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С НОВЫМ ГОДОМ!

КРАСНЫЕ КНИГИ: 
КАКИМИ ИМ БЫТЬ?

Издание Красных книг СССР и союзных 
республик —  большой успех в деле 

охраны природы. Успех не только редак
торских и авторских коллективов, но и 
всех зоологов, охотоведов, ботаников, 
чьи материалы легли в основу этих книг.

Что такое Красные книги? Это госу
дарственные кадастры форм (видов, под
видов, популяций), нуждающихся в по
вышенных мерах охраны или в монито
ринге, то есть слежении за их состоянием. 
Ранг таких книг может быть разным: ми
ровым — Красная книга МСОП, нацио
нальным — Красные книги СССР и других 
стран, республиканским —  Книги союз
ных республик. Красные книги более вы
соких рангов строятся на материалах книг 
более низких рангов. Красная книга МСОП 
только тогда будет достаточно полной, 
когда она будет сделана на основе нацио
нальных книг. Нельзя квалифицирован
но составить Красную книгу СССР, не 
имея свежих данных по отдельным 
союзным республикам. Как этот принцип 
осуществляется на практике, мы рассмот
рим ниже.

При занесении той или иной формы в 
Красные книги следует исходить из сте
пени ее угнетения антропогенным прес
сом или из ее потенциальной уязвимо
сти ■ обозримом будущ ем. Иными сло
вами, следует выяснить, сократились ли 
численность и ареал формы настолько, 
что это уже поставило под угрозу ее 
существование или может поставить под 
такую угрозу в ближайшие годы; возмож
но пи усиление антропогенного фактора 
в таком направлении, которое окажется 
чреватым для благополучия формы?

При составлении списков по некоторым 
группам животных, например пресмыкаю
щимся, сильно сказываются личные вкусы 
отдельных исследователей, преимущест
венно систематиков. Виды, которые вызы
вают их профессиональный интерес, по
падают балластом в Красные книги, хотя в 
этом нет необходимости. Пример —  ко
лючехвостый геккон, поперечнополосатый 
волкозуб, изменчивый олигодон, бойга. 
При включении балластных форм сра
батывают два фактора. Во-первых, неко
торые исследователи предполагают, что 
кашу маслом не испортишь и что от внесе-
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ния лишнего вида в Красные книги ниче
го плохого не произойдет, а охрана его 
может и наладиться. Во-вторых, учиты
вается соображение престижности: если 
ряд видов из группы, которую изучает 
тот или иной исследователь, включен в 
Красные книги, работа этого исследова
теля как бы приобретает особый вес и 
общественную значимость. При таком под
ходе раздел пресмыкающихся в Крас
ной книге СССР (1984) оказался пример
но на одну треть засоренным балласт
ными видами, редкими в коллекциях, но 
не нуждающимися в особых мерах охраны. 
Заметен такой подход и в некоторых дру
гих разделах Красной книги СССР, в част
ности в ботаническом томе.

Иногда в Красные книги заносят виды, 
которые, конечно, заслуживают охраны, 
как и все полезные животные и расте
ния (в частности, насекомые-опылители), 
но при этом не находятся в особо уг
рожаемом состоянии. Пример —  некото
рые виды шмелей в Красной книге 
СССР (1984). Необходимо решить пробле
му охраны полевых насекомых, а не 
загружать Красные книги.

Следует отметить, что включение кон
кретного животного в Красные книги — 
только одна из юридических предпосы
лок его охраны, а отнюдь не реальная 
его охрана. Из других юридических мер 
следует упомянуть занесение вида в под
законные акты, определяющие админист
ративную, гражданскую и уголовную от
ветственность за его уничтожение и за 
разрушение среды его обитания. Кроме 
того, необходима служба, способная осу
ществить реальную охрану вида в при
роде. Требуется также, чтобы ведомствен
ные инспекции и следственные органы 
привлекали нарушителей к ответствен
ности, а суды судили их по всей строго
сти закона. Мы говорим об этом, что
бы подчеркнуть, что внесение живот
ного в Красные книги само по себе дает 
немного. Требуется трудоемкая работа, 
чтобы охрана этого вида стала реаль
ностью. Круг лиц, профессионально зани
мающихся охраной природы, ограничен. 
Разбавление состава Красных книг балласт
ными видами не способствует реальному 
улучшению состояния этих видов и распы
ляет силы, необходимые для охраны жи
вотных, действительно в этом нуждаю
щихся.

Как происходит распределение форм, 
внесенных в Красные книги, по катего
риям? Критерии включения животных в ту 
или иную категорию приводятся во 
вводной части любой Красной книги, но 
соблюдаются издателями не всегда. 
Необходима некоторая формализация 
этих критериев, которая бы сократила 
возможность их вольной интерпретации. 
В СССР официально принято пять катего
рий, для обозначения которых сейчас 
используется цифровая нумерация.
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I категория —  сборная, и ее следует 
разделить на три. Виды и подвиды, пол
ностью вымершие по всему ареалу и ни
в какой охране уже не нуждающиеся (на
пример, туранский тигр). Эти формы сле
дует заносить не в Красные книги, а в 
черный список. Формы, исчезнувшие на 
территории СССР или республики, но сох
ранившиеся в других регионах (например, 
дзерен) или в неволе (например, лощадь 
Пржевальского), следует выделить в от
дельную категорию. Собственно исчезаю
щие формы, спасение которых невоз
можно без осуществления специальных 
мер. В первую очередь, это формы, 
эффективная численность которых ниже 
500 особей, что угрожает им утратой 
генетической изменчивости и прекраще
нием эволюционного прогресса, то есть 
лишает их возможности приспосабливать
ся к изменяющимся условиям среды. Эф 
фективная численность популяции опреде
ляется числом особей, дающих начало 
следующему поколению. Снижается она 
неравным соотношением самцов и самок, 
участвующих в размножении, при разделе
нии популяции на субпопуляции с ограни
ченным обменом особей и в ряде дру
гих случаев. Менее 500 особей эффектив
ная численность амурского тигра, сред
неевропейского лесного кота, полосатой 
гиены, сахалинской кабарги, которые в 
Красной книге СССР- (1984) неправильно 
отнесены ко II категории. На грани выми
рания медновский песец, который вообще 
не попал в эту книгу, хотя включен 
в Красную книгу РСФСР.

«Сокращающиеся» формы (II катего
рия). Их численность пока еще достаточ
но велика, но сокращается быстрыми 
темпами, что может подвести их под угро
зу исчезновения. Типичный пример джей
ран, поголовье которого в стране пока на
считывает около 35 тысяч особей. Види
мо, пора включать в Красную книгу СССР 
белобрюхого и чернобрюхого рябков. 
Охота на водопоях и освоение их'м ест 
обитания человеком уже привели первый 
из упомянутых видов в Красные книги 
Казахской ССР (1978) и Узбекской ССР 
(1983), а второй —  в Красную книгу 
Казахской ССР. Со временем в эту кате
горию, вероятно, попадет и европейская 
норка.

Собственно редкие формы (III катего
рия), потенциальная уязвимость которых 
определяется небольшим ареалом, невы
сокой численностью или наличием узких 
мест в биологии. Если редкий вид мало
уязвим антропогенным прессом, то им не
зачем перегружать Красные книги. Имен
но в эту категорию включают больше 
всего балластных видов.

Неопределенные формы, уязвимость 
которых не выяснена, но вероятна. При
мер —  голубой баран, недавно обнару- . 
женный на Памире. В Красной книге
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ПЕРЕДОВАЯ

СССР (1984) неопределенные виды отне
сены к IV категории.

Восстановленные формы, но нуждаю
щиеся в мониторинге. Эта категория за
метно раздута, что можно рассматри
вать в качестве своеобразной «при
писки» несуществующих природоохран
ных успехов. К таким припискам следует 
отнести «восстановление» среднеазиат
ской кобры во втором издании Красной 
книги СССР (1984), хотя в первое изда
ние Красной книги СССР (1978) этот вид 
попал по недоразумению. Восстановлен
ные виды в Красной книге СССР (1984) 
отнесены к V категории.

Проблема кураторов и авторов —  од
на из самых сложных при издании Красных 
книг. Каким объемом информации дол
жен обладать специалист для того, чтобы 
он мог написать полноценный очерк о виде 
или подвиде? Во-первых, он должен отлич
но знать биологию вида. Детальное зна
комство с экологией, некоторыми сторо
нами поведения и зоогеографическими 
особенностями формы позволяет нащу
пать «узкие» места биологии, определяю
щие уязвимость вида при прямом или 
косвенном столкновении с человеком. Во- 
вторых, необходимо хорошо знать реги
он обитания формы —  его природу, осо
бенности хозяйственной и прочей деятель
ности человека и перспективы ее разви
тия, так как из всего этого складывает
ся антропогенный пресс В-третьих, следу
ет знать систему природоохранительных 
мероприятий, которые проводятся в ре
гионе на землях, используемых челове
ком, и на особо охраняемых террито
риях. Естественно, нужно ясно себе пред-

Зубр в Тебердинском заповедник*.
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ставлять, какая именно и каким образом 
охраняемая территория может обеспе
чить существование жизнеспособной попу
ляции формы. В-четвертых, приходится 
знать и систему сохранения формы в не
воле —  сколько животных содержится в 
наших и зарубежных зоопарках и питом
никах, как они размножаются. Особо важ
ным при этом является генетический ас
пект проблемы разведения в неволе. Ма
ло кто обладает набором знаний, достаточ
ным для написания повидового очерка 
на высоком уровне. Возможный выход —  
коллективное авторство специалистов, 
изучающих данную форму в разных частях 
ее ареала или занимающихся разными ас
пектами ее исследования и сохранения.

В первом издании Красной книги СССР
(1978) раздел о млекопитающих (62 фор
мы) был написан шестью авторами, пред
ставителями одного ведомства —  Мин- 
сельхоза СССР. Во втором издании 95 
очерков о зверях были сделаны двенад
цатью специалистами. Часть из них была 
привлечена из других ведомств. На авто
ра пришлось в среднем по восемь очер
ков. Как правило, териолог может хоро
шо сделать один —  три, максимум пять- 
шесть повидовых очерков. Количество спе
циалистов, занимающихся некоторыми 
группами беспозвоночных, очень неве
лико. Здесь нет особой возможности 
выбора авторов. Но специалистов по 
млекопитающим в стране несколько ты
сяч. Необходимо широко привлекать в 
качестве основных авторов и соавторов 
Красных книг работников с мест —  
из заповедников, республиканских и ве
домственных научно-исследовательских 
институтов.

Обычно сразу чувствуется, если автор 
очерка —  специалист по виду. Пример — 
страницы, посвященные пятнистому оленю 
в Красной книге СССР (1984) или саха
линской кабарге в Красной книге РСФ СР 
(1983). Но, просматривая материал о зуб
ре в Красной книге СССР (1984), видно, 
что писал его, к сожалению, не М. А . За- 
блоцкий —  признанный знаток этого вида. 
Явно не специалисту по группе принад
лежат и очерки о летучих мышах в 
Красной книге СССР (1984), чем она не
выгодно отличается от Красной книги 
РСФ СР.

Необходимо ввести положение о кура
торах. Куратор координирует работу спе
циалистов по слежению за состоянием 
одного вида (например, зубра), системати
ческой группы по всей стране (например, 
шмелей СССР) или отдельного ее региона 
(например, пресмыкающихся юга Даль
него Востока). Куратором может быть ор
ганизация, в которую стекаются данные по 
какой-либо хозяйственно важной группе 
(например, китообразным), собираемые 
государственным ведомством в порядке 
плановой работы. Куратором может быть и 
отдельный ученый, координирующий изу
чение какой-либо группы. Куратор-орга- 
низация подбирает авторов отдельных 
очерков. Куратор-ученый может быть 
единственным или основным автором 
очерков по группе, может привлекать не
обходимых авторов и соавторов. Под
бор компетентных кураторов, видимо, 
целесообразно предоставить межведомст
венной комиссии.

Для привлечения свежих материалов по 
видам, нуждающимся в повышенных ме
рах охраны, и для сохранения автор
ских прав отдельных исследователей сле
дует наладить регулярную публикацию 
сборников по разным группам редких ви

дов. Следует наладить и издание сво
док по охране разных групп животных 
отдельных регионов.

Многие беды Красных книг определяют
ся типом их оформления. Красная книга 
МСОП издается скромно, без рисунков. 
Получается быстро и удобно. Первое 
издание Красной книги СССР (1978) выш
ло с черно-белыми рисунками. Том в 
460 страниц стоил 7 руб. 90 коп. Второе 
издание Красной книги СССР (1984) было 
уже с цветными иллюстрациями. Два тома 
в 872 страницы обошлись покупателям в 
27 руб. Ясно выражена тяга к роскошному 
оформлению и у республиканских Крас
ных книг. Возник неожиданный пара
докс: ведь Красные книги — издания 
критического характера. В них отмечаются 
промахи человечества и отдельных наро
дов в охране природы, намечаются пути 
исправления допущенных ошибок. По об
разному выражению О. К. Гусева, «Крас
ная книга —  позор нации».

Для широких читательских кругов текст 
таких изданий, как Красные книги, не ин
тересен. Специалисты же приобретают их 
очень сложным путем, далеко не всегда. 
В результате Красные книги достаются 
главным образом администраторам разно
го ранга, а не природоохранителям, 
которым действительно необходимы. Осо
бенно плохо, что на подготовку роскошно 
оформленной книги нужно много вре
мени, и от написания текста до его публи
кации проходит несколько лет. Таким об
разом, издание, которое по своему харак
теру должно быть оперативным, выходит 
с недопустимым опозданием. Нарушает
ся необходимая преемственность между 
книгами разного ранга. В зоологическом 
томе Красной книги СССР (1984) доста
точно часто цитируется Красная книга Ук
раинской ССР (1980) и не используются 
Красные книги других республик. Сказы
вается и языковой барьер. Красная книга 
Грузинской ССР (1982), изданная на гру
зинском языке, практически недоступна 
специалистам за пределами этой респуб
лики.

Каким образом следует издавать Крас
ные книги? Мы полагаем, что издание, 
предназначенное для организаций и спе
циалистов, работающих в области охра
ны природы,—  зоологов, ботаников, охо
товедов и специалистов рыбного хозяй
ства,—  должно быть оформлено без 
всяких излишеств. Издавать и переизда
вать такие Красные книги следует эк
спресс-методом отдельными выпусками 
по группам животных и растений, по мере 
их подготовки к печати.

Отличными рисунками, подготовленны
ми Н. Н. Кондаковым, В. М. Смири- 
кым и другими художниками для Крас
ной книги СССР, можно иллюстрировать 
популярные подарочные издания о редких 
формах животных, предназначенные для 
широких кругов читателей,—  типа книги 
Д . Фишера, Н. Саймона и Д. Винсента 
«Красная книга. Дикая природа в опасно
сти» (1976). Целесообразно осуществить 
издание и небольших по формату, иллю
стрированных справочников-определите- 
лей редких животных и растений для крае
ведов, охотников, туристов.

Ю. ГОРЕЛОВ,
старший научный сотрудник ИЭМЭЖ АН СССР, 

кандидат биологических наук 
Т. САБЛИНА.

ведущий научный сотрудник ИЭМЭЖ АН СССР, 
кандидат биологических наук
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ОСНОВОПОЛОЖНИК 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОХОТОВЕДЕНИЯ
О. ЕГОРОВ

Анатолий Алексеевич Силантьев родился
18 (30) марта 1868 г. в Петербурге в 

семье портного. На первом же году 
жизни он лишился родителей, и сироту 
взял на воспитание его дядя —  И. И. Доб
рынин, управляющий книжным магазином 
Э . Мелье в Петербурге. Дядя намеревал
ся со временем приобрести эту фирму и 
поэтому на племянника смотрел как на 
будущего компаньона и своего преем
ника. Обучать его начали рано, с пяти лет, 
сначала дома, а в 1877 г, определили 
в Петербургское коммерческое училище. 
Замкнутая жизнь пробудила в маль
чике интерес к наблюдению за живой 
природой —  единственно доступное раз
влечение. Свободное время он посвя
щал животным, собранным в Лесном, при
городе Петербурга, где летом проживала 
семья дяди. Здесь же в Лесном он позна
комился с профессором Петербургского 
императорского лесного института (ИЛИ) 
энтомологом Э. Э . Баллионом. Знаком
ство с этим ученым оказало решающее 
влияние на дальнейшую судьбу А . А . Си
лантьева. Эрнест Эрнестович стал пер
вым учителем А . А . Силантьева по энто
мологии, он распахнул перед ним уди
вительный мир науки.

По окончании коммерческого училища 
А . А . Силантьев решил идти в науку 
Осенью 1886 г., сдав вступительные эк
замены в Лесной институт, А . А . Силантьев 
стал студентом. Теперь он мог беспре
пятственно посвятить себя изучению люби
мой зоологии.

В институте он познакомился с толь
ко что пришедшим в него выдающимся 
энтомологом, тогда еще доцентом, 
Н. А. Хоябдковским. Николай Александ
рович, приглашенный в 1885 г. возглавить 
кафедру зоологии, начал свою деятель
ность с перестройки сугубо общего кур
са зоологии в специальный курс зооло
гии для лесного вуза. Для этого он под
бирал себе помощников. А . А . Силантьев 
отвечал всем его требованиям. Н. А , Хо- 
лодковский же подсказал ему тему для 
научных исследований; польза и вред, при
носимые лесу дикими зверями, птицами 
и насекомыми. М ежду учителем и уче
ником возникла большая дружба, про
должавшаяся до самой смерти А . А . Си
лантьева.

По рекомендации Н. А . Холодковского 
в 1890 г, Анатолий Алексеевич был 
приглашен выдающимся русским ученым- 
почвоведом В. В. Докучаевым принять 
участие в качестве зоолога в обследова
нии имения «Пады». Работа А . А . Си
лантьева «Фауна Падов», вышедшая от
дельным изданием в 1894 г., была удо
стоена Большой Серебряной медали, 
присуждаемой Обществом акклиматиза
ции животных и растений. Теоретиче
ские воззрения В. В. Докучаева оказа

ли на А . А . Силантьева глубокое влияние, 
а «основная методологическая идея о не
обходимости всестороннего изучения при
роды как наиболее верного пути к овла
дению ею» нашла в лице Анатолия Алек
сеевича преданного сторонника.

Осенью 1890 г. А . А . Силантьев закон
чил институт с золотой медалью. По пред
ложению Н. А . Холодковского и В. В. До
кучаева совет профессоров оставил Ана
толия Алексеевича на два года сти
пендиатом высшего оклада при институте. 
Это была подготовка специалистов в 
какой-либо области для нужд соответст
вующего министерства. А . А . Силантьев 
выбрал прикладную зоологию. В отчете за 
первый год стипендиатства он писал: 
«Целью будущей деятельности на служ
бе по Лесному Ведомству я поставил —  
содействовать по мере возможностей и 
сил проведению в жизнь принципов совре
менного учения об охранении лесов от 
деятельности различных вредновлияющих 
факторов». По окончании срока стипен
диатства в 1893 г. А . А. Силантьева 
зачислили младшим запасным лесничим 
при Лесном Департаменте, организацион
но входившем в Министерство зем леде
лия и Государственных имуществ. С  1894 г. 
по предложению Н. А . Холодковского его 
избрали вторым (внештатным) ассистен
том при кафедре зоологии Лесного ин
ститута. С 1899 г.—  штатным. Здесь в 
круг его обязанностей входило введение

практических занятий по лесной энтомо
логии и биологии лесных зверей и птиц, 
наблюдение за коллекциями зоологиче
ского музея при кафедре зоологии.

Работы А . А . Силантьева в области прик
ладной зоологии, в частности по вредной 
и полезной деятельности диких животных, 
принесли ему известность в научном ми
ре. Он был избран членом целого ряда 
научных обществ. Как специалиста в этой 
области, его включили в состав Особой 
комиссии по пересмотру охотничьего за
кона 1892 года и поручили подготовить 
краткую сводку о состоянии охотничьего 
промысла в России. Анатолий Алексеевич 
изучил около 1500 печатных и архивных 
материалов и обработал около 500 опрос
ных анкет, им разработанных и разослан
ных губернаторам и чинам лесного кор
пуса. В результате был подготовлен ка
питальный труд, не утративший своего 
значения и сейчас,—  «Обзор промысло
вых охот в России», составивший, по сло
вам Д . К. Соловьева, «эпоху в истории 
изучения русской охогы, положив нача
ло систематическому изучению охотничье
го дела».

В своем труде А . А . Силантьев не ог
раничился только сбором и систематиза
цией фактов, разбросанных хаотически 
по различным источникам. Он «впервые 
осветил со всех сторон значение охот
ничьего промысла в России, дал вели
колепную характеристику отдельных райо
нов с промысловой точки зрения, разра
ботал строгую классификацию методов и 
орудий охоты, правильно осветил эко
номику промыслов и наметил ряд дейст
вительно государственных мероприя
тий по улучшению охотничьего дела». 
«Обзор промысловых охот в России» 
стал основополагающим трудом в науч
ном охотоведении. В нем А . А . Си
лантьев впервые сформулировал пред
мет, задачи и методы исследований новой 
отрасли прикладной зоологии.

Еще в процессе работы над «Обзором» 
А . А . Силантьев выделил вопрос, ко
торый заинтересовал его особо,—  мара
ловодство. Анатолий Алексеевич сумел 
убедить руководство Министерства земле
делия в необходимости специального изу
чения этой важной отрасли народного хо
зяйства Сибири. В мае —  сентябре 1897 г. 
он провел первое в России специальное 
охотничье-промысловое обследование — 
изучал марала и мараловодство на Алтае. 
Был получен ценный биологический мате
риал, в частности уточнены сроки созре
вания пантов, выяснено общее состояние 
мараловодства на А лтае  и причины, за
держивающие его развитие. А . А . Си
лантьев разработал план государственных 
мероприятий по упорядочению и разви
тию мараловодства. Одной из важных мер 
он считал запрещение всякой охоты на
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дикого марала (чтобы сохранить его как 
источник для прилива свежей крови 
животным, содержащимся в маральниках), 
а также отлова взрослых маралов, ве
дущего к гибели большого количества 
животных (отлов в ямы, загон по насту). 
Разработанные А . А. Силантьевым меры 
были утверждены правительством в 1898 г. 
Это дало положительные результаты. Чис
ленность дикого марала на Алтае стала 
восстанавливаться, что повлекло за собой, 
как и предполагал А. А. Силантьев, ор
ганизацию новых маральников. В начале 
двадцатого века Алтай стал давать поло
вину всего экспорта пантов из России в 
Китай.

В «Обзоре», а затем и публично, на 
Первом всероссийском съезде охотников 
в 1898 г., А. А . Силантьев говорил 
о необходимости преподавания курса охо
товедения во всех лесных и сельскохо
зяйственных учебных заведениях России, 
так как выпускники их по роду своей 
деятельности ближе всего стоят к охоте. 
Однако Министерство земледелия не 
одобрило идеи А. А . Силантьева, и ему 
удалось добиться разрешения на чтение 
только факультативного курса охо
товедения в Лесном институте. С 25 сен
тября (6 октября) 1898 г. впервые в Рос
сии он начал курс охотоведения, а с 
1899 г. в дополнение к теоретическому 
курсу ввел и практический.

На факультатив ходили только студенты, 
интересовавшиеся охотой. Большая часть 
студентов-неохотников оставалась в сторо
не. Это положение не могло устраивать
А. А. Силантьева. Каждый лесничий, по 
его мнению, должен быть знаком с осно
вами охотоведения. Ведь именно на него 
новый закон об охоте возложил не только 
надзор за его соблюдением, но и орга
низацию правильного охотничьего хозяй
ства. А . А . Силантьев договорился с 
Н. А. Холодковским о разделении между 
ними курса зоологии и с 1900 г. начал чи
тать уже обязательный для всех студен
тов курс «Биология лесных зверей и птиц 
в связи с охотоведением». Договорен
ность была неофициальной, и совет про
фессоров ее не утвердил. Но, несмотря 
на это, курс продолжали читать, хотя 
официально разрешили его лишь в 1908 г.

С 1897 по 1901 г. А. А. Силантьев 
принимал участие в работе Особой ко
миссии по пересмотру охотничьего за
кона 1 892 г. На него была возложена раз
работка изменений и дополнений к за
кону об охоте, вытекающих из необходи
мости установить более правильное от
ношение населения России к полезным и 
вредным животным и согласовать по воз
можности интересы охотников с запро
сами, предъявляемыми к закону со сто
роны сельского и лесного хозяйств; со
здать охрану животных, служащих объек
тами не только спортивной, но и 
промысловой охоты.

По мнению Анатолия Алексеевича, 
принцип охраны должен лежать в основе 
любого охотничьего законодательства. В 
объяснительной записке к предлагаемым 
им статьям закона он писал: «Пора нам, 
наконец, в XX столетии признать основным 
принципом, что жизнь зверей и птиц дол
жна быть щадима и что отступления от 
этого принципа должны допускаться толь
ко в строго определенных случаях: в ин
тересах защиты человека и его хозяйст
ва от вредных животных, в научных, 
промысловых и спортивных. Пора нам

отречься от мысли, что каждый, владею
щий ружьем, может бить все и вся, за
частую без всякой цели, ограничиваясь 
только известными минимальными запрет
ными сроками охоты на главные породы 
дичи. Только тогда интересы охотничьего 
дела и сельского хозяйства будут надле
жащим образом ограждены законом, ког
да воспрещение убивать будет признано 
правилом, а разрешение исключением, 
точно обозначенным в законе». (Подчерк
нуто А. А . Силантьевым). К сожалению, 
многие положения А. А . Силантьева 
по охране животных не были поняты и не 
приняты особой комиссией.

В 1902 г. выработанный особой комис
сией новый закон об охоте начал свое 
движение к законодательным органам. 
Он был разослан для согласования во все 
заинтересованные ведомства. Однако со
гласование сильно затянулось. Последние 
ответы из ведомств были получены только 
в 1908 г.

Ввиду того что новый охотничий закон 
возлагал всю полноту власти в деле охоты 
на Министерство земледелия, в 1908 г. 
министерство ввело в свой штат новую 
должность —  специалиста по промысловой 
охоте. На нее был назначен А . А . Си
лантьев. С этого времени все вопросы, 
связанные с охотничьим хозяйством Рос
сии, проходящие на уровне министерства, 
все ответы на запросы правительства по 
делу охоты были связаны с именем
А . А . Силантьева.

Но только с 1908 г., после окончатель
ной реорганизации и поступления послед
них ответов от ведомств, министерство 
могло приступить к решению насущ
ных вопросов охотничьего хозяйства Рос
сии. Первым шагом было утверждение
3 (16) октября 1908 г. обязательного
курса «Биология лесных зверей и птиц 
в связи с охотоведением» в программе 
обучения в Лесном институте. Д есять  
лет понадобилось А . А . Силантьеву, чтобы 
добиться признания этого курса.

Перед окончательным согласованием 
статей нового закона об охоте на меж
дуведомственном совещании для вне
сения его на рассмотрение законодатель
ных органов Министерство земледелия 
разослало проект закона в охотничьи 
общества России, с приложением к нему 
объяснительных записок и особых мне 
ний членов комиссии и замечаний ве
домств. Обсуждение проекта вылилось в 
созыв Второго всероссийского съезда 
охотников, состоявшегося в ноябре 1909 г. 
в Москве. Этот съезд —  одна из ярких 
страниц в истории русской охотничьей 
культуры, а изданные им «Труды» —  заме
чательный памятник истории русской об
щественной охотничьей мысли, они не 
утеряли своего значения до сих пор.

А . А. Силантьев был официальным 
представителем от министерства на съез
де. Он сделал доклад, в котором развер
нул детальный план по изучению и упоря
дочению охотничьего хозяйства России. 
Тезисы доклада А. А . Силантьева были 
единогласно приняты съездом и внесены 
в его резолюцию. Поддержал съезд и ос
новные положения А. А. Силантьева об 
охране животных. Особенно ценна была 
поддержка выдающихся зоологов Г. А. Ко
жевникова и Б. М. Житкова.

В 1910 г. проект закона вместе с за
мечаниями на него был рассмотрен 
междуведомственным совещанием. В воп
росах охраны животных возобладала

старая точка зрения. А. А. Силантьев 
опять остался в меньшинстве. В 1911 г. 
окончательный вариант нового закона об 
охоте был внесен в Государственную 
думу. Прохождение его там затянулось, 
и во многом прогрессивный закон так 
и не был принят в царской России.

Так как все руководство охотничьей 
отраслью сосредоточилось в Министерст
ве земледелия, 5 (18) февраля 1911 г. 
было создано специальное делопроизвод
ство по охоте. В его задачи входило изу
чение современного состояния русского 
охотничьего хозяйства и определение пу
тей к его упорядочению и процвета
нию, а также создание кадров специа
листов, которые должны будут взять на 
себя функции руководства государст
венным охотничьим хозяйством.

Руководить новым делопроизводством 
был назначен А . А. Силантьев. «Таким 
образом,—  пишет Анатолий Алексее
вич,—  в моих руках сосредоточились, с 
одной стороны, руководство специальной 
отраслью деятельности ведомства, с дру
гой же —  подготовка по той же спе
циальности лиц, готовящихся к лесной 
службе, т. е. создались идеальнейшие 
условия для единообразного и плано
мерного проведения определенных идей 
и в школе, и в жизни и осуществле
ния полнейшей связи между преподава
нием и запросами практики, чему и дол
жно прежде всего отвечать специаль
ное учебное заведение».

А . А. Силантьев начал работу в де
лопроизводстве с разработки общего 
плана необходимых мер по обследова
нию и упорядочению государственного 
охотничьего хозяйства России. План пора
жает полнотой проработки всех деталей, 
так или иначе имеющих отношение к охо
те и охотничьему хозяйству: от изуче
ния биологии охотничье-промысловых жи
вотных до добычи свинца для пуль и дро
би, от быта промыслового населения до 
охотничьего права. План был рассчитан на 
длительный период, и многое было осу
ществлено уже в советское время уче
никами Анатолия Алексеевича.

Для работы в делопроизводстве
А. А . Силантьев пригласил специали
стов —  Г. Г. Доппельмаира, В. Я. Ге- 
нерозова, С. В. Керцелли, Д . К. Соловье
ва, впоследствии ставших выдающимися 
советскими охотоведами. Привлек он 
и своих учеников по Лесному институту —
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ВЫ ДАЮ Щ И ЕСЯ ОХО ТО ВЕДЫ КО ЛО НКА ЮРИСТА

В. И. Белоусова, В. П. Гортынского,
A. К. Саблинского, Н. Ф . Томкевича,
B. Н. Троицкого, выполнивших под его 
руководством целый ряд интереснейших 
исследований. Таким образом, в 1908—' 
1918 гг. А . А . Силантьев создал первую 
отечественную школу охотоведов.

По инициативе А . А . Силантьева с 
1913 г. Министерство земледелия начало 
издавать специальную серию «Материалы 
к познанию русского охотничьего дела», 
в которой были опубликованы работы его 
учеников. Всего под редакцией А . А . Си
лантьева вышло 10 выпусков, последний, 
десятый, уже после его смерти. Это было 
первое периодическое издание по науч
ному охотоведению.

Вершиной деятельности А . А . Силантье
ва во главе охотничьей отрасли Рос
сии была организация правительственных 
мероприятий по спасению от окончатель
ного истребления национального достоя
ния России —  соболя. Он разработал 
специальный проект по охране соболя, 
который в апреле 1911 г. Министерство 
земледелия внесло на рассмотрение Го
сударственной думы. Анатолию Алексее
вичу удалось настоять, чтобы проект по 
охране соболя рассматривали отдельно 
от основного корпуса закона об охоте. 
Благодаря этому проект был рассмотрен 
а рекордно короткие сроки, и 9 (22) июня 
1912 г. царь написал: «быть по сему». 
В России ввели повсеместный запрет на 
добычу соболя с 1 февраля 1913 г. по 15 
октября 1916» г. Министерство возложило 
на А . А . Силантьева руководство всеми 
мероприятиями по изучению этого вида и 
по составлению сводки полученных дан
ных. Стремясь использовать создавшуюся 
благоприятную ситуацию, А . А. Силантьев 
в 1912 г. разработал план специального 
охотничье-промыслового обследования, 
чтобы создать государственные охотничьи 
заповедники и охотничье-промысловые 
хозяйства для охраны и рационального ис
пользования соболя. По его мнению, в 
первую очередь в 1913 г. должны были 
быть обследованы Баргузинский район, как 
дающий наиболее ценного соболя, и Саян
ский, как район, где промысел соболя 
имеет наибольшее значение для промыс
лового населения.

В 1912 г. по заданию А . А . Силантьева 
его ученик В. И. Белоусов провел первое 
специальное охотничье-промысловое об
следование соболя на Северном Урале, 
чтобы отработать детали предстоящих 
работ, и спроектировал заповедник. К со
жалению, дальнейшие исследования здесь 
не провели и заповедник _ не создали. 
В 1914 г. делопроизводство'по охоте ор
ганизовало две крупные экспедиции: Бар- 
гузинскую под руководством Г. Г. Доп- 
пельмаира и Саянскую под руководством 
Д . К. Соловьева. В результате в 1916 г. 
были созданы Баргузинский заповедник 
с питомником соболей и охотничье-про- 
мысловым участком, Саянский заповедник 
и Казыр-Сукское охотничье-промысловое 
хозяйство. Таким образом, был заложен 
прочный фундамент для охраны соболя, 
организованы первые русские государ
ственные заповедники, а также созданы 
первые промысловые хозяйства Сибири 
для рациональной эксплуатации таеж
ных богатств на научной основе.

В 1916 г. на Камчатку выехала третья 
экспедиция под руководством С . В. Кер- 
целли. К сожалению, условия военного 
времени помешали полностью закончить

работу. Был обследован только Ава- 
чинский район. По мнению С. В. Керцелли, 
без обследования Кроноцкого района 
нельзя было говорить о создании запо
ведника, так как Авачинский район не сов
сем подходил для этого.

В апреле 1917 г. был создан первый в 
России Петроградский союз охотников. 
Идейным вдохновителем и организа
тором его был А . А . Силантьев. Ана
толий Алексеевич разработал устав союза 
и правила охоты в его охотничьих 
угодьях.

В сентябре 1917 г. А . А . Силантьев 
добился выделения специального Отдела 
охоты и перевода его в подчинение Лес
ному Департаменту. Эта мера, по мнению 
Анатолия Алексеевича, была необходима, 
так как в ведении Лесного Департамен
та находились все казенные лесные зем
ли, то есть все промысловые районы Рос
сии. Это должно было позволить наконец 
начать создание государственного охот
ничьего хозяйства России.

В сентябре 1917 г. А . А . Силантьев 
создал Комиссию по переустройству охот-

* ничьего хозяйства России на новых нача
лах. В Комиссии приняли участие из
вестные зоологи, специалисты и знатоки 
охотничьего дела: А . Л. Биркган, А . А . Бит- 
рих, А . А. Бялыницкий-Бируля, С. А . Бутур
лин, В. П. Валентинов, В. Я. Генв- 
розов, Р. Ф . Гернгросс, Б. М. Житков,
В. И. Иохельсон, С . В. Керцелли, Д . К. Со
ловьев и другие. Все участники комис
сии, выработавшие в свободном обмене 
мнениями единую точку зрения на многие 
вопросы охотничьего хозяйства, стали 
впоследствии ведущими специалистами 
советского охотничьего хозяйства, сыгра
ли в деле его становления выдающуюся 
роль. Комиссию, не боясь преувеличения, 
можно назвать школой А . А . Силантьева.

Комиссия по переустройству охот
ничьего хозяйства России, дела и заботы 
Отдела охоты, преподавание в Лесном 
институте и на Высших петроградских 
сельскохозяйственных курсах. Союз охот
ников, редактирование «Материалов к по
знанию русского охотничьего дела» и 
многое другое —  все требовало непо
средственного участия А . А . Силантьева, 
его энергии, его души и любви. Работа 
была для него жизненной необходи
мостью и потребностью. «Любовь к делу 
двигала его на труд ,—  писал его ученик, 
энтомолог Н. Н. Богданов-Катьков,—  она 
же была и причиной его преждевремен
ной смерти. В последний год, когда 
всем тяжело стало не только работать, 
но и просто жить, он особенно не щадил 
своих сил. Нередко прошлой зимой во 
вьюгу в легоньком пальто возвращался он 
пешком из города в Лесной с какого- 
нибудь заседания. Даже серьезно забо
лев, он не хотел или, вернее, не смог 
оставить работы». Скончался Анатолий 
Алексеевич Силантьев 21 (8) марта 1918 г. 
от крупозного воспаления легких в Пет
рограде.

В 1918 г. Петроградский союз охотни
ков постановил учредить премию име
ни А . А. Силантьева за лучшее сочине
ние об охоте. Мне кажется, стоит вспом
нить эту старую идею и учредить премию 
имени А . А . Силантьева за лучшую ра
боту в области научного и практического 
охотоведения. Это будет нашей посиль
ной данью памяти основоположника оте
чественного охотоведения и замечатель
ного человека.

Имеют ли право общественные охотин- 
спектора проводить досмотр личных ве
щей и транспорта, принадлежащего граж
данам, находящимся в охотничьих угодьях. 
Если не имеют, то кто имеет на это право!

Общественные охотинспектора не име
ют право проводить досмотр личных ве
щей и транспорта. В соответствии со 
ст. 243 Кодекса РСФСР об администра
тивных правонарушениях досмотр вещей, 
применительно к вопросам охраны приро
ды, могут производить уполномоченные 
на то должностные лица органов внутрен
них дел, органов лесоохраны, органов ры
боохраны, а также органов, осуществляю
щих государственный надзор за соблю
дением правил охоты.

В соответствии со ст. 238 Кодекса РСФСР 
при нарушении правил охоты нарушитель, 
если его личность не установлена, для 
составления протокола может быть достав
лен народными дружинниками, общест
венными инспекторами рыбоохраны и об
щественными лесными инспекторами в 
милицию или в помещение исполкомов по
селкового, сельского Советов народных 
депутатов.

Имеют ли право общественные охот
инспектора во время проведения рей
да по выявлению нарушителей правил 
охоты иметь при себе личное охот
ничье оружие!

Как известно, в нашей стране нет еди
ных правил охоты. В каждой республике, 
крае, области их принимают исполнитель
ные органы Советов народных депутатов.

В правилах охоты Московской области, 
например, записано, что разрешение на 
ношение гладкоствольных ружей брига
дам общественных охотинспекторов в за
прещенное для охоты время выдается 
только бригадирам бригад, направляемых 
в организованном порядке в охотугодья 
для осуществления надзора. Разрешение 
выдают госохотинспекция, ее районная 
служба, администрация обществ охотни
ков.

Имеют ли право на служебное нарезное 
оружие егеря и охотоведы обществ охот
ников и зверопромысловых хозяйств!

Законодательных актов, запрещающих 
егерям и охотоведам иметь служебное 
нарезное оружие, нет. Непосредственно 
эти вопросы разрешаются областными, 
краевыми, республиканскими (АССР) об
ществами охотников и рыболовов, органи
зациями, в ведомстве которых находится 
то или иное хозяйство, и органами внут
ренних дел.

Н. АСТАФЬЕВ, 
советник юстиции
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Д И СКУССИ И

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» «ОХОТЫ И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА»

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ 
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
ДИЧЕРАЗВЕДЕНИЕ -  ПУТЬ 
К ИНТЕНСИФИКАЦИИ
О. ГАБУЗОВ
ЦНИЛ Главохоты РСФСР

Основной задачей охотхозяйственной 
отрасли на пути выполнения решений 

X X V II съезда КПСС является ее интен
сификация на основе ускорения научно- 
технического прогресса. Процесс этот 
должен идти по двум направлениям: 
интенсификации рационального исполь
зования охотничьих ресурсов и интен
сификации их воспроизводства.

Искусственное дичеразведение включа
ет в себя оба этих направления и должно 
рассматриваться как особая система веде
ния охотничьего хозяйства в современных 
условиях, в которых складываются опре
деленные экологические и хозяйственные 
предпосылки. Экологические предпосыл
ки дичеразведения заключаются в том, 
что с его помощью возможно насыщать 
дичью угодья, в которых ограничены 
или полностью отсутствуют условия для 
естественного воспроизводства в связи 
с антропогенным преобразованием тер
ритории или определенными неблаго
приятными природными факторами. Хо
зяйственные предпосылки продиктованы 
тем, что в густонаселенных районах стра
ны, в которых трансформация террито
рий приводит к ослаблению воспроиз
водства ресурсов дичи, охотничий спрос 
на них (объекты охоты) постоянно растет. 
Дичеразведение, как система ведения 
охотничьего хозяйства, призвано обеспе
чивать интенсивное производство дичи 
на специальных фермах, насыщать ею 
угодья к сезону охоты и собирать охот
ничий урожай. Дичеразведение становит
ся производственной системой с замкну
тым циклом, со своей технологией, объе
диняющей в единое целое мероприятия 
зоотехнического (разведение дичи на 
ферме), биотехнического (выпуск в угодья 
и создание условий обитания до начала 
охот) и охотхозяйственного этапов (орга
низация и проведение охот —  «сбор 
урожая»).

Дичеразведение нуждается в научно 
обоснованной технологии. Теоретические 
и прикладные основы такой технологии 
разрабатываются у нас в стране с 1971 г. 
в Центральной научно-исследовательской 
лаборатории охотничьего хозяйства и

Продолжение. Начало см. а № 8— 11 за 
1986 г.

заповедников Главохоты РС Ф СР, и без 
преувеличения можно констатировать, 
что сейчас есть все необходимые научно 
обоснованные предпосылки к ускоренно
му развитию искусственного дичеразве
дения в СССР : имеются типовые проекты 
для строительства дичеферм по разве
дению фазанов и крякв (разной мощности 
и для разных регионов страны), утверж
ден ОСТ на комбикорма для дичи, 
разработаны технологии промышленного 
разведения фазанов, крякв, серых куро
паток, диких гусей, ведется подготовка 
кадров на факультете повышения ква
лификации при ВСХИ ЗО . Однако резуль
таты научных разработок медленно внед
ряются в широкую практику охотничьего 
хозяйства.

В чем же причины отставания практики 
от научных разработок? Почему слабо 
используются уже утвержденные и издан
ные типовые проекты, ОСТ на комби
корма для дичи?

Прежде чем ответить на эти вопросы, 
уместно вспомнить, что еще в 1965 г. 
планировали к 1970 г. довести в РСФ СР 
производство фазанов на дичефермах до 
100 тыс., серых куропаток —  до 50 тыс. 
в год (Кузнецов, журнал «Охота и охот
ничье хозяйство», N9 6, 1970). В 1978 г. 
намечалось построить и реконструировать
14 дичеферм, с тем чтобы в 1985 г. выра
щивать на них и ежегодно выпускать 
в охотничьи угодья РСФ СР 275 тыс. фа
занов, 180 тыс. крякв и 5 тыс. серых 
куропаток (Елисеев, журнал «Охота и 
охотничье хозяйство», № 1, 1979). Однако 
эти планы оказались невыполненными. 
В планах же на двенадцатую пятилетку 
в РСФ СР значится следующий объем еже
годного выращивания молодняка дичи: 
33 тыс. фазанов, 125 тыс. крякв, 1,5 тыс. 
серых куропаток, хотя в десятой пяти
летке уже выращивали до 4 тыс. молод
няка серых куропаток. В целом по СССР 
предполагали к 1985 г. выращивать на 
фермах ежегодно по 930 тыс. фазанов 
(выполнение —  18,6 % ), 230 тыс. крякв 
(выполнение —  78,6 % ), 35 тыс. серых 
куропаток (выполнение —  2,9 % ), 53 тыс. 
кекликов (выполнение —  0). С  чем связано 
такое систематическое невыполнение на
мечаемых рубежей и снижение плановых 
показателей по развитию искусственного 
дичеразведения?

Вот с ответа на этот вопрос, вероятно, 
и следует начать.

Дичеразведение как система ведения 
охотничьего хозяйства получило предпо
сылки в СССР значительно позже, чем 
в зарубежных странах Европы, и далеко 
не на всей территории Союза. Сокра
щение численности пернатой дичи особен
но стало ощущаться к 50-м годам в связи 
с бурным развитием народного хозяйства 
и освоением новых территорий. Этот 
процесс совпал с ростом численности 
крупной дичи на этих же территориях 
(лось, кабан, в некоторых регионах — 
олень, косуля). Опыт зарубежных охот
ничьих хозяйств свидетельствовал, что 
дичеразведение в состоянии исправить 
положение с дефицитом пернатой дичи 
в густонаселенных районах. Однако от
сутствие опыта у нас в стране в этом 
направлении, научно обоснованной техно
логии разведения дичи, учитывающей 
специфику охотничьего хозяйства СССР, 
не способствовало выполнению планов, 
намеченных в 1965 г. К 1980 г. такая 
технология была разработана ЦНИЛ Глав
охоты РСФСР на основе собственных 
научных исследований, обобщения зару
бежного и отечественного опыта, исполь
зования современных достижений пти
цеводческой науки и практики. Это поз
волило предположить возможность зна
чительного расширения сети дичеферм 
и увеличения количества выращиваемой 
на них дичи, что и нашло отражение 
в планах развития дичеразведения до 
1985 г. Но, к сожалению, не была принята 
в расчет инерция представлений о путях 
развития охотничьего хозяйства. Прежде 
затраты на охотничье хозяйство сводились 
к проведению биотехнических мероприя
тий, которые не требовали каких-либо 
существенных капитальных вложений. 
Строительство же дичеферм — фабрик 
по производству дичи —  потребовало 
единовременных значительных затрат. Не
смотря на то что строительство любой, 
даже очень маленькой птицефабрики 
(наиболее близкий аналог дичефермы) 
требует капитальных вложений в 2— 3 раза 
больше, чем дичефермы, затраты на 
организацию последних казались плани
рующим органам чрезвычайно большими. 
Средств и лимитов на строительно-мон
тажные работы по организации дичеферм 
не выделялось в требуемом объеме, что 
и привело к невыполнению планов по их 
строительству и выращиванию дичи.

При разработке отечественных типовых 
проектов было доказано, что эффектив
ность деятельности дичефермы находится 
в прямой зависимости от объема произ
водства дичи на ней. Только на крупные 
дичефермы можно привлечь квалифици
рованные кадры, эффективно использо
вать передовую технологию, механиза
цию, добиваться высоких зоотехнических 
показателей при низкой себестоимости
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Выгульное содержание родительского стаде кряковых уток на дичеферме Лотошинского 
охотхоэяйства ВОО.

Фото П. ЯРОВИЦКОГО

Фазанята под мектронаседкой.
Фото А . ПОПКОВА

Глухарь а аольере экспериментального питом
ника я Березинском заповеднике.

Фото И. МУХИНА

выращенного молодняка. Об этом же 
свидетельствует опыт дичеферм в брат
ских социалистических странах. Выращен
ная на таких фермах дичь отвечает 
требованиям для выпуска в охотничьи 
угодья. Из-за невозможности организа
ции крупных дичеферм охотничьи хо
зяйства пошли по линии создания малень
ких, на которых неизбежны большие 
непроизводительные затраты, высокая 
себестоимость молодняка, а главное —  
его качество, приводящее к большой 
гибели после выпуска в угодья.

Следует отметить, что искусственное 
дичеразведение в нашей стране, по су
ществу, делает первые шаги и испытывает 
все «болезни роста», присущие развитию 
любого нового направления хозяйства.

Отсутствие квалифицированных кадров 
снижает результаты работы. Организацию 
же их подготовки для пока не сущест
вующих дичеферм считают преждевре
менной. (Сейчас в СССР основам диче- 
разведения не обучают ни в техникумах, 
ни в вузах. Месячные курсы повышения 
квалификации при ВСХИ ЗО готовят в год 
20— 30 специалистов.)

Утвержден ОСТ на специальные ком
бикорма для дичи. Изготовление их по
высит эффективность разведения дичи 
в 2— 3 раза. Но потребность в комби
кормах, при существующем количестве 
дичеферм, их мощности и разбросан
ности по стране, столь мала, что невоз
можно наладить их производство на 
современных комбикормовых заводах,

дневная выработка продукции каждого 
из которых в несколько раз превышает 
годовую потребность в комбикормах 
для всех дичеферм страны. Таким об
разом, комбикорма не производятся из-за 
малого объема их потребления, а диче- 
фермы не расширяются из-за отсутствия 
специальных комбикормов. Опять «закол
дованный круг».

Большим тормозом в развитии диче- 
разведения является инерция в представ
лениях об охотничьем хозяйстве как сфере 
деятельности человека, основанной на 
«собирательстве даров природы». На 
самом деле охотничье хозяйство уже 
давно стало сферой материального произ
водства.

Однако себестоимость диких животных, 
добытых в спортивных охотничьих хо
зяйствах, не подсчитывается. Затраты же 
на дичеразведение и себестоимость его 
конечной продукции подсчитать легко и 
при сравнении с «дарами природы» они 
кажутся непомерно большими.

Не укладывается еще в сознании мно
гих, в том числе и специалистов, что 
среди выпущенной в угодья дичи неиз
бежны потери (гибель), что отстреливают 
за сезон охоты не более 50 % выпу
щенного молодняка. Вместе с тем потери 
естественного воспроизводства пернатой 
дичи даже в лучших, нетрансформирован- 
ных угодьях доходят до 70, а в отдельные 
годы превышают 90 % . И это при про
ведении охранных и биотехнических ме
роприятий, в целесообразности которых 
никто не сомневается.

Нередко дискредитация искусственного 
дичеразведения как системы ведения 
охотничьего хозяйства происходит из-за 
нарушения главного условия —  выпуска 
в угодья больших партий дичи. Если, 
положим, в охотхозяйство выпущено 100 
фазанов, то при отстреле даже 50 % эф
фективность не покажется ощутимой. 
При выпуске же 1000 голов —  500 охот
ников смогут стать обладателями такого 
трофея. К сожалению, опять же из-за 
ограниченного объема производства дичи 
в хозяйствах производят выпуски малыми 
партиями. Отсутствие должного опыта, 
неподготовленность угодий, низкое ка
чество выпущенного молодняка, выращен
ного с нарушением технологических тре
бований (а это неизбежное следствие 
мелких дичеферм), приводят к низкой эф
фективности мероприятия, рождают не
гативное отношение к нему. Еще хуже, 
когда молодняк выпущен в угодья хо
зяйства с надеждой на то, что через 
3— 5 лет численность этого вида дичи 
Увеличится, и тогда-де можно начинать 
охоту на него. Такой «акклиматизаторский 
подход», против которого остерегал еще 
П. А . Мантейфель, бытует не только среди 
рядовых охотников, но и среди специа
листов охотничьего хозяйства и ученых. 
Выпуск дичи, выращенной на ферме, мо
жет привести к ее натурализации, если 
в угодьях имеются для этого необходи
мые условия. Но к искусственному диче- 
разведению обращаются главным обра
зом тогда, когда естественное воспроиз
водство ослаблено трансформацией уго
дий или оно невозможно из-за природных 
условий хозяйства (например, фазан в 
северных широтах). На выпущенных жи
вотных будут воздействовать те же от
рицательные факторы, которые снизили 
численность или уничтожили аборигенную 
популяцию. Поэтому расселение живот
ных на территории, на которой не устра-
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нено действие отрицательных факторов, 
бессмысленно. Есть хозяйства, которые, 
выпустив 50— 100 голов молодняка (иногда 
даже 2— 3 года подряд), не обнаружи
вают роста численности дичи и делают 
вывод о бесполезности искусственного 
дичеразведения.

В дичеразведении, помимо специфиче
ских сложностей (разведение диких жи
вотных в неволе), как в фокусе собраны 
все нерешенные вопросы охотничьего 
хозяйства экономического и организаци
онного порядка. Разработка проблем ди- 
черазведения вооружила в какой-то мере 
этту новую для нашей страны систему 
ведения охотничьего хозяйства научными 
основами для дальнейшего развития 
(технология, включающая вопросы раз
ведения, выпуска и использования дичи, 
типовые проекты для дичеферм, ОСТ на 
комбикорма, подготовка кадров). Однако 
необходимы дальнейшие исследования по 
совершенствованию существующих и раз
работкам новых технологий для других 
видов дичи (глухарь, тетерев, рябчик, 
белая куропатка, перепел, ряд видов реч
ных и нырковых уток, гусей и т. д .), 
по экономике, организации и социоло
гическим аспектам дичеразведения. Диче- 
разведение имеет большое значение для 
дальнейшего развития охотничьего хо
зяйства в условиях ускорения научно- 
технического прогресса. В этом убеждает 
опыт многих стран Европы и Америки. 
Ежегодно в мире выращивают для вы
пуска в угодья около 20 млн. фазанов. 
В одной только Англии —  7 млн.,
в Венгрии —  900 тыс., в Болгарии —  
750 тыс. Фазан в этих странах, располо
женных далеко за пределами естествен
ного ареала, стал объектом охоты номер 
один.

В 1985 г. в СССР выращено на фаза
нариях всего 173 тыс. птиц. Целенаправ
ленными и всесторонними исследования
ми в области искусственного дичеразве
дения, охватывающими все вопросы, 
связанные с технологией, организацией, 
экономикой этДй системы вёдения охот
ничьего хозяйства, занимается сейчас 
единственный в нашей стране малочислен
ный научный отдел ЦНИЛ Главохоты 
РСФ СР. В последние годы в связи с опре
деленными межведомственными слож
ностями сворачивается его эксперимен- 
тально-лабораторная база, без которой 
невозможно будет вести целевые иссле
дования для разработки новых и совер
шенствования существующих технологий 
дичеразведения. А без опережающего 
развития науки не может быть научно- 
технического прогресса в отрасли.

Резюмируя вышесказанное, целесооб
разно определить основные задачи диче
разведения в нашей стране.

Плановым и финансовым органам союз
ных республик необходимо уделять боль
ше внимания организации дичеферм, 
изыскивать возможности обеспечения их 
строительства подрядными организация
ми и материальными ресурсами, отно
ситься к искусственному дичеразведению 
как к одному из ведущих направлений 
развития охотничьего хозяйства в совре
менных условиях.

Охотничьим Организациям следует ши
ре использовать в практике научно обос
нованные методы дичеразведения, смелее 
и в больших масштабах использовать 
выращенную дичь для насыщения ею 
угодий к началу охотничьего сезона, 
тщательнее готовить охотничьи угодья 
под выпуск молодняка дичи.

Комбикормовой промышленности, учи
тывая малую потребность в специальных 
комбикормах для разных видов дичи, 
необходимо обеспечить фондовое снаб
жение дичеферм комбикормами, близки
ми по составу к рецептуре 
ОСТа 8— 29— 84 на комбикорма для дичи, 
и добавками, дающими возможность до
работки комбикормов на дичефермах 
до состава, отвечающего требованиям 
указанного ОСТа.

Необходимо ввести в программы сель
скохозяйственных вузов, готовящих пти
цеводов, курс по технологии разведения 
дичи на фермах (хотя бы факультатив
ный) и обеспечить возможность распре
деления молодых специалистов на диче- 
фермы ^страны. Аналогичный курс по 
искусственному дичеразведению (с акцен
том на биотехнию и охотхозяйственный 
раздел технологии) следует ввести на 
охотоведческих факультетах (отделениях) 
вузов и техникумов.

Нужны учебники по искусственному ди
черазведению. Целесообразно подгото
вить и выпустить 2 учебника: для зоотех- 
ников-птицеводов и охотоведов.

Следует усилить научно-исследователь- 
ские разработки в области искусственно
го дичеразведения, имея в виду не 
только совершенствование существующих 
технологий разведения дичи и разработку 
новых технологий для других охотничьих 
птиц, но и более глубокое и всесторон
нее изучение эколого-экономических ас
пектов этой системы ведения охотничьего 
хозяйства. Только комплексные исследо
вания могут дать результат для широкого 
внедрения в практику современного 
охотничьего хозяйства. Эксперименталь
ную базу для таких исследований и раз
работок необходимо укрепить материаль
но-технически.

В заключение хотелось бы отметить 
сопутствующие, побочные стороны диче
разведения. Главной его целью остается 
удовлетворение охотничьего спроса на 
дичь (объекты охоты) в трансформиро
ванных антропогенных угодьях. Но дичь —  
это источник диетического мяса, и пусть 
пока этот источник мал, но он вносит свой 
вклад в Продовольственную программу 
(кстати, в Венгрии, например, только 
800— 900 тыс. ежегодно отстреливаемых 
фазанов дают около 1 тыс. т диетиче
ского мяса). Для получения этих мясных 
продуктов используют кормовые ресурсы 
угодий, которые никаким другим путем 
реализованы быть не могут.

Выпущенные на поля фазаны и серые 
куропатки уничтожают большое количест
во вредных насекомых и семян сорных 
растений. Конечно же, они не уничтожают 
их полностью, но способны значительно 
снизить численность вредителей, обога
тить антропогенный биоценоз, сделать 
его более устойчивым. Их появление в 
угодьях имеет большое эстетическое зна
чение. Угодья, где для воспроизводства 
дичи нет 'условий, но взрослые птицы 
могут существовать, можно искусственно 
насыщать дичью и поддерживать числен
ность на необходимом уровне (природные 
парки, лесопарковые зоны городов и т. п.).

Наконец, основные приемы дичеразве
дения, так же как и сами ди'.«эфермы, 
можно использовать для разведения ред
ких и исчезающих видов птиц и поддер
жания численности «угасающих» их попу
ляций в природе, создания новых, со
хранения генетического разнообразия 
орнитофауны СССР.

ИЗЛИШНЯ
Н. АСТАФЬЕВ, 
советник юстиции

Ч ем определяется успех борьбы с бра
коньерством? Конечно, совокуп

ностью многих факторов. Дать исчерпы
вающий их перечень трудно. Однако на
значение справедливого наказания для 
предупреждения других случаев, безус
ловно, относится к числу главных. Имеет 
большое значение широкая гласность, 
своевременность принятия мер. Решение 
этих вопросов зависит от право- и приро
доохранительных организаций. Наиболь
ший успех будет достигнут, если эти ор
ганы работают в тесном взаимодействии.

Изучая случаи совершенного в Подмос
ковье браконьерства, наказываемого по 
уголовному закону, приходишь к выво
ду, что ни право-, ни природоохранитель
ные органы не уделяют должного внима
ния этим важным факторам, хотя в це
лом борьба с браконьерством организо
вана неплохо.

Вот пример. 13 апреля 1985 г. рабочий 
Загорского опытного завода пластмасс 
Хрулев Ю . Д . со своим товарищем, сле
сарем этого же завода Симоновым Ю. А. 
(оба проживают в поселке Заречном За
горского района), взяв ружья и собак, 
пошли на охоту. Собаки подняли лося. 
Хрулев сделал по лосю дуплет и тяжело 
ранил зверя, а около Ярославского шос
се добил его. В это время по шоссе ехал 
на машине водитель Загорского лакокра
сочного завода Н. М. Кашин, на глазах 
у которого Хрулев и добивал лося. Ка
шин немедленно поехал а Загорское 
районное общество охотников и рыболо
вов, нашел председателя О. Н. Гонча
рова, сообщил ему о случившемся и вме
сте с ним вернулся к убитому лосю. Гон
чаров принял необходимые меры по 
установлению браконьеров, на что по
надобилось два часа. В этот же день Гон
чаров подал заявление в Хотьковское го
родское отделение милиции с просьбой 
принять к браконьерам предусмотренные 
законом меры. К сожалению, после это
го активность со стороны общества охот
ников и рыболовов больше не проявля
лась.

Несмотря на то что факт совершения 
браконьерства Хрулевым и Симоновым 
был очевиден, Загорский отдел внутрен
них дел уголовное дело возбудил только
29 апреля, то есть через 16 дней вме
сто положенных по закону трех. Дозна
ние было проведено недоброкачествен
но. Уголовное дело, направленное в суд, 
было возвращено для производства до
полнительного дознания. 10 июля дело 
вновь поступило в суд, и только 6 авгу
ста, то есть почти через 4 месяца после 
совершения браконьерства, Хрулев и Си
монов были осуждены. Представитель об
щественности в судебном заседании не 
участвовал.
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ГУМАННОСТЬ 
ИЛИ ПОЛНЕЙШЕЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ ?

Два часа понадобилось для установле
ния браконьеров и почти 4 месяца для 
их наказания! Предупредительное значе
ние такого процесса, конечно, невелико.

Порой общества охотников и рыболо
вов и госохотинспекция главное внима
ние обращают на возмещение ущерба от 
браконьерства. Безусловно, это важный 
вопрос, но разве менее важно наказание 
браконьера в соответствии с требова
ниями закона? Ведь если быть точным, 
возмещение ущерба, например за неза
конно отстрелянного лося, не является на
казанием в соответствии с требованиями 
уголовного закона. Конечно, было бы не
верным по каждому случаю браконьер
ства назначать виновному максимальную 
меру наказания. Однако в любом случае 
наказание должно соответствовать тяж е
сти совершенного преступления и лич
ности браконьера. Не надо быть боль
шим специалистом в области права или 
охраны природы, чтобы правильно по
дойти к этим вопросам. Так почему же 
допускаются существенные отступления 
от требований закона? Главная причина 
здесь, наверное, в недооценке как пра
во-, так и природоохранительными орга
нами остроты проблемы борьбы с бра
коньерством, что видно из следующего 
примера.

Утром 23 февраля 1985 г. Колосов Б'. Е., 
работающий газорезчиком, и слесарь 
Скворцов В. В ., проживающие в посел
ке Фосфоритный Воскресенского района, 
оба члены Егорьевского общества охот
ников и рыболовов, взяв ружья, отпра
вились на охоту, не имея на это права. 
В лесу они увидели кабанов: свинью с 
тремя поросятами. Каждому охотнику 
понятно, что в конце зимы, а зима в 
Подмосковье в том году была многоснеж
ной, эти звери находятся в бедственном 
положении. Увидев людей, кабаны бе
жать не бросились, да и не могли из-за 
глубокого снега. Кроме того, они при
выкли к егерю А . И. Колосову, который 
систематически их подкармливал. Грохну
ли выстрелы. Свинья с кабанятами были 
расстреляны почти в упор.

Прибыв 25 февраля к «своим» каба
нам, Колосов нашел от них только шку
ры, ноги и внутренности. О браконьер
стве Колосов сообщил в Егорьевское об
щество охотников и рыболовов и в Егорь
евский отдел внутренних дел. Большую 
работу по установлению браконьеров про
вел инспектор охраны леса Егорьевско
го О ВД лейтенант милиции А . И. Хро
мов. Браконьеры были изобличены, у них 
изъято мясо кабанов, ружья.

4 марта 1985 г. в счет возмещения ущер
ба браконьеры уплатили 1152 руб., а 15 
марта дознаватель Егорьевского О ВД ка
питан милиции Борисов В. В. отказал в

возбуждении уголовного дела по данно
му факту, направив материал в товари
щеский суд по месту работы. Согласились 
с таким решением начальник Егорьевско
го О ВД полковник милиции Техов Н. А . 
и заместитель прокурора района Усти
нов Н. А . Свое решение Борисов моти
вировал тем, что Скворцов и Колосов ра
нее не судимы, к административной от
ветственности не привлекались, в содеян
ном чистосердечно раскаялись, по месту 
работы и жительства хар актер изую тся по
ложительно. 29 марта 1985 г. товарище
ский суд объявил Скворцову и Колосо
ву общественное порицание. Д ругим и сло
вами, злостные браконьеры ушли от от
ветственности.

Прокуратура Московской области не со
гласилась с таким решением, отменила 
его и возбудила против браконьеров уго
ловное дело. Дознание по возбужден
ному делу проводил тот же дознаватель 
Борисов, который на этот раз пришел к 
выводу, что дело надо направить в суд. 
С этим решением опять же согласились 
начальник отдела внутренних дел Техов 
и заместитель прокурора района Устинов.

Егорьевский городской народный суд 
под председательством судьи А . В. За- 
курина назначил Скворцову и Колосову 
наказание —  2 года исправительных ра
бот по месту работы с удержанием в до
ход государства по 20 % заработка. С та
ким наказанием Скворцов и Колосов со
гласились, не обжаловали его, то есть да
же браконьеры считают его справедли
вым.

И опять же приходится сожалеть, что 
общество охотников и рыболовов свое от
ношение к этому делу никак не выска
зало, судебный процесс прошел незамет
ным, хотя правовая основа для участия 
в судебном процессе имеется. В ст. 250 
Уголовно-процессуального кодекса
РСФ СР указано, что представители обще
ственных организаций и трудовых коллек
тивов могут быть по определению суда 
допущены к участию в судебном разби
рательстве уголовных дел в качестве об
щественных обвинителей или обществен
ных защитников. Их выделяет общее соб
рание общественной организации или тру
дового коллектива, предприятия, учреж
дения, организации, а также коллектива 
цеха, отдела или другого подразделения, 
которые в письменном виде подтверж
дают их полномочия. Так, если первич
ный охотколлектив выдвинет обществен
ного обвинителя, он имеет право пред
ставлять доказательства, принимать уча
стие в исследовании доказательств, заяв
лять перед судом ходатайства и отводы, 
участвовать в судебных прениях, излагать 
суду мнение о доказанности обвинения,

общественной опасности подсудимого и 
содеянного им. Общественный обвини
тель может высказать соображения по по
воду применения уголовного закона и ме
ры наказания в отношении подсудимого 
и по другим вопросам дела. Следует за
метить, что решение о выдвижении об
щественного обвинителя, излагаемое обы
чно в протоколе общего собрания кол
лектива, может быть представлено сле
дователю или дознавателю, которые обя
заны приобщить этот протокол к мате
риалам дела и включить общественного 
обвинителя в список лиц, подлежащих 
вызову в судебное заседание.

Выдвижение общественного обвините
ля для участия в делах о браконьерст
ве может оказать большую практическую 
помощь органам следствия, дознания и 
суду, так как обычно это охотник, кото
рый как специалист может обратить вни
мание дознавателя, следователя или суда 
на существенные обстоятельства по делу.

Конечно, случай с Колосовым и Сквор
цовым можно было бы отнести к исклю
чению. Но при ознакомлении с материа
лами о браконьерстве в Орехово-Зуев
ском отделе внутренних дел выявлен та
кой факт. Вечером 13 февраля 1985 г. 
киномеханик Орехово-Зуевской объеди
ненной дирекции киносети Гречушкин В. П., 
проживающий в деревне Соболево Оре- 
хово-Зуевского района, проезжая на ма
шине по Егорьевскому шоссе, увидел на 
дороге лося, который, по словам Гре- 
чушкина, принял угрожающую позу. «Ис
пугавшись», Гречушкин выстрелил в лося 
и убил его, а мясо привез домой.

30 апреля 1985 г. инспектор по дозна
нию Орехово-Зуевского ОВД капитан ми
лиции Шпоркин В. П. отказал в возбужде
нии уголовного дела и направил материа
лы в товарищеский суд по месту работы 
Гречушкина, приняв во внимание очевид
ность совершенного преступления, отсут
ствие судимости у Гречушкина, не при
влечение его прежде к административной 
ответственности и его положительную 
характеристику. Товарищеский суд это 
тоже учел и объявил Гречушкину всего 
лишь общественное порицание. По этому 
факту в процессе проверки никто даже 
не вспомнил о необходимости возме
стить ущерб. Прокуратура Московской 
области и с этим решением не согласи
лась, отменила его и возбудила уголов
ное дело.

И опять приходится сожалеть, что об
щество охотников и рыболовов не выска
зало своего мнения. Что это? Излишняя 
гуманность или полнейшее безразличие? 
Такое отношение к вопросам наказания 
браконьеров не способствует искорене
нию браконьерства. Об этом надо пом
нить всегда.
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ОХОТА НА ГОРЛИЦ
В. ГРЕКОВ, 
охотник,
кандидат биологических наук

О хота на голубей недостаточно известна 
большинству охотников, хотя по своей 

красоте и разнообразию должна занять ве
дущее место среди других видов охот по 
перу и тем снять нагрузки с традицион
ных видов.

Из пяти видов голубей, распространен
ных на юго-западе УССР, наиболее желан
на для полевых охотников обыкновенная 
горлица. В средней полосе она не пред
ставляет интереса, поскольку худа, мала 
(немногим более 100 г) и держится разоб
щенно. Не мудрено, что мои горьковские 
коллеги воспринимают наши охоты при
мерно так же, как мы французские на жа
воронков) При этом они едко замечают, 
что средний стрелок, расходующий около 
трех патронов на птицу, рассеивает 
дроби больше, чем весит сама дичь)

На юге УССР другое дело. Эта птица 
собирается в массе на пролетных стан- 
ция'х, жиреет, прибавляя в весе чуть ли не 
на треть, и мясо ее, не имея никаких 
специфических запахов, присущих боль
шинству диких птиц, приобретает заме
чательную сочность, неповторимый вкус, 
оставляя, на наш взгляд, далеко позади 
всю так называемую «королевскую дичь») 
Бульон из таких горлиц, даже без специй, 
неподражаем по естественному аромату и 
особым вкусовым качествам. Жаркое тоже 
замечательно, но на него просто жаль 
переводить такой деликатес.

В спортивном отношении охота на стре
мительную и верткую в полете обыкно
венную горлицу вряд ли уступит, а скорее, 
превзойдет по сложности стрельбы и 
разнообразию ситуаций знаменитую охо
ту на бекасов.

Ф ото автора

Чтобы успешно охотиться на обыкновен
ную горлицу, необходимо кое-что знать из 
ее биологии. Ареал этих птиц, по мнению 
некоторых ученых, связан с распростра
нением сорняка дымнянки лекарствен
ной, семена которой весной часто встре
чаются в желудках и зобах горлиц. Дру
гой удивительной особенностью этих птиц 
является исключительно ранний отлет их 
сразу по всему ареалу на африканские 
зимовки. Согласно литературным данным, 
горлицы одновременно покидают как 
Восточную Европу, так и Британские 
острова. При этом состояние погоды 
существенного значения не имеет и мо
жет лишь незначительно ускорить или за
медлить массовый отлет вида. И, наконец, 
особенностью является суточный ритм 
на пролетных станциях, соблюдаемый пти
цами с педантичностью вплоть до минут.

По средним многолетним данным (за 
25 лет), на юго-западе Украины массовый 
пролет обыкновенной горлицы проходит с 
20 августа по 10 сентября. Далее задер
живаются в небольшом количестве моло
дые поздних выводков и редкие взрослые 
особи. Отдельные скопления молодых 
птиц между 10 и 20 сентября удается 
встретить у самого Дуная. Найти их доволь
но сложно, и подчас приходится изъездить 
не одну сотню километров, прежде чем 
это случится. Но нет никакой гарантии, 
что, найденные сегодня в массе, они на
завтра не исчезнут полностью.

Нередко миграции у птиц определяются 
наличием пищи. У горлиц она имеется в 
достаточном количестве до начала пролета 
и особенно после его окончания. Наличие 
предпочитаемого корма скорее определя-

Обыкновенная горлица на пролета образует 
большие скопления на юге Украины.

ет состав рациона и упитанность обыкно
венных горлиц, а также их скопления в 
разных местах.

Кроме пищи, как известно, голуби не 
могут обходиться без воды. Следователь
но, места скоплений горлиц на пролете 
в условиях засушливого юга Украины в 
первую очередь определяются водопоя
ми, служить которыми могут пруды (став
ки), дождевые лужи. Но текучая вода 
предпочитается стоячей, особенно родни
ки. Итак, если знать водопои в месте охо
ты, можно будет всегда выполнить уста
новленную норму отстрела.

Вблизи от водопоев или в нескольких 
километрах должны располагаться места 
кормежки, отдыха и ночлега (лесонасаж
дения). В процессе севооборотов поля, за
севаемые подсолнечником, просом, пше
ницей, гречихой, меняются, но знание 
местности позволяет быстро сориентиро
ваться в условиях года и выбрать наиболее 
рациональный способ охоты.

Культивирование на больших площадях 
подсолнечника способствует концентра
ции горлиц. В холодные дождливые годы, 
когда подсолнечник не созревает вовремя, 
его семечки встречаются в питании лишь 
поздномигрирующей части птиц, что надо 
учитывать при их разыскивании. В этой свя
зи интересно отметить, что горлицы, добы
тые до 20 августа, нередко имеют упи
танность, не превышающую 3 баллов (по 
пятибалльной системе), 25— 27 августа —  4 
баллов и 1— 8 сентября —  4— 5 баллов.

Содержимое зобов во время пролета на 
юг все время меняется, что также необ
ходимо учитывать при организации охоты. 
Регулярные их осмотры нередко помогают 
обнаружить наиболее посещаемые поля. 
Сначала в питании горлиц преобладает 
падалица проса, пшеницы, гречихи, сорня
ки, а в конце —  семечки, которые пти
цы выклевывают прямо из корзинки под
солнуха, чем приносят определенный 
вред. Переходу на питание семечками 
способствует очень быстрое перепахива
ние стерни. Было бы рациональнее затя
нуть на более поздние сроки эти сель
хозработы или применять безотваль
ную технологию, что позволило бы исполь
зовать потерянное зерно дичью (утками, 
гусями, куропатками, перепелами, голу
бями) и уменьшить нагрузку на подсолнеч
ник голубей, грачей, чаек, воробьев.

«Распорядок дня» у обыкновенной гор
лицы на пролетных станциях весьма 
интересен, что надо знать для выбора 
способа охоты, исходя из своих вкусов, 
спортивного класса и физических воз
можностей.

Итак, горлицы проводят ночь в лесо
полосах или лесках. С подъемом солнца 
на 1— 2 диаметра птицы в одиночку и 
стаями покидают ночевки и летят на место 
кормежки. Отдельные особи сначала пьют 
воду, а потом появляются на полях.

Если птиц не пугать, часть их сразу на
бивает зоб пищей и, часто делая останов
ку в лесках, летят оттуда на водопой. Дру
гая —  питается дробно, возвращаясь на 
поля по 2— 3 раза. В последнем нет ничего 
удивительного, так как необходимо нема
ло времени, чтобы наполнить зоб, в кото
ром помещается 100— 160 семечек, 1,5—
2 тыс. зерен проса, до 2— 3 тыс. семян 
щетинника и еще больше щирицы.

К обеду, когда наступает жара (по
рой до 3£)— 40 °С ), голуби отдыхают в '
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лесополосах, окружающих кормные поля. 
К 15— 16 часам они уже переваривают 
пищу и вновь вылетают на кормежку, за
тем на водопой и далее на ночлег.

Начинать охоту можно с рассвета и 
до вылета птиц на кормежку. За это время 
можно пройти 2— 3 лесополосы и стрелять 
вылетающих горлиц. Сначала можно и 
нужно шуметь, чтобы их вспугнуть, но по 
мере того, как светлеет, птицы становят
ся все строже и могут не подпустить, а 
после выстрела подняться сразу из всей 
посадки, ,

После стрельбы на ночевках необходи
мо срочно перебазироваться на пере
лет... Однако, на наш взгляд, на основных 
местах ночлега лучше горлиц не трогать 
ни вечером, ни утром, так как после такого 
беспокойства данное скопление птиц мо
жет покинуть район, и вы останетесь 
без охоты, получив всего 2— 3 птицы.

Предпочтительнее подняться на заре, 
разжечь костер, насладиться звуками про
сыпающейся степи, посвистом крыльев 
крякашей, летящих кормиться на скошен
ные поля, перестуком перепелов, каш
ляньем куропаток. Не спеша выпить чай
ку и спокойно отправиться на перелет или 
к водопою. Вот там и встретить восход 
солнца, который настолько красив и так 
скоротечен на юге, что просто обидно 
пропускать его. Кроме того, запыхавший
ся человек, не подготовившийся к доволь
но сложной стрельбе, наделает массу 
промахов и, что еще хуже, подранков.

С годами в нашей компании выработа
лась довольно рациональная методика 
охоты на горлиц. В излюбленное место мы 
приезжаем в полдень, так как при двух 
охотничьих днях (суббота, воскресенье) 
на Украине добытая утром даже жирная 
дичь на следующий день при сильной 
жаре несомненно испортится. Не спеша 
переодеваемся, обедаем, приводим аму
ницию в порядок и проходим одну-две 
лесопосадки. Данный вид охоты по-свое- 
му хорош! Стоим на вечернем перелете и 
с его окончанием едем на ставок ловить 
рыбу или на скошенное поле, посещае
мое утками. Затем при костре ужинаем, 
«гвоздем» которого является бульон из 
горлиц или уха из свежей рыбы. Утром 
завтракаем, стоим на перелете, и если не 
выполнена норма, проходим одну-две ле
сополосы и начинаем сборы, осматриваем 
добычу, складываем все, переодеваемся 
и едем домой обедать.

Теперь подробнее о видах охот. Итак, 
мы начинаем с подхода, по отдыхающим 
в посадках между кормежками птицам. 
В одиночку необходимо идти вдоль лесо
полосы со стороны кормного поля, так 
как птицы садятся именно с этого края и 
более охотно вылетают в том направлении, 
откуда прилетели. Однако лучше идти 
вдвоем строго друг против друга. Тогда 
вспугнутые одним охотником горлицы вы
летают на другого, а после выстрела за
сидевшиеся вылетают на первого. Необ
ходимо помнить одну тонкость —  выд
винувшийся вперед охотник будет стре
лять реже, особенно по «настеганным» 
птицам.

В тихую погоду взлет горлицы выдает 
легкий посвист и хлопанье крыльев, так 
что можно заранее приготовиться к ее 
появлению. Когда ветрено и деревья 
шумят, приходится быть все время начеку.

Стрельба по вылетающим из посадок 
горлицам самая разнообразная: боко
вая, угонная, встречная. Полет птиц 
может быть ныряющим, прямым и ухо
дящим вверх, и появиться они могут

спереди, сзади и над головой. Сидящая 
близко к краю посадки птица сначала как 
бы падает почти до земли и быстро 
уходит, иногда бекасиными бросками из 
стороны в сторону и виражами. С выстре
лом медлить не следует, так как упавшую 
далеко в подсолнечник, кукурузу и даже 
стерню пт?<цу найти трудно.

Особи, сидящие в центре посадки, сна
чала летят между деревьями, чаще 
вверх, и их надо стрелять в эти мгновенья, 
так как, поднявшись, они могут уйти цент
ром вне выстрела. Такое случается чаще, 
когда горлицы уже достаточно напуганы, 
а посадки высоки и широки, особенно в 
«классических» местах, посещаемых мно
гими охотниками. Так, знаменитые в Одес
ской области Катаржинские высоты стали 
малоинтересны для охоты с подхода.

Для того чтобы не ходить зря лишние 
километры, возвращаясь пройденным ме
стом к машине, мы практикуем охоту 
вчетвером, иногда втроем. При этом пер
вые два начинают с края посадки и идут 
вперед. Вторые, проехав, оставляют маши
ну и также идут вперед. Первая пара, 
дойдя до машины, проезжает вперед и 
так далее. Втроем —  один ждет подхода 
товарищей и оставляет машину одному из 
тех, кто шел. Стоящий у машины тоже 
может стрелять по вспугнутым и нале
тевшим на него птицам. Этот способ нель
зя применять лишь там, где нет вдоль ле
сополос дорог, что на юге УССР случается 
довольно редко.

Охотиться с подхода можно и в под
солнечнике, который не выше человече
ского роста. Это делают, когда птиц мало, 
чаще в одиночку. Заметив, где присела 
стайка или одиночная птица, несложно 
подойти довольно близко. Но иногда хо
дят цепью, выпугивая и стреляя с подъема. 
Но при этом надо быть внимательным, 
чтобы не ранить другого охотника и са
мому не попасть под его выстрел. Опре
деленной мерой профилактики в этом 
случае можно считать ношение ружья 
вертикально вверх стволами как можно 
выше, а также как можно чаще определять 
место нахождения коллег.

Нередко горлицы кормятся не только на 
корзинках подсолнечника. Они опускаются 
на землю и собирают семена сорняков 
(щетинник, щирица и др .), на что уходит 
больше времени, так как птицы дольше 
задерживаются на кормежке из-за малых 
размеров семян, иногда вплоть до обеда. 
Стрелять таких горлиц с подъема проще, 
чем поднимающихся с корзинок подсол
нечника. Но легкость стрельбы уравнове
шивается трудностью ходьбы, так как про
бираться через подсолнечник относи
тельно легко лишь на юг, куда смотрят 
в направлении солнца засохшие цветы. 
Вспять и во всех других направлениях 
продвигаться крайне тяжело. При этом же
сткие стебли созревающего растения не
щадно царапают тело, цепляются • за 
ремень ружья, отрывают с тороков дичь 
и выдергивают ножи из ножен. Ко всему 
этому прибавляется пыль и жара.

Несомненно, приятнее охота на кормо
вых перелетах. Утром и после обеда, 
когда спадет жара, горлицы появляются 
на перелете внезапно... одна, две, стая, 
другая... нередко птиц бывает так много, 
что буквально не знаешь, в какую стрелять. 
Они налетают с разных сторон, на разной 
высоте и зачастую присаживаются вблизи. 
Если птицы садятся очень далеко и летят 
стороной, надо переместиться на пролет
ный путь, либо на излюбленное место 
кормежки. Пролет горлиц длится немно

гим более получаса, затем они рассажи
ваются на корзинки подсолнечника и 
кормятся.

При групповых охотах стрелков завозят 
с разных сторон поля. При этом вспугнутые 
в одном месте голодные птицы переме
щаются на противоположную часть поля. 
Выстрелы беспокоят их, и они дольше кор
мятся, перелетая с места на место.

Стрельба на местах кормежки разно
образна, но сравнительно легка, посколь
ку птицы обычно летят медленно и делают 
круги, высматривая подходящие кор
зинки подсолнечника. Очень сложно ра
зыскивать битую дичь, но об этом не
сколько позже.

Наиболее спортивной и интересной сле
дует считать охоту на «чистом» переле
те, то есть на пути между ночевкой и 
кормежкой или между кормежкой и во
допоем. Направляющими и концентри
рующими фронт перелета служат балки, 
разрывы в лесополосах, небольшие ов
ражки, отдельные лесополосы и прочее. 
Наблюдения, лучше с помощью бинокля, 
позволяют определить такие участки и за
нять их. Непременным условием должно 
быть укрытие для стрелка с хорошим 
обзором и чистое место хотя бы с од
ной стороны, куда следует «укладывать» 
дичь. Иногда приходится вставать за ки
лометр от места кормежки или прямо на 
краю скошенного поля проса, гречихи или 
пшеницы.

Горлицы преодолевают расстояния на 
кормных перелетах в хорошем темпе: 
против ветра на «бреющем полете», по 
ветру —  «пулей» на разной высоте, в 
тихую погоду чаще на значительной вы
соте, так что с собой необходимо иметь 
патроны разной зарядки или сменные 
стволы. Последнее можно себе позво
лить, поскольку стоишь или сидишь на од
ном месте.

Успеху охоты на перелете способ
ствуют работающие на полях сельскохо
зяйственные механизмы. Они постоянно 
страгивают птиц и заставляют их пере
летать с места на место или слетать на 
водопой и вернуться обратно. Птицы лю
бят перед кормежкой и во время нее 
посидеть на телефонных проводах.

Стрельба на перелете исключительно 
спортивна и разнообразна: на разных вы
сотах и скоростях, с полным набором раз
личных углов —  от встречной и до угон- 
ной. После выстрела по налетающим пти
цам дичь обычно «падает врассыпную» 
на несколько метров и уходит веером, 
совершая броски из стороны в сторону и 
виражируя, переваливаясь с крыла на кры
ло. При этом сделать дуплет или выбить 
из полуавтомата нескольких птиц под силу 
только настоящему мастеру.

Примерно к восьми часам утра начи
нается охота на водопое. К этому времени 
уже наевшиеся птицы хотят напиться. По 
одной, две, три и стаями они летят к род
никам, ставкам, лужам. Даже после про
махов птицы вновь и вновь возвращаются, 
но утолить жажду им мешают стрелки, 
которые нередко стреляют и по сидячим. 
Данный вид охоты ближе к варварскому, 
чем к спортивному, и рекомендовать 
его никак не следует. Тем более что 
птицы, не напившись, в конце концов по
кидают водопой. Так, однажды наша ком
пания отстояла хороший утренний пере
лет на подсолнечнике и решила дождаться 
на этом же месте вечернего. Однако нам 
больше не пришлось пострелять, так 
как засевшие на водопое «охотники»
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Охота во время кормового перелета на краю пол* подсолнечника.

более трех часов палили в птиц и не дали 
им напиться.

Следует отметить, что горлицы далеко 
не безразличны к выстрелам, и для успе
ха лучше организовать две охоты в раз
ных местах, так как вторая в том же 
месте будет несравненно хуже, а третьей 
может вообще не состояться.

Весьма интересна и добычлива охота 
на дневке. Ее можно практиковать в 
небольших естественных лесках, располо
женных вблизи водопоев. В излюбленном 
нами районе имеется такое место, распо
ложенное на склоне неглубокой балки. 
Растительность его состоит из диких ку
старников и отдельных деревьев. Горлицы 
прилетают сюда, уже наевшись, присажи
ваются на сухие ветви или сразу садят
ся в середину кустов. Стрелять их нетруд
но, так как летят они довольно медленно 
й невысоко, но среди кустов не всегда 
удается вовремя заметить дичь. Поэтому 
мы встаем так, чтобы предупреждать друг 
друга о налетающих птицах.

Отыскивать битых птиц довольно труд
но. Нередко остаются ненайденными 
горлицы, упавшие в невысокую траву, 
где, казалось бы, им и деваться' некуда. 
Даже на пашне приходится покружить, 
пока найдешь трофей, упавший в борозду. 
Птиц, упавших в подсолнечник, кукурузу 
и свеклу, найти еще сложнее. В «закры
тых» местах надо стрелять как можно бли
же к себе или дороге. После выстрела, 
не спуская глаз с намеченного ориенти
ра, надо быстро идти к предполагаемому 
месту нахождения трофея и немного по
стоять: не выдаст ли себя птица движе
нием. Далее на возвышающееся растение 
надо повесить что-нибудь (шапку, платок) 
и, ориентируясь на это, по спирали увели
чивать круги, пока *не будет найдена 
птица. Если не придерживаться «маячка», 
то обязательно отклонишься в сторону, и

можно не только не найти дичь, но и по
терять головной убор! Каждый раз прихо
дится удивляться, как при розысках ухо
дишь в сторону. Заметив на земле или 
растениях перья (они на голубях еле 
держатся), необходимо, учитывая силу 
ветра и его направление, сузить район 
поисков. Обычно, пользуясь такой методи
кой, мы почти не теряем добычи.

После освоения способа разыскивания 
одиночных птиц, можно стрелять дупле
том . При этом мы чертим по направле
нию падения от себя на земле линии 
и запоминаем расстояние. Найдя первую 
птицу, возвращаемся по следам к исход
ному месту и разыскиваем вторую и так 
далее.

Если есть собака, искать птиц проще. 
Но и в этом случае бывают потери, 
так как жара, сухость и безветрие не 
способствуют ее успешному поиску. На 
данной охоте может быть использована 
любая апортирующая собака. Мы пред
почитаем гладкошерстного фокстерьера, 
потому что он не цепляет на себя репьи 
(бич для шерстистых собак) и у него не 
собираются между пальцев растирающие 
в кровь катышки чернозема. Он требует 
меньше ухода и внимания и с успехом 
работает.

В прежние годы, когда не было норм 
отстрела на горлиц, отдельные любители 
искали массовые скопления птиц, проез
жая порой по грунтовым дорогам до 
500— 700 км и более. В найденных ими 
местах горлиц бывало так много, что мож
но было стрелять по 10— 15 птицам одно
временно. Некоторые стрелки экстраклас
са могли добыть в день до 100— 150 штук. 
Сейчас при норме отстрела 20 птиц в 
день нет никакой необходимости искать 
огромные скопления. Для современной 
охоты достаточно 200— 300 горлиц, кото
рых можно ежегодно найти в одних и тех 
же местах.

Для охоты на горлиц лучше дву
ствольное легкое ружье, позволяющее 
«ловить птицу» на виражах и нырках 
после первого выстрела. Любители охоты 
в подсолнечнике предпочитают цилиндры 
и раструбы. Для рядового охотника 
желательно ружье с равномерной широ
кой осыпью.

Для хорошего южно-украинского стрел
ка универсальным, видимо, можно счи
тать утяжеленное ружье с сильными чо- 
ками, позволяющее охотиться на утиных 
перелетах, на поле —  по зайцам и лиси
цам, и при специальной зарядке успешно 
стрелять накоротке.

При быстро меняющихся условиях 
стрельбы я неоднократно вынужден был 
возвращаться в машину и' менять в стен
довом МЦ6 раструбы на стволы чоковой 
сверловки. Две пары стволов на себе 
не наносишься. Ко вторым стволам не
обходима машина! Вторые стволы рос
кошь или необходимость? Я пришел к 
выводу, что на охоте по птице —  рос
кошь, особенно если есть возможность 
самостоятельно заряжать патроны. При 
этом стоит напомнить, что, пока не было 
раструбов, на круглом стенде стреляли 
из «траншейных» (чоковых) стволов, раз
деляя заряд пятью прокладками на шесть 
частей. Осыпь получалась не идеально 
равномерная, но такая же широкая или 
даже более, чем у раструбов. То есть 
на охоте легче сменить патрон, чем 
бежать за раструбами или чоками и даже 
просто сменить стволы!

Убить горлицу можно любой дробью, 
но наилучшие результаты получались при 
стандартной зарядке дробью № 8, а при 
специальной —  № 9. Так, однажды стен
довый стрелок, отличный охотник, заря
дил патроны дробью № 3 с навеской 
«Сокола» 2,1 г. У него оказалось много 
подранков. При хорошем попадании вы
бивалось облако перьев из птицы, но она 
крутилась в воздухе и долго тянула 
над подсолнечником и... в конечном итоге 
терялась. На- этой охоте я использовал 
стандартные патроны для круглого стенда 
(31 г дроби № 9 и 2,3 г «Сокола», 
войлочный пыж), и все горлицы были 
биты чисто. Надо сказать, что еще лучше 
современный патрон для круглого стенда, 
в котором войлочный пыж заменен 
полиэтиленовым и закручен под звез
дочку.

Сейчас мы перешли на дробь № 7, 
так как последние три года стали чаще 
встречаться вяхири, и более мелкая 
дробь нередко приводила к подранкам.

На коротких и средних дистанциях 
хорошо зарекомендовал себя патрон с 
зарядом для 12 калибра 28— 30 г дроби 
№ 9— 7 и навеской пороха «Сокол», 
рекомендуемой заводом, с полиэтилено
вым пыжом-стаканчиком и завальцовкой 
под звездочку. При этом выстрел полу
чается «мягкий», с отличной резкостью 
и довольно широкой осыпью из чоков.

От выстрела из надежного кучного 
ружья птица как бы взрывается в воздухе. 
Но уверенно стрелять из таких ружей 
спортивными патронами можно лишь при 
способе стрельбы, не требующем расчета 
скорости цели, расстояния и упреждения. 
Он заключается в том, что вскидывают 
ружье обязательно сзади мишени,^обгоня
ют ее с несколько ббльшей скоростью 
и, как только стволы окажутся немного 
впереди (не более корпуса), стреляют. 
При кажущейся простоте этот способ 
требует постоянной домашней трениров
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О ХО ТА ОТВЕЧАЕМ  ЧИТАТЕЛЯМ

ки. Мне приходилось быть свидетелем, 
когда на стенде и на охоте высоко
классные стрелки делали массу прома
хов, нажимая на спуск чуть-чуть не в 
нужный момент. Стреляя так на круглом 
стенде, можно надежно бить поперечную 
мишень (№ 4), стреляя ее по переднему 
краю, и не делать почти метрового 
упреждения, необходимого при ином 
способе (при ведении стволов с одинако
вой скоростью с целью).

Одежда при охоте на горлиц должна 
быть легкой и удобной и защищать все 
тело от царапин. Головной убор может 
быть любым, но на жаре неплох самый 
простой: полиэтиленовый козырек с при
шитой к нему легкой продуваемой мате
рией. Верх его раскрашивается в защит
ный цвет, что хорошо маскирует в под
солнечнике.

Наиболее подходящая обувь в поле — 
кеды, так как они довольно удобны, 
легки, и после каждой охоты их можно 
вымыть от пыли и грязи без ущерба 
для качества.

Для дичи берите сумку или рюкзак — 
на тороках из подсолнечника можно 
принести, одни головы. Весьма полезен 
бинокль 8 X 3 0 , который благодаря неболь
шим размерам можно спрятать под 
куртку, и он не мешает стрельбе.

В заключение следует сказать, что коль 
скоро охота есть спорт, то необходима 
общая и специальная тренировка, на
чинающаяся задолго до открытия сезона, 
а в идеале не прекращающаяся круглый 
год. С ружьем надо тренироваться еже
дневно. Неподготовленный человек на 
первых порах может неплохо стрелять, 
но затем он быстро устает и допускает 
промахи, а под конец —  непростительно 
мажет. В этом случае охоту следует 
прекратить, так как удовлетворения она 
не принесет, а приведет к подранкам.

Охота на горлиц настолько хороша, что 
уже многие годы мы, бывшие утятники, 
начинаем охоту на водоплавающих в 
конце сентября или в октябре, когда 
улетит горлица, а утка становится более 
полновесной и, заканчивая линьку, осво
бождается от многочисленных «тычков».

Гладкошерстный фокстерьер подает горлицу.

Н. И. Бачук <(з пос. Турма Братского 
района Иркутской области спрашивает: 
нужны ли охотничьи билеты и следует 
ли платить членские взносы охотникам, 
которые охотятся по договору с пром- 
хозом.

Заместитель директора Иркутского тре
ста коопзверопромхозов А. А, Подлев- 
ский отвечает:

—  Существует два вида охотничьих 
билетов. Охотничьи членские билеты, ко
торые выдаются республиканскими (об
ластными, краевыми) обществами охот
ников и рыболовов, Всесоюзным физкуль
турно-спортивным обществом «Динамо» 
и Военно-охотничьим обществом, а также 
охотничьи билеты, выдаваемые заготови
тельными организациями, допущенными 
в установленном законом порядке к закуп
кам продукции охотничьего промысла 
(коопзверопромхозы Роспотребсоюза, 
госпромхозы Главохоты РСФ СР и т. п.).

Охотничьи членские билеты выдают 
только членам указанных обществ после 
уплаты ими единовременного вступитель
ного взноса и членских взносов, которые 
затем вносятся ежегодно. В системе Рос- 
охотрыболовсоюза порядок взимания 
вступительных и членских взносов регули
руется соответствующей инструкцией, ут
вержденной постановлением Росохотры- 
боловсоюза. Вступительный взнос для 
охотников установлен в размере 10 руб. 
и членский взнос —  10 руб. Льгот по упла
те членских взносов членам общества, за
нимающимся промысловой сезонной охо- 

,той , инструкцией не предусмотрено.
Охотничьи билеты выдают заготовитель

ные организации, в том числе коопзверо
промхозы в районах промысловой охоты 
штатным охотникам этих организаций, а 
также охотникам, заключившим договора 
с заготовительными организациями на сда
чу охотничьей продукции. Эти категории 
охотников получают право на охоту неза
висимо от вступления в члены общества 
охотников, уплатив государственную по
шлину. Это их право указано в «Положе
ний об охоте и охотничьем хозяйстве 
РСФ СР». В «Правилах охоты и ведения 
охотничьего хозяйства на территории Ир
кутской области» сказано, что право на 
охоту, независимо от вступления в члены 
общества охотников в районах промысло
вой охоты, получают штатные охотники 
райзагот контор, промыслово-охотничьих 
хозяйств, а также охотники, заключившие 
договор с заготовительными организация
ми на сумму не менее 50 % от установ
ленной нормы сдачи охотничьей продук
ции на одного охотника в данном районе.

При выдаче охотничьих билетов указан
ным категориям охотников заготовитель
ные организации взимают фактическую 
стоимость изготовления билета и госу
дарственную пошлину в размере 1 руб., 
которую охотники ежегодно уплачивают 
при продлении охотбилета. Одновременно 
поясняем, что от уплаты госпошлины ос
вобождаются граждане, населяющие 
районы Крайнего Севера и местностей, 
приравненных к этим районам.

Следовательно, если вы ежегодно за
ключаете договор с коопзверопромхозом, 
то имеете право на охоту без вступле
ния в члены общества охотников, по охот
ничьему билету, выданному Братским 
коопзверопромхозом, без уплаты государ
ственной пошлины и каких-либо взносов. 
Билет действителен в течение года и под
лежит ежегодному продлению в кооп-

зверопромхозе.
Билет, выданный коопзверопромхозом, 

дает право охотиться только с ведомст
венным оружием, полученным в промхо- 
зе, а также на безружейную охоту. Для 
приобретения личного оружия и покупки 
боеприпасов в розничной торговой сети, 
согласно требованиям органов МВД, не
обходимо быть членом общества охотни
ков. Оружие в личное пользование по 
охотничьим билетам заготовительных ор
ганизаций продают только штатным охот
никам.

♦ * *
Уважаемая редакция!
В нашем охотхозяйстве машина сбила 

лося, которого пришлось зарезать. Район
ный охотовед сказал, что произошло до
рожное происшествие, а не вынужден
ный забой и поэтому средства от сдачи 
продукции погибшего животного пошли не 
на наш счет. Правильно ли это?

И. ПЕРМИНОВ, 
охотовед Игринского охотхозяйстве

На этот вопрос редакция попросила от
ветить начальника отдела охотничьего хо
зяйства Главохоты РСФСР А. В. Сицко.

—  Когда дикие копытные животные 
сбиты или травмированы машинами, поез
дами и другими транспортными средства
ми на дорогах, проходящих по террито
рии охотхоэяйства пользователей, каждый 
случай должен рассматриваться отдельно. 
Если работники охотхозяйств с разреше
ния госохотинспекции (охотуправления) 
принимали участие в доотстреле живот
ного, вывозе и сдаче продукции, а при 
необходимости проводили утилизацию 
трупов, то, в порядке исключения, сред
ства, полученные от сдачи продукции 
погибших животных, могут быть перечис
лены организациям, в охотугодьях кото
рых силами охотпользователей произво
дился доотстрел травмированных живот
ных. . * * *

С . Н. Князев из г. Великий Устюг Во
логодской области, Н. А. Селезнев из Ша- 
балинского района Кировской области и 
другие читатели журнала просят разъяс
нить порядок оплаты охотникам-договор- 
никам за сданную пушнину.

Начальник Главного управления по про
изводству, заготовкам пушнины и лекар
ственно-технического сырья В. Ф. Спири
донов разъясняет:

—  Ш курки соболя, куницы, голубого 
и белого песца, серебристо-черной лиси
цы, норки, выдры, речного бобра и нут
рии могут быть отгружены заготовитель
ной организацией на пушно-меховую 
базу в необезличенном виде (биркован
ными) для окончательного определения 
их качества.

В этом случае расчет с индивидуаль
ными сдатчиками пушнины производит
ся предварительно в день приема шкурок 
по оценке приемщика заготовительной 
организации, а окончательный расчет — 
в течение десяти дней после получения 
от пушно-меховой базы приемно-сдаточ
ного акта.

При окончательном расчете недопла
ченная сумма доплачивается, а перепла
ченная —  удерживается со сдатчика.

13
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Камчатка — край аулканоа.

Фото и текст М. ЖИЛИНА НОВОСЕЛЫ В КРАЮ
С середины пятидесятых го
дов белка стала промысло
вым видом Камчатки.

Q  древности Камчатка была островом, 
а ныне соединяется с материком по

лосой тундровых топей, препятствующих 
проникновению сюда многих животных. 
Изолированное положение полуострова 
привело к обеднению его фауны. Биологи- 
охотоведы решили заполнить свободные 
экологические ниши, переселив сюда но
вых животных. Тем более что сама приро
да, хотя и медленно, но заполняет эти 
ниши.

В двадцатых годах на полуострове поя
вилась белка. Специалисты считают, что 
она проникла сюда с Колымы на «мигра
ционной волне», возникшей в период 
максимальной численности зверька. Осо
бенно хорошо прижились белки в хвой
ных лесах поймы реки Камчатки, где они 
находят «и стол, и дом». С середины пя
тидесятых годов белка прочно вошла в 
число промысловых животных края.

Вслед за белкой в конце тридцатых го
дов на полуостров перекочевала рысь. 
Теперь она встречается здесь повсеме
стно.

Для повышения продуктивности охот
ничьих угодий работники производствен

ного объединения «Камчатпромохота» по 
рекомендации ученых завезли сюда он
датру и американскую норку. С 1959 по 
1965 г. в водоемы было выпущено более 
двух тысяч ондатр. К 1970 г. она заселили 
все пригодные для обитания места. Ныне 
в пушных заготовках области они занимают 
одно из ведущих мест. Госпромхозы за
готавливают в среднем по 15— 20 тыс. 
шкурок ондатры в год.

Сейчас охотоведы акклиматизируют 
черную ондатру, обладающую более кра
сивым мехом. Продолжается расселение 
в северных районах и американской норки.

В списке фауны Камчатки появились и 
канадские бобры.

Новоселами полуострова стали не толь
ко звери, но и птицы. Несколько лет назад 
в таежные угодья выпустили тетеревов 
и рябчиков, отловленных в лесах Сиби
ри, на севере Казахстана и в Архангель
ской области. Результаты акклиматизации 
пока неясны.

Самой сложной операцией оказалось 
переселение лосей. От района отлова 
лесных великанов на севере до мест вы-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ЛКАНОВ

В деревяйных клетках лосей перевозят к месту вы- В списке фауны появились канадские бобры, 
пуска на вертолете МИ-8.

Выпуск рябчика.

В таежные угодья выпустили тете
ревов.

В конце тридцатых годов сюда пе
рекочевала рысь.

пуска —  1,5 тыс. км. Единственный транс
порт, на котором можно было перево
зить животных,—  вертолет.

Восточно-сибирский лось гораздо круп
нее европейского. На севере зарегистри
рованы сохатые весом в 700 кг. Про
никнув из районов Колымы, они заселили 
поймы рек на Чукотке. Однако переко
чевать на полуостров самостоятельно не 
смогли. На помощь пришли охотоведы. 
На вертолетах они вели поиск лосей и 
усыпляли их шприцем с обездвиживаю
щим веществом. После передержки в за
гонах животных помещали в клетки. 
Ш есть часов полета на вертолете МИ-8, 
и лоси оказывались в таежной долине ре
ки Камчатки. Большую помощь камчат
ским охотоведам в переселении лосей 
оказали сотрудники ЦНИЛ Главохоты 
РСФ СР.

Переселение животных имеет не только 
научное, но и народнохозяйственное зна
чение. Акклиматизация многих из них поз
волит создать промысловые стада, во
влечь в оборот не используемые ныне ог
ромные кормовые площади, увеличить 
продуктивность охотничьих угодий.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Н А УКА

УДК 639.111.022ЧИСЛЕННОСТЬ 
И ЗАГОТОВКИ БЕЛКИ
Е. ЗВЕРЕВ
Западное отделение ВНИИОЗ

Б елке —  ценный промысловый вид, 
занимающий в заготовках пушнины 

одно из первых мест в стране. До не
давнего времени такое положение сохра
нялось и для Северо-Запада СССР (М ур
манская, Ленинградская, Новгородская, 
Псковская области и Карельская А ССР). 
Однако за последнее десятилетие числен
ность белки здесь резко сократилась и ос
тается на низком уровне без суще
ственных колебаний (см. рис.). В последний 
раз пик численности был отмечен в 1974 г., 
после чего наступила глубокая депрессия. 
Это подтверждают данные по заготовкам 
пушнины, анкеты охотников-корреспон- 
дентов, зимние маршрутные учеты.

Судя по опросу охотников, добывавших 
белок в 60-е —  первую половину 70-х 
годов, каждый из них в среднем за се
зон сдавал 60— 80, а в годы пика чис
ленности —  до 200— 300 шкурок. За по
следние десять лет средняя добыча охот
ника за сезон составляет 15, максимум
30 белок.

Заготовки —  наиболее яркий показа
тель спада численности вида. Если в 
60— 70-е годы этот пушной зверек на 
Северо-Западе обычно занимал первое 
место в объеме заготовок, то в настоя
щее время, в среднем по областям, лишь 
8т—10-е. При этом процент «оседания» 
беличьей пушнины очень низкий, а ин
терес охотников к промыслу белки, как 
известно, не упал.

На севере региона —  в Мурман
ской области и Карельской АССР —  пики 
численности не всегда совпадают с таковы
ми на юге; они отмечаются не так 
часто и без резких скачков. Так, в Мур
манской области максимальные заготов
ки белки отмечены в 1962, 1974 и

1975 гг., когда они составили соответ
ственно 15, 10 и 10 тыс. шкурок и в 
среднем за все годы 3,5 тыс., а за по
следние десять лет —  около 1,2 тыс. за 
сезон. В Карелии колебания численности 
выражены более ярко. В годы пиков здесь 
сдавали до 70— 130 тыс. шкурок. По срав
нению с двумя последними десятилетиями 
заготовки в республике упали более чем 
в семь раз (без учета лет, когда охота 
на белку была закрыта).

Невысокие промысловые показатели по 
беличьей пушнине в Мурманской области 
объясняются тем, что в суровых клима
тических условиях урожай семян хвойных 
почти в два раза меньше, чем на юге 
региона (Кирис, 1973); поэтому плотность 
населения белки на Кольском полуострове 
ниже, чем в южных районах, кроме того, 
многие районы слабо опромышляются из- 
за труднодоступности и малонаселенно
сти.

В заготовках белки в Ленинградской 
области с 1946 г. четко видна ритмич
ность пиков (см . рис.), отмечаемых в 
среднем раз в 5— 6 лет. Подобная ритмич
ность обсуждалась многими исследовате
лями и связана, в первую очередь, с 
урожаем семян ели —  основного корма 
белки в этой зоне (Кирис, 1973). Во все 
годы пиков численности регистрировался 
самый высокий урожай семян ели, а сам 
зверек встречался только в ельниках. 
Это подтверждается и результатами ста
тистического анализа данных, полученных 
от охотников-корреспондентов за весь ис
следуемый период (в среднем 56 сообще
ний пс области ю год).

В годы, когда еловой шишки не было 
(1950— 1952 гг., 1963— 1964 гг.) , белка 
встречалась практически только в сосня

Численность белки на Северо-Западе СССР 
за последние десятилетия резко сократилась.

Фото И. БОЛОТИНА

ках, в эти же годы отмечались самые 
низкие заготовки шкурок. Начиная с 
1975 г. хороший урожай еловых семян 
зарегистрирован только в 1979 г., что и 
вызвало незначительный подъем числен
ности этого грызуна, отразившийся на 
заготовках (см . рис.). В остальные годы 
ельники, в целом по области, не давали 
большого урожая. Обилие же сосновой 
шишки, как отмечал И. Д . Кирис (1973) 
и что подтверждается нашими данными, 
не влияет на изменение численности бел
ки, а используется как корм, способствую
щий выживанию популяции при отсутст
вии еловых семян.

Промысел белки за последнее деся
тилетие, по сравнению с предыдущим, 
сократился по области в 7— 10 раз. Как 
видно на графике, подобное положение с 
чигленностью отмечалось в 1952 и 1964— 
1965 гг., однако тогда биологический 
потенциал популяции позволял ей не 
только восстанавливать численность, но и 
достигать величин пика уже в следующем 
за спадом году.

Депрессия популяции грызуна в послед
ние десять лет наблюдается по всему 
региону. Годы пиков и спадов в основном 
совпадают по всем областям с незначи
тельным смещением. В Новгородской 
области заготовки сократились в пять раз, 
в Псковской —  лишь в три раза. Однако 
следует отметить, что в предыдущие го
ды в Псковской области максимальные 
заготовки поднимались лишь до 40 тыс. 
шкурок и всего дважды (в 1961— 1962 гг. 
и 1968 г.), а в основном кривая заготовок 
находилась на относительно низком уров
не.

Главная причина появившейся тенден
ции к снижению численности белки — от
сутствие урожаев основного корма. Это 
в первую очередь можно объяснить тем, 
что в угодьях сократились площади с пол
новозрастными ельниками. Так, в Ленин
градской и Новгородской областях старые 
ельники составляют 5 % от общей терри
тории и только в Карелии —  около 9 % . 
При этом объем рубок будет увеличи
ваться, а молодые посадки смогут давать 
урожай шишек через десятки лет. Кроме 
того, для всего региона стала характерна 
мозаичность лесных угодий, что приводит 
к появлению мелких локальных очагов 
белки и создает дополнительные труд
ности для выживания вида.

Анализируя данные зимних маршрут
ных учетов и заготовки шкурок белки г 
Псковской области, где старых ельников 
осталось только 2 % от общей площади, 
а огромная территория области вообще 
лишена лесов, можно заметить, что тен
денция к сокращению численности здесь 
выражена относительно слабо. Объясняет
ся это тем, что Псковская область была 
«оголена» уже к 50-м годам и в даль
нейшем ее леса не претерпевали суще
ственных изменений. Интересно, что и 
естественные колебания численности бел
ки здесь выражены не так резко, как в 
других областях.

Возможно, что аналогичный процесс 
стабилизации популяции белки происходит 
на всей территории региона, где плот
ность населения грызуна приходит в соот- 
вествие с уменьшающейся емкостью уго
дий. Очевидно, в дальнейшем пики и
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спады восстановятся, но не будут значи
тельными.

В период депрессии популяции белки в 
некоторых областях закрывалась или огра
ничивалась охота на этот вид. Так, в Нов
городской области промысел белки был 
прекращен с 1982 по 1984 г., в Карельской 
АССР —  с 1978 по 1982 г. Однако 
запрет не дал ожидаемых результатов: 
после того как его снимали, заготовки 
оставались на прежнем уровне (см . рис). 
В эти же годы в соседних областях охо
та на белку не закрывалась, а числен
ность и добыча ее также не сократились. 
По-видимому, в годы с низкой числен
ностью белки охота на нее становится 
настолько невыгодной и неинтересной 
что и промысел перестает оказывать ка
кое-либо влияние на популяцию. То есть, 
охотники сами регулируют нагрузку на 
поголовье в зависимости от его размеров.

Судя по последним данным (1985 г. и 
послепромысловый период 1986 г.), на
мечается некоторый подъем численности 
белки почти по всем областям. Глубокая 
депрессия популяции, вызванная отсутст
вием основного корма зверька, может 
прекратиться, но, вероятно, прежнего 
обилия белки в ближайшие годы не бу
дет из-за сократившихся площадей зрелых 
ельников и их сильной мозаичности. По- 
видимому, численность популяции в ре
гионе стабилизируется на невысоком уров
не, как это уже произошло в Псковской 
области.

Численность и заготовки белки нв Северо-За
паде СССР:
А — численность белок в баллах; В — заго
товки шкурок белки в тыс. шт.; В — динами
ка численности в баллах (по 5-балльной шка
ле); Г — динамика заготовок шкурок белки 
в тыс. шт. 1. Мурманская обл. 2. Карельская 
АССР. 3. Ленинградская обл. 4. Новгород
ская обл. 5. Псковская обл.
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ОРГАНИЗОВАТЬ
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ПР0МХ03
А. БЕКЕНОВ,
заведующий лабораторией млекопитающих Института зоологии АН КазССР, 
кандидат биологических наук 
Р. ВАЙДАВЛЕТОВ,
научный сотрудник, биолог-охотовед

Q  последние годы в нашей стране 
®  принят ряд законодательных актов, 
обязывающих охотхозяйственные органи
зации рационально использовать природ
ные ресурсы. Задачу изыскать резервы и 
повысить выход ценной пищевой продук
ции поставил майский (1982 г.) Пленум 
ЦК КПСС, который принял развернутую 
«Продовольственную программу СССР на 
период до 1990 года и меры по ее 
реализации».

В свете этих решений охотхозяйствен
ные организации Казахстана должны изы
скать все возможные резервы для комп
лексного использования природных ре
сурсов. Вместе с тем следует отметить, 
что на территории республики еще нет ни 
одного действительно комплексного про
мыслового хозяйства. Существующие сай
гачьи охотпромхозы Казглавохоты факти
чески занимаются лишь промыслом сай
гака, коопзверопромхозы Казпотребсою- 
за —  промыслом пушных зверей. Между 
тем народно-хозяйственные интересы тре
буют вовлечения в производственное ис
пользование всех имеющихся природ
ных биологических ресурсов и создания 
с этой целью специализированного комп
лексного хозяйства. Поэтому организация 
комплексного охотничье-промыслового 
хозяйства в Восточно-Казахстанской обла
сти, где имеются значительные животные 
и растительные сырьевые ресурсы, крайне 
актуальна. Целесообразность создания 
здесь комплексного хозяйства отмечалась 
и ранее (Нагрецкий, Звездкин, 1975; 
Байдав летов, 1982).

Имеющиеся в области сырьевые ресур
сы (пушнина, мясо и жир диких живот
ных, панты дикого марала, грибы, ягоды, 
кедровые орехи, лекарственно-техниче
ское сырье растительного и животного 
происхождения, мед и пр.), по нашим 
подсчетам, позволяют при соответствую
щей организации производственных про
цессов уже в первые годы деятельности 
промхоза производить валовой продукции 
на сумму не менее чем 2 млн. руб.

Изучение охотничьих угодий области 
показало, что наиболее продуктивными 
являются лесные охотничьи угодья, за
крепленные за Шемонаихинской, Глубо- 
ковской, Лениногорской, Зыряновской, 
Катон-Карагайской и Больше-Нарымской 
заготконторами, а также сурчиные угодья, 
расположенные в Уланском и Самар
ском районах и закрепленные за обл
потребсоюзом. При надлежащей охране 
этих угодий и соответствующей органи
зации промысла промхоз сможет еже
годно заготавливать около 2 тыс. соболей,
12— 15 тыс. сурков, 2 тыс. светлых хо
рей, по 1 тыс. лисицы красной и норки 
американской, 10 тыс. белок, а также 
других пушных зверей на сумму около 
100 тыс. руб. Имеется реальная возмож
ность ежегодно отстреливать 350 лосей, 

\

100 маралов, 100 горных козлов, 300 ко
суль, 100 кабанов, 30 медведей, что даст 
продукции в виде мяса и шкур на сумму 
около 170 тыс. руб., часть которой мож
но использовать для изготовления такси- 
дермических и сувенирных изделий.

В лесных угодьях имеются значительные 
ресурсы дикорастущих ягод, грибов, кед
ровых орехов, а также лекарственных 
растений, при организации сбора и пере
работке которых промхоз сможет реали
зовать продукции на 150 тыс. руб.

Для увеличения объема производства и 
расширения сферы отраслей целесооб
разно включить в состав промхоза Зы- 
ряновское зверохозяйство облпотребсою
за. Оно может функционировать на пол
ном хозрасчете и самостоятельном балан
се.

Лесные угодья Западного и Южного 
Алтая исключительно благоприятны для 
развития пчеловодства. Помимо прода
жи собственного меда, промхоз может 
закупать его у населения с последующей 
реализацией.

Промхозу целесообразно организовать 
в виде самостоятельного структурного 
подразделения цех таксидермии, перера
ботки и консервации продукции. Есть 
реальная возможность изготовления су
венирной продукции для экспорта.

Так как угодья и хозяйственные подраз
деления промхоза будут находиться на 
территории нескольких административных 
районов, то это потребует создания в 
районах отделений, обладающих опре
деленной самостоятельностью производ
ства. Центральную усадьбу промхоза це
лесообразно разместить в областном цент
ре —  г. Усть-Каменогорске.

Промхоз целесообразнее организовать 
в системе Казпотребсоюза по следующим 
соображениям .Посколькуосновойлюбого 
охотничье-промыслового хозяйства явля
ются охотничьи угодья, то значительно 
проще передать закрепленные за район
ными заготовительными конторами и 
облпотребсоюзом угодья вновь органи
зующемуся промхозу. Проще решить воп
рос со штатным расписанием, с фондом 
заработной платы, открытием лицевого 
счета в Госбанке и с передачей с балан
са райзаготконтор и облпотребсоюза на 
баланс промхоза основных и других мате
риальных фондов и средств производства 
(охотничьи избушки и базы, оружие, кап
каны и другие орудия лова).

Расходы , связанные с организацией 
промхоза и приобретением основных 
ф ондов , планировать за счет дотаций, 
предоставляем ы х Казпотребсою зом .

Организация Восточно-Казахстанского 
промхоза будет способствовать более 
полному и рациональному использованию 
природных биологических ресурсов об
ласти.
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КАБАН
Е. Ф АДЕЕВ,
старшин научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных 
Биологического факультета МГУ

С реди копытных зверей Старого Све
та одним из широко распространен

ных видов является обыкновенный кабан, 
вепрь, или дикая свинья. Естественный 
ареал кабана занимает обширные терри
тории Северной Африки, Азии и Европы.

Кабан относится к подотряду свино
образных —  очень древних по происхож
дению животных, большинство которых 
вымерло еще в доледниковое время. От 
былого многообразия свинообразных 
форм до наших дней в Западном полу
шарии сохранилось лишь одно семейство, 
так называемые настоящие свиньи —  Sui- 
dae. В это семейство систематики объе
диняют пять родов животных, экологи
чески и морфологически сходных: боро
давочников, живущих в Африке к югу от 
Сахары; речных свиней, населяющих тро
пические леса Восточной Африки и Ма
дагаскара; длинноволосых свиней, оби-. »t 
тающих в Центральной Африке; баби- 
рус, встречающихся на Целебесе, и, на
конец, род кабанов —  Sus.

К роду «кабаны» относят три вида ди
ких свиней, из которых два живут толь
ко в теплом климате —  это карликовая 
свинья —  Sus salvanius, встречающаяся 
в Гималаях, и бородатая свинья —  Sus 
barbatus, населяющая леса островов Тихо
го океана —  Явы, Суматры, Целебеса, Ка
лимантана, Молуккских и Филиппинских. 
Третий вид —  обыкновенный кабан —  
Sus scrofa, в отличие от предыдущих, за
селяет ландшафты, расположенные в ус
ловиях не только теплого, но и умерен
но-холодного климата. Северная часть 
ареала кабана находится в пределах на
шей страны —  в лесотаежной зоне, и при 
благоприятных условиях население вида 
почти доходит до Белого моря в Европе 
и до Северного побережья Байкала в 
Азии. На этой обширной территории, раз
нохарактерной по почвенно-климатиче- 
ским условиям, рельефу и растительности, 
встречаются пять подвидов обыкновенно-

- го кабана, различающихся в основном 
размерами и окраской.

Облик кабана хорошо отличает его от 
других копытных зверей нашей фауны, 
в нем ясно просматривается приспособ
ленность к жизни в непролазных густых 
лесных чащах и тростниковых крепях, к 
добыванию пищи из почвы и в призем
ном ярусе.

При встрече с кабаном-секачом обра
щают внимание на себя настороженные, 
направленные вперед мохнатые уши, ко
лючий взгляд маленьких глаз, голый «пя
тачок» длинного рыла в обрамлении блес
тящих светло-желтых клыков и низкопо- 
саженное могучее туловище, покрытое 
бурой щетиной, образующей на лопатках 
гриву.

Внешний вид кабанов сильно меняется 
по сезонам года: летом, когда длинная 
щетина и густой пух выпадают, звери ста
новятся голенастее, худее и светлее. О д
нако уже в октябре, когда кабаны жи
реют и у них снова отрастает зимний

шерстный покров, они становятся круп
нее, приземистее и темнее.

Крупная клиновидная голова и сжатое 
с боков тело позволяют зверю бежать 
с поражающей быстротой в непролаз
ных лесных заломах, через заросли колю
чих кустарников. От ранений и ударов 
при этом его предохраняют густая упру
гая щетина и плотный слой волнистого 
подшерстка толстая кожа и подкож
ный жир. Ноги зверя короткие, крепкие, 
покрытые низкой жесткой шерстью, опи
раются на два пальца (третий и четвер
тый), на концах которых узкие черные 
копыта. При движении по мягкому топ
кому грунту пальцы ног способны широ
ко раздвигаться и таким образом уве
личивать площадь опоры, уменьшать ве
совую нагрузку на грунт в 1,5 раза (Слуд- 
ский, 1956). В этом случае два коротких 
пальца (второй и пятый) также опираются 
на грунт и оставляют небольшие отпечат
ки.

У кабана очень тонкие обоняние и слух, 
но слабое зрение. Тем не менее даже 
в темноте он свободно передвигается в 
лесной чаще. Убегая от опасности, он спо
собен развивать скорость до 40 км/ч, 
делать прыжки до 4— 4,5 м в длину и 
до 1,5 м в высоту и бежать без отдыха 
до 10— 15 км. Кабан быстро и легко пла
вает, уверенно ходит по болотам, подни
мается на крутые склоны.

Следует отметить, что новорожденные 
поросята имеют голову с относительно 
короткой мордой, но с возрастом лице
вые кости быстро удлиняются —  вытяги
ваются вперед, образуя «рыло», причем 
между верхушкой носовых костей и рез
цовыми костями располагается непар
ная «хоботная» кость, служащая основа
нием подвижного «пятачка». У всех дру
гих животных этой кости нет.

Верхняя и нижняя челюсти кабана не
сут по 22 зуба. Клыки верхней челюсти 
короткие и, выходя из десен, загибают
ся кверху. Трехгранные клыки нижней 
челюсти растут у самцов в течение всей 
их жизни и к 6— 8-летнему возрасту имеют 
длину 8— 10 см. Острые клыки кабана —  
страшное оружие, позволяющее ему ус
пешно защищаться от таких сильных хищ
ников, как медведь и волк. За порази
тельную способность наносить молние
носные удары, часто смертельные, охот
ники называют взрослых самцов секача
ми. У самок клыки небольшие, и, обо
роняясь, она не сечет врага, а кусает, рвет 
и топчет ногами.

Всеядность —  одна из характерных био
логических особенностей кабана. Пищей 
кабану служат зеленые травянистые рас
тения, их корни, корневища и клубни; 
вечнозеленые части кустарничков; корни, 
семена и плоды деревьев; грибы, мхи и 
лишайники; многочисленные беспозво
ночные —  дождевые черви, личинки жу
ков и сами жуки, слизни; рыба, рептилии, 
мелкие млекопитающие, птенцы и яйца 
птиц, а также падаль. По данным Л. Ле

бедевой (1956) и П. Козло (1975), в лет
нем рационе кабана белорусских лесов 
отмечено 98 видов различных растений 
и 22 вида животных. В зимнее время до
ступность кормов сильно уменьшается, 
в связи с чем возрастает значение побе
гов кустарников и деревьев, древесных 
грибов, мхов и лишайников, мышевидных 
грызунов и остатков урожаев культурных 
растений в полях.

Сильные мышцы верхней губы могут 
двигать «пятачок» рыла во всех направ
лениях, что дает возможность кабану лег
ко ворошить лесную подстилку и луговую 
дернину и благодаря тонкому обонянию 
находить пищевые объекты.

На обильных кормах кабан очень быст
ро набирает запасы подкожного и внут- 
риполостного жира — до 20— 25 % живо
го веса. А когда кабан голодает, то пое
дает все и даже павших собратьев, на
падает на других ослабевших животных, 
преследует тяжелораненых лосей и пое
дает их, когда те выбиваются из сил. Вес 
взрослых кабанов к концу зимовки умень
шается на 30 и даже 50 % (Русаков, 1979; 
Бромлей, Кучеренко, 1983).

Соответственно широкой пищевой спе
циализации кабана устроена и его пище
варительная система —  у него короткий 
пищевод, однокамерный желудок сме
шанного типа, лежащий поперек брюш
ной полости, крупная печень — относи
тельно ббльшая, чем у растительноядных 
зверей,—  и короткий кишечник (Климов, 
1937).

Кабан —  стадное животное. Жизнь ста
дом позволяет преодолевать трудности 
зимовки, облегчает защиту от хищников 
и воспитание молодняка.

Основой популяции служат объедине
ния родственных между собой взрослых 
свиней, их одно-двухгодовалых дочерей 
и поросят текущего года. Эти объедине
ния не распадаются даже во время опо
роса. В то же время структура стада в 
разные сезоны года, и особенно в период 
гона, претерпевает значительные измене
ния. Перед началом течки в стадо сви
ней приходит самец-секач, и он становит
ся его лидером, причем положение во
жака сохраняет наиболее взрослая силь
ная свинья, а все молодые самцы стар
ше 9— 10-месячного возраста из стада из
гоняются. Когда же самки оказываются 
покрытыми, секачи, как правило, уходят 
из стад, и складывается новая структура 
популяции —  она представлена секача- 
ми-одинцами, стадами самок с порося
тами и, наконец, компаниями одновоз
растных самцов-подсвинков.

Замечено, что несколько стад кабанов 
могут жить на одной территории, одна
ко при этом имеют свои места «дома», 
которые охраняют от чужаков.

Кабану свойственна скороспелость и 
высокая плодовитость. Уже 7— 9-месяч
ные, упитанные самки приходят в течку, 
могут оплодотворяться и приносить по
росят. Молодые самцы становятся способ
ными к спариванию также рано —  в воз
расте около 1,5 лет.

Течка и гон проходят в осенние меся
цы —  октябре —  ноябре, когда живот
ные хорошо упитаны.

Незадолго до наступления течки свинья 
начинает «метить» районы своего пребы
вания, обгрызая деревья, натирая очи
щенные от коры места слюной и выделе
ниями желез. Эцв метки служат инфор
мацией для секачей о местонахождении 
самок.

У секачей к гону сильно утолщается
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В охотничьих хозяйствах устраивают подкормочные площадки для кабанов.
Ф ото И. МУХИНА

Свиньи —  очень заботливые матери, 
они смело защищают детенышей и в пер
вый месяц очень агрессивны — смело 
бросаются навстречу любому зверю или 
человеку, рискнувшему приблизиться к 
выводку более чем на 30— 40 м. В стаде 
каждая из свиней защищает любого поро
сенка как своего. Однако к осени инстинкт 
охраны детенышей ослабевает и на них 
распространяется правило подчинения и 
доминирования.

В трехмесячном возрасте поросята ме
няют детский волосяной покров на бурый 
вторичный, а в ходе этой смены исчезает 
и полосатая окраска. В период от пяти- до 
15-месячного возраста у поросят происхо
дит смена молочных зубов, причем клыки 
прорезаются в восьмимесячном возрасте.

Поросята растут быстро и уже в декабре 
весят около 13 кг, а в годовалом возра
сте —  30— 35 кг. В трехлетием возрасте 
рост самок замедляется и самцы обгоняют 
их в размере и весе. Пятилетний самец 
весит около 114 кг, а самка — 80 кг.

Плодовитость свиней снижает обычная 
для вида яловость, которая зависит от 
возраста особей и условий жизни. Так, 
например, в Белоруссии процент размно
жающихся свиней в возрасте двух лет со
ставляет 30,7 % , а в шести-семилетнем 
возрасте —  78,1 % (Козло, 1975); в Ленин
градской области процент размножаю
щихся свиней ниже —  72,4 % (Русаков, 
Тимофеева, 1984).

При высокой плодовитости свиней имеет 
место и высокая смертность молодняка, 
а именно: при рождении погибает 2,2 % 
детенышей, за первый месяц гибнет 
21,8 % , до 6 месяцев —  15,3 % . По наблю
дениям за 831 опоросом установлено, что 
до 8 месяцев доживают лишь 60 % ново
рожденных (Майнхардт, 1983).

Поскольку массовый опорос свиней при
ходится на холодное время года —  конец 
марта, апрель, главной причиной гибели 
новорожденных оказывается переохлаж
дение.

Следует заметить, что самки, теряющие 
рано свой выводок, а также молодые и 
прохолоставшие особи приходят в повтор
ную течку весной —  в марте, что и объяс
няет встречи осенью свиней с малыми 
поросятами.

Широкая экологическая пластичность 
кабана позволяет ему заселять самые раз
личные ландшафты —  равнины и горы, 
леса, степи и пустыни. Однако во всех 
случаях наблюдается тяготение поселений 
кабанов к источникам воды — поймам 
рек, озерным понижениям, ручьям. Вода 
необходима кабану не только для питья, 
но и для купания —  он принимает грязе
вые «ванны» в течении безморозного пе
риода года, причем порой довольствуется 
небольшими лужами в глубоких трактор
ных колеях на проселках или на днищах 
оврагов, в глубоких межах. После лежания 
в грязевой жиже кабан с удовольствием 
чешется —  трется о деревья, предпочитая 
смолистые с живицей. Такие «чесалки» 
служат одновременно и маркированием, 
предметами-маяками, отмечающими тер
риторию, занятую стадом. После купания 
и обсыхания глинистая корка защищает ко
жу зверя от укусов комаров, слепней и 
мух, рои которых летом причиняют живот
ным много беспокойства. Эта гидрофиль- 
ность кабана в значительной степени ска
зывается и на размещении его населения 
в угодьях (Ф адеев, 1973).

Окончание следует.
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Квбаи — один нз важнейших объектов зимней спортивной охоты.
Фото П. ЯРОВИЦКОГО

кожа на шее и боках —  до 4— 5 см. Это 
утолщение, называемое калканом, или 
панцирем, состоит из прочных эластиче
ских волокон, между которыми находят
ся включения жировых клеток и потовых 
желез. Двумя щитами калкан защищает 
бока, шею и грудь зверя от ударов ост
рых клыков соперника.

Секач отыскивает свиней по запаху ме
ток и следов, по визгу и хрюканью пасу
щихся животных. Приход секачей в стадо 
свиней не всегда проходит спокойно. Не 
редкость схватки секачей.

Во время гона животные часто мочатся, 
причем у секача из препуциальной желе
зы выделяется сильно пахнущая пенистая 
жидкость, которой он маркирует террито
рию и самок. Запах от стада при этом 
ощущается на значительном расстоянии.

Секачи в период гона кормятся редко 
и поэтому сильно худею т, а если зима 
выдается морозная и снежная, то часто 
погибают от истощения. Беременность сви
ней длится 126— 140 дней. Перед опоро
сом свинья уходит из стада в тихое укры
тие, где и готовит большое родильное 
гнездо из сухой травы, мха, измельчен
ных веток сосны и ели. Свиньи предыду
щего помета часто сопровождают мать 
к месту опороса, но не подходят к гнезду

ближе 30— 40 м. Родильное гнездо имеет 
до 1,5— 2 м в высоту, что позволяет свинье 
зарыться в нем, обмять камеру и укрыться 
от непогоды. Опорос четырехлетней сви
ньи, родившей 7 поросят, длится около 
10 часов (Майнхардт, 1983). Вес новорож
денных поросят колеблется от 750 до
1 200 г —  зависит от возраста и упитанности 
матери, от количества детенышей в поме
те, которое может достигать 10— 11.

Поросята родятся подвижными и зрячи
ми, хорошо опушенными, полосатыми —  
на буром фоне шерсти по спине и бокам 
тянутся светлые полоски шириной около
2 см.

В теплую погоду новорожденные вскоре 
выбегают из гнезда, но в холодную не 
показываются наружу до двух недель и 
более. Позднее мать приводит выводок 
в родное стадо. Новорожденные сосут 
мать через каждые 40— 50 мин, причем 
используют восемь последних сосков, а 
два передних обычно бывают недоразви
тыми (без молока). До двух-трехнедель- 
ного возраста поросята могут питаться не 
только молоком своей матери, но и других 
свиней этого стада, однако позднее каж
дый поросенок имеет свой персональный 
сосок только своей матери (Фредрик, 
1965).
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Пантовое оленеводство —  отрасль жи

вотноводства, где объектами разведе
ния являются марал и пятнистый олень.

Зародилось пантовое оленеводство в 
недрах охотничьего промысла в виде под
ворных хозяйств и из-за большой выгод
ности начатого дела со временем приоб
рело черты животноводства, приняв его 
стойлово-пастбищную систему содержа
ния. В Западной Сибири и Приморском 
крае эта отрасль является традиционной, 
так как существует уже свыше 150 лет. 
Этому способствовали благоприятные эко- 
лого-экономические условия данных мест.

Отсюда в последние два десятилетия 
маралы были вывезены в Горьковскую, 
Омскую и Кемеровскую области, а пятни
стые олени —  в хозяйства Ставропольско
го края и Прибалтики, где под влиянием 
благоприятных климатических, кормовых 
и организационных факторов значительно 
улучшили свои хозяйственно полезные 
признаки.

Например, совхоз Новоселовский Кали
нинградской области в 1984 г. занял пер
вое место в стране по выходу консерви
рованных пантов пятнистого оленя, полу

Перегон пятнистых оленей на новую ферму.

чив в среднем на одного рогача по 550 г, 
тогда как в лучшем совхозе Приморья —  
Октябрьском —  выход пантов составил 
478 г.

>
Необходимо отметить, что во всех сов

хозах разведение маралов и пятнистых 
оленей осуществляется в условиях парко
вого содержания. Парк —  часть террито
рии, огороженная деревянной или сетча
той изгородью, размер которого зависит 
от численности стада при норме пастбищ 
на одну голову пятнистого оленя 1 га, 
марала —  1,5 га. В некоторых совхозах 
Алтая размер парков на одной ферме 
составляет 3 тыс. га и более при наличии 
10— 16 садов (секций) и стольких же зим
ников (двориков). Такое «многоквартир
ное» сооружение служит для оленей до
мом. Здесь они получают пищу, произво
дят потомство. Но возникает вопрос: явля
ются ли маралы и пятнистые олени домаш
ними животными? Вопрос этот не празд
ный, а имеет принципиальное значение в 
подходе к решению ряда проблем по 
дальнейшему развитию отрасли. Из-за от
сутствия четкого определения многие

работники, имеющие отношение к панто
вому оленеводству, теряются в догадках, 
как называть своих питомцев: домашними 
или полудикими, полудомашними или 
дикими? Нет однозначности в определе
нии и среди ученых.

Профессор А . А. Салганский (1967), на
писавший большой труд по одомашнива
нию копытных в СССР, считает, что этот 
процесс в пантовом оленеводстве начи
нается с применения разработанной им 
методики по беспрерывному управляемо
му выпасу, основанному на отгонно-коче
вом использовании пастбищ. Парковая си
стема, по его мнению, изжила себя и сдер
живает доместикацию.

Мы не ставим себе цели дискутировать 
о путях и факторах доместикации панто
вых оленей, а попытаемся на конкретных 
примерах показать, как совершается этот 
процесс при существующей системе со
держания.

Разведение маралов и пятнистых оленей 
совершалось путем использования свой
ственных им поведенческих реакций, уже 
несколько приспособленных на первой ста
дии приручения к условиям паркового со
держания и в дальнейшем измененных в 
ряду поколений путем стихийно проводи
мого отбора.

Отбор по поведению, когда из стада уст
раняют наиболее агрессивных животных 
и оставляют для воспроизводства особей 
с пониженным уровнем оборонительной 
реакции, имел решающее значение в соз
дании условий для беспрепятственного по
лучения пантовой продукции.

Наряду с отбором на послушность при
менялись и другие приемы, в частности 
воздействие на их физиологическое со
стояние насильственными средствами, на
пример помещение в клетки, лишавшие их 
на несколько дней возможности двигаться 
и получать корм, В большинстве случаев 
управляемость стада достигалась стихий
но, когда, испугав особо строптивых жи
вотных, у них снижали уровень обороните
льной активности, заставляли «уступить», 
кинуться в бегство или спрятаться внутри 
стада. Напугать животное, взявшее на себя 
роль вожака, или поощрить его дейст
вия —  эта необходимость возникала ежед
невно, ежечасно в процессе общения с 
животными при раздаче корма, при пасть
бе пастухами, при перегонах или загоняя 
животных в раскол, дворик, панторезный 
станок.

Б. П. Мантейфель (1980), Е. П. Кнорре 
(1972) указывают, что животным свойст
венно изменять свое поведение на про
тяжении всей жизни. Практика подтвер
дила это целым рядом примеров. Так, 
с концентрацией производства и измене
нием технологии содержания маралы и 
пятнистые олени стали сосредотачиваться 
в местах кормления, следовать за повоз
кой с кормами, сбегаться на звук трак
тора, доставляющего тележку с кормом, 
на крик кормача. Многие оборонитель
ные рефлексы у них угасли, чувство страха 
уступило место доверию, и прирученность
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оленей возросла. К настоящему времени 
она достигла такого уровня, что позволяет 
при прогрессивной технологии с более 
высокой эффективностью использовать их 
биологический потенциал и прежде всего 
получать в нужном количестве основную 
продукцию —  панты.

Известно, что уровень продуктивности 
является главным показателем степени 
одомашненности животных. У пантовых 
оленей масса пантов в процессе домести
кации постоянно увеличивалась. Сегодня 
совхозы Алтая от десяти тысяч рогачей 
маралов получают в среднем на одну го
лову по 7 кг сырых пантов. Это в два раза 
больше, чем они получали в 1930 г. Про
дуктивность отдельных стад достигла не
бывалых показателей. Так, Карагайская 
ферма совхоза Абайский получила в 1981 г. 
от 800 рогачей по 9,2 кг пантов в среднем 
на одну голову. В 1984 г. в целом по 
совхозу более чем от 1,8 тыс. рогачей 
было получено в среднем по 7,68 кг пан
тов в сыром виде. Большинство рогачей 
этого хозяйства дают панты весом 10—  
12 кг и более. От одного рогача-рекорди- 
ста были получены панты весом 26,6 кг.

Одомашнивание положительно сказа
лось на плодовитости маралух и оленух. 
Там, где налажено хорошее кормление, 
выход приплода при тысячном поголовье 
самок составляет у маралов 70— 80 % , у 
пятнистых оленей —  100 % и более.

Существенные доместикационные изме
нения произошли у обоих видов в характе
ре суточного и сезонного ритмов. По дан
ным Г. Г. Собанского (1971), дикие маралы 
кормиться начинают с наступлением рас
света, а заканчивают в 9— 10 час, иногда 
задерживаясь на еланях до 10 час 30 мин. 
На вечернюю жировку выходят с 18—
19 час и кормятся до наступления темноты.

Нашими опытами по пастьбе маралов 
и пятнистых оленей на неогороженных па
стбищах установлено, что одомашненные 
животные пасутся весь день, чередуя па
стьбу с отдыхом. В течение дня смена 
пастьбы на отдых происходит восемь раз. 
На пастьбу затрачивается 66,6 % , а на от
дых —  33,4 % от общего времени, что 
весьма близко к режиму пастьбы крупного 
рогатого скота и овец.

При стабильном круглогодичном корм
лении маралы и пятнистые олени получают 
(согласно биоритмам) усиленное питание 
в период роста пантов, подготовки и про
ведения гона, перед постановкой на зимов
ку.

Изменения в сезонной циклике косну
лись и сроков размножения. Если у диких 
маралов гон начинается 1 сентября и за
канчивается 10— 15 октября, то в условиях 
совхозного производства он растягивается 
до 10— 15 ноября. Нередки случаи опло
дотворения маралух в феврале, оленух —  
в марте —  апреле.

На изменение сроков размножения ука
зывают и случаи массового проявления 
половой активности рогачей обоих видов 
в весенний период. Такое явление несколь- 

' ко раз наблюдалось ■ совхозах «Шеба- 
линский» и «Оленевод» и чтобы успокоить 
пришедших в гон рогачей, приходилось 
применять бромистые препараты.

Крупногрупповое содержание и кормле
ние пантовых оленей в сочетании с фак
тором беспокойства оказали существенное 
влияние на усиление чувства стадности. 
Стадный образ жизни, в свою очередь, 
наложил отпечаток на характер брачного 
и материнского поведения, что привело 
к расширению полигамии с 1:3— 5 до

1:25— 35 и проведению отелов в двори
ках или в стаде без уединения самок в 
укромные места.

Исследования показали, что под влия
нием различных условий кормления и со
держания произошли и анатомо-морфо- 
логические изменения. По данным Т. Б. Са- 
блиной (1971), Н. И. Коростелевой и др.
(1979), существенные изменения претер
пела слизистая рубца и кишечника. Изме
нения коснулись и такой консервативной 
части скелета, как череп. Если средний вес

Пакт от марвла-рекордиста. Общий вес лары 
пантов 26,6 кг.

черепа самцов в возрасте 8— 9 лет у ше- 
балинских маралов составил 1955±247 г, 
то у абайских —  2550±74 г. Емкость моз
говой коробки черепа оказалась равной 
511 ±4,1 см3 и 546±13,6 см3 соответствен
но.

Значительная вариабельность намети
лась и в окраске волоса у маралов различ
ных хозяйств, что указывает на возмож
ность выделения производственных типов 
по этому признаку, заметно коррелирую
щему с пантовой продуктивностью. Напри
мер, окраска волоса у абайских маралов 
значительно интенсивнее, чем у шебалин- 
ских, а вес пантов выше в 1,5 раза. Поэто
му в дальнейшем одомашнивании опреде
ляющую роль будет играть не столько по
вышение степени прирученности, сколько 
преобразование их в направлении улучше
ния качественного состава совхозных стад. 
Решению этой задачи наиболее полно от
вечает парковая система, то есть содер
жание и разведение животных на огоро
женной территории.

Парковая система содержания сегодня 
представляет собой усовершенствованный 
механизм, позволяющий перевести от
расль на промышленные рельсы и значи
тельно повысить уровень интенсификации 
производства. Работники пантового олене
водства хорошо понимают, что имеющие
ся негативные стороны парковой системы, 
и в первую очередь недостаток кормов 
в зимний период, есть результат органи
зационно-хозяйственных недоработок, ко
торые могут быть устранены при переводе

отрасли на научно обоснованную техно
логию.

Парковая изгородь позволяет разгоро
дить парк на сады, ввести пастбищеоборбт 
и организовать рациональное использова
ние пастбищ. С введением пастбищеобо- 
рота признаки деградации травостоя уст
раняются, урожайность резко повышается, 
возрастает кормоемкость огороженных 
участков и создаются предпосылки для ор
ганизации долголетних культурных паст
бищ. Главное же заключается в том, что 
благодаря изгороди человек обеспечива
ет строгую изоляцию стад в пределах 
ферм и совхозов. Это в конечном итоге 
приводит к образованию многих локаль
ных популяций, генетически разнородных 
по своему составу, что расширяет возмож
ности для проведения направленной се
лекционной работы в пределах всего ре
гиона.

Наряду с изгородью, как пассивным 
фактором доместикации, при разведении 
маралов и пятнистых оленей в парках на 
первое место выступает антропогенный 
фактор. С ним тесно связан и фактор 
беспокойства, так как его действию мара
лы и пятнистые олени подвергаются по
стоянно. Разумеется, беспокойство при 
одомашнивании должно быть целенаправ
ленным и соответствовать принятой тех
нологии. Например, и в условиях парко
вого содержания нет необходимости соз
давать излишнее беспокойство самкам в 
период отела, а достаточно ограничиться 
лишь объездом садов парка с целью наб
людения за состоянием маралух или оле
нух, отысканием и регистрацией новорож
денных. Надо отметить, что и этот, каза
лось бы, явный фактор беспокойства те
перь воспринимается одомашненными 
самками как естественный атрибут антро
погенно-технологического вмешательства.

На наш взгляд, методически очень точно 
выразил результативность воздействия ан
тропогенного фактора на животных
О . К. Гусев (1978), Он пишет: «Поведение 
животных по отношению к человеку опре
деляется поведением человека по отно
шению к ним; основная реакция живот
ного на человека проявляется только пос
ле того, как оно утрачивает к нему чувство 
страха».

Рассматривая роль человека как потен
циального врага диких животных, мы ви
дим, что при разведении пантовых оленей 
в совхозах она существенно изменилась. 
Из добытчика, постоянно угрожающего 
жизни животных, он превратился в завод
чика, взявшего на себя всю заботу о их 
существовании. По условиям производства 
в парке складывается такая ситуация, при 
которой животные сталкиваются с чело
веком постоянно. Поэтому он приобрел 
роль не только покровителя, но и воспи
тателя, добиваясь того, чтобы у животных 
вырабатывались нужные ему поведенче
ские реакции адаптивного характера, ко
торые можно было бы использовать при 
управлении стадом.

Из сказанного ясно, что главным прие
мом доместикации пантовых оленей при 
разведении в парках продолжает оставать
ся групповое приручение на основе зооте
хнического и ветеринарного режимов со 
всеми элементами прогрессивной техноло
гии, включая и запарковую пастьбу отдель
ных половозрастных групп в те или иные 
сезоны года. Управляемый же выпас всего 
поголовья оленей отгонно-кочевым мето
дом, который А . А . Салганский считает 
единственным приемом в одомашнивании 
разводимых видов, не может быть взят
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ОДОМ АШ НИВАНИЕ ЖИВОТНЫХ О ХРАН А  ПРИРОДЫ

ЗАПОВЕДНОЕ ВЫСОКОГОРЬЕ

к. ПОПОВ.
Ю . КОМАРОВ,
старшие научные сотрудники Сеаеро-Осетииского государственного заповедника

на вооружение особенно теперь, когда 
так остро встает вопрос об интенсифика
ции отрасли и переводе ее на промыш
ленную основу. Неприемлемо для одома
шнивания маралов и пятнистых оленей и 
искусственное воспитание молодняка с 
индивидуальной тренировкой животных, 
хотя этот прием может быть использован 
в получении вполне послушных особей, 
удобных для постановки на них физиоло
гических опытов (В. Н. Егерь, А . В. Галкин 
и др ., 1984).

Отсюда следует, что доместикация пан
товых оленей будет продолжаться и совер
шенствоваться в направлении повышения 
ее уровня в условиях паркового разведе
ния. Пока что другой системы, отработан
ной и апробированной в условиях произ
водства, нет. Были обширные производст
венные опыты по пастьбе маралов и пят
нистых оленей (1953— 1968), когда выпа
сались тысячные стада на Алтае и в При
морье. Однако они не привели к выработ
ке цельной системы, которая включила 
бы все технологические элементы, необхо
димые для производственного процесса. 
В частности, не до конца были решены 
задачи по организации зимнего кормле
ния, проведения срезки пантов, отела, го
на.

Мы не склонны исключать из арсенала 
приемов одомашнивания управляемый вы
пас в том виде, как его понимает профес
сор А . А. Салганский. Предложенная им 
методика была применена при разработке 
приемов запарковой пастьбы, жизненность 
которой доказана временем. Ранневесен
ний и зимний выпас вот уже 30 лет еже
годно применяется в совхозе «Шебалин- 
ский». Только весной 1985 года в течение 
трех месяцев на ферме Центральной выпа
салось 500 рогачей и 700 маралух.

Применение запарковой пастьбы не на
рушает, а вписывается в технологию и 
является одним из ее элементов, способ
ствующих использованию дарового корма 
на неогороженных пастбищах и восстанов
лению травостоя в п а р к » .

В этой связи можно было бы в одном из 
оленесовхозов Зверопрома РСФ СР, где 
есть свободные выпаса, создать экспери
ментальную ферму для-отработки систе
мы ведения пантового оленеводства на 
основе управляемого выпаса, сделать ее 
репродуктором племенного поголовья с 
повышенной степенью одомашненности.

Но уже теперь с точки зрения удовлет
ворения запросов человека пантовые оле
ни, несомненно, являются домашними жи
вотными. Однако потребуется еще боль
шая и кропотливая работа по совершен
ствованию совхозных стад в направлении 

усиления послушности их человеку как ме
рами воспитания в сочетании с техноло
гическими приемами, так и особенно ме
рами селекционно-племенной работы. 
Здесь наиболее приемлемой окажется ме
тодика дестабилизирующего отбора ака- 
дем икаД . К. Беляева (1972). «Одна «стрес
совая» особь,—  отмечает И. И. Турянин
(1980),—  в состоянии «распространить па
нику» на всю группу животных и вызвать 
«бегство». Поэтому отбор маралов и пят
нистых оленей по характеру поведения, 
при котором в стаде оставляют спокойных 
и устраняют подвергающихся стрессу, обе
спечит создание генетически однородного 
по поведенческим реакциям стада, сдела
ет его более управляемым. Сочетание при
знаков послушания и высокой продуктив
ности при отборе отразится на уменьше
нии затрат человеческого труда и повысит 
уровень интенсификации отрасли.

С еверо-Осетинский государственный за
поведник организован в сентябре

1967 г. Он расположен в Северо-Осе- 
тинской АССР в верховьях бассейнов рек 
Ардон и Фиагдон. Площадь его — 
29 тыс. га. Вокруг заповедника созда
на охранная зона. В 1981 г. в состав 
заповедника включен участок низкогор
ных широколиственных лесов площадью
3 тыс. га, где произрастают реликтовые 
растения и находится уникальная Шуби- 
Ныхасская пещера протяженностью бо
лее 1 км. Она поражает своим ста- 
лактито-сталагмитовым убранством и дру
гими формами натечных образований.

Большая часть территории расположе
на среди величественных альпийских ланд
шафтов Бокового хребта. Многие вер
шины его поднимаются выше 4000 м. 
Наивысшая точка заповедника —  гора 
Уилпата (4646 м).

Заповедник создан с целью сохранения 
и изучения природных комплексов, ред
ких и ценных видов животных и расте
ний в условиях высокогорья Централь
ного Кавказа.

Значительная часть территории заня
та ледниками, общее количество ко
торых превышает 50. Многие из них 
отступают и лишь ледник Уилпата надви
гается со скоростью 5 м в год. Самый боль
шой из них — Цейский. Его протяжен
ность превышает 8 км. Ледники —  ог
ромные хранилища пресных вод. Из-под 
них и снежников вытекает около 70 рек 
и ручьев. Все они —  притоки Ардона 
и Фиагдона, на многих встречаются кра
сивые водопады. Словно голубые алма
зы среди каменных морей в горных 
цирках сверкают каровые и ледниковые 
озера: Турье, Цазжиу, озеро с ледяными 
берегами в Бадском ущелье.

Климат заповедника умеренно конти
нентальный. Средняя годовая температу
ра воздуха в пределах + 2  °С . Зимы в 
высокогорье холодные с обилием снега, 
вызывающего образование лавин. В мно
госнежные зимы сходит до 192 снеж
ных потоков. В среднегорье лето теп
лое; в районе низкогорья, где годовая 
сумма осадков до 1000 мм, дождливое. 
В Цейском ущелье за год выпадает 
786 мм осадков, средняя продолжи
тельность безморозного периода здесь 
200 дней, а на высоте 3000 м —  всего 
91 день. Солнечные долины (Унальская, 
Зарамагская, Фиагдонская), находящиеся 
в зоне «дождевой тени», отличаются 
засушливым климатом. Малое количество 
осадков (350 мм) и обилие солнечных 
дней способствуют формированию нагор- 
но-ксерофитной растительности.

Флора цветковых растений насчитывает 
свыше 1500 видов. Среди них много 
редких и декоративных. 15 видов внесено 
в Красную книгу СССР, в том числе: 
колокольчик ардонский, кладохета чистей

шая, лилия однобратственная, орех медве
жий, подснежник кабардинский, вавиловия 
красивая, камнеломка колончатая и дру
гие. Каждый пятый вид —  эндемик Кав
каза. Есть и реликты, сохранившиеся с 
глубокой древности — бук восточный, 
тис ягодный, толстостенка крупнолист
ная, ель восточная, пихта кавказская.

Леса занимают площадь свыше 3 тыс. га. 
Из хвойных лесов преобладают сосновые, 
из лиственных —  березовые. Небольши
ми фрагментами представлены кленовые, 
буковые леса и долинные сероольшан- 
ники. Среди сосновых лесов преобла
дают сосняки с таежно-боровым злако
во-разнотравным покровом — аналоги се
верных боров.

Выше лесного пояса склоны гор покры
ты субальпийскими и альпийскими луга
ми. Широко распространены пестроовся- 
ничники, составляющие характерную 
ландшафтную черту растительности. По 
лавинным лоткам и лесным полянам — 
заросли высокотравья из гигантских бор
щевиков, дудников, аконитов.

Альпийские луга сменяют субнивальный 
и нивальный пояс с оригинальной при- 
ледниковой растительностью, с большим 
количеством эндемиков и реликтов.

Разнообразен и животный мир заповед
ника. Здесь известно 30 видов млеко
питающих. Характерен дагестанский тур, 
обитающий в альпике, а зимой спускаю
щийся в лесной пояс. Его численность 
в заповеднике достигает 1,5 тыс. особей. 
Обычны бурый медведь, серна, лесная 
и каменная куница, ласка и горностай. 
Из мышевидных грызунов очень интере
сен эндемик Кавказа —  прометеева полев
ка, живущая на субальпийских лугах. 
Встречаются гудаурская и кустарниковая 
полевки, кавказская мышовка. В реках 
Зарамагской котловины живет кутора. 
В 1954 г. в горах Осетии была акклима
тизирована алтайская белка и сейчас 
это самый обычный зверек лесов запо
ведника. Шуби-Ныхасская пещера — 
место массовой зимовки рукокрылых, 
занесенных в Красную книгу РСФСР. 
Скопления остроухой ночницы достигают 
1— 1,5 тыс. особей, многочисленны ма
лый и большой подковоносы. В высоко
горных селениях Зарамагской котловины 
обнаружены колонии ушана. На реках 
Фиагдон, Закадон, Баддон отмечены еди
ничные встречи кавказской выдры.

В различных биотопах заповедника 
встречается 165 видов птиц, из которых 
около 90 можно отнести к гнездящим
ся, а остальные появляются во время 
миграций и зимовок. Наиболее богато 
представлены отряды воробьиных и хищ
ных.

В сосновых лесах обычны клест- 
еловик, желтоголовый королек, москов
ка, чиж, зяблик, реже встречаются 
дятлы и пищуха. В субальпийских берез-
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Лилия однобратствениая.

Фото Ю . КОМАРОВА

няках, заросших кавказским рододендро
ном, слышны песни пеночки Лоренца, обы
кновенной чечевицы, белозобого дрозда, 
можно встретить перепелятника. Можже
веловые стланики дают приют красноша
почным вьюркам, горным овсянкам; в гор
ных степях гнездятся пестрый каменный 
дрозд, каменка, кеклик, а в селениях — 
горихвостка-чернушка, каменный воро
бей, горная ласточка.

Фоновый вид субальпийских лугов —

Фото Ю . КОМАРОВА
Кавказский тетере* — обычный вид в субаль- 
пике заповедника.

Фото О. ВИТОВИЧА

горный конек, выше гнездятся кавказский 
улар, альпийская завирушка, большая че
чевица, стенолаз. По берегам горных рек 
живут кавказская оляпка, горная трясо
гузка и перевозчик; заросли кустарни
ков в~ поймах заселяет кавказский жулан.

В заповеднике встречаются виды, свой
ственные северной тайге,—  это снегирь и 
клест-еловик, но представленные кавказ
скими подвидами, а рядом —  горная 
овсянка, характерная для Средиземно

морья. Гнездятся в заповеднике и виды, 
занесенные в Красную книгу СССР;
3 пары бородачей, пара сапсанов, 5 пар 
беркутов. Численность эндемика Кавказа 
кавказского тетерева достигает 1 тыс. осо
бей. В Красную книгу РСФСР вошли 
белоголовый сип и стервятник.

Ущелья заповедника —  пролетные пути 
многих видов птиц: серого журавля, зо
лотистой щурки, сизоворонки, ласточки, 
лебедя и других.

Из пресмыкающихся и земноводных 
обитают степная гадюка, веретенница, 
кавказская ящерица, малоазиатская ля
гушка, зеленая жаба и древесная лягуш
ка —  квакша.

Украшают горные луга и леса «порхаю
щие цветы»—  бабочки апполон, подали- 
рий, махаон, голубянки, перламутровки. 
В Унальской котловине живет самая боль
шая из жужелиц —  кавказская. Реки 
и ручьи населены форелью.

На заповедной территории и в охран
ной зоне много памятников природы, 
таких как каменные «грибы», кольцо-скала 
и т. д. Есть и уникальные памятники 
истории и архитектуры —  языческое 
святилище «Реком» в Цейском ущелье, 
остатки заградительных стен в Касарском 
и Хилакском ущельях, жилые и оборо
нительные комплексы.

В заповеднике ведется Летопись приро
ды, в которой находят отражение особен
ности погоды, фенологические явления, 
разные непериодические изменения: по
жары, лавины, камнепады, залеты птиц и 
другие. Сотрудники научного отдела про
водят инвентаризацию фауны насекомых, 
изучают биологию копытных и птиц, влия
ние человека на их жизнедеятельность. 
По результатам научных исследований 
опубликовано более 60 работ. В гербарии 
заповедника хранится свыше 10 тыс. об
разцов растений —  уникальная коллекция 
флоры горной Осетии.

С 1981 г. в административное подчи
нение заповеднику передан республикан
ский заказник «Цейский» площадью 
33 200 га, где обитает единственное в мире 
вольное стадо реакклиматизированных 

’-а 1964 г. беловежско-кавказских зубров. 
В настоящее время их численность воз
росла до 190 особей, а плотность на
селения составляет 12,9 особей на 1000 га. 
Превышена кормовая емкость угодий, не
большое стадо перешло на территорию 
государственного лесо-охотничьего хозяй
ства Северо-Осетинской АССР. Зубры на
чинают уничтожать подрост древесно-кус
тарниковых пород. Возникает проблема 
взаимоотношений с другими копытными 
(кабан, косуля). Летом зубры выходят на 
луга Пастбищного хребта, которые целе
сообразно передать (около 500 га) запо
веднику. Возникла необходимость пересе
лить часть зубров на сопредельные тер
ритории.

Существуют и проблемы влияния строя
щихся Транскавказской автомагистрали 
и Зарамагской ГЭС на природный комп
лекс заповедника; выпаса в охранной зо
не большого количества овец на числен
ность кавказского тетерева и серны, 
основные места обитания которых оста
лись за пределами заповедника.

Из-за усиливающегося хозяйственного 
освоения гор Осетии роль Северо-Осе- 
тинского заповедника в деле сохранения 
генофонда растений и животных этой 
территории и в разработке научно-обос
нованных рекомендаций для народного 
хозяйства республики с каждым годом 
приобретает все большее значение.
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МОИ ЛЮБИМЫЕ 
ДРАТХААРЫ
В. УШ АКОВА, 
эксперт I категории

g  ГДР, не родине дратхааров, требова
ния к работе этой породы отражены 

в правилах полевых испытаний. По этим 
правилам оценивают все породы немец
ких легавых.

Весной испытывают молодняк, не до
стигший годовалого возраста, еще не про
шедший полной натаски. Осенние испы
тания —  продолжение весенних, только 
в несколько более широком диапазоне 
требований, так как с весны до осени 
молодая собака успевает познакомиться 
с новыми видами охоты. Оба эти испыта
ния оценивают не постановку собак, а их 
прирожденные охотничьи задатки, такие 
как чутье, азарт по зверю —  гон зайца 
с голосом, склонность к различным ви
дам охоты, отношение к выстрелу. Эти 
испытания еще не квалифицируют собаку 
как рабочую, но дают ей допуск в пле
менную работу. В начале испытаний мо
лодняка полевой эксперт дает краткую 
оценку экстерьера собаки —  пропор
циональности ее общей сложки, защитно
го шерстного покрова, типа высшей нерв
ной деятельности. Учитывает пороки, не 
допускающие к племенной работе: не
правильный прикус, крипторхизм, вывер
нутое веко. Весенние и осенние полевые 
испытания служат проверкой племенной 
работы, дают возможность по качеству 
потомков судить о правильности подбора 
пар производителей.

Высшую квалификацию (универсально

Секундирование — парная работа легавых.

Фото автора

работающей) получает собака, успешно 
прошедшая испытания рабочей готов
ности по всем видам охоты в ГДР. Вы
ставляют баллы по 24 дисциплинам. Про
веряются постановка и выучка собаки, ее 
умение пользоваться своими прирожден
ными данными. Чутье и другие данные 
собаки, уже получившие оценку в баллах 
на испытаниях молодняка, на испытаниях 
рабочей готовности повторно не расце
ниваются. Проверяется постановка и по
слушание собаки при работе по полевой, 
боровой, водоплавающей дичи, при рабо
те по зверю, поиске подранков, безот
казное аппортирование лисицы или зай
ца, проработка на ремне кровяного сле
да крупного зверя (этому уделяется очень 
большое внимание), работа собаки на об
лавных охотах.

В ГДР больше всего ценится работа со
баки после выстрела. В небольших угодь
ях, весьма богатых дичью, собаке нетруд
но найти дичь. Но охотникам важно не 
потерять подранка —  собака должна най
ти его и принести. Если же ранен круп
ный зверь, то оповестить ведущего о мес
те его нахождения анонсом или лаем до 
прихода ведущего.

Такова вкратце суть основных требо
ваний к универсально работающей соба
ке в ГДР, откуда привезены предки на
ших дратхааров.

Наши условия охоты резко отличаются

от условий в ГДР по климату, значитель
но более обширным угодьям, их харак
теру, распределению в них дичи. Мы охо
тимся среди первозданной природы, в бо
лее суровых условиях, поэтому, естествен
но, требования к дратхаарам должны со
ответствовать нашим условиям охоты.

Задача дратхааров — найти и указать 
стойкой дичь в разнообразнейших при
родных условиях Советского Союза. Это 
значительно сложнее, чем в ГДР. Отсю
да повышенные требования к верхнему 
чутью дратхааров, мастерству их поиска, 
выносливости и силе. Работа после вы
стрела —  поиск и апортирование под
ранков и битой дичи —  у нас совершен
но необходима. Но это несложная часть 
работы для собаки —  ей проще искать 
раненую дичь по следу, чем здоровую 
дичь верхним чутьем.

Наши задачи оказались по силам драт
хаарам, они зарекомендовали себя надеж
ными охотниками во всех природных зо
нах страны. Мы благодарны нашим зару
бежным друзьям за создание такой по
роды.

Каковы же особенности, свойственные 
именно этой породе? Дратхаар выведен 
в результате удачного смешения кровей 
многих пород немецких охотничьих со
бак, что служит генетическим обоснова
нием их разнообразным способностям. 
Дратхаары не просто отличные охотни
ки, но и чрезвычайно умные собаки, что 
облегчает их дрессировку и натаску, об
щение и взаимопонимание с владельцем.

У нас дратхаары с высокими резуль
татами проходят полевые испытания «по 
птице» (общие для всех пород легавых), 
«по утке» и кровяному следу. С драт- 
хаарами охотятся по луговой, болотной, 
степной, водоплавающей дичи; некото
рые охотятся по зайцу, лисице и круп
ному зверю.

В наших условиях костяк дратхааров 
хорошо развился, собаки стали крепче, 
мощнее, крупнев; защитная оброслость 
их головы, корпуса, ног в сочетании с 
незаурядной силой, с азартом и мастерст
вом позволяет дратхаарам работать в тя
желых местах, недоступных для других 
пород легавых.

Мне приходилось охотиться с драт- 
хааром в Архангельской области на озе
ре, берега которого были трясиной, само 
же озеро наполовину заросло камышом, 
трестой, водорослями. Дратхаар работал 
там по водоплавающей дичи часами на
плаву, среди водных зарослей, и не упус
кал подранков, даже нырял за ними. Лай
ки местных охотников отказывались там 
работать. После такой охоты мой драт
хаар мертво стоял по бекасу.

Возможность такого сочетания разных 
видов охоты является специфической осо
бенностью дратхааров. Конечно, для это
го необходимо дать собаке серьезную 
выучку и пускать ее по утке после твер
дого закрепления стойки, не раньше вто
рого поля. То же самое касается и выуч
ки для охоты по зайцу. Правда, в ГДР 
принят обратный порядок —  испытания 
молодой не поставленной собаки начинают 
с гона зайца с голосом. Однако этого 
никак нельзя рекомендовать нашим охот
никам, так как после такого начала будет 
трудно поставить собаку на стойку. Для 
этого потребуется применить жесткие 
принудительные меры, а опытному на
тасчику потерять много сил и времени, 
и не всегда успешно.

Не буду останавливаться на общеиз
вестных сведениях, о которых говорилось
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Дратхаар на стойка.

в прошлых статьях. Известно, что драт- 
хаары работают по птица со стойкой, что 
они причуивают в основном верхом, Мо
гут делать проверки следом и тому по
добное. Хочу рассказать о некоторых 
особенностях в их работе.

Вопрос о возможной дальности чутья 
собаки всегда оставался спорным. Но, на
верное, не будет возражений против то
го, что на 200— 300 м никакая собака не 
может причуять дичь. Однако и при су- 
действах дратхааров в поле, и на охоте 
мне не раз приходилось наблюдать не
понятное поведение некоторых собак из 
хорошо поставленных, выдающихся поле
виков: пущенные в поиск в пустом месте, 
они сразу же, не принюхиваясь, уходили 
галопом за 200— 300 м в угодье с дичью, 
там мертво вставали по бекасу, дожи
даясь ведущего. В этом угодье они ис
кали челноком и работали отменно. Каж
дый раз я скрупулезно проверяла с дру
гой собакой пропущенное пространст
во —  птицы там не было.

Можно высказать предположение, что, 
кроме чутья, особо одаренные дратхаары 
используют какие-то другие возможности, 
позволяющие им определять на боль
шом расстоянии наличие или отсутствие 
дичи. Данное качество нельзя назвать 
мастерством, так как оно встречается 
и у неопытных первопольных собак —  
это прирожденное свойство, которое по
ка еще не объяснено, но исключитель
но удобно на охоте.

Из всех пород охотничьих собак драт
хаары наиболее близки к человеку, они 
исключительно понятливы, умны, очень 
привязываются к своему владельцу. Если 
его постигает горе или болезнь, пони
мают без слов и по-своему стараются 
помочь и утешить: подходят, кладут го
лову на колени, прижимаются, облизы
вают. Дратхаары —  хорошие, надежные 
защитники и сторожа, они могут охра
нять своего владельца, его квартиру, 
охотничий лагерь, вещи. Они исключи
тельно легки в дрессировке, в натаске —  
самые легкие из всех пород легавых. 
Яснее всего можно охарактеризовать их 
способности к дрессировке, приведя не
которые примеры (об обычной, обяза
тельной дрессировке я говорить не буду).

Своего дратхаара я приучила находить 
«потерянное». Незаметно для него я пря
тала в траве какой-нибудь предмет —  
перчатку, пояс, плетку —  каждый раз раз
ный. Командовала: «Рядом» —  и когда мы 
проходили по пересеченной местности 
со многими поворотами километра 1,5— 2, 
усаживала собаку, давала понюхать руку, 
в которой был предмет, и говорила «По
теряла». Дратхаар шел по следу в обрат
ную сторону галопом, находил предмет 
и радостно приносил его мне. Это было 
удовольствием для нас обоих, я его хва
лила и награждала каким-нибудь лакомст
вом. Этот прием был легко отработан. 
Случалось, что я действительно теряла 
в траве нашего охотничьего лагеря неко
торые предметы и не могла их найти са
ма. Ничего не пропадало —  мой драт
хаар находил мне даже ложки, ножи и 
свисток. По моей команде он нес и пере
давал любые предметы мужу, находив
шемуся в другом месте.

Существует достаточно серьезная дрес
сировка служебных собак по выборке ве
щей и дрессировка, приучающая идти по 
следу человека. Мой дратхаар освоил 
и то, и другое шутя, почти самостоятель
но. Из большой кучи самой разнообраз
ной обуви, сваленной в чулане, по коман

де: «Дай мои туфли» —  он безошибочно 
приносил каждому члену моей семьи 
именно его обувь. Следовой работе я сво
его дратхаара специально не обучала, но 
ни я, ни другие члены моей семьи не могли 
от него спрятаться в лесу —  он нахо
дил по следу. Был случай, когда ему бы
ло разрешено идти в лес через 3 часа 
после моего ухода, и я находилась уже 
за 10 км от лагеря. Он шел галопом 
по следу, повторяя все его извилины и 
вышел прямо ко мне, чуть не повалив ме
ня от радости.

Приведу еще случай дрессировки. Один 
знакомый охотник летом проводил все 
свободное время на реке —  удил рыбу, 
переходя с места на место. Его жена го
товила дома обед, укладывала его в от

крытую корзину с ручкой, покрывала еду 
тонкой бумажной салфеткой, ставила кор
зину перед дратхааром Айдой и говори
ла: «Неси хозяину». Айда устремлялась 
по следу хозяина, неся за ручку корзину 
(с весьма соблазнительно пахнущим и до
ступным для нее содержимым) и радост
но передавала ее хозяину. Корзина всег
да доставлялась в полной неприкосновен
ности. Хозяин мог послать собаку домой 
с пустой корзиной или положив в нее рыбу. 
Такие примеры говорят о легкости дрес
сировки дратхааров.

Работать дратхаары начинают рано, они 
настолько легко поддаются натаске, что 
эта задача под силу молодому неопытно
му начинающему охотнику, если он этим 
займется серьезно и горячо.

Работа верхним чутьем.
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И Ж Е В С К И Е  Р У Ж Ь ЯПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
Э. КОРЕПАНОВ,
начальник КБ отдела главного конструктора Механического завода в г. Устинове

180 лет назад, 10 июня 1807 г., под 
руководством А. Ф . Дерябина началось 
сооружение Ижевского оружейного заво
да, и уже в первый год существования 
он начал выпускать для армии кремневые 
ружья, заряжавшиеся с дула. Изготовле
ние охотничьих ружей наибольший размах 
приняло после распоряжения Главного 
артиллерийского управления от 19 марта 
1885 г., разрешающего казенным ору
жейным заводам принимать частные за
казы на выпуск охотничьих ружей всех 
образцов. Для этой цели заводам отпуска
ли металл и необходимые материалы; 
позднее заводы стали использовать ство
лы и другие детали, забракованные при 
изготовлении военных винтовок.

Ижевский завод выпускал довольно 
много ценных двуствольных курковых 
ружей центрального боя с хорошей от
делкой и гравировкой, со всечкой золо
та и серебра. По особым заказам де
лались двуствольные нарезные ружья 
центрального боя —  штуцеры под воен
ный патрон Бердана. Некоторое пред
ставление о выпускаемых ружьях дает 
изданный в 1902 г. прейскурант, где 
указывалось, что Ижевский завод изготов
ляет по заказам ружья: дробовые одно
ствольные, заряжаемые с казны, переде
ланные из винтовки системы Бердан-2, 
калибры 16, 20, 24, 28; дробовые одно
ствольные центрального боя, с откидным 
стволом, калибры 10 и 20; дробовые 
курковые двуствольные центрального боя, 
калибры 12, 16 и 20; дробовые дву
ствольные бескурковые центрального боя, 
калибры 12, 16, 20; ружья нарезные
одноствольные, заряжаемые с казны, 
переделанные из винтовки Бердан-2, ка
либры 32, 40 и 44. Завод реклами
ровал также охотничьи винтовки, караби
ны, двуствольные ружья с переменными 
парами стволов.

Растущий спрос на охотничьи ружья 
способствовал развитию частных оружей
ных фабрик, владельцами которых ча
ще всего становились выходцы из при
вилегированной части мастеровых, ра- 
1.

ботающих на заводе. Наиболее извест
ными были оружейные фабрики Петро
ва, Березина и Евдокимова. Изготовляв
шиеся на фабрике Петрова ружья были 
хорошего качества и получили весьма вы
сокую оценку на международной выс
тавке в 1907 г. в Бельгии. (Подробно 
об этих фабриках см. «Охота и охот
ничье хозяйство», 1983, № 5; 1985, № 4.)

В годы гражданской войны Ижевск 
был важным арсеналом, снабжавшим 
Красную Армию оружием. Откликнувшись 
на призыв Советского правительства, 
ижевские оружейники довели выпуск вин
товок в конце января 1919 г. до 
1000 штук в день. 27 января 1919 г.
В. И. Ленин от имени Совета Рабочей 
и Крестьянской Обороны направил ижев
ским оружейникам телеграмму, в которой 
говорилось: «Совет Рабоче-Крестьянской 
обороны, заслушав сообщение Чрезком- 
снаба о доведении ежедневного выпу
ска винтовок Ижевским заводом до од
ной тысячи, постановил: благодарить ра
бочих и служащих Ижевского завода от 
имени Рабоче-Крестьянского правитель
ства за ценную поддержку, оказывае
мую ими Красной Армии». (Михай
лов Л. Е., Изметинский Н. Л. Ижевские 
охотничьи ружья, изд. 2-е. Ижевск, 1982, 
с. 12.)

В 1922 г. на заводе возобновили 
выпуск охотничьего оружия. Первоначаль
но было налажено производство охот
ничьих ружей из старых винтовок и 
захваченного в ходе гражданской войны 
иностранного оружия. Затем начался вы
пуск чисто охотничьих моделей, в том чис
ле известного в свое время одност
вольного ружья ИЖ-5. С накоплением 
необходимого опыта и созданием ква
лифицированных кадров ижевские ору
жейники начали выпускать двуствольные 
ружья собственных конструкций, таких, 
например, как ИЖБ-36. Ружья моделей 
ИЖ-5 и ИЖБ-36 выпускали до начала 
войны.

Нападение фашистской Германии на на
шу страну прервало мирный труд ижев
ских оружейников, и они в кратчай
ший срок перестроили производство на 
выпуск оборонной продукции. Еще не 
отгремели последние бои Великой Оте
чественной войны, а ижевские оружейни
ки уже стали восстанавливать производ
ство охотничьих ружей. При переходе 
промышленности Ижевска на мирные 
рельсы производство гладкоствольного 
оружия сосредоточилось на Ижевском ме
ханическом заводе. Коллектив молодого 
завода, созданного в суровом 1942 г., 
с честью справился с поставленной 
перед ним задачей и в короткий 
срок освоил крупносерийное производст
во одноствольных и двуствольных ру
жей. Первыми моделями, освоенными за
водом, были одноствольное курковое 
ружье В. А . Казанцева ЗК и двуствольное 
бескурковое ружье ИЖ-49, которые выпу
скали до 1955 г.

Возрождение производства охотничье
го и спортивного оружия, осуществленное 
на Ижевском механическом заводе, про
исходило на современном производ
ственно-техническом уровне. В разраба
тываемые конструкции закладывались пе
редовые технические решения, выгодно 
отличавшие выпускаемую продукцию. 
Ижевские оружейники первыми в оте
чественной промышленности разработали 
и освоили в массовом производстве 
двуствольные ружья с вертикально сое
диненными стволами (модель ИЖ-59 
«Спутник», с 1961 г.—  ИЖ-12). Ружья 
ИЖ-12 были снабжены специальными ме
ханизмами (интерсепторами), исключаю
щими возможность выстрела при случай
ном срыве курков с боевых взводов 
без нажатия на спусковые крючки. 
Такой механизм до этого являлся при
надлежностью лишь дорогих моделей. 
Первыми в стране на заводе разработали 
и освоили выпуск в крупносерийном 
производстве двуствольные и одностволь
ные ружья с устройствами (эжекторами), 
автоматически выбрасывающими гильзы 
при открывании стволов после выстре
ла.

В пятидесятые —  шестидесятые годы 
особый успех выпал на долю двустволь
ного ружья с горизонтально соединен
ными стволами ИЖ-54, которое находи
лось на производстве 15 лет и положи
ло начало экспорту ижевских ружей. На
копленный опыт, высокая квалификация 
рабочих, мастеров, конструкторов, техно
логов позволили создать и освоить но
вые, качественно лучшие модели ружей, 
таких, как ИЖ-18, ИЖ-18Е, ИЖ-58А,
ИЖ-26, ИЖ-27, ИЖ-27Е, ИЖ-27Е-1С. Кроме 
охотничьих ружей, заводом разработаны 
и производятся небольшими сериями 
ружья, предназначенные для стендовой 
стрельбы. Это хорошо зарекомендовав
шие себя ружье ИЖ-25, а также вы
пускаемые в настоящее время ружья 
ИЖ-39 и ИЖ-39Е.
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Ружья производят несколько стран 
мира. В Америке —  СШ А, Бразилия; 
в Европе —  Чехословакия, Венгрия, ГДР, 
СССР, Великобритания, Ф РГ, Франция, 
Италия, Испания, Бельгия, Финляндия, 
Швеция; в Азии —  Япония. Развитие 
ружейного производства в каждой стране 
(или группе стран) имеет свои особен
ности. Во Франции, Бельгии, Чехосло
вакии, Англии делается упор на старые, 
отработанные конструкции, хорошо себя 
зарекомендовавшие на международном 
рынке. В Бразилии, Испании, Венгрии 
производят дешевые ружья с малым 
ресурсом (быстро разбалтываются) — 
с ориентацией на то, чтобы через 4—
5 лет потребитель сменил ружье. В Ита
лии, С Ш А , Ф РГ наблюдается непрерывное 
совершенствование конструкций, почти 
ежегодно появляется ряд новых моделей, 
механизмы которых имеют принципиаль
ные отличия от ранее выпускавшихся. 
Кроме того, в этих странах функциони
руют фирмы, торгующие иностранными 
моделями ружей. Они считают делом 
чести предложить покупателям буквально 
все выпускаемые в мире модели спор
тивно-охотничьего оружия.

Примерно одинаково развивается ру
жейное производство в ГДР и СССР. 
Модели периодически обновляются, усо
вершенствуются, применяются прогрес
сивные методы обработки, материалы, 
снижается себестоимость, трудоемкость, 
но базой остаются те модели, которые 
выпускали в послевоенные годы. Впрочем, 
в настоящее время на нашем заводе 
наметилась тенденция изменить сущест
вующее положение, и уже в обозри
мом будущем мы сможем увидеть 
принципиально новые модели ружей.

Особняком в деле развития ружейно
го производства стоит Япония. Не мудр
ствуя лукаво, японцы закупают лицен
зии и благодаря умению копировать, 
а также высокому уровню производства 
сумели обеспечить определенную попу
лярность и конкурентоспособность своей 
продукции. К тому же многие изде
лия, изготовленные в Японии по евро
пейским и американским патентам, оказа
лись значительно дешевле, чем произво
димые в Европе и СШ А.

Однако при всем разнообразии и 
специфике производства ружей в разных 
странах эволюция его развития в целом 
одинакова. Одни, раньше, другие позже 
приходят к единым требованиям, под

чиняясь определенной закономерности, 
которая зависит в основном от потреб
ностей охотников и спортсменов.

В настоящее время большое внимание 
уделяется рациональности форм и кон
струкции оружия. Применение высокопро
изводительного оборудования в содруже
стве с дизайнерской проработкой поз
воляет получить те самые рациональные 
формы, которые и по эргономическим 
показателям, и по внешнему виду соот
ветствуют современным требованиям. То 
же самое можно сказать и по кон
струкции механизмов. Нагромождение 
эффектных на первый взгляд, но по сути 
своей лишних элементов уступает сей
час место простым, технически грамот
ным и обоснованным конструкциям.

В настоящее время Механический за
вод г. Устинова выпускает 10 моделей 
(ИЖ-18М, ИЖ-18ЕМ, ИЖ-27, ИЖ-27Е,
ИЖ-27-1С, ИЖ-27Е-1С, ИЖ-39, ИЖ-39Е, 
ИЖ-43М, ИЖ-43ЕМ) гладкоствольных охот
ничьих и спортивных ружей. Более 50 % 
ружей идет на экспорт почти в 40 стран, 
в том числе в высокоразвитые капи
талистические государства (Англию, Фран
цию, Канаду, Ф РГ). Все модели ружей 
аттестованы на высшую категорию каче
ства. Ряд моделей ружей награжден зо

лотыми медалями международных ярма
рок и выставок в Лейпциге, Брно, Плов
диве. В 1983 г. группа специалистов 
по отрасли стала лауреатами премии 
Совета Министров СССР за разработку 
и внедрение комплекса спортивно-охот
ничьего оружия, соответствующего уров
ню лучших мировых образцов; в их числе 
пять работников Механического завода 
г. Устинова.

В одиннадцатой пятилетке завод четы
ре раза награжден Почетным дипломом 
Госстандарта за выпуск изделий выс
шей категории качества. Об этих фактах 
приятно говорить, это вызывает чувство 
неплохо выполненной работы, но это же 
обстоятельство накладывает на коллектив 
определенные обязательства, заставляет 
трудиться с еще большей отдачей.

Разработанные и серийно выпускаемые 
модели ружей совершенствуются, так как

1. Ружья Механического завода (г. Устинов), 
выпускаемые крупными сериями. Сверху 
вниз: ИЖ-18, ИЖ-58, ИЖ-27.

2. В граверной мастерской Механического за
вода.

Фото Б. БАБАНОВА
3. Ружье ИЖ-54, украшенное гравером-ору- 

жейннком Л. М. Васевым.
4. Ружье ИЖ-26, украшенное гравером-ору- 

жейником Л. М. Васевым.
Фото Н. ЖИДЕЛЕВА
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с течением времени требования и к 
потребительским свойствам, и к внешнему 
виду, и к эргономике меняются. Прав
да, осуществить улучшение изделий те
кущего производства труднее, чем вновь 
разработанных, поскольку это связано с 
заменой технологического оснащения.

Естественно, (что как при разработке, 
так и при производстве мы руковод
ствуемся требованиями нормативно-тех
нической документации. Всего в настоя
щее время непосредственно на ружья 
распространяется 37 стандартов. Требо
вания, заложенные в них, отражают до
стижения в области ружейного производ
ства в нашей стране. Эти стандарты 
разрабатываются головными организация
ми отрасли и, как правило, согласуют
ся с предприятиями-изготовителями.

Если стандарты, связанные с конструк
цией изделия, в конечном счете дис
циплинируют производство и их соблюде
ние является определенным шагом впе
ред в развитии ружейного производства, 
то стандарты организационные, такие, как 
разработка и постановка продукции на 
производство, создают значительные, не
редко неоправданные трудности разра
ботчикам и исполнителям. На каждом 
этапе (эскизное проектирование, техни
ческий, рабочий проект, опытная пар
тия) мы вынуждены создавать, на наш 
взгляд, много лишних документов, без 
которых можно было бы обойтись и ко
торые ничего не дают, кроме потери 
времени.

В соответствии с задачами совершен
ствования выпускаемых изделий Механи
ческим заводом в 1981 г. был составлен 
комплексный «План мероприятий по даль
нейшему повышению качества, конкурен
тоспособности и расширению ассортимен
та спортивно-охотничьего оружия», рас
считанный на период 1981— 1985 гг. По 
этому плану внедрены: автоматическая 
линия черного хромирования для покры
тия наружной поверхности стволов; вве
ден в эксплуатацию сушильный комплекс 
для деревянных деталей ружей; опро
бованы станки для полирования прикла
дов ружей. Заводом ведутся работы по 
декоративной отделке наружных поверх
ностей металлических деталей; разрабо
тана новая конструкция выбрасывающего 
механизма ружья ИЖ-58МАЕ; наконец, 
внедрены одноствольные охотничьи 
ружья ИЖ-18М и ИЖ-18ЕМ с улучшен
ными эстетическими и эргономическими 
характеристиками.

В Политическом докладе ЦК КПСС 
X X V II съезду Коммунистической партии 
Советского Союза есть такие слова: «Осо
бо хотелось бы выделить проблему ка
чества продукции. Мало сказать, что это 
наш ближайший и крупный резерв. Без 
высокого качества сегодня невозможно 
ускорение научно-технического прогрес
са. Из-за конструкторских недоработок, 
отступлений от технологии, применения 
недоброкачественных материалов, плохой 
отделки мы несем большие материаль
ные и моральные издержки. Страдают 
точность и надежность машин и прибо
ров, удовлетворение потребности насе
ления в товарах и услугах». Эти слова 
выражают веление времени.

Под качеством продукции понимается 
совокупность ее свойств, удовлетворяю
щих определенные потребности в соот
ветствии с ее назначением. Количествен
ной характеристикой одного или несколь

ких свойств продукции, составляющих ее 
качество, служит показатель качества про
дукции, который количественно выражает 
пригодность продукции удовлетворять за
просы потребителей. Номенклатура пока
зателей качества зависит от назначения 
продукции и может быть многочислен
ной.

Как формируются показатели качества 
продукции? Немаловажное значение име
ют опыт, знания и квалификация проек
тировщиков, но без контакта с потреби
телями, без знания их запросов, без 
информации о достижениях зарубежной 
продукции выявить требуемые показа
тели и, следовательно, спроектировать 
хорошев ружье очень и очень трудно. 
Общение с охотничьей общественностью, 
с отдельными охотниками, спортсменами 
осуществляется посредством переписки 
(в год только в отдел главного кон
структора приходит от 150 до 200 пи
сем), участием конструкторов в специа
лизированных выставках-продажах. Раз в 
два года на ВДНХ проходят специализи
рованные семинары представителей охот
ничьих обществ страны и предприя
тий, производящих спортивно-охотничье 
оружие. Ездят наши конструкторы и на 
соревнования по стендовой стрельбе. Пло
дотворны для конструкторов командиров
ки на международные ярмарки и выстав
ки, организуемые в других странах.

Обязательными компонентами деятель
ности конструктора являются также изу
чение информационных материалов из за
рубежных и отечественных изданий и па
тентно-информационные исследования, 
дабы не изобретать изобретенное.

Итак, количественные значения показа
телей качества известны и соблюдены, 
ружье спроектировано и поставлено на 
производство, неоднократно переаттесто
вано на Знак качества, пользуется спро
сом и популярностью у потребителей. 
Что же дальше? Успокоиться и, как 
говорится, стричь купоны? К счастью, 
жизнь и прогресс не терпят застоя и 
не дают поводов для успокоения. Ес
ли сегодня остановиться, завтра догонять 
будет очень трудно. Даже если ружье 
производится многие годы, предела его 
совершенствованию нет и не будет. 
Поскольку качество продукции —  по
нятие технико-экономическое, то в про
цессе изготовления происходит постоян
ное совершенствование изделия, которое 
выражается не только в конструк
тивных изменениях, но и в более тех
нологичных конструкциях, применении 
прогрессивных заготовок, материалов, 
удовлетворении требований заказчика.

Как обстоит дело с нашими ружьями? 
Если рассматривать конкретные ружья, 
выпускаемые заводом,—  одноствольные 
охотничьи ИЖ-18М, ИЖ-18ЕМ 12, 16, 20, 
28, 32 калибров; двуствольные охотничьи 
ИЖ-27, ИЖ-27Е, ИЖ-27-1С, ИЖ-27Е-1С 12 
и 16 калибров; ИЖ-58МА, ИЖ-59МАЕ 
12, 16 и 20 «Магнум» калибров; спор
тивные ИЖ-39, ИЖ-39Е,—  то они оправды
вают свое назначение и удовлетворяют 
спрос определенной части общества.

Если же за продукцию принять поня
тие «ружье» в целом, то надо сказать, 
что мы в долгу перед охотниками. Мы 
не производим ружей самозарядных, 
двуствольных ружей малых калибров 
(20, 28, 32 калибров), комбинирован
ных ружей. Если ружья самозарядные, 
мы не планируем выпускать до 2000 г., 
оставив их Туле (хотя при наличии цеха 
мелких серий выпуск возможен), то в

остальном в ближайшие годы есть реаль
ные предпосылки порадовать охотников 
новинками.

В двенадцатой пятилетке предстоит 
большой объем работ по проектиро
ванию и внедрению в производство но
вых изделий. 1986 г. мы начали с вы
полнения заказа Главохоты РСФСР по из
готовлению 1600 одноствольных ружей 
ИЖ-18М 28 калибра, предназначенных для 
иммобилизации (обездвиживания) живот
ных. Такие ружья приспособлены для 
стрельбы специальными шприцами с усып
ляющей жидкостью на расстояние до 80 м. 
Нужны эти ружья оленеводам для про
филактики заболеваний оленей, для обез
движивания забредающих в населенные 
пункты опасных, но охраняемых законом 
зверей (белые медведи, тигры), в зоо
парках, в заповедниках.

В 1987 г. будут освоены двустволь
ные охотничьи ружья ИЖ-43, ИЖ-43Е, 
ИЖ-43М, ИЖ-43ЕМ с улучшенными внеш
ними формами взамен ИЖ-58МА и 
ИЖ-58МАЕ. Ружья ИЖ-43, ИЖ-43Е имеют 
универсальный ударно-спусковой меха
низм, ИЖ-43М и ИЖ-43ЕМ — усовершен
ствованный механизм выбрасывания стре
ляных гильз. В 1987 г. намечено освое
ние одноствольных ружей ИЖ-18МА и 
ИЖ-18МАЕ взамен ружей ИЖ-18М и 
ИЖ-18ЕМ, отличительной особенностью 
которых будет наличие автоматического 
предохранителя и отключаемого (при 
необходимости) механизма выбрасыва
ния гильз. В 1987 г. планируется из
готовление установочной партии спор
тивных ружей ИЖ-44Е и ИЖ-44Е-01 (для 
круглого и траншейного стендов).

По научно-исследовательским работам 
утверждена тема «Разработка комбиниро
ванного ружья для промысловой охоты 
с вертикальным расположением стволов, 
с нарезным стволом калибра 5,6 и 
7,62 мм». Срок окончания работы —
IV  кв. 1987 г., тема заканчивается из
готовлением и испытанием макетных 
образцов. Предположительно внедрение 
таких ружей планируется в 1991 г.

Опытно-конструкторские работы вклю
чают следующие темы:
1. Охотничье одноствольное ружье с 
внешним курком на базе ружья ИЖ-18М. 
Окончание работ —  IV  кв. 1987 г., 
внедрение в производство —  в 1988 г.

2. Охотничьи двуствольные ружья с 
вертикальным расположением стволов 
с унифицированными базами для крупных 
(12 и 16) и малых (20 и 28) калиб
ров. Срок окончания темы — IV  кв. 
1988 г. Начало использования результа
тов работ в виде первой промышлен
ной серии —  1989 г.

Выпуск ружей ИЖ-27, ИЖ-27Е, ИЖ-27-1С, 
ИЖ-27Е-1С, ИЖ-39, ИЖ-39Е в двенадцатой 
пятилетке будет продолжен.

Коллектив КБ спортивно-охотничьих 
ружей Механического завода г. Устино
ва с пониманием относится к предстоя
щей в новой пятилетке работе, знает 
трудности и недостатки, которые пред
стоит преодолеть, и уверен в удачном 
завершении поставленных задач.

Спрос на ружья Механического за
вода г. Устинова традиционно стабилен 
как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках. Мы, работники завода, со своей 
стороны постараемся сделать все от нас 
зависящее, чтобы не изменить сложившие
ся традиции и постоянно поддерживать 
честь заводской марки.
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О РУЖ И Е И СНАРЯЖ ЕНИ Е

ПРИЧИНА РАЗРЫВОВ РУЖЕЙ
П. БЕНДАСОВ, В. ЧИЧИЛОВ

Р  1965 г. во время тренировочных 
стрельб на круглых стендах в ряде 

различных спортивных организаций про
изошли разрывы ружей МЦ8 и МЦ6 с 
травмированием стрелков.

Как уже сообщалось в статье В. Крече- 
това «Порох ВУСД» («Охота и охотничье 
хозяйство», 1986, № 6), у отдельных охот
ников при стрельбе стандартными патро
нами с порохом ВУСД отмечали выстре
лы с повышенной отдачей в плечо, уси
ленным звуком выстрела и с деформа
цией (раздутием) ствола в районе патрон
ника.

Для выяснения причин разрыва ство
лов ружей МЦ8 и МЦ6 в 1985 г. были 
проведены всесторонние исследования 
с привлечением ведущих специалистов 
отрасли пс разработанной программе, 
предусматривающей исследования ружей 
и патронов.

При проверке конструктивных элемен
тов ружей и технологии их изготовления 
нарушений и каких-либо отклонений об
наружено не было.

Учитывая, что ружья изготавливались 
в различные годы и к ним предъявля
лись различные требования по величи
нам эксплуатационного давления порохо
вых газов в канале ствола, была прове
дена проверка клейм на стволах, указы
вающих допустимое максимальное давле
ние пороховых газов, развиваемое пат
ронами. При осмотре клейм было уста
новлено, что ружье МЦ8 № 680875
1968 г. изготовления имеет прочностное 
клеймо 700 кгс/см2, а на ружьях МЦ6 
№ 730660 и МЦ8 № 770003 стоят клей
ма 750 кгс/см 2, что соответствует доку
ментации, по которой изготовлялись 
ружья.

Согласно приложению к ГОСТ 7840— 78 
на спортивные патроны для стрельбы из 
указанных ружей наибольшее максималь
ное давление не должно превышать 
714 кгс/см ', что обеспечивает безопас
ную стрельбу и не должно приводить к 
нарушению прочности спортивных ружей 
МЦ8 и МЦ6.

Учитывая результаты многолетней

практики использования указанных ружей 
с применением спортивных патронов с 
более высокими эксплуатационными дав
лениями пороховых газов, чем указано 
на ружьях, разработчиком и изготовите
лем ружей было оговорено (за счет имею
щегося запаса прочности) использование 
патронов с давлением в канале ствола 
до 850 кгс/см 2.

При металлографических исследованиях 
было установлено, что стволы ружей из
готовлены из стали 30ХН2М ФА, преду
смотренной чертежами. Металлических 
дефектов на поверхности в местах разру
шения стволов не обнаружено. Металло
графический анализ металла разорвав
шихся стволов показал полное соответст
вие металла требованиям чертежа. Это 
говорит о том, что разрушение стволов 
не связано с качеством металла.

С целью проверки запаса прочности 
верхних стволов при стрельбе патронами 
с различными давлениями пороховых га
зов был проведен расчет ствола на проч
ность в зоне патронника по существую
щей методике расчетов одиночного ство
ла без учета упрочняющего влияния ще
чек коробки и нижнего ствола. Стволы 
на прочность рассчитывались на макси
мальное давление 700, 750, 800, 850, 950,
1500 и 2200 кгс/см2.

Проведенные расчеты на прочность 
верхних стволов на различные давления 
показали: при максимальных давлениях 
до 1100 кгс/см 2 стволы находятся в пре
делах упругих деформаций; разрушаю
щее давление для сечения, расположенно
го в зоне действия максимального давле
ния, равно 1690 кгс/см2.

Проведенные расчеты стволов на проч
ность показали, что ружья МЦ8 и МЦ6 
обеспечивают безопасную стрельбу пат
ронами, выпускаемыми промышлен
ностью в соответствии с требованиями тех
нической документации.

Спортивные патроны 12 калибра пар
тий 461, 463, 455, при стрельбе которы
ми произошли разрушения верхних ство
лов ружей МЦ8 и МЦ6, были изготов
лены в июне 1985 г. Патроны были сна

ряжены порохом ВУСД.
Производство спортивных патронов с 

порохом ВУСД было начато в 1984 г. 
По своим основным характеристикам они 
значительно превосходят спортивные пат
роны, снаряженные порохом «Сокол», и 
не уступают лучшим патронам иностран
ных фирм. До 1985 г. каких-либо замеча
ний по качеству патронов от потребите
лей не было. Однако, как было указано 
выше, позднее наблюдались случаи раз
рушения стволов при стрельбе этими пат
ронами.

Учитывая результаты исследований ру
жей МЦ8 и МЦ6, было высказано пред
положение о наличии в партиях № 461, 
463 и 455 патронов, дающих давления 
пороховых газов, которые превышают 
допустимые требования по прочности 
ружей.

При проверке патронов был проведен 
100 % наружный осмотр и проверка по 
калибрам, а также рентгеноскопия патро
нов с дефектами, определение веса пат
ронов и их элементов. Исследованы бал
листические характеристики (скорость по
лета дроби и давления пороховых газов), 
а также произведена запись кривых дав
ления горения пороха и исследованы фак
ты, влияющие на повышение давления в 
стволе. /

Проверке геометрических размеров бы
ли подвергнуты все представленные на 
исследование патроны в количестве 
17 000 шт. При проверке были отбрако
ваны патроны, не входящие в повероч
ную камору. Отбракованные патроны бы
ли частично разряжены, а частично от
стреляны с ’определением баллистиче
ских характеристик. Для определения ка
чества снаряжения патронов была произ
ведена разрядка патронов всех трех пар
тий.

При разрядке были выявлены патроны 
со следующими основными дефектами: 
с тремя и четырьмя войлочными пыжа
ми вместо двух; с большими навесками 
порохового заряда —  от 3,63 до 4,1 г 
вместо 1,85— 1,95 г, то есть имела место 
двойная навеска порохового заряда. В пат
ронах с лишними пыжами и увеличенной 
навеской порохового заряда наблюдалась 
значительная подпрессовка пороха, де
формация пороховых зерен.

Баллистические характеристики опре
делялись стрельбой как патронов, отбра
кованных при обмерах, так и патронов, 
специально снаряженных с различными 
навесками порохового заряда в пределах

1. Общий вид ружья МЦ8-04 Ms 610875 после разрыва верхнего ствола.
2. Казенная часть верхнего ствола ружья МЦ8-02 Н* 770003.
3. Коробка и шарнир ружья МЦ8-02 N* 770003 после разрыва ствола.
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О РУЖ И Е И СНАРЯЖ ЕНИ Е М О ЛО ДО М У ОХОТНИКУ

ЛОВЛЯ КАПКАНАМИ Г01отклонений от нормальной, выявленных 
при разрядке.

Полученные данные показывают, что 
при снаряжении патронов порохом ВУСД 
без отклонений от нормы патроны удов
летворяют требованиям по безопасности: 
полученные давления не превосходят до
пустимый предел прочности стволов ру
жей.

При стрельбе патронами, снаряженны
ми порохом ВУСД, с двойными навеска
ми 3,85— 4,1 г, полученные давления 
Рт = 1922— 2239 кгс/см 2) значительно пре
восходят величину разрушающего давле
ния, равную, как это уже отмечалось, 
Рт = 1 690 кгс/см 2.

При наличии в патронах двойной на
вески пороха «Сокол» давление порохо
вых газов значительно ниже, чем в пат
ронах с порохом ВУСД. Оно не превос
ходит расчетный предел прочности ство
лов и составляет Рт =1185 кгс/см 2.

Из вышеизложенного видно, что порох 
ВУСД требует строгого соблюдения тех
нологии снаряжения, главным образом 
по весу порохового заряда, так как его по
вышение приводит к резкому возраста
нию давления пороховых газов, превы
шающего допустимую величину, на кото
рую рассчитана прочность стволов.

По результатам проведенных исследо
ваний установлено, что причина разрыва 
стволов спортивных ружей МЦ8 и МЦ6 —  
наличие в партиях N9 461, 463 и 455 де
фектных патронов с высоким давлением 
пороховых газов, достигающим
2250 кгс/см2, что в 3,1 раза превышает 
норматив на патроны и значительно *ы- 
ше разрушающего давления 1690 кгс/см2. 
Высокое давление пороховых газов в ис
следуемых патронах получено за счет 
двойной навески пороха ВУСД.

Наличие в исследованных партиях боль
шого количества (0,5— 2 % ) дефектных 
патронов свидетельствует о несоблюде
нии технологической дисциплины и недо
статочной эффективности контрольных 
операций в процессе их изготовления.

Патроны указанных партий были изъяты 
из употребления в спортивных организа
циях.

ОТ РЕДАКЦИИ. В статье П. Беидасова, В. Чн- 
'чилова, строго научной по содержанию и сдер
жанной по тону, рассказывается о фактах, ко
торые вызывают и возмущение и недоумение.

Оказывается, соответствующее предприя
тие выпускает из своих стен патроны, снаря
женные настолько небрежно, что при стрель
бе рвет самые прочные ружья — стендовое 
оружие ручной работы со стволами из лучшей, 
прочнейшей стали. При этом люди становятся 
калеками...

До какого же пренебрежения к человеку, 
к потребителю дошли руководители завода, 
насколько развалилось производство, еспн в 
гильзы стали попадать по четыре пыжа вме
сто двух, двойные заряды, к тому же сжатые 
так, что пороховые зерна деформировались!

Авторы статьи сообщают, что партии патро
нов изъяты из употребления а спортивных 
организациях. Это хорошо, это правильно. 
Но почему же патроны с порохом ВУСД не 
изъяты из охотничьих магазинов! Может быть, 
руководители предприятия, отрасли считают, 
что безопасность охотников не а счет! Что 
охотничьи ружья могут разлетаться на куски, 
а люди получать травмы!!

И последнее. Кто же конкретно понес на
казание за выпуск смертельно опасной про
дукции! Ведь совершено самое настоящее 
преступпение, пострадапи люди.

Или все спустили на тормозах, решили по- 
старинному: тихо, мирно, келейно!

Редакция, читатели журнала, охотники и 
спортсмены ждут от завода, выпустившего 
бракованные патроны, ответа на все эти во
просы.

А . СИЦКО, 
биолог-охотовед

В тихое пасмурное утро середины нояб-
®  ря хорошо брести по пороше пой

мой небольшой реки где-нибудь в средней 
полосе России. Острова березняков и 
осинников, разбросанные среди лугов и 
пашен с торчащей из-под снега щеткой 
желтоватой стерни, чередуются с зарос
лями засохших бурьянов вдоль мелио
ративных каналов и канав, кучами догни
вающего древесного хлама, оставшегося 
на краю леса после расчистки полей, кур
тинами кустарников по берегам замерз
ших стариц и болотин.

Весело на душе от запаха свежего сне
га, от не замерзшей еще реки, синих лес
ных далей, черных точек тетеревов на 
макушках берез, гомона дроздов, об
лепивших красные рябины в ближнем пе
релеске. Радостно от попадающихся на 
пути ровных цепочек следов и покопок 
мышковавшей лисицы, заячьих маликов, 
запорошенных снегом ондатровых хаток 
на встретившемся озерке.

Вдоль поросших ивняками мелиоратив
ных канав и ручьев, берегов озер, где 
снег испещрен мелкими мышиными строч
ками, больше всех наследили горностаи. 
Пойма реки —  их царство, и по мелко- 
снежью этих юрких хищников можно уви
деть здесь даже днем. Проходя берегом 
канала, ручья или реки, можно встретить 
и более крупные отпечатки следов дру
гого представителя семейства куньих — 
лесного хоря. Места обитания обоих 
зверьков, как правило, совпадают, однако 
если следы хоря попадаются нередко и 
в пойме глухой лесной речки, и даже 
в лесу на порядочном от нее расстоя
нии, то горностай предпочитает более 
открытые пространства.

Конечно, и горностай, и хорь обитают 
не только по поймам рек. Их следы встре
чаются зимой на лугах у больших озер 
и болот, окраинах поселков и деревень 
возле старых амбаров, сараев и бань, у 
птицеводческих и животноводческих 
ферм, ометов соломы на пашне, в овра
гах среди полей. Знакомая мне семейка 
горностаев уже более десяти лет благопо
лучно живет в двухстах метрах от моего 
дома, среди поселка, на территории скла
дов, где много крыс. Словом, эти хищни
ки обитают почти везде, где есть их ос
новной корм —  мышевидные грызуны. 
Однако ловля мелких куньих оправдыва
ет затраты труда охотника в основном 
в пойменных угодьях, где их численность, 
особенно горностаев, годами бывает 
высокой.

Прежде чем начать ловить горностая и 
хоря, начинающему охотнику надо нау
читься отличать след этих зверьков от 
следов других животных, например 
ласки, крысы, куницы, норки.

Горностай передвигается прыжками, ос
тавляя на снегу парные, немного наискось, 
отпечатки лап. Иногда горностай на ходу 
«троит», оставляя тройной отпечаток сле
да, чего никогда не бывает у ласки. Отпе
чаток следа горностая крупнее, чем у лас
ки, и, кроме того, этот хищник значи

тельно реже уходит под снег, чем послед
няя, а если уходит, то быстро возвра
щается на поверхность. Длина прыжков 
горностая —  от 30 см и более, тогда как 
у ласки редко достигает 30 см. Ход гор
ностая — челночный, однако поперечные 
отклонения от основного направления

Черный хорь.
Фото В. КЛИМОВА

больше, и петли следа не бывают так запу
таны, как у ласки.

От амбарной крысы следы горностая 
отличаются как большей величиной отпе
чатков лап и длиной прыжков, так и распо
ложением отпечатков. Между парными от
печатками крысиных следов всегда видна 
полоска, оставленная хвостом грызуна.

Отпечатки следов лесного хоря — пар
ные и тоже расположены немного наис
кось. «Троит» этот зверек редко. Длина 
прыжков —  полметра и более. Следы 
хоря значительно крупнее и расставле
ны шире, чем у горностая.

Многие начинающие охотники нередко 
путают следы хоря со следами норки и 
даже куницы. Следует при этом заме
тить, что отпечаток хориного следа при
мерно втрое меньше куньего, по форме — 
почти круглый, тогда как у куницы вы
тянутый, широкий спереди и суживаю
щийся к пятке. Из-за меньшей опушенно- 
сти лапы на следу хоря хорошо видны от
печатки когтей и мозолей ступни. У от
печатка следа лесной куницы коготки бы
вают еле заметны. В отличие от норки 
след хоря не так извилист (суетлив), не 
тяготеет к пропаринам, не уходит под 
лед и на нем не заметно признаков 
грязи.

Ловят горностаев и хорей капканами 
№ 0 и № 1. Успешнее всего лов горно
стаев идет после ледостава на мелиора
тивных канавах, маленьких речках и ручьях, 
руслом которых зверьки любят бегать, 
обследуя в поисках мышевидных грызу
нов подмытые корни кустарников и де
ревьев, береговые ниши и нанесенный по
лой водой древесный хлам. Капканы здесь
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М О ЛО ДО М У ОХОТНИКУ

НОСТАЯ И ХОРЯ
ставят рядом со следом у входа а естест
венное или искусственно сделанное под 
корнями или обвалившимся берегом уг
лубление (пещерку). В пещерку кладется 
приманка из крошек лосиного или ка
баньего мяса, потрохов, мяса зайцев, 
рябчиков, тетеревов, глухарей, тушек мел
ких птичек.

При устройстве ниши для постановки 
капкана желательно немного насорить воз
ле землей или ветошью, набросать у вхо
да и на капкан птичьи перья. Зверек на
столько любопытен, что не преминет 
заглянуть на сделанный около его охот
ничьей тропы «беспорядок», и, бывает, 
попадает в капкан даже тогда, когда не 
выложена приманка. С выпадением глубо
ких снегов самолов ставится у следа в 
искусственно сделанную в снегу нишу.

Специально пахучих приманок, как не
которые охотники, я не делаю. Однако 
использую обладающие резким специфи
ческим запахом анальные железы зверь
ков, которые после съемки шкурки отде
ляю от тушки и складываю в пузырек с 
глицерином. Этим пахучим составом сма
зываю руки перед установкой самолова.

Эффективна установка капканов в сквоз
ных проходах, в снежных валиках высотой 
в метр, которые делает охотник поперек 
мелиоративных каналов, канав, дна овра
га. Капканы устанавливают с той и дру
гой стороны отверстия, а в середину его 
кладут приманку.

По кустарникам возле озер и болот кап
каны устанавливают на сбежках —  пере
сечениях следов. Как правило, такими 
местами являются участки, которые зве
рек, следуя по своему кормовому пути- 
ку, по тем или иным причинам миновать 
не может. Местами сбежек обычно служат 
незаваленные глубоким снегом проходы 
между густыми ивовыми кустами, выво
ротами, кучами древесного хлама, остав
шегося при раскорчевке лугов. На таких 
тропах, а также у выхода из нор капка
ны можно ставить без приманки (■ след).

Лов идет хорошо в умеренно мороз
ную погоду, когда зверьки активны. В силь
ные морозы горностай может по несколь
ку дней не выходить из убежища.

Перед охотой капканы очищают от за
водской смазки, вываривают, повышают 
чуткость механизма насторожки. Лучше 
употреблять для лова горностаев кресто
винные капканы, имеющие в сравнении 
с другими более чуткий механизм насто
рожки. Горностай не боится запаха желе
за. При установке самолова в грунт (под 
корнями деревьев, в дупло, под обва
лившимся берегом) его можно не маски
ровать. Однако при установке капкана на 
снегу (на тропе, у норы, в снежную нишу) 
маскировка обязательна, так как зверек 
пугается темного предмета и старается его 
обойти. Маскировка чисто зрительная: 
капкан ставят в углубление в снегу, накры
вают бумажной салфеткой и засыпают 
тонким слоем снега.

Несколько слов о живой приманке. В не
которых описаниях техники промысла 
горностаев можно встретить рекоменда
ции авторов об использовании в качест
ве приманки живой мыши, помещаемой 
в металлический, утепленный соответст

вую щ им образом  цилиндр. Я не м огу оспа
ривать высокую  эф ф ективность  такой при
манки, поскольку сам ею никогда не поль
зовался . М огу только зам етить , что при 
массовой постановке самоловов эта ре
комендация практически не применима, 
так как, кром е слож ностей изготовления

Горностай.
Фото Н. КРАЕВ А

таких цилиндров, охотник сталкивается с 
трудностями и тратой времени на еже
дневный отлов множества мышей.

Лесной хорь не служит основным объек
том промысла и добывается попутно при 
ловле других охотничьих животных — 
норки, горностая, речного бобра. Как и 
у горностая, у хоря кормовые участки 
располагаются по берегам мелиоративных 
каналов и канав, ручьев и речек, озер и 
торфяных карьеров. Любит хорь посещать 
и расположенные вблизи реки или озера 
старые развалившиеся постройки, часто 
поселяется в заброшенных домах.

Технология постановки капканов почти 
та же, что и на горностая: самоловы с при
манкой из мясной накрохи, потрохов дичи 
устанавливают у следа в естественные или 
искусственные ниши, шалашики, берестя
ные чехлы сгнивших берез, у входа в нору, 
на лазах в заброшенное строение, на пти
цеферму. Успешен отлов хорей в водо
точных трубах, проложенных на мелио
ративных канавах под переездами (пере
ходами), мостами.

На том месте, где был добыт зверек, 
рекомендую насторожить капкан вторич
но. Как и норка, лесной хорь с особой 
охотой посещает почему-то те места, где 
был пойман его незадачливый собрат, при
ходит, как говорят охотники, «на по
минки».

Хорь достаточно сильный зверек, с 
капканом он может уйти и куда-нибудь 
забиться. Поэтому самоловы, поставлен
ные на него, надо обязательно крепить к 
дереву, кусту, коряге, камню или друго
му предмету. Для крепления использу
ется стальной тросик длиной в 1,5 м и

Следы горностая.
Фото О. КУЛЕБЯКИНА

толщиной в 3 мм. Хочу предупредить чи
тателя, что выбор места для установки 
капкана не так легок и прост, как снача
ла кажется. Протяжённость кормового 
участка у горностая может колебаться 
от 200 м до 1 км, у хоря —  до 3 км. 
Чтобы найти сбежку и поставить самолов 
наверняка, надо немало полазить по за
снеженным кустарникам, оврагам, захлам
ленным речкам и ручьям.

Смена коричневого летнего меха на бе
лый зимний полностью заканчивается у 
горностая в северных районах Европей
ской России к 1 ноября, в средней поло
се —  к середине месяца, а в Централь
но-Черноземном районе — во второй 
половине. Примерно в те же сроки закан
чивается осенняя линька и у лесного хо
ря. Поэтому приступать к промыслу в 
центральных и северо-западных районах 
ранее 15 ноября не следует. Лучшее 
время промысла —  первая половина зи
мы, когда снега еще не так глубоки и 
нет сильных морозов.

Шкурки горностая снимают чулком (с 
головы, с закрытым огузком), с сохране
нием меха головы (с носиком), лап (с 
коготками) и хвоста. Их оправляют мезд
рой наружу на правилках с соблюдением 
соотношения ширины посредине шкурки 
к ее длине как 1:7 и должны быть за
консервированы пресно-сухим способом. 
Шкурки лесного хоря снимают трубкой 
(с разрезом по огузку), с сохранением 
меха головы, лап и хвоста. Эти шкурки 
должны быть хорошо обезжирены и закон
сервированы пресно-сухим способом. Пра
вят их волосом наружу с соотношением 
ширины шкурки к ее длине как 1:6.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

ИЗ ЗОЛОТОГО ФОНДА ОХОТНИЧЬЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ЛИС ИЦУ ПОДАВА Й, 
ЛИСИЦУ!

Е. ДРИЯНСКИЙ

В 18S1 году ■ журнале «Москвитянин» 
началась публикация «Записок мелкотрав
чатого» Е. Э. Дриянского, лучшей из охот
ничьих книг, настольной книги каждого 
охотника, как скажут о ней потомки. 
«Записки» «ысоко ценил и не раз исполь
зовал в своих произведениях Чехов, хва
лил Бунин, о них восторженно отзывал
ся Пришвин.

Известный историк литературы П. Е. Щ е
голев, ставя книгу Е. Э. Дриянского в один 
ряд с охотничьими записками С. Т. Ак
сакова и «Записками охотника» И. С. Тур

генева, отмечал, что это «не только охот
ничья книга, а еще общечеловеческая и 
художественная», написанная «пером пер
воклассного мастера».

В «Записках мелкотравчатого» изобра
жена псовая охота. Перелистывая стра
ницы »той удивительной книги, читатель 
«проникается настроениями и интереса
ми охотника, входит во все подробно
сти охотничьего спорта; ему становится 
близкой и родной психология гона, пси
хология борьбы со зверем, делаются по
нятными и волнующими переживания со

баки и человека, возникающие из их сов
местной работы» (П. Щеголев). Насколь
ко умело, со знанием дела рассказы
вает Е. Э. Дриянский о псовой охоте 
свидетельствует тот факт, что уже в XIX 
веке на «Записки мелкотравчатого» ссы
лаются в охотничьих спорах, авторитет 
их автора в вопросах псовой охоты стано
вится непререкаем.

Книга Е. Э. Дриянского вышла в изда
тельстве «Советская Россия» в 1985 году. 
Предлагаем вниманию наших читателей 
отрывок из «Записок мелкотравчатого».

Прежде нежели поставим ногу в стре
мя и отправимся в то место, к кото

рому мы доискивались доступа с таким 
трудом и тревогой, я считаю обязанностью 
хоть слегка объяснить для незнающих 
причину, почему псовый, наторевший в 
своем деле охотник травлю лисиц предпо
читает всякой другой потехе. Спросите 
у любого, только опытного и втравленно
го борзятника или, лучше, предложите 
ему право выбора и спросите потом, кого 
он желает травить; волка или лисицу? «Ли
сицу, подавай лисицу!» —  крикнет он ис
ступленно и поскачет невесть куда, обре
чет себя на труд, едва выносимый, на 
разнородные лишения для того только, 
чтоб добыть и затравить Патрикевну!

За что же такое сильное предпочтение 
•той всемирной кумушке, у которой нет 
даже настоящего бега, потому что самая 
тупая из борзых собак на чистоте не даст 
ей хода, а собака резвая не отпустит ли
су дальше того расстояния, на каком 
«зазрела».

Ум, хитрость, находчивость, изворот
ливость, сметливость и необыкновенное 
уменье в минуту неизбежной гибели поль
зоваться самыми ничтожными средства
ми и случаями и с помощью их, в гла
зах своего грозного преследователя, из
вернуться, обмануть, проскользнуть, как 
ртуть, между пальцами, и исчезнуть, как 
дым от ветра,-— вот качества этого про
ворного и увертливого зверька, которым 
так дорожит псовый охотник. Зато с ка
ким одушевлением и энергией будет он 
рассказывать, пожалуй, ночь напролет о 
тех редких случаях и проделках, какие 
выделывала с ним Патрикевна: все мо
менты гоньбы и травли, все эволюции и 
увертки хитрого зверька будут переда
ваемы им с таким одушевлением и увле
чением, что вам многое покажется вы

мыслом и едва ли вероятным делом.
А гоньба по лисице чего стоит! Та же 

самая стая, которая помкнула по волку 
и в мгновение ока поставила серого на 
ваш лаз или, обогнувши два-три раза ост
ров, вынесла на щ и п ц е беляка к вашим 
ногам,—  та же стая, уже усталая и под
битая, натекла на лисий след, и вы слы
шите другие голоса, чуется что-то осо
бенное в помычке выжлят, что-то более 
дружное, жадное, свирепое в гоньбе всей 
стаи. Волк при первом звуке охотничьего 
рога, при малейшем признаке опасности 
мчится из острова напрямик и потому дер
жит на себе стаю недолго, особенно если 
его застигли в острове не при гнезде; 
гоньба по волку не менее заркая и злоб
ная, как и по лисице, но быстрота скач
ки первого и прямое направление, изби
раемое им большею частью случайно 
и напролом, невзирая ни на какие встре
чи и препятствия, не всегда дает возмож
ность гончим «скучиться» и гнать стайно. 
Заяц, преимущественно беляк, имеет в ха
рактере «давать круги» и бить собак на 
одном месте и потому выдерживает бо
лее стайную и продолжительную гонь
бу, но это кушанье и для собак и для охот
ника обыденное, будничное; другое де
ло —  лиса.

Застигнутая врасплох на том месте, где 
она задумала позавтракать вкусной зай
чатиной или полакомиться тетерькой, ли
сица не вдруг, не сразу пустится наутек; 
она очень хорошо знает, что за всякий 
необдуманный шаг вперед или назад, за 
всякое движение на авось она непремен
но поплатится своей красивой и теплой 
шкуркой, без которой ей оставаться не
возможно, и потому Патрикевна начнет 
с искреннею заботливостью хлопотать 
о сбережений этой собственности; наде
лав сметок и узлов посреди острова, преж

де нежели горластый ловчий успел на
кликать, а проворные выжлятники подбить 
стаю на ее горячий след, смышленая ку
мушка успела уже побывать на опушке 
и навести справки о возможности уле
петнуть из острова без большого шума 
и огласки; но —  увы! —  все надежные пу
ти для нее пресечены, все лучшие и удоб
нейшие места на пролаз грозят засадой 
и гибелью; между тем стая верной тро
пой натекает, близится, не дает Патри- 
кевне ни свободно дохнуть, ни хорошень
ко поразмыслить о том, на что ей решить
ся. Отысканная и подбуженная снова, она 
мчится на другой конец острова, ныря
ет под крайний куст и зорко оглядыва
ет и соразмеряет возможность на утек, 
но и тут ей предстоит опасность горше 
прежней: везде, где бы не следовало 
быть, словно выросли из земли и торчат 
недвижимо зоркие борзятники, а подле 
них, настороже уши, сидят на корточках 
резвоногие борзые: с этими последни
ми Патрикевна не желает встретиться 
даже и во сне, не только наяву и среди 
чистого поля. Как быть? Дело, куда ни 
поверни, выходит дрянь! Осталось одно: 
обмануть неотвязную ораву и пробрать
ся низиной в камыши... и вот она рину
лась прямо в собак, собрала всю стаю 
и поволокла ее за хвостом в глубь остро
ва, вильнула направо, налево, разметала 
собак, скрала след и тишком, бочком, 
чуть дыша, где ползком, где скачком, до
бралась до желанных камышей, но и тут 
к Патрикевне счастье обернулось спиной: 
проход в камыши забран предательской 
стенкой из тенет, а по крылам стоят гроз
ные тенетчики, кто с ружьем, кто с ду
бинкой... а собаки сзади свирепеют, ревут, 
словно повешенные за язык, ведут верно, 
близятся... и Патрикевна снова мчится 
вдоль острова, снова скрадывает след, и
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снова бочком, тишком прокралась она ми- 
мо всей стаи к ручью; тут, наделавши 
новых петель, она, на свободе, побрела по 
течению воды, обыскала местечко поглуб
же и поглуше, опустилась в воду с уша
ми и, выставя кончик носа наружу, молча 
любуется, как свирепая стая, примчав
шись с гиком к берегу, остановилась, 
смолкла, рассыпалась и с жалобным виз
гом кружит на одном месте и ищет про
павшего следа... Но и тут бедной затей
нице суждено недолго наслаждаться пло
дом своего проворства и хитрости. С пе
ной у рта, с глазами навыкате, горланя 
хриплым голосом и поталкивая каблука
ми усталого коня, примчался ловчий к 
тому месту, где гончие «стеряли след»: 
он подсвистывает измученным выжлятам, 
кружит п о  м е с т у  и зорко высматри
вает, куда п о к о р и л а с ь  л и с а ,  но ни 
тут, ни около норы не видно... Безотвяз
ный и опытный охотник останавливает ко
ня и, оглянув местность, спускается в ру
чей, мутит, буравит и пенит воду, ближе 
и ближе... и вот, встряхиваясь и кой-как 
оправляясь на пути, Патрикевна опять 
волочит за мокрым хвостом озлобленную 
стаю, а ловчий трубит позыв по «крас
ному». Тут только началась самая кипу
чая и безотвязная гоньба: стая « в а р и  т», 
не покидая следа... лисица пошла «опуш- 
ничать и вывертываться на чистоту»; охот
ники глядят на нее и стоят словно дере
вянные: с этими расправа плоха! А вот 
один из них приглянулся Патрикевне.
Он жадно смотрит на нее, нетерпеливо 
оправляется в седле, бодрит коня, осажи
вает свору... «Этот по мне!» — думает 
Патрикевна и, отведя стаю далеко в дру
гой конец острова, примчалась на опуш
ку и бежит прямо к ногам горячего охот
ника... Вот он дрогнул всем телом, не 
выдержал, собаки рванулись, свора свист
нула, и в тот же миг Патрикевна, увле
кая пылких борзых, мчится назад в остров 
и падает под первый куст: собаки юрк
нули мимо, разметались, идут, мечутся 
в стаю, а Патрикевна тем временем, оди
нокая, свободная, без препон и помехи, 
напрягая последние силы, катится как 
червонец по темному грунту чернозе
ма. Бедный борзятник скачет за ней сло
мя голову, кричит, хлопает, накликает с 
плачем пополам пропавших собак, а смыш- 
леница летит, как пух по ветру, все даль
ше и дальше... Вот и борзые вынеслись 
из острова, за ними прорвалась и вся 
стая. Отчаянный охотник, проводив ли

су, возвращается назад и, проклиная судь
бу свою, начинает сбивать гончих. К нему 
навстречу несется ловчий, с бранью и про
клятиями. «Галок тут считаете!» — кри
чит он еще издали, и пошли упреки и 
доказательства со всеми возможными при
баутками такого рода и склада, что, со 
стороны слушая, поневоле скажешь, мас
тер русский человек браниться! А Патри
кевна тем временем давно уже поли
зывает свои уставшие лапки и, лежа на 
боку, дум ает...-а что такое думает она,— 
уж тут присочинить трудновато!

Вот почему дорога охотнику лисица: 
она кипятит в нем кровь, п р о т и р а е т  
ему глаза, то есть учит его проворству, 
ловкости, сметливости, тонкому сообра
жению.

Поедем же травить лисиц!
Пробудились мы с рассветом дня; нико

му не хотелось спать, несмотря на то, 
что у охотников песни, а у нас россказни 
длились далеко за полночь. День, словно 
на заказ, выдался самый охотничий: вна
чале туман до того густой, что а десяти 
шагах нельзя было видеть ровно ничего; 
часа через два туман исчез, сплошная бе
ловатая полоса закрыла небо и повисла 
шатром над всей окрестностью; в воз
духе было тепло, влажно и тихо, что так 
необходимо и благодетельно для иска 
и выслушивания гончих. К десяти часам 
люди успели позавтракать и собрались 
на выгоне, каждый с своей сворой; поку
ривая коротенькие трубочки, охотники ма
ло, по обыкновению, занимались шутка
ми и остротами, потому что каждый был 
крайне озабочен своими собаками; с бор
зыми решительно не было слада: отле
жавшись при сытном корме и почуяв вре
мя своей потехи, они с радостным визгом 
кидались на грудь к охотникам, вылизы
вали морды у своих лошадей, прыгали 
и бесновались так, что тут и жди общей 
свалки и грызни насмерть. Чтоб судить
о заманчивости охотничьего дела, надо 
взглянуть попристальнее на ту оживлен
ную картину, когда псовые охотники, окру
женные сворными собаками, выводят из 
стойла оседланных лошадей.

Оба ловчие с своими стаями присоеди
нились к группе борзятников; мы сели на 
лошадей и тронулись в путь.

Мы подъехали к запретному столбу. Си
ние кусты, бывшие в виду у нас со време
ни выступления из хуторов, теперь откры
лись явственнее и становились выше: это 
была продолговатая голубая куща, охва
ченная отовсюду ровной линией степи; 
глядя на эту отдельную полоску редкого 
осинового леса, которая и летом и зимой 
синеет на горизонте, не мудрено дога
даться, отчего она носит название Синих 
кустов. Во всякое время года они служат 
вроде маяка для проезжающих по степи.

Недалеко от столба нам попались на
встречу дистаночный и его неразлучный 
товарищ: они поспешили к нам на рысях; 
снявши издалека шапку, дистаночный 
подъехал к Алееву.

— Вашему сиятельству не угодно ли 
будет травить волков? Мы сейчас двух 
перевидели; должно быть, остановятся 
и залягут в широком логу,— сказал он, 
приняв по-прежнему Алеева за графа.

— Ты, любезный, с этим отнесись к гра
ф у,—  отвечал тот с улыбкой,— а мне по
ра уж потускнеть; я бываю в сиянии толь
ко при случае и на короткий срок. Вон он, 
граф, впереди, направо; ступай к нему. 
Граф! К тебе вот, с докладом! — крикнул 
Алеев.

Атукаев приостановил свою лошадь; 
Крутолобое прыгнул с седла и подбежал 
к его сиятельству пеший; мы проехали 
мимо и не слышали, о чем у них была 
речь. После этого дистаночный остался и 
с непритворным удовольствием смотрел 
на нашу потеху.

Несмотря на то, что Синие кусты, как 
казалось, были к нам очень близко, до 
них от графской межи по прямой'линии 
считалось восемь верст; нам следовало 
проехать гораздо больше, потому что мы 
должны были огибать соры и в ином месте 
делали большой крюк, по сорам мы не 
решались проезжать, потому что тут, на
верное, могли подбудить несколько ли
сиц и, без сомнения увлекаясь травлей, 
не скоро бы дошли до определенного 
места.

На пути нам-попадалось множество сур
чин. Сурчины эти не что иное как не
большие курганчики, аршина в два выши
ною и сажени полторы в диаметре, с тре
мя, четырьмя и более отнорками навер
ху; на дальних постоянно свистали сур
ки, сидя на задних лапах; при нашем при
ближении они тотчас прятались в норы. 
От сурчины к сурчине были протоптаны 
узкие тропы, на которых не росла трава,
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признак постоянного сурочьего путешест
вия по ночам. Тут на тропах и возле от- 
норков ставят капканы и, осторожные во 
всякое другое время, но крайне неуклю
жие и неповоротливые, ночные путешест
венники попадают в них, потому что ходят 
постоянно одною дорожкой и ни за что 
не свернут в сторону.

Наконец мы очутились у острова. Боже 
мой, какое надежное место для зверя, 
если он захочет укрыться от зоркого 
глаза охотника или спастись от пресле
дования! Десятин сто редкого осинового 
леса, состоящего из порубей и отдель
ных кущ, окаймили собой просторную 
ложбину или сухое болото с кочками и 
хворостом. Отсюда, во все стороны, в 
степь, выходят тонкими языками отверш- 
ки, или, лучше сказать, рытвины, по ко
торым втекает вода и, образовав во вре
мя весны что-то вроде озера, летом про
сыхает, и на том месте, где было озеро, 
остаются кочки, зарастающие резаком и 
другими болотными травами. Тут и в лет
нее время кишат змеи, плодятся журав
ли и другая дичь, а к осени, когда бо
лото подсохнет, оно наполняется лиси
цами, которые бегут сюда со степи «мыш
ковать». Весь остров, с лесом, кочкарни
ком и непродорным хворостняком, сквозь 
который удобно пропалзывать одним 
только змеям, имел а ширину версты 
полторы и был почти круглый. Его со всех 
сторон охватила бесконечная равнина сте
пи, на которой, словно бородавки на те
ле, торчали в бесчисленном множестве 
сурчины да кой-где раскиданные по го
ризонту скирды сена.

Чтоб разыскать и выжить отсюда зверя, 
особенно лисицу, надо иметь стаю не в 
десять или двадцать собак, а именно стаю 
такую, какую мы подвели теперь к Си
ним кустам: у нас было налицо сто во
семь паратых лучшей породы собак, и 
из них почти половина таких зверогонов, 
из которых каждая могла быть вожаком 
и править стаей. Вдобавок ко всему пра
вителями этой свальной, едва ли видан
ной кем-нибудь из охотников, стаи были 
две такие личности, как Феопен Ивано
вич и Игнат Савельич. Один, с вечно зата
енной мыслью, холодно, вполглаза огля
дывал местность: он понимал всю труд
ность предстоящего дела и соображал за
ранее, как его вести.

—  Зачем эти господа суются а подоб
ные места? —  сказал граф, когда мы оста
новились в виду острова и подъехали к 
ловчим.—  Здесь был Жигунов с компа
нией, и они хотели брать Синие кусты. 
Сколько у них на спуску?

—  Своя стая шестнадцать собак, да по
набрали кой у кого смычка четыре,—  от
вечал ловчий Игнат.

—  Зато все багряные, глебовские, по 
чухонским русакам нагоняны, а беляка 
с рожками хоть из хлева, а добудут! —  
прибавил Феопен с обыкновенною ф лег
мой.

Все громко засмеялись, услышав такую 
едкую насмешку.

—  Что ж, велите разъезжаться: время 
нисколько,—  заключил он, слезая с 
лошади.

—  Откуда думаете заводить? —  спро
сил Алеев.

—  А что тут заводить! Метнул с поля, 
на духах, откуда ни ворвались —  работа 
будет. Место, видите, какое...

Борзятники разделились на две поло
вины и поехали на рысях занимать места. 
Немало было споров и перебранки у тех, 
которые старались захватить места в голо

ве рытвин, идущих из острова; осталь
ные протянулись линией по чистой степи; 
цепь эта отстояла от острова почти на 
версту, и охотник от охотника были распо
ложены саженях в двухстах. Бацов, с Ка
раем и другими двумя собаками его сво
ры, поместился в голове узенькой лощи
ны с редкими кустиками; подле него 
уставился мой бессменный стремянный —  
Егор. Я и Владимирец как праздные зри
тели оставались пока при стае.

Разомкнутые гончие сидели в тесном 
кругу, жадно поглядывали на остров и 
взвизгивали от нетерпения. Наконец Па- 
шутка донес своему дядюшке, что охот
ники на местах. Сдавши верхние кафтаны 
в торока, оба ловчие, в легких куртках, 
с рогами за плечами, пошли к острову; 
тут надобно было слышать этот жалоб
ный визг и вой всей стаи, из которой, 
однако же, ни одна собака не смела сту
пить шага вперед. Выдержка удивитель
ная! Но вот свисток —  и обе стаи рину
лись с гиком, рассыпались по опушке и 
смолкли; выжлятники, разделясь на две 
руки, по трое поскакали туда же и начали 
порскать. Вначале был слышен только один 
шелест опавшего листа в том месте, где 
шарили собаки, да редкое взвизгивание 
нетерпеливых ищеек, потом одна пом- 
кнула и залилась. «Вались! К нему!» —  кри
кнули ей вслед два человеческих голоса, 
и несколько новых собачьих голосов ми
гом подравнялись к пискунье и п о в е л и  
з в е р я ;  минуту спустя взревела вся 
стая, и в острове закипел ад ... Слушая этот 
ожесточенный рев и стон, становилось 
страшно: подобной гоньбы ни прежде, 
ни после этого единственного случая я 
не слыхивал. Я повернул коня, отъехал 
далеко в поле, шагом окружил всю ли
нию охотников (конечно, с тыла, потому 
что проезжать перед носом охотника, 
стоящего на лазу, во время гоньбы было 
бы невежеством); все они, даже лошади, 
стояли недвижимо, словно заморожен
ные.

Смотрите на дилетанта, увлеченного 
сройным, систематическим, разумным по
рядком волнующих его душу звуков; сле
дите за приливом и отливом его страст
ного увлечения этими гармоническими 
струями. Он глядит как-то торжествен
но и, умиленный, увлеченный, убаюкан
ный чарующими мотивами, едва слышно 
стучит в такт ногой, объясняет себя страст
ным взглядом, нетерпеливым движением... 
Не таков образ охотника, отуманенного 
зыком паратой стаи,—  это немой, ока
менелый человек: одни полураскрытые, 
дрожащие губы да глаза, жадно устрем
ленные на один дорогой для них пункт, 
дают знать, что это еще живой человек. 
А  вот дикие, неистовые крики слились 
и покатились одной волной; чуткое ухо 
доносит охотнику, что зверь пошел «пря
мика», стая ведет к нем у... О , тогда не гля
дите охотнику в глаза: вам будет и жалко 
и страшно следить за этими муками в че
ловеке, у которого сперлось дыхание, 
остановилась кровь...

Я подъехал и стал за спиной у Бацова; 
гоньба в острове в это время дошла до 
крайнего предела озлобления и неистов
ства, Слушая отсюда этот оглушительный 
рев и зазыванье, казалось, будто весь ост
ров, с его кущами, зарослью и кочкарни
ком, сорвался с  места, кружится и стонет 
каким-то зловещим всесокрушающим сто
ном. Рог за рогом, порсканье и окрики 
выжлятников, подбивавших в стаю, сли
лись в одну нераздельную, неумолкавшую 
ноту.

—  Береги! —  шепнул я Луке Лукичу, 
глядя, как лисица, отслушивая гончих, «ты- 
няла» между кустов, пробираясь лощин
кой прямо к его ногам.

Горячий охотник не выдержал и, отдав 
не вовремя свору, понесся навстречу к 
лисе, но в тот миг, когда Карай и прочие 
собаки с нею встретились, Патрикевна 
«пала», собаки сгоряча пронеслись, и она 
шмыгнула мимо моей лошади; я поска
кал вслед за нею по степи, но —  увы! —  
пока Бацов успел справиться и показать 
ее собакам, плутовка была уже вблизи 
соседней сурчины и, не дождавшись Ка
рая, успела понориться. Бледный и расте
рянный подскакал ко мне Лука Лукич; 
он проклинал и меня за появление не в 
пору, и себя за то, что родился не в пору 
на свет, и графиню, благополучно обитав
шую в ту пору во Флоренции, и, собрав 
на свору собак, снова стал на лазу.

Я подъехал к Егору, который тем вре
менем успел уже второчить лисицу. Выж
лятники то там, то сям выскакивали из 
острова сбивать прорвавшихся гончих; 
кой-где травили, вторачивали и подавали 
позов, что «зверь принят». Ловчие то и 
дело накликали своих послушных выжлят 
на новый след, и снова в острове закипа
ла с большей силой и с большим остер
венением дружная, свирепая, неотвязная 
гоньба. Вот и негодующий сосед мой 
отгокал и второчил лисицу, потом и дру
гую ; я подъехал к нему снова и позд
равил его с удачным полем. Лука Лукич 
глянул на меня приветливее. Он уже не 
проклинал ни своей судьбы, ни отсутст
вующей графини, потому что в тороках 
у него красовались две матерые лиси
цы. Последним становилось в острове пло
хое житье; никакие хитрости и увертки 
не помогали бедняжкам, застигнутым 
врасплох на их сборном пункте; ни гу
стая заросль, ни высокие кочки, между 
которыми они успевали на время скрады
вать след и затруднять гоньбу, не служи
ли уже для них убежищем и защитою: 
то там, то сям оторопевшая Патрикевна, 
не находя никаких новых средств к об
ману и уверткам, выносилась из опуш
ки прямо в пасть к борзым. Редкая из 
них в этом крайнем случае успевала об
мануть бдительность охотника и увер
нуться от его своры. Вся игра Патрикев- 
ны оканчивалась все-таки тем, что она 
после всех ловких и грациозных уверток, 
через две-три минуты, туго приторочен
ная за головку к задней луке, помахи
вала пушистым хвостом по кожаному 
потнику.

—  Да что их тут у вас, садок, что 
ли? —  спросил Лука Лукич, вторачивая 
с радостным лицом третью лисицу. Этот 
вопрос относился к дистаночному, кото
рый подъехал к нам на рысях. Он, кстати 
сказать, был сильно заинтересован всем 
виденным, особенно гоньба такой много
численной и дружной стаи приводила его 
в восхищение. Прибыл же он к нам, как 
оказалось, с известием нерадостным. Вме
сто ответа на возглас Бацова он как-то 
торопливо проговорил:

—  А там у вас мальчик задохся!
—  Где? Что такое? Какой мальчик? Как 

задохся? —  заговорили мы в два голоса 
к вестнику.

—  Да вон на той стороне мальчик, что 
на кавурой лошадке, попал в сурчину за 
лисицей,—  отвечал он невразумительно.

Я поскакал на указанное место и вскоре 
на противоположной стороне степи, ко
торая была скрыта от нас островом, на
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далеком расстоянии от места травли, под
ле сурчины, увидел небольшую группу 
людей: это были, как оказалось после, 
Стерлядкин, Владимирец, два охотника и 
зверообразный страж. Один из охотни
ков поддерживал Фунтика. Мальчик си
дел с посиневшим лйцом, мотал болез
ненно головой и тупо глядел вперед: он 
был как будто в параличе. За неимением 
под рукой никаких медикаментов ему по- 
мачивали темя и виски вином.

На вопрос мой Стерлядкин и прочие 
объяснили мне, что все это значит. .

Поместившись близ Того места, откуда 
напускали гончих, Фунтик выждал на себя 
лисицу. По неопытности и сгоряча он по
казал зверя не вовремя. Лисица пала, со
баки скололись, и мальчик начал ее тра
вить степью, скрылся из вида и вогнал 
лисицу в сурчину. ГорЯчему охотнику по
казалось, что нора неглубока и лисица 
близко; он протиснулся в сурчину с тем, 
чтоб вытащить лисицу за уши. Опустясь 
по пояс в нору, Фунтик закупорил ее 
как пробка и, не имея опоры ногам, остал
ся в положении человека, повешенного 
вниз головой. Он дблжен был погибнуть 
непременно, потому что подать ему по
мощь было некому; охотники стояли к 
полю спиной и не обращали внимания 
ни на что, происходившее вне острова. 
Объездчик, видевший, как и куда Фунтик 
травил лисицу, заподозрил его долгое 
отсутствие и отправился наводить справ
ки. Увидевши «беду неминучую», он по
скакал назад и кликнул охотников, кото
рые и вынули мальчика из сурчины в беспа
мятстве и с посиневшим лицом.

Наконец Фунтика кое-как оттерли; он 
получил дар слова И кучу наставлений, 
угроз и предостережений, а мы верну
лись к острову. Там по-прежнему шла 
самая свирепая гоньба: управляемые та
кими мастерами, как Феопен Иванович 
и его товарищ, и подстрекаемые их про
ворными помощниками, собаки «лезли из 
кожи» и выносили зверя н а  щ и п ц е ;  
то там, то сям борзятники травили и вто
рачивали лисиц; казалось, что эта гонь
ба и травля должны были продлиться до 
ночи, потому что лисиц в острове, судя 
по помычке гончих, было еще много, но 
ловчие вдруг загудели в рога и пошли 
к опушке, а выжлятники ринулись в се
редину острова и начали сбивать собак 
со следа. Надо было щадить и сберегать 
усердных ищеек, которые сгоряча могли 
догоняться до изнеможения. Борзятники, 
несмотря на поданный сигнал, долго не 
оставляли своих мест, потому что гончие, 
подваливаясь на рог ловчего, поминутно 
натекали на зверя и гнали зарко; более 
получаса ловчие гудели в рога, стоя близ 
опушки; собаки валились из острова нео
хотно. Наконец борзятники собрались; 
у редкого из них не было двух или трех 
лисиц к тороках; всех было взято из ост
рова сорок три лисйцы, сверх того Игнат 
Савельич вынес оттуда замятого гончими 
барсука.

Поздравив друг друга с первым и та
ким удачным полем, мы сдали верховых 
лошадей стремянным, сели в линейку, в 
которой прибыл за нами Петрунчик, по
садили с собой Ф у ч и к а  и резкой рысью 
поехали домой. Охотники с песнями при
были спустя час. Боже мой, чего не на
слушался я, сидя вечером за стаканом чая! 
Борзятники входили к нам попарно и по 
трое и со всеми подробностями расска
зывали каждый о своем подвиге.

На другой день мы намеревались брать 
соры и легли спать ранее обыкновенного.

ЛЮБИТЕЛЯМ 
ОХОТЫ 
С ЛЕГАВЫМИ
у о р о ш и м  подарком любителям охоты 
* » с  легавыми собаками стала книга 
Н. Н. Власова и А . В. Камерницкого «Ле
гавые собаки»*. Наверняка и другие по
читатели охотничьих собак с интересом 
отнеслись к этому изданию. Несмотря на 
возросший интерес к охоте с собаками, 
в настоящее время специальная литера
тура по этой теме выходит очень редко, 
малыми тиражами и раскупается в тече
ние нескольких дней. Так же быстро ра
зошелся небольшой тираж книги «Лега
вые собаки».

В работе Н. Н. Власова и А . В. Камер
ницкого описана история формирования 
разных пород легавых собак и показано, 
как веками человеческая мысль, пыт
ливость, наблюдательность, терпеливость, 
чувство прекрасного способствовали со
вершенствованию^ пород легавых собак, 
созданию законченных выразительных ли
ний экстерьера, характерных для каждой 
породы, развитию поразительного чутья 
и четкой элегантной работы в поле. Осо
бый интерес представляет глава о разве
дении легавых собак, в которой предель
но кратко, но достаточно убедительно по
казана необходимость правильного чи
стопородного разведения легавых, при
ведены биотехнические приемы, дана 
научная обоснованность их и эффектив
ность. Авторы подчеркнули необходи
мость разведения пород по линиям, уме
ло используя кроссирование и инбридинг 
для закрепления наследуемых признаков. 
Наряду со специальными кинологически
ми рекомендациями хорошо представле
ны важные для практического примене
ния разделы выращивания щенков, обуче
ния и натаски молодой легавой, ее испы
тание в поле, разные виды охоты с ней 
и многие другие, необходимые для моло
дого охотника знания. Интересны опи
сания парной работы легавых, почти забы
той и встречающейся лишь в старой охот
ничьей литературе.

Однако, несмотря на несомненную уда
чу, авторы допустили некоторые неточ
ности. Особенно много их при описании 
континентальных легавых. Видимо, исполь
зовался переводной материал, и подан 
он в отрыве от современного состояния 
пород. В частности, при описании немецко

* Н. Н. В л а с о в ,  А.  В. К а м е р н и ц к и й .  
Легавые собаки.— М .: Агропромиздат, 1 985.— 
25 000 экз. 183 с., ил. 1р. 40 к.

го дратхаара высота в холке кобелей и 
сук, если придерживаться действующего 
стандарта, занижена на 3 см. Сказано, что 
дратхаар требует больших усилий при 
дрессировке и натаске, чем курцхаар. Из
вестно же, что это не так, потому что 
степень и восприимчивость дрессировки 
и натаски зависит не столько от породы, 
сколько от типа нервной системы, ума 
собаки и опыта натасчика. Врожденные ка
чества искать птицу и делать стойку у всех 
легавых собак в настоящее время по на
следству передаются одинаково хорошо.

Если согласиться с авторами, что для 
ведения одной кровной линии необходи
мы десятки сук, то о каких нескольких 
кровных племенных линиях дратхааров 
московской секции 70-х годов можно го
ворить? В то время в планах вязок участ
вовало менее 20 собак, и их невозможно 
называть основоположниками линий, так 
как они практически не оставили в Москве 
потомства и не проявили себя классны
ми производителями. Даже в настоящее 
время при увеличении поголовья клас
сных дратхааров в этой секции можно 
лишь условно говорить о существовании 
одной полноценной кровной линии от
ч. Аяна 1002 жл В. И. Матасова через Ге
парда 1008 жл В. К. Ушаковой, ч. Графа 
1052 жл. С. Л. Бермана и ч. Марса 1157 жл 
Б. М. Костюченка, устойчиво передаю
щих отличный экстерьер и высокие поле
вые качества. При описании экстерьера 
легавых собак дано весьма странное 
объяснение, почему у континентальных 
легавых купируют хвост: «...чтобы не пу
гал дичь излишне создаваемым шумом». 
Не предусмотрены современным стан
дартом легавых собак, используемых в 
СССР, желтые, зеленые и голубые глаза, 
так же как мышиная (голубая) шерсть. 
Голубые глаза бывают лишь у щенков ран
него возраста, а мышиная шерсть допу
скается у некоторых собак веймарской ле
гавой, которых в нашей стране не разво
дят. Имеются неточности и спорные ре
комендации в разделах дрессировки и 
натаски.

Любой настоящий любитель охоты с 
легавой собакой получает истинное на
слаждение только при правильной охоте 
с ней, то есть по дичи, для которой она 
предназначена: болотной, боровой, луго
вой и водоплавающей. Охота на любую 
другую дичь (зайца, енота, куницу, нор
ку, белку и др .) с легавой собакой неэсте
тична и нежелательна, а в некоторых мес
тах запрещена. Исключением может быть 
использование легавых в работе по кро
вавому следу подраненных копытных и 
другой дичи с подачей голоса или апор- 
тированием.

Приветствуя издание этой книги, не сле
дует забывать, что в настоящее время 
популяции дичи для охоты с легавой со
бакой резко уменьшились, а в некоторых 
местах уничтожены интенсивным веде
нием сельского хозяйства, мелиорацией, 
применением удобрений, гербицидов, де
фолиантов и другими факторами НТР. 
Поэтому будущее охотничьих легавых со
бак будет целиком зависеть от искусст
венного разведения дичи в определенных 
охотхозяйствах и от комплексного исполь
зования сельскохозяйственных угодий с 
учетом интересов дичеразведения по 
примеру европейских социалистических 
стран, о чем желательно сказать при 
переиздании книги.

А. С. ЛОПАТИН, 
эксперт-кинолог II категории, 

кандидат медицинских наук
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В КОНЦЕ 
СЕЗОНА

Вадим ЧЕРНЫШЕВ

Я нварь стоял метельный и мглистый. 
По степи шарахалась поземка, трясла 

высохшие бастылки бурьяна, переметала' 
сенные дороги, проложенные к белым 
горбатым скирдам, лепила в затишке сне
говые козырьки. Широкий верховой ветер 
гнал аспидно-сизые, полные снега тучи 
совсем в другую сторону, чем мело вни
зу, и не было им ни конца ни краю. Изред- 
ка меж грязными космами раздерганных 
облаков начинало светиться, дымившаяся 
поземкой степь веселела, но за мчавши
мися облаками стояла молочная хмарь, 
окно затягивало, и на земле снова мерк
ло. Где-то там, выше туч и выше этой хма
ри, все дольше ходило солнце и прира
стал день, а на земле все еще было 
сумрачно и глухо от рыхлых заносов и 
вьюжившего снега, от тяжелого, низкого 
неба.

Редкий день Петренко не бывал в степи. 
Его напарник, человек молодой, но маяв
шийся животом, лежал в больнице, и 
Петренке приходилось возить фураж од
ному.

—  Ну это-то ладно, договорились, не 
сажать же скотину на диету,—  ответил 
Петренко зоотехнику, когда тот попросил 
«поулираться» за двоих.—  Но и ты, Ви- 
таль-Николаич, уважь мою просьбу.

— Какую же?
—  Дать мне отгул и лошадку, по лис

кам съездить.
—  Когда?
—  Да вить как погода. В такие сутемки 

толку не будет. Я тогда скажу.
—  Ты что же, один?
—  Не, в таком деле надо напару. С аг- 

рономовым Аликом. А может, еще с кем ...
—  Ты гляди, какой у тебя компаньон,—  

усмехнулся зоотехник.—  В каком он клас- 
се-то?

—  Он за-ядлый} —  бедово крутнул го
ловой Петренко.—  Мы с ним еще по 
осени ходили...

—  Ну, хорошо, Степаныч! —  хлопнул 
его по плечу, развеселился вдруг зоо
техник.—  Что с вами поделаешь: говорят 
же —  «пуще неволи»!

Условие зоотехника устраивало: когда 
она еще выпадет, подходящая погода. 
Может, выйдет второй фуражир, а если 
и нет —  все равно Петренко должен будет 
навозить в запас и сена, и соломы...

В ночь на Татьянин день ветер пал. 
В замершем над землей воздухе далеко 
стали слышны утренние забытые звуки: 
визг снега под ногами, стук ведра у ко
лодца, побрехи собак. И встал день, опро
кинувший на землю ничем не заслонен
ное солнце, с заигравшим в его лучах 
молодым пахучим снегом, расчерчен
ным синими тенями, широко раздвинул
ся горизонт, и в слепящих белизною по
лях четко вырезались каждый колышек

на меже, каждый клок оброненного по 
дороге сена, уходящие за грань теле
графные столбы. Долго не опадал иней 
с проводов, бойко пилили в мерзлом ви
шеннике синицы, томно постанывали на 
пригреве куры, и люди, почувствовав
шие поворот солнца на лето, исполнились 
надеждой и повеселели.

...Ранним утром Петренко заехал за 
Аликом. Поставил в сенцах тулку, бро
сил на ларь овчинные, отвернутые мехом 
наружу рукавицы и постучал в пухлую, 
обитую мешковиной, дверь. За ней слы
шался громкий, возбужденный разговор. 
Стук, наверное, не слышали. Петренко 
брякнул щеколдой и через высокий по
рог заступил в кухню. В доме, видно, 

.только что встали. Агрономша, придер
живая халат, подставила к порогу табу
рет и ушла в горницу. «Неуж и ночью 
спит на этих коблах?» —  подумал Пет
ренко, провожая взглядом хозяйку с ог
ромной, свободно обвязанной марлей, го
ловой с топырившимися бигудями.

Выскочил, жуя на ходу, Алик —  вскло
коченный, долговязый, смущенно поздо
ровался:

—  Дя Саш, я —  счас! У меня все го
тово... Счас!

«Сам-то вроде уехал, в область вызва
ли,—  вспомнил фуражир,—  кто же там 
говорит —  дед, что ли?»

—  Пропускать уроки ради охоты — 
виданное ли это дело?1 —  громко, раздра
женно доносилось из горницы.—  Я сама 
учительница,—  что я скажу?

—  Я же договорился, ма, договорил
ся,—  просительно увещевал Алик.—  Меня 
отпустили, никто ничего не скажет.

—  Это тоже школа, и немалая,—  ба
сил дед , заступаясь за внука.—  Сколько 
у них мужиков-учителей? Один, да и тот 
полгода бюллетенит. А  тут пообщается 
с охотником, человек он положительный, 
самостоятельный...

—  Ну и что он получит от такого об
щения?

—  Ну, Люсенька, не все можно изме
рить.... Это для души, тут трудно взве
сить. Может, за всю жизнь такого дня 
больше не будет!

—  Наездится еще, не последний раз!
—  И-и, милая! Я тоже так думал, а по

том вдруг оглянулся —  а жизнь уже про
жита...

«Говорят про Алика, вроде его и нет 
там ,—  подумал фуражир.—  (Неловко так- 
то ... Учительница ведь!»

—  Ну, не знаю! И отец, вероятно, по 
головке не погладит... Вот, будут весен
ние каникулы —  пожалуйста!

—  Какие ка-ни-ку-лы, ма-ма? Первого 
закрывается сезон!

—  Вон, пусть к дяде Максимилиану 
едет, если с мужчиной общение нужно.

Там есть чему поучиться!
—  Сухарь он, Люсенька, твой Макс! 

Су-харь! Потому он оттуда тогда и убе
жал. Оч-чень ему с ним интересно, кро
ме пробирок своих, ничего не видит, не 
читает!

«Вот попал,—  затосковал Петренко.— 
Может, уехать? Да очень уж просился 
Алик, со всеми, говорит, уладил...»

Он надел треух и тихо вышел во двор 
к привязанному у обгрызенного штакет
ника Самолету, еще раз осмотрел уп
ряжь, покачал оглобли, проверяя, не вы
соко ли сидит хомут. Даже здесь, на ули
це, слышны были за стеной голоса.

«Неловко получилось,—  морщился Пет
ренко.—  Вроде как я его от учебы от
биваю... Сам не учился и ему не даю. 
Может, все-таки уехать?»

Но тут выбежал Алик, радостный и сму
щенный, повалился в розвальни.

—  Извини, дя Саш... Я будильник по
ставил, а он промолчал... Мама, что ли, 
придавила.

Меринок, увидев в руках хозяина кнут, 
недовольно крутнул хвостом, прижал 
уши, однако взял рысцой, заёкал се
лезенкой,

—  И^эх, Самолет! Шевелись, мил-лай!
В степи вставало солнце, багровое и

неяркое в утренней изморози, осевшей 
густым инеем на бурьяне и кустах лоха, 
игравшей в воздухе блестками иголочек. 
Меринок, подбадриваемый фуражиром, 
нехотя рысил по знакомой дороге. В ти
шине туманившегося утра, в колком с 
ночи морозце, в веселом говорке овся
нок, дружно теребивших полуобитые вет
рами бурьянки, угадывался такой же, как 
вчера, синий, просторный день, полный 
света и ожидания весны.

Оба молчали, думая об одном. Непри
ятный осадок, оставшийся у Алика после 
разговора с матерью, мягчел, обкатывал
ся и уходил, уступая все более запол
нявшей его радости и надежде, пред
чувствию счастья. С улыбкой смотрел он 
на круглые белые шары обындевевших ве
тел у дальнего пруда, на седые, с торч
ками кукурузных бастыльев огороды, на 
удалявшуюся усадьбу совхоза...

—  А я ведь уж хотел уезжать,—  при
знался Петренко, нарушая молчание.— 
Вроде как из-за меня тебе влетело.

—• Ну, что ты, дя Саш!
—  А с  другой стороны —  когда мы 

еще соберемся? Послезавтра охота кон
чается.

—  Меня и в школе отпустили, и мама 
не возражала. А  тут вспомнила своего дя
дю Максимилиана, ну и началось... Уж 
очень ей хочется, чтобы я был похож на 
ее дядьку, стал ученым —  кандидатом...

—  Ну что ж, дело стоющее,—  протя
нул Петренко, привычно чмокнув лоша
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ди.— А чтобы в совхозе работать —  это
го не хочет, значить... Агрономом, как 
отец, или зоотехником. Или, к приме
ру, фуражиром? —  подтолкнул Петренко 
плечом Алика.

— М -м,— мотнул головой, улыбнулся 
Алик. При всем уважении к дяде Саше 
фуражиром он быть не хотел. Нет, это 
не то... А кем ему хотелось быть, каким 
представлялось ему будущее? Оно долж
но было быть каким-то иным и потому 
связывалось в его мечтах с какими-то дру
гими, дальними и обширными простран
ствами, с неизведанными дорогами, с ин
тересными людьми. Но вместе с тем не 
хотелось порывать и с родными, знако
мыми местами, исхоженными охотой с 
дядей Сашей, с другими охотниками...

— Сейчас, говорят, все должно быть 
на научной основе,—  продолжал Петрен
ко, щурясь в степь.— Все по науке... Как 
будто раньше было че по науке! Всегда 
так было, только наука эта была вроде 
как незаметная. Веками люди учились 
и других научали, когда сеять, когда уби
рать. А раз на-у-ча-ли, значить, была и 
на-у-ка! Значить, было чему учить. А рази 
она плохой была? Люди-то без хлеба не 
сидели... Я тоже начал было сажать кар
тохи с удобрениями, по науке, а потом 
зимой плевался: пахнуть этими самыми 
веществами ! А если пахнуть —  значить 
они вошли в картошку, и я их должен 
есть —  а зачем они мне? Не, теперь все,— 
живё! С навозцем перепревшим, как ста
рики делали, это вернее. И земля-то вес
ной после перегною теплая да пухлая, 
хоть садись в нее. А у нас вишь как: 
навоз-то в ямы сваливаем, где раньше 
глину брали, а на пашню — химию... Ты 
новую науку изобретай, может, и будет 
что полезное, но и старую не забывай, 
ее тоже не дураки придумали. . Не 
спишь? —  повернулся в тулупе Петрен
ко.—  Ты-то —  как учишься?

—  Да за первое полугодие одна чет
верка,—  процедил Алик.

— А остальные, что же, тройки, что 
ли? —  испугался фуражир.

—  Да нет, дя Саш ... Пятерки. Пустили 
бы меня с тройками!

—  Гляди, я уж подумал, не вертеться 
ли...

Солнце поднялось, вошло в силу и вы
сушило воздух, подъело мельтешившие 
Иголочки изморози. Четко обрезался го
ризонт, и от каждой бастылки, от застру
гов, от лошади и саней легли синие тени. 
Заленившимся, обласканным солнцем взо
ром Алик сонно смотрел на убегавшую 
под сани дорогу, на мелькавшие ногй 
меринка...

— Заболтал я тебя? — ткнул Алика в 
бок клешнятой рукавицей Петренко.— А 
ты слухать-то слухай, да поглядывай, у 
тебя глаза повострее, бывает, что и тут 
ходють...

Он сунул вожжи Алику, громко хлоп
нул рукавицами, скидывая их —  отчего 
Самолет прижал уши и покосился,—  стал 
сворачивать плохо гнущимися пальцами 
толстую, как полено, бесформенную ци
гарку.

—  Эх, закурить, что ля... Табачок-ко
решки, прочишшаить кишки, разгоняет 
дремоту, устраняет слепоту!

Он засопел, раскуривая «полено», за
кашлялся. В морозном воздухе приятно 
запахло зажженной спичкой, у Алика за
першило в горле от дыма махорки.

Они въехали на плотину небольшого 
пруда, летнего полдневного тырла стада. 
В закрытом водосливе сочилась, звонко 
шлепала а лоток вода. Запахло тиной,

—  Ты думаешь, чего они тут хорово
дятся? — кивнул Петренко на пару возив
шихся в ветлах, осыпавших иней ворон.— 
Гнездо тут облюбовали строить, они ра
но место выбирають. Никогда не видал? 
А ты погляди, как они сучки клювами 
ломають, как класть гнездо зачинають. 
Кажный день на глазах птица, а присмот
ришься —  интересно... Вот мы едем, раз
говариваем,—  они хоть бы что, а остано
вись —  сразу сорвутся.

Он перехватил вожжи, остановил ло
шадь —  тр-рррр! Вороны с криком слете
ли, пустив шлейф инея.

—  Видал! —  захохотал довольный Пет
ренко,—  Осторожные, ведьмы! — Он 
снова отвалился в передок, засопел 
цигаркой.—  Я их тут давно примечаю... 
Вот она и наука! —  неожиданно сменил 
он тему.—  Сколь себя помню —  всегда 
был этот пруд, всегда дневная дойка. 
А вот сделал наш директор ниже по про
токе пруд —  не держится, уходит вода! 
Его мужики, кто знающие, упреждали об 
этим,—  «заилится», говорит. Позвал ка
кого-то техника, тот побурил —  «гли
няный горизонт», говорит, должен пруд 
стоять. А до горизонту —  песок, может, 
по этому горизонту и стекает, как по сто
лу... Вот тебе и «заилится»! «Заилился»... 
Они, эти спецы по колодцам, с какой-то 
палочкой ходють, вроде она им показы
вает, где рыть надо. Ну, я думаю, для 
отвода глаз эта палочка, просто они знают, 
как слои идуть, где вода ближе... А вот — 
как они это знают? Шиш они тебе ска- 
жуть. Иль не можуть объяснить. Был ког
да-то у нас старик, на Левадах жил, всег
да говорил, когда сеять пора. Босой но
гой пройдеть по пашне и скажет, пора 
или погодить. «Как же ты узнаешь, Лукья- 
ныч?» —  «Чую, говорит, как земля про
грелась. Ты разуйся, тоже скажешь». Ра
зувались, а что толку? А он скажет — 
и в точку. А объяснить не мог.

—  А может, тоже не хотел?
—  Не, он мужик был поделистый! Что 

есть —  всем поделится.
—  Надо было градусником замерить 

по его словам, а потом так и сеять! При 
такой температуре! —  догадался Алик.

—  Хм, градусником... Тут, милок, и 
влажность, и насколько земля протаяла — 
все он как-то определял. Ну а потом как 
начали торопить, «давай-давай, отстаете 
по сводке» — о нем и забыли. Рано 
посеешь, а потом то не взойдет, то за
морозок, то еще что —  все недород... 
Тоже наука у него была, у Лукьяныча, 
только какая? Природу понимал...

Они миновали открытый железнодо
рожный переезд и ехали теперь полями. 
Справа виднелись далекие Солоти —  оси
новые колки, взявшиеся когда-то на пот
ных по весне солончаках, а впереди, на
сколько хватало глаз, лежали снега, по
логие скаты полей, белые горбы скир
дов, слепящая, сосущая даль земли и 
неба...

—  Должны, должны сегодня ходить, по 
такой-то погоде,—  бормотал Петренко, 
стоя на коленях и оглядывая степь.— 
Глянь-ка вон туда, полевее столбов — 
не лиса?

—  Сейчас в бинокль бы хорошо,—  за
метил Алик, осматривая даль.

— Конечно, неплохо,— согласился Пет
ренко,— где его взять-то? С. войны при- 
везть не догадался...

Глубокий снег еще по-утреннему насты
ло дышал холодом, в залитой солнцем 
степи тек ветерок, ощутимо студил щеки. 
Самолет привычно встал ка санный след, 
тянувшийся к ометам, предвкушая, долж
но быть, отдых во время укладки воза.

—  Хо-дит, дя Саш! —  радостно протя
нул, как пропел, Алик, давно пригляды
вавшийся к темневшей в поле точке.— Во- 
он, подальше бурьянков!

Темное на белом пятнышко то увели
чивалось, то сокращалось в размерах и 
двигалось —  да, двигалось, это было не
сомненно, если зацепиться глазом за ка- 
кой-нибудь предмет, расстояние до ко
торого от пятнышка изменялось.

—  Мышкуеть, крутится,—  пригляделся 
фуражир.—  Поедем, след пока попутный, 
а там свернем.

Лиса увлеклась охотой и подпускала ло
шадь все ближе. Она то неспешно, стро
чила рысцой, неся над снегом хвост, то 
замирала, прислушивалась к тому, что 
происходило под снегом, клонила голо
ву на один, на другой бок и, ступая ос
торожно и грациозно, следовала поверху 
за причуянной в стерне мышью. Навер
ное, она иногда ошибалась: остановив
шись вдруг, лиса смотрела в сторону, 
убеждалась, что мышь осталась там, сме
тывалась туда легко и бесшумно и снова 
шла как по нитке, вся обратившись в слух. 
Приостановившись, она взвивалась в прыж
ке рыжим на солнце пламенем, проби
вала передними лапами снег и стреми
тельно буравилась в него так, что наверху 
оставались лишь задние ноги да хвост, 
судорожно дергавшийся в азарте охоты. 
Иногда она рывками заглублялась, дела
ла в снегу «угонки» за ускользавшей по
левкой,—  и так же стремительно выбра
сывалась из снега, заглатывая добычу. Ве
роятно, кое-как неловко захваченная по
левка царапала ей пасть, кусала губу — 
тогда лиса подкидывала добычу и на ле
ту перехватывала ее.

—  Горячо мышкуеть,—  тихо сказал Пет
ренко.— Может, подпустит? Не ворохай
ся в санях, попробуем подъехать.

Косясь на лисицу, он направил лошадь 
как бы мимо нее, кружа и незаметно при
ближаясь. Меринок шел по целине, глу
боко проваливался, напрягался мышцами 
крупа. Розвальни то проседали до са
мых раздужин в праховом снегу, то кати
лись по насту, переваливались на застру
гах, и охотники оказывались непривычно 
высоко над тонувшей лошадью. Манев
ры саней начинали беспокоить лису. Она 
посматривала в их сторону и нет-нет — 
небыстрым покачивающимся галопцем 
уходила в поле. Терпеливо «подъеденное» 
расстояние вновь оказывалось безопасным 
для лисы и недосягаемым для самого даль
него выстрела. И снова Петренко движе
нием вожжей направлял лошадь на сбли
жение с лисицей.

Новая причуянная мышь отвлекала ли
су, и она, поглядывая на сани, продолжа
ла мышкование.

— Ишь, подкалывает ее,— ворчал Пет
ренко.—  Побаивается, ну и голод, он 
тоже не тетка...

Приближаясь к зверю, они делали один 
широкой круг, другой, медленно, осто
рожно выбирая отделявшее их отстояние.
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—  У тебя что в стволах? —  не повора
чивая головы, спросил Петренко.

—  Два ноля, а в левом —  мелкая кар
течь, двадцать восемь штук, по семь в 
ряд,— так же тихо ответил Алик.

—  Годится,—  буркнул Петренко.—  Как 
подъедем, бей с ходу. Только делай все 
плавно... Как во сне.

—  Во сне выстрел не получается,— 
вспомнил Алик.—  Ж мешь, жмеш ь...

—  Ну, тут ты как раз и должен прос
нуться,—  улыбнулся Петренко.

Лошадь, кружа, все время шла сторо
ной. Несколько раз сорвавшись, лиса сно
ва принималась за охоту, подпуская все 
ближе и ближе, привыкая... Наконец, 
она села, пропуская лошадь. Видны были 
ее светлая манишка, черные на коленях 
ноги. ’Она была на расстоянии дальнего, 
но убойного выстрела. Лошадь продол
жала идти мимо. И Алик выстрелил. Лиса 
опала на снегу огненно-рыжей кучкой.

—  Как тут была! —  одобрительно про
гудел Петренко.—  Чисто ты eel

Самолет, напрягшись в ожидании вы
стрела, запрядал ушами. Он знал, что бы
вает, когда поднимают ружье. Теперь он 
остановился сам. Стало можно говорить 
и двигаться, радоваться добыче. На лбу 
у лисы кровоточил след картечины.

—  Чисто ты ее! —  повторил Петренко.—  
Куда ж еще-то? Неуж одной картечиной? 
Ну, давай перекурим минуток пяток. Са
молету надо маленько остыть, спарился. 
Тяжело по целику-то...

Вторую лисицу они обнаружили на кле
верище. Перевалив через бугор, охотни
ки сразу увидели ее, мышковавшую в 
одоньях вывезенного сена. От неожидан
ного появления лошади лиса пошла бы
ло наутек, но Петренко вывернул Само
лета, направил стороной, и лиса успо
коилась.

—  Я как знал, тут должны быть,—  
. похвастался фуражир.—  Дю же мыша

здесь много. Клевер посеяли пополам 
с викою, вот он здесь и прихарчился. Бе
решь сено, а с навильника сыпются, как 
груши. Один в рукав мне попал, чуть раз
рыв сердца не получил.

Действительно, поле было так и этак 
прострочено мережкой мышиных пере
ходов, нарыском лис и следами их охо
ты. На округлых боках нетронутых оме
тов четко виднелись лисьи следы.

—  Никогда мимо не пройдеть, обяза
тельно нужно ей забраться, поглядеть 
сверху,—  ткнул рукавицей Петренко в сто
рону недальнего скирда.—  Любопытная, 
холера!

Мышкуя, лиса посматривала на лошадь 
и при малейшем намерении приблизить
ся сторожилась и подхватывалась уходить. 
Охотники широко объехали почти все 
поле, а лиса оставалась так же далеко.

Петренко опять попытался поджаться 
к ней, но лиса ближе не подпускала.

—  Шиш к ней подъедешь! Шутолом- 
ная! —  сплюнул в сердцах охотник, ког
да лисица галопчиком направилась 
прочь.—  Давай попытаем с нагону. Ей, 
видно, к Солотям хочется, а мы все от
резаем. Будем за тем скирдом проез
жать —  скатишься там да схоронишься. 
А  я постараюсь подтрапить так, чтоб на те
бя и шла. Только сиди мертво: они акку
ратные!

Прикрытый ометом, Алик соскочил с 
саней и прополз за снежным надувом на 
«позицию». Он заранее укрепил на сугро
бе ружье, оглядел степь. Залитая светом, 
она блестела лысинками настов, синела 
тенями застругов и бурьянков. Медлен
но, под стать степному простору и царив
шему в ней покою разворачивалось перед 
Аликом действо. Далеко, почти на черте, 
разделявшей синее студеное небо и бе
лую застывшую степь, ходила лисица. С 
другой стороны, словно бы ничем с нею 
не связанные, двигались лошадь и сани с 
неподвижно торчащей фигуркой челове
ка. И лилось, нескончаемо изливалось из 
бездонной слепящей голубизны солнце, 
блаженно размаривало, обволакивало 
ленью и дремой. Алик умостился в плот
ном сугробе, втянул голову в плечи и 
приготовился ждать. О т близкого снега 
исходил свежий небесный запах, мешав
шийся с земными запахами вытаявшего 
на угреве сена. На соломинах блестели 
крошечные сосульки —  весна, весна уж 
скоро... А  там экзамены, каникулы, ле
то ... Куда он поедет? Мать опять будет 
настаивать, чтобы съездил к дяде Мак
симилиану, и опять его будет сковывать 
мелочливо-чопорная скука их квартиры с 
арабской мебелью, их аккуратной, взле
леянной дачки... А в середине августа —  
открытие утиной охоты, вытаптывание 
крепко сидящих молодых уток, стрельба, 
долгожданный взлет тяжелой кряквы... 
Поглядывая вполглаза, как русак из леж
ки, на степь, Алик тягуче и сбивчиво 
думал о вещах, не имеющих отношения 
к тому, что происходило, вспоминал ут-

Рисунки G. ИГНАТЬЕВА

ренние сборы на охоту... Нехотя летев
шая низко над землей ворона наткнулась 
на человека, шарахнулась, торопливо 
заскрипела крылом. «Вот карга,— прово
дил ее взглядом Алик.—  Может насто
рожить лису, если та увидит. Сразу пой
мет, что у скирда что-то не так...»

Лиса поняла, что лошадь приближается, 
встревожилась и стала уходить.

«В одну сторону метров пятьдесят, в 
другую пятьдесят,—  думал Алик,— Сто 
метров. Ну, сто двадцать. В этой полосе 
должна пройти мимо меня лиса. Чепуха, 
если сравнить с размерами поля, вряд ли 
у дяди Саши что-нибудь получится...»

Лошадь и сани исчезли за горизонтом, 
а лиса осталась на поле и как будто успо
коилась.

...Алик выглянул —  и дух его перехва
тило: лиса шла к его омету! Она оста
навливалась, резко оборачивалась и сно
ва срывалась в галоп, скользила над за
стругами таким легким, изящным нарыс
ком, что казалась летящей, невесомой.

Самолет шел по дуге, медленно при
ближаясь. Видно было, как поблескива
ли под солнцем оглаженные оглобли са
ней. Но все-таки лиса шла стороной меж
ду санями и ометом, и теперь ясно бы
ло, 4fo пройдет за выстрелом. Петренко 
вдруг встал, вырос над низко огрузшим 
в снегу Самолетом.

Что тут стало с лисой! Она крутнулась 
и помчалась на Алика, и он сжался в ожи
дании, впитывая глазами ее изумитель-

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

ный бег. Сейчас Она поравняется, а даль
ше расстояние будет увеличиваться, нач
нет мешать скирд...

Он выстрелил. Лиса перекинулась, хва
танула себя за бок и метнулась прочь 
от омета, закидывая вихлявшийся зад. Не 
таясь более, Алик вскочил, выстрелил вдо
гонку —  и лиса завертелась на снегу. Про- 
саживаясь, взламывая сугроб, он побежал 
к ней, на ходу перезаряжая двуствол
ку. Когда он подошел, лиса лежала, оска
лив узкую , с торчащими клыками пасть, 
и лишь подергивала хвостом.

—  Хорошо ты ее подцепил,—  похва
лил подъехавший Петренко.—  Ну, давай 
перекусим «на крови»! Надо и Самоле
ту передохнуть, мокрый как мышь.

Отпустив меринку подпругу и накрыв 
его тулупом, они Поставили его к сену, уг
нездились на солнышке сами. Открытый, 
залитый светом белый покой засасы
вал взгляд, наполнял умиротворением....

— Сейчас они день и ночь ходють, на
гуливаются перед гоном. Свадьбы у них 
скоро,—  сказал Петренко.—  Еду я как-то 
за сеном, да припозднился, сумеречно ста
ло. К тому же еще поземка поднялась. 
Въезжаю на сугроб к скирду,—  а они вот, 
за скирдом в поземке клубятся, штук 
пять или шесть, сразу не поймешь. А один 
лисовин выскочил на нанос, да на меня 
ощерился, пасть раскрыл: кх-ххы( Пугает! 
Ну, думаю, нет у меня ружья, я бы тебя 
пуганул, хамлета! И пока на скирду сто
ял, сено клал, долго видел, как они кру
тились. Вроде как привидения, одни тени, 
темное пятно —  мело сильно...

Касаясь плечами, они сидели, наслаж
даясь лучами нежаркого солнца, щури
лись простору степи, слушали, как где-то

в глубине ворошились, попискивали мы
ши. Самолет вытягивал лакомые клочки 
сена, пофыркивал. Шерсть на нем под
сохла, стала матовой и шершавой. Он 
потряхивал головой, звякая выпущенными 
удилами, и, казалось, был вполне доволен 
жизнью. Этот меринок с неровно подре
занной челкой отличался странным тяготе
нием к охотничьим вылазкам и не только 
не боялся выстрелов, а, заслыша их, тя
нулся к ним, будто любопытствуя, каков 
результат. Если речь заходила о лошади 
для поездки на охоту —  старались за
получить именно Самолета. На нем езди
ли и по уткам, и подвывать волчьи вы
водки, и даже пробовали в ночной охоте 
на волков t  поросенком. И сегодня, услы
шав выстрелы у скирда, он, проваливаясь 
в снег и задыхаясь, заторопился туда 
узнать, чем кончилось дело.

Звали меринка вовсе не Самолет. На
стоящее его имя, заимствованное из гре
ческой мифологии, образованное началь
ными буквами имен отца и матери, не
простое для русского человека, было 
забыто вскоре после того, как полушут
ливо сказали о нем, собираясь на станцию 
к поезду: «На нем не поспеть?! Да это же 
не конь —  самолет!» Так фуражирский 
вороной конек, любимец охотников, стал 
Самолетом...

—  Ну что, Самолетик, передохнул ма
ленько?

Лошадь, отвесив губу, подремывала у 
скирда. Петренко взнуздал его, сбросил 
в сани тулуп и подтянул подпругу.

—  Дя Саш, кажется, идет еще одна,— 
неуверенно сказал Алик, всматриваясь 
в даль поля.

Загородясь от солнца ладонью, Пет
ренко разглядел двигавшуюся на белом 
темную черточку.

—  Идеть... Сегодня, какие есть, все 
ходю ть... Она, если ее поднажать, обрат
ным своим ходом должна пойтить.

И опять, как уже было, Алик, скинув 
шапку, ждал у скирда, смотрел из-за на
дува, как Александр Степанович мане
врирует, подтрапляет лисицу так, чтобы 
она прошла у замеченного омета. И так, 
как уже было, они взяли еще двух ли
сиц. Все удавалось в этот необыкновен
ный день! Умело направляемые старым 
охотником лисы шли на Алика. Стало ка
заться, ничего нет проще, как стрелять 
одну за одной лис, за каждой из кото
рых, стараясь получить желанную добы
чу, в иной день приходится безуспешно 
бить ноги, разбираться вместе со сколов
шимися, обманутыми гончими в следах 
хитрого зверя, чертыхаться над темным 
провалом норы, оборвавшей жаркий гон, 
в которой где-то под землей мертво си
дит понорившаяся лисица, слушает топот 
ног, голоса людей и поскуливание собак... 
И когда на исходе дня, уже по дороге 
домой они увидели еще одну лисицу, 
Алику она представилась искушением 
судьбы. Он уже не хотел этой лисицы! 
Как всякое искушение, лиса вызывала в 
душе противление тому, чтобы стрелять 
ее, как остальных, лежавших сейчас там, 
на санях, видневшихся на сумеречном го
ризонте. Она была не нужна, она каза
лась лишней, и Алик с мальчишеским 
самолюбивым тщеславием думал о том, 
как делить ее, пятую, на двоих: он ни 
за что не взял бы ее себе, но и отдавать 
Петренке —  тоже не хотелось...

А лиса шла, опять шла на него! Она 
была не нужна, но полагалось стрелять...

Эти сомнения в том, делает ли он то, 
что должно было делать, эти качания 
души отразились в выстреле. Алик хотел 
бы промахнуться, но —  попал. Попал, да 
не убил... Лиса сунулась мордой в снег, 
но в следующий момент подхватилась и 
кинулась в степь. Ее закрыл угол скирда,
и, когда Алик выбежал за скирд на суг
роб, она была уже далеко. Лиса припа
дала, что-то болталось у нее, наверное, 
перебитая лапа, она изломанными прыж
ками, вихляясь, как тряпка, уходила и ста
новилась недосягаемой. Алик выстрелил 
вдогонку, но, кажется, уже ничто не из
менилось. Растерянный, без шапки, Алик 
долго следил за нею и ругал себя за 
нерешительность: надо было либо стре
лять так, с тем же чувством, как стрелял 
он сегодня других лисиц, либо не стрелять 
совсем... А как же тогда дядя Саша? Алик 
был не один, и старый охотник постарал
ся сегодня больше него...

—  Кровенит сильно,—  прошел несколь
ко шагов по следу Петренко.—  Что де
лать? Надо ехать за ней.

Они проехали километра два по следу 
раненой лисицы. Лиса несколько раз ло
жилась, оставляла на снегу темное пятно 
крови, но не подпускала и уводила все 
дальше.

—  Н-да,—  почесал под шапкой Пет
ренко, возвращаясь к саням от очеред
ной лежки лисы.—  Сейчас надо дать ей 
полежать час-другой, она ослабнет. Дол
го ей не ходить. Темно только, следу поч
ти не видать. Да и мерин приморился... 
Живё, на сегодня отохотились. Завтра по
стараюсь добрать ее. Только в норь не 
ушла бы... Как чуял, не хотелось мне кру
жить ее ... Только, думаю, ты-то ждешь- 
мерзнешь, вроде как бригада у нас.

—  И мне, дя Саш, не хотелось стрелять 
ее,—  обрадованно признался Алик.—  А я 
о тебе подумал —  тащишься по целине, 
стараешься-нагоняешь...

Выбравшись - на большак, умотавшийся 
в полях меринок прибодрился. Под сан
ными подрезками завизжал плотный снег. 
На заходе багрово тлела, медленно уга
сала зорька. Постепенно темневший к вос
току небосвод прокололи первые звезды. 
Уговорив себя поверить в то, что подран
ка доберет Петренко, Алик все меньше 
испытывал душевный укор, мучивший его 
после конфуза с последней лисицей. 
Он был счастлив ощущением полноты 
жизни, редкостной удачи, близостью и 
расположением к нему дяди Саши Пет- 
ренко, старого фуражира, уважаемого 
охотника; в глазах у него все еще стояли 
залитая солнцем степь, синие тени, ог
ненно-рыжие лисы, лошадь и сани, пол
зущие по грани земли и неба. Он лю
бовался выложенными в санях лисицами, 
рассматривал их лапки с коготками и ост
рые мордочки, их зеленовато отсвечиваю
щие, как брюшко мухи-жужжалки, узкие 
глаза. Ему приходилось стрелять лисиц, 
но чтобы так, четыре сразу! Да еще пя
тая... Хорошо, если бы дядя Саша нашел 
ее, не зря был загублен зверь...

—  Подвалило нам с тобой,—  угадал его 
мысли, обернулся к нему Александр Сте
панович.—  Кажись, только раз мы как-то 
взяли втроем пять лисок... Вскоре посля 
войны это было, тогда лисы много боль
ше держалось: поля забурьянели, мыша 
была пропасть!

т
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— А здорово ты, дя Саш, выставлял 
их на меня —  как по струнке шли!

—  Привычки да ходы ихние надо 
знать,—  отмахнулся Петренко.—  Присмот
релся я к ним...

Их обогнала машина. Кто-то, сидевший 
в кузове спиной к ветру под брезентом, 
успел разглядеть поклажу, через борт вы
сунулись головы, что-то закричали, зама
хали руками.

—  Ну, вот, теперь ты дома оправдаисси 
за прогул,—  улыбнулся Петренко.—; Не 
кажный день так...

•— Дело не в этом, дя Саш1 Хотя — 
нет, и в этом, конечно! —  с горячностью 
отозвался, встал на колени Алик. Видно 
было, что не раз он возвращался в мыс
лях к утреннему конфликту.—  Ну, вот 
скажи, дя Саш, может же человек иметь 
какое-то увлечение, помимо основного за
нятия?! («Словами деда говорит»,—  улыб
нулся про себя фуражир.) Один, напри
мер, марки собирает, другой «маг» кру
тит, третий еще что...

—  Я-то сызмалу пристрастился,—  под
держал его Петренко.—  Отец у меня охот
ничал, сосед этим делом занимался. Вот 
и я с ними...

—  Ты меня пойми: я ведь все, все-все 
сделаю: и уроки, и стенгазету, и в дру
жине...

—  И на войне скучал об охоте,—  вспо
минал свое, не слушал Алика Петренко.— 
Может, через нее и жив остался: она 
ведь, война-то, не в теплых хатах —  и в  
снег, и в дождь, и в грязе, а я-то был 
привычный... К ней готовишься —  ра
дуешься, на охоте в радости, да потом 
припомнишь —  тоже радуешься... Вот 
и получается, что чуть не всю жизнь она, 
матушка, душу пригревает...

—  У нас в классе парень есть —  астро
номией заразился,—  продолжал Алик.—  
Вообще-то астрономию проходят в деся
том классе, а этот —  сам по себе, сей
час. Глобус небесный сделал, с учеными 
переписывается. И вот у нас в городе, 
в области, какую-то конференцию собра
ли по астрономии, и ему —  представля
ешь? —  приглашение! А в школе не пусти
ли, контрольная. Ну и дома тоже про
тив, говорят, нужна эта твоя астрономия! 
Так и не поехал. Пешком бы упёхал, если 
тебе интересно!

—  Это у него характер такой —  мяг
кий,—  сказал Петренко.—  Бывает такое... 
Может утонуть вся его астрономия в ха
рактере его, как в песке...

К ночи по степи шире потек слабый, 
но студеный ветерок. Привалившись к дя
де Саше, Алик смотрел в небо, щурил
ся и улыбался. Розвальни на раскатах за
носило, они шли боком, кренились, сно
ва вставали в след. Алик предвкушал 
встречу дома: удивление деда, выраже
ние лица матери, разговор соседей. Ка
залось, он плыл, и не было конца этому 
приятному, убаюкивающему плаванию. 
Алик был счастлив...

Въехали на переезд. Алик узнал его по 
дохнувшему запаху железной дороги: 
угля и горелого масла, пропитки шпал.

И,конечно, ни он, ни дядя Саша не мог
ли знать, что меньше чем через месяц 
охотничий меринок Самолет и старый фу
ражир Петренко, задремавший в сумер
ках на возу, будут убиты на этом самом 
переезде налетевшим товарняком и па
мятная охота останется Алику, как пода
рок, на всю его жизнь.

Виталий ИВАНОВ

ПРЕДЗИМЬЕ
Студено. Тихо. За крутым бугром 
Восходит солнце, красное с мороза, 
И изумрудным бархатным ковром 
Пружинит мягко под ногами озимь.

А воздух чист и ломок, как стекло, 
Плывут по небу реденькие льдинки, 
Пусты поля, и даль заволокло 
Сиреневой, едва заметной дымкой.

Русак взметнуться может каждый миг 
Давно известны мне его уловки —
И на руке на левой дробовик,
Готовый к выстрелу, лежит у локтя.

Легко дышать, бродя среди полей,
И упиваться той последней негой, 
Какая наступает на земле 
Всего за считанные дни до снега.

ПЕЧЬ
Вернешься в сумерках промокший весь, 
В ногах усталых налито железо, 
Брезентовая куртка —  словно жесть,^
А руки непослушны, как протезы.

Тяжелой пушкой кажется ружье.
Гудит спина, залубенели плечи...
Но —  слава богу! —  наконец жилье,
И вспомнишь перво-наперво о печи.

Пускай ■ ее остуженном челе 
Не сразу загорится ветка хвои,

Потом она потянет веселей 
И загудит, как существо живое.

И превратит дубовый кряж в рубин, 
И, наливаясь жаром постепенно, 
Дохнет теплом от пода до трубы 
И бросит блики яркие на стены.

И тает в теле у тебя озноб,
И будто весь ты оживаешь снова,
И плечи расправляются, а с ног 
Невидимые падают оковы.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

СВИДАНИЕ 
С ЛЕСОМ
П рирода —  великая книга жизни. Чтобы 

любить, чувствовать и понимать кра
соту природы, нужно ее знать. Много-
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образный мир живой природы необычайно 
интересен и увлекателен. Нет человека, 
которого бы не волновала встреча с 
природой. Прекрасный подарок сделало 
издательство «Беларусь» друзьям приро
ды, выпустив фотоальбом «Свидание с 
лесом»*.

Его автор В. И. Алешка, известный в рес
публике натуралист, увлеченный фотоохо
той, страстно любящий и тонко чувствую
щий родную природу. Он уже издал 
несколько хорошо иллюстрированных 
книг о родной природе.

«Сколько помнит себя белорусская 
земля, шумят над нею леса и доносит

* Свидание с лесом.—  Минск: Беларусь, 
1986—  50 000 экз. 207 с., ил. 9 р. 80 к.

их шум отзвук вечности... Велик и зага
дочен наш лес. Каждая тропа, уводящая 
в его глубь, таит радость познания и све
жесть новых открытий. Постигая их шаг 
за шагом, будто попадаешь в полный 
удивительной жизни зеленый храм, кото
рый омыт благодатными дождями, про
грет жарким солнцем, напоен запахом 
хвои, цветов и трав. Давайте же войдем 
в лес, как входят к другу, с чистыми 
помыслами и' открытой душой, пройдем 
по знакомым и глухим лесным тропам, 
укроемся в засидке, послушаем, понаблю
даем, порадуемся встрече с осторожным 
зверем, прикоснемся к тайнам живой при
роды»,—  приглашает В. И. Алешка.

Перелистывая фотоальбом, рассмат
ривая цветные фотографии, испытываешь 
такое чувство, будто попал в сказочное 
Берендеево царство. Каждая страница 
альбома —  фотоновелла, которая по
вествует об интереснейших уголках Бе
лоруссии. Можно только поражаться уме
нию автора увидеть и запечатлеть замеча
тельные по красоте лесные дали с бес
крайними просторами полей, лугов и бо
лот, чарующие голубые озера и ленты 
рек, окаймленные густыми лесами, за
поминающиеся белорусские ландшафты. 
Читатель побывает на голубых озерах 
Витебщины, в пойменных дубравах По
лесья, в лесной чаще Березинского био
сферного заповедника, в неповторимой по 
красоте Беловежской пуще.

Лес прекрасен в различные времена 
года —  утверждает своими фотография
ми автор. И в этом убеждаешься, когда 
знакомишься со снимками зимнего леса, 
где высокоствольные в белых шапках 
сосны и заснеженные ели торжественно 
застыли, словно хранители лесной тиши
ны. Радуешься, рассматривая в весеннем 
лесу нежные белые звездочки цветущей 
ветренницы, крупные лиловые колоколь
чики сон-травы. Удивляешься разнообра
зию и обилию ягод и грибов летом, а
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БИБЛИОТЕКА ОХОТНИКА

СТАРОЕ БОЛОТО
Тебя закат окрасил позолотой,
Туман окутал пологом седым,
А ты вздыхаешь, старое болото,
Что было озером когда-то молодым.

Не знало ты ни грусти, ни печали,
Не думало о том, что впереди,
И царственные лилии лежали,
Как медальоны, на твоей груди.

В зеленом бархате лугов покоясь,
И небу'и земле ты было по душе,
И низко кланялись тебе по пояс 
Султаны гордые прибрежных камышей.

ЖИВОЙ РОДНИК

Но шли года. И, времени подвластно,
Ты с каждым годом старилось чуть-чуть: 
Как оспою, лицо покрыла ряска, 
Морщины тины окаймили грудь.

И ветры, беспокойные и злые,
Пожухлые кувшинки теребят,
А  камыши —  поклонники былые —  
Седыми став, не радуют тебя.

Вот потому-то в тихий час заката 
Ты о поре вздыхаешь золотой,
Даешь приют кочевникам крылатым 
И даришь материнской теплотой.

Когда устанет сердце от волнений 
Иль жизнь возьмет в нелегкий оборот, 
Я ухожу искать уединенье 
В краю озер и дремлющих болот.

Там, где луга раскинулись широко,
А  воздух запахами сена напоен,
На островке, затерянном в протоках, 
Живу один, как будто Робинзон.

Да верный пес всегда со мною рядом, 
Да костерок горит у шалаша.

А большего, пожалуй, и не надо —  
Стреляй, ружье, и отдыхай, душа.

Проходят и обиды и усталость,
Когда надышишься бодрящим ветерком. 
И что вчера трагедией казалось,
Сегодня кажется мне сущим пустяком.

И вновь, как прежде, спорится работа, 
И в день грядущий смотришь веселей... 
Нет, что ни говорите, а охота —  
Прекраснейшая штука на земле!

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

осенью поражаешься богатству лесных 
красок. В старейшем заповеднике пла
неты, в Беловежской пуще, читатель 
встречается с зубрами, оленями, лосями, 
косулями и другими ее обитателями, лю
буется стройными соснами, которые ку
паются в лучах солнца, а в грабовом лесу 
наслаждается глубокой прохладой.

В Березинском заповеднике автор 
подводит то к волчьему логову, чтобы 
мы могли познакомиться с его обитателя
ми, то к лисьей норе, откуда выглядыва
ют любопытные малыши. Трудно забыть 
забившуюся в дупло белку, которая на
блюдает за рысью, и встретившего нас 
на лесной поляне хозяина леса —  мед
ведя.

Автор альбома знакомит с разнообраз
ными представителями пернатого царства. 
Мы увидим беркута на гнезде, филина, 
ястреба-тетеревятника, серых журавлей, 
побываем на токах глухаря, тетерева и 
турухтана. Да разве обо всем расска
жешь! Надо самому рассмотреть эти 
прекрасные фотоиллюстрации. Идите в 
лес, на берега водоемов, в поле, наблю
дайте, учитесь ценить неповторимое мгно
вение, подсмотренное в природе.

Закрыта последняя страница альбома
В. И. Алешки «Свидание с лесом», и ты 
переполнен впечатлениями от красоты и 
величия природы. Есть что-то близкое, 
неразрывное в словах «природа», и 
«родина». Когда мы думаем о Родине, 
перед глазами всегда встают леса и 
реки, широкие нивы, сады в цвету и чистое 
небо над головой.

А. КУРСКОВ, 
кандидат биологических наук

«ЛИК ЗЕМЛИ»
В Союзе писателей Казахской ССР 

девять лет уже работает Совет по 
охране природы. Члены Совета ежегодно 
готовят сборники рассказов и пове

стей из жизни природы Казахстана и 
людей, ее охраняющих. Вышло шесть 
сборников «Лика Земли» в издательстве 
детской и юношеской литературы «Жа- 
лын», седьмой готовится к печати. Объем 
сборников около 20 п. л. Авторский 
коллектив из Алма-Аты и областей — 
более 50 человек. Есть авторы из дру

гих городов страны, пишущие о природе 
Казахстана, из Москвы, Новосибирска, 
Кургана. Многие из них —  начинающие 
литераторы: одна из основных задач
сборников быть «трамплином» в большую 
литературу, стать своеобразным семина
ром. С каждым выпуском литературное 
мастерство авторов растет, у них уже 
вышло более тридцати собственных книг 
в разных издательствах республики. 
Наиболее известными стали В. Щербаков,
В. Мосолов, В. Карпенко, Н. Гарифул
лина, А . Лухтанов, А . Синявский.

Сборники «Лик Земли» являются при
мером того, как литература, вторгаясь 
в жизнь, силой художественного слова 
пытается переделать психологию чело
века конца XX века, вместо потребитель
ского отношения к природе воспитать 
заботливое, хозяйское, привить любовь 
ко всему живому.

\

Дичеразведение в охотничьем хо
зяйстве. Сб. науч. трудов ЦНИЛ 
Главохоты РСФ СР.— М .: 1985.—
700 экз. 173 с. 1 р. 40 к.

В сборнике собраны статьи сотруд- 
ников ЦНИЛ и других научных орга
низаций, посвященные проблемам ис
кусственного разведения дичи. Осве
щаются вопросы инкубации яиц, со
держания и кормления диких птиц, 
разводимых на фермах. Приводятся 
некоторые сравнительные гематоло
гические и биохимические данные, 
определяемые во время роста и раз
ведения птиц в естественных и ис
кусственных условиях. Рассматривают
ся возможности использования опыта 
дичеразведения при работе с редки
ми и исчезающими видами живот
ных, Описывается технология разве
дения и содержания на дичефермах 
таких нетрадиционных объектов, как 
глухарь, тетерев и другие.

В о л к о в .  О. В. Все в ответе. 
Очерки.-— М .: Советский писатель,
1986.— 30 000 экз. 448 с. 1 р. 50 к.

В сборнике собраны остропублици
стические произведения известного 
писателя Олега Волкова, написанные 
за последние двадцать лет и посвя
щенные таким актуальным пробле
мам, как природопользование, буду
щее русского леса, озера Байкал и 
малых рек России. В разделе «Об 
охоте — суждения и споры» помеще
ны очерки, которые впервые были 
напечатаны на страницах журнала 
«Охота и охотничье хозяйство».

С к о к о в а  Н. Н., В и н о г р а 
д о в  В. Г. Охрана местообитаний 
водио-болотных птиц.— М.: Агро-
промиздат, 1986.— 5000 экз. 240 с. 
65 к.

Авторами предпринята попытка в 
монографическом плане описать стра
тегию и наметить тактику борьбы за 
сохранение популяций водоплаваю
щих и околоводных птиц и среды их 
обитания; описаны водно-болотные 
угодья, выделенные на территории 
страны. В приложении дан свод 
постановлений Советского правитель
ства и правительства союзных рес
публик, способствующих охране ме
стообитаний водно-болотных птиц в 
СССР.

С ы с о е в  Н. Д. Встречи с приро
дой,— 3-е изд., перераб.— М.: Агро- 
промиздат, 1986.— 30 000 экз. 200 с., 
ил. 1 р. 50к.

Кандидат биологических наук 
Н. Д . Сысоев много лет наблюдает 
и изучает природу центральных обла
стей РСФСР. Об особенностях флоры 
и фауны средней полосы России, о 
жизни леса, сложных и многообраз
ных явлениях, связанных с сезонной 
ритмикой, подробно и увлекательно 
рассказывается в этой популярной эн
циклопедии природы. Особое внима
ние в книге обращено на охрану и 
рациональное использование приро
ды. Автор дает ценные практические 
советы охотникам, рыбакам, грибни
кам, сборщикам трав и ягод.

Д е ж к и н  В. В., Д ь я к о в  Ю.  В., 
С а ф о н о в  В. Г. Бобр.— М.: Агро- 
промиздат, 1986.— 6500 экз. 256 с., 
ил. 1 р. 10 к.

В книге описаны морфология и эко
логия европейского и канадского боб
ра, образ жизни, повадки, роль в при
родных и хозяйственных комплексах. 
Рассмотрены история и методы вос
становления их численности и ареала. 
Приведены рекомендации по охране 
и рациональному использованию запа
сов европейского и канадского бобра.
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НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ
ОТСТРЕЛ 
ВОДОПЛАВАЮЩИХ 
НА АЛЯСКЕ

На Аляске немало прекрасных мест 
для охоты, и в частности на водоплаваю

щих. Как говорят американцы, Аляска — 
страна гусей и уток. Для охотников 
здесь раздолье. Гуси и утки —  основ
ной объект охоты >̂ ак местных, так и 
приезжих охотников. Из гусей чаще 
других добывают черных и малых канад
ских казарок, гусей белошеев и бело
лобых, из уток —  крякв, шилохвостей, 
чирков, реже широконосок, серых уток, 
морскую чернеть и некоторые другие 
виды.

Один из важнейших районов гнездо
вания —  низменный участок между дель
тами рек Юкон и Кускоквим, где имеется 
множество озер и болот. Юкон —  круп
нейшая река штата (ее протяженность —  
3700 км ); при впадении в Берингово 
море она образует дельту шириной в 
130 км. Именно здесь выводят свое 
потомство утки и гуси. Только здесь 
гнездится, в частности, малая канад
ская казарка. Ранней осенью ее окреп
шие выводки двинутся отсюда на зи
мовку в долины рек Сакраменто и Сан- 
Хуакин (штат Калифорния). С этих мест 
в дальний путь ежегодно отправляется 
более 2 млн. уток и гусей. Здесь, на
пример, выводят свое потомство до 
90 % белошеев. Этот вид гуся не поки
дает пределов штата даже на зимовку, 
лишь откочевывая на Алеутские острова.

В большинстве мест на Аляске осен
няя охота открывается 1 сентября, на 
острове Кадьяк —  с 8-го, на Алеутских

По материалам печати СШ А, ФРГ, Индии. 

В типичных утиных угодьях Аляски.

островах —  с 10 сентября, на острове 
Умнак —  только с 8 октября.

Высокую репутацию у охотников на 
водоплавающих имеют многие места на 
полуострове Аляска. Одним из лучших 
считается бухта Изембека, где в октябре 
скапливается 300 тыс. гусей и уток. 
Ежегодно осенью сюда приезжает до
15 тыс. охотников, отстреливающих бело
шея, белолобого гуся, черную казарку. 
Последняя перед отлетом в далекую 
Мексику концентрируется только здесь. 
На северном берегу полуострова имеет
ся множество прекрасных мест и для 
охоты на уток.

Однако 62 % отстреливаемой на Аля
ске птицы приходится на районы залива 
Кука, что объясняется не столько коли
чеством имеющейся здесь птицы (хотя 
и это немаловажно), сколько относитель
ной легкостью поездки до мест охоты. 
Основные виды добываемых здесь уток: 
кряква, шилохвость, зеленокрылый чирок. 
Особенно хороша охота в пойме р. Су- 
ситна (впадает в залив Кука) в первые 
дни осеннего сезона, а затем в конце 
Сентября —  начале октября, когда начи
нают замерзать многие водоемы внут
ренней части Аляски. В районах залива 
Кука отстреливается большинство бело
шеев. Кстати, на этот вид приходится 
одна пятая часть всех добываемых гусей. 
Добыча черной и малой канадских каза
рок, а также белолобого гуся ограни
чена.

Популярные у охотников угодья на
ходятся в районе между городами Ан- 
коридж и Палмер, до которых несложно 
попасть из Кордовы, зафрахтовав неболь
шое судно или самолет. Кстати сказать, 
■ некоторые угодья попасть можно толь
ко с помощью самолета.

Большие скопления водоплавающих 
находятся в юго-восточной части Аляски 
в дельте реки Стикин, особенно между 
населенными пунктами Питерсберг и 
Врангель, куда добираются на катерах 
и гидросамолетами. С сентября до окон

чательного замерзания внутренних водое
мов хороши места и вблизи Фэрбенкса.

Как же охотятся спортсмены Аляски? 
Около 40 % из них стреляют птиц 
во время вечерних и утренних перелетов, 
38 % охотников бьют их с подхода 
на взлете, а 21 % —  добывают гусей и 
уток с использованием чучел. Как пра
вило, на водоплавающих охотятся с мага
зинными ружьями 12 калибра. На отстрел 
птиц приобретаются лицензии.

Охота на водоплавающих на Аляске 
всячески рекламируется, но положение 
с численностью гусей далеко не благо
получно. Специалисты отмечают: за по
следние годы резко снизилось количество 
малой и черной канадских казарок, бело
шея и белолобого гуся. Так, если в 
1973 г. охотниками было взято 4 тыс. ма
лых казарок, то в 1980 г. уже менее
2 тыс., а в 1982 г.—  всего лишь около 
тысячи. За 20 лет численность малой 
казарки в штате сократилась более чем 
на 50 % .

А вот как выглядит положение с чер
ной казаркой на просторах бухты Изем
бека: в 1968— 1970 гг. здесь насчитыва
лось 140 тыс. птиц, в 1972— 1974 — 
126 тыс., в 1981— 1983 —  127 тыс., в 
1983 г.—  109 тыс. Не лучше обстоит дело 
и с белошеем. Только за один год 
(с 1982 по 1983) численность его со 
100 тыс. упала до 79 тыр.

Каковы же причины столь резкого со
кращения поголовья гусрй? Их несколько. 
Наиболее важными считают весеннюю 
охоту и сбор яиц в местах гнездова
ния. Определенную роль играет постоян
но увеличивающееся распространение 
среди коренного местного населения со
временного- многозарядного оружия. В 
дельте Юкон —  Кускоквим проживает 
около 15 тыс. эскимосов, причем боль
шинство деревень находится на заповед
ных землях. Рыба, дичь и дикие расте
ния всегда являлись важной составной 
частью их рациона. Эскимосы охотятся 
на водоплавающих вопреки постановле
нию федеральных и штатных властей в лю
бое время года. Немалую роль играет и 
использование при охоте современных 
транспортных средств. Сегодня к услу
гам охотника —  автомобили и снегоходы, 
мощные моторные лодки и катера, само
леты. >

По подсчетам специалистов, в 1964 г. 
во время весенней охоты в районе 
дельты Юкон —  Кускоквим было отстре
ляно примерно 14 % от общей числен
ности малой казарки и белолобого гуся. 
А сколько отстреливается их в наши дни? 
Сколько собирается яиц? Неизвестно. 
В последнее время дважды предприни
малась попытка произвести учет водопла
вающих, но результаты оказались сом
нительными. И все же предполагается, 
что каждый год весной и летом здесь 
гибнет не менее тысячи гусей.

Некоторые специалисты пришли к вы
воду о необходимости полного запрета 
охоты на Аляске в весенний и летний 
периоды. Однако и сегодня еще в от
дельных местах штата весенняя и лет
няя охота не только существуют, но и 
почти не контролируются.

Е. СОЛДАТКИН
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ОХОТА 
В ГОРОДЕ

Р аскинувшийся по берегам нижнего те
чения Эльбы на площади 750 км2 (с при

городами) двухмиллионный Гамбург —  
самый большой город Ф РГ. Верфи, лес 
подъемных кранов у причалов, сотни заво
дов и фабрик. И рядом —  заботливо 
ухоженные парки, скверы и кладбища, зе
леные зоны отдыха в предместьях, птичье 
разноголосье в садах и молодых лесопо
садках...

Десятилетиями одной из острых проб
лем городского хозяйства Гамбурга была 
борьба с воронами, сороками и, прежде 
всего, с дикими кроликами, буйствовавши
ми в парках, норившимися в цветочных

клумбах и могилах, повреждавшими при
речные дамбы и железнодорожные насы
пи. При вспышках миксоматоза тысячи 
погибших зверьков нужно было ежеднев
но отыскивать и убирать с городских тер
риторий, детских площадок. Это стоило 
ежегодно несколько миллионов марок, 
и природоохранительные и зоогигиениче- 
ские мероприятия ложились тяжким бре
менем на городскую казну.

Выход из положения был найден в пе
редаче охотничьей общественности всех 
функций борьбы с пернатыми и четверо
ногими вредителями. Каждый год к ве
дению охоты в черте города и его окрест
ностях сенат Гамбурга привлекает до 
200 местных охотников. Предпочтение, 
естественно, отдается мастерам своего 
дела и прошедшим специальные курсы 
повышения квалификации. Охотой в Гам
бурге ведают три охотинспектора, тесно 
контактирующие с полицией, владельцами 
угодий, санаториями и другими органи
зациями, за которыми закреплен тот или 
иной участок. Если стоимость разрешения 
на право охоты в республике (в зависи
мости от доходов охотника) варьирует 
от 20 до 80 марок, то за охоту в черте 
горрда охотник платит всего 20— 30 марок

в год. В ратуше ведется особый список, 
включающий около 1000 человек, жду
щих очереди войти в «когорту» городских 
охотников. Стремление так или иначе 
круглогодично охотиться, а отнюдь не ка- 
кие-то меркантильные соображения, вле
чет их к этой полезной для города дея
тельности. Ради нее они готовы терпеливо 
переносить упреки некоторых своих со
граждан, обзывающих их «убийцами», «гу
бителями животных» и тому подобными 
нелестными эпитетами.

Обычно за городским охотником закре
пляется участок неподалеку от его место
жительства. Размер опекаемой им терри
тории зависит от характера биотопа, на
сыщенности его зверем и птицей. Грани
цами служат четкие ориентиры —  улицы, 
автострады, железнодорожные пути, во
дотоки.

Наиболее неблагодарным объектом го
родской охоты считаются сороки, чуть ли

не подчистую уничтожающие кладки и 
птенцов гнездящихся в городе певчих птиц. 
Отстреливают их из тщательно замаски
рованных скрадков, преимущественно в 
период, когда они начинают строить и 
подновлять свои гнезда и пока еще де
ревья не оделись листвой. Охоту начина
ют с первыми проблесками рассвета; ко 
времени, когда в парках и других местах 
появляются люди, стрельба должна быть 
прекращена. Две добытые за утро соро
ки считаются удачей. Зимой сорок карау
лят в местах, куда они слетаются на но
чевку.

Отстрел ворон дается легче. И хотя в 
городе и окрестностях их меньше, но за
то они не так осторожны, как сороки. 
Обычные места концентрации ворон —  
свалки и помойки, где птицы разыски
вают себе пропитание. Администрации 
парков, кладбищ и владельцам угодий, 
не имеющим разрешений на отстрел, 
предоставлено право круглогодично от
лавливать их капканами и прочими лову
шками.

Основную массу кроликов, как и в обыч
ных охотничьих угодьях, в городе добы
вают с октября по февраль; в остальные 
месяцы разрешается отстреливать подра

стающий молодняк. Совсем крохотных 
крольчат, не представляющих никакой то
варной ценности, охотников обязывают 
истреблять только а годы взрыва числен
ности городской кроличьей популяции. 
Добывают кроликов не только ружей
ной, но и норной охотой. Любители поохо
титься с «фретхеном» (так немцы име
нуют охотничьего хоря фуро) в Гамбур- 
ге немало.

Рекордная добыча отдельных охотни
ков в годы повышенной численности вре
дителей —  до 1000 кроликов, 60— 70 сорок 
и 30 ворон в год. В сезоне 1983/ 84 г. 
было добыто всего 9273 кролика, 2063 
сороки и 696 ворон. При необходимости 
в городской зоне допускается отстрел 
сизых голубей, вяхирей, уток, чаек, зай
цев; хищных зверьков обычно добывают 
ловушками. По заявкам владельцев зе
мельных участков городские охотники 
удаляют из парков и поместий излишних 
косуль, осуществляют отстрел неполно
ценных животных, отлавливают лисиц или 
портящих газоны барсуков и кабанов, выз
воляют попавших в город мечущихся в 
поисках выхода зверей, прерывают муки 
сбитых автомашинами животных.

В черте города отстрел дозволен в 
строго ограниченное время суток: с 1 ап
реля до 30 сентября —  лишь до шести 
и с 1 октября по 31 марта — до девя
ти часов утра; за городской чертой он 
лимитируется началом оживленного дви
жения в рекреационных зонах, на дорогах, 
по влением в парках гуляющей публики.

в. холостое

С КОПЬЕМ 
НА КАБАНА

О хота на кабана распространена в Ин
дии с незапамятных времен. И даже 

в наш механизированный век еще остались 
районы, где водится дикий кабан и где 
на него охотятся верхом на лошадях.

Дикий индийский кабан известен не 
только раздражительностью и яростью, 
но и способностью развивать высокую 
скорость и успешно состязается а быстро
те с самыми классными скакунами. Поэто
му для охоты очень важно выбрать быст
рую и послушную лошадь. Кабан — этот 
клубок, состоящий из мышц, клыков и 
свирепого нрава,—  предоставляет воз-

Удар копьем должен быть точным.
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можность людям с крепкими нервами 
проявить себя сразу и в верховой езде 
(скачки скоростные и с препятствиями), 
и в меткости удара (на кабанов охотятся 
с тяжелыми, длинными пиками), и в лов
кости.

Эта охота —  одна из наиболее азарт
ных и опасных в мире. Многое здесь з а 
висит от лошади. Водь если лошадь опло
шает, легко себе представить, что может 
сделать с ней и со всадником разъярен
ный зверь.

В конце X IX  в. в Индии охотились на ка
банов еще во многих районах, но с воз
растанием площадей, занятых плантация
ми, ареал охоты сузился. Кабанов ныне 
встречают в Тех местах, где раньше про
текали реки, теперь же остались лишь 
высохшие русла, поросшие травой и мел
ким кустарником. Эти места изобилуют 
глубокими ручьями, озерками, огромны
ми валунами. Здесь раздолье для люби
телей скачек с препятствиями и охоты на 
кабана. На обрабатываемых землях для 
смелых наездников есть свои препятст
вия — заборы и... дынные грядки.

Наилучшее время для охоты на каба
на —  период с марта по июнь, хотя мно
гие охотятся и с декабря. В июне начи
нается сезон дождей, и ни у кого не возни
кает желания идти на охоту. После окон
чания дождей буйно идет в рост трава, 
и охотники ждут, когда ее скосят для 
своих нужд крестьяне. Вот тогда-то на
ступает время охоты.

Если территория, на которой обнару
жены кабаны, покрыта густой травой, охо 
ту начинают пешие охотники, которые пи
ками раздиигают траву; за ними на неко
тором расстоянии движутся двумя ли
ниями всадники. Когда кабана обнаружат, 
ближайший к нему всадник должен кри
ком или свистом оповестить своих това
рищей и мчаться за зверем. Остальные 
бросаются вслед за ними как можно 
быстрее. Удача зависит от скоростных ка
честв лошади и от искусства всадника. 
Охотник пытается догнать кабана, но это 
ему долго не удается. Наконец он уже 
скачет рядом со зверем. При этом всад
ник должен быть готов к сюрпризам со 
стороны кабана. Пока охотник выбирает 
удобное положение для удара пикой, 
кабан может напасть, и тогда все зави
сит от умения наездника увертываться 
или... от его удачливости. Но вот охот
ник на полном скаку вонзает пику в серд
це, позвоночник или в легкие зверя. Не
редко на этом охота не прекращается: 
раненый зверь еще долго несется по коч
кам и кустам, а нередко пытается и на
падать... И вот здесь-то любители острых 
ощущений имеют возможность со всей 
полнотой испытать всю прелесть едино
борства с разъяренным вепрем.

Охоту на кабана в Индии иногда назы
вают «дерби для охотников на кабана». 
По этому виду спорта проходили даже 
соревнования: разыгрывался так называе
мый Кадирский Кубок. Розыгрыш его 
проходил близ города Мератха, впервые 
он был разыгран в 1873 г. После 
этого ежегодно по 1947 г. а нем принима
ли участие многие охотники на кабана. 
Условия соревнования были таковы: 
соревнующийся должен был иметь двух 
своих собственных лошадей. В каждой охо
те принимали участие по трое всадников. 
Победителем считался тот, кто первым 
пустит кровь кабана. Правда, настоящим 
победителем объявляли лошадь, а не 
всадника...
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ЕВРОПА. Анализ литературных данных, проведенный в Нидерландах, 
свидетельствует о том, что ориентировочная численность выдры в неко
торых европейских странах составляет: Бельгия — 15— 30 особей, ФРГ — 
200—450, Дания — 200, ГДР — 400— 500, Финляндия — 500, Франция — 
250, Венгрия ~  1,5 тыс., Нидерланды — 150— 300, ЧССР — 300,
СССР — 10— 20 тыс., Швеция — 1 — 1,5 тыс., Швейцария — 10— 15 особей. 
На Кипре, Мальте и Монако выдры нет. Для остальных стран Европы ин
формация о численности выдры отсутствует. В большинстве стран отмечена 
тенденция к уменьшению популяции выдры на всей или на части терри
тории. Она повсеместно охраняется, регулируемый промысел разрешен лишь 
в СССР. В шести странах имеются научные организации и рабочие группы, 
созданные специально для охраны и изучения выдры.

ФРГ. В стране обитает около 200 выдр, встречающихся лишь в Шлезвиг- 
Гольштейне, Нижней Саксонии и Баварии. Ежегодно до 5 % популяции 
гибнет в рыбацких сетях, от бродячих собак и на автострадах. В настоящее 
время на численность выдры и возможность ее восстановления отрица
тельно влияют интенсификация водного, сельского, лесного и рыбного хо
зяйств, изменение состояния водоемов и их берегов, широкое строитель’ 
ство в прибрежной зоне промышленных, транспортных и жилых сооружений, 
загрязнение среды обитания промышленными отходами. Охотничий союз зем
ли Шлезвиг-Гольштейн, начиная с 1982 г., реализует специальную про
грамму по охране и восстановлению численности выдры. С этой целью 
создана сплошная мозаика, состоящая из 3,1 тыс. водоемов и влажных 
участков общей площадью 730 га. Оборудованы специальные пруды для 
выдры, в которых отсутствуют ее конкуренты. Общая площадь укрытий для 
выдры составляет 1,8 тыс. га. Для предотвращения гибели выдры в 
районах обитания этих зверей под дорогами прорыты переходные тон
нели.

НИДЕРЛАНДЫ. В 1 980 г. в стране имелось 560 поселений барсуков, из 
них 379 основных (в 1960 г. их было соответственно 900 и 575). В сред
нем в каждом поселении насчитывается 3,2 зверя. За период 1976— 1982 гг. 
ежегодно регистрировалась гибель в среднем 85 барсуков, в том числе 
67 на дорогах. Разработан и реализуется целый комплекс мероприятий 
по охране и восстановлению численности барсуков, среди которых — охрана 
барсучьих поселений и их окрестностей (с передачей некоторых из них 
природоохранным организациям), сохранение постоянных троп барсуков к 
кормовым участкам и охрана этих участков, поддержание возможностей об
мена особями между локальным* популяциями, развитие системы живых изго
родей в полях, корректирующих маршруты мигрирующих барсуков в безопас
ных направлениях, устройство тоннелей — переходов под транспортными 
магистралями. Осуществление некоторых из перечисленных мероприятий 
требует внесения изменений в планы жилищного и транспортного строи
тельства в стране.

В 1979 г. в Нидерландах имелось 118 питомников для разведения уток, 
в том числе 54 государственных. Для пополнения питомников ежегодно 
отлавливают 40— 50 тыс. диких уток. Охота на выпускаемых уток разреше
на в радиусе не ближе 1,5 км от мест их разведения.

БЕЛЬГИЯ. Площадь лесов в стране за последние 150 лет увеличилась на 
100 тыс. га и равна 600 тыс. га. Благодаря усилиям администрации вод и 
лесов, сотрудничающей с союзом охотников, численность основных видов 
лесных охотничьих животных в течение длительного периода остается от
носительно стабильной. В 1980 г. в Бельгии обитало 23 тыс. косуль, 
3,5 тыс. благородных оленей, 7,5 тыс. кабанов, 300 муфлонов, 100 ланей 
(муфлон и лань были интродуцированы около 30 лет назад).

В Бельгии вяхирь наносит значительный ущерб сельскому хозяйству. Штат
ные егери и официально зарегистрированные охотники имеют право стрелять 
эту птицу круглый год и в любых местах. Исключение представляют 
только периоды выпадения снега, когда вяхиря можно стрелять только в 
лесах. Фермеры могут стрелять вяхирей лишь на своих фермах во вре
мя созревания посевов — по специальным разрешениям.

ФИНЛЯНДИЯ, в Финляндии, преимущественно в южных и центральных 
районах страны, обитает примерно 2 тыс. канадских казарок. Около 90 % 
этих птиц зимуют в южной Швеции и других прибалтийских странах.
В 1983 и 1984 гг. на двух охотничьих участках была разрешена охота 
на канадскую казарку и отстреляно соответственно 30 и 60 птиц. 
Результативные работы по реакклиматизации канадской казарки в Финлян
дии были начаты в 1964— 1974 гг. Высказывается предположение, что 
со временем эта птица станет основным охотничьим видом гусей в стране.

КИТАЙ. В холодном альпийском лесу провинции Сычуань обитает около
1 тыс. (по другим данным — до 2 тыс.) больших панд. Их основным 
кормом являются побеги бамбука, характерного тем, что после его массового 
цветения происходит массовая гибель растений. Это лишает большую панду 
ее главных кормовых ресурсов и вызывает гибель животных. Предприни
маются меры по спасению больших панд.

В 1980 г. в Китае создано орнитологическое общество. Учетные работы, 
проведенные на территории страны в 1982 г., выявили наличие 1182 видов 
птиц. Они охраняются в более чем 100 крупных зоологических заказ
никах, в том числе в 14 орнитологических. В Китае возобновляются и 
расширяются мероприятия по охране птиц, прерванные культурной револю
цией.

АФРИКА. Продолжается снижение численности черных носорогов истреб
ляемых браконьерами. В Кении за последний период их численность сократи
лась с 1,5 тыс. до 550 голов, в Центрально-Африканской республике — 
с 3 тыс. до 170 голов. В Уганде были убиты 5 последних черных носо
рогов. Наибольшее число зверей сохранилось на стыке границ Зимбабве, 
Замбии и Мозамбика. Усиливается борьбе с браконьерством, для охраны жи
вотных направляются специальные полицейские патрули.
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ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

МЕДВЕДЬ-ГРОМИЛА
Уважаемая редакция!
В мае 1986 года я и два моих 

товарища находились на оз. Са
ви, на территории Маренского 
лесничества Поросозерского 
леспромхоза. Там мы патрули- 
ровали охотугодья и занима
лись рыбной ловлей. Поужинав, 
оставили машину ГАЗ-52-04, 
оборудованную будкой, на бе
регу и в 23 часа на лодке с мо
тором выехали на озеро. Вер
нувшись в 3 часа к машине, мы 
нашли ее в полном беспорядке. 
Два окна будки выбиты, во мно
гих местах оторвана рейка и 
обивка кузова, а на месте край
него правого окна зияла боль
шая рваная дыра. Продукты, ве
щи, практически все, что было 
внутри, выброшено наружу, раз
бросано, подавлено, разбито. 
Нам стало ясно, что здесь по
хозяйничал медведь. Почва 
вокруг была сырая и отпечат
ки его грязных лап четко бы
ли видны на капоте, кабине, 
кузове и стеклах машины. Был 
съеден весь попавший в лапы 
медведю хлеб, сухари, сахар, 
колбаса, масло сливочное и ту
шенка в стеклянных банках. 
Склянки были начисто выли
заны. Пошарив в кустах, мы

ЕГЕРЬ 
С ЧЕРКЕССКОГО 
УЩЕЛЬЯ

Николай Каракчиев —- егерь 
заповедно-охотничьего хозяй
ства «Кубанское» Краснодар
ского края, потомственный охо
тник. С детства полюбил при
роду.

После службы в армии Ни
колай работал лесником, потом 
помощником лесничего и заоч
но окончил лесной техникум. 
Когда его пригласили работать 
егерем в Черкесское ущелье, 
он не колебался.

Участок, принятый Н. Карак- 
чиевым, был важным в хозяйст
ве. Здесь создана зона особо
го покоя диких животных. Сю
да для искусственного расселе
ния завезены редкие животные, 
им-то и нужен хороший уход 
и покой.

Работы было много. Карак
чиев начал с наведения порядка 
в учете животных. Им вдоль и 
поперек исхожен весь участок,

обнаружили путь отступления 
косолапого, который был усеян 
остатками его пиршества. Мед
ведь изорвал брезент и погрыз 
тулуп. Нетронутой, к нашему 
удивлению, осталась свежая ку
рица, а также картофель и лук. 
Непонятно, каким образом — 
одновременно или несколько 
раз он относил от машины ку
чу продуктов и как они не сы
пались у него из лап. Мы же 
остались без продуктов.

Дома стали известны новые 
сведения о бесчинствах медве
дя, видимо, нашего знакомого. 
В 5— 10 километрах от места 
происшествия находится не
большая база лесозаготовите
лей, где неоднократно видели 
медведя. Он приходил к ней 
почти по расписанию: в 12— 14 
часов и ночью. Хищник поло
мал домики лесников, оторвал 
от* них жесть, покорежил трак
тора. Карельская госохотин- 
спекция и леспромхоз выдали 
охотникам лицензию для от
стрела зверя, но три бессонных 
ночи не увенчались успехом. 
Зверь исчез.

М. СИДОРОВ, 
егерь Суоярвского общества 

охотников и рыболовов
Ф ото автора

поставлен на учет каждый олень, 
кабан, косуля, тур и другие 
животные, отмечены пути их ми
грации, места массового скоп
ления.

Особое внимание Николай 
уделил предупреждению на
рушений правил охоты. На пло
щади в 9 тыс. га, при въездах 
в охраняемую зону, были рас
ставлены аншлаги, предупре
дительные знаки. В этой рабо
те ему помогали члены охотоб- 
щества.

Каракчиев частый гость в 
местной школе. Он с увлече
нием рассказывает детям о по
вадках диких животных, о том, 
как помочь им в трудное время.

Напряженную борьбу ведут 
егерь и его помощники с хищ
никами. Созданный покой, по
стоянная забота о животных — 
все это помогло увеличить 
численность животных на его 
участке. Здесь обрели свою ро
дину кавказские туры, завезен
ные с главного Кавказского 
хребта. Они дали неплохой 
приплод.

Для успешного проведения

биотехнических работ на участ
ке егеря имеется мотоцикл 
«Урал», трактор с комплектом 
для производства сельхозра
бот. Вечером в доме Н. Карак- 
чиева можно посмотреть теле
визор, послушать радио, у него 
есть свой электродизель.

Николай Каракчиев — один 
из лучших егерей нашего хо
зяйства. Он с честью выполня
ет возложенные на него обя
занности.

В. РУДЕНКО, 
инженер-охотовед 

заповедно-охотничьего 
хозяйства «Кубанское»

ВЫРУЧИЛИ БЕДОЛАГУ
В апреле 1986 г. в бригаде 

«Пышкец» колхоза им. Чапае
ва Балезинского района Удмур
тской АССР произошел удиви
тельный случай. Работник фер
мы Аркадий Христолюбов на 
лошади повез на скотомогиль
ник павшего теленка. Не доез
жая до места, лошадь начала 
беспокоиться, останавливаться, 
фыркать. Аркадий взял ее за 
узду, подвел к дереву и привя
зал. Бросив тушу теленка в мо
гильник, Аркадий вдруг увидел 
там огромного медведя и, быст
ро отвязав лошадь, помчался 
на ферму за механизаторами. 
И. Анисимов, А . Чиков и А. Аши- 
хмин подвезли на тракторе тол
стое бревно, спустили его в яму, 
а сами отошли метров на 15— 
20 и ждали, что медведь пред
примет. Минут через пять пока
залась голова зверя, а затем и 
вся огромная туша. Медведь 
в момент скрылся в лесу.

Спасибо вам, товарищи, за 
спасенного медведя!

П. КОВЯЗИН, 
председатель правления 

Балезинского охотобществв

Уважаемая редакция!
Я работаю штатным охотни

ком* Летом, вместе с другими 
охотниками, веду промысел 
сурка в Уланском районе Вос- 
точно-Казахстанской , области. 
Вот о том, как проходит сурко
вый промысел, я и хотел бы рас
сказать.

Охота на сурка у нас откры
вается обычно с 8— 10 июля и 
длится до выполнения ндиви- 
дуального плана кажд охот
ником. План на штатного охот
ника дается в зависимости от 
площади участка и численности 
сурка. В среднем на промыс
ловика — 150 штук. Для каж
дого охотника-любителя план 
доведен до 50— 100 штук. Те
перь порассуждаем.

Мой план — 150 сурков. Про
мысел заканчиваю 28—30 июля. 
Рядом с моим участком с се
вера ведут промысел любите
ли — два брата. План по 50 штук. 
Промысел заканчивают 10— 15 
августа. У меня на промысле 
«работают» 40— 50 капканов, у 
них — 80— 100 капканов. Про
мышляют они уже 9 лет, а я —
6 лет. За день они добывают 
в среднем 8 зверьков. Следова
тельно, за месяц — 480 сур
ков.

Другой пример. К востоку от 
моего участка промышляют зять 
с тестем. План у них 200 зверь
ков. У них «работает» 100 кап

канов. Промысел ведут 15 лет.
У штатного охотника в сред

нем шкурка сурка обходится 
12 рублей, а у любителей — 
15— 16 рублей. Один охотник 
умудрился сдать шкурки по 
18 рублей вкруговую. Насколько 
я понимаю, вся пушнина ни при 
каких обстоятельствах не может 
быть первосортной и безде
фектной. Следовательно, этот 
охотник в три-четыре раза пере
крывает свой план, а потом из 
общей кучи шкурок отбирает 
только лучшие, которые и сдает 
для плана, а остальные навер
няка идут на «черный рынок».

Я считаю, что нужно тщатель
нее контролировать промысел 
сурка любителями-охотниками, 
а штатным — расширить их 
участки и увеличить план добы
чи на 70—80 процентов, что бу
дет составлять в среднем 260— 
280 шкурок. Численность сурка 
тогда не будет снижаться, что, 
к сожалению, происходит в на
стоящее время.

А. КОХ
г. Шемонаиха

КОТЕНОК 
В ЛИСЬЕЙ НОРЕ

Уважаемая редакция!
Хочу рассказать вам об очень 

интересном и занимательном 
случае. Мы с другом бродили 
по лесу, любуясь пробудив
шейся весной. Решили пой
ти посмотреть старые забро
шенные лисьи норы. Выйдя на 
полянку, окруженную мелким 
осинником и сосняком, замети
ли, что нору кто-то занял. Мы 
решили понаблюдать за оби
тателем норы. Спрятались за 
вывороченный сучкастый пень. 
Ждать пришлось недолго. Из 
норы показались лисята: один, 
другой, третий и вдруг — что 
такое? Из норы вылез котенок. 
Обыкновенный котенок. Мы так 
удивились, что чуть было не рас
пугали все семейство. На поляне 
лисята играли с котенком: кру
жась, бегали по поляне, зале
зали и выскакивали из норы, 
хватали друг друга за хвосты, 
за уши, катались клубком. Мы, 
забыв о времени, смотрели за 
их игрой. Но вот раздался тре
вожный лай лисицы. Лисята и 
котенок не посмели ослушаться 
и шмыгнули в нору. Ждать их 
не имело смысла, и мы пошли 
домой. На следующий день, 
взяв фотоаппарат, мы побежали 
к норе. Но ни котенок, ни ли
сята больше не показались.

Ю. КУТЕРГИН, 
с. Зеренда Кокчетавской

области

СПАСИБО!
Уважаемая редакция!
Выражаем вам свою глубокую 

благодарность за оказанную 
поддержку в деле подготовки 
кадров биологов-охотоведов в 
Кировском сельхозинституте.

Обещаем отлично учиться и 
стать хорошими специалистами 
в деле охраны, приумножения и 
рационального использования 
животного мира нашей страны.

С уважением 
Студенты Кировского 

сельскохозяйственного 
института, члены СДНД 

им. В. Волошина
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ОХОТНИЧЬИ 
НАЗВАНИЯ 
В МОСКВЕ

Сокольник.
Гравюра на меди начала X V II в.

Имена проспектов и площадей, улиц и переулков Москвы 
в большинстве своем очень молоды —  более двух третей из 
них возникли уже при Советской власти. Изучение старых, исто
рически сложившихся названий поможет нам и будущим поко
лениям лучше узнать историю столицы.

Современная Москва занимает площадь около 900 квадрат
ных километров, а некогда известный по летописям поселок 
«Москов» располагался едва ли на трети нынешней территории 
Кремля. История развития Москвы запечатлена в сохранивших
ся до настоящего времени старинных комплексах и зданиях, 
а также отражена в городских названиях,

Сокольники и Охотный ряд, Ширяево поле и Сокольническая 
слободка. Охотничья и Егерская —  все эти имена имеют общее 
происхождение, прямо или косвенно связанное с охотой.

Место, на котором выросла Москва, в древности было сплошь 
покрыто лесами. Отсюда и сохранившиеся названия церквей: 
Спас на бору, Иоанн Богослов под вязом, Иоанн Предтеча под 
бором. Остатками прошлых лесных массивов до сих пор остают
ся Серебряный бор, Лосиный остров, Сокольники и Измайлово.

Правители Московского государства любили охотиться в лич
ных лесах и поэтому принимали меры к сохранению своих 
охотничьих угодий. Вот что. писал Н. В. Кукольник в историче
ском очерке «Зимняя и летняя потехи на зверя», опубликован
ном в «Журнале коннозаводства и охоты» (1842 г., № 3):

« ...Кругом около Москвы сохраняемы были с великим старань
ем эти заповедные рощи; они отстояли от столицы разно: на 
7, 10, 15 и наидалее на 30 верст; на них были построены особые 
охотничьи дворы, как это делалось и в других государствах, 
в особенности в загородных охотничьих парках французских 
и английских королей. Для сохранения диких зверей на таком 
незначительном расстоянии от Москвы установлено было 
указом, что на 30 верст во все стороны от Москвы никто не 
смел ловить и бить их, даже в собственных дачах, равномерно 
истреблять в тех заповедных рощах лес для своего обихода 
под строжайшим наказанием и пенею... При совместном царст
вовании Иоанна и Петра Алексеевичей это запрещение было 
возобновлено особенным именным указом, сказанным всяких 
чинов людям; этим указом воспрещалось, чтобы около Моск
вы в ближних местах с людьми своими по полям и в них со 
псовою охотою не ездили и из пищалей ни по каким птицам 
не стреляли и людей своих для того ж не посылали. За нару
шение сего угрожали царскою опалой...»

Любимой потехой князей, бояр и государей в течение мно
гих веков была охота с «ясными соколами» (последняя царская 
охота с ловчими птицами была зарегистрирована в 1856 г.). 
Учреждены были особые великокняжеские слуги —  сокольники, 
которые поставляли птиц, обучали их и принимали участие в охо
те. В середине XV I в. появились новые придворные чины: со
кольничий и ловчий.

Особенным пристрастием к соколиной охоте отличался царь 
Алексей Михайлович (отец Петра I), составивший известную 
«Книгу, глаголемую Урядник, новое уложение и устроение чина 
сокольничьего пути». В годы его царствования охота с ловчими 
птицами перешла в ведение Приказа тайных дел. Ведал ею со
кольничий со своим помощником подсокольничьим. Под их на
чалом было несколько человек старших или начальных соколь
ников и до ста человек рядовых, которых производили за отли
чия в начальные на свободные места.

«В соколиной охоте царя Алексея Михайловича,—  пишет 
Н. В. Кукольник,—  было более трех тысяч потешных птиц:

орлы-беркуты, серые, белые, крапленые и даже черные крече
ты, соколы, ястребы...» Для содержания ловчих птиц в Москве 
были построены потешные соколиные дворы, один из них в 
районе современных Сокольников. Эта местность и получила 
свое название от возникшей здесь в X V II в. слободы царских 
сокольников, позднее —  слободы царских егерей. Следы исто
рии хранят имена здешних мест: улицы Сокольнической сло
бодки, Охотничья и Егерская.

Есть в Сокольниках еще три улицы, имена которых также 
связаны с соколиной охотой. Обратимся к ее яркому и точно
му описанию, данному А . К. Толстым в повести «Князь Сереб
ряный»:

« ...—  Честные и доброхвальные охотники! —  сказал соколь
ничий, обращаясь к толпе опричников,—  забавляйтеся и уте- 
шайтеся славною, красною и премудрою охотой, да исчезнут 
всякие печали и да возрадуются сердца ваши1

Потом, обратясь к сокольникам:
—  Добрые и прилежные сокольники,—  сказал он,—  напускай

те и добывайте!
Тогда вся пестрая толпа сокольников рассеялась по полю. Иные 

с криком бросились в перелески, другие поскакали к неболь
шим озерам, разбросанным как зеркальные осколки между 
кустами.

Вскоре стаи уток поднялись из камышей и потянулись по 
воздуху.

Соколиная охота. Рисунок А . Н. Бенуа

Охотники пустили соколов. Утки бросились было обратно к 
озерам, но там встретили их другие ..соколы, и они а испуге 
разметались, как стрелы, по всем направлениям.

Соколы, дермлиги и разные челиги, ободряемые поддатней, 
нападали на уток, кто вдогонку, кто наперехват, кто прямым 
боем, сверху вниз, падая, как камень, на спину добычи.

Царь Иван Грозный на соколиной охот*. Рисунок В. Г. Шварца

Отличился в этот день и Бедряй, и Смеляй, сибирские чели
ги, и Арбас, и Анпрас, соколы-дикомыты, и Хорьяк, и Худяк, 
и Малец, и Палец. Досталось от них и уткам и тетеревам, ко
торых рядовые сокольники выпугивали бичами из зарослей.

46
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



НА ПРИВАЛЕ

Чуден и красносмотрителен был лёт разнопородных соколоа. 
Тетерева беспрестанно падали, кувыркаясь а воздухе. Несколько 
раз утки в отчаянье бросались лошадям под ноги и были схваче
ны охотниками живьем. Не обошлось и без наклада. Молодик 
Гамаюн, бросившись с высоты на старого косача, летевшего 
очень низко, ударился грудью оземь и убился на месте...»

Последние строки отрывка из повести времен Ивана Грозного 
напоминают нам эпизод охоты в Сокольниках, когда разбился 
любимый сокол царя Алексея Михайловича по кличке Ширяй. 
Здесь, на месте и вокруг бывшего Ширяева поля, названного 
в память о происшедшем событии, позднее возникли улицы: 
Ширяево поле, Большая и Малая Ширяевские.

Сокольники прочно обосновались на карте Москвы. Они дали 
название современному району столицы, парку культуры и от
дыха, станции метро, Дворцу спорта и ряду улиц.

А. ДОМОГАТСКИИ

НЕОЖИДАННЫЕ ВСТРЕЧИ
Разные были и небылицы можно услышать у нас, в Приморье, 

о могучем звере —  тигре: что он кровожадный и хитрый, что 
соображает почти как человек, что он мстителен и способен 
преследовать обидчика, одним словом, опасный и вредный 
хищник.

За многие годы работы в заповеднике мне не раз приходилось 
встречаться с тигром, видеть его убитым и искалеченным и 
даже попавшим в беду. О некоторых встречах и фактах из 
жизни тигра, мною проверенных, я и хочу рассказать.

Ранним июльским утром я спускался по тропе с верховья 
ключа Лесосечного. Макушки соседних сопок чуть озарились 
первыми лучами солнца, обильная роса покрыла метровый 
папоротник. Когда я подходил к реке, неожиданно оттуда раздал
ся звериный рев. Я подумал, что ревет чем-то встревоженный 
медведь. Потом несколько минут было спокойно, но только 
я сделал шаг вперед —  еще большей силы рев заставил меня 
окаменеть. Что делать? Идти назад? Но это не входило ■ мои 
планы. Несколько минут я стоял • нерешительности. Слева 
послышался шорох. Тигр! Буквально в десяти шагах от меня 
сквозь заросли колючего элеутерококка и лианы дикого виногра
да продирался огромный оранжевый полосатый хищник. Недо
вольно мурлыкая и рыча, он обошел меня стороной. Потом 
уже по следам я установил, что тигр шел издалека по тропе
и, когда впереди себя обнаружил человека, стал недовольно 
рычать. Уж очень не хотелось ему лезть через мокрые от ро
сы заросли. Так мы разошлись, соблюдая субординацию, и я по
спешно зашагал по тропе своим путем.

Однажды, это было уже зимой, мы ехали ночью по трассе, 
недавно очищенной от снега. Вдруг в свете фар мелькнула огром
ная тень. Водитель притормозил и подрулил к обочине. Перед 
нами в пяти шагах стоял тигр. Вся его поза выражала спокойст
вие и любопытство, только кончик хвоста чуть шевелился, вы
давая «душевное» волнение. Водитель приоткрыл дверцу и стал 
звать: «Амба! Амба!» Тигр отвернулся и медленно скрылся в 
запорошенном лесу.

Научный сотрудник заповедника А. А. Таран рассказывал мне, 
что летом он оказался в урочище Валуновка. К вечеру добрался 
до таежной избушки и решил заночевать. Прихватив чайник, 
спустился к ручью за водой. Через две— три минуты вернулся 
назад. Выйдя на лесную поляну, в десяти метрах от себя на краю 
опушки он увидел тигра. Полосатый хищник стоял словно ка
менный сфинкс, взгляд был настороженным. Немая сцена дли
лась не более минуты: тигр отвернулся и пошел назад.

Не всегда встречи с тигром кончаются так. Однажды пчело
вод из села Лазо рано утром спешил на пасеку. За очередным 
поворотом на его пути оказался тигр: человек и зверь застыли 
на месте. Трудно сказать, сколько времени они испытывали 
друг другу нервы. Наконец зверь свернул с дороги и направил
ся к ключу. Пчеловод сорвал с плеча ружье и выстрелил по 
удаляющейся полосатой живой мишени. А еще через неделю 
он увидел недалеко от того места за ключом стаю крикливых 
ворон. Любопытство заставило его пойти на крик воронья. В гу
стых зарослях лещины лежал тигр, растерзанный птицами и мел
кими зверями. (

Бывают и нападения. Года трх назад нам позвонили из больни
цы и сообщили, что к ним поступил человек, пострадавший 
от тигра. Им оказался житель села Сокольчи Прохор Зайцев. 
Он сказал, что пошел посмотреть свой покос и на него неожи
данно напал тигр. Мы прибыли на место и выяснили, что Про
хор поставил капкан на волка, а через неделю пришел его про
верить. Обнаружив на месте капкана сильно помятую траву 
и волок, он, не задумываясь, бросился преследовать попавше

го а капкан зверя. Когда Прохор пробирался через густые за
росли камыша, то неожиданно был сбит тигром. Как оказа
лось, тигр подошел к падали и попал а капкан. Ему удалось 
вырвать капкан вместе с чуркой и уйти в лес, но чурка зацепи
лась за кусты, и тигр вынужден был залечь. Когда он почувст
вовал, что к нему приближаются, рванулся навстречу. Палец 
остался в капкане, а сам зверь, сбив человека и укусив его за 
руку, скрылся в зарослях лещины.

В. ХРАМЦОВ, 
директор Лазовского заповедника

ЖЕРТВА СЛУЧАЙНОСТИ
Охотясь на уток, пробирался я вдоль берега небольшо

го лесного ручья. Мое внимание привлек висевший на березке 
темный предмет, который я было принял за брошенную кем- 
то телогрейку. Приблизившись, я с удивлением обнаружил, что 
это мертвый глухарь. Шея птицы была плотно зажата в развил
ке ствола. Мелькнула мысль, что глухарь явился жертвой на
ходящегося поблизости браконьера, так как охота на эту дичь 
была запрещена. Внимательно осмотрев птицу, я понял, что 
она —  жертва случайности. Еще вечером вспугнутый кем-то 
глухарь наткнулся в полете на крону березки. При падении 
его голова оказалась зажатой в разаилке ствола. Долго бился 
глухарь, прежде чем навсегда затихнуть. На коре дерева оста
лись многочисленные царапины от его лап. Так по воле случая 
эта ценная для охотника дичь оказалась в моем рюкзаке.

А. ПИСКУНОВ, 
лесник Висимского государственного 

заповедника

УСМЕШКИ В ЯГДТАШЕ
(Из иностранного юмора) * * *

Один фермер каждый год перед началом охотничьего се
зона предохраняет свое стадо тем, что на обоих боках всех 
животных пишет громадными белыми буквами: «Корова». Когда 
его спрашивают, почему он не пишет на боках: «Бык»,
он отвечает: «Это ни к чему. Незачем затруднять городских 
охотников такими деталями».

Муж победоносно возвращается с охоты с 
спрашивает с большим подозрением:

—  Скажи, что означает эта цифра: 17-25, 
твоем зайце?

Муж немедленно нашелся:
—  Я заметил точное время, когда его убил.

—  Однажды в Африке мне пришлось заночевать под дере
вом в джунглях. И, представьте себе, лев подкрался ко мне 
сзади так близко, что я почувствовал его дыхание на шее!

—  И что же вы сделали?
—  Поднял воротник.

—  Моя собака такая умная, что когда приходит домой, то сама 
нажимает кнопку звонка.

—  А что, у нее нет своих ключей?

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Подписка на наш журнал продолжается. Подписаться 

на него можно с очередного месяца на предприятиях «Со
юзпечать» или в отделениях связи (на почте) по месту 
жительства, а также у общественных распространителей 
печати нЬ предприятиях и в учреждениях.

зайцем. Жена 
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ИЖ-18
Гладкоствольные одностволки издавна широко применялись 

в нашей стране, преимущественно для промысловой охоты. 
С конца X IX  в. и до начала 50-х гг. нашего столетия в охот
ничье хозяйство в большом количестве поступали одност
волки с продольно-скользящим затвором, переделанные из 
военных винтовок. Это так называемые берданки и фроловки 
(подробно о них см. «Охота и охотничье хозяйство», 
1980, № 5), однозарядные и магазинные, разных калибров, но 
чаще 20, 24, 28, 32.

В 1920-е гг. была разработана и внедрена в производство 
курковая одностволка с откидывающимся стволом и верхним 
рычагом отпирания —  модель ИЖ-5, которую многие годы 
крупными партиями производили Ижевский и Тульский ору
жейные заводы.

После окончания Великой Отечественной войны Ижевский 
механический завод стал выпускать курковые одностволки с 
нижним рычагом отпирания — модели ЗК и ИЖК 16, 20, 28, 32 
калибров. Затем их сменило ружье ИЖ-17, в течение многих 
лет производившееся тем же заводом большими сериями.

В те же послевоенные годы в нашей стране был налажен и 
серийный выпуск бескурковых одностволок с откидным 
стволом моделей 3КБ и ИЖБ. В 1962— 1963 гг. на их базе была 
сконструирована модель ИЖ-18, которая с 1964 г. и до сих пор 
в различных модификациях серийно производится на Механиче
ском заводе в г. Устинове.

В новой модели были сохранены все положительные ка
чества предыдущих и вместе с тем введены конструктивные 
изменения, которые повысили надежность ударно-спусковых 
механизмов, уменьшили вес, улучшили баланс и внешний вид 
ружья; более удобными стали цевье и приклад. ИЖБ име
ло гарантированную живучесть 6 тыс. выстрелов, у ИЖ-18 
она составляет не менее 8 тыс. При правильной эксплуатации 
это ружье надежно работает даже при 10— 15 тыс. выстрелов.

ИЖ-18 — одноствольное однозарядное промысловое ружье 
с внутренним расположением курка. Ружье выпускают преиму
щественно в рядовом исполнении. ИЖ-18 делают всех калибров, 
принятых в СССР, то есть 12, 16, 20, 28 и 32.

Схема механизмов ружья ИЖ-18: 1 — ствол; 2 — экстрактор; 3 — 
втулка бойка; 4 — коробка; 5 — пружина бойка; 6 — боек; 7 — ку
рок; 8 — указатель; 9 — пружина крючка спускового; 10 — пружина 
боевая; 11 — толкатель; 12 — винт скобы; 13 — пружина рычага за
пирания; 14 — личинка; 15 — скоба предохранительная; 16 — крючок 
спусковой; 17 — шептало; 18 — предохранитель; 19 — рычаг запира
ния; 20  — основание предохранителя; 21 — винт; 22 — пружина 
указателя.
.........  ............ - .......—.... ..........................................................,— " - 1.1
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Ружье в раскрытом виде.

Ружья от 12 до 28 калибра включительно имеют патронники, 
сверленные под бумажную гильзу, а ружье 32 калибра — 
патронник, сверленный под металлическую гильзу. Вес ружей 
12 и 16 калибров —  не более 2,8 кг; 20, 28, 32 калибров — 
не более 2,6 кг. Длина ствола у ружей 12 и 16 калибров — 
725— 735 мм; у ружей 20, 28 и 32 калибров —  675— 680 мм. 
Ствол не имеет прицельной планки, снабжен мушкой. Длина 
патронника 70 мм ; канал ствола и патронник хромированы.

Ствол и цевье отъемные. Для чистки, транспортировки 
ИЖ-18 легко и быстро разбирается на три части: ствол, цевье, 
приклад. Ложа обычно делается из березы или бука, изредка 
(у ружей в штучном исполнении) из ореха. Шейка ложи, как 
правило, пистолетная, реже — прямая.

У ружей 12 и 16 калибров ствол имеет дульное сужение 
0,5 или 1 мм; у ружей 20, 28, 32 калибров —  0,5 мм. Как уже 
говорилось, ружья 12— 28 калибров рассчитаны на применение

Модификации руж ья ИЖ-18М (слева) и ИЖ-18ЕМ (справа).

бумажных (пластмассовых) гильз, практически же на промысле 
охотники используют почти исключительно латунные гильзы. 
Это несколько ухудшает показатели боя (снижаются кучность, 
равномерность осыпи), но не настолько сильно, чтобы это 
заметно сказывалось на результатах охоты. Самое выгодное — 
применять на промысле латунные гильзы под капсюль 
«Центробой», так как выстрел при этом получается наиболее 
дешевым.

Ружье ИЖ-18 открывается при нажатии на рычаг отпирания 
вверх; этот рычаг расположен снизу от колодки, позади 
предохранительной скобы. Поднимая рычаг, вы одновременно 
ставите курок на боевой взвод и отпираете ствол, в результате 
чего он опускается вниз. В ружье ИЖ-18Е при этом включается 
эжектор. В случае осечки курок можно взвести вновь, не открывая 
ружья; а просто передвинув рычаг отпирания вверх-вниз.

Ствол соединяется с колодкой подствольным крючком и 
шарниром. Запирание ствола одинарное —  на подствольный 
крюк. Ударно-спусковой механизм размещен в колодке. Боек 
изготовлен отдельно от курка. Конструкция ружья обеспечи
вает отбой курка и отход бойка назад после выстрела под 
действием пружины.

Предохранитель у ИЖ-18 кнопочный неавтоматический, жестко 
запирающий спусковой крючок с шепталом. Механизм блоки
ровки не позволяет произвести выстрел при не полностью 
закрытом ружье. При ударе по ружью или при падении 
ружья со взведенным курком выстрела не произойдет, так 
как курок, сорвавшись с боевого взвода, автоматически 
встанет на предохранительный взвод, не ударив по бойку.

Ружье имеет плавный спуск курка.

Сверху на колодке имеется хорошо видимый указатель 
взведения курка, который в темноте легко прощупывается 
пальцем.

ИЖ-18 производят в двух вариантах: с экстрактором и
эжектором. Во втором случае модель имеет индекс ИЖ-18Е. 
Чтобы отключить эжектор, кнопку выключателя переводят 
в заднее положение.

В последние годы вместо ИЖ-18 и ИЖ-18Е выпускают 
новые модификации: соответственно ИЖ-18М и ИЖ-18ЕМ.
В рядовом исполнении ИЖ-18М стоит 90 руб., а ИЖ-18ЕМ — 
112 руб.

При разработке новых модификаций в базовую модель 
был внесен ряд изменений. Так, в верхней части подствольного 
крюка по всей длине, слева и справа, сделаны прямоугольные 
выступы, которыми ствол при закрывании'опирается на передние 
стенки коробки. Это повысило долговечность узла соединения 
ствола с коробкой. Шейка приклада в передней части и задняя 
часть цевья стали чуть толще; головка выбрасывателя — 
меньше по ширине.

Основное назначение ружья ИЖ-18 —  промысел. Особенно 
выгодно применять ружья 20, 28, 32 калибров для отстрела 
в тайге мелкого пушного Зверя, рябчика, а в южных районах 
страны —  для охоты  на перепела.

Случайно охотнику может попасть ружье ИЖ-18М 20 калибра 
под гильзу «Магнум» длиной 75 мм. Эти ружья производят для 
экспорта; на внутренний рынок они попадают редко, так как 
гильзы «Магнум» в СССР не выпускают. Такое ружье имеет 
патронник длиной 76,2 мм, в остальном же не отличается от 
базовой модели. Если у кого-нибудь окажется ружье под 
гильзу «Магнум», то с ним можно успешно охотиться, при
меняя обычные (70 мм) латунные гильзы 20 калибра.

Рекомендуемая литература: «Охота и охотничье хозяйство», 
1964, № 8; 1979, № 1; 1981, № 5; Михайлов Л. Е., Изметин- 
ский Н. Л. Ижевские охотничьи ружья. 2-е изд. Ижевск, 1982.
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