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ОХОТНИЧИЙ ПРОМЫСЕЛ 
НА КАМЧАТКЕ

П ром ы словой охотой на Кам чатке  
занимаю тся исклю чительно го спр ом - 

хозы. Им нет серьезных ко нкурен тов  
и ■ за готовке  дикорастущ их. П оэтом у 
данная статья посвящена работе Управ
ления охотничье-пром ы слового  хозяй
ства и подчиненных ему госпром хозов.

О хотничье-пром ы слоаая деятельность 
в области значительно активизировалась. 
Последние пять лет еж егодны й прирост 
товарной п р одукц ии  составлял 17% , 
за исклю чением  очень тр уд н о го  1978 г. 
За три года десятой пятилетки госП ром - 
хозы Кам чатки  произвели товарной 
п р одукц ии  почти на 23 млн. руб., что 
на 2 млн. р уб . больше, чем  за всю 
девятую  пятилетку. Планы трех лет 
десятой пятилетки выполнены по всем 
показателям.

В 1978 г. госпром хозы  произвели то
варной продукц ии  более чем на 
8 100 тыс. руб . и получили свыше 
1250 тыс. руб. прибыли. По объем у вы
пуска товарной п родукц ии  наши хозяй
ства вышли на второе м есто в системе 
госпром хозов, а по получению  при 
были —  на первое.

Выпуск товарной пр о д укц и и  в сред 
нем за год девятой пятилетки и за три 
года десятой пятилетки в госпром хозах 
области отражен а таблице 1.

В настоящ ее время госпром хозы  К ам 
чатки являются ком плексны м и, вы соко 
м еханизированны ми охотничье-пром ы с- 
ловыми хозяйствами. В последнее врем я 
ежегодны е капитальные вложения в 
госпром хозах составляют более
1 млн. руб . Это позволило создать в 
хозяйствах неплохую  материально-тех
ническую  базу. По состоянию  на 1 янва
ря 1979 г. основные производственные 
ф онды в госпром хозах составили
6 млн. руб . В хозяйствах есть 48 гр у зо 
вых автомаш ин, 49 тракторов, 9 гусе 
ничных вездеходов, м о р ско е  судно 
РС-80, 4 самоходные б арж и  типа «Кол
хозница» и «Северянка», 75 мотонарт 
«Буран», 19 радиостанций «Гроза» 
и т. д. На производственных участках 
действуют 36 коптильно-посолочны х 
цехов и пунктов по переработке  рыбы,
7 мастерских по изготовлению  сувени
ров, пош иву меховой охотничьей о д е ж 
ды, вы пуску продукц ии  таксидерм ии. 
В угодьях имеется 11 охотничье-пром ы с- 
ловых баз и 722 охотничьих изб уш ки . 
В целом по управлению  на охотхозяй- 
ственные м ероприятия еж егод но  рас
ходуется о ко л о  200 тыс. руб.

М ы считаем, что главным, осново
полагающ им в организации деятель-
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ности го спр ом хо зо в  является правиль
ное сочетание производственных отрас
лей. С одной стороны , оно  долж но  
способствовать кругл о го д и чн о й  заня
тости промысловых рабочих и их ста
бильном у заработку, с д р у гой  сю р о ны , 
учитывать, что часть сопутствую щ их 
отраслей долж на  быть вы сокорентабель
на, чтобы  покрывать главные, но убы точ
ные отрасли, наприм ер пуш ной пром ы 
сел.

Но тут есть и обратная сторона м еда
ли. В погоне  за прибылью  некоторы е 
хозяйства начинают непом ерно  разви
вать побочные отрасли, которы м  начи
нают уделять и основное внимание, 
отодвигая на второй план главную  
отрасль —  охотничью .

В настоящ ее врем я в госпром хозах 
Кам чатки м о ж н о  выделить шесть основ
ных производственны х отраслей: охот
ничий промысел, звероводство, вылов 
и переработка  рыбы, за готовка  д и ко 
растущ их, за готовка  и переработка  м е 
хового и ко ж е ве н н о го  сырья, изготовле
ние сувениров и пошив м еховой одеж ды , 
На долю  этих отраслей приходится 88,2%  
всей производ им ой  в госпром хозах пр о 
дукции  (табл. 2).

Вылов рыбы. М о ж н о  сказать без 
преувеличения, что, при сущ ествую щ их 
реализационных ценах на п р о д укц и ю  
охотничьего  пром ысла и дикорастущ ие, 
н и зкую  пока  рентабельность клеточной 
пуш нины , госпром хозы  Кам чатки без 
рыбы сущ ествовать не м огут . Именно 
ры б опрод укц ия  в виде балыков, теши 
и икры  дает госпром хозам  та кую  при
быль, которая  покрывает все другие  
убыточные отрасли и дает возм ож ность 
направить значительные денежные 
средства в главную , но убы точную  
отрасль —  охотничий промысел.

М ы  сейчас не ставим вопрос об увели
чении вылова рыбы, а идем  по пути ее 
полной переработки  и повышения качест
ва ры б опродукции .

О хотничий п р о м ы с м . За госпром хо - 
зами области закреплено 43 900 тыс. га 
охотничьих угодий. На всей этой терри

тории проведено внутрихозяйственное 
охотустройство. По разнообразию  и 
богатству охотничьих животных угодья 
очень различны : от тундр на севере 
до  богатейш их угодий долины реки 
Кам чатки . В охотничьем промысле при
нимаю т участие 270 штатных охотников, 
560 охотников-лю бителей и 50 охотников- 
сезонников. Е ж егодно пушнины добыва
ется прим ерно  на 850 тыс. руб . в ценах 
реализации. В заготовках значение 
имею т белка, выдра, горностай, заяц- 
беляк, лисица, ондатра и соболь.

С реднегодовые заготовки  основных 
видов пуш ных зверей в Кам чатской об
ласти за последние годы представлены 
в таблице 3. -

Как видно из приведенных данных, 
заготовки ш к у р о к  белки и горностая 
возрастаю т, стабилизировались за го 
товки  ш к у р о к  ондатры, не вызывает 
опасений численность зайцев, начинает 
выходить из депрессии численность 
лисицы. Хотя заготовки ш ку р о к  выдры 
снижаю тся, численность ее в угодьях 
в последние годы  стабильна, а снижение 
за готовок объясняется исключительно 
эконом ической  причиной: низким и за
готовительными ценами и оседанием
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У Д Е Л Ь Н Ы Й  ВЕС О С Н О В Н Ы Х  О Т Р А С Л Е Й  
К А М Ч А Т С К И Х  Г О С П Р О М Х О ЗО В

Наим енование
отрасли

П роизве
ло но про

д у к ц и и  
( т ы с .  
руб.)

и

{ ! „*  л -»
*

Вылов р ы б ы  и ее пере
р аботка ,  икра 3830 4 7 , 4

О х о т н и ч и й  промысел 985 14. 1
Звероводство 975 14
Заготовка  и переработка

коЖ мехсы рьн 570 7
З аготовка  дикоросов 475 5 ,9
И зго товл е ни е  сувен иров

н пош ив  меховой н а 
ц и о н а л ьн о й  од еж д ы 312 4

Прочие отрасли  ( с е л ь 
ское х озяйство ,  лесо
прод укц и я ,  у с л у ги
тр ан сп ор та  и д р . ) 963 1 1 .7
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ПЕРЕДОВАЯ

ш кур о к  на руках. Н аибольш ую  тревогу 
вызывает у нас соболь. Учитывая, что 
удельный вес этого вида в стоим остном  
выражении составляет свыше 75% , ста
новится ясным, что именно от «благо
получия» соболя зависят все пушные 
заготовки  Камчатки.

А положение с соболем на Кам чатке  
сложное. В прош едш ем  охотничьем 
сезоне из-за двухлетней бескорм иц ы  
катастроф ически р е зко  сократилась 
численность соболя в Тигильском райо
не —  главном соболином районе обла
сти. Правда, в то ж е  врем я р е зко  воз
росла численность соболя в У сть-Кам - 
чатском (граничащ ем  с Тигильским) 
и М ильковском  районах. Что это: пере
кочевка соболей или что другое? К со 
жалению , ответа на этот вопрос мы не 
имеем. Д алеки от реальности и р е ко 
мендации по численности и разм ещ е
нию соболей, которы е мы получаем 
от Кам чатского  отделения ВНИИОЗ. 
А пока, боясь перепромысла, мы вы
нуждены  искусственно ограничивать
добы чу соболей даже в районах с вы
сокой его численностью. Хотелось, 
чтобы к изучению  динам ики численности 
соболей, их размещ ения по угодьям  
Кам чатки, кочевок подклю чились науч
ные сотрудники  ЦНИЛ Главохоты РСФСР.

В последние годы с появлением в гос- 
пром хозах м отонарт, радиостанций и 
возм ожности ш и ро ко го  применения 
вертолетов организация охотничьего  
промысла претерпевает больш ие изм е
нения.: Но появление м отонарт у насе
ления, а та кж е  возм ожность заброски 
в угодья вертолетами способствую т
р е зко м у  увеличению  незаконной охоты 
и утечке  значительного количества 
наиболее ценной пушнины на «черный» 
рынок. В течение последних двух охот
ничьих сезонов Управление охотничье- 
промыслового хозяйства систематически 
проводило авиарейды по борьбе с бра 
коньерством . Они дали возм ож ность 
выявить ряд крупны х б раконьерских 
дел. При этом обнаружилось, что наи
большее число браконьеров являются 
работниками различных геологических
и геоф изических партий. Н еблаговид
ную роль при заброске  браконьеров 
в угодья играю т вертолетчики, которы е 
за ту ж е  пуш нину забрасывают их в 
угодья даже с мотонартам и «Буран».

Время настоятельно требует ко р е н 
ного изменения в организации охот
ничьего промысла. Почти все специали
сты-охотоведы приходят к едином у м н е 
нию, что выход из создавш егося  поло
жения один —  в организации бригадного  
метода охотничьего  промысла. Управ
ление госпром хозов Главохоты РСФСР 
в приказном  порядке  обязало ряд
управлений охотничье-пром ы слового
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хозяйства организовать в течение 
1979 г. по одной-две  бригады , но одно 
дело приказы вать! Ведь чтобы ор гани 
зовать действительно р аб очую  бригаду, 
нуж на не только больш ая подготови
тельная работа по подб ору охотников, 
охотничьих участков, руководителя 
бригады, но и необходим о долж ное 
оснащ ение этой бригады  и, преж де  
всего, средствами передвижения и 
связи.

У нас на Кам чатке  в госпром хозе  
«Карагинский» такая бригада из шести 
человек создана и работает уж е  несколь
ко  лет. Возглавляет ее охотовед гос- 
пром хоза  Н. П. Бондырев. У годья этой 
бригады  располож ены  на границе м е ж д у  
Карагинским  и Усть-Кам чатским  района
ми в долине реки  О зерной. Работа ее 
организована следую щ им  образом . На 
центральной базе, в центре участка, 
закрепленного  за бригадой, находится 
охотовед -бригадир . На этой базе есть 
радиостанция «Гроза», снегоход  «Буран». 
У всех охотников —  членов бригады 
имею тся радиостанции «Недра», у не
которы х —  «Бураны». Каж ды й охотник 
имеет свой индивидуальный охотничий 
участок. Н есколько  участков у брига
дира находятся в резерве.

Работа бригады  в угодьях начинается 
в октябре , ко гда  охотники во главе 
с б ригадиром  вы езжаю т на двух везде
ходах на свой участок для ремонта 
и строительства избуш ек, заготовки  
дров, прим анки, проведения предпро- 
мысловых учетов животных.

С начала промысла охотники еж еднев
но вечером  выходят на связь с брига
д иром  и ин ф орм ирую т его о дневной 
добыче. Бригадир, собрав все данные 
у своих охотников за день, инф орм ирует 
об этом  д иректора  или главного охото 
веда. Контрольная связь м е ж д у  р у к о 
водством  госпром хоза  и б ригадиром  
осущ ествляется еще раз утром . Главное 
здесь —  радиосвязь. Н апример, у одного  
из охотников численность зверей на 
участке оказалась низкой  (зверь о тко 
чевал). Он сообщ ает об этом б ригади
ру. Бригадир, исходя из общ ей ситуации, 
принимает реш ение о переб роске  
этого охотника  на резервны й участок. 
Он сообщ ает об этом  руководителям  
госпром хоза , которы е, в свою  очередь, 
направляю т для этой цели на участок 
вертолет, если, конечно, найдут такой 
полет целесообразным .

Или д ругой  прим ер : известно, что
при хорош их корм овы х условиях соболь 
бывает очень разборчив в прим анке. 
Его не интересует ни м ясо оленя, ни 
рыба, ни куропатка . Но при очередном  
сеансе радиосвязи один из охотников 
сообщ ил, что он поймал несколько  собо 
лей, применяя на прим анку зайцев. Бри

гадир тут ж е  инф орм ирует об этом 
всех членов бригады. Более того, если 
на ка ко м -то  участке у охотника невоз
м о ж н о  поймать зайцев для приманки, 
бригадир дает указание наловить зайцев 
том у охотнику, у ко то р о го  численность 
их высокая. В этом случае бригадир 
сам выезжает к  нем у на участок на 
«Буране» и доставляет прим анку другим  
охотникам .

Всего за сезон для этой бригады вер
толеты арендую т четыре раза: два раза 
на сбор пуш нины и завоз свежих 
продуктов и почты, два раза для вывоза 
охотников из угодий. Иногда дополни
тельно, ка к уж е  говорилось, арендуются 
вертолеты для переброски охотников 
с участка на участок.

К ро м е  того, руководство  госпром хоза 
добилось того, что не менее двух раз 
за сезон охоты  эту бригаду посещают 
на вертолете работники агиткультбрига- 
ды Карагин ско го  районного отдела куль
туры, которы е дают концерты , проводя» 
беседы. В каж ды й вертолетный рейс 
бригаду охотников обязательно посе
щ ают или д иректор , или главный охото
вед госпром хоза .

Придавая большое значение снабже
нию охотников, руководство  госпром хо
за осущ ествляет его централизованно, 
то есть все снаряжение, спецодеж ду, 
продукты  питания охотники получают 
со склада госпром хоза .

У ж е  в конц е  января промысел закан
чивается и охотников вывозят на цент
ральную  усадьбу госпром хоза, где 
они использую тся на других работах. 
Но на участке, ка к правило, остаются 
один-два охотника, которы е осуществля
ют охрану животных и снаряжения. 
Они имею т радиосвязь с госпром хозом .

При такой организации охотничьего 
промысла практически  исключаются 
браконьерство  и утечка пушнины на 
«черный» ры нок. М ного  и других поло
жительных аспектов. Применение радио
связи, индивидуальных транспортных 
средств, обеспеченность охотничьих 
угодий жильем способствую т р е зко м у  
повыш ению производительности труда, 
что, в свою  очередь, дает возм ожность 
р е зко  сократить ср о к пребывания охот
ников на промысле, а это выгодно и гос- 
пром хозу , и сам ом у охотнику, и, что 
особенно важно, благоприятствует со
хранению  и воспроизводству государст
венного охотничьего фонда.

За таким и бригадами, за такой орга
низацией охотничьего промысла, видимо, 
будущ ее. У нас на Кам чатке дело стоит 
лишь за одним  —  нужны радиостанции.

М ногие  госпром хозы  Камчатки зани
маются и охотой на м о р ско го  зверя: 
ларгу, акибу, лахтака. Ш куры  этих 
зверей идут на подбивку охотничьих 
лыж, на изготовление ремней для оле
неводов, для производства сувениров. 
В больш инстве госпром хозов охоту 
ведут методами подкарауливания у бе
регов этих зверей, а в госпром хозе 
«Карагинский», которы й еж егодно 
добывает свыше 1500 м орзверей, орга
низован зверобойный промысел. Суть 
его  в следую щ ем . Весной или в начале 
лета, ко гд а  в м оре начинается движение 
льдов и на них появляются звери, гос- 
пром хоз с баз, которы е имеются на 
б ере гу  и на острове Карагинском , на
правляет в пролив Литке бригады  зве
робоев на лодках типа «Прогресс» с 
усиленной плавучестью. На лодке  два

С Р Е Д Н Е Г О Д О В Ы Е  З А Г О Т О В К И  О С Н О В Н Ы Х  В И Д О В  П У Ш Н Ы Х  З В Е Р Е Й  ( ш т . )

С р е д н е г о д о  С р е д н е г о д о : С р е д н е г о д о -
М а к с и м а л ь н а я  з а г о т о в к а

Н а и м е н о в а н и е в а я  з а г о  в а я  з а г о  ва я  з а г о 
видов т о в к а т о в к а т о в ка

( I 9 66  — 1970 ) ( 1 9 7 1  - 1 9 7 5 ) ( 1 9 7 6 — 1978 ) г од к о л и ч е с т в о

Б е л к а 2891 3 2 86 5 8 36 1 9 7 8 8 5 07
В ы д р а 6 2 8 40  1 27  4 1 9 6 8 715
Г о р н о с т а й 4 3 3 8 5 0 00 5 9 0 3 1 97 6 8 774
З а я ц - б е л я к 8 27  9 4 0 90 6 091 1970 1 1 2 74
Л и с и ц а  к р а с н а я 2021 70 6 6 24 1 9 6 9 2 2 89
О н д а т р а 4 3 2 9 14 7 3 3 12 887 1 97 5 23  8 30
С о б о л ь 8 5 3 0 8 0 8 8 7 126 1 96 9 9 516
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ПЕРЕДОВАЯ

человека . с 'р е л о к  и водитель. Л одка  
оснащена радиостанцией, сигнальными 
ракетами, оруж и ем . Связь с базами 
осуществляется практически  постоянно. 
С треляют нерпу из различного  нарезно
го оруж и я, но лучш е всего за р е ко м е н 
довали себя «Барсы» при стрельбе 
патронами с полуоболочечной пулей. 
Зверей стреляю т на льду. М ясо, как 
правило, сбыта не имеет и идет на 
п о д ко р м ку  диких животных. Ш кур ы  
доставляют на центральную  усадьбу 
госпром хоза , где их перерабатываю т 
на меховой полуф абрикат. Промысел 
обслуживает имею щ ееся в госпром хозе  
судно РС-80. Руководит пром ыслом , 
ка к правило, лично д и р е кто р  го сп р о м 
хоза А. Г. Коваленков, находящ ийся 
во врем я промысла на одной из б ере
говых баз или на судне. В области име
ется реальная возм ож ность увеличить 
добы чу м о р ско го  зверя до 4— 5 тыс. 
в год, но она сдерживается о граничен
ным лимитом , выделяемым Главрыбво- 
дом, хотя имею щ аяся численность поз
воляет без ущ ерба добывать такое  ко л и 
чество зверей.

З аготовка дикорастущ их. Удельный 
вес этой отрасли составляет 6 % , но она 
является традиционной отраслью  охот
ничьих хозяйств. Кам чатка очень богата 
различными видами ягод  и грибов, 
и то их количество, которое  сейчас за
готавливают госпром хозы , является 
небольшой толикой того, что м ож но  
взять от природы. Но, ка к  правило, хо
рош ие ягодные и грибные места нахо

д я т с я  далеко  от д о ро г, где нет населе
ния и каких-либо  производственных баз. 
Для р е зко го  увеличения сбора этой 
продукц ии  нужны  капитальные затраты 
на строительство промысловых баз и 
приобретение вездеходной техники. Н уж 
ны денежные средства для найма вер
толетов. Учитывая низкие  розничны е 
цены на эту продукц ию , эконом ически  
затраты эти не окупятся. И м енно поэтому 
руководители хозяйств относятся к вы
полнению планов по за готовке  д и ко 
растущ их ягод и грибов ка к  к обрем ени
тельной, но необходим ой повинности.

В последние годы  ассортимент за го 
товки дикорастущ их пополнился че р е м 
шой и папоротником , которы е  го сп р ом 
хозы сдают на переработку  в пищ е- 
комбинаты. Часть папоротника  реали
зуется в Японию. Большие возм ож ности  
хозяйства им ею т в заготовке  березового  
сока, но она сдерживается производст
венными возм ож н остям и  предприятий 
пищевой промыш ленности.

П роизводство изделий декоративно- 
прикладного  искусства. Являясь един
ственными заготовителями оленьих 
ш кур, кам уса и д р у го го  кож евенного  
и м ехового  сырья, госпром хозы  несколь
ко лет назад начали часть этого сырья 
перерабатывать на меховой полуф абри
кат. Отрасль стала рентабельной. Но гос
пром хозы  пошли дальше. Они стали 
производить м еховую  охотничью  о д еж 
ду, шить кукул и  (спальные м еш ки  из 
оленьих ш ку р ), изготавливать различ
ные сувениры. Более чем на 300 тыс. руб. 
производится сейчас в госпром хозах 
сувениров и меховой одеж ды . На значи
тельную сум м у  сувениры  поставляют 
в Японию. К конц у  десятой пятилетки 
мы планировали довести выпуск этой 
продукции до 750— 800 тыс. руб . О дна
ко эти планы находятся под угрозой . 
Дело в том, что недавно сувенирны м

С о б о л ь — о с н о в н о й  о б ъ е к т  пуш н ы х  з а г о 
т о в о к  К ам чатки .

Ф о т о  Н. Н Е М Н О Н О В А

производством  стала заниматься м ест
ная промыш ленность. В частности, 
в П етропавловске-Кам чатском  построе
на крупная  сувенирная ф абрика, ко то 
рая делает сувениры  в основном  из 
меха. И хотя вы пускает эта ф абрика 
пока  сувениры, в большинстве своем 
н и зко го  качества, она, имея полную  
п о д д е р ж ку  облисполком а, старается 
получить себе все м еховое сырье, а 
в госпром хозах это производство  ликви
дировать вообщ е, боясь «конкуренции». 
Нам каж ется, это было бы самым легким , 
но неправильным путем, торм озящ им  
ускоренное  развитие производства этой 
продукц ии  в области.

Звероводство . Эта отрасль является 
обособленной в охотничьем хозяйстве. 
Звероводство, даже если оно находится 
в систем е охотничьего  хозяйства, вол
ную т соверш енно другие  проблемы, 
перед ним стоят д руги е  задачи. Не оста
навливаясь на конкретны х вопросах 
развития звероводства в госпром хозах 
Кам чатки , следует только отметить, что 
мы им еем  но р ко в ую  звероф ерм у с 
основным поголовьем в 6 тыс. голов. 
В ближайш ие годы  с вводом  в действие 
холодильника основное поголовье норок 
будет значительно увеличено.

В целом госпром хозы  Кам чатки к 
конц у десятой пятилетки б уд ут выпускать 
товарной п родукц ии  на 10 млн. руб. 
и получать 1,5 млн. руб. прибыли.

Н аряду с производственной деятель
ностью госпром хозов  Управление охот- 
ничье-пром ы слового  хозяйства больш ое 
внимание уделяет вопросам  охраны 
и обогащ ения фауны полуострова новы
ми видами охотничьих животных.

Промысловая фауна Кам чатки  значи
тельно беднее сопредельных областей 
материка. Д о  последнего времени на 
полуострове обитало лишь два вида 
копы тны х ж ивотны х: северный олень
и снежный баран, а из пуш ны х зверей 
лишь 11 видов ж ивут тут постоянно. 
Белка впервые появилась на севере 
полуострова в 1908 г., рысь проникла 
на К ам чатку  в 50-е годы.

Когда производственная деятель
ность госпром хозов несколько налади
лась, появились денежные средства и 
други е  возм ожности , перед охотоведа
ми вплотную  встал вопрос об акклим а
тизации в области новых охотничьих 
зверей и птиц. За последние три года 
на К ам чатку  были завезены и выпущены 
в угодья тетерева, рябчики, черные он
датры, канадские бобры  и лоси. Сейчас 
еще рано говорить о результатах этих 
вы пусков, но с большой достоверностью 
м о ж н о  предполож ить, что через 20— 
30 лет и бобры , и лоси займут видное 
место в охотничьем промысле области.

О бследования показали, что завезен
ные из Ленинградской области канадские 
бобры  первую  кам чатскую  зим у перенес
ли удовлетворительно. Вот уже второй 
год  на новой родине живут первые 
четыре лося. В 1978 г. к ним прибави
лось еще девять. М ы планируем в бли
жайш ие годы  продолжить эти работы.

Д ля охраны ценных видов фауны 
и флоры в области создана сеть природо
охранительных территорий: Кроноцкий
государственный заповедник, 10 заказ
ников областного значения и два научно- 
исследовательских стационара. Общая 
площадь этих территорий —  1 млн. 
680 тыс. га, что составляет 3,6% общей 
площ ади нашей области.

В заповеднике под охраной находятся 
все виды ж ивотного  и растительного м и
ра. Назначение заказников более узкое . 
Так, в Х лом овицком  заказнике, располо
ж енном  в дельте реки  Авачи, взяты под 
охрану ондатра и водоплавающая дичь; 
в Бобровом , расположенном в Миль- 
ко вско м  районе, охраняется бобр; в 
заказнике  «Река М орош ечная» охраня
ются черная ондатра и водоплавающая 
дичь; на «О строве Карагинском » под 
охраной м орские  колониальные птицы; 
на «О строве Верхотурова» (комплексны й 
заказн ик) род охраной находятся все 
виды ж ивотного  и растительного мира. 
В заказн ике  «Река Белая» в Пенжинском 
районе взяты под охрану лось и водо
плавающие птицы; на Курильском  озе
ре —  птицы и места нереста лососевых 
рыб; на озере  Х арчинском  —  все виды 
водоплавающ их птиц.

Д о  1980 г. в области планируется 
создание дополнительной сети заказ
ников, в том числе Ю ж но-Кам чатский 
заказник республиканского  значения, 
где б удут взяты под охрану калан, 
снежный баран, медведь, соболь и д р у 
гие животные. В Парапольском Долу 
и бухте Гека будут созданы заказники 
областного значения по охране птиц, 
в районе П аланского озера планируется 
организация заказника  по охране снеж 
ного барана, м едведя, сурка , птиц, 
а на сты ке Тигильского и Усть-Камчат- 
с ко го  районов б удут взяты под охрану 
дикие  северные олени с их зимними 
пастбищами.

Общая территория планируемых для 
организации заказников составит около 
800 тыс. га. Таким образом  к концу 
десятой пятилетки в нашей области 
будет около  2 млн. 500 тыс. га охра
няемых территорий. Здесь будут нахо
диться под охраной государства все 
наиболее ценные пушные звери, копыт
ные и птицы, что даст нам гарантию 
их сохранения для будущ их поколений.

К. К У Д З И Н ,  
начальник  У правления  

о х о т н и ч ь е -п р о м ы с л о в о г о  хо зя й ства  
п р и  К а м ч а т с к о м  о б л и с п о л к о м е

Г 3

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ОХОТНИЧИЙ ПРОМЫСЕЛ

Фото 1. ЮХИНА

ЛОВЛЯ
НОРКИ
КАЛКАНОМ

А. СИЦКО. 
биолог-охотовед,
начальник отдел* охоты Главохоты РСФСР

Американки** норка.

| " |  о сложивш им ся ■ России традициям,
• ■ ловлю зверей капканам и относят 
к так называемой промысловой охоте, 
чем подчеркивается ее материальная, 
а не развлекательная сущ ность. О днако  
это не значит, что самоловный пром ы 
сел лишен эмоциональных черт спор 
тивной охоты : охотничьего  азарта, чув
ства радости и удовлетворения от об 
щения с природой. Н едаром  м ногие  
мои знаком ы е охотники , в силу обстоя
тельств ж ивущ ие  в больш ом городе, 
е ж егод но  проводят отпуск на охоте, 
занимаясь капканны м  пром ы слом  в уда
ленных от ш ум ного  цивилизованного 
мира лесах Карелии, Урала и Сибири. 
При этом ими руко во д и т отню дь не ко 
рыстный интерес, а возм ож ность  хо р о 
шо отдохнуть, ф изически окрепнуть  и, 
хотя бы временно, почувствовать себя 
независимыми от условностей и привы
чек городской  ж изни .

В данной статье я хочу поделиться 
с читателем опытом ловли капканам и 
норки. Эта охота сравнительно проста, 
не требует больш ой предварительной 
подготовки, а потом у доступна даже 
для го р о д ско го  охотника, не распола
гаю щ его больш им запасом времени. 
К ром е  того, для охотиика-лю бителя 
промысел норки  интересен ещ е тем, 
что происходит в пойм енном  ко м п л е к 
се, всегда более богатом  дичью , нежели 
другие  угодья, и дает возм ож ность  по
путно заниматься руж ей ной  охотой или 
рыбной ловлей.

В СССР обитает два вида н о р о к: ев
ропейская, или русская, и ам ерикан
ская. Первая является исконны м оби
тателем лесной зоны  европейской ча
сти СССР. А м ериканская  норка , аккл и 
матизированная в стране в начале три
дцатых годов, в настоящее время ш и ро
ко  расселилась ка к  по европейской ча
сти нашей страны, так и по Сибири и 
Д альнем у Востоку. Распространению 
ам ериканской  норки  способствовало и 
клеточное звероводство: беж авш ие с
ф ерм звери расселялись по охотничьим 
угодьям .

Оба зверька  очень сходны  м е ж д у  со
бой по внеш нему виду и образу ж изни . 
В отличие от русской , у ам ериканской 
норки  белый цвет нижней губы не рас
пространяется на верхню ю , а зимний 
мех более густой, пышный и м ягки й . 
Для русской  но р ки  типичен ход  пры ж 
кам и с парными отпечаткам и лап, аме
риканская норка  часто «троит», а иногда 
ходит ш агом .

Как более крупная и сильная, ам ери
канская но р ка  вытесняет европейскую , 
ареал ко то р о й  сокращ ается. Лет 15 на
зад р у с с ку ю  н о р ку  мне приходилось 
ловить в Валдайском районе Н овгород 
ской области, на притоках реки  Чепцы в 
К и ров ской  области, в Карелии и в д р у 
гих районах. П озж е  этот вид мне в кап
каны здесь не попадался.

Ж изнь но р ки  тесно связана с водое
мами лесной зоны, хотя встречается она 
и в лесостепной и степной зонах, напри
м ер в Ростовской области. В лесах рав
нинной части норка  лю бит небольшие 
проточны е лесные водоем ы , ручьи  и 
речки  ш ириной от о д но го -д вух  до  не
скольких десятков м етров с захламлен
ными, заболоченны ми берегами, густо 
поросш им и древесно -кустарниковой  ра
стительностью . О д нако  встречается и 
по берегам  более крупны х р е к  и озер.

В Восточной Сибири, Карелии и на 
К ольском  полуострове норка  обитает 
по порож исты м  горны м  речкам , берега 
которы х покры ты  лесом, каменистым и 
россыпям и, создаю щ им и для зверька 
хорош ие защ итные условия.

Питается но р ка  а основном  м елким и 
гры зунам и, зем л еройкам и , рыбой, ля
гуш кам и , ракам и. И ногда ловит птиц и 
таких крупны х зверей, ка к  заяц и он
датра. Зим ой преобладаю щ ее значение 
им ею т ко р м а , добываем ые в воде.

П оскольку  водные животные (рыбы, 
раки, л я гуш ки ) заним аю т в рационе 
зверька  довольно больш ое место, 
сплош ное пром ерзание водоем ов для 
норки  неблагоприятно. Н епригодны  и 
водоемы, где зим ой образую тся  наледи. 
Л учш им и  условиями обитания отличаю т
ся те речки , где зим ой бывает м ного  
полыней и пропарин.

Н орка  очень пластичный зверь. Если 
ее сильно не преследую т, она охотно 
селится вблизи человеческого  жилья. 
Следы ее м о ж н о  встретить под мостами, 
по ко то р ы м  день и ночь ездит тран
спорт, у расположенны х недалеко от 
водоема деревенских амбаров, сараев, 
бань, которы е зверек посещает в по
исках мыш ей. Следы зверька  мне по
стоянно приходится встречать по б ере
гам речки  П ехорки , протекаю щ ей в чер
те крупны х промыш ленны х поселков 
М о ско вско й  области. Н ередко  норки 
приходили к  охотничьем у зим овью , 
в ко то р о м  я ж ил на промысле, и распла
чивались за такую  доверчивость собст
венной ш кур ко й .

С выпадением снега обнаружить места 
обитания но р о к легко  по парным отпе
чаткам  ее грязноватых следов, петляю
щих вдоль берега то по суше, то по 
кр о м ке  льда, то пересекаю щ их водоем 
с мыса на мыс. С начала ледостава зверь
ки  концентрирую тся  у откры той воды 
(порогов, продуш ин), ' протаптывая в 
снегу от полыньи к полынье хорошо 
заметные тропинки.

По чернотропу следы норок можно 
обнаруж ить, проходя вдоль берега и 
внимательно осматривая отмели, почву 
под подм ыты ми берегами, обваливши
мися в р е чку  деревьям и, нависшими 
кустам и ь корягам и, нагром ож дения 
плавника и другие  «крепкие» места.

Лазы зверька  обычно пересекают 
речные «петли» в самом узко м  месте и 
бывают хорош о заметны в побуревшей 
осоке . О павш ий с деревьев лист на таких 
лазах утоптан, узкая  тропка кажется 
подм етенной.

Наиболее добычлив лов норки поздней 
осенью  и в начале зимы, когда  происхо
дит расселение м олодняка  и откочевка 
зверьков с м елких пром ерзаю щ их во
доем ов на более глубокие  и кормовые. 
В это время норки  бывают активны кр у г
лые сутки , соверш аю т довольно боль
шие переходы  по суш е: из вершины од
ной речки  в д р угую , из озера в озеро. 
О днаж ды  в начале ноября, на маленьком 
м елком  ручье, соединяю щ ем заболо
ченное лесное о зе р ко  с заливом Нерпа- 
озе р о  (М урм ан ская  область), мне за не
делю  в одном  и том же месте удалось 
поймать пять норок, причем  двух из 
них —  в течение суток: одна была снята 
рано утром , вторая —  во второй поло
вине дня, при возвращ ении с промысло
вого  путика.

С выпадением гл уб око го  снега и на
ступлением м орозов зверьки ведут 
скры тый образ ж изни в пустотах подо 
льдом, обваливш имся берегом , На по
верхность выходят редко .

Для ловли норки  я прим еняю  в ос
новном крестовинны е тарелочные кап
каны N9 1, поскольку они более транс
портабельны, нежели более крупные. 
О д нако  всегда беру с собой на промы 
сел и до десятка капканов второго но
мера, которы е ставлю как на норку, 
так и на более крупны х хищ ников (ли
сицу, енотовидную  собаку). Случаев 
попутной ловли д ругих  зверей на но- 
рочьем  промысле немало. Вспоминаю, 
ка к  во время лова норок на одной из 
лесных речек Костром ской  области мое

4 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ОХОТНИЧИЙ ПРОМЫСЕЛ

внимание привлек сильный запах лисьей 
мочи. О см отрев внимательно берег, 
я заметил лисий переход : пользуясь
торчащ ей посреди ре чуш ки  ко чко й , 
зверь перепрыгивал с берега на берег. 
Этим лазом рыжая кум уш ка , видим о, 
ходила постоянно, так ка к  осока  на ко ч 
ке  была хорош о утоптана. Крупны й ли- 
совин попался в капкан на следую щ ий 
ж е  день, и хотя был грязен и м о кр , его  
ш кур ка  вовсе не потеряла своих пуш 
ных достоинств.

Выпускаемые нашей пром ы ш ленно
стью  капканы  больш ей частью плохого  
качества. Наиболее распространенные 
деф екты : несовм естимость дуг, слиш ком  
сильная или хрупкая  пруж ина . П оэтом у 
купленные капканы  требую т предвари
тельной п роверки  и доработки . П реж де 
всего я снимаю  с них завод скую  см азку . 
С лиш ком  сильную  пр уж и ну , при спуске  
которой  дуги , бывает, вы секаю т искры, 
отпускаю  на газовой горелке. Д аю  ра
скалиться сгибу пруж ины  до появления 
белого оттенка и затем опускаю  в хо
лодную  воду. При определенном  навы
ке это дает хорош ий результат, хотя 
бывает, что пруж и на  перекаливается и 
становится слабой. Концы  дуг, вы скаки
вающих из гнезд  основания капкана, 
расклепываю. Со сто р о ж ка  и рычага 
настораж иваю щ его м еханизм а напиль
ником  сним аю  заусеницы, чтобы повы
сить чувствительность самолова. Если 
кончи к с то р о ж ка  не достает до рычага 
спуска, подгибаю  внутрь вертикальную  
часть крестовины  и так далее.

В качестве поводка  к  капкану  я упо 
требляю  стальной тросик диам етром  
2— 3 м м , которы й слегка  о бж игаю . Для 
закрепления поводка  на капкане про 
пускаю  один конец  тросика  через кольцо 
(а не вертлю г, которы й м о ж е т р а зо 
гнуться), загибаю  его, надеваю на пово
д о к и загнутый конец  латунную  тр уб о ч 
ку  длиной 15— 16 м м , ко то р у ю  сплю 
щиваю. П оводок таким  образом  кр е п и т
ся намертво, а расплетающ иеся про во 
лочки на конц е  тросика  оказы ваю тся 
закры ты м и и не царапаю т руки . Анало
гичным путем делаю на д р у го м  конце 
поводка петлю для крепления капкана 
к о кр уж аю щ и м  предм етам : корягам ,
сучьям , • кольям , стволам тонких де 
ревьев. Длина поводка о кол о  двух мет
ров.

Успех ловли норки  преж де  всего за
висит от выбора места установки сам о
лова. Капканы  с прим анкой  я устанав
ливаю обы чно рядом  с лазом зверька : 
под обваливш имся берегом , ко р н ям и  
дерева, плавником , на мысах, под м о 
стами через старые лесовозны е дороги . 
При этом  важно, чтобы подобраться к 
приманке норка  могла только  через 
капкан. Для этого либо вы бираю  под 
берегом  или корням и  дерева естествен
ное углубление, ко торое  иногда расш и
ряю, либо устраиваю  из по др учно го  
материала (дерна, камней, валежника), 
шалашик, пещ ерку, в дальний ко н е ц  ко 
торой кладу прим анку, а при входе на
стораживаю  капкан. Стараюсь всегда 
ставить капкан  так, чтобы на него не по
падали осадки. Это важно, особенно 
осенью, ко гд а  значительны суточные 
перепады тем ператур, и попавш ие на 
настораживающий механизм  вода или 
мокрый снег м о гут  прим орозить  детали 
друг к д р у гу  и самолов не сработает. 
Если есть возм ож ность , использую  для 
установки капкана берестяной «чехол» 
сгнившей березы . О дин конец  берестя

ной трубы  за кр ы в а ю ' или прислоняю  к 
берегу , кладу внутрь прим анку, а в д р у 
гом  конц е  настораживаю  капкан. Во из
бежание прим ораж ивания д уг капкана 
к  зем ле подклады ваю  под них веточки, 
стебли сухой травы, м ох. М ох лучш е все
го, так ка к , буд учи  даж е  м о кр ы м , он 
ни когда  плотно не смерзается. М охом  
ж е  и ветош ью  чаще всего м а ски рую  
капкан, хотя, на мой взгляд, это делать 
вовсе не обязательно. Запаха железа 
зверь не боится.

Для прим анки, как правило, исполь
зую  кусо ч ки  мяса, потроха боровой 
дичи: рябчика , белой кур о п а тки , глу
харя, тетерева. Идет зверь и на прим ан
ку  из рыбы, о д нако  предпочитает, осо
бенно там, где водоемы  богаты рыбой, 
все ж е  м ясную . У капкана разбрасываю  
пух и перья птиц, чтобы привлечь внима
ние лю бопы тного  зверька . Пахучие ж е 
лезы но р ки  никогда  не оставляю на 
туш ке  и не выбрасываю, а использую  
для приготовления пахучих прим анок.

Для приготовления пахучей прим анки 
использую  м едицинский рыбий ж ир , 
в буты лку  с ко то р ы м  кладу норочьи ж е 
лезы. Этим довольно сильно «благоухаю 
щим» составом перед установкой ка п ка 
на смазываю  р уки , слегка намазываю 
о кр уж аю щ и е  предметы . На м ой взгляд, 
«деликатес» эф ф ективен: норка  часто
попадает в самолов, на которы й брош е
на горсть перьев, измазанных этим 
ж и р о м .

Н екоторы е охотники  в качестве паху
чей прим анки  использую т прокваш енную  
рыбу, мясо и даже тухл ую  зм ею  или 
ящ ерицу. Не знаю , насколько  б е зо тка з
но они действую т, по ско л ьку  сам не 
применял. С ка ж у  только , что однажды  
на пром ысле зверьки  хорош о  шли в мои 
капканы  с прим анкой  из свежих глуха
риных потрохов и перьев и полностью  
игнорировали самоловы  напарника, вы
клады ваю щ его прим анку  с запахом 
разлож ивш егося  трупа.

Ловле норки  способствует и заранее 
организуем ая п о д ко р м ка . На п о д к о р м ку  
выкладываю рыбу, туш ки  добытых он
датр, лисиц, бродячих собак, внутрен
ности диких копытных животных. М есто 
для вы кладки привады выбираю  вблизи 
лазов зверька , в углублениях под обва
ливш имся б ерегом , плавником , в пусто
тах подо льдом.

Трудно ловить н о р о к в годы  высокой 
численности мыш евидных гры зунов, 
ко гд а  зверь не придерж ивается кр о м ки  
водоем ов, ходит по лесу, слабо реаги
рует на л ю б ую  прим анку, и все ухищ 
рения охотника  поймать зверька  часто 
оканчиваю тся неудачей. Сильно затру’д- 
няет охоту на норок и наступившая в 
начале зим ы  длительная оттепель, что 
часто случается в северо-западны х об
ластях России. Вода, выш едш ая из бере
гов, затопляет пойм у, зверь ходит ши
р о ко , минуя свои излю бленные лазы, 
которы е оказы ваю тся под водой.

М о ж н о  устанавливать капканы  и без 
прим анки : «в след» на тропах от по
лыньи к полынье, под нависшими бере 
гами, в пустотах подо льдом, у вылазов 
норки  из-подо  льда и из воды. Если сне
га мало на тропе, во льду выдалбливаю 
лунку, куда  устанавливаю капкан. Зимой 
при установке капкана «в след» всегда 
его  м а ски рую : сначала закры ваю  ли
стом  бум аж ной  салф етки, а затем за
сыпаю тонким  слоем снега, которы й раз
равниваю веточкой. Приминать, даже 
слегка, снег ни в коем  случае нельзя.

На реке , где влажность воздуха всегда 
высокая, примятый снег ночью см ер
зается так, что выдерживает тяжесть 
зверька, не проваливается, и самолов 
не срабатывает.

Ш к у р к у  с норки  снимаю трубкой с 
разр е зо м  по о гу з ку . В соответствии 
с требованиями государственного стан
дарта мех головы (с носиком  и ушами), 
лап и хвоста долж ен быть сохранен. 
На м езд ре  ш кур ки  норки  остается много 
п о д кож н о го  жира, поэтому после съем
ки ее необходим о тщательно обезж и
рить. М ездрить надо тупым нож ом  в на
правлении от хвоста к  голове, чтобы не 
подрезать корни  волос и не наделать 
так называемых «сквозняков». После 
этого я еще хорош о протираю  мездру 
бум агой и надеваю ш ку р ку  на правилку 
волосом внутрь. Когда  мездра немного 
подсохнет, выворачиваю ш ку р ку  и до 
суш иваю  уж е  волосом наруж у. Запач
канный ж и р о м  волос очищ аю тампоном 
из бинта, смоченным в бензине.

По качеству волосяного покрова и 
м ездры  ш кур ки  норки  делятся на три 
сорта: первый, второй и третий, а по на
личию пороков  подразделяю тся на три 
группы  деф ектности: малый, средний и 
больш ой деф ект. К первом у сорту от
носят полноволосые ш кур ки  с чистой 
м ездрой, ко  втором у —  менее полиово- 
лосые, с недоразвивш ейся остью  и пу
хом и легкой синевой по всей ш курке , 
к  третьем у сорту —  полуволосые ш ку р 
ки , с синей м ездрой. П орокам и считают 
разрывы  и швы на ш курке , дыры, вы
тертые места, плешины, признаки ранне
весенней линьки, недостаток частей 
ш ку р ки  (отсутствие головы, головы с 
шеей, вырезанное черево), неправильную 
съем ку, правку и первичную  обработку, 
«сквозняки»  и так далее. Деления ш ку 
р о к  д икой  норки  на разм еры  ГОСТ не 
предусматривает.

В областях лесной зоны европейской 
части СССР, Урала, Сибири и Дольнего 
Востока сроки  охоты  на но р ку  танав- 
лиааются с 1— 15 ноября по 15 февраля. 
В первой декаде ноября иногда попа
даются зверьки  с не полностью выли
нявш ими ш кур ка м и  (второй-третий 
сорт), с середины  ноября таких случаев 
практически  не бывает.

В заклю чение хочу сказать, что как 
бы далеко на промысел я не ехал и ка к 
бы  ни был велик мой багаж , три десятка 
хорош о отлаженных капканов всегда 
беру с собой из дома, а остальные при
обретаю  на месте и отлаживаю длин
ными осенними вечерами в зимовье. 
По приезде на охоту в незнаком ое место 
первые два-три дня обычно трачу на 
предпром ы словую  разведку и добыва
ние прим анки. Н есколько  вентерей с 
кры льям и, установленных в речке , не 
только обеспечивают прим анкой, но и 
даю т возм ож ность разнообразить свой 
стол свежей рыбой.

Не сразу по приезде и не каж ды й год 
промысел бывает удачным. Случается, 
что немало дней потеряет охотник, пока 
найдет хорош ие места лова, определит 
«вкусы» м естного зверька. Но тем охота 
и интересна, что дни неудач и разоча
рований сменяю тся радостью .

Хочу добавить, что мех норки  отно
сится к  одним  из наиболее ценных и 
подлеж ит сдаче государству. Поэтому, 
занимаясь капканным  промыслом, охот
ник-лю битель наряду с отличным отды
хом  приносит больш ую  пользу госу
дарству.
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ЛОВЧИЕ И МАННЫ Е ЖИВОТНЫЕ

С ЛОВЧИМИ ПТИЦАМИ
Г. Д Е М Е Н Ч У К ,
б и о л о г - о х о т о в е д ,  д и р е к т о р  К и р г и з с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  о б ъ е д и н е н н о г о  
о х о т н и ч ь е го  х о з я й с т в а  Г л а в п р и р о д ы  М С Х  СССР

■■и редставление об охоте с ловчими
•  ■ птицами у соврем енного  охотника 
связано с древностью  и ром антикой. 
Н екогда великолепно поставленная на 
Руси соколиная охота, достигш ая рас
цвета в середине X V II в., к конц у  
XIX  в. пришла в упадок и забылась. 
В старой России сокол иную  охоту в ос
новном проводили для царя и его  о к р у 
жения и ловчих птиц содерж али на М ос
ко вском  потеш ном дворе. С развитием 
более соверш енных и добычливых спо
собов охоты соколиная охота не вы дер
жала конкурен ц ии .

В ряде горных районов Киргизии со
хранился м ноговековой  опыт охоты с лов
чими птицами. М о ж н о  видеть, ка к со 
знанием дела и отеческой заботой 
«беркутчи» —  охотники с орлам и-бер- 
кутам и и «м унуш коры » —  охотники с 
соколами и ястребами ухаж иваю т за 
своими питомцам и. У этой категории 
охотников, ка к нигде, прослеживается 
преемственность поколений, передача 
в течение сотен лет накопленного  опыта 
от отца —  сыну, от учителя —  ученику. 
Но не всякий сын, не всякий охотник 
м ог стать наследником  знаний опытного 
сокольника, а лишь те, которы е имели 
истинное призвание и неодолим ое 
стремление к захваты ваю щ ем у искусству 
воспитания хищных птиц. Вот почем у 
обучение хищных птиц для охоты —  
практически простое дело —  овеяно 
ореолом  таинственности.

М не в свое время стоило больш ого  
упорства и долгого  терпения сближение 
со знатокам и охоты с ловчим и птицами. 
Старые сокольники на первых порах 
говорили мне, что я не см огу  охотиться 
с ловчими птицами, так ка к  м ой отец не 
был сокольником . О днако, ко гд а  ки р 
гизские сокольники поняли мои самые 
серьезные намерения в изучении лов
чих птиц и посмотрели содержавш ихся 
у меня хищных птиц, недоверие этих 
суровых и простых людей сменилось 
доброжелательностью  и всемерным

содействием. М не посчастливилось по
стигать секреты  охотничьего  м астер
ства у «беркутчи» Саекбая Каралае- 
ва —  непревзойденного  сказителя ки р 
ги зско го  народного  эпоса «Манас», 
у старейш его «м унуш кора»  Чалагыза 
Иманкулова —  акына и исполнителя на
родных мелодий на ко м узе  и у многих 
других истинных сокольников . Н икаким и 
м агическим и прием ам и ки р ги зски е  со
кольники  не обладают, но вводят нас в 
м ир сокольничьих ритуалов, народных 
сказаний и древних миф ов. Их с кр о м 
ная, но богатая единением с природой 
ж изнь  еще раз доказывает, что до 
биться успехов в л ю бим ом  деле м о ж н о  
лишь при повседневном кропотливом  
труде, д виж и м о м  вы соким и идеалами.

П оразительны  знания ки р ги зски х  со

кольников о жизни и повадках местных 
зверей и птиц. К ак-то  «саятчи» —  ловец 
хищных п т и ц — Эсенгул Кож обеков при
гласил меня выехать на выходной день 
в горы, половить хищных птиц и, как он 
выразился, «повеселиться». «Веселье» 
это выразилось в подъеме пеш ком  в го 
ры на трехкил ом етровую  вь соту и в вы
ж идании пролета хищных птиц Пришлось 
сидеть целый день на скальном ложе, 
в выложенной из камня ззсидке, не 
спуская взгляда с неба. К концу дня 
вы соко над нами появилась и начала 
кр уж и ть  хищная птица. Эсенгул изрек: 
«Видишь, летает ж е реб ен ок!» . На мое 
недоумение он ответил, что летает двух
летняя сам ка орла-беркута . Это самая 
ценная • разновидность орла-беркута  —  
«ледяноусая». В былые годы ем у за та-
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ку ю  пойм анную  птицу «беркутчи» дава
ли ж еребенка .

Беркут обруш ился с высоты на при
м анку, запутался в расставленных сетях 
и оказался в наших руках.

О бщ ение с ки р ги зски м и  сокол ьника 
ми доставляет истинное удовлетворение 
лю бом у естествоиспытателю. И на пер
вый взгляд мрачный, полупустынный 
ландшафт предгорий П рииссы ккулья 
при выезде в охотничьи угодья с мест
ным пр о во дн и ко м -со ко л ьни ко м  раскры 
вает м н огол икую , бурливую  ж изнь его 
обитателей.

М ун уш кор ы  активно пом огали нам в 
разработке  м етодики  отлова охотничье- 
промысловых птиц ж ивы м и с пом ощ ью  
ловчих ястребов.

Благодаря местным знатокам  ловчих 
птиц у нас не было трудностей в у ко м п 
лектовании е ге р ско го  состава при о р га 
низации питом ника ловчих птиц. Они по
дарили питом нику своих лучш их орлов, 
соколов и ястребов.

В чем же заклю чается интерес при 
вынашивании и охоте с ловчими птица
ми? Человек входит в неизм ерим о 
больший контакт с ловчими птицами, чем 
с д ругим и  птицами, содерж ащ им ися в 
неволе. При охоте ловчие птицы нахо
дятся ф актически  на свободе и требую т 
б езош ибочного  обучения и обращ ения с 
ними. В отличие от лабораторных ж и 
вотных, содерж ащ ихся в клетках, ловчие 
птицы представляю т хорош ий объект для 
постановки и решения в естественных 
условиях ф ундаментальных вопросов 
этологии.

О хотник с ловчими птицами долж ен 
быть преж де  всего биологом , а затем 
уж е охотником . О бращ ение с ловчими 
птицами заставляет гл уб око  изучать как 
самих хищных птиц, так и охотничье-про- 
мысловых животных, которы х отлавлива
ют с их пом ощ ью . А объектам и отлова 
служат многие виды животных —  от вол
ка и лисицы до перепела и воробья.

Кажды й вид ловчих птиц имеет свой 
диапазон ловчих качеств и, несм отря на 
большие индивидуальные различия, об
щие для вида характерны е особенности, 
свои, присущ ие всему виду, полож итель
ные и отрицательные стороны  с точки  
зрения пригодности для использования 
на конкретны х охотах в тех или иных 
типах охотничьих угодий.

О р е л -б е р кут  —  самая крупная и м о 
гучая ловчая птица. В основном б еркутов 
напускаю т на лисиц. Но лучш ие б еркуты  
обучаю тся нападать на волков и д ер 
жать их. Настигнутую  добы чу они за
держ иваю т мертвой хваткой сильных 
пальцев ног, вооруж енны х острыми 
длинными ко гтям и . О д нако  догнать зверя 
орел м ож ет лишь на откры той местно
сти —  он не м ож ет лавировать м е ж д у  
деревьям и и в зарослях кустарников.

Крупны е разм еры  и больш ой вес не 
дают возм ож ности б е р куту  бы стро на
брать высоту, и при охоте в горах его 
напускаю т сверху на зверя, находящ е
гося ниже. Чтобы разыскать и выпугнуть 
с леж ки  лисицу, приходится объезжать 
очень больш ую  площ адь пересеченных 
угодий, и поэтому на такую  охоту выез
жают верхом  на лошади.

Ястреб-тетеревятник —  основная лов
чая птица м ун уш ко р о в  Киргизии. С те
теревятником охотятся на фазанов, ке к - 
ликов, уток. С ам ок тетеревятника, к о 
торые крупнее  самцов, напускаю т на 
зайцев.

3.

1. П о л у т о р а м е с я ч н ы е  с о к о л ы - б а л о б а -  
ны, в ы в е д е н н ы е  в не в ол е .

Ф о т о  Л. С В Е Р Д Л О В А

2. О х о т н и к - к и р г и з  с л о в ч и м  б е р к у т о м .

3. С о р л о м - б е р к у т о м  о х о т я т с я  на л и 
сиц .

Ф о т о  Д  Д Е Б А Б О В А

4. А тр и б у ты  о х о т ы  с л о в ч и м и  птицами 
[с л е в а  н а п р а в о ) :  к о л п а ч к и  ( п о - к и р г и з 
с к и  т о м о г о ) ;  д о л ж и к  с в е р т л ю г о м  для  
п р и в я з ы в а н и я  пти ц ы  ( п о - к и р г и з с к и  
у з у н б о о ) ;  д е р ж а к  ( п о - к и р г и з с к и  бал- 
д а к | ;  б у б е н ч и к и ,  р у ка в и ц а ,  путцы д л я  
л о в че й  птицы  ( п о - к и р г и з с к и  б о о | .

Ф о т о  Л. СВ Е Р Д Л О В А
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Я стребов-перепелятников употребля
ют для отлова перепело* и м елких птиц. 
Самцы перепелятника мельче сам ок и 
для охоты почти ие пригодны . После 
специальной тренировки  сам ки ястре
бов-перепелятников смело нападают и 
д ерж ат кекл икоа  и молоды х фазанов. 
Ястреб-перепелятник самая м елкая, од
нако самая ловкая лоачая птица.

Х орош о вынош енные ястреба с азар
том гоняю тся за птицами и, не жалея 
своего оперения, продол ж аю т пресле
довать их в самых густых зарослях де 
ревьев и кустарников. Не зря старинные 
русские  сокольники  так характеризова
ли рабочие качества ястребов: «По сих 
доброутеш на и приветлива правленных 
ястребов и челигов ястребинных ловля: 
к водам рыщ енья, ко  птицам досту- 
панье». Только у ловчих ястребов м о ж н о  
забрать ж ивой пойм анную  ими добычу. 
Большинство ястребов работает нако 
ротке , то есть бросается преследовать 
близко  вылетевших птиц.

С соколами-балобанам и охотятся на 
ту ж е  дичь, что и с ястребам и-тетере- 
вятииками. Кречетов и сапсанов, кр о м е  
того, м о ж н о  натренировать сбивать даже 
таких крупны х птиц, ка к  гуси. Д е рб ников  
напускаю т на перепелов и м елких птиц. 
Обладая прекрасны м  зрением  и хоро
шими л*тны м и качествами, соколы  на
чинают преследовать добы чу с д алекого  
расстояния. При нападении соколы  быст
ро набирают высоту, взлетают над д о 
бычей и делаю т «ставку», то есть пики
рую т на ж ертву  сверху со сложенны м и 
кры льям и и, в м ом ент подлета, бью т ее 
ко гтям и задних пальцев. При пресле
довании стаи птиц хорош о выношенный 
сокол м ож ет сбить не одну птицу, улетев 
при этом на несколько  килом етров от 
сокольника. О хота с соколом  тем пе
раментна и подвижна. «Б езм ерно славна 
и хвальна кречетья  добыча. Красосм от- 
рителен же и радостен вы сокого  сокола 
лёт»,—  так отзывались о соколиной охоте 
старинные русские  сокольники . О д нако  
у сокола нельзя забрать добы чу живой, 
он разрывает клю вом  ш ею  сбитой 
жертве.

При охоте с соколом  учитывают, что 
он при преследовании птиц далеко  уле

тает от сокольника  и не залетает *  за
росли деревьев и кустарников, где м о 
ж ет разбиться. Выезжать с ним в поле 
м о ж н о  только  верхом  на лош ади в от
кры тые угодья с хорош им  обзо р о м .

С околы -кречеты  и сапсаны записаны 
в Красную  кн и гу  СССР.

В наш ем охотхозяйстве  разворачива
ются работы  по разведению  в неволе 
р едких хищных птиц, вклю чая соколов. 
Этой проблем ой на С ем избельском  уча
стке  охотхозяйстве с эн тузиазм ом  зани
маю тся м олоды е орнитологи  Э мма и 
Альбинас Шалны.

Вынашивать, то есть обучать охоте, 
м о ж н о  ка к  пойманных взрослы ми, так и 
выращ енных в неволе птенцов лоачих 
птиц. М олоды е птицы легче приручаю тся, 
но их труднее заставить нападать на дичь. 
Принцип вынашивания строится на разви
тии у хищ ной птицы нуж ны х на охоте 
реф лексов и инстинктов и подавлении 
ненуж ны х. Развиваются нуж ны е действия 
путем  поощ рения п о д ко р м ко й  и ровны м, 
заботливым обращ ением . Подавлять 
отрицательные действия болевыми 
прием ам и нельзя. М н о го кр а тн о  предо
твращая нежелательные действия, доби 
ваются постепенного затухания их у пер
натого хищ ника. П ри постоянном  общ е
нии с хозяином  у хищ ной птицы утрачи
вается пугливость.

Утрата пугливости, немедленный при
лет хищной птицы на р у к у  хозяина при 
первом  позыве, стремление поймать и 
держ ать  дичь до прихода хозяина —  
вот главные требования к  ловчей птице, 
которы х добивается сокольник при ее 
вынашивании.

Д ля удобства содерж ания ловч«й 
птицы требую тся  определенны е предм е
ты ухода за ней. На цевки  н о г надеваю т
ся путцы  —  м ягки е  кр е п ки е  к о ж а 1 ые ре 
м еш ки  длиной 25— 30 см . За путцы пти
цу уд ерж ив аю т на р у ке  сокольника  от 
ненужны х взлетов. Д о л ж и к  (р е м е ш о к) 
длиной 1,5 м с вертлю гом  служит для 
привязывания ловчей птицы к  седлу.

Клобучек —  специальная ш апочка на
девается на голову ловчей птице и за
кры вает ей глаза. О н служит для успо 
коения птицы.

Бубенчик крепится к  средним  руле

вым перьям  хвоста и облегчает розыск 
птицы, отлетевшей а заросли.

П ерчатку, на которой  носят птицу, 
ш ью т из плотной кож и . Д алеко  отлетев
ш его сокола подзываю т на р уку  соколь
ника, помахивая вабилом —  высушенным 
голубины м кры лом , привязанным за бе
чевку. Вабилом для беркута служит 
ш кур ка  лисицы, набитая соломой.

П омещ ение, в котором  содержат лов
чую  птицу, д олж но  быть сухим, без 
сквозняков.

Правильное корм ление ловчей пти
цы —  реш аю щ ий ф актор успеш ного со
держ ания, обучения и охоты с ней. 
В природе ловчие птицы питаются 
только  что пойманной добычей. И в не
воле их ко р м я т  свежим  ко р м о м , как 
правило м ясом  теплокровных животных. 
Для этого м о ж н о  отлавливать вредных 
зверьков и птиц, охота на которых раз
реш ена круглы й год. Два-три раза в не
делю  их н уж но  скармливать целиком —  
вместе с костям и, ш ерстью  и перьями. 
Непереваренные остатки пищи (шерсть, 
перья, кости) птица выбрасывает через 
рот погадкой .

В среднем  в сутки  для беркута  требу
ется 300— 400 г корм а , крупны м  соколам 
и ястребам-тетеревятникам  —  по 100—  
150 г, д е рб н и ку  и перепелятнику —  по 
30— 50 г. Но норм ы  корм ления сильно 
варьирую т в зависимости от обстоя
тельств. Так, при обучении птице скарм 
ливается относительно мало корм а. Ли
няю щ ую  птицу, а такж е  растущих птен
цов корм ят вволю.

Вынашивание ловчей птицы произво
дится поэтапно, в несколько  приемов. 
В основном  в первом  месяце содерж а
ния у нее происходит закрепление навы
ков, прививаемых птице. Этот период 
является крити ческим  в процессе обуче
ния. В это время складываются особен
ности отнош ений сокольника с хищ ником 
на долгое  время. Вынашивание прово
дится еж едневно. Перерыв в общении с 
птицей на несколько  дней приводит к за
туханию  приобретенных навыков, делает 
ее пугливой и намного осложняет даль
нейш ее обучение.

На пойм анную  хищ ную  птицу сразу 
ж е  и навсегда надевают путцы. Затем 
ее пеленают в м еш очек, сшитый по раз
м еру  птицы. Голову и ноги высовывают 
из специальных отверстий. Соколу и 
б е р куту  на голову надевается клобучек. 
В таком  положении хищ ник не имеет 
возм ож ности  взлетать и биться, посте
пенно выходит из стрессового состояния 
и успокаивается. С наступлением вечера, 
при неярком  освещении птицу аккуратно  
освобож даю т от м еш очка  и, удерживая 
за путцы, саж аю т на р у ку  сокольника с 
надетой перчаткой. Не делая резких 
движений, д е рж ат на р у ке  ка к м ож но  
дольш е, а ко гд а  успокоится, предла
гаю т кусо ч е к  мяса, зажатый в перчатке. 
Буйную  птицу лишают сна до тех пор, 
пока  она не привы кнет см ирно сидеть 
на р у ке  сокольника  и не поклю ет мяса, 
заж атого  а перчатке. П ривы кш ую  к со
кол ьнику  ловчую  птицу при последую 
щих корм лениях подзываю т на руку , 
приманивая м ясом  с близкого  расстоя
ния. Не ж елаю щ ую  взлетать на р уку , 
оставляют на несколько  часов голодной. 
С ка ж ды м  последую щ им  кормлением 
хищ ника подзываю т все с больш его рас
стояния: ястребов и б еркутов до 15 м, 
а соколов —  до ста и более метров от
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сокольника. В это время ловчую  птицу 
продолжаю т по нескольку часов ■ день 
носить на р уке , подходя с ней к  лю дям , 
лошадям, собакам , то есть приучая к  той 
обстановке, в кото р о й  придется нахо
диться на охоте. В этот период  упитан
ность ловчей птицы доводят до  средней, 
а если она продолжает дичиться, то и 
ниже средней. Быстрого похудения д о 
биваются, давая ей при корм л ении  пост
ное, вы моченное в воде м ясо. Не д о 
пускается истощение. Тощая ловчая 
птица плохо реагирует на прием ы  о б уче 
ния, бы стро слабеет и м ож ет погибнуть. 
О ж иревш ая ж е  не поддается обучению .

Затем ловчую  птицу, хорош о приле
таю щ ую  на р у к у  хозяина, обучаю т напа
дать на дичь. Для этого м им о хозяина 
протаскиваю т на ш нуре чучело зверька  
или птицы, на которы х в дальнейш ем 
придется охотиться. Л овчую  птицу, за 
хвативш ую  чучело, тут ж е  корм ят. Затем 
ей даю т возм ож ность  поймать подранка.

С птицей, хорош о выполняю щ ей все 
эти приемы , м о ж н о  выезжать в поле для 
первого напуска на дичь. Д ля этого она 
должна быть в хорош ей ф орм е, средней 
упитанности и свободна от остатков пи
щи в пищ еварительном тракте . Если она 
при последнем корм лении  получила ко 
сти, ш ерсть или перья, дож идаю тся 
сброса погадки. Редкая ловчая птица 
м ож ет догнать взрослую  охотничье- 
пром ы словую  птицу в угон  при прям оли
нейном полете. Искусство сокольника  и 
заклю чается в том , чтобы создать те 
преимущ ества, при которы х ловчая птица 
см ож ет настигнуть зверя или птицу, 
преж де  чем те спрячутся в укры тие. При 
охоте с б е р куто м  дож идаю тся, пока 
спугнутая лисица отбеж ит подальш е от 
укры тия и лишь тогда сним аю т с орла 
кл обучек и пускаю т в д о го н ку  за зверем .

Ястреб хорош о работает с легавой 
собакой. Как м о ж н о  ближ е подъ езж а
ют к затаившейся птице и взм ахом  р уки  
набрасывают его в сторону взлетевш ей, 
но еще не набравш ей м аксим альную  с ко 
рость птицы.

Соколов подкиды ваю т а воздух . П ре ж 
де чем взлетели птицы, на которы х о хо 
тятся, хищ ник набирает на кр у га х  высоту 
и уж е  сверху пикирует и сбивает взле
тевш ую Дичь.

При удачном  напуске, ко гд а  ловчая 
птица поймает свою  первую  добы чу, хищ
ника досыта корм ят на ней.

В среднем весь период обучения лов
чей птицы до первой охоты с ней продол 
жается один месяц. О днако  м не удава
лось сократить период вынашивания кр е 
чета до пятнадцати дней, ястреба-тетере
вятника —  до пяти дней, перепелятни
ка —  до четырех дней. При таком  с о кр а 
щении периода вынашивания у птицы 
не притупляю тся хищ нические навыки и 
она не сильно слабеет. Но при первых 
охотах приходится рисковать, так как 
малейшая ош иб ка  при обращ ении с хищ 
ником пугает его  и он м ож ет сбежать от 
хозяина. Ловчая птица отвлекается от 
пойманной добычи ку с о ч ко м  мяса, заж а 
тым в перчатке. При этом добыча при 
крывается р уко й  и хищ ник переходит на 
руку  хозяина. Особая д е л и к^ .ч  >г:ть и 
осторожность соблюдается t i n  «вби
рании у  ястребов ж ивой дичи.

Конечно, кр о м е  всех этих правил, 
при охоте с ловчими птицами со кол ь
ник должен знать еще бесчисленные м е 
лочи, о которы х невозм ож н о  расска 
зать в небольшой журнальной статье.

ЧТО. ГДЕ. КО ГД А

КОНФЕРЕНЦИИ...

В г. Я ку т с к е  с о с т о я л а с ь  к о н ф е р е н ц и я  по  м и гр а ц и я м  и э к о л о г и и  птиц 
Сиби р и .  С о г л а с н о  з а я в л е н н о м у  плану  и учитывая п о ж е л а н и я  участн и ко в ,  на 
к о н ф е р е н ц и и  о б с у ж д а л и с ь  с л е д у ю щ и е  в о п р о с ы :  м и гр а ц и я  и ч и с л ен н о с ть  п гиц  
С и би р 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  и о х р а н а  птиц , э к о л о г о - ф а у н и с т и ч е с к и е  
и м е д и к о - п а р а з и т о л о г и ч е с к и е  а с п е к т ы  птиц  С ибири .

...СЛЕТЫ...

П е р е д  о т к р ы т и е м  зи м н е го  с е з о н а  о х о т ы  1979/80 г. в О р л о в с к о й  области 
г о с о х о т и н с п е к ц и я  п р и  О р л о в с к о м  о б л и с п о л к о м е  п р о в е л а  слеты о х о т н и ко в .

На слетах бы ли о б с у ж д е н ы  в о п р о с ы ,  св я за н н ы е  с п р е д с т о я щ и м  о х о т н и ч ь 
им с е з о н о м .  О х о т н и к и  п о д е л и л и с ь  о п ы т о м  с в о е й  работы.

П е р е д  н а ч а л о м  о х о т н и ч ь е г о  с е з о н а  1979/80 г. г о с о х о т и н с п е к ц и я  при  К р а с 
н о д а р с к о м  к р а й и с п о л к о м е  п р о в е л а  слет  о х о т н и к о в  по  и з у ч е н и ю  правил  о б р а 
б о т к и  ш к у р о к  пуш н ы х  з в е р е й .

...СОВЕЩАНИЯ...

В г. С в о р д л о а с к е  с о с т о я л о с ь  с о в е щ а н и е  р у к о в о д я щ и х  р а б о т н и к о в  У п р а в 
ления  о х о т н и ч ь е - п р о м ы с л о в о г о  хо з я й с т ва  п р и  С в е р д л о в с к о м  о б л и с п о л к о м е  и 
р а б о т н и к о в  г о с п р о м х о з о в .  С о б р а в ш и е с я  о б с у д и л и  и то ги  р аб о ты  по  з а го т о в ка м  
д и к о р а с т у щ и х  я год ,  гр и б о в ,  к е д р о в ы х  о р е х о в  и л е кт е х с ы р ь я  в с е з о н е  1979 г. 
и зад ачи  о б л а с ти  по  п р о м ы с л у  п у ш н и н ы  и м яса  копы тн ы х в с е з о н е  
1979/80 г.

В И р к у т с к е  с о с т о я л о с ь  с о в е щ а н и е  на тему « П р о б л е м ы  э к о л о г и и  П р и б а й 
калья» .  На с о в е щ а н и и  были о б с у ж д е н ы  с л е д у ю щ и е  в о п р о с ы :  м атематические  
ана л и зы  п о п у л я ц и й ,  п о п у л я ц и о н н ы е  а с п е к т ы  э к о л о ги и ,  э к о л о г о - ге н е т и ч е с к и е  
в о п р о с ы  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  п р и р о д н ы х  систем, п р о д у к т и в н о с т ь  в о д н ы х  э к о 
систем.

Г о с о х о т и н с п е к ц и я  п р и  П с к о в с к о м  о б л и с п о л к о м е  п ровел а  два областны х с о 
в ещ а н и я  г о с о х о т и н с п е к ц и и ,  а т а к ж е  р ай о н н ы е ,  к у с то в ы е  с о в е щ а н и я  с о б щ е с т 
вен ны м и о х о т и н с п е к т о р а м и ,  р а б о т н и к а м и  м и л и ци и ,  л е с н о й  о х р а н ы  и штатным 
п е р с о н а л о м  о б щ е с т в  о х о т н и к о в .  На с о в е щ а н и я х  были р а с с м о т р е н ы  в о п р о с ы  
о р г а н и з а ц и и  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с о р е в н о в а н и я ,  ус и л е н и я  б о р ь б ы  с наруш ителями  
пр ави л  о х о т ы ,  у л у ч ш е н и я  м а с с о в о - р а з ъ я с н и т е л ь н о й  р аб оты  с р е д и  населения  
по в о п р о с а м  о х р а н ы  п р и р о д ы ,  в о п р о с ы  у с и л е н и я  б о р ь б ы  с волками.

Г о с о х о т 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  п р ов е л а  и н с т р у к ти в н о е  с о 
вещ ание  р а й о н н ы х  о х о т о в е д о в  г о с о х о т н а д з о р а  по  в о п р о с у  о р га н и з а ц и и  и 
п р о в е д е н и я  о т с т р е л а  д и к и х  к о п ы т н ы х  ж и в о т н ы х .

...СЕМИНАРЫ...

В н о я б р е  1979 г. на В Д Н Х  СССР с о б е р у т с я  с п е ци а л и с ты  Главрыбвода 
СССР на с е м и н а р  на тему « О х р а н а  и э кс п л у ата ц и я  п р о м ы с л о в ы х  рыб».

...ВЫСТАВКИ...

В М о с к в е  на В Д Н Х  СССР п р о х о д и т  п е р е д в и ж н а я  те м атическая  выставка 
« Н а у к а — о х о т н и ч ь е м у  х о з я й с т в у » .  Ее цель  —  п о к а з  д о с т и ж е н и й  о х о т о в е д ч е 
с к о й  н а у ки  и п р а к т и ки .

О р г а н и з а т о р а м и  в ы ставки  яви л и сь  Г л а в п р и р о д а  М и н с е л ь х о з а  СССР, В Н И И О З  
им. п р о ф .  Б. М. Ж и т ко в а ,  н а у ч и о - и с с л е д о в а т е л ь с к и е  институты и л а б о р а т о 
рии.

Л е т о м  1979 г. на В Д Н Х  СССР с о с т о я л а с ь  вы ставка  « С п о р т и в н о е  и о х о т 
н и чье  о р у ж и е » .  На вы ставке  э к с п о н и р о в а л и с ь  л у ч ш и е  о б р а з ц ы  о х о т н и ч ь е го  
и с п о р т и в н о г о  о р у ж и я ,  в ы п у с к а е м о г о  о т е ч е с т в е н н о й  п р о м ы ш л е н н о с т ь ю .
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ПРОМЫСЕЛ

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
(ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ШТАТНЫХ ОХОТНИКОВ КУРАГИНСК01

| /  урагинское  пром ы слово-охотничье  
* *  хозяйство организовано в 1958 г. и 
расположено в бассейне двух горны х 
рек —  Кизир и Казы р. Этот район издав
на славится соболям и и имеет вековую  
историю  соболиного промысла.

За 20 лет со дня организации пром хо - 
за в его охотугодьях с площади 
1654 тыс. га в среднем  за год  добывали 
по 2500 соболей. Ш тат о хо тников -про - 
мысловиков уком плектован  полностью , 
оптимальное количество их на данную  
территорию  не д о л ж н о  превышать 60 че
ловек. Большинство штатных охотников 
(около  7 0 % ) работаю т в п р ом хозе  по 
10 и более лет. Специализация охотни- 
ков-соболятников очевидна, и ка к след
ствие этого долж но  бы повышаться ка 
чество сдаваемых ими соболиных ш к у 
рок. О д нако  этого не происходит. Наобо
рот, после неоднократны х повыш ений 
заготовительных цен на ш ку р ки  соболя 
они ф актически вновь снижались, упав 
до уровня, сущ ествовавш его до повыш е
ния цен (1970, 1976 гг.).

Это снижение заготовительных цен 
происходит из-за понижения оценки пуш 
нины К расноярской  пуш но-м еховой 
базой, ка к  правило, в I квартале (см. 
табл.).

Вы борка по п р о м хо зу  взята охотове
дом  коо пзве р о пр ом хо за  И. Р ож ковы м  
за четыре сезона, в течение которы х 
пуш нину принимал один товаровед. За 
четыре года наблюдается тенденция к 
снижению  зачета на головку, соответ
ственно снижается средняя цена собо
линой ш кур ки . Наибольшее понижение 
пуш но-меховая база сделала в I квар 
тале 1979 г.— на 12% , или в сум м а р 
ном выражении на 4259 руб. за 1533 
ш курки . С редню ю  прием ную  цену база 
установила 28 руб. 91 коп . Д о  повыш е
ния цен средняя заготовительная цена 
соболиной ш ку р ки  составляла 22—  
23 руб. Таким образом  изм енение прей
скуранта в 1976 г. сущ ественно не по
высило средн ю ю  заготовительную  цену 
соболиной ш курки .

Мы считаем, что одной из причин сни
жения заготовительной цены на ш ку р ки  
соболя является несоверш енство стан
дарта ОСТ Н КЗаг-414, которы й п ракти 
чески не пересматривался с 1938 г. За 
это время численность соболя в СССР 
возросла с 10— 20 тыс. до 700— 800 тыс. 
За этот период произош ли значитель
ные изменения качества соболей в связи 
с их расселением из восточных районов 
Сибири в западные.

Считаем, что надо разработать ш ка 
лу в зависимости от степени поредения 
и пигментированности м езд ры  (м ного , 
средне, мало), и в зависимости от пло
щади поражения вводить соответствую 
щ ую  ски д ку . М ы считаем необоснован

ными вычеты за пороки , достигаю щ ие 
50 и более процентов от цены норм аль
ной ш ку р ки  первого  сорта. Д опустим , 
плешина равна 4 с м 2. Это составляет 
2% от площ ади ш кур ки , а по шкале де 
ф ектов с нее сбрасывают 50%  стоимости. 
Считаем, что в о с н о в у  о п р е д е 
л е н и я  с к и д к и  з а  д е ф е к т
д о л ж н а  б ы т ь  п о л о ж е н а  с т о и 
м о с т ь  е г о  у с т р а н е н и я  н а
п р е д п р и я т и я х  л е г к о й  п р о 
м ы ш л е н н о с т и .

М ы считаем такж е  необоснованны ми 
вычеты за недостаю щ ие части ш ку р ки : 
лапки, хвост, голову, ш ею . Если на 
ш к у р к е  им ею тся пороки , превыш аю щ ие 
норм ы  для больш ого  деф екта, она отно
сится к б р а ку  с зачетом  не более 25% , 
но на ней все лапки, хвост, голова с шеей 
целы (сум м арны й процент вычетов за 
эти части составляет 55%  стоимости нор
мальной первосортной ш ку р ки ). П очем у 
ж е  эти части не берутся во внимание, 
ко гда  они имею тся на ш кур ке , а ко гд а  их 
нет, то за них берут такие высокие пр о 
центы вычета?

О хотник В. Хрущ ев сдал ш к у р к у  со 
боля, у ко то р о й  вследствие ко ж н о й  бо
лезни наблюдалось поредение волося
ного  покрова  по спине; бока, черево, 
все лапки, хвост и голова с шеей были 
целыми. Товаровед А. С куратов принял 
ее с зачетом  25%  стоимости первосорт
ной ш ку р ки . П уш но-м еховая база приня
ла эту ш к у р к у  с зачетом  1 % по цене 
60 коп !

М ы считаем, что в стандарте нуж но  ! 
ввести три цветовых кате гории : самые 
темные, самые светлые и п р о м е ж уто ч 
ную  категорию . Часто встречаются ш к у р 
ки соболя с черной остью  и пухом  голу
бым у основания и светло-каш танового 
оттенка на концах или пухом  голубым 
у основания и светло-голубы м  или даже 
белым на концах. Таких соболей пред 
лагаем отнести к пром еж уточн ой  цвето
вой категории.

М ы  считаем, что в стандарте должна 
быть пересм отрена сущ ествующ ая по
садка ш ку р о к  соболя (для М инусин
ско го  кр я ж а  в настоящее время от 
23 до  32 см), которая является своеоб
разны м  п е реж итком  прош лого. Необ
ходим о приблизить посадку соболя к 
естественным разм ерам , соответствен
но долж ны  быть стандартные правилки. 
Это позволит избежать такого  порока, 
ка к прелость, которая м ож ет возникнуть 
на месте скл адок у ссаженной ш курки .

М ы полагаем, что изложенные выше 
предложения обеспечат объективный 
подход к оценке  ш ку р о к  соболя и ис
клю чат субъективные ф акторы, имеющ ие 
место при сдаче ш ку р о к  этого ценного 
зверька на пуш но-м еховы е базы.

О х о т о в е д  л р о м х о з а  И. Р О Ж К О В , 
т о в а р о в е д  П. К И Л И Н ,  

штатные о х о т н и к и  А. ЗА Й Ц ЕВ,
В. Х Р У Ш Е В , М . Л А Б У Т И Н , 

И. А Т У Р Г А Ш Е В , В. П А В Л Ю Ч Е Н К О  
и д р у г и е  (« с е г о  60 штатных о х о т н и к о в ) .

О ткры тое  письмо охотников Курагин- 
ско го  ко о п зве р о п р ом хо за  К расноярско 
го края  посвящ ено злободневным про 
блемам соболиного промысла.

Это хозяйство — одно из немногих, 
где влияние «черного» рынка почти не 
отразилось на заготовках ш кур о к  собо
ля, что является результатом  эф ф ек
тивных организационны х м ероприятий и 
совместных действий администрации и 
коллектива  штатных охотников. Пром- 
хоз  неоднократно  являлся участником  
ВДНХ, ка к  одно  из лучш их охотхозяйств 
соболиного  проф иля. Поэтому вопросы, 
поднятые в письме, заслуживаю т самого 
пристального внимания, рассмотрения и 
изучения.

Известно, что стандарт является ос
новным д о кум е н то м , или, точнее, зако-

К А ЧЕ СТ ВО П У Ш Н И Н Ы  И С РЕДНЯЯ З А Г О Т О В И Т Е Л Ь Н А Я  
В К У Р А Г И Н С К О М  КООПЗВЕРОПРОМХОЗЕ

ЦЕНА С О БО Л И Н Ы Х  Ш К У Р О К

С е з о н ы
о х о т ы

I V  к в а р т а л  ( п о р в а  и п о л о в и н а  с е з о н а  
охот м )

1 к в а р т а л  ( в т о р а м  п о л о в и н а  с е з о н а  
о х о т ы )

з а ч е т  на ммшв к у . средняя ц е н а  
1 шкурки, pvf>. кон.

з а п е т  на 
1Ч>ловкуг %

с р е д н я я  ц е н а  
1 ш к у р к и ,  руГ». кои.

но  пром-  
х о з у но Г»а м* но прим-

х о з у

J f 1 
но бале

I IO

п р о м -
X O I ?

г п о  
б а з е

по  пром-  
х о з у по базе

1 Я 7 5 / 7 в ‘1 1 , 7 N 1 , 2 24 <М» 24 39 88 , 0 75 , 8 21 3 1 22 24
1 9 7 в / 7 7 8 5  , 0 8 5 ,  » 30 (Hi 3 » в о 71* . 4 0 9 , 1 32 90 29 95
1 Я 7 7 / 7 Я 7 » ,  I 7 9 , 8 33 в| 33 58 7 1 . 5 7 3 , 5 3 1 92 30 9 8
1 9 7 8 / 7 9 7 7 . 2 7 9 , 0 32 21 3 2 4 ! 70 , 3 0 4 ., 4 31 0 8 28 91
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ПРОМЫСЕЛ

СТАНДАРТ НА СОБОЛЯ
ОПЗВЕРОПРОМХОЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЙПОТРЕБСОЮЗА)

ном, реглам ентирую щ им  по р яд о к д о 
бычи, первичной об работки  пуш нины, 
ее оценки  и прием ки  от охотника  и рас
четов за сданную  п р о д укц и ю .

От объективности, ж есткости , обосно 
ванности и стабильности применения 
положений стандарта в промысловых 
хозяйствах и на пуш ных б а за х  зависит 
стабильность оплаты труда охотников . 
Как показало врем я, такой стабильности 
в последние годы  не наблюдается. 
Именно поэтом у в 1970 и 1976 гг. дважды  
изменялся прейскурант на сырые ш к у р 
ки соболя. О д нако  после ка ж д о го  о че 
редного  изм енения (в сторону повы ш е
ния) через некоторое  врем я средний 
уровень закупочны х цен, оценки  ш ку р о к  
базами и, естественно, оплаты труда 
охотника  «произвольно» и неуклонно 
снижался, ка к  и эф ф ект этих м е р о п р и я 
тий. Это хорош о  иллю стрирует прило
женная к  письму таблица.

Естественно, что необоснованное, ни
кем  и ничем  убедительно не объяснен
ное охотникам  снижение оплаты их тр у 
да и столь ж е  необоснованное, сколь и 
незаконное «авансирование» при сдаче 
ш кур о к , вместо единоврем енной и пол
ной их оплаты, толкнуло  м ногих охотни
ков в сторону «черного»  рынка.

В связи с этим вполне законом ерной  
выглядит апелляция охотников , которы х 
тревожит создавш ееся полож ение в о т
ношении несоверш енства стандарта о с 
тавш егося в основной своей части 
практически неизм енны м  с 1938 г.

На последнее обстоятельство не раз 
обращал внимание ж урнал  «Охота и 
охотничье хозяйство» |№  4, 1971; № 3, 
1978). Всесою зное научно -прои звод ст
венное совещание по соболю , состоявш е
еся в И р кутске  в сентябре 1971 г., в чис
ле неотложных м ероприятий признало 
необходим ы м : « П е р е с м о т р е т ь  и
у п р о с т и т ь  действую щ ий стандарт 
на невыделанные ш ку р ки  соболя в н а 
п р а в л е н и и  с о в е р ш е н с т в о в а 
н и я  о ц е н к и ,  п о в ы ш е н и я  о б ъ 
е к т и в н о с т и  т р е б о в а н и й  к 
к а ч е с т в у  с ы р ь  я... П редусм отреть 
взаим ную  ув я зку  показателей и по д р а з
делений прейскуранта  и стандарта... Счи
тать целесообразным  производить пол
ный расчет с охотникам и при пр и е м ке  
ш куро к» . По сей день эти «неотложные 
мероприятия» находятся в стадии согла
сования с заинтересованными в е д о м 
ствами.

За последние восемь лет было пред 
принято не менее двух попы ток м о 
дернизировать стандарт. Х арактерно, 
что ни в одном  из проектов соверш енно 
не затрагивался самый консерватив
ный и в то ж е  врем я соверш енно не 
обоснованный ни научно, ни логически 
раздел квалиф икации п ороков  на ш к у р 

ке соболя и градации деф ектов (и, к о 
нечно, вычетов за них). М е ж д у  тем этот 
раздел принято считать основным в 
борьбе за качество пуш нины, хотя не 
р е д ко  эти п о р оки  не зависят от охот
ника.

Есть веские основания считать, что 
борьба за качество пуш нины путем  уст
р ож ения  требований стандарта или со
хранения их в пр е ж н ем  виде никак не 
м о ж е т повысить качество пуш нины. Ясно, 
что устранение приж изненны х и иных 
д еф ектов при первичной обработке  ш к у 
р о к  имеет временный характер , ибо 
окончательная их «ликвидация» во з
м ож на  и целесообразна тол ько  на 
предприятиях меховой пром ыш ленности 
в процессе переработки  сырья в полу
ф абрикат. Известно такж е , что при вы
д елке  дыры, разрывы , плешины и д руги е  
по р оки  не увеличиваю тся. Зато неквали
ф ицированное «устранение» этих п о р о 
ков даж е  опытным охотником  в «борьбе» 
за качество неизбеж но  их увеличивает.

В письм е кур а ги н ски х  охотников вы
сказы ваю тся вполне справедливые и 
логические  соображ ения о принципах 
обоснования «стоимости» деф ектов р а з
личного характера и величины, которы е 
долж ны  быть полож ены  в основу выче
тов при оценке  ш к у р о к  и их оплате, 
а им енно: стоимость их устранения на 
предприятиях м еховой промыш ленности 
и стоимость д еф ектно го  участка сырой 
ш ку р ки  относительно нормальной 
ш к у р к и  соответствую щ его  кр я ж а , сорта 
и цвета. Специалистам следовало бы 
обратить внимание на эти пр е дл о ж е 
ния.

Н есом ненно, что необоснованные и, 
буд ем  откровенны , чрезм ерны е вычеты, 
с ка ж д ы м  го д ом  возрастаю щ ие, будут 
и дальш е толкать охотников в сф еру 
действия «черного»  рынка.

Н уж но  сказать, что известную  роль 
в этом  играет и то обстоятельство, что 
реализационная цена выделанных ш к у 
р о к соболя в государственной торговле 
во м н ого  раз превыш ает за готови
тельную . Не стоит ли в связи с этим 
привести прейскурант на сырые ш ку р ки  
соболей в определенное соответствие с 
прейскурантом  на ш к у р к и  выделанные!

П ересм отр  норм  деф ектирования с 
учетом  вы ш есказанного  был бы вполне 
своеврем енны м  и справедливым. Он в 
значительной м ере способствовал бы 
озд оровлен ию  полож ения в промысле 
соболя.

Заслуживает внимания и предложение 
охотников, совпадаю щ ее с р е ко м е н д а 
циями В сесою зного  н а учно -прои звод 
ственного совещ ания по соболю , об 
униф икации способов правки ш к у р о к  без 
посадки, что приблизило бы их к ес
тественным разм ерам  зверьков . В соот

ветствии с этим следовало бы реализо
вать и реком енд ацию  ВНИИОЗ от 19S7 г., 
од об рен ную  в том  ж е  году м еж ве д о м 
ственным совещанием, о внедрении 
стандартных правилок трех разм еров — 
кр у п н о го  среднего и м елкого . Следует 
ввести в стандарт раздел, характери
зую щ ий требования к  разм еру ш куро к , 
которы е соответствовали бы показате
лям стандарта на выделанные ш курки  
соболя с диф ф еренцированной по раз
м ерам  оплатой, предусмотренной в 
прейскуранте.

П олезно было бы та кж е  ввести в ГОСТ 
характеристику третьего сорта, так как 
встречаю тся ш ку р ки  с плохо опушенным 
хвостом и значительной синевой мездры, 
хотя они добыты в сезон охоты. О тно
сить их к  браку , ка к  предлагали авторы 
од ного  из проектов ГОСТа, было бы 
просто  нецелесообразно.

Настало врем я изучить причины став
шего законом ерны м  хронического  сни
жения оценки  пуш ными базами ш кур о к  
соболя, особенно в период с 1970 по 
1979 г.

В заклю чение хотелось бы обратить 
внимание на сноску, сопровождаю щ ую  
ГОСТы на пуш но-м еховое сырье: «Не
соблю дение стандарта преследуется 
по закону» . Д ум ается , что понижение 
оценки ш ку р о к  соболя Красноярской 
пуш ной базой, о котором  упоминается в 
письме курагинских  охотников, заслу
живает рассмотрения Государственным 
арбитраж ем  при Красноярском  край 
исполкоме.

Г. М О Н А Х О В ,  
к а н д и д а т  б и о л о г и ч е с к и х  наук

От редакции: по сообщ ению  охотоведа 
К ура ги нско го  коопзверопром хоза
И. Рожкова, полученному уж е  после то
го, ка к верстался данный ном ер журнала, 
лучш ий охотник пром хоза  А. Зайцев из 
пром хоза  уволился. За 144 соболя, до
бытых им за последний охотсезон, пром - 
хоз ем у начислил около 4 тыс. руб., 
а пуш но-м еховая база снизила эту 
сум м у  на 700 руб. У д р уго го  охотника,
Н. Полюбаева, на 76 соболей понижение 
базой составило 440 руб. В первом 
квартале нынеш него года соболя у 
обоих охотников прош ли по 22 руб. (!). 
Иными словами, повышение закупочных 
цен 1976 г. полностью себя исчерпало.

Редакция журнала согласна с Г. М о
наховым, что факты, изложенные в от
кры том  письме штатных охотников К у 
рагинского  коопзверопром хоза , долж 
ны быть рассмотрены  Государственным 
арбитраж ем  при Красноярском  крайис
полком е. К ром е того редакция считает 
необходимы м повышение заготовитель
ных цен и наценок на ш курки  соболей.
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1. Ушастая сева терпеливо стережет добычу,
2. Из тростинка вымахнула сарая цапля.
J. Золотятся на солнца распустившиеся мата
4. Лысухи свиваются в огромные стаи.
! .  Высоко в небе слышен переклик лебедей. 
6. Подкочеаали с севера свиристели.

Фото и текст И. МУХИНА
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З олотым д о ж д е м  отш ум ела пора ли
стопада. О голился лес. Под порывами 

налетающих ветров ш ум ят пожелтев
шие заросли тростника. Белые бараш ки 
вспенивают свинцовые воды озер . Все ре 
ж е  сквозь пелену низких облаков про 
глядывает солнце.

Наступает пора неустойчивого пред 
зим ья. Холодает. По утрам  м о р о зе ц  
сковывает голую  зем лю . Все чаще д ож д ь  
сменяется м о кр ы м  снегом . То ляжет бе
лая пелена —  укр о е т все во кр у г, то, 
см отриш ь,—  д о ж д ь  вновь согнал выпав
ший снег. Сыро. Н еую тно.

В мире животных продолжается вели
кое  кочевье. О ж или тропы  северных оле
ней, следом тронулись полярные волки. 
В небесной выси слышны голоса пере
летных гусей, лебедей, ж уравлей . Н оч
ную  тиш ину наруш ает свист торопливых 
крыльев отлетающ их уток.

У лесных зверей и птиц заканчивается 
пора подготовки  к зим е. Успокоились 
после гона лоси и олени. Изголодавш иеся 
рогачи торопятся наверстать упущ енное 
и до  наступления м о розов  отъесться и 
восстановить силы. В поисках ко р м а  «пе
репахивают» почву стада кабанов. За
канчивается линька у пуш ных зверей. 
Надевают белые ш уб ки  заяц-беляк, ла
ска, горностай. Густая подпуш ь вы кунев- 
ших зверей готова защитить их от гр я 
дущ их м о р о зо в . У запасливых животных 
давно уж е  заверш ена заготовка  ко р м о в : 
забиты кладовые б ур ун д уко в , полевок, 
сойкам и и ке д р о вка м и  растащены по 
укром н ы м  местам орехи и ж елуди . Все 
р еж е  выходят из нор ож иревш ие барсу
ки. Нагулявшие ж и р  на ягодниках, в ке д 
рачах да дубравах медведи приглядели 
себе укром н ы е  берлоги . И пока снег 
окончательно не укры л зем лю , на вер
ховых болотах продол ж аю т корм иться  
глухари, тетерева, белые куропатки . 
Пальцы их украсились ж е стко й  б а хр о 
мой роговы х выростов. Птицы успели на
бить ж е л уд ки  м елким и кам еш кам и .

Ближе к  ж илью  человека перебрались 
галки, грачи, со р о ки , мы ш и, полевки. 
А  вслед за гры зунам и потянулись м ел
кие  куньи —  ласка, горностай.

У м о л к лес. Но на см ену отлетевш им 
певцам появились стаи свиристелей, 
щ уров, снегирей. П роизош ла смена и 
пернатых хищ ников: вместо пустельги, 
кобчика , чеглока, осоеда появились ка - 
ню ки -зим няки .

Лиш ь на ю ге вновь наступила пора 
врем енного  ож ивления: ож или степные 
озера, м елководны е лиманы, дельты рек, 
впадающ их в теплы * м оря . Д о  сам ого  
ледостава тут будут держ аться  стаи бак- 
ланпв. лысух, уток и осторож ны х гусей.
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М О Л О Д О М У  ОХО ТНИКУ

КУДА БИТЬ ЗВЕРЯ
С. Б У Т У Р Л И Н , 
п р о ф е с с о р

Г " !  р е д л а г а е м ы й  о ч е р к  С. Б у т у р л и н а  « К у д а
■ б ит ь  з в е р я » ,  к а к  и м н о г и е  д р у г и е  р а 

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

С е р г е й  А л е к с а н д р о в и ч  Б у т у р л и н  ( 1 8 7 2 —  
1 93 8 )  б ы л  и н т е р е с н ы м ,  т а л а н т л и в ы м  ч е л о 
в е к о м .  О н  у ч а с т в о в а л  в о  м н о г и х  э к с п е д и 
ц и я х ,  б ы в а л  на К о л г у е в е  и Н о в о й  З е м л е ,  
на К о л ы м е  и Ч у к о т к е ,  о т к у д а  п р и в е з  б о 
г а т е й ш и е  з о о л о г и ч е с к и е ,  б о т а н и ч е с к и е ,  
э т н о г р а ф и ч е с к и е  к о л л е к ц и и .  Е щ е  д о  О к 
т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и  п р и н и м а л  у ч а с т и е  
в р а з р а б о т к е  о х о т н и ч ь е г о  з а к о н о д а т е л ь 
ства ,  а п о с л е  е е  п о б е д ы  с ы г р а л  б о л ь ш у ю  
р о л ь  в п о д г о т о в к е  п е р в о г о  с о в е т с к о г о  д е к 
р е т а  о б  о х о т е .  Б у т у р л и н  б ы л  о д н и м  из  
о с н о в о п о л о ж н и к о в  н а у ч н о г о  о х о т о в е д е 
н и я ,  м н о г о  с д е л а л  д л я  р а з р а б о т к и  р а ц и о 
н а л ь н ы х  о с н о в  о х о т н и ч ь е г о  п р о м ы с л а ;  
о н  п р и н и м а л  а к т и в н о е  у ч а с т и е  в р а б о т е  
В с е р о с с и й с к о г о  с о ю з а  о х о т н и к о в  и К о м и 
тета С е в е р а  п р и  В Ц И К .

Его  л и т е р а т у р н о е  н а с л е д с т в о  п о р а ж а е т

D  се зависит, конечно, от обстановки: 
ка к стоит зверь по отнош ению  к охот

нику, ка ков о  расстояние, ка ко е  о р уж и е  у 
охотника. Задача охотника  в том , чтобы 
убить зверя наверняка, не рискуя  поте
рей подранка, и притом  по возм ож ности  
на месте, не мучая зря зверя, а такж е  
не рискуя  тем, что раненый выйдет на 
д р у го го  охотника  и будет взят им. Это 
неприятно и бывает поводом  для недо
разумений.

Чем ближ е зверь, тем вернее охотник 
м ож ет всадить пулю  даже в м аленькую  
часть его тела, а стреляя вдаль, необхо
дим о считаться с соответствую щ им  раз
бросом  пуль и выбирать цель покрупнее. 
П оэтом у охотнику следует ка к  м ож но  
чаще упражняться в определении рас
стояний и запомнить, ка к ем у представ
ляются птицы и звери на разных рас
стояниях. Упраж няться в этом  м о ж н о  
даже в городе , идя на работу и с рабо 
ты. О чень приблизительно м о ж н о  ска 
зать, что норм альном у зрению  человека 
глаз кр уп н о го  зверя виден ясно на 
70 метров и едва приметен на 90 метров; 
ухо (оленя, лося, архара) —  ясно на 
140 метров и едва заметно —  на 1 80 м ет
ров.

Значение о р уж и я  отчасти в этом ж е, то 
есть в уверенности попасть из этого 
руж ья им енно в нам еченную  площ адь, 
причем место, недостаточно убойное 
для одного  руж ья , м ож ет быть убой
ным при д ругом .

Раны, безусловно смертельные и кла
дущ ие зверя на месте,—  преж де  всего 
раны в головной и спинной м о зг (значит, 
в м о зго в ую  ко р о б ку  черепа и в шейные 
и спинные позвонки). Но м о з г наших зве
рей очень невелик сравнительно с вели-

и в о с х и щ а е т :  п о ч т и  д в е  т ы с я ч и  с т а т е й ,  з а 
м е т о к ,  р е ц е н з и й ,  д е с я т к и  м о н о г р а ф и й  и 
п о п у л я р н ы х  к н и г .  С р е д и  н и х  — к л а с с и ч е 
с к и е  т р у д ы  п о  о р н и т о л о г и и :  « Д и к и е  г у с и
Р о с с и й с к о й  И м п е р и и » ,  « О п р е д е л и т е л ь  
п р о м ы с л о в ы х  п т и ц » ,  ф у н д а м е н т а л  ь н ы й  п я 
т и т о м н и к  « П о л н ы й  о п р е д е л и т е л ь  п т и ц  
С С С Р »  ( с о в м е с т н о  с Г. П. Д е м е н т ь е в ы м ) ; 
б л е с т я щ и е  р а б о т ы  п о  о х о т н и ч ь е м у  о р у ж и ю :  
« С т р е л ь б а  п у л е й » ,  « Д р о б о в о е  р у ж ь е  и 
с т р е л ь б а  и з  н е г о » ,  о к о т о р ы х  м о ж н о  с 
у в е р е н н о с т ь ю  с к а з а т ь ,  ч т о  б ы л о  б ы  в е с ь м а  
п о л е з н о ,  е с л и  б ы  эти к н и г и  б ы л и  п е р е и з 
д а н ы  и п р о ч и т а н ы  т е м и ,  к т о  э т о  о р у ж и е  
с о з д а е т  и к т о  е г о  и с п о л ь з у е т ;  у в л е к а т е л ь 
н о  н а п и с а н н ы е  п о п у л я р н ы е  к н и г и ,  с р е д и  
к о т о р ы х ,  п о ж а л у й ,  п е р в о е  м е с т о  з а н и м а е т  
« Н а с т о л ь н а я  к н и г а  о х о т н и к а » ;  и н т е р е с н е й 
ш и е  р а б о т ы  п о  п р о б л е м а м  о с в о е н и я  С е в е 
ра  и м н о г о е ,  м н о г о е  д р у г о е . . .

О ч е р к  С. А.  Б у т у р л и н а  « К у д а  б и т ь  з в е 
р я »  —  п р е к р а с н о е  п о с о б и е  д л я  о х о т ы  на 
к р у п н о г о  з в е р я .  О х о т а  на к р у п н ы х  ж и в о т 
ны х  с т а л а  в п о с л е д н и е  г о д ы  м а с с о в о й ,  
з н а ч и т е л ь н а я  ж е  ч а с т ь  о х о т н и к о в  п о д г о т о в 
л е н а  к  н е й  д о в о л ь н о  с л а б о .  В ы п у с к а е м ы е

чиной головы; в гром адной голове старо
го лося мозга, не будет и на два хорош их 
кулака . К ром е  того, череп состоит из 
очень прочны х костей, часто обращ аемых 
к о хотнику  очень покаты ми поверхностя
ми, притом  ж е  на ходу зверь не д ерж ит 
головы неподвиж но.

По всем этим причинам  бить в голову 
м о ж н о  только  на очень б л и зком  рас
стоянии, когда  уверен в выстреле и к о г 
да опасно было бы не полож ить на месте 
кр у п н о го  зверя. Так, медведя на берло 
ге или из-под  гона, ко гда  его стреля
ешь на 3— 6— 12 м етров, лучш е всего 
бить по черепу; если сб о ку ,—  то в самое 
основание уха или м е ж д у  глазом  и 
ухо м ; если спереди,—  то в глаз или м е ж 
ду глаз; если в у гон ,—  то в соединение 
шеи с заты лком , только  не так, чтобы 
пуля скользнула по заты лку, а чтобы 
ударила прям о  в основание черепа 
сквозь м якоть  шеи.

Это, впрочем , общ ее правило: всегда 
надо помнить, что зверь покры т ш ер
стью, ш куро й , ж и р о м . Для целящ егося 
охотника  та темная ф игура, ко то р ую  он 
видит, до некоторой  степени призрак. 
О хотник долж ен видеть настоящ ую , 
уя зви м ую  туш у зверя, представлять его 
главные внутренние органы  и намечать 
те линии и направления, по которы м  пу
ля м о ж е т проникнуть в эти органы .

Так ж е  следует стрелять и кабана, и 
тигра, но не лося или оленя.

Спинной хребет —  сравнительно тон
кая цель, и по причине больш ой длины 
ш ерсти или волоса тут л егко  ош ибиться; 
о д нако  есть случаи, ко гда  представляю т
ся очень удобны е выстрелы по хребту: 
ко гда  приходится стрелять в у гон  и бо-

п о с о б и я ,  о х о т м и н и м у м ы ,  и н с т р у к ц и и  д а ю т  
с л и ш к о м  о б щ и е ,  а п о т о м у  и не  в с е г д а  
т о ч н ы е  р е к о м е н д а ц и и  п о  в о п р о с у  о  т о м ,  
к а к  с т р е л я т ь  к р у п н о г о  з в е р я .  С л е д о в а т е л ь 
н о ,  о б у ч е н и ю  о х о т н и к о в  н а д о  у д е л я т ь  о г 
р о м н о е  в н и м а н и е ,  и тут  н е о ц е н и м у ю  п о 
м о щ ь  н а м  о к а з ы в а ю т  с о в е т ы  в е л и к и х  о х о т о 
в е д о в  п р о ш л о г о ,  в т о м  ч и с л е  и С. А. Б у 
т у р л и н а .

О н  с т р е л я л  к р у п н о г о  з в е р я  и з  с а м о г о  
р а з л и ч н о г о  н а р е з н о г о  и г л а д к о с т в о л ь н о г о  
о р у ж и я ,  и е г о  с о в е т ы  д о  с и х  п о р  п о р а 
ж а ю т  т о ч н о с т ь ю  и г л у б о к и м  з н а н и е м  д е 
ла. О ч е р к  « К у д а  б и т ь  з в е р я »  н е  у с т а 
р е л  ни  в ч е м  ( т о л ь к о  т и г р  п е р е ш е л  из  
р а з р я д а  в р е д н ы х  х и щ н и к о в ,  п о д л е ж а щ и х  
и с т р е б л е н и ю ,  в р а з р я д  т щ а т е л ь н о  о х р а н я е 
м ы х  ж и в о т н ы х ,  в н е с е н н ы х  в К р а с н у ю  к н и 
гу  С С О Р ) ,  и р е к о м е н д а ц и и  Б у т у р л и н а  о  то м ,  
к у д а  б и т ь  л о с я ,  о л е н я ,  к а б а н а ,  м е д в е д я ,  
п о л н о с т ь ю  с о х р а н я ю т  с в о е  з н а ч е н и е .

М ы  н а с т о я т е л ь н о  р е к о м е н д у е м  п е р е ч и 
тать и з а п о м н и т ь  с о в е т ы  С. А. Б у т у р 
л и н а  в с е м ,  к т о  о т п р а в л я е т с я  на о х о т у  за 
к р у п н ы м  з в е р е м .

лее или менее сверху вниз. Тогда шерсть 
не обманет, бери только аккуратно  по 
средней линии тела. Но у лося, а до не
которой  степени и у других крупных 
оленей шейные позвонки (в связи с необ
ходим остью  носить тяжелые рога) очень 
велики и снабжены крупны м и отростка
ми; кр о м е  того, они очень чувствительны 
к пораж ению  проходящ их по шее круп 
ных «сонных» артерий и нервных стволов. 
П оэтом у для стрельбы лося впоперек 
именно шея является наилучшим местом 
для выстрела, и пуля в ш ею  кладет его 
на месте. Сюда удобно бить и на боль
ш ом расстоянии на ходу лося, так как 
если даж е неверно учтеш ь быстроту хо
да зверя и пуля обзадит, то остается еще 
вся огром ная туша зверя, куда она м о
ж ет ударить.

Если охотник не уверен, что попадет 
в череп м едведю  или кабану, тогда при
ходится бить по сердцу. Рана в сердце, 
вообщ е говоря, конечно, смертельна, но, 
во-первых, маленькая пуля, которая сра
зу убивает, попав по м озгу , далеко не 
всегда сразу останавливает зверя, попав 
в сердце. Во-вторых, в некоторых не ча
стых, но и не соверш енно редкостных 
случаях даже крупная пуля и при силь
ном бое руж ья , попав в сердце таких 
зверей, ка к медведь или лось, не кла
дет их сразу, и зверь имеет еще силы 
пробежать 30, 100, иногда 200 шагов. 
Следовательно, он вполне еще может 
причинить вред и сам ом у охотнику, и 
ком у-л иб о  из загонщ иков, если произ
водится охота нагоном.

Если стрелять сбоку, то есть, если 
зверь идет поперек, то попасть в сердце 
м ож но , беря «под лопатку», то есть сей-
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час позади лопатки, по линии заднего об
реза передней ноги или «подм ы ш ку» . На
до помнить, что сердце лежит не на 
середине высоты туш и зверя, а пониже.

Если зверь полуугонны й, то, конечно, 
надо брать несколько  дальше от лопатки, 
иначе пуля, идя при таком  положении не 
поперек туш и, а наискось, пройдет впе
реди сердца. Если зверь полувстречный, 
то, наоборот, надо брать впереди перед
него края лопатки.

При стрельбе «на ш тык», прям о  на 
себя, надо брать чуть правее средней 
линии груди и чуть пониж е  соединения 
шеи с грудью . Но ввиду возм ож н ости  не 
положить зверя ср а зу  по сердцу, лучш е 
или, ка к выше сказано, бить наверняка 
по м озгу , либо пропустить и бить лося 
или оленя в шею, близ основания и выше 
средней ее части, а медведя или каба
на —  по сердцу, учитывая, что если 
бьешь несколько  сверху вниз, то и 
брать надо соответственно повыше.

...При ранах в гр уд н ую  кл етку , если не 
затронуто сердце и пуля прош ла позади 
него, обы кновенно поражается печень 
или легкое, а если пуля прош ла высоко, 
то только легкое. Наконец, слиш ком  вы
соко  прош едш ая пуля, если не попала 
в хребет, а прош ла нескол ько  ниже или 
выше его, вообщ е наносит л е гкую  ра
ну. Бывает при этом, что пуля заденет 
один из отростков спинного хребта, но 
не свернет позвонка. Тогда зверь иногда 
от сотрясения падает как подкош енны й, 
но сейчас ж е  вскакивает и уходит, быст
ро затем поправляясь.

Поранение легких далеко не всегда 
смертельно: зверь уходит с такой раной 
очень далеко, особенно, если пуля 
сплошная и, значит, разруш ение  органов 
невелико.

Раны в печень обы кновенно тяжелы  и 
даже смертельны, причем  если рана ве
лика, то смерть наступает бы стро, при 
малой ж е  ране м ож ет случиться доби 
вать зверя и на д ругой  или даже третий 
день.

Вообще выгодно не пугать сильно ра
ненного зверя преследованием. Не слы
ша погони, он ско р о  ложится, иногда в 
нескольких сотнях шагов, и там истекает 
кровью , обессиливает, засыпает и о ка зы 
вается мертвы м. Если зверь заслышит 
преследование, то встает и идет из 
последних сил, иногда за десятки  кило 
метров трущ обника, так что даж е  по 
белой тропе м о ж е т затеряться (если в 
ночь пойдет снегопад), а по черной тр о 
пе —  и подавно.

М о ж н о  посоветовать м алоопы тном у 
охотнику: всяко го  битого сам им  или
товарищ ем зверя тщательно разгляды 
вать, внимательно следить за потрош е
нием, снятием ш куры  и разнятием  туши, 
чтобы изучить разм еры  и взаимное поло
ж ение наружны х и внутренних частей те
ла и соображать, ка к и куда  надо целить 
при разных положениях зверя. Так же 
изучать раны от разных пуль и их дейст
вие на органы. Д р у го го  пути стать хоро
шим стрелком  по зверю  нет.

Н икогда не следует стрелять лежаче
го зверя. Зверь углубляется в снег, так 
что, в сущ ности, большая часть его  ту
ши с ж изненно важны ми органам и лежит 
при этом ниже видим ого  обреза  снега. 
Кром е того, ко ж а  и ш ерсть на звере в та
ком  положении несколько  поднимаю тся, 
и он кажется выше над снегом , чем 
есть в действительности. Поэтому вы
стрел, взятый прям о в зверя, очень

часто только  выбивает ш ерсть или цара
пает его, а если брать под зверя, в 
снег, то никогда  не м ож еш ь знать, хва
тит ли пуля сквозь снег в зверя или же 
ткнется в ка кую -ни б удь  ко ч ку  или пень 
под  снегом . Да и вообщ е стоящ ий или 
встающ ий зверь откры вает больш ую  
площ адь для выстрела, и лучш е видно, 
куда  и ка к брать.

На неровной местности никогда  не на
д о  стрелять кр уп н о го  зверя, особенно 
опасного, прям о  над собой: даж е  очень 
тяж ело раненный, он м о ж е т скатиться по 
скату на стрелка и полезть в д раку .

К упавш ем у зверю  всегда надо подхо
дить  осторож н о  и осм отрительно, не
прем енно перезарядив р уж ье ; не под
ходить к  лосю  или даж е  оленю  сзади или

I- к  ногам, а к кабану или м едведю  —
в спереди. Д аж е  в последних судорогах
I- лось одним  ударом  копыта легко убива-
е ет человека, а кабан или медведь од-
ь ним б р о ско м  м огут зацепить его. Если
и зверь лежит, ка к мертвый, но уши его
о  прижаты  к  голове, а не стоят или висят

свободно, и шерсть на загривке и спине 
не лежит гладко, а стоит, он наверное 

I- жив и выжидает момента, чтобы вскочить
о или достать подходящ его,
ь Волка и картечью , конечно, надо вы- 
о целивать или в грудь, или по лопатке, а

в угон —  в затылок или шею.
>- По кр е пко й  птице в м орозы  и неблизко
>- лучш е бывает не бить навстречу, в грудь,
I- но в угон, под перо, а если стрелять на
и лету, то под крыло.

сДля ц е л я щ е г о с я  о х о т н и к а  та темная ф и гу р а ,  к о т о р у ю  о н  видит, д о  н е к о т о р о й  
степен и  п р и з р а к » .

Ф о т о  А. З О Л О Т Н И К О В А

15
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



О ХРАН А ПРИРОДЫ

ОПЕРАЦИЯ 
„СТЕРХ”

В. ФЛИНТ,
доктор биологически! наук, заведующий отделом охраны 
животного мира ЦНИИЛОП МСХ СССР

Е два ли есть хоть один русский  чело- 
сак, которы й не знал бы ж ураалей. 

С незапамятных аремен жураали вош ли а 
народный эпос, «м посвящ ены песни, 
стихи. Для многих и многих печальные и 
вместе с тем ж и знеутв ерж д аю щ ие  голо
са жураалей тесно связаны с понятием 
Родимы. И едва ли хоть один настоящий 
охотник поднимет р уж ье  при виде летя
щ его клина ж уравлей ! И все ж е  год  от 
года ж уравлей становится все меньш е и 
меньш е, а некоторы е виды находятся 
сейчас на грамм полного исчезновения. 
В чем ж е  причины  этого поистине траги
ческого  явления?

Причин несколько . Ж уравли —  обита
тели откры тых заболоченных про 
странств. Такие территории в последние 
десятилетия особенно интенсивно мелио
рирую т, использую т в качестве пастбищ, 
распахивают. У ж е  одно  это тяж ело отра
жается на общ ем  состоянии мест обита
ния ж уравлей. К ром е  того, ж уравли от
носятся к  так называемым «террито
риальным» видам —  каж дая гнездовая 
пара имеет свой участок, которы й она 
энергично охраняет от вторж ения других 
журавлей. Такая территория достигает 
площади в нескол ько  квадратных кило
метров и, естественно, это снижает 
возм ож ности  для гнездования а местах, 
и без того сокративш ихся из-за  дея
тельности человека. Н аконец, плодови
тость у ж уравлей крайне  низка : каж дая 
пара откладывает в год  два яйца, но у 
большинства видов выживает лишь один 
из птенцов. Н оворож денны е журавлята 
в первые дни ж изни  очень агрессивны 
по отнош ению  д р у г к д р у гу  и, ка к пра
вило, старший птенец насмерть забива
ет брата или отгоняет его  от родителей 
(ч*о  в итоге равносильно см ерти).

Есть и другие  причины. Н апример, 
ф актор беспокойства. У гнезда ж уравли 
панически боятся человека и при неосто
рож н ом  посещении м огут  бросить даже 
сильно насиженную  кл адку . Иногда ж е  
они просто долго  не возвращ аю тся на 
гнездо и этим пользую тся крылатые 
разбойники —  вороны  или чайки. Неред- 
к?  ж уравли  гибнут от случайных причин: 
налетев в сум ерках  на линию  электро
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передачи, попав под выстрел б раконье
ра, покорм ивш ись протравленны м перед 
посевом зерном .

Все эти причины , различны е по своей 
природе, обусловливаю т в итоге единый 
процесс —  сокращ ение численности, 
преобладание см ертности над воспроиз
водством . Конечный результат —  неми
нуем ое вымирание, исчезновение. Сейчас 
стало очевидны м , что полное исчезно
вение ж ураалей на нашей планете —  
только  вопрос времени. Если, конечно, 
человек не придет им на пом ощ ь!

Среди ж уравлей, особенно остро  н уж 
даю щ ихся в пом ощ и человека, одним  из 
первых следует назвать стерха, или 
белого ж уравля. С тер* гнездится только 
на территории  С оветского  С ою за, в двух 
изолированных районах: в низовьях реки  
О би и в Северной Якутии, в м е ж д у 
речье Яны и Алазеи. О бщ ая численность 
стерха катастроф ически  мала. Деталь
ное обследование гнезд ово го  ареала в 
1977— 1978 гг. с использованием сам о
лета, проведенное сотрудникам и Цент
ральной научно-исследовательской ла
боратории охраны  природы , показало, 
что якутская  популяция насчитывает не 
более 60— 70 гнездовы х пар, а общ ее 
число птиц, по -вид им ом у, не превышает 
250— 300. Еще более точно известна чис
ленность обской  популяции стерха: все
го 44 птицы. А м ер и ка н ски е  исследовате
ли определили ее на зим овке  в 1979 г. 
Только 1 семья была с м олоды м , что 
свидетельствует о крайне н и зко м  го д о 
вом приросте. Не удивительно поэтому, 
что стерх внесем в Красную  кн и гу  М е ж 
д ународн ого  сою за  охраны  природы  и в 
Красн ую  кн игу  СССР. Особая ответст
венность ложится им енно на нас, совет
ских лю дей: ведь стерх гнездится только  
на нашей земле!

У ж е  в сам ом  начале семидесятых го 
дов стало очевидны м , что необходим о 
принимать каки е -то  срочны е меры . Но 
какие? Традиционный м етод —  создание 
заповедников и заказников в местах 
гнездования стерха —  не обещал быть 
эф ф ективны м. Д ело в том, что места 
гнездования белого ж уравля как раз 
мало затронуты  хозяйственной дея

тельностью человека. Это почти ненасе
ленные труднодоступны е тундры, где ко 
чую т сравнительно немногочисленные 
стада домаш них оленей, да по озерам 
и рекам  р азб росаны . избуш ки  рыбаков. 
Основная опасность не здесь. Зим ую т 
стерхи в Индии и Китае и пролетный 
путь их, таким  образом , огром ен —  око 
ло пяти с половиной тысяч килом етров! 
А  отсю да очень велика вероятность слу
чайной гибели птиц во время сезонных 
м играций. О собенно плохо приходится 
ж уравлям  обской популяции, когда  они 
пролетают над территорией Афганистана 
и Пакистана, где охота на журавлей — 
традиционный спорт. Не раз на рынках 
Кабула видели в продаж е убитых стер- 
хов.

Не лучш е обстоит дело и на зимовках. 
Зимой никто  не охраняет птиц якутской 
популяции в Китае. О бские  стерхи еж е
годно зим ую т а Индии, в резервате Гха- 
на Бхаратпур. Здесь их никто  не трогает, 
но резерват —  небольшая система болот 
и прудов, о кр уж ен а  сплош ным кольцом 
деревень. Эти болота с каж ды м  годом 
все более и более усыхают, засоряются 
бытовыми отходам и, зарастают, на них 
выпасают домаш них буйволов. Иными 
словами, это место быстро становится 
непригодны м  для жизни стерхоя и дни 
этой зи м о вки  буквально сочтены. Кром е 
того , в резервате проводят зим у несколь
ко  десятков местных индийских жураа- 
лей-антигон, которы е крупнее стерха и 
успеш но ко н ку р и р у ю т  с ним из-за пищи, 
отгоняя стерхов с наиболее кормных 
участков. Не очень надежна и неболь
шая зим овка  в северной провинции Ира
на —  М азандаране, найденная только 
а прош лом  году. Здесь стерхи зим ую т на 
прудах, предназначенных для промыс
лового отловь уток.

Таким образом , наиболее опасные 
критические  для стерха районы лежат 
за пределами С оветского С ою за и, ес
тественно, защитить их мы бессильны. 
О д нако  было необходим о предпринять 
решительные шаги. Тогда-то и родилась 
идея операции «Стерх». Правда, назва
ние этой операции приш ло позже.

Сущность операции заключается в
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создании новой популяции стерха в м е
стах, где она была бы под защ итой в 
гнездовой период  и зимовала бы такж е  
в достаточно безопасном  месте. Научные 
предпосылки создания новой популяции 
таковы: журавли —  хорош ие родители,
они охотно приним аю т яйца даже д р у 
го го  вида, выращ ивают приемны х детей, 
и такая ийкусственная семья вместе со
вершает осенню ю  м играцию . Ж уравли 
относятся к так называемым традицион
ным мигрантам , то есть знание пролет
ного пути и расположения зи м овок не 
закреплено наследственно, а приобрета
ется м олоды м и птицами на основе 
подражания старым птицам, обы чно р о 
дителям. Таким образом , если яйцо 
стерха положить в гнездо  серо го  ж у 
равля, то выращенный серым и ж уравля
ми птенец в течение первого  года ж и з 
ни освоит новый пролетный путь, новые 
места зим овки  и, естественно, новые 
для вида места гнездования —  места, где 
он сам появился на свет. Но имеем ли 
мы право брать из гнезда стерха яйцо? 
Не будет ли это во вред популяции? 
Ответ однозначен: да, мы м о ж е м  взять 
одно яйцо из кладки, так как один из 
птенцов, ка к  уж е  упоминалось выше, все 
равно обречен на гибель.

Итак, схема создания новой популя
ции стерха предельно проста: мы  соби
раем яйца стерха, по о д ном у из гнезда, 
и подкладываем их в гнезда обычных 
серых журавлей, забрав предварительно 
их собственные яйца. О д нако  это только  
схема и проста она лишь на бум аге . Воз- .. 
никает масса вопросов: как и при какой  
тем пературе транспортировать яйца; 
на какой  стадии инкубации их лучш е все
го собирать; с ко л ько  времени м о гут  они 
находиться в термостате? И, наконец, са
мые важные вопросы  —  как будут вести 
себя ж уравли, выращенные птицами д р у 
гого вида; не об разую т ли они пары с 
серыми журавлями? Это большая опас
ность. Ж уравли разных видов очень 
близки систематически, вероятность 
получения плодовитых гибридов велика, 
а создание гибридной популяции абсо
лютно недопустимо.

Создание искусственных популяций

ж уравлей в природе  —  дело не новое. 
Начиная с 1975 г. в резервате Грэйс- 
Л ейк, штат Айдахо, С Ш А , орнитологи 
начали подкладывать яйца ам ериканских 
ж уравлей в гнезда канадских ж уравлей. 
Э том у предш ествовала кропотливая под
готовительная работа, в процессе ко то 
рой были получены  ответы на все во
просы, связанные со взятием и транспор
тировкой яиц. Установлено такж е , что 
ж уравли не проявляю т тенденции к обра
зованию  смеш анных пар, так ка к наслед
ственно закрепленны е элементы брач
ного  поведения ам ериканских и канад
ских ж уравлей принципиально различны. 
О чень важно еще одно  обстоятельство. 
К 1977 г. в И сследовательском  Ц ентре в 
П атуксенте (С Ш А ) и в питом нике  М е ж д у 
народного  ф онда охраны  ж уравлей (штат 
Висконсин, С Ш А ) были отработаны м е 
тоды искусственной инкубации яиц ж у 
равлей и выращивания птенцов. Все это 
значительно облегчило проведение опе
рации «Стерх».

Первоначально предполагалось в ка 
честве приемны х родителей использо
вать серых журавлей, гнездящ ихся на 
ю ге Западной Сибири, то есть в пределах 
гипотетического  бы вш его ареала стер
ха. Серые ж уравли этой популяции, по- 
видим ом у, зи м ую т в Иране, в больш ом  и 
хорош о охраняем ом  резервате А рдж ан . 
И ранские орнитологи начали даже метить 
зим ую щ их ж уравлей цветными кры ло- 
м еткам и, чтобы советские специалисты 
по этим м еткам  установили точные ме
ста гнездования. Д а ж е  были встречены 
на нашей территории м и гри рую щ и е  ж у 
равли с зелеными ф лаж кам и на кры ль
ях... И все ж е  от этого варианта при
шлось отказаться. Д ело  в том, что серые 
ж уравли в Западной Сибири гнездятся 
дисперсно, найти их гнезда достаточно 
трудно, а доставить туда яйца стерхов 
еще труднее.

Как показали исследования ам ери
канских орнитологов, для успеш ного 
создания новой популяции журавлей 
необходима подкладка  в гнезда прием 
ных родителей значительного числа яиц. 
В 1975— 1977 гг. в резерват Грэйс-Лейк 
из кана д ско го  национального парка Вуд-

Ваффало было перевезено 45 яиц аме
р и канско го  ж уравля. Из этих яиц вылу
пилось 35 птенцов. На кры ло поднялось 
только  14, а на зим овке  в Н ью -М ексико  
было об наруж ено  всего 11. В настоящее 
время в резервате Грэйс-Лейк летует
6 ам ериканских журавлей, надевших уже 
окончательный белый наряд. Для осно
вания новой популяции этого недоста
точно, и завоз яиц продолжается. Таким 
образом , залогом  успеха должна быть 
многочисленная, концентрированная и 
хорош о контролируем ая популяция при
емных родителей. К ром е того, она 
должна быть в пределах легкой дося
гаемости. Этим требованиям отвечает 
популяция серых журавлей в О кском  
государственном  заповеднике, и имен
но это м есто было выбрано в качестве 
арены б уд ущ его  эксперимента. Правда, 
стерхи на О ке  никогда не гнездились, 
но мы не видим в этом непреодолимых 
трудностей. Сейчас начато уж е  спе
циальное изучение серых журавлей в 
заповеднике, изучение мест их гнездо
вания, начато мечение для выявления 
мест зим овки . Но до ф актической под
кладки  яиц стерха в гнезда серых 
ж уравлей еще далеко, на пути к этому 
встало довольно серьезное препят
ствие.

Казалось бы, что собрать яйца стерхов 
в Северной Якутии и перевезти их в тер
мостате в О кски й  заповедник —  наибо
лее простой путь решения проблемы. 
Но... ко гда  стерхи в начале июня только 
приступаю т к  откладке  яиц, у серых 
ж уравлей уж е  большие птенцы!

О чевидно, что выход из этого поло
жения только один: яйца следует полу
чать не от дикой, а от искусственно 
созданной в неволе популяции (вернее, 
группы ) стерхов. Тогда, регулируя дли
ну светового дня, начало откладки яиц 
м о ж н о  приурочить к любой нужной дате. 
К сож алению , в Советском  С ою зе нет 
питом ника для разведения журавлей, его 
создание —  дело будущ его . И здесь сле
дует нем ного  отклониться в сторону и 
рассказать об упоминавш емся уже 
вскользь М еж д ународн ом  фонде охраны 
журавлей.

В 1973 г. два молодых зоолога, ка
надец Д ж о р д ж  Арчибальд и американец 
Рональд Соуэй, оба страстные поклон
ники ж уравлей , организовали особый 
сою з —  М еж дународны й фонд охраны 
журавлей. Новая организация поставила 
перед собой несколько  задач: изучение 
биологии журавлей, создание питомника 
по разведению  журавлей в неволе, со
здание резерватов для журавлей во всем 
м ире и организация сохранения мест 
обитания журавлей, создание новых 
популяций журавлей в природе, про
светительская работа. П рограмм а до
статочно обш ирная. На собранные среди 
патриотов ж уравлиного  племени деньги 
в штате Висконсин, рядом  с городком  
Барабу была арендована земля с пу
стую щ ей коню ш ней, построено несколь
ко  ком пл ексов  вольер, наняты сотруд
ники, налажен выпуск квартальной га
зеты. Наконец, по зоопаркам , частным 
авиариям и торговы м  ф ирм ам  была со
брана коллекция живых журавлей, в ко 
торой сейчас уж е 14 видов из 15, суще
ствую щ их в природе. С отрудники фонда 
отработали методы содержания взрос
лых журавлей, искусственное осемене
ние, инкубацию  яиц, слож ную  методи-
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ку выращивания птенцов. Они добились 
того, что вместо двух яиц, которы е  сам 
ка откладывает е ж егод но  в природе, 
стали получать до 14— 17 яиц за лето! 
Д ж о р д ж  Арчибальд и Рональд Соуэй 
провели интереснейш ие научные иссле
дования по японском у ж уравлю  и стерху 
на зим овках в Индии. Чтобы быть до 
конца объективным , нуж но  сказать, что 
первые предложения о создании новой 
популяции стерха в Западной Сибири бы 
ли внесены Д ж о р д ж е м  и Роном. Под
черкнем  еще раз: М еж дународны й ф онд 
охраны ж уравлей —  неправительствен
ная организация, она не получает дота
ций, а сущ ествует за счет средств, пере
даваемых частными лицами и общ ества
ми, которы е приним аю т участие в спасе
нии ж уравлей во всем мире.

А теперь вернемся к операции 
«Стерх». Первым этапом операции ре
шено было создать разм нож аю щ ую ся  
группу  стерхов в питом нике  М е ж д ун а 
родного  фонда охраны  ж уравлей . 
Д ж о р д ж  и Рон побывали в М оскве , и мы 
совместно продум али всю операцию . 
Было реш ено в рам ках советско -ам е 
р и канско го  сотрудничества в области 
охраны окр уж аю щ е й  среды  передать 
М еж д уна р о дн о м у  ф онду охраны  ж у 
равлей для инкубации 6 яиц стерха, взя
тых в якутской  популяции. Когда птенцы, 
выращенные из этих яиц, станут взрос
лыми птицами и начнут разм нож аться, 
снесенные ими яйца будут перевезены  в 
Советский С ою з и положены в гнезда 
серых ж уравлей. Сами птицы при этом 
будут жить в питом нике  фонда, хотя 
останутся собственностью  С оветского 
Союза.

Задача стала достаточно конкретной , 
но по -пр е ж н е м у  была непр<}стой. Еще

никто  ни когда  не возил журавлины е 
яйца на такое  гром адное  расстояние. 
Да и поиски гнезд  стерхов в необъят
ной я кутской  тундре  представлялись 
довольно проблем атичны ми. Тем не м е 
нее уж е  в м арте  1977 г. мы начали 
по д го то в ку  к экспедиции. Из А м ер и ки  
был прислан портативный терм остат-кон- 
тейнер —  плотный ф анерный ящ ик, вы
ложенный изнутри поролоном  с пено
пластовой капсулой на 6 журавлины х 
яиц. Тем пература в термостате (о ко л о  
37°С) поддерживалась обы чны м и рези 
новыми грелкам и, воду в которы х м ож но  
периодически  менять. М ы дополнитель
но оборудовали терм остат системой п р у 
ж ин для погаш ения вибрации, неизбеж 
ной при взлете и особенно при посадке 
вертолета. Были поставлены электриче
ские датчики тем пературы  для того, 
чтобы не откры вать зря кр ы ш ку  тер 
мостата.

О собы е трудности вызывали два ос
новных требования к транспортировке : 
яйца необходим о было собрать в интер
вале м е ж д у  21-м  и 25-м днем насижи
вания и доставить в ин кубатор  (в штат 
В исконсин !) не дольш е чем за 48 часов. 
О собенно слож но  было определить на
чало насиживания. Мы допускали, что 
все стерхи начинают откладывать яйца 
приблизительно в одно врем я (ка к  это 
характерно  для тундровы х птиц), и в 
соответствии с литературны м и данными 
и собственны ми наблю дениями средн ю ю  
дату откл адки  определили ка к  вторую  
пятидневку ию ня. Таким образом , дату 
взятия яиц мы еще в М оскве  определили 
точно: последняя пятидневка ию ня. Еще 
точнее —  27— 28 июня. К этом у ср о ку  
приурочили и приезд  а м ериканско го  о р 
нитолога, которы й долж ен был принять

у нас контейнер с драгоценным грузом  
и везти его  дальше, в Соединенные 
Штаты.

...15 июня 1977 г. прямым рейсом 
М осква  —  Ч окурдах мы вылетели в Яку
тию. Тундра встретила нас солнечной 
тихой погодой. На озерах еще лежал 
лед, но весна была в полном разгаре: 
воздух полнился крикам и  м орянок, гагар, 
песнями тысяч куликов и подорожников, 
в гнездах розовы х чаек уж е  были полные 
кладки, по буграм  решали свой извеч
ный спор пестрые турухтаны. Ранний и 
дружны й приход  весны несколько встре
вожил нас: стерхи могли загнездиться 
раньше обы чного  срока ! Это поставило 
бы под у гр о зу  всю операцию . О днако 
точно мы ничего не знали, забирать яйца 
на ранних стадиях насиживания было 
рискованно, и мы решили выдержать 
принятый план.

Пять дней мы летали на старой испы
танной «А ннуш ке» над тундрой. Весь 
гнездовой ареал стерха, от Яны до 
Алазеи, м о ж н о  пролететь за 4— 5 часов, 
и мы пересекли его несколько раз. Уди
вительно, ка к мало места отвела природа 
стерху! Как хорош о еще, что никто не 
претендует пока на этот клочок без
лю дной тундры ! Ведь ни к востоку, ни 
к западу от него стерх уж е не гнездится.

Н елегко  высидеть в самолете, летя
щем на высоте ста метров, по шесть- 
семь часов ежедневно. Глаза утомляются 
от постоянного бега земли, от сверка
ния озер , луж  и снеж ников, от напря
ж енного  ожидания. Но зато какой вос
тор г охватывал всю нашу небольшую 
ком анду, ко гда  мы вдруг замечали 
взмахи белых с черными концам и крыль
ев, ко гд а  прекрасная птица, отбежав от 
гнезда, медленно и словно неохотно 
поднималась в воздух и, отлетев на нес
ко л ько  десятков метров, снова садилась, 
б еспокойно  глядя на грохочущ ий над 
ней самолет. И вечером, когда  мы, нако
нец, добирались до спальных меш ков, 
стоило лишь закрыть глаза, как в памяти 
снова вставали необъятная желто-бурая 
тундра, причудливые извивы рек, стайки 
гусей, поднимаю щ иеся с озер, вереницы 
и россыпи бегущ их северных оленей —  
весь этот согретый солнцем, наполнен
ный ж и зн ью  весенний тундровый день.

С о р о к точек мы поставили на рабочую  
карту —  сорок гнезд  стерха. Это почти 
все, что есть в основной части гнездово
го ареала. Вероятно, еще десятка два 
гнездовы х пар ютится по его периферии. 
Не больш е. Это вся гнездовая популя
ция Северной Якутии —  значительно 
меньш е, чем живет людей в одном подъ
езде пятиэтажного дома! Конечно, есть 
еще молодые, потерявш ие брачного 
партнера или просто незагнездившиеся 
птицы, но их число едва ли превышает 
100— 120 особей. Стерх, несомненно, в 
большой опасности!

Оставш иеся до назначенного срока 
дни мы провели в тундре, изучая рас
тительность заболоченных приозер
ных котловин, которы е стерхи выбирают 
для устройства гнезд . При создании но
вой популяции нуж но  быть уверенным в 
том, что выбранное место в главных 
чертах соответствует основным требо
ваниям стерхов, преж де  всего —  в от
ношении корм овой  базы.

...И вот, наконец, настало 28 июня. 
Но ещ е ночью  мы поняли, что операция 
откладывается: ветер повернул, с ним 
приш ел сначала туман и холод, а затем
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О ХРАН А ПРИРОДЫ

и д ож д ь . А эропорт закрылся —  погода 
нелетная. В тревож ном  ожидании, в на
растающ ем беспокойстве прош ел день, 
затем д ругой  —  погода не менялась, 
низкие сплош ные облака бесконечно 
неслись с севера, холодный туман пол
ностью блокировал даль, и уж е  трудно 
было себе представить, что совсем не
давно тундра была солнечной и привет
ливой. Третий день не принес изм ене
ний: хм урое  небо, неприветливая, враж 
дебная тундра. Настроение начало не
уд е рж и м о  падать: непредвиденная за
д ерж ка  губила все тщательно п р о д у
манные планы, в гнездах у стерхов м о г
ли уж е  начать вылупляться птенцы, а ес
ли так —  конец  операции!

Но к вечеру 30 июня небо нем ного  по
светлело, поднялось. Да еще звонок 
от м етеорологов: будьте готовы, утром  
дадим вам погоду. Всю ночь мы попе
рем енно выходили на берег И ндигирки, 
смотрели на небо. К полуночи оно 
все пош ло пятнами голубого  цвета, за
тем снова помрачнело, но под утро на
чало д р уж н о  расчищаться и тогда стало 
ясно: летим!

В шесть утра мы уж е  были в аэропор
ту. В этот ранний час самолеты стояли 
в ряд, точно на параде, молчаливые и не
живые. Только в дальнем углу порта, 
где располагалась «ночевка» вертоле
тов, было оживленно. Э кипаж  проверял 
маш ину, рабочие вкатывали б о ч ку  с д о 
полнительным горю чим , главный пилот 
Л. К. Басов нетерпеливо посматривал на 
небо. Через полчаса все было готово, 
мы заняли места по бортам , контейнер 
для яиц был закреплен на пружинах в 
своей станине. О жил м отор, дрогнул  
весь вертолет, затрясся в напряженной 
дрож и —  и вот уж е  Ч окурдах далеко 
под нами, виден «с птичьего полета», 
а затем —  тундра в сиянии солнца и блес
ке озер. Час операции «Стерх» настал! 
Это было 1 июля 1977 г.

Беда разразилась, ко гда  мы подле
тели к первом у запланированном у для 
взятия яиц гнезду: стерхов на месте не 
оказалось. Сделали кр у г, второй —  ни
чего нет! Все ясно: птенцы вылупились, 
и родители увели их. Еще не сознавая 
размеров катастроф ы, мы взяли курс на 
следую щ ее гнездо —  и нашли там со 
верш енно ту ж е  картину. То ж е  самое 
повторилось и на третьем гнезде. А го
рю чее вертолет ест бы стро! Стало со
верш енно очевидно —  нас ж д е т провал. 
А в М оскве  уж е  третий день ж ивут аме
риканские орнитологи, приехавш ие при
нять у нас «стерховую  эстафету».

У ж е  в полном отчаянии реш или все 
ж е м етодически осматривать гнездо  за 
гнездом , пока хватит горю чего . А чет
вертое гнездо, наконец, нас порадовало: 
пара стерхов даже не взлетела, а просто 
отбежала от заветного места, вертолет 
точно провалился к самой земле, и еще 
с воздуха мы увидели среди воды ж ел 
товатую  куч у  прош логодней осоки, а в 
центре ее —  яйцо!

Вертолет сел прям о  в воду, и выпрыг
нули мы из него тож е  в воду, лишь только 
винт сбавил вращение. Воды —  почти по 
колено. Считанные секунды  потребова
лись, чтобы обм ерить и описать гнездо, 
запаковать яйцо в теплый шерстяной 
носок. Но почем у ж е  только  одно яйцо? 
И тут мы увидели в полутора метрах от 
гнезда крош ечное  пуш истое ж е л то -ко - 
ричневое чудо —  прижавш ись к сосед
ней ко ч ке , с лю бопытством глядя на нас,
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1. П е р в ы е  ш аги  с т е р ш о н ка .
2. Ч е р е з  м и н уту  в е р т о л е т  улетит, 

и р о д и т е л и  в е р н у т с я  к  гн е з д у .
Ф о т о  А. С О Р О К И Н А

3. П е р е д а ч а  я и ц  в Ш е р е м е т ь е в о
2 и ю л я  1977 г.

Ф о т о  Е. А Р Б У З О В А
4. В л а д и м и р  в в о з р а с т е  четы рех  
д н е й  в и н к у б а т о р е ,  В и с к о н с и н

( М Ф О Ж | .
5. В л а д и м и р  и Кита в п и т о м н и ке  

ф о н д а .  Их п о т о м к и  б у д у т  ж и т ь  
в О к с к о м  з а п о в е д н и к е .

затаившись, сидел толысо что обсох
ший ж уравлен ок. Будущ ий стерх! И вот 
уж е  вертолет с тр уд о м  вырывается из 
сы рого  грунта, набирает высоту, а к 
гнезду спешат белоснежные родители. 
Яйцо ул ож ено  в термостат, и мы еще 
успели увидеть, как семья стерхов сно
ва соединилась. Все в порядке !

Когда  горю чее  было на исходе, а поза
ди нас лег длинный путь от И ндигирки  до

Хромы, в термостате было уже пять 
яиц. Ж дать больш е нельзя, и мы повер
нули к Ч окурдаху.

А дальше... Дальш е все шло по рас
писанию. Самолет Чокурдах —  Москва, 
непредвиденная стоянка в Норильске, 
долгие часы с контейнером  на коленях, 
смена горячей воды в грелках —  и не
проходящ ее внутреннее беспокойство. 
На рассвете 2 июля самолет совершил 
посадку в аэропорту Внуково. Затем — 
стремительный переезд по безлю дной в 
этот час ию льской М оскве  в Ш ере
метьево, куда  уже мчалась разбуж ен
ная ранним звон ком  Элизабет Андер
сон, сотрудница М еж дународн ого  фон
да охраны журавлей. Спешная посадка 
на самолет М осква  —  Лондон —  Вашинг
тон, последние инструкции и пояснения, 
торопливое прощание —  и Элизабет, а с 
ней четыре яйца стерха, покинули 
М оскву . К неописуемой печали именно 
только четыре яйца, так как в пятом 
дорогой  началось вылупление и пте
нец погиб.

Потянулись томительные дни ож и
дания. Д олго  не было вестей, и мы уже 
начали отчаиваться, когда, наконец, 
пришла телеграмма из Висконсина:
10 июля два ж уравленка  благополучно 
вылупились и чувствуют себя отлично. 
Два яйца оказались неоплодотворен- 
ными.

М ы ликовали: впервые в мире яйца 
стерха из тундр Северной Якутии через 
три континента, на расстояние в 17 тысяч 
килом етров были доставлены за 43 часа 
и успеш но инкубированы  в А м ерике ! 
Значит, техника перевозки  отработана 
правильно. Значит, самый первый и са
мый трудны й шаг в операции «Стерх» 
сделан, сделан советскими специали
стами. Значит, м о ж н о  надеяться, что 
вся операция пройдет успеш но. Зна
чит, стерха м ож но  спасти!

В следую щ ем , 1978 г. мы повторили 
операцию . На этот раз нам удалось пе
редать М еж д ународн ом у ф онду охраны 
ж уравлей еще 7 яиц стерха. Из них вы
лупилось 5 птенцов, два яйца оказа 
лись неоплодотворенным и (кстати, стоит 
задуматься над очень высоким процен
том неоплодотворенных яиц). Как и в 
первый раз, вылупление в одном из яиц 
началось еще в дороге, но мы были го
товы к этому, и благодаря своевременно 
оказанной помощ и ж уравленок родился 
благополучно. Он появился на свет 
где-то  над Атлантическим океаном, 
на высоте девяти километров, и полу
чил имя Аэроф лот.

А перед самой экспедицией в Якутию 
мы познаком ились с Владимиром и Ки- 
той —  так называли американские кол 
леги двух первых родивш ихся в инкуба
торе стершат. Странно было видеть этих 
крупны х и сильных птиц, одетых еще в 
ю нош еский грязно-желтоваты й наряд, на 
ф оне зеленых лесистых холмов Вискон
сина, в соседстве с краснокры лыми тр у 
пиалами и ам ериканским и овсянками. 
Трудно было представить себе, что 
это —  те самые яйца, которы е мы с та
кой заботой и такими волнениями везли 
из тундр Якутии. Пройдет три-четыре 
года, и мы надеемся, их дети станут 
полноправными жителями обширных бо
лот О кс ко го  заповедника. А еще через 
два года они построят там гнезда и об
р азую т новую  популяцию, которая 
будет ж ить в безопасности на отведен
ной им земле.
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ПРОМЫСЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

В ПУСТЫНЯХ ПРИКАСПИЯ

Я ш ку л ь с ки и  с а игачии  пункт .

А. КАЛЕЦКИЙ,
кандидат биологических наук,
специальный корреспондент журнала «Охота и охотничье хозяйстао» Фото автора

К алмыкия расположена на ю го -востоке  
В осточно-Европейской равнины и за

нимает западную  часть П рикаспийской 
низменности, небольш ой участок Волго- 
Ахтубинской поймы, восточные части 
Ергенинской возвыш енности и К ум о - 
М аны чской впадины. На ю го -востоке  
республика граничит с Каспийским  м о 
рем, на ю ге  и ю го-западе омывается р е 
ками Маныч и Кум а, а на северо-восто- 
ке, на небольш ом о тр е зке  у поселка 
Ц аган-А ман,—  Волгой.

Климат Калм ы цкой АССР р е зко  ко н 
тинентальный, годовое количество  осад
ков не превышает 200— 450 м м . Почти 
вся территория находится в зонах полу
пустыни и пустыни. И мею тся участки 
развеваемых песков, котловины  вы ду
вания, а та кж е  бзровские  бугры  —  все 
это вместе с обилием солонцов и солон
чаков свойственно самым засуш ливым 
районам нашей страны.

Удивительное впечатление производит 
современная Калм ы кия на вновь при
бывш его. Типично пустынный ландшафт, 
зной, к  м аю  уж е  почти полностью  вы го
ревшая растительность, песчаные бури, 
неум олкаем ы е до глубокой  ночи трели 
рогатых ж аворон ков , невозм утим ы е 
ф игурки  застывших у своих нор малых 
сусликов, еще более невозм утим ы е 
степные орлы, восседаю щ ие на столбах 
линии электропередач. Вместе с тем в 
небе проносятся косяки  разнообразны х 
уток, низко  над землей пластаются 
бесчисленные стаи кул иков , в круты х 
берегах оросительных каналов щ ебе
чут ласточки-береговуш ки , а над озера
ми раздается трубный клич лебедей...

Обилие водоплавающ их и о коловод- 
ных птиц связано с массовыми м елио
ративными работами, проводим ы м и в по
следние годы в Калмы кии. Республика 
покрывается густой сетью ирригацион
ных сооруж ений . На озере  Деет-Х олсун , 
входящ ем в «Степной» заказн ик Гос- 
охотинспекции при Совете М инистров 
Калмы цкой АССР, по наблю дениям еге
рей, первая пара лебедей загнездилась 
уж е на следую щ ий год  после того, ка к 
по каналу пустили воду Терека, еще че
рез год там успеш но вывели потомство 
три пары лебедей. Теперь е ж егод но  на

озере гнездится 6— 9 пар этих птиц, не 
считая холостых особей.

О зе р о  Д еет-Х олсун, так ж е  ка к  и со
седнее озе р о  Д ерт-Х олсун , особенно 
славится богатством  орнитоф ауны . По их 
голым берегам  чинно разгуливаю т пара
ми ж уравли-красавки , подпускаю щ ие 
автомобиль на верный ф отовыстрел. 
Береговые отмели буквально киш ат 
тысячами, десяткам и тысяч куликов 
(особенно м н ого  турухтанов) и лысух, 
тут ж е  выхаживаю т белые, серые и ры 
ж ие цапли, подальш е от берега плава
ют стайки пеганок, огарей, серых уток, 
свиязей, кр я кв , чирков , среди них д е р 
жатся чом ги , красноголовы е ны рки, а в 
заросш ей тростником  центральной части 
водоема обосновались лебеди и гуси. 
За последние два-три года вдоль бе
регов Д еет-Х олсуна словно выстроились 
в ряд  хорош о  приметны е хатки ондатры.

Вода, приш едш ая в Калм ы кию , бес
спорно, благотворно повлияла не толь
ко  на сельское  хозяйство республики, но 
и на ее разнообразны й животный мир, 
в том  числе на исконных обитателей ее 
пустынь и полупустынь —  сайгаков, по
ско л ьку  реш ила проблем у водопоя, улуч
шила ко р м о в у ю  базу. Вместе с тем о р о 
сительные каналы, сооруж енны е без уче
та и интересов охотничьего  хозяйства, 
сплошь и рядом  являются коварны м и 
ловуш кам и для сам ок сайгаков и м олод 
няка. Масса их гибнет во время кочевок, 
не имея сил преодолеть почти отвесные 
берега. В настоящее врем я Главохота 
РСФСР и д руги е  заинтересованные 
организации приним аю т м еры  по предо
твращ ению  массовой и бесцельной ги
бели ценных животных. Чем раньш е их 
осущ ествят на практике , тем будет луч
ше с государственной то чки  зрения.

Для охраны , рационального исполь
зования сайгаков, а такж е  в целях ко м п 
лексного  ведения охотничьего  хозяйства 
Калм ы кии и сопутствую щ их ем у отрас
лей в 1975 г. на базе Калм ы цкого  отде
ления А страханского  госпром хоза  был 
создан самостоятельный Калмыцкий 
госпром хоз. Основа его деятельно
сти —  промысел сайгаков. П оскольку 
теме охраны  и промысла сайгаков Кал
м ы кии уж е  были посвящены работы,

опубликованные в нашем журнале, в дан
ной статье мы кратко  остановимся лишь 
на общ их аспектах работы этого моло
дого  пром ы слового хозяйства.

Для Калм ы цкого  госпром хоза, зани
маю щ его  территорию  почти всей авто
номной республики (около  75 тыс. к м 1), 
характерны  быстрые темпы роста вы
пуска продукц ии  и высокий уровень рен
табельности производства. Если в
1975 г. было выпущено продукции на 
375 тыс. руб., то в 1978 г.—  на 1200 тыс. 
руб., а план 1979 г.—  1400 тыс. руб. 
Средняя выработка на одного  рабочего 
в 1978 г. составила 11 490 руб.

По плану 1-979 г. заготовки пушнины 
составляют 100 тыс. руб. (7%  общего 
товарооборота), отстрел сайгаков, вклю
чая м ясо  и кож евенное сырье,— 
958 тыс. руб. (67 ,4% ), сельскохозяй
ственная продукц ия  —  208 тыс. руб. 
(14 ,6% ), производство камышитовых 
п л и т— 136 тыс. руб. (9 ,6% ), изготов
ление сувениров из рогов сайгака — 
20 тыс. руб. (1 ,4% ).

В текущ ем  году госпром хоз запла
нировал отловить 955 тыс. сусликов, 
собрать на своем сельхозучастке 52 т 
канареечного  семени. К ром е  того, хо
зяйство занимается заготовкой сена 
(свыш е 520 т), ловом рыбы (около 20 т 
сазана), ж ивоотловом  журавлей-краса
вок для «Зоообъединения» (300 шт.).

В 1978 г. госпром хоз отстрелял 
198 тыс. сайгаков. Уровень рентабель
ности сайгачьего промысла составил 
5 6% , чистой прибыли получено около 
450 тыс. руб . В поселке Яшкуль вот уже 
четыре годы  ф ункционирует пункт обра
ботки продукц ии  сайгачьего промысла. 
Построены просторный цех, контора, 
склад, три здания общ ежития, сарайчики 
для хранения имущ ества охотников- 
промысловиков, столовая. В столовой 
практикую тся  ком плексны е обеды. Цена 
обеда 34 коп. С 1978 г. все рабочие, за
нятые на промысле, по достоинству 
оценили свою  столовую, в штате которой 
два повара и уборщ ица. Этот опыт ре
шили перенять и соседи —  астраханцы.

Строительство в Яшкуле обошлось 
пром хозу  прим ерно в 200 тыс. руб.
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ПРОМЫСЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Старший егерь заказника «Степной» Н. <Р. Яковлев и районный охотовед 8. И. Глу
щенко следят за передвижением сайгаков.

Учитывая чистую  прибыль от сайгачьего 
промысла только  за один лишь 1978 г., 
м ож но  считать, что это мероприятие 
себя полностью  оправдало.

В прош лом  год у  го спр ом хо з загото
вил 536 тыс. ш к у р о к  суслика. Л учш ие 
штатные охотники-суслятники Е. Н. То- 
л очко  и М . П. Л октионов заработали на 
промысле этого гры зуна соответственно 
1867 и 1440 руб. О д нако  труд  их никак 
не назовеш ь л е гким : ж изнь  в раскален
ной палатке, деф ицит воды, от зари до 
зари осм отр капканов и съем ка ш кур о к . 
Заготовительные цены на ш к у р к и  сусли
ка подняли с 10 до 20 коп., но ввели 
сортность. Повторилась ситуация, на
блюдаемая на Крайнем  Севере с белым 
песцом, где пуш но-м еховы е базы неоп
равданно занижаю т сортность посту
пающей к ним пуш ной продукц ии . В ре
зультате охотник ничего не выгадывает.

Соседний Волгоградский облиспол
ком  своеврем енно вынес реш ение д о 
плачивать охотникам  по 10 коп. за сус
лика, ка к за вредителя посевов. А  вот 
в М инистерстве сельского  хозяйства 
Калмы цкой АССР все ищут «основания» 
для этой доплаты. Нам думается, что 
самым убедительным основанием к по
вышению материальной заинтересован
ности охотников, добываю щ их сусликов, 
служит известный всем со ш кольной 
скамьи ущ ерб народном у хозяйству, на
носимый одним  гры зуном . Помнится, что 
он во м ного  раз превышает гривенник! 
Пока ж е  охотники-суслятники Калмы кии 
частенько везут сдавать заготовленные 
ими ш ку р ки  в Волгоград, и упрекнуть  
их в этом —  язык не поворачивается.

Не м ож ет Калмы цкий госпром хоз по
хвастаться и заготовкой  «зимней» пуш 
нины: ш кур о к  корсака , лисицы, хоря,
зайца. И здесь есть объективная при
чина, увы, того  ж е  характера. Загото 
вительная стоимость первосортной ш к у р 
ки корсака  —  3 руб., а из нее получает
ся красивая и модная ж енская  шапка, 
которая на ры нке  стоит 60— 80 руб . По
нятно, что почти весь ко р са к идет «на
лево». Аналогичная картина с лисицей: 
за лучш ую  ш к у р к у  заготовитель запла
тит Охотнику 7 руб., а ее «рыночная» 
цена —  50— 70 руб .; не нуж но  и ш апку 
кроить. Ш к у р к а  хоря имеет заготови
тельную стоимость 3— 4 руб., а «ры 
н о ч н у ю » —  10— 20 руб . Ум ело краш ен
ный мех хоря под стать куньем у.

Развивая подсобные отрасли для по
вышения рентабельности хозяйства и 
для обеспечения занятости своих рабо
чих, госпром хоз заготавливает кам ы ш и
товые плиты, пользую щ иеся спросом  у 
строителей, а та кж е  организовал сель
скохозяйственный участок площ адью  
200 га, на ко то р о м  выращивает на селена 
канареечник и лю церну. В 1978 г. за го 
товили 128 ц канареечного  семени, за
купочная цена ко то р о го  3 руб. 50 коп. 
за 1 кг. В текущ ем  году было заплани
ровано собрать его  значительно больше.

Сувениры Калм ы цкого  госпром хоза  
(рога  сайгака на медальоне) пользую т
ся большим спросом  у населения не 
только республики, но и далеко  за ее 
пределами. В этом заслуга Управления 
госпром хозов Главохоты РСФСР, уста
новивш его прям ой сбыт этой продукции  
в Бурятию и Т ю м енскую  область. 
В 1978 г. благодаря производству суве
ниров госпром хоз дополнительно полу
чил 15,6 тыс. руб., в 1979 г. запланиро
вано получить не менее 20 тыс. руб . Д о

последнего времени специалисты по 
производству сувениров трудились на 
д ом у. С этого года вступает в строй 
специальная мастерская. Лучш ие мастера 
сувенирного  дела —  П. С. Ларин и
В. К . П уш карев.

Заканчивая краткий  обзор  работы Кал
м ы ц ко го  госпром хоза , следует еще раз 
подчеркн уть , ,  что основу его  деятель
ности составляет промысел сайгаков. 
С ним связано благополучие этого хо
зяйства, его  производственные показа 
тели. М е ж д у  тем  сл иш ком  затянутые 
ср оки  отстрела в 1978 г. препятствовали 
норм альном у п р охож д ению  гона и по
влияли на воспроизводство  сайгачьего 
стада в нынеш нем году. Это, в свою  
очередь, отразилось на промысле. Его 
приш лось сократить вдвое.

Честь и хвала руковод ител ям  го сп р ом 
хоза (д и ре ктор  В. С. Киселев, главный 
охотовед Г. М . Ф и ли м онов) и специалис

там главка, которы е изыскивают новые 
рентабельные отрасли хозяйства. Не их 
вина, что заготовка промысловой пуш 
нины —  одна из проф илирую щ их отрас
лей деятельности всех пром хозов —  рез
ко  пошла вниз.

К сожалению , подобное положение 
характерно не только  для Калмыкии. 
Д аж е  в сугуб о  промысловых пушных се
верных регионах мы, эконом я на малом, 
теряем неизм ерим о больше. Об этом 
м ного  писано и говорено, а «воз и ныне 
там»... Пора бы, соблюдая государст
венные интересы, навести порядок • в 
охотничьем  хозяйстве и прежде всего 
привести в надлежащее состояние заго
товительные цены и наценки на промыс
ловую  пуш нину. Д р у го го  пути нет. В этом 
ещ е раз наглядно убеждаеш ься, о знако 
мивш ись с производственными показа
телями даже тако го  ю ж ного  охотничье
го хозяйства, как Калмыцкий госпром хоз.

Пеганки — обычные представители орнитофауны озер Калмыкии.
Фото И. МУХИНА
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Н А У КА

А м у р с к и й  ти гр .  Ф о т о  авто р а

У Д К  639.1 11.72

АМУРСКИЙ ТИГР
А. К а з а р и н о а

С реди диких животных, населяющ их 
леса ю га С оветского Д альнего  Восто

ка, особое место занимает тигр . П ри
морье и П риамурье стали единственным 
местом на территории нашей страны, где 
сохранилась и постоянно обитает эта 
крупная кош ка . Здесь живет ам урский  
тигр, отличающ ийся от д ругих  подвидов 
крупны м и разм ерам и тела и вы соким  
густым ш ерстным п окровом , за которы й 
его называют еще длиннош ерстным.

А м урски й  тигр отнесен к исчезаю щ им  
видам, и М еж д ународн ы м  С о ю зо м  охра
ны природы  и природны х ресурсов за
несен в М е ж д ун а р о д н ую  К расную  книгу . 
Он записан и в С ою зную  Красную  книгу , 
и в региональную  —  Хабаровскую .

Ареал тигра ныне охватывает ю г Даль
него Востока, но в прош лом  был более 
обш ирным . Р. К. М аак (1861) предпола
гал, что северная граница распростране
ния этого вида пересекала А м у р  нем ного 
ниже устья реки  Горю н, а Н. М . П рж е
вальский (1870) северную  границу его 
ареала проводил на уровне 52° северной 
широты. На запад область постоянного 
обитания зверя простиралась на лево
бережье А м ура  и включала отроги  М ало
го Хингана.

Э кологически тигр  связан с хвойно
ш ироколиственны ми лесами, его  распро
странение совпадает с местами, наибо
лее плотно заселенными кабанами, ко 
торые составляют основу его  питания. 
За границу этих лесов выходят лишь от
дельные особи, иногда их следы встреча
лись в местах, значительно удаленных от 
основных районов обитания вида. Тиг- 
ров-одиночек убивали в Читинской об
ласти на реках А ргунь  и Ш илка, в Н ер
чинском  о кр у ге ; в А м ур ско й  области —  
на реке  А рги , в окрестностях села Бом- 
нак, у озера О горон , на реке  Зея близ 
устья реки  Гилюй. В Якутии он был встре
чен у реки  Ну ям. О тм ечены  заходы тиг
ров на остров Сахалин. В последнее вре
мя таких дальних заходов не отмечали.

Появление отдельных зверей вдали от 
основных мест их обитания объяснялось, 
по -видим ом у, или высокой плотностью  
населения внутри ареала и проявлением 
тенденции к расш ирению  области рас
пространения, или неблагоприятны ми 
условиями, возникавш им и под воздейст
вием погодны х и других  ф акторов. Тиг
р ы -од иночки , выш едш ие за пределы 
ареала, оказывались в несвойственной 
им обстановке, они испытывали недоста
ток в обы чной своей пище (кабанах) и в 
поисках д р у го го  ко р м а  были вы нуждены  
соверш ать больш ие переходы . О ни гибли 
от истощ ения, а появляясь вблизи на
селенных пунктов, попадали под выстре
лы охотников . О диночны е звери теряли 
возм ож ность  общ ения м е ж д у  собой и, 
следовательно, не м огли создать в но
вых местах семьи и м икропопуляц ии .

Ареал а м у р с ко го  тигра к 1978 г. зна
чительно изменился. В 1958— 1959 гг., по 
данным К. Г. А брам ова, наиболее устой
чивым очагом , заселенным ти гром  на 
территории Х абаровского  края, были 
отроги  М алого  Хингана и хребет Ш ухи - 
Пакто с долинами р е к Биджан, Боль
шой и М алой Таймени. От д ругих  терри
торий, заселенных тиграм и в пределах 
С оветского  Д альнего Востока, этот очаг 
на протяж ении длительного врем ени был 
отделен больш им и пространствами. Но 
живш ие здесь звери имели постоянные 
контакты  с особям и, обитавш ими по 
правобереж ью  А м ура , на территории 
КНР. По долине ре ки  П ом пеевка прохо 
дили постоянные м играционны е пути, по 
которы м  осущ ествлялось пополнение 
очага. В последую щ ее врем я вследствие 
обж итости приграничны х территорий и, 
по -видим ом у, из-за снижения численно
сти тигров на территории КНР, приле
гаю щ ей к ре ке  А м ур , переходы  этих зве
рей на нашу территорию  прекратились.

Изменились условия обитания тигра и 
на территории бы вш его очага. В резуль
тате хозяйственной деятельности нару

шились коренны е биотопы и усилилось 
воздействие ф актора беспокойства. Это 
вызвало снижение численности диких 
копытных животных и, ка к следствие, 
сокращ ение количества тигров. В нача
ле 60-х годов на П ом пеевском , Сутар- 
ско м  хребтах и хребте Ш ухи-П акто  еще 
постоянно обитало до четырех-пяти 
тигров, а в 1970 г. был учтен всего 
один. В настоящее время следов тигра 
там не встречают. Следовательно, очаг 
исчез.

Изменились границы ареала и на Си- 
хотэ-Алине. Если ранее заходы тигра в 
бассейн реки  Гур были довольно обыч
ными, то в настоящее время их не отм е
чают. Северная граница ареала смести
лась в ю ж н о м  направлении на 80— 100 км  
и пересекает Сихотэ-Алинь на уровне 
бассейна реки  А ню й. В преды дущ ие го
ды тигров встречали в угодьях Бикинско- 
го района, примы каю щ их к Уссури. 
Здесь они задерживались во время пе
реходов по своим  миграционным путям, 
проходивш им  через хребет Стрельнико
ва; по ним тигры  Сихотэ-Алиня общались 
с тиграми, ж ивш им и на хребте Надань- 
Хада-Алинь. С обж итостью  пригранич
ных территорий эти миграционные пути 
нарушились, наметилось исчленение об
щ его ареала, возникла изоляция тиг
ров, обитаю щ их на Сихотэ-Алине.

Попы тки определить численность тиг
ров, ж ивущ их на территории Советского 
Д альнего Востока, предпринимались не
однократно , но расчеты чаще основы
вались на анкетных и опросных данных. 
Лиш ь в феврале —  марте 1970 г. был 
проведен полевой учет с привлечением 
больш ого  количества учетчиков и одно
временным охватом  всей заселенной 
ти гром  территории.

Вторично полевой учет на территории 
Хабаровского  края провели в феврале — 
м арте 1978 г. Ему предш ествовал сбор 
опросных и анкетных сведений о раз
мещ ении тигров по территории. На их 
основе были разработаны  учетные 
м арш руты , по которы м  направили на 
полевой учет 11 бригад, в состав которых 
вош ло 35 квалиф ицированных учетчиков. 
На марш рутах учет проводили по следам 
с зам ером  их, троплением, картограф и
рованием и последую щ ей сверкой с дан
ными соседних участков. В общ ей слож
ности было отработано 2746 км  марш 
рутов. Погодные условия февраля и 
марта были благоприятным и. Снежный 
покров был высокий, он вызвал концент
рацию  тигров на довольно ограниченных 
территориях. Небольшие снегопады, ча
сто обновлявш ие снеж ную  поверхность, 
облегчали определение следов. Учет был 
проведен одноврем енно на всех участках 
в течение 10— 15 дней.

В результате было установлено, что 
поголовье тигров, обитающ их на терри
тории Х абаровского  края, было сосредо
точено в хвойно-ш ироколиственны х ле
сах по ю го-западны м  склонам Сихотэ- 
Алиня на площади 16,2 тыс. к м 2. К ро 
ме того, семья тигров из трех особей 
занимала участок на левобережье реки 
А ню й, один сам ец-одиночка  жил в вер
ховьях реки  Коппи, а д ругой  —  на реке 
Ботчи. В среднем плотность населения 
тигров составляла 0,17 особи на 100 к м 2 
угодий, а на отдельных участках, таких 
ка к  бассейн реки  Бира, достигала 1,2 осо
би. Такую  концентрацию  тигров на этом 
участке вызвало скопление кабанов.

На территории края было учтено
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34 особи, постоянно ж ивш их, и 10—
11 зверей, периодически приходивш их из 
прилегаю щ их угодий П ри м о р ско го  края. 
О тмечено, что некоторы е постоянно 
живш ие тигры  так ж е  периодически 
заходили на территорию  П ри м о р ско го  
края.

В 1970 г. в Х абаровском  крае  оби
тало 20 тигров. Следовательно, за истек
ший восьмилетний период их поголовье 
возросло на 75% . К ро м е  того, за это 
время выловили для зооэкспорта  10 м о 
лодых тигров, пять тигров отстреляли 
браконьеры , а такж е  отм ечено два слу
чая естественной см ертности ; всего от
ход составил 17 особей. С реди учтенных 
в 1 9 7 8 'г. было 20 самцов и 10 сам ок, у 
четырех зверей пол не был определен. 
Взрослых было 29, а молоды х —  пять.

А м урски й  тигр слабо изучен, нет еще 
достаточных м орф ологических характе
ристик, данных о разм нож ении  в п р и р о д 
ных условиях, вы живаемости м олодня
ка, его территориальной привязанности, 
потребляем ом  количестве пищи и ее со 
ставе в разные периоды  года. П оэтом у 
не установлено в достаточной м ере влия
ние этого хищ ника на популяцию  ж е р т 
вы, недостаточно выяснены его пове
денческие реакции и их изм енения по 
отнош ению  к человеку и ряд  других 
м оментов. Эти вопросы  требую т науч
ных разработок.

Проблема сохранения тигра достаточ
но сложна и имеет м ного  иногда проти
воречивых аспектов. Она вклю чает не 
только проведение периодических уче 
тов для выявления численности и с тр у к 
туры популяции, но и реш ение ряда 
вопросов. Это территориальные воз
м ож ности, определение норм  допусти
мых максимальных и минимальных чис
ленностей, разработка  методов п одд ер 
жания определенной численности, си
стемы охранных мер, вопросов экологии 
и этологии вида.

Испытанным и оправдавш им  себя м е 
тодом  сохранения д иких  животных в 
природе является м етод  создания запо
ведников. Но эта мера не м о ж е т обес
печить сохранность тигра. О н отличает
ся от других охраняемых видов тем, 
что для его норм ального сущ ествования 
в природных условиях необходима об 
ширная территория с сущ ествую щ им и 
защитными условиями и достаточно 
плотно заселенная д иким и копы тны м и 
ж ивотны м и-кабанам и и изю б рам и. На 
довольно ограниченных территориях 
дальневосточных заповедников, распо
ложенных в зоне обитания тигра, м о гут  
найти убеж ищ е только  одиночны е зве
ри, в лучш ем случае одна-две семьи, 
это не решает проблем у, а заповедать 
больш ую  площ адь и изъять ее из хо
зяйственного оборота в настоящее 
время практически  невозм ож н о . В свя
зи с этим целесообразно рассмотреть 
вопрос расш ирения территории Л азов
с ко го  заповедника с учетом  создания 
условий существования хотя бы для од 
ной семьи. О сновное поголовье тигров 
долж но  жить на общ их территориях.

Условия, в которы х обитает тигр, в 
настоящее время сильно изменились. 
Еще два десятилетия том у назад засе
ленные им территории были мало об
житы людьми, посещались они только 
охотникам и, встречи человека с этим 
крупны м  хищ ником  были р едки . Сей
час ж е  в связи с бурны м  развитием 
всех отраслей народного  хозяйства и 
освоением территории  края, строи

тельством в местах обитания тигра кр у п 
ных промыш ленны х предприятий и на
селенных пунктов, ростом  концентрации 
населения тигр оказался рядом  с чело
веком . Отступать ем у некуда, он вы нуж 
ден приспосабливаться к ж изни  в из
мененных хозяйственной деятельностью  
условиях. И здесь тигр  показал себя 
видом довольно пластичным, способным 
при соответствую щ их мерах охраны 
жить рядом  с человеком . Это подтвер
ждается тем, что численность его  за по
следние годы не сократилась, а значи
тельно увеличилась.

Встречи с ним сейчас обычны, нередко  
стали возникать конф ликтны е ситуации. 
У тигров изменились поведенческие ре 
акции. О ни перестали бояться человека и 
техники. Часто звери стали приходить на 
лесосеки, к  баракам  лесорубов, к  охот
ничьим базам, на пасеки, стали наносить 
вред ж ивотноводству. Если до 1970 г. на 
территории Х абаровского  края не было 
отм ечено случаев нападения тигров на 
домаш них животных, то за м еж учетны й 
период они уничтож или 10 голов кр у п 
ных домаш них животных.

Главный вопрос в проблем е сохране
ния тигра —  обеспечение оптимальной 
его  численности. О на^Должна стабильно 
поддерживать воспроизводство популя
ции и ее частей. Для тигра в условиях 
П риам урья численность должна быть не
с ко л ько  выше м инимально необходим ой, 
так ка к  воспроизводство  тигриного  по
головья в природе  д олж но  обеспечивать 
не только  сохранность этого вида, но 
давать еще некоторы й избы ток особей, 
позволяю щ ий отлов для н уж д  зо о экспо р 
та и других культурны х потребностей. 
М еж д у  тем чрезм ерно  повышенная чис
ленность тигров м о ж е т привести к не
желательным результатам . Во-первых, 
встречи человека с ти гром  стали доволь
но частыми и небезопасны ми. Это усили
вает недоброжелательное отнош ение к 
зверю  населения, прож иваю щ его  в лес
ных местностях, и особенно охотни
ков. Если за пятьдесят лет, предш ест
вовавших 1970 г., ко гда  численность
хищ ника была ниже, не было отм ечено 
ни одного  случая неспровоцированного 
нападения тигра на человека, то в
1978 г. такой случай произош ел в бассей
не реки  Хор.

Появление тигров близ поселков со
здает неблагоприятную  психологиче
с кую  обстановку, которая сказывается 
на производительности труда людей, 
занятых на работах в лесу. Зверь нахо
дится в отнош ениях ко н кур ен та  с охот
никами, вы полняю щ ими планы добычи 
мяса животных, а охотников , занятых 
пром ы слом  пуш ных зверей, кр о м е  не
приятного  соседства и похищ ения при
м анок из самоловов, лишает во зм о ж 
ности применять наиболее производи
тельный способ добычи пуш ных зве
рей —  с собакой. С обак тигры  пресле
д ую т всегда и везде, где представляет
ся возм ож ность .

Вред, наносимый тигром  охотничьем у 
хозяйству, ещ е в полной м ере не опре 
делен. П о-видим ом у, в разные сезоны 
года он не одинаков. Нами только  за пе
риод  с ноября 1977 г. по март 1978 г. 
учтено 120 останков диких животных, за
давленных тиграм и (87 кабанов, 29 изю б 
ров, три косули и один барсук).

Тигр, на наш взгляд, не оказывает за
метного  оздоровительного  влияния на 
популяции диких копытных животных. 
Свою добычу он не преследует, а скр а 

дывает, поэтому в его когтях в равной 
м ере оказы ваю тся как сильные, так и 
слабые животные. Считалось, что там, 
где появляется тигр, исчезают волки. По 
материалам, собранным нами в 1970 г., 
это прослеживалось в П ож арском  районе 
П ри м орско го  края, но там же был отме
чен случай, когда волки уживались с 
тигром , они ходили по его следам и 
корм ились остатками его пищи, а в зим
нем сезоне 1977/78 г. на территории гос
пром хоза  «Лазовский», в бассейне реки 
Хор, такое явление было обычным. Здесь 
на участке, заселенном тиграми, постоян
но обитали волки. Следовательно, во 
взаимоотнош ениях этих двух видов хищ
ников произош ли некоторы е изменения.

О сновное поголовье тигров на терри
тории Хабаровского  края, по нашим рас
четам, д олж но  быть в пределах 24—  
26 особей с соотнош ением полов 1:1. 
Количество ниже указанного  м ож ет не 
обеспечить сохранность вида, а стрем 
ление создать более вы сокую  числен
ность м ож ет привести к отрицательным 
результатам, так как с увеличением ко 
личества этого кр упно го  хищника воз
растет опасность нападения на людей, 
увеличится вред, наносимый ж ивотновод
ству и охотничьем у хозяйству. В резуль
тате участятся случаи незаконных отстре
лов, это м ож ет привести не к росту, а к 
сокращ ению  численности популяции и 
м ож ет опять поставить тигра на грань 
исчезнования.

В связи с этим возникает необходи
мость в регулировании структуры  пого
ловья путем отлова избытка молодняка 
и изъятия старых непродуктивных осо
бей, не участвую щ их в размножении, 
а такж е  агрессивных зверей, которые 
м огут  представлять опасность для чело
века и наносить вред животноводству. 
Вопрос этот трудный, так ка к нужны  
характеристики ка ж д о го  зверя. Для 
их получения мы предлагаем ввести пас
портизацию  и в первичном варианте 
бланк паспорта, содержащ ий графы: 
пол зверя, разм ер  пятки совмещ енного 
следа, по возм ожности возраст, место 
обитания, особенности зверя, установ
ленные по следам, его повадки, отнош е
ние к человеку (осторожны й, любопыт
ный, д ерзкий ), пристрастие к дом аш 
ним животным и другие . Это позволило 
бы следить за численностью и перем е
щ ением зверей по участкам  и в случае 
необходимости принимать меры как по 
охране, так и по изъятию.

Ведение паспортов следовало бы воз
ложить на специалистов организаций —  
держателей ф ондов охотничьих угодий 
(госпром хозы , коопзверопром хозы ,
охотничьи хозяйства), а для руководства 
этой работой в штаты краевых управле
ний охотничье-пром ы слового  хозяйства 
надо ввести дополнительную  должность 
охотоведа по редким  и исчезающ им ви
дам и волку.

В связи с тем, что ареал ам урского  
тигра размещ ается на территории При
м о р ско го  и Х абаровского краев, для 
координации вопросов по охране тигров 
надо создать м ежтерриториальную  ко 
миссию  из представителей управлений 
охотничье-пром ысловы х хозяйств, крае
вых обществ по охране природы и д р у 
гих заинтересованных организаций.

Н есмотря на изменивш иеся условия, 
площадь угодий, пригодных для обита
ния тигра, достаточна, и при надлежащих 
мерах охраны тигр в дальневосточных 
лесах м ож ет и должен быть сохранен.
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ВОССТАНОВИТЬ 
ЗАГОТОВКИ ОНДАТРЫ

Ю . Л О Б А Ч Е В ,
кандидат биологических наук

| /  азахстан в конц е  50-х годов давал 
"  до 33— 34%  всех заготовляемы х в Со
ветском  С ою зе ондатровы х ш ку р о к . Но 
в последние годы  заготовки  ондатры  
стали неуклонно падать. Так, если в 
1956 г. в республике  было закуплено  
2013 тыс. ш ку р о к , а в 1968 г.—  
706,5 тыс., то в 1977 г.—  всего
72 тыс. шт. Главная причина заклю чает
ся в том , что в эти годы  в основных 
зонах обитания —  ю ге  и ю го -во сто ке  Ка
захстана, где добывалось более 90%  всех 
заготовляемых в республике  ш к у р о к ,—  
началось интенсивное гидростроитель
ство и освоение земель для сельского  
хозяйства, которое  зачастую  производи 
ли, игнорируя  интересы ондатроводства. 
Все это привело к значительном у со кр а 
щ ению площ адей ондатровы х угодий, 
многие водоемы  оказались полностью  
осуш енными, обитавшая на них ондатра 
погибла.

В системе ондатроводства Казахстана 
особое место принадлежит ондатровы м  
у год ьям  С еверного Казахстана (С еверо- 
Казахстанская, Кустанайская, К окчетав - 
ская, Павлодарская и Ц елиноградская 
области). Уровень водоем ов этой зоны 
без какой-либо  определенной строго  
повторяю щ ейся цикличности подверж ен 
р е зки м  колебаниям. Насть озер  п р и го д 
на для ондатроводства только  в период 
с вь v экой  влажностью , ко гда  уровень их 
значительно повышается. В один из та
ких периодов (1960 г.) за готовки  ондат
ры по С еверном у Казахстану достигли 
м аксим ум а и составили 167,1 тыс., в том 
числе только в Кустанайской и С еверо- 
Казахстанской областях заготовили
152,9 тыс. шт. (91 ,6%  заготовок всей 
зоны).

Из последних 50 лет засуш ливыми о ка 
зались 18, а особенно засуш ливыми —
7 лет, в том  числе 1968 г. и период 
с 1975 по 1977 г. В эти годы  произош ло 
р е зко е  снижение уровня м ногих водое
мов, что привело к  полном у или частич
ному обсыханию  больш ей части ондат
ровых угодий, исчезновению  ондатры  на 
одних из них или р е зко м у  сокращ ению  ее 
численности на других . З аготовки  ш к у 
р о к  упали до 10— 12 тыс.

При обследовании наиболее перспек
тивных для ондатроводства 88 водое
мов С еверного Казахстана в 1978 г. на 
26 ондатра не обнаруж ена, а на 18 во
доемах ее численность не превышала 
10 семей на 100 га гнездопригодной , 
площади. Такие крупны е водоемы , ка к 
озеро  Тенгиз Кустанайской области и озе 
ро Чаглы Кокчетавской  области, на ка ж 
дом  из которы х за сезон добывали по 
10 и более тысяч зверьков , уж е  к
1976 г. почти полностью  потеряли свое 
значение как ондатровые угодья.

Обследование водоем ов в 1978 г. пока 
зало, что тот год  по степени обводненно
сти озер  оказался одним  из наиболее 
благоприятных за последние 10 лет. Из 
числа ранее высохших водоем ов многие

(общ ей площ адью  в 10 тыс. га) вновь 
заполнились водой. К осени 1978 г. гнез
допригодны е площ ади для ондатры  в 
этом регионе увеличились прим ерно  до 
30 тыс. га. К началу промысла было уч
тено 25 тыс. зверьков , то есть 0,8 ондат
ры на 1 га гнезд опригодн ой  площ ади. О д 
нако в результате естественного отхода 
за зим ний период, изъятия браконьера 
ми и осущ ествления планового промысла 
(заготовлено о кол о  8 тыс. ш к у р о к ) вос
производственное поголовье к  весне
1979 г. оказалось значительно подорван
ным и, по наш им расчетам, составляло 
приблизительно 10 тыс. особей, что в 
пять-ш есть раз меньш е оптим ального 
(50— 60 тыс.)- Теперь, даж е  при хорош о 
организованной охране, закры тии про 
мысла и благоприятном  водном  реж и м е  
м о ж н о  рассчитывать, что нормальное 
воспроизводственное поголовье ондатры  
(одна-две  семьи на 1 га гнезд опригодной  
площ ади) будет достигнута не раньш е 
чем  через год . О ткры тие  ж е  промысла 
в текущ ем  году, учитывая процесс под
рыва воспроизводственного  стада, неиз
б еж но  отодвинет ср оки  восстановления 
промысловой плотности и сделает невоз
м ож ны м  достиж ение вы сокого  выхода 
ш к у р о к  ондатры  в ближайш ие годы.

При организации за готовок ондатро
вых ш к у р о к  в С еверном  Казахстане обя
зательно долж ны  учитываться характер
ные для этой зоны колебания уровня 
водоем ов. В периоды, ко гд а  уровень 
водоем ов остается относительно стабиль
ным, запрет на добы чу ондатры  на всей 
территории или территории одной обла
сти больш ого  эф ф екта не даст, а в за
суш ливые годы  он просто нецелесообра
зен.

С 1976 г. в Кустанайской области на 
промысел ондатры был введен запрет. 
При наш ем обследовании ондатровых 
угодий С ем иозерн ого  района этой обла
сти в 1976 г. численность зверьков на 
100 га составляла 31 сем ью . При посещ е
нии этих ж е  водоем ов в 1978 г. она о ка 
залась равной 24,3. Таким о бразом , не
см отря на двухлетний запрет, числен
ность не только не увеличилась, но и с о к 
ратилась.

В особо засуш ливые периоды  на не ко 
торой части водоем ов м о ж н о  допустить 
даж е перепром ы сел. Но необходим о 
соблю дать одно  условие: наиболее ин
тенсивному опром ы ш лению  должны  под
вергаться в первую  очередь м ел ко во д 
ные угодья, которы м  грозит п р ом ерза 
ние, а следовательно, и гибель остав
шейся в них ондатры. При этом  необхо
д им о  сохранение достаточной плотности 
населения зверька  на водоем ах с более 
благоприятны м  водны м р е ж и м о м  в це
лях использования их в дальнейш ем как 
своеобразны х резерватов для бы стрей
ш его восстановления численности ондат
ры на всей площ ади.

В годы  после засух, в период непо
средственного наполнения водоем ов, 
восстановления старых и появления зна

чительных площ адей новых ондатровых 
угодий запрет на добычу ондатры в Се
верном Казахстане необходим для быст
рейш его восстановления высокой плот
ности ее поголовья. На некоторые водо
емы необходим о производить выпуски 
ондатры. Для этого должны  быть ис
пользованы в первую  очередь водоемы 
с хорош ей корм овой  базой и защитны
ми условиями, но низкой после засушли
вых лет численностью зверьков. Это по
зволит уж е  в ближайш ие годы добывать 
здесь значительное количество ондатры. 
На м елководны х, подверженных пром ер
занию водоемах желательно в этот пе
риод  по возм ож ности производить толь
ко  ж ивоотлов зверьков для выпуска их в 
водоемы  с хорош им и условиями обита
ния.

С ледую щ им  и на соврем енном  этапе не 
менее важным условием повышения чис
ленности ондатры  является охрана он
датровых угодий. С 1975 г. реш е
нием облисполком ов северных областей 
республики по ходатайству заготовитель
ных организаций (в частности заготуп- 
равлений облпотребсою зов) производит
ся закрепление за ними ондатровых 
угодий. Но, ка к показала практика, к это
м у важ ном у м ероприятию  в Северном 
Казахстане подош ли недостаточно серь
езно. Закрепление водоемов произве
дено ф ормально, без надлежащих обсле
дований, в результате чего, например, 
за Кустанайским  облпотребсою зом 
закрепили 157 водоемов, большинство 
из которы х для ондатроводства мало 
перспективно. В Северо-Казахстанской 
области 56 водоемов. В Павлодарской об
ласти было закреплено всего три водое
ма, причем  один из них в 1977 г. пол
ностью  высох, а два других с общей 
гнездопригодной  площ адью в 90 га ока
зались близким и к  высыханию. Естествен
но, что в осущ ествлении охраны  беспер
спективных водоем ов заготуправления не 
заинтересованы, а при таком  количестве 
закрепленны х озер, ка к в Кустанайской 
области, заготконторы  не в состоянии 
организовать соответствую щ ую  охрану, 
имея всего пять-восемь штатных еге
рей. Областные ж е  охотинспекции, есте
ственно, уделяю т меньш е внимания ох
ране закрепленны х водоемов и как 
следствие всего этого —  создается бла
гоприятная почва для браконьерства.

О б эф ф ективности охраны ондатровых 
угодий  м ож но  судить по двум  примерам. 
Так, на охраняем ом  егерем  В. И. Пасту
ховым водоем е Ф е д о р о вско го  района 
Кустанайской области Ж аман-Ж арколь, 
им ею щ ем  общ ую  площадь 260 га, из них 
гнездопригодны х для ондатры 60 га, мы 
учли 30 семей ондатр (на 100 га —  60 се
м ей), тогда ка к для всей области плот
ность населения ондатры на 100 га в 
среднем составляла 16,7 семьи.

В Щ уч и н ско м  районе Кокчетавской 
области на охраняем ом  егерем озере 
Алаколь (С ладкое), на гнездопригод 
ной площ ади 75 га численность ондатро
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вых семей равнялась 60 (на 100 га —  
80 семей), а для всей области средняя 
плотность населения для ондатровы х у го 
дий составляла 21,8 семьи.

Как показали наши работы, в каж дой  
области С еверного Казахстана имеется 
5— 10 водоем ов с относительно стабиль
ными благоприятным и для ондатры  ус
ловиями.

В Кустанайской области к таким  вод о 
емам м ож но  отнести следую щ ие: в Се
м иозерн ом  районе озера Ш егибай, 
Ш нет и Берказан с общ ей гн е зд о п р и го д 
ной площ адью  350 га; в К ом со м о ль
ском  —  озе р о  Сасыкколь (1000 га); 
в Ф е д о р о в ско м  —  озера Саламат 
(200 га), Ж ам ан-Ж арколь (60 га), 
Тыэгун (170 га). В Б оровском  районе на 
озерах Тениз, Каракам ы с и Саракамыс 
для создания на них хорош их ондатровы х 
угодий требую тся капиталовложения по
рядка  30— 50 тыс. руб . для постройки 
плотины, с вводом  которой  на вы ш еука
занных озерах будет о кол о  800 га он 
датровых угодий. В У р и ц ко м  районе 
для ондатры  подходит система озер  Та
лы (400 га), в Л енинском  —  озера К у р и 
ное (200 га), Д олбилово (250 га), Ж ар- 
каин (600 га), Бабье и Н еклю дово  
(350 га). К оо м е  того, в этом  районе 
имеется перспективная для ондатровод- 
ства система озер  Ш ош калы  (800 га), 
но численность ондатры  на ней осенью  
1978 г. была крайне низкая (30 се
мей).

Таким образом , только  перечисленные 
наиболее перспективные для ондатро- 
водства водоемы им ею т гнезд опригод - 
ную  площ адь около  4 тыс. га. На них 
е ж егодно  при выполнении определен
ных биотехнических работ и восстанов
лении оптимального воспроизводствен
ного поголовья м ож но  добывать до 
40 тыс. ондатр. Аналогичная картина и 
в других областях С еверного Казахстана.

Лишь наиболее перспективны е для 
ондатроводства озера долж ны  за кр е п 
ляться за заготуправлениям и облпотреб 
сою зов, ка к  основными заготовителями 
ондатровых ш к у р о к  в этой зоне. Осталь
ные ондатровы е водоемы  следует пере
дать областным общ ествам охотников 
и рыболовов. О рганизация, за которой  
закреплен водоем , должна ко м п л е кс 
но использовать его  ресурсы : добывать 
ондатру, производить отлов рыбы, вести 
отстрел водоплавающ ей дичи, а такж е  
заниматься вопросами разведения этих 
животных. В дальнейш ем охотугодья 
выделенных водоем ов целесообразно 
разделить на охототводы  и не менее чем 
на три года закрепить за ш татными охот
никами, наделенными правами егерей. 
Наряду с пром ы слом  они будут обязаны  
осуществлять охрану водоем ов и прово
дить все требуем ы е биотехнические  м е
роприятия. На обезличенны х или даже 
ф ормально закрепленны х водоемах ве
сти борьбу с браконьерам и очень тр уд 
но, а без соответствую щ ей охраны  водое
мов ни о ка ко м  увеличении численности 
ондатры говорить не приходится.

Выполнение биотехнических работ в 
ондатровых угодьях (пр о р е зка  каналов, 
прокосы , отвод и закрепление сплавин, 
устройство основания для хаток) яв
ляется важным условием повышения их 
производительности. К сожалению , био- 
техния на обследованных водоем ах Се
верного Казахстана находится в полном 
забвении. Больш им препятствием для 
проведения ряда биотехнических работ 
является очень слабая техническая ос

нащенность за готкон тор  С еверного  Ка
захстана. В настоящее время ни в одной 
из них нет ни кам ы ш екосилок, ни купа- 
ко то р ф о р е зо к.

Биотехнические работы особенно важ 
ны в годы  подъема уровня воды после 
засуш ливых лет, ко гд а  м ногие  водоемы 
обмелели и интенсивно заросли, отчего  
гнездопригодны е площ ади значительно 
сократились. В это врем я появляю тся 
новые участки  с м олодой раститель
ностью, хорош ей ко р м о во й  базой, но с 
весьма ограниченны м и защ итными ус
ловиями и возм ож н остям и  для со о р уж е 
ния жилищ , в силу чего ондатра 'заселя
ет их слабо. В этих условиях больш ой 
эф ф ект м о ж е т дать устройство искусст
венных хаток.

В настоящее время достиж ение объема 
за готовок 50— 60-х годов у ж е  н е в озм о ж 
но, если ограничиться только  теми био
техническим и работами, которы е  про 
водились в те годы. Настало врем я, когда  
со всей очевидностью  возникла необхо
димость внедрения новых ком плексов 
биотехнических работ, позволяю щ их 
наиболее эф ф ективно использовать во
доем ы  и увеличить выход продукц ии  
с единицы ондатровых угодий. К таким  
работам  м о ж н о  отнести сооруж ени е  
искусственных хаток для ондатры, из 
которы х м о ж н о  было бы свободно при 
необходим ости изымать весь приплод 
или часть его, а та кж е  проводить все 
необходим ы е работы, связанные с улуч
ш ением популяций зверьков : элементар
ную  селекционную  работу, п о д ко р м ку . 
М ол од няк в искусственных хатках лучш е 
защищ ен от наземных хищ ников и имеет 
больше шансов на выживание, чем в но
рах прибреж ной  полосы, которы е, ка к 
известно, часто разруш аю тся скотом .

Значительные возм ож ности  в увеличе-

Ф о т о  С. З И М  А Р ЬКОВ А

нии заготовок ондатровых ш кур о к , по 
наш ем у мнению, заклю чаю тся в раннем 
отлове части м олодняка и доращивании 
его  в неволе до забоя, а если это необ
ходим о, до выпуска в водоем в качестве 
воспроизводственного поголовья. Но 
здесь есть ряд  трудностей, связанных 
с агрессивностью  ондатры, которые, к 
сожалению , несмотря на относительно 
хорош ую  изученность этого вида, слабо 
освещ ены в литературе. В частности, 
неизвестна допустимая плотность на еди
ницу площ ади, при которой агрессив
ность ондатры  не приводила бы к жесто
ким  дракам  при условии содержания 
зверьков в различном сочетании по воз
расту и полу и в разные сезоны года.

Для улучш ения организации заготовок 
ондатровы х ш ку р о к  необходимо также 
в штаты районных и межрайонны х загот
контор  Северного Казахстана, занима
ю щ ихся пром ы слом  ондатры, ввести 
охотоведа-охоторганизатора и от
3 до 10 единиц штатных охотников-еге- 
рей. Д ля предотвращ ения утечки пуш ни
ны целесообразно прием ку  ее произво
дить непосредственно на местах промыс
ла, а такж е  применять методы матери
ального стимулирования, организовав, 
наприм ер, встречную  продаж у охотни
кам  деф ицитных товаров. Более ш ирокое 
внедрение социалистического соревно
вания м е ж д у  отдельными охотниками, 
бригадам и и заготовительными органи
зациям и с поощ рительными премиями 
для победителей такж е  послужит 
достиж ению  этих целей.

Выполнение перечисленных м ероприя
тий при условии хорош ей обводненно
сти водоем ов позволит значительно уве
личить добы чу ондатры в ближайшие го
ды в областях С еверного Казахстана.
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О ХР АН А ПРИРОДЫ

ЖЕК (СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОХРАНЕНИЯ)

Т. П О Н О М А Р Е В А ,
ка н д и д а т  б и о л о г и ч е с к и х  наук ,  м л а д ш и й  н аучны й  с о т р у д н и к  
Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о г о  института  о х р а н ы  п р и р о д ы
и з а п о в е д н о г о  дела М С Х  СССР Ф о т о

И з трех видов дроф , обитаю щ их на 
территории С оветского  Сою за, д ж е к  

находится в наиболее у гр о ж а е м о м  со 
стоянии. В начале века гнездовой ареал 
вида проходил ш и рокой  полосой от 
Закавказья и восточного берега Каспия 
до Тувы, северная граница его начина
лась в низовьях Урала от 49° северной 
широты, ю ж ная —  доходила до ю жны х 
границ СССР*. В настоящее врем я д ж е к 
сохранился в нашей стране лишь в наи
более глухих и малопосещ аемых чело
веком  местах пустынь и полупустынь 
северной части Прикаспия, Ю ж н о го  Ка 
захстана, Узбекистана, Т уркм ении  и, 
вероятно, Тувы. Основные места обита
ния дж ека  в С оветском  С ою зе находятся 
в пределах Узбекистана, где обш ирные 
равнинные пространства Кы зы лкум ов 
представляют собой наименее освоен
ную  человеком  и потенциально пригод 
ную  для гнездования этой птицы пустын- 
но-пастбищ ную  зону. Она составляет 
250 тыс. к м 2, или 60%  всей территории 
республики.

В равнинных Кы зы лкум ах д ж е к  зани
мает разнообразны е гнездовы е биото
пы: щебнистые и глинистые участки с
полынно-боялыш евой и полынной ассо
циациями; такыры, солончаки с редкой  
порослью тасбию ргуна, тытра или полы
ни; закрепленные пески с травянисто
кустарниковой растительностью . Во всех 
случаях необходим ое условие гнездова
ния —  наличие ровной плотной поверх
ности с разреж енной  травянистой ра 
стительностью. Чисто песчаных массивов, 
мест с сильно пересеченным рельеф ом 
птицы в гнездовой период избегаю т, 
что и является одной из причин спора
дичности их распределения внутри ареа
ла. Второй, не менее важной ’ причиной 
мозаичности гнездового  ареала является 
р е зко  отрицательное отнош ение д ж ека  
к близости человека.

Обследование территории Бухарской 
области, проведенное нами весной
1977 и 1978 гг., показало, что для гнез
дования д ж ека  подходят лишь наименее 
освоенные человеком  центральная и 
западная части области. Ю г и восток об
ласти заняты поливными зем лям и и 
сильно затронуты хозяйственной дея
тельностью человека, что исключает 
возм ожность гнездования там д ж ека . 
То ж е  самое м ож но  сказать про  боль
шинство других областей Узбекистана, 
территория которы х почти полностью  
занята земледелием или пром ы ш лен
ностью. Только в Каш кадарьинской об 
ласти гнездование д ж е ка  еще в о зм о ж н о  
в ю ж ной  части Карш инской  степи и в 
районе Ш орсайской впадины.
Наиболее подходящ ие места для

♦ А р е а л  виде за п р е д е л а м и  С С С Р  о х в а ты в а е т  
С и р и ю , И ра н , А ф га н и с т а н , Б е л у д ж и с та н , А р а в и й 
с ки й  п о л у о с т р о в , С е в е р н у ю  А ф р и к у  и в о с т о ч н ы е  
К а н а р с к и е  о с тр о в а .

д ж ека  в Бухарской области —  пр е д го р 
ные равнины у поднож ья пустынных гор 
К ул ьд ж укта у  (ю ж н ы е  К ы зы лкум ы ). И мен
но здесь в настоящее время отменена 
наибольшая концентрация птиц на гнез
д о в ь е —  1 пара на 15— 20 к м 2. Эта 
плотность во м н ого  раз ниже, чем отм е 
ченная для вида в типичных м естообита
ниях в 40— 50-х годах, но в несколько  раз 
выше, чем в большинстве других частей 
соврем енного  ареала.

Если птиц не тревож ат в период  гнез
дования, они поселяются из года в год 
в одних и тех ж е  местах. Так, гнездо, 
найденное нами в 1977 г., находилось 
на расстоянии менее 1 км  от п р ош л огод 
него. По опросны м  сведениям, в пред
горьях К ул ьд ж укта у  птицы в весенний 
период из года в год  встречаю тся на 
одних и тех ж е  местах. Постоянство 
гнездовы х участков д ж е ка  отмечает 
такж е  зоол ог К аракалпакской  противо
чум ной станции А. Ф . Алексеев, прово
дивш ий м ноголетние учеты птиц в севе
ро-западны х Кы зы лкум ах.

Гнездовой период д ж е ка  в ю жных 
Кы зы лкум ах длится обычно не более 
двух месяцев (апрель —  май). О ткладка 
яиц начинается в начале —  середине ап
реля, птенцы появляются в первую  —  
вторую  декады  мая, р еж е  —  в конце 
мая. П реобладаю щ ей ф орм ой  хозяйст
венного использования территории пред
горны х равнин К ул ьд ж укта у  является 
отгонно-пастбищ ное ж ивотноводство. 
Основная масса скота появляется в 
предгорьях в начале мая, то есть еще 
до окончания насиживания у д ж е ка , что 
оказы вает пагубное влияние на исход 
гнездования. Не только  в начале, но и 
в конц е  инкубации птицы не подпускаю т 
человека ближ е чем  на 70— 80 м, а если 
их спугнуть, то не возвращ аю тся к гнез
ду до  полного исчезновения из поля 
зрения беспокоящ их объектов. Такое 
поведение делает вид весьма уязвимым 
и ставит под у гр о зу  возм ож ность  его 
сущ ествования на интенсивно осваивае
мых территориях. Длительное пребыва
ние лю дей или скота в районе гнездово
го участка ведет к гибели кладки  из-за 
отсутствия насиживаю щ ей птицы. О со
бенно опасно спугивание наседки в ж а р 
кие дневные часы, так ка к  яй155Т"’откры то 
лежащ ие в обычно ничем не затененной 
гнездовой ям ке , бы стро нагреваются 
солнцем до тем пературы , губящ ей эм б
рионов.

М еньш ая экологическая  пластичность 
д ж е ка  и его  больш ая нетерпимость к 
человеку по сравнению  с дроф ой и да
ж е  стрепетом  делаю т невозм ож ны м  
приспособление вида к  антропогенны м 
изм енениям  ландшафта. При отсутствии 
специальных м ер  охраны  и спасения он 
обречен на полное вытеснение челове
ком , как это уж е  и произош ло на боль
шей части ареала вида. В настоящее 
время этот процесс продолжается и

автора

усиливается. Так, по данным зоологов 
Тамдынской противочум ной станции 
И. Ф . М ельникова и В. П. Лобызовой, 
в 60-х годах в восточных Кызы лкумах 
д ж е ки  встречались весной стаями по 
20— 25 особей. В 50-е годы большое ко 
личество этих птиц обитало на севере 
Кы зы лкум ов, на границе Кзы л-О рды н- 
ской и Бухарской областей. Еще в конце 
60-х годов д ж е к регулярно встречался 
к северо-западу от Тамдыбулака, по до 
роге  от У ч -К уд ука  на К ул куд ук , а также 
к ю гу  от Тамдыбулака, в районе поселка 
А я к -К у д у к  и в долине М аш и-Кудука . 
По д ругим  опросным сведениям, в 50— . 
60-х годах д ж е ка  регулярно видели в 
Д ж и за кско й  области, в предгорьях хреб
та Нуратау, в Голодной степи, в Ш орсай
ской впадине в Каш кадарьинской обла
сти. Д о  начала 70-х годов, по данным
О. В. М итропольского , гнезда этих птиц 
находили на М ангыш лаке, Устюрте, 
в районе Бузачи. В настоящее время во 
всех указанных местах они или совсем 
исчезли или встречаются единично и не 
каж ды й год. В начале 60-х годов дж ек, 
по данным В. В. Неручева, был нередок 
на северном Устю рте и по нижней Эмбе.

Н е о б х о д и м ы е  у с л о в и я  г н е з д о в а н и я  д ж е 
к а —  н ал ичие  р о в н о й  п л о т н о й  п о в е р х н о 
сти с р а з р е ж е н н о й  тр а в я н и с т о й  р ас ти те л ь 
н о с т ь ю .

Г н е з д о  д ж е к а  р а с п о л о ж е н о  на о ткр ы то м  
м есте  в н и ч е м  не  з а м а с к и р о в а н н о й  г н е з 
д о в о й  ямке .
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О ХРАН А ПРИРОДЫ

В этом районе в гнездовое время на 
500 км  м арш рута  отмечали в среднем 
от двух до пяти птиц. В 70-х годах со 
стояние д ж е ка  в северо-восточном  При- 
каспии стало кр и ти чески м : при обследо
вании территории в 1973— 1976 гг. на 
585 км  м арш рута  не встречено ни одной 
птицы. По данным А. Ф . Алексеева, 
численность д ж е ка  в северо-западны х 
Кы зы лкум ах снизилась за 1956— 1975 гг. 
прим ерно в 2,5 раза.

О сновные причины падения числен
ности и сокращ ения ареала вида следую 
щие. Д еструкц ия  исконных мест обита
ния д ж ека . Она происходит вследствие 
быстрой интенсиф икации сельскохозяй
ственного производства и разносторон
него хозяйственного освоения пустын
ных, ранее нетронутых территорий. З ем 
ли распахивают под посевы, естествен
ные растительные ассоциации зам еня
ются агроценозам и, непригодны м и для 
гнездования большинства птиц, даж е об 
ладающих вы сокой экологической  пла
стичностью. Развитие промыш ленности, 
транспорта, ирригации тож е  приводит 
к необратим ым изм енениям  природной 
среды.

Усиление ф актора беспокойства. В по
следние годы Кы зы лкум ы  служат м е 
стом интенсивных геологических иссле-¥ 
дований. В безлю дны х ранее местах 
появляются геологические  партии, пр о 
кладываются дороги , возникаю т поселки, 
предприятия перерабатываю щ ей пр о 
мышленности. Все это увеличивает ф ак
тор беспокойства и потом у отрицатель
но сказывается на состоянии вида.

Б раконьерство в районах гнездования 
вида. В силу ряда специф ических мест
ных условий, затрудняю щ их контроль 
за хранением и использованием оруж и я  
местным населением и геологами, а 
также из-за ни зко го  уровня пропаганды 
охраны природы  браконьерство  все еще 
сильно развито в местах обитания д ж е ка  
и наносит ощ утим ый ущ ерб популяциям 
вида.

Массовый отстрел д ж е ка  на зим овках. 
Большая часть популяций этих птиц, 
гнездящ ихся в нашей стране, зим ует в 
Иране, Белуджистане, Палестине, Аравии 
и Индии. В странах Ближнего Востока 
д ж е к является традиционным объектом  
охоты. По данным иранского  орнитоло
га Д . А. Скотта (1978), охотники  е ж е го д 
но на протяж ении всего м играционного  
пути и в местах зим овок отстреливают 
15— 20% иранской популяции дж ека .

Единственной возм ож н остью  сохра
нить природны е популяции д ж е ка  в ус
ловиях непрекращ аю щ ейся интенсиф и
кации сельского  хозяйства и дальнейш е
го развития промыш ленности является 
создание на малоосвоенных простран
ствах Кы зы лкум ов, в местах наибольшей 
концентрации вида на гнездовье, спе
циального заказника  площ адью  не м е 
нее 60 тыс. га. На наш взгляд, наиболее 
целесообразно организовать заказник 
на территории Ш аф и рканско го  района 
Бухарской области и вклю чить в его 
состав равнинные пространства Кы зы л
кумов и предгорья К ул ьд ж укта у . На тер
ритории заказника долж ен быть уста
новлен специальный реж им , предусм ат
ривающий полный запрет выпаса и про
гона скота в период гнездования вида 
(с начала апреля до начала ию ня), а так
же запрет проезда автомаш ин и прочего  
моторного транспорта вне д о р о г и на-

* хождения посторонних людей без осо
бого разрешения. П одгорны е равнины

и предгорья  К ул ьд ж укта у  сравнительно 
слабо освоены скотоводством  и мало
людны, поэтом у периодическое  изъятие 
земель из хозяйственного использова
ния не нанесет ощ утим ого  эконом иче
ско го  ущ ерба.

П оскольку  естественное восстановле
ние численности вида даже на охраняе
мых территориях весьма затруднено 
(низкая плотность населения птиц, невы
сокая плодовитость, возм ож ность боль
ш ого отхода яиц и птенцов вследствие 
воздействия погодных ф акторов и хищ 
ничества), следую щ им  необходимы м 
этапом >в сохранении д ж е ка  в СССР 
должна стать организация питом ника по 
разведению  вида в неволе. О сновными 
его задачами б уд ут создание резервной 
популяции д ж е ка  и обеспечение воспро
изводства вида в неволе, а в перспекти
ве —  реинтродукция  выращенных птиц 
в природу , на охраняем ы е территории, 
в пределах преж н его  ареала вида. Ис
ходной базой для проведения работ по 
разведению  д ж е ка  м ож ет послужить, 
на наш взгляд, питом ник для джейранов, 
созданный в 1977 г. в 40 км  к ю гу  от 
Бухары.

Территория питом ника  очень разно 
образна и среди прочих стаций содерж ит 
и стации, пригодны е для гнездования 
д ж ека : закрепленны е бугристы е пески, 
участки щ ебнистой пустыни, такыры, 
солончаки. В 1978 г., по данным А. Г. Бан
никова, на пустынных участках питом 
ника гнездились две пары д ж е ко в . Пти
цы благополучно вывели птенцов. Чтобы 
исклю чить во зм о ж н ое  отрицательное 
влияние возрастаю щ его  поголовья д ж е й 
ранов и других копытных, разводимы х 
в этих местах, на гнездовую  популяцию  
вида, территория, предназначенная для

дж ека , должна быть отгорожена от 
всей остальной площади питомника. 
В дальнейшем, вероятно, возникнет 
необходимость в увеличении общей 
площади джейраньего  питомника.

В 1977— 1978 гг. страны Арабского 
Востока через посредничество М еж ду
народного  сою за охраны дичи выступи
ли с инициативой м еж дународного  ‘со
трудничества для осуществления проек
та спасения дж ека . П роект предусмат
ривает проведение совместной работы 
советских специалистов со специалиста
ми Ирана, Пакистана и стран Ю го-Запад
ной Азии по дальнейшему изучению 
экологии гнездования вида и возм ож 
ностей его разм нож ения в неволе, ибо 
только этим способом м ож но  возродить 
процветавш ую  ранее охоту на джека.

Судьба д ж ека  должна быть взята под 
контроль и покровительство обществен
ности во всех странах, на территории 
которы х располагаются места гнездо
вания, пролета и зим овок этих птиц. 
Большая доля ответственности в сохра
нении д ж е ка  ложится на Советский Союз, 
так ка к значительная часть гнездового 
ареала восточного подвида лежит в 
пределах нашей страны.

Для уточнения деталей современного 
распространения и выполнения динами
ки численности вида необходим постоян
ный приток инф ормации с мест обитания 
д ж ека . В связи с этим просим всех, ком у 
удалось наблюдать в природе взрослых 
или молодых птиц, находить гнезда или 
выводки д ж ека , сообщ ить об этом в 
редакцию , указывая количество птиц, 
время и места их встречи (республика, 
область, административный район, бли
жайш ий населенный пункт или другой 
ориентир).

И з тр е х  в и д о в  д р о ф ,  о б и т а ю щ и х  на т е р р и т о р и и  С о в е т с к о г о  С о ю з а ,  д ж е к  н а х о 
д и тс я  в н а и б о л е е  у г р о ж а е м о м  с о с т о я н и и .
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С О БАКО ВО ДС ТВО

«ПОЛЕВАЯ ПРОБА ИМЕЕТ 
БЛИЖ АЙШ ЕЙ ЦЕЛЬЮ  ВЫЯСНЕНИЕ 
ПРИРОДНЫХ (рабочих) КАЧЕСТВ 
ГОНЧИХ С О БАК И, ВООБЩ Е, 
РАЗРАБОТКУ УСТАНОВЛЕННЫХ 
И УСТОЙЧИВЫХ ПОНЯТИЙ
О ПОЛЕВОМ  ДОСУГЕ ГОНЧИХ».

(Из Правил полевой пробы  гончих, 
утверж денны х 7 марта 1901 г.)

ПОЛЕВАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА ГОНЧИХ

Р. ш иян,
эксперт всесоюзной категории по испытаниям гончих

П олевые испытания гончих составляют 
основу работы по ведению  и совер

ш енствованию собак этих пород, и потом у 
так важна объективная оценка их при
родных рабочих качеств. Правда, ни на 
каких других полевых испытаниях не 
бывает столь грубы х и пагубных ош ибок, 
как на испытаниях гончих, этих несом 
ненно самых трудны х из испытаний 
охотничьих качеств собак. К р о м е  того, 
разные подходы  к  полевой экспертизе  в 
отдельных кинологических центрах, сло
живш иеся традиции, разный уровень 
грамотности экспертов создаю т больш ой 
разнобой в самом толковании правил 
и м етодике  их применения. П оэтом у, на 
мой взгляд, давно назрел разговор  о 
практике  и м етодике  полевой экспер 
тизы гончих собак.

Полевые испытания требую т от экспер 
тов ком плекса  определенных качеств и 
знаний. Испытания м о ж н о  проводить, 
только гл уб око  зная работу гончих, опи
раясь на большой м ногообразны й опыт 
их нагонки, охоты с ними и их эксперти
зы. Э кспертизе  нельзя выучиться лишь 
по правилам. Н икакое руковод ство  не 
м ож ет подменить опыт эксперта, на ос
новании ко то р о го  он высказывает с по
м ощ ью  проставленных баллов свое с у ж 
дение о качестве того или иного элемен
та работы гончей, вы ражение которо го , 
в свою  очередь, зависит от ее способно
стей, опыта и тренированности, а такж е  
от массы крайне разнообразны х усло
вий местности, погоды , вида, возраста, 
поведения зверя и прочих обстоятельств.

Правила соверш енно необходим ы  как 
официальный стандарт идеальной рабо
ты гончей, а дело экспертов —  переве
сти свои убеж дения о степени приближ е
ния этих качеств к  определенном у идеалу 
на общ епонятный язык действую щ их пра
вил с пом ощ ью  установленной балловой 
расценки.

Основа правил —  перечень и описание 
идеальных качеств, оценка  этих качеств 
с пом ощ ью  баллов. Высший балл, указан 
ный в каж дой  граф е,—  это идеал качест
ва, и чем больш е мы наблюдали вы даю 
щихся собак, тем объективнее будет на
ша оценка. Нельзя уподобляться экспер
там, даю щ им  одиночкам  за паратость
12 (так было на состязаниях в О рле), за 
ф игурность голоса 8 (В оронеж), верность 
отдачи голоса 6 и чутье 14 (Алтайский 
край), за добычливость 8 (В оронеж), за 
послуш ание 6 (В оронеж , Алтайский край) 
и 8 (М осква ) баллов. Таких экспертов 
нельзя допускать к испытаниям. П роти
воречат идее расценки и отдельные 
высшие баллы, поставленные по ка ж 
дой граф е. Они говорят о неком петент

ности или о непорядочности эксперта, 
так ка к  нет, по совести говоря, на свете 
таких собак, которы х м о ж н о  было бы 
оценить в работе на 100 баллов или о ко 
ло этого.

В процессе работы не следует подда
ваться эм оциям , необходим ы  трезвость 
ума и чувство о гром ной  ответственности 
перед делом  соверш енствования наших 
охотничьих собак. Когда  возникаю т со м 
нения, иногда лучш е занизить, чем завы
сить балл. О бсуж дая окончательны е бал
лы, важ но путем взаим ного  убеж дения их 
согласовать, предварительно коллектив
но воссоздав картину всей проделанной 
работы оцениваемой единицы.

П ропорции  гона по отнош ению  к об
щей работе были отработаны  за врем я 
испытаний и с 1955 г. вклю чены  вначале 
в прилож ение, а с 1976 г.—  в основной 
текст правил. Я говорю  об оценке  ма
стерства, определяю щ его  в больш инстве 
случаев степень диплом а, по пропорции 
«чистого гона» в 3/4, 2/3, 1/2 ко  времени 
всей работы , не считая последнего скола, 
или в 75, 65 и 45% , в последней р е д а к
ции для присуж дения баллов соответст
венно на диплом  I, II и I I I  степени.

От гончей требуется, чтобы она как 
м о ж н о  быстрее и без пом ощ и владельца 
сумела побудить зверя и ка к м о ж н о  с ко 
рее и ка к м о ж н о  больш е предоставила 
возм ож ностей  его добыть. К сожалению , 
вы нужденная однобокость правил поле
вых испытаний, заставляющ ая судить о 
работе гончей преим ущ ественно по ее 
голосу, для м ногих экспертов превращ а
ется в м еханическую  регистрацию  отдачи 
голоса и приводит к  и гнорированию  дей
ствительной работы  на гону.

Не надо забывать, что правила сущ ест
вую т для экспертов, для знатоков этого 
дела, поэтом у в них излагаются только 
основные определяю щ ие положения и 
предоставляется известный простор  в 
суж дениях  и определении некоторы х ос
новных деталей работы собаки по косвен
ным признакам . Д ействую щ ие правила 
не свободны  и от недостатков, ош ибоч
но тр а ктуя  которы е, м о ж н о  извратить 
или поколебать основные установленные 
понятия.

Занимаясь экспертизой, мы  часто 
слиш ком  абстрактно начинаем мыслить, 
разбивая всю работу гончей на составля
ющ ие ее элементы в соответствии с су 
щ ествую щ ей таблицей расценок, забы
вая, что практически  приним аем эти ка
чества только  в определенном  полез
ном сочетании.

Действительно, без достаточного  чутья 
не м о ж е т  быть работы, но достаточное

чутье собаки нуж но  нам только при удов
летворительной вязкости. Вязкость —  
это главное после чутья качество под
руж ейной  гончей, но и вязкость нам 
нуж на только  целенаправленная, то есть 
подкрепленная достаточным мастерст
вом. Нам не нужна гончая, которая, поте
ряв продолж ение  следа, готова хоть 
полдня повторять уж е  пройденные гоном 
следы или сломя голову мчаться на ме
сто подъема и начинать все сначала. 
Нам нуж на  вязкость в одинаковой степе
ни ка к  с чутьем , так и с мастерством, 
и только  такая вязкость заставляет гон
чую  остаться на сколе, упорно  его пра
вить и в конце концов выправить. А вот 
сама скорость выправления скола при 
наличии вязкости всецело зависит от ма
стерства, то есть способности гончей 
направить поиски потерянного следа 
в наиболее вероятную  сторону за счет 
ее п р иродн ого  ума и приобретенного 
опыта, которы е м огут  проявиться только 
при достаточном  чутье.

П рактически  в оценку «мастерства» мы 
вклю чаем  общ ую  оценку —  чутья, вяз
кости и мастерства, придавая ему 
первенствую щ ее значение и оценивая 
в 25 баллов. Чутье в большинстве случаев 
оценивается косвенно в зависимости от 
балла мастерства, поскольку обычно не
часто приходится наблюдать в процессе 
испытаний непосредственное его высшее 
проявление. О  вязкости говорит общая 
продолжительность гона, а главным об
разом  —  упорство в работе на сколе при 
потере следа и желание во что бы то ни 
стало разы скать его  продолжение, а так
ж е  отсутствие подм ен зверя.

При определении мастерства эксперту 
надо иметь четкое понятие, что такое 
«чистый гон», так ка к  в правилах нет 
толкований понятий «гон» и «чистый гон».
8 прим ечании есть только четкое опреде
ление «скола», которы й начинается с 
двух м инут после потери гонного  следа. 
Правда, в ориентировочной шкале при
м ерны х оценок упоминается еще «при
стальный и яркий гон», «уверенный гон», 
просто «гон» и «чистый гон». Но не сек
рет, что в охотничьей литературе, в оби
ходе охотников-гончатников бытую т по
нятия и, так сказать, «нечистого гона», 
такие ка к  добор, д обор  по удалелому и 
м ороваты й гон, которы е им ею т четкие 
свои характеристики . Д о б о р  —  это от
дача голоса гончим и по следу еще не 
стронуто го  зверя; добор по удалело
м у —  отдача голоса по следам сильно 
оторвавш егося от гончей гонн ого  зверя, 
которы й в больш инстве случаев сумел
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ОРУЖИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ.

Критика  по (о п р о су  отсутствия на 
ком б инат* пристрелочной площ адки и 
площ адки с м иш енью  «бегущ ий кабан» 
признана правильной. Нельзя не согла
ситься и с таким  замечанием , ка к от
сутствие тренеров для работы с начи
нающ ими охотникам и.

Статья была обсуж дена на собрании 
партийно-хозяйственного актива. В на
стоящее врем я ком бинат р е ко н стр уи р у 
ется. Вместе с тем на нашем стенде 
проводились все крупнейш ие соревно
вания года по стендовой стрельбе и 
тренировки ком ан д  —  участниц Спар
такиады народов СССР (в том числе и 
зарубеж ны х ком ан д).

О днако, несмотря на »то, нами про 
веден ряд  практических мер по ул учш е
нию работы  стенда в свете замечаний, 
освещенных в статье ваш его ж урнала, 
а именно:

1 —  введена единица тренера-м ето- 
диста для работы с новичкам и, посе
щ аю щ им и стенд;

2 —  в про грам м у детско -ю н ош еской  
спортивной ш колы  введено обучение 
навыкам стрельбы на охоте, снаряж е 
нию патронов, технике безопасности;

3 —  с целью  популяризации охоты 
оборудованы  наглядные стенды о р а з
витии охоты и охотничьего хозяйства в 
СССР;

4 —  в плане реко нстр укц и и  комбината 
запланирована универсальная при
стрелочная площ адка с автом атическим  
стендом «бегущ ий кабан» для стрельбы ; 
из гладкоствольных руж ей ;

5 —- расш ирена возм ож ность для за
нятий стендовой стрельбой первичным 
охотколлективам  и м еж районны м  об 
ществам (полное обеспечение патронами, 
миш енями, аренда площ адок);

6 —  пересм отрено время работы 
стрелковых площ адок по скользящ ем у 
граф ику  с одним вы ходным  днем  вместо 
двух, ка к было до опубликования очерка ;

7 —  из восьми стрелковы х площ адок 
на шести зам енено оборудование на бо
лее соверш енное; на две последние 
транш ейные площ адки ком бинат уж е  
получает современные метательные ап
параты «Диана 701М »;

8 — все четыре транш ейные площ ад
ки работаю т на новом  акустическом  
оборудовании;

9 —  закончена р е конструкц ия  опера
торских помещ ений, что позволяет 
улучш ить условия обслуживания и увели
чить врем я операторов, непосредствен
но затрачиваемое на обслуживание 
спортсменов и охотников;

10 — д о  конца года ком бинат получит 
итальянское оборудование по произ
водству миш еней м ощ ностью  3 млн. 
ш тук я год , что позволит в полном  
объеме обеспечить нуж ды  охотников 
М осквы  и М осковской  области вы соко 
качественными миш енями;

14 — в настоящее время Центральный 
Совет Д С О  «Локомотив» пересм атри
вает ставки заработной платы работни
кам С трелково-стендового  комбината 
в плане их увеличения, что позволит 
комбинату иметь более квалиф ициро
ванные кадры .

О кончание реко нстр укц и и  стенда рас
считано на 1982 г. Сейчас работы ве
дутся ш и роки м  ф ронтом .

с. плАНоаский, 
директор Стрелково-стендового 

комбината ДСО «Локомотив»

НОВЫЙ КАПКАН 
ДЛЯ ЛОВЛИ 
КРОТОВ

В ы п у с к а е м ы й  п р о м ы ш л е н н о с т ь ю  п р о в о 
л о ч н ы й  к а п к а н  д л я  л о в л и  к р о т о в  о б л а 

дает о д н о с т о р о н н и м  д е й с тв и ем ,  то есть 
он с р аб аты вает  т о л ь к о  п р и  з а х о д е  з в е р ь 
ка с о д н о й  с т о р о н ы .  П о э т о м у  в к р о т о в ы й  
х о д  у с та н а вл и ва ю тс я  два  кап кан а ,  н а ц е л е н 
ные в р а зн ы е  с т о р о н ы .  Если два  кр о т а  
п р о й д у т  с р а з н ы х  с т о р о н ,  н а в с т р е ч у  друг , 
д р у г у ,  то п о с т а н о в к а  д в ух  к а п к а н о в  о п р а в 
дана  —  п о п а д е т с я  пара ,  а если  с о д н о й  
с т о р о н ы  —  п о п а д е т с я  т о л ь к о  о д и н  з в е 
р е к ,  а в т о р о й  к а п к а н  п р о с т о и т  в п у с т у ю .

М н о ю  и з о б р е т е н  и о п р о б о в а н  п р о с т о й  
п р о в о л о ч н ы й  к ап кан  д в у с т о р о н н е г о  д е й с т 
вия ( а в т о р с к о е  с в и д е т е л ь с т в о  №  439265, 
о п у б л и к о в а н о  15.8.1974 г. в Б ю л л е те н е

ВОЙЛОЧНЫЕ 
НОСКИ

У  о х о т н и к о в  и р ы б а к о в  бы вает такой  
п е р и о д ,  к о гд а  гадаеш ь , что  надеть  на 

но ги? В зи м ней  о б у в и — с ы р о ,  в л етней  —  
х о л о д н о .  Р а з г о в о р и л с я  я к а к - т о  по этому  
п о в о д у  с о д н и м  с в е р д л о в с к и м  о х о т н и к о м .  
Он г о в о р и т :  « Л у ч ш е  и п р о щ е ,  ч е м  в о й 
л о чн ы е  н о с к и ,  н и ч е го  не п р и д у м а е ш ь .  
П о з д н е й  о с е н ь ю ,  к о г д а  б ы в а ю т  и м о к р о т а  
и з а м о р о з к и ,  р е з и н о в ы е  с а п о г и  с в о й л о ч 
ными н о с к а м и  —  сам ая  н а д е ж н а я  обувь .  
З и м о й ,  п р и  о х о т е  на л ы ж ах ,  те ж е  н о с к и  
и с п о л ь з у ю т с я  в б о т и н ка х .  Р а зум е е тся ,  на 
н о гу  сначала  над е вае тся  о б ы чн ы й  или 
ш е р с т я н о й  н о с о к  (в  з а в и с и м о с т и  о т  п о г о 
д ы ) ,  что  д о л ж н о  быть учте н о  п р и  п о к у п к е  
обуви» .

С в е р д л о в с к и е  о х о т н и к и  та ки е  н о с к и  и з -

№  30) .  К а п ка н  и з го то в л я е тс я  из д в ух  от 
р е з к о в  ста л ьн ой  п р о в о л о к и  диаметрами 
3 и 1,5 мм. И з  о т р е з к а  более  толстой 
п р о в о л о к и  (с м .  р и с . )  со гнута  дуга , с о е д и 
н я ю щ а я  планка, п р у ж и н а ,  а из т о н ко й  — 
чека с з а ц е п л я ю щ и м  зубом .  К а пка н  в з в о 
д и т с я  с ж атием  п р у ж и н ы  и за цеплением  з у 
ба ч еки  за выступ п р у ж и н ы .  Капкан 
устанавли вается  на д у ги ,  пр и  этом выступ 
п р и ж и н ы  о к а з ы в а е т с я  п е р п е н д и к у л я р н ы м  
х о д у .  М а л е й ш е е  п е р е м е щ е н и е  чеки  в ту 
или и н у ю  с т о р о н у  по  х о д у  вызывает с о 
с каки в ан и е  зуба с выступа, р ас п р я м л ен и е  
п р у ж и н ы  и за ж атие  е ю  зверька .

В о д и н  х о д  м о ж н о  устанавливать 
1, 2, 3, 4 или б о л е е  ка п ка н о в  и все они 
срабаты ваю т ,  н е за в и с и м о  от направления  
п о д х о д а  кро та .  К а п ка н  имеет м ен ьш ие  га 
бариты  по  с р а в н е н и ю  с в ы п уска е м ы м  и для 
е го  ус т а н о в к и  нуж на  меньшая вы резка  
земли.

I .  ПЕТРОВ,
кандидат фиаико-матаматических наук, 

охотник-любитель

В ы к р о й к а  готова .  То ж е  самое  делается  и 
д ля  в т о р о й  но ги .  Т еперь  сш и в а ю тся  грани 
в ы к р о й к и .  Гран ь  «в» сш и ва е тся  с гр ан ью  
«д», затем гр ан ь  « ж »  —  с гр а н ь ю  «с», 
гран ь  «к»  —  с гр а н ь ю  «и». В та ко м  ж е  п о 
р я д к е  сш и в а ю т с я  гран и  и в т о р о й  п о л о в и 
ны н о с к а .  Д л я  сш ивания  р е к о м е н д у е т с я  
и с п о л ь з о в а ть  к о р д о в ы е  или д р у ги е  т о л 
стые нитки ;  сш ивать  надо  к р е с т о о б р а з н о .

В с ш и т о м  н о с к е  о с т а ю т с я  н е п р и кр ы т ы 
ми б о к а  ступни ,  что  не имеет п р а к т и ч е с к о 
го зна ч ен и я ,  о д н а к о  пр и  желании  это 
м о ж н о  устран ить ,  п р и ш и в  к гр а н я м  «с», 
«ж», «к» д о п о л н и т е л ь н ы е  у г о л ь н и к и  из то го  
ж е  материала .

Д л я  п о ш и в а  н о с к о в  м о ж н о  и с п о л ь з о 
вать в о й л о к ,  фетр ,  п р о ч н ы е  меха и д а ж е  
с у к н о .  Р а зм е р ы ,  у каза н н ы е  на чертеж е  
в ы к р о й к и ,  в за в и с и м о с т и  от р а зм е р а  ноги  
и материала м о гу т  быть изменены.

Д. ГОРШКОВ, 
охотник-любитель 

М о с к в а

Войлочные носки; а — выкройка, 6 — готовый носок. Размеры в мм.

Ь

Капкан для ловли кротов, j  
А — капкан во взведен- — 
ном положении; Е — 
капкан в разряженном по
ложении с пойманным 
зверьком. 1 — дуга; 1 —  
пружина; 3 — планка, со
единяющая дугу и пру
жину; 4 — выступ; 5 —
чека; 6 — зуб; 7 — пой-
манный зверек.

г о т о в л я ю т  сами. Д е л а е тс я  это так:  на к у 
с о к  т о н к о г о  (5  м м )  а о й л о к а  ш и р и н о й  
15— 16 см  и д л и н о й  60— 42 с м  в с е р е д и н у  
с тавится  йо га  и о ч е р ч и в а е т с я  м е л о м  с т у п 
ня, п о с л е  ч е го  д е л а ю тс я  в ы р е з ы  в п я т о ч 
н ой  и н о с к о а о й  части  к у с к а  а о й л о к а ,  к а к  
это п о к а з а н о  на п р и л а га е м о м  р и с у н к е .
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

УГАДАЙ
Вадим Ч Е Р Н Ы Ш Е В  Р и с у н о к  П. К А Р А Ч Е Н Ц О В А

У ворот рынка, где пенсионеры  то р гу 
ют разлож енной на м еш ках скобян- 

кой, инструм ентом  и дверны м и р учкам и  
в виде мордатых львов, я увидел м у ж и ч 
ка с гончим псом. М у ж и ч о к  от с ку ки  ба
лагурил с продавцами ж еле зн ого  товара, 
увеш анными ож ерельям и разнокалибер
ных гаек, а гончий рассеянно поглядывал 
на затекавш ий в ворота базарный люд. 
В м уж и ч ке  ка к -то  странно перемеш алось 
больш ое и малое: он был невелик рос
том, но в о гром ны х валенках, облитых по 
низу резиной, над м аленьким  личиком  
нависал расшлепанный треух с гр о м а д 
ным ко зы р ько м , глазенки щ урились из- 
под больших взлохмаченных бровей. 
И ■ курил он такую  с а м о кр у тку  «козью  
н ож ку» , что это могла быть чья угодно  
«ножка» —  коровья, верблю ж ья, но 
только не козья : так была она велика. 
С ам окрутка  торчала из-под  козы рька , 
как колено п е чки -б ур ж уй ки , выставлен
ное в ф орточку.

—  Продаешь?—  спросил я м уж ичка , 
держ авш его  в р уке  конец  волосатого 
ш пагатика от собачьего ош ейника.

—  Продавать не продаю , но и даром  
не даю ,—  ответил м у ж и ч о к .—  М еняю . 
На четвертной.

Пенсионеры, скучавш ие у ржавых 
развалов, засмеялись, зазвякали гайка
ми. Гончий посмотрел на меня снизу 
вверх желтыми прозрачны м и глазами и 
гр о м ко  постучал хвостом по валеному 
голенищ у. Кож а  на темени гончака м о р 
щилась и бугрилась складкам и, как 
скорлупа гр е ц ко го  ореха. М ногодум ной , 
наверное, была голова под таким и м о р 
щинами. А возм ож но, в ней сидела од 
на, но очень большая забота.

—  С колько  ему?
—  Годков-то? Да м олодой... Парень 

еще. С год, м ож ет, будет. А  м ож ет, чуть 
поболе. М етриков не имеется.

—  Значит, родословной нет?
—  Значит, нету. Забыл надеть жилет 

с карм аном , чтоб д окум енты  положить, 
когда ко  мне прибег,—  продолжал ве
селить пенсионеров м у ж и ч о к .—  О сенью  
приблудился. Щ е н о к еще был. А хозяин 
так и не объявился.

—  Как звать?
—  Звать-то? Угадай...

Гончий посмотрел на меня и улыбнул
ся. Кож а  на его голове расправилась, 
стала гладкой, будто  пес вынырнул из 
вочы. «Ну, угадай,—  говорил его  просто- 
Д ' шный взгляд,—  что тебе стоит?». 
И тут я разозлился на этого балагура, 
забавлявш его соседей по скобяном у 
ряду.

—  Сам угадай,—  сказал я е м у ,—  
как зовут м ою  ардатовскую  тетуш ку.

М у ж и ч о к  озадаченно уставился на 
меня.

—  К акую  «ардатовскую»?
—  Такую. Город  есть такой —  А рд а 

тов.
С кобянщ ики, грем я гайками, прям о- 

таки покатились со смеху.

—  Ну, хозяин, им я чко  у твоего ко б е 
ля! И этот «прикупился»!

—  Чего это ты? —  обиделся в свою 
очередь м у ж и ч о к .—  Угадай —  это зовут 
его  так: У-га-дай.

Гончий опять постучал по валенку и 
подм игнул  мне желты м глазом . Он гля
дел на меня с симпатией. И, вроде бы, 
с надеждой. «День рож дения у меня 
с ко р о ,—  вспомнил я.—  М ож ет, сделать 
себе подарок?».

И я купил Угадая.
В воротах он остановился, обернулся, 

отыскивая взглядом  хозяина, но м у ж и 
чок уж е  исчез.

Угадай шел со мной охотно. Видно, 
не очень успел привязаться к хозяину. 
Или просто ем у надоела рыночная суета, 
и он был не прочь уйти поскорее от бес
п окойного  места.

У магазина он в д р уг рванулся, пота
щил меня и вцепился в пуш истого  ко 
белька, см иренно дожидавш егося своих 
хозяев. На визг собачонки  выскочила со
лидная ж енщ ина с сум кой , похожей на 
ф орм енн ую  гим настерку с накладными 
карманам и.

—  Уберите своего охлам она! —  в ее 
кр и ке  бесследно утонул собачий визг.

—  Это ко гд а  он на привязи! —  пока 
зался на кры льце бывш ий хозяин Уга
дая, неизвестно ка ки м  образом  опере
дивш ий меня по д о ро ге  к м агазину.—  
А так он тихий. Когда  без привязи-то!

«Х орош ее начало»,—  подум ал  я. У га
дай выплюнул белый пух и ка к ни в чем 
не бывало затрусил рядом  со мной 
дальше.

М ы прошли квартал и увидели ко ш ку . 
Она шла перед нами вдоль ш такетника 
так, буд то  обновляла модные туфли на 
вы соком  каблуке , и покачивала задран
ным хвостом . Будто на нее смотрели ко 
ты со всей улицы. Это был вызов. Угадай 
не вы держал. Он кинулся и оборвал 
ш пагатик. К ош ка  «сбросила туфли», 
пры ж кам и  помчалась к знаком ой калит
ке и ю ркнула  м е ж д у  ш такетин. Гончий 
р е зко  торм ознул , разбры згав остатки 
м о кр о го  снега, и попытался проломиться 
в палисадник.

—  Ку-уда?! Пошел вон, нах-хал!
Я схватил обры вок шпагата, оттянул 

Угадая.
—  Это ваша собака? —  женщ ина в то

пыривш ихся под косы нкой б игуди  приж и
мала ко ш ку . Упираясь ногами в ее 
грудь, ко ш ка  карабкалась вверх, пытаясь 
забраться еще выше.

—  Уберите собаку ! Разве м о ж н о  так 
пугать! У нее инф аркт будет. Вон как 
сердце бьется...

Угадай задержался у столбика и сде
лал то, что не полагается делать у чуж их 
ворот.

«Ну, что ты мне еще преподнесеш ь, 
Угадаю ш ка?»,—  поглядывал я на своего 
гончего.

Но на улице не было ничего, что м о 

гло бы привлечь его внимание. Ему стало 
скучно. Он начал заигрывать с моей но
гой —  старался забежать вперед и при
кусить баш м ак или штанину.

—  Ах, какая прелесть! —  умилилась 
соседка. Она стояла у калитки нашего 
общ его палисадника и щурилась от свер
кавш ей м о кр ы м  льдом дороги .—  Чья 
ж е  она?

—  Теперь —  м ой! —  объявил я с 
гордостью .—  Купил на рынке. Англо- 
русский гончий!

—  Как ж е  вы его назвали?
—  Угадай.
Соседка поджала губы:
—  Вы хотите сказать «угадай-те»? — 

она сделала ударение на последнем 
слоге.—  Разве мы с вами стали на «ты»?

Я с удовольствием сделал необходи
мые пояснения. Веселые скобянщ ики, 
вы м ного  потеряли!

—  Что ж е, это самец?
—  Изольда Тимофеевна, у собак са

мец называется кобель. Самец у лоша
дей —  ж еребец, у овец самец...

—  Ну, хорош о, хорош о, я это знаю,— 
перебила она меня.—  А что еще есть на 
рынке?

—  Еще есть львы. На литых бронзо
вых ручках.

Ох, Угадай, не навредить бы тебе та
ким  разговором  с Изольдой Тимофеев
ной!

Получив свободу, гончий тут же об
следовал весь палисадник и черный двор. 
За углом  он встретился с нашим общим 
котом , безраздельным хозяином участка 
и окрестны х садов. Кот Чувырла, в руб
цах старых ш рамов на м орде и сваляв
шихся дворянских бакенбардах, сидел на 
теплой кирпичине, толстый и важный, как 
китайский мандарин, и косоглазо ж м у
рился на солныш ке. Угадай возник, как 
из-под  земли. Кот выгнулся, округлил 
глаза со змеиным и стрелочкам и зрачков. 
Кривые грязны е когти  заскребли по кир
пичу. Угадай сдвинул уши, сосборил 
темя и слегка повилял задранным хвос
том . Встреча была неожиданной и для 
него. Кот гнусно заныл нутром . Угадай 
двинулся, заходя с тыла. Но там, где 
только  что был хвост, опять оказывался 
ощ еренный неприлично розовый рот. 
Чувырла харкнул, но плевка не получи
лось. Он исходил шипеньем. На гончего 
это не подействовало. Пес шел по дуге, 
приближаясь. Кот дернулся, чтобы вце
питься в ухмы лявш ую ся собачью  морду, 
но что-то удерж ало его. Он только за
гнусил тоном выше. Но это уж е  было не 
ново. Угадай отметил, что удержало 
Чувырлу, и снова ухмыльнулся про себя. 
И тут он бросился. Чувырла взорвался 
остатками невыпущ енного воздуха, на
скоро  хватанул пятерней гончака по м ор
де и стрельнул на яблоню.

Только оказавш ись наверху, на тонких 
неудобных прутьях, кот осознал постыд
ную  непоправимость происш едш его. 
С владычеством на земле было покон
чено навсегда. Там, под яблоней, стоял 
гончий, см отрел желтыми прозрачными 
глазами на ко е -ка к  висевшего кота и 
насмеш ливо помахивал хвостом. Он даже 
не слизывал бисер выступивших капелек 
крови на губе, он был выше этого. Коту 
оставался только верхний, не очень 
удобный уровень обитания —  крыши, 
заборы , деревья... И кот завыл. Он оп
лакивал прежнее беззаботное житье, 
утерянную  возм ожность бахвалиться пе
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ред кош кам и, бывш ий безнаказанны й 
разбой среди садовых птичек... Всему 
пришел конец. О тнош ения с гончим  были 
выяснены. Отныне коту н уж но  было дер
жать ухо  востро.

Я выбрал место для конуры  м е ж д у  са
раем и угольной ямой. Угадай с интере
сом наблюдал, как я приколачивал д о 
ски, крыл б у д ку  толем и таскал сено. 
Отличная получилась конура ! Мы 
влезли в нее вместе. М не ко нура  понра
вилась, У гадаю  —  нет. Он был верен 
тому месту, ко торое  облюбовал в пер
вый день,—  подполью  веранды, где хра
нился садовый инвентарь и горой валя
лись пустые бутылки, банки и аптечные 
пузы рьки. Гремя стеклом , он забирался 
на эту гору и располагался на бутылках. 
Как ко  всем собакам , к нем у приходили 
сновиденья. Угадай всхлипывал, подер 
гивал лапами, и посуда позвякивала под 
ним. Вот поди-ка , угоди этом у чуд аку !

Весной у нас появились четыре десят
ка одинаковы х, ка к только  что отчека
ненные пятачки, ин кубаторских цыплят. 
Первые дни они сидели под гром адны м  
реш етом, поклевывали м е л ко  накрош ен
ный ж елток, оглуш ительно ковали, как 
тысяча кузн ечиков , собранных вместе, 
и били снизу в м ух, садивш ихся на сет
ку. Потом их выпустили в палисадник.

Кажды й год  это событие вызывало 
ж гучий  интерес кота Чувырлы, стоивший 
цыплятам нескольких ж изней. Я наде
вал дворовы е кож аны е рукавицы  и драл 
кота рем нем . Чувырла орал от обиды 
и боли, с отвращ ением отворачивался 
от подсунутого  к носу цыпленка, но, 
когда  встречался с ним где-нибудь в 
лопухах, не м о г устоять от соблазна.

Теперь кот заворож енно  см отрел на 
катавш ихся цыплят с кры ш и веранды.

—  П у-сик! —  сердобольно взывала к 
коту Изольда Тимоф еевна.—  Н икакого  
житья не стало тебе из-за  этого Угадая- 
негодяя! Иди, я тебя бельдю ж инкой  
угощ у!

Чувырла в палисадник не спускался. 
В палисаднике слонялся, томясь от б е з
делья, гончий. Растопленный подкупаю щ е 
ласковым голосом  Изольды Тимоф еев
ны, Чувырла раскрывал рот, сипел чуть 
слыш но и строил глазки, пуская в ход 
весь набор фальшивых средств опытно
го рецидивиста.

В тоске  по безвестным родителям  ин
кубаторски е  братики и сестрички беж а
ли гурьбой  за Угадаем . Это окончатель
но руш ило надежды  кота заполучить 
цыпленка. Он уходил на д р у гу ю  сторону 
кры ш и и см отрел на участок за забором , 
где качался в гам аке  сосед.

Гончий вр а стяж ку  валялся на припеке, 
а цыплята бегали по нему, грелись на 
солныш ке и пробовали клю ви кам и р о 
д и нку  на ж ивоте  Угадая.

—  Надо сделать ф отосним ок и по
слать в ж урнал  «Наука и ж и знь» ,—  гово
рила Изольда Тимофеевна, но тут же 
взды хала:—  Хотя наука далеко не 
всегда м ож ет дать объяснение вещам, 
с которы м и мы сталкиваемся в жизни...

Пес поднимал голову, заспанно к о 
сился на топтавшихся по нему цыплят 
и опять ронял ее в траву. Он не возра
жал быть цыплячьим папой.

О бладавш ий поначалу неистощ имым 
аппетитом, Угадай в конце концов при
елся, у него в плош ке стала оставаться 
каша. Но опыт бездом ной ж изни  гово 
рил ему, что еда м ож ет оказаться далеко 
не всегда, когда  хочется есть, и лучш е 
иметь запас. Недоеденные ку с ки  и кости 
он прятал. Он воровато уносил их и 
где-то зарывал. Угадай возвращ ался от 
тайника, всем видом своим показывая, 
что ничего такого , что м огло  бы вызвать 
посторонний интерес, он не делал. П ро
сто отлучился погулять. Его нос, за гр е 
бавший по хо ро н ку , был в свежей земле, 
и подчеркнутая  беззаботность при та
кой улике казалась особенно смеш ной. 
Я направлялся к его  тайнику. Пес равно
д уш но  наблюдал, пока не догадывался, 
что м не все известно. Он срывался,

чтобы опередить меня. Отталкивая мою 
ногу, он выхватывал кость и искал мес
течко  понадежнее. Своими запасами 
«на черный день» он не пользовался, 
в этом  не было нужды. Но места своих 
кладовых он отлично помнил. Однажды 
курица начала разгребать там, где был 
тайник, И добродуш ны й Угадай, под 
опекой ко то р о го  мужала инкубаторская 
поросль, вдруг кинулся на ничего не по
дозревавш ую  несуш ку. Пух .взвился 
столбом, как из лопнувшей подуш ки. 
Сердце во мне замерло: убийство чу
жой курицы  очень осложнило бы даль
нейшее ж игье  Угадая, котором у Изоль
да Тимофеевна не могла простить позор 
Чувырлы... Но курица с кр и ком  пусти
лась к себе во двор, и я с облегчением 
подум ал, ка к м ного  у кур  лишнего пуха, 
без ко то р о го  они могли бы безбедно 
обойтись.

Через полчаса к нам в калитку вошла 
соседка. Она держала знаком ую  курицу. 
Узнав злополучное место, курица за
беспокоилась и затрясла свалившимся 
гребнем.

—  Это что ж е  ты наделал; как тебя — 
Негодяй, что ли? —  соседка друж на с 
Изольдой Тимофеевной, и я понял, что 
они уж е  обсуждали м оего гончего.—  
Ты видишь, что натворил? —  показала 
соседка Угадаю  кур и н ую  ногу. Она была 
бесстыдно голой. Но соверш енно невре
димой —  Угадай сработал чисто.

—  М не теперь только в суп ее... Либо 
штаны на нее шить —  надо же, какой 
трептиз ей задал!

Я несколько  раз см иренно извинился. 
Я ткнул  Угадая носом в голую  куриную  
ляж ку, вытянул его хлыстиком и отпра
вил под веранду. О щ ипанную ногу я 
на всякий случай помазал зеленкой. 
М елькая изум рудной ногой, курица 
помчалась к себе на участок.

Но, ка к водится, одна неприятность 
вызвала д р у гую . Она пришла на другой 
день.

Изольда Тимофеевна любила розы.
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Я тож е любил, ко гд а  они цвели в наш ем 
общ ем палисаднике, и пом огал  ей, ко г 
да нуж но  было перекопать грубит или вы- 
рыть я м ку  под новый черенок.

Лето выдалось ж а р ко е . Розам это 
нравилось, они буйно цвели. А  Угадай 
изнывал от ж ары . Вывалив язык, он бро 
дил в поисках местечка  попрохладнее. 
Такое место обнаруж илось под пород и
стой розой  по названию «Глория Дей». 
Сырая, недавно политая земля источала 
желанный холодок. Угадай н е м н о ж ко  
разгреб кл ум б у  и завалился на р о зу . 
Лежать на терниях ем у было, наверное, 
не менее приятно, чем на буты лках. 
Сломанная роза  «Глория Д ей» печально 
роняла на гончего  крем овы е  нежны е ле
пестки. П одросш ие цыплята что-то скле
вывали рядом  в развороченной  со
бачьими ко гтям и  клум бе.

Я услышал к р и к  Изольды  Тимоф еев
ны и сразу понял, что такое м о ж е т  от
носиться только  к гончем у. О хвачен
ная гневом и ж а ж д ой  мщ ения, она гоня 
лась за Угадаем  и затаптывала д ругие  
цветы. Я догадывался, что все эти поте
ри будут списаны на собаку . Цыплята 
бестолково метались по палисаднику. 
Наконец, Угадай нырнул под спаситель
ную веранду. Тогда разъяренная сосед
ка прибежала ко  мне.

—  Посадите его  на цепь! Вы знаете, 
ка ку ю  он сломал розу? «Глорию  Дву»1

Слово «дей» она выговаривала про 
тяж но «деу», так ей казалось за гранич
ное и красивее.

—  Изольда Тимофеевна, нельзя гон
чую  собаку на цепь,—  во зм о ж н о  м ягче  
уговаривал я ее, сознавая, насколько  
неосновательны для нее м ои доводы ,—  
у гончей собаки ослабнет, разбредется 
лапа... Я поправлю , подвяж у розу ... П ри
м у  меры ... П оговорю  с У гадаем ... И зви
ните...

Что было делать мне с м оим  несклад
ным псом? И обижаться не на ко го , сам 
ведь сделал себе подарок..,

Я говорил с ним долго и убедительно. 
И пригрозил  напоследок:

—  Ну, гляди, Угадай. Еще одна ощ и
панная куриц а, одна искалеченная роза, 
пусть даже не «Глория Дей»,—  отведу 
тебя назад в скобяной ряд1

Близилась осень —  пора охоты  по 
черной тропе. Все мои надежды  были 
связаны с У гадаем : ка ки м  он окаж ется  
в «поле»?

—  Зря купил  гончего ,— сказали мне 
в охотничьем  общ еств*.—  Лисы и зайца 
стало мало, будет твой Угадай без ра
боты. А  вот куницы  в бору  наплоди
лось —  пропасть! Надо было тебе лай
ку  доставать. «Горят» лицейзии на к у 
ницу: ни у ко го  нет в нашем кр а ю  лаек, 
а без лайки разве ее возьмеш ь?!

Вспомнил я своего приятеля-охотника, 
ж ивущ его  под Л енинградом . П риглаш у-ка  
его вместе с лайкой! И взял на кун ицу  
лицензию.

А пока реш ил поднатаскать Угадая 
по р усаку . И только вышли за калитку  —  
вижу, люди останавливаются, см отрят на 
нас и см ею тся. М еня даж е  зло взяло: 
что тут та ко го  см еш ного , ко гд а  охотник 
идет натаскивать своего м олодого  гон
чака? О бернулся —  и сам рас.тохотался: 
бегут все сорок бывших инкубаторцев 
вслед за своим «воспитателем»! П ри
шлось возвращаться.

Своего русака  мы нашли в старом 
виш еннике на заброш енном  хуторе. Ве

ликолепное чутье гончего  уловило близ
ку ю  дичь. Угадай заметался по следу. 
О н ш ум но  сопел и раздувал щ еки. Ру
сак, конечн о , слышал, ка к  мы трещали 
в разросш ем ся, задичавш ем виш еннике. 
Но над землей вставал тихий осенний 
день с белым н е ж а р ки м  солнцем, было 
тепло, ую тно, и р уса ку  покидать л е ж ку  
не хотелось. М ож ет, м и м о  пройдут те, 
что топчутся по кустам?

О н вымахнул перед  самым носом 
Угадая, ко гд а  оставаться в л е ж ке  было 
уж е  нельзя. Инстинкт говорил  ему, что 
от опасности следует уходить или ка к 
м о ж н о  раньш е, спокойно  и осм отритель
но, или выскакивать перед  самым носом 
врага, ош елом ив его внезапным появле
нием . Стрельнувш ая пруж ина  задних 
ног Аыбросила русака  выше бурьяна, 
выше Угадая. Перед гончим  м елькнул  
побелевш ий русачий хвост и мохрясты е, 
не успевш ие опуш иться по -зим нем у, 
порточки . Угадай оторопело присел и 
задохнулся от волнения. Вот она, добы 
ча, совсем  р я д о м ! Этого замешательства 
было р усаку  достаточно, чтобы оказать
ся я безопасности. Когда  Угадай вло
мился в кусты , русак был почти на кр а ю  
сада. Гончий все- еще видел русака  и 
гнался за ним, ка к  говорят охотники, 
п о -зр я че м у  —  то есть так, ко гд а  не 
имеет смысла обращ ать внимания на 
след и надо только  стараться не упу
стить зверя из виду. Неопытный пес р е 
шил во что бы то ни стало догнать р у 
сака, и мчался, выкладывая все силы. 
Но заяц уходил быстрее, расстояние 
м е ж д у  ними увеличивалось —  русак 
«отрастал» на глазах.

—  И к! И к! И к ! — буд то  икал, зады
хаясь, всхлипывал от досады  Угадай.

Русачок оказался м олоды м , из позд 
них, так называемых «листопадников», 
небольш ой и легкий, с синеватой на бо
ках ш ерстью . Но в беде он был от при
роды  м уд р  —  иначе бы ни один из м оло
дых зайцев не достиг зрел ого  возраста. 
С вы соко го  края  канавы, отделявш ей 
сад, м не видно было, ка к  он выкатился 
по плотине обм елевш его  пруда на о го 
роды, вернулся по м еж е  своим  следом, 
делая «двойку» , и см етнул вбок к  поло
се ж елтой ку к у р у з ы , торчавш ей среди 
черных, пустых о городов.

А Угадай все еще мчался к  пруду. 
К ако е -то  несоответствие было заметно 
м е ж д у  его ногам и и телом. То ли ноги 
не поспевали за телом, летевш им вниз 
по склону , то ли, наоборот, ноги рвались 
вперед из-под  туловища, отяжелевш его  
от лежанья под  сиренью  в палисаднике. 
Несоответствие увеличивалось, пошло 
вразнос и кончилось тем , что пес спот
кнулся и полетел через голову. Он 
взвизгнул, вскочил и снова помчался ту 
да, где видел в последний раз русака.

Все »то происходило в молчании. Уста
ло молчали черные вскры ты е о городы . 
Н едвижно стояЛе ку ку р у з а , спрятавшая 
зайца. М олча вкатился в нее, исчез в 
частых сухих бостыльях синевато-ды мча
тый р уса чо к. М олчал пруд  в истоптан
ных скотиной берегах, отразивш ий 
о ско л ко м  зеркальца белое небо. И м ол
ча, если не считать ж алких всхлипов, 
шел на махах м ой гончий.

Н еуж ели Угадай будет «молчуном»? 
«М олчунам и» называют тех гончих, к о 
торы е идут по следу без голоса. Унылця 
это охота. Бредет охотник по  тихом у ле
су, и не знает, чем занята его исчезнув
шая в кустах собака : то ли ищет зверя,

то ли взбудила его и безмолвно гонит 
неизвестно в ка ко м  направлении. А пре
лесть охоты  с гончим и именно в их го 
лосах, страстных и нетерпеливых, изве
щ ающ их охотника  о том, куда, како го  
зверя гонят собаки. Разносясь по лесу, 
сплетаясь м е ж  собой, далекие голоса 
гончих звучат своеобразной м узы кой, 
волную щ ей и наполняющей ожиданием 
встречи со зверем... И потом у гончим 
обы чно даю т кл и чки  по названию м у
зыкальных инструментов: Арфа, Ф а 
гот, Флейта, Гобой, Барабан, Ж алейка...

Там, где Угадай видел зайца, его не 
оказалось. Пес пометался, поискал —  
нет зайца. Остался только след. Угадай 
побежал по нему в «пятку», то есть 
назад, но бы стро сообразил, что ошибся 
и от досады  впервые обронил голос. 
Будто выругался:

—  Ах, чтоб тебя!
Поправился и пошел точно по тому 

м есту, где  прокатился русак, сбиваясь 
влево-вправо, влево-вправо, будто 
челноком  прошивая невидим ую  строчку 
пахучих заячьих следов. Он учился на 
ходу, он норовил ровнее держать след 
и не рыскать на нем, его  «челноки» ста
новились меньш е. Д а ж е  издали мне 
видно было, ка к  прям ее и увереннее шел 
Угадай. Д ойдя  до  чего-то  в этой учебе, 
поняв в д р уг что-то, он обрадовался и 
резво  пошел по следу, словно бы ухва
тив его  ни точку  в зубы, изредка  отдавая 
голос: « А м ! А м ! А м !» .

Я не удерж ался и тож е  побежал к 
плотине по голом у, выщ ипанному стадом 
лугу, испятнанному черными холмиками 
свеж их кротовин. Я бежал и не спускал 
глаз с того, что происходило на огоро
дах: сейчас Угадай кр уж и л  там, где 
несколько  м инут на^ад путал следы ру
сачок. »

—  Ах, чтоб т е б я !— ругался в нетер
пенье Угадай.

Кто-то , сидевш ий в Угадае и пребы
вавший д о  сего дня в спячке, оживал 
теперь и подталкивал его к верном у ре
ш ению , а пес не понимал и слепо тыкал
ся, ка к  я игре  « горячо  —  холодно».

—  Горячо ! —  закричал тот, что сидел 
в Угадае, ко гда  гончий попал на след, 
уводивш ий в к у к у р у з у .

—  А га-ага-ага ! —  услышал Угадай, 
зачастил радостно, кинулся по нему и 
вошел в полосу там, где исчез заяц.

И замолчал.
С пустя несколько  минут он вернулся 

в растерянности на огороды , снова взял 
входной след и опять исчез в кукурузе .

А  руса чо к вышел из дальнего конца 
полосы. О н оставил Угадаю  в ку кур узе  
путаницу своих следов и покатился че
рез ж нивья к  бо р у . Я провожал его гла
зами, пока  он не скры лся за бугром . 
Теперь, ко гд а  был выходной след, ре
шать « кукур узн ую »  задачу стало ни к 
чем у. Я побежал в конец полосы и за
кричал так, ка к всегда кричат гончим, 
если хотят им пом очь:

—  Вот, во, во, вох!
И показал собаке  след рукой . Угадай 

ухватил его, настроился и пошел по нему 
с голосом .

Вс* звери ходят перед гончим и кр у 
гами и рано или поздно возвращаются 
туда, где их взбудили.

Русак кр у га  не сделал. Угадай в лесу 
его  след потерял. Но для первого раза и 
это было неплохо. Гончий брался, и я 
был счастлив.

О сень запаздывала. Когда приехал мой
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приятель с лайкой, снег еще не ложился. 
Наши кобели походили на «цы почках» 
один возле д р у го го , обню хались и ра
зош лись м иром .

—  А на охоте и вовсе подруж атся ,—  
заверил М иш а.—  На то они и охотничьи 
собаки. Общая страсть. Если собаки на 
охоте гры зутся, это не охотники. Это 
уголовники.

М ы вышли туманным ноябрьским  ут
ром . О тволгнувш ая земля глушила шаги. 
В старых соснах было гулко , слыш но бы 
ло, ка к  в д ом е  отдыха на о пуш ке  тявка
ли ш авки, ' ел петух и кто -то  стучал по 
железу.

—  На ка ж д у ю  дичь лает по -своем у,—  
рассказывал М иш а про  своего Роя.—  
Сразу узнаеш ь, по ко м  лает —  по глу
харю, белке, кун ице  иль м едведю . Очень 
выразительный лай. Ездили мы  с ним 
как-то  в Карелию ...

Я слушал М иш у, посматривал на его 
Мастера Выразительного Лая —  м ож ет, 
мне в сам ом  деле лучш е было завести 
лайку?

...М ы  были недалеко от опуш ки , ко гд а  
Рой взял чей-то след. Он заходил кр у га 
ми, обнюхивал стволы сосен и погляды 
вал на их м а куш ки . Угадай суетился р я 
дом и ничего не понимал. Н еподходящ им  
наставником был Рой. Не тем специали
стом. У гадаю  приходилось, ка к нам, 
быть зрителем.

А Рой продолжал свое, только  ему 
известное, дело.

—  М иш , белка?
Тот неопределенно пожал плечами. 

А  Рой, по кр уж и в , уверенно направился 
к  вы соком у, м атра в три, осиновом у ство- 
лу-облом ы ш у и стал его  облаивать. Он 
поглядывал на нас и переступал от не
терпения ногами —  требовал действия.

—  Ну, по кому?
—  Черт его знает,—  не сразу  ответил 

М иш а.—  Вообщ е-то в таком  обломыш е, 
кр о м е  как кунице , быть н еком у, но уж  
место очень неподходящ ее...

В округ нас был чистый, ка к  парк, бор 
с м о гучи м и  редким и  соснами —  опуш ка  
дома отдыха. Трое отдыхаю щ их в синих 
трикотаж ны х костю м ах трусили невда
леке м еж  стволов. От осины, подгнивш ей 
и упавш ей ко гда-то , не осталось никаких 
следов, все подобрали на то пку . Синие 
бегуны  свернули на лай собаки и остано
вились возле нас.

—  К ого  это он? —  спросила женщ ина, 
самая любопытная. Д вое  м уж чин , ее 
спутников, все еще продолжали под 
прыгивать на месте и размахивать р ука 
ми. Рой продолжал облаивать окорны ш . 
Я попробовал его р укой , и он подался. 
Такой, пожалуй, м о ж н о  свалить. М иш а 
приготовил р уж ье .

—  Граждане зрители, займ ите, пож а 
луйста, последний ряд  партера,—  ти
хо пош утил он.—  В финальном акте  м о
жет быть стрельба...

Бегуны попятились к соснам. Я стал 
раскачивать ствол. Рой заплясал вокруг. 
О корны ш  хряпнул и м я гко  пал на 
привядш ую  р е д е н ькую  травку. Н икто  не 
выбежал. Рой подскочил и стал зубами 
отдирать гнилухи. Н оском  сапога я по
могал е м у *

Н икого
И только  когда  колодииа стала раз

валиваться, из ее конца, ка к из 
трубы, выш мыгнула здоровенная кун и 
ца. Рой метнулся за ней. М иш а успел 
выстрелить прежде, чем она взверш и- 
лась на ближ ню ю  сосну. И Рой, взяв в

зубы  обвисш ую  куницу, потащил ее к 
М иш е, ревниво д ерж ась  подальш е от 
Угадая.

В партере раздались ж ид ки е , но 
искренние аплодисменты.

Угадай все это видел. Он, каж ется, 
был н ескол ько  потрясен. М ир  откры лся 
для него  еще одной, новой гранью . По
груж енны й в размы ш ленья, он отреш ен
но беж ал стороной.

В посадках Рой взял снова куний след. 
М олодой ко т  оказался резвы м и «ходо
вым». Килом етра два мы бежали за 
лайкой по густой сосновой посадке. 
От уколов хвои наши р у ки  покрылись 
крапивной сыпью. Куница шла верхом  
по застывш им зеленым волнам сосняка. 
С пасительного дупла не было.

Но вот голос Роя стал доноситься из 
одного  места. Куница остановилась.

Я поспел к  Рою раньш е М иш и и уви
дел кун и ц у  издали. О на неподвиж но ле
жала на плотной лапе одной из сосен, 
в разб род  стоявш их в о кр у г  посадки, и 
медленно, очень медленно, будто  ра зги 
бая скр ы тую  внутри проволоку , поводила 
головой, поглядывая то вниз, на Роя, 
то вб ок —  на меня. М ое  появление на 
кр а ю  посадки она не м огла не заметить, 
но считала, вероятно, себя спрятавш ейся. 
Нас разделял надежный выстрел, ближ е 
м о ж н о  было не подходить. Чтобы не 
стронуть куницу, я так ж е  медленно 
стал поднимать руж ье ...

Извиваясь, она упала п р ям о  на Роя. 
Он поймал ее гибкое , полное тугих мы ш ц 
тело на л^ту.

Угадай видел и это. О н обню хал место, 
куда  Рой положил кун и ц у , и, сосборив 
лоб, посм отрел мне в глаза со скры той 
улыбкой. Каж ется, он начинал что-то  
понимать.

М ы уж е  повернули к  д ом у, ко гда  
молчавш ий весь день Угадай подал го 
лос. Он бам кал  разм еренно и басовито, 
совсем  не так, ка к по русаку . Гон 
медленно приближался. В таких случаях 
всегда завидуеш ь гончим : им уж е  все 
известно, а ты ничего  не знаеш ь, ка ко го  
гонят зверя, где подняли его, далеко 
ли идет перед собаками...

Гон вош ел а посадку. Там был М иш а. 
Сейчас м ож ет быть выстрел...

Выстрела не было. На песчаный бугор , 
покрытый охристой высохш ей травкой, 
вышел огром ны й черный кабен-секач с 
круты м  за гр и в ко м , налитым тяжелой 
силой. К его  чугунной  передней части 
был ка к  бы приставлен чуж ой  слабова
тый зад с несерьезны м, раздраж енно  
крутивш им ся поросячьим  хвостиком . 
Слово «кабану не очень подходило к 
этом у чудовищ у. Это был истинный 
вепрь, несокруш им ы й, ка к  дредноут. 
Он шел ш агом  метрах в ста от меня, 
унося вверх по б у гр у  свой горб , а за 
ним с такой  ж е  скоростью , не отставая 
и не приближаясь, следовал Угадай. 
Он см отрел  на крутивш ийся перед ним 
хвостик и хрипло побрехивал. В сравне
нии с двигавш ейся перед ним гром адиной 
он выглядел ж алки м . Кабан, казалось, 
не обращ ал на пса н и ка ко го  внимания. 
От него исходило сознание своей мощ и, 
в нем виделись гнилые дебри ко р я ж и 
стых пересыхающ их болот, ш орох 
тростника, кром еш н ы е  ночи... В Угадае —  
простодуш ное безрассудство молодости, 
двухнедельная натаска по русакам , 
д руж б а  с леггорновским и цыплятами, 
боязнь рассерж енной Изольды Тим оф е
евны. И еще —  страсть охотничьей соба

ки, приковавш ая ее к  такой необычной 
и небезопасной дичи.

Вепрь, конечно, был раздражен 
неотвязным лаем гончего  и, вернее все
го, ждал случая, чтобы где-нибудь в 
чащ обнике выместить гнев на неопытной 
собаке.

Процессия поднималась наискосок по 
б угр у . Сейчас она перевалит его, станет 
невидимой, спустится в болото... Чем кон
чится этот страшный гон?

Я выстрелил в воздух. Все вм иг изме
нилось. Секач, крутнувш ись, вырвал ко 
пытами песчаный дерн и исчез за буг
ром . О ткуда-то  примчался на выстрел 
Рой. Потеряв из виду кабана, вскоре 
вернулся Угадай. А  из посадки вышел 
М иш а. Он был взволнован и бледен.

—  С тою  в посадке, ж д у  зайца... Вдруг 
по соседнему р я д ку  —  вот, р укой  по
дать! —  движется этот Черт Иваныч. 
Танк! А  за ним Угадай, как моська... 
Что делать? В стволах заячья дробь! 
Х орош о, не заметил... Вот ведь как, по 
соседнему рядку ...

М иш а вскоре  уехал. М ы с Угадаем 
охотились одни. Он возвращался домой 
усталым, отреш енным, полным впечат
лений охотничьего дня. Познавший дело, 
он стал держаться с тем достоинством, 
которое  отличает м астерового от лоды
ря и пустоболта.

Изольда Тимофеевна удивленно оста
навливалась над ним, сморенны м уста
лостью , на крыльце, когда  он взлаивал 
и дрыгал лапами, возвращаясь во сне 
в тот мир, которы й только что оставил. 
Он был р ядом , этот мир, но оставался 
недоступны м для Изольды Тимофеевны, 
ка к для большинства других, не пред
ставляющих себе, что такое охота, рас
сказать о  которой  так ж е  трудно, как 
рассказать о м узы ке  человеку, лишенно
м у слуха...

У р о к работы  по кунице, полученный от 
Роя, сказался через год. Я опять взял 
отпуск, чтобы провести его в гулком  
осеннем  бору, в пустых полях, пахну
щих сырой стерней, сытным теплом оме
тов, свежепаханной зябью . Теперь у ме
ня был гончий второго  поля —  Поля При
обретения Мастерства.

...О н давно взял чей-то след в сухом 
кочкастом  болоте с талами и тростником . 
Заяц? Гончий опять знал больше меня. 
След, видно, был изрядно запутан. Уга
дай топтался в чащ обнике, потрескивал 
соломинами тростника, возвращался по 
н ескольку раз на одно и то ж е  место и 
иногда подлаивал ворчливо, словно бы 
рассуждал вслух, куда  исчезали следы. 
Снега не было, пособить ему было не
чем. Я стоял на краю , слушал лес и ждал, 
ко гд а  Угадай либо разберется в слож 
ной задаче, либо откажется от нее сам. 
В молчании бора, я его зам кнутой не
подвиж ности было согласие с той тайной, 
над ко торой  трудился в болоте гончий. 
Ходи, ходи, Угадай, потрескивай трост
ником , не торопись, будет разгадка!

Я не заметил, ка к он перестал лазать 
в тальниках, выбрался из болота и ока
зался в крупны х соснах. Оттуда он подал 
голос. Но гона не было. Лай исходил из 
одного  места. /

Он сидел под сосной, задрав морду, 
ка к лайка. Только лайка облаивает де
рево, где таится дичь, а этот сидел спи
ной к  стволу и бамкал в небо. Странное 
ты нашел реш ение, Угадай!

На старой раскидистой сосне никого  
не было. Не было и дупла, из которого
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м ог исходить чей-то запах. Я несколько  
раз обошел сосну, тщательно осм отрев 
все суки  и развилины. Пусто.

Но Угадай за мной не пош ел. Вер
нулся к сосне, опять сел к  ней спиной и 
принялся побрехивать в небо. Бамкнет. 
П осм отрит на меня. П обамкает еще, 
задрав м орду. Снова посмотрит. Что ты 
хочешь сказать, Угадай?

Я присел рядом , проследил глазами 
направление его  взгляда и тут только 
заметил на конце сосновой лапы сгусток 
хвои —  «ведьм ину метлу». М о ж е т быть, 
кто -то  в ней?

Постучал, поскреб  су ко м  по стволу. 
Н икого. Угадай настаивает. Кинул сук, 
зацепил соседню ю  ветку. Н икого , Настаи
вает, требует Угадай! Пришлось снять 
руж ье . Ну, если уж  сейчас никого , то...

Посыпалась обсеченная дроб ью  хвоя. 
Куница! Пустилась было сгоряча  по 
узластом у м едном у суку , но оборвалась 
и упала перед Угадаем .

Вот она, разгадка ! Обнял я Угадая и 
поцеловал в морщ инистое  м н ого д ум н ое  
темя. Он удивленно посм отрел снизу 
вверх желты ми простодуш ны м и глазами 
и улыбнулся: «Давно бы так, хозяин! А ты 
не верил...».

Так откры лся удивительный талант 
гончего  пса Угадая искать и облаивать к у 
ницу. Он полюбил эту охоту, м о г часа
ми распутывать ночные куньи следы и 
почти всегда добирался до ее дневной 
лежки . Он не прыгал, не царапал ствол 
.когтями. Он садился и пристально 
смотрел туда, где таилась куница, и 
побрехивал. Куницы  стали наиболее 
частым нашим троф еем. И все это от той 
памятной охоты с Роем, ко гда  он на гла
зах Угадая сработал пару кун иц !

О м оем  гончем  по о кр у ге  пошла 
молва. Она исходила от старого, всем 
известного прием щ ика пуш нины  по 
прозвищ у Д ед  М ездро , ко то р о м у  я от
носил куниц . Наслышанные об ур о ке , по
лученном от Роя, к  У гадаю  подпускали 
собак, но его опыт усваивался ими пло
хо. Видно, была у него какая -то  особая 
сноровка  охотиться на куниц.

М еня это поначалу занимало, а потом 
я расстроился. Д р у го го  мастерства я 
ждал от Угадая! Послушать гон по крас
ном у зверю  или м атером у р усаку , со
образить, ка к  и где он идет, ка к  под- 
быть под него и перехватить его  краси 
вым выстрелом —  вот охота с гончим ! 
А тут ходи и ж ди , пока Угадай расш иф 
рует ночную  путаницу следов и подведет 
тебя к затаившейся кунице, и после са
м ого  интересного, что берет себе на 
охоте Угадай, тебе остается простым 
выстрелом снять с дерева кун ицу . Или 
подолгу возиться, чтобы вытурить ее из 
дупла, что далеко не всегда удается, 
и если отступиш ься, то уводиш ь собаку 
с чувством вины перед нею : ведь она- 
то со своей стороны  все сделала...

—  Совсем ты свихнулся на своих ку 
ницах, Угадай! —  упрекал я его, ко гда  
он, найдя свежий заячий малик, изучаю 
ще поглядывал на верш ины сосен.

Он шел и по лисе, и по руса ку . Но 
только до  первого  парного кун ьего  сле
да. Тогда он бросал гон и занимался к у 
ницей.

П ри вы чк»  беспризорничества делать 
запасы проявилась у Угадая и на заячьей 
охоте: догнав подранка, он прятал его. 
Я старался определить, где оборвался 
гон. Через несколько  м инут появлялся 
Угадай. Как всегда, он выдавал себя

излиш ним старанием показать, что ни
чего не случилось. Зим ой разыскать 
припрятанного  русака  было нетрудно. 
По черной тропе м не иногда приходи
лось топтаться подолгу, не спуская с 
гончего  глаз. Чем ближ е мы под
ходили к его  «кладовой», тем более он 
смущ ался, беспокоился, останавливался, 
отзывая меня в сторону, и, наконец, 
кидался к своей захоронке , рассекречи
вая ее.

А м о ж е т быть, ем у просто нравилась 
эта игра со мной?

Так прош ло три поля. А  на четвертую  
осень опять приехал М иш а. Он привез 
Роя, товарищ а по имени Гога и лицен
зию  на кабана. Кабана хотелось убить 
Гоге. А еще, ка к  я понял, ем у хотелось 
добыть и увезти куницу.

Гога объездил полсвета. Он отмечал 
недостатки экстерьера Угадая и рас
сказывал, с ка ки м и  имениты ми собакам и 
он охотился в ка ко м -то  хозяйстве, куда  
приезж аю т дипломаты.

Пользоваться собакам и-наем никам и 
м не казалось тем  ж е  самым, что брать 
на прокат курител ьную  тр уб ку .

Гога презирал Угадая из-за отсутствия 
родословной , а меня —  за то, что я 
д е р ж у  тако го  гончака, но старался ? 
бору быть неподалеку, чтобы  не заблу
диться.

Теперь Угадай давал М астеру Выра
зительного  Лая ур оки  реш ения куньих 
задач со м н оги м и  неизвестными. Но 
нам не везло. Одна куница  ушла в ку ч у  
корней, ко ч е к  и тальников, ко то р ую  
наскреб бульдозер  при расчистке болота, 
вторая канула в дупле гром ад ного  дуба. 
Гога ходил с увесистой палкой. Он 
обстукивал ею  все дуплистые деревья и 
осиновые обломыш и. Ему хотелось найти 
кун ицу . Гога был из тех охотников, в к о 
торых надежда на всесильность собак при 
неудаче сменяется разочарованием  и 
презрением  к ним, которы е перестаю т 
обращать на них внимание и приним аю т 
собственные меры .

Что-то разд раж ал о  меня в нашей охо 
те. М о ж е т  быть, Гогино нетерпение вы
стрелить по дичи и молчаливое его не
довольство, что это не получается, стук 
по дырявы м стволам, «гопанье», как 
только он терял нас из виду. А  м ож ет 
быть, нескладная нынешняя работа со 
бак. Не было обы чного  на охоте покоя  на 
душ е...

О бе собаки взревели в болоте разом . 
Н екоторое  время там шла какая-то  
возня, треск сухих талов и тростника. 
Потом вы скочили три кабана —  секач и 
два подсвинка. О ни неслись вверх по 
склону, черные и округлы е , ка к  пуш еч
ные ядра, а вслед за ними, чуть зам еш 
кавш ись в кустах, поспевали Угадай и 
Рой. Я стоял к ним ближ е всех. В одном  
стволе была картечь, в д р у го м  —  
дробь. Но было время заменить дробь 
пулей, пуля у меня всегда наготове. 
Я откры л  р уж ье , выкинул д роб овой  пат
рон... Раздался выстрел, сразу —  другой , 
это отдуплетил Гога, ш едш ий далеко 
за м ной . Его «ф ранкотт», наверное, дей
ствительно, имел хорош ий бой, ка к  он 
говорил, но стрелять картечью  по ка 
бану на таком  расстоянии —  это бес
смысленно...

Секач крутнулся . Сухой, ка к  кастанье
ты, послышался зв ук  —  звук атаки, удар 
клы ков. Не задерж иваясь, он ринулся на 
меня. Он заметил меня давно, ка к 
только  появился из болота...

Успев захлопнуть р уж ье , я бросил

навстречу выстрел в длинный узкий  лоб 
кабана и сразу заметил, насколько он 
бестолков, бесполезен, потому что кабан 
все так ж е  мчался на меня, ка к »  пусто
ту, ка к  будто тут ни кого  не было. Я по
пятился за д уб о к, запутался в его пасын
ках, густо о круж ивш их ствол, и упал на 
спину. Сейчас налетит...

Когда  я вскочил, они крутились волч
ко м : черный секач и белый, в желтых 
и темных пятнах, Угадай. В округ прыгал, 
пытаясь ухватить издали, Рой. С другой 
стороны  к  нам бежал М иш а. Улучив м о 
мент, чтобы не зацепить желто-белое, 
я в упор  выстрелил в черный щетинистый 
бок...

Они лежали на изрытой их ногами по
л я н к е —  Угадай и секач. Пес поскуливал, 
пытался лизнуть рану на животе, и ронял 
голову. Но еще страшнее рана была у не
го на шее. Из нее обильно, толчками, ли
лась кровь.

—  К ако го  черта ты стрелял!? —  заорал 
я на Гогу.

—  Вы раскрыли руж ье, я думал, что- 
то случилось с ним,—  переходя на «вы», 
ответил он так холодно, что я понял бес
полезность дальнейш его разговора с че
ловеком , объездивш им полсвета, охотив
шимся где-то  в знаменитых местах. 
Да и до него ли было тогда?

...Ничего не изменилось в бору. Тихо. 
Где-то стучат по сушине. Это дятел. 
И больш е ни звука.

—  Ж илу ему порвал, паразит! — 
Это —  Миша.

Сел на пенек, с глухим  стуком  бросил 
рядом  свою  д ур а ц кую  палку. Это —  Гога.

Из рваной шеи пульсирует кровь. Крас
ная, яркая. Наверное, артерия. За реб
ром  на ж ивоте  что-то выпирает, пучится, 
ка к вытаращенный сизый глаз. Д о  до
м а —  двенадцать килом етров. Д о  шос
се —  около  десяти... Что делать? Что же 
делать-то?!

—  Ах, Угадай, Угадай...
Он поднял желтые глаза, ударил вино

вато хвостом. Вздохнул, попытался улыб
нуться, • распустив морщ ины на лбу 
И застонал.

—  М учается...—  Это —  Миша.
—  Н-да, красивая см ерть...—  Это — 

Гога.
У кабана в копытах земля, на б оку  в 

щетине засохш ий ил —  от лежки в боло
те. Черные губы  закуш ены  в ухмылке* 
Ж елтоватые плоские клы ки, как кривые 
ножи. М иша трогает их носком  сапога:

—  Покатал бы он тебя, если б не 
Угадай...

Бесстрастно молчит старый бор. В нем 
своя ж изнь... Что-то все-таки надо де
лать...

—  Нет, М иш а... Не м о гу  я... Вижу 
сам, что мучается... Руки не поднимаю т
ся...

—  Но в е д ь — акт м илосердия! —  
Это —  Г ога

—  Понятно... вздыхает М иша. И —  уве
ренно: М ож ет, я? А?

Как тихо! Дятел колотит. Ветерок тро
нул сухие ж есткие  листья на дубке. 
Похрипывает, тя ж ко  дыш ит рваным гор 
лом Угадай.

—  Нет, М иш а. М оя собака. Зачем те
бе это? Вы идите. Возьмите все и идите. 
Я догоню . Идите...

На д ругой  день, когда  обдирали сека
ча, обнаруж или у него на заду хлопун, 
пузы рь под ш курой . Это Угадай с такой 
силой рванул его на себя, что заживо 
оторвал от мяса кож у.

Ах, Угадай, Угадай...
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г* еннадий Тимоф еевич Ш м ако в  родил-
* ся в 1930 г. на С алаирском  золотом 
прииске  К ем е ро в ско й  области. В тр у д 
ные военные годы  тринадцатилетним 
по др о стко м  работал охотником -пром ы с- 
ловиком : добывал со своей собакой  Д а м 
кой колонка , белку, хоря  и горностая — 
в обмен на пуш нину получал соль, ке р о 
син, м у к у  и порох.

Геннадий Ш м аков  ж ивет в О м ске , р а 
ботает в одном  из ко н структо р ски х  б ю р о  
города. Он прекрасны й стрелок-стендо
вик с больш им стаж ем . П родолж ает охо 
титься: д е рж ит двух лаек, с которы м и  
проводит каж ды й  пуш ной сезон в тайге.

Г. Ш м ако в  —  член О м с ко го  литератур
ного  объединения. Его стихи печатались 
в областных газетах и ж урналах «Земля 
сибирская, дальневосточная» и «С ибир

ские огни». В Западно-Сибирском кн иж 
ном издательстве готовится к  печати 
первая кн и ж ка  поэта. «Стихи Геннадия 
Ш м ако ва ,— пишет писатель Т. Белозе
ров ,— интересны прежде всего тем, что 
они ж изненны е: в них ревут медведи, 
трубят лоси, полна звуков и запахов 
природа, ка к , например, в этой строфе:

У т р о м  д у н е т  ветер свеж ий ,  
п р о г о р я т  в к о с т р е  д р о в а ,  
И завалит сл ед  м е д в е ж и й  
п о б у р е в ш а я  листва.

Геннадий — почетный гость таежных 
охотников-пром ы словиков, любимый их 
поэт».

Представляем читателям нашего ж у р 
нала охотничьи стихи Геннадия Ш макова.

Геннадий Ш М А К О В

ПО СО БО Л Ю

В глухомани, где рябчиков стайки 
П робуравили лунки  в снегу,
Загремели по соболю  лайки,
Будят утро, пугаю т тайгу.
Заметался, завился пруж иной,
Сыплет снег на загривки  собак —  
Соболь тенью  мелькнул  под верш иной 
И ушел в бурелом , за овраг.
Он ушел, запетлял под завалами.
За Тоболом тускнела заря.
Только лайки с бокам и впалыми 
Перед елью танцую т не зря.
И не зря так тревож но  ке д р о вки  
В пихтаче завели разговор,
Хант поправил прицел у винтовки, 
П ередернул холодный затвор.
Д олго  эхо катилось логами 
На закате м о р о зн о го  дня,
Снова лайки ходили кругам и,
И тайгою  петляла лыжня.

К А ЗА Н К А

В избе печурка-барабанка 
Ночуй да чай себе согрей,
В глуш и безлю дною  Казанка 
Стоит без о кон , без дверей.
Была деревнею  красивой. 
Карнизы , тонкая резьба,
Но заросла давно крапивой 
Умельца здеш него  изба.
Казанку бросили крестьяне 
За то, что путь к воде крутой . 
Теперь стоит она в урмане 
Одна казанской сиротой.
Но только выпадут порош и 
Да поседею т кедрачи,
Сюда придет с заплечной ношей 
Усольцев —  д едуш ка  с Бичи.
В избе махрой запахнет едко, 
Д ед  сварит уж ин, сладит свет,
А лайки Найда и Валетка 
О бню хаю т звериный след.
Здесь р»1сь царапала листвянку, 
Запрыги<ала на сарай.
Разбудят д ревню ю  Казанку 
Лихая прыть и злобный лай, 
Уйдут собаки в ельник синий, 
Подымут улицей метель,
И улыбнется дед Василий,
На эту глядя канитель.

ЗИМЫ Н АЧАЛО

О листьях плачут тонкие осинки,
По листьям хлещет дож девая плеть,
От лета бабьего одни лишь паутинки,
И те, ка к старая заброш енная сеть. 
Сдавайся, осень! В ноги брось подарки . 
Я все одену в заячий наряд.
Последний день над нивами казарки  
На язы ке  тревож ном  говорят,
Последний день купаю тся на плесах;
А поутру, порвав густой туман,
Оставив тень на речках и покосах, 
Уйдет, перекликаясь, караван.
Летит косач на стылую березу,
В рябине что-то  потерял снегирь... 
Прояснило. Н аутро быть м орозу . 
Пришла зима, встречай ее, Сибирь!

СТИХИ С П О КО С А

Я нынче не читаю, не пишу,
Зачем читать, ко гда  в разгаре лето.
Я луговины  росны е кош у,
Встаю, ка к  все крестьяне, до  рассвета. 
И обхож усь  пока  что без стихов,
А м ож ет, завтра сердце их запросит. 
М не по д уш е вставать до петухов 
И ночевать в телеге на покосе.
Покос за р ечкой  М алой Куятрой,
Здесь в тальниках взахлеб трезвонят

птахи.
И столько  ком аров над головой 
Пока что не снимал с плеча рубахи.
Так целый день с литовкой на лугу.
Не думайте, что я купил  корову.
Я выкосить деляну пом огу  
И зраненном у Якову М ихнову.
Старик уж е  послал за мной коня ,
Я не спеш у с м ихновского  покоса. 
Свинец в груди  он носит за меня,
Он отстоял меня, м олокососа.
Он до  войны один стога вершил,
Рубил дома, катал на стены бревна,
Но груд ь  ем у бендеровец прошил 
Из вальтера гуцул ьской  ночью  темной. 
Он каш ляет, а я легко  дыш у.
Он воевал, а я не знал б о м б е ж ки .
Вот почем у без устали ко ш у ,
А старина пускай плетет л укош ки .

НА М ЕДВЕДЯ

Спеш у на лай: он там, в логу.
На сучьях клочья от фуфайки, 
Вставляю пули на бегу,
Я знаю : зверя взяли лайки.
Замят малинник, свален пень,
Борьба в еловом полум раке.
В седых вершинах тает день.
Чем злей медведь —  смелей собаки. 
М атерый, быстрый, как снаряд, 
О ткры та пасть, прижаты уши 
Да злым огнем  глаза горят.
Он ревом  лай собачий глушит.
Вот рядом  он. Стрелять пора.
Я запинаюсь, вверх дуплечу,
И тем но-бурая гора 
Сдавила мне до боли плечи.
Спасибо лайкам: уцелел.
Вновь зарядил, пока  держали, 
Победный выстрел прогремел.
Я закурил . Закат сгорел.
Собаки раны зализали.

Щ ЕНО К ИЗ ЗАПОЛЯРЬЯ

Н. Разумову

Он не скупал на севере мехов 
М ой д р у г —  поэт-мужчина

не в кавычках, 
Он вез щ енка и несколько стихов,
И побывал у черта на куличках.
Качало нарты, вился ненца бич,
Неслась уп р яж ки  пестрая лавина.
В ш и ро ко м  чум е  крепкий  магарыч, 
Холодная, ка к жало, строганина.
Хвалил хозяин черного  щ енка:
«Какой хорош !» . И наливал из фляжки. 
Щ е н о к был впрямь похож  на вожака, 
На 'властелина лаячьей упряж ки ,
О * бороду поэту облизал,
П отом они на ш курах долго спали.
Поэт щ енку дал имя Солемал,
Ведь он родился здесь, на Солемале. 
Когда буран над тундрою  ревел,
Под корень гнул корявы е березки,
В д о ро ге  грудь щ енок поэту грел,
Тот м о л о ко м  поил его из соски.
Он вырос без упр яж ки  и бича,
В степном краю , где тож е пела вьюга, 
И все ж е  он по Северу скучал,
Но не скулил, боясь обидеть друга.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ПО ЧЕРНОТРОПУ
А. МАРИН

Рисунок П. КАРАЧЕНЦОВА

О сенню ю  охоту с гончим и ■ тридца
тые годы  разреш али с 4 5 сентября.

Н агонку собак в те врем ена срокам и  
не стесняли. В лес ходили по утренней 
заре. Ночной нагонки, ко гд а  зверь б р о 
дит, избегали.

К осени у меня была сгоненная и при- 
езженная стая англо-русских гончих, 
четыре см ы чка  (восемь собак).

С ухиничский и по-соседству М ещ ев- 
ский районы, где мне на протяж ении 
четверти века довелось охотиться,
на своей территории не имели сплош 
ных лесов. Здесь были раскиданы  не
большие островки —  перелески, о к р у 
ж енны е полями, и из зверей преим ущ е
ственно держались заяц-русак, лисица 
и барсук. О беляке  местные охотники 
не имели понятия. Но зато русак был в 
изобилии. За одну охоту, в один день 
доводилось поднимать по двадцати зай
цев, а в охотничий сезон на одно р уж ье  
городской  охотник добывал до  пол
сотни русаков, деревенский ж е  иной 
год —  до сотни ш тук.

Очень м ного  было барсука, на ко то 
рого  тож е охотились с гончим и до м о 
мента залегания его  в спячку . А  это 
вырабатывало таких злобных зверого - 
нов, с которы м и  смело м о ж н о  было 
охотиться по чернотропу и на волков. 
И, пожалуй, *а к  показывала практика , 
взять старого  барсука  гончим  было куда  
труднее, чем «“зять прибы лого волка. 
У меня лично Сыли случаи, ко гд а  при 
травле барсука  отдельные собаки из 
стаи получали такие травмы, которы е 
они не м огли получить даж е  в схватке 
с вол ком -переярком .

Вблизи города  С ухиничи были зайчи- 
стые места и небольш ие островки , но
сившие издавна названия: Темный, К о - 
маревка, К ол одезский , Д убовая и Х о
холок.

П ерелески эти были изрезаны  д о р о ж 
кам и , перекресткам и . Отделяя один 
лесок от д р у го го , проходила больш ая 
д о ро га  —  старинный тракт —  М ещ ев- 
ский Большак.

М еста для охоты  с гончим и по чер
ной тропе были чудеснейш им и. Зимой 
весь русак прибивался ближ е к ж илью , 
к  деревням . Если охотились со смы ч
ко м  гончих (со стаей по белой тропе 
никогда  не охотились), то в перелесках, 
где были лисьи норы , гоняли и добывали 
о гневок.

Перед началом охоты  ко  мне почти 
е ж едневно  наведывался мой старый 
д р уг и неизменный спутник на охотах 
Аф анасий Гаврилович. С ним мы  на 
весь сезон «плантовали», ка к  он выра
жался, все наши отъезж ие поля. О б го 
варивали заранее, где буд ем  открывать 
сезон охоты.

—  Начнем с Х охолка. Зайца там тьма. 
П отом  перевалим в Д уб о в ую . Там д е р 
ж ится вы водок лисиц и есть барсучки. 
А потом  перейдем  через больш ак в 
Калиновый куст, где и заверш им  пер
вое поле,—  планировал д руг.

Ком пания собиралась из семи человек, 
в ней двое были начинающ ие охотники, 
зато остальные —  матерые, бывалые, 
прекрасно  знавш ие охоту с гончим и.

А по полям, лесам и перелескам  шла 
осень, бодрящ ая свежестью , расцве

ченная, с прозрачны м , ка к  хрусталь, 
в озд ухом  и сочными росами. В полях 
оставался еще кое -где  нескошенным 
овес да была не убрана картош ка.

Д авно  отцвели и пож ухли  травы. Небо 
было вы соким , просторным и чистым. 
Ветерок в полях разносил запах полыни.

Березы и клены излучали яркий свет — 
золотое чудо  осени. Прохладно стано
вилось по ночам. А  а полдень солныш
ко  все еще радовало прощ альным теп
лом . Побурели кусты . Пожелтели травы. 
И ка к-то  сразу очистился воздух, ш иро
ко  откры лись дали.

О т города  до Хохолка, где задумали 
начинать охоту, было пять верст. Из до
ма вышли чуть забрезж ил рассвет. 
На см ы чках весело шли съезженные гон
чие. С обак подвели к сам ом у острову. 
Сняли см ы чки, приказав стоять. И через 
секунду зычным гортанным голосом
П етрович подал ком ан ду: иВались!».
Лес дрогн ул  от азартного порсканья. 
Порскали и направляли стаю вдвоем: 
Петрович и Афанасий Гаврилович. 
Остальные равнялись по ходу ведущих 
молча.

Аф анасий Гаврилович был превеликим 
м астером  на ш утки-прибаутки . И при 
порскании свой певучий, перелив
чатый тенор он сдабривал словами:

—  Ну, добудь, добудь, добудь, милые 
собачки ! Весной новых наплодят! Не да
вай потачки! А  ну, ай! Давай! Давай! 
Тут был, тут детей выводил.—  И, каза
лось, лес наполнился ка ки м -то  особым 
звоном от такого  зы чного порсканья.

П рош ло несколько  минут. Собачки 
скрылись в полазе, и Флейта отдала го
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лос в добор. Вы жловка иной раз греш и
ла слабоголосостью , но д об о р  у нее 
■сегда оканчивался пом ы чкой . Не было 
случая, чтобы она голосила по -пустом у

Не прош ло и минуты, ка к  отец Ф л ей
ты Выплач, стае на след, бухнул  словно 
в больш ой кол окол . У выжлеца был 
низкий баш ур. Как гонец  он м о г бы 
быть отнесен к  редкоскалам , но голос 
отдавал только на следу и очень верно. 
А а стае, ка к  и полож ено басу, он по
крывал густой октавой весь хор  гончих.

П орскавш ие см олкли и вышли на лес
ную  д о р о ж ку . Не успел Петрович пр е д у
предить («Ну, начинается»), ка к  сва
лились все восемь собак, слились звон
ким и, певучими, переливчатыми, плаку
чими голосам и —  и пошла потеха. Лес 
дрогнул  от азартного  гона. А вскоре 
на д о ро гу  выкатил матерый русачищ е, 
заметил стоявш его  неспокойно на лазу 
охотника и сметнул в сторону. Через 
полм инуты  на следу вывалила вся стая 
с ведущ ей передом  Ф лейтой, на с ки д ке  
зайца пронеслась и смолкла. Гончие 
рассыпались по лесу, и не прош ло трид
цати секунд , ка к молодая вы ж ловка 
Вьюга натекла на след и заорала так, 
словно с нее драли ш ку р у . Враз под 
валили все гончие и снова в я зко  и азартно 
погнали.

О стров вдоль и поперек был изрезан 
д о ро ж ка м и . О врагов здесь не было. Ру
сак загнул на больш ой к р у г  и через 
полчаса азартного  преследования см ет
нулся а чащу, хотел, очевидно, залечь, 
но тут ж е  выскочил на д о ро гу , выкатив 
чуть ли не под ноги стоявш ем у с о ткр ы 
тым ртом  и слуш авш ем у д руж н ы й  гон 
стаи старику Василию Н икиф оровичу. 
Завороженный м узы ко й  гона, старик 
прозевал гонного  зайца, в чем  он при
знался только в конц е  охоты.

Русак сделал второй кр у г, после чего 
один за д р у ги м  прогрем ели два выст
рела, и по лесу пронеслось: «Го -то -о -о - 
ов|».

Когда  подош ли и собрались все на 
места развязки , Аф анасий Гаврилович 
отрезал пазанки и делил их на всех 
гончих.

—  Завернем поближе к о пуш ке , в 
ко то р ую  упираю тся зеленя,—  пред
ложил Петрович.—  Там весь русак, ко р 
мившийся ночь на озим и.

Но надо ж е  было случиться так, что 
несколько  гончих вышли уж е  на при
м ы кавш ие к лесу зеленя, а там м ы ш ко 
вала лиса. С обаки узрели ее и заорали 
на разные голоса. Свалилась вся стая и, 
удаляясь напрям ик, повела по красном у.

—  Ушла в Д уб о вую . Там ее норы. 
И долж на  лазить по овра ж ка м . Давайте 
переходить и равняться по гону. О б
ратно лиса не пойдет. Здесь ей места 
неудобны е,—  предложил Василий Ни
киф орович. И вся ком пания направилась 
через поля к  Д убовой , где слыш ен был 
непрерывный гон и из всех голосов вы
делялся баш ур Выллача.

Выплач был полуф оксгаунд : сын зна
менитой а то врем я Чешайр-Стеллы и 
ф еноменального гонца Бандита И. К. М ас
ловского . Выжлец был злобен и вязко  
держал чису, гнал волка и в одиночку  
брал лю бого барсука . Для самостоятель
ной работы  по  зайцу у Выплача недо
ставало мастерства. В стае он выделялся 
из всех собак своим  голосом : сильней
шим, доносчивы м баш уром .

Подош ли к  Д убовой . Там гончие ва
рили вовсю . Гои шел без перем олчек,

но по голосам чувствовалось, что лиса 
водит собак по оврагам . Каж ды й хотел 
попасть на лаз вблизи нор. Но на более 
верном  лазу зверя реш или оставить 
стариков : Аф анасия Гавриловича и Ва
силия Н икиф оровича. Все, кто  пом олож е, 
стали подравниваться под стаю.

За Василием Н икиф оровичем  водилось 
такое: старик был ж аден послуш ать ра
боту гончих. О добыче троф ея он к 
старости стал думать меньш е всего. 
Стоит бывало на лазу, раскроет рот и 
слушает, боясь пропустить хоть одну 
ноту из «хора» гончих. По голосам оп 
ределял ка ж д у ю  собак*?, ка к она гонит, 
справляет скол , зальется по зрячем у или 
начинает отдавать голосок в добор. 
И, как правило, старик проворонит зве
ря, а то и на успеет выстрелить, ко гда  
зверь вкатит прям о  в ноги. Это была 
подлинно охотничья страсть.

После более чем часового гона без 
сколов и перем олчек лиса вкатила а 
ноги к Василию Н икиф оровичу. Раз
дался выстрел. И вслед за ним звук р о 
га, означавш ий, что зверь взят. Стая 
см олкла. Выбравшись из оврага, на 
полянке, где сошлись участники охоты, 
показался старик. Он вы соко над голо
вой поднимал убитую  лису, отгоняя 
прыгавш их на него гончих.

—  О тры щ ь! О трыщ ь, окаянны е! Па
занки лисы вам не положены . Ж рать 
не станете.

С обрались на крови , выпили по чарке. 
С обачки, тож е  довольные охотой, полу
чили п р и ко р м ку . Обсудив, куда  дальше 
трогаться, реш или перейти через боль
шак и направиться в Калиновый куст, 
где всегда было очень м ного  русака. 
П ереход от острова в метров занимал 
не более получаса. Гончих взяли на 
см ы чки  и, перейдя через М ещ ерский 
Больш ак, реш или набросить стаю с 
опуш ки , прим ы кавш ей к  озим и.

Близился полдень, ко гд а  осеннее 
солнце начинает разбрасывать послед
нее тепло. Роса высохла. Утренний след 
русака  с ко р м е ж ки  к  месту л е ж ки  поте
рял пахучесть. Зайца в зту пору м ож но  
побудить только  ш ум ом : гр о м ки м  пор
сканьем  и хлопкам и. В солнечные, по
го ж и е  дни русак лежит не так кр е пко , 
ка к в осенню ю  непогодь.

Стая на см ы чках спокойно  стояла пе
ред напуском . О бсудив м арш рут даль
нейшей охоты  и договоривш ись как 
следовать, в ка ко м  направлении, не 
стрелять ш ум ового  (пр а кти ко й  было 
проверено, что ко гд а  добываю т зайца 
не из-под  гона, у собак заглуш ается са
м ое ценное их качество —  вязкость), 
рассыпались цепочкой  по  лесу. П орска 
ли только  двое: владелец гончих и неиз
менный Аф анасий Гаврилович. Осталь
ные палкам и постукивали по стволам 
березок, проверяли кучи  валежника и 
протаптывали низинки  с густой, по
ж ухлой  травой, где м огло  быть место, 
избираем ое р усаком  для леж ки .

Не прош ло и получаса, ка к  вы жловка 
Вьюга завопила, будто  ее ош парили 
кипятком .

—  С л еж ки . На глазок взяла. По зр я 
чем у,—  заметил молодой охотник Ф е 
дя. И через м инуту на голос Вьюги под
валили все гончие из стаи. Лес запел 
м ногоголосы м  хором .

Русак попал матерый и, не замы кая 
кр уга , вырвался в поля. Когда  все охот
ники вышли на о п уш ку , далеко  были 
слышны голоса гончих, уш едш их по 
следу более чем  за три килом етра и все

так ж е  вя зко  преследовавших зверя. 
А вскоре  заметили, ка к от деревни Вол
кове, возвращ аясь к  месту подъема, 
полем катит во все ноги серый ком очек.

Гончих ещ е не было видно. Заяц при
сел, поводил уш ами, сделал огромный 
пры ж ок в сторону и помчал к лесу.

Вскоре показалась и стая: она гнала 
азартно и д руж но, передом вела старая 
вы ж ловка  Флейта, за ней спешил, зали
ваясь ф игурны м  голосом, Ураган. Выплач 
шел зам ы каю щ им  и покрывал все го
лоса своим басом, которы й м ож но  было 
безош ибочно отличить от всех м ного
численных голосов стаи. За все время 
охоты с гончим и у меня не было собак 
с таким  ф еноменальным баш уром.

Русак скры лся в лесу. И когда  вва
лилась вся стая, молчавший лес запел, 
загудел, застонал.

И откуд а  только взялась прыть у 
стариков, доселе стоявших в поле и 
наблюдавших, как гончие, повернув 
от деревни русака, спели за ним через 
ш ирокое  поле, к острову. Все со всех 
ног бросились в лес занять удобный лаз 
на перекрестке  лесных д о ро ж е к. А что 
значит послушать стаю —  знают многие 
из старых гончатников. Стоишь в этот 
м ом ент на лазу с полуразинутым ртом, 
слушаешь и упиваешься красотой рабо
ты собак, понятной только охотникам . 
Сердце стучит невпопад, когда  слушаешь 
гон, и каж ется , оно вот-вот вырвется из 
груди, чтобы броситься в погоню  за 
зверем. О хотничья страсть! Кто ее из
мерил!

По голосам собак было ясно, что р у 
сак, завершая огромны й кр у г, пошел я 
самый центр острова, где были пере
кр е стки  м ногих дорог, проходивш их че
рез лес.

И вд р уг гр о м ки й  дуплет (стреляли в 
те времена только дымным порохом ) 
прокатился по острову, и тут же рог 
Афанасия Гавриловича известил: дэшел!

Когда собрались все охотники на месте 
выстрела, гончие все вертелись возле 
Аф анасия Гавриловича, который' угощал 
вязких гонцов, деля на всех отрезанные 
пазанки

Закусив, кто -то  предложил проверить 
оп уш ку  леса, см ы кавш ую ся с полем 
озим и. И не успели дойти до опуш ки, 
ка к наброш енные гончие побудили р у 
сака, свалилась вся стая и снова азарт
но погнала.

Д о  конца охотничьего дня гоняли в 
Калиновом кусте, где было взято на 
пять р уж ей  восемь русаков. Двое из 
участников, менее опытных и растороп
ных, не стреляли и не имели встречи 
со зверем . Но и их наделили трофеями.

Солнце сползало за горизонт, когда 
была собрана вся стая. Собаки взяты 
на см ы чки, и завершить первое поле 
охотничьего сезона направились в де
ревню  Беликове к старом у охотнику 
Д м и тр и ю  П етровичу Савосину. Здесь, 
за столом, за самоваром и чаркой, ка ж 
дый делился пережиты м охотничьим 
днем, пошли споры, без зависти и 
злобы, ка к работала стая, чего стоит 
по голосу и мастерству каждая из собак.

О дин день охоты по чернотропу со 
стаей у всех остался дорогим  в памяти. 
Полей было еще и после этого много, 
но от ка ж д о го  дня охоты было сяое, 
особое, неповторим ое впечатление и 
каж ды й раз тот или иной момент на 
долгие годы  оседал в памяти.

П од старость всегда хочется отдохнуть 
на воспоминаниях прош лого.
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КАНАДСКИЕ БОБРЫ 
№ ФЕРМАН США
С практикой разведения канадских 

бобров на ф ермах в С Ш А  мы позна
комились в июне 1976 г., ко гда  посети
ли эту страну в соответствии с п р о гра м 
мой научно-технического  сотрудниче
ства. О днако  подобное знаком ство  не 
было бы столь успеш ны м, если бы не лич
ное д р уж е ско е  участие основополож ни
ка клеточного  боброводства С Ш А  М ар 
ка Уивера и его лю безное приглаш ение 
посетить свою  ф ерм у.

Начиная с 1925 г. М . Уивер стал на
стойчиво заниматься изучением  образа 
жизни бобров в природе и опытами их 
разведения в неволе. В 1940 г. в уеди
ненном лесистом м естечке  «С кверл- 
М едлз» (штат Вайом инг) он выстроил 
первые вольеры, там эксперим ентировал 
и наблюдал за ж и знью  бобров.

В прош лом опытный траппер и ловкий 
ковбой, М . Уивер обладал исклю читель
ной энергией, предприим чивостью  и 
волей в достижении намеченной цели. 
Он решил создать стадо одом аш ненных 
бобров, которы е хорош о  бы р а зм н о ж а 
лись и по качеству меха были значи
тельно лучш е своих диких сородичей. 
М. Уивер рассказал, что затратил из 
своих сбережений 150 тыс. долл., преж де  
чем в 1943 г. получил первого  бобренка  
в условиях неволи.

Спустя 10 лет он добился появления 
первых бобрят от зверей, рож д енн ы х и 
выращенных в неволе. В 1957 г. под его 
руководством  в С Ш А  работало уж е  бо
лее 20 бобровы х ф ерм  в семи северо- 
западных штатах. К этом у времени 
М . Уиверу доставили из Канады од ного  
белого и несколько  пятнистых бобров, 
которы е и послужили основой для со
здания цветной группы  животных. 
В 1961 г. при пом ощ и кропотли вого  се
лекционного отбора и подбора соответ
ствующ их пар было получено в неволе 
несколько белых бобрят, первый выво
д ок чисто-черных животны х и один б о б 
ренок светло-золотистого окраса.

В начале шестидесятых годов М . Уивер 
организовал А м ер и ка но -К а на д скую
корпорацию , объединивш ую  60 бобро
вых ф ерм с общ им  поголовьем до 
18 тыс. животных. Подобные ф ермы  
были созданы и успеш но работали в шта
тах Юта, Монтана, О регон, Айдахо, Вай
оминг, Вашингтон, Калиф орния, Аризона, 
Колорадо, Невада, Новая М ексика .

В период расцвета деятельности ко р 
порации «Уиверс-биверс» М . Уивер сов
местно со своим и сыновьями? зятем  и 
ж еной разработали систем у содержания, 
нормы корм ления, методы определе
ния пола, способы татуировки, срезки  де
ф ормированных резцов и м ногие д р у 
гие приемы обращ ения и работы с боб
рами, но наиболее важным итогом  всей

деятельности корпорац ии  было создание 
мутационных линий по признаку  окраса 
меха, что сделало сем ью  Уивера един
ственной обладательницей в м ире уни
кального  геноф онда цветных канадских 
бобров.

К орпорация  «Уиверс-биверс» д е рж а 
ла свои достиж ения по разведению  боб
ров в секрете  и пыталась взять эту 
новую  и перспективную  отрасль зверо 
водства полностью  в свои р уки . О днако  
в 1968 г., не вы держав острой ко н к у 
рентной борьбы  с Калиф орнийской м е 
ховой ком панией, корпорац ия была 
оф ициально закры та. Решение суда штата 
Ю та было таково: запретить членам
корпорац ии  «всякое ко м м ер че ско е  раз- 
ведение бобров с целью их продаж и 
внутри страны». После суда все б о б р о 
вые ф ермы , кр о м е  двух, принадлежа
щих членам семьи М . Уивера (штат 
М онтана), были ликвидированы . П ром ы ш 
ленное боброводство , начатое столь 
успеш но в северо-западны х штатах 
С Ш А , ф актически  прекратило  свое су 
щ ествование.

В настоящ ее врем я Калиф орнийская 
меховая ком пания, скупив у разоривш их
ся ф ерм еров прирученны х бобров, о р 
ганизовала одну ф ерм у в штате Вай
оминг, где содерж ат около  200 голов 
основного  стада стандартных и черных 
Доброе. Цветных бобров Калиф орний-

Ш у б а  из ц в е т н о г о  б о б р а .
Ф о т о  С. У И В ЕРА

Л. Л А В Р О В ,
к а н д и д а т  б и о л о г и ч е с к и х  наук, 
с тарш ий  н аучны й  с о т р у д н и к  
В о р о н е ж с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  
з а п о в е д н и к а

В. К Р И Н И Ц К И Й ,
н а чал ьн и к  отд ел а  г о с у д а р с т в е н н ы х  
з а п о в е д н и к о в  и л е с о о х о т н и ч ь и х  х о зя й с тв  
Г л а вн о го  уп р а в л е н и я  по  о х р а н е  п р и р о д ы ,  
з а п о в е д н и к а м ,  л е с н о м у  
и о х о т н и ч ь е м у  х о з я й с т в а м  М СХ СССР

В. БРУСОВ,
научны й  р е д а к т о р  издательства  « К о л о с »

ская меховая компания пока не приоб
рела и они по -преж нем у имеются лишь 
на основной ф ерм е М. Уивера вблизи 
г. Гамильтона (штат М онтана), на ко 
торой работает зять Уивера —  Д ж ерри  
Миллиган.

Система содержания бобров. Все ос
м отренные нами бобровые ф ермы (три 
в штате М онтана и одна в штате Вайо
минг) имею т одинаковую  систему воль
ер. По внеш нему виду это высокие це
ментные ко р о б ки  без входных дверей, 
внутри которы х расположены бассейн с 
водой, выгул и корм овое  отделение 
гнездовой камеры .

Гнездо, где спят бобры, такж е  имеет 
цементные стенки и пол, но оно вынесе
но наруж у, за пределы основной короб 
ки, и соединено с ней лазом. На основ
ной ф ерм е М . Уивера принято два спо
соба размещ ения вольер: а один ряд и 
сверху ничем не закрытые (кр о м е  гнез
да и ко р м о в о го  отделения гнездовой ка
м еры ), в два ряда (бассейн к бассейну) 
и покры ты е общ ей двускатной крышей 
из гоф рированного  листового железа. 
В последнем варианте над выгулом сде
лан лю к, через которы й кладут корм а и 
проникает внутрь человек для чистки 
вольеры. Гнездо, как в первом случае, 
располож ено за пределами основного 
сооруж ения и закры то сверху кры ш кой 
с засовом.

Размеры внутренних отделений волье
ры: дворик выгула —  1 ,0 X 1 ,0 X 1 ,2 м,
бассейн в виде проточного  канала —
1 ,8 X 0 ,7 X 1 ,5 м (уровень воды в канале
0,3 м), кор м о во е  отделение гнездовой 
к а м е р ы — 1 ,0 X 0 ,8 X 1 ,2 м, гнездовая ка
м е р а —  0 ,8 Х 0 ,7 Х 0 ,6  м.

М . Уивер придает больш ое значение 
в о зм о ж н о  большей изоляции бобров 
д р у г от друга . Вольеры строятся не
больш им и блокам и из шести ш тук ка ж 
дый.

Подобные ш естивольерные блоки и 
легли в основу системы содержания 
бобров на всех ф ермах С Ш А . Только од
на ф ерма, расположенная в штате М он
тана, предусматривала полную  изоля
цию каж дой вольеры и строго  индиви
дуальную  систему водоснабжения. На 
наш взгляд, такая конструкция  наибо
лее рациональна.

Водоснабжение осуществляется как 
путем  подачи воды по трубам  из горных 
ручьев, так и с использованием арте
зианских колодцев. Во всех случаях пре
д усм отрена обязательная и постоянная 
проточность бассейнов (скорость до ше
сти галлонов в час, около 23 литров).

При разработке  сооружений для со
держ ания бобров М . Уивер учел ряд 
особенностей обитания этих животных 
в природе. Так, выход из гнезда идет
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К а н а д с к и й  б о б р  б е л о г о  о к р а с а  с ф е р м ы  М .  Уивера .
Ф о т о  Л. Л А В Р О В А

непосредственно под воду, а к ко р м а м  
звери попадаю т, вылезая из воды. 
М. Уивер обращал наше внимание на 
то, чтобы в вольерах не было звука  ж у р 
чащей воды, а в стенах и полу —  тре
щин, что, по его  м нению , сильно беспо
коит бобров и заставляет их нервничать. 
Мы в свою  очередь высказали ем у 
свои соображения относительно неж е
лательности использования откры тых 
естественных водоем ов. Он согласился 
и вспомнил случай из своей практики , 
когда на одной из его бобровы х ф ерм, 
построенной на горном  ручье , имевш ем 
ш и ро кую  заболоченную  пойму, вспы хну
ла эпизоотия тулярем ии, повлекш ая за 
собой значительный отход племенных 
животных.

Недостатком  описываемой системы 
содержания, ка к нам удалось выяснить, 
является такж е  систематическая порча 
бобрам и резцов вследствие их стира
ния о цементные стены. В отдельных слу
чаях наблюдаются пониженная упитан
ность бобров и кариесные заболевания.

П орядок обслуживания и норм ы  на
гр узки . Система обслуживания зверей 
на ф ермах хорош о продум ана и м а кси 
мально упрощ ена, благодаря чем у один 
человек в состоянии обеспечить уход за 
400— 500 ж ивотны м и старш е года, содер
жащ имися в 200— 250 вольерах.

Все тр уд о ем ки е  работы  по обслужива
нию бобров устранены или м еханизиро
ваны. Рабочий день ф ерм ера начинается 
в 6— 7 часов утра с осм отра территории. 
Затем —  спуск грязной воды, очистка 
бассейнов, выгулов, наполнение бас
сейнов чистой водой. О бглоданны е вет
ки и м усор  складываю т м е ж д у  вольера
ми, затем, по м ере накопления, их гр у 
зят на специальную автомаш ину и выво
зят за пределы ф ермы . Во врем я см е
ны воды ф ерм ер  раздает суточную  нор
му гранулированных ко р м о в . В общ ей 
сложности на утренние работы  затра
чивается около  трех-четы рех часов, по
сле чего ф ерм ер  делает перерыв. Во 
второй половине дня он едет один или 
с пом ощ ником  на грузовой автомаш ине 
в лес и при помощ и бензопилы заготов
ляет и затем грузит на маш ину ветки и 
тонкие  стволы осины, тополя, ивы диа
м етром  до 10— 12 см. В прохладную  
погоду веточный ко р м  заготавливают 
впрок. Автомаш ину, предназначенную  
для доставки корм ов , нигде больш е не 
использую т. Н агруженная веткам и, она 
движется по ф ерме м е ж д у  рядам и 
вольер, и ф ерм ер тут ж е  режет 
ветки бензопилой на части и раздает ж и 
вотным, которы е на зв ук  маш ины и пи
лы выходят за своей порцией корм а . 
Объехав все ряды  вольер и раздав ко р 
ма, ф ерм ер выезжает с оставш имися 
ветками из ворот ф ермы  и оставляет их 
на маш ине до следую щ его  дня. После 
раздачи веток ворота закры ваю т на за
м ок, а на территорию  вы пускаю т сторо 
ж е вую  собаку.

При выявлении бобров с деф ектны ми 
резцами ф ерм ер  срезает эти зубы, ис
пользуя н о ж о в ку  по металлу на у к о 
роченной и облегченной станине. С рез
ку производит один человек. Бобра по
мещ аю т в м еш ок с у зки м  отверстием в 
одном из углов, в ко торое  м ож ет пройти 
лишь передняя часть м о ^д ы  зверя до 
глаз. Завязав м еш ок и зажав лежащ его 
на полу бобра м е ж д у  коленям и, ф ерм ер 
выбирает удобное для себя полож ение и

спокойно  срезает деф орм ированны е 
резцы.

По реком ендации корпорации  обычно 
создавались бобровы е ф ермы  разм е
ром  до 200— 250 вольер с расчетом , что 
их см о ж е т обслужить сам ф ерм ер без 
найма дополнительного  рабочего. При 
выяснении вопроса о рентабельности 
боброводства в С Ш А  Д ж е р р и  М иллиган 
высказал нам мнение, что в связи со 
значительным подорож анием  ж изни  в 
последние годы становится невыгодным 
продавать ш куры  стандартных бобров 
по 30— 40 долл. за ш туку  и что цены на 
них следовало бы поднять хотя бы до 
60 долл.

Нормы кормления. К орм ят бобров два 
раза в сутки : утром  —  сухим и гранула

ми, вечером —  ветками древесных по
род. Гранулированные корм а  высыпают 
на цементный пол у передней стенки 
выгула. Ветки выкладывают ближе к во
де. Бобры быстро привы каю т к опреде
ленном у часу корм ления и очень актив
но поедают корм а.

Разработкой состава корм о во го  рацио
на для бобров занимается ’ один из сы
новей М . Уивера —  Вен Уивер, по рецеп
туре ко то р о го  и приготовляю т грану
лированные корм а  для всех ф ермеров.

По словам В. Уивера, с которы м мы 
имели неоднократны е беседы, в состав 
гранул входят следую щ ие компоненты: '  
зерновые (овес, ячмень, ку кур уза  и др.), 
всего в количестве до 80%  общей массы; 
травяная м ука  из разнотравья (при

Б о б р о в а я  ф е р м а  М .  У и в е ра .  К а ж д ы й  б л о к  с о с т о и т  из ш ести  в ол ье р .
Ф о т о  Л. Л А ВРОВА
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ЗА  РУБЕЖОМ

этом Вен Уи»ер обращ ал наше внимание 
на нежелательность вклю чения •  нее 
люцерны и клевера и реком ендовал  ти
м оф еевку и луговое разнотравье), об
щий объем травяной м уки  составляет 
12— 15% весовой массы; протеиновая 
добавка в виде соевого  и льняного 
обезж иренного  ш рота в количестве от
5 до 8%  массы; минеральная добавка, 
содержащ ая поваренную  соль, каль
ций, медь, ж елезо, кобальт, магний, 
марганец, цинк, йод и д р уги е  вещества; 
витаминная добавка —  витамин А (до
3 млл ME на 1 тонну ко р м а ), витамин Д  
(300 тыс. ME на 1 тонну), витамин В 
(6 г на 1 тонну).

Энергетика рациона, по м нению  В. Уи
вера, долж на составлять 80— 90 ккал  
на 1 к г  ж ивого  веса бобра. О тнош ение 
протеина к  углеродам  в рационе —  5/3, 
перевариваем ого протеина д олж но  со
держаться о ко л о  12% , а количество  ж и 
ра —  до 3%  суточной норм ы .

В качестве животных белков использу
ют ры бную  м у ку , но в небольш ом коли 
честве, так ка к бобры  не лю бят запаха 
рыбы. Зим ой полезно давать м орковь  и 
зеленые ростки  злаков, выращ енные 
м етодом  гид ропоники . С уточны й рацион 
одного  взрослого  бобра  состоит из 330 г 
сухого  ко м б и ко р м а  в виде гранул и 2 к г  
свежих веток и палок осины, тополя или 
ивы вместе с древесиной.

Методы разведения и селекционный 
отбор. На всех ф ермах принят м оно
гамный способ разведения, то есть всех 
взрослых сам ок сод ерж ат в течение го
да попарно с самцами. М . Уивер рас
сказывал, что в преж ние  годы  он неод
нократно  пытался содерж ать од ного  
самца с двум я  сам кам и, но ни в одном  
случае получить приплода от обеих са
м о к не удавалось. О бы чно одна сам ка 
берет верх над д ругой , и приплод при 
носит только  более сильная. С роки  дето 
рождения очень растянуты. Так, напри
мер, в м ом ент наш его пребывания (12—  
20 ию ня) м ногие  сам ки  еще были 
берем енны м и. Наиболее ранние ср оки  
деторож дения приходятся на ко н е ц  апре
ля, а наиболее поздние —  на сентябрь.

В связи с растянутостью  ср оков  течки 
и деторож дения у М . Уивера складывает
ся мнение, что при искусственном  осем е
нении м о ж н о  получить от сам ки  до трех 
приплодов за два календарных года.

Вопросами искусственного  осем ене
ния занимается второй сын М . Уивера —  
Тед Уивер, которы й см ог получить от 
бобров сперм у м етодом  эл ектроразд - 
ражеиия, но подобрать среду  для дли
тельного ее сохранения пока  не удалось.

А м ери канские  ф ерм еры  еж егод но  
проводят ж есткий  отбор  среди бобров 
на разм нож аем ость  и плодовитость. 
Всех сам ок, не даю щ их в течение двух 
лет приплода, забивают. Таким об
разом  процент прохолостевш их сам ок не 
превышает 5. К 15— 16 годам  показатели 
воспроизводства снижаю тся, а сам ки 
старше 20 лет разм нож аться  перестают. 
По данным М. Уивера, молоды е сам ки 
начинают спариваться с 18— 20-м есячно
го возраста и о кол о  60%  их приносят 
к двум  годам первый приплод.

Численность бобрят в помете от 1 до 
6, а в отдельных случаях и до 7. В сред
нем приходится по 3—̂ -3,5 бобренка  на 
родивш ую  са м ку . О тхнд  м олодняка  не
значительный, в основном  у м ногодет
ных матерей, и не превышает обычно 
10— 12% . При появлении м олодняка  нор

ма ко р м о в  для семьи увеличивается. Ра
стут бобрята  хорош о и к  годовалом у воз
расту не р е д ко  достигаю т 14— 15 кг.

О тсаж иваю т м олодняк от родителей в 
4— 5-м есячном  возрасте. К зтом у врем е
ни у них определяю т пол, ставят м етку  
на перепонке  задней ноги и соединяю т 
зверей в пары. Б лизкородственное 
скрещ ивание, как правило, не допуска 
ется.

Для соединения пар зверей саж аю т 
д р у г за д р у го м  в пустую  чистую  волье
ру  и наблю даю т за их поведением. Если 
звери внеш не не проявляю т вражды , их 
оставляют там на ночь, в противном  слу
чае бобров соединяю т в иной ком б ина
ции.

О бнаруж ив  и отловив в природе  не
скол ьких  черных бобров, М . Уивер сумел 
вывести от них целую  линию  черных ж и 
вотных, и сейчас все ф ерм еры  наряду 
со стандартны ми (ко р и чне вы м и ) бобра
ми им ею т значительное количество чер 
ных особей. Проверив на пр а кти ке  гене
тическую  особенность черной линии, 
М . Уивер установил, что черный о крас  у 
канадских бобров —  признак наследст
венно устойчивый и расщ еплений не 
дает. О д н а ко  корпорац ия  «Уиверс-би
верс» считает, что будущ ность б об ровод - 
ства зависит от создания оригинальных 
цветных вариаций и поэтом у все свои уси
лия м н ого  лет подряд  направляет на 
закрепление в потомстве устойчивых 
линий цветных бобров. Исходный мате
риал для этих линий М . Уивер та кж е  по
лучил из природы .

В настоящ ее врем я на ф ерм е «Уиверс- 
биверс» есть н е скол ько  белых бобров 
с депигм ентированны м и хвостами, лапа
ми, уш ам и и носами, но с тем ны м и гла
зами, что говорит о неоднородной и 
достаточно сложной генетической с тр у к
туре  этих особей. К ро м е  «того, имеется 
значительное количество  пятнистых боб
ров и светло-золотистых, приб л иж аю 
щ ихся по  типу о кр а ска  к  «паломино».

М . Уивер б л изок к  созданию  породы 
одом аш ненных бобров с различной рас
цветкой меха, но пока у него  на ф ер
ме нет еще однородны х цветных ф орм , 
строго  передаю щ их свой о крас  по иас-
Л Р Л Г Т В у

О перспективах боброводствс. На Се
ве роам ериканском  континенте наибо
лее крупны е пуш ны е аукционы  по про 
даже бобровы х мехов организую тся  в го
родах Ванкувере, М онреале, Н ью -Й орке  
и некоторы х других . О сновной постав
щ ик бобров —  Канада, которая е ж е го д 
но выставляет до  200 тыс. ш ку р  бобра 
стандартного  (ко р и чн е в о го ) окраса.

Из С Ш А  на аукционы  поступает от 
100 до 130 тыс. бобровы х ш ку р  в год. 
С тоим ость одной ш кур ы  стандартного 
бобра колеблется в пределах от 30 до 
40 долл., ш куры  черных бобров на 
30%  д оро ж е .

Д о  80%  всех бобровы х ш кур , посту
паю щ их е ж его д н о  на м ировой  ры нок, 
с купаю т страны Западной Европы, в пер
вую  очередь ФРГ, Италия и Ф ранция.

М . Уивер, внимательно изучаю щ ий 
ко н ъ ю н ктур у  м ехового  рынка, уб е ж 
ден, что появление в продаж е  ш ку р о к  
цветного бобра вызовет ещ е больш ий 
эф ф ект, чем  в свое врем я вызвала 
цветная норка , и что разведение цвет
ных бобров на ф ермах будет иметь 
«ф антастическое будущ ее».

М ы поддерж иваем  в этом  отнош ении 
мнение од н о го  из старейш их звероводов

и боброводов С Ш А  и считаем, что появ
ление на м еж дународны х пушных рын
ках ш кур  однотонных вариаций бобра, 
несомненно, будет встречено с боль
ш им интересом. В связи с изложенным 
выше приходится сожалеть, что так ус
пеш но начавшееся в С Ш А  развитие кле
точного  боброводства, возглавляемое 
М. У ивером , было вы нуждено практиче
ски прекратить свое существование в ре
зультате острой конкурентной  борьбы.

М ар к Уивер и его  семья имею т колос
сальный опыт и знания в области клеточ
ного  разведения канадского  бобра, они 
совместными усилиями разработали все 
необходимы е технологические процессы, 
которы е позволили им начать рента
бельное промыш ленное боброводство 
на основе организации А м ерикано-Ка
надской бобровой корпорации.

А м ерикано-Канадская  бобровая ко р 
порация, к сожалению, больше не су
ществует, а опыт, знания и уникальный 
геноф онд цветных бобров остались за
м орож ен ны м  капиталом в стенах и сей
фах семейной компании «Уиверс-би
верс». Сыновья М . Уивера в результате 
создавш егося положения были вы нуж де
ны прекратить заниматься дальнейши
ми исследованиями в области бобровод
ства и в поисках заработка перейти на 
случайные неквалиф ицированные рабо
ты.

Разведение бобров в СССР имеет свою 
историю  и несомненные достижения. 
В нашей стране эта работа была нача
та в 1932 г. с момента создания •  Во
ро н е ж ско м  заповеднике эксперим ен
тального бобрового  питомника, где на
ряду  с европейским и бобрам и содерж а
лись и канадские. В 1934 г, в питом
нике был получен первый в мире при
плод в условиях неволи от европейских 
бобров, а в 1936 г.—  от канадских, одна
к о  в силу ряда причин боброводство в 
нашей стране не получило практического 
развития.

Европейский бобр в сравнении с канад
ским  имеет ряд преимущ еств, в том 
числе он обладает значительной устойчи
востью к  опасным инф екционным забо
леваниям, в связи с чем перед нами сто
ит задача продолжать и расширять ис
следования по созданию  породы евро
пейских одом аш ненных бобров. О днако 
было бы неправильным не учитывать по
лезные качества канадских бобров, к ко 
торы м  в первую  очередь относятся более 
высокая плодовитость и способность 
чаще давать в потомстве различные 
вариации по о кр а су  меха.

М ы  считаем весьма целесообразным 
создание на ю ге страны (Краснодарский 
край, А зербайдж анская  ССР и Средне
азиатские республики) нескольких опыт
но-производственных бобровы х ферм 
на базе уж е  сущ ествую щ их зверосов
хозов, эверопром хозов и охотиичье- 
промысловых хозяйств с использовани
ем для этого  открытых вольер ю ж ного  
типа.

Консультацию  по вопросам строитель
ства таких вольер, а такж е  оказание 
пом ощ и в приобретении племенных ев
ропейских бобров берет на себя Воро
неж ский  государственный заповедник 
Главприроды М СХ СССР. Для приобрете
ния канадских бобров из природных ре
зерв ов нашей страны следует обра
щаться в Л енинградскую  и Петрозавод
с ку ю  (Карельская АССР) госохотинспек- 
ции Главохоты РСФСР.
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Н А Ш И  ЮБИЛЯРЫ

Василий Александрович 
КУКАРЦЕВ

(К 60-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Василий А л е к с а н д р о в и ч  К у к а р ц е в  р о д и л 
ся в селе  В а с с и н о  Н о в о с и б и р с к о й  о б 

ласти, в м н о г о д е т н о й  к р е с т ь я н с к о й  с емье .  
П о с л е  7 к л а с с о в  п о ш е л  т р у д и т ь с я .  Был ч е р 
н о р а б о ч и м ,  н о р м и р о в щ и к о м  на з о л о ты х  
п р и и с к а х  Якутии. У ч а с т н и к  В е л и ко й  О т е ч е 
ствен н о й  вой ны .  П о с л е  р а н е н и я  д е м о б и л и 
з о в а л с я  и п о с т у п и л  в Я ку тс ки й  з а г о т о в и 
тельный т е х н и к у м .  П о т о м  раб о та л  о х о т о в е 
д о м  в Б а л х а ш с к о м  ГОХ, в Ч а н о в с к о м  
о н д а т р о в о м  х о з я й с т в е .  П о  о к о н ч а н и и  М о 
с к о в с к о г о  п у ш н о - м е х о в о г о  института был 
д и р е к т о р о м  А р м и з о н с к о г о ,  а затем  М о к -  
р о у с о в с к о г о  о н д а т р о в ы х  п р о м х о з о в .  
В 1958 г. В асилий  А л е к с а н д р о в и ч  п е р е ш е л  
на р а б о т у  во  В Н И И  о х о т н и ч ь е г о  х о зя й с тва  
и з в е р о в о д с т в а .  Им  н ем ал о  с д е л а н о  в о б 
ласти с о в е р ш е н с т в о в а н и я  о х о т н и ч ь е й  т е х 
ники, в частности  к а п к а н о в .  З а н я в ш и с ь  и з у 
чен и ем  г о р н о с т а я ,  В асилий  А л е к с а н д р о в и ч  
защитил к а н д и д а т с к у ю  д и с с е р т а ц и ю  по  
э к о л о г и и  и х о з я й с т в е н н о м у  и с п о л ь з о в а н и ю  
это го  вида. Он  п е р в ы м  у становил ,  что  
с о о т н о ш е н и е  с а м ц о в  и с а м о к  в п р о м ы с л о 
вой п р о б е  м о ж е т  быть п о к а з а т е л е м  с т е п е 
ни о п ром ьН ил ения  п о п у л я ц и и  г о р н о с т а я .  
Если д о б ы в а е т с я  м н о г о  с а м ц о в  и мало  
с а м о к ,  ч и с л е н н о с т ь  д о с т а т о ч н а — м о ж н о  
пром ы ш л я ть .  Если с а м ц о в  и с а м о к  о д и 
н а к о в о е  к о л и ч е с т в о — б у д ь  н а с т о р о ж е .  
Если с а м о к  п о ш л о  б о л ь ш е  с а м ц о в  —  с н и 
май к а п кан ы :  п р о м ы с е л  с та н о ви тс я  и с т р е б 
лением. С о з д а н н ы й  им на этой  о с н о в е  
м е т о д  р е г у л и р о в а н и я  д о б ы ч и  г о р н о с т а я  
у с п е ш н о  в н е д р я е т с я  в Б е р е з о в с к о м  п р о м -  
х о з е

В аси л и й  А л е к с а н д р о в и ч  в о з гл а в и л  д в и 
ж е н и е  по в о в л е ч е н и ю  о х о т н и к о в - л  ю б и те-  
лей в п у ш н о й  п р о м ы с е л  на о с н о в е  к о л 
ле кти в н ы х  д о г о в о р о в .  Опы т  К и р о в с к о й  о б 
ласти п о к а з а л  у с п е ш н о с т ь  э т о го  начинания .  
В 1976 г. п о  ко л л е к ти в н ы м  д о г о в о р а м  п р о 
мы ш ляло  40 л ю бител ей ,  в 1977 г .— 93, а в
1978 г.—  у ж е  206 ч е л о в е к .  В о б щ е й  с л о ж 
ности  о н и  д о б ы л и  пуш н и н ы  п о чт и  на 
5000 руб.  Раньше эти л ю д и  в о о б щ е  в п р о 
мы сле  не участвовали.  Р а зр а б о т а н н ы й  м е 
тод  начинает в н е д р я т ь с я  в д р у г и х  о б л а 
стях страны. За ним — б о л ь ш о е  б у д у щ е е .

В. А. К у к а р ц е в  —  я р ки й  п р и м е р  к р е п к о й  
св я зи  н а у ч н о го  с о т р у д н и к а  с п р а к т и к о й  
о х о т н и ч ь е го  х о з я й с т ва .  О н  не т о л ь к о  р а з 
рабатывает к о н кр е т н ы е ,  д е л о вы е ,  п р а к т и ч е 
с к и е  р е к о м е н д а ц и и ,  но  и а к ти в н о  участвует  
в их в н е д р е н и и .

Васи л и й  А л е к с а н д р о в и ч  страстн ы й , у д а ч 
ливы й о х о т н и к  по п ти ц е  и з в е р ю .  На е го  
счету н е м ал о  в о л к о в ,  м е д в е д е й ,  ло сей .

В аси л и й  А л е к с а н д р о в и ч  м о л о д  д у 
ш о й ,  п р о ж и т ы е  г о д ы  не  давят  е го  —  он  
оп т и м и с т  по натуре  и опы ту .  П о ж е л а е м  
ему долгиЛЧ. лет ж и з н и ,  у с п е х о в  не 
т о л ь к о  в н а у ч » \ |х  и п р а к т и ч е с к и х  и с ка н и я х ,  
но  и в о х о т е .
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МИР. М е ж д у н а р о д н ы й  с о ю з  о х р а н ы  п р и р о д ы  и п р и р о д н ы х  р е с у р с о в  
( М С О П )  го то в и т  н о в о е  и з д а н и е  К р а с н о й  книги .  В нее вой дут  687 ви
д о в  и 207 п о д в и д о в  ж и в о т н ы х ,  в том  ч и сл е  п р е с н о в о д н ы х  рыб с о о т 
ветственно  168 и 25, а м ф и б и й  —  35 и 5, реп ти л и й  —  77 и 21, птиц — 
181 и 77, м л е к о п и т а ю щ и х  —  226 в и д о в  и 79 п о д в и д о в .  О с н о в н ы е  ф акто 
ры, у г р о ж а ю щ и е  п о з в о н о ч н ы м  ж и в о т н ы м :  р а з р у ш е н и е  или д е гра д а ц и я  
п р и р о д н о й  с р е д ы  —  у г р о ж а е т  449 видам  ( 6 7 %  от о б щ е г о  числа вид ов) ,  
ч р е з м е р н а я  д о б ы ч а  —  250 ( 3 7 % ) ,  влияние  и н т р о д у ц и р о в а н н ы х  видов  — 
127 ( 1 9 % ) ,  п о т е р я ,  с о к р а щ е н и е  или у х у д ш е н и е  к о р м о в о й  базы —
25 ( 4 % ) ,  у н и ч т о ж е н и е  д ля  защ и ты  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  растений ,
д о м а ш н и х  ж и в о т н ы х ,  о б ъ е к т о в  п р о м ы с л а  —  21 ( 3 % ) ,  случайная  д о б ы 
ч а — 12 ( 2 % ) .  С умм а  п р о ц е н т о в  п р ев ы ш ае т  100, так  как  на н е к о т о 
р ы е  в и д ы  ж и в о т н ы х  в о з д е й с т в у ю т  два и б о л ь ш е  отри ц а те л ьн ы х  ф а к т о 
р о в .

В н о я б р е  —  д е к а б р е  1978 г. о ч е р е д н а я  с е с с и я  н а у ч н о го  комитета 
М е ж д у н а р о д н о й  к и т о б о й н о й  к о м и с с и и  уста н о ви л а  квоту  д о б ы ч и  каш а
лота в Ю ж н о м  п о л у ш а р и и  на 1979 г. в р а з м е р е  5105 самцов.  
В з т о м  ж е  г о д у  квота  была п е р е с м о т р е н а  и с о кр а щ е н а  д о  3800 с а м 
ц ов ,  п р и ч е м  сл уч ай н ы й  вылов с а м о к  не д о л ж е н  превыш ать  11,5%. 
О ж и д а е т с я ,  что  а 1979 г. о б щ е е  с о к р а щ е н и е  р а з м е р о в  д о бы чи  сам 
цов с о с тав и т  34 ,2 % ,  с а м о к  —  67 ,4% . С н о я б р я  1978 г. А встралия  
1р е к р а т и л а  п р о м ы с е л  каш алота.

Ч и с л е н н о с т ь  тигра  в п о с л е д н е е  д е ся ти л ети е  о п р е д е л я л и  в 
000 э к з е м п л я р о в  (на р у б е ж е  X I X — XX вв.—  в 100 тыс. э к з . ) .  Из 

о с ьм и  с у щ е с т в о в а в ш и х  п о д в и д о в  самый м е л к и й — тигр  о с т р о в а  Ба- 
и —  п о л н о с т ь ю  истр еб л е н .  В д и к о м  с о с т о я н и и  с о х р а н и л о с ь  всего  

4— 5 я в а н с ки х  ти гр о в ,  н е с к о л ь к о  с о тен  с у м а т р а н с ки х ,  е д и н и ц ы  китай
с к и х ,  250 а м у р с к и х ,  б о л е е  2 000 и н д и й с к и х  ( б е н га л ь с к и х )  тигров.  
С о к р а щ е н и е  ч и с л е н н о с т и  о б ъ я с н я е т с я  п р е с л е д о в а н и е м ,  о х о т о й ,  у м ен ь 
ш е н и е м  п л о щ а д и  б и о т о п о в .  В Н еп а л е  д ля  с о х р а н е н и я  т и гр о в  с о з д а н о
3 р ез е р в а т а ,  в И н д и и  — 11.

США. В 1978 г. на к о н т р о л ь  за з а гр я з н е н и е м  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  
б ы л о  и з р а с х о д о в а н о  47,6 м л р д .  дол л . ,  * п и  о к о л о  2%  н а ц и о н а л ь н о го  
д о х о д а  Затраты  п р о м ы ш л е н н о с т и  с о с тав и л и  7,1 м л рд .  д о лл .  Почти 
п о л о в и н а  всех р а с х о д о в  ф е д е р а л ь н о г о  правительства  была п р е д н а з н а 
чена  д л я  с о б л ю д е н и я  ста н д а р т о в  качества  сред ы ,  в том  числ е  каче 
ства в о з д у х а  —  13,1 м л р д .  д о лл .  В ы го д а  от к о н т р о л я  за з а г р я з н е 
н ием  в о з д у х а  о ц е н и в а е т с я  в 22 м л р д .  долл.  в го д ,  из них от 
у л у ч ш е н и я  з д о р о в ь я  н а се л е н и я  —  в 5 м л рд .  долл.

НОВАЯ 31ЛАНДИЯ. Тар ( ги м а л а й с ки й  к о з е л )  был у с п е ш н о  а к к л и м а 
т и з и р о в а н  в Н о в о й  З е л а н д и и  в п е р в о м  д е ся ти л ети и  т е к у щ е го  столетия. 
О д н а к о  д о в о л ь н о  с к о р о  п о я в и л а с ь  н е о б х о д и м о с т ь  в р е гу л и р о в а н и и  его  
ч и с л е н н о с т и  п о т о м у ,  что  он  стал к о н к у р и р о в а т ь  с д о м а ш н и м  с к о т о м  
и з -з а  к о р м а .  В р а й о н е  К а р н е й с  К р и к  пе рв ы е  10 т а р о в  были о т 
с т р е л я н ы  в 1939 г. Затем з д е с ь  была откры та  с п о р ти в н а я  о хота  и 
п р о в о д и л и с ь  и стр еб и те л ьн ы е  м е р о п р и я т и я  (в п л о ть  д о  вы кл ад ки  о т р а в 
ленны х п р и м а р о к ) .  В 1966— 1972 гг. о х о т н и к и - с п о р т с м е н ы  о тстреляли  
о к о л о  1 тыс.  т а ро в ;  о бъ е м  о тстрела  в 1973— 1976 гг. составлял  в 
с р е д н е м  250— 300 о с о б е й  в год .  В 1967 г. д л я  к о н т р о л я  за п о п у 
л я ц и е й  тара и п р о м ы с л о в о й  о х о т о й  на н е го  ( м я с о  идет  на э к с п о р т )  
в п е р в ы е  был п р и м е н е н  вертолет,  п р и ч е м  бы ло д о б ы т о  400 таров. 
В д а л ь н е й ш е м  в е р то л е т  и с п о л ь з о в а л и  р е г у л я р н о .  За п о с л е д н и е  12 лет 
ч и с л е н н о с т ь  т а р о в  с н и з и л а с ь  с 710 д о  48, п л о т н о с т ь  населения  с
32,9 о с о б и  на 1 к м 1 д о  2,2. В го д ы  в ы с о к о й  чи с л ен н о с ти  б и о м а с 
са т а р о в  д о с т и га л а  825 к г / к м ’ ; д л я  с р а в н е н и я  и н те р есн о  отметить, 
что  м а к с и м а л ь н а я  б и о м а с с а  д о м а ш н е г о  с кота  в р е г и о н е  равна 
1990 к г / к м 1 в р а с ч е те  на в с ю  т е р р и т о р и ю  и 2880 к г / к м 1 — в р а с ч е 
те т о л ь к о  на пастбищ а.

КАНАДА. З и м н и е  с тации  ( с т а ц и и  п е р е ж и в а н и я )  и гр аю т  вед ущ ую  
р о л ь  е э к о л о г и и  б е л о х в о с т о г о  ол ен я .  В п р о в и н ц и и  Н ь ю - Б р а н с у и к  леса 
этих с та ци й  на г о с у д а р с т в е н н ы х  зе м л я х  ( о н и  за н и м аю т  45% лесмы» 
зе м е л ь  п р о в и н ц и и )  и с к л ю ч е н ы  из п л а н о в  р у б о к ,  а то врем я  как  на 
частны х зе м л я х  о н и  и с п о л ь з у ю т с я  д о в о л ь н о  интенсивно .  В 1973—
1977 гг.  с в о з д у х а  б ы л о  о б с л е д о в а н о  52 683 к м 1 и выявлено
1628 у ч а с т к о в  з и м н и х  стаций о б щ е й  п л о щ а д ь ю  2129 к м 1, причем  
р а з м е р ы  о тд е л ь н ы х  у ч а с т к о в  к о л е б а л и с ь  от 20 д о  2,8 тыс. га и с о 
ставляли в с р е д н е м  130 га. Р а зр аб о тан ы  р е к о м е н д а ц и и  по  у л учш е 
н и ю  си с те м  зи м н и х  стаций  б е л о х в о с т о г о  о л ен я  в п р о в и н ц и и ,  о с н о вн ы е
из них з а к л ю ч а ю т с я  в с л е д у ю щ е м .  С о х р а н и т ь  в лесах 50— 6 0%  з и м 
них ста ци й  в н а с а ж д е н и я х  ели и пихты  в ы с о т о й  10 м и более
и с п о к р ы т и е м  70 и выше п р о ц е н т о в .  П р о в о д и т ь  р у б к и  о с е н ь ю  или 
з и м о й .  В ы б о р о ч н о  удалять  г р у п п ы  в з р о с л ы х  д е р е в ь е в  с тем, чтобы 
о б р а з о в ы в а т ь  п р о га л и н ы ,  з а р а с т а ю щ и е  п о р о с л ь ю .  О гр а ни чи ва ть  р убки  
в уч астках  зи м н и х  стаций малы х р а з м е р о в  (20— 80 га ) .  О тводить  л е 
с о с е к и  п л о щ а д ь ю  не б о л е е  4 га, ш и р и н о й  не свы ш е  60 м ;  ч е р е 
до в ать  их с н е в ы р у б л е н н ы м и  участкам и . П л а н и р о в а ть  наличие в п р е д е 
лах з и м н и х  с таций  н а с а ж д е н и я  четы рех  и б о л е е  к л а с с о в  возраста .

ЧЕХОСЛОВАКИЯ, О к о л о  1960 г. в С л о в а ки и  обитало  1000 д р оф , 
в начале  с е м и д е с я т ы х  г о д о в  о с т а л о с ь  п р и м е р н о  400 птиц. Из числа 
н а и б о л е е  н е б л а го п р и я т н ы х  ф а к т о р о в ,  вы звавш их  с н и ж е н и е  п о го л о в ья ,  
у п о м и н а ю т  с у р о в у ю  з и м у  1962/63 г. и н а в од н е н и е  Д у н а я  в 1975 г. 
Д р о ф а  в с тре ч ае тс я  на п о л я х  п о в с е м е с т н о ,  лишь зи м о й  п р ед п о ч и тая  
р и с о в ы е  чеки.
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ПИСЬМ А ЧИТАТЕЛЕЙ

л и  и ф а з а н о в .  И з  Г а в р и л о в с к о -  
г о  о х о т н и ч ь е г о  х о з я й с т в а  Х е р 
с о н с к о й  о б л а с т и  з а в е з л и  о л е 
н ят .  И м  о т в е л и  н е б о л ь ш о й  
у ч а с т о к  е л ь н и к а ,  о г о р о д и л и  
е г о .  Ж и в о т н ы е  н а х о д я т с я  п о д  
п о с т о я н н ы м  н а б л ю д е н и е м .  К о р 

м и т  м о л о д н я к  и у х а ж и в а е т  
за н и м  Л ю б о в ь  С е м а к .  Н а  ф о 
т о г р а ф и и  Л.  С е м а к  с о  с в о и м и  
п и т о м ц а м и .

А. Т Ы М Ч Е Н К О
с. Н о в о у к р а и н к а  

З а п о р о ж с к о й  о бл .

р а й о н н ы й  о х о т о в е д

р» л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч  П а р -  
®  ф е н о в ,  о х о т о в е д  И н т и н -  
с к о г о  р а й о н а  К о м и  А С С Р ,  л ю 
б и т  с в о ю  с е в е р н у ю  п р и р о д у .  
В с р е д н е й  ш к о л е  о н  п о с е щ а л  
к р у ж о к  ю н ы х  о х о т н и к о в ,  к о 
т о р ы м  р у к о в о д и л  С. Д .  Ч и б и 
с о в .  П о с л е  ш к о л ы  В л а д и м и р  
р а б о т а л  е г е р е м  г о р о д 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 ,  а п о з ж е  э н е р г и ч н о г о  
и и н и ц и а т и в н о г о  к о м с о м о л ь ц а  
н а з н а ч и л и  на д о л ж н о с т ь  о х о 
т о в е д а  о б щ е с т в а .

В. Н. П а р ф е н о в  г о р я ч о  в з я л 
ся  за  д е л о .  О н  с о х р а н и л  в с е  
л у ч ш е е ,  ч т о  б ы л о  с д е л а н о  б ы в 
ш и м  о х о т о в е д о м ,  и с у м е л  с о б 
р а т ь  « п о д  с в о е  з н а м я »  н о 
вых л ю б и т е л е й  п р и р о д ы .  О б 
щ е с т в е н н ы е  и н с п е к т о р а
Н. А. С т а р о д в о р с к и й ,
М .  П. С и з я к и н ,  О .  В. Б о й к о ,  
П. Т. Т о л к а ч е в ,  В. А.  Б о н д а р е н 
к о  и м н о г и е  д р у г и е  о к а з ы в а 
ю т  м о л о д о м у  о х о т о в е д у  п о 
м о щ ь .  С и х  у ч а с т и е м  т о л ь к о  
в п р о ш л о м  г о д у  б ы л о  в с к р ы т о  
б о л е е  90  н а р у ш е н и й  п р а в и л  
о х о т ы .  О х о т о в е д  п о д д е р ж и в а 
ет  т е с н у ю  с в я з ь  и с г о р о д 
с к и м  о т д е л о м  в н у т р е н н и х  д е л .

О с о б е н н о  г о р я ч е е  в р е м я  
у В. Н. П а р ф е н о в а  з и м о й ,  к о 
гд а  п о с л е  п р о д о л ж и т е л ь н ы х  
с н е ж н ы х  б у р ь  и б о л ь ш и х  м о 
р о з о в  с Б о л ь ш е з е м е л  ьс к о й
т у н д р ы  в И н т и н с к и й  р а й о н  
у с т р е м л я ю т с я  ст а и  п о л я р н о й  
к у р о п а т к и .  К р о м е  и з в е ч н о г о  
в р а га  —  п о л я р н о й  с о в ы ,
в с т р е ч а ю т  с н е ж н у ю  п т и ц у  и 
б р а к о н ь е р ы ,  п р о м ы ш л я ю щ и е  
п т и ц  н о ч ь ю  и з - п о д  ф о н а р я .  
В л ю б у ю  н е п о г о д у  п р о х о д я т  
В л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч  и о б 
щ е с т в е н н и к и  не о д и н  д е с я 
т о к  к и л о м е т р о в .

З а  о к о н н ы м  с т е к л о м  с н е ж 
но  и м о р о з н о .  С е г о д н я  В л а 
д и м и р  Н и к о л а е в и ч  п о з в о л и л
с е б е  в ы х о д н о й .  З а о ч н и к у
в с е г д а  не  х в а т а е т  в р е м е н и :
д о  о б е д а  н у ж н о  п о з а н и м а т ь 
ся  в б и б л и о т е к е ,  з а к о н ч и т ь  
на э т о й  н е д е л е  д в е  п и с ь м е н 
н ы е  р а б о т ы ,  ч т о б ы  не  б ы л о  
« х в о с т о в » .

—  М н о г о  у н а с  е щ е  н е р е 
ш е н н ы х  п р о б л е м , —  с к а з а л
к а к - т о  п р и  в с т р е ч е  о х о т о 
в е д . —  В з я т ь  х о т я  б ы  н а ш и  
п р и п и с н ы е  х о з я й с т в а .  Ч е г о  
г р е х а  та и ть ,  н е д о с т а т о ч н о
им и  з а н и м а е т с я  н а ш е  г о р о д 
с к о е  о б щ е с т в о .  Н е  о б о р у д о 

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

И н т е р е с н о  б е с е д о в а т ь  с 
э т и м  ч е л о в е к о м .  Е го  в о л н у е т  
б у к в а л ь н о  в с е :  и « д и к и е  т у 
р и с т ы » ,  к о т о р ы е  б е з н а к а з а н 
н о  г у б я т  п р и р о д у  П р и п о л я р ь я ,  
и х а л а т н о е  о т н о ш е н и е  к  п р и 
р о д е  на б у р о в ы х .  В л а д и м и р  
Н и к о л а е в и ч  —  п о с т о я н н ы й  а в 
т о р  г о р о д с к о й  г а з е т ы  « И с к р а » .  
Ч е р е з  г а з е т у  в е д е т  о н  б о л ь 
ш у ю  п р и р о д о о х р а н и т е л ь н у ю  
р а б о т у .

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

—  П о м н и т е ,  Ю р и й  К о н с т а н 
т и н о в и ч ,  ч т о  вы  т е п е р ь  в б о л ь 
ш е й  с т е п е н и  о т в е т с т в е н н ы  за  
с о х р а н н о с т ь  п р и р о д ы .  П у с т ь  
эта о б щ е с т в е н н а я  р а б о т а  
с т а н е т  в а м  в р а д о с т ь ,  с т а н е т  
п р и в ы ч н ы м  д л я  ва с  д е л о м .

Б. З А Х В А Т И М ,  
г. И нта

ОБЕЗДОЛЕННЫЕ
КАЛИБРЫ

i i  ы к у п и л и  р у ж ь я  Т 0 3 - 3 4  
28  к а л и б р а ,  н о ,  к  с о ж а 

л е н и ю ,  н е  м о ж е м  и с п о л ь з о 
ва ть  э т о  м о щ н о е  о р у ж и е  на 
к о л л е к т и в н ы х  о х о т а х ,  т а к  к а к  
в п р о д а ж е  д л я  н и х  е с т ь  т о л ь 
к о  к р у г л ы е  п у л и ,  а их  п р и м е 
н я т ь  на о б л а в а х  з а п р е щ е н о .  
К  т о м у  ж е  эти п у л и  с л а б о в а т ы ,  
т я ж е л ы х  ж е  п у л ь  ( л ю б о й  с и 
с т е м ы ,  б у д ь  то  Я к а н а  или 
М а й е р а )  д л я  р у ж е й  ^ 8  к а л и б 
р а  в п р о д а ж е  нет.  Р у ж ь е  
Т 0 3 - 3 4 - 2 8  с т о и т  д о р о г о ,  а 
у х а ж и в а т ь  за  н и м  т р у д н о :  
в е д ь  в п р о д а ж е  н е т  н и  щ е т о к ,  
ни  м е т а л л и ч е с к и х  е р ш и к о в .  
Н е т  и п р и б о р о в  д л я  с н а р я ж е 
н и я  п а т р о н о в .

Вы в о  в т о р о м  н о м е р е  ж у р 
нала  за э т о т  г о д  о п у б л и к о в а 
ли  о б е щ а н и е  п р а в л е н и я  Р о с -  
о х о т р ы б о л о е с о ю з а ,  ч т о  б у 
д е т  н а л а ж е н о  п р о и з в о д с т в о  
п р и б о р о в  д л я  20, 28, 32 к а 
л и б р о в ,  а т а к ж е  е р ш е й  д л я  
ч и с т к и  р у ж е й .  Г д е  ж е  о б е 
щ а н н о е ?  У в и д и м  ли  м ы  к о г д а -  
н и б у д ь  в с е  э т о  на  п р и л а в к а х  
м а г а з и н о в ?

Н. В А С Ю Т И Н ,  
о х о т н и к - л ю б и т е  ль

г. Г у с е в  
К а л и н и н г р а д с к о й  обл.

под постоянным
НАБЛЮДЕНИЕМ

З д р а в с т в у й т е ,  у в а ж а е м ы е  
т о  в а р и щ и !

Е ст ь  у  н а с  Б е л ь м а н с к и й  л е с 
н о й  м а с с и в .  О н  о б ъ я в л е н  з а 
п о в е д н ы м .  З д е с ь  с о з д а н ы  в с е  
у с л о в и я  д л я  р а з м н о ж е н и я  д и 
чи .  В м а с с и в е  ж и в у т  к а б а н ы ,  
к о с у л и ,  м н о г о  зайце*».  Р а з в е 

НЕОБЫЧНЫЕ ГОСТИ

w  в а ж а е м а я  р е д а к ц и я !  Я р а -  
^  б о т а ю  с т а р ш и м  о х о т о в е 
д о м  в С п а с с к о м  р а й о н е  Р я з а н 
с к о й  о б л а с т и  12 лет .  О д н а ж 
д ы ,  н а х о д я с ь  на п а т р у л и р о в а 
н ии ,  я о б н а р у ж и л  п р и л е т н ы х  
г о с т е й  —  т р е х  б е л ы х  г у с е й ,  
н а х о д я щ и х с я  с д о м а ш н и м и  
г у с я м и  на о з е р е  И ж е в с к о е .  
С о  2 и ю н я  о н и  ж и в у т  на  э т о м

в о д о е м е .  М ы  о х р а н я е м  их , 
к о р м и м ,  л ю б у е м с я  их к р а с о 
то й .  Г у с и  о к о л ь ц о в а н ы ,  о ч е н ь  
д о в е р ч и в ы  к  л ю д я м .  Б е л о г о  
г у с я  е щ е  н и к о г д а  н и к т о  не 
н а б л ю д а л  в Р я з а н с к о й  о б л а 
сти .  Т а к ж е  и с о т р у д н и к и  н а 
ш е г о  О к с к о г о  г о с з а п о в е д н и к а  
не ф и к с и р о в а л и  п р о л е т а  э т о г о  
в и д а  г у с е й .

Б. М О С О Л О В
с. И ж е в с к о е  Р я з а н с к о й  

о б л а с т и
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ПИСЬМ А ЧИТАТЕЛЕЙ НА ПРИВАЛЕ

БРАКОНЬЕРЫ 
НАКАЗАНЫ

■ #  о р ш у н о в  А. С. р а н ь ш е  р а -  
”  б о т а л  г л а в н ы м  л е с н и ч и м  
В о с к р е с е н с к о г о  л е с н и ч е с т в а ,  
а в н а ч а л е  э т о г о  г о д а  бы л  
н а з н а ч е н  з а в е д у ю щ и м  п р о 
м ы ш л е н н о - т р а н с п о р т н о г о  о т 
д е л а  Н е к о у з с к о г о  Р К  К П С С .  
В э т о м  ж е  л е с н и ч е с т в е  р а б о 
тал т е х н и к о м  и б ы л  п р е д с е 
д а т е л е м  Р о д и о н о в с к о г о  о х о т -  
к о л л е к т и в а  Л я м и н  А.  А .  К а 
з а л о с ь  бы ,  ч т о  К о р ш у н о в  и 
Л я м и н  п о  р о д у  с в о е й  с л у ж е б 
н о й  д е я т е л ь н о с т и  д о л ж н ы  о х 
р а н я т ь  п р и р о д н ы е  б о г а т с т в а ,  
р е ш и т е л ь н о  б о р о т ь с я  с б р а 
к о н ь е р с т в о м ,  а в д е й с т в и т е л ь 
н о с т и . . .

Р а н н и м  м а р т о в с к и м  у т р о м ,  
в з я в  с с о б о й  д в у х  г о н ч и х ,  
о н и  в ы ш л и  на о х о т у  на л о 
с е й .  К о р ш у н о в  А .  С. у б и л  
л о с и х у ,  в у т р о б е  к о т о р о й  б ы 
ли д в а  э м б р и о н а .  В с к о р е  
Л я м и н  А. А. з а с т р е л и л  г о д о 
в а л о г о  л о с е н к а .

Р а с к р ы т ь  з л о с т н о е  б р а 
к о н ь е р с т в о  п о м о г  е г е р ь  Р о 
д и о н о в с к о г о  о х о т х о з я й с т в а
В. А. Х р е н о в .

К о р ш у н о в  А.  С. и с к л ю ч е н  
и з  ч л е н о в  п а р т и и ,  в ы в е д е н  и з  
с о с т а в а  р а й к о м а  и о с в о б о ж 
д е н  о т  з а н и м а е м о й  д о л ж н о 
сти . У б р а к о н ь е р о в  и з ъ я т о  л о 
с и н о е  м я с о .  З а  у щ е р б ,  н а н е 
с е н н ы й  г о с о х о т ф о н д у ,  н а 
р у ш и т е л и  о ш т р а ф о в а н ы  на 
5 0 0  р у б .  к а ж д ы й .  К о р ш у н о в  и 
Л я м и н  и с к л ю ч е н ы  и з  о б щ е с т 
ва о х о т н и к о в .  Р у ж ь я  у н и х  
к о н ф и с к о в а н ы .  М а т е р и а л ы  
с л е д с т в и я  н а п р а в л е н ы  в р а й 
о н н ы й  н а р о д н ы й  с у д  д л я  
п р и в л е ч е н и я  в и н о в н ы х  к  у г о 
л о в н о й  « о т в е т с т в е н н о с т и .

М .  К А П У С Т И Н ,
по че тн ы й  член Я р о с л а в с к о г о  

о б щ е с тв а  о х о т н и к о в  и 
р ы б о л о в о в

У в а ж а е м а я  р е д а к ц и я !
Н ы н е ш н я я  з и м а  в У с с у р и й 

с к и х  л е с а х  б ы л а  на  р е д к о с т ь  
м о р о з н о й  и с н е ж н о й .  З в е р я м  
и п т и ц а м  б ы л о  о ч е н ь  т р у д н о .  
О х о т о в е д ы ,  е г е р я ,  л е с н и к и  г о 
с у д а р с т в е н н о г о  р е с п у б л и к а н 
с к о г о  з а к а з н и к а  Х е х ц и р  Б о л ь -  
ш е х е х ц и р с к о г о  з а п о в е д н и к а ,  
ж и т е л и  о к р е с т н ы х  с е л  к а к  

Ш м о г л и  п о м о г а л и  ж и в о т н ы м :
у с т р а и в а л и  п о д к о р м о ч н ы е  
п л о щ а д к и ,  о х р а н я л и  ф а у н у  о т  
б р а к о н ь е р о в .

. . . Т р а к т о р и с т  К р а с н о р е ч е н -  
с к о г о  с о в х о з а  и з  с. Н о в о т р о 
и ц к о е  З ы к о в  Г., в ы е х а в  на
т р а к т о р е  за д р о в а м и ,
в с т р е т и л  на л е с н о й  д о р о г е  
т р е х  к а б а н о в - с е г о л е т к о в ,  в о з 
в р а щ а в ш и х с я  с п о д к о р м о ч 
н о й  п л о щ а д к и .  Н е д о л г о  д у 
м а я ,  З ы к о в  с х в а т и л  к у в а л д у  и 
п о г н а л с я  за  с а м ы м  с л а б ы м  
м а л ы ш о м .  К а б а н  б е ж а л  п о
с н е г у ,  о с т а в л я я  п о з а д и  г л у б о 
к у ю  т р а н ш е ю . . .  П о й м а н н о г о  
з в е р я  о н  п р и в е з  д о м о й  и 
в ы п у с т и л  в с а р а й .  Т р а к т о 
р и с т  г о р д и л с я  « д о б ы ч е й »  и 
ч у в с т в о в а л  с е б я  г е р о е м .  
Т о л ь к о  н е д о л г о .  Е г е р ь  з а 
к а з н и к а  А. З а й к и н  и о х о т о 
в е д  р а й о н а  С. П е т р о в ,  д о л о 

ж и в  о  с л у ч и в ш е м с я  в о х о т -  
у п р а в л е н и е ,  с о с т а в и л и  на н а 
р у ш и т е л я  а кт .  З а  н е з а к о н н ы й  
о т л о в  к а б а н а  З ы к о в  Г. у п л а 
тил ш т р а ф .  И з ъ я т ы й  к а б а н  о т 
п р а в л е н  в Д а л ь н е в о с т о ч н ы й  
з о о к о м б и н а т .

Б. Ф Е Д О С Е Н К О ,  
о х о т н и к - л ю б и т е л ь ,  

член  р а й о н н о г о  совета  
о б щ е с т в а  о х р а н ы  п р и р о д ы

г.  Х а б а р о в с к

КОЛЛЕКТИВ
охотников- .
ПЕНСИОНЕРОВ

p i  р и  Л ь в о в с к о м  г о р с о в е -
■ ■ те  У О О Р  б ы л  с о з д а н  п е р 
в и ч н ы й  к о л л е к т и в  и з  о х о т н и -  
к о в - п е н с и о н е р о в .  М н о г о  л е т  
з д е с ь  не  в е л и  н и к а к о й  р а б о т ы .  
Н о  с и з б р а н и е м  в 1978 г. н о 
в о г о  б ю р о  и з  а к т и в н ы х ,  л ю 
б я щ и х  с в о е  д е л о  т о в а р и щ е й ,  
п о л о ж е н и е  и з м е н и л о с ь .  С е й 
ча с  в н а ш е м  к о л л е к т и в е  б о л е е  
80 ч е л о в е к ,  и н е с м о т р я  на то ,  
ч т о  с р е д н и й  в о з р а с т  о х о т н и 
к о в  б о л е е  65  лет ,  к о л л е к т и в  
а к т и в н о  у ч а с т в у е т  в п р о в е 
д е н и и  в с е х  м е р о п р и я т и й  г о р 
с о в е т а .

М н о г и е  о х о т н и к и  и з б р а н ы  
на о т в е т с т в е н н у ю  р а б о т у .  Н а 
п р и м е р ,  т о в .  Д а х н о — п р е д 
с е д а т е л ь  Л ь в о в с к о г о  г о р с о в е 
та У О О Р ,  т о в .  Д р у г о е  —  п р е д 
с е д а т е л ь  р е в и з и о н н о й  к о м и с 
с и и  о б л с о в е т а ,  т о в .  Т р а в и н -  
с к и й  р а б о т а е т  о т в е т с т в е н н ы м  
с е к р е т а р е м  о х о т с е к ц и и  и с е к 
ц и и  с о б а к о в о д с т в а .  Т о в а р и щ и  
Б е л е н к о ,  В о л к о в  и И с а е в  п р о 
в е л и  р а б о т у  п о  у ч е т у  и у п о 
р я д о ч е н и ю  о х о т н и ч ь и х  д о к у -  
м е н т о в .

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

В 1979 г. в о  в с е х  п е р в и ч н ы х  
к о л л е к т и в а х  г. Л ь в о в а  п р о х о 
д и л а  п о в т о р н а я  с д а ч а  о х о т -  
м и н и м у м а .  Д л я  у с п е ш н о й  п е 
р е э к з а м е н о в к и  б ы л и  о р г а н и 
з о в а н ы  к у р с ы  п о  2 4 - ч а с о в о й  
п р о г р а м м е .  В с е  о х о т н и к и ,  п о 
с е щ а в ш и е  к у р с ы ,  п о к а з а л и  
на э к з а м е н а х  х о р о ш и е  з н а 
ни я .

В п р о ш л о м  г о д у  м ы  с о з д а 
ли  ч е т ы р е  б р и г а д ы  п о  б о р ь б е  
с б р а к о н ь е р с т в о м .  В е с н о й  
и з г о т о в л я л и  и с к у с с т в е н н ы е  
г н е з д а  и д о г о в о р и л и с ь  с р ы б 
х о з о м  о  с о х р а н е н и и  к а м ы ш е й  
и з а р о с л е й  на о з е р а х ,  б о г а 
ты х • в о д о п л а в а ю щ е й  д и ч ь ю .  
Т о в .  М а р т ы н е н к о  о р г а н и з о в а л  
« з е л е н ы й  п а т р у л ь »  и з  м е с т н ы х  
ш к о л ь н и к о в ,

Х о р о ш о  у н а с  п о с т а в л е н а  
р а б о т а  в с е к ц и и  о х о т н и ч ь е г о  
с о б а к о в о д с т в а .  П о ч т и  в с е  с о 
б а к и  и м е ю т  п о л е в ы е  д и п л о м ы  
и о ц е н к и  э к с т е р ь е р а  н е  н и ж е  
«хорошо».

Н. Я Г О Д И Н ,  
п р е д с е д а т е л ь  

п е р в и ч н о г о  о х о т к о л л е к т и в а  
п е н с и о н е р о в  г. Л ьв о в а

ПОРХУНЧИК ПРИТЧИ о животных

М олодой воробы ш ек был так глуп, что когда ему пришла 
пора поступать на служ бу к Ф илину, все, знающ ие Порхунчи- 
ка, переполош ились: «Нет, нет, Ф илин не возьм ет! Зачем муд
рой птице круглы й дурак? !» , «Лети, не бойся,—  посоветовал 
Старый Воробей. —  Чирикай, ка к я см олоду чирикал, дело 
будет в шляпе». И тут ж е  по секрету прочирикал что-то на 
ухо П орхунчику. Воробыш ек полетел. И стал чирикать точь 
в точь, ка к  посоветовал Старый Воробей. Действительно, дело 
оказалось «в шляпе»: м удры й филин взял себе в помощ ники 
именно его, дуралея П орхунчика. Все диву дались: вот те на!

А все было прощ е простого. Ф илин спросил: «Что вы хотите 
делать, юноша?». Воробы ш ек ответил: «Я хочу делать только 
то, что вы будете советовать». «Почему?». «Потому, что умнее 
вас нету никого  на всем белом свете». После этих слов Пор- 
хунчик показался Ф илину не таким  уж  дураком , каки м  был 
на сам ом  деле.

П. Д У Д О Ч К И Н

ПЕРНАТЫЕ ОХОТНИКИ
П рош едш ей зим ои, охотясь на зайцев в саду плодосовхоза 

и окрестны х полях, я неоднократно встречал ястребов-тетере- 
вятников.

Д ве  встречи запомнились особенно подробно. Дело в том, 
что оба эти раза я и ястребы охотились за зайцами.

Первая встреча произош ла третьего декабря. Возвращаясь 
дом ой после неудачного выхода в поле, я вдруг встретил раз
машистый след кем -то  поднятого  русака. Накануне был обиль
ный снегопад с позем кой  и, естественно, все старые и свежие 
следы оказались основательно укры ты м и. Поэтому я очень 
обрадовался своей «находке» и тут ж е  решил пойти по этому 
следу.

О д нако  найти такой след зайца —  пусть даже единственный 
в этот день —  еще не все. О бычно заяц, уж е  пуганый и еще 
не успокоивш ийся, р едко  подпускает на выстрел, а если охот
нику и удается к нем у подойти, то в том только случае, когда

Ф о т о  С. ЧЕВНЕРЕВА
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Н А ПРИВАЛЕ

|  зверек чувствует себя а безопасности и у него имеется воз
м о ж н о с т ь  скры тно  улизнуть от преследования.

Едва приблизивш ись к лесополосе, я увидел м етнувш егося от 
ее противополож ной стороны  зайца. Стрелять было неудобно, 
мешали кусты, и заяц, резво  преодолев поле, скры лся в саду.

Дальнейш ее преследование ничего не дало. Заяц бежал 
строго  п а  прям ой: нигде не петляя, не делал с ки д о к  и даже 
не садился. Удивляясь такой его «прям олинейности» и все вре
мя двигаясь по следу, я пересек сад и два поля и у ж е  хотел 
было повернуть назад, ка к  вд руг обнаруж ил , что зверек р е з 
ко  свернул, прям о-таки  ш арахнулся в сторону. Далее, судя по 
следам, поведение зайца стало ещ е более необы чны м. Следы 
были такими, каки е  остаются, если встречаю тся два зайца и 
начинают играть: отпры гиваю т в сторону, выделывают зам ы 
словатые зигзаги, внезапно останавливаются. Трудно было 
представить, что у зайца, на хвосте у ко то р о го  «висит» враг, 
я имел в виду себя, появилось игривое настроение. А  то, что 
на м оего  зайца напал д р у гой  охотник, заставивший его  так 
метаться по полю, я и не предполагал. Лиш ь тогда, ко гд а  сле
ды поведали, что их владелец, вскочив в п р и д о р о ж н у ю  канаву, 
забрался в заросли сухой крапивы  и о кол о  метра полз под сне
гом , у менв появилась неясная д о гадка . И она вскоре  подтвер
дилась.

Зайца я нашел в лесополосе у основания березы , с которой  
только что (и, ка к  показалось, недовольно) слетел яс<реб-те- 
теревятник. Зверек лежал на правом боку , а на левом, чуть 
ниже лопатки, на небольш ом  участке  была выщипана ш ерсть и 
порвана кож а . Д ом а, снимая ш к у р у  с так необы чно достав
шейся добычи, об наруж ил  и д руги е  повреж дения, следы ко г
тей на спине и кровопод теки  в области лба и темени.

К р о м е  того, выяснилось, ещ е одно интересное обстоятельст
во: оказывается, заяц был ранен. На бедре  в ранке , ко то р у ю  я 
вначале принял за след, оставленный ко гтям и , была дробинка . 
Признаться, это откры тие  меня д а ж е  обрадовало, почем у-то  
мне не хотелось прим ириться с тем, что тетеревятник сумел 
задрать соверш енно зд о р о в о го  зверька,

Вторав встреча с астребом -тетереаятииком  произош ла уж е  в 
январе. Не знаю , во зм о ж н о , это был м ой старый зн аком е ц  —  
ведь я охотился недалеко от тех мест, что и в первом  случае. 
На этот раз погода не подвела, и д енек выдался ка к  по заказу . 
Хорош ая погода вызывает отличное настроение и уверенность, 
а уверенность способствует успеху.

...Следы ж и р о в ки  попались бы стро —  прям о  на огородах 
крайних усадеб села. А  спустя полчаса я уж е  зам ы кал  кр у г, 
внутри ко то р о го  оказывались небольш ие участки с сухой по 
лынью и татарником  да редкая  куртина ивовых кустов на скл о 
не неглубокой балки. Выходных следов не обнаруж илось —  
заяц где-то  здесь, бл изко . Готовый в лю бой м ом ент к  выстре
лу, осм атриваю  ивовые кусты ... Но стрелять не приш лось и на 
этот раз. Все повторилось; снова улетающ ий ястреб и снова 
распростертая на снегу жертва (опвть в той ж е  позе).

К м о е м у  появлению  хищ ник уж е  успел основательно полако 
миться добычей, проявив при этом  явную  избирательность в 
выборе наиболее подходящ их кусков . Вскрыв гр уд н ую  полость, 
ястреб клевал только  сердце и печень, оставляя нетронуты м и 
другие  органы  и мыш цы. Не стал он клевать и желчны й пузы рь. 
Более того , похож е , этот орган ястребу не совсем  по вкусу , 
е го  он вырвал и отбросил далеко  в сторону.

Был ли этот заяц вполне здоровым ? Не был. О сматривав 
туш ку, я обнаруж ил , что у зайца при ж и зни  была повреж дена 
передняя нога.
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