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Кооперативное движение
и пути развития охотничьего хозяйства

Г. С УХ О М И РО В , старш ий научный сотрудник И нститута  
эконом ических исследований ДВО РАН

В первом номере за 2014 г. журнала 
«Охота и охотничье хозяйство» 

опубликована статья Г. Лапсина «Со
здадим охотничье-промысловые коопе
ративы», в которой отражена боль за со
временное состояние охотничьего хозяй
ства страны и обосновывается один из 
путей развития отрасли. Поддерживая 
его предложения о развитии кооператив
ного движения в охотничьем хозяйстве 
и меры, которые необходимо принять 
на федеральном и региональном уров
нях, хочется высказать ряд соображений
о развитии отрасли в прошлом и в пер
спективе, опираясь почти на 60-летний 
период работы на Дальнем Востоке.

Р азвитие  коопер ативн ы х  ф орм в 
России имеет многовековую историю. 
Одной из ее древних форм была ар
тель. Известный исследователь рус
ских артелей В.Ю. Скалон, прослежи
вая проявления артельного начала в 
быту русского  народа с древнейш их 
времен, писал: что бы ни затевали
русские люди, они всегда соединялись 
в артели; как бы ни были разнообраз
ны цели и занятия — в каждом мы 
встречаем артель (Скалон, 1893).

Артельный труд был широко распро
странен среди охотничьего населения. 
От древнейш их б об р овников  через 
промы словы е артели, осваивавш ие 
ресурсы пушных зверей русского Се
вера, А рктики  и си б ир ских  земель, 
охотничьи артели дошли до революции 
(Скалон, 1951).

Один из зачинателей русского охото
ведения Н.В. Туркин (1900) писал об 
основных особенностях охотничьих ар
телей России. Договорное начало: раз
меры запасов, время охоты, раздел д о
бычи поровну или в известной пропор
ции к качеству охотника. Равноправ
ность: равноправное пользование ма
териальными выгодами, предоставля
емыми охотой (даже тот член артели, 
которому не повезло и который ничего 
не добыл, получает надлежащую долю). 
Общность труда: заброска провианта, 
орудий охоты, вывоз добычи, восста
новление сгоревшей или обветшавшей 
избушки и т.п. Равная ответственность: 
строжайшее обеспечение взаимной вер
ности артельщиков, в частности на охо
те — это основа артели. Н.В. Туркин 
отмечал склонность артелей к росту (в 
пределах ее оперативной управляемо
сти), поскольку, чем больше артель, тем 
больше угодий она охватывает, тем 
больше возможности рационализиро
вать охоту. В развитии артельного на
чала в охотничьем деле он видел воз
можность упорядочения отрасли в це
лом.

Коллективные формы организации 
охотничье го  пр ои зво д ства  и права

пользования охотничьими угодьями у 
разных народностей Дальнего Востока 
издавна имели значительную специ
фику. Об этом писали практически все 
исследователи охотничьего дела не 
только прошлых столетий, но и начала 
XX в. По П.И. Кабанову (1959), эвен
кийские и др. племена — аборигены 
Дальнего Востока, обитая многие сто
летия в нагорьях Северной Азии, в та
ежных дебрах, сумели приспособить
ся к суровой природе и создали свое
образную, в своем роде высокую куль
туру. Племена охотились в определен
ных районах. У отдельных родов, стой
бищ и семейств были отдельные реч
ки и строго определенные участки. Это 
была их собственность.

Лучший знаток охотничьего хозяй
ства страны начала XX в. Д .К. Соловь
ев (1926) писал, что у охотников из 
малых народностей Севера мы нахо
дим часто довольно точно регламен
тированное охотничье право и, глав
ное, сознание, что зверь и птица не 
только «божьи», но и человек играет 
роль в увеличении или уменьш ении 
их количества. Отсюда — стремление 
сохранить основные запасы произво
дителей, бережное (по возможности) 
отношение к животным в период бе
ременности и вывода молодых, уста
новление заказных участков, разгра
ничение угодий и пр.

К сожалению , с переселением  на 
Дальний Восток русских и проникно
вением  сю да маньчжур и китайцев 
сущ ествую щ ая стройная систем а  в 
пользовании охотничьим и угодьями 
постепенно разрушалась и численность 
зверя быстро сокращалась. Б.Л. Чер
няк (1931) писал — надо помнить, что 
охотник-тузем ец  очень внимательно 
относится к идее охраны зверя от унич
тожения, а пришлый, приходящий про
мысловик часто мало считается с се 
зоном охоты и бьет недошедшего зве
ря, применяя всякие методы лова и 
убоя зверя, лишь бы получить поболь
ше добычи. У приш лого охотника, ес 
тественно, нет заботы о сохранении 
стада зверя. Наряду с непосредствен
ным вы теснением  аб оригенов  п р и 
шлым населением и разрушением сло
жившейся у них системы охотпользо- 
вания постепенно усиливалось отри
цательное влияние неэквивалентной 
торговли пушниной. Все это привело к 
глубокому кризису охотничьего хозяй
ства региона.

С утверждением Советской власти на 
Д альнем В остоке предприним аю тся 
всесторонние меры по возрождению 
охотничьего хозяйства. С образовани
ем в 1925 г. Дальневосточного област
ного союза Всекохотсоюза начался коо

перативный этап развития охотничь
его хозяйства. Это были годы его стро
ительства и успеш ного развития на 
кооперативной основе, значительного 
п р огресса  в развитии эконом ики  и 
культуры народов Севера, роста объе
ма производства охотничьей продук
ции, начало освоения ресурсов дико
растущих растений в комплексе с охот
ничьим хозяйством.

Дальцентросоюз (Далькрайсоюз) на
чал работу по кооперированию охотни
чьего населения. Однако ведущую роль 
в реконструкции охотничьего хозяйства 
принадлежала охотничьей и организо
ванной в 1927 г. интегральной коопе
рации. В задачу охоткооперации, объе
диненной с интегральной, входило: 
организация опорных пунктов и фак
торий для снабжения охотников, рыба
ков и оленеводов всеми необходимы
ми товарами; проведение заготовок 
пушнины, мяса диких зверей, перна
той дичи, рыбы и другой продукции; 
содействие колхозам в развитии охот
ничьего хозяйства и других отраслей, 
направленных на комплексное исполь
зование естественных биологических 
ресурсов. Таким образом, охоткоопера- 
ция удовлетворяла не только заготови
тельные, но и производственные нуж
ды объединяемого ею населения.

К сожалению, несмотря на прогрес
сивную и успешную деятельность, охот
ничья кооперация в 1933 г., а интег
ральная — в 1936 г., были ликвиди
рованы. Этим волевым решением, без 
учета интересов охотников, был нане
сен невосполнимый удар по развитию 
охотничьего хозяйства. При этом ком
мерческое (промысловое) охотничье 
хозяйство предусматривалось разви
вать по линии колхозов, а охотники- 
любители были переданы в ведение 
Всесоюзного совета физической куль
туры. Тем самым было потеряно един
ство в управлении отраслью, а охот- 
ников-любителей приравняли к спорт
сменам, что противоестественно.

В 1930-е годы в рамках первичного 
землеводоустройства были проведены 
огромные работы по межхозяйствен- 
ному охотустройству, которые позволи
ли ликвидировать юридическую обез
личку в охотопользовании. За сотня
ми колхозов были закреплены почти 
все охотничьи угодья Дальнего Восто
ка, что создавало благоприятные орга
низационны е условия для развития 
охотничьего хозяйства. Однако разви
тие охотничьего хозяйства в колхозах 
централизованно не планировалось и 
не финансировалось, колхозы не име
ли самостоятельного права реализации 
пуш нины. В таких условиях охотни
чье хозяйство колхозах постепенно

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



приходило в упадок и к 1950-м годам 
границы охотопользования, установ
ленные в 1930-е годы, в большинстве 
районов, по существу, потеряли свое 
значение. Стало преобладать обезли
ченное охотопользование, значительно 
сократилось число охотников-професси- 
оналов, упали заготовки пушнины.

В конце 1950-х — в начале 1960-х 
годов начали организовываться вна
чале кооперативные, а затем и госу
дарственные охотничье-промысловые 
хозяйства (промхозы), которые были 
определены как комплексные хозрас
четные предприятия по использова
нию биологических природных ресур
сов суши и малых водоемов. Они по
лучили право проведения сам остоя
тельных заготовок и реализации всех 
видов продукции. Всего на Дальнем 
Востоке было организовано 40 гос- 
промхозов и 24 коопзверопромхоза. В 
промхозах впервые юридическое при
знание получила профессия «штатный 
охотник», хотя в квалиф икационны й 
справочник он был включен только в 
1987 г. как «промысловый охотник». 
В это же время значительно оживилась 
работа среди охотников-лю бителей, 
большинство их объединилось в об 
щества охотников и рыболовов. Быст
ро росло число любительских охотни
чьих хозяйств.

В социально-экономических услови
ях того времени, когда освоение охо- 
тугодий и объем получаемой продук
ции постоянно снижались, а охотники- 
профессионалы не имели постоянного 
места работы, создание пром хозов 
было жизненной необходимостью и они 
явились прогрессивной, качественно 
новой организационной формой веде
ния комплексного охотничьего хозяй
ства (Сухомиров, 2007).

Были проведены большие работы по 
м еж хозяйственном у и в н утр ихо зяй 
ственному охотустройству, благоуст
ройству и оборудованию охотугодий, 
в результате практически была л ик
видирована обезличка в охотопользо- 
вании. Для завоза охотников и сбор
щиков дикорастущих растений в у го 
дья и вывоза продукции широко при
менялись моторные лодки, автомаши
ны, реже вездеходы, а иногда и сред
ства воздуш ного транспорта.

В промхозах развивались различ
ные отрасли:охотничье хозяйство, при
родное плодово-ягодное хозяйство, 
пчеловодство, рыболовство, зверовод
ство, производство ягодных соков и 
варенья, безалкогольны х напитков, 
переработка грибов, заготовка делово
го леса, дров, производство пиломате
риалов, бочкотары и некоторых д ру
гих видов продукции. Доля пр од ук
ции охотничьего хозяйства в общем 
объеме производства изменялась от 
93% в Чумиканском до 2 % в Камен
ском коопзверопромхозе, а в целом она 
была наивысшей в коопзверопромхо- 
зах Амурской области (63,3 %) и гос- 
промхозах Якутии (41 ,7% ). Доля про
дукции природного плодово-ягодного 
хозяйства, естественно, была наивыс
шей в промхозах П риморского и Хаба

ровского краев (от 22,9 до 43,6 %) и 
наименьшая в госпромхозах М агадан
ской области (0 ,7% ).

Многолетний опыт работы промхо
зов показал, что узкоспециализирован
ное охотничье предприятие не жизне
способно. Для его устойчивого, рента
бельного развития необходим ком п
лекс отраслей, их рациональное соче
тание, исходя из местных природно
экономических условий. И многовеко
вой опыт коренны х малочисленны х 
народов Севера свидетельствует, что их 
хозяйство всегда было комплексным, 
наряду с занятием охотой, они зани
мались рыболовством, сбором дикора
стущих растений, на севере оленевод
ством , а в прибреж ны х районах — 
морским зверобойным промыслом.

Производственные показатели рабо
ты промхозов впечатляют. В 1986— 
1990 гг. по сравнению с 1966— 1970 
гг. объем заготовок пушнины охотни
чьей увеличился в 6,4 раза, мяса д и 
ких зверей — в 6,0 раз, рыбы и рыб
ной продукции  — в 4,3 , ягоды  — в
3,4, орехов, грибов и лектехсырья бо
лее чем в 2 раза. Были освоены новые 
виды продукции — папоротник и бе
резовый сок, среднегодовой объем за
готовок которых в 1986— 1990 гг. дос
тиг соответственно 690 т и 1028 т. За 
25 лет работы промхозы Дальнего Вос
тока реализовали продукции на 1333,3 
млн. руб. и получили 142,0 млн. руб. 
прибыли. На каждый рубль капиталь
ных вложений реализовано продукции 
на 11,18 руб. и получено прибыли в 
сумме 1,18 руб. Экономическая эффек
тивность работы промхозов очевидна.

Успеш но развивались на Дальнем 
Востоке и общества охотников и рыбо
ловов Росохотрыболовсоюза. В 1986— 
1990 г г .  по с р а в н е н и ю  с 1971 — 
1975 гг. объем полученной пушнины 
увеличился в 3,5 раза, мяса диких ж и 
вотных — в 3 раза, доходы — в 3,9 
(в том числе от охотничье-рыболовно- 
го хозяйства — в 8,4) и балансовая 
прибыль — в 3,6 раза.

В целом по Д ал ьнем у В о сто ку  в 
1 9 8 6 — 1990 г г . по с р а в н е н и ю  с 
1966— 1970 гг. объем заготовок пуш
нины увеличился в 1,3 раза, мяса ди
ких животных — в 6,3 раза, ягод — в 
1,7, орехов -  в 1,3 и лектехсырья — в 
2,4 раза. Большое количество продук
ции оставалось у населения для лич
ного потребления и продажи на рын
ках. Общий размер годового сбора про
дукции природного плодово-ягодного 
хозяйства нами определен в размере 
90,18 тыс.т, в том числе орехов — 7,09, 
ягод — 23,99, грибов — 34,57, папо
ротника — 16,08, черемш и — 6,91, 
лектехсы рья — 1,54 тыс. т. Общий 
объем продукции охотничьего и при
родного плодово-ягодного хозяйства с 
учетом ее оседания у населения, по ори
ентировочным расчетам, составлял око
ло 5 млрд. руб., из них охотхозяйствен- 
ной продукции 1,5 млрд. руб.

В начале 1990-х годов планово-ад- 
министративная экономика стала за 
меняться рыночной. Этот период ха
рактеризуется ликвидацией м онопо

лии ведения коммерческого охотничь
его хозяйства только предприятиями 
государственными, совхозно-колхоз- 
ного сектора и потребительской коопе
рации; ростом большого числа ком 
мерческих охотничьих предприятий 
различных форм собственности и орга
низационных структур, у которых ока
залась слабая материально-техниче
ская база, часто отсутствие квалифи
цированны х специалистов  и малое 
число охотников-профессионалов; пе
рераспределением охотугодий среди 
новых предприятий и появление зна
чительных площадей охотугодий об
щего пользования; предоставлением 
пр ед при яти ям  больш ой п р о и зв о д 
ственной и экономической самостоя
тельности; резким снижением государ
ственных средств на охрану охотни
чьих животных; по существу, лишени
ем охотопользователей права эффек
тивной  борьбы  с б раконьерством ; 
широким развитием браконьерства и 
уменьшением численности копытных 
зверей; резким  падением спроса на 
«цветную» пушнину; резким сокраще
нием объема за готово к всех видов 
охотничьей продукции (кроме шкурок 
соболя); наконец, серией реорганиза
ции государственного управления от
раслью, в результате чего она потеря
ла свою самостоятельность.

Уже в 1991— 1995 гг. по сравнению с 
1986— 1990 гг. по Дальнему Востоку 
объем заготовок сократился: пушнины 
в 2,3 раза, ягоды в 2,1 раза, орехов в 
4,3, грибов в 5,3, папоротника в 2, бе
резового сока в 2,7 и лектехсырья в 3 
раза. С середины 1990-х годов отмене
на обязательная статистическая отчет
ность по заготовкам продукции дико
растущих растений и грибов, а позже и 
пушнины, поэтому имеющиеся ведом
ственные данные не полные, но и они 
показывают, что во второй половине 90- 
х годов объем заготовок еще более со
кратился. Например, по Хабаровскому 
краю среднегодовой объем заготовок 
п р од укц и и  д и ко р а стущ и х  в 1996— 
2000  гг . по сра вне нию  с 1991 — 
1995 гг. уменьшился в 4 раза (с 1428,6 
до 339,1 т). В дальнейшем положение не
сколько улучшилось, но показатели по 
заготовкам продукции охотничьего и 
плодово-ягодного хозяйства еще далеки 
от уровня 1986— 1990 гг. По другим 
субъектам РФ положение в охотничьем 
и природном плодово-ягодном хозяй
стве не лучше, чаще хуже.

Для специалистов совершенно ясно, 
что мириться с существующим состоя
нием отрасли нельзя, необходимо при
нимать энергичные меры по восста
новлению и дальнейш ему развитию 
комплексного охотничьего хозяйства. 
При этом  учиты вать б огаты й  опыт 
развития отечественного охотничьего 
хозяйства и с учетом современного 
научно-технического прогресса совер
шенствовать прежде всего организаци
онно-эконом ическую  и технологиче
скую составляющую охотхозяйственно- 
го производства.

1. Первоочередным мероприятием 
должно быть упорядочение пользова
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ния охотугодьями, полная ликвидация 
обезлички в охотопользовании. Нельзя 
допускать передачу охотугодий в арен
ду охотопользователям в результате 
проведения аукционов, так как при 
этом все охотники-профессионалы, в 
том числе из числа коренных мало
численных народов Севера, и сельс
кие охотники-любители остаются без 
угодий, их приобретают «новые рус
ские», для которых интересы охотни
чьего хозяйства в принципе мало зна
чат, угодья им нужны для «отдыха». 
Они не пускают туда простых охотни
ков и сами не занимаются комплекс
ным освоением ресурсов. Кстати, охот
ников надо бы юридически разграни
чить на охотников-профессионалов и 
охотников-лю бителей. У них разные 
и н те ре сы  и за п р о с ы , они д олж ны  
иметь различные права и обязаннос
ти в ведении охотничьего хозяйства.

Необходимо стремиться к миними
зации площадей резервного фонда охо
тугодий, которые временно могут вы
полнять функции воспроизводствен
ных участков, а проведение охоты в 
них запретить. Категории «охотугодья 
общего пользования», аналогично сель
хозугодий, вообщ е не должно быть. 
Приоритетное право на охотугодья дол
жны получить коренные малочислен
ные народы Севера и сельские охот
ники-профессионалы. В угодьях, рас
положенных вблизи крупных населен
ных пунктов, целесообразно развивать 
любительское охотничье хозяйство.

При ликвидации обезлички в охо 
топользовании  и расш ирении  прав 
охотопользователей в планировании и 
проведении всех охотхозяйственны х 
мероприятий, включая добычу охот
ничьих животных, отпадет необходи
мость в лимитировании добычи зве
рей, так как охотпользователь как ник
то другой заинтересован в рациональ
ном использовании ресурсов охотни
чьих животных. Он будет стремиться 
охранять, учитывать и наиболее ра
ционально использовать каждое о т 
дельное животное, вести постоянную 
работу по оборудованию и благоуст
ройству охотугодий. Это подтвержда
ется многовековым опытом хозяйство
вания коренны х малочисленны х на
родов Севера, русских старожилов и 
передовых охотников нашего времени.

2. Важно всем охотникам, их кол 
лективам, с учетом их специализации, 
предоставить равные права и возмож
ности для развития предприятий раз
личных форм собственности. Очевид
но, что формы собственности и орга
низационное построение охотничьих 
предприятий будут различны и обус
лавливаться различными природны 
ми, эконом ическим и, этническими и 
д р у ги м и  ко н кр е т н ы м и  у с л о в и я м и  
района. Но, чтобы коммерческие пред
приятия были экономически устойчи
выми, им необходимо развивать ком 
плекс отраслей и объединяться в коо
перативы, о чем пишет Г. Лапсин. Это
му будет способствовать предоставле
ние для охотхозяйственных предпри
ятий льготны х эконом ических  усл о 

вий, хотя бы таких, какие имеют сель
скохозяйственны е предприятия. Для 
эффективной работы по охране охот
ничьих животных крайне необходимо 
вернуть охотопользователям право са
мостоятельно составлять протоколы на 
нарушителей правил охоты и других 
законодательно -норм ативны х актов 
по охране и использованию ресурсов 
охотничьих зверей и птиц.

3. Охотничье хозяйство России и в 
дальнейшем следует развивать в двух 
направлениях: коммерческое и люби
тельское. Первое будет преобладать в 
малонаселенны х районах С ибири и 
Дальнего Востока, второе — на осталь
ной территории. Если для коммерческих 
предприятий основной целью деятель
ности является производство товарной 
продукции и получение прибыли, то для 
лю бительских хозяйств — оказание 
максимума специфических услуг охот- 
никам-любителям. При этом для охот- 
ника-профессионала занятие охотой яв
ляется основным или одним из основ
ных видов деятельности, и оно должно 
быть прибыльным, так как от этого за
висит материальное состояние самого 
охотника и его семьи. Для охотника-лю- 
бителя занятие охотой — явление пре
имущественно рекреационное, его основ
ной целью является проведение актив
ного отдыха на природе, удовлетворение 
эстетических, психологических потреб
ностей. За получение данных видов ус
луг охотник-любитель должен платить, 
поэтому для него занятие охотой, как пра
вило, экономически убыточно.

4. Необходимо, чтобы в центре вни
мания, как руководителей отрасли, так 
и властны х структур  всех уровней, 
были охотники с их потребностями и 
интересами, а не только сырьевые ре
сурсы, как это часто бывает в настоя
щее время.

5. Рациональное использование ре
сурсов охотничьих животных должно 
экономически стимулироваться. Охот
ничьи звери и птицы выполняют не 
только экономическую  (сырьевую), но 
социальную и экологическую  функции. 
Нельзя отделить охотничьих животных 
от среды их обитания, т.е. от охотни
чьих угодий, ведь предприятие, воз
действуя на угодья, может увеличи
вать или уменьшать численность зве
рей и птиц. Хозяйство должно быть 
экономически заинтересовано в уве
личении численности  и добычи ж и 
вотных. При этом при повышении их 
поголовья плата за пользование еди
ницей ресурса должна понижаться.

Охотничьи предприятия, в отличии 
от ряда других природопользователей, 
занимаются не только использовани
ем ресурсов охотничьих животных, но 
проводят за свой счет мероприятия по 
их учету, охране и воспроизводству. 
Поэтому плата за охотничьи ресурсы 
должна быть минимальной, диф ф е
ренцированной по территории с уче
том качества угодий и их расположе
ния, т.е. основываться на ренте. В на
стоящее время взимать плату целесо
образно только за пользование ресур
сами копытных, медведей и наибо

лее ценных пушных зверей. Охоту на 
пуш ны х зве ре й , ш курки  которы х в 
настоящее время не пользуются спро
сом и их ресурсы слабо осваиваются, 
целесообразно разрешить без платы за 
ресурсы.

Плату за ресурсы и за право на прове
дение охоты целесообразно дифференци
ровать не только по регионам, но и для 
разных категорий охотников. Это воз
можно осуществлять тремя путями. Пер
вый: для охотников-профессионалов, 
которые охраняют свои охотничьи учас
тки от браконьеров и проводят на них 
комплекс воспроизводственных мероп
риятий, плата должна быть наимень
шей. Для охотников-любителей, которые 
не охраняют угодья и незначительно 
участвуют в проведении воспроизвод
ственных мероприятиях, плата за ресур
сы должна быть выше. И наиболее вы
сокую плату за ресурсы следует устанав
ливать для охотников-туристов, особен
но иностранных, которые предваритель
но не участвуют в работах в охотничь
их угодьях. Второй путь: установить 
плату за ресурсы для всех охотников на 
низком уровне, а плату за путевку на 
проведение охоты дифференцировать. 
Для охотников-профессионалов путевка 
будет бесплатной, для охотников-люби
телей на территории своего хозяйства ус
тановить невысокую плату, для посто
ронних охотников-любителей плата за 
путевку должна быть значительно выше, 
а для иностранных охотников плата бу
дет наивысшей.

При этих вариантах отсутствует долж
ная заинтересованность охотопользова- 
теля в увеличении численности охотни
чьих животных. Поэтому наиболее эф
фективной системой платы за охотничьи 
ресурсы будет плата не за голову живот
ного, а за гектары арендованных угодий 
с учетом их потенциальной продуктив
ности — это третий путь.

6. Повсеместное развитие охотничь
его хозяйства в комплексе с другими 
отраслями позволит не только увели
чить производство местной высокока
чественной, экологически чистой про
дукции тайги, улучшить питание ме
стных жителей, но и создать значитель
ное количество дополнительных рабо
чих мест. Последнее особенно важно в 
настоящ ее время для ряда таежных 
поселков и имеет решающее значение 
для благополучия коренных малочис
ленных народов Севера.

7. Для успешного решения общеот
раслевых проблем,правового обеспе
чения отрасли, вопросов снабжения 
охотников и предприятий специали
зированными охотничьими товарами, 
реализации производимой продукции, 
особенно пушнины и переработки той 
ее части, которая не идет на экспорт, 
охотничьим предприятиям целесооб
разно объединяться по субъектам Ф е
дерации (в перспективе в масштабе 
всей страны) в охотничью кооперацию. 
Последняя должна возродить все луч
шее, что было в деятельности Всеко- 
хотсоюза, промхозов с учетом рыноч
ных условий и современного техноло
гического уровня.
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^ОрОБЬИНЫЙ i
сычик

«Мал, да удал» — эта поговорка 
словно придумана про воробьи
ного  с ы ч и ка . К р о ш е ч н а я  сова , 
разм ер ом  всего в четы рнадцать  
санти м етр о в , является п р е кр а с 
ным о хо тн и ко м . В основном  он 
ловит мелких грызунов. Но иног
да м о ж ет поймать синиц. Впро
ч е м , есть  ф акты , к о гд а  сы чик  
«брал» больш ого пёстрого дятла  
или чёрного дрозда, которые круп
нее него самого.

Не буду вдаваться в орнитоло
гические особенности воробьиного 
сы чика, скаж у только, что птица 
зам ечательная  и удиивительная. 
Совсем не боится людей и подпус
кает к себе человека очень близ
ко. За этим сычиком я наблюдал 
два с половиной месяца каждый  
день, ходя на «свидание» с ним, 
как  на п р а зд н и к .

Эти фотографии лишь капля из 
моря фотографий, которые я сде
лал за время общения с сычиком. 
Если кто-нибудь хочет посмотреть, 
альбом «Воробьиный сыч», см. по 
адресу: h tt://fo tk i.yandex.ru /users / 
p o s la n n ik 2 2 /a lb u m /1  5 2 2 4 1 /

В л адим и р  ГОРЯЧЕВ
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Разговор со знаменитым волчатником
Александру Васильевичу Большакову -  60 лет

19 июня 1954 г. в маленькой лес
ной деревне Незамаево Медынсе- 
кого района Калужской области в 
крестьянской семье родился Алек
сандр Васильевич Большов.

После окончания школы и до при
зыва в армию он работал в колхо
зе водителем. По окончании служ
бы поступил в Пушно-меховой тех
никум г. Сходня. Получив диплом  
охотоведа-зверовода, начал свою  
трудовую деятельность в охотничь
ем хозяйстве «Озерное» сначала  
егерем, а затем охотоведом. В на
стоящее время Александр Василь
евич — начальник Сос-новского уча
стка. В 1990 г. он окончил инсти
тут в Балашихе и получил диплом  
эколога-охотоведа.

Интересно становление Александ
ра Васильевича как охотника. Ав
тор бывал с ним на многих волчьих 
охотах и после одной из них попро
сил ответить на несколько вопросов.

— Первый традиционны й воп
рос: как вы стали охотником, и что 
побудило вас к этому занятию?

— В нашей семье все были охотни
ками: дед, отец, дядя. Дичи в то вре
мя было достаточно, особенно зайцев 
и рябчиков.

Дед, а потом и отец держали гончих 
собак. Отец пришел с фронта с частич
ной потерей слуха, и как только я стал 
немного соображать в охотничьем деле, 
начал брать меня с собой на охоту. Я 
слушал гончих и подсказывал отцу, где 
они работают, а он подстраивался под 
них и добывал зайца.

О тец  научил  меня п о д м а н и в а ть  
рябчиков и это у меня довольно хоро
шо получалось. Так мало-помалу я и 
пристрастился к охоте.

— Какие виды охоты вы больше 
всего любите?

— Я очень любил и люблю охоту с 
гончими. Меня завораживает работа 
смычка, и даже не конечный резуль
тат, а именно сам гон.

Затем увлекся охотой на волков с 
флажками. Сначала по долгу  сл уж 
бы — уж очень беспокоили серые раз
б ойники  в угодьях, а затем  уже — 
охотничья страсть. Ведь волк очень 
умный хищ ник, обм ануть  и добы ть 
его не так-то просто: нужно знать по
вадки, м еста обитания , правильно 
офлажить.

— Что дает вам охота: познание 
п р и р о д ы , сп о р ти в н ую  з а к а л к у ,  
здоровый отдых?

— Из вы ш еперечисленного  почти 
все. Ведь мне исполняется 60 лет, а я с 
утра до заката в лесу, на ногах круг
лый год.

— Р азделяю т ли ваш е ув л ече
ние охотой в семье. Привлекаете

ли вы к своему увлечению членов 
семьи?

Во-первых, — это моя работа и тут 
уж никуда не денешься.

У меня два сы на. О дин учится в 
институте, другой заканчивает школу. 
Не могу сказать, чтобы они сильно 
увлекались охотой, но когда бывает

свободное время, я беру их с собой в 
лес, пытаюсь передать им мои знания.

— Какие охоты произвели на вас 
наибольшее впечатление и надол
го остались в памяти?

— Я уже говорил, что очень люблю 
охоту с гончими, но это уже в прошлом. 
Сейчас моя страсть — охота с флаж
ками на волков. На участке у меня 
очень много подкормочных площадок, 
хорошая охота на кабана с вышек, за
гонная охота на лося. Зверя много и 
это сильно привлекает волков.

На загонной охоте я уже профессио
нально отмечаю следы волков и после 
проведенной охоты определяю, где на
ходятся волки. Офлаживаем по 7—8 
км. Наутро проверяю, нет ли выхода 
из оклада. После этого расставляю но
мера и проводим охоту.

Вот предпоследний случай: офлажи- 
ли 8 км, ночью прошли лоси и порва
ли флажки. Волки ушли из оклада, но я 
нашел их — офлажили. Наш труд был 
не напрасным. В окладе оказалось 4 
волка. Добыли всех.

— На ваш в згл я д , к а к  м ожно  
увязать охоту с охраной природы?

— Во-первы х, настоящ ий охотник 
не станет добывать дичь в неустанов
ленное время, без путевок, не будет 
стрелять матку и т.д. Правильное, ра
циональное использование охотничь
их животных не наносит вреда приро
де.
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— Александр Васильевич, сколь
ко добыто волков лично вами?

— За свою охотничью жизнь я д о
был 22 волка. Если же считать охоты, 
где я делал оклады и офлаживал, т.е. с 
моим участием, то добыто более 80 
волков. Самая запоминающаяся охо
та, когда я добыл такого крупного вол
ка, что его череп занял второе место по 
России.

Второй запомнивш ийся случай, ко г
да со Смоленщины пришла стая вол

ков, аж 9 штук, и начала зверствовать 
на участке . Мы ее за два дня всю 
уничтож или.

— М ожет быть, я вам сейчас за 
дам самый трудный вопрос: пра
вильно ли на ваш взгляд р азв и 
вается охотничье хозяйство в соци
альном отнош ении?

— Начнем с того, что при ранее су
ществующей системе управления охот
ничьим хозяйством егерь имел право

составлять протокол на нарушителя 
правил охоты. Сейчас такого права нет. 
Мы можем только попросить наруши
теля подождать, мы, мол, вызвали 
милицию и составим протокол. Абсурд 
самый настоящий. Попадаются такие 
молодцы, что сам еле успеваешь унес
ти ноги.

К сожалению, до сих пор нет четкой 
концепции развития охотничьего хо
зяйства в России. Слабая надзорная 
служба: на район один охотовед, а иног
да и на два района.

Я поблагодарил Александра Василь
евича и за охоту, и за беседу и поже
лал ему доброго здоровья и успехов в 
его нелегком труде.

А. ДИГИЛЕВИЧ
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Опыт предков
А. ВАСИЛЬЕВ

В ремя летит стремительно и неумо
лимо отделяет Нас не только от на

ших корней, но и от самих себя, ведь 
мы практически забыли или не зна 
ем, что мы дети природы. Мечась меж
ду каменных изделий самого же чело
века, на раскалённом асфальте среди 
шума и грохота, как-то не особенно чув
ствуешь нужду в необходимости иметь 
при себе кресало и трут, в способности 
различать запахи или просто идти по 
следу зверя. А ведь умение сливаться 
с природой, жить ей, пользоваться без
наказанно её богатствами мы потеря
ли совсем недавно, потому что вмес
те с прогрессом центр тяги познания 
природы постепенно отходит в сторо
ну нанотехнологии , инф орм атики  и 
т.д. Имея нарезное оружие и мощную 
оптику, уже нет особой необходимости 
часами скрадывать зверя, изучать его 
повадки, а именно эти качества, преж
де всего, присущи настоящему охот
нику. Искусство охотника как раз с о 
стоит в том, чтобы вычислить время 
и место появления зверя в соверш ен
но определённом месте, соскрадывать 
его и сделать правильный выстрел, а 
это не так просто как кажется, но об этом 
позднее. Мои предки, мои друзья, я 
п р е д п о ч и та е м  и м е н н о  о д и н о чн ы й  
способ охоты, когда фарт всегда в тво
их руках. Есть, конечно, и множество 
других способов охоты, например, за 
гон, но он похож не на единоборство, а 
на групповое убийство, хотя как охот
ник я понимаю, что и на этой охоте есть 
масса вопросов и обстоятельств, кото
рые будоражат адреналин участни
ков этой охоты : «Здесь или нет?», 
«Выйдет — не выйдет?», «Попал — 
не попал?» «Убил — не убил?»

Но я хочу рассказать об опыте своих 
земляков, попадавш их в различные 
ситуации, накапливая свой бесценный 
опыт, зачастую рискуя жизнью, а за 
тем со смехом рассказывая про этот 
случай за рю мкой чая. Собственно, 
рассказ охотника это и есть передача 
опыта, а над ним постоянно подш у
чиваю т, подсм еиваю тся, стараю тся 
подловить на неточностях, ну и что, 
если и приврал для красоты немнож
ко? Опыт — это наше наследие и он 
не может быть отрицательным, он все
гда положителен, независимо от исхо
да событий.

Я живу в Забайкалье. О З аб айка 
лье пишут немало, но мне кажется всё 
равно не достаточно, потому что про те 
места, где я живу, не писал никто. Бли
же всех к ним был Черкасов. Он хоро
шо описал Курлеинские прииски и при
легающие к ним территории, он даже 
описал ближайшее к нам село Усть- 
Начин, что в 75 километрах от нас, да 
и Усть-Кара вроде бы недалеко , всего 
лишь хребет перевалить ,но всё это не 
то. Если вы взгляните на карту, вы 
увидите, что Ш илка и Аргунь впада
ют друг в друга под острым углом, 
образуя как бы наконечник стрелы, 
кстати, пограничная застава на слия
нии этих рек так и называется Стрел

ка. Так вот от этой самой Стрелки вверх 
по течению между Аргунью и Шилкой, 
среди нагромождения гор, которые об
разуют два хребта — Борщовочный 
и Газимурский и до Усть-Начина, ко
торый стоит на реке Газимур, делящей 
тайгу и горы на две части, это и есть 
неописанная охотниками та часть За
байкалья, которая является моей Ро
диной и называется Захребетьем, а в 
центре его село Кактолга. Ниже по те 
чению  до впадения Газимура в А р 
гунь уже никто не живёт, а вверх по 
течению, как я и говорил, находится 
село Усть-Начин, здесь и заканчива
ется горно-таёжная зона, постепенно 
переходя в лесостепи. Большая уда
лённость от центра (250 км до Газ-За
вода — районного центра, и 700 км 
до Читы — областного центра) сдела
ла к а к то л ги н ц е в  по те н ц и а л ьн ы м и  
браконьерами; при советской власти 
оружие и лицензии не доходили до нас, 
оставались у блатных (мода была та
кая — иметь законное охотничье ору
жие, но на ружьё давался план и вла
делец оружия приобретал плановые 
лицензии, зачастую не представляя как 
выглядит, скажем, изюбрь, а при но
вой власти при современных ценах на 
проезд, гостиницу, для оформления 
разрешения, приобретение, регистра
цию охотничье оружие переходит в раз
ряд роскоши). Захребётье — в прош 
лом край ссыльных, беглых и катор
жан; они и стали нашими прародите
лями, хотя некогда было здесь и ко
ренное население. Населяли в про
шлом здешние места в основном оро- 
чёны — выходцы из китайских пле
мён, ведущие кочевой образ жизни, 
кормясь охотой, рыбалкой и собира

тельством. На момент экспансии Рос
сии в Амурские земли на территории 
Захребетья обитало около пятисот че- 
ловек-орочёнов, которые постепенно 
растворились среди русских, оставив 
нам в наследство непонятные геогра
фические названия, былинную славу 
непревзойдённых охотников и кое-где 
раскосые азиатские глаза. Об одном 
из них мне часто рассказы вал мой 
отец, который лично знал орочёна — 
Ваньку, настоящее имя которого, есте
ственно, было китайского происхожде
ния, но в нём было сочетание из трёх 
букв Ван, что и явилось намёком для 
русского уха, не терпящего иностран
ных имён. Ванька был другом моего 
деда, деда М аксима — тестя моего 
отца. Дед промышлял контрабандой 
золота и спирта, на его счету были и 
тёмные истории (может, когда и рас
скажу о них), но дед Максим был за
ядлый охотник и рыбак и часто брал с 
собой молодого ещё зятя, поскольку 
имел повреждённую ногу, за что был 
прозван Колченогим. В тайге на при
обретение друга не требуется столько 
суеты, как в населённом пункте. Там 
человек весь на виду, по его поведе
нию, по одежде, по оружию, по дичи 
сразу видно кто ты, поэтому иногда и 
одной встречи довольно, чтобы при
обрести друга. Как-то летом, в разгар 
пантовки Ванька, который стоял стой
бищем недалеко от дедовой солянки, 
сообщил, что на неё ходит большой 
бык-пантач. Что такое солянка хорошо 
описал Александр Черкасов, добавлю 
только, что сидьба могла быть и руб
леной из не толстого леса, могла быть 
выполнена в виде лабаза, то есть под
нята над землёй на 2—3 метра, пол
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выстилался мхом, чтобы гасились раз
личные звуки  движ ений. На период 
отсутствия охотника в бойницу встав
лялась обугленная палка, имитирую 
щая ствол берданы, и если солянка 
имела устойчивы й дух (т.е . направ
ление ночного бриза от поеди к сить- 
бе), её иногда покрывали корьём. Д о 
бавлю, что солянки, в отличии от при
родных солонцов, имели своего хозя
ина и обсидеть чужую соль приравни
валось к воровству из амбара и зача
стую каралось смертью.

Услышав известие орочёна о изюбре, 
дед Максим немедленно скомандовал 
Кольке, так он звал моего отца, собирать
ся. Панты в те годы очень высоко цени
лись китайцами и опустить их было 
великим позором. Дилетанты считают, 
что скараулить зверя на солянке, всё 
равно, что раз плюнуть. Я вам скажу, 
что для этого надо иметь железные не
рвы, высокую выносливость и знание 
повадок зверя. Хорошему охотнику дос
таточно одной ночи, чтобы дождать зве
ря, но для этого надо всё просчитать. 
Поэтому и уезжали раньше охотники на 
охоту сразу на неделю, чтобы опреде
лить, как часто приходит зверь и совме
стить его приход и хорошую, погожую 
ночь. Всё просчитав, отец и дед на за
кате солнца вместе с последними пау
тами — этими бичами всего живого, 
устроились в лабазе. Расстелив потник 
и кое-какое тряпьё, от кресала зажгли 
трут, вынули из бойницы палку-ими- 
татор, вставили туда бердану, встали 
на колени, чтобы быть готовы м и к 
стрельбе и замерли, несмотря на пол
чища вампиров — ещё не все улетели 
пауты, а уже новая смена в виде пол
чища комаров запела свою песню, но 
резких движений делать нельзя, зверь 
может наблюдать издалека. Как только 
село солнце — прибежала косуля, её дети 
за день изрядно выхлопали, и она спе
шила скорее нахвататься всего, что по
падёт и бегом к детям — они ещё со
всем глупые и всегда голодные. Минут 
десять она лизала солёную землю, за
тем, хватая на ходу траву, пробежала 
мимо лабаза к ручью. Какие напряжён
ные были эти минуты — даже свобод
но вздохнуть было нельзя. Когда Кичи- 
ги (созвездие Орион) стали указывать 
на вторую половину ночи, далеко в си
веру раздался характерный щелчок хру
стнувшего сучка под ногой тяжёлого зве
ря. Всё — это он. Приклад у плеча, за
мерли. А зверь не спешит, у него доста
точно и времени, и опыта, медленно
медленно кормуясь, он приближается к 
поеди. Его ещё не видно, только слыш
но, как он щиплет траву или цокает ко
пытами по камням. В это время непол
ная луна постепенно склоняется к гори
зонту. Но вот он показался, для стрель
бы далековато, правда, а каков краса
вец — панты горят серебряным све
том, голова гордо поднята, весь пружи
нист, как тетива лука, и вдруг — ры
вок, несколько прыжков и зверь скрыл
ся в чащ е, и тиш и на . Н ервны й и 
неопытный охотник в этот момент ста
рается пальнуть зверя на бегу, как пра
вило, мимо, или соскочит в ситьбе,

матерясь и обнаруживая себя. Но тут 
опытный противник, дед, знает, что это 
проверка, он только ладонью прижал 
зятя, чтобы тот не сморозил глупость и 
вновь замер. Долго-долго стоит тиши
на, но вот остатки луны закрыла тучка 
и на соли образовалась какая-то тень, 
появилась она бесшумно, немного по
стояла, послушала и теперь уж на пра
вах хозяи н а  за гр е м е л а  кам ням и . 
Всё — это бык, можно стрелять, но его 
плохо видно. Ствол берданы долго гу
лял по тени, наконец нащупал лопатку, 
но высоко или низко определить невоз
можно — не видно ни мушки, ни рез
ки — выстрел, зверь бросился в чащу. 
Теперь можно встать, размяться. То, что 
пуля достигла цели было ясно по харак
терному шлепку, но по месту ли приле
тела? Разложили костёр, выпили по 
кружке чая с шультой и стали ждать рас
света. Чуть забрезжил рассвет скорее на 
след. Кровяные мазки на осиннике ука
зали, что пуля прошла по лопаткам на 
вылет, но чуть выше сердца, и раненый 
зверь мог уйти далеко. Если идти по сле
ду самим, это будет очень долго, пото
му что кровь теряется на следу и когда 
взойдёт солнце, кровь высохнет, тогда 
уже пиши — пропали панты. Срочно 
нужна собака. А где взять? Содержать 
собаку в те годы было очень сложно — 
самим бы как прокормиться. Поэтому 
собак было очень мало и по цене они 
приравнивались к лошади, но орочёны 
их держали. Была собака и у Ваньки, не 
просто собака, а легенда. Про неё много 
чего говорили, говорят, пригоняла она 
изюбрей туда, куда укажет ей хозяин, 
потому и была на правах члена семьи, 
и орочён её очень жалел. Но делать не
чего, надо идти к Ваньке — просить. 
Без лишних слов дед Максим и отец бро
сились на временную стоянку орочёнов, 
которая представляла собой два бала
гана, крытые берестом, да навес из ко
рья для провяливания мяса и рыбы. Се

мьи у орочёнов были немалые, да только 
до взрослой стадии доживали немногие. 
Так и тут под крышей балагана юти
лось пятеро или шестеро детей . При при
ближении гостей хозяин встал, попри
ветствовал друга и усадил их у костра. 
Коротко обменялись последними ново
стями и тут же дед попросил у Ваньки 
на время кобеля, чтобы найти раненого 
быка, пока не ушла роса. Хозяин долго 
сидел не шевелясь на скрещенных но
гах — думал и наконец сказал, указы
вая перстом на парнишку непонятного 
возраста: «Вон того возьмите — хорошо 
по крови идёт». Отец и дед изумлённо 
поглядели на орочёна, но он их успоко
ил: «Не бойся — его найдёт». Делать 
нечего, пошли. Парнишка бежал впере
ди охотников пятным следом. При при
ближении к кровяному следу сам опре
делил направление и заторопился, оче
видно пьянея от запаха крови. Дед Мак
сим несколько раз останавливал пар
нишку, чтобы убедиться, что он ведёт 
их правильно, наконец мальчик под
нял руку, требуя тишины, и пальчиком 
указывая на густой лиственный колок, 
демонстрируя раненого, но живого быка. 
Отец тихонько поднялся на высокую ва- 
лёжину и увидел раненого зверя, ещё 
один выстрел и всё было кончено. Отец 
и дед бросились, вначале осмотрели ве
ликолепные панты, а затем стали изум
ляться как это дитя природы владеет, 
казалось бы, давно утраченными орга
нами чувств, но маленький орочён не 
мог говорить по-русски, хотя и понимал 
собеседников. Жизнь вдали от цивили
зации, постоянная борьба за выжива
ние требует использования всех имею
щихся ресурсов. Чуть более полувека 
всего-то и прошло с тех пор, а как скоро 
природа наказала человека кучей бо
лезней за то, что он оторвался от неё. 
Гиподинамия, гипертония, ишемия и 
т.д. не сходят с нашего языка, но от благ 
цивилизации нас не оторвать.

Б ы к-п а н тач
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За птицами по нехоженым тропам 
туманной земли

Н. ВЕХОВ,

Дорога представляла бесконечно долгий 
путь в тумане, по мокрым ерсеям, 

среди мог, мимо каких-то озерков и 
озер, в тумане казавшихся огромными; 
по всем признакам путь этот леж ал на 

северной покатости вершинной  
плоскости.

С.Г, Григорьев «Полуостров Канин»,
19 29  г.

Р асположенный, казалось бы, неда
леко от столицы Русского Севера 

Архангельска — всего в 300—350 км, 
полуостров Канин и по сей день остаю
щийся мало изученным и практичес
ки не посещаемым путеш ественника
ми, любителями природы  и охотни
ками, представляет большую загадку 
для исследователей.

Полуостров Канин — это обширные, 
выровненные, сильно заболоченны е 
пространства суши, занятые тундро
выми торфяниками с массой неболь
ших озёр в западинах между ними. Из 
центральной части Канина — с не 
высокого водораздела, на восток и на 
запад текут несколько рек, отличаю
щихся наличием значительных меан
дров. Понижения между торфяными 
буграми (по-местному могами), доли
ны ручьёв и рек заняты ивняками и 
ерникам и, сы ры ми лугам и. Лиш ь в 
северной части Канина рельеф повы
шается: от мыса Канин Нос на ю го-во- 
сток тянется невы сокая каменистая 
гряда — Канинский  Камень. В ю ж 
ной части полуострова встречаются за
росли лиственницы сибирской, ели ев
ропейской и берёзы пушистой, дости
гающие нескольких метров.

Полуостров омывается водами двух 
морей — Белого и Баренцева. Берего
вая полоса Канина интенсивно размы
вается, отчего почти вдоль всего бере
га распространены песчаные и глини
стые отмели, мешающие судоходству. 
Вдоль кромки моря по всему берегу 
встречаются массы плавника, за сто-

кандидат биологических наук. Фото

летия образовавшие настоящие мно
гометровые валы. В устьях рек и ру
чьёв, на размытых берегах и отмелях 
образуются обширные солёные марши, 
являю щ иеся важны ми природны м и 
биотопами на полуострове. Характер
ная черта климата полуострова в бесс
нежный период — избыток осадков и 
обилие туманов, иногда они по не 
сколько дней висят над канинскими 
тундрами и скрывают все природные 
достоприм ечательности  от путеш е
ственников. Солнечные дни здесь — 
своеобразны й подарок пытливым и 
терпеливым исследователям,готовым 
переносить любые тяготы путешествия 
по сырым тундрам и болотам полуос
трова ради того , чтобы увидеть его 
первозданную природу.

И спокон  веков Канин — один из 
основных районов Русского Севера, где 
занимаются оленеводством. Главные 
обитатели полуострова — самоеды. В 
числе свыше 11/ 2 ть'с. душ они кочуют 
летом в северной, зимою — в южной 
части полуострова». Несколько столе
тий назад в устьях крупных рек воз
никли поморские поселения, но до кон
ца XIX в. здесь было всего три осёдлые 
селения — деревни Сёмжа, М гла и 
Несь. Ещё на полуострове существова
ло много дальних промысловых точек.
В XX в. они разрослись, появились но
вые сёла. Помимо выпаса оленей рус
ское и самоедское население веками 
заним алось ры бны ми, зверовы м и и 
птичьими промыслами. Даже по про
ш ествии веков Канин малонаселён, 
что вполне благоприятно сказывается 
на его фауне, которая и Сейчас в гар
монии сосущ ествует с человеком.

Уже в самых ранних публикациях о 
фауне Канина, например, в записках 
И.И. Лепёхина и Н.Я. О зерецковского, 
участников знаменитой многолетней 
экспедиции  П .-С . Палласа 1770 гг., 
подчёркивалось, что пернатые — наи-

автора

более массовый и значимый для при
роды  тун д р  ко м п о н е н т  ж и в о тн о го  
мира. Эти авторы, в частности, при
водят интереснейшую информацию о 
кукуш ке, одном из редчайших видах 
птиц на юге полуострова, где ещё име
ется древесно-кустарниковая расти
тельность. «По дороге из Неси в Вижас 
проводники услыхали голос «кокуш- 
ки»; позднее сей птицы кокование уди
вило моих (Н.Я. О зерецковского. — Н. 
Вехов) проводников, которые говори
ли, что она не в свою пору кокует; од
нако ж решили, что часто и люди от 
удовольствия не вовремя попевают».

Почти все, бывавшие позже на по
луострове, путеш ественники писали, 
что птицы — один из основных про
мысловых ресурсов местного населе
ния. Во время зимнего промыслового 
сезона и русские, и самоеды с успехом 
ловили куропаток, а летом добывали 
линных гусей на озёрах. Один из зна
токов Русского Севера первой трети XX
в. — А.А. Ж илинский упоминал о та
ком интересном и экзотическом виде 
птичьих промыслов в южной части по
луострова, как ловля мелких птиц из 
отряда воробьиных. «В тундрах очень 
много мелкой птицы, так называемых 
«пунох» (подорож ник) (лапландский 
подорожник. — Н. Вехов). С наступ
лением весны эта птица громадными 
стаями перелетает в южную часть Ме
зенского уезда, где держится почти до 
полного таяния снега, после чего воз
вращается в тундру. Ловят её силка
ми, прикрепляемыми к плашкам (дос
ки, длиной 1—11/ 37 8 арш. и шириной
4 — 6 в е р ш ко в ). С илков  на плаш ку 
прикрепляют до сотни. Ставятся они 
на полях и лугах около селений, посы
паются торицей (мелкое семя) и попа
дает пуноха в такую плашку одновре
м енно по 2 0 —30 ш тук. М ясо этой 
птички очень вкусно. Шкура продает
ся скупщикам по 1-й коп. пара и идет
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на пр од аж у  и у кр а ш е н и е  д а м с ки х  
шляп. Промыслом занимаются боль
ше дети-подростки».

Чтобы поближ е по зн а ко м и ться  с 
птицами Канина, мы же отправимся 
в путешествие вместе с географом Сер
геем Григорьевичем Григорьевым, в 
1905, 1913 и 1914 гг. побывавш им 
здесь и исходившим его вдоль и попе
рёк и наблюдавшим местных птиц в 
разных частях полуострова.

В 1905 г., когда Григорьев первый 
раз прибыл на Канин, он обследовал 
северную часть полуострова, наиболее 
возвыш енную  и богатую  скальными 
выходами, где встретил ряд редких 
птиц. На мысе Канин Нос, на выходя
щем к самому морю участку полуост
рова, на каменистых развалах стоит 
интересный исторический объект — 
огромны й приметный крест, прочно 
укреплённый на вы соком , аккуратно 
сложенном  гурии , и известны м  как 
«Знак Б ереж ны х». С оор уж ён  он в 
1826 г. при описании Тиманского бе
рега экспедицией штурманов И.А. Бе
режных и П.К. Пахтусова. Здесь Григо
рьев обнаружил гнездо бургомистра. 
Зная, что «до сих пор гнездование его 
было известно у нас только на Новой 
Земле и Мурмане», исследователь в 
своей книге «Полуостров Канин» (1929
г.) специально обратил внимание на 
этот интересный факт. Тут же поблизо
сти оказалось и массовое гнездовье 
обыкновенной, или трехпалой, моев
ки — почти что птичий базар, обы ч
но образуемый этой птицей в северных 
широтах, но в миниатюре. Небезынте
ресно, что, побывав здесь вторично в 
1914 г., С.Г. Григорьев снова наблю
дал тот же птичий базар, так что гнез
дование моевки в этой части Канина 
оказалось многолетней колонией.

С ещё одной удивительной северной 
птицей, обычной повсеместно на хо
лодных окраинах материковой суши и 
островах, Григорьев столкнулся в пер
вое своё посещение Канина — с «по
лярной или снежной пуночкой (совре
менное название птицы — об ы кн о 
венная пуночка. — Н. Вехов)».

Ставшая прологом к двум будущим 
поездкам С.Г. Григорьева на Канин его 
первая экспедиция на полуостров под
вигла исследователя обратить на птиц 
более пристальное внимание. И во

время экспедиций 1913 и 1914 гг. пу
тешественник собрал достаточно пол
ную информацию о местной авифау
не. Население птиц Канина составили 
обы чны е в суб а р кти че ски х  тундрах 
Евразии мелкие воробьиные: камен
ка обы кновенная, или попутчик, ва
ракушка, дрозд-рябинник, лесной ко
нёк, жёлтая трясогузка, пеночка-вес- 
ничка, снегирь, дрозд -белобровик и 
десятки других видов. М ногочислен
ными оказались в канинских тундрах 
кулики — бекас, дупель, галстучник, 
пл авунчики , п е со чн и ки ; на первы х 
двух из них в центральной Р оссии 
обычно часто охотятся любители ве
сенней охоты. На Канине путешествен
ники опробовали гастроном ические  
особенности , хотя и небольш их, но 
ставш их для них объектами летней 
«промысловой охоты», куликов -гал - 
стучников, из которых получился не
плохой суп. Главным же богатством 
канинских тундр были водоплаваю 
щие — разные виды уток, гуси, лебе
ди, гагары, гаги, о них речь впереди.

С.Г. Григорьев одним из первых пу
теш ественников описал характерные 
для тундровой зоны картины птичьей 
жизни. Ещё на подходе к Канину, сле
дуя на шхуне по Белому морю, путе
ш ественники наблюдали, как вокруг 
них «носились крачки, < ...>  впереди, 
далеко, далеко носились над морем и 
садились на воду несметные стаи ка
к и х -т о  д о в о л ьн о  кр уп н ы х , черны х 
птиц, по-видимому, морянок». Харак
терные для береговой полосы Беломо- 
рья сцены поведения птиц были под
мечены путеш ественником во время 
маршрутов по южной части полуостро
ва. Т ак, м е ж д у  ре ка м и  С ём ж ей  и 
Мглой он наблюдал, как «на берегу, 
отдыхая, сидели крупные серо- и чер
нокры лые чайки (м орская  чайка. — 
Н. Вехов). Здесь же с характерным 
кри ко м , напом инаю щ им  слово «ки
пит», бегали красивы е кулики-соро- 
ки, которых за их крик здесь зовут «ки- 
пиш ками», у них как раз начинался 
период гнездования, и они все время 
держались по двое, по трое, часто мож
но было видеть, как двое, очевидно, 
супруги гонят третьего, постороннего».

А на правом берегу р. Чижы, близ 
устья «птичий мир лайды (п р и м о р 
ский заболоченный луг на прибреж 

ных низменных равнинах на севере 
Европейской части России и в Сиби
ри, затопляемый во время морских 
приливов и обсыхающий при отливах; 
в ширину может достигать несколь
ких километров. — Н. Вехов) тоже 
очень богат: не умолкая звенит «му
зы ка моря», летают кулики-сороки , 
чайки, крачки, гагары». Чуть позже — 
другая увиденная Григорьевым кар
тина : «За «И збуш ками» («И збуш ки 
на низу» — местное название самого 
крупного в то время на Канине ры
бацкого становища, располагалось оно 
близ устья реки Чижы. — Н. Вехов) 
количество птицы бы стро увеличи
лось. Над водой носятся и разгулива
ют с птенцами по няше (няша — или
стое дно озера, илистый берег во вре
мя отлива. — Н. Вехов) кипишки, с 
громкими криками летают обеспоко
енные нами крупны е чайки; другие 
спокойно сидят на блестящей няше или 
плавают в реке, снимаясь при нашем 
приближении; стайками и в одиноч
ку, с характерным попискиванием и 
шорохом плавают и бегают по няше их 
хорошенькие птенцы. < ...>  Покровский 
(натуралист С.В. Покровский до э кс 
педиций с С.Г. Григорьевым сопровож
дал Б.М. Житкова в маршрутах по Ка
нину. — Н. Вехов) убил очень круп
ную чайку, оказавшуюся большой хо
хотуньей (видимо, Григорьев имел в 
виду серебристую  чайку. — Н. В е
хов); при желании их можно было бы 
набить несколько десятков — так низ
ко они носились над нами и близко 
подпускали к себе».

Казалось бы, обычные на Севере яв
ления природы, но при определённых 
погодных условиях и они представля
лись сказочными. «Кое-где лучи солн
ца пробили облака, и от них ложатся 
на море серебристые полосы: над мо
рем летают чайки, слышен крик гага
ры», или (в бассейне Неси и Чижы 
недалеко от моря) «близко от нас но
сятся красивые поморники, носящие 
здесь название «поворов» (от слова 
«вор»)» .

Удалившись от моря вглубь суши, 
Григорьев и его спутники очутились в 
настоящих тундровых охотничьих уго
дьях, богатых водоплвающей дичью 
и куропатками. В одних местах они 
«сгоняли в пойме с озер многочислен
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Белощекая казарка на гнезде. П-ов Ямал Токующий турухтан в «боевом» оперении. П-ов Канин
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ных куликов, а в высокой тундре ку
ропаток (п о -м е стн о м у  «куроптей»), 
гн езд и в ш и хся  в ёре (ёра , или е р 
ник, — зар осл и  ка р л и ко в о й  б е р ё 
зы. — Н. Вехов). < ...>  В этой ёре во 
множестве гнездились различные пти
цы, часто неожиданно вылетавшие из- 
под ног: д оро гой  мы буквально на
ткнулись на два гнезда с яйцами — 
гнездо какого-то кулика и какой-то не
и з в е с тн о й  п ти ч ки  (яй ц а  к о р и ч н е 
вые) — по яйцу, конечно, было взято 
с собой. < ...>  Всю дорогу, еще до при
ближения нашего к < ...>  водоразделу, 
в тундре встречалось множество птиц. 
В ёре, из-под  ног у оленей и рядом, то 
направо, то налево, поднимались бе
лые куропатки, за которыми сам оедс
кие псы немедленно бросались в по
гоню, нередко с громким лаем; с осо
ковых болот и сырой ёры беспрестан
но срывались кулики — П окровский 
чуть не прямо с саней убил сивку — 
тулеса. С резкими криками то тут, то 
там носились и взлетали острокрылые 
поморники, заменяющ ие здесь хищ 
ных птиц. Встретился нам и какой-то 
настоящий хищник, крупный с белым 
(снизу) хвостом, но держался вне выс
трела».

В других местах, как, например, на 
тундровой реке, где «плёсы < ...>  «ко
роткой вадеги» (так в старину в А р
хангельской губернии и в Сибири на
зывали омуты. — Н. Вехов) ока за 
лись богаты водяной птицей: в одном 
из первых бочагов мы спугнули ве
ликолепного белого крохаля (современ
ное название птицы средний (длин
ноносый) крохаль. — Н. Вехов); по 
соседству плескалось несколько уток, 
одну из которых Вараксин (житель го 
рода М езени — участник канинских 
экспедиций Григорьева. — Н. Вехов) 
застрелил на воде». А пройдя ещё даль
ше, «<...> поодаль при нашем прибли
жении с плеса поднялись два огром 
ных серых гуся, оставивш и на воде 
целый выводок еще совершенно моло
дых, пуховых птенцов. Прежде чем мы 
успели опомниться, Вараксин, в кото
ром уже проснулся инстинкт промыш
ленника, двумя выстрелами застре 
лил четырех гусят и только наше зас 
тупничество спасло остальных от ги 

бели. Вараксин оправдывался тем, что 
гусят уже можно есть, что они крупнее 
средней утки, но мы были решитель
но против такого истребления, тем бо
лее, что и мясо у таких молодых птен
цов было еще дряблое и безвкусное, а 
в коллекцию было совершенно доста
точно одного. Собака, вытаскивавшая 
из воды убитых птиц, долго и тщетно 
пыталась поймать одного из уцелев
ших гусят, который, ныряя и плавая 
под водой, необычайно искусно избе
гал его зубов».

Вот ещё несколько характерных за 
меток из наблюдений во время мар
ш рутов С.Г. Григорьева по Канину. 
«Птиц сегодня было очень много. По
м и м о  сов  (п о л я р н а я , или белая , 
сова — Н. Вехов), белевших в отда
лении, из ёры постоянно поднимались 
«куропати» (куропатки); < ...>  на топ 
ких ерсеях (плоские заболоченные лож
бины между буграм и в тундрах З а 
падно-С ибирской низменности и Ев
ропейского Севера, а также низменное 
болото или лугово-кустарниковое по
нижение между возвышенностями. — 
Н. Вехов) Покровский убил несколь
ко куличков, а с < ...>  притока Шойны 
(на северо-западе Канина. — Н. В е
хов) при приближении каравана сня
лись два громадных гуся, оставивши 
на воде двух крупных пуховых птен
цов. Когда  я подъехал, оба птенца 
были уже пойманы самоедскими с о 
бакам и» .

Продолжая исследования на Кани
не, путешественники двигались по его 
внутренним  тундрам . «Вскоре < ...>  
мы перешли небольшую речонку и раз
делились: неподалеку летал сарыч и 
Покровский отправился за ним. < ...>  
Впереди, ниже по реке, на высоком 
вы даю щ емся обнаж ении сидел П о
кровский и что-то внимательно рас
сматривал. Оказалось, что сарыч, ко
торого он преследовал, привел его к 
своему гнезду, но до него нельзя было 
д об раться , так как птица устроила 
гнездо не на вершине обнажения, дос
тупной песцам и другим  хищ никам, 
а на половине высоты, где обнажение 
образовало почти вертикальный об 
рыв. Сверху было видно, что гнездо 
пусто; очевидно, птенцы вылетели».

Но птица обнаружила себя, «в тумане 
отчаянно кричали сарычи — очевид
но их тут был целый выводок. Ордын
ский (П.П. Ордынский — преподава
тель географии одной из московских 
гимназий, участник экспедиции С.Г. 
Григорьева. — Н. Вехов) немедлен
но схватил ружье, и пока мы приво
дили в порядок палатку, слышались 
выстрел за выстрелом, пока, наконец, 
он не явился с убитым молодым са- 
ры чем ».

«Д орогой  нам приш лось увидать 
неоднократно описанную путешествен
никами, но виденную мной в первый 
раз, сцену, как поморник гонялся за 
крачкой с целью отнять у нее добычу. 
Мимо нас пронеслась стая белых кра
чек, за которыми гнался большой чер
ный поморник; изо всей стаи он из
брал себе одну птицу и преследовал ее 
неотступно, несмотря на зигзаги, вне
запные подъемы и спуски, которые она 
делала, стараясь от него избавиться; 
каждый раз, настигая крачку, он дол
бил ее клювом, совершенно не обра
щая внимания на остальных. Вскоре 
вся стая скрылась из виду».

Когда С.Г. Григорьев пересёк Канин 
с запада на восток, близ устья р. Чёши, 
он наблюдал следующее. Здесь, «бли
же к морю, где особенно сказывалось и 
сказывается его влияние, берега реки 
покрыты глубокой, вязкой няшей; лай
да ровная, относительно сухая, с не
большими водоемами. К левому бе
регу близко подходит тундра. Здесь 
ко л о н и я  м н о го ч и с л е н н ы х  Larus и 
S terna m arcrura (чаек и длиннохвос
той крачки. — Н. Вехов)». В устье 
д ругой  реки восточного Канина, «в 
лужах (на лайде. — Н. Вехов) пле
щется колюшка (трёхиглая и девяти- 
иглая колюшки — обычные в пресных 
и солоноваты х водах Севера виды 
рыб. — Н. Вехов); над лайдой но
сится и в воде плавает всевозможная 
водяная и болотная птица — кулики, 
чайки, утки, гагары, неизбежные по
морники (здесь гораздо более редкие, 
чем в средней части полуострова). 
< ...>  Здесь же мне впервые пришлось 
быть свидетелем довольно дикой и 
зверской картины — «гусевания»: на 
одном из озерков, возле моря мирно

Птенец сапсана в разгар лета. П-ов Ямал 
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Заботливая мам а-морянка с выводкомМ орские чернети. П-ов Ямал
плавала стая гусей, состоявшая глав
ным образом из уже оперившихся, но 
еще не умеющих летать гусят, и не
скольких взрослых, потерявших махо
вые перья и потому не способны х к 
полету: все они буквально избиты са
моедами при живейшем участии Ва
раксина, — самоеды, берегущие в это 
время всякую другую  птицу, на гусей 
(как и на лебедей) см отрят, как на 
«промысел»».

Восточный Канин поразил Григорь
ева своим необычным разнообрази
ем водоплавающих птиц. На одном из 
е го  п р и м е ч а те л ь н ы х  п р и р о д н ы х  
объектах — на оз. Ш окальского они 
«<...> опять встретили лебедей, гнез
дившихся парами на озерах; несколь
ко штук было убито самоедами ради 
мяса и сала, похожего на гусиное. Во
обще, животный, в частности птичий, 
мир был богат: постоянно встречались 
гуси, утки, гагары, кулики, куропатки 
в таком количестве как нигде в дру
гих, виденных мной, местах полуост
рова, так что, если бы устраивать где- 
либо на Канине тундровый заповед
ник, так это именно здесь».

По наблюдениям С.Г. Григорьева, от 
центрального, северного и восточного 
районов Канина, заметно отличалась 
южная часть полуострова. «Животный 
мир оказался, насколько можно было 
судить, не беднее, но несколько иначе 
представлен, нежели в северной части 
полуострова. Песцов, равно как и лем
мингов, не было совсем, даже норок с 
кучками помета, столь частых в сред
ней части Канина, нам не попадалось. 
Зато волки беспокоили наших оленей 
своим присутствием гораздо чаще, а 
однажды волк так порвал взрослого 
оленя, что его приш лось прирезать. 
Белая куропатка встречалась редко, 
главным образом в восточной части 
страны, белая сова — еще реже, всего 
два или три раза. Зато какой-то вид 
серой совы (убить не далось) и болот
ная сова, равно как и мохноногий са 
рыч (современное название птицы — 
канюк мохноногий, или зимняк. — Н. 
Вехов) являлись часто, особенно в за 
падной, прилегающей к Белому морю, 
части страны. Не раз удавалось ви
деть и слышать ворона, но он держал
ся очень осторожно и сколько-нибудь 
близко не подпускал. Водяной птицы 
на внутренних водах — озерах, р е 

ках, — гусей, гагар, уток, куликов по
падалось значительно больше, чем в 
предыдущем году (1913 г. — Н. В е
хов), было даже несколько пар лебе
дей, которых самоеды нещадно изби
вали, пользуясь их беспомощ ностью  
(вы падением  маховых), так и чр е з 
вычайной супружеской привязаннос
тью, не позволявшей здоровому, сохра
нивш ему способность летать, самцу 
покидать раненую или беспомощную, 
потерявшую моховые перья самку».

В XX в. исследователи продолжили 
начатое С.Г. Григорьевым и его пред
ш е стве нн и кам и  изучение  птичьего  
населения Канина. Оказалось, здесь 
встречается почти двести видов птиц. 
Охотников, конечно, интересует всё, 
что связано с главными видами охот- 
ничье-промысловой дичи. Куликов на 
Канине сейчас известно не менее 30 
видов, чуть меньше гусеобразных, есть 
тут в изобилии белая куропатка. На 
юге, там где проходит граница пред- 
тундровых лесов и редколесий (не се
вернее села Несь), если повезёт, можно 
встретить глухаря, тетерева и рябчи
ка, который в осеннее время добыва
ется в значительном количестве при 
ружейной охоте.

Белая куропатка — один из самых 
главных объектов птичьей охоты. Она 
широко, но неравномерно встречается 
по всему полуострову. В тундровой 
области Канина куропатка более рас
средоточена, чем в лесотундре, куда 
массами мигрирует зимой. Здесь её 
в основном  и промыш ляю т поздней 
осенью и зимой, по снегу. Известен слу
чай, когда в год с массовой числен- 
нойстью этой птицы за полтора дня два 
охотника, поставив 800 силков, добы 
ли 105 куропаток.

Богаты канинские  тундры утками. 
Здесь, особенно по рекам и лайдам, а 
в средней части — и по прорезаемым 
сушу долинам рек, являющимися про
лётными путями речных и нырковых 
уток, находятся главные места концен
трации уток. Их гнездовья располага
ются и в тундре, и на возвышенных 
участках лайд. Столетия у русских, 
проживающ их в канинских селениях, 
была широко распространена охота на 
все виды уток, отличающихся превос
ходны м качеством  мяса, — ш илох
вость, чирка -свистунка , свиязь и, в 
меньшей степени, крякву. Остальных

утиных добывали редко. К северу от
д. Чижы в старину широко практико
вался яичный промысел — сбор яиц 
всех гусей и уток в весенний период. 
Свежие яйца использовали в пищу, а 
насиженные сохраняли до осени: при
меняли в качестве приманки при лов
ле песцов капканами. «Густо» заселён 
Канин куликам и, среди которых по 
численности  д ом инирую т турухтан, 
фифи, круглоносый плавунчик, черно
зобик, белохвостый песочник. С нача
ла июля выводки уток и куликов по
степенно перебираются из тундр на 
речные лайды.

Всегда популярной у местных жите
лей была гусиная охота. На Канине на 
гнездовании встречаются серый гусь, 
имеющий местное название «гусь-го- 
лубан» (по западном у побережью ), 
пискулька и гуменник, а белолобый, 
он же по-местному «клокот», в первой 
половине XX столетия являлся лишь 
пролётным. Интересно, что в этот же 
исторический период белолобый гусь 
вместе с чёрной и белощёкой казарка
ми использовал при пролёте долины 
рек Чижы и Шойны, пересекающие по
луостров поперёк, с запада на восток. 
На пролёте на Канине скапливается 
огромное количество водоплавающих. 
Так, во время весеннего гусиного про
лёта только на лайдах между реками 
Торна и Месна одновременно сидели 
примерно 80 тыс. гусей, чёрной и бе
лощёкой казарок. По словам местных 
жителей, в начале пролёта гуменники 
на лайде столь же многочисленны, как 
в начале июня казарки. По-видимо- 
му, здесь останавливается почти вся 
популяция ном инативного  подвида 
чёрной казарки и вся российская по
пуляция белощёкой казарки. Пискуль
ка летит транзитом, в количестве при
мерно около двух тысяч особей.

О сенний  пролёт водоплаваю щ их 
птиц мало изучен. По словам местных 
жителей, на полуострове останавлива
ется большое количество гусей, но осе
нью их численность ниже, чем весной. 
Интенсивный пролёт куликов идёт с 
начала августа. Во второй декаде ме
сяца отмечались стаи численностью до 
10 тыс. особей самых массовых ви
дов куликов — чернозобика, красно- 
зобика, круглоносого плавунчика, ку- 
лика-воробья.

Для охотников, думаю, небезынте
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Осторожно крадется к своей добыче песец. П-ов Ямал

ресна также инф ормация о хищных 
пти ц ах, н ан о сящ и х  оп р е д е л ё н н ы й  
урон населению потенциальных охот- 
ничье-промы словы х объектов — во 
доплавающих, белой куропатке и ку
ликам. Большая часть хищ ников, за 
исключением белой совы, канюка, по
морников и бургом истра, обитает в 
основном на юге Канина, ближе к по
лосе северных редколесий и лесотунд
ры, где встречаются орлан-белохвост, 
кречет, белощ ёкий сапсан, дербник, 
тетеревятник, ряд крупны х чаек. Во 
время депрессии  мышевидных гр ы 
зунов — л ем м инга , полёвок, почти 
все хищные птицыи переходят на пи
тание пти ц ам и , главны м  о б р а зо м , 
куропаткой, куликами и утками.

Авифауна Канина — не некий зас 
тывший во времени компонент тунд
ровой фауны. Во второй половине XX 
в. отмечено появление новых видов, 
образование у вселенцев колоний. Это 
надо учитывать всем путеш ествую 
щим по полуострову и желающим здесь 
поохотиться. В последние пятьдесят — 
шестьдесят лет здесь замечен не один 
десяток новых видов. Среди них — 
обычные в средней полосе России чи

бис, перепелятник, королёк, пеночка- 
теньковка, зарянка, чиж. Особый ин
терес представляет белощёкая казар
ка. Во второй половине 1980-х гг. на 
полуострове появилась её колония. С 
1990 г., когда в колонии было не бо
лее 500 пар, численность гнездящ их
ся птиц  постоянно  росло , и уже в 
1994 г. тут было почти две тысячи 
пар. Часть птиц (до 20 пар) обоснова
лась и вне колонии, на лайде. Рост чис
ленности колонии продолжается, не
смотря на постоянное разорение гнёзд 
поморами. Гнездится стал и белолобый 
гусь, ранее пролётный вид. После не
скольких десятилетий исследований 
учёные пришли к заключению, что по 
разнообразию птиц водного комплек
са (49 видов) канинские тундры усту
пают лишь побережьям Чукотки, д а
л еко  превосходя  б о гатств о  д р у ги х  
тундр Евразии.

Есть на Канине уникальное место — 
Торна-Ш ойнинское междуречье, где, 
по мнению учёных, на площади около 
15 тыс. га находятся водно-болотные 
угодья, перспективные к занесению в 
международны й спи сок  Рамсарской 
конвенц ии  (м еж правительственны й

договор, целью которого является «со
хранение и разумное использование 
всех водно-болотных угодий»). В этих и
угодьях, помимо белощёкой казарки, ‘
гнездятся несколько десятков пар чёр
ной казарки , многочислен гуменник 
(не менее 2 тыс. особей), отдельные 
пары белолобого гуся, численность 
гнездящихся уток колеблется, будучи 
в среднем выше в годы с более сухим 
летом. Наиболее многочисленны на 
гнездовании морская чернеть (до 3 
тыс. пар), шилохвость (до 3 тыс. пар), 
морянка (до 2,5 тыс. пар), гага-гребе- 
нушка (до 200 пар), длинноносый кро
халь (до 200 пар). Однако фон среди 
гнездящ ихся на лайдах водоплаваю
щих составляют гагары (краснозобой 
в несколько раз больше чернозобой). 
Среди чайковых наиболее массовые 
виды — восточная  клуш а и сизая 
чайка, обычны бургом истр и поляр
ная крачка. Из куликов на этой тер
ритории обычны на гнездовании ку
лик-воробей, белохвостый песочник, 
чернозобик, круглоносый плавунчик, 
кулик-сорока, камнешарка, фифи, ту
рухтан, бекас.

Но самый важный объект здесь — 
единственная в мире крупная колония 
белощёкой казарки, расположенная на 
плоской поверхности. Линяющие гуси 
концентрирую тся в долинах рек. На 
море у эстуариев летом наблюдались 
линные стаи гоголя, морской чернети, 
синьги, турпана. Стаи содержали до
1 000 особей. Линных лебедей не от
мечено, но в третьей декаде июня, в 
период предлинных кочёвок, в угодье 
подолгу держатся скопления лебедя- 
кликуна. П роведённые в 1990-е гг. 
исследования позволили установить, 
что на восточной стороне Канина чис
ленность водоплаваю щ их особенно 
велика. На примыкающих к Чёшской 
губе участках тундры и лесотундры, 
лайдах обитает более 850 тыс. особей. 
Х ар актерн ы м и  чертам и населения 
являются доминирование среди гусей 
гуменника и белощекой казарки, а так
же заметное участие в населении и 
некоторых южных видов — хохлатой 
чернети, кряквы, гоголя.

Дорогие читатели,друзья! 
подписывайтесь на журнал

« О х о т а  и о х о т н и ч ь е  х о з я й с т в о »
Наш подписной индекс 70673 по каталогу Агентства «Роспечать»

Фотоконкурс 
Репа киля журнала «Охота л охотничье хозяйство» 

провопит очередной Ф о то к о н к у р с  п о л  левпзом 
«сОхота п прлрола»

Подробная информация о Фотоконкурсе -  в №  1 за 2014 г.
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Управление популяциями волка: 
миф или реальность

А. СУВОРОВ, биолог-охотовед, доктор биологических наук, 
профессор кафедры Биологии и охотоведения КрасГАУ

Л  ва года назад в журнале «Охота и 
J L L  охотничье хозяйство»  № 1 2  за 
2011 г. была напечатана моя статья 
«Волк: от истребления к управлению по
пуляциями». После её публикации в охо
товедческих научных изданиях и на 
страницах нашего журнала появились 
полемичные суждения учёных, зоологов, 
специалистов охотничьего хозяйства. 
Выражая свою точку зрения, как опыт
ный охотник-волчатник, как биолог-охо- 
товед, учёный и ветеран охотничьего 
хозяйства, считаю, что «проблема хищ
ничества волка» создана неэффектив
ной системой управления охотничьим 
хозяйством и слабой организацией ре
гулирования состояния его ресурсов.

Изучению экологии волка, учёту и 
регулированию его численности я по
святил 35 лет своей ж изни . М оими 
первы ми наставн и ка м и  в охоте на 
волка были известные в крае волчат
ники братья Д узинские . Старший из 
них, Николай И ванович, был е д и н 
ственным охотником -волчатником  в 
России, награждённым за выдающи
еся успехи в ограничении численнос
ти волка Орденом Трудового Красного 
Знамени. Но на мое увлечение вол
ком и формирование охотничьих на
выков оказал влияние младш ий из 
братьев, Михаил Иванович, который 
был в моём подчинении по службе, как 
егерь-волчатник. Мы координирова
ли работу по регулированию поголо
вья волка в семи южных районах Крас
ноярского края. Трижды мы были при
зёрами российских конкурсов охотни
ков-вол чатни ков.

На одном из слётов охотников в на
чале 1980-х гг. я познакомился с пред
седателем Рабочей группы М еждуна
р о д н о го  с о ю за  охр аны  пр и р о д ы  
(МСОП) по волку, доктором биологи
ческих наук, профессором Д.И. Биби
ковым. Учитывая мой практический  
опыт и специальное высшее охотовед
ческое образование, Дмитрий Ивано
вич предложил мне войти в состав 
Рабочей группы, поступить в аспиран
туру и провести научные исследова
ния по экологии и географ ической и з 
менчивости популяций волка в При- 
енисейской Сибири, совпадающ ей с 
бассейном р. Енисей в пределах Крас
ноярского края, Хакасии и Тувы. При- 
енисейская С ибирь охваты вает не 
сколько зональных широтных поясов 
и природно-климатических зон. Рель
еф тундровой части Таймыра и север
ного левобережья Енисея равнинный, 
заболоченны й, Т ун гусско го  плато -  
средне и низкогорны й. Снежный по
кров более 1 м характерен для север
ного и среднего левобережья Енисея,

Енисейского кряжа, среднегорного и 
высокогорного поясов южной Саянской 
тайги. Территория Тувы горными ру
бежами подразделяется на четыре при
родных района, приуроченных к бас
сейнам главных рек.

Я изучал полярных волков в тунд
рах Таймы ра и горны х л иственни ч
ных редколесьях плато Путорана, лес
ных таёжных волков — в северной и 
средней тайге Эвенкии и Туруханско- 
го заболоченного левобережья Енисея, 
в южной тайге Приангарья и Чулымо- 
С ы мской равнины, — в южной го р 
ной тайге Восточного и Западного Са- 
яна, в подтайте и лесостепях юга Крас
ноярского края, Хакасии и Тувы. Ис
следования проводили в различных 
экосистем ах, в т.ч. на заповедных и 
охотничьих территориях.

В результате в Приенисейской Си
бири было выделено шесть географ и
ческих популяций волка: полярных — 
тайм ы рского  тундрового  и путоран- 
ского; лесных среднетаёжных -  восточ
носибирского (эвенкийского) и запад
носибирского (приенисейского), южных 
лесных — горно-таёжного и лесостеп
ного (синантропного), различающихся 
между собой по экологическим особен
ностям . Синантропны ми животны ми 
(временными синантропами) по Н.П. 
Н аумову (1963 ) считаю т животны х, 
«нашедших вблизи человека особую 
благодатную среду (за счёт питания 
или устройства жилища) и тесно свя
зывающих своё существование с его 
деятельностью». Термин «синантроп-

Фото В. Малеева

ные волки» встречается в публика
циях Д .И . Бибикова, А.Н. Кудактина,
А.С. Рябова (Зоол. журн. — 1985), И.Г. 
Гурского (Бюл. МОИП, отд. Биол. — 
1975).

Экологическое деление приенисей- 
ских волков на указанные популяции 
обуславливает в дальнейшем эконо
мическую стратегию  дифференциро
ванного подхода в регулировании чис
ленности волка различных популяций, 
рациональное расходование выделен
ных средств. Полярные, лесные сред
нетаёжные и саянские горно-таежные 
волки охотятся на д ики х  копытных 
животны х, живут в глухих местах и 
избегают человека. Волки лесостепей 
(временные синантропы) в значитель
ной степени  питаю тся домаш ним и 
животными и падалью, поэтому тяго
теют к пастбищам скота. При недостат
ке диких копытных, при слабой охра
не скота на пастбище человеком, не
брежности в утилизации отходов жи
вотноводства, даже семейные пары 
специализировались в синантропном 
питании и обучали ему своё потом
ство. Однако они чутко реагировали 
на последующее, после разбойного на
падения, возмездие человека. Обыч
но после изъятия выводка из логова 
нападения хищ ников  на домаш ний 
скот прекращались даже на следующий 
год. Волки ни разу не пытались защ и
щать своих щенков и никогда не мсти
ли за них, как многие читатели оши
бочно считают.

Было установлено, что географичес
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кие популяции волка эволю ционно 
связаны  с опред ел ённы м и  видами 
диких копытных, ф ормирую щ ими их 
ареал, пространственную территори
альную структуру, динам ику числен
ности. Ареал полярных волков совпа
дает с южной границей зимнего рас
пространения дикого  северного оленя 
тай м ы р ско й  тун д ро вой  популяции , 
лесного волка — с ареалом лесного се
верного оленя, саянского горно-таёжно
го — с ареалом марала, лесостепного 
синантропного — с зимним распрост
ранением косули. Зимнее размещение 
волка приурочено к зимовочным ста
циям диких копытных и в целом за 
висит от глубины и состояния снеж
ного покрова.

Для выявления и картирования ко
ренных (вы водковы х) участков вол
ка в бассейне р. Енисея мы создали 
сеть корреспондентов-наблю дателей 
(всего 538 человек) из числа охотни
ков, д об ы ва вш и х  в ол ков , ш татны х 
охотников, специалистов охотничьего 
хозяйства, оленеводов, равномерно 
охватывающую учётом все широтные 
пояса и административные районы.

К 1996 г. в Приенисейской Сибири 
было выявлено и закартировано 1113 
сем ейны х коренны х участков  волка 
(рис. 1): полярных — 215, в т.ч.: тай
мырского тундрового — 87, путоран- 
ского  — 128; лесных среднетаёжных 
волков — 535, в т.ч. эвенкийского — 
484; приенисейского — 51; южного гор
но-таёжного — 178; лесостепного — 185.

Для изучения географической измен
чивости параметров тела и черепа и 
половозрастной структуры я исследо
вал: 242 туши, 585 черепов волков, 
добытых охотой. Кстати, ни в одном 
из регионов России не собирают цент
рализованно клыки от добытых вол
ков, хотя возрастная структура взрос
лых хищников по моей методике лег
ко определяется охотоведами по степе
ни зарастания каналов клыков. Это, в 
свою очередь, даёт возможность отсле
живать половозрастную  избиратель
ность промысла. При огромных воз
можностях потенциального накопления 
в регионах экологического и морфоло
гического материала по волку в мно
голетней истребительной кампании, 
географические особенности его биоло
гии (территориально-стайная и поло
возрастная структура популяций, пло
довитость, смертность и др.), опреде
ляющие успешность контроля числен
ности, остаются слабо изученными. О 
каком  и зм енени и  численности  при 
этом можно утверждать?

Современное регулирование ресурсов 
волка различными методами по стра
тегии поголовного истребления нео
правданно и экономически неэффек
тивно. Для начала надо установить 
пространственное размещение вывод
ковых участков семейных пар, затем 
по ним определить численность волка. 
Высшие и региональны е охотничьи 
ведомства трубят повсюду о волчьем 
засилье, но на учёте волка экономят. 
Р есурсы  х и щ н и ко в  (с ко л ь ко  надо) 
обычно вычисляют в кабинетах чинов

ники по результатам послепромысло- 
вых учётов зверей на маршрутах, хотя 
методика подсчёта следов на второй 
день прохождения ЗМУ для учёта ос 
торожного волка не подходит вообще. 
Современная фантастическая числен
ность волка, определённая по резуль
татам зимних маршрутных учётов, не 
согласуется с сокращающейся динами
кой численности диких  копытных и, 
конечно, не соответствует ресурсам хищ
ника. Статистический рост численнос
ти волка и всё возрастающие убытки 
госохотфонду и животноводству от его 
хищничества (как, например, в Забай
калье, Якутии) закономерны и необхо
д им ы  для вы би ван и я  м илл ионны х 
средств на использование вертолётов и 
вознаграждения членов экипажей. За 
деньги, потраченные на каждого добы
того волка (затраты на вертолёт + со
лидное, до 15 тыс., вознаграждение), 
можно год содержать двух егерей-вол- 
чатников.

Семейные пары волка консерватив
ны в выборе места логова и использо
вании коренны х районов обитания. 
Сезонные изменения размеров и кон
фигурации семейной территории про
исходят в основном за счёт зимнего 
охотничье-кормового участка. Летний

Рис. 1 — Р азм ещ ение коренных учас
тков волка в бассейне Енисея:
1 —  тундрового, 2  —  путоранского, 3  —  

среднетаёжного, 4  —  лесостепного, 5  —  

горно-таежного; 6  —  коренные участки 
семейных пар

выводковый (коренной) район семей
ной пары и выводка относительно ста
билен в границах. Учёт волка должен 
базироваться на пространственном  
разм ещ ении  постоянны х коренны х 
(выводковых) участков и их еж егод
ной занятости.

Интегрирующим началом семейной 
стаи является размножающаяся матё
рая пара. Управляет обычно стаей 
матёрая волчица. Лидерство самца 
проявляется при реш ении силовых 
вопросов. Состав и размер семейных 
стай волка зависит от присутствия в 
них переярков. При ухудшении состо
яния среды обитания и кормовых ре
сурсов, переярки могут уходить (на 
неблагоприятный для стаи период) за 
копытными во время их сезонных пе
р е м е щ е н и й . П олные зи м н и е  стаи 
обычно не превышают размеров вы
водков.

Охрана границ охотничьего участка 
семейной стаи от вторжения пришель
цев, регулирование отношения с сосе
дями и нетерриториальными волка
ми, поддержание пространственной 
территориальной структуры стаи про
изводят через вой и запаховое мече- 
ние. Это служит механизмом регули
рования межстайных и внутристайных

Рис. 2 — Размещ ение остатков жертв 
путоранских волков на коренных учас
тках на побережье озера Нерангда:
1 —  полной семейной стаи; 2  — семейной 
пары без выводка; 3 — буферная (нейт
ральная) территория; 4  —  места убоев 
северных оленей
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отношений. Пограничные полосы меж
ду территориями стай ф ункциониру
ют как резерваты зимнего пережива
ния диких копытных. Семейные стаи 
оказывают влияние на передвижение 
нетерриториальны х волков, которое 
проходит вдоль границ территории се 
мей или по местам, ими не использу
емым. Чтение запаховых меток позво
ляет этим волкам избегать контакта 
со стаями. При встрече одиночек на 
участке или в буферной зоне стаи вол
ки преследую т их и часто убиваю т. 
Внутривидовая смертность в популя
циях волка может достигать 12-17 % 
(Ballard et al, 1987; Rogers, Mech, 1981; 
Meier et al, 1992; Болотов В.П., Боло
тов В.В. Суворов, 2010). Примерно в 
таких же пределах (только за деньги) 
проводят в сибирских регионах сти 
хийные регуляционные мероприятия 
среднетаёжных эвенкийских и южных 
горно -таёж ны х популяций, вредные 
для зим овок копытных.

В конце 1970 — начале 1980 гг. 
мне, охотоведу Красноярского охотуп- 
равления, пришлось заниматься сокра
щением поголовья волка на юге края. 
В эти годы на летних отгонных выпа
сах Беллы кского нагорья (западные 
отроги Восточного Саяна) от хищ ниче
ства медведей и волков погибало мно
го овец, телят и жеребят. Борьбу с вол
ком хорошо стимулировал Госстрах (50 
руб. за щенка, 100 руб. за волка, 150 
руб. за волчицу) и одновременно кра
евое управление сельского хозяйства 
(до 100 руб. за каждого взрослого вол
ка и даже волчонка, добытого с волчи
цей). Росохотрыболовсоюз дополни
тельно поощрял лучшие бригады охот
ников (три премии по 50, 75 и 100 руб. 
за каждого волка, включая волчат). 
Курс американского доллара с 1961 г. 
примерно соответствовал рублю. Та
ким образом, охота на волка (особенно 
изъятие из логова волчат) была э ко 
номически выгодна для волчатников.

В 1960 гг. при хорошем материаль
ном стим ул и ро ва н и и  за щ енка (50 
рублей) и недостаточном за родителя 
(100 рублей) охотники  изы м али из 
логова волчат, не пытаясь при этом 
уничтожать матёрых. Чтобы волчица 
не покинула гнездовой участок и ще
нилась здесь на следующий год, ж и 
лые норы охотники старались не пор
тить, а раскопанные -  аккуратно вос
станавливали. И зъятием  волчат на 
юге Красноярского  края занимались 
многие охотники (П.А. Русин из Кара- 
тузского, М.И Третьяков из М инусин
ского, М.И. Дузинский из Краснотуран- 
ского, В.Г. Якубович изУжурского рай
она и др.). Это ремесло для многих 
чабанов, конюхов и оленеводов было 
более доходным, чем основная рабо
та. По данным В.В. Козлова (1966), в 
южных районах Красноярского края в 
общей добыче из 356 лесостепных вол
ков доля матерых составила лишь 9 
особей или 2,5%. При направленном 
многолетнем (5 лет) изъятии волчат и 
старении  м атёры х в последую щ ие 
1970 годы было ограничено до мини
мума воспроизводство популяции ле

состепного волка. Изъятие волчат из 
логова было эффективным способом 
сокращения волка даже на Енисейском 
Севере. На бескрайних таёжных про
сторах Э венкии некоторы е опытные 
оленеводы  (ка к  В. У ды гир  из пос. 
Эконды) знали места, где находилось 
до 10 выводков.

Эффективность хищничества волка 
мы изучали на коренных участках се
мейных стай. Она определялась час
тотой  нападений  и общ им  кол иче 
ством жертв. Пары, оставш иеся без 
щ енков, активно метили границы  и 
охраняли от пришельцев семейную тер
риторию. Однако зим ние «давлины» 
диких  копытных сем ейной парой на 
ней встречались приблизительно в три 
раза реже, чем на участках полных 
семейных стай (рис. 2).

Эта, проверенная годами, стратегия 
ограничения поголовья волка не м е
нее актуальна и сегодня. Необходимо 
лишь установить одинаковые вознаг
раждения за добытого взрослого волка 
и каждого волчонка из логова, чтобы 
матёры х хищ ников невы годно было 
добывать. При современном обнищ а
нии сельского населения местные охот
ники быстро поймут свою выгоду, си 
стема эф ф ективного регулирования 
поголовья волка вновь заработает. 
Правда, при этом может возникнуть 
моральная сторона проблем ы , как, 
например, на Украине, где под давле
нием за щ и тн и ко в  волка «зелёных» 
был узаконен «Запрет о изъятии из 
логова щенков» как не гуманный спо 
соб охоты. Можно охотиться лишь на 
взрослых волков, которые уже самосто
ятельно причиняю т урон домаш ним  
животным. Таким образом, и караку
леводство в Средней Азии можно при
знать незаконным.

На изъятии молодняка из логова с со
хранением семейной пары основано 
умеренное регулирование волка в хозяй
ствах. Это сохраняет от распада про
странственную территориальную струк
туру семейных участков, а буферные 
резерваты — диких копытных от втор
жения и разорения волками-кочевни- 
ками. Такое регулирование, при посто
янном слежении за изменением про
странственной и поло-возрастной струк
туры хищника, плодовитости самок в 
совокупности с мониторингом волка и 
диких копытных, даёт предпосылки к 
управлению  популяциям и хищ ника . 
Управление популяциями волка невоз
можно без: учёта состояния ресурсов; 
постоянного слежения (мониторинга) за 
сезонными перемещениями хищника и 
диких копытных; выявления и карти
рования выводковых участков; изуче
ния пространственной структуры; эко
логической и хозяйственной значимос
ти; эколого-популяционных характери
стик (Бибиков и др. 1985).

О д н ако  п о л е зн ы е  п р а к ти ч е с ки е  
предложения в России редко внедря
ются в практику. Вот и после публика
ции моей статьи появилась такая про
странная (об экосистемах, геобиоцено
зах, плавающих где -то  генах — обо 
всём и ни о чём) статья В. Кочеткова

«Управление популяциями волка: же
лаемое или действительное» («Охота 
и охотничье хозяйство» № 2 за 2013), 
по доводам которой даже нет желания 
вступать в дискуссию. При этом автор 
бездоказательно пытается уравнять 
показател и  д ина м ики  численности  
волка своего заповедника (системы 
динамического равновесия) с контра
стно отличаю щ имися показателями 
опром ы ш л яем ы х популяций  волка 
Сибири (стратегия постоянного мак
симального уровня добычи), различ
ных географ ических широт и условий 
среды обитания. Последующее отрица
ние автором возможности управления 
популяциями волка говорит о его сла
бой компетенции в этой области. Ос
новы управления популяциями охот
ничьих животных относительно д ос
тупно были изложены уже в класси
ческой монографии Ольдо Леопольда 
«Управление дичью» (1933), которые 
представлены автором как «умение 
продуцирования устойчивого урожая 
дичи, как продукта земли для охотни
чьего пользования». Более обстоятель
но основы биологического управления 
представлены в работах С.С. Шварца 
(1969), Г. Коли (1979), В.В. Дёжкина 
(1985 , 1989, 2008), В.М . Глушкова 
(1989, 2012) и др. Предлагаемые мною 
основы управления популяциями вол
ка не новы, они изложены известны
ми учёными (Бибиков, Приклонский, 
Калецкая, Филонов, Филимонов и др.) 
в монографии «Волк» (1985).

Проблема хищничества волка, как и 
проблема браконьерства, создана не
эф ф ективной систем ой  управления 
охотничьим хозяйством, которое пост
роено не на качестве работы (мало хищ
ников и браконьеров), а на питатель
ной среде —' количестве добытых хищ
ников, задержанных нарушителей, со
ставленных протоколов, взысканных 
штрафов и исков и т.д. Вся работа охо- 
туправления в итоге сводится к бумаж
ной рутине (охотбилеты, согласования, 
разрешения, постановления, материа
лы ЗМУ и т.д .). Судя по количеству 
работающих в районах охотинспекто- 
ров (22—25 человек при штате 30 че
ловек, один инспектор на 2—3 района 
с территорией почти равной Франции), 
охранять диких копытных от волков и 
браконьеров некому. До начала пере
стройки в охотуправлении было 180 
охотинспекторов. Потому здесь нет спе
циальных отделов и специализирован
ных оперативных служб управления 
волком из охотоведов и опытных еге
рей, нет на это и достаточных средств. 
Руководству управления охоты края (и 
соседних регионов) не нужен опыт вол
чатников и не интересны результаты 
многолетних исследований автора по 
волку. Не интересует чиновников даже 
пространственная структура размеще
ния выводковых участков хищника с 
выявленными уже логовами. При та
ком государственном подходе к управ
лению популяциями волка, оно никог
да не воплотится в реальность, а в гла
зах говорливых оппонентов всегда бу
дет оставаться мифом.
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Натаска легавых
Валерий БЕДЕЛЬ. Ф ото из архива редакции

Натаска и погода

Перед первым выходом в поле на
тасчик должен осознать и твердо за
помнить следующее.

Натаскивая собаку, следует пускать 
ее в поиск, только двигаясь против 
ветра. Только при таком  движ ении  
натасчика создаются, во-первых, наи
более благоприятные условия для при- 
чуивания птицы, а во-вторых, созда
ются предпосылки для отработки у со 
баки правильного поиска челноком. 
Обонятельный аппарат легавых уст 
роен так, что наиболее благоприятным 
положением собаки во время прихват
ки запаха, обеспечивающим дальнее 
причуивание,является ее боковое рас
положение к ветру. Собака, идущая 
прямо на ветер, демонстрирует более 
короткие прихватки запаха, чем на
ходясь в момент прихватки боком к 
ветру. Эта особенность чутья хорошо 
известна опытным натасчикам. Они, 
ведя собаку во время натаски на кор
де к перемещенной птице, никогда не 
ведут ее прямо, а всегда заставляют 
собаку идти как бы м ини-челноком , 
т.е., двигаясь вперед, ведут ее вправо 
на несколько метров, затем влево на 
столько же, давая возможность собаке 
расположиться к птице боком и при
хватить ее запах подальше.

Легавые, даже совсем начинающие, 
но чутьистые, скоро осознают выгоды 
бокового расположения к ветру и в по
иске сами начинают двигаться имен
но таким образом. Поэтому большая 
часть собак в конце концов начинает 
искать  дичь им енно челноком , как 
наиболее вы годны м  для причуива- 
ния, а потому и наиболее добы чли
вым способом движения при розыске 
д и ч и .

Связано с первым и второе условие 
натаски: в безветрие натаски нет. При 
полном отсутствии ветра собака лише
на возм ож ности  правильно по льзо 
ваться чутьем. Как работает легавая? 
Находясь в по иске , она все время 
«просеивает» чутьем множество доно
сящихся до нее запахов. Все эти запа
хи доносятся до нее ветром. Все эти 
запахи она должна проанализировать 
и выбрать из них только один -  запах 
охотничьей птицы.

Вот легавая прихватила такой или 
похожий на него запах. Это заставляет 
ее прекратить поиск и развернуться в 
сторону запаха. Теперь ей нужно удос
товериться, не ош иблась ли она, не 
приняла ли запах какой-либо птички 
за запах дичи. Сделать это она может 
только во время потяжки, продвинув
шись на ветер, приблизившись к ис
точнику запаха, восприняв более кон-

Окончание. Начало см. в № 5, 2014.

центрированный запах, чтобы точнее 
оценить его. Убедившись, что донес
ш ийся  до нее запа х  пр ин а д л е ж и т  
им енно охотничьей  птице, легавая 
определяет место, где эта птица нахо
дится. Для этого она продолжает дви
жение на потяжке, выбирая наиболее 
концентрированны е струи запаха и 
двигаясь вдоль них. Наконец концен
трация запаха достигает такого преде
ла, который как бы доводит торм оз
ные реакции собаки до определенного 
порога, заставляющего ее стать на стой
ку на таком расстоянии, чтобы не спуг
нуть птицу.

Все эти действия легавая может со 
верш ить только при наличии ветра, 
распространяющего запах. Нет ветра -  
нет распространения запаха. Однако 
собака уже поняла, что в поле ее при
вели не просто гулять, а искать птицу. 
И она начинает ее искать единствен
ным доступным в безветрие способом, 
а именно «утюжа» землю носом в по
исках следов птиц. Один-два дня та
кой натаски, и низкий балл за манеру 
причуивания на испытаниях ей обес
печен надолго, а если не принять эк
стренных мер, то, возможно, и навсег
да. Чтобы не применять экстренны х 
мер, чтобы не тратить время на ис
правление своих ош ибок, натасчику 
лучше не допускать их.

«З аслеж енная» с о б а ка  плоха не 
только на испытаниях, она плоха и на 
охоте. Склонность искать следы, а не 
саму птицу, приводит к крайне боль
шим потерям времени. Распутать все 
хитросплетения, а если у легавой и не 
очень верное чутье, то и постоять в

наиболее «горячих» точках на стой 
ке, — отнюдь не быстрое дело. А охот
ник ждет, он готовится к выстрелу. Со
бака же, покопавшись в следах и убе
дившись, что птица уже улетела, ухо
дит дальше в поиск, потеряв время и 
разочаровав охотника.

Бывает так, что разобравшись в сле
дах и подойдя к птице, но не чуя ее 
саму, легавая просто поднимет ее без 
стойки или спорет. В этом случае охот
ник разочарован вдвойне: и время 
потеряно, и птица, вылетев в стороне, 
ушла.

Мало того, если же собака уже обла
дает более или менее правильным 
челноком, то результатом длительного 
хождения с ней при отсутствии ветра 
явится утеря ею приобретенных навы
ков поиска, собака «разболтается», и 
наставить ее снова на путь истинный 
будет нелегко и непросто.

Выходя на работу в поле, натасчик, 
кроме наличия ветра и его силы, дол
жен учитывать и другие метеоусловия. 
На работу чутья метеоусловия влияют 
весьма сильно. Например, в жаркую 
сухую  п о го д у  с о б а ки  пр ичуиваю т 
дичь ближе, в прохладную и дождли
вую — дальше. При наличии росы, а 
следовательно, при повышенной влаж
ности, аппарат чутья работает лучше 
и т.д. Все это должен учитывать на
тасчик.

Еще несколько советов

Брать в поле одновременно с моло
дой во время ее натаски старую, опыт
ную собаку можно только для розыска

При натаске молодой легавой берут опытную рабочую собаку только для розыска 
дичи (ш отландские сеттера)
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Пускать обеих легавых в поиск нельзя, так как молодая мгновенно скопирует  
работу старой («секундирование» английских сеттеров)

дичи. Пускать их обеих в поиск нельзя, 
так как молодая мгновенно скопирует 
все особенности в работе ранее натас
канной собаки. Это равно плохо и в слу
чае, если старая собака имеет недостат
ки в работе, и в случае, если она ника
ких недостатков не имеет. Последнее 
встречается крайне редко, однако д о
пустить такое можно. Почему же это пло
хо? Почему плохо, если молодая собака 
скопирует безупречную работу старой?

Дело здесь заключается в следую
щем. Старая собака, отрабатывая пти
цу, строит свою работу на многолет
нем опыте, используя приемы, доступ
ные и присущие только ей. Она может 
отработать птицу, учтя и условия 
местности, и особенности ветра, и даже 
поведение  птицы  в д анное  время. 
М ноголетние навы ки позволяю т ей 
правильно отработать птицу в данных 
условиях, навыки, которыми молодая 
собака не располагает. Копируя прие
мы работы старой собаки, но не обла
дая ее опытом, молодая не достигнет 
ничего положительного. Молодая соба
ка как можно меньше должна смотреть 
на работу старой.

Подзывая собаку к себе во время ее 
нахождения в по иске , надо давать 
длинный свисток — во весь запас л ег
ких. Если собака не подходит, свист 
надо повторять до тех пор, пока она не 
оглянется. После этого, наклонившись, 
надо похлопать себя по голенищу са
пога или просто присесть. Собака, за 
интересовавш ись внезапным ум ень
шением роста ведущего, непременно 
подойдет к нему. Подошедшей собаке 
всегда необходимо давать лакомство. 
Если при этом просто отрабатывается 
подход на свисток, и ведущий не им е
ет каких-либо д ругих целей, напри
мер, взятие собаки на поводок, ее надо 
немедленно вновь пустить в поиск, 
чтобы она не связало подход с непре
менным ограничением  свободы. Та
кие подзывы на длинный свисток не
обходимо повторять достаточно часто, 
каждый раз давая собаке лакомство 
или иначе поощряя ее, и вновь отправ
лять в поиск. Это может в значитель

ной степени помочь во время полевых 
испытаний, когда для того, чтобы на
вести легавую в какое-либо место, нет 
других способов, кроме предваритель
ного подзыва ее к себе.

Приказывая собаке изменить направ
ление поиска, следует издавать корот
кие свистки, повторяя их до тех пор, пока 
она не оглянется. Когда собака обернет
ся, надо указать ей новое направление 
поиска и самому сделать несколько ша
гов в ту же сторону, как бы командуя 
идти за собой. Постепенно собака при
выкнем к тому, что короткий свисток 
означает сигнал к возможному измене
нию направления движения.

Если собака погонит птицу, не реа
гируя на команду «Лежать!», то сле
дует бы стро перем ещ аться за ней, 
практически бежать, стараясь срезать 
расстояние и перехватить ее по дороге, 
все время во весь голос повторяя ко 
манду «Лежать!» Если собака приуче
на к выполнению этой команды, она 
рано или поздно ляжет -  либо во вре
мя гоньбы, либо на обратном пути к 
ведущему. Здесь ее надо спокойно пой
мать за ошейник рукой и, отнюдь не 
наказывая в том месте, где она легла, 
отвести к месту начала гоньбы, по д о
роге дергая за ош ейник и укоризненно 
поругивая. Приведя собаку на место 
начала гоньбы, т.е. в то место, где пер
вый раз была отдана команда «Ле
жать!», ее следует уложить принуди
тельно, подавая команду «Лежать!», 
и сделать серьезное внушение. Интен
сивность и метод это го  «внушения» 
должны зависеть от отношения к ним 
вашего питомца. Некоторым вполне 
достаточно устного выговора, некото
рых же придется выпороть. Следует 
помнить, что остановка собаки  или 
подзыв ее после гоньбы командами 
«Ко мне!», «Рядом!» и т.п . -  за пр е 
щаются. В дальнейш ем при каждом 
взлете птицы, сработанной, споротой 
или даже вылетевшей не от собаки, но 
поблизости от нее, отдача команды 
«Лежать!» и ее выполнение обязатель- 
н ы .

При первом пуске в поиск собака

послушная, находящаяся, что называ
ется, «в руках», может быть пущена 
без корды. В противном случае -  обя
зательно с кордой. Пусть корда воло
чится за ней по земле. Собаке она не 
помешает, натасчику же как бы удли
нит руки для управления.

Практика натаски

Внимательно изучив изложенные в 
предыдущих разделах рекомендации 
и запом нив их, натасчик может от
правляться в поле.

Начинается натаска, как уже гово
рилось, сразу же за воротами охотни
чьей базы или другого места ночлега. 
Прежде всего, здесь надо хорошо вы
гулять собаку. До места натаски от дома 
ее следует вести только на поводке, 
время от времени одергивая за воз
можные провинности, причем одерги
вая более строго, чем обычно во вре
мя прогулок, словно втолковывая ей, 
что она идет работать, а не гулять.

Добравшись до угодий, не следует 
сразу же пускать собаку в поиск. Где- 
нибудь с края надо пустить ее снова 
побегать минут 10— 15, пусть она не
много подустанет и проголодается. В 
это время надо напомнить ей кое-ка- 
кие команды , наприм ер «Лежать!», 
«Ко мне!», награждая за выполнение 
команд лакомством. После этого сле
дует взять собаку на поводок и отпра
виться в те места, где возможна пти
ца. Придя на место, надо зайти так, 
чтобы при движении к птицам ветер 
был встречным, и здесь снова уложить 
собаку, да и самому посидеть несколь
ко минут. Если натасчик не уверен в 
послушании питомца, сейчас он дол
жен пристегнуть к ошейнику корду.

Но вот собака пущена в поиск. Те
перь, в зависимости от уровня пред
варительной дрессировки, а также от 
природных задатков собаки, ее тем

на перемещ енную птицу молодую со
баку надо вести на короткой корде 
(английский сеттер)
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перамента и охотничьей страсти на
тасчик может столкнуться со следую
щими вариантами поведения легавой.

Первый вариант. С обака бы стро 
понимает, что от нее требуется. Она по
слушна, вскоре начинает прихваты 
вать запахи, делает первые потяжки, 
короткие неуверенные стойки. Не обя
зательно все это проявится непремен
но в первый день, возможно, придет
ся походить и несколько, а то и более 
дней. (Когда-то егерь С.С. Телегин хо
дил с такой собакой, полностью нахо
дящ ейся «в руках», окол о  м есяца, 
прежде чем у нее проснулась охотни
чья страсть.) Наконец после одной из 
стоек или просто после причуивания 
легавая поднимет птицу. При взлете 
птицы собака может, во-первых, ис
пугаться. В этом случае ее надо успо
коить, погладить, дать лакомство. Пе
ред повторным пуском нужно сделать 
небольшой перерыв, отвлечь собаку 
какой-либо игрой. Во-вторых, собака 
может сделать попытку птицу гнать. В 
этом случае ее надо резко одернуть ко 
мандой «Лежать!» или сделать рывок 
кордой, после чего продолжить обуче
ние, добиваясь укрепления стойки . 
Заметив, куда села переместившийся 
птица, натасчик с собакой на поводке 
заходит к ней под ветер и останавли
вается метрах в 80— 100 от места по
садки. Если собака достаточно послуш
на, чтобы имелась возможность наве
сти ее на птицу, ее можно пускать без 
корды. В противном случае надо при
стегнуть корду и, держа ее конец в руке, 
двинуться по направлению  к птице. 
Не доходя какого-то расстояния до ме
ста посадки, собака, уже освоившая 
неуверенную и робкую стойку, прихва
тит запах и приостановится. К ней нуж
но быстро подойти, намотав по дороге 
корду на руку, и, отдавая поперемен
но команды  «Хорошо!» и «Рядом!», 
погладить. Собаку следует побудить 
остаться на месте с минуту, после чего 
надо попытаться послать ее вперед. 
Скорее всего ничего у натасчика не 
получится: собака останется на месте.

В этом случае натасчику нужно, про
должая держать корду в руке и понем
ногу распуская ее, медленно двинуть
ся самому вперед и поднять птицу. Не 
следует в этот момент забывать о на
таскиваемой. Как только птица выле
тит, поднятая либо собакой, либо ве
дущим, надо уложить собаку ком ан
дой «Лежать!» и продержать ее в та
ком положении одну-две минуты, пос
ле чего, ведя ее на корде, продвинуть
ся к сидке птицы. На пути к сидке надо 
еще раз или два уложить легавую, а 
подведя ее к сидке, позволить сидку 
обнюхать.

Вновь на перемещенную птицу надо 
вести собаку на короткой корде. Не д о
ходя до места посадки метров 15— 
20, надо начать сдерживать тянущую 
вперед собаку, используя предостере
гающие интонации голоса, как бы да
вая ей понять, что надо вести себя ос 
торожно, тем самым активизируя ее 
внимание. Как только собака проявит 
признаки прихватки запаха, ее следу
ет провести еще пару метров, постепен
но замедляя движение, а затем уло
жить. Подойдя к ней, следует, исполь
зуя команду «Рядом!», медленно дви
нуться вперед до подъема птицы, пос
ле чего собаку снова уложить. Легавая, 
ищущая и причуивающая птицу и ос 
тающаяся на месте после ее подъема, 
уже почти натаскана.

Второй вариант. Собака считает, 
что в поле ее привели гулять. Она ин
тересуется бабочками, скачет за птич
кам и, пры гает около натасчика, на 
охотничьих птиц внимания не обра
щает, вернее, не отличает их от жаво
ронков и трясогузок. Такую собаку надо 
настойчиво наводить на перемещ ен
ную птицу или показать ей подсадно
го перепела. Охотничью птицу надо 
показывать до тех пор, пока не появят
ся первые прихватки запаха и первые 
потяжки или хотя бы замедление хода 
у сидок птиц.

Показ подсадного перепела осуществ
ляется следующим образом. У пойман
ного дикого или инкубаторного перепе

ла подрезают перья крыльев и привя
зывают к ноге суровую нитку, длиной 
около метра. Перепела сажают в траву и 
ведут к нему на поводке собаку, идя 
против ветра. Подводят собаку на рас
стояние 1—2 метра от птицы и, если 
собака не причуивает ее, показывают 
ей птицу. Если собака попытается бро
ситься на птицу, следует дернуть за по
водок и скомандовать «Лежать!», обя
зательно добивш ись выполнения ко
манды. После этого перепела следует 
спугнуть, чтобы он перелетел метров на 
15—20, причем собака должна в это 
время лежать. Если же она при показе 
перепела не сделает попытки броситься 
на птицу, перепела надо подловить и 
дать собаке понюхать из рук. После это
го перепела надо подбросить вверх и 
дать отлететь, не забыв скомандовать 
собаке «Лежать!» В обоих случаях после 
этого следует зайти под ветер от птицы 
и навести на нее собаку. Как правило, 
на второй или третий раз собака причу
ет птицу, оживится. В этот момент ее 
надо уложить и погладить. Затем, при
цепив к ошейнику корду, легавую мож
но пустить в свободный поиск по под
саженному перепелу, всякий раз пере
хватывая корду в момент причуива
ния, сдерживая собаку от броска и ук
ладывая на 20—30 секунд. После этого 
следует послать легавую вперед, чтобы 
она подняла птицу. В случае попытки 
гоньбы собаку следует резко одернуть и 
уложить. Повторять подобные упражне
ния следует до появления у легавой хотя 
бы намеков на стойку, после чего пе
рейти на вольную дичь. Надо иметь в 
виду, что не все собаки отрабатывают 
подсадного перепела, а те, которые ра
ботают по нему, не обязательно станут 
сразу становиться на стойки по вольной 
птице. Поэтому, если натасчик обнару
жит, что его собака, несмотря на много
численные наведения на подсадного 
перепела, отказывается приостанавли
ваться по нему, то ее придется натаски
вать по вольной птице.

Третий вариант, самый трудный. 
Собака ничего не хочет причуивать, 
птицу спарывает, управляется с тру
дом, ведет себя так, будто забыла всю 
домашнюю дрессировку, вовсю гоняет 
птиц и т.п. Поступать в этом случае 
следует так. Прежде всего собаку нуж
но перевести на «голодный паек». За
тем, как и в предыдущем варианте, 
но взяв на корду, надо настойчиво и 
неоднократно наводить ее на переме
щенных птиц или подсадного перепе
ла, добиваясь зачатков прихватки, не 
допуская гоньбы при помощи корды. 
После появления более или менее от
четливых приостановок, надо зам е
тить место посадки последней подня
той птицы, взять корду левой рукой 
примерно посредине, а конец корды 
намотать на правую руку. Отпустив 
собаку на длину половины корды, под
вести ее из-под  ветра к месту посадки 
птицы. В момент подъема птицы вы
пустить корду из левой руки и громко 
ском андовать «Лежать!» Собака, не 
слушая команды, погонит птицу. По
зволив ей выбрать всю длину корды,
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в последний м омент резко  дернуть 
шнур на себя, повторяя команду «Ле
жать!», после чего наказать плетью. 
Далее вновь и вновь наводить собаку 
на перемещенных птиц, повторяя вы
шеуказанные действия, пока она не 
станет отчетливо тянуть и останавли
ваться, не делая попыток гоньбы. Пос
ле этого можно пустить легавую уже в 
вольный поиск, не отцепляя, однако, 
на первых порах корды.

Если собака делает стойки по птич
кам, ее надо отводить от таких стоек 
на корде или на поводке, говоря что- 
нибудь при этом укоризненны м  то 
ном. Если такие стойки повторяются и 
укоризненный тон не действует, обу
чаемую следует наказать, сопровождая 
наказание командой «Балуешь!» Од
нако делать это можно только после того, 
как собака начнет твердо останавли
ваться по охотничьей птице.

Если натасчик замечает, что его пи
томец начинает делать так называе
мые пустые стойки, т.е. стойки по ста
рым следам, сидкам или вообщ е ни 
по чему, то с этим надо бороться, тоже 
используя команду «Балуешь!» Если 
натасчик твердо запомнит сидку слу
чайно вылетевшего в стороне дупеля, 
то наведя на нее свою собаку где -ни 
будь минут через 30—40, он сможет 
проверить, склонна ли она к «пустыш
кам». Если собака твердо станет по 
этой сидке, не реагируя на команду 
«Балуешь!», то для начала она долж
на быть просто отведена от стойки на 
поводке. Если это действие, повторен
ное неоднократно, не дает результатов, 
то в этом случае собака должна быть 
наказана. Не следует наводить ее на 
сидки отработанных ею птиц. Здесь 
она может сделать стойку по памяти, 
что не одно и то же с пустой стойкой.

Встречаются собаки с чересчур твер
дыми стойками, вернее, тугими под
водками. Они стоят «мертво», и ни 
какими силами их не заставишь про
двинуться вперед, чтобы поднять пти

цу. Причин такого поведения три. Пер
вая заключается в том, что собака, ис
пугавшаяся когда-то взлетевшей пти
цы, продолжает бояться взлета и впос
ледствии. Вторая причина состоит в 
слабости нервной системы, когда ра
венство процессов торможения и воз
буж дения наруш ено . Такие соб аки  
впадают на стойке как бы в каталеп
сию. Наконец, третья причина, самая 
распространенная, заключается в и з 
лишней р е зко сти  действий натасчика 
во время устранения гоньбы. У соба
ки, подвергнутой когда-то при попыт
ке гоньбы чересчур сильному наказа
нию , о б р а зо в а л а сь  отриц ательная  
связь: подъем птицы — наказание. 
В первом и третьем случаях действия 
натасчика по устранению тугой под
водки к птице одинаковы. Лучше все
го от этого избавляться на охоте, когда 
падающая от выстрела птица вызы
вает у собаки такой интерес, что она 
постепенно гораздо  легче начинает 
двигаться к птице со стойки. Во вто
ром варианте, встречающемся, кста
ти, довольно редко, рекомендуют дей
ствовать следую щ им образом . Сто
ящую на стойке и не желающую дви
гаться вперед собаку стараются как бы 
отвлечь от птицы, стать между птицей 
и собакой, рукой закрыть собаке нос, 
потрепать ее по ушам и т.п. Постепен
но собака «растормозится», и после 
этого ее надо достаточно ласково по
слать вперед. Надо запомнить, что ни 
в одном из этих случаев не следует 
действовать грубо. Не надо кричать на 
собаку, не надо толкать ее или тянуть 
за ошейник, ни в коем случае не надо 
наказы вать ее на стойке  по птице. 
Всем этим можно только окончательно 
заторм озить собаку, и тогда уже ей 
ничем не поможешь, охотнику же все
гда прид ется  сам ом у  вы тапты вать 
д ичь .

Последний совет: не следует отчаи
ваться, если что-либо не получается с 
первого раза.

Ознакомление с выстрелом

О знакомить собаку с выстрелами, 
проверить ее отношение к ним следует 
обязательно. Дело в том, что встреча
ются легавые, у которых проявляется 
наследственная боязнь выстрела. Ис
пользовать таких в племя нельзя. Д е
лать это надо крайне осторожно, чтобы 
не напугать собаку. Наиболее целесо
образным следует считать следующий 
прием ознакомления собаки с выст
релом и проверки ее реакции на него.

После того, как легавая в процессе 
натаски обретет твердую стойку, надо 
пойти в поле с помощником, вооружен
ным ружьем или стартовым пистоле
том. Пустив собаку в поиск, следует 
попросить помощника, вооруженного 
ружьем, держаться сзади метрах в ста 
и внимательно следить за указания
ми ведущего. Если помощник распо
лагает стартовым пистолетом, он мо
жет идти ближе. Через какое-то время 
собака найдет птицу и станет по ней 
на стойку. В этот момент надо дать 
сигнал  пом ощ нику быть предельно 
внимательным. Подойдя к собаке и 
погладив ее, следует приказать ей под
нять птицу. Собака двинется вперед, 
и когда птица вылетит, надо дать ко
манду находящемуся вдалеке помощ
нику выстрелить в воздух. Нужно сле
дить, чтобы выстрел последовал в са
мый м ом ент подъема птицы. Если 
стойка оказалась пустой, стрелять ни 
в коем случае не следует. Собаку пос
ле взлета птицы и выстрела следует 
уложить, погладить и некоторое время 
посидеть рядом с ней, отвлечь ее, зап
ретив помощ нику приближаться к ней.

Минут через 10— 15 собаку можно 
вновь пустить в поиск, попросив по
мощника держаться теперь поближе, 
метрах в 60 сзади от ведущего, если у 
помощника ружье, и метрах в 30, если 
у него стартовый пистолет. При отра
ботке второй птицы выстрел следует 
повторить опять-таки в самый момент 
взлета птицы, после чего собаку снова 
уложить и успокоить.

Большинство легавых никак не реа
гируют на такие выстрелы вдалеке. Если 
же будет заметно беспокойство собаки, 
вздрагивание в момент выст-рела, то 
на этом урок ознакомления с выстрелом 
следует пока прекратить. Собаку нужно 
увести домой и дать ей день—два от
дыха, после чего провести повторный 
урок в описанном выше порядке. Если 
же, и это самый распространенный ва
риант, собака совершенно спокойна в 
момент отдаленных выстрелов, а сезон 
охоты открыт, надо попросить помощ
ника идти рядом и быть готовым к от
стрелу следующей отработанной птицы. 
Желательно, чтобы помощник не про
махнулся и сбил птицу одним выстре
лом. Отстрелянную птицу надо дать по
нюхать собаке, предварительно уложив 
ее, и снова посидеть около нее минут 
10— 15. На этом процесс ознакомления 
с выстрелом, а следовательно, и натас
ки, заканчивается, и собаку можно сме
ло ставить на полевые испытания и ис
пользовать на охоте.Внезапная стойка курцхаара
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Знаменитые ружья

«Лебеда»
, Ю рий М АСЛОВ. И ллю страции из архива автора

По данным, полученным из з а 
рубежны х источников , в н асто я 
щ ее время в музейных и извест
ных частных собраниях хранит
ся около 40 0  ружей А. В. Лебеды- 
отца (1 7 9 7 —1857 ) и двух его сы
новей — Антонина (1 8 2 3 —18 90 ) и 
Ф е р д и н а н д а  ( 1 8 2 4 — 1 9 0 2 ) .  О с 
тальные из 12 тысяч ружей, сде
ланных за время сущ ествования  
сем ей н о й  ф ирм ы , б езв о зв р атн о  
утрачены для истории либо нахо
дятся в личном пользовании охот
н иков , главны м  о б р а з о м , в Ч е 
хи и , А в с тр и и , В е н гр и и , Г е р м а 
н и и , Ф р а н ц и и , Р о с с и и , С Ш А , 
П ольш е.

В начале XIX века под влиянием  
Великой ф ранцузской  револю ции у 
чехов пробуждается национальное са
м осознание. Его очагом  становится 
Прага, куда стекаю тся  выходцы из 
деревень, сохранившие не только род
ной язык, но и национальную сам о
бытность. В их числе сын крестьяни
на Антонин Винценц Лебеда, именно 
так на чешский манер произносится 
имя мастера.

Будущий король оружейников Боге
мии родился 1 мая 1797 года в селе 
Черношице недалеко от Праги. В сто
лице он получил навыки ружейного 
ремесла и отправился в Вену наби
раться опыта у знакомого оружейника 
Йозефа Контринера (Josef Contriner), 
упоминаемого в дореволюционной оте
чественной литературе. Один из пере
довых мастеров своего времени, Конт- 
ринер в это время экспериментировал 
с ударными механизмами нового по
коления, воспламенявшими порох не 
искрой кремня, а взрывом гремучей 
ртути. Стажировка в столице Австро- 
Венгерской монархии многому научи
ла Лебеду. Он возвратился в Прагу, 
где купил по случаю мастерскую умер
шего Матея Брандейса — известного 
богем ского  оружейника. В феврале 
1822 года Лебеда легко сдал экзам е
ны на оружейного мастера, получил 
диплом, в том же году женился и ос 
тался в столице. Именно этот год чеш
ские историки считают годом основа
ния фирмы. После смерти А. В. Лебе
ды 2 июля 1857 года его фабрика, на 
которой работало 54 человека, отошла 
к старшему сыну Антонину, а после его 
ухода с руководящей должности вслед
ствие болезни, к младшему — Ф е р 
динанду. Ф ирм а прекратила сущ е
ствование в 1888 году.

Король оружейников Богемии
Истории знакомства русских охотни

ков с чешским оружием около 170 лет. 
В те благословенные времена мир был 
уютно близким, неторопливым и сте
пенным. Заказчики писали мастеру 
письмо со своими пожеланиями, тот 
добросовестно и тщательно исполнял 
заказ и отправлял ружьё клиенту. И 
первым чешским оружейником, с ко
торым познакомились русские охотни
ки, был именно Антонин Винценц Л е 
беда (Antonin Vincenc Lebeda). Лебе- 
да-отец делал очень красивые, с от
личным боем шомполки, о которых в

30—50-е годы XIX века русские охот
ники, не избалованные качественным 
оружием, слагали легенды (илл. 1).

В 1877 году на средства издателя Н. 
И. Мамонтова (младшего брата Сав
вы Ивановича М амонтова -  и зве ст
ного русского мецената) вышло уни
кал ьное и зд а ни е . Н азы валось оно 
«Словарь ружейной охоты», а автором 
труда был Сергей Иванович Романов. 
Целых три страницы  «Словаря» по 
священы описанию ружей замечатель
ного пражского мастера. Вот несколько 
выдержек из этой книги:

«К расиво  со б р ан н ое , с хорош им  
боем ружье Лебеды не могло не произ
водить очаровывающего впечатления 
на охотников того времени, которые 
совершенно не видали хороших ружей, 
а охотились с доморощ енными, под
бирая и спаривая стволы из о д н о 
ствольных французских и английских 
карабинов, ложа к которым приделы
валась очень аляповато каким-нибудь 
немудрым столяром...»

«Тип ружей Лебеды был вполне са
мостоятельный, а их превосходная ре
путация у нас в России дала мысль 
бел ьги йски м  руж ейникам  подделы 
вать свои изделия под этот образец...»

«Все, что здесь нами сказано, отно
сится исключительно к изделиям само
го основателя этой фирмы, А. В. Лебе
ды, но не о его последователях, которые 
работают и до сих пор. После смерти А.
В. Лебеды, его фирма перешла к сыну, 
который сейчас же оставил тот стиль, в 
котором выделывал ружья его отец, и 
впал в подражание французским и ан
глийским образцам. Это отступление от 
раз избранного стиля, сравнительно 
меньшая внимательность к работе ору
жия, а вместе с тем ввоз в Россию ружей 
д ругих  мастеров, преимущ ественно 
французских, скоро уменьшили славу 
фирмы Лебеды и теперешний ее пред
ставитель является уже только слепым 
подражателем тех усовершенствований 
и изменений, которые делаются в ружь
ях талантливыми ружейниками Англии 
и других стран».

В XVII-XVIII веках охотничьи ружья 
изготовляли почти исключительно для 
знати  и кажды й за ка зч и к  старался 
перещеголять своего соседа не только 
художественными изысками, но и тех
ническими усовершенствованиями. По 
этой причине оружие охотничье эво
люционировало быстрее военного.

Битва при Ватерлоо 18 июня 1815 
года, символизировавшая закат напо
леоновской эпохи, коренным образом 
изменила не только военную страте

гию и тактику, но и подход к разра
ботке огнестрельного оружия.

29 сентября 1812 года швейцарский 
изобретатель Самюэль Паули (Samuel 
Pauly) запатентовал в Париже казно
зарядное ружьё под унитарный метал
лический патрон центрального боя. Это 
изобретение далеко опередило своё 
время, и только из-за тогдашнего уров
ня техники не было оценено по досто
инству. Передовые оружейники про
должали поиски новых способов заря
жания и воспламенения пороха. Чеш
ский оружиевед Ярослав Луге в своей 
книге «Ручное огнестрельное оружие» 
называет изобретателем капсюля аме
риканца Джошуа Шоу (Joshua Shaw), 
который в 1814 году поместил удар
ный состав в железный колпачок, а ещё 
через год — в медный.

Этот маленький медный колпачок 
заставил производителей по-иному 
взглянуть на огнестрельное оружие. В 
Европе получает ра спространение  
скромный, деловой стиль отделки охот
ничьих ружей, а моду определяют уже 
не германские, а британские мастера. 
Количество изобретений и изобретате
лей увеличивается в арифметической 
прогрессии. Больше становится и про
изводителей — круг покупателей рас
ширяется за счёт горожан, которые не 
могут приобретать дорогие вещи. В 
этих новых рыночных условиях м о
лодой пражский оружейник А. В. Лебе
да взялся за изготовление высокока
чественных ружей для чешской знати, 
предпочитавшей старую германскую 
школу декорирования, но и не отвер
гавшей утончённый, орнаментальный 
стиль английских мастеров, возглав
ляемы х б ратьям и  Д ж оно м  (1 7 5 2 — 
1834) и Джозефом (1766— 1835) Мэн- 
тонами. Идея со временем себя пол
ностью оправдала, но потребовала от 
оружейника поиска новых изобрази
тельных приёмов гравирования и на
пряжённого вы сококвалиф ицирован
ного труда сотрудников (илл. 2).

В начале карьеры Лебеда работал с 
несколькими подмастерьями. В 1835 
году на его фабрике трудилось 18 че
ловек, это были лучшие специалисты 
Праги, нанятые оружейником. Сам же 
владелец продукцию уже не отделы
вал, а сотрудничал с известными ху- 
дож никам и -гравёр ам и  и резчиками 
по дереву: Манесом, Навратилом, Кот- 
тнером, Форличеком. И хотя это спор
но, некоторые историки приписывают 
А. В. Лебеде создание нового направ
ления в художественной отделке ружей, 
так называемой “пражской гравиров
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ки ” — ком бинации охотничьих сцен 
в обрамлении растительного орнамен
та, в основе которого мотив дубового 
листа (E ichenlaubm otiv). Для охотни
ков центральной Европы листья дуба 
всегда считались излюбленным эле
ментом орнамента, поэтому они искус
но вырезались и на деревянных час
тях ружей, дополняя впечатление це
лостности ансамбля.

Бесспорно другое: пражский оружей

ник — один из пионеров создания так 
назы ваем ого  э кл екти чно го  ж анра в 
гравировке — изобразительного при
ёма, в основе которого совмещение не
скольких стилей художественного офор
мления, наприм ер , реалистических 
сюжетов с аллегорическими образами 
людей и животных (илл. 3). Именно 
в этом стиле сегодня работают многие 
итальянские гравёры.

Уже к 1828 году продукция Лебеды

получила широкий спрос в Богемии, а 
вскоре стала востребованной и за ру
бежом, особенно в России и Польше. 
Л ебеда-старш ий — один из немно
гих чешских производителей XIX века, 
который постоянно искал (и- находил) 
новые технические решения, отраба
тывая их на изделиях заказчиков.

В начале своей деятельности в 1822 
году Лебеда мастерил ружья исключи
тельно с кремневыми замками, одна
ко вскоре началась эпоха развития 
капсюльного оружия. В течение XIX 
века ф ирма, руководим ая отцом и 
сыновьями, пережила настоящую тех
ническую революцию -  из стен фаб
рики выходило буквально всё, что об
ращалось на европейском рынке — от 
кремнёвых шомполок до комбиниро
ванных двустволок центрального боя 
и многоствольных револьверов.

Официально на имя пражского ору
жейника оформлено всего три патента, 
но общее количество собственных кон
с тр укц и й , м атериал изовавш ихся  в 
ружьях клиентов, впечатляет. Свой 
первый патент (и первый в Богемии 
вообще!) Лебеда получил в 1829 году 
на конструкцию коробчатого ударно
капсюльного замка, размещавшегося 
не на боковой доске, как было принято 
в то время, а внутри коробки, спря
танной в головке ложи, при этом сна
ружи выступал только курок. Эта кон
струкция почти на полвека предвос
хитила идею английских оружейников 
Вильяма Энсона и Джона Дили, кото
рые в 1875 году запатентовали короб
чатый уд а р н о -спуско в о й  механизм  
для ружья центрального боя. Последний 
патент на имя А. В. Лебеды был вы
дан уже после его смерти на затворную 
систему казнозарядного ружья, ствол 
которого откидывался при нажиме на 
переднюю часть спусковой скобы.

Участие владельцев фирмы в раз
личных выставках служило не только 
важным источником  инф ормации о 
нововведениях в оружейном деле, но 
и способствовало популяризации их 
продукции . На праж ских выставках 
1829, 1831 и 1836 годов оружие А. В. 
Лебеды неизменно награждалось выс
шими наградами. На международных 
форумах в Хрустальном Дворце в Лон
доне (1851), Мюнхене (1854), Штетти
не (1858) и других крупных промыш-
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ленных выставках изделия сем ейно
го предприятия не раз завоёвывала 
призовы е места и высшие награды 
(илл. 4).

Несмотря на свою в основном гер- 
мано- и ф ранкоязы чную  клиентуру, 
Лебеда-старш ий стал первым праж
ским оружейником, украсившим зда
ние фабрики вывеской на чешском язы
ке. С самого начала работы он ввёл 
очень простую, сквозную  нумерацию 
изделий. Его сыновь продолжили сис
тему маркировки. А поскольку из мас
терских выходили не только дульноза
рядные ружья, штуцера и пистолеты, но 
и казнозарядное оружие разных типов, 
строгую систему последовательной ну
мерации следует признать наиболее 
удобной для исследователей наследия 
великого пражского оружейника.

Лебеда-отец наносил номер ружья то 
на спусковую скобу, то на затыльник 
приклада, в зависимости от того, из

какого материала эти детали изготов
лялись. Сыновья расширили область 
нанесения маркировки, и ближе к кон 
цу сущ ествования фирмы номер и з 
делия можно обнаружить и на ство
лах, и на коробке, и на цевье. Есте
ственно, порядковый номер дублиро
вался либо на затыльнике, либо на 
спусковой скобе.

На продукции  сем ейной  ф абрики 
обязательно присутствует её логотип 
либо ф аксимиле Лебеды -отца (илл.
5 , 6). Как уже говорилось, имя про
изводителя нередко указывалось на 
родном  язы ке заказчика  (и л л .7). В 
разны е годы на замочны х досках  и 
ство л а х  руж ей  м ож но  об н а руж и ть  
надписи , которы е порой вы зы ваю т 
неоднозначную  реакцию  у владель
цев, но тем не менее эти надписи яв
ляю тся подлинны м и: А V LEBEDA, 
Ant. LEBEDA, Ant. Vine. LEBEDA, A.V. 
Lebeda in Prag, A.V. Lebeda a Prague

(илл. 8), A.V. Lebeda v Praze, LEBEDA 
w PRAZE, LEBEDA in PRAG (илл. 9), 
а также более сложные надписи, сви 
детельствую щ ие о привилегирован
ном статусе оружейника, например: 
A n to n . L e b e d a , К. и К. p r iv il.  
Buchsenm acher и л и  A.V. LEBEDA, 
K on ig  и. K a ise r G e w e h rfa b rik a n t in 
P rag.

В зависим ости от национальности 
клиента ружья обычно подписывались 
на чешском, немецком и французском 
языках. Встречаются изделия на серб
ском и венгерском. Клеймо произво
дителя на казн озар яд н о м  ружье -  
Lebeda in Prag (илл. 10), а также над
писи на стволах NICHT FUR KUGEL 
свидетельствуют, что изготовлено оно 
для немецкого заказчика.
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За что я лю блю  МЦ 21-12
А. АЗАРОВ, член Ассоциации оружиеведов А рсенал, г. С анкт-П етербург.

Тульское самозарядное ружье М Ц 2 1 -1 2

Н а гусиные охоты я езжу с МЦ 21- 
12. Оно у меня 1989 года, отла

жено, сбоев и задержек в стрельбе нет. 
Конечно, мне хорошо известны мытар
ства многих владельцев этой самоза- 
рядки. Особенно много брака допус
калось в их изготовлении в 90-е годы 
прошлого века. В течение многих лет 
мне приходилось дорабатывать меха
низмы этих ружей. Об этом у меня 
опубликовано много работ в разных 
изданиях. Я всегда подчёркивал, что 
если механизм этого ружья отлажен — 
оно позволит хорошему стрелку вос
пользоваться его самозарядностью при 
налёте гусиной стаи или при встрече с 
волчьей семьёй. Долгое время (с сере
дины 60-х годов прошлого века) оно 
являлось единственным образцом са 
мозарядного ружья. Оно покоряло оба
янием мощности.

И вот появились газоотводные ру
жья МР 153, ТОЗ 87 и Бекас-Авто. Ну, 
и конечно, иномарки: бенелли , берет- 
ты, браунинги, германика, цезарь-гу- 
ерини и другие.

Для себя принял решение не менять 
самозарядку с длинным ходом ствола 
на газоотводное ружьё. Почему. Объяс
ню по порядку.

Первое. Я занимаюсь отработкой пат
ронов к гладкоствольным ружьям. И, 
конечно, для гусиных охот для своего 
МЦ 21-12 отработал свой дальнобой
ный патрон. Пристреливал на дистан
цию 60 и 70 метров (об этом в ряде 
моих публикаций). Суть дела в том, 
что на таких расстояниях при стрель
бе крупной дробью № 0 и № 1 прира
щение кучности лучше происходит при 
снаряжении патрона без полиэтилено
вого контейнера с пересыпкой дроби 
крахм алом  (в сум м е 36 гр а м м о в ). 
Порох Сокол по этикетке на банке. Как 
правило, это 2.3 грамма. На дистан
ции 60 метров в круг 750 мм попа
дает 27—30 дробин, а на расстоянии 
70 метров насчитываю 23— 24 д р о 
бины. Резкость хорошая или удовлет
ворительная. Равномерность боя меня 
удовлетворяет. Ни с одним контейне
ром (испробовал около 20 видов) та 
кого результата добиться не удалось. 
Контейнер при стрельбе крупной дро
бью нарушает весь процесс ф ормиро
вания дробового снопа. Особенно при 
этом  страдает равном ерность  боя. 
Наши оружейники ещё в 60-е годы 
прошлого века определили, что са 
мый д альнобойны й  патрон на утку  
оказался с дробью № 3. Э ксперимен
тировали при стрельбе лысух на Кас
пии. Били до 60 метров из ружья 12 
калибра с длиной ствола 750 мм. Су
жение ствола 1.0 мм. Такая стрельба 
оказалась более результативной ,чем 
при стрельбе более мелкой или более 
крупной дробью. Но это при стрельбе 
уток. А я э кс п е р и м е н т и р о в а л  для

стрельбы гусей. Дробь брал уже круп
нее №№1 и 0. Таким образом, стано
вится ясно, что газоотводные ружья для 
моего “ гусиного” патрона совершенно 
не подходят, так как в моём патроне 
отсутствует контейнер. А для газоотво- 
док как раз нужен контейнер в патроне 
для обеспечения безотказности рабо
ты газового узла. Моим крахмалом и 
разлохм аченны м и войлочны м и пы 
жами быстро засорятся газоотводные 
отверстия. Это будет приводить к сбою 
в перезаряжании.

Второе. Чтобы не говорили, а у газо
отводных ружей часть газов при выс
треле используется на перезаряжа- 
ние — на движение подвижных час
тей. Значит, 4—6 % энергии отбира
ется от толкания снаряда. Немного, ко
нечно, но всё-таки... Откат же ствола у 
МЦ 21-12 происходит уже после про
хождения снарядом дульного среза. 
Здесь наяву преимущество.

Третье . Ствол МЦ 2 1 -1 2  длиной  
750 мм. Это на 40 мм больше,чем у 
МР 153 с длиной ствола 710 мм. А нам 
давно известно из экспериментов, что 
разница в длине ствола на 50 мм в 
большую сторону даёт приращение ско
рости на 4 м /сек. А это влияет на рез
кость боя в лучшую сторону.

У более длинного ствола — 750 мм 
будет меньшее дульное давление (по
рох сгорит весь), а, значит, будет мень
ше разбрасы ваться дробь, кучность 
будет больше.

Четвёртое. Ствол у МЦ 21-12 мас
сивен, монолитен и при определённом 
подборе заряда и снаряда можно д о
биться меньш ей вибрации дульной 
части ствола именно в момент поки
дания снарядом дульного среза. Дробь 
при этом будет меньше разбрасывать
ся, и, соответственно, кучность боя 
будет выше. Приходилось наблюдать 
на практике, что на подбор такого со 
отношения при пристрелке мало кто 
обращает внимание Это, конечно, тон
кость , но её влияние на бой существен
ное. Я уж не говорю, что многие вооб
ще не занимаются подбором патрона 
к своему ружью, считая это анахрониз
мом. А зря. Надо понимать, что в на
резном оружии сначала изобретается 
патрон, а потом под него отрабатыва
ется оружие. В гладкоствольном  — 
наоборот. Сначала изготовляется ружьё, 
а потом, если хотят добиться с него 
наилучшего боя — под него отраба
тывается патрон.

Пятое. С длинным стволом — 
750 мм у МЦ 2 1 -1 2  при стрельбе 
больше инерция поводки, значит, бу
дет меньше случаев от “обзаживания” . 
Это одна из главных причин прома
хов по подвижным целям, особенно 
боковым... С более длинной прицель
ной линией (планкой) можно точнее при
целиться по неподвижной цели. План
ка высокая — облегчает выбор цели в 
стае. Зрение схватывает и без настрой
ки на фокус, даже не закрывая левый 
глаз, если длина планки более 600 мм. 
Стрельба будет быстрой и меткой.

Шестое. У МР 153 ввёртные дуль
ные насадки — инвекторы . С ними 
трудно определиться на некоторых 
охотах — какую  насадку ввернуть... 
Две разных по значению насадки мо
гут давать один и тот же бой... Они тре
буют ухода и внимания. Нельзя д о
пускать забоев и задиров. Периоди
чески её надо выворачивать, чтобы 
она не приржавела. Может попасться 
насадка несоосная с основным ство
лом. Бой может быть хуже. Насадка не 
должна вибрировать...

Седьмое. Коробка у МР 153 из алю
миниевого сплава. Делается это, на
верняка, не для облегчения массы ру
жья. Просто удешевляется технология . 
В ружье 12 калибра, да ещё с патрон
ником 76 (89) мм, борьба с массой 
вестись не должна. Наоборот, большая 
масса лучше всего справляется с отда
чей. В итоге основные массы ружья 
распределяются в прикладе и стволе. 
Ружьё становится менее удобоуправ
ляемым (ухудшается посадистость). А 
нам бы лучше, когда основная масса 
распределяется между левой и правой 
рукой. Кстати, отдача в ружьях с длин
ным ходом ствола растянута по вре
мени и легче переносится стрелком.

Затвор у МЦ 21-12 ходит в пазах 
стальной коробки, а, значит, труднее 
возникнуть  поперечном у шагу. На- 
стрел будет выше... П осмотрите на 
тряпку после чистки пазов алюмини
евой коробки. Вы увидите белые блё
стки в масле — это стружка с коробки, 
соскабливаемая затвором.

Восьмое. Для стабильной работы 
автоматики для газоотводки требуют
ся сильные патроны. Особенно при 
низких температурах. Иначе переза- 
ряжание со слабым зарядом может и 
не произойти. Варьировать зарядом 
нельзя. У МЦ 21-12, в зависимости от 
температуры воздуха или мощности
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патрона, меняется см азка  откатной 
системы или можно повернуть буфер
ное кольцо тормоза другой стороной. То 
есть можно применять и слабый за 
ряд, и сильный, а скорость движения 
откатных частей можно подрегулиро
вать. Не случайно ружья этой системы 
Браунинга живут до сих пор с 1903 
года... А вот патроны с гильзами дли
ной 76 или 89 мм не везде у нас в 
России пока можно приобрести. Тем 
более компоненты для их сам остоя
тельного снаряжения.

Девятое. При применении патронов 
с гильзами длиной 70 мм в патрон
никах 76, и тем более 89 мм показате
ли боя снижаю тся на 4 —6 %. Даже 
фирма “ Браунинг” сообщает о сниже
нии кучности боя с их ружей с патро
ном с гильзой 70 мм на 10 % (патрон
ники у них 76 мм). Особенно это зна
чимо, если гильзы толстостенные. Я 
всегда на это указывал, основываясь 
на исследования Изметинского с Иж- 
меха. Даже однажды получил крити
ческое замечание за то, что пугаю сни
жением кучности. Это, конечно, немно
го, но если все эти процентики с раз
ных пунктов сложить — цифра может 
возрасти.

Д есятое . Газоотводны й механизм  
более требовательный к обслужива

нию. Вечером после стрельбы, даже в 
темноте и будучи уставш им — дол
жен прочистить газоотвод. Иначе ут
ром  м ож ет пр ои зой ти  зад ерж ка  в 
стрельбе.

Одиннадцатое. МР 153 производит
ся в основном для стрельбы стальной 
дробью, для импорта. Вот почему дли
на патронников 76 или даже 89 мил
лиметров. Но это вовсе не Магнумы. 
Ведь масса ружей — обычная, пред
назначенная для ходовой  охоты —
3,3 кг. При стрельбе полумагнумовс- 
кими, или тем более патронами Маг- 
нум, будет сильная отдача. А масса в 
3 килограмма с отдачей не справится. 
Никакие ам ортизирую щ ие затыльни
ки не помогут. Настоящий Магнум — 
это монолитный, тяжёлый, длинный 
ствол с толстыми стенками, патронник 
76 или 89 мм, упрочненная колодка и 
ложа. Масса ружья 4—5 и более кг. И 
никаких ввёртны х насадок. Эффект 
достигается за счёт увеличения коли
чества дробинок в снаряде. А скорость 
дроби та же, если не меньше ...С внут
ренней баллистикой будет не всё так 
просто: более высокий столбик свин
цовой дроби в патроне 76 или 89 мм 
будет больше деформироваться. Ни
какие ухищрения с пыжами здесь не 
помогут... А деформированная дробь

даст худшую осыпь...
Д венадцатое. Привычка к своему 

полуавтомату, приятные воспомина
ния о многих удачных охотах не по
зволяют даже задумываться о его сме
не на другой полуавтомат. Ружья без 
особых причин не меняют.

Вывод. Если охотник покупает свой 
первый полуавтомат в наше время, не
чего особо задумываться — надо брать 
новый образец самозарядки — МР 153 
с длиной патронника 76 мм (к сожале
нию, с патронником 70 мм не выпуска
ют). В редких случаях, если известен 
полуавтомат МЦ 21-12 преж-них вы
пусков (до 1989 года) с отлаженной сис
темой (и без выработок), его после про
верки разными патронами где-либо в 
карьере или на стенде можно приобрес
ти... Это для любителей самостоятель
ного снаряжения патронов... И расста
ваться с хорошей самозарядкой МЦ 21- 
12 считаю делом нецелесообразным. В 
статье разобраны некоторые мельчай
шие нюансы, основанные на различиях 
в системах двух ружей. Размышления 
совершенно не подталкивают к поиску 
преимуществ конструкции одного ружья 
перед другим. Обе конструкции удач
ны и надёжны. Лишь бы производите
ли не допускали брака при изготовле
нии деталей и узлов и при сборке...

Охота на приваде
Н есм отря на явную склонность мед

ведя к вегетарианству, он остается 
хищ ником, для которого мясо — не
обходимый элемент пищевого рацио
на. Весной, после выхода из берлоги, 
когда местами еще много снега, а ве
гетация растений практически не на
чалась, медведи ведут очень актив
ный образ жизни. В надежде добыть 
како го -н и б уд ь  зверя или найти вы 
таявшую тушу погибш его зимой ж и 
вотного, они совершают большие пере
ходы, с особым пристрастием обсле
дуя берега рек и озер, а также морское 
побережье, где им нередко удается по
живиться снулой рыбой или еще чем- 
нибудь съедобным, выброшенным на 
берег высокой весенней водой. Это 
лучшее время для охоты на приваде, 
к тому же и шкура у медведя еще д ос
таточно высокого качества.

В конце лета и осенью в период ин
тенсивного накопления жировых запа
сов и особенно перед залеганием в бер
логу медведь питается самыми раз
нообразными кормами и в том числе 
мясом. Взрослые звери нередко добы
вают крупных домашних и диких ж и 
вотных, звери же молодые чаще д о 
вольствуются мышами, бурундуками 
и прочей мелочью, но и те, и другие не 
чуждаются падали.

Для привады годится туша любого 
крупного животного, но именно круп
ного, так как теленка, овцу или козу

Алексей БЛЮ М

медведь съест сразу или утащит. М ес
то, где можно выкладывать приваду 
для последующей охоты, должно отве
чать некоторым требованиям. Преж
де всего нужно, чтобы вблизи него по
являлись медведи. Особенно удобны 
для такой охоты места, регулярно по
сещаемые медведями в определенные 
периоды года. К таким, в частности, 
относятся отдельные участки берегов 
крупных рек и озер. Для примера мож
но привести реки Сев. Двину, Печору, 
Енисей, Ангару, Шилку, озера — Те- 
лецкое и Байкал. Причем в некоторых 
местах сф орм ировались еж егодные 
м и грац и и , ко гд а  м едведи, по д н яв 
шись из берлог, идут к водоемам по 
определенным маршрутам. Наиболее 
известны такие переходы к берегам оз. 
Байкал. Высокая концентрация этих 
ж ивотны х в весенний  период  даже 
дала название участку северо-запад
ного побережья озера (“ Берег бурых 
медведей” .

Медведи очень быстро находят вы
ложенные на пути их ходов привады, 
причем бывает, что к одной ходят два, 
и ногда  три разны х зверя. Выбирая 
м есто  для вы клады вания привады , 
одновременно нужно присматривать и 
место для сооружения засидки, причем 
с таким расчетом, чтобы расстояние 
до кормящегося зверя не превышало
30 метров. Тушу рекомендуется сори 
ентировать головой или хвостом к за-

сидке. Это очень важное правило, ко
торое нужно соблюдать, потому что 
медведь редко приступает к еде с го 
ловы или хвоста, обычно он начинает 
свою трапезу со стороны спины или 
живота, а значит, повернется к стрел
ку боком, подставив под выстрел наи
более убойные места. Учитывая, что к 
приваде звери чаще всего подходят в 
сумерки, стрелять гораздо легче по зве
рю, стоящему боком. Так как медведь 
зверь очень сильный и может утащить 
даже крупную тушу, нелишне каким- 
нибудь способом закрепить ее: при
вязать тросом к дереву, положить в 
низкий сруб и тоже закрепить и пр.

Засидку (лабаз) лучше делать по
выше, то есть в 5—6 метрах над зем 
лей. Медведь осторожен, особенно, если 
зверь взрослый. В данном случае он 
идет не на овсяное поле, где может 
выйти и в 30, и в 50, и более метрах 
от лабаза, а в конкретное, ограничен
ное по площади место, которое обсле
дует со всех сторон, и при любом подо
зрительном запахе или звуке немед
ленно уходит. Н ачинать караулить 
зверя надо сразу же, как только он на
чал приходить к приваде, потому что 
крупный медведь может быстро съесть 
даже взрослую лошадь или корову. У 
охотника редко бывает в запасе боль
ше 4 —5 дней.

Обычно медведь приходит к при 
ваде в сумерках, но садиться на лабаз
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нужно не позднее, чем часа за 3—3,5 
до этого времени. Вполне вероятно, что 
так же, как иногда и к овсяному полю, 
он подойдет к мясу заранее и даже если 
не начнет есть сразу, то будет нахо
диться где-то поблизости и, конечно, 
не оставит без внимания приход охот
ника. Чтобы перехитрить его, иногда 
пользуются старым способом. К лаба
зу подходят вдвоем, затем один тихо 
забирается наверх, а другой дем онст
ративно уходит. Часто на медведя это 
действует успокаивающе, и он смелее 
выходит к приваде.

Однако надо заметить, что нередко 
кормящегося на приваде медведя мож
но застать и в светлое время, то есть 
днем или утром. Такое чаще происхо

дит весной и характерно для проход
ных зверей. Поэтому во всех случаях, 
подходя к засидке, нужно быть гото
вым к тому, что медведь уже пришел. 
С автором  на Байкале был случай, 
когда стрелять медведя на приваде 
пришлось с подхода в 3 часа дня. Ран
ние выходы этих зверей характерны 
для малолюдных районов. Наверное, 
правильнее считать такие выходы не 
ранними, а просто не привязанными 
ко времени. Особенно весной медве
ди в поисках пищи бродят и днем, а, 
наткнувш ись на мясо, приступаю т к 
еде немедленно. Одна не маловажная 
деталь: строить лабаз нужно одновре
м енно с вы клады ванием  привады , 
чтобы медведь познакомился с этим

сооружением сразу же.
Не всегда привада бывает обнару

жена быстро, и иногда проходит не
сколько дней, прежде чем звери нач
нут посещать ее. За это время, особен
но в теплую погоду, мясо начинает 
разлагаться, дает “дух” , его легче об
наружить, но, в то же время, обязыва
ет охотника быть более аккуратным 
при съемке шкуры с медведя, добы
того на такой приваде, особенно это 
касается обработки лап. На морде, в 
пасти, на груди и лапах такого зверя 
остаю тся частицы  разлагаю щ егося 
мяса и малейшая ранка на руках гро
зит большими осложнениями, поэтому 
лучше работать в резиновых перчат
ках.

Российский Государственный Аграрный Заочный Университет ( РГАЗУ)
Университет организован на базе кафедры эколо

гии и охотоведения (ВСХИЗО), который, в свою оче
редь, является приемником МПМИ (Московского Пуш
но-м ехового  ин ститута). Ф акультет охотоведения и 
биоэкологии РГАЗУ создан на базе кафедры эколо
гического  охотоведения ВСХИЗО , готовит зоологов, 
экологов и специалистов для охотничьего хозяйства.

С 2 0 1 4  г. подготовка бакалавров и м агистров ве
дется по двум направлениям: 0 2 0 4 0 0  Биология (про
фили — охотоведение, кинология и биоэкология) и 
2 5 0 1 0 0  Лесное дело (профиль — Лесное хозяйство). 
На ф акультет принимаю тся лица, им ею щ ие как об
щ ее, так и профильное средне-профессиональное об
разование, но продолжительность обучения студ ен
тов различается: студенты со среднем образованием  
учатся 5 лет, а лица, имею щ ие среднее профильное 
образование сельскохозяйственного или биологичес
кого направления или высшее образование — толь
ко 3 ,5  года. Образование строится по очно-заочному  
принципу, в течение каждого учебного года на базе  
РГАЗУ в Балаш ихе проводится одна сессия продол
жительностью 40  дней.

Условия прием а для вы пускников ш кол, техн и ку 
мов, колледж ей и вузов различны . Л и ц а , получив
шие среднее общ ее образование до 0 1 .0 1 .2 0 0 9  г. при 
поступлении на направление 0 2 0 4 0 0  Биология про
ходят вступительные испытания по русском у языку, 
биологии, хим ии, а на направление 2 5 0 1 0 0  Л есное  
дело — по русскому языку, биологии и м атем атике . 
На таких ж е условиях принимаю тся лица, получив
ш ие о б р а з о в а н и е  за  гр а н и ц е й  или и н о с тр ан н ы е  
гр аж д ане . Вы пускники общ еобразовательны х ш кол, 
получившие аттестаты после 0 1 .0 1 .2 0 0 9  г. приним а
ются по результатам ЕГЭ (свидетельство о сдаче ЕГЭ 
действительно с 20 13  г.)

При наличии проф ильного ср ед н его  образования  
по биологическим  и сельскохозяйственны м направ

лениям , а такж е м едицинским  специальностям аби
туриенты проходят тестовые испытания. Также на ос
нове тестов производится прием лиц, уже имеющих 
высшее образование не зависимо от профиля. Для 
таких студентов на первом курсе возможен переза- 
чет дисциплин, совпадаю щ их по затратам  времени  
на обучение с рабочим планом направления «Биоло
гия».

После завершения обучения по одному из выбран
ных профилей (охотоведение, кинология или биоэко
логия) бакалавры могут продолжить обучение в м а
гистратуре в течение 2 ,5  лет и после защиты дис
сертации получить степень магистра.

Сроки приема документов и зачисления в универ
ситет:

•  с 11 января по 15 марта;
•  с 01 апреля по 10 июля;
•  с 01 августа по 20 сентября;

Ф акультет располагает современны ми аудитория
ми и специализированны м и учебными лаборатори
ями. Имеется библиотечный фонд с учебной и новей
ш ей научной литературой по биологии, кинологии, 
охотоведению и лесному хозяйству, издается журнал 
«Вестник охотоведения». В составе факультета рабо
тает Аналитическая лаборатория экологического мо
ниторинга и зоологический музей, а также функцио
н и р у е т  д и с с е р та ц и о н н ы й  с о в е т , п рин им аю щ и й к 
защ ите диссертации по экологии, звероводству и охо
товедению .

Телефон приемной комиссии РГАЗУ:
8 (495 ) 5 2 1 -5 5 -4 6 ; E-mail: priemkom@rgazu.ru;

Интернет-сайт: www.rgazu.ru.
Факультет охотоведения и биоэкологии 

располагается в 6 учебном корпусе, 
телефон: 8 (495) 5 2 1 -4 5 -7 4 , E-mail: eio@rgazu.ru.

Встреча выпускников-охотоведов
Здр авств уйте , уваж аем ая  р едакция!
П иш ет Ваш  постоянны й читатель и охотовед Га- 

молко Александр Васильевич.
Прош у опубликовать данное о бращ ение.
Я — выпускник иркутских учебных заведений: пуш 

но-мехового техникума (1 9 7 4  г.) и сельхозинститута  
(1984  г.). Дело в том, что в 2 0 14  году у нас двойной 
юбилей. Иркутскому «пушмеху» исполняется 70  лет 
(год основания 1944 ) и наш ему выпуску 4 0  лет.

Очень хочется собраться в Иркутске (предположитель
но в первой половине июля 2 0 1 4  года) вы пускни
кам — охотоведам 1974  года всех групп.

Большинство ребят живёт в Иркутской, Читинской 
областях, Якутии, Дальнем Востоке.

— Ребята и девчата!
Срочно отзовитесь! Будьте активнее!

Это отличная возможность встретиться и 
пообщаться. Ваш староста на 1 курсе.

Мой адрес:
6 2 8 6 5 0 , Х анты -М ансийский  АО, Нижневартовский  

район, с. Ларьяк, ул. Набережная 4 /2 , Гамолко А.В. 
тел: 89 22 76 428 31
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М а л ы ш о к
С ергей  Д Е М Ч Е Н КО , К анада

Черный медведь — барибал

С езон охоты приближался быстро и 
неотвратимо. Казалось бы, чего про

ще — приготовь приваду и сиди, жди 
своего медведя... Но не тут-то было.

Дождей не было с июня, сосны и ли
ственницы  сы пали желтую  хвою  на 
потрескавшуюся, даже в лесной про
хладе, землю. На всех лесных дорогах 
стояли предупредительные надписи о 
невозможности посещения леса охот
никами, рыбаками и просто туриста
ми. Разведение огня строго запрещено 
под угрозой внушительных штрафов. 
Не было никакой возможности забро
сить в места охоты продукты и ем кос
ти для привады. Я регулярно звонил 
в организацию, регулирующую охоту, 
но ответ был один и тот же: «Ограни
чения по доступу в лес будут сняты 
после первых хороших дождей».

Я перепроверял оружие и снаряже
ние, рассм атривал  на карте новые 
места охоты, благо такую возможность 
дают нам сейчас карты гугл, но д ож 
дей всё не было.

Время улетало, и надежды на хоро
шую охоту таяли. Несколько раз я объез
жал «мои» охотничьи места по авто
магистралям, останавливаясь в мес
тах предполагаемых охот, заходил в 
лес и убеждался в полном отсутствии 
ягод и орехов — основного медвежье
го корма осенью. Лес был сух. Горячий 
воздух иссушивал оставшуюся зелень, 
мох на болотах повис пустотами над 
предполагаемой водой, которая ушла, 
и я, бродя по мшарникам, провали
вался буквально по пояс. Кое-где пе
ресекал звериные тропы — провалы 
во мхах, которые уходили к источни
кам воды и к фермерским полям, на 
которых уже наливались овёс, соя и со
зревали семена рапса.

В один из дней на водопое я наблю
дал медвежью семейку. Пришли они 
не торопясь, это была мама и малыш 
этого года. Особо не таясь, самка по
дошла к водопою, несколько раз ры к
нув перед этим, очевидно, предупреж
дая о своем приходе всех, кто мог на
ходиться на воде в это время. Только

после того, как она начала пить, вы
катился малыш, ростом со спаниеля. С 
ходу он подскочил к самке, не удер
жался на берегу, плюхнулся в воду, 
наделал шума и переполоха. Самка 
прекратила пить, подняла голову и 
пристально посмотрела в мою сторону. 
Я сделал несколько фотоснимков. В этот 
же момент самка, рыкнув, пошла на 
махах от воды, медвежонок с ней. На
верху она остановилась, повернулась 
в мою сторону, и опять пошла на ма
хах к лесу. Метров через 20 еще раз 
остановилась, встала на задние ноги, 
снова посмотрела в мою сторону, пы
таясь определить источник опасности. 
Малыш уже был далеко впереди, воз
ле кромки леса.

Что ее побеспокоило? Может быть, 
блеск объектива? Ветер, который ме
няется каждую секунду?

Скорее всего, чувство опасности, 
которое я не раз наблюдал у медведей 
во время моих охот. Казалось бы, он 
тебя не чует, не слышит и не видит, но 
тем не менее очень быстро определя
ет, что охотник есть, и старается избе
жать опасного соседства. Порой же, ког
да ты не на охоте, а собираешь грибы 
или ягоды, зверь проявляет элементы 
полной невнимательности, и ты м о
жешь подойти к нему чуть ли не вплот
ную.

К водопою были проторены даже не 
тропы, а дороги. Место охоты было оп
ределено и оставалось только дождать
ся дождей. Первый дождь прошел на
кануне, и сразу же лес открыли. Но это 
никак не повлияло на результаты охо
ты. Лес был пуст. Медведи уходили 
кормиться на ф ермерские зерновые 
поля, дневали там же, невдалеке, в 
примыкающих к полям перелесках, в 
которые доступа мы не имели без раз
решения хозяев. Можно было бы по
ставить в лесу привады, надеясь, что 
медведи найдут ее и будут посещать, 
но время охоты — всего месяц, по
этому я выбрал другой  путь: искать 
медведя в лесу во время переходов на 
кормовые поля.

Песчаные земли — уникальное ме
сто, недалеко от границы США, куда 
мы с приятелем  направились при 
первой же возм ож ности . Песчаные 
дюны заросли светлыми сосняками. 
Янтарные, ровные стволы сосен, вы
растая из песка, смыкаются кронами, 
создавая сплош ной тем но-зелены й 
купол. Рассеянный свет проникает к 
усыпанной опавшей хвоей земле, не 
давая развиться бурной лесной рас
тительности внизу и, следовательно, 
видим ость в борах — на дальность 
винтовочного выстрела. Обычно эти 
места изобиловали голубикой и дру
гой лесной ягодой, но в этом году я 
встречаю только одиночные ягодки на 
полузасохш их кустиках. Однако сле

ды медведя есть, т.е. звери не забы
вают наведываться в свои ежегодные 
столовые, а, значит, у нас есть надеж
да на встречу с ними. Тропы пробиты 
по зарослям малины, по голубични
кам. Вся вырубка изрезана дорожка
ми зверей. Я иду к воде. Приятель же 
мой уходит в противоположную сторо
ну, вдоль вырубок, туда, где начина
ется смешанный лес, где мы и долж
ны встретиться.

Ветра нет. Тихо. На небе ни облач
ка. Воздух прозрачен и чист. Вода — 
это громадное болото, образовавшееся 
в результате бобровой активности. Они 
запрудили небольшую речку, берущую 
начало в болоте, не далеко от Вайт 
Мауф Лэйк и, со временем, всю низ
менность, простирающуюся с востока 
на запад от истока, превратили в бес
конечное болото. Местами — не глу
бокое, можно идти бесконечно по коле
но в воде, а местами — бездонное, с 
трясинами, плавающими островами, 
на которые ступаешь, как на твердую 
землю, а они начинают качаться, и ты 
понимаешь, что под тобой только тон
кий слой болотной растительности, а 
под ним — все то же болото. Хотя и на 
мелководье можно попасть в бобровую 
траншею и ухнуть по грудь в ледяную 
болотную жижу, еще и скверно пахну
щую бобровым пометом.

Впереди справа небольшой островок 
невырубленых старых сосен. На одной 
из них вижу закрепленный лабаз. Кто- 
то выбрал очень удобное место. Про
бую забраться. С лабаза открывается 
хорошая видимость во все стороны. 
Мне прекрасно видны звериные тро
пы, сбегающие к водопоям. Недалеко 
от лабаза — груда белых костей. Спус
каюсь и подхожу. Весь костяк оленя со
хранился вместе с небольшими рож
ками на три отростка.

Явно слышу голоса гончих, гонит 
стая. Откуда здесь собаки, да еще гон
чие? Охота на зверя с собакам и в 
Манитобе запрещена. Стою, слушаю. 
Ближе, ближе. Голоса отражаются от 
высокой стены сосен, летят вверх. Под
нимаю глаза и высоко в небе вижу о г
ромную стаю снежных гусей, спеша
щих на дневку. Они переговаривают
ся, окликаю т друг друга, подгоняют 
молодых. Всё это очень похоже на го
лоса стаи гончих в осеннем лесу. Но 
это не гончие!

Защемило сердце от воспоминаний. 
Сколько осеней проведено с гончими. 
Сколько зверя добыто. Сколько пре
красных рабочих собак прошло через 
мои руки, оставив теплые воспомина
ния в моей душе...

Р ассм атри ваю  гусе й  в бинокль. 
Часть из них чисто белые, часть с го
лубыми отметинам на шее, крыльях, 
а часть почти полностью голубые, толь
ко подбрюшье белое. Они не похожи на
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канадского гуся: они мельче, их голо
са резче, пронзительнее и тоньше по 
тембру. Я ни разу не охотился на этого 
гуся в Канаде, хотя численность его во 
время перелета достаточно высока и 
норма добычи 20 птиц в день. Время 
идет, иду и я вдоль болота. Впереди, 
на изгибе, большущий бобровый дом. 
По берегу — у тропы к воде. Иду по 
одной из них. Ружейным выстрелом 
прозвучал в тиш ине удар бобрового 
хвоста по воде. Я вздрогнул от неожи
данности, но сразу же понял, что это. И 
тут же нарастающий шум поднимаю 
щихся на крыло гусей. Это уже канад
ские серые. Они сидели на дневке тихо, 
без разговоров и только испугавш ий
ся бобр поднял их на крыло. И сразу 
же в лесу стало тесно от шума.

Г о нг-гон г-ка га -ка га , — заговорила 
стая, набирая высоту над противопо
ложной от меня стороне болота, над 
полузасохшим от воды, мрачным ле
сом, заваленным буреломом и зарос
шим лиш айникам и, сползаю щ им и в 
болото.

Невольно вспомнилась история, рас
сказанная мне моим приятелем Ллой
дом, старым охотником, в котором тек
ла кровь охотников-индейцев, населя
ющих эту землю. «Это был темный, 
пасмурный день на Вайт Мауф Лэйк. 
Я безуспешно охотился на оленя в о к
ружающих озеро болотах, с многочис
ленны м и  неб о л ьш им и  о с тр о в ка м и  
леса среди бесконечных водных про
сторов, служивших надежными укры 
тиями для оленей от хищников и слу
чайных охотников. Настроение было 
под стать дню — мрачным и темным. 
Вдруг я почувствовал, что что-то не
приятное происходит впереди на су 
хом клочке земли, поросш ем  слева 
мелкой болотной порослью, переходя
щей справа от меня в высокостволь
ный лиственничный лес, непроходи

мый, с обломками поваленных ство
лов, повисшими лишайниками и ост
рыми пиками старых, сухих сучьев.

Холодный страх, как ледяная вода, 
в которой я находился, закрался под 
мою куртку и проник глубоко в душу 
от н е п о н я тн о го  ощ ущ ения чуж о го  
взгляда. Взгляда тяжелого и ощущае
мого кожей и всеми внутренностями, 
поднимающ его волосы дыбом, дела
ющего руки и ноги непослушными, а 
меня безвольным. Я покрепче запах
нул полы своей куртки и нащупал спус
ковую скобу карабина, пытаясь осво
бодиться от этого ощущения, но чув
ство животного ужаса начало заполнять 
меня изнутри в предчувствии како- 
го-то действия...

Затем, без какого-либо предупреж
дения, я был буквально оглушен гром 
кими звуками ударов дерева о дере
во. Не палкой о палку, а именно дере
ва о дерево. Звук был такой силы, что 
я невольно задрожал. Раз, два, три... 
Пауза. Раз, два, три... Еще пауза. Раз, 
два, три. Еще пауза! Потом тишина. 
Гробовая тишина. Ни дуновения вет
ра, ни голосов птиц, ни шелеста болот
ной травы. Ничего. Тишина...

Может, мое воображение играет надо 
мной злую шутку? Но нет! Справа-на
лево, из гущи листвянника в щ етку 
поросли скользнула серая тень... Явно 
не волк. Вода доходила мне до колена, 
волк мог передвигаться здесь вплавь, 
тень же была явно выше меня, при 
чем, в разы! Может, два моих роста! 
Вместе с тем веса моего тела явно не 
хватило бы просочиться сквозь густую 
поросль, раздвигая ее. ЭТО же про
скользнуло в секунды, обозначив свое 
движение легким  покачиванием кус
тов. Потом опять я увидел движение и 
услышал треск ломающихся деревьев 
и звук движения, когда ЭТО пересек
ло чистину в другой стороне и остано

вилось, изучая меня, спрятавшись за 
буреломом.

Вдруг тишина разорвалась ужасным 
звуком, грозящим разорвать барабан
ные перепонки, звуком, парализовав
шим меня, сделавшим не способным 
не только бежать, но и сделать шаг. Это 
был не рев, не рык, а что-то всё вмес
те взятое. Я готов был бежать по ледя
ной воде, не разбирая дороги, но не 
мог. Я был в панике, но недвижим. 
Если бы я побежал, я бы погиб в этом 
болоте, потеряв возможность ориенти
роваться. Я был во власти животного 
ужаса, пытаясь уловить движение на 
суше и ожидая чего-то страшного. Но 
все оставалось без изменений.

Я начал медленно отступать. Очень 
медленно, шаг за шагом пробуя на
дежную опору под ногами, стараясь не 
оступиться, не намочить одежду и не 
уронить карабин. Любое неверное дви
жение может спровоцировать нападе
ние, я это понимал. И был очень осто
рожен, отступая в направлении моего 
следа.

Лес, в который упиралось болото, был 
непролазный и темный. И до меня, 
наконец, стало доходить, что я полу
чил предупреждение — НЕ входить! 
Не пересекать невидимую границу!

Между тем темнело. День покидал 
болото, уступая место холодному ве
черу. Я посмотрел на компас и не смог 
различить стрелки. Волосы зашевели
лись на голове и тело покрылось гуси
ной кожей от одной мысли, что при
дется остаться в ледяном болоте на 
ночь в непосредственной близости от... 
непонятно кого, чьи две тени стояли 
на страже своего участка суши. Одна 
мысль о повторной попытке выбрать
ся на землю к Ним повергла меня в 
ужас. Обратный путь к моей избушке 
был долог и пролегал по болотам, за
литым водой, становящейся к вечеру 
еще холодней.

Чувство направления никогда меня 
не обманывало. Я знал, куда нужно 
идти, и медленно пошел обратно, не
доумевая, почему оставил своих со 
бак в избушке. Почему пошел один? 
Я обычно охочусь с товарищами. По
чему именно сюда — и один? Поче
му? Не покидало чувство, что за мной 
кто-то охотится. Наверное, так ощуща
ет присутствие человека в лесу дикий 
зверь. Я не видел и не слышал их, но 
знал, чувствовал, что они рядом.

Всю дорогу я шел, боясь оглянуться, 
и сжимал шейку приклада карабина 
мертвой хваткой, отпустил ее, только 
толкнув дверь избушки. Две моих со 
баки, заперты е внутри, с радостью 
бросились ко мне навстречу. Но тут же 
отпрянули от меня, нюхая воздух, пы
таясь прихватить запах верхом, низ
ко рыча и скаля клыки.

«Тихо, ребята, тихо. Молодцы, на
зад. Тихо», — сдавлено и испуганно 
прозвучал май голос, и я прикрыл 
дверь за собой, но она, предательски 
скрипнув, приоткрылась опять.

Мое сердце бабахалось о грудную 
клетку, готовое выскочить. Я увидел 
серую  тень, проплывшую за окном.Молодой барибал осматривается
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Собаки следили за ее движением, мед
ленно поворачиваясь по ходу, скалясь 
и рыча, но не двигались с места, не 
бросались, как это Они обычно делают, 
встречая лю бого  зверя. О щ етинив
шись, они медленно отслеживали дви
жение Кого-то  за стенами избуш ки, 
поворачиваясь вслед за Этим. Они 
были готовы биться насмерть, злоба 
клокотала в их горле, и клыки были в 
страшном оскале, мускулистые тела 
припадали к земле, готовые к броску 
в любой момент...

Три пары наших глаз и ушей напря
женно следили за происходящим. Все 
мы смотрели сначала в окош ко возле 
печи, где был прислонен мой карабин, 
потом медленно повернулись на шум 
у входной двери, затем треск раздал
ся за стеной в районе кровати, где ви
село на стене второе заряженное ружье. 
У меня был еще и пистолет в ящике, 
полностью  снаряжен и готов к д ей 
ствию, но мысли применить все это у 
меня не было. Мы были словно за 
ги п н о ти зи р о в а н ы  этим  застен н ы м  
д виж ением  и в немом  оцепенении  
только поворачивались вслед за ним.

Треск раздался перед входной две
рью, и сердце вновь замерло. Собаки, 
готовые к нападению, припали к полу 
около двери: они захлебывались от 
тихого утробного рыка. И тогда я по
чувствовал запах... Он заполнил и з 
буш ку — тяжелый запах сильного  и 
мокрого зверя. Опять громко затрещ а
ло справа от входной двери, и сквозь 
щель я увидел гро м ад ны й  тем ны й 
силуэт, выплывший из темноты леса 
на освещенный лунным светом про 
ход к избушке. Он медленно прибли
жался к двери, вырастая в размерах,
и, когда подошел, я см ог видеть толь
ко его ноги, обросшие длинной корич
невой шерстью. Я и собаки отпрянули 
к дальней стене и тут же услышали за 
стеной гром кий  тре ск ломаю щ егося 
дерева. Совершенно очевидно, что это 
был второй зверь, слышавший наши 
перемещения.

Громом прозвучал удар деревом по 
крыше моей избуш ки, потом второй, 
третий... Собаки шарахнулись из-под 
моих ног, чудом не сбив меня, а с по
толка посыпалась деревянная труха... 
Д икий  крик разорвал ночную ти ш и 
ну: полукрик, полурык, я уже слышал 
его на болоте. Кровь заледенела в моих 
жилах от этого крика. Я не слышал со 
бак, они сжались у моих ног, пытаясь 
найти защиту и спасение.

Я увидел удаляющуюся тень зверя 
от двери... Ноги не держали меня, и 
тело, как плавленый воск, медленно 
стекло на пол. Я понял, что произошло. 
Я вторгся на чужую территорию, и Хо
зяева, а это были именно они, болот
ные люди или, по-местному, Саскваш, 
предупредили меня держаться подаль
ше от болота на Вайт Мауф Лэйк...»

...Перейти на противоположную сто
рону болота нет возможности, да и на
добности тоже. Пошел влево, вдоль бе
рега. Густая прибрежная раститель
ность не дает хода. Все переплетено, 
запутано, еще и бобровые порубки под

ногами, которые невозможно рассмот
реть. Здесь можно не только ноги по
ломать, но и шею. Выбираюсь ближе к 
чистому и попадаю в светлый пихтач, 
размешанный осинками и березками. 
Почти сразу же выхожу на хорошую 
звериную тропу.

Что делать? Дальше облазить боло
то, по этим дебрям, в поисках водопоя 
или попытать счастья взять зверя где- 
то на подходе? Рассудок победил! Ухо
жу в лес! fjorm пойду влево, то, сделав 
большой крюк, выйду к машине, про
верив заодно большой участок см е 
шанного леса и возможно встречу мое
го, ушедшего в этом направлении, дру
га. Почти сразу же выхожу еще на одну 
тропу. Она пробита тысячами лап и 
копыт и идет в нужном мне направ
лении. Здесь сосны перемешаны с бе
резами и осинами, видимость метров
5 — 10, неудобно.

Ветра нет по-прежнему, лишь еле 
уловимое движение воздуха, которое я 
ощущаю на лице. Все хорошо. Иду мед
ленно, вним ательно пр осм а тр и ва я  
плешины среди леса и останавлива
ясь перед буйными кустарниковыми 
зарослями. Со стороны воды примы
кает еще одна хорошая тропа, потом 
еще одна... Значит, я нашел нужное 
м есто . В друг впереди, за участком  
плотной растительности — топот. Я его 
явно слышу, топот убегающ его зверя. 
Но видимость нулевая. Как бы было 
хорош о встретиться с ним в начале 
моего пути, в светлом сосняке!

Бреду дальше по тропе, карабин в 
руках, наперевес. Неожиданно выхо
жу на обш ирную поляну, всю истоп
танную и изрытую. Но что это? К дере
ву прикреплена двухсотлитровая боч
ка с вырезанной дырой внизу. Конеч
но же, это медвежья привада. Кто-то 
пользовался ею по весне, и медведи 
до сегодняш него дня ее проведывают. 
Явно слышен запах жареного масла, 
которым пропитана земля вокруг боч
ки, всё под ней изрыто. Остатки зерна 
смешаны с землей. Хорошо пожили!

Осматриваю окрестности и в 30 м, в 
хвое большой сосны, вижу засидку. 
Д обротно сколоченная из плах, с за 
борчиком , предохраняющ им от слу
чайного падения. Размером таким, что 
способна вместить двоих, а то и троих 
людей. К сосне приколочена лестница 
из тем ны х, н еотесанны х сосн о вы х 
стволов. Замаскирована сплетенными 
хвойными лапами. Все классно! О с
тается только встретиться с моим при
ятелем и вернуться к месту засидки. 
Выхожу на недалекую вырубку и вижу 
его оранжевый жилет! Быстро возвра
щаемся к лабазу, решая перекусить 
там же.

В збираю сь на засидку, приглашая 
присоединиться приятеля. Видимость 
о граничена кустарниковы м и  за р о с 
лям, но несколько достаточно глубоких 
проходов в лес просматриваются. Если 
же медведь выйдет к засидке, он бу
дет вообще как на ладони.

Располагаемся с обедом, решив по
сидеть до вечера в ожидании. Д оста
ем, что бог послал, и вдруг я обнару

живаю в своем рюкзаке банку сладко
го арахисового масла, очень любимого 
канадцами за специфический сладкий 
запах. Решение созревает мгновенно. 
Оставляю приятеля на лабазе, сам же 
беру банку, не забыв прихватить и 
карабин, и ухожу в лес.

Я сделал большой крюк по лесу, ос
тавляя на деревьях сладкие метки. 
Наносил мазки масла по спирали, при
ближаясь к засидке. Уже и приятеля 
наблюдаю, но странно, он смотрит на 
меня через прицел. Поднимаю обе руки 
в немом вопросе, что? Он мне громко 
отвечает: «Медведь за тобой ходит, я 
его только что видел! Черный!»

Приятель мой охотник азартный, но 
малоопытный. Да и, честно говоря, я 
не знаю, как он отстреляется, и как пос
ле этого поведет себя медведь. Иду не 
спеша. Остатки масла вымазал около 
бочки. Поднимаюсь на лабаз, приятель 
не отводит взгляд от прицела... Смот
рю и вижу: медвежья голова медленно 
выплыла из-за кустов и лижет масло. 
Я прошу не спешить с выстрелом, дос
таю камеру и делаю несколько сним
ков. Но, приятель мой уже в нервной 
лихорадке. Медведь вышел на чистое, 
к бочке. До него метров двадцать. Мне 
его жалко, он еще малыш, останавли
ваю приятеля: «Не стреляй, не спеши, 
посидим еще, может, другой придет, 
побольше». Жалко, лук в машине.

Я не планировал охоту на засидке, 
поэтому взял карабин, а для лука — 
это замечательная дистанция и вели
колепный зверь. Он суетится, спешит 
все съесть, видимо, привык к тому, 
что место посещают другие медведи. 
Самец, лет 3—4, не очень крупный и 
не очень жирный для этого времени 
года. Перевожу взгляд на приятеля, 
пытаясь сказать ему, что стрелять нуж
но в «глаз», но в этот момент он стре
ляет. И мажет! Вернее не мажет, а по
падает медведю в живот! Я чуть не 
плачу...

«Перезаряжайся, стреляй», — бук
вально кричу приятелю. Он оторопело 
смотрит на уходящего в заросли мед
ведя.

«Я же тебе уже говорил, что крупного 
зверя стреляй, пока не ляжет», — про
должаю в том же тоне.

Слетаю с лестницы и пытаюсь пере
сечь зверя на тропе, по которой он ушел. 
Вижу, как он сидит, полураскрыв пасть 
и мотает головой из стороны в сторону. 
Выстрелить в него у меня силы нет, 
хотя я понимаю, что таким образом я 
прекращу его мучения. Приятель уже 
тоже сошел с лабаза и идет по тропе 
вслед за медведем. Опять кричу ему: 
«Не ходи по следу раненого, ты же ви
дел, куда я ушел! И не вздумай стре
лять, я в створе с медведем, по нему 
попадешь или нет, а по мне — точно!»

Не могу сдержать своего раздражения 
из-за жалости к этому зверю. Не нужно 
было его стрелять! Приятель подходит и 
прекращает его мучения. На душе... не
погода. Не знаю почему! Ведь я приехал 
охотиться, и медведя добыли, а удоволь
ствия нет! Жалость к этому, не очень 
опытному зверю съедала мою душу...
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^уть не стряс! ° * трушим

О ж идание появления медведя все
гда тревожно, особенно когда знаешь, 
он где-то рядом и, может быть, даже 
слышит, как ты взбираеш ься на ла
баз, стараешься устроиться на нём по
удобнее, чтобы увидеть его — хозяи
на леса во всей красе... Ружье я собой 
на всякий случай взял. Томится слух, 
вырывая из тишины леса каждый по
дозрительный, непонятный звук, ста
раясь разгадать его происхождение. 
Напряжён взгляд, блуждающий окрест, 
забирающ ийся в самую кущу, стара
ясь заприметить появление медведя. 
Но лес молчалив, только мелкие птахи 
крутятся в кронах деревьев, да шумит 
на каменистых перекатах река, пеня 
бурный поток.

«М едведь вы ходит на закате», — 
напутствовал егерь, доставляя меня к 
лабазу, что был устроен на каменистом 
взгорье, поросшем молодым сосновым 
бором, путь до которого был для нас один
-  получасовой сплав на лодке по речно
му руслу вниз по течению. Медведь 
долго слушает, осторожничает. Бывает, 
что покрутится возле привады да так и 
не выйдет, отведя свой след. Только и 
услышишь его тяжёлую поступь в тиш и
не засыпающего леса. Словно кто-то ка
душку днищем на землю опускает. Ух
нет — и опять тишина. Слушаешь лес в 
такую минуту и оторопь берёт — зна
ешь с кем дело имеешь. А лес умеет хра
нить тишину! И вдруг опять как ухнет 
под тяжёлой поступью болотная моча
жина — и вновь тиш ина. Покрутишь 
головой по сторонам. Никого. И только 
каким -то особым, наверное, достав
шимся нам от далёких предков чутьём 
ощущаешь, что зверь где-то рядом.

Договорился я тогда с егерем о медве
жьей встрече — устроить по ранней вес
не приваду. В нужный срок, как только 
с первым солнечным теплом занялись 
снега, доставили на ближайший кордон 
железную бочку. Крепко-накрепко при
вязали её цепью к сосновому стволу, 
чтобы проголодавшийся зверь ненаро
ком от жадности к мясу не сорвал её и не 
укатил в лес. Наполнили бочку лосяти
ной, что изрядный душок дала (по душе 
медведю такое лакомство). Верх бочки 
стальной проволокой перетянули, оста
вив ячейки под медвежью лапу, чтобы 
лакомство за один присест не выхва
тил. А рядом между двух сосен, метрах 
в пяти от земли, накинули жерди и уст
роили лабаз. Спустя время проверили 
приваду. Сработала.

Не единожды  выходил медведь к 
приваде. На стволах сосен старые и 
свежие затёски от когтистых лап. А вот 
он схватил с силой клок мха-ягеля, 
вывернув добрый пласт, оголив зем 
лю. Наверное, силу показывал: давал 
знать кому-то — чьи в лесу шишки!

В одну из ночей, видимо, совсем 
заголодав, осмелел и прильнул к боч
ке. Крутил её что есть мочи с боку на 
бок, да так что цепи толщиною в д об 
рый стальной прут врезались в оголён

ную древесину. Искал для себя удоб
ное положение, как легче из бочки мясо 
достать. Но так и не выбрал -  прово
лока мешала. Ушёл по своим медве
жьим делам, а может, и стронул кто, не 
дав докончить трапезу.

Поправили тогда бочку. Доложили 
лосятийы , сд обрив  её заветренной 
рыбой. А тут наступил и мой черёд на 
лабаз собираться.

Северная весна в тот год  ранняя 
выдалась. Быстро снег сошёл, и к се 
редине  мая схлы нула прочь полая 
вода, осадив реку.

Часа за два до полуночи добрались 
мы до нужного места. О том, что скоро 
полночь, не было и намёка. В эту пору 
на русском севере белые ночи. Не ус
пеешь глаз прикрыть, как рассвет по
доспеет. Закат с рассветом в эти дни в 
одно зеркало вод смотрятся.

Ещё на подходе к лабазу определи
ли, что накануне медведь приходил. 
Едва прим етны й медвежий след на 
ягеле не сразу распознаешь.

Тишина. Парочка зябликов суетит
ся возле привады . Заметили нас и 
вспорхнули на еловую ветвь, вытерли 
носы о свой нашест и уже оттуда в глубь 
леса слетели. Чеглок, выскочив из-за 
сосновых крон, пролетел стороной и 
скрылся из виду.

М едлить было нельзя и через не
сколько минут со всем своим скарбом, 
оставшись один на один с затихающим 
в ночи лесом, я находился на лабазе. 
Лес принял меня, окутал своим поло
гом со всех сторон, и даже птичья ме
люзга не обращала на меня никакого 
внимания и порой, усевшись на вет
вях, что торчали у моего плеча, вни
мательно разглядывала незнакомца. А 
то и сев напротив на перекладину-по
ручень, с лю бопытством глядела на 
меня бусинками глаз, наверное, доду
мывая зачем я так высоко «взлетел».

Стих лёгкий, едва гулявший в кро 
нах ветерок. Багрянец заката пробрал
ся под полог леса. Потихоньку стали 
замолкать птицы. Береговой кромкой 
протянул невидимый для меня валь
дшнеп. В глубине леса глухо заворко
вал голубь — вяхирь, но быстро смолк.

Посмотрел на часы — время за пол
ночь. Не свожу глаз с бочки. Вслуши
ваюсь в каждый шорох окружающего 
меня леса. Шум воды на порогах не
сколько отвлекает. Зарянка, внезапно 
вылетев из елового подроста, села на 
разлапистую еловую ветку, что была 
по правую руку от меня. Осторожно, 
чтобы не спугнуть птицу, я повернул 
голову в её сторону и в какое-то м гно
вение ощутил боковым зрением огром 
ное движущ ееся пятно, неожиданно 
появившееся в проёме двух сосен.

М едведь! В озн и к, словно  глы ба, 
выросшая из-под  земли, в тот самый 
момент, когда я отвёл взгляд. Какие- 
то несколько метров разделяли нас. 
Причуять меня он не мог — я был всё 
же высоко. Приподнявшись на задние

лапы, медведь потянул воздух и, гром
ко фыркнув, замер, словно заподозрив 
что-то неладное.

С появлением медведя время для 
меня остановилось. Я пристально на
блюдал за зверем. Стоя на полянке у 
привады, он словно не замечал её. Но 
ведь вышел сюда он именно к ней!

Густые сумерки еще не наступили. Лес 
хорошо просматривался. Да, впрочем, 
и наступление темноты, о которой я по
думал в тот момент, не спасло бы меня, 
если бы медведь решил «заняться» 
мной. Да и кричи не докричишься — 
кругом лес и река, шум порогов которой 
заглуш ит крик. А добраться до меня 
зверю было бы проще простого — мало 
дерева, тут ещё и лестница к моему 
«нашесту» приставлена.

Какая-то  мелкая птичка, едва не 
зад ев  м едведя, прош м ы гнула  над 
ним и юркнула в еловый подрост, что 
тянулся к поляне от самой реки.

Последние блики заката утихали над 
лесом, и лишь по-прежнему рьяно шу
мел ближний порог. С реки тянуло про
хладой и было иногда слышно, как 
барражировали над руслом утки.

Прямо перед моим лабазом росла 
пара хлипеньких ёлочек, тянувшихся 
к солнечному свету. Крона одной из них 
была прямо напротив меня, едва под
нимаясь над моим лабазом. Ёлочки так 
себе — стволы у комля двумя ладоня
ми обхватить можно. Вот и выбрал 
медведь ту, что ближе ко мне своей 
кроной была. Подошёл, приподнялся на 
задние лапы, обхватил ствол в охапку 
и давай трясти ёлку что есть мочи. За
ходила еловая крона, словно живая, осы
пая меня хвоей. А я про себя думаю: 
вот сейчас управится с этой ёлочкой и 
за мою примется. А кругом ни души! 
Только я да медведь под деревьями, 
неподозревающий о том, что за его «мо
лодецкой» забавой наблюдают.

Как устояла ёлка, одному лешему из
вестно. В какое-то мгновение отпрянул 
зверь от дерева, опустился на передние 
лапы, встряхнулся и, подойдя к сосне с 
закрепленной бочкой, замер, словно 
оценивая ситуацию. Потом, как заправ
ский силач, обхватил бочку и повер
нул её на бок, только цепь застучала по 
её железному корпусу, врезаясь в сосно
вую кору. Дело было сделано. Бочка 
лежала на боку и стало проще достать 
лакомство — медведь начал трапезу.

Н есколько  м инут зверь пировал, 
вытаскивая когтистой лапой из бочки 
лосятину. Забавно было наблюдать за 
этим действом. Посмотрит в глубь боч
ки, словно выбирая кусочек пож ир
нее, — и лапой туда. Слышно было 
как медвежьи когти скребут по бокам 
бочки. Иногда мне казалось, что этот 
скрежет даже нравился медведю, и он 
пытался повторить его снова и снова.

Н аевш ись зве рь  ушёл восвояси. 
Тихо. Бесшумно. Словно сквозь землю 
провалился. Даже шагов его не было 
слышно. То ли заподозрил что-то не
ладное, то ли вспомнил о своих неот
ложных медвежьих делах. Хотя какие 
у медведя по весне дела — жир по
скорее нагнать после зимнего сна.
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П оследние несколько лет я держу 
дратхааров. До этого у меня были 

разные охотничьи собаки: спаниели, 
фокстерьеры, такса и эстонская гончая, 
но последние десять лет — только 
дратхаары . Д есятилетие — ср а в ни 
тельно небольшой срок, но за это вре
мя у меня были три кобеля немецкой 
жесткошерстной легавой, как более по
нятно для русского  человека звучит 
название этой породы. Два из них, оба 
по имени Рой, к сожалению, закончи
ли свою  ж изнь тра ги че ски  в самом 
расцвете сил и, когда я привел в се 
мью третьего дратхаара, по настоянию 
жены и дочери Роем его называть не 
стали, а дали имя Джек. Имя для нем
ца не типичное, а скорее совершенно 
неподходящее, однако мгновенно при
клеилось к щенку, и благодаря дочери 
приобрело несколько шутливых интер
претаций. Смешного, мордастого, в два 
месяца уже бородатого и бровястого 
толстолапого щенка с удовольствием 
звали Джеком Потрошителем, Д ж ексо
ном, Д жексоном-Ш мексоном , Джеку- 
шонком, Джеки-Брауном и даже Д ж е
ки Чаном. На все эти прозвищ а кобе
лек, имевший родословную, уходящую 
корнями в Германию, откликался охот
но и с радостью.

Щ енки всех пород собак потешны и 
вызывают восторг и умиление — в 
разной степени, конечно, — у боль
шинства людей. Джексон в этом см ы с
ле д ости г максим ального  уровня. В 
день, когда я привез его из Краснода
ра домой, к нам заехали дочь с зятем, 
и Евгений, в целом не любитель пока
зывать своих эмоций, не охотник и не 
знаток собак, сказал Насте: «Я тоже 
хочу такого».

Джексон-Ш мексон покорял всех сво
им внешним видом и характером. Он 
был прост, весел и жизнедеятелен. Но, 
что я отметил — сразу, с первых м е
сяцев жизни, показал тот самый зна
менитый немецкий Ordnung, порядок, 
в своем поведении. Удивительно, но 
он с самого начала прекрасно пони
мал, чего нельзя делать. Причем по
нимал с первого раза. Ему запретили 
гадить во дворе — и он никогда боль-
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ше не сделал этого за пределами воль
ера, калитка которого всегда была от
крыта. Сразу понял, что ставить лапы 
на автомобиль нельзя — и ни разу не 
попытался вскинуться на бампер или 
дверцу. Потом, когда я стал брать его 
на охоту, и он проводил дорогу на пе
реднем пассажирском сиденье, потре
бовалось один раз хлопнуть его по лапе 
и строго сказать «Нельзя!», лишь толь
ко сунулся за его пределы — и боль
шего не потребовалось. Кобель превра
щался в сидящего сфинкса до того вре
мени, когда я, приехав на место, об 
ходил машину, распахивал дверцу и 
командовал: «Выходи!» Тогда он мяг
ко спрыгивал на землю, не коснувшись 
лапами порога машины.

Я вообще ничему его не учил. По
носку он стал приносить сам, на пер
вой же охоте, в возрасте четырех меся
цев, достав из камышей заброшенную 
туда мной пластиковую  бутылку. Я 
швырнул посудину на авось, не силь
но надеясь, что щенок вообще полезет 
за ней в заросли — ведь это были его 
первые в жизни камыши! — а тем бо
лее найдет ее и принесет, но это случи
лось. Джек, еще невелик ростом, дело
вито полез в темноту -  время было 
позднее, мы ужинали перед ночев
кой, — посопел там, потрещал стеб
лями, и вдруг вынес мне бутылку, 
смешно перехватывая ее для удобства 
пастью, как будто делал это не в пер
вый раз!

В этот же вечер, еще посветлу, еще 
не догадываясь о таких способностях 
малыша, я пошел с ним прогуляться 
по дамбе заросш его тростником став
ка, где всегда держалась водоплаваю
щая дичь, пошел просто так — посмот
реть, как будет реагировать дратхаа- 
ренок на воду, которую он до этого ви
дел только в плошке.

На дамбе у самой воды росли ста
рые вербы, у их подножия гром озди
лись упавш ие с деревьев отмерш ие 
ветки, так что подход к воде был зат
руднен даже для взрослой собаки. Да 
я и не хотел, чтобы Джексон с первого 
раза, чего доброго, запутался в этом 
нагромождении и его пришлось бы от

туда спасать. Поэтому хотел пройти 
дальше по дамбе, где, я знал, было 
удобное место для первого знакомства 
песика с открытой водой. Там был ку
сочек пологого берега с ровной трав
кой. Однако случилось другое.

Из-под одной из верб, из-под бере
га, из переплетения упавших веток и 
камышовых стеблей с шумом вырвал
ся вы водок кряковы х. Было начало 
августа, молодые утки еще не надея
лись на свои крылья, и все сразу ста
ли удирать по воде, суматошно хлопая 
и крякая. Где была матка, и была ли 
вообще — я в этом шуме и грохоте не 
заметил, да это было и неважно. Я 
смотрел на Джексона. Малыш, хотя и 
ростом со взрослого крупного спание
ля, на мгновение остолбенел, высоко 
подняв голову, и тут же бросился в сто
рону уток, в воду! Ему мешали хао
тично лежащие ветки, но он, отчаян
но барахтаясь и спотыкаясь, преодо
лел преграду, и поплыл! Утки, конеч
но, быстро растворились в камышах, 
п о д с ту п а в ш и х  к д ам б е , удрал и  в 
глубь зарослей, а Джеки Чан все хо- 
дил-плавал на том месте, где только 
что вскипела вода от ударов крыльев 
и лап дичи. Он был в соверш енней
шем восторге и возбуждении! И, похо
же, не испытывал ни робости, ни стра
ха ни перед  ш умны м появлением 
дичи, ни перед водой. Это было хоро
шо, большего я и желать не мог! Но по
том, когда стемнело и мы ужинали, 
забросил в камыши легкую пластико
вую бутылку и з-под  «Пепси» с шут
ливым пр иказа м : «Подай!» О днако 
Д ж ексон-Ш м ексон  совсем не почув
ствовал иронии, а сразу полез в тем
ные, неизвестные ему доселе заросли 
и вскоре появился с бутылкой в зубах! 
Все, теперь — достаточно! Большего 
от четырехмесячного дратха я желать 
не мог.

Сказать по правде, я никогда все
рьез натаской собак не занимался. Это 
можно объяснить моим характером, 
особенностью охоты в наших откры
тых местах, может быть тем, что в моем 
ближ айш ем  окруж ен и и  н ико гд а  не 
было охотников — заядлых «собачат-
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ников», чем-то еще. Возможно, отсут
ствием у нас хороших, рабочих собак 
в прежние времена, когда я ф ормиро
вался как охотник. Судите сами. Глав
ной в наших полях всегда была охота 
на зайца-русака с подхода, и очень 
мало кто занимался этим, имея в по
мощниках собаку. Встречались такие, 
но очень редко. Во всяком случае, я не 
то что по пальцам пересчитать, а и 
вообще припомнить таких могу с тру
дом. Безусловно, я понимал, и сейчас 
понимаю , что охотники  с рабочими 
спаниелями, сеттерами или курцхаа- 
рами были и тогда , но явление это 
было все же достаточно редкое. И дос
тать или купить, вообще — заиметь,
— действительно хорош ую собаку в 
те времена для парня из моих мест 
было большой проблемой. Конечно, 
при желании это можно было сделать, 
но я много лет, запойно занимаясь охо
той, такой глобальной задачи перед 
собой не ставил. Собак держал, но все
гда — н еи звестны х родословны х и 
сомнительных рабочих качеств. По
падались среди них интересные, даже 
талантливые, но когда их не было — 
я ничуть не печалился, и это совсем 
не казалось проблемой. Была всепог
лощающая охотничья страсть, силы, 
энергия, желание бродить с ружьем с 
утра до ночи, а собака... казалась не
обязательным атрибутом. Утиная охо
та тоже вполне могла проводиться без 
четвероногого помощника: я стрелял на 
зорях с лодки, с чучелами и без них, 
на кормовых полях, вытаптывал уток 
из зарослей, штурмуя их в болотных 
сапогах или в костюме химзащиты, и 
добывал достаточное количество. При 
поездках в плавнях о собаках вообще 
никто и не думал — там места вовсе 
не для них, несмотря на странные сло
ва из песни известного  барда « ...В 
плавнях шорох, и легавая застыла чут
ко...» Это все от некомпетентности — 
в плавнях при охоте на уток легавые 
не прим енялись нико гд а . По ком в

плавнях может делать стойку легавая? 
Где? Не бывает такого.

При охоте на голубей собака, по боль
шому счету, не нужна, место охоты оп
ределяется «на глазок», а сбитых птиц 
нетрудно подобрать и самому.

Еще одна наша охота — перепели
ная, которую знаменитый Ю. Власов 
назвал «фантастической». Да, здесь 
хорошая подружейная собака может 
показать себя «во всей красе», но... за 
много-м ного лет мне не довелось уви
деть в своих местах ни одной класси
чески работающей собаки, поэтому я и 
сам не сильно расстраивался, выходя 
в поле лишь с ружьем и патронташем 
зарядов  с б е ка си н н и ко м . Д невную  
норму по перепелу нетрудно было вы
полнить простым «самотопом», лишь 
иногда для разнообразия используя 
веревку-«перетяжку». Охота была сча
стьем, настолько большим, что отсут
ствие собаки сколь-нибудь большого 
влияния не имело. Вот как-то так...

Это теперь я понимаю, что такое со 
бака. Однако для этого потребовалось, 
чтобы и охота, и жизнь изменились. 
И зм енилось м и ровоззрение , может 
быть, даже в какой -то  степени мой 
характер. Изменилось многое. Теперь 
охотника без собаки в наших полях 
встретишь реже, чем с ней. И я и сам 
чувствую, что без собаки больше охо
титься не смогу. О днако для такого  
ощущения потребовалось прожить це
лую жизнь...

Итак, Д жексон-Ш мексон ворвался в 
охоту с ходу, не раздумывая, со всей 
удалью и страстью молодого организ
ма. Я совершенно не натаскивал его. 
Он не знал, что такое чок-корда и что 
такое правильный челнок. В первый 
свой выход в поле, в четыре месяца, 
он, конечно, не начал делать стойки 
по перепелу, но когда я застрелил пти
цу с подъема — Джек бегал в стороне, 
еще не понимая значения всех запа
хов, окружавших его, — подвел к ле
жащ им в траве перыш кам и каплям

крови, то юный дратх припал на пере
дние лапы и начал оглушительно ла
ять на это место! Однако первую на
стоящую стойку Джек Потрошитель сде
лал лишь на следующий год.

Я, конечно, понимаю, что брать пер
вопольную собаку на заячью охоту — 
значит, почти наверняка испортить ее. 
Но как я мог не брать Джека?! Как я 
мог оставить его за забором, уезжая в 
поле, и видеть это желтоглазое недо
умение и мольбу на его морде?! Нет, 
пусть он будет срывать стойки, пусть 
будет искать неправильным челноком, 
пусть какую-то часть дичи спугнет до 
выстрела — я не мог оставлять соба
ку дома. И Джеки Браун ездил со мной 
и на фазана, и на зайца, и на голубей. 
Я знал, что это портит его, но поделать 
с собой ничего не мог. Я тоже считал 
пса охотником, и хорошо знал, ЧТО это 
такое — лишать его этой радости. И 
для него, и для меня это было невыно
симо.

Д ж ек вырос могучим, красивым и 
очень добры м. На выставках собак 
знакомые нередко задавали мне воп
рос: «Чем ты его кормишь?» — имея 
в виду атлетическую фигуру пса, его 
рост и красивую шерсть. Что я мог от
ветить? Все ведь известно : кормить 
нужно хорошо, особенно в первые пол
года—год, ну и... порода, наверное .

Была и есть у моего Джексона одна 
особенность, из-за которой я не выс
тавляю его на испытания по дичи: во 
время охоты он забывает обо мне. За
пах дичи и необходимость искать и 
преследовать ее, основанная на силь
нейшей охотничьей страсти, забива
ют в его башке все понятия о сдержан
ности и смы сле наших совместны х 
действий. Он просто отключается от 
мира, в котором нахожусь я со своим 
ружьем. Пес становится полубезум
ным и охотится только для себя. Ска
жете, это совершенно неприемлемо? 
Соглашусь. Однако с этим мне прихо
дится мириться, потому что такое по
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ведение пса, во-первых, делает охоту 
с ним невозможной только на откры 
тых местах, да и то за некоторыми ис
ключениями, во-вторых, свое безум 
ство Джек компенсирует бесподобной 
работой в «крепких» местах, где ему 
не удается проявить свой неукроти
мый нрав и оторваться от меня и где, 
конечно, так много интересных запа
хов таящейся дичи. В чистом поле о г
ромный простор и редкие наброды в 
смеси с дикой энергией кобеля дела
ют его соверш енно неуправляемым. 
О бш арив ближ айш ее пр остра нство  
возле меня и не найдя ничего инте
ресного, он неудержимо устремляется 
дальше — искать, искать! И нередко 
Джек находит то, что ищет, в ста, двух
стах и более метрах от меня. Чок-кор- 
да, которую я все же стал иногда при
менять при охоте в чистом поле, раз
драженный порой до невозможности его 
лошадиной скачкой в отдалении, в 
итоге не могла подействовать на него 
и укоротить поиск хотя бы до полсотни 
шагов. Пока он был на привязи — ра
ботал как пай-мальчик, почти не на
тягивая шнур. Но стоило Джексона от
вязать — он начинал работать для 
себя. Я ему неинтересен. Он не может 
связать наш успех на охоте с выстре
лами моего ружья. У него в голове одна 
простая программа: найти дичь и, если 
она выдержит его приближение, сде
лать стойку. Стойка у него мертвая. 
Джек ни разу сам не посунулся к дичи, 
спарывая ее без команды. Один раз я 
увидел его в классической позе мет
ров за триста на озимом поле в декаб
ре -  скульптура! Мощный корпус с глу
бокой грудью подан вперед, передняя 
лапа поднята — стоит, как изваяние. 
Что может быть на голой, однообраз
ной озимке, где и мыши не спрятаться 
в такое время? Скорее всего заяц -  в 
лежке его мне не видно. Или хомяк -  
бывало такое. Но скорее всего — заяц. 
Триста шагов — конечно, не выдер
жит моего подхода, вскочит. Я все же 
без всякой надежды пошел туда и, ко г
да осталось метров сто пятьдесят, по
тянулся за патроном с более крупной 
дробью: вдруг подпустит на дальний 
выстрел, чем черт не шутит... Сто мет
ров. Д жек стоит. Восемьдесят — сто
ит. Наконец пятьдесят, я начинаю ра
достно шептать: «Ну теперь уже мож
но... Молодчина, Джек!» Тридцать мет
ров! Уже высматриваю перед собакой 
лежащего в лежке русака, понимая, что 
теперь он скорее всего уже у меня в 
рюкзаке. И в это время с резким чили
каньем шагах в десяти перед Джеком 
взлетает пара куропаток! Удивитель
ная, редкая нынче для наш их м ест 
птица... Конечно, я не стал стрелять и, 
с трудом подозвав собаку, долго лас
ково трепал его усатую, бородатую мор
ду с такими умными глазами.

За подобны е м оменты  я прощ ал 
Джеку и споротых вдали зайцев — в 
принципе, их было не так уж и много, 
но всякий раз это было так обидно! -  
и выпугнутых из саги за сто метров 
фазанов... Ведь были и русаки, кото
рых Джексон-Ш мексон буквально вы

давливал из зарослей мне под ноги 
после долгих минут тяжелого поиска с 
треском ветвей и стеблей, были и фа
заны из таких мест, которые я без со 
баки  прош ел бы, не зад ум ы ваясь, 
были сотни красивых стоек, были утки, 
поданные из ледяной воды... много 
чего было хорошего. Да, если бы не эта 
его манера «независимой» охоты, мой 
дратхаар был бы идеальной собакой. 
Но что такое идеал в конце концов? И 
е сть  ли >он воо бщ е?  Но, дум аю  и 
знаю  — если бы вся дичь, найден
ная Джексоном-Ш мексоном, выдержи
вала бы стой ку  и могла дождаться 
моего подхода — это и было бы идеа
лом.

Но один раз «идеального» дратха- 
ара я видел. Собака одного моего зна
комого работала по перепелу совершен
но кл а сси ч е ски : не отходя дальш е 
тридцати метров, не спеш а делала 
стойку за стойкой. Но при этом мне сра
зу бросилось в глаза, что кобель был 
абсолютно «убитый» — никаких эм о
ций, словно под наркотиком. Потом я 
узнал, что хозяин, обладавший деспо
тичны м характером , действительно 
бил своего пса при «натаске» смерт
ным боем, и именно этим добился 
такого послушания. Я сам очень далек 
от одобрения подобных методов, мне 
на охоте нужен друг, а не раб. Пусть 
даже мне придется мириться с тем, что 
друг иногда в пылу охотничьей страс
ти забывает обо мне. Ничего, я пойму. 
Может, потому что сам такой...

Когда после того, как Джек из угло
ватого, мосластого и потешного щенка 
с у м н о -д у р а ш л и в ы м  в ы р а ж е н и е м  
желтых глаз превратился в мощного, 
высокого и красивого дратхаара, про
шло три года, у нас во дворе появи
лась еще одна собака.

Сам я заводить пару Джеку совер
шенно не планировал, даже мыслей 
таких не было. Д ратхаар устраивал 
меня полностью, если не считать не

скольких тумаков, которыми я награж
дал его одно время после очередной 
скачки по степи. Потом перестал, по
няв всю бессмысленность этого. Во- 
первых, бить Джексона было все рав
но, что стучать кулаком по фундамен
ту элеватора (себе дороже), а, во-вто
рых, он ведь, кажется, даже не пони
мал, за что его наказывают. Но и не 
обижался. И я махнул рукой на эту его 
особенность.

И тут появился Боня. Это был смеш
ной полуторамесячный щенок русско
го охотничьего спаниеля, классическо
го яркого черно-белого окраса, с клас
сическими ушами, классическим об
рубком хвоста и классическим задор
ным и боевым норовом.

Я был на охоте, когда позвонила дочь 
и сказала, что нас с Джеком дома ждет 
его сын. Это была, конечно, шутка, но, 
когда я приехал и зашел с Джексоном 
во двор, его «сын», долго не раздумы
вая, бросился к дратхаару — не то об
лизывать ему морду, не то кусаться... 
И я, и Джек несколько оторопело рас
сматривали крохотное создание, у ко
торого энергия била фонтаном, а драт- 
ху надо было еще и отбиваться от на
стырной лохматой мухи.

Пока мне объясняли, откуда взялось 
сие явление, спаниелька замучил Дже
ка до того, что здоровенный дратхаар 
улегся на пол и не двигался, а малыш 
поместился у него на голове, свесив 
задние лапы по сторонам морды. Ви
димо, так ему было очень удобно, и 
главное, он таким образом показывал, 
что поле битвы осталось за ним.

Оказалось, что щенка принес домой 
сын, купив его за триста рублей у жен
щины, муж которой, охотник, находился 
при смерти вследствие неизлечимой 
болезни.

Мне поторопились сказать, что взя
ли щенка просто так, с целью подкор
мить, сделать необходимые привив
ки, а потом отдать в хорошие руки. Мне
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сразу тоже так показалось.
Спаниелька был кобельком с хоро

шей родословной. Он мгновенно под
ружился с Д жеком, с которым вообще- 
то дружили все вокруг, ибо он всех счи
тал друзьями, кроме чужих кошек, од
них из которых он загонял на деревья 
и облаивал, а тех, кто не убегал, за го 
нял в угол и не знал, что с ними д е
лать дальше. Джексон был очень д об 
родуш ным дратхааром . П оэтому он 
снисходительно принял присутствие 
возле себя маленького черно-белого 
длинноухого щенка, который бесцере
монно лез за едой в миску впереди 
Д ж ека, выхватывал у то го  куски  из 
пасти, а спать стал устраиваться на 
нем. Джек смотрел на кроху с недоуме
нием, и только вздыхал.

Через некоторое время малыш на
столько очаровал всех, что на корот
ком семейном совете решено было его 
оставить себе. Мне совершенно не была 
нужна вторая соб а ка , но отдавать 
кому-то потешную помесь юлы и ко 
меты не хотелось. Кроме этого, появи
лась мысль-надежда: а не станет ли 
спаниель, собака с прирожденно корот
ким поиском , сдерживающ им ф акто
ром для Джека в его неудержимо даль
нем отрыве от меня при охоте в чис
том поле? Надежда, конечно, слабая, 
учитывая, что дратхаар уже вполне 
взрослая, сформировавшаяся характе
ром собака. И была даже опаска: не 
выйдет ли все как раз наоборот — 
Д жексон-Ш мексон не испортит ли сво
им широчайшим поиском коротконо
гую собачку, уже явно во всем огля
дывающуюся на него и даже повторя
ющую его манеру поведения во дво
ре?

Спаниеля я назвал Боня. Смешное, 
несолидное имя, но меня солидность 
клички совсем не заботила. Все никак 
не мог воспринять кобелька как охот
ничью  с о б а ку  — с л и ш ко м  вел ика  
была разница собак в размере и пове
дении. Д жек при всей своей неуемно
сти и энергии  все-таки  в быту был 
строг и степенен, а Боня — вертляв и 
непоседлив. Но все-таки главным кри 
терием в выборе имени было желание, 
чтобы гласные в нем не совпадали с 
таковыми в имени дратхаара, тем са
мым помогая избежать созвучия. Так 
и стали у меня жить Боня и Джек.

В возрасте полгода Боня впервые 
попал на открытие охоты по фазану. В 
старом, заброшенном колхозном саду, 
по краю которого вились широкой по
лосой густые камыши, Джек могучим, 
стремительным поскоком начал мять 
вокруг густой бурьян и пробивать в 
кустах заметные проходы. Боню это 
врасплох не застало, и он из всех сил 
старался не потерять из виду «папа
ню», прыгая мячиком по его  следу. 
Конечно, это  ем у не уд авал ось  — 
слиш ком густы были заросли бурья
на, перевитые к том у же прочными 
стеблями ежевики, и слишком быстр 
и неукротим был галоп дратхаара, ко 
торый наконец-то дорвался до мест, где 
отовсю ду пахло дичью . Угнаться за 
ним у Бони просто не было ф изиче

ских  данны х. О днако он, забы в на 
время обо мне, чутко слушал, где в глу
бинах старого сада раздается шум и 
треск от бега «папани». Я знал, что 
бешеный темп, который задал Джеки 
Браун, будет держаться им бесконечно 
долго — настолько неутомим был на 
охоте кобель, — к тому же унять его 
через час-другой могло только отсут
ствие воды, а так как вода в этом мес
те была рядом — носиться с точно та
кой же быстротой Джек мог до вечера.

Вот мы пробираемся в междурядь
ях осеннего сада. Я внимательно по
глядываю по сторонам, ожидая лопота 
крыльев взлетающего петуха, непода
леку впереди из травы выглядывает, 
голова Бони с настороженными, чуть 
приподняты м и уш ами и вним атель
ными глазами. Он слушает, и сейчас 
я ему не особо нужен. Главное — где 
этот «папаня», только что с треском и 
жарким  дыханием пролетевш ий над 
травой рядом и скрывшийся в глуби
не сада? Вот! Поодаль возникает гром
кое, тяжелое дыхание, треск и топот — 
и з -за  деревьев  вылетает Д ж е ксо н - 
Ш мексон, совершенно не обращая на 
нас внимания, перепры гивает через 
Боню — тот успевает даже пригнуть
ся в своем травяном «окопе», словно 
солдат при разрыве мины, — и уно
сится в сумрак яблонь, бурьяна и ка
мышей. Боня бросается было вслед, но, 
сделав несколько энергичны х прыж
ков, потеряв и Джека, и меня из виду, 
благоразумно возвращ ается и вновь 
вертит головой.

Раз в то утро я даже потерял Боню, 
который, увлеченный азартом игры в 
догонялки, рванул за Джеком в сад и 
пропал. Я минут пять стоял на месте, 
отчаянно звал и свистел, думая: « Вот 
так и пропадают на охоте собаки. Тем 
более что у Бони это первый выход», 
когда вдруг из сада, пыхтя словно па
ровоз, с языком до земли, с треском

выскочил сначала дратхаар, а потом, 
частя дыханием и почти бесшумно, 
Боня. Он, видимо, где-то неподалеку, 
невидимы й мной, поджидал своего 
«папаню» и перехватил того на оче
редном вираже.

Мне в то утро было почти не до фа
занов. Я боялся потерять в этом саду 
Боню, который то и дело увязывался 
за Джеком и пропадал среди деревьев 
в высокой траве. Зачем, зачем я взял 
его на эту охоту?! Этот идиот может 
запросто завести малыша вглубь, и тот 
потеряется! Увяжется еще за кем-ни
будь из охотников -  а они в этом саду 
с е го д н я  точн о  долж ны  бы ть, — и 
пиши пропало! Ума-то у него сколько? 
В полгода-то?

Однако я плохо знал Боню. Он и не 
думал теряться. Всякий раз стоило спа
ниелю исчезнуть из моего поля зрения 
и я начинал беспокоиться, и звать его, 
и свистеть, на свист из зарослей стре
мительным галопом  являлся Д жек, 
тяжело и громко дыша: « Ха-а. Ха-а. 
Ха-а.», и вслед за этим на его следу 
раздавалось гораздо менее громкое 
частое : «Ха-ха-ха-ха!» — и из про
ломленного дратхом в траве тоннеля 
появлялся неунывающий спаниель. Он 
почти успевал за «папаней».

Другое дело, что Боня при этом даже 
не делал попыток кого-нибудь искать, 
кроме Джексона. Это и понятно -  у него 
на это просто не было времени. Глав
ное в это утро было — не отстать от 
«родителя». Но я ничего и не требовал 
от малыша.

Д жек поднимал фазанов — и раз, и 
другой, и третий. Два раза петухи вы
летали далеко, споротые неистовым 
кобелем, а третьего я промазал, хотя и 
он был далековато. Потом вылетело 
сразу несколько куриц, и Джек, совсем 
обезумев от такого количества запаха, 
ломился в камышах на краю сада, слов
но бульдозер, а Боня, следуя где-то там 
по его следу и решив, наверное, сре
зать на слух угол, в конце концов, ви
димо, попал в залом камыша, совсем 
запутался и стал громко лаять: « Где 
вы там все по д е ва л и сь , черт вас 
возьми, я ничего не понимаю!» Я по
кричал ему: « Боня, Боня, иди сюда, 
малыш, иди ко мне!», он замолк на 
время, а потом вылез из зарослей на
прямик, прямо на мой голос. Он со
всем не был дураком, этот полугодо
валый щенок...

Взяв наконец-то одного петуха, ко
торого Джеки Чан выгнал из камышей 
в сад, прямо мне на голову, я дал его 
потрепать Боне. Спаниель вцепился в 
птицу, зары вш ись черным носом в 
золотые перья, и даже глаза закрыл. 
«Хорошо, хорошо...» — подумал я, пе
реводя дух.

Потом мы переехали в другое место 
и там добыли еще одного фазана, ко
торый упал за канаву, вырытую ме
лиораторами по руслу камышовой бал
ки. В канаве была вода — почти до 
верха моих сапог. Джек перепрыгнул 
ее с разбега, не останавливаясь, и, ло
мая камыш, ринулся искать сбитую  
птицу, я перебрел водную преграду,
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набрав все-таки водички в один са 
пог, и стал смотреть, что будет делать 
Боня, который в камышах шел строго 
по моему следу.

Песик подошел к первой своей в жиз
ни большой воде, осторожно вошел в 
нее и вдруг как ни в чем ни бывало 
поплыл и скоро уже отряхивался у моих 
ног. «Все в порядке», — подумал я, 
н а гн ул ся  и по гл а д и л  е го  м я гку ю  
шерсть. И вспомнил, что даже забыл 
понаблюдать за реакцией щ енка на 
выстрел. Но все, все было хорош о для 
первого раза.

На заячьей охоте получилось так, как 
и ожидалось. В лесополосах Джек дале
ко не уходил, потому что, наверное, 
среди кустов и деревьев в траве было 
много заячьего запаха, кобель крутил
ся на месте, и мы с Боней вполне ус
певали за ним. Спаниель семенил 
впереди меня, стараясь не упускать из 
виду Джека, но и на меня оглядывал
ся и делал пока робкие попытки тоже 
что-то вынюхивать в траве. В один 
прекрасный момент — дратх как раз 
делал обратную петлю, — между нами 
вскочил  русак. Он поднялся очень 
близко и оказался в треугольнике меж
ду мной, Боней и Джеком. Заяц пры г
нул было в сторону самого маленького 
из нас — на Боню, — но тот с неожи
данной резвостью прыгнул в свою оче
редь к зайцу! Русак резво бросился в 
сторону, мимо меня, и выскочил на 
озимые...

Подлетев к упавшему зверьку, обе 
собаки вцепились в него. То, что это 
сделал Джек, меня, естественно, не уди
вило, но поведение спаниеля и обра
довало, и умилило. Кобелек с громким, 
писклявым лаем примчался к перво
му увиденному им в жизни зайцу и 
вцепился в него так, что я, направля
ясь к лесополосе и держа зайца за зад
ние лапы, какое-то время тащил Боню 
по земле. Он, похоже, был в полном 
восторге от добычи.

В дальнейшем эта способность Бонь- 
ки — гнать зайца с голосом, — про
являлась всякий раз. Иногда он начи
нал отдавать голос даже на свежих за
ячьих набродах. А раз пом ог взять 
зайца, которого я без него наверняка 
упустил бы.

Мы с приятелем шли по полю ози
мых, шагах в ста друг от друга. Д ж ек
сон-Ш мексон по своей милой привыч
ке носился где-то у горизонта, закан
чивая прочесывать поле, а Боня дело
вито семенил впереди, шагах в двад
цати от меня. И вдруг он, резко вски
нув голову, помчался прямо на меня, 
громко, пискливо взлаивая. Так он лаял 
только по зайцу, поэтому я быстро обер
нулся. Точно! Русак летел сзади меня 
поперек моего следа метрах в тридца
ти. Я ударил его «нолевкой», и он об
разцово перевернулся через голову к 
восторгу и радости подскочивш его к 
нему Бони. Заяц этот пропустил не 
причуявш его его Д ж ека, приятеля, 
Боню, меня и поднялся сзади (зачем?!)
и, если бы не Боня, точно бы остался 
скорее всего не замеченным мною. По
думалось — сколько таких зайцев я

прошел за много лет охоты, кто знает...
И все-таки этот совершенно бездум

ный, далекий поиск Джека меня нет- 
нет, но выводил из себя. Казалось, я 
должен уже привыкнуть и смириться 
с этим недостатком своего дратхаара. 
Тем более, что чаще всего это случа
лось только на открытом месте, в поле, 
а своей работой в зарослях — в бурь
янах, камышах, лесных полосах и са 
дах, — кобель компенсировал непри
ятную особенность своей манеры по
иска. Но охота есть охота, и ситуации 
на ней возникают самые разные. Бы
вает, за день поднимешь единствен
ного русака, и того собака спорет на 
запредельной дистанции. Как тут не 
расстроиться?

В один такой день прошедшего сезо
на Джеки Браун все-таки сумел дове
сти меня почти до бешенства. Потому 
что целых три русака (!) один за дру
гим по его милости вскочили «за вы
стрелом». Я шел вдоль длинной и гус
той ясеневой посадки, в которой мощ
ными столбами темных стволов кое- 
где стояли старые акации-гледичии со 
страш ны ми тридцатисантим етровы 
ми иглами, росш ими прямо на этих 
стволах. С другой  стороны посадки 
было крупно нарезанное поле пашни, 
день был очень сырой, и ход зайцу, 
если он вскочит в этой лесополосе, был 
на мою сторону, на зеленый ковер ози 
мых, тем более что и ветер был с моей 
стороны.

Так и произошло. Три зайца подряд, 
с интервалами минут в пятнадцать, 
выскочили на зеленя — и ни по одно
му из них я даже не стрелял, потому 
что было безнадежно далеко. А обезу
мевший от заячьего запаха дратхаар 
носился впереди, вытаращив глаза и 
вывалив язык, соверш енно не обра
щая внимания ни на меня, ни на мои 
жесты, ни на свист и призывы остепе
ниться. Боня с писклявым лаем про
вожал зайца через все поле, возвра
щался ко мне, проклинавш ему с п я 
тивш его Джека, и через какое-то вре
мя все повторялось. И так три раза. Это 
было слишком. Не знаю, что в этот день 
случилось с дратхом, но, хотя я ничего 
особенного ему не сказал, решил в сле
дующий раз его на охоту не брать. Это 
было для меня дико, ненормально, и 
никогда прежде не случалось, но три 
зайца подряд ... это, извините, требу
ет какого-то отмщения. Это нельзя ос
тавлять просто так. Эта желтоглазая 
скотина совсем  обнаглела и уходит 
вперед уже и в посадке... не-ет, пусть 
посидит дома, а мы пойдем с Боней и 
пусть подним ем  меньш е — Боня 
все-таки маленький еще, — зато не
рвы будут целее...

И на следую щ ую  охоту Д ж е ксо н - 
Ш мексон остался дома. Мы поехали с 
Боней, бродили долго, причем Боня 
классно впервые в жизни сам остоя
тельно сработал петуха-фазана, кото
рого я не стал стрелять, потому что се 
зон на фазана уже был закрыт, и взя
ли одного зайца. Он поднялся у меня 
из-под  ног в лесополосе, и был, та
ким образом, добыт без помощи Бони,

но такое бывает с любой собакой, не 
говоря уж о первопольной.

Но я весь этот день думал о Джеке. И 
весь день мне его не хватало. Не хва
тало его умных и одновременно весе
лых, дураш ливы х глаз, не хватало 
стремительного, неутомимого поиска, 
треска веток в кустах, качающихся под 
натиском могучего тела тростниковых 
стеблей, громкого, запаленного дыха
ния. И когда я садился на пенек в по
садке отдохнуть, не хватало его боро
датой морды, назойливо тыкающейся 
под руку с требованием почесать его 
здоровенную  башку. Не хватало его 
привычки долго сгребать под деревом 
листья, делая себе лежку, и улечься 
потом рядом с этой ямкой совсем не 
на собранны х листьях... В се-таки я 
охотился с Джеком четвертый сезон и 
успел к нему привыкнуть.

Когда мы приехали домой и вошли 
во двор, Джексон-Ш мексон радостно 
прыгал рядом, принюхиваясь к рю к
заку, где лежал добытый без него заяц. 
Он ничуть не обиделся. Он вообще 
никогда ни на что не обижается. На
верное, он так ничего и не понял.

Но на следующую охоту мы пошли 
втроем . И — конечно , конечно ! — 
Джек работал в этот день старательно, 
просто образцово. Мы взяли с его по
мощью зайца, которого он выгнал пря
мо под мой выстрел из густой посадки 
грецких орехов, а потом, когда возвра
щались назад, к машине, вдоль тихой 
речки Малеваной, он достал из воды 
сбитую кем-то кряковую утку.

Водоем был «платником», в теплое 
время здесь за плату ловили карпов 
приезжие рыболовы. На берегах в эту 
пору было пустынно, но возле одного 
из оборудованных «мест для отдыха» 
стояли темно-зеленые «жигули», и се
мья из трех человек жарила шашлыки 
на ды м ящ ем  м а нга ле . М аленький  
мальчик видел, как Д жек плавал за 
уткой, а потом мощно, шумно отряхи
вался на берегу, окропив меня холод
ными частыми бры згами.

Когда я проходил мимо них, маль
чик сказал:

— Какая у вас собака... Военная!
— Да, — ответил я, потряхивая ут

кой, которую держал за шею. — Почти...
— А это его сын? — спросил маль

чик, указывая на семенившего Боню, 
как мне показалось, с уважением.

— Ага, — улыбнулся я. — Сыну
ля.

Отец семейства собрал в пластико
вую одноразовую тарелку остатки хле
ба и шашлыка и сунул мальчику, что- 
то сказав. Тот подошел и поставил та
релку на землю перед Джеком. Драт
хаар вначале внимательно посмотрел 
на мальчика, а когда наклонился к 
тарелке, большая часть самого вкус
ного на ней была уже проглочена Бо
ней. Джек для порядка низко, негром
ко зарычал на него, но тот, жуя, сделал 
вид, что даже не понимает, в чем дело.

Теперь у меня две собаки. Они очень 
разные, во всем. Но мне это даже нра
вится. Быть может, это как раз то, что 
мне было нужно...
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Э то был необычный для тех мест 
зверь. Здесь в Восточном Саяне, 

где-то к востоку, находилась граница 
между ареалами двух подвидов бла
городного оленя. Исследователи счита
ют, что «разделительной линией» аре
алов марала и изюбря ориентировоч
но является озеро Байкал. К западу дер
жались в основном особи, по внешним 
признакам относящиеся к маралу, на 
восток — к изюбрю. Вполне возмож
но, что граница не стабильна в про
странстве, или с течением времени 
сдвигается к западу или востоку. По
нятно, что этот самый рубеж не был 
непреодолимой линией ни для изю б
ря, ни для марала. Естественно, что 
особи с признаками того и иного под
видов могли встречаться на сотни ки 
лометров и к востоку и к западу от у с 
ловно определённой границы.

Вблизи устья реки Джуглым — ле
вого притока Уды, в пятнадцати ки 
лометрах от посёлка, где я жил в то 
время, находились так называемые 
«домашние» солонцы. С весны охот
ники добывали на них, как правило, 
то л чко в  — т е л я т -го д о в и ч к о в  или 
двухлеток. Сюда приезжали обычно те, 
кто имел несколько дней на охоту, что
бы заодно поймать хариуса, а уж если 
повезёт, то ленка или тайменя. В об
щем, «домашние» солонцы служили 
местном у населению  той кладовой, 
куда ездили «за мясом». Для охотни
ков с дефицитом времени вокруг по
сёлка имелись с десяток других солон
цов, куда обычно ходили на одну ночь.

Такая схема промысла оленя, хотя 
полностью противоречила охотничье
му законодательству, была, с точки 
зрения разумности использования ре
сурсов, наиболее целесообразна. Зве
ря в округе всегда было много. Охоти
лись, конечно, тайком, но все всегда 
знали, кто поехал «за мясом», кто д о 
был, кто напрасно просидел ночь. Знал 
это и я, будучи охотоведом местной 
потребкооперации, однако вмешивать
ся в поселковые традиции было неце
лесообразно.

В погоне  за «своим» тайм енем  я 
обычно предпочитал проводить вы
ходные на устье Джуглыма. В хорошо 
сохранившейся избе, в прошлом на
блю дателей  м е те о ста н ц и и , м ож но 
было остановиться на ночлег. Рядом 
пойменный луг, сенокос — отличное 
пастбище для лошадки. Тут же рыбал

ка, а в полукилометре — солонцы. По 
левому берегу Джуглыма тянулся вы
сокий в 200—300 метров увал с кру
тым склоном к реке. Склон был без 
леса, представлял собой пастбище, ко
торое местные называли «мыс». Ран
ним утром  или вечером, у верхней 
кром ки  мыса, м ожно было увидеть 
пасущ ихся оленей, обычно сам ок с 
молодняком. С некоторых пор охотни
кам на мысу удавалось увидеть м о
гучего быка. В зимнее время он отли
чался от своих сородичей светлым ок
расом, где совершенно не было охрис
тых тонов, свойственных общей массе 
животных, обитаю щ их здесь. За это 
зверь получил от охотников своё имя: 
Ак — белый, Бугу — бык.

М ногие охотники несколько лет пы
тались добыть этого оленя — весной 
на солонцах и на мысу. Осенью, при
меняя вабу — трубу, имитирую щ ую  
рёв самца. Зверь оставался неуязвим. 
Отличался необыкновенной осторож
ностью и проявлял такие поведенчес
кие уловки для сохранения своей не
прикосновенности, что даже опытные 
охотники бросали попытки добыть его. 
Как-то я предупредил группу охотни
ков, чтобы они не вздумали убить это
го зверя без лицензии — будут не
приятности . В ответ мужики только 
расхохотались:

— Попробуй сам добудь, это тебе 
не «мясо» на солонцах стрелять.

Меня их слова, конечно, задели.
— Что у него кром е рогов ещё и 

«семь пядей во лбу»?
— Попробуй! Узнаешь! — И напе

ребой начали рассказывать об улов
ках А к-Б угу .

Конец весны — начало лета, время, 
когда бумажной работы у охотоведа не 
так уж много. Эпизодически, по пого
де, я выезжал к устью Джуглыма, пы
таясь на солонцах и мысу добыть зло
получного быка. Зверь на солонцы 
ходил редко, вероятно, где-то побли
зости в вершине увала были ещё со 
лонцы не искусственные, как внизу, а 
самородные. По ночам, а порой и зас
ветло на солонцах успевали «посоло- 
ниться» до десятка животных в сутки.

В основном это были самки с молод
няком, частенько отдельные группы 
толчков — телят-прошлогодков, про
бующих «самостоятельной жизни».

Однажды пришёл бык — в самую 
темень. «Дождался — мелькнуло в 
м ы слях, — не т а к -то  он и умён». 
Включил фонарь, осветил зверя — не 
тот. Относительно крупный, но с мел
кими пантами, видимо, всё же моло
дой. Добудь такого — охотники зас
меют. Вообще не добудешь — будет 
то же самое. Кто просил во всеуслыша
ние сомневаться в способностях зна
менитого быка? Стрелять не стал, по
тушил свет. В то время в правилах 
охоты не оговаривалось запрещение 
пользоваться светом для охоты на со
лонцах. Бык, как будто ничего не слу
чилось, спокойно отсолонцевался и 
ушёл по своим делам. В косогоре над 
солонцами изредка хрустели сухие ве
точки, под копытами, или сыпалась 
щебёнка, когда зверь наступал на не- 
задернованный участок россыпи мел
ких  ка м е ш ко в . И зр е д ка  «чикал» 
дрозд, я тем временем дремал в за- 
сидке, чутко прислушиваясь ко всему 
происходящему вокруг. Иногда даже 
покуривал, спрятав огонек папиросы 
полой полушубка или мехового спаль
ного мешка. В средине мая утренники 
были ещё достаточно прохладными. 
Лёгкий «хиус» — ветерок сверху, сно
сил запах дыма вниз по распадку, от
куда звери обычно не приходят.

Прибежали целой оравой зайцы. Ус
троили на солонцах такой топот — 
никогда не подумаешь, что они спо
собны на подобное. Играли, хлопая 
двумя лапами сразу. Появилась круп
ная рысь. Под светом фонаря тщатель
но вынюхивала заячьи следы, потом 
направилась к за си д ке . Приш лось 
встать. На всякий случай даже выта
щил из чехла нож... мало ли что. Оста
новилась. Долго смотрела, затем лёг
кими прыжками ушла вниз по тропе. 
Спустя некоторое время начала фыр
кать — «поймала» мой дух. Ушла.

Вновь чикнул дрозд, где-то  уже в 
стороне от солонцов. На зайцев он так 
трещал, а тут только один раз. Где-то

Рисунки А. Кулешовой
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близко осторожный зверь. Перестал 
стрекотать и ночной певун — сиб ир
ский сверчок. Н апряжённость и з -за  
необходимости постоянно поддержи
вать внимание нарастала. Вдруг сза 
ди, ниже по распадку: «Хгау, хгау», 
столь громкий и резкий вскрик оленя, 
что даже вздрогнул. Испугаться не ус 
пел — знал, что это такое. Вскинул 
винтовку, повернулся в сторону зву
ка, включил свет. Дважды мелькнули 
отблески глаз быка, уходящего по мо
ховой мари в сторону увала. Среди 
деревьев, кустов не см ог чётко отло
вить цель на «зайчике» луча — было 
немного далековато, не для винтовки, 
а для с в е та . Уш ёл. Т е пе р ь  то чн о  
один — ноль в его пользу. Но ниче
го — ещё не вечер.

Несколько дней спустя кто-то из охот
ников всё же убил молодого бычка с 
кил о гра м м о вы м и  пантам и. А к -Б у гу  
перестал ходить на солонцы. Оказыва
ется, без «смертника», своего «адъю
танта», он не рисковал выходить к та
кой приманке, как солонцы. Охотники 
утверждали, что теперь он будет ходить 
куда-нибудь далеко, а здесь больше в 
этом году не появится. Ошиблись, зверь 
вновь появился — через неделю. На
шёл себе нового «адъютанта», теперь 
это был бычок, совсем ещё несмышлё
ныш, наверное, по третьему году от роду, 
с па нта м и , б удущ им и  р о ж ка м и  — 
вилочками. Однажды поздним вече
ром увидел их в самой вершине мыса, 
но уже темнело, подойти на выстрел не 
усп е ть , да и сл и ш ко м  ч у то к  был 
олень — услышал бы издалека. Под
ход был только по щебнистому склону.

Решили мы с коллегой, приехавшим

в о тпуск , «занять» солонцы , чтобы 
другие охотники не мешали. Поочерёд
но дежурили здесь. В ответ на «такти
ку» нашего соперника сменили распо
ложение засидки. Метров за двести от 
солонцов сворачивали в левый косо
гор и по нему подходили к небольшой 
гривке, с вершины которой была воз
можна стрельба по зверю, если он при
дёт. Далековато для ночной стрель
бы — метров сем ьдесят, но надея
лись, что Ак-Бугу ещё не понял ковар
ной сути света, а мощная винтовка по
зволяла и на значительно большем 
расстоянии поразить цель. С этого ме
ста «ночная тяга» воздуха шла не вниз 
по ключу, а сносилась по ложбине пря
мо к покосам у избы.

В ответ на наши действия, хитрый 
соперник придумал вообще нечто из 
ряда вон выходящее. Пришёл он на 
солонцы как обычно с «адъютантом», 
ещё в полной темноте, но уже начина
ла зариться полоска на востоке. Пер
вым к сол онц у вышел, как и было 
пред писано  — «адъютант». Михаил 
осветил его, посмотрел, не тот. Стрелять 
не стал. Через полчаса в направлении 
солонца, откуда и положено, с верши
ны проти во пол ож но го  увала, начал 
спускаться долгожданный наш «тро
фей». Осталось до солонцовой площад
ки метров пятьдесят. Силуэт зверя уже 
можно было различить. Темнота отсту
пала. Ещё чуть-чуть и добыча наша. 
В этот момент зверь, как будто его хле
стнули кнутом, резко вскидывается и 
мчится вверх по тропе. В чаще леса 
его уже не видно. Расстроенный таким 
поворотом событий коллега выдал в 
окружающее пространство всё, что ду

мал в тот момент о лукавом быке, его 
родителях и даже вообще о такой охоте. 
Ак-Бугу только этого и ждал: Михаил 
получил свою  порцию  «Гхао. Гхао. t  
Гхао». Возможно, бык тоже высказы
вал о наших умственных способнос
тях нечто подобное тому, что говорил 
мой напарник. Два — ноль, опять в 
его пользу. Ничего — время ещё тер
пит.

Михаил заскучал по дому, уехал на 
несколько дней в посёлок. Я полностью 
переключился на мыс. Добыть зверя 
на солонцах почти разуверился. Не 
пора ли сдаваться? Однако до конца 
срока действия разрешения на добы
чу пантача оставалось ещё недели две. 
О бследовал изю брины е тропы , что 
уходили от солонцов в вершину ува
ла, переходы от мыса к скалистым ос
танкам. Там нашёл те самородные со
лонцы, где изюбри грызли так назы
ваемое каменное масло, подтёки из 
известняковых скал в смеси с субстра
том у основания — глиной. На вкус 
содержимое этих солонцов было не
много солоноватое, с кислинкой и не
которым вяжущ им свойством, как у 
квасцов. Наверное, здесь было мало
вато натрия, и звери эпизодически 
спускались вниз ухватить порцию по
варенной соли. Такое «каменное мас
ло» охотники  обы чно прим еняли в 
качестве лечебного средства при рас
стройстве желудка. Иногда, чтобы ос 
тановить кровотечение при лёгких по
резах, особенно травой.

Мы несколько усовершенствовали 
«регламент» работы нижних искусст
венных солонцов. Не размеш ивали 
соль с глиной, не забивали её в грунт 
через специально приготовленные у г
лубления. Просто несколько больших 
комков крупнокристаллической соли 
завернули в кусок старой сети и под
весили над солонцами. Мы рассужда
ли так: во время дождя соль обмыва
ется водой, раствор стекает на землю и 
подновляет солонец. Звери должны 
привыкать к посещению солонцов сра
зу же после дождя. Да и вообще олени 
на солонцы предпочитают ходить пос
ле дождя: земля становится мягче, но 
в нашем случае этот рефлекс должен 
закрепляться и действовать более чёт
ко. Так и получилось, но проверить это 
пришлось уже значительно позднее.

Через пару дней вернулся Михаил, 
занялся рыбалкой, пытался сидеть на 
солонцах. Привёз с собой и одну из ста
ринных мощ нейш их моделей отече
ственных винтовок — пехотинку, че- 
тырёхлинейку. Это, что в Америке 40-й, 
а в Англии 400-й калибр. Вдруг бык 
передумает или забудет, что к чему и 
придёт. Не приходил. Я задолго до за 
ката забирался на самый верх мыса и 
устраивался ждать быка у места его 
выхода на кормёжку. Потом даже ос 
тавался там ночевать, чтобы не терять 
время утром. Приходилось только сле
дить за изменениями потоков возду
ха при смене дня и ночи. Стоит один 
раз одушить зверя на мысу, и сюда он 
тоже не будет выходить. В лесу стала 
появляться молодая зелень, скоро оле-
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ни и так перестанут выходить на от
крытые участки пастбищ.

В один из таких походов с ночевкой 
проснулся на рассвете. До восхода сол
нца времени оставалось ещё много. 
Мыс затянуло туманом. Я устроился 
удобнее у небольшой скальной гривы, 
ожидал, когда рассеется туман. Туман 
пополз вниз, потом вверх, начал рас
сеиваться. Сквозь него стало просве
чивать солнце. Н есколько минут, и 
нижняя кромка тумана прошла мимо. 
М акушка мыса, грива окаймляющего 
его леса зазолотились под лучами солн
ца. Впереди в 70—80-ти метрах из- 
за небольшого гребня появился силуэт 
столь долгожданной цели. Молодые 
рога — панты, как волш ебный цве
ток, слегка отдавали краснотой на про
свет, в лучах восходящего солнца. Раз
витие их было близким к тому момен
ту, когда они начнут терять свою сорт
ность. Но величина, размер, не мень
ше семи — восьми килограммов. Вот 
вам и А к-Б у гу , куда он денется от 
пули? Появились даже мысли: сколь
ко денег мы заработаем, когда сда
дим панты (цены на них в те времена 
были достаточно большими).

Мне оставалось проползти метров 
пять — сем ь вперёд к быку, устр о 
иться на небольш ом возвыш ении и 
можно спокойно стрелять. Надо выж
дать м ом ент, чтобы вы стрелить на 
«косой прострел», поразить основные 
жизненно важные органы, но зверь не 
должен падать как подкошенный, ина
че, упав в косогоре, он может обломать 
отростки  драгоценны х пантов. П од
полз, лёг, устроился для стрельбы. Кол
пачки оптического прицела открыл в 
последний момент, чтобы отблеск луча 
солнца не спугнул зверя. Патрон дав
но дослан, предохранитель снят. Жду, 
чтобы зверь повернул голову вверх по 
склону. Повернул. Жму на курок. Оле
ня как будто сдувает ветром. Не вижу, 
чтобы он выскочил к лесу, выше мыса, 
но и не слышу звуков падения. Зна
чит — всё нормально. Несколько ми
нут, и можно будет подойти к тому 
месту, куда стрелял, а дальше по об 
становке — дать залежаться или д о 
бивать.

Закурил, подождал ещё десяток ми
нут. Пошёл. За гривкой — разложина, 
но добычи нигде не видно. Нет следов 
падения. Трава ни гд е  не прим ята . 
Смотрю по следам, оставленным на 
росистой траве. Бык, отпрянув от того 
места, где стоял в момент выстрела, 
пошёл к небольшой куртине молодого 
березняка, а затем к краю мыса и за 
шёл в лес. Бежал абсолютно спокойно, 
лёгкой рысью, даже без прыжков. Ни
где не сбил ни одного камешка. «Креп
кий, видимо, не совсем удачно попал, 
теперь необходимо дать ему облежать
ся, сразу следить нельзя», — первая 
моя мысль. На трехстах метрах не лёг, 
значит, ляжет через полкилометра, ки
лометр. Собака у избуш ки, в зоне пря
мой видимости. Крикну Михаилу, от
пусти т  с пр и в я зи , п р и б е ж и т , н а й 
дём — куда он денется. Следы за 
метны. Сразу за гребнем  мыса, по

кедрово-лиственничному редколесью
— моховище, «сивер», и так до само
го ключа, где солонец. О возможности 
промаха — ни единой мысли.

Винтовка, переделанная из караби
на экспортного исполнения для Тувы 
и Монголии, где взамен стандартной 
сверловки устроена своего рода безна- 
резная «ланкастерская». Патрон под 
пулю 8,2 мм тоже переделан — пуля 
стала почти 9 мм, а заряд пороха — 
полторы навески, сравнительно с пат
роном  Для винтовки  М осина — с у 
масшедший заряд. До полутора сотен 
метров била отлично, пули при при
стрелке не выходили за пределы пач
ки папирос «Беломорканал». Промах
нуться — нельзя. Хотя винтовка была 
утяжелена за счёт насадки своего рода 
дульного тормоза, засы пки дроби в 
ложу и армейского оптического прице
ла ПЕ-4 ещё периода Великой Отече
ственной войны, имела весьма ощ у
тимую отдачу. Не прижмёшь приклад, 
самого отбрасывало ударом, а о звере, 
даже таком крупном как марал, гово
рить не приходилось. Куда бы ни по
пал, кроме брюшины — от удара пули, 
его опрокидывало на землю. Что-то не 
то?!

Вернулся разбираться в следах. На 
месте, где стоял зверь, ни единой капли 
крови, но это, возможно, пуля, попав в 
брюшину, дальше пошла по грудной 
клетке и вполне могла не выйти нару
жу. Далее — ни единой волосинки, а 
зверь был ещё в остатках зимней «одеж
ды». Возвращаюсь к месту — откуда 
стрелял. Всё нормально. Когда устроил
ся и положил винтовку в прежнее поло
жение, спереди, перед стволом в четвер
ти — макушка гладкого черного валу
на. На нём видна короткая, в сантиметр, 
полоска «медного» цвета. Через оптику, 
камня не было видно, пуля его тронула 
по касательной, даже не слышно было 
звука рикошета, но отклонилась и, ви
димо, пошла немного выше. На сколь
ко? Остаётся только гадать, но это абсо
лютно неважно.

Ниже скальной гривы, у которой я 
ожидал свою добычу, на мыс из-за 
гребня выходит кабарга. Чуть даль
ше, чем дистанция стрельбы по оле
ню. Бью, почти навскидку, лишь под
ведя острие прицела под основание 
корпуса. Зверька зашвыривает вниз 
на несколько метров. Ругаю себя, как 
только можно. Кто просил подползать, 
а главное, зачем? Зверь-то был в ру
ках, с колена стрельба не менее надёж
на, чем с положения лёжа. Но это то же 
самое, что махать кулаками после дра
ки. Принёс домой почти две полови
ны кабарги. Хороший каскыр попал
ся, клыки потом долго служили в ка
честве игл на сворке, для переноски 
белок на промысле. Напарник посето
вал — по кабарге  и два выстрела. 
Пришлось рассказать. Счёт стал три — 
ноль и опять не в мою пользу. Охотни
ки даже не смеялись, хотя их сочув
ствие оказалось мне более, чем понят
ным — а мы что говорили?!

Лицензия «горела», съездили вверх 
по Джуглыму километров на десять — 
пятнадцать. В первую же ночь, разде
ливш ись, на двух солонцах добыли 
неплохого быка, но это, конечно, был 
далеко не Ак-Бугу. Напарник уехал в 
посёлок на двух конях, я остался «по
гонять» тайменей на устье Джуглыма. 
Однажды, сплавляясь рано утром по 
Уде до ближайшего порога, на речной 
косе увидел пару оленей. Наш знако
мый кормился на порослях ивняков 
вместе со своим «адъютантом». Пан
ты его уже переросли, стали окостене
вать, почти полностью потеряв свою 
ценность. Лицензии уже не было, зак
рыли. Лишний раз сказал себе: не дели 
шкуру ещё не добытого медведя, но 
пообещал, что осенью «на дудку» до
берусь до него. Не добрался. Гово
рят — Бог троицу любит — трижды 
отводил оленя от нашего выстрела. Ви
димо, всё-таки лесной бог в этот раз 
был на стороне оленя, который не слу
чайно у местных охотников получил 
даже собственное имя — Ак-Бугу.
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В оспом инания старого охотника

Первая летняя охота 
по перу

В мае 1943 закончилась весенняя 
охота по перу, на которой я с по

мощью Василия М ихайловича Ф о ки 
на и его  подсадной крякухи  добыл 
«Первую дичь» — кр яко в н о го  (к р я 
кового) селезня. Будучи непоседли
вым, я не мог дождаться летней дина
мичной охоты, на которой, по словам 
охотников, стрелять приходится д о 
вольно много, посему стал исподволь 
готовиться к этому празднику. Снача
ла у работника железной дороги Сер
гея Карягина, по прозвищ у Сопля, из- 
за того, что у него постоянно текло из 
носа, я раздобыл свинец. Затем у сво
его учителя одолжил тянулку (плату с 
различными уменьшающ имися кони 
ческими отверстиями) и через нее про
тянул свинцовую проволоку рекомен
дуемого диаметра, у него же одолжил 
резалку (специальную  гильотину), с 
помощью которой накрошил из полу
ченной проволоки примерно «квад
ратики» и накатал на 2-х сковородках 
разного диаметра дроби! Ох, долгая и 
нудная эта работа — изготавливать 
особенно мелкую дробь вот таким спо
собом, но на что ни пойдешь ради но
вой для меня летней охоты. Для нача
ла Василий Михайлович пожертвовал 
мне горсть черного пороха! Таким об
разом, мне удалось зарядить безумно 
много — целых 9 патронов и ждать 
первого августа — обычного дня от
крытия охоты по перу. Сейчас я удив
ляюсь — почему я так бедствовал, 
будучи сыном очень уважаемого вра
ча? Ведь могла же мать написать за 
писку  начальнику «Заготж ивсы рье» 
с просьбой выдать банку дымаря и 
капсюлей, именно таким путем я по
пал на «испытания» к Баторину! Не
даром говорят, что умная мысля при
ходит опосля! А так я прошел все муки 
ада!

И вот до меня дошли слухи, что в 
этом году охота открывается раньше, в 
конце июля, а точнее, сегодня! Что есть 
духу — мчусь к Ф окину в Кобылино 
и очень удачно застаю его дома. У него 
все готово. На стене висит начищен
ная добела курковая тулка и полный

' Очерк «Первая дичь» см. в № 3, 2014 г.

В. ГРЕКОВ,

двурядный патронташ поблескиваю 
щих латунных патронов.

«Василий М ихалыч, Василий М и 
халыч, — задыхаюсь я, — охоту о т 
крыли сегодня!» «А ты почем знаешь, 
в Заготсы рье был?» — неторопливо 
ответил он. «Нет, люди говорят», — 
понуро отвечаю я, остро чувствуя свой 
промах. «Мало чаво бают, нарушать 
не хотца. Нет, не пойду нынче», — 
ударив по столу рукой, заключает он. 
При этом сердце мое чуть не остано
вилось. Однако, сев за стол, немного 
подумав и увидев, что со мной тво 
рится, он сказал: «А ежели правда, то 
разгонят утей, ах, была не была — 
иди собирайся, рискнем!»

Еще быстрее, буквально лечу домой, 
а бегал я здорово, за что прослыл сре
ди местных «долголяшим». Да, потом 
и в Институте (М ПМ И) был чем пио
ном по бегу, хотя специально легкой 
атлетикой не занимался — не считал 
ее серьезным спортом.

Лиш ь только я успел сложить свой 
нехитрый скарб да накопать десяток 
чересчур молодых, а потому мелких, 
скользких и горьковатых на вкус кар
тошек, как Василий Михайлович был 
тут как тут у крыльца дома. Видать, 
он тоже крепко поспешал, но вид у него 
опять был неожиданный: все вроде бы 
как надо, да вот только на ногах вмес
то длинных сапог — деревенские лап
ти, да русская гончая рядом. Поэтому 
я не удержался и спросил: «А в болото 
нам лазить придется, и кого будет го 
нять собака?» «Лапти: это мои везде
ходы — в одну дырку вода вольется, 
а в другую  выльется, а собака подран
ка подаст и затаившихся утей подни
мет на крыло»,— пояснил он.

П од ививш ись  таким  причудам , я 
надел е д и н с тв е н н ы й  го л у б е н ь ки й  
пиджачок, взял «провиант», затянул

биолог-охотовед

ш нурки на весьма потрепанных по
луботинках — и наше сафари двину
лось на уток!

Хоть ажиотаж среди сверстников 
спал, и все знали, что у меня есть од
ноствольная ижевка 24 калибра, тем 
не менее, они опять высыпали смот
реть, как мы отправились теперь на 
болота. И опять я был чертовски горд, 
идя подле такого знатного охотника, и, 
кроме того, в этот раз впереди трусила 
русская выжловка!

Вот и мост через речку Тешу. До 
него — завистливы е взгляды свер
стников, а за ним — мы, наконец, 
одни и я могу чувствовать себя раско
ванно. Конечно, по неопытной моло
дости я дал волю своему нетерпению: 
то забегал вперед, то отклонялся в сто
рону, расходуя зря силы, в то время 
как учитель, да и его собака вели себя 
куда расчетливее. Лишь на обратном 
пути я понял, что силы и желания надо 
беречь!

Как и весной по дороге, что вилась 
вдоль правого берега Теши, мы шли 
вверх по течению. Минули знакомую 
теперь кроличью ферму, затем пчель
ник, где ночевали весной и, наконец, 
достигли самого Осиновского болота. 
Василий Михайлович осторожно про
брался по тропинке среди лозняка и 
выглянул из-за  кустов. Затем знака
ми подозвал меня и кивнул в сторону 
болота, которое представляло собой 
начало древней старицы и примыка
ло к высокоствольному осиннику, от
сюда и название. Слева от нас болото 
заросло кустарниковой вербой, спра
ва, а также у леса, виднелся плаваю
щий кочкарник и у самого берега, что 
подступал к Теше, были густые зарос
ли осоки.

Посредине, на чистом плесе плава
ло, ничего не подозревая, несколько
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кряковы х уток и д есятка  2 чирков . 
Немедля учитель изложил стратегичес
кий план: «Я остаюсь здесь, а ты захо
ди напротив, от леса и когда очутишь
ся на месте, начнем!» Сгорая от не
терпения, мчусь тропинкой на дорогу, 
но вскоре кусты закончились и я ока
зался на виду у птиц. По-видимому, 
они восприняли меня как очередного 
прохожего, но я же словно злодей в дет
ском мультфильме, который слишком 
доходчиво демонстрирует свои мерзо
пакостные намерения, на полусогну
тых, почти на карачках и, согнувшись 
в три погибели, крался по чистине, 
демонстрируя свою слишком явную за 
интересованность. Но утки никак не ре
агировали на очередного прохожего, ве
дущего себя чересчур подозрительно. 
Но вот и спасительная осока, в которой 
я скрылся с невероятным облечением. 
Вскоре под ногами захлюпала вода. 
Осторожно раздвигая режущие листья 
осоки, все еще скорчившись, стал про
двигаться к кочкарнику. И чем ближе 
к лесу болото становилось все глубже
и, на мой взгляд, более опасным: ноги 
вскоре достигли дна, лишь погрузив
шись в черную жижу выше колен, а 
вода при этом густо пузырилась от бо
лотного газа, от которого несло стрелян
ным дымарем, а точнее, вульгарным 
сероводородом. В этом топком болоте, 
мне наслышанному о трясинах, ста
новилось не по себе, но азарт побеж
дал страх и, несмотря на то, что вода 
дошла почти до пояса, я продвигался 
вперед, с трудом вытаскивая размок
шие полуботинки из вязкого ила. Вскоре 
над кочками и головы моей не стало 
видно!

Конечно, я слиш ком медленно вы
ходил на исходную позицию, и было 
бы куда быстрее обойти по сухому и 
лишь напротив войти в воду, В о б 
щем, либо я не понял, либо так объяс
нили, но разговор на этот счет не воз
никал! Охотник, не дождавшись вдруг 
выстрелил! От неожиданности я замер. 
Часть уток поднялась на крыло и по
далась невесть куда, другая спрята
лась в осоке и среди кочек, а надо мной 
низко  пролетела вспугнутая шумом 
кряква и села в 10— 15 метрах на чи
стине. Еле дыша раздвигаю стебли осо
ки, тщательно прицеливаюсь и... пти
ца осталась на воде. От радости так 
заторопился к первой летней добыче, 
что чуть не потерял в болоте обувку. 
Заткнул голову утки за поясной ремень 
и продолжил движение к условленно
му месту, как в 10 — 15 метрах среди 
кочек взлетел чирок! С тех пор прошла 
уйма лет, но как сейчас вижу перед 
глазами среди целика поблескиваю 
щую на солнце мушку, даю упрежде
ние на целый корпус и первая птица, 
битая влет, теряя перья, замертво упа
ла на небольшой плесик.

Василий М ихайлович позвал меня 
и указал, где лежат его кряква и 2 чир
ка. Подал их вместо собаки, которая с 
лаем преследовала кого-то  среди ко
чек и выгнала, наконец, чирка за вы
стрелом.

Когда выжловка вернулась, шеф ре

Развели костер, и наставник сказал: 
«Давай». «Что давай?» — не понял 
я. «Чирка на ужин», — уточнил учи 
тель. С одной стороны, было лестно, что 
меня приним аю т за равноправного  
охотника, а с другой, не хотелось отда
вать даже себе на ужин птицу, ведь 
как мечталось, гордо пройтись по селу 
с кряквой и чирком с заткнутыми го 
ловами под ремень. Когда котелок с 
дичью был повешен над огнем, Васи
лий М ихайлович молвил: «Покаж-ка 
мне твою кряковную — она тебе чуть 
на голову не села!» Повертев в руках 
птицу, он нашел под крылом застряв
шую в пере дробину и удивился: «Ка
кую крупную накатал, а вот, как я и 
думал, твой крякаш  — молодой се- 
лю х — д у р а к , чуть ш апку  теб е  не 
сбил!» Не знаю зачем, но этим прини
зил меня — вместо поздравления с 
первым летним полем и сбитым влет 
чирком. Затем он поинтересовался как 
с об увкой . «Р аскисла»,- ответил я. 
«Хоть ты и сын врача, — продолжил 
он, — но ничего лучшего не приду
маеш ь — покупай лапти, портянки , 
онучи и ходи по любым болотам !» 
Наконец дельный совет: действитель

язва желудка. А собака разлеглась в 
сторонке и вспышки костра освещали 
ее спокойную скульптурную стать. И 
казалось, что все было умиротворенно 
и находилось в прекрасной гармонии...

Как вдруг чистый, отменный голос 
вывел: «Выхожу один я на дорогу, 
сквозь туман кремнистый путь блес
тит...» Потом меня кольнули в сердце 
слова «... я хотел забыться и заснуть, 
но не тем, не страшным сном моги
лы...», а Михалыч вел все дальше и 
дальше, пока не закончил песню! И как 
все было здорово, обстановка почти по 
тексту, как было все кстати! И откуда 
такой голос и такая песня у простого 
кобы линского  мужика? Как я мало 
знаю о нем. Вряд ли в приход-ской 
школе изучали Лермонтова. Он вое
вал в Первую мировую войну, о чем 
свидетельствовали пристенные фото
графии в его избе. Он абсолютно не 
похож ни обликом, ни нравом на стар
шего брата Ивана, но теперь уже ниче
го нельзя прояснить: время ушло, все 
поросло быльем да мохом...

Наутро погода испортилась: потяну
ло сыростью, над водой заклубился 
туман и оттуда пополз на луга, все рас

шил податься прямо на Долгое болото, 
что у Новой деревни, которое, по его 
словам, было очень длинным и уток 
на нем бывало больше, чем во всей 
округе. В общем, надо попасть туда 
раньше других,

Итак, решено. Перешагнули через 
какой-то ручеек, оказавшимся, в этом 
самом месте, как ни странно, речкой 
Тешей с глубокими омутами и обш ир
ными плесам и — в д р у ги х  местах, 
что расположены ниже и выше по те
чению ! На ее левом берегу минули 
знатные места в устье притока Нац- 
мы — Кривое болото и вскоре повстре
чали Сергея Карягина. «Слава Богу, 
не подвел, охота открыта», — поду
мал я. С хорошей новостью Сопля при
нес и плохую, будучи железнодорож
н и ко м  он подъ ехал  на п о е зд е  до 
разъезда «Поя», а там рукой подать 
до Долгого болота, но опоздал — охот
ники разогнали там все, так что он убил 
всего 3 утки.

От такой новости Василий М ихай
лович задумался и решил вернуться к 
Осиновскому болоту, а тут и вечер на
ступил. Самое время обустраиваться 
на ночлег. Надо сказать, что выбрал 
охотник отменное место для ночевки: 
на заливных лугах. Вода рядом, д ро 
ва под рукой и комаров, почитай, нет.

но, думал — подумал и купил все, 
что советовал учитель, да так впослед
ствии и охотился по болотам и в таком 
виде даже появлялся на родине мате
ри в селе Михайловка, где наш имидж 
был особенно высок! А пока между де
лом подсушил носки и чуть-чуть бо
тинки, а тем временем Михалыч бро
сил в суп картош ку, кусочек сала и 
листочек лаврового листа.

Честно говоря, я никак не мог дож
даться, когда варево будет готово, но 
вот свершилось: мы съели по чирку с 
вкуснейшим супом (сейчас, на склоне 
лет, суп из утки не одобрил бы). От
лично выскобленны е и обсосанные 
косточки отдали собаке, что ей было 
лишь на понюшку. После ужина нам 
стало так хорошо, как бывает редко, да 
и комаров нет вовсе, да и вечер тих и 
погож, что не шелохнется ни одна бы
линка, да и на темном небе мерцают 
звезды, а из-за леса выкатывается о г
ромная луна. Боже, когда так хорошо 
еще бывает?

Мой спутник тоже захмелел от пре
красной еды, сегодня его не мучила
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ширяясь в размерах, пока не поглотил 
всю округу. Несмотря на это, мы по
спешили к О синовскому болоту и при
менили тот же маневр, что и вчера, 
без поправок на мой сухопутный об
ход болота. Честно говоря, мне очень 
не хотелось лезть в воду, но, как изве
стно, охота — пуще неволи.

На этот раз на плесе были одни чир
ки. Вероятно, учитель не стрелял, на
деясь, что я выпугну крякву, но ниче
го крупного не вылетело, а может быть 
он, все же, ждал меня. Я подкрался к 
уточкам, беспечно плавающим на пле
се, прицелился и выстрелил. Тотчас 
прогрем ел  выстрел М ихалыча. При 
этом часть птиц взлетела, другая по
далась в заросли, а «мой чирок» плыл 
между нами. Решаю, что это подранок, 
быстро перезаряжаю свою одноствол
ку и тут же стреляю, а он как загово
ренный — плывет! В третий  раз — 
птица на месте и до меня доходят о к
рики учителя: «Куда, куда?» Рассмат
риваю  «добычу» — н икакой  это  не 
подранок, а просто хлопунец, и краска 
стыда заливает мое лицо! А где же Ва
силий Михайлович, ведь я же в азар
те стрелял напротив него? Как можно 
быстрее выскакиваю на берег, но где 
же он? Значит — не убил, а, может 
быть, ранил? Но его нигде нет! И тут в 
молочном тумане я особенно остро по
чувствовал свою вину и полное оди
ночество!

Что есть мочи кричал и кричал: Ва
силий М ихайлович, Василий М ихай
лович!» Но вот на Подосиновской ста
рице прогремел выстрел и — сразу от
легло на сердце: значит, жив и не ра
нен, раз охотится...

Поспешил на выстрел и, когда, скли
каясь, сошлись, то учитель сердито ка
зал: «Я ему куда, куда, а он знай на
лаживает, так и глаза можно выбить 
рикошетом!» Кстати, значительно поз
же, на Сухом лимане, что под О дес
сой, при солнце, из-за поганой лысухи 
с расстояния 2 0 —25 м етров меня, 
Слава Богу, ранил не в глаз, а в бровь 
препа ра то р  К р а е ве д че ско го  музея 
Ефим Срулевич Бергер! Я попросил 
пощады и дал зарок — больше никог
да так опасно не буду стрелять, пусть 
хоть медведь или другая престижная 
дичь уходит и больше никогда такого 
не случится!

Примирились, подумали, поругали 
погоду и двинулись на Кривое болото, 
что напротив О синовского по левому 
берегу Теши, у самого леса. Как нашел 
учитель в таком густом тумане это бо
лото, не ведаю, но когда остановились 
на его берегу то Михалыч сказал: «По
лезай в камыши, а я тут все перехва
чу». «Да ведь я по такой росе даже с 
фуражкой мокрый буду», — возразил 
я. В асилий М ихайлович подумал и 
сказал: «Вот точно так мы то же не за 
хотели лезть в эти камыши, а от на
ших окриков вылетело с полсотни кря- 
ковных и никто даже не выстрелил, ну, 
да ладно, айда на Долгое болото».

Итак, мы тронул ись  в небл изкий  
путь. Вскоре дорога пошла на взгорок, 
а слева, несмотря на густой туман, по
блескивали большие водоемы. Я спро
сил у поводыря: «Что это за озера?» 
«Плеса это на Теше, она возле хутора 
Бабенского широка!», — ответил учи
тель. Вот те на, где можно перешагнуть, 
а где совсем недалече настоящая река. 
В тумане нас подпустили древесные 
голуби и охотник убил одного. На что 
я ему заметил:«Мне не велел гуленек 
стрелять, а сам убил?» «Так ведь это 
дикий самый большой голубь — ви
тютень, его можно, он поболе чирка 
будет».

Немного погодя Михалыч остановил
ся, похмыкал и, поразмыслив малость, 
сказал: «А ведь и на Долгом осока тоже 
мокрой будет, а погода не разведри
вается, пошли-ка по домам!

Вот так, больше с нами ничего инте
ресного не случилось и вернулись мы 
налегке, а я — с кучей полезных зна
ний!

Случилось так, что, переезжая с се 
мьей из Ш атков в Починки, мой друг 
Володька Бедов велел мне дружить с 
Генкой Кузнецовым, что жил на отш и
бе, за мостом через Тешу, у самого леса 
и местного базара, что пошло мне не в 
пользу. Поскольку Баторин больше не 
приглашал меня на охоту, то повел я 
этого Генку на О синовское и Кривое 
болота, но там мы не нашли ни одной 
утки и вернулись ни с чем.

Вскоре ко мне подошел Шурка Горю
нов, сын бывшего начальника Загот- 
живсырье, который вернулся с фронта 
раненым и ходил с палочкой, прихра
мывая по присказке: «рубь с полти

ной, раз, два» и поведал, что он был с 
охотниками на Долгом и Сорокином 
болотах. Последнее находится в месте 
впадения речки Астры в Тешу. В об
ширной дельте Астры и на долгом Бо
лоте уток тьма! «Не пойду, если не ска
ж еш ь — с кем  был на тех б о л о 
тах», — припугнул я нового товари
ща. Пришлось ему расколоться: «Толь
ко больше никому и особенно своей 
матери»,— сказал он и потребовал: 
«Забожись!» Оказывается, он был там; 
со своим отцом и Васькой Баториным, 
который по старой памяти часто захо
дит к экс председателю Заготжывсы- 
рье пообщаться.

О хотничьи припасы  у Горюновых 
были солидные и стрелял Шурка фаб
ричной дробью, но вот что-то не при
помню, чтобы он ссудил меня хотя бы 
порохом, ведь ему посоветовал отец на 
вся ки й -я ки й  подруж иться  с сыном 
очень нужного врача — мало ли что, 
в чем Шурка по наивности мне при
знался. Собираясь на два дня, я нака
тал дроби, раздобыл правдами и не 
правдами дымаря всего на 4 заряда 
и вопреки всем правилам смешал пол
мерки дымаря с полной меркой крош
ки артиллерийского пороха, таким об
разом , у меня получилось целых 8 
патронов — по тем временам — со
лид но. Э кипи р ован ы  мы были как 
настоящ ие охотники: у обоих одно
стволки 24 калибра, оба в лаптях. Зах
ватив все необходимое, как бывалые 
тронулись в путь, минуя менее зна
чительные болота и болотца — на де
сятой версте оказались у Долгого боло
та. Оно действительно протянулось, по
жалуй, на километр от леса на севере 
до Новой деревни на юге и по сему ок
рестили его Долгим. Образовалось оно, 
как сказывали предки, при постройке 
своей части грейдера крестьянами ок
рестных сел. Эта доля не обошла и мою 
бабуш ку, урожденную  Татьяну Ива
новну Бондорову. Прилесная северная 
часть болота значительно расширялась 
в округлое образование, вероятно, в 
дельте речушки мне неизвестной. По
этому болото напоминало громадную 
булаву великана. Вторая речушка Нар- 
зимка, питавшая образовавшееся бо
лото, оказалась перегороженной выше 
Дельты и поэтому образовала лишь 
ручку булавы! Брала начало Нарзим- 
ка выше села Калапино, омывала се
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верную часть упомянутого выше села 
Михайловки и у Новой деревни, за 
канчивая свой бег, впадала в образо
вавшееся болото. Излишние воды обе
их малых речушек сбрасывались че
рез общие протоки к речке Теше, над 
которыми в грейдере стояли мостки.

Шурка выбрал себе западный берег 
болота, поскольку по нему он ходил с 
отцом, а мне достался похуже — вос
точный, по которому охотился Баторин, 
что тянулся вдоль грейдера, где ходил 
по своим делам люд и ездил транс
порт, Не знаю почему, но в воду нам 
не хотелось лезть и поэтому прошли по 
сухому: почитай, половину Долгого, как 
вдруг, почти из-под  ног у меня выле
тела кряква. От неожиданности я выс
трелил не целясь, на вскидку и на сча
стье попал — большая птица, опреде
ленная потом как шилохвость, комом 
упала недалече. От такого счастья и 
такой прухи я сломя голову бросился 
искать первую самостоятельную добы
чу в довольно густой осоке, перемежа
ющейся ивовыми кустами...

От грома выстрела поднялось вели
кое множество разных уток. Они лета
ли над нами туда-сюда и не покида
ли болота, но мне было не до них — я 
никак не мог найти свою утку! Все же, 
наконец, не выдержал и решился на 
«королевский выстрел», т.е. почти над 
головой и не выше 10 метров. Незна
комая мне черная птица, теряя перья, 
упала недалече за мной. Ее я нашел 
сразу и, ликуя от счастья, продолжил 
безрезультатные поиски первой пти
цы, но не выдержал и очень красиво 
сбил еще одну черную утку, которую 
определили охотники  как хохлатую  
чернеть, и по-королевски — она упа
ла в паре метров за мной и была тут 
же найдена. Я решил, что такое везе
нье не может продолжаться и пора ос 
тановиться, т.к. если я промажу, то Гос
пожа Удача и Везенье оставят меня. 
Несмотря на крики товарища: «Пошли, 
пошли», я продолжал искать первую 
утку и, когда отступился, то в трех— 
четырех метрах от места падения слу
чайно набрел на первую утку — она

была смертельно ранена и сумела от
плыть в сторону на несколько метров! 
М оему ликованию  не было предела: 
три выстрела и три утки! В северной 
части болота сошлись с товарищем и 
оказалось, что у него дела были хуже: 
он выстрелил не менее 10 патронов и 
добыл лиш ь од ного  чирка. Решили 
податься на С орокино болото,там и 
переночевать.

Перешли через грейдер, одолели 
Тешу, где она южнее хутора Бабенско- 
го выглядела просто канавой — и по
шли на Сорокино болото, которое было, 
почитай, напротив южной оконечнос
ти Долгого болота. Сорокино болото ока
залось южной частью довольно ш иро
кой дельты речки Астры, заросш ей 
высоким верболазом, на котором гнез
дились сороки, вероятно отсюда и на
звание! Почему-то именно там, а не в 
море осоки всей дельты, предпочита
ли держаться утки. В Сорокино Шурка 
убил 2 кряквы, а я, вообразив себя 
великим стрелком, промазал двух, зря 
истратил 2 патрона и на завтра у меня 
осталось их всего три!

Ночь, можно сказать, проспали у ко 
стра без каких-либо помех, если не 
считать озверевших комаров. Поутру 
я сбил метров за 30 крякву, но не на
шел ее, несмотря на большие пропле
шины чистой воды между кустами, и 
мы решили, что это 100% подранок и 
нельзя так далеко стрелять из моей 
ижевки с ужасным разбросом.

Разогнав уток на Сорокином закут
ке Астринской дельты, мы направи
лись на Долгое болото. Теперь начали 
с рукояти «булавы», т.е. с юга, от Но
вой деревни и опять пошли берегами, 
не залезая в воду. У меня осталось всего 
два патрона и посему нечего лапти 
промачивать. У Шурки патронов было 
еще много, но и он не очень то рвался в 
болото. Вдруг над нами пролетела стая 
кряковных, ведомая старкой, она сде
лала два круга над болотом и села 
вдали от нас, перед лесом, в центре 
«булавы» среди кочек, покрытых осо 
кой.

Перед расширением голОвки «бу

Вс. П. СЫСОЕВ. Избранное в 3-х то
мах.

В трехтомнике произведений извест
ного дальневосточного писателя, почет
ного гражданина города Хабаровска, 
исследователя-краеведа и общественно
го деятеля Вс.П. Сысоева (1911—2011) 
представлены снискавшие любовь мно
гочисленных читателей повести и рас
сказы, статьи, заметки и очерки о при
роде, охотничьи были и воспоминания 
автора о встречах со знаменитыми со
временниками.

Том первый: повести «Хозяин Мало
го Хингана», «За черным соболем»; рас
сказы охотоведа из сборника «В север
ных джунглях», «Не отоснится мне пора 
таежной охоты...» (статьи, заметки, очер
ки и лесные были).

Библиотека охотника
Том второй: повести «Золотая Ригма. 

История жизни одной уссурийской тиг
рицы» и «Светлые струи  А м гуни»; 
«Удивительные звери» (рассказы о при
ключениях животных); «Манящая при
рода Приморья» (очерки, воспомина
ния, поэтичеякие пробы).

Том третий: «Амурские звероловы. Год 
из жизни Богатыревых» и «Мятежная 
душа. История жизни одного охотоведа»; 
рассказы «У охотничьего костра», «Па
мятные встречи» (воспоминания).

Заказать трехтомник вы можете  
в «Книж ной л ав ке  о хотника» по 
тел.: 8 (495 ) 5 9 2 -0 2 -8 0 , по электрон
ной почте: lavka@ ohot-prostory .ru  
или на сайте: w w w .ohot-prostory.ru. 
Код для заказа: 1424

Цена за 3 тома: 1800 руб.

лавы» я осторожно вошел в воду и стал 
скрадывать крякашей. Кориш, вероят
но, поступая, как в прошлый раз его 
отец, пошел сухим берегом. Стая под
нялась от меня не более чем в 10 — 
12 метрах! Я выделил первую и нажал 
на спуск — птица замертво упала сре
ди кочек, где я вскоре нашел ее! Ура, у 
меня 4 больших утки и в запасе еще 
один патрон! Жаль, что Шурка не по
лез со мной в воду, тогда у каждого 
было бы по крякве! Товарищ позвал и 
я вышел к нему. Он спросил: «Сколь
ко у тебя патронов?» «Один»,— от
ветил я. «Тогда стреляй для меня, а 
патронов я дам», — предложил он. «А 
как быть с чирками?» — уточнил я. 
«Стреляй их тоже», — разрешил «бо
гач!» И, словно назло, из болота под
нялся чирок. Он пролетел недалече от 
нас и я его позорно промазал после
дним патроном, а вот Шуркин патрон 
в разорванной гильзе после силовых 
методов его зарядить так застрял в 
моем ружье, что уже дома решили пой
ти в лес, там привязали ствол в раз
вилке дерева, я приставил доску с гвоз
дем к капсюлю, а товарищ ударил что 
есть мочи длинной дубинкой по этой 
доске! Вот так разрядили патрон, но 
гильза осталась в патроннике! Теперь 
остался пустячок: мощным шомполом, 
но... оторвалась шляпка от гильзы! При
шлось пойти в кузницу, к моему дяде 
Сереже, он нарезал резьбу в остатках 
гильзы , ввинтил болт и лишь тогда 
удалось выбить остатки гильзы. Сто
ит заметить, что есть более простые 
способы, как извлечь трубку гильзы 
из патронника, но тогда нас не осени
ло.

Через два дня я встретил у Горюно
вых Василия Ф окина и похвастался, 
что убил на Долгом болоте 4 утки, на
деясь на похвалу, и попросил у него 
пороха, но он не только не похвалил, 
но и в порохе отказал, мотивируя тем, 
что каждый раз я убиваю, а так вете
ранам больше достанется. Шутил Ф о 
кин или нет, не ведаю, но, действи
тельно, сколько в конце концов можно 
давать!
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Консультация охотоведа А.
В редакцию пришло несколько 

писем с просьбой рассказать 
о карабине Тигр 9

И стор ия  появления этого кар а
бина такова. На вооружении н а 
ш ей арм ии им еется снайперская  
винтовка систем ы  Е. Д рагуно ва . 
В процессе её эксплуатации в ка
кой-то момент стало понятно, что 
п атр о н  7 ,6 2 x 5 4 R , ш татн ы й для  
этой винтовки, не м ожет обеспе
чить р еш ен и е  некоторы х зад а ч , 
которые нередко возникают в ходе 
ведения боевых действий, т. к. не 
хватает мощности. Отечественные 
конструкторы для этих целей выб
рали п атр о н  9 ,3 x 6 4  н е м е ц к о го  
изобретателя Вильгельма Бренне- 
ке, который разработал его около 
1910 г. Вот баллистические харак
те р и с ти ки  о д но го  из вариантов  
этого патрона.

М асса пули, г 1 8 ,5

Тип пули TM R
Начальная скорость  
пули, м /с 820
Скорость пули, м /с , на 
д и с т а н ц и и :
100 м 
200 м 
300 м

6 9 5
6 0 5
540

Дульная энергия, Д ж 6 2 2 0

Энергия пули, Д ж , на 
д и с т а н ц и и :
100 м 
200 м 
300 м

4 4 6 4
3384
2 6 9 8

И под такой патрон была р а з 
работана сн ай п ер ская  винтовка, 
базовой для которой стала СВД кал

7 ,6 2  мм. Новая винтовка получи
ла название СВДК. И уже эту вин
товку превратили в охотничий Тигр 
9 . Тигр 9 сохранил основные па
раметры своего снайперского про
тотипа и в том числе регулировку 
газо в о го  узл а , а дополнительно  
получил п од п р уж и ненн ы й  б о ё к , 
чтобы исключить вероятность на- 
кола более чувствительного охотни
чьего капсюля и укороченный пла
м егаситель .

Для сравнения сразу ж е приве
ду характери стики  отечественно
го варианта этого патрона, полу
ченные непосредственно при проб
ных стрельбах.

Патрон 9 ,3 x 6 4  производства  
Новосибирского завода  

И сходны е данны е
М асса пули в грам м ах — 17 ,5
Начальная скорость пули (V0) — 

7 6 5  м /с е к .
Баллистический коэффициент — 

0,338
Высота прицела над осью кана

ла ствола — 4 см.
М асса винтовки — 4 кг.
Энергия отдачи — 47  джоулей.
Д а л ь н о с ть  п р я м о го  в ы стр ел а  

при з а д а н н о м  д и а м е т р е  зоны  
поражения 30 см — 29 4  метра.

Дополнительно приводим следу
ю щ ие данные. Из баллистическо
го ствола производства концерна  
“ ИЖ М АШ ” были сделаны 4 серии  
по 10 выстрелов в каждой патро
нами новосибирского завода. М ас
са пули — 17 ,5  г, тип — остроно
сая полуоболочечная (SP , T M S ). 
Дистанция стрельбы — 100 метров. 
Получены следующие результаты  
по скорости и кучности: V25 max — 739  
м / с е к > v 25mi„ -  71 7  м / ° е к - V25 СР. “

Блю ма
731 м /с е к . С редний поперечник  
рассеивания на 100 метров — 4 ,7  
см. Стрельба непосредственно из 
карабина Тигр 9 на кучность (Жур
нал К ал а ш н и ко в . Пилотны й н о 
мер) дала следующие результаты: 
60 мм — отечественный патрон и 
3 0 —40 мм — немецкий. Результа
ты для дистанции 100 м.

Как видно из приведённых дан
ных наш патрон зам етно уступа
ет немецкому по мощности и ско
рее соответствует патрону 9,3x62  
или 9,3x74R , тем не менее из Тиг
ра 9 , как говорят конструкторы, 
можно стрелять и немецкими пат
ронами. Кстати , патрон 9 ,3 x 6 4  в 
Е вр о пе в ы п ус кае т только  одна  
ф ирма — RWS. Я нам еренно о т
носительно подробно остановился 
на патронах, потому что в ком п
лексе патрон-оружие «голова» все
му патрон; стр ел я ет карабин , а 
убивает патрон.

На мой взгл яд , лучш е п ри о б 
р е т а т ь  к а р а б и н  с о хо тн и ч ь и м  
п р и кл ад о м , а не с о р то п ед и ч е 
ски м , с ним л егче  ко м п ен си р о 
вать некоторы й дисбаланс кар а
бина в сторону ствола. О ртопе
дический приклад больше подхо
дит для стрельбы из стационар
ного положения, а не для ходо
вой охоты. В целом Тигр 9 ору
жие неплохое и достаточно хоро
шо отработано, но и з-за  своего  
«военного» вида — на любителя. 
И е щ ё . Большая м ощ ность п а т 
рона 9 ,3 x 6 4  требует и большого  
звер я . При стрельбе ж е зверей  
средних размеров потери мяса от 
п о п а д а н и я  т а к о й  пули б уд у т  
весьма значительны . Поэтом у, я 
считаю , прим енение такого  ору
жия на наш их охотах не всегда  
о п р а в д а н о .

Здравствуйте, уважаемая редакция 
журнала «Охота и охотничье хо зяй 
ство».

Пишет Вам жена заядлого охотника, 
любителя природы, ценителя охотни
чьего братства Коробочкина Валенти
на Михайловича. Ваш журнал мы вы
писываем со дня начала нашей суп
ружеской жизни, а это 39 лет. Чтение 
его, а частенько это семейные чтения 
вслух, доставляет нам немало прият
ных минут. В этом году моему мужу 
исполнилось 60 лет. Интерес к охоте 
появился у него уже в детстве, хотя 
охотников в родстве не было. И так этот 
интерес и любовь к родным лесам и 
полям, их обитателям несет он в своем 
сердце все прожитые годы. Но не толь
ко ради своего удовольствия исходил 
он многие версты охотничьих троп, но 
и ради преумножения промысловых 
зверей и птиц, ради улучшения усло
вий охоты, так как долгое время рабо

тал егерем ,16 лет выполнял обязанно
сти председателя Новошешминского 
районного охотобщества, 5 лет был охо
товедом этого же района, а сейчас ра
ботает мастером леса. Любовь и береж
ное отношение к природе передалось и 
сыну Игорю, и дочка всегда была ря
дом с отцом, когда долгими зимними 
вечерами заряж ались патроны или 
выбиралась кличка четвероногого дру
га, с большим трудом приобретенного 
через друзей и товарищей. Неудиви
тельно, что полюбил охоту и старший 
внук Артем, а теперь и младшие внуки 
Антон и Влад постигают азы охотничь
ей охоты и в мужском разговоре пыта
ются вставить свое словечко. Мы все 
желаем нашему мужу, отцу, дедушке 
еще много-много лет радоваться и со
бачьему гону, и глухариной песни, гу
синому гоготанью.

КОРОБОЧКИНА
Татарстан. Новошешминский районВалентин Михайлович Коробочкин на 

объезде
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Леонид Власов (крайний слева) с дру
зьями на хуторе Ильинка

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Ш естого мая юбилей нашего дорогого 
и любимого мужа и папы Власова Л е 
онида Николаевича. Так как он охот
ник и ваш постоярнны й читатель (с 
1983 г.), мы бы хотели через журнал 
поздравить его и пожелать счастья, 
здоровья и долгих лет жизни

Семья Власовых
г. Кострома

Логунов С.А. (слева), справа мой брат, 
тоже охотник

Здравствуйте, Уважаемая редакция! 
Пишет вам дочь охотника Сидоренко- 
ва Светлана С ергеевна. Мне очень 
хочется от себя и от имени моего бра
та, Логунова Александра, поздравить 
через ваш журнал нашего папу, Л о гу 
нова Сергея Александровича с юбиле
ем — ему исполнилось 55 лет. Наш 
папа почти всю свою жизнь заним а
ется охотой. Для него нет ничего пре
краснее, чем пробежаться в хорошую 
погоду с ружьишком по нашим ж иво
писным окрестностям Псковской об 
ласти и необязательно в поисках д о 
бычи, а даже просто так, ради отдыха 
и общения с природой, чтобы отвлечься 
от проблем и забот.

Ваш журнал папа выписывает око 
ло 30 лет. И с первого дня все номера 
хранятся у нас дома, подшитые по го 

дам. Он всегда очень кропотливо и 
внимательно читает каждый номер, 
делает пометки и выписывает что-то 
важное для себя. Нас с братом папа 
тоже приобщил к чтению вашего жур
нала, ведь там столько всего интерес
ного и познавательного можно найти 
не только охотнику!

Мы знаем, что у папы есть давняя 
мечта, увидеть свое фото в любимом 
журнале, И нам очень хочется, чтобы 
его маленькая мечта, наконец, испол
нилась. Мы желаем папе здоровья, 
долгих лет жизни, сил, терпения, сча
стья и благополучия. Мы его  очень 
любим и ценим! А вам спасибо за то, 
что есть такой замечательный журнал
об охоте!

С. СИДОРЕНКОВА
Псковская обл.

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Хочу рассказать Вам о моем муже- 
Лучине Николае Ивановиче. Ещё под
ростом он начал ходить на охоту с от
цом, а теперь можно смело сказать о 
нем — охотник с большим стажем. У 
нас два взрослых сына и, как вы уже 
догадались, они такие же заядлые охот
ники. Ваш журнал вы писываем уже 
более 20 лет,

Охота — сам ое лю бим ое занятие 
мужа и если появляется свободное вре
мя, невзирая на причуды погоды, он 
может уйти рано утром и вернуться 
поздно вечером. Уставш ий, полный 
впечатлений, но довольный тем, что 
посетил родные уголки природы, где 
делал первые шаги с ружьем на пле
чах. Большие расстояния для него не 
помеха.

Очень тревожит мужа и сыновей тот 
факт, что в последнее время охота пре
вратилась в какое-то развлечение, д о 
бы ча б ез о гл я д ки  на за в тр а ш н и й  
день, когда ночью на машинах, зимой

Н. Лучин с трофеем

на снегоходах просто ради забавы го
няют по полям, шумят, пугают зверя и 
стреляют по всему без разбора. В лесу 
встречаются петли, куда часто попа
даются охотничьи собаки.

Уважаемая редакция, скоро у мужа 
день рождения! Хотелось бы поздра
вить его и пожелать ему доброго здо
ровья, долголетия и ни пуха ни пера в 
делах охотничьих,

С уважением ЛУЧИНА  
Там ара Николаевна 

Калужская обл.
•

Уважаемая редакция журнала «Охо
та и охотничье хозяйство». Ваш жур
нал в братской Белоруссии читает и 
любит особенно поколение старых охот
ников, к которым отношусь и я — Ма
левич Георгий Францевич. Мой охот
ничий стаж с 1964 г., а это уже полве- 
ка. Огромное спасибо журналу!

В 2007 г. 1 июня в 15.30 шаровой 
молнией сожгло мой дом и все имуще
ство . Очень болезненно я пережил 
уничтожение своей охотничьей биб
лиотеки, дорогих многолетних подши
вок журнала «Охота и охотничье хо
зяйство».

Я начал охотиться с детства. Учите
лями были дорогие мне родители, ко
торые постоянно общались с природой 
очень бережно и рачительно. Это про
шло по всей моей охотничьей жизни. 
Охотой всерьез занялся будучи сту
дентом биофака, закончил в 1964 г. и 
вот уже полвека с ней не расстаюсь. 15 
лет был председателем охотколлекти- 
ва. Учил молодых и сам учился у опыт
ных охотников.

Годы, конечно, свое берут, сейчас я 
серьезно болен, но общение с приро
дой придает бодрость, а ваш журнал 
является эликсиром, от которого хочет
ся жить!

Спасибо вам, что вы служите для 
людей, влюбленных в свое дело!

Г. МАЛЕВИЧ
Минская обл.

Г. Малевич с лайкой Аяном и добычей
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Загадочные Животные
А лександр  ГОРДЕЕВ

У ж  чему-чему, а животному миру 
Австралии есть чем возбудить во
ображ ение человека. Ну как , н а 
пример, относиться к существова
нию утконоса? Нос у него, в самом  
д ел е , как у утки , вм есто  лап — 
ласты , хвост — л о п атко й , как  у 
бобра... Открытие утконоса взбу
доражило ученых XVIII в. У него есть 
четыре лапы для того, чтобы б е
гать и плавать, есть железы , что
бы кормить детены ш ей в ... су м 
ке. Значит ли это, что его можно 
о тн ес ти  к м л е ко п и та ю щ и м ?  Но 
зачем  у него перепончаты е лапы  
и утиный нос? В довершение все
му, его самка откладывает яйца!..

Отчаявшись найти решение, уче
ные не единственны й раз р аспи
сались в своем неведении и реши
ли, что такого животного не сущ е
ствует. Но они кап итул и ро вал и , 
когда в один прекрасный день охот
ники из Австралии привезли пре
красно законсервированные образ
цы утконоса. На монете (1) досто
инством 20 пенни мы видим изоб
ражение утконоса — зверька с ко
ричневым мехом, длиной 65 см. Го
лова утконоса круглая и гладкая, 
внешнего уха нет. Передние лапы 
перепончатые, но перепонка, слу
ж ащ ая для плавания, скл ады ва
ется, когда надо ходить по суш е  
или если ему нужны когти для ры
тья норы. Животные но хорошо при
ручаются и проживают в неволе до 
10 лет.

Что оставалось делать европей
ским зоологам, когда они повстре
чались на одной из австралийских 
троп с однопроходным животным — 
ехидной? Нор оно не роет. Главная 
его защ ита — иглы. П отревож ен
ная ехидна сворачивается в ш ар, 
как ёж . С помощью когтей может 
частично зарываться в землю. Ехид
на насиживает яйца и кормит д е 
тенышей молоком, которые доволь
но долго находятся в сумке м ате
ри. Животное изображено на авст
ралийской монете белого металла 
5 пенни (2 ).

Надо отм етить, что длина тела  
ехидны  не п ревы ш ает 8 0  см , а 
длина игл достигает 8 см . Тонкая 
зао стр енная  м орда и м е ет длину  
всего 5 см . Питается ехидна м у
равьями, терм итам и. Ее червеоб
разный язык до сти гает 25  см . В 
неволе с удовольствием пьет м о
локо, ест яйца и другую пищу.

Уникальна и неповторим а п л а 
щ еносная  я щ е р и ц а , и з о б р а ж е н 
ная на монете красной меди 2 пен
ни (3), населяет Северную и Севе
ро-Западную Австралию. Название 
«плащеносная» ящ ерица получила 
благодаря охватывающему ее шею  
ш ироком у с зазубренны м и кр ая 
ми воротнику или плащу. Внезап

но раскрывающийся, ярко расцве
ченный воротник и широкая розо
вого цвета пасть отпугиваю т вра
гов. Даже собаки не решаются схва
тить принявш ую  «устраш аю щ ую »  
позу ящерицу. Ее длина 80 см, она 
живет на> деревьях, периодически  
спускаясь на землю. Питается мел
кими насекомы ми и другим и ж и 
вотными. Ее замечательной особен
ностью является способность бегать 
на задних ногах, держа туловище 
почти вертикально поднятым над  
зем лей. Передние ноги при этом  
свободно свисают вниз, а припод
нятый хвост совершает колебатель
ные д в и ж ен и я , чем д о сти га ется  
равновесие на бегу. По мнению па
леонтологов, именно таким  обра
зом передвигались динозавры .

И ещ е м онета из Австралии — 
10 пенни (4 ), волей-неволей спо
собная ввести в заблуждение мно
гих своим изображ ением . Что за  
перья? Где голова? Присматрива
ем ся вним ательнее — лирохвост 
великолепный! Наиболее примеча
тельно его оперение. В хвосте 16 
п е р ь е в . К р а й н я я  п ар а  рулевы х  
перьев у великолепного лирохвос
та лентообразная, с зазубренны 
ми вы резками, несколько изогну
та я , длиной до 7 0  см . Средняя  
пара рулевых длинная, узкая, на
поминает стрелы. Промежуточные 
перья имею т веерообразны е опа
хала: бородки первого порядка у 
них несколько разрежены . Самец  
имеет длину тела до 90 , самка — 
до 5 0  см . О бщ ая о кр аска  сх о д 
ная — тем но-бурая сверху, рыже
ватое горло.

Поражает способность к голосо
вой и м и тац и и , лирохвост м ож ет  
исполнить подражание 20 и более 
видам птиц, включая хохот зим о
р о д ка  кук аб ар р ы , ухан ье совы , 
пронзительные крики и даже хло
панье крыльев стаи попугаев. Нео
ж и д а н н о  м о ж н о  ус л ы ш а ть  лай  
собаки, блеянье овцы, стук топо
ра или гудок автомобиля.

В соседней Новой Зеландии оби
т а е т  н е л е т а ю щ а я , б е с к и л е в а я  
птица киви, изображенная на л а 
тунной монете достоинством 1 дол
лар (5). Ее масса 3 —3 ,5  кг, высо
та доходит до 55 см. Отличается  
небольш им и крыльями, четы рех
палыми н огам и, длинным и то н 
ким клювом с ноздрями на самой 
его  в е р ш и н е , чувствител ьн ы м и  
вибриссами у его основания и во
лосовидным о перением . Обы кно
венный киви ж ивет в густых сы 
рых лесах, ведет ночной образ ж и з
ни, отклады вает 1, реж е 2 яйца  
массой 5 0 0  г. Насиживает их са 
мец до 50 дней. Численность пти
цы постоянно уменьшается, в чем 
повинны экологически безгр ам о т

ные действия человека, завезш е
го на острова Новой Зеландии ко
ш е к , со б ак  и д р уги х  животны х. 
Большое значение в охране этих 
птиц им ею т крупные лесные з а 
поведники. Перед вырубкой и рас
корчевкой леса киви отлавливают 
и переселяют в места, где они оби
тали прежде.

Г а тте р и я  в н еш н е н ап о м и н ае т  
я щ ери ц у с м ассивны м телом , с 
большой головой и пятипалыми ко
нечностями. От затылка по спине 
и хвосту тянется невысокий гребень 
из треугольных вертикальных пла
стинок. Принадлежит к очень древ
ней группе клювоголовых, появив
шихся около 22 0  млн. лет назад. 
Ж ивет на суш е. О краш ена ге те 
рия в тусклый оливково-зелены й  
цвет, на боках тела и конечностях 
м елкие и более крупные желтые 
пятна. Она изображ ена на м оне
те белого металла 5 центов (6), ви
димо, в тот момент, когда она гре
ется на солнце.

Тело самцов имеет длину до 75  
см и массу до 1 кг. Самки почти 
вдвое м е н ь ш е . К р о м е обычных 
двух, у гаттерии им еется третий  
тем ен но й  гл аз  — пузыревидны й  
о рган , им ею щ ий слой светочув
ствительных клеток и подобие хру
с т а л и к а . Его  ф ун кц и и  е щ е  не 
вполне выяснены.

С заселения Новой Зеландии ев
ропейцам и началось вы мирание  
гаттерии и з -за  выжигания расти
тельности, расселения завезенных 
крыс, овец, свиней, коз, собак и 
ко ш ек. К концу X IX  в. гаттерия  
вымерла на 20 островах у северо- 
восточного побережья Северного ос
трова и в проливе Кука между Се
верным и Южным островами.

В ряду земноводных пресмы ка
ющихся ученые выделили подот
ряд морских черепах, объединяю
щ их очень крупных особей, им е
ющ их обтекаем ы й сердцевидны й  
или овальный панцирь, покрытый 
роговыми щ иткам и и невтягива- 
ю щ иеся конечности, превращ ен
ные в ласты. Большая голова не 
упирается в панцирь, а ш ея, ко 
роткая  и то л стая , м о ж ет втяги 
ваться лишь частично. Вес кост
ного панциря облегчен своеобраз
ными «родничками». Пальцы вес
лообразных ног срослись вместе и 
только  на ко нц е ноги остаю тся  
короткие когти . П ередние ласты  
значительно больше задних и слу
жат основным органом движения.

Не так уж и просто определить 
черепаху, изображенную на моне
те 50 лаари (7 ), отчеканенной из 
ж е л е з а  с л а ту н н о й  п л ен ко й  в 
М ал ьдивской  р есп уб л и ке . Мы с 
тр у д о м  н ахо д им  ее на кар те  в 
Индийском океане, слева от полу
острова Индостан в виде остро
вных песчинок.

Судя по изображению  на м оне
те, можно смело предположить, что 
перед нами зеленая или суповая
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черепаха. Панцирь взрослой о со
би достигает 100, иногда и 140 см. 
Масса доходит до 200  и более кг. 
О краска сверху оливково-зеленая  
или темно-коричневая, с желтова
ты м и п я тн а м и . В с р е д н и е  века  
та ки е  черепахи  служили н а д е ж 
ным и с то ч н и к о м  п и та н и я  для  
морепроходцев, китобоев и флибу
стьеров. Моряки солили и вялили 
их мясо или сохраняли до нужно
го м ом ента живьем.

П осто ян н ое их м е с то п р е б ы в а
ние — прибрежны е воды, гд е на 
глубине 4 —6 м густо растут зосте- 
ра и талиссия. К основному ко р 
му годятся различные водоросли, 
а такж е медузы , моллю ски, чл е
нистоногие. В период р азм н о ж е
ния на сушу выходят только сам 
ки, как это происходит веками в 
Ш ри-Ланке. С июля по ноябрь сам 
ки о ткл а д ы в а ю т в п р и б р еж н ы й  
песок по 7 0 —2 0 0  ш арообразны х  
яиц диам етром  5 см .

Неограниченное истребление че
репах, как и сбор яиц, резко со
кратило их численность. Д ел аю т

8
ся попы тки по со зд ан и ю  з а к а з 
ников в излюбленных местах раз
множения. Все виды морских че
репах строго охраняются, внесены 
в Красную  книгу М СОП.

На ал ю м ин иево й  м о н е те  Р е с 
п уб лики  Чили д о сто и н с тв о м  10  
песо или 1 кондор (8) легко узна
етс я  ко н д о р  — о д н а  и з  сам ы х  
крупных летаю щ их птиц, которая  
несла в когтях, по версии Жюля 
Верна ю нош у Роберта.

Теперь приходится развенчивать 
р ом антику и ф антастику п и с а те 
ля. На самом деле, эта птица из 
сем ей ств а падальщ иков. Тем  не 
менее кондор вызывает к себе ува
жение за то, как он гордо парит 
на н еверо ятно й  вы соте и зор ко  
в ы с м а т р и в а е т  д о б ы чу. О б щ ая  
длина тела составляет 1 1 0 — 115  
см. Разм ах крыльев — 3 м, м ас 
са — 10—12 кг.

М иниатю ра следую щ ей монеты  
(9 ) достоинством  1 далласи, о т 
чеканенная из железа с хромовым 
покры тием в Республике Гамбия, 
уводит нас в западную часть Аф

рики. На аверсе крокодил, зани
мающий особое положение среди 
со вр ем енн ы х п р есм ы каю щ и хся . 
Будучи б л и зки м  родственником  
вы мерш их динозавров, он пер е
жил их почти на 60 млн. лет. Круп
ная амфибия обитает в водоемах 
и по их берегам, охотится на вод
ных и на наземны х животных.

Ради ценной кожи люди повсе
местно охотятся на крокодилов. В 
США в 6 0 -е  годы прошлого века 
(до запрета на промысел) убива
ли до 50 тыс. аллигаторов; в Бра
зи л и и , П еру, Колум бии до 7 0 -х  
годов было истреблено  почти 9 
млн. очковых и черных кайманов. 
В ряде стран уже введены меры  
по охране природных популяций; 
19 видов крокодилов включены в 
К р а с н у ю  кн и гу  М С О П , а 12 из 
них — в Красны е листы, так как  
находятся на грани уничтожения. 
В стр анах Ю жной Аф рики п р ед 
приняты  попы тки выпускать вы
ращенных в питомниках крокоди
лов в те районы, где их природ
ные популяции уже истреблены.
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Оловдрь русского 
охотничьего я з ы к а

Е. ЦЕЛЫ ХОВА

Подцветать (затираться) — (о зайце) начинать пере- 
линивать (Нахаживание молодых гончих производится ру
жейными охотниками не в одно и то же время год; неко
торые признают для этого лучшим временем первозимье, 
с мелкими теплыми порошами, другие  -  позднюю осень, 
когда зайцы подцветут, а лист осыплется и гончим часто 
приходится гонять по зрячему; третьи нахаживают в июле 
и августе и, наконец, четвертые — ранней весной, когда 
лес пообсохнет (Н. П. Кишенский «Ружейная охота с гончи
ми: руководство для охотников и любителей»).); (Заяц на
чинает подцветать, или, как говорят охотники, «затирать
ся'» обыкновенно с ног, живота и портков (задних частей) 
(Н. П. Пахомов, «Как охотиться с гончими»).)-, возможно также 
вы цветать, цвелы й.

Подчучельник — деревце или слега, на котором укреп
ляются чучела птиц. (Д ля изготовления чучела тетерева 
нужна была чёрная материя. Да где её возьмёшь ... Выхо
дили  с положения по-другому . Из чурки с суком обтёсыва
ли будущее чучело (сук-ш ея с головой ). Коловоротом сни
зу  сверлился глухой канал для подчучельника. А далее  
ещё проще . Чучело обжигалось в печи до обугливания. Ос
тавалось взобраться на осину или берёзу любимые тете
ревами и установить на сук подчучельник в расщеп, при
вязать его к стволу дерева (А. Азаров, «Запах бездым- 
к и » ).)

Подъезд (охота с подъезда) — один из способов охоты, 
осуществляемый с применением транспортных средств (лод
ки, машины, а раньше — с розвальней, телеги и т. д. (Чир
ки при подъезде податливее другой болотной утки, причем  
трескунки смирнее грязевичков. Подъезд к чиркам при их 
кажущ ейся беспечности удавался бы всегда, если бы у 
них не было одной странной особенности. Всякая другая 
утка при приближении челна выказывает признаки беспо
койства и тем самым предупреждает охотника о предстоя
щем взлете. Чирки же никакого беспокойства не проявля
ют: охотник, подъехав, уже торжествует победу, ждет, когда 
не обращающие на него внимания чирки сплывутся поплот
нее, и вдруг: ф -р -р -р—взвиваются, точно ракеты (А.Г. Рас- 
нер, «Охота с подъезда на водоплавающую дичь»).)

П одъездка (подъ ездок) — 1) небольшая легкая лод
ка, прим еняем ая для охоты на водоплаваю щ ую  дичь с 
подъезда; 2) (устар. М олого-Ш екснинск.) небольшой легкий 
челнок, выдолбленный и разведенный огнем из цельного 
осинового ствола.

Подъем — 1) момент, когда зверь покидает лежку или 
птица взлетает с земли (Третий случай: собака с потяжки 
встала, по команде натасчика со стойки сразу перешла на 
подводку и бросилась в погоню за поднявшейся птицей. 
Такую собаку необходимо отучить от гоньбы птицы после 
подъема. Для этого натасчику следует каждый раз после 
подъема собакой птицы немедленно (четко и громко) по
дать команду «лежать», а затем сделать рывок поводком. 
Путем повторений у собаки вырабатывается навык — после 
подъ ем а птицы нем едленно ложиться, чтобы избежать 
рывка поводком  («Настольная книга охотника-спортсме- 
на»).); 2) момент, когда молодые птицы начинают летать 
п о д ъ е м  (н а  к р ы л о ) (п о д н и м а т ь с я  на кры л о ); на 
подъем — способ охоты с лайкой по выводкам рябчиков, 
тетеревов, глухарей, а также по другой птице, выдержива
ющей стойку собаки, путем подъема птиц на крыло и стрель
бы в лёт, как из-под легавой собаки ( И. И. Вахрушев, «Охо
та с лайкой»).); стрелять (бить) на подъеме — по взле
тевшей птице (Лучшим местом для ходовой охоты и стрель
бы уток на подъеме являются небольшие речки, по бере
гам заросш ие травой и кустарником ( «В помощь охотни
ку»))', стрелять (бить) с подъема — по только что встав
шему с лежки зверю (в основном — зайцу); возможно также: 
по д н я ть , п о д н и м а ть .

Продолжение следует

I
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