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XVI. Охота и промыселъ въ лЪсахъ нашего 
cteepa.

леса Архангельской и Вологодской губернш, лредставлявлще 

огромную площадь въ 60 миллшновъ десятинъ, являются, какъ из

вестно, ареной весьма развитой промысловой охоты, которою въ бо

ле е отдаленныхъ уЬздахъ, какъ МезенскШ, ПечерскШ, Яренскщ и 

Устьсысольсюй, существуетъ чуть не половина мужского населешя. 

Къ сожаленш, нужно признать, что до сихъ поръ вопросы о разме- 

рахъ охотничьяно промысла, о числе лидъ, имъ занимающихся и, 

наконець, вопросы доходности его ‘Для мЬстнаго населешя не разсма- 

тривались сколько-нибудь серьезно. Статистикой этой отрасли народ- 

наго хозяйства севера не занимались и, насколько мне известно, до 

сихъ поръ не было сделано никакихъ попытокъ къ бoл^e ратональ

ной постановке юхотничьяго промысла на севере. А между гЬмъ, 

рано или иоедно, охотничье хозяйство нашего севера должно быть 

упорядочено, такъ какъ въ соврем енномъ виде оно не можетъ быть 

долее терпимо, въ виду сильнаго исчеановетя дичи, истребляемой 

повсеместно всякими способами и во всякое время.

Будучи самъ страстнымъ охотнивомъ и постоянно сталкиваясь, 

въ силу своей профессш, съ местными промышленниками, какъ во 

время таксащонныхъ работъ въ лЬсу, такъ и въ часы досуга, я не 

йогу равнодушно вспоминать раз сказы объ охотничьихъ доблестяхъ 

нашихъ прамышленникювъ, о ихъ мастерстве и умЬньи выслеживать, 

добывать и истреблять птицу и зверя. По некоторымъ данжымъ, 

правда, далеко не точнымъ, въ одной только Архангельской губернш 

лесной охотой занимаются до 15— 20 тысячъ человекъ, шричемъ 

ежегодная добыча ихъ оценивается приблизительно въ 300.000 руб.

Обе эти цифры, однако, сами по себе ничего не говорят, и не 

даютъ еще никакого представлетя объ истинномъ положеши дела; 

леснимъ деятелямъ севера всемъ, безъ исключения, известно, что, 

кроме заправскихъ промышленниковъ, охютою, или вернее ловлею
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дичи занижается и неохотничье население края, какъ, напршегЬръ, 

старики, подростки и женщины.

Сколько паръ рябчика, глухаря и тетерева вылавливается въ 

годъ этими хищниками, сказать, конечно, совершенно нельзя, какъ 

нельзя и ответить, хотя бы съ нЪкот^рымъ приближешемъ, на во- 

просъ о томъ, какое количество промысловой птицы попадаеть въ 

засолъ тому или иному семейству зьгрдаъ, или, наконець, сколько 

пеструхъ съедается въ само'Ьдскомъ чум4, обитатели котораго круг

лый годъ питаются мясомъ, т. е. олениной и птицей. Вполне понятно, 

что, если изъ предЬловъ Архангельской губернш ежегодно вывозятъ 

до 100.000 паръ рябчиковъ, то эта величина не является еще мй- 

риломъ, фактически убиваемаго количества этой птицы за этоть же 

пертдъ времени.

При учетЬ общей суммы, добываемой въ губернш дичи, необхо

димо имЪть въ виду, кромЪ рынка,— домашнее потребленie ея самими 

промышленниками и ихъ семействами. Къ двумъ вышеприведеннымъ 

слагаемымъ необходимо сверхъ того прибавить всю ту дичь, которая 

пропадаетъ отъ подстр'Ьла, дораненШ или же отъ оплошности лов- 

цовъ, забывающихъ свою добычу въ. сильяхъ, слопцахъ и т. под. ору- 

Д1ЯХЪ пытки.

Число слопцовъ, ловушекъ и отльевъ въ нЬкоторыть лЬсниче- 

ствахъ севера такъ велико, что сами промышленники не въ состоянш 

обходить или поверять ихъ. Много лювушекъ остается насторожен

ными даже носл’Ь окончашя промысловаго сезона.

Пишущему эти строки самому приходилось находить въ ловуш- 

кахъ полуегнившихъ птицъ или наталкиваться на остатки трапезы 

лисицы или россомахи, охотно сл'Ьдующихъ по путику или тропЬ 

охотника.

Одинъ старый промышленникъ Печорскаго края передавалъ 

мн4, что половину его улова доЬдалъ медведь, иотораго ему никакь 

не удавалось перехитрить и который, съ методической точностью, 

обходилъ настороженные слопцы охотника.

Исключительно промысловымъ населешемъ нашего севера въ 

настоящее время надо признать инородцевъ: само'Ьдовъ, вочующихъ 

по тундрамъ и лЪсамъ Онеги, Мезени, Пинеги, Печоры и, отчасти, 

Северной Двины, лопарей Кольскаго полуострова и, наконець, эы- 

рянъ, населяющихъ Верхне-Вычегодсшй, ИжемскШ, СысольсжШ, 

УдорскШ и ПечорскШ края, Вологодской губернш.

Въ значительно меньшей степени охотниками оказываются ка

релы, населяюпце северо-западную, озерную, часть Архангельской
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губерши, оть градипъ Кандалашскаго залива и шморскихь селенШ 

до прад'Ьловъ Фшшшдщ. Русское населеше, осЬвшее по теченйо 

главна йпгихъ р4къ нашего севера, является охотничьимъ лишь от

части, занимаюсь промысломъ, какъ пюдепорьемъ въ определенное 

время года, причемъ на промыселъ выходить далеко не все мужское 

населеше. Изъ русскихъ яр ом ыш л енниковъ севера наиболее опыт

ными и энергичными я считаю Уфтюжанъ и Пинегжанъ, Вологодской 

и Архангельской губершй, а также Онежцевъ и Мезенцевъ.

Инородцы— ;оаяо1)Ды я зыряне— являются охотниками par 

excellence. Охота была еамымъ древнимъ ихъ промысломъ. Пушни

ной брали дань съ зырянъ московсые князья; пушнина является ихъ 

м'Ьриломъ ценности въ далекомъ прошломъ и даже до сихъ поръ зы

рянское слово «уръ», т. е. бФлка, въ глухшъ районахъ Устьсысоль- 

скао-о края, оказывается синонимомъ копейки.

КлавдШ Поповъ, въ своей книгЬ «Зыряне и зырянскШ край» 

говорить: «Зырянинъ охотникъ по природ ,̂ и, конечню, ни въ чемъ 

другомъ ие выражаются такъ его племенные инстинкты, какъ въ 

охотк: это его истор1я и поэз1я. Если бы нужно было писать историю 

зырянъ, тЗо надобно бы было писать исторш ихъ охоты; если бы кто 

хотЬлъ изучать ихъ поэзш, то долженъ бы быль познакомиться 

превде всего съ ихъ охотничьими разсказами».

Я же добавлю оть себя, что тоже самое справедливо и по отно

шению къ са.мо'Ьдамъ. Это племя, въ моихъ глазахъ, даеть лучшихь 

знатоковъ .тбоа и тундръ, лучшихъ наблюдателей природы, од арен- 

ныхъ, въ силу постояннаго общен1я съ нею, почти сверхъестесгвея- 

(ныэгь чутьемъ во всемъ, что касается ум'Ьн1я выследить и взять на

меченную добычу. Къ этимъ 'способамъ надо прибавить, что самоеды 

всЬ безъ исключешя отличные стрелки, владеющее мастерски вин

товкой, чуть ли не съ отроческихъ л^тъ, чего ншкакъ нельзя ска

зать о зырян агь, вооруженныхъ до сихъ поръ кремневками, изъ ко- 

торыгь большинство гладюоствольны.

На с’Ьвер’Ь, обыкновенно, наблюдаются два периода л^сованья: 

осеншй и весеянШ. Первый начинается, какъ говору"-> Уфтюжань* 

на утро оть Богородищына дня, т. е. 9 Сентября, или нисколько позже 

— съ наступлешемъ лервыхъ эаморозковъ и продолажается до зимняго 

Николы или до средины Декабря, когда промышленники выходять изъ 

хЬса для продажи добытой дичи и пушнины скушцикаягь, объ4зжан>- 

щимъ въ это время «рупныя юелешя *). Второй пертдъ— весеншй, на-

*) Никольская Ярмарка въ с. ПинегЬ, Ярмарки въ с. Небдинъ на 

ВычегдЪ и т. д.

.Лесной Журналъ” за 1915 г., вып. 6— 7. 8
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члнается въ ловце Января или въ начале Февраля и продолжается 

по Кл. Попову, Арсеньеву и Буланову до наступлетя тепла, когда уби

тая птица начинаеть портиться и згашй путь становится невозмож- 

нымъ. Впрочемъ, наиболее ярые охотники, а самоеды почти пого

ловно, остаются въ лесу и на время глухариныхь тововъ; въ этоть ле- 

ршдъ, продолжающШся съ первыть чиселъ Апреля до 15 Мая, неко

торые стрелки ухитряются убивать по 50— 80 чухарей на ружье.

Охотничьи угодья севера испоконъ вековъ разделены между от

дельными обществами на целый рядъ районовъ, являющихся какъ бы 

неотъемлемою собственностью общества, рода или, наконець, той или 

иной семьи. Право охоты соблюдается строго, и производство ея въ 

чюкихъ утодьяхъ считается недозволительнымъ.— Татсь, напр, жители 

р. Устюга охотятся въ Праводвинскй даче, Устюгскаго Л-ва, до верхо- 

вьевъ рЬки Пинеги и не пускаютъ въ свои угодья Пинегясанъ, которые 

промышляють уже въ предЬлахъ Верхкольскаго и др. Лесничества 

Удорше Зыряне не ходятъ на Печору, где право охоты принадле

жать Ижемцамъ и Печорцамъ и т. д.

Влад-Ьлецъ охотничьяго района готЬеть въ центра его одну или 

нисколько избушекъ (кызанъ или веръ-керка) съ амбаромъ или 

шамьей, куда складывается необходимый про1 йантъ, подвозимый 

осенью на лодкахъ стружкахъ— «пыжъ» или зимою на нартахъ. IIро- 

мысловыя избушки разбросаны по всей охотничьей территорш, по 

всему лесу, но обыкновенно не ближе 15— 20 версгь одна огь другой. 

Обычай запрещаеть строить «керку» ближе двухъ или трехъ «чом- 

костовъ» оть уже существующей и действующей избушки *). Чом- 

кость же, по объясненш зырянъ, представляетъ собою разстояте 

между «чомами» или балаганами, крытыми берестой. По р. Нему и 

на р. Вычегде чомкость равенъ 5 верстамъ, по Имже юнъ уже дости- 

гаетъ 8 верстъ, на Печоре 15 и больше **).

Охотничьи избушки крайне незатейливы; построены оне изъ до

вольно тонкаго леса и покрыты на одинъ скатъ досками. Въ одномъ 

углу сложенъ камелекъ изъ валудавъ или плитняка, въ crfciii оста

вляется отверспе для выхода дыма. У одной стены устраиваются 

низшя нары. Въ редкихъ случаяхъ настилается полъ.

Передъ ночевкой избушка сильно топится и заполняется едкимъ, 

медленно колышащимся дымомъ, который не позволяете обитателямъ 

избушки выпрямиться во весь рость.

Въ избушке приходится сидеть на полу или же лежать. Благо-

*) Есть избушки нежилыя, заброшенныя.

**) Кл. Поповъ <3ыряне и ЗырянскШ Край>.
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даря вышеуказанному способу топки огЬны и потолокъ «керки» по

зарыты толстымъ сдоемъ сажи.

Амбаръ или шамья своимъ внепгнимъ видомъ напоминаетъ голу

бятню. Она ставится нерЬдко на одномъ столба, подтесанномъ въ 

виде конуса и является хранилищемъ провизга отъ непогоды, мышей, 

роз сом ахи л прочихъ хшцниковъ. Отъ охтничьей избушки во вс4 

стороны, идуть путики или тропы, которые нередко распознаются лишь 

по тес амъ, наложенншмъ на отдельныгь деревьякъ. По этимъ тро- 

памъ охотники разставляютъ свои слопцы, пасти или плахи для глу

харей л тетеревей, петли или силья для рябчиковъ, капканы для 

выдры, горностая и т. под. У н-Ькоторыхъ охотниковъ имеется до 

400— 500 петель для рябчиковъ съ приманкою изъ ягодъ рябины или 

халины. Число слопцовъ одного охотника доститаетъ нередко 150—  

200 и даже более. Рябчиковые силья располагаются, преимуществен

но, вблизи ручьевъ, въ логовыхъ просгранствахъ, т. е. въ ельникахъ 

съ примесью лисявенныхъ породъ и подлеска. Въ этихъ местахъ бол’Ье 

всего любить держаться рябчикъ и здесь его можно встретить въ 

любое время года, такъ какъ въ логахъ и отчасти въ темныхъ су- 

бор ахъ (борать съ елью) и непременно близко къ водЬ, проходить 

для него кратковременная весна, когда рябокъ летить на любовный 

призывъ своей подруги; въ чащЬ логовъ и еловыхь ровнядей выра

щивается летомъ потомство и, наконецъ, въ ельникахъ (холмахъ 

и холмовыхъ ровнядяхъ) выводокъ жируетъ на ягодахъ до осени, до 

первыхъ заморозковъ, когда настаетъ пора разбиться на пары и 

перебираться въ березовыя гари и приречные олыпатники съ бол'Ье 

рыхлымъ снежнымъ покровомъ и обильною пищею въ виде березовой 

почки и ягодъ можжевельника.

Слопцы на такъ наз. крупную птицу, т. е. на глухаря и тетерева, 

ставятся преимущественно по оуходоламъ: на борахъ или на вереть- 

яхъ, выдающихся гривами и окрутлыми куртинами среди обшир-- 

ныхъ, моховникошъ sphdnetxun’oBb. Вь эти места къ осени слетается 

крупная лесная птица, ибо зд'Ьсь созреваете къ августу брусника, 

столь любимая чухарями, и здесь же лесныя куры имеютъ воз

можность копаться въ песке, не подозревая, что этою страстью ихъ 

пользуется ловецъ промышленникъ, часто подготовляющей имъ ис

кусственную песчаную ванну подъ оруд1емъ смерти. Глухариный 

слепець-давуппса состоитъ изъ вюротецъ, надъ которыми насторожена 

плашка изъ грубыхъ досокъ въ 1— 2 вершка толщиною. Плашка 

•скрепляется березовыми или еловыми вицами съ упругимъ рьгчагомъ, 

освобоацающимъ ее въ тогь моменгь, когда доверчивая птица за-

8*
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ходить шъ воротца и зад^ваетъ за насторожку. Для обезнечео1я за

хода глухаря въ воротца, но бокамъ ловушки наваливается хворость 

в атовьш ветви.

Нужно заметить, что на слопцы уходить не малое количество 

леса, въ особенности на тяжелыя шахи, составляемый нередко изъ 

двухъ грубо вытесалныхъ ежяовыхъ досовъ, длиною до 2-хъ арпшнь, 

соединяемыхъ шпонкою. Но еще болышй вредъ для леса предста- 

'вляетъ, какъ это ни странно, установка рябчиковыхъ сильевъ и 

охота на бежу. ДЬло въ томъ, что самый оилокъ, т. е. петля изъ 

конскаго волоса или проволоки, укрепляется въ кольце, таиваемомъ 

изъ вЬтокъ тонкой еловой жерди, подвешиваемой въ виде воротъ- 

перекдадины между двумя, рядомъ стоящими, елями. Всего чаще 

еловая жердь съ кольцомъ и петлею ущемляется конца!ми въ зарубь 

между двухъ рядомъ стоящихъ— сырорастущихь елей. Постоянные 

подрубы, и повреокден1я, къ которымъ ель необыкновенно чутка, 

конечно, ведутъ къ порче и усыхашю цЬлаго рада хоропшхъ ство- 

ловъ и несомненному размноженш короеда.

Охота на белку также вредить лесу. Въ рыхлой и светлой 

кроне сосны белка легко можеть быть выслежена и убита изъ подъ 

лая учуявшей ее собаки. Иное дело въ еловомъ лесу, где темяыя и 

мощныя кроны надежно прячутъ ав4рька и темъ доставляють охот

нику не мало хлопотъ. Чтобы узреть затаившуюся добычу, промы- 

шленникъ стучитъ обухомъ топора по толстому стволу дерева, а 

нередко и валить его.

Итажъ, промысловая деятельность севернаш охотника сво

дится главнымъ обраэомъ къ ловле птицы. Подавляющая масса 

рябчика, тетерева и глухаря не стреляется промышленниками, а 

именно вылавливается. Такъ, изъ осмотренжахь Л. Рума 215 ряб- 

чиковъ только 61 шт., или 28%  носили ясные -следы огнестрельной 

раны. *).

На осеннее лесоваше северные промышленники преддгочи- 

таютъ ходить въ одиночку, хотя мною встречались иногда и артели 

'Въ 2— 3 человека. Везя грузъ на лодке, при обшйи р^къ и речекъ 

на нашемъ севере, охотники имеютъ полную возможность удобно 

и сравнительно быстро доставить весь свой несложный инвентарь 

и щкшантъ, весяпцй огъ 8 до 12 пудовъ, къ центру своей охот

ничьей деятельности скызанъ-керке». Если избушка отстоять оть 

реки на некотором. равстоянш, то весь скарбъ подносится въ

*) Си. Л. Рума. Къ вопросу о коланизашонлой ■пригодности ЛЪт- 

сиаго и Н<инуль ската Л-ea, стран. 153.
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избушку на т. наз. кропшяхъ, сплетаемыхъ изъ в'Ьтокъ я прутьевъ 

черемухи и надеваемыхь на спину при помощи лямокъ, шитыхь 

изъ н'Ьскольшхъ полосъ бересты.

Пища охотника заключается обыкновенно въ ржаныкь суха- 

ряхъ, сухихъ ленешкахъ и пирогахъ съ ячневой крупой; варится 

сушеная юти соленая рыба: пикпгуй, ©айда или треска; пекутся 

нередко блины изъ ячневой муки, приготовляется пшенная каша 

и т. под. Питьемъ служить неизменный чай.

Раянимъ утромъ промышленникъ выходить на промыселъ, 

(вооруженный ружьемъ и сопутствуемый лайкой, далеко уходящей 

отъ хозяина и подлаивающей тронутую съ земли и переместив

шуюся на лесъ птицу. На лай стреляють большею частью неструхъ, 

тетёръ, или «коппалъ», т. е. самокъ глухаря (по зырянски «доз- 

меръ»), а также маражушекъ, или палюхъ, т. е. самокъ тетерева 

(по зырянски кенъ-таръ). 'Самцы глухарей и тетеревей держаггъ 

хай значительно хуже и потому реже добываются на ружье. *).

Поднимал птицу съ земли, промысловая собака во весь опорь 

бросается за нею, следя за ея та летомъ и прислушиваясь къ шуму, 

производимому дичью во время осадки 'ея на дерево. Подбегая къ 

посаженной птице, собака, непрерывно облаиваеть ее, терпеливо 

выжидая того момента, когда, врадущШся съ хвоста птицы, хозяинъ 

не спустить ее вьктреломъ малокалиберной дробовки, или вин

товки— воскодулки. Благодаря несовершенству ружей, въ особен

ности у зырянъ, дело не обходится при этомъ безъ курьезовъ, вроде 

цЬлито ряда ос/Ьчшъ и затяжныхъ высгрелавъ, сопровождаемыхъ 

сменою пистона, оправкою кремня, подсылкою пороха на полку 

и т. д.

Убитая птица кладется въ заплечный мешокгь лузана, или же 

въ кису изъ нерпы. Более опытные охотники отлично распознаюсь 

по лаю, съ чймъ имъ приходится иметь дело, ибо собака лаеть на 

белку и куницу иначе, чемъ на птицу, а при встрече со зверемъ 

обнаруживаетъ особыя повадки, дозволякшця стрелку заблаговре

менно опустить на дробовой зарядъ более надежную пулю.

Ря&чикъ боится собаки, а поэтому, при охоте за нимъ, про

мышленники выходять обыкновенно безъ собакъ и стреляють эту 

дичь, или на манокъ, или же прямо съ подхода.

Наибольшее промысловое значеше, конечно, иметотъ рябчикъ

*) Истреблете самокъ, танже ведать къ быстрому уиичтожетю

дичи.
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в белка, остальная пушнина и птица югЬетъ уже более второсте* 

пенное значете.

Въ Зырянскомъ Крае замечаются две разновидности ряб тиха: 

более медкШ—  «сысольокай» и более крупный —  «уральский».—  

Перваго идетъ на возъ 500 паръ, второго около 400. Какую роль 

здесь щраютъ видовыя ра-злич1я, сказать, конечно, нельзя, но, во 

всякомъ случае, не щцлежитъ никакому сомнешю, что на севере 

мы имеемъ дело съ двумя видали рябчика:— съ серымъ рябчикомъ, 

более мелкюгъ, и более широко распространеннымъ на северо- 

западе, а также въ Поморье и на Кольскомъ полуострове, и съ 

тезшоцветныжь рябчикомъ, впервые описанньгмъ шроф. Меазбиромъ 

подъ вменемъ Bonasa griseiventris. Область ралпространенш по- 

следняго, невидимому, л ежить на востокъ оть Северной Двины. 

По крайней ме.рЬ, я не встречалъ этого вида въ западной части 

Архангельской губ., и, наоборотъ, довольно часто иаблюдалъ его 

на Печоре и ея притокахъ въ предела-хъ Волюгодской губерти. 

Добычливость охоты на рябчика бываетъ весьма различна въ зави

симости оть местности, оть наличности кормовъ, оть состояшя 

погоды и, наконець, отъ обял1я дичи, которая по отдельнымъ годамъ 

сильно колеблется. Насколько добычливость промысла меняется по 

годамъ, видно по следующимъ даннымъ; въ 1909 г., изъ пределовъ 

Березонаволоцкой волости, Сольвычегодскаго уезда, было вывезено 

ряба 30 возовъ, т. е. до 20,000 штукъ.

Въ следующемъ 1910 году, добыча ихъ едва равнялась 3 во- 

замъ, или, 2,500 шт. и вышедппе въ лесъ промышленники, по про- 

шествш двухъ недель охоты, вернулись домой съ пустыми руками.

Те ate волебашя даетъ охота на белку, которую на север!» 

бьютъ несколько позже ряба, когда проворный грызунъ успелъ, какъ 

говорять охотники, «выкупе ть», т. е. переменить окраску.

Производитель статистическихъ работъ Устьсысольскаго зем

ства передаете со словъ одного охотника, изъ дер. Вомынъ-Божъ, 

(Помозданской волости), что этимъ лицомъ было убито:

за зиму 1899— 1900 г........................  650 шт. бЪлокъ

» » 1900— .1901 г.........................  100 » »

» » 1901— 1902 г.......................... 146 » »

ПергоднческЬг колебаМя ®ъ богатстве промысловой фауны 

зависятъ, насколько я могь наблюдать, оть переселешя птицы, отъ 

ея перюдическихъ странствованШ. Чемъ вызывается такое явле- 

nie, есть ли оно результата унаследованной привычки, или же оно 

обусловлено недо-статкомъ кормовъ въ одномъ местЬ и юбил1емъ ихъ



О хо та  и промы селъ  въ  л$ сахъ  н аш е го  съ вера . 1097

въ другомъ— сказать весьма трудно. Во всякомъ случай, тгаянги* 

промышленникъ нашего севера, да я Сибири подтвердить этой, 

весьма интересный фактъ.

Въ Сибири, напр., остяки давно подметили, что, когда птица 

съ осени перемещается на северъ, то ея будетъ очень много зимою, 

я промыселъ окажется удачнымъ. Если же птица и белка съ осени 

уйдутъ къ югу, то возвращешя ихъ въ тоть же годъ ожидать нечего. 

Оно и понятно, т. к. суровые в^тры и морозы севера выживаютъ 

птицу и зверя даже въ томъ случай, если имъ уготована самая 

обильная поживка. Наюборотъ, мягкая зима более ■ум'Ьренныхъ 

Широтъ заставляешь мириться даже съ менЬе благопр1ятными усло

виями питания.

Въ 1913 году въ л^сахъ Лайскаго, Озерскаго, Ненокскапо, 

Архангельскаго и др. Л-въ Архангельокаго уезда, наблюдаюсь 

обильное шзявлеше дичи. Архангельске охотники, спортсмены и лю

бители стреляли въ одну охоту до 10— 20 шт. б'Ьлыхъ куропатокъ 

на ружье.

Мне лично пришлось веять въ Неновее за одинъ лишь день 

22 августа, 23 штуки глухарей, тетеревей и белыхъ куропатокъ, 

причемъ одинъ глухарь былъ убить мною изъ дверей промысловой 

избушки, въ которой мне пришлось ночевать. Раннимъ утромъ, къ 

избушке слеталась целая стая молодыхъ глухарей, въ количестве 

не менее 8 штукъ и, стреляй я изъ дробовки, а не изъ винтовки, 

я бы могъ положить ихъ нисколько съ одного выстрела, что мне 

долгое время спустя все выговаривалъ мой спутникъ-объ'Ьзд’шкъ 

Коковинъ.

•Въ 1914 году весною, въ л'Ьсахъ подъ г. Архангелъскомъ на

блюдалось оболе лесной птицы; благацлятная погода, казалось, 

сулила промышленникамъ богатый уловъ ея осенью, но съ первыхъ 

чиселъ августа, дичь встала перемещаться въ юго - западномъ 

направлен™ и уловъ оказался не завиднымъ. Литтп. въ конце ноября 

но обширнейпшмъ рядамъ и .суболотямъ пригородяыхъ .тЬсничествь 

стали показываться вновь стада чухарей,— которыхъ можно было 

бить съ подъезда изъ винтовки, на разстоянш отъ 150 до 200 ша- 

ах>въ. При массовыхъ перелетахъ птицы, на севере нередки слу

чаи, когда типично лесная птица, какъ тетеревъ, глухарь, рябчикъ 

и белая куропатка залетаетъ въ деревни, садится на поля и даже 

строевая. *).

*) Отъ автора. Въ 60-хъ годахъ въ Устьсьгсольскамъ у^зд’Ь про- 

и сходил и огромные лЪсные пожары.
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Но зато въ друпе года можно бродить днями по лучшимъ 

местамъ и угодьямъ и остаться безъ единаго выстрела. Першдиче- 

сгая странствоватя белки находятся, по всей вероятности, въ 

зависимости оть сЬмеавыхъ годовъ ели, сосны и сибирскаго кедра. 

Вотъ что лишетъ по поводу странствовав] я дичи и зверя Л. Рума:

«Белки, олени, рябчики далеко не каждый годъ встречаются 

въ изобилш: першдически они то откочевывають иуда-то, то вновь 

появляются въ пределахъ охотничьей торриторш даннаго района. 

Крестьяне дер. Куръядорской говорили, наир., что летъ 40 тому 

назадъ северный олень куда-то отвочевалъ л на сотни верстъ ють 

деревня нельзя было его встретить; во леть 15— 20 тому назадъ, 

олени опять стали появляться въ Вьгчегодскомъ Крае и каждый 

годъ все большими стадами. *). Чемъ обусловливается кочеваше 

оленя, выяснить намъ не удалось; перюдичесюя же появлешя иг 

исчезновения белки и рябчика находятся, повидюгому, въ тесной 

зависимости отъ обшпя или недостатка корма» *). Кроме рябчика, 

белки, тетеревей, глухарей и куропатокъ промышленники севера 

бьютъ кунищ>, выдръ, норокъ, горностаевъ, рысей, роосомахъ, медве

дей, оленей и лосей. Летомъ, въ перюдъ линьки, а также во время 

осеннихъ и весеннихъ пролетовъ въ озерныхъ областяхь добывается 

не малое количество дикаго гуся и лебедя, въ болыпомъ количестве 

плю-дящагося по ламбинамъ (озеркамъ) Юарелш, по леснымъ речкамъ 

северо-восточной тайги и безбрежнымъ «уйтамъ» северной части 

Архангельской губернш.

Во всехъ эвихъ охотахъ промышленники севера проявляють 

огромное зна.те местности, большую эоергш и выносливость; ири 

всехъ этихъ положителышхъ жачестваяъ, они, однако, варварски 

истребляютъ 'дичь, не считаясь съ будущей судьбой своихъ охотни- 

чьихъ угодШ. Въ некоторыхъ местахъ уничтожается не только прм- 

плодъ, но выбираются сплошь даже яйца изъ гнездъ и жертвою нена

сытной а̂лчности падаетъ и сама птица, видящая на нихъ **).

Несомненно, что ружейная охота въ лесахъ Архангельской и 

Вологодской губершй представляеть для любителя большой интересъ, 

какъ по своему разиообразш, такъ и по тому большому масштабу,

*) JI. Рума. Итоги э ко ном и ч еск аго изсл'Ь.даватя крестьянскаго насе- 

лешя Устьсысольскаго уЬзда, т. I, стр. 159. Пермь. 1903 г.

**) На оз. «Донты» Керчемской волости, Устьсысольскаго уЬзда, еже

годно выбирается до 800 штукъ утииыхъ яицъ.
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которымъ юна измеряется. Говоря такъ, я прежде всего имею въ 

виду территорш охотничъихъ угодifl, буквально нй'гёмъ не ограни

чиваемую и, наконецъ, добычливость некоторыхъ вщовъ охоты. Вме

сте съ тЬмъ охотничьи 8вскурсш на севере «спряжены съ большими 

неудобствами, съ лишешями равнаго рода, съ ночевками подъ откры- 

тымъ небомъ— у востра или подьи; охотнику приходится преодоле

вать иногда юолъшья разстояшя, переправляться черезъ реки и озера, 

делать трудные переходы по моховымъ болотамь, но зыбкимъ коч- 

каиъ мокрыхъ согръ, по безконечнымъ еуболотямъ и еловысиъ ровня- 

дямъ, им^я за спииою солидную ношу въ 30— 40 фунтовъ, не .считая 

ружья и патроновъ. Но все эти лишешя сторицею искупаются гЬ'Мъ 

наслаждешемъ, которое представляетъ для истиннаго любителя при

роды долговременное пребыв anie въ л'Ьсу, въ 'своеобразной приматии- 

ной обстановке кочевника, свободная» отъ суеты и условности нашей 

обыденной жизни. Прянный и 'Kp'bli.Kiit воздухъ севера, вечное разно- 

oopaeie тоиовъ, красокъ и настроешй на долгое время обновляютъ 

и укр'Ьшгяютъ душу охотника. Ч;то можетъ (быть сравнимо съ пре

лестью весенлихъ ночевокъ въ ле-су, въ ожидаши глухариныхъ то- 

ковъ, когда за потухающей зарей сл'Ьдують бледныя сумерки крат

ковременной северной почи, см'Ьняемыя нужными, пастельно-розо

выми топами рассвета. Оживаеть л^съ шосл  ̂ бодрящаго сна и, на

встречу прохладной заре, съ ближайшей рады несется непрерывный 

хохотъ и гортанный трели б4лой куропатки, уже надевшей свой 

первый весеннШ нарядъ. Задорному крику самцовъ вторить бол'Ье 

ложное и протяжное «вняува.нье» самокъ, взбегающихъ въ своемъ 

беломъ наряде тгредательскихъ черныхъ прогалинъ и кочекъ. Разго

ряченные страстью самцы за^ываютъ нередко эту предосторожность 

и бежать, вытянувъ шею и распустивъ хвость, на «манъ» охотника;, 

подражающаго самк*Ь. Некоторые промышленники севера мастерс ш  

подманываютъ куроптей, и я помню цЬ'лый рядъ случаекъ, когда 

наиболее ярые самцы, съ оглушающимъ трескомъ полета и крикомъ 

«вавау», «кавау», падали па землю въ непосредственной близости 

оть меня. Въ таие моменты стрелять птицу уже не приходится, ее, 

пожалуй, легче схватить рукою или накрыть шапкой. На севере 

самца куропатку стреляютъ весною на маяовъ на вечернихъ и утрен- 

нихъ зоряхъ. Иногда эта охота бываетъ весьма удачной, такъ какъ 

птицы этой мпого и ола утрачиваетъ свою обычную осторожность.

Лично меня, однако, выстр'Ьлъ по куропатке не интересуеть, онъ 

чрезвычайно легокъ и требуетъ отъ охотника только зюркихъ глазъ 

и быстрой вскидки ружья. Зоркость глаза необходима, такъ какъ
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стрелять приходится при неясномъ ос-вЬщенш поздняго вечера, ига 

ючень ранняго утра. Въ середине апреля токованье куроптей дости- 

гаетъ на севере своего апогея. Во время б'Ьлыхъ ночей птица почти 

не знаеть покоя и нередко нарушаеть чуткШ сонъ охотника, вплоть 

подлетая къ его еще не потухшему костру. ЛегкШ предразсв’Ьтный 

морозь— утренникъ и безпорядочно-дишй крикъ журавлей на сос'Ьд- 

немъ болоте, напоминаютъ намъ о ц’Ьли экскурсж. Прошла полночь; 

вотъ-вотъ начнется столь желанный отдаленно-неясный шумъ глуха- 

ринаш тока. Нисколько смоляныхъ чурокъ, подброшенныхъ на еще 

тлеюпце угли, заставляютъ ярко вспыхивать •потрескивающее пламя 

костра. Весело закипаетъ чайникъ, подвешенный на мотырЬ *), 

быстро кончается короткая трапеза, и охотникъ, осмотревши пред

варительно винтовку малопульку, легкими шагами осторожно проби

рается къ токовищу, высмотренному и проверенному съ вечера.

На нашемъ севере глухари слетаются на токовища около 7 ча- 

швъ вечера. Внимательному охотнику, знакомому съ привычками и 

образомъ жизни этой птицы, не трудно определить местонахоздеше 

токовъ. Чаще всего последше нроисходять на сословыхъ радахъ и 

р^двостойныть суболотяхъ, окруженныхъ боровыми грядами съ более 

высокгогь я густымъ с основы мъ лесомъ. Обыкновенно глухари току- 

ютъ на низкихъ соснахъ съ куполовидными кронами, причемъ са

дятся въ самую крону, что, понятно, сильно осложняетъ стрельбу.

Впрочемъ, мне известны случаи, когда глухари играютъ и на 

сухихъ ■местахъ, на боровинахъ, причемъ избирають для любовной 

песни более высоыя деревья и садятся прямо на вершину его, или 

на толстый вытянутый сукъ. Местотгребываше глухаря на весеннихъ 

токахъ обозначается обильнымъ пометомъ, кучя котораго на ста- 

рыхъ— вековечныхъ токовшцахъ, где шшщ> не пугали, достигають 

высоты до 12 верш, и более. Время начала токовъ для севера опре

делить точно нельзя, надо думать, что глухарь начинаетъ токовать 

уже после Благовещешя или съ первыхъ чиселъ апреля.

При этОмъ можно установить два перща токовъ: раннШ и более 

кратковременный— собственно слетъ самцовъ и поздтй— более про

должительный, происходящей уже на оиределенныхъ ■местахъ. Между 

этими першдамга бываетъ промежутокъ, когда глухари почти совсемъ 

не токуютъ; этотъ промежутокъ совпадаетъ съ началомъ вскрыпя 

рекъ, когда талым воды, за отсутств1емъ стожа, превращаютъ север- 

выя рады и мохювики въ сшгошныя непроходимыя озера.

*) Мотыръ—деревянный шестъ, наклонно втыкаемый въ землю наяъ 

костромъ.



После вскрыйя р'Ькъ снеговая вода быстро сбегаеть веселыми 

ручьями и бурными потоками. По болотамъ показываются черныя 

проталины, снежный локровъ въ лесу становится рыхлымъ и менее 

глубовимъ, возвышенный места резко выделяются на грязно-беломъ 

фоне жсточеннаго стараго спЬга, покрытаго сучьями, ветками, ли

ствою и прочими продуктами отпада обновляющегося и молодЬю- 

щаш леса. Это время нужно признать наиболее благопр1ятнымъ для 

охоты на токахъ. Въ эту пору, около двадцатыхъ чиселъ апреля, 

ластупаегь второй перщъ токовашя глухаря, въ которомъ прини- 

маюгь уже активное учасие самки, изъ-за обладав которыми между 

самцами ведутся ожесточеннейшее бои, происходящее обыкновенно 

на земле.

Въ л'Ьсагь нашего севера бываютъ токовища, где глухарей со

бирается чуть не до 50— 80 пггукъ. При таксгаъ обилш этой крупной 

и сильной птицы шумъ и лопотанье тока сльшшы на порядочное раз- 

стояше— до полуверсты и даже более. Все токовище бываетъ изрыто 

тропами и следами, по которымъ ходили или бегали, бороздя сн^гъ 

крыльями, глухари; подъ отдельными деревьями набросаны отщи

панные ими побеги сосны, кучки помета, а нередко и перья, вы

дранный изъ шеи побежденных'!, соперниковъ.

Болыше тока мне приходилось посещать въ Велико-Устюг- 

скомъ, Никольской и Яренскомъ уевдахъ Вологодской губ., въ Ненок- 

скомъ, Войскомъ, Архангельском и др. леоничествахъ Архангель

ской губернш. Местное населеше обыкновенно не знакомо -съ под- 

ходомъ къ токующему глухарю подъ песню. Северный промышлен- 

никъ не считается ни съ ударами, ни со щелкашемъ, ни съ трелью, 

ни со скиркан1емъ глухаря, онъ идеть прямо на токъ и бьеть облю

бованную имъ -птицу изъ винтовки на значительное разстояше, поль

зуясь, конечно, гЬмъ, что птица не пугана и что ея много. Не удалось 

подойти къ одной, есть всегда возможность скрасть другую. Ведь 

зоркость глаза, уменье высмотреть добычу, Tepnbflie и мастерство 

подхода— на его стороне.

Самоеды, обыкновенно, охотятся на токахъ вдвоемъ, причемъ 

одинъ охотникъ идетъ по периферш токовища, а другой находится 

въ центре его. Поднятые на окраине тока чухари перемещаются съ 

громкимъ лопотатемъ ближе къ середине, а тамъ, на разстоянш 

150— 200 шаповъ, ихъ снимаете не знающая промаха берданка 

самоеда.

Но такой способъ охоты все же не такъ интересенъ, какъ клас

сический подходъ подъ песню, ковда, заслышавъ съ разстоятя до
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200 шанхувъ деревянное, мерное, вое учащающееся и переходящее 

въ дробь и трель, щелканье, юхотнсткъ замираетъ на м^стЬ до начала 

скирканья, заставляющаго его бросаться впередъ въ два или три 

прыжка, чтобы снова замереть, слушать и ждать отрывистыхъ пере- 

боевъ ® ударовъ перваго колена 'Своеобразной п'ёсеи. Какъ известно, 

гво время скирканья чухарь до такой степени увлекается, что не 

слышитъ шума шаговъ приближающагося охотника. В’Ьрн’Ье, впро- 

чемъ, было бы сказать, что глухарь не замЪчаегь этого шума, потому 

что зр^ше и слухъ его нисколько яе ослабляются во время тока, какъ 

совершенно вЪрио подметили таше знатоки глухариныхъ токовъ, 

какъ Времъ, Лоренцъ и Дмитр1евъ.

По моему мн^нш, въ самый разгаръ тока глухарь впадаетъ въ 

травсъ аж  экстазъ, заставляющей его прямо-таки забываться и 

пренебрегать всякою опасностью. Это подтверждается цЬлымъ ря- 

домъ отзывовъ охотнивовъ, которые передаюсь, что, если стрелять 

глухаря во время скирканья, т. е. въ ггЬсню, то онъ не слетаетъ 

даже при промах^ и выдерживаетъ ц^лую канонаду изъ 3— 4 вы- 

стр'Ьловъ. Что зр'Ьте и слухъ глухаря необычайно остры даже во 

время тгЬсни, видно изъ того, что онъ моментально обрываеть ее, 

заслышавъ 'квохтанье своей возлюбленной, громкое хлопанье крыль- 

евъ подлетающаго противника и в  же зам'Ьтивъ неосторожное пере- 

движеше стрелка. Такихъ случаевъ бывало на моей памяти масса 

и поэтому я утверждаю, что подходъ къ глухарю не такъ уже просгь, 

какъ обыкновенно думають. Въ особенности же труденъ онъ въ р'Ьдко- 

стойныхъ лйсахъ севера во время бЪлыхъ ночей, являющихся на- 

дежнымъ союзникомъ царственной птицы напгахъ хвойныхъ .тЬсовъ.

Именно, на сйверЪ подходъ къ токовиву чухарю необычайно 

труденъ. Болотистая пространства, зыбшя кочки, масса валежа и 

предательств хрусть разбросанныхъ повсеместно сучьевъ крайне 

усложняетъ подходъ, который при всЬхъ этихъ усл<®1яхъ продол

жается до сорока минуть и даже бол’Ье. Если допустить, что вы 

заслышали п4сню глухаря за 200 шаговъ ж пробегаете это разстоя- 

Hie въ три четверти часа, скорость вашего подхода равна всего 

4— 5 шагамъ въ минуту. Но сколько разъ бываегь, что тгЬсня глу

харя обрывается, что птица, въ особенности старая га опытная, вне

запно бросаеть ггЬть, моментально настораживается, вытягиваеть 

шею, и неопытному, обманутому охотнику приходится услышать вме

сто желанной трели тяжелое хлопанье крыла, перелетающей вглубь 

тока, птицы. На болыпихъ глухариныхъ токахъ нашего севера, обшпе 

птиць также затрутняеть подходъ, ибо глухари—годовики совер



шенно не играютъ, а сидятъ молча, нахохлившись иди слегка поскри

пывая на верхушкахъ оосенъ; они прекрасно видять перебежки охот

ника, не выдерживаютъ ихъ, -срываются съ дерева ® пугаютъ такимь 

образомъ, расходившихся старыхъ игруновъ. Тоже «алое относится 
и къ глухаркамъ, громкое квоктанье которыхъ м4шаеть охотнику 

вслушиваяъся въ песню ближайшаго чухаря.

При всемъ томъ все же нередки случаи, когда удается подойти 

къ токующему глухарю на 15— 20 шаговъ. Стоя за деревомъ, вни

мательно следишь за его двкже-шями п долго любуешься всей по

вадкой этой птицы, являющейся действительно украшешемъ на

шего леса. Несмотря на неоднократные опыты, мне до сихъ поръ, 

однако, не удалось заполучить ни одного удовлетворительного снимка 

съ токующаго глухаря, хотя я вполне убЬжденъ, что сделать это 

возможно, такъ какъ игра итицъ въ иное ясное и немного морозное 

утро продолжается до восхода солнца и даже тогда, отбивши послед

нюю трель, глухарь не улетаетъ, а долго еще садить въ позе изваяшя 

на вершине облюбованнаго дерева, рФзко выделяясь мощньгмъ и 

грузнымъ профилемъ на розовомъ фоне неба-.

Стрелять глухаря, по моему мненш, следуеть пулей изъ вин

товки, въ особенности на севере, где услов1я освещешя вполне бла- 

гопргятствуютъ прицелу. 'Пуля почти не даетъ подранковъ, портя- 

щихъ эту прекрасную дичь. Для стрельбы глухаря -скрадомъ после 

тока, т. е. отъ 4 до 6 часовъ утра на далъшя разстоян1я, въ 150— 200 

шаговъ и далее, необходимо иметь достаточно настильно и резко 

бьющую пулю; такимъ услов1ямъ удовлетворяюсь изъ малокалибер- 

ныхъ винтовокъ наша военная трехлинейка га всякое нарезное ору- 

ж1е подъ прекрасные патроны Винчестера 25— 35, 32— 40, или пюдъ 

немецше, калибромъ въ 6,6 миллиметра, при длине гильзъ въ 70 мил- 

лиметровъ. Шестимиллиметровыя легкхя винтовки типа la Francotte 

la Frangaise, la Siberienne, всяше Стивенсы и Ба.Я1рды, подъ патронь 

‘бокового огня 22-го калибра., совершенно недостаточны для того, 

чтобы моментально снять токовика въ 12— 15 фунтовъ. Ихъ началь

ная -скорость въ 300 метро-секундъ, при живой силе удара въ 18 

метро-килограммъ, съ ничтожною продольною нагрузкою пульки и 

чувствительностью ея къ ветру, могутъ только портить птицу, и лишь 

въ редкихъ -случаяхъ попадан1 я по месту валять ее. Довольно при

менимыми являются для охоты на глухарей винтовки и нарезные 

стволы трехстволокъ подъ патронь Винчестера 25— i20, но .тишь при 

условш употреблешя свинцовыхъ, отнюдь не облицованныхъ пуль. 

Последшя, пробивая тушку глухаря навылеть, в производя малое
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поранеше, не убивають его на месте. Оь такой раной сильная лтяца 

въ состояиж улетЬть на большое разстояте, долгое время болеетъ 

в ушграетъ или же въ конце концовъ д-Ьлается жертвой хищниковъ. 

Въ 1913 году «ю мной былъ случай, когда тетеревъ косачъ, т. е. 

птица гораздо более слабая, простреленная облицованною пулею 

калибромъ 25— 30, вЪсомъ ®ъ 86 грановъ, т. е. 1,4 золотника по 

прошествии *4 часа начала вновь токовать, сидя на местЬ. Вторая 

пуля, пронизавшая птицу, заставила ее опуститься, и лишь третья 

пуля, уже свинцовая, убила ее. Вообще, на севере, где приходится 

югЬть дело съ крупной и сторожкой птицей, где сохранились еще 

старые и кр^шие экземпляры глухаря, лебедя, гуся и гагары (Со- 

lymbus arcticus и С. septentrionalis), где нередко приходится стре

лять по крупнымъ хищникамъ, вроде беркута и орлана-б’Ьлохвоста, 

где, наконецъ, не исключена ©строча съ медкЬдемъ, охотнику люби

телю сл4дуетъ иметь тяжелый тройникъ, снабженный надежнымъ, 

в^рно бьющимъ нарезнымъ стволомъ, калибромъ, не менее 7 мил.ти- 

кетровъ.

Не менее интересны на севере тетеревинные тока, почти совпа

дающее съ началомъ токовъ глухариныхъ. Они, впрочемъ, въ доста

точной мере известны охотникамъ центральной Россш, поэтому я 

ограничусь при описанщ ихъ лишь несколькими словами. На севере 

токовища косачей до вскрьтя рекъ обыкновенно происходить на 

льду небольшихъ лесныхъ озеръ или на открытыхъ мохювыхъ боло- 

тахъ съ единичною корявою сосною, на уйтахъ, нюрахъ, мшаринахъ 

и т. под. типахъ лесныхъ сообществъ. После вскрьтя рекъ, косачи 

собираются или на моховых'1 . болотахъ, или же на суходолахъ и га- 

ряхъ прилегающихъ къ нимъ боровь. Непременное yc.icreie тетере- 

винаго тока это— открытое и обширное место, гарантирующее птице 

безопасность оть внезапнаго нападешя или засады. Маленьюе точки 

въ 10— 15 косачей-игруновъ происходить, впрочемь, и на лесныхъ 

опушкахъ, на небольшихъ полянахъ, на обочинахъ мало посещае- 

мыхъ лесныхъ дорогъ (Озерекое и Войское Л-во), на катищахъ пило- 

вочнаго леса, у береговъ л&сныхъ рЬчекь (Вычегодское Л-во 

р. Прупъ) и т. д. Въ некоторые годы, при благопр1ятной весне на 

токахъ собираются огромныя парпи косачей. Въ 1913 году мне 

пришлось побывать на одномъ изъ такихъ богатыхъ токовъ, где я 

насчиталъ свыше шестидесяти штукъ токующихъ самцовъ.

Нечего ж говорить, что впечатлите оть такого тока получается 

гращцозное, въ особенности, попасть на вечернШ токъ, происходя- 

щШ после 6 часовъ вечера, т. е. задолго до захода солнца при пол-
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яомъ осшещенга. Вся жизнь тока, act фазы его, начиная оть прилета 

отдельныхъ токовиковъ— вожаковъ-ралпорядителей игрища до раз

гара боевъ между отдельными чемшонами и целыми группами коса

чей, наконецъ, вылетъ самокъ, еще более возбуждающихъ энергш 

бощовъ— вта картина— очаровательная и неподдающаяся никакому 

описанш,— развертывается передъ глазами сидящаго въ шалапгЬ 

охотника, вабывающаго въ море звуковъ: бормоташя, шипешя и 

чугдыканья о томъ, что настала нора выстрелить въ красяоброваго 

чернаго красавца.

'Сколько разъ приходилось досиживать до конца тока, до отлета 

въ лесъ последнихъ итруновъ съ ихъ пестрыми подругами, не про

изведя ни единаго выстрела. Сколько разъ приходилось вместо тете

рева стрелять въ его злейшаго врага ястреба тетеревятника, весьма 

охотно пюсещающаго тововшца и производящего панику среда чер- 

ныхъ рыцарей лесовъ. Сколько разъ приходилось замирать въ недви

жимой позе въ моменть, когда косачъ или маракушка, въ поискахъ 

за более возвышеннымъ местомъ, ънезапню усаживались на моемъ 

шалаше. Все эти картины и воспоминан1я мое перо передать реши

тельно не въ состоянш. темъ более не берусь я описывать всю вол

шебную прелесть леса, воздуха, аромата надвигающейся ночи, то- 

нювъ и красокъ неба, освещаемаго безконечной красотою быстро 

сменяющихся зорей. Коротки, къ сожаленш, весепшя охоты на 

яашемъ севере. Если не считать раннихъ охоть на гусей во время 

ихъ прилета, происходящаго около 5 апреля, охота весною продол

жается максимумъ 3— 4 недели. Вся охота сводится къ охоте на 

токахъ. Тяги вальдшнеповъ у насъ почти не бываетъ, или она насту- 

паетъ поздно, происходить въ далеко не поэтической обстановке уже 

проходящей весны, когда береза уже вполне оделась листвой и бичъ 

севера.— комаръ— отравляетъ всякое лребываше въ лесу.

Летняя охота въ лесахъ севера не интересна. Гнездовой першдъ 

наступаете поздно, и благодаря этому, птенцы вылупляются лишь 

въ первыхъ числахъ поня. Такъ, напр., въ 1908 году въ Вычегод- 

скомъ крае первые молодые глухарята были встречены мною 10 шня 

(они были величиною съ воробья). Конечно, годъ на годъ не прихю- 

дится, но все же па севере молодая дичь появляется поздно и подни

мается на крыло никакъ не раньше 15— 20 шля.

Въ 1914 году въ Кандалакшс.кюмъ Л-ве къ 5 шля молодыя ряб

чики были величиною съ синицу, белыя куропатки еле перепархи

вали, а глухарята были немного более дрозда.

Въ 1913 году 18 1юля въ Панозерскомъ Л-ве, на р. Кеми мной
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былъ найденъ выводокъ куропатокъ, который, шгя и былъ ва взлетЬ, 

но птица была еще настолько мала, что стрелять по ней я отказался. 

Въ томъ же году къ 15 шля на рФкА Кеми .молодыя утки, за исклю- 

чешемъ чирковъ, еще не летали. Гуок находятся въ линьке до 

Ильина дня и лишь после 20 шля перекочевываютъ съ глухихъ 

озеръ и лесныхъ речекъ въ сосновыя рады и еловыя ровняда на 

морошку, помгЬвавющую въ пределахъ Архангельской губ ерш и около 

20— 25 шня.

<Въ первую половину шля местные охотники ходятъ, главнымъ 

образомъ, за утками и гусями, прнчемъ добыча ихъ состоять .исклю

чительно язь неоперившихся птицъ, захватываемыхъ, по большей 

части, 'собаками. Въ 1914 году охотники с. Логоварака, находяще

гося въ Карелш въ Кемскомъ уЬзде, выловили при помощи собакъ 

около 50 паръ молодого нелетнаго гуся. Лишь 24 шля молодые гуси 

стали летать и были уже настолько напуганы, что мне съ болыпнмъ 

трудомъ удалось убить одну пару этой интересной дичи.

Строго говоря, охта по выводкамъ на севере можетъ быть раз* 

решена лишь после Ильина дня, такъ какъ только къ этому сроку 

молодая дичь пршбретаегь весь и видь и делается годной къ упю- 

требленш. Кряковыя утки, чирки, б'Ьлыя куропатки, тетерева и глу

хари поднимаются на крыло около Ильина дня; гоголи разныхъ ви- 

довъ, лебеди ,и лутки {Mergus albellus) начинають летать околю пер

ваго августа, крохали гагары, накоиецъ, лодлетываютъ лишь къ 

15 августа.

Бюлогической особенностью северной орнитофауны является 

необыкновенная тайность ея. До лервыхъ чиселъ августа выводковъ 

въ л'Ьсахъ почти не встречаешь. Бывали случаи, когда чины такса- 

цюняыхъ пар-пй не встречали дичи въ течете всего шня и первой 

половины шля. Общее мнете готово было признать, что дичи въ 

данномъ Л-ве совершенно нетъ и ожидать ел нечеш. Съемщики а 

таксаторы, приготовляясь къ новому выходу въ лесъ, запасалдсь 

поэтому сухарями, крупой, сушеной рыбой, саломъ и грудинкой, а 

въ лесу идогда разнообразили свой столъ свежей рыбой, вылавли

ваемой ва удочлу *). Въ этомъ отношеш® на севере недостатка 

почти не было, такъ какъ въ рекахъ, рЬчкахъ и озерахъ напгихь 

десовъ рыбы и до с ихъ поръ еще много.

Однако, къ началу августа дичь постепенно выходить изъ гху-

*) На удочку ловились, главнымъ образомъ, окунь, хар1усъ (Thy- 

malu* rulgaris), неркасъ, кумжа, хуя (изъ ваЬпапШае) и, нахонецъ, шуха,—  

■осд'Кдняя чаще всего на дорожку-блесну.



О хота  и  промыселъ  въ  лъсахъ  н аш его  с-бв е ра . 1107

хихъ сюземовъ, изъ н'Ьдръ тайги, изъ -мокрыхъ, малодоступныхъ ело- 

выхъ согръ, изъ березовыхъ, заросшихъ травами, полуболотныхъ 

оообществъ и пробирается на бюровыя м-Ьста, откармливаясь на нихъ 

ягодою. Побывавшая на ягода&ъ, 'молодая дичь быстро становится 

неузнаваемой: она сразу тяжел’Ьетъ, пркюр'Ьтаетъ красивое плотное 

перо, и съ енергичнымъ характернышъ трескомъ крыльевъ, вылетаетъ 

изъ-Л0|Дъ стойки лягаша. Лучшее время для охоты съ лягавою соба

кою на c'iffiept я считаю августь и начало сентября. Посл'Ь 10-го сен

тября уже наютають первые заморозки и начинается отлетъ бед аса, 

дупеля и гаршйепа, за которыми пускаются въ далий -путь гуся,, 

угш и лебеди. Охота съ лягавою аобакою на ciBept слишкомъ кратко

временна и вФрнымъ друзьямъ нашихъ Немвродовъ приходится по

этому проводить въ безд’Ьль'Ь и моукЬ чуть не 10 м'Ьсял.евъ въ году.

. (Къ тому же большинство лягашей, а пойнтера в.С'Ь безъ исклю- 

чешя, мало применимы для охоты въ нашихъ улодьяхъ. Они с.шш:- 

комъ л'Ьжны для этихъ широтъ, -слшшкомъ боятся простуды, комаг- 

ровъ, оводовъ и проч. гнуса и, наконещ>, съ трудомъ лереносятъ 

болыше переходы по л'Ьсамъ, гд+, шпбшя, упрупя вйтви полукустар- 

никовъ: карликовой березы, багульника, подбила и др. растеяШ mpt- 

зываюгь въ кровь ихъ мало защипанную шву. Наиболее приме

нимыми для с'Ьвера подружейными -собаками я поэтому считаю сетге- 

ровъ вообще, а въ частности шатландскихъ гордоловъ и пЬмецвихъ 

гряффоновъ. На 'С’Ьвер'Ь охотнику действительно необходима лайка, 

а любителю охоты съ лягавой наши охоты будутъ казаться малоин

тересными. Правда, бываготь годы, когда по безконечнымъ пожнямъ 

и покосамъ сЬверныхъ р4къ, по -сырымъ лоскотинамъ, лывамъ и -ста- 

ращамъ появляется огромное количество дупелей и бекасовъ, но это 

отнюдь не является правиломъ для севера, бд4 главной охотой все же 

будетъ лесная.

Въ конх̂ Ь августа и въ первыхъ числахъ -сентября происходить 

первня перем'Ъщешя гусей. Гуси выбираются изъ л’Ьсовъ и, соеди

няясь въ табуны и косяки, вылетаютъ на отмели и косы болыпихъ 

р4къ. Зд’Ьсь ихъ мшено стрелять на утренвихь зоряхъ съ под си да. 

Для этой щйли охотники обыкновенно вырывають ямы, на облюбо- 

ванномъ этЬотЬ, на открытыхъ берегахъ pi-къ, поросшихъ чахлымъ 

б'Ьлокопытникомъ (Petasites tomentosus) и садятся въ нихъ съ 4 ча- 

совъ утра, терпеливо поджидая того момента, тогда уже издали 

станетъ доноситься характерное двусложное гоготанье гуся!— гумен

ника. Плавншгь планируют]шмъ сцускомъ весь кося-къ опускается на 

песчан-ную, покрытую влажнымъ иломъ, «осу и тотчисъ приступаетъ 

• ЛЪсной Журналъ» за 1915 г., вып. 6— 7. 9
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,жъ утренней трапезе, за исключешемъ дозюрныхъ, неподвижно стоя- 

щихъ на месте и неустанно оберегающихъ безопасность мирно пасу

щихся товарищей. После заката солнца, гусей можно стрелять на 

глухихъ .тЬоныхъ озерахъ, куда она слетаются на ночлегь. Въ По

морье прилегь гусей на морское побережье связанъ съ часами отлива. 

Когда вода начинаетъ спадать, гуси съ громжимъ гоготаньамъ выле- 

таютъ на мокрыя илистая лывы и лайды морсктгхъ заливовъ, подби

рая оставленный моремъ ракушки, моллюски и общипывая смочен

ный солентоною водою стебли каулерпы. После отлета утокъ и гусей 

для охотника любителя настудаетъ временный перерыва до выпада 

он^га и дасту'плетя морозовъ. Въ это время, приходящееся ко вто

рой половине .ноября, большой интересъ' предоставить собою охота 

■на глухарей и тетеревей съ подъезда. >Въ морозные дни глухари 

сидяпъ целый день на ©аиндев&льныхъ крона.хъ ниакорослыхъ с осень, 

по редамъ и суболотямъ, пощипывая хвю'ю. Темные силуэты круп- 

ныхъ птицъ далеко видны на сн1жно-б1момъ запушенномъ фоне 

редкостойнаго леса. Строгая въ обычное время птица подпускаегь 

лошадь на раастояте 150— 200 шаговъ и охотнккъ имеегь полную 

возможность выпустить въ ближайшая» обсидевшагося чухаря не
сколько пуль. Выстрелъ по сидящему глухарю довольно трудеиъ, 

такъ какъ стрелять приходится сидя въ саняхь, въ теплой одеже 

и цритомъ не всякая люшадь способна смирно выносить трескъ вин- 

товочныхъ выстреловъ.

Удача охоты съ подъезда завжитъ главнымъ обарэомъ, отъ по

годы и отъ уменья точно определить местопребываше глухарей, 

добирающихся нередко большими стадами отдельно оть глутарокъ, 

предпоч!йтающ1 гхъ держаться ®ь это время въ более гуютыхъ наса- 

ждешяхъ боровыхь и суборевыхъ пространствахъ.

Тетеревъ .косачъ держится въ березнякахъ времен®аго харак

тера, въ лиственшгчиыкъ борахъ н, наконецъ, въ логахъ, окаймляю- 

щихъ большинство рекъ и речекъ севера. Тетеревъ подпускаегь 

люшадь обыкновенно несколько ближе, ч^мь глухарь.

■Вывали случаи, когда мне удавалось подъехать къ косачамъ на 

80— 100 шаговъ, т. е. на разстояше, достаточное для безусловно 

точнаго выстрела изъ винтовки. При желанш иметь особенно удач

ную окоту, я решметдую не слезать съ саней до конца стрельбы и 

не подбирать убитую птицу. Нередко бываеть, что .несколько глу

харей или тетеревей сидять на одномъ дереве; въ таые моменты 

рекомендуется стрелять ©на/чала въ наиболее низ ко сидящихъ птицъ; 

надеюе убитой птицы .нисколько не смупцаетъ более высоко забрав)-
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шихся товарищей, продолжающихъ спокойно сидеть въ ожидаши 

дальнейшей стрельбы.

Зверовая охота въ л&сахъ севера сильно упала вследствие не- 

яом'Ьрнаго и повсеогЬстнаго уничтожения промышленниками лосей и 

оленей. ТЬхъ и другихъ охотниюв стреляють весною, преимуще

ственно въ 'марте, когда глубкшй сн'Ьжный. покровъ покрывается 

плотнымъ оледенЪлымъ вас томъ, по 'которому легко и б езшумно 

еиользятъ, подбитые оленьимъ агЬхомъ, садшедсшя лыжи. 'Пользуясь 

лыжами и .совершая на нихъ огромные переходы, артель охотниковъ 

гонитъ выслеженное стадо лосей и оленей до тЬхъ доръ, пока ишу- 

ченныя животныя, сбившись въ дымяпййся клубокъ не подиу&тягь 

своихъ мучителей на верный вы-стрйлъ.

Не 'знаю, насколько правдоподобны рассказы нгЬкоторыхъ старо

жил овъ севера— лЬсничаго Р. и земакаго деятеля Т., передававшихъ 

мн4, что нередко зыряне, разгоряченные преследоватемъ зверя, 

вплотную подбегали къ загнанному стаду оленей и мал и ихъ на 

месте ударами ножа. Возможно, что эти разсказы и не вполне досто

верны, но «ее же я утверждаю, что на севере во время веееннихъ 

охотъ (убивается -маюса лосей и оленей, Въ 1910 году, напр., въ Сы- 

солЫскомъ Л-ве Вологодской губ ерши нЬ сколько промышленнивовь 

въ течете 3— 4 дней перебили 27 пггукъ техъ и другихъ, причемъ 

жертвою ихъ удали были, конечно, га стелъныя самки. Одинъ изъ 

знакомыхъ мне ©амоедовъ передавалъ, что- ему случается убивать 

каждую весну отъ 15 до 18 лосей. Так1е порядки, естественно, ведутъ 

къ полному иючевновенш зверя въ нашихъ лЬса-хъ. Оленей 'Дикарей 

теперь почти нигде уже не встречаешь, они откочевали въ самый 

глртя 'места Архангельская севера, где ихъ спасаютъ ють шресЛ- 

довашя встественныя преграды— вроде необъятныхъ тундръ Мезени, 

или малодоступныхъ горъ КолАскаго полуострова (Хибины, Моша- и 

Ч1уна-тундры *).

Хищнаго зверя— медведя, волка, роесюмахи, рыси, ли'сшцы и 

песца ва севере тоже поубавилось. Въ особенности уменьшилось 

число лисиць и песцовъ, -которыхъ, въ угоду моде, истрМлжють са- 

мымъ варварсшмъ образюмъ.

Медвежьи берлоги уже давно являются у наюъ предметоэдъ 

спекулящи и наживы. Найденная самоедомъ въ лесничествахъ Ар-

*) Въ Кемскомъ и Алексаидровскомъ уЬздахъ «тундрами» называ- 

ютъ возвышенныя скалистыя без.тЬсныя пространства альтпйскаго типа, 

поросш1я мохомъ и полукустарниками, по лопарски— «тондури». (В-ара- 

:ками зооутъ такья же пространства, но покрытыя л’Ьсомъ).
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хангельскаго уезда берлога съ однимъ зкЬремъ стоить въ настоящее- 

время оть 70 до 100 рублей, причемъ для казны, являющейся факта-- 

ческимъ и юриднческимъ хозяшномъ медвежьихъ берлога, охота на 

медведя не приносить ни малейшей пользы.

Все вышеизложенное невольно риауетъ довольно грустныя п е р 

спективы для будущаго и побуждаешь къ прииятда рада мерь для 

упорядочешя юхотнпчьяго промысла въ напшхъ л’Ьсныхъ угодьяхъ. 

Прежде всего, мне думается, необходамъ законъ объ охоте и притомъ 

не только обпцй, а местный, основанный на особенностяхъ северной 

природы и -связанный съ экономическимь и бытовымъ укладомъ 

жизни вашего севера и съ освященными веками взглядами на про- 

мыс елъ, на дичь и на способы ея добывашя.

Необходимъ стропй контроль надъ дичыо, — ■ товароодъ, доста- 

етяемымъ на ярмарки и рынки бесчисленными скупщиками и тор- 

ловлею дичи сильями, слопца™, ловушками, плахйми, пастями и- 

Необходимо, наконецъ, устройство завазникавъ, въ которыхъ охота- 

была бы запрещена вовсе, заказником», въ которыхъ дичь могла бы 

размножаться и укрываться отъ лютаго и иостоянпаго преследовашя. 

Необходимы стропя меры по отношенш къ лицалъ, зажимающимся 

говщами, обирающими местныхь гаромыШленниковъ— охотников ,̂ 

т. под. юрудтями. Вместе съ тЬмъ, необходимо самое широкое опове

щение местныхъ жителей о запрете подобныхъ способовъ ловли дичи 

и о несомненной выгоде такого запрета для самихъ же промышлен

ников!,. Вполне своевременнымъ, мне кажется, установлеше для 

охотвиковъ севера изв^стнато налога на ружья, которыхъ здесь- 

имеется невероятно большое количество. Такой quasi охотничШ на- 

люгъ легко бы сносило довольно зажиточное населете севера.

Было бы правильно и юридически достаточно обосновано обя

зательное приобретете бшетовъ на право охоты въ томъ или инюмъ 

Л-ве. Доходъ отъ продажи такихъ билеговъ могъ бы быть упогре- 

бленъ на наемъ добавочныхъ сторожей и лесниковъ, или на выдачу 

наградъ гЬмъ ш ь  нихъ, которые оказали некоторую пользу делу 

охранешя и сбережен!я дичи,— присутств1 е которой служить намъ 

всемъ, либящииъ и знающимъ лесъ, необходимымъ оживлешемъ его 

величавой и (вечной красоты.

А. Битрихъ.
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