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НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ...
С тр атеги я развития охотничьего хо зяй

ства в нашей стране всегда была нап
равлена на увеличение выпуска продук
ции для  обеспечения возрастаю щ их пот
ребностей общ ества в пушнине, м ясе , 
дичи. Д ля  этого охотоведы  изыскивали 
способы расш ирения ресурсны х возм ож 
ностей охотничьего хозяйства путем  ак
климатизации и расселения новых видов 
(ондатра, ам ериканская норка), вос
становления и увеличения численности 
животных, которая была подорвана н еум е
ренной эксплуатацией (соболь, бобр , сай
гак, лось), путем  вовлечения в хо зяй
ственный оборот ранее неиспользуем ы х 
видов (кр о т , суслики , хом як , водяная 
полевка). При этом  достигли больших ус
пехов, способствую щ их '  укреплению  
сырьевой базы , улучш ению  обеспечения 
населения изделиям и из пушнины, в том  
числе за счет сокращ ения или прекращ е
ния экспорта некоторы х видов. Заготовки 
соболя в последние годы  шли на таком  
уровне, которого , по мнению  специа
листов, не бы ло за всю историю соболи
ного промы сла. Именно для восполне
ния недостаю щ их ресурсов пушнины и 
ради создания устойчивой сырьевой базы  
для нашей меховой промыш ленности 
интенсивно развивалось, особенно в после 
военные годы , звероводство . С середины  
сем идесяты х годов наша страна вышла на 
первое м есто  в мире по производству 
звероводческой пушнины среди б о лее  
чем 30 стран , заним аю щ ихся зверовод
ством .

За счет реализации пушнины зарубеж 
ным странам и получения свободно кон
вертируемой валю ты охотничье хозяйство 
на определенном  этапе развития го суд ар 
ства внесло значительный вклад в накоп
ления, используем ы е д ля  индустриализа
ции, восстановления народного хозяйст
ва. Н апом ним , что в условиях разрухи  в 
20-е годы  до ля пушнины в экспорте 
достигала 20 % .

М аксим альны е среднегодовы е объем ы  
заготовок приходились на 1931— 1940 гг . 
(129 939 ты с. р у б .) , но сократились вдвое 
во время Великой О течественной войны. 
Второй пик заготовок пушнины относит
ся к 1951— 1960 гг. (125 060 ты с. р уб .) , 
к периоду работы ГО Х  и ф орм ирования 
сети коопзверопром хозов. Высокими они 
были и в 1961— 1965 гг. (114 063 ты с. р уб .) . 
Затем  началось ослабление соблю дения 
правовых актов об обязательной сдаче 
охотниками пушнины и развитие «черно-
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го ры нка». Э то  бы ло обусловлено не
достатком  и даж е исчезновением м е хо 
вых изделий из розничной продажи, повы
ш ением спроса на них у населения и срав
нительно низким уровнем  закупочных цен. 
П роисходило естественное ум еньш ение 
государственны х заготовок (не добычи), 
сокращ ение ресурсов пуш но-мехового 
сырья, поставляем ого М инлегпром у, Мин- 
внеш торгу. И наконец, после повышения 
закупочных цен с января 1983 г. о тм ечает
ся увеличение объемов заготовок, что сов
пало с ростом  численности некоторы х ви
дов (белка , песец, соболь) в 1983— 1985 гг. 
Заготовки пушнины в 1985 г. достигли 
70,9 млн руб . В с тр ук тур е  заготовок зна
чительно увеличилась до ля  ценных видов, 
но сократилась доля массовы х.

Принятые в 1983 г. экономические меры 
не привели к исчезновению  «черного 
ры нка», но несколько сократили его . О б
щие поставки пушнины охотничьим хо зяй 
ством в последние годы  увеличились, но 
не достигли своего  м аксим ум а , уж е ранее 
получаем ого в стране . Соверш енно оче
видно, что за эти годы  потребность в изде
лиях из пушнины у населения не ум ень
шилась, а возросла .

Принятые в последние годы  м еры орга
низационного и экономического хар акте
ра, которы е были подготовлены  предш е
ствую щ им  развитием  охотничьего хо зяй
ства, привели к улучш ению  использования 
ранее слабо осваиваем ы х видов, к некото
ром у сокращ ению  «оседания» и другим  
полож ительны м сдвигам . Резервы даль
нейш его увеличения заготовок пушнины 
ещ е далеко  не исчерпаны, и мы обязаны 
привести их в действие.

Но к росту заготовок пушнины, по неко
торым видам значительном у, оказалось 
не подготовленны м  М инистерство легкой 
промы ш ленности С С С Р . М ногие его  пред
приятия в период низких поставок воль
ной пушнины и реализации значительной 
части ее  на экспорт были переориентиро
ваны на переработку овчинно-шубного 
сы рья. О но «технологичнее», переработка 
его в полуф абрикат д ля  изготовления из
делий м енее тр уд о ем ка , позволяет ш иро
ко м еханизировать некоторы е произ
водственные процессы и при среднем  
уровне рентабельности  обеспечивает 
предприятиям  пресловутый вал и значи
тельный объем  прибыли. Соверш енно 
ясно, что для изготовления пластины од и 
наковой площ ади из крота, например, 
необходим о затратить  немало труда , и зд е
лия из него хотя и пользую тся больш им 
спросом , но сравнительно недороги, необ
ходим ого  вала не обеспечиваю т. С колько  
их надо переработать? Возни больш е! И 
М инлегпром  реш ает избавиться от «лиш 
него» сырья, настаивая на снижении за
купочных цен на крота (а такж е на некото
рые д р уги е  виды), чтобы привести в 
соответствие объем  поступаем ого сырья 
со своими потребностям и и возм ож ностя
ми. Н аходятся  д аж е  специалисты , которы е 
начинают утвер ж д ать , что при изъятии из 
природы такого  количества кротов непре
менно наступит эколо^РММИЙРЧф ■ВОТГ'* 
оказы вается , где  таится угрбэф . )ГОД

| о&АЬх ^  CS-G.i
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Соверш енно другая причина отказа 
М инлегпрома от переработки и выпуска 
изделий из шкур бобра. Это (несмотря 
на незначительные объемы его заготовок 
для такой страны , как наша) некоторое 
насыщ ение рынка изделиям и , а точнее, 
установление розничных цен на шапки из 
бобра на уровне, выходящ ем за пределы 
даж е высокой покупательной способности 
населения. Ш апки (б уд то  ничего другого 
из бобра и сделать  невозм ож но!) переста
ли пользоваться спросом даж е на ярмар
ках. А  кто захочет в нынешних экономи- 
чких условиях затовариваться изделиями, 
не пользую щ имися спросом? М инлегпром 
для начала отказался принимать в пере
работку шкуры бобра, а затем  поставил 
вопрос о снижении закупочных цен на 
него!!1 О казы вается, вся причина в том," 
что охотники стали (как и в случае с кро
том ) очень много зарабатывать, получая 
за первосортного бездеф ектн ого  бобра 
особо крупного разм ер а по 135 руб ., а 
в среднем  за 1984 и 1985 гг. по 90 и 
96 руб . О тм ети м , что товарные качества 
изделий из бобра по некоторым парамет
рам не уступаю т собольим , а по части 
их (носкости , стойкости к влаге) даже 
превосходят. Этак скоро мож ет оказаться, 
что и на соболя пора снижать закупоч
ные цены! В действительности причины 
высоких розничных цен на изделия иные, 
и их несколько.

О дна —  организационная, а именно не
ж елание утруж дать  себя поисками, разра
боткой изделий , пользую щ ихся спросом, 
изменением ассортимента, комбинацией 
дорогостоящ его  бобра с менее дорогими 
м атериалам и , для того  чтобы сделать то
вары доступны м и для покупателей. В Ф ин
ляндии, например, идут именно по этому 
пути. А для М инлегпрома привычный ста
рый путь заманчивее перестройки.

Вторая причина—  экономическая. Столь 
высокие розничные цены обусловлены не 
излишними заработкам и боброловов, как 
это некоторы м представляется, а ничем 
не обоснованным сейчас огромным нало
гом с оборота, включаемым в оптовые 
цены на выделанного бобра, а следова
тельно, и на изделия из него. Так, 
оптовая цена с налогом с оборота на 
выделанного бобра I сорта с 1-й груп
пой пороков при средней условной площа
ди 3560 см 2 составляла в 1984 г. 730 руб. 
при средней закупочной цене 89 руб ., 
а в 1985 г .—  787 руб . при условной площа
ди 3840 см 2 и закупочной цене 96 руб.

Было врем я, когда охотничье хозяйство 
участвовало в создании накоплений, необ
ходим ы х для индустриализации страны, 
когда изделия из пушнины по праву рас
сматривались как предметы  роскоши, а 
не первой необходим ости. Разум еется, из
делия из бобра и сейчас не предметы 
первой необходим ости . Но за счет нало
га с оборота при заготовках его, не пре
вышающих 20 ты с. в го д , даже если он 
составит 1 ты с. руб . с каждой шкуры, 
госбю дж ет не укрепиш ь. В новых эконо
мических условиях ставить вопрос о сниже- 

^ [п о ч н ы х  цен на бобра просто 
•то непродум анное и необосно-
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П ЕРЕД ОВАЯ

ванное решение приведет к сокращению  
заготовок, вновь к развитию «черного 
рынка» (товарные качества бобра очень 
высоки), к недоиспользованию ресурсов  
вида (по оценке специалистов, мы ежегод
но можем получать до 50 тыс. бобров). 
Подобное решение в конечном итоге 
обернется против бюджета, против эконо
мических интересов охотников и охот
ничьего хозяйства и противоречит ориен
тации на всемерное использование всех 
потенциальных возможностей. Можно ли 
серьезно предполагать, что снижение 
закупочной цены, которая составляет
12,2 % оптовой цены на полуфабрикат и 
11,6%  розничной, увеличит спрос на те 
же самые изделия из бобра?

Решение вопроса состоит в изменении 
взаимоотношений предприятий Минлег- 
прома (и других поставляющих и пере
рабатывающих пушнину) с госбюджетом, 
в установлении обоснованной величины 
налога с оборота для каждого вида. На 
полуфабрикат бобровых шкур он (это 
совершенно очевидно) должен быть сни
жен, и госбюджет от этого не только не 
потеряет, но и выиграет от увеличения 
заготовок бобра, изготовления из него 
изделий по доступным ценам. Выгоднее 
потерять (уменьшив налог с оборота) 
на одной шкуре, но выиграть в несколько 
раз за счет увеличения их перераба
тываемого количества, что предполагает 
улучшение использования вида и рост за
готовок бобра. Снижение закупочной це
ны, например, на 30 руб. составит 33 % 
к средней фактической заготовительной

Отказ леглрома от шкур бобра приведет к 
дефициту бобровых изделий, сокращению за
готовок и развитию черного рыика.

Фото И. МУХИНА

цене, всего 4 % к оптовой цене с нало
гом с оборота, или 3,9 % розничной це
ны. В этой связи следует отметить, 
что не все изделия из мехов могут быть 
отнесены к предметам роскоши и, следо
вательно, не для всех из них правомерны 
высокие ставки налога с оборота. Такие 
малоценные меха, как крот, суслик, хомяк, 
используются для выпуска сравнительно 
дешевых изделий, в том числе детских. 
На полуфабрикат крота, например, налог 
с оборота не взимался, а с 1983 г. 
он составляет 16 коп. за шкурку, или 
32 % ее  закупочной стоимости. Это тре
бует еще раз вернуться к рассмотре
нию уровня цен и ценообразования на 
всех стадиях получения и переработки 
пушнины, изготовления из нее изделий 
и реализации, так как многие из них 
установлены произвольно и не обеспе
чивают возмещения общественно необ
ходимых затрат на всех этапах произ
водственного цикла, не отражают реаль
ного вклада различных звеньев произ
водства при создании народнохозяйствен
ного эффекта.

Охотничье хозяйство для своего раз
вития также нуждается в определенных 
капитальных вложениях, которые оно же 
и зарабатывает, но которые перераспре
деляют в госбюджет главным образом  
через предприятия Минлегпрома. Эту  
ненормальную экономическую ситуацию  
настала пора исправить, справедливо 
распределяя народнохозяйственный эф
фект и не скрывая вклад в него охот
ничьего хозяйства деятельностью пред
приятий Минлегпрома. В докладе на 
X X V II съезде КП СС М. С. Горбачев от
метил необходимость «..осущ ествить пла
номерную перестройку системы цен 
как единого целого в интересах на
лаживания действенного хозрасчета и в 
соответствии с задачами повышения ре
альных доходов населения. Следует при
дать ценам большую гибкость, увязы
вать их уровень не только с затрата
ми, но и с потребительскими свойствами 
товаров... степенью сбалансированности 
производимого продукта с обществен
ными потребностями и спросом насе
ления». Как раз этого подхода и не хва
тает при определении системы цен на 
пушную продукцию. Поэтому создается  
парадоксальная ситуация: есть сырье,
есть в принципе материальная база для 
его переработки и изготовления изде
лий, есть большой спрос, далекий от 
удовлетворения (речь идет о кроте и др.). 
В то же время ограничивается его по
ступление. Обоснована ли такая пози
ция, и кто за это должен нести ответст
венность? Можно ли их назвать выпол
нением решений X X V II съезда КП СС и 
перестройкой?

Не менее сложная ситуация сложи
лась с низкозачетной пушниной, пере
работка которой и изготовление изделий 
из нее при современной технологии (в 
роспуск, различные варианты набора с 
созданием рисунка и так далее) обеспе
чивают предприятиям высокий экономиче
ский эф ф ект. Но в условиях высокомеха
низированного производства это отвлека
ет значительные ресурсы, так как пред
полагает применение большой доли 
ручного труда. Если мы сами не можем  
переработать весь объем сырья, веро
ятно, можно было бы попытаться пред
ложить часть его нашим коллегам из 
стран СЭВ, например Польше или Ю го 
славии, где имеются избыточные трудо
вые ресурсы. Конечно, возможны и дру

гие варианты. Отметим, что в Италии, 
например, считается экономически вы
годным наклеивать на искусственную 
основу кусочки натуральных мехов пло
щадью до 1 кв. см и производить из 
них изделия. Не мнимые ли у нас из
бытки? Не зря ли мы отказываемся от 
этого сырья?

Но проблема и в отсутствии необ
ходимой технической документации на 
изделия из низкозачетной пушнины, не- 
утвержденных цен на полуфабрикаты 
и товары из нее. Неужто в наше время 
эта проблема трудно разрешима или ее 
просто не хотят решать?

Минлегпром предлагает потребкоопе
рации и другим поставщикам самим 
заняться переработкой низкозачетной 
пушнины (только белки третьего сорта, 
наиболее прочной, между прочим, име
ется около 1 млн шкурок), малоценной 
и даже ценной (горностай). Разумеется, 
потребкооперация, Главохота РСФ СР и 
некоторые республиканские союзы об
ществ охотников и рыболовов распола
гают необходимыми средствами для того, 
чтобы создать мощности по переработке 
такого сырья. Сейчас имеется правовая 
основа для утверждения ими самими 
нормативных документов на товары 
народного потребления, выпускаемые

- подчиненными предприятиями. Но для 
этого необходимы определенные эконо
мические и правовые гарантии того, 
что подобное сырье будет использовать
ся на долговременной основе и без пе
ребоев. Хорошо бы не случилось так, 
как, например, с кроликом, когда его то 
не хватает легкой промышленности, то 
она отказывается от него. Указанные 
правовые и экономические гарантии долж
ны быть утверждены специальными прави
тельственными документами, так как раз
витие производства и переработки пушни
ны потребует формирования материаль
но-технической базы, создания новых 
предприятий или переориентации су
ществующих, овладения производственны
ми процессами, разработки необходимой 
документации.

Возможно, такое решение проблемы 
при соответствующей поставке имеет и 
свои положительные стороны, так как 
охотхозяйственные организации и ве
домства могли бы (по примеру комби
натов ГДР) сосредоточить в одних руках 
весь производственный цикл —  от получе
ния сырья (пушнины) до его переработки 
и реализации в розничной торговле, по 
крайней мере по определенной части 
пушной продукции. Возможно, конечно, 
создание и специальных предприятий раз
личных ведомств на основах кооперации. 
Эти же предприятия могли бы осуществ
лять переработку кожевенного сырья, 
получаемого от охотничьих животных 
(шкур северных оленей, лосей, косуль 
и так далее, значительную часть кото
рых сейчас просто выбрасывают), и изго
товление из него теплой одежды и обуви. 
Это был бы полезный вклад охотничьего 
хозяйства в решение народнохозяйствен
ных задач. Но для этого необходимо 
время. Поэтому отказ Минлегпрома от 
переработки и выпуска изделий из ря
да видов пушно-мехового сырья нельзя 
расценивать иначе как потерю ответствен
ности перед обществом и государством.

В. МЕЛЬНИКОВ, 
доктор сельскохозяйственных наук 

В. САФОНОВ, 
кандидат биологических наук
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О Х О ТА  И ЛЕС

ЛЕСНЫЕ ЛОЖАРЫ-СТРАШНОЕ БЕДСТВИЕ
И. НИКОДИМОВ,
начальник Главного управления охраны 
и защиты леса Минлесхоза РСФ СР

Л есные богатства России —  важнейший потенциал развития 
народного хозяйства страны. Лес поистине наш кормилец, 

это кладовая, из которой многие отрасли черпают сырье для 
производства.

Нет большей беды для леса, чем огонь. В считанные часы по
жар сметает многие сотни гектаров леса, оставляя на долгие 
годы мертвые пепелища. Опыт подтверждает, что пожарная 
обстановка в лесах с каждым годом усложняется в связи с их 
интенсивным освоением, развитием массового туризма, ростом  
рекреационных нагрузок. В отдаленных таежных местах отдель
ные пожары возникают от действия сухих гроз при высоких 
дневных температурах и порывистом ветре. Но основными 
причинами пожаров являются нарушения существующих правил 
пожарной безопасности людьми, находящимися в лесу. В сухую, 
жаркую погоду малейшая неосторожность с огнем —  бро
шенная незатушенная спичка, окурок и тем более костер могут 
стать причиной лесного пожара.

Прошедшим летом за нарушение правил пожарной безопас
ности работники гослесоохраны оштрафовали несколько тысяч 
человек. Многие из нарушителей проявили пренебрежение к 
этим правилам или просто безответственность.

Вряд ли, например, пасечник А. Черных, выжигающий сухую  
траву вокруг пасеки на территории Ленинского лесхоза Хаба
ровского края, не знал, что этого делать не положено. Сом 
нительно, что главный агроном совхоза им. 50-летия С С С Р  
Амурской области А. Цысь по неведению разрешил в пожаро
опасное время сжигать солому и проводить сельхозпалы ря
дом с лесными массивами.

Многие думают, что, выжигая сухую траву, они делают доброе  
дело, ускоряя рост новой травы. Но это совершенно невер
но, просто на выжженной почве малые зеленые ростки травы 
более заметны. В огне погибают корни, стебли и семена расте
ний, мелкие зверьки, гнезда и выводки птиц, в этих местах поч
ва быстрее теряет запас влаги, накопленный за зиму и весну.

Сельскохозяйственные палы —  одна из причин пожаров на 
территории гослесфонда. В ряде мест работники сельского хо
зяйства, местное население вопреки запрету, предусмотренно
му правилами пожарной безопасности в лесу, выжигают про
шлогоднюю траву на пастбищах, стерню на полях. Прошлой 
весной по этой причине возникло много пожаров на террито
рии Баунтовского и Муйского лесхозов Бурятской А ССР. Нане
сен большой материальный ущ ерб государству. М ного лесных 
пожаров от сельхозпалов возникло в Якутской А С СР , Читин
ской и Амурской областях.

Немало пожаров возникает в местах работы изыскательских 
экспедиций. В Мамско-Чуйском районе Иркутской области шо
фер Луговской геологоразведочной партии А. Черепков оставил 
незатушенный костер, вызвавший лесной пожар. А сколько еще 
таких недогоревших костров оставляют без присмотра отдель
ные охотники и рыбаки, туристы, искренне считающие себя 
друзьями леса, но почему-то забывающие о соблюдении эле
ментарных правил поведения в нем.

Особый спрос с тех, кто работает в лесу. Здесь много приме
ров безответственности. На территории Архаринского района 
Амурской области, где производилась заготовка папоротника, 
возникли и действовали лесные пожары, которыми поврежде
ны большие лесные площади. В Катангском районе Иркут
ской области ряд лесных пожаров возник по вине экспедиций 
производственных геологических объединений «Востсибнефте- 
газгеология» и «Иркутскгеофизика». Много труда и сил было 
затрачено, чтобы ликвидировать эти пожары. Крупные лесные 
пожары действовали в районе работ Ботуобинской экспедиции 
объединения «Якутскгеология», Средне-Ленской неф тегазораз
ведочной экспедиции объединения «Ленанефтегазгеология». 
Руководители указанных экспедиций не принимали достаточных 
мер для ликвидации пожаров.

Прошлым летом в Хабаровском крае много лесных пожаров 
возникло и переходило в леса из полосы отвода железной до
роги. Руководители управления, отделений, дистанции пути и 
других подразделений Дальневосточной железной дороги не

В сухую погоду этот прекрасный лес горит от неосторожности 
с огнем.

Фото Д. ЖИТЕНЕВА

привели в пожаробезопасное состояние полосы вдоль дороги. 
Это способствовало загораниям на территории Ургальского, 
Литовского, Высокогорненского и других лесхозов.

В лесах Российской Федерации работают более двух тысяч 
лесозаготовительных предприятий, за которыми закреплены 
лесосырьевые базы или лесосечный фонд. Органы лесного хо
зяйства постоянно взаимодействуют с лесопользователями в во
просах улучшения охраны лесов от пожаров. Но, к сожалению, 
далеко не все лесобазодержатели с должной ответственностью  
относятся к охране лесов от пожаров. Особенно плохо вели ра
боту по предупреждению и тушению пожаров в лесном фон
де Усть-Илимского лесопромышленного' комплекса Иркутской 
области, где допущено более 200 пожаров в наиболее ценных 
хвойных массивах. Лесозаготовительные предприятия здесь не 
позаботились о соблюдении правил пожарной безопасности, не 
обеспечили должного наблюдения за лесами, не привели не
очищенные лесореки в пожаробезопасное состояние. Крупные 
пожары были в лесосырьевых базах Бадарминского, Капаев- 
ского. Среднего и Тубинского леспромхозов. Из-за недопусти
мого промедления со стороны руководителей Бадарминского 
леспромхоза пожар, возникший 24 июня 1986 г., действовал до
7 июля, захватил большую лесную площадь и нанес природным 
ресурсам значительный ущерб.

Работники лесного хозяйства проводят комплекс мер, направ
ленных на предупреждение пожаров и оперативное их туше
ние. Строятся тысячи километров дорог противопожарного на
значения и минерализованных полос, создаются противопожар
ные разрывы. Наши предприятия ведут наблюдение за лесом с 
сотен пунктов и вышек, а также с воздуха, где занято до 600 са
молетов и вертолетов. Для охраны лесов работают пожарно
химические станции и механизированные отряды, лесная охра
на, парашютисты. Большую помощь оказывают общественные 
лесные инспекторы.

В текущей пятилетке Минлесхоз РСФ СР наметил программу 
внедрения новых технических средств обнаружения и тушения 
лесных пожаров. Будет усилено взаимодействие с другими ми
нистерствами и ведомствами, предприятия которых работают 
в лесу, а также ответственность всех работников государствен
ной лесной охраны за противопожарное обеспечение лесов в 
соответствии с современными требованиями.

Судьба леса, его здоровье зависят от каждого, кто с ним со
прикасается. Об этом нужно помнить всем.
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М О Л О Д О М У  О ХО ТН И К У

КАК УБЕРЕЧЬСЯ
ОТ ПЕРЕГРУЗКИ?
М. КИРСАНОВ, 
врач, охотник

Почти всеми видами спорта заним аю тся 
в основном здоровы е лю ди и, как пра

вило, м олоды е. С по ртсм ен  в 30— 35 лет 
(легкая атлетика, спортивные игры, бокс) 
считается старичком , а у охотников это 
возраст юнцов. Конечно , есть лю ди, кото
рые увлеклись охотой в зрелом  и даж е в 
пожилом возрасте . У  таких в той или иной 
степени уж е выражены возрастные ф и зи о 
логические изм енения, в первую  очередь 
со стороны сердечно-сосудистой и нерв
ной си стем . Есть среди охотников и хрони
чески больны е.

Как уберечься им от перегрузки , как 
сделать охоту полезной для здоровья? 
Вот об этом  и пойдет речь.

О б охоте написано много книг, в том  
числе руководства д ля  начинающих и для 
промысловиков, различные справочники 
и пособия. В них врачами написаны целые 
главы о проф илактике и лечении различ
ных заболеваний , о самопомощ и и взаим о
помощ и. Но как ни странно , нигде не осве
щены вопросы врачебного контроля и 
сам оконтроля. А  ведь охота —  очень не
легкий вид спорта.

О хотник , в сущ ности , разносторонний 
спортсм ен : он соверш ает м н огоки лом ет
ровые переходы  пеш ком  (а иногда и б е
гом ), причем не н алегке , а с полной, так 
сказать, «боевой» вы кладкой . И к то м у же 
по пересеченной м естно сти ... А хож дения 
по болотам  или по пояс в снегу не стали 
сам остоятельны м и видами спорта, вер оят
но, из-за полной непривлекательности .

Возьм ем  одну из составных частей спор
тивной охоты —  стрельбу . О на выделилась 
в сам остоятельны й вид спорта, но разве 
мож но сравнить ф изическую  нагрузку 
стрелка, принявш его 100— 200 тарелочек 
на стенде , с нагрузкой во время охоты на 
кабанов в горах Кавказа или на м едведя 
с лайками? С трелок —  возьмем ли мы 
стендовую  стрельбу или пулевую  —  нахо
дится в более благоприятны х условиях, 
чем охотник. Все спортсм ены  перед  сорев
нованиями обязательно  проходят м е ди 
цинский осм отр . За подготовку к соревно
ваниям и за их проведение отвечает тр е 
нер. А за охотника не отвечает никто! 
Специальных врачебных осмотров они не 
проходят, в м еж сезонье не тренирую тся.

Ведь как бывает? С идит себе охотник 
(особенно работник ум ственного  тр уд а ) в 
кабинете, на работу и с работы  едет на 
городском  транспорте или в маш ине, на 
четвертый этаж  подним ается на ли ф те , 
организм его постепенно отвыкает от ф и 
зической нагрузки . Но вот настал великий 
день откры тия охоты , и наш «спортсмен» 
без всяких тренировок и осмотров хвата
ет руж ье, рю кзак —  и в  путь. Хорош о ещ е, 
если он по приезде на м есто , выпив по 
традиции «со свиданьицем» стопку водки,

остановится на этом , а то попадется в ком 
пании какой-мибудь заводила —  и затянет
ся засто лье , а потом и разговоры чуть не 
до  утра , а назавтра предстоит рабочий 
день, иногда очень тяж елы й.

О хотники , по сути дела , всегда предо
ставлены сами себе . За см ерть от ф изиче
ской перегрузки  непосредственно на о хо 
те или сразу после нее никто не отвеча
ет —  это , как говорится, личное дело сам о
го охотника . В самом д еле , получая пу
тевку, он никогда не услы ш ит: «Вам , ба
тенька, 60 л ет, а до  базы  идти 10 км , не 
лучш е ли вам поехать куда-нибудь побли
ж е или вообщ е воздер ж аться на сей раз, 
так как подходящ ие д ля  вас точки уж е за
няты ». С во ем у врачу (а у нас все находятся 
под контролем  врача, то  ли на работе , то 
ли по м есту  ж и тельства) охотник не расска
ж ет, что тако е охота и на какую  именно он 
собирается. Иной врач даж е порадуется 
за своего  пациента: чем забивать «козла» 
в пыльном дворе , лучш е пусть едет на 
зайчиков.

Врачи больниц и поликлиник, к которы м 
по собственной инициативе обращ аю тся 
наши охотники , если даж е  и знакомы со 
спортивной медициной и методикой об
следования спортсм ена (функциональны е 
пробы сердечно-сосудистой систем ы про
ф ессора С . П. Л етуно ва), в подавляю щ ем 
больш инстве плохо представляю т себе 
ф изические и психические нагрузки, ож и
даю щ ие охотника.

Каж ды й спортсм ен обучен простейш им 
м ето д ам  сам о ко нтр о ля . М ногие ведут 
дневники , в которы х ф иксирую т частоту 
пульса до  ф изической нагрузки и после 
нее, наблю даю т, насколько быстро пульс 
приходит в норму после тренировок и 
соревнований ... С ло во м , не только врачи, 
но и сами спортсм ены  внимательно сл е 
дят за те м , как организм  приспосабливает
ся к возрастаю щ им  ф изическим  и психи
ческим нагрузкам .

О хо та  тем  и коварна, что невозм ож но 
предвидеть, когда, какая б удет нагрузка, 
как ее  спланировать. Л ю дям  ф изического  
тр уда и те м , кто пом олож е да покрепче, 
такие перегрузки  до  поры до времени схо 
дят с рук , а для  те х , кто постарш е и посла
бее , она равносильна сам оубийству . 
Сплош ь и рядом  после тяж елой охоты 
иногда сразу , а иногда через несколько 
дней появляю тся боли в области сердца, 
оды ш ка, наруш ение сна, то есть развивает
ся типичная картина перенапряж ения, 
как ее  описывают кориф еи нашей спортив
ной медицины проф ессор  С . П. Летунов и 
Р. Е . М оты лянская. О стр ы е  явления м огут 
исчезнуть бы стр о , но ещ е длительное 
время б уде т наблю даться снижение ф ун к
циональной способности главнейших си
стем  организм а.

В этом  случае ведущ ие симптомы б уд ут 
со стороны  нервной систем ы  —  вялость, 
сонливость днем  и бессонница ночью, по
вышенная раздраж ительность , быстрая

утом ляем ость . В таких случаях может по
явиться даж е отвращ ение к охоте.

Со стороны сердечно-сосудистой систе
мы при перетренировках, так ж е как и при 
перенапряж ении, беспокоят сердцебие
ние, боли в области сердца после физиче
ских нагрузок , ранее легко  переносимых, 
оды ш ка; часто бывают аритмии. В легких 
случаях покой и сердечные средства сни
мают все сим птом ы , в тяжелых случаях 
необходим больничный режим , после ко
торого  в течение долгого  времени следу
ет избегать ф изических нагрузок. Чем 
старш е возраст, тем  длительнее восстано
вительный период.

Бывают случаи, когда человек, не поев, 
как сле д ует , утро м , во время охоты пада
ет как подкош енный, теряет сознание, 
пульс становится слабы м : это так называе
мое гипогликем ическое состояние, то 
есть состояние организма, когда ему на 
данную  физическую  работу не хватило 
«горю чего». На охоте это состояние мне 
пришлось наблю дать в ноябре 1938 г. 
С двум я приятелями я охотился с гончими 
на зайцев. На третий день продукты кон
чились, и мы охотились на пустой желудок. 
К вечеру отправились за 1 2 км на станцию. 
Не д о хо дя 3 км , у крайнего дома какой-то 
деревуш ки один наш товарищ внезапно 
упал и потерял сознание. Мы растерялись. 
Втащ или его  в до м . Хозяева как раз пили 
чай, и мы решили ем у влить в рот сладкого 
чая. Проглотив чай, он сразу пришел в 
себя, потом с аппетитом съел кусок пиро
га, а через 10 мин сказал , что готов идти 
дальш е. Н есколько лет спустя, став вра
чом, я понял, что был свидетелем  типично
го гипогликем ического  состояния.

У  охотника м ож ет быть трудный день, 
м ож ет быть и легкий, но всегда надо быть 
готовым к худш ем у. Придешь вечером 
на базу по м орозцу, а утром  —  оттепель, 
снег подлипает к лы ж ам , а значит, и на
грузка на все органы и системы в несколь
ко раз больш е. Если ж е с вечера ещ е, к 
несчастью , выпил да не выспался, то впору 
и отказаться от охоты . Но у кого хватит на 
это благоразум ия? Если кто и заикнется, 
его засм ею т. Засм ею т, во-первых, потому 
что больш инство охотников с медициной 
знакомы весьма поверхностно; во-вторых, 
потом у что собираю тся в одну компанию 
для коллективной охоты по зверю  и м о
лоды е, и старые. Первые всегда задают 
тон , а старики из гусарства скрипят зуба
ми, но тянутся за молоды м и, совсем не 
дум ая о последствиях.

Видов охоты очень много , а еще больше 
способов. Возьм ем  для примера такой, как 
охота на водоплаваю щ ую  дичь осенью. 
Ф изическая нагрузка на организм челове
ка б уд е т зависеть от способа охоты . Самый 
легкий —  в засидках на пролете, особенно 
если они проводятся в охотхозяйствах: 
человека привезут на лодке  в шалаш, по
том отвезут обратно. На такую  охоту, 
казалось бы, мож но ехать без всяких тре
нировок, так как она не грозит переутом
лением или перенапряж ением. Но не
приятности , а иногда и смертельная опас
ность подстерегаю т нетренированного и 
незакаленного охотника даже здесь.

Помню  случай , который произошел в 
Спас-Клепиках на о зере Великом . Было 
это в конце октября, в последние дни 
осеннего пролета. С  центральной базы нас 
направили на точку к егерю . Увидев четы
рех охотников, егерь предупредил, что 
лодка у него тр ехм естная , с подвесным 
м отором , и поэтому развозить нас по ша
лаш ам придется в два рейса. Утренние 
сборы , как всегда, затянулись, и до зорьки
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М О Л О Д О М У  О ХО ТН И К У

На облавных охотах охотники переносят пре
дельные нагрузки.

оставалось совсем  нем ного времени. По
надеявшись на русское «авось», мы все 
четверо сели в лодку и потихоньку поплы
ли. Борта были чуть не вровень с водой, 
но ехали осторож но, и все обош лось бла
гополучно. После охоты  егерь опять со 
брал нас всех в одну лр д ку , и мы тронулись 
в обратный путь. Возвращ аясь по другой 
д о р о ге , мы попали на более м елкое м е
сто, и м отор стал цепляться за дно. М еня 
осенила м ы сль : сесть в нос лодки с тем , 
чтобы поднялась корм а. С казано —  сдела-

Отдых на охоте необходим всем охотникам: 
и пожилым, и молодым.

но. Кор м а поднялась , и м отор перестал 
задевать за дно . Егерь нажал на газ, и ... нос 
лодки скры лся под водой . Л одка , как гово
рят м оряки , легла на гр унт . Глубина в этом 
м есте  была около полутора м етров. Тем 
пература воды не превыш ала 6“ С . Не по
кидая лодки , мы стояли по пояс в воде, 
кричали и стреляли , чтобы привлечь к себе 
внимание. Вокруг нас плавали тр о ф еи , ве
щи, весла. Вскоре нас подобрала «Казан
ка». Приехав на б азу , мы все разделись 
догола , растерлись водкой и завалились в 
постель. Благодаря такой проф илактике 
никто не заб о лел . Если бы не купание, 
затраты  мышечной энергии и нагрузки на 
все органы и систем ы  были бы на такой 
охоте минимальны ми.

Но есть д р уги е  виды и способы охоты , 
где ф изическая нагрузка почти предель
ная или предельная . Э то  облавные охоты

на лося и кабана. Но, пожалуй, самая из
нурительная охота —  горная, за дикими 
свиньями, м едведям и , косулями и особен
но за архарам и. На такой охоте малотрени
рованный человек выкладывается так же, 
как лыжник на пятидесятикилометровой 
дистанции. Выйдя затем но дождливым 
утро м , в сплошном тум ане из селения, 
прию тивш егося у подножия гор, охотник 
преодолевает один подъем за другим и, 
наконец, поднявшись на очередной шпиль, 
с наслаж дением  подставляет лицо послед
ним теплы м лучам осеннего солнца. А 
там , о ткуда  он вышел, по-прежнему дождь 
и хм ур ь. Расстилаю щ иеся внизу ущ елья 
до краев наполнены густы м  белым тум а
ном, напоминающ им огромные комья 
ваты ...

Не успел наш горожанин отдышаться, 
как кто-то из товарищей (чаще всего м ест
ный ж и тель ) уж е торопит: «Давай, давай!» 
О пять подъем , а за ним спуск. Эти спуски 
у новичков вызывают чувство досады , те 
р яется смысл форсирования очередного 
подъем а. И вот в середине или в конце та
кого тяж елейш его  дня происходит встре
ча со зверем . В какую -то долю  секунды 
охотник долж ен стряхнуть с себя уста
лость, собраться, вступить в единоборство. 
Задача, пож алуй, послож нее, чем стрель
ба из винтовки в лыж ных гонках патрулей. 
А  если охотник вы дохся, если у него д р о 
ж ат р уки ...

5 ноября 1969 г. в Белореченском райо
не под городом  Нальчиком егерь Н. Ба- 
зиев, получив лицензию  на отстрел м едве
дя, взял с собой приятеля и отправился на 
охоту_. Преодолев ряд горных хребтов, 
Базиев увидел в ущ елье обедавшего миш
ку. Подкравш ись к нем у, он выстрелил. 
М едведь взревел и, оставляя на снегу 
кровавый сле д , бросился вверх по ущ елью . 
В горячке преследования Базиев не за м е
тил, что м едведь пошел по кругу и прита
ился за больш им кустом . В одно мгнове
ние огромный раненый зверь вскочил на 
задние лапы, из его раскрытой пасти 
хлопьями стекала пена. Страшный рев на 
секунду оглуш ил охотника. Ударом лапы 
м едведь выбил руж ье из рук Базиева. 
О хотник не растерялся, сунул левую руку 
в разинутую  пасть зверя, а правой рукой 
ухватил за ухо , чтобы не дать ему возмож
ности освободиться. И вот, заключенный в 
м едвеж ьи объятия, егерь продолжал д у
шить зверя . Через несколько секунд м ед
ведь не вы держ ал, рванулся в сторону и, 
оставив на м есте  схватки добрых два ведра 
«ком пота» , пустился наутек. О хотник, весь 
израненный, с изжеванной рукой, нашел в 
себе силы схватить леж авш ее невдалеке 
руж ье и вы стрелом в позвоночник свалить 
зверя . Почему же этого не сделал ком
паньон Базиева, стоявш ий рядом? Трудно 
сказать, видим о, растерялся, а мож ет, у 
него уж е вообщ е ни на что не оставалось 
сил ...

Спортивная охота порой предъявляет 
организм у предельны е требования. И 
опять невольно хочется сказать: из-за
отсутствия врачебного контроля и недо
статочной медицинской пропаганды в об
щ ествах охотников каждый охотник д ол
жен быть сам себе доктором , ибо его 
здоровье —  в его руках . Конечно, такую  
ситуацию , о которой я только что расска
зал, предвидеть никто не мож ет, но опыт 
старых охотников всегда должен быть на 
вооружении у м олоды х.

О хотники , рассчитывайте свои силы, не 
увлекайтесь сверх м е р ы ...

Фото К. СЛИВСКИСА
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ДИСКУССИИ

«Круглый стол» «Охоты и охотничьего хозяйства»

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ 
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
РЕАЛИЗОВАТЬ ВСЕ 
ИМЕЮЩИЕСЯ ВОЗМОЖНОСТИ
А. КОРМИЛИЦИН,
директор охотхозяйства «Покровское», 
биолог-охотовед

С ема жизнь выдвинула интенсификацию  
в качестве ключевого, определяющего  

фактора экономического и социального 
прогресса. Поэтому не случайно на стра
ницах журнала поднимается этот важный 
и для охотничьего хозяйства страны 
вопрос.

Суть экономической стратегии партии 
выражается емким и ясным понятием 
«ускорение». «Развитие советского об
щества, —  отмечалось на апрельском  
(1985 г.) Пленуме ЦК КП СС,—  в решаю 
щей мере будет определяться качествен
ными сдвигами в экономике, переводом  
ее на рельсы интенсивного роста, все
мерным повышением эффективности. 
Именно с этих позиций должно оцени
ваться положение в народном хозяйстве 
и определяться задачи на будущее».

Смею  утверждать, что прошли те вре
мена, когда охотничье хозяйство можно 
было вести экстенсивно. Те преобразова
ния, которые мы видим, заставляют пе
реводить охоту на интенсивный путь 
развития: создание кормовой базы, за
готовка кормов, переселение и разведе
ние дичи в широком понимании этого 
раздела. Однако успешно осуществлять 
широкий комплекс биотехнических и 
охотхозяйственных мероприятий можно, 
лишь решив ряд проблем. Одна из важ
нейших —  кадровая.

Основные профессии —  охотовед и 
егерь —  в охотничьем хозяйстве в на
стоящее время непрестижны, так как 
слишком низка их заработная плата: 
в среднем у охотоведа —  110— 140 руб., 
егеря —  90— 100 руб. Давайте посмотрим, 
чем занимается в хозяйстве эта катего
рия работников.

Для большей убедительности обратим
ся к должностной инструкции. В обязан
ности охотоведа входит: планирование 
всех биотехнических и охотхозяйственных 
работ, организация выполнения плановых 
работ, контроль за качеством, кормо
производство и заготовка, организация 
охраны и противопожарные мероприятия, 
организация охот, разведение дичи, от
четность, техника безопасности и охрана 
труда, составление нарядов. Таким обра
зом, охотовед в хозяйстве —  это и ин
женер по технике безопасности, и зоо
техник, и агроном, и нормировщик, и снаб
жение его не обходит. Ко всему прочему, 
в хозяйстве его, как правило, нагружают 
и другими работами.

Егерь же —  это та «рабочая лошадка»,
Продолжение. Начало см. № 8— 11 за

1986 г., NS 1, 2, 4 sa 1987 г.

которая на своих плечах и своими рука
ми вывозит и делает все плановые рабо
ты по биотехнии: сеет, убирает, кормит, 
строит кормушки, вышки, солонцы, сено
хранилища и многое другое. Егерям же 
приходится выполнять и общехозяйствен
ные работы, так как других рабочих рук 
просто нет. При всем этом нельзя забы
вать такую трудную работу, как борьба 
с преступниками-браконьерами! Пора 
вещи называть своими именами, ибо 
вооруженный нарушитель —  это не мел
кий воришка, несун, а преступник.

Если специалистов высшей и средне
технической квалификации у нас готовят 
вузы и техникумы, то с егерскими кад
рами дело обстоит совсем плохо. Нет 
даже курсов наподобие курсов лесников, 
какие работают, к примеру, в Боерском  
лесхоззаге на Украине.

В охотничье хозяйство приходят случай
ные люди, и нужен довольно длительный 
срок, пока из них получаются прибли
зительно егеря. Настало время учить еге 
рей централизованно, так как в хозяйст
вах этот процесс затягивается на три- 
четыре года по ряду объективных при
чин. Где и как создавать такой учебный 
центр —  виднее вышестоящим охот
ничьим организациям.

Пока отдача егеря столь низка, что 
говорить об интенсификации не прихо
дится. В практике мы сталкиваемся с 
тем, что его надо «водить за руку» по 
охотничьим угодьям.

Конечно, я далек от мысли, что у нас 
нет настоящих егерей. Есть1 Это энтузиа
сты и влюбленные в профессию люди, но, 
к сожалению, их немного. Но и они 
получают те же 85— 100 руб.: нет допла
ты за выслугу лет, за классность, нет, 
кстати сказать, и морального стимула. 
В других отраслях народного хозяйства 
за многолетнюю безупречную работу 
на благо общества присваивают звания 
«Заслуженный лесовод», «Заслуженный 
агроном» и так далее. Заслуженного ра
ботника охотничьего хозяйства нет. Если 
же попристальнее вглядеться в деятель
ность работников охотничьего хозяйства, 
то увидим, сколь много моральных и фи
зических сил затрачивают эти скромные 
труженики.

Или возьмем другой пример. Во всех 
отраслях народного хозяйства существует 
выдача спецодежды. В охотничьем хо
зяйстве егерь идет на работу в любую  
погоду, а спецодеждой мы его не обеспе
чиваем. По положению, хозяйство долж
но выдавать егерям бесплатную формен
ную одежду. Но на практике ее нет в 
большинстве хозяйств. Исключение состав
ляют только хозяйства военного общества 
охотников. Более того, если егерю  поло
жена бесплатная форменная одежда,

то старший егерь должен оплатить 50 % 
ее стоимости. А чем отличается старший 
егерь от егеря? Это звеньевой в рабочей 
бригаде, который выполняет те же работы.

Конечно, в хозяйствах стараются «под
тянуть» зарплату егерского состава: 
оплачивают за работы, производимые 
в нерабочее время, за строительство, 
общехозяйственные работы и так далее. 
Но подходит время ухода на пенсию, 
и этот приработок не берется в расчет 
при начислении пенсии. Поэтому и охо
товеды, и егеря, достигнув 50— 55 лет, 
еще полны сил, здоровья и, главное, 
опыта, уходят из хозяйств, чтобы получить 
повыше пенсию. Исправили же два года 
тому назад это недоразумение в лесном 
хозяйстве. При начислении пенсии счита
ют весь приработок по нарядам у лес
ников, лесотехников, старших техников. 
И люди заинтересованы в приработке, в 
работе. Почему же до сих пор не реша
ется этот вопрос в охотничьем хозяйстве?

Не пора ли и Госкомтруду СССР вни
мательнее отнестись к проблемам охот
ничьего хозяйства? Творческая актив
ность людей зависит от нескольких фак
торов: от их профессиональной подго
товки, квалификации, экономических, со
циальных и идейных мотивов деятельно
сти, и чем все это выше, тем эффек
тивнее общественно полезный труд.

Не последнее место в кадровых вопро
сах занимает и чисто социальная сто
рона. Большинство спортивных охотничьих 
хозяйств —  это небольшие коллективы, 
где очень остро стоит вопрос обеспе
чения работников жильем. Своих сил на 
строительство не хватает, а подрядные 
строительные организации из-за малых 
объемов и оторванности от их баз край
не неохотно берутся за такую работу. 
Трудно дать рецепт для всех. Но мы 
считаем, что местным Советам надо вклю
чать охотничьи организации в долевое 
участие на строительство жилого фонда.

Не могу еще раз не остановиться на 
негативном явлении охоты —  браконьер
стве. Дело в том, что современный бра
коньер, как правило, моторизован, и 
для его задержания надо противопоста
вить моторизованные средства на поря
док выше. Их в хозяйствах нет. Не го
воря о моральном ущербе, который 
приносит браконьерство, материальный 
ущерб и затраты на охрану охотфонда 
в стране выражаются семизначным чи
слом. В небольшом хозяйстве (20 тыс. га) 
ежемесячно приходится тратить только 
на бензин от 70 до 100 руб. Во что же 
обходится охрана по стране? Причем не 
надо думать, что в каждый выезд ло
вят браконьеров. К сожалению, браконье
ры не сообщают, когда они собираются 
«на охоту». Надо бороться с браконье
рами так же, как с расхитителями всех 
разновидностей.

Спортивное охотничье хозяйство дает 
отдых людям плюс мясо и пушнину. Учи
тывая это, хозяйствам надо расширять 
сферу услуг, предоставляемых охотни-
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ДИСКУССИИ УЧЕНЫЕ ОТВЕЧАЮ Т

Егерь моими руками д е л и т  ас* плановые 
работы ■ хозяйстве, обслуживает охотников, 
охраняет угодья.

Ф ото В. БАЕВА

кам, и совершенствовать оплату этих 
услуг. Почему бы, к примеру, в рыбо
ловных хозяйствах не обеспечивать рыба
ков червями? Для этого много не надо —  
организовать червячник и постоянно за 
ним ухаживать. Почему за определенную  
плату не предоставлять возможность 
после охоты попариться в русской бане, 
которая, кстати, имеется почти в каж
дом хозяйстве? Не буду перечислять 
всего, что можно сделать,—  это надо 
определять на месте, в конкретном хо
зяйстве. Но и это интенсификация, реа
лизация своих возможностей.

В связи с тем что материальная база 
охотничьих хозяйств значительно возро

сла и укрепилась, увеличился «ассорти
мент услуг». Пора пересмотреть и значи
тельно расширить ныне действующий 
«Прейскурант на услуги, оказываемые на
селению охотничьими и рыболовными 
хозяйствами», утвержденный в 1977 г. 
постановлением Госкомцен РСФ СР № 412. 
Этот прейскурант во многом устарел.

К великому сожалению, мы не реали
зуем свои возможности, не используем  
уже сделанное. Но происходит это не 
по вине охотничьих хозяйств. На протя
жении нескольких лет спортивные хозяй
ства, например, не могут сдать шкуры 
добытых зверей. В результате они портят
ся, и хозяйства несут убытки. Причем ко
личество шкур довольно значительно: 
только по четырем хозяйствам Госагро- 
прома С С С Р  это более тысячи штук за 
сезон. Неужели наша промышленность 
не может найти применения шкурам ка
банов, лосей, оленей?

Уваж аем ая редакция!
Просим объяснить нам , как правильно 

называть дерево , растущ ее в Сибири,— 
кедр или карельская сосна.

С. В. ЗАБОЛОТНИКОВ 
г. Тайга, пос. Таежный 
Кемеровской области

На этот вопрос отвечает кандидат био
логических наук Феликс Робертович 
Штильмарк.

Название «кедр», столь известное в Си
бири и на Дальнем Востоке, не совсем 
правильно. Кедром называются хвойные 
деревья, растущие в горах Ливана (ливан
ский кедр), северной Африки (атласский 
кедр), в Гималаях (гималайский кедр). 
У нас кедром называют кедровую сосну —  
сибирскую или дальневосточную. Часто 
говорят также сибирский или дальнево
сточный кедр, но это не совсем пра
вильно с ботанической точки зрения.

Сибирская кедровая сосна —  крупное 
дерево до 40 м высоты с мягкой темно
зеленой трехгранной хвоей. Семена ее 
собраны в шишках на концах веток а 
основном в верхней части кроны. Каж
дая шишка содержит 80— 140 семян, так 
называемых «орехов», которые и со
ставляют столь любимое сибиряками ла
комство. В урожайный год крупное де
рево дает до 1000— 1500 шишек. Семена 
созревают на второй год после опыления 
в августе —  сентябре, а поздней осенью 
или на следующую весну шишки опадают 
на землю. Кедр размножается только 
семенами. Распространяют их живот
ные —  кедровка, бурундук, мыши, мед
веди и другие обитатели леса, которые 
кормятся этими плодами.

Дальневосточная кедровая сосна или ко
рейский кедр (манчжурский) еще более 
крупное дерево (до 60 м высоты), с боль
шими шишками и твердыми «орехами». 
Есть также кедровые сосны —  европей
ская, Арманда и другие. Отдельным ви
дом является кедровый стланик, или со
сна малорослая, которая растет в горах 
Забайкалья и на побережье Дальнего 
Востока. Кедровые леса, как их приня
то называть, имеют очень важное значе
ние для нашего охотничьего хозяйства, 
поскольку в них обитает соболь, белка 
и много других ценных видов животных. 
К сожалению, эти леса интенсивно эксплуа
тируются лесной промышленностью и 
площади охотугодий сокращаются.

КО Л О Н КА Ю РИСТА

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКО НОД АТЕЛЬСТВЕ  
О СОДЕРЖ АНИИ ОХОТНИЧЬИХ 
С С Б А К  В РСФ СР

Как известно, Постановлением Совета Ми
нистров РСФ СР от 23 сентября 1980 г, «Об 
упорядочении содержания собак и кошек в 
городских и других населенных пунктах 
РСФСР» введена обязательная регистрация 
и ежегодная перерегистрация в городах, 
рабочих, курортных и дачных поселках собак, 
принадлежащих гражданам.

За регистрацию и перерегистрацию взима
ется плата.

Постановлением Совета Министров РСФСР 
от 28 марта 1986 года «О мерах по даль
нейшему развитию и повышению эффектив
ности охотничьего хозяйства РСФСР» в По
становление от 23.09.1980 г. внесены изме
нения. Теперь члены обществ охотников осво
бождены от внесения платы при регистрации 
и перерегистрации чистопородных охотничьих 
собак.

Н. АСТАФЬЕВ, 
советник юстиции
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ПРОБЛЕМЫ ПУШ НОГО ПРОМ ЫСЛА

ПРОМЫСЕЛ-ПРОЦЕСС ТВОРЧЕСКИЙ
Ю. КУЗНЕЦ ОВ, 
охотник

Л етом  1975 г. я поступил ш татны м  о хо т
ником в Верхнебуреинский коопзверо- 

промхоз. О хотой я увлекался с ю ности, 
освоить новую для меня профессию  было 
не очень тяж ело , и уж е второй сезон 
я закончил с хорош им результатом . О д 
нажды в наш ем ж ур нале прочитал статью , 
с которой никак не м о г согласиться. Не 
помню названия статьи  и в каком году 
она напечатана, но см ы сл ее таков, что 
приближается начало сезона и охотники , 
как и много лет назад, д ум аю т: «А будет 
ли этот год удачны м».

Почему я долж ен ж дать  удачи? Почему 
на одном  и том  ж е  участке в один год 
промысел хорош ий, а в другой  —  пло
хой? Как сделать , чтобы результат промы с
ла был всегда одинаков? Эти и подобные 
им вопросы я задавал себе  с начала своей 
работы , а потом взялся за их реш ение.

Начал я с экспериментов с сам оловам и, 
с поиска «идеальной» ловуш ки, решив
шей бы все проблем ы . Но чем больш е 
я испытывал разных сам оловов, тем  б о ль
ше росла уверенность , что иду не тем  
путем . И очень скоро я разочаровался в 
«идеальной» ловуш ке. С истем а путиков 
(однодневны х переходов , оборудован
ных сам оловам и) со стационарными сам о 
ловами типа «кулем ка» является пассив
ной, работаю щ ей по м е то д у : «зверь идет 
к ловуш ке». О на тр еб ует огромных затрат 
труда при первоначальном обустройстве 
участка. А если зверь не захочет идти 
к ловуш ке? К улем ку  к нему не поне
сешь. И тогда остается или сидеть и ж дать 
удачного сезона, или иметь огром ное 
количество ловуш ек. А  это значит и очень 
длинный сезонный путик, и очень много 
работы без долж ной отдачи.

Ш ли годы , рос стаж  работы , опыт и с ним 
уверенность, что не ловуш ка, а только си
стем а опромы ш ления (порядок работы ) 
мож ет повысить производительность тр у
да. С сам ого  начала своей работы я осваи
вал неопром ы ш ляем ы й ранее участок, 
еж егодно вел дневники и скоро обра
тил внимание на такие законом ерности 
(при ловле на прим анку).

Если первый год путик дает какое-то 
количество соболей , то второй год добы 
ча ум еньш ается , а с тр етьего , ещ е снизив
шись, стабилизируется , никогда не д о сти 
гая первоначального уровня.

На больш инстве путиков сам ы е высо
кие показатели по добы че бываю т сразу 
после его насторож ки. В первую  оче
редь на приманку ловятся особи, по каким- 
либо причинам плохо обеспечиваю щ ие с е 
бя корм ом  (слабы е , больны е) и привык
шие питаться падалью . Это  верно в сл у 
чае применения верховой кулем ки и кап
канов, устанавливаемы х над зем лей . В на
зем ны е самоловы м ногие зверьки попа
дают случайно. В этот период производи
тельность достигает уровня до  одного 
соболя за день работы  на путике. Потом 
добыча сниж ается, или ее  вообщ е не бы

вает до  конца сезона , и весь тр уд  
затрачивается впустую .

А  если не держ ать  путик всю зим у, 
а закры ть его  во врем я второй проверки 
и вм есто  б езр езул ьтатн о го  хож дения по 
лыж не пролож ить путики в других местах? 
Я проверил это . И о казалось , что на новых 
путиках происходит почти то ж е сам ое, 
даж е если путики откры вались в декабре и 
январе. На о тдельны х путиках я проверял 
это не один раз. Все повторялось. И на 
этих законом ерностях я решил построить 
систем у опром ы ш ления, которая позво
лила бы увеличить производительность и 
давать стабильный р е зульта т .

Из всех прим еняем ы х мною  ранее м е то 
дов установки капканов выбрал один. 
Д о этого  использовал его  очень редко  из- 
за низкой уловистости . Но для м оего  
эксперим ента он подходи л  лучш е других 
именно поэтом у. В наш ем районе такой 
м етод  получил название «торчок», а 
С . П. Кучеренко описал его в нашем 
ж ур нале под названием «бабочка». Я при
менял самый упрощ енный вариант. К д е 
реву на высоте одного  м етра прибивал 
ж ердь, так , чтобы торчал конец (верш ин
ка) длиной 50— 60 см , а толщ иной не 
бо лее  4 см , и на этот искусственный 
сук ставил капкан, которы й привязан два 
раза : двум я м едны м и проволочками
(0 ,5— 0,7 м м ) за рам ку и стальной цепоч
кой длиной 20 см  за вертлю ж ок. Ж е с т
кое крепление стальной проволокой за 
рам ку неж елательно , так как соболь ча
сто лом ает ногу и ухо д и т. Приманка при
вязы вается на пруж ину сверху. На приман
ку ид ут в основном туш ки птиц. Капкан 
ставится пружиной в сторону от дерева .

Главные достоинства такого м етода 
установки : 'при максимальной подготов
ке в избе капкан устанавливается за 5 м ин; 
не подверж ен влиянию  снегопада, м етели 
и прочим погодны м  условиям ; обрывая 
м едную  проволоку, попавшийся соболь 
освобож дает капкан и повисает на цепоч
ке, как на «очепе», недоступный мы ш ам . 
Это  повыш ает качество пушнины и дает 
возм ож ность в случае необходим ости 
оставить капканы без проверки на м есяц 
и более .

Н едостаток ж е , пож алуй, один —  
м еньш ая производительность, так как сл у 
чайно попавших зверьков практически не 
бывает.

Вот с таким  м ето д о м  я впервые в о хо т
ничий сезон 1981/82 г. приступил к испы
танию  систем ы  активного опромы ш ления 
участка.

Я поставил перед  собой задачу —  три 
года ловить по 60 соболей.

Результат не обм анул моих ожиданий. 
С каж ды м  новым сезон ом , устраняя воз
никаю щ ие препятствия, я работал все уве
реннее и весной 1984 г. мог уж е твердо  
сказать : пром ы сел поддается управле
нию, и в сле дую щ ем  сезоне отловлю  не 
столько , сколько  попадется, а сколько 
нужно.

Теперь подробно о порядке работы при 
использовании разработанной систем ы . 
Участок им еет площ адь около 90 ты с. га

и располож ен в верхней части бассейна 
реки Нижний М ельгин , притока реки 
Бурей . М естность гористая (хребет Ту- 
рана) с высотами 1000— 1300 м . Раститель
ность: ельники и лиственничники, немноГо 
березняков с осиной и ещ е меньше мари.

На участке я построил 10 капитальных 
избуш ек и в случае необходимости строил 
избушки на один сезон . Две базы с верто
летными площ адками расположены так, 
чтобы от лю бой промысловой избы на 
базу мож но было пройти по чернотропу 
за 4— 5 час.

С наряж ение: руж ье TQ 3-34 12 калибр-, 
лыжи кустарного  производства, 450 кап
канов.

Весь сезон мож но разделить на три пе
риода: подготовительный —  октябрь;
активный промы сел соболя —  ноябрь — 
декабрь ; заклю чительный —  январь — 
ф евраль.

На участок я залетал на вертолете в 
конце сентября (25— 27), чтобы к началу 
сезона проверить и подремонтировать все 
избы, заготовить дрова и приманку, раз
нести продукты  и подготовить капканы. 
К началу работы  готовил все избы, хотя 
основной промы сел вел в районе 6— 7 из 
них. Настораж ивать капканы начинал с 25—
27 октяб ря. Свободный от всех второ
степенных и подготовительных работ, 
в первые ж е дни я настораживал мак
симальное количество капканов сколько 
мог. Обычно путики запланированы с 
прош лого года , но это не значит, что я 
не изм енял предварительных наметок. 
Чтобы полностью  использовать световой 
день вокруг изб, в радиусе 1— 2 км тоже 
ставлю  капканы, концентрируя их по 3—
5 ш т. Но все капканы ставил так, чтобы 
свежий след  соболя был не далее 3— 5 м.

Конец октября и ноябрь период очень 
активных перемещ ений зверьков, и поэто
му первый раз проверял их дней через 
пять, то есть пять дней выставляю 
капканы, а потом за два-три дня прове
ряю все пять путиков. Цель проверки 
(кром е той, чтобы снять попавшегося со
боля) —  определить, как ведут себя 
зверьки . Если с первых проверок один 
попавшийся соболь приходится более чем 
на 20 капканов, нуж но дум ать о допол
нительных м ерах (часть капканов положить 
на зем лю  или применить другой м етод о т
лова). Все это параллельно с основной 
работой. После первой проверки я остав
лял путик на 3— 4 недели и потом пол
ностью снимал капканы , чтобы насторо
жить их в др уго м  м есте .

П ож алуй, это сам ое трудное —  заста
вить себя снять капканы, если ты поймал 
одного-двух соболей, а на путике бегает 
ещ е три и у каж дого капкана свежий 
след . Но это бывает только вначале. 
М оя статистика доказы вает, что основ
ной улов (до 80 % ) приходится на период 
с постановки до первой проверки. Поэто
му до третьей проверки я оставлял капка
ны только в том  случае, если менял метод 
их установки.

Со второй половины ноября первую 
проверку проводил через 10— 12 дней, так 
как погода устанавливается и активность 
зверьков сниж ается. Но это не значит, 
что я десять  дней ставлю  капканы, а 
потом их проверяю . Постановка идет эта
пами: три-четы ре дня ставлю , потом
проверяю  ранее поставленные, а потом 
опять проверяю . К концу ноября в 
работе 200— 250 капканов и больш е никог
да не бывало, а за сезон ставил до  900.

Если в начале сезона путики настора
ж иваю тся без систем ы , то к концу нояб-
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ПРОБЛЕМЫ ПУШ НОГО ПРОМ ЫСЛА ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

На промысле.
Фото Ж. Щ ЕГОЛЕВА

ря выстраивается систем а, главная задача 
которой не допустить пустых переходов и 
нерациональных затрат труда . О бычно я 
рисовал простую  принципиальную  с х е 
му (избы , м арш руты  и числа, когда по
ставил и проверил). Такая схем а позво
ляет разрабаты вать м арш рут на неделю  
вперед. О дин час разм ы ш лений над с х е 
мой иногда экономит два-три дня работы в 
тайге.

К концу декабря (числу к 20) остав
лял 8— 10 путиков на неделю  работы . 
Если результат первой половины сезона 
меня не удовлетворял (то  есть предпола
гал, что, закрыв путики после нового го 
да, не возьм у 60 соболей ), то на оставш их
ся путиках часть капканов (30— 40 % ) 
переставлял на сле д , так как с середины  
декабря активность мы ш ей р езко  сниж а
ется и мож но такие капканы оставить 
на двадцать дней б ез проверки. После 
нового года я снимал все капканы во 
время первой проверки . И если приходи
лось ставить их опять, то  только для то го , 
чтобы выполнить дополнительны й наряд.

После нового года я ставил капканы 
только на сле д . При таком  м ето де на 
путик тратится два д н я : поставил —  дней 
через 10 снял . За один день ставил от 20 до
30 капканов. Э тот м ето д  очень продукти
вен при благоприятны х погодных условиях, 
но если дум ать  о б удущ ем  своего участ
ка, то лучш е его не прим енять.

Во второй половине сезона м есяц , а то 
и больш е я уделял  р аботе  по подготовке 
к сле дую щ ем у сезо н у . Разведка и оцен
ка новых площ адей и путиков, перегруппи
ровка капканов (с путиков снимал все 
капканы и группами по 50— 70 ш т. оставлял 
в м естах, которы е намечал для работы 
на следую щ ий сезон ), заготовка дров и 
подготовка строительства новых изб, 
отлов норки и заготовка дичи.

Как видно из вы ш есказанного , работа по 
такой систем е строится на двух принци
пах: на путик затрачивается три (как
исклю чение четыре) дня работы : насторо
жил —  поставил —  снял ; 70— 80 % пути
ков долж ны  располагаться в м естах, не 
опромы ш ляемы х в прош лом году . И при 
этом не работать ш аблонно, а работать

творчески , мгновенно реагируя на из
менение условий промы сла.

П рим енение такой систем ы  позволяет 
постоянно держ ать  под контролем  почти 
всю площ адь участка, сознательно управ
ляя ходом  пром ы сла. О тлавливая в основ
ном ослабленны х особей (которы е в боль
ш инстве своем  в течение сезона все рав
но погибаю т), промы словик сохраняет ос
новное здоровое поголовье и, естествен
но, еж его дно  получает полный прирост 
м олодняка . За последние четыре сезона 
такой работы на м оем  участке было д о 
быто около 350 соболей , но я уверен, что 
промы словик, ко тором у достался мой 
участок, не б уде т на м еня в обиде.

Анализируя данные о затратах труда на 
добычу одного  соболя, я установил ещ е 
одну законом ерность : тр ехлетню ю  цик
личность.

Если условно разд ели ть  сезоны на «лег
кие» , «тяж елы е» , «норм альны е», то чере
дование в последнем  десятилетии б удет 
таким : «легкие» —  1976/77, 1979/80,
1982/83, 1985/86 гг ., «тяж елы е» —  1977/78, 
1980/81, 1983/84 г г ., «нормальные» —  
1975/76, 1978/79, 1981/82, 1984/85 гг.

П редвидя «тяж елы й» сезон 1983/84 г., 
заранее принял м еры , то  есть перед нача
лом сезона в ранее не опром ы ш ляе
мых м естах участка построил две врем ен
ные избуш ки и не дал  снизиться р е зуль 
тату  в этом  сезоне , хотя он снизился у 
всех. О своив такую  систем у промысла, 
я пы тался объяснить ее  суть некоторы м 
товарищ ам и членам  администрации. 
Бесполезный тр уд . О твет был один: «У те 
бя м ного  соболя».

Я считаю , что промы сел —  процесс 
скор ее творческий, чем производствен
ный, и поэтом у очень многое зависит от 
исполнителя. Но даж е  просто м еханиче
ское прим енение систем ы  пом ож ет уве
личить производительность, а это главный 
вопрос настоящ его  врем ени. Чтобы хор о
шо работать , нуж но очень хорош о знать 
биологию  зверька, чтобы быстро отр еаги
ровать на изм енение его  поведения при 
изменении условий (особенно в начале 
пром ы сла), и использовать на пользу про
м ы сла; знать топ ограф и ю  и ф ло р у  своего 
участка, так как поведение зверька в м е
стах с одинаковым р е льеф о м  и раститель
ностью идентично. Ну и очень лю бить эту 
работу.

Если снег прилипает к лыжам. Когда 
случится намочить лыжи, то  к ним начи
нает подлипать снег. Сколько ни соскаб
ливай ледяную  корку со скользящ ей по
верхности лы ж , она снова образуется . 
В данном случав помочь мож ет только 
костер . Лыжи надо хорошо просушить 
над огнем и хорош о остудить , прежде чем 
снова ставить на снег. Лучше на эту про
цед ур у затратить час-полтора, чем по
терять  весь день охоты .

Если внезапно наступила оттепель, снег 
начинает подлипать и к сухим лыжам. 
Иногда подлип настолько обилен, что 
приходится прекращ ать охоту и выбирать
ся к наезженной дороге . Д ля того чтобы 
облегчить передвиж ение, можно восполь
зоваться хвоей ели или сосны. Веник из 
хвойных веток бросаю т на снег и скользя
щими движ ениями натирают об него лы
ж и , не снимая их с ног. Натертые хвоей 
лыж и скользят некоторое время даже по 
м окром у снегу . Иногда можно восполь
зоваться стелю щ им ися по поверхности 
снега нижними лапами развесистой ели.

Как загнуть концы лыж. М ногие охотни
ки пользую тся самодельным и лыжами. 
Зачастую  носки таких лыж разгибаются 
во время летнего  хранения. Наиболее 
просто загнуть их можно следую щ им 
способом . Д ля этого требуется две креп
кие палки в 2— 3 пальца толщиной и 
60— 70 см длиной, перепиленное на две 
равные части полено-кругляк диаметром 
15— 20 см , кусок мягкой проволоки и креп
кая веревка.

К хорош о распаренному носку лыжи 
свободно привязываю т проволокой один 
из концов палки, на место загиба кладут 
кругляк  и через него палкой, как рычагом, 
постепенно загибаю т концы лыжи. Сво
бодный конец палки плотно или неплотно 
(в зависимости от диам етра кругляка, 
длины палки и величины загиба) крепят 
к лыж е веревкой. В таком  положении 
лы ж у оставляю т просыхать в течение не
скольких дней.

Д ля  того  чтобы носки лыж не разги
бались, летом  их полезно хранить свя
занными этим  способом .

Н. РУНОВСКИЙВологодская областная универсальная научная библиотека 
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ДРУЖБА ЖИВОТНЫХ
Вадим ЧЕРНЫШЕВ

Над письменным столом деда, сколько 
я себя помню всегда висела в раме 

под стеклом большая литография, полу
ченная когда-то по подписке в качестве 
приложения то ли к журналу «Нива», то ли 
к «Охотничьему вестнику». На ней были 
изображены лошадь и жеребенок, за
глядывавшие в ясли, где расположилось 
гнездо с вислоухими пегими щенками. 
Картина была, как я теперь понимаю, 
несколько сентиментальна, но мне нрави
лись прекрасная, утонченных форм голова 
лошади и жеребенок с проточиной по 
переносью, очаровательные щенята, и я, 
оказавшись в кабинете, всегда рассматри
вал давно знакомую литографию.

Почему эта дешевая многотиражная 
картинка удостоилась чести быть поме
щенной в раму, повешенной на самом вид
ном месте?

Дед был ветеринарный врач, любил 
свое дело, его бескорыстной готов
ностью помочь широко пользовались 
в округе, он лечил любых животных, но 
отношение к лошадям и собакам в на
шем охотничьем доме было особое. 
А главное, пожалуй, было в том, что 
сюжет этой картины являл пример трога
тельной дружбы животных, которая не
изменно привлекает наше человечье 
внимание, занимает нас и порождает 
любопытство. Мы привыкли объяснять 
естественное или привитое дрессировкой  
поведение животных инстинктом выжива
ния и врожденными либо приобретен
ными рефлексами, связанными с едой, 
с ощущением ласки, боли наказания, и это 
понятно: «бытие определяет сознание». 
А на чем держится, чем питается дружба 
животных? Необъяснимыми с материа
листической точки зрения свойствами на
туры? Наличием «души»?

Мы, люди, и сами-то не можем порой 
осознать, как и почему при первой же 
встрече тот или иной человек вызывает 
в нас чувство симпатии или неприязни. 
В дальнейшем общении, при разговоре 
обаяние может укрепиться или рассеять
ся, если мы уясним, что с виду симпа
тичный «сосуд» наполнен неприятным 
для нас «содержимым».

Ну а как у животных? Какой «обмен 
мнениями» позволяет им почувствовать 
симпатию друг к другу, подружиться, 
испытать то^ку при разлуке?

Достаточно понаблюдать за группой 
животных, чтобы заметить, как различны 
их отношения между собой. В стаде ко
ров всегда найдутся такие, которые без 
видимых причин недолюбливают друг дру
га и избегают находиться рядом, в то вре
мя как иные тянутся друг к дружке 
и стараются пастись поблизости; в табу
не лошадей можно видеть, как две ло
шади, положив одна другой головы на 
холки, стоят, замерев, или ласково по
кусывают гриву, будто перебирают ее  
зубами, это —  подруги...

Искони добрые или дружественные от
ношения лошади и собаки можно объяс
нить совместными поездками на охоту, 
в поле, на покос или за дровами, 
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когда чужая, а порой враждебная сре
да —  волки, например, или непогода, 
оживляют их «земляческие» чувства, 
сближают их, но как истолковать при
чины удивительной дружбы многих дру
гих животных?

Каждый год в конце зимы наша ко
рова одаривала нас теленком. М окрого и 
беспомощного, его приносили домой на 
рогоже или на половике. В заранее о т
веденном углу кухни на раструшенной 
соломе он обсыхал, пытался подниматься, 
скользя на мягких, еще не ороговевших 
копытцах. Появившееся в доме новое жи
вое существо привлекало общее внимание. 
Его припаивали с пальца густым моло
зивом, потом парным молоком, посматри
вали, чтобы теленок не разбился на 
крашеном полу, не затянулся в ошейнике. 
Наша выжловка Затейка, имевшая доступ 
на кухню во время кормежки, тоже участ
вовала в «смотринах», облизывала изма
занный молозивом телячий нос. Но только 
к одной телочке она почему-то воспыла
ла нежностью. Собака стала ее  добро
вольной нянькой и старательно выли
зывала телочку, следила за ее  опрятно
стью, кидалась на каждое ее движение 
и ворчала, сборя верхнюю губу, если 
подходил кто-нибудь из посторонних. 
Теперь гончая старалась все время быть 
на кухне, а когда ее выпроваживали —  
сидела под дверью и ждала случая, 
чтобы проскользнуть к подружке. Да и 
телочка, казалось, привыкла к своей опе
кунше, скучала без нее и тоскливо помы- 
кивала.

Но вот телушку сдали в совхоз, и о 
ее дружбе с Затейкой стали забывать.

В середине октября открылась охота 
по зайцам. Однажды мы с Затейкой 
завернули к степным прудам, заросшим  
лозняком и камышами, неподалеку от ко
торых бродило по стерне совхозное ста
до. Коровы, наставив уши, равнодушно

провожали нас долгими взглядами. 
Вдруг от стада отделилась крупная нетель 
и затрусила к собаке. Я засвистел, от
зывая гончую —  кто знает, что на уме 
у этой резвой рогатой особы? Затейка оста
новилась, поглядела на меня, на телку — 
и бросилась к ней. Как они обрадовались 
друг другу! Лизнув телку в нос, Затейка 
заложилась гоняться кругами, не в силах 
сдержать свой восторг, а нетель утробно 
мекнула, взбрыкнула со всей грацией, 
на которую была способна, и стала под
прыгивать, поматывая головой. Это была 
наша Полынка. Но сколько прошло вре
мени? Я бы не узнал ее, если бы не 
такая сцена.

О т моей ласки одичавшая в общем 
стаде Полынка уклонилась. Я поймал, 
взял на сворку Затейку. А нетель смотре
ла вслед и, похоже, готова была пойти 
за нами. Возмущенный пастух кнутом в 
хлопки вернул ее в стадо.

Еще более странными сложились отно
шения цыплят и собаки. Пес был тоже 
гончий —  пегий выжлец Угадай. А цыплят 
купили на десятки —  три десятка —  в 
инкубаторе. После некоторого времени 
мужания под опрокинутым решетом они 
были выпущены в палисадник, где слонял
ся Угадай. Трудно сказать, почему без
родные цыплята именно в нем увидели 
своего папу. Как большинство гончаков, 
в бездельную пору межсезонья выжлец 
обленился, стал флегматичен. Насколько 
это можно было видеть со стороны, он 
не давал никакого повода к тому, чтобы 
горластая цыплячья орава почувствовала 
себя его питомцами. Пес просто не обра
тил на них никакого внимания и продол
жал валяться на солнышке, звучно клацая 
зубами, когда мухи особенно наглели. 
Мухи-то, вернее всего, и привлекли 
цыплят. Инкубаторские братцы и сестрицы 
запрыгивали на валявшегося Угадая и, 
вытянув шею, гонялись за добычей. Заод
но они интересовались деталями собачьего 
экстерьера и пробовали клювиками, 
насколько съедобны когти на откинутых 
лапах, родинка и два ряда «пуговиц» на 
полуголом животе. Угадай не возражал. 
Извернувшись на спине, вздев к небу 
ноги, он благодушно терпел цыплячью бе
готню и склабился отвисшими брылами, 
будто улыбался от щекотки. Ближе к полд
ню зной изгонял его в лопухи. Гончий 
валялся в полусумраке их широких листь
ев, и на его пежинах играл зеленова
тый отсвет. Цыплята не оставляли его 
и там —  шевырялись рядом в бестравной 
земле, топтались на его боку. Постепен
но пес вошел в роль дядьки-наставника. 
Он возмущался, когда юркие пуховики 
проскальзывали между штакетинами на 
соседний участок, лаял сквозь забор и тре
бовал водворения на место. Это был, на
верное, единственный цыплячий отряд, 
который не посмели изредить вороны и 
кошки, и почти в полном составе он 
вступил в осень.

А в октябре, когда пришло время Уга
даю подразмять ноги на черной тропе, 
нашим соседям и прохожим представи
лась необычная картина: вслед за охотни
ком и шедшим рядом на сворке гончаком 
бежали гуськом просочившиеся сквозь 
ограду подросшие леггорновские цыпля
та —  всей командой, около трех десятков! 
Пришлось вернуться повторить выход на 
охоту, заперев воспитанников в курят
нике.

Дружественные связи животных —  это 
все-таки, как мне хочется думать, продукт 
их «духовной» организации, их «интелВологодская областная универсальная научная библиотека 
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лекта» —  не так ли, «прочем, и у людей? 
Поэтому а такой дружбе, хотя бы с одной 
стороны, обычно участвует собака, су
щество, наиболее «мыслящее». Или —  с 
обеих сторон —  две собаки, что не так 
уж редко встречается и нас не удивля
ет. Но и в этом случае не всегда 
ясно, что именно послужило причиной, 
что побудило подружиться именно этих, 
в не других собак?

На пустыре, где я гулял со своей лайкой, 
обреталось целое сообщество разно
мастных беспризорников собачьего пле
мени. Собаки, как и волки, часто сбива
ются в стаи. Но две дворняги, Букет и 
Мальчик, держались наособицу и стаи 
сторонились. Они всегда были вместе. 
В этой паре неизменно верховодил 
Букет, более старший, по-видимому, по 
возрасту и более искушенный в не
простой бездомной жизни средь шум
ных улиц столичного города. Он слегка  
прихрамывал, крестец у него был угласт 
и исковеркан: наверняка побывал под
машиной. Завидев меня на пустыре, про
стодушный, восторженный Мальчик мчал
ся навстречу, с разлета вскидывал мне 
на плечи лапы, вызывая ревнивую ворчню 
моего Пыжа. Я захватывал какое-нибудь 
угощение. Подволакивая заднюю ногу, 
подбегал и Букет, хитровато-угодливо за
глядывал в лицо и расковыривал носом  
руку. Мне приводилось встречать их в 
самых разных местах нашей округи. 
Они терпеливо стояли где-нибудь на 
обочине оживленного Ленинского про
спекта, следили за машинами в ожидании, 
когда разорвется их поток, и расчетливо 
пересекали магистраль. В таких случаях 
Мальчик целиком вверялся другу, имев
шему горький опыт, и никогда не совал
ся прежде него на проезжую часть. 
Я старался скрыться с глаз долой, 
остаться незамеченным, чтобы собаки не 
забыли о машинах и не кинулись ко мне.

Так, избегая городских опасностей и 
каталажки собачников, жили они года 
два, а потом исчезли. Наверное, какая-то 
из об.лав стала для них роковой...

В августе прошлого года мы с ф ото
корреспондентом Виктором Усковым  
несколько дней пробыли в Приокско- 
Террасном заповеднике. Витя уходил 
в лес, искал встреч с вольной жив
ностью, фотографировал местные кон
трасты —  здесь на небольшом, менее 
пяти тысяч гектаров, кусочке земли уди
вительно сочетались северная и южная 
растительность: ель и дуб, можжевельник 
и степная вишня, мхи и бог весть как 
попавшие сюда типчак с ковылем... 
Не менее контрастно ощущалось проти
востояние всего лишь разделенных рекой 
многоэтажного, ярко освещенного, по
громыхивающего металлом города и ти
хого заповедника, зеленым упорствую
щим бастионом вставшего на левобе
режье Оки с его живительной благостью  
охраняемой природы.

Директор заповедника Александр С ер 
геевич Блистанов, человек подвижной, 
увлекающейся души, охотник и знаток 
природы, любитель собак, лошадей и птиц, 
превосходный рассказчик, прервал раз
говор о ягдтерьерах, которых он впер
вые привез когда-то из-за границы в 
Москву, и спросил Виктора:

—  А вы косулю не хотите снять? 
Правда, не в лесу, а''на дворе, но —  на
стоящая! Красавица!

—  Косулю! Еще бы!
Наутро мы были у дома Николаевых. 

По двору с цветущими астрами, гря

дами клубники и огуречным парничком 
разгуливала изящная красно-рыжая ко- 
сулька-подросток с неправдоподобно  
тонкими ножками. Завидев у калитки 
обвешанных фотоаппаратами незнаком
цев, вышла на крыльцо хозяйка —  Гали
на Алексеевна. Косулька при виде чужа
ков замерла, насторожила уши и топну
ла ножкой.

—  Дина, Дина, не бойся! Иди ко мне.
Косулька подошла, ткнулась носом в ру

ки хозяйки. Выскочила откуда-то легонь
кая, по-летнему скудно одетая лаечка, 
порывисто приласкалась к нам.

—  Белка, поди прочь,—  одернула ее 
хозяйка:

—  Дина! Иди сюда! —  нам стало завид
но, тоже захотелось погладить грациоз
ную козочку.

—  Не подойдет,—  сказала хозяйка.—  
К Василь Михалычу, хозяину, и то не под
ходит. Только ко мне да к дочке, к На
таше.

Косулька смело подошла к лайке, 
легонько поддала лбом в бок. Белка, сму
щаясь, стыдливо прижала уши, отставила 
заднюю ногу, и... косуля принялась сосать 
собаку! Чудеса! Витя с вожделением за
щелкал аппаратом.

—  Мальчишки нашли в лесу,—  расска
зала хозяйка.—  По ту сторону поселка, там 
не заповедник. Только-только родилась, 
пуповинка еще не отсохла. Думали, мать 
бросила, принесли домой. Директор  
узнал, отругал —  дескать, никто ее не 
бросал, просто мать испугалась людей и 
убежала, отнесите сейчас же на то 
самое место. Отнесли. Утром провери
ли —  мать не приходила. Козочка совсем  
ослабла, ножки—  как лыжи, не может 
стоять. Кричит —  голодная... Опять при
тащили —  погибнет ведь! Директор спро
сил, кто хочет взять, у кого корова 
дойная. Ну, мы взяли. Кормили из соски —  
выходили. Как принесли, Белка сразу же 
ее всю облизала, симпатию почувствова
ла. У нее щенки были перед этим, Динка 
стала ее сосать —  рассосала, опять появи
лось молоко. Так до сих пор и сосет, 
хоть молока, наверное, уж нет... Малень
кая была в крапинках, а теперь вся 
красненькая. Траву ест, листочки, всю 
завязь огурцов объела. С  Белкой друзья, 
а других собак боится...

В разговоре мы не заметили, как 
косулька нашла в штакетнике щель по
шире и протиснулась в соседний пали
садник. На нее бросилась с лаем шав
ка. Дина, потеряв в панике щель, с раз
маха ударилась в забор, выбила штаке
тину и кинулась к хозяйке. Белка взъеро
шилась, отлаяла через забор соседку.

—  Ну, зачем ты туда, глупенькая? 
Расшибешься ведь так! Опять нашла ды
ру... Дрожишь даже вся...

Косулька долго не могла успокоиться, 
носила боками и раздувала от волне
ния белое под хвостом «зеркальце».

—  Есть у нас еще друзья-приятели, 
еще одна парочка, баран да ярочка,—  
улыбнулась Галина Алексеевна.—  Эти хо
дят где вздумается. Вон, полюбуйтесь —  
вышагивают! Петя, Петя, Серенькая!

По улице шествовали громадный белый 
грудастый и гребнястый толстоногий 
петух, а за ним поспешала, вытянув шею  
и переваливаясь, дикая гусыня-гуменник. 
Она отстала в кочках, торопилась, ковы
ляя, и успокоилась лишь тогда, как догна
ла петуха, удовлетворенно гагакнула и 
засеменила рядом.

—  Прошлой осенью появилась вдруг на 
нашем прудочке,—  сказала про гусыню

хозяйка.—  То ли подбитая, то ли побывав
шая в зубах. Несколько дней плавала с 
полудикими подсадными утками. Нача
лись морозцы, пруд стало схватывать, уток 
забрали. Василий Михайлович сделал пет
лю, подсыпал корму —  удалось задер
нуть удавкой обе ноги. Поймал. Повреж
дено только крыло, а чем —  непонятно: 
нет следов ни дроби, ни зубов. Подса
дили в курятник к Пете, вдвоем пере
зимовали. Весной Серенькая заслышала в 
небе гусей, стала волноваться. Петуху ку
пили молодок —  она давай их гонять, 
ревнует своего Петю. Потом обиделась 
и ушла на пруд. Пыталась лететь, протяну
ла через дорогу, чуть в машину-рефриже- 
ратор не тюкнулась —  летать не получи
лось. Поймали, вернули. Из купленных 
«молодок» все, кроме двух, оказались 
петушками, попали в лапшу. А этих двух 
Серенькая изжила. Так и ходят с Петей 
неразлучной парочкой. У гусыни линька 
началась, так она сама ослабшие перья вы
дергивала. Теперь новые отрастают, го
лубые окамелки,—  видите, бегает, разми
нает обрастающие крылья...

—  Снимите нас с Петей! —  неожидан
но оборвала хозяйка рассказ. Она при
манила, поймала петуха, а гусыня стала 
отбивать приятеля, шипеть и щипать за 
ноги.

—  Вот, видите, что делает, ревнючая 
какая!

Петуха выпустили, он спрыгнул, ткнув
шись о землю толстыми ногами, и до
вольная Серенькая затрясла по-утиному 
хвостом, успокоенно заворчала, косолапо 
заковыляла вслед.

На обратном пути Виктор перезаряжал 
аппараты, шурша пленкой, а я тихо вел 
машину по узенькой лесной дорожке.

—  Как ты думаешь, какими бы сложи
лись отношения, если б был другой петух 
и другая гусыня, другие собака и косуля? 
Зависит ли что-нибудь от нрава, от «лич
ности» или тут действует объективный 
закон, и все они лишь «статисты» в «теат
ре сложившихся обстоятельств»?

—  Кто знает... Думаю, у других героев 
сложилось бы по-другому. А впрочем...

А впрочем, кто может ответить на этот 
вопрос? В лесной дымке испарений пока
чивались длинные солнечные струны, 
на дорожке трепетало кружево света и 
теней. Как все связано в этом мире, 
где мы живем, как удивительно проявля
ются эти связи в необычных условиях... 
У зверей и птиц свое место на земле, 
свой обетованный район, где они живут, 
ходят и встречаются, знают друг друга, 
где, кроме борьбы за выживание и от- 

. ношений «хищник —  жертва», существу
ют, быть может, какие-то иные связи, 
предполагающие обоюдную привязан
ность, взаимную выручку, симпатию... 
Кто знает? И как вообще мало знаем 
мы еще об этом мире, куда вторгаемся 
невежественно и бесцеремонно со своей 
техникой и своими упрощенными поня-

Рисунки А. КОМАРОВА
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ЧЕЛОВЕК И МЕДВЕДЬ: S S S S
С  УСПЕНСКИЙ, 
профессор 
ВНИИприрода

Фото В. ОРЛОВА

Б елого м едведя теперь нетрудно встр е
тить на воле, иной раз и не выходя 

из поселка. Д аж е не верится, что ещ е 
три десяти летия том у назад он был бли
зок к истреблению , и его судьба вызы
вала больш ую  тревогу (хо тя до  сих пор 
он ф и гур и р ует в Красны х книгах мира, 
С С С Р , Р С Ф С Р ).

С пасение белого  м едвед я , упроче
ние его положения м ож ет служ ить хо 
рошим прим ером плодотворности мер по 
охране живой природы , предприняты х 
в нашей стране, как и эф ф ективности  
подобного рода м еж дунар одного  со 
трудничества. Вм есте  с тем  с ростом  
его численности, с одноврем енны м  ро
стом на С евер е населения становится 
все более  сущ ественной проблема взаим о
отношений белого  м е двед я и человека. 
И хотя ж урнал уж е неоднократно за
трагивал эту  тем у , стала очевидной не
обходим ость вернуться к ней, вновь и 
более подробно рассказать о то м , как пре
дотвратить неж елательны е контакты  с 
этим зверем , как уберечься от его напа
дения.

По единодуш ном у мнению  север ян , по
лярных исследователей , белый м едведь

«Человек — не тюлень, а значит, и не съедо
бен».

в общ ем  миролю бив и не представляет 
больш ой опасности д ля  человека. Его 
«м иролю бие», по-видим ому, связано с 
тем , что этот , хотя по преим ущ еству 
плотоядны й, зверь —  в наибольшей м ере 
хищник среди м едведей  зем ного шара, 
узко  специализирован в питании тю л е 
нями. О тсю д а  мож но представить себе 
«ход рассуж дений» белого  м едвед я : 
«То, что не леж и т —  не тю лень, и, сле
довательно , не объ ект охоты , несъедоб
но». П одтвер ж ден ием  том у служ ит то, 
что белы й м едведь часто скрады вает че
ловека, п олзущ его  или леж ащ его на 
льду  или сне гу  (им енно в такой си
туации человек п одвергается наибольш е
му риску нападения). Или —  д р уго е  
доказательство , «от противного» —  часто 
полное равнодуш ие зверей по отнош ению  
к человеку при первых встречах с ним. 
Вот характерны й прим ер такого  рода. 
Д ело  происходило на Новосибирских 
островах. Н аходясь в м арш руте вм есте 
с д вум я  товарищ ам и , мы сидели на 
прибрежной косе , у  больш ого ж арко
го костра и гром ко  разговаривали. 
Из-за гряды  торосов , на косу, м етрах в 
ста от нас, вышел белы й м едведь . С уд я  
по р азм ер ам , это был зверь в возрасте 
около двух с половиной лет, недавно 
отставш ий от м атери . Наткнувшись на наши 
следы  на снегу , м е двед ь , будто  в и зум ле
нии, остановился, а затем  реш ительно 
пошел в сторону костра , обню хивая и 
осматривая отпечатки сапог. Ко гда  он 
приблизился к нам на три-четы ре м етра , 
один из моих товарищ ей кинул в него 
ды м ящ ейся головеш кой . Но и это м е д 
ведя не испугало . О б обню хал головеш 

ку, потрогал ее лапой, затем  обошел 
вокруг костра, лег от него метрах в 
двадцати с подветренной стороны, долго 
приню хивался, присматривался и вновь 
направился в нашу сторону. На этот раз 
он был отогнан выстрелом в воздух .

Как показываю т наши наблюдения 
на острове Врангеля, человек без боль
шого риска м ож ет вплотную  подойти к 
вскрытой жилой берлоге самки. Известны 
случаи, когда отдельны е смельчаки (прав
да, с револьвером в руке) забирались 
в такую  бер логу и выходили из нее 
невредим ы м и. Реакция медведицы на 
приближ ение человека к берлоге чаще 
бывает двоякой и зависит главным обра
зом от степени надеж ности убежищ а — 
толщ ины его снеж ного потолка. Наиболее 
беспокоятся при приближении людей 
сам ки , им ею щ ие неглубокие подснежные 
ж илищ а (с потолком толщиной менее 
полум етр а). Такая медведица иногда 
выскакивает наруж у, чтобы отогнать вра
га. Вот один из подобны х случаев. В се
редине м арта 1969 г. вместе с А . А . Ки- 
щинским мы обследовали на острове горы 
М едвеж ьи (Д р е м хе д ). К одной из берлог 
подош ли метров на двести ; из берлоги 
показались голова и вытянутая длинная 
ш ея зверя. П родолж аем  подходить к убе
жищ у. Д о  него около пятидесяти метров. 
М едведица втягивает в берлогу шею, 
но продолж ает изучать нас, пока еще 
спокойно и вроде д аж е  миролюбиво. 
Теперь выясняется, что это жилищ е имеет 
два входа, устроенные один над другим  
примерно на расстоянии м етра. В нижнем 
виднеется обращ енная к нам голова м ед
ведицы. Через верхний, отпихивая друг 
д руга , попеременно выглядывают м едве
жата.

Д о берлоги двадцать , затем  —  пят
надцать м етров. Хозяева жилища ведут 
себя по-преж нем у. Д есять  метров. Терпе
ние м едведицы  иссякает. Она показывает 
лобастую  голову, шею и неожиданно, об
ломив снежный свод, прыж ком выскаки
вает наруж у.

У нас с собой карабин. Поэтому стоим 
спокойно, рассматривая зверя. М едве
дица явно «берет на испуг». Из вытянутых 
дудочкой губ слы ш ится ее сердитое ши
пение. О на взды бливает на загривке 
ш ерсть, подпрыгивает на одном месте 
раз, другой  —  видим о, пытаясь показаться 
больш ей, чем она есть на самом деле. 
О пять шипит и, пятясь задом , уходит в бер
логу . Так ж е как и м едведица, пятясь за
дом , отходим  от убеж ищ а и м ы ... Как 
выяснилось, наименьшая толщ ина снеж
ного свода этой берлоги составляла всего 
двенадцать сантим етров. Сам ки , убежища 
которы х достаточно глубоки (с потолком 
в м етр  и то лщ е), чувствую т себя в бер
логе в безопасности и обычно затаива
ю тся.

Реакция м едведя на человека вне 
берлоги такж е м ож ет быть различной. 
Чаще животны е избегаю т таких встреч, 
с подозрением  относятся и к предметам , 
издаю щ им  человеческий запах, а также 
к сопутствую щ им  ем у запахам , особенно 
бензина, керосина, пороховой гари и 
так д алее . Но некоторы е звери слабо реа

ж М | р
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гируют на человека. При первых встр е
чах с ним иногда даж е проявляю т 
полное безразличие, а чаще, как уж е 
рассказывалось, обнаруж иваю т лю бопы т
ство, подходят к л ю дям , к человече
скому ж илью , к находящ ем уся среди 
льдов судн у , рассм атриваю т их, нередко , 
привстав на задние лапы или зайдя с 
подветренной стороны , изучаю т их запахи. 
Несомненно, что в чувствах, движ ущ их 
в этих случаях зверем , главенствую щ ую  
роль играю т голод и поиск корм а, особен
но пристальный интерес м едведи прояв
ляют к п р едм етам , издаю щ им  съедобны е 
запахи, например ж ира или мяса тю л е 
ня. О тдельн ы е особи, тем  более при 
защите добычи или потом ства, прояв
ляют агрессивность по отнош ению  к 
человеку. Наконец, хо тя  и очень редко , 
звери активно о хотятся за лю дьм и , в ка
кой-то м ере даж е специализирую тся 
в лю до ед стве , ведут себя при этом  край
не нагло , не обращ аю т внимания ни на 
какие ф орм ы  угр озы , в том числе и на 
выстрелы. Как правило, эти особи ока
зываю тся истощ енными и оголодавш им и, 
изуродованными п улям и , в драках с д р у 
гими м едведям и  и, очевидно, неспособны
ми к добыванию  привычного корма.

Взаим оотнош ения м едведя с человеком 
во времени не оставались постоянным и.

В дневниках первоисследователей А р к 
тики, относящ ихся к X V I I— X IX  вв., он 
обычно ф и гур и р ует как «страш ное, опас
ное и кровож адное чудовищ е». Эти днев
ники изобилую т описаниями нападений 
зверей на лю дей , ж естоких схваток, под
час рассказываю т о том , как «стада» б е
лых м едведей  по нескольку дней д е р 
жали путеш ественников в осаде . Н есом 
ненно, в этих записках много преувеличе
ний, хотя в какой-то м ере они и о тр а
жаю т действительность.

Как только человек начал усиленно 
преследовать белы х м едведей , изменил 
условия их обитания, не только  р езко  
сократилась численность зверей , но и м е
нялось их поведение. П реследование 
означало изъятие из их популяций в пер
вую очередь наим енее осторож ны х или 
особо агрессивных особей , вело к боязни 
человека, вырабатывало своего рода 
«запретительны й м еханизм » по отно
шению к лю дям . В период массового 
промысла звери в подавляю щ ем  боль
шинстве случаев встречались с человеком 
всего лишь раз в ж изни . Редкий белый 
м едведь избегал роковой развязки , и, если 
ему все-таки удавалось выжить после пре
следования и ранения, он стрем ился из
беж ать новой встречи с охотником , его 
отпугивал запах человека и всего , что 
с ним связано.

П окровительственное отнош ение к б е 
лому м едведю  и рост его численности 
начались с середины  текущ его  столетия . 
Негативной стороной этих тенденций 
стала потеря животными боязни человека, 
в связи с чем участились случаи появле
ния белы х м едведей  в поселках, подчас 
даж е сф орм ировались своего рода их 
«синантропные» популяции, участились 
случаи разруш ения м едведям и  различных 
построек и сооруж ений , а такж е напа
дений на лю дей .

Не все встречи с человеком или появ
ления зверей в населенны х пунктах за
канчиваются благополучно , не говоря уж е
о том , что пребывание м едведя в по
селке, тем  более полярной ночью, 
нарушает норм альную  жизнь и д е я 
тельность населения. Звери иной раз 
вламываю тся в складские помещ ения,

даж е в жилые дом а, а иногда и напа
даю т на лю дей . Если с 1930 по 1968 г. 
во всей Советской  А р ктике  погибли или 
получили увечья от белых м едведей  
10— 12 человек (в среднем  один случай 
в два-три го да ), то в 1964— 1967 г г .—  
4 человека (приблизительно один случай 
в год) и в 1976— 1979 гг.—  6 человек 
(приблизительно  два случая в год).

Напряж енны е взаимоотнош ения м еж ду 
человеком и белы м  м е дведем  склады 
ваю тся и в некоторы х других районах 
А р ктики . П ож алуй , наиболее яркие прим е
ры такого  рода д ает побереж ье Гудзо н о 
ва залива (К анада ), где  осенью скапли
вается больш ое количество зверей . В част
ности, в конце октяб ря 1969 г. на участке 
побереж ья залива протяж енностью  около 
500 км , преим ущ ественно у населен
ных пунктов , по нашим подсчетам , нахо
дилось не м енее 250 белых м едведей . 
О собенно часты их заходы  в располож ен
ный здесь г. Черчилл, население которо
го в конце 1960 г. составляло около
4 ты с. человек. В городе и его бли
жайших окрестностях в это время мож но 
увидеть десятки  м е д вед ей . Звери копа
ю тся на пом ойках, зд есь  ж е спят, про
гуливаю тся по улицам , иногда служ ат при
чиной заторов в автомобильном движ е
нии. Хотя обычно они не вызывают па
ники среди горож ан, возникает немало 
проблем . П оскольку в провинции М ани
тоба, к которой относится и Черчилл, 
охота на этот вид ограничена, на окраи
нах города устан авли вает ловуш ки на 
автомобильных прицепах. П ойманны х 
зверей отбуксировы ваю т за несколько 
десятков миль в безлю д н ую  м естность и 
там вы пускаю т. Заним аю тся этим специ
альные сотрудники С луж бы  охраны при
роды. В их обязанности входит и вы
дворение м едвед ей , проникаю щ их в пре
делы  города (часть зверей д ля  этого

Белого медведя можно увидеть, не выходя 
из поселка.

обездвиж иваю т). Эти ж е сотрудники, пре
дотвращ ая нападение медведей на д е 
тей , д еж ур ят у ш кол, а в сумерках раз
возят школьников по домам. Большое 
значение в «обороне» от зверей придает
ся контролю  за состоянием городских 
свалок и пом оек. Но, как уже говори
лось, эти усилия не решают проблемы.

Наблю дения за мечеными животными 
свидетельствую т, что «синантропная» по
пуляция состоит из одних и тех же особей, 
адаптированных к контактам с челове
ком . Установлено такж е , что днем на 
помойках появляю тся преимущ ествен
но самки и м олоды е м едведи , часто 
объединяю щ иеся в группы, ночью — 
взрослы е самцы , которы е обычно держ ат
ся поодиночке.

В подавляю щ ем большинстве случаев 
эти м едведи относятся к лю дям нейтраль
но или занимаю т при контактах оборони
тельную  позицию . О днако и здесь случа
ются конф ликты . Так, в 1966— 1968 гг. 
м едведи совершили три серьезных напа
дения на лю дей . Один из медведей был 
ранен из огнестрельного  оружия в том 
ж е году и второй —  в день нападе
ния на человека. Второй медведь до то 
го, как напал, был обозлен : его забрасы
вали кам ням и, травили собаками, пресле
довали на автом обилях. В одном из случа
ев человек (м альчик) слишком близко 
подошел к леж ащ ем у зверю .

Все это связано не только с увели
чением численности вида и изменением 
его поведенческих реакций. В значи
тельной мере влияет и рост населения 
Арктики , появление на побережьях и ост
ровах арктических морей новых насе
ленных пунктов и промышленных пред
приятий, активизация мореплавания в вы
соких ш иротах, а зачастую  и провоци
рую щ ее поведение самих северян. Имен
но в последние десятилетия проявилась 
тенденция «завязать друж бу» с белыми 
м едведям и , подкорм ить зверя, приру
чить его , сф отограф ироваться рядом с 
ним. Вина в значительной мере лежит
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на журналистах, авторах популярных кино
фильмов, рисующих белого медведя 
безобидным добродушным «увальнем», 
нуждающимся в человеческой опеке. 
Проявление такого рода «гуманизма», 
по существу, оказывает «медвежью услу
гу» и белым медведям, и человеку, 
поскольку звери-попрошайки или «по- 
моечники» чаще всего превращаются в 
наглых вымогателей, а подчас и людо
едов. Многие исследователи сходятся 
во мнении, что агрессивность по отноше
нию к человеку (это относится не только 
к белому медведю) представляет собой 
крайнее выражение «синантропизма», и, 
следовательно, подобный «гуманизм» со 
стороны полярников по отношению к бе
лому медведю означает, может быть, 
и непреднамеренную провокацию кон
фликтных ситуаций.

Важная, если не основная причина за
ходов зверей в населенные пункты и 
конфликтных ситуаций, заключается в 
небрежном содержании полярниками 
помоек, разного рода свалок пищевых 
отходов, а также в небрежном хранении 
на складах продовольствия или продук
тов зверобойного промысла.

Как можно заключить, повышенную 
опасность представляют белые медведи, 
в силу каких-то причин лишенные воз- 

. можности добывать привычный корм, 
особи, адаптированные к контактам с 
людьми, а тем более звери с «сорван
ным поведением», в той или иной мере 
специализирующиеся в охоте на человека. 
Степень опасности во многом зависит 
и от обстоятельств контактов. Она повы
шается, если зверь ранен, при встрече 
с медведицей, сопровождающей медве
жат, или с животным, защищающим свою  
добычу. Опасно, когда человек переша
гивает «порог сближения», то есть ока
зывается слишком близко к зверю. При 
прочих равных условиях более смелы, 
решительны и опасны взрослые самцы 
белых медведей.

Степень опасности их для человека 
различна и в разные сезоны года. По
давляющее большинство из зарегистриро
ванных в Советской Арктике несчастных 
случаев приходилось на зиму (декабрь —  
февраль), когда звери подолгу голодают, 
в поисках корма чаще приближаются к 
человеческому жилью и смелее ведут 
себя, когда к тому же в темноте поляр
ной ночи человек чаще сталкивается с 
медведем «нос к носу».

Следует, наконец, иметь в виду, что 
степень его опасности в значительной 
мере зависит от поведения человека. При
ближающегося излишне любопытного зве
ря и подавляющем большинстве слу
чаев удается отогнать выстрелом вверх, 
брошенным камнем, даже окриком. Са
мое опасное —  пытаться убежать от него. 
В таких случаях он часто устремляется 
а погоню за человеком. Медлительность 
зверя обманчива, и в беге на короткой 
дистанции или вверх по склону он имеет 
явные преимущества.

Участившиеся конфликтные, а иногда 
и драматические ситуации при встречах 
с белыми медведями вызвали необхо
димость поисков путей и мер предотвра
щения таких контактов, а тем более на
падений зверей на человека. Этой проб
леме были посвящены как отдельные ис
следования в нашей стране и за рубежом, 
так и специальные исследовательские 
программы, осуществляемые, например, 
в Канаде. В последнем случае экспери
ментаторы имели возможность просле-
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дить за поведением более чем 250 медве
дей. Сами эксперименты строились таким 
образом: животных сначала привлекали 
к приваде (китовому и тюленьему мясу 
и жиру), а затем отпугивали от нее раз
личными средствами. Наиболее эффектны  
оказались резиновые пули (диаметр пули 
37 мм, длина 101 мм, вес 135 г),
выстреливаемые из особого ружья, нахо
дящегося на вооружении канадской по
лиции. Хуже зарекомендовали себя  
специальные патроны-вспышки, пред
назначенные для гладкоствольного ружья 
12-го калибра. Пластиковые пули, яркий 
свет электроламп, рев сирены (звери наи
более чувствительны к звукам в диапазо
не 1— 4 килогерц), злобный лай собак 
(через динамик), как и микроволновые 
детекторы (используются в канадской ар
мии), практически не отпугивали белых 
медведей. Следовательно, единого, уни
версального средства защиты от белых 
медведей нет и быть не может. В пер
вую очередь необходимо предотвратить 
любые контакты зверей с людьми за 
счет ликвидации или надежной изоля
ции помоек и свалок, выборочного отстре
ла особо назойливых и опасных зверей 
и принятия необходимых мер предосто
рожности самими полярниками.

Наши рекомендации по предотвраще
нию нападений белых медведей гласят.

Не пытайтесь приблизиться к белому 
медведю или к его берлоге, завязать 
с ним дружеские отношения. Не пытай
тесь подкармливать зверей, не приучай
те их к подачкам. Это очень опасно.

При неожиданной встрече накоротке, 
если даже вы безоружны, не пытайтесь 
убежать от зверя. Это  очень опасно. 
Лучше сохранять спокойствие, оставаться 
на месте, криком призывая на помощь, 
или, медленно пятясь, отступать. Медве
дя в таком случае может отпугнуть звон 
металлических предметов, выстрел из ра
кетницы (ракету следует выстрелить под 
ноги медведю). Если встречи с белыми 
медведями, особенно полярной ночью, 
возможны, выходя на улицу, берите с 
собой заряженную ракетницу.

Там, где медведи обычны, надо держать 
притравленных по медведю злобных со
бак, а пути к складам и переходы меж
ду домами зимой должны быть кругло
суточно освещены.

Изолируйте от медведей помойки, свал
ки отходов, особенно пищевых, склады 
продовольствия. Пищевые отходы луч
ше сжигать, облив горючим.

Помните, что применять против белого  
медведя оружие можно лишь в случае 
крайней необходимости, что раненый мед
ведь особенно опасен.

Аналогичные листовки-плакаты с ре
комендациями были разработаны и изда
ны Норвежским Министерством охраны 
окружающей среды совместно с Нор
вежским полярным институтом, а также 
Канадским федерально-провинциальным 
комитетом по белому медведю. Основ
ной смысл этих рекомендаций: «держи
тесь от белого медведя подальше», 
«безопасен лишь белый медведь, нахо
дящийся на расстоянии». Министерство 
природных ресурсов Северо-западных 
территорий Канады издало, кроме того, 
специальную брошюру «Безопасность 
в стране белого медведя».

Эти в общем несложные правила при
менимы во всей Арктике. Выполнение 
их будет способствовать мирному сосу
ществованию здесь человека и белого  
медведя.

БУРЫЙ I
А. КУРИЛЮ К,
заведующий кафедрой оленеводства 
Якутского сельскохозяйственного 
института, доцент, 
заслуженный зоотехник ЯАССР

На территории Якутии обитает 8— 
10 тыс. бурых медведей, которые за

селяют громадную территорию ■
3,1 млн км2 очень неравномерно. Наи
большая их численность наблюдается в 
южных и северо-восточных районах 
республики. Распространение медведя 
прежде всего определяется наличием 
кормов и хозяйственной освоенности тер
ритории. К основным кормам, за счет 
которых медведь нагуливает жир перед 
спячкой, относятся ягоды голубики, орехи 
кедра и кедрового стланика. Поедают мед
веди также ягоды брусники, черники, 
черной и красной смородины. Однако 
эти корма имеют только сезонное зна
чение. В течение всего летнего времени 
медведь питается травянистыми растения
ми. Из кормов животного происхожде
ния в его рационе значительное место 
занимают муравьи. Из позвоночных ча
ще других поедает бурундука, хотя спе
циально за ним не охотится, а ловит во 
время раскопок кладовых (Мордосов, 
Винокуров, 1985).

Эти авторы пишут: «Вред, приносимый 
медведем сельскому и охотничьему хо
зяйствам, незначителен. Изредка он на
падает на скот и оленей. В малонасе
ленных районах вредная деятельность 
медведя незаметна. На диких копытных 
охотится только тогда, когда отсутствуют 
основные корма. На человека нападает 
только шатун или раненый медведь».

Полностью согласиться с этим нельзя. 
Медведь наносит существенный вред 
оленеводству, оленеводам и охотникам, 
особенно в таких районах, как Олекмин- 
ский, Нерюнгринский, Алданский, Томпон- 
ский, Оймяконский, Момский, Верхоян
ский, Верхнеколымский, Жиганский.

Многие медведи специализируются 
на грабеже лабазов (хранилищ продук
тов, имущества). Они ломают лабазы, пое
дая и разбрасывая запасы продуктов. 
Окончательно их уничтожить медведям 
помогают грызуны, птицы, снег, дождь. 
Можно привести много примеров, когда 
оленеводы, охотники, рыбаки, различные 
экспедиции, поисковые отряды и партии 
оставались без продуктов; срывалась рабо
та, не выполнялись планы, люди вынуж
дены были голодать; лишались одежды, 
имущества, оборудования и снаряжения.

Однажды мы с оленеводами Томпон- 
ского района после летовки приехали к 
лабазу за зимними теплыми вещами. 
Подъехав к нему, увидели такую кар
тину. Вокруг лабаза под снегом лежали ме
ховые спальные мешки, дохи, унты и дру
гое имущество. Многие вещи были изор
ваны, испорчены.

Весной, в период отела (апрель —  
май), медведи, выйдя из берлог, часто 
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ЕДВЕДЬ в ЯКУТИИ
«стесняясь» людей, собак, режут молод
няк, а то и взрослых оленей.

Наиболее опасны для всего живого, 
в том числе и для людей, шатуны. При
меров, к сожалению, можно привести мно
го. В 1963 г. в верховьях горных речек 
Томпонского района прошли пожары, 
вытеснившие с обжитых мест медведей; 
на большей части территории района не 
было урожая ягод и орехов кедрового  
стланика. Медведи не набрали достаточ
ных жировых ресурсов, в берлоги не за
легли, и случаи, когда звери подходили 
к стадам и поселкам, приняли массовый 
характер. Около поселка Крест-Хальджай 
медведь убил старика и школьника, ра
нил другого школьника, накинулся на охот
ников, которые по тревоге прочесывали 
лес, и был убит. В одной из бригад 
оленеводов совхоза «Томпонский» мед
ведь убил двух женщин в 70— 100 м от 
палаток. Вернувшиеся вечером оленево
ды убили зверя, который, прикопав 
жертвы, находился вблизи.

По два-три медведя ночью заходили 
в поселок Томпо, гоняли собак и лю
дей. По всему району была объявле
на тревога, подняты на ноги штатные охот
ники, любители, оленеводы, привлечены 
вертолеты. Всего в том году на терри
тории района уничтожили более 1 20 шату-

Популяциям бурого медведя необходим ра
зумный охотничий пресс.

Фото И. БАВЫКИНА

нов, в том числе более 70 на территории 
оленеводческого совхоза «Томпонский».

В этом же районе были случаи, когда 
медведь зимней ночью убил и съел 
трех молодых охотников; другой летом  
убил семью из трех человек (муж, же
на и ребенок).

Небезопасны встречи человека с м ед
ведицей и медвежатами. Нам известен 
случай, когда бригадир-оленевод, сопро
вождавший школьников из бригады а по
селок Томпо, только чудом избежал 
трагедии. Люди, ехавшие верхом на оле
нях по тропе, выехали на небольшую по
ляну и внезапно увидели на дереве двух 
медвежат. Через считанные секунды из 
кустов с противоположной стороны по
ляны выскочила медведица и бросилась 
на бригадира. Вряд ли оленевод успел 
бы выхватить карабин, висевший на седле, 
если бы не собака —  охотничья лайка, 
которая смело бросилась навстречу хищ
нику, остановила его и стала кружить. К со
жалению, таких собак у охотников и оле
неводов стало мало.

Общ еизвестно, что очень большую опас
ность для людей представляют раненые 
медведи. Большинство из них молниенос
но бросаются на стрелявшего. Нам дове
лось встретиться со старым оленеводом, 
которому дважды спасла жизнь олене
гонная лайка.

В сентябре 1985 г. мы находились в 
нагульном стаде № 12 совхоза «Томпон
ский». В начале месяца стадо было раз
делено на три равные части, которые 
перегнали на откормочные площадки

для дальнейшей нажировки, куда зара
нее был завезен комбикорм. Когда мы 
прибыли на площадку «Имтачан», то обна
ружили, что кем-то разворочены кули с 
комбикормом, три из них разорваны, 
а один унесен в тайгу (определили по 
цепочке комбикорма, который сыпался 
из мешка), сломана крыша навеса, покры
тая толем. Выявить «виновника» не пред
ставляло большого труда. Он оставил 
шерсть на жердях, когда проникал под 
навес, вокруг площадки множество «ви
зитных карточек», старых и совсем све
жих, следовательно, держался медведь 
здесь долго.

На другой день мы поехали к месту 
в трех километрах от площадки «Имтачан», 
где находился наш груз. Среди груза бы
ло 17 бумажных мешков с гаприном (бел
ково-витаминный концентрат) для оленей. 
Медведь там побывал буквально перед 
нами. Мешки с гаприном разбросал, 
причем десять из них порвал, а содержи
мое рассыпал.

Дней через пять нам сообщили, что на 
соседней кормовой площадке почти всю 
ночь не спали люди, так как собаки все 
время лаяли в сторону речки (в 100 м от 
палатки), на берегу которой стояла па- 
латка-баня. Когда рассвело, оленеводы 
обнаружили разорванную палатку, сло
манную железную печь, а тяжелая тру
ба лежала в речке а 10 м от палатки. 
К счастью, «гастроли» медведя на этом 
закончились.

Мы привели примеры только по одному 
Томпонскому району, но подобные случаи 
нападения медведей на людей, нанесе
ния человеку вреда имеют место и в 
других районах республики.

В настоящее время в оленеводческих 
районах многие оленеводы, охотники 
(даже профессиональные) из-за суеве
рия, боязни вообще не охотятся на 
медведей. Другие, часто даже при острой 
необходимости, не стреляют из-за от
сутствия надежного оружия, (карабин 
«Барс» нельзя отнести к таковому). Ну и, 
наконец, лицензии на медведя являются 
серьезным препятствием для его отстре
ла даже в экстренных случаях.

Добывают этих хищников на террито
рии республики ежегодно, но в неболь
шом количестве. Так, в 1984 г. из 300 имев
шихся лицензий Управлением охотничье- 
лромыслового хозяйства при Совете Ми
нистров Я А С СР было выдано 149, а исполь
зовано всего девять. Не преждевремен
но ли введены лицензии в нашей рес
публике?

Учитывая все вышесказанное, мы счи
таем, что правила лицензионного отстре
ла бурых медведей не должны распро
страняться на оленеводов, коневодов, 
охотников, рыбаков северных районов, 
так как хищники, подошедшие к олень
им стадам, табунам, лабазам, представля
ют опасность и должны отстреливаться.

Мы не за уничтожение бурого медве
дя как хищника, а за разумный охот
ничий пресс, за управление популяциями 
этих хищников.
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САЙГАК
В ОКУЛЬТУРЕННОМ ЛАНДШАФТЕ
Б. ПЕТРИЩЕВ,
научный сотрудник Института 
эволюционной морфологии и экологии 
животных им. А. Н. Северцова АН С С С Р , 
кандидат биологических наук

Т ревож ное полож ение склады вается с 
будущ им  благополучием  сайгака а 

р езультате  возрастаю щ его  освоения м ест 
его обитания и трансф орм ации некогда 
безраздельно  принадлеж авш их диким 
животным пастбищ  в окультуренны й сель
скохозяйственный лан дш аф т. О бводнение 
засуш ливых зем ель и распаш ка угодий 
не только сократили территорию , пригод
ную для жизни этого пугливого и осто 
рож ного ж ивотного , но и создали постоян
ную беспокойную  ситуацию  для него. 
Ж ивотные перестали чувствовать себя в 
безопасности , и постоянное эмоциональ
ное перенапряж ение уж е привело к появ
лению пагубны х признаков, которы е обыч
но проявляю тся при стрессовы х н агр уз
ках. У  сайгаков в Калм ы кии изменилось 
поведение, они уж е совсем  не доверяю т 
человеку, и теперь не увидишь сайга
ков, перебегаю щ их дорогу перед иду
щей маш иной, что бы ло обычным всего 
несколько лет назад. Едва заслышав шум 
мотора, они срываю тся с м еста и в пани
ке несутся прочь. Сверхподвиж ный образ 
жизни и повсем естное беспокойство при
вели к наруш ению  процессов разм нож е
ния и выживания потом ства. В текущ ем  
десятилетии популяция значительно сокра
тила свою численность. О дноврем енно с 
этим увеличилась дегр адац ия естествен
ных пастбищ , утративш их свою  былую  
продуктивность. П арадоксально , но 
факт —  с сокращ ением  численности сай
гаков ухудш илось общ ее состояние паст
бищ.

В связи с неустойчивостью  пастбищной 
растительности в засуш ливы е годы резко  
обострялась неприязнь к сайгакам  со сто 
роны хозяйственников, видевших в них 
нахлебников и конкурентов скота. П еред  
биологами встал вопрос о роли сайгака 
в сообщ естве пастбищ ных ж ивотны х. С о 
трудники И нститута эволюционной м о р 
ф ологии  и экологии животных им . А . Н. С е 
верцова АН С С С Р  в р е зульта те  м н о го лет
них полевых исследований и эксперим ен
тов с прирученными сайгаками показали, 
что эти ж ивотны е по сравнению  со ско 
том потр ебляю т больш ий набор трав. С кот 
же в р е зультате  повседневного выпаса 
использует одни и те  же виды расти
тельности , угнетая их и не давая воз
м ож ности регенерировать . Влага, со д ер 
ж авш аяся в зе м л е , в р езультате  этого 
полностью  используется другим и вида
ми растений , которы е не поедаю тся ско 
том . Вскоре пастбищ а зарастаю т травам и, 
назы ваем ыми в обиходе бурьяном . В след
ствие этого  наруш ается эволюционно 
слож ивш ееся м еж видовое равновесие и 
происходит падение продуктивности паст
бищ.

С овсем  иначе склады вается обстанов
ка, если совм естно  со скотом  пасутся 
сайгаки. Они охотно е д я т  все виды р асте
ний и д аж е  некоторы е ядовитые травы, 
тем  сам ы м  сдерж ивая их рост. П оддер
ж ание равновесия благодар я совм естном у 
выпасу скота и сайгаков способствует 
сохранению  продуктивности пастбищ.

Таким образом , в сущ ествовании попу
ляции сайгака на аридных территориях 
Калм ыкии долж но быть заинтересовано не 
только  охотничье хозяйство , но и пастбищ 
ное ж ивотноводство . Задача сохранения 
поголовья сайгака на промы словом уров

Весенняя кочевка.
Фото Ю . ГРАЧЕВА

не приобретает м еж ведом ственное зна
чение, совпадаю щ ее по своей направлен
ности и с интересами природоохранных 
органов.

Д о недавнего времени бытовало мне
ние, что утрата девственных уголков Кал
мыцкой степи и рост пагубного воздейст
вия антропогенных факторов обрекают 
диких животных на неминуем ую  гибель. 
О днако  пластичность сайгака превзошла 
все ож идания. Э то т вид, лишившись воз
м ож ности уйти в нетронуты е уголки степи, 
словно начал см иряться с присутствием 
человека. С одной стороны , пугливость и 
насторож енность, а с другой —  терпи
мость к человеку, казалось, демонстри
рую т взаимоисклю чаю щ ие черты поведе
ния. Разобраться в этом помогли специаль
ные опыты, проведенные над сайгачатами 
с м ом ента рож дения.

С первых ж е шагов сайгачата показали, 
что они по-разному относятся к человеку. 
С реди них есть ж ивотны е, которые ни при 
каких условиях не м огут смириться с при
сутствием  человека. При его приближении 
они ведут себя трусливо , пытаются убе
ж ать . Такие сайгачата своей излишней пуг
ливостью  будораж ат окружаю щ их сороди
чей. С о  стороны каж ется, что все сайга
ки подверж ены  панике при виде че
ловека или при появлении транспорта.

В то ж е время есть и такие, которые 
проявляю т страх перед человеком, лишь 
будучи сыты ми. С тоит им проголодаться, 
они становятся податливыми и хотя с боль
шой осторож ностью , но подходят к че
ловеку, выкарм ливаю щ ем у их. Однако 
стоит им получить корм  из рук , вновь 
пищ евое поведение подавляется оборо
нительной реакцией , и тогда начинает ка
заться , что нет никакой надежды на при
выкание сайгачат к человеку.

О казалось , что это справедливо лишь 
для сайгачат первого и второго типа, на
ряду с ними есть животны е, которые после 
первого корм ления из рук начинают при
выкать к человеку и вскоре перестают его 
бояться . На выявлении и воспитании таких 
сайгачат м ож но строить не только работу 
по созданию  поголовья животных, для 
опытов или дем онстрации в зоопарках, но 
и по созданию  популяции, способной су
щ ествовать по со седству  с человеком в 
окультуренном  ландш аф те . По этому 
признаку сейчас, по-видимому, идет есте
ственный отбор и в дикой популяции 
сайгаков Калм ыкии.

Различные типы поведения проявляются 
уж е у новорож денны х сайгаков в первые 
часы ж изни, когда животные ещ е безза
щитны и их легко  брать в руки и обсле
довать . В это время можно проводить 
отбор сайгачат по отсутствию  страха перед 
человеком и форм ировать популяцию 
сайгаков, способных сущ ествовать на ог
раниченной территории по соседству с 
лю дьм и . С ле д ует только  решить, какого 
разм ера долж на быть территория и чис
ленность животных с учетем  обеспечен
ности естественны ми кормами и водопоя
ми. Но это лишь теоретические изыскания, 
а пока такой процесс происходит спонтан
но, и специалисты направляют свои уси
лия на то , чтобы предотвратить те формы 
воздействия, которы е пагубно отражаются 
на благополучии сайгаков европейской 
части С С С Р .

В последние годы забота о сайгаках 
переш ла на качественно новый уровень.
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На протяжении двух лет работает м еж ве
домственная комиссия по контролю  за 
численностью и рациональному использо
ванию поголовья сайгака. С сам ого нача
ла своей деятельности  комиссия занялась 
не только тщ ательны м  анализом данных о 
состоянии популяции из разнообразны х 
отчетов, но и непосредственны м  сбором

«О тличная видим ость!»  —  замечает 
старш ий группы учета охотинспектор 
Сем ен Николаевич С аликов, проклады вав
ший вм есте с пилотами марш рут учета и, 
сделав небольш ую  паузу, ком ан дует : 
«Начали!»

Все наблю датели припали к иллю мина
торам . Я тож е выбираю положение, из

выступали остатки строений, некогда сто
явшей, вероятно, чабанской точки, кото
рую теперь поглотили пески. Казалось, 
что нечего рассчитывать встретить здесь 
сайгаков, так как на песках не было ни 
единой былинки, но присмотревшись, мы 
увидели цепочки многочисленных следов, 
которы е тянулись в разных направлениях.

Сайгаки могут существовать по соседству с 
человеком ■ окультуренном ландшафте.

м атериала в полевых условиях. В прош 
лом году была организована представи
тельная экспедиция из специалистов 
различных учреж дени й , члены которой 
собрались в м арте 1986 г. в столице 
Калмыкии —  городе Э листе . П реж де 
всего предстояло  определить общ ую  
численность сайгаков , воочию увидеть 
трудности , переж иваем ы е степными ски
тальцами в зимний период, оценить их 
ф изическую  «ф о р м у»  перед ягнением и 
получить данные о плодовитости , ко
торые позволили бы скоррелировать м а те
риалы авиаучета.

Все было готово , чтобы начать рабо
ту, и, казалось, сам а природа спо соб
ствовала добры м  начинаниям. Д о ж дь , 
который несколько дней шел вперем еш 
ку со снегом  и ш квальными ветрам и, 
наконец прекратился, и небо откры лось 
для сам олетов . О  чем ещ е было мечтать? 
И когда нас пригласили занять м еста в 
выруливавших на взлет белокры лы х 
«аннуш ках», каждый радостно осознал —  
работа началась!

Члены экспедиции с планш етами и кар
тами заняли м еста у иллю минаторов са
м олета и приготовились вести записи: 
номер м арш рута , отм еченного на ш тур
манской карте , скорость  полета, которая 
менялась в зависимости от силы и направ
ления ветра, вы соту, количество встречен
ных в учетной полосе сайгаков. Э то  не
обходим о для того , чтобы потом , опери
руя всеми данны ми, точно нанести на 
карту встреченных ж ивотны х и определить 
их общ ую  численность.

С ам о лет вздрагивает, разбегается и 
взмывает ввысь, а затем  лож ится на курс 
к району работ. Приблизивш ись к окр ест
ностям Яш куля , где  начинаются места оби
тания сайгаков, сниж ается и идет над 
равниной на высоте сто м етров. В иллю 
минатор хорош о видны стада скота, на 
пастбищах мож но безош ибочно различить 
каж дое отдельное животное, описать его 
м естополож ение и реакцию  на ш ум 
мотора.

которого  удобно визуально по приспособ
лениям , сделанны м  на крыле, о тм ерять 
учетную  полосу, которая при данной вы
соте полета им еет на зем ле ширину 
250 м . Только в ее пределах и сле дует 
вести подсчет. Ч ерез несколько минут 
встречаем  первых ж ивотны х. Они ещ е в 
зим нем  наряде —  б елы е , но линька уж е 
началась, и ш ерсть клочьями висела на 
боках, что придавало какой-то неопрят
ный, изнуренный вид этим  стройным ж и
вотным.

Считаю , записываю и при этом  постоян
но приходится помнить об условной по
лосе учета , которую  взглядом  проецирую  
от ленты  на кры ле. «Павших считать о т 
д ельно » ,—  снова доносится сквозь ш ум 
м отора голос С ем ен а Николаевича. Э то  
нетрудно , так как белы е пятна погибших в 
течение зимы сайгаков встречаю тся редко .

С ам о лет тем  врем енем  идет согласно 
м арш руту , нанесенном у на ш турм анской 
карте, и в учетную  полосу иногда попа
дает лишь часть больш их групп пасу
щ ихся сайгаков. Порой полоса проходит 
через основную  м ассу , и тогда приходится 
бы стро считать по пять —  десять  ж ивот
ных одноврем енно . На это отводится м е
нее десяти  секун д , встреченные ж ивот
ные неум олим о уплы ваю т назад, а на см е
ну им показы ваю тся д р уги е . В таких слу
чаях учетчикам  приходится оценивать чис
ло сайгаков в стад е  на глазок .

Вот небольш ая группа, располож ивш ая
ся на о тд ы х . Заслы ш ав шум м отора сам о
лета , сайгаки неохотно начали подни
м аться, оставаясь на своих м естах и не 
видя источника беспокойства. Лениво 
встал крупный рогаль, потягиваясь и по
см атривая на други х ж ивотны х. В это вре
мя тень , отбрасы ваем ая сам олетом  на зе м 
лю , налетела на него , м елькнула и исчез
ла. Сайгак в испуге подпрыгнул на о д
ном м е сте  и, словно в недоум ении, зам ер , 
в то время как д р уги е  шарахнулись от 
него в сторону . О тбеж ав , они остановились 
и постепенно успокоились, глядя вслед 
уносящ ем уся сам о лету .

Ещ е несколько м инут полета, и тра
вянистый покров см енился на золотисты е 
пески с ребристой поверхностью  и низ
кими барханчиками. Кое-где  из-под песка

Один из видов маркировки территории.
Фото автора

Пока мы летели над песчаной пустошью, 
заметив мой удивленный взгляд, Семен 
Николаевич, не раз бороздивший эти 
м еста на «газике», пояснил: «В пески
сайгаки забираю тся от волков, да и от пре
следования браконьеров тож е нередко 
спасаю тся». И тогда м елькнула догадка, не 
потом у ли сайгаки во время нашего поле
та часто встречались у самой кромки пес
ков или вблизи от них? Видимо, в случае 
появления опасности, им легко было 
укрыться в сыпучих барханах. Неплохо 
эти ж ивотные приспосабливаются к ме
няю щ ем уся ландш аф ту .

П од крылом сам олета снова степь, ле
тим несколько минут и голос Саликова 
возвестил : «Конец марш рута». Пока само
лет разворачивался и выходил на новую 
позицию следую щ его  марш рута, можно 
было обм еняться впечатлениями, а затем  
снова последовала команда: «Начали!»

В этот раз марш рут прошел вблизи 
стада , в котором было около 5 тыс. 
ж ивотны х, что для зимы необычно. Такое 
больш ое количество сайгаков обычно со
бирается во время рож дения молодняка 
или сезонны х миграций. Но в последние 
годы популяция сайгака почти утратила 
возмож ность дальних переходов, стеснена 
разм ерам и территории и на протяжении 
почти всего года вынуждена находиться 
практически на одном и том же месте. 
С  высоты птичьего полета мы видели, 
как в поисках корма животные рассре
доточились и держ ались мелкими стадами 
и группам и. Подобное распределение — 
единственный способ рационального ис
пользования прош логодней травы.

Всю ду, где  бы ни пролетал самолет, 
трава была тщ ательно выедена. Даж е за
росли бурьяна, который обычно встречает
ся вдоль дорог, не сохранились. Под
ножного корма казалось явно недостаточ
но, но сайгаки что-то находили, успевали 
наполнить ж елудки  и полежать под весен
ним солнцем . Это вселяло надеж ду, что 
животные благополучно дотянут до про
буж дения степи, до тех дней, когда она
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Н АУКА ОТВЕЧАЕМ  ЧИТАТЕЛЯМ

зазеленеет с приходом весеннего тепла и 
дож дей .

Невольно увиденное мысленно сравни
ваешь с условиями зимовки дом аш него  
скота, который в это время года исполь
зует пастбища больш е д ля  моциона, 
получая основную часть корм а от челове
ка. Вон она —  богатая Таван-Гашунская 
сенобаза с многочисленными скирдам и, 
от которы х груж ены е «Кам А Зы » распол
заются к чабанским точкам . «М ож ет быть, 
и сайгакам не м еш ало  бы в трудный 
зимний период подбросить провиант?» —  
кивая вниз, обращ аю сь к своим коллегам . 
«Мысль не новая»,—  ответил мне пр ед 
ставитель госпром хоза и, поглядывая на 
строгие квадраты  орош аем ы х полей, д о 
бавил: «Этим  мож но бы ло бы ком пенси
ровать отчуж дение пастбищ ». М ысль тож е 
не нова, но никем из экономистов ещ е 
не проверена, хотя при этом  промы словое 
изъятие сайгаков м огло  бы быть более  
значительным. «С адим ся на о тд ы х» ,—  
объявляет Саликов.

Несколько м инут ухо д и т на то , чтобы 
съесть припасенные бутер бр о ды , и снова 
в полет. Он продолж ался почти до захода 
солнца и без внимания не остались даж е 
самые дальние уголки сайгачьих угодий . 
На зем ле сведя воедино данные всех на
б лю дателей , отм етив на карте всех встр е
ченных животны х, мож но определить, 
сколько сайгаков приходится на 1 к м 2, с 
тем чтобы экстраполировать эти данные на 
всю занятую  территорию  и вычислить 
общую численность. И хотя этот м етод  
определения численности сайгаков общ е
принятый и по сравнению  с другим и более 
точный, все ж е допускает около 10 % 
ошибки. П оэтом у для контроля получен
ных данны х реш ено было провести обсле
дование сайгаков на плодовитость и по 
ней рассчитать численность в настоящий 
мом ент, а затем  провести авиаучет 
осенью .

О тлов животных производили охотники- 
промысловики Яш кульского  пункта, где за 
последние годы по инициативе Главохоты  
разработан и внедрен способ добычи с 
помощью переносных сетей —  коралей. 
Этот м етод  уж е показал свою эф ф екти в
ность по добычливости и возмож ности 
проведения промысла в сж атые сроки. 
При этом  исклю чались подранки —  обыч
ное явление при др уги х способах про
мысла, и качество получаемой продукции 
и сырья не страдало  от картечной начин
ки. Нам ж е хотелось ещ е убедиться , что 
новый способ понижает стрессовую  на
грузку на животны х, и те , которы е попали 
в загон , но остаю тся на воле, не испы
тывают вредных последствий . Ком иссию  
интересовали все подробности , касаю щ ие
ся нового способа, начиная с подготовки и 
организации загона.

Приблизившись к пасущ имся сайгакам , 
когда до них осталось несколько кило
метров, грузовик с переносными сетями 
остановился, и рабочие электробурам и 
быстро сделали отверстия в зем ле , поста
вили стойки и на них развесили сеть . 
Получился своеобразный загон. Ш ирина —  
около 200 м , д алее  шел коридор, посте
пенно суж иваю щ ийся и переходящ ий в 
эллипсовидную  западню .

Загонщ ики, преследуя животных на м о
тоциклах со скоростью  не более  40 км в 
час, собрали рассеянных по пастбищ у 
сайгаков в стадо и, управляя им, в считан
ные минуты загнали в кораль. О казав
шись в западне, сайгаки на удивление 
спокойно ожидали своей участи . Они даж е 
почти не сопротивлялись, когда их хва

тали руками и вставляли в уши пласт
массовые цветные ном ерки , которы е кто- 
то из рабочих тут ж е назвал «серьгам и». 
С такой м еткой сайгака выпускали на во
лю . Он тут ж е задавал стрекача, уносясь 
без о глядки  за линию горизонта. Ж и во т
ные, украш енны е серьгам и , переходили 
под наблю дение егерей  и охотников, 
регистрировавш их состояние помеченных 
ж ивотны х. На несколько сотен отловлен
ных ж ивотны х была лишь одна травма, 
да и то не связанная с орудиям и лова. 
Результаты  обследования самок на мно- 
гоплодность заставили серьезно  задум ать
ся. За последние годы  плодовитость са
мок снизилась с 1,6 до  1,1 сайгачонка 
(в пересчете на одну сам ку ). Получен
ные циф ры  настораж ивали те м , что при
рост популяции о казался пониженным. 
Анализ ж е соотнош ения по полу сайга- 
чат в популяции показал , что оно сохра
няется, как и при максимальной числен
ности. Э то  вселяет надеж ду на то , что 
угнетение репродуктивной активности сай
гаков вызвано не внутрипопуляционными 
причинами, а влиянием внешних, со здан 
ных человеком в р е зульта те  резкого  из
менения среды  обитания. С ледовательно , 
если принять меры по устранению  этих 
причин, численность вновь м ож ет возра
сти. А пока она колеблется в пределах 
четверти миллиона.

Уд астся  ли сайгакам  наперекор всем 
невзгодам  сохранить свое благополучие, 
долж ен показать осенний авиаучет, кото
рый было реш ено провести в сентябре . 
И этот день наступил.

П реж де , чем приступить к подсчету, 
предстояло  определить регионы нахож 
дения сайгаков. И вновь под крылом са
м олета степь , которая вы глядела такой же 
серой и пож ухлой , словно лета и не было. 
Безж алостное солнце испепелило зе ле 
ный покров, обеднив рацион, и вм есто  
травы сайгаки вы нуж дены  довольствовать
ся высуш енной ветош ью , как студеной 
зим ой. Вся надеж да остается на осенние 
дни, после которы х степь м ож ет за зе л е 
неть и спасти сайгаков от бедственного  
полож ения зим ой. А пока они довольству
ю тся сильно объеденной сухой травой и, 
чтобы не меш ать д р уг др угу , держ атся 
м елким и группам и, рассеянными по всей 
площ ади ю га и северо-востока Калм ыкии.

П о-летнем у жаркий солнечный день. 
М не выпало лететь  в группе на ю г, где 
находятся обширные массивы песчаных пу
стош ей. Воздух настолько прогрет, что 
мощ ные потоки восходят от зем ли , под
брасывая легкую  «аннуш ку», словно авто
мобиль на ухабах. Л етим . Не часто, но 
встречаю тся отдельны е сайгаки или не
больш ие группы . Их легко зам етить и 
успеваеш ь сосчитать. Постепенно растут 
колонки ц иф р . О дин за другим  заканчи
ваются м арш руты , и мы садим ся в 
пункте сбора, располож енного на бер егу 
озера Д иед  Х олсун . Вскоре призем ляю т
ся и д р уги е  маш ины, учетчики сдаю т свои 
протоколы пред седателю  комиссии, и на
чинается обработка полученных данны х.

За полночь появляю тся окончательные 
цифры. Они совпадаю т с нашими прогно
зами —  около четверти миллиона сайга
ков! Разве не служ ат эти результаты  ещ е 
одним п одтвер ж дением  приспособленно
сти сайгаков к пустынному ландш аф ту , 
который безж алостно  и неотвратимо на
ступает. И хотя у сайгаков обнаруж ились 
удивительны е способности приноравли
ваться к изм еняю щ ейся среде обитания, 
их благополучие не отделим о  от рассу
дочной деятельности  «братьев старш их».

Уваж аем ая редакция!
В 1986 г. мы отловили 30 кротов. 

Так как раньш е таким пром ы слом  никто 
не заним ался, то первичную  обработку 
ш курок произвели  в соответствии с указа
ниями охотничьего м иним ума  («О хота и 
охрана п ри род ы », изд . 2-е, М ., Россель- 
хозиздат, 1984, табл. 5, с . 164). Там 
говорится, что ш курки крота снимают 
пластом и консервируют  мокросолены м  
сп особ ом . Когда  ж е в декабре мы  по
несли сдавать ш курки , то приемщ ик за
браковал их, так как в соответствии с 
п. 3 ГО С Т  1337-67 «Ш курки  крота не
вы деленны е» консервируют  пресно-сухим  
сп о со б о м . По другим  параметрам ш кур
ки крота соответствовали ГО С Ту . На осно
вании п. 9 ГО СТа прием щ ик предлож ил  
принять ш курки по цене 25 %  стоимости 
первого  сорта.

П равильно ли это?
Б. СМОЛЕНСКИМ, 

заместитель председателя первичного
коллектива

г. Владимир

На вопрос Б. Смоленского редакция 
попросила ответить начальника отдела 
охотничьего хозяйства Главохоты РСФ СР
А. В. Сицко.

—  В соответствии с Государственным 
стандартом  С ою за С С Р  1337-67, утвер
ж денны м  Ком итетом  стандартов, мер и 
изм ерительны х приборов при Совете 
М инистров С С С Р  от 12 апреля 1967 г. 
и продленны м в 1981 г. до 1.07.87 г., 
ш курки крота долж ны быть законсервиро
ваны пресно-сухим способом . В книге 
«О хота и охрана природы», изданной 
Россельхозиздатом  в 1984 г., в табл. 5 
на с . 164, где  указано , что шкурки крота 
долж ны быть законсервированы м окросо
леным способом , допущ ена грубая ошиб
ка. Аналогичная ошибка допущ ена по 
ш куркам  сурка , тарбагана и барсука, 
которы е тож е консервирую тся только 
пресно-сухим способом .

С кидка в 75 % на ш курки крота могла 
быть сделана заготовителем  при приемке 
в том  случае, если он усм отрел, кроме 
неправильной консервации, другие поро
ки, предусм отренны е п. 9 ГО СТ 1337-67, 
например теклость волоса, что часто слу
чается при консервировке пушно-мехово
го сырья м окросолены м  способом.

Ю . А . Глуш ков из пос. С ернур  М а
рийской  А С С Р  спрашивает: какими сне
гоходам и м ож н о  пользоваться при п ере
возке капканов и д р уго го  снаряжения. 
Разрешается ли охота со  снегоход ов1

На этот вопрос отвечает старший охото
вед госохотинспекции при Совете Минист
ров Марийской А ССР ▲. Буякшин:

—  В республике мож но использовать в 
качестве средств передвижения по охот
ничьим уго дьям  при перевозке капка
нов и др уго го  снаряж ения снегоходы за
водского изготовления и самодельные. 
Руж ья долж ны  быть в разобранном, за
чехленном виде.

Провоз руж ей в расчехленном собран
ном виде приравнивается к производству 
охоты с применением автомототранспорта 
и уголовно наказуем . О хота со снего
ходов разреш ается только при добыче 
копытных для сдачи мяса государству, 
а такж е при наличии письменного разре
шения госохотинспекции —  при охоте на 
волков.
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ЭНТУЗИАСТЫ ОХОТНИЧЬЕГО ДЕЛА

ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛЕГЕНДЫ
Б ои по ликвидации нем ецко-ф аш истской 

группировки, окруж енной в Курляндии , 
приняли особенно ожесточенный характер 
осенью 1944 года . О цепленны е плотным 
кольцом наших войск и прижатые к Бал
тийскому м орю , ф аш исты  метались в поис
ках выхода из западни . Они беспреры в
но бросались в яростные контратаки, на
щупывая слабы е м еста в кольце о кр у
жения. На одном  из участков ф ронта 
в районе населенного пункта Алкиш кяй 
8 октября 1944 г. особенно трудно при
шлось нашей пехоте . Ш квал артиллерий
ского огня, накрывший ее  боевые порядки, 
напирающие густы е цепи фаш истов и под
держ иваю щ ие их три сам оходны е уста
новки создали  критическое полож ение. 
Казалось, что уж е никакое чудо не в со
стоянии спасти передовы е батальоны. 
Бой достиг того  м ом ента, когда даж е 
капля м огла перетянуть чашу весов по
беды на этом  участке фронта в ту  или 
д ругую  сторону. И этой каплей оказалась 
невесть о ткуда  взявш аяся 76-мм пушечка 
образца 1927 года с коротким  курносым 
стволом и деревянны м и спицами в ко ле
сах. А р тиллеристы  выкатили свое орудие 
на о ткры тую  огневую  позицию и расчет
ливо, точно повели стр ельбу . Первыми 
же снарядам и они подбили одну из сам о 
ходок. О тчаянно коптя, она загорелась , а 
потом со страш ны м грохотом  взорвалась.

Затем  артиллеристы  прошлись беглы м  
огнем по боевы м порядкам  наступаю щ ей

Братья Лазурко — Николай Кирикович (справа) 
и Иван Кирикович на охоте.

Фото автора

пехоты , смеш ав и расстроив ее ряды . 
П оследню ю  точку в своем  коротком  соль
ном выступлении пуш ечка поставила м е т
ко посланным снарядом  по второй сам о
ходке . С ер д и то  ф ы ркая клубами белого  
ды ма и огры заясь о гнем , она задом  по
ползла к лесу, из которого  появилась. 
Поднятые в атаку пехотинцы заверш или 
успех артиллеристов.

Бой был выигран. Напряж ение посте
пенно спало . В во здухе  распространился 
приятный аром ат солдатских кухонь, 
подъехавш их к передовой подкрепить си
лы уставш их от напряж енного боя вои
нов. И только  то гда вспомнили про ге- 
роев-артиллеристов. М ногим захотелось 
взглянуть на них собственными глазам и и 
поблагодарить за своеврем енную  подм о
гу. Но благодарить бы ло некого . П ере
вернутое вверх колесам и, сослуж ивш ее 
добрую  служ б у, разбитое орудие ещ е ды 
м илось. С наряд  угодил ем у прямо под 
основание. Вокруг леж али разбросанные 
взрывом артиллеристы . О дин из них 
вдруг подал признаки жизни, стал осво
бож даться от наваленной на него зем ли и 
потянул руку  к висевш ем у на груди би
ноклю , силясь подать какую -то ком анду. 
Пехотинцы поспешили подхватить его  на 
руки. «Ты кто?» —  «Ком андир орудия Ни
колай Л азур ко ... а где  м ое о р уд и е ... мои 
люди?»

За этот бой Николай Кирикович Л а
зурко  был награж ден тр етьим  орденом  —  
Славы 2-й степени.

Н елегкой была ж изнь сына рабочего- 
ж елезнодорож ника из Ф рейм анской  воло
сти Реж ицкого  уезд а  в бурж уазной Л ат
вии Николая Кириковича Л азурко . Большая 
сем ья. Ничем хорош им нельзя вспомнить 
тр удн о е детство . В апреле 1934 г. его 
призвали на действительную  военную 
служ б у в армию  бурж уазной Латвии. Пос
ле дем обилизации до лго  не м ог найти 
работу, перебивался случайными заработ
ками, пока не устроился токарем  в ж е 
лезнодорож ны е м астерски е Даугавпилса.

Всем  сердц ем  Л азурко  воспринял вос
становление Советской  власти в Латвии, 
в 1940 г. вош едш ей в состав С ою за С СР . 
Но недолгой была радость . Началась В е
ликая О течественная война, и Николай 
Кирикович стал рядовы м  59-го гвардейско
го полка 21-й гвардейской (позднее 
Н евельской) стрелковой дивизии.

За личную  храбрость и героизм , про
явленные в боях за Невель, командир 
м ином етного  расчета гвардии серж ант 
Л азурко  Н. К . в д екаб р е  1943 г . был на
граж ден м едалью  «За отвагу» и орденом 
Славы 3-й степени . Свой второй орден —  
орден Славы  2-й степени —  он получил 
за бой в районе ж елезной дороги Не- 
вель-Полоцк 3 ию ля 1944 г. А четвер
тым боевы м орденом  —  орденом  Славы 
2-й степени —  м ином етчик-гвардеец был 
награж ден за ш турм  Кенигсберга 6— 9 
апреля 1945 г. Н. К . Лазурко  —  один из 
немногих в Советской  Армии воинов, четы
реж ды  отм еченны х солдатским  орденом  
Славы .

Трудно  подсчитать, сколько раз за 
войну Николаю  Кириковичу улыбалось 
солдатское счастье, когда он чудом оста
вался в ж ивых. Д о  сих пор он носит

осколки в своем те ле ; война оставила 
огромные шрамы на спине и ноге, один 
из осколков, угодивший в щеку, вышел 
через подбородок, повредил челюсти и 
выбил почти все коренные зубы . Но все 
преодолел мужественный солдат, вернув
шийся после победы к мирному труду .

На всех постах, куда направляла его 
партия, Николай Кирикович Лазурко пока
зал себя гвардейцем . Окончив партийную 
школу при ЦК Компартии Латвии, он дол
гие годы работал на различных руково
дящ их долж ностях в районах республи
ки. Был зам ести телем  председателя Луд- 
зенского исполкома, председателем  Зи- 
лупского райисполкома, первым секрета
рем Зилупского  райкома партии, предсе
дателем  исполкома Даугавпилсского рай
онного Совета депутатов трудящ ихся. В 
декабре 1962 г. Н. К . Лазурко возглавля
ет исполком Резекненского райсовета. С 
этого поста в 1975 г. его проводили на 
заслуженный отды х.

Ч етверть века находился на партийной и 
советской работе Николай Кирикович Ла
зурко . Д важ ды , в 1966 и 1971 годах, 
избирался кандидатом  в члены ЦК Ком
партии Латвии, был депутатом  Верховно
го С овета Латвийской С СР .

К его пяти боевым орденам прибави
лись тр удовы е : орден О ктябрьской Рево
лю ции, три ордена Трудового Красного 
Знам ени, орден «Знак Почета». Но недол
го усидел дома гвардеец-труж еник. Мно
гие годы Н. К . Лазурко  возглавлял пре
зидиум  Центрального совета общества 
охотников и рыболовов Латвийской ССР, 
где вел больш ую  работу по сохранению 
природных богатств родного края. Совсем 
недавно сменил он эту  работу на более 
легкую .

Я прожил долгую , трудную  жизнь и мно
го встречал разных лю дей с необычной 
судьбой . Но Николай Кирикович Лазурко 
не перестает удивлять меня, своего ф рон
тового товарищ а, и сейчас. Он прост, обая
телен , общ ение с ним обогащ ает и радует. 
До сих пор он легок и неутомим на 
охоте . Д о сих пор м еток его глаз и твер
да рука. Я был неоднократно свидетелем 
то го , как Николай Кирикович дуплетом вы
стреливал из стада двух огромных каба
нов и через пятим етровую  лесную  просе
ку успевал попадать «по месту» уходя
щ ем у из загона лосю . М ожет быть, ув
лечение охотой с детства сделало его 
муж ественны м  и выносливым на войне. 
А м ож ет быть, старый фронтовик не утра
тил своих боевых качеств на охоте. Как 
знать, что чему помогло?!

Иван Кирикович Лазурко  —  в прошлом 
комбат 43-й Латыш ской гвардейской 
стрелковой дивизии и доцент кафедры 
ф изического  воспитания Латвийской сель
скохозяйственной академии —  во всем под 
стать старш ем у брату . Я был свидетелем 
того , как они после трудной и утомитель
ной охоты , вдоволь напарившись в 
финской бане, купались в снежном сугро
бе. Я ж е, глядя на них, поспешил потуже 
завязать под подбородком опущенные 
уши меховой шапки и натянул рукавицы.

Встретив на охотничьей тропе замеча
тельного человека, храброго воина и не
утом им ого труж еника Николая Кирикови
ча Л азур ко , пож елайте ему в год его се
м идесятипятилетия доброго здоровья, 
долгих лет жизни и «ни пуха ни пера» 
на охоте .

Н. КУЗЬМИН
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С оздание новых ф о р м  ж ивотны х путем  
гибридизации —  одна из важных науч

ных и практических задач в д еле  освое
ния ресурсов органического мира. Четы ре 
ты сячелетия о тд еляю т нас от истоков гиб
ридизации, когда человек вывел первого 
гибрида —  м ула (о тец  —  осел , мать —  
л чиадь), отличаю щ егося от своих роди
телей повышенной ж изнеспособностью , 
выносливостью , силой, долго лети ем  и 
другими хозяйственно-выгодным и качест
вами, но, к сож алению , ещ е и почти пол
ным бесплодием . Чрезвычайно ш ирокое 
распространение приобрела гибридизация 
при разведении сельскохозяйственны х ж и
вотных, о чем свидетельствует обилие по
пулярной и специальной литературы  по 
этой актуальной народнохозяйственной 
проблеме.

Ф орм ообразовательны е процессы им е
ют место и в дикой природе. Появление 
гибридов наблю дается во всех классах 
позвоночных ж ивотны х. В водоем ах скр е
щиваю тся многие виды рыб. Более 300 
гибридных комбинаций зарегистрировано 
у птиц в о трядах куриных, гусиных, го
ленасты х, хищ ных, воробьины х. В классе 
млекопитаю щ их описан случай гибридиза
ции китообразны х, когда по строению  че
репа удалось установить помесь м еж ду 
серы м дельф ином  и дельф ином -аф али- 
ной. На Ком андорских островах отм еча
ли гибридов м еж ду котикам и и сивучами. 
В океанариум ах зарегистрированы случаи 
появления м еж родовы х гибридов в сем ей
стве дельф иновы х и получено потом ство 
от спариваний серого  тю леня с кольчатой 
нерпой, а такж е от скрещ ивания ю ж но
африканского котика с самкой калиф ор
нийского м орского  льва. В охотничьей ли
тератур е упом инается о так называемых 
тум аках (гибрид м е ж д у  зайцами беляком  
и русаком ) или черным хорьком  и рус
ской норкой, о кидусе —  потом ке соболя 
и лесной куницы, встречаю щ ем ся в при
роде и полученном в неволе. Известны 
случаи успеш ного спаривания собак с 
волком и ш акалом , песца с лисицей, тигра 
со львом и т . п.

О днако в целом гибридизация во мно
гом остается загадочной, она привлекала 
и продолж ает привлекать к себе присталь
ное внимание. Авторы  статьи  более 40 
лет изучают биологию  птиц и зверей и 
из всего м ногообразия диких животных 
остановили свой выбор объектов д ля  у г
лубленного изучения на куницеобразны х, 
относящ ихся к одном у из семи семейств 
отряда хищных м лекопитаю щ их. Разнооб

разие ж изненных ф орм  —  наземны е, по- 
лунорны е, полудревесны е и полувод- 
ные —  обеспечило этой группе хищников 
господство во многих ландш аф тно-геогра- 
ф ических зонах. Они оказы ваю т сущ е
ственное влияние на численность многих 
видов ж ивотны х, являю щ ихся их добычей, 
и особенно гры зунов, многие из которых 
опасные вредители сельского  хозяйства. 
Ряд видов куньих получил известность как 
сам ы е ценные пушные звери в м ире. 
Ш курки  соболей , куниц, норок, каланов, 
выдр, росом ах, хорьков, колонков, горно
стаев пользую тся неограниченным спро
сом  на внутреннем  и м еж дународном  
ры нках. Н аряду с разумной эксплуатацией 
природных ресурсов целесообразно ис
пользовать и гибридизацию  для выведе
ния новых ф о р м  пушных зверей с высо
ким качеством и оригинальной окраской 
волосяного покрова. Д ля  этого  необхо
дим о овладеть знаниями законом ерностей 
р азм нож ения, развития и наследования 
полезны х признаков. По больш инству ви
дов рассм атриваем ого  сем ейства эти важ
нейш ие биологические особенности осве
щ ены в печати скудно , ф рагм ентарно , про
тиворечиво и часто неправдоподобно.

В Новосибирском академ городке при 
Биологическом  институте С О  АН С С С Р 
мы создали эксперим ентальную  базу по 
изучению  хищ ников. Д ля  их отлова осу
щ ествлены  экспедиции на Сахалин, в С р ед 
нюю А зи ю , по Западной Сибири от А л
тайских гор до  северной тундры  и в евро
пейскую  часть С С С Р . В вольерах под от
кры ты м  небом в условиях, приближен
ных к природным , содерж ались куницеоб
разны е —  16 видов из 19, обитаю щ их 
в С оветском  С ою зе .

Нам удалось , сочетая полевые наблю 
дения с постановкой экспериментов в ла
бораторны х условиях, внести дополнения 
и уточнения в познание образа жизни 
и потенциальных репродуктивны х возм ож 
ностей этих скры ты х сум еречны х зверь
ков. Впервые в мировой практике разве
дения куницеобразны х с короткой консер
вативной берем енностью  на основе ис
пользования биологического  репр одук
тивного потенциала разработан и внед
ряется в производство м етод  целенаправ
ленного получения повторных приплодов 
в течение одного года . Выявлен харак
тер  проявления р еф лекса  хищника в зави
симости от плотности популяции ж ертвы . 
Вы ведены лабораторны е популяции хорь
ков, колонков, солонгоев, горностаев, ла
сок . Успеш но прим енялся биологический 
м е то д  уничтож ения вредных грызунов с 
привлечением этих специализированных 
хищ ников. Выяснено, что д ля  сам ок гор
ностая типично чрезвычайно раннее по
ловое созревание, не отм еченное у д р у
гих млекопитаю щ их зем ного  шара. Непро
зревш ие , б еззуб ы е , питаю щ иеся исключи
тельно материнским  м олоком , малю тки 
уж е способны спариваться со взрослыми 
сам цам и, а на следую щ ий год рож дать 
полноценное потом ство. Установлен ос
новной м еханизм  исчезновения европей

ской или русской норки. Он заключается 
в биологической несовместимости на ре
продуктивном уровне м еж ду норками — 
русской (абориген) и американской (ак- 
клим атизант), далекими в систематиче
ском  и генетическом отношении. В целях 
спасения русской норки, исчезающей из 
мировой ф ауны , был организован первый 
Сибирский питомник. А в содруж естве 
с Главохотой Р С Ф С Р  и зоологами Инсти
тута  морской геологии и геофизики ДВНЦ 
АН С С С Р  (Сахалин) успешно осущ ествля
ю тся мероприятия по созданию  природ
ных резерватов на Курильских островах, 
где  нет американской норки.

Соврем енная систем атика рассматри
ваемой группы хищников далека от со
верш енства. О собое недоум ение вызыва
ет род M usfela , в котором биологически 
необоснованно объединены наземные 
хищники ласка, горностай, солонгой с по- 
лунорными хорьками и полуводными нор
ками, сю да ж е занесены итатси и ко
лонок, то есть половина всех куницеоб
разных нашей страны . На основании ис
следований на м олекулярном , клеточном, 
организм енном  и популяционном уровнях 
предлож ена классификация семейства ку
ницеобразны х фауны С С С Р , включающая 
6 подсем ейств , 12 родов и 19 видов. Род 
M ustela разделен  на 4 самостоятельных 
рода (Терновский, 1977).

На пушные заготовительны е базы от 
охотников иногда поступаю т шкурки хорь
ков, которы е охотоведы  и ученые прини
м аю т за гибриды м еж д у  черным и свет
лы м  хорьком . Во всем мире в естествен
ных условиях живут 3 вида хорьков, от
носящиеся к роду Putorius: черноногий —  
в Северной А м ер и ке ; светлый —  в Евра
зии ; черный —  в Европе. Известен так
ж е альбинос хорька черного —  фуро, 
одомаш ненный с древности и разводимый 
исклю чительно в неволе. Сказать по от
ловленным в природе зверям , гибрид это 
или м утант, не имея точных сведений об 
их происхож дении, нельзя. Необходимо 
получить для сравнения эталон в резуль
тате скрещ ивания этих двух видов хорь
ков в строго  контролируем ы х условиях. 
С этой целью  самка черного хорька была 
покрыта хорьком светлы м . На 18-й день, 
чтобы убедиться в плодотворном покры
тии, сам ку прооперировали. У  нее удалили 
правый рог матки с двум я зародышами, 
а левый рог с трем я зародыш ами оста
вили. О перация закончилась удачно. Бере
менность продолж алась 41 день, на свет 
появились три детены ш а —  самец и две 
сам ки. Такой срок беременности типичен 
д ля  хорька черного, а у светлого он коро
че —  от 37 до 39 дней. Э тот признак 
весьма консервативен для обоих видов 
хорьков. На следую щ ий год оперирован
ную сам ку покрыли другим  светлым хорь
ком , и через 41 день она родила двух 
дочерей . Ко гда  гибриды стали взрослы
ми, то  даж е опытные систематики прини
мали их за светлы х хорьков. Лишь при 
очень внимательном сравнении со свет
лым хорьком  удается уловить мелкие де
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НАУКА

1ИЦА НОВЫ Х Ф О Р М

Хорьки светлые.

тали ■ распределении черных волос на 
хвосте и в узоре маски на конце м орды .

Гибридную  сам ку и самца оставили для 
опытов. Ч еты ре года подряд сам ка спа
ривалась со светлы м  хорьком  и гибрида
ми разного происхож дения. С реди  по
следних бы ли : ее родной б р ат; гибрид 
от скрещ ивания самки светлого  хорька и 
ф у р о ; гибрид тр етьего  поколения от чер
ного и светлого  хорьков. О на родила от 
этих самцов соответственно 7, 5, 7 и 5 де-

Хорьки гибридного происхождения — отец 
хорек светлый, в мать — фуро.

тены ш ей, всего 15 самцов и 9 сам ок. Под
опытный гибридный сам ец на протяжении 
четырех лет покрыл 7 сам ок : из них 3 —  
черного хорька, 1 —  светлого , гибрида 
(р одная сестр а ) и 2 ф ур о . Все они при
несли потом ство . Сам ки черных хорь
ков —  8, 7 и 3, а светлого  хорька —  
10 детены ш ей . Родная сестра родила 5, 
а ф ур о  —  4 и 10 малы ш ей. Всего 28 
самцов и 19 сам ок. Результаты  этой эк
сперим ентальной проверки свидетельст
вую т о нормальной воспроизводительной 
способности гибридов первого поколения, 
происходящ их от самки черного и самца 
светлого  хорьков.

Потом ки второго —  четвертого  поколе
ний отличались значительным разнообра
зием  по репродуктивны м  показателям . 
И зредка встречались стерильны е самки, 
а больш инство рож дали от 5 до  9 д е те 
нышей и даж е  17 детены ш ей . О днако 
во многих выводках имел м есто  большой 
о тхо д  за счет м ертворож денного  и ос
лабленного  м олодняка . Наблю дения за 
хорькам и подтвердили изменчивость в 
плодовитости гибридов буквально « ...о т  
нуля до  полной плодовитости или даж е 
при известных условиях до избыточной 
плодовитости», которую  так убедительно 
показал Ч. Дарвин на растениях.

В реципрокном (обр атном ) варианте 
скрещ ивания сам ка светлого  хорька два 
года подряд  покрывалась черным хорь
ком . П родолж ительность берем енности 
составляла 39 и 40 дней . В одном  вывод
ке родился самец , в др уго м  —  два самца 
и сам ка. У  гибридов первого поколения 
преим ущ ественно доминировала окраска 
светлого  хорька. С  одним из самцов и 
его  сестрой проводятся эксперим енты  по 
выяснению их воспроизводительной спо
собности .

Сам ки м ногих хищ ников, особенно хорь
ков, охотно принимаю т и выкармливаю т

чужих детены ш ей. Своеобразный рекорд 
принадлеж ит гибридной самке по кличке 
Чернуш ка, у которой в родословной были 
ф ур о  и светлый хорек. В шестилетием 
возрасте (средняя репродуктивная дея
тельность хорьков —  примерно три года) 
Чернуш ка выкормила 18 детеныш ей —  5 
своих и 13 приемных (3 —  горностая,
3 —  ф ур о , 2 —  солонгоя, 2 —  колонка,
2 —  русские норки, светлый хорек). Сов
м естное воспитание с раннего возраста 
детены ш ей разных видов облегчает скре
щивание и получение от них гибридов.

Хорьки —  перспективные пушные звери 
для промышленного звероводства. О дна
ко разведение диких хорьков в чистоте 
обеспечивает лишь получение молодняка 
с признаками исходных видов. Гибридиза
ция расш иряет горизонт исследований и 
откры вает возможности создания новых 
комбинативных ф орм  пушных зверей, об
ладаю щ их высококачественной шкуркой. 
П ервостепенное значение в прогрессив
ном хорьководстве принадлежит фуро. 
Э то  основа для выведения гибридных 
ф о р м , отвечающих требованиям, предъ
являемым к клеточным пушным зверям 
(крупный разм ер , оригинальная окраска, 
уравненный по длине кроющий волос, не
злобивость, чистоплотность, высокая пло
довитость и способность приносить по 
два приплода). С 1971 г. ф уро , получен
ных из П раж ского зоопарка, впервые в 
нашей стране начали разводить в Ново
сибирском академ городке .

В экспериментах по гибридизации хорь
ков на протяжении нескольких поколений 
проведено около 50 вариантов скрещи
ваний, которы е сгруппированы в 4 типа:
1 —  внутривидовое скрещивание черного 
хорька с ф ур о ; 2 —  межвидовое скре
щивание светлого  хорька с ф уро ; 3 —  
меж видовое скрещ ивание черного и свет
лого  хорьков; 4 —  скрещивание, соче
таю щ ее генотипы ф уро , черного и свет
лого  хорьков.

Зверосовхозам  можно рекомендовать 
получение гибридов первого поколения 
от скрещ ивания в прямом и реципрок
ном вариантах ф уро  с черным хорьком 
и ф ур о  со светлы м хорьком , обладаю 
щ их ком плексом  хозяйственно полезных 
признаков. Такое гибридное потомство це
лесообразно использовать на ш курку и для 
воспроизводства. С экспериментальной 
базы  в зверосовхозы  передано 603 пле
менных хорька для создания новой от
расли отечественного пушного зверовод
ства —  хорьководства.

Гибридизация хорьков —  один из воз
мож ных путей использования генофонда 
диких зверей для увеличения ассортимен
та ценной пушной продукции. В сферу 
исследований по формообразованию , по
м им о хорьков, включены русская норка 
и колонок. Авторам и получены меж ро
довые гибриды . О дни изредка встреча
ю тся в природе, в местах совместного 
обитания исходных видов. Д ругие, не 
имею щ ие мировых аналогов, выведены в 
условиях клеточного разведения.
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Г О Н Ч И Е :
ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ
Б. ДМИТРИЕВ,
эксперт всесоюзной категории

В редакцию  поступило больш ое коли
чество откликов на дискуссию  о ра

бочих качествах, о неблагополучии о те 
чественных пород гончих.

М. Попов (г . З лато уст Челябинской об
ласти) отм ечает ухудш ение рабочих ка
честв гончих за последние десяти летия , 
потерю геноф онда в породах, снижение 
остроты чутья, красоты и мощи голосов, 
а такж е вязкости . Причину этого он видит 
в неудовлетворительном  руководстве со
баководством центральным и и областны 
ми организациями охотников.

И. С тельм ах (М огилевская обл .) р а з
деляет тревогу по поводу снижения рабо
чих качеств гончих. О днако , как и Ю . Бу- 
катевич (г . Хм ельницкий ), не считает бла
гополучным и полож ение с экстерьером . 
Он говорит об утрате характерного  «зве
рового» вида собак, о тм ечает ры хловатое, 
непропорциональное слож ение, слабо- 
спинность, д еф екты  окраса (м азанину), 
пишет о том , что в последнее время на 
выставках редко  увидиш ь идеальный гон 
(хвост) гончей. По его мнению , лучш ие 
качества породы понизились из-за не
оправданных ограничений нагонки, .о хоты  
с гончими и низкого уровня, а то и пред
взятости экспертизы . И. С тельм ах отм етил 
такж е, что введенный в ряде областей 
запрет охоты с собаками без родословны х 
не только ущ ем ил интересы больш ого 
числа охотников (не горож ан, р азум еется ), 
но такж е послужил толчком к массовой 
фальсификации племенной докум ентации .

С . Г. Ш евченко (г . Ц ымлянск Ростовской 
обл.) пишет о том , что многие руководи
тели охотничьих организаций см о тр ят на 
собаководство как на о бузу , вводят не
нужные, вредящ ие д е л у  ограничения на 
охоту с собаками, уделяя  основное внима
ние организации охот для узкого  круга 
«нужных» лю дей ...

С . В. Смирнов (М осква) считает, что 
корень зла в порочном руководстве соба
ководством бывш его Всесою зного киноло
гического совета. Его  мнение разделяю т 
Д . Б. М оськин (г . Калуга ), который о тм е
чает необходим ость соверш енствования 
Положения о племенной работе с поро
дами охотничьих собак , А . У . М алеенок 
(Б С С Р , М инская о б л .) и ряд други х авто
ров, справедливо критикую щ их правила 
бонитировки собак. В. Н. Кудрявцев (В о 
логодская о б л .) считает абсурдны м  прове
дение испытаний гончих по лосю , кабану 
или утке  и зачет по полученным дипло
мам на таких испытаниях. Ю . В. Смирнов 
(г . Иваново) пиш ет, что действую щ ие Пра
вила проведения выставок охотничьих со 
бак крайне неудачны . Он ж е , как и ряд 
других авторов, отм ечает низкий уровень 
подготовки кинологов большинства об
ществ охотников, плохой подбор кадров, 
отсутствие повышения их квалификации 
и малы е зарплаты  работников этого 
профиля.

С остояние русских и русских пегих гон
чих действительно  вызывает серьезное 
беспокойство . Численность пород за по
следние д есяти лети я  резко сократилась 
по целом у р яд у  причин. Одни из них носят 
необратим ый хар актер , например изм ене
ние облика наших городов и поселков, где 
невозм ож но вольерное содерж ание со
бак. Д р уги е  —  следстви е невнимания р у
ководителей охотничьих организаций к 
охоте с гончими, которая по своей эм о
циональности, массовости и полезной о т
даче для охотничьего  хозяйства во все 
времена сохраняла и долж на бы впредь 
сохранять ведущ ее м есто .

Если д ля  самих охотников содерж ание 
гончих личного пользования во многих 
м естах становится затруднительны м , даж е 
невозм ож ны м , то в растущ ей сети о хо т
ничьих хозяйств им ею тся все условия для 
сбереж ения пород гончих и охоты с ними. 
К сож алению , в больш инстве охотничьих 
хозяйств перестали уде лять  внимание гон
чим собакам . Если до  середины  60-х годов 
почти каждый егерь в лесной и лесостеп
ной зоне держ ал гончих и обслуж ивал с 
ними приезж аю щ их охотников, то ныне 
гончие в хозяйствах стали редкостью . 
Если в подм осковны х охотничьих хозяйст
вах до  середины  70-х годов содерж али 
около 500 гончих, то ныне их количество 
сократилось почти в десять  р а з ... Харак
терно и то , что круглогодичная нагонка 
гончих в годы высокой численности их 
поголовья не ограничивалась, ныне ж е при 
резком  сокращ ении их количества даж е

В наше время собаки становятся как бы члена
ми семьи охотника.

Ф ото П. ЯРОВИЦКОГО

прогулка по лесу со щенками приравни
вается к браконьерству ...

П овсеместная перестройка и демокра
тизация всей жизни наш его народа, кото
рая несомненно найдет свое место и в 
охотничьем хозяйстве, долж на способ
ствовать развитию  охоты с собаками, сня
тию  ненужных запретов и ограничений. 
Высокий уровень охотничьего собаковод
ства, обоснованная пропускная способ
ность охотничьих угодий и баз, своевре
менное снятие урож аев пушнины и об
служ ивание егерям и рядовы х охотников 
долж ны стать основными критериями 
деятельности всех звеньев охотничьего 
хозяйства страны.

Качественный уровень гончих собак 
внушает больш ее беспокойство, нежели 
сокращ ение численности. Это  беспокой
ство разд еляю т авторы всех поступивших 
в редакцию  писем. Несомненно, развитию 
чутья, вязкости , голоса и других качеств 
препятствую т ограничения и запреты в 
части ознаком ления молодняка с угодья
ми, его нагонки и практического исполь
зования на охоте .

Но, помимо причин организационного 
порядка, охотники сталкиваю тся с потеря
ми геноф онда собак. Эти потери значи
тельны во всех породах собак, но особен
но ощ утимы  в породах гончих, которых 
держ ат преим ущ ественно рядовые охот
ники периферии, а не завзятые собаково
ды-кинологи. К сож алению  (и во вред де
лу ), именно последняя категория собако
водов присвоила себе монополию на раз- 
ведение пород. Все или почти все уста
новочные докум енты , принятые бывшим 
Всесою зным кинологическим советом , со
ставлены с учетом  условий собаководства 
М осквы, Ленинграда и других крупных 
кинологических центров, где имею тся де
сятки и даж е сотни экспертов, проводится 
множ ество выставок, выводок, испытаний 
и состязаний собак, где  порой бывает пе
репроизводство м олодняка и сущ ествует 
конкуренция при сбы те щенков. О тсю да 
и введение всевозмож ны х «Положений» 
и «инструкций», ограничивающих разведе
ние собак, отсю да (проскользнувш ие в 
статьях А . Романенко и Б. М аркова) тен
денции «уж есточить подход», «необходим 
строгий подход» , «не допускать к вязкам», 
«нужны более строгие меры» и ряд д р у
гих установок на диктат и запреты в разве
дении охотниками-труж еникам и собак, 
которы х они сами растят и держ ат для 
практической охоты . А  уместен ли диктат? 
На наш взгляд , вместо «строгих мер» не
обходим а ш ирокая консультативная рабо
та специалистов с рядовыми владельцами 
собак.

Если при выборе производителя охот
ник и допустит ош ибку, то это наносит 
породе м еньш е вреда, чем диктат «ко
ри ф ея» , возглавивш его секцию собаковод
ства и перевязавш его своими выжлецами 
всех или почти всех лучших выжловок. 
А ведь именно так было в породе русских 
гончих, когда на протяжении ряда лет 
родословны е всех рож денных щенков 
пестрели м ногократно повторяющимися 
кличками Трубач 293/г , Сигнал 385/г, 
Тайфун 495/г. Э та  «династия» (дед , сын, 
внук), как на грех, отличалась высокими 
экстерьерны ми данными при очень сквер
ной вязкости . Когда ж е их клички вошли в 
родословны е большей части гончих 60-х 
годов, неизбеж ны м стал вынужденный 
инбридинг на носителей этого порочного 
качества и, естественно , его закрепление...

В статье Б. М аркова роль родственного
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Периферийный охотник нерабочую собаку 
держать не станет.

Фото Г. ГУЛЕВСКОГО

спаривания (инбридинга) обсуж дается в 
несколько рафинированном , теоретиче
ском аспекте . В практической работе се- 
лекционера-собаковода приходится опа
саться не только  инбредной депрессии . 
Лю бой, даж е самый интересный произ
водитель несет в своей наследственности , 
помимо полож ительны х, и отрицательны е 
свойства тех или иных предков. Если эти 
деф екты  не проявляю тся у потомков вто
рой, третьей и бо лее  отдаленны х ген е
раций, их мож но спаривать м еж д у собой 
с малой вероятностью  проявления н еж е
лательны х признаков. Именно появление 
отрицательных свойств —  основная причи
на то го , что селекционеры  избегаю т те с
ного инбридинга. А если и пользую тся 
им, то вынуж дены прибегать к массовой 
выбраковке м олодняка , унаследовавш его 
порочные свойства. В наше врем я, когда 
охотники не держ ат собак на псарнях, 
когда собака становится членом семьи 
охотника, такая выбраковка слиш ком бо
лезненна. П оэтом у нельзя злоупотреблять 
близкородственны м  разведением  или на
коплением порочной наследственности в 
результате  м ногократного  повторения 
кличек исходных производителей , хотя бы 
и в отдаленны х рядах предков наших со 
бак. При этом  зачастую  утрачиваю тся и 
характерны е черты вы даю щ егося основа
теля линии, а проявляю тся порочные 
особенности предков «линейного» про
изводителя.

Ю . Букатевич (г . Хм ельницкий , У С С Р ), 
40 лет работаю щ ий с гончими, в числе 
причин депрессии упом инает д еятель
ность «завсегдатаев всех выставок и состя
заний, как правило, пробивны х... б е зза 
стенчиво реклам ирую щ их своих посред
ственных собачонок...»

Переиспользование отдельны х произ
водителей им ело м есто  во все времена. 
На какое-то время это приводило к д е 
прессии д р уги х , м енее популярных линий 
собак. Но геноф онд  породы в целом со

хранялся благодар я тр уд у  собаководов, 
не разделяю щ их модны х увлечений, ра
ботаю щ их со «своими кровями», а такж е за 
счет охотников-практиков с периферии. 
Так было до 1972 г ., когда ввели «Поло
ж ение о племенной работе с породами 
охотничьих собак в С С С Р » . Этим  «П олож е
нием» вопреки логике и зоотехническим 
нормам все поголовье собак было поде
лено на две неравные части —  плем ен
ных и «пользовательны х» . Во вторую  груп
пу были отнесены породисты е собаки из
вестного происхож дения, но не имею щ ие 
диплом ов, п рисуж даем ы х на полевых ис
пытаниях. Тем самы м «П олож ение» исклю 
чило из разведения больш ую  часть пого
ловья собак, принадлеж ащ их охотникам- 
практикам . Именно этих собак Ю . Бука
тевич хар актер и зует как « ...больш инство 
м ощ ны х, крепких, хорош о нагоненных, 
вы сокопородны х, рабочих гончих, при
надлеж ащ их охотникам  глубокой периф е
рии». Так была введена монополия соба
ководов из кинологических центров на 
разведение собак под ф лагом  повышения 
их рабочих качеств.

«А  м еж д у тем  периферийный охотник 
нерабочую  собаку держ ать  не станет и 
реклам ировать посредственность попро
сту не м о ж ет. Ем у тр удно  оторваться от 
станка, от комбайна, от поля, от леса. Его 
не всегда о тп устят с работы . А вот гончая 
у него превосходная» (Ю . Букатевич).

Р азум еется , охотники не отказались от 
разведения своих четвероногих помощ 
ников. Но с введением пресловутого «По
ложения» перестали о ф орм лять  родослов
ные на щенков от «пользовательны х» пи
том цев. Так мы потеряли и продолж аем  
терять ценнейший геноф онд  пород, со 
ставляю щ ий гордость отечественного со
баководства.

В р е зультате  к 1982 г ., по данным 
М СХ С С С Р  (Б . Хоботов), в общ ем пого
ловье собак нашей страны  собаки с р о д о 
словными составляли всего 2 % .. .  Этот 
процент продолж ает сокращ аться, так как 
полевые испытания собак систем атически 
проводят лишь в кинологических центрах 
близ столичных и отдельны х областных 
городов. А монополия «корифеев киноло
гии» на р азведение своих «классных» пи
том цев систем атически укрепляется при
зывами м аститы х кинологов «увеличить 
количество дипломов для  класса», «вся
чески браковать и не допускать к вяз
к ам ...» , вводить «строгую  систем у пле
менной р або ты ...»  М ало то го , в ряде об
ластей появились запреты  на охоту  с соба
ками б ез родословны х. Таких собак в 
систем е Росохотры боловсою за учтено по 
всем породам 50 % , по породам гончих 
процент несомненно выше. Эти запреты 
проводят под ф лагом  борьбы с хищ ения
ми собак. А приводит он к ущ ем лению  
интересов рядового  охотника, недопро- 
мы слу больш ого количества пушнины и 
массовой ф альсиф икации докум ентов о 
происхож дении собак.

Д ля  сохранения и восстановления ге
ноф онда гончих собак , подорванного д ей 
ствую щ ей практикой племенной работы , 
Ю . Букатевич предлагает найти «пути обя
зательного  привлечения к племенной ра
боте поголовья гончих, принадлеж ащ его 
периферии, и оградить наши ринги от 
прославленных «дуты х чемпионов».

В свете этого предполож ения сле дует 
напомнить, как восстанавливалось о течест
венное собаководство в послевоенные го
ды , когда породных собак оставалось 
очень мало , а у многих из них не было ро
дословны х. В те  годы в областных госохот-

инспекциях штатные кинологи вели под
собные родословные книги, в которые за
писывали собак по породности и экстерье
ру, соответствую щ их современной оценке 
«хорош о», старались оценить их и на ис
пытаниях. О т них получали потомство, на 
которое оф орм ляли  одноколенные родо
словные, пополнявшиеся с каждым поко
лением .

Сейчас, когда немало породных гончих, 
не имею щ их родословны х из-за порочной 
системы их оф орм ления, можно и нужно 
таким же образом  пополнить генофонд 
наших зверовых отечественных пород со
бак. Этим  в наше время должны зани
м аться окрепш ие общ ества охотников. 
Ш татные кинологи долж ны быть в каждом 
областном общ естве. Они обязаны зани
м аться именно собаководством , а не вы
дачей путевок или канцелярщиной иного 
порядка. Необходимо пересмотреть опла
ту  тр уд а  кинологов, так как без матери
альной заинтересованности нельзя при
влечь к этой работе действительно знаю
щих и лю бящ их свое дело  людей.

На базе республиканских и областных 
обществ охотников нужно проводить си
стем атическую  работу по подготовке и по
вышению квалификации кинологов, экс
пертов и популяризации знаний в области 
собаководства среди рядовых охотников.

Пресловутая классность не должна быть 
непременным условием использования 
собак для разведения, а планы вязок надо 
составить как рекомендации, согласован
ные с владельцами собак-производителей. 
Критерием в вопросе о выдаче родослов
ных на щ енков долж на быть только до
стоверность их происхож дения, подтвер
ж денная докум ентам и о происхождении 
родителей и своевременно оформленны
ми актам и о вязках и осмотре щенков.

Сторонники ж есткого  диктата в подборе 
пар для разведения б удут возражать про
тив такой систем ы . Что, если все захотят 
вязать своих выжловок только с чемпио
ном или с- выж лецом соседа? Не заведет 
ли такая дем ократия в тупик? Но ведь не 
заводила в тупик до 1972 г., а наоборот —  
обеспечивала количественный и качест
венный рост в породах. А от глупостей и 
ошибок в селекционной работе и рядо
вых охотников, и завзяты х собаководов 
могут и долж ны оберечь систематическая 
разъяснительная работа, популяризация 
знаний в области кинологии, расширение 
масш табов и уровня экспертизы собак.

Б. М арков критикует действую щ ие пра
вила полевых испытаний гончих как пута
ные, несколько раз менявшиеся и в конце 
концов столь же несовершенные, как 
50 лет назад. В своем отклике это заявле
ние опровергает Ю . Букатевич: «...правила 
испытаны временем и (к чести гончатни- 
ков) являю тся самыми практичными и ста
бильными докум ентам и по сравнению с 
быстроменяю щ имися бумагами по другим 
породам».

«Что значит для истинного охотника 
пятьдесят минут гона?» —  патетически 
восклицает Б. Марков в своей статье. Пять
десят минут яркого непрерывного гона 
паратой гончей позволяю т охотнику неод
нократно перевидеть зверя, а сейчас даже 
сгонять (словить) беляка, который уже 
после пятнадцати минут гона начинает 
страдать от перегрева и старается за
пасть, чтобы отды ш аться и остыть. А такой 
же период гона при средней паратости 
дает возмож ность зверю  сделать полдю 
жины кругов, неоднократно запутать след
и, сделав скидку , запасть минимум дваж
ды. Если гонец каждый раз сумел выпра-
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вить след , снова пом кнул , погнал зверя и 
только по прошествии этого  времени вновь 
скололся и не бросил поиска положенные 
20 минут, то это очень хорош ая собака. 
Разум еется, испытания —  не охота. В их 
правилах им ею тся определенны е услов
ности, особенно временны е. И, по совре
менным правилам , на испытание четырех 
номеров уходит целый рабочий д ен ь ...

Не в правилах д ело , а в квалификации 
и добросовестности лиц , которы м до вер е
на экспертиза . Э кспер т, не имеющий д о 
статочного охотничьего опыта, как и лени
вый либо физически слабый человек, не 
мож ет правильно стать  на лазу , лишний 
раз перехватить , перевидеть зверя, свое
временно приспеть к сколу , чтобы видеть 
поведение гонца, стерявш его  сле д . А о т
сюда следую т дом ы слы  и ошибки в оцен
ках. Чаще всего такие эксперты  ош ибаю т
ся в оценках верности отдачи голосов, 
завышают оценки слабоголосы х гончих, 
а порой присуж даю т дипломы заведом ы м  
пустобрехам . То ж е порой случается, когда 
при недостатке квалифицированных экс- 
пертов-гончатников испытания проводят
ся при неполном составе экспертной ко
миссии. Но при чем зд есь  Правила? Вопрос 
в их соблю дении и квалификации экс
пертов...

Авторы опубликованны х статей и боль
шинства откликов на эти статьи едины во 
мнении о несоответствии соврем енной 
бонитировки и задачи повышения уровня 
пород. Неправомерно само понятие оп
ределения классности как племенной цен
ности собак. Ведь в свое время бонитиров
ка была введена лишь д ля  того , чтобы м е
дали на выставках присуж дать только 
дипломированным в поле собакам  и тем  
самым увеличить охват поголовья испы
таниями. А при подборе пар успех исполь
зования и особенно сочетания тех или иных 
производителей определяю т в первую  
очередь их происхож дение, индивидуаль
ные достоинства и недостатки , но отню дь 
не сум м а баллов и класс по бонитировке. 
Зачастую  наилучш ее потом ство получаю т 
не от элитной пары или собак первого клас
са, а от сочетания совсем  незнатных осо
бей. Д аж е в коневодстве на государствен
ных конных заводах в племенной работе 
использую т небеж авш их и, следовательно , 
«недипломированны х» на ипподромах ко
был. А в собаководстве , где  поголовье 
рассредоточено и в массе не охвачено 
экспертизой , плем енное использование 
только классных собак не м огло  не при
вести к деградации пород.

Бонитировка ни в коем  случае не д о лж 
на служ ить барьером , ограничивающим 
племенную  работу только  с классным по
головьем . Больш инство наших авторов и 
корреспондентов подвергли обоснован
ной критике правила бонитировки, м о д ер 
низированные в ф евр але 1985 г. Д е сяти 
балльный разрыв в оценках за отличный и 
очень хороший экстерьер  при разнице 
всего в пять баллов за дипломы различных 
степеней дает весом ое преим ущ ество 
ринговым п обедителям  перед их полевы
ми соперниками. При такой систем е отлич
ная по экстерьеру гончая при наличии 
одного диплом а 11 степени в одиночку и 
повторного в смычке набирает по двум  
графам  80 баллов и обходит гонца с дипло
мами I и II степени в одиночку... А бсур д ! 
О тсю да чемпионы и элита , которы е м огут 
быть только ухудш ателям и  рабочих ка
честв. К том у ж е в правилах, введенных 
в 1985 г ., резко  снижены требования к по
левым качествам гончих элиты и первого 
класса. Теперь первоклассной собакой счи

тается д аж е  «тявкуш а», кое-как зарабо
тавшая один диплом  I I I  степени в одиноч
ку и повторный в см ы чке . И уж совсем 
неприлично именовать классными собака
ми негоняю щ их гончих, которы х дош лы е 
владельцы  приспосабливаю т д ля  охоты на 
уток , поиска подранков на поводке, травли 
кабанов и лосей . А именно для таких 
«гонцов» учреж ден новый в правилах 
I I I  класс . Впрочем , посредственность, сла
бо работаю щ ая на гону , по новым прави
лам б уде т им еть преим ущ ество и в первом 
классе и д аж е  в «элите» благодаря введе
нию дополнительны х баллов «за универ
сальность». Универсальность ненуж ную , 
даж е вредную  при разведении высоко
специализированны х пород ... Такая «м о
дернизация» бонитировки значительно 
улучш ила казенную  отчетность наших д о л
жностны х «радетелей  кинологии», но усу
губляет депрессию  в части рабочих ка
честв наших гончих.

Д езо р и ен ти р ует собаководов и приня
тая оценка происхож дения собак, при ко
торой 10 баллов из 20 выделено оценке 
качеств первом у (р о дительско м у) ряду 
предков, а в остальны х рядах баллы 
проставляю тся только  за  наличие извест
ных прародителей . А ведь в селекции 
главное —  стабильность передачи лучших 
качеств на протяж ении нескольких поко
лений. Именно этим и ценны выдаю щ иеся 
линии и сем ьи со б ак ... П оэтом у баллы , 
насчитываемые за экстерьер  в родитель
ском поколении, целесообразно было бы 
перенести на оценку наличия полевых дип
ломов у дедов и бабок.

И наконец , об оценке за качество по
том ства . Конечно, потом ков с оценками 
«хорош о» и диплом ам и только I I I  степени 
нужно учиты вать. Но говорить о перво
классны х, а тем  более элитных производи
телях , даю щ их только  средненьких соба
чек, просто неудобно . Видимо, сле дует 
увеличить разрыв в баллах, проставляе
мых за потом ков так, чтобы производите
ли действительно  выдаю щ ихся собак им е
ли весом ое преим ущ ество .

П одводя итоги наш его обзора, прихо
дится сделать  вывод о снижении числен
ности поголовья и ценнейш их, преж де 
всего рабочих, качеств пород.

Причиной этого послуж ило : ф орм аль- 
но-бю рократическое руководство пле
менной работой ; противопоставление ин
тересов ш ироких м асс охотников-практи- 
ков чисто лю бительски м , порой м еркан
тильны м интересам  небольш ого числа за
взяты х собаководов , приписавших себе 
монополию  на разведение породистых 
собак; неоправданные ограничения на о хо 
ту , нагонку и даж е просто проводку гончих 
собак в уго д ьях , препятствую щ ие разви
тию  их полевого «до суга» ; недостаточное 
внимание м естны х и центральны х о хо т
ничьих организаций к развитию  массовых 
национальных видов охоты , к сохранению  
и соверш енствованию  ценнейших о те
чественных пород , к подготовке квали
фицированных кинологов и к популяриза
ции кинологических знаний в области со
баководства. Чтобы устранить эти причи
ны, руководящ ие органы охотничьего хо 
зяйства долж ны  коренным образом пере
см отреть  свое отнош ение к охоте с собака
ми и собаководству в целом .

Разработку новых установочных д о ку 
ментов, по-видим ом у, м огут и долж ны 
осущ ествить республиканские сою зы о хо т
ников и органы управления охотничьим 
хозяйством . А  утверж дать  эти разработки 
долж ны  всесою зны е съезды  кинологов, 
как это делалось  до 1947 г.

ПОЙНТЕР
А. ИОАНЕСЯН,
старший охотовед Центрального 
правления Росохотрыболовсоюза

В девятом  номере журнала «Охота и 
охотничье хозяйство» за 1982 г. была 

опубликована статья «Идеал птичьей соба
ки», в которой рассказывалось об истории 
пойнтера, его разведении в дореволю 
ционной России и С С С Р . Упор в статье 
делался главным образом  на пропаганду 
породы и подъем интереса к ней.

Что ж е изменилось за пять лет? Многие 
начинающие охотники, стоящ ие перед 
проблемой выбора собаки и .только заоч
но знакомы е с породой по справочникам, 
до  сих пор не им ею т вполне ясного пред
ставления о достоинствах пойнтера. И на
оборот, некоторы е «бывалые» охотники 
располагаю т об этих собаках такой ин
ф орм ацией , о которой пойнтеристы даже 
не догады ваю тся.

Тем не м енее в последние год-два в 
М оскве значительно возрос интерес к 
пойнтеру. Достаточно сказать, что только 
в 1986 г. из четырех десятков родившихся 
щенков 32 были приобретены московски
ми охотникам и. Эта цифра во много раз 
превыш ает спрос на пойнтеров, имевший 
место в столице в 1982— 1984 гг. Совер
шенно очевидно, что такой результат явил
ся следствием  активной деятельности сек
ции лю бителей пойнтера М ОО иР. Благо
даря целенаправленной пропаганде поро
ды и разъяснительной работе стало м е
няться отнош ение опытных и начинающих 
охотников к пойнтеру. Д ум ается, что- 
имевший м есто  несколько лет назад спад 
интереса объяснялся во многом неверным 
представлением об этих собаках.

Какие только небылицы можно услы
шать о пойнтере! Причем «аргументация» 
против пойнтера всегда исходит от лю дей, 
никогда не охотивш ихся с ним. Нередко 
около ринга на М осковской выставке 
мож но увидеть , как начинающих охотни
ков доверительно посвящ ают во все тр уд
ности охоты с пойнтером ; «С собачкой 
этой, молодой человек, вы см ож ете по
стрелять  ну разве что дупельков да бека- 
сиш ек. О  тетер евах и глухарях и думать 
не см ей те  —  их собаки боятся». А при 
разговоре об утках почти суеверный страх 
искажает лицо «наставника»...

Вся эта антиагитация настолько вредит 
собаководству, что и появилась необходи
мость довести  до широкого круга вла
дельцев собак и охотников, желающих 
их приобрести , хотя бы минимум инфор
мации о пойнтере —  всегда и везде пер
вом из легавых собак.

О пытный легаш атник знает, что специа
лизация пойнтера не бо лее  узка, чем, ска
ж ем , у сеттеров . Сезон охоты с пойнтером 
м ож ет длиться (в зависимости от воз
мож ностей владельца) с начала летне
осенней охоты  по перу в августе до на
ступления зам орозков и установления 
снеж ного покрова, а объектами охоты слу
жит весь перечень пернатой дичи, добы
ваемой с другим и легавыми. Это  и пред
ставители отряда куликов —  бекас, ду-
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СО БАКО ВО Д СТВО

Апофеоз работы пойнтера — стойка.
Фото Б. ПУЧКОВА

пель, вальдш неп, поздней осенью  —  гарш 
неп. Э то  и куриные —  серая и белая кур о 
патки, те тер ев , глухарь , ф азан . Э то  и па- 
стуш ковые —  коростель , реж е —  пого
ныш. Наконец, и различные виды уток .

Конечно, в общей м ассе пойнтера м ень
ше использую т на охоте  по водоплаваю 
щим. Но нелиш не напомнить, что на о д 
них из состязаний по утке , проводивш ихся 
в Ульяновске , именно пойнтеры заняли 
первое м есто .

И все-таки охоте  на уток пойнтеристы 
предпочитаю т высокоэстетичную  охоту на 
традиционные виды, изначально хар актер
ные для легавой. Они культивирую т ту 
поэтичную о хо ту , которой со страстью  и 
упоением предавались Тургенев и Толстой , 
Аксаков и Н екрасов . А в этой охоте пойн
теру нет равных.

В последнее время слиш ком уж  много 
разговоров ведется о так называемой уни
версальности собак, в том  числе легавы х. 
Пора, наконец, уяснить , что понятие это 
весьма относительное, и не м ож ет быть 
собаки на все виды охоты , как не м ож ет 
быть, к прим еру, абсолю тно универсально
го руж ья.

Так и с легавым и. Большинство вла
дельцев собак , особенно начинающ ие, 
уповают на некую  всепогодность и много- 
цельность немецких легавых собак. Да, 
они своего рода «эрудиты » , так сказать , 
«ш ирокообразованны е инж енеры», на 
хорош ем уровне реш аю щ ие м ногие за 
дачи, но —  не кориф еи. А вот пойнтеры —  
это «ученые», которы е блестящ е знаю т и 
делаю т свое дело .

К то , к прим еру, сработает строгого  
бекаса или смирного дупеля так, как это 
сделает пойнтер? После тем перам ентной 
скачки галопом , часто переходящ ей в 
карьер, с высоко поднятой головой, соба
ка вдруг зам едли т ход и по м ере прибли
жения к причуянной ею  птице все выше и 
выше начнет поднимать голову, ловя тон
чайший запах самой птицы, но никак не ее 
набродов. Этим  качеством , кстати , пойн
тер выгодно отличается от континенталь
ных легавы х, им ею щ их этот греш ок. Бла
годаря работе исклю чительно верхним 
чутьем и бы строте хода пойнтер за корот
кое время способен обыскать больш ую

площ адь угодий , чем обеспечивает боль
шую продуктивность охоты  в сравнении 
с м енее бы строходны м и немецкими л е 
гавыми и гордоном .

А п о ф е о з работы  легавой —  стойка. 
По красоте , напряженности и скульптур
ности стойка пойнтера безусловно самая 
вы разительная из всех, присущих легавым 
других пород . И звестнейш ий русский 
зоолог, охотовед  и кинолог Леонид Пав
лович Сабанеев писал: «Что касается сто й 
ки, то в этом отнош ении —  в красоте ее 
и продолж ительности , пойнтер не им еет 
соперников. Он обладает врожденной 
стойкой и с то и т 'е щ е  щ енком нескольких 
м есяцев». «В общ ем , поиск пойнтера очень 
красив, гораздо красивее поиска сеттеров. 
Э то  не стелю щ ийся ход  английского се тте 
ра, не поскачка выборзка, как у больш ин
ства ирландцев, не тяж елы й галоп гордо- 
на, а быстрая поскачка паратой гончей- 
верхочута с высоко поднятой головой: 
пойнтер не выгибает спины, не горбится и 
не вы тягивает шею и голову, опустив 
хвост, подобно борзой . Он м ож ет оста
новиться на полном карьере и зам ереть 
на стойке , подобно истукану; вообщ е, 
движ ения его  как-то увереннее и ц еле
со о бр азн ее : он не скачет «слом я голову», 
не разбирая луж  и др уги х препятствий».

И зум ительно  красив пойнтер, на ш иро
ком челноке бороздящ ий луговые просто
ры. Радует глаз его нарядная пестрая р у
баш ка, весьма удобная , к слову, на охоте 
в л е с у : собака всегда на виду и даж е в 
зарослях кустарников легко различима. 
Короткий волос не только  спасает пойнте
ра от ж ары , но и д ает весомое преим у
щ ество в дом аш них условиях перед длин
нош ерстными собратьям и , вычесывание 
которы х представляет собой весьма у то 
м ительное занятие . Д остаточно один раз 
в м есяц  пройтись м аленькой расческой, и 
владелец  избавлен от необходим ости 
пылесосить квартиру. Купание в августов
ской и сентябрьской воде пойнтерам вр е
дит не больш е, чем сеттер ам , которы е 
долго  остаю тся м окры м и. Пойнтеру д о 
статочно нескольких м инут поиска, и со
бака практически суха .

Из всех легаш ей раньш е всех прини
мается за работу пойнтер. А . А . Чумаков 
в своей книге «М ой м е то д  натаски лега
вой» упом инает четы рехм есячного  пойн
тера, которы й в этом  возрасте вполне 
сознательно работал по птице. И хотя 
подобные случаи, по-видим ому, исклю чи

тельны , пойнтеры тем  не менее в самом 
раннем возрасте проявляю т интерес к ра
боте в поле. И если в конце весны —  нача
ле лета заняться натаской молодой собаки, 
то к охотничьему сезону более или менее 
опытный охотник б удет иметь готового 
помощ ника для совместных скитаний по 
заветным м естам .

С ле дует сказать о том , что даже в ста
ринных пособиях по собаководству авторы 
всегда подчеркивали легкость натаски 
пойнтера и рекомендовали начинающим 
охотникам заводить собаку именно этой 
породы. Не потеряли актуальности их р е
комендации и в наши дни. Говорят даж е, 
что эти собаки сами «учат» неумелых 
владельцев правильной охоте. И действи
тельно , наблю дая за натаской, а в даль
нейшем и полевой работой, не увидишь 
взмахов плеткой, не услышишь грубых 
окриков и так далее . Самый процесс на
таски доставляет пойнтеристу едва ли не 
больш ее удовольствие, чем охота. Это 
неудивительно , поскольку нужно лишь 
«довести до  ума» страстную  по птице, но 
очень м ягкую  по нраву и покладистую 
собаку.

О полевых преимущ ествах пойнтеров 
сами за себя говорят их чемпионаты в аб
солю тном больш инстве крупных состяза
ний. Эксперть^-кинологи, в том числе и 
приверженцы других пород, утверж даю т, 
что дипломы I степени , полученные пойн
терами на испытаниях,—  явление нормаль
ное, в то время как континентальные ле
гавые и сеттеры  столь высокую оценку 
полевых качеств получают несравненно 
реж е.

При всех описанных достоинствах пойн
тер —  в высшей степени коммуникабель
ная, мягкая и преданная собака. Многие 
лю ди, иногда очень далекие от охоты, по 
тем или иным причинам однажды приоб
ретя пойнтера, всю мизнь отдаю т пред
почтение этой породе, ценя в собаках 
не только высокие эстетические качества, 
но привязываясь к тонкости ума, какому-то 
внутреннем у благородству и, я бы сказал, 
особой нежности собак.

«С  худож ественной точки зрения.пойн- 
тер представляется почти законченным 
типом легавой, идеалом силы и изящества. 
По красоте слож ения и энергии движений 
он не им еет себе равны х...»  Слова 
Л. П. Сабанеева, д ум ается , можно было бы 
продолж ить мыслью  о том , что лучшие 
дизайнеры мира вдохновенно трудились 
над созданием таких совершенных ф орм , 
обусловливаю щ их при этом возможность 
реш ения огромных функциональных 
задач.

С реди ярко выраженных анатомических 
признаков —  глубокая атлетическая грудь, 
вмещ аю щ ая больш ой объем легких; 
длинное и косое плечо, позволяющ ее 
собаке покрывать значительные расстоя
ния с минимальными затратами энергии; 
замечательная рельеф ная голова с совер
шенным обонятельным аппаратом —  но
сом пойнтера, аналогов которому нет в 
природе. Ведь сам ое тонкое чутье из всех 
собак —  у легавы х, а среди них по даль
ности и верности чутья —  это давно под
тверж дено практикой —  пойнтеры на пер
вом м есте .

В 1985 г. в ж урнале был опубликован 
очерк наш его старейш его писателя-охот- 
ника О лега Васильевича Волкова «Мои лю 
бимцы пойнтеры». О бязательно прочитай
те его! Вы несомненно проникнитесь чув
ством уваж ения к благородной породе. 
Большинство пойнтеров именно таковы, 
какими они предстали в очерке.
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ОРУЖ ИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

ПРОМЫСЛОВОЕ ОРУЖИЕ МИРА
К. КУДРЯШ ЕВ

В мировом оруж ейном  производстве 
нет понятия «промы словое оруж ие». 

Этот термин характерен исклю чительно 
для нашего охотничьего словаря. На стр а
ницах зарубеж ной охотничьей литерату- 
оы изредка встречаю тся, применительно к 
руж ьям для профессиональной охоты , 
термины Trapper gun или M odel-Profes
sional. В больш инстве случаев руж ья для 
профессиональной охоты  характеризую тся 
как «оруж ие для длительной охоты в 
экстремальны х условиях» , «оруж ие для 
охоты в далеких экспедициях» . О днако 
отсутствие обобщ енного термина, харак
теризую щ его  руж ья д ля  охотников-про- 
ф ессионалов, егерей , биологов, охотове
дов, лесников, не влияет на ясность кри
териев к таком у виду охотничьего оруж ия. 
Эти критерии вполне слож ились, их м ож 
но охарактеризовать следую щ им  образом .

1. Это  оруж ие (гладкоствольное , ком би
нированное, нарезное) долж но быть обя
зательно легки м , удобны м  и практичным 
в эксплуатации, возм ож но более проч
ным, живучим, недорогим . Сравнительно 
с другим и видами оруж ия низкая цена 
промыслового руж ья объясняется тем , 
что в руках охотника-профессионала о р у
жие выдерж ивает повышенные эксплуата
ционные нагрузки , бы стро изнаш ивается и, 
следовательно , тр еб ует относительно ча
стой замены .

2. При м ассовом выпуске это оруж ие 
долж но быть м аксим ально простым и те х 
нологичным в изготовлении , что вызыва
ет необходим ость конструирования таких 
деталей оруж ия, которы е могли бы из
готовляться и собираться машинным спо
собом при поточных м етодах произ
водства.

3. П ромы словое оруж ие долж но по 
своим боевым и эксплуатационным качест
вам соответствовать определенны м  ви
дам профессиональной (по наш ему —  
промы словой) охоты . Учитывая вид о хо т
ничьего промы сла, м ож но назвать сле д ую 
щие параметры руж ей для массовых за
готовок птиц, охоты  на пушного зверя, 
отстрела копытных и крупных хищников.

Оружие для промысла пернатой дичи —  
полевой, водоплавающей, боровой. Д р о 
бовое и легко е  комбинированное оруж ие, 
где калибр дробовы х стволов —  12, 20, 
28, 410 (10,4 м м ), а калибр нарезных ство
лов —  22 (5 ,6 м м ), 6,5 мм . С ле д ует учи
тывать, что за рубеж ом  для охоты на ин
дейку, д р о ф у , гуся, северную  у тк у  исполь
зую т не только гладкоствольное, но и на
резное оруж ие калибра от 5,6 до 6,5 м м .

Д ля этих целей ф ир м ы  «Винчестер», 
«Рем ингтон», «См ит-Вессон», «С еведж » 
(С Ш А ), «Браунинг Ф Н »  (Бельгия), «М а- 
ню франс» (Ф р анц и я) выпускаю т газо о т
водные или помповые руж ья с подстволь- 
ным магазином на 2— 5 патронов, специ
ально предназначенны е для проф ессио
нальной охоты на птиц. Эти магазинные

По материалам зарубеж ной печати.

руж ья м ож но подр азделить  на две кате- 
гори и.

А . Л егкие , маневренны е, преим ущ ест
венно короткоствольны е магазинки для 
о тстрела водоплаваю щ ей , полевой и бо
ровой дичи в густы х зарослях , лесу, тр ост
нике, то  есть для стрельбы  накоротке. 
Калибр такого  оруж ия 12 (облегченный), 
20, 28; вес от 3,1 до  2,7 к г ; стволы длиной 
от 60 до  53 см ; патронник —  70 м м ; венти
лируем ая планка на высоких м о стах ; круп
ная белая м уш ка цилиндрической ф орм ы ; 
сверловка —  цилиндр с напором или по- 
лучок; магазин ем костью  2+ 1  патрона. 
Полная боевая ем кость  магазинного о р у
жия является сум м ой ем кости магазина +  
+  один патрон в патроннике. Например, 
сум м а 4 +  1 обозначает ем кость магазина 
(4 )+ п а тр о н  в патроннике (1 ), итого 5 пат
ронов.

Б. Тяж елы е дробовики под патроны 
«М агнум» 12 калибра д ля  охоты на индей
ку, гуся , северную  утку . Вес таких руж ей 
3,3— 3,5 кг, длина стволов —  66— 70 см , 
общ ая ем кость  руж ья —  2 + 1 ; 3 + 1 ;
4 + 1 ; 5 + 1  патронов; сверловка стволов 
получок или чок. С тволы  с патронником 
70 или 76 м м , вентилируем ой планкой на 
высоких м остах , крупной белой м уш кой. 
Приклад обязательно  снабжен резиновым 
ам ортизатором .

В конструировании обоих типов такого 
оруж ия прим еняю т стали повышенной 
прочности. М еталлические поверхности 
ствольной коробки , затвора, ствола обра
батываю т пескоструйны м  аппаратом для 
ум еньш ения бликования м еталла. Д е р е 
вянные детали  оруж ия изготовляю т из 
ам ериканского  ореха , березы  с глубокой 
пропиткой олиф ой . На шейке ложи насеч
ка или о тсутствует или им еет очень про
стые очертания.

Руж ья под патроны «М агнум » больш ей 
частью снабж ены антабками и нейлоновым 
погонным рем нем  кам уф ляж ной окраски.

Ц ена такого  оруж ия д ля  промы сла пер
натой дичи на 10— 20 % ниже, чем анало
гичных м оделей с б о лее  дорогой  о тд е л 
кой. Н екоторы е ф ирм ы  даю т таком у ору
жию специальны е названия. Так, ф ирм а 
«Винчестер» назы вает их Ranger, ф ирма 
«Рем ингтон» —  Specia l F ie ld , Special 
Purpose.

Ком бинированны е руж ья, прим еняем ые 
для охоты  на крупную  птицу с дальних 
расстояний с применением оптического 
прицела, однотипны с легким  нарезным 
оруж ием  для  охоты на пушного зверя.

О собую  категорию  популярных гладко 
стволок д ля  профессиональной охоты 
составляю т дробовики с продольно 
скользящ им  затвором  и коробчатым м ага
зином на 2 +  1 патрона для  руж ей 12- и 
20-го калибров и 3 + 1  патрон для руж ей 
410 калибра. Хочется напомнить, что эти 
руж ья по своем у устройству напоминают 
наш М Ц20, и если наше магазинное руж ье 
серийно не производят, то руж ья ф ирм  
«М оссберг» и «М арлин» выпускают м илли
онными тираж ам и , на них в А м ерике и 
Европе сохраняется устойчивый спрос. 
О бъяснение такого  ф еном ена кроется в 
чрезвычайной надеж ности и деш евизне

такого  оруж ия. Руж ья 12- и 20 калибров 
ком плектую тся стволами длиной 66 и 71 см 
с дульны м и устройствами цилиндр, полу
чок и чок; стволами длиной 60 см со спе
циальной муш кой и целиком д ля  стрельбы 
пулей ; только для руж ей 12-го калибра — 
стволом длиной 96 см для  охоты на гусей. 
Есть модификации руж ей с поличоками. 
Руж ья 410-го калибра ком плектую тся ство
лами длиной 66 см со сверловкой полный 
чок.

Вес такого  оруж ия —  3,4 кг (12 калибр),
3 кг (20 калибр), 2,6 кг (410 калибр). М е
таллические детали покрыты матовым чер
ным и серы м  воронением , деревянные 
детали ложи выполнены из деш евых сор
тов ам ериканского ореха, насечки на шей
ке лож а и цевье нет.

В ам ериканской охотничьей литературе 
гладкостволки с продольно скользящ им 
затвором называют «самым надежным и 
мощ ным охотничьим оруж ием», «оружи
ем деш евы м  и безотказны м », «оружием, о 
котором м ож ет мечтать каждый профес
сиональный охотник». Нашим отечествен
ным оруж ейникам следовало бы задум ать
ся над этими характеристиками и возобно
вить, наконец, выпуск ружья МЦ20 для 
промысловой охоты.

Оружие для промысла пушного зверя 
от белки до волка. Требуется нарезное 
или комбинированное оруж ие с гладкими 
стволами калибром от 12-го до  28-го и 
нарезными стволами под патроны калиб
ров от 22 (5 ,6  м м ) до  300 (7 ,62 м м ).

Ф и р м ы  «С еведж », «Ремингтон», «Вин
честер», «М оссберг», «М арлин», «Ругер», 
«Спрингф ильд» (С Ш А ), «Браунинг ФН» 
(Бельги я), «Хускварна» (Ш веция), «Вал- 
м ет» , «Тикка» (Ф ин лян д и я) выпускают лег
кие комбинированные двойники, карабины 
для профессиональной охоты на мелкого, 
среднего  и крупного пушного зверя. Так, 
ф ирм а «С еведж » в течение многих лет вы
пускает легкие (2 ,6— 3 кг) руж ья с верти
кально спаренными стволам и, причем 
верхний ствол —  нарезной под патроны 
22, 22 Long, 22 M agnum, а нижний — 
гладкий —  под патроны 20-го, 28-го,
410-го калибров. Спусковой механизм 
аналогичен по устройству с механизмом 
нашей «Белки». О тд елка  оруж ия простая: 
м еталлические детали с матовым, серым 
покрытием , деревянное ложе простых 
очертаний с английской или пологой писто
летной шейкой без насечек. Цена такого 
оруж ия в 2— 3 раза ниж е, чем у аналогич
ных м оделей с улучшенной отделкой.

Больш им спросом пользую тся ружья, 
перезаряж аю щ иеся с помощью скобы 
Генри. Такое оруж ие устойчиво сохраняет 
свою  популярность в С Ш А , Канаде и Скан
динавии с конца прош лого века. Это лег
кие руж ья (от 2,70 до 3 кг) фирм «Вин
честер», «Итака», «М арлин», «Севедж», 
«Браунинг Ф Н » , ф инского  предприятия 
«Сако». Подствольные трубчатые мага
зины вмещ аю т от 5 до  22 патронов — 
в зависимости от калибра и длины гильзы. 
Карабины со скобой Генри производят 
под патроны кольцевого воспламенения и 
центрального боя; калибры —  от 5,6 до
11,43 мм . О тделка  руж ей фирм «Вин-
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честер», «С евед ж » , «М арлин», «Брау
нинг», предназначенных для профессио
нальной охоты , упрощ ена, их цена на 
20— 30 % ниж е, чем у аналогичных м оде
лей для спортивной охоты.

О собенно показателен в этом отнош е
нии карабин ф ирм ы  «Винчестер» модели 
Trapper. Он весит 2,77 кг, имеет ствол д ли 
ной 41 см при общ ей длине оружия 
86 см . Ем кость магазина —  5 патронов 
30— 30 (7 ,62 м м , гильза с закраиной). 
Руж ье чрезвычайно легко е , маневренное, 
с простейшими прицельными приспособ
лениями, не имеет антабок (носится в бре
зентовом чехле). Если учесть, что патроны 
30— 30 W in «Acce lerato r» , выпускаемые 
ф ирмой «Рем ингтон», снаряжают под- 
калиберной пулей 22 калибра в пластмас
совом контейнере, то можно себе пред
ставить, как разнообразно используется 
оруж ие этого типа. С ним охотятся на 
белку, куницу, енота, употребляя патрон 
A cce lerato r с пулей весом 3,6 г; на рысь, 
росом аху , волка, некрупного оленя, каба
на, употребляя обычный патрон 30— 30 
с пулей весом от 9,7 до  11,3 г.

Своей утилитарностью  обращает на се
бя внимание двойник фирмы «Спринг
ф и лд » . Это  легкое руж ье с вертикально 
спаренными стволами имеет стальной 
штампованный приклад с коробчатыми ем 
костями для хранения 4 дробовых патро
нов калибра 410 для нижнего ствола и 
10 патронов 22 калибра —  для верхнего, 
нарезного ствола. Вес карабина —  1,5 кг, 
покрытие металлических деталей матовое, 
зернистое. П ростейш ее прицельное при
способление с крупной мушкой и цели
ком , внешний курок, клавиша вместо спу
скового крю чка —  все это позволяет стре
лять из руж ья даж е в теплых меховых 
вареж ках. Такое примитивное оружие из
готовляю т специально для эскимосов и 
участников высокош иротных экспедиций.

Так ж е прочны и надежны сам озаряд
ные карабины калибра 22 фирмы «Реминг
тон» м одели Nylon-66. Их ложе выполнено 
из специального пластик , употребляемого 
для производства деталей винтов в воен
ном вертолетостроении . О диннадцатиза
рядный карабин со стволом длиной 53 см 
весит всего 1,8 кг и обладает чрезвычайной 
прочностью и безотказностью  в самыхl i p W ' i n U V . I D I V  П  u c j v i l \ a j n w v . l 0 i u  о  v , u m » i A

11МГТП1ШГ1ГТ1Ш— п— п и т и и    тяж елы х погодных условиях. Ф ирм а гаран-
...  .. , и, щ !~ ~ У ■ тирует сохранность оружия при любых

1. Дробовики фирмы «Моссберг» с продоль
но скользящим затвором и коробчатым мага
зином на 3 патрона (2 +  1)- Верхнее ружье 
410-го калибра, нижнее —  12-го калибра.
2. Двойники фирмы «Севедж». Калибр нижне
го (гладкого) ствола — 20, 28, 410. Калибр 
верхнего (нарезного) ствола — 5,6 мм. В ложе 
нижнего ружья сделана ниша для хранения 
запасных дробовых и пулевых патронов.
3. Карабины с подствольным трубчатым мага
зином фирмы «Винчестер» моделей Standart 
(верхний снимок) и Trapper (нижний снимок]. 
Калибр от 5,6 до 9,5 мм.
4. Патрон 30.06. Spr. модели Accelerator, 
выпускаемый фирмой «Ремингтон». В гильзу 
мощного патрона под пулю калибра 7,62 мм 
снаряжена в пластмассовом контейнере пуля 
калибром 5,6 мм.
5. Двойник модели Мб фирмы «Спринг
филд». Металлический коробчатый приклад 
снабжен емкостями для хранения запасных 
дробовых и пулевых патронов. Вместо спуско- 
го крючка — клавиша.
6. Карабин модели Professional фирмы «Ман- 
лихер». Ложа из особо прочной пластмассы. 
Калибр от 6,5 до 9,3 мм.
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ударных нагрузках. Цена карабина на 
40 % ниже, чем у аналогичных м оделей 
с применением деревянной ложи.

Оружие для промысла средних и круп
ных копытных (северного, благородного  
оленя, лося, крупного кабана), отстрела 
крупных хищников. Требую тся карабины 
под мощ ные патроны и патроны «М агнум» 
калибров 7 ; 7 ,62 ; 8 ; 8 ,5 ; 9 ; 9 ,3 ; 9,5 мм . 
Для этих целей ф ирм ы  «Винчестер», «Ру- 
гер», «Рем ингтон», «Везерби» (С Ш А ), 
«М анлихер» (А встр и я ), «Хускварна», «Тик- 
ка», «Сако» выпускаю т карабины в сп е
циальном исполнении д ля  проф ессиональ
ной охоты . Ф ирм ы  «М анлихер» и «В езер 
би» делаю т карабины с ложей из высоко
прочных пластм асс. Стандартны й карабин 
фирмы «М анлихер» Professional с лож ей 
из пластмассы коричневого цвета под 
патроны калибров от 6,5 до 9,3 мм им еет 
вес 3,4 кг; карабин снабж ен антабками и 
резиновым заты льником . Ем кость м агази
на 4 +  1, 5 +  1. Карабин фирм ы  «Везерби» 
с пластмассовой лож ей коричневого или 
зеленого цвета в стандартном  исполнении 
выпускают под патроны калибров от 6,1 до 
8,64 м м . Весит карабин 3,3— 3,4 кг, им еет 
длину ствола 65 см , магазин ем костью  
на 3+ 1  патрона.

Сравнительны е показатели патронов для 
карабина ф ирм ы  «М анлихер» и патронов 
для карабина ф ирм ы  «Везерби» говорят
о том , что в Европе д ля  профессиональной 
охоты прим еняю т предпочтительно патро
ны средней м ощ ности . Пули к таком у о р у
жию весом в 11— 19 г пораж аю т дичь на 
дистанции до 200 м и, что сам ое главное, 
не портят м яса . А м ериканские охотники 
на крупных копытных и крупных хищников 
в своем больш инстве отдаю т предпочте
ние патронам типа «М агнум ». Боеприпасы 
к карабину «Везерби» в сравнении с анало
гичными боеприпасами других ф ирм  отно
сятся к самым мощ ным в м ире. Они на
мертво кладут зверя на ближ них и дальних 
(до 300 м ) дистанциях. О днако при стр е ль
бе на расстоянии 75— 100 м пули патронов 
«М агнум» д елаю т из дичи огром ную  о т
бивную. М ясо зверя , пораж енного на 
сравнительно близком  расстоянии такими 
пулями, напоминает сплош ной синяк или, 
что ещ е страш нее, гигантское ж еле .

Учитывая разруш аю щ ее свойство своих 
патронов, ф ирм а «Везерби» выпускает су 
щ ественную  часть своей продукции под 
ш ирокоизвестный патрон 30.06 S p r .(7 ,6 2 Х  
Х 6 3 ) . Под такой ж е и близкие по м ощ но
сти патроны выпускаю т значительную  
часть всех производим ы х в С Ш А  и Европе 
карабинов, ш туцеров и комбинированных 
руж ей.

Д лительная практика эксплуатации пат
ронов европейских и ам ериканских марок 
еще раз п одтвер ж дает, что нет идеального 
оруж ия на все виды охоты , нет универсаль
ных патронов, способных надежно пора
зить разны е виды дичи на ближ них и 
дальних дистанциях и позволяю щ их при 
этом сохранить тр о ф ей , не испортить ш ку
ру и мясо зверя . Именно эта трезвая и 
реальная позиция побуж дает использовать 
на профессиональны х охотах на конкрет
ные виды дичи наиболее надежные патро
ны разного калибра, разной м ощ ности , с 
разными баллистическими показателям и , 
разным весом пули. Именно практика объ
ективно выявляет самы е популярные по 
своей эф ф ективности  патроны, самы е по
пулярные марки гладкоствольного  и на
резного оруж ия.

За рубеж ом  сущ ествую т обоснованные 
рекомендации, какими патронами и на 
какую дистанцию  сле дует отстреливать

каждый вид дичи. Эти  рекомендации ос
нованы на эксперим ентальны х отстрелах 
различных видов зверей , птиц, подводят 
итоги м нож ества профессиональны х охот, 
проводимых с использованием оруж ия 
разных м арок и си стем , сконструирован
ного под разные по мощ ности боепри
пасы.

Н еобходим о учитывать и психологиче
ский ф акто р  —  приверж енность к тем  или 
иным видам оруж ия и боеприпасов. Если 
практика охоты  заставила охотника пове
рить в то или иное оруж ие , оценить ка
чества тех или иных боеприпасов, то в 
дальнейш ем  он обязательно б удет поку
пать полюбивш иеся ем у патроны, веря в 
надеж ность своего лю бимого оруж ия. 
Именно по этим  причинам до настоящ его 
времени наряду с сам ы м и современными 
систем ам и оруж ия сохраняется устойчи
вый спрос на карабины со скобой Генри, 
именно потом у ш ироко употребляю тся 
малом ощ ны е, но надеж ные патроны 
30— 30 W in , 45— 70 G o v  (11,43 м м ), 
9 ,3 X 7 2  R.

Зная потребности охотника-профессио- 
нала, учитывая конъю нктуру спроса на 
оруж ие и боеприпасы , необходим о пла
нировать выпуск м ногообразного  ассорти
мента оруж ия для спортивной и пром ы сло
вой охоты , уваж ать право охотника выби
рать руж ья по своем у вкусу. Именно при 
этих условиях промы словик б уде т чувство
вать себя уверенно , что прямо скаж ется на 
р езультатах его работы . То, что годится 
для охотника-лю бителя , далеко  не всегда 
подойдет охотнику-проф ессионалу. Эти 
очевидные истины не требую т д ока
зательств .

Как видно из приведенны х выше прим е
ров, в конструировании оруж ия для про
мысла обращ аю т больш ое внимание на 
упрощ енную  о тд елку  оруж ия. Причем не
обходим о подчеркнуть, что простота о т
д елки , прим енение высококачественных 
пластмасс не сниж аю т привлекательности 
внеш него вида оруж ия. Такие руж ья по 
своем у виду пленяю т охотника своей не
броской красотой идеально-соверш енного 
инструм ента. Все подчинено одной цели —  
удовлетворению  потребностей охотника- 
проф ессионала; нет никаких ухищ рений, 
повышающ их стоим ость оруж ия.

Вы пускаемы й в настоящ ее время ассор
тим ент советского  гладкоствольного  и на
резного  оруж ия, на наш взгляд , позволяет 
нем едленно приступить к конструирова
нию специальны х м о делей  для пром ы сло
вой охоты . Д ля  этого как базовые вполне 
подходят дробовики ИЖ -18, ИЖ -58,
ИЖ-27, М Ц21, карабины «Барс», «Лось», 
«М едведь» . С уть  проектирования и выпу
ска оруж ия и боеприпасов для промысла 
состоит преж де всего в том , чтобы тр езво , 
честно и грам отно оценить потребности 
отечественной промы словой охоты .

В этом  процессе огром ную  роль б уде т 
играть правильная оценка работы дизайне- 
ра-конструктора . С о зд ается  впечатление, 
что наше оруж ейное производство , обла
дая высококвалифицированным и кадрами 
рабочих и инж енеров, полностью  лишено 
аппарата дизайнеров-конструкторов . Толь
ко с их помощ ью  возмож но правильно 
составить ном енклатуру оруж ейного ас
сортим ента, выявить объективную  картину 
спроса, создать  качественно новое поко
ление р уж ей , удовлетворяю щ их о течест
венного и зарубеж ного  покупателя. В этих 
условиях подготовка кадров дизайнеров- 
оруж ейников послуж ит ф ун дам ентом  про
цесса оруж ейного  производства, с этого и 
надо начинать.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ОРУЖЕИНИКИ.
МАСТЕР
ВИШНЕВСКИЙ

С реди собрания оруж ия Государствен
ного Исторического музея имеется 

весьма прим ечательное руж ье середины 
прош лого века с капсюльным замком. 
Руж ье снабж ено длинным стволом 
(910 м м ) с гладким  каналом диаметром
16.5 м м . Ствол им еет необычно толстые 
стенки, достигаю щ ие у дульного среза
2.5 м м . Крупный калибр, приближающий
ся к соврем енном у ш естнадцатом у, и глад
кий канал предполагаю т использование 
дробового снаряда. О днако  зачем дробо
вому стволу столь толсты е стенки? О твет 
подсказы ваю т м атериал ствола и манера 
украш ения. С твол изготовлен из полосово
го Дамаска, и даж е неопытный взгляд 
легко различает крупный рисунок витых 
полос. Э тот Дамаск по типу отличается от 
принятого в то время м елкого букетного 
или коленчатого . Вероятно, полосовой 
дам аск нужен был м астеру для усиления 
декоративного  эф ф екта , тем более что 
сваренные полосы не зашлифованы запод
лицо, а им ею т высокий рельеф , специаль
но подчеркнутый травлением . Такая мане
ра оф орм лени я, толсты е стенки, полосо
вой дам аск —  все это копирует старинные 
стволы русской работы X V II  в. Подобный 
способ отделки оруж ия возникает как раз 
в середине X I X в. И нтересно, что не только 
ствол стилизован под старинный, но и от
делка замка использует мотивы прошлого.

Зам ок руж ья капсюльный, небольшого 
разм ера, врезан в ш ейку. Замочная доска 
и курок украш ены травлены м орнаментом 
из завитков, среди которых готическим 
ш риф том  сделана подпись м астера: 
F. W ischnevsk i. St: Petersburg . Готическое 
оф орм ление подписи дает основание для 
датировки руж ья м е ж д у  1845— 1850 гг., 
поскольку позднее вошел в м оду древне
русский ш риф т, как, например, на ружьях 
А ртари-Колом бо середины 1850-х гг. 
Подобные, казалось бы , мелочи передают

ЕЩЕ РАЗ
О НАСТАВЛЕНИЯХ 
К «СОКОЛУ»
Б о лее десяти  лет назад многие охот

ники с удивлением отм етили , что в 
наставлениях к безды м ном у охотничье
му пороху «Сокол» (ГО С Т  5741— 67) стали 
указывать веса зарядов, превышающие 
установленные нормы пороха, выпускав
шегося ранее , а такж е рекомендуемы е 
справочной охотничьей литературой и 
руж ейными паспортами.

С уд я  по публикациям нашего журнала 
(«О хота  и охотничье хозяйство», 1978, 
№ 8 ; 1979, № 3), у читателей постоянно 
возникаю т опасения по поводу снижения 
качества выпускаемого «Сокола», о чем 
свидетельствую т многочисленные письма 
охотников в редакцию .

Начиная с 1978 г. журнал опубликовал 
серию  статей , разъясняя, как снаряжать 
патроны безды м ны м  порохом «Сокол»
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ОРУЖ И Е И СНАРЯЖЕНИЕ

1 .

1. Одноствольное капсюльное ружье мастера 
Ф. Вишневского. Петербург. 1845 — 1850 гг.
2. Центральна* часть того же ружья. Курок 
спущен. Хорошо виден материал стволов 
дамаск

Фото Л. БОЙЧЕНКО

нам худож ественную  м анеру оф орм ления 
оруж ия середины  прош лого века с ее  яв
ной тягой к орнам ентике прош лого . Такая 
стилизация вы глядит эклектичной, но ей 
нельзя о тказать в определенной красоте .

Лож а руж ья выполнена из прекрасного 
ореха высш его сорта . Полировка темно- 
коричневого цвета великолепно кон
трастирует со светлы ми стальными д е та 
лями. О стается  добавить только то , что 
руж ье при его  больш ой длине (1325 м м ) 
выглядит очень стройны м  и некрупны м.

Кем  ж е был этот м астер , создавш ий 
столь красивое и со вкусом  выполненное 
ружье?

Впервые имя Ф лориана Виш невского по
является на Второй московской выставке 
отечественной промы ш ленности в 1835 г., 
где он дем онстрировал охотничьи руж ья. 
Сам ж е он сообщ ает, что его м астерская 
откры лась в 1828 г. Книга адресов П етер
бурга за 1837 г. дает его ад р ес : Е ка те 
рининский канал, 38. Более полувека пе
тербургский оруж ейник продолж ал свое 
дело . О но у него шло хорош о, и в 1870 г. 
Вишневский располагал уж е м астерской на 
Казанской улице, 6, и собственным «депо» 
(м агазином ) по продаж е изделий на 
Невском проспекте, 42.

И мею тся данные 1865— 1874 г г ., говоря

щие о разм ер ах его производства. У него 
работало 25 человек, десять  из которы х 
«на стороне» , то есть в домаш них м астер
ски х; годовое производство составляло в 
1865 г. 30— 40 ты с. рублей , а в 1870—  
1874 г г .—  50 тыс. рублей . Поскольку руж ья 
его работы стоили от 150 до 300 руб ., 
а револьверы  от 30 до  110 р уб ., то в год 
Вишневский м ог изготовлять по 100—  
200 ш т. оруж ия. Такая цифра заставляет 
относиться с уваж ением  к его м астерской : 
ведь производство бы ло  ручным.

Ф . Вишневский был деятельны м  участни
ком всероссийских и м еж дународны х вы
ставок. Д аж е простой перечень выставлен
ных изделий свидетельствует о его м астер
стве. П етербургская выставка 1861 г .:
ш омпольный двуствольны й ш туцер , ш ом
польное двуствольное руж ье; такое же 
руж ье, заряж аем ое б ез ш омпола (казн о 
зар яд н о е); пятизарядны й револьвер . М о
сковская выставка 1865 г .: двуствольные 
ш туцера и руж ья, револьверы . П етербург
ская 1870 г .: ш омпольны е двуствольные 
ш туцера, казнозарядны е руж ья, скор о
стрельное военное руж ье конструкции 
м астера и его ж е револьвер ; гильзы и 
м еталлические патроны. На выставках в 
Лондоне 1862 г. и в Париж е 1867 г .—  р е
вольверы собственной систем ы  в ящ иках с

прибором. За свои изделия Вишневский 
получил м алую  золотую  медаль в 1861 г. 
и больш ую  золотую  в 1865 г., причем спе
циально отмечалась тщ ательность испол
нения его оруж ия.

Талант оруж ейника проявился не только 
в хорош ем качестве его продукции, но и 
в создании собственных м оделей. Вишнев
ский был среди тех русских оружейников, 
которы е в 1830-е гг. осваивали новые для 
России капсю льные системы. Д окум ен
тальные сведения о его деятельности от
носятся к 1834— 1836 гг. Тогда на вооруже
ние Черноморского ф ло та  предполагалось 
ввести м уш кеты  и пистолеты с капсюль
ным зам ком , в создании которых прини
мал участие и Вишневский. К сожалению, 
военная бю рократия не позволила воору
жить этими м оделям и ф лот, поскольку 
ещ е господствовало мнение о превосход
стве кремневого оруж ия. Свои опыты с 
военными систем ами Вишневский продол
жал и дальш е, о чем свидетельствует его 
скорострельное руж ье на выставке 1870 г. 
К сож алению , мы не знаем, в чем суть 
этой конструкции.

Производство Вишневского сущ ествова
ло до  середины 1890-х гг ., но после его 
смерти пришло в упадок и превратилось 
в торговый д о м , который вскоре разорил
ся. О горчительно , что до наших дней 
практически не сохранилось изделий его 
работы . Производство Вишневского про
сущ ествовало 65 лет, и простой расчет по
казы вает, что было выпущено не менее 
5— 6 ты с. единиц оруж ия, из которых, как 
нам известно, в м узеях имеются три 
руж ья и револьвер .

Таковы материальные потери истории 
русского оруж ейного дела.

Ю. Ш ОКАРЕВ, 
старший научный сотрудник 

отдела оружия Государственного 
Исторического музея, 

кандидат исторических наук

(« О хо та ...» , 1978, № 1, 8 ; 1979, № 5, 8 ; 
1985, № 8, 9 ). Эти публикации свидетель
ствую т, что выпускаемый нашей промы ш 
ленностью  «С окол» —  хорош ий, вы соко
качественный и достаточно сильный по
рох. В то ж е время внимание предприя- 
тия-изготовителя «С окола» было обра
щ ено на противоречивую  и неполную  ин
ф орм ацию , содер ж ащ ую ся в прилагаем ы х 
к пороху «наставлениях» , и даны конкрет
ные предлож ения по обеспечению  о хо т
ников такими сведениям и , которы е не
обходим ы для грам отного  снаряж ения 
патронов в дом аш них условиях (см . за
м етку А . М орозова «Танец с этикеткам и», 
«О хо та ...» , 1979, № 3).

О днако , сравнивая «наставления» из 
разных партий пороха, выпущ енного в 
1980— 1985 гг ., видно, что завод пол
ностью игнорировал справедливы е пож е
лания читателей, замечания наш его ж ур 
нала и продолж ает указы вать на бан
ках с «Соколом » все те  ж е противоре
чащие и вызываю щ ие удивление р е ко 
мендации, которы е уж е критиковались 
в печати.

К р о м е то го , в наставлениях д ля  неко
торы х партий (наприм ер , №  172, выпуск 
ноябрь 1985 г .) указан предельный вес 
порохового заряда , однако завод не о т
м ечает этот сущ ественно  важный м ом ент 
и тем  сам ы м  вводит охотников в заб луж 
дение. Д ело  в то м , что при дом аш нем  
снаряж ении патронов больш инство о хо т
ников, строго  сле дуя  указаниям  в «на
ставлении», использую т именно предель
ные навески «С окола» .

П рим енение ж е м аксим ально допусти
мых зарядов , особенно при плюсовых 
те м п ер атур ах , приводит к р яду  отрица
тельных явлений. Э то  усиленный износ 
частей руж ья и преж деврем енны й выход 
его из стр о я ; чрезм ерная отдача, сл е д 
ствием которой является нежелание про
долж ать стр ельб у ; наконец, ранение и 
напрасная гибель ж ивотны х из-за ум ень
ш ения кучности боя вследствие сильной 
деф орм ац ии  дроби при вы стреле.

Из внутренней баллистики дробового 
выстрела известно , что на характер сго 
рания пороха оказы ваю т влияние многие 
ф актор ы , такие как ф о р м а камеры сго 

рания в гильзе , сж атие пороха, тем пе
ратура заряда в м ом ент выстрела; ка
чество, тип, количество , вес пыжей; раз
м ер дроби и вес снаряда; температура 
окруж аю щ ей среды  и многие другие. 
Они обусловливаю т определенный закон 
развития давления пороховых газов в ка
нале ствола и соответствую щ ую  скорость 
движ ения снаряда, что в итоге во многом 
влияет на успех стрельбы .

Соверш енно очевидно поэтому, что, 
снаряж ая патроны, охотник должен знать 
влияние тех основных факторов, которые 
определяю т качество дробового выстре
ла для конкретной партии пороха.

Считаю , что пора наконец заводу, про
изводящ ем у порох «С окол», разработать 
наставление, ■ котором были бы четко 
отраж ены рекомендуемые навески по
роха для руж ей всех выпускаемых в С СС Р 
калибров в зависимости от типа пыжа, 
веса снаряда дроби и температуры ок
руж аю щ ей среды .

Ю . МАСЛОВ, 
охотник, инженер
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Виктор АСТАФ ЬЕВ ИЗ ЗО Л О ТО ГО  Ф О Н Д А  СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СТАРАЯ ЛОША
_ _  £  тоит? —  спросил серж ант Данила 

у разведчика Ванягина, деж урив
шего возле стер еотр убы .

—  С то и т ,—  глухо  ответил Ванягин, 
уступив м есто  на чехле от стер еотр убы  
Даниле —  ком андиру отделен ия разведки .

О тделенны й долго  и сосредоточенно 
обозревал окрестности , затем  остановил 
зоркие глаза прибора на одном м есте .

—  Скажи ты на м и ло сть ,—  заговорил 
он, раздраж енно хлопая себя по карм а
нам в поисках курева : —  Три дня стоит! —  
И в голове его просквозила ж алость.

Ванягин вздохнул .
—  Три д н я ...—  И дал ем у прикурить.
Они курили, яростно затягиваясь горь

кой м ахоркой , и молчали . Но и так по
нимали д р уг друга о тто го , что дум али  об 
одном и том ж е , хотя были разными лю дь
ми. С ерж ант Данила был в годах . С реди 
м олоды х, скоры х на слово и ловких р аз
ведчиков он вы глядел чуж евато , см ущ ал
ся те м , что находится не у м еста , и два 
раза в году просился на обыкновенную  
служ бу, к обыкновенным пехотинцам .

Ванягин был из рабочих, специалистов 
по ш лиф овке паровозных бронзовых вкла
дыш ей. На серж анта Д анилу он походил 
только волосом —  оба рыжие, да ещ е 
тем , что во время работы  не лю бил раз
говаривать. К этом у приучило его  тонкое 
ш лифовальное дело .

О н-то первый и назвал серж анта дядей  
Данилой, за что получил взыскание от 
щ еголеватого комбата и полдня спал без 
обмоток в глубокой щ ели , называемой 
«губой», куда принесли для него солом ы  
дисциплинированные солдаты .

То ли понравилось Ванягину на «губе», 
то ли был он упорным человеком , но 
наказание не пошло ем у  впрок, и вопрос 
чинопочитания он реш ил по-своему —  
стал звать о тделенного  серж анта Д ани
лой. Звание это разош лось по всем у полку.

И ту т уж ни ком бат , ни кто другой 
не в силах были что-либо сделать .

Цигарка накалила ноготь, затрещ ала в 
пальцах, и серж ант Данила кинул ее под 
каблук.

—  Как ты дум аеш ь? —  хрипловато 
спросил он и прокаш лялся.—  Как, говорю , 
дум аеш ь, долго  она ещ е?..—  И кивнул 
головой в сторону нейтральной полосы .

—  Кто  ее знает? —  пожал плечами Ва
нягин.—  Они ведь живучие попадаю тся.

С ерж ант Данила на секунду присло
нился к с тер ео тр уб е  и опять полез за 
кисетом .

—  Все стоит, все сто и т ...
На нейтральной полосе , среди боро

давчатых, засохш их кочек вот уж е третий 
день стояла раненая лош адь. С тояла не
подвижно, опустив голову. С дряблы х, 
полураскры ты х губ ее  тянулась кровяная 
слюна. Когда на нее см отрели в стер ео 
трубу, она почти вплотную  подвигалась 
к окулярам , и в больш ом  ее глазу м ож 
но было зам етить туп ую  боль, тоску и 
недоум ение.

Л *

З ем ля  поддерж ивала ее , та зем ля , на 
которую  она ступила когда-то белоло
бым ж ер ебен ко м , приветствуя мир ра
достны м , переливчаты м  голосиш ком . 
Когда ноги у ж еребенка сделались р е з
выми и струйкам и потекла грива по гиб
кой ш ее, он принялся покусывать круп 
матери и гонять м олоды х кобылиц. К о г
да он вырос, его стали запрягать. Он 
взвился на ды бы  и протестую щ е закри
чал, когда завели его первый раз в о глоб
ли. Но в оглоблях да ещ е с удилами во 
рту тр удн о  «протестовать» , и он побе
жал, а потом побрел по дороге , убегаю 
щей вдаль к горизонту . С тех пор ем у 
всегда казалось, что там , у края зем ли , 
конец дороги и он до везе т тяж елую  по
клаж у и увидит что-то неведом ое.

Выпадали дни, даж е целые недели, ког
да отпускали конягу, спутанную , на волю , 
и она култы хала себе по прохладной 
траве, в прохладной тем ноте и слуш ала 
голос дергача . Коню х водил ее  на водо
пой к речке , и она д о лго , смачно тянула 
воду губам и.

М енялись поклаж и: лес, дрова, сено, 
кирпичи, м еш ки, водовозная бочка, но д о 
роге не бы ло конца. О на вела конягу и 
вот привела туда , где  грохот, сутолока, 
крики.

С перва коняга прядала уш ами, пяти
лась и храпела , рвала со страха постром 
ки. Ее то гоняли во весь д ух  лю ди с вы
таращ енны ми глазам и , то заставляли ша
гать тихонько , с ленцой, убаю кивая длин
ной, как д орога , песней.

О днаж ды  ее  впрягли в повозку с двум я 
м олоды м и горячими лош адьм и . Их гнали 
прямо по подсолнечнику, кукурузе .

Было дымно и ж арко .
М олоды е лош ади скакали по бокам  и 

на б е гу  хватали сочные побеги кукурузы . 
Они жевали кукур узу  и глотали ее , за
хлебы ваясь слю ной. А коняга не могла. 
Ноги слабели , заплетались, делались не
послуш ными.

Та лош адь, что б еж ала справа, вдруг 
упала и взбила пыль ногами, а другая 
раскачивалась и сипло дыш ала, вывора

чивая м ягкие ноздри, из которых ключа
ми била кровь. И эта лошадь упала и по
тянула за собой старую  конягу. Она ши
ре расставила ноги, уперлась. Ее душила 
упряж ь, но она не хотела падать.

С  повозки поднялся человек, вынул 
нож, обрезал постром ки. Дышать стало 
легче. Человек погладил ребра коняги, 
ободьями выступавш ие на боках:

—  Ну, милы й, теперь только на тебя 
надеж да, выручай!

И старая коняга, видно, поняла чело
века, напряглась и потянула повозку 
дальш е от грохота, сумятицы, воплей. Там, 
где попадались борозды  или воронки, 
лошадь ступала осторож но, однако повоз
ка все равно накренивалась, и с нее не
слись стоны и ругань. Наконец лошадь 
подсм отрела лесную  дорогу и свернула 
ia нее.

Возле палаток с красными крестами 
коняга остановилась, расслабила м уску
лы, задум чиво опустила голову.

Раненых унесли. Не ожидая, когда ее 
хлестнут, погонят, коняга отош ла в сто
рону и принялась выстригать из мятых 
кустов переросший пырей крупными, на
половину съеденными зубами.

Вскоре и ее зацепило. В бок тупо ши
бануло. О на рванулась было, но повоз
ки сдвинуть не см огла . Еще раз рвану
лась, словно бы не поверив том у, что 
произош ло, и почувствовала слабость в 
ногах и горячую  боль внутри.

Э то  случилось на высохшем болотце. 
Здесь  ещ е с в«сны остались отпечатки 
следов птиц и рос небольшой пучок ла
базника. С горяча она объела его , по дав
ней привычке с толком  используя оста
новку, но белый пушистый цвет лабазника 
лишь обню хала.

П ош ум ел, пош умел на нее с повозки 
прихрамываю щ ий на одну ногу солдат, 
потом с кряхтеньем  обошел вокруг, по
качал головой. С казав : «Когда эта война 
только и кончится?!» —  он снял с лошади 
хом ут.

Вечером он привел другого  коня, надел 
на него хом ут. Потник на хом уте был вы
терт до  блеска шеей старой коняги.

—  О твоевался , тр удяга ! —  тихо мол
вил повозочный и уш ел , потрепав ее на 
прощ анье за спутанную  гриву.

Так она и осталась на поле одна, всеми 
брошенная, никому не нужная. Запах ла
базника щ екотал в ноздрях. Ей виделся 
прохладный лес и за ним волнующееся 
море овса, которого  она давно уже не 
ела досы та.

До самой ночи она ещ е чего-то жда
ла, за тем , судорож но дергаясь , как спу
танная, двинулась неизвестно куда. Ей 
хотелось к лю дям , но кругом  было темно, 
и глаза тож е застилала тем ень. Природ
ное чутье изменило ей , и она, выбившись 
из сил, остановилась. Она не заржала, 
а только робко пош елестела губами.

Никто не отозвался, никто не пришел 
на ее  призыв.

И так вот немым укором стояла она
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ТРАВИНКА
м еж ду двум я враж дебны ми мирами, в 
самом центре войны.

О на была рож дена работать, и она 
работала всю жизнь на лю дей . А они 
выстрелили в нее из того  оруж ия, кото
рое придумали для себя. О на хотела 
одного —  ж ить! О на будто  знала, что 
если упадет, то больш е никогда не под
нимется и не увидит той дороги , что 
звала ее вперед и обещ ала что-то ...

С ерж ант Данила ещ е раз кинул ци
гарку под каблук и ещ е раз глянул в 
стер еотр убу , долж но бы ть, на что-то на
деясь.

—  Д аж е ф аш исты , и те  не палят в нее. 
Поранить поранили, а ...—  Он опустил 
голову и после продолж ительного  м о л
чания признался: —  Х отел сам —  рука 
не подн и м ается ... Крестьяне бить лош адь 
м огут вож жами там либо кнутом , но уби
вать —  нет, потом у он, конь,—  работник.

Так длинно и с неловкими намеками 
он ещ е никогда не разговаривал.

—  Конечно, конечно,—  будто  ничего 
не понимая, заторопился Ванягин.—  Без 
коня у вас н и куд а .—  И зам олк, потом у 
что серж ант Данила поднял голову и 
пристально взглянул на него. Он м ог бы 
приказать Ванягину, но не приказывал.

Ванягин не вы держ ал взгляда серж анта 
и опустил глаза . Лицо его сразу сдела
лось виноватым , будто  у напроказивш его 
парнишки.

—  Скоро  см ену приш лю ,—  буркнул от
деленный и нырнул из ячейки в транш ею .

Ванягин слы ш ал, как осыпалась зем ля 
с бруствера . Траншеи д ля  серж анта Д а 
нилы всегда были узким и . «Слава б о гу» ,—  
облегченно подум ал Ванягин, когда шаги 
серж анта Данилы затихли  и стало ясно, 
что отделенный не вернется.

Ещ е никогда не тянулось так м учи
тельно время на деж ур стве , как в эти 
три дня.

См енщ ик Яш ка Голоухин , побывавший 
в ты лу врага с д есанто м  и считаю щ ий, 
что ем у теперь все нипочем , ввалился 
в ячейку с ш ум ом :

—  А ртпривет наблю дателю ! Д е ж у 
рим? М ного точек засек?

—  О дну.
—  М аловато .
О н, не садясь, припал к окулярам  сте 

реотрубы , повертел колесики и засм еялся :
—  Вот это я понимаю —  советский конь! 

Стоит на виду у фаш истов и доказы вает 
непоколебим ость. Если , мол, ум ру , так 
с то я !..,

—  Ну ты , звонарь! —  неожиданно за 
махнулся на него Ванягин.

—  Ты чего? —  попятился Яш ка от Ва- 
нягина, разом  приш едш его в свирепость.

—  Ничего! —  гаркнул Ванягин и, схва
тив карабин, вым ахнул из окопчика.

Ползти было тр удно  —  укрытий ни
каких. Ванягин плотно приж имался к зе м 
ле, потом понял, что это бесполезно , под
нялся и пошел неторопливо и даж е как-то 
задумчиво, словно бы на прогулке.

—  С р еж ут! Псих ненормальный! —  за
орал Яшка, когда наконец пришел в себя.

Но Ванягин дош ел до коняги , прило
жился и выстрелил ей в голову.

Старая коняга качнулась, узловаты е над
саженные колени ее  подломились, и она 
рухнула на зем лю . С удорога пробеж ала 
от шеи до задних ног ее, и она вытя
нулась, протяж но, с облегчением в зд о х
нув в последний раз.

Ванягин со злом  выбросил ды м ящ ую ся 
гильзу и пошел обратно.

Лошадь та снится Ванягину и по сей 
день.

у  еловек склонился над зем лей и уви- 
■ дел  беловатое копье восходящ ей тра

винки, тронул ладонью  острие травин
ки —  и она не уколола кожу, она упер
лась вершинкой в ладонь, и человек по
чувствовал, что травинка, пробившая ту 
гие недра зем ли , твердь кам ней, спайку 
глины, тр упелы е тела  павших дерев и 
листьев, пройдет сквозь кож у, кости , 
сквозь лю бую  преграду , взойдет под солн
цем в зеленом  сиянии и займ ет свое 
м есто на лугу , средь огромной планеты ...

О днаж ды  он, человек, видел в одичав
ш ем , заброш енном  сад у  цветущ ее д е 
ревце, которое росло из заж атой чело
веческой горсти , точнее из то го , что было 
горстью , а стало сплетенными в горсть 
белы м и, м елом  рассыпаю щ имися костям и .

А ещ е раньш е, сто , а м ож ет бы ть , и 
тысячу лет назад, тут все было поднято 
вверх: пыль, листья, зем ля, ды м , дер ев
ца и коренья , и в см еси этого черного 
ада, назы вавш егося когда-то  зем лей  и 
небом, черны е, с корш уньи расцеплен
ными когтям и , ревели и кружились ма
шины и, сделав страш ную  работу, изрыг
нув из себя всю сатанинскую  злобу, они 
исчезли в клубящ ейся тем ени , уступая 
место все более стервенею щ им  м а
ш инам ...

Они убивали пехотный полк на марш е, 
и чем больш е они убивали, тем  больш е 
хотелось им убивать, истреблять, кале
чить, и летчики , бело оскаливая зубы , ва
лили ревущ ие машины прямо на головы , 
на лица, на груди —  они раздавливали 
лю дей , унижали их стр ахо м , они превра
щали их в ничто. Им было весело это 
делать .

А когда не стало маш ин, когда они, 
ж алясь огнем  пулем етов , улетели , скры
лись в клубящ ейся пыли и д ы м у, сдела
лось так тихо , что стоны , вопли и крики 
раненых нисколь ее не наруш али, а как 
бы ещ е бо лее  у глубляли , отчеркивали 
собой. И, поднявш ись из грязной, скорее 
всего под картош ку вырытой ямы, че
ловек вслуш ивался в себя и в мир, про
тирая глаза , прокапывая отверстия уш ей, 
возвращ ая себя в мир и впуская этот мир 
в себя .

В нем не было ни страха, ни отчаяния, 
ни злости  —  ничего не было, потом у что 
он был уничтож ен сам в себе и нахо
дился в каком -то д о селе  неизвестном м е
сте иль изм ерении, где  все есть пустота, 
где даж е см ерть  и память отсутствую т, 
где только уж ас правит всем и всеми.

У человека были сорваны ногти —  рыл 
ими зе м лю , изо рта текла  вместе с грязью  
кровь —  перекусывал и выдирал коренья 
трав и деревьев , чтобы влезть глубж е , 
д альш е в грязную  ям у, до  немоты ссудо- 
рож ило колени -— это в конвульсии уж а
са он так сж ался , что мышцы его  затвер
дели , ссохлись , а кости словно бы см я
лись в суставах и сделались  короче —  он 
был убит, выключен из себя и как че
ловек какое-то время не сущ ествовал 
вовсе, и не сознание, не память, не разум , 
а инстинкты правили и управляли им, те

самые инстинкты, которы е владели им 
и тысячи, и миллионы лет назад, когда 
он ещ е и человеком не был, а был ж и
вотным, срывал губами листья с деревьев, 
жевал их, драл зубами траву, те самые 
инстинкты , что заставляю т страусовое 
яйцо катиться от приближающейся опас
ности, западать цыпушке в канаву, ребен
ку содрогаться в чреве матери вместе 
с матерью  от страха или радоваться ее 
радостью .

Пыль оседала , дым растекался по не
бу, рой самолетов круж ился уже далеко 
и беззвучно , лишь блестки огней прожи
гали там и сям небесное пространство, 
да выше и выше вздымалось облако пыли, 
ды ма и сажи.

Наконец-то человек сделался способен 
видеть все вокруг себя . Земли поблизости 
не было. На том м есте , где был сад-ого
р о д ,—  что-то вывернутое, израненное в 
клочья, разбитое, скомканное, развер- 
зтое —  следы  чудовищно-громадной си
лы и злой , бессмысленной работы.

Н еподалеку леж ало сущ ество , еще не
давно бывш ее человеком . Оно только что 
шло рядом , в пехотном строю , только что, 
всего несколько м инут назад, имело но
мер, имя, а до этого было маленьким, 
марало пеленки, плакало, требуя к себе 
внимания, болело , училось, познавало 
тр уд , боролось с нуждой, добивалось 
места под солнцем , билось за добавку 
супа в запасном полку, училось марши
ровать, стр елять , переносить трудности 
и лиш ения —  все это никому и нигде не 
пригодилось, и все его радости , муки, 
стоянье в очередях, школьные и юноше
ские страдания —  все-все оказалось ни 
к чему, ж изнь его не получила смысла, 
хотя он и все вокруг его пытались на
полнить ее см ы слом , одушевить само 
сущ ествование сознанием продления его 
рода и помыслов на зем ле .

Ничего уж е нет и не будет. Что-то 
ещ е зовут черные от земли губы и меж 
хилых былинок на верхней губе дрожат 
капли пота или, скор ее , последней вы
ступившей из тела живой влаги, еще сжи
мает рука обрубленный осколком ствол
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яблоневого саженца, ещ е ш евелится, 
бьется на груди белая полоса бум аги , 
вырванная из кармана —  недавно полу
ченное письмо, но это уже стало о тле
том , последним всплеском  ж изни, и не
трудно было д о гад аться , у кого м олят, 
кого призывают м ертвы е губы.

М ать! М ам у! Но вот самая крупная 
капля на верхней губе перестала д р о 
жать, начала вы светляться изнутри, в ней, 
ничем уж е не тревож им ой , оседала на 
дно тяж кая зем ная плоть, и скоро кап
ля сама по себе иссохла, растворилась, 
тоже стала плотью , и человеку сделалось 
ясно, что и сотоварищ  его по строю  и 
жизни на зем ле тож е сделался плотью , 
так и не докликавш ись м атери , которая 
выпустила его на белый свет. Зачем в 
муках и крови рож дался он? Зачем л е 
жит здесь? На чужой стороне, в чьем-то 
чужом, одичалом сад у , всеми брош ен
ный, никому уж е не нужный?

И зачем , зачем на краю  картоф ельной 
ямы пучком растет цветок мать-и-маче- 
хи? Закрывш ийся было от пыли и ды м а, 
приняв ее  за тьм у ночи, цветок снова 
раскрывал робкое личико с лампадно- 
светящ имся сердечком ! О бман! Все 
обман! Притворство! Лож ь! Не надо цвет
ков! Не надо яблонь, травы, тепла све
та, солнца!

Не надо такой жизни!
Пусть это обиталищ е, назы ваем ое зе м 

ным раем , будет всегда по-осеннему сы
ро, глухо  и тем но , пусть в нем и на нем 
ничего не растет, пусть грем ят на нем и 
над ним громы , пусть огонь и ды м  б у
дут его воздухом , его  клим атом , его не
бесным проклятьем  и пусть в огне и в ды 
му бредут в одиночку, строем  ли, ротами, 
полками сами себя забывш ие сущ ества 
обратно в небытие, в геену огненную , и 
если достигнут они своего  предела, то 
пусть снова окаж утся на четвереньках, 
без одеж д , без разум а, утеряв в пути вся
кое знание, обронив то, чем они убивали 
друг друга —  пусть грядет кара, давно 
ими заслуж енная!

Человек выдрал мать-и-м ачеху с цеп
ким корнем , бросил цветок себе под ноги, 
топтал его кованым ботинком , мичкал 
в грязной зе м ле , неистово, безум но пля
сал и плакал, проклиная все ж ивое, ж и
вущ ее и недостойное жить на зем ле .

Черпая пригорш нями разбитую  зем лю ,* 
он забросал товарищ а, не прикрыв ем у 
даже лица —  не м ог найти поблизости 
пилотку, не отняв руки от яблоневого 
пенька, и, оглуш енны й , полуслепой, по
брел следом  за рассеянным табуном  б р е
дущ ими сущ ествам и , побрел туда , где 
сгущ ались ды м , пыль, огонь и грохот, 
куда так давно и упорно идут земные 
сущ ества под названием —  лю ди.

И вот росток травинки!
Белый, птичий клю вик летящ ей в про

странство птицы под названием —  З е м 
ля. Какие м уки , какую  силу и терпение 
испытывал этот росточек, преж де чем 
воспрянул на свету дивным , горящ им 
стебельком ?! Каков путь его от м окрого  
кореш ка до  того , что зовется травинкой? 
И сколько силы, терпения, м огущ ества 
надо употребить природе , чтобы сделать  
из травинки луг? З ем ной , зеленый л у г ! ..

И как отрадно , что растерзавш ий ког
да-то во злобе и отчаянии военным бо
тинком весенний цветок, а ныне, на ста
рости лет, радостно лелею щ ий восход 
ранновешней травинки —  было и есть 
одно и то ж е сущ ество —  это я, господи!

Рисунки И. М АКОВЕЕВОЙ
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ОХОТОВЕДЕНИЕ 
НА СТРАНИЦАХ 
ЛЕСНЫХ 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ
В развитии прикладны х наук наступаю т 

периоды , когда возникает потреб
ность в систем атизации и обобщ ении на
копленных знаний, в уточнении и согла
совании специальны х терминов и понятий. 
Д елается  это с учетом  новейших д о сти 
жений передовой практики и заверш а
ется обычно изданием отраслевых энци
клопедий и словарей . Лесная наука три 
раза преодолевала такие рубеж и.

П ервая лесная энциклопедия —  «Э н 
циклопедия русского  лесного хозяйст
ва»* —  отраж ала состояние знаний на 
начало настоящ его столетия . О хотничье 
хозяйство  представлено  в ней большой 
статьей А . А . С илантьева, которая вклю 
чает разделы  с такими названиями: за
кон об охоте , объекты  охоты и их распро
странение в России, способы добывания 
ж ивотны х, руж ье, холодное оруж ие, сам о
действую щ ие аппараты , главные способы 
охоты на важ нейш их животных, надзор 
за использованием правил охоты , пра
вильное охотничье хозяйство . Текст иллю 
стрирован 64 рисунками, изображ аю щ ими 
сам оловы , породы охотничьих собак, кон
струкции руж ей.

К р азраб отке  проблем  охотничьего хо 
зяйства проф ессор  Силантьев привлек 
группу м олоды х лесоводов —  энтузиастов 
охотничьего дела . В их числе был Г. Г. Доп- 
пельм аир, впоследствии профессор Л е 
нинградского лесного  института.

А налогом  лесной энциклопедии в со
ветское врем я был двухтом ны й «Л есо
хозяйственный словарь-справочник»*, из
данный в послевоенны е годы в связи 
с началом больш их работ по преобра
зованию природы . Он был рассчитан на 
то , чтобы нуж ную  справку могли найти 
в нем не только  лесоводы , но и специа
листы см еж ны х отраслей .

О писание лесны х зверей и птиц, в том 
числе и охотничье-промы словы х, а такж е 
краткую  расш иф ровку некоторых о хо т
ничьих терминов сделали  для лесохозяй
ственного словаря научные сотрудники 
Всесою зного  научно-исследовательского 
института охотничьего  промы сла Д . Н. Д а
нилов, Н. П. Лавров, С . П. Наумов.

«Лесная энциклопедия»**—  свод со 
временных лесохозяйственны х знаний —  
вышла в свет в период перестройки всех 
отраслей народного хозяйства на базе 
научно-технического прогресса в со о т
ветствии со стратегическим  курсом  X X V II  
съезда  КП С С  на ускоренное социально- 
эконом ическое развитие страны.

Вы ход энциклопедии стал важным со 
бытием для лесоводов и представил не
сомненный интерес для  охотоведов, так 
как лесное и охотничье хозяйства свя
заны не только  общ ностью  территории, 
но и согласованны м  проведением ряда 
производственных процессов. По м ере 
интенсификации обеих отраслей увязка

* Энциклопедия русского лесного хозяйст
ва. Т. 1— 2. СПб. Изд. А. Ф. Девриена. 
1903— 1908.

Лесохозяйственный словарь-справочник. 
Т. 1— 2. М-Л. Гослесбумиздат. 1948— 1950.

Лесная энциклопедия. Т. 1— 2. Советская 
энциклопедия. 1985— 1986.

лесотехнических и охотхозяйственных м е
роприятий становится все более необхо
димой.

Д ля каж дого  вида охотничьих зверей 
и птиц в энциклопедии даны сведения о 
распространении, м естах обитания, раз
множении и промысловом значении. О пи
сание большинства видов дополняю т хо
рошо выполненные цветные ф отографии, 
даю щ ие представление об общем виде 
животного и некоторы х сторонах его д ея
тельности .

В отдельны х статьях рассказано о био- 
технии и дичеразведении , о Красной кни
ге и охране животных, об охотничьем за
конодательстве и незаконной охоте, о 
линьке, токовании, миграциях и о д р у
гих биологических явлениях и аспектах 
д еятельн о сти  о хо то в ед а . О бъяснены  
кратко и обиходные в охотничьей прак
тике слова: ваба, гон , лабаз, жировка, 
мош ник, наброд, переярок и др.

Так как истолкование охотоведческих 
понятий адресовано в данном случае ра
ботникам леса, которы е могут быть со
исполнителями в проведении ряда охот
хозяйственных мероприятий, то следова
ло бы давать понятиям не только биоло
гическую , но и лесохозяйственную  интер
претацию .

Д ля взаимовыгодной увязки интересов 
двух отраслей сле дует знать не только 
биологическую  суть охранных и биотех
нических м ероприятий , но и лесохозяй
ственную  их специф ику. Эту специфику 
надо было бы более полно отразить в 
некоторы х статьях по охотоведению .

В энциклопедии охотовед мож ет найти 
исчерпывающие сведения по лесному хо
зяйству, необходим ы е ем у в практиче
ской работе. В двух томах этого изда
ния около 700 статей посвящены опи
санию древесны х и кустарниковых пород, 
травянистых растений, мхов, лишайни
ков и грибов. Д ля  наиболее распростра
ненных видов указаны условия произра
стания, способы размнож ения, приемы 
выращивания и хозяйственное использо
вание. Из этого множ ества видов можно 
отобрать растения с лучшими кормовыми 
и защ итными свойствами для создания 
ремизов и кормовых полей.

Под влиянием интенсивной хозяйствен
ной деятельности условия обитания зве
рей и птиц неуклонно ухудш аю тся. По
этом у посев и посадка растений с целью 
увеличения запасов кормов, а следова
тельно, и ем кости угодий , становятся по
вседневной работой в лучших охотничьих 
хозяйствах.

По аналогии с лесоустройством  в охот
ничьем хозяйстве разработаны теорети
ческие основы охотустройства и методи
ческие руководства по его проведению. 
Тысячи лю бительских и сотни промысло
вых охотничьих хозяйств уж е устроены. 
Сведения об этом специализированном 
виде охотхозяйственной деятельности в 
лесной энциклопедии отсутствую т. Это 
сущ ественное упущ ение, так как большой 
объем охотустроительны х работ заплани
рован на двенадцатую  пятилетку как охот
ничьими общ ествам и, так и Союзгипро- 
лесхозом .

Корм овую  ем кость угодий можно повы
сить посадкой на пень затравленных мо- 
лодняков лиственных пород. Хороший 
р езультат дает и порослево-возобнови
тельная рубка под пологом леса. После 
проведения такой рубки в лесхозах Бе
лоруссии на площади 5 тыс. га получено 
дополнительно около 3,5 тыс. т древес
но-веточных кормов (В . Дунин, 1979, 1984).Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Н еобходимы е сведения о порослевом во
зобновлении леса м ож но найти в энци
клопедии.

Не увеличивая число примеров, мож но 
заклю чить, что охотничье хозяйство на 
лесны х площ адях нельзя вести «сам оте
ком», без увязки с лесохозяйственны м  
производством . П оэтом у лесную  энцикло
педию  как удобный справочник по всем 
вопросам лесоводства целесообразно  
иметь в приписных хозяйствах, в район
ных и областных общ ествах охотников.

Теперь, когда охотничье хозяйство , как 
и д р уги е  отрасли народной экономики, 
становится на путь интенсивного разви
тия, назрела необходим ость в издании 
охотничьей энциклопедии. Вы ход ее в 
свет повысит творческую  активность о хо 
товедов и членов охотничьих общ еств и 
будет способствовать ускоренном у п ер е
ходу промы словы х и лю бительских хо 
зяйств в р азряд  вы сокопродуктивны х.

Д . ДАНИЛОВ, 
охотовед

КНИГИ ПО ОХРАНЕ 
ПРИРОДЫ
Д орогие читатели! Если вы безгранич

но лю бите родную  природу и нерав
нодушны к проблем ам , связанным с ее 
рачительным использованием и охраной , 
то вас, безусловно , заинтересую т книги, 
выпускаемые редакцией по охране при
роды ВО  «А гр о п р о м и зд ат» . Они освещ а
ют теоретические, экономические, пра
вовые и практические основы охраны 
природы и рационального природополь
зования, поднимаю т вопросы заповед
ного дела , охраны ландш аф тов , лесов, 
почв, водоем ов, растительного  и ж ивот
ного мира, экологического  воспитания и 
просвещ ения.

В 1987 г. редакция планирует выпустить 
15 книг. О становлю сь подробнее на наи
более важных и интересны х.

В Горках Ленинских ничто не оставляет 
равнодуш ным, здесь  все значительно: 
д ом -м узей , где  провел последние годы 
жизни В. И. Ленин, окрестности , пройден
ные во время недолгих прогулок, усадеб 
ный парк, далекие урочища —  м еста 
охотничьих походов. Сейчас Горки Л е
нинские —  Государственны й историче
ских заповедник. С охранению  и восста
новлению природных достоприм ечатель
ностей, форм ированию  ландш афтов м е
мориальных м ест в соответствии с их об
ликом в период пребывания в Горках в 
1918— 1924 гг. В. И. Ленина, его о тн ош е
нию к природе посвящена книга 
В. А . А гальцовой «Горки Ленинские. С о 
хранение и восстановление ландш аф тов 
заповедника» (15 л ., 2 р. 70 к .) , ее  вы
пуск приурочен к 70-летию  Великого О к
тября.

Впервые в отечественной литературе 
подробно освещ аю тся история и совре
менное состояние природоохранного р е
гулирования в различных группах зар у
беж ных стран —  Е. Н. Лисицын «О храна 
природы в зарубеж ны х странах» (16 л .,
1 р. 10 к .) . В книге показан процесс 
активизации ф орм  м еж дународного  со 
трудничества государств как в рам ках од
нотипных социальны х систем , так и в р е
гиональном, континентальном и глобаль
ном м асш табах.

Известный орнитолог А . А . Винокуров, 
автор книги «Редкие птицы мира» (20 л .,

2 р. 20 к .) , подготовил первую наиболее 
полную  сводку об исчезаю щ их и р ед
ких птицах мира, их современном со
стоянии, причинах сокращ ения числен
ности, национальных и меж дународны х 
м ерах, принятых для  сохранения этих птиц. 
Книга прекрасно иллю стрирована ориги
нальными цветными рисунками худож ни
ка В . Ф едо р о ва .

«В мире ж ивотны х» (10 л ., 1 р. 20 к .) —  
новый выпуск книги Н. Н. Д р о здо в а , и
A . К . М акеева по следам  одноименной 
передачи. Читатели вновь перенесутся в 
разные уголки нашей страны и за ее пре
делы , в заповедны е м еста , питомники, 
встр етятся с ведущ им и учеными, работ
никами охраны природы , лесниками, о хо 
товедам и , познаком ятся с путями и м е то 
дами охраны и рационального использо
вания природных ресурсов, мерами по 
спасению  редких ж ивотны х. О  благород
ном деле  охраны природы расскаж ет на 
страницах книги выдаю щ ийся натуралист, 
писатель Д ж ер алд  Д ар р елл . Книга бога
то иллю стрирована ф о то гр аф и ям и , сд е 
ланными авторам и во время съем ок пе
редачи.

С оветую  обратить внимание на книги
B. М , Лукьянова «Зелены е зоны Нечер
нозем ья» (18 л ., 1 р. 30 к .) , А . А . Ино
зем цева «Птицы и лес»  (20 л ., 1 р. 90 к .), 
Г. М . Гаврилова, М . М . Игнатенко «Бла
гоустройство лесопарков» (15 л ., 2 р . 30 к .) 
и коллектива авторов «Пицунда-М ю ссер- 
ский заповедник» (16 л ., 2 р. 20 к .) из 
серии «Заповедники С С С Р» .

В ближ айш ем  б удущ ем  редакция пла
нирует увеличить ж анровое разнообра
зие изданий, больш е выпускать научно- 
популярных и научно-худож ественных 
книг, рассчитанных на массового читателя, 
практиковать публикацию  произведений 
публицистики, материалов «круглы х с то 
лов», интервью  и д р уги х жанров м ассо
вой литератур ы .

Н апом инаем , что д ля  получения нашей 
литературы  необходим о заблаговрем енно 
направлять заказы  в м естны е книжные 
магазины или книготорги .

В. КИЧИН,
заведующий редакцией литературы  

по охране природы 
ВО «Агропромиздат»

НОВЫЙ ВЫПУСК 
ц е н н о й  с е р и и
£  ери я м онограф ий «Промы словы е жи- 

вотные С С С Р  и ср еда  их обитания», 
работу над которой ведет отдел биогео
граф ии И н с т и т у т  географ ии АН С С С Р , 
пополнилась новой книгой. Она посвя
щена наиболее ценным промысловым ви
дам  сем ейства волчьих (собачьих) —  пес
цу, лисице, енотовидной собаке*. Вы ход 
этой м онограф ии им еет принципиальное 
значение д л я  серии —  ею  приблизилось 
к заверш ению  описание наиболее м ассо
вых объектов наш его пуш ного промысла 
(ранее вышли книги о куницах и соболе, 
колонке, горностае и выдре, о сур ках). 
В рецензир уем ой книге нашло о тр аж е
ние все то , что отличало преды дущ ие 
выпуски серии ,—  ш ирокий геогр аф иче
ский подход к характеристике ареалов 
и ф орм ирую щ и х их стр уктур у  природных

’  Песец, лисица, енотовидная собака.—  М.: 
Наука, 1985,—  159 с.

ф акторов, всесторонняя оценка антропо
генного воздействия на популяции, вы
движ ение на первый план ресурсовед- 
ческих задач .

Наибольшей полнотой и стройной по
следовательностью  изложения выделя
ется очерк о песце (автор Л . М . Ш иля- 
ева и д р .) . Здесь  преимущ ества тради
ционного для  серии географического 
принципа систем атизации материала ис
пользованы в полной м ере. Свежими, ин
тересными экологическими данными на
сыщен р аздел , посвященный песцу се 
вера Д альнего  Востока (Б . В. Новиков). 
Распространение, численность и экологи
ческие особенности лисицы (М . А . Вайс- 
ф ел ь д ) охарактеризованы только в пре
делах европейской части С С С Р , однако 
и при таком  ограничении зональные раз
личия в использовании животными тер
ритории, их кормовом режиме, в дина
мике численности прослеживаются до
статочно рельеф но . О черк о енотовидной 
собаке (а. А . Насимович) построен на 
сравнении данных, собранных на родине 
этого зверя , в П рим орье и Приамурье, 
и в районах интродукции. Впервые, по
ж алуй , детально и объективно проанали
зированы последствия акклиматизации 
енотовидной собаки в европейской части 
С С С Р .

М онограф ия, несомненно, привлечет 
широкий интерес не только специалистов 
по промысловой териологии, экологии и 
биогеограф ии, но и практиков охотничьего 
хозяйства. Э то  новый важный вклад в об
общ ение материалов, позволяющих су
дить о соврем енном состоянии популя
ций, тенденциях их изменения у трех 
обычных видов хищных зверей, им ею 
щих разностороннее практическое значе
ние. О днако , приветствуя выход книги, 
нельзя обойти вниманием и некоторые 
очевидные ее  недостатки . Самый сущ ест
венный из них —  разноплановость опи
саний, частичное отступление от регио
нального принципа систематизации ма
териала, что особенно заметно в очерке, 
посвященном лисице. М еж ду тем^именно 
виды с обширными ареалами, к числу 
которы х принадлеж ит и лисица, освоив
шие самы е разнообразные ландш афты ,—  
наиболее подходящ ие объекты, чтобы 
характеризовать их экологию  в сравни- 
тельно-географ ическом  ключе, проде
монстрировать сильные стороны такого 
подхода. В центре внимания книг серии, 
в соответствии с ее исходными установ
ками и специф икой ,—  прежде всего гео
графия видов; переориентировка на об
общ енные описания экологии (а такая 
тенденция в последней книге проявилась) 
обезличила бы серию , привела бы к не
избеж ном у дублированию  «видовых» мо
нографий иного типа.

Явный пробел —  отсутствие в книге 
главы, посвященной болезням рассмат
риваемых видов зверей, роли их в при
родных очагах различных инфекций.

С ледую щ ие выпуски серии хотелось бы 
видеть более полными, по структуре и со
держ анию  прямее отвечающими той цели, 
которая первоначально была перед ними 
поставлена: охарактеризовать «географ и
ческие особенности распространения, 
разм ещ ения Численности, экологии и ис
пользования нескольких групп животных, 
имею щ их сущ ественное экономическое 
значение, и наметить на их примере воз
мож ные пути решения вопросов сравни
тельно-географ ического  изучения живот
ного мира» (Н асимович, 1973).

Е. М АТЮ Ш КИ Н
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ТРОФИМ ЫН
Сергей КУЧЕРЕНКО

П очерневш ая от времени охотничья из- 
■■бушка одиноко стояла на терраске  
под двумя большими старыми елями. 
Рядом стыла и успокоенно белела из
вилистая полоса небольшой речки с тем
ным пятном проруби и наторенной лентой 
лыжни. Вокруг по горам хмурилась тайга 
и будто раздумывала, почему стал под
ниматься из проржавленной печной тру
бы той давно знакомой ей избушки го
лубоватый березовый дым не только на 
зорях и ночью, но и под солнцем, что 
раньше бывало в пургу да при густом  
снегопаде.

Старый промысловик Николай Трофи
мович тяжело заболел. -Возвращаясь с 
охоты, он провалился в подледную пу
стоту реки, промочил ноги выше колен 
и руки по локти. До избушки было два 
километра, уже вечерело, и он не стал 
разводить костер, надеясь согреться бы
стрым ходом. Почти бежал, согнувшись 
и кряхтя, хлебая мороз запарившимся 
ртом. Ноги и руки коченели, спина взмок
ла... Негнущимися пальцами он долго раз
жигал железную печку в остывшем жилье, 
потом побрел, уже еле волоча ноги, к 
проруби за водой, пока еще виднелось. 
Минут пять не мог снять обледенелые 
олочи. И простыл. Слег. Занедужил.

Николай Трофимович, будучи мужи
ком умным, наблюдательным и вдумчи
вым, давно научился избегать простуды. 
Во-первых, он в полном достатке при
нимал витамин С  —  отвар шиповника, 
бруснику или другую ягоду, которую сам  
себе в тайге и собирал; во-вторых, в хо
лодное время не пил ледяную воду из 
речек и ключей, а тем более никогда не 
«ел» снег, как бы сильно ни мучила его  
жажда; в-третьих —  избегал сквозняков.

Таежному промысловику зимой то и 
дело приходится выскакивать из «раз- 
жаренной» избушки на мороз —  мало 
ли за чем! Трофимыч заметил, что имен
но в такие моменты часто подхватывает
ся простуда. И только потому, что горя
чие легкие, весьма чувствительные к тем 
пературным изменениям, требующие бе
режного отношения, неожиданно окуна
ются в ледяной воздух. Поэтому он в ус
ловиях таежного «быта», часто выходя 
из жаркого зимовья, набирал в нем пол
ную грудь воздуха и затаивал его, по
читай, на минуты полторы и выдыхал, 
лишь возвратившись в тепло, сделав «ко
роткое» дело, прихватив охапку дров, про
дукты из «холодильных ящиков» на стене  

. или с чердака и прочее. И сам удивлял
ся; выскакивал в распахнутой рубашке 
поверх потного тела, но не дышал —  
и ничего! А раньше подхватывал насморк 
или бронхит, даже напялив на себя полу
шубок, но хватив распаренными легкими 
глоток-другой морозного воздуха.

Ну а если уж выходил надолго, то на 
«улице» начинал дышать непременно но
сом, сначала крошечными и редкими 
вздохами, потом поглубже, почаще, и 
приходило время, когда его легкие будто  
становились мехами в зимней кузнице, | 
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когда рядом с раскаленным жаром сту
жа Северного Приамурья.

Он и жену Надежду этой профилак
тике обучил, и детей, и те почти никогда 
не простывали. Но теперь, после беды, 
торопясь изо всех сил в избу, сорвался.

К ночи после тосо несчастного дня ста
рик почувствовал, что загорелись щеки, 
чаще и мельче стало дышаться, поизно
шенное сердце заспотыкалось, затукало 
устало и торопливо. Подкладывая в печь 
поленья, Трофимыч пошарил заскоруз
лыми, в темных трещинах и ссадинах паль
цами в измочаленной картонной короб
ке «колхозной аптечки». Среди накопив
шихся, бог весть для чего включенных 
в ее  комплект гидрокарбоната натрия, 
активированного угля, борной кислоты, 
какого-то бесалола и прочих снадобий 
отыскал пару блестящих целлофановых 
листиков с ацетилсалициловой кислотой, 
а попросту —  аспирином. Пересчитал бе
лые таблетки и решил, что если глотать 
по две штуки три раза в день, то хва
тит на трое суток с хвостиком на чет
вертые, а там все должно пройти. С  про
студной хворью он был давно и хорошо 
знаком и умел ей противостоять.

Но к утру ему стало плохо: знобило, 
пот пробивал, не хватало воздуха. Чув
ствуя неладное, он, уже задыхаясь, на
таскал в избу дров, залил лампу керо
сином, подправил балаган, в котором  
спала собака Анька, положил в него по
больше беличьих тушек и сухарей —  пусть, 
мол, сучонка, пока хвораю, отдохнет и 
отъестся, отощала до ребер, избегалась. 
Потом напился горячего отвара шипов
ника, завесил дощатые двери мешкови
ной, рядом с транзистором положил спич
ки и пару пачек «Шипки», залез в такой 
же старый и почерневший, как и избуш
ка, спальный мешок, прикрылся курткой 
и устало, тревожно закрыл глаза, попро
сив на всякий случай господа бога о по
мощи.

В бога Николай Трофимович никогда 
не верил, хотя часто задумывался над су
ществованием чего-то определенно  
сверхъестественного. Не укладывалась в 
его сознании бесконечность громадного  
космического мира, не понимал, почему 
так долго и так жарко горит ядерная 
энергия и не сгорает, и каким это таин
ственным образом его термоядерная 
энергия «тлеет», а не взрывается. Откуда  
взялись Земля со всеми ее  чудесами, 
звезды, каждая из которых, как пишут,—  
солнце, которых только в нашей Галак
тике сто пятьдесят миллиардов, и в каж- i 
дой —  такие загадочные дела. Не мог он 
постичь тайну зарождения и развития 
жизни живого великана из крошечного 
семени, не мог уразуметь чудес физи
ческого и психического взросления ре
бенка, не мог надивиться невообразимой 
сложности мира... И все это~Аелало его  
немного суеверным.

Удивляла Николая способность матери 
по каким-то неведомым ему приметам 
предсказывать погоду на целый сезон 
вперед. Поражало, как она догадывалась, 
что с дочерью в городе что-то стряслось 
неладное.

И все же в бога не верил. Он считал, 
что если бы был Всевышний, он —  «Пра
ведный, Справедливый и Всемогущий» —  
не позволил бы процветать и благоден
ствовать жестоким, лживым деспотам, во
рам, насильникам и убийцам, а карал 
бы их. Но жизнь —  знал Николай Тро
фимович —  была полна двуногой мер
зости, которая то и дело пробиралась в 
верхние этажи управления общественны
ми делами. Особенно решительно от
верг Николай всякие мысли о боге и о 
сверхъестественном во время войны, 
когда насмотрелся, как фашисты просто 
и безнаказанно убивали младенцев вместе 
с матерями, как, цинично улыбаясь, из
бивали коваными сапогами беременных 
баб, как весело фотографировали приго
воренных к казни за мгновение до того, 
как они закачаются в петлях, а потом 
с плотоядным интересом наблюдали за 
судорожно дергавшимися телами. И не 
спасала от того дикого насилия и надру
гательства ни искренняя вера иных в бога, 
ни крест на груди, ни талисман, ни мо
литвы, ни церкви с попами.

Но все же с годами, когда в волосах 
пошла седина, в трудную минуту, когда 
смерть близко заглядывала прямо в зрач
ки, Николай Трофимович обращался к 
господу богу и отчаянно просил его по
мочь: если были люди вокруг —  мыс
ленно, без них —  в голос.

Вспомнилось, лет десять назад шел он 
после первого снега на лыжах, по реч
ке своего промыслового участка. Благо
дать была вокруг: снежная красота, ка
кой ни на одной картине не увидишь, 
снежная свежесть, снежные запахи во сто 
крат приятнее всяких иных благовоний. 
Сезон обещал быть богатым: тайга пол
нилась признаками соболя, подкочевал 
сохатый, брусника уродила отменно. С эти
ми мыслями и ухнул под неокрепший лед. 
Ружье и рюкзак он сбросил проворно, 
но лыжи в тот раз прикрепил к ногам 
зачем-то, и они волокли его парусом в 
пучину, не давали подтянуться. Уцепив
шись за лед руками, подбородком, ду
шой и сердцем, теряя силы в безвыход
ности, он на всю тайгу кричал и стонал: 
«Боже!.. Господи!.. За что караешь?.. Го
споди, прости и помилуй!..»

В ту далеко не первую встречу со 
смертью помог Трофимычу не господь, 
а случай: ему все же удалось освобо
диться от лыж, обрезав крепления, и вы
лезти. И тем не менее, мчась в избушку, 
он на протяжении трех километров, сту
ча зубами и задыхаясь, десятки раз вы- 
станывал и вымаливал: «Боже... Господи... 
Помоги и помилуй!» Но в то же время, 
в отчаянной спешке спотыкаясь о вале
жины, путаясь в траве, кустарнике и коч
ках и то и дело падая, он в сердцах слал 
того же господа бога так далеко, куда 
еще не хаживали самые выносливые и 
крепкие охотники.

Бывало, когда, не рассчитав силы и вре
мя, он продирался к избушке по без
дорожью и темноте, тыкаясь в деревья, 
бурелом и прочее, ежеминутно рискуя 
угодить ногой меж камней и хрустнуть 
ею или повесить глаз на сучок, он искрен
не и отчаянно бормотал: «Боже... боже 
мой, да неужели это не кончится...» Когда 
на исходе сил, с грузом за спиной под
нимаясь на перевал, ощущал, как у него 
начинали трястись ноги в коленях и глаза 
застилало потом, он тоже обращался к 
богу. Просил у него хотя бы малой удачи, 
просто оправдывающей затраты на охот
ничий сезон, когда оказывалась тайга пусВологодская областная универсальная научная библиотека 
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той или не было фарта. Вспоминал о нем, 
когда выцеливал медведя, когда плыл по 
бешено опасной стремнине, когда горя
чими клещами схватывало измотавшееся 
сердце и останавливало...

В другое же время Трофимыч забы
вал о господе напрочь и даже поносил, 
и не только его самого, но и божью мать.

И еще Николай Трофимыч верил в при
меты, особенно когда был за тридевять 
земель от людей, наедине с собой, между 
тайгой и небом. На долгие месяцы про
мысла он не уходил ни в понедельник, 
ни в пятницу, не доверял цифре три
надцать, что бы она ни определяла, триж
ды сплевывал, если дорогу ему перебе
гал черный кот или встречалась баба с 
пустыми ведрами...

...Угнездившись в постели и согрев
шись, Трофимыч стал обдумывать свои 
охотничьи дела и твердо решил, что те
перь ему хворать нельзя. Соболь спустил
ся с хребта и стал натаптывать тропки 
и сбежки, капканы же, тонко подсуну
тые под них, боятся даже малых снего
падов, а потому их надо проверять регу
лярно... Лось стабунился на стойбище 
недалеко, в удобном для охоты с винтов
кой и вывозки добычи к избушке месте... 
Прошла почти половина промыслового 
сезона, а заданный промхозом план вы
полнен всего на треть. Нет, никак нельзя 
ему валяться в постели.

Затягиваясь сигаретным дымом и вни
мательно прислушиваясь к себе, Трофи
мыч улавливал скрип в груди и горле, 
и частое постукивание сердца, и будто  
приглохнувшие уши, торопливое поверх
ностное дыхание. Испарину на груди и 
спине, жар на лице.

«Конечно же, простыл, но простуда бы
вает разная... Надо не поддаваться... Коли 
бронхит, то и на ногах перенести можно...

Не упустить время, а то с какими глаза
ми возвращаться в деревню! Стыдно! 
Жена опять запилит: «Вон другие живут 
все время при семьях, и заработок у нйх, 
почитай, в два раза поболее твоего... Ну 
ладно, помотался в тайге по молодости 
со своей неразумной страстью и будет. 
Пора угомониться. Не так уж и много 
осталось и тебе, и мне... Как сказано в 
писании, всему свое время и время вся
кой вещи под небом; все приходит и все 
проходит, время обнимать и время укло
няться от объятий. Но не все возвраща
ется на круги своя, потому что жизнь —  
это не солнце на небе, не сезоны года 
и не ветер».

Трофимыча обволакивает усталая дре
мота, но он чувствует, как постреливают 
за стенами на ярящемся морозе заледе
невшие деревья, как стискивает стужа из
бушку, лезет в окно и дверь, проби
вается сквозь щели в полу, даже через 
стены и потолок. Слышит, как торопливо 
стучит дятел, как попискивают синицы, 
потрескивает печка. И в то же время он 
явственно видит свою постаревшую жену, 
то мирно и деловито обсуждающую с ним 
житейские заботы, то незлобиво поруги
вающуюся. С  годами стала она ворчливей, 
однако попусту никогда не пилила.

Спорили они в деревенском доме ча
сто, нередко и озлоблялись, но здесь, 
в тайге, он ее все время вспоминал, 
скучал, клял себя за упрямую несговор
чивость, давал зарок перемениться к ней, 
больше соглашаться и уступать. На двух
соткилометровом расстоянии он часто за
ключал, что бабий ум трезвее мужицкого 
и по-доброму беспокойнее, заботливее. 
Знал он и то, что похожим манером  
переживала за него жена, тоже кляла себя 
за ворчливость, за малость внимания к 
мужу и также давала зароки...

За дверью робко напомнила о себе тон

ким повизгиванием Анька. Знал старик, 
что успела отдохнуть она, набралась сил 
и теперь удивляется, почему хозяин не 
собирается в изматывающе трудные, но 
страсть как интересные походы. Не воз
никло бы в собачьей голове это удивле
ние, если бы снег падал густо или сви- 
стел-завывал ветер —  она давным-давно 
до мелочей усвоила обычаи своего хо
зяина, умела наперед угадывать его наме
рения, улавливать настроение, понимать 
каждое обращенное к ней слово, жест, 
приказание.

Выросла Анька в заботливых руках Тро
фимыча, со щенячьего возраста во всем 
ей посильном перенимала привычки вос
питателя и была ему добросовестно пре
данной. А когда он спас ее от верной 
гибели, вытащив чуть живую из водово
рота, в другой раз месяц выхаживал, 
зашив разорванное рысью брюхо, и еще —  
все ■ жизни было! —  выправлял вывих
нутые суставы, сращивал поломанную но
гу, много раз залечивал глубокие раны 
и даже избавлял от где-то подцепленных 
блох —  собачка стала его любящей доб
ровольной рабыней, ни в единой мелочи 
ему не возражавшей.

Трофимыч имел основания на такую 
же благодарность собаке, Анька дважды 
выручала его от смерти под медведем, 
самоотверженно бросаясь на разъярен
ного зверину; она выводила его в поги
бельно непроглядные вьюжные ночи к 
избушке, предупреждала о затаившихся 
в злых намерениях на его охотничьей 
тропе шатунах. Собака ежеминутно о б е
регала хозяина от всевозможных напастей, 
которые в тайге чуть ли не на каждом 
шагу, умело и старательно выслеживала 
днем зверя, неторопливым лаем опове
щала Трофимыча о нем, стерегла его 
жилье и покой ночью.

Рисунок Б. ИГНАТЬЕВА
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Собака, не дож давш ись ответа на свой 
голос, поскреблась в дверь и ещ е пару 
раз взбрехнула. С тарика окатила теплая 
волна признательности , но он по привычке 
грубовато бросил ей : «Чего тебе надо! 
Леж и!» И она покорно затихла , легла, свер
нувшись калачиком и укрыв себя лохм а
тым хвостом .

Анька была беспородны м  псом . Тро- 
фимыч, как и отец  его , и д е д , не при
знавал чистокровных «аристократов» в 
собачьем роде , красовавш ихся м едаля
ми и «докум ентам и о происхож дении». 
Он предпочитал всем  им беспородны х 
щенков, взяты х от работящ их тр уж ени
ков, собственноручно их выращивал, вос
питывал и натаскивал, а доводил до  со 
вершенства в паре со взрослой опытной 
собакой. И становились его щенки собач
ками, ничуть не уступаю щ ими «аристо
кратам» в рабочих качествах, но более  
приятными скром ностью  и неприхотли
востью . К то м у ж е на беспородны х не 
зарились расплодивш иеся собачьи воры, 
взоры которы х алчно привлекали закр у
ченные в тугие кренделя и пижонисто 
заброш енные на спину, а то и под корень 
обрубленные хвосты .

...С он  не брал Н иколая Трофимовича, 
была этакая дрем отная м аета, когда спишь 
не спишь и д р ем леш ь не д р ем леш ь . 
В длинной, тягучей веренице м ы слей он, 
обсудив сам с собой охотничьи дела , за
дум ался над старой своей болячкой: по
чему и как он стал промы словы м о хо т
ником, отчего та сам ая охота, которой 
большинство лишь забавляется да от слу
чая к случаю  б алуется , стала его про
фессией?

Он был охотником  потом ственны м : и 
отец его всю жизнь занимался промы с
лом , и д ед , а потом у вся б есхо зяй ст
венная история охотничьего дела была 
ему ведом а. В этих ж е краях отец  хлебал 
свое промы словое мы тарство , здесь ж е 
и ум ер , в прах износившись к середине 
седьм ого  десятка лет.

В двадцать пятом начали сколачивать 
охоткооперативы . Д альо хо тсо ю зу  пору
чили это . Потом  пош ло «пэпэо» —  про
стейш ие производственные объединения 
охотников. Артели  бы ли , охотничьи то 
варищества. Говорили, обеспечивать б у
дут всем необходим ы м , в тайгу завозить 
и Вывозить, добы тое приним ать... Прини
мали ж е пушнину и м ясо , когда охотники 
приносили их прямо в заготпункт, а р аз
говоры про обеспечение так разговора
ми и остались. Д о тридцать тр етьего  о хо т
ничья кооперация бы ла, потом интеграль
ная. П роизводственно-охотничьи стан
ции появились, затем  и их упраздн или ... 
Переходили охотники от одних властей 
к др уги м , как пятаки по потным рукам , 
из одного ведом ства в д ругое  толкали 
их. Хозяева м енялись, бесхозяйственность 
оставалась. Д е д  Николая ещ е успел поль
зоваться лош адьми и оленям и, а отец всю 
жизнь топал с котом кой в полцентнера 
по горам да м ар ям ...

«Почему-то лю ди считаю т охоту 
блаж ью  —  пош ел, по гулял , подышал тай
гою и с ворохом здоровья назад, к 
своей бабе и д ети ш кам ,—  раздум ы вал 
Троф им ы ч.—  Для лю бителей это так, 
хоть и не совсем , но ведь промы словик, 
зарабатывающ ий охотой, столь д алек от 
кгих, что и представить тр удн о . А  ещ е 
тр уднее он ж ивет. С колько  раз говорила 
ж ена: «Брось, Николай, эту охоту! П огля
ди, как лю ди жить стали , а ты как пе
щерный человек». Ей говори не говори,

что не м ож ет без та й ги ... Все одно что 
д р уги е  без курева : знаю т, что плохо , а 
не о б хо д ятся  без него , хоть я не м огу 
без охоты  по д ругой  причине —  она в 
крови, в наследье . Э то  добровольная ка
то р га ...

После войны появилась райзаготконто- 
ра —  тож е принимала пушнину да кап
каны и порох продавала. И все. Чем за
нимается пром ы словик, как ж ивет, какие 
у него беды  и болячки —  все так же 
никого не интересовало . Слава богу, в 
ш естьдесят тр етьем  организовали зверо- 
пром хоз, так в нем ш татным охотни
кам хоть трудовы е книжки выдавать ста
ли —  это на сорок ш естом  году С о вет
ской власти! О тец  ж е , всю жизнь про
охотивш ись, ни году трудового  стаж а для 
пенсии не набрал.

Теперь неплохо стало , заботятся о тебе . 
В тайгу если не на сам олете  забросят, 
так на м оторке со кр атят до р о гу  на три 
четверти . Работой обеспечиваю т в м е ж 
сезонье . П родуктов и охотничьих припа
сов купить мож но, а что и бесплатно 
д а ю т... Но чем лучш е становится, тем  
больш е лет оказы вается позади. А  зд о 
ровья все м еньш е.

К старости с каж дым прож итым го
д ом , —  продолж ал разм ы ш лять Троф и
мы ч,—  что-то те р яеш ь, на что-то ста
новишься неспособны м . Вроде бы ещ е 
совсем недавно по сле д у  соболя лез на 
лю бую  кручу, в лю бой бурелом , по снегу 
лю бой глубины , а теперь подумаеш ь- 
подум аеш ь перед  крутяком  или ветро
валом , да и реш иш ь: пусть ж ивет этот 
соболек , пусть разм нож ается . Было вре
мя, ко гда , где  бы ни попался на глаза 
лось, стр елял  его . Нынче ж е преж де за
дум аеш ься : а кто к зим овью  мясо таскать 
станет в этакую  даль?.. О тм ахать  пару со
тен килом етров , чтобы побывать в сем ье 
в середине зим ы , тож е не было пробле
м о й ... Такое крепкое было в м олодости 
здоровье , что не зн ал , в какой стороне 
сер дц е , и не дум ал  о нем, считал, что 
не б уд е т тебе износу.

Д о ж д ь , снег, хо ло д , голод , сы рость —  
ничто не пугало и не останавливало. Но 
пришло врем я, и зам учил радикулит, при
цепился ар троз к поизнош енным суставам  
ног, заявило о себе сер дц е , заныли’ ф р о н 
товые раны, притупились слух и зрение. 
По утрам  не со гр ееш ься ... Здоровье —  
та ж е зарплата : когда она только  что по
лучена и д ен ег м ного , тратиш ь их напро
палую , не задум ы ваясь , а когда остаю тся 
рубли —  считаеш ь и береж еш ь копейки ... 
А  организм  —  тот ж е м агнитоф он : все за
писывает, запом инает, как к здоровью  от
носился, чтобы потом , к старости , про
крутить все сначала болячками и хворью ... 
Теперь вспоминалось прочитанное: «Если 
встал поутру —  радуйся дню ».

У  Троф им ы ча было достаточно много 
времени для то го , чтобы свыкнуться со 
стар остью . Что все проходит, все течет 
и все и зм ен яется , сказано ещ е в др ев
ности. На см ену м олодости  приходит ста
рость . Я вляется , чтобы оборваться 
см ер тью .

Казалось бы , м удрая  старость долж на 
быть чистой и спокойной : пожил —  д о 
вольно. Но всякий ли см ирится с мы слью , 
что тебя не станет, что вместо тебя ж ить, 
р адоваться , лю бить , дерзать  будут другие? 
Трофимы ч см ирился .

П рирода старости полна противоречий. 
О дноврем енно  она эгоистична и состра
дательна, угр ю м а и неприветлива. У  не
которы х старость цинична и подозритель
на, злонравна и язвительна, а у боль

шинства, что и говорить, скупа, ворчлива, 
несправедлива. С каж ды м  прожитым го
дом человек теряет надежды и силу, 
сохраняя ж елание жить полноценно... 
Нужно быть не просто м удры м , но еще 
и ум еть  крепко держ ать  себя в руках, 
чтобы не ум ирать каждый день, чтобы 
не утратить над собою  власть, сохранить 
чувство ю м ора, и к себе в первую оче
редь. Чтобы не брю зж ать , не злиться, 
не портить тем , кто помолож е, настрое
ние и кровь, а довольствоваться воспоми
наниями и помощ ью ближ нему.Именно 
так старился Николай Трофимович, потом
ственный промысловый охотник приамур
ского пром хоза.

Потрескивали дрова в печи, пахло го
рячим ж е ле зо м , табаком , прелыми брев
нами, м ерзлы м  оконцем . На чердаке за
шурш ала не то синичка, не то кукша. 
На пол лег робкий лучик вечернего солн
ца и высветил оброненные спички. Пока 
Троф им ы ч разм ы ш лял, не поднять ли их, 
лучик сполз с коробки, стал пробираться 
в ш ирокую  черную щ ель меж  шершавых 
обш арпанных плах. Болезненно робко ра
дуясь этом у ярком у снопику света, изве
щ авш ем у о солнечном дне, Трофимыч в 
стрем лении заснуть стал монотонно счи
тать и где-то  посредине сотни поте
рял очередь ц иф р ...

К стар ости , как заведено, Трофимыч 
все чаще и чаще стал вспоминать д етст
во. О но у каж дого  неповторимо и своеоб
разно, потом у что каждый воспринимал 
открывавш иеся ему миры и тайны по- 
своем у, собственными душ ою  и сердцем 
до них доходи л .

Через много лет, когда все острее ощ у
щ ается беспощ адность времени, то не
вообразимо давнее, что когда-то воспри
нималось, чувствовалось, переживалось и 
запом иналось, осмысливается тож е по- 
своем у. Наводятся параллели и «перемыч
ки» м е ж д у  прош лым и современностью , 
перебираю тся вечные проблемы смысла 
ж изни, отцов и д етей , лю бви, нравствен
ности, взаимосвязей с природой...

Д етство  Николая Трофимовича было д е 
ревенским , несладким , но-все равно счаст
ливым каж ущ ейся беззаботностью , мно
ж еством  занятий и мимолетны х интересов. 
Беспрестанно над чем-то задумывался, 
что-то откры вал, стрем ился постичь тай
ны природы .

О тец  д ля  него был богом , котором у он 
поклонялся беспредельно . И когда он, бо
родатый и усталы й, приходил из тайги с 
добы чей , и когда, как бы играючи, пря
мо за огородам и сшибал со стрем итель
ного полета уток , и когда подбирал м от
ню бредня, в котором металась, взбе- 
ливая воду, ры ба... Он все ум ел : и вы
тесать из бревна красивый белый брус, 
и выпилить из досок затейливого рисунка 
наличники на окна, и смастерить из бу
лавки рыболовный крю чок со всеми его 
атрибутами —  уш ко, бородка, жало с зазу
бринкой.

С ем ью  отец кормил в основном охот
ничьим пром ы слом . М есяцами не было 
его осенью  и зимой, надолго исчезал и 
по теплу . Д ом ой возвращ ался измотанный 
и оборванны й, но быстро приходил в нор
му и некоторое время жил в семье, как 
все в деревне.

Николай пошел по его  стопам, перенял 
отцовский опыт и страсть к охоте. Успе
ли пять лет попромы ш лять вместе, да обо
рвала см ерть  ту  недолгую  радость.

А вот сын Николая Трофимовича Олег
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охотой лишь баловался —  уток ему бы 
пострелять , на косульку  сходить на денек- 
другой , и все. Заканчивая ш колу, он по
смеивался над о тц о м : «Ж ивеш ь ты , как 
дикарь —  тайга, р уж ье , котом ка. Циви
лизация будто  не для  тебя, да и сем ья 
тож е. Хотя бы на старости лет мать по
ж алел, да и о себе немного по дум ал ... 
С колько  мож но м отаться! Добродиш ь 
когда-нибудь...»

Закончил он м о р еходн ое училищ е, пла
вает на тр аулере ш турм аном  и тем  счаст
лив. Все есть у сына. Д очь тож е все им еет 
и наслаж дается ж и зн ью ...

Троф им ы ч полубредово  копош ился 
в пам яти , выколупы вая из ее задубелы х 
закоулков давнее и близкое , лю дей и со 
бытия, ж итейские и печальные м удрости , 
будто  путеш ествуя по прож итом у. А  м е ж 
ду сонными воспоминаниями и мы слям и 
то и дело  обращ ался к бо гу : «Поставь 
меня на ноги ... Прости и помилуй, если 
нагрешил что ...»  Помнил он единствен
ную м олитву, словами которой бабуля у к 
ладывала его спать, и теперь ее в ход пу
стил, прося всевы ш него о сне и здоровье . 
Раз, д р уго й , ещ е и ещ е сказывал м олит
ву, но долго  не пом огала та, и уснул он 
просто в слабости . И вроде бы не уснул , 
а непонятны м образом  вернулся в прош
лое.

Проснулся Трофимы ч в ж ару, в поту и 
в ознобе . П рислуш ался , как надрывно 
хлю пает сер дц е , посм отрел на м елкую  
дрож ь пальцев, потрогал слипш иеся и 
сползш ие на лоб сосульки волос, м ок
рую ш ею  под бородой , будто  наяву пе
режил приснивш ееся и сделал вывод: 
«Плохи дела  м о и ... Не к добру сон. 
Нужно что-то предприним ать ...»

В первую  очередь надо было ож ив
лять совсем притихш ую  печку. К р яхтя , 
слез с нар, засунул ноги в валенки, ещ е 
раз подум ал сидя, себя жалею чи, что и 
в сам ом  д еле  требовалось что-то делать , 
и пошаркал к печке.

В ней все подернулось седы м  пеплом, 
угли нашлись лишь в залеж ах золы . К о г
да он разгребал  их и устилал сухими 
щ епкам и, увидел , как тр ясутся  не только  
пальцы, но и руки, ощ утил дрож ь в ко ле
нях, чугунную  тяж есть  в заты лке и сов
сем приуныл. Он уж е так остро не пе
реж ивал, что капканы на путиках не б у
д ут «работать» и план по пушнине м ож ет 
быть невыполненным. Ж алел , что и до 
деревни двести  килом етров, и до  сосе- 
да-охотника, чей участок ниже по речке, 
не просто дойти . Да и не принято у них 
в горячее время сезона наведываться 
в гости .

Усевш ись на чурбачке около печки, он 
короткими вздохам и «сосал» сигарету , пу
скал ды м  в щ елку у дверцы и мрачно 
дум ал : «П ом ру, чего доброго , и пролеж у 
здесь до  весны , пока не кинутся искать ... 
Дети теперь на своих крепких ногах, не 
пропадут... О тец  им теперь как воспоми
нание... А  каково Н адеж де?! Самы й б ли з
кий человек —  стар уха . Сколько  было р аз
ладов, ругачек , ссор чуть не до  кулаков, 
реву, а поди ж ты , нет человека роднее . 
Зачем перечил ей по д ел у  и без дела? 
Придирался по пустякам , голос повышал 
до грозного  окрика ... А  она все ворчала 
да терпела , будто  непутевом у отроку про
щала да ту т ж е и забы вала ... Всю жизнь 
в заботах . Почернела от годов, пригну
лась, а суетится да суе ти тся ... Все «Коля 
да Колю ш ка». Ко гда  «Николай» —  зна
чит, сер д и тся ...»

Старик посидел у печки, пока зани
мались береста и щ епки , наложил поверх

них сухих березовы х чурбаков, раскалил 
ее докрасна , р азд елся  по пояс и стал 
греть спину, едва терпя жар. Э то  было его 
проверенное и надеж ное таеж ное ср ед ст
во от простуды . «Потом надо ещ е раз 
напиться отвара шиповника, проглотить 
пару пилюль аспирина и —  в теплую  по
стель ...»

Придавив ж арко  разгоревш иеся дрова 
сы ры ми чурками, чтоб тлели подольш е, 
Трофимы ч перебрался, волоча ноги по по
лу, на нары и укутался , обессиленно уро
нив веки и зады хаясь от усталости . Спина 
горела, а пальцы на ногах м е р зл и ... Не 
ощ ущ ал он такого раньш е. Вспоминая ви
денного по телевизору профессора, он 
внушал себе , как тот учил: «Мне тепло ... 
Кож а м оя горячая ... Я увижу хорош ие 
сны ... Я буду  долго  спать и проснусь б од
рым и зд о р о вы м ... Бодры м  и здоровы м ... 
З д о р о вы м ...»

...Тр о ф и м ы чу бредово  снилось, что 
беж ит он босыми ногами по наледи узко 
го таеж ного  клю ча, справа и слева горит 
лес. Но огонь этот странны м  образом не 
ж ж ет, а м о р о зи т. Зады хаясь  в ды м у, он 
хватается за его  черные косм ы , и они под
нимают его над клю чом , над лесом , над 
сопкам и. Он сверху видит, как клубится 
все внутри окруж ья горизонта, как цепля
ю тся за такие ж е косм ы пожарищ а свои 
и чуж ие лю ди, звери , и все кричат ем у 
что-то, протягиваю т к нем у, как к спа
сителю , руки. Но какой он спаситель, ког
да сам  вот-вот сорвется и полетит на 
острия елей и лиственниц, ж адно швы
ряю щ их в него пылаю щ ие ф акелы .

А тут ещ е что-то далеко , до  жути зна
ком ое, за гуд ело  зловещ е и сверху и снизу, 
и Троф им ы ч, совсем зам ерзая , по зв у
кам опр ед еляет, что это фаш истские 
танки и «ю нкерсы ». Они со всех сторон 
бьют по нем у из пуш ек и пулем етов , сна
ряды рвутся рядом , пули с визгом  чер
тят трассы  у сам ого  лица, затем  пронза
ют его по всем у те лу , и он, как под
битый сам о лет , лети т, распластав руки, па
дает с тош нотой прям о на пожарищ е и 
чувствует, что вспыхнет сейчас, как та
ракан на раскаленной печке, и никто ни
когда не узн ает , как и где  он погиб.

В предсм ертн ом  уж асе  Трофимыч вре
зается в обж игаю щ ее пламя, падает в 
толсты й пухлый Слой горячего пепла, про
бивает его насквозь и ... с головой о ку
нается в ледяную  речку . Затаив дыхание, 
он, не в силах преодолеть гром адную  
инерцию падения, у хо д и т под воду все 
глубж е и глубж е , а сдерж ивать дыхание 
все тр уд н ее  и непереносим ее. Наконец он 
погасил инерцию падения и стал всплы
вать, зады хаясь , загр ебая руками и нога
ми, и с тоскою , моля бога, см отрит вверх, 
где светло  и чисто , а прямо над ним испу
ганно призывает его Н адеж да : «Бы стрее, 
Коляш а, б ы стр ее!»  Но как ж е быстрее! 
Уж е невозм ож но д ер ж ать  рот стиснуты м , 
Трофимы ч чувствует, что в следую щ ий миг 
он откроет его , в легки е  хлынет вся река 
и потухнет его  сознание . А Н адеж да все 
кричит и сто н ет : «Коленька! Коляш а мой, 
да как ж е я б ез теб я!»

Видит ее  Трофимы ч четко и подробно, 
даж е се тку  морщ ин на висках, их лучики 
у глаз и скобки у губ . На своем с м е р т
ном п ределе он все равно ее ж алеет, руга
ет себя за то , что м ало любил ее , ласкал 
и холил в м олодости , не б ер ег. А сама 
она никогда о себе не дум ала, не забо
тилась, с раннего рассвета до  тем ноты  
суетилась , спеш ила, беспокоилась обо 
всех, только  не о себе .

Так много прож ито с нею вм есте, и

все годы , как один больш ой, и нет ф е д и  
них запомнивш егося долгим светлым 
счастьем и покоем , кроме первых, когда 
любовь сияла ослепительным солнцем.

На последнем исходе сил он все же 
выныривает из воды, ошалело открывает 
рот, намереваясь вдохнуть так глубоко, 
чтобы достало до пяток. Но, странное д е 
ло, воздуха нет, и дышать нечем, Тро
фимыч опять зады хается , и теперь уж е он 
сипло кричит: «Надя, Наденька, не суди 
меня стр о го !..»

Он и в самом деле кричал и от Зтого 
крика проснулся. Проснулся в непо
нятном сплетении сотрясаю щ его тело жа
ра, пота по телу  и ж аж ды . Тяжело и м ут
но обвел глазам и снова захолодевшую 
избуш ку, увидел м утное оконце и дога
дался , что уж е вечер, печка давно прого
рела, а болезнь в нем набрала угрож аю 
щую силу. И потянулся трясущимися ру
ками к .си гар етам ...

В сознании, что с хворью  надо серьезно 
бороться, ни от единой души громадного, 
равнодуш ного и холодного мира не ожи
дая подм оги , он силой выгнал себя из 
спального м еш ка и направил к пёчке. 
Та почти совсем погасла, и пришлось опять 
с ней повозиться, и это старика оконча
тельно вымучило. Кое-как, цепляясь за 
стены , он вернулся к нарам, проглотил 
сразу три таблетки , запив их холодным 
чаем из носика чайника, и повалился на 
нары. Загнанно дыш а, он полежал по
верх постели, копя силу, и лишь потом, 
крупно сотрясаясь, стал трудно заби
раться в свой старый, замусоленный спаль
ный м еш о к...

«Почему не взял с собой пенициллину? 
Зачем на старости лет поперся в тайгу 
одиночкой?* Надо было просить напарни
ка, хотя бы ученика... Сына бы лучше 
всего , да не в меня и не в деда удал
ся он. Плавает на своих «бэмээртЭ» и 
в ус не д у е т .. . Хорош о бы теперь иметь 
походную  рацию , завелись ж е они у не
которы х... Пропади все пропадом... Теперь 
надо д ум ать , как не ум ер еть ...

Ж ивот провалился, почитай, до Позво
ночника, Пусто в нем совсем , а желания 
есть никакого. О ткуда ж е силе быть... Этак 
прямиком на тот свет. Был бы запас жир
ка, как у директор а...»

Потное оконце окончательно почерне
ло, старик заж ег лам пу, прикрутил фитиль, 
взглянул на часы —  старая надежная «По
беда» показывала седьм ой час вечера. По
дум ал , что если уснет и печь погаснет 
совсем , то плохо ем у будет —  разжи
гать придется определенно при минусовой 
тем пературе . А избуш ку стискивал снару
жи м ороз за тридцать градусов.

За долгие годы , проведенные в таких 
вот хатках с ж естяным и печками, Трофи
мыч выработал в себе твердую  привычку 
автоматически вставать ночью для поддер
жания огня через каж ды е три часа, а по
том даж е считал, что иначе спать и в д е
ревне было бы скучно. Но теперь эта при
вычка была под угрозой , и понимал он, 
что если в хвори своей обессилеет хотя 
бы на сутки , они окаж утся последними 
в его ж изни: зам ер зн ет. И настраивает, 
настраивает себя старик —  крепко не 
спать ... печка, печка... И пошел он даль
ше м етаться мыслями по сложному спле
тению  прож итого , по своему одиночест
ву, по своим заботам и печалям, беспо
койно прислушиваясь к дыханию, к серд
цу, к тем пературе в себе и в избушке, 
к тишине и ш орохам в ее стенах и за ними.

Продолж ение следует
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

МАГНИТОФОННЫЕ ИСТОРИИ
М одест Владимирович Калинин родился 

20 февраля 1927 г. ■ Ленинграда а 
старинном доме а парке Лесотехнической ака
демии. Это обстоятельство как бы наложило 
отпечаток на всю его дальнейшую жизнь и 
работу, которая неразрывно связана с лесом, 
охотой, охотоведением и охраной природы. 
Выходец из петербургской профессорской 
семьи, украсившей отечественную науку, и 
особенно лесоводческую ее часть, многими 
славными именами, Модест Владимирович не 
мог не унаследовать любви и пытливого инте
реса к родной природа, всегда царивших в 
семье его деда — ученого-лесовода с миро
вым именем профессора М. М. Орлова.

Владимир Иваноаич Калинин, отец Модеста 
Владимировича, большой знаток и любитель 
лошадей, был известным советским коне
водом.

Годы учебы М. В. Калинина на лесохозяй
ственном факультете Лесотехнической акаде
мии сопровождались интенсивной работой а 
кружке научного охотоведения. Уже с IV кур
са начались длительные мспедиции в самые 
отдаленные уголки нашей страны. Позже, ра
ботая инженером-таксатором в лесоустройст
ве, Модест Владимирович побывал а Забай
калье и на Южном Урала, на Сихотз-Алине 
и в Карелии, в Тиманской тундре и Закар
патье. И всюду его сопровождали ружье и 
собака. Охота не только кормила, но и служи
ла неиссякаемым источником радости и нояых 
впечатлений. Не довольствуясь лесотехниче
ским образованием, Модест Владимирович 
прослушал курсы зоологии позвоночных и 
частной и общей орнитопогии, которые читал 
профессор А. С. Мальчевский в Ленинград
ском университете.

С 1949 г. и по настоящее время М. В. Ка
линин работает в Ленинградском НИИ лесного 
хозяйства, где является ответственным испол
нителем по темам: «Типы леса как стации 
охотничье-промыспоаой фауны», «Охрана 
фауны и редкой флоры в пригородных ле
сах», «Впияние гидролесомелиорации на 
охотничьих животных» и др. В 1978 г. за 
диссертацию «Экология охотничьих зверей и 
птиц сосновых вырубок» ему присвоена сте
пень кандидата биологических наук.

М. В. Калинин — постоянный автор жур
нала «Охота и охотничье хозяйство». Ряд его 
пробпемных статей нашел отклик не только 
у широкого круга читателей, но и в директив
ных органах. Так, после публикации статьи 
«Глухарь и подсочка сосны» быпи даны отве

ты заместителя министра песного хозяйства 
РСФСР Р. В. Коврова и директора ВНИИЛМ 
Л. Е. Михайлова, признавших ценность произ
веденных М. В. Калининым исследований и " 
правильность сделанных им выводов, а Мини
стерство лесного хозяйства РСФСР приняло 
специальное решение, направленное на сохра
нение глухаря в местах интенсивного подсоч
ного производства. Материалы научных ис
следований М. В. Калинина использовались 
при устройстве государственных лесоохот
ничьих хозяйств.

Огромную работу проделал М. В. Калинин 
в Ленинградском общества охотников за 
40 лет членства. Он прочитал сотни лекций 
по самым различным вопросам охоты и охото
ведения, вел занятия с молодыми охотника
ми по о хот минимуму и повышению квалифи- 
кации егерского контингента, руководил 
юношеской стендовой секцией, давшей многих 
известных стендовиков, мастеров спорта и 
перворазрядников. Избирался членом сове
та общества. Занесен в Книгу почета, являет
ся почетным чпеном Ленинградского общест
ва охотников, а в 1984 г. зв заслуги по раз
витию и укреплению охотничьего и рыболов
ного спорта ему присвоено звание почетного 
члена Союза обществ охотников и рыболо
вов РСФСР.

Много сделал М. В. Калинин для охотничье
го собаководства. Хорошо известны его 
английские сеттера. При непосредственном 
участии Модеста Владимировича выращен и 
поставпан зпитный западно-сибирский кобель 
Мук, участвовавший на II Всемирной охот
ничьей выставке в Будапеште. М. В. Калинин — 
неоднократный участник выставочных зкспер- 
тиз и полевого судейства лагавых и гончих 
собак.

Немало сил и времени отдано Модестом 
Владимировичем воспитанию у моподежи 
любви и бережного отношения к родной при
роде. На протяжении 11 лет он вел в Ленин
градском дворце пионеров кружок «Юный 
следопыт-охотник», через который прошпи 
сотни ребят, многие из них избрапи биоло
гию и охотоведение саоай профессией.

М. В. Калинин — пропагандист знаний о 
природа и бхоте. Им написано 30 телевизион
ных сценариев, по ленинградскому и всесоюз
ному радио передано более 100 его рассказов 
и очерков. В 1979 г. он получил первую пре
мию ленинградского радио и Ленинградского 
общества охраны природы за серию радио
передач об охота и родной природе. Всего

М. В. Калинин с охотничьим трофеем.

же им опубликовано более 200 статей, очер
ков и рассказов в различных периодических 
изданиях и сборниках. М. В. Капинин — редак
тор-составитель ленинградского альманаха 
«Наша охота».

В год шестидесятилетия мы желаем наше
му дорогому юбиляру легких, быстрых ног и 
зорких, наблюдательных глаз, ведь впереди у 
него еще столько нехоженых дорог, неви
данных птиц и зверей, новых неожиданных 
охотничьих встреч!

В. ПАХОМКОВ, 
председатепь Ленинградского обществ*

охотников

М. КАЛИНИН

История первая  —  

<гП А Г У Б Н А Я  
С Т Р А С Т Ь »

Р анней весной 1959 года а квартире 
известного писателя В. В. Бианки, как 

обычно, собрался авторский коллектив 
популярной радиопередачи «Вести из ле
са». Виталий Валентинович хотел включить 
в очередной выпуск подлинную запись 
вальдшнепиной тяги. Вот и обсуждался 
вопрос, как и где осуществить задуман
ное.

В те далекие годы я был студентом  
Лесотехнической академии (ЛТА) и, при
знаюсь откровенно, не только свобод
ное, но и все остальное время пропа
дал на охоте.

После войны весенняя охота бывала 
открыта целый месяц, и все это время я с 
ружьем и рюкзаком скитался по лесам 
Ленинградской области. Чаще всего бывал 
в Лисинском учебно-опытном охотничьем 
хозяйстве ЛТА, принадлежавшем до ре
волюции царской фамилии. О б интенсив
ности моей охоты говорит тот факт, что 
за весну иногда я расстреливал до 400 
патронов. Львиная доля истраченных пат
ронов приходилась на тягу, недаром ста
рые царские егеря называли вальдшне
пов «дробоедами». Естественно, я вели
колепно знал пригородные тяги со всеми 
их особенностями.

В назначенный день мы на автомобиле 
одного из авторов «Вестей из леса» —  
Алексея Алексеевича Ливеровского, дру
га и товарища В. В. Бианки с детских 
лет, отправились за город. Кроме нас, 
в поездке принимали участие представи
тели радио Эдик Бугровский со звукоза
писывающей аппаратурой и наш общий 
друг, блестящий знаток пти1{  профессор
А. С . Мальчевский. Я предложил поехать

в Лисино. «Взбесившийся огнетушитель», 
как называл Алексей Алексеевич свой 
красный «Москвич-410» высокой проходи
мости, быстро доставил нас в поселок Тос- 
но. Там мы свернули с Московского шос
се и по рокадной дороге Тосно —  Ли
сино —  Корпус скоро оказались в лесах 
Лисинского лесхоза. Здесь, всего в 60 
километрах от Ленинграда, на огромной 
территории раскинулись темнохвойные ле
са таежного типа, перемежаемые моховы
ми болотами и вырубками. Попадаются 
кварталы, где наряду с елью и оси
ной растут клен, ясень, дуб, орешник, 
а земля сплошь покрыта весенним ков
ром ландышей, медуниц, печеночниц и 
хохлаток. Замечательные эти леса сохра
няются до сих пор. Фауна лесов тоже таеж
ная. В них всегда было мало тетеревов, 
лисиц, косуль, зато они славились обилием 
медведей, рысей, зайцев-беляков, глуха
рей и рябчиков. С  появлением вырубок 
увеличивалось число лосей. В этих местах 
всегда было много вальдшнепа: и осенью 
на пролете, и не тягах весной. На одну
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из них я и вел «взбесившийся огнету
шитель».

По широкой Орловской просеке, назван
ной так в честь корифея лесной науки 
профессора М. М. Орлова, мы попали 
на кордон «Зверинец». В прошлом веке на 
привилегированных охотах тут устраивали 
загонные охоты —  побоища. Из специаль
ного зверинца, откуда и название кордо
на, выпускали зубров, оленей, косуль и 
прочих зверей и прогоняли их мимо 
своеобразных трибун, с которых по ним 
стреляли высокопоставленные охотники.

В книге Лисинских охот сохранилась за
пись, гласящая, что 19 октября 1866 г. 
здесь в течение полутора часов было уби
то 2 буйвола, 7 кабанов, 21 косуля,
4 лани, 25 лисиц, 13 барсуков и 180 
зайцев.

От кордона дорога ухудшилась, и толь
ко с помощью демультипликатора и пе
реднего моста удавалось преодолевать 
грязные и топкие места. Наконец ключ 
зажигания повернут, несколько последних 
детонационных хлопков двигателя —  и мы 
погружаемся в предвечернюю тишину 
майского леса. Хотя какая же это тишина? 
Лес полон звуков! С маковки ели 
сыплет рулады певчий дрозд. Мелодич
но переговариваются малиновки-зарянки. 
С кучи хвороста звучит песенка крапив
ника. С вырубки доносятся то звучные 
флейтовые посвисты черного дрозда, то 
кукование и хохот кукушки. Чем ближе 
вечерняя заря, тем больше голосов в 
весеннем лесу.

Мы прошли вперед еще с полкиломет
ра и на «крестах» —  пересечении двух 
просек —  принялись устанавливать звуко
записывающую аппаратуру. Именно в этой 
точке перекрещивались воздушные пути 
тянущих вальдшнепов. Я залез на тон
кую березку и повис на руках. Под моей 
тяжестью деревце согнулось, и Эдик при
вязал к маковке микрофон. Мы отпустили 
березку, она распрямилась, и микрофон 
«встал» на вальдшнепиный перекресток. 
Пока Эдик подсоединял шнуры и штекке- 
ры, я решил не терять времени даром и 
подготовить все для вечернего чая: 
собрать валежник, принести воды из ручья 
и разжечь костер. Пока мы записываем 
вальдшнепов, чаек будет готов!

Все шло как по-писаному. В урочное 
время полетели вальдшнепы. Первый же 
из них «спел» свою немудреную, но такую  
дорогую для охотничьего уха песню пря
мо в микрофон. Я видел, как Эдик, спря
тавшийся с магнитофоном под разлапи
стой елкой, показал мне большой палец. 
И следующий «певец» прохоркал точно 
над микрофоном. От нечего делать мы с
А. С . Мальчевским считали, сколько раз 
подряд хоркает вальдшнеп. Большинство 
птиц хоркали три раза подряд. Некото
рые —  четыре. Редко, очень редко попа
дались вальдшнепы, которые хоркали все
го лишь два раза. Птиц летало много. 
Тяга была прекрасной!

Но вот мы стали замечать, что вальд
шнепы облетают наши «кресты». Отвер
нул, не долетев до нас метров 200, один, 
потом второй, третий... Почувствовав 
неладное, я выглянул из кустов. По про
секе стлался густой дым. Я бросился к 
костру. Вся полянка, на которой я раз
вел огонь, представляла собой черное пе
пелище, и только посредине ее догорали 
наши рюкзаки. Едва чадил полусгоревший 
рюкзак Мальчевского, в котором лежал 
великолепный свитер, собственноручно 
связанный его женой. Рюкзак Ливеровско- 
го сгорел начисто, на его месте остался

маленький фибровый чемоданчик, кото
рый, видимо, находился в рюкзаке. Мой 
рюкзак являл собой праздничный фейер
верк —  это плавились и горели, стреляя 
красивыми голубыми и зеленоватыми иск
рами, дешевенькие конфеты-«подушеч- 
ки», те самые, которые шутники по ана
логии с дорогостоящими «Мишкой на се 
вере» обозвали «Машкой на юге». От 
большой походной сумки Эдика остались 
только ручки...

Ночью у костра было тепло. Боботал 
заяц, из-под самых звезд доносились ме
лодичные пересвисты стай свиязи, и было 
так хорошо, как только может быть у 
костра в весеннем лесу.

Утром мы тронулись в обратный путь, и 
тут Природа, словно заглаживая произо
шедшую неприятность, подарила нам 
редкую встречу. Небыстро ехал я по шоссе 
к Тосно, и вдруг совсем близко перед 
машиной на дорогу выскочил большой 
волк. Он был от нас шагах в 15, и 
мы хорошо могли его рассмотреть —  ло
бастый, высокий, покрытый клочковатой 
зимней шерстью. На секунду задержав
шись на шоссе, он перепрыгнул кювет и 
побежал к лесу. До сих пор в глазах эта 
картина. Янтарная от троллиусов-купаль- 
ниц поляна в мириадах алмазных водя
ных капель, и по ней неторопливо бе
жит огромный волчина. Косые лучи вос
ходящего солнца особенно рельефно 
высвечивают высокие стебельки тролли- 
усов с желтыми бубенчиками и темный 
силуэт волка. Находу он сшибает цветы, 
и они никнут. Под напором грубой силы 
красота погибает, и на цветущей желтой 
поляне остается черный след зверя...

А вальдшнепиную тягу мы записали хо
рошо! Она прозвучала в очередном выпу
ске «Вестей из леса», да и потом долгие 
годы ее использовали в других радио
передачах.

История вторая —  

«П О Ч Е М У  
Н Е  П Е Л И  Г Л У Х А Р И ?»

А лексей Сергеевич Мальчевский спро
сил меня, где можно в спокойных 

условиях, без помех записать глухаря? 
Под помехами он подразумевал не 
только людей, но и различные шумы. 
Невозможно сделать хорошую, чистую 
запись, если поблизости лает деревенская 
собака, тарахтит транспорт или грохочет 
электричка. И мы отправились на Чер
ное озеро...

Сразу после войны я много охотился 
в лесах Лисинского лесхоза и познако
мился с лесником Василием Васильеви
чем. Его кордон назывался «Сердце» и 
стоял на берегу лесной речки того же 
назв.ания в самых глухих местах хозяй
ства. На многие километры вокруг не 
было человеческого жилья. Частенько 
после изнурительных осенних или зимних 
охот заглядывал я к Василию Васильеви
чу. Как приятно было раздеться и обсу
шиться в теплой, чистой избе лесника! 
Хозяева были гостеприимными людьми. 
Они и сами тосковали без людского 
общения и принимали меня всегда очень 
радушно. На столе появлялась отварная 
картошка и, соленые грибы, потом само
вар и чай с какой-нибудь духовитой лес
ной заваркой. Случалось Василию Ва

сильевичу найти лесных пчел, тогда чай 
пили с лесным сотовым медом. Во время 
этих чаепитий и рассказал мне хозяин 
про знаменитый в их округе глухари
ный ток. В довоенное время в боло
тистых этих местах редкие деревнюшки 
располагались по берегам речек, на 
буграх среди неоглядных мхов. Иногда 
деревни связывали только «зимники» —  
дороги, проезжие лишь зимой. В другие 
сезоны года пользовались тропами. На 
одной 'из них —  Рытиной тропе —  и 
находилось глухариное токовище. Васи
лий Васильевич очень красочно расска
зывал, как на низких болотных сосенках 
в рост человека, угольно-черные на фоне 
утренней зари, пели громадные лесные 
глухари.

Охотничье счастье улыбнулось нам с 
братом. На следующую же весну мы 
нашли знаменитый ток. Конечно, после 
войны все изменилось. Деревни были 
сожжены, пашни и сенокосы заросли ле
сом, край совсем обезлюдел. Однако не
которые ориентиры Василия Васильевича 
сохранились. Как и прежде, лежало во 
мхах Черное озеро. Не заросла канава, 
прокопанная еще до революции для 
сплава леса. Сохранились и некоторые 
другие приметы. Ток оказался совсем не
большим. На нем пело всего 4— 5 пе
тухов: для таких мест совсем пустяки. 
Вскоре мы обнаружили причину такого 
малого количества глухарей. На кря
жистой сосне, на краю сплавной канавы 
орлы-беркуты устроили гнездо. Под гнез
дом валялись остатки четырех све- 
жеразорванных глухарей. Следующей
весной гнездо орлов кто-то сбросил на 
землю, а на стволе £осны мы обнару
жили метки от медвежьих когтей. После 
этого ток начал быстро расти. Мы охо
тились очень бережно и больше пары 
глухарей за весну с этого тока не брали. 
Через восемь лет на нем пело больше 
20 глухарей! На этот-то ток я и решил 
свозить Мальчевского.

Первые десять километров от желез
нодорожной станции идти легко. Сухая 
тропочка прихотливо вьется вдоль речки, 
где повторяя, а где и срезая ее беско
нечные повороты. То тут, то там из затоп
ленных ивовых кустов взлетают утки, но 
нам не до них: путь далек, да и груз 
большой. В те годы не было миниа
тюрных портативных магнитофонов, и мы 
тащили громоздкий «Репортер-3». Он 
один весил 8 кг, да к нему еще ба
тареи, соединительные и удлинительные 
шнуры, микрофоны, запасные части и кое- 
какой инструмент. Кроме магнитофона, 
были и обычные вещи: ружья, топор, ко
телки, еда, дополнительная одежда и 
многое другое, необходимое для жизни 
в лесу. Рюкзаки у нас получились весь
ма увесистые.

Вот за очередным поворотом речки по
казалась высокая старая липа —  все что 
осталось от сожженной партизанской 
деревни Веретье. Отсю да до тока оста
валось еще ни много ни мало 16 км, да 
к тому же по моховому болоту. Мы шли 
размеренно: 50 минут хода, 10 минут 
отдыха. Какое счастье скинуть рюкзак, 
размять занемевшие плечи, ополоснуть 
талой водой разгоряченное лицо! Долог 
путь, да есть ему конец. Мы затабо- 
рились на сухом берегу сплавной канавы. 
Развели костерок, перекусили, всласть 
попили чайку, и подошло время идти на 
подслух. Мы подготовили аппаратуру, взя
ли теплые вещи и плащи и, не торопясь, 
направились на ток. На месте подслуха
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я свалил три сухих сосны и положил их 
параллельно на м оховы е кочки. П олу
чилось нечто вроде длинной скам ейки. 
Мы постелили на них плащи, установили 
микрофон и стали ж д ать . Постепенно за
мирала жизнь леса. С тихли д р о зд ы -д ер я
бы, угомонились чайки на озере , прокри
чали ж уравли. В начале десятого  при
летел первый глухарь . Он ш умно усе лс* 
рядом с нами на сосну и крекнул . Второй 
пришел пеш ком . Он взлетел на дерево  
за нашими спинами, заставив нас вздр о г
нуть. Потом глухари полетели один за 
другим . Хлопая кры льям и , рассаж ива
лись они по д еревьям , и каждый заявлял 
о себе креканьем . Мы со всех сторон ока
зались окруж енным и глухарям и. При
валясь к сосновым стволам , затаив ды 
хание, наблю дали за слетом  мошников 
Некоторые садились так близко , что даж е 
в сум ерках их было хорош о видно. Потом  
начались перелеты . Глухари ш умно сры
вались с дерева и перелетали на д р уго е . 
Один сел на сосну прямо над нашими го
ловами. Полож ение стало  пиковым . Ре
шили дож идаться утр а  на своих ж ердоч
ках. Постепенно глухари угом онились. 
Мы завернулись в плащи и, прижавшись 
друг к д р угу , легли на бревныш ки. У ста
лость взяла свое, и очень скоро мы за
снули.

В глухую ночь чуть-чуть сочится свет.
Кусты с тобой еще играют в прятки.
Но вот зари приветствует рассвет 
Крикливый хохот белой куропатки!

Утро выдалось прекрасное. Полное б е з
ветрие и какой-то особый, чистый и звон
кий воздух обещ али хорош ую  запись. 
Еще в полной тем н о те  прохохотала б е 
лая куропатка, протянул невидимый в 
вышине вальдш неп. Глухари молчали. 
Вновь загомонили чайки и утки на озер е . 
Протрубили зарю  ж уравли , и, словно по 
их ком анде, из-за дальней кромки боло
та хлынули потоки солнечного света . Гл у
хари молчали. Д альш е ж дать  бы ло б ес
полезно. Мы встали со своего  настила, с 
удовольствием  разм ялись после многоча
сового сидения и пошли на табор. Тут 
же с дерева над нами слетел  глухарь. 
Чуть дальш е ещ е один, метров через 
сто —  третий . Значит, глухари были на 
току! Почему ж е они не пели в такое 
прекрасное утро?

С ухие болотны е сосны валятся легко . 
Уперся в ствол рукам и , нажал —  она и 
свалилась. С ам о дерево  крепкое, а у зе м 
ли подгнило. Горят такие дрова ж арким , 
дымным плам енем . М ы переж игаем  по
валенный ствол пополам , потом ещ е раз 
пополам. Вот уж е и варево готово, мож но 
больш е не подклады вать дров. Поели, 
согрелись и теперь блаж енствуем , попи
вая из круж ек клю квенный чай. Со сто р о 
ны озера послыш ались переговоры гу 
синой стаи . Алексей Сергеевич бросился 
к м агнитоф ону. Я поднял привязанный к 
ш есту м икроф он. М еж д у  редким и бо
лотными соснами показалась станица гу
менников. Они летели  своим обычным 
строем , совсем низко над зем лей . М аль- 
чевский включил м агнитоф он , и гуси, пе
рекликаясь, прошли прямо над нами. 
Я долго  см отрю  им в сл е д , потом перево
жу глаза на А лексея  Сергеевича и вижу, 
что он чем-то недоволен : дергает шнуры, 
проверяет соединения, наж имает кла
виши магнитоф она и наконец говорит: 
«Батареи сели». Э то  странно, так как пе
ред поездкой мы поставили абсолю тно 
новые. Хорош о, что есть запасные. Ра-
лп

д уе м ся , что не зря их тащ или. М еняем 
батареи и ... м агнитоф он снова не работа
ет. Кончилась пленка. Э то  ещ е более уд и 
вительно , ведь истратили всего только не
сколько м етров на запись прилета и по
садок глухарей . С тавим  новую бобину. 
Теперь м агнитоф он в порядке.

М ы ж ивем на б ер егу  нашей канавы уж е 
несколько дней . Вечерам и ходим  на под- 
слух , потом возвращ аем ся на табор, д р ем 
лем  часок-другой —  и на ток . Впереди 
я с м икроф оном  на ш есте . За мной, точ
но привязанный на длинный поводок, 
М альчевский. И хотя м е ж д у  нами боль
ше !0  м етров , двигаться мы долж ны  очень 
согласованно, чтобы не оборвать и не 
вы дернуть из соединительны х м уф т шнур 
от м и кр оф она к м агнитоф ону. Я обыч
но первым слы ш у глухар я и выбираю к 
нем у кратчайший и наиболее удобный 
путь. А лексей  С ергеевич послушно сл е д у 
ет за мной. Запись делаем  последова
тельно . Сначала с безопасного  расстояния, 
когда есть полная гарантия, что не спуг
нем глухар я . Потом  начинаем подходить 
все ближ е и ближ е. Ко гда  птица совсем 
близко , М альчевский в плаще садится 
на зем лю , превращ аясь в больш ую  коч
ку, а я прячусь за мелким и сосенками 
и стволам и деревьев . Постепенно мы наг
леем  и подходим  под сам ого певца. Я под
нимаю ш ест, и он поет почти в м икроф он. 
Но это возм ож но только  в тем нозорь, 
когда совсем  тем но , да  и тогда зачастую  
это кончается тем , что глухарь ул етае т .

П огода нам б лагопр иятствует. С тоят 
солнечные теплы е дни . Закончив запись, 
мы возвращ аем ся на табор, едим  и ло
ж им ся спать. На солны ш ке тепло даж е 
без костра, а за дровам и надо ходить 
уж е чуть ли ни за полкилом етра. Д а и под
снеж ную  клю кву вокруг мы всю переве

ли на чай. Пора дом ой! Рюкзаки полегча
ли. Продукты  съедены . О сталось полбу
ханки хлеба да несколько кусков сахара, 
аппетит ж е на свеж ем  воздухе волчий. 
Прошли почти все болото  и остановились 
передохнуть . Больш е половины пути по
зади , нужно чем-то подкрепиться. Я по
шел собирать клю кву на заварку и увидел 
гадю ку. Толстая зм ея  леж ала, свернув
шись на кочке, и грелась на солнышке. 
«Наверно, ж ирная ,—  сказал Алексей 
С ергеевич ,—  вы когда-нибудь ели сандви
чи на гадю чьем  сале?» Мы всесторонне 
обсудили этот д еликатес , обнаружили диа
метрально противоположные точки зр е
ния на его гастрономические достоинст
ва, после чего я занялся клюквой.

Записи, сделанны е на току на Рытиной 
тропе, оказались превосходными. Глухарь 
был записан и «сольно» и «в дуэте» с 
другим  глухар ем , дроздом -дерябой , кря
ковым селезн ем  и даж е  ж уравлем . Запи
си с близкого  расстояния тож е получи
лись очень хорош ие. Усиленные мощны
ми динам икам и, они сотни раз звуча
ли потом с экранов кинотеатров и теле
визоров, по радио и с грамм офонны х пла
стинок. Этим и записями был озвучен уни
кальный научно-популярный фильм «То
кование глухаря».

При прослушивании записей открылся 
секрет молчания глухарей в первое утро. 
То ли М альчевский забыл выключить 
м агнитоф он , то ли он сам случайно вклю
чился, но проработал он всю ночь, пока 
не кончилась пленка и не «сели» батареи. 
Когда ж е мы решили послушать эту запись, 
то р а зд ал ся ... мощный храп! Стало ясно, 
что столь необычные звуки, раздавав
шиеся на току  всю ночь, испугали глу
харей, и они на заре сидели насторо
женные.

Рисунок ▲. КОМ АРОВА
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ЗА  РУБЕЖ ОМ

ОХОТА 
И ОХРАНА
НИЗОВОЙ 
КОЛЛЕКТИВ В ГДР
» 1  изовое звено охотничьего хозяйства 

в Германской Демократической Рес
публике —  группа охотников. Это неболь
шой коллектив, состоящий из 10— 20 че
ловек, объединенных, как правило, по 
месту жительства. 3— 5 таких групп со
ставляют общество охотников. В одном 
административном районе обычно не 
более пяти обществ.

За каждой группой закреплен охот
ничий участок из расчета в среднем по 
190 га угодий на одного охотника. Каж
дый охотник отвечает за свой участок, 
выполняет на нем все необходимые био
технические и охотустроительные меро
приятия. Обычно для проведения этих 
работ охотники объединяются по двое и 
вместе обслуживают свою территорию.

Каждый желающий заниматься охотой 
обязан вступить в общество и состоять 
в одной из групп. Он должен представить 
заявление, характеристику с места рабо
ты или учебы, справку из полиции, меди
цинскую справку. Вступительный взнос —  
20 марок (за 100 марок ГДР —  31 руб. 25 к.), 
ежегодный взнос зависит от размеров за
работной платы и составляет от 10 до 
150 марок. Помимо этого, ежегодно с каж
дого охотника взимается 10 марок стра
хового сбора, которые идут на оплату не
счастных случаев. Кандидатский стаж —  
один год. Вступающий закрепляется за 
каким-нибудь опытным охотником, ко
торый и обучает его всему необходимому. 
Так как группа количественно небольшая 
и представляет сплоченный коллектив, 
то она заинтересована принять в свои 
ряда знающего и надежного товарища. 
Поэтому в обучении новичка обычно 
участвуют все члены группы. По его окон
чании группа направляет кандидата на эк
замен. При его успешной сдаче и при на
личии места в группе он принимается в 
ее ряды. Иногда кандидат, пройдя подго
товку в одном коллективе, может после 
сдачи экзамена перейти в другой.

Работой группы руководит выборное 
лицо из числа членов коллектива. Каждый 
в группе отвечает за какой-то опреде
ленный участок: собаководство, трофей
ное дело, гигиену дичи, вопросы воспи
тания, охотничьи традиции, правила охо
ты, финансы. Группа проводит учет чис
ленности дичи в угодьях и представля
ет полученные данные в общество и 
районное ведомство по делам охоты, от 
которых получает план отстрела, который 
делится на всех членов коллектива. Так, 
в округе Потсдам обычно на каждого охот
ника в год приходится 6— 8 копытных. 
А общий план отстрела на каждую груп
пу в среднем составляет: кабан —  30 голов, 
благородный олень —  5, лань —  20, фа
зан —  50, утка —  30, лисица —  60, кош
ки —  300, вороны и грачи —  200 голов.

Вся отстрелянная дичь —  собственность 
государства и подлежит сдаче на прием-

ПРИРОДЫ
ный пункт гослесхоза. Общество охот
ников получает 30 % от стоимости сдан
ного мяса кабана и 20 % —  от косули, 
лани, благородного оленя. В целях под
держания оптимальной половозрастной 
структуры популяции поощряется отстрел 
сеголеток кабана: за отстрел молодняка 
общество получает премию выше, чем за 
отстрел крупного зверя. За отстрел других 
видов животных также даются премии. 
Например, за каждого фазана премия
2 марки. Из всей отстрелянной дичи охот
ник имеет право оставить себе только сего
летка кабана, если его вес не превышает
5 кг, и уток. Но и в этом случае выпла
чивается установленная премия. Охотник 
также имеет право приобрести мясо 
диких животных в лесхозах по более
низкой цене, чем другие покупатели.

Все полученные деньги в качестве пре
мий распределяются среди членов груп
пы. Тот из охотников, кто добывает боль
ше, получает наибольшую сумму.

О б интенсивности охоты в ГДР можно 
судить по следующему примеру. В округе 
Потсдам 940 тыс. га охотугодий и 4,5 тыс. 
охотников. В период с 1984 по 1986 г. 
они ежегодно отстреливали: благородный 
олень —  1200 голов, лань —  2500,
муфлон —  160, косуля —  19 000, кабан —  
20 200, зайцы —  300, фазан —  400, ли
сица —  10 000, куница —  3500, хорь —  
350, ласка —  80, кошки —  14 000 голов.
За 1985 г. сдано 880 т мяса диких жи
вотных.

Вся пушнина, а также шкуры диких ко
пытных подлежат обязательной сдаче. За 
них также выплачивают премии. Напри-

Отстрел лисиц в ГДР ведется круглогодично.

i

мер, за лисицу, отстрелянную летом,—  
50 марок, отстрелянную в период с 1 ок
тября по 30 апреля —  100 марок; пой
манную капканом —  150 марок. Каждую 
десятую добытую лисицу охотник имеет 
право оставить себе, заплатив предвари
тельно за ее выделку 150 марок гослес- 
хозу.

Для проведения охот группа имеет глад
коствольное и нарезное оружие. Есть три 
вида собственности на него: первая —  соб
ственность группы, то есть оружие, приоб
ретенное на средства общества; вторая —  
оружие, которое бесплатно выделяется 
группе гослесхозом, которому она сдает 
мясо и пушнину; третья —  личное ору
жие (собственность охотника).

Особо распределяется трофейный от
стрел. Получить это право может только 
активно работающий член коллектива. 
Но если в установленный срок он не смог 
добыть животное, это право передается 
другим.

Член общества имеет право охотиться 
не только на участке своей группы, но и 
на всей территории ГДР, но с разре
шения руководителя той группы, на чьей 
территории ведется охота, и поставив 
в известность своего руководителя.

Путевки на охоту немецкие охотники 
не берут. Они имеют право находиться 
с оружием в угодьях круглый год. Сроки 
охоты на все виды установлены постоян
ные, все члены обществ обязаны их знать 
и соблюдать, охотясь на каждый вид толь
ко в определенные сроки.

80 % копытных отстреливают индиви
дуально с вышек; 20 % добывают на кол
лективных охотах загоном.

При невыполнении плана отстрела об
щество платит штраф.

Каждый охотник имеет право держать 
собаку, ловчую птицу, хоря (в ГДР прак
тикуется охота на кролика с хорьком), от
стреливать вредных животных, иметь ору
жие. Все это отмечается в его охотбиле- 
те. На право ношения оружия выдает
ся удостоверение органов МВД, при на
личии личного оружия еще выдается 
вкладыш.

За нарушение правил и сроков охоты, 
общественного порядка, алкоголизм охот
ника исключают из членов общества ре
шением общего собрания общества или 
лишают права охоты на какой-либо срок.

Члены группы активно участвуют во 
всех мероприятиях, проводимых кол
лективом. При необходимости руководст
во того предприятия или учреждения, где 
трудится охотник, обязано освободить 
его на время проведения мероприятий 
от основной работы с сохранением зара
ботной платы.

Каждый охотник обязан отработать один 
день в году на сельскохозяйственных или 
лесохозяйственных работах. За это об
ществу перечисляются деньги.

Немецкие охотники сами проводят все 
необходимые работы на своих участках: 
подкормку, строительство охотничьих 
сооружений, биотехнические мероприя
тия, охрану угодий, воспитательную рабо
ту и многое другое. Им присуще хозяй
ское, бережное отношение к родной при
роде и ее животному миру.

А. ХОХЛОВ, 
начальник отдела пропаганды 
Центрального дома охотника 

и рыболова 
Л. АРУТЮНОВА, 

старший охотоаед Центрального 
правления Росохотрыболовсоюза
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З А  РУБЕЖ ОМ

НА ХИЩНИКОВ — 
С МАНКОМ

Р  № 11 журнала «Охота и охотничье 
хозяйство» за 1986 г. были опубли

кованы заметки об охоте на лисиц у при
вады и с манком. Ознакомившись с эти
ми материалами, наш читатель из Болга
рии Т. Пенчев прислал в редакцию сооб
щение, в котором он делится своим опы
том охоты на писиц и кошек у себя на 
родине.

Такой отклик из-за рубежа — не слу
чайность: ведь среди подписчиков нашего 
журнала 3,5— 4 тыс. приходится на зару
бежных читателей. Охотники из разных го 
сударств нередко присылают в редакцию  
письма с отзывами, пожеланиями, вопро
сами.

В этом номере мы помещаем зам ет
ку нашего болгарского коллеги и при
сланную им фотографию .

В от уже много лет я являюсь посто
янным читателем вашего журнала. На

хожу в нем много интересных материа
лов, полезных советов, различной инфор
мации по вопросам охоты. Мне 34 года, 
с 15 лет я стал охотником. Особенно 
люблю охотиться на лисиц, куниц, диких 
кошек. Использую различные способы 
добычи этих хищников, в том числе и охоту 
с манком.

Охотой с манком я занимаюсь уже 
10 лет и получаю хороший результат —  
добываю по 20— 25 лисиц, куниц и диких 
кошек за охотничий сезон.

Охоту с манком провожу обычно так. 
После предварительного знакомства с 
районом обитания хищника, вечером, за 
час до захода солнца, выбираю подхо
дящее место, обыкновенно —  на опушке. 
Устраиваю удобное для стрельбы си
дение, чаще всего на дереве. Его мож
но подготовить и предварительно. Очень 
важное условие —  маскировка.

Хищники начинают передвигаться при 
заходе солнца, но в это время они очень 
осторожны и, пока не стемнеет, не вы
ходят из леса. В это время успех может 
быть только случайным. Он зависит от 
того, удачно ли выбрано место, от тиши
ны, ограничения движений до минимума. 
Имеет значение и направление ветра.

Манок использую после того, как стем 
неет, предварительно зарядив ружье пат
ронами с дробью 3— 3,5 мм. Чтобы успеш
но стрелять, нужны предварительные тре
нировки. Время сигнала 5— 10 с. Ладоня
ми можно менять силу звука, а поворота
ми тела или головы создавать впечат
ление изменения направления звука. Та
ким способом лучше всего имитирует
ся крик зайца, попавшего в беду.

Хищник обычно появляется через 
5— 6 с. За это время нужно убрать манок 
и приготовиться к стрельбе. Я вешаю ма
нок на шею. Часто животное приближаг 
ется совершенно бесшумно и с неожи
данной стороны. Необходимы быстрая 
реакция и меткая стрельба в условиях 
плохой видимости. В полнолуние шанс 
уменьшается, так как животные более ос
торожны и появляются только после по
луночи.

Различные хищники по-разному реа
гируют на звук манка. Лисица бежит, 
через 20— 30 м останавливается, внима
тельно слушает. Последняя ее останов
ка —  перед появлением на открытом  
месте. В это время вообще не следует

шевелиться. До дерева, где сидит охот
ник, она опять бежит, но очень осто
рожно. В этот момент и следует стре
лять. Осенью  сухие листья помогают охот
нику определить направление движения 
зверька и расстояние до него. А вот зимой 
по снегу хищник движется бесшумно, и 
можно рассчитывать только на свое зре
ние.

Дикая кошка на звук манка подкрады
вается. При абсолютной тишине можно 
услышать лишь едва уловимый шум от при
косновения лап к сухим листьям. Вооб
ще, все хищники избирают наиболее за
маскированный маршрут.

Интересно поведение зверька после 
выстрела. При неудачном выстреле все 
ясно: он исчезает. А при попадании хищ
ники редко бывают убиты наповал. М но
гие охотники допускают ошибку, спускаясь 
с дерева и приближаясь к раненому жи
вотному. Собрав последние силы, оно 
стремится убежать. Ему в этом помога
ет темнота. Поэтому после выстрела нужно 
подождать 2— 3 мин с наведенным на 
цель ружьем. Перезаряжать его в этом  
случае необходимо очень тихо и быстро.

Описанный способ охоты дает хорошие 
результаты поздней осенью и зимой, в 
ноябре— феврале, когда запасы кормов 
малы.

Не следует рассчитывать на успех, ес
ли слышен лай лисицы поблизости. Во 
многих случаях это означает, что она по
чуяла опасность прежде, чем охотник ее 
заметил. Кроме того, не следует манить 
очень часто. Звук подается в интервале 
20— 30— 40 мин, так как у хищников хо
роший слух и способность точно опре
делять место, откуда исходит звук. Этот 
способ позволяет добывать по два-три 
хищника за вечер.

После каждого выстрела необходи
мо подождать около часа, прежде чем 
подать следующий звуковой сигнал. Еще 
раз подчеркиваю: основа успеха —  в 
умелом пользовании манком.

Ж елаю всем охотникам на лисиц в ва
шей стране успеха!

Т. ПЕНЧЕВ
г. Велико-Тырново 

Народная Республика Болгария

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
КАЗАРКИ 
НА АЛЕУТАХ
А леутский подвид канадской казарки 

(Branta canadensis leucopareia)—  един
ственный подвид многочисленного и в це
лом процветающего вида, который в про
шлом встречался как в Северной Америке, 
так и на северо-востоке Азии. В прошлом 
алеутский подвид канадской казарки гнез
дился от Алеутской гряды до Куриль
ских островов. Примерно в 1836 г. на 
Алеуты торговцами пушнины были за
везены песцы; выпуски этих животных про
изводились до начала 1930-х годов. Имен
но их хищничеством объясняют сокра
щение численности и гнездового ареала 
казарки. Так, в конце XIX  а. сообщали, 
что канадская казарка «самая многочис
ленная птица на острове Агатту, где она 
размножается тысячами». Песцы впервые 
были выпущены на Агатту в 1923 г., а 
уже через несколько лет обнаружили, 
что на острове обитает только несколь
ко десятков особей алеутских казарок. 
Возможно, определенную роль в этом 
сыграли и попавшие на острова крысы.

Долгое время судьба подвида была 
неизвестна. Только в 1962 г. на острове 
Булдырь обнаружили небольшую ко
лонию алеутских казарок. По-видимому, 
эти птицы избежали общей участи из-за 
отсутствия на этом острове пригодных 
для высадки бухт. На острове обитало 
150— 200 птиц. В 1960-х —  начале 1970-х гг. 
птиц этого подвида встречали зимой в 
городе Сендай на севере Японии. Сооб
щения о встречах алеутских казарок по
ступали с острова Гризли-Айленд и из 
окрестностей города Уиллоус в Кали
форнии, из долины р. Уилламетт вблизи 
Корвалиса (шт. Орегон) и из бухты Уила- 
па (шт. Вашингтон).

Алеутская канадская казарка была за
несена в Красную книгу СШ А и в Красную 
книгу М СОП как находящаяся под угро
зой исчезновения.

Вскоре после обнаружения колонии на 
острове Булдырь американская Служба 
рыбы и диких животных приступила к осу
ществлению программы восстановления 
популяций этого подвида казарки на ост
ровах Алеутской гряды, для чего было 
необходимо создать размножающуюся 
популяцию в неволе. С этой целью в 1963 г. 
на острове Булдырь было взято 16 мо
лодых птиц. Чтобы уменьшить опасность, 
возникающую при содержании всех осо
бей в одном месте, некоторых птиц отпра
вили в Патаксентский центр изучения 
диких животных, а других —  в город 
Джемстаун в Северной Дакоте.

Весной 1971 г. 75 выращенных в Патак- 
сентском центре казарок были выпущены 
на остров Амчитка, где предварительно 
истребили песцов. Известно, что через 
несколько дней после выпуска 4 птицы 
были уничтожены белоголовыми орлана
ми, а остальные рассеялись по острову 
парами и небольшими группами, так что 
за ними стало трудно наблюдать. В те
чение ряда лет производились выпуски от
ловленных на острове Булдырь и выра
щенных в неволе птиц на остров Ам
читка.

В 1979 г. был разработан план восста
новления численности алеутской канад-
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ской казарки. Основная цель —  восста
новление гнездящихся колоний подвида 
в пределах его прежнего ареала на Алеут
ских островах. Было рекомендовано про
водить учеты не реже одного раза в три 
года для определения динамики чис
ленности популяции. На нескольких ост
ровах, включая Амчитку и Агатту, песцы 
были уничтожены. Намечено проведе
ние подобных мероприятий и на острове 
Канагу —  одном из предполагаемых мест 
выпуска казарок. В качестве начальной 
цели считалось необходимым ежегодно 
выращивать в неволе не менее 200 особей.

Постепенно увеличивалось число птиц 
на острове Булдырь: в 1977 г. здесь было 
уже около 1160 особей. На острове Ам- 
читка был создан своего рода центр 
для передержки выращенных в неволе 
птиц, чтобы выработать у них привычку 
относиться к Алеутским островам, как к 
дому, и приучить их к местным условиям, 
что помогает им выживать в природе пос
ле выпуска.

Усилия по восстановлению популяции 
алеутской казарки оказались весьма эф
фективными. Так, в 1983 г. на местах зи
мовки этих казарок близ городов Кре- 
сент-Сити и Колуса (Калифорния) было 
учтено более 3800 птиц. Это превышает 
рекордную цифру (2700 особей), полу
ченную во время учетов зимой 1981/ 82 г. 
Среди этих птиц встретили 88 особей, при
надлежащих к группе из 135 казарок, ра
нее отловленных на острове Булдырь и 
выпущенных на острове Агатту. С  1975 г., 
когда в Калифорнии был введен запрет 
на охоту, зимующая популяция увели
чилась примерно в 5 раз.

До недавнего времени считалось, что 
единственная размножающаяся природ
ная популяция алеутской казарки обита
ет на острове Булдырь в западной части 
Алеутской гряды. Но вот в 1979 г. не
большая размножающаяся группа каза
рок, похожих на этот подвид, была обна
ружена на островах Семиди в западной 
части залива Аляска, а в 1982 г. такие 
же птицы были встречены на острвове 
Чагулак (восточная часть Алеутских ост
ровов).

Ученые из Аляскинского управления 
изучения диких животных использовали 
метод определения нуклеацидной после
довательности митохондриальной ДНК 
для определения генетических связей 
птиц острова Булдырь, острова Чагулак, 
островов Семиди и ближайшей матери
ковой популяции малой канадской казар
ки. Собранные в июне 1985 г. яйца из 
жилых гнезд были помещены в инку
батор. Выращенные в неволе гусята бы
ли отправлены в Калифорнию, где бы
ли проведены лабораторные исследо
вания. Результаты показали, что все три 
островные популяции могут рассматри
ваться как одна генетически гомогенная 
группа, которая отличается от других под
видов канадской казарки.

Таким образом, можно считать, что 
восстановление алеутского подвида ка
надской казарки на Алеутских островах 
происходит достаточно успешно. Этот  
опыт может быть полезным для советских 
специалистов при работе с редкими во
доплавающими птицами, в том числе и по 
реинтродукции канадских казарок на 
северо-восток нашей страны.

В. КАРАВАЕВА  
ВНИИ охраны природы 

и заповедного дела

ш

Мир. По материалам 4-й международной встречи по дикому северному 
оленю, состоявшейся в Канаде в августе 1985 г., в начале 80-х гг. ресурсы 
этого вида в мире оценивались в 3337 300— 3851 100 особей.

В Северной Америке в составе 102 популяций имеется 2,3— 2,8 млн диких 
северных оленей. Семь крупнейших популяций насчитывают 2 млн животных, 
или около 80 % общей численности. За 1979— 1985 гг. запасы оленей в них 
выросли в 2 раза. Из 71 популяции с известной тенденцией численности 
(в них сосредоточено 2135 000 животных) в 49 % численность животных 
увеличивается, в 34 % (225 600 оленей) стабильна, в 17 % (13 100 особей) 
уменьшается. Сведения о добыче имеются для 58 популяций. Из них ежегодно 
изымается 75— 85 тыс. оленей. Больше всего (14,3 тыс.) особей в 1984 г. 
изъяты из популяции, находящейся в Вашерст (Северо-Западные террито
рии, Канада) и насчитывающей 320 000— 450 000 животных.

В Европе насчитывается 105 250— 122 450 диких северных оленей, входящих 
в состав 56 популяций. Самое крупное стадо (20 тыс. особей) находится в 
Харбомчервидда, Норвегия. Из 49 популяций в 16 % популяций, объединяю
щих 10 800 животных, их численность растет, в 72 % (85 800 особей) — 
стабильна, в 12%  (15 050 оленей) —  сокращается. В Европе добывается 
23954— 24008 диких северных оленей. Промысел ведется в 41 популяции.

В 24 популяциях Азии насчитывается 930 500— 944 300 диких северных 
оленей. В двух наибольших (Таймырской и Яно-Иидигирской) сосредоточено 
630 000 оленей, или около 56 % . Из 22 популяций с известной тенденцией 
рост поголовья происходит в 18 % популяций, насчитывающих 575 900 живот
ных, стабильны 50 % популяций (231 500 оленей), уменьшаются 32 %
(125 000 оленей). В 19 популяциях добывается ежегодно 103 210— 104 111 жи
вотных.

В двух популяциях на островах Южная Георгия имеется 1550 диких север
ных оленей.

Норвегия. В сезоне 1985/86 г. в стране было отстреляно 25 372 лося, 
10 643 благородных европейских оленя 10 371 дикий северный олень. Добыто 
127 000 зайцев-беляков, 30 000 лисиц, 21 000 глухарей, 43 000 тетеревов, 
678 000 белых куропаток, 106 000 уток, 87 000 гусей.

Финляндия. В 1985 г. охотники отстреляли 54 814 лосей (против 68 843 в 
предшествующем сезоне). Предполагается, что в перспективе ежегодный 
отстрел этого зверя будет составлять 40— 50 тыс. особей.

Болгария. В 1985 г. поголовье благородного европейского оленя в стране 
составило 19 680 особей, из них 5600 находились в угодьях общества охот
ников и рыболовов, остальные —  в хозяйствах Министерства лесной и лесо
перерабатывающей промышленности.

Чехословакия. За 1970— 1983 гг. численность европейского муфлона в стра
не увеличилась с 9360 до 16 000 голов, отстрел —  с 1150 до 6000 голов. 
За этот же период поголовье серны возросло с 395 до 1123, отстрел —  с
10 до 96 особей.

Венгрия. В 1985 г. среди трофеев венгерских охотников были 29 831 благо
родный европейский олень, 3394 лани, 41 535 косуль, 1469 муфлонов, 
35 774 кабана.

ГДР. В 1985 г. было добыто 16 656 зайце», 11 172 диких кролика, 
35 393 утки, 3867 гусей, 13 407 фазанов, 90 833 лисицы, 38 721 куница, 
4334 хоря, 1141 ласка.

В 1985 г. • стране получено 19 858 084 кг мяса диких охотничьих животных.

Польша. Отстрел диких копытных животных а сезоне 1984/85 г. по сравне
нию с сезоном 1974/75 г. (■ скобках) составил: лось —  1398 голо» (359), 
благородный олень —  34 101 (9438), косуля — 115 510 (41 578), кабаи —  
64 573 особи (33 446).

Нидерланды. 8 январе 1984 г. на 593 учетных участках был проведен учет
28 видов водоплавающих птиц. Численность чомги составила 15,7 тыс., 
пеганки —  50,6 тыс., свиязи —  315,8 тыс., чирка-свистунка —  24,1 тыс., 
кряквы —  348,7 тыс., красноголового нырка —  66,8 тыс., хохлатой чернети —  
119 тыс., морской чернети —  35,5 тыс., гаги —  130,5 тыс., камышницы —
11,8 тыс., лысухи —  294,9 тыс.

8 сезоне 1984/85 г. в стране было отстреляно 1804 гуся.

За последние 10 лет численность косули в Нидерландах увеличилась с
5 тыс. до 25 тыс. голов. Из 36 тыс. охотников в охоте на этот вид принимают 
участие 2 тыс. человек. Объем отстрела косули составил 5 тыс. особей.

Португалия. В стране начиная с 1975 г. существует около 1 тыс. охотничьих 
заказников, занимающих примерно 9 % площади страны. Они играют важную 
роль в охране птиц, в том числе дрофы, стрепета, вяхиря, обыкновенной гор
лицы.

ФРГ. В стране исчезло около 8 % видов млекопитающих и птиц. В угрожае
мом состоянии в настоящее время находятся 47 % видов млекопитающих, 
67 —  крупных птиц, 36 —  мелких певчих птиц, 67 —  рептилий, 58 —  амфи
бий, 32 % видов рыб. Наименьшая опасность угрожает пернатым хищникам. 
Из 177 видов животных, считающихся охотничьими, в национальную Красную 
книгу занесено 55 видов. Предлагается вывести эти виды из категории 
«охотничьих». Намечена комплексная программа улучшения охраны и вос
производства редких и исчезающих видов животных, учитывающая состоя
ние их популяций в соседних странах.

Бангладеш. В национальном парке Сандарбан сосредоточена большая часть 
мангровых зарослей страны, их площадь составляет 5,8 тыс. км2. Здесь обитают 
350 бенгальских тигров, 20 тыс. выдр, 20 тыс. кабанов, 80 тыс. аксисов, 
40 тыс. макак-резусов. Охраняются также животные, включенные в между
народную Красную книгу: четыре вида черепах (батагур, зеленая, ридлея, 
бисса), тигровый питон, сапсан, леопард.
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I СПАСИБО ЗА ОХОТУ
D  1986 г. за изготовление 

искусственных нерестилищ  
из веточного материала и их 
установку под контролем рыб- 
инспекции нашему первичному 
коллективу была выделена ли
цензия на отстрел кабана. О хо
титься было решено в Арка- 
дакском  охотхозяйстве .

Выехали в Аркадак поездом . 
Несмотря на поздний час, пред
седатель районного общ ества
А . В. Колодников проявил к 
нам должное внимание. Прове
рив охотничьи докум енты , про
ве/1 краткий инструктаж  по 
правилам ведения коллективной 
охоты на кабана и технике безо 
пасности. После этого он выде
лил нам транспорт и направил 
в Дом охотника за город. Дом  
оказался добротный, теплый* и 
мы, уставшие после охоты , хо 
рошо отдохнули в тепле и ую те. 
О хота благодаря правильным 
действиям егеря Н. Н. Соухина 
была интересной, и на второй 
день нам посчастливилось от
стрелять кабана весом 70 кг.

Находясь в угодьях, мы неод
нократно видели различные 

I кормуш ки, в которых залож е
но сено, зерно, солонцы. Ви-

1 дели стожки сена, заблаговре
менно припасенные для ж ивот
ных.

Спасибо А . В. Колодникову 
и И* Н. Соухину за прекрас
ную охоту, которая оставила 
добрую  память.

В. ЧЕЛМОДЕЕВ, 
председатель первичного 

охотколлектива 
ст. Нефтяная 

О. ГУРЬЯНОВ, 
секретарь коллектива 

Саратовская область

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОХОТНИКА

Здравствуйте , дорогая редак
ция!

Разреш ите вас поблагодарить 
от всего сердца за помощь, 
оказанную  мне. На днях получил 
письмо из Свердловского  уп
равления внутренних дел с под
тверж дением моего права на 
хранение трех охотничьих р у
жей.

Как выяснилось, наш участко
вый инспектор не знал, что за
кон не ограничивает количество 
охотничьих ружей у охотника и 
предлагал мне одно из трех 
моих зарегистрированных р у
жей продать через магазин 
«Уральский охотник».

Еще раз благодарю  вас и ж е
лаю самых лучших успехов в 
жизни и работа!

В. ШИШЕНИН
пос. Ш аля 

Свердловской области

НЕ УНИЧТОЖАЙТЕ 
РУЖЬЯ!
Изготовление ружей —  дело 

не простое. Цена их высокая. 
О хотник к своему руж ью  отно
сится с любовью. При покупке 
подбирает по вкусу и необходи
мым качествам . Служ ит руж ье 
долгие годы , к нему привыкают. 
Но на охотах случается всякое. 
Ружья ломаю тся, старею т, ста 

новятся неисправными, непри~ 
годными для дальнейш его ис
пользования. Но неисправность 
и непригодность —  вещи раз
ные. Разрыв стволов —  это о д
но. Но есть и другие , устрани
мые при рем онте неисправ
ности. После их устранения 
руж ье мож ет еще долгие годы 
оставаться другом  охотника.

У нас, к сож алению , очень 
часто некомпетентные люди 
перегибаю т палку, участвуя в 
еж егодных техосм отрах ору
ж ия, причисляя чрезмерно мно
го ружей к негодным . О тби
раю т и сдаю т в м еталлолом .

Часто при этом возникают не
доразум ения, обижаю тся люди. 
А помочь нет возмож ности . 
Я за 24 года работы предсе
дателем  Криворож ского м еж 
районного совета УО О Р не раз 
пытался доказать несправедли
вость такого огульного выбра
ковывания ещ е пригодных ру
ж ей . Не получилось.

Наверное, справедливо будет 
четко и ясно определить инст
рукцией такие неисправности, 
при которых руж ья подлеж ат 
списанию. В других ж е случаях 
не губить творение рук челове
ческих.

А. ГЕЙМБЕРГЕР, 
почетный член УООР

г. Кривой Рог

ПОУЖИНАЛА 
И «РАСПИСАЛАСЬ»

Э то было в предгорьях запад
ного побереж ья Камчатки. 

Мне с товарищами пришлось 
заночевать в лесу. Развели боль
шой костер , решили зажарить 
шашлыки, насадив куски олени
ны на березовые прутья. Было 
уж е очень поздно, лю ди устали, 
и поэтому никто шашлыки есть 
не стал . Ш ампуры оставили вот
кнутыми в снег рядом с кост
ром . Утром  встали рано. Еще 
тлели угли не погашенного 
с вечера костра. Ш ашлыков 
нигде не было. С рассветом 
все прояснилось. Снег вокруг 
костра был испещрен следами 
лисицы. Ее не испугал ни костер , 
ни стоявш ая рядом  машина, пах
нувшая соляркой , ни периодиче
ски работающий двигатель . Ли
сица оттаскивала шашлыки от 
костра и в 3— 4 метрах от него 
съедала. В заклю чение ко всему 
она подошла к машине и остави
ла две мочевых метки прямо на 
гусенице. Это вызвало у нас 
дружный см ех .

В. ЯКИМОВ
п. Эссо Камчатской области

КАПКАН НА СОБОЛЯ
Уваж аемая редакция!
Осенью  1986 г. во время от

пуска я был в тайге со штатным 
охотником Назимовского про
изводственного участка Енисей
ского коопзверопромхоза Крас
ноярского края Владимиром 
Антоновичем Коноваловым.

За многие годы промысловой 
охоты Владимир Антонович вы
работал и опробовал способ 
постановки капканов на соболя.
Об этом я и хочу рассказать 
читателям .

К стволу дерева на высоте

до полутора метров от земли 
Владимир Антонович прибивает 
палку (лучш е суш няк) длиной 
50 см и толщиной 5— 6 см . 
В торце палки крепит капкан 
№ 1 или № 0 100-миллимет
ровым гвоздем , предваритель
но сжав петлю вертлуга , чтобы 
не проходила шляпка гвоздя. 
Над капканом таким же гвоз
дем укрепляет рогульку из оль
хи, рябины и другого  дерева, 
на которую  кладет лапник. Кры
ша готова. С крыши на тонкой 
проволоке подвеш ивает при
м анку.

БАШКИРСКИЕ«соловьи»
Уваж аемая редакция!
У нас в Башкирии рост во

роньего поголовья происходит 
как на др ож ж ах. В 1986 г. на 
открытии летне-осенней охоты 
на водоплаваю щ ую  дичь мы 
вместо уток на утренней зорьке 
встретили серых ворон. За два 
дня охоты  я отстрелял шесть 
ворон, двух чирков, крякву. 
У нас ворон так много, что болит 
сердце, когда видишь их беско
нечные вечерние перелеты , тя 
нущиеся длинными ш лейфами.

С 1985 г. мы ведем действен
ную борьбу с этими хищниками. 
Каж дый охотник долж ен б е з
возм ездно отстрелять шесть 
ворон —  это приравнено к трем 
дням отработки в у го дьях. За 
каж дую  последую щ ую  пару ла
пок выдаю т бесплатно три пат
рона и другие поощрения. В на
чале 1986 г. я, например, сдал 
38 пар лапок. Мне выдали 96 за
рядов в отличных пластмассо
вых гильзах, бесплатную  сезон
ную путевку на уток и платную 
лицензию на кабана. Стимул 
налицо. Плохо то, что многие 
охотники не знают об этом и 
даж е негодовали на мои «во
роньи» выстрелы , а когда узна
ли, то тож е начали «призем
лять» баш кирских «соловьев».

За лето и осень прошлого 
года я еще добыл 52 вороны. 
С мая разорял вороньи гнезда, 
забирал о ттуда , воронят.

Если мы, охотники, не возь
мем ся за уничтожение ворон, 
то увеличения поголовья уток 
ож идать бесполезно. Э ту проб-

Попав в капкан, зверек мало 
бьется и не портит ш курку. 
Благодаря крыше капкан не за
носит снегом , и, самое главное, | 
приманку и попавшего зверька 
не портят птицы и грызуны. 
Хорош о ловится в такой капкан 
белка , были случаи поимки нор
ки.

На установку одного капкана
В. А . Коновалову нужно десять 
минут и три гвоздя.

В. ЯКОВЛЕВ, 
охотник-любитель

Фото автора

лем у надо решать безотлага
тельно . На западе давно их дер
жат в ежовых рукавицах, и по
том у у них обилие дичи. А у нас 
такие просторы, а в них развели 
воронье.

А. ПАШИН
г. Уфа

с поличным
В октябре 1986 г. жители 

г. Куйбыш ева Семеной А . Ю. 
и Телегин Б. П. по телефону 
связались с охотинспектором 
Уральской охотинспекции тов. 
Губаревым и попросили выдать 
две путевки на охоту в район 
озера Челкан Акж аикского рай
она Уральской области. Путев
ки им были выписаны.

Находясь на охоте, Семеной 
и Телегин незаконно отловили 
57 ондатр , охота на которую 
запрещ ена. Егерь Н. К. Гутарев 
и общественный инспектор
В. А . Куркин поймали наруши
телей с поличным.

На предварительном следст
вии и на суде Семеной отри
цал свою вину, но она доказа
на неопровержимыми фактами.

В декабре прошлого года 
Акжаикский районный суд  рас
смотрел дело о браконьерстве 
и постановил ош трафовать Се- 
меного А. Ю . на 500 руб . и взы
скать с него в пользу госохот- 
фонда 1710 руб .

На Телегина Б. П. органы 
предварительного расследова
ния уголовное дело прекратили 
ввиду недоказанности его вины.

И. ПРОКОПЕНКО  
г. Уральск
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ПИСЬМА

НЕЗАКОННЫЕ ПОБОРЫ
Уваж аемая редакция журнала!
Я состою  членом УО О Р 

г. Константиновки. Президиум  
нашего низового коллектива на
стаивает (напоминает и спраш и
вает) на том , чтобы добытую  
пушнину охотники складывали 
в определенную  ком нату. За
тем эту пушнину сдаю т и по
лученные деньги оставляю т в 
Президиуме для всевозмож ных 
организационных нуж д. С тро
гой отчетности денег не ведут. 
Так поступаю т уже несколько 
лет. Считаю действия президиу
ма неправильными.

А. МАТВЕЕВ
г. Константиновка 

Донецкой области

ОТ РЕДАКЦИИ. Донецкая 
областная организация УО О Р 
дала указание председателю  
первичной организации В. Ф . Ку- 
линичу вернуть деньги членам 
общ ества за сданную  пушнину 
и одновременно указала на не
допущ ение подобных сборов.

КОМУ 
ДОВЕРЕН О РУЖ ЬЕ!

К аж дом у, кто имеет руж ье, 
известно, что обращ аться с 

ним надо осторож но, соблю дать 
правила техники безопасности и 
всегда помнить, что их наруш е
ние создает опасность для окру
жаю щих.

И, м ож ет бы ть, не стоило бы
об этом говорить еще раз , если 
бы в нашей повседневной ж из
ни не повторялись случаи без
ответственности , влекущ ие по
рой гибель лю дей . Немало та
ких случаев связано с браконь
ерством .

20 сентября 1986 г. ш офер 
Виноградовского м ехлесхоза 
Воскресенского района М осков
ской области Ж уков В. Н ., имея 
путевку на охоту на уто к , вме
сте со своими товарищ ами Про- 
скряковым С . В. и Копно- 
1 ым И. М ., которые были без 
ружей, на мотоцикле Ж укова 
поехали на озеро.

О тправляясь на уто к , Ж уков, 
видимо, дум ал не только о них, 
но и о чем-то покрупнее, ина
че не стал бы с собой брать 
патроны с пулями и картечью .

Не увидев уток , Ж уков с то
варищами стали собираться до
мой. Подойдя к оставленному 
м отоциклу, Ж уков , по его сло
вам, стал остерегаться встречи 
с кабанами. Чтобы почувство
вать себя уверенно, зарядил 
правый ствол ружья пулей, а 
левый —  картечью .

М отоцикл не заводился. Коп- 
нов предлож ил Ж укову идти 
впереди, а он с Проскряковым 
пытались завести м отоцикл, тол
кая его с горки. С готовым к 
выстрелу руж ьем  Ж уков пошел 
по дороге . Ж елание или страх 
увидеть кабанов и сделать  по 
ним выстрел были так велики, 
что он не мог уже критически 
оценивать окруж аю щ ую  дейст
вительность.

Пройдя некоторое расстояние 
и услышав сзади себя сопение 
и чавканье ног по грязи , Ж у
ков развернулся и с расстояния 
около восьми метров сделал вы
стрел в надвигавш ую ся на него 
темную м ассу.

Раздался крик Копнова. Про- 
скряков с разбитой головой 
остался леж ать на зем ле .

Читая материалы уголовного 
дела, поневоле останавливаеш ь
ся на выводе, что в данной си
туации по-другом у и не должно 
было быть.

П ослуш аем , что говорил Ж у
ков во время допроса старш е
му помощ нику Воскресенского 
городского прокурора С . Ф . По- 
чепецкой. « ...Я  пошел вперед. 
В лесу было ж утковато , слыша
лись всякие ш орохи. Спускаясь 
в овраг, услыш ал сбоку в кра
пиве ш орох, испугался, снял 
руж ье с плеча, пальцы были на 
курках. Ружье держал впереди 
себ я ... «О каж ись случайно в это 
время кто-нибудь около Ж укова 
другой , кроме Копнова и Про- 
скрякова ,—  финал был бы та
ким же.

Читая эти признания Ж уко 
ва, так и хочется крикнуть : «Ко
му ж е было доверено ружье?! 
Кого приняли в общ ество охот
ников?!»

Нельзя в данном случае о т
махнуться ответом , что, дескать , 
не знали Ж укова. Если не зна
ли, тем  более остро встает во
прос —  зачем принимали?

На эти вопросы в материалах 
уголовного дела ответа нет.

Н. АСТАФЬЕВ, 
советник юстиции

ТАКОЕ УВИДИШЬ 
НЕЧАСТО
^  тот снимок я сделал в пой- 
~  ме реки Сы рдарьи . Песча- 

: ный удавчик напал на зайца-то-
i лая и нитками своего туловищ а

перехватил ему горло и одну из 
передних лап. Судя по следам , 
заяц боролся за свою жизнь 
долго . Примерно на двух квад
ратных метрах зем ля была вы
бита его ногами.

Л. КОТОВ
г. Кентау, 

Чимкентская обл.

н о ч н о й  р ей д

С тояла воскресная зимняя 
ночь. Половинка луны неяс

ным светом  озаряла окрестно
сти с. Новое Урю м ово . Свежий 
снег искрился и переливался. 
Таинственная тишина иногда на
руш алась отдаленным лаем 
собак.

После дня, проведенного на 
охоте с Н. И. Красновым и
В. В. Владимировым , мы бесе
довали за ароматным чаем, 
вспоминая интересные и забав
ные истории.

—  Зайцев стр еляю т на по
л я х ,—  вдруг сказал Краснов.

М ы , как по команде, выбе
жали на улицу, взобрались 
на крыш у веранды и увидели,

что на озимых полях колхоза 
«Путь Ленина» «мыш ковала» не
известная машина, выхватывая 
из тем ноты  светом ф ар жирую 
щих зайцев и лисиц. Периоди
чески тишину разрывали раска
тистые дуплеты  оружейных вы
стрелов.

План захвата браконьеров 
созрел мгновенно. Был вызван 
госохотинспектор А . Л. Сем е
нов, а я с Красновым бросил
ся в сторону поля. Машина в 
течение двух с половиной ча
сов ныряла в низины и ходи
ла кругами. Когда сеет ф ар  раз
ворачивался в нашу сторону, мы 
падали на снег, боясь быть обна
руженными и получить заряд 
крупной дроби . К этому вре
мени подоспели Семенов и Вла
димиров.

Машина «замеш калась» при 
очередном выезде из оврага. 
Этим-то мы и воспользовались. 
Когда открыли дверь, удивле
нию не было границ —  за ру
лем сидел начальник Канашско- 
го ГО В Д , член бюро горкома, 
депутат горсовета Иванов В. И. 
С ним был его брат —  работ
ник птицефабрики А лексе
ев В. В.

Государственная машина ГАЗ- 
24 белого цвета № 10-04 ЧУА 
была «уком плектована» арсена
лом охотничьих руж ей : одност
волкой 16-го калибра, двуствол
кой 12-го кал. и малокалибер
ной винтовкой.

У браконьеров изъяли отст
релянного зайца, руж ья и патро
ны, составили протокол.

В. ЗЕМЦОВ, 
госохотинспектор

ОТ РЕДАКЦИИ. Начальник 
госохотинспекции при Совете 
Министров Чувашской А СС Р со
общил, что у нарушителей 
ружья конфискованы . А лексе
ев В. В. ош трафован на 50 руб., 
материал на Иванова В. И. на
правлен в М ВД  Чувашской 
А С С Р . За нарушение пра
вил охоты Иванов В, И. прика
зом министра внутренних дел 
освобожден от занимаемой 
долж ности . Решением партий
ного собрания ему объявлен 
строгий выговор с занесением 
в учетную  карточку.

н у ж е н  
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
к А  ного лет в А лм а-А те суще- 
■ ^•ствует секция охотничьего 
собаководства. Руководит ею 
опытный кинолог Иван Ф е д о р о 
вич А лексеев . Плодотворно и 
увлеченно помогают ем у обще
ственные председатели секций 
легавых, лаек, спаниелей, нор
ных и других пород охотничьих 
собак. Еж егодно в городе про
водят выставки, выводки и испы
тания. Вот только испытания и 
натаска собак в области очень 
затруднены : нет у собаководов 
закрепленного участка , где 
можно было бы натаскать или 
притравить собак. Огромными 
усилиями председатель правле
ния Алм а-Атинского  областно
го общ ества охотников и рыбо
ловов М. Ф . Гришанов решает 
вопрос строительства испыта
тельной станции. До настоящ е
го времени не выделены пять 
гектаров охотничьих угодий , где

должны быть размещены гости
ница, вольеры, искусственные 
норы и другие постройки, не
обходимые для существования 
кинологической станции.

Выход из создавш егося по
ложения нашли энтузиасты нор
ного собаководства, которые 
добились разрешения на вре
менное строительство искусст
венной норы на территории 
Алма-Атинского государствен
ного заказника. Члены секции 
построили нору, произвели при- 
травки собак по барсуку. В се
редине августа прошлого года 
испытали 19 собак норных по
род. П редседателем  экспертной 
комиссии был избран руководи
тель секции норных, эксперт
II категории А . А. М уров. Кон
сультантом был приглашен 
эксперт всесоюзной категории, 
кинолог городского ООиР 
И. Ф . Алексеев. За три дня испы
таний на диплом I степени не 
сработала ни одна собака, дип
лом II степени получили три, 
а диплом I I I  степени —  двенад
цать собак. Без оценки остав
лены четыре собаки.

Многие собаководы после 
проведения притравок отказа
лись от участия в испытаниях 
по барсуку . Опасения владель
цев собак вполне оправданны. 
М олодые собаки после первой 
встречи с барсуком , полу
чив укусы и чувствуя, что зверь, 
находящийся в норе, очень 
злобный и сильный, заканчива
ли работу и выходили из но
ры. Именно поэтому считаю, что 
в первую очередь нужно про
водить притравку по лисице и 
уже после этого следует присту
пать к притравкам и испытаниям 
по барсуку.

Испытательные станции охот
ничьих собак нужны не только 
Алма-Атинской области, но и 
другим областям Казахстана. 
Любое областное общество хо
тело бы иметь типовой проект 
испытательной станции, а не за
казывать его где-то на сторо
не за баснословные суммы.

Б. АКЕНТЬЕВ, 
инструктор 

Казохотрыболовсоюза

ПОМОГЛИ КЕКЛИКАМ

В сю зиму группы охотников 
Ангренского городского об

щества охотников и рыболовов 
выезжали в свое приписное хо
зяйство «Кураминское» для 
подкормки квкликов. Нагрузив 
рюкзаки зерноотходами, они 
поднимались по склонам гор 
Чаткальского хребта и под ко
зырьками скал южных склонов 
насыпали кучи корма на слу
чай снегопадов. Руководил охот
никами егерь хозяйства Кучкар 
М адалиев. В этом мероприятии 
участвовали шоферы Янгиабад- 
ского автопарка Нурфаиз Ра- 
химзянов и Вильгельм Ниденс, 
прораб «Центразэнергоремон- 
та» Владимир Кузьмич Винтин, 
бригадир слесарей Иван Нико
лаевич Луц и другие.

Р. ЮСУПОВ, 
член президиума городского 

отделения общества 
охраны природы, 

слесарь-ремонтник 
Ангренского хлебозавода

45
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



НА ПРИВАЛЕ

ГОЛУБОЙ ПЕСЕЦ НА ВЕТКЕ
«С ветки за ней наблюдает голубой 
песец или задириста* белка.»

Из статьи «Тайга без выстрела»

Заячья поляна
И. Т р у щ в н к о

«Возвращался как-то врач-ветеринар М. О . Богосян с обхода 
стад на дальних выпасах в районе Анапы. Смотрит Богосян: 
на одной из полян лисица в окружении четырнадцати зайцев. 
Сидят, глядят друг на друга. Попалась, видать, плутовка, и 
зайцы, наверное, советовались, как с ней быть...

Правда, все закончилось благополучно для рыжей плутовки. 
Обманула она косых: рванулась вперед и задала такого стрека
ча, что зайцы, прыгнувшие вслед, смёшались между собой. А 
лисица тем временем скрылась в кустарнике».

Газета «Черноморская здравница» 
Краснодарский край

(Более подробную заметку «Заячья поляна» вы можете прочи
тать в газете «Советское Черноморье», где И. Трущенко пишет: 
«Закон природы научил лопоухого защищаться от филина, 
ястреба-цыплятника» В. Б.)

Хоть и пришла весна
в .  Б о я р к и н

«А где-то в глубине леса волки щелкают зубами, ждут наступ
ления сумерек, чтобы двинуться на охоту...»

I Газета «Советская Мордовия»
Мордовская А С СР

Вологодский Айболит
Е .  Г о л о ш у м о в
«Нет, далеко не все ситуации описал в своей знаменитой 

сказке Корней Иванович Чуковский. А о том, что случилось 
с контролером-резчиком харовского стеклозавода «Заря» 
Т. Пашковой, он даже и подумать не мог.

Тамара Сергеевна возвращалась домой от сына, когда на лес
ной дороге ей преградил путь... лось. Пашкова попыталась было 
обойти, но сохатый великан не позволил. Наконец, он просяще 
затрубил и, поминутно оглядываясь, двинулся в лес, словно приг
лашая за собой. Тамара Сергеевна поняла и пошла за ним. 
Вскоре все прояснилось: на припорошенной снегом траве лежал 
лосенок, в его ногу впился кусок проволоки. Пашкова, оставив 
«в залог» плащ, сбегала к сыну за медикаментами. Обработав 
рану, натянула поверх нее носок, помогла лосенку подняться...

А сохатый, словно благодаря, проводил Тамару Сергеевну  
до того места, где встретил ее».

Газета «Советская Россия»
(Более подробно об этом случае вы можете узнать из статьи

А. Михайлова «К людям за помощью» в газете «Призыв» из 
Вологодской обл.—  В. Б.)

Помни, браконьер)
И. К а л и н и ч е н к о
«Мать с сыном —  лосиха и лосенок. Красивые! Они вышли 

из леса, перешли дорогу и направились к лесу в сторону 
Мичуринска.

Но почему их двое, где хозяин —  отец? Потеряться, отстать 
он не может. Остается одно —  убит браконьерами.

А браконьер должен знать: за незаконный отстрел лося штраф  
10 ООО рублей. Охотнику же от соблазна после окончания сезо
на охоты на пернатую дичь лучше всего ружейный ствол сдать 
в милицию, а ложе с цевьем оставить у себя дома».

Газета «Мичуринская правда» 
Тамбовская обл. 

Трижды прославленный
М. Б а б и н ц е в
«Жиган —  рваная свинцовая пуля —  случайно не попала в 

егеря и впилась совсем рядом в сосну. Видимо, стрелявший 
был далеко».

Газета «Сельская жизнь» 
Как ястреб мышь спасал
И. Г а й ф у л л и н
«Низко над водой летают ястребы и кого-то ловят.
Рыбу?
Откуда ей взяться в такой воде?
На поверхности воды плавали какие-то маленькие зверюшки. 

Мыши, да, мыши-полевки. Нору затопило водой, и они теперь 
ищут спасения. Кругом вода, до суши далеко, а сверху кружат
ся ястребы. Они ловко вылавливают ушастых мышей, а затем, 
отпустив их на суше, ястребы снова прилетали и таскали, таскали 
без устали маленьких зверюшек из воды.

Что это, взаимовыручка? Дружба? Или, может быть, таким 
образом ястребы запасались пищей? А может быть, дальний 
прицел —  спасти мышей, чтобы было в будущем за кем 
охотиться?»

Газета «Комсомолец Татарии» 
Один за всех...
B. И в а н о в
«Да не тут-то было. Селезни настигли хищника, в озеро поле

тели пух и перья обидчика. Вконец измотанный и избитый, кор
шун вырвался от наседающих на него селезней, мелькнул стре
лой над яблонькой и скрылся за кромкой леса...»

Газета «Вечерний Минск» 
И лисицы, и песцы
М. Б е л о у с о в
«В 1986 г. от каждой из десяти самок песца получено и выра

щено по 79 голов молодняка при задании 73.
Передовые звероводы X. Сайфутдинова, Г. Килябидина и 

Н. Савина добились более высоких результатов, получив по 
93— 97 щенков песцов от каждой из десяти самок».

Газета «Сельская жизнь» 
Кабан выходит на дорогу
«Эта удивительная история произошла на псковском участке 

шоссе Москва— Рига. Перед «Жигулями» супругов Маршак 
неожиданно появился большой кабан. «Жигули» резко затормо
зили и остановились, водитель выключил мотор. Убедившись, 
что дело сделано, кабан спокойно перешел на встречную поло
су, где тут же «притормозил» грузовик. Через несколько минут 
движение на шоссе полностью замерло. Только тогда из 
придорожных зарослей вышли пять маленьких кабанчиков в 
сопровождении весело похрюкивающей мамаши. Они гордо 
прошествовали по образовавшемуся «коридору» на другую сто
рону дороги, где их поджидал сам «глава семейства»...

Журнал «Огонек» 
Сад сторожит волк
М. П а ц у р и я
«По ночам волка выпускают в сад, который тоже стал местной 

достопримечательностью. Здесь, на высоте более двух тысяч 
метров над уровнем моря, И. Гудушаури успешно выращивает 
яблоки, сливы, вишни и даже виноград. Волк надежно охраняет 
сад от грызунов».

Газета «Труд» 
Лесная сказка
Э. Б ы с т р о в а  *
«...лоси тут как тут. Поодиночке, а то целыми семьями бес

страшно по лесу расхаживают. И что дивно —  идут, и не 
скрипнет, не шелохнется от его шага ничего. Пройдут —  след 
в след. Поверху, как ни вязок, как ни глубок наст,—  нигде его 
не зацепят. Вроде как печатают лесную книгу».

Газета «Правда» Как кабан корм сторожил...
C. Т р у ш н и к о в
«Натерпелась страху жительница деревни Садки А. Ф. Хозяше- 

ва от недавней встречи в лесу... с кабаном. А произошло это 
так.

Приметив в лесу, неподалеку от деревни, кучку зерноотходов, 
Анна Филипповна решила нагрести ведерко для своих курочек. 
Не успела наполнить посудину, как услышала за спиной хрюканье. 
Обернулась и обмерла: низко опустив клыкастую голову, к ней 
приближался огромный секач.

Пятясь, старушка непроизвольно стала высыпать содержимое 
ведра на землю. Зверь шел следом. И только убедившись, 
что посудина опустела, кабан повернулся и не спеша удалился.

Оказывается, зерноотходы высыпали в лесу охотники для под
кормки кабанов. Вот и наткнулась Анна Филипповна на гроз
ного сторожа. Секач красноречиво дал старушке понять: не 
свое —  не бери».

Газета «Звезда»
г. Тюмень

Хозяева «Столбов»
Д. П о л у ш к и н
«Ежегодно в начале весны в заповеднике «Столбы» проводит

ся «перепись» лесных обитателей. Нужен острый глаз, чтобы 
отличить свежий след от прошлогоднего».

Газета «Красноярский рабочий» 
Подборку составила В. БИБИКОВА 

Редакция благодарит М. Орловского, Ю. Оботиина, В. Демчен
ко, В. Зайцева, А. Вигилева, А. Гарматова, Г. Шинкевича, Н. Ра
миля, И. Морозова, А. Пронько, В. Матвеева, А. Еловского,
В. Рябушкина, Б. Алексеева, И. Морозова, Е. Тихонова и 
И. Соловьева и других читателей за помощь в подборке.
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НА ПРИВАЛЕ

УВЛЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Алтайская зима расписала оконные стекла причудливыми мо- - 
розными узорами, а в холле железнодорожной клинической 
больницы станции Барнаул царит лето. В клетках порхают кана
рейки и попугайчики, в аквариумах среди густых водорослей 
плавают яркие рыбки, на окнах —  горшки с экзотическими 
растениями.

—  Опыт показывает, что общение с живой природой благо
творно влияет на пациентов,—  говорит главный врач больницы 
Мартын Борисович Ф орнель,—  поэтому мы стремимся во всех 
отделениях создать живые уголки. Канареек нам подарил вете
ран Великой Отечественной войны Виктор Михайлович Комис
саров, клетки сделали наши слесари, аквариумы принесли из 
дома врачи и медсестры.

Больница, которую возглавляет кандидат медицинских наук, 
заслуженный врач РСФ СР Мартын Борисович Форнель, член 
Барнаульского горкома КП СС, почетный железнодорожник,—  
одно из лучших железнодорожных медицинских учреждений 
страны. Каждый день у ее главного врача напряженная адми
нистративная и лечебная работа, сложные операции. Откуда  
черпает он силы и энергию?

—  Помогает природная закалка,—  говорит Мартын Борисо
вич.—  С  детства привык к физической работе. Наша семья 
жила в Бийске Алтайского края. О тец мой, по профессии сто
ляр, был страстным охотником и часто брал меня с собой в тай
гу, учил разбираться в повадках зверей и птиц, рассказывал, 
как распознавать их следы, показывал, как обращаться с оружием.
И быть бы мне лесничим или охотоведом, если бы не слу
чай и не мои родственники-медики.

В 19SS г. молодой выпускник лечебного факультета Новосибир
ского мединститута Мартын Форнель приехал по направлению  
в село Буланиха. С тех пор его жизнь и деятельность связаны 
с Алтайским краем.

В 1963 г. при подъезде к Бийску Мартын Борисович попал в 
автомобильную аварию. Диагноз: перелом 5- и 6-го шейных 
позвонков. После больницы потянулись дни вынужденного без
делья дома, и Мартын Борисович затосковал. На тумбочке воз
ле его кровати —  стопка новых книг, рядом телевизор и радио
приемник. Однако живой, деятельный ум Форнеля требовал 
работы, выполненной своими руками.

Однажды, просматривая журнал «Охота и охотничье хозяй
ство», в одной из заметок он прочел об изготовлении чучел. 
Заинтересовался..

—  Постарайтесь достать мне справочник по таксидермии,—  
попросил Мартын Борисович навестившего его электросварщи
ка Захара Кошелева, с которым в отпуск ездил на охоту.

Книжка тщательно изучена. Сосед  принес Форнелю чирка, 
Мартын Борисович вооружился инструментами и приступил к 
изготовлению чучела...

Отпуска хирург Форнель проводит на охоте со своим неизмен
ным спутником, больничным шофером Алексеем Петровичем 
Таранькой. Вместе они побывали в Улагинском, Кош-Агачском, 
Чарышском, Усть-Канском и других районах Алтайского края.

На одной из фотографий в кабинете Форнеля запечатлен 
старый охотник Максим Андреевич Немцев с медвежьей шку
рой в руках.

—  Мы познакомились с ним, когда Немцев лечился в нашей 
больнице. Выздоровев, он уехал к себе в Чарышский район, 
оттуда часто присылал мне письма с приглашением приехать 
поохотиться. Собрался я только три года спустя. Немцев достал 
лошадей, и мы отправились а тайгу. Целый день прошел в бес
плодных поисках. Под вечер возле кедрача мы разбили палатку 
и быстро заснули. Утром подул теплый ветер, снег начал таять. 
Снова двинулись в путь. Вдруг подала голос наша собака Вега. 
Остановившись у зарослей кустарника, она отрывисто лаяла, 
призывая к себе. Послышался треск ветвей, навстречу нам про
дирался медведь. Лощади испуганно захрапели. Я вскинул дву
стволку. Прогремел выстрел —  медведь тяжело рухнул на зем
лю. Ш куру потом отправили в Будапешт на международный 
конкурс охотничьих трофеев, где она получила большую сереб
ряную медаль.

Много лет над изготовлением чучел Мартын Борисович рабо
тал в своей квартире. Постепенно экспонаты заполнили все ком
наты. Только за последние годы им сделано 600 чучел зверей 
и птиц.

Вскоре после открытия Алтайского университета Форнель 
предложил организовать на биологическом факультете музей 
природы и безвозмездно передал туда свыше 500 чучел. В од
ном из учебных корпусов университета музею природы отведен 
просторный зал. Рядом комната для изготовления чучел. Здесь 
работают Форнель и два лаборанта.

В музей приходят студенты, школьники, учащиеся профтех
училищ. Экскурсии иногда проводит сам общественный дирек
тор музея Мартын Борисович Форнель.

—  Не каждый может увидеть в природе птиц и зверей,—  
говорит Форнель.—  Так пусть этот музей поможет узнать и полю
бить природу края, где ты родился и вырос.

Э. ЗВОНИЦКИЙ

— Отстань, Полкан) Дай отдохнуть.
Рис. Д. ПЕТРОВА

К ЧИТАТЕЛЯМ «ОХОТЫ 
И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА»

Подписка на журнал «Охота и охотничье хозяйство» не 
ограничена и принимается во всех отделениях связи на 
любой срок с любого месяца.

Цена одного номера —  80 к.
Подписная цена на квартал —  2 р. 40 к.
Индекс —  70673.
О бо всех случаях отказа в подписке просим сообщить 

в редакцию журнала по адресу: 107807, Москва Б-53, 
Садовая-Спасская, 18.
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НАШИ РУЖЬЯ.
ИЖ-54 И ИЖ-26
В 1949— 1954 гг. Ижевский механический завод выпускал попу

лярную  в свое время двустволку ИЖ-49. Учитывая опыт ее 
эксплуатации и пожелания охотников, завод с 1951 г. начал 
разрабаты вать руж ье новой модели, которое с 1954 г. стали 
выпускать серийно под индексом ИЖ-54.

Э то  охотничье руж ье 1 2 калибра с горизонталью *м расположе
нием стволов. Вначале делали руж ья со стволами длиной 750 мм, 
затем  —  730 м м . Д иам етр  каналов стволов 18,5-(-0,25 мм , но 
иногда его увеличивали до 18,9 м м . Длина патронников —  70 мм. 
Д ульны е суж ения: правого ствола —  получок 0 ,5 ± 0 ,0 5  мм; 
левого —  полный чок —  1 ,0 + 0 ,0 5  мм . Ф о р м а дульных сужений 
параболическая.

Снаруж и стволы покрыты черным хромом или черным нике
лем ; каналы стволов и патронники хромированы у всех штуч
ных и у части руж ей рядового исполнения.

Запирание руж ей тройное: запбрной планкой на два подстволь- 
ных крю ка и болтом  Гринера на верхний крюк стволов. Рычаг 
отпирания располож ен сверху . Руж ье откры вается поворотом 
рычага вправо. На колодке (свер ху ) им ею тся указатели взве
дения курков.

Удар но-спусковой  м еханизм  с двум я спусковыми крючками 
смонтирован на отдельном  основании, закрепленном в нижней 
части коробки. Боевые пружины пластинчатые. Бойки выполне
ны в хромированных брандтр уб ках . Курки взводятся при открыва
нии руж ья. После удара по бойку курок отходит назад в положе
ние отбоя и освобож дает боек.

ИЖ -54 выпускали без эж ектора. Автоматический предохрани
тель запирает и шептала, и спусковые крючки. Устройство 
предохранителя позволяет производить плавный спуск курков. 
Конструкция ш ептал и предохранительного механизма исключает 
случайный выстрел даж е при ударе руж ья о что-либо твердое.

Л ож у у руж ей рядового исполнения делали из ореха и бука, 
у штучных —  только из ореха. Ф о р м а ложи —  прямая или 
пистолетная. Цевье отъем ное, с защ елкой рычажного типа.

Вес руж ья 3,2— 3,6 кг, обычно 3,4— 3,5 кг. Ж ивучесть — 
7500 выстрелов. Цена руж ья в рядовом исполнении —  90 руб., 
в улучш енном  —  120 руб ., в штучном —  170— 250 руб.

Руж ье ИЖ -54 выпускали свыше 15 лет. Всего, как сообщают 
в своей книге «Ижевские руж ья» Л . Е. М ихайлов и Н. Л. Изметин- 
ский, было произведено почти 0,5' млн ружей этой модели; 
70 тыс. из них пошло за рубеж  и положило начало экспорту 
ижевских руж ей.

Руж ье ИЖ-54 сыграло больш ую  роль в развитии оружейного 
производства в С С С Р : это была первая отечественная модель 
бескурковой двустволки, которую  выпускали крупными сериями 
и которая завоевала столь больш ую  популярность у охотников.

16 1718 13 М  21

Положение механизмов ИЖ-26 при взведенных курках. 1 —  втулка 
болта , 2 —  боек, 3 —  колодка, 4 —  указатель, 5—  пружина указа
теля и бойка, 6—  поводок указателя , 7—  винт стяжной, 8 — замок 
поедохранительный, 9 —  движок предохранителя, 10 —  кнопка пре
дохранителя, 11 —  лож а, 12 —  ось взводителя, 13 —  рычаг взводите- 
ля , 14 —  пружина боевая, 15 —  курок, 16—  шептало, 17—  ограничитель, 
18 —  крю чок спусковой правый, 19 —  крючок спусковой левый, 
20 —  основание (личина), 21 —  винт стяжной.
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Ружье ИЖ-26Е.

В 1957 г. Ижевский механический завод  начал выпускать 
ружье ИЖ-57 16 калибра, созданное на базе  м одели  ИЖ -54. 
•В ИЖ-57 вместо болта Гринера была установлена запорная 
планка в верхней части щитка коробки. Д лина стволов 750 м м ; 
диаметр каналов стволов 17 + 0 ,2 5  м м , иногда до  17,45 м м ; 
дульные суж ения —  получок (в правом стволе) и чок (в левом ). 
Ж ивучесть не менее 7,5 тыс. выстрелов. Руж ье стоило 90 руб . 
в рядовом исполнении и 170 руб .—  в ш тучном. М одель ИЖ-57 
выпускали недолго  и вскоре сняли с производства.

В 1967 г . начались работы по модернизации руж ья ИЖ -54, 
и в 1969 г. вместо него завод стал производить ИЖ -26 (с экстр ак
тором ) и ИЖ-26Е (с эж ектор ом ). Э то  руж ье производили 
до конца 1970-х годов.

В старую  модель были внесены следую щ и е изм енения. 
Диам етр каналов стволов уменьш или с 18,5 (+ 0 ,2 5 )  до

ИЖ-26 в сувенирном исполнении.

ИЖ-54 в сувенирном исполнении.

18,2 (+ 0 ,2 )  м м . Д ругим  стало запирание стволов: вместо болта 
Гринера на ИЖ-26 установлена запорная планка в верхней 
части щ итка (лба) ствольной коробки, как это уж е было сделано 
на ИЖ-57. При запирании планка надвигается на малый 
запорный крю к, выступающий над казенным срезом  стволов. 
На курках появился дополнительный предохранительный взвод, 
повысивший безопасность руж ья при его длительной эксплуата
ции. На части ружей (с индексом ИЖ -26Е) установлен эж ектор
ный м еханизм , размещ аю щ ийся в цевье. Несколько изменена 
ф орм а коробки, более удобным стало обслуживание механиз
мов при чистке и см азке ; вес руж ья уменьш ился примерно 
на 0,2 кг.

Длина стволов ИЖ -26 —  720— 730 м м ; вес —  не более 3,3 кг; 
калибр 12. Цена ИЖ-26 —  100 руб ., И Ж -2 6Е— 125 руб . Это  —  
при буковой ло ж е ; за орех —  наценка.

Эти надежные в эксплуатации руж ья —«■ ИЖ-54, ИЖ-57 и
ИЖ-26 —  пригодны почти для всех охот с применением дробо
вых, картечных и пулевых патронов в самых различных 
природных зонах нашей страны.

Реком ендуем ая литература : «О хота и охотничье хозяйство», 
1955, № 2; 1959, № 10; 1964, N9 12; 1970, № 1; Охотничье 
спортивное огнестрельное оруж ие. Каталог. М ., 1958; Михай
лов Л . Е ., Изметинский Н. Л . Ижевские охотничьи руж ья. Изд. 2 
Ижевск, 1982.
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