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д в н ц  АН СССР Ч И Р  Й П  ш м и н М н  й н н н  шш
Ц  ачался осенне-зимний охотничий

сезон. Он проходит в условиях не
бывалой активности и трудового  подъ
ема всех работников охотничьего 
хозяйства, вызванного подготовкой к 
всенародному празднованию  60-й го 
довщины Великой О ктябрьской социа
листической революции. Встречая Ве
ликий О ктябрь, труж еники охотничьего 
хозяйства гордятся своими достижени
ями.

В царское время, в период граждан
ской войны и иностранной интервенции 
ресурсы многих охотничьих животных 
были разграблены. Соболь, бобр, сай
гак, тигр, а местами выдра, благород
ный олень и ряд других зверей были 
на грани исчезновения. Охотничье хо
зяйство было разруш ено до такой сте
пени, что большинство исследователей 
того времени предрекали полную его 
гибель.

О днако передовые ученые и практики 
считали, что при Советской власти от
крылись реальные возм ожности не толь
ко  для восстановления численности 
охотничьих животных, но и для пере
стройки всего охотничьего хозяйства 
на принципиально новой основе, пре
вращения его в вы сокопроизводитель
ную  и рентабельную отрасль.

Наша действительность подтверждает 
предвидения оптимистов. Благодаря 
энергичным мерам Ком м унистической 
партии и Советского правительства ре 
сурсы  зверей и охотничье хозяйство 
были восстановлены и получили даль
нейшее развитие. В настоящее время 
в стране работают сотни производствен
ных охотхозяйственных предприятий —  
государственные и кооперативные пром - 
хозы, северные совхозы  и колхозы, а 
такж е  десятки государственных и ты
сячи спортивно-лю бительских охот
ничьих хозяйств обществ охотников.

Охотхозяйственные предприятия еж е
годно поставляют государству на сот
ни миллионов рублей продукции, ассор
тимент которой очень обш ирен и вклю 
чает почти все, что м ож но  получить от 
использования охотничьих животных 
и естественной растительности.

О днако  значение охотничьего хозяй
ства неверно оценивать только объемом 
получаемой продукции и эконом ической 
эф ф ективностью  его производства, как 
это часто делается. Его значение не
уклонно расширяется, и это особенно 
наглядно происходит в наше время. 
Быстро растет значение охотничьего 
хозяйства в охране дикой ж ивой при
роды. Научно обоснованное использо
вание охотничьих животных —  по су
ществу единственно приемлемый и 
рациональный способ регулирования 
численности зверей и птиц в угодьях, 
он ж е  в значительной степени является

способом управления природными био
ценозами. М ногие животные служат 
надежным средством биологической 
борьбы с вредителями сельскохозяйст
венных культур и леса.

С развитием производительных сил 
общества охотников охота из способа 
получения средств к существованию 
постепенно для большинства охотников 
превращается в активный вид отдыха 
на лоне природы. В этом усматривается 
приобретение охотничьим хозяйством 
нескольких новых значений: культурно
эстетическое, спортивно-оздоровитель
ное и социально-психологическое.

М ногогранное значение охотничьего 
хозяйства пока еще никем  не оценено, 
однако ясно, что оно во м ного  раз пре
вышает стоимость натуральной пр о д ук
ции охоты. Это положение необходимо 
всегда учитывать при рассмотрении 
перспектив развития отрасли.

Каковы  же перспективы и пути даль
нейшего развития охотничьего хозяй
ства в стране?

Несмотря на большие достижения 
в развитии охотничьего хозяйства, о г
ромные площади охотугодий полностью 
не осваиваются или в них используют 
два-три вида наиболее ценных пушных 
и копытных зверей. На большей части 
остальной территории страны система 
освоения охотничьих ресурсов тож е еще 
далека от научно обоснованной: до
пускается нерациональное освоение 
угодий по территории и по видам ж и 
вотных, не достигнуто еще проведение 
еж егодного  и повсеместного учета всех 
видов используемых ресурсов, нередки 
случаи добычи зверей и птиц в запре
щенное время и другие  виды браконьер
ства. В стране еще около половины 
охотугодий не закреплены за опреде
ленными пользователями, а ка к хорош о 
известно из практики, без хозяина в 
лю бом производстве нельзя рассчиты
вать на рациональное его ведение.

О дним из следствий такого  полож е
ния является низкий выход продукции 
охоты с 1000 га угодий (в целом по 
стране в 1975 г. —  34 руб.) и большие 
колебания этого показателя по отдель
ным республикам, краям , областям и 
районам. Так, в Прибалтийских респуб
ликах, где давно ликвидирована обезлич
ка в охотпользовании и охотничье хо
зяйство ведут на высоком научно-орга
низационном уровне, где достигли не 
только естественной продуктивности 
угодий, но и в результате проведения 
больш ого ком плекса биотехнических 
мероприятий повысили ее искусственно, 
выход продукции охоты достиг 313—  
467 руб. Это более чем в 10 раз выше 
данного показателя по стране и в сот
ни раз выше по сравнению с уровнем 
отдельных республик.

Такой разрыв в продуктивности уго 

дий —  результат не только различий 
в естественных условиях, но и в уровне 
хозяйствования. Поэтому повысить 
показатель продуктивности угодий в 
отстающих республиках, краях и об
ластях до уровня среднесою зного, а 
у остальных хотя бы приблизиться к уж е 
достигнутому уровню  передовых хо
зяйств своих природно-эконом ических 
зон —  первейшая перспективная за
дача нашего охотничьего хозяйства.

Совершенствуя управление отраслью, 
повышая уровень производства и ре
гулируя численность зверей и птиц, 
охотничье хозяйство все более будет 
участвовать в управлении природными 
биоценозами. А повсеместное улучше
ние организации охраны охотничьих 
угодий и животных от браконьеров и 
пожаров силами егерей и охотников 
будет вести к улучш ению охраны при
родных комплексов и возрастанию роли 
охотничьего хозяйства в разрешении 
одной из глобальных задач человечест
ва —  охране окруж аю щ ей среды.

В настоящее время в стране около 
15 тыс. штатных охотников, более
3 млн. охотников-любителей, состоящих 
членами обществ охотников, и значи
тельное число сезонных охотников. 
С улучш ением материального благосо
стояния населения и урбанизацией 
растет стремление людей к общению 
с дикой живой природой.

Увеличение производства продукции 
охоты долж но быть одной из основных 
задач не только промысловых, но и 
спортивно-любительских хозяйств. Нель
зя не согласиться с утверждением 
Б. Богданова и О. Гусева, что «проб
лема перевода спортивного охотничьего 
хозяйства на товарные рельсы —  одна 
из главных стратегических задач на
ш его охотничьего дела» («Охота и охот
ничье хозяйство», 1976, № 11, стр. 2).

Хорош о известно, что многие охот
ничьи базы постепенно превращаются 
в места активного отдыха, их посещают 
не только члены обществ охотников, 
но и многие просто любители природы, 
а в летнее время здесь нередко живут 
семьи охотников или студенты и уче
ники, проходящ ие практику по зооло
гии, ботанике или ихтиологии. В связи 
с этим более полное удовлетворение 
куль'.урно-эстетических потребностей 
всевозрастающ его количества охотни
ков (и не только их1) в охоте и в воз
можности находиться среди дикой при
роды  —  одна из основных, быстро про
грессирую щ их перспективных задач 
охотничьего хозяйства, прежде всего 
спортивно-любительского.

О хотничье хозяйство страны уверен
но становится на интенсивный путь раз
вития. Это четко проявляется не только 
в западных районах, но в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Так, в госпром хозах
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П рим орского  края за годы девятой пя
тилетки площадь охотугодий не изме
нилась, почти не возросла численность 
штатных работников, зато сумм а основ
ных фондов за пятилетие увеличилась 
в 1,6 раза, а объем полученной пр о д ук
ции в 1975 г. возрос по сравнению с 
1970 г. в 1,7 раза. Процесс интенсифи
кации отрасли идет еще быстрее по 
линии спортивно-любительских хо
зяйств. Так, на прош едш ей в мае 1977 г. 
Хабаровской краевой конф еренции 

^ охотников и рыболовов было отмечено, 
что за последние четыре года площадь 
закрепленных охотугодий почти' не- 
изменилась, численность членов об
щества возросла на 46% , а такие по
казатели, как объем затрат на ведение 
охотничьего хозяйства, объем капи
тальных вложений, сум м а основных 
средств и доходов общества в целом 
увеличились от 1,8 до 2,3 раза.

О днако степень интенсификации от
расли пока низка. В предстоящ ий период 
средства целесообразно направлять 
прежде всего на благоустройство и 
оборудование охотугодий, приобрете
ние транспортных средств повышенной 
проходимости, строительство производ
ственных объектов, а такж е  на охрану 
природы  и проведение биотехнических 
мероприятий в угодьях.

Это позволит повысить не только ко 
личественные, но и качественные пока
затели деятельности охотничьих хо
зяйств, то есть дополнительно получить 
на миллионы рублей высококачественной 
продукц ии  и повысить уровень обслу
живания миллионов граждан страны, 
предоставляя им возм ожность об
щаться с природой, активно отдыхать. 
Такая многоцелевая деятельность пред
приятий будет способствовать повы
шению эф фективности отрасли.

В настоящее время у работников 
охотничьего хозяйства очень ответст
венная, горячая пора. В большинстве 
районов страны идет отстрел копытных 
зверей, отлов ондатры, охота на м ед 
ведя, боровую  и болотную  дичь. Закан
чивается подготовка к добыче пушных 
зверей, охота на многие виды которых 
(белка, колонок, горностай, ласка, заяц- 
беляк и др .) в ряде районов Севера 
открывается с 15 октября, а в осталь
ных местах с 1— 5 ноября. Только на 
отдельные виды животных позж е —  
например, на песца в Якутской АССР 
с 20 ноября.

Успех проведения осенне-зимнего 
сезона охоты обеспечивается хорошей 
подготовкой к нему, высоким уровнем 
организации основных работ и отно
ш ением к своим обязанностям всего 
многом иллионного коллектива наших 
охотников.

Очень важно своевременно закончить 
работы по строительству и ремонту 
охотничьих баз и избуш ек, по проклад
ке и оборудованию  самоловных пути- 
ков, расчистке дорог, троп и русел рек. 
Н еобходимо заготовить достаточное 
количество дров, по д кор м ки  (особен
но в тундре для песцов) и провести 
другие  подготовительные работы в 
охотугодьях.

Больш ую подготовительную  работу 
надо провести в хозяйствах. На осно
вании имеющ ихся данных учета и пред- 
промысловой разведки численности и 
распределения животных по угодьям , 
а такж е плана заготовок пушнины и 
мяса, необходимо своевременно внести 
коррективы  в формирование бригад 
и звеньев охотников и в их расстанов

ку  по угодьям . На особо неблагоприят
ных по браконьерству участках не
обходим о усилить охрану животных 
перед сезоном охоты.

Успех работы охотников во м ногом  
будет зависить от обеспечения их снаря
жением, орудиям и лова, а такж е спец
одеждой, обувью  и продуктам и пита
ния. Для наиболее полного и рацио
нального использования сезона охоты 
необходимо хотя бы за 10 дней до 
его открытия обеспечить доставку 
охотников в угодья для проведения в 
них комплекса подготовительных ра
бот.

Заслуживает ш и рокого  распростране
ния опыт передовых хозяйств, которые 
организую т прием ку пушнины непо
средственно в угодьях и одновременно 
обеспечивают охотников всеми необхо
димыми товарами, доставляют почту, 
периодическую  печать. Очень важно 
организовать незамедлительный вывоз 
мяса диких животных из угодий, что 
позволит не только сохранить его высо
кое  качество, но и избавит охотников 
от необходимости самим тратить дра
гоценное время охоты на транспорти
ровку  мяса в хозяйство.

Оправдывает себя практика специали
зации труда охотников внутри звеньев 
для освобождения наиболее квалифи
цированных из них от хозяйственных 
работ. Х орош о зарекомендовала себя 
продуманная организация специали
зированных звеньев (бригад) по заго
товке мяса диких животных.

В ряде районов Севера организован 
прием туш ек пушных зверей (преим у
щественно песца и горностая) вместе 
со ш курам и. На приемных пунктах 
снимают ш курки  и квалиф ицированно 
проводят их первичную  обработку. Этот 
опыт целесообразно ш ироко  распрост
ранить в стране и при наличии в районе 
больш ого числа охотников-любителей, 
не имеющ их необходимых навыков в 
первичной обработке ш курок, сделать 
его основным по большинству видов. 
Это позволит не только повысить ка
чество пушнины, но и сократить оседа
ние ее у населения. Увеличению заго
товок высококачественной пушнины 
будут способствовать и хорош о про
веденные пробные отстрелы зверей.

Для улучшения организации отстрела 
и заготовок мяса копытных зверей си
лами охотников-любителей заслуживает 
внимания опыт Ярославского областного 
общества охотников и рыболовов. В се
зон охоты 1976/77 г. до ноября они 
проводили отстрел лося и кабана толь
ко  для сдачи их мяса государству. При 
этом охотнику выплачивали не за ки 
л о грам м ' сданного мяса, а за туш у, ; 
независимо от ее веса. Это способство
вало проведению не вы борочного от
стрела только крупных взрослых осо
бей , как происходило в прош лом, а 
равном ерном у освоению популяции ло
ся как по полу, так и по возрасту. Кста
ти, строгий контроль за соблюдением 
правил охоты на лицензионные не толь
ко  копытные, но и пушные виды живот
ных необходимо осуществлять в тече
ние всего сезона охоты.

Успеш ному выполнению планов за
готовок пушнины, мяса диких животных 
и боровой дичи, как и других заданий 
в многоцелевой деятельности охотничьих 
хозяйств, будет способствовать хоро
шо организованное, действенное, мас
совое социалистическое соревнование.
В нем должен принять участие каждый 
охотник!

НАВСТРЕЧУ 60ЛЕТНЮ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Н а вопрос н аш его  корреспондента, 
к а к  тр у ж е н и к и  охотничьего  х о зяй с т 
в а  р а зве р н ул и  со ц и али стическо е  со р е в 
н о ван и е  з а  претворение в ж и з н ь  р еш е 
ний X X V  съ е зд а  К П С С , по стан о влен и я  
Ц К  К П С С  « О  60-й год овщ ине Великой  
О к тяб р ь с к о й  со ц и али сти ческо й  р ево л ю 
ц ии». з а  успеш ное вы по лнени е  зад ан и й  
д есято й  п яти л е тки , о твечает:

8. С О ТН И К О В , 
к м е с т и т е л ь  пр ед се д а те л я  
К а э о х о тр ы б о л о в с о ю за

п  ретворяя в жизнь намеченную XXV
■ ■ съездом КПСС програм м у дальней
ш его роста материального у культур
ного уровня народа, Сою з обществ 
охотников и рыболовов Казахской ССР 
вносит свою долю труда в дальнейшее 
улучшение охраны природы и рацио
нальное использование природных ре
сурсов.

Прош едш ий год —  первый год де
сятой пятилетки, пятилетки эф фектив
ности и качества —  показал, что все 
звенья Каэохотрыболовсоюза работали 
напряженно, с полной отдачей сил.

Общества охотников и рыболовов, 
первичные охотколлективы были моби
лизованы на дальнейшую интенсифи
кацию  охотничьих хозяйств, проведе
ние биотехнических работ, эф фективную 
борьбу с браконьерством , полное ос
воение средств, планируемых на раз
витие охотничьего хозяйства.

В истекш ем 1976 г. на развитие охот
ничьего хозяйства было израсходовано
1007,7 тыс. руб. против плановых
772,6 тыс. (130% ). По сравнению с
1975 г. это на 83,2 тыс. руб. больше.

В Казохотрыболовсою зе имеется 
350 приписных охотничьих хозяйств, 
занимающих площадь 24,6 млн. га. Д ея
тельность их направлена на сохранение 
и увеличение поголовья охотничьих 
зверей и птиц, рациональное их исполь
зование. Биотехнические мероприятия 
проводятся планово, на научной основе. 
Так, в 1976 г. на эти работы было из
расходовано 154,2 тыс. руб. Охотники 
построили 1,7 тыс. солонцов, 900 под
корм очны х площ адок, водопои. Для 
по дкорм ки  дичи заготовили и выложи
ли в угодьях 424 т сена, 100,6 тыс. бе
резовых и осиновых веников, 515 т 
зерноотходов.

Все эти меры  дают положительные 
результаты. Так, в охотничьем хозяй
стве Каэохотрыболовсоюза Кзыл-Жар, 
расположенном в нижнем течении р. Или

2
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



МАСТЕР
ПЕСЦОВОГО
ПРОМЫСЛА

на площади 18 тыс. га, во время его 
создания в 1974 г. плотность населе
ния фазанов в угодьях, пригодных для 
их обитания, не превышала 50— 70. 
Сейчас она более 200. Подобное поло
жение и во многих других охотничьих 
хозяйствах.

В последние годы Казохотрыболов- 
сою з провел больш ую  работу по выяв
лению водоемов, наиболее пригодных 
для расселения ондатры. В 1976 г. 
в эти водоемы выпущено 620 голов 
ценных пушных зверьков. Для увели
чения поголовья ондатры во многих 
местах проводят работы по обводне
нию усыхающ их водоемов. Зимой де
лают прокосы  в тростниковых зарослях, 
изготавливают основания для хаток. Ре
зультат не замедлил сказаться. В 1976 г. 
в угодьях хозяйства Чуш какуль заготов
лено около 4 тыс. ш кур о к  ондатры, в 
то время как до 1975 г. в этом ж е  хо 
зяйстве заготавливали чуть более 
80 ш кур о к .

Общества охотников и рыболовов 
успеш но выполняют плановые задания 
по отлову рыбы и заготовке мяса дичи. 
Благодаря ш ироко  развернутом у со
циалистическому соревнованию за по
вышение эффективности производства 
и качества работы государственный 
план по отлову рыбы выполнен на 
105% . Трудящиеся города и села полу
чили 420,1 т товарной рыбы. Т оргую 
щим организациям сдано 623 т мяса 
дичи вместо 540 т по плану. Заготов
лено и реализовано 18,2 т ж ира сурка  —  
ценного пищевого продукта. На правах 
контрагента с потребительской коопе
рацией заготовлено и сдано государству 
на 166,4 тыс. руб. пушнины.

Большое значение в обществе при
дают охране угодий. Помощь в этом 
администрации хозяйств оказывает об
щественность. 154 штаба общественной 
охотничьей инспекции объединяют в 
своих рядах 3367 общественных охот
ничьих инспекторов.

В борьбе с браконьерством  большое 
значение имеет огласка случивш егося. 
В этом отношении хорош о поставлена 
работа в Карагандинском  областном 
обществе охотников и рыболовов. К аж 
дый случай браконьерства делается 
достоянием ш и рокого  круга  населения. 
У браконьеров, что называется, земля 
горит под ногами.

Выполняется пятилетний план разви
тия охотничьего хозяйства на 1976—  
1980 гг. По этому плану только на ох
рану и воспроизводство государствен
ного охотничьего фонда планируется 
вложить около трех миллионов рублей.

В 1977 г. на проведение работ по 
охране и воспроизводству фауны бу
дет израсходовано 570 тыс. руб. В Ка
рагандинской обл. уж е  проводят работы 
по переселению сурков из мест, где 
распахиваются поля, в угодья, пригод
ные для их обитания. Будет переселе
но 1000 сурков. В эту ж е  область об
щество завезло и выпустило в угодья 
1000 сусликов-песчаников —  ценных
пушных зверьков, ш курки  которых 
имеют неограниченный спрос как 
внутри страны, так и за ее пределами.

М еж д у областными обществами охот
ников и рыболовов ш ироко  развернуто 
социалистическое соревнование за 
достойную  встречу 60-летия Великого 
О ктября. Это позволит не только вы
полнить, но и значительно перевыпол
нить плановые задания. Славный юби
лей будет встречен хорош ими успехами.

U  иколаи Константинович Новиков за- 
* *  нимается пушным промыслом в 
тундре с 1969 г., а с 1971 г. является 
штатным охотником  Таймырского гос- 
промхоза. За ним закреплен участок 
тундровых охотугодий в среднем те
чении реки Пясины площадью около 
500 к м 2. В течение всего года Н. К. Но
виков находится в тундре на своем 
промысловом участке, занят промыслом 
и подготовительными работами.

В весенний период (апрель-июнь) 
охотник развозит по путикам строи
тельный материал, капканы, подкорм ку . 
Летом занят отловом рыбы, одновре
менно из низкосортной рыбы и рыбных 
отходов заготавливает приманку. В этот 
ж е  период занимается ремонтом и изго
товлением новых холмиков и ловушек.

С 15 августа в составе бригады участ
вует в отстреле северных оленей на 
водных переправах. Попутно заготавли
вает отходы оленьего промысла на 
ко р м  собакам, часть из них закладывает 
в ящики, развозит на лодке по промысло
вому участку для использования в ка
честве п о дкорм ки  и привады.

После ледостава Н. К. Новиков занят 
подледным ловом рыбы, с появлением 
ж е  в тундре устойчивого снежного по
крова начинает развозить по путикам 
дополнительную приваду и капканы. 
Он хорош о оснащен: имеет мотонарты, 
м оторную  лодку, хорош ую  уп р яж ку  из 
восьми собак, радиостанцию, около 
600 капканов «Зверобой».

Человек наблюдательный, склонный 
к эксперименту, Н. К. Новиков внес 
м ного  нового в капканный промысел 
песца, приобрел свой, очень оригиналь
ный промысловый почерк. На участке 
им оборудовано три промысловых П у 
тина протяженностью  35— 40 км  каждый. 
Для приманки он обычно использует 
«кваш еную» рыбу, при переезде от 
капкана к капкану по путику разбрасы
вает «накроху».

Среди охотников госпром хоза наибо
лее распространен способ установки 
капканов на земляных холмиках —  
«тумбах». В летний период, когда верх
ний слой тунды оттаивает, на возвышен
ных участках на расстоянии 50— 300 м 
д руг от друга из дернины, торфа и 
д ругого  подручного  материала про
мысловики насыпают холмики; обычные 
их разм еры  7 0 X 5 0 X 5 0  см. Основное 
назначение холмиков —  защита капка
нов от снежных заносов. К ром е  того, 
цепь холмиков на путике помогает 
охотнику ориентироваться в тундре, 

. холмики такж е привлекают внимание 
песца.

Верхнюю площ адку холмика с трех 
сторон огораживаю т кольями. Колья 
забивают в талый грунт холмика летом. 
С наступлением м орозов колья вмер
зают в грунт холмика и прочно удер
живаются. В середину изгороди закла
дывают прим анку, с открытой стороны 
на рабочей площ адке холмика устанав
ливают капкан. Цепь капкана закрепля
ется металлическим костылем, который 
забивают в грунт рядом  с холмиком. 
Недостаток установки капкана описан
ным способом заключается в том, что 
в ходе промысла попавший в капкан 
песец нередко изгрызает колья, а за
бить новые в мерзлый грунт практиче
ски невозможно, устанавливать капка
ны на таком холмике очень трудно. 
Нередко бывает, что на м орозе ло
мается костыль, которы м крепится 
к грунту цепь капкана. Забить в м ер 
злоту новый костыль такж е трудно.

Н. К. Новиков существенно изменил 
способ установки капкана на холмике. 
На рабочих площадках холмиков он 
устанавливает деревянные ящики, в 
которых ем у доставляют уголь (раз
мер 5 0 5 X 3 2 5 X 2 7 0  мм). Ящик устанавли
вается вверх дном, по боковым стен
кам с трех сторон гвоздями крепятся 
деревянные планки, которые выполняют 
роль кольев; с открытой стороны ящика 
устанавливается капкан. Капканная цепь 
крепится непосредственно к ящику. 
В случае погрызания планок попавшим 
в капкан песцом их м ож но  быстро 
заменить новыми. Нормальная работа 
ловуш ки обеспечивается в течение всего 
промыслового сезона. Ящик выполняет 
и д р угую  роль. В передней части его 
днища делается отверстие, через ко 
торое внутрь ящика насыпаются крупа, 
сухари и т. п. Часто внутри ящика по
селяются мышевидные грызуны, что 
привлекает песца.

Аналогично использует Н. К. Новиков 
и фанерные барабаны из-под сухого 
молока. Остов барабана состоит из 
трех клепок. Клепка остова распили
вается так, чтобы получился равнобед
ренный треугольник с высотой по боль
шой оси клепки. Полученный фанерный 
конус устанавливается на площ адку 
холмика и по касательной крепится че
тырьмя крупны ми гвоздями к грунту. 
Под конус закладывается накроха, 
а рядом, у основания конуса, устанавли
вается капкан. При погрызании конуса 
песцом его м ож но  быстро заменить 
новым.

За четыре года Н. К. Новиков добыл 
более 500 песцов. Качество пушнины 
высокое, среднесдаточная цена ш кур 
ки —  39 рублей.
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ-В М А Ш !
И. М А К С И М О В

О хотничье хозяйство страны на ВДНХ 
СССР представлено отдельным па

вильоном с откры тым участком  и воль
ерами для диких животных и собак. Об
щая экспозиционная площадь павильо
на —  430 кв. м, а откры того участка 
с вольерами —  около 5 га.

В соответствии с тематико-экспози- 
ционным планом 1976 г. в павильоне 
были освещены следующ ие разделы: 
выполнение колхозами, совхозами и 
пром хозам и Крайнего Севера Директив 
X X IV  съезда КПСС в части обеспече
ния дальнейшего развития охотничьего 
промысла; улучш ение освоения охот
ничьих угодий и повышение произво
дительности труда промысловых охотни
ков; биотехнические мероприятия в 
охотничьих хозяйствах —  основа по
вышения его продуктивности; Союзы 
обществ охотников и рыболовов —  ос
новные организаторы  развития охотничь
его спорта в СССР; достижения науки —  
в практическую  деятельность охотничь
его хозяйства.

Первая тема была раскрыта опытом 
работы охотничьих организаций Верхо
янского, Верхневилюйского и Сунтар- 
ско го  районов Якутской АССР. Совхозы 
этих районов, ведя охотничье хозяй
ство, ка к отрасль общественного про
изводства, провели больш ую работу 
по успеш ном у выполнению плана. В ре 
зультате они значительно перевыпол
нили задания по продаж е государству 
пуш но-м ехового  сырья. Так, совхозы 
В ерхоянского района продали его на 
491,8 тыс. руб. при плане 430 тыс. руб.; 
совхозы  Верхневилю йского района —  
соответственно на 423 тыс. руб. при 
плане 292 тыс. руб. и совхозы Сунтар- 
ско го  района —  на 387 тыс. руб. при 
плане 282 тыс. руб.

Лучш им и совхозами Якутской АССР 
в этом отношении были совхозы «50 лет 
СССР» и «Верхнеколымский», которые 
за успехи в ведении охотничьего хо
зяйства утверждены  участниками ВДНХ 
СССР 1976 г. За совхозом  «50 лет СССР» 
закреплено 9,3 млн. га охотничьих уго
дий, в которы х ведут промысел 473 охо
тника, объединенные в 9 бригад и 
60 звеньев.

В угодьях совхоз построил для охот
ников 130 охотизбуш ек, 10 пром еж уточ
ных баз и еж егодно выдает на промысел 
294 палатки. При плане 1030 тыс. руб. 
совхоз продал государству в 1975 г. 
пуш но-м ехового  сырья на сум м у
1150,5 тыс. руб. Выход промысловой 
пушнины с 1000 га закрепленных уго 
дий достиг 81 рубля.

Этих успехов совхоз достиг благо
даря завозу охотников в отдаленные 
угодья, организации бригадного ме
тода промысла с разделением труда 
охотников, сочетанию капканного про
мысла песца с применением переносных 
пастей, применению пружинных черка 

нов для добычи горностая, созданию 
специальных бригад по первичной об
работке ш ку р о к  ондатры, организации 
службы  учета численности дичи и оп
ределению наиболее рациональных сро
ков охоты.

Лучш ие охотники совхоза Н. С. Тара
сов, А. С. Третьяков и Е. Д. Кудрин за 
успехи в охотничьем промысле полу
чили золотые медали ВДНХ СССР и цен
ные подарки; серебряными медалями 
награждены  охотники И. И. Бекренев, 
В. В. Кондаков, В. С. Третьяков, Е. Е. Ты- 
рылгин, В. Н. Бекренев; бронзовым и ме
далями выставки —  охотники И. В. Вол
ков, С. И. Тарасов, Н. В. Третьяков, 
П. М. Сыроватский, В. Н. Роббек, 
И. Н. Соловьев, И. С. Лаптев, Г. А. Бе
лоногов и А. М . Винокуров.

Совхоз «Верхнеколымский» имеет
6,7 млн. га закрепленных угодий, кото
рые опром ыш ляю т 146 охотников, в том 
числе 70 штатных. Совхоз при плане 
315 тыс. руб. продал государству пуш но
м ехового сырья на сум м у 398 тыс. руб. 
Выход промысловой пушнины с 1000 га 
угодий составил 49 руб.

Ф орм ы  и методы промысла, прим е
няемые в совхозе, аналогичны методам 
совхоза «50 лет СССР». За успехи в 
промысле охотники совхоза В. А. Бен
деров и И. А. Солнцев награждены зо
лотыми медалями ВДНХ СССР с вруче
нием ценных подарков; серебряными 
медалями награждены охотники А. И. По
пов, И. К. Сивцов, М. А. Роббек; брон
зовыми медалями награждены охотни
ки К. В. Слепцов, В. Г. Данилов, К. Г. Ви
нокуров, В. В. Слепцов, В. Г. Прокопьев, 
И. Н. Свинобоев и Н. И. Бессонов.

Вторая тема экспозиции раскрывает 
опыт работы ряда госпром хозов Глав
охоты РСФСР.

Участником ВДНХ СССР 1976 г. 
был утвержден «Ленский» госпром хоз 
(Якутская АССР). Он имеет два про
изводственных участка на площади
7,6 млн. га. В госпром хозе  работает 
50 штатных охотников и около 80 охот
ников привлекают на период охоты.

В 1975 г. госпром хоз продал госу
дарству на 778,3 тыс. руб. пушнины при 
плане 660 тыс. руб., 253,1 ц мяса ди
ких животных при плане 250 ц, 1055 шт. 
дичи при плане 1000 шт., 349,1 ц рыбы 
при плане 300 ц, 233,8 ц ягод при пла
не 160 ц и на 333,5 тыс. руб. продукции 
лесозаготовок при плане 299,1 тыс. руб. 
Ф актическая прибыль госпром хоза 
составила 16 тыс. руб. при плане 
6 тыс. руб.

Ш и роки м  показом  были продемонст
рированы успехи, достигнутые госпром - 
хозом  «Тисульским» (Кемеровская обл.). 
Этот госпром хоз организован в 1964 г. 
на площади 568 тыс. га. В 1975 г., зна
чительно перевыполнив установленные 
производственные планы, он продал го
сударству на 38,9 тыс. руб. промысло

вой пушнины, 40 ц мяса дичи, 327,8 ц 
ягод, 146,3 ц грибов, 763,1 ц орехов. 
Прибыли промхоза составили 96,1 тыс. 
руб. при плане 52 тыс. руб. В госпром хо
зе ш ироко  развернуто социалистическое 
соревнование среди отделений, бригад 
и отдельных охотников. О хотугодья гос
промхоза разбиты на участки и закрепле
ны за охотниками на 5— 10 лет.

Штатный охотник госпром хоза 
М . П. Пичугин, выполнивший план добы
чи пушнины на 242,8% , награжден золо
той медалью ВДНХ СССР. Ему вручен 
ценный подарок. Серебряной медалью 
ВДНХ СССР награжден управляющий 
Урю пинским  отделением госпром хоза
В. И. Старцев, занявший первое место в 
соцсоревновании подразделений гос
промхоза.

Отдельные стенды павильона были по
священы работе «Ш котовского»  и 
«Прихантайского» госпром хозов (При
м орский край).

Из Казахской ССР участником ВДНХ 
СССР по павильону «Охота и охотничье 
хозяйство» в 1976 г. был утвержден 
Бетпакдалинский госпром хоз. Он 
обеспечил заготовку и продажу государ
ству 4,7 тыс. т мяса сайгаков и 250 тыс. 
их ш кур . Общие доходы госпромхоза 
составили 5,9 млн. руб. при плане
4,5 млн. руб., а прибыль составила 
2,1 млн. руб. при плане 1,8 млн. руб. 
Хозяйство имеет 60 штатных охотников 
и на период промысла привлекает допол
нительно до 200 охотников-сезонников.

Для хранения мясной продукции здесь 
оборудованы стационарные и передвиж
ные холодильники ем костью  760 т. В хо
зяйстве хорош о налажена охрана сайга
ков в период миграций, зим овок и отела. 
Для борьбы с вредными хищниками ис
пользую т авиацию и автотранспорт.

За высокие показатели в работе охот
ники госпром хоза Ю . М . Чуйкин и
В. Н. Егоркин награждены бронзовыми 
медалями ВДНХ СССР с вручением цен
ных подарков.

Охотничьи организации страны, выпол
няя Директивы  XXIV  съезда КПСС, увели
чили выход охотничьей продукции с каж
дых 1000 угодий до 33,9 руб., что на 
42% больше, чем было в 1971 г. В от
дельных республиках выход охотпро- 
дукции с 1000 га достиг 313— 467 руб. 
(Прибалтика), а в отдельных хозяйст
вах —  1000 руб.

За девятую  пятилетку продано госу
дарству на 136,5 млн. руб. промысловой 
пушнины, 72,1 тыс. т мяса диких копыт
ных животных, закуплено 2,6 млн. штук 
боровой дичи. По сравнению с 1971 г. 
продажа мяса дичи в 1975 г. возросла 
почти в 2,3 раза.

Промыслово-охотничьи хозяйства, яв
ляясь в настоящее время наиболее про
грессивной ф ормой организации охот
ничьего промысла в отдаленных райо
нах страны, ^ в я т у ю  пятилетку закончили
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успешно, сдав государству промысловой 
пушнины на 48,7 млн. руб. По сравне
нию с 1971 г. добыча ее в 1975 г. соста
вила по госпром хозам  Главохоты РСФСР 
123% и по коопзверопром хозам  Цен
тросою за СССР —  108% . Кром е того, 
пром хозы  сдали государству на сотни 
тысяч рублей другой продукции, со
путствующ ей охотничьему промыслу.

Третий раздел тематического плана 
павильона раскрывал передовой опыт 
работы Паневежского отделения общ е
ства охотников и рыболовов Литов
ской ССР, Аникщ айского  опытно-пока- 
зательного охотничье-рыболовного хо
зяйства Литовской ССР и Н иж не-Кундрю - 
ченского опытно-показательного охот
ничьего хозяйства Росохотрыболовсою- 
за (Ростовская область).

Паневежское отделение охотобщества 
имеет 149 тыс. га охотничьих угодий, 
15% которы х отведены под воспроизвод
ственные участки. Для по дкор м ки  дичи 
общество израсходовало в 1975 г. 82 т 
сена, 189 т зерноотходов, 220 т корне
плодов, что значительно выше установ
ленных планов. О хотники построили 
785 ко рм уш ек для косуль и оленей, 
740 ко р м уш ек для зайцев и 240 шалашей 
для куропаток. Этот объем биотехниче
ских работ обеспечивает интенсивный 
рост численности дичи в угодьях и 
увеличение количества ее добычи. 
В 1975 г. охотники отделения добыли 
394 кабана, 177 лосей и 456 косуль. 
В охотах приняли участие 8,6 тыс. чело
век. Общие доходы  общества от охоты 
составили 94,2 тыс. руб., или около 
700 руб. с каж дой 1000 га.

Аникщ айское охотхозяйство имеет
129,5 тыс. га угодий, 17% которых отве
дены под воспроизводственные участки, 
где охота запрещена. Для подкорм ки  
дичи здесь заготовлено 68 т сена, 
58 т зерноотходов, 160 т корнеплодов. 
В 1975 г. в хозяйстве учтено 215 лосей, 
2,9 тыс. косуль и 436 кабанов. Главная 
задача хозяйства —  ф ормирование ста
да диких копытных животных для полу
чения максимального выхода охотничьих 
трофеев и мясной продукции. Здесь в
1975 г. добыто 123 лося, 550 косуль и 
392 кабана. От реализации охотничьей 
продукции хозяйство получило 87,8 тыс. 
руб. дохода, что составляет около 
680 руб. с каж дой 1000 га.

Н иж не-Кундрю ченское  охотничье хо
зяйство Росохотрыболовсоюза ш ироко 
известно. О нем м ного  раз писали в 
журнале «Охота и охотничье хозяйство», 
а директор  хозяйства Б. А. Нечаев вы
ступал на многих совещаниях, расска
зывая об успехах хозяйства. За этим хо
зяйством закреплено 75 тыс. га охот
ничьих угодий, из которы х значительная 
часть отведена под зоны покоя и вос
производственные участки. Если в 1966 г. 
в хозяйстве насчитывали немногим более 
2 тыс. зайцев-русаков, то в 1975 г. числен
ность их стала более 9 тыс. ш тук. Коли
чество фазанов за 10 лет увеличилось 
со 150 до 7 тыс. Для расселения в другие 
районы в хозяйстве еж егодно  отлавлива
ют животных. Только в 1975 г. отловлено 
1899 фазанов и 2078 зайцев-русаков. 
В угодьях проводят посадки боярыш ника, 
барбариса, шиповника, сахалинской гре 
чихи, топинамбура, люпина, овса, ячменя 
и ряда других культур, что заметно улуч
шает защитные и корм овы е условия 
для дичи. В 1975 г. доход хозяйства со
ставил 70 тыс. руб., а расходы —
49,6 тыс. руб.

За достигнутые успехи в дичеразведе- 
нии и проведении биотехнических м еро

приятий директор  Паневежского хозяй
ства В. А. Васильев награжден серебря
ной медалью, а председатели охотничьих 
кр у ж ко в  А. А. Бертанюс, А. П. Кизис и
С. Л. Крижявичю с —  бронзовыми 
медалями. Аникщ айское хозяйство на
граждено диплом ом II степени ВДНХ 
СССР и автомобилем УАЗ-469Б, а его 
директор Р. А. Кирслис —  серебряной 
медалью. Бронзовыми медалями на
граждены  член правления общества 
Р. К. Аугустинас и охотник Б. И. Кяпаласа. 
В Н иж не-Кундрю ченском  хозяйстве сере
бряной медалью награжден директор 
Б. А. Нечаев, а бронзовым и медалями — 
егеря К. Я. Ляхов, М . С. М урзин и
Н. И. М акаров.

Четвертый раздел экспозиции посвя
щен сою зам  общества охотников и ры
боловов. Здесь рассказывается об опыте 
работы Речинского районного общества 
Белорусской ССР, Усть-Кутского общест
ва И ркутской обл., М осковско го  обла
стного общества, Карагандинского об
ластного общества, Эстонского и Лат
вийского сою зов обществ охотников и 
рыболовов. Отдельный стенд посвящен 
Всеармейскому военно-охотничьему об
ществу и Д онецком у областному совету 
У краинского  республиканского общества 
охотников и рыболовов.

Все указанные выше общества значи
тельно перевыполнили в 1975 г. плано
вые задания по всем разделам деятель
ности и добились хорош их результатов в 
ведении охотничьего хозяйства.

Так, о больш ом положительном опыте 
в дичеразеедении и развитии спортив
ной охоты рассказывали стенды, посвя
щенные работе обществ охотников Эстон
ской ССР и Латвийской ССР. В настоящее 
время уровень ведения охотничьего хо
зяйства в этих республиках м ож ет счи
таться эталоном. Здесь по многим  видам 
дичи достигнута оптимальная плотность 
населения ее в угодьях, а методы разве
дения дичи заслуживают всемерной по
пуляризации и внедрения в других рес
публиках. Так, в Эстонской ССР общие 
затраты на ведение охотничьего хозяйст
ва в 1975 г. составили 890,7 тыс. руб., 
или 287,3 руб. на кажды е 1000 га угодий. 
Д оходов ж е  получено 996 тыс. руб., или 
318 руб. с каж дой 1000 га угодий. Раз
работаны нормы подкорм ки  каж дого  
вида животного. В 1975 г. в угодья для 
диких животных вывезено 318 т зерна, 
804 т зерноотходов, 120 т желудей, 
774 т картофеля, 154 т корнеплодов, 
1493 т корм овой  капусты, 730 т сена и 
502 тыс. древесных веников. В хозяйст
вах республики ш ирокие размеры  полу
чила селекционная охота, при которой 
лосей м ож но  добывать только с вышек 
или с засидок и скрадом . Загонную  охоту 
стали применять реже, так как она вызы
вает большое беспокойство среди живот
ных. На кабана охотятся с вышек и с 
собаками. О хоту загоном также не при
меняют, так как она исключает выбо
рочный отстрел. Охота на косуль облава
ми и с собаками запрещена. Охотятся на 
косуль с манком , с вышек или скрадом.

За достигнутые успехи в ведении охот
ничьего хозяйства золотыми медалями 
ВДНХ СССР награждены работники М о 
сковского  областного общества охотников 
и рыболовов И. М . Куприянов (председа
тель общества), М . М . Павлов (ст. егерь); 
серебряной —  А. Д . Строминов (ст. 
егерь); В. П. Рябов —  старший охотовед 
С ерпуховского м еж районного общест
ва, бронзовым и —  С. К. М аркеш ин (зам. 
председателя), М . А. Белов (нач. отдела 
кадров), Б. Н. Малофеев (гл. охотовед

хозяйства), Г. С. С ердю к (директор хо
зяйства), М. М . М акаров (охотовед рай
она), В. П. Данилин (председатель рай
онного общества), В. Е. Круглов (пред 
седатель Ворош иловского меж район
ного общества), егеря С ерпуховского 
межрайонного общества Г. А. Хохлов, 
Л. Н. Ануф риев, А. А. Князев и егеря 
Талдомского охотхозяйстеа М . В. Ев- 
графьев, Г. Н. Павлов и В. И. Кош кин.

Из Д онецко го  областного Совета УООР 
бронзовыми медалями награждены пред
седатели первичных коллективов В. П. Гла
зунов, И. Т. Тимофеев и егерь В. Н. Ко 
новалов.

В Карагандинском областном общест
ве серебряную  медаль получил М . П. Пу
гач (председатель), бронзовые —
С. И. Таболин (охотовед), В. И. М ихай
лов (председатель городского  общества) 
и Ф . И. Строчев (егерь).

Во Всеармейском ВОО золотой м е
далью ВДНХ СССР награжден Б. К. Ер- 
маш кевич (председатель), сере
бряными —  С. А. Савинов (нач. отдела),
Н. Е. Коваленко (нач. отдела), Н. Ф . М о- 
лодиков (ст. охотовед отдела) и брон
зовой —  Б. М . Иванов (ст. инженер от
дела).

Участниками Выставки были и госохот- 
инспекции при Ростовском, Вологодском, 
Куйбыш евском и Кировском  облисполко
мах. Главный госохотинспектор Воло
годской области А. И. Попов награжден 
серебряной медалью, а работники этой 
инспекции К. П. Половинкин и Н. П. Чу- 
ровский —  бронзовым и медалями.

Последняя тема павильона рассказы
вала о достижениях Всесоюзного науч
но-исследовательского института охот
ничьего хозяйства и звероводства имени 
профессора Б. М . Ж иткова, а также о 
работах ЦНИЛ Главохоты РСФСР. Рабо
ты этих научных организаций ш ироко 
известны в стране и за рубежом .

Большие стенды павильона были по
священы победителям Всесоюзного со
циалистического соревнования среди 
госохоторганов и союзов обществ охот
ников союзных республик в 1975 г.

Среди госохоторганов управления 
охотничьим хозяйством первое место в 
этом соревновании заняла Главохота 
РСФСР, второе —  Главохота Казах
ской ССР и третье —  Главохота Украин
ской ССР.

Среди союзов обществ охотников и ры
боловов итоги подводили по зонам 
страны. В первую  зону входили РСФСР, 
Украинская ССР, Казахская ССР, Бело
русская ССР. К этой зоне было отнесено 
и Всеармейское ВОО. Во вторую  зону —  
республики Средней Азии и М олдав
ская ССР, в третью —  республики За
кавказья.

Первое место в первой зоне присуж 
дено Росохотрыболовсоюзу, во второй — 
У збекохотры боловсою зу и в третьей —  
С ою зу охотников и рыболовов А зер 
байджанской ССР.

Работники павильона, кром е  того, 
совместно с Главприродой МСХ СССР 
провели два Всесоюзных семинара, из 
которых один был посвящен итогам 
работы в области охотничьего хозяйст
ва, а второй —  дичеразведению. 
В этих семинарах участвовало более 
200 человек, представлявших охотни
чьи организации всех союзных респуб
лик. Всесоюзные семинары подвели ито
ги работы в союзных республиках, по
зволили обменяться опытом и наметить 
первоочередные задачи на ближайшее 
будущ ее.
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КУРСОМ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ

Г. КАНЕВСКИЙ,
заместитель председателя Республиканского совета У краинского  

общества охотников и рыболовов

П  ретворяя в жизнь решения партии
■ ■ и правительства, коллективы У краин
ско го  общества охотников и рыболовов 
взяли курс  на интенсификацию ведения 
охотничьего хозяйства.

Под контролем У краинского  общест
ва находится 47 миллионов гектаров 
лесных, пойменных, водно-болотных 
и других угодий. Это почти 88%  всех 
охотугодий Украины.

Проведение охотустройства в 576
приписных охотхозяйствах и биотех
нических мероприятий, уровень кото 
рых возрос за последние семь лет в 
60— 70 раз, позволяет намного полнее 
использовать имеющ иеся резервы  охот
ничьих угодий. Опыт последних лет 
показывает, что этому во м ногом  пом о
гает искусственное дичеразведение. 
Систематическое насыщение угодий
таким и интересными объектами охоты,

как фазан, кряковая утка, м ож ет иметь 
о гром ное  эконом ическое и эстетическое 
значение.

Охотничье хозяйство нашей респуб
лики стало на путь дичеразведения. 
В Киевской, Черниговской, Д непропет
ровской, З апорожской и ряде других 
областей уж е  работает девять диче- 
питомников. К 1980 г. будут введены 
в действие 10 фазанариев в Ворошилов- 
градской, Д онецкой, Запорожской,
Кры м ской , Николаевской, Одесской,
Полтавской, Тернопольской, Херсон
ской  и Хмельницкой областях. В том 
числе в Полтавской области, в Ново- 
С анж арском  районе, будет построен 
фазанарий с проектной мощ ностью
100 тыс. фазанов в год, шесть утиных 
ф ерм запланированы в Ивано-Ф ран- 
ковской, Кировоградской , Одесской, 
Ровенской, Харьковской и Черкасской

областях. В Полтавской и Крымской 
областях проектируется строительство 
питомников по разведению диких кро 
ликов.

Резкое увеличение объема работ по 
дичеразведению, в основном по фаза- 
новодству, объясняется в первую оче
редь возрастающ им интересом к этой 
птице, как к объекту увлекательной 
спортивной охоты. Кстати, фазаны ис
требляют большое количество сельско
хозяйственных вредителей, в том числе 
и самого опасного врага картофеля —  
колорадского  жука.

Идея использования пернатых как 
биологического метрда борьбы не нова. 
По подсчетам Херсонской станции за
щиты растений, черноголовая и другие 
виды чаек, питаясь на территории свы
ше 4000 кв. км  полей, сохраняет кол
хозам и совхозам сотни килограммов 
зерна с каж дого  гектара.

Фазаны же свой первый «экзамен» 
сдали на полях колхоза «Родина» Мен- 
ско го  района Черниговской области. 
В минувш ем году колхозники отдали 
под защиту фазанов картофельное 
поле площ адью 800 га. Интересно, что 
на этом поле в среднем было получено 
по 246 ц с 1 га семенного картофеля. 
Это на 43 ц с ка ж до го  гектара больше, 
чем было получено в среднем по рай
ону.

Конечно, пока мы не м ож ем  утвер
ждать, что высокий урожай на этом

О СРОКАХ ПРОМЫСЛА 
БОБРА

В. ГРЕВЦЕВ 
ВНИИОЗ им. проф . Б. М . Ж иткова

В связи с восстановлением ареала 
речного  бобра и возрождением  его 

промысла перед охотоведческой нау
кой со всей актуальностью поставлен 
вопрос разработки современных ф орм 
хозяйственного использования этого 
ценнейш его пуш ного зверя. В решении 
Пятого всесою зного совещания по ра
циональному использованию запасов 
речного  бобра в СССР (1973) особое 
внимание обращалось на создавшееся 
уж е  тогда неблагополучное положение 
в организации его эксплуатации.

К 1971 г. в стране насчитывали около 
130 тыс. бобров, а в 1975 г. общее по
головье этих животных достигло 200 тыс. 
особей, что позволяло довести план 
добычи до 30 тыс. ш кур о к  в год  (Лав
ров, 1975).

О днако, несмотря на быстрый темп 
роста численности бобров, ф актически 
за 1975 г. в стране было заготовлено 
около 5,4 тыс. их ш куро к , или менее 
одной шестой части от имеющ ихся воз
можностей. Х уж е  всего промысловое 
освоение бобров происходит в таежной 
зоне, где сосредоточена четвертая 
часть их общ его поголовья.

По предварительным сведениям Все
российского учета бобра за 1976 г., 
численность его только в Архангель

ской, Вологодской, Кировской, П ерм
ской областях, У дм уртской и Коми 
АССР составляет не менее 35 тыс. 
Во многих бобровых популяциях бас
сейнов рек Вятки, Верхней Камы и 
Северной Двины промысел еще не на
чинали. В неопромыш ляемых популя
циях происходит резкое  снижение вос
производственного потенциала и общей 
численности зверей. Слабая охрана и 
отсутствие хозяйственного интереса к 
использованию ресурсов бобров по р ож 
дает браконьерство. Все это наносит 
большой ущ ерб охотничьему хозяйству.

Основной причиной создавшегося 
ненормального положения в освоении 
ресурсов бобров, пом им о слабой орга
низации промысла со стороны охотхо- 
зяйственных предприятий и низкой 
закупочной стоимости ш курок, следует 
считать несовершенные сроки их про
мысла. При определении сроков про
мысла лю бого  пуш ного вида особенно 
большое значение имеет время начала 
охоты, при установлении которо го  учи
тывается не только качество закупае
мых ш кур о к , но и возм ожность обеспе
чить в установленные сроки добычу 
необходим ого количества зверей 
(Павлова, 1963). В соответствии с Типо
выми правилами охоты в РСФСР, утвер

жденным и приказом  Главохоты РСФСР 
от 1 марта 1974 г., сроки промысла 
бобров установлены с 1 ноября по
1 марта без учета природных зон.

М еж ду тем в таежной зоне к началу 
отлова бобров водоемы покрываются 
льдом, устанавливется рыхлый снежный 
покров, что осложняет посещаемость 
ловцами бобровых угодий, нередко 
удаленных от жилья на десятки кило
метров. Часто из-за неустойчивого 
осеннего режим а водоемов отлов боб
ров начинают в более поздние сроки. 
Но с установлением ледостава резко 
понижается добычливость капканного 
отлова зверей. М ногие охотники пере
клю чаю тся на более выгодный отстрел 
лося или отлов традиционных пушных 
зверей: белки, куницы, соболя. К концу 
зимы в период гона в связи с активиза
цией зверей эффективность промысла 
бобров несколько повышается. К этому 
времени снежный покров уплотняется, 
что облегчает передвижение охотников.

Проблему промыслового освоения 
ресурсов бобра необходимо решать 
ком плексно, исходя не только из оцен
ки качества заготовляемых шкурок, 
но и с учетом климатических условий 
отдельных регионов, трудовых затрат 
охотников-боброловов, а также влия
ния промысла на воспроизводство пого
ловья животных. Необходимость такого 
ком плексного  подхода в достаточной 
степени подтверждаю т результаты ис
следований прошлых лет. В начальный 
период промысла бобра в РСФСР 
(1963 г.) поздние сроки  его отлова мо
тивировали стремлением получить вы
сококачественные ш курки  и в опреде
ленной степени они были оправданы. 
О днако анализ качества добываемых 
ш кур о к  показывает, что при подледном 
промысле бобра в РСФСР дефектных
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поле —  заслуга одних только фазанов. 
Н еобходимо детально исследовать, 
эконом ически оценить выпуски фазанов. 
Но уж е  сегодня м ож но  говорить о пер
спективности биологического метода 
борьбы  с сельскохозяйственными вре
дителями, в частности с колорадским  
ж у ко м .

Картоф елеводческие хозяйства Чер
ниговской области с одобрения М ен- 
ско го  райком а партии и с помощ ью  
Республиканского совета УООР постро
или на кооперативных началах пи
том ник по разведению  фазанов. С за
вершением строительства дополни
тельных помещ ений здесь будут выра
щивать 20— 25 тыс. фазанов ежегодно. 
Такой ж е  питомник построен и в сосед
нем, Борзнянском  районе, где осущ ест
влению этого мероприятия помогли не 
только Республиканский совет УООР, 
но и тесная д руж б а  охотоведов Черни
говщины и Восточно-Чеш ской области. 
Традиционными стали их встречи по 
обм ену опытом в деле умножения при
родных богатств. В прош лом году бор- 
знянцы побывали у чехословацких кол 
лег, недавно в Полесье приезжали 
чеш ские друзья.

Ныне в охотничьих угодьях Украины 
насчитывается около 100 тыс. фазанов. 
В этом году мы планируем выпуск бо
лее 30 тыс. этих п ти ц — труд  нелегкий, 
требую щ ий ум елого  и заботливого от
ношения.

Осушение болот, ком плексное исполь-

ш ку р о к  в 1,7 раза заготовляется больше, 
чем в БССР, где основную  массу зве
рей отлавливают до ледостава, начиная 
с 15 сентября, при незначительном по
нижении (около  15% ) сортности их 
ш ку р о к  ■ (Замахаева, Митрофанова, 
1973, 1975). По сведениям этих авто
ров, ш курки  бобров, отловленных в 
более поздние сроки, отличаются худ
шей сохранностью остевых волос от 
механических воздействий и, следова
тельно, чаще деф ектирую тся. Напри
мер, количество ш кур о к  бобра в Ки
ровской области со средним деф ектом, 
понижаю щ им стоимость каж дой  ш ку р 
ки на 10 руб., в конце промыслового 
сезона достигает 54% , а в начале —  
только 6% . Результаты изучения линь
ки бобра в М арийской АССР показы 
вают, что характер подроста волося
ного покрова октябрьских ш кур о к  мало 
чем отличается от ноябрьских и даже 
декабрьских (Зарипов, 1975).

На основании этого м ож но  предпола
гать, что линька бобров, ка к полувод- 
ных зверей, в северных широтах про
ходит в более ранние сроки. В условиях 
Сибири их ш кур ки  стали «созревать» 
на один-полтора месяца раньше, чем 
у аборигенных бобров Воронежской 
области и Белоруссии (Панов, 1974).

Опыт отлова бобров осенью 1976 г. 
в Кировской области показал, что ш кур 
ки  о ктябрьской  добычи (31 шт.) были 
приняты Сарапульской пуш но-меховой 
базой на 87%  первым сортом . Средняя 
цена ш кур ки  составила 36 руб. 29 коп. 
при зачете на головку 91 %, причем 
все ш кур ки  сеголетков отнесены к сред
нему разм еру. Для сравнения отметим, 
что средняя цена бобровой ш курки  по 
области за 1975 г. при отлове зверей 
в утверж денны е поздние сроки  соста
вила 35 руб. 33 коп. при зачете на го
ловку 88% . Сходные данные мы полу-

зование прудов, увеличение числа про
мышленных предприятий приводит к 
уменьш ению  количества водоплавающей 
дичи в угодьях, а необходимость в пос
тоянном увеличении поголовья кр я ко 
вой утки растет из года в год.

Действую щ ие и проектируем ы е ути
ные ф ермы должны дать к концу пяти
летки 55 тыс. уток в год. О днако есть 
основание считать, что эта цифра уве
личится в 1,5— 2 раза.

На Украине продолжаю тся опыты по 
разведению  и последую щ ему расселе
нию ланей, завезенных из государствен
ного заповедника «Аскания-Нова».

Прижились на Украине и пятнистые 
олени —  переселенцы из далекой Уссу
рийской тайги. 25 оленей, завезенных 
на Черкасщ ину, за 19 лет образовали 
стадо около 500 голов. В перспективе —  
организация оленеводческой ф ермы 
для получения впервые на Украине 
консервированных пантов пятнистых 
оленей. Такой проект эксперименталь
ного хозяйства уж е  разработан научно- 
исследовательской лабораторией пан
тового оленеводства при Алтайском НИИ 
сельского хозяйства. Предусмотрены 
и подробно описаны все технологиче
ские процессы: ф ормирование стада,
методы племенной работы, кормление, 
организация срезки  пантов и так далее.

Увеличение объемов дичеразведе- 
ния, несомненно, будет благоприятство
вать реш ению  задач интенсификации 
охотничьего хозяйства на Украине.

чили при осеннем отлове бобров в 
1974 г. Средняя цена бобровой ш ку р 
ки в Белоруссии за 1970— 1974 гг. сос
тавила 37,6 руб. (Голодуш ко, Коржев, 
1976).

Приведенные сведения о характере 
линьки, качестве и стоимости заготов
ляемых ш кур о к  в стране показывают, 
что начало охоты на бобра в северных 
регионах надо переносить на более 
ранние сроки . Необходимость этого 
м ероприятия в значительной степени 
обусловлена задачей снижения трудо
вых затрат охотников на промысле 
этого зверя.

Проследим, как изменяется произ
водительность труда охотников-боб- 
роловов в разные периоды промысло
вого сезона. В Кировской области на 
отлов одного  зверя по открытой воде 
(октябрь) затрачивается 10— 15 капка- 
но-суток, а по ледоставу —  50— 70 и 
более. Иными словами, производитель
ность труда боброловов в зимний пе
риод снижается в пять-семь раз. Сход
ные результаты на промысле бобра 
получены в Ивановской области (Бо
рисов, 1975). Трудоемкость промысла 
с ледоставом по разным регионам воз
растает в пять-десять раз (Сафонов, 
1969). В Белоруссии дневной отлов 
бобров по открытой воде у отдельных 
бригад составляет пять-семь особей, 
а по ледоставу —  по одном у зверю  в 
день (Голодуш ко, 1976). По мнению 
этого ж е  автора, перенесение начала 
отлова зверей в 1976 г. с 15 сентября 
на 1 октября р е зко  ограничило воз
можность применения более прогрес
сивного живоловного способа.

Вопросы биологического обоснова
ния промысла и его положительного 
влияния на воспроизводство бобров 
достаточно ш и роко  освещены в спе
циальной литературе и нашли ш ирокое

В Д ы м е р с ко м  о хо тн и чь е м  х о зя й стве  
р а зв о д я т  лвией.

Ф о т о  А . Щ еголева

применение на практике. Получены 
сведения об избирательности капкан
ного отлова по возрастным группам и 
полу животных в течение осенне-зим
него сезона (Сафонов, 1966; Гревцев, 
1976). В начальный период по открытой 
воде чаще отлавливают более мобиль
ных неполовозрелых особей, тем са
мым раннеосенний промысел снижает 
вы сокую  естественную гибель, при
сущ ую  этой группе животных. В под
ледный период при постановке капка
нов у корм овы х запасов и гнездовых 
кам ер зверей, ка к это, к сожалению, 
рекомендуется инструктивными указа
ниями по организации промысла бобра, 
преимущ ественно добывают сеголет
ков и участвующих в размножении са
м ок. Кром е того, зимой происходит 
гон бобров, повышающий активизацию 
половозрелых особей; это обусловли
вает их вылов, что биологически не
желательно.

Приведенные данные свидетельству
ют о необходимости более раннего 
осеннего отлова бобров в РСФСР. В пер
вую  очередь ранние сроки промысла 
необходимо внедрить в угодьях с по
вышенной плотностью населения зверей. 
Это во многих областях позволит при
менить белорусский опыт селекцион
ного промысла речного бобра живо- 
ловуш ками. По нашему мнению, реко 
мендации такого плана весьма целе
сообразны  с охотхозяйственной точки 
зрения.

Целесообразно разрешить област
ным управлениям охотничьего хозяй
ства и госохотинспекциям устанавливать 
на местах дифференцированные сроки 
начала промысла бобра в зависимости 
от климатических условий, но не ранее 
15 сентября, как это принято по эколо
гически близком у пуш ном у виду —  
ондатре.
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П о л я р н а я  аол чица  Г о нд а  с х о зя и н о м . Ф о т о  З А П О Р О Ж Ч е Н К О

И ВОЛЧЬИХ ГИБРИДАХ
Е. КР У ТО В С КА Я , ■  ■
старш ий  научны й  с о т р у д н и к  за п о в е д н и ка  «Столбы»

В последнее время благодаря пробу- 
®  диаш емуся интересу к волку многие 
любители, подчас соверш енно неиску
шенные в искусстве дрессировки, стре
мятся приобрести волчат или щ енков с 
примесью  волчьей крови.

Литература на эту тему, как худо
жественная, так и научно-популярная, 
весьма скудна и подчас дает противоре
чивую инф ормацию  об опытах подобно
го рода. Одни авторы (их большинство) 
утверждаю т, что волк легко приручается 
и из него м ож но  сделать полное подо
бие собаки. Д ругие  считают, что вол
ка трудно приручить, и даже если он 
хорош о приручен, доверять ему опасно, 
так как рано или поздно в нем обяза
тельно проснутся «кровожадны е инстинк
ты».

В ж ивом  уголке заповедника «Стол
бы» в течение ряда лет идут наблюде
ния за содержащ имися здесь приручен
ными волками (преимущ ественно вы кор
мышами). Специфика работы позволяет 
наблюдать этих животных на протяжении 
всей их жизни. Так, например, волчица 
С орока находится под нашим наблюде
нием пятнадцать лет, Ларе —  шесть лет

и т. д. Таким образом , мы м ож ем  просле
дить все возрастные изменения их харак
тера и поведения.

Любителям, увлеченным идеей завес
ти у себя дома волчонка, хочется ска
зать, что ручной волк, как и всякое при
рученное дикое животное, всегда сохра
няет известную независимость поведения 
и не способен к той дисциплине, кото 
рую  мы привыкли требовать от собаки. 
Он сильно, подчас на всю жизнь, при
вязывается к вырастившим его людям, 
но это не рабское подчинение и без
заветная преданность зависимого су
щества. Приспосабливаться к человеку, 
жить одной ж изнью  с хозяином, как это 
умеет собака, волк никогда не будет. 
Именно поэтому он не годится для р о 
ли домаш него ж ивотного. Браться за 
его приручение стоит только в случае, 
если возм ож но обеспечить ему такие 
условия, в которых его  звериная незави
симость не вступала бы в конф ликт с на
шими повседневными требованиями.
В гром адном  большинстве случаев имен
но человек, а не волк бывает виновен 
в нарушении волком  «договора д р у ж 
бы»! Избежать этого м ож но, пожалуй,

только в условиях специальных питом
ников, зоопарков и подобных им учреж 
дений, то есть там, где от волка не тре
буется ничего другого , кр о м е  полной ло
яльности в отношении обслуживающ его 
персонала, состоящ его из специально 
подготовленных для работы с дикими 
животными людей.

Дрессировка волка —  дело еще более 
трудное, нежели простое приручение. 
Здесь необходим строгий отбор наибо
лее пригодных для этой цели особей, 
да и браться за это имеет смысл только 
настоящим мастерам.

Мы не случайно разграничили два по
н я ти я —  собственно приручение и дрес
сировку —  они отнюдь не равнозначны. 
Волк, даже взрослый, хорош о приру
чается —  об этом единодуш но свиде
тельствуют работники зоопарков (Коте, 
Мантейфель, Сосновский и др .) и все те, 
кто занимался в основном приручением 
(Крайслер, Чаплина). Волк легко приру
чается, . однако для дрессировки мало 
пригоден. Ведь всякая дрессировка — 
даже по гум анном у «дуровском у» мето
ду —  неизбежно привносит в ртноше-
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ния человека и зверя элемент принуж 
дения. В частности, на цирковой арене 
соверш енно необходима безотказность 
выполнения команды в нужный момент, 
а этого-то от волка —  ум ного  и понятли
вого, но в высшей степени недоверчиво
го и самовольного зверя —  как раз 
наиболее трудно добиться. Поэтому не 
случайно в «волчьей литературе» вы на
ходите так мало действительно достовер
ных сведений о дрессированных волках.

Наши дрессировщ ики великолепно 
работают на цирковой арене с львами, 
тиграми, черными пантерами, бурыми 
медведями, а вот волк на арене —  ред 
кость, счастливое исключение.

Весьма успешно подвизаются р уч 
ные волки в качестве «киноартистов», но 
здесь в значительной степени выручают 
ш ирокие возм ожности монтажа —  то 
есть четвероногие артисты «наводятся» 
дрессировщ иком на нужные действия, и 
из отдельных, не связанных м еж ду собой 
кадров м онтирую т сцены киноповество
вания.

Для сторожевой и охранной службы 
ручной волк, конечно, соверш енно не 
пригоден. И зредка появляющиеся в на
шей периодической печати рассказы та
кого  рода —  ненаучная фантастика.

Тем, кто  утверждает, что из волка 
м ож но  воспитать полное подобие соба
ки, советуем вспомнить, что понадоби
лось десять тысяч лет для того, чтобы 
первые волки, попавшие в человеческие 
руки , превратились в современных собак. 
Осуществить это превращ ение за период 
ж изни одного или даже нескольких п о ко 
лений невозм ожно. Все вышесказанное 
для тех, кто  собирается обзавестись 
волчонком .

А как обстоит дело со щ енками «с 
примесью  волчьей крови»? Литература 
о гибридах —  помесях волка и собаки —  
такж е небогата. Большинство солидных 
авторов —  не сторонники такой гибриди
зации. О собенно категоричен на этот 
счет проф. Герре —  автор статьи «Пуво» 
(1972). «Неоднократно,—  пишет он,—  
высказывалось мнение, будто собак м о ж 
но сделать «выносливее» и «резвей», 
скрестив их с волком . Подобные воз
зрения основаны на полностью неверных 
представлениях о поведении волка и нез
нании того, во что выливается это пове
дение в домаш них условиях. Не надо 
заблуждаться относительно «силы 
волчьей крови». Скрещ ивание с волком 
не даст желаемых результатов. Волк —  
пугливое, крайне осторожное и недовер
чивое животное. И свойство это, буд у
чи доминантным, при скрещивании 
с собаками, стойко передается потомст
ву».

Специальной работы по гибридизации 
волка и собаки мы не вели. Под непос
редственным наблюдением находилось 
пять экземпляров гибридов, происхо
дящих от скрещивания дикой волчицы- 
самки с собакой-кобелем  неизвестного 
происхождения,—  случай естественной 
гибридизации. Э то — Вулька, имеющая 
предположительно 50% «диких генов», 
ее сын Вулкан (мать —  Вулька, отец —  
шотландская овчарка Кай) с 25% «ди
ких генов», Улика и К апрал — 38% (де 
ти Вульки и Вулкана) и Вольча —  68% 
(дочь Улики и чистокровного  полярного 
волка Ларса).

Эти наблюдения дополнены опросны 
ми сведениями о девяти гибридах, от
данных в возрасте одного-двух меся
цев любителям.

О собняком  в списке известных нам 
гибридов стоят четыре гибрида из

красноярского  ж .-д . питомника (О . И. М а- 
тецкий).

Из пяти гибридов ж ивого  уголка за
поведника только Вулкан свободен от 
недостатков, типичных для волчьих по
месей. Это красивый, крупны й (65 см 
в холке), несколько тяжеловатого скла
да пес ярко -ры ж ей масти с обликом  се
верной ездовой лайки. Очень спокойный, 
уравновешенный, неизменно дружествен- j 
но расположенный ко всем людям. 
Пожалуй, он единственный из наших 
гибридов заслуживает быть использо
ванным для продолжения работы по гиб
ридизации (методом  воспроизводитель
ного или перем енного скрещ ивания). Ос
тальные гибриды (кр о м е  двух, о которых 
мы знаем только, что хозяева ими до
вольны) в большинстве подтверждаю т 
неблагоприятные выводы известных нам 
авторов. Всем им в большей или мень- 
шей степени свойственны пугливость и 
«неуправляемость» —  черты характера, 
унаследованные от волчьих предков и 
делающие их малопригодными как для 
служебного использования, так и для 
роли домаш них животных. Из пятнадца
ти гибридов ленинградского зоопарка ни 
один не нашел применения в качестве 
служебной собаки. Относительно всех, ' 
оставшихся в живых (семь погибло 
в щенячьем возрасте), имеются сведения 
об их крайнем своеволии, плохой дрес- 
сируемости, пугливости. Только красно
ярском у питомнику (О. И. М атецкий) 
удалось получить уж е во втором и 
третьем поколениях поглотительного 
скрещ ивания хорош их служебных собак. 
Удача эта объясняется, по-видимому, во- 
первых, хорош им  выбором собаки-про- 
изеодителя —  отцом гибридов стал чис
токровный восточноевропейский овчар 
А б рек, занявший одно из первых мест на 
всесоюзных соревнованиях, в то время 
как во всех других случаях произво
дители имели самое сомнительное проис
хождение; во-вторых, хорош ими усло
виями воспитания и обучения (на про
фессиональном уровне) и, в-третьих,—  
возм ожно, тем, что скрещивание прово
дили при сочетании гибридных кобелей 
первого и второго поколений с чисто
кровным и овчарками-самкам и. Все ж е  
остальные известные нам гибриды —  
кром е  нашей Вольчи —  потом ки волчи
цы и собаки-кобеля. Известно, что при 
отдаленной гибридизации далеко не без
различно половое соотношение исходных 
ф орм, так как организм матери оказы 
вает на потомство преимущественное 
влияние и именно «акты поведения ча
ще наследуются по материнской линии» 
(О. Иванова, 1974; М. Лобашев, 1969). 
Таким образом , во всех перечисленных 
нами случаях перевес получала «волчья 
сторона».

Гибриды волка и собаки образуются 
в естественных условиях без планового 
вмешательства человека. (П родуктом  
такой гибридизации является наша 
Вулька, которую  добыли из волчьего 
логова). Изучение их, кр о м е  чисто тео
ретического, представляет и прямой 
практический интерес, так как отрица
тельная их роль имеет тенденцию к 
возрастанию по мере уничтожения вол
ка. Гибриды как бы занимают освобож 
даю щ ую ся экологическую  нишу, возни
кая в основном там, где волк становит
ся малочисленным.

Автор будет благодарен всем охотни
кам  и любителям, которы е сообщат 
какие-либо достоверные сведения о при
ручении волка и о волчьих гибридах.

ВМЕСТО 
ПОМОЩИ...

Л  есник Известковского лесничества 
Вышинского леспромхоза М ордов

ской АССР П. Курчатов вместе с ж ите
лями с. Киселевки Н. Панюшкиным, 
М . Панюшкиным и Д . Панюшкиным в 
марте 1976 г. в лесничестве незаконно 
отстреляли семь кабанов, а восьмой 
ушел тяжело раненый. Госохотинспекция 
предъявила нарушителям иск на сум м у 
1864 руб. Протоколы направлены в 
следственные органы для привлечения 
браконьеров к уголовной ответственно
сти. Чуть позж е лесник Свеженского 
лесничества Зубово-П олянского лесо
комбината Ф . Заторкин при обходе 
своего участка отстрелял лося. Ф . За
торкин не был членом общества охот
ников. Нарушителю предъявлен иск в 
сумме 678 руб. и возбуждено уголовное 
дело.

В январе этого года лесничий Ком со
м ольского  лесничества П. Семкин при 
объезде участка из машины отстрелял 
лося. П. Семкин заплатил иск в разм е
ре 540 руб., дело на браконьера переда
ли следственным органам. На П. Семкина 
было возбуждено уголовное дело, но по- 
чему-то оно приостановлено, а наруш и
теля перевели на должность мастера ле
сокультур.

А . Ш У Р У П О В , 
о х о т о в е д  по З у б о в о -П о л я н с ко м у  

р а й о н у  М о р д о в с к о й  АССР

От редакции: Это второе письмо
А. Ш урупова. Первое письмо о нару
шении правил охоты лесниками Зубово- 
Полянского района М ордовской АССР мы 
отправили в Министерство лесного хо
зяйства РСФСР.

Б. А. Ф леров, заместитель минист
ра, ответил, что письмо А. Ш урупова 
рассматривалось на заседании колле
гии М орд овского  управления лесного 
хозяйства. П риказом  по управлению 
лесничий П. Семкин освобожден от за
нимаемой должности. О руж ие  у него 
конф исковано.

За необеспеченность контроля за ра
ботой государственной лесной охраны 
на главного лесничего Зубовского  ле
сокомбината т. Ковалькова наложено 
дисциплинарное взыскание. Приказ и ре
шение коллегии разосланы всем пред
приятиям для ознакомления работников 
государственной лесной охраны и при
нятия необходимых м ер по предупреж 
дению случаев браконьерства среди 
работников лесного хозяйства.
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ФОТОГРАФИИ НЕТИСОВА
Н а берегу Иртыша сидел мальчик с 

альбомом и с увлечением писал ак
варелью серую  гладь могучей реки, про
тивоположный берег, подернутый синей 
дым кой, необозрим ые дали, сливаю
щиеся с небом.

У самой кр о м ки  воды озабоченно бе
гала шустрая трясогузка, заглядывала 
под кам еш ки. Рядом с мальчиком, стоя 
на задних лапках, посвистывал полоса
тый б урунд ук, высоко в небе парил орел.

М альчик закончил этюд и внимательно 
посмотрел на него. Вздохнул. Чего-то 
не хватало: не было в этюде смеш ного 
бурундука , не было веселой трясогузки, 
и пейзаж казался пустым, неживым.

С тех далеких лет для Владимира Не- 
тисова активное общение с природой 
стало потребностью  и всегда (в отпуске 
или в ком андировке) его сопровождали 
этюдник и... фотоаппарат. Краскам и он 
писал рассветы и закаты, цветущую 
степь, заповедные боры, а ф оторужьем  
снимал «население»: ящериц, белок,
ж аворонков, медвежат, тетеревов.

Д ве любви невозм ожно вместить в 
одно сердце, и постепенно в походы 
все чаще берется ф оторужье, а этюдник 
«забывается» дома.

Ф отоохота требует полной самоотда
чи, и потому для нее день без снимка — 
потерянный день. Так художник Влади
мир Николаевич Нетисов становится 
ф отохудожником .

В 1971 году приходит первый успех: 
на Всесоюзном ф отоконкурсе  В. Н. Не
тисов занял второе место и получил 
диплом второй степени за пейзажные 
снимки. Затем диплом на М еж дународ
ной фотовыставке в 1975 году. В 1976 го
ду на областной фотовыставке в г. Усть- 
Кам еногорске ему был присужден дип
лом лауреата Всесоюзного фестиваля 
самодеятельного художественного твор
чества.

Читатели нашего журнала уж е знако
мы с творчеством Нетисова —  призера 
наших ф отоконкурсов. Сегодня мы пуб
ликуем несколько его новых работ.

Ю . КИСЕЛЕВ
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ОХОТНИЧИЙ ПРОМЫС
В. М А К Р И Д И Н ,
старш ий научны й с о т р у д н и к  Н а р ь я н -М а р с к о й  с е л ь с ко х о з я й с т в е н н о й  
о п ы тн о й  ста нц и и , ка н д и д а т  б и о л о ги ч е с к и х  наук

и е н е ц к и й  национальный о кр у г включает более 17 млн. га
охотничьих угодий, из них около 80%  —  места разм нож е

ния и обитания белого песца. Всего в о кр уге  насчитывается 
17 видов промысловых зверей, из них 15 дают пушнину, а 
лось и дикий северный олень —  мясо и ш куры . Несмотря на 
то, что в о кр у ге  еще многочисленна водоплавающая и бо
ровая дичь, промысловое значение имеет лишь белая ку р о 
патка.

Основной промысловый пушной вид —  белый песец, добыча 
которо го  и определяет выполнение плана заготовок пушнины. 
Численность его в о кр у ге  и заготовки ш кур о к  подвержены 
резким  колебаниям (от 2,6 до 15,6 тыс. в год). Значительное 
влияние оказываю т миграции этих зверьков с Ямала. Размер 
закупок песцов за последние годы р е зко  снизился. Если зв  
период с 1954 по 1963 г. в о круге  а среднем сдавали 9,7 тыс. 
ш кур о к  в год, то с 1964 по 1976 г. этот показатель снизился 
до 6,04 тыс. Государство еж егодно стало недополучать в сред
нем более чем по 3,6 тыс. ш курок.

Обычен для о кр уга  и волк. Из-за ущерба, наносимого этим 
хищ ником , с ним была проведена активная борьба. М аксималь
ные заготовки были в 1955 г.—  174 ш куры , включая и вол
чат. В 1972 г. эти заготовки упали до девяти ш кур . Числен
ность волков в о кр у ге  определялась в 20— 25 зверей, однако 
из-за почти полного прекращ ения борьбы  с ними за три года 
они размножились и в 1976 г. было убито уж е  48 шт. Ущерб 
от волков в настоящее время достиг уровня 50-х годов, они 
уничтож аю т более 2 тыс. оленей в год, и это по значительно 
приум еньш енны м  данным, так как несъеденные туши оленей 
сдаются на звероф ерм ы  и учитываются как «вынужденно за
битые». Сейчас в о кр уге  проблема борьбы с волками снова 
встала со всей остротой.

Важными объектами промысла были красная лисица, горно
стай, заяц-беляк, водяная полевка, в меньш ей степени —  лес
ная куница, росомаха, выдра. О днако из-за низких заготови
тельных цен заготовки их ш куро к р е зко  сократились.

В о кр у ге  была акклиматизирована ондатра. В 1963 г. было 
заготовлено 12,2 тыс. ш куро к . В настоящее время ондатра 
обычна в бассейнах рек Пеша, Ома. В пойме Печоры она в 
1969/70 г. погибла от эпизоотии. В 1971 — 1975 гг. было заго
товлено всего 890 ш курок.

В западной части Ненецкого национального о круга  встре
чается дикий северный олень. Численность его, по данным 
авиаучета 1972 г., около 4 тыс.

Лось у нас стал обычным видом в конце 40-х годов, когда 
мобилизация охотников на фронт позволила ему значительно 
разм нож иться в таежной зоне и заселить лесотундру. В насто
ящее время в о круге , в местах, пригодных для обитания ло
сей, их численность максимальна. Распространение лосей 
имеет мозаичный характер. В корм ны х местах обнаруживается 
их скопление, а а других —  нет даже признаков их обитания. 
На зим у большая часть лосей мигрирует на юг, на территорию  
Коми АССР, где их добывают охотники этой республики. О риен
тировочная численность лосей в о кр у ге  —  около 5 тыс. Точ
ных данных нет, так ка к авиаучетами были охвачены лишь 
пойма Печоры и некоторые ее притоки.

В условиях Севера промысел лося затруднен из-за крат
кости дня в разреш енный для охоты период и обширности 
пространств. В настоящее время промыслом охватываются 
лишь участки, прилегающ ие к населенным пунктам . В итоге 
в этих местах лося выбивают почти начисто, а в отдаленных 
точках запасы его н * используются. Поэтому необходимо сос
редоточение всех лицензий на лося в Ненецком коопзверо- 
пром хозе  и ведение промысла с использованием вертолетов

Т а б л и ц а  1
З А ГО Т О В К А  Д И КО Й  П У Ш Н И Н Ы  В Н Е Н Е Ц К О М  Н А Ц И О Н А Л ЬН О М

О К Р У Г Е  
в 1971 — 1*78 гг.

Год 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Всего за 
6 лет

Сумма 
(тыс. руб.) 259,9 115,8 135.7 249,1 189,4 204,2 1154,1

с расчётом вы борочного и равном ерного опромыш ления всей 
территории.

Из оседлых птиц промысловое значение имеет лишь белая 
куропатка . Ее наивысшие заготовки в 40-х годах достигали 
478 тыс. ш тук. В настоящее время ежегодно заготавливается 
40— 50 тыс. ш тук , не считая значительного числа куропаток, пот
ребляемых охотниками для личного питания.

При хорош ей организации промысла и наличии холодиль
ников заготовки куропаток м огут быть увеличены в два-три 
раза. Экспорт куропаток м ожет дать валюты не менее чем 
дает экспорт пушнины.

Из кр а тко го  обзора охотпромысловой фауны округа  и раз
мера заготовок пушнины и дичи в прош лом видно, что при 
правильной организации эксплуатации государственного охот
ничьего фонда и соблюдении материальной заинтересован
ности в этом колхозов и самих охотников м ож но  заготавли
вать значительно больше пушнины и дичи. О днако факты 
указывают на постепенную деградацию  охотничьего промысла 
(табл. 1).

Для сравнения укаж ем , что в 1952— 1953 гг., средних по уро
жайности песца, заготовки (в приведенных ценах) составляли 
в среднем 461 тыс. руб. в год. Иными словами, заготовки 
дикой пушнины упали в о кр у ге  более чем в два раза. Недо
бор ее покрывается за счет роста заготовок продукции зве
роводства.

В чем ж е  причины уменьш ения заготовок дикой пушнины, 
несмотря на повышение заготовительных цен на нее почти на 
50%?

Уменьш ение заготовок дикой пушнины вызвано главным 
образом  малой материальной заинтересованностью колхозов 
в развитии охотничьего промысла, а охотников —  в сдаче 
пушнины. Несмотря на повышение цен на пуш нину на 50%, 
среднесдаточная цена не только не возросла, но в отдельные 
годы даже опускалась ниже уровня, бывш его при старых 
заготовительных ценах. Колхозы  от охотпромысла стали иметь 
значительные убытки, а заработки охотников, несмотря на 
большие трудности работы в тундре, оказались ниже заработ
ков работающ их во всех других отраслях колхозного  произ
водства. Так, по данным отдела эконом ики Нарьян-М арской 
сельскохозяйственной опытной станции, среднемесячная зарпла
та в среднем за год в период 1972— 1974 гг. составила: у ры
баков 331 руб., у оленеводов —  226 руб., а у охотников сред
немесячная зарплата за сезон была лишь 181 руб. Эти усред
ненные зарплаты близки к истинным во всех отраслях, но не 
на охотпромысле. Здесь отдельные охотники —  мастера свое
го д е л а — зарабатывают по две и более тысячи рублей в ме
сяц, а другие  не оправдывают даже тех расходов, которы е они 
понесли, находясь на промысле, и остаются долж никам и кол 
хоза, выдавшего им аванс.

В целом по о кр у гу  доход колхозов от охоты составляет
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около 1 % .  Потери же, например от несвоевременного забоя 
оленей, при сущ ествующ их высоких заготовительных ценах 
на оленье мясо, значительно превышают стоимость добытой 
охотникам и пушнины. Поэтому в колхозах, имеющ их забой
ные пункты , охотников отпускаю т на промысел лишь после 
окончания забоя оленей, то есть тогда, когда  охотпромысел 
идет полным ходом . Естественно, что без необходимой под
готовки охотники имеют ни зкую  производительность труда и 
соответственно малые заработки, что отбивает у них желание 
заниматься охотничьим промыслом. М ногие охотники перехо
дят работать в другие  отрасли хозяйства, где получают воз-

•наука

можность жить без отрыва от семьи, имеют лучшие условия 
быта и к том у ж е  большой заработок. Только низкой опла
той труда, при большой трудности работы и жизни в тундре 
без элементарных удобств, м ож но  объяснить сокращ ение кад 
ров охотников и почти полное отсутствие их пополнения за 
счет молодежи. В настоящее время идет резкое  старение 
кадров охотников. Только кажды й десятый из них имеет воз
раст до 30 лет. Бросают охоту не только малоопытные охот
ники, но и мастера промысла. Так, 28-летний охотник Василий 
Лагейский, добывший в сезон 1971/72 г. 233 песца, больше 
охотой заниматься не стал. Он пошел работать на звероф ер
му, где получил высокий и устойчивый круглогодичный зара
боток, хорош ие условия Труда и быта.

В связи с сокращ ением количества охотников ухудшается 
опромыш ление охотугодий и снижаются заготовки пушнины 
(табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что число охотников в колхозах 
уменьшилось более чем в три раза, снизилась рентабель
ность охотпромысла в колхозах, а добыча пушнины в среднем 
на одного  охотника возросла. Это объясняется тем, что теперь 
на промысел выходят лишь лучшие охотники, уверенные в 
своих силах. Уменьшение числа охотников ослабило ко н ку 
ренцию  на промысле и позволило наиболее опытным охотни
кам р е зко  повысить добычу. Общий же размер заготовок 
пушной продукции снизился за счет худш его опромыш ления 
угодий, из-за слабого контроля за работой охотников и не
своевременного сбора у них пушнины.

Очевидно, что успешное развитие любой отрасли колхоз
ного и совхозного производства прежде всего зависит от ма
териальной заинтересованности в этом колхозов и совхозов. 
О днако в настоящее время существует большое, экономиче
ски не обоснованное несоответствие заготовительных цен на 
различную  продукц ию  сельскохозяйственного производства. 
Заготовительные цены на мясо более чем в два раза выше- 
реализационных, а цены на пушнину во много раз ниже их. 
Поэтому развитию оленеводства уделяется наибольшее внима
ние, а другие, «убыточные» для хозяйств отрасли, находятся 
в роли пасынков. Для увеличения заготовок дикой пушнины, 
как уж е было сказано, повышались заготовительные цены в 
среднем на 50% . О днако это мероприятие ож идаем ого эф
фекта не дало. Вместо увеличения заготовок стало отмечаться 
их уменьш ение. Причина этого кроется в следующ ем. Пушные 
базы переведены на хозрасчет и получили возм ожность иметь 
доход, занижая стоимость пушнины, поступающ ей от загото
вительных организаций. Ничем иным нельзя объяснить резкое

Т а б л и ц а  2
СО С ТО ЯН И Е О Х О Т П РО М Ы С Л А  В С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  

К О Л Х О З А Х  Н Е Н Е Ц К О Г О  Н А Ц И О Н А Л ЬН О ГО  О К Р У Г А

Показатель Единица
измерения

Среднегодовая добыча пушнины 
по пятилетиям

1961 -  
1965

1 966 — 
1970

1971 -  
1975

Добыча пушнины тыс. руб. 265 204 190
Число охот ников чел. 509 206 143
Рентабельность 
Добыча на одного охот

% 1 ,7 - 1 7 .2 - 2 0 .8

ника в год РУб. 521 990 1329
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снижение зачета на головку (после введения хозрасчета) по 
всем видам пуш но-м ехового  сырья. Особенно ре зко е  сниже
ние зачета возникло при прием ке белого песца—  на 15— 20% . 
В итоге, несмотря на значительное повышение заготовительных 
цен на белого песца, среднесдаточная цена ф актически 
осталась без изменения. Охотники, колхозы  и совхозы  от по
вышения цен ничего не выиграли. Повышение государственных 
заготовительных цен на д и кую  пушнину вызвало их рост и на 
«черном рынке» и повело к еще большей ее утечке. Введе
ние законодательных актов об обязательной сдаче добытой 
пушнины без повышения материальной заинтересованности 
охотников не дает долж ного  эффекта. Об этом ясно свиде
тельствуют приведенные выше циф ры падения заготовок наи
более модных и ценных видов пушнины: куницы, выдры, кр а 
сной лисицы, росомахи и других.

М ы считаем, что абсолютно прав директор  пушной конто 
ры Всесою зного объединения «Союзпушнина» М . Пастушенко, 
неоднократно ставивший вопрос о необходимости повышения 
заготовительных цен на пуш нину, пользую щ ую ся большим 
спросом  на внешнем рынке. В интересах государства за счет 
повышения заготовительных цен на лисицу, росомаху, бурого  
медведя, вы дру и некоторые другие  виды ликвидировать или 
хотя бы р е зко  сократить их утечку на «черный рынок».

Наряду с повышением заготовительных цен необходимо 
упорядочить оценку пушнины на пушных базах. П орядок оп
латы работников пушных баз должен исключать их заинтере
сованность в необъективной оценке поступающ ей пушнины. 
Оплата их труда должна производиться из расчета стоимости 
и количества отсортированной пушнины. Это исключит злоупот
ребления при ее оценке и обеспечит наиболее точное соб
людение ГОСТа. Кром е  того, необходим пересмотр стандар
тов на прием ку  пушнины с целью установления более четкого  
определения их требований, исключающ их возм ожность их 
вольного и субъективного толкования. Н еобходимо введение 
таких показателей, которые, в случае спора, могли бы быть 
определены объективно с помощ ью  приборов. Например, дли
на, толщина и густота волоса, его окраска  и т. п. В наш век 
технического прогресса пора уж е  отказаться от оценки «на 
глазок», когда  расхождения на одной ш курке  песца дости
гают десятков рублей.

Необоснованно велики скидки за некоторые дефекты, кото 
рые почти не влияют на потребительскую  ценность ш курки . 
Например, разрыв ш курки  поперек или вдоль по хребту бо
лее половины ее длины снижает стоимость на 50% . М еж ду 
тем, при современной технике скорняж ного  производства этот 
деф ект на выделанной ш курке  незаметен.

По сущ ествую щ ему охотничьему законодательству охотни
ки  обязаны сдавать пушнину государству. В Ненецком на
циональном о кр уге  для личных нуж д  охотник м ож ет исполь
зовать лишь водяную  кры су (полевку), зайца-беляка, волка, 
росомаху и б уро го  медведя. М еж д у тем потребность в м ехо
вой одеж де у охотников не из числа коренного  населения 
достаточно велика. Поэтому для сдатчиков пушнины необхо
дим о организовать встречную  торговлю  меховыми вещами: 
унтами, меховыми сапогами, меховыми брю кам и и курткам и, 
меховыми перчатками и т. п. Охотникам, сдающ им пушнину 
на значительные суммы, желательна продажа по льготным 
ценам снегоходов, лодочных моторов, катеров, мотоциклов.

Осуществление перечисленных выше мероприятий м ожет 
существенно изменить отношение колхозов, совхозов и самих 
охотников к развитию охотничьего промысла. От этого в 
выигрыше будет преж де  всего государство.

Успех охотничьего промысла и дальнейшее развитие охот
ничьего хозяйства во м ногом  зависят от наличия опытных кад 
ров и их деятельности в охотничьих угодьях. Опыт работы 
штатных охотников Ненецкого коопзверопром хоза  лишний раз 
показывает, что специализация ведет к повышению произво
дительности труда. П ром хоз добывает песцов значительно 
больше, чем охотники-сезонники, выделяемые колхозами. Спе
циализация на охотпромысле лучших охотников-колхозникоь 
будет способствовать дальнейшему его развитию в колхозах 
округа .

Недостаток охотничьих кадров вызывает необходимость 
подготовки охотников, умеющ их водить снегоходы, обра
щаться с лодочными моторами, моторны ми пилами, электро
станциями и д ругим  техническим оборудованием, внедряемым 
в охотничий промысел.

Замена собачьих упряж ек механическим транспортом —  за
дача первостепенной важности, диктуемая ж изнью . Внедрение 
механического транспорта повышает культуру труда охотников 
и его производительность, сокращ ая непроизводительную тра
ту времени при осм отре орудий лова, освобождая охотников 
от кругл о годи чн ого  ухода за собаками.

Немалое значение в успеш ном ведении промысла имеют 
количество и качество орудий промысла и их ассортимент. 
В настоящее время промысел песца в о кр уге  ведется в ос
новном капканами, качество которых крайне низко. Поэтому 
необходимо наладить производство капканов из вы сококаче
ственных материалов с антикоррозийным покрытием. Д аже 
значительное повышение их стоимости будет экономически 
оправдано за счет их долговечности и снижения затрат труда 
охотников на еж егодную  отладку новых капканов.

Очевидно, что наибольшее количество пушнины и дичи 
м ож но  получить лишь при правильном использовании госу
дарственного охотничьего фонда. Поэтому наибольший и 
достаточно стабильный выход продукции м ож ет быть получен 
в том случае, если фонд будет использован в пределах его 
биологической продуктивности, которая меняется по годам 
Нарьян-М арская сельскохозяйственная опытная станция ведет 
и будет расширять научно-исследовательскую  работу в обла
сти охотничьего хозяйства. Ведется изучение размещения и 
численности основных промысловых видов. Существует служ 
ба прогнозирования «урожая» песца. П рогнозы  позволяют 
хозяйствам более рационально использовать трудовые ресур
сы, выделяя необходимое количество охотников в соответст
вии с данными прогноза.

В связи с уменьш ением численности охотников важной за
дачей является повышение производительности их труда. 
П оэтому в о кр уге  внедряется снегоходный транспорт, позво
ляющий охватить промыслом больш ую  территорию  и более 
рационально использовать рабочее время. На опорном пунк
те сельхозстанции начата работа по внедрению наиболее эф
фективных и м алотрудоем ких способов лова песца. Будет изу
чено влияние весенней п о дкорм ки  на норовищах на сохран
ность приплода и т. п. Охотничье-промысловое хозяйство 
Н енецкого национального округа  м ож ет увеличить выход пуш 
нины как минимум в полтора раза. Эта задача вполне вы
полнима.

1 . Л о си .
2. Д обы ты е в о л ки .
3. Туш и ол ен е й , затравленны х 24 января  1977 г. о д н и м  в о л ко м  

за о д н о  нападен ие .
Ф о т о  автора
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ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
Ю . Я ЗА Н , 3 . Б Е Л КО В А
Ц ентрал ьная  л а б о р а то р и я  о х р а н ы  п р и р о д ы  М С Х  СССР

И зучение опыта заповедного дела в нашей стране пока
зывает, что часто основное внимание уделяют разработке 

и осуществлению мер главного направления, а так называе
мые «малые средства» остаются забытыми.

Такими «малыми средствами», имеющ ими однако большое 
значение в организации действенной охраны природного 
фонда в целом и его объектов в отдельности, являются ан
шлаги.

Все, наверное, согласятся с тем, что среди условий, от кото 
рых зависит соблю дение природоохранительных режим ов в 
заповедниках, заказниках, национальных парках и на д р у 
гих особо охраняемых территориях, не последняя роль при
надлежит инф ормированности населения о характере уста
новленного режим а, а такж е о границах, в пределах которых 
действует этот реж им . Для этого предусматривается установ
ка по внешней границе охраняемых территорий, а такж е  в 
местах пересечений этой границы с дорогам и, тропами, реками, 
озерами, то есть в местах возм ож ного  въезда или входа людей 
на охраняем ую  территорию , специальных щитов-аншла- 
гов, на которы х помещается краткое  изложение установлен
ных природоохранительных требований. При этом количест
во аншлагов и расстояние м е ж ду  ними не установлено. По 
этой причине часто такие информационные щиты либо во
обще отсутствуют, что практикуется в заказниках, либо их 
настолько мало, что реальность встречи с ними местного 
населения и особенно туристов ф актически сводится к 
нулю.

Значительное количество правонаруш ений на охраняемых 
территориях объясняется именно этим. В разряд правонару
шителей попадают лица, у которы х отсутствуют мотивы пра
вонаруш ения. Кто-то  пошел за грибами, иной —  за цветами 
или ягодами, третий захотел просто искупаться. Ведь дейст
вия эти настолько традиционно естественны, что не вызыва
ю т у людей непосвященных тревоги или сомнения в закон
ности их осуществления. Если это делать нельзя, то нуж но 
только объяснить, почем у нельзя, да так, чтобы это было 
доходчиво и наглядно. Уверены, что большинство людей 
(пока  еще не все, к сожалению ) протянутую  за цветком  р у ку  
непременно остановят, если прочтут, что бессистемный, не
ограниченный сбор редких цветов приводит к их утрате в 
окрестных угодьях. Если ж е  этого не случилось, то такой 
человек, пойманный с поличным, уж е  не см ож ет отгово
риться неосведомленностью и понесет заслуженное нака
зание.

О собую  тревогу вызывает низкое качество изготовляемых 
аншлагов. Они отличаются по размерам, ф орме, цветовому 
оф ормлению , рисунку, тексту. Как правило, имеют самодель
ный, кустарный вид, психологически создаю щ ий впечатле
ние неофициальности и необязательности обращать на него 
внимание. Устанавливают их на разных (тонких и толстых, 
высоких и совсем низеньких) столбиках, а то и вовсе прико 
лачивают гвоздям и прям о к стволу дерева. На людей, побывав
ших на многих охраняемых территориях страны, это производит 
гнетущ ее впечатление. Х уж е другое : на потенциальных право
нарушителей такие аншлаги вообщ е не производят никакого  
впечатления —  прошли мим о и даже не прочитали. У многих 
аншлаги ассоциируются с теми многочисленными дощ ечкам и 
лесной охраны, где красую тся никого, ни к чему не обязыва
ющ ие надписи, вроде: «Берегите лес от пожаров!» , «Лес —  на
родное богатство!». В лесу нужны  не декларации, а инф орматив
ные таблички и указатели. Н апример: где размещ ено ближай
шее лесничество, где живут лесники, где находится ближай
ший телефон, куда ведут дороги , где площ адки для курения, 
на каком  участке м ож но  развести костер и том у подобное.

Все сказанное говорит о назревшей необходимости стан
дартизации аншлагов, используемых в деле охраны природы. 
Это повысит их «авторитет», усилит психологическое воздей
ствие и выработает определенный стереотип в поведении лю 
дей.

М ы считаем, что каж дой категории охраняемых территорий 
и объектов должен соответствовать аншлаг (знак) опреде
ленной ф ормы, размера, цветового фона с тем, чтобы уж е

сама ф орма и цветовой фон (если трудно, например, прочи 
тать надпись издалека) несли необходимую  информацию о ха 
рактере охраняемой территории, его статусе. По этой при 
чине предлагаются для обсуждения аншлаги двух типов. Пер
вый —  для установления по всей границе охраняемой террито
рии на расстоянии в пределах видимости от одного до другого. 
Второй —  на въездных дорогах, входных тропах, прочих пунк
тах входа (въезда), на центральных усадьбах, кордонах, у ав
тобусных остановок, если марш руты  общественного транспорта 
пересекают охраняемую  территорию  или проходят по ее гра
нице, на автостоянках, в местах отдыха и курения и тому 
подобное.

Аншлаги первого типа должны быть, по нашему мнению, в 
ф орме круга  диаметром в 60 см (по аналогии с дорожными 
знакам и), с белой полосой по краю  шириной 1/10 диаметра и 
белой полосой по диаметру шириной, в полтора раза превы
шающей ш ирину полосы по краю  (специалисты рекламы счита
ют, что такое соотношение размеров создает оптимальное зри
тельное впечатление). На полосе по диаметру наносится надпись 
«Заповедник», «Заказник», «Национальный парк», «Охранная 
зона». Каждая из указанных охраняемых категорий должна 
иметь свой цветовой фон: заповедник —  красный, заказник —  
синий, национальный парк —  зеленый, охранная зона —  жел
тый. Нам кажется, что эти цвета ближе прочих символизируют 
охраняемый реж им  этих категорий. Буквы соответствующих 
надписей выписывают краской того  ж е  цвета, что и фон.

Аншлаги второго типа несут больш ую  инф ормационную на
гр узку . Они, по совету тех ж е  специалистов, должны быть 
прям оугольной формы, типа щита, длиной 160 и шириной 
120 см. В левом верхнем углу изображается соответствующий 
«пограничный знак» в натуральную величину. Справа от него 
дается название охраняемой территории, указываются ведом
ственная подчиненность, адрес, дата основания, основные цели 
и объекты охраны. В правом нижнем углу изображается план- 
схема охраняемой территории, с указанием населенных пунк
тов, главных дорог, места расположения центральной усадьбы 
и кордонов. В левом нижнем углу воспроизводятся основные 
требования природоохранительного режима. Цвет щита —  бе
лый, все изображения, текст и схема наносятся краской, со
ответствующ ей охраняемому объекту.

И последнее. Необходимым условием повышения качества 
аншлагов является их централизованное изготовление.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОХРАНЯЕМОГО ОБЪЕКТА

РАЗМ ЕР
ОХРАНЯЕМОГО ОБЪЕКТА

ОСНОВНЫЕ 
ЦЕЛИ ОХРАНЫ

ПЛ АН-СХЕМ А 
ОХРАНЯЕМОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

А нш лаги в т о р о го  типа н е сут  б о л ь ш ую  и н ф о р м а ц и о н н у ю  н а гр у з 
ку  и устанавл и ваю тся  у въ езд ов  на ц ен трал ьны е  усад ьб ы , у 
автоб усны х о с т а н о в о к , в м естах о тд ы ха  тур и стов  и так далее.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОГО 
Р Е Ж И М А
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регулирован* 
численность хищников
С. КУ Ч Е Р Е Н КО
Д а л ь н е в о с то ч н о е  о тд ел е н и е  В Н И И О З

С ущность взаимоотношений крупны х хищ ников й их жертв 
в ам уро-уссурийских лесах представляла большой интерес 

еще во времена вековой давности, когда  край лишь начал 
изучаться и его биогеоценозы  были в основном первоздан
ными. Редкое для Евразии обилие крупны х, типично хищных 
млекопитающ их (тигр, леопард, волк, рысь, росомаха, лиси
ца, харза, дальневосточный лесной ко т  и др .) и их жертв 
(лось, изю бр, пятнистый олень, кабан, косуля, кабарга и др.) 
придавало их связям особую  остроту.

М ежвидовые отношения среди хищных зверей А м уро -У с 
сурийского  края определяются главным образом  корм овой 
специализацией. В наиболее острой ф орм е они выражены у 
видов, имеющ их общие пищевые объекты. Большинство пред
ставителей отряда хищных при узко й  корм овой специализа
ции контролирую т в основном популяции двух видов жертв, 
на которы х их «интересы» перекрещ иваются. Видимо, поэто
му непримиримо враждебно отношение тигра к волку (оба 
активно охотятся на изю бра), волк ожесточенно преследует 
рысь (у того и другой излюбленная жертва —  косуля), рысь, 
в свою очередь, использует лю бую  возм ожность для того, 
чтобы задавить лисицу или харзу и т. д.

Но у хищ ников, заметно отличающихся характером при
способительных признаков, даже при значительной общности 
основных ко рм ов  антагонизм сглаживается. Х орош о выражен
ная специализация в использовании ярусов леса, территории 
и разнообразны х корм ов  обусловливает возм ожность обита
ния в регионе столь обш ирной группы хищ ников. При этом, 
например, основные места обитания волка находятся за пре
делами ареала тигра, численность волка и рыси связана обрат
ной пропорциональностью , лисица покидает места, в которы х 
появляется рысь, черный и бурый медведи условно «мирятся» 
в разных сферах леса. И тем не менее, большинство хищни
ков А м уро -У ссурийско го  края в той или иной м ере «контак
тирую т» м еж ду собой, враждуя и конкурируя .

Одной из основных ф орм  межвидовых отношений среди 
хищных млекопитаю щ их является острая кормовая ко н кур е н 
ция, периодически переходящая во вражду, причем проявляет
ся она в тем более резкой ф орме, чем более сходны , пот
ребности в пище, пространстве и других условиях жизни, 
и в основном обратно пропорциональна обеспеченности ко р м а 
ми.

Распределение хищников по территории подчинено закону 
экологической замещ аемости. Наиболее четко это проявляет
ся на враж дую щ их парах тигр —  волк, волк —  рысь, рысь —  
лисица и т. д.

В А м уро -У ссурийском  крае схематичность распростране
ния крупны х хищ ников в настоящее время представляется 
следую щ им образом . На юге П риморья в зоне обитания лео
парда и тигра волк и рысь встречаются единично. На Сихотэ- 
Алине численность волка и тигра носит черты обратной про
порциональности, в иных районах перерастающей во взаимо
исключение. В левобережном Приамурье эта ж е  законом ер
ность характерна для волка и рыси. Но бурый медведь и тигр 
ей не подчиняются: тот и другой вид многочислен в одних 
и тех ж е  районах, очевидно по той причине, что оба они рав
ны по силе, к  тому ж е  их экологические потребности и ко р 
мовая специализация в обычные годы имею т мало общ его. 
Распространение харзы обусловлено в основном природными 
условиями, ибо этот чрезвычайно подвижный хищ ник почти не 
доступен своим врагам, даже рыси.

Общее воздействие крупны х хищ ников на популяции их 
жертв м ож но  показать на примере участка горного, преим у
щественно хвойно-ш ироколиственного, леса площадью 949 к м 3, 
-обстоятельно нами изученного в сезоне 1970/71 г. и в по
следующ ие годы. Расположен этот участок в центральной ча
сти П ри м орско го  края, на западном склоне С реднего Сихотэ-

Алиня. Средневысотные пологие горы покрыты густым (полно
та 0,7— 0,8) типичным уссурийским  лесом. 52,6% территории 
участка занимает кедрово-ш ироколиственный лес, 12,4% — 
кедрач, 2 1 ,9 % — кедрово-еловый лес, 9,6%  —  пихтово-ело
вая тайга, 3 ,5 % — дубово-ш ироколиственный лес. Населенных 
пунктов на участке нет, охотниками он осваивается весьма 
умеренно. Нижний пояс гор 10— 20 лет назад пройден выбо
рочными рубкам и кедра.

Учетными работами (в них, кром е  автора, участвовало пять 
охотоведов и зоологов) в течение шести месяцев 1970/71 г. 
выявлена позднеосенняя численность изюбра, кабана, косули, 
кабарги, медведей, тигра, рыси, волка, харзы (табл. 1).

При определении биомассы, ее соотношения, а также раз
меров изъятия хищниками мы руководствовались следующ и
ми материалам.

Тигр в наиболее «зверовых» районах Центрального Сихо- 
тэ-Алиня стал весьма обычным видом. В расчете на единицу

О дин в о л к  за  го д  уни ч то ж а ет д о  35— 45 ко с у л ь .
Ф о т о  М . О б ухо ва
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своей массы он в питании довольно умерен, однако  абсолют
ная величина поедаемого им мяса значительна. М ногочислен
ные наблюдения показывают, что проголодавшийся после 
7— 10-дневного «поста» крупный взрослый зверь съедает за 
один прием до 35— 45 к г  пищи, что соответствует 20— 25% 
его ж ивого  веса. Но вместе с тем этот хищ ник —  типично 
плотоядный зверь. Отъевшись на обильной пище, он способен 
к длительному (до 10— 12 дней) голоданию, расходуя при 
этом свои обильные ж ировы е накопления, размеры  которых 
у а м урско го  тигра достигают 20%  ж ивого веса.

Тигр полностью съедает добытых животных лишь в 51 % слу
чаев, в 15% —  использует свои жертвы  наполовину, а в 34% —  
на 10— 20% или бросает их нетронутыми. В год тигр давит 
не менее 45— 50 кабанов и изю бров, 3— 4 медведей, 6— 8 ко 
суль и кабарог (Кучеренко , 1972). А. Г. Ю даков (1973) уста
новил, что тигр в год давит 70— 75 зверей, из которых 
48,7%  приходится на кабана и 27%  —  на изюбра.

Усредняя эти незначительно разнящиеся данные, для упро
щения расчетов мы приняли, что в год  «средний» ам урский 
тигр убивает около 50— 52 кабанов и изю бров и трех м ед
ведей (более мелкие и редкие  в добыче животные в расчет 
не взяты). Крупные взрослые особи давят на 20— 30% больше 
и используют свои жертвы  полнее. Эти материалы позволяют 
усомниться в «экономном» расходовании пищи и «рачитель
ности» использования тигром  поголовья своих потенциальных 
жертв.

Основные жертвы  а м урско го  тигра —  кабан и изю бр, часто
та встреч которы х в рационе хищ ника составляет около 70—  
75% . Севернее 46° с. ш, в пределах ареала уссурийского ло
ся, это копытное становится добычей тигра не так уж  и ред 
ко —  около трех-шести голов в год. Бурый и черный медве
ди —  обычные жертвы  тигра по всему его ареалу, причем на 
них он охотится особенно старательно, а задавленных съедает 
полнее, чем кабана или изюбра.

В М осковском  зоопарке рацион самца а м урско го  тигра ве
сом в 240 к г  зимой равен 12 кг, летом —  10 к г  мяса с костя
ми; у самки весом 130— 150 к г  —  соответственно 9 и 8 кг. 
На воле, в естественной обстановке, звери съедают больше.

Если принять средню ю  суточную  потребность в пище ам урс
ко го  тигра в естественных условиях для взрослого самца 
в 12— 14 кг, а для сам ки и кр упного  тигренка —  10— 12 кг, 
то годовая корм овая потребность хищ ника —  4— 4,6 т мяса.

Для убедительности приведенных цифр, м ногим  покажущ их- 
ся завышенными, напомним, что бенгальский тигр весом 
115— 170 к г  съедает в сутки 15— 25 к г  мяса, хотя для на
сыщения ем у достаточно 5,5— 7 кг; годовая потребность в м я
се этого подвида составляет 2,85— 3,55 т, он давит и съедает 
55— 60 к р у п а х  взрослых животных (Ш аллер, 1966). А м урский 
тигр крупнее бенгальского прим ерно на одну треть и ему 
приходится около пяти месяцев в году жить в условиях си
бирской зимы, снежной, м орозной и ветреной, требующ ей 
повышенных энергетических затрат.

Картина троф ической активности ам урского  тигра оказы 
вается не столь мрачной, если учесть, что около 25% задав
ленных кабанов приходится на летне-осенних поросят. Но при 
этом ж е  становится понятным столь большой процент отхода 
молодняка у уссурийского  кабана: до годовалого возраста 
доживает не более 40%  рождаю щ ихся, остальные ж е  гибнут 
в основном от хищников, и в первую  очередь от тигра.

Тигрята начинают приобщаться к мясу в двухмесячном воз
расте и ш естимесячными полностью переходят на мясной ра
цион, но до годовалого возраста едят сравнительно мало:
1,5— 4 к г  в день. В популяции а м урско го  тигра на молодняк 
до года приходится около 16% поголовья хищника.

Волки А м уро -У ссурийско го  края сравнительно невелики. 
Средний вес взрослых сам ок 26— 28 кг, самцов —  30— 34 кг. 
О днако эти звери весьма прожорливы , что обусловлено, оче
видно, их значительными энергетическими затратами на поиск 
и поим ку добычи. По нашим наблюдениям, проголодавшийся 
крупный волк за ночь способен съесть до 10 к г  мяса (барсука, 
поросенка или кабаргу). Пора голодных волков за сутки  от 
косули оставляет лишь обрывки ш куры  да содерж им ое ж е 
лудочно-киш ечного  тракта. Изю бра стая из четырех-пяти 
хищ ников пожирает менее чем за двое суток. Для насыщения 
голодный волк за 10— 12 часов съедает 8— 10 к г  мяса, после 
чего при обилии пищи ест 6— 8 к г  мяса в сутки, при этом 
быстро жиреет.

Учитывая неизбежные, а порою  и частые голодовки, среднее 
потребление взрослым волком  мяса в холодное время года 
составляет около 4— 4,5 к г  в сутки, в летнее ж е  время оно 
возрастает за счет кормления м олодняка до 5— 6 кг. В неволе 
волк получает 2,5 к г  мяса в сутки, проводя больш ую  часть 
времени в неподвижности.

Годовая потребность волка в мясе составляет, по нашим

расчетам, 1,5— 1,7 т, однако из-за присущей этому хищ нику 
расточительности, склонности есть преимущественно свежее 
мясо и делать запасы, часто пропадающие, он, как и тигр, 
давит гораздо больше необходимого для питания. В типичных 
«косульих» местообитаниях (лесостепье, лиственное р е дко 
лесье с кустарниковы ми зарослями, леспедецевые дубняки 
и т. п.) один хищник за год уничтожает до 35— 45 косуль, 
а в таежных биотопах —  не менее 12— 15 изю бров, кабанов 
или лосей.

М аньчж урский бурый медведь характерен крупны ми разм е
рами. Экземпляры  с живым весом 300— 400 к г  в А м уро -У с
сурийском  крае не составляют редкости, встречаются ж е  ги
ганты в 500 к г  и более. В собранной нами коллекции черепов 
м аньчж урских бурых медведей несколько из них имеют кан- 
дилобазальную длину около 400 мм (до 428) при скуловой 
ширине до 280 мм, что свидетельствует об очень больших 
размерах хищников.

Активность хищничества б урого  медведя по годам, в за
висимости от урожая нажировочных растительных кормов, 
сильно варьирует. Ее м аксим ум  приходится на «голодные» го
ды, м иним ум  —  при обилии орехов, ягод и желудей.

Крупный бурый медведь при недостатке основных раститель
ных корм ов в сентябре— декабре в месяц в среднем давит 
трех-четырех кабанов, причем выбор этого хищника падает 
преимущ ественно на взрослых упитанных животных. За четыре 
осенне-зимних месяца он убивает до 12— 16 кабанов. На Се
верном Сихотэ-Алине и по левобережном у Приамурью, где 
кабана сравнительно мало, а лось весьма обычен, бурый м ед
ведь специализируется на преследовании лосей. Весной, после 
выхода из берлог, бурые медведи упорно охотятся на всех 
встречающихся им копытных животных, и при настовом сне
ге убивают их даже больше своих пищевых потребностей.

Крупный проголодавшийся медведь в сутки способен съесть 
40— 50, до 70 к г  животной пищи. Взрослого кабана он ис
пользует полностью за два-три дня, лося —  за шесть-восемь 
суток.

Рысь. Ш и ро ко  распространенное мнение о том, что этот 
хищник ест мало, вряд ли основано на конкретных исследо
ваниях. Во всяком  случае, наши материалы это не подтверж
дают. Рысь обычных размеров зимой в сутки съедает в сред
нем около 2,5 к г  мяса, крупная —  2,5— 3 кг. На единицу веса 
у этого хищника норма питания нисколько не меньше, чем 
у близких к нему по размерам росомахи или леопарда.

Важно также заметить, что рысь, вопреки укоренивш емуся 
мнению, непривередлива в питании. Мы неоднократно отмеча
ли, как эта кош ка  много дней возвращалась к промерзш им 
остаткам своей добычи и даже ела зловонную падаль. При 
нужде, конечно.

Годовой объем поедаемой пищи рысью средних размеров 
мы принимаем за 800— 850 к г  мяса, а с учетом  неиспользуе
мых остатков жертв —  около тонны или даже несколько боль
ше. В среднем одна рысь за год в темнохвойных лесах да
вит около 25— 30 кабарог, в кедрово-ш ироколиственных, д у 
бовых и других лесах —  20— 25 косуль. Эти два вида копы т
ных по сум м арном у весу составляют более половины годово
го рациона рыси.

Харза, пожалуй,—  самый неумеренный в охоте хищник А м у 
ро-Уссурийского края. Ее жадность и расточительность не 
влекут столь тяж ких потерь для зооценозов только потому, 
что она невелика по разм ерам  (3— 6,5 к г)  и редка.

Для харзы характерна специализация в питании, особенно 
в снежное время года, на кабарге. Семья харз в зимний м е
сяц давит в среднем три-четыре кабарги, а за пять месяцев —  
около 20 этих животных. За год одна харза добывает 8— 10, 
в иных случаях до 15 кабарог.

Наши наблюдения позволяют считать средней нормой зим 
него суточного питания харзы —  0,9— 1 к г  мяса, голодная же 
м ожет съесть в два раза больше. При обилии пищи харзы 
едят часто и по отнош ению к своему весу много, что спо
собствует отложению  обильных жировых запасов —  до 40% 
ж ивого  веса. Но при недостатке корма этот зверь м ожет 
неделями довольствоваться очень малым. Впрочем, для хар
зы такое не типично: при ее силе, ловкости и неутомимости 
она почти всегда сыта.

Соотношение биомассы хищников (без учета степени хищни
чества медведей) и жертв соответствует в среднем 1:20 
(табл. 1), однако оно искажено высокой долей, приходящейся 
на бурого  медведя. Без него соотношение становится равным 
1:160, что такж е нереально. Более близко  к истине соотнош е
ние хищ ников и жертв на нашем участке, равное 1:80.

По данным таблицы 1 и изложенным выше сведениям о пи
тании хищников рассчитано годовое изъятие ими жертв 
(табл. 2).
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Как видно i из таблицы, хищники изымают больш ую  долю 
популяций своих жертв, весьма б лизкую  к их годовом у при
росту. Разумеется, если бы на контрольной площадке, по ко 
торой приведены расчеты, велся активный охотничий пром ы 
сел, численность жертв быстро бы сократилась.

Небезынтересно упомянуть, что в национальном парке Се- 
ренгети хищники еж егодно изымают лишь 9— 4 0%  биомассы 
своих жертв (Ш аллер, 1972), что значительно меньше, чем 
в уссурийских лесах. Это еще раз подтверждает слиш ком 
большой пресс хищ ников в А м уро-У ссурийском  крае. Очень 
большая гибель копытных от хищников характерна и для ря 
да областей Сибири. Так, М . А. Лавов (1972) сообщает, что 
на Витимском плоскогорье волки за зим у уничтожаю т 28,4 —  
32,4% осеннего поголовья косуль (охотники отстреливают 6—  
7% ). Эти же хищ ники почти начисто истребляют приплод ка
банов. В ряде районов рысь почти полностью уничтожает ко 
суль. Высокие доли изъятия обусловлены, в частности, уни
чтожением хищ никами жертв в количестве, превышающем 
их пищевые потребности.

Анализ приведенных фактов заставляет усомниться в спра
ведливости утверждения ряда авторов о том, что жертвами 
хищ ников является «биологический излиш ек» популяции жертв, 
все равно обреченный на гибель. Возм ожно, это верно для 
видовой пары норка —  ондатра в А м ерике, но для нашего 
региона вряд ли м ожет быть принято. С гораздо большим 
основанием мы м ож ем  считать, что хищники способны не 
только сдерживать численность популяций жертв на невысо
ком  уровне, но и в неблагоприятных условиях подавлять ее.

Весьма сомнительно огульное приписывание хищ никам се
лективной и санитарной роли в биогеоценозах. Вполне есте
ственно, они в первую  очередь уничтожаю т больных и недо
развитых животных, и тем самым приносят их популяциям 
несомненную  пользу, однако больных и недоразвитых для 
питания хищ никам явно недостаточно, отчего вместе с непол
ноценными животными гибнет много здоровых, причем по
следние количественно р е зко  преобладают. Среди жертв

волка и тигра нам довелось встретить остатки 18 быков 
изю бра с рогами. Если не сомневаться в том, что размеры 
и симметричность рогов являются четким показателем ф изио
логического состояния животного, то из этих 18 погибших 
лишь два были неполноценными.

О явном преобладании среди жертв волка полноценных 
животных (до  93% ) сообщают А. А. Слудский (1962, 1969), 
В. П. М акридин (1973, 1976) и ряд других исследователей. 
А волк, как известно, берущ ий ж ертву изм ором  в стреми
тельном преследовании, имеет гораздо больше оснований счи
таться «санитаром» и «селекционером», чем такие засадники, 
как тигр, леопард или рысь, под молниеносными прыжками 
которы х гибнут не столько слабые или больные, сколько  те, 
кто оказался у засады. Кстати, и волки в таежных лесах во 
время глубокоснежья, наста и образования речных наледей 
сравнительно легко  убивают почти всяких копытных.

Наиболее уязвим для хищников м олодняк. У уссурийского 
кабана до годовалого возраста доживает в среднем 40%  по
росят, гибнет же их больше всего от нападений хищников. 
О коло 50%  телят лося уничтожаю т бурый медведь и волк. 
У изюбра и лося потенциальный прирост поголовья равен 30—  
35% , ф актически ж е  не превышает 8— 10%. В странах, лишен
ных крупных хищ ников, прирост поголовья копытных гораздо 
выше. В этом свете вряд ли остаются основания признавать 
справедливым утверждение «биопацифистов» о том, что хищ
ники лишь «снимают шлак» с популяций.

К сказанному не лишним будет напомнить, что хищники 
являются распространителями инвазий животных, в том числе 
и бешенства. Б. Д . Злобин (1972) сообщает, что лисица в При
балхашье не только уничтожает большое количество ондатры, 
(сто ш тук на одного хищника), но и является разносчиком  
альвеолярного эхинококка . Волк —  активный переносчик бе
шенства и других болезней. Вытесняя животных из биотопов 
с хорош ими защитными и корм овы м и качествами, хищники 
тем самым ухудш аю т общее здоровье популяций (Кистяков- 
ский, 1971; М акридин, 1973, 1976; Слудский, 1969).

Т а б л и ц а  1
Ч И С Л ЕН Н О С ТЬ И БИ ОМ АССА К Р У П Н Ы Х  Х И Щ Н И К О В  И И Х  Ж Е Р Т В  НА  К О Н Т Р О Л Ь Н О М

У Ч А С Т К Е

Жертвы Хищники

числен средняя
плотность биомасса числен средняя

плотность
08О 'Г' О % <Я 35ВИДЫ ность

(ш т .)
населения 
на 10 км*

(кг/км1) виды ность
(ш т.) населения 

на 10 км2 X -jrО Z.

Кабан 290 — 360 3,1 - 3 .8 24 — 30 Тигр 4 0,04 0,52
Изюбр 390 — 480 4 .1 — 5 45 — 55 Бурый

медведь
21— 24 0,25 5,00

Косуля 130 — 160 1 .4 — 1 .6 5 - 5 ,6 Волк
Ры сь

3
3 - 4

0,03 
0.03 — 0,04

0,09
0,06

Кабарга
Медведи

440 — 480
106 — 1 29

4 ,6  — 5 
1.1 — 1.4

8 .2  — 9 
19.8 — 25.2

Харэа 7 - 8 0,07 — 0.08 0,03

Всего 1291 — 1529 102 — 124 .8 Всего 3 8 - 4 3 5 ,7

Т а б л и ц а  2
ГО Д О ВО Е И З Ъ Я Т И Е  Х И Щ Н И К А М И  С ВО И Х  Ж Е Р Т В  НА  К О Н Т Р О Л Ь Н О М  У Ч А С Т К Е

Виды Кабан Изюбр Косуля Кабарга Медведи
хищных экз. | % зкз. | •/. экз. % экз. % экз. %

Тигр
Бурый
медведь
Волк
Рысь
Харэа

90— 100 26 — 33 50 — 60 12 — 14

28— 35 9 — 1 1 5 — 6 1 — 1,5 
6 — 8 2 ,2  25 — 30 6 — 7 
3 — 4 1,1 3 — 4 1

6 — 10

1 2 -1 5  
6 — 8 

14 — 16

5 — 6

8 — 10
4 - 5
9 - 1 1

4 - 6

60 — 80 
8 0 -1 0 0

1

1 5 -1 6
1 2 - 2 0

8 — 10 7 - 8

Всего 121— 147 3 8 — 4 7 83— 100 1 9 — 2 3 3 8 — 49 2 6 - 3 2 144-186 3 5 - 3 7 8 — 10 7 - 8

С учетом 
отнесения 
1/4 на лет
ний молод
няк 2 8 - 3 5 14 — 19 2 0 - 2 4 2 6 - 28 6 - 8 5 ,5 - 6

П р и м е ч а н и е :  в расчетах два годовалых тигренка условно приняты за одного взрослого.
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Как видно, количественное и качественное воздействие 
крупны х хищников на состояние популяций их жертв прояв
ляется сильно и резко . Дополнительно к этому важно доба
вить, что хищ ники не только устойчиво сдерживаю т числен
ный состав жертв на невысоком уровне, они в значительной 
степени деф орм ирую т и половозрастную  структуру  их попу
ляций. Очевидно, в основном из-за такого воздействия среди 
изю бров и пятнистых оленей взрослых быков в 1,6— 2,5 раза 
меньше, чем самок, хотя половое соотношение среди телят 
близко  к равному. Причина этого —  повышенная гибель от 
волков ослабленных после гона самцов в снежный период.

Высказывалось мнение о том, что преимущ ественное истреб
ление хищ никами ослабленных самцов расценивается как по
ложительное явление, так как при этом якобы сохраняются 
беременные самки и отпадает перевыпас на зимних пастби
щах (Барабаш-Никиф оров, Ф орм озов , 1963). Мы не склонны 
разделять эту точку зрения. Зимних корм ов для изю бра и 
пятнистого оленя в лесах А м уро -У ссурийско го  края настолько 
много, что их хватило бы на поголовье, большее в шесть-во- 
семь раз, а сохранение вместе с беременными самками и 
временно ослабленных самцов не только не принесло бы 
вреда популяциям этих копытных, но резко  повысило бы их 
производительность.

Пресс хищников в настоящее время является основной при
чиной низких плотностей населения копытных даже в отда
ленных, слабо или совсем непромыш ляемых районах. Снятие 
или резкое  ослабление этого воздействия способствовало бы 
м ногократном у увеличению поголовья ценных охотничьих 
животных. На острове Аскольде (ю г П риморья), например, 
после уничтожения в конце X IX  века всех крупны х хищников 
плотность населения и численность пятнистых оленей увели
чилась в несколько десятков раз (М енард, 1930). На полуост
рове Сидими в 1888 г. было всего 15 пятнистых оленей, а 
через 20 лет благодаря в основном охране от хищников чис
ленность этих животных достигла 700 голов, увеличившись в 
46 раз (Я нковский, 1912). В то же время даже в охраняемых 
заказниках и заповедниках Приморья, где хищники и их по
тенциальные жертвы живут в условиях, близких к естествен
ным, большая часть прироста систематически используется 
хищниками и численность стабилизирована на невысоком 
уровне.

Мы сейчас удивляемся завидно высокой численности по
лезных птиц, зверей и громадной продуктивности охотничьего 
хозяйства в ряде европейских стран. Конечно, там зимы 
м ягче и менее снежные, чем в А м уро-У ссурийском  крае, 
что благоприятствует выживанию животных в наиболее труд 
ное время, однако главная причина, по нашему мнению, в 
д р угом . В Карпатах, например, за 40 лет с начала XX века 
плотность населения благородного оленя не превышала че- 
тырех-шести особей на 10 к м 2. Ее сдерживали крупны е хищ
ники, особенно зимой. В X V I I— X V III  веках в Германии, в 
частности в Тю рингенском  лесу, хищ ников было много, а ко 
пытных мало. Численность последних возросла в 5— 10 раз 
за последние 100 лет, когда волки, рыси и бурые медведи 
были полностью уничтожены  (W agenknecht, 1962). В Ш отлан
дии, где крупны е хищ ники давно истреблены, на 28 тыс. к м 2 
горных пастбищ, на которых пасутся такж е овцы и другой 
скот, живет 190 тыс. благородных оленей со средней плот
ностью населения 68 особей на 10 к м г (N icho lson , 1974) —  в
15 раз больше, чем в А м уро-У ссурийском  крае с о г
ромными запасами разнообразнейш их растительных корм ов. 
Таких примеров и сравнений м ож но  привести много.

Умаление хищников в сокращ ении и подавлении численности 
животных приносит большой вред охотничьему хозяйству 
(Наумов, 1963). Численность хищ ников, сильно сдерж иваю 
щих рост популяций ценных животных, должна поддерживать
ся на разум но низком  уровне (Слудский, 1962, 1969). Чело
век обязан ж естко  регулировать численность хищ ников; селе
ктивным воздействием отстрела и отлова на популяции видов
—  жертв м ож но  добиваться наиболее оптимальных их поло
возрелых структур , что приводит к максимальной продуктив
ности популяций.

С 1976 г. темпланом научно-исследовательской работы 
ВНИИОЗ, в частности его Дальневосточного отделения, пре
дусм отрено углубленное изучение экологии хищных зверей, 
обоснование оценки их роли в биогеоценозах и хозяйствен
ного значения. Очевидно, практикую щ иеся в настоящее время 
формы, способы и методы сокращ ения численности или унич
тожения хищников придется заменить програм м ой рациональ
ного управления их численностью, однако  в лю бом случае 
естественные механизмы управления популяциями диких ж и 
вотных должны заменяться искусственными, и в этом —  серь
езные возм ожности р е зко го  повышения продуктивности охот
ничьих угодий.

РЕФЕРАТЫ
ОХОТОВЕДЧЕСКИХ РАБОТ

Р азвед ение  б л а го р о д н ы х  оленей  на ф ерм ах в н о 
в ой  Зеландии. Б ла го р од н ы х  оленей завезли  в Н о 
вую  Зе л а н д и ю  из Англии и Ш о тл ан д и и  в 1851 — 
1909 гг. Благоприятны й  климат, о би лие  к о р м о в  и 
п о л н о е  отсутствие  х и щ н и к о в  —  все это с п о с о б с т в о 
вало б ы с тр ом у  их р а з м н о ж е н и ю .  О д н а к о  в р е з у л ь 
тате перевыпаса  начала развиваться  п о чвенная  э р о 
зия.  Была разр е ш е на  о х ота  на оленя. М я с о  э к с п о р 
тировали  в ФРС. К 1967 г. числ ен н о сть  б л а г о р о д 
но го  о л ен я  значительно  сократилась .

В 1975 г. была с о зд а н а  А с с о ц и а ц и я  по р а з в е 
д е н и ю  б л а го р о д н ы х  оленей в неволе, ко т о р а я  п р о 
вела р я д  о пы то в  по о д о м а ш н и в а н и ю  этого  ж и в о т 
но го  для получения  м яса  и д р у ги х  п р о д у к т о в .  О л е 
ней с о д е р ж а т  на о г о р о ж е н н ы х  пастбищах. При п л о т 
ности  с о д е р ж а н и я ,  п р ев ы ш аю щ е й  20 голов  на 1 га, 
в о з м о ж н а  гибель м о л о д н я к а  из -за  травм ирования  
в з р о с л ы м и  о с об я м и .  Развитие оленей, с о д е р ж а щ и х с я  
в неволе,  а налогично  их разви ти ю  в п р и р о д н ы х  
ус л о в и я х .  П р и  п лотности  с о д е р ж а н и я  25 го л ов  на 
1 га на богатых пастбищах с гектара в с р е д н е м  
по л уча ю т  520 к г  мяса. С о д е р ж а н и е  протеина  в м я 
се олен ей  составляет  21%  при  н е в ы с о ко й  ж и р н о с т и .

К. D r e w ,  Rew. A n im .  P ro d . ,
1976, 12, 3 :49— 60 (англ.) п 30769

Р а звед ение  б л а го р о д н ы х  оленей  в А нглии . В Ш о т 
ландии т е рр и то р и я ,  называемая «олений лес», не п р е 
вышает 1,6 млн. га, о д н а к о  на ней обитает до  
200 тыс. б л а го р о д н ы х  оленей.  Первая  э к с п е р и м е н 
тальная ф ерма по р а з в е д е н и ю  олен ей  п л о щ а д ь ю  212 га 
была о с н о ва н а  в 1970 г. в К и н ка р д и н е .  З д е с ь  вы
пустили с пециально  отловленн ы й  м о л о д н я к  оленей. 
И с п о л ь з о в а л и  опы т  п о д о б н ы х  ф ер м  в Н ово й  З е 
ландии. О с н ов н а я  часть материальных затрат п р и х о 
дится  на о г р а ж д е н и е  пастбищ, так как  олен ей  па
сут п о п е р е м е н н о  на н е с к о л ь к и х  участках. П р и р у че н и е  
п р о и с х о д и т  успеш нее ,  если в гр упп е  н а х о д я тс я  ж и 
вотные п р и м е р н о  о д н о г о  возраста  (р а з н и ц а  не более
6 м е с я ц е в ) .  Опыт с о д е р ж а н и я  115 оленей показал ,  
что при  и с к у с с тв е н н о й  п о д к о р м к е  они  р азвиваю тся  
быстрее ,  чем в естественны х усл о ви ях ,  д о с ти гая  к 
пятилетнему в оз ра с ту  80— 100 к г  веса. За два с е 
зона от 100 с а м о к  получили  92 теленка. У становлен о ,  
что для с о д е р ж а н и я  олен ей  лучше п о д х о д и т  т е р р и 
то ри я  с п ерепадами  высот. Неуточненны м  остается  
в о п р о с  о р ац и о н а л ь н о м  с о о т н о ш е н и и  с а м ц о в  и с а- 
л а о к  в стаде.

A. C la r k s o n ,  D ig  Fa rm  Manage. 1976, Fanuary ,
88 (англ .)  п. 31124

С о с то я н и е  о л ен е во д ств а  в Ш в ец и и . О л е н е в о д с тво  — 
с п е ц и ф и ч е с ка я  ф ор м а  ж и в о т н о в о д с т в а ,  связанная  с 
о с о б е н н о с т я м и  п лощ адей .  П р а во в ы е  о с н о в ы  о л е н е 
водства  о п р е д е л е н ы  з а к о н о м  1971 г. и правитель 
ственным постан овл е н и е м  1972 г., а такж е  с о гл а ш е 
нием 1972 г. м е ж д у  Ш в е ц и е й  и Н ор в е ги е й  о паст
бищах,  ко т о р ы е  затрагивали в о п р о с ы  а д м ин истрац ии  
и э к о н о м и ч е с к о й  п о м о щ и .  Выделено  49 р а й о н о в  для 
пастбищ  по числу  по сел е ни й  саами. Э к о н о м и ч е с к а я  
п о д д е р ж к а  м естн о м у  н а с е л е н и ю  оказы вается  в ц е 
лях п о о щ р е н и я  ол ен е во д ств а  в виде г о с у д а р с т в е н 
ных д о тац и й  и из ф он д а  саами, с у щ е с т в у ю щ е го  с 
1973 г. ( г о с у д а р с т в е н н ы й  ф о н д  для  о ка за н и я  п о м о 
щи саами в области о л е н е в о д с т в а ) .  Д ля  о л е н е в о д 
ства п рием лемы  о к о л о  240 тыс. к м 2, но  и с п о л ь 
зую т  т о л ь к о  137 тыс. к м 2 . На всей т е р р и т о р и и  м о ж н о  
п р о к о р м и т ь  о к о л о  260 тыс. с еверны х  оленей,  не сч и 
тая п р и п л од а  п о с л е д н е го  года .  П о го л о в ь е  олен ей  
составляет  о к о л о  200 тыс. О бщ ая с тоимость  т е х н и 
ч е с к о г о  о с н а щ е н и я  ол ен е во д ств а  в Ш в е ц и и  с о с т а в 
ляет п р и м е р н о  50 млн. к р о н .  Это с тр ое н и я ,  загоны, 
д о р о г и ,  м осты  и т. п. В этой о трасл и  хозяйства  
занято  п р и бл изител ьно  2100 ч ел овек ,  в том числе 
о к о л о  800 специалистов .  П р и м е р н о  700 хо зя й ств  
п о л н о с т ь ю  или частично  зависят  от о л ен евод ства .  
О л е н е в о д с тво  дает о к о л о  1400 т мяса на о б щ у ю  
сум му о к о л о  15 млн. к р о н  е ж е го д н о .

V. J o hansson ,  Lan tm annen ,
1976, 87, 1:27— 28 (ш в е д с к . )  п. 22512 

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

РЕФЕРАТЫ
ОХОТОВЕДЧЕСКИХ РАБОТ

2*

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru
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БУРЫЙ MEflBEflb И КОПЫТНЫЕ
К . Ф И Л О Н О В
Ц Н И Л  Гл аеохоты  РСФ СР

В  лесной зоне РСФСР бурый медведь
довольно обычен и играет боль

ш ую  роль в ж изни лесных сообществ. 
Несмотря на более терпимое отнош е
ние к этому хищ нику, чем к волку, его 
охотничья деятельность оценивалась 
и оценивается по-разном у и в некото
рых случаях его считают «злейшим 
врагом» копытных животных.

При характеристике степени хищни
чества крупны х плотоядных зверей до 
последнего времени исходят из недо
статочно объективных критериев: ана
лизов экскрем ентов и содерж им ого  
желудков, опросных данных, учетов 
поедей и т. д. Д аж е  последний метод, 
более правильно и наглядно отраж аю 
щий удельный вес хищничества в общем 
естественном отходе добычи, не по
зволяет оценить ту роль, ко то р ую  хищ
ничество играет в ж изни  популяции 
копытных животных. О вредности м ед
ведя с полным основанием м ож но  го
ворить тогда, когда  его охотничья дея
тельность сдерживает рост или даже 
сокращ ает размеры  популяции его 
добычи. Критерием хищничества бурых 
медведей должна служить ежегодная 
доля его жертв, выраженная в абсолют
ных или относительных цифрах по от
нош ению  к численности популяции ко 
пытных.

Регулярные учеты численности ко 
пытных животных и хищников в течение 
длительного времени и на одних и тех 
ж е  территориях, параллельный сбор 
сведений о смертности копытных —  
откры ваю т возм ожности более надеж 
ной оценки хищничества, чем кр а тко 
временные наблюдения. Подобного 
рода работы выполнены в государст
венных заповедниках; анализ накоп
ленных данных в виде публикаций и 
Летописей природы  позволяет подойти 
к оценке хищничества медведя с иных 
позиций.

Заметим, что численность медведя 
на огром ны х просторах нашей страны 
за последние 20— 25 лет сильно изм е
нилась (Верещагин, 1967; Приклонский, 
1967, 1971), что вызвало изменения
плотности его населения и в заповед
никах: в одних он практически исчез 
(О кский  заповедник), в других за пос
леднее десятилетие его количество 
уменьш илось (Алтайский, Баргузинский, 
Кавказский, Кроноцкий), в третьих его 
численность осталась почти прежней 
(Лапландский, видимо, «Столбы»), а в 
отдельных резко  возросла (М ордовский , 
Дарвинский, Центральный лесной запо
ведник). Все это не м огло не сказаться 
на привычках и поведении медведей. 
М енялось его отношение к  диким  и до 
маш ним копытным животным, перио
дически увеличивалась склонность к 
плотоядности, возникали территори
альные перемещ ения, смещались сроки 
сезонной активности, увеличивалась 
гибель самих медведей в бескормные 
годы и т. д.

Склонность медведей к  хищничеству 
и агрессивность зависит от многих при
чин: их численности, обеспеченности

основными и второстепенными ко р м а 
ми, обилия и доступности последних, 
численности и ф изического состояния 
копытных животных, погодных условий 
и степени антропогенного беспокойства 
ка к самих медведей, так и их добычи. 
Поэтому в одних экологических усло
виях хищничество медведей м ож ет уси
ливаться, в других —  уменьшаться, и 
в зависимости от этого зверь выступает 
то ка к более или менее активный хищ
ник, то как нахлебник и падальщик, 
живущ ий за счет остатков добычи от 
других хищников или довольствующийся 
павшими животными. О днако жизнь 
медведей даже одного и того  ж е  рай
она и в течение ко р о тко го  отрезка вре
мени сложна и разнообразна.

Нас интересует прежде всего, какое  
ж е  количественное давление м ож ет ока 
зывать медведь на популяции диких 
копытных животных? Применима ли к 
нему м ерка  вредного хищника? Чтобы 
ответить на эти вопросы, были привле
чены доступные материалы по различ
ным заповедникам лесной зоны и пр е ж 
де всего РСФСР. В заповедниках на 
протяжении длительного времени про
водились наблюдения и накапливался 
материал по жизнедеятельности кр у п 
ных хищ ников и копытных. Сравнитель
ный анализ многолетних данных дает 
возм ожность представить средний 
разм ер ущерба, которы й причиняют 
медведи популяциям копытных в раз
личных заповедниках. Эти материалы 
приведены в таблице, в которой для 
расчета использованы опубликованные 
работы (Александров, 1968; Зырянов, 
1975; Кудактин, 1975; Калецкая, 1963, 
1973; Семенов-Тяншанский, 1972 а, б; 
Ш тарев, 1966, 1972) и Летописи приро
ды. Во всех случаях велся подсчет 
трупов и их остатков.

Из приведенных в таблице данных 
видно, что наибольшие потери копыт
ные несли в северных районах, где ко р 
мовые ресурсы по годам неустойчивы 
и медведи обеспечены ими неравно
мерно. В Лапландском заповеднике 
медведи уничтожили прим ерно одина
ковое количество лосей и северных 
оленей, но в сравнении с размерами 
популяций потери у лосей больше, чем 
у оленей, почти в 20 раз. В этих усло
виях лоси, несмотря на свою малочис
ленность, оказались более уязвимыми, 
чем северные олени. Примерно такое 
ж е  положение отмечено и в Баргузин- 
ском  заповеднике: меньшая по числен
ности популяция лося несла большие 
потери, чем более многочисленное 
население северных оленей. В целом 
влияние медведя на популяции копы т
ных уменьшалось с севера на ю г и, ви
димо, с запада на восток.

Активность б ур о го  медведя в боль
шинстве заповедников охватывает пре
имущ ественно бесснежный период. 
Очевидно, максимальное давление со 
стороны медведя копытные испыты
вают в месяцы, когда  растительные 
корм а  отсутствуют. В этот отрезок 
времени охотничья деятельность м ед 

ведя м ож ет иметь какое-то  значение 
для населения копытных животных. 
М ногочисленные наблюдения показали, 
что повышенная плотоядность медве
дей проявляется весной, по выходе 
из берлоги; в ряде районов она доста
точно велика в начале лета и слабее в 
осенние месяцы, перед залеганием в 
берлогу. В Д арвинском  заповеднике 
из всех случаев нападения и поедания 
медведем лося 20% пришлось на ап
рель, 53 —  на май-июнь, 10 —  на сен
тябрь и 17% —  на остальные месяцы. 
В Лапландском эти же данные распре
делялись по месяцам следующ им обра
зом : апрель —  25% , май —  39, ав
г у с т —  16,3 и остальные месяцы, вклю 
чая октябрь, —  19,6%. В Кавказском  
заповеднике гибель оленей: в марте-
апрел е—  31,5% , в м а е — 56 и в осталь
ные месяцы по ноябрь включительно —  
12,5% . В Печоро-Илычском заповедни-

М е д в е д ь  в з а п о в е д н и ка х  д о л ж е н  б е р е ж н о  
с о х р а н я ть с я .

Ф о т о  М . О б ухо ва
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ке  с 1936 по 1950 г. и с 1956 по 1958 г. 
от медведей погибло 15 лосей, из ко 
торых 26% приходилось на июнь, 
20%  —  на ноябрь, а остальные— на 
оставшиеся месяцы, начиная с апреля.

Анализ деятельности медведя раз
личных географ ических районов по
казал, что его хищничество имеет две 
вершины: весеннюю (или раннелетнюю) 
и осеннюю. Такое распределение охот
ничьей активности обычно связывают 
с фенологией растительных корм ов. 
Тогда эта особенность, видимо, должна 
носить зональный характер и в боль
шей м ере выражаться в тех местах, где 
продолжительность снеж ного покрова 
максимальная, и наоборот. Действитель
но, на долю  лапландских медведей в 
апреле приходилось 70% всех случаев 
смертности лося и около 90%  всех ж и 
вотных, погибших от крупных хищников. 
Но в других районах весенний пик хищ
ничества медведя смещался на более 
поздний срок, отстоявший от времени 
выхода из берлоги на один-два меся
ца. Это относится, прежде всего, к 
Кавказском у заповеднику, где вегета
ция растений начинается намного рань
ше, чем в более северных заповедниках. 
И тем не менее кавказский бурый мед
ведь лишь в мае-ию не начинает оказы 
вать заметное давление на благород
ного оленя. Аналогичное явление отме
чено в заповедниках «Столбы», Д а р 
винском и П ечоро-Илы чском .

Усиление плотоядности медведя сов
падало не только с бескорм ны м  перио
дом  весны, но и с массовым появлением 
молодняка у копытных животных. В это 
время в добыче медведей была до
вольно высока доля лосят в Лап
ландском заповеднике (июнь —  30% ), 
оленят в Кавказском  (май-ию нь —  
50— 60% ) и лосят в Дарвинском  
(май —  июнь —  64— 71% ). М ож но
было бы предположить, что медведь 
оказывал на новорожденны х телят 
сильное давление, что, кстати, час
тично подтверждается и наблюдениями 
в природе в Северной А м ерике . О д
нако в период отела зарегистрирован 
значительный отход сеголетков и в 
тех местах, где их гибель от крупны х 
хищ ников не была отмечена. В М орд ов
ском  заповеднике, например, она 
достигала в мае 50% . О дновременно 
чаще, чем в другие  месяцы, попада
лись мертвые, внешне неповрежден
ные телята, причина смертности кото 
рых не была установлена. Их встречае
мость в упомянутых выше заповедни
ках соответственно равнялась 25, 14
и 15% от всех встреч погибших живот
ных. В Д арвинском  заповеднике эти 
находки составляли одну треть от всех 
погибших лосят. Аналогичный факт 
отмечен в П ечоро-Илы чском  заповед
нике.

Приведенные наблюдения дают осно
вание считать, что медведь в период 
массового отела парнокопытных пое
дает в большей м ере уж е  павших ж и 
вотных, и не случайно эти хищ ники по
сещают места отела в надежде на лег
ку ю  поживу. Чтобы убедиться в своем 
предположении, мы сравнили см ерт
ность телят лося на протяжении пер
вых шести месяцев их жизни в запо
ведниках, где медведь многочислен, 
и там, где его нет. Результаты оказа
лись неожиданно очень близким и: 
в Дарвинском  заповеднике отход се
голетков от первоначального числа 
был равен 57% , а в О кско м  —  52% .

В Л И Я Н И Е  Б У Р О ГО  М Е Д В Е Д Я  НА К О П Ы Т Н Ы Х

Заповедник Г оды Вид добычи

Численность В том числе 
от медведя

абс.

Средняя го
довая потеря 

популяции 
<%)

Башкирский
Баргузннский

Дарвинский
Кавказский
Лапландский

Мордовский

«Столбы»

1969 — 1971 Марал 300 35 — 40 26 7 20 3 0.5
1950 — 1970 Лось 50 — 60 100— 150 ? 5 ? ? 0 .4  — 0.!

Олень северн. 130— 150 ? 2 ? ? 0.13 — 0.
194 8 — 1974 Лось 338 28 463 56 12,1 5 ,3 0 ,6
1 938- 1971 Олень благ. 2500 200-300 280 27 18,6 0,4 0.04
1956 — 1971 Лось 50 10 — 12 42 23 55 7.4 3 ,6

Олень северн. 2200 93 21 23.5 0,2 0,04
т Э - 1972 Лось 270 12 — 13 100 3 7 ,5 1.3 0.07
т в — 1972 Олень пяти. 180 347 2 1.1 6 0.03
1955 — 1972 Марал 230 1 0 -1 8 95 4 4 2 ,3 0.1

Относить потери молодняка на про
тяжении первых месяцев жизни только 
на хищников м ож но  лишь при наличии 
неоспоримых фактов, а не одних логи
ческих доводов.

Сопоставление зимней и весенней 
смертности копытных позволяет уста
новить еще одну особенность; в запо
ведниках, где зимой волк обычен, ло
сята, павшие от неустановленных при
чин, обнаружены  в минимальном числе. 
В Дарвинском  заповеднике таких нахо
д ок было 1,5% от всех погибших ло
сей. В тех местах, где волк очень ре
д ок, но присутствовали другие  хищники, 
например росомаха в Лапландском за
поведнике, у 20%  телят причину см ерт
ности установить не удалось. Наконец, 
в М ордовском  заповеднике на протя
жении 1960— 1972 гг. волк почти не 
встречался, нападений рыси на лосят 
не отмечено, но доля телят, погибших 
от неизвестных причин в течение зимы, 
была наибольшая —  42%  от всех обна
руженны х мертвых животных.

Сравнение условий существования 
лося в трех выше рассмотренных за
поведниках дает основание полагать, 
что такая законом ерность связана не 
столько с суровостью  зимних условий, 
сколько  с присутствием (или отсутстви
ем) достаточного числа такого  агрес
сивного хищника, ка к волк. Действи
тельно, в Д арвинском  заповеднике тро
ф ическая цепь растительность —  копы т
ные —  волки замкнута, и эти хищники 
в течение зимы оказывают сильное дав
ление на популяцию  лосей и прежде 
всего телят. В Лапландском заповед
нике наблюдалась уж е  иная картина: 
волка замещала росомаха, но она не 
справлялась с регулирую щ им и ф унк
циями хищ ника и какая-то  доля ж ивот
ных, в первую  очередь молодняка, не
сомненно, самая слабая, погибала от 
иных причин. В М ордовском  заповед
нике немногочисленная рысь не до
бывала лосей, поскольку присутство
вала более доступная добыча —  пят
нистые олени, и лоси испытывали жест
ку ю  конкуренцию , от которой страдали 
главным образом  слабые и неприспо
собленные особи. Вполне естественно, 
что весной, по выходе из берлоги, мед
ведь имел больше шансов обнаружить 
падаль в последних двух заповедниках.

В отношении избирательности хищни
чества б уро го  медведя нет единой 
оценки и, видимо, ее не м ож ет быть, 
поскольку она зависит от; многих ло
кальных причин. Одни авторы пола
гают, что бурые медведи убивают лосей

лю бого возраста и пола, другие видят 
в этом хищ нике опасного врага для те
лят, третьи пишут, что медведи до
бывают преимущ ественно взрослых 
быков и телят, наконец, некоторые 
считают наиболее уязвимой группой 
лосих с телятами. Все эти мнения под
тверждены  фактами.

Анализ данных заповедников пока
зал, что избирательность хищничества 
б урого  медведя претерпевала сущест
венную территориальную и временную  
изменчивость, что зависело от кон 
кретной экологической обстановки. 
Сеголетки больше всего страдали от 
хищничества медведя в Дарвинском  и 
Кавказском  заповедниках —  соответ
ственно 56% погибших лосят и 63,6% 
погибших оленят.

Половой и возрастной состав изымае
мых копытных оказался близок к стр ук
туре популяции в Лапландском запо
веднике в 1936— 1950 гг. в Ленинград
ской области (Новиков и др., 1969) и 
Туруханском  районе Красноярского 
края (Завацкий, 1975). Состав добы
ваемых медведем парнокопытных из
менялся во времени в соответствии с 
динамикой экологических условий, в 
которых немалую роль играли обеспе
ченность медведя основными расти
тельными корм ам и и плотность насе
ления копытных животных. Видимо, 
в отношении копытных у медведя не 
существует какого -то  специф ического 
избирательного пресса. Усиление внутри
видовой конкуренции в популяциях 
копытных, нарушение их обычного пове
дения, неблагоприятные погодные усло
вия в начале весны облегчают медве
дю  добычу тех или иных животных.

Все сказанное о хищничестве бурого  
медведя в заповедниках показывает, 
что ни в одном из них этот хищник 
серьезно не воздействовал на числен
ность копытных животных и не м ог ее 
регулировать. Специфичность хищ
ничества медведя такова, что даже 
в периоды своей высокой плотности 
населения его охотничьи возможности 
ограничены сезонной активностью и 
особым характером сезонного питания, 
в котором  растительные корм а  и падаль 
занимают значительное место. Нет 
оснований считать медведя «вредным» 
хищ ником ни в заповедниках, ни в охот
ничьих хозяйствах. На охраняемых 
территориях этот зверь должен бе
р еж н о  сохраняться, любая регуляция 
его численности недопустима; в охот
ничьих угодьях необходимо соблюдать 
сроки  и правила охоты на него.
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ОХОТА НА БЕЛКУ 
БЕЗ СОБАКИ

Ф . Ф Е Д О Р О В ,
старш ий  и н ж ен ер  л а б о р а то р и и  л е сн о й  ф ауны  В Н И И Л М

п  ужейная охота на белку чаще всего
■ ведется с пом ощ ью  лайки. О днако 
из-за трудностей содержания послед
них в городских условиях и сложности 
провоза собак по железной дороге  да
леко не все охотники имею т этих прек
расных пом ощ ников в пуш ном промысле.

После окончания охоты по перу м но
гие охотники-лю бители убираю т руж ья 
в чехлы, прекращ ая охоту до будущ ей 
весны. М еж д у  тем наступает увлекатель
нейшая пора —  сезон промысла белки и 
других пушных зверей. При некотором  
навыке, обладая хорош им зрением и 
слухом, а главное терпением, м ож но 
успешно охотиться на белок и без лай
ки.

В первые дни после открытия охота 
на белок наиболее добычлива, так как 
зверьки еще не напуганы преследова
нием. Снега в это время, как правило, 
нет, следов белок не видно, но все же 
на них м ож но  поохотиться.

Наиболее часто в этот период зверь
ки встречаются в изреженных, ни зко 
ствольных, обильно плодоносящих ель
никах, кедрачах, сосняках, по берегам 
рек и ручьев, по опуш кам  лесов и краям 
полян, а такж е в дубовых и смешанных 
лесах с густым подлеском  из лещины.

Охота начинается с рассвета, когда 
зверьки выбираются из своих убежищ  
в поисках корм а. В тихое, м ягкое  утро 
охотник приходит на место еще в су
мерках и нередко м ож ет услышать 
характерное цоканье белки или увидеть 
ее, перебегаю щ ую  по земле или ветвям, 
поскольку зверьки  в это время очень 
подвижны. По возм ожности бесш умно 
охотник переходит от дерева к дереву, 
выбирая те, под которы м и заметно бо
льшое количество чеш уек и стерженьков 
ш иш ек, изгрызенных белкой. При этом 
нужно научиться отличать шишки, ис
пользованные белкой, от ш иш ек, раз
дробленных дятлом или расщепленных 
клестом. Отломанные белкой чеш уйки 
ш ишек всегда имеют правильную (р о м 
бовидную  у ели и кедра) ф орм у. От 
полностью использованной ш иш ки ос
тается стерженек с нескольким и че
ш уйками, под которы м и уже нет семян.

Дятел разбивает ш иш ку так, что ее 
чеш уйки в большинстве своем оказы 
ваются изломанными, искрош енны ми на 
кусочки , а сама ш иш ка имеет рыхлый 
вид, хотя большинство чеш уек все же 
остается на ней. Клесты не отламывают 
чеш уек, на землю  падают лишь крылат-

М  *

ки семян и пустые ш иш ки с расщеплен
ными посредине чеш уйками.

В безветренную  погоду в низкостволь
ных изреженных насаждениях на 50— 
60 м слышно, как белка отламывает от 
шишек чеш уйки. Звуки  шелушения шиш
ки белкой не следует путать с таким и же 
при ко р м е ж ке  клестов-еловиков: пти
цы часто бросаю т использованные шиш
ки на землю  и все время перекликаю т
ся м еж ду собой.

Стараясь делать как м ож но  меньше 
шума, охотник подходит на расстояние 
выстрела к дереву, на котором  ко р м и т
ся белка. При этом зверек продолжает 
ко р м е ж ку  или, замерев с ш иш кой в ла
пках, остается сидеть на месте ж иров
ки. Если ж е  охотник резким и движ е
ниями или каким -либо ш ум ом  напугает 
зверька, то белка спрячется в густых 
ветвях и найти ее будет очень трудно. 
В таком  случае надо стать за ствол де
рева и внимательно просмотреть крону. 
Н ередко белку удается заметить сразу, 
но чаще густые ветви не дают охотнику 
возм ожности рассмотреть зверька. Сох
раняя полную неподвижность, необхо
димо внимательно наблюдать за местом

нахождения белки. Через 5— 10 минут 
она возобновит шелушение ш иш ки или 
перескочит по веткам за новой.

На ко р м е ж ке  зверек обычно распола
гается у самого ствола дерева в сред
ней или нижней части кроны , иногда же 
спускается на землю.

Стрельба белки не представляет ка- 
ких-либо трудностей. Хорош ие резуль
таты дает охота с руж ьям и малого ка
либра1, а также стрельба из обычных 
руж ей на близких расстояниях умень
шенными зарядами дроби № 7 или 8 2.

С выпадением снега начинается охота 
на белок троплением. В это время их 
следует искать в высокоствольных хвой
ных и смешанных лесах, где они устраи
вают гайна. О дако при этом необходимо 
учитывать условия погоды. В ветреные 
дни с температурой в о зд у х а — 10° и 
ниже зверьки ж ирую т в густых темно
хвойных насаждениях, преимущ ествен
но в нижней части крон  деревьев; в 
ясные, теплые и тихие дни —  в высоко
ствольных светлохвойных лесах. В силь
ный снегопад и ветер часть белок вовсе 
не выходит из гайн, другие же выходят 
на короткий пром еж уток времени.

В ясное, тихое утро белки выходят 
из своих убежищ  в предрассветных су
мерках. В это время найти свежие следы 
довольно трудно из-за малой их протя
женности, зато найденный след почти 
всегда позволяет довольно быстро об
наружить зверька.

1 О снаряжении патронов малого калибра см. 
«Охота и охотничье хозяйство». 1977, № 4. 
с. 24, — Прим. ред.
! Д л я  стрельбы на 10— 15 м в охотничьей 
литературе рекомендовались такие, например, 
уменьшенные заряды:

Калибр
руж ья

Вес, г

заряда дым
ного пороха 
№  3 или 4

снаряда
Дроби

12 4 , 0 17
16 3,0 15
20 3,0 12
28 2,5 8
32 1 ,5 6

Основываясь на этой таблице, охотник 
сам может подобрать для своего руж ья наи
более рациональные заряды для охоты на 
мелкого пушного зверя, — Прим. ред.
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О хотник тропит белку по следу и, дой
дя до места, где она шелушила шиш ки, 
обходит жировочное дерево по неболь
ш ому кр угу . Не найдя выходных сле
дов, он старается по сору определить, 
не ушла ли белка дальше верхом. По 
свежевыпавш ему снегу путь белки по 
ветвям с дерева на дерево при доста
точном навыке проследить не столь уж  
сложно. Поднимаясь по стволам де
ревьев и перескакивая с ветки на ветку, 
зверек роняет кусочки  коры, осыпает 
с ветвей кухту и отмерш ие хвоинки. Все 
это хорош о видно на чистом снегу. Не
возм ож но  проследить путь белки по 
«посорка» в сильный ветер, когда за 
несколько минут весь снег под деревь
ями сплошь покрывается различным 
лесным сором. Тогда делают несколько 
более ш ироких кругов  в о кр у г ж ировоч- 
ного дерева и, если не находят выход
ных следов, значит белка затаилась на 
дереве.

Часто при сильном ветре охотник, 
проходя по предполагаемым местам 
ж ир о во к белок, скорее находит не их 
следы, а крылатки семян сосны или ели, 
разлетевшиеся по ветру от места ко р 
м еж ки  зверьков. Продвигаясь по до
ро ж ке  из кры латок навстречу ветру, 
м ож но  найти и само место ж ировки.

Во время ко р м е ж ки  белка больш ую 
часть пути проходит по земле. Кронами 
деревьев она пользуется лишь для того, 
чтобы перескочить с одного богатого 
ш иш ками дерева на другое . Когда на 
деревьях много снега, она вообще из
бегает пользоваться для передвижения 
кронам и деревьев.

Определив, на ка ко м  дереве нахо
дится зверек, надо постараться его 
высмотреть. В высокоствольных лесах 
этому помогает бинокль. При определе
нии местонахождения зверька в кроне 
дерева следует учитывать расположе
ние чеш уек на снегу. Большая часть их 
падает с той стороны  ствола, с которой 
сидит белка. Чем сильнее разброс че
ш уек в о кр у г дерева, тем выше находит
ся зверек. В ветреную погоду белка ко р 
мится в средней и нижней частях кроны , 
прячась от ветра за стволом дерева.

Если при обходе дерева белка не за
мечена или охотник нашел следы ж и 
ровки под нескольким и рядом  стоящими 
деревьями, сл е д уе т— как и при охоте 
в бесснежный период —  спрятаться за 
деревом и подождать, пока белка выдаст 
себя движением. Это занимает много 
меньш е времени, чем выпугивание белки 
стуком  или стрельбой по дереву, где 
она затаилась.

Зимой белки наиболее интенсивно ко р 
мятся по утрам , прекращ ая ж и р о вку  к 
12— 13 час. дня. Часто они выходят ко р 
миться и на вечерней заре, но охота на 
них в это время трудна из-за больш ого 
количества следов, оставленных утром.

Успешней всего бывает охота на белок 
во время снегопада и сразу же после 
него. Свежесть следа в это время легко 
определяется по его занесенности. Чем 
свежее след, тем меньш е труда и вре
мени требуется охотнику для отыскания 
зверька. В такую  погоду м ож но  безош и
бочно сказать, находится ли белка на 
дереве, под которы м  разбросаны чеш уй
ки ш иш ек. Если на некоторых из них еще 
нет крупинок падаю щ его снега, м ож но  
быть уверенным, что чеш уйки упали 
только что, и белка, следовательно, на
ходится именно на этом дереве.

В оттепель недавно упавшие чеш уйки

Ж ;

3.

имеют светлый цвет, с внутренней сто
роны они соверш енно сухи, полежав же 
на снегу, они темнеют. В м ороз свежие 
чеш уйки такж е несколько светлее ста
рых, к том у же, в отличие от послед
них, они еще не вмерзли в снег. При 
температуре воздуха плюс 3— 4° снег 
пропитывается влагой, свежий след хо
рош о отпечатывается на нем. Выбросы 
снега со следов имею т четкую  ф орму. 
Через час-два такой свежий след уже 
заплывает и имеет нечеткие очертания, 
выбросы снега обтаивают.

В м орозную  погоду установить све
жесть следа значительно труднее, но и 
тогда у более старых следов выбросы 
снега округлены . О тпечаток свежего 
следа рассыпается при его осторожном  
извлечении из снега, тогда как у старого 
следа образуется довольно крепкий  «ста
кан» с толстым слоем снега у основания.

Часто во время тропления следы белок 
приводят охотника к так называемым 
корм овы м  деревьям , то есть месту, где 
под каж ды м  деревом очень много че
ш уек и следов белок. При этом не уда
ется установить, на каком  ж е  именно 
дереве или их группе сидит белка. Тог
да, набравшись терпения, приходится 
замереть и ждать по 20 и больше м и
нут, все время следя за кронам и дере
вьев и прислушиваясь. В тихое м орозное 
утро шелушение ш иш ек слышно иногда

за 100 м и более. Услышав шелушение, 
охотник, не двигаясь, определяет, на 
каком  именно дереве находится белка. 
Часто при этом приходится ждать, пока 
зверек справится с одной шиш кой, бро
сит стерженек и полезет в вершину 
кроны за новой. Тогда, не теряя его из 
вида, охотник подбегает на выстрел и 
добывает зверька. Изо дня в день бел
ки пользуются одними и теми же ко р 
мовыми деревьями. Обычно это обиль
но плодоносящие экземпляры , стоящие 
отдельно от других на небольших полян
ках и опуш ках. Под такими деревьями 
в ранние утренние часы м ож но под
карауливать белок.

В светлохвойных и лиственных лесах 
интересна и результативна охота на бе
лок на гайнах. Убежища зверьков в та
ких насаждениях хорош о видны. М ож но 
отыскать гайно и по следам белок, остав
ленным после ж ировок. П ры жки сытой 
белки много короче, чем голодной, 
след не петляет от одного корм ового  
дерева к д ругом у, а идет по прямой ли
нии. Последние 50— 100 м до гайна 
белка обычно проходит верхом. Путь ее 
при этом прослеживается по сору.

Н еобходимо научиться отличать убе
жища белок от гнезд птиц. Гайно чаще 
располагается невысоко от земли, у са
мого ствола дерева, в развилках сучьев. 
Оно имеет ф орм у шара диаметром 20—  
30 см, сложено из мелких сучьев. Гнезда 
птиц обычно не имеют шаровой формы, 
за исключением сорочьего, диаметр ко 
торого всегда больше диаметра гайна. 
К тому ж е  птичьи гнезда сделаны, как 
правило, из грубо  сложенных ветвей. 
Убежищ ем белки часто служат дупла 
деревьев и скворечники с диаметром 
входного отверстия не менее 3,5 см.

При охоте на гайнах следует иметь в 
виду, что далеко не в каж дом  найден
ном гнезде окажется белка, так как зве
рек имеет несколько таких укрытий. 
Зато нередко случается из одного гайна 
выгнать пару зверьков.

Для выпугивания белки из гайна иногда 
достаточно легкого  поскребывания по 
стволу дерева. Но часто это не помогает. 
Тогда приходится вырубать длинную 
ж ердь и с силой ударять ею по стволу, 
следя все время за убежищ ем белки. 
Зверек при этом обычно выскакивает из 
гайна. Следует предостеречь охотников 
от разорения гайн и стрельбы по ним, 
так как это чаще всего приводит к бес
цельной гибели зверька и порче его 
убежища.

В годы обильного плодоношения хвой
ных деревьев резко  возрастает и числен
ность белки, так что частенько удается 
добыть зверька на первых 500 м троп
ления. При низком  урожае основных 
корм ов (семян хвойных деревьев) белки 
питаются главным образом еловыми поч
ками, грибами, желудями, орехами. В это 
время они много ходят низом, забирают
ся на деревья и снова спускаются с них, 
оставляя в кормных местах большое ко 
личество покопок, следов, разобраться 
в которы х очень трудно.

1. Затаивш аяся белка.
2. С леды б ел ки , в оз вр а щ а ю щ е й с я  с ж и р о в ки  
в гайно .
3. Ш и ш ка  ели, и з гр ы зе нн а я  б ел ко й . Х о р о 
ш о вид ен  сте р ж е н ь  от ш иш ки , п о л н о с тью  
очищ енны й  о т  семян.

Ф о т о  автора
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ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Н. С К О К О В А ,
зав. с е к т о р о м  о хра н ы  те р р и то р и й  м е ж д у н а р о д н о го  значен ия  
Ц е н тра л ьн о й  л а б о р а тор и и  о х р а н ы  п р и р о д ы

| 1  ачало деятельности М еж дународ- 
■■ ного Бюро по изучению  водопла
вающих птиц (МБИВ) относится к 
1952 г. Эта международная обществен
ная организация была создана с целью 
охраны и увеличения запасов водопла
вающих птиц, силами координированных 
действий ученых разных стран. Не
смотря на то, что водоемы и переувлаж
ненные земли подлежат охране сами 
по себе как источники влаги, одним из 
первых шагов МБИВ была разработка ме
роприятий по сохранению  водно-болот- 
ных угодий как мест обитания водопла
вающих (програм м а МАР). П роект МАР 
был сф ормулирован на специальной 
конф еренции во Ф ранции в 1962 г. пред
ставителями 16 стран. В основу его были 
положены список водно-болотных у го 
дий Европы и Конвенция о водно-болот- 
ных угодьях м еж дународного  значения. 
В 1963 г. в Ш отландии состоялось первое 
европейское совещание по охране ресур
сов водоплавающ их птиц.

Возникнув в Западной Европе, где 
площадь и число водоемов в последнее 
десятилетие резко  сократились, проб
лема охраны птиц водного комплекса 
и мест их обитания постепенно стала 
актуальной и для стран северной Аф ри
ки, западной и ю го-западной Азии. В ра
боте второго совещания в Нидерландах 
в мае 1966 г., кр о м е  17 стран Европы, 
участвовали Канада, С Ш А , Тунис, Тур
ция и впервые СССР.

Текст М еж дународной конвенции об 
охране водно-болотных угодий, им ею 
щих большое значение для водоплава
ющих птиц, обсуждался на региональ
ном совещании по водоплавающ им в 
Ленинграде в 1968 г., затем на рабочем 
совещании в г. Хельсинки в 1970 г. и 
был окончательно принят на М еж дуна
родной конф еренции по охране водно
болотных угодий и водоплавающ их птиц 
в г. Рамсаре (Иран) в 1971 г. Советский 
Сою з стал участником  Конвенции, под
писав ее 15 февраля 1974 г.

В список «А», т. е. угодий высокой 
значимости для водоплавающ их, в СССР 
внесены 12 территорий.

Контроль за выполнением м еро
приятий, связанных с реализацией 
решений Рамсарской Конвенции в СССР, 
возложен на М инистерство сельского 
хозяйства СССР (см. табл.).

М еж дународная конф еренция по ох
ране водоплавающих птиц и водно-бо
лотных угодий в Хейлигенхафене (Ф РГ) 
1974 г. выработала критерии категорий 
угодий, имеющ их м еж дународное зна
чение.

Первая группа критериев касается эко 
логической ценности самих угодий, в ча
стности для водоплавающих птиц. Водоем 
м ожет иметь м еж дународное значение, 
если он посещается во время пролета 
одним процентом (но не менее 100 осо
бей) мигрантов данного вида и имеет 
значение для биогеограф ической попу
ляции одного  из видов водоплавающ их;

М С Х  СССР

если его регулярно посещают 10 тыс. 
уток, гусей и лебедей, или 10 тыс. лы
сух, или 20 тыс. куликов; способствует 
сохранению видов растений и животных, 
находящихся под угрозой  исчезновения 
(или истребления); имеет значение для 
сохранения генетического и экологичес
ко го  разнообразия животных и расте
ний и особенностей флоры и фауны; иг
рает важную  роль в своем регионе в 
качестве местообитания растений, а так
же водных и других животных, пред
ставляющих научную  или эконом ичес
кую  ценность.

1 Кандалакшский залив 208,0
Белого моря, включая 
Кандалакшский гос. 
заповедник. Р С Ф С Р

2 Залив М атсалу Балтий- 59,0
ского моря, включая 
М атсалуский гос. запо
ведник. Эстония

3 Дельта Волги, включая 650,0 
Астраханский гос. за
поведник. Р С Ф С Р

4 Заливы им. Кирова Кас* 98,4
пийского моря, вклю 
чая Кызыл-Агачскнй 
гос. заповедник. Азер
байджан

5 Красноводский и Северо- 188,7
Челекенский заливы 
Каспийского моря, 
включая Красновод
ский гос. заповедник. 
Туркмения

6 Залив Сиваш Азовского 22,4
моря, включая Азово- 
Сивашское гос. запо- 
ведно-охотничье хо
зяйство. Украина

7 Каркинитский залив 37,4
Черного моря, вклю 
чая Крымское заповед
но-охотничье хозяйст
во. Украина

8 Дунайские плавни, 92,5
Ягорлыцкий и Тенд- 
ровский заливы Чер 
ного моря, включая 
Черноморский гос. за
поведник. Украина

9 Озера Кургальджин и 183,7 
Тенгиз, включая Кур- 
гальджинскнй гос. за
поведник. Казахстан

Вторая группа признаков касается ре
презентативности или уникальности у го 
дья, которое либо является характерным 
прим ером  водно-болотного сообщ е
ства в своем биогеограф ическом  реги
оне, либо представляет собой пример 
критической стадии или экстремальных 
условий для биологических или гидро
м орф ологических процессов; является 
характерной неотъемлемой частью реги
она.

Третья группа критериев касается на
учных исследований, просветительных 
и рекреационных ценностей угодья: оно 
хорош о расположено и оснащено для 
научных исследований и представляет 
исклю чительную  ценность; хорош о изу
чено и документировано в течение мно
гих лет и на нем проводятся исследо
вания больш ого научного значения, рас
считанные на длительное время, резуль
таты этих исследований регулярно публи
куются и вносят вклад в совместные ис
следования; представляет особо благо
приятные возможности для целей воспи
тания и содействует росту обществен
ного понимания значения водно-болот
ных угодий.

Гнездование обыкновенной гаги 1932

Миграции лебедя-кликуна и мало- 1957
го, белощекой и черной казарок,
турпана, синьги, морской черне- 
ти. Гнездование лысухи, хохла
той чернети, турпана, гаги, боль
шого крохаля. Линька кряквы, 
красноголового нырка 

Скопление на гнездовье лысухи, 1919
бакланов, цапель, ибисов, серого 
гуся, лебедя-шипуна, речных
уток. Линька речных уток, серо
го гуся. Миграции лебедя-клику
на, серого гуся, шилохвости, 
кряквы, чирка-свистунка, хохла
той чернети, белоглазого нырка 

Зимовка лебедей, гусей, речных н 1929 
нырковых уток, цапель, фламин
го, лысухи.

Зимовка фламинго, лебедей, лысу- 1932 
хи, красноголового и красноно
сого нырков, хохлатой чернети, 
кряквы.

Гнездование пеганки и чайковых. 1957 
Линька лебедя-шипуна и пеганки.
Миграции утиных и куликов.

Линька лебедя-шипуна. Зимовка 1949
лебедей кликуна и шипуна, уток, 
лысухи. Гнездование пеганки, 
длинноносого крохаля, голенас
тых, чайковых. Миграции лебедя- 
кликуна, белолобого и серого г у 
сей, куликов (песочник, тур ух 
тан).

Гнездование чайковых, длинноно- 1927
сого крохаля, пеганки, голенас
тых. Зимовка лебедей кликуна и 
шипуна, красноголового и бело
глазого нырков, свиязи, крякв, 
лысухи. Линька лебедя-шипуна.
Миграции лебедей кликуна, ши
пуна, белолобого и серого гусей, 
гагар, поганок, куликов (песоч
ник, турухтан, бекас, вальдшнеп)

Единственное в СССР место гнез- 1968
дования фламинго. Линька фла
минго, лебедя-шипуна, шило
хвости. серой утки, свиязи, се
рого гуся, лысухи. Миграции 
речных и нырковых уток

ВОДНО Б О Л О Т Н Ы Е  У ГО Д Ь Я  СССР, И М Е Ю Щ И Е  М ЕЖ Д У Н А РО Д Н О Е  З Н А Ч Е Н И Е  К А К  
М ЕС Т О О БИ Т А Н И Я  ВО Д О П Л А В А Ю Щ И Х  И О К О Л О В О Д Н Ы Х  ПТИЦ

№
Наименование угодья, Общая Основное значение для Г од установ

административная площадь птиц ления режима
принадлежность (тыс. га) охраны
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П родолж ение

№
Наименование угодья, 

административная 
принадлежность

Общая 
площадь 
(тыс. га)

Основное значение для птиц
Год установ

ления режима 
охраны

10 Озера низовий рек Тур- 
гай и Иргиз, включая 
Тургайский гос. рес
публиканский заказ
ник. Казахстан

348,0 Гнездование пеганки, огаря, крас
ноголового нырка, хохлатой чер
нети, лысухи. Линька лысухи, се
рого гуся, речных уток. Мигра
ции серого, большого и малого 
белолобых гусей, шилохвостки, 
свиязи, чирка-свистунка, красно- 
голового нырка, гоголя

1968

11 Озеро Иссык-Куль, 
включая Иссык-Куль- 
ский гос. заповедник, 
Киргизия

629,0 Зимовка лебедей кликуна и шипу
на, красноголового нырка, лысухи

1948

12 Озеро Ханка, включая 
Ханкайский гос. заказ
ник. Р С Ф С Р

310,0 Миграции свиязи, шилохвостки, 
чирка-свистунка, обыкновенной и 
черной крякв, хохлатой чернети, 
гоголя. Линька крякв, чирка- 
трескунка, касатки, лысухи

1965

*  П р и м еч а н и е :  в понятие  « в о д о п л а в а ю 
щие птицы» по К о н в е н ц и и  о в о д н о -б о л о т н ы х  
у го д ь я х  в х о д я т  не только  гусе об р азн ы е  
(ле бе д и ,  гуси, каза р ки ,  речны е и ны рков ы е  
утки, к р о х а л и ) ,  но и все птицы, э к о л о г и ч е 
ски связан ны е  с в од ое м а м и  разн ы х типов  —

О днако  перечисленные критерии име
ют силу только в том случае, если у го 
дье удовлетворяет следую щ им требова
ниям: с ф изической и административной 
точки зрения им м ож но  реально управ
лять и сохранять его; для него нет серь
езной опасности загрязнения извне; оно 
не подвергается прессу гидрологичес
ко го  вмешательства, воздействию земле
пользования и промышленности.

В таблице приводятся общие краткие 
сведения о 12 водно-болотных угодьях 
СССР.

Мы не ставим себе задачу детально 
описывать все угодья —  каж дом у из 
них будут посвящены специальные ста
тьи. Следует только отметить, что сте
пень изученности, статус и длительность 
охраны, богатство и разнообразие птиц 
водно-болотного ком плекса разных уго 
дий неравноценны. Они имеют значение 
для разных групп  или видов птиц, в раз
ное время года, но все вместе допол
няют д р у г друга и служат единой цели —  
сохранению ресурсов водоплавающих. 
Эти угодья, вместе с зарубеж ны м и тер
риториями М АР, сы граю т положитель
ную роль в охране и рациональном ис
пользовании запасов водоплавающей ди
чи, ее отдельных географ ических по
пуляций, например, западносибирско- 
каспийско-нильской или сибирско-казах- 
станско-пакистано-индийской популяций 
уток и т. п.

Угодья м еж дународного  значения в 
СССР размещ ены, как правило, на пу
тях интенсивного пролета водоплаваю
щих птиц или в областях их зим овок. 
Все они представляют собой либо 
цельные обш ирные водоемы (внутрен
ние, м орские  заливы), либо единую  си
стему водоемов типа дельты, либо гр уп 
пу озер, генетически связанных доли
ной или руслом реки, рельеф ом региона.

В водно-болотные угодья м еж дун а 
родного  значения входят территории с 
разной степенью охраняемости и харак
тером землепользования: заповедники
с полным запрещ ением всякой хозяйст
венной деятельности и туризм а; заказ
ники и воспроизводственные участки 
охотничьих хозяйств со строгим  регули

фламинго,  цапли, ибисы, бакланы, пеликаны, 
гагары, поганки ,  чайки, кра чки ,  пастушки.

С ред и  них в п е р в у ю  о ч е р е д ь  связаны с 
вод оем ам и  лысуха, ж ур а в л и  и м н о г о ч и с 
ленные и р а з н о о б р а з н ы е  кулики.

рованием или запретом охоты; хозяй
ственно используемые территории, на 
которых практическая деятельность 
согласована с интересами сохранения 
водно-болотных угодий и обитающих на 
них птиц.

Выделенные регионы сосредоточены 
в экстремальных условиях сухих сте
пей, полупустынь и пустынь, где значе
ние их для водных птиц неизмеримо 
возрастает (озера Кургальджин и Тен
гиз, озера низовьев рек Тургая и Ир- 
гиза, дельта Волги, Красноводский и Се- 
веро-Челекенский заливы, Сивашский и 
Каркинитский заливы), или горных усло
виях (озеро Иссык-Куль), или густона
селенных и освоенных территориях (у го 
дья северного П ричерноморья, залив 
им. Кирова в Азербайджане). В каж дом  
случае угодья выполняют ф ункцию  сох
ранения ресурсов водоплавающих, одна
ко экологическая нагрузка на угодья 
возрастает от более северных к ю жным, 
где они важны практически во все пе
риоды годового  ж изненного цикла птиц: 
гнездования, линьки, миграций и зим ов
ки. Так, если Кандалакш ский залив Бе
лого моря важен как место обитания в 
гнездовой период обыкновенной гаги и 
птиц м орских побережий —  серебри
стой чайки, полярной крачки , длинноно
сого крохаля, кулика-сороки, то угодья 
Каспийского моря используются птица
ми водного комплекса для гнездования, 
линьки, во время весенних и осенних 
миграций. Самые южные, Кызыл-Агач- 
ский и Красноводский заливы, являются 
главнейшими местами зим овки водопла
вающих в Советском Союзе, в том числе 
таких редких, внесенных в «Красную 
Книгу» видов, как фламинго и краснозо- 
бая казарка.

В дальнейшем на территории СССР 
должна быть выделена система водое
мов, лежащих в пределах путей пролета, 
областей гнездования и зим овок геогра
фических популяций, которая обеспечи
вала бы сохранение птиц во все пери
оды их годового  ж изненного цикла. При
чем в нее будут входить не только во
доемы категории «А», т. е. м еж дународ 
ного значения, но и водоемы категории 
«Б», национального значения (их еще

необходимо выделить в большинстве 
административных районов страны).

Предусмотрено обеспечение не толь
ко  действенной охраны перечисленных 
угодий, но и их возм ож но более полное 
и комплексное изучение, начиная с
1976 г. Намеченные на текущ ее пяти
летие исследования вклю чаю т три 
основных проблемы: динам ику явлений 
и процессов в природных комплексах 
водно-болотных угодий; изучение об
щих вопросов сезонного размещения 
водоплавающих и околоводных птиц; 
разработку научных основ организации 
и деятельности охраняемых водно-бо- 
лотных угодий СССР, имеющ их м е ж д у
народное значение. Исследования вы
полняются главным образом силами сот
рудников заповедников и орнитологи
ческих станций (Северной, Централь
ной и Каспийской). Организация и ко 
ординация научных исследований воз
ложены на АН СССР и Центральную ла
бораторию  охраны природы МСХ СССР.

Работа по програм м е МАР продолжа
ется. К 1976 г. список водно-болотных 
угодий м еж дународного  значения на
считывал уж е более 400 водоемов на 
территории 28 стран. Охрана водно-бо
лотных угодий и на 25-м году существо
вания МБИВ является одной из главных 
проблем. Последнее X X II заседание Ис
полкома МБИВ состоялось в СССР 
(г. Алушта, Кры м ) с 15 по 22 ноября
1976 г.; в связи с ним был созван М е
ждународный научный симпозиум  по 
картированию размещения водоплава
ющих птиц, их миграций и водно-болот
ных угодий. На нем присутствовали пред
ставители 21 страны, и в том числе не
европейских —  Австралии, Ирана, Кана
ды, СШ А, Туниса. М ного внимания было 
уделено классификации и оценке вод
но-болотных угодий, как местообитаний 
птиц водного комплекса. Во многих 
странах уж е  подготовлены националь
ные атласы размещения водно-болот
ных угодий, которые явятся основой для 
обобщ ающ его меж дународного  атласа, 
необходимого для планирования м е ж д у
народных соглашений по вопросам сох
ранения и использования ресурсов 
водоплавающей дичи. Советский Союз 
весьма заинтересован в таких соглаше
ниях, поскольку огромное число гнездя
щихся на его территории водных птиц 
около семи месяцев в году проводят 
вне его пределов.

В результате этих совещаний у кр е 
пились м еждународны е связи СССР в 
области исследования водоплавающих 
птиц и сотрудничества в отношении 
сохранения водно-болотных угодий в 
пределах западной Палеарктики, вклю 
чая северную  А ф рику и западную Азию . 
Достигнута договоренность об обеспе
чении условий обитания птиц, гнездящ их
ся на территории СССР, на местах их 
остановок в период миграций и местах 
зим овок в странах западной и централь
ной Европы, северной А ф рики и ближ 
него Востока.

Охрана мест обитания водоплаваю
щих, сохранение биологической про
дуктивности водоемов и емкости уго
дий приобретает особое значение сей
час, в период нарастающего антропо
генного воздействия на естественные 
биоценозы и природные комплексы  в 
форме гидромелиоративного строитель
ства, интенсификации и химизации сель
ского  хозяйства, расширения рекреа
ционных зон и туризма.
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•собаководство

В. Ю Д И Н А ,
э к с п е р т -к и н о л о г  в то р о й  ка те го р и и

В. Ю Д И Н ,
ка н д и д ат б и о л о ги ч е с к и х  н а ук

ПРИКУС

С тандарты пород охотничьих собак 
предусматриваю т строгую  вы браков

к у  особей, имеющ их недоразвитые и 
больные зубы; собаки с неножницеоб
разным (неправильным) прикусом  не до
пускаются к племенной работе. Сто
ронники вы браковки приводят дово
ды, доказываю щ ие наследование поро
ков зубной системы потомством (Пав
лов, 1971; Ш ереш евский, 1972 и д р у 
гие). Не менее убедительны аргум ен
ты противников такого  подхода (Плато
нов, 1962; Круш инский, 1972 и д р у 
гие).

«Экстерьер, конечно, очень важен, но 
для охотничьих собак он все же имеет 
второстепенное значение». Это высказы
вание Л. К руш инского  (1972 г.) ставит 
под сомнение огром ны й труд киноло
гов по Выведению пород охотничьих со
бак, добивш ихся в этом направлении 
важных успехов. О хотники создали, 
например, три заводские породы лаек, 
которы е завоевали всеобщ ую при
знательность, способные удовлетворить 
эстетические и практические требования 
владельцев. Подвергая сомнению перво
степенное значение экстерьера, автор, 
по существу, отрицает правильность пле
менной работы, основной целью ко то 
рой и является сохранение и закрепле
ние характерных для породы экстерьер- 
ных качеств, ж естко  скоррелированных 
с рабочими достоинствами.

Сетуя на то, что охотничьи собаки все 
больше превращаются в декоративных, 
Л. Круш инский соверш енно несправедли
во обвиняет в этом кинологов. А ведь 
причина в д р угом : в р е зко м  ограниче
нии возм ожности содержания, провоза, 
выгула и натаски собак.

Весьма интересно высказывание 
Е. Зем лянского  (журнал «Природа», 
1971, № 7), но в отношении лаек и ф ок
стерьеров оно не приемлемо. Дело в 
том, что зубы для собак данных пород 
имеют о гром ное значение. Особенно 
передние зубы —  резцы  и клы ки. С не
правильным прикусом  (особенно пере
кусом ) собака не см ож ет делать силь
ные болевые хватки по зверю . К тому 
ж е  известно, что во всех случаях при 
отклонении прикуса от нормального 
увеличивается стирание, разруш ение 
и подверженность зубов заболеваниям 
(Гурский, 1970).

Появление неправильного прикуса 
обусловлено двумя причинами; близко- 
родственным разведением или заболе
ванием рахитом. К сожалению, опреде
лить происхождение неправильного при
куса трудно и при экспертизе собаке 
с этим деф ектом  снижаю т оценку за

экстерьер. Эта мера необходима до тех 
пор, пока не будет изучена ф изиологи
ческая и генетическая стороны данного 
порока. Биологически неверно, когда 
собаку, имею щ ую  в прош лом отличную 
оценку за экстерьер, с возрастом ис
клю чаю т из племенного поголовья за 
появление прям ого прикуса. Если она 
получила вы сокую  оценку за экстерьер 
в возрасте 1— 2 года, то все последую 
щие оценки не должны зависеть от ф ор
мы прикуса, так как ножницеобразный 
прикус законом ерно переходит в пря
мой по мере старения организма. В при
роде элеминирующ ее действие небла
гоприятных ф акторов среды проявляет
ся ж естко , процессы смены поколений 
животных протекаю т быстро. Поэтому, 
изучая изменение возрастной структуры  
черепов у видов семейства собачьих, 
м ож но  найти разгадку появления и зна
чения ф ормы прикуса.

Мы проанализировали прикус на 23 че
репах волков, 182 черепах лисиц, 
200 черепах енотовидных собак, получен
ных от животных известного возраста. 
Ф о р м а  прикуса определялась по ф акти
ческом у смы канию  челюстей и ф орме 
стирания резцов.

Выделены четыре основных ф ормы 
прикуса: нормальный, нормальный с у к 
лоном к прям ом у (внутренние края

верхних и наружные края нижних рез
цов соприкасаются, отчего на внутрен
ней поверхности верхних резцов и на
руж ной нижних имеются потертости 
эмали); почти прямой (реж ущ ие по
верхности резцов перекрываются напо
ловину); прямой и перекус. Недокус от
дельно мы не выделяли, но в тексте 
все оговаривается. Первые две ф ормы 
мы относили к нормальному прикусу.

У енотовидных собак ножницеобраз
ный прикус имеют 76,5% особей, причем 
он очень быстро переходит к прям ом у 
и уж е в возрасте 3 +  лет (плюс означа
ет, что зверю  больше указанного воз
раста на 8— 10 месяцев) нормальный 
прикус отмечен нами лишь один раз. 
Сеголетки и особи 1 +  года из назван
ного количества составляют абсолютное 
большинство (90% ). Прямой прикус 
встречается у енотовидных собак всех 
возрастов, но преобладает начиная с 
1 +  года и старше (табл. 1). Особи 5 +  
и 6 -(--летнего возраста имеют только 
прямой прикус. Перекус отмечен три 
раза (1 ,5% ). Собственно, перекус толь
ко намечается —  наружные края ниж
них резцов выступают за наружные 
края верхних резцов до 1 мм . М оло
дые особи ( 0 +  лет) изредка  имеют лег
кий недокус —  м еж ду верхними и ниж
ними резцами остается зазор до 1,5 мм.

Т а б л и ц а  1
ВО З РА С Т Н А Я  И ЗМ ЕН Ч И ВО С Т Ь  П Р И К У С А  У  ЕНОТО ВИД НОЙ С О БА КИ

Ч 0V -
О V

* А

П
ол I I I

нормальный

Прикус

нормальный 
с укло н о м  к 

прям ом у
ПОЧТИ прямой прямой перекус

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %

а 68 58 85.4 8 11.8 1 1 .4 1 1 .4 — —

0 9 58 44 75,9 12 20,7 — — 2 3,4 — —
а 18 7 38 .9 4 22.2 3 16.7 3 16,7 1 5,5

1 + 9 27 9 33.4 8 29 .6 3 11.1 7 25,9 — —
сf 7 __ ___ 1 14.3 1 14,3 4 57,1 1 14,3

2 9 9 ___ — 1 11.1 2 22,2 6 66,7 — —-
<2 + 10 1 10,0 — — — — 9 90,0 — —
3 9 — — — — — — — — — — —
4 + 1

— — — — — — —
1 100

5 +

6 +
$
?

1

1
-

-
- - - -

1 100
-

1 
1 

1 
1

Итого а  104 66 63,5  13 12,5 5 4 .8  18 17,3 2 1,9
Q 96 53 55 ,2  21 21,9  5 5 ,2  16 16,7 1 1,0

Всего — 200 1 1 9 59,5 34 17,0 1 0 5 ,0  34 17,0 3 1,5
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Такое явление замечено дважды, но 
с возрастом прикус выравнивается.

Из таблицы 1 видно, что тип смыкания 
зубов у енотовидных собак с возрастом 
законом ерно и синхронно переходит 
к прям ом у. М аксимальный возраст это
го хищника, по нашим данным, около 
семи лет. Поэтому ф орма прикуса м е
няется очень резко  — продолжитель
ность жизни в естественных условиях не
велика, в связи с чем процессы развития 
и старения организм а протекаю т быстро. 
Это, естественно, сказывается на строе
нии зубной системы.

У лисицы ножнецеобразный прикус 
имеют 79,7% особей. Переход к прям о
м у прикусу происходит медленнее, чем 
у енотовидных собак. Начиная с 4 +  лет 
прикус становится прямым, а всего 
с этим типом смыкания зубов в нашей 
пробе было 20 черепов (11% ) (табл.2). 
Сеголетки и особи 1 -(--летнего возраста 
составляют преобладающ ее большинство 
(89 ,6% ). П рямой прикус м ож ет быть 
у особей всех возрастов, но с 2 +  лет 
частота встреч его нарастает. П ерекус 
отмечен один раз у лисицы-сеголетки. 
Нижняя челюсть выдавалась вперед на 
9 мм . В строении зубной системы это 
вызвало соответствующ ие изменения, 
а именно: нижние клыки помещались

м еж ду вторым и третьим верхними рез
цами, где образовалась своего рода 
диастема; третий верхний резец вплот
ную  отодвинут к клы ку. Подобное урод 
ство доставляло хищ нику немалые 
неудобства в схватывании и разрывании 
добычи, упитанность его была низкой.

В таблице 2 такж е прослеживается 
прямая зависимость ф ормы прикуса от 
возраста особи, но у сеголетков он, как 
правило, нормальный. То, что перекус 
зарегистрирован только у молодой ли
сицы, дает нам основание предполагать 
о направленности элиминации хищников 
по этому признаку. Возрастной переход 
от нормального прикуса к прям ом у у ли
сиц, ка к  и у енотовидных собак, происхо
дит резко , обычно продолжительность 
жизни лисицы не превышает 7— 8 лет, 
однако был встречен один экземпляр 
в возрасте 9 +  лет.

Небольшое количество обследованных 
черепов волка не дает возм ожности 
провести полный анализ возрастной см е
ны прикуса у этого хищника, но некото
рые детали оказались весьма существен
ными. П ерекус не обнаружен, нормаль
ный прикус сохраняется до 6 +  лет. 
О днако тенденция перехода прикуса к 
прям ом у наблюдается с 3 +  -летнего 
возраста. П рямой прикус обнаружен у

двух волков 1 0 +  и 11 +  лет. Это пре
дельный возраст, установленный нами, 
что ставит волка в разряд долгожителей 
среди хищников семейства собачьих. 
Как видно из таблицы 3, у волка также 
отмечается закономерность возрастной 
смены нормального прикуса на прямой, 
но происходит это гораздо медленнее, 
чем у других видов семейства.

Различий в смене ф ормы прикуса у 
особей разного пола с возрастом не 
отмечено. Разница в показателях, отра
женных в таблицах, объясняется лишь 
неравномерностью проб по возрастным 
классам.

Как же происходит перестройка в зуб 
ной системе хищников?

У молодой особи все постоянные зубы 
имеют четкую  структуру режущ их 
поверхностей, длинные конические ко р 
ни, вы сокую  расш иряющ уюся ко р о нку  
резцов с тремя лопастями. По мере 
старения организма поверхности зубов 
стираются, а для восстановления высоты 
зубов и нормального их ф ункциониро
вания они постепенно выталкиваются из 
альвеол. Это происходит со всеми зуба
ми без исключения. Коническая лопато
образная коронка  резца выравнивается 
по ширине, становится короче и все 
дальше отходит от края альвеолы. О дно
временно корень зуба все более вы
ходит наруж у. Точнее сказать, зуб  «Рас
тет» на протяжении всей жизни ж ивотно
го, но не в результате увеличения ка 
кой-либо его части, а вследствие ум ень
шения длины корня, коронки  и общей 
длины зуба. Альвеола со стороны корня 
зарастает костной массой, у очень ста
рых хищников становится настолько 
мелкой, что зубы легко вынимаются из 
гнезда, а коронка  полностью стирается.

Резцы имею т ф орму дуги (вид сбоку), 
обращенной выпуклой стороной наружу. 
Диаметр дуги верхних резцов меньше 
диаметра нижних. Поэтому по мере 
«роста» резцов верхние как бы подги
баются внутрь, происходит смещение 
их относительно нижних. В этом про
цессе и заключается вся закономерность 
изменения ф ормы прикуса. Аналогичные 
процессы протекаю т и в организм е соба
ки.

Вышеизложенное подтверждает ес
тественный законом ерный ход возраст
ной изменчивости прикуса и позволяет 
нам сделать вывод о необходимости 
внесения следующ их поправок в стандар
ты охотничьих собак и положение о пле
менной работе:

1. О ценку экстерьера собаки необходи
мо проводить не позднее двух-трехлет- 
него возраста. После из-за перестройки 
в зубной системе установить исходный 
прикус трудно, а это м ожет привести к 
отклонению от племенной работы произ
водителя вы сокого класса.

2. Приобретение собакой старше трех 
лет прям ого  прикуса не должно отри
цательно влиять на общ ую  оценку эк
стерьера и вывода ее из племенного 
поголовья.

3. Как исключение при дефиците 
производителей к вязке м огут быть до
пущены собаки с врожденным прямым 
прикусом , но с последующ ей строгой 
выбраковкой потомства. Вопреки переку
су прямой прикус встречается в природе 
во всех возрастных группах хищников, 
поэтому в отношении к нему возможны 
подобные отступления.

4. П ерекус —  уродливая форма смы
кания зубов. Собаки с таким прикусом  
из племенного поголовья исключаются 
независимо от их прочих достоинств.

Т а б л и ц ;
ВО ЗРА С Т Н А Я  И ЗМ ЕН Ч И В О С Т Ь  П Р И К У С А  У  Л И С И Ц Ы
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С и у кол-во % кол-во % кол-во % кол-во о//0 кол-во| %

п 4- Сf 66 43 65.2 17 25.7 4 6.0 1 1 ,5 1 1 ,50 9 49 40 81 .7 8 16.3 1 2.0 _ — — —
1 + cf 19 7 36.8 8 42,1 3 15.8 1 5,3 — —I 9 8 2 25.0 5 62.5 1 12,5 — — — —
*> + cf 15 3 20.0 4 26,7 3 20.0 5 33 ,3 — —2 9 7 1 14,3 3 42.8 2 28 .6 1 14,2 — —
о + cf 5 2 40.0 -- — 1 20.0 2 40,0 — —о 9 4 1 25.0 1 25,0 1 25.0 1 25.0 — —
4 cf 4 — — — — — — 4 100 — —

9 1 — — — — — — 1 100 — —
5 + cf 1 — — — — — — 1 100 — —

9 1 — — — — — — 1 100 — —
6+ и cf 2 — — — — — — 2 100 — —
старше 9

Итого cf 112 55 49. 1 29 25,9 1 1 9.8 16 14.3 1 0.9
9 70 44 62.9 17 24 ,3 5 7.1 4 5,7 — —

Всего - 182 99 54.4 46 25.3 16 8.8 20 11,0 1 0.5

Т а 6 л н ц а 3
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1 33.3
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100
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Итого 0 13 12 93,0 1 7.0
0 1 0 6 60,0 2 20.0 1 10.0 1 10.0 — —

Всего - 23 18 78 ,3 о 8,7 1 4.3 2 8.7 - -

27
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



По бел ке  Ф о т о  П. Я р о в м ц ко го

ЛАЙКИ 
НА ПУШНОМ 
ПРОМЫСЛЕ

В. КО ЛЫ ЧЕВ,
с тарш ий  научны й  с о т р у д н и к  Л а б о р а то р и и  те х н и ки  о х о тн и ч ь е го  
х о зя й с тв а  В Н И И О З  им. лроф . Б. М . Ж иткова
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^|ф ф вк+И *Н ость руж ейного  и самолов
ного способов добычи соболя и бел

ки в таежных районах Красноярского 
крал Mbi Изучали в 1972— 1976 гг. При 
этом были собраны сведения о наличии 
и использовании охотничьих собак на 
промысле за четыре сезона.

Условие руж ейного  промысла на ог
ромной площади таежной зоны Красно
ярского края  не везде одинаковы. По
этому в зависимости от климатических 
особенностей, характера рельефа и 
охотничьих угодий было выделено три 
зоны:

Приенисейская —  занимающая юго- 
айстйчную часть Западно-Сибирской 
низменности. К этой зоне отнесены тер
ритории Енисейского, Ярцевского, Воро- 
говскогО И Ю ж но-Туруханского  промхо- 
зов. Средняя продолжительность непос
редственно охоты для каж дого  из 211 
штатных охотников (без учета времени 
на подготовку, заход, выход и простои) 
на пуш ном промысле за четыре сезона 
составила 73 дня. В том числе ружейная 
охота продолжалась 21 день, самолов
н а я —  39 дней и 13 дней применяли од
новременно оба способа добычи.

Эвенкийская зона —  занимает южную 
часть С редне-С ибирского плоскогорья. 
Сюда отнесены охотничьи угодья Байкит- 
ского, Тунгусо-Ч унского и Северо-Ени- 
сейского промхозов. За указанный пе
риод из 137 охотников этих промхозов 
кажды й *  среднем охотился 84 дня, при
чем ружейная охота продолжалась 
19 дней, одними самоловами —  57 дней, 
с пом ощ ью  руж ья и самоловами — 
8 дней.

Ю ж ная ' горно-таежная зона объеди
няет охотничьи угодья по Восточному 
и Западному Саяну. Здесь расположены 
Ермаковский, Курганский, Ш орский и 
Ш уш енский промхозы. В этих хозяйствах 
из 183 охотников в среднем за четыре 
сезона каж ды й промышлял пушных зве
рей 80 дней. В том числе 20 дней за
няла ружейная охота, 57 дней —  само
ловный промысел и 3 дня составил пе
риод одновременного применения обоих 
способов добычи.

Таким образом, в рассматриваемых 
зонах ружейная охота продолжалась 
около 20 дней и смешанная —  от 3 до 
13 дней.

В районах Средней Сибири в основ
ном распространены местные породы 
лаек и их помеси. Здесь сохранились 
очаги местных лаек, имеющ их нередко 
хорош ие рабочие качества и неплохие 
экстерьерные показатели. Лучш ими счи
таются лайки из районов Эвенкийского 
национального о круга  (А . В. Гейц, 1969). 
Часть чистокровных лаек завозят из дру
гих областей. Так, Новосибирский питом
ник охотничьих собак завозит щенят 
западно-сибирских лаек преимуществен
но в госпром хозы , а коопзверопром- 
хозы щенками лаек снабжает питомник 
ВНИИОЗ. Потребность охотничьих хо
зяйств в породных щенках питомники 
удовлетворяю т далеко не полностью.

В промхозах кинологическую  работу 
практически не ведут, завезенных щенков 
раздают охотникам, живущ им преиму
щественно в небольших населенных 
пунктах, где собак обычно содержат без 
привязи. Это приводит к  вольным случ
кам, в результате которых завезенные 
чистокровные лайки «растворяются» в 
массе местных собак.

Хорош ая собака —  залог успеха при до
быче различных охотничьих животных. 
По нашим данным, охотники Краснояр-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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вечья весна», в к о т о р о м  по ка за н а  н е о д о 
лимая власть п р и р о д ы  над ч е л о в е че с ко й  
л и ч н о стью , н а х о д я щ е й с я  в н е р а с то р ж и м о м  
в за и м о д е й стви и  с о кр у ж а ю щ и м  ж и вы м  м и 
ром . О д и н  за д р у ги м  в ы ход ил и  с б о р н и ки  
р а с с к а з о в  А. П е р е гу д о в а : «Баян» (1 9 2 7 ), 
«Темная грива»  (1 9 2 8 ), « П о л ов о д ье»  
(1 92 9 ).

М а кс и м  Г о р ь ки й , вним ательно  сл едивш ий 
за м о л о д ы м и  ли те ра то р ам и , увидел  в р а с 
сказа х  А . П е р е гу д о в а  не за ур яд н ы е  с п о с о б 
ности  и и с к р е н н ю ю  л ю б ов ь  к литературе , 
отметил ум ен ие  ж и в о  писать п р и р о д у , ул а в 
ливая ее сущ ественны е  ха ра ктер ны е  черты , 
ко л о р и тн о с ть  и то чн о сть  язы ка .

В 1929 г. п о я ви л ся  первы й ром а н  А. П е 
р е гу д о в а  « Ф а р ф о р о в ы й  го р о д » . Писатель 
о бр а ти л ся  к о стры м  со ци ал ьны м  пр об л е м а м , 
п оказал  ге р о и к у  б ор ьб ы  раб о чи х  за н о в ую  
ж и зн ь  и новы е общ е ствен ны е  о тно ш е н и я , 
за н о в ую  ф о р м у  труда. В 1932 г. увидел  
свет в то р о й  е го  р ом а н  «С олнечны й клад» 
о р аб о чи х  то р ф о д о б ы ва ю щ е й  п р о м ы ш л е н 
ности .

В го д ы  первы х пя ти л е ток писатель м н о го  
езд и т  по стране, встречается  с рабочим и 
на за в од а х  и ф а б р и ка х , и нте р е суе тся  к у с 
тарны ми п р ом ы сл а м и . Р о ж д а е тс я  книга  
о ч е р к о в  «Степь, куста р и , ф абрики »  9 (1 3 1 ) . 
Главная тема этих лет —  со зи д а тел ьна я  
д е я тел ь н о сть  н а р о д н ы х  м асс , за р о ж д е н и е  
с о ц и а л и с т и ч е с ко го  с о р е в н о в а н и я , с в о б о д 

ный тр уд  ка к  в д о х н о в е н н о е  твор чество , 
п р е о б р а зу ю щ е е  ж и зн ь .

Во врем я В ел икой  О течестве н но й  войны 
печатаю тся  о ч е р ки  и р а с с ка зы  А . П е р е гу 
д ова  о в о и н с ки х  п о д ви га х  со ве тс ки х  солдат 
и па рти за н , о  тр у д о в о м  ге р о и зм е  лю дей ты 
ла.

Д в а д ц а ть  три  го д а  (с  1927 по 1951 г.)
А. П е р е гу д о в  работал  над и с т о р и к о -р е в о -  
л ю ц и о н и ы м  р о м а н о м  о зам ечательны х м а с 
терах р у с с к о го  ф ар ф о ра  «В те д а л е ки е  г о 
ды». К н и га  р асска зы в а е т  о собы тиях
1864— 1886 гг., ко гд а  п о сл е  отм ены  к р е п о с т 
н о го  права начал ось  б у р н о е  развитие  ка п и 
тализма в Р оссии  и п р о и с х о д и л о  п р о б у ж д е 
ние п о л и ти ч е с ко го  со зн а н и я  р а б о че го  
класса .

В начале 50-х го д о в  вышли книги  А . П е 
р е гу д о в а : « С ерд ц е  х у д о ж н и ка »  и « Н о в и ко в - 
П р и б о й . П овесть  о писателе и д р у ге » . Со 
м но ги м и  лите ра то р ам и  связы вала А. П е р е 
гуд о ва  тв о р ч е с ка я  и личная д р у ж б а . Им  он  
п освятил  свои  в о сп о м и н а н и я  —  С. С ер ге е в у - 
Ц е н с ко м у , Л . С ейф ул л ин ой , А . Я ковл еву. 
Но самым б л и зки м  д р у го м , с ко то р ы м
А. П е р е гу д о в а  р од н и л и  и д о л ги е  го д ы  зн а 
ком ства , и со вм е стна я  пи са тел ьска я  работа, 
и л ю б овь  к о х о те  и р о д н о й  п р и р о д е , был
А. С. Н о в и ко в -П р и б о й .

В 1963 г. был и зд а н  ром ан  «С уровая  п е с 
ня». В о с н о в у  легли собы тия , п р о и с х о д и в 
ш ие на Д у л е в с ко м  ф а р ф о р о в о м  за вод е  в 
первы е го д ы  С о в е тско й  власти.

А л е кса н д р  В л ад им ирович  П е р е гу д о в , л е 
то п и сец  ф а р ф о р о в о го  го р о д а ,—  почетны й 
ф а р ф о р и с т  Д у л е в с ко го  ф а р ф о р о в о го  за 
вод а  имени газеты  «П равда» . В се го  п о че т 
ных ф а р ф о р и с то в  тр о е : М а ри я  Ильинична 
У л ьяно ва , ко см о н а в т  Ю р и й  Гагарин и п и 
сатель А. П е р е гу д о в .

За ус п е х и  в развитии  со в е тс ко й  л и те ра 
туры и п о л у в е ко в у ю  л ите ра тур н ую  д е я тел ь 
ность  правител ьство  на гр ад и л о  А. П е р е гу 
дова  о р д е н о м  Т р у д о в о го  К р а с н о го  З н а 
м ени.

А. П е р е гу д о в  — ж и в о п и с е ц  л е с н о го  с р е д 
н е р у с с ко го  п е й за ж а , б ол ьш ой  зн а то к  охоты , 
х у д о ж н и к , влю бленны й в п р и р о д у , с р о д 
нивш ийся  с ней, пр он и кш и й  в ее тайны. 
Он н еж н ейш ий  л и р и к , п о это м у  п р и р о д а  в 
е го  и зо б р а ж е н и и  полна п о эзи и  и о ч а р о в а 
ния.

Т о н ко  в о сп р и н и м а я  п р и р о д у , А. П е р е гу 
д ов  ум еет п еред ать  ее малейш ие оттен ки , 
звуки  и запахи , ее кр а с о ту . Писатель ч у в с т 
вует н е р а зр ы в н ую  связь  м е ж д у  с о б о й , с о л н 
цем, прол е та ю щ ей  б а б о ч ко й  и тр авинкой , 
тянущ ейся  к  с о л н ц у  у е го  но г. О н ощ ущ ает 
себя частицей  п р и р о д ы , б уд то  д о ступ н о  
ему слышать тихую  по ступь  зверей , д ы х а 
ние птиц, спящ их в гн е зд а х , и тайный р о с т  
д е р е в ь е в  и трав. И каж д ая  с тр очка  е го  
р а сска за  каж ется  п о д а р е н н о й  самой п р и 
р о д о й .

К А Р И Н А  САВЕЛЬЕВА

Апрель, солнечный и трогательно лас
ковый, прошел пестрой вереницей сума
тохи, радости, полный лю бовного д урм а
на и ликую щ ей страсти.

В первых числах мая ударили м о р о з
цы. По утрам звенели в лужах тонкие 
листочки льда, и серебряный иней покры 
вал полянки. С середины мая природа, 
пьяная от бурлящих в ней соков, пышно 
распустилась, возмужала, наполнилась 
очарованиями теплых ночей и ж арких, 
душных полдней.

Птицы запрятались в непролазных 
чащах Казенника, в камышах, осоках, 
сели на яйца и терпеливо высиживали 
птенцов. Все затаилось, замерло, но в 
этом кажущ ем ся безмолвии кипели си
лы, нарождались новые жизни, которые 
через несколько недель увидят солнце, 
опьянеют от летней радости, забурлят 
и засуетятся, познают страх и острое

наслаждение победой. Камыши и затоны 
запищат тонкими утячьими голосами, 
наполнятся свистом кур о че к и куличков, 
а густая чаща —  квохтаньем тетерок, 
голосами вальдшнепов и рябчиков.

Вечерние зори в полночь встречались 
с зорями утренними, и в этих встречах 
чувствовалось что-то трогательное, что 
говорило о светозарной победе солнца, 
о его силе и ласке. Драгоценны м кам 
нем горела на востоке изум рудная Ве
нера на бледнопалевом небе. И когда 
погаснут все звезды, она все еще светит
ся, далекая и манящая. Вечера были 
багряны и теплы, ночи светлы и душисты. 
Накопившийся за день теплый запах 
трав и цветов, запрятавшись в кустах 
и чащах, опьянял и круж ил  голову.

И было радостно, ярко  и весело, но 
в то ж е  время немного тревожно от 
этой безмерной, непостижимой силы

солнца, которая все наполняет, все ча
рует, которой полны и лес и поле, вода 
и травы, земля и небо.

4
Казенник —  это пространство земли, 

покрытое сетью болот, островков, 
полуостровков, березовых перелесков, 
небольших полян и густой, непролазной 
чащи осинника —  чащуги. В нем встре
чаются черничники, сырые луга, неболь
шие, но бездонные озерки и покрытые 
камы ш ом трясины и топи. Все это пе
ремешалось, переплелось одно с д р у 
гим в таком  хаосе, что с весны и до 
глубокой осени нога человека не бывает 
в этих урочищ ах; только зимой на лыжах 
м ож но  проскользнуть в эту заповедную 
путаницу, пересечь болота, проложить 
путь в тростниках, но в частые заросли 
осинника не пробраться и зимой. А во
кр у г  лиственные и хвойные леса, сено
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коснЫе луга, а ближе к деревьям —  по
ля, покрытые хлебами. Ближе всегб к 
Казеннику К оротковское  Поле, за ко 
торым виднеются избы деревни КороткО- 
во.

В Короткове живет Иван Белый —  мб- 
лодой лихой охотник. Лучш е его никтО 
не знает Казенника, и чаще его никто 
не лазает по болотам, перелескам и ча- 
щ уге. Хотя в самую  чащу и Иван не 
забирается, однако он знает, где ж и р у 
ют зайцы, где плодятся лисы, токую т 
тетерева и тянут вечерами вальдшнепы. 
Лис, зайцев и вообще дичи здесь уйма. 
От Казенника человек наиболее далек 
и в самом Казеннике наименее опасен: 
в весеннее и летнее время нет пути в 
тайники, где прячутся звери и птицы; 
и все, избегающ ие встречи с человеком, 
ж м утся к  Казеннику и, прячась в нем, 
чувствуют себя в безопасности. У крае
вых болотцев, заводей, перелесков идет 
стрельба, гибнут лесные и болотные 
обитатели, а в урочищ ах и чащуге спо
койно. I

5

Лето было ж аркое , грозоЬое, и глубо
кие места Казенника обмелели и сдела
лись более доступными человеку. Иван 
Белый уж е  лазил в тростниках и кустарни
ках, замечал утиные выводки, хотя до 
начала охоты было еще далеко. Не м о 
жет утерпеть охотник —  болото колдов
ской силой притягивает к себе. О традно 
походить по нему, заглядывая вниматель
ным, ничего не упускаю щ им  взглядом 
в затоны и заводи, в тростники и осоки, 
ж адно вдыхая запахи гниющей тины 
и сочных болотных трав.

И задолго до начала охотничьего 
сезона начинает готовиться охотник: 
чистит и смазывает ружье, набивает 
патроны, чинит патронташи и сум ки. 
Ружье давно уж е вычищено и отлично 
смазано, патроны набиты, но не м ожет 
охотник не подержать руж ья в руках, 
не вскинуть к плечу и не прицелиться 
в прыгаю щ его на заборе воробья; не м о 
ж ет в свободные часы не пойти и не 
полазить по болоту —  могучая сила тя
нет его, и нет сил противиться ей.

Новые звери и птицы подросли, возм у
жали, научились избегать опасности, под
крадываться к добыче и нападать из 
засады. Лиса и лисята всегда были сыты, 
и юные зверьки чувствовали, как с ка ж 
дым днем у них крепче  делались м уску 
лы, изощрялись отвага и хитрость. Их 
жизненный опыт увеличился. Они отходи
ли от своей норы на довольно большие 
расстояния, инстинктом находя дорогу 
обратно, и охотились за мыш ами. В этой 
охоте они доходили до самозабвения, не 
думали об опасности; писк мышей дей
ствовал на них возбуждаю щ е, и, заслы
шав его, лисята забывали обо всем. Не- 
менее страстно охотилась за мышами, 
или, ка к говорят охотники, мышковала 
старая лиса, и от нее молодые м ного  
переняли и м ногом у научились.

Лисят из шести осталось четверо. Один 
еще в начале мая, неизвестно от чего, 
зачах и умер, а другой однажды не 
вернулся с охоты за мышами, и его 
семья не знала, что с ним и куда он 
исчез. Как более слабый, он оказался 
недостаточно подготовленным для ж и з 
ни, недостаточно осторожны м , и смерть 
подстерегла его в одном из глухих мест 
Казенника.

6
Лето достигло наибольшей своей си

лы, пышно распустилось, отдало лесам, 
полям, болотам все, что только могло

отдать,—  всю мощь солнца и все живи
тельные соки земли. И, совершив это, 
начало утихать, увядать незаметно, все 
еще полное жизни, но почувствовавшее 
уж е  полноту и тяжесть созревающих 
плодов, возм ужавш их и окрепш их зве
рей и птиц и незаметное пока, но неиз
менное уменьш ение дня и увеличение 
ночи.

Начались покосы. Над Казенником  но
сился медовый аромат скошенных трав, 
подсыхающ его свежего сена, и вокруг 
звучали задорные, веселые голоса и пес
ни. Крестьяне деревень Короткова, Ост
рова, Коровина косили в лугах, и с ран
него утра до позднего вечера в воздухе 
слышались пение кос, скрип  телег, р ж а 
ние лошадей и голос человека. Сначала 
это пугало живущ их в Казеннике, потом, 
когда  эти звуки  не делали вреда и про
должались неделю подряд, привыкли к 
ним. Так ж е  беззаботно с вечерней и до 
утренней зари скрипел коростель, бес
ш умно летали глазастые совы, а в бору 
на холме ухал филин.

Прош ло первое августа, наделавшее 
столько переполоха в Казеннике и унес
шее немало жизней. Отзвучали частые 
выстрелы, рассеялся пороховой дым, 
и понем ногу улеглось беспокойство и ис
чез холодный ужас у обитателей болот. 
И после того дня, когда в кустах и ка
мышах лазили собаки, ведя за собой 
человека, страшным гром ом  убивающ его 
встречающихся на его пути, они стали 
вдвое осторожнее, вдвое пугливее и при 
малейшем подозрительном шорохе 
прятались в чащуге и в непролазных 
тростниках. М ногие из птиц, подранен
ные и недобитые, мучились в заводях 
и затонах, с трудом  выздоравливали, 
искалеченные,или умирали в тиши болот, 
под ласковым солнцем, в веселой игре 
зеленых светотеней.

А увядание лета шло сильнее и силь
нее. Укорачивались дни, и ночи делались 
свежее. Холодное дыхание далекой еще 
осени начинало витать над землей.

Пожелтели и покраснели перелески, 
запестрели палевыми пятнами различных 
тонов и оттенков. Как будто кто-то  об
макнул исполинскую  кисть в желтую  
краску  и окропил ею перелески, потом 
в багряную , багровую , золотую  —  и сно
ва окропил. И запестрели, разукрасились

берёзы, клены, осины, наступили зёбй- 
кие прозрачные днй. Осень спраёл*лг( 
поминки по уМершеМу лету, и траурны^ 
ми флагами похорон был цвет нежно
палевый и золотой.

По утрам и по нОчам захрустели norf 
легкими шагами зверей тонкие корО чки 
льда, а к полдню пропадали, таялИ. Солн
це ж ид ким  тепловатым золотом раствгг- 
ляло их, и под его изменившимися л уга 
ми грелись в полдень на куче  опавш и* 
листьев возм ужавш ие лисята. Птицы со
бирались стайками, оживленно перек/1И'- 
кались, как будто советуясь пёред от
летом в теплые края. Одними из первых 
тронулись журавли. Их угольники поплы
ли вы соко-вы соко под белыми кудрявы 
ми облаками, наполняя голубое небо 
печальными кликами. С крою тся из глаз 
улетающие птицы, но голоса их доЛгО 
еще звучат в ушах и сердце и волнуют, 
и напоминают что-то далекое и ласковое.

Увядала природа, предчувствуя 
ско р ую  суровую  зиму, но это увядание 
было так же роскош но и красочно, ка^  
и весеннее пробуждение; только тихая 
непонятная грусть сквозила во всем, 
ice  насыщала и чаровала: и небо, и зем
лю, и деревья, и травы.

С каж ды м  днем крепчаю т утренние 
морозцы , и вот наконец наступает вре
мя, когда и в Полдень не тают в Лужах 
ко рочки  льда. Пустеет и глохнет Казен
ник, улетают птицы, осыпаются листыГ, 
яркими шуршащ ими коврами устилаю
щие землю. В начале октября в окрест
ных полях зазвенели собачьи голоса, 
неутомимые гончие погнали зайцев, 
забухали в м орозном  воздухе ружейные 
выстрелы. Ш ум ом  и гамом наполнились 
засыпающие перелески. Этот ш ум и выс
трелы волновали и пугали лис. Они за
бирались в чащи, в тростники, путала 
следы в надежде обмануть собак и, 
охотясь за мышами, тетеревами и ряб
чиками, не забывали об осторожности.

Осень была сухая и морозная. Д ож д ёй  
почти не было. Сухой и жесткий воздух, 
твердая земля, покрытые льдом затоны 
и заводи просили снегу, м ягкой  порОши, 
на которой непонятными письменами 
отпечатаются следы зверей и птиц, про
тянутся ровные ленты от лыж, захлестнут 
и окруж ат перелески. Хочется скорее то
го времени, когда зима сказочно-краси
выми уборами, причудливыми кружева
ми разукрасит леса, осыплет их мил
лионами искр, и хрустально-белые, проз- 
рачно-хрупкие дни воцарятся в Казен
нике.

8

И вот наконец выпал за МОчь Первый 
снеж ок. ПухОвой пеленой окутал ny r i ,  
Поля и перелески. Воздух сделался мяг
ким и ласковым, земля —  белой и без
молвной.

Рано утром , еще До рассвета, вышел 
из избы Иван Белый, вышел... и ахнул 
от изумления и радости. Как и в прош
лые годы, незаметно подкралась пороша'. 
Лихорадочно засуетился Иван. В избе 
быстро поставил самовар, и не успел 
еще вскипеть он, как все охотничьи при
надлежности были приготовлены: 
и ружье, и патронташ, и сумка с краю
хой хлеба и куском  свинины, и облас
канный Заграй нетерпеливо повизгивал 
в хлевушке.

Хотя еще и рано было, но охотник 
торопился, обжигаясь, пил чай, не пе
режевывая, глотал куски  хлеба. Что-то 
острое, манящее тянуло в Казенник — 
поскорее хотелось услышать мерный
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БИБЛИОТЕКА ОХОТНИКАбас Заграя, увидать ош еломлейногб 
зайца или красно-бурую  красавицу-ли-
су-

Наконец все готово. Ушастая шапка 
плотно нахлобучена на голову, короткий 
полуш убок туго стянут ремнем, в вален
ках тепло и м я гко  ногам.

На востоке теплится бледно-малино- 
вая зорька, а вверху рассеивается серая 
муть. День обещает быть ярким  и сол
нечным. М ягко  оседает и ласково м у р 
лычет снеж ок под ногами. Заграй рвет
ся, дергает цепь; северо-западный ве
тер дует прям о в лицо. Все это напол
няет душ у такими милыми и дорогим и 
охотнику ощ ущ ениями, от которых ста
новится бодро, радостно и весело.

Коротковское  поле пройдено, на
чинаются окраины  Казенника. В бледной 
синеве начинающ егося зим него дня 
спускает Белый с цепи Заграя. Глазами, 
полными нетерпеливого ожидания, 
следит за красивой и сильной фигурой 
любимца.

Убежал за перелесок конец, протянув 
на снежной пуховой пелене узор своих 
следов.

Свернув кр ю ч о к  м ахорки, Иван за
куривает, щурясь от дыма, и ждет.

Лиса, ещб ночью свернувшись в но
ре, почувствовала, что на земле что- 
то изменилось. Ее чутье заметило влаж
ность в воздухе, и рано утром , еще до 
рассвета, вылезши из-под  корней, она 
увидела за ночь изменившийся м ир с бе
лым полем и пушистыми кустами. О щ у
щая во всем теле легкость и ж аж д у 
движений, лиса медленно пошла из за
рослей Казенника к К оротковском у по
лю. Несколько ворон пролетели к де
ревне, прокаркав что-то на лету, и скры 
лись в той стороне, откуда едва ощ ути
мо тянуло запахом дыма.

Писк мышей в кустах м еж ду кочкам и 
заставил лису остановиться и вниматель
но прислушаться. На белой пелене снега 
отпечатывались тонкие цепочки их сле
дов, переплетались непонятными, вол
ную щ ими узорам и. А несколько минут 
спустя лиса с азартом охотилась за мы
шами, мышковала, позабыв все о к 
ружаю щ ее. Она бегала м е ж ду  кочкам и, 
разрывала в снегу сухие листья и землю, 
фыркала и, выкопав маленького трусли
вого зверька, с наслаждением пожирала 
его. Она не заметила, ка к постепенно 
поголубело небо, как розовые отблески 
зари заиграли в облаках. Она упивалась 
писком зверьков, их м ягки м и бархатны
ми ш куркам и, теплой алой кровью ...

И вдруг резкий неожиданный звук, на
поминающий о надвигающейся опаснос
ти, нарушил тишину Казенника. За ним —  
другой, третий, и вскоре отрывистый 
медный лай Заграя колоколом  загудел 
над белыми полями. Лиса шмыгнула в 
кусты, но несколько мгновений спустя 
по ее следам бежал гонец с горящ ими 
глазами, с раскрытой пастью, могучий 
и страшный.

И началась погоня.
Чувствуя сзади надвигающ уюся опас

ность, лиса старалась убежать от нее, 
но опасность не уменьшалась, а увели
чивалась с кажды м  мгновением. Ожили 
безмолвные поля и заросли Казенника, 
наполнились гамом, суматохой, непонят
ным трепетом, неясно ожидаемы м уж а
сом. В чащуге вспорхнули несколько те
терок и, тревожно квохча, перелетели 
на новое место. Серый, еще не успев
ший побелеть заяц стрелой пересек

Ло^кбийКу и затДйЛ£4 в перелеске. Толь
ко  маленькие задорные птички с красно
ватым пуш ком  на груди прыгали на 
березках беззаботно и весело, отряхая 
с ветвёй пушистые хлопья снега.

Уж е более часа продолжалась погоня, 
и лиса, еще бодрая и свежая, два раза 
пересекла Казенник поперек, перебежа
ла его  вдоль, тщетно стараясь уйти от 
опасности, стараясь обмануть и запутать 
того страш ного и свирепого врага, ко 
торый скачет по ее следам, наполняя 
гамом перелески. Она не знала, что, пе
ребегая от одного  перелеска к д ругом у 
и прячась в кустах, поджидает ее Иван 
Белый. Ей казалось, что враг не только 
тот, от ко го  она так старательно, но 
тщетно убегает.

А охотник, дрож а от нетерпения, от 
бодрящ его задора и силы, наполняющей 
тело, жадно слушает то затихающий, то 
разгорающ ийся гон. Сжимает в руках 
централку, внимательно оглядывает по
ля, перелески, кустарник и —  ждет.

Багряное солнце выползло из-за ка 
мышей и окропило розовыми лучами 
хрустально-белый лес. Заискрились 
и засверкали кусты и ветки, загорелись 
под холодной лаской рум яного  утра. 
Но ни этого м орозного  утра, ни искря
щегося снега, ни белых перелесков не 
замечает лиса —  все ее обострившиеся 
чувства, все упругие движения направле
ны к тому, чтобы убежать и скрыться. 
И кажется ей, что это погоня тянется 
нестерпимо долго,—  уже утомилось те
ло, ж аркое  дыхание вылетает из полуот
крытой пасти, а враг близко, в несколь
ких шагах от нее.

Иван, спрятавшийся за белой порослью 
березняка, видит, как Заграй с каж ды м  
мгновением настигает утомившегося 
зверя, вот-вот схватит его, рванет в 
ярости, опрокинет и сомнет на пушистой 
ровной пелене. Но лиса неожиданно 
круто  сворачивает в сторону, и раз
бежавшаяся собака на несколько саже
ней проскакивает вперед. Этим манев
ром  лиса не раз выигрывала значитель
ное расстояние.

И опять шла погоня, и опять смерть 
ж а рко  дышала и выла сзади.

И вдруг, совершенно неожиданно, из 
одного пушистого перелеска мелькнуло 
пламя, загрохотал гром , что-то удари
ло лису в грудь ,—  и сразу непослушным 
и как бы чуж им  стало тело. В пред
смертных судорогах бился зверь, орошая 
кровью  снег, в бессильной ярости оска
лив зубы. Помутневш ий взор скользнул 
по полю, по краю  березняка, но не за
метил, как из перелеска бежал Иван Бе
лый с руж ьем  в руках, возбужденный 
и радостный, кричал что-то подбегаю щ е
му Заграю и смеялся.

Д. И. Б и б и к о в ,  В. И. К а 
р а в а е в а .  С осто я н и е  п о п у л я 
ций , о х р а н а  и изучение  кр уп н ы х  
хищ ны х зв е р е й  в С еве р но й  А м е 
р и ке . М СХ СССР. в н и и т э и с х .  
М., 1976. Т ираж  1250 экз. 84 стр. 
Цена 36 коп .

Данная о б з о р н а я  инф о р м а ци я  
освещ ает  с о в р е м е н н о е  со с тоя н и е  
п опул яций ,  м еры  о х р а н ы  и и зу ч е 
ние кр у п н ы х  хищных зве ре й  в Се
в ерной  А м е р и ке  на п р и м е р е  волка 
и пумы.

Э в о л ю ци я  в з гл я д о в  на роль  х и щ 
ных ж и вотны х  в п р и р о д н ы х  э к о с и с 
темах, а такж е  м етод ы  и резул ьта 
ты научных и ссл е д о ва н и й  их э к о 
логии  за р у б е ж о м  пред ста вл я ю т  
б ол ь ш о й  интерес  для со ве тски х  
специалистов .

П. А. С е р е г и н ,  В. Е .М  и х- 
л и н .  Б и о л о ги ч е с ки е  э кс ку р с и и  в 
ш ко л е . П о с о б и е  для  учителей. 
Часть I. М и н и с т е р с т в о  п р о с в е щ е н и я  
РСФСР. В лад и м и р ски й  гос .  п е д и н 
ститут им. П. И. Л еб е д е ва -П о л  ян
с к о г о .  Владимир. 1976. Тираж 
1500 экз. 102 стр. Цена 50 коп.

Н асто я щ е е  учебное  п о с о б и е  с о 
д е р ж и т  о бщ ий  о ч е р к  о п р и р о д е  
центральных р а й он ов  Р у с с к о й  р ав 
нины, пять э к с к у р с и й  по ботанике  
для у чащ ихся  5 и 6 - го  к л ассо в  
и э к с к у р с и ю  по з о о л о г и и  « В есен
няя ж и зн ь  вод н ы х  б е с п о з в о н о ч 
ных».

И. В. И з м а й л о в ,  В. Е. М  и х-
и н, Э. В. Ш  а ш к о в. Б иол оги* 

ч е с к и е  э к с ку р с и и  в ш ко л е . П о с о 
бие д ля  учителей..^ Часть I I .  М и 
ни сте р ство  п р о с в е щ е н и я  РСФСР. 
В л а д и м и р с ки й  гол. пединститут  
им. П . .  И. Л е б е д е ва -П о л я н с кЪ го .  
Владимир. 1977. Т ираж  1500 Уэкз. 
111 стр. Цена 50 коп .

Во II части п о с о б и я  по б и о л о 
гии даны р аз р а б о т ки  э к с к у р с и й  с 
учащ им ися  7, 9 и 10-го кл ассо в .
О с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  их : в есен 
няя ж и з н ь  лесных б е с п о з в о н о ч н ы х ;  
зимнее  и весеннее  население п о з 
вон очн ы х  ж и вотны х  лесов ,  полей, 
л у го в  и в о д о е м о в ;  естественный 
о т б о р  и е го  результаты; весен 
няя ж и з н ь  л е с н о го  б и о це н о за .

В. В. А р х а н г е л ь с к и й .  
К р а с а  р о д н о го  кр а я . М., изд-во  
« Ф и з ку л ьт у р а  и спорт» .  1977. Ти
р а ж  50 000 экз. 191 стр. Цена 
61 коп.

П о с л е д н и й  с б о р н и к  р а с с к а з о в
В. А р х а н г е л ь с к о г о ,  неуто м и м ого  
о х о т н и ка  и р ы болова ,  п о свящ е н  
л ю д я м ,  о д е р ж и м ы м  л ю б о в ь ю  к 
р о д н о й  п р и р о д е  и страстью  с л е 
допытства.

Д ж .  А д а м с о н .  А ф р и ка  гл а 
зами Д ж о й  А д а м со н . М., и зд -в о
« П р о гр е с с » .  1977. Т ираж  180 000 экз. 
131 стр. Цена 1 руб.

В этой книге  читатель встретит
ся с о п и сан и е м  н е к о т о р ы х  видов  
ж и в о тн ы х ,  оби та ю щ и х  на А ф р и к а н 
с к о м  континенте. Д ж о й  А д а м со н ,  
ко т о р а я  лично наблюдала за эти
ми животны м и, расска зы в ае т  о л ю 
бопы тных моментах  их по ве д е ни я .  
Кн и гу  у к р а ш а ю т  р и с у н ки ,  с д е л а н 
ные а вто р о м .

БИБЛИОТЕКА ОХОТНИКА
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ВАЗЕЛИНОВЫЕ

У

А. Л И В Е Р О В С КИ Й Р и с у н о к  В. ДЕДЯЕВА ГОНЧИЕ
к Д  не трудно с ним спорить, да и спора 

не было, просто он меня поучал:
—  Кровные, породистые —  грош  им 

цена. В очереди в секции —  год, за 
щенка заплатишь как за взрослую, ра
стить, тратиться, мучиться еще год и 
получишь ком натную  собачку. Л ю буй 
ся, получай на выставках медали —  ра
боты не ж ди . Вот у меня была Пальма, 
поглядеть —  одно ухо так, другое  эдак, 
шерсть медвежья, масть лиловая. 
А гоняла (при этом слове Дима всегда 
зажмуривался скорбно и мотал начина
ющей лысеть головой)... гоняла см ер
тельно! С колько  из-под  нее зайцев взя
то! Сотни. Не было и не будет больше 
такой собаки.

М ой опыт в собачьих делах ограничи
вался детскими воспоминаниями о кр о в 
ных гончих отца и дядю ш ки. Дима был 
старше, на охоту ездил постоянно, по его 
словам, удачно, к тому ж е  обладал 
внушительным басом и замечательной 
черной бородой. Я молчал.

Собаки у него часто менялись, и до 
ставал он их всегда при обстоятельствах 
необыкновенных. Заходит ко  мне, воз
буж денно рассказывает что-нибудь 
вроде:

—  Ну, Леш ка, еду за собакой. П ред
ставить не м ожеш ь, какая удача! Сосед 
по квартире узнал, что в Гдове один хи
р у р г сделал великолепную  операцию 
ка ко м у-то  охотнику. Тот подарил ему 
изумительного, лучш его в районе гон
чака, от сердца оторвал. Х ирург взял, 
не хотел обидеть, больной вскоре по
мер, вдове собака не нужна, обратно 
не берет. Сосед уверяет: «Попросите, 
отдаст». Еду, сегодня же. Только бы не 
прозевать! Эх, и погоняем ж е !

Так появлялась у Димы новая собака. 
Появлялась и по разным причинам ско 
ро пропадала.

И на этот раз, в самый разгар охоты 
на зайцев, ни у меня, ни у него собак 
не оказалось. Перед праздниками, ко 
гда желание поехать на охоту разрос
лось до душ евной тоски, зашел Дима, 
потирая руки  и таинственно улыбаясь, 
пробасил:

—  В пятницу едем, собирайся, патро
нов побольше. Все, точка.—  Я сразу со
гласился, не стал расспрашивать, знал, 
что через минуту сам расскажет. И вер
но: —  Понимаешь, Леш ка, письмо полу
чил от Павла из Селищ. Приглашает. 
У него Пират —  чудо. Давно ли охота на
чалась, пятьдесят ш тук угрохал 
из-под него. А? Это вещь!

От станции, хоть и по разбитой осен
ней дороге, мы добрались довольно 
рано. Павел мне сразу понравился: сред
них лет, большой, прямо гигант, руки 
длинные, кисти вроде лосиных лопат, гла
за карие в приветливом прищуре, очень 
спокойный и добрый. А, главное, родная, 
охотничья душа. Рассказывал про охоту 
горячо, взволнованно и с замечательны
ми подробностями. Работает на ж елез
ной дороге, через день и в праздники —  в 
лесу. И права его молоденькая жена, 
что терпит. Павел добродуш но посмеи
вается: «Катя мне про охоту слова не 
скажет, знает, что больной этим делом».

Поужинав и весьма умеренно выпив 
«со свиданьем», мы собирались спать. 
Неожиданно Павел предложил:

—  К соседу из М осквы  охотник второй 
день как приехал. С двумя собаками, 
рыжие с белым, вроде пойнтеров. Схо

дим, посмотрим? И сговориться надо 
кто куда, чтобы не мешать. Зайдем 
на часок?

Мы согласились. В кромеш ной тьме, 
осклизаясь на грязи, добрались до со
седа. Свет из открытой нам двери вы
светил висящего в коридоре  цвелого бе
ляка.

В избе было ж арко . Хозяин дома в 
одном исподнем, поджав ноги, сидел 
на кровати и играл на балалайке. На по
лу лежали —  не обратили на нас вни
мания —  две англо-русские гончие. 
М ужчина средних лет поочередно ма
зал им лапы, макая палец в баночку с 
вазелином. Поздоровался, пояснил:

—  Тропа железная, нащекотали лапы, 
завтра опять в работу.

Я узнал в приезжем  охотнике Василия 
Ивановича К., известного московского 
охотника и судью  на выставках собак. 
Мы разговорились. Память у него заме
чательная —  называл поименно всех 
предков своей Свирели, от кого  она идет, 
что это были за собаки, даже фамилии 
и профессии владельцев помнил.

М оим спутникам скоро наскучил этот 
разговор, и они потянули меня домой. 
Только вышли, Дима за бока схватился, 
хохотал, выкрикивал:

—  Вазелиновые гончие! Нет! Ты видел, 
как он им лапки мажет, каж дую  поду
ш ечку с любовью. Д октор  собачий, за
чем их в лес берет? Водил бы в садик 
на прогулку на розовой ленточке вазе
линовых...

Павел поддержал:
—  Видали мы таких городских гонча

ков, видали. Спят на диванах, едят кот
летки, зайца раз в год видят, не знают,
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с какой стороны гонять: с головы или с 
хвоста.

Рассвет застал нас у крыльца в полной 
охотничьей готовности. Павел вывел со 
двора Пирата —  крупного , вы соконого
го и борзоватого выжлеца неопреде
ленной породы. Пожалуй, гончий, но су 
хая, клины ш ком  голова плохо сочеталась 
с длинным хвостом, увенчанным на ко н 
це львиной кисточкой, а иссиня-черный 
чепрак польской гончей с голубым гла
зом и пятнами-побрызгами арлекина.

Павел заметил, что я разглядываю 
собаку, сказал:

—  В общ ем помесь. Мать из района, 
замечательная работница природный 
костром ич, отец —  б о г его знает, м ожет 
и не один.

—  А как работает? —  не удержался я.
—  Посмотрите сами, хвастать особо 

нечем. (Тут Дима задрал голову и рукой  
махнул, дескать, особо не слушай, 
скромничает.)

—  А лису?
—  Не признает, внимания не обра

щает.
Павел и поводка не взял, подсвистнул 

Пирата и быстрым шагом повел нас к 
недалеком у лесу.

По высокой гриве тянулась набитая 
скотом  тропа. Слева обш ирное моховое 
болото с мелким и сосенками, справа 
то бугор , то низина, поросш ие березо
вым м олодняком  с обильным еловым 
подседом, и заросли ивы. На взгляд 
место самое зайчистое. М ы разошлись 
по сторонам тропы. Пират в оживленном 
и деловитом полазе скоро  скрылся из 
глаз.

Ночной м ороз припудрил палый лист 
на д о р о ж ке  и выжал белые ледяные 
цветы из гнилуш ек и палочек м о кр о го  
хвороста. По ручьям , кое -где  подерну
тым молодым льдом, по-осеннему вяло 
стекала вода. Звонко хрустели под 
ногами матовые отлупы луж.

С поляны на вы соком  холме откры 
лось все болото до дальнего края, еле 
заметного сквозь голубую  ды м ку. Д о  
сладкой боли хорош о быть в лесу в 
короткий и тихий осенний день.

Час ходили без подъема. Появлялся 
и исчезал Пират. Посвистывая и порская, 
пересек мой путь Павел. Остановился, 
огорченно развел рукам и:

—  Не поднять никак, а были здесь, 
были.

—  Ничего, походим —  найдем. Надо 
побольше кричать —  заяц из крика  об
разовывается, это точно.

Павел посмотрел на меня невидяще и 
высоко поднял сросшиеся на переносице 
брови:

—  Постой, постой... ты видел у соседа 
зайца? Видел. Так он же вышел —  белый 
совсем.

—  Ты что на узе р ку  предлагаешь? 
Лежачего? У нас не принято, если с 
гончими.

—  На узе р ку  не выйдет, видишь везде 
белинки? —  Павел показал на лохматое 
ледяное ожерелье у продуха прикорневой 
пещ ерки.—  Глаза устанут, пропустишь, 
мимо пройдеш ь. Не в этом дело. У меня 
было. Снег полежал, сошел, зайцы побе
лели. Искал, искал в привычных местах —  
нет. Случаем попал в моховое болото —  
все там.

Павел приставил ко  рту ладони:
—  Дим а! Дима-а-а! Давай сюда!
Только сошли в мох, Пират нас обо

гнал —  как послышался гон. Павел 
крикнул :

—  Назад! Наверх! На гриву!
Мы побежали. Выжлец гнал порато, 

уверенно, доносчивым, правда, ка 
ким -то  деревянным голосом. И скупо  его 
отдавал.

Охота задалась. Первый беляк через 
десять минут выскочил на гриву и шел 
Д им е прям о в ноги. С остальными было 
почти так ж е  —  поднятые, выбирались из 
болота, крутили по сухом у, где нам 
удобно было подстаивать. Третий и пятый 
под гоном умчались напрямую  через 
мш агу, и Пират их бросил. Павел ска
зал:

—  Зря гонять не будет —  знает кото 
рый не возвернется.

К обеду у меня было два беляка, у 
Димы два, у Павла ни одного. Он ничуть 
не огорчился, рад был за гостей.

Сошлись на полянке 'у  больш ого серо
го валуна позавтракать. Дима был в 
восторге от работы выжлеца:

—  Вот это да! Подъем —  раз, два —  
и готов! А ход? —  на хвосте висит. Заяц 
летит. Стрелял, как на стенде, и то пер
вым обзадил. Так жм ет —  зайцу не то 
что путать, оглянуться некогда. Недаром 
за все время только два скола. А тех 
бросил —  так и надо. Павел прав: Пират 
дело туго  знает.

Я тож е был доволен охотой, вспоминал 
кажды й, гон. На гриве лес был редкий, 
много откры того, на болоте —  того боль
ше. Часто удавалось перевидеть и зай
ца и собаку. Пират гнал полными ногами, 
не придерживаясь следа, шел в стороне, 
резал, пересекал, давал голос и опять 
уходил. Толчками работал и все равно 
надежно, зайцы-то в тороках, не в лесу 
остались. А голос? Глос плохой —  как 
дрова колет.

Пират получил остатки завтрака, по
тянулся, с визгом закрутив язык, 
и побрел от камня вниз, к ручью . Через 
минуту мы услышали гром кий  всплеск 
и лай.

—  Так,—  определил Павел,—  норка. 
М олодец! Он у меня по всему: норка, 
куница, хорь. По лосю и кабану —  лучше 
не надо. В лесу все наше. Пойдем, по
м ож ем .

Норка отсиживалась в путаных ко р 
нях черноольховника на берегу ручья. 
Мы вырезали палки, тыкали во все ходы, 
два раза слышали злобное верещание 
зверька, один раз она мелькнула м еж ду 
пнями. Пират лаял, визжал, грыз белы
ми зубами кореш ки .

М не наскучило. Отошел в сторону по 
речке, наблюдал, как рыбьи мальки 
темными палочками стремились через 
перекат. Отошел еще и поднял зайца. 
Снежно-белый, он выскочил из пож ух
лой заросли папоротника и умчался. Мне 
заяц был не нужен, но я подумал о 
Павле и решил называть.

Пират прибежал сразу, понюхал след, 
взбрехнул разок-другой , не принял, 
вернулся к норке. М ы провозились с ней 
еще часа два —  не хотелось бросать, 
пока она на наших глазах не булькнула 
в воду на глубоком . Охота кончилась.

Мы шли по дороге к дом у молча, заня
тые своими мыслями. Я с непривычки 
устал: гудели ноги, ломило плечи. П ро
должал еще жить в тихом, распахнув
шемся лесу, где по черной палой листве 
носятся фарфоровые зайцы. Не м ог за
быть, как глупо пропустил одного беляка: 
издалека увидел, уверен был, спокоен, 
решил напустить, он подошел близко, 
заметил, как шевельнулся, и в один 
пры ж ок скрылся в густом лесу, в елоч
ках.

Павел остановился, поднял руки :
—  Постойте! Слушайте! Что это? Гон?
Вдалеке, со стороны правого холмисто

го берега болота, на грани слуха длился 
странный звук, словно кто-то  кричит, 
зовет, тревожно, неустанно: а-а-а-а?

—  Уж, не вазелиновые ли? —  пред
положил Павел.

Дима расхохотался:
—  Ну, ты даешь! Вазелиновые давно 

спят дома на печке.
—  Нет, не говори,—  они, у нас боль

ше неком у.
Дима иронически протянул:
—  Ну что ж , возм ожно, возм ожно. 

Целый день шлялись, наконец, под
няли.

—  Не так. Я давно прислушиваюсь, 
еще там, на гриве, никак не м ог разо
брать...

Пока мы, не торопясь, шли к  околице, 
гон приблизился, стал хорош о слышен.

—  Лисица,—  решил Павел,—  тут ее 
ход, знаю.

Собаки вели у деревни под горкой в 
густых мелочах. Н есколько раз мелька
ли среди ивовых кустов белые бока гон
чих, а на телефонной просеке нам уда
лось их перевидеть. Смычок шел ухо 
в ухо, чуть не толкаясь. Выжловка, 
как бы торопясь и волнуясь, лила и лила 
томный голос. Выжлец басил пореже, 
сдваивая, иногда неожиданно и страшно 
потрясал истошным заревом. Гулкое эхо 
вторило голосам, и казалось, что не две 
собаки с лаем преследуют зверя, а 
стая неведомых существ плачет в пого
не за недостижимым.

Этот гон слышали все, и был он тре
вожен. Там, где он проходил, испуганно 
трещали сороки, вскрикивала сойка, те
терева перестали кормиться, вытягива
ли черные шеи. Д аж е  деревенские шавки 
отозвались. Пробудилось что-то заложен
ное в собачьей душе, давнее, забытое. 
Они лаяли, задрав морды, злобно, с то
скливым подвывом.

Осенью вечера ранние, долгие ночи. 
Не торопишься выспаться. Шла у нас 
беседа до позднего часа. Пока хозяйка 
стелила на полу сенники, мы трое вышли 
на крыльцо покурить. Услышали гон 
смычка, настойчивый, уверенный. И бы
ла в нем песня.

Я подумал: «Песня, м узы ка ,—  конеч
но. Не даром гончатники дают такие 
клички : Свирель, Флейта, Лютня, Арфа, 
Скрипка, Кларнет, Ф агот, Гобой —  
все есть».

Гон приблизился к деревне, шел ров
но, без сколов, почти без перемолчек. 
И уж е  слышалась в голосах смычка на
растающая ярость и неизбежность по
беды.

Рядом шел Павел и возбужденно го 
ворил:

—  Гонят вазелиновые! Ой как гонят! 
Что же она не понорилась? Так ее дока
нают проклятущ ие.

Без упрека, с уважением он сказал 
это слово. Дима молчал.

На первом свету мы вышли из дома, 
собираясь на охоту. Из леса по дороге 
возвращались собаки приезж его  охот
ника. Они шли м им о нас, усталые, стро
гие, дочерна забрызганные грязью . Выж
лец остановился, поднял голову и глухо 
заворчал на Пирата.

—  Глядите! Глядите! —  закричал 
Павел.—  У кобеля морда покусана, кровь. 
Добрали. Так я и полагал.

Дима спустился с крыльца, шагнул к 
см ы чку и снял ш апку в глубоком  по
клоне.
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ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ

Ш кл я р е в с ки й  И го р ь  И ванович И 9 3 8  г. 
> о ж . )  — автор  сти х о тв о р н ы х  с б о р н и ко в
«Воля», «Р евн ость» , « Ф о ртун а» , « П о х о л о - 
д анье» , « Л о д ка »  и д р у ги х , п овестей  «Вся 
на д е ж д а  на Л е н ьку » , «Грибная о се н ь» , 
«Тень птицы ». В се п р о з а и ч е с ки е  кн и ги  — 
о п р и р о д е  и че л о в е ке , об  их в за и м о о тн о ш е 
ниях, в о звы ш а ю щ и х  и о чи щ а ю щ и х . Г ерои  
п о ве сте й  — д р у з ь я  и вра ги  п р и р о д ы , дети, 
и н с п е кто р а , б р а ко н ь е р ы , и хти о л о ги , лесной  
д о з о р ...

И го р ь  Ш кл я р е в с ки й  —  п е р е в о д ч и к  по>мы
о б  о х о т е  «П еснь  о туре» , написанной  в 
1523 г. сы н ом  л е с н и ч е го  Н и ко л а ем  Г у с о в - 
ским.

П оэт, сп и н н и н ги с т  и о х о т н и к , м н о го  е зд и т  
по стране. Его встречали на б е р е га х  р о д 
ных б е п о р у с с ки х  р е к , Д н е п р а , С ош а, Н е 
мана, П р и пяти . О н и зъ е зд и л  и о бош ел  всю  
К а р е л и ю : п ропл ы л  сотни  о з е р , д е ся тки
р е к  о т  Э н го -о з е р а  д о  В о н ы и , р е ки  и о з е 
ра Калевалы , Сартвалы... В д и к и х  го р а х  
Карабаха  на в ы с о ко го р н ы х  о з е р а х  ловил 
знам ен итую  с е в а н с ку ю  ф ор е л ь , п р о б и р а л 
ся ч е р е з  м а п о п р о х о д и м ы е  перевалы , н о ч е 
вал с чабанами и ге о л о га м и . П р о ш е л  все 
п о б е р е ж ье  Б ел ого  м о р я , м но ги е  р е ки  и 
леса р у с с к о го  С евера  и Д а л ь н е го  В о с то ка , 
К ам чатки , У с с у р и й с к о го  кр а я . Д ум а  о Ч е 
л о веке  и Д ум а о П р и р о д е  —  едины  в т в о р 
честве поэта.

Птица —  летит, птица —  летит! 
Чувствую горлом , ка к воздух

свободный
узкое  тело ее холодит.
С небом сливается Днепр

полноводный.

Синее солнце на перьях блестит.
Вниз по течению гнезда уплыли. 
Птица летит! Птица летит...
Негде присесть —  тополя порубили.

б Карелии чай с ком арам и!
В Карелии день облаками 
завален, как грузчик меш ками. 
В Карелии резко , свежо 
и радостно пахнет лесами.
В Карелии ночью светло!
В Карелии легкой байдаркой 
рука  управляет с трудом , 
где хариус синим пером 
работает, ка к циркуляркой, 
гоняя за бабочкой яркой. 
Опомнись! Слепая отвага, 
как лошадь, порвет удила, 
и в черном стекле водопада 
мелькает облом ок весла. 
Д ерж ись ! Расслабляться опасно. 
Зевать на привалах нельзя.
Как будто из тюбика паста, 
скользит, извиваясь, змея! 
Довериш ься телому ветру 
и озеру, полному звезд,—  
и держ ит сигнальщик ракету 
за синий дымящийся хвост!
И душ ит вода ледяная, 
и ты побеждаеш ь струю, 
тревогами жизнь сокращая, 
но юность продляя свою!

КАЛЕВАЛА

Где яркм й  то к , о л ед ен ев , 
Над б е з д н о ю  висит.

Б араты нский

Сядет в травы самолет.
ВодопаД раздвинет скалы.
Тело радостно сожмет 
синий холод Калевалы!
Буду праздновать свободу.
Будет леска резать воду.
Будет хариус летать
над прозрачным водопадом.
Под сосной, избитый градом, 
буду детство вспоминать.
М ох под ку р тку  постелю.
К ландышу прим ерзну боком .
В небе, светлом и глубоком , 
молча дум у затаю...
С лесорубом , с лесоводом, 
с рыбаком  и рыбоводом 
буду честный хлеб делить, 
лодку волоком  тащить.
Выручая стих безликий, 
ищет образы поэт.
А за лодкой —  красный след 
от раздавленной брусники!

Внезапный дождь мой лоб остудит. 
Туман дорогу украдет.
Д ур а к печаль м ою  осудит.
Веселье умный не поймет.
Я в лес войду, и по лицу 
вдруг судорогой —  паутина!
Как пусто и светло в лесу!
Куда ни глянь —  одна осина.
Не знаю, что со мною  будет, 
когда  настанет мой черед, 
и кто печаль м ою  осудит, 
и кто веселье не поймет.
Хочу, чтоб только у реки 
весной кукуш ка  куковала 
и чтоб не черные пеньки, 
а годы Родине считала!
Ведь если даже не возвышу 
тем, что и я ее люблю, 
то и печалью не унижу, 
своей бедой не обедню.

Дбмой —  со впалыми щеками. 
Домой —  с потухш ими глазам*. 
Домой —  со слабыми руками. 
Д ом ой ! На целый месяц к маме. 
На родину! Костер горел, 
но не прогрел сырую  глину, 
и синий дым перелетел 
в сосновый бор через долину.
И я, под ж уткий  рев дождя, 
хрипя простуженною  глоткой, 
под перевернутою  лодкой 
заснул, счастливый, как дитя. 
Текла вода, и в щели дуло.
Не возвращался парохода 
Беда сгибала —  не согнула. 
Хвороба тож е не возьмет!
И я проснулся на золе, 
стуча от холода зубами,—  
трава, погнутая д ож д ям *, 
колесами и баш маками, 
блестела м окры м и стволами 
и распрямлялась на заре!

Спасйбо тебе, Елена, 
за все, что было со мнбю. 
Д уш а улетит в небо, 
и тело станет землею.
Но этот о ж о г рябины 
и тонкий лед на стерне, 
и гул деревянной плотины 
ты все же оставила мне.
И палой листвы забытье, 
и грустный туман у дороги 
оставила мне, как тряпье, 
в бессмысленной той суматохе. 
Но странное дело, Елена, 
и винная горечь стогов, 
и ярко -м орозное  небо, 
и лодки у черных дубов — 
все это осталось любовью, 
но только уж е не к тебе, 
а к Родине, к тихому полю; 
к рябине в седом декабре.
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Нас думать учат города, 
но чувство времени живое 
нам дарит звездная вода 
и одиночество лесное.

И потому любовь к свободе, 
любовь к веселью и друзьям  —  
все переш ло в любовь к приррде, 
к осенним рекам  и лесам.

Опять я в кузове  машины, 
и струи воздуха бурлят, 
и одинокие рябины 
к$к праздники м о и  горят!

РОДИНЕ
Л ю блю  протяжный стон гусей, 
£ерезы  желтое отрепье 
у\ по?дней осени твоей 
у гр ю м о е  великолепье!

Л ю блю , когда прозрачный лед 
звенит, расколотый о сваи, 
и с крыльев золото течет 
на деревянные сараи.

А  ночью ветер ледяной 
солом у кр уж и т  во вселенной,

}Л не поймешь, где звук живой, 
где только отзвук незабвенный.

В такую  ночь уж е  нельзя 
всю душ у выболтать растеньям, 
надежды, женщины, друзья —  
в?е подвергается сомненьям.

Но ты —  моя святая д рож ь !
Где ш ум лесов, где вздох народа? 
Г(Це слезы матери, где дожд»,?
Г^е  родина, а где природа?

ИДЕИ ОХРАНЫ 
ПРИРОДЫ-
В МАССЫ

12 декабря 1976 г., возвращаясь с 
охоты на лисиц, у селения Малка на зе
леном поле озимых я заметил две «коч
ки» особо выделяющиеся среди м но
жества мелких валунов, рассыпанных 
по гриве. «Кочки» показались мне слиш
ком  крупны м и на обработанном поле, 
и я подумал, что это валуны, выпахан
ные плугом . Д о  них было метров 700—  
800. Разглядеть простым глазом трудно. 
Д остаю  бинокль. Каково же было мое 
удивление, когда увидел птиц моего 
детства. Две грациозные дроф ы, словно 
изваяния, стояли, высоко держа головы 
на тонких и длинных шеях. Конечно же, 
они меня заметили. Заметили за целый 
километр. Вот это осторожность! Осто
рожность —  вот что помогло им выжить. 
И они живут —  самые осторожные. И гри
ву выбрали правильно. К ней незамечен
ным не подойти.

Д олго  я рассматривал птиц, а они так 
и не шевельнулись, не опустили голов. 
А  когда я продолжил свой путь, дрофы, 
разбежавшись, поднялись в воздух и 
поплыли над землей.

За долгие годы моей работы и охоты 
на территории Кабардино-Балкарии и во
обще в предгорьях Кавказа мне впервые 
посчастливилось видеть этих удивительно 
красивых и крупны х степных птиц.

Раньше, в пору м оего детства, дрофы 
были обычными обитателями степей и 
стадами паслись чуть ли не за околи
цей. Особенно их много собиралось на 
осень у селения Новоромановское, ко 
торое когда-то  называлось Д удаковка .

Течет время. Целина на Ставрополье 
теперь распахана до самых берегов М а- 
ныча. Исчезли травостои —  извечный 
кров степных обитателей. Птице и зверю, 
как, впрочем, и человеку, без крова 
не житье. Но кое -где  еще сохранились 
островки в бывшей степи, где как-то  
ютятся степные исполины. Трудно им 
укрыться в голой степи, вывести и поста
вить на кры ло потомство.

Почему дроф ы встретились у самых 
гор? Кормятся? В степных районах в

этом году зеленей было больше. О че
видно, птицы в поисках более спокой
ных мест добрались до гор, перелетев 
густо населенную местность, променяв 
родную  вольную степь на суровые го
ры.

М не 47 лет. Я геолог-неф тяник. Очень 
сожалею, что выписываю и читаю ж у р 
нал «Охота и охотничье хозяйство» лишь 
последние четыре года. Надо было бы 
значительно раньше, так как в нем мас
са научных и практических сведений на 
темы, близкие и понятные всякому. 
Среди охотников (а особенно не охот
ников) все еще бытуют смутные поня
тия о сути охотничьих хозяйств, о спор
тивной и промысловой охоте в совре
менных условиях, о причинах значитель
ного сокращ ения охотничьей фауны. 
Например, большая часть неохотящегося 
населения считает, что ж ивую  природу 
изводят только охотники. И с трудом  
верят, что дичи гибнет значительно 
больше на полях от техники и химичес
кой обработки, от загрязнений водое
мов, от отсутствия мест обитания и т. д. 
Мало того, часто так думаю т и те, от 
действий или бездействия которых слу
чается массовая гибель дичи.

Я хочу сказать, что всем нам надо 
поставить дело так, чтобы идеи журнала, 
идеи сохранения живой природы шли в 
самую гущ у населения, а не только в 
среду охотников. Эти идеи надо ш ироко 
пропагандировать, но не только на стра
ницах печати. Мне кажется, что необхо
димо один раз в год среди руковод я
щих работников колхозов, совхозов и 
других отраслей народного хозяйства, от 
деятельности которых непосредственно 
зависит судьба дикой природы, прово
дить соответствующие семинары, где, 
например, м ож но  было бы подсказать 
лучший способ уборки полей в смысле 
сохранения на них дичи, рассказать о 
простейших биотехнических мероприя
тиях, осветить ряд других злободневных 
вопросов.

м . С М О Л И Й
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Ш С И Ш  Ш П П Ш  ТРОФЕЕ! 
11Е Ш Ш Ш

И. ГР О М  АС,
старш ин п р еп о д а вате л ь  каф е д ры  о хоты  и о х о т н и ч ь е го  х о зя й с тв а  
л е с н о го  ф акультета  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о го  института Ч е х о с л о в а ки и
В. Н И К О Л Ь С К А Я ,
начальник о р го тд е л а  Р о с о х о тр ы б о  лов с о ю за

Об щ е го с у д а р с тв е н н а я  вы ставка о х о т н и 
чьих тр оф е е в , ус тр о е н н а я  в п р о ш л о м  

го д у  Ф е д е р а л ь н ы м  С оветом  Ч е х о с л о в а ц 
к о го  С о ю за  о х о т н и ко в  в г. Ч е с ке -Б у д е е в и - 
цы, явилась с м о тр о м  д о с ти ж е н и й  в т р о 
ф ей но м  деле  со ц и а л и с ти ч е с ки х  стран за 
го д ы , п р о ш е д ш и е  посл е  В се м и р н о й  о х о т 
ничьей вы ставки  «Буд апеш т-71».

Ч е х о с л о в а ц к и е  о х о т н и ки , о р га н и з о в а в 
ш ие вы ставку , р ассм атривал и  ее не тол ько  
ка к  о ч е р е д н у ю  вы ставку тр оф е е в , но и как  
в о з м о ж н о с т ь  по ка за ть  ур о в е н ь  вед ения  
о х о т н и ч ь е го  х о зя й ства  в ц е л о м  и о х о т н и 
чье го  пр ом ы сл а  ка к  о тра сл и .

О хо та  зд е с ь  им еет богаты е тр ад и ц и и  и 
опы т, д о с т и ж е н и я  ч е х о с л о в а ц ки х  о х о т н и 
к о в  известны  д а л е ко  за пр ед е л а м и  страны . 
В насто ящ е е  вре м я  Ч е х о с л о в а ки я  по к о л и 
честву д ичи  на е д и н и ц у  п л о щ а д и  и и н те н 
с и в н о сти  вед ен и я  о х о тн и ч ь е го  х о зя й ства

заним ает о д н о  из первы х м ест в м и ре . О хота 
в этой стран е  и гр ае т  б о л ь ш ую  р ол ь  в ж и зн и  
н а р о д а . П р а во м  о х о ты  п о л ь зу ю тс я  все ч л е 
ны общ е ства  о х о т н и ко в .

Ж ел аю щ ие  вступить  в о б щ е ство  на с п е 
ц иально  о р га н и зо в а н н ы х , платных ку р с а х  
и зуч а ю т  б и о л о ги ю  д и ки х  зве ре й  и птиц , о с 
новы  о х о т о в е д е н и я , сд а ю т о х о тн и чи й  м и 
ним ум . Затем  в течение го д а  п о д  р у к о в о д 
ством  опы тны х о х о т н и ко в  о ни  р аб о та ю т в 
о х о т х о з я й с т в а х  на о б щ е ствен н ы х началах, 
ка к  кан дидаты  в члены общ ества . Н е с м о тр я  
на эту с л о ж н у ю  п р о ц е д у р у , чи сл о  о х о т н и 
к о в  из го д а  в го д  растет.

В 1958 г. насчиты валось  120 тыс. о х о т н и 
ко в , в 1964 г. их стало 125 тыс., сейчас ж е  
чи сл о  чл ен ов  в о з р о с л о  д о  160 тыс. че 
ловек.

П л о щ ад ь  о х о тн и ч ь и х  у го д и й  в Ч е х о с л о 
вакии  —  12 м лн. га , из ко т о р ы х  о к о л о  50%

Ф о т о  J. R icny

заним аю т по л я , нем но ги м  б ол ее  30%  —  л е 
са, о стал ьно е  —  луга  и п р о ч и е  у го д ь я . 
О сн овн ы е  о хотн и чь и  виды  — ко с у л я , лань, 
м уф л он , е в р о п е й с ки й  о л ен ь, з а я ц -р у с а к , 
ф азан, серая  ку р о п а тка .

О хо тн и чье  х о зя й с тв о  вед ется  пл аново  и 
ц е л е на п р а вл е н н о . О сн овн а я  задача —  не 
то л ько  увел ичение  п о го л о в ь я  д и ки х  з в е 
рей и птиц , но и повы ш ение  п р о д у к т и в н о 
сти у го д и й , ул учш ение  качества о х о т н и 
чьих троф еев.

В ы со кая  э ко н о м и ч е с ка я  эф ф ективность  
о х о тн и ч ь е го  х о зя й ства  о б ъ я сн я е тся  х о р о 
шей о р га н и за ц и е й  р а зв е д е н и я  ди чи . Ланей, 
м уф л о н о в , б л а го р о д н ы х  ол ен е й  и косул ь  
р а зв о д я т  в специал ьно  устр о е н н ы х  и о г о 
р о ж е н н ы х  о х о тн и чь и х  у го д ь я х -о б о р а х , где 
с у с п е х о м  идет се л екц и я  этих ж и во тн ы х.

В за в и си м о сти  от усл о в и й  оби тани я, к о р -

Т а б л и ц а  1
ВО ЗРАСТ Ж И В О Т Н Ы Х  ПО К Л А С С А М  (в годах)

Класс
Виды животных

косуля муфлон

I — молодые 1— 2 2 — 3 2 — 4 1 — 3
I I  — средневозрастные 3 — 4 4 — 6 5 — 8 4 — 5

I I I  — взрослые 5 и старше 7 и старше 9 и старше б и старше

Т а б л и ц а  2
ВО ЗРАСТ Ж И В О Т Н Ы Х  С Л У Ч Ш И М И  Т Р О Ф Е Я М И  (В  ГО Д А Х )

Вид животного и средний возраст в годах

Оценка

ко
су

ли

ла
нь

ол
ен

ь
бл

аг
ор

од


ны
й

ол
ен

ь
пя

тн
ис


ты

й

му
ф

ло
н

Золотая медаль 5.7 8.4 12,4 не уста 
новлено

6,3

Серебряная медаль 5,7 не уста
новлено

11,2 8 .6 5,7

Бронзовая медаль 
Средний возраст всех от

стреливаемых живот

5 , 5 7 ,9 10.8 7 . 1 4,8

ных 5,62 7,95 1 0,97 7,54 5.7

Т а б л и ц а  3
С РЕД Н И Й  ВЕС  К О П Ы Т Н Ы Х  С Л У Ч Ш И М И  Т Р О Ф Е Я М И

Вид животного и их средний вес (кг )

Оценка
олени

косуля благород
ный пятнистый муфлон кабан

Золотая медаль 19,2 166 ,0 не уста
новлено

30,4 172,0

Серебряная медаль 18,3 155,0 47,5 29, 0 154,0
Бронзовая медаль 
Средний вес всех отстре

17,5 138,5 45,0 27,3 143,0

лянных животных 18,1 143,5 45,8 28 ,8 155 ,0

Троф еи м уф лона
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м овы х за п а со в  и д р у ги х  ф а кто р о в  в о х о т 
ничьих х о зя й ства х  установл ены  но р м ы  о п 
тимальной п л о тн о сти  населения  зв е р е й  и 
со о тн о ш е н и я  п о л ов  для к а ж д о го  вида д и 
ких ж и в о тн ы х . О х о тн и ки  Ч е х о с л о в а ки и  х о 
р ош о  знаю т, что не во всех у го д ь я х  м о ж н о  
получить  р е ко р д н ы е  тр оф е и . Д л я  э то го , 
п р е ж д е  в с е го , н е о б х о д и м о  о б е сп е чи ть  д и 
ким  ж и в о тн ы м  н о р м а л ьн ую  зи м о в ку . 
В б ол ьш и н стве  у го д и й  их си сте м а ти че ски  
п о д ка р м л и в а ю т. П о л н о ц е н н ы е  ко р м а  г о т о 
вят пром ы ш л е н ны м  с п о с о б о м , д и ф ф е р е н 
ц и р о в а н н о  для к а ж д о го  вида ж и в о тн ы х . 
В них в кл ю ч а ю т витамины , разл ичны е  м и к р о 
элементы , лека р стве нн ы е  препараты , за 
щ ищ аю щ ие о р га н и з м  ж ивотны х от р а зл и ч 
ных б о л е зн е й , с о х р а н я щ и е  их упитанность  
и в ко н е ч н о м  ито ге  ул учш аю щ ие  качество  
троф еев.

К а к  п о ка за л и  м н о го ч и сл е н н ы е  и с с л е д о в а 
ния, развитие  р о го в  у са м ц о в  зависит не 
то л ько  о т  их инд и ви д уа л ьн ы х о с о б е н н о с те й  
и усл о в и й  с р е д ы  оби тани я, но и от в о з р а с т 
но го  состава  стада. Д л я  вед ения  се л екц и и  
ж и во тны х р а зд ел и л и  на 3 кл а с с а : п е р 
вый —  м ол о д ы е , в то р о й  — с р е д н е в о з р а с т 
ные и третий — в зр о с л ы е  (табл. 1 ).

Этой кл а с с и ф и ка ц и и  в обя за те л ьн о м  п о 
р я д ке  п р и д е р ж и в а ю т с я  при  п р о в е д е н и и  у ч е 
та д и ки х  ж и в о тн ы х . Д л я  к а ж д о го  кл асса  
разр а б ота ны  но р м ы  о тстре л а . В течение 
к р у гл о го  го д а  вед ут  се л екц и он ны й  отстрел  
ж и в о тн ы х , и м ею щ и х  п о р о к и  в ф ор м е  р о го в  
и в их стр у кту р е , о ткл о н е н и я  в развитии .

В п е р в о м  кл ассе  о тстр е л и в а ю т  50%  учте н 
ных ж и в о т н ы х ; о ста в л я ю т  са м ц о в  с х о р о 
шо развиты м и р о га м и .

Во в то р о м  кл а ссе  о тстр е л и в а ю т  не более  
20%  и в I I I  кл ассе  — 30%  от числа уч те н 
ных ж и в о тн ы х , и м ею щ и х х о р о ш о  развитые 
и в ы с о ко ка ч е с тв е н н ы е  тр оф е и . Такие рога  
у ко с у л ь  бы ваю т в в о зр а с те  о т  6 д о  9 лет, 
у ланей —  о т  8 д о  10, у б л а го р о д н ы х  о л е 
ней —  о т  12 до 15 и у м уф л о но в  — о т  7 до 
10. П о д  о с о б ы м  и си сте м а ти че ски м  наб л ю 
д е н и е м  н а хо д я тся  наиболее  пе рсп е кти вн ы е  
самцы.

В резул ьтате  анализа троф еев, п р е д 
ставленны х в Ч е ш с ке -Б у д е е в и ц ы , был у с та 
новлен с р е д н и й  в о з р а с т  и разр а б ота на  
в озра стн а я  таблица для ж и в о тн ы х , и м е ю 
щих р о га , оце не н н ы е  з о л о то й , се р е б р я н о й  
и б р о н з о в о й  м едалям и (табл. 2 ).

Была выявлена о п р е д е л е н н а я  з а в и с и 
м ость  м е ж д у  качество м  тр оф е е в  и в есо м  
добы ты х копы тн ы х зве ре й  (табл. 3 ).

У м ед в е д е й , п о л учи в ш и х  о ц е н к у  черепа 
не ниж е, чем  на б р о н з о в у ю  м едаль, с р е д 
ний вес составл ял  298 к г , у в о л ко в  —
38,5 к г, у р ы сей  — 26 к г  и у д и ки х  ко ш е к  — 
8,25 кг.

К а к  уж е  го в о р и л о с ь , п р е ж д е  в с е го  о т 
стреливаю т слабых ж и в о тн ы х , но это го  н е 
д о с та то ч н о , н уж н о  н е п р е м е н н о  приним ать  
во вним ание  но р м ы  о п ти м а л ьн ой  плотности  
п о п ул я ц и й , со о тн о ш е н и е  п о л ов , возра ст , 
вес и уп и та н н о сть  ж и в о тн ы х . О сн ов а н и е м  
для п л а н о во го  о тстре л а  сл уж и т детальны й 
учет в се го  и м е ю щ е го с я  п о го л о в ь я .

В Ч е х о с л о в а ки и , ка к  п р а в и л о , вы ставки 
о хо тн и чь и х  тр оф е е в  р ай он н ы е  общ ества  
п р о в о д я т  е ж е го д н о ; о б щ е го с у д а р с т в е н н у ю  
вы ставку о р га н и з у ю т  о д и н  раз  в 5 лет.

Выставка 1976 г. ещ е раз  д о ка за л а , что 
о х о т н и ки  Ч е х о с л о в а ки и  на п р ав и л ьн о м  п у 
ти. Об этом  св и д е тел ьствую т хотя бы такие 
ф акты. В 1971 г. в Б рн о  о д и н  троф ей с о ц е н 
кой  не ниж е чем на б р о н з о в у ю  медаль 
п р и х о д и л с я  в ср е д н е м  на 77 е в р о п е й с ки х  
ол ен е й , 143 лани, 22 пятнисты х ол еня , 
747 е в р о п е й с ки х  к о с у л ь , 143 кабана и т. д . 
Ч е ре з 5 лет в Ч е ш с ке -Б у д е е в и ц ы  такая 
о ц е н ка  п о л учена  в с р е д н е м  для каж д ы х 
54 е в р о п е й с ки х  о л ен я , 31 лани, 6 пятнисты х 
оленей, 398 е в р о п е й с ки х  ко с у л ь , 107 каб а 
нов. Значительно  ул учш и л о сь  качество  и 
д р у ги х  вы ставленны х тр оф еев, пол ученн ы х 
от о тстре л я н н ы х  м уф л о но в , в о л ко в , ры сей 
и д р у ги х  ко ш е к .

Н ет с о м н ен и я  в том, что ц е л е у с тр е м л е н 
ная и р а зн о о б р а зн а я  работа , п р о в о д и м а я  
ч е х о с л о в а ц ки м и  о х о тн и ка м и , пр и вед е т к 
дальнейш ем у увел и че н и ю  кол и че ства  и 
ул учш ению  качества о х о тн и ч ь и х  троф еев.
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М И Р . Ч и с л о  в идов  ж и во тны х ,  н а х о д я щ и х с я  п о д  у г р о з о й  и с ч е з 
новения ,  в насто я щ е е  время п р ев ы си л о  1 тыс. В ср е д н е м  выми
рает  1 вид в год ,  то есть их и с ч езн ов е н и е  идет в 10 раз 
с к о р е е ,  чем в 1900— 1950 гг. Реальна о п а с н о с т ь  и с ч езн ов е н и я  20 тыс. 
цве тков ы х  растений .  Есть лишь о д ин  путь со хра н и ть  в и д о в о е  р а з 
н о о б р а з и е :  с о з д а н и е  о хра н я е м ы х  те р р и т о р и й ,  где  не изм ен ились
бы у сл овия  ж и з н и  ж и в о тн ы х  и растений .  Сейчас за пове д ны е  т е р 
р и т о р и и  разл ичны х типов с о став л я ю т  в Ю г о - В о с т о ч н о й  А зии  1,8% 
о бщ е й  пл о щ а д и  лесов ,  в Ю ж н о й  А м е р и ке  всего  0 ,67%, в А ф р и 
ке 2,67%. Д ля  эф ф ективной  о х р а н ы  видов  требуется  запове д а н и е  
не м енее  20%  лесных п л о щ а д е й  Земли.

З А П А Д Н А Я  ЕВРОПА. У п о б е р е ж ь я  С е в е р н о го  м о р я ,  п р о т я ж е н н о с т ь  
к о т о р о г о  равна о к о л о  50 тыс. км, с о би ра е тся  п р и бл изител ьно  6— 8 
м и л л и о н о в  м о р с к и х  птиц. Б ол ьш о е  числ о  их гибнет от з а г р я з н е 
ния м о р я  неф тью: чем сильнее за гря зн ен и е ,  тем выше число  жертв,  
к о л е б л ю щ е е с я  в ф еврале  от 2,6 д о  4,8 на 1 км п о б е р е ж ья .  
На м о р с к о м  п о б е р е ж ь е  Ф Р Г ,  Н и д е р л а н д о в  и Ф р а н ц и и  в той или 
иной  м е р е  страдает  от за гр я з н е н и я  вод  нефтью от 72 д о  80% 
всех м о р с к и х  птиц.

К о л и че с т в о  черны х к а з а р о к  с пятидесятых по с е р е д и н у  с е м и д е 
сятых го д о в  увел и чи л о сь  с 16 500 д о  110 600. О с о б е н н о  значитель
ным был п р и р о с т  числ ен н о сти  этих птиц во Ф р а н ц и и  —  в 11 раз. 
Б ол ьш и н ство  ч ер ны х  к а з а р о к  зимует в В еликобритан ии  (49 тыс.) , 
Ф р а н ц и и  (41 ты с . ) ,  Н и д ер л а н д а х  и Ф Р Г  (п о  10 тыс.) .

С п о м о щ ь ю  а ви ан аблю дений  установлено ,  что  на п о б е р е ж ь е  Бал
т и й с к о г о  м о р я  насчитываете я д о  297 тыс. с а м ц о в  гаги. В водах 
Ф и н л я н д и и  и Ш в е ц и и  п о п у л я ц и я  в зр ос л ы х  гаг  дости гае т  594 тыс. 
о с о б е й .  В Д а ни и  гн е з д о в а я  п о п у л я ц и я  о б ы кн о в е н н о й  гаги достигла  
7500 о с об е й .

Ш В Е Ц И Я . С 1920 г. п о п у л я ц и я  л е б е д е й -ш и п у н о в  в о з р о с л а  в 10 раз. 
Теперь  этот лебедь  гн е зд и тся  по всей стране —  о к о л о  2500 пар. 
Еще 12 тыс. л е б е д е й -ш и п у н о в  в гн е зд о ва н и и  не участвуют.

Ф И Н Л Я Н Д И Я . Общ ая чи сл ен но сть  лебед я-кл икуна 
ло 800 птиц, из них 100 г н е з д я щ и х с я  пар.

в стране —  о к о -

ГД Р. На о р н и т о л о г и ч е с к о й  станции Р о сс и те н -Р а д ол ь ф ц е л л  е ж е г о д н о  
к о л ь ц у ю т  в с р е д н е м  100 тыс. птиц.

ТУРЦИЯ, в стране  на п л о щ а д и  50 тыс. кв. км п р о в е д е н  учет 
гн е зд  белых аистов. 360— 370 из них п о с т р о е н о  на разл ичны х з д а 
ниях, 40 —  на д е р е в ь я х ,  50 —  на шестах и кол о н н ах .

Ю Ж Н АЯ  А Ф Р И К А . В Ю ж н о й  Р о д е зи и  в с у х о й  с е зон  б ольш ин ство  
кр у п н ы х  копытных откочевы вали  из на ц и о н а л ьн о го  парка  Уанки  в 
б ас с е й н  р е к  Замбези ,  Д е ка  и Гваи. К о гд а  ж е  т е р р и т о р и ю  н а ц и о 
н а л ь н о го  парка  о г о р о д и л и  и с о зд а л и  в о д о п о и ,  о гр о м н ы е  массы 
ж и в о т н ы х ,  и в том  числе а ф р и к а н с ки х  сл онов ,  стали разруш ать  
м естны е б и о ц е н о з ы .  В 1971 г. впервые был пр и зв е д е н  м ассовы й  
отстрел сл о н о в  (1304 э к з . ) .  О д н а к о  ч и с л ен н о с ть  ж и в о тн ы х  п р о 
д о л ж а л а  нарастать, и в 1972 г. было о тс тр е л я н о  еще 972 а ф р и 
к ан с ки х  слона, в том  числе  614 с а м о к ,  ко т о р ы е  п о с л у ж и л и  м а
те ри а л о м  для  и сс л е д о ва н и я  б и о л о ги и  р а з м н о ж е н и я  этих ж ивотны х .  
О ка з а л о с ь ,  что п о л о в о й  з р ел ос ти  самки  д о с т и га ю т  в 11 лет, п р о 
м еж у тки  м е ж д у  отелами в с р е д н е м  равны 4,3 года, пл о д ов и то сть  
с а м о к  не с н и ж ае тся  д о  50 лет и р а з м н о ж а т ь с я  они  п е рестаю т
лишь п о с л е  60 лет.

В с у х о й  с е з о н  о д ин  с амец  а ф р и к а н с к о г о  слона  валит в день 
д о  9 де ре вьев ,  а за весь го д  в с р е д н е м  4,5 дерева  в день 
(в о  влажный с е з о н  сл оны  д е р е в ь е в  не ломаю т,  так как  д о с т а 
то чн о  д р у ги х  —  не веточных к о р м о в ) .  Самки валят д е ре в ь я  в 2 р а 
за р е ж е  самцов.

ИТАЛИ Я. П р и р о д н ы е  о х р а н я е м ы е  т е р р и т о р и и  (на ц и он ал ьны е  п а р 
ки, п р и р о д н ы е  резе р в аты  и нац иональны е леса)  за ним аю т 2,56% 
п л о щ а д и  страны. П о м и м о  этих т е р р и то р и й ,  выделены 13 млн. га 
в о д о о х р а н н ы х  лесов ,  из к о т о р ы х  на 2,2 млн. га ( о к о л о  7 %  от
п л о щ а д и  стран ы )  х о зя й с тве н н ая  д еятел ьность  о граничена  в и нтере 
сах о х р а н ы  п р и р о д ы .  Среди  п р и р о д н ы х  о х р а н я е м ы х  т е р р и то р и й  
Италии есть с пециал ьны е  участки  для  в о с п р о и з в о д с т в а  ценных ж и 
вотных.

НОВАЯ ЗЕ Л А Н Д И Я . Г о с п о д с т в о в а в ш и й  зд е сь  вз гляд  на е в р о п е й с к о г о  
олен я  как  на и с кл ю чи те л ьн о  в р е д н о г о  зве ря  в п о с л ед н е е  врем я  начал 
и зм ен яться .  Зн ачительн ую  р о л ь  в этом и гр а ю т  пр а кти че с ки е  мотивы.
Оленей д о б ы ва ю т  с в ертолетов  б ри га д ы  п р ом ы с л о в ы х  о х о т н и к о в .  Оленье 
м я с о  э к с п о р т и р у ю т  в ФРГ. по 2,5 ам. долл.  за о д и н  кг, что  в два раза 
превы ш ает  ц ен у  на го вя д и н у .  Р еализация  ш ку р  и р о г о в  дает  д о 
полнительный д о х о д  ( о д и н  к и л о гр а м м  пантов оце ни ва е тся  в 25—40 н о в о -  
зел. д о л л . ) .  Не случайно  в стране  с о з д а ю т с я  ф ер м ы  для  р а з в е д е 
ния ол еней.  На о д н о й  из них, опы тной ,  пр и н а д л е ж а щ е й  к о л л е д ж у  
Л и нкол ьна ,  с о д е р ж а л и  д о  12,5 о с о б и  на гекта р  у л у ч ш е н н о го  паст
бища, в ы х о д  м я с н о й  п р о д у к ц и и  дости гал  63 кг/га в го д .  Ф у н к ц и о н и 
р у ю щ и х  ф ер м  для р аз в е д е н и я  б л а го р о д н ы х  оленей в стране нет, но 
у ж е  п р о д а н о  17 л и ц е н зи й  для этой цели и еще 83 ф ерм ера  вы ра 
зили ж е л ание  заниматься  п о л уво л ь н ы м  о л ен е во д с тв ом .
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КО Л О Н КА  ЮРИСТА

ШКАЛА ГРАЖДАНСКИХ ИСКОВ
За незаконный отстрел зайца меня 

оштрафовали, а затем постановлением 
суда взыскали 20 руб. Правильно ли
это?

Н. Н И КО Л А Е В
г. И ж евск

Да, вас наказали правильно. Когда ж и 
вотному м иру причиняют ущ ерб —  ум ы 
шленно или по неосторожности —  этот 
ущ ерб должен быть возмещ ен. Решение 
принимает народный суд после рассмот
рения граж данского  иска или же това
рищ еский суд, если сумм а ущерба не 
превышает 50 руб. Суд м ожет и не рас
сматривать дело о браконьерстве, если 
виновный добровольно внесет соответ
ствую щ ую  сум м у в финансовые органы.

Размер гражданских исков, предъявля
емых организациям и лицам в возм ещ е
ние ущерба, причиненного охотничьему 
ф онду, утверждает на своей терри
тории каждая союзная республика. 
В РСФСР, например, существует четыре 
группы  исков: «А», «Б», «В», «Г».

В группе «А» указаны иски за добычу 
следующих животных: зубр  —  1000 руб.; 
горал —  600; лось, марал, изю бр, ев
ропейский, кавказский и пятнистый 
олени, лань, безоаровый козел, аргали — 
500; снежный баран, сибирский козерог, 
туры —  400; серна, дзерен —  300; север
ный олень —  200; косуля, сайгак, кабар
га, кабан —  150 руб.

В группе «Б»: тигр —  1000 руб.; лео
пард, барс —  800; медведь белый —  700; 
медведь черный, бобр —  400; медведь 
бурый* —  200; волк красный —  200; 
ры сь ' —  100; енот-полоскун —  100;
сурки , барсук —  50; зайцы —  20; выху
холь —  10; соболь, куницы, кидус, выдра, 
песцы, енотовидная собака, лисица —  
в трехкратном  разм ере от заготовитель
ной цены ш курки  1 сорта; все осталь
ные виды пушных зверей —  в пятикрат
ном разм ере от заготовительной цены 
ш курки  1 сорта; ежи, летучие мыши —
5 руб.

В группе «В»: стерх, черный журавль, 
фламинго, дроф а, уссурийский ибис — 
100 руб.,; лебедь, альбатросы, буреве
стники, гаги, дикуш а, султанская кур о ч 
ка, розовая чайка, гуси (белый, сухонос, 
черный и белошей), казарки  (красно- 
зобая, белощекая и черная), чеш уйча
тый крохаль, аисты (черный и белый), 
пеликаны, большая белая цапля, кречет, 
журавли (серый и прочие) —  50 руб.; 
фазаны, улары, глухари, тетерев кав
казский, стрепет, дроф а-вихляй, гусь-гу- 
менник и прочие гуси, мандаринка, огарь, 
пеганка,филины, белая сова, сокол-сап-

* Этим з н а к о м  отмечается  усл о в и е  — 
«там, где охота  на него (нее, н и х )  запрещ е  
на или р е гу л и р у е т с я  с р ока м и » .

сан, балобан, орлы, подорлики, орланы, 
сип, грифы —  30 руб.; обыкновенный 
тетерев, каравайка, малая белая цапля, 
колпица, большая выпь —  25 руб.; кур о 
патки, рябчик, кеклик, кряковая и прочие 
утки, лысуха, кронш непы, шилоклювка, 
веретенники, гагары, поганки, кайра и 
другие чистиковые птицы, белая и д р у 
гие виды чаек, серая и другие виды ца
пель, болотная и другие виды сов, пу
стельга и другие дневные хищные пти
ц ы —  15 руб.; перепел, голуби, рябки, 
коростель и другие виды пастушковых 
птиц, бекас и другие виды куликов, бак
ланы *, дятлы, кукуш ки , козодои, ивол
ги, удод, ворон, голубая сорока, сизово
ронка, соловьи —  10 руб.; ласточки, ж а
воронки и другие полезные птицы —
5 руб.

В группе «Г» указано, что за разоре
ние нор и других жилищ  полезных зве
рей взимается трехкратная сумма от 
размера граж данского  иска за данный 
вид животного; за разорение гнезд по
лезных п ти ц — полуторный размер; за 
каж дое  изъятое из гнезда яйцо полез
ных п т и ц — 10% ; полное изъятие яиц из 
гнезда приравнивается к разорению 
гнезда и к нарушителю предъявляется 
иск в размере, предусмотренном за ра
зорение гнезд полезных птиц.

Таковы размеры  гражданских исков, 
установленные приказом  Главного управ
ления охотничьего хозяйства и заповед
ников при Совете Министров РСФСР 
№ 56 от 20 февраля 1970 г. Им долж 
ны руководствоваться работники го- 
сохотнадзора, заповедников, заказников 
и охотхозяйств а такж е юристы.

В. ПЕТРУНЕВ,
кан дидат ю р и д и ч е с ки х  наук

САМОДЕЛЬНЫЙ ОХОТНИЧИЙ РОГ
Как сам ом у сделать охотничий рог?

В. К У В Ш И Н О В
М осква

На вопрос читателя мы попросили от
ветить охотоведа, кандидата биологиче
ских наук Ю . Герасимова.

Летом, с июня по сентябрь, в лесу 
находят стройную , без сучков березу в 
возрасте 25— 30 лет и старше с ровной 
берестой (толщиной не менее 1,5—
2 м м ). Кору на этой березе на протяж е
нии 1,5 м винтообразно подрезаю т по 
стволу (см . рис., А) и снимают с нее 
двухм етровую  полосу бересты шири
ной 150— 200 мм . Эту бересту расправ
ляют и с обеих сторон подравнивают 
края под линейку, вырезая полосу ши
риной на одном конце 150— 170 мм  и 
постепенно сужая ее к д р угом у  концу 
до 100 мм.

С этой же березы снимают прям о
угольный кусо к бересты разм ером  
350 м м  по окруж ности  ствола и 120 мм 
по вертикали ствола. На этой бересте с 
более узкой  стороны, отступя от ее края 
на 40 мм , вырезают три равносторонних 
треугольника по 30 мм , разметив их ос
нования параллельно срезу бересты и 
с интервалом в 10 мм  от краев и м е ж 
ду собой (рис., Б).

С противоположной узкой  стороны, 
также отступя от края на 40 мм , выре

зают точно такие ж е  равносторонние 
треугольники, направленные вершина
ми в сторону первых трех и со смещ ен
ными на 10 мм в сторону основаниями, 
так что получаются два треугрльнмка, 
вырезанные в середине.

Точно из середины оснований этих 
двух треугольников вырезают санти
метровые полоски так, чтобы получи
лись симметричные стреловидные шипы. 
После этого бересту свертывают в ци
линдр наружны м белым слоем внутрь, 
шипы при этом слегка сжим аю т и 
вставляют в соответствующ ие противо
стоящие им треугольники (рис., В). Из 
обрезанной полосы, из узкой  ее части, 
такж е белой стороной внутрь плотно 
навивают на пятимиллиметровый прутик 
цилиндр диаметром 30 мм —  основу 
будущ ей трубы, а затем продолжаю т 
такж е плотно навивать бересту, но уже 
на конус длиной 400— 500 мм с расш иря
ющ имся раструбом диаметром 80—  
90 мм.

Чтобы труба не раскрутилась, на ее 
ш ирокий конец плотно надевают выше
описанный берестяной цилиндр, а из
лишки раструба обрезают (рис., Г). П ро
тивоположный узкий цилиндрический 
конец трубы такж е выравнивают и в нем 
вырезают коническое углубление, как 
в м ундш туке  горна, подгоняя его разм е
ры по своим губам.

Настроенную в резонанс трубу про
сушивают в теплом месте.

С ам одельны й о хо тн и чи й  р о г  из бересты.
Рис. автора
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ЧТО. ГДЕ. КОГДА •  ЧТО. ГДЕ. КОГДАНЕОБХОДИМО 
УЧИТЫВАТЬ

СПРОС
окупка  руж ья  —  важный шаг в ж и з 
ни охотника, так как эта вещь слу-

1*
жит (при умелом обращении) долгие 
годы. При выборе руж ья  важно все: его 
калибр, вес, стоимость, модель. Но всег
да ли ассрртимент руж ей  удовлетворяет 
потребностям охотников, особенно лю
бителей?

К сожалению, далеко не всегда. 
Ружья Т 03 -3 4  и ИЖ -27 12 калибра тя
желоваты для ходовой охоты. Значит, 
нужны  руж ья  меньш его калибра. И в 
этом случае, бесспорно, наибрлее при
емлем ы  руж ья  20, в крайнем случае —
16 калибра.

Что ж е  касается стоимости ружей, 
то большинство охотников удовлетво
ряю т именно рядовые, относительно не
д ороги е  ружья, а вовсе не штучные.

Но чтобы точно знать, что нужно 
охотникам , необходимо установить бо
лее тесную  связь по линии: общество 
охотников (или охотник) —  магазин —  
завод. О хотник, планируя приобрести 
р уж ье , дает в магазин заявку, в ко то 
р о й  указывает модель, калибр, ориен
тировочную  стоимость. Естественно, 
что магазины должны иметь проспекты 
руж ей , выпускаемых нашими завода
ми. На основании этих индивидуальных 
заявок магазин дает заявку непосред
ственно на завод. Завод в соответствии 
с заказами магазинов планирует выпуск 
своей продукции для внутреннего 
ры н ка .

Такая система производства и прода
ж и  охотничьих руж ей  имеет значитель- 
хы е  преимущ ества перед сложившейся. 
Эо-пер«ых, покупателю  не нуж но  будет 
тратить время на поиск руж ья, и, 
Главное, он см ож ет приобрести то, что 
для него наиболее приемлемо, а не 
то, что ему предлагают. Во-вторых, в 
м агазинах не будет скапливаться боль
ш ого количества руж ей , не пользую 
щ ихся  спросом , так ка к  руж ья будут 
поступать в основном согласно заказам. 
В-третьих, заводы будут выпускать 
охотничьи руж ья , зная спрос на ту или 
иную  модель, калибр и т. д., а, кром е  
того, их продукция будет сразу ж е  реа
лизовываться, что имеет важное народ
нохозяйственное значение. В итоге в 
вы игры ш е окаж утся и пркупат^ль, и ма
газин, и за?од, и в целом народное хр- 
з^йстар.

Г . К О З А Ч У Н ,
кандидат а н о м и ч е с к и х  неук

Г. Симферополь

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И ...
В о к т я б р е  1977 г. в г. Тбилиси намечается В се м и р н а я  ко н ф е р е н ц и я  по 

п р и р о д о о х р а н и т е л ь н о м у  п р о с в е щ е н и ю .

...ЗА С Е Д А Н И Я .»

В с ентябре  1978 г. в г. А ш хабаде  намечается засед ан и е  Ассамблеи  и 
т е х н и ч е с к о г о  с о ве щ а н и я  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  и п р и 
р о д н ы х  р е с у р с о в .

В I I I  квартале  1977 г. в г. И ж е в с к е  с о с т о я л и с ь  засед ан ие  У д м у р т 
с к о г о  р е с п у б л и к а н с к о г о  совета по о хотн и чь е м у  н а д з о р у  и с о ве щ а н и я -  
се м ин ары  с о х о т о в е д а м и  и общ ествен ны м и о хотн и чьи м и  инсп е кто р а м и .  
На за сед ан и я х  были р а с с м о т р е н ы  в о п р о с ы  о х р а н ы  о х отн и чь и х  животны х 
на те р р и т о р и и  У д м у р т с к о й  АССР. С о б р а вш и ес я  по д ел и л и сь  о пы том  п е р е 
д о в о й  работы.

В IV квартале 1977 г. на за сед ан иях  пр ези д и ум а  ц е н тра л ь н о го  Совета 
общ ества  о х о т н и к о в  и р ы б о л о в о в  Т а д ж и к с к о й  ССР будут  о б с у ж д е н ы  в о п 
р о с ы  вы полнения  п р о и з в о д с т в е н н ы х  планов та кс и д е р м и ч е с ко й ,  х у д о ж е с т в е н 
но й  и о р у ж е й н о й  м а с т е р с ки х ,  о зары блении К у р ж а л а - К у м с к о г о  и К а ф и р н и -  
г а н с к о г о  о з е р ,  о работе  с е кц и и  о х о т н и ч ь е го  хо зя й ства  и р а з р а б о т к е  пла
на работы о бщ еств  в 1978 году .

На засед ан и и  пленума В о р о н е ж с к о й  о р га н и з а ц и и  В с е р о с с и й с к о г о  о б 
щества о х р а н ы  п р и р о д ы  были р а с с м о т р е н ы  в о п р о с ы :  о задачах с о ц с о 
р е в н о в а н и я  «За л е н и н с к о е  о тн о ш е н и е  к п р и р о д е »  и о д о с т о й н о й  в с т р е 
че 60-летия В е л и ко го  О ктя б ря ;  о повы ш ении  р о л и  первичны х о р га н и за ц и й  
общ ества  о х р а н ы  п р и р о д ы  в выполнении заданий  по о х р а н е  п р и р о д ы  в 
д е с я т о й  пятилетке ; о задачах п р о п а га н д ы  о х р а н ы  п р и р о д ы  в свете р е 
ш ений X X V  съезда  КПСС и об участии м о л о д е ж и  в о х р а н е  п р и р о д ы .

...С О ВЕЩ АН И Я ...

В о кт я б р е  1977 г. в г. Ч е л я би н с ке  со с т о и т с я  с о вещ ание  р а б о т н и ко в  
г о с у д а р с т в е н н о й  о х отн и чь е й  и н с п е кц и и  при  Ч е л я б и н с ко м  о б л и с п о л к о м е .  
На со ве щ а н и и  будут  о б с у ж д е н ы  итоги работы  г о с о х о т и н с п е к ц и и  за 9 м е с я 
цев  1977 г. и в о п р о с ы  п о д г о т о в к и  к о т кр ы т и ю  зи м н е го  с е зон а  охоты .

...С ЕМ ИН АРЫ ...

В I I I  квартале 1977 г. в г. Баку с о с т о я л и с ь  с е м ин ары  р у ко в о д и те л е й  
и с п е ци а л и сто в  г о с у д а р с т в е н н ы х  з а п о в е д н и к о в  и о х отн и чь и х  хозяйств  
А з е р б а й д ж а н а .

В I I I  квартале 1977 г. в Г о с у д а р с т в е н н о й  о х о т н и чь е й  и н с п е к ц и и  при
С м о л е н с к о м  о б л и с п о л к о м е  п р о х о д и л и  занятия со  старш ими о х о то в е д а м и  
м е ж р а й о н н о й  служ бы  о х о т н и ч ь е го  н а д зо р а .  Слушатели семинара  п р о с л у ш а 
ли л е кц и и  о вед ении о х о т н и ч ь е го  хо зя й ства  и м етодах  о х р а н ы  о х о т н и 
чьих у го д и й .

...РЕЙДЫ ...

В целях  ш и р о к о г о  привлечения  о бщ е ств ен н о сти  к в ы п о л н е н и ю  заданий 
по о х р а н е  п р и р о д ы  в В о р о н е ж с к о й  области в 1977 г. п р о х о д и л и  м а с 
совы е р ей д ы  на темы: п о х о д  за о х р а н у  земель, п о х о д  «Малым р е 
к а м —  п о л н о в о д н о с т ь  и чистоту», о п е р а ц и я  «Рекам —  зеленый щит», п о х о д  
по б о р ь б е  с с о р н я ка м и  и о п е р а ц и я  «М уравей».

...С О РЕВН О ВАН ИЯ ...

В А з е р б а й д ж а н е  члены А з о х о т р ы б о л о в с о ю з а  выступили на р е с п у б л и к а н 
ских  с о р е в н о в а н и я х  по сте н д о во й  стрельбе  и с п о р т и в н о м у  ры боловству .  
С о р е в н о в а н и я  были п о с в я щ е н ы  60-летию В ел и ко й  О к т я б р ь с к о й  с о ц и а л и с т и 
ч е с к о й  р е в о л ю ц и и .

...О ТКРЫ ТИЕ М УЗЕЯ...
7 н о я б р я  1977 г. в г. Баку в Д о м е  о х о т н и ка  А з о х о т р ы б о л о в с  о ю з а

со с т о и т с я  т о р ж е с т в е н н о е  о ткры тие  М у з е я  о х отн и чь е й  фауны А з е р б а й д ж а н а -

...П О К А З  Ф И Л Ь М О В ...

В течение  1977 г. в цен тральны х  ки нотеатрах  г. В о р о н е ж а  п р о х о д и л
тематический  п о ка з  ф ильм ов  «В м ире  ж ивотны х» .  И н и ц и а т о р о м  этого  м е 
р о п р и я т и я  явилась Госуд ар ств е н н а я  о х о т н и чь я  и н с п е к ц и я  при  В о р о н е ж с к о м  
о б л и с п о л к о м е .

ЧТО. ГДЕ КОГДА •  ЧТО. ГДЕ. КОГДА
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•письма читателей
ПОТЕРЯЛИ СОВЕСТЬ

У о х о т н и к о в  с д а в н и х  п о р  
с у щ е с т в у е т  н е п и с а н ы й

з а к о н  —  у х о д я  из  з и м о в ь я ,  
о с т а в л я т ь  там  п р е д м е т ы  п е р 
в о й  н е о б х о д и м о с т и ,  к о т о р ы е  
м о г у т  п р и г о д и т ь с я  не т о л ь к о  
х о з я и н у  и з б у ш к и ,  но  и п о 
п а в ш е м у  в б е д у  ч е л о в е к у .  
И л и ш ь  т о т  по  д о с т о и н с т в у  
м о ж е т  о ц е н и т ь  б е с к о р ы с т н у ю  
з а б о т у  н е з н а к о м о г о  ч е л о в е к а ,  
кто  в т р у д н у ю  м и н у т у  с м о г  
в о с п о л ь з о в а т ь с я  е ю . . .

В о тро га х  С ая н с ки х  го р  
мы с то ва р и щ ем  п о с т р о и л и  
и зб уш ку ,  в к о т о р о й  ж и в е м  во 
время о тп уска  и о х о т и м с я  по 
д о г о в о р у  с п р о м х о з о м .  С на
ступлением  сезон а  с о бр а л и с ь  
на п р ом ы с е л .  К а з а л о с ь  бы, 
взяли самое  н е о б х о д и м о е ,  а 
вещей н а б ра л о с ь  м н о го .  П о 
года в тот день  была п л о 
хая —  м о р о з  и ветер. Идти от 
автобуса  до  зи м ов ь я  к и л о 
м етр о в  две н а д ца ть .  К к о н ц у  
пути мы вы бились  из сил, но 
со зн а н и е ,  что в п ер е д и  и з б у ш 
ка и теплая печь, двигало  нас 
вперед.. . П о д о й д я  к ж илью , 
мы у ж а с н у л и с ь .  Вм есто  двери 
зияла черная  дыра, в избе —  
су гр о б ы  снега ,  ни печи, ни 
д р о в  нет, от нар остал и сь  с ы 
рые плаш ки.  Я не б у д у  о п и с ы 
вать, как  мы провели  эту 
с т р а ш н у ю  н о ч ь ,—  вы и так это 
поймете .  И все-таки  б л а г о д а 
ря опыту,  и м евш и м ся  при се 
бе за п а с а м  и остаткам  сил, 
мы выжили.

К с о ж а л е н и ю ,  мы не знаем 
тех, кто  со ве р ш и л  это п р е 
ступление. Но какова  ж е  с о 
весть л ю д е й ,  к о т о р ы е  п о б ы 
вали здесь?  Они не думали ни
о ком , к р о м е  себя, и, больш е 
того ,  н а д р у га л и с ь  над тем, 
что с о з д а л и  до  них лю ди для 
л ю д ей .

А. БЕСПУТОВ
г. М и н у с и н с к

ЛОСЬ НА ЗАБОРЕ

/ Ч  блетая у г о д ь я  на самолете 
в марте п р о ш л о г о  года, 

мы заметили, что на р а с с т о я 
нии 300— 500 м от  населенных 
п у н ктов  и б ол ь ш и х  и малых 
д о р о г  часто  гр у п п и р о в а л и с ь  
лоси .  П о з ж е ,  к и ю н ю ,  ж и в о т 
ные п о д х о д и л и  к п о с е л к а м  и 
даж е  з а х о д и л и  в Л е н и н гр а д .

П р и д я  в г о р о д ,  л оси ,  как  
правило ,  не н а х о д я т  д о л ж н о 
го « го с те п р и и м с тв а » :  с о б и 
рается масса лю бопы тны х,  
ко т о р ы е  кричат,  б р о с а ю т  ка м 
ни, палки, т. е. все, что  п о п а 
дает под  р у ку .  Встретив  такой  
«прием », ж ивотны е  мчатся  
по д ал ь ш е  от « д и ко й »  толпы. 
В панике ,  с тр ем я сь  п р е о д о 
леть р азл ичны е  пр е гр а д ы ,  
они п о л у ча ю т  с е рь е зн ы е  
травмы или,  натыкаясь  на 
остры е  зубья о г р а д ,  гибнут .

Настало время, к о гд а  нуж но  
задуматься  о б е р е ж н о м  о т н о 
шении к п р и р о д е  не то л ько  в 
лесу,  но и в г о р о д е .  Не с л е 
д ует  кричать  при виде д и к о г о  
зверя, пугать е го ,  а принять  
все меры, чтобы л е с н о й  житель 
м о г  с п о к о й н о  уйти. Д л я  этого ,  
в п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  н е о б х о д и 

мо с о об щ и ть  в о хоти н с п е кц и  ю 
или м и л и ц и ю ,  ко т о р ы е  решат, 
что н у ж н о  делать, и п о м о гу т  
зверю .

Да и нуж ны  ли за боры  с та
кими «копьями»? Их надо 
о бе з о п а с и т ь  или убрать  с о 
всем .

А. ВО Й Ц ЕХО ВИЧ
г. Л е н и н гр а д

Э тот о х о т к о л л е к т и в  о р г а 
низован  в 1949 г. Тогда  он 

насчитывал 29 о х о т н и ко в ,  а 
сейчас в нем 200 о х о т н и ко в  
и 252 ры болова .

В нашем о б щ е с тв е  у с т а н о в 
лено ,  что  к аж д ы й  о х о т н и к  и 
р ы б ол о в  о б я з а н  отработать  
20 ч асо в  в о х о т х о з я й с т в е ,  
т о л ько  п о сл е  это го  он  п о л у 
чает путевку .  За п о с л е д н и е  
три год а  о х о т к о л л е к т и в  вы
рыл четыре пруда,  в ко т о р ы е  
выпустил ка р п о в .  В 1975 г, 
о х о т н и к и  в осста н о в и л и  д о м  
на Б е р д о з с к о м  о з е р е ,  п р е в р а 
тив его в базу  для  о х о т н и к о в  
и р ы б о л о в о в .  В том  ж е  го д у  
п р о в е л и  эл е ктр о л и н и ю .  Р а б о 
чие завода  п о м о гл и  натянуть 
п р о в о д а  и установить  тр а н 
сф о р м а т о р ы .

В 1976 г. члены о х о т к о л л е к -  
тива п о с т р о и л и  транш ейны й 
стенд  с пятью  м аш инками. 
К р о м е  этого ,  п о д го т о в л е н ы  
ч ер те ж и  для  к р у г л о г о  стенда. 
О тветственны м по с т р о и т е л ь 
ству назначен почетный член 
Б р я н с к о г о  о бл о х о т о б щ е с т в а  
и н ж е н е р  В. П. Станевич. С р е д 
ства выделяет за вод .  А д м и 
н и страци я ,  п а р т к о м  и за в ко м  
п р о ф с о ю з а  п о м о г а ю т  о х о т -  
кол л е кти ву .  На зары бление  
в о д о е м о в  а д м и н и с т р а ц и я  вы 
делила  4 тыс. руб. , на п р и 
о бр е те н и е  л о д о к  —  1 тыс. руб. 
К р о м е  то го ,  п о м о гл и  п р и о б р е 
сти н е о б х о д и м ы й  инвентарь 
для базы. За счет с р ед с тв  
п р е д п р и я т и я  с о д е р ж и м  е ге 
ря и с е с т р у - х о з я й к у .

За ко л л е к ти в о м  з а кр е п л ен ы  
у г о д ь я  п л о щ а д ь ю  11,2 тыс. га. 
Д ля  п о д к о р м к и  д и ки х  ж и в о т 
ных о х о т к о л л е к т и в  е ж е г о д н о  
заготавливает 5 т картофеля,  
4 т сена, 500— 800 к г  ж е л уд е й ,  
д о  1 т я год ,  2— 2,5 тыс. шт. 
вен иков ,  м н о го  зе рн о вы х  с н о 
п иков ,  на п о д к о р м о ч н ы е  п л о 
щ а д к и  вывозит  по 15— 20 т 
з е р н о о т х о д о в .

Очень  с е р ь е з н о  коллекти в  
о т н о с и т с я  к п р о в е д е н и ю  у ч е 
та. Д л я  это го  с о з д а н ы  6— 7 
б р и га д  по  15— 18 чел. Д ля  
к а ж д о й  б р и га д ы  зара н ее  о п р е 
д е л е н о  м есто  учета.

С о з д а н о  семь б р и га д  о б 
щ ественны х о х о т и н с п е к т о -  
р ов ,  составлен  и ут в е р ж д е н  

j г р а ф и к  в ы х о д о в  на д е ж у р с т в а .  
А в т о т р а н с п о р т о м  б ри га д ы
о бе сп е че н ы .

П р и  п о д в е д е н и и  и т о го в  с о 
ц и а л и с т и ч е с к о г о  с о р е в н о в а 
ния с р е д и  д есяти  о х о т к о л -  
ле кти в о в  Ф о к и н с к о г о  г о р о д 
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  Б р я н с к о й  области

о х о т н и ч и й  кол л екти в  ц ем ент
но го  завода  занимает почти 
е ж е г о д н о  п е р в о е  или в тор о е  
м есто .  Самых д о б р ы х  слов 
за сл уж и в а ет  д еятел ьность
чл ен ов  коллекти ва  В. П. Ива- 
ню ш ина, И. И. Яшкина, В. П. 
Станевича, О. В. Кирова ,

НЕ ХОЧЕТ УХОДИТЬ

■■1 о с м о т р и т е  на ф о т о гр а ф и ю , 
■ ■ к о т о р у ю  я высылаю. За 
телен ком  идет, как  в о бы чн ом  
стаде, м о л о д о й  лось .  Но у ж и 
телей д. Ш а х о в к а  С м о л е н с ко й  
области это не вызывает у д и в 
ления.

П р и м е р н о  го д  назад  н едале 
ко от д е ре в н и  пр и би л ся  к Ha-

П. В. Ш е й к о ,  В. И. Ионцева  
и м но ги х  д р у ги х .

С. СЕНИН, 
п р ед се д а те л ь  правления  
Ф о к и н с к о г о  г о р о д с к о г о  

общ ества  о х о т н и ко в  
и р ы б ол о в о в

шему стаду очень слабый, 
в идимо, отставший от мате
ри л о с е н о к .  Ну как  его было 
отогнать? Пастух ,  с о о б щ и в  о 
случивш ем ся в р а й о х о т о б щ е -  
ство, взял на себя заботы о 
л о с е н ке .  Л о с ь  вы р ос  в к о л х о з 
ном стаде, стал взросл ы м .  
Н икуда  от  стада ухо д и ть  не 
хочет.

В. С П И Р И Д О Н О В

РОЖДЕНИЕ ЛОСЯТ 
С КЛЫ КАМ И

ГТ| ри р о ж д е н и и  лосята обы ч-  
■ * но им ею т  20 зубов .  Их 
зубная ф ор м ул а  такова:

П ри этом  за клыки принято  
считать четве ртую  пару р е з 
ц ов  ниж ней  челю сти  ( о к р а й -  
к и ) .  К д в ум  го д ам  у ж и в о т 
ных р е з ц ы  и п р е м о л я р ы  м е 
няю тся  на п о с тоя н н ы е ,  о т 
растаю т м ол яр ы .  З у б о в  ста
новится  32, а зубная ф о р м у 
ла —

В 1975 г. на опы тн о й  л о с е 
ф ерме впервые р о д и л и с ь  
два л о с е н ка -б ы ч к а  (о т  с о 
стоящ их  в р о д с т в е  двух л о 
си х )  с клыками на верхней 
челюсти .

У бычка Атоса  на правой 
ветви верхней  челюсти  на 

1 м я г к о м  о сн о ва н и и  имелся 
клык д л и н о й  о к о л о  9 мм. По 
ф орм е  о н  напоминал клык

I собаки .  На третий день после  
р о ж д е н и я  клык отпал.

У р о д и в ш е г о с я  бычка 
А зота (и з  п а р н о го  о д н о п о л о г о  
п р и п л о д а )  на верхней  ч е 
лю сти  были о б н а р у ж е н ы  два 
клыка, к о т о р ы е  плотно сидели 
в костны х  альвеолах .  Этого 
бычка мы забили в п о р я д к е  
вы б ра ковки  в п о л у тор а л е т 
нем возрасте .

В нашей м н о го л е тн е й  р аб о -  
; те с д и ки м и  и д о маш н ими  л о - 
| сями, ср ед и  м н о ги х  сотен п р о 

ш е д ш и х  ч ер е з  наши р уки  ч е 
р е п о в  лосей  мы ни разу  не 
встречали черепа  с клыками.

М . КО Ж У Х О В , 
за вед ую щ и й  опы тно й  л о с е 

ф ер м ой  П е ч о р о -И л ы ч с ко го  
го с у д а р с т в е н н о го  за п о в е д н и 

ка, старш ий научный с о т р у д 
ник

О Х О ТКО Л Л Е КТИ В
БРЯНСКОГО
Ц ЕМ Е Н ТН О ГО

К лы ки  на вер хне й  чел ю сти  у по л утор а л е тн е го  бычка 
А зота .

Ф о т о  автора
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•н а  привале
ОХРАНА ЗМЕЙ ВО ФРАНЦИИ

Среди многочисленных дорож ны х знаков Ф ранции встре
чаются весьма оригинальные. Ф отограф ию  одного из них при
водим. На нем написано: «Опасность», нарисована ползущая 
змея и подписано «гадюки».

Раньше знак ставился в местах, где было м ного  змей, для 
предупреждения, заставляя туристов и охотников быть особен
но внимательными в этом районе.

Прошли годы, и теперь смысл плаката толкуется по-новом у: 
«Водители, замедляйте скорость, вы рискуете раздавить пос
ледние экземпляры  гадю к во Франции».

В журнале «Ля Шасс» («Охота») № 7 за 1975 г. Ж ак Ф р е - 
тей пишет о необходимости охраны змей во Ф ранции. Автор 
утверждает, что число пострадавших от укусов змей вообще 
незначительно, не больше десятка случаев в год на 55 мил
лионов жителей.

Польза же, приносимая змеями, несомненна. Они унич
тожаю т грызунов, от них получают змеиный яд, применяю щ ий
ся в м едицинской промыш ленности.

Б. М А ЗЕ

ИНТЕРЕСНЫЕ СЛУЧАИ

Ж ЕЛЕЗНЫЙ к о г о т ь

Было это в прош лом году. В один из летних дней я вместе 
со своим давним д р угом  Иваном М ихайловичем —  страст
ным охотником  и рыболовом и его четырнадцатилетним сыном 
Петей встречал утренню ю  зо р ьку  с удочкой  в руках на давно 
полюбившемся нам заволж ском  озере Щ учьем .

Занимался ясный день, обещавший удачную  рыбалку. Но 
клев был плохой. По мере того ка к солнце поднималось все 
выше и выше, он ослабевал, а часам к одиннадцати вовсе 
прекратился. Но мы не унывали и надеялись поправить свои 
дела на вечерней зорьке . А пока сидели на берегу озера у 
костра и вели неторопливый разговор.

—  Смотрите, смотрите! Уж  не наша ли это знакомая?! —  
вдруг закричал Петя, указывая рукой  на летящ ую довольно 
низко над водой —  не выше 15— 20 метров —  кр упную  хищную 
птицу.

Хищник был от нас не далее ста —  ста пятидесяти метров. 
Временами он приостанавливался и повисал в воздухе. Вдруг 
в какой-то  м иг птица сложила крылья и, вытянув лапы, ка м 
нем упала в воду. Затем нескольким и сильными взмахами 
она поднялась в воздух, стряхивая с себя капли воды. Было 
хорош о видно, ка к в ее цепких когтях, отливаясь на солнце 
серебром, еще трепетала пойманная рыба.

«Вот это рыболов!» —  подумал я восхищенно.
Скопа,—  сказал Иван М ихайлович.—  Птица в наших краях 

довольно редкая. И охота на нее запрещена. А она, пожалуй, 
действительно знакомая.

И Иван Михайлович начал рассказывать:
—  Недели две том у назад мы с Петей рыбачили на этом 

же озере. Удили с лодок. Пете захотелось половить плотву 
вот за тем поворотом ,—  Иван Михайлович показал на виднев

шиеся вдали кусты, за которы м и угадывался изгиб береговой 
линии.

—  Вот туда он и направился,—  продолжал рассказчик,—  
но не успел Петя добраться до поворота, как я услышал его 
взволнованный голос: он звал меня к себе. Быстро смотав 
снасти и бросив их на дно лодки, я поспешил на зов.

Подплываю. А сын, волнуясь, говорит: «Папа, посмотри! 
Вот, бедняга, в ка кую  историю попала. Надо ей помочь!»  —  
и показывает рукой в сторону торчащих из воды верхуш ек 
полузатонувших деревьев. На одном довольно толстом суку 
нахохлившись и временами взмахивая крыльями, чтобы удер
жаться, сидела скопа.

М ы подплыли ближе и увидели, что в лапу птицы воткнулся 
один из кр ю чко в  крупно го  тройника. Кром е того, лапа была 
захлестнута петлей прочной миллиметровой лески.

Нам с сыном все стало понятно: на поставленную в этом 
месте ж ерлицу вместо щ уки попалась скопа. Увидев с высоты 
полета живца, птица бросилась на него и... попалась сама на 
кр ю ч о к . Она, очевидно, пыталась освободиться, но толстая 
леса сделала ее пленницей.

Первым делом я обрезал конец лесы, затем с некоторой 
опаской взял птицу в руки  и опустил ее на дно лодки. По
чувствовав, очевидно, что мы хотим ей помочь, она не выры
валась и вела себя миролю биво. Сложнее было освободить 
скопу от рыболовного крю чка . Когда и это было сделано, 
Петя предложил промыть рану чистой водой и наложить на 
нее липкий пластырь, которы м  была закреплена катуш ка на 
его спининге. Так и сделали.

Птица спокойно сидела на дне лодки, затем подпрыгнула 
и уместилась на ее свободной скамье. Мы были уж е недале
ко  от берега, когда скопа, видимо отдохнув и набравшись 
сил, нескольким и мощ ными взмахами крыльев поднялась в 
воздух и вскоре скрылась за лесом.

Вернувшись домой, мы прочитали о редкой птице все, что 
оказалось в библиотеке, и узнали о ней много интересного.

Охотясь, она обыкновенно летает взад и вперед над одними 
и теми же местами. Питается скопа почти исключительно ры
бой. Она запускает свои лапы ей в спину с такой силой, 
что бывает порой не в состоянии сразу вытащить когти. Поэто
му, например, баш киры дали ей весьма меткое название 
«железный коготь». Иногда скопа рискует ж изнью  и даже 
погибает в борьбе с очень крупной рыбой, способной утащить 
ее с собой и утопить.

Е. ДУБРОВСКИЙ

РЕДКИЙ ГОСТЬ

Стояло затяжное ненастье. Шел нудный мелкий осенний 
дождь. Порывистый ветер срывал с осин и берез последние 
листья. Не слышно звонких птичьих песен, лишь изредка про
летит стайка синиц с характерным «пит-пит», и снова восстано
вится безмолвие, наруш аемое ш орохом  дождя, скрипом  де
ревьев да треском  попавш его под чей-то сапог сучка.

Мы брели по м о кр о м у  лесу, нагруженные экспедиционным 
снаряжением, изрядно пром окш ие и продрогш ие. Давно пора 
было остановиться, чтобы обсушиться и пополнить дневнико
вые записи.

Вот и избуш ка! Она стояла на возвыш енном месте, о кр у ж е н 
ная сосновым бором , под пологом которого  буйно разрослась 
брусника. О лучш ем убежищ е и не мечталось. Небольшая печ
ка, столик, два топчана, лампа, запас керосина, сухие дрова, 
в углу топор, пила и лопата —  вот и все небольшое хозяйство 
лесного дома, видимо, приготовленное хозяином для охотничь
его сезона.

Высушились, поужинали. Настроение улучшилось. Посыпа
лись шутки...

Наутро выглянуло солнце. О богретый им, я сидел на пороге 
избуш ки, чинил развалившийся сапог. Остальные занимались 
дневниками, картами, хозяйственными делами.

От работы меня отвлек какой-то  ш ум. Поднял глаза и за
стыл в удивлении. Ш агах в десяти от избуш ки на земле сидел 
глухарь. Склонив несколько набок голову, он смотрел на меня, 
словно вопрошая: кто  это тут такой объявился? Постоял так, 
потом, видимо, смирившись, начал, как домашний петух, скрес
ти ногами, далеко отбрасывая от себя куски  дерна, тщательно 
изучая взрыхленную землю. О днако время от времени погля
дывал в м ою  сторону. Вот наклонился, что-то склю нул. Но мес
то, должно быть, ем у не подошло, он отошел к старому пню 
и стал клевать растущ ую  возле него бруснику, уж е не обра
щая на меня ровно никакого  внимания.

Невдалеке пролетел ворон. Глухарь подпрыгнул и уселся на 
пенек, поворачиваясь то одной, то другой сторонами к солнцу 
так, что я м ог наблюдать за ним и видеть синеватую грудь,
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черноватую голову с мощ ным клю вом, красные брови, рж аво- 
бурую  спинку, черный хвост. Покрасовавшись передо мной, глу
харь спрыгнул на землю , поклевал траву и с присущ им ему 
ш ум ом  поднялся в воздух, держ а путь к ближайш им соснам. 

Из-за моей спины послышались реплики.
—  Вот это гость так гость. Во сне такого не приснится —  при

летел и сел чуть ли не за стол.
—  Редкий гость. Главное, нисколько людей не боится.
—  Позавтракал и улетел.
—  А м ож ет быть, он ручной?!
—  П рикормили его тут промысловики.
—  Да разве такого красавца прикорм иш ь!
В этот день разговоры  вились только в о кр у г глухаря.
На другой день погода была пасмурной, но глухарь утром 

опять прилетел. Появился он и на третий день.
К вечеру пришел нагруженный больш им м еш ком  дед, воору

женный столь ж е  преклонного возраста, как и он сам, р у ж ь 
ем —  хозяин этой избуш ки. У его  ног вилась собака —  лайка. 

Разговорились.
Когда разговор зашел о глухаре, дед сильно забеспокоился.
—  У ж  не тронули ли вы его?
М ы успокоили старика.
—  Это хорош о, значит, настоящие вы люди: наши, охотниц

кие —  бережете дичинку. Да и как ее не беречь-то, если сама 
к лю дям жмется. П очем у он сюда прилетает? Так я ж  приучил 
его. Еще маленького слетка принес в избу. Отобрал от лисицы 
помятого. Вылечил, выкормил и выпустил. Он и запомнил это 
место, по осени почти каж дое утро прилетает. Ну, конечно, 
подбрасываю ему тут-ко  разных ягод, чтоб меня, старика, не 
забывал. Своего Д ым ка, лайку-то, закры ваю  на это время в 
избе, чтоб не пугал. А под весну глухарь в гости не идет, 
где-то в лесу гостит. Говорят, глухаря трудно приучить. Ан нет, 
м ож но . Только с лю бовью  нужно отнестись к этому делу. Птица, 
а понимает добро.

Хорош ий дед.
На следующ ий день, полюбовавшись .еще раз глухарем и теп

ло простившись со стариком , мы тронулись в путь.
Г. КО КА Р Е В

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
Радуга красная —  погода ясная.
Радуга с преобладающ им синим цветом —  к ненастью.
Если радуга с утра, то не ж ди добра, 
а если к вечеру —  бояться нечего.
М есяц кр уто р о г и четок —  к хорош ей погоде.
Тучи до восхода к дож дю .
Гром раскатистый —  дождь мелкий.
Если дож дь крупны м  станет, с коро  перестанет.
Грачиный грай —  к непогоде.
Ласточки ш ныряю т низко  —  на дождь.
Воронье под тучи —  к ненастью.
Ворона купается —  к дож дю .
Голуби разворкую тся  —  будет тепло.
Ж уравль пляшет —  потеплеет.
Кулик оставляет болото и летает по полю —  к ясной погоде. 
Когда дятлы очень слышны, будет дождь.
Чайка села на воду —  ж ди хорош ую  погоду.
Чайки часто купаю тся перед дож дем .
Л ягуш ки  прыгают на берегу и квакаю т —  к дож дю .

КУЛИНАРНЫЕ СОВЕТЫ

К А Р Т О Ш К А  П О -О Х О ТН И Ч Ь И
Каждый охотник или рыбак знает, ка приятно в полевых ус

ловиях отведать горячей пищи, а брать с собой казанок, миски 
и прочую  кухонн ую  утварь не всегда удобно. Картош ку по-охот
ничьи м о ж н о  приготовить быстро, практически в любых усло
виях. В нашем охотколлективе это блю до стало особенно по
пулярным.

Что для этого нужно? Хорош о промытая средних размеров 
картош ка и пищевая фольга. На привале каждая картошина 
разрезается на две части, делаются нож ом  небольшие углуб
ления. В них положите по лом тику сала (лучш е копченого), 
нем ного лука и посыпьте мелкой солью, смешанной с крас
ным молотым перцем. Сложите обе части клубня, плотно об
верните их ф ольгой. После этого положите картош ку  в угли 
или в горящ ий пламенем костер. Через 12— 15 мин. блюдо 
готово. Картош ка получается рум яной, пропитанной ж и р о м  и 
запахом лука.

При необходимости оставш уюся картош ку  м ож но  сохранить 
горячей в течение нескольких часов, положив ее в специаль
но вы копанную  ям ку  и засыпав горячей золой.
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Разе

УВАЖАЕМЫЙ 
ТОВАРИЩ!

Органы
Государственного страхования 

заклю чаю т договоры страхования 
от несчастных случаев с рабочими, 

служ ащ им и, колхозниками, 
студентами, 

домаш ними хозяйками и др. 
в возрасте от 16 до 70 лет 
сроком от 1 года до 5 лет 

Размер страховой суммы определяется 
по соглаше ж ю  между страхователем 

и инспекцией Госстраха. 
Страховая сумма или соответствующая 

ее часть выплачивается 
при постоянной (полной 

или частичной) утрате страхователем 
общей трудоспособности в результате 

травмы, случайного острого 
отравления, заболевания клещевым 

весенне-летним энцефалитом 
или полиомиелитом, а та кж е  при 

наступлении смерти страхователя 
от указанны х 

и некоторых других причин, 
предусмотренных 

договором страхования. 
Размер разового взноса зависит 

от профессии страхователя, 
страховой суммы и составляет 

от 25 коп. до 1 руб. 20 коп. 
с каж д ы х 100 рублей страховой суммы. 

Страховой взнос м ожно уплатить 
путем безналичного расчета 

через бухгалтерию  по месту работы 
или наличными деньгами 

страховому агенту. 
Если этот вид страхования 

Вас заинтересовал, 
то более подробную информацию 

о нем Вы можете получить в инспекции 
Государственного страхования 

или у страхового агента, 
обслуживаю щ его Ваш у организацию , 

предприятие или учреждение.

Главное управление 
Государственного страхования СССР

к Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



КОГДА \  
РУЖЬЯ 
НЕ ДОЛЖНЫ 
СТРЕЛЯТЬ

Ц ена 50 коп,

И ндекс  70673

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru




