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итоги 
и дальнейшие задачи

А. КО РОЛ ЬКОВ,
председатель правления Росохотрыболовсою за

ф  11 ноября в М оскве начнет свою  работу IV  съезд  С ою за 
обществ охотников и ры боловов Р С Ф С Р .

Ill съезд , проходивш ий в конце 1965 г. в Ленинграде , на
метил развер нутую  програм м у действий. Каковы  ж е итоги 
деятельности Росохотры боловсою за за эти годы? Какие задачи 
встают сейчас пер ед  ним?

Выполняя реш ения X X III съезда  К П С С , советские лю ди д о 
бились больш их успехов в развитии всех отраслей народного 
хозяйства, науки и культуры , в деле  дальнейш его улучш ения 
материального благосостояния тр удящ ихся . Важ нейш им м о
ментом , определивш им  улучш ение ж изненного уровня, совет- 
ского народа и им ею щ им сам ое непосредственное отнош ение 
к работе наш его сою за, явился переход  рабочих и служ ащ их 
на пятидневную  рабочую  неделю  с двум я выходным и дням и.

Введение пятидневной рабочей недели повлекло за собой 
все возрастаю щ ую  тя гу  тр уд ящ и хся  к одним из лучш их ви
дов отды ха на лоне природы — охоте и спортивному ры бо
ловству. Это  повыш ает требования к нашим общ ествам , выд
вигает новые, весьм а ответственны е задачи перед  первичны
ми коллективам и, районными, городским и , областны м и и цен
тральными организациям и С ою за общ еств охотников и ры бо
ловов.

За период после III съезд а  наш сою з организационно и 
материально окреп , располагает квалифицированны ми кадр а
ми. П ериод бурного  роста количества охотников прош ел. За 
последние три года численность членов общ еств возросла с 
1,3 до 1,4 млн. человек, или всего на 8 % . О днако  в целях 
улучшения обслуж ивания охотников и ры боловов количество 
первичных коллективов увеличено до 32,3 ты с. в 1968 г., т. е. 
на 15% .

О сновным организационным звеном  по-преж нем у являю т
ся районные общ ества. Количество районных, меж районны х и 
городских общ еств увеличилось с 1547 до 1673. В . результате  
возросшей организую щ ей роли районного звена трудовое 
участие членов общ еств в ведении охотничьих хозяйств за
метно усилилось и составило 828 ты с. чел.-дн. против 525 ты с. 
чел.-дн. в 1965 г.

Главное внимание Росохотры боловсою за было обращ ено 
не на количественный рост, а на организационно-хозяйствен
ное укрепление охотничье-ры боловны х хозяйств . В связи с 
укрупнением хозяйств их количество снизилось с 5410 до 
5255, площ адь ж е охотничьих угодий стабилизировалась на 
135 млн. га.

В целях улучш ения условий для увеличения численности 
дичи особое внимание было обращ ено на создание воспро
изводственных участков . Количество их возросло с 1515 до 
2030, а заним аем ая площ адь —  с 5,5 до 7,5 млн. га, т. е. на 
одну треть .

Зам етно увеличилась интенсивность проведения биотехни
ческих мероприятий. В 1968 г. было оборудовано  48,7 ты с. 
подкормочных площ адок, 35,5 ты с. искусственны х гнезд . 39,6 
тыс. солонцов, 12,5 ты с. галечников. Эти цифры намного пре
вышают данные за 1965 г. За этот период заготовки сена воз
росли в два раза, веточного корм а —  более чем в полтора 
раза, корнеплодов — более чем в четыре раза, зерноф ураж а , 
зерноотходов и ж елудей  — в 11 раз. П лощ адь, занятая кор
мовыми культурам и , увеличилась с 381 до  1436 га.

Ведется работа по обогащ ению  ф ауны , угодий . За три по
следних года 8 охотничье-ры боловны е хозяйства завезены 
дикие копы тные ж ивотны е, 4,2 тыс. зайцев, 2,9 тыс. куропа
ток, 4,4 ты с. ф азанов . В водоемы  выпущ ено 1,5 млн. разно
возрастной рыбы, 64,4 млн. м альков, подсаж ено много икры.

С ер ьезн о е  внимание было уделено  проведению  учета 
численности дичи в угодьях общ еств. Если в 1965 г. учет про
водился только в 2037 хозяйствах, то в 1968 г. —  в 3505, а 
площ адь, охваченная учетом , возросла до 85,3 млн. га, или 
в два раза.

Больш ое значение в создании условий для  размнож ения 
дичи имела борьба с вредным и хищ никами. За три года 
уничтож ено 12,2 ты с. волков, много других вредных для охот
ничьего хозяйства ж ивотны х.

Члены общ ества добы ли и сдали государству  38 тыс. ц 
м яса диких копы тных, на 23,7 млн. руб . пушнины.

Как пром ы словая, так и спортивная охота немыслима без 
хорош их охотничьих собак . О б щ ее  количество породных 
охотничьих собак , состоящ их на учете в общ ествах, превы
сило 102 ты с. В секциях охотничьего собаководства работает 
более 44 ты с. лю бителей-собаководов . Они-то и являю тся ор
ганизаторами всех мероприятий по охотничьему собаковод
ству. О сновное внимание уде ляется  улучш ению  рабочих ка
честв охотничьих собак. В связи с этим около 70% мероприя
тий, проведенных по охотничьему собаководству, составляю т 
состязания и испытания. За три года проведены 261 выставка, 
915 выводок и более 2500 полевых испытаний.

В м еж республиканском  состязании норных собак меж ду 
Р С Ф С Р  и Украиной ком анда Росохотры боловсою за заняла 
первое м есто . П роведены  всероссийские состязания лаек, 
гончих и легавы х собак, в которы х приняло участие 43 обла
стных, краевых и республиканских общ ества. В 1967 г. общ е
ства участвовали во II Всесою зной выставке охотничьих и слу
ж ебны х собак, на которой они показали 670 охотничьих со
бак, что составило 85%  всех экспонируем ы х. Необходимо от
метить хорош ую  работу секции охотничьего собаководства, 
которую  возглавляет опытный кинолог Б. Калачев.

П ериодически проводятся курсы  по подготовке кинологов. 
Правление Росохотры боловсою за издало Всероссийскую  ро
дословно-плем енную  книгу, вклю чаю щ ую  3,5 ты с. охотничьих 
собак . В нее внесены такж е собаки, записанные во Всесою з
ную родословную  книгу. Плодотворная работа в этом на
правлении ведется в М осковском , Л енинградском , С вердлов
ском , Кировском , П ерм ском , Горьковском  и ряде других об
щ еств.

Было проведено 2826 соревнований по стрелково-охотни- 
чьему спорту . Если в 1965 г. стрелковы х соревнований быпо 
502, то в 1968 г. — 1161. Количество м астеров стрелково- 
охотничьего спорта возросло на 3355 человек, общ ее их чис
ло достигло  12 712. Руководит центральной секцией по стрел
ково-охотничьем у спорту больш ой знаток своего дела 
Э . Ш тейнгольд .

М ногие общ ества серьезное внимание уделяю т проведе
нию спортивных мероприятий по ры боловству. Главным ре
зервом  роста количества членов систем ы Росохотрыболовсо
ю за являю тся ры боловы -лю бители , которы е придут в наши
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общ ества только  в том  случае , если мы сум еем  заинтер есо
вать их хорош ей постановкой ры боловного  дела .

П одводя итоги истекш его  периода, хочется с удо в летво 
рением отм етить хорош ую  работу многих общ еств и их р у
ководителей . Лучш им и из них являю тся М осковское (п р е д се
датель И. Куприянов), Л ени нградское (А . М елехин), М осков
ское общ ество «Ры болов-спортсм ен» (А . Ш ты ков), Кр асн о д ар 
ское (И. Зайков), Калининское (М . Ч истяков), Владим ирское 
(Д . М аркин), Тульское (С . Чернопятов), Кур ган ско е  (Б . Л еб е
динский).

Хорош ие показатели в работе им ею т Тю м енское , Ко стр о м 
ское , У д м ур тско е , Я кутско е , А р хан гельско е  и некоторы е д р у
гие общ ества. Весьм а отрадно , что Кр асно яр ско е общ ество 
(пр едсед атель  С . Янковский), являвш ееся одним  из наиболее 
отстаю щ их, преодолевая тр удности , уверенно улучш ает свою  
работу.

Н есм отря на зам етны е полож ительны е сдвиги , в нашей 
работе все ещ е много недостатков . О храна охотничье-рыбо- 
ловных угодий хотя и улучш илась , но браконьерство  по-преж - 
нем у причиняет сущ ественны й ущ ер б  нашей ф аун е . Во м но
гих областях браконьерство  носит м ассовый хар актер , подчас 
сводя на нет больш ую  работу по обогащ ению  охотничьих 
угодий полезным и диким и ж ивотны ми. К наш ем у сты ду , око
ло 60%  выявленных браконьеров —  члены общ еств охот
ников.

В целях усиления борьбы  с бракон ьерством  под р уковод
ством органов Главохоты  Р С Ф С Р  на м естах созданы  о бщ ест
венные инспекции, насчитываю щ ие в своих рядах 70 ты с. 
охотников-общ ественников. О дн ако , как показал опыт, общ е
ственных м ер  по борьбе с браконьерством  явно недостаточ
но. П оэтом у наряду с усилением  воспитательной работы^ на
зрела необходим ость усилить адм инистративную  и уголовную  
ответственность за браконьерство .

В настоящ ее врем я ш траф ы  за наруш ение правил охоты 
м огут налагаться лишь административны м и ком иссиям и испол
комов в р азм ер е до  20 р уб ., но практически комиссии i о гра
ничиваются предупр еж дениям и  или налож ением  незначитель
ных ш траф ов/ Газета «П равда» 26 м ая 1968 г. сообщ ала, что 
только  в Кр асно дар ско м  крае в 1967 г. были составлены  про
токолы  в связи с 2345 случаям и браконьерства и лишь д е ся 
тая их часть рассм атривалась административны м и ком иссиям и 
м естны х Советов .

В 1968 г. по Р С Ф С Р  бы ло вскры то 43,6 ты с. случаев нару
шений, передано на рассм отрение адм инистративны х ком ис
сий исполкомов 34,9 ты с. д ел . Почти половина из них либо 
вовсе не была рассм отрена, либо прекращ ена, либо бра
коньерам  вынесено п р едупр еж дение . На сум м у от 11 до 
20 руб . ош траф овано только  4 ты с. браконьеров.

Н еобходим о вернуть органам  охотничьего ; надзора право 
наложения ш траф ов и конфискации орудий незаконной охоты .

Больш им недостатком  является слабая работа по улуч ш е
нию корм овы х и защ итных условий для  полезны х диких ж и
вотных. Н есм отря на то , что заготовки корм ов, устройство 
рем из и корм овы х полей из года в год  возрастаю т, объем 
этих работ ещ е крайне незначителен. С овет Росохотры болов- 
сою за постановлением от 17 д екабря 1968 г. поручил прав
лению  еж его дно  доводить до  общ еств плановые задания по 
проведению  основных биотехнических мероприятий . Работни
кам всех общ еств необходим о установить систем атический и 
строгий контроль за ходом  выполнения этих важных заданий.

Крупнейш им недостатком  в вед ен и и о хо тн и ч ье-р ы б о л о в - 
ных хозяйств по-преж нем у является плохая постановка уче
тов численности основных видов диких ж ивотны х, в р е зуль 
тате чего не по всем  областям  даж е европейской части 
Р С Ф С Р  им ею тся эти крайне необходим ы е данны е.

М ногие общ ества не уд е ля ю т, необходим ого  внимания ра
боте по организационно-хозяйственном у укреплению  охотни- 
чье-рыболовных хозяйств, слабо использую т резервы  повы
шения их продуктивности и доходности , не придаю т д о лж 
ного значения созданию  материально-технической базы . Н е
достаточно эф ф ективно  используется тр удовое участие чле
нов общ еств в ведении охотхозяйств , не привлекаю тся для 
этих целей материальны е и денеж ны е средства  предприятий 
и проф сою зны х организаций . О чень слабо организована ра
бота по увеличению  добычи и сдаче государству  пушнины.

Расходы  на содерж ание охотничье-рыболовны х хозяйств, 
оргм ассовую  работу, на проведение спортивных мероприя
тий и охотничье собаководство  составили в 1968 г. 5,7 млн. руб., 
или почти половину всех расходов систем ы  Росохотрыболоа- 
сою за . Хотя эти расходы  относительно велики, но в пересчете 
на 1 га закрепленны х угодий они составляю т всего лишь че
ты ре копейки. Д оходы  ж е от охотничье-рыболовны х хозяйси 
и перечисленны х м ероприятий не превысили 2,8 млн руб, 
или 16% от общ ей сум м ы  доходов . Разница м еж ду доходами 
и расходам и на ведение охотничье-рыболовны х хозяйств I 
сум м е около 3 млн. руб . еж егодно  покры вается за счет дохо
дов, получаем ы х от промы ш ленны х и торговых предприятий,

В р езульта те  зам етного  улучш ения работы эти х j предприя
тий и некоторого  роста доходов от ведения охотничье-рыбо
ловных хозяйств , общ ие сум м ы  доходов за три года возросли 
на 3,3 млн. р уб ., или на 22 % , и в 1968 г. составили 18,4 млн. 
руб .

За этот ж е период возросли и расходы  до 12,6 млн. руб, 
т. е . на 12% . Это  связано в основном с повыш ением заработ
ной платы низкооплачиваемы х работников. О бщ ая сумма на
коплений (прибы ли) возросла до 5,8 млн. р уб ., или на 491 
О днако  сле д ует учесть , что одновременно увеличились и пла
тежи в бю дж ет.

За счет накоплений ведется капитальное строительство и 
оборудование охотничье-ры боловны х баз, приобретение тран
спортны х ср едств . Прибыль используется такж е для оказания 
материальной помощ и отдельны м  хозяйствам , испытывающим 
финансовы е тр удности , а такж е общ ествам , ведущ им боль
ш ое капитальное строительство . За т р и , г о д а , выдано долго
срочных ссуд  и дотаций на сум м у 1,64 млн. руб ., в том  числе 
дотаций —  более 1 млн. руб .

Из крупны х объектов закончено строительство ; домов охот
ника и ры болова в Калинине, Горьком , Ленинграде. Ведется 
строительство  рыболовно-спортивной i станции с 1 пансионатом 
в А д л е р е . Началось строительство  Д ом а охотника и рыболова 
а М оскве . О н б уде т иметь гостиницу на 200 мест, кинозал на 
600 м ест, первый в С С С Р  м узей  охоты и рыболовства, кон
ф ер енц -зал , ресторан , административные помещ ения и т. д.

С б уд ущ его  года начнется строительство завода по про
изводству ры боловно-спортивного снаряж ения в М оскве и 
ф абрики , охотничьих лы ж  в Вологде .

Чтобы охранять 5255 охотничье-рыболовны х хозяйств, рас. 
полож енных на площ ади 134,8 млн. г а , нужны вместо 
им ею щ ихся 3,5 ты с. егерей  по меньш ей м ере 14 ты с. Рас
ходы  на их со д е р ж а н и е ; возрастут в четыре раза. Одновре
менно нам надо создавать все новые и новые остановочные 
пункты и охотничье-ры боловны е базы , оснащ ать их , транс
портными средствам и и т. д . Все это потребует больших рас
ходов.: Часть средств мож но изы скать за счет сокращения 
непроизводительны х, в первую  очередь административно-уп
равленческих, расходов, привлечения охотников и рыболовов 
к работе на общ ественны х началах, увеличения доходов охот
ничье-рыболовных хозяйств , промыш ленных и торговы х пред
приятий. Но всего этого недостаточно,

А нализ показы вает, что в больш инстве общ еств основным 
источником доходов являю тся вступительные и членские 
взносы . Но при р азм ер е  вступительных взносов в один рубль, 
членских —  в три рубля и при незначительных доходах от 
охотничьих хозяйств многие общ ества не сводят концы с кон
цами.

В целях укрепления финансового  положения общ еств и 
устранения текучести  бы ло бы целесообразно поддержать 
предлож ения многих общ еств о значительном повышении 
р азм ер а вступительного взноса, а такж е некотором увеличе
нии членского  взноса. О днако  нужно учесть, что взносы для 
ры боловов долж ны  быть ниже, чем для охотников.

С ле д уе т  поддерж ать  предлож ения о введении более стро
гих условий приема в члены общ ества, в связи с чем нужно 
дополнить соответствую щ ие статьи Устава новыми, повышен
ными требованиям и.

Н еобходим о такж е повысить заинтересованность обществ 
в результатах своей работы . И м еется в виду оставление боль
шей части вступительны х взносов в распоряжении районных, 
м еж районны х, городских, областны х, краевых и республикан-
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ских общ еств . С л е д уе т  расш ирить права общ еств , дать им 
больше сам остоятельности . Прим ерное распределение всту
пительных взносов м ож ет быть тако е : в районных, м еж рай
онных и городских о б щ е ств а х , о стается 5 0 % ; в областны х, 
краевых и р е сп уб л и к ан ск и х— 3 0 % , а в распоряж ении Рос
охотры боловсою за вместо 1 0 0 % — только  2 0 % , которы е д о л 
жны быть в дальнейш ем  использованы как основной источник 
выдачи общ ествам  ссуд  и дотаций.

Чтобы шире привлечь в состав сою за новых членов, и 
прежде всего ры боловов, надо пред усм о тр еть  и такую  льго 
ту, как первоочередная продаж а для  членов общ еств д е ф и 
цитных товаров (насадки , наживки и пр .).

Хотелось бы вы сказать некоторы е зам ечания в связи с 
недавней дискуссией  по вопросам  охоты . То, что наши ж ур 
налы и газеты  стали уделять  больш е внимания охоте и нахо
дить м есто  для освещ ения актуальны х охотничьих проблем , 
очень хорош о. Правильно и своеврем енно ставились вопросы
о необходим ости строгого  нормирования отстрела дичи и до 
пуска охотников в охотничьи уго д ья , вопросы усиления охра
ны, борьбы с браконьерством , проведения биотехнических 
мероприятий. О собенно  отрадно , что дискусси я велась , глав
ным образом , с позиций охраны  живой природы . П лохо лишь 
то, что некоторы е авторы , исходя , несомненно, из добры х 
побуждений, но им ея весьм а слабое представление о тем е 
дискуссии, делали  ряд  необоснованных выводов, обвиняли 
всю охотничью  общ ественность в браконьерстве , в уничто
жении ф аун ы , в варварском отнош ении к природе и в каче
стве панацеи от всех бед  выдвигали предлож ения о повсе
местном и навечном закрытии охоты . Д р уги е , более  ум ер ен 
ные, видели эту панацею  в запрещ ении только  весенней 
охоты.

Конечно, последствия чрезм ерно интенсивной охоты  в 
ряде районов Российской Ф еде р ац и и  сейчас очень ощ утимы  
и разум ны е ограничения необходим ы . В этом  го ду , как изве
стно, в связи с тяж елы м и условиям и зимовки была повсем е
стно закры та весенняя охота на все виды дичи. Э то  очень 
своевременная и м удрая м ера, и охотники Российской Ф е д е 
рации не только  правильно ее восприняли, но и прилож или 
весной много сил для  охраны охотничьих угодий .

С реди  лю дей , м алосведущ их в вопросах охоты , широко 
распространено мнение: раз охотники стреляю т —  дичь год  
от года сокр ащ ается . О днако  наука и практика лучш их хо
зяйств говорит обратное. Там , где  охотничье хозяйство  вед ет
ся правильно, у го д ья  хорош о охр аняю тся и в них проводит
ся ком плекс биотехнических мероприятий , а о тстрел строго  
ограничен нормами, установленны м и по данны м учета , чис
ленность дичи не сокр ащ ается , а наоборот, растет.

Возьм ем в качестве прим ера М осковское общ ество . В 
охотничьих хозяйствах этого  общ ества в 1965 г. было отстр е
ляно 4,8 ты с. зайцев, а в 1968 г. —  13,6 ты с., т. е. в 2,8 раза 
больше. Н есм отря на такой высокий рост о тстр ела , числен
ность зайцев за то  ж е время возросла с 26,9 ты с. до  42,1 
тыс. —  более чем в полтора раза. За  те  ж е годы  лосей от
стреляно в 6,4 раза , а кабанов в 17 раз больш е. М еж д у  тем  
поголовье лосей не сократилось , а выросло на 15% , а каба
нов —  в 2,6 раза.

Приведу ещ е один поучительный прим ер. В подавляю щ ем  
большинстве наших охотничьих хозяйств убы тки покры ваю тся 
за счет дотаций. М ногие, даж е  опытны е работники, считаю т, 
что при сущ ествую щ ем  положении лю бое охотничье хо зяй
ство не сведет концы с концами и б уде т убы точны м . А  вот 
опыт Н иж не-Кундрю ченского опытного охотничьего  хозяй
ства, расположенного в Ростовской области (дир екто р  Б. Не
чаев), это положение полностью  опровергает. О хотничье хо
зяйство специализируется на разведении в естественны х ус
ловиях зайцев-русаков, серы х куропаток , ф азанов с целью  
последующего их отлова для расселения в д руги е  хозяйства. 
Одновременно на специально отведенны х участках проводит
ся и охота. Плотность зайца-русака в этом  хозяйстве достиг
ла 67 голов на 1000 га угодий . 1968 го д  Ниж не-Кундрю чен- 
ское хозяйство закончило с прибылью  в 2 ты с. р уб ., так как 
расходы составили 19,6 ты с. руб ., а доходы  —  21,6 ты с. руб .

Как видно из приведенных примеров, при правильном ве
дении охотничьих хозяйств мож но добиться не только  уве
личения численности полезных ж ивотны х, но и рентабельнос
ти работы. Следовательно , задача, поставленная перед  нами

правительством —  повысить продуктивность и доходность 
охотничье-рыболовны х хозяйств , —  вполне реальна и выпол
нима.

М ы знаем , какое внимание уде лял  В. И. Ленин охране 
природы . «За ленинское отнош ение к природе» — эти слова 
стали лозунгом  в борьбе за сохранение и воспроизводство 
природных ресурсов . О б  этом  говорил Л . И. Брежнев на сов
м естном  торж ественном  заседании Ц ентрального Ком итета 
К П С С , Верховного  С овета С С С Р  и Верховного С овета Р С Ф С Р  
в ноябре 1967 г. Забота о зем ле , лесе , реках и животном 
мире —  наше кровное дело .

Кое-ком у м ож ет быть покаж ется странны м , как это охот
ник, стреляю щ ий дичь,' или ры болов, вылавливающий рыбу, 
б уде т заботиться об охране природы . О днако  каждый добро
совестный охотник и ры болов —  это преж де всего друг при
роды . О богащ ение природы —  наша главная цель.

П еред  систем ой Росохотры боловсою за стоит много серьез
ных и ответственны х задач . Развернутое по инициативе Улья
новского общ ества охотников и рыболовов всероссийское со
циалистическое соревнование за  достойную  встречу 100-ле
тия со дня рож дения основателя Советского  государства 
В. И. Ленина будет, бесспорно , способствовать дальнейш ему 
улучш ению  нашей работы .

УДК 639.1 (471)

По первой пороше. Фото А . ЯКИМ ЕНКО
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К. ЯСТРЕБОВ, 
охотовед-биолог

Фото а в томне забывать 
о местных охотниках

В октяб ре 1969 г. и с п о л н и л о с ь  25 лет со дня организации 
®  Конаковского  районного общ ества охотников и ры боло

вов. 25 лет им бессм енно руководи т на общ ественны х нача
лах главный зем леустр о итель  района В. К. Рогинский. М ногое 
изменилось в районе за четверть века. Когда-то  захолустны й 
городок превратился в крупный энергетический центр . Вы рос
ли кварталы ж илых дом ов, ш колы , больницы , намного уве
личилось население. О крепло  районное общ ество охотников 
и ры боловов, в котором  сейчас состоит свыш е 900 лю бителей 
охоты и ры балки .

Площ ади ж е охотничьих угодий не увеличиваю тся, а не
редко со кр ащ аю тся : то построят за городом  промыш ленный 
ком плекс, то, проклады вая в лесу  линию электропередач , на 
тысячах га срубят лес. Иными словами, интенсивно происхо
дит так назы ваем ое «окультуривание» лан дш аф та . Вм есте с 
тем, количество лосей в Конаковском  охотхозяйстве  за пос
ледние семь лет увеличилось на 30 % , зайца-беляка —  на 40, 
русака —  на 60, косули —  на 80, тетер ева —  на 60, глухаря
—  на 25% . И не случайно в 1967 г. на конкурсе  Росохотры бо- 
ловгою за хозяйство заняло второе м есто .

Труден был путь этого районного коллектива. Ещ е шла 
война, а конаковские ж ители , вернувш ись из эвакуации, уж е 
восстанавливали разруш енны е цеха, налаживали сельское хо
зяйство . И тут новая беда —  на колхозны е стада стали напа
дать волки. Только за лето  1944 г. они уничтожили свыше 
200 овец, 30 голов крупного  рогатого  скота, несколько  лош а
дей, множ ество собак и домаш ней птицы. К осени хищники 
совсем обнаглели ...

Решено было срочно создать  бригады  стрелков-волчатни- 
ков. О днако возникла проблем а пороха, картечи, патронов. В 
то время достать их неорганизованным охотникам  было поч
ти невозмож но. Коом е того , волчатникам потребовались 
ф лаж ки , транспортны е ср ед ства  и, конечно, хорош ая органи
зация. Вот тогда-то  и приш ла мысль организовать свое об
щ ество охотников. В первый ж е осенне-зимний сезон охотни . 
ки уничтожили 20 волков.

Рос авторитет коллектива охотников, пополнялись его ря
ды . К 1947 г. Конаковское охотобщ ество  вы росло с 26 членов 
(1944 г.) до  250. Сначала этом у радовались , но вско
ре стали испытывать серьезны е трудности . Д ело  в том , что 
все охотничьи угодья  Конаковского  района оказались закреп
ленными за другим и организациям и. Часть угодий заняло хо
зяйство М осковского  общ ества охотников и ры боловов, д р у 
гую  часть —  хозяйство Главохоты Р С Ф С Р . На всей терри то
рии почти полностью  запретили охоту м естны м  ж и телям , ко
тор ы е, р азум еется , были в крайней обиде. О дни ж аловались, 
д ругие негодовали , а третьи без стеснения браконьерили . 
Правление м естного  охотобщ ества выбивалось из сил, наво
дя порядок среди своей «паствы», прим еняло суровы е м е
ры наказания, но толку  от этого было мало. Не могли искоре
нить браконьерство и ш татные егер я охотхозяйств . К .1952 г. 
количество охотников, состоящ их в общ естве , сократилось 
почти втрое. Н азревала опасность полного развала его рабо
ты . А браконьеры  развивали все более  бурную  деятельн ость , 
резко снизилась численность водоплаваю щ ей и боровой дичи.

Все это было следствием  непродум анного охотустройства, 
в р езультате  которого  м естны х охотников по сути дела  «от
лучили» от своих охотугодий , а следовательно , и от актив
ной охраны , от участия в биотехнических и други х охотхо- 
зяйственных работах. Казалось бы, надо было нем едленно 
исправлять положение, тем  более , что конаковцы подсказы 
вали и пути решения этого вопроса: Они давно уж е обивали

пороги охотпользователей и многих областных учреждений, 
добиваясь вы деления охотугодий в своем районе. Охотполь- 
зоаателям  надо было немного потесниться и все стало бы на 
м есто . О днако  этого не произош ло. Д ля того , чтобы как-то 
ослабить напряж енность, вместо 14 путевок на невыходные 
дни конаковском у охотобщ еству стали вы делять 40, вклю
чая и вы ходны е. Как и следовало ож идать, эти полумеры ни
чего не изменили. М естные охотники продолжали доби
ваться организации в районе своего охотничьего хозяйства, 1 
в угодьях по-преж нему грем ели браконьерские выстрелы, 
Калининская госохотинспекция в то время конаковцев не под
держ ала . В частности, она ссы лалась на то, что они не имеют 
устойчивой финансовой базы  для ведения своего охотничье
го хозяйства.

Д о 1959 г. о хо туго д ья  действительно закрепляли только за 
материально обеспеченным и организациями, гарантирующи
ми содерж ание ш татных егерей и вложение средств на обоб
щ ение ф ауны . А  у районного общ ества в то врем я, как гово
рится, не было ни грош а. Но это его не см утило . Решили от
крыть ш вейную  м астер скую  по пошиву охотничьего снаряже
ния. Д ля  этой цели собирали спецвзносы , откладывали на 
счет общ ества деньги , полученные за м ясо лосей, отстре
лянных по спортивным лицензиям . Наконец, собрали нужную 
сум м у . В деревне купили больш ой дом , на общественных на
чалах перевезли его  в Конаково, приобрели швейные маши
ны, м атериалы  и начали производство . В этом ж е дом е, где 
работали ш веи, откры ли магазин «О хотник», разместили прав
ление общ ества. Была развернута м ассовая культурно-про
светительная работа среди  населения по охране фауны . Ра
йонное общ ество снова стало расти и, естественно, с еще 
больш ей остротой почувствовалось отсутствие собственны» 
охотничьих угодий . Правление предприняло очередной 
«ш турм » госохотинспекции, имея теперь на своем счету до
статочно средств д ля  содерж ания охотхозяйства. Но и на 
этот раз отказ . О казы вается , в соответствии с действующим 
полож ением  о приписном охотничьем хозяйстве изъять угодья 
до  истечения срока договора было нельзя, если охотпользо- 
ватель ведет хозяйство на достаточно высоком уровне. Да и 
после истечения срока договора первый арендатор имеет на 
территорию  преим ущ ественны е права. И неизвестно, сколь
ко бы ещ е пришлось ходить конаковцам по учреждениям, 
если бы в дело не вм еш ался Калининский обком КП С С  и не 
решил вопрос по справедливости .

О бо всем  этом мож но было бы не писать, но, к сожалению, 
ещ е немало охотничьих общ еств , которы е вот так ж е, как и 
конаковцы , заж аты  иногородними охотпользователям и. так 
ж е выпраш ивают путевки или откровенно браконьерят. А мы 
ищ ем причины браконьерства ...

Но вернем ся к Конаковском у общ еству охотников. После 
двенадцати лет борьбы , в 1959 г., оно все ж е получило 12 
ты с. га угодий , в том  числе 3 ты с. га М осковского моря. На 
262 охотника это очень немного . Но тем  не менее общество 
в первые ж е три года сум ело побиться успехов. Во-первых, 
значительно активизировалась борьба с браконьерством . Чис
ло наруш ений правил охоты местны ми жителями сократилось 
почти втрое. Был введен нормированный отстрел дичи, для 
обогащ ения угодий стали завозить белых и серы х куропаток, 
зайцев-русаков , косуль . Начался бурный приток охотников в 
охотобщ ество . За три года их число возросло в два раза. Ес
тественно, что в связи с этим резко  увеличилась и нагрузка 
на о хотугодья . Пришлось ограничить охоту до одного дня в 
неделю , ум еньш ить нормы отстрела , но все же охотникам 
было тесно. К счастью , в конце 1962 г. Конаковское общест-
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На берегу М осковского моряВ угодьях конаковцев.

Лось Заяц-беляк Заяц -русак Косуля Тетерев Глухарь

Год учтено о тстр е учтено о тстр е учтено о тстр е учтено о тстр е учтено ! отстре- учтено отстр е
(всего) ляно (всего) ляно (всего) ляно (всего) ляно петухов

лямо
(всего) (всего) ляно

1963 182 20 260 68 31 4 441 94 151
1964 250 аз 310 64 30 - 11 — 503 32 150 _
1965 267 — 379 — 56 - 18 — 530 88 172 —
1966 281 1 500 117 110 - 33 — 600 520 144 _
1967 270 14 750 125 120 - 17 — 700 550 300 —
1968 221 19 417 240 67 ~ 17 *— 700 800 200 —

во получило в своем  районе ещ е четы ре охотустроенны х хо
зяйства общ ей площ адью  47 ты с. га. С этого времени со б 
ственно и начинается п ерестройка работы общ ества и исто
рия развития районного охотхозяйства .

Итак, в 1962 г. районное общ ество охотников располагало
61 ты с. га охотугодий , в том числе 31,7 ты с. га леса , 26,3 
тыс. га полей, 3 ты с. га водопокры той площ ади. Но тут сразу 
же возник вопрос, что делать? Закр еп лять  ли у го д ья  за пер
вичными охотколлективам и , как реком ендовали  сверху, или 
объединить все в одно районное хозяйство? Учиты вая, что ра
йонное общ ество имело очень сильный актив и достаточно 
средств, решили остановиться на последнем  варианте. Все 
пять хозяйств реорганизовали в участки . Лучш ий из них вы де
лили под воспроизводственны й. На каж дый участок дали 
штатного е гер я . Всех егерей  обеспечили транспортны м и ср е д 
ствами в зависимости от условий работы . Н априм ер, за ра
ботающими на М осковском  м ор е закрепили алю миниевые и 
другие лодки с мощ ными подвесны м и м оторам и ; работаю 
щим в лесу  выдали м опеды , велосипеды  и легки е  разборны е 
лодки д ля  охраны зам кнуты х водоем ов . Три мотоцикла 
«Урал», бы строходны й катер  типа «Л им узин», несколько  м о
торов «Вихрь» и «М осква» оставили в резерве завед ую щ его  
охотхозяйством .

Тем не м енее , успеш ная борьба с браконьерством  не сня
ла опасности перепром ы сла. Д ел о  в том , что конаковские 
охотники прекрасно вооруж ены  и оснащ ены вспом огательны 
ми средствам и д ля  охоты . Так, в районном общ естве зар еги 
стрировано 50 лаек , 14 гончих, 6 легавы х. Из транспортных 
средств —  около 600 м оторны х ло до к , 70 м отоциклов, 800 
мопедов и велосипедов, четы ре легковы х автом обиля.

Перед конаковцами возникла сер ьезн ая  проблем а —  как 
снизить нагрузку  на угодья? М ногие охотобщ ества этот во
прос решаю т путем  отсева лиш них охотников. Были такие 
мысли и в Конаковском  общ естве , но при сущ ествую щ и х за 
конах, когда у вы бы вш его охотника о стается руж ье , эту м еру 
нашли ненужной и даж е  вредной , порож даю щ ей браконьер
ство. Конаковцы решили усилить воспитательную  работу  с 
охотниками, охоту разреш или только  два дня в неделю  и 
только по путевкам . В десятидневны й срок обязали охотни
ков представлять в общ ество отчеты об отстрелянной дичи; 
не отчитавшийся второй путевки теперь не получит. О грани
чены суточная и сезонная нормы добычи дичи . Так, в 1968 г. 
за сутки разреш алось отстрелять двух уток , двух тетеревов, 
трех рябчиков, двух зайцев и т. д.

Все эти меры позволили без риска перепром ы сла о беспе
чить высокую посещ аемость хозяйства, которая в 1968 г. 
составила 13,4 тыс. чел.-дн. О хотникам и добы то около 2300 
различных охотничьих животных, вклю чая водоплаваю щ ую  и 
болотную дичь. Такая нагрузка на у го д ья  не оказалась  чрез
мерной, это видно из приведенной выше таблицы.

На счету у конаковцев немало и других полезных дел . В 
частности, они разработали действенную  систем у поощ рения 
лучших общественников, ввели трехразовы й учет диких зве

рей и птиц; в конце зимы —  основного поголовья, летом — 
прироста, в конце сезона охоты  —  оставш егося на зиму по
головья . Ш ироко используется ими охотоведческий опыт в 
планировании и учете отстрелянной дичи и т. д .

В заклю чение остановимся на трудностях в работе этого 
районного коллектива. Снова проблем а угодий . В настоящ ее 
врем я на одного  охотника приходится 68 га и два троф ея в 
год . Э то го , конечно, недостаточно даж е при умении доволь
ствоваться м алы м . П лощ адь охотничьего хозяйства, соверш ен
но очевидно, надо увеличивать, одноврем енно усилив работы 
по интенсивному дичеразведению .

Вторая очень серьезная  трудность —  нехватка средств . Д е 
ло в том , что вы ш естоящ ие охотничьи организации «реком ен
довали» подсобное предприятие закры ть , а излишки денег пе
ревести в общ ий ф о н д  Росохотры боловсою за . Решение это, 
в общ ем , правильное: предприятие в какой-то степени от
влекало руководство  от работы с охотниками. Но общ ество 
опять в ф инансовом  затруднении . Его  доходы  колеблю тся в: 
пределах 6— 6,2 ты с. руб , а расходы  только на охотхозяйство 
составляю т около 13 ты с. руб . С праш ивается, где взять недо
стаю щ ие 6,5— 7,0 ты с. руб.? О тказаться  от штатных егерей и 
заведую щ его? Но Конаковское охотхозяйство  со всех сторон 
доступно  д ля  приезж их браконьеров, больш инство ж е м ест
ных охотников прож ивает в го р о де , так что постоянно охра
нять у го д ья  на общ ественны х началах тр удно . Значит надо 
содер ж ать  хотя бы минимальный штат егерей. А  он и так 
минимальны й. Пока что областное общ ество отпускает ср ед 
ства, приобрело д аж е  в 1968 г. для  Конаковского общ ества 
на М осковском  м оре кирпичный дом  на 25 м ест, дает обору
дование. Но разве так м ож ет продолж аться бесконечно? С о 
верш енно очевидно, что нужно искать источники дохода 
внутри охотхозяйства . Сейчас наметилась одна такая статья 
до хо да —  вязать м етлы  из отходов на лесосеках . Но ведь и 
на м етлах д алеко  не уедеш ь! В лучш ем случае —  три-четыре 
ты с. руб . в год . О пять деф иц и т 3— 3,5 тыс. останется . А м еж 
д у  тем  в хозяйстве из года в год  явно недоопром ы ш ляю т ло
сей и пуш ные виды. Д аж е при нормальном опромышлении 
одних только  лосей мож но бы ло бы свести концы с конца
ми. Но установлением  норм отстрела и распределением  ли
цензий заним ается областная охотинспекция, причем чаще 
всего лицензии вы даю тся посторонним охотникам . С редства 
ж е от реализации лицензий поступаю т не в общ ество охотни
ков, а в инспекцию . Это  явно ненормальное явление, и Глав
охоте Р С Ф С Р  сле д ует над ним задум аться .

В ближ айш ие два-три года у больш инства арендаторов 
истекает срок договоров на пользование охотугодьям и . При 
заклю чении новых договоров особое внимание следует уд е
лить интересам  районных охотобщ еств и крупны х местных 
коллективов, кровно заинтересованных в уго дьях. А это в 
конце концов и б уде т способствовать охране ф ауны  и рацио
нальному использованию  ее запасов.

УДК 639.1
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ПОБЕДИТЕЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ
В. Н И КО Л ЬСКА Я,
начальник оргм ассового отдела Росохотры боловсою за

Правление Росохотры боловсою за под
вело итоги Всероссийского  соревно

вания общ еств охотников и рыболовов 
за 1968 г.

Как и в п р еды дущ ие годы , среди наи
более развиты х в эконом ическом  и хо
зяйственном отношении общ еств охот
ников и ры боловов первое м есто  заняло 
М осковское (пр едсед атель  правления 
И. М. Куприянов), второе —  Л енинград
ское областное общ ество (председатель  
правления А . Г, М елехин).

Соревнование м е ж д у  этими общ ества
ми с каж ды м  годом  становится более 
остры м . Как М осковское , так и Ленин
градское общ ества перевыполнили пла
новые задания по всем  показателям  
О сновной критерий в определении м ес
та этих общ еств —  уровень ведения и со
держ ания охотничьих хозяйств.

За М осковским  общ еством  закреплено
59 охотничьих хозяйств, за Л енинград
ским —  177, площ адь охотничьих хо
зяйств у ленинградцев больш е всего 
лишь на 300 тыс. га. Но если в М осков
ском общ естве на одного  егер я прихо
дится около 7 тыс. га, то в Л енинград
ском  —  более 15 ты с. га. Н есм отря на то, 
что Ленинградское общ ество получило 
больш е доходов от охотничьих хозяйств, 
вложение средств на их содерж ание и 
ведение у москвичей выше более чем в 
два раза (958 тыс. руб . у М осковского  
общ ества и 429 ты с. руб . у Л енинград
ского ). На охотустройство  1 га охотни
чьих угодий в М осковском  общ естве за 
трачено 25 коп, в Л енинградском  —  
только 8,7 коп.

Больш ую  работу проводит актив М ос
ковского общ ества по подкорм ке диких 
зверей и птиц. На 147 га были посеяны 
корм овы е культуры . Только в 1968 г. 
охотники заготовили 100 т сена, 700 т 
корнеплодов, около 70 ты с. кормовы х 
веников, более 50 т дикорастущ их ягод. 
О хотники-общ ественники и егер я обору
довали около 10 ты с. подкорм очны х пло
щ адок, 4 ты с. солонцов, тысячи галеч
ников и порхалищ .

О собое внимание уде ляется  охране 
охотничьих угодий . В прош лом  году в 
бригадах по борьбе с браконьерством  
участвовали более 3 ты с. общ ественны х 
инспекторов. Еж егодно  в целях воспро
изводства М осковское общ ество выпу
скает в охотничьи у го д ья  много диких 
зверей и птиц.

Вновь в число победителей всероссий
ского социалистического соревнования

выш ло К р аснодарское краевое общ ество 
охотников и ры боловов (председатель  
правления И. Г. Зайков). Краснодарцам  
присуж дено  III м есто  по первой группе 
общ еств . Этим  общ еством  в последние 
годы  проведена значительная работа по 
укреплению  своих районных звеньев , ве
дению  охотничьих хозяйств и повышению 
их рентабельности .

К р аснодарское общ ество насчитывает 
в своих р ядах более 68 ты с. охотников и 
ры боловов и по количеству членов усту 
пает только  москвичам .

В 1968 г. краснодар ские охотники-лю 
бители добы ли и сдали пушнины на 200 
тыс. р уб ., выполнив план на 126% . П ере
выполнение плана заготовок пушнины 
было обеспечено благодар я организации 
районными общ ествам и добычи летних 
видов пушнины (кр о т , суслик), а такж е 
интенсификации пром ы сла ондатры .

Краевое общ ество им еет 179 припис
ных хозяйств , их площ адь свыш е 4,3 млн. 
га. Во всех хозяйствах организован учет 
дичи, охота проводится только по путев
кам. Более 20% охотничьих угодий заня
то заказникам и и воспроизводственными 
участкам и . Все 12 заказников со дер ж ат
ся за счет средств  общ еств и охраняю т
ся егерям и .

К услугам  охотников и ры боловов 36 
хорош о оборудованны х и оснащ енных 
охотничье-рыболовны х баз , 120 остано
вочных пунктов, свыш е ты сячи лодок . В 
прош лом  году посещ ение охотхозяйств 
составило 85 ты с. чел.-дн ., из них 37,6 
ты с. чел .-дн . с обслуж иванием . В стро
ительство и оснащ ение охотничье-ры бо
ловных баз только  в 1968 г. влож ено бо
лее  70 ты с. руб . Д ля  обслуж ивания охот
ников и охраны угодий содер ж и тся  бо
лее 130 егерей .

Правление Кр аснодарского  общ ества 
уд е л я е т больш ое внимание повышению 
доходности и продуктивности охотничьих 
хозяйств . Рентабельность всех звеньев 
краевого  общ ества —  основа его рабо
ты . В 1968 г. в р езультате  деятельности 
охотничьих хозяйств и заготовок охотни
чьей продукции получено 104 ты с. руб . 
дохода , что составляет 70% от сум м ы  
влож енны х средств . Все районные об
щ ества, а такж е оптово-торговая база 
закончили год  с прибылью . К услугам  
лю бителей охоты  и рыбной ловли в крае 
им еется 46 магазинов, 6 ларьков, 15 лот
ков. Только в прош лом  году было прода
но товаров на сум м у свы ш е 2 млн.

руб ., получено 239 тыс. руб. доходоя от 
торговли . В целом прибыль общестяа м 
прош лый год составила 520 тыс. руб., бо
лее 30% от нее бцшо израсходовано на 
ведение и содерж ание охотничьих и 
охотничье-рыболовны х хозяйств.

По второй группе два первых места 
присуж дено Калининскому областному 
общ еству охотников и рыболовов (пред
седатель  правления М. С . Чистякое) и 
м осковском у общ еству «Рыболов-спорт
смен» (председатель  правления А. Д. 
Ш ты ков).

Калининское областное общеспо
объединяет около 26 ты с. охотников и 
ры боловов. П равление общ ества и его 
актив м н ого 'вним ания уделяю т органи- 
зационно-массовой и воспитательной pt- 
боте. В области работает около 150 раз
личных секций. Почти во всех районных 
общ ествах им ею тся секции юных охотни
ков, в них заним ается свыш е 700 ребят.

О бщ ество проделало значительную ра
боту по организации добычи и загото
вок охотничьей продукции. План до
бычи и сдачи пушнины в 1968 г. выпол
нен на 146% , заготовлено пушнины на 
257 ты с. руб ., в том  числе заготовки на 
контрагентских началах составили околц 
82 ты с. руб . К р о м е того, члены общестяа 
сдали свыш е 31 т м яса диких копытных 
животны х. Д оходы  от охотничьих хо
зяйств и поступления от заготовок охот
ничьей продукции составили 79,8 тыс. 
руб . при плане 54,5 ты с. руб . Было по
крыто 75% всех расходов на содержание 
охотхозяйств и заготовки охотничьей 
продукции . О бщ ей ж е прибыли за прош
лый го д  получено 352 тыс. руб.

С каж ды м  годом  шире привлекаются 
первичные коллективы охотников и ры
боловов к ведению  охотничьего хозяй
ства. Хорош им прим ером ведения охот
ничьего хозяйства на общ ественных на
чалах является первичный коллектия 
стеклозаво да «Красный май», занявший 
первое место в конкурсе Росохотрыбо
ловсою за на лучш ее охотничье хозяй
ство.

О хота в хозяйствах проводится толь
ко по путевкам  с соблю дением  норм 
отстрела дичи. Нормы отстрела устанав
ливаю тся на основании регулярно прово
дим ы х учетов численности диких зверей 
и птиц. Больш ое внимание уделяется за
готовкам  кормов, организации подкорм
ки диких животных. В 1968 г. члены об
щ ества отработали в угодьях на общест
венных началах свыш е 10 ты с. чел.-дн.
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О бластное общ ество им еет ф абрику 
по изготовлению  охотничьего снаряж е
ния. В 1967 г. сдан в эксплуатацию  д вух
этажный Д о м  охотника.

Больш ую  работу с лю бителям и-ры бо- 
ловами ведет м осковское общ ество «Ры
болов-спортсмен». В 1968 г. было прове
дено 679 соревнований, в них приняло 
участие более 15 ты с. ры боловов. О б 
щество им еет 23 ры боловны х базы с 
общим количеством около 500 спальных 
мест. За год посещ аем ость баз состави
ла свыш е 203 ты с. чел.-дн .

Д ля воспроизводства рыбных запасов 
в водоемы , закрепленны е за общ еством , 
выпущено 6 ты с. мальков, более 152 
тыс. разновозрастны х ры б, свы ш е 12 
млн. личинок судака и угр я .

Коллектив промкомбината досрочно 
выполнил годовой план выпуска ры бо
ловных изделий и дал валовой п р о д ук
ции на 4248 тыс. р уб ., выпустив сверх 
плана продукции на 147 ты с. руб .

Второе место по этой группе не при
суж далось. Третье м есто  присуж дено 
Владимирском у областном у общ еству 
(председатель правления Д . В. М аркин).

По III группе, в которую  входит 38 
общ еств, I и III места не были п р исуж де
ны ввиду отсутствия общ еств, показате
ли которы х отвечали бы условиям  социа
листического соревнования. II м есто  при
суж дено Тульском у областном у общ еству 
охотников и ры боловов (председатель  
правления С . И. Ч ернопятов).

Всем общ ествам  —  победителям  Все
российского соревнования 1968 г. были 
вручены грамоты  Росохотры боловсою за 
и денеж ны е премии.

Кром е того , поощ рительны е премии 
Росохотры боловсою за присуж дены  А р 
хангельском у, К ур ганско м у , К остр ом 
ском у, Тю м енском у областны м , Красно
ярскому краевом у и У д м ур тско м у  рес
публиканскому общ ествам  охотников и 
рыболовов.

Накануне знам енательной даты  —  100- 
летия со дня рож дения В. И. Ленина — 
перед общ ествам и охотников и ры боло
вов Российской Ф едер ац и и  стоят боль
шие, ответственны е задачи по дальней
ш ему улучш ению  ведения охотничьих и 
охотничье-рыболовных хозяйств, повы
шению их продуктивности . Лучший спо
соб достойно встретить ю билейную  дату
— организация всероссийского  социали
стического соревнования. Инициатором 
всероссийского соревнования за пере
выполнение плановых заданий явилось 
Ульяновское областное общ ество охот
ников и ры боловов. На призыв ульянов
цев откликнулись все общ ества Россий
ской Ф едерац и и .

В апреле 1970 г. на ю билейном заседа
нии Совета Росохотры боловсою за , по
свящ енном 100-летию со дня рож дения 
В. И. Пенина, б уд ут подведены  итоги 
всероссийского социалистического со
ревнования, победителям  вручат на веч
ное хранение вымпелы Росохотры болов
союза, а лучш ие общ ества б уд ут занесе
ны в Книгу почета Российского сою за 
охотников и ры боловов.

НАШ
ЛУЧШИЙ
ЕГЕРЬ
Ю. С А В Е Л Ь Е В , 
охотовед

Владимир Николаевич  
Сергеев.

К линское охотничье хозяйство  разделено  на десять  егерских обхо
дов. В одном  из них с 1965 г. работает егерь Владимир Николаевич 

С ер геев , которы й одноврем енно является п р едседателем  Захаровско- 
го первичного коллектива охотников и ры боловов. За В. Н. С ергеевы м  
закреплены  два городских первичных коллектива. С  ними он наладил 
тесную  связь , руководит всеми биотехническим и м ероприятиями. По 
его указанию  вы клады вается подкорм ка, содер ж атся постоянно дей
ствую щ ие солонцы и подкорм очны е площ адки , проводятся рейды по 
борьбе с браконьерством .

Егерь им еет деловы е контакты и с руководством  совхоза «Лени
нец», на территории которого  находится часть обхода. Администрация 
совхоза по просьбе Владим ира Николаевича в нужный м ом ент оказы ва
ет практическую  помощ ь в заготовках кормов и доставке их на место.

Д о  поступления С ер геева  на оаботу частенько можно было услы
шать в этом  обходе вы стрелы . М ного было потрачено сил и времени 
на борьбу с браконьерством , часто в адрес егеря неслись угрозы . Все 
знаю т, что такое разбуш евавш ийся браконьер ... О днако в результате 
непримиримой борьбы  с браконьерам и всех мастей, которую  ведут 
охотники под руководством  егер я , случаи нарушений правил охоты 
сведены  до минимума.

Площ адь обхода —  5,8 ты с. га. На этой в общ ем-то небольшой тер
ритории в м арте  текущ его  года насчитывалось свыш е 20 лосей, 25 ка
банов, более 80 зайцев-беляков , около 20 русаков, приблизительно 90 
те тер евов , 13 глухарей .

Кабанов никто не завозил. О сенью  1964 г. четы ре кабана заш ли из 
д р уго го  хозяйства . Е гер ем  срочно была организована подкормочная 
площ адка , куд а  стали завозить кар то ф ель , ком бикорм , крапивные и 
клеверны е веники. Д икие свиньи остались в обходе на зиму.

На следую щ ий год  В. Н. С ер геев  у подкормочной площ адки засе
ял гектар  овсом . Часть овса кабаны поели ■ стадии молочно-восковой 
спелости , остатки были обмолочены и выложены для зимней подкорм 
ки, солом у заскирдовали и поместили на невысокий стеллаж  в 70— 
80 см  от зем ли . За зим у все корм а были использованы кабанами пол
ностью . Благодаря принятым м ерам  численность этих животных возра
стает, они еж его дно  даю т приплод. Зимой 1968 г. впервые два кабана 
были отстреляны  по лицензиям .

Владимир Николаевич проявляет больш ую  заботу и о других оби
тателях охотничьих угодий . Зимой 1968 г. он с помощ ью  актива охот
ников вылож ил на стационарных подкорм очны х площ адках 25 т сель
скохозяйственны х отходов и кар то ф еля , свыш е тонны овса и комби
корм а, более 500 корм овы х веников, 300 кг дикорастущ их ягод. Все 
эти м еры  позволили охотничьим животным благополучно перенести 
даж е сур овую  прош лую  зим у.

Егерь В. Н. С е р г е е в — отличный охотник. За предыдущ ий охотничий 
сезон он добыл и сдал го суд ар ству  пушнины на 585 руб . Половину этой 
сум м ы  составила стоим ость ш курок четвероногих хищников.
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ДЕЛЯ 
УЛЬЯНОВСКИХ
охотников
в .  П ЕТРО ВА

У льяновское областное общ е
ство охотников и рыболовов 

сравнительно небольш ое, немного у. 
него приписных охотничьих хо
зяйств. Но свою  работу ульяновские 
охотники строят так, что многим  об
щ ествам есть чем у у них поучиться.

Н есколько лет назад главной за 
дачей ульяновцев было устранение 
обезлички в пользовании охотничьи
ми угодьям и . П осле проведения 
охотустройства м елкие хозяйства бы 
ли объединены в более  крупны е. В
1965 г. реш ением  облисполком а за 
областным общ еством  были закр еп 
лены охотугодья  общ ей площ адью  
в 1165 ты с. га. Из 25 приписных хо
зяйств 16 были переданы  по суба
рендным договор ам  районным о б
щ ествам , а 9 —  первичным коллек
тивам охотников и ры боловов. При 
закреплении угодий всесторонне 
учитывались реальны е возм ож ности 
арендаторов.

П реж де всего , хозяйства были 
остолблены , налаж ена их охрана, со
здано три заказника. Из 23 егерей , 
осущ ествляю щ их охрану, 9 со д ер 
ж атся за счет средств  завком ов и 
фондов д иректор а предприятий. Два 
хозяйства, закрепленны е за первич
ными коллективами леспр ом хоза  и 
лесоком бината , охраняю т лесники .

Активное участие в охране угодий 
принимает общ ественность. Случаи 
браконьерства значительно снизи
лись, а в таких районах, как С ур - 
ский и М айнский, стали исклю че
нием. Во всех охотничьих хозяйствах 
налажен учет дичи, вы делены  вос
производственны е участки , где  вся
кая охота запрещ ена. П ер ед  нача
лом каж дого охотничьего сезона 
арендаторы  совм естно с правления
ми районных общ еств на основании 
данны х учета численности устанав
ливают количество зверей и птиц, 
подлеж ащ их отстр елу , определяю т 
дневные нормы отстр ела  дичи.

Плановое ведение охотничьего .хо 
зяйства позволило увеличить коли
чество лосей, зайцев-русаков, те те 
ревов, численность которы х ещ е не
давно была очень низкой. Х ар актер 
но, что на лося до  1963 г. охота бы
ла запрещ ена, а уж е в период 1965 
— 1968 гг. по области их было от
стреляно 1669. По данным авиауче
та сейчас в области насчитывается 
свыше тр ех ты сяч лосей, однако в 
целях воспроизводства на сезон

1968/69 г. охота на них бы ла снова за
крыта.

Д евять  первичных коллективов 
охотников и ры боловов крупны х 
пром ы ш ленны х предприятий ведут 
охотничьи хозяйства сам остоятельно . 
Они стали подлинными хозяевами 
закрепленны х за ними угодий .

Д обиваясь  хорош их условий для 
отды ха охотников и ры боловов, бю 
ро первичных коллективов, со вм ест
но с руководителям и предприятий и 
завком ам и , много сделали  для стр о 
ительства баз , устройства и зары б
ления прудов . В этом  отнош ении сле 
д уе т  отм етить работу , проведенную  
первичным коллективом  охотников и 
ры боловов м аш иностроительного  за
вода им. Володарского . С вы ш е семи 
лет этот коллектив возглавляет По
четный член У льян овского  областно
го общ ества Л. Сим онов, который 
ум ело  руководит охотничьим хозяй
ством . Больш ую  практическую  и ф и 
нансовую  помощ ь оказы ваю т коллек
тиву дирекция завода и завком .

На б ер егу  реки М айны в живо
писном м есте  располож илась охот- 
ничье-ры боловная база . З десь  есть 
все д ля  хор ош его  отды ха охотников, 
ры боловов и членов их сем ей . К ус
лугам  гостей благоустроенн ое ж илье, 
лодки , о город  и даж е  баня —  по 
стар ом у р усско м у обычаю .

За счет средств  завода в хозяй
стве со дер ж атся  два е гер я , но глав
ную роль зд есь  играет общ ествен
ность. О хотники-общ ественники еж е
годно на площ ади в 3,5 га засеваю т 
корм овы е культуры , заготавливаю т 
сено, веники для  ж ивотны х. Под р у
ководством  егерей  и опытных охот
ников общ ественники устраиваю т со 
лонцы и подкорм очны е площ адки . В 
хозяйстве заведена хорош ая тр ади
ция: каж ды й прибываю щ ий на базу 
долж ен  сделать  что-нибудь полезное 
для  диких зверей и птиц. Л етом  на 
базе нередкие гости —  дети  рабо
чих и служ ащ их завода , причем каж 
дый побывавший на базе  ш кольник 
заготавливает не м енее пяти вени
ков д ля  подкорм ки диких животны х.

Не случайно, что в этом  хозяйстве 
случаи браконьерства редки . П еред  
откры тием  сезона охоты  в помощ ь 
егер ям  вы деляю т специальны е 
бригады  охотников, которы е со глас
но установленном у правилу, пооче
редно  вы езж аю т в у годья д ля  их 
охраны .

Члены этого коллектива заботятся 
и о воспроизводстве дичи. Напри
м ер , в этом  го ду  были обследованы  
уго д ья  и выпущ ены кабаны , закуп
ленные за счет средств  правления 
Росохотры боловсою за .

За  счет средств  завком ов и заво
дов со дер ж ат ш тат и неплохо ведут 
свои охотничьи хозяйства охоткол- 
лективы  приборостроительного  и ав
том обильного  заводов Ульяновска . 
Они им ею т хорош о оборудованны е 
охотничье-ры боловны е базы .

Из д вух приписных хозяйств , рас
полож енных на территории М айнско- 
го района, одно ар ен дует М айнский 
лесоком бинат. Его  дир екто р  И. Ш о- 
оин —  человек не только  знаю щ ий, 
но и лю бящ ий природу. На тер р и
тории хозяйства силами общ ествен

ности и при помощи дирекции был 
устроен  пруд  и в него выпущены 
мальки карпа. В 1968 г. Майнское 
районное общ ество охотников и ры
боловов уж а проводило на этом пру
д у  соревнование первичных коллек
тивов по ловле рыбы удочкой. Под 
руководством  егер я и правления 
районного общ ества охотники-общ е
ственники проводят здесь  биотехни
ческие и охотустроительны е работы. 
На территории воспроизводственного 
участка раньш е пасли скот. Правле
ние районного общ ества вместе с 
арендатором  охотхозяйства доби
лось реш ения М айнского райиспол
кома о запрещ ении пастьбы скота 
на всех воспроизводственных участ
ках.

Ум ело  использую т свои возмож 
ности д ля  организации и ведения 
охотничьего хозяйства М елекесское, 
Кузоватовское, Бары ш ское, Сурское 
и д р уги е  районные общ ества.

Успех общ ества во многом зави
сит от его пред седателя . В этом 
можно убедиться на прим ере Меле- 
кесского  и Кузоватовского  районных 
общ еств. С мом ента избрания в
1966 г. Н. Лонина председателем  Ме- 
лекесско го  райохотобщ ества оно до 
билось известны х успехов —  еж е
годно финансовый год заканчивается 
с прибылью . П родавец магазина
А . См ольников, окончив специальные 
курсы  по приемке пуш но-мехового 
сы рья, принимает пушнину прямо в 
м агазине. Почти всю пушнину общ е
ство заготавливает на контрагентских 
началах. И м ею тся три лодочных 
станции, где  члены общ ества хра
нят свои - лодки и моторы . О хот
ничьи хозяйства районное общ ество 
ведет на паевых началах с первич
ными коллективами промышленных 
предприятий Ульяновска , за которы
ми закреплены  определенные 
угодья . За счет средств завкомов и 
ф онда директор а выстроены три 
охотничье-рыболовны х базы , ведется 
охрана закрепленны х за ними участ
ков. Правление районного общ ества 
лишь координирует работу и осу
щ ествляет контроль.

П ред седателем  Кузоватовского 
районного общ ества третий год ра
ботает инж енер Авторем завода 
Н. Кирин. За сравнительно неболь
шой срок он сделал много для ос
воения приписных охотничьих хо
зяйств, наладил деловой контакт с 
директорам и совхозов и п редседа
телями колхозов. Теперь совхозы  и 
колхозы  оказы ваю т районному об
щ еству помощ ь в уборке кормовых 
культур  для  подкорм ки диких жи
вотных.

Правление областного  общ ества 
провело больш ую  организационную 
работу для укрепления районных об
щ еств и приписных охотничьих хо
зяйств, д ля  объединения всех членов 
общ ества * первичные коллективы.

Более тр ех четвертей всех пред
седателей  районных общ еств рабо
тает на общ ественны х началах. В ос
новном это энтузиасты  своего дела, 
хорош ие и опытные охотники. Много 
сил и энергии отдаю т лю бимом у д е 
лу председатель  С ур ского  райохот
общ ества П. Тяпков, М айнского —  
Н. М езин, Бары ш ского —  П. Радаев.
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Много внимания уд е ляет правле
ние проведению  м ероприятий по 
спортивному ры боловству , с тр е лко 
во-охотничьему спорту , охотничьем у 
собаководству.

За общ еством  закр еплено  ш есть 
озер общ ей площ адью  150 га. Только 
а прош лом году бригады  рыбаков 
отловили и сдали го суд ар ству  две 
тонны рыбы. Кром е того , им ею тся 
озера и пруды , закр епленны е за 
первичными коллективам и . В 1968 г. 
за счет средств  предприятий в них 
было выпущ ено 36 ты с. мальков.

В соревнованиях по стр елко во 
охотничьему спорту активнее стала 
участвовать м о ло д еж ь , впервые с
1969 г. в них участвовали женщ ины. 
Хорошо работаю т стрелково-охот
ничьи секции при первичных коллек
тивах автомобильного и приборо
строительного заводов,

О бластное общ ество еж его дно  
проводит конкурс на лучш его  о хо т
ника по добы че пушнины. На протя
жении двух лет лучш им  охотником 
области являлся рентгентехник 
В. Бурлаков, добывавш ий пушнины 
более чем на 350— 370 руб . В 1968 г. 
первое м есто  занял охотник М еле- 
кесского районного охотобщ ества 
П. Липатов.

О бластное общ ество им еет ш есть 
торговых точек для  обслуж ивания 
охотников и ры боловов. Кром е то
го, правление оборудовало  маш ину- 
автолавку, на которой перед  охо
той производится кольцевой завоз 
боеприпасов и снаряж ения. Лучших 
показателей в работе добилась  про
давец магазина г. Ульяновска Р. Ми- 
дончева. О на уверенно удерж ивает 
переходящ ий вымпел «За лучш ие 
показатели в социалистическом  со
ревновании».

О бщ ество не им еет производствен
ных м астерски х, поэтому оно особен
но заботится о рентабельности охот
ничьих хозяйств. Д оходы  от охот
ничьих хозяйств и заготовок про
мысла составили 43%  всех доходов 
общества,

Правление Ульяновского  областно
го общ ества больш ое внимание у д е 
ляет подбору и расстановке кад
ров, повышению их деловой квали
фикации. Еж егодно  с п р ед сед а теля
ми райобщ еств и егерям и проводят
ся семинары. При областном  о б щ е
стве учреж дена Д оска  почета, р е гу 
лярно вы пускается стенная газета , 
которая пропагандирует передовой 
опыт ведения охотничьего хозяйства, 
бичует браконьеров.

Активное участие охотники прини
мают в выпуске телевизионного ж у р 
нала «Родная природа». По телеви
дению пропагандирую т лучш ие охот
ничьи хозяйства, показываю т передо
виков охотничьего промы сла, работу 
егерей.

Ульяновские охотники в этом го
ду выступили инициаторами всерос
сийского социалистического соревно
вания в честь 100-летия со дня рож 
дения В. И. Ленина. Они взяли на 
себя повышенные обязательства . Те
перь им предстоит немало потру
диться для того, чтобы с честью 
встретить эту знам енательную  дату .

Плоды неразумного 
хозяйствования

| / а к  ни печально, но ф ак т: на гл азах  скуд еет ф ауна Кузбасса. В чем же 
" п р и ч и н а  столь бы строго сокращ ения здесь ноличества промысловых птиц  

и зверей?
Многие склонны  обвинять во всем только браконьера. Ход размышлений  

при этом таков : свободная продажа гладкоствольны х руж ей, слабая организация  
охраны охотничьих угодий привели к м ассовому развитию  браконьерства. А 
для браконьера не су щ е ств у е т  ни норм, ни сроков охоты. И как итог «деятель
ности» это го  разбойника — оскудение охотничьих угодий.

Нельзя не со гл а си ться , что браконьерство — это  злой бич родной приро
ды и надо добиваться полного искоренения этого  зла. Но, д ум ается, есть  при
чины не менее серьезны е, чем браконьерство. И главная — мы плохо охраняем  
и сохраняем  среду обитания ж ивотны х.

Можно закр ы ть  все каналы  браконьерства, можно запрети ть  на несколько  
лет охоту, но если при этом не позаботиться об охране среды обитания птиц и 
зверей, то эти  меры окаж утся  бесполезны ми. И если уж  говорить об охране  
ж ивотны х по больш ому сч ету , то в первую  очередь надо заботливо, по-хозяиски  
охранять наш и леса, реки, озера и даже болота.

Речь, конечно же, идет не о слепой неразумной охране, запрещающей  
повсем естно и рубку леса и мелиорацию земель, а о соблюдении меры во всем, 
о научном подходе к реш ению  народнохозяйственны х проблем. А вот этого-то, 
н сож алению , зачастую  и не хватает.

Е с ть  на севере Кемеровской области Яш ки нски й  район. Здесь благодат
нейш ие м еста для охотника. В районе издавна каждый третий мужчина — охот
ник. И редко кто из них в былые времена приходил из тай ги  с  пусты м рю кза
ком. Так было ещ е 5 — 7 лет назад, но н еразум ная, бессистем ная рубка хвойных 
лесов (да и не только хвойны х) привела к тому, что с каждым годом в лесных 
урочищ ах все м еньш е и м еньш е стан овится  зверей и птиц. По данным област
ного управления лесного хозяйства, еж егодная расчетная лесосека по хвойным  
породам в районе не должна превы ш ать 47 ты с. кубометров, а заготавливается  
пихты  и ели 100 ты с. кубометров. А если к этому прибавить то, что заготовка  
древесины  производится методом сплош ной рубки, а не узкими лентами, кан 
это делаю т в передовых леспром хозах, то ста н е т  ясно, к чему все это  приводит. 
Сплош ная рубна не только уни чтож ает среду обитания ж ивотны х, и те покида
ют родные м еста, но и ведет к наруш ению  водного режима рен, ухудш ает мик
роклим ат.

В свое время автор эти х  строк вы ступал в областной газете «Кузбасс» с 
критикой неразум ного ведения лесного хозяйства в Яш иинском  районе, но ниче
го не изменилось.

Упорядочение и более стр о гое соблюдение норм, внедрение прогрессивны х  
способов вы рубки лесов — это одна из важ ны х мер сохранения и умножения 
ф ауны . Одна, но не единственная мера. Серьезную  роль должны играть и го су
д арственны е зак азн и ки , ноторые сл уж ат источником пополнения запасов про
мысловых ж ивотны х. Однако приходится нонстатировать, что есть  еще немало 
случаев, когда заказнини  не вы полняю т своего назначения и сущ ествую т толь
ко на бум аге, формально. Сош лю сь на ф акты .

Е сть  в том же Я ш кинском  районе Нижне-Томский государственны й заказ
ник. Его  пойменны е заливны е луга гу сто  изрезаны  старицам и. Весной и осенью  
на стар и ц ах  и озерах, бывало, стоял шум и гам от м ногочисленны х утиных  
стай . Это единственное в районе место гнездования водоплавающей птицы. Ког
да несколько лет назад здесь был организован заказни к, все истинны е любители 
природы были обрадованы.

Только зря радовались. В этом заказни ке были устроены  выпасы для 
совхозного ск о та , хотя об этом не могло не зн ать  управление охотничье-про- 
мыслового хозяйства  при Кемеровском облисполкоме. Уж е к середине лета тр а
ва там вы бивается до земли, ж ивотны е ломают густы е заросли тальника. Па
стух и  все лето не вы п ускаю т из р ук  руж ья, хотя о хищ никах в эти х  краях уже 
полтора д есятка лет не слы хали. Вольготно чувствую т себя и другие браконье
ры. Летом 1968 г.. например, они уничтож или более полутора десятков лебедей, 
поселивш ихся было в заказни ке . Н апуганная птица покидает излюбленные ме
ста , и теперь заказн и ка ф актически  здесь нет, хотя на бум аге он и числится.

О бщ ественность района и области давно уж е бьет тревогу по поводу бед
ственного положения Нижне-Томского го сзаказни ка, но областное управление  
охотничье-промы слового хозяйства все ещ е чего-то ждет. А т у т  не ж дать надо, 
а пора, давно пора приним ать сам ы е срочны е меры.

К ста ти , и в Писанском и Антибесском  го сзаказн и ках , в которых мне до
водилось бы вать, охрана поставлена из рук вон плохо. Браконьеры чувствую т  
себя там безнаказанно ещ е и потому, что одному егерю  трудно навести порядок 
на территории , площадь которой со ставляет несколько ты сяч гектаров. Может 
бы ть сто и т подумать об увеличении числа ш татн ы х егерей7

И ещ е один вопрос. В свое врем» большую  роль в пополнении запасов  
водоплавающей дичи в области играли многочисленны е пруды на малых реках. 
Пруды эти , кан правило, имели солидную  площ адь, были густо  покры ты по бе
регам водной р асти тельн остью , а поэтому привлекали большое количество во
доплаваю щ ей и болотной дичи. Но в последние годы в связи с ликвидацией во
дяных мельниц число та к и х  прудов ум еньш илось более чем в два раза, а вместе 
с ними исчезли и многочисленны е прежде пернаты е.

Видимо, восстановление прудов на малых реках надо, кан говорят, поста
вить на повестку дня. вклю чить эту  работу в планы совхозов и промышленных  
предприятий. Это не потребует больш их капитальны х затр ат, так  как большин
ство плотин сохранилось и необходим только несложный ремонт их и строи
тельство водосливов. Пользу же такие пруды принесут несомненную .

Все. о чем сказан о выше, не ново и не претендует на полноту освещения  
всех проблем, связан ны х с сохранением  и увеличением ф ауны  Кузбасса. Про
блем гораздо больше и их не так-то  уж  просто реш ить. Но делать это нужно

А. СОСИМОВИЧ.
слуш атель ВПШ  при ЦК КПСС
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На вопрос нашего корреспондента, как вы встречаете 
100-летие со дня рождения В, И. Ленина, отвечают:

Б. БОГДАНОВ, 
начальник Главного  
управления по охране  
природы, заповедникам  
и охотничьем у хозяй ству  
МСХ С С С Р

#  22 апреля 1970 года  весь мир, 
все прогрессивное человечество от
м етит столетие со  дня рож дения о д
ного из творцов научного ком м униз

м а, со зд ате ля  наш его государства  — 
Владим ира Ильича Ленина.

Как  ж е готовится многоты сячная 
армия работников систем ы  охраны 
природы , заповедников и охотничье
го хозяйства страны  встретить эту 
историческую  дату?

Сейчас повсем естно развернулось 
социалистическое соревнование за 
достойную  встречу 100-летия со дня 
рож дения В. И. Ленина. Инициато
ром Всесою зного  социалистического  
соревнования €<Природе —  всена
родную  охрану» стало Белорусское 
общ ество охраны природы . В его 
социалистических обязательствах — 
создание первичных организаций на 
всех пром ы ш ленны х предприятиях, 
м ем ориальны х парков, садов , аллей, 
проведение больш их м ероприятий по 
охране почв от водной и ветровой 
эрозии, охрана водных р есурсов , ат
м о сф ер н о го  во здуха , охотничьих зве
рей и птиц, рыбных ресурсов.

В соревнование за охрану приро
ды  вклю чаю тся предприятия про
м ы ш ленности , колхозы  и совхозы . 
Почин ко лхо за  имени Ленина Столб- 
цовского района М инской области , 
взявш его  на себя социалистические 
обязательства  об охране природны х

богатств на территории своего хо
зяйства, подхватили более 200 кол
хозов и совхозов республики. Число 
их с каж ды м  днем  возрастает. Эта 
инициатива поддерж ана коллектива
ми многих промыш ленных предприя
тий.

Ш ироко развернулось социалисти
ческое соревнование за охрану род
ной природы и в других союзных 
республиках,

Инициаторами социалистического 
соревнования ‘ в ознаменование ле
нинского ю билея среди работников 
охотничьего хозяйства стали Главное 
управление охотничьего хозяйства 
при С овете М инистров Р С Ф С Р  и Ук
раинское республиканское общество 
охотников и ры боловов. Среди их 
обязательств — всем ерное укрепле
ние охраны и сбереж ение охотничье
го ф онда , усиление государственно
го и общ ественного надзора. Только 
в 1969 г. состав общ ественных ин
спекторов по Р С Ф С Р  будет увеличен 
на 5 ты с. человек. Большие планы 
приняты по расселению  и акклимати
зации дичи.

Главное управление по охране при
роды , заповедникам  и охотничьему 
хозяйству М С Х  С С С Р  с благодар-

ние 100-летия со дня рож дения ос
нователя и руководи теля первого в 
мире социалистического  государстве 
В. И. Ленина.

Итоги д еятельности  коллективов 
систем ы  Главохоты  за  1968 г. свиде
тельствую т о том , что они работали 
плодотворно .

Больш инство подведом ственны х 
управлений охотничье-пром ы слового  
хозяйства и госпром хозов перевы 
полнили свои социалистические обя
зательства . За особы е достиж ения в 
освоении природны х богатств Упр ав
лению охотничье-пром ы слового  хо
зяйства при П рим орском  крайиспол
ком е присуж дено  п ер ехо дящ ее Крас
ное знам я С овета М инистров Р С Ф С Р  
и ВЦ С П С  и первая премия

В настоящ ее врем я в го суд ар ст
венных охотничьих инспекциях, уп
равлениях охотничье-промы слового 
хозяйства, госпром хоэах, го суд ар 
ственных заповедниках, на зообазах 
и зооком бинатах развернулась рабо
та по достойном у выполнению  ю би
лейных социалистических обяза
тельств на 1969 г. и на первый квар
тал 1970 года.

Зональное совещ ание руководи те
лей госохотинспекций, проходивш ее

в мае а Л енинграде, приняло обра
щение ко всем работникам госохот
инспекций, охотуправлений и других 
подразделений Главного управления 
с призывом активно включиться в 
социалистическое соревнование, по
свящ енное 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Принятые обязательства охваты
вают круг основных вопросов нашей 
деятельности . Усилия работников гос- 
охотнадзора направлены на укрепле
ние охраны и сбереж ение государ
ственного охотничьего ф онда, усилии 
районной служ бы  государственного 
охотничьего надзора и общественной 
охотничьей инспекции —  на оказа
ние помощи приписным охотничьим 
хозяйствам . М ассовым тиражом бу
д ут изданы листовки и плакаты, по
свящ енны е охране фауны .

В целях обогащ ения охотничьей 
ф ауны  взяты дополнительные обяза
тельства по отлову и поставке дл» 
расселения в охотничьих хозяйствах 
ценных видов зверей и птиц. Напри
м ер, в госохотхозяйствах на 1969—
1970 гг. намечено расселение сверх 
плана свыш е 100 голов копытных и 
более тысячи фазанов. Нальчикское 
гослесоохотничье хозяйство приняло 
обязательство  восстановить поголовье

О  Как и повсю ду в нашей стране , 
среди работников систем ы  Главохо
ты Р С Ф С Р  развернулось  социалисти
ческое соревнование в ознам енова-

Н. ЕЛ И С ЕЕВ , 
н ачальник Главного  
управления
охотничьего хозяйства  
и заповедников 
при Совете М инистров 
Р С Ф С Р
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ностью приняло на себя роль арбит
ра в этом социалистическом  со р ев
новании. В апреле 1970 г. б уд ут 
подведены итоги, лучш ие коллекти
вы найдут достойное отображ ение в 
павильонах «О хота и охотничье хо
зяйство» и «О храна природы » на 
ВДНХ С С С Р . Лучш ие из лучш их б у
дут награж дены  диплом ам и и м е д а
лями.

В ознам енование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина Главное уп
равление по охране природы , запо
ведникам и охотничьем у хозяйству 
Министерства сельского  хозяйства 
СССР объявляет конкурс под деви
зом «За ленинское отнош ение к 
природе» на лучш ую  работу , выпол
ненную в заповедниках. На конкурс 
принимаются научные работы , осве
щающие проблем у «Научные основы 
охраны и рационального использо
вания природны х ресурсов» , выпол
ненные в период с 1960 по 1970 г. 
на базе заповедников. С о здан о  спе
циальное жю ри. Лучш ие работы бу
дут заслуш аны на специальной науч
ной конф еренции , созы ваем ой в 
Воронежском государственном  запо
веднике 22 апреля 1970 г. Ш есть 
лучших работ б уд ут отм ечены дип
ломами, ш ироко представлены  в па- 
вильене «О храна природы» на ВДН Х 
С ССР, а их авторы б уд у т  у тв е р ж д е 
ны участниками ВД Н Х С С С Р  и на
граждены м едалям и выставки.

кавказского ф азана в пригодны х для 
его обитания у го д ьях . С истем а З оо
объединения приняла на себя кон
кретные обязательства по поставке 
для расселения кабанов, оленей , ко
суль, зайцев, глухарей  и некоторы х 
других животных.

Намечены дополнительны е м еро
приятия по расш ирению  сети запо
ведников и охотничьих заказников. В 
заповедниках Главного управления 
развернулось социалистическое со
ревнование за выполнение повыш ен
ных обязательств по основным р а з
делам их деятельности , за эф ф екти в
ное внедрение в народное хозяйство  
результатов научных исследований, 
за широкое участие заповедников в 
культурно-просветительной работе , за 
строгую охрану заповедны х тер ри то
рий.

По разделу производственной д е я 
тельности управлением госпром хозов 
приняты социалистические о б яза
тельства о досрочном выполнении 
производственной програм мы 1969 г. 
и первого квартала 1970 г., о выпус
ке сверхплановой продукции и сни
жении ее себестоимости, о повыш е
нии производительности тр уда , улуч
шении культурно-бытовых условий 
охотников и рабочих.

Как известно , 50 лет назад , в 1919 г. 
по указанию  В. И. Ленина в дельте  
Волги был создан  первый го суд ар 
ственный заповедник. В ознам енова
ние 100-летия со дня рож дения В. И. 
Ленина реш ением  С овета М инистров 
Р С Ф С Р  А стр ахан ско м у го судар ствен
ному заповеднику присвоено имя 
Владим ира Ильича Ленина. В конце 
этого года в А стр аханско м  го су
дарственном  заповеднике им. В. И. 
Ленина б уде т проведена больш ая 
научная конф еренц ия , на которой 
учены е п о дведут итоги пятидесяти
летней научной д еятельности  запо
ведника и нам етят дальнейш ие пути 
развития научных исследований.

В этом  го ду  коллектив заповедни
ка получил отличный подарок. Уч е
ные и специалисты  въехали в новое 
здание . С тарейш их сотрудников за
поведника Е. Ф . Белевич, А . Ф . Коб- 
лицкую , А . А . Косова и К . К. Ш укае- 
ва П резидиум  Верховного  С овета 
Р С Ф С Р  по представлению  главка 
наградил Почетными грам отам и .

В 1970 г. б уде т проведен ф о то 
конкурс , отраж аю щ ий заботу чело
века о сохранении природы . Его д е 
виз —  «За ленинское отнош ение к 
природе». М ного ,е различных м е
роприятий готовится к ленинским 
дням  Главприродой М С Х  С С С Р . У 
всех нас одно ж елание —  хорош о 
потрудиться и достойно встретить 
знам енательную  дату .

Зообазы  и зооком бинаты  борю тся 
за досрочное выполнение плана то 
варооборота 1969 г. и первого квар
тала 1970 г., за получение сверхпла
новой прибыли. Н амечено откры ть 10 
новых зоом агазинов .

К оллегия Главного управления 
охотничьего хозяйства и заповедни
ков при С овете  М инистров Р С Ф С Р , 
рассм отрев в м ае те кущ е го  года воп
рос о социалистическом  соревнова
нии в ознам енование 100-летия со 
дня рож дения В. И. Ленина, приняла 
обобщ енны е социалистические о б яза
тельства Главохоты  Р С Ф С Р  с учетом 
подведения итогов ■ апреле 1970 
года.

В постановлении Ц К К П С С  «О  под
готовке к 100-летию со дня р о ж де
ния В. И. Ленина» сказано : «Лучший 
способ отм етить столетню ю  годовщ и
ну со дня рож дения В. И. Ленина —  
это сосредоточить внимание на о су
щ ествлении стоящ их перед  советским  
народом грандиозны х планов хозяй
ственного и культурного  строи тель
ства». Участвуя во всенародном  со
циалистическом соревновании в 
честь знам енательной даты , мы бо
рем ся за претворение в жизнь этого 
призыва нашей партии.

СЕМИНАР РАБОТНИКОВ 
ГОСПРОМХОЗОВ
В  июле 1969 г. в Москве на ВДНХ 

проведен четырехдневны й семи
нар работников управлений охотни- 
чье-промыслового хозяйства и гос
промхозов Главохоты Р С Ф С Р  по теме 
«Комплексное использование охотни
чьих бо гатств  и передовые методы 
работы госпромхозов»,

В сем инаре приняло участие 180 
работников систем ы  Главохоты  
Р С Р Ф С Р  и представителей различных  
научны х учреж дений, м инистерств, 
ведомств, директивны х органов.

Со вступительны м  словом вы сту
пил начальник Главохоты Р СФ СР
Н. В. Елисеев, коротко осветивший  
состояние охотничьего хозяйства Рос
сийской Федерации. С основным док
ладом о госуд аственны х промысловых 
хозяйствах  Р С Ф С Р , их деятельности  
и п ерспективах развития вы ступил  
н ачальник Управления госпромхозов 
Д. А. Удачин. В своем сообщении он 
дал подробную характер и сти ку  рабо
ты госпромхозов по комплексному ис
пользованию  природных ресурсов на 
закрепленны х за ними территориях, 
обрисовав перспективы  развития хо
зяйств , поднял ряд проблемных воп
росов, стоящ их перед охотничье-про- 
мысловым хозяйством.

О научны х проблемах использова
ния природных ресурсов, п утях  повы
ш ения продуктивности охотничьих  
угодий интересны е сообщ ения сдела
ли учены е Центральной научно-иссле- 
довательской лаборатории Главохоты  
Р С Ф С Р  доктор биологических наук  
Е. Е. Сы роечковский и кандидат био
логических наук В. В. Дежкин. Обсуж
дались вопросы повышения качества  
пуш но-мехового сы рья и другой про
дукции промыслов, выпускаемой гос- 
промхозами. О подготовке специали- 
стов-охотоведов рассказал декан ф а
культета  охотоведения И ркутского  
сельскохозяйственного и н сти тута  Н. С. 
Свиридов.

Большую  часть  времени на семи
наре заняли вы ступления начальни
ков управлений охотничье-промысло- 
вого хозяйства, директоров, главных  
охотоведов и начальников производ
ственны х участков госпромхозов, рас
сказавш их об опыте работы госпром
хозов различны х зон страны , передо
вых методах в деятельности хозяйств  
по комплексному освоению биологи
ческих природных ресурсов.

И нтересны  были вы ступления луч
ш их охотников госпромхозов, в част
ности К. Н. Ильина из госпромхоза 
«Тайш етский» И ркутской области, по
деливш егося передовым опытом своей 
работы, позволившим ему добиться 
значительны х успехов на промысле.

В вы ступлениях большинства  
участни ков сем инара поднимались во
просы  о повышении закупочны х цен 
на пуш нину в м агистральны х рай
онах; об усилении ответственности  за 
незаконную  ск уп ку  и продажу пуш ни
ны в частном порядке; об улучшении  
обеспечения хозяйств транспортны ми  
средствами высокой проходимости, 
капканам и хорош его качества и в до
статочном количестве; об отрегулиро- 
вании систем ы  оплаты труда и пен
сионного обеспечения рабочих гос
промхозов; вопросы правового по
рядка.

У частн и ки  семинара выработали и 
единодушно одобрили рекомендации, 
направленны е на дальнейш ее улучш е
ние производственной деятельности  
госпромхозов по комплексному ис
пользованию охотничье-промысловых  
богатств страны , а такж е обратились  
с призывом к труж еникам  промхозов 
в ознаменование 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина шире развернуть  
социалистическое соревнование по 
досрочному выполнению заданий пя
тилетнего плана.

Ю. СМ ИРНЯКОВ, 
главны й охотовед управления  

госпромхозов Главохоты Р СФ СР
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У В Е /Ч И Н И Т Ь

в последние годы  во многих районах средней полосы 
России значительно возросла численность лисицы. В 

конце октяб ря и в первой половине ноября 1967 г. мне до
велось охотиться с гончими под Рыбинском . За 20 дней i 
радиусе  около двух килом етров (на площ ади в 10— 12 км!) 
было поднято 14 зайцев-беляков и 10 лисиц. Соотношение 
числа подняты х лисиц и зайцев свидетельствовало об обилии 
лисиц, что подтвердилось учетом  их на этой же площади, 
проведенном  в д екабр е опытным рыбинским охотоведом 
Р. В. П роварихиным . Вы яснилось, что, включая четырех уби
ты х, на этой площ ади держ алось  9 лисиц —  1 лисица прихо
дилась на 1,2— 1,3 км 2.

В 1968 г. на осенних испытаниях в Вологодской области 
гончие поднимали преим ущ ественно лисиц. По данным пред
седателя секции охотничьего собаководства Череповецкого 
районного общ ества охотников и рыболовов Б. А . Нестерова, 
за по следнее время в районе добы вается в среднем  за год 
около 400 лисиц, в том  числе капканами 250, с гончими 100 
и случайно руж ьем  —  50. В 1967 г. череповецкие охотники 
сдали го суд ар ству  385 лисиц, в 1968 г. было заготовлено наи
высш ее количество их —  515. Рост заготовок лисиц в 1968 г, 
В. А . Н естеров объясняет следую щ им и обстоятельствами: 
благоприятны м и условиям и охоты с гончими в осенне-зимний 
сезон 1967/68 г. вследствие затяж ной осени и м ягкого  черно
тропа; освоением  капканным ловом зеленой зоны Череповца, 
где  скапливаю тся лисицы, привлекаем ы е городскими свалка
ми и отходам и пти цеф ерм ; высокой численностью этих зае- 
рей. М арш рутны й учет, проведенный сотрудниками Окского 
заповедника в начале апреля 1968 г., показал наличие « 
районе 400 лисиц. С ледовательно , к осени 1968 г. можно 
было ож идать 800 голов приплода, а общ ее поголовье зве
рей долж но было возрасти до  1200. Таким образом , даже 
при самы х благоприятны х условиях охоты и силами такого 
хорош о организованного охотничьего общ ества, как Черепо
вецкое, более трети приплода лисиц недоопромышляется. 
Д аж е если внести поправки на возмож ное оседание части 
ш курок у охотников, то и в этом  случае недопромысел ли
сиц составляет не м енее 25— 30% .

А . Королев в статье «Красногонам  —  зеленую  улицу» 
(«О хота  и охотничье хозяйство», № 9, 1968) сообщ ает о рос
те поголовья лисиц в Ленинградской , Псковской и Новгород
ской областях . О билие лисиц наблю дается в Московской об
ласти , С р ед н ем  П оволж ье (Ульяновская область) и во многих 
други х м естах.

О дна из причин сильного разм нож ения лисиц в средней 
полосе России, по наш ем у мнению  — почти полное истребле
ние волков, их естественны х врагов. Р. В. Проварихин утверж
дает, что волки начисто уничтож аю т лисиц в радиусе 5—i  
килом етров от своих логовов; поголовье лисиц в Рыбинском 
и соседних районах Ярославской области значительно воз
росло после уничтож ения волков.

Росту численности лисиц содействовали и другие причины. 
За последние годы  в ряде м естностей проводится усиленное 
осуш ение и расчистка полей и лугов от кустарников и мел
колесья . Понижение подпочвенных вод и возникновение 1 
результате  расчистки огромных завалов из хвороста, пней и 
зем ли со зд ает благоприятны е условия для норения лисиц 
там , где  раньш е они не селились. Такие завалы с лисьими 
норами нам приш лось наблю дать в Калининской, Ярослаа- 
ской, Владим ирской и других областях. В завалах звери не
редко  спасаю тся и от преследую щ их их гончих.

Колебание уровней водохранилищ  на Волге и ее притоках 
под влиянием работы  электростанций приводит зимой к ги
бели рыбы в мелких окраинных бочаж ках под осевшим 
льд о м ; гибнет рыба и летом  вследствие усыхания ям, лишен
ных связи с основным водоем ом , а такж е при спуске в ре
ки ядовитых отбросов. Погибш ая рыба служ ит кормом для 
лисиц. О ко ло  лисьей норы на одном из островов Рыбинского 
водохранилищ а в 1968 г, было обнаруж ено много остатков 
рыбы.

Н есм отря на значительный рост численности лисиц, охо
тятся на них все реж е и реж е. Это подтверж даю т размеры 
заготовок лисьих ш курок за последние 7 лет. Так, в РСФСР 

Перед лежной. Фото С. Я Р Н Ы Х  в 1961 г. бы ло заготовлено 285,6 ш курки красной лисицы (|
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Д О Б Ы Ч У  лисиц В ПОРЯДКЕ 
ОБСУЖДЕНИЯ
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тыс. ш т.); 1962 г. — 286,9; 1963 г. — 269,4; 1964 г. —  262,9;
1965 г . —  241,0; 1966 г . — 219,7; 1967 г . —  188,6. Заготовки
1967 г. составили всего 66%  от заготовок 1961 г., а по сравне
нию с 1955 г., когда бы ло заготовлено  314,8 ты с., государство  
недополучило 136 ты с. лисьих ш кур ок. Государ ство  еж его дн о  
теряет на недопром ы сле лисиц много валю ты , так как спрос 
на ш курки красной лисицы на м еж дунар о дн о м  ры нке растет.

Каковы ж е причины, вы зы ваю щ ие недопром ы сел лисиц? 
Причин этих как организационного , так и эконом ического  
порядка несколько . В связи с ухо д о м  из деревни в города 
многих хорош их охотников значительно сократилась добыча 
лисиц капканам и. Как ни странно, в больш инстве областей 
почти заброш ена увлекательнейш ая и наиболее эф ф ективная  
в лесной м естности охота на лисиц с ф лаж кам и . И зъятие на
резного оруж ия даж е у лучш их, известны х своей дисципли
нированностью охотников сокр атило  добы вание лисиц скра- 
дом . Снизилась добы ча их и из-за неупорядоченности охоты 
с гончими. В степных районах сократилась охота с борзы м и 
из-за недостаточного  внимания к нуж дам  охотников-борзят- 
ников и неправильного отнош ения к охоте с борзы м и со сто
роны некоторы х охотничьих организаций . С ле д у е т  отм етить 
такж е, что ряд охотничьих общ еств вм есто  усиления нор
мального пром ы сла лисицы стал  относиться к ней как к 
вредному хищ нику, п одлеж ащ ем у истреблению  в лю бое вре
мя года и лю быми способам и. С ам а систем а заготовок и за
готовительны е цены на ш курки красной лисицы не способ
ствую т усилению  ее промы сла.

Ч резм ерное увеличение поголовья лисиц приводит не 
только к сокращ ению  количества зайцев и пернатой дичи, 
но и к развитию  среди  лисиц болезней , особенно таких, как 
чесотка и беш енство . Как и д руги е  представители  сем ейства 
псовых, лисицы подверж ены  заболеванию  чумой плотоядны х. 
В Казахстане , по наблю дениям  сотрудников ВНИИЖ П Л аза
рева и Злобина, поголовье лисиц раз в три года сниж ается 
в основном из-за развития эпизоотии беш енства. Сильное раз
витие беш енства среди  лисиц и вызванные в связи с этим 
меры по их истреблению , а такж е плохая организация про
мысла привели к том у, что заготовки лисицы в Казахстане 
упали с 95,8 ты с. шт. в 1956 г, до  32 ты с. в сред нем  за 
1963— 1966 гг., а в 1967 г. составили всего 11,8 тыс.

Беш енство среди лисиц отм ечается не только  в К азахста
не; оно распространено на Нижней Волге, С евер ном  Кавказе , 
встречается и в други х м естах.

Значительное количество лисиц в центральной полосе 
России зараж ено эудневой чесоткой, которая постепенно рас
пространяется к север у. Появление чесоточных лисиц было 
отмечено в 1968 г. под Ры бинском , где  этого заболевания 
раньше не наблю далось (П роварихин, 1969). О  действитель
ных разм ерах пораж ения лисиц чесоткой судить пока тр у д 
но, так как охотники , опасаясь зараж ения, часто бросаю т 
убитых зверей на м есте , но следую щ ий небольш ой пример 
показывает, как велики потери от зараж ения лисиц чесоткой. 
Охотник из д . Тимаш ево Боровского  района Калуж ской  об
ласти М. А . Евстигнеев в зим у 1966 67 г. добы л с собакой 
14 лисиц; из них 9 были зараж ены  чесоткой. Чесоткой от ли
сиц, такж е как и беш енством , иногда зараж аю тся и лю ди.

Для усиления добычи красной лисицы необходим о про
вести ряд согласованных м ероприятий . С л е д уе т  возмож но 
шире применять облавную  охоту с ф лаж кам и  во всех при
писных охотничьих хозяйствах. Во многих общ ествах со вре
мен волчьих охот сохранились ф лаж ки . О хотоведам  совм ест
но с активистами надо просм отреть и привести в порядок 
имеющиеся флаж ки или сшить их. Д ля руководства охотами 
в помощь егерям  полезно поды скать опытных наставников, 
хорошо знающих зимню ю  охоту окладом . В больш инстве об
ластей средней полосы России январь и ф евраль —  лучш ее 
время для охоты на лисиц окладом  и скр адом . В это время 
и шкурка лисицы бывает лучш его качества.

Необходимо шире внедрять капканный пром ы сел лисиц, 
закрепив за каждым опытным капканщ иком 1— 2 учеников 
из молодежи. Во избеж ание попадания гончих и лаек в ло
вушки капканный промы сел надо начинать то гда , когда снег 
углубеет и охота с собаками станет невозмож ной. С ле дует

закреплять  за капканщ иками отдельны е участки, особенно 
вблизи городов, крупны х поселков, п тицеф ерм , как это д е
лает, наприм ер, Ч ереповецкое общ ество охотников.

И звестно, что опытны е охотники, им ея хорош его вязкого 
красногона, берут за осенне-зимний сезон до 10— 15 лисиц. 
М еж д у  тем , по данны м В. А . Н естерова , в Череповецком рай
оне на одну гончую  в средн ем  добы вается одна лисица. Что
бы увеличить количество лисиц, добы ваем ы х с гончими, надо 
преж де всего навести строгий порядок в этой охоте. Имеют 
место  случаи , когда гончую , уш едш ую  за лисой за 8— 12, а 
иногда и более килом етров и попавшую на территорию  д р у
гого  хозяйства, стреляю т под предлогом  борьбы с бродя
чими собакам и. П одбивш ую ся после многочасового гона по 
лисе и вы ш едш ую  в селение гончую  такж е нередко уничто
ж аю т как беспризорную . Не м енее постыдны и случаи 
стрельбы  зверя из-под чужих гончих. Все это приводит к 
том у, что многие охотники избегаю т красногонов и предпо
читают более  легкую , хотя и менее увлекательную  охоту на 
зайцев. Н еобходим о изменить и систем у оценки работы гон
чих по лисе, о чем неоднократно писали в нашем журнале 
опытные охотники из разных м ест. Сроки начала охоты на 
лисиц, добы ваем ы х с гончими, долж ны  быть перенесены не
дели на две ранее против сущ ествую щ их. Не беда, если 
часть ш курок б удет поступать третьим  сортом  —  потерь от 
этого  б уде т м еньш е, чем от недопром ы сла.

Зимой охоту на лисиц целесообразно  разреш ать на опре
деленны й срок после закры тия охоты на зайцев, но по спе
циальным разреш ениям , вы даваем ы м  проверенным на дисци
плинированность охотникам .

Как уж е говорилось выше, в степных м естностях очень 
больш ую  роль в увеличении пром ы сла лисиц могут сыграть 
б орзы е. О хотничьим  организациям  сле дует снять все огра
ничения на охоту с борзы м и в установленные для охоты на 
лисиц сроки . Вм есте с тем  нужно обратить внимание на по
вышение культуры  содерж ания, разведения и охоты с бор
зы ми, чтобы беспризорно бегаю щ ие борзы е не превращ а
лись во вредителей охотничьего хозяйства.

Без повышения заготовительны х цен на красную  лисицу 
в 2— 3 раза тр удно  добиться больш их сдвигов в ее заготов
ках. Возникла настоятельная потребность повышения загото
вительных цен на красную  лисицу не только  в районах Край
него С евер а, где , кстати , лисицы мало, но и в районах, не 
относящ ихся и не приравненных к ним.

Не дож идаясь  повыш ения заготовительны х цен, было бы 
ц елесообразно  установить дополнительное вознаграждение 
за сданны е лисьи ш курки в районах, где  обнаруж ена зудне- 
вая чесотка лисиц. Такое вознаграж дение в разм ере 5 руб
лей за лисицу в районах вспыш ек эпизоотий бешенства уста
новлено в Р С Ф С Р  с весны 1968 г. Это  хорош ее мероприятие, 
несомненно, м огущ ее разредить  поголовье лисиц в неблаго
получных по беш енству м естностях, к сож алению , осложнено 
тем , что вознаграж дение вы дается не при приемке лисьей 
ш курки заготовителям и , а станциями по борьбе с болезнями 
ж ивотны х. С ледо вало  бы упростить порядок выплаты денеж 
ного вознаграж дения. В благополучны х ж е по беш енству и 
чесотке областях до повышения заготовительных цен допол
нительное вознаграж дение охотникам  за сданные лисьи ш кур
ки могли бы выдавать общ ества охотников, заинтересованные 
в увеличении дичи м ассовы х видов.

Н еобходим о подчеркнуть: вопрос стоит не об истребле
нии, а об усилении добычи лисиц и о приведении их пого
ловья в соответствие с интересами охотничьего хозяйства. 
Категорически  долж но быть запрещ ено применение ядов и 
уничтож ение лисиц в непромы словое время, особенно на но
рах, за исклю чением неблагополучных в эпизоотическом от
ношении районов.

О хотники не долж ны  забывать, что, сдавая государству 
хорош ую  лисью  ш курку , они тем  самы м укрепляю т эконо
м ику страны . И, наоборот, истребление лисицы летом  нано
сит ущ ерб  государственны м  интересам .

М. С Е Р Г Е Е В

УДК 639.113.1
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нерешенные проблемы 
промысловых хозяйств
В. КОНОВАЛОВ,
директор Бр атско го  ноопзверопромхоза

Сейчас ни у кого  не вы зы вает сом нения, что сущ ествую 
щ ая ф о р м а ведения охотничьего  хозяйства —  промхозы  

в условиях пром ы словы х районов Сибири — единственно пра
вильная. И м ею тся больш ие возм ож ности увеличения пром- 
хозного производства, поскольку продукция охотничьего  про
мы сла п ользуется  неограниченны м спросом . Но м ногие у зл о 
вые, ж изненно важ ные для  м олоды х охотничьих хозяйств 
вопросы остаю тся нереш енны м и, что сдер ж и вает дальней
шее развитие

Братский коопзвер опр ом хоз —  хозяйство  м о ло д о е : про
мысловый сезон  1968/69 г. был вторым . Итоги это го  сезона 
свидетельствую т о том , что создание специализированного 
охотничьего хозяйства, новый п одход  к освоению  таеж ны х 
богатств —  дело  необходим ое в таком  важ ном пром ы словом  
районе. П ром хоз сдал го судар ству  за истекш ий сезон  на 
306 ты с. руб . промы словой пуш нины , в том  числе 62 тыс. 
ш курок белки , 32 ты с. ш курок ондатры , 4045 ш курок соболей 
и много другой  пушнины. По объем у заготовок промы словой 
пушнины район выш ел благо дар я пром хозу на второе м е
сто в И ркутской области , после К атан гского . И это несм отря 
на то, что 30— 35% охотничьих угодий не осваивалось, хотя 
в районе много охотников-лю бителей .

Ко гда  организовы вался пром хоз, ср азу  ж е были приняты 
меры для освоения отдаленны х наиболее продуктивны х уго 
дий. За два года затратили на таеж ное строительство  и бла
гоустройство угодий около 30 ты с. руб . На эти средства 
было построено 110 охотничьих избуш ек, пролож ено 1166 км 
промы словы х троп, оборудованы  вертолетны е посадочны е 
площ адки и т. д . Естественно , это полож ительно сказалось  
на опромы ш лении дополнительны х участков тайги и, следо ва
тельно, на увеличении заготовок пуш нины . Затраченны е ср е д 
ства тайга вернула нам уж е в первый год.

О своение глубинных охотугодий через строительство  та
еж ны х баз —  дело  не новое, оно п редусм атр ивается в пер
спективном плане развития пром хозов. О днако  только  после 
того  как для северны х районов была увеличена наценка на 
пушнину, появилась возм ож ность реализации этого м етода .

С троительство  охотничьих баз в «глубинке» им еет боль
шое хозяйственное значение. Д ело  в том , что в больш ин
стве северны х районов вследствие бурно развиваю щ ейся про
мы ш ленности , особенно лесной, ближ ние легкодоступны е 
угодья оскудеваю т, с увеличением  числа охотников-лю бите
лей возникаетг опасность их переопром ы ш ления. При освое
нии ж е глубинных угодий более  рационально использую тся 
потенциальные возм ож ности популяций промы словы х ж ивот
ных. Все охотничьи базы строятся по типовом у проекту 
и уком плектовы ваю тся соответствую щ им  инвентарем . Ф инан
сирование строительства баз производится за счет ссуды  
Госбанка ,

В 1968 г. в наш ем пром хозе были построены 3 охотбазы. 
Д аж е при бегло м  анализе деятельности  этих баз в IV  квар
тале 1968 г. видно, что прям ы е затраты  уж е в первый год 
полностью  окупаю тся (см . таблицу).

В 1969/1970 г. д ля  полного освоения отдаленных угодий 
запланировано строительство  ещ е 7 промысловых баз. На 
всех базах б уд ут пром ы ш лять 80— 100 охотников, в основ
ном ш татных, за счет чего пром хоз б удет брать за сезон 
дополнительно пушной продукции на 80— 100 ты с. руб.,
1,5— 2 ты с. шт. боровой дичи и по возможности другую  про
д укц ию : ры бу, м ясо  копы тных, дикорастущ ие, лектехсырье. 
В связи с ощ утимой долей авиарасходов эту продукцию с 
охотбаз практически возм ож но брать лишь при условии не
которого  повыш ения реализационны х цен. С оздание глубин
ных баз значительно улучш ает материальные и культурно- 
бытовые условия пром ы словиков. У ж е  в этом году все о-:от- 
базы  б уд ут снабж ены приемниками, а две из них обеспе
чены радиостанциям и. Завоз и вывоз промысловиков авиа
транспортом  эконом ит значительное количество дорогого 
пром ы слового  времени, а такж е дает возможность охотнику 
(не беспокоясь о вы ходе по глубокоснеж ью ) весь сезон за
ниматься вы сокопроизводительны м  самоловным промыслом. 
Полное освоение таеж ной целины — назревший и экономи
чески реальный этап в деятельности  северных промхозов.

О днако  перед  коопзвер опр ом хозом  стоит ещ е много ни
чем не обоснованных преград . Д л я  решения их не требуется 
м атериальны х затрат, а только  трезвы й, разумный подход.

П риведем  такой прим ер. Наш пром хоз имеет большие 
возм ож ности для  заготовок м яса лося , численность которого 
во всех у го д ьях вы сокая. О днако  мы не в состоянии пра
вильно и наиболее эф ф ективно  организовать отстрел, так 
как срок добычи копытных совпадает с периодом пушного 
пром ы сла. В р езультате  высокоценное м ясо  добы вается толь
ко попутно. М ы считаем , что в условиях наш его района са
м ы м  разум ны м  сроком  отстрела копытных был бы срок 
с 1 ф евр аля  по 15 м арта, когда охотник см ог бы заняться 
отстрелом  копытных ср азу  ж е после пуш ного промысла. 
М ясо копы тных в этот период нормальной кондиции, а вку
совые его качества значительно выше, чем в октябре, после 
гона.

Больш им тор м озом  в использовании таежных мясных 
ресурсов является порядок выкупа лицензий, вследствие ко
тор ого  недобы тое ещ е м ясо  обходится хозяйству по 30 коп. 
за килограм м . П оскольку  м ясо сдается в государственную  
торговую  сеть , лицензии долж ны  выдаваться пром хозу бес
платно и служ ить только  средством  контроля, как и разре
ш ения на д руги е  лим итируем ы е виды. Соверш енно непо
нятно, почему мы долж ны  выкупать право добычи зверя на 
своих ж е уго д ьях , отчисляя подоходный налог с мясозаготр-

Наименование баз
К-во
охот

ников

Время
охоты

ноябрь—
декабрь

З атраты Добыто

Сумма
наценок

(руб.)

Результат
±

(руб.)

тр ансп . 
расходы  

на строит. 
(РУб.)

сто и 
мость  
строи- 
тельн. 
работ 

и обору
дования

(Р У б .)

транс- 
порт 
для 

завоза  
на про
мысел 
(Р У б .)

всего
затр ат
(руб.)

соболей
(шт.)

белок
(шт.)

сумма
( Р У б .)

Пруда 15 65 дн. 445 4815 781 6041 290 1700 13100 6550 + 509
Т уш эма 11 60 » 700 1600 781 3081 255 1100 9340 4670 + 1589
Полива 7 60 » 150 800 100 1050 126 684 5778 2890 + 1840

Итого 33 1295 7215 1662 10 172 671 3484 28 218 14 120 + 3938
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вок и выполняя государственны й план. За прош едш ий сезон 
наш пром хоз сдал  го суд ар ству  80 лосиных туш . При пра
вильном решении затронутого  вопроса, еж егодны й отстрел 
лосей мож но довести  до  150— 200 голов б ез ущ ер ба для 
популяции.

В северны х п ром хозах области соболь заним ает от 50 до  
90% пуш ноз?готовок и в основном реш ает успех пром ы с
ла. Поэтому регулирование объем а добычи зверька по рай
онам вполне обоснованно. Но все ли верно в установленны х 
правилах лицензионной систем ы?

В северны х районах при огром ны х площ адях угодий и 
отсутствии сам оловного  пром ы сла, где  основная м асса охот
ников соболю ет всего 2— 3 недели , регулирую щ и м и ф акто 
рами добычи зверька являю тся м етеоро логические условия 
и состояние кормовой базы . Короткий период м елкоснеж ья 
или хорош ий урож ай корм ов (в горной тайге ) приводит к 
тому, что запасы  зверька остаю тся неопром ы ш ленны м и. Так 
было в наш ем районе в сезон  1967/68 г ., когда к 7 ноября 
снега выпало столько , что пром ы сел с собакой стал невоз
можен и 90%  пром ы словиков вышли из у го д и й ; при лимите 
5000 соболей было добы то  только  1996.

Так бы ло в Бодайбинском  районе в 1961, 1964, 1965 гг., 
когда отсутствие урож ая сем ян кедр ового  стланца заставило 
соболя спуститься в поймы рек. Таким  образом , объем  про
дукции пром ы сла п р ед о п р ед еляет не только  «урож ай» 
зверька, но и в значительной степени слож ивш иеся условия 
охоты. Беря 5000 соболей с территории двух горных районов: 
Бодайбинского и М ам ско-Ч уйского  с площ адью  угодий более 
14 млн. га и где  50%  угодий не опром ы ш ляется , вряд ли 
можно допустить мы сль о перепром ы сле . О днако , как видно 
из отчетов, несм отря на то , что только  за 3 года недобрано 
по лицензиям  5382 соболя, дополнительно выданы в благо
приятные д ля  пром ы сла годы  лицензии лишь на 1500 со
болей.

Д л я  практических работников охотничьих хозяйств пере
распределение лимита о тстрела соболей м е ж д у  охотниками 
в период пром ы сла очень тр удная задача. В этом  году в 
Братском  районе вы ходило на пром ы сел 1220 охотников.

Разве м ож ет пром ы сел у всех слож иться так, как планиро
вался? С ейчас, ко гда  охотник нашел прочный и наиболее 
высокооплачиваемый сбы т соболя на «черном рынке», не
многие вы йдут из тайги для  того , чтобы взять дополнитель
ное разреш ение, скор ее весь сверхлимитный зверек осядет 
у «внеш татного заготовителя» . Нам каж ется , сейчас, когда со
боля добы вает огром ное количество лю бителей, назрела не
обходим ость дать некоторую  сам остоятельность охотхозяй- 
ственной организации , в частности в благоприятные для про
м ы сла годы , в приеме 10— 15% возм ож ного прилова шкурок 
сверх лим ита, чтобы они не осели у охотников и, конечно, 
исклю чить ф о р м али зм  в перераспределении лимита м еж ду 
охотниками. Лицензионная систем а долж на быть наиболее 
гибкой для  хозяйств , так как в настоящ ее время она лими
тирует только  охотхозяйство , но потеряла всякий контроль 
над охотником , который добы вает сколько сум еет, а сдает 
сколько  захочет или сколько  обусловлено договором . При 
выделении лимита нужно учитывать не только «урожай» 
зверька и условия его  разм нож ения, но и степень снятия 
«урож ая» за прош едш ий сезон .

В положении о правилах и сроках охоты сказано, что 
право добычи пушных зверей , кром е лицензионных, имеет 
каж дый граж данин при наличии охотничьего билета.

М ы считаем , что право охоты на пушных зверей нужно 
нем едленно пересм отреть.

Хозяином  охотугодий ю ридически является охотпромысло- 
вая организация, поэтому добывать пушнину на ее террито
рии охотник-лю битель м ож ет только  по особом у разреш е
нию хозяйства, а не по охотничьем у билету. Всем остальным 
лю бителям  пострелять «на ш апку» промы сел пушнины дол
жен быть запрещ ен, п оскольку пушнина является элементом 
государственной монополии, а охотпользователем  — только 
охотхозяйственная организация.

П овыш ение закупочны х цен на пушнину, как мы уж е от
метили, послуж ило  больш им экономическим толчком к осво
ению глубинных охотугодий , к развитию  промы слово-охот
ничьих хозяйств . О днако  вопросы охраны госохотф онда , со .

О хотничья бригада Н. И. Н унина (Братсний ноопзееропромхоз) 
возвращ ается с промысла. Фото автора.
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блю дения государственной монополии на пуш ное сы рье до 
сих пор остаю тся нереш енны ми. И если ранее эти вопросы 
не имели особого  значения, то сейчас приобретаю т все 
больш ую  остроту . В наши* северны х районах очень бурно 
развивается пром ы ш ленность , идет больш ой приток населе
ния. В связи с повыш ением м атериального  уровня тр уд я 
щ ихся неизм ерим о возрос спрос на м еховы е изделия, осо
бенно из ш курок соболя.

И склю чительная тр уд но сть , м ало эф ф екти вно сть  охраны 
ф ауны , выявления ф актов сокры тия охотникам и пушнины, 
несоверш енство сущ ествую щ его  законодательства и полож е
ния об охоте —  все это со зд ало  условия для все возра
стаю щ ей утечки пушнины на «черный ры нок». По нашим 
подсчетам , около 30%  добы ты х в районе ш курок соболя, 
а это значит 2000 ш тук (на 60 ты с. р уб .) , в прош едш ем  се 
зоне переработано и продано , минуя государственны й ка
нал. Только за один го д  одним из комбинатов бы тового 
обслуж ивания г. Братска бы ло переработано около 600 ш ку
рок пушных зверьков, в том  числе 136 ш курок соболя и одна 
ш курка бобра, которого  уж е много лет пытаю тся разм но
жить в районе.

В период пром ы сла появляю тся «внеш татные» сборщ ики 
из центральных городов, с ж елезной дороги , своеобразная 
категория спекулянтов . Если при повышении цен в среднем  
ш курка соболя подорож ала на 6 р уб ., то на «черном рын
ке» —  на 20. П оэтом у не удивительно , что некогда опытные 
охотники вдруг попали в число «неудачников»; стали мало 
сдавать. Почем у ж е так  происходит?

По сущ ествую щ ем у законодательству  органы дознания 
принимают д ело  к производству только  при повторном на
руш ении, а кто проведет следствие и дознание первого на
рушения? Кр ом е то го , повторным м ож ет считаться наруш е
ние, соверш енное в одном  и том  ж е го ду , а поскольку се
зон пром ы сла бывает только  один раз в го ду , то  повторное, 
т. е. наказуем ое, наруш ение никогда не наступит. Нет ясно
сти и в определении и применении понятия «крупный 
ущ ерб». Так, наприм ер, незаконный отстрел лося приравнен 
к крупном у ущ ер б у, нанесенном у го со хо тф о н ду , а о тстрел 
и продаж а ценнейш его , восстановленного с больш им  тр у
д ом  и больш ими государственны м и затратам и соболя тако
вым не является.

Нам, практическим  работникам , соверш енно непонятно, 
почему нет ясности в ю ридических о пределениях охотничье
го законодательства , а такж е увязки  его  с полож ением  об 
охоте. П олож ением  запр ещ ается переработка , продаж а пуш 
нины, но ю ридически это не закр еплено  законодательством . 
Почему однор ублевая пошлина д ает право каж дом у хозяй
ничать в о хо туго д ьях , наруш ать государственную  монопо
лию? Нам каж ется необходим ы м  п редусм отреть  в положении
об охоте, как уж е бы ло сказано  выше, право охоты  на пуш 
ные виды только  по разреш ениям  хозяйств , за которы м и 
закреплены  о хо туго д ья ; добиться пересм отра (уточнения) 
охотничьего законодательства и полож ения о правилах охо
ты в целях усиления ответственности за продаж у, переработ
ку пушнины, за разного  вида, проявления браконьерства . 
Необходим о такж е повысить ответственность районных и об
ластных организаций , в частности м естны х Советов , органов 
М ВД  и Управления лесного  хозяйства, за охрану госохот- 
ф онда и контроль за рациональным использованием при
родных богатств ; расш ирить права работников служ бы  охот- 
надзора , а такж е дать права охотинспекции работникам  
коопзверопром хозов; разреш ить , охотхозяйственны м  органи
зациям часть добы ваем ой пушнины, не вы держ иваю щ ей тр е
бований экспорта , реализовать _ для  м естного  населения че
рез торговую  сеть или после переработки в комбинатах бы 
тового обслуж ивания.

Мы долж ны  со всей серьезностью  сказать , что полож е
ние с использованием о хотф онда , особенно соболя, в бурно 
развиваю щ ихся северны х промы словы х р ай о н ах .  дош ло до 
критического предела . С оверш енно ясно, что если пром хозы  
не станут полновластны ми хозяевам и охотугодий , если по
лож ение с охраной ф ауны  и государственной монополией на 
пушнину не изм енится, то  в вопросе использования запасов 
соболя мы уж е через несколько лет придем  к полном у 
краху.

Как показал прош едш ий сезон , в котором  мы работали 
по новым закупочны м  ценам , правильное ценообразова
ние —  важный резерв увеличения охотничьей продукции . 
В этом  сезоне впервые за много лет пром ы словику стало 
выгодно промы ш лять белку  и , ондатру. В р езультате  заго
товлено больш е, чем в прош лом го д у : белки —  в 2,4 раза, 
ондатры —  в 2,5, зайца —  в 2,8, горностая —  в 3,1, колон

ка —  в 2,6 раза. Значительно уменьш илась и утечка эти» 
видов пушнины.

О днако  в отнош ении ценообразования на основного, ве
д ущ его  пуш ного вида — соболя им ею тся, на наш взгляд, 
серьезн ы е недоработки . Как уж е было подчеркнуто в статье 
В. Тим оф еева , добы ча тем ного  и светлого соболей требует 
одинакового тр уд а , следовательно , и заготовительная цена 
на них долж на быть единой.

Больш ой диапазон цен в оценке ш курок соболя порож
д ает выборочный м етод  отлова : в первую  очередь отлавли
ваю тся зверьки наиболее темной популяции, что уже при
вело к осветлению  соболя, ставш ем у зам етны м , например, > 
Бодайбинском  районе. Значительно затруднена сортировка 
ш курок, что ведет к часты м недоразум ениям , порождает не
доверие охотника к заготовителю . Как подходить при опре
делении норм выработки ш татного работника при добыче им 
тем ного и светлого  соболей , при оплате труда? По едино
душ ном у мнению  охотников, им не нужно такое многообра 
зие цен, охотхозяйственной организации —  тож е. Видимо, 
такая оценка оправдана только  при промышленной сорти
ровке на базах. Н уж даю тся в пересм отре заготовительные 
цены и на боровую  дичь, м ясо диких копытных, шкуры мед
ведей. И з-за низких цен запасы этих видов не используются 
полностью , хотя им ею т повышенный спрос.

Ш татный охотник не им еет тверды х расценок оплаты тру
да за добы чу и обработку ш курок пушных зверей. За добы
тую  пушнину он получает или по закупочным ценам без 
начисления на эту сум м у северны х льгот, или ему произ
вольно ум еньш аю т эту сум м у , чтобы возместить ее север
ными льготам и : надбавками, районным коэффициентом . Та
кой гром оздкий  порядок начисления заработной платы непо
нятен охотнику и принципиально неверен. Необходимо раз
работать для ш татных охотников нормы выработки и твер
д ы е расценки , на добы чу каж дого  вида пушного зверя с 
учетом  его  качества. На установленные расценки в северны» 
районах долж ны  начисляться сущ ествую щ ие северные льготы.

Тр уд  охотника не гарантирован от неудач, протекает в су
ровых условиях тайги, промы словик лишен элементарны* 
производственных и культурно-бы товы х условий. Поэтому со
верш енно необходим о, чтобы оплата тр уда промысловикам 
правильно отраж ала все затраты , была научно обоснована 
и понятна ем у.

М еж д у  тем  до  сих пор не решены многие вопросы 
создания элем ентарны х условий работы для промысловика. 
Н еобходим о в централизованном порядке сделать заказы 
промы ш ленности на изготовление портативных электрически* 
источников света , м алогабаритны х, простых в обращении ра
диостанций, утепленны х палаток, удобной охотничьей обуви 
и о деж ды . Эти  товары найдут неограниченный сбыт не 
только в охотничьей среде , но и среди геологов, туристов, 
работников лесной промы ш ленности и многочисленной армии 
лю бителей, спортивных организаций. Такая многочисленная 
группа потребителей , безусловно , со зд ает реальность массо
вого заказа.

Нуж но, наконец, добиться изготовления надежных кап
канов, приступить к изготовлению  капканов с антикоррозий
ным м аскирую щ им  покры тием . О хотники справедливо спра
ш ивают, что случилось с поставкой руж ей и гильз 28— 32 ка
либров, б уд ут ли снабж аться промысловики консервирован
ными продуктовы м и полуф абрикатам и, подобно рабочим 
экспедиций?

Казалось  бы, при организации промхозов, призванный 
осваивать отдаленны е, тр уднодоступны е угодья , должен был 
бы найти разреш ение и основной вопрос —  обеспечение и* 
транспортом . О днако  через 12 лет работы приходится кон
статировать, что заведую щ ие производственными участками 
не обеспечены полностью  водным транспортом , а назем
ного транспорта вообщ е не им ею т. Д о сих пор нет на воору
жении наших хозяйств долгож данного  снегохода, недоста
точно автотранспорта, нет запасных частей.

В связи с возрастаю щ им  участием  в промы сле любителей 
охотничьем у хозяйству крайне необходим ы красочно оформ
ленные наглядны е пособия, плакаты , посвящ енные охране 
природы , технике промы сла, обработке и правке пушнины, 
биологии зверьков и т. д . Но сейчас мы их не имеем.

За  последние годы  много сделано для  укрепления про
м ы словы х охотничьих хозяйств и материального положения 
охотника. Но нельзя останавливаться на достигнутом . Нужно 
как м ож но ско р ее  решать проблем у освоения глубинных 
угодий , что позволит полностью  использовать таежные бо
гатства края в интересах государства .

УДК 639.102.1 (571.5)
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и ружьем u капканами

ОПЫТ ОХОТНИКА В. А. СМИРНОВА

Г. ЛАПСИН, 
главный охотовед  
Хакасско го  госпромхоза

В условиях нехватки рабочей силы, 
наблю даю щ ейся сейчас во многих 

районах Сибири, проблем а повышения 
производительности тр уд а  охотников 
им еет больш ое практическое значение. 
О т реш ения этой проблемы зависят бо
лее интенсивное освоение охотничьих 
угодий, заработок промы словиков и 
эконом ика охотничьего хозяйства в це
лом.

В пуш ных заготовках Хакасского  гос
пром хоза, располож енного в восточной 
части отрогов Кузнецкого  А латау , 
ш курки соболя составляю т 70— 75% . 
Добы ваю т соболя, главным образом , 
ш татные охотники. И з-за раннего выпа
дения глубокого  снега добыча его с 
собаками ограничена. Больш ую  часть 
соболей здесь  добы ваю т капканами.

М ногие охотники осенью  совм ещ аю т 
руж ейный способ добычи соболей с 
капканным. П рим еняя такой ком биниро
ванный м етод , охотник госпром хоза 
Василий Александрович Смирнов из го
да в го д  добивается высоких р езульта
тов. За последние пять лет он в ср ед 
нем за сезон добы вает 125 соболей, 
65 белок ; в охотничий сезон 1967/68 г. 
он добыл 198 соболей и 104 белки.

Охотничий участок См ирнова, на ко
тором он пром ы ш ляет уж е 14 лет, рас
положен в высокогорной темно-хвойной 
тайге. На участке , площ адь которого 
350 км2, им еется пять охотничьих из
буш ек, оборудованны х всем  необхо
димы м. Часть соседних угодий никем 
не опром ы ш ляется . В урож айны е на 
кедровы е орехи годы численность со
боля достигает в среднем  2,5 зверька 
на 1 км 2. На участке пролож ено 7 коль
цевых путиков, причем таким образом , 
что они охватываю т все основные кор
мовые участки и ходовы е м еста собо
ля. Путики оборудованы  500 ловуш кам и 
и капканами, кром е этого , на участке 
имеется 100 запасных капканов для за
мены выш едш их из строя и для уста
новки под след.

Очень больш ое внимание охотник 
уделяет подготовке к сезону промы сла. 
Еще в мае начинает ремонтировать из
бушки, инвентарь и ловуш ки. У  каж 
дой избуш ки запасает на зиму дрова. 
На тракторе завозит в тайгу продукты  
и снаряж ение, проверяет работу кап
канов и красит их нитрокраской в б е
лый цвет, чтобы при установке легче 
было маскировать. О краш енны й капкан, 
присыпанный тонким слоем  снега, луч
ше срабатывает в сильные м орозы . 
Кроме того , краска предохраняет кап
кан от ржавчины, срок его работы уве
личивается.

Летом на ходовых местах охотник 
делает ловуш ки на соболя —  двухскат
ные шалаши. Ш алаш  ставит под к ед 

ром с подветренной стороны , вплот
ную к стволу. В качестве материала ис
пользует стары е пни, валеж ник и сухо 
стой. Д лина ш алаш а 70— 80 см , ширина 
40— 50 см, высота 1,5— 2 м етра. Стенки 
д елает б ез щ елей с таким расчетом , 
чтобы соболь м ог проникнуть к приман
ке только чер ез вход . Такой шалаш 
необходим  для укры тия приманки и 
капкана от заносов снегом . Чтобы кап
кан не прим ерзал к снегу , Смирнов на
стораж ивает его на деревянной дощ еч
ке, а тарелочку и дуги  капкана при
кры вает кусочком  марли, проваренной 
в смеси воска и м еда . Д ля  этой цели 
он бер ет стерильный пакет бинта и, не 
разм аты вая его , проваривает в воске с 
м едо м  в течение 1— 1,5 часа. Затем  
разр езает бинт на куски необходимой 
длины . Такая м арля не впитывает в се
бя влагу, что очень важно для про
м ы сла в начале сезона, ко гда  часты 
оттепели. Благодаря м арле под тар е
лочку не попадает снег и капкан хоро
шо срабаты вает. Кром е того , м арля, 
пахнущ ая м едом , выполняет роль при
манки. Капкан охотник ставит в 20— 25 см 
от входа в ш алаш , а, чтобы соболь не 
обош ел его , от стенок ш алаш а к каж 
дой д уге  капкана ставит под острым 
углом  по палочке. Капканы применяет 
тарелочны е № 1 и № 2, убирая с п ослед
него одну пружину.

П рим анку охотник готовит в сентяб
ре. Чащ е всего использует рябчиков и 
глухарей , а такж е кедр овок, соек, пи
щ ух и прокваш енную  ры бу. С  конца 
сентября он начинает прикармливать 
соболей, разбрасы вая приготовленную  
приманку по ловуш кам . Д ля сохране
ния приманки от мышей подвеш ивает 
ее на тонкой проволоке к прутику, 
просунутом у через стенки ш алаша.

В последние годы Смирнов оборудо
вал ловуш ку с выбросом (очепом ), 
вздергиваю щ им  зверька, попавш его в 
капкан у ш алаш а. Э то  приспособление 
устроено следую щ им  образом . В полу
тора м етрах от входа в ловуш ку охот
ник вбивает кол с рогулиной на конце. 
Вы сота кола зависит от высоты снеж 
ного покрова, примерно —  около 1,5 
м етра. На рогулину кладет тонкую  
ж ер д ь , длиной 4— 5 м толсты м концом 
от ловуш ки. У  входа в ш алаш  с той ж е 
стороны вбивает второй кол высотой 
около 50 см с м еталлическим  ш ты рь
ком  в верхней части. К тонком у концу 
ж ерди  привязы вает поводок капкана. 
Прим ерно в 50 см от ж ерди на повод
ке им еется колечко ; пригибая ж ердь к 
колу , охотник зацепляет кольцом  за 
ш ты рек, а затем  настораж ивает капкан. 
С оболь, попав в капкан, сдергивает ко
лечко со ш ты рька, ж ердь перевеш и
вается, и зверек оказы вается в воздухе .

Применяя это приспособление, В. А. 
Смирнов получает пушнину хорошего 
качества. На ш курке соболя, находящ е
гося в подвеш енном положении, не об
разую тся вытертые места, она не под
верж ена порче мышами и птицами. 
Кром е того , охотник имеет возмож
ность обслуж ивать больш ее количество 
ловуш ек, а в начале сезона, насторо
жив ловуш ки, мож ет добывать соболей 
и с собаками.

Василий Александрович хорошо зна
ет, что с установлением снежного по
крова зверьки , преимущ ественно моло
дые, начинают расселяться в поисках 
свободных и хорош их кормовых участ
ков. П оявляется «подходный» соболь, 
хорош о идущий на приманку. Охотник 
максимально использует эту возмож 
ность. С первых дней промысла он 
настораж ивает 200— 250 ловуш ек. Днев
ная добыча в ноябре иногда достига
ет 12 соболей. На заготовительный 
пункт пушнина от Василия Александро
вича Смирнова поступает только хоро
ш его качества.

В м арте 1969 г. мы проводили учет 
соболя на участке Смирнова. Плотность 
на единицу площади оказалась равной 
0,5 зверька на 1 км2. Такую  высокую 
послепромысловую  численность соболя 
можно объяснить недопромыслом его 
вследствие трудны х климатических ус
ловий минувшей зимы. Подтверж дается 
это данными учетных работ, проведен
ных нами в конце января 1967 г. на 
его ж е участке, когда плотность соболя 
на единицу площади составила 0,3 
зверька на 1 км 2.

Среднегодовой выход соболиных 
ш курок за последние пять лет с едини
цы площ ади на участке Смирнова со
ставил 0,35 с 1 км2, что в пять раз 
больш е, чем с охотничьих угодий всего 
Ш иринского района за этот же период.

Среднегодовой заработок В. А. Смир
нова составляет 2666 рублей, а средне
месячный — 222 рубля. Основной зара
боток приходится на октябрь— ф ев
раль. Весной охотник 1— 1,5 месяца ра
ботает на лесозаготовках , затем отстре
ливает маралов, добывая панты, и уча
ствует в заготовках дикорастущ их.

УДК 039.113.5
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на гусином перелете
В  зависимости от погоды в октяб ре в средней полосе на- 
®  чинается валовой пролет гусей и казар о к , откочевы ваю 

щих из северны х районов на зим овку. Выбрав на пути про
лета подходящ ие корм овы е м еста , птицы останавливаю тся 
здесь на более или м енее продолж ительны й отды х. Как и 
м естны е выводки, отсю да они соверш аю т регулярны е суточ
ные перелеты  с водоем ов на убранны е поля и обратно . Л е
тают они с удивительны м  постоянством  одними и теми ж е 
воздуш ными дорогам и , в одни и те ж е часы.

О хотятся на гусей и казарок различным и способам и : скр а
дываю т, прячась за дом аш ним  скотом , нагоняю т стаи и стай
ки на затаивш ихся охотников, подкарауливаю т у привад, за
ранее рассыпав зерно на видных м естах, стреляю т на пере
летах. Последний способ наиболее рационален , позволяя охо
титься в раз облю бованном м есте на протяж ении нескольких 
дней. М ожно подкарауливать гусей и непосредственно в м е
стах отды ха или корм еж ки , но однаж ды  напуганные вы стре
лами, гуси тотчас бросаю т эти беспокойны е м еста и п ерем е
щ аю тся в д р уги е ; поэтому если охота рассчитана не на один 
день, то  лучш е всего в таких м естах оставить птиц в покое.

Д вигаю щ иеся с м алонаселенного  С евер а пролетны е таб у
ны гусей и казар ок зачастую  почти не пуганы и не так стро
ги, как м естны е. П оэтом у на исходе осени охота на них осо
бенно интересна и добычлива.

В районе предполагаем ой охоты нужно выяснить те пути, 
которы ми пользую тся гуси на перелетах . Бинокль намного 
облегчит эту задачу. Не м еш ает расспросить пастухов и ра
ботаю щ их в поле о трассах гусиного  полета, о м естах, где 
птицы корм ятся. Иной раз потратиш ь не одну зорю , преж де 
чем (чащ е с помощ ью  бинокля) обнаруж иш ь стаю  пасущ ихся 
гусей . Не показы ваясь им, нужно вы ж дать, пока стая , насы
тившись, поднимется на кры ло и полетит на воду. П роследив 
таким образом  направление и высоту ее полета, нетрудно 
наметить подходящ ее место для засады .

Ко гда  гуси с корм еж ки улетят, нужно осм отреть покину
тое ими м есто  и по оставленным перьям , следам  на зем ле , 
количеству и свеж ести помета определить, как часто и сколь
ко птиц посещ ает эту  ко р м еж ку . Если таких признаков мало, 
го, возможно, обнаруж енная корм еж ка была случайной. По
этому в следую щ ую  зорю  нужно ещ е раз издали убедиться , 
что птицы там , и уж е то гда , дож давш ись отлета их на дневку 
или ночлег, приступить к устройству засады .

В зависимости от рельеф а местности наиболее п о дхо дя
щим м естом  засады  б удет почти лю бая возвыш енность, либо 
места, где птицы пролетаю т наиболее низко. Чтобы не вы з
вать подозрений и не особенно тревож ить птиц вы стрелами, 
засаду делаю т вдали от м ест их корм еж ки и отды ха.

Если трасса гусиного пролета пролегает над кустарником  
или другими участками со сравнительно высокой раститель
ностью , то скрадки здесь устраиваю т в виде шалашей с от

крытым верхом  — из м атериала, соответствую щ его окру
ж аю щ ей обстановке. Если на м арш руте пролета окажется 
болото или водоем , то скр адо к  мож но соорудить в хорошо 
замаскированной ло дке , на какой-нибудь сухой кочке и т. п.

С тогам и сена или скирдам и солом ы для устройства засады 
соблазняться не стоит: как бы осторож но ни зары вался в них 
охотник, на потем невш ем  от дож дей и времени стогу гуси 
обязательно  зам етят издали пучки, сохранивш ие свой нату
ральный цвет, и о блетят стог, не приближаясь на выстрел. 
Все подозрительны е д ля  них м еста гуси почти всегда обходят 
стороной, либо поднимаю тся над ними выше. Над убранными 
же полями, лугам и и другим и хорош о просматриваемыми 
м естам и они летят спокойно и довольно низко. Поэтому в 
откры той местности лучш ей засидкой б уде т тщ ательно замас
кированный окопчик, вырытый на пути пролета и ничем не 
вы деляю щ ийся на общ ем  ф оне . О н представляет собой яму
—  квадратную  или круглую , около м етра в ширину и немно
гим более м етра в глубину. С одной стороны окопа остав
ляю т небольш ую  ступеньку д ля  сидения. Садиться в засаду 
нужно заранее , до  того  как гуси полетят на корм еж ку или с 
нее. Если окопчик вырыт на убранном поле, то вынутую из 
него зем лю  м ож но раскидать тонким слоем  по стерне и 
припорошить сле гка  солом ой. М аскировка ямы, вырытой на 
о ткры том  лугу  или в степи, тр уд н ее : свеж евы нутую  землю 
иногда приходится уносить на значительное расстояние и 
обязательно м аскировать.

Если охотятся одноврем енно несколько человек, то окоп
чики рою т не ближ е 150 м один от друго го  по линии, пер
пендикулярной направлению  полета стай. Но скопления стрел
ков на одной трассе пролета по возмож ности следует избе
гать и организовать охоту в нескольких м естах. Замечено 
такж е , что после двух-трех зорь охоты из одной и той же 
засады  напуганные вы стрелам и гуси начинают обходить ее 
стороной. П оэтом у м еста засад  нужно менять как можно 
чащ е, даж е  если охотятся всего один или два человека.

Если ж е табунки летят над водой, то место засидки вы
бираю т с расчетом , чтобы вокруг с нескольких сторон име
лись участки воды , лиш енные высокой растительности, тогда 
упавш ую  на откры тое место птицу мож но при необходимости 
добить други м  вы стрелом .

Гуси —  птицы стайны е. Увидев себе подобных, они нередко 
без опаски идут на посадку. Зная это, охотники применяют 
гусиные проф иля, от которы х в значительной мере зависит 
успех охоты . Их расставляю т ш агах в 15— 20 от засидки в 
ш ахм атном  порядке — так, чтобы «стайка пасущ ихся гусей» 
издали была заметна со всех сторон (см . ф ото ). Чем больше 
б уде т проф илей , тем  лучш е: во всяком случае в комплекте 
долж но быть не м енее 8 ш тук. М ноголетней охотничьей 
практикой установлено , что гуси и казарки (иногда даж е ут
ки) охотнее подваливаю т к проф илям , раскраш енным под 
цвет оперения белолобы х гусей.
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молодому
охотнику

Профиля выставлены.

Гуси : а — гуменник; 
6 — серы й; в — бело
лобый.л в

Установка профилей на отм елях и м елководьях не состав
ляет тр уд а ; на глубоких ж е водоем ах —  дело  это хлопотное, 
особенно в ветреную  погоду . П омим о всего , здесь  нужен 
немалый запас разной длины колы ш ков, на которы х крепят 
профиля. Великолепны м  дополнением  к проф илям  будет 
живой манный гусь . П одсадны х (м анны х) птиц получаю т из 
яиц диких гусей , выпаренных домаш ним и птицами, или пой
мав дикого гусенка и передерж ав его зим у дом а . Но даж е 
самые м олоды е «дикари» приручаю тся тр удн о , отказы ваю тся 
от пищи й в первые ж е дни неволи нередко  гибнут. Иногда 
на охоте использую т и домаш них гусей , выбрав птицу по
мельче и подходящ ей серой окраски . С идя на привязи, такой 
гусь обязательно разразится криком  при виде пролетаю щ их 
сородичей, чем, несомненно, б уде т способствовать охоте.

Некоторые охотники манят гусей в манок из берестяной 
ленты. Заслы ш ав призывные крики и увидев расставленны е 
профиля, гуси часто сворачиваю т к ним и налетаю т на за
таившегося охотника. Распознав обман, они тор м о зят свой 
полет, сбиваю тся в во здухе  в кучу и с характерны м и для них 
криком и скрипом крыльев круто  взм ы ваю т вверх; иной же 
раз налетевший табунок, крича, продолж ает полет, не изм е
няя его высоты и направления. Э тот благоприятны й м ом ент 
упускать не сле дует . И звестно, что гуси, которы е на лету 
кричат, никогда не остановятся и не п одсядут, даж е  если ле
тят довольно низко.

Нужно такж е помнить, что при бесприцельной стрельбе по 
пролетающим стаям  неизбеж ны частые промахи, бы вает мно
го подранков, которы е, улетев , без пользы  погибнут или 
станут добычей хищ ников. С тр е ляя , необходим о тщ ательно 
выцеливать одну из летящ их птиц, не забы вая взять нужное 
упреждение. П олет гусей каж ется плавным, разм еренны м , 
небыстрым, на самом ж е д еле  они летят со скоростью  
67— 88 км/час, тогда как кряковая утка —  60— 70 км ; все 
это должно быть учтено и принято во внимание.

Раненых птиц, упавших недалеко , надо нем едленно до
стреливать, не выходя из засады . Гуси исклю чительно крепки 
на рану, поэтому стреляю т их крупной дробью  —  № 1 или 0; 
применение более крупной дроби нецелесообразно . Руж ье 
должно быть хорош о пристреляно и обладать достаточно 
стабильным боем .

Немаловажное значение им еет и о деж да охотника —  теп
лая, защитного цвета, непром окаем ая. Учиты вая, что в ож и
дании перелета глубокой осенью  или холодной весной при
ходится сидеть в засаде часами, не лишними б уд ут меховая 
куртка, теплая обувь, а то даж е и белый маскировочный ха
лат.

В теплые, тихие дни гуси обычно летят бы стрее и выше, 
в пасмурные и ветреные — ниже и м едленнее. Наиболее 
успешной охота бывает в предзим ье —  в дни с небольш им 
снегопадом при порывистом ветре : в такую  погоду гуси
жмутся к самой зем ле, летят м едленно , выбирая на своем  
пути ложбины, впадины и другие защ ищ енны е от ветра м е
ста. Сильный ветер со снегом  — это, пож алуй, единственное 
обстоятельство, когда недоверчивые ко всем у, строгие и 
пугливые гуси теряю т обычную для них осторож ность. В не
погоду, гонимые похолоданием и как бы предчувствуя лед о 
став, табуны гусей и казарок летят почти весь день. В эту 
пору на них можно охотиться с профилями в течение всего 
дня.

В. Л А З А Р ЕВ
г. Челябинск 

УДК 639.127.24

Изготовление 
гусиных профилей

Для осенней (и весенней) охоты на пролетных гусей и 
к азар ок  применяют портативные легкие профиля, обычно 
изготовляемые самим охотником из тонкого листового же 
леза или, лучше, из 3— 4-миллиметровой фанеры .

Рекомендуемый для имитации кормящейся стаи мини 
мальный комплект включает 8 профилей различной конфи 
гурации (см. чертеж).

Сперва из бумаги делают выкройки — контуры спокой 
но корм ящ ихся птиц, затем накладывают эти шаблоны на 
лист ф анеры , очерчивают и выпиливают лобзиком. Торцы 
профилей зачищ ают напильником и наждачной бумагой.

ВыпиленнБ1е силуэты надо проолифить горячей (луч
ше натуральной) олифой и поставить на 1 — 2 дня сушить 
ся. После этого их (включая торцы) раскраш иваю т масля
ной краской, пользуясь приведенной на рисунке цветовой 
градацией или, еще лучше, натуральной расцветкой уби 
того гуся.

Чтобы окрашеннвге профиля не блестели и не отпуги
вали (Улеском пролетающ их птиц, ф анеру  перед покраской 
не грунтуют, а  масляные краски  разводят только скипи 
даром (техническим или очищенным).

Каждый профиль устанавливают на колышке, снабжен 
ном вверху соответствующей прорезью , и закрепляют 
П-образной проволочной скобочкой, для которой как в 
колышке, так и в сам ом  профиле просверливают по два 
точно совпадающ их отверстия.

Во избежание потертостей й царапин при транспорта 
ровке профилей между ними кладут прокладки из мягкого 
картона, суконки и т. п. После охоты профиля нужно тща
тельно протереть влажной тряпкой, просуш ить и лишь по
сле этого убрать и хранить в сухом  месте.

Гусиные просри ля

I 1 Белый 
Ш  Черный 
П  Светло-серый 
S  Темно-серый 
И  Оранжево-красный

'  К . г ч д  ;

__ __ <3 II

16
о й  г| 5 7

a-раскрой на манерном листе и раскраска; 
6-размеры; о-коло/шен
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наука

воздействие 
промысла 
на_ популяции 
соболя
Г. МОНАХОВ,
старш ий научны й сотрудник ВНИИОЗ, 
кандидат биологических науи
Ю. БА РАН О ВСКИ Й ,
старш ий научны й сотрудник  
Восточносибирского отделения ВНИИОЗ

Фото Г. Х РЕН О В А
На промысел. (Ф отохроника ТА СС)

В оздействие человека на популяции соболя издавна сфор- 
®  м ировалось в одном  направлении — ценный зверек всег

да был объектом  добычи, не знавш ей никаких моральных, 
ю ридических и ф изических преград . Результат известен — 
более двухсо т лет почти на всей территории, покрытой си
бирской тайгой, этот зверь сущ ествовал только в легендах.

П онадобился больш ой тр уд  советских охотоведов, чтобы 
вид, обреченный на истребление, стал вновь обычным в 
нашей таеж ной ф аун е , а ш курки его вновь украсили стенды 
аукционов и пушных магазинов. В наши дни, в отличие от 
дореволю ционного способа хозяйствования, охотоведы оза
бочены внедрением  такой систем ы  эксплуатации запасов со
боля, которая базировалась бы на объективной информации
о состоянии , с тр уктур е  и численности той или иной популя
ции. Понятно, что такой способ определения лимита или 
нормы добычи стал возм ож ны м  только  то гда , когда основные 
элем енты  биологии соболей были основательно изучены.

О днако  в связи с тем  что добы ча этих ценных зверей 
из года в го д  увеличивается, ф акто р  промы слового давления 
вновь о казался одним из ведущ их, определяю щ их характер 
динамики популяций вида. О  том  ж е, каким мощ ным регуля
тором  численности соболей м ож ет быть интенсивный охот
ничий пром ы сел, свидетельствую т уроки прош лого . Поэтому 
необходим ость изучения роли добычи в динамике соболи
ных популяций стала соверш енно очевидной.

Х отя история пром ы сла им еет м ноговековую  давность, 
мы до сих пор почти ничего не мож ем  сказать о том, как, 
какими путям и оказы вает он воздействие на численность со
боля . М ож но лишь сказать , что дело  здесь не только в чисто 
ф изическом  уничтож ении зверей в процессе охоты . Этот так 
назы ваем ый прямой способ воздействия , бесспорно, имел в 
свое врем я нем алое значение в возникновении вековой д е
прессии численности вида. Рецидивы подобного рода извест
ны даж е в наше врем я, когда добы ча соболей контролирует
ся и строго  лим итируется.

Воздействие охоты на популяции промы словы х животных, 
в том  числе и соболя, м ож ет осущ ествляться иным путем — 
через изм енение их структуры . Возмож ность такого воздей
ствия обусловливается , во-первых, характером  суточной ак
тивности зверей , во-вторых, преобладаю щ им  в данной мест
ности способом  их добычи, что в итоге и определяет степень 
вы борочности отлова по отнош ению  к той или иной группе 
популяции. Вы борочность ж е всегда приводит к диспропор
циональности в слож ной внутрипопуляционной структуре  ви
да, создавая предпосы лки отрицательного изменения вос
производственного  потенциала.

Наши многолетние наблю дения за соболями Предбайкалья 
и Забайкалья в условиях пром ы сла показали, что ружейная 
и капканная добыча в разное врем » охотничьего сезона мо
ж ет оказы вать неравноценное воздействие на популяции 
хищ ника. В основу этих наблю дений был положен анализ 
еж его дны х проб, а такж е контроль за изменениями условий 
сущ ествования соболей и условий их добычи.

Как правило, руж ейный пром ы сел с собакой применялся 
в начале охотничьего сезона, капканный —  во второй его 
половине.

Н аблю дения показали, что при нормальных условиях су
щ ествования руж ейная добы ча не м ож ет изменить структуру 
популяций соболя настолько , чтобы это привело к снижению 
воспроизводственного  потенциала и последую щ ем у сокра
щ ению  численности. Иначе говоря, руж ейная добыча с со
бакой при указанны х условиях, видимо, не является выбо
рочной, т. е. в данном случае из всех популяционных группи
ровок изы м ается приблизительно пропорциональное их чис
ленности количество особей и, следовательно , воспроизвод
ственное ядро популяции сохраняется.

Иная ситуация склады вается то гда , когда условия среды 
неблагоприятны  д ля  популяции. В таких экстрем альны х усло
виях характер  суточной активности зверей резко изменяется. 
Возрастает подвижность (особенно в светлое время суток) 
м олоды х особей обоих полое и увеличивается их добыча. 
Так, в сезоне 1961/62 г. в Прибайкалье и Забайкалье (за 
исклю чением  ю го-восточной части региона) был полный 
неурож ай кедровы х орехов и ягод, снизилась численность 
м ы ш евидны х. При высокой плотности популяций соболя воз
ник деф иц и т кормов и наблю дались м ассовые миграции 
зверьков. Как следствие в пробах популяции этого сезона 
оказалось , в сравнении с преды дущ им и и последую щ им и се
зонами, много больш е м олоды х самцов и сам ок. Л егко  по
нять, что в слож ивш ейся обстановке особям  именно этих 
групп популяции приходилось затрачивать больш е времени
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на поиски корм а, и по этой причине у м олоды х соболей 
было больш е шансов попасть под вы стрел охотника.

Гораздо больш ую  опасность для жизни популяций соболя 
представляет капканный пром ы сел и особенно отлов собо
лей на тропах в конце зимы.

Известно, что в этот период активность соболей резко  
возрастает в связи с развитием  в популяциях явления, назы 
ваемого лож ным гоном . Э то  явление по природе своей пред
ставляет одну из стадий воспроизводственного  цикла. На этой 
стадии взрослы е половозрелы е сам цы , реагируя на увеличе
ние длины светового  дня и приближ ение весны , первыми 
как бы пробуж даю тся от зимней инертности. Своим поведе
нием они способствую т своеврем енном у возникновению  и 
полноценному прохож дению  в популяциях соболя очередного  
и основного сезонного  биоритма —  подготовки к гону и спа
риванию.

Вследствие повышенной подвижности взрослы е самцы 
чаще попадаю т в сам оловы , и поэтому в пробах популяции, 
полученных в зимне-весенний период, количество особей дан
ной популяционной группировки составляет 60— 9 5 % . П онят
но, что длительны й и интенсивный отлов соболей капканами 
на тропах в конце зимы м ож ет привести к полном у истреб
лению половозрелы х самцов —  одной из двух групп воспро
изводственного ядра популяции.

Взрослы е самки в зимне-весенний период, наоборот, м а
лоактивны в связи с подготовкой к щ енению , и, видимо по 
указанной причине количество их в пробах этого периода 
крайне незначительно.

Таким образом , позднезим няя добы ча соболей капканами 
является выборочной, что со зд ает диспропорциональность в 
структуре популяций соболя, последствия которой легко  
предвидеть. Не эта ли особенность эксплуатации запасов со
болей в далеком  прош лом , когда сам оловы  были почти един
ственным орудием  добычи, способствовала катастроф ически  
бы стром у исчезновению  хищ ника из лесов Сибири и возник
новению вековой депрессии численности вида?

Наблю дения позволили установить наличие постоянных 
изменений возрастной и половой структуры  популяций. О дна
ко глубокие, аномальные отклонения численности популяци
онных групп от средних м ноголетних показателей были очень 
редки. Уж е говорилось, что они, как правило, имели место 
при возникновении условий, неблагоприятны х для сущ ество 
вания популяции. Крайне важно отметить способность собо
лей быстро восстанавливать наруш енную  пром ы слом  популя
ционную стр уктур у .

Не менее важно и то , что даж е  при возникновении глу
боких спадов плотности и численности населения соболя со 
отношение половых и возрастны х групп в популяциях под
держ ивалось на уровне, близком  к средним  м ноголетним 
показателям . В течение двенадцатилетнего  периода наблю де
ний мы не могли отм етить таких изменений структуры  и, 
плотности в исследуем ы х популяциях, которы е обусловили бы 
возникновение длительной депрессии численности. Э то  мож ет 
служ ить ещ е одним свидетельством  высокой степени адап
тации популяций вида и наличия в них скры ты х резервов, 
реализуем ы х при возникновении неблагоприятны х условий 
среды .

О днако выш еприведенные высказы вания относятся к та
ким эксплуатируем ы м  популяциям , в которы х добы ча собо
лей ведется преим ущ ественно руж ьем  с собакой и которы е 
не изолированы полностью  от неопром ы ш ляем ы х угодий-ре- 
зерватов. В у го д ьях , изолированных и полностью  осваивае
мых, при отсутствии строгого  и действенного  контроля за д о 
бычей возможны случаи как прям ого  перепром ы сла, так и 
нарушения структуры  популяции до уровня, препятствую щ его  
осущ ествлению  нормального воспроизводственного  процесса.

Наши наблю дения позволяю т реком ендовать охотхозяйст- 
венным организациям  внедрение такой систем ы эксплуатации 
запасов соболя, при которой наибольший удельны й вес в 
добыче приходился бы на осенний период охотничьего сезо 
на (отстрел с руж ьем  и собакой). В случае резкого  сокр ащ е
ния плотности и численности популяций в том  или ином рай
оне первоочередным ограничительны м мероприятием  д о лж 
ны являться запрещ ение самоловной добычи соболей в зим 
не-весенний период охотничьего сезона и организация р е зер 
ватов.

В заклю чение следует сказать , что наше исследование 
нужно рассматривать как одну из первых попыток изучения 
роли охотничьего промы сла в динамике популяций соболя. 
Исследования подобного рода сейчас имею т все условия 
для развития, и было бы целесообразно всемерно их интен
сифицировать. УДК 639.113.5

ОХОТОВЕДЕНИЮ-

НАУЧНУЮ ОСНОВУ

\у ченый совет по проблеме «Научные основы освое 
J  ния, ренонструнции и охраны ж ивотного мира», кото 

рый в течение многих лет работает при Академии наун 
У краинской  С С Р , провел на базе Д непропетровского уни 
верситета научно-координационное совещ ание. В работе со
вещ ания приняли участи е 120 представителей 45 высших  
учебны х заведений, заповедников, заповедно-охотничьих и 
госуд арственны х лесоохотничьих хозяйств, областны х уп
равлений лесного хозяйства республики и гости из Бело
русской  С С Р  и Р С Ф С Р .

На двух пленарны х заседаниях и на заседаниях секций  
охотоведения, орнитологии, териологии было заслуш ано  
около 50 докладов по вопросам охраны полезной ф ауны , 
современного состояния и перспектив использования охот
ничьего фонда, улучш ения условий сущ ествования промыс
ловых ж ивотны х и ф ормирования ф ауны  позвоночных в 
и скусств ен ны х лесах степной зоны республики. Отдельные 
доклады были посвящ ены  вопросам борьбы с вредными 
гры зунам и, а такж е проблеме влияния ядохимикатов на 
репродуктивную  способность диких теплокровны х.

На секциях обсуждены вопросы акклим атизации зубров 
и белки-телеутки, увеличения численности зайца-русака, 
речного бобра; питания хищ ников: лисицы, барсуна, ка
менной куницы , экологии охотничье-промысловых птиц. 
Доклады орнитологической секции были посвящены вопро
сам изучения птиц  и скусств ен ны х лесополос. Черноморско
го и Азово-Сиваш ского заповедников, северного Причерно
морья и созданны х в республике искусственны х водоемов 
днепровского каскада гидроэлектростанций.

На секции териологии заслуш ан  ряд докладов по во
просам распространения и экологии вредных гры зунов. От
дельны е доклады были посвящ ены энолого-фаунистичесиой  
х ар актер и сти ке м лекопитаю щ их островны х лесов, законо
мерностям распространения ф ауны  позвоночных в лесных  
биоценозах степной зоны.

В своем реш ении участнини  совещ ания отметили, что 
в течение последних лет украи нски е зоологи значительно  
повысили теоретический и методический уровень исследо
ваний, усилили их ком плексность, устранили параллелизм  
в работе и р аспы ленность тем атики  вузов и научны х уч
реждений. Основными направлениями зоологических иссле
дований совещ ание признало: изучение энологии наиболее 
важ ны х в практическом  отнош ении полезных и вредных 
видов ф ауны  позвоночны х; комплексное изучение фауны  
биоценозов, подлежащ их интенсивному хозяйственному ос
воению; изучение изменчивости организмов и факторов, ее 
обусловливаю щ их; определение программ и разработку ме
тодов ком плексны х исследований.

Совещ ание вошло в М инистерство вы сш его и среднего 
специального образования У С С Р  с ходатайством о восста
новлении кафедр зоологии позвоночных в вы сш их учеб
ных заведениях и создании их во всех уни верситетах рес
публики. Внесено такж е предложение о введении обяза
тельного нурса охотоведения и специализации охотоведов 
высш ей квалиф икации в лесохозяйственны х и лесотехни
ческих вузах и в Украинской  сельскохозяйственной акаде
мии. Главному управлению  охотничьих хозяйств У С С Р  ре
комендовано принять меры к зап р ету круглогодичного от
стрела лисиц, играю щ их сущ ественную  биологическую  роль 
в сниж ении численности мышевидных гры зунов, создать  
отдельны е эксперим ентальны е охотничьи хозяйства.

У частн и ки  совещ ания единодушно поддержали мысль о 
необходимости участи я Н аучного совета в апробации про
ектов исследований по акклим атизации животны х и под
бору лесны х и кустарниковы х пород при создании лесных 
полос.

Д непропетровском у государственном у университету пору
чено составление программ и подбор методик биоценоло- 
гических исследований, а И нституту  зоологии Академии 
наун У С С Р  —■ программ и методов изучения популяций.

В ознаменование исторической даты  — 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина совещ ание призвало всех зооло
гов, работников охотничьих и природоохранных органиэа 
ций уси ли ть  работу по изучению  и рациональному исполь
зованию  биологических ресурсов Украины , развернуть про
п аганд истскую  работу в этом направлении под лоэунгоч 
«за ленинское отнош ение н природе».

Л. ПОГРЕБНЯК, 

кандидат биологических наук
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МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ ПТИЦ 
НА ЮГЕ УКРАИНЫ

Т. АРД АМ АЦ КА Я, 
кандидат биологических наук

Небы вало суровой была зима 
1968/69 г. на ю ге Украины . 90 лет 

не наблю далось столь продолж ительно
го ледостава (почти три м есяц а), такого  
количества м орозны х дней (90). Тяж е
лые условия зимовки неблагоприятно 
сказались преж де всего на водоплаваю 
щих птицах в Я горлы цком , Тендровском  
и Д ж ары лгачском  заливах.

Д о двадцаты х чисел ноября на заливах 
наблю далось огром ное скопление лы 
сух, держ авш ихся от района острова 
Д олгого  до  восточного угла Тендров- 
ского  залива сплош ными черными лен
тами, насчитываю щ ими около миллиона 
особей. Уток наблю далось более 600 
ты сяч. Ф оновы м и видами среди  них бы 
ли кряква и свиязь . Затем  шли чирки 
(свистунок и тр ескун о к), ш илохвость, 
чернеть м ор ская , нырки (красноголовы й 
и белоглазы й), крохаль больш ой и 
длинноносый, чернеть хохлатая , ш ироко
носка, го голь , пеганка и д р уги е . На от
м елях кормились стаи больш их кронш 
непов и травников. Л ебедь придерж и
вался своих обычных корм овы х полей на 
м елководье .

Похолодание началось рано, уж е 22 
ноября. Вся третья д екада  ноября была 
холодной, среднесуточная тем пература 
воздуха держ алась  на 0,4°С ниже нормы . 
24 ноября начался массовый прилет ле- 
бедя-кликуна. Появились пролетны е стаи 
белолобой казарки и серого  гуся . Л ы су
ха стала покидать заливы . Небольш ие 
м орозы  продолж ались и в первой д е ка 
де д екабря (м инимальная тем пература 
— 10°С ), сопровож дались они ветрами 
северных рум бов . 10 д екаб р я зам ерзли 
озера, 11 д екаб р я на заливах образо
вался широкий припай льда, однако

сохранилось ещ е много полыней. Резко 
ум еньш илось количество зим ую щ их 
уток , которы е крупны ми стаям и отлета
ли в ю го-западном  направлении. Лы сухи 
уш ли почти все. Л ебеди  стали сбиваться 
в плотны е стаи на полыньях и пром ои
нах.

18 д екаб р я началось потепление. 
С ильны е ветры ю ж ных рум бов (7 — 
10 м /сек) разруш али лед  и угоняли его 
к острову Тендра. 24 д екабря заливы 
почти полностью  освободились ото льда, 
к 25 д екаб р я лед  растаял и на озерах. 
Л ебеди  снова появились на своих из
лю бленны х корм овы х м естах , вм есте с 
ними держ ались  кряквы , свиязи, кроха
ли больш ие и длинноносы е. И зредка 
встречались м орянки , обычными были 
гоголи и ны рковы е утки , много наблю 
далось чаек-хохотуний и сизы х. В незна
чительном количестве остались пеганки, 
чирки-свистунки, серощ еки е поганки. 
Почти полностью  исчезли ш илохвости, 
ш ироконоски и чирки-трескунки.

Вторичное похолодание, начавшееся 
4 января, сопровож далось , ураганны м  
северо-восточны м  ветром , достигавш им  
20 м /сек. С 5 по 8 января сплошь за
м ерзли о зера , 10 января припай льда на 
заливах превы ш ал 4 км . Н езам ерзаю щ ие 
участки остались возле острова Д олгого , 
на промоинах острова Тендра, неболь
шие полыньи сохранились возле остро
вов О рлова и Бабина, у северного  и се
веро-восточного побереж ья Ягорлы цко- 
го залива. Вторая д ека д а  января была 
облачной, преобладали северо-восточ
ные ветры до 10 м /сек. М инимальная 
тем пература воздуха  понижалась до 
— 12,8°С.

18 января мы произвели облет на вер
толете  310 километров береговой линии. 
Низовья Д непра, Днепро-Бугский лиман 
и Д ж ары лгачский залив замерзли 
сплошь без полыней. На Ягорлыцком и 
Тендровском  заливах наблю далось мно
го свободной ото льда воды, но далеко 
не все эти места были доступны для 
корм еж ки водоплаваю щ их птиц. Поэто
м у лебеди  сосредоточивались в основ
ном в районе острова Д олгого , у остро
ва О рлова , возле Египетских островов и 
на Тендровских промоинах. Небольшие 
группы держ ались в северо-восточном 
углу  Ягорлы цкого  залива у припая льда, 
в трещ инах и разводьях за Сибирскими 
островам и. Вм есте с лебедям и корми
лись утки , которы х было значительно 
м еньш е, чем в это ж е время в прошлом 
го ду . В р езультате  сверки наземных 
наблюдений- и авиаучета установлено, 
что 18 января 1969 г. на полыньях и про
моинах выш еуказанны х заливов находи
лось 44 810 водоплаваю щ их птиц: лебе
дей —  11 500 (кликун —  90% , шипун — 
10% ), крякв —  20 600, свиязей —  200, 
гоголей —  1000, морских чернетей, крас
ноголовых и белоглазы х нырков — 8500, 
крохалей больш их —  900, крохалей
длинноносых —  500, лы сух— 10, чаек си
зы х —  1350, чаек-хохотуний — 250.

Ш илохвость, серая утка, широконоска, 
пеганка и другие виды уток отлетели на 
ю го-запад . Незначительное количество 
лы сух (д о  350 особей), отрезанных ле
дяны м полем, осталось в районе Еги
петских островов (Ягорлыцкий кут). В 
первую  ж е д екаду  января у берега бы
ло обнаруж ено около 60 погибших и ра
зорванных лы сух , а 18 января с верто

1. Стая лебедей в полынье возле о ст 3. Молодой ослабевш ий лебедь на
рова Долгого. льду.

2. Л ы сухи вынуждены были корм ить 4. Погибший от бескормицы лебё'дь-
ся на заснеженном берегу. кликун, расклеванны й грачами.

Фото Н. К А Р А Б У Ш А
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лета удалось увидеть «сего  10 особей 
этих птиц.

Третья декада  ян*аря была очень хо
лодной, без оттепелей . М орозы  д о хо ди 
ли до — 19°С, преобладали ветры север 
ных румбов до 12 м /сек. Заливы все 
больш е затягивал ле д . Резко сократилась 
площ адь свободной ото льда воды , со
кратилась возм ож ность добычи корм а. 
Начался падеж  лебедей . Как и в прош 
лые годы , в основном гибли м олоды е 
птицы, которы е составляли не м енее 
30% поголовья, затем  лебеди-ш ипуны , 
кликуны и отдельны е особи м алого  ле
бедя , который в небольш ом  количестве 
не каждый го д  отм ечается на зимовке. 
О слабевш ие птицы прим ерзали ко льду 
и становились добычей лисиц, орланов- 
белохвостов, мохноногих канюков й да
ж е грачей. Часть лебедей  стала р азле
таться вверх по Д непру, некоторы е от
летели на запад.

1 ф евр аля от Египетских островов до 
острова О рлова на льд у  появилась тр е
щина шириной 15 м и длиной д о  2 км . На 
этой трещ ине сосредоточились зим ую 
щие птицы. Вторым м естом  концентрации, 
главным образом , лебедей  оставался 
район острова Д о лго го . Л ебеди вы ходи
ли на бер ег острова, кормились не внут
ренних озерах и на прибреж ны х выбро
сах морской травы  —  Zostera  папа, изо
билую щ их мелким и раковинами м ол
лю сков. Часть ослабевш его м олодняка , 
неспособного летать , была отловлена 
местными ж ителям и , которы е п о д к ар м . 
ливали птиц пшеницей и кукур узо й . Рез
ко изменилось обычное поведение птиц. 
Стаи лебедей  кормились в степи зе ле
ными частями растений, отлетая на 
один-два килом етра от залива. М ноже-

3.

ство крякв встречалось на пахотных зе м 
лях .

10 ф евр аля началась пурга , которая 
д о сти гла  своей максим альной силы к ве
черу 12 ф евр аля . Восточный ветер до 
20 м /сек  утих лишь к утр у  13 ф евр аля . 
В ночь с 13 на 14 ф евр аля подул  силь
ный ю жный ветер . На степных озерах 
появилась вода, у бер ега залива потем 
нел и вздулся  лед , образовались тр е
щины и полыньи. Но тр етья  д екада  ф е в 
раля снова была м орозной— до —  9°С , с 
сильным и северо-восточны м и ветрам и—* 
16 м /сек. С р ед н ед е кад н ая  тем пература 
во здуха  опустилась на 2,3° ниже нормы , 
Заливы снова покрылись льдом  почти 
б ез полыней. П родолж ался падеж  леб е
дей , несм отря на организованную  под
корм ку пш еницей, рассы паем ой в рай
оне острова Д о лго го . Вес истощ енных 
стары х шипунов и кликунов не превы
шал 5,5 кг. П адеж а уток  не наблю да
лось.

Наступил март, но м орозы  не ослабе
ли. С р ед н ед е кад н ая  тем пература во зду
ха первой д екады  м арта была на 3° 
ниже нормы . За последние 30 лет хо
лодное начало м арта отм ечалось всего 
4 р а за : в 1940, 1952, 1955 и 1960 гг. М о
роз достигал — 8 ,5 'С , обычных оттепелей 
не наблю далось, преобладали северо- 
восточные ветры . Лишь к концу декады  
тем п ература поднялась до  + 1 ,3  С . П одул 
западный, а затем  южный ветер . 11 м ар
та образовались многочисленны е про
моины , а поверх льда выступила вода. 
В этот ж е день наблю дался лед о хо д  в 
районе Херсон-Гопри . П олетели стаи гу
сей, начался о тлет леб ед я . Заливы очис
тились ото льда только  в конце третьей 
д екады  м арта, но кое-где лед  сохранил
ся до  1 апреля .

4.

Крайне неблагоприятные условия зи
мовки явились причиной гибели больш о
го количества лебедей . Только в районе 
Я горлы цкого , Д ж ары лгачского  заливов и 
на Д непро-Бугском  лимане погибло бо
лее 150 лебедей  (75%  из них составля
ли м олоды е шипуны и кликуны). Разм е
ры потерь, возмож но, превышают ука
занны е, так как часть трупов не обнару
ж ена.

Значительно меньш е пострадали кури
ные. Снеж ный покров держ ался до кон
ца первой д екады  марта, но был край
не неравномерным . Гололедов почти не 
отм ечалось. П од кронами больших д у
бов на лесостепны х участках заповедни
ка ф азаны  всю зиму кормились ж елу
дям и , виноградной орехотворкой , ко
реш кам и и вегетативными частями рас
тений. Кром е того , в наиболее суровый 
период зимовки была организована под
корм ка птиц пшеницей и кукурузой , 
которую  хорош о поедали фазаны  и ху
ж е куропатки. О днако  часть птиц ока
залась ослабевш ей и была уничтожена 
хищ никами. На Соленоозерном  участке 
в обходе только  одного наблю дателя 
(600 га) была заф иксирована гибель се
ми фазанов (6 самок и 1 сам ец) и пяти 
серы х куропаток.

Во время резких похолоданий, сопро
вож давш ихся сильными ветрами, пре
пятствую щ ими полету и поиску пищи, 
гибли даж е  грачи. Так, после урагана 
(пыльны е бури) 10 — 12 ф евраля в м ес
тах ночевки грачей на Соленоозерном 
участке было обнаруж ено 11 трупов 
птиц. О тм ечался падеж  отдельны х осо
бей серы х ворон и сорок. Незначитель
ное количество зимую щ их скворцов все 
время придерж ивалось жилых построек.
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МИГРАЦИЯ КЕДРОВОК
М. Л ЕБ ЕД ЕВ А ,
научный сотрудник Центра кольцевания  
Зоологического и н сти тута  АН С С С Р

В ж урнале «О хота и охотничье хозяйство» (№  3 за 
1969 г.) было опубликовано сообщ ение о миграции 

кедровок в П рибайкалье, вызванной полным н еурож аем  к ед 
ровых орехов и ягод. В 1968 г. наблю далось появление зна
чительного количества этих птиц на европейской территории 
С ою за и даж е в различных странах Западной Европы.

В отличие от периодических —  сезонны х миграций, свой- 
c i венных перелетны м  птицам, такие миграции кедровок при
нято называть непериодическим и, так как они соверш аю т их 
не каж дый год. Вот почему некоторы е наши охотники , о со
бенно из центральных областей , не всегда знаю т этих птиц. 
О хотник Ф . К . Зм еев из Н ово-О скольского  района Б елго р о д 
ской области пиш ет: «30 ноября 1968 г. во врем я охоты я 
обнаруж ил в лесу  м ертвую  птицу, которая была окольцова
на. Похож а она на скворца, только  крупнее . Кольцо S  =  
051.062 посылаю  в письме. Интересно узнать , что это за пти
ца». О хотник П. И. Кульков из Рязанской области сообщ ает, 
что 6 октяб ря 1968 г. в Гулковском  лесу С копинского  района 
он добы л птицу с финским  кольцом  S = 015.195. «Название 
этой птицы я не знаю , — говорится в письме, —  в наш ем лесу  
я вижу их впервые». П одобное ж е письмо пришло и от 
охотника А . А . Николаева из Б ольш есеяьского  района Яро
славской области . «П роходя под высоковольтной линией, —  
пишет он, — я обнаруж ил под проводами м ертвую  птицу, 
всю в крапинках. На ней оказалось  кольцо с надписью  «Х е ль
синки S  =  015.181», которое я вам высылаю . П рош у ответить, 
что это за птица и где  ее окольцевали». П одобны е сообщ е
ния стали поступать и из други х областей . Ур альские охот
ники легко  узнавали этих птиц и в своих письмах называли 
их правильно. Так, наприм ер, охотники С . Н. Козы рев и В. Н. 
Кутузов из И вдельского  района, С вердловской  области , со
общили нам, что поймали птицу —  кедр овку , с ф инским  коль
цом S —015.119. О хотники спраш ивали , когда кедровка была 
окольцована и почему она не боялась лю дей .

Всего в Ц ентр кольцевания Зоологического  института АН  
С С С Р  в 1968 г. поступило 18 колец , сняты х с кедр овок. Из 
них 11 были ф инским и, 6 —  отечественным и и 1 — ш ведским . 
18 колец — казалось бы, это немного . О днако  сле д ует учесть, 
что преж де данных о встречах окольцованных кедровок мы 
вообщ е не имели. Именно это и побудило нас поделиться 
теми немногими сведениям и о пролете и кольцевании кед 
ровок, которы ми мы располагаем .

Итак, в годы  неурож ая кедр а кедровка в поисках пищи 
соверш ает больш ие кочевки, д алеко  вы ходя за пределы  гн ез
довых областей , располож енны х в таеж ны х районах Сибири. 
В этот период ее мож но наблю дать в тех м естах , где  она 
обычно не встречается. Больш ие миграции кедровок наблю 

дались , в частности, в 1944, в 1948 гг. и в некоторые другие 
годы , когда птицы встречались по всей европейской терри
тории Р С Ф С Р . С видетелям и такой миграции оказались мы и 
в 1968 году .

Н аблю дения показали, что уж е в начале августа кедров
ки встречались в Рязанской области . С . Г. Приклонский со
общ ил нам, что в О кском  заповеднике наибольшее число 
встреч этих птиц было зарегистрировано в конце августа — 
начале сентября. Чащ е всего встречались одиночные птицы, 
но иногда попадались и стайки , состоявш ие не более чем из
6 птиц. Три добы ты х птицы оказались представителями во
сточносибирского  подвида, т. е. тонкоклю вы ми кедровками.
7 сентября мне довелось встретить кедровку под Москвой 
на станции Ром аш ково, в 20 килом етрах к западу от столи
цы. О на держ алась  в лиственном лесу, где  было много дуба 
и лещ ины . О сенью  1968 г. кедровок наблю дали в Воронеж
ской области , такж е в основном в дубравах, в Уральской и 
во многих други х областях. По сообщ ению  В. В. j Бианки, ■ 
этот ж е год , впервые за много лет, кедровки были зареги
стрированы в- Кандалакш ском  заповеднике, где  одна из них 
была поймана. Впервые были отмечены кедровки и в Ла
пландском  заповеднике. Довольно интенсивный пролет этих 
птиц проходил в Ленинградской области . Преподаватель Ле
нинградского  университета Г. А . Носков сообщ ил нам, что 
на островах, располож енны х в северо-западной части Ла
дож ско го  о зера , с 10 по 15 августа 1968 г. еж едневно встре
чались стайки кедр овок, состоявш ие из 5— 15 птиц. С 18 
августа по 6 сентября на восточном побереж ье Ладожского 
озера , вдоль береговой линии, кедровки летели более круп
ными стаям и —  по 50— 100 особей . После 6 сентября и дс. 
конца этого м есяца их здесь  больш е не видели. В первых 
числах октяб ря они появились снова небольшими стайками 
в 10— 15 птиц. П оследняя встреча кедровок в этом районе 
была отм ечена 9 ноября.

В Ленинградской области а октябре наблю дали кедровок, 
которы е кормились ягодам и клю квы и брусники, выбирая 
их из-под снега . М ногие, сильно истощ енные, птицы корми
лись на свалках картоф ельны м и очистками. Такие птицы близ
ко подпускали лю дей .

Интенсивный пролет кедровок наблю дался и в Калинин
градской области , особенно на Курш ской косе Балтийского 
м оря. Там , по наблю дениям  В. А . П аевского , первые птицы 
в районе поселка Ры бачьего появились 26 июля. В августе 
их стало зам етно  больш е. Появились стайки кедровок, со
стоявш ие из 8— 20 птиц. О собенно много кедровок было за
регистрировано в период с 19 по 24 августа, когда в тече
ние двух часов мож но было насчитать до 240 пролетающих

Г О С Т И  
И З  Х А Й  Г”И

b Ni 3 ж урнала «Охота и охотничье хо
з я й с т в о »  за текущ и й  год выла опуб

ликована статья  Е. Черникина «М игра
ция недровок в Прибаикалье». В редак
цию поступило несколько писем чи тате
лей из различны х областей стр аны , в ко
торы х сообщ ается о появлении необыч
ных птиц.

«Кедровни почти еж егодно в неболь
шом количестве залетаю т в долину  
р. Ур ала, — пиш ет А. Джубанов, сотруд
ник Уральского  педагогического и нсти 

ту та  им. А. С. Пуш кина, из г. Уральска.
— В некоторые годы эти жители тайги  
в значительном количестве появляются 
в пойменных лесах Урала. Один из таких  
массовых залетов кедровок наблюдался 
и осенью  1968 г., когда они очень часто 
встречались по берегам реки и стариц, 
на полянах и опуш ках леса. Птицы про
никли далеко на юг, в Гурьевскую  об
ласть . На пролете кедровки держались 
стайнам и по 3 — 4 особи: самая большая 
стай к а , которую  приш лось наблюдать,
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птиц. Н ередко кедровки держ елись стаям и по 40— 50 особей. 
Пролет их продолж ался вплоть до  20 сентября. П осле этого 
попадались лишь одиночные особи. Кедровки  питались яго
дами еж евики, охотно поедали пауков, насеком ы х, в том  
числе м уравьев, П опадая в сети вм есте с м елким и воробьи
ными птицами, они тут ж е небрасы вались на них и поедали 
зябликов, чижей, корольков и даж е  д р о зд о в . В ж елудках 
отстрелянных кедровок находили такж е песок, частицы хи
тина от насеком ы х и раздробенную  ско р лупу лесны х орехов.

Для того чтобы проследить за м играциям и кедр овок, от
ловленных в больш ую  ловуш ку, птиц метили кольцам и . В 
августе-сентябре 1968 г. в о крестностях поселка Ры бачьего 
было окольцовано 169 кедр овок. В дальнейш ем  стало ’ из
вестно о судьбе лишь ш ести из них. Д ее  особи, помеченные
2 и 22 августа, уж е через 8— 16 дней достигли Дании, где 
были найдены м ертвы м и в районе полуострова Ю тландия. 
В Дании кедровки появились такж е и в конце лета , но осо
бенно больш ие стаи этих птиц были отм ечены  здесь  в пер
вой д екаде  сентября. П озднее эти стаи рассеялись , и птицы 
летели одиночно или небольш ими группам и. В середине ок
тября количество кедр овок м аксим ально возросло . Д атские 
орнитологи считаю т, что этот период был кульминационны м 
в миграции кедр овок. Во второй половине октяб ря количе
ство этих птиц в Дании бы стро  сократилось и к первому 
января 1969 г. подавляю щ ее больш инство их, очевидно, со
всем покинуло страну.

Кедровка , помеченная 13 сентября близ поселка Ры ба
чьего, 6 октября была убита в северной части Чехословакии 
близ г. Кролики. Э то  указы вает на то , что птицы ещ е про
должали движ ение на запад. О днако  20 ноября одна из по
меченных кедровок была обнаруж ена мертвой в Починков- 
ском районе См оленской  области , а д р угая , помеченная
1 августа, уж е через две недели была убита в Башкирии, 
в окрестностях г. У ф ы . Таким образом  четкой направленно
сти в передвиж ениях кедр овок, м игрирую щ их через Курш - 
скую косу , проследить не удалось .

В районе Балтийского м оря значительный пролет кедр о
вок наблю дался на А ландских островах, в Ф инляндии , и на 
ш ведском острове Э ланд , где  проводилось их кольцевание. 
На А ландских островах кедр овок отлевливали в период с 
12 августа по 10 сентября и метили их кольцам и с надписью  
«Муз. эоол. Хельсинки». О диннадцать из этих кедр овок были 
встречены затем  не территории нашей страны : 8 и 10 сен
тября —  в Рязанской и Калуж ской областях , в о ктяб ре —  в 
Рязанской, Ярославской , О рловской , П ерм ской , С вердловской  
и Челябинской областях. В ноябре мертвая птица с финским  
кольцом была найдена, как мы .у ж е  упоминали, а Н ово-О с
кольском районе Белгородской  области . 10 декаб р я кедровка 
с финским кольцом  была найдена мертвой в М осковской 
области, а 16 д екабря одна из этих птиц до летела  до  Ново
сибирской области .

В Ш веции кедровок кольцевали на орнитологической стан
ции О ттенби , не ю жной оконечности острова Э ланд . Всего 
осенью 1968 г. здесь бы ло помечено 45 пролетны х кедр о 
вок, относящ ихся такж е к восточно-сибирском у подвиду. Из 
них в нашей стране была добы та только  одна, —  19 октяб ря, 
в районе г. Куйбы ш ева.

М еста встреч окольцованны х кедровой в 1968 г.

Таким образом , покинув таеж ны е леса Сибири, кедровки 
уж е в ию ле— августе достигли западных областей европей
ской чести С ою за и появились во многих странах Европы. 
Д виж ение их на запад  продолж алось примерно до середины 
октяб ря . О дноврем енно с этим часть птиц уж е в конце ав
густа —  начале сентября начала обратное движение к юго- 
востоку. О днако  обратный путь их был нелегким . Многие 
птицы гибли. С ем ь из окольцованных кедровок были най
дены м ертвы м и, в том  числе две из них погибли, налетев 
на провода; две кедровки были пойманы ослабевш ими, а 
остальны е девять были подстрелены  на охоте. При этом не
которы е охотники отм ечали, что птиць.1 близко подпускали 
лю дей . Если учесть эти обстоятельства, а такж е неразбор
чивость кедровок в выборе пищи, мож но предположить, что 
птицы находились в бедственном  положении и только часть 
из них см огла вернуться в родные *4есг0>
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состояла из 5 птиц. В м естах, где птицы  
на какой-то период времени задерж ива
лись, они если одиночный образ ж изни. 
В августе на протяж ении одного кило
метра узкой полосы пойменного леса (по 
одному берегу рени) встречалось, в сред
нем, до двух кедровок, местами — боль
ше. пролет кедровок продолжался до 
первых чисел октября.

Кедровки по сравнению  с местными  
птицами держ ались как-то странно : под
пускали н себе очень близко; порой мож
но было долго р ассм атр и вать  спокойно  
сидящую птицу с расстояни я всего не
скольких ш агов. П итались они, по-види
мому, исклю чительно насекомыми. Обыч
но эти птицы сидели на ветках где-ни
будь на опуш ке леса и, как только заме
чали проползающее или пролетаю щ ее на
секомое, тотчас сры вались за добычей. 
В садах недровки несколько поклевали  
позднеспелые сорта яблок».

«В конце авгу ста , а может бы ть и в на
чале сентября, когда уж е н ачалась охота  
на пернатую дичь, — пиш ет охотник

В. Ерш ов из Сум ской области У С С Р , — я 
увидел однажды в сосновом лесу и нте
ресную  птицу, сидевш ую  на ниж них вет
вях дерева. Почти черного цвета, с бе
лым узором на груди и мощным клювом. 
Она совсем меня не боялась, но при при
ближении издавала резкий крик. Кедров
ка! __  подумал я, —  но потом усом нил
ся : откуда кедровка может взяться  на 
нашем Полесье7 Птица пры гала по земле, 
очевидно, искала корм, садилась  на к у с 
ты , на ветки сосен. В этом же лесу я 
увидел ещ е несколько так и х  птиц. Все  
они держ ались поодиночке.

Через несколько дней в селе Туранов- 
ке, к которому прим ы кает стары й сосно
вый лес, я снова встретил двух так и х  же 
пернаты х незнакомцев, которы е преспо
койно паслись  прямо на улице; при моем 
появлении они взлетели и усели сь  низко  
на сун у  сосны .

Прочитав в ж урнале статью  Е . Черни- 
кина, я убедился, что это действительно  
были недровки».

«В сентябре прошлого года, — сообща
ет преподаватель Хреноеского лесного 
техн икум а В. И. Пронин из с. Хреновое 
Бобровского района Воронежской об
ласти , — мне неоднократно приходилось 
наблю дать кедровок вблизи наш его тех 
никум а, располож енного на опуш ке зна
менитого Хреновского бора. Недровки 
держ ались парами (более 4 птиц за одно 
наблюдение видеть не приходилось) в 
сосново-дубово-кустарниковом насажде
нии, преим ущ ественно на земле или на 
нижних ветвях кустарников».

В Юхновсном районе Калуж ской об
ласти  кедровок обнаружил охотниц  
В. Егоруш иин. «Раньш е в наш их юхнов- 
ских лесах я их не встречал, — пишет 
тов. Егор уш ки н . — Впервые я увидел 
эти х  интересны х птиц в августе , и 
всего три раза. Кедровки были чрезвы
чайно доверчивы и очень близко подпус
кали к себе. Там же были найдены перья 
недровки. растерзанной ястребом».
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собаководство

промысловая 
Борзая
В. КА ЗА Н СКИ Й ,
эксп ер т всесою зной категории

П ром ы словая б о р зая ... У дореволю ционны х владельцев 
псовых охот одно это название вы звало бы негодование. 

С вязать борзую  с пром ы слом  —  значило бы с их точки 
зрения унизить эту собаку. Д ля  борзятников стар ого  толка 
в сияю щ ем  ореоле сущ ествовала лишь чистопородная р ус
ская псовая борзая . А н глийскую  б о р зую , и зредка  встречав
ш ую ся в былых помещ ичьих охотах и единицами попадав
ш ую ся на первых советских вы ставках, они признавали как 
нечто второсортное, снисходили и до  хортой борзой , по
скольку считали ее производной от см еш ения русской псовой 
и английской борзы х. Не отрицали они горскую  и кры м скую  
породы , как некогда сущ ествовавш ие и начисто исчезнув
шие. П онаслы ш ке знали о среднеазиатских та за х : в русских 
областях этих борзы х не держ али . В их глазах все это были 
борзы е, предназначенны е доставлять их владельцам  красивое 
развлечение, но отню дь не служ ить п ром ы слу, добывать 
пушнину.

Разум еется , стары е борзятники превозносили р усскую  псо
вую борзую  н едаром : она обладала исклю чительны м  для 
ловчей собаки соверш енством  ф о р м , резвостью , грозной 
злобой к волку и беззаветной отвагой . С оврем енны е псовые 
по волку не работаю т, но если это потр ебуется , злоба их воз
родится . ,

С осредоточив свое внимание на русской псовой, остав
шейся у нас после револю ции в ничтожно м алом  числе, 
наши учителя —  последние м огикане псовой охоты  —  знать 
не знали и видеть не хотели ту  бо р зую , с которой пошел 
в поле охотник советского  села —  крестьянин-колхозник, 
охотник страстный, но собаковод  неум елы й . И если эта кр е
стьянская борзая попадалась на глаза знатокам , они обзы ва
ли ее «вы борзком » и не считали нужным узнать поближе. 
С толь ж е пренебреж ительно относились они и к хозяевам  
«выборзков» —  пром ы словикам , полагая, что «м еркантиль
ная» промы словая охота несовм естим а со  званием настоящ е
го охотника. М еж ду тем  пром ы словики-борзятники в разно
родной охотничьей сем ье оказались чуть ли не самы ми 
горячими, сам ы м и одерж им ы м и ее членами...

Промы словая борзая приобрела права граж данства в го
ды , когда стар ш ее поколение экспертов-борзятников, верное 
традициям помещ ичьих псовых охот, стало сходить со  сцены . 
Крутой поворот в ее судьбе произош ел в конце сороковых 
годов, когда они были «открыты» ср азу  в тр ех м естах.

О сенью  1948 г. по заданию  Главохоты  Р С Ф С Р  я прибыл 
на испытания борзы х по вольном у зверю , организованные 
О ренбургским  управлением  по делам  охотничьего хозяйства.

2 . 3.

1 После травли. Село Токаревка Тамбовской области. 
Фото П. Ш А П О ВА Л О ВА

Увидев собак и охотников, собравш ихся на испытания в боль
ш ом баш кирском  селе , я растерялся . Выученик корифе- 
ев-борзятников —  В. С . М амонтова, Н. А . Сум ароковой и 
Н. Н. Челищ ева —  я долж ен был признать беспородными 
всех собак , которы х привели на испытания: по экстерьеру 
они были далеки  не только  от русской псовой, но и от хор
той, кры м ской и горской вислоуш ек. Д ействую щ ие правила 
твердо  диктовали : на Испытания беспородны е собаки не
д о пускаю тся . Так неуж ели заявить страстным охотникам из 
русских и баш кирских колхозов , что их борзы е никуда не 
годны  и не достойны испытаний? Такая обида была бы 
похож а на оскорбление этих лю дей! А  если испытывать, 
то что скаж ет Главохота? Чего доброго , лишит судейского 
звания?

И все ж е я реш ился : испытания состоятся , а там пусть 
начальство взы скивает с меня, как найдет нужным!

Испытания прошли интересно. М ногие из этих «выборз
ков» показали такую  резвость , м астерство и поимистость, 
о которы х я и не подозревал . Не см ущ али этих борзых ни 
слиш ком  дальняя доскачка , ни участки м ерзлой пашни (в 
псовой охоте они носили страш ное название «ножи»), ни 
увалы , в которы х зверь на врем я скр ы вался : собаки скакали, 
доставали и ловили, показы вая какую -то' невероятную  смет
ливость.

В М оскве, в Главохоте за «незаконные» полевые испыта
ния м еня не осудили . Н аоборот, д оклад  вызвал бЬльшой 
интерес и породил мы сль начать с промысловыми борзыми 
плановую  кинологическую  работу.

В том  ж е 1948 г. эксперт К. М . Эсм онт провел выводку 
промы словы х борзы х в О рловском  районе Ростовской об
ласти . В сле дую щ ем  го ду  в названной области выводки бор
зы х стали уж е м ассовы м и: 16 выводок в разных районах, 
426 борзы х! Из них, правда, К. М . Эсм онт 177 забраковал как 
соверш енно беспородны х, зато остальны х 249 одобрил.

Всего  лишь через год  после первых оренбургского  и 
ростовского  опытов тамбовский кинолог П. Ф . Шаповалов 
провел в Рж аксинском  районе первые в области полевые 
испытания борзы х по вольном у зверю . И тут оказалось, что 
пром ы словы е борзы е при неваж ном экстерьере работают 
зам ечательно .

Так были обнаруж ены  три очага промысловых борзых и 
выяснилось, что мнение о почти полном исчезновении в 
нашей стране охоты с борзой в корне неверно. Наоборот, 
напраш ивался вывод, что борзы х у нас много, что охота 
с ними приобрела широкий разм ах. О казалось такж е, что,
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кроме разведения в чистоте очень малочисленной русской 
псовой борзой , сосредоточенной в руках горож ан и неболь
ших государственны х питомниках, параллельно р азводят бор
зых многие сельские борзятники ... Но что это за борзые?

См отры  1948 и 1949 гг. показали , что «сельская» про
мысловая борзая качественно сильно отличается от стары х, 
твердо стандартизированны х пород. Кр ом е общ ей с преж ни
ми борзыми резвости , у нее выработались повыш енные 
мастерство , выносливость, зоркость  и веж ливость —  сле д ст
вие требовательности нового хозяина, котором у посредствен
но работаю щ ая собака просто не нужна. П оскольку  у нового 
хозяина не было никакой кинологической культур ы , породы 
промысловых борзы х, м ягко  говоря, велись примитивно, спа
ривались деревенские борзы е бесконтрольно , псовые см еш и
вались с хорты м и, хорты е —  с потом кам и кры м ок и горок, 
а эти помеси — м е ж д у  собой. Тем  не м енее некоторы е 
борзятники, как о казалось , добы ваю т со своими собаками 
за сезон по 50 и более лисиц, много русаков . П оэтом у 
Главохота приняла реш ение: обследовать борзы х в областях 
их массового распространения, поднять , улучш ить их.

О бследование велось в основном на вы водках и одно
временно проводимых полевых испы таниях: так ср азу  же 
выяснялись экстерьерны е особенности и рабочие качества 
борзых данного района. У ж е  с 1950 г. эта работа развер ну
лась в Волгоградской , П ензенской , Ростовской, С аратовской , 
Тамбовской, Ульяновской и р яде  други х областей .

С  тех пор состоялись сотни вы водок и испытаний про
мы словы х борзы х, т. е. проверены были ты сячи собак . У ста
новлено, что эти борзы е работаю т по лисице и зайцу-русаку 
н е -ху ж е  русской псовой и др уги х стары х стандартны х по
род, а когда тр ебуется  затяж ная скачка по д альнем у зверю , 
то и превосходят их; особенно отм ечались на испытаниях 
необычайные выносливость, зоркость  и м астерство  (см етли
вость) промы словы х борзы х. Тогда ж е, в первы е годы  обсле
дования, был заф иксирован крайне неровный, подчас просто 
очень низкий уровень экстерьера пром ы словы х б орзы х, по
родность их была далеко  не на высоте и характеризовалась 
большой разнотипностью . П озж е в тех м естах , где  этом у 
делу уделялось  достаточное внимание, —  в Ростовской и 
Тамбовской областях, в Телегинском  районе Пензенской об
ласти и некоторы х др уги х , где  выводки прочно вошли в 
обиход борзятников, экстер ьер  борзы х стал бы стро ул уч 
ш аться: на селе  появилось представление о правильной пле
менной работе, больш инство борзятников не стали допускать 
вольных случек , старались вязать хорош их сук  с кобелям и , 
одобренными на выводках и, конечно, на испытаниях.

Все эти кинологические мероприятия выявили три основ
ные породы , три главных типа пром ы словы х борзы х и, кроме 
того, немало собак, не уклады вавш ихся в эти экстерьерны е 
рамки. Последних —  крайне разнотипных и разнош ерстны х, 
приходилось браковать и исклю чать из племенной работы , 
чтобы не торм озить стандартизацию  основных типов.

Наиболее определивш ейся была признана хортая —  ко
роткош ерстная, отвечавш ая требованиям  привычного стан
дарта прежней хортой породы . Собаки этого типа многочис
ленны на ю ге —  в Ростовской области и С тавропольском  
крае, обычны в Тамбовской и Ульяновской областях.

Второй породой, распространенной только  на ю ге (В олго
градская и Ростовская области , С таврополье , А стр ахань), 
является борзая, созданная, очевидно, из остатков бывших 
крымской и горской пород с прибавлением , м о ж ет быть, 
еще и казахской тазы . О тличительны е признаки этой поро
ды — довольно больш ое висячее ухо , одетое  уборной псови
ной «в бурке», и более обильный, чем у хортой, ш ерстный 
покров, в особенности на шее, тыльной стороне ног и хвосте. 
Этой породе, которой вполне подош ло бы название «ю жно- 
русская», ещ е предстоит окончательное форм ирование, так 
как борзятники, недостаточно усвоивш ие значение чистопо-

родности , до  сих пор ещ е м еш аю т ее с хортой. Все же 
д ля  нее уж е  установлен стандарт с неудачным названием 
«степная» (а какая борзая не является степной?).

Третьей породой промы словы х борзы х является длинно
ш ерстная борзая ср еднерусских и сибирских областей севера 
степной зоны . В происхож дении этой собаки главную  роль 
сы грала , видимо, русская псовая, немало в ней крови хор
той, а м ож ет быть и други х пород . О тличительны е признаки 
этой борзой : небольш ое, преим ущ ественно затянутое назад 
ухо , довольно длинная и густая ш ерсть, в отличие от рус
ской псовой грубая и прям ая; довольно широколобая голова 
с зам етны м  уступом  при переходе от лба к м орде, близкая 
по типу голове хортой или английской ; заметная бочкова- 
тость грудной клетки , такж е сближ аю щ ая эту собаку с теми 
ж е хортой и английской борзы м и . С реднерусская длинно
ш ерстная промы словая борзая очень многочисленна и до
статочно однотипна в разных областях своего распростра
нения.

О  хорты х и ю ж норусских («степны х») борзы х подробно 
и хорош о рассказал К . М . Эсм онт в № 2 и 3 нашего журнала 
за 1968 г. На третьей ж е породе здесь нужно остановиться 
несколько подробнее. Н есм отря на достаточно определенные 
экстер ьер  и однотипность, для длиннош ерстной узаконенного 
стандарта до  сих пор у нас нет. Эта собака, действительно, 
им еет некоторое сходство  с коренной русской псовой, но 
вместе с тем  и отличается от нее настолько, что если на 
выводке оценивать длиннош ерстную  промы словую , руковод
ствуясь стандартом  псовой, то подавляю щ ее большинство 
собак придется признать неудовлетворительными и лишь 
некоторы м  мож но будет дать оценку «удовлетворительно». 
Такая экспертиза свела бы на нет все кинологические м еро
приятия по этой очень многочисленной промысловой группе. 
П оэтом у эксперты  расцениваю т длиннош ерстных промысло
вых борзы х не по стандарту  псовой, а применяясь к какому- 
то воображ аем ом у идеалу этой собаки.

Упорядоченны й учет промы словы х борзых у нас пока 
не налаж ен, в сводках по Р С Ф С Р  и С С С Р  деления борзых на 
о тдельны е породы нет, и сказать , сколько собак средне
русской длиннош ерстной породы мы им еем , пока нельзя. 
О  том , что их очень много , говорят прим еры : на Телегин- 
скую  районную  вы водку, например, проводивш ую ся в селе 
П окровская А р чада , охотники приводили до 75 длиннош ерст
ных б о р зы х ; на районных выводках Тамбовской области их 
бывало еж его дно  до  80 и более. А  если учесть, что эти 
борзы е распространены в Тамбовской , Пензенской, Липец
кой, С аратовской , Воронеж ской , Ульяновской , О ренбургской, 
Курганской  и некоторы х други х областях, то не будет ошиб
кой считать, что собак этого типа у нас тысячи. Собак 
ты сячи, работаю т они на промы сле хорош о, а то и отлично, 
на выводках появляю тся во м нож естве, а стандарта нет, 
хотя все эксперты -борзятники считаю т, что судить на одном 
ринге и по одном у стандарту с русской псовой ее невоз
мож но.

П роект стандарта среднерусской  промысловой борзой дав
но уж е разработала группа специалистов по борзой — 
Б. Н. А р м ан д , Е. Ф . Д езо р , Г. В. Зотова, В. И. Казанский, 
И. И. Яковлев и другие . П роект стандарта одобрен Всесою з
ным кинологическим советом ; остается его окончательно 
утвердить , опубликовать и помочь тем  самым племенной 
работе с новой породой.

К сож алению , в последнее время принесшая добрые 
плоды кинологическая работа с промысловыми борзыми, за 
исклю чением Ростовской области и Ставропольского  края, 
повсем естно ослабла. Тем  не м енее, мы уверены , что общ и
ми усилиям и она б удет возрож дена и станет в будущ ем  еще 
более плодотворной. Н ельзя бросать начатое дело!

УДК 636.759.5

2. Руссная псовая Загар  (влад. Зото
ва, г. Москва).

Фото автора

3. Промысловая длиннош ерстная бор
зая Ястреб (влад. Сазонов, г. П уга
чев Саратовской области).
Фото автора

4. Хортая борзая А стр а  (влад. К ар та
шев, с. Р ж акса Тамбовской облас

ти).
Фото П. Ш А ПО ВАЛ ОВА

5. Типичная ср еднерусская  промы с
ловая борзая. Село Покровская А р
чада Телегинского  района Пензен
ской области.
Фото автора
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Первое знаком ство (подсадной «М иш ка» свердловских наем
ников).

В. ЦЕЛОЛИХИН,
ответственны й за собаководство  
Свердловского городсного ООиР

У СВЕРДЛОВЧАН
Н е протяжении многих лет охотничье собаководство 

находите*, по сущ еству , в руках охотников-энтузиа- 
Стов, возглавляю щ их в общ ествах соответствую щ ие секции. 
Успехи и неудачи кинологической работы  на м е стах  целиком 
и полностью  зависят от этих лю дей , степени их подготовлен
ности, энергии и организаторских способностей . Н есм отря на 
огром ную  важ ность и м ногогранность этой работы , секции 
охотничьих собак работаю т разрозненно , без координирую 
щих указаний Росохотры боловсою за . О пы т их работы  не 
обобщ ается , зональны е сем инары  представителей секций не 
практикую тся. П ериф ерии ж е помощ ь в организации кино
логической работы соверш енно необходим а,

В порядке обм ена опытом я нам ерен рассказать  о работе 
секции лаек при С вер дло вско м  городском  общ естве  охот
ников.

В 1968 г. долж ность  ш татного  кинолога у нас была сокр а
щена и ведение всей племенной докум ентации и д ругой  ра
боты легло  ка бю ро секции. М ы начали с того , что устано
вили в общ естве постоянное д еж ур ство  членов бю ро. К ср е
дине года д еж урства  переросли в регуляр ны е встречи чле
нов секции, приходивш их послуш ать, о чем говорится на за
седании бю ро, или просто поговорить о текущ их д елах . Ка
лендарный план секции вклю чал вопросы племенной, поле
вой и оргм ассовой работы .

Племенной сектор  провел перерегистрацию  собак, завел 
на них картотеку , разм естив в ней свидетельства собак по 
районам города . П осле предварительны х б есед  с ж елаю 
щими завести собаку (вы являлась их подготовленность как

Одна иэ лучш их собак Свердловска — Найда А . Гребенцова  
рожд. 1966 г., оценка экстер ьер а «отлично».

собаководов) была определена очередность обеспечения их 
щ енкам и. Введение обязательного  осм отра и актирования 
пометов позволило через сектор  племенного разведения 
р аспределять  только  лучш их щ енков.

Л етом  секция на общ ественны х началах провела выводку 
лаек ; впервы е за  много лет ее украсили фотоматериалы, 
отображ авш ие д еятельн ость  секции ; на рингах виднелись на
р ядны е таблички, представлявш ие состав экспертных комис
сий; у лиц с нарукавной повязкой участник выводки мог по
лучить лю бую  спр авку ... В этот раз на ринге кобелей была 
осм отрена 21 собака (иэ них оценку «отлично» получил 1, 
«очень хорош о» —  11 и «хорош о» —  9); на соседнем ринге 
экспонировалось 35 сук  («отлично» —  2, «очень хорошо» — 
18, «хорош о» —  13, «удовлетворительно» —  1, «неудовлетво
рительно» —  1).

В д екаб р е  секто р  провел очередную  выводку молодняка 
лаек ; подобны е выводки проводятся секцией уж е несколь
ко лет, предш ествую т составлению  плана вязок на следую
щий год и позволяю т оценить правильность подбора пар и 
достоинства производителей . Д ля наглядности и удобства 
работы  щ енки обычно группирую тся на ринге по происхож
дению  —  по отцу , однопом етники разм ещ аю тся рядом. Не 
выводке было осм отрено  30 щ енков, из них на «очень хо
рош о» прош ли 15, на «хорош о» 9, на «удовлетворительно» 4.

При подготовке к племенной работе будущ их лет мной по 
заданию  секции составлены  портреты -характеристики на 
каж дого  кобеля-производителя . В них подробно описаны все 
стати, дан анализ экстерьерны х особенностей, передаваемых 
потом ству, а такж е указаны  недостатки предков, которые 
сле д у е т  им еть в виду при подборе пары. Сейчас мы ставим 
своей задачей ш ире использовать наиболее ценных произ
водителей , им ею щ ихся в нашей области , и приобрести щен
ков от лучш их собак др уги х городов, в которы х культиви
р уется  западносибирская лайка.

В ближ айш ей перспективе племенной работы Мы наме
тили несколько  направлений: изж итие довольно часто встре
чаю щ ейся у  собак светлоглазости , депигментации мочки но
са при тем ны х окрасах ш ерсти ; изживаем мы постепенно и 
черны е окрасы . О дноврем енно взят курс на закрепление та
ких ж елательны х особенностей , как хороший рост, зверова- 
тая сухая  голова, красивой ф орм ы  больш ие глаза. По-види- 
м ом у, в о тдельны х случаях нам придется прибегнуть к уме
ренном у инбридингу. У ж е  сейчас, используя производителем 
Тум ана А . К . Зем цова (пес в родословной им еет инбридинг 
на Лы ско М. А . Банных), секция получила несколько поме
тов, щ енки которы х им ею т ж елательны е экстерьерны е осо
бенности . О чень хорош ие результаты  дали и некоторы е дру
гие вязки.

Зам етно  оживилась работа и полевого сектора секции 
лаек . Члены секции на паях приобрели подсадного медведя, 
построили для  него за городом  на опуш ке леса специальную 
клетку  и дворик. На организованной ими испытательной 
станции было притравлено свыш е ста собак, из которы х, прав
да, лишь четы ре были дипломированы ; больш ая часть испы
танных собак м огла бы стать берлож ницам и, если бы сущ е
ствовали правила испытаний на бер логе . М енее активен поле
вой сектор  в организации полевых испытаний по белке: в 
тр ёх испытаниях участвовало лишь 17 лаек , иэ которых одна 
отм ечена диплом ом  II , и одна —  дипломом III степени. 
М ожно сколько  угодно ссы латься на м алое количество зверь
ка, ранню ю  зим у и м ногоснеж ье , но главное —  это все же 
плохая организация.

Н есколько  лет не удается  организовать испытательные 
станции —  испытания проводятся в случайных угодьях , вла
дельцы  нередко  вы ставляю т соверш енно неподготовленных 
собак. Бы стрейш ем у решению  некоторы х важных вопросов 
ещ е м еш ает слабая теоретическая подготовка наших охот- 
ников-собаководов.

В 1969 г. секция проводит цикл лекций по ветеринарии, 
выращиванию щ енков, по подготовке и притравке собак, 
правилам испытаний. К сож алению , более успешной работе 
всех секций С вердловского  городского  общ ества охотников 
м еш ает... теснота : всем им выделен для  сбора один-един- 
ственный день недели, собираю тся они в единственной ком
натке, где  ю тится и весь персонал сам ого общ ества. О ка
кой-либо постоянной «наглядной агитации» в таких условиях 
нечего и д ум ать , нелегко  организовать здесь лекции или 
провести собрание собаководов. Н адеем ся , однако, что и эта 
«техническая» тр удность  общ ими усилиями со временем бу
д ет преодолена.

Фото С. ЛЕОНОВА
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Международные стандарты с п о в а р ь  о х о т н и к а - с о б а ш о д а

П о д  м еж дунар одны м и наши собаководы  обычно понимаю т стандар
ты пород собак , принятые М еж дународной кинологической ф е д е 

рацией ( F C I ) ,  полагая, что она п р едставляет собой единственную  м е ж д у
народную кинологическую  организацию . На сам ом  ж е д еле , помимо 
F C I , объединяю щ ей кинологические организации 34 стран , сущ ествует 
еще Кинологическая уния, вклю чаю щ ая до  д есяти  стран , не являю щ ихся 
членами F C I  или выш едш их из нее. Д р у г  д р уга  Ф ед е р ац и я  и Уния вза
имно не признаю т; не признаю т они и у твер ж д аем ы е «другой стороной» 
стандарты пород , племенны е книги стран-участниц д ругой  организации , 
выданные там родословны е и т. д . Таким о бр азо м , стандарты  пород , при
нятые Ф еде р ац и ей , действительны , стр о го  говоря, только  д ля  стран, 
состоящ их ее членами. П оскольку , однако , F C I  по числу стран-членов 
представительнее Унии, то и стандарты  ее им ею т более ш ирокое рас-» 
пространение. С  такой оговоркой м ож но говорить о них как о м е ж д у
народных.

Какова ж е стр уктур а  Ф еде р ац и и , каким  образом  она вы рабатывает 
свои стандарты  и что они собой представляю т? Руководящ ие органы 
F C I  были избраны на заседании , состоявш ем ся в 1968 г. в М адриде . На 
заседании присутствовали представители 23 стран . П резидентом  F C I  
на следую щ ий срок был избран польский кинолог Э . М икульский из Вар
шавы, зам ести телем  —  венгр П. Сарканы  из Будапеш та . Были переиз
браны комиссии —  уставная , по стандартам , по группам  пород (служ еб 
ные, континентальные легавы е, английские легавы е и пр .), по выставкам 
и научная. Из этого перечня видно, что стандартам и в Ф едер ац и и  ведает 
специальная ком иссия. О днако  в функции ее не входит разраб отка стан
дартов всех пород. По сущ ествую щ ем у в Ф едер ац и и  полож ению  за м еж 
дународный (в рам ках F C I )  стандарт принимается стандарт той страны , 
откуда происходит данная порода. Таким образом , д ля  английских пород 
действую т английские стандарты , для нем ецких —  нем ецкие и т . п. Лишь 
для пород , происходящ их из стран, не состоящ их в Ф едер ац и и  (как , на
пример, для русской борзой ), стандарт разрабаты вается этой комиссией. 
Казалось бы , лучш его  нечего и ж елать . О днако  дело  обстоит не так 
просто. Д ействительно , стандарт, т. е. слож ка собак , опред еляется  преж 
де всего спецификой использования данной породы . Прим енение же 
целиком зависит от конкретны х требований охоты , нередко  очень и очень 
различных в каж дой стране . Например, использование нем ецких легавы х 
у нас практически не им еет ничего общ его  с требованиям и , предъ являе
мыми этим собакам  на парковой охоте в Германии или Чехословакии. 
О тсю да и несколько иные требования к слож ке —  конституции , постанову 
шеи, рычагам и др . То ж е сам ое м ож но сказать  и об английских легавы х : 
никому из нас не придет в голову заставить английского  сеттер а  подавать 
зайца-русака или прыгать через о граду с лисой в зубах . Ф о кстер ьер о в  
применяю т в С С С Р  только  д ля  работы  в норе, то гд а  как в Западной 
Европе они работаю т по ф азанам  и кур опаткам ; там  проводятся даж е 
специальные испытания этих собак на поверхности зем ли . И м ею тся рас
хождения в использовании той или иной породы даж е м е ж д у  странами- 
членами Ф едер ац и и . Подобны е расхож дения и невозм ож ность приспо
собить «м еж дународны й» стандарт к своим условиям  толкаю т многие 
страны выводить «собственные» породы и разрабаты вать на них со бст
венные стандарты .

Н едостатком  м еж дународной стандартизации является такж е зам ет
ный разнобой в изложении породных стандартов . ,Е с л и , например, для 
венгерской короткош ерстной легавой стандартизованы  такие разм еры , 
как глубина, ширина и охват груди , длина м орды , уш ей и т. п. (в про* 
центах к другим  пром ерам ), то  для ирландского  сеттера или лангхаара 
(немецкой длиннош ерстной легавой) не стандартизована даж е высота в 
холке. По-видимому, м еж дународны й стандарт долж ен давать лишь са
мые общие наметки, устраиваю щ ие все страны , а детали лучш е указы 
вать в национальных стандартах, учитываю щ их конкретны е условия ис
пользования данной породы в данной стране.

А. КАМ ЕРНИ ЦКИИ . 
эксп ер т первой категории

ГЛУБОКИ Й  ПОЛАЗ — обы сяиаание  
гончей всех крепких мест, где может 
таи ться  зверь, вследстаие чего масте- 
поватая гончая нередко уходит дале
ко от охотника.

ГН А ТЬ В П ЯТУ — идти по следу 
зверя в направлении, обратном его 
движ ению , т . е. удаляться от него. По
рок гончей или лайки.

ГНЕЗД О  — 1) место, где щ енится  
су к а ; 2) первичная ячейка (обычно со
баковод, держ ащ ий одну или несколь
ко породных, обладающих хорошими  
полевыми качествам и собак-произво- 
дительниц), законтрактованная охот- 
обществом или промхоэом, ведущая 
по их указанию  племенную работу и 
поставляю щ ая им щенков. В двусто
роннем договоре оговариваю тся усло
вия поставки молодняка, снабжение  
гнезда кормами и т . п.

Г Н У С А В Ы Й , с гнусью  голос, как  
бы выходящий из носа голос гоняю 
щей гончей, схож ий с плачем или 
воплем, настолько зауны вны м, что 
«невольно х ватает за сердце и душу»  
(В. С. Мамонтов).

ГОЛ АЯ, ГО Л О Ш ЕРСТА Я -  собака с 
редким, плохо развитым шерстным  
покровом.

ГОЛОВНАЯ — гончая, ведущая за 
собой стаю , вожан.

ГОЛОС — лай собаки при виде зве
ря, птицы и др., облаивание их. Гон
чие отдаю т такж е голос на следу зве
ря, а лай ки, зачуяв зверька, затаи в
ш егося  где-либо на дереве и т . п. У  
гончих различаю т просты е, т . е. оди
нарны е голоса, и ф игурны е, перехо
дящ ие с одних нот на другие. Ф и гур
ные в свою очередь делятся на голо
са двоящ иеся, троящ иеся, с заливом, 
заревом, с гн усью . У  выжловок ц е
нятся  вы сокие — дискантовы е голоса, 
у выжлецов — басовые. Различаю т 
такж е голоса доносчивые (сильные) и 
слабы е, часто отдаваемые (яркие) и 
отдаваемы е с  паузами (редкоска- 
лость). Г. «звериный» — сильны й го
лос лайки, при благоприятны х, погод
ны х условиях слы ш ны й за 4 — 5 км.

ГОН — 1) преследование гончими 
зверя «по зрячему» или по его сле
дам с отдачей голоса; ровным назы 
вается гои без сколов, с редкими и 
короткими первмолчками; 2) хвое- 
гончей собаки.

ГОНЕЦ  — обиходно-уважительное  
обозначение гончей, которая может 
бы ть и моровата (медлительна) в по- 
лазе, но, помкнув, водит и справляет 
след без сколов и перемолчек.

ГОНЧАТНИК — человек, имеющий 
гончих и охотящ ийся с  ними.

ГОНЧИЕ — известны е с глубокой  
древности собаки, используемые для 
охоты  по зверю. Найдя чутьем след  
они с лаем (голосом) гоняю т зверя, по
ка то т не будет добыт охотником. Спо
собны пробегать на гону до 150 км в 
су тк и . В С С С Р  в настоящ ее время 
стандартизованы  три породы гончих; 
р усская , р усск ая  пегая (прежде англо- 
р усская) и эстон ская .

ГО РСКА Я БО РЗАЯ — распростра
ненная прежде на Северном Кавказе  
собака, применявш аяся для травли в 
предгорьях лисицы , зайца и ней. др. 
зверей. В начале наш его вена раство
рилась среди других пород, положив 
вместе с ними начало формированию  
породы ю жно-русской (степной) бор 
зои.

словарь охотника собаковода
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оружие и снаряжение
ЛЫЖНО-ВИНТОВОЙ

1 . В и д  на л ы ж н о - в и н т о в о й  
«Лайка» спереди.

снегоход ГПИ-16ВС

2. Вид на
сзади.

лыжно-винтовой снегоход «Лайка»

В о траслевой научно-исследовательской лаборатории снегоходных ма
шин Горьковского  политехнического  института на базе мотонарт 

ГПИ-15 создан  и всесторонне испытан м акет лыж но-винтового снегохода 
ГПИ-16ВС «Лайка» (рис. 1 и 2).

«Лайка» им еет такие ж е габариты , двигатель и грузоподъемность, 
как и ГПИ-15, но легче последнего , так как его рсторно-винтовой дви
ж итель значительно легче гусеничного . О тличительной особенностью  это
го м акета является применение движ ителя в виде ш нека, одновременно 
являю щ егося опорным элем ентом . Кр ом е то го , этот движ итель очень 
прост, в нем м ало деталей , он весьма надеж ен в эксплуатации, хотя и 
не о б лад ает такой универсальностью , как гусеничный движ итель.

Роторно-вйнтовой движ итель представляет собой заостренный с обо
их концов цилиндр-ротор , по поверхности которого  расположены винто
вые лопасти . При вращении такого  ротора он перем ещ ается по снегу 
вдоль своей оси, как винт в гайке, создавая тя гу  машине. Ввиду того, 
что при вращ ении винтового ротора обр азуется  значительная окружная 
реакция грунта, приводящ ая к боковом у см ещ ению  его , такие движите
ли м о гут работать только  в паре, уравновеш ивая д р уг друга .

П ередняя часть м акета опирается на две подрессоренны е, управляе
мые лыж и с полиэтиленовой подош вой, а задняя часть имеет опору на 
два винтовых ротора, сделанны х из д ю р аля, с задней пружинной теле
скопической подвеской. С р ед н ее  удельное давление опорных элемен
т о в —  0,04 кГ/см 2. Д вигатель ИЖ-56 с воздуходувкой  типа С З А  располо
ж ен над лы ж ам и, а бензобак ем костью  33 л —  в задней части кузова.

С иловая передача состоит из коробки передач, смонтированной с дви
гателем , цепной передачи к р еверс-редуктору от С З А , расположенному 
под сиденьем  водителя, главного  вала, передаю щ его  мощ ность двига
теля через бортовы е цепи и конические редукторы  к левом у и правому 
винтовым роторам .

П ередние концы роторов соединены  с ведомы ми валами конических 
редукторов и через кронш тейны с корпусом  кузова. Благодаря шарнир
ному соединению  конических редукторов с кронш тейнами и задней пру-

К  НЕМУ 
ПРИВОДИТ 
НЕОСТОРОЖ
НОСТЬ?

...Никогда не стрелять на шум, ш о
рох, на слух и по неясно видимой 
цели.

(Из охотмйнимума)

■
В. РАИ ХМ АН,
судебно-медицинский эксп ер т первой 
категории.

г. Кобрин.
Брестская область

С т р о ж а й ш е е  соблюдение на охоте правил охотминимума — гарантия  
^  безопасности . М алейшее наруш ение правил влечет за собой тяж е

лые, а порой и непоправимые последствия. Наглядной иллю страцией это
го положения м огут служ ить два случая из наш ей практики.

Степан С., Иван М., Владимир К. и Николай Н. примерно з 22 часа 
отправились на охоту в пущ у. Некоторое время они безуспеш но просиде
ли в засаде на кабаньей тропе. Затем , разделивш ись по двое и догово
ривш ись встр ети ться  на этом же месте, у сосны , разош лись. Николай Н. 
и Владимир К. уш ли вместе. Вернулись они на это же место около четы
рех часов и стали  ож идать д руги х  товарищ ей. С п устя  некоторое время 
произошло следую щ ее.

«Когда мы подошли, в 20 — 30 м етрах от дороги настречу нам пока
залась черная, ф и гур а , но что именно, ни я, ни Владимир К. не узнали. 
Реш или, что кабан... После вы стрелов услы ш али крик. Когда подбежали, 
то Степан С. стоял и, взявш ись за живот, стонал , а затем упал. У меня 
зрение плохое, а у Владимира К. вообще одного глаза нет...» (Из протоко
ла допроса Николая Н.).

Далее р ассказы в ает Владимир К. «Ушли с Николаем Н... Договори
лись встретиться  у сосны ... Николай Н. присел и стал целиться... Решил
— п усть  стр ел яет первым Николай Н., а затем я буду стрелять. Первым 
выстрелил Николай Н., а затем  я вы стрелил из левого ствола, где был за-
Йяд картечи... Вы стрелы  наш и с Николаем Н. были почти одновременны, 

ак вы стрелили, ср азу  услы ш али крик... Мы подбежали и увидели, что 
Степан С. упал и сто н ет... Ум ы сла у меня и у Николая Н. не было. Прос
то случайн ость . Темно в лесу, а у меня один глаз... Николай Н. стрелял... 
Я подумал, что последний убедился. А поэтому и я выстрелил...»

При судебно-медицинском исследовании тр упа Степана С., умершего 
через 1,5 — 2 часа после ранения, было обнаружено 5 слепы х и 2 сквозных 
огнестрельны х ранения. В конце слепы х раневых каналов нашли картечь. 
Вы стрел был произведен на таком расстоянии, что действие дополни
тельны х ф акторов — пламени, пороховых газов, порошинок, копоти — 
исклю чается. Все огнестрельны е каналы в области бедер и живота имели 
горизонтальное направление, Лиш ь раневой канал, начинавш ийся на гру
ди спереди справа, проходивший через грудную  и брюшную полости, 
слепо заканчивался в правой поясничной области (под кожей обнаруже
на картечь) и имел другое направление. Это давало основание счи тать , что 
ранение Степан у С. было причинено не менее чем двумя выстрелами. 
См ерть С. последовала вследствие ранения легкого, повлекшего за собой 
м ассивное кровоизлияние в грудную  полость и острое малокровие внут
ренних органов.

Следствием , в частно сти , установлено, что у стрелявш их по «каба
ну» Николая Н. острота зрения на оба глаза в значительной степени сни-
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СНЕГОХОД ГПИ-16 ВС
жинмои подвескои роторы м огут качаться вокруг передних концов в вер
тикальной плоскости.

Управление м акетом  аналогично м отоциклетном у и лю бой м отоци
клист м ож ет на нем ездить без дополнительной подготовки .

М акет испытывался в течение двух лет в сам ы х различных условиях 
и показал хорош ие скоростны е, тягово-сцепны е и эконом ические каче
ства, весьма вы сокую  надеж ность . Износ роторов очень небольш ой, они 
хорошо сам оочищ аю тся от снега и почти безопасны  в работе.

Во время испытаний были получены следую щ и е показатели работы 
макета: надеж ная проходим ость по всем  видам снегов ; максим альны е 
скорости движ ения при полной н агр узке : по заснеж енной д о р о ге  или 
реке — 35— 37 км/час, по лесном у целинному снегу  —  18— 20 км/час, с 
буксируем ы м и санями весом 250 кг по пересеченной м е стн о сти — 15 
км/час: расход  топлива по пересеченной м естности : с полной нагрузкой  — 
0,28 л/км, с полной нагрузкой и буксир уем ы м и санями весом  250 кг —  
0,40 л/км . М акет п реодолевает подъем ы до 35° и косогоры  до 20°; имеет 
радиусы поворота 3— 5 м (хорош о м аневрирует в л е су ); легко  преодо
левает различные препятствия, соответствую щ ие разм ер ам  м акета , а 
такж е легко  переходит с целины на до р о гу  и обратно.

Н аряду с больш им количеством полож ительны х качеств м акет им еет 
Один сущ ественны й недостаток , присущ ий всем лы ж ны м  экипаж ам : тр у д 
но преодолевает бесснеж ны е участки пути.

В простоте, надеж ности и други х полож ительны х качествах снегоходы  
с роторно-винтовыми движ ителям и м огут с успехом  конкурировать с 
полугусеничными мотонартам и. Они значительно эф ф ективнее аэросаней, 
превосходя их по проходим ости , по экономичности и не уступаю т им в ско
рости движ ения.

Испытанный нами лыж но-винтовой снегоход  м ож ет служ ить базой для 
разработки и создания подобны х машин.

В. ВОЛОГДИН, ведущий инж енер по винтоходным машинам
отраслевой лаборатории

г. Горький

жена, а у Владимира К. левого гл аза  нет, зрение правым — ослаблено, в 
связи с чем он был освобожден от службы  в рядах Советской Армии  

Теперь о другом несчастном  случае.
20 ноября 1968 г. лесник К., взбодрив себя изрядной дозой хмельно

го, соверш ал обход своего уч а стк а . Была пасм урная погода. В полдень в 
одном из кварталов лесничества дорогу леснику перебежал крупны й  
зверь, которого К. принял за дикого кабана.

Отлично ориентируясь в лесу, в котором он проработал лесником  
много лет, К. решил н асти чь зверя, следуя по другой дороге. Пробежав 
несколько сот метров, К. увидел примерно в 50 м етрах в густом  моло
дом подлеске нечто серое, ш евелящ ееся. Приняв это «серое» за кабана, 
К. дважды (для верности?) вы стрелил.

Когда К. подбежал поближе, то на том м есте, где должен был ле
жать убитый кабан, он увидел окровавленного ум ираю щ его человека, на 
котором была серая телогрейка. Бросив на произвол судьбы см ертельно  
раненного, забыв о человеколюбии, моральной ответственн ости , К. с места 
происшествия снры лся. Однако он вскоре был задержан и изобличен в 
совершенном преступлении.

При судебно-медицинском исследовании тр упа 78-летнего И. были 
обнаружены множ ественные слепы е и касательны е огнестрельны е ранения  
головы, груди, конечностей. Н аправление раневы х каналов — справа на
лево в горизонтальной плоскости . В конце слепы х раневы х каналов на
шли дробь. Смерть И. н аступи ла от слепы х огнестрельны х ранений го
ловы и груди с повреждением головного мозга и обоих легких , что по
влекло за собой массивное кровоизлияние в грудную  полость и острое  
малокровие внутренних органов.

Произведенным расследованием было установлено, что И. собирал в 
лесу сухую  траву. Поэтому он согнулся  и правой половиной тела был об
ращен к просеке. Пробегавший мимо, опьяненны й алкоголем, К. дважды  
выстрелил «по неясно видимой цели». Медицинсним осмотром было у с та 
новлено, что у К. имело место значительное сниж ение остроты  зрения на 
оба глаза.

Подводя итоги вы шеизложенному, следует подчеркнуть, что в обоих 
случаях неосторожных убийств на охоте у стр елявш и х было явно не
нормальное, ослабленное зрение (у одного охотника даже не было гла
за). Однако все они были приняты  в общ ество охотников и рыболовов, 
имели право на пользование охотничьими ружьями.

Отсюда следует неоспоримый вывод: для вступления в общ ество
охотников каждый желающий должен пройти медицинскую  комиссию  для 
определения состояния зрения, сл уха, внутренних органов, пси хи ки, нерв
ной системы и т. д.. Необходимо разработать перечень медицинских про
тивопоказаний для вступления в общество охотников и рыболовов.

Иван М ихайлович Ми
халев в дни своего  
ш естидесятилетия.

СЛАВНОЕ 
ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ

ф  Ивану М ихайловичу М ихалеву, на
чальнику Ц ентрального конструкторско
го исследовательского  бю ро спортивно
охотничьего оруж ия (Ц К И Б С О О ), испол
нилось 60 лет.

С трудовой деятельностью  Ивана Ми
хайловича связано создание, соверш ен
ствование и развитие отечественного 
охотничьего и спортивного оруж ия,
заслуж енно пользую щ егося высокой
оценкой как в нашей стране, так и за 
р убеж ом .

Трудиться тов. М ихалев начал в 1930 г., 
с 1934 г. стал работать рядовы м  кон
стр укто р о м  на Тульском  оруж ейном  за
воде и вырос до  руководителя конструк
торского  бю ро, возглавив его в 1947 г. 
Прекрасный производственник и неза
урядны й конструктор , тов. М ихалев су
м ел создать  и объединить талантливый 
коллектив конструкторов и мастеров, 
перенявш ий и развивающий лучшие тра
диции и опыт тульских оруж ейников.

П од руководством  Ивана Михайловича 
коллективом  Ц КИ БС О О  созданы  совре
менные м одели  охотничьих и спортивных 
руж ей МЦ-5, МЦ-6, МЦ-8, МЦ-9, МЦ-7 
и М Ц-21, спортивных винтовок и писто
летов : М Ц-12, М Ц-13, МЦ-70, МЦ-55,
М Ц-2-3, МЦ-1-2 и другие .

С оветские спортсмены широко при
м еняю т оруж ие, созданное и изготов
ляем ое Ц КИ БС О О , с его  помощ ью они 
неоднократно завоевывали призовые 
м еста и звания чемпионов на м еж дуна
родных соревнованиях.

Коллектив Ц КИ БС О О , возглавляемый 
ю биляром  более 20 лет, продолж ает 
тр удиться над созданием  современного 
отечественного охотничьего и спортив
ного оруж ия, соверш енствует ранее вы
пущ енные модели.

П ож елаем  Ивану М ихайловичу М иха
леву дальнейш их больших успехов в его 
творческой работе, доброго  здоровья на 
многие годы  и плодотворного руковод
ства крупнейш им коллективом  оруж ей
ников, призванным поднять советское 
спортивное и охотничье оруж ие на еще 
больш ую  высоту,

Группа товарищей

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ГАЗО
БАЛЛОННОЕ 
РУЖЬЕ

Ы о в о е  руж ье ф ирм ы  «Кросм ен А р м э  Ком пани» в С Ш А  
" м о д е л и  «Трапм астер» им еет отличный внешний вид, 

изготовлено из хорош ей стали и орехового  дерева . В нем 
сохранены традиционные ф орм ы  и линии о гнестрельного  
оруж ия. На первый в згл яд  оно очень сходно  с полуавто
матическим (сам о зар ядн ы м ) р уж ьем  20 калибра.

Технические характеристики «Трапм астера» следую щ и е.
Руж ье однозарядное , длиной 1182 м м . Ствол —  длиной 

710 мм , при калибре 9,65 м м . С верловка канала ствола 
цилиндрическая. Вес руж ья 2,835 кг.

Вставив в руж ье два газовы х баллона (типа баллонов, 
прим еняем ы х в сиф онах с газированной водой), мож но

произвести 25— 30 вы стрелов, если регулятор  б удет постав
лен на усиленный вы стрел , применяемый при стрельбе на 
охотничьем  стрельбищ е и при охоте на м елкую  дичь. При 
установке ре гулятор а на обычный выстрел руж ье позво
ляет проводить тренировки внутри помещ ения. В этом 
случае двух баллонов хватает на 40— 45 выстрелов.

При любой установке р егулятор а дроби придается до
статочная скорость для пораж ения обычных целей. Наибо
лее эф ф екти вны е результаты  руж ье дает на расстоянии 
10,68— 12,2 м етра . Возм ож но пораж ение цели и на расстоя
нии до 18,3 м етра.

яшм ..вив?».

УЛУЧШИТЬ 
КАЧЕСТВО 
ДРОБИ

Дробь в нашей стране использует
ся для  Ьромысловой и лю битель

ской охот и для спортивной стрель
бы по летящ им  м иш еням . П ром ы сло
вая и лю бительская охоты тр ебую т, 
чтобы дробовой снаряд  на возмож но 
больш ую  дистанцию  сохранял убой
ную силу, т. е. кучность попаданий и 
резкость  боя. Эти ж е требования к

дроби предъ являет и спортивная 
стрельба по летящ им  м иш еням .

И м ею щ иеся у нас четы ре дроболи
тейных завода лью т дробь баш ен
ным и безбаш енны м  способам и. Ка
чество дроби в обоих случаях при
близительно одинаково.

С  1 ию ля 1956 г. был введен в 
действие ГО СТ 7837-56 «Д робь и кар
течь охотничьи», в котором  п р едус
м отрены  основные требования, 
предъявляем ы е к дроби для  всех ви
дов охот и для  спортивной стрельбы . 
За 13 лет часть требований к каче
ству дроби после введения стандарта 
не устарела , а д р уги е  тр ебую т уточ
нения и изм енения. О тдельн ы е же 
требования не выполняю тся со дня 
ввода в действие ГО СТа 7837-56, в 
р езульта те  чего дробь не им еет пра
вильной сф ерической  ф орм ы , разм ер  
по диам етру превы ш ает допуск 
± 0 ,05  м м , ш ероховатость поверхно
сти дроби не отвечает требованиям 
полированной поверхности.

Требование к ш ероховатости по
верхности дроби в стандарте сф о р м у
лировано не совсем  четко : «дробь

долж на иметь гладкую  полирован
ную поверхность». Заводы-изготови
тели галтую т дробь с добавлением 
граф ита . П осле галтовки дробь имеет 
блестящ ую  поверхность с видимыми 
на ней отдельны ми вмятинами и рис
ками. Чтобы избеж ать этого, в стан
д ар те  нужно указать класс ш ерохова
тости поверхности дроби.

О пределение твердости дроби по 
м етодике , предлагаемой стандартом , 
в заводских условиях малопроизводи
тельно. П оэтом у этой работой на за
водах занимаю тся от случая к слу
чаю. Заводы изготавливаю т дробь с 
допуском  на разм ер больш е вели
чины ± 0 ,05  мм , в , силу чего Диа
м етр  дробинки по взаимно перпен
дикулярны м  осям  им еет различный 
разм ер . При установке дробины м еж 
ду отполированными пластинами 
нельзя точно выяснить, по какой оси 
она установпена, в результате чего 
точно определить степень твердости 
невозмож но.

Н аучно-исследовательский инсти
тут «Гипроцветметообработка» пред
ложил испытывать твердость дроби
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•  Рис. 1. Гильза из п ластм ассы , снаряд дроби и дро
бовой пыж иэ пластм ассы  для газобаллонной  
стрельбы . В патроне о тсу тств у ю т традиционны е  
элементы  — капсю ль, порох и пороховые пыжи.

О Рис. 2. Руж ье калибра 9,65 мм и все принадлеж 
ности для спортивной газобаллонной стрельбы  
по летящ им миш еням : а — однозарядное газобал
лонное гладкоствольное дробовое руж ье модели 
1100 Тр алм астер ; б — стол с метательны м  ап п а 
ратом и ножным пусковы м устройством : в — ле
тящ ие мишени, сделанны е из п ластм ассы ; г — у г
лекислотны е баллоны для сифонов: 
д — зап асн ая  лопасть  м етательного ап п ар ата  для 
п уска  обычных миш еней, сделанны х из каменно
угольной смолы; е — дробовые патроны  с п л аст
массовыми гильзам и для газобаллонной стрельбы .

#  Рис. Э. Л етаю щ ие мишени из п ластм ассы  (а) (свер
ху) и дробовые патроны  (б), снаряж енны е в п л а ст
массовы е гильзы  для газобаллонной стрельбы . Они 
сл уж ат для многих десятков вы стрелов.

•  Рис. 4. Стрельба из газобалонного руж ья по ле
тящ им мишеням происходит с полным сам ообслу
ж иванием.

С трельба о сущ ествляется при помощ и специальны х пат
ронов с гильзами из пластм ассы , содер ж ащ их 55 дробинок 
№ 8 (диам етр ом  2,25 м м ), обеспечиваю щ их на расстоянии 
9,15 м етра хорош ую  дробовую  осыпь диам етром  30 см . 
На этом  расстоянии дробины легко  полностью  входят в 
сухую  сосновую  д о ску . На дистанции 10,68— 12,2 м етра 
снаряд , состоящ ий из 55 дробин № 8, вм ещ ается в круг 
диам етром  35,6— 38,1 см.

Ф и р м а предлож ила и специальны е летаю щ ие мишени 
для этого руж ья, изготовленны е из пластмассы  в точном 
соответствии с разм ер ом  обычных «тарелочек», годны е 
для использования до 100 раз. При каж дом  попадании от

мишени о тделяется  кольцо. Затем  кольцо вставляется 
обратно и мишень готова для следую щ его  выстрела.

В. КУЛИКОВ.
стар ш и й  инженер в/о «Разноэкспорт»

О Т  Р Е Д А К Ц И И .  Публикация о газобаллонном дро
бовом руж ье дана для ознаком ления читателей с тем, что 
делается в области охотничьего оружия за рубежом. В на
шей стр ан е эти х  руж ей в продаже нет.

и

» hi i i h h m iih ih i Wташшшшештаагх-:

прибором ПМТ-3 путем  вдавливания 
алмазной пирамиды в ср ез дробинки 
при нагр узке  100 г в течение 1,5 мин. 
Этим  прогрессивны м  м етодом  неко
торы е заводы  уж е пользую тся для 
определения твердости дроби , но в 
ГО СТе это не п редусм атр ивается . Ни 
один завод не соблю дает залож ен
ного в стандарте  д о пуска  ± 0 ,05  мм 
на д иам етр  дроби и изготавливает ее 
с допуском  ± 0 ,125  мм и даж е  ббль- 
ш им . Заводы  не заинтересованы  в 
изготовлении дроби с высокой точ
ностью , так как это связано с боль
шими дополнительным и затратам и.

С л е д уе т  о тм етить , что технология 
изготовления дроби за последние 50 
лет у нас не изм енилась, только спо
соб литья и сортировки дроби м еха
низирован.

При баш енном способе одновре
менно получаю т три ном ера дроби . 
Если строго  вы держ ивать тр ебова
ния стандарта, то часть дроби за 
воду нужно б уде т переплавлять д а 
ж е в том  случае , если она будет 
правильной ш арообразной ф орм ы  с 
соблю дением  допуска на разм ер  д и 

ам етра ± 0 ,05  мм . Э то  вызвано тем , 
что в интервале допусков двух со
седних номеров дроби им еется раз
рыв. Так, наприм ер, дробь ф 2,50 мм и
0 2 .7 5  мм  б уде т иметь пределы  р аз
броса диам етров при допуске 
± 0 ,05  м м ; д ля  дроби 0 2 ,5 0  м м  —  
от 2,55 мм  до 2,45 м м , а д ля  дроби
0 2 .7 5  мм —  от 2,80 мм до 2,70 мм . 
Д робь , изготовленная диам етром  бо
лее 2,55 мм  и м енее 2,70 м м , уж е бу
д е т  нестандартной , но завод ее полу
чает одноврем енно с годной, стан
дартной . Такая дробь долж на идти в 
переплавку.

Если ж е заводы  б уд ут изготовлять 
дробь с допуском  на разм ер  д иам ет
ра ± 0 ,125  мм , то вся дробь получит
ся годной, стандартной , и повторного 
литья не п о тр ебуется . Не нужна бу
д ет и дополнительная обработка. 
Это обстоятельство  и является основ
ной причиной, почему заводы  не 
стр ем ятся  изготовлять дробь с д опус
ком на р азм ер  диам етра , ± 0 ,05  мм . 
Чтобы избеж ать этого , заводам  нуж 
но усоверш енствовать технологию  
литья дроби и с определенного  ли

тейного сита получать только один 
ном ер дроби , в противном случае до 
пятидесяти  процентов ее нужно пе
реливать заново или дополнительно 
механически обрабаты вать до  тр ебу
ем ого разм ера.

П олож ение с качеством дроби не
терпимо, и эту проблем у нужно ре
шать безотлагательно . Ц ентросою з и 
Всеарм ейское военно-охотничье об
щ ество , в чьем ведении находятся 
дроболитейны е заводы , чуть ли не 
со дня утверж дения стандарта на 
дробь неуклонно ходатайствую т пе
ред  Ком итетом  стандартов, мер и из
м ерительны х приборов о пересм отре 
ГО СТ 7837-56. С тандарт действитель
но нуж дается в переработке в связи 
с новыми более ж есткими требова
ниями. Но ни в коем  случае нельзя 
идти по пути снижения требований к 
качеству дроби, на чем настаивают 
Ц ентросою з и Всеарм ейское военно
охотничье общ ество.

П. РОДИОНОВ, 
старш ий инженер Даугавпилсской  

лаборатории Госнадзора
г. Даугавпилс, 

Латвийская ССР
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•  Рисуно к народного художника  
С С С Р  Н. Ж У KO RА

В  конце лета 1920 года , погож им  утр о м , чуть только  за- 
”  брезж ил рассвет, к наш ем у д о м у подъехала легковая 

машина. Из нее вышли четы ре человека. По о д еж д е  и 
снаряж ению  в них нетрудно бы ло узнать охотников. В это 
время я работал на своем  о го р о д е . П риезж ие направились 
ко мне. О дин из них, ср еднего  роста , одеты й в короткую  
легкую  кур тку , рубаш ку-косоворо тку, в сапогах с длинными 
голенищ ам и, в простой кепке , с руж ьем  за спиной, первы м 
подал мне руку  и назвал себя . Э то  был Владим ир Ильич 
Ленин.

—  Нам сказали , товарищ  М алы ш ев, что вы м о ж ете  ука 
зать хорош ие м еста охоты . Не согласитесь  ли вы быть нашим 
егерем? — обратился ко мне с просьбой один из спутников 
Владимира Ильича.

О хотиться с В, И. Ленины м —  вож дем  и учителем , р уко 
водителем  советского  правительства? М ог ли я подум ать о 
таком счастье? Быстро собравш ись, я предлож ил отправиться 
в Сам арский лес , где  бы ло много глухарей  и тетеревов. 
Началась охота.

В эту первую  встречу мне м ало приш лось дум ать  об 
охоте, невольно мысли и внимание мои сосредоточивались 
на Владимире Ильиче. О хота была не очень удачная : убили 
всего лишь двух тетеревов. Но Владим ир Ильич был доволен 
и на обратном пути весело подш учивал над собой и спутни
ками. Вм есте с Лениным на охоте были его  брат —  Дмитрий 
Ильич, Н. В. Кры ленко  и Н. М . Ж уко в . Д ум ая , что Владимир 
Ильич устал , я предлож ил понести его  руж ье . О н д о б р о д уш 
но взглянул на м еня и, см еясь , спросил :

—  Какой ж е охотник ходит на охоту без руж ья? —  Потом 
уж е серьезны м  тоном добавил :

— Вы ходили столько  ж е, сколько  и я.
Через полторы -две недели после первого посещ ения Мини

но Владимир Ильич вновь приехал на охоту. В этот раз со
провож дать охотников пошли я и мой брат С тепан . О хо ти 
лись опять в С ам ар ском  лесу.

На этот раз охота была интересней. Два раза разгоняли 
выводки тетеревов, много погорячились, входя в охотничий 
азарт. Но меня, уж е опытного охотника, удивила вы держ ка

и спокойствие Владим ира Ильича. Он был страстный охот
ник. Но на охоте вел себя хладнокровно , ум ея , когда это 
нуж но, до лго  сидеть в засаде  и подж идать дичь. При не
ум естной вы ходке товарищ ей по охоте он говорил:

—  Н ельзя ж е так. Н адо иметь вы держ ку!
На этой охоте Владим ир Ильич убил глухаря и был дово

лен удачны м  вы стрелом . Но он не использовал возможность 
выпустить второй зар яд  по взлетевш им  глухарям . Весело 
см еясь , как только  он ум ел  см еяться , Ильич сказал :

—  П усть живут.
Потом , взглянув на часы, добавил :
—  П лохо! Не улож ились . Н адо ближ е к дом у.
Но выйти из лесу  удалось  не ср азу . День был пасмур

ный. Три раза возвращ ались на одно и то ж е м есто , и, на
конец , брат Степан заявил:

—  Закр уж ились м ы , Владимир Ильич. Не м огу найти 
обратной дороги .

Ильич, обративш ись к Н. В. Кры ленко , спросил:
—  Ну, а ты см ож еш ь найти выход?
И ко гда  тот отрицательно покачал головой, с ю мором 

и укоризной сказал :
—  Н епростительно . Ведь ты ж е был главноком андую щ им .
Из леса вывел нас Владимир Ильич. Помогла его наблю

дательность . На обратном  пути мы подшучивали над собой: 
«Вот горе-охотники! В трех соснах заблудились».

Так п р о ш л и , две мои встречи с гением человечества — 
Владим иром  Ильичем Ленины м. Они оставили неизгладим ые 
воспоминания о простоте, человечности и доброте великого 
человека.

Я часто вспоминаю  эти счастливы е дни моей жизни. 
Н евольно сопоставляю  те дни с нашим временем . Как не
узнаваем о изменились м еста , где  некогда бывал Ильич! Он 
ум ер . Но наша Родина уверенно идет по пути, начертанному 
Ленины м.

П. М АЛ Ы Ш ЕВ

УДК 300.126(639.1)
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Сергей ВЬЮ ГИН  
(Нин. СМ ИРНОВ)

О  П Р И Р О Д Е  
И  О Х О Т Е
ОТ АВТОРА: О СЕВЕ КАК О ПОЭТЕ

Я начал свою ли тер атур ную  деятельность  со стихов — 
ногда мне было 17 — 18 лет (1915 — 1916 гг.), они печатались  
как в поволж ских — костром сних и кинеш ем ских — га 
зетах , под псевдонимом Н. Н икольский, тан  и ■ несколь
ких мосновсних ж урналах.

После Октябрьской революции (1918— 1921 гг.) мои сти 
хи регулярно, почти день за днем, помещ ались в кинешем- 
ской газете  «Рабочий и крестьянин» и в ивановском « Р а
бочем крае». П убликовались они и в ивановских поэти че
ски х сборниках «Сноп», «Ткач», а такж е ■ ли тер атур но
художественном альм анахе «Начало». В эти  годы я печа
тался как  поэт уж е под своей ф амилией.

Случалось мне, как  п оэту, вы полнять и специальны е  
задания партийны х организаций : тан , по заданию  Кинешем- 
ского уездного ком итета РКП(б) была н апи сана в 1921 г.

продагитна «Урож ай», которая не только печаталась, но и 
став и л ась  труппой выездных актеров по всем волостям  
уезда, практически  помогая сбору продналога. Годом рань
ше по таком у же заданию  писалась  пьеса «Красный бала
ганчик» — в честь  победы над белыми армиями. Она была 
разы грана в Кинеш емском  городском театр е под Новый год.

Эти свои опы ты  — непосредственное вторжение худо
ж ественного слова в ж изнь — я вспоминаю с особым 
удовольствием.

После переезда в М оскву (осень 1922 г.) я целиком от
дался прозе. Вновь я вернулся к стихам  значительно поз
же — в 1944— 1945 гг ., когда находился в рядах Советской  
Армии. Это были боевые сти х и , зовущ ие на беспощадный  
разгром врага. Они п ечатались не только в арм ейских, но 
и в общ еграж данских газетах  (в частности , в калужском  
«Знамени»), Ещ е позж е, в конце пятидесяты х годов, я 
опять вернулся к рифмованным строчкам , притом без вся
кого напряж ения и труда. Блуждая на охоте по родным 
приволжским лесам , я то и дело чувствовал, как в голове 
сами собой возникали четверостиш ия — строка к строке, 
рифма и рифме, — и, придя домой, без поправок записы 
вал готовы е сти хи . Все они посвящ ены природе и охоте. 
Некоторые из них печатались в альманахе «Охотничьи 
просторы» и в ж урнале «Охота и охотничье хозяйство».

Оценивая свои сти хи  как  критин, — а это  моя вто
рая ли тер атур ная  и по стась , — я могу ск азать , что каче
ство их среднее, но некоторы е из них, как мне каж ется, 
все же достойны  печати .

Весенний рдяный вечер на разливе. 
Ш алаш  среди  затопленны х кустов . 
Крикуш а-утка с яростью  ш умливой 
Свой исступленны й посы лает зов . 
Заворож енный этим  страстны м  криком , 
Н арядом  брачным радуж но облит,
С о  свистом  кры льев, первобы тно-диким , 
На свадьбу пышно селезень летит.

Н е совладать с весенней знойной
дур ью :

Он низится, лучистый, как звезда ,
И дивно: изум р удо м  и лазурью  — 
Ц ветет под ним болотная вода.
А  утка!

Бьется, плещ ется , том ится , 
Тр епещ ет в хладном пламени волны.
Ей наяву зем ное счастье снится,
Ей, как и лю дям , страсти суж дены .
И селезен ь , в могучей власти зова, 
Плывет-спеш ит, насколько станет сил. 
...О хотник ,

«беспощ адны й и суровый»,НА РАЗЛИВЕ На этот раз руж ья не разряди л .
1966.

П однимаю  м едленно  к губам  
Старый рог, глухой и запыленный, 
Что когда-то  звонко по лесам  
Разливался осенью  студеной .
За раскры ты м  голубы м  окном —  
Ж елтая сентябрьская прохлада. 
О сень осы пает дачный дом 
Бры згам и сгор аю щ его  сада.
С ад  вином и ладаном  пропах,
Он на солнце как бы воском  тает, 
Я опять —  на родине в гостях 
Листопадный м есяц  коротаю .
Тихая, печальная пора 
Палых листьев, розового  света. 
Длинные, как свиток, вечера 
Ш умной печью береж но согреты . 
М илые и грустны е огни.
Стары е, заросш ие дороги ...
Ю ности утраченные дни 
О певаю  я старинным рогом .
1966.

Прозрачность и легкость лазури 
На зем лю  струят небеса —
И тонко,

цветною  гравю рой, 
С ветлею т, лучатся леса. 
Воздуш ною , вольной дорогой 
О тлетны е гуси плывут,
И, схожий с охотничьим рогом , 
С р ед ь  поля раскинулся пруд.
И будто  засуш енной розой 
Пропитан простор голубой,
И ветер  печально, как бронзой, 
Звенит порыж евш ей листвой.
И ж елуди  праздно опали,
Как м ертвы е пчелы, с дубов,
И рыжики, будто  медали,ПРОЗРАЧНОСТЬ М ерцаю т на бархате мхов.
1961.

В жаркий полдень тихо дрем лю т ивы,
И горяч от солнца горный скат.
Над ручьем  певуче и счастливо 
Колокольцы  — горлинки ж урчат.
Под горою  —  волж ское раздолье, 
М арево и белый пароход.
За рекою  м ягко светит поле 
Рож ью , золотящ ейся , как мед.
Гулкие овраги и долины.
Сосны , отягченны е смолой.
На губах душ истый вкус малины 
И воды студено-клю чевой.
Вдоль ручья, где  сум рачно и сыро, —  
Синий незабудковы й разлив.
И ж урчат

певуче, будто  лира,
Птицы лета , радости и мира 
В зелени пуш истых, сонных ив.
1960.

На светлый запад облако легло 
И, золотой пронизанное дрож ью , 
М гновенно в пышном блеске отцвело... 
В полях спокойно, тихо и тепло,
И сытно пахнет вы зревш ею  рожью .
Так хорош о, так благостно дышать 
Ущ ербно нежной, тонкой суш ью  лета 
И так легко  в родны х полях блуж дать — 
И в ласковом  безмолвии встречатьЧАС ТИШ ИНЫ  Час тишины и гаснущ его  света.
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М .З В Е Р Е В

Рисунон А. М ИХАЙЛОВА

П у н н у ю  ноябрьскую  ночь табунок кабанов проводил в гу- 
”  *с ты х зарослях тростника на б ер егу  залива Балхаш . Дикие 

свиньи чувствовали себя в полной безопасности ; даж е  за 
несколько метров невозм ож но бы ло зам етить животны х. Ни 
один враг не м ог подобраться к ним —  так гром ко  хрустел 
сухой тростник. М олоды е всходы  тростника с осени торчали 
из-под опавших листьев, как свечи, и кабаны с гром ким  
скрипом ломали их.

Здесь в это время года с первыми холодам и м ногое на
чинало реш аться в жизни диких свиней. У  кабанов наступала 
пора яростных драк из-за права быть повелителем  сам ок.

Вы зываю щ е задрав хвост, м олодой четы рехлетний кабан 
впервые в жизни стал перед  стары м  мощ ны м  секачом  и за
городил собой свиней. Он взъерош ил щ етину на загривке , 
сердито зачавкал и застучал белы м и, ещ е не загнуты м и клы 
ками. Э то  был рискованный вызов с его  стороны .

Старый секач удивленно , п р едостер егаю щ е за гуд ел , за
скрипел ж елтыми загнуты м и клы кам и и натопорщ ил о гром 
ные мохнатые уши, порванные в драках с соперникам и. Щ е 
тина и хвост поднялись. Вызов м олодого  нахала принят. С та
рик был вдвое тяж елее  своего  противника, и за плечами 
у него опыт многих боев, из которы х он всегда выходил 
победителем .

Соперники враз бросились д р уг на д р уга . М огучим  у д а 
ром длинной м орды  на толстой шее старик легко  отбросил 
в сторону м олодого  кабана, и тот кубарем  полетел в тр ост
ник. Но м олодость и верткость были на его стороне. Не 
успел старый секач повернуться, как получил сильный удар  
клы ком в задню ю  ногу. Резкая боль привела его  в ярость. 
Грозно ухнув, секач , как тяж елы й танк, пробил заросли , 
опрокинул противника и стал наносить ем у ж елты м и клы ка
ми удар за ударом . С поросячьим визгом  избитый м олодой 
кабан обратился в посты дное бегство . Право старого  секача 
быть вож аком оказалось и на этот раз непоколебим ы м

В коротком поединке м олодой кабан о тделался только 
царапинами. Если бы стары е секачи имели не загнуты е, а 
такие ж е прямые клы ки-нож и, как у м олоды х кабанов, вряд 
ли подрастала бы смена —  весь м олодняк погибал бы в пер
вом же в их жизни поединке .

На шумный бой кабанов свиньи и поросята не обратили 
ни м алейш его внимания. При свете луны они спокойно по
скрипывали свечками м олодого  тростника и чавкали корне
вищами, вспарывая почву упругим и рылами.

П рош ло несколько дней. Н есм отря на ноябрь, в Семи
речье неож иданно наступила сильная оттепель. «Бабье лето» 
обм ануло  своим теплом  некоторы е чересчур доверчивые яб
лони, и они стали покры ваться одним цветком за другим, 
как весной. В ущ ельях гор кое-где показались у черемухи 
цветы. На ю жных склонах застрекотали  кузнечики и кобылки, 
а на полянах горных ельников заборм отали по-весеннему те
терева . Но дни были короткие , а ночи длинные.

На дневку табунок диких свиней залегал в густых за
рослях тростников. Ж ивотны е дрем али  на солнце, и только 
м охнаты е уши в полусне пош евеливались и были все время 
насторож е. Не спалось лишь старом у секачу. М олодой ка
бан, как оказалось , нанес ем у глубокую  рану в задню ю  ногу.

Ш ли дни, а рана не заж ивала. Д аж е во сне секач чуть 
слы ш но ж алобно взвизгивал.

Над сам ы м  ухом  секача заж уж ж ала крупная муха, обма
нутая теплом . Секач зам отал головой и сел по-собачьи на 
зад , уперш ись передним и ногами в зем лю . М уха опять за
гуд ела  над головой. Секач тяж ело  встал и пошел, прихра
м ы вая, по зарослям .

Ш агал он до лго , рысцой перебегая откры ты е места, в 
одном направлении, никуда не отклоняясь , как по хорошо 
знакомой дороге . О дин из заливов Балхаш а высох за лето, 
и на зем ле белым и пятнами выступила соль. Секач грузно 
рухнул на белое пятно и гром ко взвизгнул от резкой боли. 
С оль , как огнем , ж гла рану, но кабан, визжа, все крепче 
приж им ался к соленом у пятну. Его было далеко  слышно. 
Забыв про осторож ность, нестерпимо болезненным спосо
бом старое ж ивотное «залечивало» рану. Это была един
ственная возм ож ность спастись от м ух. В ж аркое время '-ода 
мухи бы стро  отклады ваю т яички в откры ты е раны, и тогда 
м учительная см ерть м ож ет скосить животное даж е от пу
стячной царапинки, разъедаем ой личинками. Впрочем, мух 
в ноябре уж е не было, и секач напрасно истязал себя.

Визг секача привлек внимание волчицы, однако она сра
зу поняла, что визжит не поросенок, а могучий секач, и он 
ей не под силу. Волчица спокойно положила голову на вы
тянуты е передние лапы и чутко задрем ала.

Д ве сороки прилетели на визг, уселись на зем лю . Они 
до лго  стрекотали  около секача, взмахивали хвостами и пе
репрыгивали с м еста на м есто . А  он, страдальчески визжа, 
продолж ал кур с лечения, «рецепт» которого  получил по 
наследству от предков.

С оль и м ор оз м едленно  лечили секача. Прош ло два зим
них м есяца, пока рана окончательно затянулась. Но хро-
мота осталась : клы ком  было повреж дено сухож илие на 
задней ноге.

Наступило врем я, когда у секача появилось желание най
ти свой табунок. Ночью он вы брался из заломов в гущ е тро
стниковых зарослей и пош ел, проваливаясь по колено в 
снег.

Д олго  брел секач , но дикие свиньи куда-то откочевали, 
пока он болел . На рассвете секач свернул в густы е заросли 
тростников и стал устраиваться на дневную  леж ку. Потоп
тавшись на м есте , он зубам и начал вырывать осоку и трост
ник. Передним и ногами сгр еб  их под себя вместе с опав
шими листьям и . М ордой и ногами сбил все в м ягкую  по
стель , сделал  в середине углубление и улегся в него, как 
в ванну. Кончик м орды  он сунул в отдельный пучок сухой 
осоки —  в «носогрейку» , как называю т ее охотники. О соку 
и тростник он рвал не как попало, а откры вал доступ  сол
нечным лучам  к леж ке. О т северного ветра кабана защ и
щ ала высокая нетронутая стена тростника.

Весь короткий зимний день секач отды хал. И только в 
вечерних сум ерках снова отправился в путь.

Вдр уг секач почуял резкий волчий запах. Щ етина на за
гривке поднялась ды бом , хвост свернулся кольцом. Волки 
были близко , сзади чуть слыш но похрусты вал тростник. С е
кач бросился вперед через залом ы , и сразу ж е по его следу 
с визгом понеслась волчья стая.

Укус  остры х зубов за больную  ногу заставил секача на 
всем ходу заторм озить и обернуться, стуча клыками. Волки 
отскочили. Ш орох тростника с боков дал ясно понять, что 
звери окруж аю т его. Секач попятился в густой залом тро
стника, спрятав туда зад . П еред волками грозно застучала
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клыками огром ная голова. М аленькие глазки  сверкали бе
шеной яростью . Белая пена клочьям и падала на передние 
ноги. Волки забегали , не реш аясь приблизиться, хотя их бы 
ло пять против одного .

Изм ученны е голодом  звери ж адно  вдыхали запах го р я
чего живого м яса . Они облизы вались , взвизгивали от нетер
пения, но ни один не реш ался броситься первы м . Секач 
следил за каж ды м  их движ ением . Но случилось неож идан
ное —  ближний м олодой волк зло  о гры знулся  на то лкнув
шего его соседа и на какое-то  мгновение о глян улся . Секач 
бросился вперед с поразительной для его  веса стрем итель
ностью . Зазевавш ийся волк высоко взлетел над тростниками 
и с воплем рухнул в них. О стальны е ш арахнулись в сто р о 
ны, а секач опять спрятал зад  в залом .

Хищники делались все настойчивее. Они не спускали глаз 
с добычи и перебегали с м еста на м есто . Тростник вокруг 
был поломан и см ят. Н аконец, реш аю щ ая м инута наступи
ла. Словно сговоривш ись, волки с двух сторон тр ехм е тр о 
выми прыж ками бросились на секача. Только на п олтуло
вища в во здухе  правый волк отстал от левого  во время 
прыж ка. С неуловимой для  глаза бы стротой длинное клы ка
стое рыло секача м отнулось влево и вправо, волки, как м я
чики, отлетели в тростник. А  в это время волчица и м олодой 
волк вцепились зубам и в бронированную  шею секача. Но зу 
бы ударились об уп р угую  м ускульн ую  ткань на плечах и ш ее. 
Эта ткань, как резина, п р едохраняет секачей от ударов клы 
ков соперников во время боев из-за сам ок. Волки отско 
чили с подж аты м и хвостам и. С екач  опять занял оборону. 
П рихрам ы вая, из тростников выскочили отброш енны е звери. 
Но в это время ж алобно взвизгнул в зарослях раненый волк. 
Волки бросились на него и разорвали в клочья. Ж адно , не 
ж уя , давясь от торопливости , они глотали вм есте с ш ерстью  
м ясо  своего  собрата.

Секач тем  врем енем  был уж е далеко . Полная луна 
озаряла тростниковы е заросли . М ороз крепчал. Секач б е
ж ал, поскрипывая снегом . С хватка с волками кончилась для 
него благополучно . Но вот чуткий слух уловил далекий 
хруст тростника. О пять волки? Секач зам ер . М охнаты е уши 
его приподнялись, ловя малейш ие звуки. Но там , впереди , 
кто-то тож е остановился и слуш ал . Только от ветра слабо 
ш елестел тростник. Секач м едленно  двинулс-я вперед. Ш оро
ха сухо го  тростника и хр уста снега почти не бы ло слыш но. 
Тяж елое животное, как тень, скользило  по зар о слям , высоко 
поднимая ноги и вертикально опуская их. Впереди , как эхо, 
раздался чуть слышный ш орох. Кто-то  шел на сближ ение. 
О ба старались зайти д р уг д р угу  из-под ветра. Э то  прощ у
пывание продолж алось недолго . Впереди о казался такой ж е 
старый одиночный секач-отш ельник. Кабаны мирно р азо 
шлись.

В одной лож бинке бураны надули особенно много снега . 
Под его м етровой толщ иной почва не пром ерзла , и секач 
до утра вспарывал мордой зем лю  и чавкал корневищ ами 
тростника. Сы ты й, он забрался в густы е заросли и устрои л
ся на дневную  леж ку.

Утром  охотник за ондатрам и А б д р ахм ан  случайно на
брел на м есто , где  ночью корм ился кабан. С нег был пере
мешан с зем лей . Все кр уго м  истоптано. Валялись огры зки 
корневищ тростника. Конечно, кабан залег где-то  недалеко  
и ночью опять придет сю да. П одкараулить  его и застрелить 
в лунную  ночь б уде т легко . У  А бдр ахм ана с кабанами были 
свои счеты . Они не один раз съедали пойманных в капканы 
ондатр и даж е ухитрялись вытаскивать из воды за веревку 
вентеря, разлам ы вали их и съедали ры бу. А бдр ахм ан  тороп
ливо заш агал к своей избуш ке на б ер егу  протоки , чтобы 
подготовить все к охоте.

Солнце только начало прятаться за тростник , а охотник 
с руж ьем  в руках уж е был около м еста , где  ночью кор
мился секач.

Абдрахм ан хорош о знал привычки кабанов. На место вче
рашней корм еж ки секач подойдет из-под ветра. А ляж ет 
он где-то там , в самой гущ е тростниковы х зарослей . О ттуд а  
он и придет. П оэтом у засаду в зарослях надо сделать  в та
ком месте, чтобы ночной ветерок относил запах в сторону.

Охотник тщ ательно притоптал тростник ногами, чтобы не 
шуршал.

Солнце быстро стало опускаться за горизонт. С тая ворон 
торопливо пролетала мимо и долго  кричала и ссорилась, 
усаживаясь на ночлег на залом ы тростников. С ем ей ка кро
шечных тростниковых синиц — рем езов тонко пропищ ала 
в зарослях и стихла в закры том  со всех сторон гнезды ш ке- 
рукавичке, подвеш енном на нескольких тростинках. Всю зи

му рем езы  на Балхаш е ночуют в гнезде , как ни одна из 
наших птиц.

О хотник терпеливо ж дал .
С ы ты й секач поздно поднялся с леж ки и долго  сидел по- 

собачьи на своей постели, лениво прислуш иваясь и приню
хиваясь. Потом  встал, встр яхн улся и уверенно пошел к месту 
вчераш ней корм еж ки .

А бдрахм ан  ср азу  услы ш ал потрескивание тростника. За
таив ды хание, он приготовился. Луна, как по заказу , светила 
ярко. С тр елять  м ож но бы ло наверняка.

Ш орох в тростниках прекратился. Секач стоял и слуш ал. 
О хотник не д вигался : кабан услы ш ит малейший шум, надо 
подпустить его  ближ е.

С екач долго  стоял , не ш елохнувш ись. М ороз начал про
бираться охотнику за воротник. О дна нога затекла. Но А б
драхм ан  терпел ...

Д олго  ещ е секач испытывал терпение охотника. Наконец, 
раздалось  тяж ело е  похрусты вание тростника. Охотник облег
ченно вздохнул . О днако  секач пошел по к р угу : ветер тянул 
сбо ку , и не в привычке секача было подходить к лёжке 
или к м есту  корм еж ки , не проверив, нет ли опасности. И, ко
нечно, запах человека через тростники долетел  до него. 
Гром ко  ухнув , секач бросился в сторону через заломы. Но 
не промчался он и нескольких сотен метров, как в упор 
набеж ал на небольш ое стадо  диких свиней. Это было его 
стадо ! Испуг секача ср азу  прош ел. Он резко  остановился, 
крутя хвостом . Свиньи, друж елю бно похрю кивая, окруж и
ли его .

Вдр уг сильнейш ий толчок в бок сбил на землю  старого 
секача. М олодой кабан занимал теперь место вожака в ста
де. С тарик вскочил, но больная нога подвела, и кабан опять 
повалил его . Весь избитый, он был отогнан от стада, а мо
лодой кабан вернулся к свиньям , ухая от возбуж дения.

Стары й секач тр ясся  мелкой дрож ью  от ярости и бесси
лия. Он стоял в зарослях, переступая с ноги на ногу, и не 
реш ался приблизиться к табуну.

А свиньи спокойно двинулись дальш е, подошли к засаде 
охотника и стали ры ться в снегу.

Абдрахм ан  уж е уш ел дом ой , остался только сильный за
пах человека на прим ятом тростнике. Вскоре свиньи вышли 
из зарослей  на освещ енную  луной поляну, чавкая и удов
летворенно похрю кивая. Вдруг они в упор наткнулись на 
засаду охотника. Свиньи в уж асе заухали , бросились в за
росли, набеж али на старого  секача и увлекли его за собой. 
В густы х непролазны х зарослях стадо остановилось. Едва 
свиньи перевели д ух , как м олодой кабан бросился на секача 
и опять прогнал его.

•Несколько ночей после этого старый секач брел за ста
д ом , боясь приблизиться. На дневку он лож ился под ветром, 
чтобы все время ощ ущ ать запах свиней. О т внезапного на
падения волков табунок имел теперь надежный заслон — 
секач вовремя п редупредит их и прим ет первый удар  на 
себя.

М орозы  ещ е в начале зимы сковали льдом реку. Но за 
зим у вода спала, и в одном м есте  около берега лед повис 
в во здухе . Тростниковы е заросли поддерж ивали этот хруп
кий ледяной м ост. По нем у и направилось стадо диких сви
ней на вечерню ю  ко р м еж ку . С боку под ветром шел старый 
секач , весь в ссадинах и царапинах, оставшихся от сраж е
ния с вож аком .

С тар ая  свинья благополучно прош ла первой по ледяному 
м осту , запорош енном у снегом . Д ва прош логодних подсвин
ка простучали копытцами за ней. Но вож ак стада был тя
ж елее  свиньи и подсвинков, и его  вес оказался роковым. 
С  гром ким  тр еско м  лед  рухнул , и кабан провалился в пу
стоту от убывш ей за зиму воды . О н испуганно заухал где-то 
под ногами у свиней, и те бросились в разные стороны.

Кабан пы тался выпрыгнуть из пролома, конец его морды 
несколько  раз показы вался наверху, но с каждой минутой 
силы оставляли его , прыжки делались все ниже. Наконец, 
свинцовая усталость  сковала м ускулы  кабана. Он, тяжело 
дыш а, прислонился боком к своем у ледяном у гробу. Уши 
и хвост безвольно повисли, ноги тряслись.

С ко лько  времени бился кабан в ледяной яме — неиз
вестно. Волчья стая обнаруж ила его  едва живого. Волки 
легко  спры гнули в ям у и прекратили мучения кабана. Сы 
тые, они едва выпрыгнули обратно. А на следую щ ую  ночь 
пришли и доели остатки .

Стары й секач опять стал вож аком стада. Но когда на
ступит начало новой зимы и яростных драк из-за самок, 
его наверняка прогонит другой молодой сильный кабан, и 
тогда секач сделается  отш ельником до конца своей жизни.
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зимние миниатюры
А. Л И ВЕРО ВСКИ И

ПРОСТО СНЕГ

чень радостный я прибеж ал с 
кры льца, подели лся :

—  Порош а идет! Сильная .
Д е д  П еревязка пом орщ ился, по

правил:
— С каж и : снег летит. Как ляж ет, 

то порош а. И не р адуйся , какая ещ е 
будет?

Заставить д ед а  говорить, о б ъ яс
нить —  тр удно . О дин способ —  рас
сердить . П робую :

—  Порош а и порош а, какая разни
ца?

—  Больш ая. Бывает короткая и 
длинная, глубокая или м елкая , а, м о
ж ет, м ертвая, когда ры хло и толсто  
навалит, лисице там или зайцу по 
брю хо, хода нет. Печатная бывает, 
если оттепель и следки , как напеча
таны.

—  Это я знаю , охотник...
—  Ничего не знаеш ь, вам, город

ским , одно — снег.
— Почем у одно? Зимой сугр о бы , 

весной наст.
Каж ется , клю нуло : у д ед а  за б ле 

стели глаза.
— Во-во, по-ваш ем у, снегу  поболь

ше —  и сугроб , и все сугроб . 
На деле  —  возьми застр уг —  ветром 
в поле, как рубанком , струж ит, 
сверху ровно, спо дветру отлого . 
Д р уго е  сувой : у овраж ка или
береж ка вьет, вьет и накрутит сувой 
завитком .

— Не все ли равно?
—  О пять равно,—  рассердился П е

р евязка ,—  пойди в поле, разбер ись . 
По застр угу  в валенцах и следа  не 
оставиш ь, а про сувои внуку нака
ж у : не ходи край оврага , загрем иш ь 
и с лыж ами. Удивительны й вы народ , 
городские . В своем  д еле  гайки, 
хрю ньтики, ш пуньтики не путаеш ь 
назвать, как в лес да поле —  за
были отцовский язык.

—  В твоем , отцовском , лиш него 
половина. С каж и , зачем  и м етель и 
вьюга? О дно и то ж е — снег да ве
тер.

— Вот сказал-сказан ул! М етель — 
это понизу, что метлой м етет. Вью 
г а —  сверху вьет, крутит. Ты слова 
не мели , ты их слуш ай . К прим еру, 
зачем сю да приехал? Что зам ани
ло?

—  Как зачем? На охоту.
— Ну во, см олол и не прим етил. 

А ты подум ай .—  Д е д  П еревязка под
нял палец и п р о тя н у л :— О -хо-та! О- 
хо-та! Понял?

ИЩУТ ЗИМУ

Д
ом на пригорбинке, вокруг высо
кие холм ы , овраги и поля, поля. 

Ветрено  на ули ц е : стены  подрагива
ют, с поля д у е т , от двери несет, в 
подтопке бренчит заслонка . Хозяйка 
в сенях, слы ш но, отряхивалась, og> 
м еталась  и все равно принесла с со 
бой снег, ворчит:

—  Ну ветер , ну стуж а, ну м етель ...
С бросила  головной платок, присе

ла:
—  В д о м у , что в раю . А  в поле?! 

Эх , п тю ш ки-зверуш ки ! Л ето  жили не 
туж или , приш ла б ед а , приш ла зим а, 
как от нее убеж иш ь?

Д е д  П еревязка  провертел ш ильцем 
д ы р ку  в валенке , просунул туд а  щ е
тинку от д ратвы , посм отрел в окно, 
у см ехн улся :

—  И ничего ты не знаеш ь. П тю ш 
ки-зверуш ки сами зим у ищ ут.

—  С ка ж еш ь ...
—  И сказал .
Знаю , что у д е д а  зряш ны х слов 

нет и добавлять  не станет. Нуж но 
сам ом у разгады вать . П одож ду утра .

К о гд а  посинели окна и стали свет
лее , чем зе р кало  в п ростенке , я вы
ш ел из дом а. Что за чудо? Вчера на 
зем ле  было снегу  то лсто , сего дня — 
нет е го . Только на яблонях с навет
ренной стороны  белы е ремни. П аш 
ня бур ая , озими снова зелены е , чуть 
припудренны е.

О сень и осень. Уш ла зима.
С бугр а на б угор , с б угр а  на б у

го р ... Гулко  стучат сапоги , я ищ у птю- 
ш ек-звер уш ек  и дедовой зимы не 
виж у. П усто  в поле : ни птицы, ни зв е
ря , ни песен , ни крика. По холодно
м у солнцу пробегаю т обры вки по
следней  снеговой тучи . С бугр а на 
б угор , с бугр а на б уго р . В низинах 
ско льзкие луж и , в камень застывш ие 
следы  коров и овец, гребенчатый 
путь колесного  тр актора .

Звонкий, рыжий от надуто го  с 
пашни песка протянулся за стр уг, про
тян улся  от косогора вниз к ивняко
вом у болотцу. Голубы е в толщ е су 
вои м ягко  завились над блю дцем  
м аленького  озера .

Ш ел , как по полу, провалился не
ож иданно, глубоко  и ш умно. Тотчас 
взлетел  больш ой табунок серы х к у 
ропаток, застрекотали  на лету  бой
кие птицы, умчались на тугих о к р уг

лых кры льях. Рядом , совсем рядом 
ш орох : матеры й русак обрушил
снеж ную  пещ ер ку-леж ку , запылил по 
ровном у, сорвался на крутосклоне, 
справился и покатил по пашне, рез
ко подкиды вая серый зад  и прижав 
уши.

Так вот где  птю ш ки-зверуш ки зи
м у наш ли: в оврагах, куда снег сду
ло!

НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ

С  еж им на лыж ах по просеке. По- 
перек, не высоко, не низко ,— тол

стое снеж ное бревно. Кто пониже 
ростом  —  пригнется , кто повыше — 
подползает, кто ленивее — обходит. 
Всем  неудобно .

Д о гад а лся  вд р уг: стукнул лыжной 
палкой по снеж ном у бревну. Грузно 
хлопнула тяж елая навись —  остался 
тоненький прутик, покачался, пока
чался и прянул вверх, открыв до
рогу .

Бревно из прутика! Частенько оно 
в жизни поперек.

СИНЯЯ ИСКРА

С о л ь ш о й  м о р о з... Плохо идут лы- 
и жи, скрипят сердито . Не веселит 

низкое солнце, деревенею т руки, 
сты нут губы , хочется в тепло, а до 

' тепла ...
Темные ели , слепящ ая белизна и 

вдруг — на завью ж енном кустике — 
синяя искра! Я ркая , больш ая! Игра 
солнца. Ш аг вперед — пропала, шаг 
назад —  горит, наклонил голову —  по
гасла, в ы п р ям и л ся—  снова пылает гу 
стой таинственной синевой. Стоять 
холодно , уходить ж алко : не часто 
увидиш ь такое . Н едолго  виделся си
ний плам ень, солнце само его пога
сило.

Бегу  к станции, улы баю сь. Спаси
бо охоте, что вытянула из дом у в та
кую  лю тую  погоду , оставила пам ят
ную радость .

С каж ете , и без руж ья можно лю
боваться природой, найти синюю иск
ру? М ож но. И немного для  этого на
д о : вставать в вы ходны е дни ночью, 
когда все спят, идти в тем ноте по 
улице, хлопать лыжными ботинками 
в сты лом  трам вае, качаться в эле кт
ричке, уходить от станции в нетро
нутые лыж ами снега, встречать солн
це в лесу и ходить, ходить без уста
ли.

КОГДА ЛУЧШЕ

Л  ю блю  тростники! С егодня за
*  * долгую  ночь два раза приснилось, 

что сиж у с удочкой в озерной заво
ди. За спиной, на росном л угу , скри
пит коростель , крачка лениво пока-
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чивает кры льям и , б росается вниз, и 
каждый раз на глади воды бью тся 
грудкам и две птицы, колеблю т о тр а
жения летних круглы х облаков. Ря
дом тростниковая стена, ую тная, 
стройиая, двойная: нижние м етелки в 
воде, верхние, хоть и нет ветра, ве
д ут еле слыш ный потайной разговор .

П роснулся ... Прохладно в ком нате , 
на стеклах кручены е синие цветы , 
пахнет печной растопкой , и, хоть с 
вечера задум ано  идти на подледны й 
лов, на улицу не хочется.

Бреду по льду , глубоко  засы пан
ному снегом .

П олоска на востоке цвета ... как 
рассказать? Ц вета ... Вот! Погасите на 
кухне лампочку и заж гите  газ. Такой 
была полоска на востоке , чуть п озе
леней, потом у что с ночи крепился 
м ороз.

Солнце, красное, ровное, подн я
лось за о зер о м , вы пустило поначалу 
коротенькие неяркие лучи, они р а з
горались, становились длиннее , нако
нец бры знули по снегу и заж гли при
бреж ны е тростники. Теперь они, 
словно прутики раскаленного  м е тал 
ла, воткнуты е в пуш истую  белизну. 
В молчаливых м етелках разноцвет
ные искры инея.

Тростники, вы, тростники! С тою , лю 
бую сь , вольно ды ш у и не м о гу  по
нять, когда же вы лучш е — в летний 
вечер или на морозной зорьке?

МЕЧТЫ И МОРОЗ

У хож у от тепла на м ороз. 
Натуж но поскрипываю т лы ж и, не 

б егут даж е под уклон. Какой р е ж у
щий во здух , как бы стро  сты нут руки , 
как безж алостно  м орозны е кинжаль- 
чики находят малейш ие недостатки в 
одеж де!

М ороз под сорок. Б езлю д ье . Л ы ж 
ни только  стары е, разлохм аченны е 
инеем. Туманны е дали . На соснах 
шапки набекрень, елки в белы х п ер 
чатках. О слепительна и безж изненна 
гладь лесного  о зера . З десь  ещ е хо
лоднее. Впереди черная точка — си
ротливо маячит одинокая ф и гур а : 
ры бак-подледник. С идит на ящ ичке, 
рядом брош ен хитрый бурав . На ры 
баке тулуп , валенки с галош ам и, ли
цо закутано до глаз.

Молча подергивает короткую  удо ч
ку. С м отреть на него и то зябко . На 
снегу три засты вш ие ры бки-каранда
шики.

Спраш иваю :
— Все?
— Пока все.
Рыбак, к чему тебе такая ш ирокая 

лунка? Чтобы ловить м алы ш ек-окунь- 
ков? А . . Понимаю , понимаю, пони
маю. Спраш ивать не б уд у , чтоб не 
«под руку» . М ечтаеш ь о пудовой щ у
ке. Бывало такое , не с тобой, так с 
другим . М ечта ... У хо ж у , ухо ж у ...

Холодно! На высоком б ер егу  б е
лые фонтаны бер ез бью т бесш ум но 
и недвижно в морозную  синь. С 
трудом подымаю сь на кручу. Тишина, 
звенящая тишина

Неожиданно голоса. К о стерок. У 
тонконогих мольбертов два красно

лицых седо б о р о ды х худож ника . Ра
ботаю т. П рохож у м им о, зам ечаю  не
ладное , кричу:

—  О тец ! П отрите нос, совсем  б е
лый!

«О тец» бросает кисть , тр ет лицо. 
Нос становится красны м , борода чер
ной. Ребята-то  м олоды е!

Что их заставило в такую  стуж у 
выйти на этю ды ? М ечтали увидеть , 
закрепить на холсте  небы валое, не
в и д ан н о е —  краски зем ли и неба, что 
бывает только  в лю тый мороз?

М ечты , м е ч т ы — сам ое д о р о го е  в 
жизни. Хорош о тем , кто ум еет идти 
им навстречу.

Х олодно ! Пальцы не гнутся , возь
му лы ж ны е палки под м ы ш ку , буду  
скользить так. Д ом ой , в тепло!

НЕ ОДИН

в а с с е р д и т с я  ф е в р а л ь — б ед а . Не-
* д елю  ветер  б уде т завывать в 

тр уб ах , закручивать под карнизами 
снеж ную  навись, зм еить по дорогам  
позём ку . С тихнет погода —  вернется 
м о р о з : тр ещ ат в лесу д ер евья , свис
тит, у хает лед  на речке . П ерво здан
ной стуж ей веет по ночам от зв е зд 
ного неба.

Зим а глухая , д о лгая , но ... все ча
щ е и чащ е д ум ается  о весне. Быть 
м о ж ет только  мне? О дин я такой?

На краю  поля, близко  подпустив, 
взлетел  те тер ев . Синим ш аром вы
бросился из м ож ж евеловы х кустов и, 
частя кры льям и , потянул к нед але
кой опуш ке . Что он там  д ел ал , на 
полянке среди кустов? П одойду, уз
наю.

В снегу — пещ ерка-лунка . О т нее 
тян утся крестики следо в , а по краям  
цепочки —  словно кто гребенкой 
чиркнул. А га , краснобровы й! С кор о  
на току  ты истопчеш ь, исчертиш ь 
всю  полянку . На тебя б у д у т  см о т
реть ры ж ие те тер ки . С его дн я пер
вый з н а к — черканул кры льям и по 
снегу .

Хорош о! Значит, я не один о весне 
дум аю .

СИНИЙ ДЕНЬ

В солнечный день после больш ой 
вью ги скользиш ь по ослепи тель

но чистой перенове и см ееш ься . О т
вечаеш ь улы бке ф евр альских го лу
бых снегов.

В лесу слы ш на веснянка —  песня 
больш ой синицы. Ее знаю т все, а 
поэты , писатели переводят в слова :

— Синь-синь-синь!
—  Синий день! Синий день!
—  Зинь-зинь-тан| Скинь каф тан!
С тою  на лесной опуш ке, отды хаю .

П алками в плечи уперся —  удобно 
так. Невидимая в верш инах, поет си
ница. Сличаю  песенку со словам и: '

— Синь-синь-синь! —  не то.
—  Синий день! Синий день! —  

только  похож е.
—  Зинь-зинь-тан! Скинь каф тан! — 

не то , не то.
П остойте, да она просто см еется , 

р адуется  солнцу и ф евр альским  го
лубы м  снегам .

М орские млекопитаю щ ие. Изд-во I 
«Н аука». М.. 1969. Тираж  1400 экз. " 
341 стр. Цена 2 руб. 7 коп.

Большие исследования ведут совет
ские ученые в водах Антарктики, Ти
хого океана. Северной и Южной Ат
лантики. в северных м орях — везде,! 
где организован  промысел китов, тю-1 
леней, котиков, каланов. На III Все-1 
сою зном  совещ ании по морским мле-1 
копитающим обсуждались вопросы ! 
изучения биологии, морфологии, тех-[ 
нологии обработки и промысла цен-| 
ных в хозяйственном отношении м ор -1 
ских животных.

В настоящем сборнике опубликова
ны доклады совещ ания, обобщ аю щ ие! 
результаты научных наблюдений пос
ледних лет.

Восстановление и рациональное ис
пользование запасов речного бобра в| 
С С С Р . Труды Воронеж ского государст-Г 
венного заповедника. Выпуск XVI I 
Центрально-Черноземное кн. изд-во I 
Воронеж . 1969. Тираж  1300 экз. 
348 стр. Цена 1 руб. 93 коп.

Этот выпуск трудов составлен из I 
докладов IV Всесою зного совещ ания I 
по проблеме «Восстановление и рацио-1 
нальное использование речного б о б р а [ 
в СССР*. Ученые и практики из 33 о р 
ганизаций страны, занимающ иеся изу
чением бобра и восстановлением его I 
запасов , подвели итоги многолетней [ 
работы, обменялись опытом и наме-1 
тили дальнейшие пути развития боб- 
роводства на ближайшее пятилетие

Поведение ж ивотны х и проблема! 
одом аш нивания. Изд-во «Наука». М., [ 
1969. Тираж  1800 экз. 103 стр. Цена I 
72 коп.

В настоящий сборник включены до-1 
клады, посвященные вопросам  это
логии млекопитающих животных. | 
заслушанные на симпозиуме сек- [ 
цией биологических основ живот- I 
новодства М осковского общества ис-| 
пытателей природы. В выступлениях] 
рассм атриваю тся особенности поведе 
ния диких животных — лося, оленя, 
кулана, джейрана и кабана: исходя из I 
анализа поведенческих инстинктов и| 
рефлексов , предлагаются пути и мето- [ 
ды одомашнивания лосей и оленей. В| 
отдельных работах представлены ре 
зультаты исследований и эксперимен-1 
тов по выработке поведенческого сте-1 
реотипа у сельскохозяйственных жи-| 
вотных.

Биологическое районирование Ново
сибирской области. Изд-во «Н ау к а » ! 
Сибирское отделение. Новосибирск. Г 
1969. Тираж  1500 экз. 295 стр. Цена)
2 руб. 11 коп.

Основная тема сборника — видовой | 
состав, распространение, численность, 
биоценотические связи и эколого-эпи- 
зоотологические особенности грызу
нов, насекомоядных, хищников. ко-| 
пытных, птиц, иксодовых и гамазовы х! 
клещей, к ровососущ их двукрылых и| 
других животных, населяющих Ново-1 
сибирскую  область и входящих в био
ценозы природноочаговы х болезней.

Опубликованные материалы могут! 
быть использованы при эпидемиологи- I 
ческом районировании территории по! 
црнродноочаговым инфекциям, при ! 
организации мероприятий по профи- [ 
лактике этих болезней и борьбе с их ! 
биологическими источниками и пере-| 
носчиками.

Для работников охотничье-промыс- 
левого и сельского хозяйства книга! 
представляет интерес, поскольку в ней! 
говорится о  размещении и динамике! 
численности ценных пушных видов и | 
вредных в сельском хозяйстве грызу
нов.
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по параболической 
кривой

( из наблюдений натуралиста)

О .Г У С Е В

Т а к  уж  повелось на свете : человек
* почти не зам ечает то го , что его 

окруж ает в будничной обстан овке ; его 
внимание привлекает все необычное, 
редкое , экзотическое . Какая-нибудь 
«странная» зверю ш ка , обитаю щ ая за 
тридевять зе м ель , сплош ь и рядом  бы 
вает изучена лучш е, чем м ногие наши 
постоянные спутники, с которы м и мы 
бок о бок проводим ж изнь. Бываю т, 
правда, и исклю чения.

Из 322 видов наших зверей только  
одна летяга  овладела искусством  плани
рую щ его  полета и сделала  его глав
ным способом  передвиж ения. Казалось 
бы, что эта особенность зверька долж на 
заинтересовать натуралистов, но этого не 
произош ло: бел ку-л етягу  накрепко за
были и охотоведы  и зоологи .

Серебристо-серы й мех летяги  изум и
тельно нежен и пуш ист. О н очень на
поминает мех шиншиллы и м ог бы стать 
незаменим ым украш ением  изысканных 
дам ских туалетов . Но скорняки не наш
ли способа сделать  ш кур ку летяги  до с
таточно прочной, и, несм отря на всю 
привлекательность м еха этого зверька, 
зоологи считаю т, что летяги  «в хозяй
ственном отнош ении безразличны ». А 
Кто ж е согласится оплачивать расходы  
По изучению  ни на что не годной ж иво
тины, которая никому не вредит, никому 
не приносит пользы  и которую  даж е 
увидеть удается  крайне редко? Не уди
вительно, что биограф ия зверька-плане- 
риста состоит иэ м нож ества неизвест
ных или известных только  «по-видимо
му».

Сведения о жизни летяги  собраны 
буквально по крупицам , попутно с изу
чением други х зверей . ,Мы знаем , что 
летяги не «несут яйца» и не «выпариваю т 
из них детей , как птицы»; что они не на
падаю т на белок и не душ ат их в гнез
д ах ; что их ш курки не «охраняю т чело
века и скот от какой-то боли», в чем ещ е 
не так давно были убеж дены  забайкаль
ские «простолю дины ». Мы знаем , что 
летяги величиной не «с обыкновенную  
белку», как писал А . А . Ч еркасов, а сан
тиметров на десять  поменьш е, и легче 
почти в два р аза ... Но мы ничего не знаем  
даж е о таких, казалось бы, азбучны х «па
рам етрах» биологии вида, как число по
метов в году  и количество м олоды х в 
помете. В «Биологии пром ы словы х зве
рей и птиц» А . М . Колосова, С . П. Н ау
мова и Н. П. Лаврова говорится, что «у 
летяги в течение года, видимо, бывает 
два помета», а «число детены ш ей в вы
водке 2— 5», в книге ж е «М лекопитаю 
щие ф ауны  С С С Р »  И. М . Гром ова и д р у 
гих утверж дается , что летяга «приносит, 
по-видимому, лишь один пом ет в году»

и что «более 4 м олоды х не наблю да
лось» . И тем  не м енее даж е  то нем но
гое, что удалось  узнать о ле тя ге , гово
рит о том , что ж изнь этой «белой во
роны» захваты ваю щ е интересна.

Если вам посчастливится увидеть ле
тя гу , а тем  более подерж ать  ее в руках, 
вы б уде те  пораж ены  исклю чительной 
целесообразностью  ее строения. О на как 
будто  специально создан а для  плани
рую щ его  полета. Тело летяги  так сильно 
уплощ ено , что невольно напраш ивается 
сравнение: летяга  —  кам бала среди  зве
рей.

Во время полета по бокам  тела у ле
тяги  раскры вается эластичный «ковер- 
сам олет» , —  своеобразная кож ная пере
понка, которую  учены е назы ваю т пата- 
гиальной складкой . Это сильно увеличи
вает площ адь несущ ей поверхности . С на
руж и к костям  запястья у летяги  при- 
членяется специальная косточка , которая 
при полете оттопы ривается и сильно 
растягивает кож ную  склад ку . При весе 
зверька прим ерно 120 г площ адь его 
несущ ей поверхности д о сти гает 200 см 21 
Э то  позволяет зверьку  с высоты 10— 
12 м «пры гать» на расстояние до 40— 
50 м.

С ам о е лю бопы тное зр елищ е , несом 
ненно, не полет летяги , а ее  посадка на 
дер ево , ее  «пристволение». Л етяга  пла
нирует по нисходящ ей параболе : плавно 
сниж аю щ аяся линия ее полета перед  са
мы м  д ер ево м  круто  взм ы вает вверх и 
соприкасается со стволом  в 1— 1,5 м от 
его основания. При посадке зверька слы 
шен гром кий ш лепок. Л етяга  ш лепается 
на дерево  не в центре ствола, а с краю , 
кривая ее полета приближ ается к д е р е 
ву по касательной . Э то  в значительной 
степени см ягчает силу удар а . Но при 
больш ой скорости полета этого н едоста
точно, чтобы полностью  погасить удар . 
Д остигнув цели, летя га  мгновенно при
нимает вертикальное полож ение и, за 
хваченная силой инерции, боком  пере
м ещ ается по окруж ности  ствола. П ере
мещ ение это происходит молниеносно. 
Полная остановка зверька происходит на 
тр етьем  или четвертом  пры ж ке. П ере
м ещ ение зверька по стволу напоминает 
рикош ет плоского  камня о гладкую  по
верхность воды .

Каким образом  на такой больш ой ско
рости ей удается  уд ер ж аться  на стволе, 
не отскочить от него? Лапки летяги  снаб
жены зам ечательны м и коготкам и —  ко 
роткими, крепким и, загнуты м и, как ры
боловные крю чки. Крутой загиб когтей 
и их тончайш ая заточка позволяю т ле
тяге  зацепиться за дерево  даж е  на 
больш ой скорости .

Увидев летя гу  близко , вы б уде те  за
чарованы ее глазам и. У  зверька неправ

доподобно больш ие глаза — черные, 
вы пуклы е, необычайно выразительные. 
По отнош ению  к весу тела , как нам уда
лось установить, глаза летяги  больше 
беличьих в 2,5 раза! В этом можно ус
мотреть прям ое указание на ее ночной 
образ жизни.

Л етяга  питается грубыми растительны
ми корм ам и, переполненными труднопе- 
реваримой клетчаткой . О снову ее ра
циона составляю т плодовы е шишечки, 
сереж ки бер езы  и ольхи, концевые по
беги кустарников, лишайники, ягоды, 
почки лиственных деревьев и лиственни
цы. В Баргузинском  заповеднике, на 
Д альнем  Востоке и в некоторы х других 
м естах зимой летяга  поедает такж е хвою 
пихты. Под деревьям и , на которых кор
мится зверек , мож но обнаружить мно
ж ество  хвоинок. Зрелищ е это бывает 
особенно эф ф ектн ы м  после пороши: на 
празднично-чистом снеж ном покрывале 
драгоценно  светится яркая зелень хвои. 
Л етяга  вы едает из хвоинок их белые вы
пуклы е сердцевинки, сбрасывая на снег 
только  тоненькие зелены е каемки. Ка
ким неподраж аем ы м  мастерством  дол
жен обладать зверек , чтобы так ловко 
справляться с этой поистине ювелирной 
работой! Л етяга  предпочитает концевые, 
ещ е не загрубевш ие побеги-сеголетки. 
О на м ож ет подвеш иваться к ним, как 
птица, спинкой вниз. Впервые увидев под 
пихтой зелены й ковер из хвоинок, я не 
ср азу  понял, в чем дело , и догадался 
только  после того , как вспомнил описа
ние этого в замечательной книге Всево
лода Петровича Сы соева «В дальневос
точной тайге».

В пустых дятловы х дуплах летяга 
устраивает небольш ие продовольствен
ные запасы из сереж ек ольхи и березы , а 
такж е веточек лиственницы с мелкими 
ш иш ечками. Эти летяж ьи кладовые от
крыты  нашим крупнейш им натуралистом
А . Н. Ф о р м озовы м .

Пищ еварительный тракт летяги хорошо 
приспособлен к грубой пище. Его об
щ ая длина, по нашим данным, достига
ет 248 см , превосходя длину тела зверь
ка в 15— 17 раз. У белки ж е, питающей
ся более содерж ательной пищей, это 
отнош ение равно 12. Гром адны х разм е
ров достигает у летяги слепая киш ка— 
длина ее равна 22 см . А  ведь это как 
раз тот отдел кишечника, где перевари
вается больш ая часть растительной клет
чатки.

Гнезда летяг в Баргузинском крае ча
щ е всего удается  найти в дуплах круп
ных живых осин или лиственниц на вы
соте от 2 до 20 м. Гнездо летяги —  изу
мительно правильной ф орм ы  шар диа
м етром  18— 20 см , со стенками толщиной
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3— 4 см и небольш им кр углы м  отверсти
ем в 3,5 см . Зверек строит свой дом  из 
мхов и лиш айников. О н выбирает д уп 
ла с очень узким  входом , не больш е 
4 см в диам етре . В такое небольш ое о т
верстие не в состоянии проникнуть ни 
один хищный зверь, взбираю щ ийся на 
деревья .

В ф евр але —  начале м арта в прибай
кальской тайге у летяги  наступает гон. 
В это время летяг мож но встретить в 
лесу в лю бое врем я суто к . Потеряв вся
кую осторож ность, зверьки  ш устро го
няю тся д р уг за д р уго м  в кронах высо
ких деревьев .

Н едавно группа ленинградцев —  кан
дидат фарм ацевтических наук К. Блино
ва, кандидат биологических наук Г. Яков
лев и аспирант Н. С ы ровеж ко  —  опуб
ликовала интересное сообщ ение («Н ау
ка и жизнь» № 5, 1968). Вряд  ли кто-ни
будь мог подум ать , что одна из «разно
видностей» чудодейственного  м ум иё, 
легендарного  и таинственного , есть не 
что иное, как испраж нения б елок-летяг. 
Ярко-ж елты е экскрем енты  летяг, напо
минаю щ ие по ф о р м е  рисовые зерна, 
десяткам и лет скапливаю тся в одних и 
тех ж е м естах — летяж ьих уборных 
Слож ны е и пока ещ е не известные про
цессы превращ аю т их в неоднородную  
м ассу «рисовых зерен», склеенны х чер
ным вещ еством  с характерны м  запахом 
хвои, —  бракш ун , или забайкальское м у
миё. Д ля охотоведов больш ой интерес 
представляет ф акт гнездования летяги  
в расселинах скал . Д о  сих пор натура
листы были уверены , что летяги  гн ез
дятся только  в дуплах. П осле этих от
крытий снова и снова уб еж д аеш ься , как 
мало мы знаем  о жизни наших ж ивот
ных и как опрометчиво судить заранее 
об их хозяйственном  значении. Если кли 
нические испытания забайкальского  м у
миё подтвер дят его целебны е ствойства
— повышение тонуса организм а, у ск о 
рение сращ ивания костей и т. д . —  бел
ка-летяга станет одним из сам ы х цен
ных зверьков нашей ф ауны .

Л етяга — редкий зверек . О на повсю 
д у  м алочисленна, а в европейской части 
С С С Р  крайне редка . И только  в При
байкалье, на Д альнем  Востоке и в неко
торых других м естах она встречается 
довольно часто.

Когда вы б уде те  бродить по лесам , 
попытайтесь увидеть летя гу , постарай
тесь не прозевать ее , не принять за 
пролетаю щ его мимо «рябчика», что бы 
вает со многими. Встреча с этим зам еча
тельны м зверьком -планеристом  оставит 
глубокий и радостный сле д  в вашей па
мяти.

В 1930 г. в издательстве «ЗИФ» впер
вые вышла книга В. Правдухина «Го

ды, тропы , ружье» (второе издание — 
1932 г. «М осковское товарищ ество п иса
телей»).

Теперь, чуть  ли не через сорок лет, 
книга вновь издана «Советским п исате
лем» (М., 1968). И п усть  «годы» уш ли, 
кан верблюды в таи нствен ную  степную  

аль, «тропы» по-прежнему влекут к се-' 
е охотников и бродяг-туристов, а ощ у

щ ение писателя — сокровенная любовь 
к природе и охоте, к родному степном у  
простору — все с той же свеж естью , не
посредственностью  и радостью  отзы ва
ется  в благодарном сердце читателя.

В свое время (в 1931 г.) Г. М. Крж иж а
новский, стары й больш евик, один из дру
зей и соратников В. И. Ленина, сказал , 
прочитав кн и гу  П равдухина: «Знаете, ка
кая чудесная кни га  мне попалась с не
сколько странны м  названием «Годы, тро
пы, ружье» __  я прямо не мог оторвать
ся! Не часто встречаю тся таки е  худо
ж ественны е иснренние произведения...».

Сочетание предельной искренности  и 
тонкой худож ественности , д ействитель
но, придает особую  прелесть  книге: она 
н апи сана в полную  силу тал а н та , в пол
ную  меру свободного, ничем не стесн ен 
ного творческого  ды хания. Это особенно 
о тно си тся  к первым двум рассказам  —  
«Запахи  д етства»  и «Моя ю ность» (нель
зя, к ста ти , не отм ети ть, что книга со сто
ит, главным образом, именно иэ р а сск а 
зов, а не очерков, кан сказан о  на ти 
тульном  листе, — типичны х «очерков» 
в ней очень немного).

«Запахи детства» и «Моя ю ность» — 
лучш ие р ассказы  в книге: об этом гово
рят и умелая сю ж етность , и психоло
гизм , нередко глубокий и остры й, и за
видная словесная сж ато сть , и одухотво
р енность человеческих портретов, и обая
ние пейзаж а.

Р ассказы  П равдухина посвящ ены  ж из
ни человека в природе, откры ваю щ ейся  
детской  и ю нош еской душ е через охоту, 
с тр а сть  к которой их герой (т. е. сам  
автор) получил с первого сознательного  
взгляда на онруж аю щ ий мир.

Горячая охотничья стр а сть , увлека
тельны е охотничьи стр ан стви я  в орен
б ур гск и х  и ур альски х сте п я х , ж ивопис
ное в своем радужном разнообразии цар
ство ж ивотны х — все это заметно окра
ш ивает стр ого  реалистическую  манеру  
правдухинского  письма сказочностью  и 
романтикой, отчего р ассказы , конечно, 
только вы игры ваю т.

Это не означает, однако, что р ассказы  
Правдухина «отрешены» от живой, много
трудной и многосложной ж изни. Нет, они 
очень человечны: в них наряду с ч у в ст
вами охотника со всей остротой и неж
ностью  даю т зн ать  о себе и чувства люб
ви и дружбы — тр огательно хорош , а 
частно сти , образ служ анки  Н асти , —
и, кроме всего, их никак не назовеш ь  
«вневременны ми», поскольку на них ле
ж ит отблеск своей эпохи.

«Запахи детства» и «Моя ю ность» — 
несомненная верш ина достиж ений Прав- 
д ухи на-р ассказчи ка: их, нисколько не
преувеличивая, можно ср авн ить  __  и по
раскры тию  внутренней сущ ности  чело
века, и по литературном у м астерству  — с 
«Детскими годами Багрова-внуна» А к са
кова и с «Детством Темы» Гарина-М ихай
ловского. Отдельны е страницы  эти х  Двух 
р ассказов не у сту п а ю т, возможно, «Дет
ств у . О трочеству. Ю ности» Л. Толстого.

Если бы все р ассказы , собранны е ■ 
книге, обладали той же изобразительной  
силой, «Годы, тропы , ружье» можно было

бы с полным правом и основанием чис
лить по П антеону советской классики.

Отдельные р ассказы  (из цикла «В Сая
нах» или «По Золотым горам») несколько  
слабее — жиже и суш е, но такие, как 
«Занолдованный ток» и «Гусиное займи
ще», по-своему тоже очаровательны : жи
вые охотничьи типы , своеобразно-узор- 
ный охотничий быт, самоцветные образы, 
вроде «хищно-благородной» головы глу
харя или «алебастровы х пластов снега».

Кроме того, «Гусиное займище» мож
но сч и тать  «мемуарным» рассказом : а
нем действую т два писателя — Владимир 
Зазубрин и Ефим Пермитин, изображен
ные во всех их характерно-индивидуаль- 
ных особенностях и отличиях.

Иэ очерков особенно выделяется цинл 
«По Ур алу на лодке», хотя понятие 
«очерк» и в данном случае звучит услов
но: та или иная глава вдруг органически  
оборачивается изящной, законченной но
веллой.

В этом цикле великолепно передана 
панорама Я и ка  — золотисто-песчаны е об
рывы («яры») и бесконечные дороги на 
берегах, прохладная, даже в летний жар, 
синева реки, тяж кий полет огромной дро
фы или легкого серебряного стрепета, 
алм азная ворожба марева и шум сухого  
августо вского  ветра, лью щ ийся не толь
ко на лицо, но и в самую  глубь Души, 
погруж ая ее в тиш ину и успокоение.

Велико и познавательное значение 
книги  — кан для туристов, так  и для 
охотников-природолюбое. Правда, в см ы с
ле этнограф ии и быта она местами у ста
рела: многое ушло в прошлое, которое 
тоже, впрочем, надо изучать, — но в 
отнош ении живой природы (да нередко 
и ландш аф та) книга сохранила всю свою  

.свеж есть, весь огромный запас знаний, 
собранны х и накопленны х писателем- 
охотником  в своих неутомимых стр ан ст
виях.

Здесь П равдухин опять перенликается  
с Аксаковы м , ноторый, не будучи про
ф ессиональны м ученым, обогатил науку  
замечательны ми исследованиями о жи
вотном мире («Записки ружейного охот
ника»), неразрывно соединив в них ху
дож ественность и научность. Подобное 
соединение, если оно органично, воздей
ств у ет на читателя куда сильнее, нежели 
сухи е научны е «трактаты ».

В книге Правдухина читатель сопри
к асается  с животными — птицами и зве
рями — как с подлинно живыми сущ ест
вами, наделенными индивидуальными по
вадками и индивидуальными красками и 
зарисованны ми во всей их красоте, даже 
если эта  красота относится нередко и к 
«натю рм орту». Вальдшнеп у него напо
м инает «зарж авевш ий красно-бурый по
лумесяц», а стр еп ет __  совсем «драгоцен
ный камень»: «белое брюшко, светло-ко
ричневая спи нка, испещ ренная мелкими, 
как рисунки  мороза, черными узорами, 
стройная шея с черным ожерельем и бе
лым перехватом, три черных маховых 
пера на кры льях, зеленоватые ноги, блед
но-розовый носик...».

«Годы, тропы , ружье» —  книга, кото
рую  в ее высоких образцах («Запахи дет
ства» и «Моя ю ность») можно перечиты
вать вновь и вновь, лю буясь иартинами 
природы-охоты, напоминающими изящ
ную  цветную  гравю ру, и восхищ аясь чу
десным язы ком, отчеканенным наподо
бие лучистой гравировки на охотничьем  
руж ье.

Нин. СМИРНОВ
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(По материалам зарубежной печати) «Диана» — наиболее популярный охотни

чий ж урнал Италии.

О а о б л ач н ы е  вершины Гран-П арадизо (4061 м ), М онте-Розы  
^ (4 6 3 8  м) и М онблана (4810 м ) в И тальянских А льпах —  

и низменные прим орские лагуны , в одной из которы х бле
стит изрезанная каналами неповторимая Венеция. Л едники, 
вечные снега — и вечнозелены е мирты , зем ляничны е д е 
ревья и дикие маслины субтропиков равнин. Дворцы  до
жей — и лачуги бедноты ...

Ещ е пятьдесят лет том у назад  в Италии действовала пест
рая, пахнущ ая ф ео д али зм о м  охотничье-законодательная чрес
полосица семи староитальянских го суд ар ств . В 1923 г. все 
эти старинные законополож ения были унифицированы . Ру
ководство охотой новый закон возлож ил на Ц ентральное 
охотничье управление М инистерства сельского  и лесного  хо
зяйства, получаю щ ее всю научно-техническую  консультацию  
из стен своей Л аборатории охотничье-прикладной зоологии . 
Ц ентральному подведом ственны  19 областны х, а тем , в свою 
очередь, 91 провинциальное охотуправление.

Согласно  охотничьему кадастр у вся территория И тальян
ской республики п о др азд еляется  на у го д ья  различных ка
тегорий. Большая часть ( 4/б) площ ади, предназначенная для 
свободной охоты , поделена м е ж д у  местны ми общ ествам и 
.охотников. На организацию  ими приписного хозяйства тр е
буется  соответствую щ ее постановление м инистерства, после 
чего с общ еством  заклю чается контракт на 15 лет, по исте
чении которых он м ож ет быть продлен.

Частные охотугодья  лимитированы в р азм ер ах : каж дое 
■из них долж но быть остолблено  и занимать не м енее 300 и 
не более 2000 га ; лишь при наличии в у го д ье  особо ценной 
дичи (оленей и т. п .), нуж даю щ ейся в более обш ирных м е
стообитаниях, площ адь уго д ья  м ож ет быть увеличена до 
4000 га. З десь , соблю дая сроки и нормы отстрела , вправе 
охотиться только  владелец  или арендатор . Зато  остальны е 
их земли п редоставляю т итальянским охотникам  сам ое ши
рокое поле д еятельн ости : согласно закону об охоте зверь 
или птица принадлеж ат в Италии не том у, на чьей зем ле  они 
обитаю т, а том у, кто их первы м подстрелил или поймал, и 
владелец  «открытой» зем ли не т р а в е  запретить кому-либо 
охотиться в своих владениях. Чтобы предотвратить доступ  
посторонних, магнаты сплош ь и рядом , не щ адя средств , 
возводят вокруг своих лесов и полей высокие каменные сте 
ны, обсаживаю т владения густы м и колю чими изгородям и 
и даж е, как сообщ ает ж урнал «Ягд  унд Вильд» (Ф Р Г ) , окру
ж аю т... трехм етровой ширины и полуторам етровой глубины 
рвами, наполненными водой.

Сравнительно небольш ая площ адь отведена под общие 
и видовые заказники.

В заповедниках, им енуем ы х в Италии реж ущ им  наше 
ухо  словом b a n d ita , всякая охота и д р угая  хозяйственная

деятельность  запрещ ена ; допускаю тся лишь отлов и отстрел 
вредны х хищ ников.

Главная ж е роль в сохранении характерны х для страны 
видов ф ауны  и ф лоры  принадлеж ит государственны м  лес
ничествам и четы рем  национальным паркам : Гран-Парадизо, 
С тельвио , А б р уц ц е  и Цирцео.

Правом охоты в стране пользую тся все граж дане, состоя
щ ие членами одного  из м естны х охотничьих общ еств, воз
главляем ы х либо охотсою зом , объединяю щ им преимущ ест
венно владельцев частных зем ель, либо Республиканской 
ф едерацией  лю бителей свободной охоты . Зарубеж ны е тури
сты получаю т разреш ения на охоту в Италии по предъяв
лении своего  охотничьего билета в соответствую щ ее италь
янское посольство .

За еж его дно  вы бираем ую  лицензию  (разреш ение), даю 
щ ую  право охотиться с одно- и л и . двухзар ядны м  руж ьем , 
охотник платит 10 000 лир (14 руб . 40 к о п .* ) ; разреш ение на 
охоту с м ногозар ядны м  руж ьем  (а сейчас «двухстволки» 
зам етно  вы тесняю тся там «магазинкам и») обходится в пол
тора раза дорож е.

Д оступность охоты , небольш ой еж егодны й взнос за пра
во заним аться ею , необязательное знание ее основ (сдача 
охотм иним ум а для вступления в общ ество введена в Италии 
лишь с 1 августа 1968 г.) привели к том у, что за короткое 
время (с  1960 по 1968 г.) количество постоянно охотящ ихся 
возросло в стране с 900 ты с. до  1650 ты с. человек, т. е. 
составило уж е  почти 4%  всей численности населения. К это
м у числу сле дует приплю совать ещ е 500 ты с. «поклонников 
Дианы », охотящ ихся нерегулярно , по разовым , краткосроч
ным лицензиям . На долю  каж дого  охотника приходится 
в среднем  всего лишь по 20 га охотугодий.

Х арактерная черта итальянских охотобщ еств —  общ ест
венное начало в руководстве . За плату работаю т в них толь
ко технические секретари , егер я , немногочисленный обслу
живаю щ ий персонал ф азанари ев ; даж е директора фазанни- 
ков тр уд ятся  б ез какого-либо вознаграж дения, Почти все 
областны е охотобщ ества издаю т еж ем есячны е ж урналы ; наи
более популярны м  в стране охотничьим органом печати яв
ляется  выходящ ий с 1906 г. в Венеции журнал «Диана».

С ам остоятельное , не подведом ственное охоторганам , 
итальянское Кинологическое общ ество насчитывает широкую 
сеть клубов и частных питомников. На начало 1969 г. в его 
Родословной книге числилось 30 668 охотничьих собак, в том 
числе 25 074 легавы х. Сейчас у охотников Италии наиболее 
популярны пойнтер, итальянская короткош ерстная легавая и 
сеттеры .

Н есм отря на то, что природа Апеннинского полуострова, 
островов С ардиния и Сицилия предоставила зверю и птице

* 1000 итальянских лир — 1 руб. 44 коп.
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удивительно благоприятны е условия сущ ествования, Италия 
относится теперь к одном у из сам ы х бедны х ф аунистических 
уголков зем ного  ш ара, причем ф акто р  перенаселенности 
страны (170 человек на кв. км ) играет в этом  лишь тр еть е
степенную  роль. Главные ж е причины то м у —  небывало 
мощ ный «пресс охоты» и сам закон об охоте , причисливший 
к дичи всех ж ивущ их в состоянии естественной свободы  птиц 
и м лекопитаю щ их, за исклю чением  крота , зем леройки , сони, 
настоящ их мы ш ей, полевок и крыс!

Крупны е звери —  благородны й олень, козер ог, серна, 
м уф лон  и др . —  сохранились сейчас, как правило, только  
в национальных парках. Косули  и кабаны встречаю тся пре
им ущ ественно в заказниках или объявленны х заповедны м и 
некоторы х государственны х лесничествах. С ер ы е куропатки , 
особенно в С редней  и Ю ж ной Италии, превратились в на
стоящ их «горны х», редко  д ер заю щ их спускаться ниже 400- 
м етровой отм етки . Кам енная куропатка сохранилась только  
на обращ енны х к ю гу тр удно до ступны х утесах средних А пен 
нин, а нем ногочисленное поголовье скалистой куропатки , 
уцелевш ей лишь на острове С ардиния , с каж ды м  годом  со
кращ ается с помощ ью  браконьеров. Глухари , тетер ева , ряб
чики и белы е куропатки встречаю тся ещ е в северны х про
винциях, но и там уж е настоятельно  нуж даю тся в охране.

Провинциальные охотничьи управления и общ ества стр е
м ятся обогащ ать у го д ья  вы пуском  м елкой дичи, п реж де все
го зайцев и ф азанов . Ф азан о в о дство  поставлено довольно 
ш ироко и рентабельно . Н екоторы е охотобщ ества , как, на- 
•пример, Ф ло рен ти й ско е , еж его дн о  выводит в инкубаторах 
по 10— 15 ты с. ф азан ят , выращ иваю т их в вольерах и вы
пускаю т в у го д ья . О днако  все эти подпуски , как правило, 
не даю т эф ф е к та , так как охотники , узнав о м естах выпуска, 
торопятся отстрелять новоселов, пока те  не одичали. В по
следние годы сделаны  опыты выращ ивать в вольерах диких 
уток (см . № 6 ж урнала «О хота и охотничье хозяйство» за
1968 г.).

С езон  охоты  откры вается в Италии обычно в последнее 
воскресенье августа ; на м естную  дичь он заканчивается 
31 января, на пролетны х ж е птиц продолж ается почти д е 
сять м есяцев —  до мая. Всякая охота м ож ет начинаться за 
час до  восхода и обязана прекращ аться спустя час после 
захода солнца. Воспрещ ено охотиться при образовании снеж 
ного покрова, на ры боразводны х прудах, в полосах о тчуж 
дения ж елезны х д орог и т. п., а такж е с моторны х лодок на 
озерах и в м оре.

Д л я  зоны Альпийских гор сущ ествую т особы е правила: 
сроки охоты  короче и пользоваться разреш ено не более  чем 
двухзар ядны м  руж ьем . Специальны й охотничий статут утвер 
ж ден в 1965 г. д ля  провинций Трентино и Ю ж ный Тироль. 
Э то т*  регион объединяет 130 приписных угодий площ адью  
650 000 га. Управлению  зоны дано право устанавливать свои 
сроки охоты , нормы отстрела и т. д ., т. е. вести охотничье 
хозяйство по образцу соседних с Италией Австрии , Ш вей
царии, Ф ранции и Ю гославии . З десь  раньш е, чем в други х 
областях , введена о бязательная сдача охотм иним ум а, при
чем спраш ивается он стр о го : в прош лом  го ду , например, 
сдали экзам ен  и были приняты в общ ество  всего 15 человек 
из 73 кандидатов. Только зд есь  взяты  (с 1967 г .) под за
щ иту все пернатые хищ ники, за исклю чением  ястреба-тете
ревятника.

Типично итальянскими считаю тся охота на ж аворонков с 
сычом, засидки на д роздов и практикуем ая в Тоскане охота 
верхами на кабанов. Весной разреш ена прибреж ная (•  по
лосе до 1500 м от линии прибоя) охота на налетаю щ их 
с моря горлиц и перепелов. О днако  м ногие стреляю т в этой 
полосе и других пернаты х, не считаясь с тем , что в это 
время больш инство птиц уж е  сидит на гнездах или вывело 
птенцов.

Хроническое обеднение страны  дичью  со всей остротой 
поставило вопрос о ее защ ите. П оэтом у уж е  §  3 закона 
об охоте вы деляет ■ национальной ф аун е  п одлеж ащ ую  охр а
не группу ж ивотны х; к ней, в частности , отнесены дикобраз, 
тю лени, летучие мыши, а на Сицилии , кром е то го , и кролик, 
карликовая д р о ф а , а из прол'Ьгных птиц — ч д ятлы , оба вида 
аистов, ж уравли и все гриф ы . Вне охотугодий охраняю тся 
совы (признается польза, приносимая ими истреблением  гры 
зунов и д р . вредителей ), то гд а  как в охо туго дьях и заповед
никах тех ж е сов и их кладки мож но уничтож ать на протя
жении всего года. Не решен окончательно вопрос об отно
шении к дневным пернатым хищ никам , лишь в 1968 г. на 
период гнездования они впервые были взяты  под защ иту.

На некоторы х из охраняем ы х птиц распространяется кр уг
логодичный запрет охоты , для други х установлен всего лишь

двухм есячны й период покоя. К неохраняем ы м видам отне
сены не только  утки , гуси , гагары , чайки, цапли и голуби, но 
законом  1923 г. и такая , с позволения сказать, «дичь», как 
кукуш ки , у д о д ы , сизоворонки , зим ородки , д розды , жаво
ронки, славки и м ногие д руги е  певчие птицы. На все эти 
виды охота ре гули р уется  областным и охотуправлениями; за
кон предоставил им право продлевать сроки, особенно там, 
где  охота приняла «традиционно слож ивш иеся формы». 
П ользуясь  этим правом, м агистрат сельского  и лесного хо
зяйства острова Сицилии (г. П алерм о) в начале этого года 
разреш ил начинать весенню ю  охоту на десять  дней раньше 
и заканчивать ее на д е ка д у  позж е, чем в остальных областях, 
обрекая тем  сам ы м  на гибель сотни тысяч птичьих кладок. 
В адресованном  в нашу редакцию  информ пнсьм е от 16/6
1969 г. президент основанного в 1858 г. и базирую щ егося во 
Ф ран кф ур те-на-М ай не (Ф Р Г ) Зоологического  общ ества д-р 
Георг фон О пель и вице-президент д-р Бернгард Гржимек 
полагаю т, что продление сроков охоты вызвано стремлением 
главы палерм ского  м агистрата Виценцо Гуимарры получить 
на предстоящ их выборах побольш е голосов избирателей ...

Д ля  м нож ества видов птиц Италия представляет собой как 
бы м ост на их пролетны х путях , служ ит одним из излю блен
ных м ест зимовки. Ч ерез Апеннинский полуостров весной 
и осенью  летит, в частности , больш инство певчих птиц С о
ветского  С ою за .

Возм ущ ение передовой национальной и меж дународной 
охотничьей общ ественности всегда вызывала ucellagione — 
охота на певчих птиц, весенний пролет которы х, особенно 
в Ю ж ной Италии, продолж ается до середины июня. На 
пичуж ек велась и обычная руж ейная охота, но так как пат
рон с м елкой дробью  стоит ровно столько же, сколько и 
сам «тр оф ей» , то  в стране процветала массовая бечружей- 
ная охота, наш едш ая наиболее законченное воплощение 
в roccolo —  сетевом  лове, сохранивш ем ся до наших дней 
со времен античного Рима. Д аж е в самом крохотном садике 
итальянского  бедняка смазаны в эти дни птичьим клеем  ветки 
кустов и деревьев , к которы м  «приклеиваю тся» коньки, трясо
гузки , зеленуш ки . В городках , леж ащ их на трассе птичьего 
пролета, за три дня «праздника птиц» на базаре продается 
до  тонны птичьего клея . По данным М еж дународного  союза 
охраны природы и ее ресурсов , на осеннем и весеннем про
лете  в Италии уничтож алось таким образом  не менее 
150 000 000 (150 м иллионов!) певчих птиц еж егодно .

М ассовое истребление пернатых, естественно, вызывало 
многочисленны е протесты . Они появлялись в печати, слыша
лись с голубы х экранов телевизоров, поступали в посоль
ства. Вы ступал против такой «охоты» и наш ж урнал (см . ста
тью  про ф ессо р а Т. И ванаускаса в № 8 ж урнала за 1962 г.). 
Но ни ри м ском у, ни м ю нхенском у общ еству покровитель
ства ж ивотны х, собравш ем у под своей петицией четверть 
миллиона подписей, ни диплом атам , ни сам ом у папе рим
ско м у не удавалось  приостановить эту  бойню. О публико
ванный в 1967 г. проект закона, запрещ авш его ловлю пер
натых на пролете и руж ейную  охоту на них весной, вызвал 
бурное противодействие сотен ты сяч «любителей пгиц». 
И лишь 31 м арта 1969 г. этот закон вступил, наконец, в 
силу.

Больное м есто  охотничьего хозяйства Италии — широко 
распространенное браконьерство . Борьба с ним возложена 
на общ ественную  инспектуру, полицию и лесную  страж у. За 
незначительное наруш ение правил охоты налагается штраф 
до 16 000 лир , за более  серьезное —  грозит тю ремное за
клю чение. И все ж е число охотников-анархистов сокращ ается 
чрезвычайно м едленно . П ользуясь слабой охраной угодий, 
браконьерствую т не только  местны е «любители», но и целые 
группы зарубеж ны х «добы тчиков». Они еж егодно похищают 
и вы возят из Италии гнездарей  соколов и орлов. Контрабан
дисты  нередко  оснащ ены переносными инкубаторами для до
бытых яиц. В м ае этого года , например, была задержана 
банда, возглавлявш аяся неким Куртом  Валлем из Ф Р Г . Задер
жанны е заявили , что они собирались на Сардинию  за яйцами 
или птенцами ворона и ягнятника-бородача, одна пара кото
рого чудом  ещ е уцелела на острове.

Тем  не м енее первые шаги, сделанны е в этом  году к упо
рядочению  охоты  и охране живой природы , позволяют на
деяться , что итальянские зоологи и прогрессивно настроен
ные охотники, поддерж анны е мировой общ ественностью , су
м ею т оживить прекрасны е горы и долины своей страны 
и ценнейш ей дичью , и немолкнущ ими весной трелями певчих 
пичуг.
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т Ш В ЕЙ Ц А Р И Я . Располож енны е в Альпах озера этой горной страны  
даю т зимой прию т различны м водоплавающим птицам . Зимой 1967 г., на
пример, здесь держ алось 35595 лы сух, 15220 хохлаты х чернетей, 6392 чомги 
и 5910 нрасноголовы х нырков.

П О Л ЬШ А . За последние 25 лет расп ро стр анени е дикого кролика в ПНР 
не претерпело н икаких изм енений. Он встречается  по всей республике, за 
исклю чением ее северо-восточны х районов. В Люблинском и Ж еш увском  
воеводствах отмечено лиш ь по одному И золированному о ч агу . Наибольшая  
плотность населения отм ечена на западе — в Щ ецинском , Зеленагурском  и 
Вроцлавском воеводствах; в остальны х м естах она невелика. Восточная  
граница ареала пролегает по левому берегу Вислы до Варш авы , поворачи
вая оттуда на север в направлении О льш тина. В 1965 — 1966 гг . популяции  
кроликов сильно пострадали от р асп ро стр ани вш егося  из Чехословакии мин- 
сом атоза; в угодьях ю го-западны х воеводств гибель зверька колебалась  
между 70 и 100% его поголовья. Общая численность  дикого кролика в Поль
ше определяется сейчас в 50 ты с. зверьков.

Ч ЕХО СЛ О ВА КИ Я. Наивы сш ий коэф ф иц иент разм нож ения зайцев-ру- 
саков (число молодых на взрослую  особь) отмечен в Чехии на уч а стк а х , 
наименее посещ аем ы х тур и стам и , обладаю щ их хорошими защ итны м и у с 
ловиями (кусты , лес), и с наим еньш ей загрязненн остью  воздуха.

ДАНИЯ. С 1969 г. здесь, по примеру Ш веции и д руги х  стр ан  запре
щено применение ДДТ, посиольку вы пускаем ы е пром ы ш ленностью  новые 
виды инсектицидов столь же эф ф екти вн ы , но гораздо менее вредны для 
птиц. Применение инсектицидов, несомненно, н ар уш ает биологическое рав
новесие в природе, лиш ает многие виды ж ивотны х привы чного для них 
корма. Этим, в частн о сти , об ъ ясн яется  исчезновение в Дании неноторых  
видов птиц.

Ф РАН Ц И Я. В департам енте Ланд с 1968 г. введены новые правила  
отстрела оленей. Прежде неограниченная охота на них длилась тольно два 
дня и сопровож далась необычайным аж иотаж ем ; множ ество ж ивотны х  
оказы вались раненными и позднее погибали. Теперь охотиться  на них  
можно с 25 а в гу ста  по 5 января, но заранее определяется — сколько оле
ней допустим о о тстр елять , и общ еству охотников 'вы дается со о тветствую 
щее количество бум аж ны х, м еталлических или пластиковы х браслетов, ко
торы е по своей конструкц ии  м огут бы ть использованы  только один раз 
Каждому отстрелянном у оленю на заднюю  ногу надеваю т браслет, и толь
ко такой троф ей п ри знается  законны м .

При большом наплы ве ж елаю щ их поохотиться на оленя общ ество  
проводит ж еребьевку. О хотники, не использовавш ие своей боны (лицензии) 
на отстрел ж ивотного, после закр ы тия сезона охоты м огут предъявить ее 
вместе с браслетом для возврата уплаченны х денег.

Н аилучш им  сою зником в борьбе с ондатрой во Ф ранции оказался  
хорь. В северны х д епар там ентах  с нормальной плотностью  этого м алень
кого хищ ника численность ондатры  со хран яется  лиш ь на самом невы со
ком уровне. Заф иксированы  сл учаи , когда колонии ондатр полностью  унич
тож ались кабанам и. Из собак для охоты  за ондатрой наиболее добычли
выми оказались  скай-терьеры : они отлично плаваю т и не боятся ни холо
да, ни сы рости .

С Ш А . С 1968 г. при почвенной съ ем ке в обязательном порядке нача
то составление рекомендаций, вклю чаю щ их возмож ность использования  
территории диними ж ивотными.

К 1972 г. департам енты  земледелия и внутренни х дел С Ш А  нам е
тили уси ли ть  си стем у охраны  природы, влив в нее ещ е 5141 ш татного  
работника, прежде всего биологов.

На остров Св. М атвея (площ адь его 328 нв. км), располож енны й в 
Беринговом море, в 1944 г. завезли 24 самки и 5 самцов дом аш него се 
верного оленя. Ж ивотны е одичали. К 1963 г. их численность достигла  
6000 голов, а плотность населения — 18,3 эк з. на 1 кв. к м ,.т . е. в три ра
за превы сила допустим ую . Л иш айники на острове олени съели и зимой 
п итались осонами и зланами. Зимы 1963, 1964 и последую щ их годов были 
суровыми и многоснеж ны ми. К 1966 г. на острове уцелело всего 42 оленя, 
преим ущ ественно взрослы е сам ки.

Ф Р Г. По мнению западногерм анских соба
ководов, на вы ставочны х рингах  охотничьего  
спаниеля судьи в последние годы ста в я т на пер
вые м еста почти исклю чительно рослых собак.
А. Корнелиус и другие немецкие эксп ер ты  опа
саю тся , что очень скоро на меж дународных вы
ста в ка х  мелким спаниелям  на призовые м еста не 
придется даже рассчи ты вать . В этой связи ниж 
ний ростовой предел охотничьего спаниеля в 
Ф Р Г национальны м стандартом  будет, очевидно, 
повы ш ен.

С каждым годом на европейских рингах  
встречается  все больше рослых черны х и «золотых»  
спаниелей ам ериканского  происхож дения, ш и ри т
ся их разведение в питом никах Ф Р Г, А встрии  и 
других стр ан .

На ф ото, заимствованном нами из ж урнала  
«Дер Ягдспаниель» (Ф РГ), сн я т 14-месячный зо
лотисты й «американец». Саксдаленс Ш ининг-Гольд, 
получивш ий вы сокую  оценку на одной из послед
них вы ставок Ф едеративной Республики Герм а
нии.

Обращение 
к геологам
О  последнее время на страницах 
”  наш его ж урнала появляются со

общ ения о том , что некоторые ра
ботники геологических партий зани
м аю тся браконьерством , Эти сигналы 
долж ны  серьезно насторожить не 
только  охотничью  общественность, но 
и руководителей полевых партий. 
Д ел о  в том , что у нас в стране, кро
ме геологических, работаю т тысячи 
всевозм ож ны х экспедиций, полевых 
партий и отрядов, в которых имеется 
не по одном у руж ью . Многие из 
этих партий находятся в отдаленных 
м алонаселенных районах тайги и 
тундры , где  гнездится основная мас
са водоплаваю щ ей дичи и местовая 
непуганая боровая птица.

С оврем енная техника, которая не 
только  д оставляет лю дей к месту 
работы , но и служ ит для передвиже
ния по району исследований, дает воз
мож ность завозить м ассу огнестре
льного оруж ия даж е в самы е глу
хие уголки нашей страны . Поэтому 
реком ендация тов. Иванова (журнал 
№ 2 за 1969 г.) разреш ать иметь 
руж ья в партиях только тем , у кого 
есть охотничьи билеты , правильна и 
своеврем енна. Разреш ения пользо
ваться нарезны м  оруж ием должны 
вы даваться только в исключительных 
случаях для  охраны баз и складов, 
но не для охоты . Я, например, всег
да помню совет проф ессора С .А . Бу
турлина: из руж ья, с которым свыкся 
охотник, из которого  он бьет не толь
ко б егущ его  зайца, но и чирка на 
лету , всегда вернее уложить любого 
хищ ника, нежели из непривычного 
карабина. О коло  30 лет проработав 
в полевых партиях, я пользовался 
только двустволкой 12 калибра. За 
эти годы мне пришлось пройти ты ся
чи километров по тайге, тундре и го
рам Коми А С С Р , м еж дур ечья Колы
мы и Индигирки, Ч ерского  и Верхо
янского хребтов, таская на плече 
двустволку , с которой семь встреч 
с м едведям и  были не в их пользу, 
то гда как со случайным карабином 
все могло кончиться наоборот.

О тсутствие соврем енных средств 
транспортировки вы нуж дало нас пи
таться почти исключительно суше-

Хроника
За успешное развитие спортивного 

охотничьего хозяйства Российский 
союз охотников и рыболовов был ут
вержден участником Выставки дости
жений народного хозяйства СССР
1968 года.

За достигнутые успехи в области 
ведения приписных охотничьих хо* 
зяйств, повышение их продуктивно
сти, увеличение выпуска товарной 
продукции, рост доходов от охот
ничье-рыболовных хозяйств, широ-
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ными продуктам и и консервам и , ко
торые не могли избавить от бича С е 
вера — цинги. В этих условиях часто 
работники партий болели «куриной 
слепотой», от которой единственным 
действенны м и подручны м ср е д ст
вом была печень, хотя бы заячья. О т
сутствием  ж е средств  связи и о то р 
ванность баз от м еста работ иногда 
ставили лю дей в такое критическое 
полож ение, что до  м ом ента оказания 
помощи вся надеж да была на руж ье, 
если были, конечно, к нем у патроны.

При норм альны х условиях с пита
нием наши руж ья «разговаривали» 
только с непрош еным и гостям и вро
де чересчур лю бопы тного шатуна- 
м едведя и озорницы -росом ахи , р а
зорявш ей лабазы  —  врем янки с про
д уктам и . Только с августа мы отво
дили охотничью  д уш у , разнообразя 
свой «сухой» стол дичью .

Теперь ж е , когда партии заб р асы 
ваю тся в поле вертолетам и и в е з д е 
ходам и , снабж аю тся всеми необхо
димыми продуктам и, отпадает на
добность добы вать дичь до  откры тия 
охоты , а с наступлением  охотничьего  
сезона «перевыполнять» нормы от
стрела в целях заготовки впрок. О д 
нако м ож ет так случиться , что по
павшая в безвы ходное положение 
партия ради спасения лю дей о тстр е
ляет оленя или д аж е  лося . Сейчас 
это м ож ет произойти только  в р е д 
ких, исклю чительны х случаях, так как 
почти все партии снабж ены рациями 
и на «SOS» придет незам ед ли тель
ная помощ ь.

В связи с этим невольно вспом ина
ется, как тяж ело  было в сороковых 
годах со связью  с внеш ним миром . 
Главному геологу  Д альстр о я Б. Н. 
Ер о ф ее ву  (позднее м инистру гео ло 
гии С С С Р ) приш лось пеш ком  в ве
сенню ю  распутицу обойти полевые 
партии Чукотки, чтобы сообщ ить о 
начавшейся войне.

Заканчивая письмо, я обращ аю сь к 
вам, начальники экспедиций, полевых 
партий и о тр ядо в : вы —  руководи те
ли своих коллективов и вы отвечаете 
за каж дого  своего работника.

Геологи] Боритесь с каж ды м  сл у 
чаем браконьерства —  позором  для 
нашей романтичной и почетной ра
боты.

Г. ФЕДОТОВ

г. Сарапул

кую пропаганду охраны природы по
становлением Гласного комитета вы
ставки Росохотрыболовсоюз награж
ден Дипломом I степени.

Ряд работников Росохотрыболовсо- 
юза награжден медалями ВДНХ. З о 
лотой медалью награжден председа
тель правления Росохотрыболовсою
за А. И. Корольков, серебряной м е
далью — заместитель председателя 
правления К. В. Корепанов. Бронзо
вой медалью награждены замести
тель начальника планово-финансового 
отдела Т. М. Бибикова, ихтиолог Т. Н. 
Виноградова.

отвечаем читателям
Наша промышленность выпускает стимуляторы роста А СД , Ало», ФИБС 

и др.; можно ли применять их для стимулирования роста щенков охотничьих 
собак!

У п ом януты е вами препараты  являю тся стим уляторам и не роста , а ткане
вого обм ена при некоторы х заболеваних. В ж ивотноводстве прим еняю тся сти
м уляторы  биом ицинового ряда , но они способствую т накоплению жира и со
бакам  поэтом у противопоказаны .

Если щ енка кормить хорош о, удовлетворяя все потребности его орга
низм а, он б уд е т расти нормально и без помощ и стим уляторов .

Г. ЗОТОВА 
ветврач

По просьбе ряда  иногородних охотников редакция дваж ды  — в 1968 и
1969 гг. обращ алась в М инистерство финансов С С С Р  с запросом  о возможности 
страхования породных охотничьих собак;

Начальник Главного управления государственного  страхования С С С Р 
тов. Куликов сообщ ил редакции , что введение страхования охотничьих, служ еб
ных и други х породных собак, принадлеж ащ их граж данам , «в настоящ ее время 
экономически нецелесообразно . Количество породных собак невелико, а зна-

I  чительный их отход  потребовал бы установления высоких тарифных ставок 
страховы х платеж ей.

При страховании собак на случай гибели в р езультате  несчастного случая 
|  и похищ ения тариф ная ставка долж на составить 18 рублей со 100 рублей 

страховой сум м ы , а на случай гибели от болезней , несчастных случаев и по
хищ ения —  35 рублей со 100 рублей страховой сум м ы .

Д обровольное страхование служ ебны х и промы словы х собак, а виде опыта, 
проводилось в 1935— 1940 гг. О днако  это страхование, ввиду незначительного 
количества объектов и высокой тарифной ставки, не получило развития».

журналу отвечают
После опубликования в № 2 нашего журнала за этот год статьи 

В. Размахнина «Рога сайгака и тибетская медицина» редакцией получены 
ответы из Казохотсоюза и Управления госпромхозов Главохоты РСФСР:

ф  Правление Казохотсоюза Имеет сайгачье охотничье-лромысловое 
хозяйство — Бетпак-Далинский охотпромхоз. ведущий охрану и ежегодные 
плановые заготовки сайгаков в Центральном Казахстане.

Добыча сайги ведется бригадами штатных и сезонных охотников, 
имеющих многолетннй опыт по отстрелу антилопы. Вся продукция про
мысла, в том числе и рога, сдается промхозу в обязательном порядке. Все I рога сайгаков, имевшиеся у населения, обществами охотгиков собраны 
пять лет назад и отгружены на экспорт.

Бетпак-Далинский охотпромхоз ежегодно по нарядам В О «Медэкс- 
I' порт» рога отгружает на экспорт.

В настоящее время правлением Казохотсоюза по договоренности с 
В В/О «Медэкспорт» внесены на утверждение Государственного комитета 

цен Госплана Казахской ССР новые увеличенные цены на рога сайги.

М. КОНДРАТЕНКО, 
зам еститель председателя 

правления Казохотсою за

•  Управление госпромхозов Главохоты РСФСР сообщает, что 
промысел сайгаков на территории западного Прикаспия запрещен на 1968 

I  — 1969 гг. в целях увеличения поголовья.
Госпромхоз «Астраханский» содержит егерскую службу, осущест

вляющую регулярную охрану стад сайгаков. Весной и осенью проводят
ся учеты сайгаков. Учитывая высокую стоимость рогов сайги при реализа
ции на внешнем рынке и слабую материальную заинтересованность хо
зяйств в их продаже, Управление госпромхозов обратились в В/О «Медэкс- 

| порт» с предложением об увеличении цены на рога сайгаков, поставляемые 
на экспорт.

Ю. СМ ИРНЯКОВ, 
главный охотовед Управления госпром- 

хозов Главохоты РСФ СР

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



письма читателей
СКРО М Н АЯ П РО Ф ЕССИ Я

В нашем ж урнале часто  
печатаю т материалы  о 

людях хорош их, и мне хо
чется, чтобы на его стр а 
ницах поместили и мою за
м етку.

На долж ность директора  
областной торговой базы  
Пермского областного об
щ ества охотников и рыбо
ловов поступил в начале  
этого года Г. П. Толпы ш ев. 
И ср азу  зам етно ул учш и 
лось снабж ение охотников  
районны х общ еств. Тов. Тол
пыш ев вним ательно и зуча
ет наш и запросы , узн ает, в 
чем мы нуж даем ся. В соот
ветствии с тем, что есть на 
базе, о тп у ск а ет товар рай
онным общ ествам , исходя из 
количества их членов, что 
раньш е не практиковалось. 
А это очень важно. Кроме 
того, он организовал еж е
месячный завоз необходи
мого товара своим тр ан 
спортом тем общ ествам, ко
торые расположены недале
ко от Перми. Это очень хо
рошее дело, и мне каж ется , 
что Росохотры боловсою зу  
надо это т опы т р асп р о стр а
нить в д руги х  областях, д е 
ло в том, что районны е об
щ ества не имеют своего  
транспорта, а организации  
в районе предоставляю т его  
неохотно, а если и выделят 
маш ину, то за нее надо 
п латить. В то же время за
гр узи ть  м аш ину полностью  
мы не всегда могли, так  
как на базе не бывало н у
жных товаров. А сколько  
хлопот наити машину!

Очень ценно в товарищ е  
Толпышеве и то, что он 
всегда вежлив в обращ ении. 
Всегда прим ет, вы слуш ает и 
реш ит вопрос конкретно, 
никогда не подведет чело- 
вена.

Я прош у через ж урнал  
передать сердечную  благо
дарность Г. П. Толпы ш еву  
за его работу и особенно за 
доставку нам товаров.

БОРИ СОВ, 
председатель Н ы твексного  

районного общ ества
охотников

СЕМ И Н АР И ЕГО  
Р ЕЗ У Л Ь Т А Т Ы

в  г. Л уцке был проведен
** р еспубликанский  семи

нар оргинструнторов и 
председателей культм ассо
вых сенций областны х со
ветов УООР.

Основной целью сем ина
ра был обмен опытом орг- 
культмассовой работы по 
подготовке к 100-летию со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. На сем ина
ре были прослуш аны  до
клады «Ленинские декреты  
об охоте и природе и их 
значение в наш и дни», «О 
дальнейшем улучш ении вос
питательной и культурно- 
массовой работы в общ ест
ве», «О новом этап е социали
стического соревнования и 
республиканских юбилей
ных конкурсах». Каждый

такой сем инар, проводимый 
Республикански м  советом  
УО О Р, на котором оргинст- 
рукторы  и председатели  
нультм ассовы х секций об
ластны х советов обменива
ю тся опытом своей рабо
ты , дает только хорош ие ре
зул ьтаты . Они нацеливаю т 
всю м ассу охотников, чле
нов общ ества на те задачи, 
которы е сто я т перед нашим  
общ еством.

Одновременно с  сем ина
ром проводился первый 
республи кански й  см отр лю
бительски х кинофильмов на 
охотничье-ры болоаны е темы.

М. ЛЮ БИМ ОВА

г. Кировоград

СА М О УП РА ВСТВО

Реданции ж урнала «Охота и 
охотничье хозяйство»  

Уваж аем ы е товарищ и!

О т  имени стар ей ш и х  
охотников обращ аю сь к 

вам с призывом остановить  
избиение и уничтож ение  
редкой ф ауны . Дело в ни
ж еследую щ ем.

В нашем Михайлово-Алек- 
сандровсном сельсовете
Ч ертковсного района Р ос
товской области ещ е со хр а
нились сурки-байбаки. Це
лину теперь р аспахали  и 
ж ивотны е эти  остали сь  на 
черны х землях. И тан  как  
стало им п итаться  нечем, 
они начали поедать всходы  
подсолнечника. В связи с 
этим было дано указание  
повально и стребить эти х  жи
вотны х. И вот уж е идет 
полное уничтож ение этого  
ценного зверька не только  
огнестрельны м  оружием. 
Колхоз имени XXII партсъе- 
зда организовал удуш ение  
целых сур чи ны х семей. Де
лалось это так  — к норе 
подходит тр акто р , в нору 
вставляется  от выхлопной  
трубы  р укав , н агнетаю т т у 
да вы хлопны е газы , а по-

I том нору зары ваю т. Таким  
: образом зверьки ги бн ут бе

зо всякой пользы.
Если же сурков развелось  

столько, что они стали  серь
езно угр ож ать  посевам, то 
нуж но организовать их от
лов и отправлять в другие  
области, а не истреблять  
насовсем зверька, который  
мог бы дать многие центне
ры целебного жира. К стати , 
сурон у нас находится под 
запретом .

Думаю , что вы что-нибудь  
предпримете в защ и ту  бай
бака.

П енсионер, охотник 77 лет 
СКИДАН Янов Ермолаевич, 

станц ия Ш ептухо вка ЮВЖД 
10 июня 1969 г.

После получения этого  
письм а мы позвонили в 
Главохоту Р С Ф С Р , чтобы у з 
нать, какие приняты  меры 
по этом у письм у. Нам со
общили, что уничтож ение  
сурков прекращ ено и ви
новные наказаны  в админи
стративном  порядке. Сам о
управство пресечено.

Редакция.

Л ЕБ ЕД И Н О Е О ЗЕРО

Д
есятки  лет сто ят на бе
регах  озера М ангарек- 
ского деревни Заозерновка, 

Троицк и Средние М ангаре- 
ки. Не раз приходилось жи
телям эти х  деревень наблю
дать, как на водной глади  
озера вместе с пролетными  
уткам и и гусям и плавали  
лебеди. Но то бывало вес
ной, в мае. А вот нынче  
случилось необычное — ле
беди появились здесь в на
чале июля.

Диву давались люди, ког
да увидели табунок из 10 
птиц. Через два-три дня 
сем ейство необычных го с
тей пополнилось: на озере 
стало плавать 26 лебедей.

М естное районное обще
ство охраны  природы обра
тилось по радио н ж ите
лям названны х деревень и 
всем, нто навещ ает озеро, с 
просьбой беречь лебедей, 
п усть  они укр аш аю т наш у  
си бирскую  природу. Быть  
может, они будущ ей весной 
снова прилетят н нам.

Мало-помалу жители все 
чащ е назы ваю т Мангарен- 
сное озеро Лебединым. Оно 
расположено всего в 15 ки
лометрах от райцентра, пос. 
Абан, оттуда к нему ездят, 
чтобы специально посмот
реть на лебедей.

Г. М ИСЬКОВ, 
председатель районного  

общ ества охраны  
природы

пос. Абан, 
Красноярский  край

Н Е Д О ВЕД ЕН Н О Е  
ДО КОНЦА

С  ще весной прошлого го-
ь  да в г. Л уцке в отлич

но оборудованных н осна
щ енны х наглядны ми посо
биями кл ассах  нового зда
ния Волы нского областного  
совета УООР были проведе
ны курсы  по подготовке 40 
энспертов-нинологов, при
бы вш их изо всех областей  
Украины  и ряда областей  
Белоруссии.

Руководил курсам и ста р 
ший кинолог УООР А. С. Ч а
бан, преподавали на них 
судья всесою зной категории  
К. И. Ж арич, республикан
ской — К. Н. Евтеев, ветери
нарны е врачи. Курсанты  
изучили стан д ар ты , кон сти 
туцию  и экстерьер  охотни
чьих собан, ознаком ились с 
их выращ иванием и воспи
танием , ведением племенной  
работы , вопросами нагонни, 
натаски  и притравки собак, 
правилами выводок, вы ста
вок и полевых испы таний. 
Мы прошли практические  
занятия на полевых и сп ы та
ниях гончих и легавы х, ста 
жировались в экспер тизе  
собан на Волынской межоб
ластной выводке и, нако
нец, успеш но сдали экзам е
ны на получение звания эк 
спер та второй категории.

Председатель экзам ена
ционной комиссии — ра
ботник М инистерства сель
ского хозяйства Украинской  
С С Р  тов. Моисенко — обе
щал вы слать нам удостове
рения на право экспертизы  
ещ е до 1 мая прошлого го
да, но обещание не выпол
нил и до сего дня.

Без нуж ного удостовере
ния в кармане мы чувство
вали себя самозванцами и, 
естественно, не могли вести 
эксп ер ти зу  на выводках и 
вы ставках, и лишь немно
гие реш ились начать в сво
их районах и областях пле
менную работу с поголовь
ем собан. Таким образом, 
труд и средства, вложенные 
в хорошее дело, не дали 
нужной отдачи, а ведь дове
сти  дело до конца было 
совсем нетрудно!

Г. ГОРБОВ, 
председатель секции 

породного собаководства 
Колом ыйсного 

райсовета УООР, 
бывший слуш атель курсов

г. Коломыя, 
Ивано-Франковская 

область

ПИСЬМО ПИСАТЕЛЮ

З д р а в ств у й те , многоуеа-
“  жаемый Николай Павло

вич Смирнов!
Трудно писать письмо пи

сателю , все боишься, что 
не вы разиш ь того, что на
до, необходимо.

П иш ет Вам обыкновенный 
лю битель-охотник из дале
кого тю менского поселна 
Кордон. Мне хочется при
соединиться к Вашему мне
нию об охоте, выраженно
му в журнале «Охота и 
охотничье хозяйство» Nt 2 
за 1968 год и в еще боль
шей степени в N> 3 и 4 за 
это т год. Да что там «при
соединиться н мнению»! В 
тех стр о ках  — моя жизнь, 

ель, стрем ления. У  нас с 
ами есть защ итники, по

борники интересов правиль
ной охоты.

Я живу в эти х  местах  
первый год, и пригнала ме
ня сюда охотничья душа. 
После всяческих злобных 

. нападок на доброе, беско
ры стное имя «охотник», по
сле (в противовес этому) 
вы ступления писателя А. Ли- 
ееровского в журнале (№ 7 
и 8 за прошлый год) я по
нял, что мне надо делать и 
что буду делать всю жизнь
— воспиты вать, учить сло
вом и делом юных любите
лей природы, которых тя 
нет к охоте. Буду учить их 
понимать, ценить ее богат
ства , не бы ть равнодушным  
н ее красотам, бережно ее 
охранять, ненавидеть бан
дитов а природе, уметь бо
роться с ними.

Мне 29 лет, я полон сил и 
энергии, у меня ш ести 
летний сын. И его, и мно
гих других я воспитаю  
Смирновыми, Ливеровски- 
ми, «заражу» волшебством  
охоты , природы. Мы долж
ны вы растить большую ар
мию молодежи — истинных  
ленинцев в отношении н 
природе, против одного 
злостного браконьера вы
ставить  десятки 15 — 17-лет
них защ итников, рачитель
ных хозяев природы. А нас, 
любителей, огромная ар
мия. Представьте себе, в 
каком окружении через не
сколько лет окаж ется бра
коньер в тайге, в степи, в 
горах! Нетерпимая обста
новка — замечется хапуга, 
чужой!

Конечно, надо уметь вос
питать  охотнина-бойца с 
твердым характером, сталь
ными нервами и мышцами, 
с пламенной душой, а это
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не каждый сможет таи во
спитать. Но мы не одино
ки!

Сейчас мы патрулируем  
по близлежащ им озерам. Ве
сенняя охота запрещ ена  
полностью. Но нет-нет, да и 
слы ш атся вы стрелы  брако
ньеров. Кое-кому сделали  
внуш ение. Не по душ е не
которым приш лась наш а  
д еятельность. Слы ш иш ь
иногда: «Откуда вы искал
ся?», «Нто просил?» и т. д. 
А недавно передали, что 
стреляли в меня, но прома
зали, и что когда-нибудь  
попадут. Их угроза подобна 
угрозам контры  тридцаты х  
годов, не раз предупреж дав
шей моего отца-ком м униста, 
уполномоченного по коллек
тивизации. Отец жив, он — 
чапаевец, орденоносец. Я 
ему писал о своих трудно
стя х . «В тебе кровь боль
ш евика, сы н», — всегда  
говорил отец в так и х  сл уч а
ях . Я рассказал  обо всем 
ребятам из своего круж ка, 
чтобы видели тр удн ости , 
которые их ж дут. Горение 
ребят, их бодрость в деле 
поддерживаю т меня, да я и 
не струси л.

Николай Павлович, доро
гой, благодарим Вас и Еф и 
ма П ериитина за то, что не
сете нам, молодежи. Спаси- 
бо, дорогие!

Письмо согласовано с чле
нами ю икруж ка, прочитано. 
Ребята став я т свои подпи
си , а это уж е что-нибудь да 
значит.

С уваж ением, пож елани
ем успехов в труде

Владимир Дмитриевич Ж А 
РИКОВ и члены охо ткруж ка  
КУ Ч А М Б ЕР Д И ЕВ Е„  НОВИК 
П., УЛ ЬЯН О В К., М АЛ Ь
КОВ К., СУХО НО ГОВ В„ А й- 
БАТОВ А., КОПОТИЛОВ В., 
Н И А ТБА КИ ЕВ Ю„ ДОРОНИН

В., БИЗИН М.

СТА Н У Т ЛИ ЛОСИ КР У П Н ЕЕ7

у  нас в Белоруссии еже-
*  годно проводится лицен

зионный отстрел лосей и ка
банов. У части е в так и х  охо
тах  заставило меня заду
маться — правильно ли мы 
их проводим? Ведь мы всег
да стремимся бить наиболее 
крупны х зверей для скорей 
шего выполнения плана мя
сопоставок. У  нас счи тается  
плохим тоном, даже про
ступком  охотника на облаве, 
если он отстр еляет лосей 
двух- или трехгодовалы х, 
слабы х или «маломерков». 
И все по той же причине — 
надо быстро вы полнить  
план сдачи мяса.

Однако боюсь, что лоси 
от этого  постепенно изм ель
чаю т, если законодательно  
не утвердить сохранение  
крупны х производителей.

В природе вы браковку  
слабы х особей производят 
волки. К счастью , их у нас 
почти нет. и поэтом у выбра
ковку должны производить  
сами охотники. Но план мя
сопоставок этого  не д опус
кает. Не практикуем  мы и 
выборочного отстр ела с 
охотничьих вышек.

Сохранять сущ ествую щ ее  
положение дальш е нельзя! 
Необходима научная разра
ботка этого  вопроса.

В. АПЕЛИ НСКИ И

г. Минск

С М ЕР Т Ь  М ЕДВЕДИЦ Ы

л  вы писы ваю  ж урнал
и  «Охота и охотничье хо

зяйство». Много в нем печа
тается  интересны х случаев. 
Вот и я решил н ап и сать  о 
п роисш ествии , случивш ем ся  
в наш ем Усть-Черновском  
леспром хозе Пермской об
ласти .

Это было примерно в кон
це октября прошлого года. 
Ш ли два лесника с отвода  
делянок домой. Вышли они 
на стар ую  лесовозную  доро
гу  и см о тр ят — по дороге  
прошли два медведя. Один 
след большой, другой по
меньш е. Прошли лесники  
килом етра два по дороге и 
видят — середь дороги л у 
жа крови. Они стали  р ас
см атр и вать  — кто же стал  
жертвой эти х  медведей. 
Посторонних следов н икаких  
нет, кроме медвежьих. Л ес
ники пошли в лес, а там  
весь мох взры т. Видно, что  
произош ла драка. Прошли  
они метров п ятьд есят по 
этом у следу и один из них 
заметил медведя, леж авш е
го на куче мха и облапив
ш его ногами эту  кучу. Л ес
ник толннул товарищ а и по
казал медведя. Вм иг прогре
мели два вы стрела. Медведь 
свалился с кучи, взревел, 
потом справился и пошел 
наутен . Собака за ним, с т а 
ла лаять. Л есники  тож е бро
си ли сь  в погоню  за медве
дем, но уперлись  в реку. 
Собака лает на месте, толь- 
но на другой стороне реки. 
Л есники см астерили неболь
шой плотик й один перепра
вился на тот берег и пошел 
на лай собаки. Медведь ле
жал на м есте и только огры 
зался на собаку. По-види
мому, сил уж е не было, таи  
нак у него перебита была 
передняя нога, притом вто
рая пуля прош ла легкие. Но 
когда лесник подошел к 
медведю, у того ещ е хватило  
силы подняться на задние  
лапы и броситься на лесни
ка. Но лесник увернулся за 
толстую  со сн у и т у т  же 
вы стрелил зверю в голову. 
На этом и закончилась  
ж изнь медведя.

Л есники не оставили без 
внимания кучу , на которой  
лежал медведь. Когда они 
разры ли ее, то оказалось, 
что там лежала задавленная  
медведица. Она была задав
лена этим  медведем, так  
нак д руги х следов лесники  
не обнаруж или, притом мед
ведица была ещ е свеж ая, 
нисколько не пахла. После 
этого  случая в этом же 
квартале наш ли второго  
медведя, зары того  мхом и 

валежником, но причину  
смерти этого  медведя обна
руж ить не удалось, тан  как  
от него сильно ш ла вонь.

Дорогая реданция! Я жи
ву в тай ге  сорок лет, в мо
лодости любил охоту, ходил 
по тай ге , встречался с лес
ными охотникам и, но такого  
случая ни от кого не слы 
шал и сам не встречал, что
бы медведь Мог задавить  
медведицу.

И. ВОРОНИН

П ерм ская область

на привале

Возьм ите 16 картонны х пы ж ей-прокладок и напишите на 
них четные числа 2, 4, 6 и т. д ., а под ними —  буквы , как 
указано  на рисунке . Теперь попробуйте переставить пыжи 
так, чтобы по всем  горизонталям , вертикалям  и диагоналям 
сум м а написанных чисел давала бы 68.

Правильно решив задачу, вы, начав сверху, прочитаете 
в горизонтальны х рядах один из заветов старых охотников. 
Какой именно?

Н. М АТЫ РОВ

г. Тамбоп

250 лет назад
В 1719 г. в П ереяславле-Рязанском  была поймана ворона- 

альбинос. Ко гда  о диковинной птице узнали в М оскве, отту
да прискакал гонец с высочайшим указом :

«О т Великого  государя Ц аря и Великого Князя Петра 
А лексеевича и прочая в П ереяславль-Рязанский ландрату на
ш ем у, А р тем ию  Ф ад деви ч у  Кивцовском у.

Ведом о  нам, Великом у Государю  учинилось, что ныне 
есть у тебя в поимке птица белая ворона, и по нашему 

.В еликого  Государ я ука зу  велено ту  птицу взять в М оскву 
и для взятия той птицы послан к тебе с сего нашего Вели
кого  Го судар я грам отою  нарочно лейб-гвардии П реображ ен
ского  полка солдат Василий О стровский , и как к тебя ся 
наш его Великого  Го судар я грам ота придет, ту птицу отдай 
том у со лд ату , устроив место  в чем ее можно довезти в 
М оскву в целости , , и велев дать ем у на ту  птицу в дорогу 
довольно корм а, подводу и провож аты х, чтоб ей в дороге 
какой гибели не учинилось...»

Белую  ворону благополучно доставили П етру. Впоследст- 
вий ее чучело было выставлено в Петровской кунсткамере 
наряду с иными диковинами.

Это интересно
ф  А м ериканские зоологи в виде опыта отвезли за сотни 

миль и отпустили на волю  43 м едведя . 18 из них, преиму
щ ественно стары е звери, вернулись в прежние места оби
тания; у м олодеж и» стрем ление к д о м у , как видно, выра
ж ено слабее ,

ф  Не м енее интересное явление подметили и ф ранцуз
ские исследователи .'*О казалось, что бобры , преж де чем стро
ить плотину и идти за материалом  для нее, самым тщ атель
ным образом  осматриваю т место строительства и «оцени
вают» предстоящ ую  задачу, И хотя м еж ду этой оценкой 
и началом строительства нередко  проходит немало времени, 

бобры  возводят свои прочные гидросооруж ения точно на 
заранее облю бованном м есте.
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в номере

п п п п я к

п и и и

Кроссворд

Прелестная жена
— Приказчик, отлож ите , пож алуйста , эти шесть кур опа

ток.
— Вам доставить их на д ом , пани?
—  Н ет: м уж , возвращ аясь с охоты , наверняка к вам

заглянет.

—  Кароль, сколько  ты зайцев убил на последней охоте?
— Три.
—  Ну вот, а лавочник прислал счет на четы рех...

Из ж урнала «Ловец Польски»

Ответ на головоломку, помещенную в № 10 журнала
Числитель дроби указы вает порядковый номер строки , а 

знам енатель — колонки. Например, '/, означает, что искомая  
буква (в данном случае «О») находится в седьмой строке и 
первой колонке. Расш иф ровав таким  образом и остальны е  
дроби, нетрудно прочесть: «О хранять природу — значи т охр а
нять Родину*.

По вертикали: 1. Вы деланная кож а лося . 2. О собь м у ж 
ского  пола. 4. Наруш итель правил или сроков охоты . 5. Один 
из заводов-изготовителей охотничьих патронов. 6. Хищный 
пушной зверек . 7. Начальный этап работы гончей. 8. Сам ец  
лисицы. 9. Учреж дение , д ем о нстри рую щ ее широкой публике 
диких животных. 11. Наиболее крупный представитель сем ей 
ства оленей .

По горизонтали: 2. П отеря гончей следа  зверя . 3. Рас
пространенный способ коллективной охоты . 9. Н аука, и зу
чающ ая животный мир. 10. Территория, где  (с целью  сохра
нения редких или ценных видов, ф ауны , ф ло р ы  и т. п .) за
прещ ена всякая хозяйственная д еятельность . 12. П риспособ
ление для крепления дичи у лояса  или седла . 13. Часть туши 
крупного ж ивотного . 14. П риспособление д ля  подменивания 
птицы или зверя. 15. У потребляем ы е в пищ у дикие птицы 
и звери.
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