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К итогам обсуждения вопроса 
о спортивной охоте

Т )  СТАТЬЕ «По-новому организовать спор- 
-*^тивную охоту», которая опубликована в 
журнале № 7 (1956 г.), А. А. Ливеровский 
поднял ряд важных вопросов, на которые 
читатели горячо откликнулись.

На страницах журнала были опубликова
ны отклики, в которых читатели высказали 
разные мнения о причинах истощения за
пасов дичи, особенно в обжитых районах, 
и внесли ценные предложения по улучше
нию организации спортивной охоты.

Однако мы считаем, что ни инициатор 
дикуссии, ни ее участники не осветили мно
гих вопросов, связанных с коренным улуч
шением спортивной охоты.

Для того чтобы навести порядок в спор
тивной охоте, необходимо создать единую 
систему управления охотничьим хозяйством. 
Органы управления охотничьим хозяйством 
в союзных республиках должны иметь 
определенные взаимоотношения с государ
ственным аппаратом смежных отраслей на
родного хозяйства. Партия и правительство 
предоставляют республиканским органам 
управления народным хозяйством большую 
самостоятельность в работе. В связи с этим 
управления охотничьим хозяйством в неко
торых союзных республиках были реорга
низованы и подчинены непосредственно 
Советам Министров, в то же время в зна
чительной части союзных республик органы 
охотничьего хозяйства остались в системе 
министерств сельского хозяйства. Такой 
разнобой, конечно, не способствует разви
тию охотничьего хозяйства. На страницах 
нашего журнала обосновывалась мысль о 
целесообразности объединения охотничьего 
и лесного хозяйства.

Во-первых, наиболее ценные виды охот
ничьей фауны обитают на территории лес
ного фонда, поэтому ведение лесного хо
зяйства должно сочетаться с интересами 
охотничьего хозяйства.

Во-вторых, лесное хозяйство имеет на 
местах исторически сложившуюся систему

управления —  лесхозы, лесничества, затем 
объезды и обходы. Создавать же парал
лельную службу охраны и управления на 
территории лесного фонда неразумно.

В-третьих, лесное хозяйство имеет более 
130 тыс. лесничих, лесников и объездчиков, 
в обязанность которых всегда входила 
охрана охотничьей фауны. Самостоятельная 
же организация охотничьего хозяйства со 
своей егерской службой теряет органиче
скую связь с лесным хозяйством. При такой 
системе работники лесного хозяйства фак
тически устраняются от охраны охотничьей 
фауны и проведения биотехнических меро
приятий.

Сторонники отделения охотничьего от 
лесного хозяйства обычно приводят такой 
довод: много охотничьих угодий находится 
вне лесного фонда. При этом они забы
вают, что одна треть территории Совет
ского Союза занята лесами и что на зем
лях, находящихся внутри и по соседству с 
лесным фондом, охрана охотничьей фауны 
может осуществляться также работниками 
лесного хозяйства.

Лесхозы и лесничества имеются почти в 
каждом административном районе. Обще
ствам охотников необходимо установить с 
нами тесную связь, чтобы в едином содру
жестве вести борьбу за создание культур
ного охотничьего хозяйства.

Для того чтобы охотничье хозяйство за
няло надлежащее место в народном хо
зяйстве, целесообразно в составе Главного 
управления лесного хозяйства союзных рес
публик иметь управление охотничьего хо
зяйства, начальник которого был бы в 
то же время заместителем начальника 
Главного управления лесного хозяйства.

В Белорусской ССР уже образовано при 
Совете Министров Управление лесного хо
зяйства, которому подчинено охотничье 
хозяйство. Во всех остальных республиках 
охотничье хозяйство объединено с лесным
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в составе Министерства сельского хозяй
ства. Такое различие в управлении охот
ничьим хозяйством нельзя объяснить мест
ными особенностями.

Система руководства охотничьим хозяй
ством безусловно должна быть единой.

Далее, важнейшим мероприятием по 
улучшению спортивной охоты должна быть 
организация Всесоюзного общества охот
ников, а также обществ охотников в союз
ных республиках, краях, областях и во всех 
районах, создание охотничьих коллективов 
на предприятиях и в учреждениях. Только 
общества охотников могут объединить 
сотни и тысячи любителей охотничьего 
дела. И это сейчас —  неотложная задача 
обществ охотников в первую очередь густо
населенных районов. Далее речь идет о 
введении охотничьего минимума, привлече
нии членов обществ к охране и обогаще
нию фауны. Заслуживают всемерной под
держки предложения наших читателей о 
необходимости закрепить все охотничьи 
угодья в обжитых районах за коллективами 
охотников, с тем чтобы по-настоящему 
организовать там охотоустройство, охрану 
угодий от вредных зверей и от браконье
ров, привлечь широкую охотничью обще
ственность к участию в пушно-меховых за
готовках.

Общества охотников должны усилить 
культурно-массовую работу.

В числе других мероприятий, требующих 
срочного претворения в жизнь, можно на
звать запрещение свободной продажи ру
жей, а также торговли охотников на рын
ках дичью. Если говорить о спортивной 
охоте, то надо исходить из таких норм от
стрела, которые бы удовлетворяли только 
личную потребность охотника, а все из
лишки надо сдавать в государственную и 
кооперативную торговую сеть.

Проведение этих мероприятий требует 
организационной подготовки и мобилизации 
широких масс охотников.

Многое из намеченного уже проводится 
в жизнь. Так, в большинстве, союзных рес
публик запрещена весенняя охота, сокра
щены сроки охоты в местах зимовок, орга
низованы охотничьи заказники, ведутся ра
боты по переселению охотничьей фауны, 
создан отдел охотничьего хозяйства при 
Всесоюзном научно-исследовательском ин
ституте лесоводства и механизации лесного 
хозяйства, организуются республиканские 
общества охотников, а в Белорусской ССР 
введено обязательное вступление охотни
ков в члены общества.

В 1956 году наши работники побывали 
в Чехословакии, Югославии и Болгарии, где 
ознакомились с образцовыми охотничьими 
хозяйствами. Зарубежный опыт —  устрой
ство инкубаторов для разведения серых ку
ропаток и фазанов, методы борьбы с хищ
никами, закрепление угодий за охотничьими 
коллективами и другое —  необходимо по
заимствовать.

Большим положительным фактом в улуч
шении охотничьего хозяйства следует при
знать то, что за последнее время сами 
охотники проявляют большую активность в 
борьбе с браконьерством, заботятся о ди
ких животных, вносят ценные предложения 
по дальнейшему развитию охотничьего хо
зяйства.

Особое внимание надо обратить на про
паганду передового опыта. В этом охотни
кам должны помочь печать, радио, кино, 
Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, 
Общество по распространению политиче
ских и научных знаний.

Следует отметить, что на страницах мно
гих газет все чаще и чаще ставятся вопросы 
об охране, разумном использовании при
родных богатств, в том числе охотничьей 
фауны.

А . М АЛИ Н О ВСКИ Й

Зам ести тель начальника Глазного управления лесного 
хозяйства и полезащ итного лесоразведения, началь
ник управления запозедникоз и охотничьего хозяй

ства М инистерства сельского  хозяйства С С С Р

*  *  *
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О З ИМНЕМ ПР О МЫСЛЕ  О Н Д А Т Р Ы
Г» Л ПРОМЫСЛОВЫЙ сезон  
** (1955/56 г.) Лебяжьевский
ондатровый промхоз Курган
ской области сдал шкурки он
датры на Омскую пуш ную  базу  
в среднем по 9 руб. 09 коп. за  
ш туку (по заготовительным ц е
нам). Ш курки оценены значи
тельно выше, чем в преды ду
щ ие годы, когда пром хоз начи
нал промысел ондатры раньше 
на месяц и вел его только в 
четвертом квартале. Для того 
чтобы проверить качество ш ку
рок ондатры, добы ваемой в 
разные сроки, был проведен  
учет результатов приемки ш ку
рок Омской пуш ной базой к аж 
дой партии в отдельности.

Промысел на ондатру в прош 
лом промысловом сезоне от
крыли 1 ноября. В начале ме
сяца водоемы ещ е не зам ерз
ли, охотники добывали ондатру  
с лодки и у них была некото
рая возможность вести выбо
рочный отлов путем более уг
лубленной постановки капка
нов. П опадание.м олоды х зверь
ков при таком способе лова  
исключалось. Поэтому первая  
партия ондатры прошла по ка
честву несколько выше, чем 
вторая и третья. Количество 
крупных зверьков достигло в 
ней 67,1 процента.

С наступлением ледостава от
бор крупной ондатры стал не
возможным. Все последую щ ие 
партии ондатры добывались  
при равных условиях погоды  
поздней зимы. Средняя заго
товительная цена ш курок он
датры стала расти и достигла  
к концу сезона 10 руб. 31 коп. 
Этот рост обеспечивался за  
счет увеличения количества 
первых сортов с 0,5 до 84,4 
процента, сниж ения вторых с 
68,6 до 13,9 процента и третьих 
сортов с 28,4 до 0,9 процента; 
за  счет увеличения размера  
шкурок крупных с 87,1 до

97,8 процента и сниж ения мел
ких с 15 до 1,4 процента.

Проведенный в течение двух  
последних сезонов опыт зи м 
него промы сла ондатры в Л е- 
бяжьевском пром хозе убеди 
тельно показал, что перенесе
ние сроков промысла ондатры  
на более поздний период (в пер
вом квартале года) дало воз
можность резко улучш ить ка
чество ш курок этого зверька. 
Так, в промысловом сезоне  
1955/56 г. промхоз, обеспечив  
добы чу 25 ООО ш тук ондатры, 
повысил средню ю  заготовитель
ную цену на 2 рубля за  ш кур
ку по сравнению с 1952 и
1953 гг., когда промысел ондат
ры проводился только в чет
вертом квартале.

В общ ей сложности промхоз 
за  счет этого мероприятия  
увеличил суммарную  заготовку  
ондатры более чем на 50 000 
рублей.

Охотники Лебяжьевского 
пром хоза переходят на поздне
зимний промысел ондатры и 
успеш но осваивают его. Имея  
в своем распоряж ении строго 
ограниченную площ адь ондат
ровых угодий, закрепленную  
за кажды м из них на длитель
ный срок, они хорош о знаю т  
свои угодья и стремятся ло
вить ондатру тогда, когда она 
имеет наилучш ее качество 
шкурки, тем самым увеличи
вая свой заработок. Конечно, 
при этом имею тся исключе
ния, когда приходится облав
ливать осенью некоторые во
доемы, недоступны е в зим нее  
время. Способ отлова ондатры  
зимой прост и доступен к аж 
дом у ондатролову. Никаких  
отрицательных последствий на  
состояние численности ондатры  
зим ой отлов не оказывает при  
правильном ведении промысла, 
когда в процессе отлова хатки  
утепляются.

Нельзя отрицать, что шкурки  
ондатры, добываемой в зимние 
месяцы, обезжиривать значи
тельно труднее. Однако охот
ники Лебяжьевского промхоза  
успеш но справились и с этой 
задачей. И з 25 219 шкурок он
датры, отгруженной на Ом
скую базу в течение про
шлого сезона, оказались недо
статочно обезжиренны ми всего 
только 4 штуки.

Снятую парную шкурку он
датры наши охотники тщ а
тельно обезжириваю т обыч
ным способом и подвергают 
сушке. В  процессе сушки из 
мездры  начинает выступать 
жир. Ш курку, не снимая с пра
вилки, дополнительно обезж и
ривают с помощью тупого 
ножа. Плавным движением  
нож а от огузка к голове с на
клоном его под углом градусов 
в 35 вы жимается жир, кото
рый вытекает и з-п од  пленки в 
образовавш иеся отверстия око
ло головы. Выдавливаемый  
ж ир собирается со шкурки  
ножом и тряпкой. После этого 
ш курка протирается чистой 
мешковиной и готова к сдаче 
на склад. При обезжиривании  
необходимо иметь в виду, что
бы шкурки не были пересу
шены. На пересуш енны х ш кур
ках ж ир плохо выдавливается  
и разрывается пленка.

Зим ний промысел ондатры в 
Л ебяжьевском ондатровом
пром хозе явился основным ме
роприятием по повышению ка
чества шкурок ондатры. Начи
ная с прошлого года зимний  
промысел стали применять и 
другие промхозы  Курганской 
области.

Д . БЕРЕСТЕН Н И КО З

Директор Л ебяж ьевского  
ондатрового промхоза
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П роф ессор  А . ЯНУШ ЕВИЧ »
Научный сотрудник А кадем ии наук Киргизской С С Р  
Н. КИ ЯШ КО

РАЗНО ОБРАЗНА и красочна природа Кирги
зии. На ее территории ж аркие пустыни и 

предгорные степи, еловые леса, заросли арчи и 
орехоплодные леса. Выше в горах обширные 

участки занимаю т суб
альпийские луга, высоко
горные степи и холодны е 
пустыни, переходящ ие в 
вечные снега и ледники.

М ногообразен и ж ивот
ный мир. В Киргизии на
считывается 35 видов 
зверей и более 80 видов 
охотничьих птиц. В горах  
обитают горные козлы, в 
лесах кабаны и косули, 
много лисиц, сурков, гор
ностаев, хорей, местами в 
скалах можно встретить  
каменную куницу и сн еж 
ного барса. Птичья про
мысловая ф ауна включа
ет такие виды, как улар, 
кеклик, ф азан, бородатая  
куропатка, тетерев, утки 
и гуси.

Главными промысловы
ми видами являются су
рок, лисица, суслик и в 
последнее время ондатра.

Эти четыре вида зан и 
мают в заготовках пуш 
нины 97%. С включением  
в промысел ондатры за 
готовки барсука, хоря, 
горностая, зайца и сусли
ка заметно уменьшились. 
Куница, ласка, кошка 
(манул и пятнистая), м ед- 
зедь  крыса туркестан
ская, енотовидная собака 
добываются в ничтожных  
количествах.

С ниж ение заготовок 
этих видов совсем не свя
зано с уменьш ением за 
пасов. Например, можно  
увеличить промысел бар
сука, хоря и горностая; 
в десятки раз больше до
бывать туркестанскую  
крысу, количество которой 
в ореховы х лесах, огромно. 
Снизились лишь запасы

Р и с . А . М А Р И Н С К О Г О .

суслика-песчаника, в связи с расш ирением по
севны х площ адей, и зайца-толая — по неизвест
ным причинам. На многих хребтах, близ насе
ленны х пунктов, сурок почти выбит, и поэтому 
охотники вы нуждены  уезж ать на промысел сур
ка в отдаленны е урочища.

Добывание всех зверей производится преиму
щ ественно капканами. Снежного барса для  
зоопарков ловят живым. Весьма специфична для 
Киргизии охота с ловчими птицами и тайга- 
нами.

Нигде, пож алуй, не распространена так ш и
роко охота с ловчими птицами, как в Киргизии. 
Для этой цели приручают соколов — белобана, 
реж е сапсана, ястреба-тетеревятника и орла- 
беркута. Обычно беркутов и балобанов берут из 
гнезда ещ е птенцами, причем эти птицы гнез
дятся в труднодоступны х скалах. Многие охот
ники предпочитают ловить взрослы х особей, 
для охоты  они лучше. Тетеревятников добы
вают осенью на пролете, так как они здесь не 
гнездятся. Ловят сетями с приманкой из живой  
курицы, голубя или другой птицы.

С ловчими птицами охотятся на фазанов, зай
цев, кекликов, уток. Охота с беркутом имеет и 
промысловое значение, так как до 25% лисьих 
ш курок добывается птицами.

В горных областях — Тянь-Ш аньской и Иссык- 
Кульской — охотятся с борзы ми собаками — тай- 
ганами. Эти очень выносливые и приспособлен
ные к высокогорной местности собаки незам е
нимы при охоте на козерогов, архаров и косуль, 
а такж е на лисицу и сурка. Тайган загоняет 
зверя и останавливает или ж е загоняет на вер
ш ину скалы и лает до прихода охотника. Сурка 
собака скрадывает, а  затем ловит.

Промысловая ф ауна обогащ ается новыми пуш 
ными зверями. Акклиматизированы ондатра, 
белка-телеутка, енотовидная собака, енот-по
лоскун и колонок.
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Все более расш иряет свой ареал белка-теле
утка, выпущ енная в 1951 году в одно из ущ е
лий хребта Терскей А ла-Т ау в количестве 200 
голов.

Очень интересен опыт акклиматизации ено- 
та-полоскуна. Научный сотрудник Таш кент
ского зоопарка В. П. Курбатов в условиях зоо
парка вывел из одной пары 22 головы, которых 
и выпустил в 1936 году в орехоплодны е леса. 
В настоящ ее время там насчитывается их у ж е  
более 300 экземпляров.

Колонков завезли в количестве 26 голов в 
1941 году и выпустили в урочищ е У ч-Булак, по 
северным отрогам Терскей А ла-Тау. Зверьки  
прижились, но пока промыслового значения не 
имеют.

В качестве опыта лаборатория зоологии А ка
демии наук Киргизской ССР в 1955 году приоб
рела 3 пары нутрий. И х выпустили в Токмак- 
ский заказник (Ф рунзенская область), где много 
незамерзаю щ их водоемов и разной водной расти
тельности. Зверьки без всякого ухода  за  ними 
благополучно перезимовали, количество и х  уве
личилось до 2—3 десятков.

Давно уж е обследованы и намечены угодья  
для выпуска соболей, однако заготовительные 
организации не раскачались и х  завезти.

Борьба с браконьерством в Киргизии не орга
низована, и это заметно отраж ается на запасах  
охотничьей фауны. М ногочисленный в прошлом  
кабан теперь редок. Несколько экземпляров ма
рала сохранилось только в северо-восточной ча
сти республики, а  в степях Прииссыккулья всего 
два-три десятка дж ейранов. Полностью подо
рваны запасы фазанов, когда-то весьма много
численной птицы. Не стало зайца. Почти окон
чательно разорены гнездовья горного гуся на 
Сон-Куле и Четы р-Куле.

Таких примеров м ожно привести множество. 
Н езамерзаю щ ее озеро И ссы к-Куль является од
ним из важ ны х мест зимовок водоплавающ ей  
дичи. Десятки тысяч уток, гусей, лебедей и дру
гих птиц находят там зим нее пристанище. 
Естественно, здесь охота запрещ ена, но это 
только на бумаге.

В любое время года по всему побереж ью  и 
с моторных лодок не прекращ ается стрельба по 
водоплавающей дичи.

В декабре 1955 года Советом Министров Кир
гизской ССР было принято реш ение об охране 
природы, в частности о запрете охоты на гор
ного гуся, ф азана, о полном запрещ ении охоты  
на зимую щ ую  водоплавающ ую дичь и некото
рых других животны х. Запрещ ено вырубать 
тугайные леса по долинам рек и озер, которых

у ж е мало осталось. Од
нако это не контроли
руется и не выполняется.

Одной и з главных при
чин процветания браконь
ерства является отсутст
вие надлеж ащ ей охраны. 
Охотничья инспекция в 
лице одного человека на 
всю республику конечно 
не в состоянии что-либо 
сделать. Охотничий над
зор в районах не органи
зован и на местах не 
осущ ествляется.

Необходимо на страни
ц ах  ж урнала «Охота и 
охотничье хозяйство» об
суж дать насущ ны е вопро
сы: обязательная реги
страция оруж ия, продаж а  
охотприпасов только охот
никам, сдача охотниками  
техминимума, запрет ве
сенней охоты  и т. д. Н е
сомненно, охотничья об
щ ественность Киргизии, 
как и других республик, 
поддерж ивает все эти ме
роприятия. Они повысят 
и роль добровольных об
ществ охотников.

В Киргизии насчиты
вается более 12 тыс. охот
ников, но в общ естве со
стоит не более 3 тыс.. 
остальные не имеют член
ских билетов и не платят 
государственной пош ли
ны. Они являются глав
ными браконьерами не 
только формально, но и 
по сущ еству, нарушая  
правила и сроки охоты, а 
такж е способы добычи  
зверей.

Нам известно, что такое 
полож ение с охраной ф а у 
ны, как в наш ей респуб
лике, сущ ествует и в др у
гих С реднеазиатских рес
публиках. Не пора ли, на
конец, по-настоящ ему  
приняться за  охрану при
роды!
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В о д н о м  с е л ь с о в е т е
в. холостов

Т '  О р О Д  Козельск — районный центр Ка- 
лужской области.

Сразу же за городом, по склонам пологих 
холмов, раскинулись просторные, покрытые 
снегом колхозные поля. О ни перемежаются 
небольшими березовыми перелесками и не
глубокими, поросшими кустарниками бал
ками и оврагами.

Наш  грузовик бежит по наезженному, 
поблескивающему на солнце зимняку. 
И, словно наперегонки с машиной, от 
столба к столбу мелькают вдоль дороги 
заиндевевшие, похожие на белые шерстя
ные нити телеграфные провода.

Впереди, на вершине пушистой от инея 
березы, я вижу две черные точки. Это те
терева. П ри нашем приближении птицы 
настороженно вытягивают шеи, готовые 
взлететь.

Мы долго провожаем взглядом остав
шихся позади птиц, заячий малик, который 
пересекает дорогу, петляет и теряется в 
поле среди снежных наметов.

Полчаса спустя впереди показывается 
деревня. Это Бильдино. У  правления кол
хоза «Завет Ильича» стоят два грузовика

Ф о то  JI. И В А Н О В А .

и несколько запряженных в сани лоша
дей — это депутаты прибыли на заседание 
исполнительного комитета Бильдинского 
сельского Совета.

В просторной избе много народу. П о 
мимо депутатов исполкома сельсовета и 
актива местных охотников, сюда пригла
шены товарищи из района и области.

Н а повестке дня один вопрос: «Охрана 
охотничьих зверей и птиц».

Открывая заседание, председатель ис
полкома сельсовета Иван Нефедович Бод
ров говорит, что первые советские законы 
об охоте и охране диких животных в нашей 
стране были подписаны Владимиром Ильи
чом Лениным, чье имя носит колхоз.

— Давайте вместе подумаем, товарищи, 
что может сделать сельский Совет для охра
ны диких зверей и птиц, — предлагает он.

Слово получает председатель Калуж 
ского областного общества охотников 
М. Е. Кузьмин. О н говорит о зверях и 
птицах, населяющих земли Козельского 
района, о том огромном ущербе, который 
наносят диким животным и домашнему 
скоту хищники.
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На заседании Б илъдинского сельсовета; в ы 
ступает председатель исполком а сельсовета 
И. Н. Бодров, рядом  — председат ель К алуж ского  
областного общества охотников М. Е. К узьм ин .

— Зимой волки особенно часто и дерзко 
нападают на колхозные овчарни, таскают 
со дворов собак.

— Правильно, — отвечают ему из зала,— 
недавно в колхозе имени Маленкова волк 
зарезал тридцать, а по соседству еще девя
носто племенных овец.

Затем т. Кузьмин ведет речь о безнад
зорных собаках, которые рыщут по полям

и лесам, давят птенцов и зайчат. Он 
говорит еще о том, что в тяжелые дни 
зимней бескормицы и весеннего па
водка дикие животные особенно нуж 
даются в помощи ‘человека.

Слово предоставляется зоотехнику 
колхоза И. С. Аникину. О н напоми
нает присутствующим, что охота яв
ляется одной из отраслей сельского 
хозяйства. О хотники ежегодно сдают 
государству миллионы шкурок зайца, 
белки, куницы, горностая, лисицы, со
боля и многих других пуш ны х зверей. 
Дикие звери и птицы — ценнейший 
государственный фонд, который со
ветские люди должны беречь и по
полнять.

— Особо надо поговорить о де
тя х ,— заканчивает он свое выступле
ние.— П арниш ка 13 — 14 лет имеет 
уже ружье. Н е  зная ни сроков, ни 
правил охоты, он бьет все живое, что 
попадается ему на глаза. А  мы подчас 
спокойно смотрим на эти «забавы». 
Мы не должны потворствовать мало
летним браконьерам. Чувство любви 

к родной природе у  ребят должна приви
вать школа, она это делает, но недоста
точно. Как часто с сияющими от радости 
глазами малыш-первоклассник несет домой 
птенца, перепела или яйцо тетерки. Это 
вполне естественная ребячья любознатель
ность. Н о  как дорого она порой обхо
дится! Ведь он и не подозревает, что мно
гие птицы бросают свое гнездо после того,

I - ^
д .  М. Богатырев. М. И. Ш ихин. А . Н. Ш ихин С. Ф. Никитин.
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как к нему прикоснулся человек! А  это 
надо объяснять ребятам.

Просит о\ова инструктор райкома К П С С  
по зоне Козельской М Т С  Г. Л. Поляков. 
О н говорит о том, что надо усилить борьбу 
с браконьерством и организовать отстрел 
ястребов, ворон, сорок и других вредных 
пернатых хищников. Ведь хищ ники не 
только разоряют гнезда полезных певчих и- 
охотничьих птиц, но и в большом количе
стве таскают птенцов с колхозных птице
ферм.

Общественный охотинспектор С. ф .  Н и 
китин, поддерживая предыдущего оратора, 
говорит:

— Борьбу с браконьерами должна вести 
не только милиция, кстати сказать, за два
дцать верст выстрела браконьера она не 
услышит, а главным образом сельская об
щественность.

Птицы и звери, это богатство принадле
жит народу. И охранять его значит должен 
народ.

Затем выступил инструктор райкома 
комсомола Д. М. Богатырев.

— К нашему стыду,— сказал он, — надо 
признаться, что охраной охотничьей фауны 
мы по существу не занимались. А  ведь сель
ские комсомольцы могут вести разъясни
тельную работу среди колхозников, орга
низовать бригады для отстрела пернатых 
хищников. Они могут и должны быть за
чинателями массового народного движения 
за обогащение наших угодий птицей и 
зверем.

Поддерживает предложения т. Богаты
рева тракторист комсомолец А. Н . Ш ихин. 
Он — один из лучш их охотников колхоза, 
имеет уже опыт в истреблении волков и 
борьбе с нарушителями правил и сроков 
охоты.

Александр Ш ихин вносит предложе
ние — организовать комсомольские брига
ды по борьбе с браконьерами.

Присутствующий здесь его дед Михаил 
Иванович сдержанно кивает головой: «Дело 
говорит внучек...». А  затем и сам попросил 
слово и сказал, что сельсовету надо такое 
решение принять, чтобы в угодьях порядок 
был; чтобы в наших лесах больше было 
птицы, зайцев.

— Я вот трех сыновей — охотников вы
растил и учу их уму-разуму. И  пусть по

пробует кто-нибудь из них нарушение сде
лать! Всей своей охотничьей семьей мы 
стараемся проявлять заботу о зверушках и 
птицах. С  осени остался в.поле скирд не
обмолоченной ржи. Посмотрите сколько 
косачей там сейчас вокруг него кормится. 
А  ведь наш колхоз может чуточку позабо
титься о птицах зимой. Почему бы нам, 
охотникам, не устроить солонцы зверям, 
не разбросать осиновые ветки зайцам, не 
устроить шалаши для серых куропаток. И х 
мало у  нас. А  почему? Да не заботимся, 
не подкармливаем их. Люди правильно го
ворили: о птицах должны мы, люди, поза
ботиться.

Прения окончены. Иван Нефедович за
читывает проект постановления. В нем 
отмечается, что сельским Советам принад
лежит основная роль в охране и увеличе
нии поголовья диких животных.

Подобрать и представить на утверждение 
райисполкома кандидатуры общественных 
охотинспекторов, создавгггь весной специ
альные бригады для выявления и задержа
ния браконьеров, усилить борьбу с вол
ками, организовав при колхозах и сель
советах бригады волчатников, оповещать 
о появлении волков ближайшие обще
ства охотников, выделять бригадам транс
порт. Сельский Совет призвал всех 
охотников систематически отстреливать 
ястребов, ворон и других вредных перна
ты х хищников, производить подкормку ж и
вотных отходами сельскохозяйственного 
производства, помогать диким животным в 
периоды наводнений, глубоких снегов, 
гололедиц.

Депутаты сельского Совета единодушно 
проголосовали за это предложение.

Бильдинский сельский Совет принял хо
рошее решение.

Пожелаем ему успехов в претворении 
его в жизнь, в благородном деле охраны 
родной природы.

От редакции, редакция журнала просит 
охотников — депутатов сельских Советов 
внести на обсуждение исполкомов сельсо
ветов вопрос об охране фауны и заботе 
о диких животных, как это сделал Биль
динский сельсовет, Козельского района, 
Калужской области. Постановления по 
этому вопросу просим прислать в ре
дакцию.
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Подкармливаем диких
животных

D  П РО Ш Л УЮ  зим у охотники-лю бители М . Ф . Крю - 
ков, С . С . Ж уравлев и автор этих строк решили 

провести подкорм ку зайцев в лесах Бугульм инского  
лесничества, где  /далось  обнаруж ить их следь'1. Мы 
договорились с правлением колхоза «Искра» об от
пуске нам 20— 30 кг овсяной солом ы .

Прибыв за солом ой, мы неожиданно обнаруж или 
у стогов следы  беляка и русака . М ы решили орга
низовать подкорм ку и понаблю дать за зайцами.

Ч ерез три недели количество зайцев увеличилось 
и у стогов и в м естах подкорм ки . П одходил к концу 
охотничий сезон . Решили не трогать зайчиш ек, на
деясь , что они приж ивутся . Ч ерез год мы убеди
лись в том , что сделали полезное дело , и ходим  в 
«свои» м еста на хорош ую  охоту. М ы д ум аем  в те 
кущ ем  году ещ е ш ире организовать подкорм ку ди
ких животных.

С делать  это под силу лю бом у охотнику и тем  бо
лее охотничьему коллективу . Ведь охотник —  это 
преж де всего лю битель природы .

Бугульм инское городское общ ество охотников 
планирует провести ряд  мероприятий , способствую 
щих восстановлению  и увеличению  охотничьей ф ау
ны. С реди  них видное м есто  б удет занимать под
кормка зверей . М ы подобрали м есто  и вошли с хо
датайством в исполком ы городского  и районного 
Советов о создании заказника, где  б удет запрещ ена 
охота и отведены м еста д ля  проведения соревнова
ния и натаски гончих.

Нуж но такж е сказать , что подкорм кой гтер ей  у 
нас ещ е м ало занимаю тся. П оэтом у большинство 
охотников и не знакомо с этим важным делом . На 
страницах ж урнала полезно было бы ш ире освещ ать 
эту тем у , обратив особое внимание на обмен опы
том .

П. ЕМ УРА Н О В

Т а т а р с к а я  А С С Р , г. Б у г у л ь м а .

П о д г о т о в и т ь с я  к п а в о д к у !
ТГ ЕРЕЗ месяц — два полые 

воды Волги начнут запол
нять лож е Куйбышевского во
дохранилищ а. Только в Татар
ской АССР вода затопит около 
полумиллиона гектаров пой
менных угодий. Поперечник  
нового «моря» достигнет ме
стами 35—40 километров. Вы
рубка лесов в зоне затопления  
у ж е закончена.

Ожидалось, что по мере ого
ления лесопокрытых площадей  
поймы лоси перейдут на ма
териковый берег. Этого, од
нако, не случилось. Лоси 
продолжают придерживаться  
своих преж них мест обита
ния. Они ещ е находят здесь  
вполне достаточно кормов и 
нужные защ итные условия.

Визуальны й учет, проведен
ный этой зимой с самолета, по
казал, что на затопляемой тер
ритории держ ится примерно  
600 лосей. Кроме них, здесь оби
тают лисица, заяц, енотовидная  
собака, ондатра, норка и др у
гие пуш ны е звери. Над ними 
нависла непосредственная уг
роза, избеж ать которой без по
мощи человека они не смогут.

Республиканскому обществу 
охотников совместно с науч
ными организациями и Глав
охотой РСФСР необходимо уж е  
теперь, не откладывая, наме
тить пути и способы эвакуации  
ж ивотны х с затопляемой тер
ритории. К началу паводка в 
угрож аемы х районах должны  
быть сосредоточены специаль
ные отряды охотников, мотор
ные лодки и другие спасатель
ные средства, с помощью кото

ры х животные могли бы пе
регоняться или перевозиться  
в безопасны е места.

П. Ш ЕВЧ УК, 
старший охотовед

г. К а з а н ь .
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ТРУЖЕНИЦЫ

Р  С Л АВН О Й  сем ье охотников- 
промысловиков немало ж ен

щин. О товсю ду приходят вести о 
доблестном  тр уд е  советских пат
риоток.

Из Свердловской области сооб
щают о том , что охотник М арф а 
Аням ова, прож иваю щ ая в поселке 
С уеват-П ауль , И вдельского  райо
на, успеш но заверш ила охотничий 
сезон , выполнив план добычи зве-

В угодьях Чукотки,
Тувы и Алтая,
В местах соболиных 
Сибирского края 
Увидишь ты женщин .
И ловких и смелых,
И с детства влюбленных 
В охотничье дело.
С  ружьем и капканом 
Глухою тропою  
Идут по тайге они 
Ранней зарею:
Вот белка игривая 
Выстрелом сбита.
Вот взят на снегу  
Молодой горностай.
Так трудятся всюду 
В лесах следопыты.
Стране собирая 
Пушной урожай.

Вас. ДЕМ ИН

Ж
ря и заготовок пушнины (снимок 
слева. Ф о то  т . Л унгиной). С  таким 
ж е  старанием  работаю т на про
м ы сле сестры  Таисия и М ария Бах- 
тиаровы . Они такж е выполнили 
сезонный план и сдали го суд ар ст
ву вы сококачественную  пушнину 
(сним ок внизу. Ф о то  Т. Лунгиной).

Хорош о работаю т женщ ины 
и в Ново-Буреинском  соболином 
плем рассаднике , созданном  на

Д альнем  Востоке . З десь  они за
ботливо выхаж иваю т соболей для 
племенной работы . На снимке 
справа: заведую щ ая приемной ба
зой плем рассадника А . М . О рло
ва с ручной соболю ш кой (ф ото  
Н. Куна).

О тм ечая м еж дународны й ж ен
ский день, пож елаем  всем труж е
ницам охотничьего хозяйства доб
рого здоровья и успехов в тр уде  
на благо Родины.
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НА КАРПАТАХ

В. БЕЛО ВО Л

Карпаты. Охотничьи у го д ь я  С колевского района, близ 
с. Р озгирче.

Т | РУТЫ Е склоны Карпатских  
гор покрыты сплошными  

массивами лесов. Богаты Кар
паты и горными реками. Самая  
большая из н и х — Днестр. В  нее 
вливаются Стрый, Быстрица, 
Свица и множество малы х рек.

В карпатских лесах, примы
кающ их к территории Сколев
ского, Славского, Подбужского, 
Боринского, Турковского и Хы- 
ровского районов, водятся глу
хари, рыси, медведи, карпат
ские олени и другие дикие ж и 
вотные.

На просторах Дрогобычской  
области имеются почти все зв е
ри и птицы — представители  
лесной зоны. За  последние годы  
заметно возросла численность  
куницы и белки. Белку сейчас 
очень часто мож но встретить 
даж е в Дрогобычском город
ском лесопарке.

Долины рек Днестра, Стрыя 
и Быстрицы от их верховий до  
границы Станиславской и 
Львовской областей — это пре
красные охотничьи угодья, где 
весной на обш ирных заливны х  
лугах и старицах скопляется  
множество болотной и водопла
вающ ей дичи.

В приднестровских плавнях и 
прибреж ны х зарослях Стрыя 
охотники добывают крупных  
секачей, лисиц и зайцев.

Весной пролетают многочис
ленные стаи кряквы, чирков, 
широконоски, ш илохвости, го
голя, чернети, куликов и гусей.

Многие птицы остаются на 
гнездование в наш их лесах и 
болотах. На территории обла
сти в горах охотники находят  
глухариные и тетеревиные 
тока.

В Дрогобычской области соз
дан прекрасный охотничий за - ■ 
казник республиканского зн а
чения. Всякая охота и рыбная  
ловля на его территории за 
прещены на 10 лет. Охрана  
охотничьего заказника возло
ж ена на лесную  охрану.

В районах созданы  бригады  
по борьбе с волками. Особенно

отличается егерь-волчатник  
Г. Н. Матковский. В  прошлом  
году на территории области воз
главляемая им бригада убила  
40 волков. Охотники С. М. Ло- 
ганович, В. Н. Ш умка,
В. И. Дзю ба, И. В. Тарлецкий, 
Ф. Е. Ивко, А. И. Крусиер, 
Н. 3. Дауров, А. И. Стандюк, 
М. А. Волянский выполнили 
план заготовки пуш нины на  
300—350%.

В Дрогобыче проводятся вы
водки охотничьих собак. Мно
гим собакам присуж дены  золо-

Председателъ Д рогобы чского  
общества охотников и 

ры боловов В. М. Крсиперенко.

тые и серебряные медали. Та
ковы, например, лайки Тайга 
и Барсик, гончие Фагот и За
тейка, такса Рекс и другие.

С ледует отметить, что наш  
охотник В. Бируля положил  
начало разведению  в Дрогобыч
ской области гончих собак. 
Другой охотник А. Крусиер за 
нимается разведением норных 
собак, которые такж е отлича
ются высокими полевыми ка
чествами. Хорош ие результаты  
в работе показал его фокстерь
ер Чепи, из-под которого только 
за  один сезон было взято 10 
лисиц.

Р азведением  чистокровных 
восточно-европейских лаек за
нимается охотник Н. Бердышев. 
В минувш ем сезоне охотники  
из-под лайки Тайги взяли  
23 кабана, несколько куниц, хо 
рей, лисиц и других зверей.

Совет Дрогобычского област
ного общ ества охотников воз
главляет борьбу с бранконьер- 
ством. В этом большую помощь  
оказывают ем у охотники. Чле
ны общ ества П. И. Демьяненко, 
Б. С. Довгополов, В. М. Ко
вальчук, А. С. Розмарица,
В. В. Головко, А. А. Человский 
за  активную работу по охране 
охотничьих угодий награждены  
грамотами Республиканского  
управления охоты.

П оложительные результаты  
дало введение охотничьего ми
нимума. В  1956 году экзамены  
по охотминимуму по области 
сдало около 2500 человек.
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ВЕСНОЙ НА ВОЛХОВЕ
А . Ш ЕВЧ ЕН КО Р и с . А . О Р Л О В А .

П Р И В О Л Ь Н Ы  угодья  Ч удовского  охотничьего хо- 
'  *зяйства на берегах Волхова. С р ед и  осоковых лу
гов и травянистых болот со щетиной ивовых зарос
лей, в необозримой пойме светлею т зеркала бесчис
ленных о зер , м еж  ними —  ясные излучины протоков, 
речуш ек. Вот уж  где  ры бы так ры бы! Тем нею т 
островки дубн яка , ольш аника, б ер ез , осин. На сы ры х 
луговинах, плавнях, топкой грязичке копош ится крас
ная дичь: дуп еля , бекасы , гарш непы . Сниж аясь кр у
гами с весеннего неба, вдруг за тр епещ ут пролетны е 
стаи над самой водой, и озера покры ваю тся силуэ
тами отды хаю щ их уток . Н аполоскавш ись вдоволь, 
птицы ш умно взмываю т и, посвистывая кры льям и , 
снова мчатся на север , только  не все. Иные, кряквы , 
чирки-свистунки и тр ескун ки , ш ироконоски и ш ило
хвости, гоголи и д р уги е  утки остаю тся ту т , у  себя 
на родине, выводить у тя т . А  зимой в ивовые за
росли перебираю тся из лесу  беляки .

К припойменной долине подступает красный бор с 
чернолесьем : сосны и ели растут вперем еш ку с б е
резам и , осинами, ольхам и. В лесу  одиноко бродит 
м едвед ь , ры щ ут лю ты е враги всего ж ивого —  волки, 
скрады вает зайца угрю м ая ры сь , ловит м ы ш ей, охо
тится за дичью см ы ш леная лиса. М ного куниц ; шны
ряю т истребители зайчат, яиц и выводков дичи —  
еноты . В заболоченны х низинах стр о ят свои хатки 
ондатры . Порядочно беляков, да и русаки попа
даю тся. М нож ество лосей , изредка встречаю тся ко
сули . П лодятся тетерева, серы е и б елы е куропатки . 
Весенней зарей играет глухар ь . Вспоминается один 
из здеш них токов. В гулком  вечернем во здухе  от
четливо слы ш ался лю дской говор, песни девуш ек, 
лай собак. Но к просеке, где  я стоял , слетались глу
хари и, гром оздясь  на сосны , щ елкали , пели . Близ

ж илья глухари не обзавелись бы то
ком . Значит этот старый ток возник 
раньш е соседней с ними деревни .

В старину охотничьи угодья  назы
вались ловищ ами. На Волхове это те 
сам ы е ловищ а, когда-то безм ерно 
богаты е дичью и“ зверем , которыми 
так дорож или древние новгородцы . 
Славилась у них и промы словая охо
та —  «ловы прибытка ради» и охота 
для  уд о в о ль стви я— «утеху себе тво- 
рящ е».

Ч удовское охотничье хозяйство на
ходится в руках заботливы х хозяев . 
Удобны  зд есь  базы . На озере посеян 
водяной рис —  приют и лю бимый 
корм  уто к . О кольцованны е подсад
ные утки и выводки у тя т выпускаю тся 
весной для одичания. Заведены  со
лонцы для лосей . На зим у зайцам 
устраиваю тся корм овы е площ адки с 
поваленными осинками, в корм под- 
клады ваю тся ягоды  рябины . Н екото
ры е работы проводятся охотниками в 
содр уж естве  с учеными. При помощи 
Константина С ергеевича А ф анасье
в а —  научного сотрудника Ботаниче
ского  института А кадем и и наук —  
окруж ной совет Всеарм ейского  воен
но-охотничьего общ ества получил из- 
за границы семена ж арновца м етель
чатого . Э то  —  м ноголетний кустарни
чек. Его  сочные ветки и кора —  
прекрасный заячий корм .

Н е первый год  окруж ной совет заним ается спасе
нием зайцев во врем я наводнения.

В Ч удовском  охотничьем хозяйстве весной море 
воды : залиты  поймы , луга , прибреж ны е леса . Весен
ние паводки зд есь  постоянны, они достигаю т высоты 
А— 4,5 м етр а . О дна река М ета повыш ает уровень 
Волхова на м е тр , сильно поднимает его  и плотина 
Волховской ГЭ С . Впривычку это м естны м  ж ителям . 
Ещ е в древности летописец писал про волховские 
наводнения: «Паводь велика бысть зело» .

Как-то  в половодье я здесь  охотился. Вдруг над 
водны м  б езб р еж ьем  понеслись звуки гармош ки, 
удалой  песни. Ближ е, ближ е. Из-за верхуш ек дубн я
ка показалась ф лотилия ло до к . «С вадьба ед ет» ,—  
зам етил е гер ь .

У ткам -то  благодать  в такую  пору. А  вот зайцам 
б ед а . На задних лапках осм атриваю тся косы е —  куда 
податься? К р уго м  вода. И охотники окруж ного  со
вета д руж но  приходят на пом ощ ь...

С ко льзи т лодка по разливам  вешних вод . Зорко  
посм атривает вокруг старш ий охотовед  А р вид  Кар
лович Раков ... На плывущ ей льдинке ворош ится тем 
ное пятно —  заяц! Завидев лю дей , беляк  приж ался 
к льдине, и когда лодка подош ла к льдине вплот
ную , заяц , очертя голову, п р ы гн у л — д ум аете  в лод
ку , как у  дедуш ки  М азая? О , нет! —  в воду махнул 
заяц , пустился вплавь уд и р ать : человек ем у страш 
нее водной стихии! Л одка  —  вдогонку . Подхвачен бе
ляк  сачком , но не сд ае тся , прогры зает в сетке  ды р ку . 
Тут не зевай. Раков ловко высвободил прыгуна. Вы
пучив глаза , орет он во все горло , бьет лапками, 
царапается , норовит укуси ть . Ш алиш ь! Взяв беляка 
за уш и и задние ноги и м ягко  его полусогнув, Раков 
живо посадил буяна в ящ ик. Сноровка и осторож 
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ность нужны при вынимании зай
ца из сачка, не то косой поранит 
руки или себя покалечит, слом ает 
себе хр еб ет... А  вон в стороне 
пень из воды торчит, на нем бе- 
лячишка. И опять та ж е история: 
приблизилась лодка , заяц  булты х 
в воду и наутек по отм ели. Ра
ков —  за ним с сачком , по кустар 
никам и с р азбегу  плю хнулся в 
я м к у— принял ванну. Но зайца 
все ж е поймал.

И начальник охотхозяйства Вик
тор М ихайлович Турчанинов со 
своей лодки зам етил беляка на 
всплывшей настильной д о роге  (из 
ж ердин). Д огоняет его Турчани
нов. Накрытый сачком уж е  в воде, 
косой барахтается, верещ ит неми
лосердно. О дин беляк  торчал 
вроде трубы  на кры ш е бункер а.
И увиливая от сачка, так проворно 
метался по воде, что приш лось с 
ним порядочно повозиться.

М ного занятных картин увидиш ь на разливах. На
чальник охотничьего сектора Ю рий Осипович Вла
сенко с егерем  Евгением Ивановичем Золотовы м  и 
женой егер я О льгой  Ивановной —  она на веслах —  
много зайцев спасли . И не только зайцев. Вот их лод
ка подош ла к льдине, а стоявш ая на ней лосиха ис
пугалась и ш арахнулась в воду , вслед  за ней в ле
дяную  воду заш ел по уш и маленький беспомощ ны й 
лосенок. П одобрал его Власенко в л о д ку  и, закутав 
в свою о д еж д у , обогрел . Кстати и м олоко наш лось 
у запасливой О льги  Ивановны. Высадили лосенка на 
суш у там , куда выплыла его  м ать . Но теленок на 
длинных ходулях-ногах невпопад потопал за лю дьм и . 
Пришлось от него спр ятаться . О горченны й малыш  
замычал. Тут и отозвалась лосиха, осторож но при
близившись к теленочку .

Наконец, все лодки двинулись к небольш им 
островкам . И зд есь  есть зайцы , но спасаю т их, за го 
няя в сеть .

На ж ердины , воткнуты е с наклоном в ту  сторону, 
куда гонят те н е то —  сеть —  прикрепляется так: 
к верш инке ж ердины  привязы ваю т защ еп ку (какой 
зажимаю т на веревках б елье ). Этой защ епкой за
ж имается верхняя тетива —  веревка тенет, а нижний 
край сети расстилается по зем ле навстречу гону. 
Тенето долж но висеть на слаби. Если нуж но, разве
ш ивается несколько концов тенет. Лю ди с криком , 
хлопая в ладош и, друж но гонят в сети запавших 
зайцев. Крепко таятся зверьки . Из-под ног ракетой 
взм етнется беляк и пытается увильнуть. Не давай ем у

опомниться! Удар ится заяц  с разбега в тенето , те
тива сорвется с защ епов, и падаю щ ая сеть накрывает 
беляка . Вынимаю т его так ж е осторож но, как и из 
сачка.

С реди  спасенны х зайцев больш е зайчих, многие 
из них берем енны е. О тлопленны х зайцев сразу не 
выпускаю т на волю . Но есть и такая опасность —  
отощ авш ие, они легко  б уд ут пойманы хищ никами. 
Тогда проголодавш ихся зайцев отсаж иваю т на не
д ельку  в пом ещ ение. Они бы стро отъедаю тся оси
новой корой, ивовыми прутьям и, м орковью . Стано
вятся резвы м и.

Разливаю тся воды весной не только на Волхове. 
П оловодье зависит обычно от хода зим ы . М ного- 
снеж ность , д руж ное таяние снегов, отсутствие ноч
ных весенних зам орозков , исподволь выжимаю щ их 
влагу из почвы,—  все это признаки сильного павод
ка, часто опустош аю щ его  наши охотничьи уго д ья . 
С правиться с этой бедой не тр удно , было бы ж ела
ние. И инвентарь для спасения зайцев тр ебуется про
стой: лодки с веслами и пропеш ками, ем кие сачки 
на длинных р укоятках , несколько концов тенет —  се
тей длиной 20 и высотой 2 м , с ячеей 8 X 8  см . Н уж 
ны и ящ ики для зайцев.

Д о лг охотничьих общ еств позаботиться о спасении 
зайцев в половодье. Д оступно  это каж дом у охотни
к у . П ольза от такого  дела больш ая: выловленных 
зайцев мож но подсадить в оскудевш ие уго д ья , ис
пользовать для освеж ения кровей в тех участках, где 
они вы р ож даю тся , и для размнож ения там , где  они 
перевелись.
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М . ИНГОР ф ото  э . Л Е Е С М А  и X . С О О С А А Р А .

П  ЭТОТ день в Таллинском спортивном клубе 
^ « К а л е в »  молодые охотники сдавали зачеты по 
программе охотничьего минимума.

Председатель комиссии пригласил юношей к сто
лу и предложил им взять по билету.

Затем между членами комиссии —  знатоками 
охотничьего дела —  и новичками завязалась непри
нужденная беседа. Разговор был об охотничьем хо
зяйстве Эстонии, полезных и вредных диких живот
ных, о том, что каждый охотник должен твердо 
знать и добросовестно соблюдать правила и сроки 
охоты.

—  Как надо обращаться с охотничьим оружием  
и боеприпасами! —  читает молодой охотник Эгон  
Линд и отвечает:

—  С  ружьем надо обращаться бережно. Носить, 
возить ружье следует так, чтобы оно не было на
правлено на человека.

—  А если ружье не заряжено! —  спрашивает 
член комиссии.

—  Исключения нет! —  следует короткий ответ.
—  Правильно, товарищ Линд,—  включился в бе

седу руководитель стрелковой секции клуба.—  Для 
охотника ружье «всегда заряжено».

—  Да, правильно,—  отвечает Эгон и продол
жает: — На облаве запрещено вести огонь вдоль ли
нии стрелков, нельзя палить и «на авось».

Траншейный стенд Таллинского  
спортивного к л уб а  «Калев»,

■ —  На охоте вам встретилась преграда, скажем, 
канава или плетень. Как вы в таких случаях должны 
поступить!

—  Понятно,—  отвечает Эгон на вопрос члена ко
миссии.—  В этих случаях я должен сразу же раз
рядить ружье. Открывать и закрывать ружье надо 
спокойно. Боевые пружины ружья должны быть 
спущены, потому что оружие с ослабленными пру
жинами дает осечки. Ни в коем случае нельзя до
пускать, чтобы ружье ржавело. Ружье надо свое
временно чистить и смазывать.

—  Теперь отвечайте, пожалуйста, на следующий 
вопрос,—  предлагает председатель комиссии.

—  Подкормка диких животных,—  читает Эгон.
—  Подкормка зверей и птиц —  это лучшая по

мощь, которую может оказать человек охотничьей 
фауне. Наши охотники подкармливают животных 
тогда, когда зверям и птицам не хватает естествен
ного корма. Животные особенно в этом нуждаются 
во время наста и гололедицы. Подкармливают жи
вотных клевером, мелким луговым сеном, необмоло
ченным овсом, ветками ясеня, липы, осины, ивы, бе
резы. И Эгон рассказал, как это делают эстонские 
охотники в приписных хозяйствах.

Со знанием дела молодой охотник ответил и на 
очередной вопрос —  как надо истреблять волков, 
рысей и других вредных хищников.
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Л учш ие стрелки Т аллинского клуба  «Калев»  
мастера спорта Г. Райвет и Е. П ривалов.

В ы ход охотников на стенд.

Сдача зачетоп — заверш аю щ ей этап на
чальной учебы , котором у предш ествовали 
гсекцки, экскурсии , практические занятия в 
угодьях и на стрелковы х стендах, D этой 
работе принимаю т деятельное участие за 
м еститель директора Зоологического инсти
тута А кадем ии наук Эстонской ССР
А. М анк, оруж ейный мастер К. Коппельман, 
мастер спорта Г. Райвет, кинолог А . Ем елья
нов и многие другие активисты .

М олодой охотник получил билет с о т
м еткой : «Охотничий минимум сдан». Что 
;ке д альш е! — спросили мы  у директора 
клуба Горальда Яновича Сихвера.

—  П осле сдачи зачета по програм ме 
охотничьего м иним ум а,— ответил он ,— м о
лоды е скотники вклю чаю тся в работу сек
ций охотничьего клуба.

О пытные охотники обучают молодеж ь, 
как надо производить подкорм ку животных 
и птиц, как обрабатывать ш курки пушных 
зверей . О бщ ественны е инспектора — до 
рожный мастер В. Паймла, агроном И. Пайо, 
работник пожарной охраны Д. Пирмаа, ж е
лезнодорож ник А . Лем етс и другие при
влекаю т молодых охотников к охране 
угодий .

З десь  следует сказать, что эстонские 
охотники любовно оберегаю т и обогащ ают 
ф аун у . Только 8 минувш ем году члены 
клуба «Калев» в общ ественном порядке 
заготовили для подкорм ки зайцеа и косуль
9 т сена, 9 ты с. веников и для подкормки 
серы х куропаток 11 т отходов зерна из-под 
молотилок. На м естах корм еж ки охотники 
устанавливаю т корм уш ки с таким расчетом , 
чтобы они были легко доступны животным. 
З десь  ж е устраиваю тся и солонцы. К уско 
вую соль охотники подвеш иваю т к дереву 
или прикрепляю т к пням.

Забота о полезных зверях и птицах со
четается в Эстонии с борьбой с вредными 
хищ никами. Только в минувш ем году прав
лением клуба были организозаны 123 
облавы . О хотники истребили 61 волка,
10 ры сей, 188 кош ек, 90 бродячих 
собак, 1254 ястреба, 12 217 всрон и 6356 
сорок.

П еред  тем как выйти в пес, бригадиры 
тщ ательно инструктирую т участников об
лавы, учат их, например, где  искэть логово 
рыси и как действовать, когда этот хищник 
будет обнаруж ен. Участники облав знают, 
что у прибалтийской рыси спина и бока 
зимой чащ е всего бывают ры ж евато-серого 
цсета , что этот кровож адный зверь хитро 
скрывает свои следы , но, подраж ая крику 
зайца, опытные охотники подманивают 
зверя на верный выстрел.

Охотники Таллинского клуба только в 
Л акском  районе убили 3 рысей, 7 волков 
и взяли 6 волчат в логове, которое нашла 
местная охотница Сале Расс.

В Рапласком районе успеш но занимается 
охотой сем ья лесника М икхеля Линдеберга. 
Глава семьи, его жена Э льза , дочери Май- 
да и Ильве истребили девять волков и че
ты рех рысей.Питомник эстонских гончих. С лева  гон 
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Среди отличившихся молодых волчатников в 
Эстонии называют имя семнадцатилетнего сына лес
ника Тынну Пуусеппа.

Руководитель охотничьего хозяйства Эстонии 
Р. К. Шпор рассказал нам о нем.

Однажды ночью в деревню Уку, Тапаского райо
на, проникла волчица и зарезала там пять овец. 
Тогда Тынну решил убить хищницу.

— Как это сделать! — спросил он у отца.
— Прежде всего, сынок, надо найти логово.
— А где его искать!
—  В этом-то суть. Ищи там, где были прошло

годние логова. Вот посмотри на карту.
...Как только забрезжил рассвет, Тынну уже был 

в лесу. Весь день ушел на поиски, но безуспешно —  
домой он явился поздно вечером с пустым мешком. 
То же произошло и на следующий день, но юноша 
не из тех, кто мирится с неудачей. На третий день 
ему удалось обнаружить следы волчицы. Вели они 
от ручья к густому кустарнику. По этой тропе охот
ник и пришел к логову. Развернув мешок, Тынну 
стал бросать туда волчат. Выбрал он шесть, а седь
мого, по наивности, оставил. «Приду завтра и за
стану здесь щенка вместе с волчицей»,—  подумал 
молодой охотник.

На следующий день Тынну снова пошел в лес. 
После долгих поисков ему удалось отыскать седь
мого волченка уже в новом логове, а опытные 
охотники застрелили волчицу.

Тынну Пуусепп принят в молодежную секцию  
Таллинского клуба.

Члены охотничьего клуба «Калев» ведут актив
ную борьбу с браконьерством. Охрану приписных 
угодий организуют 140 общественных инспекторов. 
Их отчеты систематически обсуждаются на заседа
ниях правления клуба. Однако с браконьерством в 
Эстонии еще далеко не покончено —  только в ми
нувшем году было составлено 60 актов на лиц, на
рушавших правила и сроки охоты.

Эстонские о х о т н и к и  систематически перевыпол
няют план заготовки пушнины. <

Но возможности в этом деле еще далеко не ис
пользованы. Есть, например, в республике опытный 
охотник Эльмар Иогансон, который только за сезон 
1955/56 года добыл тысячу кротов, но его опыт не 
стал достоянием эстонских охотников.

В республике, как известно, выведена новая по
рода собак —  эстонская гончая. Селекционная работа 
по созданию этой ценной породы на протяжении 
27 лет проводилась под руководством активиста 
клуба опытнейшего кинолога С . Н. Смелкова. К нему 
часто обращаются работники питомника и владельцы 
собак. В сорока объемистых тетрадях можно найти 
полную характеристику каждой собаки, выращенной 
в Эстонии. Только за два последних года С. Н. Смел- 
ков сделал описание трех тысяч собак.

Однако сейчас работа по собаководству заметно 
ухудшилась, и это не делает чести руководству 
клуба «Калев».

Своими силами, в свободное от работы время, 
эстонские охотники соорудили питомник эстонских 
гончих, траншейный и круглый стенды. По проекту 
активистов клуба инженеров Г. В. Павлова и Г. Э. Рай- 
вета здесь же сооружены павильон, мастерская по 
изготовлению стендовых тарелочек и другие поме
щения.

Жизнь и деятельность эстонских охотников систе
матически освещаются в печати, пропагандируются в 
радиопередачах и выпусках республиканской кино
хроники. На экранах кинотеатров и клубов демон
стрировались короткометражные фильмы: «Весен
няя охота на уток», «Перелет лебедей», «Охота на 
медведя», «Выставка охотничьих собак».

Таллинский охотничий клуб спортивного общества 
«Калев» насчитывает более трех тысяч охотников, со
стоящих в спортивных коллективах заводов, учреж
дения, колхозов, совхозов и учебных заведений.
г. Т а л л и н

Охотники П р и в а л о в ы
Э с т о н с к и е  мастера мет- 

кого огня неоднократно яв
лялись чемпионами и рекорд
сменами Советского Союза по 
стендовой стрельбе. Этот вид 
спорта стал одним из наибо
лее любимых занятий трудя
щ ихся Эстонии. В охотничьих  
секциях спортивных обществ 
«Калев», «Динамо» и Всеармей
ского военного охотничьего об
щества насчитывается сейчас 
более десяти тысяч спортсме- 
нов-охотников.

Популярность этого интерес
нейшего вида спорта наглядно 
показали прош едш ие соревно
вания на личное первенство го
рода Таллина.

В соревнованиях приняли 
участие 9 мастеров спорта, 
10 перворазрядников и много 
спортсменов второго разряда.

В программу соревнований  
были включены: стрельба на
транш ейном стенде по одиноч
ным и парным миш еням, а так
ж е стрельба на круглом стенде.

Флаг соревнований поднял  
самый молодой стрелок — сту
дент политехнического инсти
тута, мастер спорта и абсолют
ный чемпион Таллина 1955 го
да Евгений Привалов.

Однако удерж ать звание чем 
пиона ем у не удалось. На этот 
раз первенство завоевал отец  
Евгения, опытный спортсмен- 
охотник, мастер спорта Нико
лай Привалов («Динамо»), В сум 
ме трех упраж нений Н. Прива- 
лЪв набрал наибольш ее коли
чество очков — 210. Он ж е вы
ш ел победителем и в стрельбе 
по парным м и ш р н я м , поразив  
35 дуплетов из 50.

В семье Приваловых не толь
ко отец и сын любят охоту и 
стрелковый спорт. Ольга При
валова, мать Евгения, такж е  
занимается этим видом спорта. 
Она заслуж енно имеет звание 
судьи республиканской катего
рии, принимает активное уча
стие в судейских коллегиях 
стрелковых соревнований- го
рода Таллина.

Первенство по стрельбе по 
одиночным миш еням на тран
шейном стенде и по стрельбе 
на круглом стенде завоевал  
перворазрядник А. Акулов 
(ВВОО), поразивш ий соответ
ственно 86 и 87 тарелок (из 
100 возможны х).

О . БЕН ЕН С О Н

г. Таллин
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ПРИКАЗ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРНАТОЙ ДИЧИ
Главныл\ управлением охотничьего хозяйства и за

поведников при С овете М инистров Р С Ф С Р  12 ф ев
раля 1957 г. издан приказ «О  проведении дополни
тельных мероприятий по увеличению  численности 
пернатой дичи и сроках охоты на нее в 1957 году» .

В приказе говорится, что запрещ ение весенней 
охоты в 1956 году на территории Р С Ф С Р , а такж е в 
Украинской, Белорусской , Латвийской, Литовской, 
Эстонской и М олдавской сою зны х республиках обес
печило зам етное увеличение численности боровой и 
болотной дичи.

В целях дальнейш его увеличения численности пер
натой дичи весенняя охота на нее в 1957 году на тер 
ритории Р С Ф С Р  запрещ ается. В районах ж е С евера 
и Д альнего  Востока весенняя охота на пернатую  дичь 
ограничивается двухнедельны м  сроком .

Главным госохотинспекторам  государственны х 
охотинспекций при областны х и краевых исполкомах 
и Советах М инистров А С С Р  вменено в обязанность 
широко оповестить население о запрете весенней 
охоты путем  организации лекций, бесед , вы ступле
ний в местной печати и по радио.

Главным госохотинспекторам  и работникам  госу
дарственных охотинспекций предлож ено обеспечить 
строгий контроль за соблю дением  введенного за 
прета весенней охоты , приобщ ить к этой работе об
щ ественную  охотничью инспекцию , егерский состав, 
органы лесной охраны и милицию. Браконьеры д ол
жны привлекаться к ответственности , установленной 
законом.

Главное управление охотничьего хозяйства и запо
ведников при Совете М инистров Р С Ф С Р  реком ендует 
областным , краевым и республиканским  (А С С Р ) об
щ ествам охотников обсудить на собраниях первич
ных коллективов настоящий приказ и в соответствии 
с ним осущ ествить искусственное разведение диких 
уток , устройство искусственных гнезд , произвести по
садку растений для улучш ения кормовы х и защ итных 
условий, а такж е провести и д руги е  м ероприятия, 
обеспечивающ ие увеличение численности пернатой 
дичи. Долж ны  быть установлены нормы разового от
стрела дичи на летне-осенний сезон охоты .

В этой связи Главохотой одобрена инициатива М о
сковского областного общ ества охотников, которое 
запланировало в 1957— 1960 годах завезти  и выпу
стить в охотничьи угодья области более 42 ты сяч го
лов пернатой дичи, в том  числе: 13500 серы х и 
4300 белых куропаток, 1250 тетеревов, 750 глухарей , 
21500 инкубированных утят и 1050 подсадны х уток , 
а такж е сделать и установить на водоем ах более 
7 тысяч искусственных гнезд  для уток , 11 тысяч пор- 
халищ , 11070 галечников, посадить 28800 корневищ  
дальневосточного риса и 4050 корневищ  сахалинской 
гречихи.

Д ля  широкой популяризации среди населения зна
чения запрета весенней охоты Управлению  охотничь
его хозяйства Главохоты Р С Ф С Р  предлож ено издать 
к 1 марта 1957 года серию  многокрасочны х пла
катов.

Управлению  по заповедникам и воспроизводству 
промысловых ж иготны х Главохоты Р С Ф С Р  поручено

разработать в месячный срок предлож ение об 
организации в 1957 году в систем е Главного управ
ления охотничьего хозяйства и заповедникоз ф ерм ы  
по разведению  фазанов с тем , чтобы общ ества охот
ников при выпуске фазанов в охотничьи угодья могли 
бы заимствовать опыт этой ф ер м ы .

Главохота Р С Ф С Р  в своем приказе сообщ ает, что 
Управление по заповедникам  и охотничьему хозяй
ству М инистерства сельского  хозяйства С С С Р  дало 
необходим ы е указания о закрытии весенней охоты 
соответствую щ им  органам  др уги х сою зных респуб
лик.

Приказом Главохоты Р С Ф С Р  предусм отрено от
кры ть летне-осенню ю  охоту в 1957 году с 11 августа, 
а в ряде областей , краев и автономных республик —  
с 18 августа .

Государственны м  охотничьим инспекциям предо
ставлено право по согласованию  с облисполкомами, 
крайисполкомам и и Советами Министров А С С Р , 
в зависимости от климатических условий весны и 
лета , переносить начало летне-осенней охоты на бо
лее  поздние сроки, а такж е устанавливать, если в 
этом  б удет необходим ость, запрет охоты на более 
поздний срок на отдельны е виды боровой, степной 
и болотной дичи.

Ниже приводится перечень областей, краев и авто
номных республик, где  разреш ается весенняя охота 
на пернатую  дичь:

1. А р хангельская  область— на всей территории
2. Вологодская область— на всей территории
3. Коми А С С Р  — на всей территории
4. Тю менская область — в районах Крайнего се-

вера
5. Том ская область — на всей территории
6. Красноярский край — на всей территории
7. Якутская А С С Р  — на всей территории
8. М агаданская область — на всей территории
9. Хабаровский край — на всей территории
10. Приморский край — на всей территории
11. А м ур ская  область — на всей территории
12. Читинская область — на всей территории, кро-

ме бассейна реки Аргунь
13. Тувинская область — на всей территории
14. Бурят-М онгольская — на всей территории, кро-

А С С Р м е бассейна реки Се-
ленги

15. И ркутская область — на всей территории
16. Сахалинская область— на всей территории
17. Кам чатская область— на всей территории
18. Кар ельская А С С Р  — на всей территории

Контроль за выполнением Приказа Глазохоты  
Р С Ф С Р  возлож ен на Управление охотничьего хозяй
ства Главохоты  Р С Ф С Р  и государственны е охотничьи 
инспекции при облисполкомах, крайисполкомах и 
С оветах М инистров А С С Р .

2* 19
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Охотничье хозяйство Э в е н к и и
Б ОГАТА Эвенкия пушными зверями. Здесь  

добываются белка, ондатра, горностай, коло
нок, песец, лисица, заяц-беляк, росомаха, бурый 
медведь, волк и другие. И з копытных лось и 
дикий северный олень. И з птиц глухарь, тете
рев, рябчик, куропатка, гусь, много видов уток. 
Но самым ценным представителем ф ауны  яв
ляется соболь — гордость эвенкийской тайги. Его 
удельный вес в общ их заготовках дикой пуш 
нины ежегодно составляет от 40 до 50%.

За годы Советской власти, кроме многих ме
роприятий, направленных на коренное улучш е
ние охотничье-промыслового хозяйства, в нашем  
округе проведена большая работа по обогащению  
фауны охотничье-промы словых животных. 
В частности, произведен выпуск 974 ондатр. 
Ондатра хорошо акклиматизировалась и являет
ся теперь обычным промысловым видом.

Большой размах получила новая отрасль хо
зяйства в округе — звероводство. Помимо трех  
звероферм, принадлеж ащ их потребительской  
кооперации, во всех колхозах округа организо
ваны свои колхозные зверофермы , которые за 
нимаются разведением серебристо-черных лисиц  
и голубых песцов. В 1955 году вы ход продукции, 
полученной от звероводства, по сравнению с до
военным 1940 годом, увеличился почти в 28 раз, 
а шкурки серебристо-черных лисиц и голубых  
песцов занимают в общ их заготовках пушнины  
35%.

Охота издавна была одним из основных ис
точников материального благополучия населения  
Эвенкии. И теперь в большинстве колхозов окру

га пушной промысел является ведущ ей отраслью  
хозяйства, обеспечивающ ей высокий заработок  
колхозникам.

Эвенкия еж егодно дает государству на мил
лионы рублей высококачественной пушнины, но 
уровень заготовок ее до сих пор продолжает  
оставаться недостаточно высоким и достигает 
только 90% к довоенному 1940 году.

В 1955 году 7 колхозов округа не справились 
со своими плановыми заданиями. Тунгусско- 
Чунский район выполнил план пушнозаготовок  
только на 91,6%. Еще х у ж е дело обстояло в 
I квартале 1956 года. Ни один из трех районов 
округа не выполнил плана добычи пуш ных зве
рей.

Это объясняется не только плохим «урожаем» 
пушного зверя и недостаточным количеством  
охотников, а преж де всего неудовлетворитель
ной организацией промысла, неправильным, не
рациональным использованием охотничьих  
угодий.

Давно уж е назрел вопрос о проведении охот- 
устройства в округе и о закреплении охотугодий  
в колхозах за бригадами. Работавш ие до сих пор 
на территории округа различные землеустрои
тельные и охотустроительные экспедиции не 
принесли сколько-нибудь сущ ественной пользы, 
порой они даж е не оставляли после себя ника
ких следов. М ожет быть они и писали где-то  
отчеты, но округу это помощи не приносило.

Много ещ е в Эвенкии угодий, богатых пушным  
зверем, которые и з-за  их отдаленности совер
шенно не опромышляются. Дело в том, что тер
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ритория округа очень велика (740,5 тыс. кв. км), 
и ясно, что имею щ ееся количество охотников, 
промыш ляющ их в основном руж ьем, не в со
стоянии охватить полностью все охотугодья. 
Ведь на каждого охотника приходятся сотни и 
тысячи квадратны х километров. В результате в 
округе опромышляется лиш ь около одной трети  
угодий.

Окружной и районные комитеты партии, ок
руж ной и районные Советы депутатов трудя
щ ихся и правления колхозов при подготовке к 
промыслу 1956/57 года уделили больш ое вни
мание рациональному использованию охотничьих  
угодий и освоению и х  отдаленны х участков.

С этой целью осенью охотники уехал и  в са
мые дальние участки, с тем чтобы в конце се
зона промышлять в близлеж ащ их от поселков 
угодьях.

Таким образом, создаю тся лучш ие условия  
для ж изни и промысла охотников. Еще два  
года назад в округе не было ни одной охотничье- 
промысловой базы, теперь их 16. Только в про
шлом году построено более 40 избуш ек, расчи
щ ено 510 км дорог и троп. В 1956 году начато 
освоение богатых угодий в Илимпийском и Б ай- 
китском районах.

В деле дальнейш его развития охотничьего х о 
зяйства округа большую роль играет правиль
ная организация и оплата труда охотников на  
пушном промысле. Теперь у нас во всех колхо
зах  созданы  постоянные бригады, разбиты е на 
ЗЕенья, с освобожденны м бригадиром — охотор- 
ганизатором. Эти бригады своими силами ведут  
разведку урож ая кормов и пушного зверя, зани
маются подготовкой к промыслу. Все охотники-

колхозники обеспечиваются за  счет колхозов па
латками, ж елезны м и печками, оруж ием, боепри
пасами и транспортом.

Н ельзя отрицать положительную  роль осво
бож денны х бри.гадиров-охоторганизаторов, кото
рые в большинстве колхозов являются замести
телями председателей колхозов по охотничьему  
хозяйству — подлинными ..организаторами охот
ничьего промысла.

Однако некоторые председатели к о л х о з о б  до 
сих пор не поняли этого. Во многих колхозах  
охоторганизаторы, особенно в летний период, 
использую тся не по назначению , а порой на вто
ростепенны х работах, соверш енно не имеющ их 
никакого отнош ения к промыслу.

В летнее время охоторганизатор долж ен рабо
тать так ж е напряженно, ка:: и в период про
мысла. Его прямай обязанность возглавить всю 
работу по охотустройству и подготовке к про
мыслу в колхозе.

Н уж но признать, что подготовкой к промыслу 
заним аем ся мы ещ е неудовлетворительно. Не 
организован по-настоящ ем у учет численности 
промысловых зверей, плохо занимаются этим 
важны м делом и специалисты охотничьего хо
зяйства. Они зачастую  пользую тся только опрос
ными данными, мало бывают в тайге.

А  м еж ду тем круглогодовое наблюдение за  
кормами и пушным зверем  непосредственно 
специалистами — охоторганизаторами и охотни
ками, изучение и еж егодны й учет зверя после 
промысла в большой степени облегчило бы пла
нирование заготовок в округе, позволило бы 
устанавливать более точные сроки охоты.

У спех промысла во многом зависит от прпме-

На промысел.
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нения самоловов. Многие охотники округа 
имеют удобные и уловистые орудия лова, обес
печивающие высокое качество пушнины, и до
биваются неплохих результатов на промысле, 
ежегодно выполняют и перевыполняют свои пла
новые задания. Так, в колхозе «Победа», И лим- 
пийского района, план I квартала 1956 года был 
выполнен только в результате правильного соче
тания ружейного и самоловного промыслов.

Правильно сочетается руж ейны й и самолов
ный промыслы в колхозе «Северная искра», 
Тунгусско-Чунского района и других, где( боль
шинство охотников имеют различны е самоловы  
и успешно их применяют на промысле соболя  
и цветного зверя.

Давно известно, что при добыче соболя совер
шенно незаменимым является такое орудие ло
ва, как обмёт. Его применение увеличивает до
бычу соболя на 30—40%.

Для дальнейшего развития охотничьего хозя й 
ства и увеличения заготовок пушнины большое 
значение имеет производительность труда охот
ников. Пока что производительность труда охот
ников низка. Отстрел на одного охотника со
ставил в IV квартале 1955 года в среднем по ок
ругу только 3967 рублей, а в таких колхозах, 
как имёни Ленина и имени Молотова, Байкит- 
ского района, отстрел на одного охотника пре
вышал 7 тыс. рублей.

О низкой производительности труда охотников  
говорит ещ е тот факт, что большинство охотни
ков округа в IV квартале 1955 года не справи
лись со своими плановыми заданиями.

Для улучш ения производительности труда  
охотников необходимо повысить их материаль
ную заинтересованность.

Большое значение для дальнейш его развития  
охотничьего хозяйства имеет такж е обучение мо
лоды х охотников. Практика показала, что это 
дает хорош ие результаты. Так, например, ком
сомолец колхоза «Новая жизнь», Вайкитского 
района, М ихаил Корейский теперь стал лучшим  
охотником колхоза, участником ВСХВ и сам  
учит молодых охотников.

Летом 1956 года во всех районах округа были 
проведены районные слеты охотников, а такж е  
окружной слет охотников. Впервые в истории 
Эвенкии эти слеты сыграли положительную  
роль. Сезон промысла 1956/57 года мы начали  
более организованно.

Вопросу развития собаководства до сих пор в 
округе не уделяется должного внимания.

Окружной комитет партии ещ е три года назад  
ставил задачу организовать в каж дом  колхозе  
племгнезда и племрассадники, но такое меро
приятие не дало ож идаем ы х результатов. Crie- 
циалистам-охотоведам, заготовительным и сель
скохозяйственным органам нужно- разработать  
более подходящ ие в настоящ ее время в усло
виях округа мероприятия, направленные на 
улучш ение породности наш ей лайки и обеспече
ние охотников высококачественными промысло
выми собаками. К таким мероприятиям следует  
отнести контрактацию щенков от хорош их роди
телей, а чтобы выявить хорош их собак с высо

кими племенны ми и рабочими качествами, не
обходимо в каж дом  колхозе организовать вы
водки собак. Надо регистрировать и держ ать на 
особом учете племенны х собак, составить план 
вязок и организовать обеспечение охотников  
щенками. Правления колхозов и другие органи
зации, заинтересованны е в заготовках пушнины, 
несерьезно отнеслись к таким важным меро
приятиям, не оценили их практического зна
чения.

Н уж но добиться такого положения, чтобы  
каж ды й охотник имел не менее 2—3 собак. 
Правлениям колхозов в свою очередь следует  
оказывать помощь охотникам в содержании  
собак.

В наш ем ж урнале много говорилось о непра
вильном денеж ном  отчислений колхозам за ор
ганизацию пушного промысла и предлагались  
пути устранения недостатков. Это безуслойно 
правильно. Еще в июне на объединенном засе
дании бюро окруж ком а партии и исполкома  
окрсовета принято решение, в котором мы про
сили Красноярский крайком партии и исполком  
краевого Совета депутатов трудящ ихся поста
вить вопрос перед выш естоящ ими организа
циями об изменении сущ ествую щ его порядка 
оплаты колхозам  за  организацию пушного про
мысла. Мы, в частности, просили, чтобы вместо 
8% колхозам  отчислялось 15% за  организацию  
промысла и 25% за  пушнину, сдаваемую  с кол
хозны х звероферм, тогда как ранее колхозы  
соверш енно не получали за эту пуш нину, а все 
34%, отчисляемые пушной базой, получали за 
готовительные организации.

Говоря о максимальном использовании всех  
резервов и возможностей промысла, нуйсно ска
зать, что в округе слабо используется такая 
возможность, как привлечение на промысел 
членов семьи. Ж енщ ины мало принимают уча
стия в добыче пуш ны х зверей. Ш ирокое привле
чение на промысел женщ ин позволит намного 
увеличить заготовку пушнины.

С ледует обратить серьезное внимание на ка
чество пуш нины  и добиться устранения потерь, 
зависящ их от плохой первичной обработки 
шкурок.

Для развития охотничьего хозяйства Эвенкии 
имеются неограниченные возможности. Партий
ные, советские, заготовительные организации и 
правления колхозов должны  кореннь!м образом  
улучш ить руководство охотничьим хозяйством, 
всемерно развивать и поддерживать творческую  
инициативу охотников-передовиков, внедрять в 
промысел передовые методы участников В се
союзной сельскохозяйственной выставки.

Охотники Эвенкии могут значительно больше 
дать пушнины государству, и это охотники- 
эвенки выполнят.

п . В а н а в а р ы , К р а с н о я р с к о г о  к р а я .

А . М У Х О П А Д  
С екр етарь Тунгусско-Ч унского  РК КП С С  

Эвенкийского  национального округа
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СОБОЛЬ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
К . Н УМ ЕРО В 

Заведую щ ий Красноярским  отделением  ВНИИЖ П

Т Г  ЕКОГДА соболь населял всю тайгу по обеим  
берегам Енисея. Х ищ нический промысел, 

процветавший в царской России, катастрофиче
ски снизил запасы этого зверя.

У ж е в 1913 году известный краевед А. Я. Туга
ринов в своей книге «Соболь в Енисейской гу
бернии» писал: «За соболем отправляется тот, кто 
может рискнуть возвратиться ни с чем. Тот, кто 
хочет поправиться охотой, боится рисковать — 
предпочитает в ближ ней тайге заняться белкой, 
колонком, горностаем».

Особенно сильному истреблению подвергся со
боль на левобереж ье Енисея. Здесь он сохранился  
только в тайге м еж ду реками Чулым и Кеть и по 
р. Сым. К 1935 году, когда в СССР был установ
лен повсеместный запрет добычи соболя, в Крас
ноярском крае этот зверек встречался лишь в не
многих отдаленны х и труднодоступны х для про
мысла участках тайги. Эти участки стали резер 
ватами, откуда зверек начал расселяться по та
ежны м угодьям края. Численность его возрас
тала так быстро, что с 1941 года стало возм ож 
ным снова начать его промысел. Теперь промы
сел ведется по специальным разреш ениям (ли
цензиям). Строгий контроль позволял не только 
сохранить имевш ееся поголовье, но и способст
вовал дальнейш ему росту численности соболя и 
расширению границ заселенной им территорий.

К 1947 году соболь заселил у ж е больш ую часть 
тайги правобережья, появился вблизи таеж ны х  
деревень.

Чтобы быстрее заселить и левобереж ье, с 1949 
года началось искусственное заселение его со
болем.

За шесть лет сюда выпущ ено 564 зверька, в 
том числе баргузинских 381. Теперь и здесь со
боль стал обычным. В настоящ ее время он встре
чается как в глубине, так и на окраине таеж ны х  
лесов, от горной темнохвойной тайги на юге до 
редкостойных лиственничны х насаж дений далеко  
за  Полярным кругом.

Вместе с ростом численности ■ соболя рос и его 
удельный вес в заготовках пушнины. Так, до
быча его в одном нашем крае в сезон 1955/56 года  
в два раза превысила добычу этого зверька на 
всей территории СССР в 1923—1925 годах, т. е. в 
годы наиболее интенсивного промысла соболя  
после революции. По стоимости пуш нины, заго
товляемой в таеж ны х районах края, соболь зани
мает второе место после белки, а в районах Саян 
и Эвенкийском национальном округе он стал 
основным промысловым зверем.

О том, как возросла численность соболя в на
ш ем крае, говорят показатели средней добычи 
соболя за  сезон на одного охотника. Если в 1933 
году в районах Саян она равнялась 2,2 соболя, то 
в настоящ ее время там берется в среднем по 30— 
40 зверьков, а отдельные соболятники добывают 
по 50—100 и более соболей за сезон. О такой до
быче вряд ли могли мечтать даж е охотники, про
мышлявшие соболя 100 лет назад!

Однако высокие средние цифры  добычи соболя 
ещ е вовсе не дают нам права успокаиваться на 
достигнутом. Дело в том, что число промысло
виков в крае не только не увеличивается, но и 
с каж ды м годом уменьш ается. В основных про
мысловых районах края за  25—30 лет оно сокра
тилось в 10— 12 раз в средних и ю ж ны х и в 3—
4 раза в северны х районах.

Сейчас в крае не опромышляются громадные 
площ ади охотничьих угодий и, следовательно, 
еж егодно не добирается на миллионы рублей 
ценной пушнины. В то ж е время ближние угодья 
переопромыш ляются, что отрицательно сказы
вается на численности и дальнейш ем расселении  
соболя.

Плотность соболя в некоторых районах достиг
ла такого уровня, когда недопромысел может 
стать причиной уменьш ения численности этого 
ценного зверька в случае распространения эпи
зоотий или ухудш ения кормовых условий. В ряда 
районов, особенно в Саянах, больные соболи 
встречаются все чаще. Болезнь проявляется у 
них в появлении плеш ин на боках и брюхе, в 
ломкости или отсутствии остевых волос, в появ
лении коросты на теле и темны х пятен на м ез
дре. В Артемовском районе, например, в глубине 
тайги больные особи составляют до 20% добытых 
зверьков. Ш курки последних принимаются со 
значительной скидкой, часто бракуются. Некото
рые специалисты связывают причины появления  
болезни с ухудш ением  кормовых условий и пере
населением соболем угодий. Ясно, что усиление 
промысла в таких местах особенно необходимо.

В наступивш ем охотничьем сезоне план добычи 
соболя в крае по сравнению с прошлым сезоном  
ещ е более увеличен. Однако выдача большого 
числа лицензий вовсе не значит, что план заго
товок будет выполнен. Большинство охотников 
нашего края промышляют соболя только с руж ь
ем и собакой в течение очень короткого периода. 
С вы падением глубокого снега, когда охота с со
бакой становится невозможной, они выходят из
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В ерхн е-Б уреи нски й  соболиный рассадник. 
Добытый с помощ ью  сети-обмета соболь будет 
затем вы пущ ен  в одном из таежных уголков  

Дальнего Востока или Сибири.
Фото В. БАИДАЛОВА.

тайги, хотя от 80 до 90% соболей добывается  
именно в этот период.

Если соболя «не добрали» до глубоких снегов, 
то выполнить план его заготовок бывает очень  
трудно. Стремясь удлинить этот период, охотники  
нередко раньше времени начинают промысел и 
часто добывают ещ е невыходные шкурки. Все 
это является следствием плохого знания т ех 
ники добычи соболя самоловами, позволяющ ими  
успешно промышлять зверька в течение всего 
охотничьего сезона.

Выполнение плана пушнозаготовок не должно  
зависеть от погодных условий — раннего наступ
ления зимы, обилия осадков, пурги и т. п.

У нас немало знатны х соболятников. Охотники  
Артемовского, Каратузского и других ю ж ны х  
районов края славятся мастер.ством ловли со
боля капканами. Охотники Тасеевского района  
неплохо промышляют его кулемками. Н ужно  
распространять их опыт и в других районах, осо
бенно в Эвенкийском округе, где передовые охот
ники И. А. Колохматов, его сын Николай, С. В. 
Баяндин из Артемовского и Ф. Е. Запольский из 
Курагинского районов у ж е в течение многих се
зонов подряд добывает более 100 соболей каж 
дый. У спех этих охотников не случаен. Они ос
воили все способы добычи зверька, промышляют 
его в течение всего охотничьего сезона и, кроме 
всего, тщ ательно готовятся к промыслу.

Некоторые руководители колхозов нередко  
смотрят на промысел, как на частное дело охот
ника. Они недопонимают значения продукции  
охоты в экономике наш ей страны, а подчас и 
своего колхоза, крайне неохотно отпускают лю 
дей на промысел и задолго до его окончания от
зы вают их назад.

Совершенно необходимо ликвидировать урав
ниловку в распределении лицензий на добычу 
соболя, при которой и хорош ий и плохой охотник 
получают одинаковое число разреш ений. В инте
ресах дела необходимо в первую очередь разре
шать добывать больше соболей тем охотникам, 
которые отправляются в дальнюю тайгу. Ликви
дация уравниловки в выдаче лицензий позволит 
более равномерно опромышлять соболиные 
угодья.

Наконец, желательно установить единую  цену  
на соболей всех кряжей, так как трудоемкость  
добывания как светлых, так и темны х зверьков 
соверш енно одинакова. Единая заготовительная  
цена помогла бы ликвидировать погоню за более 
дорогим темным соболем, поголовье которого в 
Красноярском крае с кажды м годом умень
шается.

Н ет сомнения, что, улучш ив организацию про
мысла, в Красноярском крае можно будет добы
вать соболя без ущ ерба для его поголовья в 1,5 
раза больше, чем добывается сейчас.

СЛУЧАИ П О ЗД Н И Х  ПОМЕТОВ У ЗАЙЦЕВ

ТТ ИТЕРАТУРНЫЕ источники 
*-*- утверждают, что послед
ние пометы русака наблюда
ются обычно в конце авгу
ста — начале сентября и, как 
исключение, в октябре месяце. 
Есть указания на разм нож е
ние русака в ю ж ны х районах в 
январе — марте, но там это уж е  
ранние весенние пометы.

Тем интереснее, что дирек
тором Воронежского лесотех
нического института В. И. Р уб
цовым 9 декабря 1956 г. под 
Воронежем была добыта бере
менная самка зайца-русака.

При вскрытии ее обнаруж и
лось, что единственны й эмбри
он (зародыш) имел уж е длину  
тела около 15 см. Последнее об
стоятельство говорит о том, что 
роды долж ны  были бы про
изойти примерно в половине 
декабря. Учитывая продолж и
тельность беременности русака  
(45—48 дней), можно полагать, 
что оплодотворение самки про
изош ло или в последних чис
лах октября или в первых чис
лах ноября.

Н. ЕГОРОВ
г. Воронеж

* * *

6 декабря г, Черзенском райо
не, Минской области, членом  
районного общ ества охотников  
И. Пилуй была добыта бере
менная зайчиха-беляк. Она но
сила три полностью сформиро
вавш ихся эмбриона. По всем  
признакам зайчата должны  
были появиться на свет через 
2—3 дня.

С. БАКСАЛОВ
г. Минск

24
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



У ч е с т ь  у р о к и

Т Т  А КАРТЕ Советского Союза одно за  другим  
появляются новые водохранилищ а. Они со

здаю т для дичи прекрасные кормовые и защ ит
ные условия, привлекают к себе уток, куликов 
и других водолюбивых птиц.

Но вслед за  птицей приходят «на моря» и 
охотники-добытчики. Начинается обратный про
цесс — оскудение ф ауны  наш их водоемов. И мен
но так было на Рыбинском море, об охоте на 
котором нам и хочется рассказать.

В 1941 году воды Волги, Мологи и Ш ексны  
начали затоплять заливны е луга. Собственно 
моря ещ е не было, а был только ш ирокий раз
лив этих рек.

Утка, гнездивш аяся в крепях рек Яны, Мыли, 
Щ уйги, по многочисленным старицам и озерам, 
расселилась по берегам разливов. В большом  
числе появилась она и около самого города Щ ер
бакова, на Кастовецких болотах.

В 1945 году Ры бинское море представляло со
бой у ж е громадное водохранилищ е, полностью  
скрывшее под своими водами огромную пло
щадь М олрго-Ш екснинского меж дуречья. Вода  
залила леса, образовала множество больш их и 
малых островов.

У щ ербаковских любителей главным видом 
охоты стала стрельба уток на перелетах. Б ез 
сотни патронов никто туда на охоту не ездил.

Распространение уток продолжалось вплоть до 
19-16 года. Птицы гнездились всюду: в болотах 
около города, в заросш их осокой ж елезнодорож 
ных кюветах, в затопленны х л есах и мхах. 
Но охотников становилось все больше. Птица 
истреблялась неограниченно. На пароходах, ка
терах, автомаш инах, по ж елезной дороге и про
сто пешком из города Щ ербакова и окрестных  
поселков, из Москвы, Ленинграда и Ярославля  
стекались стрелки на берега Рыбинского моря 
на утиные охоты. Только из города Щ ербакова 
на открытие сезона вы езж ало до двух тысяч 
охотников. Снабженны е легкими надувными  
лодками, с ящ иками и меш ками патронов они 
занимали позиции в затопленны х лесах. С ут
ренней зари до глубокой ночи стоял неумолч
ный грохот.

Однажды под селом Коприным мы встретили 
автомашину, буквально заваленную  дичью: два 
охотника взяли за  утро ш естьдесят четыре утки, 
а сколько подранков они не нашли?

На осеннем пролете гоголь, чернеть, крохаль  
и другие нырки часто попадаю тся в рыбачьи 
сети — путанки и зады хаю тся под водой. От
дельные «счастливцы» вынимают из сети до 
300—400 уток за  осень.

В последние годы начал заметно меняться и 
характер охотничьих утодий. Льды и штормы  
уничтожают затопленные леса. Это такж е отои- 
цательно сказывается на состоянии утиного по
головья.

Гуси, несмотря на закры тие весенней охоты, 
к 1956 году стали у нас редкостью.

К этому надо добавить ещ е один новый и пре
ступный вид промысла — сбор утины х яиц.

Ни Рыбинское межрайонное общество охотни
ков, ни Ярославское областное управление охоты

не обратили внимания на это уничтожение при
родны х богатств...

И результаты не замедлили сказаться.
Сейчас количество уток, гнездящ ихся на Ры 

бинском море, составляет едва одну четверть 
этих птиц, обитавш их здесь в 1945— 1950 годах.

На тех ж е островах под селом Коприным  
охотник считает себя счастливым, если ему 
удается теперь сделать за  зорю 5—6 выстрелов.

Сейчас заполняется Горьковское водохрани
лищ е, ш ироко разливаются воды Камы, встают 
плотины Куйбышевской и Чебоксарской ГЭС.

Все эти водоемы могут стать громадными рас
садниками водоплавающ ей дичи. Н ужно лишь, 
чтобы человек, создавш ий эти «моря», способ
ствовал и увеличению численности водоплаваю
щ их птиц.

Уроки Рыбинского моря необходимо учесть.

И. Д Ы Д Ы Ч КИ Н , М . АРТЕМ ЬЕВ
г. Щ е р б а к о в , Я р о с л а в с к о й  о б л асти .

В Иркутском сельскохозяйст венном  институте 
имеется единственная в стране каф едра охото
ведения.

Н а  с н и м к е :  будущ ие охотоведы, студенты
В. П ерш ина и Ю. Степанов на занятиях в лабо
ратории.

Ф о то  Э. Б Р Ю Х А Н Е Н К О  (ТАСС).
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В. КАРПОВИЧ

Ti* ОЛЬЦЕВАНИЕ водоплавающ их птиц в на- 
шей стране ведется несколько десятилетий. 

Количество мечены х кольцами уток перевалило  
уж е за сто тысяч. Тысячами исчисляются посту
пающ ие в Бюро кольцевания сообщ ения о встре
чах с окольцованными птицами. Эти сообщ ения  
помогают выяснить ряд интересны х законом ер
ностей из ж изни уток, определить границы ос
новных гнездящ ихся популяций, нанести на 
карту их главные пролетные пути.

Тем не менее кольцевание уток ещ е не вы
шло у нас из стадии подготовительного этапа. 
Причиной тому не только малое количество еж е
годно кольцуемы х водоплавающ их птиц, но и 
неправильная постановка этого дела в целом.

Основной базой кольцевания речны х уток с 
1927 года служит Астраханский заповедник. 
Здесь метятся исключительно взрослые линные 
птицы. Гораздо меньше уток кольцуется на всей  
остальной территории европейской части СССР, 
но зато там в руки кольцую щ их попадает пре
имущественно молодняк.

Анализ поступающ их сообщ ений услож няется  
тем, что во многих случаях неизвестен возраст 
окольцованных птиц. Известно, например, что 
взрослые утки линяют подчас далеко от своих  
гнездовий. Кольцуя их в местах линьки, мы не 
можем сказать, где находится гнездовая терри
тория каждой отдельно взятой особи. Поэтому 
даж е самый интенсивный отлов и кольцевание 
не могут возместить слабую качественную сто
рону проводимой работы и использовать ее в 
практике охотничьего хозяйства. Н ельзя такж е  
осуществить обоснованную разработку некоторых  
теоретических проблем, связанны х с экологией  
различны х уток.

Практика спортивного охотничьего хозяйства  
настойчиво выдвигает перед зоологами и охото
ведами много наболевш их вопросов. К ним в 
первую очередь относятся количественный учет  
поголовья водоплавающей птицы и выбор для  
нее пунктов организации охотничьих заказни
ков. Обе эти задачи могут быть реш ены путем  
планомерного и массового кольцевания уток. Но 
научные учреждения, специально занимаю щ иеся  
кольцеванием птиц, никогда не смогут обслу
жить всю территорию страны. З а  ними следует  
закрепить лишь малообжитые районы, где пла
номерный отлов и кольцевание водоплавающей  
дичи могут осуществляться преимущ ественно  
экспедициями. Действительно массовое и повсе
местное кольцевание может быть обеспечено  
только низовыми охотничьими организациями.

В обязанности каждого районного общества 
охотников следует вменить мечение 15—30 утят- 
хлопунцов ежегодно. Практически это не пред
ставит особых трудностей: молодые нелетные
утки сплошь и рядом встречаются в небольших  
мелких озерках, осуш ительны х канавах, отлов 
их не требует больш их усилий. Не следует лишь 
кольцевать совсем маленьких утят, недавно вы
лупивш ихся из яйца: по мере роста утят кольцо 
будет врезаться им в ногу.

Устанавливая нормы кольцевания утят по 
районам и областям, нуж но учитывать террито
риальную протяженность последних. Это позво
лит охватить кольцеванием более или менее 
равномерно всю территорию. Так, если для Та
тарской АССР, насчитывающей 70 сельских рай
онов общ ей площадью в 67,6 тыс. квадратных 
километров, достаточно вести кольцевание
10 утят на район, то для ряда северны х и во
сточных малонаселенных областей норма должна  
быть значительно увеличена. Это такж е не 
представит больш их затруднений, так как плот
ность гнездования в малообжитых местах выше, 
а такж е потому, что число профессиональны х  
охотников там больше, чем в центральных об
ластях. Достигнуть абсолютно равномерного от
лова водоплавающ их на всей территории невоз
можно, но для разреш ения поставленны х задач  
это и не столь у ж  необходимо.

Кольцевание уток районными общ ествами по 
предлагаемым нами примерным нормам только 
в европейской части СССР даст еж егодны й при
рост свыше 50 тыс. меченых птиц. Сопоставляя 
количество добы ты х за  год окольцованных с об
щим количеством отстрелянных уток, учет кото
ры х такж е долж ен быть организован охот
ничьими обществами, можно будет приблизи
тельно высчитать размеры всего поголовья во
доплаваю щ их, обитавш их в данном году на ох 
ваченной учетом территории. Анализ таких све
дений за  ряд лет даст ясную рартину колебания  
численности уток по годам и ляж ет в основу 
нормирования ежегодного отстрела водоплаваю
щ ей птицы не только по стране в целом, но и 
по отдельным областям.

Зная сроки подвиж ек и пролета различны х  
основных массивов поголовья (популяций) уток, 
степень относительного благополучия двигаю
щ ихся популяций и сопоставляя эти данные с 
сообщ ениями о местах наиболее интенсивного 
отстрела водоплавающ их в различные сезоны, 
можно будет регулировать численность и нормы  
отстрела уток. Появится возможность научно  
обосновать организацию сети крупных постоян
ны х и временны х заказников на водоплаваю
щ ую  дичь, приуроченны х к местам массового 
отстрела уток и ко времени пролета через эти 
места наименее крепких популяций. В то ж е  
время, зная  периоды пролета обычно недоопро- 
мыш ляемых массивов поголовья, можно будет  
ориентировать охотников-спортсменов на уси
ленный отстрел именно в эти сроки.

Чтобы подтвердить реальность предлагаемой  
нами системы кольцевания, первоначально до
статочно проверить ее на опыте какой-либо од
ной области. Сейчас необходимо провести ин
структаж соответствующ их районных обществ, 
снабдить их кольцами, бланками учета и отчет
ности и согласовать места кольцевания.
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НАРОДНЫЕ НАЗВАНИЯ ПТИЦ
П роф . В. Л А РИ О Н О В и А . ЧЕЛЫДОВ

1 J  РО М Е научных (латинских) и 
* I  общ епринятых книжных обоз
начений, подавляю щ ее больш ин
ство птиц, в том числе охотничь
их, им ею т исконные народные на
звания. Подчас одна и та ж е пти
ца в разных м естах назы вается 
по-разному и, наоборот, совер
шенно различные зиды  имеют 
одинаковые названия. М ногие из 
них неизвестны  ш ироком у кругу 
охотников и натуралистов и име
ют хож дение лишь в ограничен
ной местности . Н екоторы е назва
ния приводятся в таких ш ироко 
распространенных руководствах, 
как «Птицы России» М . А . М енз- 
бира или нозейш ая сводка 
Г. П. Д ем ентьева и д р . «Птицы 
С оветского  С ою за» (1951— 1954). 
О днако  нигде не объяснено про
исхож дение народных названий.

М еж ду тем  за многими из них 
кроется глубокий биологический 
см ы сл . В них отраж ены м ногове
ковые наблю дения русских кр е
стьян , охотников, всех простых 
лю дей , постоянно соприкасаю 
щ ихся с природой, знаю щ их и лю 
бящ их бескрайние просторы своей 
Родины. М еста обитания птиц, их 
повадки, особенности питания, 
внешний облик, хар актер  песни 
или крика —  все это нашло отра
жение в народных названиях. Н е
даром  многие из них узаконены  
на страницах научных изданий, 
а некоторы е, в своем  буквальном 
звучании, вошли в м еж д ун ар о д 
ную зоологическую  ном енкла
тур у . Чего стоит, наприм ер, науч
ное название одного из чеканоз 
O en an th e p le sch a n k a , второе 
слово в котором образно хар акте
ризует белую  ш апочку («плеш ь») 
на голове этой птички! Таких при
меров мож но привести немало.

Знаком ство с происхож дением  
некоторы х наиболее м етких на
родных названий охотничьих птиц 
будет для читателей ж урнала йе 
только интересно, но и полезно.

Рябчик. Н есом ненно, что пе
страя «рябая» окраска оперения 
определила название этой ш иро
ко распространенной охотничьей 
птицы. Оно настолько характерно , 
что давно переш ло в книги и яв
ляется единственным русским  на
учным названием этой птицы. 
Всевозмож ны е м естны е вариа

ц и и —  рябец , рябок и т. п.—  отра
ж аю т все ту ж е характерную  осо
бенность наряда рябчика. Д остой
но внимания, что в м естностях, 
где рябчик встречается наряду с 
серой куропаткой (тож е пестрой 
или «рябой»), его , в отличие от 
куропатки , зовут боровым или 
мохноногим рябком . О ба назва
ния подчеркиваю т д руги е  особен
ности рябчика —  его тесную  при
вязанность к хвойному лесу , опе- 
ренность ног. С ер ую  ж е куропат
ку там зовут полевым или степ
ным рябчиком , «рябчиком -голо
ножкой».

Тетерев-косач . В названии этой 
птицы отразилось своеобразное 
строение удлиненны х перьев хво
ста, загнуты х в стороны «косица
м и». О тсю да и украинское —  «ко
сец» . П реобладаю щ ая черная 
окраска петуха породила и д р у 
гое м еткое н азв ан и е—г  черныш .

Но не только внеш ность нашла 
отраж ение в народных названиях 
тетер ева . Его привязанность к л е с
ным полянам , перелескам , к кор
м еж ке на полях привела к появле
нию таких имен, как полевой те те
рев, полевик, польник, поляш , по- 
лю х. Тяготение его к зарастаю щ им  
лесны м  гарям  и палам слы ш ится 
в названии пальник. О хотники дав
но зам етили , как лю бит тетерев 
обгоревш ие кочки, пни, валеж ник 
и даж е отдельны е головеш ки, хо 
рош о м аскирую щ ие эту крупную  
черную  птицу.

О собенности питания косача 
вызвали к жизни такие названия, 
как тетер ев-бер езовик или б ер е
зовый те тер ев . В самом д еле , как 
ж е иначе назвать птицу, которая 
больш ую  часть года корм ится 
исклю чительно сереж кам и б ер е
зы? Лучш е и не придум аеш ь!

С ам ки тетеревей им ею т особы е, 
отличные от петуха названия. 
Столь обычные в народе тетер я , 
тетер ка или тетер ька возникли, 
по-видим ому, как подраж ание 
крику самки при взлете . А  потом , 
наверное, и косача стали звать 
те тер ево м ... Тетерка ж е за свою 
пеструю , рябую  окраску в иных 
м естах назы вается рябуш кой.

Глухарь (глуш ень , глуш ак , глу- 
шец, глуш ник, глуш няк).

В этих названиях сам ого круп
ного наш его те тер еза-глухар я от

ражена его замечательная осо
б ен н о сть—t временная глухота в 
определенны е мом енты  токо- 
ванья, во время скирканья. Не 
будь этой особенности, не было 
бы и волнующ ей русской охоты 
на глухарином  току . Немудрено, 
что имя «глухарь» приобрело 
столь ш ирокое распространение и 
стало основным научным назва
нием этой птицы. Н ередко ее зо
вут такж е глухим  тетеревом , про
тивопоставляя тетереву-косачу.

Зам ечательны й русский писатель 
и охотник С . Т. Аксаков полагал, 
что « ...им я «глухарь» дано ем у не 
потом у, что он глух, а потому, что 
водится в глухих, уединенны х и 
крепких м естах» .

Слово «глухарь» допускает, как 
видно, различные толкования. Но 
этого нельзя сказать о таких про
звищ ах, как моховик, мошник, мо
ховой тетер ев . В них ярко отрази
лась привязанность глухаря к лес
ным моховым болотам .

У  пестрой глухарки , резко от
личной от самца, свои названия. 
По сходству с самкой косача она 
во многих м естах зовется попро
сту тетер ей , а кое-где пеструхой 
или мошной тетерой . Особый 
смы сл им еет ещ е одно назва
н и е —  копало или, чащ е, копалу- 
ха. О но отраж ает склонность глу
харок, как и других куриных, ко
пать, разгребать лапами сухой 
грунт, чтобы принять «песочйую 
ванну», необходим ую  для борьбы 
с пухоедам и. Эти глухариные коп
ки каж дый охотник не раз встре
чал на закрайках болот, на сухих 
гривах-релках, на лесных доро
гах ... Они-то и послужили причи
ной возникновения этого названия.

Белая куропатка. Э ту  птицу, 
в противоположность ее книжно
м у названию , в Сибири справед
ливо зовут белой тетеркой . Зам е
чательно, что казахское «ак-кур» 
означает то ж е сам ое (ак —  белый, 
кур  —  тетер ев ). В самом деле , эта 
«куропатка» по всем статям  про
сто тетер ев , близкий родич ко
сача. О на не им еет ничего общ е
го с настоящ ими куропатками из 
семейства ф азановы х, о которых 
речь ещ е впереди .
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/щшшяжпяавщ
Как уничтожать волков

М. ЗАЙЦЕВ

3 ВСЕХ х и щ н и к о в  волк  са
м ы й к ровож адн ы й  и в р ед 

ный.
Э лем ентарное зн ан и е  ■ биоло

гии волков, зн аком ство  с их 
п огад кам и  и способами истреб
л ен и я  п озволяю т лю бом у охот
н ику  п р и н ять  участи е в борьбе 
с этим и  х и щ н и к ам и . Где бы ни 
обитали  е о л к и : в лесу, в  степи, 
в  тундре — они н и когда  не сое
д и н яю тся  в  стаи , а  ж и в у т  
сем ьям и , которы е во згл ав л яю т 
волчицы .

В олчья сем ья  им еет свой 
корм овой участок., она н икогда 
его совсем не поки дает, х о тя  
осенью  и зи м ой  ведет бродячий  
образ ж и зн и . Р а зм е р ы  волчьих  
корм овы х  участков  о п ред ел я 
ю тся н али ч и ем  к орм а и сосед
ством други х  волч ьи х  семей. 
О бычно расстояни е м еж ду  л о 
говами бы вает не м енее 10— 
12 килом етров.

О хотник дол ж ен  зн ат ь  м еста 
логозов, территорию  корм овы х  
участков  волчьих  сем ей  и их 
п ереходы  осенью  и зим ой. У чет 
гнезд -логозов  и м еет п р а к ти ч е 
ское зн ачен и е не только  дл я  
охоты  в текущ ем , но и в бу
дущ ем  сезоне. Д аж е если  в ы 
водок в м и н увш ем  сезоне бы л 
ун и ч тож ен  полностью , н а  это:,: 
месте почти  всегда во лч и ц а  из 
другой сем ьи  у стр аи вает  свое 
логодо. В олки  очень лю бят об
ж и ты е им и  м еста. П осле гона и 
сп ар и в ан и я  логово вы би рает 
волчица.

Т еч к а  у в олч и ц  н ач и н ается  в 
ф еврал е , а в  ю ж н ы х  областях  
в марте. П родол ж ается  она
5— 10 дней. С рок берем енно
сти — 62—63 дня. В вы водке бы 
вает 5—7, иногда 10 волчат  и 
очень редко больш е.

С ам ы й эф ф ек ти в н ы й  и общ е
доступны й способ борьбы  с вол
кам и  — и стребление на логовах. 
В лесостепи  волки  устраи ваю т 
логова н а  о тк р ы ты х  м естах , в 
ли сьи х  и барсучьи х  норах. 
В олчьи  гнезда н ах о д я тся  всегда 
н едалеко  от воды. Е сли летом
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вблизи гнезда вода исчезает, 
волчица обязательно переводит  
свой выводок в другое место.

К огда волчата ещ е маленькие 
и волчица от гнезда отходит  
только  на водопой, найти ло
гово нелегко, так как в этот 
период на добы чу ходит один  
старый волк. Вдали от логова 
никогда не бывает хорош о про
лож енной волчьей тропы, так 
как старый волк, возвращаясь

к гнезду, запутывает след. В
это время матерый кормит вол
чицу и отрыгивает пищ у щ ен
кам. Д аж е и тогда, когда вол
чица начинает ходить на до
бычу, подход к логову мало за 
метен. Хорошо бывает видна 
только тропа на водопой. Та
кая тропа выведет охотника 
прямо к гнезду.

Не следует бояться нападения  
старых волков. Волчица, нахо
дящ аяся даж е на гнезде, ни
когда на охотника не напада
ет, а при его приближении не
медленно убегает.

Забрав волчат, необходимо  
остаться около гнезда на засид- 
ках, чтобы, дождавш ись мате
рых, застрелить их.

Волчица возвращ ается к гнез
ду днем, но заметив следы че
ловека, начинает осторожно хо 
дить вокруг, прислушиваться, 
зорко всматриваться. Учитывая

Е герь-волчат ник С. Тимоф еев выходит из оклада.
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это, засидки устраивать лучш е  
не на гнезде, откуда взяты вол
чата, а отойдя от него на рас
стояние 200—300 шагов.

Реком ендуется такж е забить  
волчат и привязав их на вере
вочку, протащить от гнезда до 
места засидок.

Волчица обязательно придет 
по этому потаску прямо к охот
нику, сидящ ему в укрытии. 
Многие охотники предпочитают 
устраивать для засидок лабазы  
на деревьях. Это делается, ко
нечно, не из опасения, что вол
ки могут наброситься на охот
ника — так никогда не бывает, 
а для того, чтобы лучш е зам ас
кироваться и быть менее зам ет
ным.

По следу волчицы к месту 
засидок очень скоро придет и 
матерый волк.

Учитывая, что розыск вол
чьих гнезд по следам матерых  
отнимает много времени, опыт
ные охотники применяют от
стрел волков на подвывку — на 
«вабу».

На вечерней заре на «вабу», 
подраж ая голосу старого волка, 
можно подозвать матерого вол
ка. Он выходит всегда, чтобы 
прогнать со своего кормового 
участка пришельца чужой  
семьи.

Самец такж е выходит и на 
голос волчицы. После того как 
убит матерый волк, волчица 
обязательно ответит вабелыци-

ку на голос старого
волка и этим обнару
ж ит место располож е
ния логова. Если не 
удается разыскать ло
гово с первой зари, 
нуж но вабить голосом 
матерого волка и на 
следую щ ее утро. Вол
чица н£ только отве
тит, но и обязательно 
прибежит, оставив сле
ды к гнезду. После от
стрела волчицы по вою 
волчат легко разыскать  

tj; в логове и уничтожить. 
На подходах к лого

ву, обычно, ставят 
трех-четы рех стрелков, 
а ум ею щ ий вабить ти
хо скулит и слегка 
подвывает, подражая  
голосу волчицы. На ва
бу волчата подбегают 
поодиночке и их от
стрелять нетрудно.

С кажды м годом по
является все больше 

охотников, применяю щ их са
мый добычливый способ от
стрела волков — на «вабу». 
Охотник Краснодарского края 
И. И. Скориков, научившись  
подвывать волков, в течение 
семи последних лет истребил  
227 хищников.

Летом и по чернотропу ус
пешно проводят облавную — 
гаевую охоту на волков. Успех  
такой охоты зависит от того, 
насколько точно установлено  
место нахож дения волчьей 
семьи. Это достигается предва
рительным изучением местно
сти, подвыванием волков и оп
ределением лазов, т. е. вероят
ны х переходов зверей, где ста
вят стрелков. При этом необхо
димо, чтобы ветер дул из ок
лада на стрелковую цепь, а не 
на зверей.

Летом по черной тропе весь
ма эф ф ективна охота со стаей 
гончих собак. Большой интерес 
для охотников представляет  
сборная стая собак, принадле
ж ащ их отдельным охотникам. 
Как показала практика, приезд- 
ка и подготовка такой стаи не 
требует участия егерей, она до
ступна опытным охотникам — 
гончатникам.

Охота со стаей собак на вол
ков подготавливается так ж е, 
как и облавная охота. О хотни
ков ставят на номера в стрел
ковую цепь, а в это время с 
противоположной стороны ост
рова охотник, который управ

ляет стаей — доезж ачии, заво
дит и «набрасывает» несколько 
собак. Лесная тишина ожив
ляется собачьим лаем. Д оезж а
чий всегда долж ен быть рядом 
с собаками. Условный сигнал 
его, а та}сже порскание и улю
люкание выжлятников возве
щают, что зверь «на гону». За
дача выжлятников разбить вол
чий выводок, разъединить его 
и выставить хищ ников на 
стрелковую цепь по одному. 
Затем спускают остальных со
бак и волки один за  другим  
вы ходят на стрелковую цепь.

Волчьи следы хорошо видны 
по белой тропе. Охотник дол
ж ен безош ибочно в них разби
раться.

След волка имеет некоторое 
сходство со следом большой со
баки, но охотник долж ен уметь  
различать эти следы, чтобы не 
делать Пустых окладов по бе
лой тропе.

Отпечаток следа передней ла
пы волка более продолговатый, 
лапа сж ата и как говорят 
охотники — «в комке», а у со
баки распущ ена. Два передних 
пальца волчьей лапы длиннее 
боковых. Когти у волка круп
нее и отпечаток их на снегу 
виден лучше, чем у собаки. Пе
редвигаясь шагом, или чаще 
рысью, волк оставляет след — 
прямолинейную цепочку; у со
баки, идущ ей шагом или ры
сью, «нарыск» напоминает из
вивающуюся цепь.

Волчья семья совершает пе
реходы  по своему кормовому 
участку с определенной перио
дичностью. Изучив волчьи пе
реходы  зимой, охотник может 
в известной степени влиять на 
их направление к местам днев
ки, выбирая наиболее удобные 
из них для охоты. Удачно вы
лож енная привада имеет в этом 
случае большое значение. В 
районе обитания волчьей семьи 
рекомендуется выкладывать 
мелкие привады ещ е до нача
ла осенне-зимнего сезона. По
стоянная подкормка волков 
приучает их к местам выклад
ки привады. Выкладывать при
вады зимой рекомендуется там, 
где волки на кормежке могли 
бы все вокруг хорош о видеть. 
Следует избегать низких мест 
(лощин, оврагов), близости леса  
и небольш их полян среди ку
старников.

Приваживание волков имеет 
важ ное значение при охоте е 
флаж ками, так как волки от
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привады на дневки далеко не 
уходят.

Надо учитывать, что волки 
иногда прорывают ц^пь загон
щиков и уходят. Поэтому при
меняется круговой оклад ф л аж 
ками, при котором без ф л аж 
ков остается только стрелковая  
линия. Этот способ имеет недо
статки. Дело в том, что хищ ни
ки очень часто выходят на од
ного стрелка. Охотник успевает 
сделать два выстрела по одно
му или двум волкам, а осталь
ные прорываются через стрел
ковую линию.

Этого недостатка лишен оклад 
замкнутым кругом, при кото
ром не нужно больше 1—2 за 
гонщиков и достаточно 5—6 
стрелков. Стоит только «подшу- 
меть» — поднять волков в окла
де, чтобы они начали искать 
выход на линии флагов. При 
таком способе оклада не реко
мендуется слишком энергично 
выставлять волков на стрелко
вую цепь. Напуганные загон
щиками, волки в панике мечут
ся по кругу, часто прорываются 
и уходят под флажки.

Если ж е окладчик покрики
вает изредка, постукивая па
лочкой по деревьям, волки идут 
медленно по линии флагов, вы
бирая место, которое кажется  
им менее опасным. Линия  
флажков не долж на иметь уг
лов и проходить по открытым  
полянам.

Необходимо учитывать также, 
что волки уходят под ф лаж ки  
в тех местах, где они подвеш е
ны над занесенными снегом ка
навами и другими углубления
ми в земле. Такие места сле
дует флажить более тщательно. 
В этом случае иногда рекомен
дуется протянуть вторую ли
нию флажков, отступая от пер
вой на 2—3 метра.

Волки часто уходят под 
ф лаж ки там, где они подве
ш ены на сук дерева выше об
щего уровня ф лаж ковой линии.

Хорошо заф лаж енны й зам к
нутый круг удерж ивает волков 
в окладе в течение всей ночи, 
а иногда и на следую щ ие сут
ки.

Такой способ очень добычлив, 
но и в нем есть недостатки. 
Заклю чаются они в том, что 
волки нередко после первых 
выстрелов уходят в глубину  
оклада и там западают.

Попытки усилить гай, сделать  
его более шумным приводят к 
тому, что волки начинают х о 
дить «на махах» вдоль линии  
ф лаж ков и чащ е всего проры
ваются.

Охотники -  промысловики 
очень эф ф ективно применяют 
более усоверш енствованный ок
лад с открытыми лгизами. Он 
делается такж е по принципу  
закрытого крута. О хотник-стре- 
лок становится на номер в м е
стах старых привычных пере
ходов зверей, в предполагаемом  
направлении и х  хода из оклада, 
учитывая при этом направле
ние ветра.

В стороне от места, где стал  
охотник, на расстоянии 10— 15 
метров в линии ф лаж ков д е 
лается разрыв 3—4 метра. Даж е  
если старые следы и не видны  
и волчий лаз не найден, доста
точно сделать в линии ф л аж 
ков разрыв и волки пойдут по 
нем у мимо стоящ его рядом  
охотника.

Этот способ имеет много пре
имуществ. Охотник выбирает 
по своему желанию  место для  
стрельбы влево от себя, т. к. 
стрелять в эту сторону легче, 
чем с поворотом вправо.

Волк проходит в открытый 
лаз осторожно и почти всегда

шагом. Стрелять надо в левую  
передню ю лопатку зверя — это 
самое убойное место. При та
ком способе оклада нуж ен один 
загонщик, который, после того 
как волки поднялись с лежки, 
имеет возможность занять м е
сто в стрелковой цепи.

Успфс охоты во многом за 
висит от поведения охотника на  
номере. Стоять следует непод
вижно и бесшумно. Категори
чески запрещ ается курить, 
даже накуривш ийся накануне 
охотник распространяет вокруг 
себя запах, который волк легко 
улавливает своим острым  
чутьем. Волка пугает также  
запах одеколона, туалетного 
мыла и всякий другой запах, 
напоминающий о близости че
ловека. Охотник не долж ен де
лать резких поворотов, даж е  
верхней частью туловища. Вы
сматривая волка, нельзя вски
дывать руж ье к плечу, когда 
зверь приблизился на расстоя
ние выстрела. Волк заметит та
кое движение, сделает прыжок  
назад и скроется в кустах. В  
этом случае мож но стрелять 
только навскидку. Приближаю 
щегося волка нуж но стрелять, 
подпустив его как м ожно ближе, 
плавно поднимая руж ье к 
плечу, быстро и метко при этом  
прицеливаясь.

Ш ироко применяется также 
охота на волков на засидках.

Привада для охоты на засид
ках может быть вы ложена 
вблизи жилья, около сенны х  
сараев и скотных дворов.

На засидки (к укрытию) ре
комендуется подъезж ать на ло
ш ади или подходить на лы жах. 
Хорошо подходить вдвоем, при
чем охотник, остающ ийся на  
засидках, идет всегда сзади по 
лы жне первого. Таким образом, 
первый охотник прокладывает
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лы жный след дальш е м е- [ 
ста засидок.

Охотятся на засидках  
только ночью. Днем волки 
на приваду не приходят.

Стрглять волков лучш е 
всего из руж ья 12 ка
либра, но можно и из 16 
калибра. Более мелкие 
калибры не рекомендую т
ся. Картечь 28 ш тук на 
заряд (по семи штук в 
ряд) для руж ей 12 калиб
ра признана наиболее 
убойной.

Способы охоты с поро
сенком, с подхода и на
гоном — мало добычливы.

Охота с борзыми соба
ками хорош а только в 
степях и ш ироких на
польных местах.

Очень интересна и до
бычлива охота с беркутом  
(см. статью «Джоломанов  
Сеитказы», опубликован
ную в ж урнале «Охота и 
охотничье хозяйство» №  
12, 1956).

М етодические советы  
руководителю занятий с

молодыми охотниками
Задача руководителя за 

нятий убедительно дока
зать слуш ателям, что вол
ков надо истреблять в те
чение круглого года и все
ми способами. Как это 
нуж но делать, лучш е все
го показать на опыте ме
стных волчатников. Ц е
лесообразно рассказать не 
только об удачны х охо
тах, но и об . неудачных, 
проанализировать недо
статки и сделать из них  
выводы.

Руководителям занятий  
рекомендуем статьи, опуб
ликованные в ж урнале 
«Охота и охотничье х о 
зяйство», и книги: В. В. 
Козлов. «Волк и способы  
его истребления» (Сель- 
хозгиз, 1956 г.); С. И. Ко- 
пытхин. «Истребление 
волков капканами и дру
гими самоловами» (Псков,
1954 г.); С. И. Копыткин. 
«Борьба с волками» (Лен- 
издат, 1955 г.)

Еще о5 охл а дах  Р и с . м .  м и л о с л а в с к о г о .

Б ез оклада...

Ответственные с ... окладом.

*  *  *
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Текстик фотом онтаж у М . Деба- 
боЕсй на 2 и 3 стр . вкладки.

ДЕСЯТКИ тысяч охотников, 
жителей тундры и тайги, 

начиная от Уральских гор и 
до Камчатки, еж егодно ж дут  
охотничьего сезона. Накануне 
выхода в охотничьи угодья они 
справляют праздник «День 
охотника», а потом на собаках, 
на оленях или на лы ж ах от
правляются в знакомые, завет
ные места, где обитают пуш 
ные звери.

Поздней осенью, когда над 
тундрой и тайгой плывут низ
кие облака, охотники, посмат
ривая на холодные, с белыми 
вершинами тучи, мечтательно 
говорят:

— Пора, пора на промысел!
Вскоре северный ветер рас

сеял тучи, на реках появились 
забереги.

Посветлела тайга.
Снег припорошил равнину 

тундры, долины тайги.
В поселках в это время ста

новится оживленно. Охотники 
заходят в правления колхозов  
и засиживаются до полуночи, 
обсуждая маршруты в далекие 
угодья, говорят об «урожае» 
белки, о хитрых соболях и о 
коварных росомахах. И каж 
дый с надеждой думает: будет 
ли удача?

Вечерами в домах охотников 
подолгу горит свет. Добытчики 
снаряжают патроны, уклады 
вают продукты и все необхо
димое на житье в зимовье.

Но вот наступила радостная, 
хотя и трудная для добытчи
ков пора промысла. Еще с ве
чера загружены  нарты, сверху 
положены ружья. На заре, до 
солнца, охотники отправляются 
в угодья.

Вот мчатся две собачьих уп 
ряжки (см. фото 1). Это охот
ники из поселка Анадырь вы
ехали в свои угодья. Собаки 
легко тащ ут нарты по пуш ис
тому, неглубокому снегу. Они, 
четвероногие друзья, будут по
мощниками и на охоте.

Раскинули палатку знам ени
тые следопыты кеты — охотни
ки из поселка Суломай на Под- 
каменной Тунгуске. Один охот
ник (фото 2) осматривает па
тронташ. Белая лайка ж дет, 
когда хозяин скажет: «Иди
вперед. Ищи зверя». А в это 
время Владимир Коротких 
(фото 3) обнаружил след соболя 
и ставит капкан.

Среди задуш енны х снегом  
деревьев точно аллеей идет 
Степан Лямич (фото 4). Пестрая 
лайка — Пурга — беж ит где-то 
впереди. Охотник прислуш и
вается,— не позовет ли его 
лайка?

Хорош о в эту пору в тайге. 
Снег не глубок, на лы ж ах идти 
легко.

Тихо, тихо в лесу. Изредка 
прокричит кедровка или с ш у
мом поднимется глухарь.

Пурга залаяла. Охотник по 
ее голосу узнает: она облаивает 
белку. Серенький зверек сидит 
в развилке кедра и смотрит на 
собаку. Лямич неторопясь при
целивается (фото 5). Эхо разно
сит по тайге выстрел — знак, 
что промысел начался.

А вот избуш ка охотника в 
Бирилюсской тайге (фото 6). 
В свое зимовье пришел Яков 
Гвоздев. Он затопил с вечера 
печь, обогрел жилье, а утром 
пошел добывать белок (фото 7). 
А где-то далеко — в тайге Ко
л ы м ы — два. охотника (фото 8) 
на оленьей упряж ке едут сво

им путиком и осматривают на
стороженные ловушки.

З а  день добытчик пройдет не 
один десяток километров в по
исках пуш ны х зверьков. Хоро
шо, с ним лайка — друг и по
мощник. Лайка найдет след, 
«скажет», какой прошел зверь.

Лайки на охоте неутомимы, 
трудолюбивы до самозабвения. 
Они не бросят след соболя, по
ка не загонят его на дерево. 
А как только зверька «поса
дят» — сразу позовут лаем хо
зяина.

Спеши охотник — тебя ж дет  
удача!

Вечером, когда над тайгой 
поднимается вечерняя звезда, 
охотники возвращ аются к сво
им зимовьям.

Хорошо в теплой избушке. 
Ж арко горят дрова в ж елезной  
печке. Х озяин готовит ужин. 
Собаки, свернувшись калачика
ми, леж ат поближ е к печке, 
ож идая корма.

Отдыхает охотник.
З а  стенами жилья крепчает 

мороз. Охотник выходит, смот
рит на звезды . Они, кажется, 
спустились над самой тайгой и 
вот-вот сядут на пышные кро
ны кедров и приютятся на 
ночь.

Небо ясное. «Завтра,— зага
дывает охотник,— погода будет 
хорошая». И завтра, с восхо
дом солнца, у него опять 
начнется трудовой день.

Нынче промышляли в тайге 
десятки тысяч истинных сле
допытов и тысячи любителей. 
Н еплохо потрудились охотни
ки. Они вернулись в поселки с 
богатой добычей.

Охотники тундры добыли 
много песцов (фото 9), таеж ни
ки принесли соболей, связки 
белок, колонков. Удачно про
мышляли названные нами ке
ты — охотники: Степан Лямич
взял за  сезон двадцать восемь 
соболей, сотни белок; два де
сятка соболей принес Влади
мир Коротких. Удачно поохо
тился и сибиряк Яков Гвоздев.

Вернулись из тайги охотники. 
Они собираются в клубе, в 
правлениях колхозов или у со
седа, ведут зимними вечерами 
беседы о промысле, восторжен
но рассказывают о красоте 
зимней тайги, о случаях на 
охоте. И х слуш ает молодежь — 
подрастающ ие промысловики и, 
как взрослые, загадывают:

— И мы будем охотниками!
В добрый путь!
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А.  Ш А П А Т И Н  
Эксперт и судья республиканской категории

Т  РЕТЬЕ ккчслогкческсе совещание, состоявшееся 
'  в 1954 году, узаконило зоотехнически правиль

ный метод сценки собак, установленный по общ е
принятому принципу в животноводстве —  комплексу
показателей.

Однако новые правила и положения не полностью 
отражали гее вопросы племенного дела, К тому же 
некоторые кинологи, видимо недооценивая новые 
прогрессивные методы в работе по собаководству, 
продолжают ещ е отстаивать старые, отжисшие. Все 
это создает разноречивое толкование некоторых 
вопросов племенной работы в охотничьем собако
водстве. В частности часть собаководов не учиты
вает влияние среды (климат, кормление, услозия со
держания, дрессировка и т. д.) на развитие и форми
рование организма. Многим еще не ясно, почему 
при правильно организованной селекции в собако
водстве молодняк получается по своим качествам 
ниже, чем отец и мать.
. Надо знать, что факторы среды, воздействуя на 
организм собаки из поколения в поколение, могут 
накапливаться и становиться наследственными. Так, 
например, если собаки подвергаются дрессировке 
(натаске, нагонке, притравке), практически исполь
зуются на охоте, то эти приобретенные ими навыки, 
поддерживаемые в последующих поколениях на
правленным воспитанием, дрессировкой, правильным 
отбором и подбором, могут стать наследственными.

С О Б А К О В О Д С Т В О

ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО 
В СОБАКОВОДСТВЕ

3 О х о та  и о х о тн и ч ь е  х о зя й ст в о  Л"! 3 33
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К приобретенным особенностям относится, напри
мер, стойка у легавых собак, свойство гнать зверя с 
голосом у гончих, свойство слежки и оЗлаивания зве
ря у лайки. Пользуясь этим свойством, можно ус
пешно совершенствовать породы собак в желаемом  
направлении.

Основным элементом работы в племенном деле 
является подбор пар собак для вязок, который дает 
возможность с каждым новым поколением получать 
все более совершенных потомков. Для этого сле
дует из отобранных собак выделить таких производи
телей, которые отличались бы лучшим комплексом  
качеств и были проверены по потомству. В комплекс 
входит оценка охотничьих качеств {работоспособ
ность), конституции и экстерьера, происхождения и 
качества потомства, полученного от оцениваемой со
баки.

Отбирая племенных производителей, следует учи
тывать условия, в которых они выращивались и вос
питывались. Особенно опасными могут быть те про
изводители, которые не натасканы и не исполь
зуются на охоте. Охотничий инстинкт у таких собак 
часто бывает ослаблен, а иногда и совсем угасает —  
это может передаваться потомству. Поэтому-то и 
надо остерегаться использовать п вязках производи
телей, не проверенных и не имеющих дипломов за 
полевую работу.

Оцениваются собаки на выставках, где на основе 
комплексной оценки производят их бонитировку и 
устанавливают, к какому бонитиревэчному классу 
они принадлежат. Одновременно с этим выявляют 
особенности производителей в породе и основные 
линии для линейного разведения, подготавливая тем 
самым материал для составления плана вязок.

Очередной работой после выставки собак яв
ляется подбор пар собак для вязок —  план вязок.

Правильность подбора пар во многом зависит от 
квалификации лиц, производивших его, знания ими 
породы, а также насколько правильно были выявле
ны особенности производителей.

В охотничьем собаководстве применяется только 
чистопородной разведение, при нем обычно практи
куется однородный подбор пар, для спаривания ко
торых подбираются однопородные, однотипные, 
с одинаковой конституцией, экстерьером и охот
ничьими качествами собаки. Однородным подбором  
пользуются также для закрепления положительных 
качеств в линиях и семействах.

Противоположным ему является разнородный 
подбор, который применяется как при чистопород
ном, так и при межпородном разведении-скрещива- 
нии. При его помощи в чистопородном разведении  
достигается получение у потомства разнородных ка
честв, которыми обладают их родители, а при ли
нейном разведении им пользуются для создания но
вых линий или изменения направления в линейном 
разведении. Разнородным подбором можно укре
пить у потомства конституцию, -повысить жизненность 
и стойкость к разным видам заболеваний. При меж
породном разведении скрещивание допускается 
лишь после разрешения на то республиканского ки
нологического совета. В этом случае практикуется 
разнородный подбор, так как для спаривания подби
раются различные по качествам и даже по комп
лексу качеств собаки, в результате чего могут быть 
созданы новые породы, обладающие отличными от 
исходного материала качествами.

При подборе пар необходимо придерживаться 
основного правила —  не стремиться исправить от

дельные недостатки экстерьера, а улучшить комплекс 
качеств, который должен соответствовать основному 
направлению в породе. Нельзя подбирать пару, если 
производитель и производительница имеют одина
ковые недостатки, так как в этом случае они будут 
закрепляться у потомства, а следует стремиться, 
чтобы недостатки, имеющиеся у одного производи
теля, были восполнены достоинствами другого.

Выбирая производителя, надо, чтобы он был луч
ше производительницы и стойко передавал свои ка
чества потомкам. Свойство устойчиво передавать ка
чество потомству называется консервативной наслед
ственностью, которая в значительной степени зави
сит от происхождения производителя, условий, в ко
торых он и его предки выращивались, воспитывались 
и применялись. Передача качеств потомству нахо
дится в зависимости от возраста спариваемых собак 
и их кондиций. Лучшим возрастом для производи
теля считается 3— 6 лет, а кондицией заводская.

Проверенный производитель, обладающий кон
сервативной наследственностью, дающий потомство 
хорошего качества, должен широко использоваться 
в вязках.

Собаки к вязкам допускаются по достижении по
ловой и физической зрелости. Зрелость зависит от 
возраста, породы, типа, конституции, условий, в кото
рых выращивалась собака, кормления и е е  содержа
ния. Кобели обычно достигают зрелости позднее сук. 
Считается, что к вязке можно допускать сук после 
полутора лет, кобелей с двух, двух с половиной лет.

Секции собаководства выдают свидетельства о 
происхождении только на тех щенков, которые были 
получены от плановых вязок. Если владельцы повя
зали собак не по плану, общества, чтобы не вводить 
малоценный материал в породу, не выдают свиде
тельств на щенков. Секции должны стремиться, что
бы не оставлять чистопородных щенков без свиде
тельств, подтверждающих их происхождение.

В племенной работе по собаководству довольно 
часто применяется родственное разведение. Приме
няя этот метод, можно создать более консерватив
ную наследственность, усилить, накопить положи
тельные качества выдающихся предков, получить бо
лее однотипное потомство, и наоборот, при неуме
лом пользовании родственным разведением у потом
ства ослабляется конституция, появляются признаки 
вырождения.

Одним из наиболее эффективных методов при 
улучшении пород животных считается метод разве
дения по линиям. Линией называется группа собак 
данной породы, происходящая от общего родона
чальника (все равно, от кобеля или суки), стойко пе- 
редгющих потомству свои особенности и качества —  
конституцию, экстерьер, охотничьи качества, которые 
отличают эту группу от прочих собак той же по
роды.

Разведение по линии основано на широком ис
пользовании собак данной линии, отличных по комп
лексу качеств, с последующей строгой браковкой, 
тщательным подбором пар, направленном выращи
вании, воспитании и дрессировке получаемого мо
лодняка.

Для ускорения решения поставленной задачи при 
линейном разведении и повышении жизненности по
томства может применяться межлинейное разведе
ние. В таком случае к улучшаемой линии прили
вается кровь иных линий, уже имеющих требуемые 
качества.

При линейном разведении различаются кровные
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линии я заводские. Кровной линией называется ли
ния, включающая всех собак, происходящих от од
ного родоначальника, и, следовательно, находящихся 
с ним в родстве.

Заводская линия характеризуется тем, что в нее 
включаются те собаки, которые обладают опреде
ленным сходством между собой, отличающим дан
ную заводскую линию от общей массы собак той же 
породы.

Работа по образованию новых линий требует глу
бокого знания породы, зоотехнической подготовки 
и достаточного опыта работы.

Секциям собаководства перед закладкой линии 
необходимо организовать правильный племенной 
учет собак, без которых нельзя проводить разведе
ния по линиям.

При линейном разведении продолжатели линии 
рождаются от сыновей, внуков, дочерей и внучек 
родоначальника. Поэтому, если ограничиваться (за
мкнуться) небольшим, определенным кругом собак, 
придерживаясь в селекции лишь качеств, имеющихся 
у родоначальника, то линию можно привести к уга
санию. При этом наступает постепенное сокращение 
количества производителей —  продолжателей линии. 
Лкния будет существовать лишь через имеющихся 
хороших сук. Чтобы избежать угасания линии, необ
ходимо вводить продолжателей ее из лучших мате
ринских семей, обладающих повышенными каче
ствами по сравнению с родоначальником линии. Но
вый производитель должен превосходить комплек
сом качеств своего предшественника, передавая их 
потомству.

Закрепление положительных качеств у потомства 
при линейном разведении обычно достигается путем 
родственного спаривания. Как пример закрепления 
высоких полевых качеств можно привести создание 
в последнее десятилетие эстонскими селекционера- 
ми-собаководами эстонской гончей породы и выве
дение некоторых линий этих собак. В частности, был 
получен выдающийся родоначальник линии Сампо 
I. Э . 90 (владелец Канарбик), оцененный за экстерь
ер «очень хорошо» и за полевые качества дипломом 
первой степени.

Подбирая для вязок с Сампо I рабочих собак, 
с ним повязали суку Макки Э . 89 — Kijy6 «Калев». 
Макки была выдающаяся дипломированная полевая 
собака с оценкой за экстерьер на «очень хорошо».
В результате этого получили продолжателя ли
нии — Вирка Э . 84 клуб «Калев» (участники показа на 
ВСХВ 1955 года]. Он оценивался за экстерьер на «от
лично». На испытаниях, получив диплом и оставлен
ный работать далее, гонял зайца в тяжелом, водяни
стом болоте пятнадцать часов. Параллельно с Вир- 
ком был получен его полубрат Сампо II, также вы
соких полевых качеств.

Убедившись в прекрасно передающихся качествах 
Сампо I. Э . 90 и желая закрепить их, его повязали 
с дочерью продолжателя этой лцнии Вирка Э . 84 —  
Аки Э. 3085. Полученный молодняк рано принялся 
к работе. Одна собака из этого молодняка, девяти 
месяцев проверенная в одиночку, по . чернотропу 
гоняла зайца два часа, а в тринадцатимесячном воз
расте при глубоком снеге оказалась способной дер
жать зсйца-беляка 2 часа 30 минут, а при испытании 
по лисе она держала ее до отстрела семь часов.

При удачном сочетании подобранных пар, пра
вильном выращивании и воспитании полученного по
томстве, оно должно превосходить качествами своих

родителей, что и является одной из основных задач 
селекционной работы в собакозодстве.

Качество потомства зависит не только от каче
ства производителя, но и от производительницы и 
ряда других причин. Поэтому приписывать передачу 
качеств потомству какому-нибудь одному из произ
водителей (отцу или матери] было' бы неправильно.

Следует помнить —  каждый из производителей 
будет улучшателем только тогда, когда ему зоотех
нически празильно подбирается пара, правильно ор
ганизуется выращивание и воспитание полученного 
от него приплода.

Старые и молодые производители оцениваются 
по потомству минимум по двум пометам каждый, 
происходящим от разных, желательно уже проверен
ных сук, а производительницы —  по двум пометам 
от двух разных производителей.

Чтобы быстрее выявить качество молодых произ
водителей, следует раньше приступать к их дресси
ровке, проверке на полевых испытаниях. Производи
тели предварительно оцениваются по потомству 
тогда, когда молодняку, происходящему от них, ис
полнится 5— 6 месяцев. Вначале щенки осматри
ваются по пометам для предварительной сценки ма
терей как производительниц, а затем соединяются 
в группы по отцам и дается оценка производителю. 
Хорошими считаются те' производители, от которых 
молодняк рождается в желательном для породы 
типе и по качзстзам оценен выше своих матерей, 
а производительницы — которыэ дают приплод ка
чеством выше, чем они сами. Производители, дав
шие приплод с одними и теми же недостатками иди 
пороками от двух разных сук, из племенного исполь
зования выбраковываются.

При правильном учете собак и племенной работа, 
основанной на зоотехнической науке, можно с успе
хом совершенствовать породы охотничьих собак. 
Одновременно с этим надо помнить, что даже пра
вильно организованная работа с применением раз
ведения по линиям не даст успеха, если не исполь
зуются положительные факторы воздействия среды  
на организм животных. Поэтому з подсекциях охот
ничьего собаководства обществ охотников в работе 
по совершенствованию качеств пород собак следует 
строго придерживаться всего комплекса необходи
мых мероприятий, что позволит быстрее решить по
ставленную задачу —  поднять на более высокий уро
вень охотничье собаководство нашей страны.

П о д п и с и  к 33-й странице:
Короткошерстная л егавая  Дик  — чемпион по

роды  Л енинградской  и М осковской выставок 
1956 года. В ладелец  И. Я ковлев.

(Ф о т о  И . Я К О В Л Е В А ) .
Западносибирская лай ка Х ан ум , получивш ая  

по экст ерьеру оц ен ку «отлично», экспонат 
В С Х В  1955 года. В ладелец  — питомник «Красная  
звезда».

( Ф о т о  Г. А Р Т Ю Х О В А ).
Крапчатый сеттер Бемка, получавш ий атте

стат п ервой  степени, экспонат В СХВ 1955 года, 
принадлежит Л енинградском у обществу охот
ников.

(Ф о т о  Г. А Р Т Ю Х О В А ).
Ф удж и-Сан  — чем пион породы  жесткошерст

н ы х  континентальных. В ладелец  Н. Л исовский.
(ФОТО А. П О Т А П О В А ).
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Содержание и уход за щенной сукой
А . М А З О В ЕР  

Э кспер т Всесою зной категории

ЩЕННОСТЬ (беременность) у  суки продол
жается в среднем от 58 до 65 дней. Чащ е все

го роды наступают на 61—63-й день. Как видно, 
сроки щ енности у собаки относительно коротки, 
а следовательно, развитие эмбрионов происхо
дит очень быстро — оплодотворенная яйцеклет
ка в течение около ш естидесяти дней разви
вается в щ енка весом 300'—400 г. Н еобходимые 
условия для развития эмбрионы получают из 
организма матери, находясь от него в прямой  
зависимости. Поэтому получить здоровы х и х о 
рошо сформировавш ихся щенков м ожно только 
при условии, если организм матери здоров, об
ладает всем тем «материалом», который необ
ходим для роста и развития зародыш ей, а так
ж е если материнский организм получает доста
точное питание. Первоначально потребность 
эмбрионов' в питательных вещ ествах незначи
тельна и покрывается материнским организмом, 
но пр мере их роста потребность быстро увели
чивается, и если в организме суки нет необхо
димых условий для развития, зароды ш и в ран
ней стадии погибают и рассасываются. Именно 
этим и объясняются в основном так назы вае
мые «рустые вязки».

В тех случаях, когда несоответствие м еж ду  
развитием эмбрионов и их обеспечением пита
тельными вещ ествами не столь велико, они все 
ж е продолжают развиваться, но рождаю щ иеся

Потомство...

щ енки бывают слабыми, нежизненны ми, и вы
растить из них полноценны х собак почти невоз
можно. Недостатки, связанные с недоразвитием  
во время внутриутробного периода, нельзя ком
пенсировать позднее. И з всего этого необходимо 
сделать вывод — к вязке должны  допускаться 
только здоровые и хорош о упитанные суки. 
Больных или истощ енны х собак не вяж ут до 
тех пор, пока они не выздоровят или не достиг
нут хорош их заводских кондиций.

Для получения крепких, хорош о развитых и 
жизнеспособны х щ енков необходимо создать та
кие условия, чтобы сука без ущ ерба для себя  
могла обеспечить всем необходимым правиль
ное развитие растущ их в ее организме зароды 
шей. Достигается это правильным содержанием, 
по^нрценным, усиленным кормлением суки в 
течение всего периода щенности, а не только со 
второй половины щенности, как это рекомендо
валось раньше.

С одерж ание суки в перрую половину щ ен
ности мало отличается от обычного. Ей надо 
предоставлять как м ож но больше движений на 
свеж ем  воздухе, что укрепляет мускулатуру, 
улучш ает обмен вещ еств в организме. В этот 
период ее можно использовать на охоте, но без 
излиш него переутомления.

Для полноценного формирования эмбриона 
следует увеличивать норму кормления за счет

Ф о т о  Г. Б Е Л Я Н И Н А .
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тех кормовых Е е щ е с т в ,  которые необходимы  для 
его роста и развития. Такими вещ ествами яв
ляются белки, минеральные соли и витамины. 
Наиболее усваиваемые белки содерж атся в мясе 
и молоке. М инеральные соли — в костях, мясо
костной, костяной или рыбокостной муке, а в 
качестве витаминного корма можно использо
вать сырую морковь, капусту, салат, ботву 
огородных культур, молодую крапиву или соот
ветствующие патентованные препараты.

Вот примерный рацион щ енной суки в первую  
половину щенности: собаке среднего роста и
веса (легавой, гончей, лайке) после вязки к обыч
ной суточной норме добавляется: сырого мяса 
100—150 г, молока — 300—500, крупы-— 100— 150, 
мясокостной, костяной или рыбокостной муки — 
30—40, моркови, капусты, салата и др.— 
100— 150 г.

Зелень долж на даваться в сыром виде, так 
как при кипячении погибает часть витаминов. 
Морковь, капусту и ботву рекомендуется пропу
скать через мясорубку, мельчить на терке или 
мелко рубить. Салат и крапива мелко рубятся, 
кроме того, последняя долж на обвариваться ки
пятком, отчего она теряет жгучесть.

К концу первого месяца со дня вязки насту
пает вторая половина беременности суки. Появ
ляются первые признаки, свидетельствующ ие о 
ее щенности, легко заметны е наблюдательному  
человеку.

Она делается более покойной, начинает избе
гать резких движ ений, прыжков. Как говорят 
охотники,— «бережет себя>>. Начинает больше 
спать, а у  правильно содерж ащ ихся собак, обес
печенных должным рационом, резко повышается  
аппетит. И наоборот, у не им ею щ их должного 
рациона или изнеж енны х собак аппетит стано
вится неровным, они делаю тся капризными к 
корму, что вредно отраж ается на будущ ем по
томстве. В этот период наблюдаются и наруж 
ные признаки: появляется увеличение живота — 
когда до родов остается 30—35 дней. З а  20 дней  
до родов опухает петля, появляются истечения. 
З а  10— 15 дней до родов отекают молочные ж е
лезы, а за  2—3 дня появляется молоко. За
1—2 дня собака начинает отказываться от пищи  
и не покидает своего места.

В этот период щ енную суку брать на охоту  
нельзя. Сильно выраженный охотничий ин
стинкт может привести к травматическим по
вреждениям, преждевременны м родам, гибели 
щенков, а иногда и суки.

Лучше всего в этот период давать ей длитель
ные прогулки по два-три раза в день. Одновре
менно с этим увеличивается и рацион ее корм
ления. К дававш емуся в первую половину щ ен
ности рациону следует добавить 100 г сырого 
мяса, 300—500 г молока и 30—40 г рыбьего жира.

Давать корм суке следует три раза в сутки 
равными порциями. Корма должны  быть све
жими и полноценными. Надо наблюдать за  со
стоянием пищ еварительных органов. Соленое, 
гнилое мясо, испорченные крупяные корма, про
горклый жир и прочее могут вызвать расстрой
ство желудка, отравление и вследствие этого 
рассасывание плода, выкидыш или неблагопо
лучные роды и рож дение мертвых щенят. Как 
в летнее, так и в зим нее время у щ енной со
баки долж на постоянно находиться вода.

Во избеж ание зараж ения щенков глистами, до 
вязки или не позж е десяти дней после нее, ре
комендуется провести дегельментизацию "суки 
(изгнание глистов). Для определения, есть ли 
у собаки глисты, надо брать, небольшие порции 
кала суки в течение двух-трез? дней и отправить 
для анализа, а  в случае обнаружения в кале 
яиц глистов по указанию  ветеринарного врача 
суке дают соответствующ ее глистогонное сред
ство.

При обнаруж ении блох или вшей у суки их  
нучено заранее вывести, чтобы не заразить щ ен
ков. С этой целью собаку следует вымыть пре
паратом мыла К, пересыпать ДДТ или пиретру
мом. Указанны е средства соверш енно безвред
ны для собаки, и применять их надо три раза, 
через д в ух - или трехдневны е промежутки. 
После этой дезинф екции суку ну^сно вымыть в 
теплой воде с обыкновенным простым мылом. 
Будку, где содержалась собака, и ее подстилку 
такж е тщательно дезинфицирую т, моют горячей 
водой с мылом К, добавляя к нему креолин или 
щелок. Вновь положенную  подстилку рекомен
дуется немного пересыпать ДДТ или пире
трумом.

Место для суки, где она долж на щениться, 
приготавливается заранее, с тем чтобы приучить 
к нему собаку. Если не сделать этого, сука сама  
выбирает укромны й уголок, что не всегда будет 
удобным и гигиеничным.

В том случае, если собака содержится в квар
тире, ей нуж но сделать изолированное, затем 
ненное место, где бы ее не беспокоили и в то 
ж е время сама она не являлась бы обузой для 
окруж аю щ их. Следует учесть, что находящ аяся  
со щ енками сука часто становится злобной и, 
охраняя щенков, мож ет укусить незнакомых  
или мало знаком ы х людей, хотя в дру
гое время этих свойств за  ней и не зам е
чалось.

В неж илы х и неотапливаемых помещ ениях  
для ощ енения суки устраивается гнездо — место, 
огораживаемое небольшим барьерчиком, высотой 
10— 15 см, размером не менее 1—1,5 м. Барьер
чик, отгораживающ ий «гнездо», снабжается не
большим, обращ енным внутрь козырьком (8—■ 
10 см). Назначение козырька предохранить щ ен
ков, попавш их за  спину собаки, от задуш ения. 
Пол гнезда устилается соломой или мягким се
ном. Подстилка не менее двух раз в день дол ж 
на перетряхиваться и взбиваться, а намокшая  
часть немедленно удаляться. Один раз в не
делю  вся подстилка заменяется новой.

Для ощ енения мож но использовать будку раз
мером, позволяющ им суке лежать, вытянувшись, 
на боку. В  этом положении она и кормит 
щенков.

Если щ енение происходит в холодное время, 
будку утепляют изнутри сеном или соломой, 
снаруж и ее засыпают снегом, а на лаз вешают 
занавеску.

Ощ енение (роды) у собаки обычно не тре
буют вмешательства человека. Лишь в случаях  
неблагополучных родов нуж на помощь ветери
нарного врача. Весь процесс родов состоит из 
двух периодов.

Первый — «подготовительный», в который су
ка становится беспокойной, то встает, то ло
жится, переходя с места на место, а иногда
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даж е стонет. Второй период — «изгнания плода». 
Рожает сука л еж а на боку. Перед началом ро
дов потуги становятся сильными. Щ енки появ
ляются через разные промежутки времени с ин
тервалами от 15 минут до двух часов. Наиболее 
продолжительный промежуток обычно бывает 
м еж ду выходом первого и второго щенков. Про
должительность родов зависит от количества  
рождаю щ ихся щенков и мож ет продолжаться от 
нескольких часов до суток. Дальнейш ее затяги
вание родов является опасным для здоровья  
и ж изни суки и требует срочного врачебного 
вмешательства. При появлении каждого щ енка 
сука, приподнявшись на передни^ ногах, пере
грызает пуповину, разгрызает околоплодный п у
зырь, который она съедает, и, облизав щенка, 
подкладывает его к соскам. В  том случае, если  
молодая, нервничающ ая сука не выполняет всех  
этих инстинктивных действий, владельцу собаки 
следует помочь ей. Для этого нож ницам и раз
резают околоплодный пузырь, пуповина пере
вязывается на один сантиметр от живота и по
сле этого отрезается ножницами. Обтертого ва
той щенка подкладывают к соскам суки.

Если роды прошли благополучно, первые сутки 
лучше не трогать щенков и не беспокоить зря  
суку. Но в то ж е время не следует оставлять 
ее и без надзора. Молодые и неопытные суки 
часто, беспокоясь, затаскивают или давят щ ен
ков. Редко, но бывают случаи поедания сукой  
своих щенков. Иногда у  суки задерж ивается или 
совсем отсутствует молоко, в таком случае у 
них не проявляется материнский инстинкт, ко
торый непосредственно связан с ф ункциями  
молочных ж елез. Во всех случаях ненормально
стей при родах необходимо принимать реш и
тельные меры или вызвать ветеринарного врача. 
В первые дни после ощ енения у суки вы де
ляется своеобразное молоко, так называемое 
молозиво, которое ^действует ослабляющ е на ки
шечник щ енят и способствует удалению  скопив
шегося у них в киш ечнике утробного кала. 
Через два-три дня молозиво прекращ ает выде
ляться и заменяется молоком, количество кото
рого изменяется, увеличиваясь до двадцатого 
дня после родов и резко сокращ аясь к концу м е
сяца. Через сутки после родов суку надо начи
нать выводить для кратковременных прогулок 
не менее 4—5 раз в сутки.

Во время родов и после них у  сук обычно 
наблюдается повышенная ж аж да, поэтому по
близости всегда долж на находиться чистая вода. 
Корм, дающ ийся суке в первые дни после ощ е
нения, долж ен быть ж идким и легко усвояемым. 
Рекомендуется давать до одного литра молока, 
ж идкую  мясную кашу, 100— 150 г сырого фарша. 
Н ужно помнить, что всякое заболевание суки  
грозит гибелью или тяжелы м переболеванием. 
Первые осмотры щенков лучш е всего произво
дить во время прогулок суки. П озднее она при
выкает и доверчиво разреш ает своим владель
цам осматривать и брать в руки щенков.

После ощ енения и кормления щенков суки  
сильно линяют, а при недостаточном или не
правильном кормлении мож ет наблюдаться на
рушение обмена веществ, появляться заболева
ния кож и, ломкость волоса и облысение. Чтобы

предупредить эти явления, кроме обильного и 
правильного кормления, необходимо проводить 
внимательный уход  за  шерстью й кож ей собаки 
и еж едневно чистить шерсть щеткой.

Н иж няя часть ж ивота и соски суки должны  
еж едневно обмываться теплой водой с мылом 
и насухо вытираться. Соски просматриваются, 
не ранены ли они когтями щенков. Длинную  
шерсть в местах загрязнения в связи с родо
выми и послеродовыми выделениями следует  
коротко подстригать. Вы деления надо обмывать 
теплой водой два раза в день, после чего шерсть 
насухо вытирать.

П овязав суку, охотник долж ен помнить, что 
только при условии правильного ее содержания, 
ухода, кормления в период щ енности и после 
ощ енения, а такж е подкармливания и хорошего 
кормления щенков можно рассчитывать на по
лучение крепкого и хорош его помета.

Го нчая  в степи
Т> СТЕПНЫ Х районах появились лесонасаж - 
-*•* дения в виде дубрав и смеш анны х рощ. По 
пескам и оврагам густо и цепко раскинулись  
заросли тальников и тернов, а  долины ручьев 
и речек покрыты полосами камыша, перем еж ае
мого зарослями кустарников.

Зимой в защ итны х местах скапливается русак. 
Л исица предпочитает камыши. М ожно исходить  
десятки километров по степи, не встретив ни 
одной лисицы, в то время как в небольш их  
полосках (10— 15 га) камыша всегда оказывается
2—3 лисицы.

Зверь неохотно покидает защ итные места, 
а добыть его там бывает трудно д аж е облавой. 
В этих условиях в облесенны х районах степи 
все более и более начинает развиваться охота 
с гончими.

Наиболее успеш ной бывает охота с гончими на 
лисиц в камыш ах. Ростовский охотник Авдеев, 
имея пару гончих, в течение сезона добывает 
30—40 лисиц.

Не менее добычливой и интересной бывает 
охота на русака.

К сожалению , в степны х областях ещ е мало 
хорош их гончих. Н аряду с ценным породным  
материалом встречается большое количество все
возмож ны х помесей.

Н аибольшими симпатиями пользуются русские 
гончие, которые оказались хорош о приспособ
ленными к местному климату и местным усло
виям охоты.

Все это подтверждает, что гончая имеет боль
ш ие перспективы своего распространения в 
степны х областях, и охота с ней приобретает 
все большее значение.

Это обязы вает охотничьи организации уде
лить большее внимание делу охотничьего соба
ководства, в частности способствовать завозу в 
степные районы породных гончих, проведению  
полевы х испытаний и выставок охотничьих  
собак.

Н. ДЕМ ИН

38 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



0ЦШ1Ж1¥11
Z’" ' ТРЕЛЬБА на круглом  или тран- 

шейном стендах —  наиболее 
эф ф ективное средство  научить м о
лоды х охотников стрельбе влёт. 
Она представляет интерес и для 
опытных стрелков. Тренируясь на 
стенде в закры тое для охоты вре
мя, они не только сохраняю т ур о 
вень своего стрелкового  м астер
ства, но и повышают его .

Д ля  организации стенда необхо
дим  ровный, откры тый участок 
площ адью  425 X  285 м етров. Та
кая территория обеспечивает не 
только безопасность стрельбы  для 
окруж аю щ их, но и позволяет раз
м естить на ней 3— 4 стрелковы е 
площ адки . Они и подсобные соо
руж ения стенда располагаю тся на 
длинной (четы рехсотм етрозой)

С троительство круглого  стенда 
обходится во много раз деш евле 
транш ейного; оборудование его 
настолько неслож но, что мож ет 
быть переносным и вполне до 
ступно даж е небольш ом у коллек
тиву охотникоз.

На круглом  стенде мишени по
раж аю тся на расстояниях от 6 до 
24 метров. Д ля стрельбы  на нем 
пригодно почти лю бое охотничье 
руж ье 12, 16 или 20 калибров. Это 
позволяет охотнику пользоваться 
для стрельбы им ею щ им ся у него 
руж ьем  и выполнить из него раз
рядные нормы, вплоть до нормы 
м астера. По отношению к стрелку 
мишени на круглом  стенде летят 
под различными углам и возвыш е
ния, в разных направлениях. С тр е 
лять разреш ается только навскид
ку . Изготовившись, стрелок держ ит 
руж ье справа у корпуса. П риклад 
руж ья находится ниже подм ыш еч
ной впадины не м енее чем на ши
рину ладони. Руж ье вскиды вается 
в плечо только после появления 
мишени в воздухе . Э то  ещ е более 
приближает стрельбу на круглом  
сгенде к стрельбе на охоте.

стороне участка. Чтобы солнце не 
м еш ало стрельбе , участок долж ен 
быть ориентирован с юга на север . 
Д оп ускается отклонение на во
сток, но не более чем на 45 гра
дусов.

О тлож ив от центра южной гра
ницы участка 30 м по перпендику
ляр у , из полученной точки прово
д ят полукруг радиусом  19,2 м. 
Центр круга  является м естом  уста
новки контрольного  ш еста . О т 
центра круга  на поперечной оси 
участка отклады ваю т внутрь полу
круга 5,49 м и через полученную  
точку проводят хо р ду . Длина хо р 
д ы —  36,8 м (см . рис. 1). По 
кривой образовавш егося сегм ента 
располагаю тся на равных расстоя
ниях (8,22 м ) стрелковы е места —  
с 1 по 7-ое. Восьм ое стрелковое 
место располагается на середине 
хорды . В полученных точках уста
навливают столики на одной нож
ке , на которы е стрелки кладут 
патроны. На нож ках столиков на
несены порядковы е номера стрел
ковых м ест.

У  каж дого столика разм ечается 
площ адка, с которой ведется

стрельба . У  первых семи стрелко
вых м ест —  это квадраты разм е
ром 91 X  91 см . Боковые стороны 
квадрата параллельны радиусу 
круга , проведенному через осно
вание ножки столика, а передняя 

сторона совпадает с линией окруж 
ности. Площ адка восьмого стрел
кового м еста , разм ером  91 X  
X  182 см , располож ена в длину 
по хор де . Нож ка столика поме
щ ается в центральной точке пло
щ адки. Площ адки и дорожки це
лесообразно асфальтировать или 
покрыть деревянны м  настилом, 
исклю чаю щ им образование грязи 
на номерах в дож дливую  погоду.

На площ адке в 91 см сзади но
ж ек столиков 1 и 7-го стрелко
вых м ест располагаю тся две выш
к и —  левая и правая. В каждой из 
них устанавливается по одной м е
тательной маш инке с таким расче
том , чтобы мишень из окна левой 
вышки вылетала на высоте 3,05 м 
над уровнем  площ адки , а из 
правой вышки (ее  называю т «буд
к о й » )—  на высоте 1,07 м (рис. 2).

М ишени из обеих вышек дол
жны лететь строго  на вершину 
контрольного ш еста (высота конт
рольного ш еста 4,57 м ); допусти
м ое отклонение по вертикали и го
ризонтали от вершины контроль
ного ш е с та —• не более 91 см. 
Контрольный ш ест используется 
для регулировки полета мишеней, 
а затем  убирается . Д аж е значи
тельны е отклонения в полете ми
ш еней, возникш ие под действием 
сильного ветра, не принимаются 
во внимание.

Дальность полета мишеней в. 
безветренную  погоду не должна 
быть м енее 50,29 и более 59,44 м 
от окна вышки, из которой выле
тела миш ень.

М иш ени, принимаемые с 1— 7-го 
стрелковы х м ест, считаю тся пора
женны ми, если они разбиты  не да
лее 40,23 м от окна вышки, из ко
торой вылетела миш ень. Пораж е
ние мишени на больш ей дистан
ции считается промахом . Для 
отчетливой видимости границы 
предельного  пораж ения миш е
ней и границ минимальной и м ак
симальной дальностей их полета 
(на линиях, проходящ их от окон 
выш ек через контрольный ш ест и 
далее в 40,23 м, 50,29 м и 59,44 м 
от окон) устанавливаю тся стол
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Рис. 1. Разметка стрелковых  
мест.

бики-указатели, окраш енные в яр
кий желтый цвет.

Мишени, принимаемые с 8-го 
стрелкового м еста , долж ны быть 
поражены не далее контрольного 
ш еста.

Вышки (рис. 3 и 4) им ею т р аз
м еры : левая —  2 X 2  м , высотой
3,75 м ; правая —  2 X 2  м , высотой 
2;05 м . В передней стенке каж дой 
вышки прорезается окно 30 X  
X  6,0 см для вылета миш ени. Точка 
вылета мишени из окна левой 
вышки проецируется на линии 
хорды , а из окна правой вышки —  
на 76 см от линии хорды  в сто
рону зоны огня. Снаруж и к окнам 
приделываю тся предохранитель
ные, не пробиваемые дробью  щи
ты , обеспечиваю щ ие в выш ке без
опасность заряж аю щ его . П ер ед 
ние и боковые стены , обращ енные 
в сторону стрелковы х м ест, такж е 
обшиваются ж елезны м и листам и.

М етательны е машинки в выш ках 
устанавливаю тся на массивных 
столах, исключающ их возникнове
ние вибрации машинки при ее ра
боте. При креплении маш инок на 
непрочном основании полет ми
шеней теряет однообразие, резко  
отклоняется от заданного направ
ления, много мишеней разры 
вается при вылете из машинки. 
Наилучшей является лотковая ма
шинка, обеспечиваю щ ая при пра
вильном техническом обслуж ива
нии однообразный и постоянный 
полет мишеней.

Сзади 4-го стрелкового  места 
устанавливается пункт управления 
пуском  миш еней, в котором мон
тирую тся пусковые рычаги и на
ходится пускальщ ик. Тросы , иду
щие от м етательны х машинок к 
рычагам, целесообразно заклю 
чить в трубы : это предохранит их 
от примерзания к грунту и обеспе
чит безотказную  круглогодичную

работу пусковой систем ы  (рис. 5). 
У  площ адки стенда разм ещ ается 
пирамида для руж ей , скам ейки 
для стрелков и зрителей , а не
сколько сзади —  павильон (рис. 6).

Лучш ей дробью  для стрельбы  
на кр угло м  стенде является № 9 
и 8. С нар яд  дроби в патроне не 
долж ен весить более 32 грам м ов.

Какоз порядок стрельбы  на 
круглом  стенде? С треляю щ ая 
команда не долж на насчитывать 
более ш ести стрелков . Ее участ
ники ведут огонь поочередно с 
каж дого  стрелкового  м еста . Затем  
команда переходит на следую щ ее 
м есто . О бычно стрелок прини
мает, обойдя все стрелковы е но
м ера, серию  в 25 миш еней. С на
чала принимаю тся 16 одиночных 
м иш еней, по две с каж дого  из 
восьми стр елко зы х м ест. Первой 
принимается миш ень, вылетаю щ ая 
из левой вышки, а затем  из пра
вой. Д ля  пораж ения одиночных 
миш еней стрелку  разреш ается за
ряж ать руж ье только  одним пат
роном. Затем  стрелок стр еляет по 
двум  одноврем енно вылетевш им 
из обеих выш ек м иш еням  (д уб ле т
ная стрельба) со стрелковы х мест
1, 2, 6 и 7, т. е. по 8 м иш еням . По 
действую щ им  правилам первый 
вы стрел стрелок долж ен сделать

по мишени, улетаю щ ей от стрел
к а , а второй —  по мишени, летя
щей на него. Эта последователь
ность м ож ет быть изменена, но об 
этом стреляю щ ий заранее обязан 
заявить прозодящ ем у занятия или 
судье  площ адки .

При первом ж е промахе стр ел
ку вторично подается мишень из 
этой ж е вадшки, и он стреляет по 
ней с того  ж е стрелкового  м еста. 
Это  так назы ваем ая пристрелочная 
миш ень. Всего  получается 25 ми
ш еней (сери я).

С тр елять  на стенде , не имея 
необходим ы х навыкоз вскидки 
руж ья, поводки , позоротов корпу
са, спуска кур ка и пр .,—  значит 
истратить больш ое количество пат
ронов, усвоить неправильный стиль 
выполнения тех или иных движ е
ний и приемов и, в итоге, не до
биться устойчивых высоких ре
зультатов .

Начинать овладение искусством 
стрелять влёт необходим о с до 
машних тренировок с руж ьем  (без 
вы стрела). На этих тренировках 
отрабаты вается изготовка, вскид
ка, прицеливание в точки и спуск 
кур ка . Лишь отработав эти прие
мы , мож но приступать к стрельбе 
на стенде боевы м патроном.

-̂ эрнш
105 4.57

го -28,62

Рис. 2. С хем а круглого  стенда:
1 — у к а за т е л ь  м ак си м ал ь н о й  д ал ь н о ст и  п ол ета  п р ав и л ь н о  вы п ущ енн ой  
м иш ени ; 2 — у к а за т е л ь  м и н и м ал ьн ой  д ал ь н о ст и  п ол ета  п р ав и л ь н о  в ы п у 
щ енной м иш ени ; 3 — н а п р а в л е н и е  п ол ета  м иш еней ; 4 — сетка  д л я  у л а в л и 
в ан и я  ц,ёлых м иш еней  — 4 X 5  м; 5 — л е в а я  в ы ш к а; 6 — у к а за т е л ь  п р е
д ел ь н о й  точки  п о р а ж е н и я  м цш еней  с 1 по 7 м есто ; 7 — цен тр  стрел ков ого  
кр у га  — то ч к а  у стан о в к и  ко н тр о л ьн о го  ш еста ; 8 — п р а в а я  в ы ш к а ; 9 — х о р 
д а ; 10 — с к а м е й к а ; / / — а с ф а л ь т о в о е  п ок р ы ти е; 12 — пункт у п р ав л ен и я  

вы п уском  м иш еней .
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Металлический лиот- 
толщина 1.5 х2.0мм

сгг Н̂аправление 
полета мишени

■Двойная одшиВка

Рис. 3. Л евая  вы ш ка.

И зготозка отрабаты вается начи
нающим охотником в следую щ ем  
порядке. Д ер ж а руж ье в руках, 
он станозится лицом в направле
нии стрельбы , делает полуоборот 
направо и вы ставляет вперед ле
вую ногу, ставя ступню  под углом  
45° к направлению стрельбы . О бе 
ступни ног развернуты  носками 
наруж у и расположены под углом  
около 45’ . Расстояние м еж д у  каб
лукам и —  20— 30 см , м еж д у нос
к а м и —  40— 55 см . Корпус стрелка 
для устойчивости немного по
дается вперед, повороты его осу
щ ествляю тся легко  и свободно. 
Руж ье удерж ивается на уровне 
пояса. Правой рукой стрелок д е р 
жит его за ш ейку ложи, а левой —  
снизу за цевье. Указательны й па
лец правой руки либо заранее 
наклады вается на спусковой крю 
чок, слегка касаясь его , либо 
находится справа около спуско
вого крючка и кладется на него 
в момент вскидки руж ья. Руж ье 
не долж но сваливаться в стороны . 
Д ерж ать его надо так, чтобы при 
вскидке не нужно было бы пере
мещ ать кисти рук на цевье или

шейке лож и. С тзо лы  руж ья не
много приподняты кверху. В та
ком положении стрелок ж д ет по
явления миш ени. П олож ение тела 
стрелка при этом свободное, не
принуж денное.

Освоив изготовку, мож но пере
ходить к отработке вскидки руж ья 
к плечу. Д ля  этого стрелок стано
вится в положение изготовки, а за
тем  плавным движ ением  рук по
дает руж ье немного вперед и 
вверх до уровня плеча. При этом 
он следит за тем , чтобы стволы 
и ложа поднимались прим ерно с 
одинаковой скоростью , т. е . что
бы руж ье соверш ало параллель
ное, а не вращ ательное движ ение. 
Когда руж ье поднято до  нужного 
уровня, заты лок приклада вкла
ды вается в углубление плеча м е
ж ду ключицей и плечевым суста
вом . О дноврем енно немного по
дается вперед голова и щека 
слегка приж им ается к прикладу. 
При таком  положении головы пра
вый глаз стрелка видит м уш ку 
над серединой верхнего обреза 
колодки руж ья.

О трабаты вая вскидку, руж ье на

правляю т прямо перед собою. 
С трелок следит только за тем , 
чтобы правый глаз фиксирозал 
м уш ку над срединой верхнего об
реза колодки руж ья в тот момент, 
когда приклад вставлен в плечо. 
В дальнейш ем  полезно время от 
времени производить контрольные 
вскидки руж ья с закрыты ми гла
зами, а затем , открыв празый 
глаз, проверить, насколько точно 
сохраняется взаимное положение 
глаза , прицельной планки и муш ки.

Вскидка руж ья в плечо —  один 
из основных элементов стрельбы 
влёт, поэтому ее необходимо от
работать до урозня автоматиче
ского движ ения. Д ля этого в тр е
нировочных занятиях без выстре
ла придется проделать тысячи, 
а  то и десятки  тысяч е с к и д о к .  При 
этом  необходим о постоянно сле
дить за тем , чтобы м ускулы  не 
напрягались, а движения были 
плавными.

Научившись легко  и однообраз
но вскидывать руж ье в плечо, 
охотник начинает о тр а б о т .у  вскид
ки руж ья с прицеливанием в точ
ку . Д ля  этого нужно наметить на 
стене комнаты или на окне не
сколько точек на уровне головы 
и немного выше, прямо перед со
бой и под небольш ими углами 
впразо и влево. О трабаты вая это 
упраж нение, необходим о достиг
нуть такой точности движений, при 
которой вскинутое в плечо руж ье 
каждый раз оказы валось бы точно

Металличе\ 
ский лист 

1J-2 мм
Двойная одшидка

Рис. 4. П равая выш ка.
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Рис. 5. Рычаж ная система п уска  м иш еней:
I  — трос к м аш и н ке ; 2 — пол вы ш ки ; 3 — п р у ж и н а , о тт я ги в а ю щ а я  трос  вверх ; 

4 — л е в а я  вы ш ка; 5 — Судка п у с к а л ь щ н к а ; 6 — трос  к  м аш и н к е  п рав о й  вы ш ки .

нацеленным в заранее намечен
ную точку.

После этого стрелок см ож ет на
чать отработку нажима на спуско
вой крю чок. Нажим производится 
быстрым , но обязательно плавным 
дзиж ением в м ом ент касания при
кладом плеча. При спуске курка 
рывком меткая стрельба невоз
можна.

Для отработки этого упраж не
ния взводить курки и каждый раз 
ими щ елкать не сле дует : это лишь

ускорит износ частей р уж ья . Впол
не мож но ограничиться нажимом 
на гаш етку при спущ енны х кур 
ках.

Теперь мож но переходить к 
стрельбе боевы м патроном по 
угонной мишени с седьм о го  стр ел
кового м еста . Л етящ ая с правой 
вышки миш ень у контрольного ш е
ста несколько мгновений почти не 
им еет углового  смещ ения и ка
ж ется стр елку  неподвижной. При
целившись, он легко  поразит та

релочку . О ж идание выстрела и 
внезапный вылет мишени, есте
ственно, вззолную т стрелка . Для 
того  чтобы он освоился с новизной 
обстанозки , полезно до стрельбы 
дать ем у возмож ность потрениро
ваться по летящ им  миш еням без 
вы стрела.

Д алее  нужно отработать повод
ку руж ья. Э тот способ прим еняет
ся для стрельбы  по летящ ей ми
шени или птице, имею щ им боко
вое см ещ ение. О дновременно со 
вскидкой в плечо, руж ье посы
лается за миш енью , постепенно 
обгоняет ее и берет нужное уп
р еж дение. Не останавливая дви
ж ение руж ья и стараясь сохра
нить его  полож ение относительно 
летящ ей миш ени, стрелок произ
водит вы стрел . Если указанные 
условия соблю дены , то мишень 
будет пораж ена.

Д ля  отработки этого упражнения 
охотник наносит на стене (немного 
выше головы) линию и на середине 
ее —  точку. Затем  он становится 
в нескольких м етрах от стены 
против точки, изготавливается, не 
смещ ая ступней ног, разворачи
вает корпус вправо или влево гра
дусов на 50— 60. Постояв несколь
ко мгновений в таком  положении, 
одновременно со вскидкой руж ья, 
тренирую щ ийся делает поворот 
корпуса в обратную  сторону, сле
дя за тем , чтобы руж ье постепен
но сближ алось с линией. В тот

Рис. 6. О бщ ий вид к руглого  стенда.

42
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Таблица I

С трел ковое С к а к о й  вы ш ки
К у д а  н ад о  ц ел и ть сям есто п о д а етс я  миш ень

№ 1 с левой н и ж е миш ени на J 0 см , а при бы строй  по

п равой
в о д к е  — с т р е л я т ь  без у п р еж д е н и я , в м иш ень

№
с вперед  и л евее  миш ени на 1 0 — 1 5 см

2 с л евой вперед  на 2 0 — 3 0  см  и нем н ого  ниж е

N2
с правой ьп ерец  миш ени на 6 0  см

3 с л евой в п еред  миш ени на 8 0  см и нем н ого ниж е

No
с п р ав о й в п еред  м иш ени на 9 0  см -

4 с левой в перед  миш ени на 90  — 1 00  см и нем ного ниж е

№
с п равой вперед  м иш ени на 8 0 —9 0  см

5 с левой в п еред  миш ени на 1 0 0 — 110 см и немного ниж е

№
с правой вперед  м иш ени на 8 0  см

6 ♦ с левой в перед  м иш ени на 8 0  см

№
с п равой вперед  м иш ени на 15 — 20  см

7 с левой в п ер ед  и в п р ав о  от  миш ени на 15—20 см

№
с п равой по м иш ени

8 с левой в передний  о б р ез миш ени
с п равой в передний  обрез миш ени

момент, когда руж ье окаж ется 
нацеленным в точку, стрелок , не 
останавливая руж ья, наж имает на 
спуск. Руки долж ны только под
держ ивать руж ье и вскидывать его 
в плечо; в цель ж е руж ье направ
ляется поворотами корпуса.

С трельба на круглом  стенде 
тр ебует уменья делать плавные, но 
бы стры е повороты в стороны . При 
стрельбе по летящ им  миш еням со 
всех стрелковы х м ест, кром е вось
м ого , стрелок изготавливается на 
контрольный ш ест, а затем , не 
сдвигая с места ступни ног, разво
рачивает корпус в сторону окна 
той вышки, из которой долж на 
вылететь миш ень. Подав команду 
и увидев летящ ую  миш ень, с тр е
лок одновременно плавным дви
жением начинает вскидку руж ья в 
плечо и позорот корпуса за ми
шенью. Уточнив прицеливание, 
стрелок производит выстрел в тот 
мом ент, когда мишень пролетает 
вершину контрольного ш еста, то 
есть стреляет по ней из Наиболее 
естественного положения, когда 
корпус не повернут в ту или иную 
сторону. На восьмом м есте сле
дует изготавливаться под углом  
до 65° в сторону зоны огня от 
вышки, из которой вылетит ми
шень, а затем  развернуться в на
правлении окна вышки и в таком 
положении ж дать появления 
цели.

Когда отработаны поводка 
руж ья и развороты  корпуса, м ож 
но начать тренировку на стенде по 
летящ им миш еням , но пока без 
выстрела. Приготовившись к 
стрельбе, стрелок подает ком анду 
«дай», после чего вы летает ми
ш ень. Сперва осваиваю тся приемы 
стрельбы с различных стрелковы х 
м ест. Затем  приступаю т к практи
ческим стрельбам  с того стрелко
вого м еста , приемы стрельбы  с 
которого полностью отработаны . 
В первый период обучения стр ел
ку не следует принимать серии 
мишеней. Ведь он ещ е не имеет 
навыков стрельбы с различных 
стрелковых м ест и, сделав ошиб
ку, не будет понимать, в чем она 
заклю чается и как ее избеж ать.

В каком м есте наиболее удобно 
и легко поражать мишени? О ди
ночные мишени и первую  мишень 
в дублетной стрельбе со всех 
стрелковых м ест, кроме восьм ого , 
следует бить у вершины контроль
ного шеста или недалеко от нее. 
В этом месте летящ ие мишени 
имеют одну и ту ж е скорость, 
а траектория их достаточно поло
га и ещ е не подверж ена заметно 
действию ветра.

При условии, что в м ом ент вы
стрела «с позодксй» у гл о го е  см е
щ ение мишени и руж ья одинако
вы, упреж дения будут сле д ую 
щими (табл . 1).

Когда обучаю щ ийся освоит при
ем ы стрельбы  со всех стрелковы х

С трельба на охоте во многом  от
личается от стрельбы  на стенде . 
Взлетезш ая птица постепенно уве
личивает скорость полета, а на
брав ее , продолж ает лететь  при
м ерно с одинаковой скоростью . 
Вы летевш ая ж е из машинки со ско
ростью  30 и более м/сек мишень 
уж е в 20 м от машинки сбавляет 
скорость до 20— 18 м /сек.

Л етящ ая птица и бегущ ий зверь 
далеко  не всегда (особенно в ле
су , кустарнике) двигаю тся прям о
линейно; от охотника тр ебуется 
ум енье бы стро схватывать изм ене
ния в направлении их движения 
и мгновенно м енять направление 
движ ения руж ья.

На стенде стрелок стоит на ров
ной площ адке , тогда как на охоте

м ест и при стрельбе серии про
цент пораж аем ы х им мишеней пе
ревалит за 65, то гда ем у полезно 
выступить на соревнованиях и по
пытаться сдать норму стрелка 
третьего  разряда (табл . 2).

это бывает далеко  не всегда ; ча
сто приходится стрелять  в тот м о
мент, когда ноги завязли в или
стом  дне болота или охотник толь
ко что занес ногу, чтобы пере
ш агнуть позаленное дерево , кочку 
и пр. Внезапный взлет птицы вол
нует и даж е пугает начинающ его 
охотника; он торопливо прицели
вается, поспешно стр еляет — и д е
ла®'.', обычно, промах.

Достаточно прочные навыки, 
приобретенны е м олоды м  стрелком  
на круглом  стенде , позволят ему 
бы стрее озладеть  искусством 
стрельбы  на охоте.

А . БУРД ЕН КО

Тренер по стрелково
стендовом у спорту

Таблица 2

Р а з р я д н ы е  н о р м ы  с т р е л ь б ы  на к р у г л о м  стен де  (в в е д ен ы  К ом и тетом  по 
ф и зи ч еско й  к у л ь т у р е  и с порту  при С овете  М и н ьстр св  СССР с 1/1-1957 г.)

С портивны й
р а з р я д

П о д а е т с я
миш еней

И з  них н у ж н о  п о р ази т ь  

м уж чи н ы  j ж енщ ины

М аст ер  сп орта 150 138
100 94 86

50 — 45
I р а з р я д 100 84 7 6

50 43 40
25 — 18

II р а з р я д 50 25 29
25 18 15

III  р а з р я д 25 14 1 1
15 10 7
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ЧЕМ ПИОНКИ

А. П. Пономарева-

О КТЯБРЕ 1956 года б Киезе 
'н а  стенде «Буревестник» 

состоялись стрелкозы е сорез- 
нования, на которы х впервые 
участвовали одни женщ ины.

З десь  встретились давнишние 
соперницы и претендентки на 
первые м еста и золоты е м е
дали чемпионоз С озетского  
С ою за —  сборны е команды 
ВЗО О , Д С О  «Буревестник», 
«Спартак» и др уги е . Соревно
вания включали стрельбу по 

трем  упраж нениям : с м еста , парные мишени и кр уг
лый стенд . В командной стрельбе участвовало 
6 команд, по четыре стрелка в каж дой, и в личной —  
27 стрелкоз. В зачет команд включались результаты  
лучших трех стрелков.

В упражнении «с места» победу одерж ала 
1-я команда Д С О  «Буревестник», набразш ая Г17 оч
ков из 150 возмож ны х. Ком анда Д С О  «Спартак» на
брала 115 очков и заняла 2-е м есто . На 3-е м есто  с 
результатом  112 из 150 вышла 2-я команда ВВ О О .

Звание чемпиона С С С Р  1956 года с результатом  
89 из 100 зазоевала м астер  спорта А . П. Пономарева 
(ВВО О , г. Л ьвоз), 2-е и 3-е места поделили м еж ду 
собой в перестрелке перворазрядница 3 . Н. Коло
бова (У С С Р , Кировоград) и чемпион С С С Р  1955 г., 
м астер спорта К . И. Смирнова («С партак» , Ленин
град) с результатом  81 из 100.

В стрельбе по парным миш еням 1-е м есто  после 
перестрелки заняла команда Д С О  «Спартак» (74 из 
75), на 2-м м есте осталась 1-я ком анда ВВО О  (74 из 
75) и на 3-м м есте  1-я команда 
Д С О  «Буревестник» (70 из 75).

Золотая м едаль чемпиона С С С Р  
присуж дена м астеру спорта 
Н. П. Ш ориной («Буревестник»,
Л енинград), разбивш ей 30 пар м и
шеней из 50; 2-е место заняла
мастер спорта К . К . Титова («С пар
так», Куйбы ш ев), поразизш ая 28, 
и 3-е место мастер спорта 
Е . В. Селиверстоза (В ВО О , Куйбы 
ш ев), сделавш ая 27 д уб лето з.

Чемпион 1955 года по этом у ви
ду стрельб перворазрядница 
Е. И. Ш ебаш ева (ВВО О , Воронеж ) 
заняла в этот раз лишь 13-е место .

С трельба на круглом  с те н д е ' 
подводила итоги командны х со
ревнований. Здесь  уверенно с са
мого начала и до конца лидиро
вала 1-я команда Д С О  «Буревест
ник», разбившая 122 тарелочки из 
150 возмож ны х; 2-е место заняла

К. И. Смирнова.

команда Д С О  «Спартак» (113. 
тарелочек) и 3-с место
2-я команда Д С О  «Буревест
ник» (107 тарелочек).

В личных соревнованиях на 
кр угло м  стенде званяе чем
пиона С С С Р  1956 года завоева
ла м астер  спорта К. И. С м и р 
нова («С партак» , Л енинград), 
разбивш ая 86 тарелочек из 100.

М астер  спорта Л . С . Ю дина 
(«Буревестник», Баку) заняла 
2-е место  с результатом  84 оч
ка и 3-е м есто  м астер спорта В. М . Верегина (У С С Р , 
Кировоград) —  79 очкоз. Чемпион круглого  стенда 
1955 года, м астер  спорта Р. И. Багдасарова («Буре
вестник», Баку) заняла 5-е м есто .

О б щ ее  1-е место после спортивной борьбы выиг
рала 1-я команда Д С О  «Буревестник», она набрала 
309 очкоз из 375 возмож ны х. Второе место за :;яла 
команда Д С О  «Спартак» (302 очка) и 3-е —  1 коман
да ВВО О  (280 очков).

В заклю чение хочется выразить одно пожелание: 
Д С О  и ведом ства долж ны см елее привлекать моло
деж ь к подобным соревнованиям . Заслуж ивает пол
ного одобрения почин Украинского  общ ества охот
ников и ры боловоз (У Д О О Р ), которое выставило на 
соревнозания неплохо поксзазш ую  себя м олодеж 
ную ком анду.

С . ЭД ЕЛ ЬШ ТЕЙ Н , 

главный судья соревнований

П ервая команда ДСО «Б уре
вестники. занявш ая на состяза
ниях общ ее первое место.

С лева направо: мастера спор
та Л. С. Ю дина, Р. И. Б огдаса
рова, Т. А. Ш улекина, и 
Н. П. Ш орина.

Фото автора.
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ПРИРУЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Пятнистые олени на вольном  вы пасе в совхозе «Раздольное»
Ф о то  ав т о р а .

Одомашнивание оленей

¥Т  УШНОЕ звероводство и 
пантовое оленеводство по

лучают в Приморском крае все 
более широкое развитие. В 
оленеводческих совхозах ведет
ся одомашнивание пятнистых 
оленей по методу проф. 
П. А. М антейфеля, предлож ен
ному им после успеш ного опы-

Ручная норка
ТР ЧОЙСКОМ районе Горно- 

Алтайской автономной обла
сти американская норка была 
выпущена в 1945 году. Зверьки  
хорошо прижились в новых 
условиях. Сейчас они обитают 
в таеж ны х речках Саракакша, 
Уймень, Чойка, Иша.

Минувшим летом Чойской 
райзаготконторе было дано за 
дание на отлов 100 норок для 
акклиматизации этого зверька  
в Омской области. Принимая 
норок, мы столкнулись с инте
ресным явлением. Заготовителю  
Ыныргинского сельпо т. Смо- 
ликову была сдана ручная нор
ка. История ее очень интересна.

Охотник из с. Ашпанак, бу
дучи на охоте, обнаружил  
жилье норки. Трех слепых ма

та в государственном заповед
нике «Аскания-Нова».

Приручение начато нами че
тыре года назад в Майхинском  
оленесовхозе.

Руководит работой научный 
сотрудник Всесоюзного инсти
тута пантового оленеводства и 
пушного звероводства, канди-

лышей успела задавить собака, 
а четвертого взял охотник. 
Норчонок рос в домаш ней об
становке. Его назвали Кузь
мой. Ж ивя все время с людьми, 
норка стала соверш енно ручной. 
Она играла с нимХ  бегала по 
комнате наперегонки с кошкой. 
Питалась два-три раза в день  
рыбой, мясом; лю била пить мо
локо, ела сырые .яйца, манную  
кашу на молоке. Рыбу сама вы
таскивала из банки с водой. 
Обязательно делала запасы пи
щи. После еды сразу ложилась  
отдыхать. Зверек спал, свернув
шись калачиком и укрыв мор
дочку пушистым хвостом.

Когда хозяйка пошла сдавать 
ее заготовителю, то из пятнад
цати километров пути — десять  
норка проделала сама и лишь 
пять километров — на руках.

дат биологических наук т. Ря- 
щенко. ,

Одомашнивание животного 
идет настолько успешно, чта 
уж е сейчас этот вопрос можно 
считать полностью решенным. 
Пятнистые олени содержались  
преж де в вольерах, т.е. выг.улах, 
огороженны х проволочной сет
кой. Сейчас тысячи голов этих 
неприхотливых животных на
ходятся на вольных выгулах.

Природные условия уссурий
ской тайги, обилие и разнообра
зие растительных кормов пре
доставляют совхозам практиче
ски неограниченные пастбища. 
Это позволяет намного умень
шить строительство оленьих 
парков, улучш ить качество и 
снизить себестоимость пантоз, 
значительно увеличить пого- 
лозье и повысить продуктив
ность оленей.

Организуемые в этом году 
два новых оленеводческих сов
хоза —■ Соколовский и Хасан- 
ский — будут комплектоваться  
только уж е одомашненными  
оленями.

Вольный выпас пятнистых 
оленей — новый и перспектив
ный метод. В ближайш ее вре
мя он долж ен стать основой ве
дения пантового оленеводческо
го хозяйства в Приморье.

А . КО ЗУ ЕВ

Г. В о р о ш и л о в -У с с у р и й с к и й .

В новом месте норке была 
предоставлена полная свобода. 
Она самостоятельно бегает на 
речку и возвращ ается домой. 
Хорошо знает свое место, спит 
в своей, всегда открытой клет
ке, идет на зов. При долгом от
сутствии людей — проявляет 
беспокойство, издает резкий  
писк. При раздаче пищи Кузь
ма старается утащ ить Побольше 
кусков мяса и рыбы, ейрятать 
их про запас в своей клетке. 
Когда его рассердишь — он д е 
лает вид, что хочет укусить, на 
самом ж е деле лишь заж имает  
пальцы рук зубами, не причи
няя боли.

Стремление уйти от людей, 
потеря аппетита и какие-либо 
заболевания у прирученной  
норки не наблюдались.

И. О БРА ЗЦ О В 
Ч ой ск ая  рай заготкоы тора , А лтайский край
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Дорога вдаль
В М ИХАЙЛОВ Р и с .  П . К А Р А Ч Е Н Ц О В А .

В о з в р а щ а я с ь  с  о х о т ы , м ы  ож идали поезда  
на одной из маленьких степных станций.

В воздухе была разлита та особенная розовая 
прозрачность, которая длится всего несколько 
минут, предш ествующ их августовским сумеркам. 
Солнце огромное, тускло-красное, медленно, 
будто нехотя, опускалось к поблескивающ ей  
вдали широкой реке. Коснись оно воды — 
и река, казалось, зашипит, забурлит, оденется  
клубами пара.

Стаи ласточек, с резким писком проносив
шиеся над самым полотном ж елезной дороги, 
теперь куда-то исчезли, точно затаились, не ж е 
лая нарушить этой соверш енной предвечерней  
тишины. Д аж е неумолчные, вечно гудящ ие те
леграфные столбы, и те, зачарованные теплой  
лаской последнего золотого луча, стояли без
молвные.

Но тишина эта длилась недолго. Х лопнула  
станционная дверь, и на низкую деревянную  
платформу вышел начальник станции. Н а го

лове его ярко краснела новая форменная ф у 
раж ка — верный признак того, что маленькая 
станция ож идала с поездом важны х пассаж и
ров. Обычно ж е начальник станции выходил в 
выгоревшей старой ф ураж ке, помятой временем  
и ж есткими деревянными ручками дежурного 
дивана.
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Проходя мимо нас, начальник станции не 
остановился, как всегда, посмотреть тяж елы х  
казарок, прикинуть на ладони особо приглянув
шегося ему селезня. Не спросил он нас — где, 
у какого озера мы охотились, а лишь замедлил  
шаг и, как старым знакомым, торжественно и 
немного таинственно заявил:

—• Эшелон идет. С новоселами. На целину.
Далеко за поворотом полотна послыш ался па

ровозный гудок, показался дым поезда. За  
цельнометаллическими вагонами тянулся, погро
мыхивая на стыках, длинный хвост теплушек. 
Вскоре весь состав, зам едляя ход, подош ел к 
низенькому перрону.

Из классных вагонов высыпала молодежь. 
Взявшись за  руки, девуш ки с задорной песней  
двинулись по платформе — веселые, нарядив
ш иеся словно на праздник. Из раздвинуты х на
стежь дверей теплуш ек, спустив на зем лю  при
цепные лесенки, степенно сошли на перрон по
жилые колхозники и колхозницы. Некоторые из 
них с чайниками и ведрами устремились к будке 
с синей надписью «кипяток». Но, столпившись  
у крана, они не торопились, не толкались, как 
это обычно бывает, а, наоборот, помогали друг  
другу наливать обжигающ ую, ды мящ ую ся па
ром воду. Было заметно, что за  долгую дорогу 
будущ ие новоселы успели узнать, привыкнуть  
друг к другу. И весь эш елон казался одной  
огромной и друж ной семьей.

Местные жители пришли проводить прибыв
ший поезд. Они перебрасывались с приехавш ими  
шутками, угощали их холодным молоком и теп
лыми шаньгами, поглядывали на плакаты и ло
зунги, украш авш ие вагоны и паровоз.

А поезд действительно выглядел нарядно. 
Кажды й вагон точно старался перещеголять  
соседа. С крыш классны х зелены х вагонов, ото
роченных серебряными полосами, свешивались  
темно-зелены е еловые гирлянды. Через большие 
квадратные окна смотрели возбуж денны е и уж е  
успевш ие посмуглеть молодые лица. На стенах  
теплуш ек пестрели цветные плакаты и кумачо
вые полотна, а в каж дую  скобочку были за 
ткнуты лйбо алый ф лаж ок, либо светло-зеленая  
молодая березка. Д аж е паровоз был украш ен  
цветами и зеленью. Цветы и листья Поблекли, 
оббились встречными ветрами, но разве это было 
существенно? В аж ен был символ: локомотив вел 
за собой лю дей вперед, в лазоревые дали, в но
вую, трудовую, мирную жизнь. На остановив
ш ейся прямо против нас теплуш ке белыми бук
вами по красному полю было выведено: «Мы 
едем на новые земли».

— Держи, держ и его, Васютка! — послышался  
крик, и из вагона, взъерош ив ш ерстку, выпрыг
нул полосатый котенок. Он прошмыгнул меж  
лю дских ног на перроне, нос к носу налетел на 
нашего рыжего Фавна, осел на все четыре лапы,

заш ипел и, распушив хвост, стремглав бросился 
к ближней акации. Поднявшись с разбега метра 
на два по стволу, котенок остановился, когти
стыми, широко растопыренными лапками дер
ж ась за  дерево. Убедившйсь, что огромная ры
ж ая  собака его не преследует, а лишь облизы
вается и перебирает, повизгивая, передними ла
пами, котенок постепенно успокоился, опустил 
ш ерстку и замяукал жалобно и просяще: спу
ститься с дерева в н и з,'к  собаке, было, конечно, 
уж асно страшно. Тут его и выручил из беды  
белоголовый Васютка. К нам подошел широко
плечий чернобородый крестьянин. Внимательно 
оглядев наши трофеи — тетеревов, гусей и уток,— 
он вынул ш елковый кисет и не торопясь стал 
скручивать козью ножку.

— Благодатные места! — заговорил он, приса
живаясь рядом с нами на бревно.— Можно, 
вроде, и побольше бы настрелять.

— Мы не заготовители, отец. С нас и этого 
хватит.— В голосе моего спутника по охоте за
звенела обида.— А настрелять, действительно, 
много можно, хоть целый воз. Вон казара то 
маячит! — И приятель не глядя кивнул головой 
в сторону реки.

Чернобородый долго всматривался из-под ла
дони в широкое степное раздолье. Там, в пойме, 
словно осколки стекла, блестели небольшие озе
ра. Дальние из них казались оранжевыми, как 
небо у горизонта, ближние ж е голубели, окай
мленные широкими и уж е блекнущ ими зарос
лями камышей. И то над одним, то над другим  
озером, если присмотреться, что-то стелилось, 
перемещ алось, меняло очертания. Будто об
лачка мошкары толклись в ласковом солнечном 
луче, обещ ая завтра такой ж е прозрачный и зо 
лотой осенний денек.

— Н еуж то казарка? — охнул чернобородый.— 
Ведь тучи ее там!

— Да отец, она самая. Поднялась с воды. На 
поля кормиться летит.

— Это что ж е,— новосел встревоженно вгля
делся в наш и лица.— Так значит копай скрадок, 
садись в него и ж ди налетающ ие стаи? Да так, 
братцы, всю птицу извести недолго!

— Вот то-то и оно, батя! — улыбнулся мой 
приятель.— Все от человека зависит.

— Люди, конечно, разны е есть,— вздохнул кре
стьянин.— Ежели с толком да оглядкой бить — 
дичи не только не поубавится, а год от году 
прибывать станет... Всяк урож ай умеючи соби
рать надо.

■— Верно говоришь, отец,— поддакнул това
рищ.— Начинают это понимать новоселы. Спер
ва, было, навалились, а потом опамятовались: 
свое, дескать, богатство рушим... А ты, дядя, из
далека?

— Тамбовские мы. Переселенцы. Я вот плот
ничаю. А зимой — с капканами да  ружьем по
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лесу. Рыбак рыбака видит издалека, вот и подо
шел.

— Новые земли обживать, значит?
— Выходит, что так. В Кемеровскую: там, 

поди, целина только и осталась.
Раздался звонок. Начальник станции ударял  

в медный колокол, предупреж дая пассажиров о 
скором отправлении поезда. Но наш новый зна
комый не торопился.

— Успею ещ е,— проговорил он, раздавив сапо
гом докуренную самокрутку.— Р уж ье тож е везу. 
Может зимой бригаду охотницкую  организую. 
Зверя много, говорят, в предгорьях — и мед
веди, и лисы, и соболи встречаются. Есть и 
глухарь и рябок.

Глаза охотника блестели. Он мысленно пред
вкушал богатую, разнообразную охоту.

Раздался второй предупреж даю щ ий звонок. 
Охотник неторопливо поднялся — громоздкий, 
широкий — и, как старым знакомым, пожал нам 
руки.

— Пока своих не отстроим — сборные домишки  
либо палатки нам дают. Не знаю, как жить в 
них буду: заденеш ь плечом — не развалились

бы невзначай... А дрэф  тут наверно не оста
лось? Ведь hq степь это уж е, а окиан-поло 
хлебное! Куда степной птице деваться-то?

О жидая ответа, он задерж ал в своей широкой 
ладони руку товарища.

— Дрофе, конечно, туговато приходится. Ей 
кое-где м еж и оставлять стали, чтобы не пере
велась. Зато гусям да уткам на жнивье — раз
долье: хоть и комбайн, а нзт-нет, да и обронит 
зерныш ко либо колос... Тетерева вроде как 
больше становится. А колхоз здесь один поста
новление вынес: серых куропаток ка свои земли  
выпустить. Заказ на сто птиц в центр послал.

— Дельный, стало быть, председатель в кол
хозе! — довольно подмигнул нам глазом черно
бородый.

Мы смотрели, как он степенно поднялся в 
свою теплуш ку и, погрозив пальцем белоголо
вому Васютке, втянул за собой легкую лесенку. 
Раздался звонок. Резко заверещ ал свисток глав
ного, басисто и протяжно откликнулся огромный 
и нарядный паровоз. Но преж де чем тронулся  
состав и застрекотали колеса, охотник еще раз 
вы сунулся из вагона и, покрывая шум, про
кричал:

-— Берегите птицу-то! Чтоб изо всех самым бо
гатым край наш был, Сибирь-матушка!..

ВСЕ
Посмотри, прохожий, 
На реку, повыше,
Где лучится плёсо 
Чистой синевою. 
Полюбуйся, путник, 
Нашим отраженьем. 
Там вершины, скалы, 
Словно вырезные, 
Бурны, сочны, жарки, 
Свежие их краски.
Лес на них как будто 
Из чудесной сказки.
Не шелохнет веткой, 
Ни одной иглою,
Хоть в реке, а ровно, 
Пахнет он смолою.
И как веет мирной, 
Сладостной прохладой. 
Посмотри, прохожий, 
Сердце ты порадуй.

Все твое... Любуйся.
И разумно властвуй...
И еще запомни 
Памятью хозяйской:
Не оставь под пеплом,
Не забудь под серым, 
Теплое кострище 
С е о л ч ь и м и  глазами.
Потуши ты угли,
Забросай землею,
Погаси их ясность —
Спит в них жадный пламень. 
Береги, прохожий,
Птичий дом веселый, 
Охрани, кудрявый,
Шумный, свеже-мглистый, 
Ягодой, орехом,
Зверем лес богатый.

Иван ЕРО Ш ИН
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19 сентября 1956 года на 
ш естьдесят втором году ж изни, 
скоропостижно скончался писа
тель А лександр Алексеевич  
Шахов.

Александр Алексеевич поздно  
пришел в литературу. Он был 
ученым, геоботаником и во 
главе ряда научны х экспедиций  
исколесил наш у великую страну 
от Заполярья до горных отро
гов Памира, от Украины и К у
бани до Восточной Сибири. Он 
собирал лекарственные травы, 
находил новые кормовые базы  
для развития животноводства, 
продвигал на Север такие куль
туры, как чай.

Двадцать записны х книжек, 
заполненные им в экспеди
циях, запечатлели его поиски, 
раздумья, встречи с людьми, 
наблюдения над природой.

Он и в литературу приш ел  
как исследователь и путеш ест
венник, следопыт и натуралист, 
почти никогда не расставав
шийся с ружьем. И первая его 
книга «По оленьим тропам»
(1947), в которой мы увидели  
неж ную  любовь к лю дям науки  
и труда, и х  доблесть, их  
счастье, показала нам, что в 
большую литературу вошел че
ловек, самобытно и ярко про
долж аю щ ий лучш ие традиции

ДВЕ недели я не был на охо
те и когда вновь оказался 

на б ер егу  С ы р-Д арьи , то кар
тина р езко  изм енилась : кам ы 
ши пож елтели , распуш ились, 
трава пож ухла и ясное небо 
превратилось в м утн ое . М ож ет 
поэтому мое плохое настрое
ние, с которы м  я выш ел утром , 
не исчезло .

Был конец октяб ря . О сенний 
перелет уток  был в сам ом  р а з
гаре. Мой общ ительны й, весе
лый спутник, колхозный счето
вод Крайнов сказал , что не стоит ж ур иться , служ еб 
ных и всяких др уги х неприятностей у  всех хватает, 
на всяких чох не наздравствуеш ься , главное, нас 
ож идает хорош ая охота, м ож ет быть посчастливится 
взять несколько гусей .

Уток  в самом д еле  было много . Но только  уток . 
Кронш непы, м елкие кулики , бакланы , белы е цапли 
уж е улетели  в теплы е края .

С  м аленького  озера поднялся табунок свиязей, 
с друго го  д есятка два гоголей . С  А р альско го  моря 
на нас тянула стая кряковы х. М ы спрятались в ка
мы ш , но утки все-таки зам етили нас и ш есть из них 
пошли направо, три над нами. Крайнов пальнул и 
пром азал, а после моих выстрелов две птицы одна 
за другой упали. Я повеселел , даж е  стал насвисты
вать вальс. Крайнов, заметив м ое ож ивление, спро-

ж ар-птицей» (1950), «Длинные 
дороги» (1952), «Под светлым  
небом» (1956). Наш и дети зачи
тывались его яркими описа
ниями лю дей, природы, живот
ных, охоты и рыбалки в кни
гах «Рассказы путеш ествен
ника», «Страшное ущелье» и 
«Путеш ествия по Кавказу».
Охотники хорош о знали его 
рассказы  и очерки в альманахе 
«Охотничьи просторы» и в на
ш ем журнале.

Но А лександр Алексеевич до
рог нам не только своим та
лантом взыскательного худож 
ника. Он был честный, смелый, 
очень правдивый человек, влюб
ленный в свою Родину.

Он ж гуче ненавидел тех, кто 
пакостит наш у природу, расхи
щ ает ее богатства. Не раз, по 
его почину, привлекались к 
ответственности браконьеры, 
наруш ители законов об охоте.

Умер А лександр Алексеевич  
на посту, не осущ ествив многих 
своих замыслов. Но незадолго  
до смерти он закончил боль
ш ую  повесть «В камышах Бал
хаша».

Рассказ «Последние стаи» 
представляет собой небольшой  
отрывок из этой последней по
вести; он был написан летом  
1956 года.

сил лукаво  —  хватит ли у меня 
сил удер ж ать  его до  вечера, 

Вот чудак! Первая удача, да 
ещ е такая , как м оя, мож ет ве
селить охотника неделю .

В полдень подул северный 
ветер и утки  повалили с моря 
стаям и, без переры ва. Подчас 
Они закры вали небо. Над нами 
они летели без всякой боязни, 
и мы то и дело  стреляли .

Потом вдали над самыми
камыш ами показалась верени
ца гусей . Когда они сели не

вдалеке от нас на озеро  среди камыш ей и их встре
тили гоготанием  д руги е  гуси , о которы х мы не подо
зревали , Крайнов весело воскликнул:

—  П релестно ! —  И предлож ил подойти к озеру с 
противоположной стороны . Он вы стрелит первым в 
сидячих, гуси  густо  полетят на м еня всей стаей, и я 
выбью из нее не м еньш е д есятка птиц.

Я за д ум ал ся . Крайнов понял мои сомнения и ска
зал , что мы оба м ож ем  стрелять  в сидячих, если су
м еем  подползти к ним незам етно  и б ез ш ум а. Пол
зать м не тр удно , я согласился стрелять  в лёт.

М ы р аздели лись . Я обогнул половину озера и 
спрятался на его  б ер егу  в кам ы ш ах. На др уго м  конце 
озера , куда пошел Крайнов, сидело гусей не менее 
тр ех сотен . О дни из них дрем али , др уги е , опустив 
голову в воду, корм ились.

А. А. ШАХОВ.

В. Арсеньева, М. Пришвина 
и других вы даю щ ихся знато
ков родной природы.

Александр Алексеевич рас
сказал нам о своих путеш ест
виях в таких книгах, как «На 
разны х ш иротах» (1948), «За  

*
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Прошло более получаса, Крайнов давно долж ен 
был стрелять , а его не видно и не слы ш но. Н етер
пение см енялось сом нениям и: полетят ли гуси в мою  
сторону? Закрады валось и беспокойство : птиц м о
ж ет спугнуть б ер кут. Д а и м ало ли м ож ет бы ть вся
ких случайностей! Чем больш е я ж дал , тем  больш е 
волновался.

И вот, наконец, в условленном  м есте  появился д ол
гожданный ды м ок , а затем  донесся сочный звук вы
стрела . Гуси испуганно загоготали , зам ахали  кры лья
ми и, постепенно набирая вы соту, кучей полетели 
прямо на м еня. Впереди вож ак. Д о  него бы ло сна
чала шагов двести , потом полтораста , сто ... Первый 
выстрел я решил сделать  в вож ака, второй в тех 
трех гусей , что летели рядом , ср азу  за  ним. П ер еза
рядив руж ье , мож но успеть  сделать  ещ е два, а то 
и четыре выстрела.

Д о  гусака шагов ш естьдесят. М не хорош о видна 
его вытянутая ш ея, серы е перья . Кры льям и он м а
ш ет редко , но сильно. Я спокоен, очень спокоен. 
М уш ка руж ья плавно подходит к нем у и останавли
вается немного впереди ж елтоватого  клю ва. Нажи
маю на спусковой крю чок. Раздается короткий зву|* 
удара бойка. О сечка! П алец тянет второй крю чок. 
П овторяется то же сам ое.

Вож ак, заметив м еня, зычно крикнул , круто  повер
нул в сторону и повел за собой всю стаю .

В волнении я откры л р уж ье : в стволах стрелянны е 
гильзы . После стрельбы  в уток я забыл зам енить их 
патронами.

Гуси находились вне вы стрела, но я все-таки послал 
им вдогонку два зар яд а .

Вот и неожиданное огорчение! Я не см ог спра
виться с собой.

А  гуси уж е летели над далеким и озерам и , и ве
реница их была не больш е паутинной нитки. Вдруг 
один из них отделился от стаи, подался в сторону 
и неожиданно упал в камыш  на болоте , к котором у 
не пробраться. Новое огорчение!

Ко мне подош ел довольный Крайнов с четы рьм я 
гусям и в руках. Вероятно , в моих глазах он увидел 
зависть, потому что тотчас согнал с лица радость 
и для м оего  успокоения рассказал , с какими неве
роятными трудностям и ем у приш лось добираться до 
осторож ных птиц.

Я нахм урился и ничего не сказал . Вечером мы 
молча пошли рядом  ночевать в аул . «Все-таки ты 
не м ог удер ж ать  своего хор ош его  настроения до 
вечера»,—  сказали глаза м оего  спутника. С ам  ж е он 
постарался утеш ить м еня :

—  Нынче птицы летит много . Не веш айте головы . 
Завтра вы уб ьете  много гусей .

Ночью  я взглянул  на небо. З везд ы  и звезды  без 
конца. О т их света серебрился м орозны й камыш .

Утр о м  мы снова заш агали в кам ы ш и . Я р азгляды 
вал их с уди влением : вчера они были ж елты м и , а се
годня седы е . На них густой иней.

М ы шли прям о на низкое солнце. Х отя оно и бы
ло ярким , но грело  лишь лицо, спина ж е м ер зла .

С кор о  о зеро , на котором  долж ны  бы ть гуси . Мы 
ум еньш или ш аг. М орозны й камыш , при прикоснове
нии с ним, ш урш ал в тишине особенно гром ко , и это 
беспокоило нас: птицы могли взлететь  преж де вре
мени.

О сторож но подойдя к о зер у , я глянул  вперед и 
опечалился. Ни одной птицы! Только одна вода. 
И блестит она на этот раз по-особенном у, совсем  как 
голубое стекло .

Д а ведь это лед !
Вокруг ни одного крика. Все птицы улетели . В ка

мыши пришла зима.
М еня охватила досада . Но когда я вспомнил, что 

накануне не см ог справиться со своцм огорчением , 
на м еня накинулась д р угая  д о сад а : безвольный ты 
человек , не м ож еш ь управлять собой! П осле этого 
я попытался убедить  себя , что в застывш ей воде и в 
сверкаю щ ем  инее много красоты , а красота прино
сит р адость . Д олой уныние! Но все мои старания 
быть веселы м , как в преж ние дни, ни к чем у не при
вели.

Крайнов сначала попробовал ш утить, потом за
м олк , и, наконец, б ез стеснения, сказал :

—  Скучный вы человек!
А  я в это время д ум ал : чтобы сохранять хорош ее 

настроение, нужны ум ение и практика , которы х у 
м еня не было.

Д а , не обращ ать внимания, что в густом  лесу  тебя 
царапаю т в е т к и — это тож е искусство , котором у обя
зательно сле д ует учиться. Д ля  себя и для д р уги х.

Р и с .  А . О Р Л О В А .
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Н. СЕРА П И О Н О В

Р и с .  А . М Ю П У Р О В А .

Т> ПОЛЕ за  прудом — заколосивш аяся рожь.
И оттуда день и ночь несутся волную щ ие 

меня крики:
— Поть-полоть. Поть-полоть. Поть-полоть...
Слушаю и думаю: как натаскать Бурана по

этой горластой птице? Сколько у ж  раз пытался  
я показать ем у перепела, но все безрезультатно: 
на его голос он не обращал ни малейш его вни
мания. И все-таки я решил ещ е раз попытаться  
подвести свою лайку к пою щ ему перепелу. Уж  
очень разорался сегодня во рж и за  прудом бой
кий певец!

Стемнело. На траву пала обильная роса. З а 
молкли дневные звуки. Но тиш ину и прелесть  
летней ночи будораж ит все тот ж е  неугомонный  
солист! Он орет во всю силу.

— Поть-полоть... поть-полоть...
Кричит так, будто он один хозяин  этого поля, 

этой заколосивш ейся ржи, этой летней ночи!
А мы все ближе... ближе...
Буран крадется за  мной, как вор, чуткие уши  

его стоят на самой макушке. Я разговариваю с 
ним так тихо, что даж е сам почти не слышу  
шопота своих губ. Но Буран понимает. О, он от
лично понимает все, что я ем у говорю. Дорога 
идет чуть-чуть в гору и где-то впереди, почти 
рядом с дорогой, за  тридцать, за  двадцать шагов 
от нас, бьет перепел:

— Поть-полоть... поть-полоть, поть-полоть...
Но мой пес, мой глупый пес! Он вертит голо

вой, слуш ает ш орохи ночи, но ничуть не обра
щ ает внимания на эти, душ у мне раздираю щ ие 
крики!

Перепел смолк и в ту ж е  минуту строгие уши  
Б урана ещ е острее врезались в звуки ночи.

И вдруг снова:
— Поть-полоть...
— Вперед!..
Как подброш енный пружиной, сорвался пес, 

перем ахнул через придорожны е колосья ржи и 
с визгом, захлебы ваясь, очертя голову бросился 
преследовать...

Нет, не перепела. Д а я и не виж у кого. Знаю  
только, что за птицей он не пойдет с голосом...

Да, сорвалось у меня дело и на этот раз. Я 
вернулся домой один. А Буран пришел на рас
свете, весь вымазанный в глине. Это он лазил  
в нору за  лисицей. Видимо, ры ж ая тож е охоти
лась за  перепелом.

После этого случая я вовсе отказался от на
таски лайки по перепелу. Пустое это дело. Не 
лаечье.

* * *
Как-то я возвращ ался с реки,-где отстоял ут

реннюю зорю , не сделав ни выстрела. В  то лето 
бесконечны е дож ди  помеш али уборке хлебов, и 
мы шли по нескош енным полегшим овсам.

Буран беж ал на коротком поиске впереди  
меня, и по его поведению было видно, что он 
чем-то возбужден: он то замирал на мгновенье 
на месте, то срывался и, сделав два-три прыжка, 
снова переходил на нервно-крадущ ую ся рысь, 
характерную  для лайки.

Вдруг он делает громадный прыжок, другой и 
у него из под самого носа вырывается из полег
шего овса тяж елы й перепел.

Ф-ррррр.
— Стой!
Б уран оглядывается на меня, а я выцелив — 

стреляю. Н екрепкую  лаечью стойку срывает вы
стрел, и пес мчится разыскивать дичь. Здесь его 
у ж  не удерж иш ь.

Часа два спустя, расстреляв все патроны, до
вольный работой своей лайки, я шел домой.

С тех  пор, каж ды й раз возвращ аясь с реки, 
мы час — другой отдавали долж ное перепелам.

Любители крепких стоек легавых, скажут, что 
это уж  не охота, когда собака м ож ет сорваться 
со стойки. Я отвечу на это: такова природа лаек.
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О хота  и охотники
Ник. СМ ИРНО В Ри с- в - Ш Л Е П Н Е В А .

1. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ОСЕНИ

Т  ИХИЙ, теплый и влажный осенний день оказал-
• ся неудачны м : в сум ке леж ал лиш ь один слу

чайно взятый рябчик.
Заяц , поднятый Будиш кой ещ е утро м , ср азу  ж е 

махнул через легкий бревенчатый мостик за реку и 
пошел —  пошел по дрем учим  д еб р ям . Гон то при
ближ ался, то отдалялся , потом как-то ср азу  надви
нулся почти вплотную , забурлил звучны м , хр усталь
ным потоком, и я приготовился к вы стрелу . Заяц , 
однако, успел уж е пройти,—  на глухой тропинке 
вскоре беш ены м призраком  м елькнула Будиш ка... 
И я опять закруж ился на волнах гона, не зам ечая ни 
сум рака в чащ ах, ни закатного  блеска на сечах и 
полянах.

Когда гон приблизился снова, я, воспользовавш ись 
минутным сколом  собаки, обманул ее вы стрелом  и 
взял на цепочку. Но, и взятая на цепочку, она ш умно 
рвалась на след , дрож ала и зады халась  от нетер

пения. И все это после того , как она прогоняла 
почти от зари до зари!.

Я вним ательно о гляделся , справился с компасом
и, определив, что до дома больш е пятнадцати верст, 
двинулся в путь . Вскоре, при переходе через по
лян ку , заросш ую  м олоды м и елочкам и , невдалеке 
вым ахнул крупный, выбеливш ийся заяц . Будиш ка, 
чуть не свалив м еня с ног, с пронзительны м визгом 
поднялась на задние лапы, и я пустил собаку, раз
горячив ее громким и азартны м  криком . В лесу 
вновь за гуд ел  гон, особенно м узы кальны й в вечер
ней тиш ине...

Вокруг бы стро тем нело , и скоро над великим лес
ным простором  поднялась , начала свое странствие 
с востока на ю г малиновая луна с чуть отколоты м 
правым краем . Было что-то очень древнее и сказоч
ное и в этой осенней ущ ербной луне , и в полутьме 
вечернего  леса, и в тоскую щ е-страстной мелодии 
гона.

Вот гон опять потек прямо ко мне, послышался
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шорох палых листьеа, и на сече , среди  кустоа и
пней, забелел —  зам елькал заяц . Руж ейный удар , 
как бы разорвавш ийся стеклянны м и бры згам и , на
полнил сечу фиолетовы м  ды м ом . Я бросился вперед. 
Убитый наповал беляк во всей своей снеговой пыш
ности растянулся на холодею щ ей зе м ле . П одоспев
шая Будиш ка ж адно  слизы вала кровь с его  длинны х, 
черных уш ей. Я снова подвязал собаку , закинул 
зайца за плечи и глубоко  и остро ощ утил , о гляды 
вая бесконечны е лунные леса , древнее охотничье 
счастье ...

Только теперь я зам етил , что погода, днем  такая 
теплая и м ягкая , круто  изм енилась : воздух стал ко
лючим, почти м орозны м , и зе м ля , радуж ная от лун
ного света , зам етно  сты ла, слабо позванивала под 
ногой.

Огни двух М едведиц , Больш ой и М алой, сверкали 
по -зи м нем у— с лучистой яркостью . Н еуловим о пре
кр асн ы м —  синим, розоваты м  и серебристы м  бле
ском играли П леяды . Из овражков и чащ тянуло 
бодрой свеж естью .

На опуш ке бора, вплотную  подступавш его к реке , 
я располож ился на ночлег —  ум ы лся студеной во
дой, пахнущ ей утины ми перьям и , наполнил этой во
дой закопченный чайник, насек небольш им  топори
ком целую  перину хвойного лапника и заж ег весе
лый, трескучий костер .

Стало тепло, радостно и ую тно : рядом  —  дрем ала 
верная собака, то и дело  выж идательно и насторо
женно поднимаю щ ая уш и, а на расстоянии руки ви
село, вместе с патронташ ем , рогом  и зайцем , зар я
ж енное картечью  руж ье .

В сум ке был небольш ой запас хлеба , чая и сахара 
и рябчик. Я сварил из него превосходный суп с 
приятной горчинкой бора. Будиш ке достались кости 
и хлебные корки. Потом я опять растеплил костер ,—  
дрова были сухие, звонкие, легки е  —  и закипятил 
чай.

Неторопливо проходила ночь.
В бору диким хохотом  и протяж ны м  криком пе

рекликались филины , на реке иногда сонно покр я
кивали утки , а где-то  поблизости , казалось м не, 
слы ш ался и слы ш ался ш ум  кры льев неведомы х 
птиц...

Луна, то зеленоватая , то розовая , то лиловая по
немногу никла, костер  тер яя  ослепительность, нежно 
потрескивал и позванивал, словно «сверчок на печи», 
и я начал глубоко  и одновременно чутко дрем ать , 
погруж аться в таинственный полусон, пронизанный 
ощ ущ ениям и и впечатлениями м инувш его дня. 
В моих уш ах все не утихал гон, а в глазах мелькал 
и мелькал какой-то голубой заяц . О чнувш ись, я под
бросил в костер дров, положил рядом , м еж д у собой

и собакой, руж ье и, д ерж ась  за погон, крепко 
засн ул ...

Я проснулся на рассвете . Над лесом  ш ироко све
тилась пунцовая зар я , на траве искрился кристалли
ческий иней. *

Будиш ка, веселая и ласковая, см отрела на меня 
преданными глазам и и, повизгивая, просилась в лес.

Наскоро собравш ись, я с великолепной бодростью  
заш агал по легкой , подсты вш ей дороге , ведя на це
почке собаку и с удовольствием  чувствуя тяж есть 
зайца за спиной. Д о р о га , чуть голубоватая , зер
кально отраж авш ая следы  колес, тянулась то бере
гом реки , слепивш ей синевой, то полутемным и по
лусонны м  бором . О чень душ исто  и тонко пахло смо
листой сосновой корой и сморож енной брусникой. 
Где-то  звучно и гулко  стучал дятел  и дом о
вито, с предзим ней ую тностью , ворковали вдалеке 
косачи.

В подгородны х перелесках Будиш ка забеспокои
лась , сильно потянула цепь. Я отпустил собаку, и она 
почти ту т ж е  подала голос. Гон, подобно часовой 
с тр елке , отсекал ровный и четкий к р уг. Я подвинул
ся вперед, к м есту  примерной яе ж ки  зайца, и скоро 
на глянцевитой тропинке запры гал , выгнув спину и 
подрагивая уш ам и , м олодой , см угло-серебряны й ру
сачок из племени «колосовиков». П осле выстрела 
он оказался на лям ке .

Я двинулся, опять с собакой на цепочке, краем 
овраж ка, заросш ем  бронзовым дубняком  и оран
ж евы м и папоротниками, и вдруг вздрогнул от тре
вожной охотничьей радости : неподалеку , один за 
д руги м , с тр еско м  сорвались три вальдш непа.... 
«Вы сы пка!» —  торж ественно произнес я про себя, 
подумав о том , что слыш авш ийся м не ночью шум 
птичьих крыл бы л, возм ож но, ш ум ом  вальдш непов, 
начавших вм есте с холодом  валовой пролет (и летя
щ их, видим о, небольш ими стайкам и).

Д о м а , в столовой, полной солнца, бурлил само
вар, а в моей ком нате мирно леж али на письменном 
столе  стопки книг, среди  которы х ярко пламенели 
настурции в кувш ине из синего ф ар ф о р а . О т разно
цветных, свеж их и прохладны х яблок, слож енных на 
подоконнике, ш ел медовы й запах, мешавш ийся с за
пахом вялы х липовых листьев в саду , за откры тым 
окном .

Я глубоко  вдохнул этот милый осенний запах, 
взглянул  на палевы е листья, м едленно спадаю щ ие с 
лип, и опять почувствовал праздничную  охотничью 
р адо сть ...

Ч ерез час я снова ш агал, посвистывая лаверраку 
Л оре, в подгородние перелески —  искать золотых 
вальдш непов, упиваться счастьем  охоты , теплом и 
светом  последних осенних дней.
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2. ОХОТНИЧИЙ РОГ

В ст ань , т руби  в х о л о д н ы й ,  
з в о н к и й  р о г ...

И . Б У Н И Н

" У  Д И ВИ ТЕЛЬН А все ж е власть некоторы х вещ ей над 
** памятью  и воображением человека!

Вот я беру в руки медный, потускневш ий охотни
чий рог —  и в  м оем воображении проносится целый 
ряд картин, как проносятся облака в просторе неба.

Рог (труба) со времени незапамятной старины упо
треблялся в войсках. Из рук  воина он переш ел в 
руки охотника. Искусство охотника всегда было 
сходно с искусством  воина: Владимир М ономах при
равнивал свои охотничьи подвиги к подвигам на рат
ном поле.

Вид и звук рога уводит воображ ение в древню ю  
Русь ,—  я как бы до осязательной вещ ественности 
представляю  «потеху» княж еской друж ины  в раз
дольных степях, звонко окликаем ы х орлам и. Д ум ая 
об этом , я будто бы въявь слы ш у бурный топот ко
ней, воинственный клич травли, а надо всем этим —  
торж ественны е разливы рога .

Рог широко звучал по равнинным просторам  Рос
сии и в средние века и позж е.

И в наше время гончатники тож е не обходятся 
обычно без рога, и среди  них есть немало подлин
ных мастеров старорусской охотничьей «медной пес
ни»... Вспоминаются м утны е осенние сум ерки , опуш 

ке леса, дорога в  узо р ах палой листвы , а в сторо
н е —  заунывно протяжны й, красивый и звучный рог. 
По д о роге  идут две девуш ки , сельские учительни
цы. Поровнявш исв со мной, они устанавливаю тся, 
с лю бопы тством огляды ваю т мои охотничьи доспе
хи и с нежной улыбкой вслуш иваю тся в переливы 
рога.

—  Настоящ ая м у з ы к а !— тихо и ласково говорит 
одна из девуш ек.

Рог, который я слы ш ал с детства , пробудил во мне 
именно чувство м узы ки  —  сам ого , вероятно, совер
ш енного из искусств. Он придал ю нош еским охот
ничьим скитаниям какую -то певучую  поэтическую  
прелесть . Я навсегда запомнил каж ды й , подлинно 
каж дый день этих скитаний с их всегда неповтори
мы м охотничьим волнением , с терпким  ароматом 
влажной земли и сухих листьев , с грустны м  ш оро
хом  лесной капели и веселы м  пламенем костра ...

Д ер ж а в руках старый охотничий рог, который 
переш ел когда-то  ко мне от охотников-дядей , я ви
ж у себя в наших приволж ских лесах, и с особой 
остротой и радостью  ощ ущ аю  то , что береж но и свя
то пронош у с собой всю ж изнь —  лю бовь к Родине.

Волга, зачинаясь от м аленького  .р уч е й ка , разли
вается потом бесконечным водным простором . Д е т
ская лю бовь к отчему дом у, к том у краю , где  мы 
родились и выросли, переходит с годам и в любовь 
к О течеству во всей его необъятности . В этой любви 
огром ное значение имеет природа, как О браз и Лик 
Родины. О хота сочетает нас с природой особенно 
тесной связью .

ЗА К О З Е Р О Г А М И
О . КУ ВА ЕВ

~уГЗКАЯ тропинка, пробитая конскими копы- 
тами, вьется по берегу Аспары — небольшой  

горной речки. Долина ее то суж ается так, что 
гранитные стены с обеих сторон, как в тиски 
сжимаю т поток, то расш иряется, давая простор 
заросшим арчой склонам. Аспара шумит, скачет 
на позеленевш ие от водорослей каменные глы
бы, крутит сине-зелены е водовороты, бры зж ет на 
низко склоненный над водой кустарник.

Мы поднимаемся вверх, к водоразделу, чтобы 
попытать счастья за  горными козлами — тэка- 
ми, которых довольно много в этих местах. Око
ло часа назад делали остановку в юрте у кол
хозны х пастухов, пригнавших сю да табуны на 
дж ейляу — летнее пастбище. После кумыса у 
моего спутника — киргиза Аскера отличное на
строение. Полуприкрыв глаза и покачиваясь в 
седле, он поет красивую песню о тое — веселом  
празднике на слова акына Токтогула — певца  
бескрайних просторов Киргизии. Кстати сказать, 
Аскер не только страстный охотник, но и боль
шой любитель народны х песен и поклонник 
Токтогула.

Р и с .  П . К А Р А Ч Е Н Ц О В А .

Солнце ещ е высоко, а цель наш ей поездки уж е  
близка. Впереди, кажется совсем недалеко, бе
леет нерастаявш ий за лето снег, а ещ е дальше 
сверкают ледниковые цирки с темными пятнами 
скал м еж ду ними. Арча на склонах становится 
низкой и редкой, а выше, на боковых водораз
делах громоздится хаос камней — место дневных 
леж ек тэке.

Но вот и приток Аспары, спадающ ий вниз не
большим красивым водопадом. Отсюда нам надо 
сворачивать влево и подниматься вверх по 
склону. Слезаем с лош адей, Аскер как-то хитро
умно переплетает ремни своей и моей винтовок, 
перекидывает их через седло, берет повод в 
руку — и подъем начался.

Идти нелегко. Ноги скользят по жесткой осен
ней траве, лош ади недовольно и испуганно фы р
кают и с натугой лезут по крутому склону. Кое- 
где ж елтею т отвалы сурчиных нор и откуда-то  
издалека доносится их резкий, пронзительный  
свист.

Так проходит час, два. Но вот и начало скал. 
Дальш е лош ади не пройдут и поэтому, сняв
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седла и спутав им ноги, оставляем и х на неболь
шой ровной луж айке.

«Рано пришли,— со вздохом говорит Аскер,— 
часа два-три ждать надо». И действительно, 
пришли мы рано. Добыть чуткого и осторожного  
козла в скалах трудно; надо ж дать вечера, ког
да они спустятся вниз на луга из своих скалис
тых убеж ищ , и у ж е тогда пытаться подойти 
к ним на верный выстрел. Но сидеть и ждать  
при нашем нетерпении слишком мучительно, и 
поэтому, быстро наметив план действий, мы с 
Аскером расходимся в разные стороны, чтобы  
до вечера побродить по склонам.

Осторожно ступает нога по предательской осы
пи, но все ж е время от времени какой-нибудь  
камень с шумом катится вниз, тогда ноги сами 
сгибаются, пытаясь сохранить равновесие, а слух  
настороженно ловит ш орох оживш ей осыпи.

И з соседнего сая (сай — по-киргизски овраг, 
ущелье, небольшая горная долина) доносится  
свист потревоженного сурка и затем громкий  
булькающий крик улара. Интересно, кто их там 
потревожил?

И з-за  гребня осторожно просматриваю в би
нокль склоны и дно. Перед глазами проплывают 
желтая трава, камни, низкие кустики арчи, от
валы земли у  редких на этой высоте сурчины х  
нор. Никого не видно, и загадка так и остается  
нерешенной.

Незаметно и быстро летит время, и вот уж е  
красный диск солнца сел на противоположный  
гребень, и одна сторона долины покрывается  
мягкой, густой синей тенью, прорезанной внизу  
белой лентой пенистой Аспары.

Вот, наконец, и долинка Ашутора; пологим  
клином спускаю щ аяся к Аспаре. В ее верховьях  
острым конусом высится темная Кара-Кия. В 
лучах заходящ его солнца снег каж ется розовым  
на освещенном склоне и синеет, как колотый 
сахар на теневом. Легкие порывы ветра доносят  
со дна долины шум воды. Теперь надо осмот

реться. Притаившись за  выступом, просматриваю  
каменистые склоны и зеленое дно долины. От 
долгого усилия начинают слезиться глаза. Вооб
раж ение услуж ливо придает камням ф орму л е
ж ащ его зверя, а напряж енное до боли зрение  
даж е заставляет их «двигаться» — поворачивать 
«голову», переходить с места на место. Но в про
тивовес нетерпению, заставляю щ ему в простых  
кам нях видеть ж елаемое, какое-то подсознатель
ное чувство говорит, что это не настоящ ее. Ког
да будет настоящ ее, а не призрачное стадо, серд
це сразу скаж ет об этом, и тогда у ж е не будет 
места сомнению. Все это давно известно по 
опыту и не раз пережито, но все ж е  заманчивое 
«а вдруг...» заставляет несколько раз рассматри
вать одни и те ж е группы камней, привлекшие 
внимание своей необычной формой.

Осторожно п ерехож у метров на четыреста вы
ш е по склону долины, и вновь повторяется то 
ж е самое, снова переход и снова разочарование. 
Заметно темнеет. Синяя тень у ж е покрывает 
всю долину, и только верш ина впереди все ещ е 
розовеет в последних лучах заходящ его солнца. 
Ш ум воды снизу становится громче. На дне до
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лины, над водой, появляются пятна тумана и 
передвигаются потихоньку, как какие-то ф анта
стические белые животные, выползаю щ ие в су
мерки на простор зелены х луж аек. К аж ется, 
пора двигаться к лагерю, но упрямство и на
деж да — неотъемлемы е черты каждого охотни
ка, держ ат крепко и двигают дальш е, от камня  
к камню, давая силу и упругость усталым но
гам. И недаром! На дне долины, на верш ине не
большого холмика вдруг ясно возник силует  
козла с настороженно поднятой головой и четко 
видными саблевидными рогами. Тэке! Это в 
первое мгновение, а потом у ж е видно несколько  
коричневато-желты х пятен, которые тихо пере
двигаются у поднож ья холмика. Стоящий на  
вершине опустил голову и, видимо, тож е начал  
щипать траву. Значит, они меня не заметили, и 
это главное. Мысль стала упорно работать: как  
к ним подобраться. Осторожный козел по ветру

за сотни метров почует зап ах человека, и тогда 
все стадо умчится в скалы, оставив охотника ни 
с чем. Но сейчас легкий ветерок по-преж нем у  
тянет из долины, и тончайш ее обоняние козла  
бессильно подсказать ему, что совсем недалеко  
притаился его страшный враг — человек. Пока 
я раздумывал, верхний козерог спустился с 
холма, и все стадо постепенно скрылось за  ним. 
Реш ение созрело мгновенно. Надо быстро и по 
возможности бесш умно скатиться вниз по спуску  
и попробовать подойти под прикрытием того ж е  
холмика, за  которым они цасутся.

Спешу вниз, руками придерж иваю  готовые 
свалиться камни: только бы не загреметь! Т е
перь по дну к холму. Риск большой! Стоит толь
ко одному из них подняться на верхуш ку, и 
тогда после короткого свиста, сигнала опасности, 
все стадо, осыпая камни, кинется по склону от 
меня. Шум воды заглуш ает шаги, но каж ется, 
что хруст гальки слышен за  километр. Б лиж е и 
ближе. Сто метров... сорок... и вот остается толь
ко всползти на подъем. П олзу на верх, вжимаясь  
в пахучую  траву, осторожно ощ упывая кажды й  
камень. Вот и з-за  того обломка можно будет, по

ж алуй, стрелять. Щ елкает предохранитель. Для 
верного выстрела надо отдыш аться и успокоить  
стучащ ее сердце. Минуту, а мож ет быть, и 
больше л еж у  спокойно.

И вдруг с той стороны послышались какие-то  
неясные звуки, затем ш орох покативш егося вниз 
камеш ка, и над травой выросла голова с огром
ными закинуты ми на спину рогами. Козел не 
видел меня. Но потом, наверное почувствовав 
мой взгляд, медленно повернул голову. Глаза 
наши встретились, и я, как мне показалось, за 
метил в них вдруг возникш ее почти человече
ское вы раж ение напряженного внимания и не
доумения. Наверное его смущ ала моя неподвиж 
ность, и он не мог понять кто я: враг или про
сто камень? И именно в это время ствол вин
товки непроизвольно и чуть зам етно качнулся, 
и в то ж е  мгновение он резко свистнул, как мне 
показалось не разж им ая рта, из которого тор
чали закуш енны е и забытые травинки, метнулся  
в сторону и исчез. Подхватив винтовку, я в два 
пры ж ка вскочил на вершину. Внизу, метрах в 
пятидесяти, вытянувшись цепочкой, убегало 
стадо. Передвинуть прицельную планку, опус
титься на колено, сдвинуть предохранитель было 
делом мгновения. Щ елкнул выстрел. Вначале 
как будто ничего не изменилось, и стадо по-п реж 
нему беж ало плотной желтой цепочкой, но за 
тем передний вдруг метнулся, как-то неож идан
но и стремительно кувыркнулся через голову и 
упал, неловко повернув набок великолепные 
рога.

Остальные, отбежав несколько шагов, остано
вились все как по команде, глянули на меня и 
кинулись вновь, у ж е не оглядываясь.

Многим, наверное, будет непонятно, как мог че
ловек вплотную подобраться к стаду таких зве
рей, как козероги, известны х своей осторожно
стью и превосходно развитыми органами чувств. 
Причиной этому, вероятно, послуж ило то, что 
тэки в этом районе Киргизского хребта сравни
тельно мало преследую тся человеком, а главный 
ж е враг их — барс — охотится преимущ ественно в 
скалах, где подстерегает свою добычу. Не ож и
дая  нападения с этой стороны долины, стороже- 
б о й  на несколько минут покинул свой пост, что 
и стоило ем у жизни.

5S
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Знатный охотник К арельской  
АССР Георгий Петрович В до- 
винов в 1956 году  уничтожил 10 
волков. С вой опыт добы чи з в е 
ря и обработки- ш курок он си
стематически передает лю ло- 
дежи.

Н а  с н и м к е :  Г. П. В довинов.
Фото М. Г у д к о в а .

Н Е У Д А Ч Н А Я
К О Н С Т Р У К Ц И Я

I J  Ы ПУСКАВШ ЕЕСЯ в по- 
"  следние годы Тульским за 
водом руж ье М Ц-6 с верти
кально спаренными стволами  
обладало множеством конструк
тивных недостатков. Наиболее 
сущ ественными из них были 
устаревш ий подствольный
крюк, образую щ ий ниж нее за 
пирание; отсутствие верхнего  
запирания; неудачная колодка  
с коленчатым осевым болтом и 
щелями; устаревш ая спайка 
стволов боковыми планками, 
утяж еляю щ ая стволы и ме
ш аю щ ая и х  вибрации; несураз
ное цевье из деревянны х пла
нок, прикрепленны х к стволам  
четырьмя винтами; устаревш ий  
способ взведения курков по
средством рычага затвора; от
сутствие интерсепторов; непо
мерная тяж есть, особенно руж ья  
для ходовы х охот (3,450 кг).

В конце 1956 года руж ье  
МЦ-6 снято с производства.

В. ГЕО РГИ ЕВ

У В А Ж А Е М А Я  Р Е Д А К Ц И Я !

ТТ РОШУ редакцию ж урнала  
помочь нам — охотникам - 

любителям совхоза «Уюк».
В окрестностях нашего сов

хоза  имеются хорош ие озера и 
болота. Десять лет назад здесь  
гнездилось очень много водо
плавающей дичи. В сезон охо
ты во время выходного дня  
можно было развлечься и от
дохнуть. Но раньш е птицу  
здесь берегли, летом не стре
ляли, яиц не собирали. Не было 
пожаров. Осенью любо было 
смотреть на косяки уток и гу
сей. Охотников было немного и 
были они все сознательными: 
берегли дичь, как свое стадо.

Теперь в совхозе насчиты
вается 115 охотников, в том  
числе 39 подростков. И з них  
имеют охотничьи билеты  
лишь 16 человек. Остальные 99 
не имеют билетов, а дичь стре
ляют и губят очень много.

Как только весной прилетят  
утки и гуси — и х  бьют, не счи
таясь со временем; стреляют  
утку и гусыню, не разбираясь. 
Сидит утка на яйцах — ее бьют, 
собирают яйца, пускаю т палы.

Очень сильно за  последние  
годы уменьш илось у нас коли
чество дичи. Гуси совсем не 
стали гнездиться в наш их м е
стах. Никто не заним ается со
хранением  птицы: ни сельский  
Совет, ни милиция, ни общ е
ство охотников.

Я от лица честны х охотни
ков прош у Вас помочь нам в 
сохранении дичи.

Помогите ликвидировать бра
коньерство через наш и местные 
органы власти. П одскаж ите им, 
если они этого не понимают. 
Честны е охотники скаж ут  
только спасибо.

Читатель ж урнала 
Н . С У Х А Н О В

Т у в и н с к а я  а в т о н о м н а я  о б л а с т ь

И З  ПИСЕМ Ч И Т А Т Е Л Е Й

* П оздней осенью в центр Са
ратова залетела серая куропат
ка. Она сидела на подоконнике 
большого дом а среди стайки 
дремавш их голубей. «Куропатка 
ли это?» — подумал Н. В. Ф и
латов, разгляды вая птицу  
сквозь оконное стекло. Пригла
шенные им соседи-охотники  
сразу ж е  рассеяли его сом не
ния. Лишь после того, как кто- 
то из них постучал по стеклу, 
серая гостья улетела. «А как 
бы хотелось,— заканчивает т. 
Филатов свое письмо,— чтобы 
эта безобидная ж ительница по
лей приобрела права голубей и 
переш ла бы на городской ра
цион хотя бы в зим нее время».

* О низком качестве картон
ны х прокладок, выпускаемы х  
«Пыжевой мастерской Серпу
ховского общ ества охотников», 
сообщ ает из Ленинграда О. А. 
Румынский. В купленной им 
коробке чуть ли не половина 
прокладок оказалась браком. 
Многие из прокладок усечены  
так сильно, что скорее походят  
на двурогий молодой месяц, чем 
на кружок.

* О неудобстве резиновы х са
пог с подкладкой и каблуками  
пиш ет из Ленинграда И. И. 
Ризнич. Он просит обратить 
внимание Главрезины М ини
стерства химической промыш
ленности на острую н уж дае
мость охотников и рыболовов в 
сапогах без подкладки и ка
блуков и в высоких резиновых  
сапогах.

Он советует охотникам удли
нять низкие сапоги, подклеивая  
к ним отвороты не из клеенки  
(она непрочна), а из тонкой раз
весной резины, которая про
дается в м агазинах Главхим- 
сбыта.

* В Липецком областном об
щ естве охотников плохо забо
тятся о сохранении и обога
щ ении охотничьей фауны ,— 
сообщ ает т. Тихомиров из г. 
Л ипецка.— Борьбы с наруш ите
лями охотничьих правил почти 
не ведется.
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й библиографий
ОХОТНИЧЬИ ВСТРЕЧИ*

| _ ] А  КРАС О Ч Н О Й  облож ке —  ночь на б ер егу  не- 
" ‘  большой тихой речки, спящ ие кусты  и деревья , 
из-за них смотрит рогатый м есяц , костер и освещ ен
ные его неровным пламенем ф игуры  трех охотников 
и собаки... В книжке 26 м аленьких очерков и расска
зов . «Ф акты  и наблю дения, излож енны е в книге,—  
пишет в предисловии автор,—  даны не понаслы ш ке, 
не вымыш лены. Все это происходило во время охоты 
в лесах, лугах и на болотах Тульской области». О чер
ки и рассказы  С . Таммана не отличаю тся особыми 
литературными достоинствам и, но все они написаны 
хорош им язы ком , б ез стрем ления к «красивости», 
правдиво, тепло и просто . П оэтом у, когда автор на
прасно употребляет слово «красавец» (напр, «кр а
савец-лес», стр . 16, «красавцы-вальдш непы », стр . 18 
и 77), то это невольно реж ет ухо , диссонируя с об
щим простым и здоровы м  стилем  автора.

В одних очерках описываю тся какие-либо интерес
ные наблю дения из жизни охотничье-промысловых 
животных (повадки волка, барсука , лисы , у то к ), а в 
других —  рассказы вается об охотничьих приклю че
ниях или интересных случаях на охоте . Более трети 
всех очерков касается волков.

Н ельзя считать удачной разбивку всего м атериала 
на три группы : «Птицы», «Лесной закон», «П оеди
нок». Названия эти несколько искусственны  и п ослед
ние два подходят не ко всем очеркам . С транное впе
чатление оставляет очерк «Волчья друж ба» (стр . 
51— 52). О чень м удрен о  представить себе , что груп
па грамотных и опытных охотников привезла в д е 
ревню вместе с убитыми прибылыми волками двух 
недобитых м атеры х и этих, ещ е живых, зверей так 
и сложили во дворе, после чего охотники отправи
лись пить чай.

Кстати, неверно, что броситься на человека м ож ет 
только беш еный волк (стр . 56). Д остоверно извест
но, что на это способен иногда и раненый волк, как 
это наблю далось не раз при подходе человека к 
волку, стрелянном у с сам олета.

Наивно звучит утверж дение , что в районе, где  ж и
вут грачи,—  трудно  найти м ы ш онка. Как недо р азу
мение звучит дваж ды  употребляем ое автором вы
ражение «птиц и животных» (стр . 2 и 22). Как изве
стно, птицы относятся к числу ж ивотны х. А втор  ви
димо, хотел сказать «птиц и зверей».

Все такие м елкие недостатки очень легко  исправи
мы и не портят в сколько-нибудь серьезной степени 
хорош его впечатления от интересной и полезной 
книжки С . Таммана.

Ю , М И Л ЕН УШ КИ Н

* Т а м н а н  С. Охотничьи встречи. Тульское 
книжное издательство. 1956 г., 110 стр., 1 р. 80 к.,
20 ООО экз.

О ПТИЦАХ И ЗВЕРЯХ

J J H k i r A  М . Д . Зверева «О птицах и зверях нашей 
'  *  родины» * является своеобразны м  сводом на
блю дений лю бознательны х и внимательных охотни- 
ков-натуралистов. Как указано в кратком  предисло
вии, «при подборе м атериала были использованы, 
наряду с личными наблю дениями автора, книги 
проф . М ан тей ф еля, проф . О гн ева ... и други е» .

Читатель найдет в книге ценные сведения о пе
р елетах птиц, о кры латы х хищ никах, о привычках и 
повадках лесны х и степны х гры зунов-хом яков, 
б урундуков и т. д . С  лю бопы тством читается заклю 
чительный раздел  книги —  «Взаим освязи в мире 
животны х».

О днако , в погоне за увлекательностью , автор 
вводит такж е неправдоподобны е эпизоды , как на
прим ер, «Птицы-поплавки».

Иногда автор, вольно или невольно, реком ен
д уе т истребительны е способы охоты . Так, описывая 
охоту «С  орлом  на рукавице», автор подчеркивает, 
что «там , где  фазанов м ного ... удается  поймать не
сколько  десятков их за один день» . Не следовало 
бы такж е указы вать на ловлю  тетеревов «при по
мощ и ловуш ек на приманку из овсяного снопа или 
ягод» —  это опять-таки относится к области хищни
ческого истребления дичи. Н едопустим о рекла
мировать и беш еную  погоню за сайгаками на ма
шине («Звери -бегуны »),

Есть в книге и отдельны е ош ибки. В главе «Охота 
на промы словы х птиц» неверно хар актер изуется  ра
бота лайки по глухарю  («лает неистово, подпрыги
вает» и т . д .) . С  такой лайкой глухар я вряд  ли возь
м еш ь.

В главе «О рганы  чувств» овчарка наделяется 
«тонким чутьем» и утвер ж дается , что она, наряду 
с легавой, «ш ироко используется охотниками для вы
слеж ивания дичи». На самом ж е  д еле  овчарки ис
п ользую тся лишь как служ ебны е собаки.

Трудно такж е представить , что охотник «осто
рож но подкрады вается на вы стрел к мы ш кую щ ей 
лисице» («Лисьи разбои»). Лисица м ы ш кует обычно 
в откры том  поле, и подкрасться к ней почти невоз
м ож но. Ее  бер ут на м анок, подраж ая писку мыши 
или крику зайца.

Рассказы вая о зубр ах («О храна зверей»), 
М . Д . Зверев не разграничивает зубров и зубр о
бизонов.

Читая об охоте с гепардом  на антилоп, можно 
подум ать , что действие происходит в наши дни. 
Нуж но было дать историческую  спр авку : гепард упо
тр еблялся на охоте в Киевской Руси.

Все эти замечания сниж аю т познавательны е дан
ные книги.

Н. С .

* М . Д . 3  в е р е в. О  птицах и зверях нашей ро
дины . Учпедгиз, 1956, стр . 173=
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В редакцию поступает много запросов от чи
тателей и обществ охотников о порядке при
обретения или выписки охотничьих руж ей из- 
за рубежа.

Редакция разъясняет, что Министерство внеш 
ней торговли СССР производит закупки товаров 
за  границей по заявкам министерств и ведомств  
на основании плана импорта, утвержденного Со
ветом Министров СССР.

Закупка товаров за  границей по заявкам от
дельных граждан или общ ественных организа
ций не производится.

В. В. Сизов из Вологды спрашивает — почему 
некоторые животные не уходят из световых лу
чей фар и часто попадают под колеса?

Внезапное освещ ение в темноте действует на 
животных по-разному. М едведи, кабаны, олени, 
сайгаки, зайцы -русаки, водоплавающ ие и неко
торые другие птицы и звери, ослепленные ночью  
лучом прожектора, замираю т на некоторое время 
неподвижно. Этим пользуются умелы е «охотники  
с фотоаппаратом», например известный мастер 
цветной съемки животны х Хельмут Дрехслер  
(ГДР).

Оказавшись в свете ф ар приближаю щ егося  
автомобиля, звери пытаются спастись бегством  
и мчатся по световой дорожке, ограниченной  
темнотой ночи. Так ведут себя обычно те, у ко
торых глаза смотрят не прямо перед собой, а 
вкось, находясь по бокам головы (зайцы, отчасти 
волки).

Лисицы ж е, смотрящ ие прямо перед собой, 
быстро соскакивают в сторону, теряясь в тем 
ноте.

Волки бегут перед машиной или локомотивом  
чаще* тогда, когда по бокам дороги или ж ел ез
нодорожной насыпи леж ат глубокие и рыхлые 
сугробы снега. Д аж е параллельные блестящ ие 
линии рельс иногда служ ат направляющими  
бега животных. Лошади, например, нередко ска
чут перед паровозом и днем, не сворачивая в 
стороны.

Охота со светом по ночам если и имеет ещ е 
какое-то оправдание при плановом отстреле и з
лиш них животных, то в остальных случаях она 
совершенно недопустима, так как не представ
ляет никакого спортивного интереса и почти не 
поддается контролю.

П р о ф . П. М А Н ТЕЙ Ф ЕЛ Ь

Охотник С. Покровский из г. Лыскова Горь
ковской области, спрашивает, не влияет ли за
пах прелого листа на качество'гона гончей, сни
жая ее чутье, а также просит объяснить при
чины частых сколов гончей.

Чутье собак ещ е недостаточно исследовано. 
Практика, однако, показывает, что запах прелого 
листа отрицательного влияния на чутье не ока
зывает. Гончая, обладающ ая нормальным чутьем, 
способна отличать какой-либо один запах среди 
нескольких других, даж е более сильных.

Нагонку молодых гончих следует производить  
по черной тропе. Начинать нагонку по белой 
тропе не рекомендуется, так как собака приоб
ретает привычку гнать зверя по видимым от
печаткам его следов — «на глазок». Но после того, 
как собака начала гонять по черной тропе, она 
долж на быть приучена к работе и по белой тропе.

Частые сколы гончей свидетельствуют или о 
недостатке чутья, или о ее неопытности, или, 
наконец, о наличии ряда неблагоприятных 
внеш них условий, которые затрудняю т работу 
чутьем,— очень сухая  почва, сильный ветер, 
дож дь и пр.

Охотник К. Я. Дудин из г. Озерска, Калинин
градской области, спрашивает, почему его моло
дая собака без всякой причины потеряла чутье, 
должна ли лайка отдавать голос по следу зверя 
и возможно ли ее использование для охоты по 
лисице и зайцу?

Под чутьем у лайки понимается комплекс: 
обоняние, слух и зрение, пользуясь которыми 
она и обнаруж ивает зверя или птицу.

Временная потеря обоняния может иметь 
место, если собаке дано с кормом большое ко
личество чеснока, лука, перца или других резко 
пахнущ их приправ. Обоняние собаки может  
быть такж е испорчено систематической дачей  
горячего корма.

Лайка долж на преследовать зверя без голоса 
и отдавать его тогда, когда зверь остановлен.

Лайка не обладает качествами, присущими  
гончей, в частности способностью преследовать  
зверя, отдавать звучны й доносчивый и м узы 
кальный голос, поэтому заменить гончую лайка 
не может. П риучение лайки гонять лисицу или 
зайца отрицательно сказывается на ее работе по 
белке, кунице, глухарю и другим основным объ
ектам охоты с лайкой.

6 . П РО ТА С О В , консультант
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Ф а у н а  Кореи
В. И ВАН О В

В К О р Е Е  большей частью зимой стоит 
ясная, сравнительно холодная погода, 

а летом очень влажная. В июле — августе 
по всей республике — на юге и на севере 
идут обильные дожди.

Разнообразные формы рельефа и расти
тельности способствуют существованию 
богатой фауны.

Этому помогло и то обстоятельство, что 
в ледниковую эпоху Корейский полуостров 
почти не был затронут оледенением и не
которые виды флоры и фауны сохрани
лись на нем еще с третичного периода, 
как бы переместившись с юга на север.

Обилие животных в Корее по мере

истребления лесов хотя и сокращалось, од
нако и в настоящее время на территории 
Корейского полуострова животный мир 
весьма богат.

Большой редкостью. стал здесь тигр. 
Если он еще иногда бывает замечен в лесах 
Кореи, то это уже не местный обитатель, 
а случайно забредший из лесов соседней 
Маньчжурии. Малочисленны и другие 
крупные хищные звери. В 1954  гоДУ в Се
верной Корее было убито всего 3 —4 лео
парда и то лишь при случайных встречах.

КНДР,  Ю ж ный П хенан. Вид части Е ипхунского  
водохранилищ а.
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Одного из них осенью убил лесник Му- 
санского лесхоза во время обхода своего 
участка. Ш кура зверя оказалась длиной 
115 см.

Чаще попадает под пулю охотников 
рысь, которая водится в лесах и горах Ко
реи еще в значительном количестве.

Обычен в Корее черный (уссурийский) 
медведь, с тонким подвижным туловищем, 
остроконечной мордой и белым пятном на 
груди. Охотятся за ним в начале зимы, при 
этом иногда применяется такой способ: 
обнаружив медведя в дупле, разводят внизу 
дупла костер, и медведь, спасаясь от дыма 
и огня, покидает дупло, и тут его стреляют 
или берут на рогатину.

Наиболее массовый характер имеет в 
Корее охота за лисой, так как водится она 
вблизи населенных пунктов. Часто можно 
видеть, как по утрам, иногда и днем, лиса 
пробегает по валикам земли между рисо
выми полями, то и дело останавливаясь 
у мышиных норок, мало обращая внимания 
на движения людей по шоссейным до
рогам.

Ценится в Корее мех куницы буровато
желтого цвета с оранжевым пятном на 
груди. Этот зверек живет в удаленных от 
населения хвойных и лиственных лесах и 
редко попадается на глаза даже бывалому 
охотнику. В северных лесах еще в значи
тельных количествах водится белка, но бе
личий промысел развит слабо.

Корейцы охотятся за барсуком из-за его 
жира, которого добывается до шести кило
граммов с одного зверя. Н а барсуков охо
тятся с собаками, которые берут его в норе 
или выгоняют из нее.

Следует отметить, что в Корее нет вол
ков. Из парнокопытных животных в боль
шом количестве водятся кабаны. О ни оби
тают в хвойных лесах, главным образом 
в кедровниках, но нередко встречаются и 
в лиственном лесу, особенно там, где вме
сте с дубом растет и маньчжурский орех. 
Желуди, маньчжурские и кедровые оре
хи — любимая пища диких свиней. П ри 
неурожае в лесу желудей, орехов или при 
других неблагоприятных условиях суще
ствования в лесу кабаны производят боль
шие опустошения в огородах крестьян, 
съедая овощи, плоды, кукурузные стебли и 
даже солому.

Охота за кабанами в лесах Северной 
Кореи довольно широко распространена. КНДР.  Водопад в окрестностях Кзсона.
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В суровые и снежные зимы много каба
нов погибает. Зато летом богатая расти
тельность и длительный вегетационный пе
риод в Корее как нельзя лучше содей
ствуют размножению диких свиней. Густые 
кустарники, сплошь опутанные различными 
лианами, так хорошо скрывают их, что в 
лесу нередко можно слышать лишь хрю 
канье поросят, но увидеть даже взрослых 
свиней почти невозможно.

Н а севере, в редколесьях хвойных пород, 
а также в молодых осинниках и березни- 
ках, встречается косуля. Много ее и в лесо
степи, близ побережья Ж елтого моря, 
среди заросших кустарников высоких дюн, 
например в районе гг. Аньчж у и Синидзю. 
За ними почти не охотятся. Вспугнутая 
косуля перебегает с одного места на дру
гое и невдалеке снова начинает пастись.

П ри проезде между городами М усан и 
Хосанджин нам пришлось четыре раза 
встретить по одной-две пары пасущихся 
при дороге косуль. Иногда при быстром 
ходе машины удавалось подъехать к па
сущимся козам на 8о — юо м, и тогда ж и
вотные большими прыжками уходили от 
нас в кустарниковые заросли.

В лесах Кореи изредка можно встретить 
пятнистых оленей, добыча пантов с кото
рых еще недавно составляла ценный про
мысел.

В горных лесах изредка можно встретить 
кабаргу. Главную приманку для охотника 
в кабарге составляет мешочек мускуса, ко
торый помещается у самца на задней части 
живота. Тонкая шкура пригодна лишь для 
выделки замши.

Леса, болота и долины густо населены 
то крикливыми подвижными, то тихими и 
осторожными пернатыми обитателями.
Много водоплавающей птицы на озерах 
внутри полуострова и особенно близ мор
ского побережья. Высокие обрывистые бе
рега, множество скалистых прибрежных 
островов и вдающихся в море скалистых 
мысов благоприятствуют образованию
здесь птичьих базаров. П о  отвесным ска
лам и карнизам гнездятся чайки, бакланы 
и разнообразные чистиковые птицы.

Водятся з Корее и хищные птицы: орлы, 
тихоокеанские орланы, коршуны и другие. 
Они селятся обыкновенно в густых лесных 
зарослях, а некоторые на уединенных вы
соких скалах.

Много там рябчиков, перепелов и фаза

нов. Охота на фазанов является в Корее 
наиболее массовой.

Особенно много в Корее представителей 
разных видов уток, гусей и бакланов, охота 
на которых также является массовой.

Восточные берега Кореи расположены 
на одном из самых оживленных пролетных 
путей птиц. Автору не раз приходилось 
наблюдать весенние пролеты птиц в Корее.

Во второй половине февраля наступают 
теплые дни и природа в долинах быстро 
начинает просыпаться. Начинаю т оживать 
и озера: около берегов образуются первые 
лужи и появляются перелетные птицы — 
предвестники близкой весны.

Первыми на берега вскрывшихся озер 
прилетают утки и лебеди, а вслед за ними 
небольшими стаями бакланы. Валовой про
лет бакланов начинается обыкновенно с 
половины марта и продолжается до конца 
месяца. Вслед за первыми водоплавающими 
появляются японские журавли, которые ле
тят небольшими стайками.

Вскоре прилетают и другие птицы, так 
что не проходит дня, чтобы не появился 
какой-нибудь новый вид птиц. Затем летят 
утки, дрофы, цапли и т. д.

Все эти птицы появляются, однако, сна
чала только в небольшом количестве — 
в одиночку, парами или небольшими стай
ками, словно передовые гонцы тех бесчис
ленных стай, которые должны нагрянуть 
лишь только сделается теплее.

К  концу марта прилетают хищ ники — 
орлан тихоокеанский, ястреб тетеревятник.

Пролет уток значительно ослабевает в 
ненастные дни, когда идет снег и дует 
сильный ветер.

В середине апреля пролетают белый ж у
равль, черный аист, белолобый гусь; вскоре 
затем начинается пролет казарок.

П о  мере того как весна входит в свои 
права и болота освобождаются от сковы
вающего их льда, на водные зеркала круп
ных озер и разливы в долинах рек сле
таются водоплавающие птицы. Во второй 
половине апреля прилетают дрозды, го
луби, крохаль, белошейный журавль.

Вместе с тем идет валовой пролет мно
гих видов мелких птиц, которые до начала 
апреля появлялись лишь единичными эк
земплярами или небольшими группами.

В половине мая весенний пролет птиц 
в Корее прекращается.
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ЗАКАЗНИКИ З А Б А Й К А Л Ь Я
"р ЕШЕНИЕМ Читинского обл- 
-*■ исполкома на территории  
области организованы новые 
охотничьи заказники. Два из 
них (общих) расположены  в 
зоне рек У рея и Курулге, А к- 
шинского и Агинского районов.

Три соболиных заказника со
зданы в Тунгокоченском и Т ун- 
гиро-Олекминском районах, а 
заказник для охраны  копытных 
зверей — по рекам Дербул и 
Буркал, Красночикойского райо
на. В лесны х массивах Читин
ского района организован за 
казник в основны х стациях  
боровой дичи.

В целях увеличения запасов  
пуш ных зверей, диких копыт
ных животны х и боровой дичи  
Читинский облисполком зап ре
тил охоту в общ их заказниках  
в течение одного года.

Одновременно облисполком  
обязал райисполкомы, сельские 
и поселковые Советы, а такж е  
госохотинспекцию и доброволь
ные общ ества охотников уси
лить борьбу с браконьерством и 
привлекать виновных к ответ
ственности за  наруш ение пра
вил и сроков охоты.

КВА РТАЛЬН Ы Й  п л а н  в ы п о л н е н

ОРЯСЬ за  досрочное выпол- 
"  нение заданий ш естой пя
тилетки, передовые охотники  
Якутии с честью выполняют 
взятые обязательства по добыче 
пушнины.

В дни зимнего промысла х о 
рошо трудятся охотники колхо
зов имени В. И. Ленина, «Май
ский», Усть-М айского района, и 
другие.

Наилучш их результатов по 
добыче «мягкого золота» доби
лись охотники артели «Сайды- 
ны», Томпонского района, они 
сдали на заготовительный пункт 
пушнины на 30 тысяч рублей. 
Это больше, чем было .преду
смотрено квартальным планом.

О Х О ТО У СТРО И ТЕЛ ЬН А Я  ПАРТИЯ
U  О ВСЕСОЮЗНОМ аэроф о- 

толесоустроительном тресте 
«Лесопроект» создана опытная  
охотоустроительная партия.

В задачу партии входит раз
работка методики и техники  
проведения охотоустроитель
ных работ лесоустроительны ми  
экспедициями «Лесопроекта».

В настоящ ее время охото
устроительная партия заклю 
чает договора на охотоустрой- 
ство приписны х охотхозяйств.

О рганизация охотоустрои
тельны х работ силами лесо
устроительны х экспедиций кла
дет начало организации охот
ничьего хозяйства на базе и зу
чения угодий, правильного ис
пользования государственного 
охотничьего ф онда и проведе
ния мероприятий по его вос
производству и обогащению.

В НЕСКО ЛЬНО  СТРО К
Охотник А. А дуканов из кол

хоза имени X X  партсъезда  
(Камчатка) вернулся из тайги 
с богатой добычей. Он сдал на 
заготовительный пункт 19 со
болины х шкурок. О хотник-про
мысловик выполнил сезонное 
задание на 228 процентов.

* * *
Старшина Суворовского учи

лищ а (г. Курск) В. Токарев с 
начала зимы  с самолета унич
тож ил 31 волка.

* * *
Охотники промысловой ар

тели имени Колесова (Дальний 
Восток) с начала зимнего се
зона сдали государству более 
300 соболины х шкурок. Вместе 
с опытными труж еникам и тайги 
умело вылавливали зверей мо
лоды е охотники А. Поротов и
В. Катаев.

*  *  *

Хорош ие вести идут от охот
ников Баунтовского аймака, 
Бурят-М онгольской АССР. Сле
допыты аймака отгрузили вы
сококачественной пуш нины на  
миллион рублей.

СО ВЕЩ А Н И Е БИОЛОГОВ
Х> ПСКОВЕ состоялось сове- 

щ ание биологов и охотове
дов по вопросам изучения пе
релетов птиц и охраны  при
роды.

На совещ ании были обсуж 
дены  доклады М. М. Мешкова 
«Особенности пролета и при
лета птиц в Псковской области» 
и «М етодика изучения переле
тов птиц», С. И. Копыткина 
«Об охране природы Псков
ской области», С. И. Леус «Сбор 
и обработка орнитологического 
материала» и ряд других работ.

Совещание вынесло реш ение 
просить облисполком организо
вать заказник областного зна
чения в районе островов и бе
реговой части дельты  р. Вели
кой для охраны  водоплаваю
щ ей и болотной птицы. С орга
низацией заказника орнитоло
гам Псковщины будут созданы  
необходимы е условия для пло
дотворной исследовательской  
работы.

При каф едре зоологии Псков
ского педагогического института  
имени С. М. Кирова решено ор
ганизовать коллектив, объеди
няющ ий всех биологов и люби
телей природы области.

Д О Б Ы Ч А  СОБОЛЯ
Т7 СПЕШНО ведут добычу 
** пушного зверя охотники  
Северо-Байкальского аймака, 
Бурят-М онгольской АССР. З а 
вершив выполнение четвертого 
квартала минувшего года, охот
ники в новом году сдали на за 
готовительные пункты пуш 
нины на 300 тыс. рублей.

Удачно идет промысел со
боля на новом производствен
ном участке, расположенном в 
северной части аймака. Здесь  
только группой охотников до
быто 150 соболей. Район про
мыслового участка обслуж и
вают авиасвязь и радиостан
ция.
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Ч А Й Н В О Р Д

1. Хвост одного из хищ ных зверей .
2. Небольш ой отдельны й участок леса.
3. Д еталь  прицельного приспособления.
4. Ш ерсть охотничьей собаки.
5. Д еревянное основание седла .
6. Запрещ енны й способ охоты  на зайцев.
7. Перегодовалы й олень.
8. Ш кура с ног оленей . •
9. О тпечаток лапы зверя или птицы.

10. Д р оф а-кр асотка .
11. Камчатский бобр.
12. Ход птиц в м естах корм еж ки .
13. О дна из птиц, которую  тр удн о  поднять на 

крыло.

З н а е т е  л и  вы ...
...что росом аха — единственный зверь, мех но- 

торого не индевеет даж е в самы е сильные мо
розы?

...что есть утка, которая часто селится и вы
водит птенцов в одной норе с лисицей? Как 
уж ивается красная утка со своим заклятым  
врагом, неясно даж е зоологам!

...что нападаю т на охотника и сосут его кровь 
только самки комаров? Комары «мужчины» 
предпочитаю т тянуть сладкий цветочный нектар.

...что укус хом яка страш нее укуса многих 
других, более крупных и сильных животных?  
Длинны е и тонкие передние зубы  этого грызуна 
в момент укуса слегка изгибаю тся в стороны и 
наносят поэтому не только глубокую, но и бо
лезненную  рваную рану.

...что есть простой способ снять с одеж ды  и 
мягкой мебели шерсть, обильно оставляемую на 
них линяю щ ей собакой? Когда с этой задачей не 
справятся одеж ная щ етка или пылесос, спокой
но снимите ш ерсть при помощи влаж ной губки.

Ответы на вопросы, помещенные 

в журнале № 2

Н аиболее поздний — третий помет у самок зай- 
ца-беляка бывает в сентябре. Зайчат этого по
мета охотники называют «листопадниками».

Спелыми ж елудям и, глотая их целиком, кор
мятся пролетные лесные голуби — витютни или 
вяхири и клинтухи.

«Птичьи», напоминающ ие гусиные, следы  
оставляет речная выдра.

«Неборезами» зовут гоголей. Полет этих уток 
сопровож дается музыкальным звоном.

Коростель или дергач — хорош ие пеш еходы. 
Часть пути в теплые края они проходят пешком.

На вы ставке  собак.

Р и с .  М . М И Л О С Л А В С К О Г О .
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