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выполнить
ПРИНЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

«РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ, ВНЕДРЕНИЕ НОВОГО, ПРОГРЕССИВНОГО — ДЕ
ЛО  ЖИВОЕ. НЕ ТЕРПЯЩЕЕ ЗАСТОЯ И КОНСЕРВАТИЗМА».

Иэ выступления Л. И. Брежнева на ноябрьском (1978 г.) Пленуме ЦК КПСС.

В статье «Исторический р у б е ж  на пу
ти к  ко м м ун и зм у»  Л. И. Брежнев 

писал, что «а истории С оветского  С ою за 
шестидесятый год  Великой О ктяб р ьско й  
социалистической револю ции займет 
особое место. Это го д  принятия новой 
Конституции СССР, в кото р о й  отражены  
итоги всей реаол ю ци он но -преобразую - 
щей деятельности партии и народа после 
победы О ктября  и дана ясная перспек
тива дальнейш его ко м м ун и сти че ско го  
строительства».

Год славного 60-летия О ктяб ря  и все
народного обсуж дения и принятия Кон
ституции СССР стал источником  о гр о м 
ного воодуш евления, тр уд ового  твор 
чества масс. М ногие  коллективы  приняли 
повышенные социалистические обяза
тельства, предусм атриваю щ ие выполне
ние задач трех лет пятилетки к  7 о ктя б 
ря 1978 г. —  первой годовщ ине приня
тия новой Конституции СССР.

В лесах, в горах, на просторах тундры  
и в бескрайней тайге на тр уд о в ую  вахту 
стали десятки тысяч охотников -пром ы с- 
ловиков Главохоты РСФСР, Рос.ю треб- 
кооперации, совхозов и кол хозов  Край
него Севера, а та кж е  охотники -л ю би
тели Росохотрыболовсою за.

Развивая социалистическое соревнова
ние, охотники Российской Ф едерации 
выполнили план двух лет десятой пяти
летки по добыче пуш нины на 4 04% . 
Д обы то 308 тыс. соболей, 7 млн. белок,
2 млн. ондатры  и м н ого  д р у го й  ценной 
пушнины. Больш ими успехами отметили 
первую  годовщ ину принятия Конститу
ции СССР трудящ иеся коллективов си
стемы Главного управления охотничьего
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хозяйства и заповедников РСФСР. План 
трех лет десятой пятилетки в объеме
4 75 млн. руб . по вы пуску и реализации 
охотничьей пр о д укц и и  и сопутствую щ их 
промыслов, а та кж е  по изготовлению  
товаров народного  и кул ьтурно -бы тово 
го назначения выполнен на 102,3% 
к 7 о ктяб р я  1978 г. —  первой годовщ ине 
Конституции СССР.

С учетом  перевыполнения принятых 
социалистических обязательств к  д ню  
принятия Конституции СССР получено 
на 4 млн. руб . дополнительной п р о д у к 
ции. Это значит, что пищевая, м едицин
ская и легкая пром ыш ленность до  конца 
года получат нам ного  больш е, чем пред 
усматривалось планом, вы сокоактивны х 
биологических п р о д уктов  из глубин 
тайги, ценных лекарственных трав, к о 
ж евенного , а та кж е  д р у го го  техническо
го сырья, необход им ого  нашей перера 
батывающей пром ыш ленности.

И зучив имею щ иеся резервы  и воз
м ож ности, коллегия Главохоты РСФСР 
совместно с сельскохозяйственны м  от
делом  Ц К КПСС рассм отрели принятые 
социалистические обязательства ряда 
управлений охотничье-пром ы слового  
хозяйства, госпром хозов  и поддержали 
инициативу коллективов в борьбе за 
выполнение плановых заданий в свете 
Письма Ц К КПСС, Совета М инист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  «О раз
вертывании социалистического  соревно
вания за выполнение и перевыполнение 
плана 1978 г. и усилении борьбы  за по
вышение эф ф ективности производства 
и качества работы».

Так, охотники, ры баки, звероводы  и 
специалисты госпром хозов  Управления 
охотничье-пром ы слового  хозяйства при 
Кам чатском  облисполком е приняли 
повыш енные обязательства на 1978—  
1980 гг. Эти обязательства были рассм от
рены и одобрены  Кам чатским  о б ко м о м  
КПСС и облисполком ом . Объявив 
1978 г. го д ом  уд арн ого  труда, тр у ж е 
ники госпр ом хо зо в  обязались выпустить 
на 1,2 млн. руб . сверхплановой п р о д у к 
ции, получить свыш е одного  миллиона 
прибыли. В 1980 г. го спр ом хо зы  Управле
ния охотничье-пром ы слового  хозяйства 
Кам чатской области произведут товарной 
п родукц ии  на 10 млн. руб ., что на

2,3 млн. руб . больш е предусмотренных 
контрольны х циф р пятилетнего плана. 
Инициативу К ам чатского  управления 
за изыскание резервов с помощ ью  твор
чества трудовы х коллективов хозяйств 
и перевыполнения планов десятой пя
тилетки поддержали 18 управлений охот- 
ничье-пром ысловых хозяйств и 85 гос
пром хозов.

П рим орский  крайисполком  своим 
реш ением от 24 февраля 1978 г. одоб
рил инициативу коллективов госпром хо
зов края  по развертыванию  социалисти
ческо го  соревнования за досрочное 
выполнение заданий десятой пятилетки. 
Выполнив план двух лет пятилетки к
9 сентября 1977 г. и получив сверхпла
новой прибыли на 2,8 млн. руб., трудовые 
коллективы  Управления охотничье-про- 
мысловых хозяйств при П рим орском  
крайисполком е  работаю т под девизом : 
«Сегодня работать лучше, чем вчера, 
завтра —  лучш е, чем сегодня». Они ре
шили выполнить десятую  пятилетку 
за 4 года и 6 месяцев и с учетом  вскры
тых резервов произвести дополнитель
но п р одукц ии  на 1,1 млн. руб., добыть 
сверх установленного плана за счет 
увеличения объема воспроизводственных 
и биотехнических мероприятий на 
100 тыс. руб. пушнины, на 450 тыс. руб. 
мяса диких животных, на 300 тыс. руб. 
ценного лекарственного сырья, а такж е 
400 ц ягод  и 300 ц грибов. Хабаровский 
кр а й ко м  КПСС и крайисполком  одобри
ли инициативу трудовы х коллективов 
и принятые социалистические обязатель
ства на 1978— 1980 гг. за перевыполне
ние планов десятой пятилетки. Социа
листические обязательства, направлен
ные на получение дополнительной про
дукции  за счет изыскания резервов и 
выполнение планов десятой пятилетки, 
одобрены  К ем еровским , Красноярским , 
А м урски м , Т ю м енским , Свердловским 
о б ком ам и  КПСС, Я кутским , Тувинским, 
Бурятским , Ком и советами министров.

Л учш их результатов к годовщине 
принятия Конституции СССР по выполне
нию плановых показателей и принятых 
социалистических обязательств доби
лись коллективы  Хабаровского, Красно
я р ско го  и А м у р с ко го  охотуправлений, 
выполнив план реализации на 117, 126
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и 144% . Коллективы  госпром хозов 
Хабаровского края, развернув социали
стическое соревнование за  встречу пер
вой годовщ ины Конституции СССР, д о 
срочно, к 1 сентября 1978 г., выполнили 
план производства п р одукц ии  трех лет 
десятой пятилетки.

Борьба за выполнение принятых со
циалистических обязательств велась 
на ка ж д о м  рабочем  месте, на ка ж до м  
закрепленном  охотничьем  участке. 
Так, штатный охотник госпром хоза  
«О блученский» А. Ф . Ковтун взятые обя
зательства: дать п родукц ии  на
3,5 тыс. руб. —  выполнил на 133,2% . 
Ш татный охотник этого ж е  госпром хоза  
В. С. Д м итриев свои обязательства вы
полнил на 128% . О хотники госпром хоза  
«Совгаванский» А . В. Толпышев и 
В. И. Власов выполнили социалистические 
обязательства на 113 и 105% . Передовые 
охотники К ем е ро в ско го  госпром хоза  
Г. И. Глазунов и М . И. А н д р ю щ е н ко  го 
довые плановые показатели добычи 
охотпродукц ии  выполнили к годовщ ине 
принятия Конституции СССР. Хорош их 
результатов на пуш ном  пром ысле доби
лись хозяйства А м ур ско й , И ркутской , 
Кам чатской, К ем еровской , М агаданской 
областей, Х абаровского, П ри м о р ско го  
и К расн оярско го  краев, Бурятской АССР. 
Они выполнили плановые задания и со
циалистические обязательства на
150— 200% .

По пром ы слу дичи лучш ие показатели 
у кам чатских и читинских охотников. 
В целом госпром хозам и  Главохоты 
РСФСР к 1 о ктября  1978 г. были выпол
нены планы заготовок ягод  и грибов. 
Активная роль социалистического  со 
ревнования на местах, направленная 
на изыскание резервов и приведение их 
в действие, позволила Управлению  
госпром хозов выполнить план трех лет 
десятой пятилетки к  годовщ ине принятия 
Конституции СССР, дополнительно реа
лизовать продукц ии  на с ум м у  около
5 млн. руб.

Коллективы  Главного управления 
охотничьего хозяйства и заповедников 
проводят работу, направленную  на охра
ну и воспроизводство охотничьих зверей 
и птиц. План и социалистические обяза
тельства трех лет десятой пятилетки 
по расселению охотничьих зверей и 
птиц в РСФСР выполнены на 124% . 
К 7 октября 1978 г. отловлено и выпущ е
но в угодья 18,3 тыс. охотничьих зверей 
и 4,2 тыс. птиц. Уничтож ено  23,8 тыс. 
волков. О рганизовано 130 госзаказников. 
В настоящ ее время на территории  РСФСР 
насчитывается 873 областных и 19 рес
публиканских госзаказн иков , где про 
водится больш ой объем биотехнических 
и охранных м ероприятий, направленных 
на охрану природны х ком пл ексов , на 
увеличение численности р е д ки х  и ценных 
охотничьих животных.

В государственны х заповедниках в 
честь первой годовщ ины  Конститу
ции СССР была ш и р о ко  развернута про 
пагандистская работа по охране ж ивот
ного мира, сотруд ники  заповедников 
успеш но ведут заповедно-реж им ны е 
и научные исследования. Х орош их п о ка 
зателей добились Ц ентрально-Ч ерно
земный, Кандалакш ский, Ж игулевский 
заповедники.

В государственны х лесоохотничьих 
хозяйствах к дню  принятия Консти
туции СССР выполнены плановые пока 
затели трех лет десятой пятилетки по 
посеву и посадкам  леса на 100% , а по 
руб кам  ухода в м олодняках —  на 102% .

Ш и р о ко  развернулось соцсоревнова
ние и в системе «Зоообъединения», что 
позволило выполнить план о п тово -роз- 
ничного товарооборота  зоомагазинов 
и зообаз за три года десятой пятилетки 
к 7 октября  1978 г. в объем е 
54,7 млн. руб . (101 ,1% ).

Выступая в М инске  и Баку, Л. И. Б реж 
нев отмечал, что для выполнения зада
ний пятилетнего плана предстоит еще 
напряженно поработать, привести в 
действие все резервы , откры ть простор 
нарастающей трудовой  и политической 
активности народа.

О сновной задачей всех структурн ы х 
хозяйственных подразделений и их пар
тийных, проф сою зны х и ком сом ол ьских  
организаций Главного управления 
охотничьего, хозяйства и заповедников 
является реализация задач, поставленных 
Пленумами ЦК КПСС, а та кж е  советов 
и пожеланий, высказанных Л. И. Брежне
вым во время поездки  в районы Сибири 
и Д альнего  Востока.

Для дальнейшей активизации социа
листического  соревнования в десятой 
пятилетке на совм естном  заседании 
коллегии Главного управления охотничье
го хозяйства и заповедников и презид иу
ма Р еспубликанского ком итета  проф сою 
за работников сельского  хозяйст
ва РСФСР были пересм отрены  и у тве р ж 
дены новые условия социалистического 
соревнования предприятий и органи
заций Главного управления охотничьего 
хозяйства и заповедников при Совете 
М инистров РСФСР. По результатам  ра
боты за 1978 г. 24 коллектива будут 
представлены к  награж дению . Для 
награждения передовиков всероссийско
го социалистического  соревнования уч 
реж д ено  5 переходящ их Красных зна
мен Главного управления охотничьего 
хозяйства и заповедников при Совете 
М инистров РСФСР и Р еспубликанского 
ком итета  проф сою за  работников сель
с ко го  хозяйства РСФСР с первой денеж 
ной премией, шесть вторы х и двенадцать 
третьих денежны х премий.

Условия предусм атриваю т, что самый 
лучш ий трудовой  коллектив, добивш ий
ся наиболее высоких показателей во 
всей системе Главного управления, на
граждается переходящ им  Красным зна
м енем  Совета М инистров РСФСР и 
ВЦСПС с первой денежной премией.

В настоящ ее врем я в системе Главохо
ты РСФСР имею тся все условия для раз
вертывания ш и ро ко го  социалистиче
с ко го  соревнования. Первейший долг 
всех коллективов и всех работников 
Главного управления охотничьего  хо
зяйства и заповедников заклю чается 
в том , чтобы закрепить трудовой  порыв 
третьего года пятилетки и ритм  со 
циалистического соревнования в честь 
первой годовщ ины  Конституции СССР. 
Выполняя реш ения XXV съезда КПСС, 
последую щ их Пленумов Ц К КПСС, 
постановлений ЦК КПСС и Совета М и 
нистров СССР, Совета М инистров РСФСР, 
хозяйственные органы , партийные, проф 
сою зны е и ком сом ол ьские  организации 
Главного управления охотничьего  хозяй
ства и заповедников РСФСР в 1979 г. 
долж ны  ш и роко  развернуть социалисти
ческое соревнование за реализацию 
планов десятой пятилетки и на ка ж д о м  
рабочем  месте претворить в ж изнь ло
зун г: «Сегодня работать лучше, чем вче
ра, завтра —  лучш е, чем сегодня».

В. Ф Е Р Т И К О В ,
заме сти те л ь  н а ч ал ь н и ка  Г л а в о х о т ы  Р С Ф С Р

N i l  SCI
В. БАРНЕВ,
ста рш и й  о х о т о в е д  г о с о х о т и н с п е к ц и и  
п р и  С м о л е н с к о м  о б л и с п о л к о м е  
Ю . Н И К Е Р О В  
Ц Н И Л О П  М С Х  СССР

Ц  исленность волка в Смоленской об- 
“  ласти на протяжении 30 лет подвер

галась значительным колебаниям. В пер
вые послевоенные годы  численность это
го вида была высокой, а колебания ее 
по годам  незначительными. Это подтвер
ждается материалами по отстрелу вол
ка. Так, в 1950 г. было добыто 356 хищ
ников, в 1955 г. —  580. Начиная с шести
десятых годов наблюдается резкое  со
кращ ение его  численности, так как 
истреблению волка в это время придава
ли больш ое значение. В области были 
созданы бригады  по борьбе с волком, 
в которы е привлекли опытных охотников- 
волчатников. Применяли яды. С 1968 
по 1970 г. численность волка сократи
лась до  м иним ум а. Так, в 1968 г. было 
сдано 68 ш кур , а в 1970 г. на территории 
области добыли всего 48 волков. С 1971 г. 
поголовье волка начало возрастать, 
еж егод но  увеличиваясь на 70— 80%. 
В 1976 г. добыли 233 волка, в 1977 г . — 
431, а в первом полугодии 1978 г. —  348.

С чем  ж е  связано такое резкое  воз
растание поголовья хищника? Важной 
причиной явилась «самоуспокоенность» 
охотничьих организаций: борьбе с вол
ко м  стали уделять мало внимания. После 
повсеместного сокращ ения численности 
волка отпала необходимость в специа
лизированных бригадах по его  отстрелу 
и их число уменьш илось. В связи с ро
стом благосостояния населения начала 
пропадать материальная заинтересован
ность в промысле волка. О хоты на волка 
стали проводить нерегулярно, а его до
быча имела случайный характер.

Внимание общественности и работни
ков охотничьего  хозяйства было отвле
чено от борьбы  с этим хищ ником  появле
нием в прессе больш ого числа статей 
в защ иту волка. В этих статьях без учета 
природных условий территорий пре
увеличена роль волка ка к  «санитара», 
содержались призывы к его охране. Эти 
причины, на наш взгляд, привели к тому, 
что в настоящее время численность 
волка в области катастроф ически воз
росла и в 1978 г. составила примерно 
900 голое. Волк наиболее многочислен 
в Я рцевском , П очинковском , Краснин- 
ском  районах, где обитает по 80— 100 
зверей. При такой вы сокой численности 
хищ ник наносит ощ утим ый ущ ерб охот
ничьем у хозяйству. За 1977 г., по крайне 
неполным сведениям, им уничтожено 
около 80 лосей, 100 кабанов, 19 евро
пейских оленей. По опросным данным, 
волк к  ко н ц у  зимы уничтожает почти 
весь м ол одн як кабана. Численность каба
на в области в настоящее время сокра
тилась прим ерно на 2000 голов (30% ), 
несмотря на то, что лицензионный от
стрел кабана уменьш ился. Хищник 
ощ утим о влияет и на смертность телят
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со кую  экологическую  пластичность 
хищ ника, а в связи с этим и большие 
трудности, которы е возникаю т при 
выполнении поставленной задачи. Толь
ко уничтож ив волка полностью, мы 
предотвратим опасность новой вспышки 
численности этого вида. О днако полное 
истребление волка только в Смоленской 
области не м ож ет принести успеха, если 
этот вид останется на сопредельных 
территориях. Уничтожив волка на Смо
ленщине, мы создадим  здесь резервную  
территорию , ко то р ую  этот вид будет 
постоянно заселять из соседних обла
стей. Это мы видим на примере госу
дарственного охотничьего хозяйства 
«Смоленское», где еж егодно  на пло
щади 70 тыс. га отстреливают до 30 вол
ков, так ка к  хищ ники постоянно заходят 
из соседних районов и наносят о гром 
ный ущ ерб поголовью  диких копытных.

В настоящее время Смоленская об
ласть занимает первое место в РСФСР 
по плотности населения волка. Здесь 
она достигает 26,7 особи на 10ОО к м 2. 
И сполком  областного Совета народных 
депутатов и госохотинспекция Смолен
ской области уделяю т больш ое внимание 
этой проблем е. О блисполком  вынес ре
шение об уничтож ении волков, с доведе
нием плана отстрела до ка ж до го  района. 
Созданы бригады  по борьбе с хищ ником. 
Они снабжены транспортом , ф лажками. 
Р осохотры боловсою з объявил конкур с  
по истреблению  волков. Все это дает 
желаемы е результаты. Сейчас Смолен
ская область занимает одно из первых 
мест в СССР по добыче волка. К 15 ав
густа 1978 г. было добыто 400 волков 
(за весь 1977 г. —  431).

М ы считаем, что для более успешной 
борьбы  с волком  необходим о активи
зировать добы чу волчат на логовах, тем 
самым снижая воспроизводственную  
способность популяции этого вида. 
В 1950 г. из 356 добытых зверей 48% 
приходилось на долю  волчат. В 1960 г. 
из 180 добытых волков на долю  молод
няка приходился 51% , а в 1976 г. из 
233 добытых волков только 7% взято 
на логовах. О хотники, лесники, егеря 
долж ны  активнее участвовать в поисках 
волчьих логовов, уделяя больш ое внима
ние этом у эф ф ективном у способу до 
бычи зверя.

Для успеш ной борьбы  с волком  в от
даленных труднодоступны х районах 
области необходим о ш ире применять 
авиацию. Разработанная м етодика от
стрела волков с вертолета позволит в 
ближайш ее врем я ш и роко  применить 
этот способ.

Больше всего в области распростра
нены облавные охоты. Хорош ие резуль
таты дает использование на облавах м о- 
тонарт. Оснащение мотонарт приспо
соблением для автоматической выброски 
и сбора ф лажков значительно облегчает 
труд  охотников. Н еобходим о своевре
менно и в достаточном количестве снаб
жать охотников ф лажкам и для окладов.

О дной из самых важных и первооче
редных задач следует считать подготов
ку  охотников-волчатников. Необходимо 
организовать курсы  по подготовке  ква
лиф ицированных охотников, система
тически проводить семинары охотников 
по обм ену опытом.

Только подготовка  квалиф ицирован
ных специалистов-волчатников, пра
вильное сочетание всех способов борь
бы, планом ерное и систематическое ист
ребление волков позволят полностью 
справиться с поставленной задачей.

0IENCHN ОБЛАСТИ

С 1971 г. п о г о л о в ь е  в о л к о в  в С м о л е н с к о й  о б л а с ти  стало  в о з р а с т а т ь .
Ф о т о  М. О Б У Х О В А

лося. В 1978 г. проводили авиаучет 
лося на территории области. М ы обследо
вали с воздуха 30 лосей, из них 26 ж и 
вотных были старш их возрастных групп  
и лишь четыре теленка. При половом 
соотнош ении лося 1:1, на одну взрослую  
сам ку  приходится только  0,3 теленка.

При обилии волка и од новрем енном  
снижении поголовья диких копытных 
хищ ник частично переклю чается на пи
тание сельскохозяйственным и ж иво т
ными, нанося тем самым ущ ерб  сель
с ко м у  хозяйству. В 1970 г., ко гд а  чис
ленность волка по области оценивалась 
в 180 особей, им было уни чтож ено  за 
год  всего 30 овец. За первое полугодие 
1978 г. только  в двух районах (П очинков- 
ском  и С м оленском ) волки зарезали 
50 голов кр уп н о го  рогатого  скота, 
23 свиньи, 59 овец. В 1977 г. здесь ж е, 
по неполным данным, от волков погибли 
9 лошадей, 15 коров, 280 овец и 30 телят.

С торонники регулирования численно
сти волка обычно апеллирую т к селек
тивной роли этого  хищ ника. В С молен
ской ж е  области добыча копы тны х стро 

го лимитирована, а селективную  ф унк 
цию волка здесь в состоянии взять на 
себя человек. О хотничье хозяйство 
м ож ет и д о лж но  вы борочно  произво
дить отстрел ж ивотны х с учетом  пола 
и возраста, отбирать больных и ослабев
ших особей. На наш J взгляд, несостоя
тельно и полож ение о том , что раненные 
на охотах копы тны е все равно погибают, 
и если павшие животны е не б уд ут съеде
ны волком , разлагаясь, они создадут 
богатую  вредны м и м и кр оо р га н и зм а м и  
среду (Бондарев, 1978). Не следует 
забывать, что, кр о м е  волка, имеются 
охотничьи животны е (лисица, кабан, к у 
ница, горностай и д ругие ), которы е 
утилизирую т павших копытных.

М ы не против волка вообщ е. Волк 
имеет право на сущ ествование ка к 
зоологический вид. Но в областях с вы
сокоразвиты м  ж ивотноводством , с хо
рош о поставленной охраной и правиль
ным ведением охотничьего  хозяйства, 
какой  является С м оленская область, 
волк д олж ен быть уничтож ен полностью . 
При этом  необходим о иметь в виду вы
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ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫСЛА
М . Ф Е Л Ь Д М А Н .
главный о х о т о в е д  У п р а в л е н и я  г о с п р о м х о з о в  Г л а во х о т ы  Р С Ф С Р

«Н ЕО БХО Д И М О  ВО ВСЕХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗВЕНЬЯХ СНИЗУ ДОВЕРХУ 
РАЗВЕРНУТЬ НАСТОЙЧИВУЮ  БОРЬБУ ЗА  Э КО Н О М И Ю  И БЕРЕЖЛИВОСТЬ. ЗА  СНИ
ЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРО ДУКЦ ИИ, ВСЕМЕРНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТИ ТРУДА, ПОКОНЧИТЬ С Ф А К Т А М И  БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ И РАСТОЧИТЕЛЬ
СТВА.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЛО ЗУН Г ПАРТИИ —  БОРЬБА ЗА  ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТ
ВО — Д О ЛЖ Е Н  СТАТЬ БОЕВЫМ Л О ЗУ Н ГО М  ВСЕХ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХО
ЗЯЙСТВА. ВСЕХ РАБОТНИКОВ СВЯЗАННЫХ С НИМ ОТРАСЛЕЙ».

Из реш ений ию льского  (1978 г.) Пленума ЦК КПСС

Государственны е промысловы е хозяй
ства Главохоты РСФСР были органи

зованы для ко м п л е ксн о го  освоения 
природных ресурсов отдаленных райо
нов Сибири, Д альнего  Востока, Европей
с ко го  Севера и в первую  очередь для 
освоения охотничье-пром ы словы х ре
сурсов. П ромысловый ко м пл е кс  стал 
основой их деятельности, добы че охот
ничьих зверей и птиц в них уделяется 
особое внимание.

Значение охотничьего  промысла в эко 
ном ике  государственны х промысловых 
хозяйств велико. В целом удельный вес 
охотничьей п р одукц ии  в общ ем  произ
водстве госпром хозов  составляет 20—  
25% . В отдельных ж е  охотуправлениях 
и госпром хозах охотничья продукц ия  
имеет определяю щ ее значение. Так, 
в 1977 г. удельный вес этой п р одукц ии  
в госпром хозе  «Калмы цкий» составил 
83 ,6% , в Тувинском  охотуправлении —  
63,8% , в К ра сн ояр ско м  охотуправле
н и и —  57 ,9% , в госпром хозе  «М ур м ан 
ский» —  53 ,2% . В то  ж е  врем я в го сп р ом 
хозах Кем еровской , Н овосибирской, 
Сахалинской, С вердловской, Тю м енской 
областей, Ком и АССР удельный вес 
охотпрод укц ии  незначителен и составля
ет в общ ем  объем е вы пуска п родукц ии  
лишь 5— 7 % .

Госпром хозы  добились сущ ественных 
производственных успехов. О бъем реа
лизации п р одукц ии  за 10 лет вырос в
3,5 раза: с 18 млн. руб . в 1967 г. до 
64,1 млн. руб. в 1977 г. За госпром хоза - 
ми, общ ее число которы х достигло 
96, закреплено 258,8 млн. га пром ы сло
вых угодий.

В 1967 г. один го спр ом хо з в среднем  
реализовал товарной п родукц ии  на
293,2 тыс. руб ., в том  числе на 
38 тыс. руб . пром ы словой пушнины, 
142,4 ц мяса д иких  копы тны х ж ивотны х 
и 68 шт. боровой  дичи. В 1977 г. эти 
показатели были следую щ ие: реализа
ция товарной п р о д укц и и  —
667,8 тыс. руб., промысловая пуш ни
н а —  75,2 тыс. руб., мясо диких копы т
ных ж ивотны х —  432 ц, боровая дичь —  
750 шт. Таким образом  за 10 лет реали
зация товарной продукц ии  в среднем  
на одно  хозяйство возросла в 2,3 раза, 
выпуск пром ы словой пуш нины —  в два 
раза, добыча мяса д иких  копытных —  
в три раза и дичи —  в 11 раз.

Увеличивается вы пуск охотничьей 
продукц ии  не только  в абсолютных по
казателях, но и в расчете на единицу 
площади, что говорит о качественном 
улучш ении работы по ведению  охотни
чьего хозяйства. Если в 1970 г. выход 
охотпродукц ии  на 1000 га угодий  соста

вил 26,8 р уб . (в том  числе пром ы словой 
пуш н и н ы — 17,9 руб .), то в 1977 г. эти 
показатели возросли соответственно 
до 57,2 и 28,1 руб ., то есть пр о д укти в 
ность охотугоди й  за эти годы  увеличи
лась вдвое.

В Красн оярском , П ри м орском , Тувин
ском  охотуправлениях, госпром хозах 
«Астраханский» и «Калм ы цкий» выход 
охотпрод укц ии  с 1000 га угодий  превы
шает 100 руб . М аксимальны й ж е  выход 
на единицу площ ади пром ы словой пуш 
нины в Тувинском , П ри м о р ско м , И р кут
с ко м  охотуправлениях, где на 1000 га 
угодий добываю т этой п р одукц ии  на 
60— 90 рублей.

По объем ам  добычи промысловой 
пуш нины ведущ им и являются го сп р ом хо 
зы К расн оярско го , П ри м о р ско го , К ам 
чатского , Я кутского , А м у р с ко го  охот- 
управлений.

В то ж е  врем я при более детальном 
изучении проблем ы  следует признать, 
что за общ им и, вполне благополучны м и 
циф рам и не у всех областных, краевых 
и республиканских охотуправлений дело 
обстоит хорош о. О собенно плохо постав
лена работа по добы че промысловой 
пуш нины в госпром хозах Астраханской, 
Том ской, Н овосибирской областей.

Н едостаточно внимания уделяется 
вопросам  повыш ения качества пуш но- 
м ехового  сырья, что приводит к  боль
шим непроизводительны м  потерям . 
Крайне неудовлетворительно поставле
на эта работа в госпром хозах  А рхан

гельской, Том ской областей и 
К ом и АССР. Так, в 1977 г. по хозяйст
вам Ком и АССР зачет на головку по 
ондатре составил 42% , по б е л к е —  59%. 
В Том ской области зачет на головку по 
соболю  составил 42% , по ондатре 
49% . М е ж д /~ т е м  повышение качества 
пуш нины только  по двум  видам (собо
лю и белке) д о  уровня ведущ их охот- 
управлений дало бы этим госпромхозам 
дополнительно около  200 тыс. руб. в 
год.

В настоящ ее врем я в госпромхозах 
имеется нем ногим  более 100 пунктов 
дооб раб отки  пуш но-м ехового  сырья. 
О тносительно неплохо налажено это 
дело в пром хозах П рим орского , Хаба
р о вско го  краев, Я кутской АССР. Сейчас, 
ко гд а  вопросу повышения качества про
дукции  придается первостепенное зна
чение, назрела насущная необходи
мость иметь пункты  дообработки  пуш
нины не только в ка ж д о м  госпромхозе, 
но и во всех производственных участках 
и отделениях. Количество таких пунктов 
необходим о увеличить втрое. Госпромхо
зы долж ны  отгруж ать  на пушно-меховые 
базы только  хорош о обработанное 
сырье.

Северные госпром хозы  еще не в пол
ную  м е р у  использую т предоставленное 
им право перерабатывать на местные 
нуж ды  некондиц ионную  пуш нину и оле
нье кож евенное  сырье. П ом имо сущест
венного повышения рентабельности хо
зяйств, пром переработка  м ож ет частич
но реш ить проблем у занятости штатных
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рабочих и даст народном у хозяйству 
ценную  продукц ию .

При добыче диких копы тны х ж ивот
ных м ногие охотуправления и госпром хо- 
зы в значительной м ере недоиспользу
ют имею щ иеся возм ож ности .

О сновные заготовки  мяса даю т три 
госпром хоза : «Таймырский», добы ваю 
щий до 40 тыс. д иких  северных оленей 
в год, а та кж е  «Астраханский» и «Кал
мыцкий», которы е в 1977 г. отстреляли 
160 тыс. сайгаков. Эти три хозяйства 
получили за го д  32 285 ц мяса.

Аналогичное полож ение сложилось 
и с пром ы слом  боровой дичи. О сновные 
ее за готовки  проводятся в го спром хо - 
зах К ом и АССР, К ра сн оя р ско го  края, 
Кам чатской и Читинской областей. 
Хозяйства ж е  А рхангельской , М агадан
ской, М урм анской , Сахалинской обла
стей и Тувинской АССР, имея госуд ар 
ственные плановые задания, не исполь
зую т имею щ иеся запасы дичи.

О чевидно, главная причина недоста
точного  внимания отдельных р у ко в о д и 
телей госпром хозов к  охотничье-про- 
мысловой отрасли заклю чается в ее 
слабой эконом ической  эф ф ективности, 
низкой рентабельности. Рентабель
ность зависит от уровня себестоимости 
и качества продукц ии , а та кж е  от уровня 
цен. В госпром хозах есть больш ие резе р 
вы снижения себестоимости охотничьей 
продукц ии  за счет более полного освое
ния охотугодий, повыш ения производи
тельности труда и улучш ения качества 
продукции.

Следует отметить, что совокупная 
рентабельность госпром хозов  по охот- 
ничье-пром ысловы м отраслям находится 
на ни зком  уровне и неравном ерно  рас
пределяется по отраслям . В 1977 г. 
уровень рентабельности охотничьего  
промысла составил 8 ,7% , причем  при
быль была получена только  за счет 
реализации мяса д иких  копытных ж и 
вотных. Промысловая пуш нина дала 
415 тыс. руб. убы тка и дичь —  2 тыс. руб. 
убытка. За три последних года уровень 
рентабельности охотничьей продукц ии  
составил 8 ,2% .

Затраты на один рубль охотничьей 
продукции  за 1975— 1977 гг. стабили
зировались на уровне 92 коп . О сновным и 
ф акторами, влияю щ им и на столь высо
кий уровень затрат, являются низкая 
производительность труда на промысле, 
утечка продукц ии  на сторону, низкие  
цены реализации охотничьей п р одукц ии  
и увеличивающ ийся с ка ж д ы м  годом  
объем капиталовложений в охотничье 
хозяйство. Только за два последних 
года вложения средств на охотхозяйст- 
венные и биотехнические м ероприятия 
увеличились на 203 тыс. руб. и составили 
в 1977 г. 1137 тыс. руб . Возрастаю т и 
затраты на авиацию при завозе на про
мысел охотников и сборе продукции . 
К сожалению , вопрос о применении 
льготного тариф а при обслуживании 
•авиацией охотничьего промысла не 
решается, хотя обсуж дается уж е  м н о 
го лет.

Промысловая пушнина во м ногих хо
зяйствах оказалась убыточной. О собенно 
больш ие убы тки при заготовках пром ы с
ловой пуш нины несут хозяйства, распо
ложенные в северных районах. Так, гос- 
пром хозы  Кам чатской области от реали
зации пром ы словой пушнины в 1977 г. 
получили 167 тыс. руб . убытка, К расно
ярского  края —  82 тыс. руб . убы тка, М а 
гаданской области —  105 тыс. руб . 
убытка.

Сущ ественно сказы ваю тся на рента
бельности пуш ного  промысла недоработ
ки в ценообразовании. Если северные 
госпром хозы  сдаю т пуш нину на тех ж е  
условиях, что и промысловы е хозяйства 
потребительской кооперации (ко о пзв е р о - 
пром хозы ), то госпром хозы , располож ен
ные в магистральных районах, поставле
ны по сравнению  с коопзверопром хозам и  
в худш ие условия.

К оо пзв е ро пр о м хо зы  реализую т пуш 
нину по закупочны м  ценам, с начисле
нием 50%  накладных расходов, го сп р о м 
хозы ж е  магистральных районов сдают 
пуш нину по оптовы м ценам (за исклю че
нием ш ку р о к  соболя и м елких гры зунов). 
В результате, как показы вает анализ 
деятельности госпром хозов , работаю щ их 
в магистральных районах, за 1974—
1976 гг. эти хозяйства в среднем за год 
при реализации промысловой пуш нины 
на 2906 тыс. руб. получили лишь 87 тыс. 
руб. прибыли. Уровень рентабельности 
составил 3,1 %. Столь низкая рентабель
ность, естественно, не заинтересовывает 
хозяйства в развитии пуш ного  промысла 
и увеличении за готовок промысловой 
пуш нины. В случае ж е  распространения 
на госпром хозы  магистральных районов 
условий реализации промысловой пуш 
нины, установленных для ко о пзве р о - 
пром хозов, прибыль от ее реализации 
превысила бы 200 тыс. руб  в год .

М ясо  диких копытных животных в боль
шинстве госпром хозов  та кж е  не дает су 
щественных накоплений. Основная при
быль по м ясо п р од укц и и  была получена 
в упоминаемы х выше трех го спр ом хо 
зах («Таймы рский», «Астраханский», 
«Калмы цкий»), ведущ их массовый про
мысел копытных животных. Заготовки 
боровой дичи в связи с ни зким и  реализа
ционными ценами накоплений хозяйст
вам не приносят, но из-за  малых объемов 
сущ ественного влияния на о б щ ую  рента
бельность отрасли не оказы ваю т.

В последние годы  все больш ее значе
ние приобретаю т вопросы  эконом иче 
ской эф ф ективности всех отраслей пр о 
изводства промысловых хозяйств, в том 
числе и охотничьего  промысла. Каковы  
ж е  основные пути снижения затрат в 
охотничьей отрасли? К акие  основные э ко 
ном ические  и организационны е рычаги 
м огут способствовать более полном у 
освоению  промысловы х ресурсов?

Н еобходим о распространить на м аги
стральные госпром хозы  условия реали
зации промысловой пушнины, действу
ющие в коо пзве р о пр ом хо за х , а та кж е  по
высить норм ы  наценок для северных гос
пром хозов.

П редложения Главохоты РСФСР по 
этим вопросам  не находят пока  полож и
тельного реш ения.

Задача полного освоения промысловых 
ресурсов м о ж е т  быть решена, в первую  
очередь, путем повыш ения производи
тельности труда охотников-пром ы слови- 
ков, достиж ение чего  в о зм о ж н о  лишь при 
наличии технического  прогресса в отрас
ли. Н еобходим о дальнейш ее соверш ен
ствование огнестрельного  о р уж и я  и са
моловов, обеспечение хозяйств тран
спортом  и снаряж ением . Применение 
охотникам и индивидуальных транспорт
ных средств (м отонарт, оленей, собак и 
др .) повышает производительность их 
труда в два-три раза по сравнению  с пе
шим пром ы слом .

Придавая больш ое значение интен
сиф икации охотничьего промысла, Уп
равление госпром хозов  заклю чило  с И р

кутским  сельскохозяйственным инсти
тутом договор  на разработку  темы по 
использованию отечественных снегохо
дов в таежных условиях на самолов
ных путиках и финансирует эту работу.

Используя снегоход, охотник за семи
часовой рабочий день м ож ет осмот
реть 45— 50-килом етровый путик (Жаров, 
Григорьев, 1977), что втрое превышает 
длину пеших путиков, оборудованных 
плаш ками. На мотонартах м ож но  обслу
жить до 2500 плаш ек на 250-километро
вом пути в течение сезона охоты (пять- 
шесть путиков).

Большое значение на промысле, осо
бенно на промысле копытных животных, 
имеет внедрение наиболее эффективных 
методов добычи. Особенно перспектив
но внедрение бригадного  метода. Как 
показал опыт работы госпром хозов 
«Астраханский», «Калмыцкий», «Тай
мы рский» и «М урм анский», специализи
рованные бригады  р е зко  увеличивают 
отстрел животных по сравнению с инди
видуальным промыслом. Так, 15 бригад 
(по пять-семь человек в каж дой) в гос- 
пром хозе  «Калмыцкий» за месяц отстре
ляли около 80 тыс. сайгаков. Лучш ие 
бригады добыли более чем по 900 ц мяса. 
Например, бригада В. Ефремова отстре
ляла 7467 сайгаков общ им весом 973 ц. 
Такие высокие результаты стали в о зм о ж 
ны лишь при долж ном  техническом  осна
щении сайгачьего промысла. Каждая 
бригада имела в своем распоряжении 
гр узо вую  автомаш ину, спортивный м о 
тоцикл, скорострельное м ногозарядное 
оруж и е . В степи построены специально 
оборудованны е помещ ения для жилья 
охотников и разделки сайгачьих туш.

Высокая производительность труда 
охотников, механизация производствен
ных процессов, большие объемы пр о д ук
ции позволили госпром хозу «Калмыц
кий», где продукц ия  сайгачьего промыс
ла составляет свыше 80%  общ его выпус
ка продукц ии , получить в 1977 г. свыше 
400 тыс. руб . прибыли. Уровень рента
бельности этого хозяйства составил 
56,4% .

ЦНИЛ Главохоты РСФСР по хоздого 
ворной тем атике разрабатывает новые, 
более перспективные методы добычи 
сайгаков.

К положительным ф акторам бригад
ного метода промысла следует отнести 
сокращ ение сроков охоты, улучшение 
качества получаемой продукции, появ
ление возм ож ности  для более полного 
контроля за добычей животных.

На эф ф ективности промысла диких 
копытных в значительной м ере сказыва
ются низкие  реализационные цены, кото 
рые нам ного  ниже цен на мясо домаш
него скота. Н апример, мясо сайгаков, 
по своим качествам никак не уступаю
щее баранине, сдается госпром хозам и 
тор гую щ им  организациям по цене ниже 
одного  рубля за килограм м .

В Том ской  области розничная цена на 
лосиное мясо составляет 1 руб. 20 коп. 
за 1 кг, в А м ур ско й  области мясо косу
ли реализуется по 1 руб. 50 коп. за 1 кг, 
а мясо зайца —  по 80 коп. Правильное 
реш ение вопросов ценообразования, 
приведение цен на мясо диких живот
ных в соответствие с трудозатратами 
охотников позволило бы вовлечь в това
рооборот страны значительное количе
ство ценной продукц ии .

Большое значение в увеличении про
изводства продукц ии  охоты (пушнины, 
мяса копытных животных, боровой и во
доплавающ ей дичи) имеет борьба с бра-
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коньерством  и утечкой  п р одукц ии  на 
сторону. Такж е  сущ ественно сказываю тся 
на росте заготовок правильно ор ганизо 
ванный учет и установление оптимальных 
норм отстрела. Так, постоянный контроль 
за популяцией сайгаков в Калм ы цкой 
АССР и правильное норм ирование отст
рела позволили довести добы чу этих ж и 
вотных до  200 тыс. в год, то есть больше, 
чем когда-либо раньше.

О собое внимание в последние годы 
уделяется в госпром хозах организации 
комплексны х промысловых бригад . В та
ких бригадах предусматривается к р у г 
логодичная занятость о хо тников -про - 
мысловиков (добыча диких копытных 
животных, пушных зверей, вылов рыбы, 
сбор ягод, грибов, кедровы х орехов, пр о 
ведение биотехнических м ероприятий, 
охрана и оборудование угодий), рацио
нальное использование рабочей силы и 
средств механизации на промысле, вы
полнение планов производства п р о д у к 
ции с меньш им и трудовы м и и м атери
альными затратами.

П ереход на бригадны й м етод пром ы с
ла становится возм ож н ы м  именно те
перь, в связи со значительным улучш е
нием м атериально-технического  обеспе
чения охотничьего  промысла в го сп р о м 
хозах. Только на 1978 г. госпром хозам  
выделено 165 автомаш ин, 76 тракторов,
49 м отолодок, 172 радиостанции, 700 р у 
жей и карабинов. К конц у  1980 г. наме
чено организовать в госпром хозах не м е 
нее 100 ком плексны х промысловых 
бригад, а к  1985 г. полностью  перейти 
на бригадную  организацию  и про грес
сивно-прем иальную  оплату труда.

Немалую  отдачу м о ж е т принести по
вышение естественной продуктивности 
угодий за счет проведения биотехниче
ских м ероприятий —  улучш ения гнез
довых, защитных и корм овы х условий, 
то есть увеличения ем кости угодий. О со
бо эф ф ективны эти м ероприятия для 
ондатры и песца. В госпром хозе  «Тай
мырский» в охотсезоне 1976/77 г. охот
ник-пром ы словик Г. И. Ичитовкин, ш и
ро ко  применяя на промысле песцов под
ко р м ку  их м ясо-ры бны м и отходами, 
добыл 880 зверьков , превысив тем самым 
всесоюзный рекорд .

Госпром хозы  расходую т значительные 
средства на различные охотхозяйствен- 
ные и биотехнические м ероприятия, и, 
кр о м е  того, в Управлении госпром хозов 
создан централизованный ф онд охот- 
хозяйственных и биотехнических м е р о 
приятий. В ближайш ее время планирует
ся увеличение процента отчислений в 
этот ф онд подведом ственны м и пр е дпр и 
ятиями, что позволит лучш е ф инансиро
вать наиболее важные работы, такие 
как внутрихозяйственное охотустрой- 
ство, договорны е темы с научными ор га 
низациями и т. п.

Товарищ Л. И. Брежнев на ию льском  
'  (1978 г.) Пленуме Ц К КПСС сказал, что 

главная задача, стоящая перед сельским 
хозяйством ,—  «добиться всестороннего, 
динам ичного развития всех его  отраслей, 
надежного снабжения страны продоволь
ствием и сельскохозяйственным сырьем 
с таким  расчетом, чтобы рост их произ
водства обеспечивал дальнейшее значи
тельное повыш ение уровня ж изни  наро
да». Все это в полной м ере относится и 
к охотничье-пром ы словом у хозяйству.

А ктивно вклю читься в общ енародную  
борьбу за эф ф ективность и качество —  
это значит использовать все возм ожности 
для достижения наивысшей производ и 
тельности труда.

Р А З В Е Д Е Н И Е  
З А Й Ц А -Р У С А К А

В. А Р Х И П Ч У К ,
научны й  с о т р у д н и к  И нститута  з о о л о г и и  АН

Ч исленность зайца-русака, ка к  и других 
охотничьих ж ивотны х, поддерж ивает

ся на определенном  уровне за счет есте
ственного воспроизводства. О днако  го 
довой прирост зайцев в густонаселенных 
районах, ка к  у нас в стране, так и за р у 
беж ом , становится все меньш е и не в со
стоянии удовлетворять потребности охот
ников.

Интенсивное ведение охотхозяйства 
требует применения пром ы ш ленного 
разведения некоторы х животных в ус
ловиях неволи, что дает возм ожность 
увеличения количества охотничьих зве
рей и птиц ка к объектов охоты  и служит 
дополнительным резервом  получения 
деликатесных мясных продуктов .

Заяц-русак относится к  животны м , к о 
торых крайне труд но  содерж ать в нево
ле. Н ем ногие  зоопарки  нашей страны м о 
гут похвастаться тем, что у них сод ер 
жатся русаки  или беляки, а тем более 
что от них получено и выращ ено по
томство. В истории зоопарков удивитель
но мало сведений о выращивании зайцев. 
Так, Д . Вайнланд упоминает о единствен
ном рож д ении  зайчонка в Ж ардиньи 
близ Парижа. Первые опыты по выращ и
ванию зайцев описывает Э. Гайо (1865) 
в книге  «Разведение зайцев в неволе». 
Упоминается о разведении зайцев в ж у р 
нале «Охота с иллю страциями» (1887 г.). 
Сообщ ение о разм нож ении  зайцев в 
вольерах М ю н сте р ско го  зоопарка  при
водит X. Ландойс (1885). Приплоды от 
зайцев в двадцатые-тридцатые годы на
ш его столетия в России получали 
П. А. М антейфель и В. Г. С тахровский. 
Но сохранить зайчат в зоо па рке  удава
лось 4|эайне р едко . Всемирная сводка о 
разм нож ении  диких животных в зо о па р 
ках м ира дает сведения о рож дении  зай
чат за 12 лет. За это время в зоопарках 
мира родилось 115 русаков и 72 беляка. 
Выживших зайчат к осени оставалось 
совсем немного.

Приплодов от, зайцев в о горож енны х 
парках, различных по площ ади, не уда
лось получить в Польше, Германии и 
Ф ранции. Причины неуспехов приписы
вали главным образом  появлению б о 
лезней и, п реж д е  всего, кокц иди оза , к о 
торый наносил гром адны й ущ ерб ж иво т
ным (трудности дезинф екции на тер
ритории больш их о горож енны х парков). 
М ногие  исследователи (А . Лобачев, 
1930; П. Мантейф ель, 1935; Г. Нотини, 
1941; X. Хедигер, 1948, и другие ) у ка 
зывали, что при вольерном содерж ании 
возникает большая опасность гибели 
зайцев из-за инвазий и инф екций. Н еко
торые авторы (Х едигер , 1941, 1947;
А. Пагет, 1970; Тосхи, Лепоратти и д р у 
гие, 1972) обращ али внимание на вторую  
трудность в разведении этих животных —

УССР

З а я ц - р у с а к  о т н о с и т с я  к  ж ивотны м ,  к о т о 
р ы х  к р а й н е  т р у д н о  с о д е р ж а т ь  в неволе.

Ф о т о  И. М У Х И Н А

влияние ф актора беспокойства. Пойман
ные или потревоженны е зайцы стремят
ся избежать встречи с человеком. 
В стрессовом состоянии они как бы не 
замечаю т преград и, ударяясь о препят
ствия, наносят себе травмы, нередко 
смертельные.

У нас в стране начиная с 1970 г. также 
предпринимались попытки содержания 
и разведения зайцев в вольерах и клет
ках.

В Тарту А. Пуллисааре пыталась со
держать зайцев на о горож енном  участке 
леса площ адью 8 га. Но большинство жи
вотных погибало от хищ ников. В Каунас
ском  зоопарке  несколько лет разведе
нием зайца-русака занимался Андрюш - 
кявичус. Работы Н. Д . Сысоева и В. В. Би
биковой такж е  посвящены проблеме со
держания зайцев в неволе.

О днако  ф рагментарные исследования, 
проводимы е по зайцу-русаку, не давали 
возм ож ности  приступить к  разведению 
этого вида в производственных мас
штабах.

В 1970— 1973 гг. для изучения некото
рых вопросов экологии зайца-русака 
(питания, разм нож ения, линьки) нами 
на эксперим ентальную  базу Института 
зоологии АН УССР «Теремки» были заве
зены 12 зайцев-русаков из Куйбышев
ского  охотхозяйства Запорожской об-
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ласти. Ж ивотных первое врем я со д ер ж а 
ли в нескольких вольерах площ адью  по 
16 м 2 каж дая  (4 X 4  м, высотой 3 м ). При 
совместном содерж ании трех пар зай
цев в 1971— 1972 гг. было получено не
сколько  приплодов. Н екоторы е зайчата 
погибали от кокц иди оза  или их давили 
взрослые зайцы.

В 1972 г. в Залесском  госохотхозяйстве 
Броварского района Киевской области 
для перед е р ж ки  зайцев были построены  
две вольеры (26 и 90 га). Они занимали 
участки поля, прилегаю щ его  к лесу. 
В вольерах проводили пе р е д е р ж ку  зай
цев, завозимы х еж его д н о  из ю жны х об
ластей Украины  для обогащ ения местной 
фауны.

В 1977 г. предприняли попы тку осен
ней и зим ней пе р ед е р ж ки  зайцев в воль
ере площ адью  6 га. О сенью  мы выпусти
ли туда 14 зайцев, затем в декабре  был 
проведен дополнительный выпуск еще 
40 шт.

Наблюдения в разное врем я года, 
в различных по площ ади загонах позво 
лили нам сделать некоторы е выводы. Так, 
в небольших вольерах (16— 40 м 2) коли
чество содерж ащ ихся зайцев ограниче
но —  не более 2 особей. При беспокой 
стве животные постоянно м ечутся, пры 
гают на стенку вольеры, разбиваются 
сами и тревожат затаившихся зайцев. 
Укры тия использую тся ими крайне р е д 
ко. Провести отлов зайцев без нанесения 
им увечий практически невозм ож но . 
Рожденные в вольере зайчата часто гиб
нут от травм, наносимых им взрослыми. 
В теплый период, ко гд а  влажность д о 
стигает 80 и выше процентов, оставш ий
ся м олодняк гибнет от кокц иди оза . Если 
нет кры ш и, в вольеру проникаю т четве
роногие и пернатые хищ ники.

На за горож енны х участках площ адью  
6— 20 га и больш е удавалось п е р ед ерж и
вать зайцев довольно продолжительное 
время. В таких загонах зверьки пере
двигаются днем чаще всего вдоль о гра 
ды, привлекаю т хищ ников, становясь их 
легкой добычей. Только постоянная охра
на и уничтож ение или отпугивание хищ
ников позволяю т сберечь основную  часть 
поголовья. Зимняя перед е р ж ка  зайцев 
в вольере Б орзнянского  охотхозяйства 
при интенсивной п о д ко р м ке  и хорош их 
естественных укры тиях показала, что в 
период покоя зайцев (прим ерн о  с о ктя б 
ря по вторую  половину ф евраля) м ож но  
создавать вы сокую  их концентрацкио на 
ограниченном участке  (до  50 зайцев на 
8— 10 га). Система зим него  сада вы
свобождает часть рабочих р ук , ж ивотны е 
мало беспокоятся. О д нако  при наступле
нии гона появляется необходим ость 
уменьш ить количество зайцев в вольере 
до миним ум а, то есть оставить на той ж е  
площади не более восьми-десяти сам ок. 
В противном случае, при соотнош ении 
полов 1:1, самцы сбиваются в группы, 
дерутся м е ж д у  собой, преследую т са
м ок, наносят им тяжелые травмы. Нам 
неоднократно приходилось вскрывать 
погибших беременных сам ок со свеж им и 
ранами на спине, с участкам и без ш ерст
ного покрова.

П оложительной стороной временной 
передерж ки  зайцев в вольере является 
то, что гон проходит в полусвободном  
состоянии и нет необходимости про во 
дить неод нократную  подсадку самцов, 
как это делают при клеточном  со д ер ж а 
нии.

С 1973 г. для изучения возм ожностей 
разведения зайцев в неволе мы попыта
лись содерж ать их в клетках. За основу

были приняты клетки  с двум я убеж ищ а
ми. С конструированны е ф ранцузским  
исследователем А . П ю ж е, клетки  и з го 
товляли из различных материалов, они 
были различны  по высоте, габаритам. 
Убежищ а имели различный проф иль и 
их устанавливали ка к внутри, так и снару
ж и  клеток.

Размеры клетки  (2 5 0 X 8 0  см, высота 
60 см ) были выбраны с учетом  со д ер ж а 
ния пары зайцев, удобства отлова, уб о р 
ки и пересадки зверьков . Убежищ а и зго 
тавливали из плотно подогнанных досок 
толщ иной 1,5— 2 см . Д но, боковы е стенки 
и кр ы ш у средней части делали из метал
лической оцинкованной сетки с ячеей 
1 ,5 X 1 ,5 см, м аксим ально 1 ,8 X 1 ,8 см.

Внутри убеж ищ а устанавливают поли- 
ки из д осок, предохраняю щ ие животных 
от скв озняков . Клетки о б о р уд ую т к о р 
м уш ка м и  оригинальной конструкции ,
поилками, ко р м уш ка м и -яслям и . К о р 
м уш ки  и поилки устанавливают так, чтобы 
м о ж н о  было закладывать ко р м а  и зали
вать воду, не откры вая клетки . Клетки 
устанавливают в шедах.

В настоящ ее время в Б орзнянском  
охотхозяйстве построены  4 шеда, ка ж 
дый из которы х рассчитан на 22— 24 клет
ки, вольера площ адью  6 га для врем ен
ной п е р ед е р ж ки  взрослых и м олодняка. 
В клетках содерж ится  50 взрослых зай
цев с соотнош ением  пола 1:1.

На эксперим ентальной базе Института 
зоологии имеется группа животных, осно
ву ко торой  составляет потом ство зайцев, 
отловленных в 1973— 1975 гг. Количество 
рож денны х за год  зайцев колеблется в 
пределах 5— 10, м акси м ум  12 особей. 
В среднем  в пометах бывает 2— 4, реж е
1— 5, м акси м ум  6 зайчат. Число сохра
нившихся к осени составляет 34— 60% . 
Всего родилось за 5 лет 269 зайчат. О т
мечается больш ой процент пропустова- 
ния сам ок из-за сложности подбора пар.

О дной из причин гибели зайчат в пер
вые годы  содерж ания были травм атиче
ские повреж дения, особенно в первые 
недели ж изни . Применение поликов в 
гнездах и д о р о ж е к  из м елкоячеистой 
сетки или доски м е ж д у  проходам и из 
одного  укры тия в д р у го е  позволило свес
ти к  м и н и м ум у  гибель зайчат от травм. 
Из заболеваний отмечены  кокц и д и о з, 
пневмония, ринит, незаразные ж е луд о ч
но-киш ечны е болезни.

Ф акторы , ослабляющ ие сопротивля
емость организм а зайцев, прям о  или ко с 
венно способствую щ ие возникновению  
ж елудочно-киш ечны х заболеваний и раз
витию ко кц и ди о за  у молоды х зайцев, 
особенно в возрасте 2— 7 месяцев, на 
наш взгляд, следую щ ие. Недостаточная 
полноценность ко р м о в о го  рациона по его 
питательности, недостаточность вита
минов А, В, В,, С, Д , минеральных солей и 
м икроэлем ентов. О дностороннее пере
насыщенное корм ление  белковы м ко р 
мом способствует накоплению  в киш еч
нике ядовитых веществ и создает усло
вия для развития кокц иди оза . Н едобро
качественность ко р м о в  (вследствие ин
тенсивного применения при выращ ива
нии растений минеральных удобрений, 
гербицидов, инсектицидов или уб о р ки  
растений в неблагоприятных условиях, 
когда  м ногие ко р м а  им ею т больш ой про 
цент заплесневелости). Резкая смена ко р 
мов, наруш ение гигиены корм ления, что 
приводит к расстройству ж е л уд о ч н о -ки 
ш ечного  тракта, ослаблению организм а 
и возникновению  инф екции. С кученность 
при содерж ании м олодняка , неправиль
ное ком плектование  групп  (в одной

клетке  долж но быть не более трех-четы- 
рех зайчат до полуторамесячного воз
раста и двух зайчат двухм есячного воз
раста). О дним  из ф акторов, снижающих 
сопротивляемость организм а зайцев, яв
ляются сквозняки , которы е дают боль
шой процент простудных заболеваний 
в связи с содерж анием  зайцев на сетке. 
Сырость, резкие  колебания температуры 
способствую т появлению кокцидиоза и 
других болезней. Решающим условием 
содержания зайцев на ферме является 
предупреж дение  заболеваний, а не их 
устранение. Появление кокцидиозной
инвазии в дальнейшем очень трудно
ликвидировать. Впоследствии приходится 
кажды й год  отбраковывать животных, 
устранять заболевших и принимать не
отложные меры  по ликвидации вспышки 
м ассового заболевания. Поэтому не
обходимы  соблюдение гигиенических
условий содержания и проф илактические 
меры . Для проверки  зайцев на наличие 
в кале ооцист кокцидий проврдились 
копрологические  исследования, ежене
дельные в наиболее опасные периоды и 
ежем есячные поздней осенью и зимой. 
При обнаруж ении ооцист кокцидий в 
больших количествах (от 15 до 100 и бо
лее в поле зрения м икроскопа) проводи
ли дезинф екцию  клеток, обжигая их 
огнем  паяльной лампы, и лечение ж ивот
ных. Для проф илактики на протяжении
5 дней зверькам  давали с ко р м о м  (чаще 
всего с хлебом) сульф адимезин (0,01 г), 
фурацилин, фтазин, фталазол, ампро- 
лиум (в тех ж е  дозах). Затем делали 
перерыв на неделю и повторяли курс 
лечения. Норсульф азол, йодинол, на
стойку ореха давали в поилках в виде 
1 % водного раствора. Н еобходимо от
метить, что это эф фективные препараты, 
ограничиваю щ ие количество ооцист у ж и 
вотных.

П ростудные заболевания, особенно в 
осенне-зимний период (воспаление лег
ких, бронхопневм ония и другие), м огут 
вызвать значительные потери молодняка 
и взрослого  стада. Устройство деревян
ных поликов, закладка сена или соломы 
в убежищ а клеток, а такж е  применение 
щитов, соломенных матов, полиэтилено
вой пленки позволили снизить эти забо
левания до миним ум а.

При корм лении учитывали опыт раз
ведения зайцев зарубеж ны м и исследова
телями, а та кж е  корм ление домашних 
кроликов на ф ермах. Н еобходимо отм е
тить, что за р уб е ж ом  интенсивно занима
ются изучением  возм ожности кормления 
зайцев гранулированными ко м б и ко р м а 
ми. М ы  пока не м ож ем  полностью пере
ходить на скармливание гранулирован
ного  ко м б и ко р м а . О днако в рацион (для 
проверки суточной потребности) вклю ча
ем гранулированный ко м б и ко р м , пред
назначенный для кроликов. Зимой в ра
цион входят концентрированные и соч
ные ко р м а , клеверное и луговое сено. 
Летом  —  концентрированный зеленый 
ко р м . Питьевую воду заливаем в поилки. 
Суточное потребление воды —  до 1 л, 
концентрированного  корм а —  до 150 г, 
зеленой массы —  от 0,7 до 1,5 кг.

В 1976 и 1977 гг. в «Теремках» часть 
выращ енного поголовья выпускали в при
роду. Перед вы пуском  зайцев, особенно 
зайчат в возрасте 1,5— 2 месяцев, жела
тельно передержать в вольере, где све
дено до м иним ум а влияние хищников.

В настоящее время мы продолжаем 
работу по изучению  методов промыш 
ленного разведения зайцев-русаков в 
неволе.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЫЧАГИ-
Н. СЫСОЕВ,
кандидат эконо м и че ски х  наук, главный и нспектор го сохотин сл екц ии  
при В ладим ирском  обл испол ком е

Двадцать лет во В ладим ирской области не было аолкоа. Сейчас они появились.
Ф о то  М . ОБУХОВА

Последние годы  плаи пуш ных загото
вок ка к  по Владимирской, так и по не

которы м  д р уги м  областям не выполняет
ся. И это несм отря на то, что количество 
пушных зверей не уменьш ается. К том у 
ж е  произош ло обогащ ение фауны новы
ми ценными видами диких животных. Так, 
например, десять лет том у назад ш ку р ки  
речного  бобра не значились в заготовках, 
а сейчас они по стоимости составляют 
около 20%  от всей заготавливаемой пуш 
нины. О хотники добываю т пуш нины все 
больш е и больш е, а в. заготовительную  
сеть ее поступает все м еньш е и меньш е. 
Часть пуш нины кустарны м  способом  
перерабатывается и реализуется на ры н
ке. Применение административных м ер 
воздействия к лю дям , продаю щ им  и с ку 
пающ им пуш нину, заметных результатов 
не дало.

Казалось, что из создавш егося поло
жения м ож ет быть только  один выход —  
р е зко  повысить государственны е з а ку 
почные цены на пуш нину. О д нако  спрос 
населения на меховы е изделия столь 
велик, что за повыш ением закупочны х 
цен немедленно повысились бы цены и 
на «черном» ры нке . Все осталось бы по- 
с та р о м у —  утечка  пуш нины  на сторону 
так и продолжалась бы.

Попробовали решить этот вопрос ина
че. Известно, что больше всего заинте
ресованы в выполнении планов пушных 
заготовок потребкооперация, госохотин- 
спекция и общ ество охотников и рыбо
ловов. Когда  проанализировали в о зм о ж 

ности этих организаций, оказалось, что 
их вполне достаточно, чтобы  закры ть 
уте чку  пуш нины  на сторону. Используя

В ою щ ий волк.
Ф о то  В. АЗАРОВА

В ДЕЙСТВИИ

эти возм ож ности , был разработан и ут
верж ден ко н кур с  по добыче и сдаче пуш 
нины государству.

Условиями кон кур са  предусмотрена 
выдача сдатчикам  пушнины денежных 
премий, разреш ений на отстрел лосей 
и кабанов, продаж а дефицитных товаров 
и транспортных средств, отпуск дроби, 
пороха, заряженны х патронов со скид
кой 40%  их стоимости, выдача бесплат
ных путевок на охоту.

Нет смысла приводить здесь содержа
ние всего конкурса , но с отдельными его 
пунктам и м ы  познаком им  читателей.

О хотнику, сдавш ему пушнины на 
100 руб ., выдается денежная премия 
в разм ере  20 руб. и предоставляются все 
выш еуказанные льготы; охотнику, до
бывш ему и сдавш ему пушнины на 
600 руб., выдается денежная премия 
40 руб., разреш ение на отстрел лося и 
предоставляются все остальные льготы.

Так ка к  крот, ондатра, водяная крыса, 
хом як в некоторы х районах недоопро- 
мыш ляются, за их добычу и сдачу пре
дусм отрены  особенно высокие матери
альные и моральные стимулы. К добыче 
этих видов сейчас подклю чились даже 
ш кольники и пенсионеры.

К он кур с  предусматривает материаль
ное поощ рение председателей обществ 
охотников и районных охотоведов гос- 
охотнадзора за успеш ное выполнение 
плана заготовок пушнины.

Проведение ко н кур са  увеличило добы
чу и за готовку  пушнины. Возобновили 
охоту некоторы е старые опытные охот- 
ники-пром ы с ловик и. Так, охотник Вла
дим ир Иванович Алешин из Киржачско- 
го района, борясь за выполнение условий 
конкурса , добыл и сдал в 1978 г. 8000 
кротов. Такого количества и за такой 
кор о тки й  ср о к  никто и никогда  не добы
вал во Владимирской области. Кварталь
ные планы пуш ных заготовок стали вы
полняться. Нет сомнения, что и годовой 
план заготовок пуш нины будет не только 
выполнен, но и перевыполнен. М ногим 
охотникам , сдаю щ им пуш нину, проданы 
легковы е автомаш ины и мотоциклы.

М ы  считаем, что ничего нового этим 
ко н кур со м  мы не изобрели. Просто вос
становили один из принципов социализ
ма —  материальную  заинтересованность 
в деле добычи и сдачи пушнины государ
ству.

Двадцать лет том у назад во Владимир
ской области были полностью истреблены 
волки, хотя их было довольно много. 
В иные годы  удавалось добыть до 
230 волков. Ущ ерб от волков был огро
мен. О дних только овец, не считая коров, 
лошадей, ко з  и других животных, они 
резали д о  3000 голов в год. Каких только 
м ер не принимали, чтобы избавиться от 
этих хищ ников! Выпускали плакаты, про
водили семинары, для участия в охоте 
на волков освобождали людей от рабо
ты, применяли яды и ф лажки. Волк же 
продолжал разбойничать. В лучш ем слу
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ОХОТНИЧЬИ РЕСУРСЫ ЛАТВИИ
В. ГРУЗДЕВ 
Биоф ак М ГУ 
А. ПРИЕДИТИС
Латвийский институт лесохозяйственны х проблем

В Латвии енотовидная собака — од и н  иа основны х объектов охоты.
« о т о  Г. НАДЕЖ ДИНА

чае поголовью  волков не давали увели
чиваться.

Тогда был введен ■ действие эконом и
ческий рычаг. За сче,- средств Госстраха, 
потребкооперации и общества охотников 
стали проводить ко н кур с  по истреблению 
волков. Д енеж ное  вознаграж дение за 
уничтож енного  волка, независимо от его  
возраста и пола, было увеличено до  
300 руб . С разу нашлись достаточное к о 
личество охотников-волчатников, тран
спорт и м ногое  д р угое .

Н екоторы е охотники, забросив лю би
тельскую  охоту по дичи, переклю чились 
на борьбу с волкам и. К аж д о го  волка ста
ли преследовать, пока  не уничтожали. 
И врем я для этого у охотников находи
лось.

За два года область была полностью  
очищена от волков. М ы  подсчитали, что 
если бы двадцать лет то м у  назад нам 
не удалось ликвидировать волков, только  
за десять лет они нанесли бы ущ ерб го 
сударству в 400— 500 тыс. руб. Д о по л н и 
тельные ж е  затраты на полное истребле
ние волков за два года составили о кол о  
80 тыс. П рям ая эконом ическая  выгода 
для государства и общ еств охотников.

При организации борьбы  с волкам и по
лезно знать, что чем м еньш е волков, тем 
больш е требуется усилий, чтобы их ис
требить. Это и понятно. Затраты труда на 
уничтож ение од иночного  волка гораздо  
больше, чем  на истребление од ного  вол
ка в стае.

Руководствуясь этим и вознаграж дение 
за одного  волка в нашей области увели
чивалось по м ере сокращ ения числен
ности волков. Безусловно, неправильно 
устанавливать одно  и то ж е  возн а гр аж д е 
ние за волка по всему СССР. Надо пре
доставить право определения величины 
вознаграждения местным Советам.

Два десятка лет Владимирская область 
не имела волков. И вот они вновь появи
лись, зайдя из соседних областей. Вновь 
мы прибегли к  испытанному средству. 
Областное общ ество охотников и обл
потребсою з изыскали средства на ор га 
низационные м ероприятия , а облиспол
ком  утвердил ко н кур с  по борьбе с вол
ками.

В соответствии с условиями ко н кур са  
охотники получаю т за истребление волка, 
кр о м е  вознаграж дения по линии Гос
страха, прем ию  в сум м е  50 руб. и бес
платное разреш ение на отстрел кабана.

Если ж е  охотники д о б удут двух вол
ков, им выплачивают вознаграж дение  за 
счет Госстраха, п рем ию  150 руб  и бес
платное разреш ение на отстрел лося.

За истребление ка ж д о го  последую щ е
го (сверх двух) волка охотникам  выпла
чивают вознаграж дение по линии Гос
страха, прем ию  100 руб., плюс все про 
чие льготы.

К ак и раньш е, ликвидация волков идет 
успешно.

В П етуш инском  районе проживает зна
менитый егерь-волчатник Александр 
Иванович С моленский. Под его  р у ко в о д 
ством в прош лые годы  было убито более 
150 волков. Н есмотря на свой преклон
ный возраст (ем у 70 лет), он с больш им 
желанием пом огает охотникам  в борьбе  
с волками. В начале августа он подвыл 
волков и организовал облаву. На облаву 
собралось невиданное доселе количе
ство охотников —  75 человек. Волки бы 
ли уничтож ены . М ы надеемся, что в бли
жайш ее время наша область будет очи 
щена от этого хищ ника, мы  избавимся от 
бесцельных потерь в сельском  и охот
ничьем хозяйствах.

О бщая площ адь охотничьих угодий Лат
вийской ССР 6,1 млн. га. Государст

венный лесной ф онд занимает 2,5 млн. га, 
или 41 % . Н езакрепленны х, «свободных» 
охотничьих угодий  в Латвии нет. Самый 
крупны й пользователь охотничьих у го 
дий в республи ке  —  О бщ ество охотников 
и рыболовов, в распоряж ение  ко то р о го  
передано более 5,3 млн. га.

О хотничьи коллективы  организованы  
по предприятиям  и учреж д ениям , а В' 
сельской местности они созданы  по месту 
жительства охотников при сельских Со
ветах. За ка ж ды м  кол лективом  закрепле
ны определенны е участки охотничьих 
угодий, где проводится охота, а та кж е  
осущ ествляю тся биотехнические м е р о 
приятия. Размеры  участков соответству
ют числу охотников того  или иного ко л 
лектива. Сейчас приним аю тся м еры  к 
слиянию  городских  и сельских кол лекти - 

. вов, так ка к  жители городов не в состоя
нии реш ить все усложняю щ иеся задачи 
охраны ж ивотны х и проведения биотех
нических м ероприятий.

Со стороны  государства ведение охот
ничьего хозяйства и все контрольны е 
ф ункции  осущ ествляет М инистерство 
лесного хозяйства и лесной пром ы ш лен
ности, ко н кр етн о  —  его  Отдел охотничь
его  хозяйства, а та кж е  главные охотоведы  
или инженеры  по охране леса и охот

н и ч ь е м у  хозяйству в леспром хозах и вся 
служба государственной лесной охраны. 
О храну угодий ведут и общ ественные 
охотинспектора. Лесная охрана в Латвии

активно участвует в борьбе с браконьер
ством. Е ж егодно именно они вскрывают 
более 50%  случаев браконьерства. 
В Латвии на деле осуществляется задача 
ведения ком пл ексно го  лесоохотничьего 
хозяйства.

Затраты на проведение биотехнических 
м ероприятий в Латвийской ССР очень ве
л и к и —  более чем по 200 тыс. руб. еж е
годно (1975, 1976). Благодаря всевозрас
таю щ ем у объ ем у мероприятий по вос
производству и охране численность охот
ничьих животных достаточно высока. По 
учету 1977 г. в Латвии обитали 52740 ко 
суль, 14560 лосей, 13780. кабанов, 
8730 благородны х оленей. В 1976 г. от
стреляно 10833 косули, 4957 лосей, 
6120 кабанов и 1111 оленей. Стоимость 
продукц ии , получаем ой при отстреле 
копытных, составляет почти 80%  общей 
стоимости добытой продукции, не счи
тая стоимости троф еев (Тауриньш , 1975).

Популярна в Латвии и охота на перна
тую  дичь. За сезон охоты в среднем по 
республике  отстреливают около 90 тыс. 
уток, 20 тыс. лысух, 10— 14 тыс. вальд
шнепов, 1,5— 2 тыс. шт. боровой дичи 
(Тауриньш , 1975). Пушные охотничьи 
животные занимают второстепенное мес
то в эконом ике  охотничьего хозяйства. 
На 1 марта 1977 г. в Латвии учтено 
7170 лесных куниц, 9680 лисиц, 6960 ено
товидных собак, 38700 зайцев-русакое, 
21400 зайцев-беляков. В среднем за год 
охотники сдают государству пушнины
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на сум м у  около  100 тыс. руб . О сновными 
пуш ными видами являются куница 
(около  35%  всей сум м ы ), енотовидная 
собака (25% ), лисица (20% ), зайцы 
(15% ) (Витол, 1977).

Д остаточно популярна и охота на зай
цев. Традиционный объект —  заяц -ру- 
сак. О днако  численность этого вида за 
последнее десятилетие уменьш илась 
в 1,6 раза —  в 1967 г. его  насчитывали 
около 63 тыс. (Кронит, 1970). У м еньш е
ние численности идет безостановочно, в 
то врем я ка к у зайца-беляка сохраняется 
прим ерно  на одном  уровне —  20—  
25 тыс. шт. Причинами неуклонного  
уменьш ения численности русака, по м н е 
нию Э. Я. Тауриньша (1975), «являются 
массивизация сельскохозяйственных
угодий и осуш ение закры ты м  д ренаж ем , 
а такж е  механизация и химизация сель
ского  хозяйства». По м нению  этого авто
ра, «без специальных мероприятий по 
улучш ению  защитных и корм овы х усло
вий прирост численности зайца-русака 
невозм ожен. К ро м е  того, следует лим и
тировать такж е  «на грузку»  на охотничьи 
угодья и объем добычи».

В последние годы в Латвии охота на 
зайцев ограничена. Н апример, в охот
ничьем сезоне 1977/78 г. охота на зайцев 
была разреш ена только шесть дней, при
чем только  коллективная, за гоном . За
гонщ икам запрещ ено носить заряж енное 
руж ье  и стрелять по ж ивотны м . Такой м е 
тод охоты почти не сократил количества 
добытых зайцев, но р е зко  ограничил воз
можность браконьерства и ф актор  бес
покойства.

Для повышения численности зайцев, 
д ругой  м елкой дичи, а та кж е  косуль не
обходим о решить проблем у бродячих 
собак и кош ек. Случаи нападения б р о д я 
чих собак на зайчат и других  м елких ж и 
вотных, ка к правило, остаются неизвест
ными. Но нападения их на косуль регист
р и р у ю тс я —  еж егод но  отм ечаю т 100—  
200 случаев гибели косуль от собак. Ф а к 
тически ж е  погибает в 2— 3 раза больш е 
(Тауриньш , Янсон, 1975). Видимо, надо 
ввести налог, взимаемый с хозяев собак 
и кош ек, и обязательную  регистрацию  
собак с выдачей ж етонов. Но самое глав
ное —  необходим о более энергично 
уничтожать бродячих собак и ко ш е к. 
В последние годы  (1976, 1977) в Латвии 
усилился отстрел этих животных (отстре
ливают около  3— 4 тыс. бродячих собак 
и 4— 6 тыс. ко ш е к еж егод но ). При этом 
учитываются только  собаки и кош ки , 
ш куры  которы х сданы на заготовитель
ный пункт или на уничтож ение которы х

составлены акты. О рганизовано соревно
вание м е ж д у  районными отделениями 
общества охотников и рыболовов за на
иболее интенсивный отстрел бродячих 
собак и ко ш е к .

Одна из сущ ествую щ их проблем , к о 
торую  приходится решать М инистерству 
лесного хозяйства и лесной пром ы ш лен
ности и подведом ственном у Институту 
лесохозяйственных проблем , это оптим и
зация обитания копытных в лесных био
ценозах. Еще велико отрицательное воз
действие копы тны х, главным образом  
лося, на молоды е лесные посадки, в ос
новном сосны. О собенно опасно неодно
кратное объедание деревца. Общая пло
щадь повреж дения культур  достигала 
многих сотен га. Интересно, что после 
введения в лесное хозяйство «брикет
ного способа» посадки леса лоси стали 
предпочитать им енно эти саженцы сосны, 
снабженные запасом питательных ве
ществ у корня . Звери стали повреждать 
и «брикетные» саженцы ели.

Для нейтрализации вредного воздей
ствия лосей на лес предлож ено  создавать 
загущ енные и удобряем ы е посадки сос
ны специально для п о д ко р м ки  лосей. 
Вводятся в кул ьтур у  породы , предпочи
таемые лосем. Например, черноплодная 
рябина. Испытывается созданный в ГДР 
отпугиваю щ ий лосей препарат «Ф екам » . 
Но основным м ероприятием  является 
приведение численности лосей в соответ
ствие с ем костью  угодий. После 1975 г., 
когда  было учтено 20 тыс. лосей, отстрел 
их усилили и общая численность ум ень
шилась. Считают, что оптимально в рес
публике м о ж н о  иметь 12 тыс. лосей. 
Предполагаю т достичь этой циф ры к 
1980 г. Для контроля за численностью  
зверей больш ое значение имею т методы  
учета. Наиболее точны м, но очень тр уд о 
ем ким  охотоведы  считают учет зверей 
по количеству оставляемых ими экскр е 
ментов. В пр а кти ку  внедряется и анкет
ный м етод учетов (Гаросс, 1977).

В последние годы в Латвийской ССР 
отстреливают 33%  лосей, 18 —  благо
родных оленей, 16 —  косуль, 64%  каба
нов (от поголовья на 1 марта). Усилен
ный отстрел идет в районах, где на 
1000 га гослесф онда приходится 9—
10 лосей, 15— 20 оленей и до 1 0 кабанов. 
В отдельных случаях (для предотвращ е
ния ущ ерба лесному и сельском у хозяй 
ству) добы ваю т до 35%  поголовья лосей, 
до 45%  оленей и до 80%  кабанов. П ро
водятся усиленные специализированные 
биотехнические мероприятия (Витол, 
1977).

ГОЛУБИ
НА
УКРАИНЕ
В. АБЕЛЕНЦЕВ,
научный с о т р у д н и к  института з о о л о г и и  
АН УССР 
Я. Д А Р М О С Т У К ,
п р е д с е д а т е л ь  В е л и к о а л е к с а н д р о в с к о г о  
м е ж р а й о н н о г о  совета  Х е р с о н с к о й  области, 
по че тн ы й  член У О О Р  
М .  КОТ ЛЯР,
за с л у ж е н н ы й  а г р о н о м  УССР,
Г е р о й  С о ц и а л и с т и ч е с к о г о  Труда ,  
главный а г р о н о м  о р д е н а  Л ен и н а  
с о в х о з а  « Б о л ь ш е в и с т с ки й  на ступ>»

Н а территории Украины  распростране
но пять видов отряда голубиных 

птиц —  сизый голубь, клинтух, вяхирь, 
обыкновенная и кольчатая горлицы.

Голубь сизый —  немногочисленный 
на У краине вид. Небольшие колонии его 
обитают в береговы х и горных скалах. 
П олудомаш ние сизые голуби встречают
ся чаще и в больш ом количестве. У них 
бывает до пяти вы водков в году.

Клинтух обыкновенный —  гнездящ ий
ся и пролетный вид. Населяет леса УССР. 
Прилетает рано, гнездится в дуплах начи
ная с конца февраля. Чаще его можно 
встретить в начале марта. Размножается 
два раза за лето. В конце лета и осенью 
днем птицы ж и р ую т стаями в полях, а 
на ночь улетают в лесонасаждения. Этот 
вид во второй половине октября —  в 
ноябре улетает на ю г. Клинтух обы кно
венный —  растительноядная птица.
Питается зернами и семенами культур
ных и диких растений.

Вяхирь, или витютень,—  редкий, гнез
дящийся и пролетный вид. Гнездится он 
зо всех лесонасаждениях республики. 
Излюбленные участки гнездования —  
дубовы е и смеш анные леса разнообраз
ного характера. Прилетает вяхирь в мар
те. Сначала птицы держатся небольшими 
стаями> затем разбиваются на пары, 
занимая гнездовы е участки, где устраи
вают гнезда из тонких веточек различ
ных древесных пород . Гнездо —  рыхлая, 
просвечивающ аяся постройка —  устраи
вается на высоте от 2 до 12 м. Первая 
кладка (а их две) появляется в середи
не апреля, вторую  м о ж н о  найти в сере
дине июля. Вылет птенцов первой кладки 
начинается в конце мая —  начале июня, 
второй —  во второй половине июля. От
летают вяхири в первых числах сентября 
с северной Украины  и в конце сентяб
ря —  с ю ж ной части республики. При 
обилии ко р м о в  птицы задерживаю тся до

В о х о т н и ч ь и х  у г о д ь я х  Латвии  в 1977 г. у ч те н о  о к о л о  ты сячи  л и с и ц .
Ф о т о  А. Щ Е Г О Л Е В А

ч
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Птенцы-слетки вяхиря. Фото Д. ДЕБАБОВА

зимы, а вблизи О дессы  они даж е  зим ую т. 
Вяхири —  растительноядные птицы.
Основная их пища —  зерна пшеницы, 
проса, ку к у р у з ы  и бобовы х растений. 
Поедают они та кж е  ж елуди, семена кле
на, еж евику.

Горлица обыкновенная —  обычный, 
гнездящ ийся и пролетный вид. Прилетают 
горлицы в УССР позднее д руги х  голу
б е й —  м е ж д у  10 и 20 апреля. Эта птица 
не образует гнездовы х колоний, но по
всю ду в республике  м когосчисленна.

С прилетом птиц м о ж н о  услышать вор
кование самцов и заметить образование 
пар. К началу мая устраиваются гнезда 
из нескольких десятков веточек на де
ревьях на высоте 0,5— 18 м. П ериод гнез
дования весьма растянут —  с начала мая 
и до конца июля. Бывает две, р еж е  три 
кладки. Насиживают и ко р м я т  птенцов 
оба родителя. Восемнадцатидневные 
птенцы хорош о летают и собираю тся в 
небольшие стаи (д о  13 ш тук). Птицы пи
таются зернам и пшеницы, конопли, п р о 
са, подсолнечника, ку к у р у з ы  и семена
ми сорняков —  кукол я , птичьей гречихи, 
д ико го  льна, чины и д руги х . В со д ер ж и 
мом ж елуд ков  находили остатки насе- 
комы х-вредителей —  долгоносиков, че
репаш ки, клопов, ж у ко в , в том числе 
колорадского , кузн е чи ко в  и д ругих . Вес
ной и летом горлицы  корм ятся  по лугам, 
выгонам, берегам  р е к и д р у ги м  подоб 
ным местам, а после созревания хле
бов —  чаще на жнивье пш еницы, ко н о п 
ли, гречихи, проса. Следует сказать, что 
они поедают, ка к  правило, опавш ие зер 
на этих культур. К осени птицы сосредо
точиваются на плантациях подсолнечника, 
где сильно ж ирею т. В ю ж ной  половине 
Украины  на полях подсолнечника для 
нагула жира горлицы обы кновенны е со
бираются м ноготы сячны ми стаями.

Горлица кольчатая —  обычный осед
лый вид. Этот голубь гнездится в го р о 

дах и селах, во ф руктовы х садах. Начи
ная с тридцатых годов XX столетия этот 
вид интенсивно расселялся с Балканско
го полуострова в северо-восточном  на
правлении. Сейчас птица обитает на тер
ритории почти всех европейских госу
дарств, а в СССР —  на Украине, в П ри
балтике, Белоруссии, в ю ж ны х и запад
ных районах РСФСР.

В оркование этой горлицы  слышится 
иногда в течение всего года, однако  
брачные игры  и спаривание птиц наблю
даются с первой половины марта. Затем 
они строят гнезда на деревьях на высоте 
от 5 до  20 м. В начале апреля самка 
откладывает два яйца. Птенцы первого 
выводка вылетают из гнезда в начале 
мая. П овторные кладки  находили до на
чала октяб ря . Следовательно, гнездовой 
период у этого  вида растянут до семи 
месяцев. Питается горлица кольчатая, 
как и обы кновенная, зернам и и сем е
нами.

Все виды голубей пью т м н ого  воды, 
поэтом у их гнезда чаще всего распола
гаются у водоем ов.

На У краине, особенно в степной и ле
состепной зонах, в первой и второй по
ловине августа развита летне-осенняя 
спортивная охота на голубей, главным 
образом  на горлицу обы кновенную . Птиц 
стреляю т на жнивье, в подсолнечнике, 
где они корм ятся , в лесонасаждениях и 
на водопоях.

Н еобходим о отметить, что на террито
рии У краины  охота на голубей начинает
ся поздновато и проходит лишь по сре
дам, субботам и воскресеньям , а в Хер
сонской области —  только по суббот
ним дням  с 16 часов и весь день в воск
ресенье, с норм ой отстрела 10 горлиц 
на охотника  за день охоты.

В остальные дни недели на полях под
солнечника о р ганизую т отпугивание го р 

лицы стрельбой, стараясь этим самым 
уменьш ить потери урож ая подсолнечни
ка от птиц. П угаю т птиц до отлета.

М ногие  охотники и работники сельско
го хозяйства считают, что в степных и 
лесостепных зонах республики во время 
пролета горлица обыкновенная наносит 
заметный ущ ерб сельском у хозяйству, 
особенно на полях созревш его подсол
нечника. Действительно, горлица обы к
новенная, особенно на юге Украины, 
образует о гром ны е стаи. Посещая пере
зревш ие кор зи н ки  подсолнечника и 
склевывая из них семена, часть их пти
ца осыпает, что заметно после уборки 
поля ком байном . Это тож е потери уро 
жая.

М ы не стремим ся доказывать, что 
голубей следует причислить к  вредным 
птицам, но считаем, что в степных и ле
состепных районах Украины  назрела 
необходимость пересм отреть сущест
вую щ ие сроки  спортивной охоты на го
лубей и разреш ить еж едневную  охоту 
на них в течение всего сезона. Это в 
какой-то  м ере будет способствовать 
отпугиванию  голубей с полей, сократит 
наносимый ими вред. К ром е  того, отпа
дет необходимость в создании в кол
хозах и совхозах специальных бригад 
по отпугиванию  стай птиц. Кстати ска
зать, эти бригады  действуют бесконт
рольно, что нежелательно при сущ ест
вующ их правилах охоты и охраны при
роды.

О тмена ограничений охоты на голубей 
позволит полнее удовлетворить потреб
ности охотников в спортивной охоте, даст 
населению дополнительное количество 
вы сокосортного  диетического мяса, 
снизит потери в сельском хозяйстве, ос
вободит работников совхозов и колхо
зов от непроизводительного труда по 
отпугиванию  голубей от посевов.
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| /  р о н о ц к и й  го с у д а р с т в е н н ы й  з а п о в е д -  
н и к  —  о д н о  и з  важ н е й ш и х  м ест  з и м о в 

ки л е б е д я - к л и ку н а  на Камчатке .  М е л к о в о д 
ные о з е р а ,  р ечки ,  лим ан ы  с б о га те й ш е й  
расти те л ьн о й  и ж и в о т н о й  пищ ей , б о л ь ш о е

к о л и ч е с т в о  в о д о е м о в  с те рм а л ьн ы м и  вы
х о д а м и ,  а та кж е  м я г к и й  п р и м о р с к и й  климат 
с о з д а ю т  б л а го п р и я т н ы е  у с л о в и я  д ля  его 
зи м о в к и .

Главными местами  з и м о в к и  л е б е д я -

3.

кл и куна  в з а п о в е д н и к е  м о ж н о  считать 
С е м я ч и к с к и й  лиман, к а л ь д е р у  вулкана У зон, 
р е к и  Унана,  К р о н о ц к а я  и Тихая. Каждый год 
в з а п о в е д н и к е  зимует 150— 250 лебедей. 
Ч у в с т в у ю т  о н и  себя зд е с ь  до в ол ьн о  с п о 
к о й н о  и весьма д о в е р ч и в ы  к людям. 
О с о б е н н о  б л и з к о  м о ж н о  наблюдать ле
б ед е й  в к а л ь д е р е  вулкана У з о н  на теплых . 
о з е р ц а х ,  на р е к а х  Унане  и К р о н о ц к о й .  Во 
врем я зим них  уч ето в  заместитель д и р е кт о 
ра А. Т. Н а у м е н ко  наблюдал на реке 
Ун ан е  о к о л о  трех  д е с я т к о в  лебедей-кли ку -  
нов ,  к о т о р ы е  с п о к о й н о  к о р м и л и с ь  и плава
ли в 10— 15 м етрах .  Н о  о с о б е н н о  л ю б о 
пы тное  з р е л и щ е  м о ж н о  наблюдать  в истоке  
р еки  К р о н о ц к о й ,  на К р о н о ц к о м  о з е р е  у 
п о с е л к а ,  где  ж и в у т  ле сн и ки  заповедника. 
Д о м и к и  р а с п о л о ж е н ы  на самом  берегу  не
з а м е р з а ю щ е й  п р о т о к и ,  на ней постоянно  
плаваю т  д е с я т ка  дв а -тр и  лебедей. Они 
к о р м я т с я  у самых о к о н  и зб у ш е к .  Трудно 
о т о р в а т ь с я  о т  т а ко го  зр ел и щ а .  Л ю д и ,  ж и 
вущие в этом  к р о х о т н о м  п о с е л ке  у п о д 
н о ж и я  в е л и к о г о  вулкана Камчатки, п р о 
никнуты  л ю б о в ь ю  к  п р е к р а с н ы м  птицам.
В т р уд н ы е  зи м ние  м е с я ц ы  о н и  п о д ка р м л и 
ваю т лебедей .

З о о л о г и  з а п о в е д н и к а  вед ут  вс ес то р о н н е е  
изучен и е  б и о л о г и и  лебедей .  С 1978 г. в 
з а п о в е д н и к е  в веден  в с ео б щ и й  учет 
ч и с л е н н о с т и  з и м у ю щ и х  л е б е д е й -кл и ку н о в .  
О с о б е н н о  с у р о в о й  была зима 1970/71 г., 
ко гд а  было н а й д е н о  30 п о ги бш и х  птиц. 
Д е п р е с с и я  ч и с л е н н о с т и  л е б е д е й - кл и ку н о в  
на з и м о в к е  в з а п о в е д н и к е  была отмечена 
в зи м ний  п е р и о д  1972/73 г. (на те р р и т о 
рии  з а п о в е д н и к а  учте н о  в с е го  94 о с о б и ) .
В с у р о в ы е  зимы терм альны е  в о д о е м ы  яв
л я ю т с я  е д и н с т в е н н ы м  п р и г о д н ы м  местом  
з и м о в к и .  З д е с ь  к о н ц е н т р и р у ю т с я  все 
зи м у ю щ и е  лебеди з а п о в е д н и к а .  В мягкие  
г о д ы  в о д о е м ы  не з а м е р з а ю т  или за м е р за ю т  
на н е п р о д о л ж и т е л ь н о е  время и лебеди- 
кл и ку н ы  р а в н о м е р н о  р а с с р е д о т о ч е н ы  по 
т е р р и т о р и и  за п о в е д н и к а .  В та кие  зимы 
п р о в о д и т ь  учеты значительно  тр уд нее  и 
на п о м о щ ь  п р и х о д и т  авиация.

На в о с т о ч н о м  п о б е р е ж ь е  Камчатки  п е р и о д  
з и м о в к и  л е б е д я - к л и ку н а  м о ж н о  разд елить  
на три  этапа:

П е р в ы й  этап —  3-я д е ка д а  н о я б р я  —  
3-я д е ка д а  д е ка б р я .  В это врем я за ка н ч и 
вается п р о л е т  и п р о и с х о д и т  ф о р м и р о в а н и е  
з и м н и х  стай. М н о г и е  в о д о е м ы  еще с в о -
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бодмы о т  льда и лебе д и  ш и р о к о  р а с п р е д е 
лены по т е р р и т о р и и .  С вя зь  с терм ами  еще 
уело  вная.

В т о р о й  э т а п — t -я д е ка д а  января  —
2-я д е ка д а  ф евраля .  Самый о тветственны й  
и тяж елы й  п е р и о д  в ж и з н и  л е бе д е й .  В это 
время о тм е ча ю тс я  частые п у р ги ,  з а м е р з а 
ние и п е рем еты вание  м н о ги х  в о д о е м о в .  
Все птицы к о н ц е н т р и р у ю т с я  у терм а л ьн ы х  
в ы х о д о в ,  в аж н е й ш и м и  и з  к о т о р ы х  я в л я ю тс я  
С е м я ч и к с к и е  и У з о н с к и е  термы. Н е б о л ь ш о е  
к о л и ч е с т во  птиц  д е р ж и т с я  на н е з а м е р з а ю 
щих п р о т о к а х  и п о л ы н ь я х .  В это вре м я ,  
в о с о б о  с у р о в ы е  зимы, о тм е ча е тся  гибель 
птиц о т  н едостатка  к о р м о в .  Часть  птиц 
о т ко че в ы в а е т  на юг.

Третий этап з и м о в к и  —  2-я д е ка д а  ф е в 
раля —  3-я д е ка д а  марта. У л е бе д е й  о с 
л абеваю т  св я зи  с терм альны ми участкам и .  
П о я в л я е т с я  б ол ь ш е  о т кр ы т ы х  в о д о е м о в  и 
лебеди р а с с р е д о т о ч и в а ю т с я  по  т е р р и т о 
рии  за п о в е д н и к а  б ол е е  ш и р о к о .  У них 
н аб л ю д ается  м и г р а ц и о н н о е  б е с п о к о й с т в о  и 
со в тор о й  д е ка д ы  марта н а ч и н а ю тс я  м и г р а 
ции.

П о  п о д с ч е т а м  У п р а в л е н и я  о х о т н и ч ь е г о  
хозяйства ,  с 1966 по  1968 г. на К а м ч а т 
с к о м  п о л у о с т р о в е  зи м о в а л о  д о  5 тыс. 
л е б е д е й - кл и ку н о в .  П о  на ш и м  д а н н ы м ,  по  
в о с т о ч н о м у  п о б е р е ж ь ю  К а м ч атки  с 1974 по 
1976 г. зи м о в а л о  д о  1200 л е б е д е й .  Т а ки м  
о б р а з о м ,  а ктивны й  в у л к а н и ч е с к и й  р а й о н  
нашей с тран ы  —  К а м ч а т с к и й  п о л у о с т р о в  —  
является в а ж н ы м  р е з е р в а т о м  з и м у ю щ и х  
л е б е д е й - к л и к у н о в  в С о в е т с к о м  С о ю з е .

А. СТЕНЧЕНКО, 
научный сотруд ник 

К р о н о ц ко го  заповедника

5.

1. Н е з а м е р з а ю щ е е  те р м а л ьн о е  о з е р о  в 
К р о н о ц к о м  з а п о в е д н и к е .

2. Л е б е д и  на з а м е р з ш е м  о з е р е .
3. Взлет  л е бе д е й  со  льда.

4. Л е б е д ь - к л и к у н  в полете.

5. На К р о н о ц к о м  о з е р е  лебеди  к о р м я т с я  
у самых о к о н  и з б у ш к и .
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ДИНАМИКА АРЕАЛА КАБАНА
Е. ФАДЕЕВ,
кандидат б и о л о ги ч е с к и х  наук ,  ста рш и й  научны й  с о т р у д н и к  
б и о л о ги ч е с к о го  ф акультета  М Г У

А  реал кабана а европейской части на- 
”  шей страны сократился до минималь
ного в первой четверти XX века. О кабане 
тогда говорили, ка к  о звере вы м ираю 
щем, не им ею щ ем  перспектив для охот
ничьего хозяйства в культурном  ланд
шафте страны. Кабан встречался в те го 
ды к западу от Днепра —  в лесоболотных 
ландшафтах Белорусского Полесья, 
Литвы и Западной Украины, весьма 
благоприятных для ж изни  этого ж иво т
ного. Климату данного региона свойст
венна короткая  малоснежная зима, 
продолжительное влажное лето. К то 
м у  времени сохранилось м ного  избыточ
но увлажненных мест и спелых хвойно
широколиственных лесов. Так, в Литве 
леса и болота занимали о кол о  26%  тер
ритории, в Белоруссии —  около  59% , в 
Волынской, Станиславской и других 
областях Западной Украины  —  от 25 до 
50% территории. Лесные насаждения —  
в значительной м ере спелые елово
широколиственные, елово-грабовы е и 
грабовые дубравы (Ю ркеви ч , 1960) —  
обладали высокими корм овы м и  и защ ит
ными свойствами. О рганизация охраны  
д иких  животных в 30-х годах, а затем 
длительный период Великой О течествен
ной войны, когда  лю дям  было не до  охо 
ты, способствовали бы стром у росту чис
ленности зверя в районе переж ивания и 
выселению части популяций в северном, 
северо-восточном и восточном  направ
лениях. В 50-х годах отмечалось появле
ние сначала отдельных особей, а затем 
и интенсивное разм нож ение  кабанов в 
лесной, лесостепной и степной зонах 
Восточной Европы, где они не встреча
лись десятки и сотни лет (Болденков, 
Крайнев, 1967; Гептнер и др., 1961; К о р 
неев, 1952; Линг, 1958; Сержанин, 
1970 и др .).

Расселение кабанов шло в биотопах, 
сильно измененных хозяйственной дея
тельностью лю дей, и было направлено в 
географ ические районы с более длитель
ной, снежной и суровой зим ой, создаю 
щей дефицит естественных корм ов .

Следует отметить, что до конца 60-х 
годов среди зоологов господствовало 
представление о невозм ож ности обита
ния кабана —  ко р о тко н о го го  зверя —  
в местностях, расположенны х севернее 
изолинии средней м аксимальной высоты 
снеж ного  покрова в 50 см . Восстановлен
ная А. Н. Ф о р м о зо в ы м  (1946) граница 
распространения кабана в историческое 
время не переходила через изолинию  
среднего м аксим ум а высоты снеж ного  
покрова в 30— 40 см. Собранные этим 
автором материалы (анализы костных 
остатков из раскопанных археологами 
городищ , изучение письменных источни
ков) свидетельствовали об отсутствии 
кабана на территории Средней России 
в последние несколько  столетий.

В то ж е  время А. Н. Ф о р м о зо в  и еще 
в большей степени А. А. Насимович 
(1955) рассматривали снежный покров 
как фон, на ко то р о м  действует реш аю 
щий ф актор  —  прям ое и косвенное воз
действие человека на животных, а такж е  
прослеживается влияние хищ ников.

А. А. Насимович указывал, что в усло
виях охраны копытные, в том числе и 
кабаны, м о гут  разм нож аться  в районах, 
где средняя максимальная высота сне ж 
ного покрова близка или даже нем ного 
превышает кр и ти ческую  величину для 
вида. П рим ером  этого служило разведе
ние кабанов в П одм осковье . Начиная с 
1936— 1937 гг. подм осковны е охотничьи 
хозяйства осваивали разведение этих 
зверей для спортивной охоты, благодаря 
чему к 1968 г. там уж е  существовал 
обш ирный очаг обитания диких свиней, 
численность которы х составляла около
3 тыс. особей. В конце 60-х годов было 
отм ечено см ы кание границ обитания 
европейского  кабана, расселявш егося с 
запада, с подм осковной  популяцией на 
ш ироком  участке от Калининской до Ря
занской областей (Ф адеев, 1973).
О. М акарова и А. Хохлов (1971) этот 
рубеж  встречи кабанов на территории 
Калининской области проводили по ли
нии Т ор ж о к —  Ржев —  Зубцов.

К началу 70-х годов область распро
странения кабанов в европейской части 
страны уж е  далеко вышла за границу 
исторического  ареала в районы, где вы
сота снеж ного , покрова превышает
50 см. Нанесение на карту мест встречи 
кабанов во время зимних марш рутны х 
учетов охотничьих животных в 1969—  
1970 гг. позволило провести границу их 
распространения от Ф и н ско го  залива на 
восток чуть ю ж нее Л а д о ж ско го  озера и 
Рыбинского водохранилищ а, затем по 
Волге к Ярославлю и Горьком у, а оттуда 
на ю г по Цне и Хопру.

Спустя пять лет, к 1974 г., кабаны 
снова значительно расселились и к се
веру, и к востоку. Картирование мест 
встреч зверей во время зим него  м арш 
рутного  учета 1974 г. дало основание 
проводить границу ареала вида от север
ного побереж ья Л а д о ж ско го  озера к 
ю ж ной  части О н е ж ско го  озера, а затем 
по ю ж ной  границе Архангельской обла
сти на Бельск, ю ж нее  Кирова на Казань 
и далее на ю г по Волге к Астрахани. 
В наши дни наибольший интерес пред
ставляют изменения границы распрост
ранения и численности населения каба
нов в периф ерийной зоне ареала, пр о 
исш едшие после 1974 г., еще не служив
шие предм етом  специального исследо
вания.

Составить представление о разм ещ е
нии кабанов на обш ирной территории от 
Карелии до Урала позволяю т зимние 
марш рутные учеты охотничьих ж ивот

ных по следам, выполняемые службой 
охотничьего хозяйства под научным р у 
ководством  О кс ко го  государственного 
заповедника. О бработка нескольких ты
сяч протоколов учета зверей и птиц и 
нанесение на карту точек встреч каба
нов позволило нам дать новую границу 
ареала кабана на 1978 г. и констатиро
вать дальнейшее общее расселение зве
ря на север, северо-восток и восток 
(см . рис.).

В северной окраине ареала —  Карелии 
и Архангельской области —  в 1974—  
1978 гг. наблюдалось расш ирение обла
сти обитания кабанов и увеличение их 
численности.

Заходы кабанов в ю ж н ую  Карелию, 
отмеченные впервые в 1969 г. (Новиков 
и др., 1970), участились по мере накопле-

тя6 тм Z *  + + ■+■ @
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К а р т а -с х е м а  д и н а м и ки  ареала кабана в
В о с т о ч н о й  Е в ропе  с 1930 по 1978 г.
1 —  гр а н и ц а  ареала на 30-е го д ы  (По
В. Г. Гелтнеру ,  19611: 2 —  гран ица  ареала 
на 50-е г о д ы  ( П о  В. Г. Гелтнеру, 1961);
3 —  г р а н и ц а  ареала на 1970 г. |Е. В. Ф а 
деев ,  1973) ; 4 —  гр ан и ц а  ареала на 1974 г. 
(Е. В. Ф а д е е в ,  1975);  5 —  гр ан и ца  ареала на 
1978 г.; 6 —  р у б е ж  слияния  е вр о п е й с ко го  
кабана с п о д м о с к о в н о й  ги б ри д н ой  попу
л я ц и е й ;  7 —  и з о л и н и я  с р е д н е й  максималь
н о й  вы соты  с н е ж н о г о  п о к р о в а  в 50 см
( Ш е н р о к ,  1926. Д а е тся  по А. Н. Ф о р м о 
з о в у ,  1946) ;  8 —  о с н о в н ы е  места выпуска 
каб анов  (П о  М . П. Павлову и др., 19741.
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ния населения вида в Ленинградской 
области. Постоянное обитание кабанов 
в ю ж ной  Карелии было отм ечено в
1974 г., а общая численность зверей- в
1975 г. составила 65— 70 особей. Наибо
лее северные заходы (до  6 2 °5 2 'с . ш.) 
отмечены под М ед в еж ье го р ско м  (Д ани
лов, 1975). В последую щ ие годы  кабаны 
в Карелии не продвинулись далеко  на 
север, однако  в ю ж ной  части республики 
наблюдался рост и* численности и в ря 
де районов они стали объ ектом  охоты.

В феврале —  м арте 1978 г. следы ка 
банов были отмечены  на 63 учетных 
марш рутах в восьми административных 
районах: К он д о п о ж ско м , П уд о ж ско м ,
П ряж инском , О л онецком , П ри онеж ском , 
Л ахденпохском , Сартавальском и Бело
м орском . Общая численность кабанов в 
автономной республике  увеличилась до 
800 особей, то есть в 11 раз по сравне
нию с 1975 г. Наибольш ее число кабанов 
обитало в К он д о п о ж ско м  и Л ахденпох
ском  районах. О  крайних северных точ
ках обитания зверей м о ж н о  судить по 
их встречам во время м артовского  учета 
1978 г. О ни отм ечены  в Б елом орском  
районе, в С ум ском  лесничестве (около  
64° с. ш .), ка к  и в 1974 г., в зоне 
Б елом орского  канала.

За четыре последних года усилилось 
проникновение кабанов и рост их числен
ности в ю жны х районах Архангельской 
области, где средняя м аксимальная вы
сота снеж ного  покрова  более 50 см. 
Известно, что кабаны стали появляться 
там после заселения ими Вологодской 
области. По данным госохотинспекции, 
численность кабанов в В ологодской обла
сти за последние годы  увеличилась в
2,2 раза —  с 1400 а^1974 г. до 3200 в 
1978 г., причем  наиболее населены каба
ном западные и центральные районы об 
ласти. В ходе зим него  м а рш рутн ого  учета 
охотничьих животных в марте 1978 г. 
кабаны были встречены в восьми районах 
Архангельской области: К аргопольском , 
Вельском, У стьянском , Н яндом ском , 
Ш е н курском , В иноградовском , Красно
борском  и Котласском . Наибольшее чис
ло встреч следов кабанов заре гистриро
вано в К аргопольском , Ш е н ку р с ко м  и 
Красноборском  районах. Общ ая числен
ность кабанов в ю ж ной  части А рхангель
ской области, по определению  госохот
инспекции, в 1978 г. составила свыше 
1000 особей. Наиболее дальние встречи 
кабанов были отмечены  в ф еврале в 
пойменных лесах Б ерезниковско го  лес
хоза (выше 62° с. ш.).

С увеличением численности диких сви
ней в ю ж ной зем ледельческой части 
Архангельской области становятся за
метными потравы урожаев картоф еля и 
овса. Это вызывает необходим ость от
стрела зверей.

На северо-восточной окраине  ареала 
(в Волго-Вятском и Кам ском  бассейнах) 
в 1974— 1978 гг. кабаны достигли зоны 
очень высокой снежности, где средняя 
максимальная высота сне ж но го  покрова 
превышает 70 см. Крайней северной тер 
риторией Волго-В ятского района, где 
обитал кабан в 1978 г., была Кировская 
область. Первые заходы кабанов в ю ж 
ную часть Кировской области были за
регистрированы  еще в начале 70-х го 
дов. В 1973 г. в окрестностях поселков 
А рбаж  и Тужа ж ило  о кол о  50 кабанов 
(Павлов и др., 1974). П озднее, в 1976 г., 
во время зимних м арш рутны х учетов 
кабаны были встречены уж е  в десяти 
административных районах ю ж ной  части

области, главным образом  в пойменных 
лесах по Вятке и ее притокам : М олом е, 
К и ш кул ю , Л етке . Наиболее м ногочислен
ными они были в А р б а ж с ко м  районе. 
С амое северное поселение кабанов в
1976 г. было отм ечено в 100— 110 км  к 
северу от Кирова, в пойм е реки  Великой 
(М ураш инский  район). В последую щ ие 
два года продвижение кабанов на север 
приостановилось. В 1978 г. были отм ече
ны два их крайних поселения: в районе 
поселков Ю рья и П рокопье  —  в 60-— 
70 км  севернее Кирова. О дноврем енно 
наблюдалось интенсивное освоение зве
рями ю ж ной  части К ировской  области. 
В ф еврале —  марте 1978 г. кабанов 
встречали у ж е  в 18 административных 
районах области, а общая их численность 
оценена в 1200 особей. Нарастала чис
ленность кабанов и во всем Волго-Вят
с ко м  регионе (см. табл.).

Д ИНАМ ИКА ЧИСЛЕННОСТИ КАБАНОВ 

В ВОЛГО-ВЯТСКОМ РЕГИОНЕ

Область, респуб
лика 1975 1976 1977 1978

Кировская об
ласть 400 400 430 1230

Татарская АССР 400 360 300 500
Марийская АССР 300 400 410 430
Чувашская АССР 200 400 540 520

Всего 1300 1560 1680 2680

Следует отметить определяю щ ее зна
чение для расселяю щ ихся «животных 
пойменных мест. О их роли, наприм ер, 
свидетельствует большая разница в ча
стоте встреч кабанов в облесенных и 
остепненных биотопах Татарской АССР. 
Так, в зонах П рикам ья и Закамья на 
1000 км  учетны х м арш рутов в 1978 г. 
приходилось соответственно 81 и 
68 встреч кабанов, а в остепненной ю ж 
ной зоне  —  лишь 16 встреч, причем  по
селения кабанов там отстоят одно от 
д р у го го  на больш ие расстояния.

Расселение кабанов в бассейне Кам ы  
сопровож далось появлением их поселе
ний на С реднем  Урале. В У д м ур т
ской АССР зим ние поселения кабанов 
были отмечены  в 1976 г. в четырех 
районах, пограничны х с Кировской  
областью : в С ю м си нском  —  в пойм ен
ных лесах по р е ке  Вала, в М алопургин- 
с ко м  и Я ш ур-Б одьинском  районах —  
по ре ке  И ж  и в наиболее северной точ
ке —  Балезинском  районе —  в бассейне 
Чепцы. Зим ой 1978 г, кабаны были встре
чены там лишь в трех районах, по гра 
ничных с Кировской  областью  и Татар
ской АССР,—  Увинском  по ре ке  Вала, 
в К и зн е р ско м  по притокам  Вятки и в 
Киясовском  (М уш а ко в ско е  лесничество) 
в пойм е реки  Иж.

В крайней северо-восточной части 
ареала —  в П ерм ской  области —  первые 
заходы  кабанов были отмечены  в 1976—
1977 гг., в том  числе в Красновиш ер- 
с ко м  и Гайнском  районах, лежащ их на 
450— 470 км  севернее П ерм и. В 1978 г. 
продвиж ения кабанов на северо-восток 
П ерм ской области не было отмечено, 
хотя зима 1977/78 г. в ю ж ной  части 
П ерм ской области была м ягко й  и мало
снеж ной. Средняя высота снеж ного  по
крова, по данным местной м етеослужбы , 
составляла до 45 см, в то врем я ка к  в 
предгорьях Урала (Красновиш ерский 
район) достигала 125— 168 см.

Х арактерной особенностью  поселений

кабанов в П ерм ской области является 
их ленточное размещ ение в долине реки 
Камы, главным образом  в лесах право
бережья. Наиболее северные поселения 
в 1978 г. были отмечены в 100 км  север
нее П ерм и: в Ильинском и Карагайском 
районах.

В общей сложности в крайнем  северо- 
восточном участке ареала в 1978 г. 
обитало около  200 кабанов, в том числе 
в П ерм ской области 140— 150 и в 
У д м уртской  АССР —  60— 65 особей.

Зам етно медленнее расселялись каба
ны в остепненной части Ю ж н о го  Урала 
и Волго-Уральского  м еж дуречья, где 
лесистость не превышает 10% террито
рии, хотя условия снежности там менее 
сложные. Так, в Башкирии в 1978 г. 
кабаны встречались лишь в западной час
ти республики по реке  Белой и ее при
токам  Быстрый Танып, Сюнь, База, Дема. 
За последние два года число кабанов, 
по данным госохотинспекции, увеличи
лось прим ерно  в 2,5 раза —  с 30 особей 
в 1977 г. до 80 в 1978 г. Предполагается, 
что эти данные занижены, поскольку не 
все учетчики способны определять ко 
личество прош едш их по тропе кабанов 
и приним аю т ее за один след.

В последние четыре-пять лет шло за
селение кабанами Волго-Уральского 
м еж дуречья . В степном ландшафте это
го региона их поселения приурочены к 
пойменным лесам и тростниковы м за
рослям. В Куйбы ш евской области посе
ления кабанов зимой 1978 г. были 
отмечены по рекам  Кондурча, Б. Кинель, 
С ок и Самара. По рекам  С ок и Самара 
кабаны проникли в О ренбур гскую  
область (Северный и Тоцкий районы). 
В ю ж ной части О ренбургской  области 
на границе с Казахстаном? они встреча
лись по ре ке  Урал —  от границы с Ка
захстаном до Н ово-Троицка, по реке  
Илек, а такж е  по реке  С акм аре в Куван- 
динском  районе. Общая зимняя числен
ность кабанов в этой области за три го
да увеличилась в два раза —  с 240 осо
бей в 1976 г. до 500 в 1978 г.

Как было отм ечено А. Н. Ф орм озовы м  
(1946), во время путешествия Палласа 
кабаны по левобережью  Волги доходи
ли до реки  Б узулук. Эти данные отно
сятся к X V III веку, а позднее кабанов 
там уж е  не встречали. В наши дни, то 
есть спустя два столетия, кабаны вновь 
заселяют этот край, причем уж е  встре
чаются значительно севернее указанно
го Палласом района.

В степное Заволжье на территории 
Саратовской области кабаны мигрирова
ли из густо заселенных ими правобереж
ных Хвалынского, Красноарм ейского  и 
С аратовского районов. В 1978 г. их посе
ления отмечены  на реках Еруслан, Бизюк, 
Тарлык и Большой Иргиз. Поселения ка
банов по М алом у У зеню  (Пугачевский 
район), по-видим ом у, образованы ж и 
вотными, приш едш им и из Западного 
Казахстана. Заходы их по Большому и 
М алом у Узеням отмечались и ранее 
(Гептнер и др., 1961). Следует отметить, 
что заселению кабанами района Средне
го Поволжья и О ренбургской  области 
способствовали такж е  выпуски зверей 
в начале 70-х годов. В общей сложности 
в различных местах там выпустили о ко 
ло 150 кабанов (Павлов и др., 1974).

И злож енное позволяет констатировать 
небывалое за последние столетия расши
рение области обитания кабанов в евро
пейской части страны, которое привело 
к образованию  единого видового ареа
ла на территории СССР.
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НОВОЕ В МЕЧЕНИИ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ
Ж. М А К У Ш К И Н ,  В. П А П О Н О В ,  В. Р А З М А Х Н И Н  
Ц Н И Л  Г л а во хо ты  РСФСР

С реди различных популяций д и ко го  
северного оленя, обитаю щ их в совет

ской С убарктике , наиболее ш и рокий  диа
пазон сезонных м играций имеет таймы р
ская. По данным М . X. Геллера и 
Б. Б. Боржонова (1975), основная масса 
таймырских оленей в течение года ре
гулярно передвигается с севера на ю г 
и обратно по м арш рутам  общ ей протя
ж енностью  о кол о  2 тыс. км , в пределах
77,5 и 66° северной ш ироты .

В последнем десятилетии Н аучно-ис- 
следовательский институт сельского  хо
зяйства Крайнего Севера и Главохота 
РСФСР предприняли значительные уси
лия для изучения биологии этого уни
кального по численности стада д и ко го  
северного оленя с целью его  охраны  и 
рационального использования. М ногие 
вопросы уж е  выяснены, что позволило 
организовать плановую  добы чу ж ивот
ных и довести ее в 1978 г. до 65 тыс. 
в год.

Следует отметить, что летом 1970 г. 
научные сотрудники  Центральной лабо
ратории охраны  природы  М СХ СССР 
Л. В. Ж ирнов и А . А. Винокуров на реке  
Тарея провели эксперим ент по им м оби
лизации оленей дитилином на водных 
переправах с пом ощ ью  автом атического  
ш прица-дозатора для последую щ его  
мечения животных уш ным и м еткам и и 
ош ейниками. О ни отмечали, что в тече
ние одного  дня было обездвиж ено  и 
помечено 13 оленей, и сделали вывод, 
что «этот м етод  при минимальных затра
тах рабочей силы и средств в ко р о тки е  
сроки позволяет осущ ествлять вы бороч
ный отлов больш их партий оленей, про
водить массовое мечение» и т. д. (Ж и р 
нов, Винокуров, 1971). Как показали на
ши работы, проведенные в 1976— 1978 гг. 
на реке  Пясина, указанны е авторы  пра
вы в возм ож ности  вы борочного  отлова 
оленей с пом ощ ью  имм обилизации.

В 1977 г. на Пясине мы использовали 
для мечения оленей различные краси
тели. Зверей метили на плаву, кр а ску  
наносили на верхню ю  часть головы и 
шею при помощ и распылителя, укреплен 
ного на двухм етровой  алю миниевой 
трубке . М ечение вели при пом ощ и са
дового опрыскивателя. Для проведения 
этой работы в лодке  находилось три че
ловека. П ереправляющ ееся стадо д о го 
няли на м оторной  лодке , м оторист вел 
лодку на средних оборотах двигателя 
параллельно стаду. О дин человек, сидя
щий в носу лодки, метил оленей в пр е 
делах досягаемости, второй под д е р ж и 
вал давление в баллоне, необходим ое 
для работы распылителя. Для мечения 
оленей мы применяли бы стросохнущ ие 
нитрокраски ХС-068 красно -ко р и чне во го  
цвета и нитроэмали различных цветов. 
Всего в 1977 г. мы пометили краскам и 
700 оленей. Пять из них были отловлены 
на второй день после мечения. О бсле
дуя их, мы  установили, что а местах 
нанесения ни трокрасок волос окрасился
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на две трети длины, внутрь волоса крас
ка не проникла. Отрицательных воздей
ствий н и трокрасок на к о ж у  ж ивотного  
отм ечено не было.

Разработка ; методов мечения д и ко го  
северного оленя была продолжена ле
том 1978 г. в среднем  течении Пясины, 
в районе охотничьих пунктов « К ун куд о - 
Яр», «Белогорка» и «Мыс Урванцева». 
Для мечения оленей кр аскам и  мы ис
пользовали следую щ ий ко м п л е кт  снаря
жения: кислородны й баллон со сжаты м  
возд ухом  под давлением 150 атмосф ер, 
р е д укто р  для регуляции подачи воздуха, 
шланг вы сокого  давления и распылитель, 
укрепленны й на алю миниевой д вухм ет
ровой тр уб ке  (рис. 1). Ком анда лодки 
состояла из двух человек, моториста и 
оператора, занимавш егося непосредст
венно м ечением  оленей. О д но го  балло
на хватало на мечение 300 оленей.

М ечение проводили в основном  крас- 
но-коричневой  грунто в ко й  м арки  ХС-068 
и ХС-059. Эти кр а ски  очень бы стро со
хнут и хорош о видны на расстоянии 
200— 300 м. Ими было пом ечено  1408 
оленей. Ж елтой нитроэм алью  пометили 
400 оленей. Нитроэмаль сохнет м едлен
нее (в течение 20 минут), поэтом у часть 
ее стекала по волосу к  ко ж е  ж ивотного  
и м етка  становилась менее заметной.

С пом ощ ью  мечения оленей кр а ска 
ми м о ж е т быть реш ена лишь часть по
ставленной задачи, а им енно: появляется 
возм ож н ость  проследить движ ение оле
ней лишь во врем я их весенней м игра 
ции на север (оленей метили в конце 
июня —  начале ию ля). В процессе линь
ки, проходящ ей в конц е  июля —  августе, 
краска  исчезает и проследить пути сле
дования меченых оленей к местам 
зи м овок не представляется возм ож н ы м . 
Для этих целей необходим ы  постоянные 
м етки  в виде пластмассовых уш ных м е 
ток, ш и ро ко  прим еняем ы х в ж ивотновод 
стве, или ош ейников.

Были испытаны два способа мечения 
диких северны х оленей ош ейникам и на 
плаву. М атериалом  для изготовления 
ош ейников служили капроновы е повалы, 
прим еняем ы е в животноводстве, или 
прорезиненная капроновая ткань, сш и
тая для жесткости  в три слоя. О ш ейни
ки для мечения самцов изготовлялись 
длиной 70— 75 см, сам ок —  55— 60 см.

Первый способ мечения заклю чался 
в следую щ ем . В л о дке  было три челове
ка. О дин, находящ ийся в носовом  отсе
ке  лодки , захватывал плывущ его оленя 
за ш ею  кр ю ко м , изготовленным из 
стальной трубы  диам етром  20— 25 м м  
и длиной 200 см, подтягивал его  к  борту 
и ф иксировал. Второй в это врем я охва
тывал ш ею  оленя ош ейн иком  и запирал 
его при пом ощ и кольца и карабина, по
путно определяя пол ж ивотного . Третий 
человек управлял лодкой , он ж е  запи
сывал пол ж ивотного  и ном ер  ош ейни
ка (рис. 2). На ош ейнике  закреплялись 
номерная пластмассовая уш ная м етка

для кр у п н о го  рогатого  скота или ушная 
метка для овец, или же алюминиевый 
номер (рис. 3).

При мечении вторы м способом в лод
ке находились двое: моторист и человек, 
занимающ ийся непосредственно мече
нием. При этом  способе ош ейник засте
гивали на шее плывущ его оленя при по
мощ и уш ной м етки для крупного  рога
того скота и полуавтоматического крю - 
ка-захвата (рис. 4). К р ю к  изготовили 
из десятим иллим етрового прута. На верх
нем конц е  у него было сделано кольцо 
для руки , нижняя часть приспособления 
выполнена в виде эллипсного разъемно
го  кольца. В рабочем  положении кольцо 
наполовину раскры то. По его внутрен
ней стороне прокладывали ош ейник, ко
торый крепили на концах кольца при 
помощ и частей м етки . На одном конце 
ош ейника прикрепляли часть метки с 
ном ерны м  знаком , на д р у го м  пришива
ли застеж ку. На концах разъем ного  коль
ца были поставлены шпильки, дополни
тельно крепящ ие ош ейник к  кольцу. За
кры тие кольца происходило автомати
чески при подтягивании ж ивотного  к бор
ту. Д ля этого от конца закры ваемой ча
сти полукольца отходил рычаг, при надав
ливании на которы й кольцо смыкалось. 
Чтобы закры ть м етку-клипс, следовало 
сдавить концы  кольца с небольшим уси
лием. Затем кольцо сдергивалось с шеи, 
а ош ейник, закрепленный м еткой-клип
сом, оставался на шее животного 
(рис. 5).

О ш ейникам и мы пометили 214 диких 
северных оленей, столько, сколько  было 
заготовлено ош ейников. С двух лодок 
м арки «Прогресс» выш еуказанными спо
собами стадо оленей в 50— 70 голов ме
тили ош ейникам и в течение 30— 40 ми
нут. Исчерпав запас имевшихся в нашем 
распоряж ении ош ейников, мы начали 
метить животных уш ным и меткам и, фик
сируя их первым способом . Затраты вре
мени на м ечение одного  оленя состав-
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ляли о ко л о  двух минут. Уш ными метка
ми было пом ечено 60 голов, в основном 
молодняке  рож дения прош лого и теку
щ его годов.

Больш ую помощ ь в материально-тех
ническом  оснащении проведенных экс
периментов нам оказал главный охото
вед госпром хоза  «Таймырский» В. М . Ли
сенко . В проведении работы участвовал 
охотник-пром ы словик Е. А . Усатенко.

В летний сезон 1979 г. будет прово
диться массовое мечение оленей ошей
никами и уш ным и м еткам и на перепра
вах, планируется пометить не менее 
1000 голов. На ош ейниках будут прикреп
лены светоотражаю щ ие металлические 
пластины, с тем чтобы при авиаучете 
легче было отметить наличие в стадах 
помеченных- животных. С бор и обработ
ка данных о местах встреч меченых оле
ней, более детальное и углубленное изу
чение путей миграции будут осуществ
ляться совместно сотрудникам и гос
пром хоза  «Таймырский», ЦНИЛ Главохо
ты РСФСР и НИИСХ Крайнего Севера.

В за кл ю ч е н и е , мы просим охотников, 
добывш их оленей с м еткам и или ош ей
никами, сообщ ить об этом по адресу: 
129347, М осква , Лосиноостровская лес
ная дача, 18-й квартал, ЦНИЛ Главохо
ты РСФСР.
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•собаководство О Х О Т Н И Ч Ь Е  

С О Б А К О В О Д С Т В О  
С И Б И Р ИА. С ОС УН ОВ .

ж с п е р т - к и н о л о г  в с е с о ю з н о й  ка т е го р и и

резвы чайно богат и разнообразен 
ж ивотный м ир Сибири. Здесь водятся 

белка, соболь, ко л онок, горностай, вы д
ра, лисица, лось, марал, заяц. Таежный 
охотник без постоянного пом ощ ника  —  
лайки на промысел не выходит. «К о р м и 
лицы», так называют лаек в Сибири. Поль
зуется популярностью  и спортивная охо
та. Лю бители-собаководы  содерж ат не 
только лаек, но и борзы х, гончих, лега
вых, норных, спаниелей (см . табл. 1).

За последнее пятилетие поголовье 
лаек, составлявшее ранее 54% , увели
чилось до 80%  и является основным 
поголовьем охотничьих собак Сибири. 
Остальные породы  в процентном  выра
жении составляют: гончие —  7, лега
вые —  5, спаниели —  4, норные —  3 
(табл. 2).

Рассмотрим состояние охотничьего 
собаководства по областям и краям  
Сибири.

О сновное место в охотничьем  собако 
водстве Алтайского края заним аю т 
западно-сибирские лайки, составляющ ие 
57%  общ его поголовья учтенных собак. 
На последней краевой выставке звание 
чемпиона присуж дено  лайке А йке , при
надлежащей члену Бийского районного  
общества охотников В. Ф . Яковлеву. 
В 1977 г. ком анда алтайцев участвовала 
в межобластных состязаниях лаек Сиби
ри и Дальнего Востока, где все пять 
собак ком анды  получили дипломы: 
Пчелка Г. И. Голикова, Рекс А. С. К уле
шова, Ласка В. В. Кузнецова —  дипломы
II степени, а Пальма Н. А. Ш пилева и 
Айва Е. Г. Б ул о й ч и ка — II I  степени.

А ктивно работает и секция владель
цев гончих, имеющ ая на учете 163 р ус 
ских и 36 русских пегих гончих. В 1977 г. 
ком анда краевого  общества завоевала 
первое место в межобластных состяза
ниях гончих по зайцу. Песня Л. М . Бу
шина награждена диплом ом  II степени, 
Лада Г. И. К ругликова  и Заграй Д . А . Са
вельева —  диплом ам и I I I  степени. 
На краевой выставке в г. Барнауле в
1977 г. выжлецу Д обы чу Г. В. Черных 
и вы жловке П урге  Н. Ф . Ботова при
суж дены  звания чемпионов.

В состав краевой секции охотничьих 
собак входят крупны е секции Бийского 
районного общества и общества Горно- 
Алтайской автономной области. К сож а 
лению, в течение длительного периода 
в краевом  ООиР не было постоянного 
лица, выполнявш его обязанности ки н о 
лога, и только в 1978 г. эту должность 
занял вернувш ийся из рядов Советской 
А рм ии В. И. Паршин, активно взявшийся 
за работу по дальнейш ему соверш ен
ствованию охотничьего собаководства 
края.

Секцией собаководства И р к у т с к о г о

областного общ ества ООиР руковод ит 
кинолог Л. И. Венедиктов. За последние 
десятилетия количество заре гистриро
ванных собак возросло и превысило три 
тысячи, 80%  из них составляют восточ
но-сибирские  лайки. Здесь безусловно 
сказывается работа И р кутско го  питом 
ника восточно-сибирских лаек. П ри
надлежащ ие ем у лайки Булька и Троп
ка —  чемпионы  породы  и их потомство 
ш и ро ко  распространено среди лю би- 
телей-охотников.

На межобластных состязаниях по 
белке в 1977 г. иркутская  ком анда в 
составе: Ласки А. Н. Чувашева, получив
шей диплом I степени, Орлана Е. А . Бон
дарева, Альмы  В. В. Тюменцева, Ш арика
А . Н. Чувашева, Найды Г. К. Клещ енка —

дипломы I I I  степени, завоевала второе 
ме£то. В индивидуальном первенстве 
на втором  месте оказалась упомянутая 
выше Ласка А . Н. Чувашева.

За рассматриваемый период в И ркут
ском  обществе вновь создана секция 
русских псовых борзы х, с которы м и ве
дется систематическая полевая работа. 
Из 36 собак семь получили полевые 
диплом ы; кобель Разбой Ю . А. Кузне
цова завоевал звание чемпиона породы.

Не отстает от других и секция норных. 
Построив искусственную  нору, любители 
этой породы  собак проводят притравку, 
испытания по лисице, а жесткошерстный 
ф окстерьер Габи С. И. Рыбалко возглав
ляет ринги выставок ка к  чемпион поро
ды. Все вышеперечисленные достижения

Т а б л и ц а  1
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК ПО ГРУППАМ  ПОРОД 

В СИБИРИ (по данным учета на 1 января 1976 г. в сравнении с данными учета 
на 1 января 1973 г.)

Край, область

Б
о
р
з
ы

е
1

S

■5
ч

Гончие Легавые Норные Спаниели

В
с
е
г
о

Алтайский 1978 г. 8 392 199 45 27 21 692
1973 г. 12 733 324 51 31 45 1226

Иркутская* 1978 г. 36 2797 37 139 31 96 3119
Кемеровская 1978 г. 10 780 238 105 9 73 1233

1973 Г. 7 409 177 101 8 132 834
Красноярский 1978 г. 38 4543 31 29 11 27 4671

1973 г. 59 3126 24 36 4 57 3506
Новосибирская 1978 г. в 385 54 НО 52 97 704

1973 г. 5 430 127 171 130 84 947
Омская 1978 г. 92 360 220 180 30 176 1028

1973 г. 25 148 95 101 4 66 439
Томская 1978 г. 509 87 71 9 31 707

1973 г. — 545 79 85 3 38 750

* Данные на 1973 г. в обществе отсутствуют. Сведения о работе в секции охотничьего 
собаководства Тюменской области Не приведены.

Т а б л и ц а  2

СОСТАВ И ЧИСЛЕННОСТЬ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК И ПОРОДНОСТЬ НХ ПОГОЛОВЬЯ 

В СИБИРИ (по состоянию на 1 января 197S г.)

Всего
И э них имеют

Породы
зареги
стриро

вано
родослов

ные
оценки

экстерьера
полевые
дипломы

Записано 
в ВРКОС

Русские псовые борзые 
Западно-сибирские лайкн 
Восточно-сибирские лайки 
Русские гончие 
Русские пегие гончие 
Норные 
Пойнтеры
Английские сеттеры 
Ирландские сеттеры 
Шотландские сеттеры 
Курцхаары 
Дратхаары 
Спаниели

160 124 91 26 14
3806 1860 1402 385 181
5960 630 1016 14 2
720 578 479 195 21
164 135 100 35 33
169 118 81 25 41
36 36 27 10 18

154 103 83 21 36
78 62 48 3 8
62 56 27 4 3

274 205 161 39 4
75 48 30 И 3

521 382 300 49 2
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•литературные страницы
Г и л ю  м инуло восемь лет, ко гд а  у м е р 

ла его мать. С этого времени м альчик 
еще больш е привязался к своем у дядьке  
Китаю и целыми днями пропадал с ним 
на охоте. В 12 лет Гиль уж е  отлично 
стрелял д р об ью  и пулей, м н ого  ездил 
верхом  и был неутом им  на лыжах. С от
цом они были больш ими д р узьям и  и по 
нескольку дней проводили на охоте в 
лесах и болотах.

Когда отец Гиляровского  получил м е 
сто чиновника в губ е р н ском  управлении, 
семья переехала в Вологду. Владимир 
Алексеевич вспоминает один лю бопы т
ный эпизод из го р о д ской  ж изни  тех лет.

«В Вологде был полицмейстер, пол
ковник А. Д . Суворов, бывший кавале
рист, прогусаривш ий свое имение и по
павший на эту должность по протекции. 
Страстный псовый охотник, не призна
вавший ничего, кр о м е  охоты, лош адей, 
театра и товарищ еских пируш ек. Он 
носился на ш икарной паре с отлетом 
по городу, кн ути ко м  подхлестывал при
стяж ную , сам не зная куда  и зачем  —  
только не в полицейское управление.

Как-то  ф евральской вью ж ной  ночью , 
при переезде через р е ку  Вологду, в его  
сани вскочил волк (они стаями бегали 
по ре ке  и окраинам ). Лихой охотник, он 
принял ловкой хваткой волка за уши, на
валился на него, приехал с ним на двор  
театра, где сострунил его, поручил поли
цейским караулить и, ка к  ни в чем не бы
вало звякнул  ш порам и в зрительном  зале 
и занял свое обычное кресло  в первом  
ряду. ПопаЛ он к четвертом у акту «Гам
лета». В последнем антракте публика, 
узнав о волке, надела ш убы, устрем и
лась на двор см отреть на это диво и 
уж е  в театр не возвращалась —  послед
ний акт см отрел тол ько  один С уворов 
в пустом  театре».

На лето семья Гиляровских отправля
лась в небольш ое имение Светелки, 
стоявшее на б ерегу  Тош ни в глухих и 
непроходим ых д ом ш инских лесах, тя
нувшихся чуть ли не до  Белого м оря. 
Д ичи всякой в этих местах было неве
роятное количество, а подальш е, к с ки 
там раскольников, ю тивш имся среди 
болот, медведи, как говорил дед Гиля, 
пеш ком  ходили. На охоту в Светелки 
приезжал и родственник владелицы это
го имения страстный охотник, удалец, 
отставной гусар Разнатовский. Об охоте 
с ним на медведя Гиляровский расска
зывает в книге  «М ои скитания».

В 1871 г., после неудачного  экзам ена 
е гим назии, без паспорта и денег Гиль 
ушел из родного  дома на Волгу в б у р 
лаки. В черновых вариантах книги  «М ои 
скитания» у Гиляровского  есть запись: 
«М ахнул на Волгу. С илуш ка н а р уж у  рва
лась. Все м ое полудикое  детство и 
юность выработали во м не силу ф изи
ческую , осторожность и стремительность 
звериную ».

Судьба забросила м ол одого  Гиля
ровско го  с Волги в задонские  степи. Он 
нанялся табунщ иком  в зим овник, объез
жал неуков и вел переговоры  о п о ку п ке  
лошадей с приезж авш им и из полков ре 
монтерами. В это время он увлекся 
старинной казачьей и калм ы цкой охотой 
на волка с нагайкой в угон . С тарик-хо 
зяин зим ника, у ко то р о го  Гиляровский 
служил, подарил ем у как лю бителю  этой 
охоты свою  о гр о м н у ю  тяж елую , плетен
ную  из сы ром ятного  ремня плеть. «Вла
дей! —  сказал он.—  Еще сам холостым 
ее сплел, с полсотни волчаков ею  за
хлестал, когда  пом олож е  был! Теперь 
только  скол ько  годов она без нуж ды

висит, владай!». Той ж е  осенью  Гиль об
новил ее в нагайских степях.

О хотничьи навыки очень пригодились 
Гиляровском у, ко гд а  он был определен 
в отряд  разведчиков, охотников-пласту- 
нов, на р усско -тур е ц ко й  войне. Он о ка 
зался среди самых ловких и сильных 
солдат, «неутом им ы х ходоков, с глазами 
лучш е бинокля и слухом  д и ко го  зверя, 
великолепных стрелков». Это была его 
стихия. «Надо снять часового без ш у
ма,—  писал Гиляровский.—  Та ж е  охота, 
только  пожутче ...»

Кипучая натура  Гиляровского , лю бо 
знательность, отличное знание людей 
и ж изни  особенно я р ко  проявились в 
его  ж урналистской  деятельности.

Д р у ж е с ка я ' близость связывала Вла
дим ира А лексеевича с Л ьвом  Толстым. 
Зная прош лое Гиляровского  по расска
зам и о черкам  в «Русских ведом остях», 
Лев Н иколаевич всегда расспраш ивал 
его  о бурлацкой  ж изни , о степях, об 
охотах на Кавказе . Н езадолго до  смерти 
великого  писателя Гиляровский сумел 
отыскать человека, которы й хорош о пом 
нил ю нкера  Толстого по Старогладов- 
ской станице. Рассказ очевидца ж изни  
Льва Н иколаевича на Кавказе  Гиляров
ский записал в 1910 г. в Ессентуках. 
В этом удивительном  свидетельстве ста
р о го  горца, исконного  гр е б е н ско го  каза 
ка Синюхаева, нас особенно интересую т 
строки , посвящ енные д р у ж б е  Толстого 
с о хотником  Епиш кой, прототипом  Ерош - 
ки из повести «Казаки». Вот что записал 
тогда Гиляровский.

Рядом с Толстым в станице ж ил дядя 
Епишка, охотник и дж игит, каких теперь 
нет. Жил он од иноко , со своим и собака 
ми и ястребами, с разны м  зверьем  при 
рученны м  (пом ещ ались все в его  хате). 
Лю били и уважали его не только  свои, 
но и чеченцы  и ногайцы. И говорил Епиш
ка одно и то ж е : «Зсе ж ивем , а потом  
ум рем . Л ю д и  не звери ,—  так и драться 
лю дям  не надо. Вот зверя —  того  бей!» . 
Так и жил он: либо на охоте, либо с 
балалайкой. Ростом с сажень, силищи 
непом ерной.

В будни —  суровый, ни с ке м  слова 
не скаж ет. Носил старый беш м ет, к о з 
ловой ко ж и  штаны, порш ни буйволовые, 
папаху старую  волчью , на плечах ш ку 
ру  зверин ую  вверх ш ерстью , а в рука х  
у него всегда была винтовка с золотой 
насечкой —  пром аха он из нее по зверю  
никогда  не делал. В те времена порох 
и свинец были дороги , состязаний в 
стрельбе не устраивали, ну да и пром а
хов не давали.

П оходка у него была легкая, хотя в 
сам ом  пудов десять веса. На коне  не 
ездил, всегда пеш ком  ходил. Горцы  с 
ястребами охотились, так дядя Епишка 
вынашивал ястребов и продавал горцам 
за больш ую  цену. К ро м е  охоты, он ни
чем  не занимался. Веселый, м я гки й  был 
человек, и ни ко го  ни когда  ни словом, 
ни делом не обижал, со всеми д руж ил . 
На станичные сборы  не ходил. «Я сам 
по себе. Я одинец»,—  знал лишь свое 
р уж ье , охоту, сети, попить да погулять. 
Для од н о го  Толстого тол ько  и делал 
исклю чение: любил его. К ун а ки  были, 
на охоту с собой ни ко гда  и никого , кр о 
м е Толстого, не брал. Бывало, у своей 
хаты варит кулеш , на кам еш ках казанок 
ставит, и Толстой тут ж е  сидит —  варят 
кулеш  и вдвоем едят. Или идут с Тол
стым вдвоем  с охоты, оба дичью  увеш а
ны, сум ки  набиты, за плечами руж ья  и 
шаталы (ро гатки , на которы е ставят 
р уж ья  для прицела).

Немало в многолетней журналистской 
практике  Гиляровского было случаев, 
когда  его опыт охотника оказывал ему 
помощ ь в работе.

О днажды  вызывает Владимира А л ек
сеевича редактор-издатель «Русских ве
домостей» Н. И. Пастухов и говорит: 
«Съезди в Гуслицы и сделай описание м е
стностей, где орудовал разбойник Ч ур
кин, разузнай, где он бывал, трактиры 
опиши, дороги , притоны...». В Гуслицах, 
в И льинском погосте, у Гиляровского был 
приятель трактирщ ик, с которы м  он не 
раз вместе ездил на охоту. Глухое было 
место Гуслицы: леса, болота, а по де
ревням хмелевища. Гиляровский бродил 
по деревням, знаком ился, выспрашивал, 
а для видимости с р уж ье м  караулил 
хорьков, которы е водились в хмелеви- 
щах.

Пьет он как-то  чай в Ильинском пого
сте. Подсел к нему местный крестьянин, 
дотош ны й м у ж и к , м орда лукавая.

—  Где ж е  при тебе, охотничек, соба
ка? —  в д р уг спрашивает он. Выручил 
приятель-трактирщ ик:

—  На что ему собака? Он самопу- 
гом  —  идет лесом, а дичина вылетает, 
заяц выбегает —  он их и хорп! А  на 
хмелевищах хорька  бить —  собака одна 
помеха.

И с тех пор, когда  Гиляровского спра
шивали о собаке, он отвечал, что охо
тится «сам опугом » —  ответ вполне удов
летворял любопытных.

Частый посетитель выставок живописи, 
Гиляровский был знаком  и д р уж е н  со 
м ногим и худ ож н икам и  своего времени. 
Лю бил Владимир Алексеевич бывать 
в м астерской анималиста А. С. Степано
ва в Училищ е живописи.

П осредине о гром ной  несуразной ко м 
наты на подстилке лежало какое-нибудь 
ж ивотное: козел , овца, собака, а то и 
лиса. К р у го м  ученики пиш ут с натуры, 
а рядом  Степанов, делает замечания, 
подрисовывает. Рассматривая работы 
учеников, Владимир Алексеевич расска
зывал худ о ж н и ку  о своей молодости, 
прош едш ей в глухих вологодских м е
стах, о первых охотничьих опытах и м н о 
гочисленных охотах на медведя, волка 
и тура, в которы х он участвовал. Из кр у п 
ного зверя Гиляровском у не приходи
лось охотиться тол ько  на лося, и он 
очень об этом жалел. Степанов, знавший 
это, подарил д р у гу  замечательную 
гуашь: в лесу на снегу лежит, вытянув
шись во весь рост, убитый на охоте лось.

Впечатления от охотничьих картин 
А . Степанова Гиляровский выразил од 
нажды в двух стихотворных экспромтах.

И в и ж у  я п уш и сты й  снег .
У д а л о й  т р о й к и  см елы й б ег  
И стаю  го н ч и х  с р е д ь  полей ,
И я р к о - к р а с н ы х  с н е ги р ей .
Я в и ж у  р о д и н у  м о ю ,
Я в и ж у  к  ней л ю б о в ь  твою ,
К ней ,  м и л о й  р о д и н е  м оей .

В о л к  о д и н о к о  убитый лежит.
К о р м я т  б о р з ы х ,  что  е го  затравили.. . 
Л о с ь ,  п р о б и р а я с ь  по чаще, бежит.. .
Р усь  уд а л а я  в п р о с т о р е  и силе!. .

В. А. Гиляровский не оставил расска
зов об охоте, но по страницам его книг 
рассыпаны яркие  охотничьи сцены. В од
ном из очерков встречается описание 
давно забытой охоты на волка в угон, 
в книге  «М ои скитания» —  медвежьей 
охоты.

С этими отрывками интересно будет 
познаком иться читателям нашего ж у р 
нала.
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В. ГИЛЯРОВСКИЙ

МОЙ ПЕРВЫЙ МЕДВЕДЬ
L A  не было пятнадцать лет, выглядел 
* ’'■  я по  слож ению  м ного  старш е. И вот 
ка к-то  раз, ловким  обы чны м прием ом , 
я перебросил через голову б оровш его 
ся со мной толстяка О б н о р ско го , и он, 
вставая, указал на меня:

—  Вот он, ж ивой Н икитуш ка  Л ом ов !
—  У ш куй н и к! —  сказал Васильев.
А уш куй н и ком  меня прозвали в гим 

назии по случаю  того, что я в прош лом  
году убил м едведя.

Вышло это так. О сенью  м не удалось 
убить из-под  гончих на охоте у Разна- 
товского  м атерого  волка.

Ясно, что после волка захотелось и 
медведя убить. Я к Разнатовскому, п р о 
шу его:

—  Д ядя Коля, возьм и меня на м ед 
ведя!

—  Д а ты с ума сошел? А  что наш и-то 
скажут? —  Д ядя  по своем у обы кновению  
выругался, прош елся раза два по ком н а 
те и сказал:

—  Ладно. П ро м едведя молчи, а я 
с ка ж у  им, что мы в субботу на лосей 
едем, а у меня в Д ом ш ин е  берлоги  об 
ложены.

М ы долго  ехали на прекрасной  тр о й ке  
во врем я вью ги, потом  в ка ко й -то  дере
вуш ке, не пом ню  уж е  названия, остави

ли тр о й ку , и м у ж и к  на розвальнях верст 
двенадцать по гл ухом у б о р у  тащил нас 
до лесной сто р о ж ки , где  мы  и выспа
лись, а утром , позавтракав, пошли. Д я 
дя мне дал свой ш туцер, из ко то р о го  я 
стрелял не раз в цель.

Д о л го , пом ню , шли мы  на лыжах по 
старом у лы ж ном у следу. Н аконец оста
новились у целой горы  бурелом а. М есто 
кр у го м  заранее было вытоптано, так что 
м о ж н о  ходить без лыж. М еня поставили 
близ толстой сосны, ка к  раз ш агах в 
восьми от вы вороченного  и занесенного 
снегом  корня  дерева. Под ним -то  и была 
берлога. Д я д я  стал правее, левее —  по
м ещ и к-о хо тн и к И раклион Корчагин , а 
сзади меня, д о лж но  быть, для моей 
безопасности, Китаев с рогатиной в 
руках и н ож ом  за поясом . Когда  все бы 
ло готово, лесник влез на ку ч у  бурелом а 
и начал тыкать длинны м ш естом  под 
коренья вы вороченной вековой ели. 
Сначала щ елкнули взводы  кур ко в ... По
том  дядя, улыбаясь, сказал мне:

—  С м отри, целься в лопатку, не пр о 
махнись,—  это твой медведь, целься, 
не горячись.

—  Не зевай,—  м игнул  м не Корчагин.
В друг под снегом  раздалось рычанье,

а потом  рев... Л есник, уперш ись ш естом

в снег, прям о  с дерева перепрыгнул к 
нам на утоптанное место. В тот же м о
мент из-под  снега выросла почти до 
половины гром адная ф игура медведя. 
Я, не отдавая себе отчета, прицелился 
и спустил оба кур ка .

Гром  выстрела и страшный рев... Я сто
ял, облокотясь о сосну, ни жив ни мертв, 
и сразу ничего не видел сквозь дым.

—  Браво, м олодец! Наповал! —  по
слышался голос дяди, а из берлоги ряв
кнул  Китаев: —  Есть!

Когда  он успел туда прыгнуть, я и не 
видел. А  медведя не было, только вид
нелась громадная яма в снегу, из кото
рой шел легкий пар, и показались спина 
и голова Китаева. Разбросали снег, Ки
таев и лесник вытащили громадного 
зверя, в нем было, ка к  сразу определил 
Китаев, и оказалось верно,—  шестна
дцать пудов. О бе пули попали в сердце. 
М еня поздравляли, целовали, дивились 
на меня м уж и ки , а я все еще не верил, 
что именно я, один я, убил медведя!

Но зато ни один  триум ф атор не испы
тывал того, что ощущал я, ко гда  ехал 
городом , сидя на санях вдвоем с гро
мадным зверем  и Китаевым на козлах. 
О коло  гим назии меня о кр уж ил и  това
рищи, расспросам конца не было, и по
том ка к  я гордился, ко гд а  на меня ука
зывали и говорили: «М едведя убил1». 
А  учитель истории Н. Я. Соболев на дру
гой день, войдя в класс, сказал, обра
щаясь ко  мне:

—  Здравствуй, уш куй ни к ! Поздрав
ляю !

Так и пош ло —  уш куйник.

ОХОТА В УГОН
С историей дЯоей таб акерки  и этим 

бродягой  еще раз связана м оя по
следняя в ж изни , лю бимая м н о ю  с юных 
дней степных скитаний охота на волка 
в угон, давно-давно забытая. О хота эта 
калмыцкая и казачья, потом у что для 
нее нужны волк, степь и лош адь. Да 
еще особая нагайка, волчатник. От 
обыкновенной казацкой  нагайки она от
личается тем, что она длиннее наполови
ну и втрое толще, хотя сплетена такж е  
из тонких сы ром ятных ремней, а иногда 
в нее вплетали ку с о к  свинца. Только это 
соверш енно лишнее —  и без свинца 
удар такой нагайки страшен, а с коня, 
на с ка ку , она разбивает волчий череп, 
а то и хребет м о ж н о  переш ибить.

Д есятки  лет эта м оя старая приятель
ница по охоте хранится у меня...

И вот —  это было в последний год  
прош лого столетия, поздней осенью  —  
я был на зим овниках сначала в задон
ских степях, а потом  и проехал в ногай
ские  и зеленчукски е  степи, на хутор  к 
молоканину овцеводу и конн озавод чику , 
по его просьбе я по м о г купить ка к-то  
для его табунов двух английских ж е ре б - 
цов-производителей.

Там-то случайно и приш лось поохо 
титься, еще раз повторяю  —  последний 
раз в моей ж изни , в у гон  на волка, и' 
удалось залобанить тако го  серого  мате
рого, каких я ни когда  и не видывал. 
Степной волк, ш ирокий , м о гучий , ш ерсть 
у него ко р о тка я  и густая. Ш ку р а  этого

волка лежала у меня в кабинете ко вр о м  
до самой первой револю ции —  и все как 
новая.

О смотрев табуны, производителей 
и ж ереб ят от них, я собирался уж е  
ехать в М оскву  и с рассветом просил 
приготовить лош адей .’

Накануне, по обы чаю  благочестивей
ш его  м ол о ка н ско го  семейства человек 
из десяти, мы сели за уж и н  часов в 
восемь вечера, ели после разных за ку 
сок лапш у из индейки, ж арены х кур , 
баранину ж арен ую , соленые бараньи 
язы чки, пш енную  каш у с м о л о ко м  и на 
з а ку с к у  по полной тарелке  взвара, то 
есть ком пота  из свежих персиков, груш , 
яблок и вишен...

После уж ина  я отправился в ком нату 
для почетных гостей спать, до  рассвета.

Комната больш ая, светлая, с коврам и 
и двум я кроватям и . Высота кроватей в 
рост человека, потом у что на них рас
пухли в три ряда пуховики  и по шести 
п о д уш е к в головах. Забираться на та кую  
постель приходилось с особой специаль
ной скам ейки, а как ляжеш ь, ка к  охва
тят тело пуховики —  так и заснешь сра
зу. Д а  на том  б о ку , на которы й лег, и 
проснеш ься —  спишь ка к  убитый...

Еще не рассветало, а мы уж е  пили 
чай, опять вся семья вместе, за тем ж е  
о гром ны м  столом  с ведерны м самова
ром , с печеньями, за кускам и , холодны
ми и ды м ящ им ися: тут и гора белых 
горячих пыш ек, и блю до бараньих языч

ков, и нога холодной баранины и ды м я
щиеся блюда с нарезанными большими 
кускам и  л е гко го , сердца и печенки —  
и опять передо м н ою  та ж е  батарея на
ливок... А  хозяйка  уж е  уложила мне 
всяких съестных припасов и бутылок 
в ко р зи н у  на д орогу ... так дум аю , пя
терым до  М осквы  хватит.

И в д р уг во время чаепития вбегает 
чабан и жалуется, что у него ночью 
волк барана утащил и ж р ет его в бурья
нах, за балкой о кол о  старой базы, а база 
эта верстах в двух от хутора.

Я обратился к  старику:
—  Поседлайте Наяду...
Это прекрасная полукровка , дочь зна

м енитого Д ирбоя, на которой  я ездил 
по его  табунам.

—  И я  поеду,—  сказал старший сын 
Ф ед я , наездник и охотник.

Через пять м инут мы тихо подъезжали 
к базе, о кр уж ен н о й  бурьяном . Сзади 
бежал чабан и указал нам место:

—  Там он залег, б и рю к-то !
Действительно, зашевелились полосой

бурьяны  и в полосе замелькал убегав
ший волк...

Солнце зазолотило седло и головы 
Эльбруса.

Утро  тихое, чудное, холодное...
Волк вырвался из бурьянов и мчал по 

голой степи. М ы неслись за ним, наме
ренно держ ась от него шагах в двухстах. 
Степь на бесконечное пространство глад
кая, без кустика , даже без бурьянов. 
Все на виду... Волк мчится, не огляды
ваясь. Он чувствует... Он инстинктом 
чувствовал, ко гда  мы прибавляли хо* 
да,—  и усиливал свой бег... Мы сдер
живали коней, а он все удирал —  и на
конец, оглянулся и пошел потише... Мы 
опять несколько  сажен пустили порезвее,, 
и он помчался... Так играли с ним дол
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го... Он шел к горам  —  они le p c ia x  в 
ста от нас,—  шел по прям ой линии, ка к 
стрела... Он шел ш агах ■ трехстах от 
нас —  и мы скачем .

Он все ближ е и ближ е... Голову д е р 
ж ит вбок... М ы  видим его высунутый 
язык. М ы опять нем ного  сдерж али к о 
ней...

—  У меня лошадь захромала, е з
жайте дальше одни!

И спутник м ой слез с коня . Я огляды 
ваюсь. Ведет лошадь в поводу —  она 
припадает на правую  ногу. Он что-то  
кричит мне и маш ет р уко й . М не  не до  
него. С качу.

Через .м инуту я все забыл, кр о м е  
волка, и мчался за ним, не оглядываясь. 
Настали минуты  горячие... Я то догонял 
его, то давал перед ы ш ку лошади, а он 
драл вовсю по прям ой линии. Волк знал, 
что свернуть в сторону —  значит со кр а 
тить расстояние в пользу врага...

Но он ош ибался: у лош ади, у этой 
чудной Наяды, бравш ей барьерны е при
зы на скачках и не боявш ейся ни выст
релов, ни зверя, запас сил был о гр о м 
ный... П ритом  она отдыхала то и дело 
на перем енном  аллюре, а он лупил без 
переды ш ки и стал выдыхаться... Язык 
его  волочился чуть не по земле.

Впереди затемнелись две у зки е  и 
длинные полосы бурьянов, росш их по 
неглубокой балке, б л и зко  от меня пе
реходивш ей в степь, а вправо тянувш ей
ся далеко  по направлению  к  горам ... Во 
время дож д ей  туда гоняю т табуны... 
Я налег я карьер ... Волк ш агах в ста от 
меня. Видимо, зарьял, но торопится к 
балке... По всей вероятности, он знал 
это убеж ищ е... Я ещ е ближ е к  нему, 
шагов на пятьдесят... Вот он в бурьянах 
близ оврага —  тол ько  ем у нырнуть —  
и спасен...

На сам ом  б ерегу  балки он на м ом ент 
остановился, воззрился на меня —  я 
кр уто  повернул лош адь к  горам  и сде
лал нескол ько  ска чко в  вправо, вдоль 
оврага... Волк ны рнул  и скры лся...

Я знаю  привы чки  зЬеря давны м -дав
но... Еще с юных м оих шатаний в задон
ских степях. И я не ош ибся.

Повернув кр у го м  лош адь, я ска чу  по 
кр а ю  балки влево от го р  и в и ж у : серый 
с вытянутым язы ком  лежит посредине 
балки и, увидев меня —  все это изм е
ряется секундам и,—  вскочил, зашатался 
и тяж ело захлюпал к  выходу в степь... 
Я свищу, гикаю , д е р ж у  его  от себя шагах 
в тридцати и виж у, что он выдохся и 
сейчас упадет...

Это не в моих расчетах: к лежачем у 
или сидячем у во л ку  подходить нельзя —  
бросится и зареж ет коня... Я даю  ему 
выбраться на простор степи, посылаю 
Наяду, и мы скачем  с ним р ядом , не 
убавляя резвости; волк зарьял, язык 
беспом ощ но болтается...

В два п р ы ж ка  я д о гон яю  его  и бью  
по черепу плетью. Он тычется носом в 
землю... Я бы стро поверты ваю  л овкую  
Наяду, чтобы быть сзади головы  волка, 
чтоб снова его  догонять, но он исходит 
слюной и беспом ощ но скреб ет лапами 
по траве... Рискую  и еще раз бью  его 
по голове и отскакиваю  в сторону... 
Он продолж ает лежать на брю хе , вы
тянув задние ноги и с у д о р о ж н о  шевеля 
передними, на которы х лежит голова с 
вытянутым язы ком ... Я отъ езж аю  в сто
рону и кр у ж у  ш агом , давая отдыхать 
уставшей Наяде... Посм атриваю  издали 
на волка и наслаждаюсь поню ш кам и та
баку...

Волк не шевелится. О б ъ езж а ю  кр у го м .

Не шевелится... Еще раз бью  его  по го 
лове, а потом  поперек хребта, о кол о  
почек. Готов серый...

Слезаю с Наяды, разм инаю  ноги...
А  кр у го м  глухая степь. Ни табунов, 

ни отар овец, ни птички ... Только вда- 
ли-вдали шевелится точка  —  это туш 
канчи к сложил молитвенно лапки, но и 
тот ско р о  уш ел в нору ... В ы соко-вы соко  
появился орел... П отом  д ругой ... Они 
кр уж а т  надо мной, но не спускаю тся... 
Вдали появился третий.

И как это они учуяли добы чу... И не 
ошиблись... О ни знаю т что знаю т —  зна
ют, о  чем  и мечтать не см еет наша м уд 
рость!

Вдали движ ущ аяся точка . Пара лоша
дей, запряженная в нетачанку... Это Ф е 
дя с ке м -то  торопится... Л ош ади пре
красные, несутся вскачь...

Я со с ку ки  полтабакерки  вынюхал... 
Ф е д я  радуется:

—  Ну, взяли-таки зв ер я ку . А  я кричал  
вам, чтобы  не д опускали  д о  балки... 
У меня конь сплечился... Все-таки дое
хал и за вами приехали... Ну, ловко...

О см отрели волка.
—  Череп разбит. Д ум а ю , что с пер 

вого  удара... А  хорош , ах хорош1 Как 
вы е го  не упустили... Д оберись до бал
ки —  уш ел бы в горы...

—  Да не уш ел вот!
—  Л овко ...
И обратился к ка за ку :
—  М итро, а ну-ка  свежуй.
—  Ну и б р ю хо  набил. Знать, целого 

барана стравил! —  бормотал М итро, сди
рая волчью  ш куру .

Я ехал ш агом  на Наяде с нетачанкой, 
рассказывая подробности охоты, к  ве
л иком у удивлению  Ф еди, и получил 
одобрение от М итро, старого охотника, 
которы й не удерж ался и перешел на ты:

—  Б ирю ка перехитрил. Вот так черт!
—  А ты нечистого не призывай и чер

ных слов не произноси,—  сделал ему за
мечание Ф е д я , правоверный молоканин.

Н астречу нам ни зко  и торопливо ле
тели два орла.

—  На обед едут,—  указал кнутовищ ем 
казак.

Я оглянулся... Ш ту к  десять орлов и 
корш ун ов  круж ились над редкой  в это 
врем я добычей, а влево Эльбрус покры 
вался темными тучами.

—  Снег будет,—  сказал М итро.
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С Т А Н Ц И Я  ДЛЯ Н А Т А С К И  С О Б А К  
П О  К А Б А Н У  В ЧС С Р

Г. ПЕРЕЛ ЬМ АН,  
биол о г-о хо тов ед

Ч ехословацкие охотники для охоты 
на копытных прим еняю т ф окстерье

ров, немецких легавых и ягдтерьеров. 
Эти собаки проходят п о д го то в ку  на 
специальных станциях натаски. П раж 
ским  общ еством охотников создана 
такая станция. Там обучаю т собак для 
охоты по кабану, лисице и барсуку , 
а такж е  проводят тренировки  и испыта
ния. Станция занимает около  8 га леси
стой местности. На ее территории  по
строены вольеры для кабанов, ф ерма, 
где содерж ат 30 лисиц и 20 барсуков. 
Сделаны искусственные норы, м акси 
мально приближенны е к естественным 
условиям. Имею тся помещ ения для хра
нения зерна и корнеплодов и неболь
шая холодильная установка для м ясо
рыбных корм ов . П риезж аю щ ие охотники 
останавливаются в красивом  и удобном  
доме-гостинице.

В этой статье мы подробно  рассм от
рим, ка к  на станции проводится притрав- 
ка собак по кабану.

Для собак до од ного  года устраиваю т 
предварительную  притравку или так 
называемое «предварительное испыта
ние». П роисходит это в специальной 
вольере, построенной в р е д ко м  лесу, 
которы й не меш ает передвигаться соба
ке (рис. 1). Этот участок леса о го р о ж е н  
изгородью  высотой 140 см из ш такетника 
шириной 10 см, расстояние м е ж д у  вер
тикальными п л а н ка м и — 10— 12 см. 
Вход в загон через дверь (7). С боков 
сделаны выш ки для судьи (1) и владель
ца собаки (2). В середине вольеры два 
загона разм ерам и 2 0 0 X 2 0 0  см, соеди
ненных м е ж д у  собой проходам и (стенки 
загона выполнены из горизонтальных 
ж ердей диаметром 10— 12 см ). В цент

ральный загон (4) пом ещ аю т кабана 
(подсвинка  массой от 60 до 80 к г). Затем 
в вольеру впускаю т собаку. Ее направ
ляет и поощ ряет владелец, которы й 
затем становится на вы ш ку (2). М оло
дая собака долж на лаем перегнать 
кабана из одного  отсека загона в другой , 
на это ей дается 10 минут. Так молодая 
собака знаком ится с кабаном , находясь

Рис. 1. Вольера для натаски молодых с о 
бак.
1. О б зо р на я  вышка для судьи. 2. О б з о р 
ная вышка для владельца собаки. 3. О г 
р а ж д е н ие  вольеры. 4. Загоны для кабана.  
5. П р о х о д ы  м е ж д у  загонами. 6. Опадная  
дверь. 7. Створчатая дверь. 8. Территор ия  
для работы собаки.
Рис. 2. Вольера для натаски взрослых с о 
бак.
1. Загон , из к о т о р о го  выпускают кабана.
2. К о р и д о р ,  по к о т о р о м у  пр о го н я ю т  к а 
бана в загон 3. 3. Загон , из ко то р о го  
выпускают кабана в вольеру. 4. Вышка для  
по м ощ ника  судьи и владельца собаки, с 
кото р о й  открывается опадная дверь.
5. Испытательная вольера. 6. Судейская  
вышка. 7. П о м о ст  над «спасательным к о 
ри д о ром » .

в то ж е  врем я в полной безопасности.
Для собак старшей возрастной группы, 

уж е  работаю щ их по зверю , проводят 
испытания в д ругой  вольере. Она устрое
на на территории, более заросш ей лесом, 
чем первая. Эта вольера (рис. 2) имеет 
в длину 50 м и в ш ирину 25 м. К ней 
пристроен небольшой загон (3) разме
ром 3 X 1 ,5  м. Забор этой вольеры вы-

•журналу 
отвечают

НЕДОСТАТКИ 
В СНАБЖЕНИИ
охотников
В п о с л е д н е е  врем я  в н а ш е м  ж у р н а л е  

были о п у б л и к о в а н ы  статьи И. Ш и ш к и н а  
« О р у ж и е ,  б о е п р и п а с ы ,  с н а р я ж е н и е »  
(« О хо та  и о х о т н и ч ь е  х о з я й с т в о » ,  1977, 
№  4) и « Ч еты рн ад цать  м е с я ц е в  спустя-»
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(там  ж е ,  1978, №  6 ) ,  в к о т о р ы х  были
п о д в е р г н у т ы  к р и т и к е  н е д о с т а т к и  в с н а б ж е 
нии о х о т н и к о в  о р у ж и е м ,  б о е п р и п а с а м и  и 
с н а р я ж е н и е м .

На в о п р о с ы ,  п о с т а в л е н н ы е  ж у р н а л о м ,  
ответил заместитель п р ед сед ател я  Ц ен т 
рального правления Р о сохотр ы б о л ов со ю -  
за А. Матвеев.

Н е д о с т а т о ч н а я  о б е с п е ч е н н о с т ь  нашей 
т о р г о в о й  сети гил ьзам и  ( б у м а ж н ы м и  и 
п о л и э т и л е н о в ы м и )  о б ъ я с н я е т с я  тем, что 
п о т р е б н о с т ь  Ро с о х о т р ы б о л о в с о ю з а  в 
них у д о в л е т в о р я е т с я  т о л ь к о  на 1 2% ; к р о 
ме т о го ,  п р е д п р и я т и е ,  к о т о р о е  является  
е д и н с т в е н н ы м  п о с т а в щ и к о м  ги л ьз  п о л и 
эт и л е н о в ы х ,  е ж е г о д н о  н е д о п о с т а в л я е т  их 
по ф о н д а м  60— 8 0 % .

О тсутств и е  в п о с т о я н н о й  п р о д а ж е  д р о б и
в. н у ж н о м  а с с о р т и м е н т е -  та кж е  с в я з а н о  с 
о г р а н и ч е н н ы м и  ф о н д а м и  ( п о т р е б н о с т ь  
си сте м ы  в ней у д о в л е т в о р я е т с я  то л ько

на 6 0 % ) ,  к р о м е  т о го ,  п о с т а в щ и к  д р о б и  не 
вы п о л н я е т  у с л о в и й  д о г о в о р а  и поставляет 
д р о б ь  с гр у бы м и  на р уш е н и я м и  с р о к о в  и 
а с с о р т и м е н т а .

Н е д о с т а т о к  ги л ьз  и д р о б и  в п р о д а ж е  
у с у гу б л я е т с я  и тем, что б о л ь ш о е  к о л и 
чество  их п р е д п р и я т и я м и  н е о п ра в д а н н о  
р а с х о д у е т с я  на с н а р я ж е н и е  го то в ы х  п а т р о 
нов, п о т р е б н о с т ь  в к о т о р ы х  с ократил ась ,  
и о бщ е с тв а  и м е ю т  их изб ы то к .

П р е д ъ я в л е н н ы е  ш траф н ы е  с а н к ц и и  к 
п о с т а в щ и ку ,  а та кж е  ходатайства  в М и 
н и с т е р с т в о  т о р г о в л и  СССР и М и н и с т е р с т в о  
т о р го в л и  Р С Ф С Р  по в о п р о с а м  улучшения 
о б е с п е ч е н и я  з а я в о к  Р о с о х о т р ы б о л о в с о ю -  
за гильзам и  и д р о б ь ю  пока  значитель
ных р езу л ьта тов  не дали ;  тем не менее 
Ц е н т р а л ь н о е  п равление  Р о с о х о т р ы б о л о в -  
с о ю з а  при н и м ае т  все в о з м о ж н ы е  м еры по 
у л у ч ш е н и ю  о б е с п е ч е н и я  с п р о с а  о х о т н и к о в  
системы.

В с о отв е тс тв и и  с з а п р о с а м и  общ еств  
о х о т н и к о в  Ц е н т р а л ь н о е  правление  Р о с -  
о х о т р ы б о л о в с о ю з а  е ж е г о д н о  вклю чает  в
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полнен так же, ка к и первой, но внутри 
имеется еще один «спасательный забор», 
сделанный из горизонтальны х ж ердей , 
причем нижняя ж ердь крепится на уров
не высоты собаки. Таким образом , м е ж д у  
двумя заборам и образуется кор и д о р  
шириной 60— 80 см , в ко то р о м  м ож ет 
укрыться от нападаю щ его кабана собака.

М е ж д у  двум я заборами, над «спаса
тельным ко р и д о р ом »  делаю т помост.

Испытания проводятся так: из загона 
(1) через ко р и д о р  (2) кабана прогоняю т 
в загон (3). В этом ко р и д о р е  кабан 
дает след. После старта владелец собаки 
либо на поводке , либо свободно пускает 
собаку по следу зверя. Она долж на 
дойти до загона (3) кабана через опад- 
ную  дверь, а за ним сразу ж е  собаку 
выпускают в вольеру.

Владелец собаки становится на вы ш ку 
(4). П ом ощ ник судьи (егерь) занимает 
удобную  позицию  на помосте. Он во о р у 
жен электрическим  кн утом , при помощ и 
которо го  в случае необходим ости м ож ет 
разнять сцепивш ихся собаку  и кабана.

По правилам испытания собака должна 
в течение трех м инут пройти, от загона 
(1) через ко р и д о р  и войти в контакт 
с кабаном . Если в течение 5 .м ин ут она 
не проявляет интереса к  зверю , то ее 
снимают с испытаний.

С ущ ествую т четыре оценки  работы 
собаки. Наивысш ую оценку  —  3 балла 
получает собака, которая хорош о и энер
гично облаивает зверя в течение 12 м и 
нут, пытается его укусить или кусает, 
а после нападения кабана на нее снова 
его атакует. Здесь ценятся упорство, 
настойчивость и злоба к  зверю .

В 2 балла оценивается работа собаки, 
которая атакует смело, но бессистемно, 
часто подбегает к хозяину, чтобы убе
диться в его  присутствии. 1 балл ставит
ся собаке, вяло облаивающ ей зверя, 
отвлекающ ейся, подбегаю щ ей часто 
к хозяину.
* 0 баллов получает собака, ко то р ую  

хозяин зовет выйти из укры тия в течение
5 минут, но она боится приблизиться 
к зверю , облаивает его  издалека и ищет 
защиты у хозяина.

С каки м и-то  изм енениям и и дополне
ниями мы м о ж е м  применить описывае
м ую  ко н струкц и ю  вольер (наприм ер, 
м ож но  регулировать расстояние от 
грунта до нижней ж е рд и  «спасательного 
забора» в зависимости от породы  испы
туемых собак), а такж е  м е тод ику  натаски 
и испытания к нашим породам  охотничь
их собак.

заявки  д в у с т в о л ь н ы е  р у ж ь я  малых к а л и б р о в  
н е с к о л ь к и х  м о д и ф и к а ц и й ,  о д н а к о  ф о н д ы  
в ы д е л я ю т с я  т о л ь к о  на Т 0 3 - 3 4  28 калибра .  
В о п р о с  о б  о р г а н и з а ц и и  п р о и з в о д с т в а  
д в у с т в о л ь н ы х  р у ж е й  малы х к а л и б р о в  р а з 
ных м о д и ф и к а ц и й ,  н у ж н ы х  о х о т н и ка м ,  
о с о б е н н о  с е в е р н ы х  р а й о н о в ,  Р о с о х о т р ы б о -  
л о в с о ю з о м  н е о д н о к р а т н о  ста ви л ся  п е р е д  
п р о м ы ш л е н н о с т ь ю ,  но , к  с о ж а л е н и ю ,  этот  
в о п р о с  так и о с т а л с я  н е р еш ен н ы м .

Д л я  у д о в л е т в о р е н и я  с п р о с а  в л а д ел ь ц ев  
р у ж е й  малых к а л и б р о в  на о д н о м  и з  п р о 
м ы ш л енны х  п р е д п р и я т и й  си сте м ы  Р о с о х о т -  

. р ы б о л о в с о ю з а  начиная с 1979 г. б у д е т  в н е д 
рен  в п р о и з в о д с т в о  в ы п у с к  п р и б о р а  
« Б аркл ай»  для с н а р я ж е н и я  п а т р о н о в  20, 
28 и 32 к а л и б р о в ,  а та кж е  на л а ж е н  в ы п у с к  
е р ш е й  щ ети н ны х  и м е т а л л и ч е с к и х  д л я  ч и с т 
ки р у ж е й  малых ка л и б р о в .

В н а с т о я щ е е  время Ц е н т р а л ь н о е  п р а в 
ление Ро с о х о т р ы б о л о в с о ю з а  г о т о в и т  к 
и з д а н и ю  кн и гу  «О хота  и о х р а н а  п р и р о д ы »  
( о х о т м и н и м у м ) .

Ш

U

М И Р .  В св я зи  с б ы с т р ы м  и з м е н е н и е м  ф л о р ы  и ф ауны м н о ги х  м о р е й  
и о к е а н о в  п о я в и л а с ь  о с т р а я  н е о б х о д и м о с т ь  в улучш ении  их охраны . 
В м и р е  и м е ю т с я  175 м о р с к и х  з а п о в е д н и к о в ,  о д н а к о  д е й ствен ная  о хра н а  
п р и р о д ы  налаж ена  т о л ь к о  в н е м н о ги х  из них. Н а п р и м е р ,  уста н о вл е н о  
н а б л ю д е н и е  за м естам и  я й ц е к л а д к и  ч е р е п а х  на п о б е р е ж ь я х  К о с та -Р и ки  
и Б о р н е о .  На м е ж д у н а р о д н ы х  с о в е щ а н и я х ,  с о с т о я в ш и х с я  в 1975 г. в Т е ге 
ране,  Т о к и о  и Тун и се ,  отм е ча л а сь  н е о б х о д и м о с т ь  ус и л е н и я  о х р а н ы  и м е ю 
щ и х с я  з а п о в е д н и к о в .  О д н о в р е м е н н о  были у т в е р ж д е н ы  с п и с к и  м о р с к и х  
п р и р о д н ы х  п а р к о в ,  к о т о р ы е  м о г л и  бы п о м о ч ь  з а п о в е д н и к а м  в их д е я т е л ь 
но сти .  Н ам е че н а  о р г а н и з а ц и я  24 м о р с к и х  п р и р о д н ы х  п а р к о в  на п о б е р е ж ь е  
П е р с и д с к о г о  залива и А р а в и й с к о г о  м о р я ,  6 —  на п о б е р е ж ь е  К р а с н о г о  
м о р я  и в А д е н с к о м  заливе,  22 —  на п о б е р е ж ь я х  И н дии ,  П акистана ,  Ш р и  
Лан ка ,  К р н и и  и Т анзании.

В 1977 г. М е ж д у н а р о д н а я  ки то б о й н а я  к о м и с с и я  снизила  о б щ у ю  квоту 
м и р о в о й  д о б ы ч и  к и то в  на 3 6 % ,  что  является  н а и б о л ьш и м  с о кр а щ е н и е м  
за весь  п е р и о д  ее д е я т е л ь н о с т и .  С н и ж е н а  квота д о б ы чи  кита Брайда  в 
с е в е р н о й  части Т и х о г о  оке а н а ,  сарвала и м и н ке  —  в ю ж н о м  пол уш ари и .  
О д н а к о  о д н о в р е м е н н о  к о м и с с и я  реш и л а  увеличить  объ ем  д о б ы чи  кашалота 
в ю ж н о м  п о л у ш а р и и ,  финвала и м и н ке  —  в С е в е р н о й  Атлантике.

В к о н ц е  X IX  —  начале XX вв. в А з и и  и м е л о с ь  40 тыс. ти гров ,  в 1972 г. 
их ч и с л е н н о с т ь  не п р ев ы ш ал а  2 тыс.  О ни ж и в у т  м ел ки м и  гр у п п и р о в ка м и .  
Э к о л о г и  отмечаю т ,  что  г р у п п и р о в к и  из 10— 15 т и гр о в  м о гу т  быть с о х р а 
нены п р и  у с л о в и и ,  что  на о д н о г о  х и щ н и ка  п р и х о д и т с я  не м енее  10 к м 2 
т е р р и т о р и и .  В И н д и и  о с у щ е с т в л я е т с я  п р о гр а м м а  по  о х р а н е  с р ед ы  
« П о д  з н а к о м  ти гра» .  О р г а н и з о в а н о  9 т и гр о в ы х  з а ка з н и к о в ,  п р е и м у щ е с т 
вен но  на б азе  н а ц и о н а л ьн ы х  п а р к о в .  К а ж д ы й  из них с о с т о и т  из ядра 
п л о щ а д ь ю  не м ен ее  300 к м 2 ( х о з я й с т в е н н о е  и с п о л ь з о в а н и е  естественны х 
р е с у р с о в  з а п р е щ е н о )  и б у ф е р н о й  зо н ы  (р е гл а м е н т а ц и я  хо зя й с т ве н н о й  
д е я т е л ь н о с т и ) .  Ч и с л е н н о с т ь  т и гр о в  в И н д и и  увел ичивается .

В А ф р и к е  с о с т о я н и е  п о п у л я ц и й  н е к о т о р ы х  « т о л с т о к о ж и х »  ж и вотны х  
кон ти н е н та  вызывает с е р ь е з н ы е  о п а с е н и я .  За 1972— 1975 гг. п о п ул я ци я  
а ф р и к а н с к о г о  с л о н а  в К е н и и  с о к р а т и л а с ь  с 17,5 д о  3,5 тыс. о с об е й  
Р а с п р о с т р а н е н и е  а ф р и к а н с к о г о  ч е р н о г о  н о с о р о г а  имеет ныне д иф ф узны й  
х а р а к т е р ,  е го  о б щ а я  ч и с л е н н о с т ь  не п р е в ы ш а е т  11— 13 тыс. го л ов .  А ф р и 
ка н с к и й  белы й н о с о р о г  н а х о д и л с я  на гр ан и  и с ч е з н о в е н и я ,  о д н а к о  м еры  
по е го  о х р а н е  дали б л а го п р и я т н ы е  р езул ьтаты : о бщ ая  ч и с л е н н о с т ь  ю ж н о г о  
п о д в и д а  э т о го  з в е р я  со ставл яе т  о к о л о  5 тыс. го л о в ,  с е в е р н о г о  (в  в е р 
хо в ь я х  Нила  в З а и р е ,  а т а кж е  в У га н д е  и С у д а н е )  —  500 о с о б е й .  В н е к о 
т о ры х  м естах  р а з р е ш е н а  л и ц е н з и о н н а я  о х о т а  на а ф р и к а н с к о г о  б ел о го  
н о с о р о г а .

ЕВРОПА. В с е з о н  1975/76 г. в 14 стран ах  Е в р оп ы  в о х о т е  на в о д н о 
б о л о т н у ю  д и ч ь  и вал ьд ш н епа  п р и н я л и  участие  856 тыс. человек ,  
в то м  ч и с л е :  в Ф и н л я н д и и  —  163,5 тыс. , Ш в е ц и и  —  150 тыс., Н о р в е 
г и и —  20 тыс.,  Г Д Р — 20 тыс. , Ч С С Р —  159 тыс., ВНР —  10 тыс. , А встри и  —  
35 тыс., Ш в е й ц а р и и — 3 тыс., Ф Р С —  100 тыс.,  Д а н и и  —  80 тыс., Л ю к с е м 
б у р г е —  2,5 тыс., Б е л ь г и и — 2 тыс., Н и д е р л а н д а х — 26 тыс., В е л и ко б р и т а 
н и и —  35 тыс., Н Р Б — 50 тыс. В t5  странах  (в к л ю ч а я  и Ф р а н ц и ю )  
о т с т р е л я н о  2485,5 тыс. к р я к в ,  1427,5 тыс.  у т о к  д р у г и х  видов, 57,4 тыс. 
гусей ,  370,1 тыс. л ы с у х ,  860,5 тыс.  в а л ьд ш н еп о в ,  778,2 тыс. б е ка с о в  
(д а н н ы е  о д о б ы ч е  н е к о т о р ы х  в и д о в  и г р у п п  птиц п о  о тд ел ь н ы м  из 
п е р е ч и с л е н н ы х  выше стран  о т с у т с т в у ю т ) .  Н а и б о л ьш е е  к о л и ч е с т в о  к р я к в  
д о б ы л и :  во Ф р а н ц и и  (726,9 ты с . ) ,  Д а н и и  (380 ты с . ) ,  Н и д ер л а н д а х
(350 ты с . ) ,  Ф Р Г  (270 ты с . ) ,  Ф и н л я н д и и  (196,5 ты с . ) ,  ВНР (129,6 тыс.) . 
п р о ч и х  у т о к  —  в Д а н и и  (437 ты с . ) ,  Ф р а н ц и и  (265,7 ты с . ) ,  Ф и н л я н д и и  
(265 гы с .) ,  Ф Р Г  (100  ты с . ) .  П о  о т с т р е л у  гусей  на п е р в о м  месте 
н а х о д и т с я  Б о л га р и я  (13,9 ты с . ) ,  л ы сухи  —  Ф р а н ц и я  (133,2  ты с . ) ,  в ал ьд 
ш н е п а —  Ф р а н ц и я  (763 ты с . ) ,  б е к а с а — т а кж е  Ф р а н ц и я  (666,9 тыс.) . 
Н а и б о л ьш и й  уд е л ьн ы й  вес в д о б ы ч е  п е р н а т о й  дичи  в е в р о п е й с к и х  
стран ах  им ее т  к р я к в а  (в  Л ю к с е м б у р г е —• 100 % , В е н гр и и  —  95,6%,
Бел ьгии  —  89,1%  и т. д . ) .

Ф Р Г .  В стр ан е  о с т а л о с ь  не  б о л ь ш е  200— 500 выдр. О н и  населяю т  
в о д о е м ы  Ш л е з в и г -Г о л ь ш т е й н а ,  Н и ж н е й  С а к с о н и и  и н а ц и о н а л ь н о г о  парка 
Б а в а р с ки й  лес. О с н о в н ы е  п р и ч и н ы  п р о д о л ж а ю щ е г о с я  п ад ен ия  ч и с л е н 
но с ти  вы д р  в стр ан е  —  з а г р я з н е н и е  в о д о е м о в  и гибель ж и в о т н ы х  в 
н е й л о н о в ы х  сетях .

Ш Р И  Л А Н К А .  О б щ е с т в о  о х р а н ы  п р и р о д ы  Ш р и  Л анка  п р е д п р и н я л о  
по п ы т ки  п р е д о т в р а т и т ь  д а л ь н е й ш е е  с н и ж е н и е  ч и с л е н н о с т и  чер е п ах  — 
Л о г г е р х е д  и к о ж и с т о й .  Его пр ед с та в и те л и  с к у п а ю т  н е з а к о н н о  п р о д а в а е 
мые ч е р е п а ш ь и  яйца  и о т в о з я т  их в с п е ци а л ь н ы й  и н к у б а т о р  на б е 
р е гу  м о р я .  За 1975— 1976 гг. из  3280 яиц в ы в е л о с ь  2705 черепах .
Они в о з в р а т и л и с ь  в р о д н у ю  сти хи ю .

Я П О Н И Я . М е д в е д ь ,  кабан и пятнисты й  олен ь  и гр а ю т  в а ж н у ю  рол ь  в 
о х о т н и ч ь е м  х о з я й с т в е  Япон ии .  М е д в е д е й  о т с т р е л и в а ю т  в течение  всего  
год а  к а к  о п а с н ы х  д л я  леса ж и в о т н ы х .  С р е д н е г о д о в а я  добы ча  этих з в е 
р ей  за 1953— 1974 гг. со став и л а  1981,4 го л о в ы ,  в том  числе  ч ер ны х  —  
1454,6. В те че н и е  о т кр ы т ы х  о х о т н и ч ь и х  сезонов,  д о бы то  менее 40% 
м е д в е д е й .  О с н о в н а я  о х о т а  на м е д в е д я  вед ется  в п р е ф е кт у р а х  Х о к к а й д о  
и Гифу, гд е  о т с т р е л и в а л о с ь  с о о т в е т с т в е н н о  526,7 и 238,8 х и щ ника  в 
год .  О х о т а  на п я т н и с т о го  о л е н я  н а х о д и т с я  п о д  с т р о г и м  кон тр о л е м ,
и д о бы ча  е го  увел ичивается .  С р е д н е г о д о в о й  объем  отстре л а  за 1953— 
1974 гг. со с т а в и л  10594,1 го л о в ы .  О с н о в н ы е  р ай о н ы  о х о т ы  на этого
зв е р я :  п р е ф е к т у р ы  Х о к к а й д о  (1826,6  о с о б и ) ,  М и е  (1444 ,0 ) ,  М и а з а к и
(1134 ,4 ) ,  В акаям а  (827 ,4)  и т. д. С р е д н е г о д о в а я  д о бы ча  кабана за 
р а с с м а т р и в а е м ы й  п е р и о д  с оставила  42086,6 го л бв ы ,  о тстрел  е го  такж е  
растет. Б ол ьш е  в с е го  ка б а н о в  д о б ы в а л о с ь  в п р е ф е кт у р а х  Х и о го  
(5077 г о л о в ) ,  М и е  (4695 ,7 ) ,  М и а з а к и  (4081 ,1 ) ,  К а го ш и л  (2909,9 ) .
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А. А. СЛУДСКИЙ

D  марте 1978 г. после тяж елой про- 
должительной болезни скончался 

член-корреспондент А кад ем ии  наук 
Казахской ССР, д о кто р  биологических 
наук, лауреат Государственной прем ии 
СССР А ркад ий  А лександрович С лудский. 
В его лице зоологическая  наука не толь
ко  Казахстана, но и асей страны понесла 
больш ую  утрату.

А . А . С лудский родился 8 февраля 
1912 г. в Тирасполе М олдавской  ССР 
в семье служащ его . В 1935 г. он о ко н 
чил Всесоюзный зоотехнический инсти
тут пуш но-м ехового  хозяйства (М осква ), 
получив специальность биолога -охото - 
веда.

В 1936 г. А ркадий  А лександрович на
чал свою  деятельность в Казахстане, 
где возглавил работу по освоению  
пуш ных ресурсов республики  в объеди
нении «Каззаготпуш нина» Н арком внеш - 
торга СССР.

В 1938 г. он организует в А лм а-А те  
Казахстанскую  научно-исследователь- 
скую  охотничье-пром ы словую  станцию 
(ныне Казахское  отделение ВНИИОЗ). 
Под его р уковод ством  разрабатывались 
научные основы развития охотничьего  
хозяйства республики, обогащ ения 
фауны промысловых животных.

В 1946 г. А. А . С лудский окончил  
аспирантуру при Казахском  филиале 
АН СССР и успеш но защитил кандидат
скую  диссертацию  по биологии ондатры  
в Казахстане. В 1962 г. А р ка д и ю  А л е к
сандровичу была присуж дена  ученая 
степень д о кто р а  биологических наук.

С 1949 г. на протяж ении  27 лет А р ка 
дий А лександрович заведовал лабора
торией м лекопитаю щ их Института зоо 

логии А Н  КазССР, а с 1967 по 1971 г. 
был д ир е кто р о м  этого института.

Научная деятельность А ркадия Алек
сандровича была чрезвычайно ш ирока 
и разнообразна. Его основные научные 
интересы были связаны с исследованием 
динам ики численности животных и фак
торами, ее определяю щ им и; историей 
ф ормирования фауны млекопитающ их 
и тем пам и становления современных 
ареалов важнейш их промысловых 
видов зверей; разработкой теоретиче
ских вопросов акклим атизации животных 
и м ногих вопросов экологии, в частности 
взаимоотнош ений хищ ника и жертвы; 
реконструкц ией  фауны млекопитающ их 
и их промысла.

Н аряду с этой основной деятельностью
А. А . Слудский занимался одновременно 
рядом  д руги х  вопросов, совершая м но
гочисленные экспедиции по Казахстану, 
публикуя их результаты в виде статей, 
брош ю р , некоторы е из них («Волк 
и борьба с ним в Казахстане» (1937), 
«Суслик-песчаник» (1938), «Пушные 
звери Казахстана» (1939), «Ондатра» 
(1948), «Кабан» (1956), «Джейран» 
(1977) и ряд  д р уги х ) имею т м оногра
фический характер и такж е  сыграли 
больш ую  роль в развитии зоологи
ческой науки и охотничьего хозяйства 
Казахстана. За работу по акклим атиза
ции ондатры  в Казахстане он был удо
стоен в 1951 г. Государственной премии 
СССР.

О дним  из любимых им зверей был 
сайгак, изучению  и хозяйственному 
использованию ко то р о го  А . А . Слудский

•журналу 
отвечают

А. Ламбин из с. Уват Тю м енской  обл. 
сообщ ил о наруш ении закона об о х 
ране природы  в У ватском  районе.

Письмо А . Ламбина мы отправили в 
Тю м енский облисполком . Заместитель 
председателя исполкома Н. Н. Замятин 
ответил: «Управление охотничье-пром ы с- 
лового хозяйства совместно с Уватским  
райисполком ом  наметили конкретны е 
меры по устранению  случаев самоволь
ного  производства весенних палое и 
распаш ки околоводны х участков в пой
ме Иртыша и возле пойменных водое
мов, имею щ их важное значение для 
гнездования водоплавающ их и опреде
ляющ их водный р е ж и м  озер  и р е к райо
на. Разработаны м ероприятия по борьбе 
с волками. Усилена воспитательная рабо
та с охотникам и и местным населением 
по охране фауны. Проводится работа по 
укреплению  государственного  охотничье
го надзора. Созданы охотинспекция, 
госпром хоз «Кедровый» и И рты ш ское 
приписное хозяйство».

В. А . Смирнов из г. Заволж ска  Ива
новской обл. написал о якобы  незакон
ном ш траф е и наложении иска на бри 
гаду охотников, которы е по лицензии от

стреляли лося. Редакция попросила гос- 
охотинспекцию  при И вановском  обл
исполком е  проверить излож енное  в 
письме.

Главный госохотинспектор Е. Волков 
ответил, что в декабре  1977 г. бригада 
охотников, членом которой  был
В. А . С м ирнов, отстреляла по спортивной 
лицензии лося. Охота производилась 
без кон тро л и р ую щ е го  лица, назначен
ного  охотоведом . После охоты  м ясо  лося 
с места отстрела вывозилось без по
гашения лицензии, то есть была наруш ена 
инструкция «О по р яд ке  добычи диких 
копытных ж ивотны х по разреш ениям  
(лицензиям ) на территории РСФСР», 
утверж денная пр и ка зо м  Главохоты 
РСФСР №  399 от 22 октября  1971 г.

Госохотинспекция наложила на бри 
гадира охотников штраф  в сум м е  30 
руб . и за использованную  п р о д укц и ю  
охоты  предъявила иск в р азм ере  310 
рублей.

Бригадир Гом озов обжаловал поста
новление госохотинспекции в Заволж 
ско м  народном  суде. С уд  оставил в силе 
постановление госохотинспекции в ча
сти наложения штрафа, а с у м м у  иска 
снизил до  110 руб.

Г. А . П ерм инов из пос. И гра У д м ур т
ско й  АССР сообщ ил редакции о нару
шении правил рыболовства в Пойлов- 
с ко м  п р уд у  совхоза «Игринский». Это 
письм о редакция направила в Совет 
М инистров У д м ур тско й  АССР. Замести
тель председателя Совета Министров 
Удмуртской АССР Ю . П. Кудяшев отве
тил, что факты, излож енны е в письме 
Г. А . Перм инова, подтвердились. « Д и р е к
тору  совхоза  Л. П. П есковой указано,

что недопустим о запрещать гражданам 
ловить рыбу разреш енны ми способами. 
И сполком у И гринского  райсовета пред
лож ено установить контроль за правиль
ным использованием прудов и других 
водоемов при проведении ловли рыбы».

И. В. Салимонов из с. С еверного Став
ропол ьско го  края написал нам о том, 
что пастухи при пастьбе скота исполь
зую т по 3— 4 собаки. Эти собаки сгоняют 
птиц с гнезд , нанося тем самым урон 
охотничьем у хозяйству. И вообще, в 
угодьях очень м н ого  бродячих собак 
и ко ш е к. Письмо И. В. Салимонова мы 
направили в С тавропольский крайиспол
ком . Заместитель председателя крайис
полкома Г. Г. Старшиков ответил: «Для 
исправления сущ ествую щ его положе
ния в правила охоты, принятые решени
ем  крайисполком а от 27 марта 1978 г. 
№  256, внесен пункт, в ко то р о м  сказано: 
что при пастьбе сельскохозяйственных 
ж ивотных запрещ ается иметь более двух 
взрослых собак при ка ж д о м  гурте и 
отаре.

Беспородные собаки, находящиеся в 
охотничьих угодьях без владельцев, 
считаются бродячим и и подлежат от
стрелу.

Если установлен хозяин породных со
бак, находящ ихся в охотугодьях, то в 
соответствии с пунктом  29 правил охоты 
С тавропольского  края он м ож ет быть 
привлечен к административной ответ
ственности, ка к за производство охоты.

Н. Калабин из Н иколаевска-на-Амуре,
В. С и д о р чук из Х абаровского края.
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уделял м ного  сил и внимания до 
конца ж изни .

М ного  труда  А ркад ий  А лександрович 
вложил в под готов ку  и редактирование 
капитальной сводки  «М лекопитаю щ ие 
Казахстана», три выпуска ко торой  вышли 
в свет. Ш и р о ку ю  известность в Совет
ском  С ою зе  и за р уб е ж о м  принесло 
А р ка д и ю  А лександровичу его участие 
в издании всем ирно известной сводки 
«М лекопитаю щ ие С оветского  С ою за». 
Всего А . А . С лудским  опубликовано 
более 130 работ.

В последние годы он активно участ
вовал в разработке  научных основ охра
ны ж ивотного  мира Казахстана и закон 
чил редактирование Красной книги  
редких и исчезаю щ их животных Казах
стана.

А . А . С лудский вел обш ирную  общ ест
венную и научно-организационную  дея
тельность. О н был членом Ц ентрального 
Совета Всесою зного териологического  
общества, больш ое участие принимал 
в организации П ервого Териологическо-* » 
го м е ж дун а ро д но го  конгресса  (М осква , 
1974), по его  предлож ению  была приня
та эмблема конгресса  (сайгак).
А. А . С лудский активно участвовал 
в работе по охране природы  республи
ки и был одним  из авторов «Закона
об охране природы  К азахской  ССР».

Память об А ркад ии  А лександровиче 
С лудском  —  замечательном ученом  и 
отзывчивом человеке —  навсегда со
хранится в сердцах тех, ко м у  посчаст
ливилось знать его, учиться у него, 
работать с ним.

Н. С околов из Н овосибирской области 
и м ногие  д руги е  просят разъяснить, 
взимается ли подоходны й налог со штат
ных охотников-пром ы словиков. Редак
ция направила эти письма в ф инансовое 
управление Роспотребсою за. И. о. на
чальника управления А. Н. Баранова 
отвечает: «Согласно пункту  5 (лит. «л») 
И нструкции М инистерства финансов 
СССР «О подоходном  налоге с населе
ния» от 16 января 1973 г. №  11 о сво б о ж 
дены от уплаты п о доход ного  налога 
штатные охотники-пром ы словики  по 
всем заработкам , выплачиваемым им 
предприятиями и организациям и, в шта
те которы х они состоят.

В соответствии с пункто м  5 (лит. «х») 
этой ж е  инструкции освобож дены  от 
уплаты подоходного  налога граждане, 
принадлежащ ие к народностям , насе
ляющ им северные окраины  СССР, по 
доходам, получаем ы м  в пределах 
освоенных этими народностям и терри
торий, от охотничьих промыслов. Эта 
льгота предоставляется та кж е  граж д а 
нам, не принадлежащ им к указанны м  
выше народностям , если они постоянно 
живут на территориях, освоенных этими 
народностями, и не отличаются по 
своему эко н о м и че ско м у  полож ению , 
занятиям и быту от граж дан указанны х 
народностей.

П унктом  29 (лит. «и») инструкции 
предусм отрено обложение подоходны м  
налогом граждан (кр о м е  о своб ож ден
ных по льготам) по заработку  от сдачи 
заготовительным организациям  дичи 
и других  продуктов охоты.

С заработков граждан, выплачиваемых 
за сдачу заготовительным организациям  
продуктов охоты, налог исчисляется 
и удерживается по ка ж д о й  выплате 
(пункт 31 инструкции)».

ЗАСЕДАНИЯ...

С 28 о к т я б р я  по 1 н о я б р я  19 /8  г. в М о с к в е  на В Д Н Х  СССР п р о 
х о д и л о  з а с е д а н и е  В с е с о ю з н о г о  к и н о л о г и ч е с к о г о  совета. Д ля  участия  в с о в е 
те в М о с к в у  п р и бы л и  ки н о л о ги '  из р азл и чн ы х  с о ю з н ы х  р е с п у б л и к .  С о 
б р а в ш и е с я  о б с у д и л и  в о з м о ж н ы е  и н е о б х о д и м ы е  изм ен ен и я  и д о п о л н е н и я ,  
к о т о р ы е  н у ж н о  внести  в стандарты  о о тн и ч ьи х ,  с л у ж е б н ы х  и д е ко р ати в н ы х  
с о б а к ,  в п равил а  их испытаний.

В г. В о р о н е ж е  на з а с е д а н и и  о б л а с т н о г о  совета  О бщ ества  о х р а н ы  п р и р о 
д ы  бы ли п о д в е д е н ы  итоги  о х о т у с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т  в В о р о н е ж с к о м  г о с у 
д а р с т в е н н о м  з а ка з н и к е .  С д о к л а д о м  вы ступила  о х о т о в е д  о х о т у с т р о и т е л ь н о й  
э к с п е д и ц и и  Т л а в о х о т ы  Р С Ф С Р  А. А. Р ухл я д е в а .  Было о тм е че н о ,  что н е о б 
х о д и м а  с е р ь е з н а я  раб о та  по  у в е л и ч е н и ю  ч и с л е н н о с т и  т а ко го  п р о м ы с л о в о г о  
ж и в о т н о г о ,  к а к  б о б р .  В то  ж е  в ре м я  ч и с л е н н о с т ь  л о с я  и кабана на т е р 
р и т о р и й  з а ка з н и к а  пр ев ы ш ае т  н о р м у ,  п о э т о м у  н е о б х о д и м о  начать о тстрел  этих 
ж и в о т н ы х .  П р е з и д и у м  р е к о м е н д о в а л  р у к о в о д с т в у  за ка з н и к а  улучшить р е г у л и 
р о в а н и е  ч и с л е н н о с т и  ж и в о т н ы х ,  о гр а н и ч и т ь  п о с е щ е н и е  за ка з н и к а  туристам и  и 
о т д ы х а ю щ и м и .  Р е ш е н о  т а кж е  сил а м и  о б щ е с т в а  о х р а н ы  п р и р о д ы  усилить  п р о 
п а га н д и с т с к у ю  р а б о т у  по  о х р а н е  ж и в о т н о г о  мира.

...КОНФ ЕРЕНЦИИ...

В мае 1979 г. в г. К и р о в е  Г л а в к о о п п у ш н и н а  Ц е н т р о с о ю з а  и В Н И И О З  
им. п р о ф .  Б. М . Ж и т к о в а  п р е д п о л а г а ю т  п р о в е с т и  н а у ч н о -п р о и з в о д с т в е н н у ю  
к о н ф е р е н ц и ю  на те м у  « П р о б л е м ы  о н д а т р о в о д с т в а » .  На к о н ф е р е н ц и и  будут  
о б с у ж д а т ь с я  с л е д у ю щ и е  в о п р о с ы :  с о в р е м е н н о е  с о с т о я н и е ,  п е р с п е к т и в ы  и зм е 
нения  и в о з м о ж н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  в о д н ы х  у го д и й  СССР д л я  о н д а т р о в о д -  
ства; и то ги  и н т р о д у к ц и и  о н д а т р ы  по  л анд ш аф тны м  зонам ,  р е г и о н а м  ( з н а 
чен и е  вида в б и о г е о ц е н о з а х ) ;  с о с т о я н и е  р е с у р с о в  о н д а тры ,  учетны х работ 
и п р о г н о з и р о в а н и я  ч и с л е н н о с т и ;  пути и м е т о д ы  р а с ш и р е н н о г о  в о с п р о и з в о д с т 
ва з а п а с о в  о н д а т р ы  ( м е л и о р а ц и я  у го д и й ,  д р у г и е  б и о т е х н и ч е с к и е  м е р о п р и я т и я )  
и ее р а з в е д е н и я ;  о р г а н и з а ц и о н н о - э к о н о м и ч е с к и е  в о п р о с ы  развития  о н д а т р о -  
вод ств а  в с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х ,  о р г а н и з а ц и я  п р о м ы с л а  и з а г о т о в о к  ( п р и 
чины с н и ж е н и я  з а г о т о в о к ) ;  с о с т о я н и е  и п е р с п е к т и в ы  в н е д р е н и я  с о в р е м е н 
но й  т е х н и ки  в о н д а т р о в о д с т в е ;  ф а к т о р ы ,  о б у с л а в л и в а ю щ и е  качество  ш к у р о к  
о н д а т р ы  и пути е го  п о вы ш е н и я .

...СЕМИНАРЫ...

В марте  1979 г. в г. Р о с т о в е  г о с у д а р с т в е н н а я  о х о т н и ч ь я  и н с п е к ц и я  п р и  
Р о с т о в с к о м  о б л и с п о л к о м е  б у д е т  п р о в о д и т ь  и н с т р у кти в н ы й  с е м и н а р -с о в е щ а н и е  
м е ж р а й о н н ы х  и 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 ,  на к о т о р о м  б у д у т  о б с у ж 
д е н ы  и то ги  р аб о ты  и н с п е к ц и и  в 1978 г. и задачи  на 1979 г.

...ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ...

Я р о с л а в с к и й  о б к о м  К П С С  -о р га н и з о в а л  п р е с с - к о н ф е р е н ц и ю  д л я  ж у р н а л и с т о в  
обл а стн ы х ,  р а й о н н ы х  и м н о го т и р а ж н ы х  газет  области  на тему: «О храна
о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  —  о д н а  из у з л о в ы х  п р о б л е м  р азвития  э к о н о м и к и  на 
с о в р е м е н н о м  этапе». П е р е д  с о б р а в ш и м и с я  ж у р н а л и с т а м и  выступил первы й  за 
меститель  п р е д с е д а т е л я  о б л и с п о л к о м а  В. Н. Щ у к и н , *  к о т о р ы й  р а с с ка з а л  о 
м е р о п р и я т и я х ,  п р о в о д и м ы х  по  о х р а н е  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  в обла сти .  Он 
с о о б щ и л ,  что  т о л ь к о  за д е в я т у ю  п я тил етку  и д ва  го д а  д е с я т о й  пятилетки 
на Я р о с л а в щ и н е  в в е д е н о  в э к с п л у а т а ц и ю  135 к о м п л е к с о в  с о о р у ж е н и й  по 
о ч и с т к е  с т о к о в  и в ы б р о с о в  в а т м о с ф е р у ,  на п р е д п р и я т и я х  введена  71 с и 
стема о б о р о т н о г о  в о д о с н а б ж е н и я .  В о к р у г  з а в о д о в  и ф а б р и к  с о з д а н ы  с а н и та р 
ные за щ и тн ы е  зо н ы .  В о с у щ е с т в л е н и и  п р и р о д о о х р а н н ы х  м е р о п р и я т и й  зн ачи 
тельная р о л ь  п р и н а д л е ж и т  О б щ е с т в у  о х р а н ы  п р и р о д ы .  Более  8 тыс. а к т и 
в истов  у ч а с т в у ю т  в о б щ е с т в е н н ы х  те х н и ч е с к и х  ком итетах ,  и н с п е к ц и я х ,  р а з 
личны х с е к ц и я х  о х р а н ы  п р и р о д н ы х  р е с у р с о в .

У ч а с т н и ко в  п р е с с - к о н ф е р е н ц и и  о з н а к о м и л и  с п о с т а н о в л е н и е м  о б к о м а  КПСС 
«О м е р а х  п о  д а л ь н е й ш е м у  у л у ч ш е н и ю  о х р а н ы  о к р у ж а ю щ е й  п р и р о д н о й  среды ».

...НОВЫЕ З А КА ЗН И КИ ...
У п р а в л е н и е  о х о т н и ч ь е - п р о м ы с л о в о г о  х о з я й с т в а  п р и  Х а б а р о в с к о м  к р а й и с п о л 

к о м е  с о о б щ а е т ,  что  в п е р в о м  к ва р тал е  1979 г. в кр а е  б у д е т  о р г а н и з о 
вано три к о м п л е к с н ы х  г о с у д а р с т в е н н ы х  за ка з н и к а  м е с т н о го  значен ия  общ ей 
п л о щ а д ь ю  о к о л о  800 тыс. га.

...ЗА Щ И ТА  ДИССЕРТАЦИЙ

17 н о я б р я  1978 г. в Н о в о с и б и р с к е  на за с е д а н и и  с п е ц и а л и з и р о в а н н о го  С о 
вета в Б и о л о г и ч е с к о м  институте  С и б и р с к о г о  о тд ел е н и я  А Н  СССР со с тоя л а с ь  
защита д и с с е р т а ц и и  В. А. Ш и л о  « Э к о л о г и ч е с к и е  о с н о в ы  и пр а кти че с ки е  
п р и ем ы  у л у ч ш е н и я  м ес т о о б и т а н и й  о н д а т р ы  в л е с о с т е п и  О б ь - И р т ы ш с к о г о  м е ж д у 
р еч ь я»  на с о и с к а н и е  уч е н о й  степен и  кан дидата  б и о л о г и ч е с к и х  наук.

. ' - • . /
ЧТО, ГДЕ КОГДА •  ЧТО. ГДЕ КОГДА
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•письма читателей
В КО ЛЛЕКТИВЕ  
О Х О ТН И К О В  
Н А Ш Е ГО  З А В О Д А

О д н и м  из п у н к т о в  с о ц и а 
л и с т и ч е с к и х  обя за те л ьств ,  

п р иняты х  наш им  к о л л е к т и в о м  
на 1978 г., был та ко й :  на о б 
щ ественны х  началах п о с т 
р ои ть  к р у гл ы й  стенд .  К этой 
работе  мы пр и с ту п и л и  еще 
в апреле .

П о  ч е р т е ж а м ,  о п у б л и к о 
ванным в ж у р н а л е  «Охота  
и о х о т н и ч ь е  х о з я й с т в о » ,  
начали с т р о и т е л ь с т в о .  В те
чение  д в у х  м е с я ц е в  все  р а 
боты были з а ко н ч е н ы .

В с т р ои те л ь с тве  стенда  
приним ала  участие  б ол ь ш а я  
гр упп а  о х о т н и к о в ,  и о с о б е н 
но  м н о го  т р уд а  в л о ж и л и
А. К у ч е р о в ,  В. К и р и л л о в ,

С ХВ АТКА  
С ВО ЛЧИЦЕЙ

| | | о ф е р  « С к о р о й  п о м о щ и »  
Н а р о в л я н с к о й  р а й б о л ь 

ницы Иван Г р и г о р ь е в и ч  Б о *  
р и с е н к о  в с в о б о д н ы й  о т  р а 
боты д ень  пас к о р о в  н е д а л е 
ко  о т  д е р е в н и  Ф и з и н к и .  В д р у г  
из б л и з л е ж а щ е г о  г у с т о го  
с о с н я ка  р а з д а л с я  п р о н з и 
тельный д е т с ки й  к р и к .  Не 
р азд ум ы в а я ,  вод и тел ь  п о с п е 
шил на п о м о щ ь .  П р и б е ж а л  он 
в о в р е м я :  п о в е р ж е н н о г о  на
з е м л ю  м альчика  у ж е  начала 
те рзать ,  к а к  сначала - п о к а з а 
л о с ь  ему, о г р о м н а я  с е ра я  с о 
бака.

Не м ед л я  ни с е ку н д ы ,  
И. Б о р и с е н к о  б р о с и л с я  на 
зве ря ,  а им о к а з а л а с ь  в о л ч и 
ца, да к  тому  ж е ,  к а к  в п о 
с л ед стви и  в ы я с н и л о с ь ,  б е 
ш еная .  Ч то бы  не дать ей 
в о з м о ж н о с т и  пустить  в х о д  
о с тр ы е  кл ы ки ,  ч е л о в е к  г л у б о 
ко  за с у н у л  в пасть р у ку .  С о 
б рав  все  силы, п р е в о з м о г а я  
о с т р у ю  б оль ,  Б о р и с е н к о  на 
к а к о е - т о  м гн о в е н и е  п р и ж а л  
зв е р я  к земле, у с п е л  д остать  
п е р о ч и н н ы й  нож...

О ста ви в  е щ е  ж и в у ю ,  но  у ж е  
не о п а с н у ю  в ол чи ц у ,  Иван 
Г р и г о р ь е в и ч  стал о казы вать  
п о м о щ ь  м а л е н ь ко м у  г р и б н и ку .

Б л а го д а р я  см ел ы м  и р е 
ш ительны м  д е й с т в и я м  м у 
ж е с т в е н н о г о  ш о ф е р а  ж и з н ь  
мальчика  была спасен а .  
А на д н я х ,  о к о н ч а т е л ь н о  вы-

А. В асильев ,  В. Т имофеев ,  
Г. П о л я к о в ,  С. М и х а й л о в ,  
Н. Ш а л у ч и н ,  на чал ьн и к  ц е 
ха А. Н и к о н д р о в  и д р у г и е .

Б о л ь ш у ю  п о м о щ ь  и п о д 
д е р ж к у  о к а з а л о  о б л а с т н о е  
О б щ е с т в о  о х о т н и к о в .  О н о  
в ы д е л и л о  две  м а ш и н ки ,  т а р е 
л о ч к и  и п атроны .

В августе  с о с т о я л и с ь  о т 
кры ти е  стенда  и с о р е в н о в а 
ние по стр ел ь б е .  Л у чш и е  
р езул ьта ты  п о к а з а л и  Ю . Б ы ст
р ов ,  В. Н а з а р о в  и Г. В о л о ч -  
к о в с к и й .  И м  были вруче н ы  
цен н ы е  пр и зы .

В этом  г о д у  ко л л е к ти в  
о х о т н и к о в  р е л е й н о г о  за в о д а  
ставит п е р е д  с о б о й  за д а чу  
п о с т р о и т ь  тр ан ш е й н ы й  стенд .

П. ТЕРЕНТЬЕВ, 
председатель охотничьего  

коллектива П о р х о в с к о го  
релейного  завода  

П с к о в с к а я  обл.

з д о р о в е в ,  вышел и з  б о л ь н и 
цы  и сам  И ван Г р и г о р ь е в и ч .

А. Д Е Р Ю Г И Н
( « С е л ь с ка я  газета», г. М и н с к )

П А С ТУХ И - 
БРАКОНЬЕРЫ

О и ю л е  1978 г. в Д о м е  
“  к у л ь т у р ы  д. В и л е ж  П е -  
л е г о в с к о г о  с е л ьс о в е та  И в а 
н о в с к о й  обл. С о к о л ь с к и й  на
р о д н ы й  с у д  п р о в о д и л
в ы е з д н о е  за с ед ан и е .  На 
скам ье  п о д с у д и м ы х  па стухи  
Б ел яев  В. Н. и Л о г и 
нов А. В., к о т о р ы е  н е з а к о н 
но о т с т р е л я л и  л о с я .

В с е н т я б р е  1976 г. Б ел яев  
пас с о в х о з н ы й  с к о т  и ув и д е л  
л о с я .  О н  р еш и л  убить ж и 
вотн ое ,  в ы стр ел и л  и ранил 
е го .  А, Л о г и н о в ,  п о д б е ж а в  
к  р а н е н о м у  л о с ю ,  д о б и л  е го .  
Р а з д е л и в  м я с о ,  б р а к о н ь е р ы  
п е р е в е з л и  его  д о м о й .

.. .Суд  п р и г о в о р и л  Л о г и н о 
ва и Беляева к о д н о м у  г о д у  
и с п р а в и т е л ь н ы х  р а б о т  с 
в ы четом  20%  из  за р а б о т н о й  
платы,

У б р а к о н ь е р о в  к о н ф и с к о 
ваны о х о т н и ч ь и  р у ж ь я .  За 
п р и ч и н е н н ы й  у щ е р б  г о с у 
д а р с т в е н н о м у  о х о т н и ч ь е м у  
ф о н д у  . с них в з ы с к а н о  
810 р убл е й .  Л о г и н о в  и с к л ю 
чен из О б щ е ства  о х о т н и к о в .

В. ГУСЕВ, 
о хото в ед  го с о хотинспекции  

по С о ко л ьс ко м у  району  
Ивановской обл.

ПТИЦЫ Б ЛА ГО ДА РН Ы
людям
JP1 ет д в адцать  назад  р а н -  
* 1 ней в ес н ой  Тарас  Д м и т 
риевич  С ви тя щ ук ,  житель 
с. Г о л о в н и  Д о н е ц к о й  о бл асти ,  
см а с т е р и в  из  д о с о к  н е б о л ь 
ш у ю  к р е с т о в и н у ,  з а кр е п и л  
ее на в е р х у ш к е  вяза и сделал 
о с н о в а н и е  д ля  гне зд а  аиста. 
Ему х о т е л о с ь ,  чтобы эти п р е 
к р а с н ы е  птицы ж и л и  у него  
во д в о р е .  С тарания  Т а р а 
са Д м и т р и е в и ч а  не п р оп а л и .  
П ти ц ы  свили г н е з д о ,  и с тех 
п о р  аисты ж и л и  зд е с ь .

С -  го д а м и  вяз з а с о х ,  п о д 
гнил и в п р о ш л о м  го д у ,  к о г -

Ш К У Р К И  У ПО Я С А

О х о тн и ч ьи  у г о д ь я  наш его  
рай он а  о че н ь  богаты 

п у ш н ы м  зв е р е м .  О с н о в н ы е  
п р о м ы с л о в ы е  в и д ы — белка  и 
с о б о л ь .  В го д ы ,  о с о б о  у р о 
ж а й н ы е  на б ел ку ,  м н о ги е  
о х о т н и к и ,  к а к  штатные, так  и 
л ю б ител и ,  за о х о т н и ч и й  с е 
зо н  д о б ы в а ю т  д о  тысячи  и 
б ол е е  з в е р ь к о в .  В о тд ел ь н ы е  
д н и  н е к о т о р ы м  д о в о д и л о с ь  
добы вать  д о  50— 80 б е л о к  д а 
ж е  б е з  со б а ки .

Во м н о ги х  р а й о н а х  П р и 
м о р с к о г о  кра я  о т с т р е л я н н ы х  
б е л о к  н о с я т  в туш ках  на 
п о д в е с к е  или в р ю к з а к е ,  
р е ж е  —  в ц е л л о ф а н о в ы х  п а 
кетах.  П р и  таких  с п о с о б а х  
н о с к и  м ех  часто  п р о п и т ы в а е т 
ся к р о в ь ю ,  что о тр и ц а т е л ь н о  
с ка зы ва е тс я  на качестве  
п уш н ины .

В наш ем  р а й о н е  р а с п р о 
стран ен  с п о с о б  н о ш е н и я  
с няты х  ш к у р о к  у п о я с а .  Это 
дает р я д  п р е и м у щ е с т в .

да вывелись  птенцы, дерево  
у пало.  Г н е з д о  о ка з а л о с ь  на 
земле. Старые птицы с тре
в о го й  и б е с п о к о й с т в о м  к р у 
ж ил и  в в о з д у х е  над местом  
катастроф ы .

Л ю д и  не дали погибнуть 
птенцам. На липе, р о с ш е й  по 
с о с е д с т в у  с уп а вш и м  вязом, 
р еш и л и  сделать  н о в о е  гн е з 
д о .  Р о д ители ,  найдя свое  п о 
томство  в д о б р о м  здравии, 
у с п о к о и л и с ь  и ср а з у  же 
п р и н я л и с ь  наводить  в новом  
д о м е  п о р я д о к .

К  о с е н и  птицы улетели на 
з и м о в к у .  В е сн о й  мы их снова 
ж д е м .

В. СВИ ТЯЩ УК
г. Д о н е ц к

К р о в я н ы е  пятна в местах 
п р о с т р е л о в  п о д с ы х а ю т  или 
п о д м е р з а ю т ,  а о б р а з о в а в 
ш и е с я  к р о в я н ы е  к о м о ч к и  по 
д о р о г е  о твал иваю тся .  О х о т 
нику  не п р и х о д и т с я  носить  
м н о го  ли ш н его  гр у за  в виде 
ту ш е к .  В о х о т н и ч ь ю  и зб уш ку  
за н о с и т с я  значительно  м е н ь 
ше бели чьих  б л ох ,  так как  эти 
паразиты  б е з  туш ки  погиба*от 
и в ы тр я хи ва ю тся .  П леш ин 
и п о т е р т о с т е й  меха не бывает. 
Все  это значительно  о б л е г 
чает д а л ь н е й ш у ю  о б р а б о т к у  в 
зим о  вье.

М н о г и е  п е р е д о в ы е  о х о т 
ники  н аш его  г о с п р о м х о з а ,  
с д а ю щ и е  п у ш н и н у  сам о го  
в ы с о к о г о  качества,  издавна  
п р и м е н я ю т  им ен но  этот  с п о 
соб .  О н и  считают, что такой  
п р и е м  п е р в и ч н о й  о б р а б о т к и  
бел и чьи х  ш к у р о к  м о ж н о  с 
у с п е х о м  п р им енять  и в д р у 
гих р ай он ах  П р и м о р ь я .

Г. Ш А У Л Ь С К И Й ,  
охотник-любите ль 

Г о с п р о м х о з  «Т е р н е й ски й »  
П р и м о р с к о г о  края
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на привале
ПРИТЧИ О Ж ИВО ТН Ы Х И НЕ только о НИХ

В 1971 г. вышла в свет кн и ж ка  М . Г. С еменова «Притчи о ж и 
вотных и не только  о них». Написанная в ю м ористи ческом  ж а н
ре, книга состояла из ко р о тки х  новелл, знаком ясь с которы м и, 
читатель познавал образ ж изни , повадки того или иного ж и 
вотного и замечал в них известные ем у отрицательные черты 
человеческого характера и поведения.

О выходе этой кн и ж ки  наш ж урнал  в свое врем я сообщ ил 
читателям. Сейчас известный писатель-ю м орист М ануил С ем е
нов подготовил второе издание книги, значительно расш ирив ее.

Н екоторы е из новых новелл-притчей мы и публикуем  ниже.

Крокодил

Это м о ж е т показаться странны м, но м ногие  лю ди знаю т его 
гораздо  лучш е, чем какое -нибуд ь  д р у гое  ж ивотное. Во всяком  
случае упоминание о нем приходится слышать очень часто. О би
дит один человек д р у го го , и тут ж е  следует расплата за 
обиду:

—  Эх ты, кр о ко д и л !
Н ередко  нечестным работникам  —  ловчилам люди говорят:
—  Крокодила  бы на вас!
А если увидят, ка к такой, пойманный за р у ку , ловкач прит

ворно кается на суде и плачет, то непрем енно скаж ут:
—  Ну вот, пустил крокод ил овы  слезы.
Да, такая популярность этого пресм ы каю щ егося  м о ж е т по

казаться странной, если учесть, что оно  сравнительно р е д ко  
и водится лишь в нем ногих теплых странах.

Л ю ди прекрасно  знают, что кр о ко д и л  обитает в небольш их, 
спокойных речках, озерах и прудах, что он —  прекрасны й пло
вец и ныряльщ ик, м ож ет подолгу находиться в воде, но, чтобы 
подышать, поднимается на поверхность.

Хотя кро ко д и л , питаясь в основном  рыбой и ж ивущ им и у 
воды птицами и* зверькам и, нападает иногда и на лю дей, в 
древности его  считали свящ енным ж ивотны м  и о кр уж ал и  боль
шим почетом . А  древнеегипетский царь М енас выстроил для 
этих страш илищ  даж е целый го р о д  и назвал е го  К р о ко д и - 
лополис.

В наши дни от этого почета и уважения не осталось и следа. 
Крокодила  повсеместно преследую т и не только  потом у, что 
один из древних авторов сказал о нем, будто  это «лживое, 
хитрое и хищное» животное. К акая-то  из м одниц  С тарого или 
Нового Света нашла однажды , что сум очка  и туф ельки из к р о 
кодиловой ко ж и  выглядят весьма элегантно, и это реш ило его 
участь. Крокодила  преследую т и убиваю т из-за  его, ставшей 
столь деф ицитной, ко ж и . Теперь в ряде стран даж е  создаю тся 
ф ермы, где кро ко д и л о в  разводят так ж е , ка к  у нас кро л и ко в  
или гусей. Кстати, любители ценят в кр о ко д и л е  не только  его 
ко ж у , но такж е  мясо и крупны е, вроде гусиных, яйца. К р о - 
кодилица откладывает их по 100 шт за один раз. Так что, воз
м ож но , в с ко р о м  врем ени кр о ко д и л ы  б уд ут  использоваться 
так же, ка к и несуш ки.

Известно, что кро ко д и л ы  ж ивут в несколько  раз больш е, чем 
человек. И это очень удобно, так как од но го  и того  ж е  зу 
бастого индивидуума м огут  изучать посм енно ученые несколь
ких поколений.

Это надо уметь

Когда К ро код и л  Гена отснялся в одном  м ультф ильме, его 
сразу ж е  пригласили сниматься во втором , потом  в третьем и 
т. д. На студии нашлись, конечно, завистники.

—  Не иначе у этого Гены где-то  есть рука . То ли в Х уд 
совете, то ли в самом главке. Вот и тянут его ,—  сказала 
Ехидна.

—  Да, уж  собственных внешних данных у него, прям о  ска 
ж е м , маловато,—  поддержала Куница.—  Уродлив, вечно во
лочит брю хо , не ходит, а ползает.

—  А заставь его  л ирическую  песенку спеть, он ж е  и ч и р и к- | 
нуть не см ож ет,—  включилась в разговор  Пеночка.

Наперебой заговорили С кворец , Коза, Ж уравль, Заяц, 
Ласточка и даже обы чно молчаливый, немногословный Крот. 
Кажды й выставлял собственные врож денны е достоинства, 
выгодно отличавшие его от оседлавш его ф ортуну уродца  с 
берегов Нила.

К ро код ил  Гена находился неподалеку и слышал все эти 
разговЬры . Разгневанный, он вполз в комнату и, раскрыв 
свою  страш ную  пасть, спросил:

—  А так вы можете?
Н едоброжелатели немедленно умолкли.

Надежный зам

Николай К узьм ич, председатель охотсою за, решил сделать 
своим заместителем Крокодила . Приятелям и коллегам такое 
реш ение не понравилось:

—  С м отри, К узьм ич, съест он тебя.
—  П устое! —  отмахивался от этих предупреждений Николай 

К узьм ич . Ну и что страш ного в том, что он Крокодил? Если 
отнестись к нему со всем расположением, то и он лаской от
ветит. Зато зубы  у него каки е ! От любых контролеров и ж а 
лобщ иков отобьется...

—  Ну, гляди, ка к бы не пришлось потом локти кусать, да 
поздно будет.

—  Авось, не придется.
И верно, не приш лось. П отом у так вскорости Крокодил 

заглотал К узьм ича  со всеми его  локтям и и коленками. И сидит 
теперь зам  в кабинете Кузьм ича, а на его двери табличка: 
«И. О. председателя».

Она вполне устраивает Крокодила . Сидит он и ждет, не 
появится ли новый претендент на кресло председателя...

На всякий случай

Известно, что у себя на родине, в А ф рике, Крокодил, выб
равшись на суш у, ш и роко  раскрывает пасть, а небольшая 
птичка бесстраш но забирается внутрь и очищает крокодиловы  
челюсти от застрявш их м е ж д у  зубами кусочков  мяса. При этом 
К ро код и л  никогда  не причиняет добровольной санитарке 
н и ка ко го  зла, они очень д р уж а т  м е ж д у  собой. Естественно, что 
в наших ш иротах таких птичек нет.

И вот однаж ды  от группы  К рокодилов, обитателей зоопарка, 
поступила просьба в дирекцию , нельзя ли, мол, приспособить 
для этой ф ункции ка кую -ни б удь  д р у гу ю  птичку, например 
воробья. Очень, дескать, мы м учаем ся. Д и р е кто р  зоопарка 
возм утился:

—  Ишь, чего  придум али! Наши отечественные воробуш ки 
долж ны  лезть в пасть к этим зам орским  чудовищ ам! А как 
посм отрит на это охрана труда и инспекция по технике безо
пасности? Нет, уж , д удки !

И распорядился снабдить К рокодилов зубочисткам и, а так
ж е  выдать ка ж д о м у  по зубной щ етке.

Не пора  ли менять ползунки! Ф о то  Г. Д О Щ Е Ч К И Н А
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ВЕРНОСТЬ

На ж е ле зн од о р о ж н о м  полустанке четвертые сутки  подряд  
ждала хозяина собака...

Это был породистый подж ары й гончак красной масти. Глаза 
большие и грустные, будто  наполнены слезами. Вся поза —  
ожидание. Видно, в этом  небольш ом тупичке  у сквера  ему 
было приказано сидеть и ж дать. И он терпеливо исполнял 
отданную  ко м ан ду человека-друга .

А хозяина все не было...
М им о проходили десятки, сотни лю дей. Иные останавлива

лись просто поглазеть. Некоторы е, видим о знаю щ ие толк в 
собаках, бросали завистливые взгляды  на гончака. Находились 
и такие, которы е заманивали его с собой подачкам и. Гончак 
не удостаивал их своим вниманием. К уски  колбасы и булок, 
валяющиеся рядом , свидетельствовали о бесполезности таких 
попыток.

Для -собаки все эти лю ди были чуж им и. Ему н уж ен  был 
только одрн человек. Его хозяин, отдавш ий приказ ждать. 
И он ждал, привы кш ий слушаться, доверять ем у беспр е ко 
словно. На перроне  сейчас его  интересовали две вещ и: поезда 
и хлопающ ая дверь зала ож идания. Каж ды й поезд  он встречал 
и провожал весь напружинивш ись. От нетерпения перебирал 
лапами. Тонко  поскуливал. И все смотрел, смотрел...

М ой поезд был только  утром . Сейчас начинало вечереть. 
О бщ ее ожидание ка к-то  сближало нас. Я положил свой видав
ший виды р ю кз а к  рядом  с собакой. Она даж е  не ш евельну
лась, только  повела уш ами. И мы стали ждать каж ды й  свое —  
вместе. Длинно и томительно тянулось врем я. Я садился на 
лавочку, прохаживался, курил. Гончак ж е  не покидал своего 
места, словно для него не сущ ествовало д р у гой  земли, кр о м е  
этого зам усоленного  закутка .

В наш ем совм естном  ож идании ничего  не менялось. Когда  
совсем стемнело и я чиркнул  спичкой, чтобы  осветить циф ер
блат часов, мне показалось, что брош енных куско в  возле 
собачьих ног поубавилось. Значит он все ж е  позволял себе 
перехватить нем ного . Но брал те, до  которы х м о г дотянуться, 
не покидая своего поста.

Я ходил рядом  и размы ш лял... Что м о гл о  так задержать 
хозяина собаки? П редполож ить м о ж н о  было м ногое... Зашел 
в станционный буф ет, отстал от поезда. А  м ож ет, человеку 
стало вд руг плохо и его  увезла «С корая». М ало ли что слу
чается с человеком  в д оро ге ... Я гнал от себя мысль, что 
хозяин предал, бросил четвероногого  друга.

Почувствовав м ою  заинтересованность судьбой собаки, 
подметавшая перрон  старуха -деж урная словоохотливо поде
лилась: «Вот так и сидит, сердеш ная, четвертые сутки . Сначала 
пробовали гнать. К уда  там! —  И добавила, вздыхая пр о  себя: —  
Вот бы лю ди иные так-то  ж дали д р у г  д р уж ку ...» . И отошла, 
занявшись своим и нехитры ми обязанностям и.

Кончилась наконец и для нас с го н ча ко м  эта длиннющ ая 
ночь. О н все так ж е  сидел чуть понуро, вздрагивая от утрен
ней сырости...

Подош ел м ой поезд. Поднимая р ю кза к , я сказал гончаку : 
«Ждать дальше бессмысленно. П ойдем со м ной, верная соба
чина. П рож ивем  как-ни будь, не хуж е  других . Я ведь то ж е  
один —  всех растерял». И м о гу  поклястья, что гончак выслу
шал меня с больш им пониманием. Заскулил, застонал по-свое
му, по-собачьи, весь подавш ись за мной. Но не посмел уйти.

Поезд м едленно тронулся... М им о  м оего  окн а  проплыл пер
рон, за куто че к у сквера и гончак, будто  влитый в зем лю ...

Я так и не см о г узнать, хоть и расспраш ивал знаком ы х из 
тех мест, конца этой собачьей трагедии. Прош ли годы... Но 
грустный взгляд гончака  —  сам о ожидание, преданность и 
верность —  до сих пор ж ивут в м оем  сердце...

В. СКОПЦЕВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1
По горизонтали: 2. Сокол. 7. П ом орн ик. 8. Кронш неп. 9. Кукш а.
11. Зим няк. 14. Аргала. 16. Леопард. 17. М ангуст. 21. Лаггар. 
23. Ам нион. 25. Песец. 27. Красавка. 28. С корпион . 29. А рхар.

По вертикали: 1. Борзая. 2. С цинк. 3. Ларга. 4. Кондор . 
5. Коб чик. 6. Кефаль. 10. Клоп. 12. Н осорог. 13. Кальмар. 
14. А вдотка . 15. Гульман. 18. Гнус. 19. Гагара. 20. Гордон. 
22. Аргали. 24. М окрец . 25. П икш а. 26, Ц око р .

В НО!У/1ЕГ>Е.

ФЕРТИКОВ В. Выполнить принятые обязатель
ства ..............................................................................................1
БАРНЕВ В., НИКЕРОВ Ю . Волк в Смоленской обла
сти ....................................................................................................... 2
Ф Е Л Ь Д М А Н  М . Повысить эф фективность про
мысла ..................................................................................  . 4
АРХИПЧУК В. Разведение з а й ц а - р у с а к а ...........................6
СЫСОЕВ Н. Э коном ические рычаги —  в дейст
вии ...................................................................... .....  8
ГРУЗДЕВ В., ПРИЕДИТИС А . О хотничьи ресурсы  Лат
вии .......................................................................................................9
АБЕЛЕНЦЕВ В., Д А Р М О С ТУК Я., КОТЛЯР М . Голуби
на У краине ............................................................................10
СТЕНЧЕНКО А . Зим овка  лебедей на Камчат
ке ....................................................................................................12
Ф АДЕЕВ Е. Д инам ика  ареала к а б а н а ............................. 14
М А К У Ш К И Н  А., ПАПОНОВ В., РА ЗМ АХ Н ИН  В. Новое 
в м ечении северных оленей . . . . . . 16
СОСУНОВ А . О хотничье собаководство Сиби
ри ....................................................................................................18
ПОЛЯКОВ Д . Ф орм и рование  д роб ового  сно
па ....................................................................................................20
САВЕЛЬЕВА КАРИ Н А. В. А. Гиляровский —  охот
ник ............................................... ..... ........................................ 22
ГИЛЯРОВСКИЙ в. М ой первый медведь. Охота в
угон ..............................................................................................24
ПЕРЕЛЬМАН Г. Станция для натаски собак по кабану
в ЧССР ........................................................................................26
На земных меридианах .................................... .. . . .  27
Ж урналу о т в е ч а ю т ............................................... .....  28
Что, где, ко гда  .......................................................... 29
Письма читателей ................................................................ 30
На п р и в а л е ............................. ....................................................31

Г л а в н ы й  р е д а к т о р  О. К. Гусев
Р е д а к  ц и о н н а я  к о л л е г и я :
А. Г. Банников, М . М . Блюм, С. В. Болденков, 
Н. В. Елисеев, Д . В. Житенев (зам. главного редак
тора), А. М . Колосов, А. И. Корольков, А. П. Ма- 
зовер, И. А. Максимов, Я. С. Русанов, В. Г. Сафо
нов, ▲. А. Севастьянов, Е. Е. Сыроечковский, 
С. М . Успенский, И. Т. Шпаковский.

Художественно-технический редактор  В. И. Просвирина
К ор р е кто р  Е. Г. Рубинштейн
Ф о то  и рукописи  не возвращаются

Сдано в набор 12.12.78. Подписано к  печати 29.12.78. 
Т-23405. ■
Ф орм ат 6 0 X 9 0  1/8. Печать глубокая. Уел. печ. л. 4.
Уч.-изд. л. 6,85
Тираж 699 000 экз. Заказ 2680.
Адрес редакции: 107807, ГСП, М осква, Б-53, 
Садовая-Спасская, 18.
Тел. 207-20-91, 207-24-05.

Чеховский полиграф ический комбинат С ою зполиграф - 
прома Государственного комитета СССР по делам из
дательств, полиграф ии и книж ной  торговли, 
г. Чехов М осковской  области.

32
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru




