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ИЮНЬ- 
МЕСЯЦ ТИШИНЫ

р. ДОРМИДОНТОВ,

И юнь. В это время у больш инства зве
рей и птиц еще очень малы и «не

смышлены» дети, у некоторы х они толь
ко  должны  появиться на свет.

В этот период расцвета новой ж изни  
природа особенно нуж дается в тишине. 
В кам нях и траве, в кустах и ветвях де 
ревьев —  повсю ду таинства ее должны  
свершаться в стороне от хищ ного взгля 
да, подальш е от лю бопытных, а иногда 
и просто жадных р ук .

С надеждам и и нетерпением ожидали 
прихода этого месяца лю ди: одни —
чтобы отправиться в экспедиции, д р у 
гие —  чтобы  отдохнуть в походах и 
дальних путеш ествиях или просто за 
го р о д о м  в выходные дни.

На поляне м е ж д у  лесом и р е ко ю  игра
ют в ф утбол. «Го -о -л !!»  —  ревут зд о р о 
вые глотки и десятки ног вытаптывают 
траву, нечаянно давят птичьи гнезда и 
птенцов, и все ж ивое окрест в панике 
разлетается, разбегается, ка к от сти
хийного бедствия. А  с ко л ь ко  писали, 
скол ько  говорили о необходимости 
предельно о сто р о ж н о  обращ аться с 
кострам и! Но пылают п о -преж н ем у 
костры  и загораю тся от них леса и лу
говые прош логодние травы.

Я не придум ал сценку с ф утболиста
ми. Они резвились на берегу  ре ки  Ял- 
мы, впадающ ей в П ру. Потом утом лен
ные игрой лю ди расположились на ноч
лег в лесу, и, конечно, было спиртное 
и был ж аркий  костер . У тром  они затоп
тали тлею щ ие угли ногами и раскидали 
головеш ки. Но по торф ам, по сухой 
подстилке прополз огонь м етров за 
пятьдесят, нашел ку ч у  старых веток и 
вспыхнул с новой силой. Если бы не 
работники охотничьего  хозяйства —  
гореть бы м ещ ерским  сосновым борам ! 
А сельские жители? Это ведь они на
чинают в ию не косить сено. И говорим , 
и пиш ем мы, что на сенокосилке  н уж н о  
ставить отпугиваю щ ие устройства, что 
косить нуж но  от центра поля к краям , 
а не наоборот... Но р е д ко , сл иш ком  р е д 
ко  прислуш иваю тся пока  к этим советам. 
Гибнут без счета под нож ам и косилок 
зайчата и птенцы диких птиц.

Увы, никто  еще не считал, ско л ько  
гнезд  покидаю т испуганные человече
ским  нашествием птицы, с ко л ь ко  гиб-
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нет птенцов в полях, лесах и на водо
емах. Выживают и даже процветаю т 
только  те виды, которы е л егко  привы 
каю т к близости человека. Они, ка к  го
ворят биологи, синантропизирую тся : 
ш арят по по м о й ка м  на окраинах го р о 
дов и поселков лисицы, регулярно  вы
ходят зи м о ю  к п о д ко р м ка м  кабаны, 
у специально заготовленных стож ков  
сена корм ятся  олени и косули. Н есм от
ря на еж егодны е охоты, не сокращ ает
ся численность лосей в м олоды х, б ога 
тых веточными ко р м а м и  лесах. Иное 
дело —  глухари, тетерева, кур о па тки . 
Им тож е неплохо жилось бы вблизи 
хлебных полей или в лесах на богатых 
ягодниках, но слиш ком  велика армия 
любителей цветочков, гриб ков  да я го 
д о к . Разлетаются пр е ж д е  времени 
вы водки курин ы х и от несносного ш ума 
и испуга гибнут птенцы певчих птиц. 
П отом у и ум олкает природа. Ж ивот
ные, привы каю щ ие к относительной 
близости человека, нуж ны  нам не 
м еньш е д руги х , но ни олени, ни лоси 
не м о гут  токовать по весне, наполняя 
зем л ю  л икую щ и м и гортанны ми зв ука 
ми тетеревиного борм отания. И каба
ны не зам енят пролетаю щ их над сум е 
речны м  лесом вальдш непов, и лисица 
не заворкует вяхирем  в лесной глубине 
и не засвистит соловьем. Ж ивая при 
рода нуж на нам во всем ее разно
образии!

Но где ж е  выход? Как избавить при
ро д у  от загрязнения буты лкам и, хлор
виниловой упаковкой , бум агой , как 
обеспечить ей необходим ы е тиш ину 
и покой? О собенно теперь, в июне...

К ультурное  поведение в природе  уж е  
давно стало необходим остью , но истина 
эта, ка к  показы вает ж изнь , не столь уж  
очевидна для всех. Н едаром  до сих пор 
за разнузданное  поведение человеку 
вы говариваю т: «Что ты ведешь себя,
ка к в лесу?» Считается, что в лесу, осо 
бенно там, где никто  ничего не видит, 
почти все дозволено. При этом  лю ди 
все еще не понимаю т, что настало вре
м я, ко гда  в природе  н уж н о  вести себя 
так ж е  тихо и чистоплотно, ка к  в соб
ственной квартире. Вот почем у необ
ходима кам пания за кул ьтурное  отно 
шение к природе . Эта кампания долж на  
отличаться, ка к  и все движ ение в за
щ иту природы , своим постоянством . Она 
не м о ж е т  быть кр атков рем ен ной  м о 
дой. Веками бытовало представление о 
природе , ка к о неисчерпаем ой кл а до 
вой. И скоренить это представление не
во зм о ж н о  в течение месяца или года. 
Н уж на длительная, постоянная воспи
тательная работа.

Кто д олж ен ею  заниматься? Работ
ники заповедников и заказников уж е  
давно ведут эту работу, а вот для 
м ногих охотничьих хозяйств воспитание 
кул ьтур но го  отнош ения к  природе  ка 
ж ется делом  еще слиш ком  хлопотным,

хотя им енно они должны  быть более 
всех заинтересованы в чистоте и тишине 
леской. Теперь в связи с ростом  насе
лении и за Уралом, в промысловых 
хозяйствах и даж е на Крайнем Севере 
необходим о вести работу по воспита
нию кул ьтур но го  отнош ения к природе. 
Тогда не будут земли заповедные резко  
отличаться от земель, окруж аю щ их го
рода, ч и с 'о то ю  своей и богатым ж ивот
ным м иром .

Коллективы  охотников есть повсю ду 
и везде они должны  налаживать тесную 
связь с учебны м и заведениями, с рабо
чими пром ыш ленности и сельского хо 
зяйства. О рганизуя  лекции и беседы, 
показательные выходы и выезды в при
роду , охотники обязаны развернуть 
ш и р о кую  пропаганду охраны природы.

В Н иж н е -К ун д р ю че н ском  охотничьем 
хозяйстве Ростовской области, где 
д и р е кто р о м  работает Б. А. Нечаев, бы
вают самые обычные экскурсии. Люди 
см отрят как на <удо на вольных, 
не боящ ихся людей косуль, кабанов, 
зайцев, кур о па то к, фазанов. Ш кол ь
ники не только часты » гости в хозяй
стве, но и первые пом ощ ники. Они де
лают искусственные гнездовья, под
карм ливаю т животных в трудное вре
мя года, ведут наблюдения. Подобным 
образом  пропаганду охраны  природы 
м о ж н о  было бы организовать почти в 
ка ж д о м  охотничьем  хозяйстве, а на
чать, быть м ож ет, следует с самого 
л е г к о го — с соблю дения тишины и по
коя в июне.

За охотничьим и хозяйствами закреп
лено больш инство угодий в стране. 
О хотники должны  объявить июнь меся
цем тишины и организовать постоянное 
наблю дение в это время за террито 
риям и, где пребывание людей не вызва
но хозяйственной необходим остью. 
В июле появятся грибы, ягоды... Тогда 
уж е  не сдерж ать человеческого наплы
ва. А в ию не надо оградить охотничьи 
угодья от случайных и слиш ком  ш ум н ы / 
«путеш ественников». Это не означает, 
что нуж но  немедленно удалять из ле
са всех, кто  в нем оказался. Такое и 
невозм ож н о , и противозаконно. Но по
просить уняться разбуш евавш ую ся 
ком пани ю  —  вполне по силам егерской 
службе. Д ум ается, что роль охот
ничьей общ ественности в этом деле м о 
ж ет быть значительной и важной. Еже
дневные рейды  общественных охот
ничьих патрулей по угодьям  пом огут 
сберечь гнезда, птенцов, зверят, пре
дотвратят возникновение пожаров.

Июнь долж ен стать месяцем тишины, 
и если охотники, лесники, ш кольники 
и студенты д р у ж н о  возьмутся в это 
врем я за охрану всего ж ивого , успех 
м о ж н о  считать обеспеченным. И тогда 
была бы пройдена первая и весьма су
щественная ступенька в воспитании 
кул ьтурно го , б ереж ного  отношения к 
природе.

И з д а т е л ь с т в о  « К о л о с » ,  « О х о т а  и о х о т н и ч ь е  х о з я й с т в о » ,  1978
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СОХРАНИМ ЖИВОТНЫЙ МИР ПУСТЫНИ
А. Р У С Т А М О В ,
п р е д с е д а т е л ь  О б щ е с т в а  о х р а н ы  п р и р о д ы  Т у р к м е н с к о й  С С Р ,  
а к а д е м и к  А Н  Т у р к м е н с к о й  С С Р

К р у п н ы й  учен ы й и о б щ е с т в е н н ы й  д е я 
тель, А н в е р  К е ю ш е в и ч  Р у с т а м о в  ш и р о 

к о  и з в е с т е н  в иащем с т р а н е  и за  р у 
б е ж о м  к а к  о р н и т о л о г ,  г е р п е т о л о г ,  з о о 
г е о г р а ф  и с п е ц и а л и с т  по о х р а н е  п р и 
р о д ы .

У ч е н и к  в ы д а ю щ е г о с я  б и о л о г а  п р о ф е с 
с о р а  Г. П. Д е м е н т ь е в а ,  А н в е р  К е ю ш е в и ч  
н а и б о л ь ш е е  в н и м а н и е  у д е л я л  и з у ч е н и ю  
п тиц.  Его к н и г и  « П т и ц ы  пу сты ни  К а р а -  
к у м »  1 1 9 5 4 | , « П т и ц ы  Т у р к м е н и и »  1 1958)  
и м н о г о ч и с л е н н ы е  статьи в ы дви нул и  е го  
а ч и с л о  в е д у щ и х  о р н и т о л о г о в  н а ш е й  
страны . В ы с о к о  ц е н и т  н а у ч н а я  о б щ е с т в е н 
н о с т ь  и г е р п е т о л о г и ч е с к и е  т р у д ы  
А. К .  Р у с т а м о в а .  О н  ав тор  д в у х  с в о д о к  
по  з е м н о в о д н ы м  и п р е с м ы к а ю щ и м с я  
С С С Р  и и с с п е д о в а т е л ь  г е р п е т о ф а у н ы  Т у р к 
м е н и и .  Его т р у д ы  по  э к о л о г о - з о о г е о г р а -  
ф и ч е с к о м у  а н а л и з у  ф а у н ы  пустынь С р е д 
ней  А з и и  и р а з р а б о т к а  п р о б л е м  а н т р о п о 
г е н н о й  з о о г е о г р а ф и и  с в и д е т е л ь с т в у ю т  
о ш и р о т е  е г о  т е о р е т и ч е с к и х  о б о б щ е н и й .

П р о б л е м ы  о х р а н ы  п р и р о д ы  у в л е к л и  
А. К .  Р у с т а м о в а  не т о л ь к о  в т е о р е т и ч е 
с к о м  а с п е к т е ,  н о  и в п п а н е  п р а к т и ч е с к и х  
и о р г а н и з а ц и о н н ы х  м е р о п р и я т и й .  К а к  
п р е д с е д а т е л ь  О б щ е с т в а  о х р а н ы  п р и р о д ы

\ | /  ивотный мир, в том  числе охот- 
# в '  ничье-пром ысловы е виды ,—  часть
пустыни и ее природны х ком пл ексов  
(биогеоценозов). П оэтом у охрану и 
эксплуатацию  ресурсов д икой  фауны 
следует рассматривать в тесной взаим о
зависимости и взаимообусловленности 
с проблем ам и преобразования и освое
ния аридных (пустынных) территорий, 
так ка к  ныне пустыня все больш е 
превращ ается в арену больш ого  хо 
зяйственного освоения, что прям о  или 
косвенно сказывается на ж ивотны х. 
В связи с этим возникает ряд  проблем , 
в том  числе природоохранительны х и 
охотоведческих. Н иже речь пойдет 
о некоторы х вопросах охраны  и о б о 
гащения ж ивотного  м ира пустынь на 
прим ере  аридных земель Т уркм ении .

П рирода пустыни чрезвы чайно х р у п 
ка. Это объясняется общ ей бедностью  
видового состава биогеоценозов и их 
низкой  продуктивностью . Биогеоценозы , 
сложивш иеся здесь тысячелетиями, 
под  влиянием хозяйственной деятель
ности человека (антропогенное  воз
действие) относительно л е гко  р а зр у 
шаются и распадаю тся. Это в свою  
очередь приводит к возникновению  
антропогенных пустынь, не подд аю 
щихся освоению.

Антропогенны е подвиж ны е пески, на
ступая на орош аем ы е земли и посе
ления лю дей, наносят им больш ой урон. 
О хотничьи ж ивотны е на таких «злых» 
агрессивных участках пустыни не оби
тают, и в целом из ж иво тн ого  м ира 
здесь попадаются лишь некоторы е 
ящерицы и насекомые.

Туркм енская  по го во р ка  гласит: 
«Где кончается вода, там кончается и 
земля». Действительно, суровость 
природы  пустынь во м н ого м  о п ред е 
ляется им енно их «безводностью ». 
Но сегодня благодаря тр у д у  советских 
лю дей вода в п у с ^ ш ю  пришла, и уни
кальный К ар а кум ский  канал им. В. И. Ле
нина пересек векам и пустовавш ие земли 
более чем на ты сячу килом етров.

А Н  Т С С Р  А. К .  Р у с т а м о в  п р о в о д и т  о г р о м 
н у ю  о р г а н и з а ц и о н н у ю  р а б о т у .  О н  п р и 
н и м а л  с а м о е  а к т и в н о е  у ч а с т и е  в р а з р а 
б о т к е  « З а к о н а  о б  о х р а н е  п р и р о д ы  Т у р к 
м е н с к о й  С С Р »  и р я д е  д р у г и х  в а ж н е й ш и х  
п р и р о д о о х р а н и т е л ь н ы х  аи тов ,  п р ин яты х  
р е с п у б л и к о й .  В н а с т о я щ е е  в р е м я  в к а 
ч е с т в е  Г е н е р а л ь н о г о  с е к р е т а р я  О р г к о 
м и тета ,  о н  у д е л я е т  м н о г о  в р е м е н и  п о д 
г о т о в к е  X IV ;  Г е н е р а л ь н о й  а с с а м б л е и  
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 ,  к о т о р а я  б у д е т  
п р о х о д и т ь  в А ш х а б а д е  о с е н ь ю  1978 г.

П о ч т и  с о р о к  л ет  А н в е р  К е ю ш е в и ч  
п е д а г о г  в ы с ш е й  ш к о л ы .  П о с л е д н и е  т р и д 
цать  л ет  он  т е с н о  с в я з а н  с Т у р к м е н с к и м  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м  и н сти туто м ,  з а 
в е д у ю щ и м  к а ф е д р о й  з о о л о г и и  и р е к т о 
р о м  к о т о р о г о  я в л я е т с я  п о ч т и  д в а д ц а т ь  
лет.  В п о с л е д н и е  г о д ы  А. К .  Р у с т а м о в  
и с к л ю ч и т е л ь н о  б о л ь ш о е  в н и м а н и е  у д е 
л я е т  п р и р о д о о х р а н и т е л ь н о м у  о б р а з о в а 
н и ю  с т у д е н т о в .  И м  с о с т а в л е н ы  п е р в а я  
п р о г р а м м а  и п е р в о е  у ч е б н о е  п о с о б и е  
по  к у р с у  « О х р а н а  п р и р о д ы »  д л я  с е л ь с к о 
х о з я й с т в е н н ы х  в у з о в  С С С Р .

А. К .  Р у с т а м о в  —  н е у т о м и м ы й  о б щ е 
с тв е н н ы й  д е я т е л ь  и в е л и к о л е п н ы й  о р г а -

Вода м н огое  преобразила, создала, 
в частности, благоприятные условия 
для водопоя не только  дом аш них, но и 
диких ж ивотны х, в том  числе и охот
ничьих. И зменилось и разм ещ ение 
зи м о во к птиц. Д о  появления воды  
основным м естом  зи м о вки  водопла
вающ их и болотных птиц, гнездящ ихся 
на обш ирной  территории  нашей страны 
от тундры  и лесотундры  до озер  ю го - 
западной Сибири и северного  Казах
стана, были тур км е н ски е  побереж ья 
Каспия. Здесь на акватории и п р и б р е ж 
ных участках К ра сн ов одского  заповед
ника е ж его д н о  зим овали сотни тысяч 
уток, гусей, лысух и д р уги х  водолю би
вых птиц. И теперь здесь ко н ц ен тр и р у 
ются более трехсот тысяч особей водо
плавающ ей и болотной дичи. Но часть 
прилетаю щ ей к  нам на зи м о в ку  цен
нейш ей пернатой дичи проводит холод 
ное врем я года в пустыне, на озерах 
и водохранилищ ах, возникш их на пло
щ адях, прилеж ащ их к  К а р а кум ско м у  
каналу и С ары кам ы ш ской  впадине севе
ро -восточной  Туркм ении . В частности, 
Келиф ский орнитологический  заказн ик, 
заним аю щ ий 103 тыс. га на верхнем  
о тр е зке  К а р а ку м с ко го  канала, привле
кает на зи м о в ку  150— 200 тыс. особей 
водной и о кол о во дн о й  пернатой дичи. 
Иной стала и картина пролета. Теперь 
пернатые м игранты  при перем ещ ениях 
все больш е придерж иваю тся  голубой 
ленты канала, искусственны х озер  и 
водохранилищ .

Ф ор м и ро в а ни е  новых зи м о во к и 
м играционны х путей, ка к следствие 
обводнения К аракум ов , шло и идет 
стихийно. И это естественно. Настало, 
о днако , время направить это явление 
в кон тро л и р уе м о е  русло.

Вопрос этот хотя и не из легких, но уж е  
теперь ко е -что  м о ж н о  реш ить. Здесь 
п р е ж д е  всего имеется в виду охрана 
новых зи м о во к водоплаваю щ ей дичи. 
Греха таить не б уд е м : она оставляет
желать лучш его  и требует превратить 
Келиф ский заказн ик в заповедник. Тер-

н и з а т о р .  О н о д и н  из р у к о в о д и т е л е й  р е с -  
п у б п и к а н с к о г о  о б щ е с т в а  « З н а н и е » ,  член  
р я д а  п р о б л е м н ы х  научных со к е то в  и 
к о м и т е т о в  А Н  С С С Р .  Н е о д н о к р а т н о  п р е д 
с тавлял А. К .  Р у с т а м о в  на ш у  на уку  за 
р у б е ж о м  в Ш в е й ц а р и и ,  Ан глии ,  Ф р а н ц и и ,  
С Ш А ,  И н д и и ,  И р а н е .  Его м е ж д у н а р о д н а я  
д е я т е л ь н о с т ь  о т м е ч е н а  и з б р а н и е м  в ч л е 
ны К о м и с с и и  ло п л а н и р о в а н и ю  л а н д 
ш а ф т о в  М С О П .

Н а у ч н а я ,  п е д а г о г и ч е с к а я  и о б щ е с т в е н 
н а я  д е я т е л ь н о с т ь  А. К.  Р у с т а м о в а  н е о д 
н о к р а т н о  о т м е ч а л а с ь  в ы с о к и м и  п р а в и 
т е л ь с тве н н ы м и  н а гр а д а м и .  О н  н а гр а ж д е н  
о р д е н а м и  Л е н и н а ,  Т р у д о в о г о  К р а с н о г о  
З н а м е н и  и м н о г и м и  м е д а л я м и .  В 197S г. 
д о к т о р  б и о л о г и ч е с к и х  наук ,  п р о ф е с с о р ,  
з а с л у ж е н н ы й  д е я т е л ь  н а у к и  А. К.  Ру с та 
м о в  и з б р а н  а к а д е м и к о м  АН Т у р к м е н 
с к о й  СС Р.

С в о е  ш е с т и д е с я т и л е т и е  А. К .  Рустамов  
в с т р е т и л  в п о л н о м  р а с ц в е т е  т во р ч е с ки х  
сил.  Н е т  с о м н е н и я ,  что он  е щ е  м н о го е  
с д е л а е т  на п о п р и щ е  н а уки ,  в ы с ш е го  о б 
р а з о в а н и я  и о б щ е с т в е н н о й  д е я т е л ь 
н о с т и .

А. Б А Н Н И К О В ,  
п р о ф е с с о р

ритория, на ко торой  должен быть за
поведник, находится в глубине пусты
ни и мало затрагивает хозяйственные 
интересы приам ударьинских колхозов 
и совхозов. Следует такж е  взять под 
контроль озера, образовавш иеся от 
сброса дренажны х вод в пустыню. Та
кие  озера, раскинувш иеся на сотни 
квадратны х килом етров, мелководны  
и благоприятны  для пролетной и зи
м ую щ ей дичи. При этом мы не можем  
забывать, что речь идет о ресурсах, 
в сохранении которы х заинтересованы 
м ногие  охотничьи хозяйства РСФСР и 
Казахстана.

О бводнение пустыни откры вает боль
шие перспективы  для обогащ ения ж и 
вотного мира. Л учш им  доказательством 
этом у служ ит успешная акклиматизация 
на К а р а кум ско м  канале растительно
ядных рыб —  белого  амура и толстоло
бика. Д а ж е  с учетом  негативных по
следствий этой акклим атизации (слу
чайный завоз «сорных» рыб, чернопят
нистой лягуш ки  и их конкуренция  с 
местными видами) ее следует признать 
удачной, так ка к  растительноядные 
рыбы не д опускаю т зарастания канала 
водной растительностью , удовлетворяю т 
интересы рыболовов и потребности 
рынка.

Б лагоприятную  экологическую  обста
новку, во зн и кш ую  в результате обвод
нения, м о ж н о  использовать шире. Не стгГ 
вя перед собой задачу в небольшой 
статье давать какие-либо  рекомендации 
в этом отнош ении, лишь подчеркнем , 
что при соответствую щ их хозяйствен
ных м ероприятиях обш ирные озера и 
водохранилищ а м огут  стать подходя
щ им м естом  обогащ ения ресурсов ж и
вотного м ира пустыни. Здесь перспек
тивны, наприм ер, комбинированные 
утино-ры бны е хозяйства, ондатровод- 
ство, нутриеводство.

Но благоприятная обстановка, к сожа
лению, почти не используется и в инте
ресах охотничьего  хозяйства. В этой 
связи нельзя не поддержать критику
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состояния охотничьего  хозяйства Т у р к 
мении, с которой  недавно выступил наш 
журнал (№  6, 1977 г.).

Водопои всегда были узки м  м естом  в 
ж изни животных пустыни. Пастбищ ное 
овцеводство лишает диких животных, 
в частности копы тны х, не только  лучш их 
пастбищ, но и водопоев. С этим свя
зано, наприм ер, сокращ ение ареала 
кулана, обитавш его еще в конце X IX  и 
начале XX веков в Каракум ах и на 
предгорны х равнинах Копет-Д ага . В ре 
зультате в сороковы х годах наш его сто 
летия кулан оказался на грани исчезно
вения и был приж ат на ю го -востоке  
Туркм ении  к Бадхызу. Популяция его 
тогда здесь насчитывала 150— 200 го 
лов. Н есмотря на тяжелы е годы  Вели
кой  Отечественной войны, в Бадхызе 
был организован куланий заповедник 
и животное спасено от гибели. Сейчас 
здесь не менее 1300 куланов. П рим ер 
спасения кулана еще раз показывает, 
что заповедание представляет собой 
лучш ую  ф о р м у  охраны  биол огическо го  
геноф онда. Этим ж е  объясняется и то, 
что популяция д р у го го  копы тного  —  
джейрана, насчитывающ ая в этом за
поведнике  1500 голов, является, п о ж а 
луй, самой лучш ей в Средней Азии.

К сожалению , сильно пострадали 
популяции джейрана  в д р уги х  частях 
Т уркм ении. М ногие  из них перестали 
даж е  сущ ествовать, д руги е  раздроблены  
и обеднены. Запрет охоты на джейрана 
не дает желаемы х результатов. Бра
коньеры , пересекаю щ ие пустыню на 
вездеходах в разных направлениях, 
чувствую т себя вольготно и добиваю т 
последних особей.

Вопрос о том, ка к  сохранить и вос
становить численность джейрана, о б с у ж 
дался не раз. Он оказался очень сл о ж 
ным. Вслед за Ю . К . Гореловы м мы 
считаем, что хотя бы удвоение тер р и 
тории Бадхы зского  заповедника (сей
час заповедник имеет 87 680 га, 
а в 1941 г. занимал 800 тыс. га!), 
строгое соблю дение заповедного  р е 
ж им а и осущ ествление ряда  д ругих  
м ероприятий, в первую  очередь о хра 
ны прилежащ их районов, безусловно 
м ож ет привести к увеличению  числен
ности джейрана. При этих условиях, 
по подсчетам Ю . К. Горелова, по го 
ловье его достигнет 20 тыс.

Спасение сайгака, находивш егося еще 
недавно на грани истребления, сл уж и т 
поучительным прим ером  для оптим и
стических суж дений  о судьбе джейрана. 
В этой связи в по р яд ке  постановки вопро
са хотелось бы сказать следую щ ее. Бы
ло бы, по -видим ом у, целесообразно 
Копетд агском у заповед нику  заняться 
полувольным разведением  джейранов. 
Здесь наиболее благоприятны м  местом  
для этой цели м о г бы служить заказн ик 
на подгорной равнине М еана-Чача, еще 
недавно славившийся обилием д ж е й р а 
нов. Заповедный р е ж и м  и наличие 
пустынных площ адей безусловно о ка 
жутся благоприятным и и по м о гут  вос
становлению численности этого ко пы т
ного. Заповедник м о г бы служить 
местом естественного его  расселения 
по охотничьим угодьям  пустыни. Н апом 
ним, что в Кы зы лкум ах, ка к  об этом 
сообщалось в печати, у ж е  приступили 
к разведению  джейрана в полуволь- 
ных условиях^

Нам думается, что полувольным со
держанием джейрана вполне м ог бы 
заняться и Красноводский заповедник. 
Его Гасанкулийский участок при неко 

торой п р и р е зке  территории  —  наибо
лее подходящ ее место, ибо, ка к  извест
но, еще в тридцатых и даж е  сороковы х 
годах на прилегаю щ их равнинах М еш е- 
ди-М ессериани паслись больш ие стада 
джейранов .

Разумеется, для успеш ного  реш ения 
этой проблем ы  министерства и ведом 
ства, в ведении которы х находятся 
эти заповедники , долж ны  оказать им 
пом ощ ь и содействие. В о зм о ж н ое  возра
ж ение, что известная хозяйственная 
работа, связанная с полувольным  со д ер 
ж анием , противоречит заповедном у 
статусу, не м о ж е т  быть принята, так как 
в итоге реш ается важная при р о до о хр а 
нительная проблем а. К ро м е  того , опыт 
подоб н ого  рода деятельности есть: при 
Б адхы зском  заповеднике  ф ун кц иони 
рует змеиный питом ник с чисто хо
зяйственными задачам и получения 
зм еи ного  яда.

Говоря о заповедниках пустыни, 
зам етим , что они уникальны. Не будет, 
по -вид им ом у, преувеличением  сказать, 
что они вы полняю т не столь региональ
ную , сколь всесою зную  и, в известной 
степени, планетарную  природоохрани
тельную  ф ун кцию . О храна больш их зи 
м о в о к  водно-болотной дичи в К расно- 
вод ском  заповеднике , кулана, д ж е й р а 
на и ф исташ ковой саванны —  в Бадхыз
с ко м , эталона пусты нного ком пл екса  —  
в Р епетекском  и м ногих р едких  и исче
заю щ их видов —  в К опетд агском  делают 
наши заповедники  весьма ценным и при 
родоохранительны м и лабораториям и.

К ар а кум ы  заним аю т 35 млн. га! 
П оэтом у было бы неправильно все 
проблем ы  охраны  ж ивотн ого  мира 
этой о гр о м но й  пустыни возлагать на 
заповедники , даже с учетом  планируе
м о го  расш ирения их сети. Здесь м н о 
гое м огут  и обязаны  сделать м инистер
ства и ведомства, занятые освоением 
пустыни, и О бщ ество охраны  природы .

Н азовем узловы е проблем ы, от ре
шения которы х зависит ум еньш ение и 
нивелирование негативных последст
вий, возникаю щ их при эксплуатации 
природны х ресурсов пустыни.

Освоение пустыни связано с появле

нием в ней вы сокопроходим ого  авто
транспорта, землеройны х и других 
маш ин. Они, нарушая почвенный по
кров , даю т начало разруш ению  биогео
ценозов: уничтожается дернина, возни
каю т очаги деф ляции, животные лиша
ются мест обитания.

У скорение строительства д оро г с 
тверды м  покры тием  и беспощадная 
борьба с браконьерством  должны слу
жить сохранению  почвенного покрова, 
растительных и животных ресурсов 
пустыни. В начале 1978 г. в 90 км  к 
северу от Репетека создан Яраджин- 
ский саксауловый заказник. Это м ож но  
приветствовать, ибо только таким  пу
тем мы сохраним пустыню в перво
зданном состоянии. Было бы, однако,
целесообразно передать этот заказник 
Р епетекском у заповеднику, а не 
Ч а р д ж о уско м у  лесхозу, задачи кото 
ро го  преимущ ественно хозяйственно
эксплуатационные.

Важно такж е  равном ерное исполь
зование пустынных пастбищ, восста
новление в них растительности путем 
подсева трав. Рекомендации ученых
в этом отнош ении, к сожалению , осу
щ ествляются не всегда. Приписные 
охотничьи хозяйства сущ ествуют только 
на бум аге  и это усугубляет положение 
вещей, так ка к  биотехническими м еро
приятиям и в них практически  никто 
не занимается. А  ведь общая площадь 
четырнадцати приписных охотничьих 
хозяйств Т уркм е н ско го  общества охот
ников и рыболовов составляет около 
200 тыс. га. М ало кто  дум ает и о водо
поях для охотничьих животных, а тре
буется не так у ж  м н ого : надо, чтобы 
в лотках и д ругих  ем костях у колод
цев после водопоя домаш них животных 
и их угона оставалась вода. Районные 
отделения Общества охраны природы 
обязаны  объяснять эту простую  истину 
чабанам отгонных пастбищ. Надо про 
думать такж е  и ко н струкц ию  водо
пойных резервуаров. Вода в них должна 
быть доступна не только овцам и верб
лю дам , но и диким  ж ивотны м  вплоть 
до  м елких птичек.

Газиф икация не охватила еще все села

П р и м е р  с п а с е н и я  ку л а н а  е щ е  р а з  п о к а з ы в а е т ,  что  з а п о в е д а н и е  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  л у ч 
ш у ю  ф о р м у  о х р а н ы  б и о л о г и ч е с к о г о  г е н о ф о н д а .

Ф о т о  К .  К О С Я К О В А
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
пшмш
Б. Б А К Л А Н О В ,  
о х о т о с е д

и ж ивотноводческие  ф ермы  в глубин
ных районах пустыни. П оэтом у вы корче 
вывание саксаула и д руги х  кустарни ков  
не прекращ ается. Это, ка к и в случаях 
с уничтож ением  дернины  автотранспор
том и неум еренной пастьбой скота, на
руш ает динам ическое  равновесие в 
биогеоценозах и служ ит причиной их 
разруш ения.

В прош лом  охотничьим и зверям и и 
птицами пустыня была не столь бедна. 
На просторах К ар а кум ов  обитало м н о 
го джейранов и зайцев, а из пернатой 
дичи —  ряб ков  и дроф . В речных доли
нах обычны были кабаны и фазаны. 
В тридцатых годах на рынках Аш хабада 
всегда м о ж н о  было купить рябков, фа
занов, уток, лысух, дроф , зайцев.

В наши дни охота в Т уркм ении  
не столь добычлива. Да и пром ысел су 
щ ествует только  на лисицу, на долю  
которой  приходится о ко л о  80%  всех за 
готовок пуш нины . Второстепенное 
значение им ею т ко р са к , д и кие  ко ш ки , 
шакал, волк и заяц. Ради мяса охотятся 
на кабана, дикобраза , зайца, на уток и 
лысух. В связи с обводнением  пустыни 
и появлением зарослей у водоем ов ка 
бан теперь встречается чаще.

М ириться с оскуд ением  охотничьих 
ресурсов нельзя и п реж д е  всего пото
м у, что пустыня, несм отря на освоение 
определенной ее площ ади, ещ е долго  
останется пустыней. И чтобы  она слу
жила человеку, была добра к нему, ей 
надо пом огать. Как это сделать, подска 
зывает опыт советского  пусты новеде- 
ния. Что касается путей поддерж ания 
биол огическо го  равновесия в аридных 
биогеоценозах, то о некоторы х из них 
говорилось выше. Возвращ аясь к  ска 
занному, мы еще раз подчеркиваем ,
что восстановление численности д ж е й 
рана, его строгая охрана —  наиболее 
верный путь повыш ения п р о дуктив
ности охотничьих ресурсов пустынь
Т уркм ении. К ро м е  того, необходим о:
всеми средствами охранять места обита
ния животных от разруш ения ; усилить 
борьбу с б раконьерством  в пустыне; 
проводить необходим ы е биотехниче
ские м ероприятия в приписных охот
ничьих хозяйствах и оживить их дея
тельность; добиваться, чтобы  п р и р о д о о х 
ранительная пропаганда охватывала 
ка к м о ж н о  больш е лю дей, занятых ос
воением богатств пустыни.

Н аконец еще об одном . Д ля сохране
ния пустыни, в том  числе ее животных 
ресурсов, необходим о, чтобы ведом 
ственные и общ ественные охотинспек- 
тора и их группы  имели больш ую  м о 
бильность, перемещ ались на вездехо
дах и м отоциклах высокой проходи 
мости.

А ридны е проблем ы  привлекаю т вни
мание ученых различных стран мира. 
Это и понятно. Богатые запасы м ине
рального сырья, обш ирны е пастбища, 
плодородны е зем ли все больш е вовле
каю тся в хозяйственный оборот. Вот 
почем у вопросы  освоения природны х 
богатств пустынь, в том  числе ж и во т
ных ресурсов, будут предм етом  спе
циального обсуж дения  на X IV  Гене
ральной ассамблее М еж д ун а р о д н о го  
сою за охраны природы  и природны х 
ресурсов, которая состоится осенью  
1978 г. в г. Аш хабаде. М о ж н о  надеять
ся, что это послуж ит дальнейш ем у улуч
ш ению  м е ж д ун а ро д н о го  сотрудничества 
в области охраны  и рационального ис
пользования д икой  фауны аридных об 
ластей.

Х анты -М ансийский го спр ом хо з ор га 
низован в 1966 г. на базе двух более 

м елких госпром хозов . Площадь его 
о кол о  5 млн. га, из них 2,2 млн. га 
покры ты  лесами. Имеется орехопр о м ы с
ловая зона, где  запрещ ена сплош ная 
р уб ка . Сильно заболоченны е угодья 
составляю т 1,3 млн. га и для пром ы сло
вой охоты интереса не представляю т.

Это м ногоотраслевое хозяйство, за
нимаю щ ееся звероводством , пром ы сло
вой охотой, отловом  рыбы, заготовкой  
дикорастущ их и лекарственного  сырья, 
л есоразработкой  и некоторы м и д р у ги 
ми, второстепенны ми отраслями п р о 
изводства.

В первые годы  становления деятель
ность госпром хоза  была убыточной, 
е ж егод ны е  убы тки достигали 350—  
400 тыс. руб . Не было достаточного  шта
та охотников , специалистов, ощ ущ ался 
острый деф ицит жилья и необходим ого  
оборудования. Сейчас это позади. Хо
зяйство вышло в число передовых, дает 
валовой п р о д укц и и  почти на 2 млн. руб. 
и два года подряд  значительно перевы
полняет планы.

П остепенно накапливается техника. 
Х озяйство уж е  имеет 11 тракторов,
9 автомаш ин, 10 снегоходов «Буран» 
и д р уги е  необходим ы е м еханизм ы . Ре
шена и проблем а кадров. Все ответ
ственные посты уком плектованы  спе
циалистами с высшим (7 чел.) и сред 
ним (18 чел.) образованием . Нет теперь 
недостатка и в квалиф ицированных ка д 
рах охотников и ры баков. П ри плане 
233 человека ф актически  имеется
276 человек, кр о м е  того, на сбор  ди
корастущ их е ж его д н о  привлекается 
о ко л о  100 сезонных рабочих.

П роблем а кадров реш ена в основном  
благодаря строительству ж илья. В част
ности, за годы  девятой пятилетки в 
таежных поселках построено шесть
двухквартирны х, два четы рехквартир
ных и один восьм иквартирны й дома. 
П ом им о  этого, построены  кл уб  на 
120 мест, детский ко м п л е кс  на 40 мест 
(строится новый на 90 мест), бани, м е д 
пункты , две ш колы -восьм илетки, а такж е  
р яд  необходим ы х подсобных со о р у 
ж ений.

Наибольш ий удельный вес в деятель
ности госпром хоза  занимает зв ер о 
водство. И м ею тся две звероф ерм ы
серебристо-черны х лисиц с маточны м 
поголовьем  свыше 1200 зверей. Эта 
отрасль наиболее доходна  и имеет 
больш ие перспективы . Ш к у р к и  лисиц 
сдаю тся вы сокого  качества: свыше
95%  проходят первы м сортом . Это го 
ворит о хорош ем  уходе за животны м и 
и вы сококачественной обр а б о тке  их 
ш ку р о к .

П ром ысловая пуш нина занимает 
сравнительно небольш ое место в то 
варообороте  Х анты -М ансийского  гос
пром хоза . Так, в 1976 г. при плане

35 тыс. руб . ее было заготовлено на 
61 тыс. руб. Тем не менее пушному 
пром ы слу госпромхоз: уделяет особое 
внимание. О сновные промысловые ви
д ы —  белка и ондатра. В 1976 г. их 
ш ку р о к  было заготовлено соответствен
но 13,4 и 11,6 тыс. Высокие половодья 
1966 и 1969 гг. стали бЬльшим стихий
ным бедствием для многих промысло
вых животных, особенно для ондатры. 
Лиш ь в самые последние годы запасы 
этого ценного зверька  восстанавлива
ются. П ом им о белки и ондатры, штат
ные охотники пром хоза  добывают водя
ную  кры су, горностая, колонка, куни
цу. В 1976 г. было заготовлено 
278 соболей.

В угодьях построено 200 охотничьих 
изб уш ек, семь промысловых баз, 
12 заготовительные пунктов. За брига
дами охотников закреплены  участки, 
где пром ы словики оборудую т путики 
самоловами. В среднем  на одного  охот
ника приходится 200 ловуш ек. Охот
ничьими избуш кам и пользуются и в 
летне-осенний период, во время добы
чи рыбы и сбора дикорастущ их (орехов, 
ягод, грибов).

О тсутствие достаточного количества 
вы со ко пр о ход и м ого  транспорта приво
дит к  том у, что охотничьи угодья осва
иваются пока всего на 60— 65% . На сне
гоходах «Буран» из-за их конструк
торских недоработок охотники на 
дальние расстояния, как правило, 
выезжать не реш аю тся. По этой причи
не не возрастаю т за готовки  мяса ди
ких животных и боровой дичи. Что 
касается авиатранспорта, то он для 
хозяйства дорог. Поэтому самолеты 
и вертолеты использую тся лишь в 
исклю чительных случаях.

Ш татным охотникам  госпром хоз 
бесплатно предоставляет нарезное и 
гладкоствольное оруж и е . К ром е того,
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они м огут приобрести чистопородны х 
западно-сибирских лаек. В Кы ш икин- 
ском  отделении создано пять плем ен
ных гнезд  этих собак, щ енки ко то 
рых охотно разбираю тся пром ы сл о 
виками. Л учш ие охотники  Х анты -М ан
сийского  госпром хоза  Л. П. Зайцев,
А. Т. Ваганов, В. С. Ф и щ у к  выполняют 
годовые задания по за готовкам  п р о 
мысловой пушнины на 200— 250% .

Больш ую  роль в деятельности г о с 
пром хоза  играет промысловый лов ры 
бы. Но эта отрасль убыточна. Плановая 
себестоимость центнера выловленной 
рыбы —  45 руб . 71 коп., ф актиче
ская ж е  —  52 руб . 90 коп . Руководство 
госпром хоза  объясняет это повыш ен
ными затратами на доставку рыбы с 
отдаленных угодий и ни зким и реализа
ционными ценами.

О днако  в этом деле имею тся внут
ренние резервы . Лов чебака ведут в 
основном  весной, в ко р о тко е  время, 
ко гда  рыба начинает скатываться в 
низовья. П оскольку  нет холодильника, 
весь улов сдают на ры б оком бинат 
по 20 руб . за центнер. Когда  ж е  лов 
чебака прекращ ается, госпром хоз 
бывает вы нуж ден покупать у р ы б о ко м 
бината на ко р м  лисицам головы чеба
ка по 25 руб . за центнер, а в дальней
ш ем корм ить зверей более дорогой  
рыбой —  язем и щ укой , стоимость к о 
торых соответственно 77 и 64 руб. за 
центнер. Ввод в действие строящ егося 
холодильника е м ко стью  125 т- повы
сит рентабельность и рыболовства, 
и звероводства.

Е ж егодно го сп р ом хо з  отлавливает 
более 3,5 тыс. ц рыбы, о д нако  добы 
ча ее м ож ет быть увеличена по м ень
шей м ере еще на 1 тыс. ц за счет осво
ения отдаленных труднодоступны х 
озер , площ адь которы х около  23 тыс. га.

Основные оруди я  лова —  невода, 
а в весеннее время, ко гд а  рыба скаты 
вается в низовья,—  ловуш ки  под назва
нием атарма («саиб» —  по-ханты йски). 
Эти своеобразны е кош ели длиной до 
30 м, которы е ставят по два рядом , очень 
уловисты. Известны случаи, ко гд а  за 
день такой ловуш кой  ловили по
180 ц рыбы.

Для обслуживания ры баков в го спр ом - 
хозе есть два катера м ощ ностью  по 
150 л. с., реф риж ераторное  судно  ем 
костью  20 т и стотонный понтон. Но это
го транспорта недостаточно, если учесть 
разбросанность ры боловецких бригад  и 
большие расстояния. Рыбу ловят в 
Оби, Иртыше, Назыме и в их притоках. 
Обь в пределах госпром хоза  имеет 
протяженность 200 км , Иртыш —  
220 км  и Назым —  500 км  (на катере 
проходим  на 250 км ).

Значительный удельный вес в про 
изводственной деятельности го сп р ом 
хоза занимаю т лесозаготовки . Плано
вое задание —  5 тыс. м 3 перекры вает
ся. При наличии трех пилорам л е с -кр у г- 
ляк в основном  перерабатывается на 
пиломатериалы. О д нако  из-за отсут
ствия соответствую щ их станков около  
600 м 3 горбыля вместо переработки  на 
тарную д ощ ечку , ш такетник и д ругие  
ходовые изделия списываются на дрова.

Ханты-М ансийский го спр ом хо з за
нимается заготовкой дикорастущ их. 
Урожаи орехов, ягод и грибов сильно 
колеблются по годам , что влияет на 
выполнение плана. В некоторы е годы 
госпром хоз зн ачЛ ел ьно  перекрывает 
годовые обязательства по сб о р у  этой 
продукции, иногда ж е , при неурож ае,

плановые задания в силу объективных 
причин не выполняются.

Е ж егодно  ведется разведка  урож ая  
и наиболее урожайны х мест тех цли 
иных видов дикорастущ его  сырья. 
П ункты  приема дикорастущ их ор га 
низованы в семи поселках и на всех 
промысловы х базах. Создан разъ езд 
ной приемны й пункт по И рты ш ском у 
бассейну. С кон струировано  пять сам о
дельных маш ин для об работки  ке д р о 
вых ш иш ек, со оруж ены  два цеха для 
переработки  грибов и ягод. Н еобходи
мы суш ильные установки для см о р о д и 
ны и черем ухи .

В повседневной работе Ханты-М ансий- 
с ко го  госпром хоза  ещ е немало нере
шенных вопросов. Н еобходимы  сено
уборочны е  м еханизм ы  (дисковы е сено
косил ки , тракторны е грабли, стогом ета
тели), малогабаритные электростанции, 
три д изель-генератора  Д ГА -30 0  и, п р е ж 
де всего, гусеничный транспорт ти
па ГА З -71 . Требую т реш ения вопросы 
централизованного  снабжения охотников 
и ры баков м еховой о д еж д ой  (пока  
выдается ватная) и оплаты за выслугу 
лет.

А ктивная, целенаправленная работа 
руковод ства  го сп р ом хо за  (д и ре ктор  —
В. Г.’ П од пругич , главный охотовед  —  
М . И. Вилисов) .< всех его  работников 
дает положительны е результаты. 
В 1975 г. Х анты -М ансийском у госпром - 
хозу по итогам  В сероссийского  социа
листического  соревнования предприя 
тий и организаций Главохоты РСФСР 
присуж дена  вторая денеж ная премия. 
В 1976 г. го сп р ом хо з  зчвоевал перехо
дящ ее Красное знам я Гллвохоты РСФСР 
и республи канско го  ком итета  проф сою за 
работников сельского  хозяйства РСФСР; 
ем у была вручена первая денежная 
прем ия. Х орош ие результаты  достиг
нуты и в 1977 г. Годовой плс'Н был вы
полнен к 22 декабря.

На огром ны х просторах Западно-С и- 
бирской  низменности о сваивав ’ таеж 
ные богатства Х анты -М ансийскоо  госу
дарственное пром ы словое хозяйство. 
Со своей работой оно справляется 
успеш но, однако  во всех отраслях его 
деятельности м н ого  неиспользованных 
резервов. Основная перспективная за
дача госпром хоза  —  получив недостаю 
щ ую  технику и оборудование, вв е с 'и  
все имею щ иеся резервы  в действие.

1. В п о с л е д н и е  г о д ы  п о с л е  в ы с о к и х  п о л о 
в о д и й  1966 и 1969 г г.  в о с с т а н а в л и в а е т с я  
ч и с л е н н о с т ь  о н д а т р ы .

Ф о т о  В. А Р Б У З О В А
2. Б е л к а  —  о д и н  из  о с н о в н ы х  п р о м ы с л о в ы х  

в и д о в .
Ф о т о  В. Б И Л Ь К О В А

3. В я л е н ь е  р ы б ы  8 К ы ш и к и н с к о м  о т д е л е н и и  
г о с п р о м х о з а .

Ф о т о  М .  В И Л И С О В А
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ЗАГОТОВКИ
ЛЕКАРСТВЕННОГО

СЫРЬЯ
О .  С И М О Н О В А ,
о х о т о в е д  У п р а в л е н и я  о х о т н и ч ь е - п р о м ы с л о в о г о  х о з я й с т в а  
п р и  И р к у т с к о м  о б л и с п о л к о м е

З аготовки лекарственного  раститель
ного сырья им ею т немалое значение 

для охотничьих хозяйств, так ка к  спо
собствую т увеличению  вы пуска товар
ной продукц ии , позволяю т полнее ис
пользовать рабочую  силу в свободное 
от охотничьего  промысла время, обес
печивают охотникам  неплохие заработ
ки. Но, к сожалению , пока  ещ е плохо 
изучены вопросы  организации за готовок 
и сбора сырья, его  обработки , хранения, 
дальнейш ие перспективы  его использо
вания. И зучение этих вопросов пред 
ставляет значительный практический  и 
научный интерес. Настоящая публикация 
ставит целью показать роль хозяйств и 
ведомств И ркутско й  области в органи
зации заготовок лекарственного  расти
тельного сырья, выявить основные виды 
растений, заготавливаемые в области, 
их количество, выяснить ф акторы , от
рицательно влияю щ ие на ход и объем 
заготовок, и та кж е  коснуться  организа 
ционных вопросов, связанных с заго
товкой лекарственного  сырья.

Заготовкам и лекарственного  расти
тельного сырья в области занимаю тся 
И ркутский  трест ко о пзве р о пр ом хо зо в , 
И ркутско е  аптекоуправление, Управ
ление заготовок И р кутско го  облпотреб
сою за и Управление охотничьего  хо
зяйства. Эти организации осущ ествляю т 
пр и е м ку  дикорастущ их трав, ведут о р га 
низационно-м ассовую  работу по прив
лечению м естного  населения к сбору, 
реализую т заготовленную  п р о д укц и ю .

В И ркутско м  тресте ко о п зв е р о п р о м 
хозов за готовку  лекарственных растений 
ведут 16 хозяйств. В системе Управле
ния охотничьего  хозяйства за готовкой  
дикорастущ их лекарственных трав за
нимаются в основном  только  два гос- 
пром хоза : Китойский и Чунский. Усть- 
Удинский и Тайшетский госпром хозы  
на за готовку лекарственных растений 
планов не получаю т. И ркутско е  аптечное 
управление заготавливает дикорастущ ее 
сырье небольш им и партиями через 
212 сельских и районных аптек. Управ
ление заготовок облпотребсою за  осу
ществляет п р и е м ку  лекарственных трав 
через сеть райза готконтор  и райпо.

Несмотря на то что территория обла
сти очень богата д икорастущ им и целеб
ными травами, в настоящ ее врем я за
готавливают лишь 30 наименований ра
стительного сырья. Это бадан толстоли
стный, багульник болотный, береза по
вислая, бояры ш ник кровяно-красны й, 
брусника, 'зверобой продырявленный 
и каменный, зубровка  душ истая, кр о в о 
хлебка лекарственная, левзея, губка  
лиственничную лук победный, пион не
обычайный, пижм а обы кновенная и па

хучая, рябина сибирская, семена лист
венницы, почки  сосны, см ородина чер
ная, терм опсис ланцетовидный, тол ок
нянка обы кновенная, чага, череда трех
раздельная, черем уха обыкновенная, 
чистотел больш ой, ш иповник иглистый 
и коричны й. Причем зверобой проды 
рявленный, ты сячелистник обы кновенны й, 
бадан толстолистный, кровохл ебка  лекар
ственная, семена лиственницы, багуль
ник болотный, пиж м а обы кновенная за
готавливаются в довольно незначитель
ных количествах.

Все заготовительны е организации Ир
кутско й  области с планом за готовок ле
карственного  растительного сырья 
справляю тся, исклю чение составляют 
лишь некоторы е годы.

Удельный вес лектехсы рья в целом 
по тресту ко о п зв е р о п р ом хо зо в  состав
ляет лишь 0,8%  от всего объема за го 
товок и дает в среднем  около  7—
8 тыс. руб. прибыли. С ебестоимость 
сырья, ка к правило, ниж е  плановой. Это 
связано с тем, что непосредственно за
трат на организацию  его  сбора почти 
не производится. Удельный вес за гото 
вок лектехсырья по Управлению  охот
ничьего хозяйства в целом составляет
0,4%  всего объема за готовок. П ричем 
в Ч унском  го сп р ом хо зе  удельный вес 
этой пр о д укц и и  достигает 7 ,5% . Гос
пром хозы  постоянно значительно пре
выш ают план, но это м о ж н о  объяснить 
лишь небольш им и плановыми задания
ми.

Все заготовленное ко о п зв е р о п р о м хо - 
зами лектехсы рье реализуется через 
Ш ел е хо вскую  базу треста в организа
ции Р осглавкооплектехсы рье. Заготовки  
этой п родукц ии  в целом по тресту дают 
прибыль. За последние шесть лет у р о 
вень рентабельности колебался от 22%  
в 1971 г. до 6%  в 1972 г. Госпром хозы  
реализую т лекарственное растительное 
сырье непосредственно в аптечную  сеть 
И ркутско й  области. Уровень рентабель
ности за готовок в 1971— 1976 гг. коле
бался по Управлению  охотничье-пром ы с
лового хозяйства в пределах 11— 32% . 
Управление за готовок И р ку тс ко го  обл
потребсою за направляет заготовленное 
д икорастущ ее  лекарственное сырье на 
О м с ку ю  ф арм ацевтическую  ф абрику. 
А птекоуправление  передает всю заго
товленную  п р о д укц и ю  в собственную  
аптечную  сеть, причем  часть п р одукц ии  
идет для ф асовки на И р кутскую  ф ар
м ацевтическую  ф абрику. А такое  сырье, 
ка к  ко р н и  пиона необы чайного и листья 
по д о р о ж н и ка  больш ого , поступаю т на 
эту ж е  ф абрику для приготовления из 
них лечебных препаратов.

Д ля заготовительны х организаций

И ркутско й  области, за исключением ап
текоуправления, больш им недостатком 
в работе является слабая массово
разъяснительная работа среди населения, 
что отрицательно сказывается на объеме 
и качестве заготовок лекарственных ра
стений, так как в основном ими занима
ются индивидуальные сборщ ики. С ними 
следует проводить разъяснительную ра
боту по вопросам качества сырья, пра
вил сбора и суш ки , необходим о озна
ком ить их со списком  растений, подле
жащ их сбору, с указанием  заготовитель
ных цен, так ка к иногда сборщ ики по 
своей инициативе без ведома загото
вителя собираю т не требую щ иеся в дан
ном году растения, которы е заготови
тельный пункт принять не может.

Растительное лекарственное сырье 
распределено по территории области 
довольно неравном ерно. Поэтому перед 
началом сезона заготовок должна быть 
проведена оценка его запасов и выясне
но, где произрастает наибольшее коли
чество тех или иных видов. Затем уже, 
на основании оценки урож ая, организа
ции, занимаю щ иеся заготовкой, должны 
определять необходим ое  количество 
сборщ иков , организовать подготовку 
складов для хранения продукции. Это 
позволит значительно повысить произво
дительность труда сборщ иков и поло
жительно отразится на заготовках про
дукции . К сожалению , заготовительные 
организации И ркутской  области почти 
не ведут р азвед ку  дикорастущ их лекар
ственных растений.

Успешная заготовка  лекарственных 
трав во м н ого м  зависит и от наличия 
ш и рокой  сети заготовительных пунктов, 
которы е долж ны  быть размещ ены так, 
чтобы обеспечить прием и первичную 
об раб отку  лекарственных растений в 
ка ж д о м  населенном пункте. Также не
об ход им о  организовать разъездную  за
го товку  путем  объезда сел, деревень 
и мест за готовок, причем производить 
немедленный расчет за сдаваемую  про
д укц и ю .

В И ркутской  области заготовки  ди
корастущ их сдерж ивает слабая мате
риально-техническая база. В хозяйствах 
не хватает автотранспорта, мало склад
ско го  оборудования. Д о  настоящ его вре
мени не разработаны  и серийно не вы
пускаю тся пром ы ш ленностью  сушилки 
для лекарственного растительного сырья. 
Плохо обстоит дело с обеспечением за
готовительных организаций инструкция
ми по сбору  и переработке  лекарствен
ных растений.

В за готовках дикорастущ их лекарст
венных растений в настоящее время 
принимает участие недостаточное коли
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КАЧЕСТВЕ 
ШКУР ВОЛКА

Л .  М И Т Р О Ф А Н О В А ,
з а в е д у ю щ а я  л а б о р а т о р и е й  т о в а р о в е д е н и я  В Н И И О З ,  
к а н д и д а т  т е х н и ч е с к и х  н а у к

Очество населения. Д ело  в том , что по
стоянно работаю щ ие сборщ ики  не имею т 
права на получение пенсии по старости, 
не обеспечиваются пособием  в случае 
болезни, а сравнительно ни зкие  за ку 
почные цены не создаю т достаточной 
материальной заинтересованности в сбо 
ре сырья. Это следует учесть и принять 
соответствую щ ие меры.

Ресурсы лекарственных растений, про
израстающ их на территории  области, 
о гром ны . Спрос на это сырье постоянный, 
увеличивающ ийся с ростом  населения 
и его  благосостояния. Отрасль эта вы
годна хозяйствам . К том у ж е  больш инст
во растений заготавливаю т в периоды, 
свободные от охотничьего  промысла. 
Заготовки дикорастущ ей п р одукц ии  но
сят не только  производственный харак
тер; ш и ро ко  использую тся возм ож ности  
закупки  п родукц ии  у населения.

Для наиболее полного  и бы строго  обес
печения м едицинской пром ыш ленности 
лекарственным сы рьем  растительного 
происхож дения следует срочно  реш ить 
ряд  вопросов организационного  и эко 
н о м и ческо го  характера. П реж д е  всего 
необходим о поставить на долж ны й у р о 
вень организационно-м ассовую  работу 
в заготовительных организациях, улуч
шить пропаганду по привлечению  к сбо
ру дикорастущ их населения области. 
Такж е  необходим о усилить пропаганду 
передовых методов за готовок и расш и
рить научные исследования, особенно в 
области изучения ресурсов. Укрепить 
м атериально-техническую  базу п ром хо - 
зов. Упорядочить закупочны е цены на 
сырье, приведя их в соответствие с 
трудовы м и затратами. О собенно это 
касается плодов ш иповника, те р м о п 
сиса, листьев брусники , толокнян
ки, подорож ника . В некоторы х райо
нах, где сущ ествует опасность истощ е
ния запасов лекарственных растений, не
обходим о  закреплять площ ади за поль
зователями. Ежегодный учет урож ая  ди
корастущ их, плановая организация их 
сбора, определение допустим ой на груз
ки на различные угодья, регламентация 
сроков сбора лекарственного  сырья —  
необходимы е м еры  для рационального 
использования растительных ресурсов 
области.

Заготовки  целебных трав не являю т
ся у нас новым делом, однако  загото
вителям недостаточно известны ареалы 
отдельных видов растений. О бы чно сбо
ры организую тся  и ведутся из года в 
год в тех районах, где население издав
на привыкло к этом у пром ыслу, в то 
время ка к другие  районы почти не осва
иваются. Такая постановка дела ведет 
к постепенном у истощ ению  зарослей, 
особенно при за готовке  корней и ко р 
невищ, в одних районах при неисполь
зовании сырьевых запасов д ругих  райо
нов.

Недостаточное знаком ство  с распро
странением лекарственных растений 
ведет к том у, что районирование заго
товок носит случайный характер. Н еред
ко задания по сбору лекарственных ра
стений получаю т районы, где этих расте
ний нет или где они встречаю тся в коли
чествах, недостаточных для заготовок. 
В то ж §  время районы, им ею щ ие воз
можность заготовок лекарственного  ра
стительного сырья в больш их количест
вах, не учитываются. П оэтому, исходя из 
выш есказанного, необходим о провести 
изучение видового состава лекарствен
ных растений И ркутско й  области и их 
распространения по территории.

П о своим  свойствам волчий мех уни
кален, изделия из него, легкие  и теп

лые, пользую тся неограниченным  спро 
сом , особенно у жителей северных райо
нов нашей страны. Ш ку р а  волка велико
лепна и в качестве р е д ко го  декоративно
го украш ения  жилищ а. В 50-е годы  у 
охотников е ж его д н о  закупали около  
47 тыс. ш кур  волка, затем их заготовки  
стали снижаться. За 1971— 1975 гг. в 
среднем  заготавливали всего о коло
17 тыс. волчьих ш кур  в год.

Известно, что при сдаче ш ку р  волка, 
кр о м е  стоимости пуш нины , выплачивает
ся та кж е  вознаграж дение  за уни чтож е 
ние хищ ника. В связи с этим ш куры  вол
ка у частных лиц, ка к  правило, не осе
даю т. Средняя сдаточная цена одной 
ш куры  волка за период 1971— 1975 гг. 
была 2,9 руб., что составляло 50%  сто
имости нормальной (безд еф ектной ) ш к у 
ры I сорта сам ого  низкооплачиваем ого  
ю ж н о го  кр я ж а . Низкая цена поступаю 
щ их в за готовку  ш ку р  характеризует 
неудовлетворительное состояние каче
ства этого сырья ка к  по сортности, так 
и степени деф ектности. В за готовку  посту
паю т в основном  волчьи ш куры  II и 
I I I  сорта. О сновные п о роки  на ш курах 
волка —  прострелы, дыры, разрывы, 
плохое обезж иривание, неправильная 
правка, отсутствие периф ерийны х участ
ков. Главной ж е  причиной н и зко го  ка 
чества ш кур  волка является слабая заин
тересованность охотников в результатах 
оценки этого  сырья как пушнины.

Охота на волка бывает коллективной 
и при этом носит я р ко  вы раженный 
спортивный характер. При коллективной 
охоте в среднем  на одного  охотника  
приходится незначительная сум м а  от 
стоим ости ш куры , даж е  если она и вы
с о ко го  качества. При индивидуальной 
охоте эко н о м и че ски м  стим улом  служит 
вознаграж дение, выплачиваемое за д о 
бычу хищ ника. З акупо чн ую  ж е  цену 
ш куры , видим о, и в этом случае нельзя 
рассматривать ка к поощ рение сложной 
и тр уд о ем ко й  охоты  на волка. В связи 
с этим требования к качеству ш ку р  вол
ка, изложенны е в действую щ ем  стандар
те (ГОСТ 13055— 67), часто не выполня
ются. О тсю да следует, что дальнейш ее 
устрож ение  требований стандарта с 
целью улучш ения качества ш кур  не
целесообразно. О чевидно, в борьбе за 
улучш ение качества этой оригинальной 
пуш нины н уж но  идти по линии разра
ботки  ведомственны х м ероприятий.

О днако  зам етное влияние на изм ене
ние показателей качества заготавливае
мых ш кур  волка м о ж е т оказать и совер
ш енствование стандарта на эту пуш нину, 
которы й не пересматривался уж е  10 лет 
Н уж даю тся  в изм енении норм ы  деф ек- 
тирования ш кур  за наличие отдельных 
пороков  (разры вы , дыры, отсутствие 
лап, хвоста). Ц елесообразно увязать 
норм ы  деф ектирования сырья и выде
ланного из него полуф абриката. В на
стоящ ее врем я деф ектирование полу

ф абриката имеет значительно больше 
льгот.

Разумеется, следует учитывать, что 
при расконсервировании и выделке ш кур  
на промыш ленных предприятиях может 
произойти увеличение разм ера некото

р ы х  пороков  (наприм ер, плешин), поэто
м у целесообразно, чтобы нормы деф ек
тирования сырья были строж е  по срав
нению с норм ам и деф ектирования по
луф абриката, но не более чем в два 
раза.

О пределенная трудность в практи
ке  заготовок возникает из-за значитель
ной индивидуальной изменчивости окрас
ки, структуры  волосяного покрова и д р у 
гих товарных признаков ш кур  волков, 
особенно обитающ их в европейской ча
сти СССР (центральные и ю жны е райо
ны). О б этом свидетельствуют м ногочис
ленные в течение более 20 лет случаи 
высылки ш кур  различными организация
ми и охотникам и во ВНИИОЗ на экспер
тизу для определения вида.

Попытки разработать объективный 
м етод отличий ш кур  волков от ш кур 
собак до сих пор не имели успеха. В свя
зи с излож енны м  считаем целесообраз
ным уточнить и дополнить в стандарте 
характеристику ш кур  волка перечнем 
признаков , характерны х для этого вида. 
К ром е  того, считаем нуж ны м  разъяснить 
в приложении к характеристике, что 
при отсутствии четко  выраженных то
варных признаков ш кур  волка для от
несения их к волчьим необходимо удо
стоверить местными органами власти 
или госохотинспекцией сам факт добы
чи хищ ника. С этой ж е  целью предлага
ем ГОСТ дополнить товарной характери
стикой ш кур  волчат. На основании м ор 
ф ологических исследований волосяного 
покрова ш кур  волков разных кряж ей , 
выполненных старш им научным сотруд 
ни ком  ВНИИОЗ Н. М . Замахаевой в 
1976 г., установлено, что сущ ествующ ее 
подразделение ш кур  на кр я ж и  соответ
ствует географ ической изменчивости 
стр уктур ы  меха волка.

В связи с этим наименования кряж ей 
в стандарте не следует изменять, а це
лесообразно лишь уточнить кряж евы е 
характеристики с учетом  полученных 
новых сведений. Характеристики ш кур  
разных сортов достаточно точные и не 
нуж даю тся в изменении или дополнении.

В таблице оценки качества ш кур  (при
ложение к проекту) зачет для сырья
II сорта предлагаем увеличить до 80% , 
по аналогии с рядом  ГОСТов на ш курки  
клеточных и вольных пушных зверей 
(го луб о го  и белого песца, норки, собо
ля, белки, лисицы, куницы , ондатры, 
зайца-беляка). В настоящее время раз
ница в стоимости сырья I и II сорта со
ставляет 25% , а для готовых изделий 
этот показатель достигает не более 
20% . П одобное несоответствие целе
сообразно  устранить. Предлагаемые на
ми изменения стандарта на ш куры  вол
ка дадут возм ож ность оценивать их бо
лее объективно.
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П е ч о р о - И л ы ч с к и й  з а п о в е д н и к  —  б е з 
б р е ж н о *  м о р е  тай ги .  С  д а а н н х  п о р  с л а 
в ится  этот  к р а й  д р е м у ч и м и  л е с а м и ,  п у ш 
н и н о й  и р ы б о й .  Н а  с н и м к е  —  к о р д о н  
Ш а й т а н о а к а .
Н а  з а п о в е д н ы х  б о л о т а х  м о ж н о  в стрети ть  
с р е д н е г о  к р о н ш н е п а .
З а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а  з а п о в е д н и к а  по  
н а у ч н о й  ч а с т и  Д .  В. Ж и т е н е в  п р о и з в о д и т  
к и н о с ъ е м к у  ж и в ы х  о б ъ е к то в .
В П е ч о р о - И л ы ч с к о м  з а п о в е д н и к е  с о з д а 
на п е р в а я  в м и р е  л о с е ф е р м а ,  г д е  в е д у т  
и н т е р е с н ы е  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я .  Н а  
с н и м к е  —  р у ч н ы е  л о с я т а .
В н е б о л ь ш о м  к о л и ч е с т в е  в з а п о в е д н и к е  
г н е з д и т с я  с е р ы й  ж у р а в л ь .  Этих пти ц  
м о ж н о  н а б л ю д а т ь  на п о л я х ,  л у г а х  и г а -  
л е ч н и к о а ы х  о т м е л я х .
Л е с н и к  к о р д о н а  Ш а й т а н о а к а  В. Ф .  У к р а и 
н е ц  н а б л ю д а е т  з а  п р о л е т о м  у то к .
М а л ы й  к а н ю к  —  сам ы й  о б ы чны й  д н е в н о й  
п е р н а т ы й  х и щ н и к  п е ч о р с к о й  та й ги ,  ч а щ е  
в с е г о  в с т р е ч а е т с я  по  д о л и н а м  р е к .  
С т а р ш и й  н а учны й  с о т р у д н и к  з а п о в е д н и к а
С. М .  С о к о л ь с к и й  н а с т о р а ж и в а е т  ж и в о -  
л о в у ш к у  на б е л к у  д л я  п о с л е д у ю щ е г о  ме-  
ч е н и я  з в е р ь к о в .
О с т а н ц ы  в ы в е т р и в а н и я  —  « б о л в а н ы »  
в ы с т р о и л и с ь  в р я д  на г о л о й  р о в н о й  в е р 
ш и н е  о д н о й  из  г р я д  С е в е р н о г о  У р а л а .  
С этими с т о л б а м и  с в я з а н ы  м н о г о ч и с л е н 
н ы е л е г е н д ы  н а р о д о в  к о м и  и м а н с и .

10 Я с т р е б и н а я  с о в а  в с т р е ч а е т с я  к р у гл ы й  
г о д  п о  в с е м у  з а п о в е д н и к у .

Ф о т о  и т е к с т  Д м .  Д Е Б А Б О В А
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В к о м п л е к с е  п р и р о д н ы х  р е с у р с о в  г о р н о г о  К р ы м а  л е с  и г р а е т  в а ж н у ю  р о л ь .  Ф о т о  Н .  О Р Л О В А

В ЛЕСАХ КРЫМА
П .  Ш Л А П А К О В ,
с о т р у д н и к  К р ы м с к о г о  г о с у д а |
к а н д и д а т  э к о н о м и ч е с к и х  н а у к

В ком пл ексе  природны х ресурсов го р 
ного  Кры м а важ ную  роль играет 

лес. От него зависит полноводность го р 
ных рек, которы е являются единствен
ными водны ми источникам и для городов 
и населенных пунктов , промыш ленных 
предприятий и н уж д  сельского  хозяйства.

Общая площ адь лесов в К ры м у —
357.8 тыс. га (леса гослесф онда —
309.9 тыс. га). В лесах горной части 
организовано 12 хозяйств: горно-лесной 
заповедник площ адью  14,1 тыс. га, за
поведно-охотничье хозяйство площ адью
33,4 тыс. га, два лесоохотничьих хо
зяйства площ адью  66,6 тыс. га, восемь 
лесхоззагов общ ей площ адью  194,7 тыс. 
га.

В реш ении проблем ы  повыш ения эф 
ф ективности лесохозяйственного  произ
водства и рационального использования 
лесов должна быть ориентация на ко м п 
лексное ведение лесного и охотничьего  
хозяйства. Горные леса Кры м а им ею т 
почвозащ итное и водоохранное значе
ние, поэтом у главные р уб ки  здесь по
всеместно запрещ ены. В этих условиях 
целесообразно развивать охотничьи 
хозяйства, увязывая их с интересами 
лесного хозяйства.

Для рационального и постоянного  ис
пользования ресурсов леса необходим о 
решить вопрос наиболее правильного их

учета в зависимости от хозяйственного 
значения.

Учет охотничьей фауны в настоящее 
врем я далек от соверш енства. Он не 
отраж ает реальной численности ж ивот
ных, что приводит к нерациональному 
использованию  их запасов. Сейчас в 
лесах Кры м а насчитывается около 
1900 оленей, в том  числе в лесах К ры м 
с ко го  государственного  заповедно-охот- 
ничьего хозяйства на территории
33,4 тыс. га 1100 голов. В остальных ле
сах на площ ади 276,5 тыс. га —  всего 
о ко л о  800.

П роблема ко м п л е ксн о го  ведения лес
ного  и охотничьего  хозяйства весьма ши
ро ка  и сложна. Она затрагивает многие 
области хозяйственной и общ ественной 
деятельности. С ледует находить ф ормы , 
сочетаю щ ие эксплуатацию  и воспроиз
водство лесных и охотничьих ресурсов.

В настоящ ее врем я на территории гос
лесф онда е ж его д н о  проводится отстрел 
оленей, косуль, кабанов. Выдаются плат
ные лицензии коллективам  охотничьих 
общ еств. О д нако  количество  лицензий 
научно не обосновано. Более того, 
действенный контроль за отстрелом 
ж ивотны х по лицензиям отсутствует и, 
ка к правило, отстреливается большее 
количество, чем  разреш ено. М ного  ж и 
вотных уни чтож аю т браконьеры . Д оста

точно сказать, что только в 1975 г. было 
зарегистрировано 375 случаев браконь
ерства, а в 1976 г. —  304. В 1976 г. было 
конф исковано 2231 руж ье.

Сущ ественным недостатком  в органи
зации охотничьих мероприятий является 
длительный ср о к охот. В этот период в 
лесу находится м н ого  охотников и фактор 
беспокойства очень велик, что застав
ляет животных мигрировать в более спо
койны е места, а именно в К ры м ское  го
сударственное заповедно-охотничье
хозяйство. С копление там животных зи
м ой в период  разреш енных охот нано
сит существенный вред лесной расти
тельности.

Перечисленные ф акторы  значительно 
подры ваю т воспроизводство охотничьей 
ф ауны и, ка к  результат, плотность чис
ленности животных очень низкая. На 
территории гослесф онда после закры 
тия охотничьего  сезона почти невозм ож 
но встретить охотничьих животных.

Пополнение охотничьих животных в ле
сах гослесф онда идет в основном за 
счет миграции их из К ры м ского  государ
ственного заповедно-охотничьего хо
зяйства. О д нако  эти резервы  невелики. 
Более того, сущ ествую щ ая практика экс
плуатации охотничьей фауны в лесах 
гослесф онда отрицательно влияет и на
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сохранение животных в заповедно-охот
ничьем хозяйстве, особенно животных, 
которы е обладаю т больш ой подвиж но
стью : оленей, косуль, кабанов, белок.
Падение их численности наблюдается в 
годы с продолжительны м  и вы соким  
снеж ны м  покровом , в неурож айны е 
годы. В это время ж ивотны е спускаю тся 
с гор  в н и ж н ю ю  пр и б р е ж н ую  часть, на 
территории лесхоззагов, где более м я г
кий климат. Но здесь значительное ко 
личество их погибает от б раконьеров и 
при отстреле по лицензиям .

В настоящее время лесоохотничьи 
хозяйства и лесхоззаги Кры м а мало за
нимаются воспроизводством  и рацио
нальной эксплуатацией охотничьей ф ау
ны. Средств на эти м ероприятия плани
руется недостаточно. Так, наприм ер, в
1976 г. затраты на биотехнические м е р о 
приятия по Бахчисарайском у лесоохот
ничьем у хозяйству составили 10,1 тыс. 
руб. (всего 2,6%  от общ их производст
венных затрат), а по С им ф еропольском у 
лесоохотничьем у хозяйству эти затра
ты составляют всего 0 ,7% . Расходы на 
биотехнические м ероприятия в лесхоз- 
загах области тож е  незначительны. 
В А л уш тинском  лесхоззаге  они равны
1,2 тыс. руб., или 0 ,5%  от общ их произ
водственных затрат, в Б елогорском  лес
хоззаге  —  всего 0,17%  к общ им  произ
водственным затратам.

В среднем на 1 га площ ади угодий по 
К ры м ско м у  управлению  лесного хозяй
ства и лесозаготовок затраты на биотех
нические м ероприятия составляют
0,07 руб. В К р ы м ско м  ж е  государствен
ном заповедно-охотничьем  хозяйстве 
эти затраты равны 2,15 руб . Такая ор га 
низация лесоохотничьих хозяйств и п р а к
тика планирования биотехнических м е 
роприятий не м ож ет обеспечить нор
мальный ход воспроизводства охотни
чьей фауны, а следовательно, и основ
ной ф ункции  хозяйствования —  получе

ния пр о д укц и и  в виде мяса, ш куро к , 
сувенирны х троф еев и том у подобное.

В таблице 1 приведены  данные о чис
ленности охотничьих ж ивотны х на тер
ритории гослесф онда по сравнению  с 
численностью  их в К р ы м ско м  госуд ар 
ственном заповедно-охотничьем  хозяй
стве. Из данных, приведенных в табли
це 1, видно, что там, где хозяйство ве
дется рационально и обеспечена охрана 
животных, численность охотничьей фау
ны достаточно велика.

Так, наприм ер, на 1000 га лесов гослес
ф онда Кры м а плотность оленей состав
ляет о ко л о  3 голов, то ж е  самое и каба
на, в то врем я ка к в заповедно-охотни- 
чьем хозяйстве плотность оленей равна 
34, а кабана —  9 голов.

В таблице 2 дается расчет оптималь
ного количества основных видов охот
ничьих животных в лесах Кры ма, при ко 
тором  возм ож н ы  эксплуатация и рацио
нальное ведение охотничьего  хозяйства.

Д анны е таблицы 2 показы ваю т, что за
пасы охотничьих ж ивотны х в лесах Кры 
ма малы, исклю чение составляет лишь 
белка. Резервы развития охотничьего 
хозяйства здесь не использую тся. Хотя 
еж егодны й отстрел ж ивотны х невелик, 
численность их далека от оптимальных 
показателей. Видимо, в связи с плохой 
охраной ж ивотны х они уничтож аю тся 
б раконьерам и. О бъем получаем ой с 
1000 га лесных угодий  охотничьей про 
д укц и и  незначителен. При правильной 
организации охотничьих м ероприятий их 
эф ф ективность долж на быть высокой. 
С тоимость товарной п родукц ии , полу
чаемой от отстрела охотничье-пром ы с- 
ловых животных в К ры м у, м о ж е т  соста
вить 1200 руб. на 1000 га лесной площа
ди. Но для повыш ения эф ф ективности 
охотм ероприятий  требую тся  совсем иные 
методы, чем те, которы е практикую тся  
в настоящ ее врем я в лесохозяйственных 
предприятиях Крыма.

В настоящее время планирование 
средств на биотехнические мероприятия 
и расходование их в лесхоззагах и лесо
охотничьих хозяйствах ведется без уче
та наличия охотничьих животных. При 
планировании п о д ко р м ки  животных 
долж ны  исходить из наличия поголовья 
тех или других животных с учетом норм, 
необходимы х для п о д ко р м ки  и наличия 
естественных корм ов . Такая практика 
зачастую  порож дает бесконтрольность и 
способствует хищ ению корм ов. Конеч
ный результат всего ком плекса  биотех
нических м ероприятий должен оцени
ваться ростом  поголовья охотничьих 
животных и возм ож ностью  увеличения 
объема эксплуатации.

Для ка ж д о го  хозяйства необходимо 
разработать оптимальные нормы плот
ности населения и добычи охотничьих 
животных, исходя из наличия мест оби
тания и кор м о во й  ем кости угодий.

Сущ ественным недостатком  в ведении 
охотничьего  хозяйства является то, что 
больш инство предприятий лесного хо
зяйства и все без исклю чения общества 
охотников не им ею т в штатах квалифици
рованных охотоведов, которы е могли 
бы проводить грамотный учет животных. 
О тсутствую т та кж е  м етодики учета от
дельных видов животных применительно 
к горны м  условиям. Все эти причины су
щ ественно влияют на биотехнические 
м ероприятия и рост поголовья охотни
чьих животных в лесах Кры ма. Эф ф ектив
ность затрат на воспроизводство охот- 
фауны очень низкая.

В К ры м у имеются исключительно бла
гоприятны е условия для увеличения 
численности охотничьих животных, так 
ка к естественных врагов у большинства 
из них нет. Отрицательные факторы, 
влияющ ие на численность животных, это 
нерегулируем ы й отстрел и браконьер
ство, отсутствие биотехнических м еро
приятий.

Н еобходимо, чтобы отстрел наиболее 
ценных животных проводился под р у ко 
водством специалистов.

В настоящее время биотехнические 
м ероприятия, которы е проводят охот
ничьи общества, не увязаны с биологиче
ским и и другим и требованиями ведения 
интенсивного охотничьего хозяйства. 
Они не контактирую т с мероприятиями, 
проводим ы м и предприятиям и лесного 
хозяйства, поэтом у зачастую  это бес
полезные работы или просто отчеты на 
бумаге.

В общ естве охотников существует 
порочная практика  продажи охотникам 
отстрелочных карточек. План их продажи 
не согласуется с возм ож ностью  отстрела 
того  или д р у го го  вида животных. Ф акти 
чески общества охотников продаю т от
стрелочных карточек гораздо больше, 
чем следует. Так, например, Кры м ский 
областной Совет общества охотников в
1973 г. при плане реализации отстре
лочных карточек на сум м у 14,5 тыс. руб. 
реализовал их на 33,9 тыс. руб., в 
1975 г. при плане 34 тыс. руб. реализовал 
на 64,1 тыс. руб . Контроля и учета от
стрелянных животных по проданным от- 
стрелочным карточкам  никто не осу
щ ествляет. Такая практика  не способст
вует сохранению  и рациональному ис
пользованию  запасов охотничьих ж и 
вотных.

Эти недостатки в организации ведения 
охотничьего  хозяйства и являются при
чиной низкой  численности основных ви
дов охотничьих животных.

Т а б л и ц а  1
ЧИСЛЕННОСТЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ
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Крымское о бластн ое  у п р а в л е 
ние лесн ого  х о зя й с т в а  и л е  19 7 5 7 5 8 17 7 3 7 1 6 —
со заготов ок 2 7 6 , 5 0 , 0 7 19 7 6 8 0 0 1 9 4 4 9 7 9 —

Крымское го сударственн ое  з а  1 9 7 5 1 1 1 1 2 7 0 3 1 2 2 0 0
поведно-охотничье хозяйство 3 3 , 4 2 ,  15 1 9 7 6 1 0 9 3 246 3 0 8 2 4 3

Т а б л и ц а  2
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ НАЛИЧИЯ ДИ КИ Х ЖИВОТНЫХ В Л Е С А Х  КРЫМА

Опти Д олж но
В озмож 

м ал ьн а я Имеется Д о п у с т и 
мый %

ное коли Ф ак т и ч еск ая
Виды п л о т  ж ивотных бы ть  жи* чество э к с п л у а т а 

ж ивотных ность на в лесах вотны х в е ж е го д  ц и я  за
1 0 0 0  га К ры ма л еса х и зъ я т и я ного  о т  1 9 7 6  г.
угодий К р ы м а с тр е л а

Олень 25 18 93 7 7 5 0 15 — 25 15 5 0 2 3
К о с ул я 20 2 1 9 0 « 2 0 0 2 0  — 25 1 2 4 0 6 2
Муфлон
Кабан

14 2 4 3 4 3 4 0 5 2 1 6 —
10 1 2 8 7 3 1 0 0 3 5 — 40 1 2 4 0 61

Куница 4 8 0 7 1 2 4 0 10 124 9
Белка 80 3 2 4 0 0 2 4 8 0 0 3 5  — 40 9 9 2 0 2 1 6 0 9
З аяц  русак 35 Нет данны х 1 0 9 5 0 40 — 45 4 3 4 0 Нет дан ны х
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ГЕТЕРЕВИНЫЙ ТОК
4 . В Л Д К О В С К И Й ,
н а ч а л ь н и к  о т д е л а  о х о т н и ч ь е г о  х о з я й с т в а  PC Б О О Р ,  
к а н д и д а т  б и о л о г и ч е с к и х  н а у к

С ередина апреля. Снег уж е  почти 
весь растаял, и проворны е весен

ние ручейки , весело искрясь и ш ум но  
переговариваясь, поят весенней водой 
оттаявш ую  зем лю . В л азурном  небе 
все чаще и чаще появляю тся треуголь
ники гусей, спеш ащ их на север, в р о д 
ные места. На лесных полянах и песча
ных грядах среди непроходим ы х м о хо 
вых болот Б елорусского  Полесья вовсю 
затоковали краснобровы е красавцы  —  
косачи.

Тетеревиный т о к — од но  из удиви
тельных явлений природы . Петухи из го 
да в год  собираю тся в одних и тех же 
облю бованных местах. Токование тете
ревов состоит из нескольких фаз. П ер 
в а я —  начало токования. Д ля Полесья 
она приходится на вторую  половину 
марта. Вторая —  разгар  токования, 
наиболее активная часть проявления 
то ко во го  поведения. На то ку  появляю тся 
тетерки. Вторая стадия отм ечена с 1 3 по 
20 апреля. Угасание тока  (ко н е ц  апре
ля) относится к третьей стадии. О тм е 
чается снижение общ ей активности пе
тухов, отсутствие тетерок, которы е  са
дятся на яйца и почти не посещ аю т ток. 
П оэтом у целесообразно откры вать ве
сенню ю  охоту с 22— 24 апреля по 9 мая.

В Л ош анском  охотхозяйстве  (П ред - 
полесье) разгар  токов наблюдается с
25 марта по 20 апреля, угасание —  
с 25 апреля по 10 мая. Здесь имеет 
место растянутость периода токования. 
Тока начинаются раньш е и кончаю тся  
позж е, чем в С толинском  районе. Вы
лет тетерок на ток бывает и в мае. Наб
людается определенная адаптация по 
ведения тетерок к  осуш ительной м елио
рации. Первым на то к  (о ко л о  пяти часов 
утра) прилетает то ко ви к —  «председа
тель» тетеревиного собрания, ко то р о е  
начинается через нескол ько  минут. 
Ч уф ф ы ркнув ра з-д р уго й , он зам олкает 
и прислуш ивается. И сразу ж е  со всех 
стороМ из глубин болота ему отвечаю т 
тетерева, бегущ ие и подлетаю щ ие к 
Токовищ у, отмечая свое прибы тие и 
готовность принять участие в «прени
ях» тетеревиного «семинара» гр о м ки м  
чуф ф ы каньем .

В центре тока, о ко л о  главного токови - 
ка, располагаю тся наиболее сильные 
старые самцы (трехлетки  и старш е), 
им ею щ ие свои индивидуальные участки  
(площ адки). Н аруш ение границ их 
площ адок ке м -н и б уд ь  из соседей 
приводит к д ракам , и хозяин изгоняет 
пришельца. Если добыть нескол ько  та
ких птиц, то их участки  никем  не зани
маются. Эти взрослые самцы, наиболее 
стойкие к неблагоприятны м условиям, 
являются «хранителями» геноф онда 
популяции, и колебания их численности 
меньш е колебания всей популяции. 
О хотничье правило «Не стреляй то ко - 
виков!» , о ко то р о м  писал еще 
Л. П. Сабанеев, имеет под собой стро гую

научную  базу. За то ко ви ка м и  по ра
диусу располагаю тся тетерева «второ
го ранга», такж е  им ею щ ие участки, 
но границы  этих участков не так посто
янны. В этой зоне  располагаю тся и выяс
няю т свои «территориальные отнош е
ния» и «весовые категории» набираю щ ие 
силу сам цы -двухгодови ки . Среди них 
встречаю тся «блуждаю щ ие» особи, к о 
торые перелетаю т с тока на ток. Значе
ние «консервативны х» и «блуждаю щ их» 
особей тока  до конца не расш иф ровано. 
М олоды е тетерева (самцы третьего 
ранга) не им ею т своих участков и рас
полагаются на периф ерии тока . Они не 
приним аю т участия в токовании и 
разм нож ении , и лишь изред ка  слабо 
чуф ф ы каю т. Их, ка к  правило, пресле
д ую т тетерева более высоких рангов, 
вытесняя к о краине  токовищ а. Гистологи
ческие  исследования сем енников тете
ревов всех рангов, сделанные нами, 
показали, что ф ункционально все сам 
цы равнозначны  (у всех имею тся спе р 
м атозоиды ). О д нако  наблю дения ф ин
ских исследователей П ирколла и К о и к- 
висто (1964) свидетельствую т о том, 
что ' сам ки  в 99%  из 100 спариваются 
тол ько  с самцами первого  ранга. Это 
лишний раз свидетельствует о том , 
что сущ ествует «психологическая 
кастрация» молоды х особей, которая 
зиж дется  на ж е стко й  иерархической 
стр у кту р е  популяций, постоянно под 
держ иваю щ ейся  естественным отбором . 
Н идерландские исследователи К рю й т и 
д р у и е  (1973) эксперим ентально пока 
зали, что 25% сам ок посещ аю т один 
ток, t'O —  два тока  и 25%  — более двух 
токов, причем  сам ки посещ аю т пре и м у
щ ественно центр тока, ку д а  их привле
кает больш ая концентрация самцов. 
О д н а ко  для популяций тетеревов, оби
таю щ их 11 условиях м елиорации, это 
не является правилом, а скорее  исклю 
чением.

Различают нескол ько  основных поз 
тетеревов: спокойная, поза бо р м о та 
ния, поза чуф ф ы каю щ его  тетерева, 
хлопаю щ ий п р ы ж о к, агрессивная поза, 
драка , поза н е то кую щ е го  тетерева и 
другие .

Разделение самцов на «ранги» имеет 
под  собой ф изио ло ги че скую  основу. 
Самцы более «высоких рангов» отли
чаются от самцов «низш их рангов» по
выш енными индексам и гонад, подж ел у
дочной  ж елезы , почек, сердца, печени 
и общ им весом.

На неосуш енных территориях тока 
располагаю тся на верховых сф агновых 
болотах, песчаных грядах среди болот, 
вы рубках и так далее. Количество птиц 
на отдельных токах достигает 50— 60 и 
более особей (среднее —  21,7).

После осуш ительной м елиорации био 
топы очень изм еняю тся и тетерева то
ку ю т  в необычных условиях: на посевах 
сельскохозяйственны х кул ьтур , торф я

ных полях, в зоне  мелиорации (валы, 
мелиоративные канавы) и так далее. 
Наиболее крупны е тока  располагаются 
на торф яных полях (25— 30 птиц), при
чем сам ки не вылетают в центр тока. 
Они держ атся на окраинах токовища 
и ка к  самцы «третьего ранга» выпол
няют ф ун кцию  «охранников», первыми 
замечая приближ аю щ ую ся опасность. 
Часто мы наблюдали самок, которые 
держались около  единично токующих 
старых самцов.

Возрастные различия веса гонад тете
ревов подчеркиваю т четкое  иерархиче
ско е  полож ение самцов на то ку : гонады 
годовиков в е с я т— 1,35 г, двухгодови- 
ков —  1,91, трехгодовиков —  2,0 г и вы
ше. Это различие носит достоверный ха
рактер .

Наши наблюдения показали, что в 
Б елорусском  Полесье (Столинский лес
хоз) сам ки образую т самостоятельные 
тока  «гаремы», на которы е собирается 
10— 15 особей. Эти тока  имеют анало
гичн ую  иерархическую  стр уктур у : самки 
первого, второго  и третьего рангов. 
Т окую щ ие сам ки  приним аю т позы, 
сходные с токую щ и м и  самцами. Они 
распускаю т веером  хвост, опускают 
кры лья, издавая характерное квох
танье « ко -ко -к о -ко »  и гнусавое 
« ке -у -у»  или «ка-а-а». Токую т самки 
только  «высоких рангов». М олодые сам
ки  не токую т. Различить сам ок высоких 
рангов м о ж н о  по более ярко  окраш ен
ным бровям .

На осуш енных территориях (Лошан- 
ское  охотхозяйство) в течение трех лет 
мы отмечали вечерние тока  тетеревов. 
Они менее продолжительны : начинают
ся в 18 и заканчиваю тся в 19 часов. 
А ктивность токую щ и х птиц значительно 
меньш е, чем утром .

Анализ возрастной структуры  популя
ций имеет принципиальное значение 
для определения оптимального состоя
ния популяции. Н апример, в Столинском 
районе в 1972— 73 гг. (неосушенная 
территория) стр уктур а  популяции тете
ревов была следую щ ей: годовики и
д вухгод овики  составляли по 25% , трех- 
год овики  и старше —  50%  (анализ 
отстрела на токах), а на осуш енных боло
тах (Лош анское  охотхозяйство) — 
соответственно 60, 20 и 20% .

О сенью  стр уктур а  популяции Лошан- 
с ко го  охотхозяйства выглядела таким 
образом : сеголетки —  35,7% , двухлет
к и —  49,9, трехлетки и старше — 
21,4%  (анализ птиц, добытых охотника
ми).

Хотя полученные данные являются 
предварительными и нуждаю тся в 
дальнейш ем уточнении, м ож но  отме
тить, что «лош анская популяция» более 
«молодая». М олоды е особи (годовики 
и д вухгод овики ) составляют основную 
массу птиц. Это «омоложение» на об
щ ем ф оне снижения численности гово
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рит о необходим ости прекращ ения воз
действия (пром ы сел и прочее) на попу
ляцию.

В популяции С толинского  района 
наблюдается обратная картина. Д аль
нейшие исследования в этом плане 
должны  быть направлены на определе
ние структуры  популяции и ее изм ене
ние под влиянием осуш ительной м елио
рации болот, а грарного  преобразования 
ландшафта, ф актора  беспокойства, 
пресса охоты и том у подобного .

О пределение возрастной и половой 
структуры  популяции имеет непосред
ственное отнош ение к  эксплуатации 
охотничье-пром ы стовы х видов птиц 
(глухарь, тетерев, р я б чи к). С оотнош ение 
полов вы водков для лош анской популя
ции осенью  составило: 1972 г.—  1:2,1
(самцы и сам ки), 1973 г.—  1:2,5,
1974 г.—  1 :4,5.

П реобладание сам ок в вы водках —  
свидетельство перестройки  структуры  
популяции под действием естественно
го отбора.

О собое место заним аю т поведенче
ские отнош ения птиц в популяции 
(иерархическая структура ), от которы х 
во м н огом  зависит ее благополучие.

Э тологическом у аспекту изучения 
птиц за последнее время стали уд е 
лять больш ое внимание благодаря 
работам К. Лоренца (1937), Н. Тинбер
гена (1959), Сорпа (1959) и других.

М ноголетние наблю дения на тетереви
ных токах с прим енением  киносъ ем ок и 
звукозаписи позволили И. Хьерту
(1966) в Ю ж ной  Ш веции проследить ос
новные элементы то ко во го  поведения 
обы кновенного  тетерева. Ф и нские  ис
следователи Пирколла, Коиквисто  
(1964, 1970) на основании своих наблю
дений за токовы м  поведением курины х 
(тетерев, глухарь) отметили токовой 
полим орф изм  этих видов и этологиче- 
с кую  диф ф еренциацию  птиц на току, 
связанную  с возрастны м и особенностя
ми и опред ел яю щ ую  этологическую  
стр уктур у  ка ж д о го  тока. Э тологическая 
структура  токов имеет непосредствен
ное отнош ение к плотности популяции 
и ф изиологическом у состоянию  слагаю 
щих особей, ко торое  в свою  очередь 
влияет на репродуктивны й цикл, пере
дачу генетической инф орм ации и вклад 
производителей в геноф онд  популяции.

Голландцы Д . Х р ю и т  и Д . Хоган
(1967) в течение 10 лет вели исследо
вания одной и той ж е  популяции тетере
вов, применив м е тод ику  мечения птиц. 
Они показали, что сам ки  в 85 случаях 
спариваются с дом ини рую щ им и  сам ца
ми («токовикам и»). Больш инство самцов, 
преимущ ественно м олоды х, изгоняю тся 
из района тока.

Экспериментальными м етодам и бы 
ло показано, что при повыш ении плот
ности популяции диф ф еренцировка
ее на доминантов и субдом инантов 
усиливается. В результате возникает 
ситуация, при которой  лишь доминанты  
обеспечиваются ресурсам и для пр о 
должения ж изни  и разм нож ения ,
а субдоминанты  превращ аю тся в
«избыточных» особей (Ш варц , 1967). 
О существовании «избыточных особей» 
в популяции свидетельствую т исследо
вания советских и зарубеж ны х авторов 
(Ш варц, 1967, 1969, 1974, 1976; К рю й т 
и Хоган, 1967, 1973; Ватсон, 1967, Ватсон 
и М осс, 1970; Ланс, 1973 и д ругие ). Э кс
перимент канадцев А. Бергеруда и 
Д . Гахстера (1969), проведенный в

Н а  л е с н ы х  п о л я н а х  и с р е д и  н е п р о х о д и м ы х  
к р а с н о б р о в ы е  к р а с а в ц ы - к о с а ч и .

Н ью ф аундленде на белой кур о па тке , 
показал, что число избыточны х особей 
в популяции м о ж е т достигать 70% , 
причем численность птиц восстанавли
вается на следую щ ий год.

Было та кж е  установлено, что по
ложение на внутрипопуляционной иерар
хической лестнице оказы вает на ж и 
вотных не только  экологическое , но 
и ф изиологическое  действие (Ш варц , 
1972). К ро м е  общ ебиол огическо го  зна
чения, изучение этологии тетеревов 
на групповы х токах отвечает запросам 
охотничьего  хозяйства —  установление 
ср о ко в  весенней охоты, количественные 
и качественные изъятия токови ков  из 
популяции (чтобы  не подорвать ее вос
производительны х ресурсов), п ро гно 
зирование динам ики  численности и 
д р уги е  вопросы. А ка д е м и к  С. С. Ш варц 
(1969) указы вает на целесообразность 
использования анализа возрастной 
стр уктур ы  популяции при норм ирова 
нии промысла, установлении сроков  
охоты  и том у подобного . Преобладание 
в популяции молоды х животных на ф о

м о х о в ы х  б о л о т  Б е л о р у с с к о г о  П о л е с ь я  т о к у ю т  

Ф о т о  А. Щ Е Г О Л Е В А

не общ его снижения численности явля
ется указанием  на необходимость р е зко  
сократить или вовсе прекратить про
мысел. Численное доминирование 
старш их возрастных групп  в аналогич
ной ситуации требует избирательного 
промысла на отдельных участках для 
создания «экологического  вакуума», 
способствую щ его  реорганизации попу
ляции и ее общ ем у «омоложению ». 
Стабилизация численности популяции 
с преобладанием старш их животных 
служ ит сигналом к  интенсификации 
промысла. Стабильная численность по
пуляции с преобладанием младших 
возрастных групп £видетельствует об 
оптим альном  реж им е промысла. 
Нарастание численности животных, 
не сопровождаю щ ееся существенным 
«ом олож ением » популяции, требует 
усиления промысла.

Приведенные примеры  и положения 
являются отправной точкой  для веде
ния охотничьего  хозяйства, которое во 
всех случаях д олж но  базироваться на 
с тро гом  научном фундаменте.
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ПРОМЫШЛЯЙТЕ СУСЛИКОВ КАПКАНАМИ
Ю .  Г Е Р А С И М О В ,  
о х о т о в е д

У нас в стране обитает нескол ько  ви
дов сусликов. Большинство из них 

живет на целинных зем лях в степях, 
а некоторы е —  в полупустынях и даж е  
пустынях. На территориях, обрабаты 
ваемых под пашни, суслики п р едпочи 
тают селиться на некопаны х склонах 
лощин и на м еж ах, вдоль полезащ итных 
полос и по д о ро ж н ы м  обочинам . П ри 
отсутствии таких мест суслики  устраи
вают норы среди посевов.

Эти гры зуны  наносят больш ой вред. 
Поселившись вблизи посевов, они вы
бираю т из зем ли высеянные семена, 
поедаю т всходы и созревш ие колосья 
злаков, на лугах и пастбищах уни что 
ж аю т наиболее ценные корм овы е  
травы. В некоторы х районах суслики 
разносят опасные заразны е болезни. 
Все это заставляет вести с ними реш и
тельную  борьбу.

О дним  из надежных способов уничто 
жения сусликов служит массовый от
лов капканам и. Для этого  сам ое луч
шее время года —  весна, так как в пер
вый ж е  месяц массового  выхода сус
ликов на поверхность зем ли после зим 
ней спячки  (для Ростовской и Волго
градской  областей —  это апрель) к а ж 
дый ловец м ож ет отловить свыше тысячи 
сам ок и тем самы м уничтож ить наро
дившееся или м огущ ее  народиться от 
этих сам ок десятитысячное потомство. 
Весной зверьки  м ного  бегаю т и их норки  
легче находить. Наконец, весенние 
ш ку р ки  взрослых сусликов наиболее 
пригодны  ка к  мехсырье.

Для массовой добы чи  сусликов необ
ходимы следую щ ие принадлеж ности:

1. 100— 150 тарелочных капканов №  0 
или еще лучш е №  00, предложенны х 
LU. А . Хаировым для пром ысла го р н о 
стая. Это самые м аленькие капканы , 
которы е почти втрое легче капканов №  0, 
а по уловистости им не уступаю т. Все кап
каны долж ны  иметь надетые на пруж ины  
кольца, через которы е самоловы  при 
калывают к  земле.

2. 100— 150 веш ек (по  одной на ка п 
кан). Это палочки в 1 см  толщ иной и 
50— 70 см длиной, у которы х один к о 
нец заостренный, а к д р у го м у  привязана 
белая тряпочка  или перо. Вместо д е р е 
вянных палочек некоторы е охотники  
успеш но прим еняю т прутики  из упр уго й  
проволоки, У этих прутиков  один конец  
заостряю т, а отступя от него на 15 см; 
делают круглы й завиток поперечни ком  
2— 3 см. На д р у гой  конец  надевают бе
лое перо.

3. Саперная малая лопата (или по
добная ей по прочности) с лопастью 
1 3X 15  см и р уч ко й  длиной 50— 60 см.

4. О ткры тая сум ка  из м еш ковины  с 
двум я р учкам и  для переноски  пойм ан
ных сусликов.

5. Н ож  для съ ем ки ш к у р о к  с неболь
шим лезвием и закругл енны м  конц ом . 
Таким нож ом  л е гко  разрезать ш к у р к у  
на б р ю ш ке  зверька , не наруш ая 
б рю ш н ую  полость.

6. Больш ой кр ю ч о к  с кольцом , наде

ваемым на р у ч ку  лопаты, или ш н ур о к  с 
небольш им проволочны м  кр ю ч ко м , ко 
торым цепляю т за лапку суслика при 
съ ем ке  с него ш ку р ки .

7. 300— 500 проволочных пр и ко л о к 
или длинных, гвоздей  толщ иной 1,0—  
1,65 м м  при длине 5 см  или ш ипы неко 
торы х растений.

8. Ф ляга  или канистра для воды ем 
костью  3— 5 литров.

9. Запас шпагата для увязывания 
ш к у р о к  по 50 ш тук в пачку.

Капканы  на сусликов устанавливают 
у ж илы х нор. Н аклонные косы е норы 
сусликов л е гко  об наруж ить  по бутанам —  
б у го р ка м  свеж ей вы брош енной земли. 
У входа в та ку ю  нору  выкапываю т лопа
той небольш ую  квад ратную  я м ку  глу
биной 2— 3 см и в нее пом ещ аю т на
сторож енны й капкан  пр уж и но й  наруж у, 
а через кольцо , надетое на нее, 
вты каю т в зе м л ю  веш ку . Наклонные 
н о р ки  —  врем енные убежищ а, и зверьки  
около  них попадаю т реж е . Поэтому 
реком енд уется  устанавливать капканы  
у вертикальны х нор , которы е  обычно 
бываю т располож ены  в нескольких м ет
рах от ко сой  норы.

Вертикальны е норы  устраиваю т сус
лики скры то , где -либо  за дерновиной 
в густой траве и в д ругих  укр о м н ы х  
местах. О кол о  такой  норы вы брош ен
ной зем ли не бывает. Вблизи нее сус
лик не испражняется и не гры зет траву.

Ж илую  нору от прош логодней  м о ж н о  
отличить по  об тертом у кр а ю  и цара
пинам во входном  отверстии от ко го тко в  
зверька . Старые заброш енны е норы

этих признаков не им ею т и часто бы
вают затянуты  паутиной.

У вертикальной норы  капкан устанав
ливают на искусственную  ступеньку. 
Для этого  перед норой вырывают ямку 
5— 10 см глубиной, 10— 12 см шириной 
и 15— 20 см длиной. Затем вход в нору 
срезаю т наискось так, чтобы на дне 
ям ки  перед  входом  образовался земля
ной валик в палец величиной. За ним 
устанавливают настороженны й капкан 
и укр е пл яю т его веш кой через кольцо 
на пружине. При такой установке один 
ловец на 100— 120 капканов за день 
ловит по 150— 180 сусликов. Примене
ние на пром ы сле сусликов петель, раз
личных кротол овок, кубанских цилинд
рических ловуш ек и прочих самоловов 
реком ендовать промысловы м охотникам 
нельзя, так ка к все эти самоловы по 
сравнению  с тарелочными капканами 
ловят сусликов в несколько  раз хуже.

Д невн ой  путик на участке, обычно не 
превы ш аю щ ем од ного  квадратного 
килом етра, надо прокладывать в виде 
зам кнутой  кривой  так, чтобы не остава
лось необловленных плош адок и не бы
ло холостых переходов.

Надо оборудовать табор: вырыть две 
ям ки  в полм етра глубиной и такой же 
ш ириной. В одну ям ку  охотник для 
удобства опускает ноги и садится на 
ее край при съ ем ке  ш ку р о к . В ней 
ж е  он хранит от солнца ф лягу с водой 
и снятые ш ку р ки  сусликов. В д ругую  
ям ку  бросает ободранные туш ки  сусли
ков. При переходе на новое место обе 
ям ки  следует зарыть и заровнять.

Ф о т о  автораМ а л ы й  с у с л и к  н а  ж и р о в к е .
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РАВНЯТЬСЯ
НА ЛУЧШИХ

Расставленные с утра капканы  пере
ставлять на новые места не р е ко м е н 
дуется, так ка к  у одной  норы  в течение 
дня попадает несколько  сусликов. 
Такой способ менее тр уд о ем ки й  и по з
воляет выловить с единицы площ ади 
больш е сусликов.

О хотник за сусликам и работает с боль
шим напряжением  от зари до зари. 
Распорядок его дня следую щ ий. На рас
свете он выходит на свой участок с ло
патой, веш кам и, связкой  в 100— 120 кап
канов и расставляет их за 2— 3 часа 
прим ерно  часам к 7— 8 (весной), 
ко гда  начинает пригревать солнце и 
суслики выходят корм иться . Первый 
осм отр  капканов проводит часов в
9 утра. В теплое утро  он дает п р и м е р 
но треть дневного улова —  40— 50 сус
ликов. С 9 д о  1 1 часов охотник снимает 
ш кур ки , суш ит их или солит специаль
ной смесью  (соль —  900 г, алю миниевые 
квасцы —  50 г, хлористый ам м оний —  
50 г). С 11 до 1 2 часов обходит капканы  
вторично. С 12 до 14 часов снимает, 
суш ит или солит ш кур ки . С 14 до
15 часов осматривает капканы  в третий 
раз. С 15 до 17 часов обрабатывает 
ш кур ки  сусликов. С 17 до 20 часов 
снимает капканы , дообрабаты вает остав
шиеся ш к у р к и  и увязывает их в пачки 
по 50 ш тук.

В ж а рки е  летние дни капканы  днем 
осматриваю т чаще, прим ерно  че р е з час, 
так как в капкане суслик бы стро поги 
бает и мех у него «пригорает», начи
нает облезать.

Первый способ съ ем ки  ш ку р ки : сус
лика цепляю т лапкой за кр ю ч о к  на ш ну
ре, привязанном  к воткнутой  в зем лю  
лопате, и делаю т надрез от пятки  одной 
задней лапки через заднепроходное 
отверстие до пятки д ругой  лапки. За
тем делаю т второй разрез по брю ш ной 
стороне от п о д б ор о д ка  д о  основания 
хвоста. После этого  сдираю т ш к у р к у  
до головы и, пока она соединена с туш 
кой, с нее соскабливаю т н о ж о м  п о д к о ж 
ную пленку с ж и р о м . Второй способ 
съемки ш ку р ки : ш к у р к у  надрезаю т по 
брю ш ной стороне от п одб ород ка  до 
основания хвоста. Захватывают за 
подм ы ш ку ко ж у  так, чтобы подкож ная  
клетчатка с ж и р о м  осталась на туш ке  
и сдираю т к о ж у  до лопаток и о гузка . 
Затем ту ш ку  суслика накалывают на 
кр ю к, окончательно обезж ириваю т 
о гузок и лопатки и, обрезав уш и, сд е р ги 
вают ш к у р к у  с головы. К оготков  и 
хвостиков на ш кур ка х  не оставляют. 
При этих способах на съ ем ку ш ку р ки  
суслика уходит меньш е одной минуты.

Снятые и обезж иренны е ш ку р ки  растя
гивают на расчищ енной от травы и д е р- 
новинок площ адке и прикалываю т их 
в шести местах шипами или длинными 
гвоздями. В ж а рки е  солнечные дни, 
чтобы м ездра  у ш к у р о к  не горела, 
их при суш ке  засыпают полусантимет
ровым слоем сухой земли.

При консервировке  солевой см есью  у 
сусликов разрезаю т по внутренней сто 
роне передние лапки. Ш к у р к у  кладут 
мездрой кверху  и тщательно натирают 
солевой смесью  из расчета 30 г на 
одну ш кур ку . На м е зд р у  обработанной 
ш курки  накладывают сл едую щ ую  воло
сяным п о кровом  и тож е  тщ ательно на
тирают ее солевой смесью . Так делают, 
пока в пачке не наберется 49 ш ку р о к . 
Пятидесятую ш к у р к у  подбираю т п о кр уп 
нее и ею  накры ваю т пачку волосом 
наружу. После этого пачку перевязыва
ют поперек кр е п ки м  ш пагатом.

О храна диких животных —  сложная 
проблем а. На ее разреш ение го су 

дарство затрачивает больш ие м атери
альные средства. Для охраны  зверей 
и птиц в Российской Ф едерации  создана 
специализированная служба госохот- 
надзора, которая, опираясь на общ ест
венных охотинспекторов, ведет кр о п о т
ливую , а неред ко  опасную  борьбу с 
браконьерством .

В 1976 г. в РСФСР зад ерж ано  около 
60 тыс. наруш ителей правил охоты. 
Из них 22%  наруш ителей за д е рж а но  
общ ественными охотинспекторам и.

Роль общ ественности в борьбе с 
браконьерством  еж егодно  возрастает. 
Сейчас в РСФСР насчитывается свыше 
80 тыс. добровольны х пом ощ ников в 
практической  охране диких животных. 
Об одном  из них, Николае Н иколаевиче 
Карповиче, и пойдет речь.

В общ ественную  охотничью  инспекцию  
Николай Николаевич приш ел по призва
нию. С ранних лет он наблюдал ж изнь 
леса и его обитателей. П рекрасно  изу
чил повадки диких ж ивотны х. Видел, ка 
кой урон наносят им браконьеры . П озже, 
вступив в ряды  организованны х охотни
ков, Карпович стал активны м  участником  
всех м ероприятий  по сохранению  и уве
личению численности дичи. В 1967 г. 
он был принят в состав общ ественной 
охотничьей инспекции по Балаш ихинско- 
м у району М о ско в ско й  области.

В ко р о тки й  ср о к  Н иколай Н иколаевич 
занял одно из первых мест среди 
общ ественных охотинспекторов М о с ко в 
ской области. П роводя о гр о м н у ю  массо
во-разъяснительную  работу, он бесе
довал с охотникам и и общ ественностью , 
а главное повел ш и ро ко е  наступление 
на различного рода наруш ителей при р о 
доохранительного  законодательства.

Не случайно 9 лет назад первичный 
коллектив охотников №  9 выбрал его 
своим  председателем, а М осковская  
госохотинспекция закрепила за этим 
коллективом  для охраны  участок леса 
в 5 тыс. га, прим ы каю щ ий к зеленой 
зоне г. М осквы . Д о  этого какой-либо  
дичи здесь было очень мало.

Карпович вскоре  показал и свои х о р о 
шие организаторски е  способности. 
Вместе с членами коллектива охотников 
он провел больш ую  работу. В отдельном 
помещ ении был оборудован  у гол ок 
охотника. Здесь стали постоянно про 
водиться беседы, лекции, консультации 
по природоохранительны м  вопросам. 
В лесу по границам принадлеж ащ его  
коллективу охотников участка были 
поставлены красочны е аншлаги и пла
каты с разъяснением цели созданного  
участка и охотничьего  законодатель
ства. В лесу были устроены  солонцы, 
п одкорм очн ы е  площ адки для копытных 
зверей и пернатой дичи. Стал постоян
но проводиться отстрел одичавш их со
бак, ко торы е  жили в норах в лесу и 
уничтожали всех м елких животных и 
даже лосят.

Вскоре на участок коллектива №  9

из окрестны х ш умных лесов зеленой 
зоны  стали переходить дикие животные. 
Теперь здесь постоянно обитают лоси, 
косули, зайцы, рябчики и даже тетерева. 
Пришел и задержался на п о д кор м ке  ка
бан. И это в 10 километрах от М осков
ской кольцевой автомобильной дороги 
и в 3 килом етрах от Горьковско го  шоссе.

С амой важной оказалась работа Кар
повича и его  товарищей по борьбе с 
браконьерством . Помогали ем у в этом 
охотники, работники местной милиции, 
советские и партийные органы. За пос
ледние четыре года только  Карпович 
выявил 146 нарушений правил охоты. 
Такого количества браконьеров не за
держал ни один другой  председатель 
коллективов М осковско го  общества 
охотников.

Охранная работа велась б еском про 
миссно. Не действовали на Карповича 
ни уговоры  и посулы браконьеров, 
ни звонки по телеф ону покровителей 
нарушителей. Их задерживали в днев
ное время при патрулировании угодий 
и в темное время суток при организа
ции засад около спрятанной дичи. В пе
чати уж е  сообщалось, что Карпович 
выявил ф акт незаконного отстрела 
двух лосей в зеленой зоне членом 
Балаш ихинского районного  общества 
охотников М едведевы м.

М ного  изъял Карпович у браконьеров 
огнестрельного  о руж и я, в том числе 
у незаконно охотящ ихся членов об
щества. Не всем по душ е его неприми
римость и активность. Не раз оказывали 
ем у сопротивление, в том  числе воору
ж енное. О днажды  он был ранен бра
коньерским  выстрелом из руж ья.

Теперь случаи наруш ений правил охо
ты на участке коллектива и даже в о к р у 
жаю щ их угодьях стали редкими. 
На всей территории Балаш ихинского 
района и в прилежащ ей зеленой зоне 
хорош о знаю т, что в лесу постоянно 
д еж урят общ ественники, возглавля
емые Карповичем .

М н о го  сделано коллективом  № 9 и для 
предотвращ ения гибели лосей на шос
сейных дорогах.

М ногие  годы коллектив охотников, 
возглавляемый Н. Н. Карповичем , за
нимает первые места в соцсоревнова
нии среди коллективов Балаш ихинского 
районного  общества охотников. Лично 
он д ерж ит первое место и среди об
щественных охотинспекторов М осков
ской госохотинспекции.

За активную  работу по охране диких 
ж ивотных Н. И. Карповича м ногократно 
премировала госохотинспекция. Он на
граж ден  Почетной грамотой Главохоты 
РСФСР. Областное общ ество охраны 
природы  наградило его  именными часами 
и Почетной грамотой.

В. Б И Б И К О В А ,  
е л е ц .  к о р р .  ж у р н а л а  

« О х о т а  н о х о т н и ч ь е  х о з я й с т в о »

Е. ЗУЕ В,
н а учны й  с о т р у д н и к  Ц Н И Л  Г л а в о х о ты  Р С Ф С Р
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К А Б А Н  В Б У Р Я Т И И
М .  С М И Р Н О В ,
с т а р ш и й  на учн ы й  с о т р у д н и к  К р а с н о я р с к о г о  о т д е л е н и я  В Н И И О З ,  
к а н д и д а т  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  н а у к

| /  абан довольно ш и ро ко  распростра- 
* *  нен в Б урятской АССР. Он встреча
ется в горах Восточного Саяна; на се
верном , обращ енном  к Байкалу м а кр о 
склоне Хамар-Дабана из-за м н о го 
снежья кабан практически  отсутствует, 
на ю ж н о м  ж е  встречается от м онголь
ской границы до реки  Селенги. Эти звери 
обитают по всему М алом у Х ам ар-Д а- 
бану и Д ж и д и н ско м у  хребту, изред ка  
отмечаю тся по склонам  Х ам бинского , 
Заганского , К уд а р и н ско го  хребтов, Ца- 
ган-Дабану, Ц аган-Х уртэю  и Улан-Бур- 
гасу, заходят в островны е леса м е ж д у 
речья Селенга —  Чикой. В И катском  
хребте известны места постоянного  их 
пребывания по ре ке  Ине, а заходы  —  
вплоть до верховий Баргузина. В 1965 г. 
по ко пки  кабана были встречены  даж е в 
Б аргузинской котловине севернее села 
К урум ка н .

Населяет кабан м ногие  участки  Ви
тим ско го  плато, доходя до поднож ья 
Ю ж н о -М у й с ко го  хребта, только захода
ми бывает по всему по б е р еж ью  Байкала 
и склонам  гор, обращ енны м  к о зеру . 
В бассейнах Итанцы и Турки лишь иногда 
в теплое время года р е гистрирую т р ед 
ких особей.

В Забайкалье кабаны предпочитаю т 
три основных типа м естообитаний: ле
са, степные участки  среди леса и луга 
разной степени увлажнения. О чень боль
шое значение в их ж и зни  играю т ке д р о 
вые массивы. Здесь животны е скапли
ваются и держ атся  с осени до поздней 
зимы, питаясь кедровы м и орехам и. 
В урож айны е по ке д р у  годы в кедрачах, 
по вы ражению  охотников , «все истоло- 
чено» кабанами. Как и медведи, кабаны 
при случае грабят собранны е лю дьм и и 
складированные ш иш ки кедра , в том 
числе и затаренные в м еш ки  (наблю де
ния на М алом Хам ар-Д абане и в М ал- 
ханском  хребте). Иногда звери уходят 
даже в зону ке д р о в о го  стланика, где 
поедаю т его ор е ш ки  и надеж но  скры ва
ются в густых зарослях, не р е д ко  
сплошь покры ты х снегом .

В годы неурож ая кедровы х сем ян ж и 
вотные вы нуж дены  питаться хвоей, ощ и
пывая ее с молоды х кед ров , сосенок 
и пихт, которы е валят, подрывая корни  
деревцев. Зим ой кабаны отм ечаю тся и в 
лиственничниках, травяных сосняках, 
березняках, осинниках. Здесь они о тка 
пывают корни  трав, собираю т ветош ь, 
листья и ягоды кустарни чков , опавш ие 
листья деревьев, щ иплю т зеленые зи 
мой осоки  и хвощи. На В итим ском  плато 
зим ой кабанов м о ж н о  встретить на го р 
ных лугах, полянах и опуш ках  листвен
ничного леса, в местах с обильны м  тра
востоем.

Со второй половины зим ы  и до  нача
ла лета животные ж и р ую т  на соль'цепеч- 
ных рединах, степных участках среди 
леса (уб урах), располож енны х на к р у 
тых (до  25— 35°) склонах ю ж ной  экспо 
зиции, где снег всегда неглубокий  и 
сходит в сам ом  начале весны. Здесь ж е  
раньше, чем в д ругих  угодьях, появля

ется и первая зелень. Убуры , так ш и роко  
представленные в ю ж н о м  Забайкалье, 
и м ею т для кабанов, пожалуй, не мень
шее значение, чем кедрачи . Ж ивотные 
ко р м ятся  на убурах и в светлое время 
суток, и в сум е р ка х . Звери не только  
срываю т сухие стебли трав, но и копаю т 
их луковицы , ко р е ш ки , п о ско л ьку  из-за  
сухости земля на убурах местами п р о 
м ерзает слабо. О собенно привлекаю т 
кабанов луковицы  саранок (лилий), а так
ж е  корневищ а марьины х кореньев (пи о 
нов), которы е  в Забайкалье достигаю т 
более 1 0 см в д лину и 5 см в диам етре.

С появлением на убурах зелени ж и 
вотные ж адно, иногда д аж е  теряя при 
сущ ую  им  осторож ность, поедаю т 
м олоды е побеги бобовы х и д р у го го  
разнотравья. Корм ясь  на обш ирных, 
ровных, р е д к о  посещ аем ых лю дьм и 
участках степи, они м о гут  отходить от 
края леса на 300— 500 м.

В весенне-летний период  кабаны к о р 
мятся и на лугах у поднож ий убуров, 
копаю тся по вы рубкам  и гарям , находя 
ко р е ш ки  кипрея  и под о р о ж н и ка , а так
же особенно л ю б им ой  кровохл ебки . 
На сырых лужайках в ерниках звери 
поедаю т м олоды е побеги  осоки , корни, 
стебли и листья зонтичны х; по верш инам 
затененных лесных падей лакомятся 
сочной черем ш ой. П однимая рылом 
лесную  подстилку, кабаны выбираю т 
из-под  нее различны х личинок, к у к о л о к  
и взрослы х беспозвоночны х, пож и раю т 
мыш ей и полевок с их ко р м о в ы м и  запа
сами. Интересно, что п о ко п ки  по лугам  
более часты и обш ирны , чем  на уб у 
рах. В местах, где кабанов держ алось 
м ного , наприм ер в бассейне О ки  (В осточ
ный Саян) и по Д ж и д и н с ко м у  хребту, 
долины м ногих рек, выпасы, д аж е  о к р е 
стности небольш их поселений (улусов) 
бывают изры ты  кабанами.

В конце лета и осенью  животны е 
поедаю т различны е ягоды (б русники , 
ж им олости и д р .), иногда выходят на 
посевы пш еницы, овса, картоф ельные 
поля, прим ы каю щ ие  к лесным угод ьям . 
Они ж у ю т  и сосут колосья, а «ж м ы х» 
выплевывают; вырываю т и поедаю т 
клубни  картоф еля. В 30— 40-е годы, 
ко гда  численность этих зверей была 
вы сокой, местами они наносили н е ко 
торый вред у р о ж а ю  культурны х расте
ний. Примечательно, что и гл уб окой  
зим ой они м о гут  ж ить о ко л о  полей. 
По наблю дениям  зоолога Г. В. К ел ьбер - 
га, в конц е  января 1975 г. в о кр е стн о 
стях села Хасурты  (Х орински й  район) 
восемь кабанов почти еж едневно хо д и 
ли по набитым ими ж е  тропам  на вдаю 
щийся в лес клин поля, ко торы й  «пере
пахивали» м н ого  раз. В ф екалиях ж иво т
ных обнаруживали только  переж еван
ные стебли и цветочные чеш уи пшеницы.

В теплое врем я года рацион кабанов 
более разнообразен : д о ж д евы е  черви, 
м оллю ски , лягуш ки , яйца и птенцы 
назем но-гнездящ ихся птиц, падаль и 
другие  ж ивотны е корм а .

Взрослые кабаны -секачи в середине

зимы м н ого  передвигаю тся; обходя 
свои участки, часто выбираются на 
гребни сопок, где больш ей частью рас
полагаются «чесальные деревья», обыч
но —  кедры , лиственницы, сосны диа
м етром  в приком левой части —  20— 
50 см. К ора  на таких деревьях на вы
соте 20— 80 см от земли бывает содрана 
до древесины, на смоле остается при
липшая щетина кабанов с характер
ными расщ епленными концам и. Кабаны 
чеш ут б ока  и спину, оставляя на деревь
ях и под ними специф ичный запах и 
следы, которы е вкупе, по-видимому, 
служат инф орм ационны м  сигналом о 
проходивш их здесь особях, их поле, 
возрасте, ф изиологическом  состоянии. 
«Чесальные деревья» животные исполь
зую т по м н огу  лет.

В период  гона, разгар  ко то р о го  при
ходится на декабрь, секачи, до тех пор 
державш иеся обособленно, присоеди
няю тся к  группам  сам ок и молодняка 
и ходят с ними, спариваясь каждый с 
нескольким и маткам и. Рождение мо
лодняка (семь и более поросят) про
исходит в апреле —  мае. Кабаниха —  за
ботливая мать. Она сам оотверженно обо
роняет поросят, стройт специальное 
закры тое  со всех сторон гнездо для 
их защиты от непогоды  и довольно 
м ногочисленных врагов.

Зим ой и взрослые кабаны строят для 
отдыха гайно, дно ко то р о го  устилают 
лапником , трухой, ветош ью, а по кра
ям обклады ваю т веткам и рододендрона 
или стволикам и осинок, березок. Диа
метр сооруж ени я  около 1,5 м. Для тай
на выбирается место, обогреваемое 
солнцем, с хорош им  кр у го зо р о м , за
щ ищ енное от холодных ветров. Зимой 
дикие свиньи иногда спят в муравей
никах. Звери в лю бое врем я года лю
бят подолгу лежать в клю чах, в гря
зи, это, видим о, помогает им избавлять
ся от накож ны х паразитов.

Кабанята растут медленно, в конце 
зимы они весят всего 20— 30 к г . В наб
людавш ихся в этот период шести вы
водках, сопровож даем ы х матерями, 
было два-пять, а в среднем  3,2 поро
сенка. К ро м е  того , дважды  мы встреча
ли очевидно  объединенные выводки: 
в первом  случае двух м аток с 10 поро
сятами, а в д р у г о м —  11 поросят, но по- 
чем у-то  без маток.

Ко  времени следую щ его  опороса 
свиньи отгоняю т годовиков и они начи
нают вести самостоятельную  ж изнь.

Из 20 найденных нами мертвых каба
нов три (1 5 % ) были задраны волками, 
один (5 % ) убит медведем, четыре 
(20 % ) утонули в полынье, восемь 
(4 0 % ) погибли от болезней, два 
(1 0 % ) — от голода и два (10 % ) — 
по неизвестной причине.

Волки там, где их численность еще 
значительна, м о гут  наносить ущ ерб ка
банам, поедая м олодняк. Замечено, 
что в Хам ар-Дабане в годы  высокой 
численности кабана (30—  40-е годы) 
экскрем енты  местных волков содержали
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м ного  остатков поросят. Видимо, волки 
сущ ественно влияют на популяцию  каба
на у северного  предела его распростра
нения, наприм ер в Баунтовском  районе. 
Хищ ничество м едведя имеет меньш ее 
значение. Болезни играю т больш ую , 
часто реш аю щ ую  роль в динам ике  чис
ленности забайкальского  кабана. Реги
стрируется, главным образом , чума 
свиней —  заболевание общ ее и для д о 
машней, и для д икой  свиньи. О собенно 
острые, гибельные для кабанов эпизо
отии ее наблюдались в 50-х годах это
го столетия практически  на всей терри
тории Бурятии. В 30— 40-х годах кабан 
в основных районах обитания был 
обычным, а в бассейне Д ж и д ы  (Ф е ти 
сов, 1936, 1949) даже м ногочисленны м  
видом. М ассовый падеж  зверя начал
ся в ю го -запад ном  районе Хабар-Дабана 
и Д ж и д и н ско м  хребте в 1950— 1952 гг. 
В это врем я мертвых кабанов, наприм ер 
в Д ж и д и н ско м  хребте, охотники  нахо
дили группам и по пять-ш есть особей. 
В 1952— 1953 гг. чум а свиней проникла 
в бассейн И ркута , в 1955— 1960 гг. 
кабаны дохли в М алханском  хребте, 
в 1955— 1958 гг.—  на В итим ском  плато 
и в бассейне реки Оны; наблюдался м о р  
кабанов та кж е  в А кш и н ско м  районе 
соседней Читинской области, где до 
1955 г. численность животных была очень 
высокой. В О ки н ско м  районе, по  наб
людениям охотоведов, кабана было 
много в начале 30-х годов и в 1950—  
1955 г., но в 1965 г. стало мало; вновь 
их поголовье стало возрастать прим ерно  
с 1968 г.

Депрессия численности кабана после 
массовых падежей приняла затяжной 
характер. Известно, что в Т орейском  
и Д ж и д и н ско м  районах, где до  1950 г. 
с ним местами боролись, ка к с вреди
телем посевов, в 1955 г. зверь почти 
не встречался, в 1957 г. был малочис
лен и только, к 1967 г, стал обычным. 
Быстрее численность диких свиней вос
станавливалась в Д ж и д и н с ко м  хребте. 
Уже в 1962 г. в ряде его мест, например

на Малой и Большой Байбах, он поя
вился в довольно значительных ко л и 
чествах. Вообщ е в Д ж и д и н с ко м  хребте 
кабаны находят для себя наиболее 
благоприятные условия сущ ествования 
и численность их здесь наивысшая для 
всего Западного Забайкалья.

В восточных и вы сокогорны х районах 
Бурятии нем алую  роль в повыш ении 
см ертности кабана играю т гл уб о ко 
снежны е м орозны е  зим ы, ко гд а  м н ого  
животных гибнет от голода. Такого 
рода гибель кабанов происходила в 
1960/61 г. в бассейне реки  К урб ы  и на 
ю ге  В итим ского  плато. В последнем р е 
гионе в 1971/72 г. наблюдалась доволь
но высокая численность кабана, но зи 
ма 1972/73 г. была очень м ногоснеж на  
и весь м о л о дн як зверя  погиб. Х а рактер 
но, что в такие катастроф ические зимы 
кабаны ж ивут на очень ограниченных 
участках где их звстало гл убокоснеж ье . 
О ни вы биваю т в снегу гл уб окие  тропы, 
а ослабев, часто забиваются под стога 
сена и там замерзают» Зим ой 1954/55 г., 
сопровождавш ейся в Восточном Саяне 
больш им и снегопадам и и, видим о, на
стами, наблюдались массовые ко чевки  
кабана из бассейна реки  Х ойто-О ка  в 
ю ж н у ю  часть О ки н ско го  аймака. Ш ерсть 
на ногах зверей, по словам охотников, 
добывш их в тот го д  небывалое ко л и 
чество кабанов, была ободрана так, 
что обнажилась кож а . Во всех случаях 
в первую  очередь погибаю т кабаны -се- 
го летки.

По данны м м артовских авиаучетов 
последних лет (1968— 1975 гг.), наиболь
шая средняя плотность населения каба
на в Д ж и д и н с ко м  хребте —  0,88 особи 
на 1000 га, гораздо  ниже —  0,37 —  
в Х ам ар-Д абане и 0,33 —  в Восточном 
Саяне. Н изка  она на В итим ском  плато 
(0,10) и в М алханском  хребте (0,08).

О бщ ая численность кабанов в Буря
тии составляет о кол о  2— 2,5 тыс. осо
бей. В составе их популяции, выявлен
ной нами при аэровизуальных учетах, 
поросята занимали 44 ,3% , что не ниже,

чем в Средней А зии (Слудский, 1956).
По нашим наблюдениям, зим няя стад

ность кабана Забайкалья невелика: 
средний показатель —  2,77. Из встре
ченных 62 групп  зверей 58,1 % соста
вили одиночки , 9 ,8%  — пары, по 
6 ,4 % — тройки  и четверки, группы  в
5— 6 особей составили 12,9% . М акси
мальные группы  были в 11 — 12 особей; 
они встречены лишь четыре раза. Прав
да, охотовед И. Н. Сизов сообщил нам, 
что в феврале 1971 г. в Д ж и ди нском  
хребте он наблюдал стадо, состоявшее 
из 48 кабанов. По словам ряда охотни
ков, до  падежей 50-х годов стада в 
несколько  десятков кабанов отмечались 
в Хам ар-Дабане и в М алханском  хребте.

В настоящее время в республике, 
по -видим ом у, сохраняется тенденция 
к росту численности кабана. Размеры 
его добычи в Бурятии трудно опреде
лимы. Известно, например, что только 
в О ки н ско м  районе в сезон 1931/32 г. 
в за готовки  поступило 76 кабанов 
общ им весом 717 кг, в 1947 г. по всей 
республике  было добыто 1 58 зв е р е й  
в 1964 г.—  16, а с 1973 по 1976 г. в 
среднем за год  заготавливали 14 жи~ 
вотных. Истинная годовая добыча каба
нов в Бурятии неизвестна, но, очевидно1 
не менее 100— 200 голов.

Сущ ествую щ ие сроки  охоты  на этого 
зверя (с 1 октября по 15 января), на 
наш взгляд, нуж даю тся в изменении. 
П оскольку  в декабре у кабана активно 
проходит гон, охоту на него следует 
проводить с 1 октября по 1 декабря.

Целесообразна организация заказника- 
резервата кабанов в Д ж и д и н ско м  хреб
те, а в глубокоснеж ны е холодные зи
мы надо организовывать п о д кор м ку  
животных хотя бы на территории за
казн иков  и спортивных охотничьих хо 
зяйств. Н еобходим о следить за тем, 
чтобы население не вывозило в охот- 
угодья трупы  павших домаш них сви
ней, так как онц м о гут  послужить источ
ником  возникновения чумы  среди ка
банов.
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КАНАДСКИЙ БОБР НА КАМЧАТКЕ
А. В А Л Е Н Ц Е В ,  В. С А В Е Н К О В ,
на учны е с о т р у д н и к и  К а м ч а т с к о г о  о т д е л е н и я  В Н И И О З  
и м ен и  п р о ф е с с о р а  Б. М .  Ж и т к о в а

И дея акклим атизации бобра на полуострове возникла у ка м 
чатских охотоведов в 50-е годы  наш его столетия. В 1974 

и 1975 гг. сотрудники  ВНИИОЗ и специалисты Управления 
охотничье-пром ы слового  хозяйства при Кам чатском  облиспол
ком е провели обследование ряда водоем ов Центральной К ам 
чатки и западного  побереж ья  полуострова и приш ли к  вы воду 
о возм ож ности  ин тр од укц и и  бобра. О бъ ектом  акклим атизации 
был выбран канадский бобр. Теоретическое обоснование а к
климатизации, характеристика  водоем ов, климата, ко р м о во й  
базы и некоторы е д руги е  вопросы  уж е  были подробн о  рас
смотрены  на страницах ж урнала (В. Саф онов, В. С авенков. 
А кклим атизация бобров на Кам чатке , «О хота и охотничье 
хозяйство», 1977, № 5 ).

Бобры были отловлены в В ы боргском  районе Л енин градской  
области в заказн ике  «Д ы м ово» во второй половине августа
1977 г. Всего отловили 62 зверя : 23 взрослых самца,
26 взрослых сам ок и у, 13 зверьков (8 сеголетков и 5 м оло
дых прош лого  года рож д е ни я ) пол не определили.

Транспортировку животных на К ам чатку  осущ ествляли двум я 
партиями в начале сентября в багажны х отсеках пассаж ир
ских самолетов ИЛ-18. Перелет продолжался 22— 23 часа. За 
это время бобрам  один раз давали ко р м  (ветви осин, м о р 
ковь) и два раза поили. В багаж ном  отсеке поддерживали 
постоянную  тем пературу + 1 5 — 17°С, на всех остановках от
крывали лю к для проветривания.

На К ам чатку  все звери прибыли в удовлетворительном  со
стоянии. Первая партия в этот ж е  день на вертолете была 
доставлена на место вы пуска; вторая, прибывш ая на сутки  
позж е  в связи с нелетной погодой, в течение двух недель 
передерживалась в П етропавловске-Кам чатском , С одержались 
бобры  на откры том  воздухе , по два-три в транспортны х 
клетках. Три раза им устраивали душ  —  поливали водой в те
чение 10— 15 минут, особенно тщ ательно бобрам  промывали 
глаза, так ка к  при отсутствии воды у них через несколько  
дней они начинают слипаться.

Корм или четвероногих переселенцев местными видами ив 
(сахалинская, козья , Гмелина и д р .) и различны м и травами 
(вейник, пырей, осоки). Наиболее охотно бобры  поедали м о 
лодые побеги ивняка с листьями.

По отнош ению  д р у г к д р у гу  больш инство бобров при пе
ревозке  и п е р ед е р ж ке  вело себя терпим о, д р ак м е ж д у  ними 
почти не было, не проявляли они агрессивности и к лю дям  —  
их м ож но  было выпускать из кл еток, брать в р уки .

На второй день п е р ед е р ж ки  погибла одна молодая самка, 
вероятно, из-за удуш ья (ее м огли придавить два взрослых 
бобра, находивш иеся в той ж е  клетке).

Бобры были выпущ ены трем я группам и в 15, 18 и 28 осо 
бей по притокам  верхнего  течения реки  Кам чатки  (ре ки  П ра
вый и Левый Вызиты и Вахвина). Речная сеть в местах вы
пуска разветвленная, некоторы е реки  соединяю тся м е ж д у  
собой протокам и, старицами, а в период  половодья устанав
ливается временная связь их с д р уги м и  водоем ам и. Главным 
связую щ им  звеном всех этих водотоков  является река  К ам 
чатка. Все это создает благоприятные условия для ш и р о ко го  
естественного расселения бобров. С ростом  численности и 
заселением новых водоем ов д о лж но  произойти слияние от
дельных колоний и образование од ного  очага.

Корм овы е, гнездовы е и защ итные условия для бобров в 
местах выпуска хорош ие. Реки носят равнинный характер, 
достаточно глубоки, с круты м и берегам и, удобны м и для 
рытья нор. В течение года на них бывает два-три паводка, 
из которы х самый высокий, в июне, достигает 3 м. О д нако  
опыт акклим атизации бобров в П риам урье, где подъем воды 
достигает 6— 8 м, показал, что животны е переносят этот пе
риод  довольно успеш но (К уч е р е н ко , 1975).

В пойменных лесах встречается до 10 видов ив, тополь д у 
шистый, ольха черная, береза японская, черем уха, бояры ш 
ник. Достаточно мощ ный пойменный лес, пригодны й для ж и з 
ни бобров, располож ен в высотной зоне  до  500 м над ур о в 
нем м оря. На эту зону приходится о ко л о  250 км  русел рек, 
что позволяет при средней плотности населения три-четы ре 
семьи на 10 км  береговой  линии обитать не менее 250 осо 
бям. Численность крупны х хищ ников (м едведь, росом аха) и 
конкурентов (ондатра) в местах вы пуска невысока и сущ ест
венного вреда бобрам  эти звери нанести не м огут.

С момента выпуска в течение 10— 14 дней за еселенцами 
вели наблюдения. С разу после выпуска полтора-два часа 
бобры  на берегах тщательно вычищали свой загрязненный 
мех, а затем разош лись по рекам . В первые дни убежищами 
им служили гнезда врем енного  типа на берегах рек. Отдель
ные звери приступили к ры тью  нор. В поедях бобров в это 
время отм ечено нескол ько  видов ив (козья , пятитычинковая 
и др .), тополь душ истый, ольха черная, ш иповник, крапива, 
осоки. Через пять-семь дней бобры  начали подгры зать толс
тые тополя диам етром  д о  40— 45 см. Общая протяженность 
русел рек, занятых бобрам и за 10— 14 дней после выпуска, 
составила 45— 55 км , а средняя длина участка одной особи 
достигла 700— 900 м.

В местах вы пуска бобров организованы  заказники. Охота 
и хозяйственная деятельность в них запрещ ены, охрану и на
блю дения за этими ж ивотны м и ведут два специальных егеря 
Управления охотничье-пром ы слового  хозяйства.

В декабре  1977 г. было проведено повторное обследова
ние. Нас интересовало, ка к  акклим атизанты  встретили пер
вую  ка м чатскую  зим у: хватило ли им времени на сооруж е 
ние убеж ищ , на за готовку  зим них ко р м о в ; важ но было вы
яснить ряд  д р у ги х  вопросов, связанных с жизнедеятельностью 
зверей в новых для них экологических условиях.

Осень 1977 г. отличалась больш им количеством осадков, в 
два —  два с половиной раза превысивших средн ю ю  м ного
летню ю  норм у. С нежны й покров установился в середине о к
тября, что на 10— 15 дней раньш е многолетних дат. В ноябре 
и в первой половине декабря была неустойчивая погода со 
снегопадам и, ветрами и продолжительны м и оттепелями. Ледо
став на реках начался поздно. В конц е  декабря большинство 
водоем ов, вклю чая и обследуемы е, были свободными ото 
льда. Лиш ь в ниж нем  течении этих р е к образовался ледовый 
покров толщ иной 5— 10 см. Уровень воды в реках с сентяб
ря по декабрь неоднократно  поднимался на 40— 60 см, а к 
конц у  д екабря  установился зим ний м иним ум .

О тсутствие постоянного  ледяного покрова позволило все- 
ленцам вести активный образ ж изни  и в зим нее врем я; пере
двигаться по воде на значительные расстояния от поселений, 
выходить на берега  корм иться  и заготавливать корм а  впрок.

Первое поселение бобров мы обнаруж или на реке  Большая 
Вахвина в 3 км  ниже места выпуска. На поселение бобров 
указывали следы зверей, сваленный тополь диаметром 
70 см и склад зим них корм ов , устроенный бобрам и в заводи 
со слабым течением и вы соким  берегом . Склад объемом
6— 8 м 3 состоял из затопленных веток и сучьев душистого 
тополя и ив. Участок реки, занятый корм ам и , из-за слабой 
циркуляции воды был подернут тонким  льдом и припорош ен 
снегом . О т больш ого  тополя, подгры зенного  бобрами напо
ловину и сваленного затем егерем , остался один ствол. Все 
сучья и ветви е го  были срезаны и стащены в воду, кора во 
м ногих местах съедена. Вдоль ствола о т  мест погрызов к
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К а н а д с к и й  б о б р  на р е к е  В а х в и н е  в М и л ь к о в с к о м  р а й о н е .
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воде вели снежные транш еи —  ходы бобров, припорош енны е 
выпавшим за два дня до этого снегом .

Всего на р е ке  Большая Вахвина и ее левом притоке  на
15 км  русла обнаруж ено  шесть поселений, или 0,4 на 1 км . 
Все они были п о хож и  на преды дущ ее по своем у располож е
нию, устройству, количеству запасов зим них ко р м о в . Вблизи 
всех поселений видны следы бобров , вы ходящ их на берег 
корм иться  и заготавливать ко р м . У трех поселений отметили 
по од ном у сваленном у тополю  диам етром  от 40 до 70 см. 
В остальных запасы ко р м о в  состояли из различны х видов ив, 
и в первую  очередь козьей , растущ ей по н и зки м  берегам  
густы ми зарослям и.

Заготавливая ко р м а , бобры  срезаю т не все деревья подряд . 
Так, на участке в 35— 40 м 2, густо  заросш ем  козьей  ивой 
высотой 4— 5 м, зверям и срезано по всей площ ади лишь по
ловина деревьев. Тополя бобры  вы бираю т тоже наиболее 
подходящ ие по располож ению , независимо от их толщины. 
Все три сваленных тополя, о которы х говорилось выше, рос
ли не далее чем в 3 м от воды. Во всех случаях деревья 
повалены выше мест складирования корм ов .

На реках Левый и Правый Вызитах, м енее полноводных, 
чем Большая Вахвина, на 22 км  м арш рута  отм ечено  пять 
поселений, или 0,23 на 1 км  русла. По берегам  этих р е к 
вблизи русел нет топольников и основны м  ко р м о м  для боб
ров здесь служат исклю чительно ивы: ко зья , сахалинская, 
пятитычинковая и некоторы е другие . У од ного  из поселений 
мы насчитали 60 пеньков ив диам етром  от 3 до 20 см, у 
д р уго го  —  30. О дин из складов древесных ко р м о в  был уст
роен непосредственно на льду. От него вверх по ре ке  вели 
следы взрослого  бобра на расстояние 250— 300 м до бли- 
ж вйш их полыней. В одном  поселении р я д о м  с запасами к о р 
мов обнаруж или ж и л ую  нору , и м е ю щ ую  выход на лед. Нора 
обсохла в результате падения уровня воды в р е ке  в зим нее 
время. Вблизи норы  и у складов ко р м о в  были наброды боб
ров, вылазы на берег, свеж ие погры зы . К р о м е  ив, здесь от
мечены срезанная черем уха  диам етром  4 см и следы б о б р о 
вых резцов на стволе ольхи. Глубина реки  в месте этого 
поселения после падения уровня воды не превышала одного  
метра, а у берега, где был устроен склад ко р м о в , и у вы
хода норы —  всего 40 см. Тем не менее бобры  это место 
не покидали, видимо, из-за  достаточного  количества ко р м о в  
и непостоянного ледяного  покрова, которы й сходил во вре
мя оттепелей.

Из потенциальных врагов бобра во врем я м арш рутов  о тм е 
чены следы м ногочисленной здесь выдры, лисицы, след одной 
росомахи, встречен один белоплечий орлан. О д нако  призна
ков преследования или нападения на бобров со стороны  хищ 
ников не наблюдалось.

Зимнее обследование водоем ов, заселенных канад ским  боб
ром, показало, что почти все ж ивотны е освоились в новых 
для них условиях, выбрали места для поселений, заготовили 
зимние ко р м а  и в теплые дни выходили на берега  рек, не
смотря на глубокий , до 70 см, снеговой п о кр о в . Наибольшее 
удаление от воды в поисках ко р м а  не превыш ало 15 м. Из 
всех известных типов ж илищ  отм ечены  только  норы. С трои
тельство хаток, плотин, каналов пока  не наблюдается.

Общ ее состояние акклим атизанта, его  активность даю т ос
нование надеяться на благополучны й исход эксперим ента  по 
заселению кам чатских водоем ов новым ценным видом  про 
мысловой фауны.

Б о б р о в ы е  п о гр ы з ы  на р е к е  В а х в и н е .
Ф о т о  В. С А В Е Н К О В А

РЕФЕРАТЫ
ОХОТОВЕДЧЕСКИХ РАБОТ

Н О В Ы Й  В И Д  Г Н Е З Д  Д Л Я  П Т И Ц  В Л Е С У .  В л е с а х  Б а 
в а р и и  в 1972— 1977 гг.  и с п ы т ы в а л и  850 р а з л и ч н ы х  и с к у с с т 
в е н н ы х  г н е з д  д л я  п т и ц .  З н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  п т е н ц о в  п о г и 
б а е т  в н е н а с т н у ю  п о г о д у  и з - з а  п е р е о х л а ж д е н и я ,  с ы р о с т и  
и н е д о с т а т к а  в к о р м е .  П е р е о х л а ж д е н и е  и с ы р о с т ь — ч а с т о  
с л е д с т в и е  н е у д а ч н о й  к о н с т р у к ц и и  г н е з д .  В в ы с о к о г о р н ы х  
д у б о в ы х  и с о с н о в ы х  л е с а х  р а з м е щ а л и  и с к у с с т в е н н ы е  г н е з 
да  с е м и  р а з л и ч н ы х  к о н с т р у к ц и й  и з  б е т о н а  с д е р е в я н н о й  
а р м а т у р о й  с к р у г л ы м ,  т р е у г о л ь н ы м  и ч е т ы р е х у г о л ь н ы м  
о с н о в а н и е м .  Н а и б о л е е  с о в е р ш е н н ы м  о к а з а л с я  т а к  н а з ы в а е 
м ы й  б а в а р с к и й  ф р о н т о н н ы й  я щ и к  с р а з м е р о м  дна  
1 4 x 1 9  с м  ( и н о г д а  1 4 x 2 3  с м ) .  Я щ и к  п о х о ж  на с к в о р е ч 
н и к ,  и м е е т  д в у с к а т н у ю  к р ы ш у  с в ы с т у п а ю щ и м  ф р о н т о 
н о м .  П о д  ф р о н т о н о м  р а з м е щ а ю т  л е т о к .  Т а к и е  я щ и к и  д о 
с т а т о ч н о  п р о с т о р н ы  д л я  п т е н ц о в ,  в н и х  т е п л о  и с у х о .

О .  H e n z e ,  A l l g .  F o r s t s ,  
1977, 92, 3 1 : 7 9 5 — 769 ( н е м . )  П 20208

В О З М О Ж Н О С Т И  О Т К О Р М А  Л О С Е Й  Н А  М Я С О  В Ш В Е Ц И И .
В п о с л е д н и е  г о д ы  в Ш в е ц и и  е ж е г о д н о  о т с т р е л и в а ю т  д о  
50  ты с .  л о с е й ,  в т о м  ч и с л е  б о л е е  3 0 %  м о л о д н я к а .  С р е д н и й  
в е с  л о с я  130 к г ,  т а к и м  о б р а з о м  е ж е г о д н о  п о л у ч а ю т  д о  
6,5 т ы с .  т л о с и н о г о  м я с а .  Д л я  с р а в н е н и я  п р и в е д е н ы  д а н н ы е  
за  1975 г. п о  з а г о т о в к е  д р у г и х  в и д о в  м я с а :  г о в я д и н ы ,  б а 
р а н и н ы  и с в и н и н ы  —  в с е г о  435  т ы с .  т у б о й н о г о  в е с а ,  в т о м  
ч и с л е  143,8 т ы с .  т т е л я т и н ы  и г о в я д и н ы ,  286 ,5  т ы с .  т с в и н и 
н ы ,  4,3 т ы с .  т б а р а н и н ы  и о к о л о  1 т ы с .  т о л е н и н ы .

П р и  В ы с ш е й  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  ш к о л е  в 1975 г. п р о в о 
д и л и  о п ы т ы  п о  р а з д е л к е  и о б м е р у  т у ш  л о с е й  ( 2 9  о с о б е й  
р а з н о г о  п о л а  и в о з р а с т а ) ,  а д л я  к о н т р о л я  б р а л и  м о л о д ы х  
б ы ч к о в .  Р а з д е л к у  п р о в о д и л и  о д н и м  и т е м  ж е  с п о с о б о м .  
Н и з к о е  с о д е р ж а н и е  ж и р а ,  в ы с о к и й  п р о ц е н т  в ы х о д а  м я с а  
( п о ч т и  8 0 % ) ,  б о л е е  в ы с о к о е  с о д е р ж а н и е  ц е н н ы х  ч а с т е й  в 
о к о р о к е  п о в ы ш а ю т  ц е н н о с т ь  л о с я т и н ы  п о  с р а в н е н и ю  д а ж е  
с т е л я т и н о й  и д е л а ю т  л о с я  п е р с п е к т и в н ы м  ж и в о т н ы м  д л я  
о т к о р м а  на м я с о .
J. H a n s s o n ,  S v e n s K  V e t e r . —  Т i d  п., 1977, 29, 9 : 3 7 1 — 384 ( ш в е д . )
П 262 1 8

Э К О Н О М И К А  Р А З В Е Д Е Н И Я  Д И Ч И  В О  Ф Р А Н Ц И И .  Г е н е 
р а л ь н а я  д и р е к ц и я  т а м о ж е н  в 1976 г. о п у б л и к о в а л а  ц и ф р ы ,  
к а с а ю щ и е с я  и м п о р т а  в о  Ф р а н ц и ю  р а з л и ч н ы х  в и д о в  д и ч и  
( з а й ц ы ,  ф а з а н ы ,  к у р о п а т к и ,  к р у п н а я  д и ч ь ) .  С о г л а с н о  э т и м  
д а н н ы м ,  в 1976 г. и м п о р т  д и ч и  с о с т а в и л  д е ф и ц и т  д о  127 м л н .  
ф р а н к о в .  О с н о в н ы е  п о с т а в щ и к и  д и ч и  —  В е н г р и я ,  П о л ь ш а ,  
Ч е х о с л о в а к и я ,  Г Д Р ,  Р у м ы н и я ,  Д а н и я .  В с в я з и  с э т и м  Н а ц и о 
н а л ь н о е  у п р а в л е н и е  о х о т ы  и д р у г и е  о р г а н и з а ц и и ,  с в я з а н н ы е  
с р а з в е д е н и е м  д и ч и ,  р е ш и л и  о с в о и т ь  р а з в е д е н и е  ф а з а н о в ,  
к у р о п а т о к ,  у т о к ,  з а й ц е в ,  к а б а н о в . *

Р а з в е д е н и е  ф а з а н о в  на  ф е р м а х  н а ч а т о  в 6 0 - х  г о д а х .  В н а 
с т о я щ е е  в р е м я  во  Ф р а н ц и и  к о л и ч е с т в о  п р о и з в о д и т е л е й  
п о з в о л я е т  п о с т а в л я т ь  на р ы н о к  е ж е г о д н о  4 м л н .  ф а з а н о в .  
С у щ е с т в у ю т  д в а  м е т о д а  р а з в е д е н и я  ф а з а н о в :  в и н д и в и д у а л ь 
н ы х  и в к о л л е к т и в н ы х  к л е т к а х .  З а т р а т ы ,  с в я з а н н ы е  с р а з в е д е 
н и е м  э т и х  п т и ц ,  б ы с т р о  о к у п а ю т с я .  П р о и з в о д с т в о  к у р о п а 
т о к —  7 0 0  т ы с .  ш т .  в г о д .  А в т о р ы  с ч и т а ю т :  р а з в е д е н и е  к у 
р о п а т о к  в ы г о д н е е ,  ч е м  р а з в е д е н и е  ф а з а н о в ,  х о т я  и т р у д н е е .
В о  Ф р а н ц и и  н а ч а т о  т а к ж е  р а з в е д е н и е  з а й ц е в .  У д о в л е т в о 
р я е т с я  т о л ь к о  1 0 %  с п р о с а .  С е й ч а с  с у щ е с т в у е т  20 0 — 300 ф е р м  
п о  р а з в е д е н и ю  з а й ц е в .  О с н о в н ы е  с п о с о б ы  р а з в е д е н и я :  
в о л ь н о е  и п о л у в о л ь н о е .  А в т о р ы  с ч и т а ю т ,  ч т о  р а з в е д е н и е  
у т о к  и к а б а н о в  н е  о т в е ч а е т  п о к а  с о в р е м е н н ы м  т р е б о в а н и я м .  
E n t r e p r i s e s  a g r . ,  1977,  9 1 : 4 5 — 48 ( ф р а н ц . )  П 31167

Э К З А М Е Н Ы  Н А  П Р А В О  О Х О Т Ы .  В о  Ф р а н ц и и  с 1975 г., 
к а к  и в р я д е  д р у г и х  с т р а н  Е в р о п ы  (Ф Р Г , ,  А в с т р и я ,  Д а н и я ,  
Ф и н л я н д и я ,  В е н г р и я ,  Л ю к с е м б у р г ,  П о л ь ш а ,  Р у м ы н и я ,  
Ш в е й ц а р и я ) ,  в в е д е н ы  э к з а м е н ы  на п о л у ч е н и е  п е р в и ч н ы х  
п р а в  о х о т ы .  В н а с т о я щ е е  в р е м я  в о  Ф р а н ц и и  з а р е г и с т р и р о 
в а н о  2 2 5 0  т ы с .  о х о т н и к о в .  З а  э т о  ж е  в р е м я  к о л и ч е с т в о  
д и ч и  з н а ч и т е л ь н о  с о к р а т и л о с ь .  А в т о р  п р е д л а г а е т  в о с п и т ы 
в а ть  в о х о т н и к е  к у л ь т у р у  о х о т н и ч ь е г о  д е л а .  О п р е д е л е н н у ю  
п о м о щ ь  в э т о м  о к а з ы в а е т  т е о р е т и ч е с к и й  э к з а м е н  на п р а в о  
о х о т ы .  Ц е л ь  е г о — д о в е д е н и е  д о  с о з н а н и я  м о л о д о г о  о х о т 
н и к а  м ы с л и ,  ч т о  о х о т а  н е  т о л ь к о  о т с т р е л  д и ч и ,  н о  и е е  в о с 
п р о и з в о д с т в о .  А в т о р  с ч и т а е т ,  ч т о  т е о р е т и ч е с к и й  э к з а м е н  
н у ж н о  д о п о л н и т ь  п р а к т и ч е с к и м .

Н .  K r e s s m a n n ,  S t . —  H u b e r t ,  
1977, 76, 5 : 2 0 4 — 207 ( ф р а н ц . )  П 309 88

Т. Х А Н Ы К О В А  , 
/  ( В Н И И Т Э И С Х )

РЕФЕРАТЫ
ОХОТОВЕДЧЕСКИХ РАБОТ
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/VEXЯ ГА
1 .

В о врем я одной из п о е зд о к  по Восточному Саяну в нижнем 
поясе гор нам у д и. _.сь обнаруж ить гнездо л.*гяги, <1ао_ 

помещ алось в старой усохш ей осине с нескольким и дуплами 
дятла. После ударов обухом  топора по стволу дерева из од
ного дупла показалась голова зверька  (ф ото 2). Довольно 
быстро он вылез, по стволу взобрался на верш ину и там 
затаился. Пытаясь согнать его с вершины, мы вспугнули из 
д р у го го  дупла вторую  летягу. Она поднялась прим ерно на 
м етр  и замерла, прижавш ись к стволу. Затем обе летяги на
чали опускаться  (ф ото  1). В друг один из зверьков кинулся 
вниз —  небольш ой дымчато-белый треугольник плавно скольз
нул м им о  и опустился на р яд о м  стоящее дерево (ф ото 3).

На следую щ ее лето, оказавш ись снова в этих местах, я 
отправился к зн аком ой  осине. Но на стук  по дереву из дуп
ла начали вылетать ш ерш ни. Летяги здесь жить перестали.

Д .  П У П А В К И Н
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■ *  ^
При охоте на водоплаваю щ ую  дичь 

(летом и осенью ) не следует приучать 
собаку ложиться по выстрелу, как при 
охоте на пролете или с подхода. Собака 
должна научиться при звуке  выстрела 
следить за падающ ей дичью, это в 
дальнейш ем облегчит ей поиск. Звук 
выстрела возбуж дает собаку, и ей почти 
не надо давать ком анды  «аппорт!». Она 
сама готова броситься за падающей 
птицей. Н икогда  нельзя загонять собаку 
в воду силой. В противном случае она 
на всю  ж изнь разлю бит этот вид охоты.

О дной из самых сложных задач для 
собаки на утиной охоте является аппор- 
тирование раненой утки . Самые страст
ные и выносливые собаки, чувствующ ие 
себя соверш енно свободно в воде и 
способные нырять за подранком , через 
четверть часа расходую т все свои силы 
в попытках поймать легкораненую  к р я к 
ву. Нырнув несколько  раз, утка бесслед
но исчезает в тростнике и только через 
некоторое  время выйдет где-нибудь 
на берег.

Н еобходим о помнить, что за любой не 
найденной в течение 15 минут уткой 
лучш е прийти через 2— 3 часа или же 
на следую щ ее утро. Раненая утка всегда 
выйдет на берег и даст след.

Использование дратхааров на облав
ной окоте . В этом случае собака попадэ-

« т  » ? ? * * * *  — ----------------  ■  ----► 
горько-солены е озера полностью  пересы хаю т, птицы конц ент
рирую тся на пресных водоем ах. Если гусей не беспокоят на 
акватории, то они не избегаю т и приусадебных озер , а такж е  
водоемов, на берегах которы х располагаю тся кош ары , элект
родойки, механизированны е тока и д руги е  сооруж ени я.

Следует отметить, что даже в периоды  массовой м играции 
гуси р е д ко  образую т скопления более 3— 8 тыс. особей. За
частую  на водоемах мы  отмечали стаи в несколько  сотен, 
а иногда —  несколько  десятков птиц. О д нако  таких мест в 
лесостепной зоне С еверного  Казахстана несколько  тысяч.

Н очью  и днем  гуси отды хаю т на акватории водоем ов на 
сплавине («лабзе»). На тех озерах, где сплавина отсутст
вует, птицы выходят на суш у, иногда уходя на 100— 200 м 
от уреза  воды. Птицы, потревоженны е во врем я дневки , пе
релетают на располож енную  поблизости пахоту. Здесь они 
м огут находиться длительное время, чувствуя себя в полной 
безопасности.

Гуси соверш аю т регулярны е перелеты на к о р м е ж к у : в по 
гожие дни два раза (утром  и вечером ), а в ненастье— не
сколько  раз. В дождливы е и пасм урны е дни цикл « ко р м е ж ка  —  
водопой» у серых гусей повторяется до трех, а у казары  —  
до пяти раз.

М естами ко р м е ж е к  являются массивы скош енной в валки 
пшеницы, овса, ячменя. П оздней осенью , после п о дб орки  
валков, птицы корм ятся  на стерне, на пахоте, но обязатель
но на сам ом  возвы ш енном  месте и вдали от м еж и, копен 
и скирд  соломы.

В корм ящ ейся стае поочеред но  несколько  птиц ведут по
стоянное наблю дение за о крестностью . При появлении лю дей 
или како го -ниб уд ь  транспорта серые гуси и казара настора
живаются, а подпустив на расстояние 200— 300 м, улетают. 
Лю бопытно, что корм ящ ийся  на стерне с ко т  подходит к  гу 
сям вплотную . При этом птицы не улетают, а подняв головы, 
медленно уходят прочь. И только  тогда, ко гд а  преследова
ние движ ущ егося стада становится назойливым, гуси отлетают 
от него на несколько  десятков метров в сторону.

Расстояние от озер, на которы х птицы обитаю т, д о  мест 
ко р м е ж е к различное: иногда 0,5— 2 км , а зачастую  —  5— 15 км . 
Гуси, ж ивущ ие на од ном  водоеме, чаще всего ко р м я тся  вм ес
те, однако  если птиц м ного , то они разлетаю тся в разных 
направлениях. Иногда птицы с разных водоем ов встречаются 
на ко р м е ж ке  в одном  месте.

В начале осени первые гуси вылетают на к о р м е ж к у  рано, 
но уж е  при хорош ей видим ости; последние ж е  появляются 
на хлебном массиве спустя 30— 45 м инут. Если утро  пасм ур 
ное, то вылет первых особей, как правило, сдвигается на 
более позднее врем я. Во второй половине осени, ко гд а  на 
озерах вместе обитаю т серые гуси и казара, то первыми, 
зачастую даж е  в полной тем ноте, вылетают на к о р м е ж к у  бе
лолобые гуси и пискульки .

Утренний прилет птиц на хлебные поля происходит стайка
ми, а отлет —  больш им и группам и. Чаще птицы покидаю т м е-

ШтОрОй степени по дупелю , осенью  с ней 
окотились на лося.

Охота наг водоплавающую дичь.
Охота на у тку  с учетом  клим атических 
условий м о ж е т  быть разделена на два 
периода: весенне-осенний и летне-осен
ний. В весенне-осенний период тем пе
ратуры  воздуха  и воды прим ерно  равны, 
а на зем ле м о ж е т лежать снег. Исполь
зование дратхаара на такой охоте о б ус 
ловлено его  экстерьером . П еред вы хо
дом  на охоту, в противополож ность 
летке-осенней охоте, со б а ку  необходи
м о  хорош о покорм ить . Во врем я охоты 
на пролете собака долж на находиться 
в сухо м  месте. Убитые и раненые утки , 
вне зависимости о т  степени ранения, 
долж йы  оставаться на воде. Посылать 
со б а ку  в -хо л о д н ую  воду для сбора всех 
убитых и раненых птиц следует только 
после окончания охоты. П одранков, не 
найденных вечером , оставляю т до утра.
С обравш ую  у то к  собаку  нельзя брать 
на п о в о д о к —  необходим о предоставить 
ей свободу. Это дает ей возм ож ность  
согреться и избеж ать простуды . По воз
вращ ении на базу или д о м о й  со б а ку  на
сухо вы тираю т и оставляют в теплой 
ком нате  до тех пор, пока  она не вы сох
нет. Не стоит использовать собаку на 
весенней и осенней охоте, ко гд а  вода 
у берега покры та льдом. К откры той— . .. -  '    — г  — —— — г г ^ --Г-- _____ -

для стрельбы лежа, а д р угой  —  с колена. В первом случае 
мы выкапывали у з к у ю  яму глубиной всего 40— 50 см, а дли
ной в рост человека. Во втором  случае ям у делали наполо
вину ко р о че , но зато в два раза глубж е. О пыт показал, что 
второй вариант скрад ка  для охоты более удобен. Особое 
внимание уделяли м аски ровке . Ямы мы располагали под вал
кам и скош ен ного  хлеба, не нарушая расположения в них 
колосьев. В ы брош енную  зем лю  разравнивали и тщательно 
прикрывали. П орою  нам удавалось замаскировать скрад ок 
так, что с расстояния 20— 25 м его  невозм ож но  было об
наружить.

Для успеш ной охоты необходим ы  проф иля. Наиболее прием 
лемое их число 25— 30. Половину проф илей целесообразно 
изготовить более кр у п н о го  разм ера с раскраской под серых 
гусей, а остальные —  под белолобых.

О сновную  часть проф илей следует сделать в позе ко р м я 
щихся птиц, а м еньш ую  —  в позе гусей, наблюдающ их за 
о крестностью . В таком  положении выставленные профиля на
поминаю т спокойно  ко р м ящ ую ся  гусиную  стаю.

При опытных охотах мы применяли разнообразную  расста
новку проф илей, привлекали разное число людей, меняли 
располож ение скрад ков . О казалось, что наиболее удачной бы
ла охота звеном , состоящ им из трех человек, когда скрадки 
располож ены  в виде 35 -м етрово го  равностороннего  треуголь
ника с разм ещ ением  всех проф илей внутри него.

Как показы ваю т опытные охоты, обработка  1820 анкет и 
охотничьих путевок, средний сум м арны й показатель добычи 
всех видов гусей в лесостепной зоне С еверного Казахстана 
довольно высок. Так, в 1966 г. на долю  одного  охотника 
сельской местности С еверо-Казахстанской области пришлось 
по 4,5 птицы, в 1967 —  3,5; в 1968 —  2,6; в 1969 —  2,7; 
в 1970 —  2,4; в 1973 —  2,2. В последние годы этот показа
тель зам етно упал. Основная причина заклю чена в том, что 
в 1974 г. осенню ю  охоту откры ли на месяц позж е, а в 
1976— 1977 гг. зима установилась на две-три недели раньше 
обы чного . С редний показатель добычи гусей у городских 
охотников данного  региона невелик; обы чно он  не превышает
0,2— 0,4 особи.

Успеш ность отстрела гусей в разных районах лесостепи не
одинакова. Н апример, в 1970 г. у охотников северной части 
Кокчетавской  области средний показатель составил 3,2 пти
цы; в С еверо-Казахстанской —  2,4; а северо-западной части 
П авлодарской области —  1,9.

Наши исследования показы ваю т, что в Северо-Казахстанс- 
кой  и Кустанайской областях серы х и белолобых гусей с 
пискулькам и отстреливаю т приблизительно в одинаковой сте
пени. В К окчетавской  области казары  добываю т в два, а в 
Павлодарской —  в три раза больш е, чем серых гусей. Это 
в значительной степени отражает их соотнош ение и числен
ность в природе.

г.  П е т р о п а в л о в с к  
К а з .  ССР
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В о врем я одной из п о е зд о к  по Восточному Саяну в нижнем 
поясе гор  нам у д „. ^сь  обнаруж ить гнездо  л яяги ,

О Х О Т А
В КАМЕННОМ ВЕКЕ
И. А Б Р А М З О Н ,
н а учны й  с о т р у д н и к  о т д е л а  о р у ж и я  Г о с у д а р с т в е н н о г о  и с т о р и ч е с к о г о  м у з е я

■ I  а с т о я н к е  Т о р р е л ь б а  ( И с п а н и я )  а р х е о -  
■ ■  л о г и  о б н а р у ж и л и  с к е л е т ы  н е с к о л ь к и х  
д е с я т к о в  д р е в н и х  с л о н о в ;  м е ж д у  р е б е р  
о д н о г о  и з  н и х  т о р ч а л о  д е р е в я н н о е  к о п ь е .  
В т о р а я  п о д о б н а я  н а х о д к а  б ы л а  с д е л а н а  
в Н и ж н е й  С и л е з и и .  И там  с р е д и  р е б е р  
г и г а н т с к о г о  с л о н а  з а с т р я л о  д е р е в я н н о е  
к о п ь е  д л и н о й  215 с м .  О  т о м ,  ч т о  л ю д и  в 
д р е в н о с т и  з а н и м а л и с ь  о х о т о й ,  и з в е с т н о  
в с е м ,  н о  д а л е к о  н е  к а ж д ы й  з н а е т ,  к а к о г о  
в ы с о к о г о  у р о в н я  д о с т и г  п е р в о б ы т н ы й  ч е 
л о в е к  в о х о т н и ч ь е м  и с к у с с т в е .  Г и г а н т с к и й  
с л о н  —  и о х о т н и к ,  в о о р у ж е н н ы й  д е р е в я н 
н ы м  к о п ь е м . . .  С о т н и  т ы с я ч  л е т  н а з а д  п р о 
и з о ш л а  эта с х в а т к а  —  и п о б е д и л  ч е л о в е к .

Л ю д и  д р е в н е г о  к а м е н н о г о  в е к а  м о г л и  
в ы ж и т ь  т о л ь к о  за с ч е т  с о б и р а т е л ь с т в а  и 
о х о т ы ,  п р и ч е м  и м е н н о  о х о т а  ста ла  о с н о в 
н ы м  с п о с о б о м  с у щ е с т в о в а н и я .  О н а  т р е б о 
вала с о в е р ш е н с т в о в а н и я  о р у ж и я ,  м е т о д о в  
д о б ы ч и  ж и в о т н ы х .  П е р в о б ы т н ы й  ч е л о в е к ,  
у с т у п а ю щ и й  в о д и н о ч к у  к р у п н ы м  ж и в о т 
н ы м ,  т о л ь к о  в к о л л е к т и в е  м о г  д о б и т ь с я  
у с п е х а .

Н а  д р е в н и х  с т о я н к а х  а р х е о л о г и  н а х о д я т  
в б о л ь ш о м  к о л и ч е с т в е  с к е л е т ы  к р у п н ы х  
ж и в о т н ы х .  Т а к ,  на с т о я н к е  К у д а р о - 1  в Ю ж 
н о й  О с е т и и  б ы л о  о б н а р у ж е н о  о к о л о  
30 т ы с .  о б л о м к о в  к о с т е й  т а к и х  к р у п н ы х  
ж и в о т н ы х ,  к а к  о л е н ь ,  л о ш а д ь ,  д и к и й  о с е л .  
И эта н а х о д к а  — не е д и н с т в е н н а я . . .  Н е с о м 
н е н н о ,  ч т о  на с т о я н к а х  д р е в н е г о  ч е л о в е к а  
м ы  в и д и м  р е з у л ь т а т  м н о г о л е т н е й  о х о т ы ,  
п о э т о м у  та м  и н а к о п и л и с ь  т а к и е  г р у д ы  
к о с т е й .  Н о  у ж е  с а м о  п р о ж и в а н и е  на о д н о м  
м е с т е  п р я м о  г о в о р и т  о б  у д а ч н ы х  о х о т а х ,  
та к  к а к  л ю д и  м о г л и  ж и т ь  л и ш ь  в м е с т а х ,  
и з о б и л у ю щ и х  ж и в о т н ы м и ,  и у х о д и л и  т о л ь к о  
т о г д а ,  к о г д а  о х о т а  п е р е с т а в а л а  к о р м и т ь  и х .

К а к и м  ж е  с п о с о б о м  м о ж н о  б ы л о  д о б ы т ь  
н е о б х о д и м о е  к о л и ч е с т в о  ж и в о т н ы х ,  ч т о б ы  
п р о к о р м и т ь  р о д ?  Н а и б о л е е  р е з у л ь т а т и в н о й

б ы л а  з а г о н н а я  о х о т а .  Б о л ь ш о й  к о л л е к т и в  
о х о т н и к о в ,  р а с т я н у в ш и с ь  п о л у к р у г о м ,  гн а л  
ж и в о т н ы х  к  е с т е с т в е н н о й  з а п а д н е  —  к р у 
т о м у  о в р а г у  или с к а л и с т о м у  о б р ы в у .  С о р 
в а в ш и х с я  ж и в о т н ы х  д о б и в а л и .  Э т о т  н а и б о 
л е е  д р е в н и й  с п о с о б  о х о т ы  в о з н и к  е щ е  в 
ш е л л ь с к и й  п е р и о д ,  то  е с т ь  о к о л о  8 Q0 ты с .  
л е т  н а з а д .  И п р о  с у щ е  с т в о  ва л о н  о ч е н ь  
д о л г о :  д а ж е  в X V I I I  в. в С к а н д и н а в и и  о х о т 
н и к и  д о б ы в а л и  з в е р я  т о ч н о  т а к  ж е .  Н о  
р а з в и т и е  ч е л о в е к а ,  н а к о п л е н н ы й  о п ы т  
п р и в е л и  к  с о з д а н и ю  и д р у г и х  м е т о д о в .  
Ч е л о в е к  в с е  ш и р е  и с п о л ь з у е т  р а з л и ч н ы е  
л о в у ш к и ,  а в о о р у ж е н н ы й  л у к о м  и к о п ь е м ,  
в с т у п а е т  в е д и н о б о р с т в о  с к р у п н ы м и  ж и 
в о т н ы м и .  Н а  с к а л а х  р е к и  В ы г  ( К а р е л ь с к а я  
А С С Р )  б ы л и  о б н а р у ж е н ы  р и с у н к и  ( п е т 
р о г л и ф ы ) ,  д а ю щ и е  п о л н о е  п р е д с т а в л е н и е  
о  т а к о й  о х о т е .

. . .Т р и  о х о т н и к а  на л ы ж а х  п р е с л е д у ю т  
т р е х  л о с е й .  У к р у т о г о  п о в о р о т а  л ы ж н и  о д и н  
из  о х о т н и к о в  о с т а н а в л и в а е т с я  и с т р е л я е т  
и з  л у к а  в о т с т а в ш е г о  л о с я .  А  л ы ж н я  и д е т  
д а л ь ш е .  Т е г  . п о  н е й  д в и ж у т с я  д в а  о х о т 
н и к а .  Од>- j  н и х ,  п р е с л е д у ю щ и й  с а м о г о  
к р у п н о г о  i . o c n ,  с х о д и т  с о б щ е й  л ы ж н и ,  
н а с т и г а е т  ж и в о т н о е  и б ь е т  е г о  к о п ь е м .  
Д р у г о й  о х о т н и к  п р о д е л ы в а е т  с а м ы й  д л и н 
ный п у т ь .  О п и с а в  п о л у к р у г  и в ы й д я  н а п е р е 
р е з  г о л о в н о м у  л о с ю ,  о н  п о р а ж а е т  е г о  
т р е м я  с т р е л а м и . . .

П р и  л ю б о м  с п о с о б е  о х о т ы  г л а в н ы м  д л я  
о х о т н и к а  б у д е т  о р у ж и е ,  о т  к о т о р о г о  в к о 
н е ч н о м  и т о г е  и з а в и с и т  р е з у л ь т а т .  П р е ж д е  
о т  о р у ж и я  во  м н о г о м  з а в и с е л а  и ж и з н ь  
ч е л о в е к а .  П о э т о м у  к  о р у ж и ю ,  к  м а т е р и а л а м  
д л я  н е г о  о т н о с и л и с ь  с о г р о м н ы м  в н и м а н и е м .

Н а  п р о т я ж е н и и  м н о г и х  т ы с я ч  л е т  о р у ж и е  
д е л а л и  и з  д е р е в а ,  к а м н я  и к о с т и .  П е р в о е  
м е с т о  з а н и м а л  в с е - т а к и  к а м е н ь ,  и п е р в о б ы т 
н ы й  ч е л о в е к  с о з д а л  м н о ж е с т в о  с п о с о б о в  
е г о  о б р а б о т к и .  Л ю д и  п о с т е п е н н о  н а у ч и л и с ь  
о б к а л ы в а т ь ,  с т е с ы в а т ь ,  р е т у ш и р о в а т ь ,  п о л и 

р о в а т ь ,  п и л и т ь ,  с в е р л и т ь  и о б т а ч и в а т ь  ка 
м е н ь .  Д л я  о р у ж и я  и с п о л ь з о в а л и  к р е м е н ь ,  
н е ф р и т ,  о б с и д и а н ,  з м е е в и к ,  г р а н и т  и т. д. 
К у с о к  к а м н я  о б б и в а л и ,  п о л у ч а я  н е о б х о д и 
м ы е  п л а с т и н ы  с о с т р ы м и  с т о р о н а м и .  Для 
у л у ч ш е н и я  р е ж у щ е й  к р о м к и  с нее  снимали 
т о н к и е  ч е ш у й к и ,  в р е з у л ь т а т е  ч е г о  о р у д и е  
с т а н о в и л о с ь  б о л е е  о с т р ы м .  На  б о л ь ш и х  
п о л и р о в а л ь н ы х  п л и т а х  с п о м о щ ь ю  песка 
ш л и ф о в а л и  т о п о р ,  з а т е м  п о л о й  к о с т ь ю ,  
п о д с ы п а я  п о д  н е е  п е с о к ,  п р о с в е р л и в а л и  
о т в е р с т и е  д л я  р у к о я т к и .  Т а к и м  т о п о р о м  
м о ж н о  с р у б и т ь  д е р е в о  д и а м е т р о м  25— 30 см 
за 15 м и н у т .

В х о д е  с о з д а н и я  н о в ы х  о р у д и й  труда  
ч е л о в е к  в с е  ш и р е  и с п о л ь з у е т  р а з л и ч н ы е  
м а т е р и а л ы ,  п р и ч е м  о с о б о е  з н а ч е н и е  п р и 
о б р е т а е т  о р у ж и е  и з  к о с т и ,  к о т о р о е  д а ж е  
п о т е с н и л о  к а м е н ь .  О  т о м ,  к а к о г о  с о в е р 
ш е н с т в а  д о б и л и с ь  л ю д и  в о б р а б о т к е  к о с т и ,  
с в и д е т е л ь с т в у ю т  д в а  к о п ь я  и з  бив ней  
м а м о н т а ,  н а й д е н н ы е  в С у н г и р я х  ( В л а д и 
м и р с к а я  о б л . ) .  Д р е в н и й  м а с т е р  р а с п р я м и л  
б и в е н ь  и о б р а б о т а л  е г о ,  п о л у ч и в  и з  о д н о г о  
к у с к а  к о п ь е  д л и н о й  о к о л о  2 м. Это  и с е г о д 
ня т р у д н а я  р а б о т а .

М ы  в и д и м ,  ч т о  п е р в о б ы т н ы е  м астер а  
д о б и л и с ь  в ы с о к и х  р е з у л ь т а т о в  в о б р а б о т к е  
к а м н я ,  к о с т и  и, к о н е ч н о ,  д е р е в а .  П е р в ы м  
с о б с т в е н н о  о х о т н и ч ь и м  о р у ж и е м  было 
д е р е в я н н о е  к о п ь е  с з а о с т р е н н ы м  к о н ц о м .  
П о з ж е  ч е л о в е к  н а у ч и л с я  с н а ч а л а  о б ж и г а т ь  
к о н е ц  к о п ь я ,  а п о т о м  п р и к р е п л я т ь  к  нему 
к а м е н н ы й  н а к о н е ч н и к .  О н  в с т а в л я л с я  в с п е 
ц и а л ь н о  с д е л а н н у ю  т р е щ и н у  и п р и к р у ч и 
в а л с я  к у с к о м  к о ж и  и л и  с у х о ж и л и е м  ж и 
в о т н о г о .  Б р о ш е н н о е  у м е л о й  р у к о й ,  та ко е  
к о п ь е  л е т е л о  на р а с с т о я н и е  д о  40 м.  И з о 
б р а ж е н и е  э т о г о  о р у ж и я  м о ж н о  в и д е т ь  с р е д и  А  
п е т р о г л и ф о в  и на с т е н а х  п е щ е р .  Н о  при 
о х о т е  т р у д н о  п о д о й т и  к  ж и в о т н о м у  на р а с 
с т о я н и е  в 3 0 — 40 м.  И ч е л о в е к  с о з д а е т  
к о п ь е м е т а л к у .  Э то  д л и н н а я  п л о с к а я  палка  
с к р ю ч к о м  на к о н ц е .  На н е е  у к л а д ы в а л и  
к о п ь е ,  у п и р а я  к о н е ц  в к р ю ч о к ,  и,  ш и р о к о  
р а з м а х н у в ш и с ь ,  м е т а л и  в ц е л ь .  Сначала  
к о п ь е м е т а л к а  л е т и т  в м е с т е  с к о п ь е м ,  а за 
те м  п а д а е т  на з е м л ю .  Б р о ш е н н о е  та ким  
с п о с о б о м  к о п ь е  м о ж е т  п о р а з и т ь  ж и в о т н о е  
на р а с с т о я н и и  д о  80  м.

Н а р я д у  с к о п ь е м  л ю д и  ш и р о к о  и с п о л ь 
з о в а л и  и д р у г о е  о р у ж и е  — б о л а с .  Н а  с т о я н 
к а х  о х о т н и к о в  п е р и о д а  м у с т ь е  ( 3 0 — 100 тыс. 
лет  н а з а д )  н а х о д я т  ш а р ы ,  с д е л а н н ы е  из 
к а м н я .  К а к  п р а в и л о ,  о н и  л е ж а т  с л е д у ю щ и м  
о б р а з о м :  т р и  ш а р а  —  в м е с т е ,  д в а  —  н е д а -
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л е к о  о т  н и х .  С в я з а н н ы е  д л и н н ы м  р е м н е м ,  
эти ш а р ы  и н о с я т  н а з в а н и е  б о л а с а .  Р а с к р у 
ч е н н ы е  н а д  г о л о в о й  и б р о ш е н н ы е  в с л е д  
б е г у щ е м у  ж и в о т н о м у ,  ш а р ы  н а н о с и л и  р а н ы ,  
а р е м е н ь  о п у т ы в а л  з в е р я .  К а м е н н ы й  ш а р  
и с п о л ь з о в а л и  и к а к  к и с т е н ь .  Д л и н н ы й  р е 
м е н ь  с ш а р о м  на к о н ц е  п р и к р е п л я л и  к 
д е р е в я н н о й  р у к о я т к е .  В о о р у ж е н н ы е  т а к и м  
о б р а з о м ,  ю ж н о а м е р и к а н с к и е  и н д е й ц ы  о х о 
т и л и с ь  д а ж е  на п у м у .

Д р у г и м  м е т а т е л ь н ы м  о р у ж и е м  б ы л а  
п р а щ а .  В р е м е н н у ю  п е т л ю  в к л а д ы в а л и  к а 
м е н н ы й  ш а р и к  и, р а с к р у т и в  н а д  г о л о в о й ,  
о т п у с к а л и  о д и н  к о н е ц .  К а м е н ь  в ы л е т а л  с 
т а к о й  с и л о й ,  ч т о  п о р а ж а л  н е б о л ь ш о е  ж и 
в о т н о е  н а с м е р т ь .

К о г д а  с е г о д н я  м ы  с л ы ш и м  с л о в о  « б у м е 
р а н г» ,  то  с р а з у  в с п о м и н а е м  д а л е к у ю  А в 
с т р а л и ю .  Н о  о к о л о  10 т ы с .  л е т  н а з а д  б у -

йтйрвй степени по дупелю , осенью  с ней 
окотхлись на лося.

Охота на водоплавающую дичь.
Охбта на у тку  с учетом  клим атических 
условий м о ж е т  быть разделена на два 
периода: весенне-осенний и летне-осен- 
ний. В весенне-осенний период тем пе
ратуры  воздуха  и воды прим ерно  равны, 
а на зем ле м ож ет лежать снег. Исполь
зование дратхаара на такой охоте о б ус 
ловлено его  экстерьером . П еред вы хо
дом  на охоту, в противополож ность 
летНв-осенней охоте, собаку  необходи
м о  хорош о  покорм ить . Во врем я охоты 
на пролете собака должна находиться 
в сухо м  месте. Убитые и раненые утки , 
вне зависимости от  степени ранения, 
долж ны  оставаться на воде. Посылать 
с о б а к /  в хол од ную  воду для сбора всех 
убитых и раненых птиц следует только 
после окончания охоты. П одранков, не 
найденных вечером , оставляю т до утра. 
С обравш ую  у то к  собаку  нельзя брать 
на п о в о д о к —  необходим о предоставить 
ей свободу. Это дает ей возм ож ность 
согреться и избежать простуды . По воз
вращ ении на базу или д о м о й  со б а ку  на
сухо вытираю т и оставляют в теплой 
ком нате  до тех пор, пока она не высох
нет. Не стоит использовать собаку на 
весенней и осенней охоте, ко гд а  вода 
у берега покры та льдом. К откры той 

' * — * — -*>’  убывает постепенно,
■»< _ -ься

м е р а н г  б ы л  х о р о ш о  и з в е с т е н  и в Е в р о ! . . ,  
и в А з и и .  П р и  р а с к о п к а х  с т о я н о к  д р е в н е г о  
ч е л о в е к а  на У р а л е  б ы л и  н а й д е н ы  с е р п о 
в и д н ы е  к у с к и  д е р е в а  д л и н о й  д о  75 с м  и 
д а ж е  д о  2 м. Э то  и е с т ь  б у м е р а н г ,  к о т о р ы й  
я в л я е т с я  у д а р н ы м  о р у ж и е м .  В о т  к а к  о п и 
с ы в а е т  б р о с о к  б у м е р а н г а  р у с с к и й  п у т е ш е с т 
в е н н и к  Э. Р. Ц и м м е р м а н ,  п о б ы в а в ш и й  в А в 
с т р а л и и  в 8 0 - х  г о д а х  X I X  в.:  « А в с т р а л и е ц  
ш в ы р н у л  с в о е  д е р е в я н н о е  п л о с к о е  о р у ж и е ,  
п о  ф о р м е  н а п о м и н а ю щ е е  с е р п ,  а в е л и ч и н о й  
о к о л о  а р ш и н а  (71 с м  —  И .  А . ) .  Б у м е р а н г ,  
к р у т я с ь ,  п р о л е т е л  в ы с о к о  п о  в о з д у х у  ш а 
г о в  30 0  в п е р е д  и...  с т а л  б ы л о  с п у с к а т ь с я ,  
но  не д о ш е л  ш а г о в  на 20 д о  з е м л и ,  в д р у г  
п е р е в е р н у л с я  в в о з д у х е  и п о л е т е л  н а з а д ;  
о п и с а в  п а р а б о л у ,  о н ,  н а к о н е ц ,  у п а л  к  н о г а м  
т у з е м ц а » .  На  э т о т  р а з  о р у ж и е  не п о п а л о  
в ц е л ь  и в е р н у л о с ь  к  в л а д е л ь ц у .  Н о ,  п о -

При охоте на водоплаваю щ ую  дичь 
(летом и осенью ) не следует приучать 
собаку ложиться по выстрелу, как при 
охоте на пролете или с подхода. Собака 
должна научиться при звуке  выстрела 
следить за падающ ей дичью, это в 
дальнейш ем облегчит ей поиск. Звук 
выстрела возбуж дает собаку, и ей почти 
не надо давать ком анды  «аппорт!». Она 
сама готова броситься за падающей 
птицей. Н икогда  нельзя загонять собаку 
в воду силой. В противном случае она 
на всю  ж изнь разлю бит этот вид охоты.

О дной из самых сложных задач для 
собаки на утиной охоте является аппор- 
тирование раненой утки . Самые страст
ные и выносливые собаки, чувствующие 
себя соверш енно свободно в воде и 
способные нырять за подранком , через 
четверть часа расходую т все свои силы 
в попытках поймать легкораненую  к р я к 
ву. Нырнув несколько  раз, утка бесслед
но исчезает в тростнике и только через 
некоторое время выйдет где-нибудь 
на берег.

Н еобходим о помнить, что за любой не 
найденной в течение 15 минут уткой 
лучш е прийти через 2— 3 часа или же 
на следую щ ее утро. Раненая утка всегда 
выйдет на б ерег и даст след.

Использование дратхааров на облав- 
й-пл охоте. В этом случае собака попада
ет в совсем , иные условия^- 
торых ей„г^ ФдилоСг-

= г н у т ь с я  м о 
ж е т  т о л ь к о  с п е ц н а з  с д е л а н н ы й  б у 
м е р а н г ,  б р о ш е н н ы й  у м е л о й  и о п ы т н о й  
р у к о й .

Ч е л о в е к  п о с т о я н н о  с т р е м и л с я  у в е л и ч и т ь  
д а л ь н о с т ь  д е й с т в и я  о х о т н и ч ь е г о  о р у ж и я .  
Т а ка я  с л о ж н а я  з а д а ч а  б ы л а  р а з р е ш е н а  т о л ь 
к о  о к о л о  12 т ы с .  л е т  н а з а д ,  в м е з о л и т е  
( с р е д н е к а м е н н ы й  в е к ) .  В э т о  в р е м я  р е з к о  
и з м е н и л и с ь  п р и р о д н ы е  у с л о в и я :  н а ч а л о с ь  
п о т е п л е н и е ,  с та л и  в ы м и р а т ь  к р у п н ы е  
с т а д н ы е  ж и в о т н ы е ,  т а к и е ,  н а п р и м е р ,  к а к  
м а м о н т ы .  Ч е л о в е к  ста л  о х о т и т ь с я  п р е и 
м у щ е с т в е н н о  на м е л к и х  ж и в о т н ы х .  Д л я  э т о г о  
б ы л о  н е о б х о д и м о  д а л ь н о б о й н о е  и д о с т а 
т о ч н о  с к о р о с т р е л ь н о е  о р у ж и е .  И м  и стал 
л у к ,  к о т о р о м у  б ы л а  с у ж д е н а  д о л г а я  ж и з н ь :  
е щ е  в 1814 г. о т р я д ы  б а ш к и р с к о й  к о н н и ц ы  
в х о д и л и  в Г Г ари ж ,  в о о р у ж е н н ы е  л у к а м и .

1. Р у б и л о .  К р е м е н ь .  П а л е о л и т .  800 . тыс. лет  
д о  н. э. З а п а д н а я  Е в р о п а .

2. П а л и ц а .  К р е м е н ь .  П а л е о л и т .  60 0  тыс. лет  
д о  н. э. З а п а д н а я  Е в р о п а .

3. О х о т а  на л о с я .  П е т р о г л и ф .  Н е о л и т .
I l l  тыс. д о  н. э. К а р е л и я .

4. К а п к а н ы .  П е т р о г л и ф .  Н е о л и т .  I l l  тыс. д о  
н. э. К а р е л и я .

5. К р е м н е в ы е  н а к о н е ч н и к и  к о п ь я  ( а )  и с т р е 
лы ( б ) .  Н е о л и т .  V I I I  тыс. д о  н. э. Е в р о 
п е й с к а я  часть С С С Р .

6. Н а к о н е ч н и к и  с тр е л  из  к о с т и .  Н е о л и т .  
У  тыс. д о  н. э. Е в р о п а .
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высокой и густой  j i i .  П чл  .л*. _
с ка ж ды м  го д ом  все меньш е и меньш е. 
Птица откочевы вает в труднодоступны е 
и труд нопроход им ы е  места с вы соким  
ко ч ка р н и ко м  и травой. Вот в таких ус 
ловиях и приходится теперь охотиться. 
Здесь островны м  легавым не показать 
ни бы строго  хода, ни типичного  стиля 
работы. Тут больш е подходят континен
тальные легавые с их небы строй манерой 
поиска, с их способностью  сочетать 
верховую  м анеру причуивания со  следо
вой.

Основная масса дратхааров не облада
ет дальним чутьем . С редняя оценка 
по этой граф е (см . таблицу) —  6,33 из 
10 баллов —  говорит о том , что боль
шинство этих собак причуивает перепе
ла на расстоянии от четырех до восьми 
метров, а дупеля или бекаса —  от шести 
до двенадцати м етров. Такие расстоя
ния даю т возм ож ность  собаке  не с п у г
нуть затаивш ую ся птицу, а ве д ущ е м у —  
подготовиться к выстрелу.

Средний балл, характеризую щ ий 
верность чутья ,—  7 из 10. Это значит, 
что дратхаар иногда дорабатывёет 
отбеж авш ую  птицу следом и поднимает 
ее на кры ло. Конечно, и у дратхаара 
бывают пустые стойки . О бы чно этим 
отличаю тся или очень м олоды е собаки, 
останавливающ иеся по ка ж д о м у  вол
ную щ ем у их запаху, или собаки с даль
ним чутьем , которы е по дальности 
причуивания м о гут  состязаться с д р у ги 
ми породам и легавых.

М анера причуивания —  3,75 из 5. 
Я veepeH , что этот балл м о г бы быть

.сличен на единицу, если бы в прави
лах данный признак не был бы написан 
полностью  для островных собак, о б н ю 
хивание следов которы м  запрещ ается. 
Ведь дратхаарам, да и всем континен
тальным легавым обню хивание следов 
вменяется в обязанность. Именно эта 
манера работы  более надежна в про 
мысловом отнош ении и более приспо
соблена к уравновеш енном у типу нерв
ной деятельности собаки —  так вернее.

Быстрота (6,66 балла из 10) и манера 
поиска (6,5 балла из 10) полностью  со
ответствую т характеристике  дратхаара

о врем я одной ► 
'Л ж е

л и з к ,  находящ ейся птице собака 
требует повторны х приказаний (7 ,16  бал
ла из 10 —  подводка).

Типичность стиля хода (4,08 из 5 бал
лов) и типичность стойки  (4,1 балла из 
5) не треб ую т ком м ентария , ибо все 
эти признаки  стойко  передаю тся по 
наследству.

О днако , не повторяя островных со 
бак, они не м о гу т  достигнуть высоких 
показателей в типичности стиля потяж ки  
и подводки, так ка к довольно часто вы
полняю т их с опущ енной головой (3 ,8  из 
5 баллов).

К ак и у всех собак легавых пород , 
постановка собаки  целиком  и пол
ностью  зависит от ее владельца или на
тасчика (6,5 балла из 10). К сож алению , 
м ногие  д ум аю т, что наследственные 
качества не нуж даю тся  в доработке .

п о е зд о к  по В осточном у,£дяну р  нажнем 
дальности причуивания и к чему мож'8> 
оно привести? М о ж н о  с уверенностью 
сказать, что у дратхааров это приведет 
к изм енению  типа нервной деятельности, 
собака станет более возбудимой, что 
в свою  очередь приведет к изменению 
типа конституции. П рим ером  тому 
м о гут  являться м осковские  курцхаары . 
С тремление к «дальнему чутью» и бы
стром у поиску привело к повышению 
возбудим ости и усуш ению  типа консти
туции. А  континентальные легавые имен
но и славятся кр е пки м  —  сухим типом 
конституции и умеренны м, подвижным 
типом нервной деятельности.

М не часто приходилось видеть, как 
Дратхаара спокойно  отзывали со стойки. 
И если анонс считается высшим дости
жением  дрессировки, то последней 
ступенью  к нем у является уход  собаки

Д р а т х а а р  и д е т  п о  к р о в я н о м у  с л е д у  и о т ы с к и в а е т  р а н е н о г о  з в е р я .
Ф о т о  F UKAT
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со стойки по ко м ан де  ведущ его. На это 
способны только  уравновеш енны е со
баки, и в первую  очередь дратхаары.

Именно поэтом у не стоит владель
цам этих собак стремиться к  увеличе
нию дальности причуивания, лучш е 
отрабатывать анонс. Этот прием  значи
тельно полезнее на охоте.

Разнообразны е природны е условия 
нашей страны вполне позволяю т ис
пользовать разносторонние охотничьи 
качества дратхааров. В настоящ ее вре
мя дратхаары  применяю тся в различ
ных клим атических зонах СССР и на 
разных охотах. П рим ером  м о ж е т слу
жить сука  Травка И. Н. Родионова, 
которая после отстрела кабана, по ко 
тором у она работала как лайка, при 
выходе из леса отработала пару вальд
шнепов; летом  она получила диплом

*тОрйй степени по дупелю , осенью  с ней 
охотились на лося.

Охота на водоплавающую д и ч ь .
ОхОта на у т ку  с учетом  клим атических 
условий м о ж е т  быть разделена на два 
периода; весенне-осенний и летне-осен
ний. В весенне-осенний период тем пе
ратуры  воздуха и воды прим ерно  равны, 
а на зем ле м ож ет лежать снег. Исполь
зование дратхаара на такой охоте о б ус 
ловлено его экстерьером . Перед выхо
дом  на охоту, 8 противополож ность 
летне-осенней охоте, собаку  необходи
м о  хорош о покорм ить . Во врем я охоты 
на пролете собака долж на находиться 
в сухом  месте. Убитые и раненые утки , 
вне зависимости о т  степени ранения, 
долж ны  оставаться на воде. Посылать 
собаку  в холодную  воду для сбора всех 
убитых и раненых птиц следует только 
после окончания охоты. П одранков, не 
найденных вечером , оставляю т до утра. 
С обравш ую  уто к собаку  нельзя брать 
на п о в о д о к —  необходим о предоставить 
ей свободу. Это дает ей возм ож ность 
согреться и избежать простуды . По воз
вращ ении на базу или д ом ой  со б а ку  на
сухо вы тираю т и оставляют в теплой 
ком нате  до тех пор, пока она не высох
нет. Не стоит использовать собаку на 
весенней и осенней охоте, ко гд а  вода 
у берега покры та льдом. К откры той 
воде толщина льда убывает постепенно, 
и собаке бывает тр уд но  выбраться на 
лед.

Г ораздо  безопаснее для дратхаара 
летне-осенняя охота на уток. Сила и 
выносливость собаки позволяю т ей 
проходить почти любые топи и д о 
ставать уток из сильно заросш их водо
емов. А ппортирование  уток отрабаты
вают зад олго  д о  охоты , так ка к отнош е
ние к ним у дратхааров различное; одни 
ими б р е згую т, другие  не лю бят, но под
чиняются хозяину, а третьи аппортиру- 
ют с удовольствием . Н еобходим о пом 
нить, что побудительной причиной к ра 
б о т е —  и особенно к работе в воде —  
является собственная страсть собаки 
к охоте.

Уходя на охоту с м олодой собакой, 
запаситесь не тол ько  патронами, но и 
ка м уш ка м и . При подходе  к водоему, 
заросш ем у травой, постарайтесь под
нять на кры ло  старку и после этого охоть
тесь на уток из выводка. Последние, 
ка к правило, далеко  не улетают, а пе
релетаю т с од но го  места водоем а на 
другое . Убив утку , пошлите собаку 
в поиск. Вот здесь и м о гу т  пригодиться 
ка м уш ки , заранее взятые с собой. Их 
по о д ном у бросаю т в то место, куда  
упала утка. Но лучш е всего, если вы 
своего питом ца еще до охоты научили 
продвиж ению  в воде по жестам , свист
ку  и голосу, тогда поиск не займ ет м н о 
го времени.

При охоте на водоплаваю щ ую  дичь 
(летом и осенью ) не следует приучать 
собаку ложиться по выстрелу, как при 
охоте на пролете или с подхода. Собака 
должна научиться при звуке  выстрела 
следить за падающ ей дичью, это в 
дальнейш ем облегчит ей поиск. Звук 
выстрела возбуж дает собаку, и ей почти 
не надо давать ком анды  «аппорт!». Она 
сама готова броситься за падающей 
птицей. Н икогда  нельзя загонять собаку 
в воду силой. В противном случае она 
на всю  ж изнь разлю бит этот вид охоты.

О дной из самых сложных задач для 
собаки на утиной охоте является аппор
тирование раненой утки. Самые страст
ные и выносливые собаки, чувствующие 
себя соверш енно свободно в воде и 
способные нырять за подранком , через 
четверть часа расходую т все свои силы 
в попытках поймать легкораненую  к р я к 
ву. Нырнув несколько  раз, утка бесслед
но исчезает в тростнике и только через 
некоторое  время выйдет где-нибудь 
на берег.

Н еобходим о помнить, что за любой не 
найденной в течение 15 минут уткой 
лучш е прийти через 2— 3 часа или же 
на следую щ ее утро. Раненая утка всегда 
выйдет на берег и даст след.

Использование дратхааров на облав
ной охоте. В этом случае собака попада
ет в совсем иные условия, чем те, в ко 
торых ей приходилось бывать до сих пор. 
Все ново: и ш ум  загонщ иков, и присут
ствие д ругих  собак. Во время продви
жения к месту охоты, при остановках 
и расстановке на номера дратхаар дол
жен быть на сворке . На номере собаку 
следует уложить справа или впереди от 
себя в двух-трех шагах. При появлении 
зверя охотник долж ен соблюдать спо
койствие и вы держ ку, иначе собака тут 
ж е  придет в возбуждение и может 
испортить охоту. Д а ж е  если из-под вас 
ушел тяжелораненный зверь, дратхаар 
долж ен находиться на месте до конца 
облавы. И только после ее окончания, 
с разреш ения руководителя охоты со 
бака м ож ет быть пущена по кровяном у 
следу. Посыл собаки за раненым зверем 
до окончания облавы чреват нежела
тельными последствиями вплоть до слу
чайного убийства собаки. Если выстрел 
по зверю  был произведен не владель
цем собаки, то предварительно необхо
димо тщательно расспросить стрелявше
го и только после того, как вы убедитесь, 
что зверь ранен, м о ж н о  пускать драт
хаара по следу.

В загон собаку брать не следует, так 
как увидев зверя и погнавшись за ним, 
она м о ж е т помешать стрелкам  на ли
нии. Н еобходим о помнить, что легавую 
собаку, в том числе и дратхаара, на об
лавную охоту следует брать не ранее 
второго поля.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РЕЗУЛЬТ АТО В ИСПЫТАНИЙ Д Р А Т Х А А Р О В  С МАКСИМАЛЬНЫМИ ОЦЕНКАМИ РАБОЧИХ 
КАЧЕСТВ Л Е Г А В Ы Х  СОБАК
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* При подсч ете средних баллов  учи ты вали сь  только  дипломы  третьей степени, ибо они отражают полевые качества основной массы собак-
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ВСЕСОЮЗНЫЕ
СОСТЯЗАНИЯ
НОРНЫХ

Б. Х О Б О Т О В ,
п р е д с е д а т е л ь  о р г к о м и т е т а  с о с т я з а н и й ,  н а ч а л ь н и к  о т д е л а  о р г а н и з а ц и и  к о н т р о л я  
за  « е д е н и е м  о х о т н и ч ь е г о  х о з я й с т в а  Г л а а п р и р о д ы  М С Х  С С С Р

Н .  П О Л О Н О В ,
член  э к с п е р т н о й  к о м и с с и и  с о с т я з а н и й ,  э к с п е р т  в с е с о ю з н о й  к а т е г о р и и

р  лавное управление по охране п р и р о - 
* ды, заповедникам , лесному и охот
ничьем у хозяйствам М СХ СССР совм ест
но с Ц ентральным советом  В оенно-охот- 
ничьего общ ества 9 — 14 д екабря  1977 г. 
провели на испытательной станции О зе- 
р е ц ко го  охотхозяйства Вторые Всесою з
ные состязания норны х собак по лисице.

В состязаниях приняли участие ко м а н 
ды Военно-охотничьего  общ ества, Рос
сийское, У краинское  и Л итовское  ре спуб 
ликанское общ ества охотников и ры бо
ловов.

Впервые на состязаниях были пред
ставлены все породы  норны х собак: 
ж есткош ерстны е и гладкош ерстны е 
ф окстерьеры , таксы, вельш терьеры  и 
ягдтерьеры . Это придало состязаниям 
особое значение и вызвало больш ой 
интерес к ним.

В ком ан дах было 64 собаки , 40 из них 
участвовало в ко м а н д н ом  и од новрем ен
но в индивидуальном  первенствах, 24 со
баки —  только  в индивидуальном .

В результате состязания диплом ы  
получили 44 собаки (6 9 % ). Степени дип

ломов распределились следую щ им об
разом : дипломы первой степени полу
чили 7 собак, дипломы второй степе
н и —  19, диплом ы  третьей степени —
18 собак. При этом особого  внимания 
заслуживает распределение по поро
дам сем и диплом ов первой степени: 
три диплома присуж дено  гладкош ер
стным ф окстерьерам  (из восьми участ
вовавших), два —  жесткош ерстны м
ф окстерьерам  (из 40 ), один —  вельш-
терьеру (из  четы рех) и один —  ягдтерь- 
еру (из пяти). Звание чемпиона состя
заний завоевал гладкош ерстны й ф ок
стерьер Пирс, выступавший в команде 
охотников Украины .

Результаты проведенных состязаний 
(табл. 1) по проценту дипломированных 
собак в 1,6 раза выше результатов 
Первых Всесоюзных состязаний 1974 г., 
и это не случайно. Полевая работа с со
бакам и принимает все более ш ирокие 
масштабы, соверш енствую тся охотничьи 
качества собак. В подтверждение этого 
м о ж н о  сопоставить средние оценки охот
ничьих качеств собак ком анд  ВОО, 
УООиР и Росохотрыболовсою за на 
данных состязаниях с показателями тех 
ж е  ком анд  на первых состязаниях 
(табл. 2).

Важно отметить, что рост оценок поч
ти в равной степени произош ел во всех 
трех ком андах, причем приведенные 
данные абсолю тно сравнимы, так как 
те и д р уги е  состязания проводились
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СОСТЯЗАНИЯ ЛАЕК
А. С О С У Н О В ,
э к с п е р т - к и н о л о г  в с е с о ю з н о й  к а т е г о р и и

П ятые межобластные состязания лаек 
по белке  обществ охотников зоны 

Сибири и Д альнего  Востока были прове
дены 10— 17 сентября 1977 г. в тайге 
И ркутской  области в у годьях Усть- 
Я гинского производственного  участка 
Тайш етского госпром хоза  в 80 к м  от го 
рода Н ижнеудинска, месте, где горная 
речка Яга впадает в прославленную  
песнями р е ку  Бирю су. Редко случается, 
ко гда  участники подобного  рода встреч 
располагаются в условиях, приближ ен
ных к условиям промысловой охоты. 
В этот раз все были разм ещ ены  в дом е

барачного  типа, о б орудованного  нарами 
и керосиновы м и лампами.

Экспертиза  проводилась двум я экс 
пертны ми ком иссиям и. В ка ж д у ю  вош ло 
шесть экспертов из разных охотничьих 
общ еств РСФСР. П редседателями ко м и с
сий были: эксперт республиканской
категории В. И. Яковлев (г. М осква ) 
и эксперт первой категории  Н. Л. Ряс- 
ный (г. Л енинград).

В состязаниях участвовали ком анды  
И ркутско го , К е м е ро в ско го , Н овосибир
ско го , О м ско го , Т ом ско го , Т ю м енско го  
областных, А лтайского , К ра сн ояр ско го

и Х абаровского  краевых ООиР, а также 
И ркутский  питом ник восточйо-сибирских 
лаек. Устроителю  состязаний —  И ркут
ско м у  ООиР было предоставлено право 
выставить две ком анды : одна из них 
участвовала в ком андном  зачете, вто
рая —  в индивидуальном .

Всего на состязаниях было представ
лено 50 лаек: 35 западно-сибирских,
10 восточно-сибирских и 5 русско -ев
ропейских. К состязаниям допускались 
лайки заводских пород, имею щ ие сви
детельства о происхождении , оценку 
экстерьера не ниж е  «хорош о»  и диплом 
по белке.

В итоге соревнований диплом ирован
ными оказались 42 лайки, или 84% . 
Из 35 западно-сибирских лаек дипломы 
получили 30, или 86% , из 5 русско-ев- 
ропейских диплом ированы  все 5 и из
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Т а б л и ц а  2
СРАВН И ТЕЛЬН АЯ ОЦЕНОЧНАЯ ТА Б Л И Ц А  1 и II ВСЕСОЮЗНЫХ СОСТЯЗАНИЙ

Рабочие качества

поиск
преследо

вание злоба вязкость послуша
ние голос

О
бщ

ий
ба

лл

I Всесоюзные сос
т я за н и я 1 3 .  1 1 5 . 5 2 0 , 5 23 7 , 4 3 , 6 8 3 .  1

II Всесоюзные  
со стязан и я 1 4 , 1 1 7 , 8 2 2 .  1 2 3 , 6 9 , 2 3 , 7 89  , 5

Максимальный
ба лл 15 20 25 25 10 5 10 0

в одной и той ж е  норе, экспертиза ве
лась по тем  ж е  правилам и одинаковы м  
составом экспертной комиссии.

Результаты состязаний показали, что 
норные собаки обладаю т вы соким и 
охотничьим и качествами, пользуясь 
которы м и  они вы гоняю т лисицу из норы 
любой сложности и обеспечиваю т д о 
бы чливую  охоту. Но ведь больш инству 
охотников одной только  лисицы недо
статочно, их интересует и д р угой  зверь, 
им интересна и пернатая дичь. С од ер 
жать для всех видов охоты несколько  
собак специализированных пород  не
легко , д о р о го  и бессмысленно. П оэтом у 
охотники-пром ы словики  и охотники- 
любители использую т лаек —  универ
сальных собак, которы х в стране среди 
м ногочисленны х по р од  почти пятьде
сят процентов.

М ноголетняя практика  подтвердила, 
что в достаточной м ере  универсаль
ностью  наделены и норны е собаки. Так, 
они хорош о работаю т по енотовидной 
собаке, их с успехом  использую т при 
охоте на н о р ку , горностая, кол онка , 
хоря, в Прибалтийских республиках 
они прим еняю тся  и при отлове бобров. 
Если с норной собакой охотятся на пер
натую дичь, то она облаивает глухаря 
до  подхода охотника, выгоняет из за
рослей утку  и подает убитую . Будучи 
исклю чительно смелой, вязкой  и ф изи
чески сильной, норная собака лю бой 
породы  хорош о работает по кабану.

Н есм отря на такую  ценность норных 
собак, популяризация их среди ш и ро 
кой массы охотников в отдельных рес
публиканских и м ногих областных охот- 
организациях не проводится, не ор га 
низован учет потребностей охотников 
периф ерии в этих собаках, значительная 
часть их поголовья превращ ена в ко м 
натно-декоративную  разновидность.

1. Г л а д к о ш е р с т н ы й  ф о к с т е р ь е р  П и р с  
к о м а н д ы  У О О и Р ,  в л а д е л е ц  Г. В. Я р о ш е н 
к о .  П о л у ч и л  д и п л о м  I с те п е н и .  Ч е м п и о н  
с о с т я з а н и й .

Ф о т о  Ю .  С М О Л Я К А
2. Я г д т е р ь е р  Ч у к  к о м а н д ы  В О О ,  в л а д е л е ц  

А. В. А л е к с а н д р о в .  П о л у ч и л  д и п л о м  I с т е 
п е н и  и в т о р о й  п р и з  с о с тя з а н и й .

Ф о т о  Н .  К З Е Н Д З О В А
3. В е л ь ш т е р ь е р  М е р к у р и й  2 -й  к о м а н д ы  

В О О ,  в л а д е л е ц  В. Г. Гу с е в .  П о л у ч и л  д и п 
л о м  I с т е п е н и  и тр е т и й  п р и з  с о с тя за н и й .

Ф о т о  Е. Г У С Е В О Й

4. Ж е с т к о ш е р с т н ы й  ф о к с т е р ь е р  Р а да  
к о м а н д ы  В О О ,  в л а д е л е ц  К .  Я. К а р п о в .  
П о л у ч и л а  д и п л о м  I ст е п е н и  и пятый п р из  
с о с т я з а н и й .

Ф о т о  Т. К А Л Ь В А Н

5. Г л а д к о ш е р с т н ы й  ф о к с т е р ь е р  Тото  
к о м а н д ы  Р о с о х о т р ы б о л о а с о ю з а ,  в л а д е 
л е ц  В. Н .  Р е д ь к и н .  П о л у ч и л  д и п л о м  I с т е 
п е н и  и че тв е р ты й  п р и з  с о с тя з а н и й .

Ф о т о  В. Н И К И Т И Н А

10 восточно-сибирских лаек диплом ы  
получили 7 собак, или 70% .

Д иплом ы  первой степени присуж дены  
восьми собакам , второй степени —  
четырнадцати и третьей степени —  
двадцати собакам . Расценены без при
суждения диплом ов 4 лайки, оставлены 
без расценки и сняты с испытаний за 
отказ идти в поиск 2 собаки.

В итоге ком андны х состязаний места 
распределились следую щ им  образом . 
Первое место присуж дено  ком анде 
Н овосибирского  ООиР, набравш ей 
294 балла при од ном  диплом е первой 
степени и двух —  второй. Ей был вручен 
ку б о к  и диплом  первой степени Росохот- 
рыболовсою за. Второе м есто завоевала 
ком анда И ркутско го  ООиР, набравш ая 
292 балла при од ном  диплом е первой 
и двух второй степени с вручением  дип
лома второй степени Росохотры болов-

сою за. Третье призовое место заняла 
ком анда  Том ского  ООиР, набравшая
277 баллов при одном  диплом е первой 
и одном  второй степени. Ей вручен д ип
лом третьей степени.

Ком анда Х абаровского  ООиР при 274 
баллах получила четвертое место, К е м е 
р о в ско го  ООиР при 273 баллах —  пятое 
место, О м ско го  ООиР при 269 баллах —  
ш естое место, А лтайского  ООиР при 
256 б а л л а х— седьм ое  и К ра сн ояр ско го  
ООиР при 228 баллах —  восьмое место.

В индивидуальном первенстве состя
зались все собаки. В первый день состя
заний Ласка А . И. Чувашева (И ркутское  
ООиР) при 27 баллах за чутье завоевала 
диплом первой степени и держала ли
дерство до выступления западно-си- 
бирской лайки Д ы м ка  П. Л . Ф илобока  
из ком анды  Х абаровского  ООиР. Д ы 
м ок, найдя 12 белок, при чутье 30 опе

редил Л аску на один балл, завоевал 
диплом первой степени, первое место 
и звание чемпиона состязаний. Ласка 
ж е  осталась на втором  месте. Третье 
место завоевано Тайгой В. Н. Помытки- 
на из ком анды  К ем еровско го  общеста, 
четвертое —  Тайганом И. П. Улесова из 
ком анды  Том ского  ООиР, пятое —  Ма
лыш ом В. И. П етрусенко из О м ска и ше
с т о е —  Ингой А . Е. Боброва из команды 
Н овосибирского  ООиР.

В соревнованиях ведущих за лучш ую  
постановку и натаску лайки, получив
шей диплом  первой степени, награжден 
участник Том ской  ком анды  И. П. Улесов. 
Ему были вручены  грамота и приз Ро- 
сохотры боловсою за. Члены команд 
Хабаровского  ООиР В. Н. Помыткин 
и Н овосиб ирского  ООиР В. Н. Ковалев 
награждены  грам отам и Росохотрыболов- 
союза.
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РУЖЬЯ 
«МЕРКЕЛЬ»
Н .  Т Е Р Е Х О В ,  
и н ж е н е р

D  нашей стране м ногие  охотники им ею т 
в  руж ья  иностранного производства, 
ка к правило, без технических паспор
тов. Естественно, что охотников инте
ресую т эксплуатационные и боевые 
характеристики за р уб еж ного  оруж и я . 
Не случайно поэтом у в редакц ию  наш его 
журнала постоянно приходят письма чи
тателей с просьбой рассказать об ино
странных ф ирм ах-изготовителях охот
ничьего о р уж и я .

В данной статье речь пойдет о нем ец
кой  ф ирм е « G e b ru d e r M e rk e l»  
(«Братья М еркель») и о некоторы х м о д е 
лях выпускаемых ею  руж ей . В прош лом  
столетии в Германии, в г. Зуле, были 
основаны следую щ ие оруж ейны е ф ир
мы: «B a rn ho ld  M e rk e l» , «Е. A . M e rk e l» , 
«G e b ru d e r M e rk e l» , «O ska r M e rk e l» . 
Все эти ф ирм ы  выпускали охотничье 
и спортивное о р уж и е  м ногих систем 
и видов. О днако  всем ирное признание 
получила лишь ф ирм а « G e b ru d e r 
M e rk e l» , основанная в 1898 г. и специа
лизирую щ аяся на производстве  высо
кокачественны х двуствольных р уж е й  
с вертикальным располож ением  стволов.

После второй м ировой войны в ГДР 
руж ья  с клейм ом  « G e b ru d e r M e rk e l»  
стало выпускать народное предприятие 
имени Эрнста Тельмана, кото р о е  объеди
нило несколько  известных оруж ейны х 
ф ирм —  «М еркель», «Зауэр» и др.

Среди изделий ф ирмы «М еркель» 
наиболее известны такие м одели: из
гладкоствольных —  200Е, 201 Е, 203Е
И ЗОЗЕ, которы е выпускаю тся и в спор
тивном варианте; из ком бинированны х —  
210, 211, 210/250Е, 211/251Е, 213/253Е, 
313/353Е.

Ш и рокая  прицельная планка, удобная 
ф орма ш ейки ложи, вертикальное рас
положение стволов, высокая кучность 
боя —  все это обеспечивает результа
тивную стрельбу из этих руж ей .

Базовой м оделью , если м о ж н о  так 
сказать, является модель 200Е. Ружье 
выпускается 12, 16 и 20 калибров с дли

ной патронника 70 м м . Стволы (их 
длина 710 м м ) изготавливаю тся из бёле- 
ровской  стали (B o h le r S ta h l). Нижний 
ствол им еет дульное суж ение получок, 
верхний —  полный чок, или соответ
ственно 1/4 чока  и 3/4 чока. Запирание 
стволов осущ ествляется затвором  Кер- 
стена (иначе этот затвор называют еще 
двойны м  затвором  Гринера). Э кстр а к
ция стреляных гильз осущ ествляется 
эж е кто р ны м  м еханизм ом  системы М е р 
келя. Д ви ж ко в ы й  предохранитель рас
положен на ш ейке ложи. Ш тиф товые 
указатели взведения ку р ко в  выведены 
на боковы е стороны  ко л о д ки . П еред
ний спусковой  к р ю ч о к  подпруж инен . 
Л ожа из хорош его  ореха, с вы ступом под 
щ еку ; ш ейка ложи полупистолетной 
ф орм ы . Вес р уж ья  2,8— 3,2 к г  (в зави
симости от калибра).

М одель 201Е по ко н стр укц и и  анало
гична м одели 200Е, но с более богатой 
гравировкой  на светло-серой кол одке . 
Л ожа и цевье изготовлены  из лучш его 
ореха. «М еркель-201 Е» —  наиболее
популярная модель ф ирмы.

М одель 203Е имеет за м ки  на боковы х 
досках (систем ы  Голланд-Голланд) 
с перехеатывателями ку р ко в . Специаль
ный м еханизм , располож енны й на правой 
доске, позволяет бы стро и без ка ко го - 
либо инструмента производить вы ем ку 
зам ков при взведенных ку р ка х . П оверх
ности ко л о д ки  и зам ков заполнены  изящ 
ной орнам ентальной гравировкой , ко то 
рая в сочетании со светло-серым (се
ребристы м ) ф оном придает р у ж ь ю  кр а 
сивый внешний вид. Л ож а  изготовлена 
из лучш его  ореха с красивой узорчатой 
текстурой. О стальное —  все такое ж е, 
что и у модели 200Е.

М оделью  вы сокого  класса является 
р уж ье  «Меркель-ЗОЗЕ». О но имеет пол
ные зам ки  на боковы х досках системы 
Голланд-Голланд, с перехватывателями 
ку р ко в . Запирание р уж ья  тройное —  
на затвор Керстена и на ствольные к р ю 
ки. Э кстракция стреляных гильз осущ ест
вляется эж е кто р о м  системы Голланд- 
Голланд. З ам ки  отделяю тся без инст
рум ента. Стволы длиной 710 м м  имеют 
дульные суж ения: нижний —  получок;
верхний —  полный чок. На светло-сером  
фоне хорош о  см отрится м елкая («анг
лийская») гравировка . Л ож а  из ореха 
с красивой текстурой .

М одель ЗОЗЕ вы пускается и в особом  
исполнении —  с превосходной грави
ровкой  на охотничьи мотивы . О бъем но 
чеканенные ф и гур ки  зверей и птиц вы
полнены из золота. Казенная часть ство
лов та кж е  гравирована. Л о ж а  изготовле
на из особо красивого  о рехово го  корня . 
Цевье и ш ейка лож и украш ены  резны м  
орнам ентом .

Все перечисленные выше м одели ф ир

мы «М еркель» выпускаю тся и в спортив
ном варианте (с вентилируемой план
ко й ) для стрельбы по тарелочкам на 
транш ейном  и кр у гл о м  стендах. Особой 
популярностью  у спортсменов пользу
ются р уж ья  с полными зам кам и, как 
более удобные в эксплуатации. Ружья 
в спортивном  варианте изготавливают
ся тол ько  1 2 калибра и им ею т обозначе
ние 200ЕТ, 201ЕТ, 203ЕТ и 303ЕТ.

Н аряду с моделям и с вертикальным 
располож ением  стволов фирма вы пуска
ет р уж ья  и с горизонтально располо
ж енны м и стволами, например —  мо
дель 147Е. Это р уж ье  вы сокого класса 
выпускается 12 и 16 калибров. Стволы 
длиной 710 мм  изготовлены из специаль
ной ствольной стали. Патронник длиной 
70 м м . Правый ствол имеет дульное 
суж ение 1/4 чока, левый —  3/4 чока. 
Запирание р уж ья  осуществляется по
средством  затвора Гринера и на два 
подствольных кр ю ка . Зам ки на боковых 
досках типа Голланд-Голланд, с перехва
тывателями ку р ко в  и указателями их 
взведения. Эксстракция стреляных 
гильз осущ ествляется эж ектором  систе
мы Голланд-Голланд. На светло-сером 
ф оне кол одки  выполнена богатая 
рельефная гравировка на охотничьи 
мотивы. Л ож а английская или писто
летная, с вы ступом под щ еку, выполнена 
из ореха красивой текстуры . Вес ружья
3,2 кг. Ружье м ож ет быть исполнено 
и в спортивном  варианте с длиной ство
лов для 12 калибра 760 м м  и дульными 
суж ениям и, правый ствол —  3/4 чока, 
левый —  полный чок.

Ружья ф ирм ы  «М еркель» выпускаются 
с патронникам и под б ум а ж н ую  (пласт
м ассовую ) гильзу.

Кучность боя в процентах на дистан
цию  35 м по миш ени диам етром  750 мм 
патронами с д роб ью  3,5 м м  в диаметре 
в зависимости от дульного сужения 
приведена в табл.

Из ком бинированны х руж ей  ш ирокой 
популярностью  пользую тся модели 
210/250Е, 211 /251 Е, 213/253Е и 313/353Е. 
М одель 210/250Е —  комбинированное 
р уж ье  с верхним гладким  стволом 12 или 
16 калибра и нижним нарезным под 
патрон 6 .5X 57R , 7X 57R  или 7X65R.
Стволы им ею т длину 650 мм. Ружье 
уком плектовано  и парой гладких стволов 
длиной 710 мм, с дульными суж ениям и 
получок и чок. Запирание руж ья  осу
ществляется посредством затвора 
Керстена. Э ж ектор  системы М еркеля 
(для дробовых стволов). Л ож а  из ореха, 
с вы ступом под щ еку. Цевье —  одно 
для двух пар стволов; вес ружья 
2,9— 3,2 кг.

М одели 213/253Е и 313/353Е, имеющ ие 
в ком пл екте  такж е  и дробовы е стволы, 
по конструкти вн о м у  оф орм лению  не 
отличаются от описанных выше моделей 
203Е и ЗОЗЕ. Разница лишь в еще более 
тщательной отделке и более богатой 
гравировке .

КУЧНОСТЬ БОЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДУЛ ЬН О ГО  СУЖЕНИЯ

Вид дульн ого  сужения

Калибр
Кучн ость  

б о я ,  %12 1в 20

Полный чок 1 7 , 3 + 0 ,  1 1 6 , 1  +  0 , 1 1 5 , 1  +  0 ,  1 7 0  — 80
3/4 чок 1 7 , 4  +  0 .  1 1 6 , 2  +  0 , 1 1 5 , 3 + 0 ,  1 6 5  — 70
1 /2 чок 1 7 , 5  +  0 , 1 1 6 , 3 + 0 , 1 1 5 , 3  +  0 ,  1 60  — 65
1/4 чок 1 7 , 6  +  0 ,  1 1 6 . 4  +  0 ,  1 1 5 , 4 + 0 , 1 55  — 60
Улучш енн ы й цилиндр 18  +  0 , 1 1 6 , 6  +  0 , 1 1 5 , 5  +  0 , 1 50  — 55
Цилиндр 1 8 , 2 + 0 , 2 1 6 , 8  +  0 , 2 1 5 , 7  +  0 , 2 35  — 40

1. Г л а д к о с т в о л ь н о е  р у ж ь е  с в ер тик ал ь н ы м  
р а с п о л о ж е н и е м  с тв о л о в  м о д е л и  « М е р -  
к е л ь -2 0 0 Е » .

2. Р у ж ь е  « М е р к е л ь - 2 0 0 Е »  в р а с к р ы т о м  виде.
3. Г л а д к о с т в о л ь н о е  р у ж ь е  с в е р ти к а л ьн ы м  

р а с п о л о ж е н и е м  с тв о л о в  м о д е л и  « М е р -  
к е л ь - 2 0 3 Е »  с п о л н ы м и  з а м к а м и  на б о 
ков ы х д о с к а х .

4. Г л а д к о с т в о л ь н о е  р у ж ь е  с го р и з о н т а л ь н ы м  
р а с п о л о ж е н и е м  с тв о л о в  м о д е л и  « М е р -  
к е л ь -1 4 7 Е »  с п о л н ы м и  з а м к а м и  на б о к о 
вых д о с к а х .
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О ПОРЯДКЕ 
ОБМЕНА 
И ГАРАНТИЙНОГО 
РЕМОНТА 
РУЖЕЙ

5.

5. К о м б и н и р о в а н н о е  р у ж ь е  с в е р т и к а л ь 
ным р а с п о л о ж е н и е м  с т в о л о в  м о д е л и  
« М е р к е л ь - 2 1 0 / 2 5 0 Е » .  В е р х н и й  с тв о л  —  
г л а д к и й ,  12 или 16 к а л и б р а ;  н и ж н и й  —  
н а р е з н о й ,  п о д  п а т р о н  6 , 5 x 5 7 R ,  7 x 5 7 R  
или 7 X  65R.

6. К о м б и н и р о в а н н о е  р у ж ь е  с в е р т и к а л ь 
ным р а с п о л о ж е н и е м  с т в о л о в  м о д е л и  
« М е р к е л ь - 2 1 3 / 2 5 3 Е »  с в ы с о к о х у д о ж е 
ств е н н о й  г р а в и р о в к о й .

А.  М О Р О З О В ,  
и н ж е н е р

w  охотников неред ко  возникаю т воп- 
росы  о поряд ке  гарантийного ре 

монта и обмена руж ей . Объясняется 
это тем, что в правилах обмена про 
мыш ленных товаров, на которы е  уста
новлены гарантийные ср о ки , не уп о м и 
нается о руж ьях  ни в одной группе  
товаров.

М инистерство торговли СССР сооб
щает, что охотничьи р уж ья , не вы держ ав
шие гарантийного ср ока  эксплуатации, 
должны  обмениваться, если предприя
тие-изготовитель или мастерская гаран
тийного ремонта не устранят недостатки 
в течение семи дней после обращ ения 
покупателя, а та кж е  если после одного  
гарантийного рем онта эти изделия вновь 
нуж даю тся в ремонте.

Согласно разъяснению  М инторга  
СССР охотничьи р уж ья  отнесены к това
рам подпункта  «в» пункта I «Типовых 
правил обмена промыш ленны х товаров, 
купленны х в розничной торговой сети 
государственной и кооперативной то р 
говли», утверж денны х пр и ка зо м  М ин
торга СССР и Госстандарта СССР 
01.02.74 №  19/19.

Правила обмена долж ны  вывешиваться 
в торговы х залах м агазинов и м астер
ских гарантийного  ремонта.

С оответствую щ ие извлечения из 
«Правил обм ена товаров» долж ны  п о 
мещ аться предприятиям и-изготовите - 
лями в д окум ентаци и  (паспорте, гаран
тии, проспекте), прилагаем ой к  изде
лиям, что м ногие  предприятия не делают.

О хотничьи руж ья , не вы держ авш ие 
гарантийного срока  эксплуатации, 
по вы бору покупателя либо обм енива
ются на новые изделия той ж е  м арки , 
либо на охотничьи р уж ья  аналогичного 
типа с соответствую щ им  пересчетом  
денеж ной  суммы, либо покупателю  
возвращ ается уплаченная им сум м а. 
Расчеты в этих случаях производятся, 
исходя из сумм ы, уплаченной при по
ку п ке  товара.

При выплате покупателю  стоимости 
возвращ енного им р уж ья , не вы дер
жавш его гарантийного ср ока  эксплуа
тации (при наличии производственных

•оружие и снаряжение

деф ектов), предприятие торговли не 
вправе удержать часть сумм ы, соот
ветствующей потере изделием качества 
за время его нахождения у покупателя.

Если в магазине в мом ент возврата 
недоброкачественного руж ья не име
ется руж ья той ж е  модели для обмена, 
а покупатель отказывается от получе
ния денежной суммы, магазин обязан 
принять руж ье , выдав покупателю кви
танцию. При первом поступлении соот
ветствую щ его товара магазин обязан 
известить об этом покупателя, а при 
отказе покупателя получить ружье, 
ему возвращ аются деньги.

О бм ен руж ей , не выдержавш их га
рантийного срока эксплуатации, про
изводится м агазином  немедленно 
(исклю чения допускаю тся с согласия 
покупателя). При этом покупатель дол
жен представить паспорт (гарантийный 
талон) на руж ье  и два экземпляра справ
ки от мастерской гарантийного ремонта. 
По изделиям с гарантийным сроком , 
рем онт которы х в данной местности 
из-за отсутствия мастерской гарантий
ного ремонта не производится (И ж ев
ский  завод не имеет вне завода гаран
тийных мастерских, а Тульский завод 
имеет вне завода одну мастерскую  
гарантийного ремонта в М оскве), осно
ванием для обмена руж ей , не выдержав
ших гарантийного срока эксплуатации, 
является заклю чение эксперта бюро 
товарных экспертиз. Вызов эксперта 
производит магазин в течение 5 дней 
с момента поступления заявки покупа
теля.

При обм ене товара гарантийный срок 
исчисляется заново со дня обмена. 
Время нахождения изделий в ремонте 
в установленный гарантийный срск не 
включается. Начало гарантийного срока 
исчисляется со дня продажи изделия 
через розничн ую  торговую  сеть.

Перечень магазинов государственной 
торговли и потребительской коопера
ции, производящ их обмен охотничьих 
руж ей , купленны х населением не по 
месту жительства, устанавливается ми
нистерствами торговли автономных рес
публик, управлениями торговли крае
вых и областных исполкомов, главными 
управлениями торговли М осгориспол- 
ком а  и Л енгорисполком а по согласова
нию с соответствую щ ими (республикан
ским и, краевы ми, областными) потреб
сою зам и.

О бм ен охотничьих руж ей  или воз
врат денег за недоброкачественные из
делия производится в магазине в поряд
ке, установленном в соответствии с ти
повыми «Правилами обмена», заведую 
щим отделом, секцией (или их замести
телям и), а в небольших магазинах — 
заведую щ им  магазином.
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ЧЕТЫРНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ С П У С Т Я - ^
ПОВТОРНЫ Й р е й д  П О  О Х О Т Н И Ч Ь И М  М А Г А З И Н А М  М О С К В Ы
и. шишкин,
с п е ц и а л ь н ы й  к о р р е с п о н д е н т  ж у р н а л а  « О х о т а  и о х о т н и ч ь е  х о з я й с т в о »

В четвертом  ном ере наш его журнала 
за прош лый год  была опубликована 

статья «О руж ие . Боеприпасы. С наря
жение», в ко торой  рассказывалось об  
ассортименте товаров в охотничьих 
магазинах М осквы . Эта статья вызвала 
многочисленные отклики  читателей, 
которы е просили через ка ко е -то  врем я 
повторить рейд. Учитывая пожелания 
охотников, в ф еврале 1978 г., то есть 
через год  с небольш им , м ы  снова побы 
вали в тех ж е  четырех магазинах, что 
и в декабре  1976 г. (П роф сою зная, 59; 
Ленинский, 44; Неглинная, 11; Г о р ь ко 
го, 42), а та кж е  в двух других охотничь
их магазинах (Кирова, 12; Каланчев
ская, 4), не попавш их в наш пр е д ы д у
щий обзор.

Главный вывод: каки х-л ибо  принци
пиальных изм енений в ассортименте 
не произош ло. П оэтом у мы не буд ем  
повторять то, о чем  детально рассказы 
валось в преды дущ ем  оче р ке , и оста
новимся лишь на некоторы х, очень не
больших изм енениях в ассортименте, а 
такж е  на пожеланиях работников охот
ничьих магазинов.

В течение прош едш его  времени на 
полках м осковских  магазинов более или 
менее постоянно были р уж ья  ИЖ-18Е 12,
16, 20, 28 и 32 калибров; ИЖ -58 и 
ИЖ-27 12 и 16 калибров; ТО З-54 12 ка
либра; ТОЭ-34 12 и 28 калибров; 
МЦ-21 12 калибра в сам ом  различном  
исполнении (ряд овом , ш тучном , подароч
ном и т. д.) и на самые разные цены. 
М одели ИЖ -58, ИЖ -27, ТОЭ-34 (12 ка 
либра) встречались и с э ж е кто р о м  и без 
него. Буквально «м елькнули» —  д р угое  
слово подобрать т р у д н о — руж ья  
ТОЭ-34 20 и 32 калибров. Появилась 
м одиф икация р уж ья  ИЖ -27 12 калибра 
с одним спуском  и селектором , и м ею 
щая индекс И Ж -27-IC . Исчезла с полок 
магазинов модель ИЖ -26, снятая с 
производства.

П о-преж н ем у ощ ущ алась острая 
нехватка бум аж ны х и полиэтиленовых 
гильз. За прош едш ие 14 месяцев в ма
газинах изредка  появлялись бум аж ны е 
гильзы с обычной (12 и 16 калибров) 
и высокой (12 калибра) головкам и, 
а такж е  полиэтиленовые гильзы 12 и
16 калибров. П орох, как и преж д е , про 
давался лишь в од ном  м агазине —  на 
П роф сою зной, 59, но и там он бывал лишь 
несколько  раз в месяц. Это полож ение 
нетерпимо: если у ж  по ка ки м -то  сооб 
ражениям  нельзя продавать порох во

МОИ
ЭКСТРАКТОР 
ДЛЯ МЦ-21
30

всех охотничьих магазинах столицы , 
го у ж  в од ном -то  м агазине он долж ен 
быть постоянно.

В п р о д а ж у  поступили пули «Вятка»
16 калибра, но, к  сож алению , в неболь
ш ом  количестве. Участились за этот 
период перебои с дроб ью , особенно 
с м ел ким и  ном ерам и (№  8— 10). Д ля  
покупателей непонятен разнобой в це
нах на готовые патроны. Они, ка к  и 
раньш е, поступали только  12 и 16 калиб
ров, готовых ж е  патронов д р у ги х  калиб
ров не было. П очем у советский охот
ник м о ж е т купить готовые патроны
12 и 16 калибров, но не имеет в о зм о ж 
ности приобрести таковы е ж е  д ругих  
калибров, непонятно.

М ы  обратились к работникам  м о ско в 
ских охотничьих м агазинов с просьбой 
высказать свои мысли и пожелания, 
не останавливаясь при этом  на вопро
сах, которы е  уж е  обсуж дались в про 
ш логоднем  обзоре.

Плахов В. Я., д и р е кто р  м агазина на 
ул. Неглинной, 11.

—  Н уж ны  готовы е патроны, снаря
ж енны е пулями. Каким и? Д ля начала 
хотя бы Б реннеке, «Вяткой», М айера. 
В этом деле полезно было бы позаим 
ствовать опыт наших чехословацких д р у 
зей, ко то р ы е  производят отличные за
водские патроны с пулям и для глад
коствольны х руж ей . Да и готовы е пат
роны  с ка р те ч ь ю  та кж е  бы имели спрос.

Литманович А . А ., зав. секцией охоты 
магазина на ул. П роф сою зной, 59.

—  Так ка к  спрос на р уж ья  малых ка
либров велик, то н уж н о  выпускать по
больш е Т 0 3 -3 4 , но не только  28, но и 
32 и 20 калибров. Н аряду с этими м о щ 
ными и д овольно-таки  д оро ги м и  д р о 
бовикам и покупатели требую т более 
легкие  и более деш евые двустволки 
малых калибров. Было бы  неплохо, если 
бы И ж евский  завод подклю чился  к  этой 
работе и возобновил вы пуск легких 
и деш евых м алокалиберны х д роб ови 
ков, что-нибудь вроде  р у ж ья  ИЖ -58 
20 калибра, ко то р о е , к  общ ем у сож але
нию, н е скол ько  лет назад почем у-то  бы 
ло снято с производства.

Третьяков О. А ., зав. секцией  охоты 
м агазина на ул. Горько го , 42.

—  С амое н уж ное  —  деш евы е д ву 
ствольные (им енно  двуствольные —  
одностволки есть) р уж ья  для промысла. 
Вес их д олж ен  быть 2,5— 2,6 к г , но не 
3,1, ка к  у ТОЭ-34 28 калибра. Но и

ТОЭ-34 малых калибров тоже нужен 
особенно 32 и 20. П риезжие из Сибири, 
Грузии особенно часто спрашивают 
руж ья  32 калибра.

Басс И. Г., зам. директора  магазина 
на ул. Кирова, 12.

—  Требований на руж ья  малых ка
либров м ного , но было бы еще больше, 
если бы для них выпускалось снаряж е
ние. О тсутствие приборов, патронташей, 
пыжей для руж ей  малых калибров искус
ственно сдерж ивает на них спрос. Н ужно 
п е р е и зд а ть — причем  непременно мас
совым тираж ом  —  охотм иним ум . Издан
ные раньш е разлетелись моментально, 
у нас ничего нет. И вот что ещ е: цены 
на р уж ья  поднимаю тся, внешняя ж е  от
делка отстает от этого  роста цен.

Единодуш ное пожелание работников 
охотничьих магазинов, многих покупате
лей, читателей наш его журнала —  из
дать каталог отечественного оруж ия 
и боеприпасов. Н уж ен недорогой, рас
считанный на м ассового читателя-охот- 
ника каталог. В нем должны  быть все 
или почти все модели отечественных 
руж ей , а не только вы пускаемы е в дан
ный м ом ент. Ибо на руках  у охотников 
м нож ество  р уж ей  тех моделей, которы е 
уж е  сняты с производства и, ка к правило, 
не им ею т технических паспортов.

О собо стоит остановиться на повыше
нии интереса охотников к  р уж ьям  малых 
калибров. Это не случайность, не дань 
м оде. М нож ество  охотников, проживаю 
щ их в городах, е ж егод но  выезжает на 
врем я отпуска  в тайгу на промысел. 
Естественно, что они прям о-таки  ж аж дут 
приобрести деш евые двуствольные р у 
ж ья  малых калибров. Об интересе к охот
ничьем у о р у ж и ю  20, 28 и 32 калибров 
свидетельствую т и требования покупа
телей, и письма в редакцию  (некоторы е 
из них были опубликованы : «Охота и 
охотничье  хозяйство», 1977, № 5, 9, 10; 
1978, №  1, 3), и официальные данные 
Главприроды  М СХ СССР (см. статью 
М. Блюма, А . Волнова, Б. Хоботова 
«Запросы  промысловиков» в № 4 на
ш его ж урнала за 1978 г.).

К аков ж е  вывод? О н кр а то к и неуте
шителен: охотники не получаю т м ногое 
из того, что им нуж но . И законом ерно 
возникаю т вопросы: неужели наши
предприятия не в состоянии дать того, 
что н уж но  охотничьем у хозяйству стра
ны? Когда  ж е, наконец , будут решены 
все эти, не столь у ж  сложные для нашей 
эпохи проблемы?

Г ильзу, у которой  при выстреле отор
валась головка, из полуавтомата 

М Ц-21 обы чны м  экстрактором  не вы
тащиш ь. Я его  переделал так: разрезал 
и сделал его  коленчаты м, с ш арнирным 
соединением. Таким экстрактором  удоб
но извлекать оторвавш ую ся тр уб ку  гиль
зы из патронника М Ц -21.

М .  Х И С А М Е Е В ,  
о х о т н и к -л ю б и т е л ьК о л е н ч а т ы й  э к с т р а к т о р  

М Ц - 2 1 .
д л я п о л у а в т о м а т а
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Л еграф ного  столба. Но ни ленивый пе- 
оэестук колес, ни частые стоянки , ни 
Вкудная ф легматичность пятьсотвеселого 

поезда не смогли ом рачить рад уж н о го  
^а стр ое н и я  Ахлю стина. Он уж е  жил 
пьянящ ими восторгам и охоты  и едва 
сдерживался, чтобы не запеть на все купе.

На разъезде Виктор первым делом 
зашел к своем у старинном у та м ы р у 1 —  
путевом у о б хо д чи ку  А бдраш иту Сакта- 
ганову, общ ительном у и гостеприим но
м у старику с ж ид ен ькой  б о р о д ко й  и 
д о б род уш н о  лукавы м и глазами. А хлю - 
стин вручил А б драш иту традиционный 
б а за р л ы к2 —  нескол ько  пачек индийско
го чая и полсотни заводской зарядки  
патронов. М орщ инистое  и см углое  лицо 
старика расплылось в довольной улыб
ке , отчего его  глаза превратились в две 
узенькие  щелки.

За сам оваром  хозяин выкладывает 
В иктору новости. О н понимает, гость 
спешит, и потом у предельно кр а то к:

—  Птицы м ного . О д нако  вода ш ибко  
большая и продолж ает прибывать. Д ав
ненько та ко го  не было. Сырдарья пока 
зывает характер. О хотника  только  од 
ного видел. Приехал алма-атинским 
поездом . Видно, больш ой б асты к3, по
том у что в очках. Вылез из вагона и 
сходу в разлив. Н иком у ни слова, ни 
полслова. Наверное, хорош о места зна
ет. Только алмаатинец, конечно, не в 
счет. Большой бастык —  не всегда хо
рош ий охотник. Это он, Абдраш ит, зна
ет точно.

Виктор усмехнулся. Он работал глав
ным инж енером  водохозяйственной о р 
ганизации с годовой про гра м м о й  в пять 
миллионов рублей, но его больш им 
начальником Абдраш ит почем у-то  не 
считал.

Чаевничали недолго. Поблагодарив 
аксакала, Виктор бы стро собрался в д о 
рогу . Ш и ро ки е  л ям ки  альпинистского 
р ю кза ка  тяжело налегли на плечи. Груз 
был немалый: спальный м еш ок, патро
ны, одноместная надувная лодка. П ро
дукты , взятые из расчета: едеш ь на неде
лю —  бери на месяц. Ружье в твердом  
ко ж а н о м  ф утляре.

—  Куда добы чу складывать ста
нешь? —  ворчливо полюбопытствовал 
старик, неодобрительно косясь на пу
затый р ю кза к .

—  Для троф еев место всегда най
дется,—  скуластое лицо Виктора с уди
вительно голубым и глазами осветилось 
улыбкой. —  Было бы чего складывать. —  
Спросил сни сход и те л ьн о :— Ты, батя, 
про норм у отстрела слыхал?4

—  Чего? —  насторожился аксакал. —  
Это еще что за норм а такая?

—  А это значит, что за одну  охоту 
ты имееш ь право сбить лишь десять го 
лов дичи,—  пояснил Виктор. —  Восемь 
уток, пару гусей. Дошло? С этого года 
такое ввели.

—  М не и двух птиц хватит,—  пораз
мыслив, заметил старик. —  А тебе мало. 
Стоит из-за десятка уток в этакую  даль 
тащиться?

—  Разве дело в количестве? Охота 
главное...

—  Это так,—  согласился А бдраш ит.—
Это я поним аю .—  П редупредил : —
гляди, воды м ного . Будь осторож ен.

1 Т а м ы р  ( к а з а х . )  — з н а к о м ы й .
1 Б а з а р л ы к  ( к а з а х . )  — п о д а р о к .
3 Б а с т ы к  ( к а з а х . )  —  н а ч а л ь н и к .
4 В е с е н н я я  о х о т а  на в о д о п л а в а ю щ у ю  д и ч ь

—  Вода —  м оя стихия,—  беспечно 
откликнулся  Ахлю стин. —  М не ли ее 
бояться?

С ам оуверенность Виктора не понра
вилась старику. О н нахмурился и сказал 
стро го :

—  Не хвастай. Ветер буд ет. Бес-Кунак. 
Понял?

У Виктора м гновенно вытянулось лицо.
—  Ну, спасибо, батя,—  морщ ась, как 

от зубной боли, проборм отал  он. —  
Выдал про гноз, нечего  сказать.

—  Я не виноват,—  старик глядел на 
В иктора сочувственно. —  Время такое. 
Весна. Сам понимаеш ь...

В иктор сердечно распрощ ался с а к
сакалом и двинулся в путь. О н напра
вился к  дальним озерам , где еще с осе
ни заприметил стог рисовой соломы. 
Там он намеревался обосноваться.

Над его  головой, со свистом сверля 
воздух, узорчато -си зы м и  вихрям и про 
носились стаи чирков , уп р у го  и четко 
ш урш али кры льям и м едлительно-тяж е- 
лые кр якв ы , выделывали замысловатые 
ф игуры  высш его пилотажа обтекаем ы е 
атласно-серебристые шилохвости.

Восторженны й писк, степенное кр я 
канье, ш ум ное, с м еталлическим  при- 
стр е ко то м  хлопанье кры льев, кр и кл и 
вый гортанный гом он из края в край 
заполнили б ездонную  синеву неба. О б о 
собленно тянулись к северу клинья гу 
сей и казары . Где-то надрывно и р е зко  
вопила одинокая  цапля.

Птица шла низом , но Виктор не рас
чехлял р уж ье . М гновения перед  первым 
вы стрелом были для него самыми дра
гоценны м и во всей охоте. Его взгляд, 
не суж енны й прицельной планкой, р а ско 
ванно охватывал ш ири, дали и выси, и

Виктор в полной м ере наслаждался 
м ногообразной неповторим остью  кар
тин, которы е являла ем у пробудившая
ся от зимней спячки природа.

В узяках и протоках шумела, закру
чивая мутные перекипаю щ ие желтым 
илом коловерти, прибывающая вода. 
Взлохмаченные зим ним и ветрами камы
ши мерцали бронзово и хрупко , светясь 
изнутри неясным, загадочным сиянием.

П о-летнему грело солнце. Пронзитель
ные лучи этого гром адного  гиперболои
да с веселым ожесточением кромсали 
и плавили плавучие острова льда. На 
льдинах синели и ширились алмазно 
сверкавш ие, текучие шрамы, словно 
по ним гулял резак автогенщ ика.

Виктор взм о к, но продолжал идти, 
стараясь не сбиться с взятого ритма. 
Тропинка вела пока посуху, по у зко м у  
гребню  дамбы, по обеим сторонам ко 
торой уж е  плескалась вода. Ж мурясь 
от я р ко го  солнца, Ахлю стин жадно 
вдыхал влажный воздух веш него разли
ва, кр е п ко  настоянный на бражном  за
пахе прелой полыни, перемешанной 
с р е зки м , стойким  духом  камыш а и прес
ным, холодящ им  ноздри и губы аро
матом  талого льда.

А во кр у г, нарастая и ширясь, гремело 
звонкое  и д р уж н ое  птичье разноголо
сье.

3.
Большой табун выстроенных полукру

гом  тем ногруды х сибирских уток, стре
м ительно надвигался на скрад. Крякаш и 
летели н и зко  и плотно. Виктор слышал 
упругий  нарастающий свист крыльев,, 
отчетливо видел оранжевые лапки, сизые 
перья и пепельно-серые подкры лья
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птиц. Он выбрал цель —  кр у п н о го  се
лезня с изум р удн ой  головой, белым 
воротничком  и коричневой  м аниш кой. 
Все его внимание сосредоточилось на 
руж ейной  планке. Он напустил табун 
вплотную  и м я гко  надавил гаш етку.

Выстрел сломал утиный строй. Селе
зень, сверкнув на солнце всеми цветами 
радуги , ко со  врезался в воду возле са
м о го  берега, подняв фонтан сереб ри 
сты* бры зг. Виктор м гновенно пере
бросил стволы, и второй красавец -кры - 
жень с волную щ им  стуко м  пал на зе м 
лю у его ног. О хота началась удачно.

...О хотничий угар прош ел. Виктор 
открыл р у ж ь е  и вынул стреляные гильзы. 
От ш и рокой  сухой поляны, на которой  
он обосновался, остался лишь крохотны й 
островок. В азартном  чаду охоты  он не 
заметил, ка к бы стро прибыла вода. По
лузатопленный стог сена м рачно возвы 
шался над ртутно  поблескиваю щ ей во
дой, ка к  купол  древнего  м усул ьм анско 
го базара. От разъезда Ахлю стин был 
отрезан четы рехкилом етровой  полосой 
разлива.

Наступал вечер. Заходящ ее солнце 
зловещ им м арсианским  светом озаряло 
неподвижны е густо -оранж евы е ку д р я ш 
ки-облака  и посуровевш ую  гладь воды. 
Этот свет м о ж н о  было бы назвать кр а 
сивым, если бы не траурно-лиловая ока н 
товка нижней кр о м ки  облаков. С м олкш ий 
птичий гом он, опустевш ее небо, б агро - 
во-красны й закат и у грю м ая  неподвиж 
ность воздуха  предвещ али сильный 
ветер.

Виктора охватывало беспокойство. 
Он связал битых птиц прочной бечевкой, 
до звона накачал резиновую  лодку. 
Н уж но было сматываться пока  не позд 
но. И не только с этого  островка , но и 
с разъезда. Вода поднималась слиш ком  
быстро, и еще неизвестно, что творится 
там, в городе. При такой ситуации глав
ный инженер обязан быть на п роизвод 
стве, а не развлекаться охотой.

Н еподалеку, за ш и рокой  полосой ка 
мыша беспреры вно бухали выстрелы. 
Это, видим о, палил алма-атинский охот
ник. В иктор неодобрительно покачал 
головой. Вошел человек в р а ж — не 
остановиш ь. Интересно, во что это он 
так активно пуделяет? Птиц, вроде бы, 
не видно, а он лупит, аж  небу ж а р ко .

Виктор взялся за весла. Он греб  р е зко  
и сильно, но тупорылая резиновая ладья 
едва двигалась. Пока он одолел прокля 
тые килом етры , отделявш ие е го  от разъе
зда, спина одеревенела, а р у ки  повисли 
ка к  плети. На б ерегу  А хлю стин выпустил 
из лодки воздух, затолкал ее в чехол. 
Затем  взвалил гр уз  на плечи, двинулся 
к  д ом у. Порой е м у  казалось, что он 
больш е не вы держ ит и свалится на зе м 
лю. Но каж ды й раз В иктор злился на се
бя за эту слабость и еще на шаг со кр а 
щал расстояние м е ж д у  собой и ж ильем .

Когда он подош ел к д о м и ку , совсем 
стемнело. Увидев Виктора, аксакал 
одобрительно зацокал  язы ком :

—  Ай, м олодец  д ж и ги т ! Я полагал, 
в степи заночуеш ь. Не приведи аллах 
ночевать нынче в степи. М о р о з  будет. 
Б ес-Кунак идет, очень сильная буря.

А хлю стин плохо слышал, что говорил 
старик. Во рту у него пересохло, перед 
глазами плавали радуж ны е кляксы . Он 
свалил нош у у кры льца и, пьяно пош а
тываясь, вош ел в дом.

—  О го , м олодец  парень! —  похвалил 
аксакал, затаскивая вещи. —  М ного  
настрелял. Гляди-ка, и гуси есть!

—  Бери на варево ско л ько  н уж но ,—  
хрипло сказал Виктор. —  Я подрем лю  
малость. Первый товарняк остановит
ся —  разбудиш ь. М не в го р о д  нуж но. 
С рочно...

С ухой ж ар, струящ ийся от печки, о ко н 
чательно разм орил  Виктора. Он присло
нился ною щ ей спиной к стене и сладко 
с подвывом зевнул, закры в глаза.

—  Э-э-э, нет,—  сказал старик. —  
Так дело не пойдет. Раздевайся, чай 
пить будем . С амовар готов. Попьешь 
го р яче го  чайку с баурсакам и —  враз 
полегчает. П отом отдыхать ляжеш ь. 
Я твою  о д е ж д у  просуш у. Д о  нитки про 
м о к.

П ока старик расстилал д оста рха н 1, 
В иктор ко е -ка к  разделся. Задеревенев
шие пальцы плохо подчинялись ем у. 
Он в изнем ож ении  опустился на цвета
стое ку р п е ш е 2, блаженно закры л глаза.

С тарик наполнил пиалы кр е п ки м  д у 
ш истым чаем и бесцерем онно растол
кал гостя:

—  Вставай, сы нок. Выпей чайку.
В иктор  приподнялся на локте, подсу

нув под б о к  по д уш ку . О дним  м ахом  
осуш ил пиалу. Стало, действительно, 
чуто чку  легче. Силы м едленно возвра
щались к нему. Только сейчас он вспом 
нил, что целый день у него во рту  не 
было ни кр о ш ки . Но ел он нехотя. Уста
лость перебарывала голод.

—  Я посплю , пож алуй ,—  вяло произ
нес Виктор.

Приятная истома сковала тело. А хлю 
стин не м о г ш евельнуть ни р уко й , ни но
гой. Усталость сломила его вконец, и, 
казалось, никакая сила не см ож ет под
нять Виктора с постели.

—  П ро товарняк не забудь,—  д р ем о т
но проборм отал  он.

—  Спи. Не забуду.

' Д о с т а р х а н  ( к а з а х . )  —  с к а т е р т ь .

2 К у р п е ш е  ( к а з а х . )  — о д е я л о .

О т первого натиска урагана жалобно 
задребезжали оконны е стекла. На крыше 
гулко , точно выстрел, громы хнул лист 
кровельного  железа. Задул Бес-Ку
нак —  студеный, ш торм овой и коварный 
своей неожиданностью  ветер Кзыл- 
О рдинских степей.

В древнем  предании говорится, что 
в давние времена этот ветер заморозил 
в весенней, уж е  вовсю зазеленевшей
степи пятерых казахов, направлявших
ся на свадебный той в соседний аул. 
О тсю да и название ветра. Бес-Кунак 
в переводе на русский означает —
пять гостей.

А бдраш ит прислушался к гулу ветра, 
покачал головой и стал развешивать
м о кр у ю  о д еж д у  Виктора возле печки.

—  Беда том у, кто  остался в степи,— 
борм отал старик. —  Упаси, аллах, от 
тако го  несчастья.

К своем у удивлению  Виктор не мог 
заснуть. Взвинченные охотничьими 
переж иваниям и нервы расслаблялись 
слиш ком  медленно. В ушах поминутно 
раздавались то разноголосый утиный 
гом он, то резкий  свист крыльев, то соч
ные ш лепки сбитых птиц о воду, то гро 
хот выстрела.

—  А этот зд орово  бухал,—  сипло 
пробурчал  Виктор, с труд ом  разлепив 
тяжелы е, точно налитые свинцом веки. — 
Ж адный человек. Поди, полную  лодку 
дичи наколотил.

—  К а кую  лодку? —  удивился ста
р и к. —  Нету у него никакой лодки. Он 
пошел пеш ком . Налегке. Я сам видел. 
И потом , ты ж е  знаешь, что лодка есть 
только  у меня. Я ее перед твоим при
ход ом  на берег вытащил, от греха по
дальше. Вода прет, не приведи, аллах!

В иктор ры вком  отбросил курпеш е, 
сел. Большая взлохмаченная тень его 
головы качнулась на стене.

—  П еш ком , говориш ь, пошел? — 
странны м голосом  спросил он и, вско
чив с постели, стал торопливо одевать
ся. —  Что ж е  ты мне сразу не сказал? 
Человек в разливе пропадает! —  Оста
новился, пораженный простой мыс
лью : —  Значит, он не по уткам  палил? 
Это он мне сигнал подавал, помощи 
ждал от меня. А я!.. —  Виктор безна
деж н о  махнул р уко й : —  Круглы й идиот, 
вот кто  я.

—  Я думал, он вернулся,—  зябко 
поеживш ись, сказал старик. Он растерян
но замолчал, потом  промолвил сдав
ленным го л о с о м :— Теперь конец. Те
перь его никто не спасет. Где искать? 
Ночь. Буря. Эх, охота! Пропал человек 
ни за что. Совсем пропал.

Виктор оделся, проверил карманный 
ф онарик. Мысли вихрем проносились 
в его  голове. Он лет десять подряд охо
тился в этих местах и знал их вдоль и 
поперек. В той стороне, где слышались 
выстрелы, есть небольшая возвыш ен
ность, а на ней овечья к у р а 5 из тамари
ска. По всей вероятности алмаатинец 
ку ку е т  им енно там. М ож ет, он сумеет 
пом очь этом у бестолковом у Робинзону? 
Только бы отыскать кур у .

—  Тащи весла! —  скомандовал Вик
тор, повернувш ись к Абдраш иту.

По реш ительном у тону Ахлюстина 
старик понял, что отговаривать его бес
полезно. Виктор скорее  сам погибнет, 
чем оставит человека в беде.

4

3 К у р а  ( к а з а х . )  —  з а г о н  д л я  о в е ц .
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Но А бдраш ит все-таки попытался ур е 
зонить гостя.

—  Пропадеш ь, парень,—  заметил 
он. —  Том у ты уж е  ничем  не пом ож еш ь, 
а сам сгинеш ь. Это ж е  Б ес-Кунак! Вме
сто одного  двоих хоронить придется. 
Подумай. Х орош енько  подум ай!

Ахлю стин вышел за дверь. Сильный 
порыв ветра толкнул  его в грудь  с такой 
силой, что он едва не опрокинулся  
навзничь.

«Похоже, старик прав»,—  подум ал 
Виктор. М олнией пронеслась м алодуш 
ная мысль: «Не вернуться ли?» Страх 
холодной липкой лапой сдавил сердце. 
Ахлю стин подавил в себе этот приступ 
малодуш ия и, плечом разрезая ветер, 
двинулся к берегу.

Как дикий зверь, м ощ но и гр о зн о  ре 
вел разлив. В угольном  м р а ке  тускло 
светились окна дом ов. О кр уж е н н ы й  
радуж ны м  м орозны м  ним бом , я р ко  го 
рел разъездовский п р о ж е кто р .

«Вот и ориентир,—  облегченно поду
мал В и кт о р .—  Придется начинать от 
ф онаря».

Мысль, что поиск придется начинать 
от ф онаря, несколько  развеселила А х- 
люстина. Он даже улыбнулся. П отом  они 
вдвоем с А бдраш итом  столкнули лод
ку  на воду.

—  Ты настоящий . батыр, парень,—  
сказал аксакал, обнимая Виктора. —  
Видит бог, если бы у меня была сила, 
я поступил так же. Удачи тебе, сы нок!

Виктор м я гко  отстранил старика, 
оттолкнул  л о д ку  от берега. Воющая 
тьма тут ж е  поглотила его, как хищная 
прожорливая щ ука  глотает кр о хо тн о го  
малька. Усталости как не бывало. О ка 
завшись лицом к лицу с разбуш евав
шейся стихией, А хлю стин ка к  бы обрел 
второе дыхание. О н греб  м ощ ны м и рыв
ками, но лодка  едва двигалась вперед.

В о кр уг кипела, бурлила, бесновалась 
ш тормовая вода. Невидимые волны 
ставили п л оскод онку  почти вертикально. 
Борта у гр о ж а ю щ е  трещали под ударам и 
тяжелых льдин. Холодные, колю чие  
бры зги  и острые оскол ки  льда хлестали 
в лицо, ка к  дробовы е заряды . А он все 
греб и греб, стараясь, чтобы тусклая 
цепочка огней и белое пятно п р о ж е кто 
ра все время висели над ко р м о й  лодки.

Глаза Виктора привы кли к темноте. 
Слева тянулась темная полоса камы ш ей 
на затопленной дамбе. Это был не толь
ко дополнительный ориентир: кам ы ш и 
ослабляли дьявольский напор ветра.

Н аконец во тьме замаячил купол  
стога. Разве думал Виктор, что увидит 
его  сегодня еще раз. Если бы кто -то  ска
зал ем у об этом, он счел такого  челове

ка ненормальны м. Направление было 
верны м. Теперь следовало чуть-чуть 
повернуть влево.

С ко л ько  врем ени прош ло с тех пор, 
ка к  он отчалил от берега, Виктор не 
знал. Его ладони были истерзаны до 
мяса. О д еж д а  пром окл а  насквозь и 
задубела на ледяном ветру. В лодке  
хлюпала вода. А он все греб, греб, греб.

В друг днищ е лодки  заш урш ало по 
м еляку. В иктор обернулся и различил 
крохотны й островок, на ко то р о м  что-то 
чернело. Возле кучи  золы —  это было 
все, что осталось от овечьей кур ы ,—  
подж ав колени к  п о д б о р о д ку , сидел 
человек. На его лице ж утко ва то  побле
скивали очки .

Когда  А хлю стин подош ел к  нем у 
вплотную , человек даж е  не обернулся. 
В иктор тронул  его  за плечо. Человек 
что -то  глухо  пром ы чал и повалился на
бок. Он закоченел  до такой степени, 
что не м о г разогнуться.

В иктор свалил л о дку  на борт, вылил 
воду. На р уках  отнес в нее полузам ерз- 
ш его алмаатинца. П отом , прихватив его 
р ю кз а к , р уж ье  и добы чу —  трех о ка 
м еневш их от стуж и  чирков ,—  тронулся 
в обратны й путь. Назад грести было 
легче. Ветер гнал лодку , точно  перы ш ко, 
и В иктор  лишь следил за тем, чтобы не 
сделать оверкиль.

...За три часа А б драш ит только  раз 
сбегал д ом ой, подбросил дров в печку 
и снова вернулся на берег. С ердце под
сказы вало старику, что Виктор вернется. 
Вернется назло всем азраил ам 1, всем 
черны м  дем онам  ночи и злым духам  
бури . Но как ни велика была его  уверен
ность, аксакал не см о г удерж аться от 
радостного  вопля, ко гд а  лодка, будто  
ночная птица, бесш ум но  и стремительно 
вылетев из тьмы, ткнулась носом в пе
сок.

Не замечая старика, Виктор взял 
алмаатинца на р уки  и странной лунати
ческой  походкой  побрел вдоль ж е л е з
но д о р ож но й  насыпи. А б драш ит видел, 
ка к  он осто р о ж н о  переш агнул  порог 
дом а и бе р е ж н о  положил человека на 
ко ш м у . Затем выпрямился, тыльной 
стороной ладони отер пот со лба и вд руг 
как подкош енны й рухнул  лицом вниз.

А хлю стин не чувствовал, ка к  старик 
прикладывал к его  ладоням какие-то  
снадобья, ка к  ловко  и б ереж н о  бинто
вал скрю ченн ы е  болью  кисти р ук , как 
о сто р о ж н о  стирал кровь с его  разби
того  при падении лица.

Виктор спал м ертвец ким  сном.

' А з р а и л  ( к а з а х . )  — а н г е л  с м е р т и .

Ю .  А.  М я с н и к о в .  З в е р и  
Т у л ь с к о й  о б л а с т и .  П р и о к с к о е  кн .  
и з д - в о .  Т ул а .  1977. Т и 
р а ж  10 ООО э к з .  144 с тр .  Ц е на  
25 к о п .

А в т о р  к н и г и ,  з о о л о г  и э п и д е м и о 
л о г ,  д о л г о е  в р е м я  ж и л  и р а б о т а л  
в Т у л ь с к о й  о б л а с т и .  О н  л и ч н о  и с 
с л е д о в а л  в с е  у г о л к и  о б л а с т и ,  с о 
б и р а я  м а т е р и а л  д л я  э т о й  к н и г и ,  в 
к о т о р о й  д а н ы  с о с т а в  м л е к о п и 
т а ю щ и х  о б л а с т и ,  их  р а з м е щ е н и е  и 
г р а н и ц ы  р а с п р о с т р а н е н и я  о п и с ы 
в а е м ы х  в и д о в .  Ч и т а т е л ь  у з н а е т  о 
п р и ч и н а х  и з м е н е н и я  ч и с л е н н о с т и  
р а з л и ч н ы х  з в е р ь к о в  п о  г о д а м  на 
т е р р и т о р и и  о б л а с т и ,  п о л у ч и т  с о 
в е т ы  п о  п р е д у п р е ж д е н и ю  и п р е 
с е ч е н и ю  з а б о л е в а н и й  ж и в о т н ы х ,  
к о т о р ы е  м о г у т  б ы т ь  о п а с н ы  д л я  
ч е л о в е к а .

И .  И. С м и р н о в .  О х р а н а  
б и о с ф е р ы  и л е с н а я  р ас ти тел ь н о сть .
И з д - в о  « Л е с н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь » .  
М . ,  1977. Т и р а ж  500  э к з .  80 стр .
Ц е н а  25 к о п .

В к н и г е  о с в е щ а ю т с я  н а у ч н ы е  и 
н а р о д н о х о з я й с т в е н н ы е  в о п р о с ы
о х р а н ы  о к р у ж а ю щ е й  п р и р о д ы  и 
б и о с ф е р ы  в ц е л о м ,  р а с с м а т р и в а ю т 
с я  п р о б л е м ы  у с и л е н и я  з а щ и т н ы х  
п р и р о д о р е г у л и р у ю щ и х  ф у н к ц и й
л е с а ,  и с п о л ь з о в а н и я  л е с н о й  р а 
с т и т е л ь н о с т и  д л я  о з д о р о в л е н и я  
у с л о в и й  ж и з н и  л ю д е й  в г о р о д а х  и 
п р о м ы ш л е н н ы х  р а й о н а х  и с н и ж е н и я  
у р о в н я  з а г а з о в а н н о с т и  а т м о с ф е р ы  
в р е д н ы м и  п р и м е с я м и .

И.  Р о  с к  о  п ф .  О х о т н и ч ь и  
т р о ф е и  и и з д е л и я . *  П е р .  с ч е ш е к .
A. А .  Б у т о ч н и к о в а .  И з д - в о  « Л е с н а я
п р о м ы ш л е н н о с т ь » .  М . ,  1977. Т и 
р а ж  25 ООО э к з .  160 с тр .  Ц е 
на 90 к о п .

В к н и г е  п р и в о д я т с я  ф о р м у л ы  д л я  
о ц е н к и  т р о ф е е в  и р и с у н к и  с о п и 
с а н и е м  т е х н о л о г и и  и з г о т о в л е н и я  
с а м и х  т р о ф е е в  и п о д с т а в о к  д л я  
н и х .  А в т о р  д а е т  п р а к т и ч е с к и е  у к а 
з а н и я  п о  с о з д а н и ю  « п о л е з н ы х  
п р е д м е т о в »  и з  д е р е в а  и д р у г и х
п р и р о д н ы х  м а т е р и а л о в ,  п о д с к а з ы в а 
ет, к а к  л у ч ш е  о б о р у д о в а т ь  о х о т 
н и ч ь и  д о м и к и  и у г о л к и ,  к а к  у к р а 
с и т ь  и н т е р ь е р  о х о т н и ч ь и м и
т р о ф е я м и .

Э к о л о г и я  и и с п о л ь з о в а н и е  о х о т 
н и ч ь и х  ж и в о т н ы х  К р а с н о я р с к о г о  
к р а я .  А Н  С С С Р .  С и б и р с к о е  отд .  
И н с т и т у т а  л е с а  и д р е в е с и н ы  им.
B. Н .  С у к а ч е в а .  К р а с н о я р с к .  1977. 
Т и р а ж  6 0 0  э к з .  102 с т р .  Ц е н а  42 к о п .

М а т е р и а л ы  с б о р н и к а  с о д е р ж а т
с в е д е н и я  о  с о с т о я н и и  ч и с л е н н о с т и  
н е к о т о р ы х  о х о т н и ч ь и х  ж и в о т н ы х ,
о с о б е н н о с т я х  их  б и о т о п и ч е с к о г о  
р а з м е щ е н и я ,  э к о л о г и и  п и т а н и я ,  в 
о с н о в н о м  т е х  в и д о в ,  к о т о р ы е  я в 
л я ю т с я  о б ъ е к т о м  о х о т ы .  Р а с с м а т р и 
в а е т с я  п р о б л е м а  о х р а н ы  о т д е л ь н ы х  
з в е р е й  и п т и ц  р а з л и ч н ы х  э к о л о г и 
ч е с к и х  г р у п п  в у с л о в и я х  у с и л и в а ю 
щ е г о с я  а н т р о п о г е н н о г о  в о з д е й 
с т в и я  на их  п о п у л я ц и и ;  о с в е щ а ю т с я  
ф о р м ы  и м е т о д ы  к о н т р о л я  за и с 
п о л ь з о в а н и е м  р е с у р с о в  г о с у д а р 
с т в е н н о г о  о х о т н и ч ь е г о  ф о н д а ;  п о д 
н и м а е т с я  в о п р о с  р а ц и о н а л ь н о г о  
и с п о л ь з о в а н и я  з в е р е й  и п ти ц ,
п р е д с т а в л я ю щ и х  и н т е р е с  д л я  п р о 
м ы с л о в о й  и с п о р т и в н о й  о х о т ы .  
Р я д  с т а т е й  п о с в я щ е н  э к с п л у а т а ц и и  
с ы р ь е в ы х  р е с у р с о в  о х о т н и ч ь е г о  
х о з я й с т в а .

БИБЛИОТЕКА ОХОТНИКА
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\ А
П а м я т и  С е м е н а  Е г о р о в и ч а  М у к с у н о в а ,  
с б о р щ и к а  п у ш н и н ы  и з  п о с е л к а  К е л л о г

МЕДВЕЖЬЯ ЖЕАЧЬ
Б о р и с  Н А К О Н Е Ч Н Ы Й

овеем маленькая изб уш ка  с о ко ш ко м  
в сторону реки  была построена лет 

двадцать назад. Вода в самое больш ое 
половодье не поднималась к нижним  
венцам сруба.

Старик стоял с непокры той головой 
в телогрейке  и ватных прож ж енны х 
штанах. Н иж ню ю  часть лба и глаза за
крывала повязка  из темной ткани. Он 
опирался на посош ок и слушал. Ближе 
к изб уш ке  на тропе лежала белая остр о 
ухая собака.

Река перед изб уш ко й  кр уто  изги б а 
лась, течение лизало слоеный песок к р у 
чи. Наверху корни  сосен были обнажены  
и висели. О дно дерево упало зеленой 
вершиной в реку , но ещ е цеплялось за 
верх обрыва; тропа к реке  шла влево 
по сам ом у краю .

Прохладное утро  —  гулкое .
С верховьев спускалась м оторная лод

ка. Звук был сначала слабый, тянулся 
долго и заполнил в о кр у г все. С тарику 
показалось, что лодка  проплывает м им о, 
но вд р уг м отор  стал работать тиш е —  
взревел и заглох. Человек выпрыгнул 
легко, о зем лю  ударился тяжелый 
м еш ок.

Старик С емен поднял к голове р у к у  и 
провел ладонью  по ко р о тки м  серым 
волосам:

—  Кто  такой приехал?
Человек у л одки  отозвался.
—  Хе! —  узнал е го  Семен. Он пошел 

вдоль обрыва и спустился по ко со го р у  
к у з ко м у  пляж у. Собака осталась на
верху.

—  Лебедь совсем  старая стала,—  
сказал приезж ий  о собаке .—  Раньше 
бежала впереди тебя...

—  Птица на пески вылетает? —  спро 
сил старик о глухарях.

—  С егодня четырех видел. Я вниз 
плыву —  н уж но  зверя добыть. На зве
роф ерм е мяса совсем нет.

—  Ты м ож еш ь добыть лося, если 
свернеш ь на С иговую . В это время там 
бывают лоси. Твой отец всегда убивал 
на Сиговой одного  зверя. О дин раз он 
добыл сразу двух бы ков: двух —  на са
м ом  б ерегу ; они оба были ж ирны е —  
он привозил  мне сало... Ты м у к у  не 
привез? —  неож иданно спросил Семен.

—  Один куль привез. М ука  хорош ая, 
она ржаная —  девятнадцать рублей 
куль...

—  Это хор о ш о ! —  обрадовался ста
рик. О н поднял р у к у  к голове и провел 
ладонью по волосам от затылка ко  лбу.—  
М не до весны терпеть —  не меньш е чем 
три куля нуж но...

—  Я спеш ил,—  сказал приезж ий .—

Ф о т о  автбра

Еще два тебе привезет Илья. У него боль
шая лодка: он привезет и чай, и масло. 
Твою пенсию  получал Георгий; они с 
Ильей все купят. Я сейчас еду. Да, тебе 
письмо есть.

—  К акое  письм о?— старик удивил
ся.—  Век ни одного  письма не получал!

—  О но —  три листа. Мы с Ильей чи
тали. Это какой -то  твой друг. Ты его 
вез один раз на илимке в Келлог. Ему 
нужна медвежья желчь: у него сильно 
живот болит. И печень... Илья сказал, 
что в городе  живет совсем  глупый 
народ. Совсем глупый человек —  про
сить у тебя!

П риезжий достал вскрытое письмо из 
металлического ящика, в котором  ле
жали инструменты и запасные части 
к м отору.

Когда  лодка отплыла, Семен пошел 
за пустым м еш ком  и отсыпал в него 
половину м уки . Он оттащил меш ки к 
избуш ке , поднял их на высокий настил, 
которы й был в стороне на столбах, и 
накрыл куско м  брезента.

Старик не ждал н и ка ко го  письма и те
перь только и думал об этой неожидан
ной новости. Он сел на койку  у стола 
пить чай. В лепеш ке попадались рыбьи 
кости. Семен вспомнил, что вчера, после 
ужина, забыл их выбросить из котелка,
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и лепеш ка получилась негодная. О н хле
бал и думал, что с ней делать. Не хо
тел ее выбрасывать —  опасался, что 
съест Лебедь и кости сороги ранят 
собаку. Н аконец реш ил положить на 
кры ш у: если станут клевать птицы —
кости для них не опасны. «Птицу не 
убьет»,—  подум ал он. С тарик был 
очень недоволен, что состряпал не год 
ную  еду. О н поднимал м еш ки  —  это 
была важная, тяжелая работа; он устал 
от нее, но еще больш е от неприятного 
случая с лепеш кой. Старик все время 
не переставал думать о новостях. Ста
рался вспомнить человека, ко то р о го  вез 
в Келлог. О ни возили м ногих, вспомнить 
было трудно . Но ему показалось, что 
он вспомнил. Тогда вся его  бригада 
была —  двое. Бригада —  два человека, 
он уж е был бригадиром . К том у вре
мени столько раз ходил с лодкой  вверх 
и вниз по реке, что тр уд но  сосчитать. 
Знал р е ку  хорош о: опасные места, пере 
каты; скол ько  идти по ка ж д о м у  пл яж у,—  
до сам ого  последнего шага, ко гд а  пляж  
становился у зки м  и н уж н о  садиться 
в илим ку, толкаться шестами или на 
гребях переправляться на д р у гу ю  сто
рону, где б ере г пологий и они с на
парником  снова м огли надеть л ям ки . Он 
и сейчас все хорош о помнит.

Из деревни сплавлялись по Енисею, 
напарник говорил, что у ж е  устье их р е 
ки . Они поворачивали в устье, заводили 
туда лодку. И уж е  не беспокоились, что 
на больш ой воде им помеш ает ветер. 
В устье течение было сильное, берега 
круты е  и заросш ие —  тянуть л о д ку  там 
всегда трудно. Первая речка , которая 
впадает по левую  р у к у ,—  Парная; у П ар
ной самый высокий берег и больш е все
го ком аров. П отом  старое русло —  А п 
пендицит, за ко то р ы м  на р е ке  начина
лись хорош ие  для ходьбы чистые пес
чаные пляжи. Дальш е —  Сосновая курья , 
Лунный песок, Кедровы й бор —  места, 
где по зам о р о зка м , после рассвета 
вылетает больш е всего глухарей; они 
ходят и ищ ут кам еш ки ; он слышал иног
да, ка к осторож ны е птицы подним аю тся 
и усаживаю тся с ш ум ом  на деревья. 
Оттуда недалеко до  устья Хоробы . Там 
в дупле кедра похоронен ребенок, к о 
торого  ко гда -то  родила жена Ильи —  
ребенок ум ер  совсем м аленьким ; ры 
баки недавно говорили, что дерево те
перь упало и кости  в нем были, ка к  
скелет рыбы. Еще дальш е —  Олений пе
рекат и ф актория, а выше и выше —  
реки то слева, то справа: Хола, Выдри- 
ная, Алтус, Хынчес, Сиговая. Д о  С иго 
вой шли неделю, и это была половина 
всей дороги . У ф актории, на О леньем 
перекате, было место, где утонул с 
оленями его  отец.

Чумы стояли часто по всей реке . 
Каж ды й раз, ко гд а  лодка приставала, 
его встречали дети. М ногие  из тех, кто 
теперь имеет больших детей, брали в 
ладони пальцы его р уки  и вели к чум у. 
Он пил чай и рассказывал новости. А  они 
рассказывали свои, давали подержать 
убитую  птицу; он любил ее держ ать в 
руках и гладить перья. Они прощались 
и тащили л о дку  дальше к поселку. М уку , 
чай, порох. Все, что нуж но . Он узнавал 
тех, кто  говорил с ним раньш е: взрослых 
и детей; кто  кочевал по реке  —  и приез
жих из района. Некоторы х он не знал, но 
Семена все знали. Сосчитать трудно, 
сколько  раз он поднимался и опускался 
по реке.

Семен помнит человека, у ко то р о го  
теперь болит печень.

Когда  тот человек сел в л о дку , они 
почувствовали, что он совсем  чуж ой . 
Председатель рыболовного  кооператива 
сказал, что в д о ро ге  давать работу этом у 
человеку не надо. Пусть едет так. Везти 
его было плохо. О н спрашивал очень 
м ного . Уходил по б ере гу  вперед и отста
вал —  приходилось ждать, ко гда  нуж но  
переправляться на д р у гу ю  сторону.
Было врем я  —  перед ш угой ; лямщ ики
торопились. Этот человек меш ал —
и*>«они сторонились его, и молчали.
Он заходил в ка ж д ы й  чум  и вы спра
шивал у тех, кто  знал русский , разные 
кетские  слова и повторял их, й выспра
шивал у старух старинные сказки . Он 
сильно м е р з  ночью  и по утрам . Бегал 
по б ерегу  и хлопал ладонями по коле
ням. О н хотел пом очь тянуть лодку , 
но л ям ку  ему не дали...

С тарик встал и выплеснул чайную  за
варку. О н сел на ко й ку  и потрогал  ко н 
верт. Бумага была очень гладкая и хр у 
стела, ко гда  он хотел вынуть листы. 
Он передум ал —  не стал их трогать, 
снял п о вя зку  с лица, промыл водой 
из м ед ного  п о м ято го  таза глаза. По
стирал с серым мылом тр я п ку  и по
весил ее. О гонь в ж елезной печке  про 
горел. С тарик м едленно опустился на 
половицу, вытянул ногу  у Самой печки 
и подогнул  д р у гую , принялся строгать 
н о ж о м  лучину. Он любил м аленький 
нож  из пруж и ны  капкана и любил стро
гать. О чень тонким и  ленточкам и с тр у ж 
ки  завивались одна к  д ругой . Он заж ег 
этот п учо к, полож ил  его на золу, прикры л 
лучинами и поленцами. О гонь в трубе 
заш ум ел, заклокотал  у отверстий 
д верки ; запахло смолой. Старик сидел 
на полу и слушал. О н любил огонь и 
запах дым а; запах горящ ей смолы успо 
каивал и снимал усталость. Эти запахи 
были всегда. Так пахло, ко гда  они грелись 
с отцом . О н хорош о пом нит отца и бе
лых оленей. У них были белые олени. Бе
лый цвет —  это хорош о, он очень любит 
белый цвет. Олени бегут, белая собака 
за нартами, и ре ка  в о кр у г вся белая. 
Лицо отца, с инеем, повернулось ве
селое:

—  Ты не замерз?!
Из стороны  в сторону качает сын го

ловой:
—  Нет, не зам ерз.
Говорит отец:
—  Зам ерзать не надо!
К ор о тки е  хвосты оленей, см еш ны е; 

пар из ноздрей белый, от нарт не отстает 
Лебедь.

Но кричит отец оленям —  поворачи
вают они к б ерегу . Д ы м  идет вверх 
прям о, и два сакуя —  один больш ой, 
д р у гой  совсем маленький,—  пры гаю т 
каж ды й на одной ноге и толкаю т д р у г 
друга. Олени р яд о м , нераспряженные, 
пугаю тся, ш евелят взад -вперед  уш ами. 
И опять они бегут. Лицо отца злое —  
р уки  тянутся и бросаю т —  нет ни оле
ней, ни отца, он один сидит в снегу и 
плачет. Лебедь бегает в о кр у г черной 
воды и лает, и садится, и воет долго. 
Красное солнце, больш ое, некруглое , 
не поднялось над остриями елей, а уж е  
опускается у поворота реки ...

...В дверь заскреблись. Она п р и о ткр ы 
лась. В щель протиснулась белая лапка 
и с лапкой собачий нос; и вот уж е  вся 
собака медленно прош ла, стуча ко гтям и  
за спиной старика, легла на сухую  хвою 
под ко й кой , вздохнула тяж ело.

«...Старая совсем стала,—  подум ал 
старик.—  Пять было —  больш е не будет... 
О тец всегда держ ал белых. Белые —

хорош ие охотники. Отец был хорошим 
охотником . Лучш е его —  не было... 
Человёк, которы й ехал в илимке, сказал: 
«Выше тебя, Семен, на этой реке нет». 
Напарник это слышал и другие люди 
слышали. Отец был выше. Все мужчины 
их рода всегда были выше других. А он 
за всю  ж изнь не убил ни одного самого 
м аленького зверя. Он и белки ни од
ной не добыл!..

Л ям ка  —  его дело. Когда пришло 
время и другие  пошли на охоту, он на
дел лям ку . Летом  и зимой —  лямка! 
О хотники —  на оленях; он с нарточ- 
кам и —  по их следам: туда м уку  —
назад пуш нину... И в войну он тоже был 
сб орщ иком  пушнины. Иногда одинг 
иногда с женщ инам и. И у них он был 
бригадиром ... Когда  он был молодой, 
каж дая, одна за другой , ушли в ч у м ы  
к охотникам ; к нем у не пришел никто. 
У него и чум а своего не было.

Летом —  лучше. Зимой одном у Г  
тайге совсем плохо. После нового сне
га —  м ука  тяжелая. Н уж но сначала топ
тать лыжню , а потом  возвращаться за 
нартой, и все равно: из ручья или из1 
речки  подниматься тяжело. Бывало, он' 
злился и бил Лебедь. Он бил  ее посо
хом, хотя и слышал, что она сильно тя» 
ж ело дыш ит... Было пять собак —  боль
ше не будет. У нее уж е  не м ож ет быть 
щ енков. Он хорош о знает, что послед
няя...»

Когда метель, в кам ус лыж набивается' 
м ного  снега, и они тяжелые —  в сильный 
м о р о з полозья нарт не скользят совсем. 
Плохо далеко  от станов на тундрах: все 
переметает и трудно находить затесы 
на той стороне, где опять начинается 
тропа. Он ощупывал много деревьев, и, 
бывало, затесы не находил. Тогда он 
кипятил снеговую  воду, пил и думал: где 
тропй, и опять шел от дерева к  дереву  —  
так бывало часто... Один раз на краю  
тундры  перед живы м лесом, среди низ
ких сухих сосен, он ходил очень долго 
и не м ог найти хотя бы один затес. Ле
бедь уж е  никуда не хотела идти от нарт, 
и приходилось ночевать. Им было двести 
или триста лет —  смолистым соснам на 
болоте, и он валил их для костра. Когда  
носил стволы, все время думал —  где 
ж е  м ож ет быть тропа, и ему показалось, 
что затес под пальцами. Он пощупал 
лучш е —  это был затес —  и ему, Семену, 
не было уж е  плохо. Тогда у костра он 
сильно радовался... Случалось, ему по
м огал Илья. Георгий —  тот иногда про
вожал до  полдороги : он был тогда
сильно здоровы й, сам надевал лямку, 
а Лебедь они не запрягали —  Семен 
толкал нарту сзади. Но это бывало не
часто. Д р у ги е  провожали его совсем 
р едко , потом у что никто ни ком у ничего 
не долж ен, они охотники, а пушнина была 
сильно нужна, и все тяжело работали и 
еще помогали своим, и у них были свои 
заботы.

И после войны, ко гда  все были сильно 
бедные, он был сборщ иком . А летом 
вдвоем тянули илимку.

—  Ну, С емен,—  предупреждал пред
седатель ры б коопа ,—  сильно намочишь 
гр уз  —  меры  принимать будем !

Семен спросил:
—  Если два килограм м а пропадет —  

какие меры  будут?
—  Если пара килограм м ов —  то ни

чего, если больше —  судить будем!
Семен часто ночью  вставал и отчерпы

вал воду. М еш ки  они не подмочили ни 
разу. Два кил ограм м а —  был его «пай». 
Два килограм м а он раздавал —  у кого
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м ного  детей —  своей властью. Восемь 
алюминиевых к р у ж е к  м уки  —  он всех 
знал, ко м у  нуж но  отдать. Иногда он 
ночью просыпался и дум ал, ко м у  их 
отдать. Они все е го  ждали. Л одка  при
ставала, они стояли молча, и он знал, 
чего они ж дут, и, если он ничего не да
вал, никто  о м у к е  не спраш ивал. О ни д у 
мали: через месяц илимка не проплывет 
м им о и будет их очередь.

Иногда отдавал больш е десяти к р у ж е к  
и думал, что сильно рискует. Георгий так 
и говорил: «Ну, Семен, рисковый ты
м у ж и к !»  А теперь так не каж ется. Уж е 
тогда почти совсем не было зрения. 
Только и м ог сказать, с ка ко й  стороны  
солнце в ясный день —  а кто  станет силь
но судить слепого. Он всегда доставлял 
гр уз  на место. Вся бригада была —  двое. 
Один был человек совсем глупый, д ругой  
совсем слепой. Слепой был самый на
дежный. Он был бригадиром .

...В и зб уш ке  стало ж а р ко , старик вспо 
тел. Он, не вставая, толкнул  дверь. Си
дел еще, еще пил чай у огня и вытирал 
пот с лица полотенцем. Он сидел на полу, 
снова дум ал о человеке, у ко то р о го  те
перь болит печень. Д ум ал  о том , 
что ко гда  болит печень и ж е л уд о к, то 
это совсем плохо. О гонь погас, старик 
вд руг вспомнил, что вчера вечером  за
шивал проволокой  дыры в резиновых 
сапогах, собирался сегодня пойти в лес 
заготавливать дрова. Он снял с гвоздя 
тонкий рем еш ок, на ко то р о м  висел в 
грубом  берестяном  чехле длинный нож  
с очень больш ой деревянной р учко й . 
Его м о ж н о  было держ ать двум я р ука м и  
и сделан он из больш ого  напильника. Се
мен подпоясался рем еш ком , поправил 
нож, поднял топор, воткнул  его  за спину 
и вышел. Но сразу ж е  возвратился в 
изб уш ку : отвязал подвеш енны й к матице 
небольшой м е ш о к с м укой , положил 
его на край ко йки  и откры л дверцу ту м 
бочки  с продуктам и, где было в банке  
немного топленого сливочного масла. 
Два года назад он шел к  реке , она на
кануне отхватила больш ой ку с о к  земли у 
обрыва, ку с о к  тропки , и он остановился 
в половине шага от пустоты. В первый 
раз почувствовал, что ко гда -нибудь уйдет 
и уж е  не возвратится. О н и раньш е д у 
мал об  этом , но тогда у обрыва первый 
раз понял, что это д о л ж н о  случиться обя
зательно. После этого он всегда оставлял 
продукты , чтобы Лебедь на подохла, пока 
кто-нибудь не завернет в и зб уш ку .

Собака ушла вслед за стариком , 
прошла нем ного  и легла на тропе; см от
рела вслед, дышала откры той  пастью. 
Он пошел по одной из узки х  глубоких  
троп во м ху, которы е расходились от 
дверей во все стороны . Вблизи он давно 
отыскал и вырубил все сухие деревья, 
шел подальш е; ко гда  настало время 
сворачивать, старик достал из-за  спины 
топор, срубил и воткнул  на тропе веш ку, 
сделал на ближайш ем дереве затес, 
потрогал его ладонью  и стал двигаться, 
нащупывая п о сош ком  все впереди и по 
сторонам. На земле везде был мох, 
редкие  кустики  брусники  с ягодам и, 
иногда попадались лужицы  с подтаявш им 
льдом, валежины.

Подальше от р еки , кр о м е  сосен, по 
падались ели, небольшие кед ры ; если 
встречалось дерево, Семен доставал 
из-за спины топор и ударял по нему о б у 
хом. Б ум -б ум ! —  грем ело в тайге и над 
речкой. Д ерево  было сырое, и он за
тесывал его. Потом опять в лесу было 
тихо, и снова гремела тайга: б ум -б ум !

К ед р о вки  слетались, рассаживались на 
ветках, трещали на разные голоса. О н хо 
дил долго  от дерева к дереву, прежде 
чем ем у попалось сухое. Он постучал 
по нем у нескол ько  раз, обломал под
гнивш ую  ко р у , сделал затес и ощ упал 
щ епки. О брадовался, сказал что-то  по- 
кетски ; обош ел в о кр у г и отыскал все де
ревья,—  н уж но  было знать, в ка ку ю  сто
рону лучш е валить дерево, чтобы сушина 
не легла на них и не застряла.

Он подрубал ее с одной и с д ругой  
стороны, ем у попалось хорош ее, очень 
сухое дерево, твердое; лезвие не шло 
гл уб око , скалывало м елкие щ епки. Се
мен отдыхал, ощ упывал место сруба. 
Когда рубить осталось совсем мало, 
старик стал спиной к нему, поднял руки  
и нажал на ствол. О но не поддавалось. 
Он пробовал сломать, р а ска ч и в а я — де
рево качалось в корнях. Семен напря
гался, но суш ина не падала. О н опустил 
р уки  и сел. «О чень старый. Но кр е п ки й ,—  
подум ал старик...—  Его дух сильнее». 
Он вспотел. Разделся до пояса, нож ом  
отрезал клейкий воротник рубаш ки  и 
выбросил его . «Так будет лучш е»,—  ска 
зал он и оделся. И снова подрубал —  
долго, пока совсем устал,—  почти совсем 
перерубил, и дерево упало в м ох. Старик 
опустился на ком ель и провел р уко й  по 
срубу  пня.

Он вспомнил Петра М акары ча, врача 
из деревни на Енисее, тож е старика. 
Тот осматривал Семена прош лы м  летом, 
ко гда  он приехал с ры бакам и. «Ты, 
Семен, не ж иви  один,—  сказал Петр 
М акары ч .—  Тебе теперь надо знать одну 
тропу  —  от больницы  к столовой и для 
отдыха ставить м е ж д у  ними палатку».

«Завтра нуж но  по затесам мять по 
мху д о р о гу  к этой суш ине и таскать 
кр я ж и  к и зб уш ке ,—  дум ал С ем ен.—  
Тот человек, которы й прислал письмо, 
он говорил: «Выше тебя на этой реке  
нет». Он человек хорош ий, и ж елчь ем у 
пом ож ет... Если зверь старый —  желчь 
самая хорош ая».

Два года назад здесь ходил зверь, 
они встретились, когда  старик собирал 
брусни ку . И м едведь собирал б русни ку . 
Он ревел, а Семен ругал его. Он, ста
рик, поднимал на лоб повязку , чтобы 
зверь дум ал, что у человека есть 
глаза. Он ругался и показывал нож ; д ер 
жал е го  двум я р укам и  и шевелил, чтобы 
тот блестел.

—  С м отри! Он стальной, острый! Ты 
меня убивать будеш ь,—  я не бою сь!.. 
Но и ты пропадеш ь! М не смерть будет —  
и тебе смерть будет!

Зверь ревел ещ е и ушел. Теперь он 
здесь не ходит. Сейчас он ж ивет на 
Выдриной речке .

«...Он теперь старый, у него большая 
ж елчь... Выдриная речка  —  она не так 
далеко. Если вдоль воды идти —  до 
устья один день надо. Если уйти рано —  
самолов на м ед веж ьем  путике  наладить 
успеть м о ж н о . М о ж н о  успеть отойти 
назад и ночевать у огня. Ночь но
чевать —  это не м ного , терпеть м ож но .

Н уж но  дум ать. Если долго  и хорош о 
думать —  и слепой увидит д орогу ... 
Он всегда хорош о думал... Его лям ка 
была первой. О н всегда был самый 
надежный...»

Старик рубил сухое дерево на кр яж и . 
Вечером он точил кам нем  топор, боль
шой нож  и пек лепеш ки.

У тром  старик вышел из изб уш ки  с 
м е ш ко м  за спиной. Было темно. О н пр о 
бирался с посош ком  по  берегу к м ед 
веж ьем у п утику  на Выдриной речке .

КРИТИКА 
И БИБЛИОГРАФИЯ

КОПЫТНЫЕ 
В ЗАПОВЕДНИКАХ

О пыт работы автора в системе запо
ведников превышает 20 лет. К. П. Ф и 

лонов работал в Б аргузинском , а затем 
в Б аш кирском  заповедниках (1956— 
1963 гг.), побывал во многих заповед
никах страны.

В книге, представляющ ей один из 
выпусков (они не нум ерую тся) серии 
«О хотоведение»*, обобщ ен большой 
опыт заповедников по изучению  дина
м ики численности различных видов ко 
пытных на европейской территории СССР 
и в ю ж н о м  Зауралье. Автор ш ироко 
использовал научные картотеки целого 
ряда заповедников, в которы х отражены 
регистрация встреч различных видов 
животных научными сотрудникам и и 
наблюдателями охраны ‘{теперь их на
зывают лесниками), биологические и дру
гие наблю дения. О собенно большой 
интерес, ка к  это отмечает автор, пред
ставили картотеки  Д арвинского , Ильмен
ско го , К ав ка зско го , Лапландского, 
М о р д о вско го , О кско го  и некоторы х дру
гих заповедников, где наблюдения 
отличались систематичностью , их прово
дили по относительно сходной методи
ке и они охватывают значительный отре
зо к времени. В книге  использованы также 
личные наблюдения автора, Летописи 
природы  заповедников и литературные 
источники, список которы х содержит 
почти 500 названий.

О сновное внимание уделено лосю, 
«настоящ ему» оленю  и его  подвидам, 
включая акклим атизированного  марала, 
а такж е  косуле  и завезенном у в не
которы е заповедники пятнистому оленю. 
Более частный характер носят сведения 
о кабане, северном  олене и некоторых 
д ругих  копытных.

Д инам ика  численности лося и отчасти 
других копытных в заповедниках рас
см отрена на фоне общих изменений их 
численности и распространения в стране 
за больш ой отрезок времени. В этих 
целях были привлечены материалы 
Главохоты РСФСР о количественных уче
тах животных в крупны х регионах. Все 
это позволило показать, что динамика 
численности лося и местами также 
д ругих копытных во многих заповедни
ках зависит от уровня численности 
этих животных на территории больших

* К .  П.  Ф и л о н о в .  Д и н а м и к а  ч и с л е н 
н о с т и  к о п ы т н ы х  ж и в о т н ы х  и з а п о в е д н о с т ь .  
С е р и я  « О х о т о в е д е н и е » .  Ц Н И Л  Г л а в о х о т ы  
Р С Ф С Р .  М . ,  и з д - в о  « Л е с н а я  п р о м ы ш л е н 
н о с т ь » ,  1977. 232 с т р .  с ил л ,  Т и р а ж  1000 э кз .  
Ц е н а  2 р у б .  90  к о п .
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регионов, из которы х происходит рас
селение копытных.

Значительное внимание уделено с тр у к 
туре популяций разных видов копы тны х, 
то есть половом у и возрастном у со 
ставу населения копытных и динам ике 
стадности в зависимости от сезона го 
да, общ его уровня численности копытных 
в данной местности и д ругих  условий. 
А втор  подробно  останавливается на зна
чении в динам ике  численности различ
ных ф акторов естественной регуляции 
при разных уровнях плотности населения 
копытных. 6 связи с этим приводятся 
сведения о плодовитости и смертности 
копытных в результате хищничества 
волка, б уро го  медведя и других четверо
ногих, о роли неблагоприятны х по
годно-клим атических условий, внутри
видовой конкурен ц ии , болезней и т. п. 
М ного  места уделено анализу опыта за
поведников по регуляции численности 
и распределения копы тны х путем борьбы  
с крупны м и хищ никами, отлова и от
стрела копытных и различных биотехни
ческих м ероприятий. Вкратце рассм от
рен вопрос об отнош ении к р е ж и м у  
заповедности в разные периоды  сущ е
ствования системы заповедников.

Основная заслуга автора —  им поднят 
на поверхность, обработан и осмыслен 
огром ны й материал, в некоторы х запо
ведниках долгие годы остававшийся 
м ертвы м капиталом. Убедительно по
казано больш ое значение заповедников 
ка к научных учреж дений , где охрана 
экосистем и отдельных видов соче
тается с постоянными, кру гл о го д и чн ы м и  
наблюдениями за ж и зн ью  природны х 
ком плексов.

Книгу с интересом  прочтут не только 
специалисты, но и ш и рокие  кр у ги  лю бо
знательных читателей. В ней м ного  све
дений по экологии копытных и хищных, 
в том числе и необходимы х для подхода 
к реш ению  проблем ы  «крупны й хищ 
ник —  копытные —  лес», отчего  зависит 
будущ ее некоторы х заповедников.

К. П. Ф илонов прав в оценке  целого 
ряда заповедников, что в настоящее 
время они стали лишь небольш им и э ко 
логическим и островкам и , о кр уж ен н ы м и  
чуж ды м и для их природы  ландш аф 
тами. К сожалению , вопрос о путях 
сохранения природы  таких заповедников 
изложен слиш ком  кр а тко  и схематично. 
Если пассивной охраны и «невм еш атель
ства» в ж изнь  природного  ком плекса  
недостаточно, то как сохранить его, ка 
кие методы активной защиты в о зм о ж 
ны и допустимы? Быть м ож ет, отсутствие 
в книге прям ого  ответа на этот вопрос 
объясняется тем, что автор неод нократ
но был свидетелем того, ка к разруш али 
заповедность и регуляционны е отстрелы 
копытных, без д о л ж н о го  контроля об 
щественности, л е гко  перерастали в охо 
ты, а р уб ки  леса «в интересах бы стрей
ш его восстановления коренны х лесных 
пород» —  в обы денную  за готовку  д ре 
весины.

М ало места в книге  уделено вопросу 
о динам ике е м ко сти  угодий для лося 
и других копытных в зависимости от 
направления и стадии восстановительных 
сукцессий леса, подвергш егося рубкам . 
На других, более частных недочетах не 
будем останавливаться, п о скольку  книга 
в целом заслуживает положительной 
оценки.

А. Н А С И М О В И Ч ,  
д о к т о р  г е о г р а ф и ч е с к и х  н а у к

£  с в е т с к и й  п о эт ,  а в т о р  м н о г и х  кни г ,  
Н и к о л а й  И в а н о в и ч  Т р я л к и н  д о л г и е  

г о д ы  п р о ж и л  в д е р е в н е ,  х о р о ш о  з н а е т  
е е  быт. я зы к;  н е м а л о  в д о х н о в е н н ы х  
с т р о к  п о с в я щ е н о  им п р и р о д е .  О т л и ч и 

т е л ь н а я  ч е р т а  п о э з и и  Н и к о л а я  Т р я п к и -  
на —  п е с е н н а я  ст и х и я ,  ф о л ь к л о р н о с т ь  в 
с о ч е т а н и и  с г л у б и н о й  и о б о с т р е н н о с т ь ю  
л и р и ч е с к о г о  п е р е ж и в а н и я .

В о д н о м  из с т и х о т в о р е н и й  п о эт  пи ш ет :  
И я, к а к  л е б е д ь ,  б ь ю  к р ы л о м  
У з а п о в е д н о г о  и с т о к а .

О б р а з  л е б е д я  в о з н и к а е т  н е  с л у ч а й н о .  
Д л я  Н и к о л а я  Т р я п к и н а  это о р г а н и ч н ы й  
н е п р е х о д я щ и й  с и м в о л  к р а с о т ы ,  с и м в о л  
Р о с с и и . . .  И в е г о  л у ч ш и х  с т и х а х ,  в их 
р и т м и к е ,  з в у к о в о м  с т р о е  —  п р о з р а ч н а я  
в ы с о та  и в о з д у ш н о с т ь ,  к о т о р ы е  м о ж н о  
с р а в н и т ь  с л е б е д и н ы м  п о л е т о м .

П о э т  в е д е т  н а с  к  с в о е м у  « з а п о в е д н о м у  
и с т о к у »  —  к  з а п о в е д н о м у  и с т о к у  р у с 
с к о г о  с л о в а ,  п р и р о д ы ,  к з а п о в е д н о м у  
и с т о к у  ч е л о в е ч е с к и х  чувств...

Н е с о м н е н н о ,  ч и та те л е й  ж у р н а л а  з а и н 
т е р е с у ю т  с а м о б ы т н ы е  сти хи  Н и к о л а я  
Т р я п к и н а .  И б о  о н и  учат  л ю б и ть  р о д н у ю  
з е м л ю  и б е р е ч ь  ее.

А. Р У Д Е Н К О

Н икогда  я бродить не устану 
Возле рек, возле рек.

И топтать-прим инать на полянах 
Первый снег, первый снег.

Н икогда я пройтись не забуду 
Через луг, через луг,—

Чтоб ку зн е ч и к  повсю ду, повсю ду —  
Т ики-тук, ти ки -тук !

Вижу —  небо горит надо м ною  
Высотой, высотой.

Х орош о погулять под такою  
Красотой, красотой !

У м ереть —  и подняться осиной 
Возле рек, возле рек...

И ловить с перелетов гусиных 
Первый снег, первый снег!

ЛО СЬ

Лесные пни, лесные скаты. 
Лесное б о йкое  шоссе,
А  у д о ро ги  —  зверь губатый,
Ж ивой сохач во всей красе.

С ную т авто, грем ят подводы,
А он стоит и см отрит вслед —  
Лесной хозяин, вож дь породы , 
П рош едш ий дебри тысяч лет.

А вот по всем д орогам  леса 
Познавш ий глубь своих наук,
Он см отрит с явным интересом 
На все изделья наших р ук .

И ю льский прах овеял ноги...
Он ш ею  вытянул, трубя...
И вд руг на кам не  у дороги  
Он видит сам ого  себя:

Из гипса собранный сохатый 
Стоит и мыслит перед ним.
И умилился зверь косматый 
Впервые над собой самим.

И пьет из кр у гл о го  колодца 
И даже побыл на мосту.
Он видит наше превосходство 
И верит в нашу доброту.

С н у ю т  авто, грем ят подводы ,
А он стоит и см отрит вслед 
Глазами темными природы  
Из дебрей , глянувш их на сеет.

НИКОЛАЙ ТРЯПКИН
Д О Р О Г А

Серебристая дорога, серебристая.
Лес да горы, снег да лунный порош ок. 
Вечер бры згам и охотничьего выстрела 
В небе скважины  горящ ие прожег.

И над пропастью , тенями перекрытою , 
Задремали придорож ны е столбы.
И м ерещ ится за ка ж д о ю  ракитою  
Теплый запах от невидимой избы.

М ож ет, скрытый кедрачам и и березами, 
Где-то рядом  здесь прислушался марал, 
Где трубит ему оленьими совхозами 
Затуманенный лесистый перевал.

А дорога  вверх под сум еречны м  пологом 
П родолжает свой медлительный подъем, 
Х орош о бы там с кочую щ им  геологом  
Развести костер  на облаке ночном.

Лес да горы, снег да пропасти отвесные, 
Не бою сь тропой рискованной пройти. 
Вот ступлю на ту хребтину

поднебесную — 
И пойду уж е  по М лечном у Пути.

А
Темнеет кровь. Идут года.
Растут деревья. Зрею т думы.
Все больше внятны, как вода,
В душ е неведомые шумы.

О тополь мой, весенний мой!
Ты прош ум ел с грозой  и пухом,
И со всем ирною  войной,
И со всем ирною  разрухой.

А мне легко, л егко  до слез.
И вот уж  верю  поневоле.
Что я рож ден , ка к тот овес,
Дыш ать д ы м ко м  родн ого  поля.

Кладу по снегу первый след,
Встречаю праздник ледохода 
И в смене зим  и в смене лет 
Читаю исповедь природы.

И там, над дедовским  ручьем ,
Ш ум ит знаком ая осока.
И я, ка к лебедь, бью кры лом 
У заповедного истока.
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КАК ЛОВИТЬ ОКАПИ
Б е р н г а р д  Г Р Ж И М Е К

* 9  н а е т е  ли *ы ,  к а к  в ы гл я д и т  о к а п и !
В и д еть  е г о  « р я д  ли к о м у - л и б о  из 

вас п р и х о д и л о с ь ,  п о т о м у  что в з о о п а р 
ках  н а ш е й  ст р а н ы  о н  н и к о г д а  н е  п о я в 
л я л с я .  Д о  1900 г. н а у к е  н и ч е г о  н е  бы ло  
и з в е с т н о  о б  > том  к р у п н о м  м л е к о п и т а ю 
щ е м .  Н а х о д и л и  л и ш ь  к о с т и  е г о  п р е д к о в .  
З а т е м  в е в р о п е й с к и е  м у з е и  стали п о с т у 
пать ш к у р ы  э т о г о  р е д к о г о  ж и в о т н о г о ,  
д о б ы т о г о  в к о н г о л е з с к и х  л е с а х  А ф р и к и .  
О н о  п о л у ч и л о  з о о л о г и ч е с к о е  о п и с а н и е  
и было н а з в а н о  Okapia jahnston i.

Т а к  что  ж е  в с е - т а к и  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  
о к а п и !  Это н е чт о  в р о д е  « л е с н о й  ж и р а 
фы»,  т о л ь к о  с у к о р о ч е н н о й  ш е е й  и п о 
л о с а ты м и,  к а к  у з е б р ы ,  н о га м и .  О к а п и  —  
к а к  бы ж и в о й  д о и с т о р и ч е с к и й  п р е д о к  
ж и р а ф а .  Э тот  д р е в н и й  вид ,  к о т о р ы й  в 
д р у г и х  м е с т а х  з е м н о г о  ш а р а  д а в н о  был 
в ы те с н е н  б о л е е  с о в е р ш е н н ы м и ,  с о в р е 
м е н н ы м и  в и д а м и  ж и в о т н ы х ,  н а ш е л ,  п о - в и -  
д и м о м у ,  с в о е  п о с л е д н е е  п р и б е ж и щ е  п о д  
з а щ и т о й  г у с т о г о  п о л о г а  к о н г о л е з с к о г о  
л е с а .  Д о  б л и ж а й ш и х  п о б е р е ж и й  о т т у д а  
б о л е е  ты сячи  к и л о м е т р о в !  Н е о б о з р и 
м о с т ь  этих л е с о в  д е й с т в у е т  п у г а ю щ е :  
тя н у т с я  о н и  н е п р о г л я д н ы м  с п л о ш н ы м  
п о л о г о м  от  п о б е р е ж и й  Г в и н е и  д о  п о -

оначалу девственный тропический  лес
кажется очень интересным и зам анчи

вым, но уж е через н е скол ько  дней он 
для европейца м ож ет превратиться во 
влажный, удуш ливы й кош м ар... П оэтом у- 
то зем лем еры  и геологи  здесь так не
охотно отклоняю тся  от ш оссейных дорог 
и стараются в лес не углубляться. М о ж н о  
идти целыми днями, неделями, а при ж е 
лании даже месяцами и годам и, и все 
время видеть у себя над головой зеленую  
кры ш у из сом кнуты х крон , ни кусо чка  
голубого  неба; при этом неподвижны й 
воздух и ни малейшей возм ож н ости  
просматривать местность из-за стволов 
деревьев дальше чем на двадцать, а в 
лучш ем случае пятьдесят метров. К ром е  
того, по всей этой области врем я от вре
мени прокатываю тся, гром ы хая и круш а 
все на своем пути, сильнейш ие тропи
ческие бури. Все явления природы  здесь 
страш но гипертроф ированы . К том у же 
вас не покидает мысль, что лиственный 
полог, отрезавш ий небо от земли, тянется 
на тысячи килом етров, практически  до 
бесконечности...

Но в то ж е  время этот вы сокостволь
ный лес снизу не зарастает непроходи 
мым кустарни ком , через которы й приш 
лось бы продираться, прорубая себе 
дорогу . Почва покры та слоем ко р и ч н е 
ватых прелых листьев.

Настоящая ж изнь  процветает только  
тридцатью, сорока  м етрам и выше в кр о 
нах древних великанов. Там наверху 
кричат попугаи и пою т разные птицы, 
бабочки перелетаю т от од ного  цветка 
к д р угом у , а м арты ш ки проворно  пе
рескакиваю т с ветки на ветку; внизу ни
чего этого не заметиш ь, все здесь пусто 
и сум еречно...

Сегодня сквозь девственный лес едешь 
по автомобильной д ороге , ради которой  
вырубили уж е  м н ого  лесных гигантов. 
В эти длинные искусственны е просеки 
см огло  проникнуть солнце, и поэтом у

кры ты х с н е г о м  в е р ш и н  Р у в е н з о р и ,  на 
2 0 0 0  к м .  П о п а с т ь  в *ти  м е с т а  б ы л о  д л я  
е в р о п е й ц а  в те в р е м е н а  к р а й н е  т р у д н о ,  
а вы жить  там —  е щ е  т р у д н е й .

О т к р ы т и е  о к а п и  в ы зв ал о  м н о г о  ш у м а .  
Т о ,  что  т а к о е  к р у п н о е ,  п р и ч у д л и в о й  ф о р 
мы и к  т о м у  ж е  я р к о  р а с к р а ш е н н о е  ж и 
в о т н о е  та к  д о л г о  о с т а в а л о с ь  н е и з в е с т 
ны м  н а у к е  —  с та л о  о д н о й  из главных  
г а з е т н ы х  с е н с а ц и й  н а ча л а  н о в о г о  с т о 
л е т и я .  И к о г д а  с е г о д н я  н а ч и н а ю т  у т в е р 
ж д а т ь ,  что  в с н е га х  Г и м а л а е в  ж и в е т  « с н е ж 
ный ч е л о в е к » ,  а в ш о т л а н д с к о м  о з е 
р е  Л о х - Н е с с  —  н е и з в е с т н о е  ч у д о в и щ е ,  
то в о тв е т  на п р е з р и т е л ь н о е  н е д о в е р и е  
у ч ен ы х их в с е г д а  с т а р а ю т с я  уязвить  
тем.  что и о  с у щ е с т в о в а н и и  о к а п и  о н и  
е щ е  н е д а в н о  т о ж е  н е  п о д о з р е в а л и . . .  
К о г д а  ж е  б ы л о  о б н а р у ж е н о ,  г д е  и м е н н о  
о б и т а е т  о к а п и ,  в эти р а й о н ы  у с т р е м и 
лись  р а з н о г о  р о д а  и с к а т е л и  п р и к л ю ч е 
ни й ,  ж е л а ю щ и е  р а з д о б ы т ь  е г о  с о б с т в е н 
ны м и р у к а м и .  В е д у щ и е  м у з е и  п р е д л а г а 
ли о г р о м н ы е  сум м ы  з а  с к е л е т  или ш к у 
р у  о к а п и .  О д н а к о  в е в р о п е й с к и е  з о о п а р к и  
это ж и в о т н о е  п о п а л о  н е  с к о р о  —  т о л ь к о  
п е р е д  н а ч а л о м  п е р в о й  м и р о в о й  войны.

им енно вдоль них и м нож атся деревни 
и плантации.

М ы всегда облегченно вздыхали и на
чинали дышать полной груд ью , когда  
добирались до этих оазисов света и све
ж е го  воздуха . Но ка к  же, д олж но  быть, 
радовались таким  оазисам путеш ествен
ники прош лых лет, ко гд а  они, после це
лых недель и даже месяцев блуж даний 
по беспросветном у лесу, выходили, на
конец , к его о пуш ке !

И, наоборот, настоящ ие обитатели ле
са ни когда  не б уд ут чувствовать себя хо
рош о на откры той  равнине —  им необ
ходимы  укры тия, потаенные, глухие тро 
пы, обеспечиваю щ ие безопасность и 
возм ож н ость  оставаться невидимыми.

Кистеухие и больш ие лесные свиньи, 
д уке р ы  и бонго  протоптали себе в к у 
старниковом  подросте  у зки е  тропы, по
хож ие порой на туннели. Этими ж е  хо
дами охотно  пользую тся гориллы, а 
вслед за ними и пигмеи. А  ко гд а  м ного  
лю дей постоянно пользую тся одной и 
той ж е  тропой, то вскоре  она превращ а
ется в настоящ ую  д о ро гу , а п о зж е  и в 
караванный путь. Автом обильны е шоссе 
прокладывались им енно по этим старым 
лесным пеш еходны м  тропам . Так что 
вполне м о ж н о  утверж дать, что направ
ление соврем енны х транспортны х м аги
стралей А ф ри ки  указано  ш им панзе и 
антилопами...

* * *

Пока мы жили у пигмеев, наша повсе
дневная работа отличалась утом итель
ным однообразием . П игмеи вешали себе 
на голову и плечи о гром ны е  сети, сло
ж енны е в н ескол ько  раз, и отправлялись 
вместе с ними в лес.

Как только  пигмеи обнаруж ивали сле
ды каки х-н ибуд ь животных, они тотчас 
бросали на зем лю  свои огром ны е сверт
ки с сетями (длина таких сетей часто 
превышала триста м етров), раскатывали 
их, а затем прикрепляли к стволам де
ревьев, веткам  и кустарни кам  таким  об-

Ж и л й  п о й м а н н ы е  э к з е м п л я р ы  У неволе,  
к а к  п р а в и л о ,  Н е д о л г о .

С 1433 г. этй р е д ч а й ш и е  м л е к о п и т а ю 
щ и е  н а х о д я т с я  ПОД о х р а н о й  з а к о н а .  О т 
лавливать  их р а з р е ш а е т с я  то л ь к о  п о д  
к о н т р о л е м  г о с у д а р с т в е н н ы х  у п о л н о м о 
ч ен н ы х с п е ц и а л ь н о й  «С та н ц и и  по  отлов у  
о к а п и » ,  н а х о д я щ е й с я  я л е с у  И т у р и  в 
м е с т е ч к е  Эп улу .  О тл о в л е н н ы х  окап и  
с о д е р ж а т  та м  в сп е ц и а л ь н ы х  з а г о н а х  и 
п о к у п а т ь  их н и к о м у  не р а з р е ш а е т с я  —  
их в в и д е  и с к л ю ч е н и я  вы даю т б е с п л а т н о  
о т д е л ь н ы м  з о о п а р к а м ,  в к о т о р ы х  х о р о 
ш о  п о с т а в л е н а  н а у ч н а я  р а б о та .

З н а м е н и т ы й  н е м е ц к и й  з о о л о г  и п и 
сатель  п р о ф е с с о р  Г р ж и м е к ,  х о р о ш о  
и зв е с т н ы й  ч и т а те л я м  п о  п е ча т а в ш и м с я  
р а н е е  в н а ш е м  ж у р н а л е  о ч е р к а м  и по  
в ы ш е д ш и м  в С о в е т с к о м  С о ю з е  книгам,  
б у д у ч и  д и р е к т о р о м  Ф р а н к ф у р т с к о г о  
з о о п а р к а ,  п о л у ч и л  в к о н ц е  п я тидесяты х  
г о д о в  р а з р е ш е н и е  на вы воз  о д н о г о  
о к а п и .  С в о ю  п о е з д к у  а т о г д а ш н и й  К о н 
го  ( н ы н е  З а и р ]  о н  о п и с а л  а к н и ге ,  н о 
с я щ е й  н а з в а н и е  « Д л я  д и к и х  ж и во тн ы х  
м е с т а  не т» .  Н и ж е  мы п у б л и к у е м  о т р ы 
в о к  из этой  кн и ги .

Е. ГЕЕВ СКА Я

разом , чтобы они образовывали полу
кр у г. Ж енщ ины повсю ду таскали с собой 
на спине больш ие корзины , предназна
ченные для ож идаем ой добычи. Разве
сив сети, пигмеи тихонько  углублялись 
в лес и прятались.

Потом один из охотников, сжимая 
под м ы ш кой воздух и хлопая сверху 
ладонью , издавал соверш енно своеоб
разный звук, глухой, но раскатистый, 
которы й гр о м ко  разносился по всему 
лесу. Здесь, на охоте, этот звук заменял 
охотничий р о ж о к . Во всяком  случае 
после такой ком анды  женщ ины выстраи
вались цепочкам и и, гр о м ко  крича, на
чинали бить прутьям и по кустам. При 
этом они, наподобие настоящих загон
щ иков, двигались в сторону растянутых 
сетей.

Чаще всего их старания оказывались 
напрасными: в сети ничего не попада
лось. Тогда сети снова скатывали, клали 
на голову и несли дальше, с тем чтобы 
в каком -л иб о  д р угом  месте снова рас
ставить. Если с третьей или четвертой 
попы тки счастье им улыбалось и в сетях 
запутывался, наконец, какой-нибудь 
д у ке р  или небольшая дикая свинья, то 
бамбути сразу же со всех сторон накиды
вались на свою  добы чу и закалывали 
ее копьям и. О чень р е д ко  нам удавалось 
подоспеть вовремя, чтобы спасти жизнь 
пойм анном у ж ивотном у. По выражению 
лиц охотников было видно, что они никак 
не м огут  взять в толк, зачем нам нужны 
им енно живы е животные. Разве не ясно, 
что пойм анную  добы чу гораздо лучше 
убить и съесть?

* * *

М ало кто из белых м ож ет похвастать 
тем, что видел окапи на воле. Тем не 
менее поймать окапи все же м ож но  — 
благодаря их привы чке следовать всегда 
одним и и теми ж е  тропами. При этом 
ловить таких ценных животных надо 
так, чтобы как м ож но  меньш е их по
вредить и травмировать!
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С кол ько  было см еху (особенно весе
лились пигмеи, которы е  нас со п р ов о ж 
дали), когда  М ихаэль, вскри кнув  от не
ожиданности, вд руг погрузился  по самые 
уши в зем лю ! О казы вается, он провалил
ся в искусно зам аски рованную  ловчую  
ям у! Нам приш лось его  вытаскивать 
оттуда за руки . Но ко гд а  наши малень
кие провожаты е указали м не место, где 
находилась следую щ ая ловчая яма, я 
при всем желании не м о г ничего разгля
деть, настолько равном ерно  и естествен
но была уложена густая лесная под
стилка.

Такая ловчая яма в глубину обычно 
нем ногим  больш е двух метров. Книзу 
она несколько  суж ается и имеет очень 
гладкие, отвесные стенки. Поверх нее 
вдоль и поперек вплотную  уклады ваю т
ся длинные прутья, а сверху настилаются 
ровны м  слоем прелые листья. Антилопы, 
даже м аленькие д укеры , из такой ямы 
без всяко го  труда  вы скочат. Но окапи 
прыгать почти не способны, в чем прояв
ляется их родство с ж ираф ам и. О ни б у 
дут тянуться к  лаком ой ветке, но никогда  
при этом  не оторвут передних но г от зе м 
ли, то есть не «встанут на задние лапы», 
как это делают в таких случаях почти 
все четвероногие, даже слоны.

Отлов окапи —  это целое искусство.
У чреж дение  под названием «Стан

ция по отлову окапи» имеет более д вух 
сот таких ловчих ям. Расположены они 
на м арш руте  протяж енностью  прим ерно  
в ш естьдесят килом етров. Все эти м н о 
гочисленные западни надо ка ж д о е  утро  
просматривать. 25 человек черных об
ходчиков с этой целью постоянно к у р 
сирую т м е ж д у  ними.

Когда какой-ни будь окапи провалива
ется в западню, обнаруж ивш ий это об 
ходчик первым делом обязан нарубить 
побольш е зеленых веток и старательно 
прикры ть ими яму, чтобы ж ивотное  ус
покоилось. П отом он долж ен сбегать 
за д руги м и  об ходчикам и, и уж е  все 
вместе воздвигаю т в о кр у г западни спле- 
тенный из тонких веток и лиан двухм ет
ровый плетень, чтобы пленник ни в коем  
случае не м о г удрать. П отом  приезж ает 
отряд из двадцати рабочих, и они тут ж е  
приступаю т к со о р уж е н и ю  ж илищ  для 
себя, необходим ы х им на нескол ько  не
дель, потом у что, как вы сейчас увидите, 
им придется с этим одним -единственны м  
животным немало повозиться, причем  
прям о здесь, на месте.

Поблизости от ловчей ямы соор уж а е т
ся круглы й загон или вольер, диам ет
ром  около  тридцати метров, о го р о ж е н 
ный все той ж е  плетеной д вухм етровой  
оградой. Она густо утыкается свеж им и 
зелеными ветками. П отом  от ловчей ямы 
к загону строится «корид ор» , то ж е  с 
.обеих сторон о горож енны й плетеным 
забором , зам аскированны м  густой зе
ленью веток.

Затем один из участников операции 
очень осто р о ж н о  подползает к  яме и 
с одной стороны  начинает сбрасывать 
зем лю  на дно. Земля ссыпается к  перед 
ним ногам ж ивотного , а край  ямы делает
ся все более отлогим . В скоре получает
ся нечто вроде сходней, по ко то р ы м  
окапи рано или поздно вскарабкивается 
наверх и по у з ко м у  зеленом у проходу 
попадает из первого  «отсека» во второй. 
Р этом кр угл о м , достаточно просторном  
вольере ж ивотное хотя и находится в 
заточении, но тем не менее чувствует 
себя * привычной обстановке, потом у 
что о граж д ение  внешне выглядит ка к

густой зеленый кустарни к. С тоящ им во
к р у г  неграм  и пигм еям , наблю даю щ им 
за окапи, предписано закры вать рот 
обеим и р укам и , чтобы они от восторга 
не начали кричать или смеяться...

Но на этом работа отню дь не заканчи
вается. В нескольких метрах от больш ого  
загона строится второй такой ж е, соеди
ненный с ним у зки м  проход ом . Все это 
тож е  тщ ательно м аскируется  зеленью.

Если ж ивотное во врем я своего паде
ния в яму поцарапалось или ушиблось, 
то повреж денны е места обрабатываются 
ватным там поном , которы й просовываю т 
на длинной палке сквозь  о граду. О д нако  
прим еняем ы е при этом  лекарственные 
препараты не долж ны  быть слиш ком  
е д ким и  или ж гучи м и , потом у что окапи 
своим  длинны м тем но-синим  язы ком  
практически  достает до л ю бого  места 
своего  тела: он моется тщательней, чем 
любая ко ш ка !

П ока пленник постепенно привыкает 
к своем у заточению , строится новый, 
на этот раз очень длинный ко р и д о р , ве
дущ ий к  шоссе или к  како м у-н и б уд ь  
месту, к  ко то р о м у  м о ж н о  подъехать на 
гр узо в и ке . Длина та ко го  у з ко го  прохо 
да превыш ает иногда кил ом етр ! Кончает
ся он искусственной насыпью, ка к  раз 
такой высоты, чтобы она оказалась вро 
вень с кузо в о м . Грузовик задом  подъез
жает к этой насыпи и стоящ ая на нем 
транспортная клетка  пододвигается 
откры той  стороной к  сам о м у  краю  
платф орм ы. Клетка  тож е  зам аскирована 
зеленью.

О капи не гонят насильно по этом у 
длинном у ко р и д о р у : в один прекрасный 
день он сам добровольно  туда заходит 
и из любопытства идет все дальше и 
дальше. А уж е  очутивш ись в этом у з 
ко м  проходе, где он не м о ж е т р а звер 
нуться, окапи вы нуж ден прош агать все 
расстояние до д р у го го  е го  конца, то 
есть до сам ого  выхода, ведущ его  в 
транспортную  кл етку . Как только  он 
в нее вошел, за ним опускается дверца.

Гр узо ви к отвозит пойманное животное 
в лагерь, и здесь оно  тем ж е  способом  
выходит из транспортной клетки  в пле
теный проход  и, пройдя его, попадает 
уж е  в загон, в ко то р о м  ем у предстоит 
жить. Интересней всего то, что за время 
всей этой длительной процедуры  ни од 
на человеческая р ука  не касается окапи!

* * *

Чтобы иметь наилучш ую  возм ож ность 
наблюдать за окапи, мы разбили свою 
палатку рядом  с загонами, в которы х 
жили пятнадцать особей. Ведь одного  
из пятнадцати постояльцев лагеря мы 
собирались увезти с собой во Ф р а н к 
ф урт! Но какого?

Д епартам ент охоты  тогдаш него  Бель
гийско го  К он го  (в чьем ведении находи
лась и «Станция по отлову окапи») начи
ная с 1946 г. проводил планомерный 
отлов окапи в лесах Итури. В прежние 
времена в р уки  белых попадали только 
детеныш и окапи, пойманные пигм еям и, 
и случалось это крайне редко .

Такой мастерски разработанны й спо
соб отлова окапи, которы й я здесь опи
сал,—  заслуга начальника лагеря Ж. М е
дины, возглавлявш его гр уппу  по отлову.

Ж. М едина —  сын португальско го  вра
ча и негритянки. П оскольку  и он, в свою  
очередь, женился на негритянке , то как 
никто д р угой  имел возм ож ность  рабо
тать в полном контакте  со своим и чер
ными пом ощ никам и. К сож алению , к м о
м енту наш его прибытия в лагерь он уле

тел в Португалию, где учились в школе 
его  дети.

За время с 1946— 1950 гг. М едине уда
лось отловить пять или шесть окапи, ко
торые и были разосланы по различным 
зоопаркам . После длительного перерыва 
мы были первыми, кто  прибыл с целью 
увезти одного из окапи, пойманных за 
последние два года.

Целых пятнадцать окапи, собранных 
в одном  месте,—  это такое  зрелище, 
от которо го  у работника зоопарка  может 
просто закруж иться голова! Здесь было 
восемь самцов и семь сам очек. Нам раз
решили выбрать себе л ю б о го  из самцов. 
Но ко то р о го  ж е  взять?

Здесь был Непоко —  особенно свет
лый, рыжеватый самец, ш и роки й  в груди, 
статный и горячий, ка к  чистокровный 
жеребец. Лоис был совсем  ручным, по
зволял себя гладить и обнимать за шею, 
что меня особенно привлекало. Ведь руч
ное ж ивотное гораздо легче лечить, если 
оно когда-нибудь заболеет.

Кажды й раз возвращ аясь после не
скольких дней отлучки в лагерь, мы ча
сами просиживали в загоне у окапи и 
изучали их. Потому что, ка к  говорит по
словица: «Ком у выбирать —  том у и го
лову ломать». Мы уже совсем было оста
новились на Лоисе, но тут заметили, что 
он время от времени прихрамывает и 
вы соко при этом подтягивает заднюю 
ногу. А н дуд у  казался нам уж е  довольно 
старым, у Бэйо была несколько  отвислая 
нижняя губа, а Араби хотя и был совсем 
м олоды м , но пойман только недавно и 
поэтом у еще покрыт м нож еством  сса
дин и царапин.

В двух других загонах жили сам ки  с 
детеныш ами. Поведение этих маленьких 
окапи явилось для меня абсолютно не
ож иданны м . Если я бежал за ними по за
гону или пересекал им д орогу , они тот
час ж е  бросались на землю, вытягивали 
голову, прижимали уши. В это время до 
них м о ж н о  было, конечно очень осторож 
но, дотронуться рукой, и они не убега
ли. М ать и детеныш вообщ е ка к будто 
не слиш ком  стремились держаться ря 
дом .

П одобным ж е  образом  ведь поступает 
наши европейские косули: когда дете
ныш еще не в состоянии так быстро бе
гать, ка к  мать, он затаивается в траве, 
а сам ка удирает, отвлекая внимание 
врага на себя, заманивает его  все даль
ше и дальше, уводя в сторону от спря
тавш егося детеныша.

Я дум аю , что и для пигмеев не пред
ставляет особого  труда поймать м олодо
го окапи. А то, что в р уки  европейцев 
окапи попадали редко , скорей всего 
объясняется тем, что пигмеи охотней 
их съедали, чем продавали.

Оба ж ивущ их в лагере детеныша по
явились на свет не в результате разм но
жения окапи в неволе (первый детеныш 
окапи от родителей, содержавш ихся в 
неволе, увидел свет только 15 сентября 
1954 г. в зоопарке  Антверпена. Впослед
ствии это удавалось и некоторы м  другим  
зоопаркам . Из нем ецких зоопарков по
томство от окапи в неволе получали 
только в одном  Ф р а н кф ур тско м  зоопар
ке и притом  неоднократно). А эти двое 
родились в лагере потому, что их матери 
попали в ловчие ямы уж е  беременными. 
Это показывает, с какой  осторожностью  
производилась вся процедура отлова. 
Так, самка, пойманная 16 июля 1953 г., 
через четыре дня родила здорового 
детеныша.

П е р е в о д  Е. Г Е Е В С К О Й
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Б у р ы е  п е л и к а н ы  ( P e i e c a n u s  о с с  i d e n t a  I i s ) .  Н а ц и о н а л ь н ы й  п а р к  Э а е р г л е й д с .

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ АМЕРИКИ
О . ГУ С Е В ,  М .  Ш В Е Ц О В ,  С.  К Р Ы В Д А

В н о я б р е  п р о ш л о г о  г о д а  г р у п п а  с о в е т с к и х  
учены х и с п е ц и а л и с т о в  п о с е т и л а  С о е д и 

не н н ы е  Ш та ты  А м е р и к и  д л я  у ч а с т и я  в р а 
б о т е  С м е ш а н н о й  с о в е т с к о - а м е р и к а н с к о й  
к о м и с с и и  по с о т р у д н и ч е с т в у  в о б л а с т и  
о х р а н ы  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы .  О д н а  и з  з а д а ч  
визита — о з н а к о м л е н и е  с о п ы т о м  р а б о ты  
а м е р и к а н с к и х  н а ц и о н а л ь н ы х  п а р к о в .  Н а м  
у д а л о с ь  побывать  в ч р е з в ы ч а й н о  п о п у л я р 
ных н а ц и о н а л ь н ы х  п а р к а х :  И о с е м и т с к о м  в 
штате К а л и ф о р н и я ,  Г р а н д  К а н ь о н е  ш тата  
А р и з о н а ,  С к а л и с т ы е  г о р ы  в ш тате  К о л о р а д о  
и в н а ц и о н а л ь н о м  п а р к е  Э в е р г л е й д с  ш тата  
Ф л о р и д а .

(С ТР У КТУ Р А  УП РА В Л ЕН И Я )

В п о с л е д н и е  го д ы  в н а ш е й  с т р а н е  у в и д е 
ли с в е т  д в е  о ч е н ь  с о д е р ж а т е л ь н ы е  кн и ги ,  
в к о т о р ы х  м н о г о  в н и м а н и я  у д е л е н о  п р и 
р о д е  н а ц и о н а л ь н ы х  п а р к о в :  « З а п о в е д н ы м и  
т р о п а м и  з а р у б е ж н ы х  с т р а н »  ( М . ,  « М ы с л ь » ,  
1 97 6 )  и « З е м л я  за о к е а н о м »  ( М . ,  « М о л о д а я  
г в а р д и я » ,  1 9 7 7 | .  П е р в а я  н а п и с а н а  г р у п 
пой з о о л о г о в :  А.  Г. Б а н н и к о в ы м ,  В. А. Б о 
р и с о в ы м ,  Н .  Н .  Д р о з д о в ы м ,  А.  А .  К и -  
щ и н с к и м  и В. Е. Ф л и н т о м ,  в т о р а я  —  ж у р 
н а л и с т а м и  В. М .  П е с к о в ы м  и Б. Г. С т р е л ь 
н и к о в ы м .  У чи ты ва я  это,  мы р а с с к а ж е м  о 
той с т о р о н е  д е я т е л ь н о с т и  а м е р и к а н с к и х  
п а р к о в ,  к о т о р а я  не п о л у ч и л а  д о л ж н о г о

Ф о т о  О .  ГУ СЕ ВА

о с в е щ е н и я  в п е ча ти:  мы о с т а н о в и м  в ни м а
ние ч и та те ле й  на в о п р о с а х  у п р а в л е н и я  н а 
ц и о н а л ь н ы м и  п а р к а м и  А м е р и к и ,  их з к о н о -  
м и к е ,  а т а к ж е  ' о р г а н и з а ц и и  о тд ы х а  и ту
р и з м а .

В б л и ж а й ш и е  го д ы  ч и с л е н н о с т ь  туристов  
в С С С Р  д о с т и г н е т  5 0 — 60 м и л л и о н о в  ч е л о 
в ек в г о д .  Это  п о т р е б у е т  в ы д е л е н и я  новых  
з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в ,  р е ш е н и я  с л о ж н е й ш и х  
п р о б л е м  р а с с р е д о т о ч е н и я  и « к а н а л и з а ц и и »  
т у р и з м а .  П о э т о м у  оп ы т р а б о ты  а м е р и к а н 
с ки х  н а ц и о н а л ь н ы х  п а р к о в  п р е д с т а в л я е т  
б о л ь ш о й  и н т е р е с  д л я  н а ш е й  страны.

Н ациональные парки ф едерального 
(общ егосударственного ) значения в 

силу Закона о национальных парках соз
даются специальными постановлениями 
конгресса. Высшим р уко во д ящ и м  о р га 
ном общ егосударственной системы особо 
охраняемых территорий  С Ш А  является 
С лужба национальных парков М инистер
ства внутренних дел. Ш тат сотрудников 
М инистерства внутренних дел —  
42 тыс. человек, штат С лужбы  националь
ных паркое —  8 тыс. человек.

Созданная в 1916 г. С лужба националь
ных парков —  часть системы по управле
нию охраняем ы м и территориям и и д р у 
гими природны м и ресурсам и. П ом им о 
Службы национальных парков, делами 
природы  в С Ш А  ведаю т специальное 
Агенство по охране о кр уж а ю щ е й  среды  
(штат —  9 тыс. служащ их, б ю д ж ет —  
более 2 м лрд. долларов в год ), Высший 
Совет по охране о кр уж аю щ е й  среды  
(штат экспертов и 3 советника прези

дента), 13 ком иссий конгресса, 26 полу- 
правительственных организаций, 14 м е ж 
дуведом ственны х ком итетов, 3,5 тыс. 
местных природоохранительны х органи
заций. Своя служба охраны  окр уж аю щ е й  
среды  создана та кж е  в ка ж д о м  из 
50 штатов.

Система охраняем ы х территорий и 
объектов С лужбы  национальных парков 
на 2 июня 1977 г. вклю чала 294 тер р и 
тории и объекта (в  начале 1975 г. их 
было 287), относящ ихся к  24 различ
ным категориям .

Классиф икация охраняем ых террито
рий и объектов С Ш А  довольно сложная 
и очень дробная. Различия м е ж д у  не
которы м и близким и по сод ерж анию  
ф орм ам и охраняем ы х территорий  весь
ма условны. И з-за отсутствия порой на
дежны х «таксоном ических»  признаков 
неспециалисту бывает нелегко  р а зо б 
раться в принадлеж ности интересую 

щей его  охраняем ой территории к той 
или иной категории. Да и специалисту- 
природоохранителю  не всегда удается 
дать четкое  и строгое  определение каж 
дой из выделяемых категорий. Тем не 
менее ф акт существования множества 
ф орм и категорий охраняемых террито
рий и объектов говорит о том боль
ш ом значении, которое  придаю т в СШ А 
чем-либо замечательным в природном , 
историческом  или рекреационном  от
нош ении участкам  земли. Националь
ные парки А м ери ки , по мнению  специа
листов, «являются конкурен том  суда, 
тю рем , кладбищ а и очень преуспеваю
щ им ко н кур ен то м » ; на охраняемые при
родны е территории американцы  возла
гаю т больш ие надежды  в патриоти
ческом  воспитании нации.

Ф о р м а  охраняемых территорий и 
объектов, находящ ихся в подчинении 
С лужбы  национальных парков, а также 
их количество приводятся ниже:
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1. Нацирнальные парки — 37
2. Национальные морские побережья — 10
3. Национальные побережья озер — 4
4. Национальные резерваты — 2
5. Национальные эапоаедные и пейзаж

ные реки и долины рек — в
в. Национальные парки на полях сра

жений — 3
7. Национальные поля сражений — 8
8. Национальные военные парки — II
В. Национальные мемориальные парки — I

10. Национальные мемориалы — 22
11. Национальные памятники — 82
12. Национальные исторические парки — 18
13. Участки национального историческо

го значения — 53

Площадь всех входящ их в систему 
С лужбы национальных парков охраняе
мых территорий —  о ко л о  12 млн. га. 
Следует, од нако , учитывать, что м ного  
природных и исторических парков, па
м ятников и д ругих  охраняем ы х терри
торий и объектов имеется в ведении 
других ф едеральных министерств, 
а та кж е  администрации штатов, графств 
и муниципалитетов.

Всего в С Ш А  —  о кол о  4 тысяч особо 
охраняемых территорий и объектов, 
занимаю щ их около  4%  площ ади страны. 
В ведении С лужбы  национальных пар
к о в —  1,3% территории страны. В ее 
подчинении находятся 37 национальных 
парков (они имею тся в 26 штатах из 
50) на площади 6,3 млн. га.

С лужба национальных парков осущ е
ствляет руководство  подведом ствен
ными ей охраняем ы м и территориям и, 
опираясь на 9 региональных управле
ний: С еверо-Атлантическое, С р е д н е -А т
лантическое, Столичное, Ю го-В осточ
ное, Средне-Западное, Региональное уп 
равление «Скалистые горы », Ю го-З а- 
падное, Западное, С еверо-Западное.

Каж д ое  из этих управлений руковод ит 
деятельностью  парков, находящ ихся на 
территории региона.

Руководство национальным парком  
осущ ествляет администрация парка с 
пом ощ ью  штата служащ их и специаль
ной службы  рендж еров. С тр уктур у  уп
равления парком  уд об но  рассмотреть 
на п рим ере  Гранд Каньона —  од ного  
из очень популярны х и в то ж е  врем я 
довольно типичных национальных пар
ков С Ш А .

Во главе Гранд Каньона стоит управ
ляющий, ко то р о м у  подчиняю тся 5 от
делов. Ш тат адм инистративно-хозяй
ственного отдела —  о кол о  10 человек; 
в его  ведении находятся кадры , ф инан
сы, канцелярия, почта, архив, склады. 
В отделе управления естественными ре
сурсами —  8 человек; антрополог, есте
ственник, 2 научных сотрудника , 2 лабо- 
ранта-биолога, 1 секретарь. Два спе
циалиста по связи работаю т в отделе 
связи с частными предприятиям и —  
гостиницами, м агазинам и и т. д. В отд е 
ле ландшаф тной архитектуры  и отделе 
помощ ника по управлению  числится 
по одном у человеку.

В непосредственном подчинении за
местителя управляю щ его па р ко м  та кж е  
находится несколько  отделов. Служба 
ренджеров насчитывает о кол о  30 штат
ных единиц. В отделе просвещ ения ра
ботает 8 человек. О бязанности его  сот
рудников —  организация м узеев, прове
дение экскурсий , выставок, чтение 
лекций, устройство  «больш их кост
ров» и д руги е  просветительные м е р о 
приятия.

14. Рекреационные территории нацио
нального значения — 16

15. Национальные парковые дороги — 4
16. Национальные жиаописные тропы — I
17. Национальные места массовых гу

ляний — I
18. Белый дом — I
19. Национальный визиторскнй центр — I
20. Национальные столичные парки — I

Другие парки — 12

Все охраняем ы е территории Службы 
национальных парков С Ш А  объединя
ются в три группы :

В обязанности прим ерно  60 со тр уд 
ников отдела технического  обслуж и
вания и уб о р ки  входит обслуживание 
кем пингов, уборка  территории парка, 
благоустройство  троп и т. п.

В подчинении заместителя управ
ляю щ его  находятся та кж е  три террито
риальных управления: северной сторо 
ны каньона (8 человек), внутри кань 
она (6) и пустынных районов (5 человек).

Общ ая численность постоянных слу
жащ их национального парка Гранд 
К а н ь о н — 130 человек. Л етом  за счет 
привлечения временных служащ их она 
увеличивается до  260 человек. Следует 
подчеркн уть , что эти 260 человек —  
служащ ие сам ого  парка. Но на террито 
рии парка есть гостиницы, магазины, 
рестораны, столовые и д ругие  п р е д 
приятия частного сектора, штат по
стоянных служащ их которы х достигает 
800 человек. В период  летних каникул  
и отпусков  в наиболее ком ф ортное  
время года их численность увеличива
ется за счет привлечения сезонников 
до 1400 человек.

Таким образом , вклю чая служащ их 
частного сектора , на территории на
ционального парка Гранд Каньон по
стоянно работает 930 человек. В пери
оды м ассового  наплыва туристов чис
ленность об служ и ваю щ его  персонала 
парка возрастает до 1660 человек.

П ри м ерно  такие ж е  с тр у кту р у  и 
штаты сотруд ников  им ею т д р уги е  посе
щенные нами национальные парки.

В системе национальных парков С Ш А  
больш ое значение придается «С лужбе 
р ендж еров» . Д ословны й перевод  сло

ва рендж ер  —  лесничий. Национальный 
парк без службы рендж еров так ж е  не
мыслим, ка к  лесное хозяйство без кор 
пуса лесничих. О днако  в понятие «ренд
жер» вкладывается , совсем другое  
содержание, чем в понятие «лесни
чий», слову ре нд ж е р  нет аналога в 
р усском  языке.

Ренджер —  это служащ ий парка, окон 
чивший специальную ш колу. О бязан
ности р е нд ж ерской  службы  очень от
ветственны и разнообразны . Ренджеры 
охраняю т национальные парки от на
руш ителей и пож аров, организую т 
уход  за лесом , оказы ваю т помощь 
туристам при транспортных происш е
ствиях и столкновениях с опасными 
ж ивотны м и, организую т спасение 
заблудивш ихся или попавших в бедст
венное положение туристов и т. д. 
На территории национальных парков 
р е нд ж ерской  службе предоставлены 
все полномочия полицейской и авто
инспекторской службы, с правом  задер
жания и ареста особо злостных нару
шителей.

Ренджерская служба хорош о обеспе
чена необходим ы м и техническими сред 
ствами: специально оборудованными
автомаш инами, лош адьми, мулами 
и т. д. В И осем итском  национальном 
парке для несения службы  в отдален
ных горны х районах для ренджеров 
содерж ится 85 верховых лошадей. 
В их распоряж ении та кж е  много авто
машин (всего в сф ере обслуживания 
этого парка занято около 200 автомо
билей). В Гранд Каньоне имеется около 
120 автомобилей (вклю чая 28 автобу
сов), а такж е  мулы  для оказания по
мощ и потерпевш им «круш ение» на дне 
каньона. Для спасения туристов арен
дуется такж е  вертолет, которы й по
стоянно находится на территории 
парка.

В национальном парке Гранд Каньон 
ф ункционирует «Центр подготовки 
рендж еров» , подчиненный С лужбе 
национальных парков. В этом Центре 
обучается одноврем енно 40 человек. 
С рок обучения —  8 недель. В ш колу 
рендж еров зачисляются лица, имеющ ие 
высшее образование. В течение года 
«Центр подготовки  ренджеров» вы
пускает о кол о  200— 250 специалистов 
высшей квалиф икации для несения 
службы  в национальных парках А м ери-

У  о д н о г о  из в ъ е з д о в  в И о с е м и т с к и й  н а ц и о н а л ь н ы й  п а р к .

1. Исторические территории 172. Площадь — около 200 тыс. га
2. Природные территории 74. Площадь — около 10 млн. га
3. Рекреационные территории 48. Площадь — около I млн. 600 тыс. га
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ки и на других  охраняем ы х террито 
риях.

О гром адном  престиж е проф ессии 
ренджера говорит колоссальный ко н 
кур с  при поступлении в ш кол у : на одно 
имеющ ееся на курсе  место претендую т 
(подаю т заявления) 5 тыс. человек. 
Среди учащ ихся Ц ентра м н ого  служащ их, 
уж е  работаю щ их в национальных пар
ках и ком андированны х ими для по 
вышения квалиф икации. О бучение в 
Центре —  бесплатное. За об уча ю щ и м и 
ся, ка к правило, сохраняется ставка с 
преж него  места работы . С реди р е н д ж е - 
ров встречаю тся женщ ины. По особы м 
договорам  в Центре подготовки  р е н д ж е - 
ров м огут  пройти кур с  обучения ино
странные студенты.

В отдаленных уголках национальных 
парков располож ены  «станции р е н д ж е - 
ров», или ре н д ж е р ски е  пункты . 
В Й еллоустонском  национальном парке  
они имею тся в 20 местах. Посетители 
парка приходят сю да за пом ощ ью , они 
м огут получить здесь интересую щ ую  
их инф орм ацию .

Все р е н д ж еры  одеты  в специальную  
ф орм у: зеленый ко стю м  с б р ю ка м и
навыпуск, галстук, бежевая шляпа с 
ш и роки м и , твердыми полями, ренд - 
ж ерская  эм блем а на р ука ве  кур тки .

В системе управления национальны
ми парками больш ая роль отводится 
такж е  учены м . Представление о том , 
что национальные парки А м ер и ки  
не являются, ка к  наши заповедники , 
научно-исследовательскими у ч р е ж д е 
н и я м и —  ош ибочно . В Гранд Каньоне, 
например, несм отря на наличие всего 
двух научных сотрудников , е ж егод но  
проводят исследования о ко л о  100 уче 
ных из университетских и научно-ис- 
следовательских центров. О ни осущ е
ствляют научные работы  по 60 п р о е к
там. В штате Й еллоустонского  нацио
нального парка  состоит 6 учены х-био- 
логов: три териолога, два ихтиолога,
один ботаник. В национальном парке  
Эверглейдс сам ы м  больш им  отделом  
является научно-исследовательский.
В нем 15 штатных единиц: 9 научных 
сотрудников и 6 лаборантов. На науч
ные исследования в этом  п а р ке  о тп уска 
ется 1,25 млн. долларов в год . М ногие  
проекты  здесь осущ ествляю тся по ко н 
трактам  с местными университетам и.

Выполняемые в национальных пар
ках научные темы направлены на ре 
шение наиболее важных и актуальных 
задач управления естественными ре 
сурсами и сохранения экосистем  в 
условиях массовой рекреации. Напри
мер, в 1977 г. было выделено 
120 000 долларов только  на разработ
ку  плана эксплуатации реки  К олорадо  
в национальном парке  Гранд Каньон 
(определение квот туристов, управле
ние их потоком , вы бор мест остановок, 
средств передвижения и т. д .) В по
следние годы  наметилась тенденция к 
росту научных кадров в национальных 
парках А м ери ки .

Теснейшая связь науки с практиче 
ским и, требую щ им и нем едленного 
решения задачами национального пар
ка делает ее непосредственной мате
риальной силой, од ним  из мощ ных 
рычагов управления в руках  адм ини
страции. П оэтом у на уку  в ам ериканских 
национальных парках с полным правом  
м о ж н о  рассматривать в качестве с тр у к 
турно го  ком понента  их управленческой 
системы.

О к о н ч а н и е  с л е д у е т .
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И Н Д И Я .  И н д и й  с к и е  о х о т о в е д ы  и з о о л о г и  п р е д п р и н и м а ю т  п о п ы т к и  д л я  
в о с с т а н о в л е н и я  ч и с л е н н о с т и  н е к о т о р ы х  к р у п н ы х  м л е к о п и т а ю щ и х ,  п о 
п у л я ц и и  к о т о р ы х  н а х о д я т с я  в у г р о ж а ю щ е м  с о с т о я н и и .  С э т о й  ц е л ь ю  
п л а н и р у е т с я  с о з д а н и е  с е р и и  с п е ц и а л ь н ы х  в и д о в ы х  в о с п р о и з в о д с т в е н 
н ы х  р е з е р в а т о в .  Д л я  и н д и й с к о г о  н о с о р о г а  ( е г о  ч и с л е н н о с т ь  в д в у х  
р е г и о н а х  с о с т а в л я е т  в с е г о  н е с к о л ь к о  с о т  о с о б е й )  о т в о д и т с я  2 ты с .  га 
в ш т а т е  К а р н о т а к а .  З д е с ь  б у д е т  п о с т р о е н  в о л ь е р  п л о щ а д ь ю  80 га д л я  
с о д е р ж а н и я  в о с ь м и  в з р о с л ы х  н о с о р о г о в .  П о д р о с ш и й  м о л о д н я к  п р е д 
н а з н а ч е н  д л я  в ы п у с к а  в о к р е с т н ы е  у г о д ь я .  В о л ь е р ы  д л я  р а з в е д е н и я  
к а р а к а л а  в ш т а т а х  с е в е р о - з а п а д н о й  И н д и и  д о л ж н ы  им е т ь  п л о щ а д ь  
10— 20 га и р а с п о л а г а т ь с я  в с т а ц и я х ,  и м е ю щ и х  к у с т а р н и к и ,  с к а л ы ,  
п е щ е р ы ,  д у п л и с т ы е  д е р е в ь я .  З о н ы  р а з м н о ж е н и я  г е п а р д а ,  ч и с л е н н о с т ь  
к о т о р о г о  н а х о д и т с я  в с т р а н е  на о ч е н ь  н и з к о м  у р о в н е ,  з а й м у т  
4 0 — 8 0  га. В к а ж д у ю  и з  н и х  б у д у т  в ы п у щ е н ы  п о  д в а  с а м ц а  и ч е т ы р е  
с а м к и .  М о л о д н я к  к а р а к а л о в  и г е п а р д о в  и с п о л ь з у ю т  д л я  о б о г а щ е н и я  
у г о д и й  за п р е д е л а м и  в о л ь е р .

; К А Н А Д А .  В л е с и с т о м  р а й о н е  Н о в о й  Ш о т л а н д и и  п о с т р о е н а  ф е р м а  
д л я  р а з в е д е н и я  к а б а н о в .  З в е р и  с о д е р ж а т с я  в п о м е щ е н и и  с э л е к т 
р и ч е с т в о м ,  в о д о п р о в о д о м ,  т р а н с п о р т е р о м  д л я  р а з д а ч и  к о р м а ,  б о л ь 
ш и м  х о л о д и л ь н и к о м  и к а р а н т и н н ы м  п о м е щ е н и е м .  И м е ю т с я  о б о р у д о в а 
н и е  и п р е п а р а т ы  д л я  о б е з д в и ж и в а н и я  ж и в о т н ы х .  С а м к и  и п о д р а с т а ю 
щ и е  п о р о с я т а  с о д е р ж а т с я  о т д е л ь н о ,  в и з о л и р о в а н н ы х  к л е т к а х .  Ф е р м а  
р а с с ч и т а н а  на в ы р а щ и в а н и е  100 з в е р е й  в г о д .  К  н е й  п р и м ы к а е т  у ч а 
с т о к  о х о т н и ч ь и х  у г о д и й  п л о щ а д ь ю  160 га, о г о р о ж е н н ы й  м е т а л л и ч е с к о й  
с е т к о й .  П р е д н а з н а ч е н н ы х  д л я  о т с т р е л а  к а б а н о в  в ы п у с к а ю т  на э т о т  
у ч а с т о к .  З д е с ь  с о к т я б р я  п о  а п р е л ь  п р о в о д я т  п л а т н у ю  о х о т у  с в ы 
ш е к .  В л а д е л е ц  ф е р м ы  п р е д о с т а в л я е т  г о с т я м  д о п о л н и т е л ь н ы е  у с л у г и :  
н о ч л е г  в к о м ф о р т а б е л ь н о м  о х о т н и ч ь е м  д о м и к е ,  б а с с е й н  д л я  к у п а н и я ,  
с о л н е ч н ы е  в а н н ы ,  в е р х о в у ю  е з д у ,  н а с т о л ь н ы й  т е н н и с ,  с т р е л ь б у  и з  л у 
ка .  И м е е т с я  т и р ,  о б о р у д о в а н н ы й  м и ш е н ь ю  б е г у щ е г о  к а б а н а .

Я П О Н И Я .  Я п о  н е к и е  л е с о в о д ы  с е р ь е з н о  о з а б о ч е н ы  п о в р е ж д е н и я м и ,  к о 
т о р ы е  н а н о с я т  л е с у  п о з в о н о ч н ы е  ж и в о т н ы е .  Т а к ,  за  о д и н  т о л ь к о  г о д  на 
п л о щ а д и  363  155 га ( 1 , 4 5 %  в с е й  л е с о п о к р ы т о й  п л о щ а д и  с т р а н ы )  м л е к о 
п и т а ю щ и е  п о в р е д и л и  72 815  га  л е с о в ,  на их  д о л ю  п р и ш л о с ь  2 0 %  о б щ е г о  
в р е д а ,  п р и ч и н е н н о г о  л е с у ;  на д о л ю  б о л е з н е й  р а с т е н и й  п р и ш л о с ь  2 % ,  н а 
с е к о м ы х —  о к о л о  7 8 %  и п т и ц  —  м е н е е  о д н о г о  п р о ц е н т а .  О с о б е н н о  б о л ь 
ш о й  у щ е р б  н а н о с я т  п о л е в к и ,  и з  б о л е е  к р у п н ы х  м л е к о п и т а ю щ и х  —  з а й ц ы ,  
к а б а н ы ,  п я т н и с т ы е  о л е н и ,  м а к а к и .  Ч и с л е н н о с т ь  н е к о т о р ы х  ж и в о т н ы х  в о з 
р о с л а  б л а г о д а р я  у л у ч ш е н и ю  их  о х р а н ы ,  и э т о  с р а з у  ж е  с к а з а л о с ь  на их 
р о л и  в п р и р о д н о - х о з я й с т в е н н о м  к о м п л е к с е .  Н а п р и м е р ,  с е р а у ,  о т т е с н е н 
н ы й  п р е ж д е  б р а к о н ь е р а м и  в г о р ы ,  в е р н у л с я  в с м е ш а н н ы е  л е с а  и н а н о с и т  
у щ е р б  п о с а д к а м  л е с а .  В с р е д н е г о р н о й  з о н е  с т а л о  б о л ь ш е  м а к а к ,  и о н и  
в р е д я т  п о с е в а м  з е м л я н о г о  о р е х а ,  б а т а та ,  ф р у к т о в ы м  д е р е в ь я м .  Б е л к и  о д 
н о г о  и з  ч у ж д ы х  д л я  я п о н с к о й  ф а у н ы  в и д о в ,  с б е ж а в ш и е  и з  з о о п а р к а  во  
в р е м я  т а й ф у н а  1935 г., н ы н е  р а з м н о ж и л и с ь  и в р е д я т  п л о д а м  к а м е л и и .  
П а л ь м о в ы е  ц и в е т т ы ,  з а в е з е н н ы е  с Т а й в а н я ,  п о е д а ю т  о в о щ н ы е  и ц и т р у с о в ы е  
к у л ь т у р ы .  О д и ч а в ш а я  н у т р и я  н а н о с и т  у щ е р б  р и с о в о д с т в у .  Н е к о т о р ы е  в и 
д ы  у т о к  в р е д я т  п о с е в а м  р и с а .  В Я п о н и и  п р е д п р и н и м а ю т  м е р ы  п о  с н и ж е 
н и ю  у щ е р б а ,  н а н о с и м о г о  д и к и м и  з в е р я м и  и п т и ц а м и .  Ч и с л е н н о с т ь  н е к о 
т о р ы х  из  н и х  р е г у л и р у ю т  о т с т р е л о м  и о т л о в о м .  П о с е в ы  о т  н а б е г о в  п я т 
н и с т о г о  о л е н я  з а щ и щ а ю т  и з г о р о д я м и  и з  к о л ю ч е й  п р о в о л о к и ,  к о т о р ы е  
с о о р у ж а ю т  п р е ф е к т у р ы .  Д л я  з а щ и т ы  о т  к а б а н о в ‘ я п о н с к и е  к р е с т ь я н е  с 
д а в н и х  п о р  п р и м е н я ю т  д е р е в я н н ы е  и з г о р о д и  и к а м е н н ы е  с т е н ы .  С е й ч а с  
п р е ф е к т у р ы  с у б с и д и р у ю т  у с т а н о в к у  л о в у ш е к  на к а б а н а  с о п а д а ю щ е й  
д в е р ц е й .  Н а  п о т р а в а х  р а з р е ш е н а  о х о т а  на эт их  к о п ы т н ы х .

С У Д А Н .  В н а ч а л е  X X  в е к а  а ф р и к а н с к и й  с т р а у с  б ы л  о б ы ч н о й  п т и ц е й  
Д а р ф у р а — о б л а с т и  п л о щ а д ь ю  о к о л о  0,5 м л н .  к м 2, р а с п о л о ж е н н о й  на с е 
в е р о - з а п а д е  с т р а н ы .  Р е г у л я р н о  в с т р е ч а л и с ь  с т а и  и з  5 0 — 100 п т и ц  и г н е з д а ,  
с о д е р ж а щ и е  п о  10— 2 0  я и ц .  В н а с т о я щ е е  в р е м я  с т р а у с  с о х р а н и л с я  п р е и 
м у щ е с т в е н н о  на с е в е р е  Д а р ф у р а ,  в ц е н т р а л ь н ы х  р а й о н а х  п р о в и н ц и и  он  
о ч е н ь  р е д о к .  В т о р а я  п о п у л я ц и я  н а х о д и т с я  на ю г о - в о с т о к е  Д а р ф у р а ,  г д е  
в а п р е л е  и о к т я б р е  1975 г. в п е с ч а н о й  с а в а н н е  на п л о щ а д и  5 т ы с .  к м 2 
б ы л о  в с т р е ч е н о  о к о л о  1,5 т ы с .  п т и ц .  У с и л е н и е  а н т р о п о г е н н о г о  в о з д е й 
с т в и я  м о ж е т  п р и в е с т и  к  д а л ь н е й ш е м у  п а д е н и ю  ч и с л е н н о с т и  а ф р и к а н с к о г о  
с т р а у с а  в С у д а н е .

И Т А Л И Я .  X о л м и с т ы е  и з а б о л о ч е н н ы е  з е м л и  с у с п е х о м  и с п о л ь з у ю т с я  в 
о х о т н и ч ь е м  х о з я й с т в е .  Е с л и  в е с т и  з д е с ь  и с к у с с т в е н н о е  д и ч е р а з в е д е н и е  
и р ы б о в о д с т в о ,  на с у х и х  у ч а с т к а х  м о ж н о  п о л у ч а т ь  7— 8 к г  м я с а  с 1 га  в 
г о д ,  а с 1 га  в о д н о - б о л о т н ы х  у г о д и й  —  3 0 0 — 4 0 0  к г  р ы б ы  и 10— 15 к г  д и ч и .

Е В Р О П А .  Ч и с л е н н о с т ь  к о с у л и  в б о л ь ш и н с т в е  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  с т р а н  
Е в р о п ы  в ы с о к а ;  э т о т  з в е р ь  я в л я е т с я  о д н и м  и з  о с н о в н ы х  о б ъ е к т о в  с п о р т и в 
н о й  о х о т ы .  В Б о л г а р и и  в 1975 г. н а с ч и т ы в а л о с ь  98  ты с .  к о с у л ь ,  п р и ч е м  
о ж и д а е м о е  к  1984 г. их  п о г о л о в ь е  д о с т и г н е т  2 0 0  т ы с .  о с о б е й .  Е ж е г о д н ы й  
п р и р о с т  с о с т а в и т  80  ты с . ,  и з  к о т о р ы х  м о ж н о  б у д е т  о т с т р е л и в а т ь  6 8 —  
70  т ы с .  В П о л ь ш е  и м е ю т с я  300  т ы с .  к о с у л ь .  Р у м ы н с к а я  п о п у л я ц и я  н а с ч и 
т ы в а е т  2 5 0  т ы с .  о с о б е й ,  п р и ч е м  в 1950 г. в с т р а н е  и м е л о с ь  т о л ь к о  16 тыс.  
ж и в о т н ы х .  Е м к о с т ь  у г о д и й  ( 2 4 0  т ы с . )  н е с к о л ь к о  п р е в ы ш е н а .  В В е н г р и и  
о б и т а е т  148 т ы с .  к о с у л ь  п р и  е м к о с т и  у г о д и й  в 200  т ы с .  о с о б е й .  В Ч е х о с л о 
в а к и и  к о с у л и  с о с т а в л я ю т  3 6 %  о т  д о б ы т ы х  к о п ы т н ы х .  Е ж е г о д н о  и з ы м а е т с я  
и з  п о п у л я ц и и  15— 2 0 % .  О с н о в н ы е  м е р о п р и я т и я ,  к о т о р ы е  п о м о г л и  с о з 
д а т ь  в ы с о к о е  п о г о л о в ь е  к о с у л ь :  о х р а н а ,  б о р ь б а  с б р а к о н ь е р с т в о м ,  р а 
ц и о н а л ь н ы й  о т с т р е л ,  с е л е к ц и я ,  з и м н я я  п о д к о р м к а ,  п р о ф и л а к т и к а  и л е 
ч е н и е  б о л е з н е й .
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Э. Баумгард из г. Перми написал р е 
дакции о загрязнении болота в районе 
дер. М ош ево.

П исьмо Э. Баумгарда редакция на
правила в П ерм ский  облисполком . 
Заместитель председателя облиспол
кома Г. Н. Ремизов ответил, что на 
вновь пущ енном  в эксплуатацию  сви
ноком плексе  «П ерм ский» м ощ ностью  
108 тыс. голов отко р м а  в год  допущ ено 
наруш ение технологии использования 
навоза, в результате чего болото в 
районе деревни М ош ево  было за гр я з
нено.

На директора  совхоза «Пермский» 
тов. Грамолина наложен ш траф  и пред
ложено в установленный с р о к  опред е 
лить участок для утилизации отходов 
свинокомплекса.

При строительстве второй очереди 
свиноком плекса предусм отрен отвод 
производственных стоков на очистные 
сооружения, что исклю чит за гр язн е 
ние поверхностных и ф унтовы х вод. 

* * *

Какой сущ ествует поряд ок выдачи 
путевок в приписное охотничье  х о 
зяйство охотникам -лю бителям , за кл ю 
чившим договор  с заготорганизацией 
на сдачу пушнины?

А. Ж И Д О В И Н О В
Ч у в а ш с к а я  A C G P

На вопрос наш его читателя отвечает 
заместитель начальника отдела охот
ничьего хозяйства Главохоты РСФСР 
Д . И. Плотников.

О хотникам -лю бителям , заклю чивш им  
договора с за готорганизациям и на 
сдачу пушнины, путевки для охоты  на 
пуш ного  зверя в приписном охотничь
ем хозяйстве долж ны  выдаваться бес
платно

• • *

А . Башорин из И гринско го  района 
У д м уртской  АССР сообщ ил редакции 
о том, что В. Г. Корепанов, начальник 
цеха нестандартного оборудования 
И гринского  леспром хоза  и В. И. М ен ьш и
ков, начальник цеха автодороги этого ж е  
леспром хоза, в о ктяб ре  прош лого  го 
да в рабочее врем я на служ ебной авто
машине приехали на р е ку  Арлеть. Взяв 
лодку , принадлежавш ую  Тунгускову, 
спустились по реке  к ом уту. На б ерегу  
омута они распили буты лку водки и 
начали глушить рыбу взры вчаты ми ве
ществами. Собрав сетями о глуш енную  
рыбу, браконьеры  направились дом ой, 
но работники милиции задерж али их и 
изъяли 8,5 к г  рыбы.

Редакция обратилась в п р о ку р а ту р у  
У д м уртской  АССР с просьбой сообщ ить, 
как были наказаны браконьеры .

Заместитель прокурора Удмурт
ской АССР старший советник юстиции 
Б. К. Загуменное ответил, что в январе
1978 г. И гринским  районны м народны м 
судом В. Г. Корепанов и В. И. М еньш и
ков признаны виновными в соверш ении 
преступления, предусм отренн ого
ст. 163 ч. I УК РСФСР и осуж дены  
каждый к одном у год у  исправительных 
работ по месту работы  с отчислением 
в доход  государства 20%  заработной 
платы еж ем есячно. Сети б раконьеров 
уничтожены , добытая рыба ко н ф и ско 
вана в д оход  государства.

С О В Е Щ А Н И Я . . .
В д е к а б р е  1978 г. в М о с к в е  З о о л о г и ч е с к а я  с е к ц и я  М О И П ,  с е к ц и я  о х р а н ы  п т и ц  

В О О П ,  О р н и т о л о г и ч е с к и й  о т д е л  З о о м у з е я  М Г У  и Ц Л О П  М С Х  С С С Р  н а м е ч а ю т  п р о 
в е с т и  И В с е с о ю з н о е  с о в е щ а н и е  п о  ф а у н е  и э к о л о г и и  к у л и к о в .  Н а  с о в е щ а н и и  
п р е д п о л а г а е т с я  р а с с м о т р е т ь  с л е д у ю щ и е  в о п р о с ы :  н о в ы е  д а н н ы е  п о  г е о г р а ф и 
ч е с к о м у  р а с п р о с т р а н е н и ю  к у л и к о в ;  к о л и ч е с т в е н н а я  х а р а к т е р и с т и к а  р а з м е щ е 
н и я  к у л и к о в  в г н е з д о в о м  а р е а л е ;  к о л и ч е с т в е н н а я  х а р а к т е р и с т и к а  м и г р а ц и й  к у 
л и к о в  на т е р р и т о р и и  С С С Р ;  н о в ы е  д а н н ы е  п о  э к о л о г и и  р е д к и х  и с л а б о  и з у ч е н 
н ы х  в и д о в  к у л и к о в ;  п о в е д е н и е  к у л и к о в ;  с и с т е м а т и к а  к у л и к о в ;  о х р а н а  и р а ц и о н а л ь 
н о е  и с п о л ь з о в а н и е  к у л и к о в .

С 23 п о  27 я н в а р я  1978 г. в г.  М о с к в е  на Б и о л о г и ч е с к о м  ф а к у л ь т е т е  М Г У  
им.  М .  В. Л о м о н о с о в а  О р г к о м и т е т  и В с е с о ю з н о е  т е р и о л о г и ч е с к о е  о б щ е с т в о  
А Н  С С С Р  п р о в е л и  с о в е щ а н и е  п о  х и щ н ы м  м л е к о п и т а ю щ и м  С С С Р .  У ч а с т н и к и  с о 
в е щ а н и я  о б с у д и л и  р я д  п р о б л е м  в о б л а с т и  и з у ч е н и я  х и щ н ы х  м л е к о п и т а ю щ и х  
ф а у н ы  С С С Р .

. . . К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И . . .

В с в я з и  с 1 0 - л е т н е й  д е я т е л ь н о с т ь ю  Ц Н И Л  Г л а в о х о т ы  Р С Ф С Р  п р е д п о л а г а е т  
п р о в е с т и  на В Д Н Х  С С С Р  с 23 п о  25 о к т я б р я  1978 г. Н а у ч н о - п р о и з в о д с т в е н н у ю  
к о н ф е р е н ц и ю  « П у т и  и м е т о д ы  р а ц и о н а л ь н о й  э к с п л у а т а ц и и  и п о в ы ш е н и я  б и о л о 
г и ч е с к о й  п р о д у к т и в н о с т и  о х о т н и ч ь и х  у г о д и й » .

Н а  к о н ф е р е н ц и и  п р е д п о л а г а е т с я  р а с с м о т р е т ь  с л е д у ю щ и е  в о п р о с ы :  т е о р е т и 
ч е с к и е  о с н о в ы  и с п о л ь з о в а н и я  б и о л о г и ч е с к о й  п р о д у к т и в н о с т и  в о х о т н и ч ь е м  
х о з я й с т в е ;  у п р а в л е н и е  п о п у л я ц и я м и  о х о т н и ч ь и х  ж и в о т н ы х  в п р о ц е с с е  их  э к 
с п л у а т а ц и и ;  б и о т е х н и ч е с к и е  м е р о п р и я т и я ,  к а к  с р е д с т в о  п о в ы ш е н и я  б и о л о г и 
ч е с к о й  п р о д у к т и в н о с т и  о х о т н и ч ь и х  у г о д и й ;  в л и я н и е  а н т р о п о г е н н ы х  ф а к т о р о в  на 
б и о л о г и ч е с к у ю  п р о д у к т и в н о с т ь  о х о т н и ч ь и х  у г о д и й  и з а д а ч и  у л у ч ш е н и я  о х р а н ы  
р е с у р с о в  о х о т н и ч ь е г о  х о з я й с т в а ;  п у т и  и м е т о д ы  к о о р д и н а ц и и  д е я т е л ь н о с т и  о т 
р а с л е й  п р и р о д о п о л ь з о в а н и я ,  э к с п л у а т и р у ю щ и х  в о с п р о и з в о д и м ы е  р е с у р с ы ,  с 
ц е л ь ю  с о х р а н е н и я  и п о в ы ш е н и я  б и о л о г и ч е с к о й  п р о д у к т и в н о с т и  о х о т н и ч ь и х  
у г о д и й ;  э к о л о г о - э к о н о м и ч е с к и е  м е т о д ы  о ц е н к и  б и о л о г и ч е с к о й  и х о з я й с т в е н н о й  
п р о д у к ц и и  в о х о т н и ч ь е м  х о з я й с т в е ;  п е р е д о в о й  о п ы т  в о б л а с т и  о х р а н ы  о х о т н и ч ь и х  
у г о д и й ,  р а ц и о н а л ь н а я  э к с п л у а т а ц и я  и п о в ы ш е н и е  б и о л о г и ч е с к о й  и х о з я й с т в е н 
н о й  п р о д у к ц и и  в о х о т н и ч ь е м  х о з я й с т в е ;  р о л ь  с и с т е м ы  п р и р о д о о х р а н и т е л ь н ы х  
т е р р и т о р и й ,  с о х р а н е н и е  и у в е л и ч е н и е  б и о л о г и ч е с к о й  п р о д у к т и в н о с т и  о х о т н и 
ч ь и х  у г о д и й .

. . . С Е М И Н А Р Ы . . .

В I и I I  к в а р т а л а х  1978 г. в О р е н б у р г с к о й  о б л а с т и  п р о х о д и л и  к у с т о в ы е  
с е м и н а р ы  с о т р у д н и к о в  г о с у д а р с т в е н н о г о  о х о т н и ч ь е г о  н а д з о р а ,  п р е д с е д а т е л е й  
м е ж р а й о н н ы х  о б щ е с т в  о х о т н и к о в  и р ы б о л о в о в ,  р а б о т н и к о в  р ы б о о х р а н ы  и л е с 
н о й  о х р а н ы ,  а к т и в а  о б щ е с т в а  о х р а н ы  п р и р о д ы ,  р а б о т н и к о в  м и л и ц и и .  На с е 
м и н а р а х  о б с у ж д а л и с ь  в о п р о с ы  о б о б щ е н и я  и о б м е н а  о п ы т о м  в е д е н и я  о х о т н и ч ь е 
г о  х о з я й с т в а ,  о х р а н ы  п р и р о д ы ,  в е д е н и я  о х о т н а д з о р а .

В а п р е л е  1978 г. в г.  Р о с т о в е  с о с т о я л с я  с е м и н а р  о х о т н и к о в  о б л а с т и .  С е 
м и н а р  б ы л  п о с в я щ е н  о х о т е  на в о л к о в .  У ч а с т н и к и  с е м и н а р а  о б с у д и л и  в о п р о 
сы ,  с в я з а н н ы е  с о с о б е н н о с т я м и  о х о т ы  на э т о г о  х и щ н и к а ,  и п е р е д о в ы е  м е 
т о д ы  б о р ь б ы  с н и м .  О р г а н и з а т о р  с е м и н а р а  —  Г о с у д а р с т в е н н а я  о х о т н и ч ь я  
и н с п е к ц и я  п р и  Р о с т о в с к о м  о б л и с п о л к о м е .

. . . С О Р Е В Н О В А Н И Я . . .

В м а е  1978 г. в А ш х а б а д е  б у д у т  п р о х о д и т ь  с о р е в н о в а н и я  п о  с т е н д о в о й  
с т р е л ь б е  с р е д и  ч л е н о в  Т у р к м е н с к о г о  р е с п у б л и к а н с к о г о  о б щ е с т в а  о х о т н и к о в  
и р ы б о л о в о в .  О р г а н и з а т о р  с о р е в н о в а н и й  —  Т у р к м е н с к о е  р е с п у б л и к а н с к о е ,  о б 
щ е с т в о  о х о т н и к о в  и р ы б о л о в о в .

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

6 м а р т а  1978 г. в г. Н о в о с и б и р с к е  на з а с е д а н и и  с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  
с о в е т а  в Б и о л о г и ч е с к о м  и н с т и т у т е  С и б и р с к о г о  о т д е л е н и я  А Н  С С С Р  с о с т о я 
л а с ь  з а щ и т а  д и с с е р т а ц и и  Г. А.  В о р о н о в а  « А к к л и м а т и з а ц и я  м л е к о п и т а ю щ и х  на 
С а х а л и н е  и К у р и л ь с к и х  о с т р о в а х  ( и т о г и  и п е р с п е к т и в ы ) »  на с о и с к а н и е  у ч е 
н о й  с т е п е н и  к а н д и д а т а  б и о л о г и ч е с к и х  н а у к .

. . . Ю Б И Л Е И .

И с п о л н и л о с ь  70 л е т  г л а в н о м у  го  с о  х о т и н с п е к т о р у  п о  Г о р ь к о в с к о й  о б л а с т и  
С п и р и д о н у  И в а н о в и ч у  Р о с л я к о в у .  О т з ы в ч и в ы й ,  д о б р ы й  ч е л о в е к ,  о т л и ч н ы й  т о 
в а р и щ  и в м е с т е  с т е м  с т р о г и й  б л ю с т и т е л ь  з а к о н о в ,  г р о з а  б р а к о н ь е р о в ,  С п и 
р и д о н  И в а н о в и ч  с н и с к а л  з а с л у ж е н н о е  у в а ж е н и е  г о р ь к о в с к и х  о х о т н и к о в -  Ему 
п р и с в о е н о  з в а н и е  П о ч е т н о г о  ч л е н а  Р о с о х о т р ы б о л о в с о ю з а .

П о ж е л а е м  ю б и л я р у  з д о р о в ь я  и д а л ь н е й ш е й  п л о д о т в о р н о й  р а б о т ы !
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письма читателей
Н А З В А Л И  С ТР А Н И Ц У  
«У КОСТРА»)

е т ы р е  г о д а  н а з а д  р е д а к -
■ ц и я  А р б а ж с к о й  р а й о н н о й  

г а з е т ы  « П у т ь  Л е н и н а »  в ы 
п у с т и л а  п е р в у ю  т е м а т и 
ч е с к у ю  с т р а н и ц у  « У  к о с т р а » .  
Н а з в а н и е  е е  н е  б ы л о  с л у 
ч а й н ы м :  в е д ь  г д е ,  к а к  н е  у
в е ч е р н е г о  о г н я  в л е с у ,  на 
р е к е  п р и х о д и т с я  ч а с т о  
в с т р е ч а т ь с я  и в е с т и  р а з г о в о р  
о  н а ш е й  п р и р о д е ,  и н т е р е с н ы х  
в с т р е ч а х ,  с л у ч а я х  о х о т н и к а м ,  
р ы б о л о в а м ,  л е с н и к а м ,  в с е м  
л ю б и т е л я м  п р и р о д ы .  Д л я  н и х  
и б ы л  з а д у м а н  э т о т  в ы п у с к .  
С т р а н и ч к а ,  в ы х о д я щ а я  д в а  
р а з а  в т р и  м е с я ц а ,  п о л ь 
з у е т с я  н е и з м е н н ы м  у с п е х о м  
у ч и т а т е л е й .  В е д у щ а я  е е  
р у б р и к а  « Б е р е ч ь  п р и р о д у  —  
б о г а т е т ь  Р о д и н е » .

З а  х о р о ш е е  о с в е щ е н и е  
т е м ы  о х р а н ы  п р и р о д ы  в 
п р о ш л о м  г о д у  р е д а к ц и я  
г а з е т ы  н а г р а ж д е н а  П о ч е т 
н о й  г р а м о т о й  о б л а с т н о г о  
о т д е л е н и я  С о ю з а  ж у р н а 
л и с т о в  С С С Р  и о б л а с т н о г о  
к о м и т е т а  В с е р о с с и й с к о г о
о б щ е с т в а  о х р а н ы  п р и р о д ы .

Ч а с т ы  и т а к и е  р у б р и к и :
« И н т е р е с н ы е  в с т р е ч и » ,
« Л и т е р а т у р н ы й  у г о л о к » ,
« О х о т н и к у » ,  « Р ы б о л о в у » ,
« Б р а к о н ь е р ы »  и д р у г и е .

А к т и в н а я  п р а в о в а я  п р о 
п а г а н д а ,  р а з ъ я с н е н и е  л у ч ш и х  
т р а д и ц и й  и п р а в и л  о х о т ы  
п р а к т и ч е с к и  и з ж и л и  с л у ч а и  
б р а к о н ь е р с т в а  с р е д и  м е с т 
н ы х  ж и т е л е й .  П е р в и ч н ы е  
о х о т к о л л е к т и в ы  в е д у т  б о л ь 
ш у ю  б и о т е х н и ч е с к у ю  р а б о т у .  
М ы  м о ж е м  г о р д и т ь с я  т е м ,  ч т о  
б л а г о д а р я  о х о т н и к а м ,  л ю б и 
т е л я м  п р и р о д ы ,  о р г а н и з у ю щ и м  
в т р у д н о е  в р е м я  п о д к о р м к у ,  
в ы ж и л о  и р а з м н о ж и л о с ь  д о  
п р о м ы с л о в ы х  р а з м е р о в  п о 
г о л о в ь е  не  в с т р е ч а в ш е г о с я  
р а н е е  у н а с  з в е р я  —  к а б а н а .  
У л у ч ш и л а с ь  и о х р а н а  л е с о в .  
П р а к т и ч е с к и  не с т а л о  н и  п о 
ж а р о в ,  ни  с а м о в о л ь н ы х  
р у б о к .

Л у ч ш и м и  в н е ш т а т н ы м и  к о р 
р е с п о н д е н т а м и  с т р а н и ц ы
м о ж н о  н а з в а т ь  о х о т о в е д а  
р а й о н а  А. Д .  З е в а х и н а ,  
п е н с и о н е р о в  Н. Г. С е р д ц е в а  
и Н. Г. Н о в и к о в а ,  п р е д с е 
д а т е л я  ш т а б а  к о м с о м о л ь 
с к о г о  п р о ж е к т о р а  В. Д .  Т о -  
р о щ и н а ,  п р е д с е д а т е л я
о х о т о б щ е с т в а  Л .  В. И г и т о в а  
и д р у г и х .

М ы  н а д е е м с я ,  ч т о  с т р а н и ц е  
«У к о с т р а »  с у ж д е н а  д о л г а я  
и и н т е р е с н а я  ж и з н ь .

Н .  С М И Р Н О В  
п о с .  А р б а ж ,  

К и р о в с к а я  о б л .

ДОВЕРИЕ

Д и к о г о  г о л у б я  о к о л ь ц е в а л и  
в Я п о н и и  в 1976 г.;  л е т о  

1977 г. о н  п р о в е л  на С а х а л и н е .  
П о  к а к и м - т о  п р и ч и н а м  не  с м о г  
или не  з а х о т е л  у л е т е т ь  в т е п 
л ы е  к р а я ,  а в с у р о в о м  с а х а 
л и н с к о м  к л и м а т е  з и м у  е м у  не 
п р о ж и т ь .  О с е н ь ю  п т и ц а  ста л а  
п о я в л я т ь с я  в о з л е  м е т е о с т а н 
ц и и .  К о г д а  м о р о з ы  у с и л и л и с ь ,  
г о л у б ь  ста л  п р и л е т а т ь  во 
д в о р ,  н о ,  у в и д е в  ч е л о в е к а ,

с т р е м и т е л ь н о  и с ч е з а л .  Н о  в о т  
в ы п а л  с н е г ,  с т а л о  х о л о д н о  и 
н е у ю т н о  в т а й ге .  В н о я б р е ,  
в ы й д я  у т р о м  на к р ы л ь ц о ,  я 
о п е ш и л  —  п р я м о  у  м о и х  н о г  
с п о к о й н о  с и д е л  д и к и й  г о 
л у б ь .  В н е ш н е  о н  не  п р о я в л я л  
ни м а л е й ш и х  п р и з н а к о в  с т р а 
ха. Я п р и с е л  и,  п р о т я н у в  к  
н е м у  р у к у ,  п о м а н и л :  « Г у л я ,
г у л я !»

Г о л у б ь  ч т о - т о  п р о в о р ч а л ,  
п е р е с т у п и л  с н о г и  на н о г у ,  но  
не у л е т е л .  Я в з я л  е г о  в р у к и ,  
о с м о т р е л  —  н и к а к и х  п о в р е ж 
д е н и й .  В ч е м  ж е  д е л о ?  П о с о 
в е т о в а в ш и с ь  с ж е н о й ,  м ы  п у 
с т и л и  е г о  на в е р а н д у ,  р е ш и 
ли —  п у с т ь  з и м у е т  у н а с ,  а 
в е с н о й  в ы п у с т и м .

Я не  с п е ц и а л и с т  и не  м о г у  
т о ч н о  о п р е д е л и т ь ,  к  к а к о м у  
в и д у  г о л у б е й  о н  о т н о с и т с я .  
На  п р а в о й  л а п к е  м е т а л л и ч е 
с к о е  к о л ь ц о  с н а д п и с ь ю :  
«76 Р Т * 5 9 9 5  J a p a n » .

П о с ы л а ю  ф о т о г р а ф и ю  э т о й  
п т и ц ы .

В. тишков
п о с .  П и л ь в о ,  

С м и р н ы х о в с к и й  р а й о н ,  
С а х а л и н с к а я  о б л .

О С ТА Л И С Ь  
Н А  З И М О В К У

П е р в ы е  д в а  м е с я ц а  п р о ш е д 
ш е й  з и м ы  в М о л д а в и и  в ы 

д а л и с ь  б е с с н е ж н ы м и .  С и л ь н ы х  
м о р о з о в  не  б ы л о .  Н е б о л ь 
ш и е  и с к у с с т в е н н ы е  в о д о е м ы  
в п а р к е  и м .  В. И .  Л е н и н а  в 
К и ш и н е в е  п о к р ы л и с ь  л ь д о м  
во  в т о р о й  п о л о в и н е  д е к а б р я .

В о д н о м  и з  в о д о е м о в  в е с 
н о й  п р о ш л о г о  г о д а  с р е д и  
н е б о л ь ш и х  з а р о с л е й  к а м ы ш а  
о б о с н о в а л о с ь  н е с к о л ь к о  п а р  
п о г о н ы ш е й ,  к о т о р ы е  в ы в е л и  
та м  п о т о м с т в о .  О д н а  п а р а  
о с т а л а с ь  д а ж е  на з и м о в к у .  
П р и с т а н и щ е м  д л я  н и х  б ы л а  
н е з а м е р з а ю щ а я  п о л ы н ь я
п л о щ а д ь ю  в с е г о  н е с к о л ь к о  
к в а д р а т н ы х  м е т р о в .

Л ю б и т е л и  п р и р о д ы  в з я л и  
з и м о в щ и к о в  п о д  с в о ю  з а щ и т у ,  
п о с т о я н н о  п о д к а р м л и в а л и  их  
и п т и ц ы  б л а г о п о л у ч н о  д о ж 
д а л и с ь  в е с н ы .

А. М А Ц Ю К
г.  К и ш и н е в

НА НОВЫЕ М Е С ТА

П о  д а н н ы м  у ч е т а  з в е р е й  в 
1977 г. в Л и т о в с к о й  С С Р  

б ы л о  5 т ы с .  б л а г о р о д н ы х  о л е 
н е й .  Ж и в о т н ы е  г у с т о  н а с е л я ю т  
в о с н о в н о м  з а п а д н ы е  р а й о н ы  
р е с п у б л и к и  и не о ч е н ь  о х о т 

но  п е р е с е л я ю т с я  в с о с е д н и е  
л е с а .  С 1969 г. п о  и н и ц и а т и в е  
К о м и т е т а  п о  о х р а н е  п р и р о д ы  
Л и т о в с к о й  С С Р  о л е н е й  п е р е 
с е л я ю т  в м е с т а ,  г д е  д о  э т о г о  
и х  не  б ы л о .  С п е ц и а л ь н а я  б р и 
га д а  л и т о в с к о г о  з о о ц е н т р а  
з а н и м а е т с я  о т л о в о м  и п е р е 
с е л е н и е м  з в е р е й .

В 1956 г. в У к м е р г с к и й  р а й 
о н  Л и т о в с к о й  С С Р  в ы п у с т и л и

13 б л а г о р о д н ы х  о л е н е й .  
П р о ш л о  б о л е е  д в а д ц а т и  ле т  
и т о л ь к о  4 0 — 50 эт их  ж и в о т н ы х  
н а с ч и т ы в а е т с я  з д е с ь ,  зато  
в с о с е д н е м ,  Ш и р в и н т с к о м  
р а й о н е  —  150 г о л о в .  В н ы н е ш 
н е м  г о д у  в У к м е р г с к о м  р а й 
о н е  д о п о л н и т е л ь н о  в ы п у с т и л и  
28 б л а г о р о д н ы х  о л е н е й .

А. Г Е Р М А Н А В И Ч Ю С  
г. У к м е р г е

Л е с н и ч и й  Л.  М е ж е й к и с  ( с п р а в а )  и о х о т о в е д  о б щ е с т в а  о х о т 
н и к о в  и р ы б о л о в о в  У к м е р г с к о г о  р а й о н а  П. Д р о б н и с  вы пу
с к а ю т  о л е н е й .

Ф о т о  ав то р а

В О Л К И  С М Е Л Е Ю Т

D  о д н о м  и з  к в а р т а л о в  С о с -  
н о в с к о г о  з а к а з н и к а ,  ч т о  

в К а с и м о в с к о м  р а й о н е  Р я з а н 
с к о й  о б л . ,  о х о т о в е д ы  о б н а р у 
ж и л и  с л е д ы  в о л ч ь е г о  п и р 
ш е с т в а .  С е р ы е  р а з б о й н и к и  
д о л г о  п р е с л е д о в а л и  л о с е й  
и в с е - т а к и  н а с т и г л и  м о л о д о г о  
с о  х а т о  го .

—  В о л к и  с м е л е ю т , —  с о о б 
щ и л  с т а р ш и й  о х о т о в е д  
Г. Г. А г ж и т о в . —  Н ы н е ш н е й  
с т у д е н о й  п о р о й  з а р е г и с т р и 
р о в а н о  н е с к о л ь к о  н а п а д е н и й  
з в е р е й  на д о м а ш н и й  с к о т .

Р е д к и й  д л я  т е п е р е ш н е й  
М е щ е р ы  с л у ч а й  п р о и з о ш е л  
в д е р е в н е  Ч и н у р .  Г л у б о к о й  
н о ч ь ю  к о л х о з н и к а  В. К а д ы к о -  
ва р а з б у д и л  лай  с о б а к и .  Р а с 
к р ы в  д в е р ь ,  о н  о п е ш и л :  во
д в о р е  за с о б а к о й  г о н я л с я  
к р у п н ы й  з в е р ь .  У в и д е в  ч е 
л о в е к а !  х и щ н и к  п р и г о т о в и л с я  
к  п р ы ж к у .  К  с ч а с т ь ю ,  в э т о т  
м о м е н т  п р и б е ж а л  с р у ж ь е м
С. Е р е м и н .  М е т к и м  в ы с т р е л о м  
о х о т н и к  у л о ж и л  м а т е р у ю  в о л 
ч и ц у .

В. М А К А Р О В
К а с и м о в с к и й  р а й о н ,  

Р я з а н с к а я  о б л .

Д о р о г а я  р е д а к ц и я !
Я р а б о т а ю  п р е д с е д а т е л е м  

К а м е н с к о г о  р а й о н н о г о  о б 
щ е с т в а  о х о т н и к о в  и р ы б о л о 
в о в  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и  с 
1959 г. Х о ч у  р а с с к а з а т ь  о  т о м ,  
к а к и е  у б ы т к и  н а н е с л и  в о л к и  
в н а ш е м  р а й о н е  с е л ь с к о м у  
х о з я й с т в у  за п о с л е д н и е  г о д ы  
и к а к у ю  б о р ь б у  м ы  в е д е м  с 
э т и м и  х и щ н и к а м и .

Т е р р и т о р и я  н а ш е г о  р а й о н а  
м а л е н ь к а я  — в с е г о  99  ты с .  га. 
З д е с ь  р а з м е с т и л и с ь  д в а  с о в 
х о з а  и д е с я т ь  к о л х о з о в .  З а  
п о с л е д н и е  г о д ы  п о г о л о в ь е  
в о л к о в  з а м е т н о  у в е л и ч и л о с ь .  
У щ е р б ,  н а н е с е н н ы й  с о в х о з а м

и к о л х о з а м  с е р ы м и  р а з б о й 
н и к а м и  в 1977 г., с о с т а в и л
15,3 т ы с .  р у б .  В к о л х о з е  
« О л ь х о в л о г с к и й »  в о л к и  у н и 
ч т о ж и л и  108 о в е ц ,  ;65 п о р о с я т ,  
2 т е л к и ,  а в к о л х о з е  и м .  К у й 
б ы ш е в а  —  113 о в е ц  и д е с я т к и  
г о л о в  с к о т а  в д р у г и х  х о з я й 
с т в а х .

О х о т н и к и  р а й о н а  у с т р о и л и  
на н и х  о б л а в н у ю  о х о т у  и о х о т у  
на з а с а д а х .  К о л и ч е с т в о  в о л 
к о в  б ы л о  с н и ж е н о  з д е с ь  д о  
м и н и м у м а .  В 1977 г. м ы  у н и 
ч т о ж и л и  13 м а т е р ы х  х и щ н и к о в  
и 6 в о л ч а т ,  а в с е г о  за п о с л е д 
ние  п я т ь  л е т — о к о л о  40 
во  л к о  в.

А. Я К О В Л Е В

КРЫ ЛАТЫ Й П И ТО М Е Ц

В т о р о й  Г О Д  д и к и й  г у с ь  по  
к л и ч к е  Г а га  ж и в е т  у с у п 

р у г о в  Н а с т а в к а ,  ж и т е л е й
с. Б о г о р о д с к а  У л ь ч с к о г о  р а й 
о н а  Х а б а р о в с к о г о  к р а я .  В мае  
п р о ш л о г о  г о д а  к р ы л а т ы й  п у 
т е ш е с т в е н н и к  б ы л  с б и т  б р а 
к о н ь е р с к и м  в ы с т р е л о м  над  
с е л о м .  С п е р е б и т ы м  к р ы л о м  
г у с ь  п р и з е м л и л с я  на п л о 
щ а д к е  д е т с к о г о  с а д а .  З д е с ь  
е г о  о б н а р у ж и л а  в о с п и т а т е л ь 
н и ц а .  Р а н у  о ч и с т и л и  и з а б и н 
т о в а л и .  Ч е р е з  н е к о т о р о е  в р е 
мя п т и ц а  п о п р а в и л а с ь ,  но  
летать  б о л ь ш е  • не м о г л а .  
О с т а в ш и с ь  у л ю д е й ,  г у с ь  п р и 
в ы к  к  н и м ,  но  в р у к и  не 
д а е т с я .  И в а н  С е м е н о в и ч  Н а 
ст а в к а  —  о с н о в н о й  « о п е к у н »
Г а ги ,  в н е м  д у ш и  не чает.  
Г у с ь  ж и в е т  в м е с т е  с к у р а м и  
в с а р а й ч и к е .  И в а н  С е м е н о в и ч  
с д е л а л  е м у  с п е ц и а л ь н ы й  
т р а п и к ,  ч т о б ы  Г а га  м о г л а  
п о д н и м а т ь с я  на н а с е с т .  В е с 
н о й  и о с е н ь ю  г у с ь  п р и з ы в н о  
к р и ч и т  п р о л е т а ю щ и м  м и м о  
ста ям.

С. Л У П П О В
Б о г о р о д с к ,  

Х а б а р о в с к и й  к р а й
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О БЕЗН А ЛИ Ч Н Ы Х  

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯХ  

ВО В КЛ А Д Ы

С б е р е г а т е л ь н ы е  к а с с ы  п о м о г а ю т  с о в е т 
с к и м  г р а ж д а н а м  б о л е е  п р а в и л ь н о  с т р о и т ь  
л и ч н ы й  б ю д ж е т ,  ц е л е с о о б р а з н е й  и с п о л ь 
з о в а т ь  п о л у ч а е м ы е  д о х о д ы .

З а  с ч е т  с в о и х  с б е р е ж е н и й  о н и  п р и о б р е т а 
ю т  ц е н н ы е  в е щ и ,  с о в е р ш а ю т  у в л е к а т е л ь н ы й  
п у т е ш е с т в и я  п о  р о д н о й  с т р а н а ,  с т р о я т  
ж и л ы е  д о м а .

Б о л ь ш и м  у д о б с т в о м  я в л я е т с я  в о з м о ж 
н о с т ь  н а к о п л е н и я  д е н е ж н ы х  с б е р е ж е н и й  
в к а ч е с т в е  в к л а д о в  б е з н а л и ч н ы м  п у т е м .

В к л а д ч и к у  не о б я з а т е л ь н о  к а ж д ы й  р а з  
л и ч н о  п о с е щ а т ь  с б е р е г а т е л ь н у ю  к а с с у  д л я  
п о п о л н е н и я  с в о е г о  в к л а д а .  Д л я  э т о г о  
д о с т а т о ч н о  п о д а т ь  в б у х г а л т е р и ю  п р е д 
п р и я т и я ,  у ч р е ж д е н и я ,  с о в х о з а  и л и  к о л х о з а  
з а я в л е н и е  о  п е р е ч и с л е н и и  о п р е д е л е н н о й  
с у м м ы  и з  д е н е ж н ы х  д о х о д о в  на с ч е т  п о  
в к л а д у  в с б е р е г а т е л ь н у ю  к а с с у .  М о ж н о  
п е р е ч и с л и т ь  с у м м ы  и з  з а р а б о т н о й  п л а ты  
р а б о ч и х  и с л у ж а щ и х ,  е д и н о в р е м е н н о г о  
в о з н а г р а ж д е н и я  за в ы с л у г у  лет ,  д е н е ж н ы х  
д о х о д о в  к о л х о з н и к о в ,  и з  с р е д с т в ,  п о л у 
ч а е м ы х  н а с е л е н и е м  за п р о д а в а е м у ю  г о с у 
д а р с т в у  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н у ю  п р о д у к 
ц и ю  и за с к о т ,  4 т а к ж е  п е н с и и  и д р у г и е  
д е н е ж н ы е  д о х о д ы .

П р и  э т о м  с л е д у е т  и м е т ь  в в и д у ,  что  
с у м м ы  п р и ч и т а ю щ и х с я  д е н е ж н ы х  д о х о д о в  
на с ч е т а  п о  в к л а д а м  м о ж н о  п е р е ч и с л и т ь  
не т о л ь к о  в с б е р е г а т е л ь н у ю  к а с с у  н а с е 
л е н н о г о  п у н к т а ,  г д е  р а б о т а е т  в к л а д ч и к ,  но  
и в л ю б у ю  с б е р е г а т е л ь н у ю  к а с с у  д р у г о г о  
г о р о д а ,  р а й о н а  с т р а н ы .

Ш и р о к о е  р а з в и т и е  п о л у ч а ю т  о п е р а ц и и  
п о  в ы п л а т е  ч е р е з  с б е р е г а т е л ь н ы е  к а с с ы  
з а р а б о т н о й  п л а ты  р а б о ч и м  и с л у ж а щ и м ,  
а т а к ж е  д е н е ж н ы х  д о х о д о в  к о л х о з н и к а м .  
Т р у д я щ и е с я  м о г у т  п о л у ч а т ь  с в о й  з а р а б о 
т о к  в с б е р е г а т е л ь н о й  к а с с е  п о л н о с т ь ю  и л и  
ч а с т и ч н о  в л ю б о е  у д о б н о е  д л я  н и х  в р е м я .  
Т а к о й  п о р я д о к  в ы п л а т ы  з а р а б о т н о й  п л а т ы  
п о з в о л я е т  с о к р а т и т ь  п о т е р и  р а б о ч е г о  
в р е м е н и ,  о н  в ы г о д е н  и у д о б е н  п р е д п р и я 
т и ю ,  к о л х о з у ,  с о в х о з у  и. т р у д я щ и м с я .

ИНТЕРЕСНЫЕ СЛУЧАИ

М ЕДВ ЕЖ ЬЯ У С Л У ГА

Ш то р м  разыгрался не на ш утку. О гром ны е валы с силой 
бились о скальные берега ш пицбергенских ф иордов. Здесь 
такое  не редкость. Но накануне закончилась разгрузка  при
бы вш его с м атерика  судна, которое  доставило круглый лес 
для строительства. Лесоматериал по обы кновению  сгрузили у 
пирса на воду, предварительно закрепив. Да вот беда... Во вре
мя беш еных порывов ветра бревенчатый пояс не выдержал 
напора, лопнул, и несколько  десятков кубом етров сосновых 
стволов угнало в глубину бухты. Часть хлыстов выбросило при
боем  на берег, отдельные косяки древесины продолжали 
дрейф овать по ф иордам , уходя в откры тое море.

Для сбора плавника направили бригаду портовых рабочих. 
Курси руя  по бухте на катере, они захватывали бревна и б у к 
сировали их к  берегу. Здесь древесину штабелевали, чтобы 
потом  транспортировать на лесной склад.

У тром  катер из порта взял курс  к отдаленному мысу, где 
был сложен лес. Берег был уж е  совсем близко  и внимание 
полярников привлекла странная картина: бревна, которы е они 
накануне уложили на песчаной косе, одно за д ругим  скаты
вались с откоса в м оре. Что за оказия? Н еуж то штабелевщики 
ненадеж но закрепили кругляк?

«Вот тебе новые хлопоты,—  ворчал бригадир .—  Придется 
снова выуживать хлысты»...

Катер стал причаливать, и только тут портовики заметили 
виновника происш ествия: у штабеля орудовал белый мед
ведь. Видно, забава м иш ке  нравилась. Работал он усердно. 
Л е гкий  взмах лап, и бревно срывалось с места, громыхая 
по гравию , подскакивая на валунах, катилось под откос.

П осм отрели-посм отрели, но надо и м еры  принимать. М ед- 
ведь-то разорительством  занимается, уж  д о б р ую  половину 
штабеля расш вырял. Пора останавливать проказника. Мы 
стали кричать.

М едведь приостановился. Насторожился. Затем влез на 
м а ку ш ку  штабеля, встал на задние лапы. Вытянув шею, по
водил носом , приню хивался. Но, видно, не заподозрил ка
кой-либо  опасности, р е зко  взмахнул передней лапой и снова 
принялся за работу: толкнет бревно, и оно летит в воду, 
бры зги ф онтаном разлетаю тся во все стороны.

Убедивш ись, что ствол достиг цели, за д ругой  берется. 
О днако  ж , как остепенить расходивш егося силача? Догада-. 
лись вклю чить на катере пронзительную  сирену. Озадачен
ный медведь присел на краеш ек предназначенного к очеред
ном у сп уску  дерева. А ко гда  протяжны й сигнал достиг 
наивысшей силы, зверь заерзал на кругл яке , потерял рав
новесие...

Бревна сам окатом  одно за д ругим  понеслись по косогору. 
М иш ка  не устоял, поскользнулся и, ка к на роликовы х коньках, 
скатился вниз, бултыхнулся в воду. А хлысты гурьбой  мчались 
следом . Рыкнул М иш ка  и без о глядки подался вплавь на 
противополож ную  сторону Грен-ф иорда. Подальше от греха.

Н.  З А Й Ц Е В ,
ж у р н а л и с т ,  д е й с т в и т е л ь н ы й  чл ен  Г е о г р а ф и ч е с к о г о  о б щ е с т в а  С С С Р

РОГАТЫ Й ВИЗИТЕР

М ного  лет назад осенью  работники охраны Кавказского  
заповедника Василий М ихайлович Татарков и Петр П рокоф ье
вич Гукалов проводили учет оленей в районе горы  Тыбги. 
О днажды  пришлось заночевать на О леньем хребте. За день 
находились и страш но устали. После с кр о м н ого  ужина п оку
рили и улеглись спать у костра . На заре, когда  костер чуть- 
чуть дышал и леденящий ветерок забирался под нем удрящ ую  
о д еж о н ку , Петр П рокоф ьевич проснулся. Зевнул, передернув 
плечами от холода. Решив заняться костром , протирая глаза, 
приподнялся на локоть и взглянув вдоль хребта —  замер. 
П рям о по направлению к лагерю  по хребту шагал красавец- 
олень. На ф оне уж е  белесоватого неба хорош о была видна 
роскош ная корона  рогов. Д о  зверя оставалось еще добрых 
300— 400 метров.

Воспользовавш ись остановкой оленя, что-то рассматривав
ш его в стороне, Гукалов ткнул  в б о к соседа и знакам и указал 
на ро гато го  визитера. Татарков остался неподвижны м, а Гука
лов реш ил подозвать оленя еще ближе, подражая реву оле- 
ней-самцов. Набросив на голову стеганку и сложив ладони р у 
пором , Петр П рокоф ьевич пр о тяж но  заревел. Как всегда, это 
у него получилось м астерски. Зверь сразу насторожился, 
пристально всматриваясь в направлении звука. П рекрасно 
зная повадки диких животных, Гукалов выждал две-три минуты 
и снова издал протяж ны й рев. Закинув голову, олень мощ но
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ответил, после чего  стал бы стро приближаться к м н и м о м у  со
пернику.

Проревев еще раз, Гукалов выглянул из-под  стеганки и от 
испуга обомлел. В озбужденны й олень стоял в нескольких шагах 
от притаивш ихся лю дей и настроен был по -боевом у. Вид у р о 
галя был настолько грозны й и воинственный, а расстояние до 
лежавш их так мало, что оба они вскочили на ноги точно по 
команде. Петр П рокоф ьевич в испуге размахивал стеганкой 
и пятился от оленя, а Василий М ихайлович бросился к близ 
растущей больш ой рябине и с проворством  кота  взобрался 
на дерево...

В испуге, делая огром ны е п ры ж ки , мчался красавец-олень 
в сторону ближ айш его леса.

П.  С А В Е Л Ь Е В

Ч А И Н К А
>

В ж аркий  ию льский день я шел по длинной песчаной косе 
с уд о чко й  в р у ке  и по привы чке  наблю дал за чайкам и. По
степенно коса сужалась, исчезала растительность, а чаек 
становилось все больш е.

Я уж е  п о р яд ко м  устал и прилег у последнего ко л ю че го  к у 
стика. С вежий ветерок приятно обдувал разгорячен ное  лицо, 
я лежал и см отрел  на море.

В друг будто  л е гкое  пятны ш ко вплыло в поле м оего  зрения. 
Я повернулся, но ничего не увидел. Снова см о тр ю  на м оре 
и опять вижу где-то  сб о ку , совсем  р ядом , ж ивое  шевелящееся 
пятныш ко.

О чень осторож н о  повернул голову и засмеялся —  м аленький 
пуховы й  птенчик малой кр а чки , только  что покинувш ий яйцо, 
замер совсем бл изко  и внимательно см отрел на меня тем н о 
буры м  глазом. Его ко р о тки й  пуш о к был подобием  р а куш е ч 
ника, а кл ю ви к слегка розовел, украш енны й б уры м  пятны ш 
ком  на конце. Я протянул р у ку , птенчик не двинулся, лишь 
прикры л глаза синевато-белыми пленками.

Слепило солнце, р а куш ки  покалывали голые локти, но я тер
пеливо ждал. Вот м аленькие глаза откры лись. П отом  пуш истый 
ш арик резво  побежал на розовы х лапках к м о р ю . Ласковая, 
мелкая, прозрачная волна плавно тронула нового жителя света, 
и он покатился б ерегом , следуя ж ивы м  изгибам  кр о м ки  воды.

Я см отрел на этого убегаю щ его  вдаль птенца и дум ал:
« Д об рого  пути тебе, Чаинка!»

Э. Х О Р Ь К О В

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Березовский завод «ЗОРИ» при С вердловском  областном 

обществе охотников и рыболовов специализируется на вы пуске 
промысловых капканов типа «Тайга» разных ном еров.

В настоящее время завод вы пускает опы тную  партию  ка п ка 
нов новых модиф икаций. О хотникам -пром ы словикам  и охот
никам-лю бителям, им ею щ им  д о говора  с заготовительны ми 
организациям и и ж елаю щ им  принять участие в испытании про 
мысловых качеств капканов, образцы  высылаются бесплатно.

Наш адрес: 624070, г. Березовский С вердловской области, 
завод «ЗОРИ».
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