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НА
П. НАУМОВ

g  И ркутской  области Б айкало-А м ур- 
ская магистраль пройдет по терри

тории почти не освоенных в хозяйст
венном отнош ении У сть -К утско го  и Ка- 
зачинско-Л енского  районов.

4
В ближайш ее пятилетие количество на

селения в К азачинско -Л енском  районе 
значительно увеличится не только  за 
счет строителей БАМ а, но и за счет 
лесозаготовителей. Северная часть ле
сопокры той площ ади централизованно 
распределена м е ж д у  девятью  леспром 
хозами. Это «Казахлес», «Киргизлес», 
«А лтайм еж колхозстрой» и др. Площадь, 
запланированная под массовые вы руб
ки, составит более 50%  территории 
района. В перспективе —  разработка  по
лезных ископаемы х. Для обеспечения 
населения продуктам и  питания плани
руется организация трех совхозов.

П ромыш ленное и сельскохозяйствен
ное освоение таежных территорий Ка- 
зачинско-Л енского  района и увеличение 
населения приведет к значительному со
кращ ению охотничьих угодий, и, как 
следствие, возрастет интенсивность их 
опромыш ления. Когда этот процесс раз
вивается стихийно, плотность охотничьих 
животных падает, а некоторы е, наибо
лее ценные виды иногда просто уничто
жаются, и дальнейшая эксплуатация их 
ресурсов становится эконом ически  не
оправданной.

Вскрывая сущность этого процесса, 
К. М аркс писал: «...Культура, если она 
развивается стихийно, а не направляет
ся сознательно...—  оставляет после себя 
пустыню».

Естественно, в новой обстановке изм е 
нится уровень эксплуатации ресурсов ди
кой живой природы . Это повлияет не 
только на эконом ику  района, но и сущ е
ственно отразится на ф ауне и флоре, 
что ставит перед специалистами новые 
проблемы и задачи в охране природы . 
Эти проблемы необходим о решать в 
ближайшее время. Надо учесть истори
чески сложившийся хозяйственный уклад

коренного  населения в освоении при
родных ресурсов, а та кж е  предусм от
реть и выявить те последствия и изм е
нения, которы е  повлекут за собою  ин
тенсивные лесозаготовки и строительст
во ж елезной  дороги .

Казачинско-Л енский район занимает 
больш ую  часть неш ирокой П редбайкаль- 
ской впадины. О круж ен ная  с востока 
Байкальским хребтом , с запада Лена-Ки- 
ренгским  водоразделом , это своего р о 
да географ ически  обособленная терри 
тория, пределы которой  основная часть 
диких животны х не покидает.

Суровость клим атических условий, 
своеобразность ф и зико -географ ического  
расположения обусловливаю т то, что не
значительное воздействие антропогенно
го ф актора губительно отражается на 
диких животны х. Так, до 1957 г. в бас
сейне р. Киренги обитала серая к у р о 
патка. Сейчас этот вид на территории 
практически отсутствует. Редок стал в 
водоемах р. Киренги  и таймень. И это 
произош ло задолго до строительства 
БАМ а, хотя население в районе не уве
личилось, а, наоборот, сократилось бо
лее чем в два раза.

С троительство БАМ а и массовые ин
тенсивные вы рубки леса серьезно по
влияю т на распространение и числен
ность диких копы тны х. Для лося, север
ного оленя, изю бра и косули харак
терны сезонные м играции. В осенне- 
зимний период копытные переходят на 
левобережье р. Киренги, а весною воз
вращ аются на предгольцовую  сторону 
Б айкальского хребта, что связано, пр е ж 
де всего, с глубиной снеж ного  п о кр о 
ва. Таких участков миграций на терри 
тории бассейна р. Киренги  насчитыва
ется более 30, но наиболее я р ко  выра
ж енны й характер они носят на перехо
дах «Током акич», «Лавнан», «Голова». 
В конце ноября —  начале декабря в этих 
местах за сутки  переходит более 50 ло
сей и 70 северных оленей. Идут они 
по одним  и тем ж е  местам. Это у з 
кие долины р е к и ручьев и склоны

прим ы каю щ их к ним гор. Ш ирина пе
реходов не превышает 200— 500 м, а 
иногда и того меньше. Общая ширина 
миграционных «дорог» в районе рек Ту- 
колони и Лавнана около  18 км . В преж 
ние времена здесь настораживали само
стрелы, строили загоны на левом бере
гу реки, копали ловчие ямы, ставили 
петли, караулили копытных при перехо
де их через реку. Д о  сих пор бра
коньеры  часто посещ ают эти места.

К р ом е  этих участков миграций, лоси 
и северные олени идут по Лена-Киренг- 
с ко м у  водоразделу, где в настоящее 
время проходит прорубленная трас
са БАМа.

При авиаучете в марте 1975 г. уж е 
обнаружились некоторы е неблагоприят
ные воздействия на миграции копытных. 
Часть лосей и северных оленей не пе
ресекла уж е  прорубленную  трассу 
«Звездный —  Магистральный» и скон
центрировалась в глубокоснежны х доли
нах рек Береи, М остовой, Чоды. Д о это
го количество копытных здесь было не
значительно. О тмечено, что вдоль всего 
западного участка БАМа вплоть до пе
ревала «Даван» следы обитания копыт
ных встречались в стороне от дороги

в 7— 10 км .
П рим ерно в 70— 80 км  от трассы 

БАМ а копытные концентрирую тся зимой 
на небольш ом участке в 160— 180 тыс. га 
в долине рек Туколони, Горбичи, Хан
ды, где плотность их достигает 10—
11 особей на 100 га. Здесь они нахо
дятся до начала таяния снега, а затем 
прежним и м арш рутам и возвращаются в 
летние стации. Заболоченные долины 
р. Туколони и ее притоков изобилуют 
естественными солонцами, здесь места 
нереста ценнейших лососевых рыб — 
ленка, тайменя, хариуса.

Эти характерные для Предбайкалья 
ландшафтные зоны, уникальные участки 
миграции и места концентрации диких 
копытных представляют, несомненно, 
больш ой научный и практический инте
рес.

И з д а т е л ь с т в о  « К о л о с » ,  « О х о т а  и о х о т н и ч ь е  х о з я й с т в о м  1976 г. ВО ЛО ГО Д СК АЯ  
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В б а с с е й н е  р . К и р е н ги  п р о х о д я т  пути  м и гр а ц и и  л о се й . Ф о т о  А . Щ ЕГО Л ЕВА

Учитывая последствия строительства  
БАМа, интенсивных лесоразработок, а 
такж е  все возрастаю щ ую  плотность на
селения, основываюсь на научном  мате
риале и руководствуясь З акон ом  об ох
ране природы , мы  предлож или органи
зовать на этой территории сначала за
казник, а в 1976— 1977 гг. —  заповед
ник. Часть запланированной под заповед
ник территории, прим ерно  450 тыс. га, 
в 1968 г. выделена под вы руб ку  ЛПХ 
«А лтайм еж колхозстроя». А  это основ
ные места концентрации диких копы т
ных, которы е необходим о сохранить. 
Д о  сих пор на территории И р кутской  
области нет ни одн ого  заповедника, че
го не скаж еш ь о соседних областях.

Создание заповедника —  это не дань 
моде. Это серьезное общ егосударствен
ное дело.

Наше предлож ение о создании запо
ведника на данной территории встрети
ло всесторонню ю  помощ ь и пб д д е р ж -  
ку  со стороны начальника^управления  
охотничье-пром ы слового  хозяйства при 
И р кутско м  облисполком е М . Т. Григорье
ва и председателя Казачинско -Л енского  
райисполкома А . М . Ж данова.

По проекту  вдоль трассы БАМ а за
планирована лесозащитная полоса ш ири
ною всего 500 м, а магистраль пере

секает планируемые под массовые вы
рубки  территории. Как уж е  говорилось, 
природно-клим атические  условия на 
этом участке очень суровые, заболочен
ные хребты Л ена-Киренгского  водораз
дела и предгорья Б айкальского хребта  
с участками вечной м ерзлоты  представ
лены угнетенны ми древостоям и, боль
шей частью повреж денны м и пожарам и. 
500-метровая ширина леса вдоль ж е ле з
ной д ороги  в этих местах явно недо
статочна. По исследованиям автора, 
вдоль д орог, проложенны х на террито
рии района лесозаготовителями в 1974—  
1975 гг., выяснилось, что белка встре
чается лишь в полутора-двух килом ет
рах от д ороги , а соболь —  в 8— 15 км . 
И збегаю т д о р о г и д ругие  охотничьи ж и 
вотные. Учитывая весь ком плекс  ф акто 
ров, связанных с п р о кл адкой  д орог, на
ми предлож ено  увеличить ш ирину лес
ной полосы вдоль трассы БАМ а на Ле- 
на -Ки рен гском  водоразделе до  3 км , а 
на Байкальском  хребте до  5 км . 
По им ею щ им ся сведениям , полоса 
вдоль трассы БАМ а увеличена после на
ших выступлений до  1 км .

В настоящее врем я на этой террито
рии борьба с наруш ителями Закона об  
охране природы  и с браконьерством  
возложена на двух охотоведов и двух

инспекторов по рыбнадзору. В помощ ь  
им в июле 1975 г. выехал небольшой  
отряд  студентое-охотоеедов И ркутского  
сельскохозяйственного института. Только 
за первый день работы членами д руж и 
ны имени Улдиса Кнакиса на р. Киреи- 
ге было задержано более 20 брако 
ньеров, среди которы х лишь 4 челове
ка по характеру своей работы не име
ли н и како го  отнош ения к строительству 
ж елезной дороги . Д ля борьбы с брако 
ньерством требую тся ш ирокая помощь  
общественности, большая разъяснитель
ная работа, своевременная и четкая ор 
ганизация работы охотничьего и ры бо
ловного надзора и первичных охоткол- 
лективов.

БАМ  —  стройка всесоюзная, м олодеж 
ная. И каж ды й строитель «магистрали 
века» долж ен сознавать всю важность 
природоохранительных мероприятий и 
быть активным пом ощ ником , пропаган
дистом в ее охране, нести ответствен
ность за о кр у ж а ю щ у ю  нас природу. Ло
зунгом  в этом деле должны  стать сло
ва Л. И. Брежнева на XX IV  съезде КПСС:
«Не только  мы, но и последую щ ие по-

/
колония долж ны  иметь возможность  
пользоваться всеми благами, которые  
дает прекрасная природа нашей Ро
дины».
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Г. К А Н Е В С К И Й ,
зам еститель  п р е д с е д а т е л я  р е с п у б л и к а н с к о го  совета  У О О Р

С реди разнообразны х объектов охоты  
в республике  видное место занимает 

пернатая дичь. Запасы охотничьих птиц 
значительны и эксплуатация их дает 
м ного  ценного диетического  м я 
са. Так, в 1974 г. было отстреляно  
172 тыс. зайцев-русаков, 1500 тыс. фа
занов, о коло  2 млн. уток.

Но в последние годы  в ряде  обла
стей республики численность боровой и 
водоплаваю щ ей дичи сокращ ается. О с
новная причина —  глубокие  *  почти по
всеместные изменения природны х усло
вий, вызванные развитием  народного  хо
зяйства. Вы рубка лесов, распаш ка целин
ных степей, осуш ение болот и другие  
изменения ландшафта сокращ аю т пло
щади охотничьих угодий , сниж аю т их 
ценность. В этих условиях необходим  
поиск новых путей сохранения и обо
гащения фауны, увеличения численности  
охотничьих животны х, повыш ения про 
дуктивности угодий. Поэтому особое  
значение приобретает у  нас организа
ция интенсивного дичераэведения.

К реш ению  этой задачи наше общ е
ство охотников и ры боловов практиче
ски приступило ■ 1968 г. Д о  этого  с 
1948 г. мы занимались опытами по а к 
климатизации и реакклим атизации ф аза
нов, серой куропатки , зайца-русака, оле
ней и других видов •  разных районах  
У краинской ССР. Была выяснена степень  
способности животны х -приспосабливать
ся к различным условиям среды, были 
выявлены их требования к  угодьям . Эти 
опыты позволили разработать правила 
отлова животны х, транспортировки , со
держания и корм ления , которы е с ус
пехом использую тся в дичеразведении  
последнее время.

При расселении дичи были у нас и 
неудачи. В декабре 1959 г. не увенчал
ся успехом  вы пуск 7000 серых кур о па 
ток, завезенных из Чехословакии. П ри
чинами неудачи явились плохая транс
портировка и отсутствие подготовки  
мест выпуска. М алоэф ф ективны были 
опыты завоза зайца-русака из Польши  
и Запорож ской  области в зону По
лесья (север У краины ). Безуспеш ными  
оказали<^> вы пуски фазанов в Полес
ские области Украины  (Ровенская, Во
лынская).

В то ж е  время кам енная куропатка , 
завезенная в К р ы м скую  область из К ир 
гизии в 1959 г. (50 голов) и в 1961 г. 
(150 голов), ш и ро ко  распространилась и 
сейчас ее численность определяется в 
10 000 особей.

Не менее успеш но с 1957 г. прово
дятся работы по акклим атизации пятни
стого оленя, завезенного  с Дальнего  
Востока. Сейчас мы им еем  два полу- 
вольных хозяйства-резервата в Винниц
кой  и Ч еркасской областях, откуда  пят
нистые олени расселяю тся в предусм от
ренные планом места. Сейчас у нас бо
лее 1200 голов этого зверя.

Новым видом  для Украины  является 
лань. Из заповедника «Аскания Нова» в
1970 г. 20 ланей завезли в Киевскую  
область (в республиканский питом ник), 
где они успеш но размножались. В 1975 г. 
маточное поголовье их полностью  об
новлено, переведено в новую  вольеру

площ адью  100 га, отвечаю щ ую  всем не
обходим ы м  требованиям и условиям для 
норм ального существования данного ви
да. Из питомника ланей выпускали в 
охотничьи хозяйства Д непропетровской , 
Кры м ской , Полтавской и Винницкой об
ластей. В настоящее врем я в охотничь
их угодьях Украины  обитает 150 ланей.

С 1962 г. ведутся работы по рассе
лению благородного  оленя. За этот пе
риод  в охотничьи хозяйства шести об
ластей завезено и вы пущ ено их бо
лее 200.

В шестидесятых годах мы занимались 
завозом  и расселением диких кабанов. 
80 голов этого вида было завезено из 
Казахской ССР, с Дальнего Востока, из 
П ри м о р ско го  края, Беловежской пущи. 
В настоящее время кабан настолько раз
м ножился, что дальнейшая работа по 
увеличению  его  численности стала не
целесообразной. Во м ногих местах по
головье кабанов достигло максимальных  
разм еров и они наносят ощ утимый вред  
сельском у и лесном у хозяйствам. Д икий  
кабан устойчиво занял одно из первых 
мест в спортивной охоте на копытных.

С 1961 г. У краинское  общ ество д о 
вольно активно занимается расселением  
д и ко го  кролика . Исходный материал был 
взят в естественных колониях близ 
г. Херсона («Веревочная балка») и О дес
сы (П етровское  охотхозяйство). 3600 го
лов этого зверька было расселено в 
угодьях 13 областей Украины . Сейчас 
его численность достигла более 
15 000 голов.

Вопросами акклим атизации фазанов в 
УООР начали заниматься с 1950 г., ко г 
да из заповедника «Аскания Нова» ■ Ки
евскую  область привезли 36 фазанов. 
Д о  1959 г. в охотничьи угодья Украин
ско го  Полесья было выпущ ено более 
10 тыс. птиц, завезенных из Казах
ской ССР, Румынии, ГДР и Чехослова
кии. О днако  положительных результатов  
мы не добились. При вы пуске больш ин
ство фазанов откочевы вало на ю г и ю го - 
запад республики, а оставшиеся птицы  
со врем енем  исчезли. М ы  считаем, что  
в северных районах УССР фазанов н у ж 
но вы пускать на картоф ельны е поля для 
борьбы  с кол орадски м  ж у ко м , а затем  
осенью  отстреливать.

С 1959 г. фазанов стали расселять в 
ю ж ны х областях, используя для этого  
птиц, выведенных в питомниках Украины. 
К м ассовому ж е  разведению  фазана мы  
приступили с 1968 г. В это врем я мы  
занялись интенсивным разведением  пяти

охотничьих видов дичи, фазана, кр я ко 
вой утки , д и ко го  кролика , зайца-русака  
и глухаря.

Ф азан . Организация дичеразводных  
хозяйств и технология их производства  
в значительной степени зависят от того, 
какие  виды охотничьих птиц предполага
ется в них разводить. О бычно создают
ся питом ники двух типов: специализиро
ванные, разводящ ие лишь один вид птиц 
(например, фазанов или кряковы х уток), 
и универсальные, занимающиеся разведе
нием нескольких видов дичи.

В 50 км  от Киева на базе Д ы м ерско- 
го ком плексного  приписного охотничье
го хозяйства был организован универ
сальный питомник. Д ы м ерский питомник 
размещ ен на площади 50 га, имеет про
изводственные постройки (инкубаторий, 
брудергаузы , вольеры, изолятор, зоовет- 
участок), подсобные помещения, тепло- 
водоцентраль, оборудован необходимы
ми механизмами, аварийным электропи
танием.

В Д ы м е рском  питомнике используют
ся итальянский инкубатор «Виктория» и 
отечественный инкубатор «Универсал-50». 
Общая емкость инкубаторов при разо
вой закладке  —  53 тыс. «яиц. К сожале
нию, мы пока не м ож е м  использовать 
промы ш ленную  емкость инкубаторов —  
не позволяю т производственные поме
щения.

О сновное направление Д ы м ерского  
питомника —  разведение охотничьего  
фазана (2500 голов маточного пого
ловья). Второстепенным видом разведе
ния дичи являются кряква  (150 голое 
м аточного поголовья) и серый гусь 
(80 голов). К р ом е  того, питомник зани
мается разведением побочных видов 
животных, реализация которы х снижает 
себестоимость основной продукции . Это 
японский перепел (4000 голов), волни
стые попугайчики (150 голов) и цыплята 
домаш них кур , полученные от инкуби
рования яиц в п р о м е ж утке  основного  
производства.

Побочные виды, разводимые в питом
нике, даю т немаловажный экономиче
ский результат. Если себестоимость од
ного фазана в 1973 г. была 21 руб., 
а в 1974 г. —  9 руб., то сейчас она 
составляет 1,9 руб., что даст возм ож 
ность снизить стоимость лицензий и сде
лать этот вид более доступным для 
спортивной охоты.

В Днепропетровской области у нас 
ф ункционирует специализированный пи
том ник по разведению  охотничьего фа-

Т а б л и ц а  I
РА СС ЕЛЕНИЕ Ф А З А Н О В  В О ХО Т Н И Ч ЬИ Х  У Г О Д Ь Я Х  У К Р А И Н С К О Г О  ОБЩЕСТВА 
О ХОТНИКОВ  И РЫ БОЛОВОВ С 1950 ПО 1975 Г.

Годы

Расселено
фазанов 1950 — 

1958
1959 — 

1968 196 9 1 97» 1971 1972 1973 1974 1975

В
се

го

Полученные от 
других органи
заций 10 000 3382 620 1 500 6 160 4 950 3 490 4 210 34 312

Собственного
производства 23 928 250 200 550 2 410 5 300 3 250 3 310 39 1 98

Итого 10 000 27 310 870 1 700 6 710 7 360 8 7 90 7 460 3 310 73 500
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зана. П итом ник оснащен отечественным 
инкубатором  «Универсал-50».

Работа наших питом ников базируется 
ка к на данных биологии разводимы х 
птиц, так и на опыте птицеводческой 
науки, одновременно используя практи
ку  наших зарубеж ны х коллег в Чехо
словакии и Ю гославии.

За 25 лет в охотничьих угодьях на
шего общества вы пущ ено 73 510 фаза

нов (табл. 1). Наибольшее количество 
своих фазанов мы выпустили с 1959 по 
1968 г. (87 ,6% ), получив птицу на 12 
неспециализированных ф ермах. В 1969 г. 
эти ф ерм ы  были ликвидированы из-за 
низкой производительности.

Наша ближайш ая задача —  в течение 
двух-трех лет полностью  обеспечить се
бя фазаном, выведенным на ф ермах 
Украины.

В настоящее время мы ставим ш иро
кие опыты по использованию фазана 
против кол о р а дско го  ж ука .

На территории Б орзнянского  и М ен- 
ско го  районов Украины  построены воль
еры для п е р ед ерж ки  фазанов, получае
мых из Д ы м е рско го  питомника. После 
п е р ед ерж ки  птиц вы пускаю т на карто 
фельные пбля, осенью  разреш аю т на 
них охоту по спортивным лицензиям. 
В 1976 г. в этих районах будут устрое
ны небольш ие станции по разведению  
фазанов, оснащенные инкубаторами 
«Универсал-50».

Какие результаты дал выпуск фазанов? 
Если в пятидесятых годах фазан был 
редким  видом , то сейчас в охотничьих 
хозяйствах ряда областей он стал обы
чен. Так, 770 фазанов учтено в Винниц
кой, 1970 —  в Д непропетровской , 5610 —  
в Д онецкой , 1870 —  в Закарпатской, 
2190 —  в Кировоградской , 8810 —  
в К ры м ской , 7 3 3 0 — в Ворош иловград- 
ской, 80 —  в Львовской, 8810 —  в Н ико
лаевской, 660 —  в О десской, 10 620 —  
в Х ерсонской , 1320 —  в Черновицкой, 
2500 —  в Черниговской, 200 фазанов —  
в Х арьковской  области.

Кряковая  утка. Сейчас выращивание 
утят кр яко вы х  уток для их последую 
щ его вы пуска в охотничьи угодья прак
тикуется в наших охотничьих хозяйст
вах пока в небольш ом количестве. 
Этим вопросом  наше общ ество начало 
заниматься с 1968 г. в охотничьих хо
зяйствах З апорож ской  области (табл. 2).

М аточное поголовье содерж али на огра
ниченном участке без утятника. Затем 
были построены утятники с выгулами. 
Стоимость всех сооруж ений  составила 
3200 руб. О днако  результаты  выпуска 
нас не удовлетворяю т.

С 1974 г. наше общ ество переш ло на 
проектирование и строительство высо
коспециализированных утиных ф ерм. 
В Ровенской области начато строитель
ство специализированного хозяйства по 
выращ иванию 30 тыс. кряковы х уток с 
маточны м стадом в 2000 голов. К о м п 
лекс будет размещ ен на площади 6 га, 
в том  числе будет иметь 2 га водно
го выгула. Проектная стоимость хозяй
ства 540 тыс. руб. В разработке  п р о ек
та мы встретили м ного  трудностей, так 
ка к подобных проектов нет.

З аяц-русак. С 1972 г. в Институте 
зоологии АН УССР совместно с УООР

ведутся исследования по вольерному 
содерж анию  и разведению  зайца-русака. 
Работы идут на экспериментальной базе 
института, где изучаются биологические 
особенности зайца, разрабатываются ме
тоды его содержания, кормления, про
ф илактики и борьбы с заболеваниями.

Двухлетний опыт вольерного разведе
ния зайцев показал, что содержание их 
в клетках и получение приплода —  дело 
перспективное. Сейчас в опытном хозяй
стве содерж ится больше 30 зайцев, ро 
дившихся и выращенных в неволе.

Но появилась необходимость прово
дить опыты в больших масштабах. Для 
этого начались работы по клеточному 
разведению  зайцев в Д ы м ерском  ко м п 
лексном  охотхозяйстве, для чего обще
ство выделило 60 тыс. руб., в том чис
ле 30 тыс. руб. для строительства 
заячьего питомника.

Д и ки й  кр о л и к. Работами по расселе
нию д и ко го  кролика  наше общество 
стало заниматься с 1961 г. Как объект 
интенсивного дичеразведения, этот вид 
мы начали рассматривать три года назад.

Созданы три участка. Это о горож ен
ные металлической сеткой участки, на 
которы х размещ ены сооружения для хра
нения заготовленных корм ов . Обслу
живает крольчатник один человек. На 
протяжении 1974 г. Евпаторийский 
крольчатник дал 2990 руб. прибыли, из 
них 750 руб. получено за отстрел кр о 
ликов, 1 250 —  за реализацию отловлен
ных кроликов и 720 —  за сданную  госу
дарству пуш нину. Пока это скром ны е 
результаты. Но, по предварительным 
данным, на Украине имеется
1,5 млн. га непригодных для сельско
го хозяйства земель, старых карьеров, 
оврагов, которы е очень удобны для 
разведения д и ко го  кролика. Проведен
ный в Кры м у опыт показал, что разве
дение д и ко го  кролика  перспективно.

Глухарь. В работе по глухарю  мы 
преследуем две цели: сохранить им ею 
щееся поголовье в естественных услови
ях (сохранить его стации) и увеличить 
его численность 'за  счет разведения дан
ного вида в специализированном питом
нике. Решением Ровенского облиспол
ком а для этой цели нам отведено 
20 тыс. га гослесфонда. На строитель
ство необходимых сооружений общест
во выделило 30 тыс. руб  и 7 человек 
ш татного персонала. К сожалению  (мы 
опять подчеркиваем ), у нас нет проек
та на строительство этого объекта.

Успеш ное реш ение задач по дичераз- 
ведению и биотехническим  м ероприя
тиям позволит обогатить наши угодья 
полевой, водоплавающ ей и боровой 
дичью, увеличить численность от
дельных охотничьих животных, сберечь 
исчезающ ие и редкие виды, интродуци- 
ровать некоторы е виды ценных охот
ничьих птиц и пушных зверей. Для это
го желательно создать единый общ е
сою зны й центр, которы й м ог бы зани
маться координацией работ по дичераз- 
ведению, накоплением информации и 
обм еном  опытом в этом направлении.

1. П е р е п е л  во в р е м я  б р а ч н о го  кр и ка . 
Р а зве д е н и е м  п е р е п е л о в  за н и м а ю тся  
в д и ч е п и то м н и ка х  У кра и ны .

I Ф о т о  И. М У Х И Н А
2. В е се нн я я  п е сн я  гл уха р я .

И с ку с с т в е н н о е  р а зв е д е н и е  гл у х а р я  
п о м о ж е т  с о х р а н и ть  е го  п о го л о в ь е  
и увел ичить  е го  ч и сл ен н ость
на У кр а и н е .

Ф о т о  А. Щ ЕГОЛЕВА

Т а б л и ц а  2

В Ы П У С К И  КРЯК О ВО Й  У Т К И  В О Х О Т Н И Ч Ь И Х  ХОЗЯЙ СТВАХ  ЗАП О РО Ж СК О ГО  
ОБЛСОВЕТА УООР

Место выпуска
Годы

Всего
1 968 1969 1 970 1 971 1972 I 973 1 974 1975

Охотхоэяйство с Лысая 
гора», верховье Ка
ховского водохрани
лища 18 100 220 390 4 95 424 530 520 2 6 97

Охотхоэяйства «Бер- 
дянское» и «Азовские 
лиманы»

Итого 18 100
30

250
70

460
120
615

1 10 
534

100
630

90
е ю

520 
3 217

4
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Во вс ем  м и р е  в о з р а с т а е т  р о л ь  ж е н щ и н ы  

в х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  и о б щ е с т 
в ен ной  ж и з н и .  Не с л у ч а й н о  XXX с е с с и я  
Г е н е ра л ьн ой  А с с а м б л е и  О О Н  о д о б р и л а  
п р о в е д е н и е  п о д  э ги д о й  О О Н  М е ж д у н а 
р о д н о г о  го д а  ж е н щ и н ы  и п р и н я л а  р е ш е 
ние о б ьяви ть  п е р и о д  с 1976 по 1985 г. 
д е с я ти л е ти е м  О О Н  в п о д д е р ж к у  ж е н щ и н .

О с о б е н н о  велика  роль с о в е т с к о й  ж е н 
щ ины — а кт и в н о го  с т р о и те л я  к о м м у н и с т и 
ч е с к о г о  о б щ е ства  в нашей стране.  За о т 

н о с и т е л ь н о  к о р о т к и й  и с т о р и ч е с к и й  с р о к  
ж е н щ и н ы  в С о в е т с к о м  С о ю з е  стали п о л 
н о с т ь ю  р а в н о п р а в н ы м и  во всех о бластях .  
Они с о с тав л я ю т ,  н а п р и м е р ,  72 п р о ц е н т а  
врачей,  у нас б о л ь ш е  ж е н щ и н - и н ж е н е р о в ,  
чем  во всех  о стал ь н ы х  странах  мира ,  
вместе  взятых.  Почти  п о л о в и н у  в ы б о р 
ных о б щ е с т в е н н ы х  п о с т о в  в СССР з а н и 
маю т ж е н щ и н ы .

Нет таких у ч а с т ко в  в о х о т н и ч ь е м  х о 
зя й ств е  нашей страны, где  бы с а м о о т 

в е р ж е н н о ,  с п о л н о й  отдачей сил не тру
д и л и с ь  ж е н щ и н ы .  Их мы в идим  и среди 
таеж ны х с ле д о п ы то в ,  и с р е д и  охотоведов ,  
и с р е д и  тех, кто стоит на с траж е  р о д 
ной п р и р о д ы .  О них г о в о р и т с я  в поме
щаемых н и ж е  материалах. Всем  ж е н щ и 
нам, р а б о т а ю щ и м  в нашей о тра с л и  х о з я й 
ства, р е д а к ц и я  шлет го ря ч и й  привет и 
п о з д р а в л я е т  с М е ж д у н а р о д н ы м  ж енским  
днем.

АГАФЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
МОНГО

Еще в Катангском  ко о пзве р о пр ом хо зе  
м ного  говорили мне об этой женщ ине. 
Что и сдает-то она пуш нины больше, 
чем иной охотник-пром ы словик, и хозяй
ство дом аш нее ведет, а главное —  
в свои пятьдесят четыре года еж еднев
но в сезон охоты соверш ает м н о го ки 
лометровы е переходы , проверяя ка п ка 
ны и петли, стреляя белку и соболя. 
И все это по глухим , сугробисты м  
хребтам и распадкам , среди молчали
вой, невеселой зимней тайги.

Катангский район —  самый северный в 
И ркутской  области. Ж ивут в районе 
эвенки и русские  —  охотники, оленево
ды, рыбаки. Главное село района —  
Ербогачен стоит на Н ижней Тунгуске. 
Тунгуска, словно животворящ ая жила, 
прорезает район с юга на север. Через 
сто пятьдесят килом етров от Ербога- 
чена ш и рокое  плесо Тунгуски  выходит 
к маленькой деревеньке  Хамакар, где 
живет Агафья Владимировна М онго.

Я собирался в Хамакар —  два раза в 
неделю летит туда почтовый самолет. 
Н ужно договориться с пилотами, взять 
билет и через час лёта спуститься в 
Хамакаре. Но вот застану ли я Агаф ью  
Владимировну?

Первый секретарь райком а  партии 
Г. П. М асягин лететь не советовал: 
М онго  наверняка в тайге, сейчас самый 
сезон, все настоящие охотники ведут 
промысел. Бесполезно лететь, Надо 
ждать. Георгий Павлович работает здесь 
пятнадцать лет, район изучил, всех зна
ет по именам. Верю. Ж ду.

И правильно. С пуш ниной, с таежны
ми новостями, вдвоем  с м уж е м  приле
тает в Ербогачен сама Агаф ья Влади
мировна. А  если эвенк живет в тайге 
и давно ж иве т —  непременно находятся 
у него хорош ие  д рузья , родственники в 
лю бом  селении. Едва сдав пуш нину, 
ушла Агаф ья Владимировна к сестре, 
так что, хоть и торопился я, в зверо- 
пром хозе  ее не застал. Приш лось узна
вать, где живет сестра, искать ее дом ...

—  А вот узнайте, где Агаф ья Влади
мировна? —  эвенки, а их в ком нате чет
веро, притихли, нахохлились, сделались 
словно одинаковы е. Наугад указы ваю  —  
всеобщ ий см ех: грозят шутливо пальца
ми, качаю т головами. Не угадал! Впро
чем, одна серьезна —  она-то и о казы 
вается Агаф ьей Владимировной. Тут ж е  
знаком лю сь с ее м уж е м  П етром А н дре 
евичем. Тактично и неш ум но покидаю т 
избу веселые родственники. Остается с 
нами только  дочь —  Валентина Петров
на. Ей двадцать восемь лет, работает 
она техни ком -м етеорологом .

—  Я в тайге к разговорам  не при
вы кла,—  замечает Агаф ья Владимиров
на,—  там больш е слушать приходится; 
собак слушать, лес слушать, зверя слу
шать...

П о-русски  она говорит медленно, б уд 
то подбирает слова, хотя дело, конеч 
но, не в этом —  стесняется м оего  не
ож иданного  визита. Бодро и тем пера
ментно перебрасывается с д очерью  
ф разам и по-эвенкийски, то ли советует
ся, то ли выясняет что-то, а со мной 
говорит трудно. Но разговор  все же 
налаживается.

...Осталась без матери в грудном  
возрасте, в семье было ш естеро, пасли 
оленей, охотились. Д е д уш ка  —  потомст
венный охотник, отец охотник, сестры, 
братья тож е  охотники. Так и ж или: оле
ней пасли, кочевали. С шести лет тоже 
начала р уж ье  осваивать. А р уж ь е  было 
старое, крем невое...

—  Первый раз выстрелила —  рябчика 
убила. А принести не смогла к  чум у —  
р уж ье  тяжелое, в двух руках несла, 
совсем птицу держать нечем. Иду и 
плачу. Сестра сбегала —  принесла ряб
чика.

Да, жили... О грам оте не слыхивали. 
Порох и свинец очень ценились. Э ко
номили пущ е соли. Н екоторы е охотники 
ум удрялись кам еш кам и  стрелять. По
рой и самодельное р уж ье  было у 
эвенка.

Ж или все вместе в чуме: тесно, хо
лодно зимой, душ но  летом. Заболеет 
кто  —  шамана привозили, потом  плака
ли —- м ного  добра шаман увез, а недуга 
не выгнал.. Плохо. Очень плохо!

—  Сейчас ж изнь, однако, совсем хо
рошая стала,—  говорит задумчиво 
Агафья Владимировна,—  и деды хорош о 
живут, и отцы хорош о, и внуки. В тай
гу идешь —  сердце не болит. Мои 
братья, сестры, когда маленькая была, 
одну меня оставляли в чуме, а теперь 
малыши в тайге не сидят —  в интернате 
живут. Отцы, матери весело охотятся, 
м ного  удачи имеют. О детях не вол
н у ю т с я —  сердце спокойно, глаз верный, 
рука  твердая, олеш ки послушны.

—  Большой ли у вас участок, Агафья 
Владимировна?

—  Большой, однако. Вся тайга. Эвен
ки не ставят зимовий —  мы охотимся 
там, где нет никого, где без нас ни 
белку, ни соболя никто не берет. Труд
но. Д алеко  уходим. Сто двадцать ки
лометров, однако, м уж а  везла до дома.

—  Как везли? Когда?
—  Четыре года назад заболел мой 

Петр. Вижу, совсем заболел: все, что 
надо, делаю, лечу —  не помогает. Со
всем худо. Ночь, м ороз, идти надо, 
врача надо. Ничего нет у меня, радио 
нет —  ка к врача позвать? Петр горячий 
лежит, олеш ки молча стоят, собаки при
тихли, хвостами не крутят, поняли беду.

Собрала аргиш *. Петра в нарту по
ложила и побежали мы в Хамакар. Оле
ней дорогой  меняла, на лыжах —  голи
цах впереди бежала, головного оленя 
вела, по хребтам нарту подпирала —  
торопилась очень. Успела к вечеру, врач 
говорил —  в самое время успела, один 
день позж е  —  беда могла быть.

—  С колько  ж е  вы шли?
—  Ночь шла, день шла —  вечером 

врача в Хамакаре будила.
...Сто двадцать километров, понукая 

оленей, меняя у п р я ж ку  через пятна
дцать, двадцать километров,.. Сто два
дцать килом етров на одном дыхании 
меньш е чем за сутки, без компаса, без 
дорог, напрямик тайгой.

Она, впрочем , м ного  ходит и сейчас. 
Добыть соболя не простое дело —  по 
следам за ним добрый десяток кило
метров приходится идти порой. Да еще 
попутно белку, горностая добудет. Д о  
30 белок в день, до тысячи за сезон 
добывала Агаф ья Владимировна в «уро
жайные годы». По 20— 30 соболей 
брала.

—  А если ночь в тайге застанет?
—  Ночью спать надо. Ночью нет охо

ты... Топор есть —  дрова рубим , костер 
палим. Топор зем лю  рубит, м ож но  ямку 
делать, от м ороза  прятаться. Снег во
кр у г  высокий, костер горит, в ям ку  за
лезешь, свернешься, дремлеш ь.

После многодневных скитаний по лесу

О л е н ь я  у п р я ж к а .
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возвращ ается Агаф ья Владимировна д о 
мой, но и здесь м ного  дел. .Неодно
кратно ее избирали депутатом  местно
го Совета. Больш ую  общ ественную  ра
боту ведет и м уж . Ком м унист, он был 
и секретарем  парторганизации отделе
ния пром хоза  и председателем сельско
го Совета.

Агафья Владимировна еж егодно  сдает 
пушнины на 700— 800 рублей. Раньше 
было больш е (сейчас она на пенсии). 
За свой многолетний труд  Агаф ья Вла
димировна награждена орденом  «Знак 
Почета», юбилейной ленинской м е 
далью, имеет вымпел «Л учш ем у охот
нику района», а грам от почетных, как  
дочь сказала, целая пачка.

...С коро придет на Катангу весна, рас
тает снег, пройдет, ворочаясь и зади
рая берега, лед на Тунгуске, зацветет 
багульник, зазеленею т горны е хребты. 
В Хамакаре в больш ом  рубленом  д ом е  
М онго  по утрам  всегдаш ние ж енские  
хлопоты. Агаф ья Владимировна с д о 
черью Галей заварят чай, приготовят  
завтрак. Петр Андреевич уйдет на боль
ш ую  м у ж с ку ю  работу, на постройку  
м ногокилом етровой летней изгороди  
для оленей. «В этом я отличаюсь от 
м уж а ,—  ш утит Агаф ья Владимировна,—  
стрелять оба ум еем , кочевать умеем , 
а вот городьба для оленей мне не под  
силу».

М елькнет недолгое таежное лето. За
д ую т ветры, упадут первые м орозы , 
и снова уйдут Агаф ья Владимировна и 
Петр Андреевич в тайгу, в глухие  
урманы.

В. Р Е Ш Е Т Н И К О В

НННА МИХАЙЛОВНА 
ДВОРЯДКИНА

Путь в охотничье хозяйство женщ ин, 
работающ их в этой отрасли, различен. 
У Нины он определился еще в ш кол ь
ные годы. Проблемы  охраны  и рацио
нального использования ресурсов ж и 
вотного мира, приобретаю щ ие все боль
шее значение в нашей стране, привели  
Нину в 1953 г. в студ енческую  ауди

торию  отделения охотоведения И ркут
ско го  сельскохозяйственного института. 
С этого времени Нина с присущ ими ее 
характеру настойчивостью и целеустрем 

л е н н о стью  погрузилась в работу, учебу  
и именно в этом находила свое при
звание.

После окончания института Н. М . Д во- 
рядкина более двух лет работала  
заведую щ ей производственны м уча
стком  М а м ско -Ч уй ско го  ко о п зве р о п р ом -  
хоза, а после переезда вместе с семьей  
в Хабаровский край более трех лет за
готовителем в В ерхне-Буреинском  кооп-  
зверопром хозе . Работая непосредствен
но в охотничьем  хозяйстве, Нина М ихай
ловна отчетливо видела, ско л ько  еще в 
нем недостатков. В частности, плохо  
еще охраняется охотничья фауна. 
В 1964 г. она переш ла на работу от
ветственным секретарем  президиум а  
Хабаровского  краевого  совета О бщ ест
ва охраны природы , где в полной м е
ре раскры лись ее энтузиазм , энергия, 
проявилось чувство личной ответствен
ности за состояние ресурсов охотничье
го хозяйства. Четыре года Н. М . Д во -  
рядкина работала в Хабаровске, а с 
1968 по 1970 г. продолжала эту рабо
ту в И ркутске . Д а ж е  те лю ди, кото 
рые не проявляли н и како го  интереса к 
охране природы , после разговоров с 
Ниной М ихайловной начинали понимать, 
что охрана природы  —  дело больш ой  
государственной важности.

Пропаганде идей охраны природы  Ни
на М ихайловна отдала м ного  сил. Она 
не раз выступала на страницах перио
дической  печати. За отличную  работу  
Нину М ихайловну неоднократно  награж 
дали Почетными грам отами Х абаровско
го краевого  и И р кутско го  областного  
совета ВООП, а в 1970 г. .Централь
ный совет ВООП наградил ее значком  
«За охрану природы  России».

Ж елание самой взяться за непосред
ственную  охрану охотничьей фауны, 
окунуться  в беспокойную  ж изнь охото
веда привело Н. М . Д в о р я д ки н у  в 
Управление охотничье-пром ы слового  хо 
зяйства при И р кутско м  облисполком е, 
где она сейчас работает старш им  охо
товедом . М н о го  забот у старш его охо
товеда: контроль за деятельностью
охотничьих хозяйств, организация пред- 
пром ы слового  отстрела зверей, прове
дение промы сла и биотехнических ра
бот, собаководство  и борьба с волками. 
М ного  энергии уходит на контроль за 
соблю дением  р еж и м а  в заказниках Ир
кутско й  области. Борьба с б р аконьер 
ством не входит в кр у г  обязанностей  
старш его охотоведа Д ворядки ной , но  
она не однажды  встречалась со злост
ны ми наруш ителями правил и сроков  
охоты  и задерживала их. Лю бит свою  
работу Нина М ихайловна и относится к 
ней творчески.

Следует сказать ещ е об одной сто
роне деятельности Н. М . Д ворядки ной . 
Д оказано , что на соврем енном  этапе 
деятельности лю бой отрасли народного  
хозяйства не обойтись без тесного  
контакта с научными учреж дениям и, ра
ботаю щ ими над проблем ам и развития и 
рационализации этой отрасли. В Вос
точно-С ибирском  отделении ВНИИ охот
ничьего хозяйства и звероводства Ни
на М ихайловна частый гость. Она при
ходит посоветоваться, вынести на о б суж 
дение научного коллектива ту или иную  
проблем у, стоящ ую  перед  охотоведом . 
М о ж н о  смело сказать, что заметное  
оживление научно-производственны х от

ношений м еж д у отделением ВНИИОЗ и 
Управлением охотничье-промыслового  
хозяйства при И ркутском  облисполкоме, 
наметившееся в последнее время,—  ре
зультат усилий и старш его охотоведа
Н. М . Д ворядкиной.

М ы  поздравляем  Нину М ихайловну  
Д ворядки ну  с М еж дународны м  ж ен
ским  днем, а вместе с ней и всех 
женщ ин, работающ их в нашей системе. 
Ж елаем им больш ого счастья и даль
нейших успехов в работе.

С. УС ТИ НО В 
Б. П О ГУ Д И Н

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
СМИРНОВА

Татьяна Сергеевна —  егерь, а ее м уж  
Григорий Иванович —  старший егерь 
Бартогайского охотничьего хозяйства 
Главного управления заповедников и 
охотничьего хозяйства Казахской ССР. 
Вместе с ними здесь ж е  работает их 
дочь Тамара. Так 'что  вся семья эта 
охотничья, поскольку и зять, отслужив 
в армии, собирается в скором  времени  
заменить Григория Ивановича на его 
посту.

Девять лет трудятся в хозяйстве Тать
яна Сергеевна и Григорий Иванович и 
не ж алею т, что связали свою  судьбу с 
нелегким  делом охраны природы. Бар- 
тогайское охотхоэяйство площадью  
580 га располож ено в Сухотинской до
лине реки  Чилик, зажатой круты м и от
рогам и Заилийского Алатау. Этот степ
ной участок, обрамленный густой за
рослью  тугайных лесов, представляет 
собой своеобразный оазис, привлекаю 
щий самых различных представителей 
пернатых и четвероногих.

Д аж е  поздней осенью  непроходимые  
прибреж ны е чащи оглашаются трелями  
певчих птиц. Масса скворцов, д ро з
дов, ж аворонков. На фоне их голосов 
повсю ду раздается специфическое  
квохтанье семиреченских фазанов. Эти 
красавцы —  гордость местной фауны.
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Они почти не боятся лю дей и активно  
посещают подкорм очн ы е  площ адки. По
м имо фазанов, в охотхозяйстве встре
чаются ке кл и ки , кабаны, пятнистые оле
ни, лисицы, очень больш ое количество  
зайцев-толаев, изредка  заходит рысь.

Все эти животны е нуж даю тся в охра
не и больш инство из них, несм отря на 
богатые угодья,—  в п о д ко р м ке .

Э тим-то и занимается Татьяна Серге
евна С мирнова со своей семьей. М о 
жет быть, результаты  их труда никто  
и никогда бы не заметил, по ско л ьку  по
вседневная работа не бросается в гла
за, но помогло одно  обстоятельство. 
В 1973 г. они решили вернуться на 
родину в О м ск. Переехали, зажили в 
благоустроенной квартире, да вот толь
ко  охотхозяйство после их отъезда ни
ка к нельзя было назвать благоустроен
ным. Новый егерь оказался нечестным  
человеком , за ко р о тки й  ср о к в тугаях 
р е зко  убавилось количество фазанов и 
кабанов, в долине почти исчез толай. 
Главк послал преж ним  егерям  теле
грам м у с просьбой вернуться. О сенью  
1974 г. они вернулись, теперь уж е  
навсегда. Бартогайское хозяйство снова 
обрело бы лую  славу. Стоит забраться в 
тугаи, ка к обязательно встретишь каба
нов, за час прогул ок м ож но  насчитать 
на своем пути более десятка толаев, 
а фазанов нетрудно сф отограф ировать, 
не сходя с кры льца е герско го  дома.

Так и живет семья Татьяны Сергеев
ны С мирновой в тесном общ ении с 
природой, постоянно находясь на стра
ж е  ее интересов. Д р уж н ая  семья, до 
бротная и очень честная.

А. К А Л Е Ц К И Й

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 
ЛЮБАЕВА

Бескрайни Калм ы цкие степи с нестер- 
1имым зноем  и недостатком  воды ле
том, с сильными м орозам и, ж естоким и  
буранами и обледенениями зимой.

В этих трудны х условиях охраной оби
тающих здесь ценных диких животны х  
занимается немногочисленны й ко л л е к
тив госохотинспекции при Совете М ини
стров Калмы цкой АССР. После оконча
ния ф акультета охотоведения Кировско 
го сельскохозяйственного института в
1971 г. сюда приехала работать Л ю д м и
ла Ивановна Любаева.

Она была назначена старш им охото
ведом республиканской госохотииспек- 
ции и с больш им  энтузиазм ом  и энер
гией вклю чилась в эту интересную , но 
порой опасную  работу.

М но го  обязанностей у охотоведа: ор 
ганизация охраны сайгаков и других  
ценных диких зверей и птиц, проведе
ние учетных работ, расселение диких  
животный, биотехнические мероприятия, 
создание государственных заказников и 
м ногое другое .

За небольш ой период работы Л ю д м и
ла Ивановна исколесила всю Калм ы кию . 
О собое внимание она уделяла охране  
сайгаков и изучению  водных систем  
республики. Полевой сезон у старш его  
охотоведа начинается ранней весной: 
надо успеть установить врем я прилета  
м игрирую щ их птиц, наладить их учеты, 
провести весенний учет численности  
сайгака, а затем  обследовать водоемы  
и установить количество гнездящ ихся  
птиц. М н о го  внимания уделяется пред- 
пром ы словом у учету численности он
датры и составлению планов ее добычи.. 
За пять лет работы при непосредст
венном участии Лю баевой отловлено и 
расселено в водоемы  Калм ы цкой  АССР 
свыше 700 ондатр.

Как патриот родной  природы  Л ю д м и
ла Ивановна нетерпима к браконьерам  
и сама занимается охраной угодий. Так, 
например, в 1975 г. с ее участием бы
ло раскры то кр упно е  б раконьерское  
дело: незаконная добыча девяти сай
гаков.

По показателям  работы в 1974 г. 
старш ий охотовед Лю дмила Ивановна 
Любаева является участником  Выстав
ки достиж ений народного  хозяйства  
СССР.

М но го  сил отдает она изучению  орни
тоф ауны Калмы кии. За советом  и по
м ощ ью  при написании курсовы х и дип
ломных работ к  ней часто обращ аются  
студенты К а л м ы цкого  государственного  
университета.

Лю дмила Ивановна уделяет м ного  
времени общ ественной работе. Она  
член совета правления республиканско 
го  О бщ ества охотников рыболовов, 
член совета республиканского  Общества  
охраны природы , постоянный ко р р е с 
пондент республиканских газет, высту
пает по телевидению , непременный уча
стник ш кольных городских конф ерен
ций по охране природы , почетный член 
м ногих ш кольны х клубов юных натура
листов. При ее участии в республи
канском  краеведческом  м узее  оф о р м 
лена экспозиция по охране природы .

Лю ди, с которы м и Л ю дм иле Иванов
не приходится встречаться, считают ее 
вы сококвалиф ицированны м специали
стом, обаятельным человеком , чутким  
и отзывчивым товарищ ем.

М ы  горячо  поздравляем  Л ю дм илу  
Ивановну с М еж д ународны м  ж енским  
днем  и желаем  ей дальнейших твор
ческих успехов в деле охраны нашей 
бесконечно близкой, родной природы .

Е. ЗУЕВ

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА 
РАДЧЕНКО

Лю дмила Петровна Радченко относит
ся к лю дям , которы е не могут жить 
без работы, не м огут не приносить 
постоянной пользы обществу. Ее тру
довой стаж давно уж е  перевалил за 
пятьдесят лет. Более пятидесяти лет 
она отдала самоотверж енном у труду, 
активно работала в годы первых пяти
леток, восстанавливала народное хо
зяйство, разруш енное после войны, 
имеет м ного  правительственных на
град...

Ее м у ж  был страстным охотником, 
организатором  ш ироко  известного Пе- 
реславского охотничьего хозяйства. 
С ним она пристрастилась к  охотничьим  
путеш ествиям, ночевкам у костров, пла
ванью по глухим заросш им рекам , по
любила зори утиных перелетов, трепет
ные рассветы на глухариных и тетере
виных токах.

Выйдя на пенсию, в 1970 г. Л ю дми
ла Петровна стала секретарем  кр уж ка  
научного охотоведения в М осковском  
Д о м е  ученых. В этот кр у ж о к  входят 
сейчас 62 человека, в числе которых  
м ного  м олодежи. Л екции и доклады по 
животрепещ ущ им  проблемам охотове
дения, участие в стрелковых соревно
ваниях на стенде, коллективные выезды  
в охотничьи хозяйства и даж е борьба с 
браконьерством  —  все это не обходится 
без сам ого  деятельного участия Л ю дми
лы Петровны. Под М ож айском , в За- 
мош ье, к р у ж к у  выделили участок охот
ничьих угодий; ученые пенсионного  
возраста и м олодеж ь заготовили там 
для п о д ко р м ки  копытных 1610 веников, 
собрали ж елуди  для посадок, проводят  
учеты животных...

Для членов кр у ж ка  Л ю дмила Петров
на —  тот человек, которого  называют 
душ ой общества.

Ж елаем Вам, дорогая Людмила Пет
ровна, многих лет здоровья!

Р. Д О Р М И Д О Н Т О В
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НОВЫЙ ПОРЯДОК
Н. ЖАВОРОНКОВ, 
п о л к о в н и к  м и л и ц и и

Д
екретом  об охоте» СНК от 20 июля 
1920 г. гражданам, достигш им  во

семнадцатилетнего возраста, было 
предоставлено право по охотничьим  би
летам, выдаваемым Народным К ом и с
сариатом земледелия, приобретать лю 
бое охотничье оруж и е  без обращ ения 
к органам власти.

О днако  уж е  в 1923 г. этот порядок 
был изменен. Выдачу удостоверений на 
право охоты осуществлял Народный 
Комиссариат земледелия, а контроль за 
приобретением, хранением и регистра
цией охотничьего оруж и я  —  Народный 
Комиссариат внутренних дел.

На протяжении сущ ествования нашего 
государства порядок приобретения, хра
нения и регистрации огнестрельного 
охотничьего оруж и я  несколько  раз м е 
нялся.

В 1940 г. гладкоствольные охотничьи 
руж ья приобретали по охотничьим  би
летам. С 1953 по 1959 г. это оруж и е  
продавали населению без всякого  о гра 
ничения.

П оскольку оруж и е  у нас деш евое, о д 
ни граждане приобретали его для охо
ты, другие —  для охраны садов и о го 
родов, третьи —  как украш ение кварти
ры, четвертые —  сами не зная для чего.

Согласно постановлению Совета М ини
стров СССР от 11 мая 1959 г. № 478 
«О мерах по улучш ению  ведения охот
ничьего хозяйства» в дальнейш ем глад
коствольные охотничьи р уж ья  стали 
продавать по предъявлению  охотничье
го билета. О днако  в личном пользова
нии граж дан уж е  было более
20 млн. стволов такого  оруж и я , в то 
ж е  время членов общества охотников 
менее 3 млн. человек. Таким образом , 
основная часть охотничьих руж ей  нахо
дится у граждан, не являющ ихся охот
никами, не знающ их правил его хране
ния и обращ ения с ним. О р уж и е  попало 
такж е  в р уки  хулиганов и пьяниц. 
Все это нередко  приводит к несчаст
ным случаям, бесцельной стрельбе, 
стрельбе из хулиганских побуж дений 
или ж е  оруж и е  используется для со
вершения преступлений. Халатное отно
шение к хранению о р уж и я  способству
ет том у, что оно попадает в р уки  де
тей или подростков. И это иногда 
приводит к тяжелы м последствиям.

В целях предупреж дения правонару
шений с применением  гладкоствольных 
охотничьих руж ей  в некоторы х сою зны х 
республиках были приняты меры к упо 
рядочению  приобретения, хранения и 
регистрации оруж ия . Например, в А р 
мянской, Грузинской, У збекской , Тад
ж и кско й  и У краинской  ССР на приоб
ретение гладкоствольных охотничьих р у 
жей необходим о было получить разр е 

шение органов внутренних дел. Но 
установление такого  порядка  ничего су 
щ ественного для улучш ения контроля 
за приобретением  оруж и я  не дало, так 
ка к граждане указанных республик м о г
ли по предъявлению  охотничьих биле
тов приобрести гладкоствольные охот
ничьи р уж ья  в других сою зны х респуб
ликах.

Партия и правительство особое вни
мание уделяю т охране природы  и ра
циональному использованию ее бо 
гатств, в том  числе и охотничьей ф ау
ны. Значительное ж е  количество руж ей  
у случайных людей способствует бра
коньерству. Браконьеры, как правило, 
безж алостно уничтож аю т наиболее цен
ные виды диких зверей и птиц. В Со
вет М инистров СССР и М ВД СССР ста
ли поступать многочисленны е письма 
граждан с просьбой установить более 
строгий и единый порядок приобрете
ния и регистрации оруж и я .

Постановлением Совета М инистров 
СССР от 23 июля 1975 г. №  646 «Об 
установлении единого порядка  приоб
ретения, учета и хранения охотничьих 
руж ей» на всей территории СССР были 
введены новые общ ие правила.

Согласно указанном у постановлению 
продаж а граж данам  гладкоствольных и 
нарезных охотничьих руж ей  произво
дится по разреш ениям  органов внутрен
них дел, с одноврем енны м  предъявле
нием охотничьего билета.

В нашей стране право приобретения, 
хранения и ношения огнестрельного 
оруж и я  предоставляется гражданам 
СССР, достигш им  18-летнего, а в охот- 
ничье-промы словы х районах Крайнего 
Севера и Д альнего В о сто ка —  14-летне
го возраста.

Разрешение на приобретение и хране
ние огнестрельного охотничьего нарез
ного оруж и я  (охотничьи карабины, 
руж ья  с нарезны ми стволами, м алока
либерные винтовки и д р .) выдается 
только охотникам -пром ы словикам . При 
расторжении охотником -пром ы слови ком  
договора на поставку пуш нины и мяса 
государству или при систематическом  
невыполнении им промы слового  плана 
имею щ ееся у него нарезное оруж и е  
подлежит сдаче на ком иссионную  про
дажу.

Д ля получения разреш ения на приоб
ретение охотничьих гладкоствольных р у 
ж ей  в органы внутренних дел охотник 
представляет заполненную  ка р то ч ку -за 
явление и охотничий билет, а при по
следую щ ем  приобретении этого о р у 
жия —  заявление произвольной ф ормы и 
свой охотничий билет.

Для получения разреш ения на при
обретение охотничьего нарезного о р у 

жия в органы внутренних дел представ
ляю тся: ходатайство заготовительной ор
ганизации и договор  на сдачу пушнины 
государству.

Охотничьи гладкоствольные ружья и 
боеприпасы к ним м огут приобретать 
только для охоты и охотничьего про
мысла охотники-лю бители, являющиеся 
членами охотничьего общества, штатные 
охотники или охотники-промы словики, 
уплатившие государственную  пошлину 
на право охоты за текущ ий год.

Имея разреш ение на приобретение 
охотничьего оруж ия и охотничий билет, 
охотник м ож ет приобрести огнестрель
ное оруж и е  в любой торговой органи
зации на всей территории СССР.

Охотничьи ножи приобретаю т по 
предъявлению охотничьего билета.

Разрешения на вывоз за границу или 
ввоз в СССР огнестрельного оружия 
(в том  числе и гладкоствольных охот
ничьих руж ей ), принадлежащ его гражда
нам СССР или иностранцам, выдает 
Управление административной службы 
милиции М В Д  СССР по ходатайству 
министерств, ведомств СССР и иност
ранных представительств.

Приобретение оружия и боеприпасов 
к нему иностранными гражданами 
осуществляется в магазинах, произво
дящих торговлю  за валюту, по хода
тайствам тех ж е  учреж дений и по раз
реш ению  Управления административной 
службы милиции М ВД СССР, как пра
вило, не ранее чем за 5 дней до вы
езда владельца оруж и я  за пределы 
СССР.

Мастера спорта по пулевой стрельбе, 
члены сборной ком анды  СССР по стрел
ковом у спорту и пятиборью  могут 
пользоваться закрепленны м за ними ог
нестрельным нарезны м оруж ием  в пре
делах стрелковых тиров или стрельбищ, 
без права его хранения по месту ж и 
тельства.

О хотничьи гладкоствольные руж ья м о 
гут выдаваться спортсмену для хране
ния по месту жительства при получе
нии им разреш ения органов внутренних 
дел на хранение оруж ия , причем в 
разреш ении на хранение руж ей  ста
вится штамп: «Без права охоты».

С отрудники органов внутренних дел, 
военнослужащ ие Министерства обороны 
СССР, Комитета государственной безо
пасности при Совете М инистров СССР 
разреш ения на приобретение и хране
ние огнестрельного оруж и я  получают на 
общих основаниях*

О рганы внутренних дел не выдают 
разреш ения на приобретение и хра
нение безном ерного  и самодельного 
огнестрельного оруж ия. Такое оружие 
во всех случаях подлежит сдаче в ор 
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ГИСТРАЦИИ ОРУЖИЯ
ганы внутренних дел без возмещ ения 
его стоимости.

Заготовительные организации, охот
ничьи артели, колхозы , коопзверо - 
промхозы из числа имею щ егося у них 
ведомственного о р уж и я  м огут с раз
решения органов внутренних дел выда
вать его штатным охотникам , а такж е  
лицам, выделенным этими организация
ми для охотничьего промысла только  
на сезон охоты.

В торгую щ их организациях (м агази
нах) долж ен вестись учет проданного 
огнестрельного оруж и я  и охотничьих 
ножей.

При продаж е в охотничьи билеты 
вписывают название системы, ф ирмы, 
калибр, номер и год выпуска (если 
известен) купленного  охотничьего 
руж ья, номер охотничьего ножа. Эти 
записи заверяю т ш тампом  магазина с 
подписью продавца.

Боеприпасы к нарезном у и гладко 
ствольному о р у ж и ю  (порох, дробь, 
снаряженные патроны и д р .) охотники 
приобретаю т в торговы х предприятиях 
по установленным норм ам , по предъ
явлению охотничьего билета и р азреш е
ния органов внутренних дел на право 
хранения оруж и я .

Гражданам, им ею щ им  разреш ение на 
хранение оруж и я  «Без права охоты», по
рох, дробь, снаряженны е патроны 
продавать не разреш ается.

Владельцы оруж и я  и боеприпасов 
обязаны обеспечить их надежное хра
нение в закры ваю щ ихся шкаф ах и д р у 
гих местах, исклю чаю щ их доступ к ним 
посторонних лиц и детей. Охотничьи 
руж ья должны  храниться в ра зр яж е н
ном и разобранном  виде, в чехлах, 
отдельно от патронов и пороха. При вы
носе оруж ия из помещ ения и перевоз
ке всеми видами транспорта оно д о л ж 
но быть зачехлено.

Все охотничьи р уж ья , приобретенны е 
(независимо от источников приобрете
ния) до принятия постановления Совета 
Министров СССР от 23 июля 1975 г. 
№ 646, должны  быть зарегистрированы  
в органах внутренних дел до 1 января 
1977 г. и на их хранение получено спе
циальное разреш ение. В разреш ениях 
указываются система, ф ирма, число 
стволов, номер, год вы пуска (если из
вестен) и калибр оруж ия.

Перерегистрация огнестрельного охот
ничьего оруж и я  осуществляется органа
ми внутренних дел один раз в три го
да. За регистрацию  и перерегистрацию  
принадлежащих гражданам  охотничьих 
ружей и определение при этом органа
ми внутренних дел технического со
стояния руж ей  взимается плата: за ре 
гистрацию в разм ере 3 руб. и за пе

ререгистрацию  в разм ере  1 руб. за 
каж дое  руж ье.

Вновь приобретенное огнестрельное 
нарезное или гладкоствольное охотничье 
ор уж и е  в течение м есячного  срока 
долж но  быть зарегистрировано владель
цем в органах внутренних дел и на его 
хранение долж но  быть получено разре
шение.

Регистрации подлежит все огнестрель
ное о руж и е , принадлежащ ее как охот
никам, так и не охотникам . Для регист
рации и получения разреш ения на хра
нение охотничьего нарезного или охот
ничьего ком бинированного  оруж и я  в 
органы внутренних дел представляю т
ся: заполненная карточка-заявление, две 
ф отокарточки  разм е р о м  3 X 4  см, д о го 
вор на сдачу пуш нины государству или 
д окум е н т заготовительной организации, 
подтверждаю щ ий, что данное лицо яв
ляется штатным охотником , квитанция 
учреж дений  Госбанка или сберегатель
ных касс об уплате денег за регистра
цию  оруж ия .

Д ля регистрации и получения разре 
шения на хранение наградного огне
стрельного охотничьего оруж и я  в орга 
ны внутренних дел представляются: за
полненная карточка-заявление, две ф о
токарточки  разм е р о м  3 X 4  см, подлин
ник или копия (заверенная подписью 
долж ностного  лица и печатью) д о кум е н 
та о награждении. 1

Для регистрации и получения разре 
шения на хранение охотничьих гладко 
ствольных р уж ей  в органы внутренних 
дел предъявляю тся: заполненная ка р 
точка-заявление, две ф отокарточки  р а з
м ером  3 X 4  см, квитанция об уплате 
денег за регистрацию  оруж ия.

При этом охотники обязательно 
предъявляю т охотничий билет.

В том  случае, если владелец оруж и я  
не является охотником , ем у выдается 
разреш ение на хранение оруж и я , в ко 
тором  проставляется ш тамп: «Без пра
ва охоты».

Если карточка-заявление была запол
нена при приобретении огнестрельного 
оруж и я , в органы внутренних дел при 
его регистрации представляют только 
две ф отокарточки  и квитанцию  об упла
те денег за регистрацию .

В случае дополнительного приобрете
ния оруж и я  после проведения регист
рации и оф ормления вновь приобре
тенного оруж и я  в органы внутренних 
дел представляю тся: заявление произ
вольной ф ормы , квитанция об уплате 
денег за его регистрацию .

Следует отметить, что количество 
огнестрельного оруж и я , которое  м о 
жет иметь гражданин, у нас не о гра 
ничено.

О руж ие , приш едш ее в непригодное 
для стрельбы состояние, признанное 
таковым комиссией при определении 
технического его состояния, не регист
рируется и долж но быть сдано безвоз
м ездно  в органы внутренних дел для 
уничтожения.

В том  случае, если признано не
пригодны м оруж ие, представляющее 
определенную  ценность, в порядке ис
клю чения такое оруж ие  может быть 
зарегистрировано, но в разрешении на 
его хранение указывается: «Без права 
охоты».

Запрещается продавать, передавать, 
дарить оруж и е  другим  лицам без раз
решений органов внутренних дел. При 
нарушении этого порядка оружие мо
жет быть изъято органами внутренних 
дел до решения вопроса администра
тивной комиссией о конф искации ору
жия или наложении штрафа на вла
дельца.

В случае смерти владельца его нарез
ное оруж и е  изымается органами внут
ренних дел и сдается на склады.

Гладкоствольные охотничьи ружья род
ственники ум ерш его  владельца должны 
сдать в комиссионный магазин для реа
лизации. В ка ж до м  конкретн ом  случае 
вопрос о выдаче разреш ения на хране
ние оруж и я  ближайш им родственникам 
ум ерш его  м ож ет быть решен в органах 
внутренних дел.

При перемене места жительства вла
делец обязан подать заявление в тот 
орган внутренних дел, где зарегист
рировано оруж ие, снять оруж ие с учета, 
указав свой новый адрес. По прибытии 
на новое место жительства он обязан 
в десятидневный срок встать на учет в 
местном органе внутренних дел. При 
этом к заполненной карточке-заявлению  
приобщается прежнее разреш ение на 
хранение оруж и я  для его замены.

Владельцы огнестрельного оружия, 
которы м  органами внутренних дел 
будет отказано в регистрации (гр а ж 
данам, систематически наруш ающ им об
щественный порядок, злоупотребляю 
щим спиртными напитками или страдаю
щим психическими заболеваниями), обя
заны в месячный срок сдать оруж ие  в 
комиссионный магазин для реализации.

Граждане, которы е вступили в члены 
общества охотников и приобрели огне
стрельное оруж и е  после издания поста
новления Совета М инистров СССР от 
23 июля 1975 г. № 646, а затем вы
были из общества охотников, обязаны в 
месячный срок явиться в органы внут
ренних дел, где должны  решить вопрос 
о получении разреш ения на хранение 
оруж ия или сдаче его в комиссионный 
магазин для реализации.

9

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ский I Ф о те  S . КО СТО ГЛО ДА

С. К У Ч Е Р Е Н КО
Д а л ь н е в о с т о ч н о е  о тд е л е н н о  В Н И О З  
Е. ЗУЕВ
Г л авохота  Р С Ф С Р

Н еповторимы й облик ж ивой природы  
А м уро -У ссур и й ско го  крав удивля

ет и восхищает лю дей с тех пор, как  
первые путеш ественники-натуралисты  
Г. И. Радде, Л. И. Ш ренк, Н. М . П рж е
вальский посетили этот край и рассказа
ли о нем м иру. После этих великих 
путешествий прош ло, в сущ ности, не так 
уж  и м ного  времени —  нем ногим  более  
сотни лет. О днако  этот период по силе 
и глубине деф ормации первозданных  
экосистем имеет мало аналогов, ибо в 
А м уро-У ссурийский  край человек при
шел технически хорош о вооруж енны м , 
но с еще твердым убеж дением  в неис
черпаемости природы .

Различные антропогенные ф акторы

Р

пагубно сказались в первую  очередь  
на охотничьих животны х. Поголовье и 
ареалы многих из них катастроф ически  
сократились. Из 33 видов охотничьих  
животны х шесть (18 % ) теперь стали 
редким и  и исчезаю щ ими, причем  такие  
замечательные звери, ка к тигр, леопард, 
красны й волк, пятнистый олень и горал, 
вклю чены  в «Красную  книгу».

П реж де чем охарактеризовать состоя
ние популяций редких и исчезающ их  
зверей А м ур о -У ссур и й ско го  края, необ
ходим о  остановиться на некоторы х тео
ретических вопросах.

В последнее время часто называют 
количество исчезнувш их в недалеком  
прош лом  животны х, целиком  относя это

к делам человеческих р у к . Нам пред
ставляется, что это не совсем так.

Эволюция жизни —  непрерывное со
вершенствование организмов, нескончае
мая смена одних видов, родов, се
мейств и так далее другим и, более со
вершенными, лучш е приспособленными  
к конкретны м  экологическим  условиям. 
За врем я существования ж изни на на
шей планете исчезло м ножество видов 
и, разумеется, подавляющ ее большинст
во без ка ко го  бы то ни было вмеша
тельства человека.

Ж ивотные исчезали и теперь исчезают 
из-за изменения среды обитания, пе
риодически  повторяю щ ихся земных ка
тастроф, глобальных геологических про-
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цессов и так далее. Но, вероятно, бо
лее важным является сам эволю цион
ный процесс. Жан Барлуа (1970) утвер
ждает, что появление и исчезновение  
животных и растений в естественной  
истории ка к бы запрограм м ировано. Вся 
история развития ж изни  на Земле пред
ставляется непрерывны м процессом  
смены одних видов другим и.

Из всех известных науке  видов м ле
копитаю щ их 25%  вымерло, а 14%  счи
таются старыми и неуклонно угасают, 
например красны й волк. Еще недавно  
А м уро -У ссурий ский  край  заселяли ма
монт, шерстистый носорог, пещ ерные  
лее и м едведь, бизон. Теперь их нет. 
В озм ож но, сказались потепление клим а
та в голоцене или охота первобы тного  
человека. Но мы склонны  считать, что  
эти неблагоприятные ф акторы  лишь 
ускорили гибель естественно состарив
шихся видов, на см ену которы м  при
шли более соверш енные, лучш е приспо
собленные.

Известно м ножество прим еров, ко гда  
несколько особей давали начало м ного 
численным процветаю щ им  популяци
ям (косуля, лось, кр о л и к , мангуста и 
др.) Более того, с некоторы м и гры зуна
ми человек ведет беспощ адную  борь
бу тысячелетия, но тр уд  этот малоуспе
шен. М ногое  зависит от возраста вида. 
М олодой эволю ционно «удачный» вид 
очень ж изнестоек, состаривш емуся до 
статочно немногих бед, чтобы он по
гиб.

В первую  очередь вы мираю т узко спе 
циализированные виды с низкой  плодо
витостью на окраинах своих ареалов, 
где животны е сущ ествую т в пессималь- 
ных экологических условиях. Неблаго
приятные ф акторы  сокращ аю т продол 
жительность сущ ествования видов. В по
следнее тясячелетие самое сильное  
влияние на ж и в ую  п рироду  стал о казы 
вать человек. Больше половины из 105 
исчезнувш их за 1975 лет нашей эры ви
дов зверей легли на совесть челове
чества.

Разумная деятельность человека м о 
жет не только  не допустить п р е ж д е 
врем енного вымирания животны х, но и 
продлить их сущ ествование. Пятнистый  
олень на воле исчезает, в совхозах  
ж е  он многочислен. А м ур ски х  тигров в 
зоопарках теперь нам ного  больше, чем  
на воле. В 1972 г. в неволе родилось  
334 тигренка, в том  числе 129 а м ур 
ско го  подвида.

Наиболее экзотическим , интересным и 
ценным зверем  А м ур о -У ссур и й ско го  
края, привлекаю щ им  пристальное внима
ние науки и общественности, является 
а м у р с к и й  т и г р .  У этого владыки  
уссурийских лесов последние страницы  
истории драматичны. Во вспыхнувш ем  
сто лет назад единоборстве с челове
ком  зверь оборвал несколько  сот че
ловеческих ж изней, но был побеж ден и 
стал избегать своего победителя. К на
чалу сороковы х годов в самы х глухих  
участках Сихотэ-Алиня оставалось всего  
20— 30 тигров. Их удалось спасти от 
исчезновения. Возросш ее в 5— 6 раз к 
концу ш естидесятых годов поголовье  
этого реликта вызвало у зоологов ог
ромное удовлетворение. О д нако  мы не 
разделяем мнения некоторы х зоологов
о том, что ам урский  тигр теперь вне 
опасности. И вот почем у. О храна тигра  
недостаточно эф ф ективно организована. 
Самовольные, б раконьерские  отстрелы  
этого зверя, числом до 10 и более в

год , продолж аю т оставаться обычным  
явлением. За самовольный отстрел тиг
ра ответственность чисто ф ормальная. 
Его стреляю т при случайных встречах и 
после выслеживания, из засады и ав
томобиля, одиночны е охотники и груп 
пы, вооруж енны е старыми «тулками» и 
самым соврем енны м  о р уж и е м .

О рганы охотнадзора неоднократно  
возбуж дали дела о привлечении винов
ных к уголовной ответственности, одна
ко  все они были закрыты . Следствен
ные и судебны е органы принимаю т к  
сведению  всяческие домы слы  и «дово
ды» браконьеров (у гр о зу  «неизбежного»  
нападения хищ ника, потерю  самооблада
ния человеком , безвыходность полож е
ния и т. п.), но соверш енно не счи
таются с абсолю тно доказанны м , сотни  
раз подтверж денны м  ф актом : тигр пер
вым на человека не нападает. Д а ж е  
если встреча неожиданна и в упор, ес
ли она состоялась возле добычи зверя  
и если рядом  тигрята. Последнее для 
очень см елого  и м огучего  зверя просто  
удивительно, но это факт. Человек для 
тигра неприкосновенен, хотя зверь его  
и не боится.

П рим орское  охотуправление в отчете  
за 1974 г. впервые за последние два де
сятилетия отметило: численность тигра  
начала сокращ аться. М ы  пока не имеем  
достоверных доказательств уменьш ения  
поголовья тигра а П ри м о р ско м  крае. 
Но это вполне реально. Для нас в 
ш естидесятых годах оказались неож и
данными его большая ж изнестойкость и 
вы сокие репродуктивны е свойства. Но 
всяко м у  напряж ению  есть предел, тем  
более что в последние годы на Сихо- 
тэ-Алине, в этом убеж ищ е замечатель
ных реликтов, все труднее и труднее  
найти глухомань, где не было бы че
ловека и было бы достаточно изю бров  
и кабанов —  основного ко р м а  тигров.

А м ур ски й  тигр м ож ет надежно и дол
го существовать в уссурийских лесах 
при двух условиях: при соблю дении за
прета его отстрела и увеличении пло
щади С ихотэ-А линского  заповедника. 
И то и д ругое  сделать не так уж  
трудно.

Судьба л е о п а р д а  несколько  иная. 
В прош лом  в А м ур о -У ссур и й ско м  крае  
этого зверя м ного  никогда не было, 
и ареал его захватывал лишь ю ж н ую  
часть П рим орья. Сообщ ения о встречах, 
а тем более о том, что ареал леопар
да простирается к северу вплоть до  
географ ической ш ироты К ом сом ольска -  
на -А м уре, вы зываю т сомнения. Д осто 
верны лишь ре д ки е  заходы этих зверей  
в Средний Сихотэ-Алинь и ю ж н у ю  часть 
М алого  Хингана.

В последние 20— 30 лет в связи с б у р 
ным освоением  ю ж н о го  П рим орья аре
ал леопарда оказался разорванны м на 
три части. В сихотэ-алинской части этот 
зверь изолирован и м ож ет ско р о  исчез
нуть, в погранично-ханкайской он тож е  
единичен, но контактирует с заруб еж 
ной частью ареала, и лишь в Хасан- 
ско м  и западных частях Н адеж динского  
и У ссурийского  районов поголовье зве
ря более или менее устойчиво: числен
ность до 30 особей, свободная связь с 
располож енны ми ю го-западнее обш ир
ными местообитаниями этого вида.

Случаи самовольного и безнаказанного  
отстрела леопарда нередки. Д о  послед
него времени его ловили для зоопар 
ков. По нашим подсчетам, в тридцатых- 
сороковы х годах еж егодн о  изымалось

до 8— 10 леопардов. От этого его не 
становилось ни больше, ни меньше: ска
зывалась устойчивая связь нашей окра 
инной части ареала с обш ирной зарубеж 
ной. В отлове одного-двух леопардов в 
год  для зоопарков мы не видим зла, 
при условии, что будет исключена до
быча этих зверей браконьерами.

В настоящее время размеры  этого 
изъятия, вероятно, несколько меньше, 
но они все ж е  значительны. Больше все
го леопардов гибнет около совхозов, 
где разводят пятнистых оленей. Для  
охраны леопарда площадь заповедника  
«Кедровая падь» необходимо увели
чить в два-три раза, а в территорию  
Полтавского заказника вклю чить Ш уф ан- 
ское  плато —  основной резерват зверя.

Из всех редких зверей А м уро-У ссу-  
рийского  края наиболее близок к исчез
новению к р а с н ы й  в о л к .  Очень 
сходную  с ним экологическую  нишу за
нимает м олодой процветающий вид —  
серый волк, зверь сильный, физиологи
чески совершенный, с чрезвычайно вы
сокой экологической пластичностью. 
Этим двум  видам не ужиться. Красный 
волк ни в коей степени не м ож ет вы
держать конкуренцию , гибнет на наших 
глазах, и мы ничем не м ож ем  этому  
воспрепятствовать.

Еще двадцать-тридцать лет назад по
ступали сообщения о редких встречах 
и добывании красных волков. Теперь же  
такие встречи стали случаться не ка ж 
дый год.

Кажды й ныне охраняемый вид 
имеет свою  судьбу и свою историю. 
Д а л ь н е в о с т о ч н ы й  л е с н о й
к о т  не удостаивался какого-либо вни
мания до 1970 г., ибо ш кур ка  его не
привлекательна. Все ж е  остальное, в 
том числе и научная ценность, не бес
покоили ученых, а тем более производ
ственников. О хотники ж е  добывали это
го кота только попутно, а убив, часто 
бросали. Целенаправленным изучением  
биологии этого очень интересного зве
ря из-за  трудности сбора материала то
ж е  никто не занимался, и он до сих пор 
мало изучен.

В тридцатых годах граница ареала 
лесного кота проходила по левобереж
ном у П риам урью . На заготпункты  в 
иные годы поступало более тысячи его  
ш кур о к . Теперь ж е  заготовки исчисля
ются единицами, а область устойчивого  
обитания лесного кота сократилась до 
ю ж ной  части Приморья. М икроочагами  
и единично зверек встречается вдоль 
побережья Японского моря до 46° с. ш., 
а на запад по склонам  и отрогам  Си
хо тэ -А л и н я —  д о  низовьев Аню я. Пред
принятые нами в семидесятых годах 
неоднократные попытки обнаружить ди
ко го  кота или ж е  получить о нем сооб
щения с левобережной части Приамурья  
не увенчались успехом.

П я т н и с т ы й  о л е н ь  в Приморье  
был многочислен еще сто лет назад и 
распространен к северу до 46° с. ш.
Н. М . 'П ржевальский (1870) охотился на 
этих красивых животных в окрестностях  
Владивостока, часто встречал стада до 
40— 50 голов.

И з-за сильного перепромысла ареал и 
численность пятнистого оленя со вто
рой половины X IX  в. сокращались ката
строф ически. Еще в начале XX в. по
головье этого зверя определялось 
10 тысячами. К 1934 г. их осталось 
2500 шт. (Бромлей, 1956). В 1970 г., 
всего пять лет назад, мы имели 1000—  
1200 диких пятнистых оленей. Теперь же
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на воле живет прим ерно 400 голов. 
(П рисяж ню к, 1975 г.), причем значитель
ная часть их —  по разны м причинам о ка 
завшиеся на воле совхозны е звери, при
держиваю щ иеся главным образом  запо
ведников и заказников. Вне охраняемы х 
угодий осталось не б о .е е  150— 200 пят
нистых оленей, но и это количество 
уменьшается.

Территория соврем енного  распростра
нения пятнистого оленя ограничена 
лишь крайним  ю гом  П ри м о р ско го  края.

Главными причинами неуклонного  со
кращ ения распространения и численно
сти пятнистого оленя являются браконь
ерство, пресс крупны х хищ ников и пе
риодически повторяю щ иеся м но го сне ж 
ные зимы. К ром е  того, больш ой вред 
оленю наносят бродячие собаки. П ри
остановить гибель этого великолепного 
зверя м ож н о  было бы путем р е зко го  
улучшения его охраны, борьбы  с вол
ком  и собаками. М ысль эта не нова, ее 
высказывали и раньш е (Бромлей, 1956, 
1963). О днако  сдвигов в лучш ую  сторо 
ну нет. Д аж е  реж и м  заповедности не 
спасает редких животны х. Н апример, в 
«Кедровой пади» в 1940 г. было свыше 
400 пятнистых оленей, а к 1970 г. их 
не стало —  они были истреблены или 
ушли в поисках более спокойны х мест.

И все-таки пятнистый олень, ка к ре д 
кое м лекопитаю щ ее, находится по 
сравнению с другим и  видами региона, 
внесенными в «Красную  Книгу», не в 
столь тревож ном  положении. В совхозах 
«Дальзверотреста» сейчас насчитывается 
свыше 30 тыс. пятнистых оленей, м но 
го их живет в районах акклим атизации в 
европейской части С оветского  Союза.

Гораздо больш е тревоги вызывает 
другое  очень интересное копы тное 
А м ур о -У ссур и й ско го  края —  г о р а л .  
Здесь находится самая крайняя северо- 
восточная часть ареала горала. По сооб
щению Л. И. Ш ренка  (1858), в середине 
X IX  в. горал жил по всему С ихотэ-Али- 
ню  вплоть до низовьев А м ура . 
Р. К. М аак (1861) отметил обитание 
этого зверя в верховьях Уссури и в го
рах вдоль государственной границы от
оз. Ханка до залива Посьета. В середи
не X IX  в. горал в пределах региона 
обитал разрозненны ми, но крупны м и  
очагами, а его поголовье исчислялось, 
вероятно, м ногими тысячами особей. 
Д аж е  в конце X IX  в. здесь насчиты
валось до 2000 горалов, а стада до 
30 голов не составляли редкости (Б р о м 
лей, 1963).

В А м уро -У ссурий ском  крае  горал оби
тает в пессимальных условиях окраины  
ореала разрозненны м и очагами. Усилен
ное преследование как источника цен
ного сырья для тибетской медицины, а 
с тридцатых годов появление серого 
волка, оказавш егося бичом  для горала, 
привело к р е зко м у  и неуклонн ом у па
дению  его поголовья. В первой полови
не XX в. горалы ещ е жили на М а
лом Хингане, в верховьях Бикина, по 
Большой Уссурке, истокам  Уссури и А р- 
сеньевки (А брам ов, 1954; Бромлей, 
1963). В истоках Уссури и в О льгинском  
районе нам довелось встречать горала в 
1967— 1969 гг.

К настоящ ему времени область спора
дичного обитания горала сократилась до 
юго-восточны х отрогов Сихотэ-Алиня и, 
возм ож но, Черногорья —  в верховьях 
рек, впадающих в залив Петра Велико
го с запада. Но есть предположение, 
что в Черногорье горал истреблен бра

коньерам и, так как после 1972 г. его 
здесь не встречали. О сновное поголовье 
сохраняется в Л азовском  заповеднике, 
организованном  в 1934 г. специально 
для охраны горала и пятнистого оленя.

К сожалению , р е ж и м  заповедности до 
сих пор плохо способствует сохране
нию горала. Браконьеры  и волки про
долж аю т добывать бесценных зверей и 
теперь. В пятидесятых годах
Г. Ф . Бромлей (1956, 1963) определял 
численность горала более чем в 400—  
500 голов. По последним данным П ри
м о р ско го  охотуправления, численность 
горала уменьш ается.

Еще недавно горал обитал на зна
чительной части побережья Японского 
м оря, от устья Великой Кем ы  до б ух
ты Д ж и ги т. Теперь ж е  он сохраняется в 
очень малом количестве лишь в Сихотэ- 
А линском  заповеднике в урочищ е А б
рек, являющ емся самы м северным м е
стом соврем енного  распространения 
зверя (Костоглод, 1973), да нескольки 
ми изолированны ми д р у г от друга  груп 
пами в О льгинском  районе.

Горал —  зверь реликтовы й, что обязы 
вает относиться к его охране особенно 
строго. К сожалению , в действительно
сти он не находит к себе д ол ж ного  вни
мания, из-за чего угроза  исчезновения 
его из фауны С оветского С ою за стано
вится реальной. М е ж д у  тем  до  сих пор 
остаются не выясненными даж е вопросы 
его систем атического положения, с тр у к 
туры популяций, внутривидовы е и м е ж 
видовые отнош ения, оптимальные усло
вия сущ ествования, репродуктивны е спо
собности. Без этого невозм ож но  пра
вильно разработать меры  охраны р е д ко 
го зверя и спасения его ка к исчезаю 
щ его вида.

Н еобходим о ф орсированное изучение 
биологии и этологии горала, н уж но  р е з
ко  усилить б орьбу с волком  в заповед
никах, где обитает горал. Наконец, на 
части Л азовского  заповедника нуж но  о р 
ганизовать природны й зоопарк, основной 
задачей ко то р о го  явилось бы искусст
венное разведение и выращ ивание гора
лов в полувольных условиях. Только это 
м ож ет спасти их от исчезновения.

Редкие и исчезаю щ ие животны е давно 
уж е  требую т к себе особого  внимания, 
ибо все они —  звенья тонко  сбалансиро
ванных экосистем  биосф еры. О безотла
гательной необходимости их действен
ной охраны было м ного  сказано на 
Первом совещании по р е дким  видам 
м лекопитаю щ их СССР в М оскве  в де
кабре 1973 г. В резолю ции этого со
вещания было записано м ного  деловых 
научно обоснованных предложений, 
направленных на восстановление ареа
лов и численности редких видов. О д 
нако в А м ур о -У ссур и й ско м  крае боль
шинство этих предлож ений на соответ
ствую щ ие организации не возы мело 
действия: охрана природы  не улучш и
лась. Это касается даж е  заповедников.

Бурное развитие Д альневосточного на
учного  центра АН СССР положило на
чало стремительным темпам развития 
различных отраслей науки. Уникаль
ные редкие  звери региона долж ны  быть 
такж е  удостоены внимания ученых.

Н еобходим о организовать при При
м ор ско м  охотуправлении специальную 
группу  работников охотнадзора по охра
не редких и исчезающ их видов ж ивот
ных от браконьеров. Только самые ре
шительные государственные меры  м огут 
спасти редких и исчезаю щ их животны х 
от уничтожения.

журналу отвечают
А. Лисин из г. Алма-А ты  сообщил 

редакции о халатном отношении главно
го госохотинспектора по Алм а-А тинской 
области Н. К о р ке ш ко  к своим обязан
ностям.

Письмо А. Лисина редакция направи
ла в Главное управление заповедников 
и охотничьего хозяйства при Совете 
М инистров Казахской ССР. Начальник 
управления А. Ж умадилов ответил, что 
в течение последних трех лет несколь
ко  ком иссий проверяли работу Н. К ор 
кеш ко , были наложены строгие вз'ыска- 
ния, но и после принятия администра
тивных мер, некоторые нарушения, из
ложенные в письме, допускались.

По вине Н. К о рке ш ко  и старш его еге
ря 3. Ш абановой был утерян журнал 
регистрации изъятого оруж и я ; Н. К ор 
ке ш ко  б ю рократически  затягивал приня
тие реш ений по браконьерским  делам, 
в областной госохотинспекции плохо ве
лась воспитательная работа среди 
подчиненных.

Главное управление рассмотрело ма
териалы последней проверки и приняло 
соответствующ ие меры по устранению 
недостатков. Н. К о р ке ш ко  указано на 
е го  ош ибки, и приняты строгие адми
нистративные меры.

В ж урнале «Охота и охотничье хо
зяйство» (№  11 за 1975 г.) была опуб
ликована заметка К. Половинкина «О 
приезж их браконьерах». Редакция по
просила М осковское  общество охотни
ков и рыболовов ответить, как наказаны 
браконьеры .

Заместитель председателя правления 
М ООиР Б. Руднев ответил, что Г. А лек
сандров и В. М арунов, состоящие чле
нами первичного коллектива охотников 
при М инистерстве внешней торговли 
СССР, реш ением  правления Краснопрес
ненского  м еж районного  общества охот
ников и рыболовов г. М осквы  от 12 ию
ня 1975 г. за грубое нарушение правил 
охоты на территории Вологодской об
ласти исклю чены из членов общества.

Председателю этого коллектива охот
ников Ф . М уравьеву строго указано на 
слабую воспитательную работу среди 
членов коллектива.

Е. П уш ко  и А . Смолин в обществах 
охотников не значатся.

Правление М оско вско го  общества 
охотников и рыболовов обратило внима
ние правлений местных обществ на уси
ление предупредительных мер по со
блю дению  правил охоты, а такж е  санк
ций за их нарушение.
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ТРУЖЕНИКИ 
ТАЙГИ
В. КОЛЫ ЧЕВ
В Н И И О З  им, п р о ф . Б. М . Ж и тко в а

Н а ю ге К расн оярского  края, в Сая
нах, на площ ади около  2 млн. га 

раскинулись охотничьи угодья Курагин- 
ско го  коопзверопром хоза . П рим ерно 
80% его территории занимаю т таежные 
угодья, которы е на три четверти пред
ставлены темнохвойной тайгой, а 
остальная часть приходится на светло
хвойные и лиственные леса, редины, 
вы рубки и необлесившиеся гари. Горная 
тайга этих мест давно славится пуш ны 
ми зверями, причем  основным из них 
является соболь. За последние 15 лет 
его среднегодовы е заготовки  в пром хо - 
зе составили около  2,2 тыс. ш ку р о к .

П ром хоз имеет 40 штатных охотников. 
Их силами добывается свыше 70%  пуш 
нины. На промы сле соболя они успеш но 
сочетаю т ружейны й и самоловный спо
собы добычи, применяя их с учетом 
условий промы словой обстановки.

Наиболее ценные охотничьи угодья 
в хозяйстве разделены на промы словые 
участки и закреплены  за определенны ми 
охотникам и на несколько  лет. Устране
ние обезлички в пользовании угодьям и 
во м ногом  способствовало хорош ем у 
оборудованию  их изб уш кам и и стацио
нарными самоловами.

У ка ж д о го  охотника  есть глад ко 
ствольное р уж ье  и ком бинированное 
руж ье  «Белка». О хотники им ею т около
5 тыс. тарелочных капканов и 4 тыс. 
кул е м ок . В прежние годы промы слови
ки оснащали свои участки низовыми 
кулем кам и , но в последние годы их 
заменили верховы ми. Л овуш ки  первого  
типа нередко  засыпаются снегом , по
павшие в них зверьки  чаще повреж д а 
ются мыш евидными гры зунам и и зем 
леройками. Верховые кул е м ки  лишены 
этих недостатков. Для отлова соболя 
охотники ш и роко  использую т тарелоч
ные капканы № 2 и № 1.

Большинство охотников промы ш ляю т 
далеко от дома. По материалам о пр о 
са 13 охотников, среднее расстояние до

пром ы слового  участка —  145 км , м а к
симальное —  270 км . О сновное тран
спортное средство для заезда на про
мысел —  лодка с подвесным м отором . 
Заезд в тайгу сопряж ен  с больш ими 
трудностям и и даж е с некоторы м  ри
ском , п оскол ьку  приходится преодоле
вать стремительные горные реки  Кизир, 
Казыр и их притоки, изобилую щ ие во
доворотам и, опасными перекатами и 
другим и  трудны м и для прохож дения 
местами. В сезоне 1974/75 г. на заезд 
в тайгу и выход дом ой после промы с
ла охотники затратили в среднем 
13 дней. Средние затраты времени 
непосредственно на пуш ной промысел 
без учета простоев, случаю щ ихся по 
различным причинам, составили 96 дней, 
из которы х только  неделю занял р у 
жейный промы сел, а остальное время 
охотники промы ш ляли зверей капкана
ми и кул ем кам и . Короткий  период р у 
ж ейной охоты в том  сезоне объясня
ется тем, что в горах рано установил
ся вы сокий снежный покров.

На основе докум ентов о сдаче пуш 
нины составлена приводимая таблица, в 
которой  показаны  результаты  работы 
всех штатных охотников пром хоза  на 
промы сле соболя и белки за четыре го
да. Как видим, произош ло некоторое 
снижение общ его  количества сдаваемых 
соболей. С реднее количество ш кур о к  
соболя, сдаваемых одним охотником , 
сократилось с 47,2 до 31,3. Снизились 
и достижения передовиков пуш ного  
промысла со 146 соболей в 1971 г. до 
92 соболей в 1974 г. Тем не менее 
некоторы е охотники добились высоких 
показателей.

Успехам на промы сле соболя, кр о м е  
опыта и больш их затрат труда, спо
собствует относительно стабильная и 
довольно высокая его численность в 
угодьях.

П ромысел белки имеет меньш ее зна
чение, чем соболевание. Как видно из 
приводимы х данных, белок охотники до 
бывают меньш е, чем соболей. Д ело в 
том , что в последние годы не было 
значительных «вспыш ек» численности 
этого гры зуна. При сущ ествую щ их ус
ловиях для охотников данного пром 
хоза добыча соболя пока  остается 
эконом ически  более вы годной, чем 
белкование.

В хозяйстве м ного  мастеров пуш ного 
промысла, среди них наиболее высокие 
результаты  у охотников, давших за че
тыре года стране следую щ ее количество 
пушнины: П. Т. К и л и н —  463 соболя и 
195 белок, М . П. Солдаев —  330 собо

лей и 115 белок, Ф . Е. Запольский — 
301 соболя и 315 белок, Н. Т. Цыган
ков —  251 соболя и 68 белок, М . Д. Ла- 
бутин —  250 соболей и 105 белок.

Л учш им  охотником  промхоза является 
П. Т. Килин, выполнивший за четыре 
года план девятой пятилетки по сдаче 
пушнины на 454% . У роженец Енисей
ско го  района Красноярского  края, 
Петр Тарасович —  потомственный охот
ник. Его отец, дед и более отдален
ные предки всегда жили в тайге, 
которая давала им почти все необхо
димое для существования. С детских 
лет Килин пристрастился к охоте и 
сделал ее своей профессией.

Промысловый участок этого охотника 
площадью около  200 к м 2 расположен 
в верховьях Казыра. Здесь построено 
три зимовья, установлено сто кулем ок, 
кр о м е  того, на промысле соболя Петр 
Тарасович использует около  200 капка
нов N9 2. В промы словом сезоне 
1974/75 г. П. Т. Килин добыл 131 собо
ля, причем 8 из них отстрелял, 20 до
был кулем кам и  и 103 отловил капкана
ми. За высокие достижения на пушном 
промы сле и добросовестное выполнение 
других работ в хозяйстве он неодно
кратно был участником  ВДНХ, награж
ден орденом  «Знак Почета».

Д р уго й  известный охотник —  Ф . Е. За
польский. Трижды  раненный на фронтах 
О течественной войны, Ф илипп Егорович 
после ее окончания вернулся к своему 
м ирном у труду —  охотничьему делу. 
В пром хозе  работает со времени его 
организации. За успехи в работе не
скол ько  раз был представлен на ВДНХ, 
имеет правительственную награду.

Среди молодых охотников хозяйства 
своим трудолю бием  и успехами на про
мысле выделяется В. М . Хрущев. Родив
шись в Красноярске  в семье, далекой 
от охоты, он с раннего возраста мечтал 
стать профессиональным охотником. 
После службы  в Советской А рм ии по
ступил в пром хоз. Вот уж е  восемь се
зонов провел он в тайге и за это 
время хорош о овладел навыками про
мысловика. По своим результатам на 
охотничьем промысле он не уступает и 
старым таежникам . На счету охотника 
восемь медведей, две рыси и много 
других зверей. Только за последние че
тыре года он сдал 172 соболя и 260 бе
лок.

Большинство охотников любят свою 
работу и не согласны променять ее на 
ка кую -л и б о  д ругую , хотя их труд  очень 
тяжел, требует больших ф изических на
пряжений и твердости характера.

РА С П РЕ Д Е Л Е Н И Е  Ш Т А Т Н Ы Х  О ХОТНИКОВ  К У  Р А Г И  НСКОГО КООПЗВЕРОП РОМХОЗА ПО КО Л И  ЧЕСТВУ СДАН Н Ы X Ш К У Р О К  ПО ГОДАМ

Сдано шкурок

Соболь Белка
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ОХОТ
НИКОВ

0/ ОХОТ
НИКОВ %
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НИКОВ
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ников %

0 _ 2 5 ,6 5 13,2 3 7, 3
1 — 5 — —■ 5 13,2 1 2 ,4 2 5 ,2 1 2,8 6 15,8 6 14,6 _ __
в — 10 6 16,7 1 2,6 5 12,2 2 5 ,2 1 2 ,8 5 13,2 5 12,2 3 7,9
1 1— 20 3 8,3 7 18,4 5 12,2 8 21,1 4 11,1 14 36,8 12 29,3 7 18,4
21— 40 12 33, 4 5 13,2 14 34,2 16 42, 2 12 33,3 5 13,2 12 29,3 14 36,9
41 — 80 7 19,4 14 36 ,8 14 34,2 9 23,7 10 27, 7 2 5 ,2 3 7 ,3 13 34, 2
Свыше 80 8 22,2 6 15,8 о 4 ,8 1 2,6 6 16,7 1 2 ,6 1 2.6
Всего, шт. 1700 1649 1474 1 189 2008 60 5 7 65 1389
В среднем на охот
ника, шт. 47 ,2 43 , 4 36 3 1, 3 5 5 ,8 15 , 9 18 ,7 36 .5
Максимально одним
охотником, шт. 1 46 1 32 1 15 92 279 8 5 6 5 113
Количество охотни
ков 36 38 4 1 38 36 38 41 38
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Г. Ц И О Н С К И Й ,
на ча льни к отд ал а  Б е л ко о л с о ю з а

ауна Белорусской ССР представле- 
на 13 видами хищных зверей: б у

рым медведем, волком , лисицей, ено
товидной собакой, лесной куницей, чер 
ным хорем, норкой , горностаем, лаской, 
барсуком , выдрой, енотом -полоскуном  и 
рысью. О д нако  в пуш ном  промы сле  
наибольшее экон ом ическое  значение  
имею т только  шесть видов (табл. 1).

З акупки  ш ку р о к  выдры, енота, кун и 
цы, лисицы, норки  и хоря систематиче
ски снижаю тся. За четыре года девятой  
пятилетки они сократились по сравне
нию с 1963— 1966 гг. на 98,6 тыс. шт., 
или на 75,2% , а удельный вес их в за
купках пушнины, добытой охотой, ум ень
шился почти на 6 % . В сум марны х за
купках 1974 г. удельный вес этих ш ку 
р о к составил 21 % , в том  числе вы дры —  
0,36% , енотовидной собаки —  2,2, кун и 
ц ы —  9,8, лисицы —  3,6, норки  —  3,1 и 
х о р я — 1,8% . Анализ качества пуш нины  
приведен в таблице 2.

Следует отметить, что значимость  
ш ку р о к  хищ ников в закупках  пуш нины  
в Белоруссии п о -преж нем у велика. О с
тановимся на краткой  характеристике  от
дельных видов.

На территории республики обитают 
два вида куни ц : лесная, или м ягкая
(ж елтодуш ка), и каменная, или горская  
(белодуш ка). Куница каменная встреча
ется р е д ко  и поэтом у промы слового  
значения не имеет.

Территория распространения куницы  
расширилась в 30-х годах. В то время  
она встречалась в 70%  районов, а в 
конце 40-х и начале 50-х годов —  во 
всех районах республики. Если в 1924—  
1925 гг. было добыто только  285 куни'ц, 
то в 1952 г. —  3825, т. е. одна куница  
добывалась соответственно с 9600 га и 
1257 га леса.

За последние пять лет по 2 тыс. ш ку 
ро к этого зверя закуплено в Витебской

и М огилевской областях, 1,7 тыс. куниц  
в Гомельской, 1,3 тыс.—  в М инской,
0,4 тыс.—  •  Брестской и 0,5 тыс.—  
в Гродненской областях.

Белорусская куница относится к под
виду русской  лесной куницы , ш кур ки  
е е — к северном у кр я ж у . Чаще всего  
она селится в массивах старых и пере
стойных еловых, елово-ш ироколиствен
ных, дубово-грабовы х лесах и ольшани
ках. Размеры кун и ц  средние: длина те
ла 45— 56 см, вес 1,6— 1,8 кг, волося
ной покров пышный и м ягкий.

Д обы ваю т зверя с руж ье м  и капка 
нами. Из самоловов прим еняю т таре
лочные однопруж инны е капканы  №  1 
и 2. Качество ш ку р о к  куницы  на про
тяжении последних 12 лет почти неиз
менно, но его м ож но  повысить. Так, 
только  в 1974 г. количество б ездеф ект
ных ш ку р о к  увеличилось на 7 ,5% .

Лисица красная распространена в рес
публике ш и ро ко  и является обычным  
лесным зверем , В отличие от куницы

избегает больших и сплошных массивов 
леса и селится в разреженных лесах, на 
вы рубках, в перелесках, чередующ ихся  
с полями и лугами.

Наибольшее количество ш кур о к  лисиц  
было закуплено в 1963 г. (19,5 тыс. 
ш тук), а наименьшее —  в 1974 г. (1,2 тыс. 
ш тук). Столь значительное снижение по
ступления пушнины не свидетельствует, 
однако, об уменьшении естественных за
пасов этого вида. Так, по данным ян
варского  учета 1973 г., в охотничьих  
хозяйствах, где разреш ена охота, насчи
тывалось 42 тыс. этих зверей. Обычно  
за сезон охоты добывают 30— 40%  по
головья. Надо полагать, что разрыв в 
добыче и закупке  ш ку р о к  лисицы в зна
чительной мере вызван ш ироко  распро
странившейся с 50-х годов эпизоотией  
зудневой чесотки. С отстрелянных боль
ных лисиц ш кур ки  не снимали, а уни
чтож али , вместе с трупами. К ром е  того, 
больш ое количество ш кур о к  не прода
ется государству, а используется охот

Т а б л и ц »  I
С ВЕДЕ Н И Я О З А К У П К А Х  Ш К У Р О К  ОСНОВНЫ Х П РО М Ы С ЛО В Ы Х ВИДОВ ХИЩ НИКОВ 
И У Д Е Л Ь Н Ы Й  ВЕС И Х  В С У М М А Р Н О М  П О С Т У П Л Е Н И И  П У Ш Н И Н Ы , ДОБЫТОЙ ОХОТОЙ 
В БЕЛОРУСС ИИ

Виды
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Выдра 3,1 57 ,3 2,88 0 ,79 13,9 1,52 0,28 9,10 0,72 17,6
Енотовидная со

бака 19,9 1 U , 5 5,86 9,81 61, 1 6 .70 3,96 32,3 2,55 83,7
Куница 12,4 185, 1 9 ,32 5,41 89, 1 9,77 в, 61 174,69 13,80 67,8
Лисица 82,9 258,9 12,90 23 ,6 136,5 14,97 в, 84 76,30 6,03 305,6
Норка . 4,1 30 ,4 1,53 2 ,0 15, 1 1,66 0 56, 10 4,43 14,9
Хорь 38 ,9 50 ,2 2 ,52 11,0 13,7 1,50 ’ 0 .58 23, 10 1,82 332,6
Всего 131,3 696,4 35,0 52,61 329,4 36, 12 32,67 371,51 29,35 822,2
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Т а б л и ц а  2

КАЧЕСТВЕННЫЕ П О К А З А Т Е Л И  Ш К УРО К  ОСНОВНЫ Х ПРОМЫСЛОВЫХ ВИДОВ 
ХИЩ НИКОВ, З А К У П Л Е Н Н Ы Х  ПОТРЕБКООПЕРАЦИЕЙ БССР

Виды

Средний зачетный 
процент по годам

Количество шкурок 
I сорта (%  от всех 

принятых)

Количество безде
фектных шкурок (в 

% ко всем принятым 
шкуркам)

1
« «  а  ф

ь  
1 ь 

Г~®
« л

1 -
г- г- 1963 г. 1974 г. 1963 г. 1974 г.

Выдра 69 ,2 64, 1 63 ,7 75 ,0 52 ,3 32,2 42 ,8
Енотовидная собака 64 ,5 60,7 55 ,6 71 ,3 43 ,7 10,4 6 ,5
Куница 75,4 78 ,5 75 ,6 91,7 83 ,8 10,1 17,6
Лисица 63, 4 62, 1 53,7 67, 1 31 ,8 10,3 13,5
Норка 69, 5 65 ,9 64, 1 74 ,5 50,0 11 ,3 18,8
Хорь 43,2 26 ,2 22, 1 57,1 21 .7 8 ,0 3 ,3

никами по их усм отрению . Сказывается  
еще недостаточная сознательность чле
нов общества охотников и низкая за ку 
почная цена на пуш нину. В последние  
годы наибольшее количество ш ку р о к  ли
сицы поступало из Витебской, Гомель
ской и М огилевской областей.

Лисица, обитаю щ ая в Белоруссии, 
крупны й зверь с длиной тела 60—  
70 см и хвоста 35— 45 см . Ш ку р ки , от
носящиеся к  Ц ентральному кр я ж у , име
ют пышный, но относительно грубова
тый волосяной покров  красного  или 
светло-красного цвета.

Добы ваю т лисицу различны ми спосо
бами руж ейной  охоты ; хотя и медлен
но, но внедряется капканны й промысел. 
Качество ш ку р о к  лисицы следует при
знать неудовлетворительны м: процент
зачета на головку снизился в 1974 г. 
до 44,1 ( в 1963 г. он составил 61,5). 
Количество ш ку р о к  первого  сорта соста
вило в 1974 г. всего лишь 31,8%  пр о 
тив 67,1% в 1963 г. Более 86% ш ку р о к  
лисицы поступает с различны ми поро
ками.

Впервые 100 голов енотовидной со
баки были завезены в Белоруссию в 
1936 г., а затем до  1953 г. этого зве
ря вы пускали еще восемь раз. В на
стоящее врем я енотовидная собака  
встречается во всех районах, но с яв
ным преобладанием в северо-восточной  
части республики. Она обитает в ш иро
колиственных и смеш анных лесах с ив
няками, в небольш их перелесках, пере
м ежаю щ ихся с болотами, речкам и, озе
рами. Д о  1950 г. охота на этого зверя  
была запрещ ена в течение всего года, 
потом был разреш ен лицензионный от
стрел, а затем и эти ограничения бы
ли сняты.

М аксимальное количество ш кур о к  
енотовидной собаки было закуплено а 
1956 и 1959 гг. (при м ерно  по 6500 ш тук). 
К сожалению, с 1972 по 1974 г. средне
годовое поступление их составило всего
0,8 тыс. ш тук, причем  40%  из районов  
Витебской области.

На енотовидную  собаку охотятся с со 
баками. Капканный промы сел не развит. 
Учитывая, что енотовидная собака раз
носчик бешенства, чумы  плотоядны х и 
чесотки, в 1974 и 1975 гг. разреш или  
истребление их, так ж е  ка к  и лисиц, в 
любое время года, но безруж ейны м  
способом, а охоту с р уж ье м  проводили  
зимой —  с 16 ноября по 3 февраля.

В 1974 г. бездеф ектны х ш ку р о к  ено
товидной собаки поступило только  6,5% , 
а первосортных —  43,7% . За последние  
четыре года процент зачета на головку  
уменьшился почти на 10 (по сравнению

с 1963— 1967 гг.) и составил в 1974 г. 
49.

На территории республики обитают 
европейская и американская норки, а 
та кж е  помеси м е ж д у  ними.

Европейская норка  по строению  и 
внеш нему облику напоминает лесного  
хоря, но отличается от него меньш ими  
разм ерам и. Длина тела взрослой осо
б и —  25— 35 см, хвоста— 15— 18 см, 
средний вес 900 г. Ж изнь зверя связа
на с водой, поэтом у он селится по не
больш им  речкам  и озерам  с богатой  
прибреж ной  растительностью. Наиболее 
м ногочисленна норка  в Гомельской, Ви
тебской и М огилевской областях. Край
не малы ее естественные запасы в 
Брестской и Гродненской областях. 
С редние годовы е за куп ки  ш ку р о к  нор
ки в 1963— 1974 гг. составили 0,7 тыс. 
ш тук, а за 1971— 1974 гг. —  0,6 тыс. 
ш тук.

О краска  меха европейской но р ки  тем 
но-бурая или ры ж евато-бурая. Верхняя 
и нижняя губы  белые. Белые пятна 
иногда встречаются на груди  и горле. 
Конец хвоста, вибриссы и лапы интен
сивно тем но-буры е.

В летней ш ку р ке  преобладает при
месь рыжеватых оттенков, особенно вы
ступаю щ их на боках и череве; волося
ной покров  грубее, ко р о че  и р е ж е  зи м 
него.

А м ериканская  норка  впервы е в Бело
руссию  завезена в 1953 г. В последую 
щие пять лет в различные водоемы  бы
ло вы пущ ено еще 11 партий (всего  
895 зверей). О хота на этот вид разре 
шена с 1960 г.

Ш ку р ки  ам ериканской  но р ки  кр у п 
нее, с более вы соким , м я гки м  волося
ным по кр о во м  и темной коричневой о к 
раской  на спине и боках. Н ижняя гу 
ба покры та белыми волосами, верхняя  
коричневы ми.

Д ля добы чи но р ки  прим еняю т таре
лочные капканы  1 и 2 ном еров. Каче
ство ш ку р о к  норки  значительно уступа
ет качеству ш ку р о к  куницы . 50%  их 
ш ку р о к  поступает вторы м и третьим  
сортами, а с различны м и деф ектам и —  
свыше 80% .

Выдра, обитаю щ ая в БССР, имеет 
крупны е разм еры . Д лина ее тела 62—  
65 см, хвоста 36— 47 см, вес 3,5— 6 кг. 
О бъектом  промы сла выдра стала в ос
новном  в послевоенные годы. Так (за  
вычетом тех лет, ко гда  охота на выд
ру была запрещ ена), с 1924 по 1939 г. 
было заготовлено 1463 ш ку р ки  (в сред
нем еж его дн о  209 ш тук), а с 1945 по
1974 г. —  17,6 тыс. ш тук (или по 651 
ш туке  еж егодн о ). За последние годы за
ку п ки  ш ку р о к  этого ценнейш его вида

р е зко  уменьш ились. В 1973 г. было за
готовлено всего 42 ш кур ки , а в 1974 г. —  
44. Это связано в значительной мере с 
незаконны м  оседанием добытой пуш ни
ны у охотников.

Выдра встречается во всех районах 
Белоруссии, но чаще на севере, что 
обусловлено больш им количеством озер, 
богатых рыбой,—  основным ее корм ом .

Ш ку р ки  белорусской выдры относят
ся к северном у кр я ж у . Они имеют низ
кий блестящий волосяной покров из 
грубы х остевых волос и густого ш елко
вистого подш ерстка. О краска  хребта 
тем но-бурая, на боках —  светлее, с ры
жеватым оттенком ; черево более свет
лое, с хорош о выраженным f  серебри
стым оттенком . У молодых выдр блеск 
отсутствует и волосяной покров более 
темный.

Отлавливают вы дру тяжелыми рамоч
ными и тарелочными капканами.

В отличие от других видов количество  
бездеф ектны х ш кур о к  выдры превыси
ло в 1974 г. 42% . О днако  первосортных 
ш кур о к  закуплено только 52,3% . Про
цент зачета на головку ниже, чем по 
ш кур ка м  куницы , и составил в 1974 г.
57.7 против 69,1 в 1963 г.

Черный, или лесной, хорь в Белорус
сии —  обычный ш ироко  распространен
ный промысловый вид. Места его оби
тания довольно разнообразны . Чаще все
го он встречается в смешанных и лист
венных лесах (по берегам  рек и озер), 
по опуш кам  и зарастающ им вырубкам, 
в кустарниковы х зарослях, возле болот, 
иногда по соседству с человеком, не 
избегает даж е городов.

В 1955— 1969 гг. выход этого зверя 
на 1000 га общей площади был наибо
лее вы сок в Витебской (1 ш курка ), 
М инской (0,8 ш кур ки ) и Гродненской  
(0,7 ш ку р ки ) областях и наименьший в 
Гомельской области (0,5 ш курки ).

З акупки  этого вида пушнины, так же  
ка к  и качество ш кур о к, еж егодно сни
ж аю тся. Если в 1956 г. их поступило
22.7 тыс. ш тук, то в 1974 г. в 8,7 раза 
меньш е. Несомненно, что большая часть 
ш ку р о к  хоря лучш его качества оседает 
у охотников.

Черный хорь имеет средние размеры. 
Длина его тела 35— 45 см, хвост.а 11 —
12,5 см. Общий тон окраски  волосяно
го  покрова  у самцов зимой блестящий 
черно-буры й с палево-ржавой или пале- 
во-белесо-ржавой подпуш ью . У самок 
общий тон окраски  ш кур ки  несколько  
бледнее и более серый, чем у сам
цов. Летом волосяной покров короче, 
реж е, более тусклый. Среди черных хо
рей попадаются альбиносы и хромисты.

Качество ш ку р о к  хоря самое низкое  
из всех рассматриваемых видов. Доста
точно отметить, что в 1974 г. принято  
96,7%  деф ектных ш кур о к, а первосорт
н ы х —  21,7% . Процент зачета на голов
ку  по сравнению  с 1963 г. уменьшился  
в 2,8 раза и составил всего 16,5.

О тсутствие в республике должного  
контроля за добычей и продажей госу
дарству пуш нины не могло не привести 
к р е зко м у  уменьш ению  ее поступле
ния и снижению  качества. Одна из за
дач М инистерства лесного хозяйства 
БССР, в чьем ведении находится конт
роль за использованием охотничьего  
фонда, Белорусского общества охотни
ков и рыболовов и заготовительных ор 
ганизаций потребкооперации —  выпра
вить ненормальное положение, сложив
шееся в республике с добычей и за
купка м и  ш ку р о к  хищ ников.
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СУСЛИК-ПЕСЧАНИК 
И ЕГО ПРОМЫСЕЛ
С услик-песчаник, л о -ка з а х с ки  «зор- 

ман» —  самый крупны й и ценный в 
пуш ном  отнош ении представитель рода 
сусликов.

В довоенный период промы сел этого 
грызуна давал половину пуш ных загото
вок Казахской ССР. В настоящ ее время 
удельный его вес нем ногим  более 20% , 
а годовые заготовки по республике  за 
последние годы в среднем  менее 
500 тыс. шт. Из этого количества свы
ше 70% ш ку р о к  поступает из ю ж ны х 
районов А лм а-А тинской  области. Д ж е з 
казганская область дает 35— 40 тыс. сус
ликов, в том  числе 25— 30 тыс. постав
ляют охотники Балхаш ского пром хоза  
(см. табл.).

В связи с сокращ ением  площадей 
ондатровых угодий в прибреж ной  части 
озера Балхаш, для обеспечения заработ
ков и более полного использования тру
да штатных охотников по сезонам  года 
руководство  Балхаш ского пром хоза  пя
тый сезон ведет освоение заброш енно
го в послевоенный период промысла 
суслика-песчаника.

Сусличьи угодья пром хоза  располож е
ны на территории Д ж е зд и н с ко го  района 
Д ж е зказга н ско й  области. Промысел ве
дется экспедиционны м способом . Пло
щадь района около  6 млн. га, но ф ак
тически осваивается лишь северная часть 
района, где плотность населения сусли- 
ка-песчаника достигает промы словых 
размеров.

Основные колонии зверька, опромыш - 
ляемые балхаш скими охотникам и, рас
положены в предгорной  зоне Улу-Таус- 
ко го  хребта в урочищ ах Карсакпай, 
Ак-Тас, по долинам р е к Сары-Су, Улы- 
жиланщ ик, Кара-Кингир. Рельеф мест
ности всхолмленный, почвы преобла
даю т щебнисто-глинистые, довольно 
плотные, растительность состоит преи
мущ ественно из полынных ассоциаций с 
прим есью  злаков, частично боялыча. По 
данным А. А. С лудского  (1938) и 
Е. А. Павловой (1951), плотность насе

ления сусликов здесь м ож ет достигать 
15— 20 жилых нор на 1 га.

В угодьях гор н ого  хребта Улу-Тау с 
сильно пересеченной местностью  и ка
менистой почвой в 1974 г. с 1000 Га 
угодий охотники брали по 10 зверь
ков, а в урочищ е Ак-Тас, которое  
представляет собой слегка всхолмлен
ную  равнину с глинистыми почвами, с 
1000 га брали, по 20— 25 сусликов без 
ущ ерба для их воспроизводства. Таким 
образом , для выполнения нормы  добы 
чи, которая в 1974 г. была 800 шт. на 
штатного охотника и 600 шт. на сезон
ного, а в 1975 г.—  по 1000 шт. на 
ка ж д о го  охотника, надо было освоить 
не менее 80 тыс. га в 1974 г. и 
100 тыс. га в 1975 г.

Д ействую щ им и правилами охоты на 
территории Казахской ССР промысел 
суслика-песчаника разреш ается с выхо
да его  из спячки  и до 5 мая. Выход 
обычно начинается в конце марта —  на
чале апреля и во м ногом  определяется 
характером  наступающ ей весны. К нача
лу выхода первых гры зунов охотники и 
приурочиваю т свой выезд на промы сел./]

Для этого из Балхаша до Д ж е з к а з га н а / 
по ж елезной д ороге  заранее отправляю т \  
необходим ое охотничье снаряжение и 
автом ототранспорт промхоза . Партиями 
по 15— 20 человек о хо тн и к* поочередно 
приезж аю т в Д ж е зказга н , где есть ос
тановочный пункт, а затем через рай
онный центр Д ж е зд ы  организуется их 
завоз в угодья. В Д ж е зд а х , после за
ку п ки  необходим ого  на весь сезон пр о 
мысла продовольствия, охотников ф ор 
м и р ую т в бригады  по два-три человека 
и развозят по урочищ ам  района. К о м 
плектование бригад  происходит на до 
бровольных началах.

Для завоза охотников в угодья пром - 
хоз использует автомаш ину высокой 
проходим ости (ЗИ Л -131) и вездеход, 
приспособленный для охотничьего про
мысла. С ерьезны м препятствием для 
бы строго развоза охотников по

угодьям  является весеннее бездорожье, 
которое  буквально парализует движе
ние автотранспорта в районе. На завоз 
охотников в угодья (50— 60 человек) за
трачивается не менее недели. Учитывая, 
что период промысла длится немногим 
больш е месяца, затраты времени до
вольно велики. Одна из причин этого 
заклю чается в том, что колонии сусли
ков расположены  в угодьях района не
равномерно, поэтому бригады охотни
ков приходится размещ ать на значи
тельном расстоянии одна от другой — 
до 200 км  и более.

На промы сле охотники живут в двух
местных палатках, которы м и их частич
но обеспечивает пром хоз (одна-две па
латки на бригаду). О днако  на бригаду 
из трех человек нуж но иметь не менее 
пяти палаток: две для ночного отдыха, 
по одной для хранения продовольствия, 
пушнины, а такж е  еще одну для съем
ки ш кур о к . Это необходимо для созда
ния элементарных производственных и 
бытовых условий. На промысел охотни
ки вы езжаю т без помощ ников, поэтому 
все работы —  отлов, съемку ш кур о к, 
их о б е зж ировку , натяжку для сушки, 
съем ку и упаковку сухих ш кур о к — 
проводят сами охотники.

В начале промы слового сезона еще 
лежит снег, погода холодная, к тому 
ж е  здесь постоянно д ую т сильные вет
ры. И з-за отсутствия в пустынных усло
виях какого -либ о  топлива, в ненастные 
дни охотники вы нуждены прекращать 
промысел, так как нет возможности 
просуш ить м о кр ую  одеж ду и обувь. Пи
щу они готовят, используя примусы и 
паяльные лампы. Из-за небрежности на 
станах нередки случаи пожаров. Стоян
ку  для лагеря охотники выбирают вбли
зи постоянного источника воды, так как 
уж е  к середине апреля все мелкие 
ручьи и водоемы  пересыхают.

Распределение участков зависит от 
числа охотников в бригаде, характера 
местности и, в основном, от плотнос
ти населения гры зуна. Обычно охотни
ки опром ы ш ляю т угодья кажды й в ка- 
ком -либ о  своем направлении от стана 
в пределах выделенного ему сектора. 
Путик проклады ваю т в зависимости от 
рельефа местности: в холмистой —  по
склонам холмов, в равнинной он про
кладывается «челноком». Длина путика 
зав иси+ от численности гры зунов и 
обычно не превыш ает 4— 5 км .

На промысле сусликов кажды й охот
ник применяет 60— 70 капканов (обычно 
№  0, реж е  №  1), из которы х ежеднев
но переставляет 30— 40 ш тук. Размер 
дневной добычи —  40— 60 сусликов, он 
ограничиваете я возм ожностям и съемки 
ш ку р о к . У части добытых сусликов охот
ники снимают ш кур ки  на месте их до

ЗАГОТОВКИ Ш К У Р О К  С У С Л И К А -П Е С Ч А Н И К А  В КА ЗА Х С К О Й  ССР (ТЫ С. Ш Т . )

Алма-Атинская об Джезказганская область

ласть
в том числе Балхаш 

Год Всего количест удельный
ский промхоз

количест
во

удельный 
вес (%)

во *ес <%)
количест

во
удельный

■ес (%)

1 970 432, 0 308,2 71 ,3 10 2 ,3 2 ,5 0 ,6
1 97 1 596,2 442 74,1 10,6 1 ,8 1,1 0 ,2
1 972 509,7 368 , 6 7 2 ,3 23,4 4,6 12 2,4
1973 530, 9 367 ,7 69 ,3 29 ,3 5,5 19,9 3,7
1974 

Среднее за
419,6 302,7 72, 1 37,5 8 ,9 29, 7 7,1

5 лет 497, 7 357 , 8 71 ,9 22, 2 4,4 13 2 ,6
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бычи, а больш инство (30— 40 шт.) вы
нуждены  нести на стан.

Учитывая, что вес одн ого  суслика-пес- 
чаника в Д ж е зказга н ско й  области дости
гает 2 к г  (в среднем  около  1 к г ), ста
новится ясно, что ежедневны е перехо
ды с грузом  по 40— 50 к г  —  занятие д о 
вольно утомительное. П оэтом у и опро- 
мыш ляются угодья в радиусе лишь 4—
5 км , после освоения которы х бригада 
охотников переезж ает на новое место.

Установка капкана особой сложности 
не представляет, так как его не м аски
рую т. Норы у сусликов расположены  
или вертикально, или наклонно. У вер
тикальной норы с одной стороны де
лают ям ку  для капкана, а с других 
сторон нору обклады ваю т куска м и  д ер 
на, кам нями, устраивая таким  образом  
проход в сторону капкана. У наклонных 
нор обычно бывает небольш ой бутан 
(искусственный холм и к), где такж е  в 
ямке устанавливают капкан. Капкан с це
почкой длиной до  1 м крепят метал
лическим стержнем  длиной 30 см и 
диаметром 4— 5 м м , которы й забивают 
в землю. Вблизи капкана для его  быс
трого нахождения ставят веш ку (прово
локу длиной 1 м с привязанной навер
ху лентой из белой ткани).

Рабочий день охотника в среднем  
составляет 12,5 часа. Из этого времени 
на обход, перестановку капканов и час
тичную  обработку добытых гры зунов 
охотник затрачивает более 7 часов, в 
том числе на перестановку капканов бо
лее часа. С только ж е  времени требует
ся и на переход от стана до капканов 
и обратно.

На съем ку 10 ш ку р о к  охотники за
трачивают около  40 минут. Съемка 
ш кур о к —  одна из самых труд оем ких  
работ на промысле, которая оказывает 
значительное влияние на производитель
ность труда охотников. В день м ож но  
добывать по 100 зверьков и более, но 
снять и обработать ш ку р ки  в тот ж е  
день охотники не успевают, так как 
при обработке  даже того количества, 
что добывают, они сидят до 1— 2 часов 
ночи. На полную  обработку  (съем ку 
ш кур о к, их укл а д ку  для врем енного  
хранения, о б е зж и р о вку , натяж ку  для 
просуш ки, съ ем ку  сухих и укл а д ку  для 
хранения) 10 ш ку р о к  охотники затра
чивают около  80 минут. В процессе 
съемки ш ку р о к  приходится особое вни
мание уделять обезж ировке .

Отдельные охотники на съем ке ш ку 
р о к достигли неплохих результатов. На
пример, А. А. Габов 10 ш ку р о к  снимает 
за 28,8 минут, в 1,5— 2 раза быстрее 
остальных членов его бригады. Снятые 
ш кур ки  дополнительно обезж ириваю т на 
«горбыле» косой. На о б е зж и р о в ку  10 
ш кур о к затрачивается 16,8 минуты. 
Сушка ш ку р о к  происходит на солнце на 
выровненной земляной площ адке. В пе
риод промысла погода больш ую  часть 
времени стоит довольно пасмурная и 
холодная, поэтому подопрева ш кур о к  
или каких-либо других деф ектов при 
суш ке обычно не происходит. Подопрев 
волосяного покрова происходит в тех 
случаях, когда зверек, попавший в кап
кан, не см ог по каким -л иб о  причинам 
забраться в нору и погиб от теплово
го удара, после чего более часа про 
лежал на солнце. Но такие случаи ред 
ки, так как капканы охотники прове
ряю т два раза в день —  рано утром  и 
после полудня, а добытых зверьков 
убирают в палатку.

Большинство охотников промы сел ве

Сус лик-песчаник.

дут пеш ком , часть —  использует м ото
циклы. П роизводительность труда охот
ников, имею щ их мототранспорт, значи
тельно выше. К том у ж е  транспорт 
весьма облегчает проведение промысла, 
способствует освоению  значительно 
больш ей площади охотничьих угодий. 
Д остаточно сказать, что штатные охот
ники Каскеленской райзаготконторы  
А лм а-А тинской  области, использую щ ие 
автотранспорт и м алокалиберную  вин
товку с оптическим  прицелом , добывают 
за день до 200 зверьков.

В связи с тем, что балхаш ские охот
ники вы езжаю т на промысел суслика- 
песчаника на больш ое расстояние от до
ма и в м алообж итой район, для р у к о 
водства пром хоза  представляет боль
ш ую  трудность обеспечение охотников 
горю че-см азочны м и материалами. Поэ
тому завоз охотникам и мототранспорта 
в преды дущ ие годы ограничивался.

В период промы сла охотовед перио

Ф о т о  Л . Б О Б Р О В Н И КО В А

дически объезжает участки. Он прове
ряет работу охотников, после опро- 
мышления участка организует переброс
ку  их на новое место. Пушнина прини
мается в конце сезона на местах про
мысла.

Заканчивается промысел в начале мая, 
в это время начинается линька сусли
ков и у них появляется потомство. Бри
гады свертывают работу и вы езжают до
мой. Автотранспорт промхоза с приня
той и упакованной пушниной идет своим 
ходом  до г. Балхаша.

Промысел суслика-песчаника для охот
ников эконом ически  выгоден. За месяц 
промысла в 1974 г. большинство охот
ников добыли до 1,5 тыс. зверьков, а 
заработок от промысла составил 800— 
1000 руб. на одного охотника. 
В 1975 г. при плане добычи 1 тыс. 
сусликов некоторы е штатные охотники 
промхоза  сдали по 2 тыс., а С. С. Септ 
сдал 4 тыс. ш кур о к  на 2,8 тыс. руб.
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Для дальнейш его развития промысла 
весенне-летних видов пуш нины необхо
дим о проводить инвентаризацию угодий 
и охотустройство их для определения 
численности суслика-песчаника и плано
м ерного  освоения его запасов. Казпот- 
ребсою зу необходим о просить Глав- 
кооппуш нину провести силами проектно 
изы скательской охотустроительной эк 
спедиции Ц ентросою за охотустройство 
на территории ко опэверопром хозов  Ка
захстана, тем более что подобные ра
боты в республике пока не проводи
лись.

Для повышения материальной заинте
ресованности охотников на промысле 
суслика-песчаника в северных областях 
республики необходим о пересмотреть 
действующ ий стандарт на его ш кур ки  
и внести ко р р е кти р о в ку  с введением

группы  особо крупны х ш ку р о к  или раз
работать новый применительно для се
верных областей Казахстана.

П оскольку эконом ические  и мате
риально-технические возм ож ности  для 
расш ирения охотничьего промысла в 
Балхаш ском пром хозе  ограничены, на
ц енку на ш ку р ки  суслика-песчаника в 
Казахской ССР необходим о повысить до 
55— 60%  к закупочны м  ценам.

Э коном ический анализ работ пром 
хоза по экспедиционном у освоению  
охотничьих угодий показывает ни зкую  
их эф ф ективность для хозяйства при 
действую щ ей наценке на пром ы словую  
пуш нину (2 7 % ) из-за значительных рас
ходов, связанных с организацией про 
мысла. Например, в 1974 г. наценка на 
ш ку р ки  19,2 тыс. сусликов-песчаников 
составила 5,2 тыс. руб., а расходы —

4,8 тыс. руб. Чистый доход промхоза 
от организации экспедиционного про
мысла суслика-песчаника составил всего 
400 руб. Д ругих  источников накопле
ний, кр о м е  организации промысла пуш 
нины и заготовок некоторых сельскохо
зяйственных продуктов , пром хоз не 
имеет.

Для улучш ения организации промысла 
весенне-летних видов пушнины, Балхаш
ско м у  пром хозу  необходимо выделить 
дополнительно одну-две автомашины 
высокой проходимости, увеличить фон
ды на горю че-смазочны е материалы с 
целью обеспечения ими штатных охот
ников, имеющ их автомототранспорт на 
период промысла.

А. П Л О ТН И КО В  
В Н И И О З  им. п р о ф . &. М . Ж иткова

С услик-песчаник распространен от ле
вобережья Волги к востоку до озера 
Кургальджин Ц елиноградской области и 
левобережья реки  Или, к ю гу  до 
северных районов Ирана и Аф гани
стана.

Обитает он главным образом  на 
пустынных необрабатываемых землях, 
поэтому вреда сельском у хозяйству 
почти не наносит.

Его м ож но  встретить в довольно 
разнообразны х условиях: и в полынной 
степи, и на полупустынных участках с 
каменистой почвой, и среди редких 
кустарников на твердых почвах, и даже 
на полянах среди древесных зарослей 
по берегам рек.

Л юбит он глинистые (лёссовые) и пе
счаные почвы, но голых песков избегает. 
По северном у берегу Арала и правобе
реж ью  Сырдарьи встречается вместе с 
малым сусликом . В некоторы х местах, 
например в Бухаре, Тургайской и А ктю - 
бинской областях, он очень охотно се
лится на возвыш ающ ихся в степи буграх.

Для песчаника характерно, что в од 
ной и той ж е  области он в одних 
районах есть, в других отсутствует. 
Так, в Карагандинской области он 
водится только в двух районах —  
Д ж е зд и н ско м  и Д ж е зка з га н ско м , из 
восьми районов Тургайской области он 
есть только  в трех, в А ктю б ин ской  
области —  в основном  в Карабутакском  
районе, очень мало его в Кустанайской 
области.

Песчаник живет колониям и, которы е 
нередко удалены одна от д ругой  на 
десятки и сотни килом етров. Колонии 
не особенно велики и плотность насе
ления зверька  10— 15 жилых нор на
1 га считается довольно вы сокой.

Общая протяженность норы этого 
суслика от нескольких десятков до 
сотни метров.

Выход суслика после зимней спячки 
в ю ж ны х областях Казахстана и У збе
кистана происходит 5— 10 марта, в Ка
рагандинской области —  1 5— 20 марта. 
В последних числах марта песчаник 
выходит в А ктю бинской  и Тургайской 
областях.

Первыми раньше сам ок на 10—  
12 дней из нор вылезают старые самцы. 
После зимней спячки они им ею т д о 
вольно больш ой запас жира, что поз
воляет им первые дни не питаться и 
легко переносить тем пературу воздуха

ниже нуля. Самцы активно обследую т 
свои участки, отчаянно дерутся м еж д у 
собой и уходят на значительное рас
стояние от нор. В это время, когда 
м ерзлая земля еще покры та снегом  
высотой от 5 до 15— 20 см  и нет нор, 
куда  зверьки могли бы укрыться, сам 
цы нередко  становятся легкой добычей 
хорьков, собак, корш унов  и орлов.

После выхода из нор сам ок начина
ется гон. Старый самец занимает пло
щадь радиусом  150— 200 м от своей 
норы и на этом участке преследует 
прош логодних молодых самцов. Рваные 
раны, прокусы  на ш кур ка х  зверьков в 
этот период бывают столь м ного 
численны, что порой снятая ш кур ка  
идет б раком .

Техника добычи песчаника не так уж  
сложна. Суслика хорош о держ ат капка 
ны «0». Иногда охотники прим еняю т 
капканы №  1 и №  2 с одной снятой 
пруж иной . Эти капканы  тяжелее, но 
применять их иногда приходится из-за 
отсутствия капканов «0».

На капкан к  вертлю гу крепится про 
волочная цепочка или тросик длиной 
5— 10 см. Длиннее потаск делать нель
зя, так как с длинной цепочкой или 
тросиком  суслик вместе с капканом  
закапывается глубоко  в нору и доста
вать его оттуда трудно.

В качестве приколов хорош о идут 
гвозди от 150 м м  и длиннее. Пока 
земля мерзлая, забивать их приходит
ся м ол отком  или топориком . Хорош и 
такж е  ш ты ри-приколы  длиной 25—  
30 см из проволоки диам етром  от 3 
до 6 м м . Когда почва у нор оттаивает, 
они хорош о идут в зем лю  даж е  от на
жатия руки .

При установке капканов нора немного 
подкапывается. Для этой цели прим еня
ют лопату, топорик, больш ой нож  или 
л е гкую  кайлу. Обрабатывать или мас
кировать капканы  нет необходимости: 
песчаник —  неосторожны й зверек.

Д ля обозначения поставленного капка 
на прим еняю т веш ки. М ы  испробовали 
н есколько  типов веш ек. Деревянны е с 
красны м и белым ф лаж кам и (дли
на веш ки 80— 100 см ) лучш е проволоч
ных, так ка к их хорош о видно на да
леком  расстоянии и они легче. Еще 
лучш е в качестве веш ек использовать 
толстый тростник. Вешка из него до 
вольно прочна, легка и даж е  без 
ф лажка видна в степи на 300— 400 м.

Там, где есть кустарник, м ож но  де
лать веш ки из побегов, которы е легко 
втыкаются в землю  и хорош о противо
стоят ветрам.

М ясо песчаника очень вкусное, оно, 
как и ж ир , имеет целебные свойства. 
Для степных жителей ж ир  песчаника 
является первым лекарством  при легоч
ных заболеваниях и по своем у действию 
сходен с барсучьим салом. Ж ир м ож но 
брать от старых самцов в течение
14— 18 дней после выхода их из нор. 
О днако  сдавать ж ир  некуда, ввиду чего 
десятки и сотни литров целебного про
дукта  пропадают.

С середины апреля самки начинают 
расш ирять гнездовые камеры. Это вид
но по выбросам земли. Самки в это 
время очень осторожны , реже появля
ются на поверхности и при ловле пре
обладают самцы. Появление выбросов 
означает, что через 7— 9 дней необхо
дим о закончить промысел.

В отличие от малого суслика, песча
ник не является сельскохозяйственным 
вредителем и поэтому отлов молодняка 
нецелесообразен. Самка приносит в 
среднем  6— 7 детенышей.

К середине лета, когда вся расти
тельность высыхает и выгорает, песча
ник залегает в спячку. Старые суслики 
залегают в начале июля, молодые —
15— 20 июля. Иногда, накопив достаточно 
жира, песчаник из летней спячки, не 
Просыпаясь, переходит в зим ню ю , так 
что во многих местах сон песчаника 
продолжается 7,5— 8 месяцев.

При промы сле песчаника необходимо 
соблюдать элементарные меры пред
осторожности. О хотник обязан иметь 
прививку против чумы  и туляремии и 
быть внимательным при обходе путика. 
Часто в норах песчаника находят приют 
различные змеи. С корпионы  и кара
курты  тож е нередкие обитатели нор 
песчаника.

При выезде на промысел необходимо 
заклю чить договор с местными загото
вительными организациями. Сдача ш ку 
р о к песчаника государству строго обя
зательна, так ка к правилами охоты
Казахской ССР оговорено, что песчаник 
является лицензионным зверьком . Лов 
его без договора признается бра
коньерством.

Л. Б О БР О В Н И КО В .
о х о тн и к

се л о  К ы зы л -О зе к ,  
А л тайский  край
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НА ПУТИ РОСТА
в п о м о в

Р истиское спортивное охотничье хо
зяйство за достиж ение вы соких ре

зультатов в социалистическом  соревно
вании не первый раз награждается пе
реходящ им  Красным знаменем  и де
нежной премией Ц ентрального Сове
та ВВОО. Социалистические обязательст
ва, принятые коллективом  этого хозяйст
ва, проникнуты  заботой об охране при
роды и рациональном использовании ее 
богатств. Хозяйство из года в год  вы
полняет и перевыполняет планы основ
ной деятельности. Успеш но выполнен 
пятилетний план.

Если в 1971 г. доходы  хозяйства 
составили 22 тыс. руб ., а окупаемость 
достигла 84% , то в 1974 г. соответст
венно 44 тыс. руб. и 108% . Числен
ность основных видов диких животны х 
(лось, кабан, косуля) возросла. Д остиг
нута оптимальная плотность их населе
ния.

Е ж егодно в охотхозяйстве отстрели
вают значительное количество дичи. 
В 1974 г., например, были отстреляны 
199 лосей, 147 косуль и 71 кабан. Вы
сокая численность животны х позволила 
хозяйству в 1971 г. обслужить 7793 че
ловека, а в 1974 г.—  1 1 950. План сда
чи государству пуш нины и мяса копы т
ных животны х хозяйство выполнило.

О хотничье хозяйство располож ено на 
северо-западе Э стонской ССР. Центр 
его —  поселок Ристи —  находится в 
70 км  от г. Таллина. Площадь охотхо- 
зяйства —  129 тыс. га, из них 26 тыс. га 
лесных угодий, 13 тыс. га лесных ко л 
ков, 26 тыс. га кустарников, 20 тыс. га 
болот, 16 тыс. га полей, 2 тыс. га 
пастбищ и 32 водоема общей площ адью  
около  тысячи га. С севера и запада 
хозяйство омывает Ф и нский  залив.

Из древесных пород наиболее рас
пространены сосна, ель, береза. П роиз
растают дуб, ясень, ольха, осина, клен, 
рябина, черем уха и различные кустар 
ники. М ного  черной смородины , голу
бики, малины и брусники. Богата и раз
нообразна охотничья фауна. По данным 
учета 1975 г., здесь обитаю т 570 лосей, 
350 кабанов, 1620 косуль, 2700 зайцев, 
300 глухарей, 1400 тетеревов, 70 лисиц, 
150 енотовидных собак, 60 куниц, 500 
белок, 8 выдр, 300 серых куропаток 
и т. д. На водоемах гнездится водо
плавающая и болотная дичь. Весной и 
осенью на пролетах обычны гуси, ле
беди, журавли.

На территории хозяйства расположена 
охотрыббаза «Саунья», которая обслу
живает 1300— 1500 охотников и ры боло
вов в год. К р ом е  базы, есть два ос
тановочных пункта на 12 мест. В хо
зяйстве 14 штатных работников, из них
9 егерей.

Внутрихозяйственное охотустройство 
проведено в 1969 г. Территория разби
та на 8 егерских участков разм ером  от
10 до 20 тыс. га. Кажды й егерь имеет 
полную охотустроительную  докум ента 
цию. Разработан пятилетний план разви
тия хозяйства.

Но не только  природа замечательна в 
этих местах. В хозяйстве работаю т пре

красные люди, лю бящ ие и берегущ ие 
природу, простые, трудолю бивы е, обо
гащенные м ноголетним  опытом, в со
вершенстве знающ ие и любящ ие свое 
дело. Вот что рассказывает о них 
председатель совета Е. Я. Васильев.

—  Наши у с п е х и — это больш ой труд  
всего коллектива, партийной организа
ции и м естком а проф сою за. В своей ра
боте мы опираемся преж де  всего на 
коллективы  охотников, привлекая их к 
работе в охотничьем  хозяйстве. Совет 
закрепил за е герским и участками Рис- 
тиского  охотхозяйства около  50 кол л ек
тивов. Им определены конкретны е зада
ния по заготовке  корм ов , строительству 
ко р м уш е к , охране угодий, рем онту ин
вентаря. В 1974 г. коллективы  отрабо
тали в охотхозяйстве 2034 человеко-дня, 
заготовив 180 ц картоф еля, 26,9 ц се
на, 56 ц овса, 375 ц зерновы х отходов,
21 тыс. веников, отстреляли 110 лосей 
и сдали государству 144 ц мяса.

Большое внимание работники охотхо
зяйства уделяю т биотехническим  м ер о 
приятиям. Кажды й егерский участок 
имеет корм овы е  поля. Это целый к о м 
плекс. Здесь увидите посевы овса, яч
меня, картоф еля, топинамбура, куузи ка  
(гибрид  капусты и брю квы , дающ ий вы
сокий урож ай  зеленой массы и ко р н е 
плодов, которы е охотно поедаю т лоси, 
косули, кабаны и зайцы), клевера.

На ка ж д о м  егерском  участке построе
ны довольно вместительные базовые 
ко р м уш ки . В них хранятся веники, се
но, зерно и зерноотходы . Недалеко от 
базовых ко р м у ш е к  расположены  ямы и 
бурты  для хранения куузи ка  и карто 
феля. Строят и переносные ко р м у ш ки  
для косуль. Всего в хозяйстве их уста
новлено 150. При каж дой ко р м у ш ке  
устроен солонец. Ф ун кц и о н и р ую т 24 
п одкорм очн ы е  площ адки для кабана.

В 1974 г. было вы ложено для под
ко р м ки  42 ц зерна, 550 ц зерноотхо 
дов, 460 ц корнеклубнеплодов, 560 ц 
сена, более 40 тыс. древесных веников. 
У ка ж д о го  егеря участка индивидуаль
ный план заготовки  ко р м ов : от 4 до
6 т сена, до 1 т овса или ячменя, до 
3 т зерноотходов, до 10 т картоф еля 
и до 3 тыс. веников. Егеря, ка к  пра
вило, вы полняю т и перевы полняю т нор
мы заготовки корм ов .

Хорош их успехов добивается старший 
егерь С. С. Хейнмаа. Он работает здесь 
более 20 лет, начав младш им  егерем . 
М ного  опыта и новых знаний приобрел 
Сергей Сергеевич, изучая поведение 
зверей и птиц. Своим первым долгом  
он считает сохранение и увеличение 
численности охотничьей фауны и хоро
шее обслуживание приезж аю щ их в хо
зяйство охотников. В закрепленны х за 
С. С. Хейнмаа охотничьих угодьях 
своеврем енно засеяны и обработаны ре
мизны е поля, заготовлены вы сокока 
чественное сено, веточный ко р м .
С. С. Хейнмаа —  ударник ком м ун исти 
ческого  труда, победитель социалисти
ческого  соревнования 1973 и 1974 гг.

Егерь Р. Я. Хаармаа —  ударник ко м 

м унистического  труда, победитель со
циалистического соревнования 1974 г. 
Его забота о диких животных позволи
ла увеличить в обходе поголовье ко 
суль, лосей, кабанов и другой дичи. 
Заготовляемые корм а  всегда хорош его 
качества. Рихард Янович любит приро
ду, любит и знает свое дело, поль
зуется больш им авторитетом среди 
охотников и работников охотхозяйства.

Среди наших егерей есть ветераны 
Великой Отечественной войны, награж
денные орденами и медалями. Это 
люди высокодисциплинированные и ис
полнительные, имею т богатый опыт и 
необходимые специальные знания. Наш 
долг —  умело организовать их работу и 
добиться, чтобы наше хозяйство велось 
на долж ном  уровне. Ежемесячно мы 
проводим  производственные совещания, 
инф орм ируем  о состоянии дел в обхо
дах и в целом в хозяйстве, рассмат
риваем ход социалистического соревно
вания, подводим  итоги работы, ставим 
и обсуж даем  очередные задачи. У нас 
регулярно проводятся занятия по повы
шению квалиф икации. Работаем и живем 
мы д руж но . Егерям предоставлена ши
рокая инициатива. И они молодцы — 
при необходимости работают с утра до 
позднего  вечера, у всех большое чувст
во личной ответственности не только за 
порученное дело, но и за работу охот
хозяйства в целом. Егеря, принимая со
циалистические обязательства, выполня
ют и перевыполняют нормы заготовки 
корм ов .

Начальник Ристиского охотхозяйства 
ком м унист К. В. М урум етс умело ру
ководит коллективом . Он возглавляет 
хозяйство более 13 лет. Под его ру
ководством  охотхоэяйство дважды зани
мало первое место среди охотхозяйств 
ЦС ВВОО.

М о ж н о  было бы продолжить рассказ 
о наших передовиках, но я не оши
бусь, если скаж у, что все они большие 
специалисты и энтузиасты своего дела. 
Их многолетний практический опыт, на
копленный ;  повседневном труде и 
умело используемый, приносит хорошие 
плоды.

В заклю чении Е. Я. Васильев гово
рит:

—  М ного  внимания мы уделяем про
паганде охраны природы среди охот
ничьей общественности, местного насе
ления и учащихся ш кол, расположенных 
на территории охотхозяйства. Наряду с 
этим усилили охрану угодий. В охране 
угодий с каж ды м  годом принимает 
участие все больш ее количество охотни
ков. Они понимают, что чем больше ди
чи, тем больше охотник получает 
удовлетворения от охоты. Право на охо
ту м ож ет получить только тот, кто  лич
но участвует в охране и воспроизводст
ве охотничьей фауны.

Наши основные задачи —  это созда
ние прочной корм овой  базы для всех 
видов животны х, и не просто заготов
ки корм ов , а заготовки корм ов вы соко
го качества, в достаточном количестве. 
М ы намечаем расширить площади ко р 
мовых полей, будем  регулировать ко 
личество хищ ников, создадим заказники 
площ адью более 20 тыс. га. Это дале
ко  не полный перечень мероприятий, 
которы е мы будем  проводить в нашем 
хозяйстве.

Было бы заблуждением  считать, что 
в хозяйстве все вопросы решены. Име
ются трудности и недостатки в работе. 
Но мы надеемся, что преодолеем их с 
честью.
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У Д К  639.111

ПОВЕДЕНИЕ КОПЫТНЫХ 
ЖИВОТНЫХ
Л. Б А С К И Н ,
ка н д и д а т  б и о л о ги ч е с ки х  н а ук
И нститут э в о л ю ц и о н н о й  м о р ф о л о ги и  и э к о л о ги и  ж и в о тн ы х  
им. А . Н. С е в е р ц о в а  А Н  СССР

И зучение поведения животны х —  одно из самых пер
спективных направлений зоологии. Новые методы, в о зм о ж 

ность реш ения многих интересных задач привлекаю т эколо 
гов и эволю ционистов, охотоведов и зоотехников. В науке 
о поведении животны х м ож но  выделить три основных на
правления: эволю ция поведения, м орф ология  поведения
(вклю чая развитие отдельных его частей в онтогенезе) и эко 
логические аспекты поведения.

В качестве прим ера эволю ционных построений возьмем  
гипотезу В. Гайста (G e is t, 1966) об эволю ции рогов и мане
ры ведения боя у копытных. По его м нению , простейщ им 
типом оруж и я  и манеры боя обладает снежны й козел  
(O ream nos). У этих животны х ко р о тки е  острые рога. Со
перники наносят д р у г  д р у гу  опасные ранения. Следую щ ий 
этап эволюции —  рога бы ков (Bos, B ison). У этих животны х 
тяжелый прочный череп и загнутые рога, позволяю щ ие «пе
рехватить» удар соперника. И. М ак-Х ью  (M e Hugh, 1958) и 
Д. Е. Лотт (L o tt ,  1974) описали у бизонов два типа сра
жений: удары лоб в лоб (с разбега или с места) и б о ко 
вые удары рогами.

Как полагает В. Гайст, из способов сражений бы ков м ож но  
вывести две линии усложнения манеры ведения боя: «трам 
бовщ ики» (бараны, козлы ) и «борцы» (антилопы). Первые об 
ладают массивными рогам и и дерутся, сталкиваясь с разбе
га или сначала встав на дыбы. «Борцы» им ею т тонкие, не
р едко  длинны е,, у одн ого  подсемейства закрученны е винтом, 
рога, сражаю тся скрестив рога, стремясь повалить или столк
нуть соперника с места.

Изучение онтогенеза поведения м ож но  разобрать на при
м ере приручения животны х. В настоящее время этот процесс 
часто связы вают с им принтингом , т. е. запоминанием  в пер
вые дни ж изни  новорож денны м  ж ивотны м  человека вместо 
матери или соседей по группе. Действительный импринтинг 
человека ведет к сто й ко м у  искаж ению  всего поведения ж и -
1.

вотного, нормально развиваю щ егося на основе запоминания 
облика матери. Ж ивотные, сразу после рождения отнятые 
от матери и выпоенные человеком  вручную , всю жизнь со
храняю т к нему привязанность, нередко  избегают стада себе 
подобных. Так, например, ведут себя лоси, выращенные 
П. Н. М ихайловой на Костром ской  лосеф ерме, лани в опыт- 
тах Б. Д жилберта  (G ilb e r t ,  1974), овцы в экспериментах 
Д . Скотта (S c o tt, 1945). О собенно интересны наблюдения за 
раздоем  лосих и канн. Как удалось установить (Кнорре, 
1969; Треус, 1974), канны, отнятые у матери позж е двухне
дельного возраста, впоследствии агрессивны к человеку и не 
позволяю т себя доить. Лосихи, выпоенные человеком  вруч
ную, иногда агрессивны к лосятам.

Как мы знаем, издревле одомаш ненные копытные больш ую  
часть времени после рож дения проводят с матерями или мо
л одняком . У них ф орм ируется нормальное половое и груп 
повое поведение. Так что говорить об импринтинге здесь 
не приходится. Человек запоминается как важный ф актор 
среды, в основном  благоприятный, но вклю чаю щ ий такж е  и 
элемент опасности. В результате вырабатывается определен
ная дистанция, на которой  животны е предпочитают находить
ся от человека. О собый случай представляет поведение са
м о к  во время дойки. Коровы, козы , овцы позволяют себя 
доить, хотя и чувствительны к смене доярок и изменению  
обстановки дойки. Лошади, яки, верблюды доятся лишь в 
присутствии своего малыша. О бы чно во время доения по
м ощ ник д оя р ки  держ ит малыша у головы матери, позволяя 
ей обню хивать и облизывать его.

Наибольш ее внимание зоологов привлекает изучение эколо
гических аспектов поведения копытных. Это м ож но  объяснить 
теоретической и практической важностью выяснения поведен
ческих м еханизм ов выживания, размножения и расселения 
животны х. В этих вопросах экология и этология тесно пе
реплетаю тся. О днако  этолог имеет и свою особую  практиче
с кую  за д а ч у — разработку  принципов управления поведением 
животны х. Остановимся на экологических аспектах поведения 
подробнее. П ознаком им ся с основными методами исследова
ния и приблемами.

Начальным этапом изучения поведения всегда бывает под
робное описание всех реакций у животных изучаемого  вида. 
Больш ую пользу приносят зарисовки и ф отограф ирование ха
рактерны х поз и движений, магнитоф онная запись звуков. О т 
мечая возраст и пол наблюдавшихся животных, удается полу
чить характеристику поведения самцов и самок, различных 
возрастных групп, установить периоды ф ормирования пове
дения.

При изучении группового  поведения регистрирую т и описы
вают личные (м е ж д у  определенны ми животны ми) контакты. 
Если в группе  есть вож ак, т. е. животное, от поведения ко 
торого  зависят действия остальных, отмечают его пол, воз
раст, роль в группе, обстановку, в которой  проводились на
блю дения. Н ередко  удается экспериментально изучать пове
дение вож аков.

М ного  интересного дает изм ерение расстояний м еж д у ж и 
вотными, зарисовка «ф ормы » группы, ориентировки тела от
дельных животных. Например, таким  путем м ож но  убедиться, 
что больш инство членов группы  даже при явной опасности 
следит за ближайш ими соседями, а не за приближающ имся 
человеком . Это еще раз подтверждает о гром ную  роль вожа
ков. Изучая оборонительное поведение копытных, м ож но  из
мерять расстояния, с которы х животные, встревоженные при
ближением  человека, поднимаю т голову, собираются в плот
ную  массу, обращ аю тся в бегство.
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При наблюдении за больш ими группам и животны х внимание 
рассеивается и не удается более основательно описать ин
дивидуальное поведение. Поэтому м ногие исследователи ис
пользовали метод «клю чевы х» животны х, т. е. вели наблю де
ние за копытными необы чной о краски , с характерны м и р о 
гами и т. п. При возм ож ности  их метили краской , белыми 
ленточками. О бы чно число «клю чевых» животны х достигает 
10% членов группы.

Важной характеристикой поведения является его суточная 
и сезонная ритм ика . При изучении использования пространст
ва м ож но  на планах местности отмечать тропы, убежищ а, из
любленные места пастьбы и отдыха. Нанеся на карту исполь
зованный стадом за сутки участок, удается установить его 
размер.

Важнейш ее место в работе этолога долж ны  занимать опи
сания методов работы опытных охотников и пастухов. От по
коления к поколению  передаю тся разнообразны е сведения о 
поведении, питании и разм нож ении животны х. Народный опыт 
нередко наталкивает на постановку новых задач исследования.

Среди многочисленны х экологических аспектов изучения 
поведения возьмем  в качестве прим еров проблемы  образа 
жизни и управления поведением. В более строгом  значении 
термин «образ жизни» использовал Н. П. Наумов (1963). Он 
выделил два основных типа образа ж изни : одиночный, часто 
переходящ ий в одиночно-семейны й, и групповой (колониаль
ный или стадный).

Быстрый прогресс в исследованиях внутрипопуляционной 
структуры  за последние годы позволяю т развить понятие об
раза ж изни . О но вклю чает такие характеристики  популяций, 
как разм ер  групп, особенности использования пространства, 
склонность животны х к  кочевью . Типичным образом  ж изни  це
лесообразно считать тот, которы й мы наблю даем вне периода 
миграций. Двигаясь с одного  сезонного  пастбища на другое , 
даже животные, ж ивущ ие обычно в о д и н о чку  или семьями, 
объединяются в стада. Так, например, происходит у косуль, 
лосей. Разобраться в подлинной природе  явлений меш ает и 
нередкое присутствие на одних и те ж е  пастбищах местной 
и м игрирую щ ей (проходной) популяций. Подобная ситуация 
нередка у б елобородого  гну, газелей, лосей.

В лесах, болотистых местностях, кустарниках, на скалах 
копытным свойственны оседлость, обитание в оди ночку  или 
семьями (самка с м олоды м ), защ ищ аю щ ими территорию  или 
хотя бы метящ ими ее пахучими м еткам и и звукам и , что за
ставляет соседей избегать заходить на чуж ой  участок. При
меры подобного  образа ж изни  даю т нам кабарга, лось, го 
рал, дукеры , буш бак, ситатунга, ньяла. Во время ко р м е ж ки  
эти животны е образую т неустойчивые по составу скопления.

Больш ую часть года оседлый одиночны й (или семейный) 
образ ж изни  ведут косули. О днако  территории самца и сам
ки часто накладываются, поэтом у создается впечатление, что 
животны е обитаю т парой. К р ом е  того, установлены ф акты со
циальной привязанности молоды х, а нередко  и взрослы х сам
цов к самке, в результате чего в зимний период нередко  
наблюдаются устойчивые группы  до пяти и более животны х 
(Данилкин, 1974).

Для обитателей опуш е к лесов, кустарников, приречны х 3. 
урем, высокотравных зарослей свойствен хотя и лабильный, 
но по-своему характерны й образ ж изни : оседлое обитание 
семьями, парами или небольш ими группам и, с неярко  вы
раженной территориальностью , с образованием  небольш их 
скоплений во врем я пастьбы, которы е при опасности тотчас 
рассеиваются. Подобный образ жизни характерен для ориби, 
ш тейнбака, д ик-ди ка , импалы. Во м ногом  сходный образ ж и з 
ни ведут серны.

У газелей, гну, водяных козлов, а та кж е  у зебры Греви и 
и д ико го  аф риканского  осла самцы об разую т сеть защ ищ ае
мых территорий, на ко то р у ю  накладывается сеть территорий 
маточных групп  (сам ки  <; м ол о д н яко м ). Самцы, не обладаю 
щие территориям и, о б р а зую т стада холостяков, занимаю щ ие 
окраинные, худш ие по качеству пастбища, или ко ч ую т  по за
нятым местам, находясь в подчиненном  положении у хозяев.

Территориализм  в разной м ере сочетается с кочеванием.
У сайгаков, больш ую  часть года кочую щ их по пастбищам, 
самцы переходят к территориальности (и, следовательно, к 
оседлости) в период гона. У газелей Томсона и Гранта сам
цы сохраняю т территориальность, пока  это позволяю т условия 
пастбища. Высыхание растительности в конце концов застав
ляет их начать кочевой образ жизни. Н есмоненно сочетание 
черт кочевого  образа ж изни с территориальностью  у д ж е й 
ранов.

У свиней (S u idae), поведение которы х пока очень плохо 
изучено, вероятно, м ож но  наблюдать два типа образа ж и з 
ни. Бородавочник, обитаю щ ий в откры ты х травянистых саван
нах, охраняет свою  территорию . Это животное, исклю читель-

■2.
но оседлое, привязано к  своей норе, которая является его 
единственным убеж ищ ем  от хищ ников. Столь же оседла аф
риканская лесная свинья, однако  защиты территории у нее 
не наблюдалось.

Кабан хотя и оседл, но соверш ает небольшие перекочевки, 
связанные с появлением нового вида корм а, режимом  снеж
ного покрова. У кабанов сложное устройство участка обита
ния: есть постоянные тропы, лежки, купалки  и т. п. Основ
ной популяционной единицей у кабанов является группа, 
состоящая из двух-трех лично привязанных самок с их вы
водками (Банников, 1961). Самец присоединяется к группе 
только на время гона и отгоняет других секачей. У этих ж и 
вотных не наблюдается ни мечения, ни других ф орм охраны 
территории.

С воеобразен образ ж изни  лошадей, равнинной и горной 
зебр, верблю дов. Их группы  ко чую т по пастбищам, лишь в 
водопойный сезон переходя к оседлости. Самец, самки и 
м олодняк постоянно находятся вместе, причем ж еребец от
гоняет других самцов. Стада холостяков кочую т отдельно.

В принципе отлична внутрипопуляционная структура  у ви
дов, у которы х упорядочивание взаимоотнош ений в популяции 
решается только  путем иерархии. Здесь мы такж е  встреча
емся и с оседлым, и с кочевы м образом  жизни.
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У горных баранов, у кубанских и дагестанских туров мы  
наблюдаем оседлое обитание на одном  участке групп  ж и 
вотных, лично привязанных д р у г  к  д ругу . Н екоторы е по
пуляции соверш аю т миграции, меняя сезонны е пастбища. Груп
пы независимы в своем поведении д р у г  от друга . В них 
существует иерархия половозрастных классов, основанная глав
ным образом  на использовании рогов ка к рангового  символа. 
Хотя на пастбищах и у солонцов ж ивотны е н ередко  обра
зую т больш ие скопления (у туров до ISO, у архаров до  300), 
действительно устойчивые группы  невелики (10— 1S голов), что  
и понятно —  ведь они основаны на личной привязанности ж и 
вотных д р у г  к другу .

Более ш и роко  распространен и является ка к  бы усл о ж 
нением преды дущ его  образ ж изни  зубров, лесных бизонов: 
оседлое обитание стадом  на постоянном  участке, без защ и
ты территории, с установленной иерархией м е ж д у  животны ми. 
Внутри стад сущ ествую т группы  лично привязанных д р у г  к 
д ругу  животных, однако  и стадо сущ ествует достаточно дол
говременно. По сути дела видоизм енением  этого типа явля
ется обитание непрестанно ко чую щ и м и  стадами с установлен
ной иерархией, ко торое  наблюдается у степных бизонов, канн, 
буйволов. У них постоянных участков обитания нет, но су
ществует привязанность к определенном у району, а у би зо 
нов —  к сезонном у пастбищу.

Сопоставляя образ жизни разных видов копытных, мы м о 
ж ем  разделить их на две группы : первая —  с территориаль
ностью самцов и отчасти маточных групп, иерархией внутри  
групп; вторая —  без территориальности, с иерархией ка к  
единственным способом  упорядочения взаимоотнош ений ж и 
вотных в популяции. Сущ ествование сезонны х пастбищ или 
их отсутствие, оседлость или кочевой образ ж изни  могут, 
наблюдаться при всех типах этологической структуры . Эти 
особенности, вероятно, более тесно связаны с условиями  
обитания.

В заклю чение разберем  особо важ ную  для практики  про
мыслового хозяйства и животноводства проблем у управления  
поведением копытных. М о ж н о  выделить три основных пути 
решения задач управления поведением животны х. Во-первых, 
вклю чение человека в естественную  систему осущ ествления  
поведения животны х (человек ка к  источник опасности для ж и 
вотного или связанные с его  деятельностью  стим улы  —  изго 
роди, собаки, п о д ко р м ка  и др.). Во-вторых, дрессировка  ж и 
вотного —  вмешательство в процесс ф орм ирования поведения. 
Чаще это введение новых стимулов (об раз человека ка к  бла
гоприятный ф актор среды, звуковы е сигналы, жесты , движ е
ния поводьями и т. п.), но проводится та кж е  усложнение  
сущ ествующ их навыков ж ивотного, а при вы ездке, цирковой  
дрессировке  —  и приучение к новым. В-третьих, воздействие  
на с тр уктур у  популяций животны х, что в конечном  итоге при
водит к р е зко м у  изм енению  поведения.

Управление, основанное на использовании естественных за
коном ерностей поведения, обычно начинается с возб уж дения  у 
животного активности, соответствую щ ей целям человека. Нель
зя, например, ожидать следования спокойно  пасущ егося стада 
за искусственным во ж а ко м . Лишь напугав животны х, заставив

их собраться в плотную  массу, м ож но  с успехом применять 
этот прием . Управление во м ногом  зависит от того, дом и
нирует ли одна из активностей или они сочетаются более 
или менее равном ерно. Сущ ествует определенная иерархия 
активностей: оборонительная —  половая —  материнская —  пи
щевая —  ком ф ортная (в порядке  убывания их силы). Порядок 
этот иногда меняется. В период гона у животных м ож ет до 
минировать половое поведение, летом во время сильного лёта 
гнуса —  ком ф ортное . Ж ажда и голод м огут заставить зверей 
забыть осторожность.

Д ля «ж есткого»  управления животны ми, т. е. для выявле
ния строго  определенны х реакций, чаще всего используется 
оборонительная активность. При этом мы наблюдаем быст
рый сбор в стадо, выделение из массы животных вожака- 
лидера, следование за ним всех остальных членов стада. 
Собравшись в плотную  массу, животны е теряю т значитель
ную  долю  самостоятельности поведения, усиливается их под
ражание соседям . Ж есткое управление применяю т при отлове 
копытных. Лошадей, овец и яков ловят, собрав стадо в 
плотную  массу, где оборонительная дистанция животных к 
человеку мала и удается вплотную  приблизиться к ним, на
бросить аркан или схватить за шерсть. Северных оленей —  
животны х более пугливых —  ловят, используя их стремление в 
тревож ной обстановке соединиться со стадом.

Управление стадами копытных производится с помощ ью  оп
ределенных сигналов: звуковы х, оптических. Существенно,
что животны е зачастую  учитывают лишь немногие характер
ные черты образа или движения объектов, с которы м и стал
киваются. У. О. Пруитт (P ru i t t ,  1960) описал у северных оле
ней характерные наклоны головы и шеи, подзывающие д ру 
гих животны х. С ам ом у У. О. Пруитту удавалось подманивать 
к  себе м игри рую щ их карибу, кланяясь им «в пояс». О хот
ники на горных баранов утверж даю т, что мохнатая светлая 
ш апка м ож ет неплохо маскировать человека, подползаю щ его  
к этим исклю чительно зо р ки м  животным. Имитация звуков, 
издаваемых ж ивотны ми, используется охотниками для подме
нивания добычи. Известно подменивание в период гона сам
цов изю бров и лосей.

Чаще всего нам приходится использовать свои знания по
ведения копытных для того, чтобы предсказать его. Л ю бое  
устройство охотником  западни или засады, розы ск пастухом  
пропавш их животны х требую т умения предсказывать их пове
дение. Д олгосрочны й прогноз (на недели, месяцы) возм ожен, 
если известны сезонны е пастбища популяции, магистральные  
пути движения и мы знаем вероятные даты миграции, мо
ж е м  сделать поправку на погодные условия года. Такой про
гноз в последние годы стал основой организации промысла  
диких северных оленей. Исследователи из Научно-исследова
тельского института сельского хозяйства Крайнего Севера 
предложили возродить старинный способ добычи м и гри рую 
щих оленей на переправах через реки (Геллер, 1967; Якуш- 
кин и др., 1970).

Д ля кр а тко ср о чн о го  предсказания поведения копытных 
нужны  знания повседневного использования ими участка  
обитания и особенностей детальной ориентировки на местно
сти. Горные бараны, козлы, зубры  и м ногие другие  животные  
использую т участок обитания в течение суток столь законо-
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мерно, что опытные местные охотники с уверенностью  пред
сказы вают, где м о ж н о  найти зверей в определенное время 
суток, в какой  точке  путей переходов их м ож но  перехва
тить с больш ей вероятностью .

Детальную  ориентировку  на местности м ож но  анализиро
вать по трем  разделам : движ ение относительно соседей,
движение относительно изм еняю щ ихся ф акторов среды (вет
ра, солнца), движ ение относительно видимых ориентиров. 
Сближение с соседями, находящ имися на стадной или ин
дивидуальной дистанциях, наблюдается, ко гда  животны е испу
ганы, а такж е  при поиске  самцами сам ок в период гона, 
возобновлении контакта м е ж д у  лично привязанными ж ивотны 
ми. Приню хивание к  ветру, ориентировка  тела и движение 
на ветер вырабатываются в первые месяцы ж изни  у бы ков, 
оленей, лош адей, кабанов. Эти животны е и при опасности 
предпочитаю т двигаться на ветер. Так ж е  ведут себя копы т
ные при обилии гнуса. О днако  в зимние бураны  у лошадей, 
овец, иногда и у северных оленей преобладает стремление 
двигаться по ветру. В ю ж ны х районах известна такж е  ориен
тировка движения копытных относительно солнца: спиной к 
нему, ка к только  станет достаточно ж а р ко . Важное значе
ние для копытных имеет рельеф, п реж д е  всего наклон мест
ности. Возм ожность улучш ить условия обзора, поднявш ись на 
возвышение, используется м ногим и из них: горны м и барана
ми, козлам и, северными оленями, верблю дами, м ногим и ан
тилопами.

Давно известны и ш и ро ко  использую тся ка к охотниками, 
так и пастухами реакции копытных на видимые ориентиры : 
при прочих равных обстоятельствах животны е движ утся  вдоль 
русла реки , кр о м ки  леса, по тропе или следу и т. п. С ре
акцией на видимые ориентиры  связано устройство коралей.

Л ю бое взаимоотнош ение животны х с человеком  не прохо
дит бесследно для ф орм ирования их поведения. Как м иним ум  
происходит подкрепление уж е  сущ ествую щ их реакций, а не
р едко  и их усложнение, изменение, образование новых на
выков. Разберем в качестве прим ера обучения животны х вы
е зд ку  лошадей и северных оленей. Все авторы руководств  
по вы ездке лош адей считают важ нейш ими принципами обуче
ния использование естественных реакций и последовательное 
усложнение навыков (Ф иллис, 1901; О нисимов, 1959). Под ес
тественной реакцией обычно подразум еваю т необходимость 
сохранения лощ адью  равновесия (Баторский, 1923). Но м ож но  
задаться д руги м  вопросом : использует ли человек уж е  им е
ющиеся у лош ади реакции? Наблюдения за неуком  уб еж да 
ют, что первые его реакции при обучении являются обо р о 
нительными. Человек использует одну из них —  бег от опас
ности, и главная задача при вы ездке  —  заставить лошадь 
выявить именно эту реакцию . Сравнительно бы стро обучаю тся 
животны е с развитыми активно-оборонительны м и реакциям и : 
наказывая лош адь за пры ж ки , ляганье, подъем на дыбы, уда
ется довольно легко  приучить ее по ком анде всадника бе
жать вперед, Гораздо труднее подчинить воле человека ло
шадь с преобладанием пассивно-оборонительных реакций, к о г 
да ж ивотное ложится, не хочет сойти с места.

О бучение северных оленей в принципе очень сходно с вы
ездкой лошадей. И здесь использую т естественную  реакцию  
напуганного ж ивотного  —  бегство от опасности. Преобладание 
пассивно-оборонительной реакции (олень ложится) та кж е  явля
ется самым трудны м  препятствием  к обучению , иногда от 
него приходится отказаться.

И зучение поведения копытных животны х показывает, как 
разнообразен кр у г  стоящ их проблем, что м ож е т дать науке 
и практике  их разреш ение. Почти лю бое исследование по
ведения животны х оказывается сущ ественным для хозяйствен
ной деятельности человека. Вопрос лишь в том , чтобы д о 
вести эту работу до стадии практического  использования.

О т р е д а к ц и и . В 1976 г. и зд а тел ь с тво  « Н аука»  в ы п у с ка е т  кн игу  
Л. М. Б аскина  « П о в е д е н и е  ко п ы т н ы х  ж и в о т н ы х » ,  о б ъ е м  25 л., ц е 
на 2 р. 10 к. З а к а з ы  на кн и гу  на пр авл яй те  по а д р е с у :  1 17464
М о с кв а ,  В-464, М и ч у р и н с к и й  п р о с п е к т ,  12, м агазин  «Книга  —  п о ч 
той» « А ка д е м кн и ги » .

1. Туры , п р и в ы кн у в  п о луча ть  от т у р и с т о в  хлеб , п о д х о д я т  к  л ю 
д я м  очен ь  б л и з к о  (Т е б е р д и н с ки й  з а п о в е д н и к ) .

2. В п е р и о д  го на  с а й га ки -с а м ц ы  за н и м а ю т у ч а с тки , ко т о р ы е  о х р а 
н я ю т  о т  ч у ж а ко в .

3. С айгаки  в ед ут  ко ч е в о й  стадны й  о б р а з  ж и з н и , им  с в о й ств е н н а  
пастьба  «на х о д у »  (Т у р га й с ка я  о б л а с т ь ).

4. Л ето о л е н и -с а м ц ы  п р о в о д я т  в а л ь п и й с к о й  з о н е , гд е  м еньш е 
гнуса . З д е с ь  в с тр е ч а ю тс я  стада, в кл ю ч а ю щ и е  д о  170 « р о га л е й »  
(К а в к а з с ки й  з а п о в е д н и к ) .

5. О б уче ни е  м о л о д о й  л о ш а д и  по  м е то д у  к а з а х с к о й  н а ц и о н а л ь 
ной  ш ко л ы  в е р х о в о й  езд ы  (« за  в с а д н и ко м » ).

РЕФЕРАТЫ
ОХОТОВЕДЧЕСКИХ РАБОТ

О Х О Т У  Н А  З А Й Ц Е В  УЖ Е В СЕНТЯБРЕ ! В настоящ ее  в ре 
мя в б о л ь ш и н с т в е  стран  Е вропы  о хота  на зайцев  р а з р е 
шена с 16 о к т я б р я  д о  15 января .  М н о го ч и с л е н н ы м и  и с 
с л е д о в а н и я м и  уст а н о вл е н о ,  что б о ль ш и е  потери  зайцев 
о б у с л о в л е н ы  з а р а ж е н и е м  их к о к ц и д и о з о м ,  о с о б е н н о  в м о 
л о д о м  в о з р а с т е  ж и в о т н ы х .  Гибель ж е  зай це в  от этой б о 
лезни  в д а л ь н е й ш е м  с ильн о  ска зы в а ется  на результатах 
о х о т ы  д а ж е  при  х о р о ш е м  п р и п л о д е  зв е р ь ко в .  П о э том у  
с р о к и  о х о т ы  на зай це в  н е о б х о д и м о  изменить и п е р е н е с 
ти на б о ле е  ран ни й  п е р и о д  —  с 1 о кт я б р я  или д а ж е  луч 
ше —  с 15 се нтяб ря .  В р езул ьтате  часть б ольны х  зайцев
будет  отстре л я н а ,  что с н изит  р а с п р о с т р а н е н и е  бо ле зн и  
с р е д и  о с т а в ш и х с я  з в е р ь ко в .  С оотв е тств е н н о  и с р о к и  о к о н 
чания о х о т ы  та кж е  д о л ж н ы  быть п е р е н е с е н ы  на 31 или
15 д е к а б р я ,  что п о вл ияет  п о л о ж и т е л ь н о  на р а з м н о ж е н и е  
з в е р ь ко в .

Ц е л е с о о б р а з н о с т ь  п е р е н е с е н и я  с р о к а  о х о т ы  на зайцев 
на бо ле е  р а н н и й  п е р и о д  у ж е  п о д т в е р ж д а е т с я  и п р а кти 
ч е с ки м и  р езультатам и , по луч е н н ы м и  в ГДР. Они с о о б щ е 
ны М ю л л е р о м  на М е ж д у н а р о д н о м  с и м п о з и у м е  по зайцу, 
к о т о р ы й  п р о х о д и л  в П о льш е .  По д анны м  М ю л л е р а ,  на 
п р о б н ы х  п л о щ а д я х ,  где охота  была р азр е ш е н а  в сентяб 
ре, до бы ча  з а й це в  у величилась  в д вое  по с р ав н е н и ю  с 
о х о т о й  в о б ы чны е  с р о к и .  П р и  этом не было выявлено 
к а к и х -л и б о  о тр и ц а т е л ь н ы х  п о с л е д с т в и й  в оставш ейся  п о 
п уляции .

Е. S c h n e i d e r ,  D ie  P i r s c h  —  D e r  D e u ts c h e  Jaqer , 
1975, 27, 2 :56— 57 (нем.)

H. ш и л ь н и к о в

ЗИ М Н Я Я  П О Д К О Р М К А  Д И К И Х  КО П Ы ТН Ы Х . В ГДР ш и 
р о к о  п р а к т и к у ю т  зи м о й  п о д к о р м к у  д и ки х  ж и в о тн ы х  сеном, 
с и л о с о м  и д р у г и м и  к о р м а м и .  В лесны х  массивах ,  р а с п о 
л о ж е н н ы х  на равнин ах ,  о с н о в н о е  внимание у д еляю т  п о 
в ы ш е н и ю  к о р м н о с т и  у г о д и й  путем п о с а д к и  ку с та р н и ков  
м е л к о л и с т в е н н ы х  п о р о д ,  я г о д н и к о в ,  а та кж е  вносят  у д о б 
р е н и я  на п р о с е к и ,  в д ол ь  д о р о г ,  на лесные о п у ш ки .  Для 
о б л е гч е н и я  ж и в о т н ы м  д о б ы ва н и я  к о р м а  зи м о й  р е к о м е н д у 
ют и с п о л ь з о в а т ь  с н е г о в о й  плуг. Богатые с н е го м  участки, 
на к о т о р ы х  ц е л е с о о б р а з н о  и с п о л ь з о в а т ь  с н е го в о й  плуг, 
оУмечаю т летом. Н а б л ю д е н и я  пока за ли ,  что п о с ле  п р о 
х о ж д е н и я  п л у го м  такие  участки  о х о т н о  п о с е щ а ю т  ко п ы т 
ные ж и в о т н ы е .  П р о в о д я т  та кж е  п о с а д к у  о х о т н о  п о е д а е 
мых д и к и м и  ж и в о т н ы м и  расте н и й  ( то п и н а м б у р ,  к о р м о 
вая ка п у с т а ) .  П р и  пр а ви л ь н о й  о р га н и з а ц и и  п о д к о р м к и  ж и 
вотных зи м о й  уд а ется  повы си ть  их ч и с л ен н ос ть  и  п р е д о т 
вратить п о в р е ж д е н и я  ле сн ы х  культур,  в о з н и ка ю щ и е  при 
н е д о с т а т к е  ко р м а .

U n s e r e  Jagd ,  1974, 24,7 :194— 195 (нем .)  II 30713

О П Т И М И З А Ц И Я  С ТР УКТУР Ы  П О П У Л Я Ц И Й  Г>Л А ГО Р О Д ны х 
О Л ЕН ЕЙ. Д л я  у величения  и улучш ен и я  п о г у л я ц и й  б л а го 
р о д н ы х  о л е н е й  п л отн о с ть  их н а селения  д о л ж н а  со отв е тст 
вовать у с л о в и я м  био топ а .  С р е д н и й  в о з р а с т  с а м ц о в  не д о л 
ж е н  превы ш ать  пяти лет, п о л о в о е  с о о т н о ш е н и е  с о с т а в л я 
ет 1:1 ; п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  ж и з н и  с а м ц о в  —  12 лет, са 
м о к  —  10 лет. В ГДР при  п о м о щ и  ЭВМ р азработали  м о 
дель  о п т и м а л ь н о г о  расчета величины п о п уля ц и й .  В м одели 
с р е д н и й  в о з р а с т  с а м ц о в  со став л я ет  5,2 года  (превыш ает 
оп ти м а ль н ы й  в о з р а с т ) .  На к а ж д у ю  са м ку  в возрасте  
5— 10 лет п р и х о д и т с я  по пять г о л о в  м о л о д н я к а .  Такое  
с о о т н о ш е н и е  о б е с п е ч и в а ет  в ы с о к и й  п р и р о с т  в есн ой :  на
50 с а м о к  в с р е д н е м  37,8 го л о в ы  м о л о д н я к а .  Это к о л и ч е 
ство на 14,5% выше о п т и м а л ь н о го .  Этот и з л и ш е к  и м о ж 
но о тстреливать .  П р а к т и ка  п о казала ,  что наиболее  б ла 
г о п р и я т н ы м  в о з р а с т н ы м  с о о т н о ш е н и е м  для с а м о к  в стаде 
я вляется  с л е д у ю щ е е :  40%  старых,  20%  с р е д н е в о з р а с т н ы х  
и 4 0 %  м о л о д ы х  ж и в о т н ы х .  Д ля  о л е н е й  с р е д н е г о  в о з р а с 
та д о п у с т и м  о т с т р е л  д о  8 %  от о б щ е г о  числа. Отстрел 
м о л о д ы х  с а м о к  о ка зы в ае т  прям ое,  в л и я н и е  на п р и р о с т  
стада о леней ,  а отстре л  с а м ц о в  на п р и р о с т  стада не 
влияет.

W a g e n k n e c h t  e t  a l. , U n s e r e  Jagd, 1974, 24,9:262— 263 (нем .)
II 30713

Т. Х А Н Ы К О В А  (В Н И И ТЭ И С Х )

РЕФЕРАТЫ
ОХОТОВЕДЧЕСКИХ РАБОТ
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ОТЛОВ И МЕЧЕНИЕ 
ЖИВОТНЫХ
Ю . ГЕ Р А С И М О В ,
за ве д у ю щ и й  о т д е л о м  те х н и ки  о х о т н и ч ь е го  х о зя й с тв а  Ц Н И Л  Г л ав о хоты  РС Ф С Р

В решении задачи хозяйственного ис
пользования диких копытных ж ивот

ных сущ ественное значение имею т их 
периодический отлов и мечение, а так
же перевозка в другие  районы для пе
ре д ерж ки  и акклиматизации.

М еченые животны е позволяю т с наи
большей точностью  проследить за их 
размещ ением и передвижением . При 
полувольном разведении пантовых оле
ней периодический их отлов необходим 
для получения пантов, а мечение —  
для определения продуктивности по го
дам ка ж д о го  учтенного ж ивотного . О т
лов животных необходим  такж е  при 
оказании им ветеринарной помощ и и 
вы браковке  малоценных производителей.

Современные рациональные способы 
отлова копытных животны х м ож но  свес
ти к ф изическим , при которы х пойман
ное ж ивотное удерживается с пом ощ ью  
ловчих снастей (петель, сетей и разно 
типных ж иволовуш ек —  от переносных 
клеток до стационарных двориков), и 
химическим , когда  животны м с пищей 
или внутримы ш ечно вводят сильнодейст
вую щ ие хим ические препараты, вызы
вающие у них врем енную  им м обилиза
цию (обездвиживание).

СПОСОБЫ ОТЛОВА
Активный м етод отлова животны х 

петлями требует от ловца больш ого 
уменья и ф изической силы. Заклю чает
ся он в том, что ловец набрасывает 
петлю на рога или ш ею  пробегаю щ его  
м им о или преследуем ого  ж ивотного. 
Петлю эту привязы ваю т на конце длин
ной палки, с пом ощ ью  которой  накиды 
вают ее на ш ею  ж ивотного . Этим спо
собом ловят одичавш их лош адей, пре
следуя их в седле, а такж е  ж еребят 
куланов, догоняя на автомобиле.

При д руго м  активном  способе отлова 
использую т плетеный аркан длиной 20—  
30 м, которы й набираю т на р у к у  не
большими кольцами, а конец  заверш аю т 
больш ой петлей. Эту петлю и накиды 
вают на рога или ш ею  пробегаю щ их м и
мо одомаш ненных северных оленей. 
С помощ ью  таких арканов отлавливают 
и диких животных —  косуль, маралов, 
загнанных по гл уб о ко м у  снегу с настом.

Пассивный м етод отлова петлями за
ключается в том, что их развеш иваю т 
на тропах, и ж ивотное м ож ет быть пой
мано в отсутствие ловца. Чтобы оно не 
задохнулось, на части троса, о б р а зую 
щей петлю, ставят ограничитель, ко то 
рый препятствует чр езм е р но м у  затяги
ванию шеи пойманного ж ивотного . Этим 
способом  некоторы е охотники П рим ор 
ского  края ловят косуль во время их 
миграции.

Специальные бригады охотников для 
отлова копытных животны х использую т 
ловчие ставные сети-тенета. В зависи
мости от разм еров животны х использу
ют крупноячеистую  сетьевую  дель 
(10 X 10 см) из прочного  капронового  
шнура. Высота дели два-четыре и дли

на несколько  десятков метров. Такую  
дель насаживают на прочны й капроно
вый ш нур до 5— 6 м м  в диаметре. По
садку дели осущ ествляю т ры бацким  
способом, наполовину с напуском ; на 
длину растянутой ячеи, отм еренной по 
тетиве, насаживаю т две ячеи дели. При 
такой посадке сеть в свободно подве
ш енном состоянии имеет ячейки пра
вильной квадратной ф орм ы  и обладает 
лучшей уловистостью.

Д ля удобства обращ ения с тенетами 
hpn транспортировке  и развешивании в 
местах отлова животны х их м онтирую т 
отдельными секциям и длиной по 50—  
100 м. В зависимости от ширины ф рон
та перехода животны х запасают до де
сяти и более секций, которы м и и пере
гораж иваю т территорию  сплош ной сте
ной или перекры ваю т отдельными сек
циями наиболее вероятные звериные 
переходы.

При установке тенет использую т ку с 
ты и деревья, на ветвях которы х под
вешивают сеть за верхню ю  тетиву. Где 
нет такой возм ожности, в грунт вты кают 
специальные ж ерд и  с развилкам и и на 
них по ходу зверя навешивают сеть с 
таким  расчетом , чтобы набежавш ее ж и 
вотное, сдернув сеть с веш ки или суч
ка, уронило ее на себя и запуталось. 
С этой целью ни ж ню ю  тетиву и часть 
сети необходим о подворачивать (до  по
лум етра) навстречу предполагаем ом у хо 
ду зверя, уминая ее и м аскируя  в Кус
тах, траве или снегу.

В наиболее вероятных местах попада
ния животны х, внутри загона, прим ер 
но в 50 м от сетей, выставляют «ер
шей» —  пикеты  охотников, назначение 
которы х сводится к  тому, чтобы пропу
стить стронуты х загонщ икам и животных, 
а ко гда  они окаж утся  м еж д у  «ершами» 
и сетью, кр и ко м  загнать их в сеть и 
затем подготовить для транспортиров
ки. Этот способ труд оем кий , тем не 
менее им пользую тся при отлове копы т
ных животны х в летнее время и зимой 
по гл уб о ко м у  снегу.

В м орозн ое  время и по м елкоснеж ью  
с м ерзлы м  грунтом  ловить копытных 
тенетами нельзя, так как запутавшиеся 
в сетях животны е очень сильно бьются 
головой о за м ор о ж е н н ую  зем лю , раз
бивая и ломая при этом ни ж ню ю  че
люсть. При отлове копытных тенетами 
ловцам необходим о владеть навыками и 
средствами предупреж дения у ж ивот
ных травм конечностей и ш оковы х явле
ний со смертельным исходом.

В хорош о организованны х охотничьих 
хозяйствах успеш но отлавливают каба
нов, косуль и оленей в специально о го 
роженны х вы соким забором  двориках с 
опадны ми воротами. Л овуш ки этого ти
па устраиваю т в лесу на солонцах и 
подкорм очны х площ адках, наиболее час
то посещ аемых животны ми (рис. 1). Вы
бранный участок площ адью  до  четверти 
гектара о гораж иваю т частоколом  или 
ж ерд ям и . Со стороны наиболее вероят

ного подхода >киботнЫх устраивает ши
р о кие  ворота, обычно с опаДной, авто
матически захлопывающ ейся дверью. Ее 
подвеш ивают на горизонтальной оси в 
верхней части ворот. Настораживают ее 
в приподнятом  положении с помощ ью 
системы рычагов и чувствительного сто
р о ж ка , которы й стальным тросом соеди
няют с педальной насторожкой, устроен
ной в середине двора, где выклады
вают п о д кор м ку . С противоположной 
от входных ворот стороны есть вторые, 
более узки е  ворота, служащ ие для за
гона животны х в приставленную тран
спортную  клетку.

Работа самолова рассчитана на то, что 
группа приваженных животных заходит 
во двор к ко р м у , и одно из них, на
ступив на педальную насторожку, рас- 
стораживает опадную  дверь, которая и 
захлопывает выход. Такого типа живоло- 
вуш ки встречаются в охотничьих хозяй
ствах на Кавказе, в Прибалтийских рес
публиках. В Литовской ССР биологи- 
охотоведы Б. Марма, В. Падайга и др. 
в огорож енны х ловушках внутри двора 
устраивали дополнительное устройст
во —  ловчие коридоры  в виде вспомога
тельного пятнадцатиметрового забора 
(«карм ана»), направленного под острым 
углом  к основной ограде. Самая узкая 
часть коридора  на отрезке в 3— 5 м де
лалась подвижной на шарнирах. Назна
чение этого приспособления сводилось 
к том у, чтобы в него заг.нать попавшее 
ж ивотное и прижать его подвижной 
стенкой к  изгороди с целью фиксации 
для введения ш прицем снотворного ве
щества. По мнению работников охот
ничьих хозяйств, это им облегчало 
дальнейш ую  работу с пойманными ж и 
вотными, в частности их перевозку .*

Заслуживает внимания опыт сотрудни
ков Нальчикского лесоохотничьего хо
зяйства по отлову кабанов. На террито
рии ловчих двориков, против узких во
рот, предназначенных для загона пой
манных животны х в транспортные клет
ки, они сделали дополнительную  р о м 
бовидную  за город ку  с двойными закры 
вающ имися дверцами. Это дополнитель
ное сооружение позволяло попавших в 
дворик животных сначала запереть в 
у зко м  коридоре, затем без особого 
труда перегнать в транспортные ящики, 
поставленные цугом  с откры ты ми двер
цами один за другим  перед узкой 
дверцей дворика.

В некоторы х охотничьих хозяйствах 
п рактикую т огораживание ловчих двори
ков проволочной «оленьей» сеткой. Та
кая конструкция себя не оправдала, 
так как попадавшие в дворик олени 
очень сильно бились о металлическую 
сетку, обдирали до костей бока, разби
вали голову, а Попадая рогами в ре 
ш етку, сворачивали шею. Ловчие двори
ки с металлической сеткой не пригод
ны и для отлова кабанов, так как, пы
таясь выбраться из западни, животные 
обдираю т до костей рыло и нередко
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ломают зубы. Во избежание травм из
городь д ворика  делаю т из плотно при
гнанного частокола и плах, чтобы по
павшие кабаны не пытались подры ть и 
просунуть рыло в оставленный зазор.

Работники Кавказско го  государствен
ного заповедника отработали способ 
отлова туров на солонцах ловчими дво
риками, о горож енны м и  подручны м  ма
териалом —  кам нем . В практике  Наль
чикского  хозяйства была проведена по
пытка отлова оленей и косуль с по
м ощ ью  ш атровой ж иволовуш ки  в виде 
крою щ ей сети диаметром  50 м, подве
шенной над подкорм очн ой  площ адкой с 
солонцами, часто посещ аемой ж ивотны 
ми (рис. 2). Работа этой ж иволовуш ки  
основана на следую щ ем  принципе. Сеть 
в растянутом положении подвеш ена к 
деревьям  и шестам на высоте 5— 7 м 
с помощ ью  тросов с перем ы чкам и, в 
которы е вмонтированы специальные 
взрыватели, соединенные эл ектропрово
дом  с тум блером , подклю ченны м  к а к
кум улятору . Ловец, зам аскированны й в 
нескольких десятках метрах от ловуш 
ки, ведет за ней постоянное наблю де
ние и при заходе под сеть подлеж а
щих отлову животны х вклю чает тум блер. 
В результате ко р о тко го  зам ы кания ак
кум улятора одноврем енно срабатывают 
взыватели, отчего обрываю тся все рас
тяж ки  и сеть накрывает животны х. Эта 
живоловуш ка не дала ож идаем ого  ре 
зультата, так как животны е перестали 
посещать солонец с пр и ко р м ко й . При 
заезде под эту сеть даж е  верховые 
кабардинские лошади начинали храпеть.

За последние годы у нас нашли при
менение химические методы  отлова ди
ких животных. Первыми в этой области 
довольно основательные исследования 
провели И. И. Новиченков (1955) и
С. А. Коры тин (1956, 1959), которы е в 
целях отлова диких животны х скарм ли
вали им с прим анкой различные снот
ворные препараты. Б. М арм а и В. Па- 
дайга (1970) снотворные препараты инъ
ецировали внутримы ш ечно, добиваясь 
тем самым длительной адинамии ж и 
вотного.

Большую исследовательскую  работу 
по иммобилизации животны х путем 
внутримы ш ечной инъекции ж ид ких  мио- 
релаксантов провели В. Н. Ж уленко  и 
В. Н. Корнеева. В дальнейш ем И. И. Но
виченков, В. А. Комаров, Ю . А. Гераси
мов, А. К. М акуш кин , В. А. Папонов, 
М. М. Чижов и некоторы е другие  иссле
дователи успеш но применили для 
внутримы ш ечной инъекции животны м 
различные миорелаксанты  в виде паст 
и порош ков. Инъецировали их животны м 
на расстоянии до 100 м с помощ ью  
специальных стрелок, пуль и летающих 
шприцев.

При иммобилизации диких копытных

2 .
животны х .миорелЪксантами у этих пре
паратов выявились некоторы е недостат
ки. П реж де всего это узкая  биологи
ческая ш ирота действия. Так, при 
иммобилизации оленей и лосей передо
зировка  препарата на 25% от опти
мальной обычно приводила к летально
м у исходу, так ка к не представлялось 
возм ож ны м  своевременно оказать ж и 
вотном у помощ ь с искусственны м дыха
нием.

Все исследователи, применявш ие мио
релаксанты, нуждались в надежном  ан
тидоте, бы стро подавляю щ ем действие 
обездвиж иваю щ его  препарата. Попытка 
приготовить такой препарат была сдела
на сотрудн икам и  Института тонкой орга
нической химии А кад ем ии  наук А р м я н 
ской ССР. О днако  испытания его при 
иммобилизации более 100 северных 
оленей показали весьма ни зкую  эф ф ек
тивность действия даж е  при небольших 
передозировках дитилина.

С отрудники отдела техники охот
ничьего хозяйства ЦНИЛ Главохоты 
РСФСР Ю . А. Герасимов, А . К. М акуш 
кин и В. А. Папонов для им м обили
зации косуль, северных оленей, снежных 
баранов, туров и некоторы х других 
копытных животны х применяли сернилан 
и эторф ин. Оба эти препарата из груп 
пы общих анестетиков при внутрим ы 
шечной инъекции в виде порош ка  или 
пасты вызывали у животны х состояние 
гл уб око го  транса, а затем полную  ане
стезию . О собенно перспективны м для 
отлова диких животны х оказался этор
фин. Небольшие дозы  его (0,05 м г/кг) 
очень удобны для оснастки малокали
берных пуль и обездвиживания ж иво т
ных на дальние расстояния. У эторф и- 
на оказалась большая биологическая 
ш ирота действия, а самое главное —  
наличие весьма активного антидота, ко 
торый после внутримы ш ечной инъекции 
об ездвиж енном у ж ивотном у за несколь
ко  м инут подавлял и полностью снимал 
действие эторфина.

Применение химических веществ пу
тем инъекции их на расстоянии весьма 
упростило отлов многих копытных ж и 
вотных. Стал возм ож ны м  выборочный 
отлов зверей с подъезда к ним, с под 
хода или нагоном с пом ощ ью  загон
щ иков.

Временная иммобилизация животных 
значительно облегчила вывоз их из 
труднопроходим ы х мест и доставку на 
пункты  перед ерж ки . О собенно перспек
тивен отлов животны х при совмещ ении 
ф изических методов с хим ическим и. 
Суть этого совмещ ения заклю чается в 
том, что животны х сначала приваживаю т 
к солонцам и подкорм очн ой  площ адке, 
огорож енной  забором  с воротами. Этим 
добиваются сосредоточения животны х в 
определенном  месте с удобны м и ко м 

м уникациям и. По м ере надобности их 
отлавливают сначала с помощ ью  опад- 
ных ворот в огорож енны й дворик, а за
тем прим еняю т химические средства, 
обездвиживая ими животных, нужных 
для транспортировки. Этим достигается 
возм ожность группового  отлова зверей 
и удобство их перевозки на перева
лочную  базу или в другое  место на
значения.

Совмещ ение обоих методов возм о ж 
но и при отлове животных тенетами. Из 
практики известно, что выпутывать ж и 
вотных из сети и связывать их нелег
ко  и небезопасно. В этом случае 
инъекция ж ивотном у какого-либо иммо
билизую щ его и быстро действующ его 
препарата м ож ет оказать незаменимую 
услугу.

Отлов копытных стационарными жи- 
воловуш ками типа ловчих двориков наи
более прогрессивен и перспективен. Он 
особенно приемлем в хорош о органи
зованных охотничьих хозяйствах, в ко 
торых проводится регулярная по дкор м 
ка животны х и хорош о поставлена их 
охрана.

В природных условиях травоядные ж и
вотные нуж даю тся в течение всего го
да в минеральных веществах. Особенно 
их недостаток сказывается в весенне
летнее время —  в период созревания 
плода у сам ок и роста рогов у сам
цов оленей. Насколько разнообразен 
список этих минеральных веществ, м ож 
но судить по данным анализа, напри
мер, пантов у пятнистых и северных 
оленей. В период роста рогов до их 
окостенения они на 60— 70% состоят из 
органических веществ —  белков, жиров, 
м оно-и  дисахаридов и на 30— 31 % из 
неорганических веществ, в состав кото 
рых входят зольные элементы фосфора, 
магния, натрия, кальция, а также кр е м 
ния и тысячные доли процента ж еле
за, алюминия, меди, серебра, титана и 
даже свинца.

Эти данные свидетельствуют о том, 
что оленям в период роста и ф орм и
рования рогов требуется не только по
варенная соль, но и большое коли
чество растворимых неорганических ве
ществ с содерж анием  кальция, фосфо
ра, магния и многих других химических 
элементов.

Весной в период ускоренного  разви
тия плода, значение различных мине
ральных веществ в рационе беременных 
сам ок имеет еще большее значение. 
Поэтому при закладке полноценных 
солонцов необходимо вместе с поварен
ной солью добавлять и костную  м уку. 
Такую  смесь насыпать в коры то нельзя, 
так как животные объедаются ею и 
гибнут. Оба эти компонента лучше сме
шивать с «наполнителем» в пропорции 
по одной части каж дого  компонента на
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5— 10 частей глины и мела. Опасаться 
того, что животны е вместе с солью 
съедят м ного  лиш него «балласта», не 
следует. Так, наблюдения за природны 
ми солонцами и грязям и, посещ аемы ми 
оленями и лосями, показали, что в ря 
де мест оказы ваю тся съеденными ж и 
вотными десятки тонн грунта. Поэтому, 
подновляя искусственный или естествен
ный солонец, прощ е всего рассыпать на 
земле смесь из выш еперечисленных 
компонентов, а затем все это м есто пе
рекопать на глубину 5— 10 см.

Для закладки более основательного 
искусственного солонца, в особенности 
на равнине, в заболоченных местах, ре 
ком ендуется строить сруб  высотой до 
одного метра с полезным внутренним  
объемом в 2— 3 м 3 и более. В таком  
срубе всю ни ж н ю ю  часть на четверть 
заполняют водонепроницаем ы м  слоем 
глины. Затем доверху насыпают смесь 
из глины с м елом , поваренной солью 
и костной м укой . По м ере поедания 
этой смеси ее следует периодически 
добавлять, чтобы животны е не п о гры з
ли и . не развалили сруб, что нередко  
случается.

Наряду с солонцами хорош о прива
живать животны х к определенном у м ес
ту регулярны м и п о д кор м ка м и . Для при
важивания д иких  свиней вы клады вают 
картоф ель и к у к у р у з у  (лучш е в зерне); 
для оленей и косуль —  подсоленое се
но (лучш е зеленое), а та кж е  веточные 
корм а  и ко м б и ко р м . П о д ко р м ку  ж и во т-, 
ных следует проводить в течение все
го года.

Следует упомянуть и о возм ож ностях 
отлова животны х путем подманивания 
их специальными звукам и. Наиболее из
вестный способ подманивания маралов, 
изю бров и некоторы х других оленей на 
вабу —  трубу, с пом ощ ью  которой  вос
производят звуки  ревущ его  самца оле
ня. В период гона на специф ический 
свист косули м о ж н о  подманить и ее 
самца; на «пикульку» —  м анок, подра
жаю щ ий блеянию телочки кабарги, под
манивают са м о к-ка б а р о ж е к.

СПОСОБЫ МЕЧЕНИЯ

Наиболее простой м етод  мечения ко 
пытных животны х —  вы рубка  на ушах 
специальными щ ипцами или прорезка  
нож ом  одного  или нескольких треу
гольных м еток с циф ровы м значением. 
На рисунке  3 дано изображ ение насто
роживш егося ж ивотного  с надрезам и на 
ушах. По общ епринятом у ко д у  каж ды й 
надрез на внутренней стороне левого 
уха (на рисунке  это ухо  справа) соот
ветствует единице, а надрез снаруж и —  
равен двойке. Вы резка на самой вер
шине уха соответствует 100 единицам. 
Следовательно, если у ж ивотного  пом е
тить левое ухо, ка к показано на ри
сунке, то его порядковы й ном ер будет 
равен сум м е  значений ка ж д о го  надре
за: 100 +  1 + 2  +  2 +  2 =  107.

На том  ж е  рисунке  каж дая вы резка 
на правом ухе имеет соответственно те 
же циф ровы е значения, но вы раженны е 
десятками. Так, один надрез на внутрен
ней стороне равен 10, снаруж и правого 
уха каж ды й надрез равен 20, а надрез 
на самой верш ине уха —  200 единицам. 
Следовательно, если ж ивотном у надре
зать правое ухо, ка к  показано на ри
сунке, то его  порядковы й номер будет 
соответствовать сум м е  всех значений 
надрезов: 200 +  20 +  20 +  10 =  250. Если

ж е  эти вы резки  сделать на обоих ушах, 
то порядковы й ном ер  будет равен 
250 +  107 =  357. Если даж е  на ка ж д о м  
ухе ж ивотного  надрезать не более 5 м е
ток с наруж ной  стороны  и столько  ж е  
с внутренней, то, ком б ини руя  различ
ные сочетания вы резок, таким  спосо
бом  м о ж н о  пометить 465 животны х.

Н есмотря на простоту этого  способа 
мечения, он не лишен и недостатков. 
Во-первых, охотники, добы вш ие ж ивот
ных с подобны м и м еткам и на ушах, не 
придаю т им д ол ж ного  значения и обыч
но их не замечаю т. Во-вторых, в при
родны х условиях не исклю чены  разры 
вы уш ей самими ж ивотны ми, что м ож ет 
привести к ош ибкам .

Поэтому прим еняю т различные метал
лические и пластмассовые м етки  в ви
де колец  и кн о п о к, которы е пр и кр е п 
ляют к уш ам  через прорези  и проколы , 
проделанны е сквозь  хрящ  уш ной р а ко 
вины.

Из нашей практики  мечения лосей 
м еталлическими кольцами в край уха 
было установлено, что лоси их срываю т, 
разрывая при этом ухо  даж е в тех слу
чаях, ко гда  отверстие для кольца было 
прорезано, отступя от края на 20—  
30 м м .

П рим еняемы е ж ивотноводам и полиэ
тиленовые кнопки , вставляемые в сред
ней части уха, дали положительный ре
зультат. О днако  следует заметить, что 
у одной лосихи, погибш ей на третьем 
год у  ж изни , такой кн о п ки  в ухе не ока 
залось, что было установлено по остав
шейся в ухе д уб лирую щ ей стальной ско 
бе с тем ж е  ном ером , что и у поте
рянной кнопки .

О тделом  техники ЦНИЛ Главохоты бы
ли разработаны и изготовлены из нер
ж авею щ ей стали специальные ско б ки  
П-образной ф орм ы  с заостренны ми ко н 
цами, которы м и прокалывали ухо и за
тем эти концы  загибали (рис. 4). Такие 
скобки , помещ енные в середине уш ной 
раковины  над разветвлением двух уш 
ных артерий (рис. 3), сохранялись у 
лосей в течение двух-трех лет, 'причем  
под пластинкой скобы  сохранялся без 
потертости волосяной покров. Такой м е
тод мечения лосей стальной скобой  ока 
зался оправданным, так ка к  м етки  не 
вы мораживали охваченную  ими ж и вую  
ткань уха. К недостаткам  этого метода 
мечения м ож н о  отнести то, что сами 
м етки  м ало заметны. П оэтом у для на
блю дения в естественных условиях по
м еченном у в ухо ■ ж ивотном у надевали 
на ш ею  еще ош ейник с ном ером  ш и
риной 10— 12 см. Такие крупны е циф ры 
были хорош о  заметны на расстоянии до 
50— 70, а с использованием бинокля —  
300— 400 м.

Первые о п ы ты 'м ечен ия  лосей и оле-
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ней со свободно надетыми на шею 
ош ейниками не везде оказались удач
ными. Так, в одном случае помеченная 
взрослая самка-лосиха потеряла ошей
ник на втором  году. Неудачно окон 
чился опыт в вольере с бы ком  пят
нистого оленя, которы й в единоборст
ве с соперником  был поддет рогом  за 
ош ейник и задушен.

Учитывая эти неудачи и используя 
опыт М . Е. М кртычана и других  сотруд 
ников М урм анской  оленеводческой стан
ции, мы пришли к выводу, что лучше 
надевать на животных более тугой 
ош ейник, охватывающий ш ею у основа
ния головы.

У всех полорогих копытных живот
ных, особенно у взрослых самцов, есть 
возм ожность мечения путем окраски 
стойкими красителями различных час
тей рогов. Опыт такой поставлен и ре
зультаты его будут изложены допол
нительно.

В настоящее время в животноводстве 
практикуется метод мечения животных 
путем вымораживания на ко ж е  цифр с 
помощ ью  ж и д ко го  азота. При этом ме
тоде набор нужных цифр помещ аю т на 
несколько минут в ж идкий  азот, а за
тем эту м етку прикладываю т на м ину
ту к  телу животного  и замораживаю т 
ко ж у . При известной степени заморажи
вания элементы ко ж и  полностью не раз
руш аю тся и ко ж а  сохраняет способность 
регенерации и роста депигментирован- 
ных волос. Такие м етки сохраняются 
покры ты ми чисто-белым волосом, хоро
ш о заметны на животных черной, се
рой и ры жей окраски.

П о-видим ом у, этот метод мечения 
животны х найдет применение и в охот
ничьей практике . О днако  в связи с 
трудностями полевой работы его при
дется несколько  модернизировать, при
менив для этого портативные заплеч
ные баллоны с ж и д ки м  азотом или 
углекислотой и специальной оснасткой с 
ф орсункой для подачи хладогена прямо 
на к о ж у  пойманного и заф иксированно
го ж ивотного.

Р ис. 1. Д в о р и к  с о п адн ы м и в ор о та м и .
Р ис. 2. К р о ю щ а я  ш а тр ова я  сеть.
Рис. 3. П о м е ч е н н о е  ж и в о тн о е .
Рис. 4. С тальная ско б а  д л я  м ечен ия  уха  
ж и в о тн ы х .

Ф о т о  и р и с у н ки  автора
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ПАНТЫ СИБИРСКОЙ КОСУЛИ
В. Р А З М А Х И Н , ка н д и д а т  б и о л о ги ч е с ки х  н а у к
А. КИСЕЛЕВ, Н. К И Д А Н О В . ка н д и д а т  м е д и ц и н с ки х  н а у к

Традиционное понятие о п а н та х— м о 
лодых неокостеневш их рогах оленей, 
используемых для производства органо
терапевтического препарата —  панто
крина и экспортируем ы х в страны Ю го- 
Восточной Азии, за последнее десяти
летие претерпело значительное изм ене
ние. По трактовке  тибетской медици
ны и ряда отечественных авторов 
(М итю ш ев, 1934; Павленко, 1936; А б 
рамов, 1963 и др .), из всего семейст
ва оленей к пантовым относятся лишь 
три подвида: прим орский  подвид пят
нистого оленя; марал и изю бр  —  
подвиды благородного  оленя.

Утверждалось такж е, что, например, 
панты пятнистого оленя представляют 
ценность только тогда, ко гда  сняты с 
животного на его родине (Скалон, 
1969). О днако  практика  показала, что 
панты пятнистого оленя с Алтая, С евер
ного Кавказа, из В оронеж ского  и Х опер
ско го  заповедников не уступаю т по ка 
честву пантам, получаем ы м  от оленей 
на их родине —  в П р и м орском  крае 
(Смирнов, 1971; Тэви, Ж уравлева, 1973). 
Это в равной м ере относится и к 
пантам марала, получаемым от ж иво т
ных в Аскании Нова, Баш кирии, Сая
нах или на Тянь-Ш ане. М е ж д ун а 
родный лекарственный ры нок та кж е  не 
отмечает различий м е ж д у  пантами, вы
ращ енными а разных районах страны.

По имею щ имся данным, в химиче
ском  составе пантов ка ж д о го  вида оле
ней, полученных в разных географ и
ческих зонах от здоровы х животны х 
одного  возраста, срезанных на одной и 
той ж е  стадии развития и законсерви
рованных одним способом , отмечаю тся 
лишь достоверные различия по количе
ству и набору м икроэлем ентов. Эти 
различия, по -видим ом у, определяю тся 
м инералогическим  составом почв и, 
ка к следствие, специф ичностью  м ине
рального состава растительных корм ов .

Исследования, проведенные в послед
ние годы в различных научно-иссле
довательских лабораториях страны, 
показали, что к  категории пантов, как 
специф ической лекарственной п р о д ук
ции оленеводства и охотничьего про
мысла, с полным основанием следует 
отнести молодые неокостеневш ие рога 
лося (Гладилов, 1962; Тэви, Ж уравлева, 
1969), северного оленя (Д о б р яко в , 
Брехман, 1972), европейско го  благород
ного оленя (Тэви, Ж уравлева, 1973).

Исследования, проведенные в лабора
тории пантов ВНИИ технологии кр ове 
заменителей и гормональны х препара
тов, по изучению  хим ического  состава и 
биологической активности экстрактов из 
молодых неокостеневш их рогов сибир
ской косули, позволяю т дополнить 
перечень видов животны х —  потенциаль
ных производителей пантового сырья.

М атериалом  для исследований послу
жили неокостеневш ие рога двух самцов 
косули, отстрелянных 16 марта одним 
из авторов этой статьи в Д ж а б ы к-Ка р а - 
гайском  бору  Челябинской области. 
Возраст отстрелянных косуль был три 
года десять месяцев. Рога сняты на 
стадии ф орм ирования второго  отростка. 
С редняя длина стволов от ко р о н ки  до 
второго  разветвления у правых рогов 
была 141 м м , у л е в ы х—  132 м м ; дли
на первых правых отростков —  32 м м , 
левых —  32 м м , диаметр стволов в 
средней части у правых рогов —  30 м м , 
у левых —  26 м м . Расстояние м еж д у 
верш инами рогов —  247 м м .

После ср е зки  рогов их хранили чет
веро суток в снегу при температуре 
ночью  10— 15°С ниже нуля, днем  —  
0— 1°С. К онсервировку  производили м е
тодом  суш ки  при тем пературе 60—  
70°С в течение 8— 12 часов, предвари
тельно разрезав рога на диски толщ и
ной 7— 8 м м . Вес пары срезанны х пан
тов до консервирования был 307 г, 
после —  106 г.

В целом усуш ка пантов после ко н 
сервирования составила 65 ,5% , причем 
усуш ка  верхней части —  68 ,6% , средней 
части ствола —  65,4% , ком левой —  
61,4% .

Высушенные диски пантов были 
продольно распилены, что дало воз
м ож ность  определить степень окостене
ния различных участков. У обоих пан
тов кольцо  окостенения хорош о было 
вы ражено в ком левой части и посте
пенно уменьш алось к  верш ине. На уров
не первого  отростка  толщина кольца 
составляла 1— 1,2 м м . Верхняя треть 
ствола была светло-коричневого  цвета 
без явных признаков окостенения. П ро
водя параллель со степенью  окостене- 
нения пантов пятнистого оленя на оп
тимальной для срезки  стадии, необхо
д им о отметить, что полученные панты 
косули были слегка перерощ ены. О п
тимальным ср о ко м  срезки  пантов у 
косуль данного возраста явилась бы

срезка  на декаду ранее, то есть на 
стадии набухания вершины ствола до 
появления раздвоя на второй отросток.

Панты косули, как панты маралов и 
пятнистых оленей, характеризуются 
весьма сложным химическим  составом. 
Проведенные нами сравнительные хими
ческие анализы различных частей пантов 
сибирской косули и пятнистого оленя 
показали отсутствие у них резких раз
личий по содерж анию  в процентах ос
новных ингредиентов (см. табл.)

Вследствие консервирования пантов 
сибирской косули, предварительно из
резанных на диски, минуя процесс 
«заварки», влажность высушенного сырья 
была на 2,5% меньше, чем у пантов 
пятнистого оленя, законсервированных 
целиком.

Из каж дой  пары пантов косули после 
их освобождения от ко ж н о го  и волося
ного покрова и измельчения в порош ок 
были выработаны экстракты  по способу 
производства пантокрина. Их проверяли 
на биологическую  активность по мето
дике, принятой для определения препа
рата, т. е. по снижению  уровня арте
риального давления у кроликов в 
остром  опыте.

П антокрин из пантов пятнистого оле
ня считается полноценным, если внут
ривенное введение его в установленной 
дозе вызывает у кроликов снижение 
уровня артериального давления на 
30— 35% , из пантов марала и изю б
р а —  на 25%  по сравнению с перво
начальным, а такж е  наблюдается по
ложительная реакция идентичности ис
пы туем ого препарата. Исследуемые 
экстракты  из пантов сибирской косули 
показали активность 32 и 34% . По со
держ анию  сухого  остатка (0,49 и
0 ,57% ) они укладывались в пределы, 
установленные техническими условиями 
для пантокрина, а золы содержали 
вдвое меньш е (0,16 и 0,18% ), что 
свидетельствует о более высоком со
держании в них биологически активных 
веществ.

Испытания экстрактов на токсичность, 
проведенные по м етодике, принятой 
для пантокрина, показали ее отсут
ствие.

Определение Ю . И. Добряковы м  
(1972) биологической автивности экстрак
тов из одноконцовы х пантов косули 
весом 155 г., добытых в конце февра
ля в П риморье, показало наличие как 
типотензивной, так и гонадотропной ак
тивности.

Анализируя данные, полученные нами 
и Ю . И. Д обряковы м , м ож но  сделать 
предварительный вывод о том, что 
максимальное содержание биологически 
активных веществ в растущих рогах 
сибирской косули для самцов в воз
расте четырех лет и старше прихо
дится на стадию появления утолщения 
вершины ствола, предш ествую щ ую  раз
двоению  и ф орм ированию  второго от
ростка. Это происходит во второй 
половине февраля —  начале марта.

Дальнейш ие биохимические исследо
вания пантов сибирской косули позволят 
установить хим ическую  структуру  дей
ствую щ их веществ.

СОСТАВ ПАНТОВ СИБИРСКОЙ К О С У Л И  И ПЯТИ  ИС ТОГО ОЛ ЕН Я

Панты сибирской косули
Панты пятнистого оленя (двух-

Показатели
« концовые)

к
ом

ел
ь средняя

часть
ствола

X
Э
а**
я

средняя 
для панга ко

мель
средняя

часть
ствола

вер
шина

средняя 
для панта

Влага
Плотное вещест

7, 1 6 ,8 7 ,4 7 10 9,5 8,9 9 ,5

во 92,9 93,2
40,8

92, 6 93 90 90,5 91,1 90,5
Общая зола 
Органические ве 

46,2 36,5 39, 96 42 35,2 28 ,4 35,6

щества 46,7 52, 4 56, 1 53, 1 48 55 ,3 62,7 54, 9
Азот общий 4,66 7 , 5 8,21 7 ,34 — — — 9,6
Кальций 16, 52 13,71 12,7 14,68 14,4 10, 15 6,04 11,1
Фосфор 8,85 7,89 6,86 7, 49 7,6 5, 35 3, 12 5, 92
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ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМЫ ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА

РАСШИРИТЬ СЕТЬ ЗАПОВЕДНИКОВ 
КАЗАХСТАНА
И. Г А Л У ЗО , а ка д е м и к  АН  КазС С Р , А . С Л У Д С К И Й , ч л е н -к о р р е с п о н д е н т  АН  КазС С Р  
Ю . С М И Р Н О В , ка н д и д а т  с е л ь с ко х о з я й с т в е н н ы х  н а у к

0  урное развитие промы ш ленности и 
сельского хозяйства, ускорение  науч

но-технического прогресса, грандиозны е  
планы переброски части стока сибир
ских рек на территорию  Казахстана —  
все это влечет за собой крупны е изм е
нения в природе и ставит перед наукой  
Казахской республики больш ие задачи.

Для охраны, рационального использо
вания, преобразования и обогащ ения

природы  ее необходим о изучить и по
нять.

По м ере  увеличения эксплуатации  
природны х ресурсов задачи науки об  
охране природы  усложняю тся. Такая, на
прим ер, проблема, ка к  сохранение ге
ноф онда растительного и ж ивотного  м и
ра, созданного  природой за м ногие  
миллионы лет, стала насущ ной и необ
ходимой задачей, в реш ение которой

активно вклю чаю тся соответствующие  
отрасли науки. Растительный и живот
ный м ир во всем своем м ногообразии  
представляет для человека о гром ную  
народнохозяйственную  и научную  цен
ность. Поэтому охрана природы в за
поведниках имеет огром ное значение  
для настоящего и будущ его науки и 
народного хозяйства.

Заповедники —  природные лаборато-

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАПОВЕДНИКОВ В К А ЗА Х С К О Й  ССР

именование
Заповедников

Ландшафтные зоны и местоположение 
заповедников

о.® "“  ч <■

инC x s f t

Важнейшие объекты охраны

Шаглинский

Агадырский

Уральский

Ерментауский

Караагаш-
ский

Кентский

7 Тургайский с 
Таупским фи
лиалом

8 Уральский
пустынно-степ
ной

9 Устюртский

10 Капланкыр- 
скнй

1 1 Андасайский

12 Илийский — 
тугайный

13 Чарынский

14 Баканасский 
саксаульный

15 Сынтасский

16 Кызылкумс
кий

17 Джунгарский

18 Маркаколь 
ский

19 Чингистау- 
ский

20 Саурский

2 1 Тарбагатай 
ский

ЛЕСОСТЕПНАЯ ЗОНА

Оз. Шаглы с двухкилометровой прибрежной террито- 20 
рией, Красноармейский район Кокчетавской обл.,  Со
ветский район Северо-КазахстанскоЙ обл.

С Т Е П Н А Я  ЗОНА

Кустарниковые степи западнее поселка Агадырь, Ага- 40 
дырский район Джезказганской обл.

Пойма р. Урал ,  Приуральский район Уральской обл. 2 5

Горы Ерментау, Ерментауский район Целиноградской 120
сбл.

Верховье р. Терс-Бутан, Жанааркинский район Джез- 40 
казганской обл.
Кентский горный массив Казахского мелкосопочника, 2 5 

Каркаралинский район Карагандинской обл.

П О Л У П У С Т Ы Н Н А Я  ЗОНА

Низовье р. Тургай, урочище Нура и Тауп, междуречье 120 
Тургая и Жаланчика, Джангильдинский район Тургай
ской обл.,  Иргисский район Актюбинской обл.

Тополевая урема на р. Урал  южнее пос. Чапаево, 50 
Чапаевский район Уральской обл.

П У С Т Ы Н Н А Я  ЗОНА

Западный чинк Устюрта, включая урочище Кугусем 300 
и Кендерлы, Мангистауский район Мангышлакской обл.

Урочище Капланкыр, Мангистауский район Мангы- 300 
шлакской обл. (ж елательно  заповедовать сопредельные 
территории в Узбекской и Туркменской ССР)

Урочища Байгара, Джамбыл Кокашык, Жанааркин- 330 
ский район Джезказганской обл., Мойынкумский район 
Джамбулской обл.

Тугаи р. Или, северо-западнее устья р. Курты, Бал- 20 
хашский район Алма-Атинской обл.

Низовье р. Чарын, левый берег р. Или до Барахуд- 15 
зирской переправы, Чиликский район Алма-Атинской 
обл.

Саксаульники севернее поселка Баканас, Балхашский 40 
район Алма-Атинской обл.

Урочище Сынтас, пески Большие Барсуки, Челкар- 2 5 
ский район Актюбинской обл.

Пески Кызылкум, Чиилийский и Яныкурганский рай- 50 
оны Кзыл-Ординской обл.

Джунгарский горный массив, бассейн р 
кандский район Талды-Курганской обл.

ГОРНЫЕ З А П О В Е Д Н И К И  

Баскан, Сар- 2 50

Северо-восточный участок оз. Маркаколь, Маркаколь- 100 
ский район Восточно-Казахстанской обл.

Горный хребет Чингистау, Абаевский район Семипа- 50 
латинской обл.

Горный хребет Саур, Зайсанский район Восточно-Ка- 7 5 
захстанской обл.

Южный склон хребта Тарбагатай, Урджарский район 
Семипалатинской обл.

Водоплавающие птицы, 
ности

комплекс водной раститель-

Кустарниковые степи с узкоэндемичной караганой 
Бонгарда, караганой мягкой 

Выхухоль, речной бобр, лесная куница, лось, тетерев 
-косач, дуб, вяз н др. v
Архар, марал (реакклиматизируются), косуля, бай

бак, тетерев, белая  куропатка, черная ольха 
Косуля, заЯц-беляк, тетерев, белая куропатка, сос

новый бор, реликтовая северная растительность 
Архар, косуля, марал (реакклиматизируются), рысь, 

заяц-беляк, тетерев, сосна, бореальные травы

Сайгак, дрофа, стрепет, водоплавающая птица, ком
плекс водной растительности, ковыльные степи

Тополевая урема на р. 
стительность

Урал, пустынно-степная ра-

Устюртский баран, джейран, каракал, устюртский 
кеклик, длинноиглый еж, кулан (реакклиматизирует- 
ся),  пустынная куропатка, рябки, южные пустынные 
виды растений 

Гепард, каракал, медоед, устюртский баран, джей
ран, кулан (реакклиматизируется), пустынная куро
патка, рябки, южные пустынные виды растений 

Архар, кулан (реакклиматизируется), джейран, сай
гак, зуек, боялычевая соня, реликтовые таволгоцвет, 
тюльпан Регеля 

Растительность тугаев, кабан, тугайный олень (р е 
акклиматизируется), пятнистый олень, солонгой, фа
зан

Реликтовая роща ясеня, туранговая роща, илийский 
барбарис, солончаковая пустыня, животный мир

Черный саксаул, эфедра чеоноокаймленная, полынь 
беловосковая, саксаульная сойка, джейран, кулан (ре- 
акклиматизируется)

Северный тип песчано-пустынной растительности

Древовидные жузгуны, белый саксаул, 
ный переступень (реликтовая лиана)

черноплод-

15

Марал, белокоготный медведь, снежный барс, ка
менная! куница, красный волк, архар, сибирский козе
рог, тибетский улар, манул, монгольский тетерев, 
пихтовые и еловые леса, горные степи из киргизского 
ковыля, альпийские луга

Марал, бурый медведь, сибирский козерог, соболь, 
тундровая куропатка, глухарь, рябчик, горная тайга 
южноалтайского типа, карликовая круглолистая б е 
резка

Кустарниково-тырсовые и овсецовые степи

Лиственные леса, кобрезевые луга, ряд эндемнчных 
растений, северный участок реликтового леса тянь- 
шя некой ели

Майкаргалы, миндаль Ледебура, яблоня сиверса, 
субальпийская растительность
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4 1 0 . ГДЕ. КО ГДА •  ЧТО. ГДЕ. КОГДА
рии, в которы х проводят научно-иссле
довательскую работу: изучаю т расти
тельный и животны й м ир в его взаимо
отношении со средой обитания, прово
дят наблюдения за биосф ерны ми явле
ниями... Здесь ж е  ведут «Летопись при
роды», разрабатываю т м етоды  коли
чественного учета животны х и растений, 
выявляют полезные и вредные свойства, 
изучают способы разм нож ения и выра
батывают рациональные приемы  их ис
пользования в интересах народного  хо
зяйства. М ного  видов животны х и рас
тений, обреченных на вымирание, со
хранилось только благодаря заповедни
кам . О гром ное  научное и практическое  
значение заповедников не требует до 
казательств.

Казахстан имеет всего лишь пять за
поведников площ адью около  432 тыс. га, 
что составляет 0,15%  к  общ ей площ а
ди республики. О днако  республика н уж 
дается в значительно больш ем коли
честве заповедников.

Заповедники —  эталоны природы  —  
должны  быть во всех природны х зонах 
Казахстана.

Научный^совет А кадем ии наук КазССР 
по проблеме «Охрана природы  и ра
циональное использование ее ресурсов» 
на пленарном заседании в 1975 г. спе
циально обсудил вопрос о научных 
основах организации заповедного дела в 
Казахстане. На основании принятого со
ветом постановления президиум  
АН КазССР внес соответствую щ ие пред
ложения.

В частности, ученые А кадем ии наук 
Казахской ССР предлож или в обозри 
м ом  будущ ем  организовать во всех 
ландшафтных зонах республики 21 го 
сударственный заповедник, что в общей 
сложности, вклю чая площади, занятые 
сущ ествую щ ими заповедникам и, соста
вит около  2 149 000 га, или 0,75%  от 
площади земель республики. В таблице 
мы приводим  перечень намеченных за
поведников. Конечно, создание новых за
поведников предполагает изъятие зе
мельных площадей из хозяйственного 
оборота, но во имя спасения ценных ви
дов животных, эндемичных и уникальных 
видов растений, ландшаф тов, являю щ их
ся национальным достоянием, не нуж но  
жалеть ни сил, ни средств, ни зем ель
ных территорий.

Если будет создана предлагаемая сеть 
заповедников, м ож н о  надеяться, что ны
не сущ ествующ ие виды животны х и рас
тений не выпадут из ф лоры и фауны 
республики. Важнейш ие природны е 
ком плексы  во всем их м ногообразии б у
дут сохранены и послужат естественной 
базой для изучения динам ики биоце
нозов, позволят разработать научные ос
новы реконструкции  и мелиорации паст
бищ и сенокосов и так далее.

Сущ ествую щ ие заповедники нуж но  
укреплять, не нарушать реж и м а запо
ведности, как это имеет место в А ксу - 
Д ж аб оглинском , К ур гальд ж и нском , да и 
в других заповедниках.

Управление заповедникам и долж но  
быть сосредоточено в одном  государ
ственном органе, а именно в Главном 
управлении заповедников и охотничьего 
хозяйства при Совете М инистров Ка
захской ССР. В его составе должен 
быть создан специальный отдел с вы
сококвалиф ицированны ми специалиста
ми для руководства  научной деятель
ностью. Заповедное дело в Казахстане 
должно быть поставлено на научную 
основу.

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И ...

В о к т я б р е  1975 г. в г. Б ре сте  и з а п о в е д н о - о х о т н и ч ь е м  хо з я й с т ве  « Б е л о 
в е ж с к а я  пуща» с о с т о я л а с ь  н а у ч н о -п р а к т и ч е с к а я  к о н ф е р е н ц и я  на тему « И н 
те н с и ф и ка ц и я  о х о т н и ч ь е г о  х о з я й с т в а  в с истем е  л е с н о г о  хо зяй ства  Б е л о р у с 
с к о й  ССР».

У ч а с тн и ки  к о н ф е р е н ц и и  заслуш а л и  д о к л а д ы  и о б м ен я л и сь  о п ы том  по с л е 
д у ю щ и м  в о п р о с а м :  о х о т н и ч ь е  х о з я й с т в о  в систем е  л е с н о г о  хо зя й ства ;  охрана ,  
в о с п р о и з в о д с т в о  и э кс п л у а т а ц и я  г о с у д а р с т в е н н о г о  о х о т н и ч ь е го  ф о н д а ;  и н вен
т а р и за ц и я  и о ц е н к а  о х о т н и ч ь и х  у г о д и й  ка к  о с н о в а  о х о т х о з я й с т в е н н о г о  п р о 
е кт и р о в а н и я .  В о р г а н и з а ц и и  к о н ф е р е н ц и и  п р и н я л и  участие с е кц и я  л е с н о г о  
х о з я й с т в а  З а п а д н о г о  о тд ел е н и я  В А С Х Н И Л , М и н и с т е р с т в о  л е с н о г о  хозяйства  
Б е л о р у с с к о й  ССР, Г о с у д а р с т в е н н ы й  ко м и те т  С М  БССР по о х р а н е  п р и р од ы ,  
Б е л о р у с с к о е  р е с п у б л и к а н с к о е  пра вл ен и е  Н а у ч н о -Ч е х н и ч е с к о го  общества  л е с 
ной  п р о м ы ш л е н н о с т и  и л е с н о г о  х о зя й с тва ,  Г о с у д а р с т в е н н о е  з а п о в е д н о - о х о т 
ничье х о з я й с т в о  « Б е л о в е ж с к а я  пуща», Б е л о р у с с к и й  т е х н о л о г и ч е с ки й  институт 
им. С. М. К и р о в а ,  отд ел  з о о л о г и и  и п а р а з и т о л о ги и  АН БССР, Б е л о р у с с к о е  
л е с о у с т р о и т е л ь н о е  п р е д п р и я т и е  В/О « Л е с п р о е к т » ,  Б е л о р у с с к о е  отделение  
В Н И И О З ,  р е с п у б л и к а н с к и й  с о ве т  Б е л о р у с с к о г о  общ ества  о х о т н и к о в  и р ы б о 
л о в о в .

В к о н ф е р е н ц и и  п р и н я л и  участие  с о т р у д н и к и  р азл и чны х  вед о м ств  и научных 
у ч р е ж д е н и й  страны, з а н и м а ю щ и х с я  этими пр о б л е м а м и .

В д е к а б р е  1975 г. в М о с к в е  в к о н ф е р е н ц - з а л е  Института географ ии  
АН СССР п р о х о д и л о  с о в е щ а н и е :  «Роль ж и в о т н ы х  в ф у н к ц и о н и р о в а н и и  э к о 
систем».

У ч а с тн и ки  с о в е щ а н и я  заслуш а л и  о к о л о  20 д о к л а д о в  и вы ступлений по это 
му в о п р о с у .  О р г а н и з а т о р а м и  с о в е щ а н и я  явились  М о с к о в с к о е  о б щ е с тв о  испыта
телей п р и р о д ы ,  Г л авное  у п р а вл ен и е  по о х р а н е  п р и р о д ы ,  за п о в е д н и к а м  и 
о х о т н и ч ь е м у ' х о з я й с т в у  М С Х  СССР и И нститут  ге о гр а ф и и  АН СССР.

...С О Б Р А Н И Я , С Е М И Н А Р Ы ...

В д е к а б р е  1975 г. в М о с к в е  с о с т о я л о с ь  с о б ра н и е ,  п о с в я щ е н н о е  3 0-л е 
тию  с е к ц и и  о х о т н и ч ь и х  с о б а к  п о р о д ы  спаниель  М о с к о в с к о г о  общ ества  о х о т 
н и к о в  и р ы б о л о в о в .

...П О С ТА Н О В Л Е Н И Я ...

В д е к а б р е  1975 г. на за с е д а н и и  совета  Р о с о х о т р ы б о л о в с о ю з а  н а р я д у  с д р у 
гими в о п р о с а м и  о б с у ж д а л с я  в о п р о с  о го т о в н о с т и  о б щ е ств  о х о т н и к о в  и р ы 
б о л о в о в  к п р о в е д е н и ю  р е г и с т р а ц и и  о х о т н и ч ь е г о  о р у ж и я .

З а с л у ш а в  и о б с у д и в  д о к л а д  зам. начальника  4 отдела  У пр а вл е н и я  а д м и 
ни с тр а ти вн ой  с л у ж б ы  м и л и ци и  М В Д  СССР п о л к о в н и к а  Н. М. Ж а в о р о н к о в а
о п о с т а н о в л е н и и  Совета М и н и с т р о в  СССР от 23 и ю л я  1975 г. №  646 «Об 
у с та н о вл е н и и  е д и н о г о  п о р я д к а  п р и о б р е т е н и я ,  учета и хран ен и я  о х отн ичьи х  
р у ж е й »  и с о д о к л а д  заместителя  начальника  отдела  о х о т ы  Р о с о х о т р ы б о л о в -  
с о ю з а  А. Д. И ванова ,  с о ве т  п о с т а н о в и л :  обязать  областны е , краевы е и ав-
т о н о м н о - р е с п у б л и к а н с к и е  о б щ е с тв а  о х о т н и к о в  и р ы б о л о в о в  о рга н и зо в а ть  м а с 
с о в у ю  р а з ъ я с н и т е л ь н у ю  р а б о т у  с р е д и  ч ле н о в  о бщ ества*  о н е о б х о д и м о с т и  п р о 
вед е н и я  р е ги с т р а ц и и  о х о т н и ч ь е г о  о р у ж и я  в качестве  о д н о г о  из средств  
о х р а н ы  ж и в о т н о г о  м ира  и б о р ь б ы  с б р а к о н ь е р с т в о м ,  наведения  п о р я д ка  в 
учете, хр ан е н и и  и и с п о л ь з о в а н и и  о х о т н и ч ь е г о  о р у ж и я ,  для чего  ш и р о к о  и с 
п о ль зо ва ть  печать, р а д и о  и теле в и д ен и е ;  навести  д о л ж н ы й  п о р я д о к  в учете 
о х о т н и ч ь и х  р у ж е й ,  и м е ю щ и х с я  у ч л е н о в  о б щ ества ,  составить  с п и с к и  о х о т 
н и ков ,  с о с т о я щ и х  на учете в о б щ е ств е ,  с у ка з а н и е м  п р и н а д л е ж а щ и х  им 
гл а д к о с т в о л ь н ы х  о х о т н и ч ь и х  р у ж е й ;  с о в м е с т н о  с о р га н а м и  внутр ен ни х  дел 
установить  п о р я д о к  р е г и с т р а ц и и  о х о т н и ч ь и х  р у ж е й  у членов  общ ества ;  о п р е 
делить  пун кты  п р е д с т о я щ е й  р е ги с т р а ц и и  о р у ж и я  у ч ленов  общ ества  и п о 
р я д о к  р аботы  этих п у н к т о в ;  составить  гр а ф и к  п р о в е д е н и я  р еги с тр а ц и и  о р у 
ж и я  у ч ле н о в  о б щ е с т в а  по  п е р в и ч н ы м  ко л л е кт и в а м  с у ка за н и е м  места, даты 
и ч а с о в  р е ги страции . ;  с в о е в р е м е н н о  о п о ве с т и т ь  об  этом  членов  общества  
ч е р е з  печать, р а д и о  и те л е в и д е н и е ;  выделять  в п о м о щ ь  о р га н а м  в н утрен
них дел на местах  с п е ц и а л и с т о в  для  о п р е д е л е н и я  т е х н и ч е с к о г о  с о с тоя н и я  
р у ж е й ;  е ж е кв а р т а л ь н о  и н ф о р м и р о в а т ь  пр а вл ен и е  Р о с о х о т р ы б о л о в с о ю з а 'о  хо д е  
р е г и с т р а ц и и  о р у ж и я  у ч л е н о в  общ ества .

.. .З А Щ И Т А  Д И С С Е Р Т А Ц И Й .

В о к т я б р е  1975 г. на за с е д а н и и  У ч е н о г о  совета  био  л о г о - п о ч в е н н о г о  фа
культета Р о с т о в с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  о р д е н а  Т р у д о в о г о  К р а с н о г о  Знамени 
ун и в е рси тета  им. А. А. Ж д а н о в а  с о с т о я л а с ь  защита д и с с е р т а ц и и  В. И. Ф е р -  
ти ко в а  « В о с с та н о в л е н и е  ареалов ,  а к к л и м а т и з а ц и я  д и к и х  копы тны х  и ф азанов  
в Р о с т о в с к о й  о бласти»  на с о и с к а н и е  уче н о й  степени кандидата  б и о л о г и ч е 
с ки х  наук.

В янв а ре  1976 г. в М о с к в е  на з а с ед а н и и  У ч е н о г о  совета з о о т е х н и ч е с к о г о  
ф акультета  М о с к о в с к о й  о р д е н а  Ленина  и о р д е н а  Т р у д о в о г о  К р а с н о г о  Знамени 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  а ка д е м и и  имени  К. А. Тим и р язе ва  с о с т о я л а с ь  защита 
д и с с е р т а ц и и  О. С. Габузова  « Р а зм н о ж е н и е  и э м б р и о н а л ь н о е  развитие  п е р е 
пелов»  на с о и с к а н и е  уче н о й  степен и  кандидата  б и о л о г и ч е с к и х  наук.
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и их
ЗНАЧЕНИЕ

П е р е д  в ы в о д ка м и  и вы ставкам и  с о б а к  н у ж н о  п р и учи ть  с п о ко й н о  вести  себя, н е с м о тр я  
на ш у м н о е  м н о го л ю д н о е  о кр у ж е н и е  и п р и с у тс тв и е  д р у ги х  со б ак .

Ф о т о  С. З И М А Р Ь К О В А

ценка производителей по потомству 
'^ с п о с о б с т в у е т  изучению  наследствен
ных задатков и является объективной 
ф орм ой проверки селекционной рабо
ты. В охотничьем  собаководстве она 
проводится в основном по материалам 
экспертизы собак младш ей возрастной 
группы на выставках и находит свое от
ражение в бонитировке.

М ногоплодность собак, их быстрый 
рост и развитие даю т возм ожность 
быстро и детально оценивать молодых 
производителей по потомству. Напри
мер, м олодой кобель, впервые идущ ий 
в случку, м ож ет получить для вязки 
двух-трех сук, что даст прим ерно 
10— 15 щ енков. Через полгода, когда  
щ енкам исполнится 3— 4 месяца, по 
ним уж е  м ож но  дать первую , услов
ную  оценку племенным качествам ко б е 
ля и, возм ож но , подметить характер
ные особенности его наследственных за
датков. К таком у кобелю , проходящ е
му первые испытания, долж ны  п р и кр е 
пляться хорош ие, проверенные по по
томству суки . После повторного  осм от
ра этих щ енков в 6— 8-м есячном  возрас
те м ож но  получить довольно полное 
впечатление об их качестве и на осно
вании этого допустить кобеля к более 
ш и роком у использованию.

С уку  обычно проверяю т по двум  по
метам, но очень часто первый помет 
сразу ж е  ставит ее в число произво
дительниц.

Для организации ускоренной провер
ки молодых производителей общества 
охотников должны  устраивать выводки 
молодняка собак и учитывать их резуль 
таты.

К ром е  оценки производителей по по
томству, выводки м олодняка  имею т 
еще и другое , не менее важное значе
ние. Как правило, щ енков приобретаю т 
люди, не имею щ ие опыта в их выращ и
вании и поэтом у нуждаю щ иеся в пом о
щи и консультации специалистов. Рас
тущий щ енок проходит ряд  стадий раз
вития. Если в то врем я, ко гда  проис

ходит интенсивный рост трубчатых ко с 
тей конечностей (2— 3 месяца), щ енок 
находится в условиях, неблагоприятных 
для развития, он вырастает призем ис
тым, ко р о тко н о ги м , растянутым. Наобо
рот, если плохие условия содержания 
совпадаю т с периодом  роста плоских 
костей скелета (3— 6 месяцев), выраста
ет узкая , вы соконогая собака.

Стадии развития необратимы, и по
этом у все причины, торм озящ ие нор
мальное развитие щенка, долж ны  устра
няться по совету специалистов не
медленно.

Сущ ествует и третья необходимость 
изучения м олодняка  в раннем щ енячьем 
возрасте. Д ело  в том , что имеющ иеся 
у нас стандарты пород  говорят только
о взрослых, закончивш их свое ф орм и
рование собаках. «Возрастные стандар
ты», к сожалению , у многих охотничьих 
пород  отсутствую т и поэтом у опреде
лить степень развития щ енка в разных 
возрастах практически невозм ож но, или, 
если это сделают отдельные специалис
ты, знатоки по той или иной породе, 
то только  грубо , на глаз, без каких- 
либо объективных данных.

Выводки* молодняка, организованные 
осмотры  и промеры  щ енков разных воз
растов м огут послужить основой для 
разработки  необходимы х стандартов.

М олодняк, происходящ ий от одного  
производителя, на вы водке проходит 
экспертизу в одной группе, по пом е
там. Э кспертизу проводит комиссия из 
экспертов по данной породе, причем

желательно, чтобы в составе комиссии 
был ветеринарный врач.

Щ енка  нуж но подготовить к вывод
к е —  приучить его не бояться чужих 
людей, новой обстановки, других щен
ков и собак. Для этого с ним нужно 
побольше гулять, выбирая наряду с ти
хими ш умные улицы с большим коли
чеством людей и транспорта.

Если щ енок, пугаясь незнакомой об
становки, робеет, прижимается к ноге 
владельца, а может быть, и боится идти, 
ни в коем  случае нельзя дергать и тя
нуть его за поводок. Подбодрите его, 
погладьте, дайте лакомства. Постепен
но он привыкнет к новой, сложной об
становке. Кром е  того, щенок должен 
свободно ходить на поводке, стоять при 
осмотре, позволять осматривать зубы.

На ка ж д о го  щ енка заполняется карточ
ка со следую щ им и граф ами: Порода и 
пол. Владелец. П роисхождение. Отец 
(кличка , N9 ВРКОС, владелец). Мать 
(кличка , № ВРКОС, владелец). Окрас. 
Кондиции. Перенесенные болезни. Опи
сание щ енка (описание экстерьера, по
ведения, наличие дисквалиф ицирующ их 
пороков). П ромеры : Высота в холке.
Высота в крестце. Длина туловища. О б
хват груди. Обхват пясти. Выводы и 
оценка.

Щ енкам , им ею щ им  ярко  выраженные 
породны е черты, даю т оценку «пород
ный».

Тем, экстерьер которы х соответствует 
признакам  породы, даю т оценку «ти
пичный».

П О К А З А Т Е Л И  К О Б Е Л Я -П Р О И З В О Д И Т Е Л Я

Число об
следован
ных щен

ков

В том числе
Получив

ших оцен
ки <оч. 
хор . »

Отклонение от нормы

кобе
лей сук зубы рост

криптор-
хиэм уши окрас шерсть

пове
дение

200 89 119 116 10 — 7 9 I I  5 4
% — — — 5 — 7 ,9  4 ,5  5 ,5  2 ,5  2
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По качеству выращивания щ енки .полу
чают следую щ ие оценки: имею щ ие хо
рошо развитый костяк, соответствую 
щую породе высоту в холке, упитан
ность, шерсть, хорош ее поведение, при  
отсутствии пороков и грубы х недостат
ков получаю т оценку «образцово выра
щиваемый».

Щ енки, имею щ ие нормальный рост, 
крепкий костяк, достаточное развитие, 
упитанность, не проявляю щ ие трусости, 
получают оценку «правильно выращ ива
емый».

Заморенные, отстающ ие в весе и рос
те, с легким  костяком , со следам и ра
хита, трусливые щ енки оцениваются как  
«неудовлетворительно выращ иваемые».

Таким образом , возм ож н ы  различные  
варианты этих оценок, например пород 
ный образцово выращ иваемый, типичный  
правильно выращиваемый и т. д.

Будучи на выставке в ГДР, мы изучи
ли применяемый там м етод оценки  
производителей по потомству и счита
ем, что этот м етод с некоторы м и изме
нениями (он применяется в служ ебном  
собаководстве) м ож ет быть использован  
у нас в системе охотничьего собако 
водства.

Все потомство, прош едш ее на оценку  
«очень хорош о», выставленное в млад
шей возрастной группе от лучш их, р е ко 
мендованных для племенного использо
вания кобелей, тщательно учитывается и 
изучается по установленным показате
лям. Для этого к ка ж д о м у  из них при
крепляется бригада общ ественников, 
членов секции данной породы , под не
посредственным руковод ством  одного  
из ведущих экспертов. Установлены сле
дую щ ие показатели:

1. О бщ ее количество охваченных изу
чением щ енков, кобелей и сук.

2. Количество получивш их на выстав
ках в младш ей возрастной группе  
оценку «очень хорош о».

3. Учитываются недостатки и пороки  
зубной системы, крипто р хи зм , отклоне
ния в росте, неправильная ф орм а ушей, 
отклонения в окрасе, в ш ерсти, в пове
дении. Все эти недостатки указы ваю тся  
в абсолютных числах и в процентах. 
Для прим ера в таблице приводим  пока 
затели лучш его кобеля-производителя:

Если проанализировать данные этого  
кобеля, то получится, что он дал бо
лее 20%  порочны х собак по основным  
показателям. О чевидно, что он далеко  
не соверш енен и подбор сук  к  нему  
долж ен был проводиться более тщатель
но и осторож но .

Интересен анализ д р у го го  кобеля, от 
кото р о го  изучено 560 щ енков. О чевид
но, он был очень популярен у заводчи
ков по вы даю щ емуся экстерьеру и вы
ставочным победам. Что ж е  он дал? 
Из 560 щ енков только  40,7%  прош ло на 
оценку «очень хорош о» в младш ей воз
растной группе, остальные прош ли, по- 
видимому, на «хорош о» и «удовлетво
рительно» из-за пороков зубной систе
мы или оставлены без оценки из-за  
крипторхизм а. При подсчете у него по
лучается 25,9%  племенного брака. На
верное, пускать его ш и роко  в пород у  
не следовало.

Автор был бы признателен киноло
гам специалистам племенного дела за 
высказывания о целесообразности введе
ния в систему племенной работы по 
охотничьему собаководству вы водок м о 
лодняка и оценок производителей по 
потомству.

П о  ч е р н о т р о п у .

П е н и н гр а д с ки е  областные состязания  
гончих собак проводились прош лой  

осенью в хозяйстве «Семрино».
В соответствии с положением , утверж 

денным правлением ЛООиР, в целях 
сокращ ения сроков  проведения состяза
ний участвовавш ие в состязаниях соба
ки были разделены на две группы : 
группу вы жлецов и группу  вы жловок.

Для каж дой  группы  были созданы  
экспертные комиссии.

На первом  этапе состязаний были 
определены места, занятые собаками  
по ка ж д о й  группе.

На втором  этапе состязаний опреде
лялся чемпион, для чего вы жлецу и 
вы жловке, занявш им первые места в 
своих группах при дипломах I степени, 
предоставлялось по одной дополнитель
ной работе. Лучш ая работа определя
ла чемпиона.

Участвовало в состязаниях 46 еди
ниц, в том  числе вы жлецов —  20, 
вы жловок —  25, см ы чок —  1.

Д иплом ировано 12 единиц: вы жле
цов —  4, вы ж ловок —  8, остальные 
34 единицы, или 73 ,4% , ввиду недоста
точной подготовки  и усложнивш ихся  
условий (листопад и очень сухая  
тропа) дипломов не получили.

В группе  вы жлецов первое место за
нял русский  гончий Потешай —  ВРКОС 
3443 (В. Н. Павлова; Алтай 410, Алтай
ка 2721, его ж е ) с диплом ом  I степени  
при 86 баллах.

Второе м есто занял русский  гончий  
Хохот (П. И. М осковкин а ; Бой 2744 —  
Воронина, Чайка 789 Королева) с дипло
м ом  II степени при 83 баллах.

Ф о т о  Г. ПЕТРОВА

Третье место —  русский пегий гончий 
Катай (В. А. Викулова; Гобой 1271 —  
Чекулаева, Сильва 1545 —  Попелковского) 
с дипломом  II степени при 79 баллах.

Среди вы жловок первое место заняла 
русская пегая гончая Радоль (А . А. Ли- 
веровского; Гобой 1271 — Чекулаева, 
Тайга 1928 —  Богданова) с дипломом
I степени при 85 баллах.

Второе место —  русская гончая Галка 
(Винокурова; А м у р  —  Павлова, Чайка —  
Зиновьева) с дипломом  II степени при 
78 баллах.

Третье место —  русская пегая гончая 
Аза 456 (Н. Л. Гудзиенко; Гобой 1271 —  
Чекулаева, Ю га —  Вы годского) с дипло
м ом  II степени при 78 баллах.

Второй этап состязаний —  определе
ние чемпиона —  проводился специальной 
экспертной комиссией в составе: пред
седатель —  эксперт всероссийской кате
гории В. В. Курбатов, члены комиссии —  
председатели комиссий первого этапа, 
эксперты Б. И. Сергеев и И. Д . Рус- 
синов.

В составе участников дополнительных 
состязаний были Потешай 3443 
(В. Н. Павлова) и Радоль (А . А. Ливе- 
ровского).

Л учш ую  работу показал Потешай 3443, 
ко то р о м у  и присуж дено звание чемпио
на состязаний.

Следует отметить, что чемпион Поте
шай за три года приобрел солидный 
багаж : два диплома I степени, два дип
лома II степени и три диплома I I I  сте
пени. О ценка экстерьера —  «отлично».

Б. СЕРГЕЕВ, 
ж с п е р т - к и н о л о г  п е р в о й  ка те го ри и

СОСТЯЗАНИЯ ГОНЧИХ 
ПОД ЛЕНИНГРАДОМ

V'
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•оружие и снаряжение

АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ПУЛЬ И РЕЗУЛЬТАТОВ

И. С И М С О Н

Г |  ри охоте на крупны х зверей для 
стрельбы из гладкоствольных ш ом 

польных руж ей  с уд арно-крем невы м  и 
ударно-капсю льны м и зам кам и издавна 
применялась круглая сф ерической 
ф ормы пуля. Она вставлялась в канал 
ствола, им ею щ его  правильную  цилинд
рическую  сверловку, т. е. с оди нако 
вым по всей его длине диаметром . 
С развитием и усоверш енствованием 
огнестрельного оруж и я  и вы пуском  
гладкоствольных казнозарядны х руж ей , 
имевших стволы с цилиндрической свер
ловкой (т. е. без чоков), применение 
ш арообразных (круглы х) пуль продолж а
лось очень долгое время.

Стрельба пулями, диаметр которы х 
соответствует диаметру канала ствола 
цилиндрической сверловки, обеспечивает 
необходим ую  точность попадания в цель 
и убойность на расстоянии 50— 60 м.

Для стрельбы на больш ие дистанции 
в копытных и на близком  расстоянии по 
хищным опасным зверям , ко гда  треб у
ются высокие показатели точности 
стрельбы по убойном у месту, необхо
димо применять нарезные и гладкост
вольно-нарезные р уж ья : винтовки, кара
бины, ш туцеры, «парадоксы» и т. п. 
с экспансивными пулями. П реимущ ества 
нарезного оруж и я  по точности и даль
ности стрельбы в кр уп н о го  зверя со

стоят в том, что продолговатые, остро
конечные, стрелочного типа, обтекаем ой 
ф орм ы  пули (рис. 1) получаю т при вы
стреле о гр о м н ую  скорость вращения 
благодаря нарезам в канале ствола. 
Эти нарезы обеспечивают вращение 
пули после вылета ее из канала ство
ла, устойчивость в сохранении направ
ления полета к цели и исклю чаю т ее 
кувы ркание.

Для повышения кучности стрельбы 
дроб ью  подавляю щ ее больш инство со
временных гладкоствольных охотничьих 
руж ей , отечественных и зарубежны х, 
имеет стволы не цилиндрической свер
ловки, а с различными по величине 
(во многих случаях значительными) 
дульными суж ениям и (чокам и). Это 
сильно снижает точность и безопасность 
стрельбы из этих р уж ей  пулями и ис
клю чает стрельбу круглы м и  калиберны - 
ми пулями.

В поисках путей к повыш ению эф ф ек
тивности стрельбы пулями из гладкост
вольных руж ей , имею щ их стволы с 
дульными суж ениям и, предлож ено м но
го конструкций  пуль. О днако  практика 
охоты по кр уп н о м у  зверю  —  лосям, 
оленям, кабанам и др. показывает, что 
стрельба пулями реком ендуем ы х ко н 
струкций из гладкоствольных руж ей , 
имею щ их стволы с дульны м сужением ,

во многих случаях не дает положитель
ных результатов и приводит к прома
хам 1).

Долголетний опыт стрельбы пулями 
из гладкоствольных руж ей позволяет 
считать, что более пригодной для 
стрельбы в лесу, кустарниках, тростни
ках, среди камыша, высоких стеблей 
травянистых растений является подка- 
либерная круглая пуля. Она м ож ет быть 
легко  снаряжена в патрон с соблю де
нием основных требований внутренней 
баллистики —  центрирования по оси 
канала ствола, устранения трения и воз
м ож ны х толчков о его стенки при про
хождении в дульном сужении. Это до
стигается, например, снаряжением под- 
калиберной круглой пули в гильзе с 
применением специальных направляю-

1 По д а н н ы м  и с с л ед о в ан и й  З а п а д н о го  
о тд ел е н и я  В Н И И О З  результатов  п р о в е д е 
ния облавн ы х о х о т  на ло се й  в Л е н и н г р а д 
с к о й  и П с к о в с к о й  областях  в 1959—
1972 гг., на о д н о г о  д о б ы то го  л о с я  п р и 
х о д и л о с ь  от 7 д о  10 в ы стрел ов  при 
стрельбе  пулями различны х к о н с т р у к ц и й  
из гла д ко  ствольны х р у ж е й  (О. С. Русаков, 
ж у р н а л  «О хота  и о х отн и ч ье  хо зя й с тво »  
№  4, 1974. « П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  п р о м ы с 
ла л о с я  на С е в е р о -З а п а д е  С С С Р » ) .

' 1 1_____ 1
SWT..... .........................

1,— ..j
Г......... 1

________________VZZZ. 1 1. '
р2 ' ъ

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



1. Схем а  р а ц и о н а л ь н о й  к о н с т р у к ц и и  с т р е 
л о ч н о й  о с т р о к о н е ч н о й  пули  к  н а р е з н о м у  
о р у ж и ю ,  о б л а д а ю щ е й  в ы с о к о й  п р о б и в н о й  
с п о с о б н о с т ь ю .

2. С х е м а т и ч е с ки й  ч е р т е ж  с н а р я ж е н и я  пат
р о н о в  к р у г л о й  п о д к а л и б е р н о й  пулей, о б е с 
п е ч и в а ю щ е й  то ч н о с ть  и б е з о п а с н о с т ь  
стр ел ьбы  из р у ж е й  с д у л ь н ы м  с у ж е н и е м :  
а —  о б щ и й  вид  п а т р о н а ,  с н а р я ж е н н о г о  
к р у г л о й  пулей по с п о с о б у  Э. К. К е ле р а ;
б — м е тал л и ч е с кая  т р у б к а  д л я  обтачивания  
на ее т о р ц е  п о д к а л и б е р н о й  пули по д и а 
м е тру  ствола  в д у л ь н о м  с у ж е н и и ;  в — н а 
п р а в л я ю щ е е  п р и с п о с о б л е н и е  д ля  ц е н т р и 
р о в а н и я  пули — п о л о с к а  п л о т н о й  б ум аги  с 
н а кл е е н н ы м и  на нее н а п р а в л я ю щ и м и  р е б 
р ы ш ка м и  —  п о л о з ь я м и .

3. Ф о т о р е н т г е н о г р а ф и я  д у л ь н о й  части к а 
нала ствола  р у ж ь я  п о с л е  вы стрела  из н е 
го пулей  с н а к л о н н о  р а с п о л о ж е н н ы м и  р е б 
рам и  [Б р е н н е к е ,  Якана и д р . } .

4. Схем а  сил, д е й с т в у ю щ и х  на т у р б и н н у ю  
п у л ю ,  н е с б а л а н с и р о в а н н у ю  о тн о с и т е л ь н о  
о с и  ее в н у т р е н н е го  канала и у т р а ч и в а ю 
щ у ю  у с т о й ч и в о с т ь  п р и  б ы с т р о м  ее вра< 
щ е нии  в полете  к цели .

5а и б. П о д к а л и б е р н а я  пуля  с т р е л о ч н о г о  
типа М а к -Э л в и н а  с н а п р а в л я ю щ и м и  вкла-  
д ы ш а м и - к о н т е й н е р а м и :  а — ф о т о с н и м о к
с н а р я ж е н н ы х  пул я м и  п а т р о н о в  — п л а с т м а с 
с о в ы х  в к л а д ы ш е й - к о н т е й н е р о в ;  б —  с х е м а 
т и ч е с ки й  ч е р т е ж  пули и в кл а д ы ш е й  (с  р а з 
м е ра м и  ).

щих приспособлений и в полиэтилено
вые пы ж и-стаканчики или «рубаш ки».

При снаряжении кр угл ой  пули с ис
пользованием пы ж ей-стаканчиков и р у 
башек пуля долж на быть по диаметру 
на четыре единицы калибра меньш е, 
чем имеет руж ье . Н апример, в полиэти
леновый стаканчик и р уб а ш ку  12 ка 
либра вставляют кр у гл ую  пулю  16 ка 
либра. К одн ом у из лучш их, простых и 
хорош о проверенных способов снаряж е
ния патронов с кр угл ой  пулей с исполь
зованием направляющ их устройств отно 
сится способ, предложенны й д окто р ом  
технических наук, м астером  стрелково
го спорта Э. К. К е л е р о м 2).

Перед снаряжением  патронов кр угл ы 
ми пулями по этом у способу необхо
димо подобрать пули так, чтобы они 
имели правильную  сф ерическую  ф орм у 
и входили в чоковое  суж ение с зазо 
ром  0,5 м м . Направляющ ее приспо
собление для пули состоит из полоски 
плотной бумаги (например, от черных 
конвертов ф отобумаги, чертеж ной —  
ватмана). Высота этой полоски должна 
быть на 3— 4 м м  меньш е диаметра 
пули, а длина —  равной ее окруж ности . 
Например, Для р уж ей  12 калибра дли
на такой полоски будет 54— 55 мм, 
ширина 14 м м . На бум а ж н ую  полоску 
наклеивают три узких деревянных реб-

2 Э. К. К е л е р .  С трельба  пулей из 
г л а д к о с т в о л ь н ы х  р у ж е й .  Ж у р н а л  «О хота  и 
о х отн ичье  х о з я й с т в о » ,  N9 9, 1972.

ры ш ка толщ иной 1 м м , ш ириной 2—  
3 м м , имею щ их длину на 1— 1,5 мм  
меньш е ш ирины полоски. Эти ребры ш ки 
вы резаю т из корпуса  спичечной ко р о б 
ки. Их наклеиваю т на б ум а ж н ую  полос
к у  (канцелярски м  силикатным клеем ) на 
равном  расстоянии так, чтобы по о к р у ж 
ности свернутой в тр уб о чку  полоски 
ребры ш ки  были расположены  д р уг  от 
друга  на дуге  в 120°, а на разверну
той в длину полоске  расстояние при 
при этом м е ж д у  ними будет прим ер 
но 18 м м , ка к  показано на рис. 2.

При снаряжении патрона с пулей в 
гильзу всыпают заряд  пороха, вставля
ют картонны й пы ж  из плотного, но не 
ж е стко го  картона толщ иной 2,5— 3 м м , 
осаленный войлочный пыж, а поверх 
него вплотную  картонную  прокл адку  
толщ иной 2,5— 3 м м . Затем вставляют 
направляющ ее приспособление —  свер
нутую  тр уб о ч ко й  полоску бум аги с на
клеенны ми ребры ш кам и-полозьям и , об
ращ енны ми наруж у, т. е. к внутренней 
поверхности гильзы. В направляю щ ую  
труб очку , вставленную в гильзу, опу
скаю т пулю  и на нее ставят войлоч
ный пы ж  высотой 8— 10 м м . Для того 
чтобы н и ж н ю ю  к р о м ку  этого  пыжа не 
м огло затянуть под пулю  при п р о х о ж 
дении ею  дульного  суж ения, с нижнего 
края пыжа острым нож ом , а еще луч
ше нож ницами, срезаю т под углом  45° 
ровную  ф аску в 4— 5 м м  для обеспече
ния безопасности. Д ело в том , что 
затягивание нижней кр о м ки  верхнего 
войлочного пыжа с той или д ругой  сто

роны под бо ко вую  поверхность пули в 
м ом ент прохож дения ею  дульного су
жения очень опасно и м ож ет привести 
к раздутию  или разры ву ствола, а так
ж е  к п р о м а ху3). При снаряжении кр у г 
лой пули с этим приспособлением в 
бум ажны е гильзы пулю  закрепляют, 
ка к обычно, завальцовкой гильзы, а в 
металлических гильзах пулю заливают 
смесью  вазелина с параф ином или за
крепляю т лапками, высеченными у дуль
ца гильзы 4).

Как показал опыт, стрельба круглы 
ми пулями, снаряженными таким спосо
бом, обеспечивает вы сокую  точность 
попадания в цель, потому что пуля 
центрируется в канале ствола направ
ляю щ ими ребры ш кам и-полозьями, кото 
рые сминаются в дульном сужении по 
образую щ ей пули, но она удерживается 
в строго центрированном положении, 
причем касание и толчки ее о стенки 
канала ствола исклю чаются. Поэтому 
данный способ снаряжения круглой под
калиберной и других пуль с направляю
щим приспособлением имеет большое 
преимущ ество перед рядом  конструк
ций пуль, предложенных для гладко
ствольных руж ей  с дульным сужением 
канала стволов.

При снаряжении пуль в полиэтилено
вый пы ж-стаканчик или рубаш ку (что 
значительно лучш е других способов 
центрирования пуль) последние так же, 
ка к сказано выше, служат направляю
щими для пули в канале ствола с дуль
ным суж ением . Круглы е пули, предна
значенные для снаряжения в полиэтиле
новые пы жи-стаканчики и рубашки, 
должны  быть гладкими и не иметь на 
поверхности их корпуса поясков, как у 
круглой  пули типа «Спутник» и др. Кро
ме того, круглая пуля 16 калибра без 
поясков весит 28 г, а пуля этого же 
калибра типа «Спутник» с поясками ве
сит 22— 23 г. Такая пуля для ружей
12 калибра, снаряженная в полиэтилено
вый пы ж -стаканчик или рубаш ку, будет 
слиш ком  легка.

Большинство имеющ ихся конструкций 
пуль, особенно турбинного и комбини
рованных турбо-стрелочного  типа (пули 
М айера, «Идеал», БС, «Ракета», «Валон» 
и д р .) невозм ож но  снаряжать в метал
лические гильзы. Применять пули, ре
ком ендуем ы е для стрельбы из гладко
ствольных руж ей, необходимо с учетом 
возм ож ности вы сококачественного сна
ряжения их в металлические и бум аж 
ные гильзы, а такж е  на основе опыта 
и условий охоты. Заманчивы по кон
струкции стрелочного и турбинного 
типа пули с наклонными ребрами на их 
корпусе  или с лопастями внутри осево
го канала пули. Эти ребра и лопасти, 
казалось бы, должны  повышать устой
чивость и дальность полета пули за счет 
вращения, сообщ аем ого ей в стволе и 
по вылете ее в воздуш ное пространст
во. О днако, ка к видно из фотографий

3 Л учш е  в о о б щ е  не ставить пы ж ей  пе 
р е д  пулей в ц е л я х  ее у д е р ж а н и я  в гиль 
зе, так ка к  в о з м о ж н ы  п е р е к о с ы  пыжа при 
вы стреле.  Ц е н т р и р у ю щ е е  устрой ство  
д о л ж н о  быть таким, чтобы пуля входила  
а н е го  с н атягом  (Р е д . ) .

4 И. П. К а н а в е  ц,  А.  Т. К р а в ч е н -  
к  о. П л о с к о г у б ц ы - п р о с е к а т е л и  л а п о к - д е р 
ж а телей  ( Ж у р н а л  «О хота  и о х отн и ч ье  х о 
зяйство» ,  №  5, 1971).
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дульной части ствола гладкоствольного  
руж ья  после выстрела из него пулей с 
наклонно располож енны ми ребрам и на 
ее ко рпусе  (рис. 3), а та кж е  снимков, 
произведенных рентгено-импульсны ми  
аппаратами5 вращения этих и турбин
ных пуль со сквозны м  внутренним  от
верстием и наклонны ми лопастями в 
нем не происходит. Д ля успеш ной  
стрельбы пулями турбинного  типа, 
имею щ ими сквозной осевой канал с 
внутренними наклонны ми лопастями и 
точно согласованными с ними по их 
располож ению  наклонны ми ребрами, 
необходимо вы сококачественное, весь
ма точное их изготовление, с обе
спечением сим м етричной статической и 
динамической балансировки пули отно
сительно оси вращ ения. Устойчивость и 
дальность полета турбинной пули м огут  
быть достигнуты  лишь тогда, ко гда  эти 
требования к  конструкции  пули при ее 
изготовлении б уд ут обязательно соблю 
дены. Известно, что при вращении  
неуравновеш енного тела (детали) воз
никаю т динамические силы, переменны е  
по величине и направлению.

Если у несбалансированной быстро  
вращ ающ ейся в полете турбинной пу
ли на противоположны х от ее оси и 
длины сторонах будут находиться не
уравновеш енные статически и динами
чески тяжести, хотя бы ничтож но м а
лого веса Pt и Р2 (рис. 4), изм еряе
мые десяты ми долям и грам м а и даж е  
менее, то они при вращении пули с 
больш ой угловой скоростью  вы зовут  
появление неуравновеш енных сил 
Fci и Fcj . Эти силы, действуя попе
ременно с очень вы сокой частотой в 
противоположны х направлениях, быстро  
нарушат устойчивость турбинной и д р у 
гих пуль, не им ею щ их правильной ф ор
мы обтекаем ого  тела вращения, уравно
веш енного статически и динамически. 
Кром е того, устойчивость в полете  
турбинного типа пуль с внутренним  
сквозны м  каналом  и лопастями в нем  
м ож ет быстро наруш аться от действия  
сильного лобового  или б о ко в о го  ветра, 
снега, а та кж е  при встрече с малейш и
ми препятствиями и преградам и: листья
ми деревьев, травянистыми растениями, 
тонким и ветвями и сучьям и деревьев и 
кустарников, тростником , кам ы ш ам и, 
стеблями вы соких трав, злаковы х расте
ний и п р 6).

На зверовых охотах в таежном  лесу, 
зарослях кустарников, камыш ах стрель
ба пулей, ка к  правило, происходит на 
расстоянии 30— 50 м и менее, на ко то 
ром  хорош о виден зверь и м ож е т быть 
обеспечена точность прицеливания и вы-

5 Э кс п о з и ц и я  съ е м ки  и м п ул ьсн ы м  ф о то - 
р е н т ге н о с к о п о м  д л и тс я  лиш ь о д н у  м и л л и 
а р д н у ю  д о л ю  с е ку н д ы  и п о з в о л я е т  с ф о 
то гр а ф и р о в а ть  п ул ю , р а з го н я ю щ у ю с я  •  ка 
нале ствола  ви н то вки , а т а кж е  с ф о т о гр а 
ф и р ов а ть  с н а р я д  в с тв о л е  а р т и л л е р и й с к о 
го  о р у д и я  с м о щ н о й  б р о н е й .

* П р о д у в ка  пуль  в а э р о д и н а м и ч е с к о й  
тр убе  п о ка за л а , что  тур б и н н ы е  п ул и  с 
п р о д о л ь н ы м  ка н а л о м  не в р а щ а ю тс я  при  
с к о р о с т я х , п р е вы ш а ю щ и х  зв у ко в ы е , так 
ка к  в ка н а л е  пули о б р а з у е т с я  в о з д у ш 
ная п р о б к а . Эти пули н а ч и н а ю т в ра щ а ть 
ся то гд а , ко гд а  их с к о р о с т ь  б у д е т  ниж е  
з в у ко в о й , что у ж е  б е с п о л е з н о , п о т о м у  что 
д ля  то ч н о й  стр ел ьбы  н у ж н о , чтобы  пуля  
в ращ алась  в м о м е н т  п о ки д а н и я  канала 
ствола (Р е д .) .

с т р е л а  п о  у б о й н о м у  м е с т у .  В о  м н о г и х  
с л у ч а я х  в л е с у  п р и х о д и т с я  с т р е л я т ь  
с к в о з ь  в е т в и  д е р е в ь е в ,  п о д р о с т ,  п о д л е 
с о к  и т . п . В э т и х  у с л о в и я х  б о л е е  п р и 
г о д н о й  д л я  т о ч н о с т и  с т р е л ь б ы  и о б е 
с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и  п р и  о х о т е  на 
о п а с н о г о  з в е р я  (м е д в е д я ,  к а б а н а  и д р . )  
и к о п ы т н ы х  я в л я е т с я  с т р е л о ч н а я  п у л я , 
с н а р я ж е н н а я  в п а т р о н  с п о с о б а м и , га 
р а н т и р у ю щ и м и  т о ч н о с т ь  в ы с т р е л а , о п и 
с а н и е  к о т о р ы х  п р и в е д е н о  в ы ш е 7).

Д ля гладкоствольных руж ей  к одной  
из удачных ко нстр укц и й  по баллистиче
ским  свойствам пуль обтекаем ой ф ор
мы, хорош ей по преодолению  препят
ствий при стрельбе а лесу, относится 
стрелочного  типа остроконечная пуля 
Келли М ак-Э лвина (С Ш А )*. Она по 
своем у м аксим альном у диаметру на
м ного  меньш е внутреннего диаметра  
канала ствола. К онструкция  этой пули 
похож а  на сильно уко р о че н н ую  стре
лу. О дним  из важнейш их качеств пули 
являются внеш небаллистические показа
тели —  уменьш ение почти вдвое лобо
вого сопротивления воздуха, что со
здает более вы сокие пораж аю щ ие спо
собности при малом весе пули —  
28,3 г (для 12 калибра).

Пуля центрируется во время снаряж е
ния в патрон и при прохож дении  ка 
нала ствола специальной рубаш кой - 
контейнером . Она зажимается м еж д у  
двум я л егким и пластмассовыми направ
ляю щ ими вкладыш ами, соответствую щ и
ми внутренней части внеш ней ф орм ы  
пули и образую щ и м и  снаруж и цилиндр  
(рис. 5-а, 5 -6 ) ’ . Эти вкладыш и отделя
ются при вылете пули из канала ствола 
(аналогично направляю щ ему приспособ
лению для снаряжения в патрон к р у г 
лой пули по способу, предлож енном у
Э. К . Келером , описание ко то р о го  
приведено выше).

П рактика  охоты  в 1959— 1972 гг. при  
отстреле 55 тыс. лосей в трех обла
стях Северо-Запада РСФСР (Ленинград
ской, Н овгородской  и П сковской) по
казала, что лучш ие результаты  по убой
ности и точности стрельбы из гладко 
ствольных р уж е й  дает правильно снаря
женная а патрон круглая подкалиберная  
пуля.

Пули Якана, Бреннеке, БС, турбин
ные —  «Идеал» Ш тендебаха, М айера не 
обеспечиваю т точности стрельбы ими в 
лесу и кустарниках, отклоняю тся  в по
лете, а иногда и рикош ети рую т при 
ударе о преграды  (сучья и стволы  
деревьев), встретившиеся на пути поле
та к  цели. В частности, это та кж е  под
тверждается опы том  охоты на лосей в

7 К  н е д о с та тка м  кр у гл о й  пули  н е к о т о 
р ы е  с т о р о н н и к и  д р у ги х  к о н с т р у к ц и й  пуль 
о т н о с я т  с р а в н и те л ьн о  п о в ы ш е н н у ю  о п а с 
н о с ть  р и ко ш е т о в  п р и  п о п а д а н и и  ее  в 
тв е р д ы е  п р е д м е ты , что  не н а х о д и т  п о д 
тв е р ж д е н и я  весьм а  д л и тел ьн ы м  о п ы то м  
о х о т ы  и с о б р а н н ы м и  нам и о б ш и р н ы м и  
д а н н ы м и  о н е сч а стны х  с л уч а я х , св я зан н ы х  
с о х о т о й .

* Ж у р н а л  « О хо та  и о х о т н и ч ь е  х о з я й с т 
во»  N9 9, 1973. Д . П о л я ко в . «С трельба
пул ям и  из гл а д ко с т в о л ь н ы х  р у ж е й » , №  2,
1975 г., Д . П о л я ко в , Э. Ш т е й н го л ь д  « П р о 
и з в о д с т в о  п а т р о н о в  в наш ей стран е» .

’  Ж у р н а л  « О хо та  и о х о т н и ч ь е  х о з я й с т 
во»  №  9, 1973 и №  2 1975 г.

Кур ско й  области10. Турбинного типа ту
поконечны е полые пули со значитель
ным по диаметру внутренним каналом  
при стрельбе по крупны м  копытным  
животны м (лосям ) на расстоянии более 
50 м показываю т низкое пробивное дей
ствие, так ка к переднее внешнее коль
цо (в плане) этой свинцовой тупоконеч
ной полой пули при ударе в крупны е  
кости лося (лопатки, голову, позвонки, 
бедра) расплющивается и не способно  
их разруш ить. Недостатки большинства 
конструкций  и качества изготовления  
выпускаемых пуль, а такж е  способов 
снаряжения ими патронов, в особенно
сти в металлические гильзы, являются 
главными причинами плохой стрельбы  
пулей из гладкоствольных руж ей  и 
больш ого количества подранков.

Анализ конструкций  пуль к гладкост
вольным р уж ья м  и результатов стрель
бы ими на охоте диктует необходи
мость скорейш ей разработки, испыта
ний и выпуска заводами рациональных 
конструкций  круглы х и стрелочного  
типа подкалиберных пуль с пластмассо
выми и другим и  направляющими и 
центрирую щ им и устройствами, обеспе
чивающ их повышение дальности и точ
ности полета пули и безопасности  
стрельбы ею  из руж ей с дульным  
суж ением  стволов. К ром е  того, на заво
дах, вы пускаю щ их охотничьи ружья, 
следует неотложно организовать изго
товление и серийный выпуск универ
сальных пуледробовы х руж ей  со ство
лами типа «парадокс».

От редакции. Автор статьи правильно  
отмечает достоинства круглой  
(ш аровой) пули с точки  зрения ее хо
рош ей точности попаданий в цель и 
пробивного действия на средних дистан
циях стрельбы из гладкоствольного ору
жия. Но автор не прав, когда  пишет, 
что эта пуля безопасна в смысле ри
кошета.

При определенных условиях стрельбы  
все пули, выстреленные из гладкост
вольного или нарезного оружия, дают 
рикош еты , а круглая пуля в особенно
сти. Это объясняется ее шаровой ф ор
мой и малой склонностью  к деф орма
ции при ударе в твердую  преграду  
(камень, лед, м ерзлое дерево, мерзлая  
земля и т. п.).

По данным судебной экспертизы  и 
крупнейш их специалистов в области при
кладной баллистики, повышенная спо
собность круглы х пуль давать рикош еты  
не вызывает никаких сомнений. Дело в 
том, что даж е при незначительных 
уменьш ениях угла встречи от нормали  
(90°) с поверхностью  твердого предмета  
образуется вращательная пара сил, вле
кущ ая рикош ет.

Если пули д руго го  образца больше 
одного  рикош ета обычно не деют, то 
круглы е пули м огут давать несколько  
рикош етов.

Поэтому стрелку, пользую щ емуся  
круглы м и пулями, следует быть чрез
вычайно внимательным в выборе направ
ления стрельбы, чтобы пуля не могла 
встретить какой-либо твердый предмет 
в случае промаха по зверю .

На основании выш есказанного безус
ловно нельзя применять круглую  пулю  
на облавных коллективных охотах.

' " Ж у р н а л  «О хота  и о хо тн и ч ье  х о з я й с т 
во»  N9 5, 1975 г. Е. М а с те р о в . «Стрельба 
пулям и».
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ПЛАСТМАССОВЫЕ ОБТЮРАТОРЫ
В  ж урнале «Охота и охотничье хозяй

ство» (№  1) за 1974 г .) было опуб 
ликовано описание устройства для изго
товления полиэтиленовых пы ж ей-об тю 
раторов из листового материала  
(Ю . И. Д орогое  «Полиэтиленовый пы ж - 
обтю ратор»). П опытки создать на этой 
основе более удобное и производитель
ное устройство с электрическим  подо
гревом и м еханическим  приводом  дви
жения пуансона в основном ограничи
вались различными ф изическим и качест
вами случайного подручного  материа
ла —  полиэтиленового листа. При даль
нейш ем развитии идеи изготовления об
тю раторов найдено новое реш ение и 
создано более простое устройство, по
зволяющ ее изготавливать пы ж и-обтю ра- 
торы из самого различного  по качест
ву листового полиэтилена и капрона  
доступными охотникам  приемами.

Устройство состоит всего из трех 
деталей: матрицы, сменных пуансонов и 
р уко я тки  (рис. 1 и 2).

Процесс изготовления обтю раторов  
вклю чает три операции: нагрев заготов
ки, ф о р м ов ку  с охлаждением  и об р уб 
ку. Заготовку из листового полиэтилена  
толщиной 1— 2 м м  р а зм е р о м  3 0 X 3 0  мм  
нагревают до разм ягчения (например, 
на электроплитке), уклады ваю т на мат
рицу и вручную  сверху плотно п р и ж и 
маю т пуансоном. Размягченный полиэти
лен легко  вдавливается в м атрицу и, 
охлаждаясь, сохраняет приданную  ем у  
ф орм у и размеры . Выступающ ие края  
заготовки дополнительно м ож н о  быст
ро охладить погруж ением  их в воду. 
Центральная часть извлеченной сф ор
мированной заготовки имеет вы пукло- 
вогнутую  чаш ечкообразную  ф орм у с 
гладким и поверхностями. П оследню ю  
операцию  —  о б р уб ку  производят обы ч
ной заводской вы сечкой, взятой по ка 
либру. О бтю ратор готов. На изготовле
ние одного  обтю ратора в среднем  за
трачивается 30— 40 сек. Вид отш там по
ванных заготовок и готовых пы ж ей-об
тю раторов показан на рис. 1.

Внешний разм ер (диам етр) вы пуклой  
стороны обтю ратора определяется диа
метром  цилиндрического  углубления  
матрицы. Д ля бум аж н ой  гильзы  12 ка
либра он составляет 18,3 м м , для ла
тун н о й —  19,5 м м  и долж ен точно со
ответствовать диам етру прим еняем ой  
высечки, что обеспечивает вы рубку  
обтю раторов без перекосов и смещ е
ний. М атрица двусторонняя: одна
сторона под б ум аж н ую , а другая  —  под  
металлическую  гильзы. Сменные пуан
соны им ею т высоту h =  3; 4; 5 и 6 м м . 
Их диаметры на 1,5— 2 м м  меньш е диа
метра матрицы (определяю тся по тол- 
щийе листового материала), для б ум а ж 
ных ги л ь з — 16,5 м м , для металличе
с к и х —  17,7 м м . Высота пуансона  
определяет глубину изготавливаемого  
обтюратора. Для полиэтилена толщиной  
около двух м м  целесообразно исполь
зовать пуансоны большей высоты. М ат- 
эицу и сменные пуансоны вытачивают 
из дю ралю миния, им ею щ его вы сокую  
теплопроводность, что обеспечивает

быстрое охлаждение сф орм ированной  
заготовки. Рабочие поверхности пуансо
нов и матрицы полирую т. Рукоятка  
пуансона и внеш няя поверхность мат
рицы для удобства работы, т. е. для 
хорош ей ф иксации в руках , имею т  
кольцевые наклонные проточки  (рис. 2).

Как показала практика , описанное  
устройство позволяет из 'отавливать об
тю раторы  не только  из полиэтилена, но 
и из листового капрона толщ иной от
1 до  2 м м . Следует отметить, что кап
рон более стоек к  истиранию, к высо
ким  тем пературам  и давлению, а это 
значит, что капроновы е пы ж и-обтю рато
ры обладаю т лучш им и качествами, чем  
полиэтиленовые.

По м ое м у  м нению , изготовляемы е  
м ною  обтю раторы  качественно превос

ходят заводские, представляющ ие одно  
целое с контейнерами-концентраторами. 
Они не меньш е внутреннего диаметра  
гильзы (в том  числе и металлической), 
не им ею т толстого и ж естко го  доныш 
ка, т. е. легко  обжимаю тся в дульном  
сужении ствола. Их толщина по всей 
поверхности почти одинакова и равна 
толщине используем ого листового мате
риала, что при выстреле исключает 
выворачивание обтю рирую щ его  бортика  
вперед. Глубина обтюратора, т. е. вы
сота бортика, м ож ет быть выбрана по 
ж еланию  охотника, исходя из особен
ностей снаряжения патронов, но жела
тельно не более 5 мм.

Ю . Д О Р О ГО В , 
кандидат технических наук

г. М и н с к
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КРАСНЫЕ ДНИ
ИЗ ЗАПИСОК СОВРЕМЕННОГО ОХОТНИКА

О л е г В О Л КО В Р и с у н о к  х у д о ж н и к а  Г. БЕДАРЕВА

Е два я, поднявш ись, начинаю ходить 
по комнате, ка к  Рекс прилипает 

ко  мне и не отстает. Я перехож у от 
умывальника к столу, прибираю  постель, 
наспех пью чай, надеваю сапоги, сни
маю  с гвоздя р уж ье  —  он все топчется 
рядом . Но когда  я полностью  готов и 
берусь за р у ч ку  двери, Рекс оказы ва
ется позади Рады, см иренно пролеж ав
шей, свернувш ись, на своем войлоке, 
будто ритуал утренних сборов на охо 
ту ее вовсе не касался. И она ж е  пер
вой протискивается в отворяем ую  дверь, 
первой выскакивает на р уж у  и ош алело
радостно мчится по проул ку , впереди 
своего зам еш кавш егося сына, давно 
обогнавш его Раду в росте и резвости, 
но не унаследовавш его м атеринской 
сообразительности и ловкости.

Еще очень рано, солнце не взош ло 
и деревня спит, погруж енная  в тиш ину 
и росистую  прохладу. Одна лишь сосед
ская Пальма, почуяв собак, заливается 
обиженны м лаем: завидует ли она своим 
вольным сородичам , негодует ли на них 
или требует, чтобы подбежали позна
комиться и посочувствовать ее неза
видной доле цепной собаки, но каж ды й 
раз, что мы проход им  невдалеке от ее 
конуры , она подает голос и скулит. 
А им не до нее.

Я еще только  перелезаю  через из
городь, отделяю щ ую  усадьбы от поля, 
а псы мои уж е  далеко  впереди, у го 

рело носятся по ж нивью , точно впер
вые в ж изни  познали приволье.

По всем > охотничьим  законам  мне 
следует держ ать собак у ноги, чтобы 
послать в поиск лишь когда  начнется 
«настоящее» —  там, где дичь. Но я их 
отпускаю : так хорош о следить за упо
енным бегом  легашей, отмечать особен
ности ка ж д о го  —  длинные, сильные скач
ки кобеля, стелю щ егося во всю длину, 
но несущ его голову чуть ниже, чем 
полагается, и упругие , пружинисты е 
пр ы ж ки  Рады, делающ ей на полном 
карьере угон ки  с проворностью  зайца, 
так что уследить нельзя, ка к она меня
ет направление!

Да я и знаю  свою  власть над ними: 
достаточно тихо свистнуть и поднять 
р уку , чтобы они остановились, легли 
на месте, или позвать, чтобы прим ча
лись' ко  мне. А  я отню дь не искуш ен 
в натаске и не знаток обращ ения с 
легавыми: полевые качества у породи
стых собак в крови , и они со стра
стью  и самозабвением  их проявляют. 
Надо только, пом и м о вы учки в ще
нячьем возрасте, чтобы они кр е п ко  
сдруж ились со своим хозяином  и хоте
ли не только  заслужить его  одобрение, 
но и чувствовать, что они его радую т, 
ем у легко  и весело с ними.

Восхитительны эти ко р о тки е  килом ет
ры, что приходится отшагать, пока 
дойдеш ь до места охоты! Я по -утрен-

нему бодр и полон неомраченных 
надежд на великие успехи и подвиги, 
иду легким  ш агом, унимая нетерпение 
и заставляя себя на торопиться; как 
обычно, мы вышли слиш ком  рано, и 
лучше, несколько  потянув время, дать 
тетеревам побольш е набродить.

Гляжу в о кр уг и чувствую  себя сли
тым со всем тысячи раз виденным и 
неизменно по-новом у привлекательным 
и близким . Эти поля в геометрических 
ф игурах пахоты и хлебов, разделенные 
лесками ложбин, эти замыкаю щ ие окоем  
опуш ки, роса на заблестевших в первых 
лучах солнца травах и жнивье, лож ки  
с расплывчатыми очертаниями стогов, 
закрыты х, ка к облаком , остатками ту
мана,—  все это, вобрав в себя самые 
дорогие  черты родной земли, поселяет 
в душ е, как отчий кров, мир и 
успокоение.

Израсходовав первый бестолковый пыл, 
собаки невдалеке выводят по всем пра
вилам петли «челнока». Я подсозна
тельно слежу за ними и настраиваюсь 
на возм ожность внезапного охотничье
го переполоха, что не мешает, одна
ко, мыслям м оим  идти своим чередом, 
уводить меня и подчас заносить 
невесть куда...

Н ередко  приходится ловить себя на 
том, что, попадая в деревню  и всмат
риваясь в сельский пейзаж, видишь его
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как бы совмещ енны м с давниш ним, 
знакомым с ранних лет. Бывает, что, 
ступая по ш и роки м  и глубоким  колеям  
нынешней лесной дороги  а рубцах от 
гусениц и оттисках шин, с прутьям и 
измочаленной древесной поросли, я ви
жу перед собой малоприметны е следы, 
наезженные тележны ми колесами, отпе
чатки подков, листья и стебли придо
рожных кустов, измазанны е дегтем ... 
Я могу, кажется, потянув воздух, вооб
разить его терпкий и свежий запах.

Разметнувшиеся во все стороны  об
ширные просторы сплош ных хлебов са
ми собой разлиновы ваю тся в памяти 
травянистыми, с кучка м и  убранны х с 
пашни камней, м еж ам и, некогда делив
шими поле «по душ ам». Возникаю т пе
редо м ной и зазеленевш ие отавой лу
говинки в о кр у г  полей. Теперь, что на 
них некош еная трава, покры ваю щ ая 
оставленные тракторны м и поездам и с 
м ноголем еш ны м и плугами и д ерн оре 
зами ямы и бугры , затрудняю щ ие 
ходьбу, я вспоминаю , ка к  было тут 
прежде гладко: м у ж и ки  не ленились
разравнивать кротовы е б уго р ки  и про
дирали луговину цепными боронам и, 
лишь бы м ож но  было при косьбе 
плотнее приж им ать пяту косы  к земле 
и срезать травы под корень. Они, бы
вало, и на лесных сенокосах, в 
опуш ках и по ручьям  так чисто о б ка 
шивали всякий куст и прогалок, что 
после них охотнику нечего было искать: 
дичи не оставалось, где хорониться.

Ныне не принято крохоборничать, 
сшибать косой всякую  травину под 
деревьями, некогда возиться с каж ды м  
п уком  сена, и в редколесье  не увидиш ь 
обкош енного  места. Разве где наткнеш ь
ся на плеш инку, соблазнивш ую , вероят
но, отличной травой старозаветного де 
да, все еще по преж ней крестьянской 
привы чке не ленивого прибирать к  делу 
добро, пропадаю щ ее втуне. Зато и 
охотничьей братии ходьбы прибавилось —  
некось и надежда на тетеревов всю ду!

Так, вспоминая и раздум ы вая, более 
всего удивляеш ься все ж е  том у, что

сумел привы кнуть к соврем енной дерев
не: уж е  не каж утся  удивительными ее 
электрические огни, ее ж изнь , подчи
нившаяся ритм у тракторов и комбайнов, 
механизмы, заменивш ие ф изические 
усилия, хотя перед глазами картина 
той, преж ней —  малозем ельной и мало
лош адной, оснащ енной косам и да сер
пами, разгонявш ей потем ки лампеш кам и 
и о го н ько м  лампад. И вот чудо : не
стерлись, не расплылись в д ы м ке  
дальних лет грани и черты той прош 
лой российской деревни. О на видится 
мне и сейчас во всех отчетливых под
робностях. Как живы е, возникаю т перед 
глазами старинные ее жители, поскон
ная и холщовая их одеж да, лапти с 
онучами, подстриженны е овечьим и н о ж 
ницами головы и бороды , и особенно —  
твердые их, с растрескавш ейся кож ей , 
р уки  с непослуш ны ми пальцами.

О казы вается, неполной человеческой 
ж изни  достало, чтобы охватить две 
эпохи, узнать два разных мира. 
П рипоминаю , что накануне на шоссе 
м им о  меня промчался грузов и к с дву
мя лош адьми, бесхлопотно путеш ест
вую щ им и в кузове ... Глядя им  вслед, я 
без труда воскресил в памяти д ере
венскую  конягу , разбивш ую  о деревья 
телегу и унесш ую ся с дугой и о глоб 
лями в лес при встрече с автомобилем, 
впервые появивш емся на тверском  про
селке; было это за два или за три 
года до первой м ировой войны...

...У охотников особенная память на 
места, где хотя бы однажды  приш лось 
отыскать дичь и успеш но стрелять: их 
так и тянет снова испытать там счастье, 
словно тетеревенок или заяц непремен
но сидят под запомнивш имся кустом . 
О тменил и я, пока подходил к лесу, 
задум анную  с вечера реко гн осц и р о вку  
нехоженой стороны, и реш ил сперва 
обойти место, где выпала удача не
ско л ько  дней назад.

М иновав поле и переправивш ись через 
ручей с топким и, заросш им и берегами, 
я сош ел с дороги , подозвал собак и, 
расположивш ись на пне, усадил их воз

ле себя. С высунутыми языками, запа- 
ленно дыша, они впились в меня горя
щими и ум оляю щ им и глазами, красноре
чиво укорявш и м и за зад ерж ку  в такую  
м инуту. И я не стал их томить. При 
разреш аю щ ем  слове «вперед!» они сор
вались и поскакали, причем Рада не 
преминула ко р о тко  зарычать на своего 
сына, что делала всякий раз в таких 
случаях: сердилась ли она, что он ее 
обгоняет, или по-дамски нервничала, я 
так и не м о г разгадать.

...Мы ищ ем по недавней, заросшей 
низким  кустарни ком  и редким и осинка
ми вы рубке, словно предназначенной 
для вы водков. Я настороже, то и дело 
сдерж иваю  собак, заставляю искать 
впереди себя. Но ожидания не оправ
дываются, час проходит впустую; на
пряжение ослабевает, и мы отправля
емся напрямик к давно запримеченно
м у бугру , покры том у мелочами, проре
занными полосами гречихи и овса.

Повезло лишь под конец  охоты. Уже 
сильно припекало солнце, остатки 
росы сохранились только под самыми 
тенистыми кустами, были без толку 
прочесаны самые обещ ающ ие места. 
И я почти перестал думать о дичи, но 
жалел собак, понапрасну вложивших 
столько рвения в поиски. Но вот, 
продравш ись сквозь куст и рассеянно 
взглянув на полянку, я вдруг увидел 
Раду, стлавш ую ся в последней потяж- 
ке перед стойкой. Срывая с плеча 
р уж ье  и остро всматриваясь в высокие 
травы, куда  она нацелилась высоко 
поднятой, напряженной мордой, я ка
ким -то  боковы м  зрением  заметил Рек
са: он стоял позади матери, замерев 
на собранных ногах, очевидно не успев 
удобно встать после того, как вымахнул 
из куста. В такой м омент охотник, с 
пальцем на спуске, весь зрение 
и слух: ж изнь свелась к ожида
нию взлета, лихорадочным догадкам  —  
где затаились? И все-таки, как он ни 
поглощен, какая-то  его сущность в эти 
драм атические секунды  видит всю  кар
тину со стороны и любуется застывши
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ми на стойке  собакам и. О ни не ш елох
нутся, задерж али дыхание, убрали язы
ки ; по всякой ж и л ке  пробегает нервная  
д рож ь. Пойнтеры —  самые миролю биаы е  
и добры е собаки на саете, но на стой
ке а тени кустоа глаза их хищ но горят  
красны м огнем , и затаивш имся в не
скольких шагах *от них птицам они 
должны  казаться свирепы ми зверям и.

Рада, видимо, вплотную  подвела к 
вы водку и посылать ее не приш лось: 
стоило мне легко  переступить, ка к  те
терева —  крупны е, с м атку  ростом  —  
стали сум атош но вылетать со всех сто
рон, прям о  из-под  ног, заполнив поля
ну м ельканием  и хлопанием кры л. 
Крикнув на всякий случай «даун!» , я 
выбрал черны ш ка и, дав е м у  отлететь, 
выстрелил. Он упал, и Рекс, не вы дер
жав, ринулся за ним —  несомненное  
ш траф ное о ч ко ! Я отозвал его, усты
дил и послал за птицей: на охоте с 
легавой все д олж но  делаться по  
ком анде, иначе она избалуется, будет  
срывать стойки и прочее и прочее... 
Ох, до  чего все это верно и одновре
менно не нуж но , если имееш ь дело с 
одаренной собакой —  а они, за р е д ки м  
исклю чением , все талантливые, их пор
тит дурное, б ездуш ное  отнош ение,—  и 
я, каю сь, не бы ваю с ними педантом , 
зная по опыту, что кровны й охотничий  
пес способен обрадовать хозяина тон
кой работой, ош еломить виртуозны м  
маневром, подсказанны м  е м у  инстинк
том и опытом, более, чем натаской. 
Для Рекса ж е  выбежать из кустов и, 
красуясь, подойти с убитой птицей в 
зубах, едва ли не высшая минута на 
охоте, хотя я ни его, ни Раду не 
учил подавать дичь, и он стал со  
второго  поля самостоятельно это де
лать. Рада довольствуется тем, что, 
отыскав упавш ую  птицу, ее обню ха
ет, небреж но лизнет и устремится  
дальше.

Я не пошел разы скивать разлетев
шихся тетеревов, отвел собак и от
правился в д р у гу ю  сторону, надеясь 
отыскать второй вы водок, обеспечивая  
себе будущ ие охоты. По путевке  раз
решалось два тетерева а день, таким  
образом  половина дневной норм ы  была 
выполнена, да я и не гнался за д о 
бычей: один так один!

Возвращ ались мы б л изко  к  полу
дню . К черны ш у в сум ке  присоеди
нился бекас, классически сработан
ный Рексом, причуявш им  его едва ли 
не за полсотни м етров на истоптанной  
скотом  потной луговине с ко ч ка м и  и 
мочажинам и. На откры ты х местах  
красно-пегий окрас пойнтеров и их то
ченые силуэты особенно живописно  
означаются на ф оне травы, а м ом ент, 
когда  эти резвейш ие собаки с полного  
хода внезапно останавливаются и, при
жимаясь к зем ле, делаю т несколько  
крадущ ихся переб еж ек, вытягиваются и 
окам еневаю т на стойке, до того пре
красен для охотника, что он готов за 
эту счастливейш ую м инуту отдать не
весть что и хочет, чтобы весь м ир  ви
дел и оценил искусство и красоту  
его питомцев. О, милые, бесценные, до  
чего вы хорош и, какие  м олодцы !..

Ж ара и шесть часов кр уж е н и я  по ле
су нас разморили . Я потихоньку иду  
по дороге , сразу отощ авш ие собаки с 
перетянутыми ж ивотам и и вы ступивш и
ми ребрами бредут позади, лишь 
изредка , привлеченные ведомы ми им  
одним причинами, рысцой отбегаю т в 
сторону, уж е  без лзаота, без интере

са, а по неодолимой потребности  
охотничьих собак асе проверить чутьем, 
к  чем у-то  приню хиваю тся и снова 
пристраиваются ко  мне.

Я д ум а ю  о том , что вот скол ько  
мест обош ел и отыскал всего два вы
водка  да нескол ько  холостых тетерок, 
что мало встретишь ныне коросты лей и 
бекасов и так ли было преж де , в бла
гословенные для охотников времена  
изобилия всякой дичи... С коро  ли на
всегда бесповоротно будет покончено с 
охотой по д икой  птице? Словом, в го
лове разворачивается нескончаемая  
чреда вопросов, сожалений, раздум ий и 
утопических надежд, анализов и сравне
ний, что трчат сознание соврем енного  
человека, убеж даю щ егося  в оскудении  
природы ... Впрочем , мысли текут и по 
ином у руслу : у ж  не мерещ ится ли
оно пожилы м  лю дям , всегда склонны м  
видеть преимущ ества века  минувш его, 
вздыхать: «То ли было раньш е!»...
Нельзя ли подбодрить себя тем, что  
видимые утраты  земли —  истощ ение ее 
сил и естественных богатств —  уравнове
шиваются ка ки м и -то  восстановительными  
процессами, нам пока  неизвестными и 
недоступными? Когда все будет исчер
пано, тут-то  и откроется  накопленный  
природой  ларец с неведомы ми богатст
вами —  на, человек, ж иви себе дальше, 
не туж и... Разве ж изнь не построена  
на равновесии?

Полагаю , что собачки мои, если 
д ум а ю т о чем-либо, кр о м е  ож и д а ю 
щих их м исок с особо наваристым  
супом  периода охотничьей страды, то, 
по всей вероятности, тихонько  про  
себя у ко р я ю т хозяина, триж ды  пропу
делявш его сегодня по поданным ка к  на 
блю де птицам ! Я всегда, ко гда  м аж у, 
несколько  ско нф уж енн о  оглядываю сь на 
обращ енны е ко  м не недоумеваю щ ие  
м орды  собак...

Д еревенька , куд а  привез меня с 
м оим и пойнтерами давний приятель, 
д и р е кто р  кр уп н о го  охотничьего хозяй
ства Алексей Сергеевич Сверкалов, и 
где я ж иву  уж е  больш е недели, ни
когда  не была м ноголю дной. Д ом ов  
семь-восем ь вытянулись в один поря
д о к  вдоль склона узко й  ложбины , к р у 
то сбегаю щ его  к  р ечке  с древним  
звучны м  названием Ш ань. Все дом а  
обращ ены к ней, глядят через зарос
ш ую  травами, м алоезж енную  д орогу , 
за ко то р о й  несколько  стеж ек, протоп
танных к  воде. О ни сбегаю т вниз под  
деревья и кусты , плотно закры ваю щ ие  
р ечку . Там построены на кольях и ко з 
лах м остки  и д осочки , с которы х за
черпы ваю т воду и полощ ут белье.

За избами —  сады и огороды , заби
раю щ иеся вверх, к  гребню , где начи
нается поле. Так что с него, ко гда  
подходиш ь или подъезж аеш ь к Василь
евским  вы селкам —  Василькам, ка к  ко 
р о тко  и ласково называют деревню ,—  
видны только  верш ины деревьев, стоя
щих перед дом ам и. Это огром ны е вет
вистые березы , высоченные липы со 
сросш им ися у земли стволами, единич
ные дубы , наверняка видевш ие не одно  
поколение здеш них жителей. Сень их 
придает деревне осо б ую  укром ность , 
говорит об уходящ их в седое прош лое  
корнях.

Когда  я впервые здесь очутился, мне  
показалось даж е  дивны м, что от этого  
ую тного  уголка, неруш им о покойного  и 
тихого, р у ко й  подать до  порядочно  
л ю дного  села и асф альтированного  
ш оссе: приш лось проехать оттуда все

го около  двух килом етров наезженной  
по ж нивью  дорогой. У края поля она 
кр у то  побежала вниз, вдоль яблоневого  
сада за плетеным тыном, кончавш имся у 
кирпичного  дом а под краш еной ж елез
ной кры ш ей, с заставленными цветами 
оконцами, приветливо глядевшими на 
проезж их, точно приглашая тут остано
виться и погостить. В палисаднике цве
ли мальвы и георгины —  целый яркий  
осенний ковер. Влево от дома уходила 
ш ирокая улица с отстоящ ими далеко  
д р уг от друга деревянными избами, 
выглядывавш ими из сирени и акации. 
Д еревню  щ едро убрала зелень.

М ы остановились против третьей от 
края избы. П риезд наш был сразу за
мечен. О т соседнего дома, где на лав
ках под  липами сидело несколько че
ловек, отделился высокий м ужчина с 
седой щетиной на подбородке , ступав
ший тихо, по-старикоаски, но держав
шийся очень прямо. Он оказался зна
ком ы м  Алексея Сергеевича, которого  
тот тут ж е  мне представил в качестве 
будущ его  моего хозяина. Егор Ф е д о р о 
вич тотчас повел нас к  себе с таким  
видом, словно давно ждал и был готов 
принять желанного гостя. Потом выяс
нилось, что он не был предупрежден: 
Алексей Сергеевич попросил его ока
зать мне и м оим  собакам  гостеприим
ство, лишь когда  мы вышли из ма
шины.

—  А ка к  ж е  иначе, к  ко м у  больше  
пойдете,—  слегка пожал плечами Егор 
Ф едорович  и ввел в дом , объясняя на 
ходу, что сам занимает ком натку за 
печью, а все остальное помещ ение —  
просторную  кухню  и передню ю  горни
цу, поместительную и с городской  ме
белью,—  отдает мне с собаками в пол
ное распоряжение.

О хотники особенно чувствительны к 
тому, ка к встречают посторонние их пи
томцев. М не, впрочем, кажется, что о 
лю дях м ож н о  судить по их отнош ению  
к собакам. Во всяком  случае, меня 
сразу располагает к себе человек, со
чувствую щ ий этим чудесным четвероно
гим, созданным нам на радость и отчас
ти в назидание... В самом  деле, ком у, 
при виде людей, льстящих удачливым  
и отворачивающ ихся от несчастливцев, 
не вспомнится испытанная верность со
баки, ко то р ую  никакие превратности не 
заставят покинуть своего хозяина? Есть 
ли на свете другие  столь ж е  непритя
зательные, скром ны е и благодарные су
щества, ка к они? И Егор Ф едорович, с 
места заявивший, что ни в сенях, ни во 
дворе моих псов устраивать нельзя —  
«в ч уж о м  месте они будут скучать без 
хозяина, как можно?», тут ж е  стал мне 
мил.

С охоты мы возвращались не со сто
роны поля, а из-за Ш ани, редким  мо
лодым леском, вплотную  подходивш им  
к  деревне. Она должна вот-вот открыть
ся, и я с некоторы м  нетерпением всмат
риваюсь в прогалы опуш ки, ожидая уви
деть полюбивш иеся кущ и, наполовину 
закры ваю щ ие старые избы, их карнизы с 
выпиленным нем удры м  узором , ф игур
чатые столбики крылец, раскрашенные  
разны м и колерами ставни, более вет
хости самих построек говорящ ие об их 
принадлежности отош едш ей эпохе, до
пускавш ей существование самостоятель
ного деревенского  искусства, теперь 
захлестнутого городской  культурой.

Д еревенские избы нам дороги  и м и
лы потому, вероятно, что неразрывно  
связаны с нашим прош лым и историей,
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с пестрыми ев страницами —  скорбны м и  
и славными, мрачны ми и светлыми, но 
равно неотделимы ми от наш его «сегод
ня»: они —  почва, вырастившая нас и 
образовавшая наше сознание. Лю буясь  
и дорож а бревенчатым рублены м  ж иль
ем наших прадедов, мы  не забываем, 
как темно в нем бывало и неую тно, 
как убог и ограничен был обиход , по
нимаем, что избы непригодны  для ны
нешнего уклада ж изни . Они вместе с 
петуш ками, украш авш им и ко н ь ки  кры ш , 
и выпестовавшими русские  с ка зки  печа
ми отжили свой век, и навеваемая их 
видом щ емящ ая грусть вызвана тем, что 
не видно, да и нет пока  им достой
ной замены, нового д еревенского  жилья, 
которое бы, удовлетворяя требованиям  
современного обихода, одноврем енно  
обликом  своим служ ило таким  ж е  оду
хотворенным дополнением  отечествен
ного пейзажа, ка к от века красивш ая  
его тысячелетняя русская изба...

Но вот и вечное —  непреходящ ая кр а 
сота природы : тихая речка  Ш ань, про 
мывшая в м ягких глинах и супесках  
глубокое крутоскатное  ложе, струи, по
таенно текущ ие под тенью  кустов, плот
но закры вш их оба берега и сом кнувш их  
над ними раскидисты е ветви. Там, где 
омуток или небольшая отмель несколь
ко раздвинули берега, на воду —  дрем - 
ную, с еле видным течением, непод
вижны ми водяными травами и глянце
витым каф елем листьев кувш инок —  лег
ли солнечные полосы. Такие м аленькие  
светлые оазисы кишат ж и зн ь ю : копош ит
ся пропасть насекомы х, сную т ш устры е  
водом ерки, порхаю т бабочки и мотыль
ки, стремительные стрекозы  то повиса
ют на месте, сверкая невидимы ми кр ы 
лыш ками, то по прям ой линии проносят
ся над султанами тихих кам ы ш ей. И ног
да стебли их слегка шевелятся, о тку -  
да-то со дна поднимаю тся пузы рьки  
воздуха и как бы легкая рябь на долю  
секунды  всколеблет воду, выдавая про
плывш ую в глубине рыбу.

Против деревни сохранились остатки  
мельничной запруды  —  заросш ая сплош 
ным ивняком  гребля, размы тая посере
дине. Ш ань образовала тут порядочны й  
омут, и когда  я впервые сю да пришел, 
сидевший на берегу  рыболов —  паренек  
лет четырнадцати, в резиновы х сапогах 
не по росту и военной ф ур а ж ке  —  охот
но и с некоторой гордостью  сообщ ил  
мне, что тут «глубина, никакой  шест дна 
не достанет», и водятся крупны е  щ уки. 
Правда, на пруты ш ке, лежавш ем  на тра
ве рядом  с ним, серебрилось всего  
несколько плотвичек и уклеек, свиде
тельствовавших, что во всяком  случае  
добыча для зубастых обитательниц этих 
глубин налицо.

Потом я еж едневно приходил сю да  
за водой и почти всегда заставал тут 
М итю  —  так звали м оего  рыболова. Он  
отлично знал Ш ань и лю бы м прочим

5 занятиям и делам предпочитал по ней 
плавать и ловить рыбу. О днаж ды  полая 
вода принесла неведомо откуда  челнок, 
сколоченный из тройки  тесин, набитых 
на кокоры . О н сделался М итиным флаг
маном, на ко то р о м  тот соверш ал пла
вания по всей речке, одолевая мели, 
круты е повороты  и узости, где надо  
было бросать шест и продвигаться, 
хватаясь обеими р укам и  за травы, рос
шие по берегам .

Узнав М итю  короче , я убедился, что  
он более склонен следовать зову реки, 
нежели велениям разума, требую щ его  
его присутствия в ш коле. М итина мать,

овдовевш ая несколько  лет назад, рабо
тящая и слабовольная М арья, жалова
лась, что, избродяжничавш ись за лето —  
он ко е -ка к  помогал матери пасти скот  
в соседнем  селе,—  М итя едва ли не до  
ледостава пропадал на Ш ани. Когда я 
заводил разговор  с ним на эту щ екот
ливую  тему, он отмалчивался или, при
пертый, невнятно уверял, что к  весне 
все наверстает.

Надо сказать, что хоть Ш ань и слыла 
когда-то  речкой , в ко торой  водилась да
ж е  стерлядь, рыба в ней ловилась пло
хо. Рассказывали, что покончила с ней 
тройка  м олодцов, прочесавш их р е ч ку  с 
изрядны м  запасом взры вчатки. Как бы  
ни было, М итины м и уловами лакомился  
один кот, и тягу мальца к  р е ке  никак  
нельзя было объяснить добычливостью  
ры балок. Д ело было, вероятно, в д р у 
гом .

Ведь и я частенько, наполнив ведра, 
ставил их на м остки  и подолгу задер
живался, оцепеневая в нем ом  ленивом  
созерцании. То глядиш ь на склоненные  
над водой ивы, на свисшие их ветви, 
образую щ ие таинственно темнею щ ие  
шатры, то провожаеш ь взглядом  желтый  
листок, м едленно увлекаем ы й течением, 
или наблюдаеш ь за лягуш кой , выбрав
шейся из воды на берег погреться про
тив солнца. Вот завозилась рядом  в кус 
те овсянка, у самых ног забегала тря 
со гузка . Птички хлопочут, вертят голо
вой, что-то  склевы ваю т... и вдруг, за
метив меня, испуганно упархиваю т. Бе
ж ит врем я...

Собаки, давно обш аривш ие все к р у 
гом , см ирно  уселись возле. И зредка  
вертят поднятой м орд ой  и чуть насто
раж иваю т свислые лопухи ушей, улавли
вающ их ш орохи, недоступные человече
ско м у  слуху. М не  каж ется , что и они  
наслаждаются тиш иной, солнцем, п о ко 
ем, а Рада соверш енно очевидно склон
на к  созерцанию .

В гор у  я подним аю сь с полными  
ведрами осторож но , чтобы не раска
чать их на кором ы сле  и поставить на 
лавку в сенях налитыми до краев: в 
том, чтобы не расплескать ни капли по  
д ороге ,—  одно из проявлений бывалос- 
ти в деревенских делах. По нему, ка к  
по ум ен ию  затесать кол  или обуть са
поги с портянкам и, оценивается степень 
посвящ енности п риезж его  горож анина в 
дела деревенской ж изни . М не неизмен
но доставляет удовольствие щ егольнуть  
своей сноровкой  в крестьянских делах, 
приобретенной в ко р о тку ю  по р у  дале
кой  м олодости... И всегда жаль, что 
больш е не представляется случая за
прячь лош адь —  вот у ж  где я показал  
бы свое искусство!

Но, ка к  бы ни было, первоначальная  
настороженность Егора Ф едоровича, 
ко гда  я брался за топор, растопку или 
кором ы сло, очень ско р о  уступила м ес
то полном у д оверию . Соответственно  
разделились наши обязанности: он на
крывал на стол, убирал, перемывал по
суду, я нанашивал дрова и воду. 
И ещ е —  ставил самовары, лю бовь к  ко 
торы м  переж ила полувековую  разл уку . 
Но ко  времени наш его возвращ ения с 
охоты Егор Ф ед орович , занимавш ийся  
все утро  своим и пчелами, неизменно  
ждал нас с готовы м самоваром  на сто
ле и м искам и супа для собак в сенях. 
В виду дом а мы —  вероятно, им енно в 
предчувствии забот хозяина —  взбадри
ваемся: я прибавляю  ш агу, собаки раз
бегаются проверить следы возм ож ны х  
пришельцев в своих владениях.

Встречи за океаном  (М е ж д у н а 
р о д н о е  с о тр у д н и ч е с тв о  по о х р а н е  
о кр у ж а ю щ е й  с р е д ы ) . И з д -в о  « З на 
ние», М ., 1975. Ти р а ж  70 320 экз . 
Стр. 96. Ц ена 15 ко п .

О ч е р е д н а я  б р о ш ю р а  в п о д п и с н о й  
с е р и и  издательства  «Знание»  «Ч е
л о в е к  и п р и р о д а » . В ней р а с с к а 
зы вается  об  «Э КС П О -74»  —  пе р во й  
в с е м и р н о й  вы ставке , п о свя щ е н н о й  
о х р а н е  п р и р о д ы  и р а ц и о н а л ь н о м у  
и с п о л ь з о в а н и ю  п р и р о д н ы х  р е с у р 
со в . «За о б н о в л е н н у ю  св е ж у ю  
о к р у ж а ю щ у ю  с р е д у  завтраш него  
д н я»  —  п о д  этим  д е в и зо м  в С п о ка 
не на с е в е р о -з а п а д е  С ое д и не нн ы х 
Ш татов  4 мая 1974 г. начала р а 
б о ту  эта знам енательная  вы ставка.

Тезисы д окл ад ов  научной конф е
ренции «Теоретические вопросы  за
поведного  дела в СССР». К у р с к , 
1975. Т и р а ж  300 э кз . Стр 44.

Те зи сы  д о кл а д о в , сделанны х на 
ко н ф е р е н ц и и  в Ц е м тр а л ь н о -Ч е р н о - 
зе м н о м  го с у д а р с т в е н н о м  з а п о в е д 
ни ке  им. п р о ф . В. В. А л ехина , п р о 
х о д и вш е й  15— 18 се н тяб ря  1975 г.

В. Г. Е м е л ь я н о в а .  Охрана 
заповедников, заказников, памятни
ков природы . И з д -в о  « Ю р и д и ч е ска я  
ли тература» , М ., 1975. Тираж
30 000 э кз . Стр. 64. Цена 12 ко п .

Б р о ш ю р а  с о с то и т  из трех глав:
1. З а ко н о д а те л ь с тв о  о за п о в е д н и 
ках, з а ка з н и ка х , пам ятниках п р и р о 
ды , п р и р о д н ы х  п а р ка х . 2. П р аво во й  
р е ж и м  го с у д а р с тв е н н ы х  за п о в е д н и 
ко в , з а ка з н и к о в , п а м я тн и ко в  п р и р о 
ды , п р и р о д н ы х  п а р ко в . 3. О тветст
вен н о сть  за н а р уш е н и е  р еж и м а . И з 
д ание  р а с с ч и та н о  на самый ш и р о 
кий к р у г  читателей.

Наша охота. С б о р н и к  V. Л ениэдат, 
1975. Т и р а ж  50 000 э кз . Стр. 303, 
Ц ена 61 ко п .

П ятый в ы п у с к  с б о р н и ка  «Наша 
о хо та »  с о с т о и т  из четы рех р а з д е 
л о в : Р а с с ка зы  о б  о х о те  и о х о т н и 
ках, Б еречь  и ум нож ать  бо гатства  
п р и р о д ы , О х о та : наука , п р а кти ка  и 
Л и тер а тур н ы е  стр ан и цы . В с б о р н и ке  
м н о го  и нте р есн ы х и ценн ы х о ч е р 
ко в , р а с с к а з о в  и статей и очень 
св о е в р е м е н н ы х  и гл у б о ки х  мы слей. 
Так, н а п р и м е р , п р о ф е с с о р  Г. А. Н о 
в и ко в  в статье о зна м е н и то м  о х о 
то ве д е  Г. Г. Д о п п е л ь м а и р е  пиш ет: 
« О с о б е н н о  важ ны  черты  научной 
б и о гр а ф и и  Г. Г. Д о п п е л ь м а и р а , на 
гл я д н о  св и д е те л ьств ую щ и е  о п е р в о 
сте п е н н о м  значении для  у ч е н о го - 
о х о т о в е д а  ш и р о ко й  э ко л о ги ч е с ко й  
и б и о л о ги ч е с ко й  п о д го т о в ки . С ка 
за н н о е  п р и х о д и т с я  п о д ч е р кн у ть , 
п о с к о л ь к у  сей ча с  весьм а р а с п р о 
стран ен  у п р о щ е н н ы й , п о р о й  чисто  
те х н и ч е с ки й  п о д х о д  к пр о бл е м ам  
о х о т о в е д е н и я  и на л и ц о  н е д о о ц е н ка  
ш и р о к о г о  н а уч н о го  кр у го з о р а » . 
С этим  не льзя  не с о гл а си ть ся .

Б а р б а р а  У о р д ,  Р е н е  Д  ю -
б о . Земля только  одна. С о к р а 
щ енны й п е р е в о д  с а н гл и й с ко го . 
И з д -в о  « П р о гр е с с » . М ., 1975. Тираж  
8000 э к з . С тр. 319. Цена 92 ко п .

К н и га  с о зд а н а  по материалам  
С т о к го л ь м с ко й  ко н ф е р е н ц и и  О О Н  
по о кр у ж а ю щ е й  с р е д е . В ней д а 
ется гл у б о ки й  а нализ проблем ы  
в за и м о о тн о ш е н и я  п р и р о д ы  и о б 
щ ества . К ни га  изд ана  п о д  научной 
р е д а к ц и е й  а ка д е м и ка  И. П. Гера
сим ова .

ОТЕК
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А. БОГАЧЕВ Р и сун ки  х у д о ж н и к а  И. Ш И П У Л И Н А

ПЕРВЫЙ МЕДВЕДЬ
L Ja  летню ю  производственную  практи- 
* ^ к у  меня направили в оленесовхоз 
«С околовский». М есто здесь —  чудесное, 
о лучш ем я не м ог и мечтать. Село 
Барабаш-Левада, где располагалась цен
тральная усадьба, привольно раскину
лось в ш ирокой долине реки Сицы не
далеко от государственной границы. 
Места были не то, чтобы глухие, но 
мало посещ аемые лю дьм и. Почти к са
м ом у  селу подходили тр уд нопроход и
мые заросли настоящей уссурийской 
тайги. По лобастым отрогам  сопок и 
темным распадкам в изобилии росли 
виноград, лим онник, малина, киш миш , 
встречался женьш ень. Ближе к верш и
нам сопок раскинули свои ветки -кры лья 
м огучие кедры , на которы х созревали 
гроздья ш иш ек с вкусны м и ореш кам и. 
М ного  было и разного  кр уп н о го  зверя, 
в основном кабанов и косуль. Н ередко  
происходили встречи с м едведями, бар
сами и даж е ' тиграми.

М оя работа мне очень нравилась и я 
целыми днями помогал зоотехнику —  
проводил контрольны е дойки, взвеш и
вал м олодняк, на кр о л и ко ф е р м е  сос
тавлял рационы, а на оленнике прово
дил ср е зку  пантов и б онитировку ро 
гачей. Были в совхозе и пасеки, распо
ложенные по живописны м  клю чам  и 
распадкам. Сюда я то ж е  наведывался, 
чтобы следить за ходом  м едосбора.

Как-то  в середине июня после обе
денной дойки мы возвращ ались из лет
него лагеря в село. Наш газик лихо 
мчался по дороге , оставляя за собой 
длинный шлейф пыли. Было солнечно, 
по нарядно-голубом у небу гуляли ре д 
кие кучевые облака, веял легкий вете
рок и такая хорош ая погода способство-

* вала ле гком у, чуть праздничном у на
строению . Д о яр ки  в кузове , не переста

вая, весело пели красивы е украинские  
песни, с которы м и очень хорош о было 
мчаться в маш ине. И было до того хо
рош о, что хотелось мчаться бесконеч
но долго  в ка ку ю -то  неизвестность, где 
ж дет тебя что-то хорош ее.

Ш оф ер Николай тож е подпал под об
щее настроение —  он м урлы кал вполго
лоса песни, исполняемые девчатами. 
Вдруг песня прекратилась, раздались ка 
кие -то  возгласы и в ту ж е  м инуту на 
кры ш у кабины обруш ились удары ж е н 
ских кулачков. Чертыхнувш ись для по
рядка , Николай р е зко  заторм озил. 
«Смотрите, см отрите, медведь!..»  —  по
казывали нам д о я р ки  на верш ину рас
падка небольш ой кр угл ой  сопочки . Би
нокль был всегда со мной, и я напра
вил его в нуж ное  место. Но пока я 
е го  наводил, было уж е  поздно. Только 
успел заметить, ка к шевельнулись за
росли ореш ника, а за ними вроде 
м елькнула тень. «М уравьятник» , —  ска
зал Николай, успевший рассмотреть 
зверя. Так местное население называ
ет черного  или белогруд ого  медведя, 
р одного  брата более известного бурого  
медведя. Разм ером  он поменьш е и во
дится только  на Д альнем  Востоке. К ро 
ме того, этот дальневосточник имеет на 
груд и  белое пятно, по ф орм е напоми
нающ ее летящ ую  чайку и похож ее  на 
эм блем у спортобщ ества «Буревестник».

В скоре мы и забыли бы про этот 
случай на дороге , но судьбе было угод 
но распорядиться иначе. С вечерней 
дойки д оя р ки  приехали встревож ен
ные —  после полудня медведь прямо 
на пастбищ е задавил корову . Одна из 
д оя р о к, ко м со м о л ка  Маш а, не скрывала 
слез —  вы сокопродуктивная симменталка 
была из ее группы . Пастухи, два ста- 
ричка-пенсионера, рассказывали, как,

рискуя  ж изнью , они пытались отогнать 
хищ ника и убить его, но им мало кто 
верил —  по всей вероятности, м ягко  го
воря, они преувеличивали. Хорош о хоть 
сумели собрать напуганное стадо. От 
пастухов мы узнали, что медведь съел 
у коровы  вымл и спрятал корову в кус
тах недалеко от лагеря.

«Будет ждать, пока не протухнет,— 
решил я, воскреш ая в памяти все из
вестное мне о медведях,—  надо устраи
вать засаду».

На другое  утро в пять часов я уже 
ехал вместе с дояркам и в лагерь. М е ж 
ду колен у меня покачивался пятиза
рядный карабин, которы й я взял у оле
неводов.

Когда прибыли на место, уж е рассве
ло, но по ложбинам  и распадкам еще 
бродили рваные клочья тумана. Пасту
хи показали мне направление, в кото 
ром  медведь утащил свою жертву, но 
идти со мной отказались, ссылаясь на 
свою  занятость. Вообще на медведя хо
дить одном у не рекомендуется, но мне 
было всего девятнадцать лет, охотничье
го азарта хватило бы на троих, а 
юность, как известно, самонадеянна.

Я зарядил на всякий случай карабин, 
отыскал след и, внимательно вгляды
ваясь в о кр уж аю щ ие  кусты, осторожно 
двинулся вперед. Ш ел я на медведя 
впервые в жизни.

Выискивая укр о м н о е  место для своей 
добычи, медведь оставил за собой ши
р о ку ю  полосу смятых, перекрученных 
трав и кустов, словно здесь прошел не
больш ой бульдозер. Я поразился не
обыкновенной силе зверя —  деревца 
толщиной в м ою  р уку  он ломал, как 
спички. Да и вообще, утащить почти 
полтонны по густым зарослям за пол
километра —  это далеко не шутка.
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В моем воображении рисовался этакий 
громадный медведищ е, несущий на пле
чах корову, но я-то знал, что бело
грудые медведи крупны м и  не бывают, 
они значительно мельче бурых.

Вскоре я заметил несколько  со рок и 
ворон, что было верным признаком  
близости медвежьей добычи. Единствен
ное, что меня удивило —  это небольш ое 
количество птиц. К том у ж е  и вели они 
себя странно —  при м оем  появлении, 
недовольно покрикивая, вороны и соро 
ки разлетелись в стороны. Зимой пти
цы ни за что бы не улетели от пада
ли, да и было бы их значительно боль
ше. Но заниматься особенностями их 
поведения мне сейчас было некогда  —  
меня интересовал только  медведь.

Свою  ж ертву  он затащил в небольш ой 
дубовый лесок, со всех сторон о к р у 
женный полянами, и лишь ко е -гд е  не
ровными пунктирам и к нему тянулись 
небольшие, но густые кур ти н ки  леспе- 
децы, соединяю щ ие его с соседними 
колкам и. Корова лежала почти в центре 
леска и была добротно, по-хозяйски  
прикры та свеж им и ветками, травой и 
небольш ими деревцами. Ночи стояли 
теплые, и от мяса уж е  исходил не
приятный д уш ок. Большие зеленые м у 
хи целым роем  сновали над тушей.

Назад из леска медведь вышел своим 
же следом . Теперь мне надо было со
образить, ка к лучш е пристроиться в за
саде. Занятый этими мыслями, я повер
нул назад, чтобы в деталях р а зо 
браться в следах.

Следы рассказали мне следую щ ее. 
Стадо спокойно паслось по пастбищу, 
заросш ему отдельными, но очень густы
ми зарослями леспедецы. Небольшие 
лесочки чередовались с откры ты ми по
лянами с сочной травой. М едведь не
заметно подкрался к стаду спереди и 
затаился в зарослях. Стадо постепенно 
приближалось к  засаде. Когда до бли
жайш ей коровы  осталось около  десят
ка метров, хищ ник в три пры ж ка под
скочил к ж ертве и одним  ударом  пе
редней лапы свалил ее на зем лю . Все 
произош ло настолько быстро, что сим - 
менталка даж е не успела сделать по
пытку к бегству. Она тревож но  зареве
ла, но было уж е  поздно. Еще одним 
ударом  хищ ник раскроил ей череп. Ос
тальные животные с испуганным мы 
чаньем бросились в разные стороны. 
Дальше мне все уж е  было .известно.

Вообще, по м нению  большинства 
охотоведов и зоологов, хищ ничество не 
свойственно ни белогруд ом у, ни б ур о 
му м едведям . Но в начале лета, когда 
в тайге ещ е мало ко р е ш ко в , клубней, 
луковиц и еще не поспели орехи и яго
ды, м едведям  приходится довольно ту 
го. В этих условиях отдельные особи 
м огут нападать на дом аш ний скот.

«П оскольку медведь голоден,—  рас
суждал я,—  он м ож ет прийти уж е  се
годня, не дожидаясь, ко гда  труп  возь
мется настоящим д уш ком » . Я вернулся 
к корове  и еще раз осмотрел мест
ность. Высоких деревьев, на которы х 
м ож но устроить засаду, поблизости не 
было. Придется располагаться на земле. 
Затем я вернулся в лагерь.

Д ойка  уж е  закончилась, маш ина с 
доярками и м ол о ко м  ушла в село, а 
стадо бело-желты м и точками разош лось 
по пастбищу. Я позавтракал и забрал
ся в шалаш пастухов. Надо ка к следует 
отдохнуть днем, чтобы в засидке ночью  
не клонило ко  сну. Растянувшись на 
подстилке из м я гко го  душ истого  сена,

я вытащил книгу, почитал некоторое 
время, потом задремал.

Проснулся от звона бидонов и гро м 
ко го  разговора д ояр о к, ко гда  началась 
обеденная дойка. Я послонялся по лаге
рю , пом ог погрузить бидоны с м оло
ком , но до вечера было ещ е далеко и 
я не знал, куда  девать уйм у времени. 
Чем ж е  заняться? Попробовал читать —  
не читалось, мысль все время возвра
щалась к ож идаем ой встрече в засаде. 
Чтобы не м учить себя, реш ил идти в 
засаду. «Ведь м едведь напал на ко р о 
ву днем ,—  рассуждал я,—  вполне ве
роятно, что он м ож ет и за добычей 
вернуться в это ж е  время, тем более 
что время сейчас голодное». Закинув за 
плечи карабин, я двинулся к зн а ко м о м у  
лесочку.

Ж аркий день сделал свое дело —  от 
коровы  исходил дурной до тош ноты  за
пах, его  я почувствовал еще издалека. 
М ухи  на трупе продолж али свое пир
шество, и их стало еще больше.

Заткнув нос, я обош ел туш у и распо
ложился о ко л о  густой стены кустарни
ка. М едведь не потащится сквозь него, 
а если и пойдет, то пройти здесь бес
ш ум но  невозм ож но , хруст сухих веток 
выдаст его. Таким образом , с одной 
стороны я вроде был застрахован от 
случайности. Остальное место —  слева, 
прям о и справа просматривалось более 
или менее сносно. Небольш ой ветерок 
дул не на меня, а чуть в сторону, но 
я не волновался —  к вечеру, если не из
менится погода, ветер стихнет.

М едленно-м едленно течет время, ко г 
да сидиш ь в засаде. Очень медленно, 
но все ж е  течет. И вот уж е  солнце 
заметно клонится к горизонту. От кус 
тов и невысоких деревьев падают удли
няющ иеся тени, а внизу уж е  см еркает
ся. Редкие днем  ком ары  почувствовали 
свое время —  их становится все больше. 
Вот и последний лучик скользнул по 
верш ине березки , и небо, начиная с 
востока, постепенно темнеет. С гущ аю т
ся кр а ски  и в лесу. С приближением  
темноты см олкает птичий гом он, а у 
зверей только  начинается период про
буж дения. Вот где-то  вдали рявкнул  са
м ец косули. Потом опять. Кажется, дви
жется в м ою  сторону —  его «лай» все 
ближе и ближе. Точно, идет ко  мне. 
Вот на дальней поляне мелькает ка 
кая-то  тень. М ож ет, это медведь? 
Ч увствую , как напряглись руки . Но тре
вога напрасна —  это самец косули. 
Стоит, см отрит в м ою  сторону, но м е
ня не видит и не чует —  ка к я и пред
полагал, ветер стих. О днако  ж ивотном у 
кажется что-то подозрительны м и он 
опять рявкает. О т нечего делать беру 
его на м уш ку . Целю сь то в голову, то 
в грудь, в о ж у  стволом по р ы ж е м у  б о 
ку, рассматриваю  его симпатичные р о ж 
ки. Вид у «козла» недовольный —  скоро  
у них будет брачный период, а этот, 
видать, уж е  сейчас ищет, с кем  поме- 
ряться силами. С оперников нет, и на 
м орд е  у него кислая гримаса. Постояв 
еще немного, самец рявкнул  и пошел 
по своим козлины м  делам.

Я опять остаюсь один.
Ночь неслышно опускает на зем лю  

свои темные кры лья. Комары  свирепст
вуют, но смазаться чем-нибудь я не 
р искую , хотя ■ р ю кза ке  у меня есть 
и кр е м  «Тайга» и тройной одеколон. 
Боюсь, что посторонний запах м ож ет 
услышать м едведь. Признаться, сидеть 
уж е  надоело, а всего только  десятый 
час, и сидеть еще всю ночь. Да и

неизвестно, придет ли сегодня зверь 
или нет.

Но судьба была благосклонна ко  мне. 
В тишине ухо мое улавливает какой-то 
неясный звук, с корее  даж е не звук, а 
призрак тихого ш ороха. Но этого до
статочно, чтобы насторожиться. Я —  весь 
внимание. И вовремя! В сум раке  раз
личаю, ка к с дальней окрайки лесочка 
выплывает какое -то  темное пятно и бес
ш умно движется в м ою  сторону, вре
менами замирая на месте. Если до это
го я ка к-то  не испытывал ни малей
ш его страха от предстоящ ей встречи с 
медведем, то сейчас мне стало не по 
себе, а точнее, просто ж утко . Руки 
мои непроизвольно задрожали, сердце 
билось как птичка в клетке, готовое 
выскочить из груди, по спине волнами 
пробегали м ураш ки. При виде беззвуч
но движущ егося пятна в голову полез
ли всякие мысли о ведьмах, колдунах 
и прочей ерунде. Но все же, не отры
вая глаз от этого пятна, я осторожно 
поднял карабин и взял его на м уш ку, 
хотя ее плохо было видно. Металличе
ский холодок ствола, привычно коснув
шись пальцев, успокоил, я почувствовал 
себя увереннее.

«Главное,—  говорил я себе,—  не торо
питься. Подпустить как м ож но ближе, 
все срывы бывают только из-за поспеш
ности». А  пятно двигалось все ближе и 
ближе, и вот в нем уж е  м ож но  было 
узнать силуэт медведя. Зверь, по всей 
вероятности, был голоден и шел к до
быче довольно смело, не обременяя се
бя мерами предосторожности. Только 
иногда он останавливался, чтобы приню
хаться, но сильный запах тухлого мяса, 
наверное, забивал все остальные и неу
м олим о тянул к себе зверя.

Все это время м уш ка  карабина при
лежно сопровождала контур  зверя. Ш а
гах в 30 от меня, почти рядом  с ту
шей, медведь последний раз остановил
ся, приподнялся на задних лапах и по
вел головой по сторонам. На груди вы
рисовывалась серая полоска. Скорее 
автоматически, чем соображая, я понял, 
что это самый подходящ ий момент, и в 
ту ж е  секунд у  раздался выстрел, пока
завшийся мне в тишине орудийным зал
пом. Я быстро передернул затвор. 
Вспышка слегка ослепила меня, но все 
ж е  я видел, ка к рухнул на зем лю  зверь. 
Темное пятно не двигалось. Д е рж а  кара
бин правой рукой , я вытащил платок и 
вытер пот со лба, потом  почесал спи
ну —  там тож е текли капли пота.

Решил немного обождать. Бывают 
случаи, когда  смертельно раненные зве
ри притворяю тся мертвыми, а в послед
ний м ом ент бросаю тся на потерявш его 
бдительность охотника.

Прош ло пять минут, десять. Пора. 
Взяв карабин на изготовку, я осторож 
но стал приближаться к медведю. Ког
да до него осталось метров десять, я 
нашарил левой р уко й  какой-то  сучок и 
бросил его в туш у —  медведь не ше
велился. Тогда я подош ел вплотную и 
ткнул его стволом в голову —  зверь 
был убит наповал. Это был первый в 
моей жизни медведь, и надо сказать, 
достался он мне сравнительно легко.

Достав ф онарикгж учок, я осмотрел 
туш у. Пуля попала точно в область 
сердца. Я с трудом  перевернул медве
дя, чтобы ш кура  меньш е пачкалась 
кровью , и, ка к на крыльях, побежал в 
лагерь за пастухом, чтобы вместе осве
жевать добычу.
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П о д р о с т к о м , проживая в П одм ос
ковье, я увлекался ловлей кротов  

капканам и. П оэтом у вполне естественно, 
что, приехав в П рим орский  край, я сра
зу  заинтересовался здеш ним  уссурий
ским  кр о то м , или, ка к  е го  еще иногда  
называют некоторы е авторы, м огерой.

Специально заниматься его изучением  
у меня не было времени, но, часто бы
вая в поездках по кр а ю , я не упускал  
случая, чтобы поближ е познаком иться  с 
этим довольно интересным ж ивотны м  и 
следами его  жизнедеятельности.

Из литературы и от местных натура
листов я узнал, что промы сел этого  
ценного пуш ного  зверька здесь не раз
вит, поэтому рассчитывать на получение  
сведений от охотников не приходилось  
и нуж но  было надеяться в основном  на 
себя. А  познаком иться с этим зверьком  
мне не терпелось. Во-первых, это самый 
крупны й вид из всех кротов, обитаю щ их  
на нашей планете; во-вторы х, П рим орье  
почти единственное на зем ле место  
обитания м огеры . К р ом е  того, он встре
чается только  в северо-восточны х про
винциях Китая и в Корее, больш е его  
нигде нет.

Следы жизнедеятельности уссурийско 
го крота  встречались мне довольно час
то почти по всем у кр а ю . Чаще всего я

находил их в долинах р е к, покрыты х  
смеш анны ми ш ироколиственны ми леса
ми, и в прилегаю щ их к ним предгорь
ях. Эти следы представляли собой к р у г 
лые ходы -лабиринты недалеко от по
верхности земли; они обнаруживали се
бя на взры хленной почве. П реж де всего  
мне бросилось в глаза, что, в отличие  
от м ое го  старого  зн а ко м о го  —  европей
ско го  крота, таких ходов у  м огеры  бы
ло м еньш е и почти совсем отсутствова
ли кротовины  —  ку ч ки  земли, которы е  
эти зверьки  выбрасывают на поверхность  
при проклады вании своих подзем ны х ко м 
м уникаций. И еще мне бросилось в гла
за, что уссурийский вид ж ивет всегда  
под пологом  леса, на откры ты х ж е  про
странствах —  больш их полянах, лугах и 
полях —  следов его почти не встреча
ется.

Вообщ е все кроты  ведут скры тны й об
раз ж изни , и хотя в последнее время  
ученые установили, что они не так уж  
мало времени проводят на поверхности, 
ка к  считалось раньш е, активность этих 
зверьков приходится на темное время  
суток, ко гда  наблюдать их почти не
возм ож н о .

Ш ло врем я, я потихоньку накапливал  
наблюдения, изучая следы этого  ж ивот
ного, но сам ого  крота  так пока  и не 
видал.

О днажды  летом наша маленькая экс
педиция поставила свои палатки в самой 
глуш и оленепарка на полуострове Га- 
мов, чтобы поближе изучить жизнь пят
нистых оленей в летнее время. В пер
вые ж е  дни в окрестностях нашего ла
геря я обнаружил подземны й ход м о
геры. Н уж но сказать, что ходы у них, 
ка к и у остальных видов кротов, бывают 
двух типов —  главные, или постоянные, и 
временные. Первые расположены около  
гнезда, ведут к водопою , а такж е  про
кладываются в труднопроходим ой поч
ве, например через дорогу. К этим по
стоянным ходам в районе обитания ка ж 
дой семьи примы кает целая сеть вре
менных или корм овы х ходов, которыми  
животны е пользую тся нерегулярно.

Ж изнь нашего коллектива не была 
строго  регламентированной, и я решил 
попутно добыть несколько  особей. П реж 
де всего надо было установить, как  
часто кроты  посещ ают найденный ход. 
О н пересекал оленью тропу на склоне  
сопочки перед оврагом и располагался 
в 5— 7 см от поверхности. Я обруш ил  
ход и каблуком- придавил в этом месте 
зем лю . Теперь оставалось ждать, когда  
кто-нибудь из кротов будет двигаться 
по этом у ходу, и, наткнувшись на пре
граду, восстановит свое подземное со
оружение.

На д ругой  день утром , уходя по мар
ш руту наблюдений, я заглянул на 
оленью тропку  —  завал не восстановлен, 
значит ночью  кротов не было. Тогда я 
решил поискать постоянный ход. Воору
живш ись палкой, начал разбираться в 
сплетениях лабиринта и вскоре нашел 
то, что искал.

Постоянный ход отличается от ко р м о 
вого тем, что прокладывается несколь
ко  глубже, а стенки его более плотные, 
как бы отшлифованные бокам и кротов. 
Здесь я поступил так ж е  —  присыпал 
его землей и придавил ногой.

Как и следовало ожидать, на другой  
день кроты  восстановили подземелье, а 
лишняя земля была куда-то  убрана. Те
перь м ож но  было приступить к  изготов
лению кротоловок. Делаются они очень 
просто из сталистой проволоки, и к ве
черу у меня было готово несколько  
капканчиков. Чтобы удалить с них запа
хи, я прокипятил их в воде и высушил 
на солнце.

Опыт постановки капканов у меня уж е  
имелся. Большим нож ом  я аккуратно  
вырезал -кусок земли над ходом , заря
дил насторож ку, просунул кротолоеку в 
ход и прикры л его сверху вырезанной 
дерновиной. Капкан устроен так, что 
входное кольцо вжимается в стенки хо
да, крот, двигаясь по ходу, просовывает 
в него голову и в это время сдвигает 
насторож ку, которая при этом освобож
дает приж им ной рычаг, а последний 
придавливает крота  к входном у кольцу.

Но зверьки м огут появиться с любой  
стороны, поэтом у кротоловки всегда 
ставят парами и каж дая насторожена а 
противополож ную  сторону.

Утром  я пошел проверить капканы, 
испытывая ка кое -то  радостное и в то же  
врем я неопределенное чувство, которое  
зн а ко м о  ка ж д о м у , кто  охотился с кап
канами. Еще издали я заметил, что кус
ки дерновины в местах постановки кр о 
толовок слегка приподняты. Поддернув 
их нож ом , я увидел, что могера пере
хитрил меня —  насторожки были спуще
ны, капканы забиты землей, а чуть ни
ж е  их зверьки проложили новый путь.
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Этот «умник», очевидно, гнал впереди  
себя ко м о к  земли, которы м  и сдвинул  
насторожку.

«Ну что ж е , бывает иногда и так» ,—  
успокоил я себя. О хота есть охота, 
всякое м ож ет случиться. Выбрав новое  
место, я снова насторожил кротолов
ки, а ночью  повторилась та ж е  исто
рия —  капканы  захлопнуты, а под ними  
новые ходы. Третья ночь дала те ж е  
результаты. Тогда я решил применить  
м аленькую  хитрость —  поставил д р у г  за 
другом  две пары капканов на неболь
шом расстоянии д р у г  от. друга . В своей  
практике  я применял этот прием , и не
безуспеш но. Крот, подрыв одну кр о то -  
ловку и, очевидно, потеряв бдитель
ность, продолж ает движ ение в подзе
мелье и влетает во второй капкан.

М огера оказался бдительным. На д р у 
гой день уж е  четыре кр о тол овки  были 
захлопнуты  и забиты землей. Словно  
издеваясь надо мной, м огера два из них 
выш вырнул на поверхность. «В чем ж е  
дело?» —  думал я, сидя на пне около  
капканов. Только впоследствии я узнал, 
что ловить уссурийских кротов таким и  
ловуш ками не реком ендуется , но это 
было потом, а сейчас я реш ил пере
хитрить осторож ного  м оге р у  другим  
способом, имевш емся в м оем  арсе
нале.

В лагере я нашел пустую  ж естяную  
банку из-под  томатной пасты. Два дня 
я тщательно выпаривал ее в кипятке, 
чтобы наверняка получить эф ф ект, в во
ду добавил еловые ветки. В этой ж е  
воде прокипятил пару холщовых р у ка 
виц, чтобы при постановке ловуш ки  не 
оставить ни м алейш его запаха.

Смысл моей хитрости заклю чался в 
том, чтобы закопать банку в зем лю  чуть 
ниже края хода. В этом случае зверь
ки, продвигаясь по своем у подзем но
му лабиринту, свалятся в банку. Такой  
м етод сущ ествует при ловке  кротов, но 
ш и ро ко го  распространения он не полу
чил ввиду гро м озд кости  работы.

Целый час потел я о ко л о  хода, уста
навливая свою ж иволовуш ку. И труд  мой  
не пропал даром . У тром  я уж е  д ер 
жал в руках банку, а в ней, сердито  
пыхтя, барахтался могера. Встреча со
стоялась.

Это был очень крупны й взрослый са
мец, очевидно глава семейства. Длина  
его была поразительна —  десятка два 
сантиметров, чуть ли не в два раза  
больш е кротов, которы х м не раньше  
приходилось встречать. Цвет е го  такж е  
несколько  отличался —  у европейского  
крота ш уб ка  чисто-черная, а у моего  
нового зн а ко м о го  в ней был заметен се- 
ро-коричневы й оттенок.

М огера  чувствовал себя в банке  «не
уютно», скр е б  лапами по дну, лихора
дочно тыкался хоботком  тоненького  но 
сика в стенки. Я бросил ем у ж у ка  и 
гусеницу —  излю бленное лаком ство  кр о 
тов, но он, конечно, и не притронул
ся к  ним.

Любознательность моя была удовлет
ворена и я реш ил выпустить зверька. 
Правда, нуж но  было сделать для каф ед
ры чучело, но это в д ругой  раз, а этот 
на правах первого —  пусть живет. Как  
только я наклонил банку, кр о т  сразу  
скатился к земле, довольно пры тко  про
полз метра два по поверхности и, не 
останавливаясь, начал зарываться —  сна
чала в листья, а затем в зем лю . И вот 

, уже перестали шевелиться ко м о ч ки  зем 
ли —  м огера ушел в свое подзем ное  
царство.

П е т о м  во врем я каникул  меня и еще  
двух студентов пригласили работать  

наблю дателями в С ихотэ-А линский запо
ведник. Ж или мы  далеко в тайге в ма
ленькой, но ую тной охотничьей избуш 
ке. Рано утром , чуть вставало солнце, 
уходили разны м и м арш рутам и по запо
веднику. чтобы вести наблюдения за 
ж и зн ь ю  птиц и зверей, а вечером  соби
рались в избуш ке , готовили еду, обра
батывали записи дневных наблюдений.

В один из августовских вечеров я, ка к  
обычно, писал, Ю ра читал книгу , а Гена 
тихонько  бренчал на гитаре. Лампа-деся- 
тилинейка неровны м светом освещала 
наше ую тное жилищ е. В августе см ер 
кается заметно раньше, а ночи стоят 
душ ны е. П оэтом у дверь у нас закры ва
лась только  тогда, ко гда  мы отходили  
ко  сну. На свет нашей лампы к нам  
залетали ночные бабочки.

Вечер незам етно переходил в ночь и 
было тихо, если не считать слабого  
ж урчания клю чика , где мы  брали воду, 
и верещ ания сверчков.

Наше спокойствие вдруг прервала ка 
кая-то  тень, бы стро проскользнувш ая в 
двери, настолько быстро, что мы  ничего  
не успели сообразить. Тень бесш ум но  
проплыла к лампе и затрепыхалась над 
ней, грозя  задеть за нее.

«Свет!» —  кр и кн ул  я, успев заметить, 
что это какая -то  птица. Ю ра, которы й  
сидел ближ е всех к лампе, недолго д у 
мая, дунул на нее. В изб уш ке  стало 
темно.

Я кр и кн ул  «свет!» в том  смысле, что
бы уберечь стекло  лампы от крыльев  
птицы —  попробуй достань потом  такое  
в глухой тайге, а Ю ра подумал, что  
свет надо погасить. Все это произош ло  
в считанные секунды  и никто  из нас 
по-настоящ ему еще ничего не сообра
зил.

Наша пернатая гостья, а это была со
ва, в темноте сориентировалась лучше, 
и когда  был погаш ен свет, она устре
милась к  полке, где, кр о м е  книг, у нас 
хранились банки с ф орм алином , в кото 
рые мы собирали всякую  живность. Там 
ж е  в поллитровой буты лке  хранился наш  
НЗ спирта. Ослепленная светом лампы,

сова еще не освоилась с темнотой и 
кры льям и задела одну из банок, пыта
ясь усесться на полке. Банка грохну
лась на пол. М ы  все, ка к по команде, 
бросились к  полке  —  ведь сколько  тру
дов нам стоило собрать эту коллекцию , 
а они см огут превратиться в груду жал
ких осколков за одну минуту. Д а  и 
спирт было ж алко.

На пути к полке Ю ра и Гена зацепи
лись д р у г  за друга  ногами и с грохо
том  свалились на пол. Оба спешили и 
поэтом у в темноте никак не могли рас
цепиться, меш ая д р у г  д р у гу  встать. 
Только один чуть приподымался с пола, 
как д руго й  его  тут ж е  чем-то цеплял. 
А сова тем врем енем  гремела на полке  
стеклом . Я тоже, хотел броситься к пол
ке, но потом  что-то меня остановило. 
Я схватил спички и стал зажигать лам
пу. К ак обычно в таких случаях, спич
ки ломались, шипели, искрили, но не 
хотели зажигаться. В это время с пол
ки слетела еще одна банка, с чем не 
помню , но она угодила в ко го-то  из 
ребят, что я определил по ругательст
ву, донесш емуся с пола.

Наконец, одна спичка вспыхнула и в 
изб уш ке  снова стало светло. Ребята ба
рахтались по полу, а на полке сидел 
великолепный экзем пляр  уссурийской  
совки. Все это время дверь была от
крыта, но птица и не думала улетать. 
Когда заж егся свет, она успокоилась и 
теперь недоуменно таращила на нас 
свои ш и роко  открыты е глазища, вращая 
головкой из стороны в сторону. У меня 
не было сомнения, что сова прилетела  
на сеет, иначе чем объяснишь этот ве
черний визит? Я протянул к  птице р у 
ки —  сова тут ж е  защелкала клю вом .

Наконец, мои д рузья  встали. У Гены 
на лбу сияла приличная ш иш ка —  вто
рая банка свалилась ем у прям о  на го
лову. М ы  поймали м аленькую  сову, из
мерили ее, описали о краску  и, надев 
ей на лапку алю миниевое кольцо, вы
пустили в темноту ночи. Уссурийская  
совка бесш ум ной тенью исчезла среди  
деревьев. М ож ет быть, кто-нибудь из 
вас встретит нашу гостью , наделавшую  
столько  переполоха в нашей маленькой  
ую тной избуш ке. Ее ном ер  В-01646.
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у б о й н о с т ь  п у л ь
З а р уб еж ом  все больш ее распрост

ранение получает использование на 
охоте по крупны м  копы тны м  и опас
ным животны м  нарезного оруж и я  со 
специальными пулями.

Со времени применения безды м ного  
пороха, охотничье о р уж и е  претерпело 
значительную  эволю цию  в своем  раз
витии по сравнению  с тем и годами, 
ко гда  применялся черный (ды мны й) 
порох. Бездымные (нитро) пороха поз
волили повысить эф ф ективность стрель
бы за счет повыш ения скорости  полета 
пули и уменьш ения калибра.

Возникает вопрос: ка ко е  значение
имеет увеличение скорости? О казы ва
ется, с увеличением скорости снаряд 
приобретает некоторы е другие  свойст
ва, которы е были недостижим ы  при ма
лых скоростях. К ним, в частности, 
относится так называемый гидродинам и
ческий эф ф ект, носящий взры вной ха
рактер, сильно разруш аю щ ий органы 
животного, имею щ ие больш ое количест
во ж идкости, оказы ваю щ ий сильное ш о
ковое воздействие.

С увеличением скорости  полета пули 
до 700 и более м етров в се кунд у  в тка 
нях тела ж ивотного  создается пульсация, 
вызывающ ая увеличение разм ера  ране
вой полости, возникновение волны гид
родинам ического  ш ока, м огущ его  при
вести к  мгновенной см ерти от нервного 
потрясения.

Опыты показали, что минимальная 
живая (убойная) сила для поражения 
косули должна быть 100 кгс. м, для 
серны и м у ф л о н а —  175— 200 кгс. м, а 
для оленя и кабана —  250— 300 кгс. м. 
Траектория полета пули при высоких 
скоростях становится очень настильной, 
что дает возм ож ность стрелять без ка- 
кой-либо ко р р е кти р о в ки  в прицеле по 
дальности в пределах до 200 м. Это в 
значительной м ере уменьш ает количест
во ош ибок из-за  неточности в опред е 

лении дистанции до цели. Более того, 
стрельба по подвиж ны м  целям, при вы
сокой скорости движения пули, ведет
ся с м инимальны ми упреж дениям и или 
совсем без упреждения, тогда как 
стрельба при малых скоростях полета 
пуль требует больш их упреждений .

О д нако  высокая скорость полета пу
ли является не единственным ф акто
ром , влияю щ им на надежное пораж е
ние цели. Важны и масса снаряда и его 
конструкция , создаю щ ие соответствую 
щие условия расш ирения диаметра сна
ряда при ударе ei*o в цель. Это рас
ш ирение ведет к увеличению диамет
ра раневого канала и глубины его про
никновения в тело ж ивотного .

Таким образом , в целом оптималь
ная эф ф ективность поражения ж ивотно
го зависит от совокупности всех бал
листических характеристик пули. Конеч
но, элемент скорости является весьма 
важны м ком понентом .

В приводим ой таблице показаны бал
листические характеристики .

П рактические результаты стрельбы 
патронами с разными калибрами и мас
сами пуль различны. Например, для ко 
сули патрон 220 Свифт почти бесполе
зен, хотя теоретически это выглядит не 
так. Очень высокая скорость полета пу
ли при малой массе (весе) причиняет 
лишь поверхностное ранение без серьез
ного поражения внутренних тканей и 
органов ж ивотного . Зверь не будет 
надежно пораж ен на месте и уйдет

подранком . Этот вид патрона теперь 
выходит из употребления.

Патрон калибра 9 ,3 X 7 2  мм  устарел, 
так как малоэф ф ективен. Практическое 
исследование этого патрона показало, 
что при охоте на косулю  после выст
рела на месте остается лишь 10— 15% 
отстреливаемых особей, получивших ра
нение.

При использовании патрона 7 X 6 4  мм 
процент эф ф ективности поражения це
ли превыш ает 90. Комментарии излиш
ни.

Следую щ им  весьма важным вопросом 
является выбор пули для стрельбы по 
копытным животны м с точки зрения 
конструкции  ее и массы (веса). О ка 
зывается, это не такой простой вопрос, 
как кажется (рис. 1, 2, 3, 4).

Для стрельбы по копытным средней 
величины представляют интерес полу- 
оболочечны е пули. Пуля полуоболочеч- 
ная (полуоголенная), экспансивная, лег
ко  деф орм ирую щ аяся и дробящ аяся на 
части от удара, служит для увеличения 
раневого эффекта. В результате де
ф ормации от удара в цель пуля при
нимает ф орм у гриба, во м ного раз 
увеличиваю щ ую ее диаметр (калибр).

Установлено, что для оптимальной 
убойности необходимы два условия: 
по возм ожности максимальное экспан
сивное действие снаряда, чтобы он те
рял м аксим ум  энергии в теле живот
ного, не пробивая его насквозь, а в 
случае сквозного  ранения давал бы 
больш ую  рваную, сильно кровоточащ ую  
вы ходную  рану. Это облегчает поиск ж и 
вотного по следам крови, если оно не 
было положено на месте.

Калибр, тип 
п а тр о н а  и длина 

гильзы

Масса пули, 
г

V q начальная 
скорость, 

м/сек

Е0 дульная 
энергия, 

кгс*м

V l00 скорость 
на дистанции 
100 м, м/сек

Е100 энергия 
пули на дис

танции 100 м, 
кгс-м

220 (5,6 мм) 3, 1 1253 248 1047 174 
Свифт
9 ,3x7 2  мм 12,5 «1 5  241 476 144 
7X64 мм 7 ,5  930 331 800 245

Рис. 1. П а тр о н ы  ка л и б ра  8 x 5 7  мм  с п у 
лями типа «Н» р а з н о й  к о н с т р у к ц и и :  
а — пуля  с м е д н ы м  б а л л и с т и ч е с к и м  н о 

с и к о м  д л я  с тр ел ь бы  на д а л ь н и е  д и с т а н 
ции (300— 400 м м | ;  б — пуля  с о г о л е н н ы м  
н о с и к о м  ( п о л у о б о л о ч е ч н а я  | д ля  стрель -

iS

бы на с р е д н е й  д и с та н ц и и  300 м ; в — пуля 
со  ср е за н н ы м  н о с и к о м  и ка на л ом  в г о 
л о в н о й  части д л я  п о вы ш ен ия  « с п а н с и в -  
н о с ти  и стр ел ьбы  на ко р о т к и е  д и ста н ци и  
(200 м ) .
В се пули и м е ю т с е р д е ч н и к , р азд е л ен ны й  
на д в е  части с п о м о щ ь ю  о б ж и м а  р у б а ш 
ки , и о стр ы й  к о л ь ц е в о й  б о р т и к  в г о 
л о в н о й  части , служ а щ и й  д ля  о б р е з ки  
тканей  у кр а е в  в х о д н о го  о тве р сти я , с и л ь 
н о  ув е л и ч и в а ю щ и й  кр о в о те ч е н и е .
Рис. 2. П а тр о н ы  ка л и б р о в  5,6x32:
6,5 х  57 и 8 x 5 7  мм  с пулям и  типа «Д» 
с д в о й н о й  о б о л о ч к о й , отре за н н ы м и  н о с и 
кам и  и п у с то то й  в го л о в н о й  части для
по вы ш ен и я  э кс п а н с и в н о с ти , служ а т для  
стр ел ьбы  д о  200 м; а — ка л и б р  5,6x52 мм;
б — ка л и б р  6 ,5x57 м м ; в — калибр  
8 x 5 7  мм.
Рис. 3. П а тр о н ы  ка л и б ра  6 ,5x68 мм с
р а з н о й  то л щ и н о й  с те н о к  о б о л о ч ки  и р а з 
н о й  ко н с т р у к ц и е й  го л о в н о й  части пули; 
а —  пул я  с о го л е н н ы м  н о с и к о м  (п о л у о б о 
л о ч е ч н а я ] типа «S» сл у ж и т  для  с тр е л ь 
бы д о  300 м; б —  пуля со  с р е за н н ы м  н о 
с и к о м  и ка н а л о м  в го л о в н о й  части для 
п о вы ш ен и я  э кс п а н с и в н о с ти .
Рис. 4. Х а р а кте р  д е ф о р м а ц и и  пуль р а з 
н о й  к о н с т р у к ц и и  п о с л е  п р о х о ж д е н и я  че 
р е з  м ы ш ечны е ткани  (с л е в а ) и по сле  
п р о б и в а н и я  то л с то й  ко с т и  (с п р а в а ) : 
а —  пуля  б е з  о б о л о ч к и  из сплава свинца  
(8 5 % )  с о л о в о м  (1 0 % | и с у р ь м о й  (5%|;
б —  п о л у о б о л о ч е ч н а я  п ул я ; в — пуля  ти 
па «Н »; г —  пуля типа «Д» с д в о й н о й  
о б о л о ч к о й .

44 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



При недостаточной деф орм ации (уве
личении диаметра после удара в цель) 
уменьшается величина вы деляемой 
энергии в тело ж ивотного , т. е. ум ень
шается общ ее потрясение его организ
ма до выхода пули из тела зверя. 
Получается, что пуля бесполезно уно
сит с собой ж и вую  силу, расходуе
м ую  ею на преодоление сил сопротив
ления при дальнейш ем движении в воз
душ ном  пространстве, оставаясь опас
ной для всего ж ивого  на пути следо
вания. Известны многочисленны е кон 
структивны е устройства пули, пом о 
гающие избежать этого явления. К ним 
относятся пули с яд ром -серд ечн иком , 
разделяемые об ж и м о м  оболочки  пули 
на две части (тип пули Н). Передняя 
часть ее при ударе в цель сплющ ива
ется или дробится, а задняя часть оста
ется целой и глубоко  проникает в тело 
ж ивотного (рис. 1). Имеются такж е  пули 
с двойны м сердечником  (я д р о м ) разной 
плотности, впереди он м ягкий, сзади —  
твердый. О бычно эти пули в наруж ной 
части оболочки снабжены специальными 
острыми ребордам и (кр о м ка м и ), р е ж у 
щими ко ж у  и мыш ечные ткани ж ивот
ного, образуя круглое  с ровны ми (вы
сеченными) краям и раневое отверстие. 
О но не затягивается разры вам и ко ж и  и 
мыш ечными тканям и, а потом у образует 
сильно кровоточащ ую  рану (например, 
пули типа Бреннеке). К такого  рода пу
лям относятся пули с вы ем кой в голов
ной части оболочки, обеспечивающ ей 
равномерное расш ирение —  экспансию  
пули по диаметру при ударе ее в 
цель —  пули ф ирмы Ремингтон (рис. 1 в,
2 а, б, в, 3 6), пули конической  ф ор 
мы, почти полностью закры ты е оболоч
кой (оголен только ее носик), это пу
ля модели KS (рис. 3 а), кр о м е  хо
рош их аэродинамических качеств, имеет 
замедленную  экспансию. Пули с полой 
головной частью, изготовляемы е с двой
ной оболочкой, легко  разруш аю тся в те
ле животного  рвущ имися на м елкие 
осколки оболочкой и свинцовым сер
дечником , сильно увеличиваю т зону 
повреждения тканей ж ивотного  с ус ко 
ренно прогрессирую щ им  угасанием с ко 
рости движения пули в теле зверя и 
чаще всего без сквозн ого  ранения 
(например, «Д» M a n te l) . Они предназна
чены для стрельбы не очень крупны х 
животных (рис. 2 а, б, в).

В конструкции  многих современны х 
пуль есть специальные устройства в го
ловной ее части, ре гулирую щ ие харак
тер и степень расш ирения (экспансии) 
острого конца, т. е. носика пули. Так, 
например, медный баллистический кол
пачок (носик) с пустотой позади 
(рис. 1 а), стальной ш арик в носовой
части, пластмассовой шип и т. п. поз
воляют пуле лететь далеко  и наносить 
животном у тяжелы е ранения.

О болочку пули подбираю т в зависи
мости от требуем ого  эф ф екта (назна
чения пули) —  мягкая сталь, медь, мель
хиор, плакированная сталь и т. п., так 
как не одно и то ж е  стрелять тигра, 
медведя или косулю .

Применение той или иной ко н с тр у к
ции пули или материала рубаш ки  ее за
висит не от стремления к оригиналь
ности, а от ее эф ф ективности в прак
тической стрельбе по цели, которая и 
определяет оптимальный тип и устрой
ство снаряда, что наглядно показано на 
рис. 4.

Б. М А ЗЕ , Е. ЕМ ЕЛЬЯНОВ 
(П о  м атериалам  ж у р н а л а  «Ля Ш а с с » )
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ВО ВСЕМ М И Р Е . Ле с о з а г о т о в к и  и л е сн ы е  п о ж а р ы  заметно  влияют 
на п р о д у к т и в н о с т ь  и п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  о х о т н и ч ь и х  у го д и й .  К а н а д с ки е  
и с с л е д о в а т е л и  п олагаю т ,  что и н т е н с и ф и к а ц и я  л е с н о г о  хо зяй ства  п о л о 
ж и т е л ьн о  ска з ы в а е т с я  на о х о т н и ч ь е м  ф о н д е ,  ф и н с к и е  л е с о в о д ы  у ка з ы 
ваю т на у х у д ш е н и е  у с л о в и й  о б итан ия  для  тетерева и д р у г и х  видов  
о х о т н и ч ь и х  ж и в о т н ы х  в св я зи  с за м е н о й  ли ственны х п о р о д  хвойными 
в ле сн ы х  ку л ь т у р а х ,  в С Ш А  п р о в о д я т с я  м е р о п р и я т и я  по с о з д а н и ю  
п р о га л и н  в ле са х  д ля  по вы ш е н и я  р а з н о о б р а з и я  у го д и й .  А н гл и й с ки е  л е 
с о в о д ы  и часть а м е р и к а н с к и х  о х о т о в е д о в ,  н а о б о р о т ,  считают р у б ки  и 
п о ж а р ы  в а ж н ы м  н е б л а го п р и я т н ы м  ф а кт о р о м ,  у х у д ш а ю щ и м  с р е д у  обита 
ния о х о т н и ч ь и х  ж и в о т н ы х .  Все д е л о  в том, что в о п р о с  нельзя  рас с м а т 
ривать бе з  учета места, степен и  о б щ е й  н а р у ш е н н о с т и  л е с о в  и в и д о в о го  
состава  о х о т н и ч ь и х  ж и в о т н ы х  (в  то м  ч исле  о ч ен ь  важ ны х  г р у п п — д и 
чи и п у ш н о г о  з в е р я ) .  Д л я  п уш н ы х  зв ер е й ,  ка к  п равило ,  р у б ки  и п о ж а 
р ы —  ф а кт о р ,  с н и ж а ю щ и й  ч и с л е н н о с т ь .  О м о л о ж е н и е  л е с о в  и с о з д а н и е  
о д н о р о д н ы х  ле с н ы х  ку л ь т у р  ведет  к  том у  ж е  эф ф екту .  В малолесны х 
р а й о н а х  о т р и ц а т е л ь н о е  вли ян и е  р у б о к  возр а ста ет .  Д ля  д и ч и  пестрота 
у с л о в и й  и о м о л о ж е н и е  ле с о в ,  со з д а в а е м ы е  р у б ка м и  и п о ж а р а м и  
(в  м н о г о л е с н ы х  р а й о н а х ) ,  б л а г о п р и я т н о  с ка з ы в а ю т с я  на ч исл ен ности ,  
но лишь в о т н о с и т е л ь н о  у м е р е н н ы х  по климату  р а й о н а х ,  там где р а з 
р у ш е н и е  л е с о в  не вы зы вает  н а ступ ле н и е  т у н д р ы  на леса.

...По д а н н ы м  М е ж д у н а р о д н о г о  с о ю з а  о х р а н ы  п р и р о д ы ,  за по с л е д н и е  
400 лет в ы м е р л о  217 р а з н о в и д н о с т е й  птиц, из н и х — о с т р о в н ы е  расы 
или виды.

. . .С огл а сно  о ц е н к а м ,  р а с х о д ы  стран  на защиту  о к р у ж а ю щ е й  п р и р о д 
ной  с р е д ы  в п р о ц е н т а х  от н а ц и о н а л ь н о г о  д о х о д а  с о с тав л я ли :  Японии 
в 1971 г . —  1,5%, в Ф Р Г  (1970)  —  1,4%, в С Ш А  в 1970 г. —  1,0%. 
В 1975 г. эта д о л я  в о з р о с л а  в Я пон ии  д о  2 ,5% и в Ф Р Г  д о  1,8%. 
К 1980 г. С Ш А  б у д у т  тратить1- на о х р а н у  с р е д ы  2 ,2% на ц и о н а л ьн ого  
д о х о д а .

. . .П р и н я то  считать, что ч е л о в е ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  о т р а ж а е т с я  п р е ж 
д е  в с е го  на с о х р а н н о с т и  в и д о в  ж и в о т н ы х .  О д н а к о  М е ж д у н а р о д н ы й  с о 
ю з  о х р а н ы  п р и р о д ы  имеет данны е, что п р и м е р н о  20 000 видам р ас те 
ний у г р о ж а е т  и с ч е з н о в е н и е  с лица планеты. Это п р и б ли зи те ль н о  10% 
м и р о в о й  ф л о р ы .  П о т е р я  т а ко го  ко л и ч еств а  в и д о в  расте н и й  —  н е в о с п о л 
нимая утрата д ля  с е л е к ц и о н е р о в ,  ф а р м а ц е в т и ч е с ко й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  а 
т а кж е  д ля  все го  че ло вече ства  и Зем ли  в ц е л ом ,  так ка к  ум еньш ение  
числа в и д о в  ра с т е н и й - п р о д у ц е н т о в  с н и ж ае т  о б щ у ю  н а д е ж н о с т ь  работы  
п л а н е та р н о й  и м естны х  Э ко си сте м .  П р о д о л ж а ю щ е е с я  и с ч е з н о в е н и е  ви
д о в  р астений ,  если  его  не о с т ан ов и ть  м е р а м и  о хр а н ы ,  м о ж е т  п р и 
вести к к а т а с т р о ф и ч е с к и м  п о с л е д с т в и я м .  ч

Е ВР О П А . Н е о ж и д а н н о е  п о х о л о д а н и е  в 1974 г. застигло  ла с то ч е к  в 
С е в е р н о й  Е вро пе .  Б ол е е  100 тыс. птиц бы ло  п е р е в е з е н о  самолетами 
в Ю ж н у ю  Ф р а н ц и ю  и И талию. О д н а к о  б о л ь ш и н с т в о  вы пущ енн ы х птиц 
п о ги б ло .

П О Л Ь Ш А . В с т р ан е  11 н а ц и о н а л ь н ы х  п а р к о в  о б щ е й  п л о щ а д ь ю
16 888 854 га и 6033 р е з е р в а т а  (57 526,56 га ) ,  что со став л я ет  0,51% 
о б щ е й  п л о щ а д и  П о л ь ш и .  П р е д п о л а г а е т с я  увел и че ни е  этих п лощ адей ,  
так ка к  в д р у г и х  стран ах  Е в ро п ы  д о л я  о х р а н я е м ы х  т е р р и т о р и й  вы
ше: в В е л и к о б р и т а н и и — 0 ,6 % , Ш в е й ц а р и и  —  1,8,. Ч е х о с л о в а к и и  —  2,0,
Н и д е р л а н д а х  — 3,5% .

ЧССР. С р е д н я я  п л о т н о с т ь  на се ле н и я  дичи  в стране  (на о с н о в е  уче
та на м о д е л ь н ы х  п л о щ а д я х )  равна (н а  1000 га) — ко с у л и  —  19, зайца  — 
161, ф а за н о в  —  216, к у р о п а т к и  —  137.

Ф И Н Л Я Н Д И Я . Д о б ы ч а  м е д в е д е й  в стр ан е  составляла  в 1965 г. —  75, 
1966 г . —  97, 1967 г . —  56, 1968 г. —  90, 1969 г . —  51, 1970 г. —  30 и
1971 г. —  27 э к з е м п л я р о в .

Ф Р Г . Н а ц и о н а л ь н ы е  п а р ки  Ф Р Г  влачат ж а л к о е  сущ е ств о в ан и е .  В с р е д 
нем на 1 к м 2 п л о щ а д и  п а рка  ф и н а н с и р о в а н и е  со став л я ет  все го  500 м а 
р о к  в го д .  Этих д е н е г  едва  хватает на самые н а сущ н ы е  н у ж д ы .  Д ля  
с р а в н е н и я  —  г о д о в о е  с о д е р ж а н и е  пл ав а тел ь н о го  б а ссей н а  стоит 5 млн. 
м а р о к .

о. Ш П И Ц Б Е Р Г Е Н . У н и ч т о ж е н и е  м о р ж е й  у о с т р о в а  началось  в 1700-х 
го д а х .  Д о б ы ч а  у в еличивалась  с р а с п р о с т р а н е н и е м  о гн е с т р е л ь н о г о  о р у 
ж и я .  В 1830 го д а х  тут д о б ы в а л о с ь  о к о л о  1800 м о р ж е й  в го д ,  в 1886— 
1899 гг. по 1000, а в 1901— 1905 г г. —  по 50. К 1952 г., ко гд а
был в веден  з а п р е т  на д о б ы ч у  м о р ж е й ,  их у ж е  не бы ло  у остро в а .  
О д н а к о  в 1960 г о д а х  м о р ж и  вновь  п о я в и л и с ь  и в 1973 г. бы ло  учте 
но  400 го ло в .  В это м  го д у  на Ш п и ц б е р г е н е  была о р га н и з о в а н а  сеть 
з а к а з н и к о в  во всех  м естах  о б итан ия  м о р ж е й .

Ю Ж Н А Я  А З И Я . О б щ е е  ч и с л о  т и гр о в  и н д и й с к о г о  п о д в и д а  о п р е д е л я е т 
ся се й ч а с  в 2350 го л о в .  В И н д и и  обитает  1850 тигров .  Их число  
р е з к о  с н и з и л о с ь  с 1930 г., к о г д а  их бы ло  там о к о л о  40 000.
В Р е с п у б л и к е  Б ан гладеш  —  100 ти гр ов ,  в Н епале  —  150, Б у т а н е —  180 
и по  н е с к о л ь к у  э к з е м п л я р о в  с о х р а н и л о с ь  в С и кки м е  и с е в е р о з а п а д 
ной  Б ирм е . А м у р с к и й '  тигр, п о м и м о  СССР (130  з в е р е й ) ,  в и дим о , с о 
х р а н и л с я  в о ч ен ь  м а л о м  ч исле  в Китае, где почти исчез  ки та й ски й  
п о д в и д  тигра.  К а с п и й с к и й  п о д в и д  с о х р а н и л с я  лишь в И ране  (15 э к з . ) .
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Н. А. ГЛАДКОВ

В октябре  1975 г. поело тяжелой продолж ительной болез
ни скончался один из аедущ их ученых а области охраны  
природы , орнитологии и зоогеограф ии, лауреат Государствен
ной премии, проф ессор М о ско в ско го  университета, д окто р  
биологических наук Николай Алексеевич Гладков. Советская  
биологическая наука понесла тяж елую  невосполним ую  утрату. 
Вся ж изнь Николая Алексеевича Гладкова —  прим ер  беззавет
ного служения науке  и общ еству.

Н. А . Гладков родился 9 (22) марта 1905 г. в селе Куль- 
баки К ур ско й  губернии. О кончив  в 1923 г. средн ю ю  ш колу  
в г. Д м итриеве К ур ско й  области, он в том  ж е  год у  начал 
работать в м узее  г. Д м итриева. В следую щ ем  году  он —  ра
ботник биологической станции М о ско в ско го  общ ества испыта
телей природы , а в 1926 г. поступает а М оско вско й  госу
дарственный университет, с ко то р ы м  и связал всю  свою  даль
нейш ую  судьбу. Его первая печатная работа о  рыбах рек  
Сваны и Сейма появилась ещ е до окончания университета.

В 1934 г. Н. А . Гладков занял долж ность старш его науч
ного сотрудника  в З оологическом  м узее  М ГУ.

В 1938 г. Н. А . Гладкову, ка к  автору орнитологических и 
ихтиологических работ, была присвоена без защ иты диссерта
ции ученая степень кандидата биологических наук, а с 1947 г. 
он стал заведую щ им  орнитологическим  отделом  Зоологиче
ско го  музея М ГУ. В том  ж е  году  он защ итил диссерта
цию  на соискание ученой степени д октора  биологических наук, 
посвящ енную  биологическим  основам полета птиц. Его дис
сертация была выпущена в 1949 г. отдельной книгой, ко то 
рая и по сей день остается важнейш ей, а на р у сско м  язы
ке  —  единственной сводкой , освещ аю щ ей эту важ ную  с теоре
тической и практической  точки  зрения проблем у. В 1948 г. 
вышел в свет «О пределитель птиц СССР» Г. П. Дементьева, 
Н. А . Гладкова, Е. С. П туш енко  и А. М . С удилоеской, 
сыгравш ий чрезвы чайно важ ную  роль в ж изни  высшей ш ко 
лы нашей страны. Его использовали в качестве учебного  по
собия м ногие тысячи студентов университетов и педагогиче
ских институтов. В расш иренном  и переработанном  виде

определитель был издан в 1964 г. и вновь стал настольной 
книгой и студентов-биологов и ученых-орнитологов.

В 1951— 1954 гг. вышла в свет шеститомная сводка «Пти
цы С оветского  Сою за», одним  из основных авторов кото 
рой был Н. А . Гладков. Он ж е  вместе с Г. П. Дементье
вым осущ ествил общ ее редактирование сводки. За эту ра
боту в 1952 г. Н. А . Гладков был удостоен вы сокого зва
ния лауреата Государственной премии. Значение этой сводки  
для развития орнитологии и орнитогеограф ии невозм ож но пе
реоценить —  в ней были поды тожены  все накопившиеся к 
том у времени знания по систематике, распространению, 
образу  ж изни  и практическом у значению птиц нашей Ро
дины.

С 1954 г. и до последних дней ж изни  Н. А. Гладков 
был проф ессором  каф едры  биогеограф ии географ ического  
ф акультета М ГУ, где он читал курсы  зоологии, зоогеогра
фии СССР и мира, экологии птиц, охраны природы , руко 
водил работами студентов и аспирантов. В 1961 г. вышел в 
свет учебник «Географ ия животны х», написанный Н. А . Глад
ковы м  совместно с Н. А . Бобринским . Серия работ, посвя
щенная ф ауне и зоогеограф ии культурны х ландшафтов, сде
лала Н. А . Гладкова общ епризнанны м знатоком  в этой об
ласти и лидером  изучения проблем  антропогенных преобра
зований фауны и населения птиц.

О собенной известностью пользую тся работы Н. А . Гладкова 
в области охраны природы . М ож н о  сказать, что в выработке  
современных концепций советских ученых в области охраны 
и рационального использования природных ресурсов работы 
Н. А . Гладкова имели основополагаю щ ее значение. Вышед
шие отдельным изданием лекции по охране природы (1969 г.) 
использую тся ка к  учебное пособие в ряде университетов и 
педагогических институтов и помогаю т ф ормировать правиль
ное м ировоззрение  у новых поколений ученых и педагогов. 
Совместно с А . В. М ихеевы м и В. М . Галушиным Н. А. Глад
ков подготовил новый учебник для педагогических институ
тов по кур су  «О храна природы ».

Н. А . Гладков вел обш и рн ую  общ ественную и научно-ор
ганизационную  работу. В течение 18 лет он был членом  
М еж д уна р о дно го  орнитологического  комитета, в течение
10 лет —  членом  М еж д ународного  совета по охране птиц, 
более 15 лет руковод ил  работой секции охраны птиц Все
российского  общества охраны природы  и избирался на ответ
ственный пост заместителя председателя этого общества. Он 
был председателем Н аучно-технического совета по охране  
природы  общества «Знание» РСФСР и членом правления это
го общества, председателем Научного совета по природоох
ранительному просвещ ению  Академ ии педагогических наук 
СССР, заместителем ответственного редактора журнала «Био
логические науки», членом редколлегии журнала «Биология в 
ш коле» и сборника  «О рнитология», научным консультантом  
ж урнала «Ю ный натуралист». Он регулярно выступал с лек
циями в П олитехническом  музее, на ВДНХ, в МГУ, во м но
гих городах страны, по радио и телевидению, в ш ирокой  
прессе.

4 Память о Николае А лександровиче Гладкове —  замечатель
ном ученом , педагоге и пропагандисте, о доб ром  и отзыв
чивом человеке, навсегда сохранится в сердцах тех, ко м у  
посчастливилось знать его, учиться у него и работать с
НИМ»

Географ ический факультет МГУ 
Редакция журнала «Охота 

и охотничье хозяйство»

ТИГР В ЯКУТИИ
куд а  стекала  вод а , глубина  
была б о л ь ш е  че ты ре х  м е тро в .

Ч е р е з  2— 3 ки л о м е тр а  р ека  
п о я в и л а сь  вн о вь .

М е стн ы х  ж и те л ей  —  в е п 
с о в —  та ко е  п о в е д е н и е  р е ки  
не у д и в л я л о . О ни нам  с о 
о б щ и л и , что в е с н о й  р ека  
течет по в е р х н е м у  и п о д 
зе м н о м у  р усл а м , а л е то м  в о 
д ы  у х о д я т  п о д  зе м лю .

Т о л ь ко  на третий  день 
мы в стре ти л и  пе р вы е  м е тки  
и п о гр ы з ы  б о б р о в . Т е п е р ь-то  
нам стало  я сн о , п о ч е м у  
б о б р ы  не засел яли
в е р х о в ь е  И во д ы .

В. БАСУНИН, 
старший охо тове д  В о л о го д 

ско го
областного общ ества охо тн и 

ко в  и ры боловов

*> письма чи!
К У Д А  П Р О П А Л А  
PEKAJ

С о х о т о в е д о м  Ч е р е п о в е ц к о 
го  о б щ ества  о х о т н и к о в  

В. Н. М и х а й л о в ы м  о с е н ь ю  
мы о б с л е д о в а л и  м еста  вы 
п у с ка  б о б р о в  в Б а б а е вско м  
и Б е л о з е р с к о м  р а й о н а х  В о л о 
го д с к о й  о б ла сти . М ы  п р е д 
полагали , что вы пущ енны е  
б о б р ы  займ ут у го д ь я  в в о 
д о р а з д е л е  р е к , в п а д а ю щ и х  в 
Б елое  о з е р о , и, п о д н я в ш и с ь  
в в е р х о в ь я , п е р е й д у т  в р е ч 
ки О н е ж с к о г о  о з е р а .

С вое  о б с л е д о в а н и е  мы на

чали с в е р х о в ь я  И во д ы . Н о 
в пе р вы й  д е н ь  п р о в е р к и  н и 
ка ки х  с л е д о в  п о с е л е н и я  
б о б р о в  мы не о б н а р у ж и л и . 
На в т о р о й  —  то ж е . М ы  уж е  
начали п р е д п о л а га ть , что 
б р а к о н ь е р ы  и с тр е б и л и  всех  
б о б р о в , а, м о ж е т  быть,
в ы п у с к  бы л не уд а чны м .

К  к о н ц у  вто р ы х  с у т о к
наш их п о и с к о в  зам етил и , что 
р е ка  И во д а  с и л ь н о  об м ел ел а , 
а у л е в о го  б е р е га  в д р у г  
п о я в и л а сь  ш а п ка  б е л о й  пены , 
а да льш е ... с у х о е  р у с л о ,
за р а с та ю щ е е  тр ав о й . Р ека  
уш ла п о д  зе м л ю . В в о р о н к е ,

В кр а е в е д ч е с ко м  м узее
го р о д а  Я кутска  в о д н о м  

из первы х за ло в  э к с п о н и 
р у е тс я  ч уче ло  о гр о м н о го  ти г
ра. К а ко в а  ж е  и с то р и я  это 
го  экспон ата ?

Н о я б р ь с ки м  у тр о м  1905 г. 
о х о т н и к  якут из села 
У с ть -М а я , п р о в е р я я  р а с 
ставленны е л о в у ш ки , увидел 
сле д  н е з н а ко м о го  зв ер я . 
П р е ж д е  о х о т н и к  н и ко гд а  не 
видел  таких  сл е д о в , но с р а 
зу п о нял , что п р о ш ел  ка- 
ко й -т о  кр уп н ы й  хи щ ни к . Д ом а 
он  р а с с ка за л  об увид енном  
то варищ ам . С лучись это 
се йчас, л ю д и  в о з м о ж н о  бы
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п о н я л и , о  ко м  и д е т р ечь , но 
то гд а  о х о т н и ки  не д о га д ы в а 
ли сь, что  ти гр  м о г  п р е о д о 
леть со тни  ки л о м е т р о в  и 
прийти  в Я кути ю  с Д а л ь 
н его  В о с то ка .

Ч е р е з  н е с к о л ь к о  д н е й ,
в о о р у ж и в ш и с ь  с та р е н ь ки м и  
р у ж ь я м и  и взя в  д л я  н а д е ж 
но сти  ко п ь я  и то п о р ы , о х о т 
ники  о тп р а в и л и с ь  д о бы вать  
д и к о в и н н о го  з в е р я . С леды
п р и в ел и  их к н е б о л ь ш о м у  
ли стве н ни чн и ку . О х о т н и ки ,
р а стя н увш и сь  ц е п ь ю , стали 
о б х о д и ть  зв е р я . Т игр , ка к  
и зв е с тн о , не лю б ит, ко гд а
его  п р е с л е д у ю т , и часто
нападает первы м . Так сл у ч и 
л о с ь  и в этот р а з . И д ущ и й  
вп е р е д и  о х о т н и к  у с п е л  лиш ь

в с кр и кн у т ь , за м ети в  м е тн у в 
ш у ю с я  ч е р е з  ку с ты  ж е л ту ю  
м о л н и ю , и тут ж е  был сбит 
с н о г. П о д б е ж а в ш и й  на 
п о м о щ ь  то в а р и щ  у д а р и л  ти г
ра т о п о р о м  по  го л о в е , но 
был т о ж е  сбит с н о г  у д а р о м  
з в е р и н о й  лапы . На к р и к и  и 
ш ум  б о р ь б ы  у ж е  спе ш и л и  
о стал ьн ы е  о х о т н и ки  и, п о д 
с ко ч и в  к  т и гр у , в о н зи л и  в 
е го  б о к  ко п ь е . С м ер те л ь н о  
р а н е н н о го  з в е р я  д о б и л и  из 
р у ж ь я .

Ш к у р а  тигра  бы ла о т п р а в 
лена в Я ку тс к . С 1906 г. в 
м е с тн о м  м узе е  вы ставл ен о  
ч уч е л о  ти гр а , к о т о р о е  п о 
с т о я н н о  вы зы вает и н те р ес  у 
п о се ти тел е й .

В. ФЕДОРОВ

ена привале

Лесной скульптор среди своих работ.
Ф отограф ии автора

ЗАБАВНЫЙ МИР ЛЕСНИКА ХОТЕЕВА

С О ^

К то не о б ра щ а л  вним ания 
на уд и ви те льн ы е  у з о р ы  на 

о ко н н ы х  сте кл а х , не р а д о 
вался  со л н е ч н ы м  за й ч и ка м  в 
х р устал е  го ф р и р о в а н н ы х  с о 
с ул е к , с в и с а ю щ и х  с кры ш ... 
П р и р о д а  —  в ел и ка я  х у д о ж 
ница.

...Зим а укр ы л а  зе м л ю  с в о и 
ми м я гки м и , б елы м и кр ы л ь я 
ми, п р е о б р а зи в  ее. И д еш ь  по 
за с н е ж е н н о й  тайге, т о р о п и ш ь 
ся, не зам ечая  о к р у ж а ю щ е го . 
Н о  сто и т  вним ательно  п р и 
с м о тр е ть с я  —  о т кр о е т с я  м ир  
у д и в и те л ьн ы х  п р е в р а щ е н и й : 
где вчера  тем нел пень, с е 
го д н я  п р и ч уд л и в ы е  н а н о сы  
снега . В гл я д и ш ь с я  —  вот г о 
лова, н о с , б о р о д а , а м о ж е т , 
это Д е д -М о р о з ?  Д елаеш ь 
с н и м о к , ш агаеш ь д альш е . 
С топ ) Н а кл о н е н н а я  б е р е за , 
в о к р у г  ко т о р о й  о б в и л с я  
змей. П о п р о б у й  та ко е  с д е -

Ф о то  автора

лать р у ка м и  —  н е в о з м о ж н о , 
р а зв а л и тся . В от что значит 
т в о р ч е с ки й  с о ю з  ветра  и 
снега .

Н. ДЕДЮ ХИ Н
п о с . В анавара , 

Э в е н ки й с ки й  н а ц и о н а л ьн ы й  
о к р у г

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
О БЩ ЕСТВА 
ОХОТНИКОВ — 
БРАКОНЬЕР

П р е д с е д а те л ь  Ж д а н о в с к о го  
м е ж р а й о н н о го  о б щ е ства  

о х о т н и к о в  А з е р б а й д ж а н с к о й  
ССР Г. М а м е д о в  вм е сте  со  
с в о и м  р о д с т в е н н и к о м  Д . К а р -  
д аш евы м , п р и х в а ти в  по  сто  
п а тр о н о в , о х о т и л и с ь  в А г -  
Г е л ь с ко м  з а ка з н и ке .

Г о с и н с п е кт о р а  и н с п е кц и и  
по о х о т н а д з о р у  Ш . А. Рза- 
кул и е в  и Н. Д . С ул е й м а но в  
о б н а р у ж и л и  н а р уш и те л е й  в 
кам ы ш ах. У них бы ли и зъ я 
ты о х о тн и ч ь и  р у ж ь я , пять 
о б стр е л я нн ы х  р еч н ы х  у то к , 
130 с н а р я ж е н н ы х  п а тр о н о в  и
7 р е з и н о в ы х  чучел.

Б р а ко н ь е р ы  о ш тр а ф о в а н ы  
по 50 р уб . ка ж д ы й , за 
ущ е рб , н а н е се н н ы й  г о с у д а р 
ству, им п р е д ъ я в л е н  и ск . 
Р уж ья  у М а м е д о в а  и К а р д а - 
щ епа ко н ф и с ко в а н ы .

Н а д о  д ум а ть , что  п р е з и 
д и у м  А з о х о т с о ю з а  не о г р а 
н и чи тся  этим  н а ка за н и е м  и 
с п о л н а  в о з д а с т  п р е д с е д а т е 
л ю  Ж д а н о в с к о го  М Р О  Г. М а 
м е д о в у , в ставш е м у на путь 
з л о с т н о го  б р а к о н ь е р с т в а , 
з л о у п о т р е б л я ю щ е м у  с л у ж е б 
ным п о л о ж е н и е м  и гр у б о  п о 
п и р а ю щ е м у  с о в е т с к и е  з а к о 
ны. Т а ки м  ха п угам  не м е сто  
с р е д и  о х о т н и ко в .

Е. ЧЕГО ДАЕВ, 
старший госииспам тор го с - 
ииспекции  по о хо тн ад зору  

Госкомитета по охране 
пр ир од ы  

А зербайд ж анской  ССР

М ихаил Петрович Хотеев работает лесником  Заоиежского  
лесхоза. О бход  у него обш ирны й: не то, что обойти ходо
ку, но и гонном у лосю , пожалуй, не обежать в день его 
пределы. Немало и работы на отведенном участке: прочист
ка просек, новые посадки по недавним сечам, заготовки се
м ян сосны и ели, замена подгнивш их квартальных столбиков... 
Да разве перечислить все дела, которы е возникаю т при под
держ ании в поряд ке  территории, охватывающей кварталы не
тронутого  леса и подрастаю щ их, своими р ука м и  посаженных 
боров, болота и три озера. С трого следит лесник за со
блю дением  сроков  и правил охоты, не допуская в обходе
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случаев браконьерства. К р ом е  того, еж егодн о  получает М и 
хаил Петрович задания по сбору грибов, ягод и бруснично
го листа, по вязанию  метел и веников, изготовлению  ко р 
зин и даж е поделок-сувениров из бересты. И всю  эту ра
боту делает он воврем я и хорош о, за что не раз получал 
от лесхоза и грамоты  и премии.

М е ж д у  дел в лесу и по хозяйству М ихаил Петрович вы
краивает время для своего давниш него увлечения: не один 
год коллекционирует он всевозм ож ны е чудови нки -коряж и ны , 
похожие на животны х и человечков, издалека тащит на 
росты-капы, из которы х некоторы е весят с центнер и более. 
Пообчистит дом а  ко р я ж и н у , нем нож но  тесанет топором , что
бы подчеркнуть залож енное природой  сходство, и коллекция 
пополняется новым экспонатом . М ало быть просто наблю да
тельным человеком , н уж н о  иметь глаз худ ож н и ка , чтобы уви
деть зве р ю ш ку  или птицу в лесной закорю чине , м им о  которой  
другой  пройдет, не повернув головы.

На районной выставке самодеятельного искусства забавные 
зверю ш ки  Михаила Петровича Хотеева были удостоены дип
лома.

Будучи в Заонеж ье, некоторы е из них я сф отограф ировал 
в надежде на то, что они представят интерес и для чи
тателей журнала.

В. ЧЕРНЫШЕВ

ИНТЕРЕСНЫЕ СЛУЧАИ

«САМ ОУБИ Й Ц А»

В довоенные годы работники охраны восточного отдела 
Кавказско го  заповедника проводили учет оленей в районе 
горы Д зю вя . П роходя по склону, заросш ем у березняком , 
они наткнулись на поразительное явление: в развилке  сред
ней по разм еру березы  висели останки оленя-самца. О см от
рев внимательно о кр у ж а ю щ у ю  обстановку, лю ди приш ли к та
ко м у  вы воду: олень, стоя на б у го р ке  у основания березы , 
хотел почесаться рогам и о дерево. Правый р о г  попал своей 
разветвленной частью в развилок березы. Пытаясь освобо
диться, олень намертво заклинил ро г и повис, оказавш ись 
из-за крутизны  склона ниже того места, на ко то р о м  только  
что стоял. Вернуться в первоначальное положение ем у не 
удалось, и он погиб в такой позе от истощения.

П. САВЕЛЬЕВ

В  Н О !\ / 1Е Г > Е .

П. НАУМОВ. Б АМ  и охрана п р и р о д ы .......................  1
Г. КАНЕВСКИЙ. Разведение дичи на Украине . . .  3
П оздравляем  с М еж дународны м  ж енским  днем 5
Н. ЖАВОРОНКОВ. Новый порядок регистрации

о р у ж и я ....................................................................................... 8
С. КУЧЕРЕНКО, Е. ЗУЕВ. Редкие звери А м уро-У с

сурийского  к р а я ................................................................Ю
Ж урналу о т в е ч а ю т ................................................................ 12
В. КОЛЫЧЕВ. Труж еники тайги ...................................13
Г. ЦИОНСКИЙ. Добыча хищных зверей в Бело

руссии ....................................................................................... 14
A. ПЛОТНИКОВ, Л. БОБРОВНИКОВ. Суслик-песчаник

и его п р о м ы с е л ................................................................ 16
B. ПОПОВ. На пути р о с т а ...............................................19
Л. БАСКИН. Поведение копытных животных . . .  20
Рефераты охотоведческих н а у к .........................................23
Ю. ГЕРАСИМОВ. Отлов и мечение животных . . .  24
В. РАЗМАХНИН, А. КИСЕЛЕВ, Н. КИДАНОВ. Панты

сибирской косули ................................................................  27
И. ГАЛУЗО, А. СЛУДСКИЙ, Ю. СМИРНОВ. Расши

рить сеть заповедников К а з а х с т а н а ....................... 28
Что, где, к о г д а ......................................................................29
А. МАЗОВЕР. Выводки собак и их значение . . 30
Б. СЕРГЕЕВ. Состязание гончих под Л енинградом  32 
И. СИМСОН. А нализ конструкций  пуль и результа

тов стрельбы и м и ................................................................34
Ю. ДОРОГОВ. Пластмассовые обтю раторы  . . .  35
Олег ВОЛКОВ. Красные д н и ...............................................36
Библиотека охотника ..........................................................  39
А. БОГАЧЕВ. Первый медведь. Хитрый могера. Ве

черняя гостья ...................................................................... 40
Б. МАЗЕ, Е. ЕМЕЛЬЯНОВ. Убойность пуль . . .  44
На земных м е р и д и а н а х .......................................................... 45
Письма ч и т а т е л е й ......................................................................46

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я :

О. К. Гусев (главный редактор),
А. Г. Банников, М . М. Блюм, С. В. Болденков,
H. В. Елисеев, А. М . Колосов, А. И. Корольков,
A. П. Мазовер, И. А. Максимов, Я. С. Русанов,
B. Г. Сафонов, Е. Е. Сыроечковский, С. М . Успен
ский, И. Т. Ш паковский, К. А. Ястребов (зам. гл. 
редактора).

Издательство «Колос»
Художественный редактор  Ю. Киселев 
Технический редактор В. Просвирина 
К о рр е ктор  Н. Люленкова
Адрес редакции : 107807, ГСП М осква, Б-53, Садовая- 
Спасская, 18, Тел. 207-20-91; 207-24-05 
Ф о то  и рукописи  не возвращ аются.

Т00755. Сдано в набор 7/1 1976 г. Подписано к печати 
29/1 1976 г. Ф орм ат 6 0 X 9 0  1/8. Печ. л. 6. Уч.-изд. л. 9,5. 
Тираж 450 000 экз. Заказ 2887. Цена 40 коп.

Набор этого номера произведен на ф отонаборном 
автомате 2Н Ф А  с перфоленты, изготовленной 
на устройстве «Север-2». '
Чеховский полиграф ический комбинат 
С ою зполиграф пром а при Государственном комитете 
Совета М инистров СССР по делам издательств, 
полиграфии и книж ной  торговли.

Чехов М осковской  области_______________________________ _

< 48 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru




