьке — до 400 птиц на один гектар акватории. В 1961

1 году на Обжоровском участке заповедника только в Л е
бедином заливе острова Блинова на акватории в 300 
гектаров линяло около 9 тысяч уток.

Однако ряд. процессов в природном комплексе ни
зовьев дельты Волги, происшедших в результате падения 
уровня Каспийского моря и регулирования стока реки, 
вызвал существенные изменения условий обитания птиц 
во врем я'линьки. Так, до падения уровня моря водоемы, 
пригодные для массовой линьки птиц, находились на 
всей территории дельты и включали ильмени ее верхней, 
средней и нижней зон и взморье култучной зоны. С па
дением уровня Каспия на мелководном взморье образо
валось много очень низменных островов, сплошь покрытых 
рогозом.

Понижение уровня половодий вызвало обмеление и 
пересыхание многих ильменей и култуков. В результате 
большая часть уток стала линять на новообразовавшихся 
островах авандельты, где для этого сложился комплекс 
благоприятных условий. В дальнейшем акватория кул
тучной зоны и авандельты подверглась чрезвычайно ин
тенсивному зарастанию тростником, рогозом, ежеголов- 
кой, погруженной водной растительностью, что вызвало 
уменьшение ее проточности.

Как известно, для формирования «тока» линных уток 
необходим комплекс условий, в котором наряду с высо
кой кормностью и защитностью стации большое значение 
имеет хорошая проточность водоема. Между тем в про
цессе зарастания акваторий количество проточных уча
стков постепенно уменьшается, особенно в култучной 
зоне, и места линьки перемещаются в сторону авандельты 
и дальних островов и в межостровные пространства. 
Однако даже прирост вследствие падения уровня моря

громадной мелководной акватории не возместил потерян
ной полезной площади, необходимой для линьки уток, 
прилетающих в дельту.

Причина этого явления заключается в том, что сей
час комплекс условий, необходимых для существования 
«токов», встречается в авандельте реже, чем в дельте до 
периода интенсивного зарастания взморья. Иными сло
вами, в течение последнего десятилетия происходило не 
только смещение мест линьки уток из култучной зоны 
в авандельту, но и сокращение пригодной для этого об
щей площади стаций. Определяющим фактором этого 
процесса было сокращение проточности акватории.

.В случае дальнейшего понижения уровня Каспия 
авандельта, особенно ее островная зона, где сейчас со
средоточены основные массовые концентрации уток, пре
вратится в систему очень мелководных слабопроточных 
озеровидных водоемов (Белевич, 1963). Поэтому условия 
для линьки уток еще более ухудшатся.

Подверглись отрицательным изменениям и стации 
линьки уток на территории Астраханского заповедника. 
Так, на Обжоровском участке численность уток, линяю
щих в Лебедином заливе острова Блинова, сократилась 
с 9 тысяч в 1961 году до 1 тысячи в 1964 году, а пло
щадь рогозовых и тростниковых зарослей, занятых «то 
ками», с 25 до 3 гектаров. Как и на остальной акватории 
авандельты, сокращение площ ади' пригодных для линьки 
стаций было здесь вызвано пышным развитием хары, 
роголистника, чилима, заросли которых создали настоя
щие пробки перед устьями протоков, приносящих в залив 
свежую воду.

Все это, а такж е неблагоприятный прогноз будущих 
изменений гидрологических условий вызывает серьезное 
опасение за судьбу водных угодий, используемых водо
плавающими птицами во время линьки. Участки Астра
ханского заповедника в ближайшие два-три года могут 
практически полностью потерять свое значение как ре
зерват линяющих птиц.

Это обстоятельство заставило искать пути улучшения 
гидрологических условий в районах линьки уток, в пер
вую очередь для сохранения и восстановления ранее 
наиболее благоприятных угодий на территории заповед
ника. С этой целью в 1964 году в Лебедином заливе 
острова Блинова (Обжоровский участок заповедника) на 
тех участках, где в предыдущем году в результате за
растания «тока» исчезли, в порядке опыта скосили вод
ную растительность. Растительность выкашивали не 
сплошь, а в виде полос (прокосов), которые должны были 
играть роль борозд, приносящих свежую-воду от устьев 
ближайших протоков до зарослей, где обычно скаплива 
ются на линьку утки.

В результате прокосов в зарослях, там где возросла 
проточность, примерно через месяц сформировались три 
«тока» линных уток общей численностью 400 особей. 
Важно отметить, что это происходило одновременно с 
прогрессирующим сокращением численности линяющих 
птиц на остальной слабопроточной части акватории за 
лива.
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Проведенный опыт показывает, с одной стороны, ка
кое большое значение имеет фактор проточности для 
формирования и благополучного сущ ествования скопле
ний линных уток, с другой — практические пути созда
ния лучших условий линьки птиц. Следует настоятельно 
рекомендовать выкашивание водной растительности в 
зарастаю щ их частях водоемов, где ранее «тока» форми
ровались, но исчезли или сохранились в небольших раз
мерах.

В дельте Волги некоторая часть этой работы может 
быть выполнена силами Главкаспрыбвода, работники ко
торого прокашивают водную растительность для создания 
рыбоходов. Охотничьим организациям области уже сейчас 
следует позаботиться о приобретении достаточного коли
чества камышекосилок. Работе по прокашиванию должно 
предшествовать детальное обследование акватории аван- 
дельты и култучной зоны с целью инвентаризации и 
составления кадастра угодий, требующих улучш ения гид
рологического режима.

Протоки, приносящие воду к районам линьки, необ
ходимо прочистить и углубить. Планируемое сейчас про
ектными и рыбохозяйственными организациями углубле
ние устьевых протоков в восточной части дельты будет 
способствовать лучшему обводнению зарослей в култуках 
и ильменях, ныне потерявших свое значение как угодья 
для линьки уток.

На территории заповедника работы, направленные к 
увеличению проточности водоемов, проводятся в гораздо 
меньших масштабах, чем в смежных районах, и ограни
чиваются далеко не регулярным созданием прокосов, слу
жащ их рыбоходами и путями проезда через пышно за
росшее взморье. Необходимость улучш ения угодий для 
линьки уток и на территории заповедника несомненна. 
Ведь заповедники служ ат не только для сохранения ти
пичных ландш афтов в нетронутом состоянии, но и как 
резерваты наиболее ценных видов растений и животных. 
Предлагаемые меры явятся не простым вмешательством в 
ход природных явлений — они будут направлены преиму
щественно на нейтрализацию отрицательного воздействия 
на природную среду заповедника интенсивных гидроме
лиоративных работ в смежных районах.

Прокашивать растительность в местах линьки следу
ет не позднее 20 — 25 июня — до начала массового ф ор
мирования «токов», так как в этот период особенно важ 
но исключить фактор беспокойства в районах, где будет 
происходить линька.

Ввиду того, что процесс зарастания районов линьки 
уток уже заш ел довольно далеко, рекомендуемые работы 
необходимо начинать в ближайший сезон и проводить их 
ежегодно. В противном случае через несколько лет чис
ленность линяющей в дельте дичи может упасть столь 
катастрофически, что район перестанет иметь сколько- 
нибудь важное значение как резерват линной дичи.

Г. КРИВОНОСОВ.
старш ий научны й сотрудник  

А страханского  государственного заповедника

О  О РН И ТОЛ О Г И Ч Е- 
СКОИ литературе 

имеется очень много не
выясненных вопросов, ка
сающихся биологии и рас
пространения некоторых 
птиц. В большинстве слу
чаев это относится к тем 
видам, которые занимают 
небольшой ареал или не
многочисленны на терри
тории страны. Особенно 
много невыясненных воп
росов, касающихся тех ви
дов, которые населяют 
восточную часть азиат
ской территории Союза. 
Речь идет не только о мел
ких или непромысловых, 
но и о некоторых охотни
чьих птицах. В нашей 
стране, где имеется огром
ная армия охотников, бы
ло бы целесообразно про
вести работу по изучению 
распространения и биоло
гии некоторых охотничьих 
птиц силами самих охот
ников. Для этого не тре
буется особых усилий. Не
обходимо, чтобы включив
шиеся в эту работу охот
ники умели сохранить как 
документ ш курку данной 
птицы (лучше засоленную, 
а затем высушенную) и 
фиксировать свои наблю
дения в дневнике.

Мне хотелось бы обра
тить внимание наших 
дальневосточных охотни
ков на одну весьма ориги
нальную птичку-трехперст- 
ку, которая на первый 
взгляд похожа на перепе
ла. Эта птица встречает
ся почти в тех же местах, 
где и перепел, да и по 
размеру она с ним одина
кова. Хорошим отличи
тельным признаком ее от 
перепела является нали
чие трех, а не четырех 
пальцев (перстов) на каж 
дой ноге. Отсюда и назва
ние птицы — трехперстка. 
До последнего времени 
считалось, что трехперст
ка распооствднена только 
на юге Уссурийского края.

Кроме того, эту птицу до
бывали осенью на реке 
Ш илке у Сретенска и воз
ле устья реки Кудалды на 
северо-восточном побере
жье Байкала. Обнаруже
ние птиц на значительных 
расстояниях от известных 
границ их гнездового ареа
ла, да еще в осеннее вре
мя, обычно принято счи
тать случайным залетом. 
Это мнение имеет некото
рое основание, так как 
птицам свойственны осен
ние миграции.

Как удалось выяснить 
летом 1963 года, трехпер
стка гнездится не только в 
южной части Уссурийско
го края, но и на среднем 
Амуре в пределах Еврей 
ской автономной облас 
ти. Здесь, в окрестностя> 
деревни Чурки, 16 июня 
была добыта самка трех
перстки, которая начала 
откладку яиц. Проникно
вение этой птицы на север 
связано, безусловно, с 
окультуриванием ланд
шафта. Окрестности де
ревни Чурки являются по
ка что самым северным 
пунктом ее гнездования.

В биологии трехперстки 
имеется одна весьма лю
бопытная особенность: 
самка спаривается с не
сколькими самцами, кото
рым в дальнейшем прихо
дится насиживать кладку 
и заботиться о выводке 
(но это тоже следовало бы 
проверить). Кроме того, у 
этих птиц токуют не сам 
цы, а самки.

Ж елательно, чтобы 
каждый охотник нашей 
страны, добыв случайно 
незнакомую ему или его 
товарищам птицу, поста
рался сохранить ее шкур
ку. передав затем ее в 
ближайший зоологический 
музей.

Л. СМОГОРЖЕВСКИЙ, 
доцент, кандидат 

биологических наук
г. Киев
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ДРЕВЕСНЫЙ 1 
НА БЕЛКУ

f АПКАН

Опыт охотника
В. М. Подлуцкого

Е. СТАХРОВСКИЙ
ВНИИЖ П УДК 639. 108J
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З НАЧИТЕЛЬНАЯ часть лесов в Прибайкалье —  это тем но
хвойные насаждения, где пром ысел белки с собакой 

малоэф ф ективен, особенно в перестойны х кедровниках —  
«дубэчах». Больш ую  часть белок здесь собаки не находят, 
а из 8— 10, найденных 'соб акой , охотники добываю т всего 
2— 3. Промысел в таких угодьях возм ож ен только  сам оло
в а м и —  плаш ками и древесны м и капканами. О днако  больш ин
ство пром ы словиков П рибайкалья самоловов не применяет 
и незнаком о  с техникой их использования,

В связи с этим стоит- рассказать об опыте м олодого  
охотника И ркутской  области Владимира П одлуцкого . Впер
вые он стал применять древесны е капканы  в 1963 году 
и быстро убедился в их эф ф ективности. В 1964 и 1965 годах 
он уж е  успеш но использовал капканы , совмещ ая этот вид 
добычи с руж ей ны м  пром ы слом . О результатах промысла 
м олодого  охотника свидетельствуют циф ры, приведенные 
в таблице 1.

Таблица 1
ДОБЫТО БЕЛОК В 1963 — 1965 ГГ. В. М. ПО ДЛУЦ КИМ

В. М. П одлуцкий —  штатный охотник Л е н ско го  пром хо- 
за, студент-заочник охотоведческого  отделения И р кутско го  
сельхозинститута. Охотится в урочищ е  Кайша, что в 50 ки 
лометрах от села М анзурка , К а ч угско го  района. У годья, где 
промыш ляет охотник,—  кедрачи с прим есью  пихты и ли
ственницы, в значительной i степени перестойные.

Путик с древесны ми капканами пролож ен  по окраине 
ке д рового  массива и по ф орм е он напоминает треугольник, 
в верш ине ко то р о го  находится зим овье. Участок небольш ой, 
всего 1,5— 2 тысячи гектаров тем нохвойной тайги. Если не 
приходится заменять м н ого  прим анок и нет других задерж ек, 
то охотник обходит свой путик за 6— 7 часов.

Новые капканы  П одлуцкий очищ ает от см азки и кипя
тит в воде с пихтовыми ветками, а перед установкой снова 
протирает пихтовой хвоей.. В первое врем я охотник при 
бивал капканы  к  деревьям  вы соко  от земли (1,2— 2 м ет
ра), но такая установка оказалась малоэф ф ективной. В по
следние два сезона он ставит их на высоте 40— 100 санти
метров.

О собое внимание при установке самоловов П одлуцкий 
уделяет вы бору деревьев, так ка к от этого во м н ого м  за
висит успех добы чи зверьков. О н устанавливает их большей 
частью на крупны х кедрах диам етром  не менее 25— 30 сан

тиметров, на расстоянии 50— 150 шагов д руг от друга. Наи
более уловистыми оказались капканы, установленные на так 
называемых «ходовых» деревьях, т. е. крупны х дуплистых 
кедрах или лиственницах, растущих на опуш ке густого кед
рача или на краю  полянок, о круж енны х подростом  из пих
ты. Здесь попадало за осень от 3 до 6 белок в один и тот 
ж е  капкан.

В начале промысла по чернотропу и при мелком  снеге 
в качестве прим анки охотник использует м елкие кедровые 
ш иш ки (их нанизывают целиком  на кр ю чки  сторожков), а 
позднее, ко гда  снег станет глубж е  и установятся морозы , 
применяет сухие грибы  —  маслята. Наилучшая высота уста
новки капкана с кедровой  ш иш кой 40— 60 сантиметров от 
земли, а с грибом  —  около метра. После настораживания 
сверху на капкан кладут 2— 3 пихтовых веточки («захваи- 
вают»), чтобы его не заносило снегом  и меньш е замечали 
птицы, которы е расстораживаю т самоловы.

В случае, если место установки капкана оказалось не
удачным по уловистости, П одлуцкий переставляет его на 
д р угое  дерево. П ерестановка капканов производится и то
гда, ко гда  м еняю т прим анку, т. е. переходят с шиш ки на 
гриб. Д елаю т это уж е  по снегу, в том случае, если име
ются беличьи следы.

В теплую  по году  проверка  капканов производится часто, 
через 1— 2 дня, что особенно важно в первые дни после 
установки. З адерж ка  с осм отром  ведет к  потерям: белок 
утаскиваю т соболи, кед ровки  расклевывают их головы, мы
ши повреж даю т туш ки. К ром е  того, редкий осм отр пути- 
ка ; ведет к простою  капканов с добычей или спущенных 
поползням и и кедровкам и.

В первы е дни осмотра путика Подлуцкий приносил по 30 
белок, позднее по 8— 12 штук.

В ноябре, ко гда  установятся м орозы  и численность ж и
вотных снизится, осм отр  капканов охотник производит через 
три и более дней.

Соболи посещ аю т путик и «проверяют» капканы даже 
в том случае, ко гд а  в них нет добычи. Следует отметить, 
что в 1965 год у  один соболь попал П одлуцком у в древесный 
капкан.

Как уж е  указывалось выше, П одлуцкий сочетает про
мысел белки капканами с руж ейной добычей белок и со
болей.

В дни, свободны е от осмотра путика, охотник опромыш - 
ляет те угодья, где капканы  не установлены и где промы 
сел м о ж н о  хорош о вести с собакой. Если при осмотре 
путика попадает свежий след соболя, охотник переклю чает
ся на его  добычу, а затем снова возвращается на путик. 
Так добыча белок успеш но сочетается с отстрелом соболей, 
в дальнейш ем П одлуцкий намерен использовать для до
бычи соболей обычные тарелочные капканы № №  1 и 2, 
устанавливая их на земле под древесными, а также на 
колодах по путику. Собаки охотника добычу в капканах 
не трогаю т,

К ак видно из таблицы 1, применение древесных капка-

Показатели
Единица
измере

ния
1963
год

1964
год

1965
год

Добыто белок всего ш т у к 85 216 270
в том числе ружьем » 49 78 62
» » капканам и  

Использовалось
* 36 138 208

капканов » 30 120 150
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•  Древесный капкан  с пойман
ной белкой.

•  Общий вид древесного кап ка
на: а — костыль, б — ось, в— 
давящая рамка или д уж ка, г 
и д  — спиральные пружины  
е и ж  — настораживающее 
устройство.

•  Древесный кап кан , установ
ленный на дереве, в спущ ен
ном состоянии.

•  Древесный капкан  
роженном состоянии.

в насто-

нов эф ф ективно лишь при значительном их количестве — 
минимально 150— 200 ш тук, а нормальная на грузка  должна 
быть 250— 350 ш тук. Это м о ж н о  будет осущ ествить после 
закрепления за П одлуцким  дополнительно 2— 3 тысяч ге к 
таров соседних угодий  с тем, чтобы другие  охотники на 
закрепленны й за ним участок не заходили. В этом ему 
д олж но  пом очь руководство  Л е н ско го  промхоза.

Качество ш куро к , добытых капканами, нам ного выше, чем 
добытых руж ьем , о чем свидетельствует таблица 2.

Таблица 2
С РАВНЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫ Х ПО КАЗАТЕЛЕЙ И СТОИМОСТИ 

Ш КУР О Н  БЕЛОК, ДОБЫ ТЫ Х РА ЗН Ы М И СПОСОБАМИ 
ЗА 1965 ГОД

Каждая ш курка  белки, добытая капканом , оценивается 
в среднем  почги  на 25 ко пе е к д оро ж е , чем добытая р уж ь 
ем. За счет применения капканов П одлуцкий получил до 
полнительно свыше 50 рублей. Если бы в Прибайкалье хо
тя бы 30 процентов белок добывали самоловами, то толь
ко  за счет повыш ения качества ш к у р о к  доход  охотников 
увеличился бы на 160— 170 тысяч рублей в год. Соответ
ственно возросла бы и валютная вы ручка  государства.

Н еобходим о отметить, что благодаря использованию  кап
канов В. М . П одлуцкий стал добывать белок значительно 
больше, чем добывал п реж д е  с одним  руж ье м  и чем добы 
вают их сейчас другие  охотники, не прим еняю щ ие самоло

вов. Средняя добыча белок у штатных охотников промхоза 
в 1963— 1965 годах составила лишь 80— 120 штук в сезон 
на человека, т. е. в 2— 2,5 раза ниже, чем была у Под- 
л уц ко го  в эти ж е  годы. Таким образом  внедрение в про
мысел самоловов обеспечивает и увеличение общ его объ
ема добычи белок.

Для более ш и ро ко го  внедрения самоловов необходимо 
выдавать древесные капканы  штатным и некоторы м сезон
ным охотникам  пром хозов и заготконтор  в подотчет, как 
инвентарь. Затраты хозяйств на эти цели следует относить 
за счет ф онда на охотмероприятия. По нашим расчетам, 
они окупятся на 70— 80 процентов за счет получения увели
ченной наценки за более хорош ее сырье, а в остальной ча
сти за счет наценки, получаемой от увеличения объема 
заготовок. К ром е  того, надо организовывать в областях 
(краях, АССР) Российской Ф едерации конкурсы  ловцов, 
прем ируя отличивш ихся охотников.

Для более ш и ро ко го  внедрения самоловного промысла 
необходим о улучшить качество древесных капканов. Охот
ники отмечают, что все капканы  заводского изготовления 
перед  тем, как ими пользоваться, приходится отлаживать 
(подгонять насторож ку  и сторож ок, менять пружину и пр.). 
П одлуцкий считает, что бью щ ую  рам ку (д уж ку ) лучше де
лать из проволоки сечением 6 миллиметров, так как это 
облегчит капкан прим ерно  на 20 процентов при сохранении 
его  прочности.

О пыт В. М. П од л уцко го  и других охотников еще раз 
подтверждает необходимость ш и ро ко го  внедрения предло
ж ений ВНИИЖП о закреплении темнохвойных угодий за кап
канным пром ы слом  и оборудовании их современными са
моловами. Специалистам пром хозов и трестов необходимо 
ш ире распространять опыт охотников-ловцое, создавая им 
необходимы е условия для высокопроизводительной работы. 
В ка ж до м  пром хозе  следует организовать опытно-показа
тельные промысловы е участки для обучения охотников тех
нике добычи самоловами.

Показатели Единица
измерения

Ш ку р ки  белок добытых

капканам и ружьем

Всего добыто
в том числе безде
ф ектны х  

Зачет на головку 
Средняя цена одной 

ш ку р ки

ш тун

%
%

рублей и 
копеек

208

79.0
95.0

1 — 04,5

62

32,0
73,3

0 — 80,5

Новый дом  
к новом у
с е з о н у

1 )  К А ЗА Н И  насчитыва- 
"  ется около десяти ты
сяч охотников-любителей, 
многие из них одновре
менно занимаются и лю
бительским ловом рыбы. 
А вот помещения, где бы 
они могли собраться, про
слуш ать лекцию или про
смотреть какой-либо доку
ментальный фильм о при
роде и охоте, поделиться

опытом с молодыми охот
никами, до сего времени 
не было.

И вот сейчас рядом с 
центром города, на улице 
Островского, выросло но
вое двухэтажное здание 
с большими зеркальными 
окнами. Это Дом охотни- 
ка-спортсмена и рыбака- 
любителя.

Первый этаж этого зда

ния отведен под простор
ный охотничье-рыболов- 
ный магазин. На вто
ром — комнаты для раз
личных секций: кровного 
собаководства, охотничье
го хозяйства, стрелково
охотничьего спорта, рыбо
ловства и других; клуб с 
большим залом.

Н. АКУЛОВ
г. Казань
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АЛЬНИЙ ВОСТОК отличается исклю 
чительным своеобразием и богат

ством природы , поэтому еще издавна 
здесь была довольно ш ироко  развита 
сеть заповедников. Но все они были 
сконцентрированы  в П риморье, между 
тем как в среднем и нижнем При
амурье заповедников не существовало.

В 1964 году здесь было основано че
тыре заповедника, входящих в систему 
С ибирского  отделения Академии наук 
СССР,— Хинганский и Зейский в А м ур 
ской области, Больш е-Хехцирский и 
Ком сом ольский в Хабаровском крае.

Город Ком сом ольск протянулся вдоль 
левого берега А м ура  почти на тридцать 
километров. Вся территория на проти
вополож ном  гористом  берегу входит 
в пределы заповедника. В глубину он 
простирается лишь на 12— 16 километ
ров, охватывая бассейн небольшой ре
ки Бельго и нескольких ручьев; общая 
его  площ адь — 32 тысячи гектаров. 
Центр заповедника расположен в рабо
чем поселке Пивань, связанном с го р о 
дом ж елезнодорож ной  паромной пере
правой, поскольку отсюда железная до
рога, пересекая территорию  заповедни
ка, продолжается до Советской гавани.

По берегу Ам ура в пределах запо
ведника расположены семь больших 
пионерских лагерей, в селах Бельго и 
Экань — крупны е рыболовецкие колхо
зы, ряд предприятий находится и в 
Пивани. Заповедник организован в гра
ницах бы вш его Пиваньского лесничест
ва, где издавна велись лесоразработки, 
принявш ие особый размах в годы 
строительства города и постройки ж е 
лезной дороги . П рибрежные участки, 
где расположены  пионерские лагеря, 
заняты гарями и вторичными березня
ками. В то же время в бассейне реки 
Бельго сохранились массивы темнохвой
ных лесов, не тронутых рубками и по
жарами.

Все эти территории являются тради
ционными местами отдыха жителей 
Ком сом ольска. Городское и сельское 
население собирает здесь кедровые 
орехи, ягоды, грибы, заготавливает се
но, дрова. Летом в воскресные дни пас
саж ирские теплоходы доставляют на 
правый берег тысячи горожан. Поэто
м у с первых ж е  дней существования за
поведника была выделена прибрежная 
зона отдыха, посещ ение которой не 
ограничивается, и зона строгой запо- 
ведности, где пребывание посетителей 
допускается лишь с разреш ения адми
нистрации. В этой зоне заповедника 
были запрещ ены все виды рубок леса, 
охота, сбор кедровы х орехов, органи
зованные заготовки грибов и ягод и 
другие  виды хозяйственных пользова
ний. Надо сказать, что общественность 
Ком сом ольска  с пониманием отнеслась 
к созданию  заповедника и оказала ему 
больш ую  поддерж ку . Городская печать, 
радио и телевидение уделили немало 
места и времени пропаганде охраны

З А П О В Е Д
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



природы ; хорош о помогает заповедни
ку  и го р о д ское  общ ество охотников.

Сейчас, спустя более двух лет со дня 
организации заповедника, уж е  вид
ны некоторы е результаты. П ре ж 
де всего заповедник служит важ
ным опорны м  пунктом  для изучения 
природы  ниж него  П риамурья. Его бла
гоприятное географ ическое  полож ение 
на сты ке ж е л е зн од орож н ы х и речных 
магистралей способствует изучению  ма
лоисследованных районов С ихотэ-Алиня 
и низовий Ам ура. На территории запо
ведника ведутся стационарные зоол оги 
ческие, геоботанические  и лесоводст- 
венные исследования, с первого  дня о р 
ганизованы и регулярны е ф енологиче
ские наблюдения. Заповедник служит 
базой для естественноисторических за
нятий и экскурсий  студентов Комсо« 
м ол ьско го  педаго гическо го  института, 
городских  учителей и ш кольников.

Полностью  прекращ ены  здесь рубки  
лесов, а с запретом  сбора орехов пре 
кратились и повреж дения кедровников. 
Если раньше, по свидетельству жителей 
Ком сом ольска, правобереж ны е сопки 
были постоянно окутаны  ды м ом  лесных 
пожаров, то с учреж дением  заповедни
ка полож ение коренны м  образом  изм е
нилось. За прош едш ие два года лес
ная охрана при содействии населения 
ликвидировала более пятидесяти за го 
раний и не допустила ни од ного  лесного 
пожара. П рекращ ены  беспорядочны е 
за готовки  елок и дров, которы е ранее 
изреживали и расстраивали пр и го р о д 
ные леса.

С первых ж е  лет заповедный реж им  
самым благоприятны м  образом  сказал
ся на численности пром ы словы х зверей 
и птиц. Нет сомнения, что современная 
обедненность охотничьей фауны — явле
ние врем енное и спустя определенны й 
ср о к окрестности Ком сом ольска  вновь 
м огут стать богаты ми дичью.

О днако  не приходится рассчитывать 
на то, чтобы Ком сом ольский  заповед
ник послужил базой восстановления 
девственных лесных ландшафтов П ри
амурья. Н еобходим о учитывать ге о гр а 
ф ическое полож ение и особенности 
природны х условий этой территории. 
Ком сом ольский  заповедник расположен 
на западных отрогах северного  Сихотэ- 
Алиня, покры ты х в основном  тем но
хвойной тайгой о хотско го  типа. Здесь 
преобладаю т мш истые ельники и папо- 
ротниково-вейниковы е пихтарники,
обычны  лиственные и вторичные бе
резовы е насаждения. И мею тся в запо
веднике и кедровы е леса, но посколь
ку они находятся здесь уж е  в небла
гоприятны х клим атических условиях, со
став и структура  их значительно обед 
нены.

О сновной спутник кедра —  ребристая 
береза; дуб и липа встречаются чаще 
всего в третьем  или втором  ярусах, 
ильм и ясень крайне редки, а м аньч
ж урский  орех и бархат вообщ е отсут
ствуют. В подлеске  наших кед ровников

господствую т м аньчж урская  лещина, 
тонколистный чубуш ник, ж имолость 
М аксим овича, характерно обилие ре
ликтового  тисса о строконечного  (кустар 
никовая ф орм а) и целебного элеутера- 
кокка , а из лиан — актинидии колом ик- 
ты. О чень ре до к лимонник, аралия и 
акантопанакс сюда уж е  не проникаю т.

П риродны м  условиям соответствует и 
животный м ир  заповедника. Здесь 
встречаются некоторы е виды амуро- 
уссурийского  типа фауны, например, 
енотовидная собака, белогруды й м ед 
ведь, белоглазка, серый личинкоед, но 
преобладаю т типичные «таежники». Так, 
из копытных животных наиболее харак
терна и м ногочисленна кабарга. Очень 
редок здесь лось, поздней осенью  
иногда заходят косули, м е ж д у  тем как 
обитаю щ ие поблизости кабан и изю брь 
соверш енно отсутствуют. Всего на не
скол ько  десятков килом етров сю да не 
доходит граница распространения хар- 
зы, голубой сороки , ам ур ско го  полоза 
и м ногих других типичных представите
лей ам уро-уссури йской  фауны.

Все это объясняется тем, что нем но
го  ю ж нее  К ом сом ольского  заповедника 
протекает река Хунгари —  самый север
ный из крупны х правобереж ны х прито 
ков А м ура. В бассейне ни ж него  тече
ния Хунгари ш и роко  распространены  
типичные кедрово-ш ироколиственны е 
леса с такими характерны м и спутниками 
кедра, ка к долинный и горны й ильмы, 
м аньчж урский  ясень, амурская и 
м аньчж урская  липы. В самой долине 
Хунгари и в низовьях ее притоков п р о 
израстаю т м огучие  тополево-чозениевы е 
леса с ам урским  бархатом и м ан ьчж ур 
ским  орехом , в которы х изобилую т ли
м онник, амурская сирень и многие 
д ругие  представители ю ж ной  флоры.

Здесь очень четко и полно представ
лен ком пл екс  животных, свойственных 
ам уро-уссури йской  зоогеограф ической  
провинции. Так, наприм ер, обычны 
м аньчж урская  жаба и ам урский полоз, 
голубая сорока  и ш ирокорот, дальне
восточный кот и харза, изю б р  и ка
бан. На Хунгари вплоть до наших дней 
н еред ко  заходят тигры , которы е  ранее 
обитали здесь постоянно, имеются дан
ные о распространении в прош лом  бар
са. В 1957 году Е. П. С пангенберг заре
гистрировал залет на Хунгари китай
ско го  д рон го , а недавно нами установ
лено гнездование чеш уйчатого крохаля. 
Хотя некоторы е из представителей ю ж 
ной ф лоры и фауны сами по себе п р о 
никаю т далее к северу, но уж е  нигде 
по правобереж ью  А м ура  ниже Хунгари 
они не образую т столь характерных 
ком пл ексов  и биоценозов.

Кедрово-ш ироколиственны е леса бас
сейна Хунгари заметно отличаются й о т  
более ю ж ны х тем, что они находятся 
на- крайнем  пределе своего распростра
нения. Так, наряду с указанным и ю ж 
ными видами здесь оказы ваю тся обы ч
ными такие представители темнохвойной

горной тайги, как кабарга, северная пи
щуха, каменный глухарь и многие дру
гие. Здешние угодья отличаются оби
лием промысловых видов (соболь, нор
ка, колонок, выдра, белка, лось, изюбр, 
кабан, рябчик и другие). Наконец, осо
бую  ценность представляют нерестили
ща лососевых рыб — одни из лучших 
во всем Приамурье.

Учитывая богатство и своеобразие 
местной флоры и фауны, а также ин
тенсивное хозяйственное освоение этих 
территорий, соверш енно необходимо 
выделить в нижнем  течении Хунгари 
участок для сохранения его в естест
венном состоянии. П оскольку в преде
лах нынеш него Ком сом ольского  запо
ведника не представлены комплексы  
ам уро-уссурийской флоры и фауны, це
лесообразно создать на реке Хунгари 
филиал заповедника. Конкретны е пред
ложения по этому вопросу были нами 
разработаны, и Ком сомольский райис
полком  еще летом прош лого года вы
нес соответствующ ее постановление, пе
редав его Хабаровском у крайисполко
му. О днако окончательного решения на 
этот счет пока не принято. В связи с ор 
ганизацией в бассейне Хунгари новых 
леспромхозов хозяйственники возра
ж аю т против создания здесь намеченно
го резервата, хотя площадь его состав
ляет всего 10 тысяч гектаров, причем 
большая часть лесов вообщ е непригод
на для эксплуатации.

В Законе об охране природы в 
РСФСР имеется статья 8, которая ука
зывает на необходимость «...особой 
охраны редких и достопримечательных 
объектов живой и неживой природы, 
как характерных или уникальных приме
ров отдельных зон и ф изико-географ и
ческих областей...» Это определение 
как нельзя лучше подходит к описан
ным территориям  нижнего течения 
Хунгари, где представлены комплексы 
ам уро-уссурийских кедрово-ш ироколи
ственных лесов на северном пределе их 
распространения. По заклю чению  вид
ного  знатока растительности Приамурья 
проф ессора А. П. Нечаева, который по
сетил участок, намеченный под запо
ведник, нигде в пределах северной 
Азии не м ож ет быть сочетаний флоры 
и фауны, подобных тем, какие имеются 
в бассейне Хунгари. Это мнение цели
ком  разделяет крупнейш ий зоогеограф  
Дальнего Востока заслуженный деятель 
науки проф ессор А. И. Куренцов.
М еж д у  тем интенсивные рубки хунга- 
рийских кедровников продолжаются,
причем в бассейне Хунгари даже не 
имеется участков, выделенных в орехо
пром ы словую  зону. Мы считаем, что 
вопрос о создании филиала Ком сомоль
ско го  заповедника на реке Хунгари
долж ен быть решен в ближайшее
время.

Ф. Ш ТИЛЬМ АРК, 
научны й сотрудник Комсомольского 

заповедника, 
кандидат биологических наук

НИК НА А М У Р Е УДК 502.72 (571.61) 
Фото В. ГИППЕНРЕИТЕРА
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И З  ДИКИХ парнокопытных, обитающих в СССР, лось
— самое крупное животное. Вес его достигает 600 

килограммов. Зверь строен, высок и могуч.
Четыре века тому назад ареал и численность лосей 

в современных границах нашей страны имели максималь
ные показатели (Костомаров, 1903). Но уже к концу 
XVIII века во всех сравнительно густонаселенных рай
онах количество лосей в угодьях было сведено к мини
муму. Именно в это время истребили последних лосей на 
Кавказе. И лишь с середины XIX века численность этих 
животных стала медленно восстанавливаться (Рулье, 
1845; Бутурлин, 1933). Н ехватка лосиных шкур, шедших 
на изготовление «лосин» для армии, вынудила в 1886 
году эту форму одежды отменить. Однако промысел ло
сей не уменьш ался и к двадцатым годам текущего столе
тия лосиное поголовье стало очень мало. Только в отда
ленных глухих уголках страны сохранились малочислен
ные разрозненные популяции этих зверей.

Советское правительство в труднейших условиях ста
новления нового социалистического государства нашло 
возможным принять ряд природоохранительных декретов, 
обеспечивающих, в частности, полную охрану лосей в 
стране. Ученые, практические работники охотничьего хо
зяйства, любители природы и просто энтузиасты вклю
чились в нелегкую борьбу за восстановление численнос
ти лосей. Огромные площади пожарищ  и лесосек, зарос
шие молодняком сосен, осин, берез и представляющие 
собою великолепные лосиные пастбища, вселяли надежду 
на успех задуманного дела. И успех пришел: общими 
усилиями всего через 20 лет численность лосей была 
восстановлена, а в пятидесятых годах она превысила пол
миллиона. Возрождение былого обилия лосей за столь 
короткий промежуток времени является крупным дости
жением советского охотоведения.

Лось родится маленьким хрупким созданием, весом 
не более 16 килограммов. Глядя на него, как-то даже 
не верится, что из эдакого хлюпика на высоких слабень
ких ножках может вырасти исполин в полтонны весом. 
Но это так: уже через несколько часов после рождения 
разъезж аю щ иеся в разны е стороны ножки животного 
крепнут и лосенок может передвигаться самостоятельно. 
В недельном возрасте он становится настолько шустрым, 
что поймать его уже трудно. Лосята быстро растут. Пи
таясь молоком матери, содержащ им до 10 процентов жи
ра, столько же белка и значительное количество мине
ральных веществ, а начиная с десятидневного возраста —

шшюяшшшайшкююшвкшшшшвшшилшлшшшяяввшияшяшшшявяшия̂ яшвавшяиш

все чащ е и чаще сочными нежными стеблями травы и 
листьями, лосята уже в шестимесячном возрасте увели
чивают свой вес до 150 килограммов, а некоторые, по 
мнению Е. П. Кнорре (1959), даже до 200.

К началу гона (сентябрь) или вскоре после него ло
сихи перестают кормить своих детенышей и те перехо 
дят полностью на питание растительными кормами. С де
кабря по май лоси испытывают недостаток в кормах, так 
как ассортимент их зимой суж ается из-за отсутствия 
листьев и травы, а глубокий снег затрудняет возмож
ность передвижения в поисках веточных кормов. Лоси 
худеют и весной весят меньше, чем прошедшей осенью. 
Но рост молодых лосей в этот трудный период жизни 
не прекращ ается. Весной линейные размеры лосят круп
нее, чем прошедшей осенью, хотя весят они в это время 
меньше. Таким образом, лоси растут в течение всего го 
да, а прибавляют в весе лишь в период вегетаций расте
ний, в основном — летом.

М аксимальных размеров и веса лоси-самки достигают 
в возрасте 6 ,5 — 7,5 года, самцы — несколько позднее, 
в 10— 12. Половую зрелость лоси-самцы обретают на вто
ром году жизни, но в спаривании, как правило, участия 
не принимают ни в этом, ни в следующем году, так как 
их отгоняют от самок взрослые, более сильные быки. Не
больш ая часть самок, особенно крупных и упитанных, 
становится способной к размножению в возрасте полуто
ра лет. Однако обычно основная масса лосих приносит 
первый приплод в возрасте трех лет, после почти вось
мимесячной беременности. Первотелки и старые лосихи 
приносят чаще по одному лосенку, а в возрасте четырех
восьми лет — по два.

Известны случаи, когда лосихи приносили даже по 
три детеныша. В Кировской области, например, зимой 
1965 года застрелили лосиху 6 .5 — 7,5 года, в которой 
было обнаружено три эмбриона. Но явление это редкое. 
В Печорской тайге нам удалось обследовать несколько 
сотен лосих, убитых при промысле. Ни у одной из них 
мы не обнаружили больше двух плодов. Гораздо чаще 
(до 30 процентов от числа половозрелых самок) встре
чаются пропустовавшие (яловые) лосихи. Это вызывает
ся истощением в период зимовки, предшествовавшей го
ну, различными заболеваниями, ранениями. Обычно же 
половозрелая лосиха, здоровая и нормально упитанная, 
приносит приплод каждый год в течение, в среднем, де
сяти лет.

Краса и гордость наших лесов — лось великолепно 
приспособлен для обитания в таежных дебрях. Длинные 
ноги позволяют ему одинаково свободно передвигаться и 
по бурелому, и по топким болотам. Однако бегун лось 
плохой. Это объясняется относительно слабым развитием 
у него легких и сердца. Если у северного оленя, напри
мер, отношение веса легких и сердца к убойному весу 
животного составляет около десяти процентов, то у лося

Л О С Ь
кандидат’ биологических н аук  УДК 639.111.2
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только четыре или немногим более. Галопом лось почти 
не передвигается. Лишь в минуты крайней опасности он 
может пробежать таким аллюром несколько сотен метров, 
но затем  непременно переходит на рысь и так, со ско
ростью 7 — 10 километров в час, может покрыть значи
тельное расстояние. Обычно же лось передвигается толь
ко шагом, очень медленным, не превышающим двух ки
лометров в час.

Представление о том, что лось — ж итель только ле
сов, неверно. В настоящ ее время лосей можно встретить 
и в северных тундрах, в зарослях ивняков по долинам 
речек, и в пригородных парках, и в лесостепи. В поис
ках новых мест лоси нередко преодолевают сотни кило
метров степных и даж е полупустынных пространств. Т а
кие миграции животных наблюдаются на Украине, в 
П редкавказье, на огромном пространстве от Волги до 
Азовского моря, в Казахстане. Лось может жить везде, 
где его не преследуют и где достаточно пищи и воды. 
Предпочитает же он, конечно, лесные угодья.

Лоси-самцы имеют рога, которые начиная со второго 
года жизни ежегодно вырастают у них и ежегодно же 
сбрасываются. Рога лосей бывают оленеобразные и ло
патообразные, с количеством отростков на каждом из 
них от одного до 16 и более; с меньшим числом у мо
лодых и у дряхлею щ их особей и с большим — у полно
ценных взрослых зверей. Представление о том, что по 
количеству отростков на рогах можно определить воз
раст лося, неверно. М аксимальное количество отростков 
и наиболее тяж елы е рога бывают у лосей в возрасте 8 — 
12 лет, при этом нередко лось в возрасте, скажем, 6 лет 
имеет рога с большим числом отростков, чем рога лося 
в возрасте 10 или 12 лет. У слишком старых, одряхлев
ших или больных зверей рога вырастаю т небольшие и 
часто уродливой формы. Взрослые лоси сбрасывают ро
га и в первой половине декабря; помоложе и особенно

лоси полутора лет встречаются с рожками и в январе, 
а в отдельных случаях даже в начале апреля.

В природе определить возраст лося на глаз довольно 
трудно. Зимой это можно сделать только в пределах 
трех возрастных групп: лоси прибылые (сеголетки), лоси 
полутора лет и взрослые звери. Группы эти легко раз
личаются по размерам и особенностям строения тела. У 
убитых и погибших животных возраст определяют с боль
шой степенью точности по рисунку стертости рабочей 
поверхности зубов, особенно удачно по рисунку на вто
ром предкоренном зубе и задней доле третьего корен
ного зуба нижней челюсти. Приблизительно возраст ло
ся можно определить и по его размерам, убойному весу, 
даж е весу отдельных частей тела. Приведенная ниже 
определительная таблица может быть полезна охотни
кам и практическим работникам охотничьего хозяйства. 
П ользоваться ею для вполне точного определения воз
раста лосей, естественно, нельзя. Она составлена на ма
териале Печорской тайги и поэтому не может служить 
для всех частей страны. Кроме того, в ней приведе»ы 
средние данные — они могут перекрываться особенностя
ми отдельного животного.

Лось — жвачное животное. Питается он исключитель
но растительными кормами, отдавая предпочтение тому 
или иному виду в зависимости от времени года, доступ
ности и обилия кормов. Весной, когда еще не распусти
лись листья на деревьях и кустарниках, но снег в лесу 
уже растаял, лоси охотно поедают листья и побеги брус
ники, черники, обкусывают веточки ив, молодых березок, 
осинок, рябин, обгладывают кору рябин, осин, черемух, 
иногда сосен, поедают сосновую и пихтовую хвою.

Летом лоси поедают листья ив и березы, нередко — 
траву, особенно любят кипрей, а из водных и полувод- 
ных растений — вахту. Предполагают, что это растение 
обладает лекарственными свойствами.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА ЛОСЕЙ ПО ИХ УБО Я Н О М У ВЕСУ (НГ) И ВЕСУ ОТДЕЛЬНЫ Х ЧАСТЕЙ ТЕЛА

В о з р а с т  (лет)

0,5 1.5 2,5 3,5 4 , 5 - 5,5 6 , 5 - 7,5 8 , 5 - 9,5 10 и старше

самки самцы самки самцы самки самцы самки самцы самки самцы |самки самцы самки самцы самки самцы

Убойный вес 71,5 73,6 121,5 120,1 152,5 164,1 180,9 187,7 196,2 199,1 206,9 205,3 201,4 211,6 191,1 216,2
Г олова 8,3 9,1 12,3 13,3 13.1 17,6 16.5 19,6 17,2 21,7 17,6 22,0 17,5 22,9 17,4 23.9
Ш кур а
Л егкие, трахея

10,2 9.2 13,9 14,3 4 7,3 18,3 18,9 19,5 21,4 19,4 21,4 20,7 20,1 21,2 18,1 21,5

и сердце 4,2 4,8 5,7 5.4 6,3 5,8 7,1 6,4 7,3 7,9 7,8 8,3 7,5 8,3 7,8 8,3
Печень 3,9 4.2 4,3 5,1 5,4 5,6 6,2 6,4 6.4 7,1 6.6 6,9 6,2 7,4 6,1 7,7
Сердце 0,97 1,02 1,65 1,54 1.72 1,70 1,79 1,89 1,90 2,11 2,25 2,23 2,03 2,26 1,90 2,55
Ноги 6.3 7,5 9,5 9.9 11,8 11,4 11,7 12,0 11,9 11,4 12,3 11,9 11,6 12,3 12,7 13,1

Зима — наиболее тяжелы й период в жизни лосей.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА

Вывозка грузов на одомашненном лосе. Печоро-Илыч- 
сний заповедник. Фото автора.

Пойман с поличным! Фото В. РОМАНОВА
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Осенью лоси питаются тем же, чем и летом, но вмес
те с уже увядающими листьями все чаще прихватывают 
побеги ив, березы, рсины, рябины. Охотно едят листья 
и побеги брусники и черники вместе с ягодами.

Зимой основным кормом лося служ ат хвоя и мел
кие побеги сосны, пихты, можжевельника; объедают они 
и тонкие веточки ив, березы, осины, рябины. Иногда в 
это время года обгладывают кору сосны, пихты, ряби
ны, осины, черемухи.

Вследствие неравномерности распределения кормо
вой растительности и особенностей сезонного питания 
лоси вынуждены всю жизнь бродяжничать, переходя от 
одних пастбищ к другим. Лето они проводят в долинах 
рек, на обширных продуваемых ветром болотах и даж е на 
горных тундрах, где не так много гнуса. Часто в это 
время года их можно встретить прямо в воде, где они 
прячут чувствительные к укусам кровососов ноги. На 
обильных летних пастбищах звери быстро тучнеют и к 
периоду гона имеют максимальную упитанность.

Гон — период спаривания лосей — длится два меся
ца — сентябрь и октябрь, но бывают случаи, когда он 
затягивается до декабря. В это время лоси придержива
ются примерно тех же мест, что и летом, — болот, до
лин рек, низин; на водораздельных угодьях они почти не 
встречаются

Лось не моногам, но и не безусловный полигам; до
казано, что за период гона бык может покрыть до семи 
лосих (в загоне, Кнорре, 1959). Однако в природе, при 
относительной разреженности популяций и когда на од
ного самца приходится в среднем только по одной сам
ке, этого, по-видимому, не случается. Чащ е лось покры
вает одну, реже двух лосих. В этой связи лося правиль
нее считать ограниченным полигамом Во время гона бы
ки смелы и опасны. Наиболее свирепые из них могут 
наброситься даж е на человека.

Бои между самцами — эффектное зрелищ е, но наблю
дать их в природе приходится чрезвычайно редко, так 
как дерутся только примерно равные по силе звери. Ин
тересно, что быки определяют силу соперника на расстоя
нии; по голосу, запаху и следам. И только определив по 
этим признакам, что соперник ему по плечу, идут на 
сближение и вступают в борьбу. Бываю т случаи, когда

они наносят серьезные увечья друг другу, ломают ко
нечности, ребра. Некоторые при этом погибают. Чаще 
все же бои оканчиваются благополучно.

С выпадением постоянного снежного покрова и умень
шением в этой связи разнообразия кормовой раститель
ности лоси начинают откочевывать на более кормные 
зимние пастбища. Дальность кочевок на северо-востоке 
европейской части Союза, например, и в некоторых рай
онах Западной Сибири достигает 300 километров. В пер
вое время миграции, когда глубина снега не превышает 
30 сантиметров, лоси идут широким фронтом, одиночка
ми и небольшими группами. Впереди движутся в неболь
шом числе крупные, сильные самцы. Вслед за ними 
идет основная масса молодых животных и лосих с при
плодом. Замыкаю т стадо крупные быки и пропустовав- 
шие лосихи. По мере нарастания глубины снежного по
крова лоси все чаще передвигаются по тропам, количест
во их в каждой отдельной группе увеличивается и к кон
цу миграции достигает нередко десяти. Одиночные звери 
в это время уже не встречаются, фронт миграции су
ж ается. Как только глубина снега достигнет критической 
величины — 70 сантиметров, откочевка, как правило, за
канчивается, лоси останавливаются на зимовку. Число 
ежегодно мигрирующих лосей в нашей стране исчисляет
ся десятками тысяч.

Зима — наиболее тяжелый период в жизни лосей. В 
это время они скапливаются в долинах рек, где не только 
обычно больше кормов, но и где легче передвигаться по 
льду, на котором благодаря наледям толщина снега ни
когда не бывает значительной. Много лосей скапливается 
на зимовку и на водоразделах, в основном по гарям с 
сосново-березово-осиновым возобновлением и по болотам, 
поросшими соснячком. В последние годы в связи с про
грессирующим истощением кормовой базы в долинах рек 
лоси все в большем количестве вынуждены зимовать на 
водораздельных пастбищах.

Лось — животное не стадное. В природе он встречает
ся обычно одиночками и небольшими семейными груп
пами (лосиха с одним-двумя лосятами). Но зимой, когда 
в метровой толще снега трудно передвигаться в поисках 
корма, да еще при почти повсеместном значительном 
обеднении пастбищ, лоси сбиваются в группы по три,

С- И. ОГНЕВ
ПРО Ш ЛО  ПЯТНАДЦАТЬ лет со дня 

кончины  вы даю щ егося советского  
зоолога С ергея Ивановича Огнева, со 
здавш его в СССР ш колу териологов. На 
протяж ении почти полстолетия трудил
ся С. И. О гнев над познанием фауны 
м лекопитаю щ их нашей обш ирной стра
ны. Д о  планомерных систематических 
работ С. И. О гнева наша отечественная 
наука в области изучения м л екопитаю 
щих носила в известной степени отры 
вочный характер.

С. И. О гнев начал ученую  деятель
ность со студенческой скамьи! е го  пер 
вые работы были напечатаны в 1906 
году. В ближайш ие вслед за тем годы  
определился дальнейший путь ученого, 
ставш его исследователем фауны позво 
ночных животных. В 1908 году выходит 
в свет работа «Материалы к ф ауне зве

рей, птиц и гадов ю го -востока  О рлов
ской губернии». Малая изученность мле
копитаю щ их тогдаш ней России приво
дит м ол одого  ученого  к  мысли отдать 
свои силы изучению  биологии, систе
матики и распространения животных 
этого класса.

Весьма деятельно принимается Огнев 
за изучение м лекопитаю щ их М оско в 
ской губернии ; он собирает большие 
коллекции, ведет непреры вны е биологи 
ческие наблю дения, обрабатывает не
больш ие собрания зоол оги че ско го  м у
зея. В результате этой работы в 1913 
год у  выходит в свет книга «М лекопи
таю щ ие М оско вско й  губернии». В этой 
м онограф ии автор, пом им о  обработки 
нескольких тысяч экзем пляров м л е ко 
питающ их, собранны х им в пределах гу 
бернии, дает полную  сводку  литератур
ных сведений о среднерусских м л е ко 
питающ их с подробны м  анализом их 
систем атического  полож ения и гео гр а 
ф ического  распространения. Надо при
нять во внимание, что до этого времени 
не было даж е общ его  списка м л екопи 
тающ их России.

О дноврем енно  с написанием книги о 
ф ауне М оско вско й  губернии  у С ергея 
Ивановича возникает мысль о создании 
грандиозной  м н оготом ной  м онограф ии 
о зверях России. Для этого требовал
ся долголетний напряженны й труд  по 
сбору  ко л лекц ионного  м атериал а— так 
м н ого  было «белых пятен» на фаунисти- 
ческой карте тогдаш ней России.

Началась длительная подготовка м о
нограф ии. Сергей Иванович совершает 
путешествия в различные районы стра
ны, систематически научно обрабаты
вает коллекции, собираемые самим уче
ным, его  ученикам и и м ногим и лица
ми, группирую щ им ися вокруг него. В 
качестве предварительных материалов, 
как результат исследований, выходят в 
свет такие труды, как «М лекопитающ ие 
Таврической губернии», «Грызуны Се
верного  Кавказа», «М лекопитаю щ ие Ко- 
пет-Дага, Тянь-Ш аня, Ш антарских остро
вов» и др. Видное место в работах 
С. И. О гнева занимают «Фауна назем
ных позвоночных Воронеж ской губер
нии» (1923 г.) и «М лекопитающ ие се
веро-восточной Сибири» (1926).

В 1928 году выходит первый том заду
манной монограф ии — «Звери СССР». 
Двадцать два года неустанного труда 
потребовало создание дальнейших се
ми томов. Сотни печатных листов текста, 
тысячи оригинальных рисунков и фото
граф ий, научная обработка грандиозных 
коллекций со всего Союза —  все jtq 
сделано одним человеком, одним ав
тором. П ом ощ ь друзей, учеников и кор« 
респондентов выражалась главным об
разом  в доставке коллекций, сборы ко 
торых часто производились по -зада
ниям и на средства С. И. Огнева.

Своей м онограф ией Сергей Иванович 
сделал то, что под силу нескольким  уче
ным, и вместе с тем, деятельность его

14

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



в л 

иять, десять и более голов в каждом отдельном стойби
ще. Так им легче добывать пропитание, пользуясь тро
пами, созданными усилиями всех зверей стойбища, лег
че спасаться и от хищников. Нормальная плотность на 
селения лосей, при которой пастбища не истощаются, 
равна двум-четырем животным на 1000 гектаров уго
дий. У пас же в стране, в частности в районе Печоро- 
Илычского государственного заповедника, есть места, где 
зимует более 1000 лосей на тех же 1000 гектарах. Та
кая плотность населения лосей не отмечена ни в одной 
другой стране мира.

Весной, как только снег несколько осядет и раз
рыхлится, лоси начинают обратную откочевку с зимних 
пастбищ на летние, в места нагула и гона. Пути осенне- 
зимних и весенних миграций одни, противоположны 
лишь направления.

Лоси могут прожить 25  и более лет. Но в природе 
они не доживают до такого возраста. В популяциях лосей 
зверей десяти лет и старш е всего пять процентов. Лоси 
испытывают много всевозможных бедствий, от которых 
часто гибнут. Здесь сказываю тся и болезни, и всякого 
рода несчастные случаи, и хищники, и боаконьеры, и ги
бель при переправах через реки в весеннее половодье и 
в начале зимы — при переходе рек по тонкому льду, и 
промысел. По этим причинам средний возраст лосей не 
превыш ает четырех-пяти лет.

Подсчитано, что в отдельных районах страны в первый 
год жизни гибнет до 80 процентов от всего числа наро
дившихся лосят: половина из этого числа — до начала 
промысла, до шестимесячного возраста, вторая полови
на — от начала промысла до весны. Всего же популяция 
лосей теряет только от естественных причин (без учета 
браконьерства и планового промысла) до 30 процентов 
своего поголовья ежегодно. Около 10 процентов уничто
жают браконьеры и только пять процентов приходится 
на промысел. Отсюда легко вырисовываются резервы про
мысла. Это прежде всего беспощадная борьба с браконьер
ством и отстрел молодых лосей в возрасте шести-семи 
месяцев. Добывая сеголетков, мы тем самым увеличим 
объем заготовок, резко уменьшим естественные потери 
лосят в природе (зимой они в массе гибнут от истоще

ния и хищников) и сохраним и без того потравленные 
лосиные пастбища.

Всем известно, что в настоящее время не везде идет 
рост численности лосей. В одних районах количество их 
в угодьях стабилизировалось, в других - -  начало снижа
ться. Чем это объяснить?

Дело в том, что лоси распределяются на территориях 
неравномерно. На одних пастбищах их скапливается 
слишком много и они в несколько лет уничтожают паст
бища совершенно, на других, на первый взгляд нисколь
ко не худших, чем первые, лосей нет совершенно или вы
пасаются лишь единицы. Причина такого явления скры 
та в химическом составе кормов, в их качестве. Лось 
поедает далеко не все, встречающееся ему на пути, на 
наш взгляд, вполне съедобное, выбирает лишь нравя
щиеся ему корма. В угодьях, где в большей степени ска
залась хозяйственная деятельность человека, выше и про
дуктивность пастбищ, а в этой связи — выше и числен
ность и плотность населения лосей.

Большое влияние на количество лосей в угодьях ока
зывает интенсивность промысла. В густонаселенных рай
онах с хорошо развитой сетью дорог интенсивность про
мысла в несколько раз выше, чем в глухих, глубинных 
уголках. На обжитых территориях больше и охотников, 
занимающихся промыслом лосей.

Если учесть, что в глубинных районах страны коли
чество охотников-промысловиков с каждым годом сокра
щ ается, а городские охотничьи коллективы за их счет 
растут, станет ясно, почему сокращается поголовье лосей 
в густонаселенных местах. Одновременно в тех же местах 
усиливается процесс омоложения стада лосей, так как 
основное воспроизводящее поголовье животных отстрели
вается, а пополняется из смежных районов в основном 
молодыми зверями. К чему это приводит — известно: к 
измельчанию животных, к снижению размножения.

Численность лосей в стране восстановлена. На данном 
этапе перед работниками охотничьего хозяйства стоит не 
менее ответственная задача: организовать по-государст
венному разумный промысел лосей. Мы обязаны обеспе
чить население страны еще одним видом высококачест
венного мяса и не допустить печальных ошибок, имевших 
место в прошлом.

, у , . .  - т‘Я

была чрезвы чайно разносторонней. Вы
даю щ ийся педагог, он до конца жизни 
не сходит с каф едры М о ско в ско го  уни
верситета, преподает в педагогических 
институтах. Его лекции, построенны е на 
оригинальном  материале личных иссле
дований, всегда богато иллю стрированы  
замечательными ф отограф иями п р и р о 
ды. В первые годы  своей педагогиче
ской деятельности Сергей Иванович на
писал учебник для средней школы. В 
те времена (1917 г.) это был лучший 
учебник. М ногие  поколения студентов 
высшей ш колы  знаю т «Учебник зооло
гии» О гнева, вы державш ий пять изда
ний.

Ученый, ж изнь ко то р о го  протекала не 
только  в тиши кабинета, но и в по
стоянных экспедиционны х поездках, 
страстно любил природу. Восхищ енное 
созерцание природы , научное пр о н и к
новение в тайны ж изни  леса, степей и 
го р  вылились в создание прекрасны х 
научно-популярны х книг. С гл убоким  
знанием и лю бовью  написана книга 
«Ж изнь леса»; она вышла ш естью изда
ниями. Читателя очаровываю т поэтиче
ские описания весенних зорь, летнего 
ж уж ж а н и я  насекомы х, скры то го  образа 
ж изни  лесных зверьков, зимней тиш и
ны. Перед нами и другие  книги С. И. 
О гнева — «Ж изнь степей», «Обитатели 
побереж ий», «Биология наших птиц» 
и т. д.

Заслуги С. И. О гнева ка к ученого  бы 
ли отмечены  м ногочисленны м и прем ия 

ми: книга  «Ж изнь леса» и м онограф ия 
«Звери СССР» удостоены  Государствен
ных премий, кр о м е  того, им были по
лучены прем ии имени Богданова, 
ЦКУБУ, Н арком проса, грам оты  универ
ситета и М о ско в ско го  Совета депутатов 
трудящ ихся.

Книги С. И. О гнева богато иллю стри
рованы его собственны ми ф отограф ия
ми птиц и зверей в природны х усло
виях.

С оверш енно особое  место в м н ого 
гранной деятельности С ергея Ивановича 
занимает ф отограф ия. Д о  него  у нас 
не занимались этим прекрасны м  спор 
том -искусством , как научны м м етодом  
познавания природы . Впервые большая 
зеркальная кам ера появилась в руках 
С ергея Ивановича. Он увлекался «охо
той с подхода» и «охотой из-за при
крытия», а такж е ф отограф ированием  
разнообразны х следов деятельности 
животных. В 1926 год у  выходит в свет 
его  книга «Ф отограф ирование живой 
природы ». М ногим  она откры ла глаза 
на то, ка к надо снимать животных. И не 
только животных —  растения и при р о 
ду вообщ е во всем ее м ногообразии.

Сергей Иванович любил и понимал 
русскую  природу, среднерусский пей
заж . М н о го  времени отдавал он увле
чению портретной ф отограф ией, для че
го обзавелся специальной оптикой и 
оборудованием .

Научная, исследовательская работа 
ученого  была тесно связана с больш ой

лю бовью  к охоте. Всю жизнь Сергей 
Иванович не расставался с ружьем.

Время экспедиций заполнялось до
быванием научных материалов, но все
гда выкраивались свободные минуты 
для охоты на дроф , по тетеревиным вы
водкам, по уткам. О собенно он любил 
весенню ю  охоту на тяге. Он прекрасно 
стрелял и глубоко  переживал чарую 
щие минуты вечерних зорь. Увлекала 
его  и охота с легавой. О своих охот
ничьих переживаниях Сергей Иванович 
интересно рассказывал на страницах 
охотничьих журналов, м ного  печатал он 
такж е  статей познавательного характе
ра. Первая статья его  в «Охотничьем 
вестнике» была напечатана в 1906 го 
ду. Его статьи находим в журналах 
«Охотник», «Боец-охотник», «Охотничье 
дело», «Советский охотник».

Нельзя обойти молчанием интересные 
литературные экскурсы  Сергея Ивано
вича в историю  науки. Книга «Страницы 
из ж изни  М осковско го  университета» 
рассказывает о людях и событиях кон
ца XIX века, ее дополняет ряд биогра
фий русских зоологов начала XX сто
летия, составленных Огневым.

В полном расцвете творческих сил 
прервалась ж изнь замечательного уче
ного  и человека. Но ушел он, награ
жденны й всеобщ им признанием, имя 
его  вписано в книгу  истории науки.

С. ТУРОВ, 
профессор, доктор 

биологических наук
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В НА СТО ЯЩ ЕЕ ВРЕМ Я в миро
вой фауне насчитывается свыше 

8600  видов птиц, в Советском Сою
зе —• более 700 видов.

За последние 2 0 0 — 300 лет в ф ау
не птиц произошли большие измене
ния. У одних видов ареал расш ирил
ся и численность их увеличилась, у 
других — уменьшилась численность 
и сократился ареал, а третьи совсем 
исчезли с лица земли

Около 200 лет тому назад глуха
ри, например, еще гнездились в быв 
ших Харьковской и Курской губер
ниях. На южной окраине Приволж
ской возвышенности глухари встреча
лись еще в начале прошлого столе
тия. А теперь их нет не только в этих 
местностях, они исчезли такж е из Ки
евской, Черниговской, Воронежской 
и Тульской областей. По мере того, 
как вырубались леса, глухарь отсту
пал к северу, добыча этих птиц ста
новилась все более истребительна и 
все больше наруш алось обычное те
чение их жизни.

В Западной Европе глухарь давно 
уже повсюду стал редок, местами ис
чез совсем. Так, в Англии он был ис
треблен к 1760 году, в Ш отландии — 
в тридцатых годах XIX столетия. В 
1837 году глухарь был вновь завезен 
из Скандинавии и хорошо прижился.

В южной Украине нигде не оста
лось тетерева, а лет 150 — 200  тому 
назад он водился даже под Одессой, 
в Донецком бассейне.

Сократились распространение и 
численность степных птиц — дрофы, 
стрепета, ж уравля-красавки, кречет- 
ки, тиркушки, степного орла и дру 
гих. Ж уравль-красавка еще 80 — 100 
лет тому назад был широко распро 
странен в степях Украины, теперь ос 
тался только на Сиваше, по Карки- 
нитскому заливу Черного моря и, 
возможно, кое-где по побережью 
Азовского моря. Часть степных птиц, 
не приспособившихся к новым усло
виям жизни на полях, отступила вслед 
за отступающими степями, и числен
ность этих видов уменьшилась.

Сократился ареал и серого ж урав
ля, еще совсем недавно бывшего 
обыкновенным на гнездовье во мно
гих местах нашей страны, в частнос
ти под Москвой.

В конце XIX — в начале XX веков 
сократился гнездовой ареал стерха, 
или белого ж уравля. Он удерж ался 
лишь на крайнем севере в двух раз
общенных участках: в Западной Си
бири — в низовьях Оби и в Восточ
ной Сибири — в междуречье низовьев 
Индигирки и Алазеи.

В конце прошлого и в начале ны 
нешнего столетия под влиянием боль
шого спроса сильно сократилось ко
личество белой цапли. Ее красивые 
перья, вырастающ ие весной, так на
зываемые эспри, были модными ук
рашениями и высоко ценились как на 
внутреннем, так и на международном 
рынках. Цена на эти перья доходила 
в 1912 году до 600  рублей золотом 
за фунт. Чтобы собрать фунт перьев, 
надо было загубить 2 5 — 30 птиц. 
Колонии белых цапель резко сокра
тились и местами исчезли совсем. По 
ложение стало катастрофическим. Б е
лая цапля была на грани вымирания.

и с ч е з н у в ш и е  и
И только после того, как эту птицу 
взяли под строгую охрану, она была 
спасена ог уничтожения.

В большом количестве подверга
лись истреблению гуси и лебеди: 
шкурки последних особенно высоко 
ценились, выделывались и шли на 
различные изделия: шубки, шляпки, 
пуховки и т. д. Число лебедей резко 
снизилось, и ареал их значительно 
сократился Благодаря ряду меро
приятий в некоторых местах, напри
мер в Прибалтике, лебеди стали гнез
диться.

Всем хорошо известен гагачий пух, 
его превосходные качества. Этот пух 
особенно ценен, когда собран не с 
убитой птицы, а с гнезда. Казалось 
бы, в этом случае, когда при сборе 
пуха нет надобности уничтожать пти
цу, количество гаг не должно умень
шаться. Но на самом деле в резуль
тате небрежного сбора пуха птица 
нередко бросает свое гнездо даже с 
кладкой. Количество гаги сильно 
уменьшилось. Только охрана гнездо
вий и организованный сбор пуха в 
некоторой мере могут восстановить 
численность гаг.

Близок к вымиранию белоспинный 
альбатрос, совсем еще недавно в 
большом количестве населявший ост
ров Бонин и ряд близлежащ их ост
ровов. Хищническое преследование 
этой птицы, сбор ее яиц и птенцов 
при малой плодовитости альбатроса 
привели к тому, что он сохранился 
лишь на острове Торисима в коли
честве около 47 особей.

Катастрофически уменьшилась в 
числе не так давно широко распро
страненная на Гавайских островах 
гавайская казарка. Осталось всего 
несколько пар, приютившихся на го
лых склонах гор. В настоящ ее время 
в силу принятых охранительных мер 
количество ее увеличилось (на остро 
вах и в зоопарках насчитывается 432 
птицы). Японский ибис, обитающий 
на острове Хоккайдо, остался в коли
честве 1 0 - -1 5  особей. Буревестника 
кахоу на Бермудских островах насчи
ты вается около 20 пар.

Близок к вымиранию, если уже не 
вымер, эскимосский кроншнеп, гнез
дившийся в огромном количестве на 
севере СШ А, а с 1924 года встре
чающийся там лишь единичными эк
земплярами. Американский белоклю
вый дятел, некогда широко распро
страненный в северо-восточных шта 
тах СШ А, остался лишь на Кубе в 
количестве 1 2 — 13 особей. Резко 
снизилась в Америке численность 
лугового тетерева, индеек, канадской 
казарки, американского белого ж у
равля и т. д. Калифорнийского кондо
ра насчитывается около 60  — 65. Чис
ленность белого американского ж у; 
равля снизилась так катастрофически, 
что грозит исчезновением его в бли
жайш ее время. Сейчас на учете нахо
дится каж дая птица. Во время пере-

Моа — гигантская  нелетающая птица 
Новозеландских островов вымерла неза 
долго до прихода европейцев.

Рис. В ВАТАГИНА

Бескрылая гагарка , гнездившаяся боль
шими колониями на Ф арерских островах, 
в Гренландии, на Лабрадоре и в Ислан
дии, полностью истреблена.

Рис. Н. КОНДАКОВА

летов журавлей на зимовки — в юж
ные области Северной Америки и 
обратно на гнездовье — их сопрово
ждает специальный охраняющий са 
молет.

Всего на земном шаре за послед
ние 200 — 300  лет вымерло 76 видов 
птиц. Особенно сильно пострадали 
птицы, обитавшие на островах и в 
Северной Америке.
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п ш щ н  птнцы
На острове Беринга (Командор

ские острова) гнездился очковый, или 
стеллеров баклан. Он был открыт 
путешественником Стеллером в 1741 
году. В те времена очковый баклан 
был обыкновенен, но через 100 с не
большим лет, а именно к 1850 году 
он исчез совершенно. Сохранилось 
всего лишь шесть экземпляров чучел 
этой птицы, из них два — в СССР. 
Очковый баклан, по-видимому, вы
мер не столь от преследования его 
человеком, как от каких-то других 
причин. Вероятно, этому способство
вала какая-то эпизоотия, резко сни
зивш ая его численность, а далее, быть 
может, «помог» и человек

Среди вымерших видов всем хоро 
шо известен бескрылый чистик, или 
бескрылая гагарка. Она гнездилась 
большими колониями на Фарерских 
островах, в Гренландии, на Л абра
доре и в Исландии. Охота на нее бы 
ла всегда добычлива и она в большом 
количестве добывалась местными ж и
телями и моряками с проходящих су
дов. Приблизили количество ее к 
крайнему пределу и вулканические 
явления в 1830 году. В 1844 году на 
острове Эльдей у берегов Исландии 
была убита последняя пара бескры
лой гагарки. Всего сохранилось око
ло 70 чучел этой птицы, из них в 
коллекциях СССР два экземпляра.

На Гавайских островах за корот
кий промежуток времени вымерло 
более половины местных видов птиц, 
в большинстве случаев такие птицы, 
в которых человек непосредственно 
не был заинтересован. Быть может, 
человек был причастен к вымиранию 
лишь ряда видов характерного для 
этих островов семейства цветочниц, 
шкурки которых шли на различные 
украшения. Из 22 видов цветочниц 
вымерло семь. В остальных случаях 
вымирания, по-видимому, причины 
были другие: вероятно, уничтожение 
тропических влажных лесов и замена 
их плантациями сахарного тростни
ка, кофе и т. д.

Обитавший на тех же островах 
своеобразный вид скворца вымео н 
конце XIX столетия, причем, вероят
но, одной из причин его вымирания 
была конкуренция с завезенным на 
эти острова индийским скворцом май- 
ной.

На острове Бонин вымерло 30 про
центов местной фауны, на острове 
Лайзсан и острове Мидуэй 60 процен
тов. На Маскаренских островах из 36 
видов местных птиц вымерло 24. 
среди них три вида дронта неле
тающего крупного голубя. Эти остро
ва были открыты в конце XVI века, 
а к 1861 году относится последнее 
упоминание путешественников о 
встрече дронта. Ни одного экзем пля
ра дронта полностью не сохранилось.
В Зоологическом институте Академии 
наук СССР имеются лишь голова и

УДК 508.2/9

Эскимосский кронш неп, гнездивш ийся в 
огромном количестве на севере СШ А, 
близок к вымиранию, если уж е не вымер.

Рис. Н. КОНДАКОВА

Лабрадорская гага , еще в 1842 году ш иро
ко распространенная на Лабрадорском  
побережье Северной А м ерики , к 1852 году 
полностью истреблена.

Из книги ЛЁННБЕРГА

Дронт, нелетаю щ ий крупны й голубь, оби
тавш ий на М аскаренских островах, пол
ностью истреблен во второй цоловине 
прош лого столетия.

Рис. В. ВАТАГИНА

ноги от старого чучела дронта и ске- 
лет этой интересной птицы.

Сильно пострадала фауна Новой 
Зеландии. Среди вымерших птиц 
здесь можно указать целый ряд ви 
дов пастушков, попугая-нестера, по
следний экземпляр которого был при
везен в Лондон в 1851 году, и многих 
других птиц. До прихода европейцев 
там вымерли своеобразные громад
ные нелетающие птицы моа. Некото
рые виды их достигали очень круп
ных размеров —■ до 300 и более сан
тиметров. Причиной их вымирания, 
вероятно, были вулканические явле 
ния на острове. На Северном острове 
они вымерли более 250 лет тому 
назад, на Южном — сохранялись в 
небольшом числе до начала XIX сто
летия.

На острове Гуаделупа, располо
женном близ Калифорнии, вымерло 
39 процентов птиц местной фауны. 
Причиной исчезновения многих птиц 
здесь, по-видимому, были козы, кото
рые уничтожили кустарники и моло
дую поросль леса.

На островах Вест-Индии исчезли 
крупный попугай трехцветный ара и 
целый ряд других местных видов и 
подвидов птиц.

Наиболее яркий пример катастро 
фически быстрого вымирания пред
ставляет странствующий голубь. Еще 
в конце прошлого столетия он гнез
дился в Северной Америке громад
ными колониями. Лишь в штате Он
тарио в семидесятых годах прошлого 
века насчитывалось 162 колонии, при
чем одна из них занимала площадь 
1 3 x 1 1  миль. Другая колония в шта
те Мичиган тянулась на 28 миль в 
длину при ширине в три-четыре мили.

Массовые перелеты этих птиц в 
поисках пищи и удобных мест для 
гнездования привлекали спортсменов 
и любителей-охотников. За один сезон 
охоты в штате Мичиган добывалось 
до 1500 тысяч птиц.

В восьмидесятых годах прошлого 
столетия в Онтарио отмечали резкое 
снижение численности странствую
щего голубя, а в следующее десяти
летие были лишь одиночные указа
ния на встречу с ним. Последнюю 
птицу на воле видели в 1902 году, а 
последний экземпляр жил в Зоологи
ческом саду до 1914 года.

Такая ж е судьба постигла много
численного каролинского попугая, 
единственного вида попугая, обитав 
шего в Северной Америке. В 1890 
году количество его резко снизилось, 
а последний экземпляр этой птицы 
умер в неволе в начале второго деся
тилетия нынешнего столетия.

Еще в 1842 году широко распро
странена была в Северной Америке, 
на Лабрадорском побережье и в за
ливе Л аврентия лабрадорская гага. 
В 1852 году в Канаде, в бухте Гали 
факс, убит последний экземпляр лаб
радорской гаги. В музеях сохранилось 
всего 48 штук этих птиц.

Примеров исчезновения ряда ви
дов птиц с лица земли или резкого 
сокращения их численности и умень 
шения ареала можно привести еще 
не мало. Что же служит причиной 
этих явлений?
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Вымирание диких животных, в 
частности птиц, по-видимому, часто 
является следствием прямого или кос
венного влияния человека на них не
посредственно или на окружающую 
их обстановку. Иногда причиной ис
чезновения бывает эпизоотия.

Бесконтрольная массовая охота, 
охота на линную птицу или в период 
размножения, а такж е охота на зи
мовках, сбор яиц и т. д. оказывают 
огромное влияние на численность 
многих птиц и иногда могут даже 
привести к их вымиранию. Однако 
на численность птиц влияет, и, быть 
может, гораздо губительней, ряд дру
гих причин, например, изменение сре
ды обитания, т. е. биотопа, а такж е 
недостаточная экологическая плас
тичность птицы, что препятствует ей 
быстро акклиматизироваться в новых 
условиях существования.

Как уже сказано выше, уменьше
ние численности и в ряде случаев 
вымирание птиц падают главным об
разом на острова, в особенности да
леко удаленные от материков, а из 
материков — на Северную Америку, 
т. е. преимущественно на те страны, 
которые совсем недавно, всего 200  — 
300 лет назад, были открыты евро
пейцами и заселены ими. В этих слу
чаях вмешательство человека с чуж 
дой для этих стран культурой, техни
кой и животными резко сказалось на 
местной фауне.

Первые поселенцы, появившиеся 
в девственных странах, начали их

быстро осваивать. Там, где освоение 
новых земель развивалось особенно 
бурными темпами, а использование 
природных богатств приобретало 
хищнический характер, для животно
го мира складывались крайне небла
гоприятные условия.

Иногда даже причины непрямого 
значения могли отразиться на фауне 
птиц. Так было, например, с упомяну
тым выше эскимосским кроншнепом, 
обитавшим совсем недавно в большом 
числе в тундрах Северной Америки 
и в настоящ ее время почти исчезнув
шим. Уменьшение численности крон
шнепа отмечали ещ е с 1880 года в 
связи с хищнической охотой на него 
во время перелетов и на зимовках 
его в пампасах. Но особенно резкое 
уменьшение его численности отмече
но в конце XIX столетия. Это совпа
ло с началом стремительного разви
тия земледелия в Аргентине в мес
тах, наиболее посещаемых кроншне
пом, что лишило его на зимовках не
обходимых кормов и привычной 
обстановки. Усиленное развитие зем
леделия в Аргентине, вероятно, было 
следствием прекращ ения вывоза хле
ба из России:

Исчезновение странствующего го
лубя и каролинского попугая связано 
не только с массовым уничтожением 
этих птиц во время спортивной охоты 
и уничтожением их человеком в связи 
с защитой своих посевов от их массо
вых нашествий, но такж е и с сокра
щением лесов — уменьшением удоб
ной площади для гнездования. Со

кращение численности и ареала бе
локлювого дятла связано с уничтоже
нием высокоствольного леса в Север
ной Америке.

Изменение биотопа отрицательно 
сказалось и на фауне острова Гуаде- 
лупа, где козы уничтожили кустарни
ки и молодую древесную поросль, и 
на лесных влаголюбивых птицах Га
вайских островов, когда пришельцы 
уничтожили леса и заменили их план
тациями сахарного тростника, кофе и 
т. д. Таких примеров особенно много.

В некоторых случаях, как уже го
ворилось выше, причиной исчезнове
ния местных видов явились новые, 
завезенные европейцами животные. 
Некоторые из них под охраной чело
века быстро размножились, другие, 
случайно завезенные, вследствие сво
ей неприхотливости к условиям оби
тания и большой плодовитости также 
быстро размножились и стали серьез
ными врагами аборигенов, которые не 
были приспособлены к конкуренции, 
к борьбе с пришельцами и в боль
шинстве случаев погибали. Так, веро
ятно, было с дронтом или додо, неле
тающим голубем, неспособным защи
щ аться и защ ищ ать свои гнезда, рас
положенные на земле, например, от 
свиней, завезенных на эти острова. 
Так было с гавайской казаркой, гавай
ским скворцом и другими птицами. 
Кошки, мангусты, мартышки, кроли 
ки, крысы и т. д., конечно, имели 
большое отрицательное значение для 
местной фауны.

ЕЖ ЕГО ДН О  весной и осенью  о гр о м ны е  полчищ а птиц 
соверш аю т свои перелеты. Весной в средней полосе 

наиболее интенсивно пролет происходит в апреле и мае, 
а осенью  — в сентябре и октябре.

Больш ое количество птиц гибнет во время пролета. 
Причины  гибели весьма различны. В частности, больш ую  
опасность для пролетных птиц представляю т телеграф ные 
и телеф онные провода, а такж е  провода высоковольтных 
и местных электростанций. Д ело  в том , что больш инство 
птиц летит по ночам ; при этом некоторы е из них совер
ш ают перелеты на небольш ой высоте и, следовательно, 
довольно часто налетают на провода.

В течение м ногих лет во врем я экспедиций или выездов 
на охоту мне приходилось находить птиц, разбивш ихся по 
этой причине. Наибольш ее количество м оих наблюдений 
относится или к  М оско вско й  области или к  ю го -западной 
Туркмении, где они были сравнительно продолжительны  
и носили более или менее систематический характер.

О некоторы х из них я и хочу рассказать.
Ежегодно, веской и осенью , на протяж ении  нескольких 

лет, выезжал я на охоту в сам ую  глухую  восточную  часть 
О рехово -З уевско го  района, М о ско вско й  области. Места 
здесь очень привольные. Д овольно  обы чны  были тетерева, 
рябчики, вальдшнепы, кряквы  и вяхири, не представляли 
редкости и глухари.

В районе наших охот проходила, пересекая глухие леса 
и торф яны е болота, линия вы соковольтной электропередачи 
несущая на высоких металлических опорах восемь прово
дов. К ром е  того , рядом  проходила линия м естной электро
передачи в три провода. Нам часто приходилось идти вдоль 
этих линий, под проводам и и натыкаться на разбивш ихся 
ночью  птиц. Конечно, это была лишь очень незначитель
ная часть всех погибш их на данном  участке птиц, так как 
в траве и кустарниках, вероятно, м ногие  из них просто 
не были обнаруж ены .

Надо отметить, что видовой состав гибнущ их от столкно
вения с проводам и птиц довольно ограничен. П рим ерно

половину всех разбивш ихся птиц составляли вальдшнепы. 
С ледую щ ие по количеству —  дрозды , причем  только двух 
видов —  певчий и белобровик. Затем идут утки  — кряквы  
и чирки-свистунки . Кром е  того, были найдены два турухта
на, коростель и четы ре зарянки. Хищные птицы очень ред
ко  разбиваю тся о провода. За все время мы нашли здесь 
только  двух сарычей.

Разумеется, не все птицы разбиваются насмерть, часть 
из них получает различные повреждения. Но они, конечно, 
такж е  обречены  на гибель. П ом им о пролетных птиц, в те
чение кр у гл о го  года на проводах гибнут и местные. Почти 
еж его д н о  нам приходилось находить разбившихся рябчиков 
и тетеревов.

И нтересно отметить, что ворон, гнездивш ийся где-то по
близости, знал об этом не хуж е меня и ежедневно рано 
утром  начинал свой полет вдоль линии проводов. Он мед
ленно и ни зко  летел над просекой  и внимательно смотрел 
вниз. Когда  однажды , в начале октября, выпал ранний снег 
я с удивлением узнал по следам, что и лиса, оказывается, 
ведет здесь ж е  свои «орнитологические наблюдения».

Эти два эпизода вполне подтверж даю т постоянство и за
коном ерность  гибели здесь птиц, иначе умнейш ие пред
ставители пернатых и млекопитаю щ их не усвоили бы при
вы чки поисков добы чи под проводам и.

И нтересен случай, имевший место весной 1949 года. По 
глухом у м оховом у болоту, о кр уж ен н о м у  лесом, где исстари 
был прекрасны й тетеревиный ток, поставили столбы и про
тянули силовую  линию  в три провода для работы экскава
торов. Это почти не отразилось на поведении тетеревов. 
Они не оставили своего  токовищ а, которое, м ож ет быть, 
служило им м ногие  десятки лет. Д аж е  яркий свет, горев
ший всю  ночь на экскаваторах, не помешал тетеревам регу
лярно в полож енное  время ка к ни в чем не бывало начи
нать токование.

О днажды , выходя из болота после утренней зари, я за
метил человека, обвеш анного чернышами, но без ружья. 
Это был электром онтер, соверш авш ий свой утренний обход
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Во многих странах ведется освое
ние новых районов, но более медлен
ными темпами. Ж ивотные привыкали 
к новым условиям существования или 
находили новые места обитания, или 
даже несколько изменяли свою эко
логию. Так, вероятно, происходит с 
дрофой, которая постепенно привы
кает к распаханным полям и уже на
чинает там гнездиться. Однако ареал 
и численность ее по сравнению с про
шлым сократились.

Полевой жаворонок и серая куро
патка в связи с расширением возде
лываемых полей и продвижением зем
леделия на север, наоборот, увеличи
лись в количестве и значительно рас
ширили свой ареал. Таких примеров 
расширения ареалов такж е можно 
привести немало. Необыкновенно бы
стро продвинулся на север в Средней 
Азии индийский скворец, или майна. 
В 1912 году майна была редкой пти 
цей Термеза, а за 50  лет стала од
ной из самых обыкновенных и много
численных птиц культурного ланд
ш афта Среднеазиатских республик. 
Так ж е с необыкновенной быстротой 
расселяется кольчатая горлица, насе
лявш ая еще в двадцатых годах ны
нешнего столетия в Европе только 
страны Балканского полуострова. 
Первое ее появление в Ужгороде бы
ло отмечено в 1944 году, сейчас она 
доходит до Киева, Таллина и зани
мает почти всю Западную Европу. 
Другая горлица — египетская, быст
ро расселилась по Средней Азии. 
Появившись в Ашхабаде и в Мары в

1 9 0 4 — 1909 годах, она в настоящее 
время доходит до Ф рунзе, Алма-Аты 
и Балхаш а.

Совсем поразительно расселение 
египетской цапли. Ее родина — А ф
рика и южная А зия. Недавно уста 
новлено ее гнездование в дельте Вол
ги и в низовьях Атрека. В 1937 году 
несколько экземпляров этой цапли 
появилось в Южной Америке, зале 
тевших туда, вероятно, с попутными 
пассатными ветрами. В настоящее 
время во Флориде гнездится уже бо
лее 200 пар этих птиц. Таких приме
ров немало. По-видимому, для того 
чтобы птицы могли расширить свой 
ареал, должно быть наличие подхо
дящих биотопов, удобных мест для 
гнездования, пластичность самой пти
цы и условий для спокойного ее су
ществования.

В последние годы в нашей стране 
в связи с бурным строительством, 
быстрым освоением целинных земель 
и преобразованием тайги происходит 
резкое изменение ландшафтов. Вмес
те с этим происходит и изменение 
исконных мест и условий обитания 
многих видов птиц. При изучении 
всех особенностей той или иной мест
ности и изменений, происходящих в 
результате деятельности человека, 
многое можно предвидеть и многое 
предотвратить.

А. СУДИЛОВСКАЯ, 
старш ий научны й сотрудник  

Зоологического музея М ГУ

новой линии проводов. Утро было тум анное, да к том у ж е  
тетерева ещ е  затем но вылетают на ток. Н е зн а ко м о е  им 
препятствие стоило ж изни  трем  черны ш ам . М о н те р  расска
зал м не, что два дня назад  он наш ел под проводам и раз
бивш егося, но ещ е ж ивого  глухаря. Н аведенны е мною  
справки подтвердили правильность этого рассказа.

В сред ней полосе С ою за провода особенно губительно  
сказываются на вальдшнепах, которы е разбиваю тся не толь
ко  во время перелета, но т а к ж е  и во время тяги, проис
ходящ ей часто в тем ноте, на высоте высоковольтной линии.

В ю го-западной Туркм ении, на п о б е р еж ь е  Каспийского  
м оря, гд е сеть телеграф ны х проводов крайне незначитель
на, я тем  не м ен ее  был свидетелем многих случаев, когда  
птицы разбивались о проволоку. М ы  находили здесь самых 
различных птиц, но в о гр о м н о м  больш инстве случаев это 
были пастуш ковы е —  погоны ш и, пастуш ки, коростели и во
дяные кур очки , обладаю щ ие очень слабыми летательными  
способностями и со верш аю щ ие перелеты  на небольш ой вы
соте.

О днаж ды , 18 октября, п р о е зж а я  рано утром  кдоль теле
граф ной линии, идущ ей от аула Гассан-Кули к  Чикиш ляру, 
наткнулись мы на уток, валявшихся под проводам и. Я по
добрал здесь шесть ш и р о ко но со к и одну шилохвость. Д ве  
у1 ки были ещ е  живы; они ударились о провод кры лом , при
чем у одной из них кры ло оказалось оторванны м напрочь. 
Остальные утки ударились о проволоку либо клю вом , либо  
головой. О д на из этих птиц леж ала с оторванной головой, 
у других ж е  были разодраны  клювы. Видимо, ночью на про  
вода налетела целая стая уток, из которой разбилось семь

Спустя несколько дней мы подобрали на этом ж е  участ
ке  несколько разбивш ихся перепелов, од ного  стрепета, ко 
ростеля, ры ж ую  цаплю  и трех серых ж аворонков.

Н адо отметить, что м ногие хищ ники очень лю бят са
диться на телеграф ны е столбы, и птицы, разбивш иеся ночью  
о провода, вероятно, становятся здесь их добы чей.

К. ВОРОБЬЕВ, 
заслуженны й деятель науни, 

УДК 598.2/9 доктор биологических наук
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Настоящий 
руководитель
I )  КОЛЛЕКТИВЕ охот- 

ников №  22 Ногинско
го межрайонного общества 
охотников состоит 59 че 
ловек. Вот уже шестой 
год подряд мы выбираем 
своим председателем
Сергея Константиновича 
Голубева. Работает он 
сельским врачом села Рах- 
маново, что в Павлово-По- 
садском районе. Времени 
свободного у него мало, да 
и возраст — 58 лет. Но. 
несмотря на это, он сумел 
наш коллектив организо
вать так, как это полагает 
ся настоящему руководи
телю.

До 1960 года у нас был 
полный развал в работе. 
Коллектива фактически не 
существовало. членские 
взносы платили только 
люди совестливые, с бра
коньерством никто не бо
ролся.

А как обстоит дело сей 
час? Каждый, кто шагнул 
в лес с ружьем, имеет 
охотничий билет. Бра
коньерам у нас нет поща
ды. 13 общественных ин
спекторов стерегут лесные 
богатства. О нарушителях 
правил охоты непременно 
расскажут листки-молнии 
и стенная газета.

В угодьях, закреплен 
ных за нашим коллекти
вом, мы проводим подкор
мочные работы, заклады
ваем солонцы. Вот самые 
активные в этом деле то
варищи — А. И. Нико- 
лашкин, Я. Р. Трубочкин,
В. Болотин.

И во всех начинаниях, 
будь то испытания собак 
или разъяснительная ра
бота в деревнях, проведе
ние общего собрания или 
выпуск стенгазеты, впере
ди наш запевала — Сергей 
Константинович Голубев.

Я разговаривал со мно
гими охотниками других 
коллективов о том, как 
идут у них дела. И глубо
ко убежден, что очень 
важно выбрать добросо
вестного, честного добро 
вольца-вожака, поддержи
вать его в работе.

П. БОМБОВ
г. Электросталь, 

М осковская область
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ВСЕСОЮЗНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ 
ПО БОБРУ УДК 634. 113.3

В. Д Е Ж КИ Н ,
главный охотовед Ц ентрокооппуш нины
Фото автора

1 Г Е Т В Е Р Т О Е  Всесоюзное совещание по бобру состоя-
лось, как и обычно, в Воронежском государственном 

заповеднике спустя почти 8 лет после третьего совеща 
ния. Положение с восстановлением численности речного 
бобра меняется в нашей стране с каждым годом. Поэтому 
вполне естественно, что четвертое совещание по бобру 
столкнулось с рядом проблем, которые восемь лет назад 
еще не* стояли на повестке дня. В первую очередь это, ко
нечно, проблема использования накопленных запасов зве
ря, в том числе и промыслового.

Совещание открыл начальник Главного управления 
охраны природы, заповедников и охотничьего хозяйства 
при Министерстве сельского хозяйства СССР Б. Богданов. 
Он кратко охарактеризовал состояние отечественного боб- 
роводства и задачи совещания. Председатель оргкомитета 
совещания директор Воронежского заповедника Н. Цицар- 
кин подвел итоги выполнения решения III Всесоюзного 
совещания по бобру.

И. Ж арков (Воронежский заповедник) сделал доклад 
об итогах расселения речных бобров в СССР. По его дан 
ным, к началу 1965 года в отдельных союзных республи
ках выпущено около девяти с половиной тысяч бобров.

Докладчик проанализировал ход реакклиматизации 
бобров в некоторых областях, зависимость результатов вы
пусков от размеров партий бобров, от качества их ком
плектования и т д. В связи с этим было отмечено, что 
Зоообъединение недостаточно ответственно подходит к ра

ботам по расселению бобров и часто поставляет племенной 
материал в неудовлетворительном состоянии.

Многие области (Ивановская, Владимирская, Костром
ская и др.) давно уже приступили к внутриобластному рас 
селению бобров и достигли хороших результатов. Другие 
же (например. Красноярский край, куда было завезено 
более 500  зверей) предпочитают ориентироваться на завоз 
племенного материала извне и не используют собственные 
весьма значительные запасы бобра.

В. Сафонов (ВНИИЖ П) в своем докладе подвел первые 
итоги промыслового отлова бобров в СССР. Всего за три 
сезона добыто на шкурку около двух с половиной тысяч 
бобров. Однако, по мнению докладчика, имеющиеся воз
можности добычи бобров используются далеко не в пол
ной мере.

Серия докладов была посвящена характеристике со
временного состояния и использования бобровых колоний 
в отдельных союзных республиках, областях, бассейнах 
рек. С материалом по Российской Федерации выступил 
А. Вершинин, Белоруссии — А. Абатулин, Украине —
С. Болденков, Литовской ССР — А. Палионене, по бас
сейну Оки — М. Бородина и другие. В большинстве этих 
докладов отмечался рост численности бобров. Белорусские 
зоологи и работники охотничьего хозяйства считают, что 
сейчас в республике имеется 2 8 — 30 тысяч бобров. Чис
ленность этих зверей на Украине достигла трех тысяч, в 
бассейне Оки - -  пяти-пяти с половиной тысяч, в зоне дея 
тельности Волжско-Камского отделения ВНИИЖП (Ма
рийская, Чуваш ская, Татарская, Баш кирская, Мордовская, 
Удмуртская А ССР, Челябинская и Ульяновская облас
ти) — трех с лишним тысяч. Много бобров в северо-запад
ных областях РС Ф С Р (Новгородская, Псковская, Ленин
градская и др.), в Кировской, Пермской областях, в бас
сейне Дона, в ряде областей Западной Сибири.

Однако на совещании подчеркивалось, что для многих 
областей имеющиеся данные о численности бобров являют
ся сугубо ориентировочными. После 1959 года, когда на 
территории европейской части РС Ф С Р был осуществлен 
массовый учет бобров, учетные работы проводятся хаоти
чески, время от времени, в недостаточных размерах. Как 
правило, бобра учитывают только сотрудники зональных 
отделений ВНИИЖ П, большинство госохотинспекций и 
управлений охотничьего хозяйства стоят в стороне от это
го дела. Особенно тревожно то обстоятельство, что мы со
вершенно потеряли представление о численности бобров 
в Западной и центральной Сибири. А. Жданов (Западно- 
Сибирское отделение ВНИИЖ П) назвал целый ряд обшир 
ных водных систем на территории Новосибирской, Том
ской, Омской и других областей, где учет бобров не про
водится уже много лет. Плохо известно состояние популя 
ций бобров и на Украине.

Представление о разрыве между имеющимися запаса
ми бобров и объемом их использования дают следующие 
цифры. В Белоруссии, как мы уже отмечали, насчиты
вается до 30 тысяч бобров. Между тем здесь ежегодно 
изымается даже менее тысячи особей. В результате поя
вились многочисленные сообщения о вредящей деятель
ности бобров в республике. В будущем, если интенсивность 
эксплуатации белорусских популяций бобров не возрастет, 
звери будут наносить более значительный ущерб.

Для бассейна Дона в 1961 году был составлен десяти
летний план отлова и расселения бобров. Рекомендации 
его авторов не были приняты во внимание в практической 
работе. Вместо 850  бобров, которых можно было отловить 
в бассейне Дона за 1962— 1965 годы, отловлено не более 
300  (без территории заповедников). Хоперская меланисти- 
ческая популяция испорчена выпуском бурых бобров 
(И. Барабаш-Никифоров, В. Дежкин, Ю. Дьяков).

У казывалось на возможность и необходимость увели 
чить объем отлова бобров в бассейне Оки (М. Бородина). 
Архангельской области (Б. Семенов), Марийской, Мордов 
ской и Удмуртской АССР (Н. Григорьев), Кировской и 
Пермской областях (В. Сафонов), в Западной Сибири и 
Красноярском крае (А. Ж данов) и т. д.

Многие из участников совещания согласились, что од
на из основных причин задержки ввода в эксплуатацию 
созревших популяций бобров — отсутствие необходимых 
организационных форм, и выдвинули ряд предложений по 
этому вопросу. И. Барабаш-Никифоров, В Дежкин, 
К). Дьяков привели экономические расчеты, свидетель
ствующие о том, что чисто бобровые хозяйства при суще
ствующих условиях не могут быть рентабельными. Они
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высказались за создание в бассейне Дона комплексного 
звероводческо-бобрового промхоза.

А. Абатулин и Б. Голодушко предлагали создать для 
эксплуатации белорусских бобров систему государствен
ных егерских участков. По мнению М. Бородиной, в зоне 
деятельности заповедников эти учреждения смогли бы при
нять более активное участие в хозяйственном использо
вании запасов бобров (через систему заказников или пле
менных резерватов).

На совещании были заслуш аны  такж е доклады о ре
зультатах изучения экологии бобра, товарных качеств его 
шкурок, технике отлова и т. д.

И. Ж арков обобщил некоторые данные о динамике чис
ленности бобров в местах их реакклиматизации. Л. Л ав
ров (Воронежский заповедник) сообщил о биотехнических 
мероприятиях, проводимых в бобровом хозяйстве; он же 
сделал обзорный доклад на тему «Аборигенные колонии 
речных бобров в Евразии, их состояние, значение и пути 
охраны».

Р. Цион (Ленинградский ветеринарный институт), И. Ор
лов (ВАСХНИЛ), В. Ромашов (Воронежский заповедник) 
представили интересные материалы о болезнях речных 
бобров и мерах лечения этих болезней.

Ценный для экологов способ определения возраста боб
ров предложили С. Клейненберг и Г. Клевезаль (Институт 
морфологии животных Академии наук СССР).

Н. Зам ахаева (ВНИИЖ П) представила сведения о то
варных качествах ш курок речного бобра и обоснованные 
выводы о необходимости срочного пересмотра временных 
технических условий на приемку этого сырья.

Л. Лавров сделал доклад о современном состоянии во
проса разведения бобров в неволе и перспективах вольер
ного боброводства.

Уже один только перечень докладов дает представле
ние о разнообразии обсуждавшихся вопросов. При этом на
до иметь в виду, что большинство докладов содерж али об- 
ширные материалы, были хорошо аргументированными. 
И Воронежский заповедник и ВН И И Ж П  (основные иссле
довательские организации, ведущие работу по бобру) пред
ставили на IV совещание более веские, обоснованные м а
териалы, чем 8 лет назад.

В прениях и в принятой резолюции нашли отражение 
основные проблемы, связанны е с дальнейш ей практиче
ской и научной работой в боброводстве. Б ы ла подтвержде
на необходимость продолжения и расш ирения реакклима- 
тизационных работ по бобру параллельно со значительной 
интенсификацией использования уже накопленных запасов 
этого зверя.

Совещание отчетливо показало как сильные, так и сла
бые стороны нашего охотничьего хозяйства и охотоведе
ния. При подведении его итогов стоит вспомнить о резуль
татах тематического совещ ания по ондатроводству, состо
явшегося в июле 1965 года в г. Кирове, во ВНИ И Ж П . Мы 
успешно справились и справляемся с увеличением числен
ности пушных зверей, с их расселением по угодьям, про
водим ценные научные исследования. Но затем наступает 
момент, когда рост запасов вида опережает их освоение, 
когда появляется разры в в рекомендациях науки и в прак
тической деятельности охотничьих организаций. Так было 
с ондатрой, современные запасы  которой осваиваются не
равномерно, без использования всего арсенала средств и 
приемов, рекомендованных охотоведением. Так, хотя и не 
в такой стрпени из-за меньшего объема промысла обстоит 
дело и с бобром.

IV Всесоюзное совещ ание по ондатроводству в г. Ки
рове приняло развернутую  резолюцию, три четверти кото
рой посвящено общим проблемам охотничьего хозяйства 
в СССР (организация, экономика, материально-техническое 
обеспечение и т. д.). Те же мотивы отчетливо заметны и в 
материалах IV Всесоюзного совещ ания по бобру. Это сви
детельствует о том, что охотничье-промысловое хозяйство 
страны нуждается в серьезны х мерах по укреплению и 
дальнейшему развитию.

Ф Перевозка бобров к  месту вы пуска с использованием тр а кто 
ра (М урм анская область).

•  Бобр на ко р м еж ке  (Воронежский заповедник).

ф Х атка бобров на торфяном болоте (В оронежский заповедник).

•  Клетка-ж иволовуш ка с пойманным бобром (Воронежский за
поведник).
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П Е Р И Ф Е Р И Я  Ж Д Е Т . . .

У С ПЕХ кровного  и прод уктивного  охотничьего собаковод
стве в областях и районах в реш аю щ ей  степени зависит от 

наличия на местах знаю щ их экспертов и кинологов —  энту
зиастов этого дела.

В прош лы е годы кинологическая работа на местах начала 
было налаживаться, но после опубликованного в «Известиях» 
ф ельетона «О  трех лягуш ках» Росохотры боловсою з решил  
сократить в общ ествах долж ности экспертов-кинологов. В са
м ом  деле, что значили два эксперта на весь Красноярский  
край или один эксперт на А рхангельскую  область? О д н ако  
и они были сокращ ены . И з -за  остр ого  недостатка экспертов- 
кинологов (в ряде областей их теперь вообщ е нет) п р екр ати 
лась (особенно в промысловых районах Р С Ф С Р ) всякая пле
менная работа с собакам и. П ородны х промысловых собак  
осталось е щ е  м еньш е. Все это отрицательно сказы вается не 
только на сам ом  собаководстве, но и на заготовках пушнины.

В больших город ах —  М о скв е , Л енинград е, Ярославле, 
Калинине, Кирове кинологическую  работу ведет актив охот
ников, объединенных в секции кро вно го  собаководства и вы
растивших из своей среды  дельных экспертов-кинологов. Н о  
такие секции, к  сож алению , организованы  д ал еко  не в к а ж 
дой области или районе.

По м е р е  повышения материального благосостояния насе
ления лю бительская и промы словая охота с собакой насчиты
вает все больш е п риверж енцев. Спрос на породны х рабочих 
собак растет. О хотники  Сибири, Ком и АС СР, Урала и других  
промысловых районов непреры вно просят р ед акц ию  ж ур н а 
ла помочь им достать хорош их собак.

С ущ ествую щ ие питомники промысловых лаек в Х абаров
ском  крав, Н овосибирской и Кировской областях не а силах 
удовлетворить гром адны й спрос на собак д а ж е  государствен
ных и кооперативны х промысловых хозяйств; индивидуальным  
охотникам щ енков они вообщ е не продаю т. Расш ирение сети  
питомников, территориальное прибл иж ение их к пром ы сло
вым районам и увеличение числа специалистов-кинологов в 
питомниках и в областных и районных охотничьих обществах  
для работы с лю бителям и-собаководам и —  задача н ом ер  
один всех государственны х и общ ественны х охотничьих о р га
низаций. Без привития элем ентарной культуры содерж ания  
собак, организации правильной селекцио нн о-пл ем ен но й  рабо
ты с ними «в низах» все наши усилия по обеспечению  охот
ников и пром хозов чистокровны ми охотничьими собакам и  
будут сведены на нет, так ка к  все доставленны е туда поро д 
ные собаки в условиях беспривязного вольного содерж ания  
все равно будут растворяться в м ассе бегаю щ их б е зн ад зо р 
ных д во р н я ж ек и других инопородны х собак.

Все это говорит об  острой необходим ости неотло ж н о  ор
ганизовать на местах хотя бы первичный учет, чтобы сохра
нить уцелевш ее плем енное поголовье собак и начать затем  
плановое заводское их разведение. Всю эту о гр о м н ую  работу  
немы слимо провести б ез активного участия самих охотников, 
без грамотны х экспертов-кинологов.

Увеличить количество специалистов-собаководов м о ж н о  
двумя путями. Первый путь —  стаж ировка грамотны х охотни
ков у специалистов-экспертов на выводках, выставках и поле
вых испытаниях. Второй, наиболее эф фективный путь —  ку р 
сы. П р овед ение таких курсов М о сков ски м  общ еством  охотни
ков и Росохотры боловсою зом себя оправдало и п рочно во
ш ло в практику работы этих организаций. Главное управле
ние по охране природы , заповед никам  и охотничьем у хозяй
ству М С Х  С ССР разрабаты вает новую  структуру и п р о гр ам м у  
таких курсов. К р о м е  курсов, было бы очень пол езно органи
зовать заочную  подготовку экспертов и судей, к а к  это дела
ется в других наших учебны х заведениях.

П. БЕЛЯЕВ,
судья-эксперт всероссийской категории

УДК. в 36.7 (471.12)

И. НЕВЕЖ ИН,
член правления Волгоградского областного 
общества охотников

ТО
/С ОБА КО ВО ДСТВО  в Волгоградской области, 
v ' особенно в районах, сильно запущено. К нача

лу года в области насчитывалось 1420 охотничьих 
собак разных пород, родословные же имела только 
521 из них, а дипломы за полевую работу — лишь 
70. Почти две трети наших собак неизвестного про
исхождения.

В области — 35 районов (включая городские), 
секции же кровного собаководства значатся только 
в девятнадцати. И то лишь значатся. Никто в рай
онах собаководством не руководит, эта работа пу
щена на самотек. Более или менее удовлетвори
тельно работает кинологическая секция в самом 
Волгограде, где имеется штатный кинолог област
ного общества.

Многие факты и сравнения говорят, увы, не в 
нашу пользу. Соседняя с нами Саратовская об
ласть, например, провела у себя более 30 области 
ных выставок охотничьих собак. В Волгограде же 
в прошлом году состоялась только шестая. Кстати, 
на ней выставили собак охотники г. Волгограда. 
Еланского, Новониколаевского, Михайловского, Ка
мышинского, Урюпинского и Калачевского районов, 
т. е. семи районов из тридцати пяти, да и количе
ство экспонировавшихся собак (160) было явно 
мало.

Низкий уровень кинологической работы в обла
сти вполне закономерен: ведь даже отчет бюро город
ской кинологической секции на заседаниях правле
ния и совета областного общества охотников и рыбо
ловов не ставился прежде ни разу!

Вопрос о плохом состоянии кинологической ра
боты был поднят мной на заседании правления впер-
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В  И Ю Н Е  К алуж ское областное об щ е- 
ство охотников провело испытания 

легавых. В них участвовало 10 пойнтеров, 
3 английских сеттера, 1 ирландский сет
тер, 2 дратхаара и 1 курцхаар. Дипломы
II степени получили три пойнтера и один 
дратхаар, дипломы III  степени —  4 пойн-
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А. МАРИН

г. К алуга
Дар И. М. Садоаникова. Оценка «отлично», 
дипломы II степени.
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ЛЬКО НА БУМАГЕ...
вые в 1964 году. Тогда же было принято решение 
проверить состояние собаководства в районах и об
судить этот вопрос на расширенном заседании со
вета. Открытое партийное собрание областного об
щества в декабре того же года по отчету кинолога 
коммуниста Арзамасцева постановило: просить прав
ление общества ускорить организацию областной 
кинологической секции и уделить больше внимания 
разведению в области чистопородных охотничьих 
собак. Эти решения, к сожалению, так и остались 
только на бумаге. С тех пор не сделано ничего, и 
никого это не беспокоит. Тов. Арзамасцев из года 
в год планирует семинары для всех председателей 
районных секций собаководства, чтобы дать им хо
тя бы элементарные понятия о правилах и методах 
кинологической работы. Однако его инициатива до 
сих пор не находит поддержки со стороны предсе
дателя правления общества тов. Нучугина.

Фактически кое-какая работа в области собако
водства ведется у нас любителями-собаководами. У 
энтузиастов этого дела есть очень хорошие русские 
пегие гончие — Разгон Пустовалова и Рада Федо
сова, завезенные из Ленинграда; эти производители 
дали уже немало собак, замечательных по экстерь- 
ерным и рабочим качествам.

Очень породный молодняк русских гончих (от 
чемпиона Амура Распопова) держит охотник Воро
паев. Породных русских псовых ведут борзятники 
братья Невежины в Еланском и Волокитин — в Но
вониколаевском районе. В прошлом году на област
ной выставке в Волгограде из 35 представленных 
на ринг русских псовых борзых 9 собак получили 
оценку «отлично», а остальные — «очень хорошо*.

С этой породой ведется систематическая племенная 
и полевая работа.

В области сейчас имеется огромный спрос на 
охотничьих собак, особенно гончих и русских псо
вых борзых. К сожалению, запросы охотников удо
влетворяются в мизерных количествах и только лю
бителями-собаководами.

Из года в год по области недопромышляется 
лисица; в ряде районов ее сейчас очень много. 
Между тем .охотники, имеющие породных собак, за 
сезон всегда сдают пушнины больше других. Каза
лось бы, собаководством нужно заняться хотя бы 
ради увеличения пушнозаготовок в области. Но и 
этот вопрос никем не изучается.

Осенью 1965 года Росохотрыболовсоюз прово 
дил межобластные состязания гончих в г. Бугуль- 
ме и борзых в Ростовской области. От Волгоград
ской области на эти состязания были подготовле
ны команды с надежными гончими и борзыми. Од
нако когда пришло время командам выезжать, пред
седатель общества тов. Кучугин заявил, что никто 
никуда не поедет, потому что нет средств. Насколь
ко он был прав, видно из того, что по смете кино
логической секции на 1965 год около 1000 рублей 
остались неизрасходованными.

Чтобы сдвинуть собаководство в области с мерт
вой точки, в первую очередь необходимо во всех 
районах, где секций кровного собаководства еще 
нет, организовать их, поручив руководство секциями 
наиболее работоспособным любителям-собаководам, 
проведя с ними соответствующие занятия. Одновре
менно необходимо всячески поощрять работу соба- 
ководов-энтузиастов.

тера, английский сеттер и дратхаар. 
Пойнтер Д еэ и  И . Н. М а л ь ч и к о м  за ра
боту по п ерепел у расценена 78 баллами, 
дратхаар Л о р а  В. А. Чураева —  77 балла
ми, пойнтеры  Дишар Н. И. Герасимова и 
Д а р  И . М . Садовникова получили по 70 
баллов.

Дивар Н. И. Герасимова. О ценка «отлич
но», дипломы II степени.

ДОРОЖИТЕ СВОЕЙ СОБАКОЙ
В №  11 НАШЕГО Ж УРНАЛА  

за прошлый год рассматрива
лось право собственности на собаку— 
вопросы утраты или хищения собак. 
В №  8  за этот год журнал рассказал
о массовом и неправомерном отстреле 
собак в населенных пунктах. Многие 
охотники спрашивают: кто несет от
ветственность, в том числе и матери
альную, за это беспрецедентное ис
требление? Возможно ли и к кому 
надо предъявлять иски о возмещении 
стоимости собак?

Обратимся к закону. В статье 444  
Гражданского кодекса РСФСР (и в 
соответствующих статьях граждан
ских кодексов союзных республик) на
писано:

«Вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, а также вред, 
причиненный организации, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом.

причинившим вред. Причинивший 
вред освобождается от его возмеще
ния, если докажет, что вред причинен 
не по его вине. Вред, причиненный 
правомерными действиями, подлежит 
возмещению лишь в случаях, преду
смотренных законом».

Статья 445 того же кодекса допол
няет: «Организация обязана возмес
тить вред, причиненный по вине ее ра
ботников при исполнении ими своих 
трудовых (служебных) обязанностей».

Таким образом во всех случаях, 
когда действия работников организа
ции при исполнении ими трудовых 
обязанностей были признаны органа
ми прокуратуры, милиции или выше
стоящими организациями неправиль
ными, у охотника есть основание 
предъявить иск к организации, про
водившей отстрел собак без разбора. 
Большей частью это были отделы ком
мунального хозяйства исполкомов,
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райзаготконторы, но нередки были и 
случаи, когда собак убивали соседи.

Истец, владелец собаки, будет 
иметь прочную правовую позицию, ес
ли постановление исполкома об от
стреле собак было или будет опротес
товано областным или районным про
курором, как противоречащее дейст
вующему законодательству. Просить 
прокуратуру об опротестовании не
правильно принятых исполкомом ре
шений в первую очередь должны, ко
нечно, правления (.президиумы) охот- 
обществ, являющ иеся представителя
ми охотников.

У читателя может возникнуть и 
другой вопрос1 почему виновные не
сут только материальную ответствен
ность, если в статье 149 Уголовного 
кодекса РС Ф С Р предусмотрена нака
зуемость умышленного уничтожения 
или повреждения личного имущества 
граждан, причинившего значительный 
ущерб. Все дело здесь в слове «зна
чительный». Органы следствия могут 
не признать, что убийство собаки при
чинило значительный ущерб, хотя 
иная породная собака стоит дороже 
козы, свиньи или овцы.

Стрельба из огнестрельного оружия 
в населенных пунктах запрещ ена Ука
зом Президиума Верховного Совета 
РС Ф С Р от 14/Х 1963 года. Н аруш е
ния этого указа должны рассматри
ваться административными комиссия
ми при исполкомах районных или го
родских Советов депутатов трудящ их
ся. Срок обращения ь комиссию очень 
короткий — не более месяца со дня 
нарушения.

Участие работников милиции в от
стреле породных собак не освобожда
ет организации от возмещения вреда, 
причиненного таким уничтожением.

Вправе, конечно, предъявлять иски 
и те охотники, чьи собаки были уби
ты во время охоты. В Сахалинской 
области, например, старшина милиции 
Седых в трех километрах от населен
ного пункта убил лайку возвращ ав
шегося из тайги охотника К. М. Виш 
нева. Седых в свое оправдание зая
вил, что владелец ранее был преду
прежден о необходимости содержать 
собаку на поводке или в наморднике. 
По-видимому, этому ретивому работ
нику милиции невдомек, что такое 
охота. На охоте собака не должна 
быть ни на поводке, ни в намордни
ке.

Срок исковой давности для предъ
явления иска об отстреле собаки на 
охоте — три года (статья 78 Граж
данского кодекса).

Благодаря принятым мерам случаи 
отстрела породных собак уменьши
лись. Обществам и отдельным охотни
кам законом предоставлены права, га
рантирующие нас от незаконного ист
ребления наших верных помощников 
на охоте. В свою очередь и охотники 
обязаны соблюдать правила содерж а
ния собак, не позволяя им безнадзор- 
но бегать по улицам и угодьям, свое
временно делая им прививки и т. д. 
Только совместными усилиями в этом 
деле может быть наведен порядок.

Б. БОРИСОВ, 
юрист
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СЛОВО «ТЕРЬЕР» (от латинского «терра» —  земля) пер: 
воначально означало «собака для «земляной» (норной) охо
ты». Многочисленные породы терьеров были выведены для 
охоты на различных «норников» —  от крысы до барсука. Со
бака должна была работать в норе; этим и объясняется отно
сительно небольшой размер всех собак этой группы (за иск
лючением пород, к  которым позднее прилили постороннюю 
кровь для придания собакам большего размера, желательного 
для их служебного использования, как-то : эрдель- и булль- 
терьер).

Отличительная черта всех собак группы терьеров — боль
шая смелость, активность и крепкая нервная система. Однако 
этими же свойствами определяются и присущие этой группе 
отрицательные качества —  драчливость и склонность к не
послушанию.

На рисунках показаны охотничьи терьеры, почти неизвест
ные советским охотникам, и приведены их данные согласно 
стандартам Британского клуба собаководства (1965  г.).
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Ю. ТАРНОВСКИЙ, доцент

БУЛЛЬТЕРЬЕР (слева). Рост и вес английским стандартом не 
ограничены  (обычный вес 20 — 25 килограммов). Окрас или чи
сто-белый (допускаются отметины на голове), или пегий с пре
обладанием окраш енны х пятен (желательно тигровых). В прош
лом веке использовался для «собачьих» боев. Сейчас стал слу
жебной собакой.

БЕДЛИНГТОН (справа). Рост около 40 сантиметров, вес 8 — 10 ки 
лограммов. Окрас палевый или серый. Применяется для норной 
охоты.
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КЭРРИ (слева). Рост 4 5 — 48 сантиметров, вес t5  — 16,5 килограм 
ма. Окрас голубой; допускается белая звездочка на груди.

ИРЛА Н Д С КИ Й  ТЕРЬЕР (справа). Рост 45 сантиметров, вес кобе. 
ля — 12, суки  — 11 килограммов. Окрас ры ж ий; допускаю тся  
белые отметины на груди и (менее желательны ) на лапах. Отли
чается большой смелостью и вязкостью . Используется к а к  слу
ж ебная, но чащ е — к а к  травильная собака.

КЭРН-ТЕРЬЕР. Желательный  
вес — около 6,5 килограмма. 
Окрас песочный, ры ж ий или 
тигровы й (все с черной  
«маской»). Применяется
только для норны х охот.

ДЭНДИ ДИНМОНТ. Рост 2 1 -  
29 сантиметров. Косая дли
на не должна превышать  
двойного роста собаки, но 
желательна на 3 — 5 санти
метров меньше его. Вес око
ло 8 килограммов. Применя
ется для охоты.

БОРДЕР. Вес кобелей — 6 — 7, 
су к  — 5,5 — 6,5 килограм м а. 
Окрас ры ж ий или серо-пегий. 
Применяется для охоты. От 
собаки стандарт требует ал
люра, достаточного чтобы  
следовать за всадником.

Л Э КЛЕНД. Рост до 39 санти
метров, вес 6,5 — 7,5 кило
грам м а. Окрас пегий, ры
ж и й , палевый, голубой, чер
ный. Применяется только  
для охоты.

\  IР*11 -—"ГШ

М А НЧЕС ТЕРСКИЙ ТЕРЬЕР. Рост кобелей 40, су к  — 38 санти
метров. Онрас черно-подлалый. Теперь используется к а к  деко
ративная собака.

УЭЛЬССКИЙ ТЕРЬЕР (слева). Рост до 40 сантиметров, вес —
9 — 9,5 килограмма. Окрас черно-подпалый. Применяется для 
охоты и окараулнвания квартир.

С ЭЙЛИГАМ  (справа). Рост до 31 сантим етра, вес кобелей — до 
9, сук — до 8 килограммов. Окрас чисто-белый либо с желты ми  
или коричневыми отметинами на голове и уш ах .

Ш О ТЛАНДСКИЙ СКОТЧ-ТЕРЬЕР (слева). Рост 2 6 - 2 9  сантимет
ров, вес 8,5 — 10,5 килограмма. Окрас черный или тигровый. 
Справа — западно-ш отландский скотч: окрас белый, размеры  
те ж е. Охотничьи и декоративные собаки.

СКАЙ ТЕРЬЕР. Рост 26 сан
тиметров, вес 11 килограм 
мов. Окрас голубой, серый 
или палевый с темными пят
нами. Квартирны й сторож  
и декоративная собака.

СТАФ Ф ОРДШ АЙРСКИЙ ТЕ
РЬЕР. Рост 36 — 41 санти
метр, вес кобелей — 12,5 — 
17, сук — 11— 15 килограм
мов. Окрас ры жий, голубой, 
черный, белый или пегий. 
Применяется и ка к  охотни
чья и к а к  служебная собака.

ТОЙ ТЕРЬЕР. Вес до 3,5 ки 
лограмма. Окрас черно-под
палый. Первоначально при
менялся для ловли крыс; 
сейчас стал преимущ ествен
но декоративной собакой.

ТИБЕТСКИЙ ТЕРЬЕР. Рост 
кобеля — 35 — 40 сантиметров, 
суки — несколько меньше. 
Окрас любой, кроме шоко
ладного. Трансформировался 
в чисто декоративную со

баку.
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ЯКУТСКАЯ
Л А Й К А

УДК 636.7,59.е

Эвеннийсная лайка Ианга («Пульна») 
В. Ф. Прокоповича. О ценка «отлично», 
полевой диплом II стелани по белке. Пер
вый приз на 10-й выводке собак в Крас
ноярске, t9 65  г.

Фото В. КУЗНЕЦОВА, 
г. К расноярск

1 Ш Н О Г И Е  охотники-промы словики, лю бители и д а ж е  целы е организации —
■ 'ра й п о тр еб со ю зы , колхозы  и совхозы — обращ аю тся в Управление охотничье- 
промы слового хозяйства при С овете М инистров Якутской АС С Р с просьбой  
снабдить их щ енятам и от породисты х лаек. О хотники  Якутска и М и р н о го  заво
зят щ енков лайки из М осквы  и Л енинград а. М е ж д у  тем  среди м нож ества бес
породных в каж д о м  районе, во м ногих селах и го род ах встречаю тся и поро д 
ные собаки.

М ы  убедились в этом, проведя экспедиционное обследование охотничьих 
собак в Л енско м , О л екм ин ском , Н ю рб инско м , Усть -М айском , А лд анском  и 
других промысловых районах Якутии. Н есм отря  на запущ енность плем енной  
работы а собаководстве, у местных охотников сохранились настоящ ие зв ер о - 
гонные лайки, п о м о гаю щ ие им успеш но добывать пуш нину. И м енн о  с ними  
наши охотники добывают сейчас почти всего соболя, более половины белки  
и ондатры. Большая роль лайки объясняется тем , что в Якутии все м еньш е  
остается опытных промы словиков, которы е успеш но прим еняю т на промы сле  
стационарны е орудия лова.

Экстерьерны е и рабочие качества якутской лайки оказались неож иданно  
высокими: из 1470 собак, охваченных за четы ре го да экспедиционны м обсле
дованием одиннадцати районов, оценки  «хорош о», «очень хорош о» и «отлично» 
получили 669 лаек. Эти собаки вполне м о гут стать основой в кровном  соба- 
козодстве республики. Во многих селах мы встретили подлинных энтузиастов- 
собаководов, которы е строго проводят плановую  вязку своих собак и снаб
ж аю т породисты ми щ ен кам и  д ругих охотников.

У ж е  по нескольку поколений отличны * лаек вырастили А . Г. Гордеев и 
Б. А. Непряхин из поселка Витим, А . Г. Тарасов и П, Д . Никонов из поселка  
Пеледуй, Н. А . Захаров и Г. М . Барамыгин из поселка Хам ра, Л е н ско го  района, 
и другие, В этом районе основной объ ект промы сла —  соболь, а так ка к  снег 
выпадает здесь рано, то местны е со бакозавод чики  выводят вы соконогую  круп 
ную  лайку. Есть энтузиасты -собаководы  и в остальных районах: И. П. Ильин 
и Е. С. Потапов из села Кобяконцы , Н ам ского  района, И. Е. Винокуров и 
А. С. Алексеев из поселка Ш логон, Гор ного  района, Н. К. Попов и Д . Н . Атла
сов из Усть -М айского  района и м н огие другие .

Как известно, собака нам ного  облегчает тяжелы й труд  охотника, служит  
ем у надежны м  пом о щ н иком . О д н ако  к о е -кт о  из наших районных руководи
телей этого недооценивает. П о д  п ред л о го м  истребления бродячих они органи
зуют истребление и породистых собак, отличных по своим рабочим  кач е
ствам. В охотуправление е ж е го д н о  поступаю т жалобы  охотников на б е ззако н 
ное истребление собак м етодам и, противоречащ им и сущ ествую щ им  на этот 
счет законопол ож ениям  (см . статью в №  8 ж урнала).

Сохранить оставш ееся поголовье ценной якутской лайки —  важная задача  
руководителей совхозов, колхозо'в и заготовительных организаций Якутской  
АССР. В свою очередь и охотники обязаны  не допускать бродяж ничества со
бак, содерж ать своих породны х лаек достаточно изолированно, чтобы исклю 
чить их произвольные вязки с беспородны м и бродягам и.

И. яны гин  
охотовед

Управления охотничье-промыслоаого хозяйства

г. Якутск

)

О

Г1ТАТЬЯ в Ms 9 журна- 
^ л а  «Охота и охотничье 

хозяйство» за 1965 год 
о новой пуле турбинного 
действия конструкции ин
женера А. К. Майера 
(рис. 1) вызвала много 
вопросов у наших читате
лей.

По просьбе редакции 
изобретатель дважды тур
бинной пули А. К. Майер 
в присутствии охотников 
В. С. Куделина и А. А. 
Попова произвел специаль
ную стрельбу по бумаж
ным мишеням и пакетам 
из сухих сосновых досок. 
В первом случае опреде
лялись кучность и мет
кость стрельбы, во втором
— пробивная способность 
этих пуль. Стрельба ве
лась на дистанции 50 и 
100 метров, сидя, с при
менением кольцевого при
цела (рис. 2) и специаль
ных сошек для упора ру
жья ИЖ-12.

Результаты стрельбы 
хорошо видны на рисун
ках 3, 4, 5, 6, 7 и 8. На 
рисунке 3 показан ре
зультат десяти выстрелов 
на дистанцию 50 метров. 
Диаметр черного яблока
— 100 миллиметров, раз
мер коробки папирос «Ку
рортные» — 9 7 x 1 2 2  мил
лиметра. Десять пуль вме
щается в габарит диамет
ром 193,5 миллиметра.

Рисунок 4 иллюстри
рует попадание десяти 
пуль на дистанцию 100 
метров. Диаметр яблока 
был равен 200 миллимет
рам. а десять пуль уложи
лось в габарит 231 мил
лиметр. Подобная кучность 
стрельбы сделает честь 
хорошему крупнокалибер
ному штуцеру.

На рисунках 5 и 6 по
казано пробивное дей
ствие пуль Майера по па
кетам из сухих сосновых 
досок толщиной по 37 
миллиметров каждая, раз
мером 3 0 x 3 0  сантимет
ров и общей толщиной в 
22 сантиметра.

Рисунок 5 дает пред
ставление о форме пуле
вого канала в досках при 
стрельбе на 50 метров; 
рисунок 6 показывает 
этот же канал при выстре
ле на дистанцию 100 мет
ров. Диаметры входных 
отверстий были 17.7 мил
лиметра, а в конце кана
ла древесина оказалась 
поврежденной в первом 
случае в габарите 70 мил
лиметров, во втором — 
55 миллиметров. Интерес
но, что древесина была 
повреждена на глубину 
90 миллиметров в обоих 
случаях. Объясняется это
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Р и с .  1. Общий вид пули  
А, М айера образца 1963 года. 
Слева направо: пуля с восе
мью наруж ны м и лопастями  
и пуля с шестью  н аруж ны 
ми лопастями

Р и с. 4. Ф отограф ия м иш еня  
с десятью пробоинами от 
пуль А. М айера при стрель
бе на дистанцию  100 метров.

тем, что при ударе на 50- 
метровой дистанции жи
вая сила пули больше, 
чем на дистанции 100  
метров. При ударе на 50- 
Зутетровой дистанции пуля 
Деформируется больше 
(рис. 7), о чем свидетель
ствует увеличение шири
ны канала в его конце, в 
данном случае пуля де
лает более широкий канал 
и тормозится сильнее; на 
дистанции 100 метров пу
ля имеет меньшую ско
рость (а вместе с тем и 
меньшую живую силу), не 
так сильно деформируется 
(рис. 8), делает канал 
меньшей ширины, тормо
зится слабее и потому 
оказывается способной уг
лубиться на такое же рас
стояние, как и при стрель
бе на 50 метров.

Все это говорит о боль
шой эффективн о с т и  
стрельбы пулями Майера 
до -1 0 0  метров включи
тельно. Есть все основа
ния предполагать, что 
вполне удовлетворитель
ные результаты стрельбы 
можно получить и на ди
станции 150 н даже 200  
метров, если заряд поро
ха будет несколько увели
чен, хотя такая стрельба 
не производилась.

На рисунках 7 и 8 
изображены пули до вы- 
'стрела и после выстрела 
в древесный пакет. В 
первом случае показана 
пуля при стрельбе на ди
станцию 50 метров, во 
втором — на 100 метров. 
Как видно из рисунков, 
диаметр пули после вы
стрела на 50 метров боль
ше, чем после выстрела 
на 100 метров.

При стрельбе применял
ся бездымный порох «Со
кол» весом 2 грамма и пу
ли весом 33 грамма. Этот 
умеренный вес пуль для 
ружей 12 калибра позво
ляет применять их в от
носительно легких охот
ничьих ружьях, сообщая 
пуле высокую начальную 
скорость.

О снаряжении патронов 
с пулей Майера ее изоб
ретатель рассказывает 
следующее.

Пулю нужно обязатель
но снаряжать в бумажную  
гильзу с капсюлем «Ж е
вело*, тщательно отвеши
вая заряд бездымного по
роха и сжимая его пыжа
ми усилием 4 — 5 кило
граммов.

Заряд бездымного по
роха типа «Сокол» при 
температуре воздуха от 
нуля до минус четырех 
градусов Цельсия — 2 
грамма. На порох кладут

Р и с .  б. Х арактер  пробивно
го действия пули М айера  
при выстреле в п акет из су 
хих сосновых досок на ди
станцию  100 метров.

Р и с .  8. Пуля А. М айера до 
и после выстрела по пакету  
из сухих сосновых досок на 
дистанцию  100 метров.

Р и с 9. Патрон, снаряж ен
ный пулей А. Майера. 
1 — пуля, 2 — картонны й
прокладочный пы ж, 3 — ка р 
тонный пы ж, 4  — уплотнен
ные древесные опилки, 5 — 
крестообразно разрезанны й  
осаленный войлочный пы ж, 
б — набор то н ки х  (по 0,5 — 
0,7 мм каж ды й! нартонны х  
пы жей, 7 — заряд бездым
ного пороха «Сокол», В — 
капсю ль «Ж евело», 9 — бу
м аж ная гильза, 10 — заваль- 
цовка дульца гильзы.

Р и с .  7. Пуля 12 калибра 
А. М айера, сф отограф иро
ванная с задней части. Сле
ва направо: до выстрела и 
после выстрела по п акету  
из сухих сосновых досок на 
дистанцию  jSQ метров.

картонный пыж толщиной 
2 ,5 — 3 миллиметра или 
набор из более тонкнх пы
жей такой же толщины. 
Затем кладут войлочный 
пыж высотой в половину 
калибра канала ствола, 
разрезанный по высоте 
на четыре части. На вой
лочный пыж насыпают не 
очень м елкие опилки, 
сжимая их тем же уси
лием с таким  расчетом, 
чтобы после вставления 
пули в гильзу  остался 
свободный край дульца 
гильзы высотой 5 — 6 мил
лиметров. На опилки кла
дут тонкий (0 .6 — 0,7 мил
лиметра) картонны й пыж, 
а поверх него — толстый 
картонный пыж (3 милли
метра) диаметром, рав
ным диаметру тела пули 
без направляющих косых 
ребер. Этот пыж должен 
стоять точно по центру 
канала гильзы. Затем  ак
куратно вставляют пулю, 
следя за тем, чтобы кар
тонный пыж малого диа
метра ре сместился в ка
кую-либо сторону. Хоро
шо завальцовывают дуль
це гильзы так, чтобы ее 
торец уперся в кольцевой 
венчик пули.

А. К. Майер применяет 
разрезной войлочный пыж 
и опилки, чтобы избежать 
удара пыжей в пулю при 
вылете ее из канала ство
ла. Об этом подробно 
рассказано в №  4 нашего 
ж урнала за 1963 год.

Плотную и толстую кар
тонную прокладку-пыж 
под пулю А. К. Майер 
кладет для того, чтобы 
избежать врезания пули 
в тонкий прокладочный 
картонный пыж, могущий 
при выстреле закупорить 
осевой канал пули и тем 
самым ликвидировать ее 
турбинное действие.

Автор пули предупреж
дает, что для получения 
хороших результатов
стрельбы нужно очень 
тщательно снаряжать пат
рон. В случае изменения 
каких-либо условий сна
ряж ения необходимо про
извести проверочную
стрельбу, чтобы узнать, 
не оказало ли это измене
ние отрицательное влия 
нне на качество выстрела.

Возможно, что к кон
цу текущего года произ
водство пуль будет освое
но на одном из заводов 
Центрального Совета
ВВОО. Изготовление пу- 
лелеек не планируется, да 
они не будут нужны, ког
да пуля заводского изго
товления появится в тор
говой сети.

Э. ШТЕЙНГОЛЬД

Р и с .  2. Р ужье модели 
ИЖ -12 с самодельным откид
ным диоптрическим прице
лом для стрельбы пулей.

Р и с. 3. Фотограф ия миш ени  
с десятью пробоинами от 
пуль кон струкции  А. М айера  
при стрельбе на дистанцию  
50 метров.

Р и с .  5. Х арактер пробивно
го действия пули Майера  
при выстреле в п акет из су
хих сосновых досок на дис
танцию  50 метров.
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НЕЛЬЗЯ 
МИРИТЬСЯ...
Д ЛЯ ОХОТЫ на м е л кую  дичь очень 

удобно руж ье  32 калибра, но не 
только на м елкую : оно  вас выручит и 
при встрече с крупны м  зверем . Эти р у 
жья довольно хорош о бью т пулей на 
расстояние до восьмидесяти шагов.
Жаль только, что их вы пускаю т с от
кидными стволами, что крайне затруд 
няет перезарядку. Следовало бы эти ру
жья выпускать с магазинной ко р о б ко й  
на пять патронов и с винтовочны м про 
дольно-скользящ им  затвором без пово
рота, а руж ья  с откидны м и стволами 
снабжать эжекторам и.

Ружья 32 калибра высылаем Ижевская 
баз а Посылторга наложенным плате
ж ом . Через И ж евскую  базу такое руж ье  
получил и я. База предупредила, что 
гильзы и прочие принадлежности и при
боры  для руж ья м о ж н о  выписывать че
рез Тульскую  базу П осылторга, что я и 
сделал. Велико было м ое огорчение, 
когда Тульская база с больш им трудом  
собрала мне 25 ш тук гильз, а в отнош е
нии приборов барклай, ш омполов, пуль 
и прочего  для руж ей 32, 28, 24 и 20 ка 
либров сообщила, что их в продаж е  нет.

Очевидно, этим вопросом  никто не 
занимается. Если это так, то заводам -из- 
готовителям следовало бы уко м пл е кто 
вывать вы пускаемы е в продаж у руж ья 
приборами наравне с запчастями. Прав
да, в этом случае руж ье  будет стоить 
несколько дорож е, но все равно охотни
ку приборы  нужны  и он их так или ина
че вы нужден покупать.

Нельзя мириться с таким положением , 
когда охотнику приходится для снаря
жения патронов пользоваться ш илом и 
м олотком , что не совсем удобно, да 
и опасно: м ож но  серьезно ранить себя.

Достойно сожаления то, что в И жев
ске изготовляю т руж ья, а приборы  и 
принадлежности для них —  в Туле.

Н. ИВЛИЧЕВ

ВЕЧЕР ОТКРЫТОГО 
СТРЕЛЬБИЩА
А Д  ЕДЛЕННО сгущ ались вечерние сум ерки  над стрельбищ ем 

«Локомотив». О бы чно в это время рабоч,ие и служащ ие 
стрельбищ а заканчивали работу и отправлялись по домам. Но 
что это? Н епрекращ аю щ ийся поток заводских автобусов и 
легковы х автомашин, вереницы  лю дей с р уж ьям и  идут и идут 
от рейсовых автобусов в ворота стрельбищ а.

Убранное флагами и подсвеченное пр о ж е кто р а м и  стрель
бище выглядело празднично. П раздничное настроение было 
и у тех, кто  пришел сюда. И это естественно. Ведь для спорт
смена соревнование —  действительно праздник. Но этот пра
здник был очень своеобразны м  — впервые в С оветском  С о
ю зе проводилось соревнование при электрическом  освещ е
нии. Необходимость в этом назрела давно. К ороткий  световой 
день сильно ограничивает норм альную  кр у гл о го д и чн ую  тре
нировочную  работу, особенно зимой.

П ереполненное в воскресны е дни стрельбищ е не м ож ет 
удовлетворить потребности м ногочисленны х стрелков, а в 
будни не успеваешь после работы провести тренировку, так 
как становится темно. Имея в виду это обстоятельство, адм и
нистрация стрельбищ а провела больш ую  работу, создавая ус
ловия для регулярны х учебно-тренировочны х занятий.

Устранив кое -какие  недостатки, обнаруж енны е в течение 
тренировок осенне-зим него  периода прош лого  года, а начале

этого года разослали полож ение о соревнованиях в ночное 
время. И вот 105 участников из различных обществ г. М осквы  
явились на состязание. Ровно в 18.00 главный судья Н. М акси
мов откры л соревнование.

Необычное, яркое  впечатление оставило оно у всех при
сутствовавших. Стрельба по летящ им миш еням и в дневное 
время интересна, очень наглядна и эмоциональна, а вечером 
в особенности. Раздается ком анда стрелка «Дай!», и на чер
но-бархатном  ф оне ночи в луче пр о ж е кто р о в  всплывает сере
бристо-блестящ ая миш ень —  тарелочка. Сухой хлопок вы
стрела, и в небе оскол ки  пораж енной миш ени образую т сноп 
блестящих искр-светлячков, ка к у лопнувшей ракеты. А в слу
чае промаха миш ень, поблескивая, плавно уходит в черноту 
ночи и исчезает так ж е  неожиданно, как и появляется.

Три часа длились соревнования, никто не уходил. Ш оф ер 
и проф ессор, ю нош а и убеленный сединой ветеран — всех 
интересовало, как ж е  выступят товарищи? Д рам атизм  сорев
нований усилился перестрелкам и за 1— 2— 3 места no I и II 
группам . И вот финиш. Главный судья объявляет результаты. 
Д и р е кто р  стрельбищ а А. М ельников тепло поздравляет побе
дителей, вручает памятные подарки и желает им успехов в 
будущ ем . Трое из победителей являются воспитанниками ю но 
ш еской стрелковой ш колы  общества «Локомотив», регулярно 
проводящ ей учеб но-тренировочную  воспитательную и общ е
ф изическую  подготовку.

И. СЕЛИХАНОВИЧ, 
старш ий тренер общества «Лономотив», 

почетный мастер спорта

НА Н

- шшштшшшшттшшшшшшюшвшнв&шктйшышАшмш

ф Н. Дурнев. 

ф А. Ш ироухов.

НА ОХОТНИЧЬЕМ стрельбище ЦС 
ВВОО состоялись соревнования на 

К уб о к СССР по стрелково-охотничьему 
спорту. Первые два дня решалась судь
ба ком андного  приза в упражнении «с 
места» и на круглой  площ адке. Последу
ющ ие дни стрелки соревновались в лич
ном первенстве по другим  упражнениям.

После значительного перерыва в 
про грам м у соревнований было включено 
упражнение «парные мишени» (дубле
ты). Впервые была проведена стрельба 
«до первого  промаха», при этом дава
лись три попытки на траншейной пло
щ адке и две на круглой. Такое своеоб
разие програм м ы  сделало борьбу более 
острой.

О 6щ е«ом андное первенство опреде
лялось из 1500 миш еней (из них 
1000— на транш ейной площ адке и 500— 
на круглой). В зачетном составе команд 
в каж дом  виде стрельбы должен был 
участвовать стрелок не старше двадца
ти лет. Первенство в отдельных упраж 
нениях определялось по четырем уча
стникам. В таблице показаны итоги 
ком андного  первенства.

Личные места распределились следу
ю щ им  образом .
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УБОК 
СССР

РЕЗУЛЬТАТЫ  КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА  
НА КУБ О К СССР

Первое место в упражнении «с мес
та» занял мастер спорта В. Витохин 
(БССР) с результатом  196 миш еней из 
200 возм ожны х; второе место завоевал 
молодой стрелок, представитель У збе
кистана А. Алипов —  192 миш ени и тре
тье —  Ю. Костылев —  191 (РСФСР).

В стрельбе на круглой площ адке пер
венствовал м осквич А. Ш ироухов —  195 
из 200, второе место занял Е. Голубев 
(РСФСР) —  194 и третье —  В. Воробьев 
(РСФСР) —  193.

В упражнении «парные мишени» 
сильнейш им оказался Ю . Никандров, по
разивш ий 30 дублетов из 50 возм ожны х, 
второе место досталось ленинградцу 
С. Калинину и третье —  Ю . Костылеву. 
Оба спортсмена «разбили» по 24 дуб
лета.

Стреляя до первого промаха, самый 
высокий результат показали; на тран
шейной площ адке —  В. Качалов —  111 
миш еней, на круглой  —  Н. Д урнев —  80 
миш еней. Оба участника —  представите
ли м осковской  команды.

Эти традиционные соревнования на 
Кубок СССР явились хорош ей трениров
кой сборной команды нашей страны,

Результаты
стрельбы
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РСФСР 924 476 1400 т
Москва

(РСФСР) 918 467 1385 2
У кр аи нская

ССР 921 438 1359 3
Узбекская

450ССР 900 1350 4
Латвийская

438ССР 903 1341 5
Грузинская

ССР 890 445 1335 6
Ленинград

(РСФСРУ 903 414 1317 7
Туркм енская

ССР 887 427 1314 8
Белооусская

429ССР 881 1310 9
Литовская

409ССР 899 1308 10
А рмянская

441ССР 867 1308 11
К азахская

435ССР 867 1302 12
Эстонская

429ССР 870 1299 13
Азербай
д ж анская

430ССР 863 1293 14
Киргизская

ССР 872 403 1275 15
Молдавская

ССР 866 406 1272 16
Тад ж икская

ССР 840 331 1171 17

А. ПИМОНОВ, 
мастер спорта СССР

Фото д. ЖИТЕНЕВА

ф В. Витохин. 

ф Ю. Нинандроа. 

в  В. Качалов.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ
J-JA  МОСКОВСКОМ стрелково-охотничьем стрельбище 

ВВОО в течение двух дней проходила традиционная 
встреча по стрельбе между командами ГДР, Румынии. 
Швеции и СССР, а такж е между сборными коллективами 
Москвы и Ленинграда.

Очень холодная, дождливая погода первого дня и вет- 
ренная погода второго дня соревнований сделали спортив
ную борьбу более острой и напряженной, чем обычно.

В международном матче общее первое место завоева
ла сборная команда Советского Союза с результатом на 
траншее 753 очка из 800 возможных, второе место — 
у команды Румынии 741 очко, третье — у спортсменов 
ГДР — 735 очков. На круглой площадке такж е первен
ствовали спортсмены сборной СССР, второе место заняли 
наши юниоры и третье — шведы (743, 720 и 696  очков 
соответственно).

Личные места распределились следующим образом: 
на траншейной площадке с результатом 191 мишень пер

вое место занял О. Кулаков (СССР), вторым с результа
том 190 мишеней оказался Г. Знаке (Румыния), третьим 
с результатом 189 мишеней — Ю. Костылев (СССР).

На круглой площадке первое место занял Ю. Цура- 
нов с результатом 190 мишеней, второе после повторной 
стрельбы — Е. Голубев и третье — Р. Полянский — 
все из сборной СССР.

Д ругая традиционная встреча между командами 
Москвы и Ленинграда прошла под знаком решающего 
преимущества спортсменов столицы.

Однако в личном зачете в упражнении «с места» 
первым оказался ленинградец В. Гилев, на втором — 
москвич М. Поликарпов, третье и четвертое места также 
поделили москвичи В. Качалов и В. Завьялов. На круглой 
площадке первые два места заняли столичные же спорт
смены Е. Петров и Н. Дурнев, разбив 190 и 185 летящих 
мишеней соответственно. Третьим здесь был ленинградец 
А. Сипров — 184 мишени.

Среди юниоров наилучшие результаты показали А. Ду
гин на траншее — 174 очка и В. Кульба — 175 очков 
на круглой площадке.
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1/ 1м \ е н а п 1 i f f t t t t o e
/ с т р а п и ц Ь !

А. М УС А ТКИ Н  Ри сун ки  А. МИХАЙЛОВА

30

А С Л И Й  дышал м оряной. П од  его  могучим и вздохами от- 
■ 'ч а я н м о , ж ал об но  стонала голая степь. Ветер яростно взме
тал тучи песка. Ветер был хозяином, властелином этого мира.

Крохотная черная точка уп ор но  двигалась в огром ном  
степном океан е , двигалась н ап е р еко р  стихии, навстречу гр о з
ной м о ря не . О д инокий  охотник на м отоцикле пробивался к 
п о б е р еж ь ю . Это был Кулак, прозванны й так за небывалую  
жадность. Вот и сейчас он торопился к м орю , спешил вос
пользоваться стихийным бедствием, чтобы набить м еш ки не
счастными уткам и. С вирепы е порывы ветра хлестали его по 
лицу, рвали о д еж д у , обж игали руки. О н не замечал этого, он 
думал только о том , как бы не ош ибиться, не попасть в д ру
гое место, не потерять д раго ц ен но е время. А сбиться с н уж 
ного направления л егко , тем  более в такую  погоду. Степь ог
ром на и од нооб разна , и мало выйти к гигантской стене камы
ша, окайм лявш ей п о б ер еж ь е , надо попасть именно туда, где  
начинается узкая  тропка —  далаба, пробитая к м орю  в 
сплош ном  камЫ ш е на несколько километров.

Его далабу труд но  было найти д а ж е  в тихую погоду, на
столько она была неприм етна. Ведь пользовался ею  он один, 
всегда один. М н о ги е  пытались выследить Кулака, м ногим  хо
телось накры ть е го  с поличным, но он, ум ело запутывая сле
ды, всегда уходил от преследователей. Сейчас, правда, он не 
прятался, не петлял. С ейчас он сам с труд ом  угадывал свои 
тропки.

П оказался кам ы ш . Какой  ж е  он сегодня неприветливый! 
С огнулся в три погибели под м огучим  дыханием богатыря- 
м оря. И  гудит, гудит, воет голодны м волком...

С труд ом  отыскав вход в далабу, Кулак быстро затащил  
туда м отоцикл, забрал м еш ки  и скрылся в камышовых д е
брях. Здесь было тихо и темно. М о р я н а  бушевала теперь на
верху, над стеной кам ы ш а, сгибая непокорны е камышовые 
головы, создавала ка к  бы кры ш у над далабой. То влево, то 
вправо петлял темны й сырой тоннель. Ж ид кая грязь засасы
вала ноги.

Вода появилась раньш е обы чного, и асе прибывала. Еще 
полчаса он шел по воде. Все н иж е и н иж е становился ка
мыш, все гр о м ч е и гр о м ч е ревела м оряна. К ее высокому 
голосу врем енам и присоединялся низкий рокот м оря. Посте
пенно далекий мощ ны й гул водной стихии начал заглушать  
все остальные звуки. Как-то  сразу кончился камы ш, отступила 
назад спасительная стена, и потоки м о р ско го  воздуха об ру
шились на од ино кого  человека, осмеливш егося вступить в 
спор с природой.

Кулак не обращ ал внимания ни на ветер, ни на белое пе
нистое войско, регул ярн о  наступавш ее на него. Его волновало 
д р уго е . Опытный глаз сразу заметил м нож ество черных то
чек, с огр о м но й  скоростью  несущ ихся со стороны моря. О д 
на, другая , третья просвистели совсем рядом.

Это были утки, в панике летевш ие к спасительному камы
ш у. В зъерош енны ми, растрепанны ми ком кам и  выбрасывала 
их м оряна , выбрасывала безж алостно , ж естоко .

Кулак довольно ухмыльнулся: «Успел —  дело будет». «Ра
бота» закипела. О н  бил наверняка, бил только крупных, про
пуская м и м о  чирков и д ругую  мелочь. То и дело с чавканьем  
падали на м елководье сбитые птицы и неподвиж но застывали 
тем ны м и кочкам и . Подбирать было некогда. Все время ухо
дило на п ер езар я д ку . Зам етно нагрелись стволы. Быстро ро
сли в окр уг новые и новые кочки . Кулак стал постепенно зве
реть. О н  у ж е  знал, что настрелял достаточно, что всех не д о
несет, но остановиться не м ог.

Начало смеркаться. Теперь он подпускал птиц совсем  
близко , расстреливая их в упор. Зарядив последний патрон, 
реш ил его  отметить и д олго выбирал подходящ ий момент, 
выбирал утку, летевш ую  п рям о в лицо. Д ождавш ись, устроил  
целый ф ей ер в ер к из пуха и перьев.

П овертев в руках ставш ее ненуж ны м  руж ье, повесил его  
за спину, осм отрелся. Воды значительно прибавилось. У би
тые птицы оказались на плаву, и ветер прибил их к кро м ке  
кам ы ш а. Зам етно  похолодало. М о кры м и  скрю ченны ми рука
ми Кулак д олго заполнял удавки, с труд ом  взвалил гром ад 
ную  нош у и вошел в далабу.

Стало теплее, ую тнее. Беспокоила только вода, поднявша
яся д о колен, да м еш ал кам ы ш , постоянно цеплявшийся за 
уток и руж ье. О т трудной ходьбы человек быстро нагрелся, 
расстегнул кур тку. С ко р о  стала сказываться усталость. Чаще 
и чащ е приходилось останавливаться, переводить дух. О днако  
задерживаться было опасно. С овсем  стемнело. К тому ж е  
уровень воды в далабе говорил о том, что степь начала за
топляться. Правда, этого он не боялся, из затопленной степи
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выезжать приходилось, од нако  были ведь здесь разны е слу
чаи...

С н еж и н ка  об о ж гл а  р азго ря ч енн ое лицо. Испугался. Если 
начнется снежны й буран, быть б ед е . П ропад ут асе ориенти
ры. Кулак напряг последние силы, прибавил ш агу. В сп еш ке  
он несколько раз падал, оказываясь под тяж ел ой  нош ей, *  
сапоги набралась холодная вода, утяжелив и б ез то го  свин
цовые ноги.

Н аконец , он уперся в м отоцикл. Сбросив уток, п р е ж д е  
всего проверил уровень воды. О б о д а  погрузились полностью, 
значит м о р е  килом етров на десять уш ло в степь. А  сверху  
все гущ е и гущ е  падали зловещ ие сн еж ин ки . «Н еу ж ел и  нач
нется буран?» Н е отдышавш ись ка к  следует, он ср азу ж е  
принялся набивать дичью м еш ки  и привязывать их к  м о то
циклу.

В сознании билась одна мысль: «С ко р ее , ско р ее , ско р ее !»  
Теперь он не на ш утку испугался, теперь и он •  панике б е 
ж ал от суровой стихии, от ж есто кой  моряны .

Выкатив нагруж енны й м отоцикл  из кам ы ш овой стены, он 
увидел, что опоздал —  западня захлопнулась. К р у го м  была 
только белая пелена, а под ногам и тем нел а вода. Казалось, 
природа не хотела простить человеку его  ж естокость. Н о у 
него ещ е теплилась н адеж да: вы держать направление по ве- 
тру, выехать на сухое.

Ж ал ким , простуж енны м  голоском  затрещ ал м отор, заглу
шаемый ш ум ом  разбуш евавш ейся стихии. С р а зу  ж е  скрылся  
камы ш. Только од нооб разная пляска снеж ной м етели о кр у 
жала теперь его  со всех сторон. М о то цикл  м едленно полз по 
раскисш ем у грунту. Но вот почва под колесам и стала крепче, 
мотоцикл побеж ал резвее, рассекая пополам водную  гладь.

Зато порывы ветра начали хлестать с боков, иногда били пря
м о •  лоб. То и дело закрады валось сомнение, все чащ е и 
чащ е приходилось останавливаться, чтобы проверить направ
ление ветра. А  он, ка к  нарочно, принялся кружить, метаться, 
поворачивать, ро ж д ая  губительные смерчи. Почувствовав ко 
варство моряны , человек погнал мотоцикл без остановок на
пропалую , стараясь хоть по уровню  воды угадать направле
ние.

Тем в рем ен ем  тепло, накопленное им в камышах, выветри
лось, м о кры е ноги совсем окоченели. Стараясь не замечать  
хоЛода, он панически гнал и гнал мотоцикл вперед, гнал с 
единственной н адеж до й  оказаться на сухом месте. Но в свете 
ф ар тем нел а только вода. И ногда ем у начинало казаться, что 
м о р е  течет навстречу, он р е зко  поворачивал и мчался в об
ратную  сторону, но вода наступала и оттуда. А  ветер продол
ж ал  б езж ало стно хлестать по лицу снегом.

По м отоциклу проб еж ал а судорога, вторая, ещ е несколько  
раз дернувш ись, он остановился. Белая пелена сразу п ом ер к
ла, все погрузилось во м р ак. Н е отдавая себе отчета в том, 
что делает, Кулак принялся отчаянно крутить ручки, остерве
нело нажим ать на педали. О н не хотел верить, что кончился 
бензин, он боялся д аж е  думать об  этом. Н о поверить при
шлось.

М аш инально отвязав от м отоцикла м еш ки, Кулак взвалил 
их на плечи и ринулся вперед. Навстречу ем у сразу ж е  поле
тели черны е точки. О ни налетали и слева, и справа, и спере
ди. Приближаясь, они вырастали д о  огром ны х размеров. Все 
чащ е и чащ е надвигались на него  черны е великаны. Н аконец, 
ветер сбил е го  с ног, он упал, обессиленный, на м о кр ую  зем - 
лю, из м еш ков  посыпались битые утки. А  м оряна продолжала  
реветь.
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С. ФОМИН Рисунки А. ОРЛОВА

Д ЕД ТЕРЕН ТИ И  писал кратко, только о деле: «Вы ку
пил лицензию на отстрел лося. А он есть такой. 

Можно сказать, привязанный дожидается. В субботу на
ведайся. Пойдем — добудем. Только не бери с собой 
фотографию: сохатый — зверь сурьезный, шуток не лю
бит.

А за тем до свидания, остаюсь Щ етинин Терентий 
Федорович».

С трудом разбирая каракули, выведенные на листке, 
вырванном из школьной тетрадки, где все «И» были 
почему-то краткими, я живо представлял себе этого ма
ленького, подвижного старичка. Впрочем, «старичок» 
как-то не совсем подходит к Терентию: уж больно он 
энергичен, неутомим. Да и дедом он себя называет толь
ко по нужде: есть внучата — значит дед!

Познакомился я с Терентием три года тому назад 
на Карповских озерах. Сезон был в разгаре, уток види
мо-невидимо!

В первый же вечер знакомства я узнал, что Те
рентий — охотник «сурьезный», а «утями» просто так 
балуется и что ему ш естьдесят третий пошел.

С тех пор каждую весну и осень я приезжаю к нему 
на охоту. Он все так же продолжает «баловаться утями», 
и ему все так же идет ш естьдесят третий. Видимо, на 
шестьдесят третьем году произошла какая-то спотычка, 
и дед Терентий перестал стареть.

Я верю в это. Ноги у него быстрые, глаза зоркие, 
язык острый.

Про себя уместно сказать, что я, пожалуй, больше 
фотограф, чем охотник. Уток я стреляю  только влет 
и только тогда, когда, по выражению деда Терентия, 
они норовят мне на шапку «печатей наставить». Все же 
остальное время ползаю на животе вокруг озера и щ ел
каю фотоаппаратом.

Иногда результатом стометрового продвижения на 
локтях бывают запечатленные на пленке тупой хвостик 
и вытянутые лапки погруженного в воду нырка, но... 
охота пуще неволи!

Дед Терентий — наоборот. Стреляет только сидячих 
и только, когда сплывутся в кучу не менее трех.

На озерах у него есть хитро замаскированные «сидь- 
бы», вблизи которых плавают похожие на дедовы баш
маки деревянные утки. Но живые почему-то их не бо
ятся, подсаживаются.

Мое увлечение фотографией на охоте заметно огор
чает Терентия. Он не перестает злословить, подшучивать 
надо мной. Но после каждой охоты мы -неизменно рас
стаемся друзьями.

А в последний раз, два месяца тому назад, он даже 
попросил у меня снимок крякового селезня и прибил 
его в избе, рядом со старинной фотографией Терентия- 
солдата, снятого во весь рост с шашкой наголо и гото
вого просверлить глазами всякого, кто на него посмот
рит.

Письмо пришло в пятницу, а назавтра, протрясясь 
шестьдесят километров в кузове попутного грузовика, я 
входил в избу деда Терентия.

После крепких рукопожатий и взаимного похлопыва
ния по спине я, наконец, разделся, присел к столу и 
с наслаждением стал пить горячий, крепко заваренный 
чай, который Ф екла М арковна — жена Терентия, очень 
милая, приветливая старуш ка, уже успела поднести мне.

Чай, между прочим, в этом доме был готов всегда, 
в любое время суток, в любом количестве, крепко зава
ренный и всегда горячий.

Терентий внимательно оглядывал меня и. не обна
ружив всегда раздражавш его его фотоаппарата, остался, 
очевидно, доволен: Он по-детски восхищался, рассмат
ривая мое новое ружье «Спутник». Особенно удивляло 
его вертикальное расположение стволов.

— Вот скажи ты ,— восклицал он ,— дулы-то на реб
ро поставлены! С таким оружием только на сурьезную 
охоту и ходить!

Налюбовавшись ружьем, Терентий стал рассказывать 
мне о повадках лося, о его «нешутейном» характере, 
твердых привычках и большом уме. Наконец, перечислил 
все «убойные» места сохатого.

Около пяти часов мы стали собираться.
В детали предстоящей операции я был посвящен, 

пока шли до места охоты.
— Идти-то тут всего шесть километров,— говорил 

Терентий,— Выследил я его, как же, выследил! Снег-то 
нынче выпал рано, да и опять же и много его. Вот он 
и приловчился к стожкам ходить. Скотники наши в лесу 
полянку выкосили, два стожка смели да оставили на 
черный день, видно. Огородили стожки-то. Только одно 
прясло порушилось. То ли само упало, то ли зверь 
столкнул. Вот он к этому стожку для пропитания и хо
дит.

Умный он, сохатый-то! А мы его перехитрим! Стож
ки-то на десять сажен друг от друга поставлены, вот 
мы и сядем в огороженный и будем по очереди карау
лить. Он с вечера либо к утру и пожалует.

Терентий был твердо уверен, что лось придет, и го
ворил об этом, как о давно решенном вопросе.

В полной темноте подошли мы к лесной поляне. 
Сделали большой круг, чтобы не пересекать протоптан
ную лосем тропинку.

Забравш ись на стог, мы зарылись в сено, оставив 
только небольшое окошечко для наблюдения и стрельбы.

Первым караулить Терентий назначил меня. Он еще 
раз напомнил о самых «убойных» местах сохатого, при
крыл голову пластом сена и вскоре стал тихо похра
пывать.

Ночь обещ ала быть морозной. Ярко светили звезды, 
и было так тихо, что я слышал удары собственного 
сердца.

Руж ье со взведенными курками леж ало у меня под 
правой рукой. Под полушубком, в патронной сумке 
«притаился» мой «ФЭД» без футляра.

К араулить мне было приказано до тех пор, пока 
«не сморит». «Сморило» меня часа в три ночи.

До чего же чутко спит Терентий! Не успел я дотя
нуться до его плеча, как он открыл глаза. Мы поме
нялись местами. Я с удовольствием вытянул ноги и сра
зу же заснул.
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Проснулся я от довольно внушительных тумаков, ко
торыми щедро награждал меня Терентий.

Нам запрещ алось разговаривать, и все же в неясном 
бормотании Терентия я уловил довольно прозрачные 
намеки, что-то вроде того, что «Некоторые охотники спят, 
как пропащие» и что «проспать все царство небесное 
им ничего не стоит!».

Я занял пост караульного.
Становилось заметно холоднее. С востока тянул ве

терок. Я плотнее привалился к ружью, втянул голову 
в воротник полушубка, вспомнил теплую нзбу Терен
тия и...

Her! Я категорически утверждаю, что если вообще 
и бывает постепенный переход от ночи к утру, то в 
тот раз, по крайней мере, его не было. Не было! Я в 
этом абсолютно убежден.

Невидимые ранее сосны, как солдаты по команде, 
сделали два шага вперед и плотным кольцом обступили 
поляну. У соседнего стожка стоял лось и спокойно жевал, 
осиновую ветку

Я сделал несколько энергичных движений бровями 
и потряс головой, но все осталось по-прежнему: у сосед
него стожка стоял лось и жевал осиновую ветку.

Инстинкт охотника подсказывал мне, что надо дей
ствовать.

Я начал действовать.
Прежде всего попытался подтянуть кверху почему-то 

отвалившуюся нижнюю челюсть, но как только она по
дошла к верхней, раздался неимоверный стук зубов. 
Лось мог услышать. Рот пришлось открыть.

И тогда я забыл все. Забы л все «убойные» места, 
забыл, что у меня под правым локтем лежит новое с вер
тикально расположенными стволами ружье!

Дрожащими пальцами я расстегнул пуговицу на по
лушубке, подтянул сумку и вытащ ил фотоаппарат. Да, 
тогда я был только фотографом!

Сделав поправки на расстояние и освещенность, я 
прицелился. Лось перестал жевать, повернул голову 
в мою сторону и страшными, немигающими глазами уста
вился в объектив фотоаппарата.

Я нажал спуск.
Лось на мгновение присел на задние ноги, потом 

высоко взметнул передние (здесь я успел сделать вто
рой снимок), развернулся на сто восемьдесят градусов 
и, сделав два громадных прыжка, исчез.

Д аж е на страшном суде, если бы таковой состоялся, 
я не смог бы объяснить, каким образом аппарат был 
спрятан под полушубок, а у меня в руках оказалось 
ружье!

Я повернул голову влево. П альцы мои разжались, 
ружье с глухим стуком упало: страшными, немигающи
ми глазами на меня смотрел Терентий.

Я ощутил отвратительную пустоту в ж елудке и стал 
икать. И тут я скорее почувствовал, чем услышал слова: 
«Ты что?».

Я не мог защ ищ аться, не мог отвечать. Я икал.
«Ты что?» — донеслось до меня снова. И вдруг со

вершенно неожиданно, очень громко и даже весело я 
сказал: «Осечка!».

Не знаю, откуда прилетело ко мне это прекрасное 
спасительное слово, не помню, произносил ли его рань
ше, но сейчас я сказал: «Осечка!»

«О сечка,-- как эхо повторил Терентий, а потом 
вдруг сердито выкрикнул: — сам знаю, что осечка!», 
И выбрался из своего логова.

Разм иная ноги, он походил возле стога, затем подо
шел к тому месту, где только что стоял лось, нагнулся 
и зачем-то пальцами измерил след вдоль и поперек. По
том поглубже натянул ушанку и совсем уже спокойно 
обратился ко мне: «Ну что, охотник, зверь-то ушел и нам 
надо до дому добираться. Пешком придется: на такси-то 
не заработали».

«Осечка», — сказал я, скатился со стога, подобрал 
ружье и заш агал за Терентием. Мы шли гуськом. Разго
варивали.

— Вот скажи ты, — сокруш ался Терентий,— и ру
жье-то новехонькое и вот тебе раз!,. А что, оба патрона- 
то осечку дали?

— О ба,— ответил я.
— Вот, вот, я ведь слышал: два раза щелкнуло-то!
Километра через два Терентий заговорил снова:
— И дулы-то вон как, ребром, а вот скажи ты! И 

опять же лицензия... А что, бойки коротковаты или пи- 
стончики отсырели?

— У меня ж евело,— сказал я.
Терентий сосредоточенно молчал минут двадцать, а 

потом вдруг выпалил скороговоркой: «Так, значит, же
вело подвело?!». И захохотал.

Погом он еще несколько раз повторял эту случай
ную рифму и долго смеялся.

Расставались мы с Терентием, как и всегда: боль
шими друзьями. Он настойчиво советовал мне сразу же 
по приезде в город зайти в оружейную мастерскую 
и проверить бойки. «А то, неровен час, встретишься 
в тайге с медведем, а оно и подведет!».

Я сказал, что обязательно проверю, а то подведет. 
Напутствуемый добрыми пожеланиями, в очень хоро
шем настроении довольный охотой, собой и Терентием, 
я укатил восвояси.

Зиму я  провел безвыездно в городе, не пополнив 
своей коллекции ни одним порядочным снимком.

Старые впечатления начали сглаживаться, острые 
моменты закругляться, когда я почувствовал, что в го
роде стало тесно.

Все чаще стали вспоминаться речные плёсы, свист 
утиных крыльев, шум тайги: наступала весна. В это 
время я и получил второе письмо от Терентия.

Дед Терентий писал скупо и только о деле, Он 
приглашал меня на будущей неделе приехать, обещал 
сводить на глухариный ток, который «два года не ше
веленный», и далее писал: «А лосевая лицензия не про
пала все-таки! Добыл я сохатого-то. На нижнем ключе 
добыл, это километра четыре от стожков-то будет. И сда
ется мне, что это тот самый. По следу-то как есть он! 
Вот я и прошу тебя: как поедешь сюда, захвати с собой 
его фотокарточку для достоверности, чай не одну отпе- 
чатал-то. Я прибью ее рядом с тем селезнем. Все равно 
уж. А за тем до свидания, остаюсь Щетинин Терентий 
Федорович».
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БЕЛОГОРЛЫЙ
(Р А С С К А З  ПСОВОГО О Х О Т Н И К А )

Н. М ИНХ Р и с у н о к  Н. САМОКИША

^ Ы Л О  ЭТО в дни моей далекой юности, в последние деся
тилетия прош лого  века, когда  в нашем краю , как звезды 

перед рассветом, догорали и гасли остатки ко гда -то  знам ени
тых псовых охот.

Родитель мой был, что называется, самым нем удрящ им  
«мелкотравчатым». Жил он на хуториш ке, получал свой скуд 
ный военный пенсион и ко е -ка к  сводил концы  с концам и. Имел 
он одну лишь свору борзы х, —  больш е не позволяли средства. 
А псовый охотник был страстный! Водил он давниш ню ю  д р у ж 
бу с П рокопием  Степановичем С урсим овы м  таким  ж е  заядлым 
борзятником , как и сам. А С урсим ов был не богаче м оего  р о 
дителя и м о г держать только полсворы. Но собаки у обоих 
были изумительные! Резвей и злобней трудно  было и приду
мать.

После восьм ого  сентября —  праздника  псовых охотни
ков —  они и отправлялись. Охотились больш е поблизости, но 
случалось, что забирались и в соседний уезд. Гончих у них не 
было, и ездили они в наездку. Слава о них, как о лихих б о р 
зятниках, ходила немалая. Им бы только увидать, а там —  
пиши пропало!

В уезде нашем тогда еще были знаменитые псовые охоты, 
принадлежавш ие собачеям -пом ещ икам . Среди них особенно 
выделялась охота Аблесимова, Насчитывала она более двух 
десятков смы чков гончих, да свор пятнадцать борзых.

Ловчим  а этой охоте был А ндреян Грозное, крестовы й брат 
Аблесимова. На военной службе он состоял при нем орди
нарцем, и в тур е ц кую  кампанию , когда шли на приступ Бая- 
зета, не думая ж ивы м и встретить утро, поменялись они натель
ными крестами, поклявш ись не бросить один д р у го го  в см ерт
ный час.

С воего ловчего  Аблесим ов любил и уважал необычайно. 
Да и было за что. О хотник Грозное был первейший. Стаей 
правил —  уму непостижимо!

Каж д ую  осень охота Аблесимова уходила месяца на пол
тора в отъезжее, О бы чно они шли в Тамбовскую  губернию 
и оттуда, по лесным островам и урочищ ам, прилепившимся 
к притокам  Дона, спускались к себе в уезд.

Аблесим ов знал м оего  родителя и П рокопия Степановича. 
Сам дельный охотник, он ценил в них эти качества, любил 
и уважал их за страсть, знание дела и лихих собак. Редкий год 
обходился без того, чтобы он не приглашал их с собой. Они 
ездили с ним, р е зко  выделяясь среди именитых гостей, из 
которы х обы чно составлялось отъезжее. Зная гонор гостей, 
Аблесим ов всегда ревниво оберегал этих двух скромных охот
ников от наскоков разных бар, всячески подчеркивая свое 
уважение и симпатию  к ним.

В ту осень родителя задержало нездоровье и по пригла
ш ению  Аблесим ова в отъезжее отправился с П рокопием  Сте
пановичем я.

О тъезжее было на редкость удачно. Грозновская стая ра
ботала великолепно, борзы е скакали отлично, погода почти все 
время благоприятствовала, и мы охотились чуть ли не каждый 
день затравив всякого  зверья видимо-невидимо. Все гости бы
ли довольны, а хозяин тем более.

О хота уж е  свалилась в свой уезд, и дни окончания ее были 
близки. Кое -кто , —  те, что постарше годами, —  понемногу 
съезжал домой.

Д енька  через три мы были уж е верстах в двадцати пяти 
от своих угодий. По намеченному плану оставалось еще дня 
два на острова, тянувшиеся по горной стороне речки Елгазы. 
С высоких берегов ее были видны открывавш иеся просторы  — 
бескрайние поля, лесные урочищ а, села и деревни. Далеко 
за ш и рокой  низиной необозрим ой полосой темнел Арчадов- 
ский лесной кряж , уходивш ий на север и соединявшийся где- 
то в д р угой  губернии с лесными массивами, тянувшимися по 
го р н о м у  берегу  Волги. Верстах в семи раскинулось, блистая 
в лучах осеннего солнца золотыми куполами двух церквей, 
больш ое волостное село Колено. Выше его по реке дере
вуш ка Ерунда, ещ е выше —  маленькая, дворов на двадцать 
Ж ивотовка, за ней Грудиновка, дальше ИЦгйкино, а там еще 
и еще.

Переночевав в поле, на другой  день с утра мы взяли под
ряд два небольш их острова и к  обеду подош ли к густым, 
ры ж еваты м  зарослям дубков, в которы х укрылась Ерунда, что 
повыш е Колена.

В первом  острове, кр о м е  лисы, скоро  выставленной гончи
ми в поле и тут ж е  попавшей в торока  одному из борзятни
ков, ничего не было, и мы, не задерживаясь, перешли в со
седнее урочищ е, в ко то р о м  пришлось нем ного повозиться, по
том у что в нем оказалась парочка набродных волчишек. Это 
было как нельзя кстати, так как за последние дни нам прихо
дилось довольствоваться только зайчиш ками да лисами.

М астерская работа грозновской  стаи и лихая травля крас
ного  зверя сразу подняли настроение. С коро  звонкоголосый 
рог ловчего известил, что с островом  покончено.

Собрались тогда все на пригорке , поздравляют удачников, 
шутят, смеются. А  хозяин подбоченился в седле на своем К а 

рабахе, на всех посматривает, да потихоньку седые усы с 
подусникам и ласкает. Я даже засмотрелся на него. Ровно кряж  
какой ! Ш и роки й  такой, здоровенны й, вроде и грузный, а на 
лошади сидит легко, молодо. Поддевка на нем песочного цве
та, поясом  наборного  кавказско го  серебра с золотой чекан
кой подпоясана. Кинжал из Дагестана, подарок кавказского 
князя или абрека (кто  их разберет! Все на одну стать), весь 
золотом  да костью  украш ен. Ш апку чуть на затылок сдвинул, 
и лицо такое хорош ее, русское.

Только вдруг глядим —  на полном маху опуш кой идет 
А ндреян. Подлетел, с верха ахнул и прям о к Аблесимову. Без 
шапки, растерзанный весь, простоволосый. А глаза, как у бе
зум ного , бегают.

П ереглянулись мы с П рокопием  Степановичем и думаем: 
«Что это с ним?»

А он прям о к хозяину. «Так и так, —  говорит, —  Белогор- 
лый тут!» —  «Как тут? О ткуда ему? Ты, Андреян, уж  не рех
нулся ли?» А сами см отрим  —  он в лице переменился.

А Грозное докладывает: «Сам перевидел. Стаю как сбил, 
гляжу, он с поля, у бурелом ов, что к родничкам  идут, в лес 
свалился. На опуш ке стал, посмотрел, повернулся ко мне, по
казал отметину, да и в кусты».

«Да будет тебе, А ндреян! —  развел рукам и Аблесимов. — 
Ты, мой друг, на последях не подоил ли у какой лесничихи мо
лочка от беш еной коровки? Белогорлый!.. Ха, ха, ха!»
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«Изволите недостойные слова говорить! —  сердито пере
бил его Андреян. —  При сполнении обязанностей нахожусь! 
Такую глупость отродясь не допускал. Сами знаете, разве 
когда из ваших р ук  «на крови» принимал», —  с обидой гово 
рит ловчий.

А Аблесимов все не унимается: «Белогорлый! Да его года 
два как нету. Он, сукин сын, одох давно. А если ж ив —  так, 
поди, схиму принял, в затвор ушел!»

«Не кощ унствуй! —  строго  перебил его Грозное. —  Слу
шать срамотно, Ровно робенок глупонький борм очет. Зверь 
это, а не создание с человеческим  обличием!.. Говорю , он. 
Сам перевидел!»

А. надо сказать, Белогорлый был гром адны й вол чина, оби
тавший в наших краях года два тому назад. Необычайных раз
м еров и силы матерый волк, наводивший на всех страх и тре
пет своей дерзостью  и отвагой. М н о го  бед натворил он окрест
ным жителям, пореш ив гром адное количество скота. П опро
бовал он и человечины, растерзав од ного  крестьянина.

В М оховом  урочищ е, которое  ему особенно любилось, вы
водил он детей. По осени, еще до поры  отъезжих по/1ей, схо
дил с наших мест, и кто знает, где скитался до глубоких сне
гов, после чего появлялся опять на месте своего гнездовья 
и весь остаток зимы жил тут, оставаясь неуловимым.

М ного  неприятностей принес он и охотникам , подорвав и 
покалечив у них наиболее смелых и резвых собак, в том числе 
сгубив насмерть знам енитого Победима, неим оверной силы 
и отваги чистопсового б о р зо го  кобеля, любимца, красу и го р 
дость охоты Аблесимова.

Зверь этот был особо приметный. С низу на горле у него 
было больш ое белое пятно, похожее на звезду, концы  которой  
уходили к лопаткам, захватывали ш ею  и почти достигали за
гривка. Эту отметину волка хорош о разглядели охотники, ко 
торым пришлось травить его.

Два года о нем не было слышно и его  понем ногу стали 
забывать. И вдруг эта весть, принесенная А ндреяном .

—  Да верно ли. Андреян? —  понижая голос, более спокой 
но переспросил Аблесимов.

—  Сам видал, —  отвечал Грозное, чувствуя, что полоса не
доверия прошла. —  Такой ж е  агромадный. Постоял на опуш ке, 
посмотрел. М ож ет, и узнал меня —  кто его  знает, не ска
жет —  и свалился в лес.

—  Что ж  делать, Андреян?—  тоскливо спросил Аблесим ов, 
понимая, что, пожалуй, только ловчий см ож ет дать нужны й 
совет.

—  Брать надо!
—  А как?
Воцарилось молчание.
«Так надоть, —  нем ного  погодя отвечал Грозное, —  своры 

ставить тут, с этой стороны. Самые лазы здесь. К верш и не .—  
указал он на голову урочищ а, —  надо тех, кто понадежней. 
Заходить буду в-о-он с того  отверш ка. Да он и сам будет сюда 
подаваться. Помните, чай, скол ько  раз уходил сюда, —  вспом
нил Андреян старые неудачи. —  А травить всем ближним. Не 
такой зверь. П обедим вон какой  был, —  бередил он старую  
рану. —  Да как травить зачнете, пусть Василий, —  он показал 
на стрем янного, —  подаст рог. Выведу всю  стаю и пойду за 
ним. Надо ж  когда разделаться!.. П рокопь  Степаныча поближе 
к дальнему отверш ку поставьте. Там самое верное дело. С о
баки у него понадежней...»

—  Как, господа, будут какие возражения? —  больш е для 
вежливости спросил Аблесим ов, обращ аясь к гостям.

Все молчали.
—  Тогда так и сделаем, —  сказал он, оборачиваясь в седле 

к Сурсимову. —  А вас, П рокопий  Степанович, попрош у занять 
самое опасное место. Остальных пусть ловчий расставит, как 
считает нужны м. Своры наши он знает.

Понимая всю серьезность задачи, П рокопий  Степанович 
подъехал ко  мне и тихо сказал: «Ты, Саша, дай-ка мне в сво
ру Терзая. Хоть и рядом  будем, но бросать мне с одной своры 
сподручней».

Терзай из. отцовской своры и сурсим овский Карай, кобели, 
скакавшие четвертую  осень, были одногнездники. Я знал, что 
нередко отец отдавал П рокопию  Степановичу своего кобеля 
или наоборот брал у него Карая. Это были громадны е, сем
надцати с половиной верш ков кобели с м огучей груд ью  и не- 
поддающ ейся описанию  злобой в схватках с красны м  зверем. 
Щ енкам и они жили вместе, хорош о знали д р уг друга  и ни 
разу еще не рвались, иначе их совместные действия стали бы 
невозм ожны м и. Пока они проявляли д руг к  д р угу  больш ую  
нежность, ища блох и играя, как малые щенята.

Когда весь распорядок был утвержден и оставалось толь
ко разъехаться, нас, столпившихся на пригорке , точно гром ом

поразили слова Грознова: «Вон он!». Все посмотрели туда, ку 
да указывал ловчий, и замерли.

По ту сторону лощины, на самом гребне, у опушки, при
м ерно в полуверсте от нас, на фоне неба замерла, как извая
ние, фигура волка. Зверь стоял на взлобке  и, повернув голову, 
наблюдал за нами.

—  Бинокль! —  простонал Аблесимов.
Стремянный, соскочив с лошади, торопливо расстегнул 

п о дсум ок и подал бинокль.
А  волк продолжал смотреть на охотников и точно обду

мывал, что ему предпринять: податься назад в лес или, что 
вернее, перебраться через реку и уйти в синеющ ий на гори
зонте лесной кряж .

Чувствовалось, что зверь выберет последнее и опять пере
хитрит своих врагов, уйдя и на этот раз. Это понимали все.

—  Что ж е  делать, Андреянушка? —  скорее простонал, чем 
спросил, Аблесимов. —  Опять ушел?

Грозное как бы очнулся. «Если нацелится в Арчадавские 
ляса, один рази П рокопь  Степаныч может попробувать»,— 
чуть шевеля губами, как бы про, себя, проговорил ловчий.

Аблесим ов обернулся к Сурсимову.
—  Слыхал, П рокопий Степанович? —  еле слышно спросил

он.
—  Слыхал.
—  Попробуешь?
—  М о гу .
И в этот м ом ент зверь, точно приняв решение, оглянутся 

по сторонам  и с места взял крупны м и махами, направляясь 
к  простиравш емуся перед ним большому, ш ироком у логу. Он 
тут ж е  ушел с глаз, завалившись за вершину гребня.

«Не пускать!» —  во весь голос крикнул  Грозное и, стегнув 
лошадь, бросился через лощину. Все, держа своры ринулись 
за ним. Через несколько  минут вся кавалькада вылетела на 
пр и го р о к, за которы м  скрьился Белогорлый. На вершине все 
встали как вкопанные.

Ж адными, ищ ущ ими глазами мы оглядывали открывшийся 
перед нами просторный лог, простиравшийся версты на две до 
самой речки. Саженях в трехстах, в сам ом  нмэу вилась узкая 
ложбинка, поросш ая бурьяном  и побуревш ей травой. И вдруг 
из нее вымахнул замеш кавш ийся там Белогорлый. Он огля
нулся и под визг пометивш их его и вздыбившихся на сворах 
собак наддал и пошел к реке.

«Степа-аныч!» —  с какой-то  мольбой вырвалось у Андрея- 
на. И в тот ж е  миг, точно стрелы, сорвавшиеся с лука, мимо 
нас черкнула свора Сурсимова. Через короткие  мгновения они 
ушли уж е  так далеко, что, казалось, были ближе к Белогор- 
лому, чем к зам ерш им  на пригорке  охотникам.

Д о  зверя было далеко и, хотя расстояние м еж ду ним и со
баками р е зко  сокращ алось, не допустить его до реки и до
стать казалось неим оверно трудным, если не безнадежным 
делом. А два однопом етны х злобных кобеля, ухо в ухо спели 
к  уходивш ем у зверю  и рядом  с ними, не отставая и вырываясь 
мгновениями вперед и ещ е более подстегивая их. скакала 
бы строногая Награда.

Кровь бросилась мне в лицо. У меня захватило дух, когда 
собаки подош ли к  овраж ку, махнули через него, перешли на 
ту сторону и вдруг оказались в какой-нибудь полусотне сажен 
от старого бродяги .

О хотники, затаив дыхание, глядели, как с кажды м мгнове
нием гвора  все ближе и ближе подходила к зверю.

Д алеко  было до места травли, и это не позволило видеть 
все мельчайшие подробности ловли. Но было ясно, что собаки 
приспели, смело сунулись к  зверю -велнкэну и закатились 
в свалке.

М ного  отстал от них П рокопий Степанович, и лихим псам 
Долго приш лось повозиться. Было видно, как волк раза два 
стирал то одного , то д р у го го  кобеля, но собаки с новой зло
бой впивались в него, помогая д р уг другу.. Они задерживали 
зверя, пока не подоспел П рокопий Степанович, не свалился 
в общ ую  кучу  и не прикончил кинжалом  старого бродягу.

П рокопий  Степанович скоро  поднялся, отер о траву кин
жал, вложил его в ножны и отал отнимать собак. Управившись 
со зверем, он подтянул его к  торокам , принял собак на свору 
и сел на лошадь.

Вскоре он уж е  подъезжал к  нам. Спокойный, улыбающ ий
ся. П оперек висел громадный, седой волчина с белой отмети
ной. Белогорлому приш ел конец!

Не допустив Сурсимова сажень на двадцать, Аблесимов 
слез и пошел ему навстречу. Тот также соскочил с седла.

«Спасибо, друг!»  —  только и м ог сказать Аблесимов, рас
крывая объятия и прижим ая к себе П рокопия Степановича.
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Александр Александрович Балонский родился в селе Воротынском, Калуж ской об
ласти, в семье сельского учителя. Он участн ик Великой Отечественной войны, удостоен 
одиннадцати правительственных наград.

Охотиться начал с ю нош еских лет.
Большой любовью и родной природе и охоте пронизаны  строки его стихов.
А, А. Балонский систем атически печатается в охотничьих, спортивны х и других  

изданиях.

ОСЕННИЕ МИНИАТЮРЫ
Александр БАЛОНСКИИ Рисунки А. САШИНА

В эти дни 
похолодало, 
в поле «шум 
работ умолк»...
В рог охотничий
запела
осень
у лесных дорог.

Тронул первый лед 
озера,
стал тусклее 
блеск зари...
Что зима 
наступит скоро, 
шепчут роще 
снегири...

Над водою  
спит осока, 
чуть колыш ется 
река.

Ж уравли летят 
высоко, 
тонут где-то 
в облаках.

Дыш ат сы ростью  
туманы, 
на опуш ках 
тишина.
Первый иней 
на полянах 
утром  пишет 
письмена.

Осень
все смешала краски, 
что ей
летняя краса... 
Нарядила, 
словно в сказке, 
перелески и леса.

В золотых косы нках 
ивы.
Клены — 
в алых картузах. 
Выйдет к речке  
лось пугливый 
с паутиной на рогах.

На лугах
ш еренгой длинной 
поднимаются стога. 
Слышен
гром кий  кр и к  утиный 
у речного тростника.

Даль туманами 
повита, 
вьется речка 
у ракит...
Сквозь невидимое сито 
дож дь осенний 
моросит.

А ром ат
струится пряный. 
Пахнут листья 
и грибы.
О ктября 
сухой рум янец 
лег на вязы 
и дубы.

Голубые сойки 
с кр и ко м  
круж ат
в утренней тиши. 
На заре
кл ю ю т бруснику 
молоды е черныш и.

С каж ды м  днем 
свежее ветер.
Стали мглисты небеса. 
Рано утром, 
на рассвете, 
льются
гончих голоса.

С теплой лежки 
вскочит заяц 
и исчезнет за бугром .. 
И свистят щеглы, 
качаясь
на репейнике седом.
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ib n iU J C G  
«/библиография

Все о тигре
КНИГА «ВЛ А Д Ы КА  ДЖ УНГ- 

ЛЕИ» — своеобразная энциклопе
дия о тиграх. В ней два раздела. Пер
вый состоит из рассказов об охоте на 
тигра, второй — научный, но доступ
ный широким кругам читателей очерк 
доктора биологических наук А. А. 
Слудского «Что мы знаем о тигре».

Сборник открывает рассказ Д. Кор
бетта «Чимповатский людоед», потом 
идут произведения А. Коптелова, 
Е. Смирнова, Н. Байкова, В. Арсенье 
ва, В. Сысоева и других писателей и 
ученых, больших знатоков природы и 
охоты. Большинство из помещенных 
в книге рассказов были разбросаны 
по разным малоизвестным изданиям 
и давно уже стали библиографиче
ской редкостью.

Красочные описания тигровых охот 
ведут читателя в тугаи Средней Азии, 
джунгли Индии, тайгу Сибири и Д аль
него Востока. Будто оживает недав
нее прошлое, когда тигры наводили 
ужас на жителей тропических и суб
тропических стран Азии. И в то же 
время эти рассказы  — гимн мужеству 
людей, презревших опасности и смер
тельный риск.

Но удалые охоты на владыку дж ун
глей привели к тому, что былое его 
царство резко сократилось —■ тигров 
осталось на Земле всего около 15 ООО,

в том числе в СС СР 120 зверей — 
только на Дальнем Востоке (в Закав
казье, Средней Азии, Казахстане и 
Забайкалье они уничтожены пол
ностью). И как бы противопоставле
нием бурной ж аж де охотничьих под
вигов в рассказах первого раздела 
книги звучит спокойное научное по
вествование «Что мы знаем о тигре».

Знаем  мы о звере довольно много, 
но далеко не все. А число тигров на 
планете неукротимо сокращ ается, и 
можёт настать момент, когда будут 
открыты новые формы использования 
зверя (не только как памятника при
роды и истории, объекта торговли зоо- 
экспорта и просто «декоративного» 
животного), а тигров уже не станет. 
Этого допустить нельзя, поэтому ес
тественно, что в конце книги дается 
перечень мероприятий по охране это
го редкого зверя.
■ Научный раздел сборника написан 

с большим знанием дела, использова
ны не только многочисленные литера
турные источники, но и богатые лич
ные наблюдения А. А. Слудского. Тут 
все — от внутривидовой систематики 
до тигра в филателии и народных суе
вериях. Пожалуй, упущен лишь раз
дел «Тигр в художественной литера
туре», который был бы очень кстати 
в книге, умело сочетающей беллетри

стику с научным материалом. Хоте
лось бы найти в сборнике и схему 
распространения подвидов животного.

А. А. Слудский проделал большую 
и полезную работу, познакомив чита
телей с лучшими художественными 
описаниями охот на тигра и современ
ным состоянием изученности зверя. 
Можно только пожелать, чтобы по
добные книги были посвящены и дру
гим представителям нашей охотни
чьей фауны. Не положит ли «Влады
ка джунглей» начало изданию новой 
серии?

Н. РЕИМЕРС, 
кандидат биологических наук

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МАССО
ВЫЙ ЖУРНАЛ «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ»! ОН ПРЕДНАЗНА
ЧЕН ДЛЯ ШИРОКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ. ЕГО С ИН
ТЕРЕСОМ И ПОЛЬЗОЙ ПРОЧИТАЮТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ 
ЛЮДИ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ.

„СЕЛЬСКАЯ Н0ВЬ“
ОСВЕЩАЕТ ЖИЗНЬ НА СЕЛЕ во всем ев многообра

зии —  производство и воспитание, культуру и быт, 
досуг;

СООБЩАЕТ В КАЖДОМ НОМЕРЕ много сведений из 
различных областей знания;

ДАЕТ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ земледельцам, животно
водам, механизаторам и по домоводству;

ПЕЧАТАЕТ ОЧЕРКИ О ХОРОШИХ ЛЮДЯХ, рассказы 
и стихи для взрослых и детей;

ИМЕЕТ «СТОЛ СПРАВОК», где публикует разъясне
ния по вопросам гражданского права, условий и оплаты 
труда в колхозах и совхозах, пенсионного обеспечения 
и др.;

ЖУРНАЛ «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ» ХОРОШО ИЛЛЮСТРИ
РОВАН, имеет многокрасочную вкладку.

Министерство культуры РСФСР рекомендовало иметь 
«Сельскую новь» в библиотеках и клубах, а Министер
ство просвещения —  подписаться на этот журнал пре
подавателям и учащимся старших классов.

Подписная плата: на год —  3 рубля, на 6 месяцев— 
1 рубль 50 копеек, на 3 месяца —  75 копеен. Цена 
одного номера —  25 копеен.

Кто не видел и не читал еще «Сельскую новь», пусть 
подпишется вначале на небольшой срок. Журнал, не
сомненно, понравится, и тогда «без риска» можно стать 
его постоянным подписчиком.

Подписка принимается без ограничений всеми отде
лениями связи, «Союзпечати» и общественными рас
пространителями печати в коллективах.

е л а д ы к а
ДЖУНГЛЕЙ
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Мы познакомились с Мичия Накадзато-саном осенью прошлого года, когда он 
прибыл в М оскву для участия в японо-советском литературном симпозиуме. У  себя 
на родине он является крупны м  знатоком советской художественной литературы, 
п иш ет для издающ егося в Японии охотничьего ж урнала «Дззнре», переводит для 
него охотничьи рассказы  н аш их писателей.

Узнав, что Накадзато-сан заядлый охотник и «состоит ревностным подписчиком» 
ж урнала «Охота и охотничье хозяйство», мы не преминули пригласить его в редак
цию. Здесь, за д руж еской  чаш кой чая, и родилась идея познакомить советских охот
ников с современным охотничьим хозяйством наш его восточного соседа.

ОХОТА
и ОХОТНИКИ
ЯПОНИИ УДК 639,1 (52) 

Мичия НАКАДЗАТО

Ф ото ав то р а .

ф Автор этого рассказа со своей 
собакой.

§  Круты е, покры ты е лесом горы — 
прибеж ищ е пятнистого оленя- 
сики, кабанов и зайцев.

ф Начало поля, на котором мы, 
несомненно, найдем фазанов.

щ На полевых состязаниях. Птицы  
много: одна собака уж е замерла 
на стойке, другая сейчас тоже  
встанет.

в  Маленьние бигли ш ироко рас
пространены в Японии, это чу 
десные помощ ники при охоте  
на зайца.

Т  ЕМ А ОХОТЫ мне очень близка.
* Поэтому берусь я за нее с боль

ш им удовольствием.
Япония расположена на восточной о к 

раине азиатского материка. Это неболь
шая, вытянувшаяся с севера на ю г ос
тровная держава. Ее главные острова —  
Х оккайдо, Хонсю, С и коку  и Кю сю . Тер
ритория «Страны восходящ его солнца»
—  370 тысяч квадратных километров, 
причем основную  ее часть занимают го 
ры, покры ты е ж ивописны м и лесами и 
рощ ами. Население —  около  95 миллио
нов человек; охотников среди них 310 
тысяч, в том числе руж ейны х —  280 ты
сяч; 22 тысячи пользую тся духовы ми р у 
ж ьям и, а остальные 8 тысяч —  капка
нами, самоловами и охотничьими се- 
тя ли.

Как видите, s сравнении с другим и 
странами процент охотников в Японии 
меньш е: охота не является ,у нас попу
лярным видом спорта, а простым см ерт
ным она к тому ж е  и недоступна. Нас
лаждаться ею  зачастую  не позволяют

отдаленность охотничьих угодий, эконо
м ические причины и недостаток свобод
ного времени. О днако в течение пос
ледних лет число охотников растет — 
в среднем на 10 процентов в год. Это, 
казалось бы, отрадное явление породи
ло свои трудные и хлопотливые пробле
мы: рост числа охотников повлек за со
бой катастроф ическое сокращ ение чис
ленности дичи. Сейчас как правитель
ство, так и интересующ аяся охотой об
щественность всерьез занялись не толь
ко  проблем ой защиты диких зверей и 
птиц от истребления, но и увеличением 
их численности,

В настоящее время в Японии постоян
но обитает около 200 видов м лекопи
тающих, охота ж е  разреш ена только на 
17 видов, в том числе на черного  и бу
р о го  медведей, кабана, пятнистого оле
ня, лисицу, енотовидную  собаку, барсу
ка, куницу, белку, летягу, колонка,, зай- 
ца-беляка, нутрию , бродячих собак и 
кош ек. Перелетных птиц мы насчиты
ваем более 400 видов; разрешается от
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стрел 51 вида. К разряду съедобной 
дичи у нас относятся также ворон, во
рона, грач и воробей.

Б отличие от европейских стран пер 
натых хищ ников в Японии не уничтож а
ют: они малочисленны и подлежат охра
не наряду с другим и видами птиц.

Вопросами охоты и охраны диких ж и 
вотных в Японии ведают государствен
ные органы в лице М инистерства земле
делия и лесоводства и, в частности, от
дел охоты департамента лесоводства и 
лесоохраны этого министерства. О днако 
департамент пока не располагает ни 
мощ ным штатом, ни сетью подведом 
ственных организаций. Поэтому для то
го, чтобы охотничье хозяйство в стране 
велось исправно, в городах, о кругах и 
преф ектурах созданы советы охраны ди
кой фауны «Тёдзюсингикай». Сущ еству
ет также всеяпонский сою з охотников 
«Ниппонсююкай», созданный при содей
ствии правительства и частных лиц. Они 
и ведут борьбу с браконьерством , осу
ществляя полицейские ф ункции. Короче  
говоря, в Японии охотничье хозяйство 
ведется главным образом  перечислен
ными органами и организациям и. Они 
занимаются изучением биологии диких 
животных и их охраной, организую т их 
подкорм ку , искусственное разведение, 
уничтожение вредных зверей и птиц, 
следят за соблю дением охотникам и пра
вил охоты, занимаются разъяснительной 
работой среди населения, задерживаю т 
браконьеров и других нарушителей пра
вил охоты.

Японские правила охоты разработаны 
на основе правил охоты С Ш А  и стран 
Европы, но с учетом традиций, а также 
климатических, географ ических, зооло
гических особенностей нашей страны, 
Официально они именую тся «Законом 
об охране диких животных и птиц и об 
охоте на них». В основу закона полож е
на мысль, что охрана ж ивотного  мира и 
улучшение окруж аю щ ей  нас природы  —  
очень важное общ ественное и государ
ственное дело. Закон действует на всей 
территории Японии и все охотники обя
заны ему строго  повиноваться.

Чтобы получить право охотиться, сле
дует пройти курс охоты и сдать госу
дарственный квалиф икационный экза
мен. О хотнику долж но  быть не менее 
20 лет. Только после сдачи экзамена 
желаю щ ий охотиться м ож ет обратиться 
в канцелярию  губернатора преф ектуры , 
округа  или столицы за охотничьим удос

товерением. В Японии установлен на
лог на охотников. Он ком пенсирует сто
имость дикой фауны, изымаемой в 
среднем охотником  из угодий, и состав
ляет прим ерно  три тысячи иен в год (1 
рубль =  400 иенам). Удостоверение 
действительно только в течение года и 
дает право охоты на территории пре
ф ектуры , выдавшей удостоверение; на 
территории других административных 
единиц оно недействительно.

Таким образом , если человек желает 
охотиться по всей Японии, он должен 
получить разреш ения от властей столи
цы (Токио), от властей двух особых о к 
ругов (Киото и Осака), от властей остро
ва Х оккайдо  и от властей 42 преф ектур. 
Иначе говоря, ему нуж но  получить 
удостоверение от 46 губернаторов и, 
поскольку при этом приходится платить, 
набирается о гром ная сумма. Поэтому, 
как правило, охотники ограничиваются 
получением разреш ений в 2— 3 преф ек
турах. Я лично ж иву в Токио и получаю 
еж егодны е разреш ения на охоту в рай
оне города и в двух соседних преф ек
турах.

Теперь о сроках охоты. На Х оккайдо 
охотничий сезон продолжается с 1 о к 
тября до 15 января; на Хонсю, С икоку  
и К ю сю  —  с 1 ноября по 15 февраля.
В местности, в которой  я: ж иву, наруш е
ние установленных сроков  абсолютно 
исклю чено. В связи с тем, что для охоты 
отведено всего лишь каких-то три с по
ловиной месяца, среди охотников м о ж 
но слышать немало нареканий на слиш
ком  кор о тки е  сроки  охоты. О чень ред
ко, но бывают случаи, когда  охотиться 
разреш аю т и вне установленных сроков. 
Это делается либо по просьбе организа
ций, ведущ их научный отстрел, либо 
когда  дикие звери или птицы подлежат 
уничтож ению  из-за ущ ерба, наносимого 
ими сельском у хозяйству.

Летом  1965 года в нашей местности в 
разгар  созревания пшеницы на полях 
появилось о гр о м но е  количество во
робьев и 10 дней был разреш ен их от
стрел. М ы уничтожили несколько  сот 
этих птиц, за что получили горячую  бла
годарность местных крестьян. В таких 
случаях, как описанный, вносить плату за 
разреш ение охотиться не нуж но. Наобо
рот, от местных властей мы могли даже 
получить денеж ное  пособие на боепри
пасы.

Теперь о местах, где в Японии разре 
шена охота или, лучше, о местах, где

она запрещена. Запрещена она в запо
ведниках, заказниках, на государствен
ных дорогах, е парках, на землях хра
мов, монастырей и школ, на территории 
кладбищ , в черте городов, в местах 
плотной застройки и скопления людей 
и, наконец, в местах, особо указанных 
М инистерством земледелия и лесовод
ства. В пределах зоны, обозначенной в 
его удостоверении, охотник может об
любовать лю бое место, кром е  вышеука
занных. Например, с согласия землевла
дельца вы м ож ете бесплатно охотиться 
на принадлежащ их ему землях: обычай 
радуш но принимать охотников укоре
нился в нашей стране издревле. Словом, 
японские охотники в этом смысле, не 
обижены.

К ром е того, в Японии есть специаль
ные «охотничьи районы» (1 государ
ственный и 51 местный), в которых по 
разреш ению  государства или местных 
общественных организаций ведется ре
гулируемая охота. О собенно славится 
государственный охотничий район Ник- 
ко  (5060 гектаров), в котором  разрешен 
отстрел оленей. Чтобы охотиться в 
«охотничьих районах», необходимо 
иметь специальное удостоверение; пла
та за право охоты в каж дом  районе 
своя.

Закон об охоте позволяет японским 
охотникам  в течение суток добыть лишь 
определенное, строго  соблюдаемое ко 
личество дичи: фазан зеленый, корей
ский и медный, белолобая казарка, 
тундровый гусь —  по 2 птицы на выбор, 
японский рябчик —  3 штуки, китайский 
бам буковы й фазан, водяная курочка  и 
лысуха —  5 птиц по выбору охотника, 
перепел японский, утки дикие, бекасы 
разных видов и горлица большая -—
10 штук.

Для других видов птиц установлен
ных норм  отстрела нет, в принципе их 
м ож но  добывать сколько угодно, хотя 
практически это нелегко.

Для отстрела диких зверей никаких 
специальных норм  не существует, од
нако сами условия охоты на них таковы, 
что м н ого  не настреляешь. В таблице 
приведены статистические данные о тро
феях японских охотников в 1963 году 
(в тысячах штук).

В Японии имеются известные руж ей
ные заводы. «Лицо» оружейной про
мышленности страны представляют 
крупнейш ие заводы акционерного об
щества «S. К. В.» (руж ья с той же фаб-
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ТРОФЕИ ЯПОНСКИХ ОХОТНИКОВ  
(в тыс. шт.)

Птицы Звери

Кваква 11 Медведь
Фазан черный 0,6

зеленый 470
Ф азан

корей
Медведь

бурый 0,2
ский нет св.

Ф азан Кабан 27
медный 400

Перепел Олень
японсний 130 (самцы) 7

Рябчин
японский 24 Лисица 2

Китайский
бамбуковый Енотовидная

фазан 440 собака 40
У тки  дикие 800
Крохали Барсук 4

краснозо-
Куница,бый, гим а 9

лайский
большой. Летяга 30

■уток 7
Тундровый, Белка 100

восточно
сибирский Б урундук нет СВ
гусь, бело
лобая к а  Тайванская
зарка 782 белка 5

Индийская
водяная Колонок 120
кур очка 26

Лысуха 2 Зайцы 900
Бекас обык

новенный
Бекас

120 Н утрия 0.2
японский 10

Вальдшнеп 50 К о ш ка бродячая
Горлица

большая 540
0,1

Ворона 100 Собака бродячая
Воробей 5900 0,5

ричной м аркой  моделей Ройял, Ройял 
делакс, Ройял супер-делакс и Ройял об 
легченный, Краун Хантер, Краун и Кра
ун филд), завод «М ироку»  (руж ья  м арки  
KFC —  «Май лак» м одели КЕ, L - l l l ,  OS, 
OF, «100» и др.) и завод «О рин Кодэн- 
ся». Они серийно вы пускаю т магазинные 
руж ья, одностволки и двуствольные ру
жья как с вертикальным, так и с го р и 
зонтальным располож ением  стволов, 
охотничьи винтовки, духовы е руж ья. Са
мое деш евое руж ье  стоит о коло  10 ты
сяч, наиболее д о ро го е  —  150 тысяч иен. 
О собенно популярны  у нас двустволки 
с горизонтальны м и вертикальным рас
полож ением  стволов стоим остью  от 40 
до 60 тысячи иен. В последнее время

все больш е японских руж ей  экспорти
руется в А м ери ку , Ю го-В осточную  
А зию , Австралию  и Европу. К ром е  ука
занных, у нас есть и д ругие  издавна 
прославленные ф ирмы, производящ ие 
о руж и е , достойное внимания охотников. 
О ни использую т английские производ 
ственные методы  и располагают отлич
ными мастерами, вручную  изготовляю 
щ ими великолепные ш тучные руж ья . Ра
зумеется, эти руж ья  очень дороги .

П ом им о отечественных руж ей , в мага
зинах м о ж н о  приобрести  руж ья  и за
рубеж ны х м а р о к: ам ериканские винче
стеры и рем ингтоны ; английские Уэбли 
энд С котт; итальянские Ф ранчи  и Берет
та; нем ецкие  М еркель, Зауэр и Зимсон; 
бельгийские Браунинг и Ф ранкотт; ф ин
ские С ако; чехословацкие м одели Брно; 
австрийские Тироль и Ф р а нц  Содиа; бы 
вают в пр о д а ж е  советские двустволки с 
вертикально поставленными стволами, 
венгерские и испанские руж ья. П осколь
ку  больш инство им портируем ы х руж ей 
облагается пош линой, цена на них вы
ше: от 100 до 500 тысяч иен.

Сравнительно недороги  магазинные 
руж ья  Винчестра и Ремингтона, поэтому 
у японских охотников их довольно м н о 
го. Ружья вы сш его класса (например, 
модель EVB-712 с вертикально спарен
ными стволами, вентилируем ой планкой 
и одной гаш еткой завода компании 
О рин Кодэнся) применяю тся, ка к прави
ло, для стендовой стрельбы.

Иметь руж ья  разреш ено лишь лицам, 
достигш им  20 лет. Ж елаю щ ий приобрес
ти руж ье  для охоты долж ен  представить 
справки от врача и полиции, удостояе- 
ряю щ ие его ум ственную  полноценность 
и что он не является нарком аном . (В 
Японии было несколько  преступлений, 
соверш енных нервнобольным и и хулига
нами, прим енивш им и охотничьи руж ья, 
поэтому полиция строго  следит за вла
дельцами оруж и я).

Я понские охотники объединены  в не
сколько  клубов, общ еств и товариществ. 
В ка ж д о м  районе членские взносы свои, 
но в среднем  они равны 500 иенам.

Самая крупная организация —  «Дай- 
ниппон сёю  кай» —  Всеяпонское това
рищ ество охотников. О но создано о б 
щ ественностью  при содействии прави
тельства. Товарищ ество имеет свои о т
деления по всей стране в городах, по
селках и селах. В Японии нет, наверно

..«ч,.

охотника, которы й не состоял бы чле
ном этого товарищества. Оно оказывает 
больш ую  услугу лицам, ж елаю щ им за
няться охотой, давая им рекомендации 
для получения удостоверения на право 
охоты.

Д ругая  наиболее солидная и автори
тетная общественная организация стра
ны —  «Д зэнниппонсёрё курабу» —  Все- 
японский клуб охотников. Он создан 
около  тридцати лет тому назад, объеди
няет более 20 тысяч любителей, издает 
первоклассный ежем есячный журнал 
«Дзэнрё», проводит полевые состязания 
охотничьих собак, ведет родословные 
книги  и выдает собаководам дипломы. 
Членский взнос в клуб —  1500 иен в год.

Любители спортивной стрельбы из 
охотничьих руж ей  объединились в об
щество «Любителей стендовой стрель
бы» («Ниппон Куре»), «Общество спор
тивной стрельбы из охотничьей винтовки» 
(«Ниппон ратф уру сягэки кёкай»). Сущ е
ствует общ ество охотников на крупную  
дичь «Бигу гэму хантнгу курабу» и т. п. 
О хотники увлеченные выведением и 
дрессировкой  собак, имеют свои орга
низации, например, «Дзяпан сэтта кура 
бу», «Дзяпан ф ирудо торайяру курабу» 
(Клуб  любителей полевых состязаний) и, 
наконец, общ ество любителей гончих 
собак из О ум э («О ум э бигли кёкай»).

Как уж е  сказано, охотничий сезон в 
Японии непродолжителен, а это способ
ствует росту популярности стендовой 
стрельбы. П овсю ду есть стенды, из ко 
торых особенно славится олимпийский 
стенд в Токородзава, оборудованный 
круглы м и и траншейными площ адками. 
С портсмены -стендовики в основном со- 
ревнуются^ на траншейных, а заядлые 
охотники предпочитаю т круглы е стенды. 
На вселпонских соревнованиях дем он
стрирую т свое мастерство выдающиеся 
стрелки со всех концов страны.

Из легавых собак в Японии наиболь
шее распространение получили англий
ские сеттеры и пойнтеры. Это отличные 
пом ощ ники при охоте на фазанов, пере
пелов, вальдшнепов. Идти на охоту на 
зеленого японского  или на м едного фа
зана без этих собак в. наших условиях 
просто бесполезно. О хотники держат 
такж е  ирландских сеттеров, веймаране- 
ро*,: венгерских легавых, спаниелей, од
нако точный учет их в. Японии не ведет
ся. Ш и р о ко  распространены у нас курц- 
хаары: они более других собак подхо
дят к  условиям нашей охоты и похоже, 
что сеттеры и пойнтеры постепенно на
чинают уступать им место.

Для охоты на зайца обычно применя
ют малорослых гончих бигли, прокорм  
и содерж ание которы х не требую т боль
ших усилий. А  как приятно бывает по
слушать в лесу лай стаи гончих, пресле
дую щ их зайца!

Есть у нас, разумеется, и несколько 
отечественных пород  охотничьих собак. 
Это так называемые «ниппон ину» —  
среднего  роста собаки со стоячими уша
ми « курчавой шерстью. Кое-где  можно 
встретить завезенных из С оветского Со
юза лаек. Видимо, лайки и японские со
баки имеют общ ее происхождение, под
тверж даю щ ее, что Япония когда-то бы
ла частью азиатского материка. Типично

ф У  многих японских охотни
ков по 2 — 3 легавых, но ра
боты хватит наждой.
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японские породы это —  хоккайдоская  
собака, или собака айну, а та кж е  п оро
ды кисю, коти, акита и сиба.

Х оккайдоская порода выведена на
родностью  айну, прож иваю щ ей на этом  
самом северном  из Японских островов. 
Во время м едвеж ьей охоты эти отваж 
ные собаки реш ительно вступают в 
схватку со зверем.

П орода кисю выведена в п реф ектур е  
Вакаяма. Эта ср ед него  роста собака  
применяется для охоты на кабана, смело  
вступая в единоборство с двухсоткило
граммовы м вепрем . С обаки  породы  
коти выведены на острове С икоку . Так 
ж е, как и кисю, их прим еняю т для охо
ты на кабана; эта порода не столь м н о
гочисленна, как кисю . С обаки  акита 
распространены  в северной части ост
рова Хонсю и применяю тся для м ед ве
жьих охот. Сиба выведена в централь
ной части Хонсю . Это самая малорослая  
из всех японских собак. Прим еняется  
при охоте на зайца, лису, енотовидную  
собаку, оленя, фазанов. О со бенно хоро
шо проявляют себя сиба на охоте по 
ф азанам. Вот когда их действительно  
стоит посмотреть! Сиба работаю т и по 
боровой дичи. Посадив птицу на д е
рево, собака подает голос, давая знать 
охотнику о ее м естонахож дении. У  этой 
собаки очень м ного  об щ его  с русской  
лайкой.

Все собаки отечественных пород при
меняю тся преим ущ ественно для охоты 
на зверя. Это исчезаю щ ие породы. За
ниматься их разведением  или улучш ени
ем их в об щ ем  неплохих охотничьих ка
честв в настоящ ее время трудно, внима
ние охотников переклю чено на д ругие  
породы, о чем приходится только со ж а
леть.

Что касается традиционных, типично 
японских способов охоты, то следовало 
бы рассказать о применяемы х нашими  
охотниками ловуш ках и сетях; но эти са
моловы довольно сложны, описание их

потребовало бы слиш ком м н ого  вр ем е
ни и места, поэтому о них лучш е рас
сказать как-нибудь в другой  раз.

Японию  и Советский С ою з разделяет  
лишь Японское м о ре. Кажды й год стаи 
лебедей, журавлей, гусей, уток и д ру
гих перелетны х птиц прилетаю т к нам  
в Японию из Сибири, П рим орья, из да
лекой тундровой зоны. Климат у нас 
м ягкий, поэтому перелетны е птицы про
водят здесь зиму. Японские правила 
охоты строго запрещ аю т охоту на л ебе
дей и журавлей, население относится к 
ним с подлинной любовью. У местных 
ж ител ей  принято приходить к зим овкам  
этих прекрасны х птиц, чтобы полю бо
ваться ими, не наруш ая их спокойствия.

Птиц подкармливаю т, строят им убеж и
ща, охраняю т от браконьеров и хищни
ков.

С приходом  в-есны, когда птиць, воз
вращаю тся на свою родину, в места 
гнездовий, мы стараемся создать им  
наиболее благоприятные условия для 
перелета и провож аем  их в путь. А на 
следую щ ий год осенью пернатые стран
ники вместе со своими детьми вновь 
прилетаю т к нам и, кажется, будто это 
наши дети возвращаются после долгих 
странствий, будто сама природа -уполно
мочила их осуществлять миссию д р уж 
бы м е ж д у  нашими странами.

Перевел с японского
С. КЛИМЕНКО

С Ш А

А М ЕРИК АН Ц Ы  вступили на 
л путь запретов охоты на птиц 

редких видов. Здесь, как и в Кана
де, запрещ ен отстрел валлиснерие- 
вого («канвасбек») и красноголово
го нырков — уток, ранее широко 
распространенных на континенте, 
но сильно истребленных неумерен
ной охотой в последние годы. 

Вызывает, однако, недоумение 
отсутствие в Америке запрета (или 
хотя бы действенного ограничения) 
охоты на белых гусей и черных 
казарок популяций крайнего севе
ро-востока СССР и северо-запада 
Америки. Ведь воспроизводство 
этих птиц столь же неустойчиво, 
как и погодные условия Крайнего 
Севера. Численность их определя
ется условиями гнездования и вы
вода молодых. В пределах СШ А — 
в Техасе, Калифорнии и Л уизиа
не — стаи белого гуся летят к зим 
ним квартирам: на рисовые поля, 
орошаемые земли и мелиорирован

ные луга, обжитые населением 
сельскохозяйственных районов. И 
тогда как охота на белых гусей в 
СССР (на сибирском побережье и 
острове Врангеля) полностью за
прещена, на тихоокеанском пролет
ном пути в СШ А этих птиц истреб
ляют неограниченно.

В книге «Завтраш ний день во
доплавающей дичи» (Waterfowt 
Tomorrow. Washington, 1964), из
данной Бюро спортивного рыбо
ловства и охоты Министерства 
внутренних дел СШ А, много мес
та уделено судьбе этих птиц. Со
ветские охотники заинтересованы 
в охране белого гуся и черной ка
зарки, поскольку гнездовые коло
нии этих птиц находятся в Совет
ской Арктике. Таким образом, ох
рана гусей этих двух редких видов 
приобретает уже международное 
значение и интерес.

Н. БУЯКОВИЧ

Дробовик
Филд.

SKB модели Краун

Ружья марки KFC завода «Ми- 
року». Сверху вниз: самая де
шевая модель — Май лак-100; 
цена ее 22 ООО иен, т. е. 55 со
ветских рублей. Садочный 
«бокк» Май лан OS ценится в 
четыре раза дороже. Ружье 
среднего разбора Май лан КЕ.

П р аж анка  Платцерова с ее английской  
борзой — победителем скачен в ГДР 
Аланом-зе-Сирихпляни и афганской 
борзой Аллахом М ак-Кей.
Фото ЗИГФРИДА МЕРКЕРА. 
г. Дрезден (ГДР)
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Белый медведь отлично чувствует себя 
в зоопарке и сохранил свою осанку  
и мощь.

Ф ото А. ЩЕГОЛЕВА

И. СОСНОВСКИЙ, 
директор М осковского зоопарка

Фото Дм. ЖИТЕНЕВА.

О СЕМЕЙ
СТВЕ 
МЕД
ВЕЖЬЕМ

УДК 639.111.76

С Е М Е Й С Т В О  М ЕДВЕДЕЙ насчи- 
' тывает 7 видов — медведи бурый, 
белый, белогрудый (гималайский), оч
ковый, малайский, барибал и медведь- 
губач. Первые три широко разбрелись 
по белому свету; немало их, особенно 
бурого, и в нашей стране. Остальные
— «иностранцы» и далеко не все 
охотники с ними знакомы. Лишнее же 
знакомство — не помеха, и при ж ела
нии все медвежье семейство можно 
повидать в ...Москве, в ее замечатель
ном «живом музее» — зоопарке.

Два очковых медведя живут в нем 
с 1955 года. Это сравнительно редкие 
звери. М осковская пара — единствен-) 
ная в СССР;, не часто встретишь их и 
в зарубежных зоосадах. Очковые мед
веди обитают только в Южной Амери
ке. В фауне Ю жно-Американского 
континента никто больше семейства 
медведей не представляет. Область 
их распространения охватывает за
падную часть Венесуэлы, через Ко
лумбию и Эквадор доходит до Перу 
и Боливии. Звери придерживаются 
глухих лесных массивов по склонам 
Анд до высоты 2 ,5 — 3 тысяч метров 
над уровнем моря. Впервые они были 
вывезены из Америки в Европу всего 
лишь 105 лет тому назад и содерж а
лись в зоопарке Парижа.

Самцы достигают веса 9 0 — 100, 
самки — 60 — 65 килограммов; рост 
самцов до полутора метров, самок — 
до метра. Ш ерсть у них густая, чер
ная, лишь на морде и шее светло-жел- 
тая. Вокруг глаз светлые кольца, или 
пятна, создающие впечатление оде
тых очков. По этой детали животные 
и были названы очковыми. В природе 
они ведут скрытный образ жизни, 
пугливы и осторожны. Питаются в 
основном растительной пищей — пло
дами, побегами и листьями. Звери 
легко взбираются по гладким стволам 
деревьев на высоту 20 — 30 метров, 
обрывают и сбрасывают плоды и, спу
стившись, кормятся ими. С молодыми 
пальмами медведи расправляю тся по- 
иному; подрывают и валят их на зем
лю, как лесорубы. В меню очковых 
медведей входят такж е мелкие зверь
ки, птицы и их яйца, насекомые, чер
ви и т. п. Наши наблюдения подтвер
дили, что очковые медведи более 
склонны к вегетарианской кухне; в 
зоопарке их рацион состоит из хлеба, 
овощей, фруктов, каш, картофеля, 
молока; не прочь они полакомиться 
вареным мясом, червячками или вы
пить сырое яйцо.

Медведи эти быстры, ловки, не аг
рессивны, но очень чутки и на все 
происходящее вокруг быстро реаги
руют, вставая на задние лапы, на ко
торых свободно ходят, держа тулови
ще совершенно вертикально.

Судя по ряду сообщений зарубеж 
ных зоологов, очковые медведи в ес
тественных условиях обитания боль
шую часть суток проводят на дере
вьях, отдыхают в гнездах, устраивае
мых ими из сучков и листьев. При
бывшие в зоопарк одиннадцать лет 
тому назад, уже будучи взрослыми, 
оба наших экземпляра здоровы, бод
ры; можно полагать, что живут очко
вые медведи не менее 25 — 30 лет.

Много забот причиняет нам другой 
член семейства медвежьего — губач.

Удлиненная морда и крупны е подвиж- 
ные губы — отличительный признак  
медведя-губача.

Бурый медведь и в неволе не потерял 
своих «привы чек». Он ставит метку  
на границах занимаемого им участка.

Если в природе его длинные саблевид 
ные когти служат для разрушения 
трухлявого дерева в поисках насеко
мых и их личинок и лазанья по дере
вьям, то в зоопарке, находясь на 
обильном и бесплатном довольствии, 
он применяет их для разрушения 
своего жилища. Разобрать деревян
ный пол или кирпичную стенку для 
губача пара пустяков, поэтому его 
клетку приходится бронировать проч
ным бетоном и полукотельным желе
зом: иначе его не удержишь, а встре
ча с ним на дорожке зоопарка не 
только посетителю, но и сотруднику 
парка сулит мало приятного. Правда, 
губач в отличие от бурого, белого я 
белогрудого медведей менее агресси
вен, но все же это хищник сильный, 
ловкий и неплохо вооруженный.

В Дели и многих других городах 
Индии я часто встречал дрессирован 
ных губачей, с которыми индусы выс
тупают на импровизированных сце-
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нах, в скверах, парках, а то и прямо 
на улицах, придерживая зверя на лег
ком поводке, как верного пса.

Губач живет в густых лесных за
рослях Индии, Цейлона и у подно
жий Гималаев. Название ему дано 
очень метко: он действительно губач. 
Морда его сильно вытянута вперед, 
губы большие и очень ' подвижные, 
язы к длинный. Вес двухметрового 
туловища достигает 1 0 0 — 140 кило
граммов. Несмотря на то, что живет 
губач в краях теплых, «шуба» у него 
густая, шерсть длинная, грубая. 
Внешне он похож на нечесаного не- 

1 ряху. Цвет «шубы» черный, лишь на 
груди видна белая подкова. В приро
де губач питается растительной пи
щей. мелкими животными, не брезгу
ет и падалью.

Лет 8 тому назад зоопарк г. Сан- 
Диего прислал нам в подарок двух 
черных медведей-барибалов, распро
страненных в лесных районах Север
ной Америки. Самка прожила недол
го. Самец, потеряв подругу, скучал, 
грустил, и мы решили рискнуть. По
добрали ему подходящую по разме
рам «сибирячку». При первом зна
комстве оба зверя насторожились, 
заворчали, попробовали друг друга 
лапами, носами повели — каким ду
хом пахнет, а потом подружились и 
даже дали крепкое, здоровое потом
ство — двух медвежат. Один из гиб
ридов удался в папашу, другой же бо
лее походил на нашего таежника. На 
зиму наш барибал, как и бурые мед
веди, впадает в сон, устроив себе в 
земле открытого загона берлогу, и 
спит в ней с октября — ноября по 
март. В общем барибал похож на бу
рого медведя, но менее массивен, у 
него меньше голова, более округлые 
уши; окрашен он в черно-бурый цвет, 
но встречаются особи светло-бурые и 
даже оранжево-палевые, что, впро
чем, изредка наблюдается и у бурых 
медведей. Длина барибала 1,5 — 2 мет
ра, вес 1 0 0 — 140 килограммов. Как 
и бурый медведь, барибал всеяден.

Самый маленький «брат» в мед
вежьем семействе — малайский мед
ведь, или бируанг, представитель ф ау
ны юго-западной Азии, островов Су
матра и Борнео. Рост его 1 1 0 — 120 
сантиметров, мех короткий, черного 
цвета, на груди белый воротничок- 
слюнявочка подковообразной формы. 
На родине бируанги живут в лесах 
и большую часть времени проводят 
на деревьях, добывая плоды, молодые 
побеги растений, мелких животных и 
яйца птиц. Будучи пойманы взрослы
ми, они проявляют злобность, смело 
бросаются на своих пленителей, зу
бами и острыми когтями могут нанес
ти серьезное ранение, плохо привы
кают к неволе, и, наоборот, взятые 
молодыми и тем более рожденные в 
зоопарках хорошо приручаются и 
привязываются к людям. В прошлом 
году мне довелось побывать в Б ер 
линском зоопарке ГДР. Там целая 
куча малайских медвежат разного 
возраста, и позабавиться с ними мож
но весело и безопасно. Посетители 
зоопарков могут вдоволь насмеяться, 
наблюдая за их проказами и «гимна
стическими упражнениями».

Все четыре вида медведей — очко

вый, губач, барибал и малайский — 
хорошо выживают в зоопарке и со
держ атся у нас по многу лет.

В странах Южной Азии, где рас
пространены губач и малайский мед
ведь, население их почти не пресле
дует (по религиозным убеждениям и 
в силу слабо развитого охотничьего 
промысла). Охотятся на них преиму
щественно иностранцы. Очковые мед
веди, обитая в густых лесных масси
вах, все же соприкасаются с хозяй
ством человека и наносят ему неко
торый вред. Они наведываются на 
плантации, поедают кукурузные по
чатки, овощи, плоды фруктовых де
ревьев. С особо назойливыми наруши
телями местные охотники ведут борь
бу, отыскивая их на деревьях по ха
рактерным следам — большим цара
пинам на коре деревьев, куда медве
ди забираются для отдыха в свои 
гнезда. Очковые медведи сравнитель
но малочисленны и существенного 
значения в хозяйстве местных ж ите
лей не имеют.

Медведь барибал в Северной Аме
рике считается одним из промысло
вых животных, но удельный вес его 
в общей добыче диких зверей неве
лик.

Бурого, белого и белогрудого (уссу
рийского черного) медведей читатели 
журнала, видимо, знают хорошо. О 
них написано много статей, брошюр, 
книг, а многие охотники и лично зна
комы с ними. Поэтому нет необходи 
мости даж е кратко рассказывать о их 
биологических особенностях и охот- 
ничье-промысловом значении. В на
шей стране они служ ат объектом охо
ты, мы используем их шкуру, жир, 
мясо.

В 1954 году мне пришлось перево
зить молодого белого медведя из 
Москвы в индийский город Мадрас 
на побережье Бенгальского залива. 
Путь от Москвы до Дели был преодо
лен на самолете, а от Дели до М адра
са — на поезде. При перелете совет
ско-афганской границы в те времена 
самолет ИЛ-14 поднимался на высоту
5 — 5,5 тысячи метров, где ощ ущ а
лась кислородная недостаточность. 
Пассажиры пользовались кислород
ными приборами, а вот как перенесет 
высоту «полярник», мы не знали. 
Волновался я, волновались летчики, 
но Снежок вел себя совершенно спо
койно и перенес полет без каких-либо 
видимых признаков кислородного го
лодания. Труднее было ему по прибы
тии в Мадрас: днем ж ара достигала 
там 35 — 40 градусов, ночью же ртут
ный столбик опускался лишь до 2 5 — 
28. В М адрасе Снежок почти не вы
лезал из водоема, прожил там год, но 
акклиматизироваться так и не смог. 
Ч ерез 6 — 7 месяцев жизни в Индии 
его густая шерсть стала вылезать, 
линька продолжалась непрерывно, 
некоторые места туловища оголились 
и зверь погиб. За долгие годы это был 
первый полярный гость в тропиках 
Азии. Условия жизни для него там 
оказались неподходящими, хотя бьг;о 
известно, что когда-то один бель й 
медведь прожил на Цейлоне несколь
ко лет.

Д есять лет назад одним из первых 
рейсов замечательных турбореактив
ных лайнеров ТУ-104 мне пришлось

Для барибала характерны  округлы е  
формы тела, а плотная и высокая 
шерсть тольио увеличивает это впе
чатление.

Гималайский медведь почти так  же 
мерен, ка к  барибал, но на груди име
ет большое белое пятно.

Светло-желтая шерсть вокруг глаз 
этого медведя, похожая на оправу 
очков, послужила поводом для его 
видового названия. Это очковый мед
ведь.

лететь в Лондон с трехмесячным бу
рым медвежонком. Мишка оказался 
нетрусливого десятка, на аэродроме 
бушевал, царапался, кусался и дико 
кричал. Погрузив клетку в салон са
молета, я еще до взлета выпустил 
медвежонка на свободу. Он замолчал, 
внимательно обследовал кабину лет
чиков, кресла пассажиров, которых, 
к счастью, не было (полет был испы
тательный); у буфета летчики угости 
ли его сгущенным молоком. Когда же 
был дан старт и взревели турбины, 
мой мишка перепугался, заскулил, 
мигом забрался ко мне на колени и 
спрятал свою мордочку под полу пид
жака. Минут через сорок, когда мы 
летели на высоте более 9 тысяч мет
ров и были уже далеко от Москвы, 
медвежонок успокоился, спустился на 
пол и завалился спать до самого Ла- 
манша. Вот уже десять лет, как он 
живет в Лондонском зоопарке. Теперь 
это здоровый, могучий зверь, зовут 
его Никки и он вполне может гордить 
ся тем, что первым из всех чет 
вероногих соверши.ч полет на знаме
нитом ТУ-104.
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Ж АРЕНЫ Й ЗА Я Ц

Вы потрош енную  туш ку зайца кладут 
на сутки в холодную  воду, м еняя ее, по
ка она не станет светлой. Затем  зайца на 
6 часов опускаю т в м олоко, после чего  
обсушивают и натираю т солью. О тр е 
зают передню ю  и котлетную  (спинную ) 
части от задней. Котлетную  и задню ю  
части туш ки ш пигую т м елким и кусочка
ми сала, п ередню ю  —  рубят, кладут в 
воду и варят. На полученном  бульоне  
варят гречневую  каш у.

Противень смазывают топлены м м ас
лом, кладут на него смазанны е тем  ж е  
маслом котлетную  и задню ю  части зай
ца, подливают две л ож ки  воды и ставят 
в духовку. Когда заяц зарумянится, его  
поливают вытопившимся при ж а р к е  са
лом. Ч ерез полтора часа ж а р к о е  почти  
готово. Его вынимают из духовки, обсы
пают толчеными сухарями и возвращ аю т  
в духовку для дожаривания. Затем  ж а р 
кое разрубаю т на порции, кладут в ка
стрю лю , выливают на него оставшийся  
на противне сок, посыпают м ел ко  н аре
занным луком , добавляют лавровый лист, 
заливают сметаной, накры ваю т кастрю 
лю кры ш кой и ставят в духовку томиться  
на 30 минут.

На гарнир к ж ар ен о м у  зайцу подают 
нарезанны е дольками свеж ие яблоки.

РАГУ И З  З А Й Ц А

П еред ню ю  часть вы моченного, очи
щ енного от сухожилий и пленок зайца  
кладут на два часа в м о ло ко , отрубаю т  
передние ноги, рубят на небольш ие  
куски, солят, обж ариваю т в топленом  
масле на сковороде. К о гд а рагу зарум я
нится, его  посыпают пш еничной м укой. 
О б ж ар ен н о е  мясо переклады ваю т в ка
стрюлю, прибавляю т две л ож ки  том ат
ного пю ре, м ел ко нарезанны й несоле
ный свиной шпиг, вливают в кастрю лю  
два стакана горячей воды или бульона, 
накрывают ее и ставят тушиться на сла
бый огонь.

Ч ерез час переклады ваю т зайчатину в 
д ругую  кастрю лю . П одж ариваю т ,с мао- 
лом Или салом лук, м орковь, п етруш ку. 
0,5 кил ограм м а нарезанного  дольками  
картоф еля, лавровый лист, п ер е ц  го р о ш 
ком . Обсы паю т зайца подж аренны м и  
кореньям и и заливают процеж ен ны м  
соусом, получившимся при туш ении, ста
вят на огонь и тушат ещ е  полчаса. Го
товое рагу выкладывают на го рячее блю 
до, посыпают зеленью  и подаю т «а  
стол.

на eonpocbi
н

Можно ли двухлетней лайке уда- 
I  лять добавочные пальцы на задних но

гах и как это сделать? — интересует- 
i  ся В. А. Симонов из пос. Скальный,
I Пермской области.

Прибылые пальцы должен удалять 
ветврач. Пока щенок мал, палец дер- 

I жится на хрящ е и удалить его легко,
ij обрезав ножницами. У взрослой соба-
I  ки хрящ  уже окостенел, при операции
! возможно кровотечение, поэтому опе

рировать собаку долж ен только спе- 
|  циалист.

Породистый девятимесячный щенок 
лайки заболел: парализованы задние

I  конечности, идет — ш атается из сто-
s  роны. в сторону, даж е падает на зад-
I  ние ноги... Ест, однако, охотно и даже
I  лает « а  прохожих...

М. ЕЛИСЕЕВ
дер. Занинка, 

Т ульская область

Собака ваш а легко, незаметно бо
лела чумой, а явления, о которых вы 
пишете, — уже нервное послечумное

осложнение — парез зада. Легкая 
форма чумы почти всегда дает нерв
ные осложнения. Не давайте собаке 
много двигаться — это первое лече
ние. Постепенно ноги окрепнут, но 
ждать надо месяца 2 — 3. Даже сов
сем парализованные собаки возвраща
ются иногда в строй.

Ускоряют выздоровление уколы 
(подкожно) стрихнина 0,1 % по 1 ампу
ле ежедневно в течение 10 дней, за
тем перерыв 5 дней и снова курс в 10 
уколов.

Ветврач Г. ЗОТОВА

■
С. А. Сенина из Брянской, области 

интересовали некоторые вопросы р а
боты бухгалтера районного охотобще- 
ства. Ответ заместителя председателя 
Росохотрыболовсоюза тов. Матвеева 
и главного бухгалтера тов. Чикало, 
по-видимаму, будет интересен многим 
нашим читателям.

Авторы ответа пишут, что город
ские и районные общества, не состоя
щие на самостоятельном балансе, яв
ляются подотчетными по отношению 
к областному обществу охотников и 
рыболовов. Они обязаны не реже од
ного раза в квартал представлять фи
нансовый отчет с обязательным прило
жением подлинных документов, кото
рые предварительно, до отправки в 
областное общество, должны быть про
верены городской или районной реви
зионной комиссией.

о т в е ч а ю т

О х о тн и к  А . М . Куш ако в  (с. Григорьево, 
А рхангельской  области) сообщ ил р е д а к
ции, что местны е ветеринарны е работ
ники травят не только бродячих, но и 
породны х охотничьих собак, в числе ко 
торы х была отравлена и лично ем у при
надлежавш ая лайка.

П р о ку р о р  Карго по льско го  района, А р 
хангельской области, ю рист 1 класса 
тов. Кондраш ин сообщ ил редакции, что 
ф акт отравления нескольких охотничьих 
собак, содерж авш ихся владельцами без  
п рисм отра, подтвердился. В настоящ ее  
время ветработникам  района запр ещ ен о  
уничтожать породны х и охотничьих со
бак. Реш ения исполкомов сельсоветов, 
обязы вавш ие уничтожать собак о б щ е 
опасными способами, отменены .

Тов. К о р о тч ен ко  из У р д ж а р с ко го  рай
она, С ем ипалатинской области, писал о 
неудовлетворительной работе районного  
общ ества охотников. Заместитель п ред 
седателя С ем ипалатинского облисполко
ма тов. Кайсаканов сообщ ил редакции,

что факты, о которы х писал К. Корот
ченко, подтвердились. Состоялось рас
ш иренное заседание Совета областного 
общ ества охотников, на котором  рас
сматривался .вопрос о работе У р д ж ар с
кого  райохотобщ ества. Принято реш е
ние о переизбрании правления, как не 
обеспечивш его выполнение государст
венных планов и охраны природных бо
гатств своих приписных охотугодий.

О т  Е. Ф . Бабенко из г. Немирова, Вин
ницкой области, редакция получила пи
сьмо, в кото ром  говорилось, что предсе
дателем  Н ем ировского  райохотобщества 
А. И. Ковалевским были допущ ены  серь
езны е наруш ения финансовой дисципли
ны. Это письмо проверял председатель  
ревизионной комиссии Винницкого обл- 
совета У О О Р  тов. Лебедев совместно с 
председателем  ревизионной комиссии 
Н ем ировского  райсовета тов. Никули
ным. Установлено, что А . И. Ковалевский  
заряж ал патроны уменьш енны м заря
д ом  и продавал их охотникам и колхо
зам. Н еко то ры м  членам общества он 
просто исправлял на м ар ке  членских вз
носов старый год  на новый, но новой 
м ар ки  не наклеивал, хотя деньги этими 
товарищ ами были уплачены.

А . Ковалевскому за эти махинации  
был объявлен выговор. А  не слишком ли 
м я гко  с ним обошлись?
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РШ Н 1 
ч м т а т  елей

Б р а к о н ь ер ы  п о н е в о л е
Дорогая редакция!

О  ЬШ УЖ ДЕН обратить- 
ся к вам, так как счи- 

таю, что вы поможете нам. 
Дело вот в чем.

В нашем коллективе 
охотников и рыболовов 
пос. Иультин, М агадан
ской области, состоит на 
учете 255 членов общест
ва. Почти еще столько же 
не являю тся членами об

щества. И вот почему: все 
члены общества состоят 
на учете от четырех и бо
лее лет, а такж е многие 
имеют временные удосто
верения. Ну, а по истече
нии четырех лет марки на
клеивать в билетах места 
нет, и мы уже не платим 
членские взносы и гос
пошлину по 2 и более го
да. Ф актически мы все яв 
ляемся браконьерами.

На наши неоднократные

письма в областной совет 
охотников и рыболовов 
М агаданской области по
следний решил сделать 
вид, что нас не существу
ет.

В 200 километрах от 
нас в пос. Эгвекинот нахо
дится районное общество, 
но от него помощи так же 
нет никакой. Перерегист
рация оружия у нас не 
проводилась.

Ну и еще насчет снаб
жения охотников и рыба
ков. В пос. Эгвекинот, где, 
как я писал, находится 
районное общество, в ма
газинах есть все для охот
ников и рыбаков, а в наш 
поселок доставить и орга
низовать здесь торговлю

необходимым снаряжени
ем и боеприпасами никак 
не могут (или не хотят?).

Охотничьим и рыболов
ным снаряжением нам по
могает «Посылторг», а 
вот насчет боеприпасов — 
тут Посылторгу не зака
жешь. И вот такая карти
на из года в год.

Л. ПИТЕРМАН, 
электросварщ ик

пос. Иультин, 
М агаданская область

О т  р е д а к ц и и .  Ду
маем, что на это письмо 
откликнутся те, от кого 
зависит решение вопросов, 
затронутых тов. Питерма
ном.

б и б л и о т е к а  —О хотн и ч ья  
н е о б х о д и м а

ГГ РИ АЛМА-АТИН- 
СКОМ О БЩ ЕСТВЕ 

охотников и рыболовов 
ч'етыре года тому назад 
была организована биб 
лиотека. В ней есть кни
ги об охоте, собаководст
ве и рыболовстве, а также 
художественная литерату
ра. Выписываются охот
ничьи и рыболовные ж ур
налы из ГДР. Польши, 
Болгарии. Библиотека ра 
ботает на общественных 
началах.

За время сущ ествова
ния библиотеки накопи 
лось около 800 книг, из 
них 600 — об охоте и 
рыболовстве.

План приобретения ли 
тературы на 1966 год та

ков — почти 450  книг 
и журналов на сумму око 
ло 250 рублей.

Пополнение библиоте
ки книгами идет почти 
исключительно за счет 
покупки их в книжных 
магазинах. Из тематиче
ских планов издательств 
выбираешь нужные кни
ги, делаеш ь на них заказ 
книжному магазину и 
время от времени идешь 
в магазин выкупать. Хо
рошо, если наберется 
книг не меньше чем на
10 рублей. В таком слу
чае магазин выписывает 
счет. Наша бухгалтерия 
по счету производит пе
речисление и тогда толь
ко магазин выдает книги.

А если в это время в 
бухгалтерии денег нет, а 
магазин более 5 дней пе
речисление по счету не 
ждет, то книги не полу
чишь: литература об охо
те, собаководстве, рыбо
ловстве и рыбоводстве в 
магазинах никогда не за
леживается.

Обыкновенно бывает 
так, что в магазине ока
зывается только 2 — 3 на
звания. Для библиотеки 
можно брать каждого на
звания экземпляра три в 
среднем. На 10 рублей 
для перечисления не н а
бирается. Значит, надо 
покупать за наличные. А 
наличных нет. Бухгалте
рия наличными для по
купки книг аванса не 
дает, и книги пропадают. 
Как обойти это странное 
правило — не знаю. Ведь 
покупка книг производит

ся не на толкучке у спе
кулянта, а в государствен
ном магазине по счету или 
товарному чеку.

И еще. Почти как пра
вило, бывает так: делаешь 
по тематическому плану 
издательства «Наука» за
каз Академкниге на 45 
книг, а в конце года вы
купаешь всего 15. Зака
жешь республиканскому 
библиотечному коллектору 
33 книги, а получаешь 4. 
Говорят — не получили.

Хотелось бы создать 
библиотеку, а не «библио
течку». Ведь в том Доме 
охотника, строительство 
которого должно начать
ся в этом году, для кни
гохранилища отводится 
комната в 20 квадратных 
метров и под читальню — 
70 квадратных метров.

А. РОМАНЮК
г. Алма-Ата

С лучай  в та й ге

ОФ ЕР Лолий Медве- 
~ ~ а е в  вырулил свой 
МАЗ на таежную авто
страду. Холодно вспыхи
вали в голубоватой дали 
саянские ледники. До 
центральной усадьбы лес
промхоза — села Раздо
лье оставалось несколько 
километров, когда шофер 
услышал выстрелы в ле
су. Лолий остановил ма
шину.

— Что за чертовщина? 
Время запретное для охо
ты, гибельное для копыт
ного зверя, — подумал 
°н, кто бы это мог стре
лять?

Проваливаясь сквозь 
стеклянно звенящую кор
ку наста, шофер поспешил 
на выстрелы. На противо

положном склоне он зам е
тил фигуру человека, ко
торый прижимал коленом 
бьющуюся косулю и ш а
рил по поясу в поисках 
ножа.

— Стой, негодяй! - -  
бросился к нему Лолий. 
Человек бросил козу, 
вскочил на лыжи и напра
вил стволы ружья на при
ближающегося шофера. 
Но, видимо, реш итель
ность последнего, его мо
гучая фигура вселили 
страх в браконьерскую ду
шу: двуногий хищник
быстро скрылся в густом 
ельнике.

Сердце Лолия заныло, 
когда он подошел к ране
ному животному. Строй
ные точеные ножки козы

были изрезаны об наст, ок
ровавленные лохмотья ко
жи оголяли кости. Одна 
нога козы была перебита 
выстрелом. Ж ивотное тя
жело дышало, и в его тос
кующих красивых глазах 
стояли слезы. Да, Лолий 
впервые увидел, что мол
ниеносной быстроты зверь, 
за которым он любил осе
нью поохотиться, может 
быть таким беззащитным 
и плакать слезами бесси
лия и смертельной тоски.

Косуля дала закутать 
себя в стежонку. Ш офер 
перенес ее на руках до 
машины. Она забеспокои
лась, когда чуткие раздо- 
линские псы встретили ла
ем рокочущий МАЗ.

В местной ветеринар
ной лечебнице необычай
ному пациенту оказали 
первую помощь, перевяза
ли раны, наложили шины

на сломанную ногу. На
утро все село знало о про
исшествии, а местный учи
тель на одном из уроков 
прочитал лекцию о любви 
к живой природе.

С приходом летних 
дней косуля была выпуще
на на волю,

Случай этот сильно по
действовал на обществен
ное мнение села. Теперь 
на его улицах любой 
школьник остановит чело
века, идущего с ружьем в 
запретное для охоты вре
мя, и даже потребует у 
него охотничий билет.
Ведь так же поступает дя
дя Лолий. а он не только 
лучший шофер, но и де
путат местного Совета,
хороший охотник и вооб
ще человек уважаемый.

А. ТУЛУГУРОВ  
Усольский район. 

И ркутская область
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Д о с к о р о й  в с т р е ч и Ж у р н а л  с т а л  моим п о м о щ н и к о м

Д ВА ГОДА тому назад 
я случайно увидела в 

киоске журнал «Охота и 
охотничье хозяйство» и ку
пила его. Муж мой немно
го увлекается охотой, ду
маю — пусть почитает. Но 
прежде чем передать ж ур
нал мужу, я стала читать 
его сама. И настолько мне 
понравился этот • номер, 
что прочитала я его от ко
рочки до корочки.

За следующими номера
ми моя «охота в киоске» 
оказалась неудачной. По
шла на почту. И вот я вы
писываю журнал уже два 
года подряд, с нетерпени
ем жду каждого следую
щего номера. Читая ж ур
нал, познаешь жизнь птиц 
и зверей, их повадки.

Я работаю педагогом- 
воспитателем в детском 
дошкольном учреждении,-
Об отдельных эпизодах из

жизни животных и охотни
ков рассказываю детям. 
Ж урнал стал моим помощ
ником в педагогической 
работе.

Очень хочется поже
лать, чтобы с помощью 
ж урнала мы чаще видели 
на экранах телевизоров 
научно-популярные филь
мы о птицах, зверях и рас
тениях, фильмы, пробуж
дающие в ребятах привя
занность к природе... Ведь 
как больно бывает на ду
ше, когда видишь, как де
ти охотятся весной с ро 
гатками за птицами!

Показывайте чаще току 
ющих глухарей, тетеревов 
и других обитателей леса: 
люди (и не только охотни 
ки!) будут очень довольны, 
я уверена в этом.

В. ИЛЛАРИОНОВА
г. Б а л а ш и х а ,  

М о с к о в с к а я  область

I I  КАК И МНОГИЕ дру- 
'* ^» ги е  охотники, ежегод
но выписываю ваш ж ур
нал. В первом номере за 
этот год прочитал статью 
«В тунгусской тайге» 
Дм. Ж итенева. В статье 
рассказывается о труде и 
жизни промысловиков, о 
настоящем и будущем 
промхоза. О том, что там 
нужны люди. Посовето
вавшись с женой, решили 
написать письмо директо
ру Катангского коопзверо- 
промхоза тов. Томшину. 
Мы попросили Анатолия 
Иннокентьевича в письме 
ответить подробнее на не
которые интересующие 
нас вопросы,

И вот нолучен ответ. 
Он был написан от души, 
просто и понятно. А напи
сали нам его Анатолий

Г отовим  кадры

С Е К Ц И Я  СОБАКОВОД- 
^  СТВА Калужского об
ластного общества охотни
ков отметила 20-летие сво
ей деятельности. За эти 
послевоенные годы неиз
меримо возросло поголовье 
породных собак, подобран 
прекрасный племенной ма
териал. Щ енками секция 
снабжает теперь не толь
ко всех членов своего об
щества, но и помогает 
охотникам соседних облас
тей В этом году общество 
решило провести кратко-

Г о р н о с т а й - п и л от

V  ТРОМ  легкий моро- 
"  зец покрыл белизной 
ветки деревьев и кустов. 
Я шел по тропе, наторен
ной лосями. Вдруг впере
ди раздалось тяж елое хло
панье крыльев — это 
взлетел глухарь. Он ле
тел в мою сторону. Вот 
он показался в кронах 
сосен. Но странно: на
шее и спине у него был 
куст белых перьев.

Не охотничий азарт, а 
любопытство заставило 
меня поднять ружье и 
выстрелить. Глухарь, бес
порядочно взмахивая кры 
льями, пошел книзу. Б е
лое отделилось, тоже 
упало на землю. Я бегом 
направился к месту паде
ния трофея.

Поднял, тщательно ос-

Иннокентьевич и первый 
секретарь Р К  КПСС Ге 
оргий Павлович Масягин.

В ответ на это письмо 
я и моя немногочисленная 
семья решили изменить 
свое местожительство и 
получить прописку в Ка
тангском районе. Я люб
лю природу и считаю, что 
буду на своем месте.

Заканчивая это письмо, 
я прошу редакцию журна
ла передать мою сердеч
ную благодарность людям 
Щедрой души — Георгию 
Павловичу М асягину и 
Анатолию Иннокентьеви
чу Томшину.

Думаю, что скоро мы 
встретимся в тунгусской 
тайге.

В. ЛОМОНОСОВ
с. Унгуртас, 

А лма-А тинская область

срочные курсы по подго- 
товке судей из числа мо
лодых любителей-киноло- 
гов. Занятия с ними уже 
начались.

Под руководством опыт
ных судей курсанты прой
дут стаж ировку на район
ных выводках, выставках 
и полевых испытаниях; 
наиболее успевающим бу
дет присвоено звание су 
дей III категории.

А. М А Р И Н , 
эксперт всероссийской  

категории  
г. Калуга

мотрел — глухарь нор
мальный, признаков поте
ри перьев нет, только на 
голове вы ступила, кровь. 
Я стал искать те белые 
перья, которые видел на 
шее и спине глухаря, но 
вместо них в семнадцати 
метрах от трофея нашел 
второй трофей — это был 
горностай со сквозной 
пробоиной в шее.

Поднявшись на гору, 
откуда взлетел глухарь, 
я обнаружил ряд купален 
и среди них — одну со
вершенно свежую с не
сколькими сизыми перья
ми. Нападение произошло 
здесь.

Н. СЕМЕНОВ

пос. Копса.
Коми АССР

Т а к  д е р ж а т ь !

О  А УСПЕХИ, достигну- 
** тые в охране приро
ды и в воспроизводстве 
охотничьих зверей и птиц, 
Днепропетровскому об
ластному обществу охот
ников и рыболовов второй 
год подряд вручается пе
реходящ ее Красное знамя 
республиканского совета 
Украинского общества 
охотников и рыболовов.

Принимая знамя, пред
седатель общества К. В.

П о за с л у га м !

КАК-ТО ОСЕНЬЮ  
Л. Сысолетин случай

но обнаружил в лесу лося, 
который попал в петлю, 
поставленную , неизвест
ным браконьером. Вместо 
того чтобы освободить ло
ся из петли, Сысолетин 
побежал в деревню и пред
ложил своим дружкам Че- 
тину и Моисеевских убить 
животное.

Браконьеры , захватив с 
собой ружье и топор, от
правились в лес, где и со
вершили черное дело, 
убив беззащ итное живот
ное.

Но полакомиться мясом 
преступникам не удалось. 
Нашлись порядочные лю
ди, которые их разоблачи
ли. Сысолетин, Четин и

Петровский сказал, что их 
успешной работе в значи
тельной степени содей
ствовали хорошо органи
зованные коллективы
охотников и рыболовов 
Ново-Московского, Днеп
ропетровского, Криворож
ского, Царичанского, Пав- 
лоградского, Верхнеднеп
ровского и других городов 
и районов области.

Г. Ж АЛЧЕНКО. 
г. Д н е п р о п е тр о в ск

Моисеевских оказались на 
скамье подсудимых.

I-Судымкарский народ
ный суд Пермской облас
ти, рассмотрев дело об 
убийстве лося, вынес 
справедливое решение, 
приговорив Моисеевских к 
шести месяцам лишения 
свободы с отбытием нака
зания в колонии, Сысоле- 
тина к  одному году испра
вительных работ и Четина 
к шести месяцам исправи
тельных работ.

Приговор суда был с 
одобрением встречен все
ми охотниками Коми-Пер- 
мяцкого национального 
округа.

Н. КАРТЕР, 
старш ий охотовед 
Госохотинспекции

г. Пермь
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КОНКУРС ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
П

Т БЕСКРАЙНЕЙ ледяной А р кти ки  до знойны х пустынь рас
кинулись просторы наглей страны. Обширные низменности и 
равнины чередуются < величественными горными массивами. 
Густая сеть бесчисленных рек и озер покры вает эту часть 
громадной территории, на которой обитает около семисот 
е и д о в  птиц и трехсот видов м л екопитаю щ их, сто два
дцать восемь видов пресмы каю щ ихся, тридцать три вида зем
новодных и почти полторы тысячи видов различны х рыб.

Если же рассматривать ф ауну Советского Союза вместе с 
простейшими, моллюсками, ракообразны ми, насекомыми и д ру
гими типами и классами, то можно насчитать около ста тысяч 
видов. Всего ж е  на земном ш аре известно свыше миллиона 
видов различных животны х! ,

Понятно, что одному человеку невозможно познать все это 
разнообразие живы х организмов, но наиболее распространен
ные или охотничье-промысловые животны е должны быть из
вестны не только охотнику, но и любому человеку, любящему  
родную природу. Ведь для того, чтобы умело, по-хозяйски

использовать и воспроизводить охотничьи богатства родного 
края, требуется прежде всего знание ж изни обитателей наших  
лесов, рек и полей.

Редакция ж урнала «Охота и охотничье хозяйство» пригла
ш ает читателей принять участие в конкурсе любознательных, 
подготовленном А. Калецким, В течение 1966 — 1967 годов бу
дет проведено 6 туров этого конкурса. Участники  его смогут 
проверить, знакомы ли им силуэты и следы животны х, повад
ки зверей, голоса птиц и т. п. Подсчет набранных очков (по 
одному баллу за кажды й правильный ответ) проводится нара
стаю щ им итогом по каж дом у туру. Фамилии победителей бу
дут опубликованы в ж урнале по окончании конкурса. Заняв
ш их первые десять мест ж д ут скромные памятные призы.

Н а ш  а д р е с :  М о с к в а ,  К-б, у л . Г о р ь к о г о ,  32. На кон
верте не забудьте сделать пометну «Конкурс любознательных». 

Ждем ваш их писем.

ВОПРОСЫ I ТУРА 
КОНКУРСА:

1. Головы к а к и х  во до п лав аю щ и х  
п т и ц ^ и з о б р а ж е н ы  на рисунках

2, Силуэты  к а к и х  птиц  — на ри
сунках  4  —  6?

3. К то  оставил сл еды  на в л а ж 
ном п еске  (р и с .  7 )

4 .  Что за пуш ны е звери нарисованы  
на рисунках  8 —  9?

5 . К а к и х  рыб вы в и д и те  на рисун 
ках 10 - 1 2 ?

Наивысшая оценка  ответов на воп
росы I т у р а 12 баллов
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Ж и в ы е  баром етр ы В НОМЕРЕ
Близится пора первых порош , не за горам и зимняя стужа.

Но если
долго не отлетают скворцы , 
гуси ходят стадами, не разбиваясь, 
лебеди трогаю тся на ю г поздно, а 
журавли, отлетая, летят вы соко -вы соко ,—

ОСЕНЬ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ПРОДОЛЖ ИТЕЛЬНОЙ, чернотроп 
долго будет радовать гончатников и любителей потропить 
косых «в узерку».

Примета Х О Л О Д Н О Й  ОСЕНИ —  обилие мыш иных гнезд  
на вершинах стогов.

Р А Н Н Ю Ю  ЗИМ У следует ожидать, если
заяц-беляк уж е  в октябре  начал одевать белую  зим ню ю  
ш убку,
рано выкунели лисица, белка и другие  пуш ны е зверьки.

СУРОВУЮ  ЗИМ У жди, если сурки  очень плотно, старатель
но закупориваю т вход в свои норы.

ХО ЛО Д , М О РО З предвещ аю т домаш ние гуси, стоя на од
ной ноге и пряча голову под кры ло, и ко ш ки : они забираю т
ся на ш естки или лежат, свернувш ись, у печки. Из лесных оби
тателей в ожидании м орозов

волки подходят ближе к деревням , вою т; 
зайцы лежат очень чутко  и охотника близко  не п о д 
пускают.

Но как бы ни долга, как бы ни м орозна  была зима, придет 
и ей конец !

М Н О ГО В О ДН О Й  ВЕСНЫ жди, охотник, если гуси, возвра
щаясь с зим овок, летят вы соко  в голубом  небе. СУХОЙ ВЕС
НЫ ожидай, коли мыш и (ещ е с осени!) строят свои гнезда 
внизу —  под скирдам и солом ы  и стогами сена...

На этом мы заканчиваем небольш ой цикл народны х при
мет «про погоду». Надеемся, что он заинтересовал наших 
юных пытливых ф енологов и зорких  следопы тов: наблюдая за 
«живыми барометрами», они, несомненно, о ткр о ю т ещ е не
мало интересных прим ет и лю бопытных законом ерностей в 
поведении животных. У верены  такж е, что эти народны е при
меты не раз пригодятся нашим друзьям  —  охотникам , ры бо
ловам и туристам.
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Расставьте буквы в н уж 
ном  поряд ке  и тогда вы 
прочтете, что н уж но  успеть 
охотнику сделать в октябре, 
пока не поздно.

Ю, АГАЗИ

ст П ерловская, 
М осковская область

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, 
помещенные в №  9 журнала

ГОЛОВОЛОМКА
I — дрозд, II — браконьер, I I I  — ястреб, IV  — х и щ н и к, V — 

лес, V I — чайка.
Чтобы прочесть заш иф рованны й текст, нуж н о  найденные 

буквы перенести последовательно из ниж ней части рисунка в 
затуш еванны е наполовину клетки  верхнего рисунка. Тогда по
лучится: «Только тот настоящ ий охотник, нто заботится о дичи 
и охраняет ее».
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В клетки  ф игуры вписываются следующ ие названия ж илищ  

зверей и птиц: берлога, логово, гайно, л ёж ка , нора, л унка , дуп
ло, гнездо, сурчина.
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Известно, что собаки городских охотников  
ведут праздный об раз ж изни  —  на охоте бы 
вают очень редко . Х уд ож н и ки  А . О Р Л О В  и 
А. Ш ВАРЦ пред лагаю т несколько практичес
ких советов, чтобы друзья охотников, собаки, 
не теряли своих рабочих качеств, а, наоборот, 
приобретали бы навыки к труду. Их способ
ности должны  проявляться не только на вы
ставках, но и дома. ©  С Й
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«Русское секретн ое  о р уж и е »  —  п о 

д обное сенсационное сообщ ение появи- 
лось в одном  из зарубеж ны х изданий, *  
перепечаты ваю щ их статьи и зам етки из  ̂ * ■*
ж ур нала «Рыбоводство и рыболовство».
Речь шла о... русской м о рм ы ш ке.

Рыболовы как у нас в стр ан *, так и 
за р у б е ж о м  с интересом  знакомятся  
с хитроумны ми конструкциям и удочек  
(среди них появились д аж е  электр он 
ные), блесен, м орм ы ш ек...

Как построить лодку, какой  марки  
приобрести подвесной м отор, где купить 
ры боловную  снасть —  на все эти и м н о 
гие д руги е  вопросы читатели получают 
ответ на страницах ж урнала.

Большой интерес у читателей вызыва
ют рассказы бывалых рыболовов, ф елье
тоны, стихи, научно-популярны е статьи 
и очер ки  о биологии рыб, их повед е
нии. Значительное внимание ж урнал  
уделяет вопросам разведения рыб.

Д ля лю бителей ком натн ого  ры бовод
ства печатаются статьи об отечественных 
и зарубеж ны х экзотических рыбках, 
о том, как оборудовать и украсить аква
риум, о выставках и конкурсах.

П од  рубрико й  «П ока варится уха» 
ж ур нал  дает любопытные сведения  
о ж изни  рыб, публикует ю м ористичес
кие зам етки и рисунки.
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