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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Добывание диких животных, а также их выслеживание 
и преследование с целью добычи или истребления — так 
определяется понятие «охота». Охота — одно из древней-
ших занятий человека на Земле, отрасль народного хозяй-
ства, труд для профессионалов-промысловиков, спорт и 
отдых для любителей, насущная потребность значитель-
ной части человечества. 

На заре истории продукция охоты была основой суще-
ствования народов. Позднее на первое место вышло сель-
скохозяйственное производство. Однако и в наше время 
высоко ценятся пушистое золото натуральных мехов, теп-
лота почти невесомых изделий из птичьего пуха, непре-
взойденные вкусовые и диетические свойства мяса диких 
зверей и птиц, лекарственное и парфюмерное сырье, до-
бываемое охотой. Неограниченным спросом на внутрен-
нем и международном рынке пользуются охотничьи тро-
феи, весомый вклад в экономику страны ежегодно вносят 
охотники-промысловики и любители. Но в наше время 
охота дарит людям не только это. 

Общение с природой остается одной из существенных 
потребностей сельского и особенно городского населения. 
Ее охрана и правильное использование стали проблемами 
глобального значения. Современное охотничье хозяйство 
участвует в удовлетворении этих потребностей и решении 
природоохранных проблем. 

На протяжении многих веков народы нашей страны 
создавали многонациональную культуру охоты. Многооб-
разные способы добывания зверей и птиц, снаряжение и 
навыки, позволяющие на протяжении длительного вре-
мени оставаться наедине с природой в самых суровых ус-
ловиях, знание биологических особенностей животного 
мира, своеобразная этика в общении с природой и ис-
пользовании ее богатств — все это возводит подлинную 
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охоту в ранг нелегкого, но увлекательного труда, большо-
го массового спорта, своеобразной науки, порой даже ис-
кусства. 

Чтобы стать охотником, нужно многому научиться. 
Мгновению встречи с желанной дичью, выстрелу, удару 
рогатины или копья всегда предшествовали месяцы и го-
ды познания природы, длительный поиск, напряженный, 
а нередко и опасный труд. Пройти этот путь ученичест-
ва помогают спортивный азарт и любовь к природе, свой-
ственные человеку. Как земледелец всей душой любит 
свое поле, животновод — своих четвероногих или перна-
тых питомцев (хотя, как правило, растит их на мясо), так 
и охотник просто не может не любить родные поля, леса, 
болота и их живых обитателей. И никто так не заинтере-
сован в сохранении богатства природы, как охотник. В 
процессе самой охоты он видит в ее объекте достойного, 
отнюдь не беззащитного противника. Ведь животные так 
быстры, осторожны, по-своему смышлены! А вне охот-
ничьего сезона при натаске собаки, выездах на биотехни-
ческие работы и при случайных встречах дикие животные 
в глазах охотника воплощают в себе красоту природы и 
радость жизни. 

Охотоведение России зарождалось еще в XIX в. (см. 
список литературы). «Записки охотника Восточной Сиби-
ри» А. А. Черкасова (1867) познакомили охотников страны 
с охотой и природой окраины России, далекой и мало изу-
ченной. Труды А. П. Ивашенцева (1898), JI. П. Сабанеева 
(1904) обобщили практику в основном спортивной охоты. 
Капитальная работа А. А. Силантьева «Обзор промысло-
вых охот России» (1898) до сих пор остается уникальной 
монографией о многонациональной охотничьей культуре 
таежных промысловиков. В книгах Д. К. Соловьева (1922, 
1929), С. А. Бутурлина (1930) отразились традиции рос-
сийского охотоведения. Опыт поколений практиков был 
обогащен результатами исследований наших выдающихся 
биологов — М. А. Мензбира, Б. С. Житкова, А. Н. Формо-
зова, П. А. Мантейфеля и других. 

Современная охотничья литература включает целый ряд 
капитальных работ энциклопедического характера. Авто-
ры лучших из них бережно обобщают опыт предшествен-
ников, обогащая его на основе своей практики, наблюде-
ний и научных исследований. Каждое издание несет в се-
бе какие-то черты нового, и это в полной мере относится 
к предлагаемой вам книге «Настольная книга охотника». 



ОХОТНИЧЬЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

НАШЕЙ 
СТРАНЫ 



УПРАВЛЕНИЕ 
ОХОТНИЧЬИМ ХОЗЯЙСТВОМ 

В дореволюционной России на территории цен-
тральных и юго-западных регионов угодья и насе-
ляющие их животные считались собственностью зем-
левладельцев, которые по своему усмотрению могли 
запрещать или разрешать охоту на своих землях бес-
платно или на арендных началах. Охотничье хозяй-
ство находилось в ведении Департамента земледе-
лия на основании «Закона об охоте», включенного 
в 1893 г. в «Устав сельского хозяйства» (т. XII, ч. II). 
Но организующая роль этого ведомства сводилась к 
разработке циркуляров по отдельным вопросам лю-
бительской охоты, имевших силу только на регио-
нальном уровне. 

Действие «Закона об охоте» 1893 г. с дополнени-
ями 1895 г. распространялось лишь на европейскую 
часть России и Кавказ. А ресурсы таежных угодий 
использовались с большой полнотой на основе тра-
диционного распределения территорий на местах. 
Тайга была поделена на семейные, клановые и пле-
менные ухожья, закрепленные за пользователями со-
гласно местным правовым и этическим нормам. 

Необходимость комплексного подхода к разви-
тию охотничьего хозяйства России была учтена при 
разработке проекта «Закона об охоте», широко обсу-
ждавшегося в охотничьей прессе начала века. Одна-
ко первая мировая война и октябрьский переворот 
1917 г. помешали принятию этого Закона. 

С установлением власти Советов (точнее — пар-
тии большевиков) охотничьи животные, независимо 
от принадлежности их мест обитания тем или иным 
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гсмлепользователям, были определены как государ-
ственный охотничий фонд. А право на охоту да-
валось представителям всех слоев населения по по-
лучении охотничьего билета с оплатой пошлины. 
Первые указы, определявшие такой порядок, были 
изданы 29 мая 1919 г. и 20 июля 1920 г. за подписью 
В. И.Ленина. 

Впоследствии издавалось множество правительст-
«снных постановлений об охотопользовании с со-
хранением декларативных установок первых декре-
тов, дополнявшихся рядом ограничений и поборов. 

В 1920-е гг. охотник-любитель, уплативший госу-
дарственный сбор и местные налоги (в пределах 50% 
от сбора), мог свободно охотиться на территории 
всей страны, кроме приписных охотничьих хозяйств, 
заповедников и заказников. Охотники-промыслови-
ки были освобождены от уплаты госпошлины. Но 
уже с 1919 г. была введена государственная монопо-
лия на заготовку, переработку и торговлю пушниной 
по устанавливаемым «сверху» твердым ценам. Цены 
не соответствовали рыночной стоимости пушнины 
и затратам труда на ее добычу. Это был первый удар 
по промысловой охоте, а полное разрушение отрас-
ли наступило в результате «окончательной победы 
колхозного строя», когда промысловики, лишенные 
лошадей и продовольственного снабжения, уже не 
могли осваивать глубинные таежные ухожья. Наи-
более активная часть промысловиков покидала род-
ные места, спасаясь от нищеты и насильственной 
коллективизации. Остальные пополняли ряды тру-
жеников ГУЛАГа. Уцелевшие старались выжить, до-
бывая пушнину вблизи населенных пунктов, тогда 
как глубинные таежные угодья оставались забро-
шенными. 

Тем не менее промысловая охота в государствен-
ном плане сохраняла существенную роль, будучи 
важнейшим ресурсом поступлений валюты от экс-
порта пушно-мехового сырья. Особенно весомыми 
эти поступления были во второй половине 1940-х и 
в начале 1950-х гг. за счет добычи соболя и ондат-
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ры. Однако увеличение численности соболей, как и 
эффект вселения ондатры, было временным. Пери-
од подъема численности соболя сменили годы де-
прессии. Добыча ондатры снизилась, так как в се-
верных районах зверьки подорвали свою кормовую 
базу из-за недопромысла, а в южных они утратили 
промысловое значение в угодьях, загубленных мели-
орацией. 

С первых лет советской власти охотничье хо-
зяйство находилось под жестким контролем партий-
но-государственной бюрократии. Организованный в 
1917 г. Союз охотников Петрограда был немедленно 
взят под контроль Особого комиссариата снабжения 
и распределения Союза коммун Северной области. В 
комиссариате появился специальный отдел охоты. С 
осени 1921 г. заготовкой пушнины ведали наркомат 
продовольствия и наркомат внешней торговли. В по-
следующие годы заготовка и торговля пушниной пе-
репоручались ряду государственных организаций и 
потребкооперации. Однако во всех случаях и на про-
тяжении всего времени существования советской 
власти вопросы охотничьего хозяйства решались в 
интересах внешнеторговых ведомств. Так, при ус-
тановлении сроков охоты решающее слово принад-
лежало не специалистам отрасли, а чиновникам-экс-
пертам, заинтересованным только в получении пер-
восортной пушнины. Естественно, открытие охоты 
отодвигалось на более поздние сроки, охотники ли-
шались радости традиционных, наиболее спортив-
ных и добычливых осенних охот, а страна недопо-
лучала значительные ресурсы. Многолетние запреты 
осеннего промысла ондатры приводили к недопро-
мыслу этих зверьков. Там, где при осеннем промыс-
ле можно было взять тысячи зверьков, зимой добы-
вали только сотни, способствуя гибели остальных от 
зимней бескормицы и промораживания убежищ. 
Первосортная шкурка зимнего зайца стоит гроши по 
сравнению с ценностью его мясной тушки, однако 
зимняя охота не обеспечивает рациональный сбор 
«урожая» этих зверьков. Сроки добывания многих 

8 



других видов также определялись ведомственными 
интересами. 

Деградация промысловой охоты и падение загото-
вок пушнины вынудили «верхи» к принятию мер по 
освоению глубинных районов тайги, заброшенных с 
начала 1920-х гг. С этой целью в конце 1950-х гг. бы-
ла организована целая сеть государственных и коопе-
ративных промыслово-охотничьих хозяйств. Эффек-
тивность этих хозяйств была крайне низкой из-за 
громоздкого управленческого аппарата и сохранения 
фискальных заготовительных цен на пушнину. Сво-
дить концы с концами удавалось лишь благодаря ва-
лютной ценности заготавливаемой пушнины. 

Заинтересованность заготовительных и внешне-
торговых организаций в экспортной продукции, до-
бываемой охотой, вынуждала эти ведомства в той 
или иной мере заботиться о поддержании отрасли, ее 
материальном обеспечении, подготовке специали-
стов и развитии прикладной науки. С этой целью в 
1929 г. в г. Балашиха были созданы Московский зоо-
технический институт пушно-мехового хозяйства 
(впоследствии переименованный в Московский пуш-
но-меховой институт) и Центральная научно-иссле-
довательская лаборатория (преобразована во Всесо-
юзный научно-исследовательский институт охот-
ничьего хозяйства и звероводства). 

В этих институтах формировалась школа отече-
ственного охотоведения, трудились замечательные 
ученые (П.А. Мантейфель, С. П. Наумов, Н. П.Лав-
ров, Б. А. Кузнецов), под руководством которых вы-
росла целая плеяда специалистов, проведено множе-
ство научных исследований и практических меро-
приятий. 

Но в условиях тоталитарной системы голоса спе-
циалистов не имели веса при решении жизненно 
важных вопросов. Все представления ученых-охото-
ведов в части планирования, нормирования и срокбв 
добычи животных и экономики отрасли подверга-
лись самой жесткой и неквалифицированной кор-
ректировке со стороны советских и партийных орга-

9 



нов. А в популярной охотоведческой печати, в науч-
ных публикациях все, даже самые нелепые решения 
и мероприятия, трактовались как очередные «шаги» 
и «завоевания». Специалистам приходилось помал-
кивать, а немногие из них, выбившиеся чуть ближе 
к верхам, согласно «пели»: «Все хорошо, прекрасная 
маркиза...» 

Снижение заготовок в результате деградации 
охотничьего промысла привело к переориентации 
внешней торговли и потребкооперации в сферу бо-
лее прибыльных отраслей, и их роль в поддержании 
охотничьего хозяйства стала номинальной. 

Временное улучшение в руководстве отраслью 
привнесло создание в 1940 г. Госохотинспекции, 
преобразованной в 1944 г. в Главное управление 
охотничьего хозяйства и заповедников при Совете 
Министров РСФСР (Главохота). Подобные же орга-
низации были учреждены и в других союзных рес-
публиках. А в регионах действовали инспекции — 
областные, краевые и автономных республик, имев-
шие двойное подчинение (как своему ведомству, так 
и партийным органам). 

Несмотря на столь нелепую иерархию, Главохота 
и ее подразделения обеспечивали рациональное ис-
пользование ресурсов госфонда, где проводилась в 
основном свободная любительская охота, регламен-
тируемая правилами и сроками. Были разработаны 
целесообразные условия закрепления угодий за об-
ществами охотников, обязывающие их вести куль-
турные охотничьи хозяйства. Осуществлялся конт-
роль за соблюдением пользователями взятых дого-
ворных условий. 

Госохотинспекции занимались профилактикой и 
выявлением браконьерства, борьбой с волками. Взы-
скания за ущерб, нанесенный браконьерами, посту-
пали в распоряжение инспекций и расходовались на 
поддержание экономически слабых обществ охот-
ников, восстановление пострадавшего в годы вой-
ны собаководства, на акклиматизационные и другие 
биотехнические работы. 

10 



Душой тогдашней, безусловно положительной 
деятельности Главохоты был инициатор ее создания 
и первый руководитель Сергей Васильевич Буты-
гин. Знающий, преданный делу охотовед, добрей-
ший человек, он собрал в Главохоте хороший кол-
лектив специалистов, заражал их своей энергией и 
деловитостью. К тому же он умел ладить с «верхами» 
при проведении в жизнь необходимых решений. Но 
люди, подобные Бутыгину, как правило, не задержи-
вались на номенклатурных должностях. К началу 
1950-х гг. на его место пришел отставной генерал, 
затем — специалист из системы потребкооперации, 
позднее — номенклатурный работник из ветеринар-
ной службы. 

Под их «руководством» активная творческая дея-
тельность главка и его подразделений приобрела ру-
тинный характер, а специалистов в руководстве ин-
спекциями на местах постепенно вытеснили по-
слушные и угодливые партвыдвиженцы. С начала 
1960-х гг. инспекционная и организующая деятель-
ность Главохоты была совершенно расстроена созда-
нием при главке госпромхозов и государственных 
охотхозяйств, обслуживающих номенклатуру. Эти 
хозяйства стали своеобразной «черной дырой», тре-
бующей все новых и новых средств, а обслуживание 
сановных «охотников» явилось основной заботой 
чиновников, старающихся удержаться на руководя-
щих постах. 

В конце 1993 г. Главохота, переименованная в 
Департамент по охране и рациональному использо-
ванию охотничьих животных, передана в Министер-
ство сельского хозяйства России (МСХ). Если рас-
сматривать министерство как госбюджетную «кры-
шу» для поддержания убыточных хозяйственных 
функций прежнего главка (с сохранением при нем 
госхозов и госпромхозов, а заодно и чиновничьего 
аппарата), то это оправданно, хотя и не соответству-
ет наименованию нового департамента. Но инспек-
ционные и организующие функции главка, как гос-
охотинспекции, этой реорганизацией сводятся к ну-
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лю. Ведь охотничьи животные обитают и добывают-
ся не только на подведомственных МСХ территори-
ях. В советское время при МСХ СССР уже создава-
ли подобный главк. Последний оказался «принцес-
сой без царства», ибо остальные ведомства просто 
игнорировали его установки. К тому же охотничье 
дело заслоняли многотрудные заботы сельского хо-
зяйства, периодические сокращения штатов задева-
ли прежде всего охотничий главк, и он тихо захирел. 

Несомненно, что стране нужна подлинно Госу-
дарственная охотничья инспекция, деятельность ко-
торой должна осуществляться на основе федераль-
ного бюджета и федеральной подчиненности. Разу-
меется, в сферу ее деятельности не должно входить 
обслуживание организаций и лиц любого уровня, 
продажа лицензий, путевок и заготовка пушнины. 

УГОДЬЯ ПРИПИСНЫЕ 
И РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

В царской России различные общества охотни-
ков арендовали либо выкупали у землевладельцев 
угодья для любительской охоты. Для обслуживания 
своих членов общества создавали егерские остано-
вочные пункты. А такие, как Московское общество 
охотников и Императорское общество правильной 
охоты, вели на своих территориях высокоорганизо-
ванное охотничье хозяйство, обеспечивали эффек-
тивную охрану дичи, прекрасное егерское обслужи-
вание и проведение целого комплекса биотехниче-
ских мероприятий. 

Несмотря на войны и революционные потрясе-
ния, общества охотников стали возрождаться уже в 
1917 г. Первой ласточкой стала организация по ини-
циативе общественности Союза охотников Петро-
града. Уже в марте 1919 г. он был преобразован во 
Всероссийский союз. А в 1924 г. создается Всерос-
сийский союз промыслово-охотничьих кооператив-
ных организаций (Всекоохотсоюз). Даже условия 
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контролируемой нэповской «демократии» привлек-
ли способных организаторов и ученых-охотоведов, 
поверивших ленинской декларации «Охота для на-
рода». В становлении и развитии охотничьего хозяй-
ства тех лет участвовали такие ученые, как С. А. Бу-
турлин, В. Я. Генерозов, Н. А. Рахманин, Д. К. Со-
ловьев, А. А. Ширинский-Шихматов, А. А. Умнов и 
другие. Большинство этих светлых голов впоследст-
вии стало жертвами репрессий. Но это было позднее. 
А сначала система Всекоохотсоюза укреплялась. Рос-
ла численность охотников, налаживалась торговля, 
производственная и издательская деятельность, ве-
лись научно-исследовательские работы. 

Укрепление материальной базы Союза охотни-
ков обеспечило к 1926 г. возможность создания це-
лой сети приписных охотничьих хозяйств. Их орга-
низовывали на территориях, закрепленных за объе-
динениями охотников, на основании договоров с 
местной администрацией, а позднее — с Госохотин-
спекцией. По этим договорам охотпользователи обя-
зывались не только добывать дичь во вверенных им 
угодьях, но и охранять их от браконьеров, охотуст-
раивать, вкладывать средства в сохранение угодий и 
их диких обитателей. 

Все это требует значительных затрат средств и 
труда. И естественно, что организации, ведущие 
охотничьи хозяйства, вправе вводить в них свои 
ограничения и порядок охоты. Чтобы поохотиться 
на приписанной территории, необходимо получить 
путевку — разрешение, которое обычно выдается на 
определенные календарные числа в тот или иной 
участок (егерский обход). Обычно в путевке указы-
ваются виды и количество дичи, разрешенной к от-
стрелу. При выдаче путевки с охотника взимается 
определенная плата, которая компенсирует мате-
риальные затраты по ведению охотничьего хозяйст-
ва. Правда, хозяйств, существующих за счет обслу-
живания посетителей, не было и нет, так как рас-
ходы (содержание остановочных баз, егерей, со-
бак, транспортных средств и др.) чаще всего не по-
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крываются оплатой путевок за короткие периоды 
охоты. 

Существенные затраты на содержание приписных 
охотничьих хозяйств того времени оправдывались их 
природоохранной и рекреационной отдачей. Перво-
начально хозяйства создавались для обслуживания 
рядовых членов обществ охотников, которые нахо-
дили радость и отдых в занятии любимым спортом, 
в общении с природой. При выездах в хозяйства они 
пользовались остановочными базами, егерским об-
служиванием. А нормированная нагрузка на угодья и 
имевшиеся запасы дичи обеспечивали сбережение 
ценных уголков природы, расположенных вблизи 
городов и весьма уязвимых при стихийном исполь-
зовании. 

Обслуживанием приписных охотничьих хозяйств 
пользовалась лишь небольшая часть охотников, пре-
имущественно городских. Местные охотники, жив-
шие на приписных территориях, бесплатно получали 
разрешения на охоту без обслуживания, что оговари-
валось в договорах на закрепление угодий. А основ-
ная масса охотников-любителей охотилась на сво-
бодных территориях госфонда с соблюдением уста-
навливаемых региональных правил и сроков охоты. 
Именно эти охотники за счет своих средств, благода-
ря своему умению, труду и увлеченности вводили в 
народнохозяйственное пользование основную массу 
дичи и пушнины, обеспечивали сбор с небогатых, но 
бескрайних угодий страны. 

Любительская (непромысловая) охота долгое вре-
мя развивалась на основе добровольного объедине-
ния энтузиастов этого дела, хотя и под строгим кон-
тролем партийно-советской номенклатуры. В 1934 г. 
был ликвидирован Всекоохотсоюз, репрессированы 
ведущие организаторы и специалисты охотничьего 
дела. Значительная часть имущества Всекоохотсою-
за была передана Военно-охотничьему обществу, а 
управленческие функции — Всесоюзному комитету 
по делам физической культуры и спорта (ВКФК и С) 
при Совнаркоме СССР. Деятельность этого комите-
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та в охотничьей сфере была чисто номинальной 
Однако центральный аппарат и областные организа-
ции ВКФКиС, а также спортивные общества «Дина-
мо», «Спартак» и другие послужили «крышами» для 
местных объединений охотников, пытавшихся воз-
родить свою деятельность после ликвидации Всеко-
охотсоюза. 

Вначале материальной основой их деятельности 
были членские взносы. Позднее общества охотни-
ков, как и другие спортивные организации, получи-
ли право создавать производственные предприятия 
и торговые точки профильного направления, став-
шие основой их материального обеспечения. 

Власти разрешали спортивным организациям поль-
зоваться доходами от торговых и производственных 
предприятий. В начале 1960-х гг. автор познако-
мился с годовым отчетом Военно-охотничьего об-
щества. Его бюджет в сумме 30 млн. руб. основывал-
ся на следующих поступлениях. Членские взносы 
составляли 900 тыс. руб., доходы торговых предпри-
ятий — 4,5 млн., производственных — 24 млн. Ока-
залось, что все эти суммы зарабатывали всего две 
I ысячи работников производственных и торговых 
предприятий. В Обществе имелось примерно столь-
ко же сотрудников аппарата и егерей. Общий фонд 
юрплаты тех и других составлял всего 5 млн. руб 
Приведенные данные по Военно-охотничьему об-
ществу лишь незначительно разнились с показате-
лями других обществ охотников и рыболовов, в бо-
лее массовых гражданских организациях удельный 
вес поступлений от членских взносов был несколь-
ко выше. 

Столь уродливая система финансирования приво-
дила к затратным формам ведения охотничьих хо-
зяйств, существовавших на дотациях из-за ничтож-
ных поступлений от оплаты за обслуживание посе-
тителей. Цена путевок была чисто символической: 
около одного рубля за день охоты с егерским обслу-
живанием и ночлегом на базе. Такая мизерная опла-
та вполне соответствовала как материальным воз-
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можностям рядового охотника с его скромными до-
ходами («месячиной» от государства), так и привыч-
ками номенклатуры. 

Целесообразность существования приписных хо-
зяйств всегда определялась отнюдь не рентабельно-
стью. Вплоть до начала 1960-х гг. эти хозяйства за-
нимали лишь незначительную, но зато самую луч-
шую, наиболее доступную и привлекательную часть 
угодий, нуждающуюся в особом режиме охотничьего 
использования. В необходимости особого режима 
охотники Москвы и Калинина (Твери) наглядно убе-
дились в 1951—1953 гг., когда по указанию И. В. Ста-
лина, не жаловавшего охотников, были ликвидиро-
ваны Завидовское и другие приписные охотничьи 
хозяйства на Иваньковском водохранилище. Бес-
контрольный наплыв охотников в эти замечательные 
угодья оказался столь велик, что дичь была разогна-
на в первые же дни открытия осенней охоты. Берега 
водохранилища пребывали опустошенными вплоть 
до восстановления хозяйств после смерти «отца на-
родов» Возрождение приписных хозяйств приветст-
вовали даже местные охотники: им, хотя и с ограни-
чениями, предоставлялась возможность охотиться на 
приписных территориях. В ту пору права местных 
жителей на охоту оговаривались в договорах на при-
писку угодий и условие это выполнялось. 

Рядовые охотники положительно оценивали роль 
приписных охотничьих хозяйств, хотя большинство 
их не пользовалось егерским обслуживанием, пред-
почитая самодеятельную охоту на свободных терри-
ториях, более соответствующую нашей культуре и 
традициям природопользования. 

Так было до прихода к власти Н. С. Хрущева. В 
его правление занятие охотой стало модным среди 
партийно-советской номенклатуры. Порадовать ген-
сека охотой означало для региональных «вождей» 
укрепить свое положение, наладить контакты. Так 
же действовала районная номенклатура по отноше-
нию к областным и краевым властям. В кратчайший 
срок все лучшие охотничьи хозяйства стали вотчина-
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ми «верхов». Разумеется, финансирование номенк-
латурной охоты шло за счет обществ охотников и 
различных государственных ведомств, а рядовые 
охотники и местные любители лишались лучших 
угодий. 

Искусственное ограничение посещаемости хо-
зяйств при символической плате за обслуживание на 
базах, обставляемых с купеческим шиком, резко уве-
личило затраты на их содержание. Стоимость охот-
дня, исчисляемая делением общих затрат по содер-
жанию хозяйства на число дней, проведенных в нем 
посетителями, в начале 1950-х гг. составляла от 3 до 
90 руб. А в начале 1960-х гг. в хозяйствах среднего 
уровня дневная забава гостя, купившего трехрубле-
вую путевку, реально обходилась уже в 3 тыс. руб. 
Никакой князь в дореволюционное время не позво-
лял себе столь дорогих развлечений. А номенклатура 
тешилась охотой, рыбалкой и просто пикниками на 
природе за счет средств, зарабатываемых на произ-
водствах охотобществ, и неимоверно увеличенных 
поборов за допуск в угодья рядовых охотников. 

С конца шестидесятых годов охота перестала быть 
массовым спортом, отдыхом или занятием рядовых 
граждан, а превратилась в привилегию номенкла-
турной верхушки и прикармливаемой ею челяди. 
Поворотным моментом в этом процессе стало По-
становление Совета министров СССР от 11 мая 
1959 г., которым было предписано закрепление всех 
охотничьих угодий страны за обществами охотни-
ков. Если до того закрепление угодий накладывало 
на пользователя обязательства вести на приписной 
территории культурное охотничье хозяйство, то во 
исполнение постановления бурно пошел процесс 
«огораживания», без всякой ответственности новых 
«хозяев» за вверенные им территории. 

Общества охотников, получив монопольное право 
«держать и не пущать», т. е. на выдачу охотничьих 
билетов и разрешений на каждый выход охотников в 
угодья, развернули широкую кампанию по «торговле 
воздухом». 
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Чтобы постоять на тяге вальдшнепов или на ути-
ной зорьке, человек должен терять минимум полдня 
на получение разрешения — «путевки» на выход в 
угодья «охотничьего хозяйства», где от века не слы-
хивали ни о егерском обслуживании, ни об остано-
вочных базах. Зачастую «хозяева» таких формально 
приписанных территорий нанимают специально для 
торговли такими путевками «егеря», не имеющего 
понятия об охоте. А подлинные охотники из дальних 
и ближних населенных пунктов вынуждены нести к 
нему свою «дань». Общества охотников взимают ее 
помимо вступительных, ежегодных членских взно-
сов и нескольких тысяч рублей за неотработанное 
(да и ненужное) трудоучастие в работе охотничьего 
«хозяйства». 

В осенне-зимнем сезоне 1997 г. за однодневную 
охоту на зайца без обслуживания охотник должен за-
платить 30 тысяч рублей, за сезонное разрешение — 
150 тысяч, а если он собирается охотиться и на пуш-
ных зверей, и на зайцев, то разрешения обойдутся 
вдвое дороже. А ведь эти поборы взимают с любите-
ля, который за счет своего уменья, времени и бюд-
жета своей семьи вводит в народно-хозяйственное 
пользование дополнительные ресурсы дичи и пуш-
нины, которые без него пропадают втуне, подобно 
урожаю сельскохозяйственных культур, оставленных 
в поле... 

В современных условиях даже такие поборы не 
удержат охотничьи организации «на плаву». И не 
только потому, что граждане строящегося правового 
государства в нашей стране не потерпят столь безза-
стенчивого грабежа. Растущие затраты на армию 
околоохотничьих чиновников, выписывающих спе-
циальную «бумагу» на отстрел каждого чирка или 
вальдшнепа, «черная дыра» охотничьих хозяйств для 
«избранных» и поборы за отсутствующее обслужива-
ние ведут к полной деградации традиционной для 
России любительской охоты. 

Меняется правовой статус предприятий охотоб-
ществ, персонал не хочет работать на прежних усло-
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киях (т. е. почти задаром), то же относится и к тор-
говой сети охотобществ. И егерей не удовлетворя-
ет символическая зарплата за службу, ранее спасав-
шую их от колхозной барщины. К тому же и земле-
пользователи (не сегодня-завтра — землевладельцы) 
стали отстаивать свое право на использование дичи, 
обитающей на их территориях. 

Каким представляется выход из сложившегося 
нелепого и нетерпимого положения? Его подска-
зывают крупицы положительного опыта, имевшего-
ся в построении охотничьего хозяйства в нашей 
стране. 

Охотничья инспекция должна стать именно фе-
деральной инспекцией, независимой от каких-либо 
ведомств и не связанной с хозяйственной деятельно-
стью, как это имело место при ее организации в на-
чале 1940-х гг. 

Первый шаг в этом направлении сделан путем 
ликвидации монополии обществ охотников на выда-
чу охотничьих билетов только своим членам. С не-
давних пор восстановлена практика выдачи их госо-
хотинспекциями, которые предоставляют возмож-
ность охотиться в угодьях госфонда безотносительно 
членству в тех или иных обществах. 

Сеть приписных охотничьих хозяйств должна 
быть реорганизована с учетом соблюдения охотполь-
зователями договорных условий на их закрепление, 
включая охотустройство, егерскую службу, предос-
тавление права на охоту местным жителям и взима-
ние платы только за оказание посетителям реальных 
услуг. 

Нужно вернуть диким животным, обитающим в 
угодьях госфонда статус государственного охотничь-
его фонда. И одновременно пресечь незаконную 
практику торговли «воздухом» (т. е. разрешениями 
на охоту без обслуживания), введенную обществами 
охотников и некоторыми другими организациями. 

Угодья, приписка которых не оправдана в силу 
невозможности соблюдения этих условий, должны 
быть возвращены в государственный резервный 
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охотничий фонд для любительской охоты, регули-
руемой правилами и оплачиваемой через Центро-
банк России. 

Практика США и Канады свидетельствует, что 
федеральные сборы за право самодеятельной охоты 
на неприписных территориях при небольшом раз-
мере для каждого охотника в совокупности обеспе-
чивают значительные поступления и компенсируют 
расходы по содержанию федеральных служб типа го-
сохотинспекции. Эта система работает не только в 
сфере массовых видов охоты на пернатую дичь, но 
и в сезоны охоты на копытных. При обилии лосей, 
оленей или иных видов охота продолжается месяц 
и более, в иные годы разрешается всего на несколь-
ко дней. Недорогое разрешение выкупают многие, а 
удача сопутствует не всем, что обеспечивает и спра-
ведливость, и сохранение дичи, и поступления в 
бюджет. 

Сохранение сети приписных охотничьих хозяйств 
должно быть оправдано их рекреационной и приро-
доохранной деятельностью, возможностью круглого-
дичного посещения охотниками, рыболовами и про-
сто любителями природы при максимальном расши-
рении сферы оплачиваемых услуг. Не везде можно 
будет обойтись без дотаций, но выделяться средст-
ва должны с учетом отдачи каждого охотничьего хо-
зяйства. 

Окупаемость некоторых хозяйств может быть до-
стигнута за счет трофейной охоты интуристов, про-
водимой без ущерба для фауны и не ущемляющей 
интересы рядовых отечественных охотников. Опыт 
передовых организаторов таких охот в России свиде-
тельствует, что трофейный отстрел всего нескольких 
зверей, которых ныне бьют на мясо, позволяет оп-
латить значительную часть расходов на содержание 
хозяйства. 
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СРОКИ, ПРАВИЛА 
И ДРУГИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОХОТЫ 

Чтобы сохранить ценных животных от гибели, у 
охотников уже в древнейшие времена сложились 
мудрые обычаи, не допускавшие уничтожения зве-
рей и птиц. Например, считалось грехом убить мат-
ку у выводка. Этические нормы народов мира издав-
на запрещали убивать животных больше, чем нужно 
для того, чтобы обеспечить себя, семью или племя 
едой, шкурами — словом, продукцией охоты. 

В более развитом обществе появились запреты и 
санкции уже законодательного порядка. Большин-
ство из них ограничивало охоту на особо ценных и 
редких животных. Например, незаконная поимка 
бобра уже во времена княжения Ярослава Мудрого 
(XI в.) каралась штрафом 12 гривен. Об этом имеет-
ся запись в древнейшем законодательном документе, 
дошедшем до нас, — «Русской правде». Тяжелейшим 
проступком у многих народов считалось убийство 
ловчего сокола, прирученного или дикого. 

Современное охотничье хозяйство широко при-
меняет различные ограничения охоты, чтобы не ос-
кудевали запасы диких зверей и птиц. 

Наиболее ценных животных (куницу, бобра, со-
боля и большинство копытных) добывают только 
по специальным разрешениям — лицензиям. На от-
стрел или отлов каждого экземпляра выписывают 
особое разрешение. Число выдаваемых лицензий оп-
ределяется сведениями о поголовье животных в дан-
ном районе или в охотничьем хозяйстве, так что все 
эти «сложности» вполне оправданны. 

Лицензии на отстрел или отлов животного могут 
выдаваться для организации спортивной охоты, за-
готовок мяса, пушнины, а порой и для отстрела в 
порядке выбраковки (если животное имеет дефекты 
и является плохим производителем, либо увечное, 
больное, повадилось кормиться на сельскохозяйст-
венных угодьях). 
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Охота на зайцев и других многочисленных живот-
ных ограничивается сроками, нормами, правилами и 
распорядком. 

Сроки охоты устанавливают областные, краевые и 
республиканские органы исполнительной власти по 
представлению органов управления охотничьего хо-
зяйства (госохотинспекций). Пользователи припис-
ных охотничьих хозяйств могут сокращать эти сро-
ки, если численность дичи в угодьях мала или это 
сокращение вызвано иной необходимостью. 

Даты открытия и окончания охотничьих сезонов 
по годам неодинаковы. Они определяются лишь не-
задолго до начала сезонов с учетом особенностей го-
да — сроков прилета, гнездования и развития дичи, 
времени созревания полноценной шкурки и т. п. 
Для охотника-любителя, вынужденного заранее пла-
нировать свой отпуск, это неудобно, но такой поря-
док обусловлен необходимостью. 

Во многих, особенно густонаселенных, районах 
страны недостаточно ограничить охоту одними сро-
ками начала и окончания сезона. В местах, где 
охотников много, дичь может быть выбита даже в 
разрешенные для охоты периоды, если не вводить 
дополнительных ограничений с учетом местных ус-
ловий. 

В качестве таких разумных ограничений вводят 
прежде всего нормы отстрела дичи на одного охот-
ника в течение суток, реже — на сезон. Например, в 
подмосковных охотничьих хозяйствах норма отстре-
ла уток за сутки обычно ограничивается тремя пти-
цами, при охоте на зайцев — одним зверьком. 

Во избежание распугивания дичи, пальбы с даль-
них расстояний во многих охотничьих хозяйствах в 
последние годы вводили ограничение числа патро-
нов, которые стрелок имеет право выстрелить за 
один день или за охотничью зорю. 

Чтобы не распугивать животных, в ряде мест ус-
танавливают нормы допуска охотников в угодья ис-
ходя из их площади. Это особенно важно на угодьях, 
покрытых водой, в сезон охоты на уток. Если не ре-
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гулировать число охотников на водоемах, резко воз-
растает возможность несчастных случаев из-за неос-
торожной стрельбы. Птицам же бывает просто негде 
отсидеться, отдохнуть от преследования. 

В ряде случаев госохотинспекции и администра-
ция охотничьих хозяйств не разрешают охоту во все 
дни сезона, а вводят дни покоя для дичи (один — три 
в неделю), что также способствует ее сохранению. С 
этой же целью чередуют участки, где проводят охоту, 
с зонами покоя для птиц и зверей. 

Добывать редких животных, находящихся под уг-
розой исчезновения, запрещается. К этим животным 
относятся тугайный, или бухарский, олень, кулан, 
белый журавль, выхухоль, тигр, леопард, гепард, 
морская выдра (калан) и другие виды, находящиеся 
иод охраной и занесенные в Красную книгу Между-
народного союза по охране природы, в Красную кни-
гу России и региональные Красные книги. Много-
летние запреты отстрела помогли спасти от уничто-
жения многие виды животных. Из них нужно в пер-
вую очередь упомянуть бобра, соболя, сайгу и лося, 
которые под охраной государства и самих охотников 
успешно размножились и теперь прочно вошли в 
число добываемых животных. 

Правилами охоты запрещается также отстрел не-
охотничьих животных, представляющих своеобраз-
ную эстетическую ценность (певчие птицы, лебеди). 
Не разрешается стрелять таких редких птиц, как 
фламинго, грифы, саджи, белые совы и т. п., кото-
рые иногда появляются вдали от основных мест сво-
его обитания. 

Запрещается охотиться на животных, оказываю-
щихся в беде из-за бескормицы, наводнения, гололе-
дицы или иных причин. 

Каждый охотник должен строго соблюдать прави-
ла добывания зверей и птиц. Это необходимо не 
только во избежание штрафа или иного наказания, 
но и прежде всего потому, что все ограничения вве-
дены для пользы самих охотников, в интересах со-
хранения природы. 
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Забота о природе является одной из гражданских 
обязанностей россиянина. Статья 58 Конституции 
Российской Федерации гласит: «Каждый обязан со-
хранять природу и окружающую среду, бережно от-
носиться к природным богатствам». 

ОХОТА СПОРТИВНАЯ 
И ПРОМЫСЛОВАЯ 

Древнейшее занятие человека — охота — вплоть 
до последнего времени сохраняет значение в эконо-
мике многих стран мира. Никакие бройлерные цы-
плята или иные сельскохозяйственные животные не 
дают столь полноценного, порой даже целебного 
мяса, как у дичи. И это неудивительно, так как ди-
кие звери и птицы вырастают на богатейшем ассор-
тименте естественных кормов. Они усваивают та-
кой набор витаминов и микроэлементов, который 
человек не в состоянии дать своим домашним жи-
вотным. 

Не меньшую ценность представляют перо, шерсть, 
кожа и пушнина, получаемые от диких животных. 
Несмотря на успехи науки и техники, до сих пор 
не удается искусственно получить заменители этой 
продукции с полным набором требуемых качеств. 
Это относится и к техническим характеристикам при-
родных продуктов, и к их эстетическому восприятию 
человеком. Что может сравниться с теплотой и лег-
костью гагачьего пуха? Какой искусственный мате-
риал заменит жителю Заполярья одежду из оленьего 
меха? Нежнейшие искристые шкурки белки, куни-
цы, соболя и других пушных зверьков не имеют рав-
ноценной замены. 

На протяжении всей истории пушнина пользова-
лась неизменным и неограниченным спросом. Один 
из основных поставщиков продукции пушной охоты 
на мировой рынок — наша страна. А сколько дели-
катесной дичи попадает на стол самих охотников и 
их близких! 
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Все эти ценные ресурсы вводят в народнохозяйст-
венное пользование охотники. При этом полезную 
отдачу охотничьего хозяйства нельзя оценить только 
«по валу», т. е. по выходу продукции в рублях, тон-
нах или в иных цифровых показателях. Весь бесцен-
ный урожай пушнины и дичи дают тундры, болота, 
пустоши, молодые леса — угодья, недоиспользуемые 
человеком в других отраслях хозяйства. 

Своевременный сбор этого урожая охотничьих 
угодий не только не мешает сохранению запасов зве-
ря и птицы, а, наоборот, служит одним из основных 
условий их возобновления. Ведь емкость угодий ог-
раничена, и чрезмерное размножение дичи часто 
становится причиной резких, иногда многолетних 
спадов их численности. 

Охотничий промысел как основное занятие в на-
ше время стал источником существования лишь час-
ти людей, как правило, штатных охотников промы-
слово-охотничьих хозяйств. Большинство охотни-
ков — это любители, которые посвящают промыслу 
или спорту время, свободное от основных занятий. 
Для некоторых любителей охота служит известным 
приработком. Другие, наоборот, затрачивают на охо-
ту часть своих заработков, а в последнее время и 
личного труда по охране и благоустройству припис-
ных охотничьих угодий. 

Элементы состязания, спорта в охоте зародились 
еще в древнейшие времена, когда охота наряду с 
собирательством была основой существования лю-
дей. Уже тогда умение и удачливость охотника ста-
ли своеобразным критерием молодечества. И можно 
смело предположить, что не только мясо и шкура 
трофея были главными стимулами преодоления труд-
ностей и опасностей на охоте. Позднее, когда боль-
шинство народов узнало скотоводство и земледелие, 
охота была основным занятием воинов в мирное 
время, одним из средств боевой подготовки. Таким 
образом, охота стала подлинным спортом, насущной 
потребностью и даже привилегией значительной ча-
сти человечества. А в наше время, в век техники и 
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урбанизации, этот замечательный спорт дарит че-
ловеку возможность встречи с природой, радость по-
знания и отдыха на ее лоне. 

Грани между спортивной и промысловой охотой 
постепенно стираются. Число любителей, принима-
ющих участие в добывании и заготовках продукции 
охоты, с каждым годом растет. И хотя в практике 
еще существует разделение охоты на промысловую и 
спортивную, в наше время оно стало условным. 

Но если промысловая и спортивная охоты очень 
близки, то формы ведения хозяйства по каждому из 
этих направлений в значительной мере отличаются. 
В промысловом охотничьем хозяйстве основной 
упор делается на экономику, на рентабельность. 
Спортивное охотничье хозяйство существует, как 
правило, на дотации. Иногда содержание спортив-
ного охотничьего хозяйства обходится очень дорого, 
не окупается ни оплатой путевок, ни пушниной, ни 
дичью. Но тем не менее его сохраняют и развивают 
как своеобразную сферу обслуживания населения, 
как природоохранную зону, где люди находят здоро-
вый отдых. 

ПРАВО НА ОХОТУ 
В нашей стране охотником может стать каждый 

взрослый человек, имеющий охотничий билет и раз-
решение на покупку (владение) оружия. До недавне-
го времени для получения этого билета было необхо-
димо вступить в местное общество охотников и уп-
латить госпошлину, предварительно пройдя канди-
датский стаж и сдав экзамен по установленной про-
грамме охотминимума. Ныне монополия обществ 
охотников на сплошную приписку охотничьих уго-
дий и оформление охотничьих билетов устранена. 
Охотничьи билеты оформляются помимо обществ 
охотников также органами Госохотинспекции. В том 
и другом случае возрастной ценз и необходимость 
сдачи охотминимума сохраняются. 
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Каждое из этих условий продиктовано самой 
жизнью. 

Минимальный возраст охотника — 18 лет — уста-
новлен в связи с тем, что человек, берущий в руки 
огнестрельное оружие и обязанный соблюдать пра-
вила безопасности и охотничье законодательство, 
должен быть достаточно зрелым, чтобы нести пол-
ную ответственность перед обществом. В промысло-
вых районах Крайнего Севера и в некоторых респуб-
ликах разрешается участвовать в охоте с 16 и даже с 
14 лет, но только под наблюдением взрослого, кото-
рый отвечает за своего подопечного. 

Необходимость сдачи охотминимума диктуется не 
только требованиями безопасности на охоте. Знания 
нужны для того, чтобы человек с ружьем был другом 
и хранителем природы, а не бездумным истребите-
лем живого. 

Вступление в члены общества охотников было 
обязательным в период с 1959 г., когда во исполне-
ние хрущевского постановления о ликвидации обез-
лички в пользовании охотничьими угодьями за об-
ществами были формально закреплены территории 
целых областей и краев, где, по замыслу авторов этой 
установки, общества должны были вести культурное 
охотничье хозяйство, обеспечив охотустройство всех 
этих территорий, их охрану, расширенное воспроиз-
водство дичи и рациональное использование ее за-
пасов. Все или почти все эти условия оставались не-
выполненными. А ведение «хозяйства» свелось к не-
оправданным ограничениям охоты рядовых членов 
общества, поборам с них, не компенсируемым оказа-
нием услуг и недоиспользованием ресурсов пушни-
ны и дичи. 

Все это послужило основанием изъятия части уго-
дий, ранее закрепленных за обществами охотников, 
в государственный фонд. Как правило, эти угодья 
недостаточно продуктивны для ведения специали-
зированного охотничьего хозяйства с егерским шта-
том, остановочными пунктами и обслуживанием 
приезжающих охотников. Но их успешно осваивают 
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любители самодеятельной охоты, которые вводят в 
народнохозяйственное пользование ресурсы дичи 
этих территорий и получают радость и отдых, сво-
бодно занимаясь любимым спортом. 

Лица, получившие охотничьи билеты в госохотин-
спекциях, охотятся преимущественно в угодьях госу-
дарственного охотничьего фонда. Допуск их на терри-
тории приписных хозяйств обществ охотников может 
осуществляться по путевкам пользователей угодья-
ми. В наше время существует известный антагонизм 
между госохотнадзором и обществами охотников, 
поскольку руководители последних, привыкшие без-
раздельно распоряжаться всеми территориями «сво-
их» областей и районов, встретили, как говорится, «в 
штыки» новации, введенные госохотинспекциями. 

Но история необратима, и нужно полагать, что, 
преодолев экономические трудности нашего непрос-
того времени, госохотинспекции и обновленные об-
щества охотников будут развивать наше любимое 
охотничье дело сообща и в лучших традициях отече-
ственной охоты. 

Помимо обязательной сдачи экзамена по охот-
минимуму, в большинстве обществ охотников новых 
членов принимают только после прохождения оп-
ределенного кандидатского стажа, а также при нали-
чии двух рекомендаций опытных охотников. Во вре-
мя кандидатского срока будущий охотник должен 
принимать активное участие в жизни организации, 
участвовать в проведении биотехнических и других 
мероприятий, в деятельности секций охотничьей ор-
ганизации, например в секции стендовой стрельбы 
или собаководства, может участвовать даже в охотах, 
но не как стрелок, а как загонщик. Чтобы участво-
вать в работе секций, некоторые, чаще всего рыбо-
ловы и собаководы, могут вступать в общество охот-
ников без права охоты. 

Бескорыстная увлеченность таких «неохотников», 
их стремление участвовать в природоохранных ме-
роприятиях, в развитии стрелково-стендового спор-
та, в разведении наших четвероногих друзей стано-
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вится неоценимым вкладом в развитие собственно 
охотничьего дела. 

ОХОТНИЧЬИ ТРАДИЦИИ И ЭТИКА 
Любители природы — неохотники — нередко об-

виняют охотников в жестокости. «Злая забава», 
«убийство ради убийства» и много других нелестных 
мнений высказывается об охоте. В подтверждение 
своих слов противники охоты приводят немало до-
казательств. Среди них — список животных, истреб-
ленных охотой, множество примеров жестокой, не-
оправданной стрельбы по певчим птицам, дятлам и 
другим живым целям; случаи варварского обраще-
ния с подранками; факты браконьерства. 

Но при чем здесь охота? Ведь все это проявление 
некультурности, невоспитанности и душевной чер-
ствости, в которой может быть повинен и человек с 
ружьем, и просто человек, расковырявший муравей-
ник либо разоривший гнездо птицы. 

Настоящий охотник добр. В лес, поле или на бо-
лото его потянуло не за наживой и не ради убийства 
во имя мелкого самоутверждения. Он действительно 
любит и знает природу, умеет радоваться общению с 
живым и зеленым миром, умеет беречь его и по-хо-
зяйски использовать. 

На протяжении многих веков человечество от-
стаивало свое право на жизнь в борьбе со стихиями, 
с опасными и могучими зверями, наконец — с голо-
дом. Человек-охотник участвовал и побеждал в этой 
борьбе. Охота была основой существования челове-
чества и, как всякий труд, постепенно стала потреб-
ностью. Поколениями людей создавалась культура 
охоты и ее этика. Она гуманна по своей природе, так 
как развивалась во имя продолжения, а не прекра-
щения жизни на Земле. 

Молодой охотник должен быть достойным на-
следником охотничьей культуры народов мира и 
прежде всего народов России. 

29 



Одно из первых обществ охотников России, соз-
данное еще в прошлом веке, не случайно имено-
валось — «Общество правильной охоты». Термин 
«правильная охота» родился не как призыв к фор-
мальному выполнению тех или иных ограничений. 
Его содержание гораздо глубже. Разберем это на 
примерах. 

Если начинающий охотник получил ружье, но не 
овладел еще знаниями об охоте и природе, его охота 
всегда неправильная, так как встреча с дичью слу-
чайна или обеспечена трудом егерей. Каждый выход 
такого «охотника» в угодья происходит в ожидании 
нечаянной встречи с дичью, в боязни «зевка» или 
промаха. Отсюда нервозность, выстрелы «на авось», 
подранки, «нечаянная» пальба по маткам или иной 
запретной дичи. Добытый трофей не приносит удов-
летворения, так как «счастливый» стрелок в глубине 
души сознает случайность удачи. 

Иное дело правильная охота, основанная на оп-
ределенной методике, опыте поколений и личном 
труде по подготовке этой охоты. Такой охоте всег-
да предшествуют годы ученичества, изучения пова-
док дичи, угодий, выращивание и натаска собаки, 
множество увлекательных дел и забот. Человеку, ко-
торый чувствует все очарование охоты на тяге, не 
доставит радости застрелить случайно спугнутую по 
дороге птицу, как и охотнику, влюбленному в охо-
ту с гончими, не принесет удовольствия чумовой 
белячишко, выскочивший из-под ног. Охотник про-
сто порадуется встрече с нежданной дичью, как с 
добрым знакомым, а не будет сокрушенно вздыхать 
о «прозеванном» звере и судорожно хвататься за 
ружье. 

Правильная охота не исключает элементов уда-
чи, благоприятного стечения обстоятельств, роман-
тики поиска. Наоборот, она позволяет направленно 
добиваться этой удачи, возводит охотничий труд в 
ранг искусства. А всякое искусство рождается как 
сплав методики, творческого ее применения и, ко-
нечно, определенной этики. 
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Практическое освоение методов охоты, знание 
повадок дичи и другие элементы охотничьего мас-
терства приходят с годами. Но основные положения 
охотничьей этики начинающий должен освоить и 
соблюдать с первых шагов на нашем увлекательном 
поприще. Приведу основные из этих положений. 

Я уже говорил, что случайно добытое животное — 
не трофей, а в лучшем случае кусок дичи. Когда же 
эта дичь запретная (например, тетерка, глухарка или 
иное животное, которое охотник должен бросить без 
пользы или прятать), то это просто позор. Не слу-
чайно охотники издавна носили свои трофеи не в 
рюкзаках, а на виду. 

Позор и преступление против закона, природы и 
охотничьей этики — стрельба по чайкам, певчим пти-
цам и другим живым целям ряди забавы или «чтобы 
набить руку» в обращении с ружьем. Так же следует 
расценивать «подвиги» безграмотных стрелков, ко-
торые с лучшими намерениями истребляют как «хи-
щников» и «вредителей» редчайших соколов, орлов, 
грифов, бьют не в сезон четвероногих хищников, 
расправляются с совами и канюками. 

Иной «охотник» с гордостью рассказывает, что в 
«прошлый выходной сбил на заре десяток уток, да 
взял лишь двух, так как остальные ушли подранками 
или потерялись в камышах». А ведь не думает такой 
«герой», что и стрелять не надо было над камышом 
и топью, где все равно невозможно собрать трофеи. 
Не представляет он, на какие мучения обрек изуро-
дованных недобитых птиц. 

Лучшие традиции всех народов мира обязывают 
охотника брать свой трофей, не допуская ненужных 
страданий живого существа. Самым высоким дости-
жением стрелка считается попадание, при котором 
олень умирает стоя — еще не рухнув на землю. На-
стоящие охотники считают бесчестьем оставить на 
мученья раненого зверя, добивают его даже с боль-
шим риском для жизни. 

Охота в России никогда не была бездумным ис-
треблением беззащитных животных. Бескрайние 
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просторы, суровый климат нашей страны, а также 
осторожность, выносливость, а порой и свирепость 
охотничьих животных превращают наш спорт и про-
мысел в своеобразное состязание. В нем на равных 
противопоставляются силам природы человеческие 
смекалка, знание и упорство. Выстрелу по дичи, 
обретению желанного трофея предшествуют освое-
ние многих знаний, длительное наблюдение, поиск 
и выслеживание. Выстрел по дичи, лишение ее жиз-
ни никогда не смаковались, не подчеркивались в на-
шей охоте. Недаром ею увлекались такие гуманисты, 
как JL Н. Толстой, Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, 
С. Т. Аксаков. 

Поколениями людей вырабатывались правовые и 
этические нормы охоты. Большинство из них пол-
ностью обусловлено моральной и практической сто-
роной дела. Так, в таежных условиях животное счи-
тается добычей того, кто первый взял его след, а тем 
более ранил. Ведь следопыты-промысловики все-
гда сумеют «добрать» преследуемого зверя, хотя бы 
для этого потребовалось и несколько дней. Другое 
дело — облавная охота. Чаще всего это однодневный 
выезд, да и тропить подранка в обжитом краю, пере-
сеченном дорогами, непросто. И потому, по обычаю, 
установлено, что зверь принадлежит тому, чей вы-
стрел остановил животное окончательно. 

Известно, что поразить дичь выстрелом гораздо 
проще, чем вырастить, обучить и натренировать хо-
рошую собаку. И неписаные охотничьи законы за-
прещают стрелять зверя из-под чужой гончей либо 
лайки. А уж если выстрел все-таки сделан, то дичь 
все равно принадлежит владельцу собаки, стрелок 
получает от него лишь патрон в компенсацию расхо-
да боеприпасов. Разумеется, что это не относится к 
охоте в компании друзей. В этом случае хозяин соба-
ки всегда старается, чтобы его гости получили воз-
можность выстрела и не уехали с охоты без трофея. 

На охоте с легавой, бывает, некогда переговари-
ваться, уступая друг другу право первого выстрела. 
Здесь уместнее заранее решить, что один стреляет 
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птиц, летящих налево, другой — летящих направо. 
Что же касается трофеев, то считается неприлич-
ным, когда более удачливый стрелок, охотившийся 
в компании, забирает все трофеи себе. Здесь более 
уместен справедливый товарищеский раздел трофе-
ев. Законы товарищества и справедливости, драго-
ценные при любом человеческом общении, должны 
с особой тщательностью сохраняться в среде охотни-
ков. Старшинство на охоте определяется не служеб-
ным положением человека, а его охотничьим опы-
том, а на облавах — общественными полномочиями 
старшего на время проведения охоты. 

Трудовое участие в прокладывании первой лыж-
ни, в переноске флажков, в лагерной жизни настоя-
щие охотники делят между собой поровну или про-
порционально возрасту и физическим возможно-
стям каждого. Лентяй, жадина или «барин» непри-
емлемы в компании настоящих охотников, где от 
соблюдения законов товарищества зависит успех об-
щего дела, радостное настроение, а порой и жизнь 
участников. 

Традиционные этические нормы, бытующие сре-
ди охотников, составляют существенную частицу 
нашей многонациональной охотничьей культуры. 
Но наряду с классическими законами охотничьего 
товарищества, бережливого отношения к природ-
ным богатствам, к диким зверям и птицам наше вре-
мя порождает и новые этические каноны. Коллек-
тивные формы охоты, получающие все большее рас-
пространение, потребовали повышения контактно-
сти и дисциплинированности современных охот-
ников. В групповой охоте все меньше места остает-
ся для самоутверждения охотника-умельца — ловца 
удачи. Взамен приходит издавна принятая на Запа-
де ритуализация охоты, как своеобразного праздни-
ка встречи с природой: повышение интереса не толь-
ко к товарной продукции охоты, но и к ее памятным 
трофеям. 

А самым гларным в этике современных охотников 
становится то, что из пользователей и добытчиков 
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природных ресурсов они постепенно превращаются 
в созидателей новых комплексов — биоценозов, в 
которых обжитая и во многом измененная людьми 
природа сохраняется как привлекательное поприще 
для древнейшего занятия человека — охоты. Трудо-
вое участие в становлении и развитии охотничьего 
хозяйства становится делом чести современных по-
клонников Дианы. 

ЕГЕРСКАЯ СЛУЖБА 
Егерская служба зародилась еще в дружинах древ-

них военачальников. Ведь для этих дружин охота бы-
ла не только заготовкой мяса, но и средством воен-
ной подготовки и развлечения, т. е. в какой-то мере 
спортом. И хотя на протяжении многих столетий 
охотой занимались преимущественно привилегиро-
ванные сословия, носителями ее лучших традиции 
были скромные труженики — ловчие, сокольничьи, 
псари. Блестящему княжескому выезду с соколами, 
борзыми, захватывающему зрелищу лихой скачки 
охотников всегда предшествовал кропотливый труд 
простых людей. Это они выслеживали быстрокры-
лых сапсанов, чтобы, порой с риском для жизни, до-
быть из гнезда молодую птицу А потом многие ме-
сяцы приручали, воспитывали птенца, чтобы сделать 
его помощником, покорным воле человека. 

Старинные ловчие заранее готовили каждый вы-
езд соколятников или псовых охотников. Недели 
проводили они в седле и в укрытии, чтобы разведать 
выводки дичи, узнать лазы зверя и воздушные пути 
птицы. Кроме того, они отвечали за сложное охот-
ничье хозяйство со всем инвентарем, птицами, бор-
зыми, гончими и приставленными к ним людьми 
Комплектная псовая охота включала несколько де-
сятков борзых, гончих и лошадей, громоздкое лагер-
ное снаряжение, а также целый штат обслуживаю-
щего персонала: доезжачего, выжлятников, борзят-
ников, псарей, наварщика, который готовит собакам 
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корм. Позднее борзятников сменили поклонники 
легавых и гончих собак, любители охоты на медведя, 
волка, зайца, лисицу и пернатую дичь с ружьем. 

Ружейная охота стала доступной не только бога-
тым людям. Этот спорт увлек городских и сельских 
жителей. Круг охотников значительно расширился, 
понадобились новые формы обслуживания. Стала 
формироваться отечественная школа егерей. Ядро 
ш ж школы составили сельские охотники — промы-
словики Новгородской и Псковской губерний. Эти 
потомственные следопыты освоили и дополнили за-
падные методы дрессировки собак, применили для 
обслуживания охотников-спортсменов старинные 
методы промысловой охоты — оклад, нагон, стрель-
бу из укрытий на токах, на жировках, с подсадной 
уткой и т. д. 

Различные общества охотников, а также некото-
рые богатые спортсмены охотно брали таких умель-
цев в качестве егерей. И в работе хороших охотни-
ков-псковичей не было межсезонья. Летом они на-
таскивали легавых и разыскивали волчьи выводки 
для будущих осенних охот. В летне-осенние сезоны 
готовили охоту на птицу, устраивали засидки на ов-
сах (по медведю), проводили охоту с гончими. С вы-
падением снега начинались охоты нагоном, с флаж-
ками, на берлогах. А с конца февраля егеря уже за-
ботила разведка токов, подготовка подсадных уток и 
другие весенние работы. 

Егерское искусство передавалось от отца к сы-
ну. Охотничьему спорту посвящали свою жизнь це-
лые династии егерей: Зуевы, Старостины, Изотовы и 
другие. Формировались своеобразные традиции и 
этика егерской службы. Уменье самому добыть зверя 
не считалось показателем мастерства и молодечест-
ва. Найти дичь, обложить зверя, выставить его на 
стрелка, особенно в новых, незнакомых местах, — 
вот что составляло предмет профессиональной гор-
дости настоящего егеря. Первоклассные егеря неред-
ко половину жизни проводили в пути. Так, дина-
стия Зуевых осваивала угодья Тверской, Ярослав-
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ской, Костромской, Московской и других централь-
ных губерний. 

В 1920-х гг. большинство опытных егерей вклю-
чилось в работу советских органов управления охот-
ничьим хозяйством, заповедников, спортивных об-
ществ охотников. Потомственные охотники-пскови-
чи Изотовы, Богомоловы, Михайловы и другие ста-
ли трудиться в Военно-охотничьем обществе, Алек-
сеев, Ванин и другие — в «Динамо». Молодые охот-
ничьи организации страны позаботились о сохране-
нии преемственности в деле егерского искусства. С 
этой целью практиковали прикрепление молодых 
егерей к более опытным для совместной работы и 
наглядного обучения. На базе лучших охотничьих 
хозяйств проводились курсы егерей. Многие слуша-
тели егерских курсов Военно-охотничьего общества 
возглавили охотничьи хозяйства и работали на от-
ветственных постах в системе Госохотинспекции. 
Значительно расширились функции и задачи сов-
ременной егерской службы. В наше время она зани-
мается не только обслуживанием охотников-спорт-
сменов, но и вопросами охраны природы, сбереже-
ния зверей и птиц, искусственного разведения ди-
чи, обогащения угодий. А для начинающего спорт-
смена-охотника егерь становится наставником, хра-
нителем лучших традиций, охотничьей этики и мас-
терства. 

Егерская служба современного охотничьего хо-
зяйства включает следующие категории работников: 
старший егерь (или объездчик), егерь обхода (участ-
ка) и младший егерь. Помимо этих егерских долж-
ностей некоторые охотничьи организации содержат 
егерей-инструкторов и егерей-волчатников. 

Большинство егерей, кроме последних двух кате-
горий, работают на ограниченных территориях сво-
его хозяйства и обхода, в которых они должны хоро-
шо знать угодья, дороги, тропы, численность и раз-
мещение диких птиц и зверей. 

Подготовка и обслуживание спортсменов по-
прежнему остаются одной из основных обязанно-
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стей егеря и важнейшим показателем его професси-
онального мастерства. 

Квалифицированный егерь умеет обложить зверя 
и выставить его на линию стрелков. Он хорошо ра-
ботает с флажками, натаскивает легавых и наганива-
ет гончих собак, готовит и проводит охоты на токах, 
перелетах, с подхода и с подъезда, скрадом, т. е. вла-
деет всеми способами спортивной охоты. 

Чтобы хорошо провести любую охоту, ее необхо-
димо готовить заранее. В простейших условиях дос-
таточно предварительной разведки мест скопления 
дичи. Для некоторых охот необходимо строить за-
сидки — шалаши. А чаще приходится заранее, порой 
подолгу, готовить собак, выслеживать либо прива-
живать зверя, закладывать десятки окладных кругов, 
т. е. вести большую подготовительную работу. 

В современном охотничьем хозяйстве охота про-
водится только по путевкам, поэтому каждая встреча 
в хозяйстве с егерем начинается с взаимного пред-
ставления и предъявления путевки. 

Позаботившись о размещении охотников, егерь 
знакомит их с обстановкой в угодьях, условиями и 
планом предстоящей охоты. Одновременно он ста-
рается получить представление об охотничьей ква-
лификации, оснащенности и физическом состоянии 
своих гостей, чтобы соответственно организовать об-
служивание. 

Перед выходом на охоту следует напомнить участ-
никам правила безопасности, направление маршру-
та, сигналы и места сбора разошедшихся охотников. 
На случай, если кому-либо придется возвращаться 
на базу одному, нужно сообщить всем название на-
селенного пункта и ориентиры. Без этого охотник, 
приехавший в незнакомое место и потерявший во 
время ходовой охоты свою группу, может оказаться в 
критическом положении. В сложных условиях ори-
ентирования (например, в камышах или при полном 
бездорожье) работники хозяйства должны облегчать 
охотникам возврат на базу. В одних случаях необхо-
димо вывесить над пристанью флагшток с фонарем 
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или вымпелом, в других — проложить тропу, сделать 
мостки, гать, засечки и т. п. 

Значение охоты не только в том, что она прино-
сит участникам желанный трофей. Удачный выстрел 
по дичи не самоцель. Каждый выход подлинного 
спортсмена должен быть радостной встречей с при-
родой, посильной разминкой, школой охотничьего 
мастерства. Охотничьи маршруты нужно строить так, 
чтобы участники могли полюбоваться красивыми 
местами, понаблюдать за птицами, зверями, обме-
няться впечатлениями и опытом. Опытный егерь ве-
дет своих подопечных не за мясом, а именно на охо-
ту. Хорошего, но «жадноватого» стрелка он не толь-
ко предупредит о соблюдении нормы, но и поставит 
в более трудные условия стрельбы. А начинающего 
охотника, наоборот, выведет на открытое место, где 
стрельба легче и результат выше. 

Егерская служба хозяйств обеспечивает учет жи-
вотных, проведение воспроизводственных меропри-
ятий, заготовку кормов для домашних и диких жи-
вотных, ремонт помещений и инвентаря хозяйствен-
ным способом. 

Все это составляет очень широкий круг повседне-
вных и сезонных работ. Выполнение его посильно 
только дружному коллективу людей, которые любят 
и знают свое дело и опираются на большой актив об-
щественности. 

Многие активисты из охотничьих коллективов 
принимают трудовое участие в деятельности охот-
ничьих хозяйств. Они выезжают в хозяйства, охраня-
ют угодья, занимаются охотустройством, учетами, 
посадкой кормовых и защитных растений и другими 
работами. Организовать этот труд так, чтобы он да-
вал максимум полезной отдачи и в то же время был 
не только работой, но и своеобразным праздником, — 
новая, почетная и важная задача работников совре-
менного охотничьего хозяйства. 

Для организации обслуживания и установления 
надлежащего тона в общении с охотниками очень 
важны самодисциплина егеря и порядок в его хозяй-
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сгве. Об этом свидетельствуют даже подступы к ба-
зе: хорошие пути подъезда, отремонтированные мос-
гики, наличие в угодьях пограничных столбов и ука-
зателей, как проехать или пройти к егерю. Чистота 
и порядок, вывешенные на видном месте правила 
пользования охотбазой, хорошо заправленные по-
стели и специально отведенное место для чистки ру-
жей создают нужную обстановку, настроение и дис-
циплинируют охотников. Большую роль играет и 
внешний вид егеря. Не случайно большинство охот-
ничьих организаций ввело для своего егерского пер-
сонала специальную форму. 

Современный егерь должен следить за развитием 
охотоведческой науки и на практике применять ее до-
стижения, вести учет инвентаря, посещаемости охот-
хозяйства, записи полевых наблюдений, обеспечи-
вать не только успех охоты, но и в первую очередь 
ведение охотничьего хозяйства. 

БОРЬБА С БРАКОНЬЕРСТВОМ 
Все мероприятия по разведению дичи не имеют 

смысла, если охота на нее будет проводиться без со-
блюдения разумных норм и установленных правил. 

В недалеком прошлом, когда приписные террито-
рии составляли лишь незначительную часть охот-
ничьих угодий, а дорожное хозяйство, транспорт и 
другие условия были совсем иными, считалось доста-
точным, если егерь или лесник, охраняя свой обход, 
рассчитывал только на свои силы и возможности. 
Сейчас положение изменилось. Число охотников воз-
росло при одновременном уменьшении наиболее 
привлекательных, богатых дичью угодий и увеличе-
нии ограничений в проведении охоты. Возможности 
проникновения браконьеров в угодья значительно 
увеличились в связи с развитием путей и средств со-
общения. В ряде случаев браконьерство приняло бо-
лее современные и тем более опасные формы (авто-
браконьерство, авиабраконьерство и др.). 
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В такой обстановке потребовались новые коллек-
тивные формы борьбы с браконьерством, а для ус-
пешного ведения и применения этих форм понадо-
билось изучение браконьерства как явления в усло-
виях конкретных районов. 

Занимаясь борьбой с браконьерством, нужно хо-
рошо изучить прежде всего характер нарушений и со-
циальный облик нарушителя. Браконьер-хапуга, ко-
торый наживается, хищнически эксплуатируя при-
родные богатства, в наших условиях не такой уж 
редкий, к сожалению, тип. Чаще всего такое бра-
коньерство бывает там, где имеются возможности 
заготовки и вывоза дичи или пушнины с использо-
ванием современных технических средств. Оно ти-
пично для районов массовых зимовок водоплаваю-
щей дичи, для угодий, где много сайги, кабанов, се-
верных оленей, гнездящихся или линяющих птиц. 
Как правило, браконьеры-хапуги орудуют группами, 
связанными круговой порукой, наличием хорошего 
современного оснащения (автомашинами, мотолод-
ками и пр.), а также путями сбыта незаконно добы-
той дичи, мяса либо пушнины. 

Борьба со злостным браконьерством не под силу 
не только одному егерю, но часто и всему персона-
лу охотничьего хозяйства. Приходится привлекать 
милицию и широкую общественность. Практичес-
кие мероприятия по ликвидации этой формы бра-
коньерства сводятся к тому, чтобы лишить наруши-
телей материально-технических средств (иногда это 
государственные машины, моторные лодки и пр ). 
Кроме того, нужно выяснить и пресечь пути реали-
зации незаконно добытой продукции. При выездах 
в угодья нарушители пользуются определенными 
путями и базами. Изучив специфику, сезонность и 
своеобразную «географию» браконьерства, борьбу с 
ним начинают вести одновременно по всем направ-
лениям. 

Непосредственно в угодьях нужно прежде всего 
ликвидировать базу браконьеров. Одновременно сле-
дует блокировать пути проникновения нарушителей 
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н угодья. Для этого устанавливают наблюдательные 
посты, вводят дежурства, проверяют машины, иног-
да запрещают проезд транспорта, устанавливая шлаг-
баумы либо знак ОРУД. Непосредственно в угодьях 
приходится применять и другие средства, вплоть до 
устройства различных перекрытий на путях автобра-
коньеров. 

Для задержания злостных нарушителей, браконь-
еров лучше всего создавать смешанные группы из 
работников охотничьего хозяйства и общественно-
сти, иногда с участием представителей милиции ли-
бо Госохотинспекции. 

Чаще приходится сталкиваться с нарушениями, 
причина которых — незнание правил охоты или пре-
небрежение ими вследствие невоспитанности, не-
культурности и своеобразной инерции тех лет, когда 
охотиться было можно на большей части страны и 
большую часть года почти без ограничений. Бра-
коньерство такого рода — то же зло, и борьбу с ним 
приходится вести в каждом хозяйстве в течение все-
го года, хотя в различных угодьях и в разные сезоны 
методы борьбы с нарушениями различны. 

Начало лета — сравнительно спокойный период 
по части нарушения сроков и правил охоты. Случаи 
браконьерства в это время сводятся главным обра-
JOM к единичным нарушениям со стороны начина-
ющих охотников, и пресечь эти нарушения сравни-
тельно просто. 

С началом же сенокоса во многих местах необхо-
димы специальные меры против браконьерства кос-
цов и пастухов. Это, в первую очередь, предупреж-
дающие «визиты» работников охотничьего хозяйства 
и общественных инспекторов в сельскохозяйствен-
ные предприятия. Значительная часть попыток бра-
коньерства может быть предотвращена путем свое-
временной информации населения о сроках и пра-
вилах охоты. Такие профилактические меры обычно 
достигают цели. 

У злостных нарушителей из числа местных «охот-
ников» существует обычай выбивать утят-хлопунцов 
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и тетеревят-поршков незадолго до открытия охоты. 
Чтобы предотвратить браконьерство, егерям прихо-
дится усиленно следить за потенциальными наруши-
телями, а места концентрации выводков брать под 
особую охрану. 

Борьба с браконьерством городских жителей в 
межсезонье сравнительно проста. Незнакомый чело-
век с ружьем в сельской местности сразу бросается 
в глаза. При нетерпимом отношении со стороны ме-
стных жителей и актива охотников приезжий бра-
коньер попадается очень быстро. Труднее пресекать 
групповые нарушения приезжих позже: перед самым 
открытием летне-осенней охоты и после ее начала. 
Один егерь или инспектор лишь в редких случаях 
способен задержать в угодьях вооруженного наруши-
теля, а тем более целую группу. Обычно он может 
сделать это только в начале или в конце браконьер-
ского маршрута, т. е. на станции, шоссе или в насе-
ленном пункте, где можно получить помощь со сто-
роны общественности, милиции. Для задержания же 
нарушителей в угодьях и для пресечения массового 
браконьерства (например, охоты без путевок или 
предсезонной стрельбы уток) необходимо применять 
иные методы. Среди них — дежурства и рейды обще-
ственных инспекторов и егерских бригад. 

При организации дежурств и рейдов нужно учи-
тывать сезонность и своеобразную ритмичность бра-
коньерства. Случаев нарушений бывает больше в 
субботние и воскресные дни. Браконьеры добирают-
ся до мест охоты по определенным маршрутам Ино-
гда для пресечения нарушений достаточно дежурного 
патруля на железнодорожной или автобусной стан-
ции. Угодья нужно охранять не вообще, а в наиболее 
привлекательных для нарушителей участках (напри-
мер, на стоянках лосей, в местах утиных жировок и 
перелетов, на тетеревиных и глухариных токах). 

Борьба с нарушениями сроков и правил охоты 
может быть результативной лишь при условии, если 
ею будет заниматься вся широкая охотничья общест-
венность, и не от случая к случаю, а повседневно. От 
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mro, как организована связь работников охотхозяй-
ства с местными охотниками, зависит, будет ли оно 
иметь в их лице преданных друзей или же убежден-
ных врагов-браконьеров. 

Сведение браконьерства к минимуму и его лик-
видация невозможны, если по отношению к нару-
шителям не будут применять меры наказания. В ря-
де случаев необходимость прекратить охоту и стро-
юе предупреждение — уже достаточное наказание 
для нарушителя, зашедшего или заехавшего в запре-
тные угодья. К некоторым же нарушителям прихо-
дится применять и более серьезные меры — от со-
ставления протокола до применения штрафов, исков 
и привлечения к уголовной ответственности. 

Для этого при каждом случае нарушения необхо-
димо установить личность браконьера. Прежде сре-
ди охотников центральных областей был хороший 
обычай — при встречах в угодьях предъявлять друг 
другу охотничий билет, показывая тем самым, что 
случайные знакомые отнюдь не нарушители охот-
ничьих законов. Наверное, и в наше время было бы 
неплохо возродить эту хорошую традицию, а пока 
егерям и охотничьим инспекторам приходится часто 
с большим трудом, иногда даже с опасностью для 
жизни задерживать нарушителей и устанавливать их 
личности. 

При отсутствии у нарушителей документов или 
нежелании их предъявить приходится задерживать 
их самих или отбирать оружие, мотоцикл и т. п. до 
выяснения личности браконьеров. 

Незаконно добытая дичь тоже изымается во всех 
случаях нарушений. Чтобы изъятие этих предметов 
проводилось по закону, нужно сразу же на месте от-
разить это в протоколе, а затем сдать изъятое админи-
страции охотничьего хозяйства. Особенно предусмот-
рительными должны быть инспектирующие лица по 
отношению к продукции незаконной охоты. Всю дичь, 
мясо и рыбу нужно немедленно сдать местным торго-
вым организациям либо на общественное или детское 
питание и документально оформить эту сдачу. 
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Протоколы следует оформлять строго по форме, 
желательно на стандартных печатных бланках и сра-
зу же на месте. Даже при недостатке свидетелей на-
рушения ни в коем случае нельзя вписывать в прото-
колы отсутствующих лиц. Заполнение в протоколе 
раздела «Объяснение нарушителя» не только уточня-
ет обстоятельства дела, но и служит дополнительным 
подтверждением факта браконьерства. 

Протоколы через администрацию охотничьего хо-
зяйства направляют в государственные охотничьи и 
рыболовные инспекции. В хозяйствах, лесничествах 
и обществах охотников ведется строгий учет состав-
ленных протоколов, принятых по ним мер и самих 
нарушителей. 

В зависимости от характера нарушения браконьер 
может понести административную, материальную 
или уголовную ответственность. Нарушения правил 
охоты, не принесшие ущерба охотничьей фауне, ста-
новятся предметом обсуждения и осуждения кол-
лектива охотников, в котором состоит нарушитель, 
дисциплинарной товарищеской комиссии местного 
общества охотников либо наказываются штрафом. 
Постановление о наложении штрафа выносит мест-
ная Госохотинспекция. В случаях незаконного отст-
рела дичи одновременно выносится постановление о 
взыскании гражданского иска за ущерб, нанесенный 
охотничьему хозяйству согласно шкале гражданских 
исков, включенной в правила производства охоты на 
территории области, края или республики. В случа-
ях злостного браконьерства (повторное нарушение, 
добыча лицензионных или особо охраняемых жи-
вотных, включенных в Красную книгу) браконьеры 
привлекаются к уголовной ответственности. У них 
могут быть конфискованы ружья, другие орудия охо-
ты, в том числе и транспортные средства (машины, 
мотолодки и др.). 

Лицам, вскрывшим факт браконьерства, выпла-
чиваются премии и вознаграждения согласно инст-
рукции «О порядке выплаты премий и вознагражде-
ний за ведение охотничьего надзора». 



охотничьи 
РУЖЬЯ 

И БОЕПРИПАСЫ 



Выбор охотничьего ружья — одна их первых забот 
начинающего спортсмена. Чтобы этот выбор был 
правильным, нужно ознакомиться с техническими ха-
рактеристиками различных систем охотничьего ру-
жья и особенностями их практического применения. 

Только после этого, учитывая также местные ус-
ловия охоты, можно решать вопрос о выборе ружья. 

Охотничье огнестрельное оружие делят на три ос-
новные группы: гладкоствольное, нарезное и комби-
нированное. 

Наибольшим распространением у охотников поль-
зуются гладкоствольные, или дробовые, ружья, ко-
торые обеспечивают возможность отстрела как не-
подвижной, так и бегущей или летящей дичи любых 
размеров в пределах 50—70 шагов, что считается 
нормальной убойной дистанцией. 

Нарезное оружие — винтовки, карабины и штуце-
ра — не столь универсально. Это специальное ору-
жие, предназначенное для очень точной стрельбы на 
расстояниях до 500 м по неподвижным или медлен-
но перемещающимся объектам. Как правило, нарез-
ное оружие применяют при отстреле крупных и сред-
них животных, к которым трудно приблизиться. 

Комбинированные ружья — двойники или бок-
флинты, трехстволки и четырехстволки совмещают 
возможности и гладкоствольного и нарезного ору-
жия, несколько уступая последнему в точности при 
стрельбе на дальние расстояния. Это оружие специ-
ального назначения, и его редко заводят как единст-
венное ружье охотника. При наличии одного нарез-
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пою и одного дробового ствола охотник лишен воз-
можности мгновенно произвести два последователь-
пых выстрела по быстро движущейся цели. А трой-
ники, и особенно четырехстволки, слишком тяжелы 
для повседневных охот. 

ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЕ, 
ИЛИ ДРОБОВЫЕ, РУЖЬЯ 

Эти ружья имеют гладкие цилиндрические ство-
лы, иногда с небольшим сужением в дульной час-
ж. Предназначаются для стрельбы дробью и спе-
циальными свинцовыми пулями. Стрельба из глад-
коствольных ружей результативна на сравнительно 
коротких дистанциях — 30—50 м. 

При дробовом выстреле в сторону цели летит це-
лый сноп дробин, образующих убойный круг диа-
метром более 1 м; поэтому очень хорошие результа-
ты гладкоствольные ружья дают на охоте по птице, 
мелким и средним зверям, которых приходится стре-
лять в полете или на бегу. 

Обычно различают одноствольные и двустволь-
ные дробовые ружья. В наше время большинство 
охотников предпочитают двустволку, из нее можно 
двумя почти одновременными выстрелами (дупле-
юм) поразить сразу двух бекасов, уток, а случается, 
даже волков и лосей. Ради такой удачи, не говоря 
уже о возможности исправить промах вторым, более 
точным выстрелом, большинство охотников идут на 
расходы, связанные с покупкой более дорогой дву-
стволки. 

Однозарядные одностволки, несмотря на то, что 
они дешевле, не могут соперничать с двуствольными 
ружьями. Но и в наше время отдельные охотники 
еще продолжают пользоваться этим оружием, ценя 
его легкость, надежность и хороший бой. 

С двуствольными ружьями успешно конкурируют 
полуавтоматы «браунинги», «винчестеры», отечест-
венные МЦ-21. Эти самозарядные ружья позволяют 
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Детали ружья: 
/ — мушка, 2 — ствол; 

J — антабки, 4 — цевье, 
5 — прицельная планка; 

6 — колодка; 7— спусковая скоба; 
8 — верхний ключ, 9 — спусковые 

крючки; 10 — шейка ложи; 
11 — идоа приклада; 12 — приклад; 

13 — пятка приклада; 
14 — затыльник приклада; 

15 — носок приклада 

последовательно сделать 
до пяти выстрелов с ин-
тервалами в доли секун-
ды. Кроме того, почти 
все полуавтоматы харак-
теризуются резким боем 
и повышенной проч-
ностью. Последнее ка-
чество обусловлено пре-
жде всего массивностью 
ствола, который у одно-
ствольного ружья можно 
сделать тяжелее, чем у 
двустволки. 

Недостаток их — не-
возможность иметь на-
готове сразу два патрона, 
заряженных разной дро-
бью или дробью и пулей. 
К тому же эти ружья бо-
лее требовательны к ухо-
ду. Во время чистки их 
приходится разбирать 
При стрельбе необходи-
мо пользоваться только 
высококачественными 
новыми гильзами, ина-
че ружье может не сра-
ботать. Несмотря на 
упомянутые неудобства, 
многие охотники пред-
почитают полуавтоматы 
из-за неоспоримых дос-
тоинств этого оружия. 

Менее распростране-
ны «магазинки» — одно-
ствольные ружья, кото-
рые позволяют сделать 
два-три и более выстре-
лов, переместив запас-
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пой патрон в ствол с помощью скользящего затво-
ра или специального устройства цевья. Такие ру-
жья хороши на промысле мелкого пушного зверя 
и боровой птицы, когда нет острой необходимости 
в скоростной стрельбе, но очень желательно иметь 
наготове один-два запасных выстрела. 

Основным показателем боя дробового ружья счи-
таются его резкость, кучность и осыпь, а также по-
стоянство всех этих качеств. 

Резкость боя характеризуется пробивной способ-
ностью дроби в момент соприкосновения с целью. 
Считается, что если при выстреле на расстоянии 50 
шагов (35 м) дробины входят в сухую сосновую до-
ску на 2—3 своих диаметра, то резкость отличная. 
Если в пробоину входит только одна такая же дроби-
на (обычно № 7), то резкость достаточная. Когда же 
дробь едва входит в доску, резкость плохая. 

Кучность боя характеризуется соотношением чис-
ла дробин, которые на нормальной стрелковой ди-
станции до 35 м образуют основной убойный круг, к 
общему числу дробин в заряде, так как часть из них 
рассеивается в стороны. Это качество определяют» 
подсчитывая в процентах число дробин, попавших 
на расстоянии 35 м в крут диаметром 75 см, по отно-
шению к числу дробин в заряде. 

Осыпь дроби — это показатель равномерности в 
размещении дробин при попадании в этот же круг. 
Для охоты лучше всего, если дробь равномерно или 
с некоторым сгущением к центру приходит в при-
стрелочную мишень. Это качество легко определить 
на глаз. Для выражения его в цифрах пользуются 
специальными мишенями, расчерченными на 100 
полей равной площади. Показатель осыпи при этом 
определяется числом пораженных полей. 

Те или иные показатели боя принято определять 
во время пристрелки дробью № 7 либо № 3. Прист-
релка проводится не одним патроном, а серией. Что-
бы добиться наилучшего боя ружья, нужно выявить 
оптимальные соотношения массы порохового заря-
да и снаряда дроби. Малейшие изменения этих отно-
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шений отражаются на результатах выстрела. Так, 
при увеличении заряда пороха резкость увеличивает-
ся, но уменьшается кучность боя и меняется харак-
тер осыпи. Чтобы подобрать наилучшее соотноше-
ния массы заряда и снаряда, необходимо заготовить 
несколько серий не меньше чем по пять патронов 
с различными зарядами При этом массу дроби оп-
ределяют как одну сотую от массы ружья, а наиболее 
подходящий к нему заряд пороха выявляют путем 
пристрелки. Стрельба во время пристрелки ведется с 
тщательным прицеливанием и непременно с упора 
Это позволяет избежать случайных результатов и точ-
нее выяснить постоянство боя. Выбирая и пристрели-
вая оружие для повседневной любительской охоты, 
нет смысла гнаться за высокими показателями боя 
двустволки. Обычная стрельба на охоте ведется на 
30—50 шагов и не только по болотной дичи из-под 
собаки, но и по зайцу, лисице и боровой дичи. Во 
всех этих случаях среднее ружье с кучностью 35—55% 
обеспечивает более результативную стрельбу, чем до-
рогостоящие, большей частью тяжелые садочные ру-
жья со строгими чоками, которые дают показатель 
кучности иногда до 90%, и из них, как правило, «ма-
жешь» при обычной стрельбе на близкое расстояние. 

На некоторых охотах (например, на охоте с лега-
вой по перепелам или при стрельбе белок из-под 
лайки) приходится даже готовить специальные па-
троны со сниженной кучностью, для чего нужно 
уменьшить снаряд дроби на 15—20%. 

Бой гладкоствольных ружей пулями не отличает-
ся большой дальностью и точностью. Считается удов-
летворительным, если при стрельбе на 35 м по ми-
шени серией пуль их разброс не превышает 25 см. 
Такая точность боя позволяет надежно поразить кру-
пного зверя (лося, кабана, даже медведя) в область 
жизненно важных органов, помещающихся в груд-
ной клетке, выстрелом на 40—60 шагов. 

Современное нарезное оружие позволяет стрелять 
гораздо точнее. Так, из малокалиберного охотничь-
его карабина ТОЗ-16 и близких к нему моделей бел-
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ку уверенно стреляют в область головы и шеи с рас-
стояния около 25 м. Из карабина «Барс» (калибр 
5,6 мм с мощным бутылочным патроном центрально-
го боя) можно на 300 м поразить волка, лисицу, ко-
сулю в убойное место. При стрельбе крупных живот-
ных из карабинов «Лось» и «Медведь» (калибры 7,62 
и 9,0 мм) эта дистанция может быть увеличена в 2— 
2,5 раза. 

Служба охотничьего оружия, дробового или на-
резного, зависит прежде всего от обращения с ним. 
При бережном, заботливом уходе охотничьи ружья 
служат по многу десятилетий, переходя от отца к сы-
ну и внуку. 

Основное условие долголетней службы — сбере-
жение ружья от механических повреждений, ударов, 
сотрясений, царапин и т. д. Перевозить оружие сле-
дует только в чехлах, лучше в жестких. В доме и на 
привале его нельзя ставить в угол, к стенке и в дру-
гих рискованных положениях, а нужно класть так, 
чтобы на него не наступили, либо повесить на надеж-
ный гвоздь, сук и т. п. Помните, что малейшая неос-
торожность с ружьем, его падение, удар стволами, 
попытка добить прикладом подранка часто служат 
причиной несчастного случая; при таком обращении 
с ружьем на его стволах могут появиться вмятины, 
может поломаться ложа или испортиться механизм. 

Другое условие — это чистка и смазка. Ружье нуж-
но чистить сразу же после каждой стрельбы. Снача-
ла чистят щелочным маслом, а затем, насухо удалив 
его, смазывают металлические части нейтральным 
маслом, которое сохранит ружье от ржавчины, появ-
ления в стволах «сыпи» и «раковин». 

Не менее важно правильно обращаться с ружьем 
на охоте: не злоупотреблять большими зарядами, не 
пользоваться старыми, раздутыми гильзами. Неред-
ко даже небольшое количество песка, земли, снега 
или воды, попавшее в стволы, вызывает раздутие 
или разрыв ружья. 

Калибр дробового ружья характеризует диаметр его 
стволов. Первоначально калибр определяется коли-
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чеством круглых пуль, изготовленных по диаметру 
ружейного ствола, которые можно было отлить из 
английского фунта свинца (454 г). В массовых вы-
пусках изготавливаются ружья 32, 28, 24, 20, 16 и 12-
го калибров, реже встречаются 14, 10 и 8-й калибры. 
В отдельных коллекциях иногда можно видеть «уточ-
ницы» 4-го калибра, которые прежде делали по спе-
циальным заказам для стрельбы с упора по стаям 
пролетных уток и гусей. 

Для ходовых охот по пернатой дичи, зайцам, ли-
сице и волку лучше всего подходят ружья 12-го и 16-
го калибров. Масса их вполне соответствует возмож-
ностям физически развитого охотника, калибр, т. е. 
диаметр ствола, обеспечивает достаточно большой 
круг осыпи дроби и другие характеристики боя, нуж-
ные при скоростной стрельбе по быстролетящей или 
бегущей дичи. 

Ружья 10-го и 8-го калибров тяжеловаты для хо-
довых охот и расходуют на заряд слишком много 
дроби и пороха. Когда-то их применяли для массо-
вых заготовок водоплавающей дичи, сейчас это в ос-
новном коллекционные ружья. 14-й калибр встре-
чается очень редко, он никогда не имел широкого 
распространения, и наша промышленность не выпу-
скает гильз для таких ружей. 

Ружья 20-го калибра легки и изящны, экономи-
чны по расходу пороха и дроби на выстрел, облада-
ют достаточно резким и надежным боем. Однако 
убойный круг дроби ружья 20-го калибра значитель-
но меньше, чем у более крупнокалиберных ружей. 
Средний стрелок из такого ружья будет «мазать» го-
раздо чаще, чем из ружья 16-го, а тем более 12-го ка-
либра. В руках хорошего стрелка по бекасам ружье 
20-го калибра имеет несомненные преимущества, 
так как на ходовой охоте с легавой легкость ружья и 
патронов немаловажны, а лишний промах не прино-
сит больших огорчений. Часто такие ружья отлича-
ются хорошим пулевым боем. 

Ружья малых калибров — 24, 28 и 32-го использу-
ют преимущественно таежные охотники, которые 
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дорожат боеприпасами, стремятся иметь предельно 
легкие оружие и патроны, стреляют преимуществен-
но в неподвижную дичь (например, в белку на дере-
ве), а к тому же предпочитают малые заряды, чтобы 
по возможности не портить пробоинами шкурку. 

Охотнику-любителю, живущему в средней поло-
се, лучше остановить свой выбор на ружье 12-го или 
16-го калибра, наиболее универсальном и результа-
тивном в этой зоне. 

Различают ружья курковые и бескурковые. Собст-
венно, курки есть у той и другой конструкции, но у 
курковых они вынесены наружу, а у бескурковых на-
ходятся внутри ружейного механизма. Многие охот-
ники и оружейники ценят курковые ружья за надеж-
ность и простоту устройства, за то, что во время охо-
ты их курки можно взвести бесшумно и при этом 
видно, готово ли ружье к выстрелу или нет. 

И все-таки конструкцию бескурковых ружей ну-
жно признать более современной и рациональной. 
Смонтированные внутри колодки курки не цепля-
ются за ветки, одежду и другие предметы; с ними 
меньше поломок, да они и безопаснее; меньше про-
тираются ружейный чехол и охотничья куртка в мес-
тах соприкосновения с замковой частью ружья. Ру-
жье с внутренними курками имеет более компакт-
ный, элегантный вид. 

Боевые пружины бескурковых ружей взводятся у 
большинства систем при открывании («переламы-
вании») ружья. Нечаянному выстрелу при неосто-
рожном прикосновении к спусковым скобам здесь 
препятствует специальный предохранитель, кнопка 
которого чаще всего монтируется на шейке ложи. 
Перед стрельбой эту кнопку перемещают вперед од-
ним движением большого пальца. Если же патроны 
остались неизрасходованными, предохранитель сно-
ва отодвигают на место. 

Предохранители большинства ружей запирают 
только ружейные спуски и не могут служить гаран-
тией от случайного выстрела при резком ударе или 
сотрясении ружья. Только в немногих дорогостоя-
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щих моделях предохранители делают с интерсеп-
торами, или перехватывателями, запирающими не 
только спуски, но и пружины, а иногда и бойки. В 
любом случае с ружьем, даже на предохранителе, ну-
жно обращаться, как с готовым к выстрелу. Это са-
мая надежная гарантия от несчастья. 

Стволы дробовых ружей различают по материалу, 
из которого они изготовлены, по длине и массивно-
сти, а также по сверловке каналов. 

Некоторые фирмы и отдельные оружейники вплоть 
до конца прошлого столетия ствольные заготовки 
для ружей ковали из специального материала — Да-
маска. Дамаск изготавливали путем длительного 
проковывания пучков стальной и железной прово-
локи, из которых получались монолитные полосы 
своеобразной, иногда очень красивой фактуры. Вы-
сокое мастерство умельцев тех лет обеспечивало хо-
роший бой и долговечность ружей с дамасковы-
ми стволами, их и сейчас еще можно встретить в ру-
ках коллекционеров и охотников-практиков. Однако 
возраст дамасковых стволов, а главное — технология 
их изготовления обязывают пользоваться ими с ос-
торожностью. Из ружей с дамасковыми стволами 
опасно стрелять усиленными зарядами дымного по-
роха, а применять патроны с бездымным порохом 
при охоте с ними вообще недопустимо. 

Массивность стволов, при одинаковом качестве 
ствольного материала, обеспечивает их прочность, 
способность выдерживать усиленные заряды, по-
зволяет добиваться более дальнего и резкого боя, 
уменьшает отдачу при выстрелах. Все это очень су-
щественно на некоторых охотах (например, на позд-
неосенних по водоплавающей птице, с подхода или 
скрадом за лисицей и в ряде других случаев). Еще 
важнее массивность и надежность ружья для стрел-
ков-стендовиков высоких разрядов. Ведь на стенде 
ружье подвергается сильному износу, из его боя 
необходимо «выжимать» все возможное и отдачу 
нужно свести к минимуму. Поэтому тяжелые — са-
дочные или спортивные — ружья находят большой 
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спрос среди любителей охоты по водоплавающей 
птице и стрелков-спортсменов. 

Однако большая масса ружья становится помехой 
на ходовых охотах. Стрелок преждевременно утомля-
ется, делает досадные промахи. Вот почему любители 
разнообразной охоты при выборе ружья по массе 
придерживаются золотой середины (от 3 до 3,2 кг). 
Спортсмены, которые охотятся преимущественно с 
легавыми или гончими собаками в лесу и на болоте, 
предпочитают легкие ружья (до 3 кг). Ведь им прихо-
дится много ходить на охоте, а при стрельбе из-под со-
баки особенно резкий и кучный бой ружья не нужен. 

Сверловка внутреннего канала ружейного ствола 
может быть цилиндрической, т. е. одинаковой на 
всем протяжении, либо иметь сужения к дульной 
части. 

Небольшое (до 0,25 мм) сужение принято назы-
вать цилиндром с напором: 0,25 мм — получоком; 
0,5 мм — чоком; от 0,75 до 1,25 мм — строгим чо-
ком. Чоковое сужение обеспечивает некоторую пе-
рестройку дробового снаряда перед вылетом из ство-
ла, а из-за этого происходит сгущение дробин к цен-
тру их убойного круга, т. е. повышение кучности и 
улучшение осыпи. 

Ружья со строгими чоками предпочитают те же 
категории охотников, которые стремятся иметь тя-
желые спортивные ружья. Большинству охотников 
удобнее иметь двустволку, у которой правый ствол 
цилиндрический, а левый —с небольшим дульным 
сужением (0,25—0,5 мм). Охотники по мелкой дичи 
с собакой предпочитают ружья с обоими стволами 
цилиндрической сверловки. 

Следует помнить, что из ружей с дульными суже-
ниями можно стрелять только такими специальны-
ми пулями, которые свободно проходят через них, 
направляемые узкими, легко сминающимися ребра-
ми и поясками. Стрельба пулями и крупной карте-
чью из ружей со строгими чоками нежелательна. 

Стволы двустволок соединяются один с другим в 
горизонтальной плоскости либо расположены один 

55 



над другим. За последние годы ружья с вертикаль-
но расположенными стволами — бокфлинты — по-
лучили широкое распространение. Поклонники этой 
модной конструкции считают, что стволы бокфлин-
та при стрельбе оставляют более широкое поле зре-
ния, чем горизонтально-спаренные. Ценители ста-
рой конструкции ружей утверждают, что прицелива-
ние по планке, лежащей между сводами в горизон-
тальной плоскости, проще, особенно в темное время 
суток. Оружейные заводы охотно осваивают новые 
модели бокфлинтов, как более рациональные в мас-
совом производстве по соображениям технологиче-
ского порядка. При выборе же той или иной систе-
мы ружья по этому признаку охотнику можно руко-
водствоваться своими личными вкусами. 

Основные характеристики ружей, поступающих в 
продажу с заводов, содержатся в прилагаемых к ним 
паспортах: сведения о конструктивных особеннос-
тях, испытаниях на прочность, показателях боя и др. 

Ружья одной и той же конструкции зачастую вы-
пускаются в различном исполнении — серийном, 
штучном, сувенирном. Последние отличаются более 
тщательной отделкой и подгонкой, тонкой художе-
ственной гравировкой, применением более ценных 
и прочных материалов при пайке стволов и прицель-
ной планки, для предохранения от коррозии ство-
лов, колодки и механизма ружья. 

Ложи охотничьих ружей в зависимости от формы 
их шейки различают как пистолетные, полуписто-
летные и прямые, или английские. Считается, что 
для рослого длиннорукого стрелка более приклади-
стым будет ружье с крутым изгибом шейки ложи пи-
столетного типа. Охотники среднего роста и сложе-
ния предпочитают полупистолетные ложи. Стрелкам 
небольшого роста с короткими шеей и руками при-
кладистее ружья с прямыми ложами. Но прикладис-
тость определяется не только формой ложи, но и дли-
ной ее, соответствием длины ложи сезонной одежде 
охотника, чему служат съемные пластмассовые или 
резиновые затыльники лож. А многие считают опре-
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деляющей прикладистость вовсе не форму ложи, а 
общие пропорции, сбалансированность ружья, что 
определяется соотношением и форм, и размеров, и 
массы всех частей ружья. В справедливости этого 
убеждаешься, беря в руки высококлассные ружья 
отечественных и зарубежных фирм. Они приклади-
сты почти для каждого безотносительно формы лож. 

Материалом для изготовления лож служит обыч-
но дерево: береза для массовых недорогих ружей, бук 
для ружей среднего качества, орех для высококаче-
ственных дорогих ружей. Лучшие ложи изготавлива-
ют из прочной и красивой по рисунку комлевой час-
ти стволов. 

НАРЕЗНЫЕ РУЖЬЯ 
Нарезные ружья предназначаются для стрельбы 

пулей с большой точностью и иногда на значитель-
ные расстояния. Благодаря спиральным нарезам — 
углублениям внутри ствола — проходящая по нему 
пуля приобретает вращательное движение, что обе-
спечивает большую точность и дальность ее полета. 
Выпускаемые нашей промышленностью охотничьи 
нарезные ружья обеспечивают возможность успеш-
ной стрельбы по крупной птице и среднего размера 
зверю на 200—300 м, а по крупному зверю — лосю, 
оленю и другим — до 500 м. 

В охотничьей практике применяют различные 
системы нарезного оружия: штуцера, винтовки и ка-
рабины. 

Штуцер — одноствольное или двуствольное ружье 
обычно с опускающимися при открывании стволами 
(типа дробовика-переломки). Калибры штуцеров са-
мые различные: от 5,2 до 15,2 мм, чаще — более круп-
ные, так как в основном штуцера предназначаются 
для стрельбы по крупному зверю. 

Охотничья винтовка — оружие в большинстве со 
скользящими затворами, одноствольное, сходное с 
винтовками военного образца. Охотничьи винтовки 
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выпускаются однозарядными, магазинными и само-
зарядными, или автоматическими. 

Карабин — та же винтовка, только облегченного 
типа, с укороченным стволом, подобно тому как в 
армии кавалерийский карабин является облегченной 
моделью обычной боевой винтовки. 

Возможности и целесообразность применения тех 
или иных видов нарезного оружия на охоте зависят от 
целого ряда показателей: калибра пули — ее диаметра, 
массы пули, ее скорости (м/с), крутизны траектории 
полета и точности боя, которая определяется измере-
нием поперечного рассеивания серии пуль, послан-
ных в мишень с упора на определенном расстоянии. 

Разберем эти характеристики на примере наибо-
лее распространенных в наше время моделей охот-
ничьего нарезного оружия. Охотничьи малокалибер-
ные карабины ТОЗ-16, ТОЗ-17, ТОЗ-18 и ТОЗ-21 
отличаются друг от друга лишь конструктивными 
особенностями заряжания и перезаряжания, а также 
отсутствием или наличием оптического прицела. Все 
они выпускаются под один патрон калибра 5,6 мм со 
свинцовой пулей массой 2,6 г. Легонькая пулька это-
го карабина, летящая со скоростью около 350 м/с, 
способна прошить лося и может смертельно пора-
нить человека на расстоянии в несколько сот метров. 
Но останавливающее (шоковое) действие этой пуль-
ки сравнительно невелико, так что она обычно не 
кладет на месте не только крупного зверя, но часто 
даже и дичь размером с тетерева или белку. Это за-
висит от небольшого диаметра пули и ее незначи-
тельной скорости. Недостаточна точность боя мало-
калиберного оружия лишь для охотничьей стрельбы, 
в закрытом же тире на расстоянии до 100 м эти кара-
бины дают отличные результаты. Так получается по-
тому, что легкая пулька при невысокой начальной 
скорости имеет крутую траекторию полета, а при 
ветре легко отклоняется в сторону. Некоторые несве-
дущие охотники пытаются поправить дело, усиливая 
заряд подсыпкой пороха из другого патрона. Но 
этим они лишь портят патрон, так как из-за чрез-

58 



мерного давления пороховых газов свинцовая пуля 
оплавляется, срывается с нарезов и бой становится 
ненадежным. 

Вот почему малокалиберные карабины этого об-
разца опытные охотники используют только при до-
бывании белки, некоторых других мелких пушных 
зверьков и боровой дичи. 

Охотничий карабин «Барс» имеет тот же калибр 
5,6 мм, но масса его удлиненной пули уже 3,5 г, осно-
вная ее часть заключена в твердую оболочку, а мощ-
ный заряд пороха придает пуле скорость около 900 м/с. 
Пуля в оболочке хорошо идет по нарезам даже при 
очень высоких давлениях. Ее увеличенные масса и 
скорость настолько повышают настильность и точ-
ность боя, что из этого карабина можно поразить ли-
сицу, косулю или горного козла на расстоянии 300 м. 

Однако небольшой калибр пули не обеспечивает 
нужного останавливающего действия при попадании 
в крупного зверя, если не поражены его мозг, серд-
це или иное убойное место. Поэтому для стрельбы ло-
ся, оленя, медведя и других крупных животных пред-
почтительнее карабины «Лось» и «Медведь» под по-
луоболочечный мощный патрон калибра 7,62 и 9 мм. 
Скорость полета этих пуль меньше, чем у малокали-
берного «Барса», — около 650 м/с, но при массе 9,7 и 
15,0 г она вполне достаточна, чтобы обеспечить вы-
сокую настильность и высокую точность боя на дис-
танции до 500 м. 

Старинные штуцера для стрельбы дымным поро-
хом и свинцовыми пулями обеспечивали успешную 
стрельбу лося, иногда даже медведя, на дистанциях 
до 80—150 м, но точность их боя и поражающее дей-
ствие не всегда удовлетворяли охотников. Более со-
временные штуцера под патроны, снаряженные без-
дымным порохом и полуоболочечной пулей, не име-
ют этих недостатков. Из них можно поразить на 
расстоянии 200—300 м довольно крупную дичь. 

Однако по точности прицельного выстрела на 
дальние дистанции они не могут конкурировать с 
винтовками и карабинами. 
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Охотничье нарезное оружие незаменимо на охоте 
по средней и крупной дичи в горах, степи и других 
угодьях, где есть возможность издалека высмотреть 
желанный трофей, но нет условий для того, чтобы 
подкрасться к животному на близкое расстояние. 

Таежные промысловики мирятся с недостатками 
малокалиберных охотничьих карабинов, ценя в них 
легкость и дешевизну патронов. Ограниченные воз-
можности боя этого оружия не отражаются на ре-
зультатах охоты при стрельбе белок, рябчиков и мел-
ких куньих из-под лайки. 

Несмотря на замечательные возможности, кото-
рые дает современное нарезное оружие любителю 
охот скрадом по лисице, волку, глухарю и другой 
осторожной дичи, широкое применение пулевой 
стрельбы в густонаселенных областях недопустимо. 
Дело в том, что даже крошечная пулька малокали-
берного карабина опасна для жизни человека порой 
на расстоянии более 500 м. Выстрел же из мощно-
го охотничьего карабина, как и из боевой винтовки, 
несет смерть далеко за пределами видимости неосто-
рожного охотника. Поэтому наше законодательство 
строго ограничивает возможности покупки, хране-
ния и использования нарезного охотничьего оружия. 
Разрешения на него выдаются охотникам-промыс-
ловикам таежных и северных районов, где примене-
ние такого оружия необходимо. Стрельба из нарез-
ного оружия отличается от стрельбы из дробового 
оружия необходимостью тщательного выцеливания, 
она требует умения точно определять расстояния и 
очень плавно нажимать на спуск. 

КОМБИНИРОВАННЫЕ РУЖЬЯ 
В ружьях подобного типа сочетаются нарезные и 

дробовые стволы. Это могут быть двустволки, трой-
ники и даже четырехстволки. Изредка можно встре-
тить старинные двуствольные ружья со сверловкой 
стволов — «парадокс». Они на большом протяжении 
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гладкие и только в дульной части снабжены нарез-
кой, что не мешает дробовому выстрелу и повышает 
результативность стрельбы пулей. 

Различные комбинации дробовых и пулевых ство-
лов оказываются особенно эффективными в усло-
виях таежного промысла, в горах, реже в основных 
районах любительской охоты, т. е. в центральных и 
западных областях страны. 

Охотники, промышляющие белку, других пушных 
зверей и рябчика, предпочитают двойники, или бок-
флинты, в которых дробовой ствол 28-го или 32-го 
калибров спарен со стволиком под патрон боково-
го огня калибра 5,6 мм. Такое сочетание позволяет 
отстреливать из нарезного стволика неподвижного 
зверька или птицу, затаившихся более или менее от-
крыто. Когда же зверек уходит верхом либо таится з 
густых ветвях, его удобнее стрелять дробью. 

В горах и на открытой всхолмленной местности 
для охоты на лисиц, косуль, козлов, баранов и дру-
гую осторожную дичь удобны двойники с дробовым 
стволом 20-го, 16-го или 12-го калибров, а нарез-
ным — под мощный бутылочный патрон с полуобо-
лочечной пулей калибра 5,6 либо 7,62 мм. 

Стрельба из тройников, в которых сочетаются два 
дробовых ствола с нарезным, дает такие же возмож-
ности и удобства. Но тройник примерно на 800 г тя-
желее двустволки, а так как пользоваться нарезным 
стволом приходится довольно редко, то большинст-
во любителей обходятся обычной двустволкой или 
бокфлинтом. 

В Западной Европе большой популярностью поль-
зуются тройники 16-го и 12-го калибров с нарезным 
стволом под мощный патрон — 9,3x74 или 8x57 мм. 
С таким оружием успешно охотятся на облавных 
охотах по кабанам и оленям, на засидках по медве-
дю, но таскать тройники на ходовых охотах желаю-
щих немного. 

Тройники, даже под мощные пулевые патроны, 
не позволяют вести точную стрельбу на далекие рас-
стояния, как винтовки и карабины таких же калиб-
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ров. По своим техническим возможностям тройники 
ближе к штуцерам, т. е. позволяют успешно стрелять 
по средним и крупным животным на 80—150 м. 

При неосторожном обращении комбинированное 
оружие представляет для окружающих такую же опа-
сность, как и нарезное. Поэтому приобретение, хра-
нение и использование комбинированных ружей до-
пускается только по специальным разрешениям. 

ВЫБОР, ПРИОБРЕТЕНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ РУЖЬЯ 

Узнав, какие бывают охотничьи ружья, начинаю-
щий охотник может определить систему и калибр 
ружья, наиболее подходящего в тех условиях, где он 
предполагает охотиться. Но даже когда начинающий 
охотник остановил свой выбор (например, на дву-
ствольном дробовом ружье 12—16-го калибра, как 
самом подходящем для спортивной охоты в средней 
полосе), перед ним встает множество вопросов. Чему 
отдать предпочтение: системе с внутренними или на-
ружными курками, той или иной форме ложи, тому 
или иному расположению стволов, внешней отделке 
или иным особенностям ружья? Какой марке отдать 
предпочтение — отечественной или заграничной? 
Взять ли новенькое, только что поступившее с заво-
да ружье или предпочесть ему старое, послужившее 
не один десяток лет? 

Человеку, который подбирает ружье для практи-
ческой охоты, следует обращать внимание на качест-
ва, имеющие практическое значение. В первую оче-
редь здесь надо иметь в виду массу ружья и его со-
ответствие физическим силам стрелка и условиям 
охоты. Второе, что очень важно знать, — бой ружья; 
его можно определить опытным путем или на осно-
вании заводской документации. И третье, основное 
условие выбора хорошего ружья — его прикладис-
тость, причем именно для того охотника, который 
будет с ним охотиться. 
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Результаты стрельбы будут зависеть прежде всего 
от этих трех показателей. Они важнее, чем новизна 
или солидный возраст ружья, дороже самой блестя-
щей позолоты и художественной отделки. В сравне-
нии с этими качествами немногого стоят хитроум-
ные электронные системы для выбрасывания стреля-
ных гильз, вентилируемые прицельные планки или 
иные технические усовершенствования. 

Высокая стоимость ружья — отнюдь не гарантия 
его практической ценности для охотника. На рубеже 
XIX—XX вв ружья высокого класса стоили очень 
дорого 500—700 руб. золотом (согласно каталогам) 
Но ведь такие цены устанавливают и за высокое ка-
чество отделки, которое превращает ружье в своеоб-
разное произведение художественного творчества, и 
за доводку ружья до предельных показателей качест-
ва боя 

Ружья, изготовленные лучшими фирмами Европы 
(особенно английские, бельгийские и часть фран-
цузских), издавна отличались хорошим боем и внеш-
ней отделкой. Однако за последние десятилетия на-
ша оружейная промышленность значительно улуч-
шила ассортимент и качество своей продукции. Сей-
час можно смело сказать, что отечественные ружья 
высших классов не уступают лучшим образцам ми-
рового оружейного производства. 

Покупая подержанное ружье, наряду с приклади-
стостью и другими техническими данными прове-
ряют его сохранность. Показателями износа служат 
качка стволов собранного ружья с цевьем и без него, 
царапины, вмятины и другие дефекты. Осматривая 
каналы ствола, нужно убедиться в их сохранности: 
нет ли на них «сыпи», «раковин» или иных следов 
ржавчины. Все эти дефекты при незначительном 
проявлении почти не отражаются на результатах 
охоты, но уменьшают стоимость ружья. Хуже, если 
для скрытия дефектов пытаются наводить глянец 
внутри стволов путем шустовки. Чаще всего такой 
«ремонт» портит бой ружья, а нередко и уменьшает 
его прочность. 
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При осмотре ружья обязательно нужно обратить 
внимание на заводские клейма, которые наносят бу-
квами, цифрами и значками на стволах, ружейной ко-
лодке и ствольных подушках. По ним можно узнать, 
в какой стране и какой фирмой изготовлено ружье, 
прошло ли оно государственные испытания на проч-
ность, годится ли для стрельбы бездымными пороха-
ми; определить марку стали, особенности сверловки 
патронника и самих стволов; нередко на клейме ука-
зана дата выпуска ружья. 

Охотничьи ружья продаются в магазинах обществ 
охотников и различных фирм. Подержанные ружья 
можно приобрести в специализированных комисси-
онных магазинах. Продажа ружей с рук и на рынках 
запрещена. Ружья продают только при наличии у по-
купателя разрешения местных органов МВД и охот-
ничьего билета, куда при покупке вписывают про-
данное ружье. Для покупки, хранения и использова-
ния на охоте нарезного и комбинированного ружья 
требуется специальное разрешение органов МВД. 

Гладкоствольные ружья, сохраняемые отдельны-
ми гражданами — неохотниками как памятные или 
коллекционные вещи, могут находиться у них дома, 
если на это имеется разрешение органов МВД. Но 
охотиться с этими ружьями и использовать их для 
охраны не разрешается. 

В домашних условиях ружья необходимо хранить 
в разобранном виде, зачехленными, в запертом шка-
фу. Владелец ружья несет строжайшую ответствен-
ность в случае, если оно по его недосмотру стано-
вится причиной несчастья в руках злоумышленника, 
несовершеннолетнего, душевнобольного или нетрез-
вого человека. 

При повседневном пользовании ружьем следует 
помнить о его сохранности. Достаточно легкого уда-
ра ствола о твердую поверхность, о ствол другого 
ружья, чтобы образовалась вмятина. Очень уязвима 
шейка ложи: ломается в случае падения ружья, не-
удачно поставленного к стене или повешенного за 
ремень на непрочный гвоздь, крюк либо сучок. 
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Особенно внимательным нужно быть при пере-
возках ружей в тряских, загруженных всевозможным 
снаряжением грузовых автомашинах и автобусах. 

При коллективном выезде на охоту в тесноватом 
помещении порой просто негде положить или пове-
сить ружье без опасения, что его уронят или на него 
наступят. В таких случаях самое безопасное место 
для зачехленного ружья — на полу под койкой. 

БОЕПРИПАСЫ 
Для современных нарезных ружей используют 

только готовые патроны фабричного изготовления. 
Для гладкоствольных ружей применяют покупные и 
заряженные в домашних условиях патроны. Возить-
ся с заряжанием патронов приходится по разным 
причинам. Далеко не всегда в продаже есть патроны, 
снаряженные дробью требуемых номеров. Часто 
стрелка не удовлетворяют пропорции зарядов и сна-
рядов готовых патронов, так как многие ружья «ка-
призны» в этом отношении и хорошо бьют только 
«своими» патронами. Кроме того, готовые патроны 
обходятся несколько дороже, чем заряжаемые самим 
охотником, особенно если он неоднократно исполь-
зует стреляные гильзы. 

При заряжании па-
тронов их как бы соби-
рают из следующих эле-
ментов; гильз, пыжей, 
капсюлей, пороха, дроби 
либо пули. Ассортимент 
всех этих боеприпасов 
очень обширен; от пра-
вильного их выбора, со-
четания и соотношения 
зависит не только ре-
зультативность стрель-
бы, но нередко и безо-
пасность охотника. с пулей Якана 
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Гильзы. Гильзы представляют собой металличе-
ские, картонные или пластмассовые стаканчики, в 
которые вставляют капсюли-воспламенители, насы-
пают порох-заряд, запыживают его специальными 
прокладками-пыжами, а затем всыпают дробь либо 
вставляют пули и закрепляют их прокладкой из кар-
тона или пробки. 

По своему наружному диаметру гильзы должны 
соответствовать калибру ружья. Обычно в магазине 
спрашивают: «Есть ли гильзы такого-то калибра?» 
Патронники большинства ружей отечественного про-
изводства сделаны под гильзы длиной 70 мм. Если 
же патронник длиной 65 мм, приходится подбирать 
гильзы соответствующей длины или обрезать у них 
лишние 5 мм. Забывать об этом не следует. Металли-
ческая гильза длиной 70 мм не войдет в короткий па-
тронник, папковая или пластмассовая войдет, но 
при выстреле ее развернувшиеся края сузят дульный 
просвет перед патронником, а это вызовет резкое 
повышение давления пороховых газов, перестройку 
дробового снаряда и ухудшение боя. Короткая гиль-
за в длинном патроннике может послужить причи-
ной прорыва газов, что также мешает нормальному 
бою ружья. 

Достоинство металлических гильз — прочность, 
позволяющая многократно перезаряжать их. Это 
особенно важно при охоте в отдаленных районах. 
Кроме того, металлические гильзы не боятся крат-
ковременного действия воды, не разбухают от сыро-
сти. За эти качества они пользуются особой попу-
лярностью у промысловых охотников. 

Недостаток этих гильз заключается в том, что их 
изготавливают, как правило, под простой капсюль, а 
невозможность закручивания краев такой гильзы в 
сочетании со слабым воспламенителем ослабляет 
действие бездымных порохов. Кроме того, эти гиль-
зы тяжелее и стоят дороже. 

Картонные, или папковые, гильзы легки, дешевы, 
выпускаются как под простые, так и под усиленные 
капсюли «Жевело». После засыпки дроби и вставки 
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прокладки края этих гильз закручивают в плотный 
валик, что создает наилучшие условия для горения 
нитропороха и препятствует высыпанию дроби из-за 
случайно отошедшего пыжа. Однако и эти гильзы не 
лишены недостатков. Они пригодны к использова-
нию только один-два раза. В сырую погоду эти гиль-
зы разбухают так, что не лезут в патронник, хотя это-
го можно избежать, покрывая патрон тонким слоем 
специального лака или воском. Охотники-любители 
центральных и западных районов страны пользуют-
ся преимущественно картонными гильзами. 

Пластмассовые гильзы совмещают достоинства 
металлических и папковых и свободны от их недос-
татков. 

Капсюли. Иногда капсюли называют пистонами, 
служат они для воспламенения порохового заряда. 
Это происходит при ударе бойка по капсюлю, так 
как пороховой состав, запрессованный в донце кап-
сюля, легко взрывается. 

В старинных шомпольных ружьях, которые заря-
жали с дула, капсюли просто надевали на брандтруб-
ки. Теперь их вставляют в специальные гнезда дон-
цев гильз. 

Охотники пользуются двумя типами капсюлей: 
простыми, или открытыми центрального боя («цен-
тробой»), и закрытыми — «Жевело» (наименование 
французской фирмы, впервые выпустившей такие 
капсюли). 

Открытые капсюли — это укороченные, высотой 
примерно 4 мм, стаканчики из мягкого металла. В их 
донце запрессована ударная смесь, покрытая кусоч-
ком фольги или слоем специального лака. Чтобы 
при ударе бойка возникла искра, ударный состав 
должен лежать на твердом упоре. Таким упором слу-
жит слегка выпуклое основание капсюльного гнезда 
гильзы либо специальная наковаленка в виде тре-
зубца, которую предварительно вкладывают в гнездо 
капсюля. В металлических гильзах всегда делается 
выпуклое основание гнезда капсюля, в папковых — 
чаще применяется наковаленка. 
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Открытый капсюль при недостаточно аккуратной 
доводке до наковаленки (упора), а также при засоре-
нии отверстий в донце перезаряженной гильзы мо-
жет дать осечку. То же случается при выпадении вос-
пламеняющего состава, причиной которого бывают 
тряска при перевозках неполной коробки капсюлей, 
неблагоприятные условиях их хранения либо произ-
водственный брак. Открытые капсюли дают вспыш-
ку умеренной силы, она достаточна для воспламене-
ния и горения дымного пороха, но недостаточна для 
бездымных порохов. 

Наилучшими воспламенителями для нитропоро-
ха считаются закрытые капсюли «Жевело». Они дают 
мощную вспышку, наковаленка запрессована внут-
ри них, и они могут давать осечки только в результа-
те грубого производственного брака. Капсюли «Же-
вело» рассчитаны на заряд бездымного пороха и не 
подходят к металлическим гильзам. Большинство 
охотников стремятся применить капсюли «Жевело» 
при зарядке пулевых, картечных и патронов с круп-
ной дробью для стрельбы лисицы, гусей и других ви-
дов наиболее ценной в нашей стране дичи. 

Порох. Исстари применяют дымный, или чер-
ный, порох. Он представляет собой гранулированную 
смесь из калиевой селитры, древесного угля и серы. 
При воспламенении этой смеси селитра служит ис-
точником кислорода и образования больших объе-
мов азота, уголь выполняет роль горючего, сера це-
ментирует зерна пороха, облегчает его воспламене-
ние с помощью самой малой искры. Образующийся 
при выстреле сернистый ангидрид размягчает нагар 
в стволах, что важно при их чистке. 

Дымный порох ценят за то, что он не так опасен 
при необходимости увеличения объема заряда (под 
пулю, например). Это позволяет отмеривать его мер-
кой, а не отвешивать. Не менее существенно и то, что 
он легко вспыхивает при любых капсюлях и без дос-
тупа влаги может храниться неограниченное время. 

Недостатки дымного пороха — громкий звук вы-
стрела, резкая отдача, а главное то, что при его сго-
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рании остается до 50% твердых частиц, которые об-
разуют дымовую завесу, демаскирующую охотника и 
мешающую повторному выстрелу. Нагар этого поро-
ха пачкает стволы. Большой объем и масса дымного 
пороха иногда затрудняют его перевозку и хранение. 
Кроме того, он боится сырости. Уже при 7-про-
центной влажности дымный порох утрачивает свои 
качества. 

Хороший дымный порох имеет зернистую струк-
туру при одинаковом размере зерен; у каждого из 
них блестящая глянцевитая поверхность, они доста-
точно твердые (их нельзя растереть между пальцами, 
а при раздавливании на твердой поверхности они 
как бы раскалываются, но не рассыпаются в пыль). 

Матовая поверхность, большое количество пыли, 
непрочность зерен, беловатые или желтоватые пят-
нышки на зернах — все это свидетельствует о непри-
годности пороха к употреблению. Высушивание от-
сыревшего, а тем более подмоченного пороха не да-
ет результатов, так как при отсыревании происходит 
выщелачивание селитры, меняется соотношение ком-
понентов пороховой смеси и ее сгорание идет не так, 
как нужно для нормальной стрельбы. 

Бездымный, или нитропорох, применяется охот-
никами лишь со второй половины прошлого столе-
тия. Основа бездымного пороха — пироксилин. Он 
представляет собой клетчатку, обработанную смесью 
азотной и серной кислот, а также эфирно-спиртовы-
ми растворами. Но пироксилин в чистом виде для 
охотничьих целей непригоден, так как на воздухе он 
горит медленно, а под давлением обладает бризант-
ным (взрывным) действием. Охотничьи пороха пред-
ставляют собой пироксилин, желатинированный с 
добавкой смол, масел, нафталина и других веществ, 
что обеспечивает нужные режимы горения нитропо-
рохов. Этой же цели служит и форма зерен, трубо-
чек, шнуров или пластинок, которая придается раз-
личным сортам бездымного пороха. 

Преимущества бездымных порохов — малое коли-
чество нагара и дыма, образующихся при горении, 
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негромкий звук выстрела и сравнительно легкая от-
дача ружья. К тому же бездымные пороха сильнее, 
на заряд идут малые их объемы. Нитропороха обла-
дают малой гигроскопичностью; подмоченный без-
дымный порох можно высушить при температуре не 
выше +60° С. 

Эти достоинства оказались столь существенными, 
что в наше время большинство охотников пользуют-
ся именно бездымными порохами, а в современном 
нарезном оружии применяются только они. Однако 
у нитропорохов есть и недостатки, которые следует 
знать, чтобы избежать охотничьих неудач и несчаст-
ных случаев. Все бездымные пороха нуждаются в 
сильных воспламенителях, поэтому, пользуясь ими, 
лучше применять закрытые капсюли типа «Жевело». 
Большая сила и малые объемы зарядов бездымных 
порохов требуют особой тщательности при заряжа-
нии патронов. 

Заряды бездымного пороха нельзя отмеривать 
обычными мерками для черного пороха и дроби, от-
меривание допускается только с помощью специаль-
ных, тщательно выверяемых дозаторов, а лучше от-
вешивать каждый заряд. Режимы горения нитропот 
рохов резко меняются в зависимости от давления; 
при запыживании их нельзя сильно уплотнять, гото-
вые патроны в картонных гильзах нужно аккуратно 
закручивать, а в металлических гильзах эти пороха 
не дают хорошего боя. При длительном хранении 
(особенно на свету и на воздухе) бездымные пороха 
разрушаются и их использование после указанного 
при продаже срока опасно. 

Совершенно различны режимы горения нитро-
порохов, предназначенных для стрельбы из дробо-
вых и нарезных ружей. Пороха для дробовой стрель-
бы сгорают почти мгновенно и обеспечивают нор-
мальное развитие выстрела при давлении 55 МПа. 
Винтовочные пороха горят сравнительно медленно, 
развивая давление в нарезных стволах до 300 МПа. 
Поэтому пользоваться винтовочным порохом для 
дробовой стрельбы или снаряжать нарезные патро-
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ны охотничьим порохом бессмысленно и крайне 
опасно. 

Пыжи. Назначение пыжей — служить прокладкой 
между порохом и дробью либо пулей. Кроме того, 
они прикрывают дробовой заряд сверху, чтобы тот 
не высыпался из гильзы. В качестве пыжей исполь-
зуют картонные и войлочные кружочки, древесно-
волокнистые либо торфяные цилиндрики, соответ-
ствующие по диаметру калибру патронов. Последние 
годы получили распространение полиэтиленовые 
пыжи. 

Использование в качестве пыжей прокладок из па-
кли, ваты, смятой бумаги запрещается, так как эти 
легковоспламеняющиеся материалы часто служат 
причиной лесных пожаров. 

Для удержания в металлической гильзе дробового 
снаряда очень хороши тонкие (0,5 см) пробковые 
пыжи чуть увеличенного диаметра по сравнению с 
гильзой. 

Большинство городских охотников пользуются 
готовыми пыжами заводского изготовления, но их 
можно вырубать и самому с помощью специальной 
высечки, которая имеется в продаже. Пыжи можно 
изготовить из картона, войлока от старых валенок, 
шляпы и т. п. Резина и кожа для изготовления пы-
жей непригодны — они могут стать причиной разду-
тия стволов. 

Войлочные и древесноволокнистые пыжи обычно 
используют слегка осаленными с боков. При прохо-
ждении по каналу ствола такой пыж слегка очищает 
и смазывает его, предохраняя от продуктов сгорания 
и загрязнения. 

Дробь и картечь. Дробь и картечь — свинцовые ша-
рики, применяемые в качестве снарядов для стрель-
бы из гладкоствольных ружей. Чистый свинец для 
этой цели не используется, так как он мягок, сильно 
деформируется при прохождении по стволу да к то-
му же сильно освинцовывает его канал. Поэтому для 
изготовления более твердой (каленой) дроби приме-
няют свинец с незначительными примесями сурьмы, 
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мышьяка и других веществ. С этой же целью в малых 
количествах выпускается дробь с тонким твердым 
покрытием из никеля (плакированная дробь). 

Самая мелкая дробь —№ 12 имеет диаметр дро-
бин всего 1,25 мм. С уменьшением номера дроби на 
каждую единицу диаметр дробин увеличивается на 
0,25 мм: 

Таблица 

№ дроби 12 11 10 9 8 7 6 5 

Диаметр дроби в мм 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 2,75 3,0 

Продолжение , табл. 

№ дроби 4 3 2 1 0 00 000 0000 

Диаметр дроби в мм 3,25 3,5 3,75 4,0 4,25 4,5 4,75 5,0 

После 5-миллиметровой четырехнулевки следует 
картечь. Она характеризуется диаметром в милли-
метрах. 

Готовясь к сезону, охотники не стремятся обза-
вестись всеми номерами дроби, выпускаемой про-
мышленностью. Этот полный набор номеров образу-
ется в результате сортировки изготавливаемых дро-
бин на стандартных решетках. Для практической 
охоты стрелку достаточно иметь в патронташе набор 
из двух-трех номеров дроби да пару патронов с кар-
течью там, где возможно встретить волка или иное 
крупное животное, разрешенное к отстрелу. 

Самая мелкая дробь (N° 12 и 11) используется 
охотниками редко, лишь для стрельбы на близкое 
расстояние по гаршнепам, перепелам либо при кол-
лекционировании мелких птиц для научных целей. 
Почти во всех случаях охотники предпочитают иметь 
в левом стволе для второго, более дальнего выстрела 
заряд с дробью на пару номеров крупнее. 

Дробь № 10—9 применяют для стрельбы бекасов, 
дупелей и других мелких куличков; N° 8—7 использу-
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ют в начале осеннего сезона, охотясь по рябчикам, 
выводкам тетеревов, куропаток, стреляя с подъема 
речных уток; дробью № 6 и 4 с начала осеннего се-
зона стреляют тетеревов-косачей, молодых глухарей 
из выводков; она достаточно убойна при стрельбе на 
перелетах по уткам, останавливает на расстоянии до 
50 шагов и зайца и лисицу. В зимнее время боль-
шинство видов птиц и зверей лучше переносят ра-
ну, так как к этому времени все они одеваются в гус-
тое перо и пух либо в зимнюю шерсть. Да и стрелять 
их приходится подальше, так как возраст животных 
и преследование их охотниками или хищниками де-
лают дичь более осторожной. Поэтому, охотясь зи-
мой и в весенний сезон, применяют дробь на один-
два номера крупнее, чем ранней осенью. 

Номера от нуля до четырехнулевки иногда назы-
вают полукартечью. Их применяют при стрельбе 
крупной пернатой дичи (например, гусей), косуль и 
других зверей среднего размера. Волков стреляют 
картечью от 5 до 8 мм. Местами для стрельбы ка-
банов используют крупную картечь — до 9 мм, но во 
многих хозяйствах их разрешается стрелять только 
пулями. 

Лучшие результаты при стрельбе картечью дают 
те ее номера, которые укладываются в патроне и в 
дульной части стволов плотными рядами, — согласо-
ванная картечь. 

Применение вместо свинцовой дроби шариков из 
железа, стали и других «заменителей» ведет к порче 
ружья и крайне опасно. 

Пули для гладкоствольных ружей. Для стрельбы из 
гладкоствольных ружей применяют пули: 1) круглые, 
2) стрельного типа с тяжелой головкой и хвостом-
стабилизатором и 3) турбинные со сквозным отвер-
стием посередине и с направляющими ребрами на-
подобие турбины. 

Простейшие круглые пули представляют собой 
свинцовые шарики по размеру дульной части ство-
лов. Соответствие этих размеров необходимо во из-
бежание порчи ружья и несчастных случаев. Одно 
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время для стрельбы круглыми пулями из ружей с 
сильными чоками выпускались пули уменьшенных 
диаметров, но с ведущими выпуклыми поясками, ко-
торые легко сминались в дульных сужениях. Точ-
ность боя этими пулями была очень низкой, и это 
вполне естественно, так как круглые пули с частич-
но смятыми поясками превращаются в бесформен-
ный снаряд. 

Обычная калиберная круглая пуля позволяет стре-
лять с достаточной точностью на расстоянии в пре-
делах 40—60 м, при попадании в убойные места она 
обладает достаточным останавливающим действием, 
хотя и мало деформируется даже о кости. Недоста-
ток круглых пуль заключается в том, что они сильно 
рикошетируют от мерзлой земли, древесины, камней 
и даже от воды. По расчетам, такая пуля при двой-
ном рикошете может вернуться даже к стрелку. На 
коллективных охотах с большим числом участников 
рикошет круглой пули представляет настолько реаль-
ную опасность, что правилами коллективных охот 
применение этих пуль на облавах запрещено. 

Из пуль стрельного типа наиболее распростране-
ны пули Бреннеке и Якана (жаканы). Тела этих пуль 
изготавливаются с таким расчетом, чтобы они про-
ходили дульные сужения даже в строгих чоках соот-
ветствующих калибров благодаря выпуклым направ-
ляющим ребрам, которые, кроме того, придают пу-
лям вращательное движение в полете. Устойчивос-
ти в полете и достаточно точному бою способству-
ет и пыж-стабилизатор, прикрепленный к основа-
нию пули. 

При попадании в цель жаканы сильно деформи-
руются, так как эти пули имеют два крестообразных 
надреза и небольшую полость под свинцовой голов-
кой. Развернувшись в звере, жакан оказывает силь-
нейшее останавливающее действие. Однако это уст-
ройство срабатывает раньше времени, если прихо-
дится стрелять через кусты, ветви или камыши. 

Пули Бреннеке деформируются меньше жаканов, 
но гораздо сильнее, чем круглые, благодаря пустоте 
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вокруг сердечника. Убойность пули Бреннеке доста-
точна, и в настоящее время это самая надежная пуля 
стрельного типа. К тому же пуля Бреннеке несколь-
ко легче жакана того же калибра и меньше «садится» 
с увеличением расстояния до цели. 

Турбинные пули не имеют пыжа-стабилизатора, 
однако их конструкция обеспечивает устойчивый и 
дальний полет снарядов. Существует немало моде-
лей турбинных пуль, отличающихся вариациями фор-
мы лопастей и других деталей. Надежность боя оп-
ределяется точностью и аккуратностью их изготов-
ления. 

Подкалиберные пули — пули, диаметр которых 
примерно на 4 единицы измерения калибров мень-
ше, чем калибр данного ружья, получают все боль-
шее распространение в охотничьей практике. Так, 
в патронах 12-го калибра используются пули 16-го, 
16-м калибре — 20-го. Охотники издавна заряжали 
патроны такими пулями, преимущественно круглы-
ми, в целях безопасности при пулевой стрельбе из 
ружей со строгими чоками. Но в этих случаях возни-
кали известные трудности, так как пули приходилось 
помещать в специальные бумажные футляры — ста-
канчики либо между двумя центрирующими и на-
правляющими пыжами, а это при малейшей неточ-
ности давало нежелательные результаты. 

Значительно лучшие результаты при стрельбе да-
ют современные подкалиберные пули стрельного ти-
па (со свинцовой головкой и легким хвостовиком — 
стабилизатором), заключенные в полиэтиленовые 
контейнеры, которые наилучшим образом направля-
ют и центрируют пулю при прохождении по стволу 
и в чоках. Такие пули при сравнительно небольшой 
массе и лобовом сопротивлении обладают повышен-
ной пробивной способностью при одновременном 
увеличении дальности прицельной стрельбы. К пу-
лям этого типа относятся пули Келли Мак Элвина 
(США), их модификация — «БКМ», разработанная 
Булавиным, Медведевым и Комаровым, «Вятка» и 
ряд других вариантов этого типа пуль. 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДЛЯ ЗАРЯЖАНИЯ ПАТРОНОВ 

Весы аптекарские с разновесами необходимы ка-
ждому охотнику, который пользуется бездымным 
порохом, так как разница даже в 100 мг существен-
но отражается на результативности выстрела. При 
стрельбе дымными порохами весы бывают нужны, 
чтобы выверять мерки для пороха и дроби. Удобнее, 
если весы укреплены на подставке-штативе, его лег-
ко сделать и самому. 

Приборы и наборы для заряжания патронов вы-
пускают во многих вариациях: «Барклай», «Диана», 
«Универсальный» и др. Все они включают основные 
принадлежности в тех или иных вариантах. 

Из числа этих деталей нужно назвать прежде все-
го кольцо-подставку для гильз, применяемое при за-
пыживании патронов. Проделывать эту операцию 
без подставки (на столе) недопустимо. Дело в том, 
что кольцо-подставка имеет отверстие там, где в не-
го мог бы упереться капсюль в донце гильзы. Без та-
кой подставки нечаянный выстрел может произойти 
от смещения капсюля, не полностью вставленного в 
гнездо, при нажиме в момент запыживания. То же 
может случиться из-за песчинки на столе или вы-
шедшего из его крышки и вовремя не замеченного 
гвоздика. После того как в гильзу засыпан порох, все 
манипуляции с ее запыживанием, насыпанием дро-

Принадлежности для заряжания патрона (слева направо): 
«Диана»; «Барклай»; раздвижная мерка для черного пороха; дозатор 

76 



би и вставкой дробового пыжа проводят только на 
подставке. 

Навойник — деревянный или пластмассовый 
штифт с утолщенной округлой рукояткой. Предна-
значен для досылания и уплотнения в гильзе пыжей. 
В приборах «Барклай» навойники имеют сменные 
насадки для выколачивания капсюлей в стреляных 
гильзах, которые при этом ставят на кольцо-под-
ставку. 

Штифты для выколачивания капсюлей открытых 
и «Жевело» имеют кончики различной формы, в на-
борах «Диана» есть специальные полые цилиндры из 
металла; их вставляют в стреляную гильзу, стоящую 
на кольце подставки, затем по этому цилиндру на-
правляют штифт для выбивания капсюля. 

Щипцы-рикаперы и некоторые модели универ-
сальных приборов для заряжания патронов позволя-
ют извлекать капсюли из стреляных гильз, не выби-
вая их штифтами, а выжимая нажатием рукоятки. 

Для дымного пороха и дроби обычно применяют 
раздвижные мерки с делениями. Вместимость мерки 
надо уточнять с помощью весов перед началом заря-
жания патронов. 

Дозаторы для пороха и дроби получили в послед-
ние годы широкое распространение, особенно среди 
стендовых стрелков, которым приходится заряжать 
патроны в больших количествах. Хорошо отрегули-
рованный дозатор обеспечивает достаточно точное 
отмеривание даже бездымного пороха, но дозатор не-
обходимо выверять и подгонять каждый раз. 

Доски-подставки для заряжаемых патронов обес-
печивают удобство заряжания, препятствуют высы-
панию пороха и дроби из не закрытых еще гильз и в 
какой-то мере предупреждают возможность повтор-
ной засыпки пороха или заправки пыжей в гильзу. 
Для удобства лучше иметь две доски, на 50—100 
гнезд каждая. 

Закрутки — приборы для закручивания (завальцо-
вывания) картонных гильз на последнем этапе их за-
ряжания. Существуют три типа закруток. Закрутка 
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ручная — самая портативная и недорогая, но не са-
мая удобная, особенно при заряжании большого ко-
личества патронов. Настольную закрутку закрепляют 
на столе с помощью винта, как мясорубку. С помо-
щью этого прибора края гильзы завальцовываются 
быстрее и лучше, чем вручную. Закрутка типа «звез-
дочка» обладает преимуществами, так как позволяет 
замять и затем завалыдевать сравнительно большую 
часть гильзы, а это дает экономию пыжей. Но пере-
снаряжать гильзы после такой закрутки неудобно. В 
отношении боя патроны, завальцованные тем или 
иным способом, существенно не отличаются. 

Обжимные прогонные кольца, сделанные строго 
по размеру патронов соответствующих калибров, не-
обходимы по окончании зарядки патронов и на охо-
те. Они нужны для калибровки слегка раздавшихся 
при зарядке и закручивании патронов либо для об-
жимания патронов, разбухших от сырости. Тяжелые 
массивные обжимки удобны для работы в домашних 
условиях. На охоту берут легкие прогонные кольца 
из дюралюминия. 

Пинцет полезно иметь для извлечения неудачно 
вставленных пыжей. Удобны пинцеты с зубчатыми 
кончиками, которые прочно захватывают даже плот-
ные войлочные пыжи. Заменить этот инструмент 
можно длинным шилом с загнутым концом. 

Наряду с этими основными принадлежностями 
для заряжания патронов охотники-умельцы обзаво-
дятся самодельными штативами для весов, изготав-
ливают специальные конусные подобия навойников 
для расправления дулец стреляных гильз при их 
повторном использовании. Из металлической гиль-
зы 10-го или 12-го калибров, отпилив донце на 5 мм, 
можно сделать трубку для обрезания гильз 12-го и 
16-го калибров, если у вас ружье с патронником 
65 мм (гильзы для них бывают в продаже реже, чем 
70-миллиметровые). При переснаряжении гильз, 
особенно металлических, могут понадобиться шиль-
це для очистки от нагара капсюльных гнезд и специ-
альные ершики для очистки самих гильз. 
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ЗАРЯЖАНИЕ ПАТРОНОВ 
Заряжание патронов — один из ответственнейших 

моментов подготовки к охоте. От тщательности и 
внимания при этом деле зависят не только бой ру-
жья и результат охоты, но и личная безопасность; по-
этому заряжать патроны необходимо в спокойной об-
становке, на столе, свободном от каких-либо посто-
ронних предметов, вдали от печки и нагревательных 
приборов. При этом нельзя курить как самому заря-
жающему, так и другим лицам, находящимся в том 
же помещении. Автору пришлось быть свидетелем, 
как крошечный кусочек спичечной головки, отско-
чивший при ее зажигании о коробку, поджег другую, 
чуть приоткрытую коробку спичек, лежавшую в сто-
роне не менее чем за 2 м. При этом пострадала толь-
ко скатерть, но попади искра в коробку с порохом... 

Дети не должны иметь доступа в помещение, где 
заряжают патроны. 

При заряжании патронов удобнее проводить от-
дельные операции с целой партией в 50—200 штук 
Наиболее рациональна такая последовательность в 
этой работе. 

Подготовка гильз необходима, если приходится 
использовать их неоднократно, либо в том случае, 
когда охотник располагает 70-миллиметровыми гиль-
зами, а патронник его ружья на 5 мм короче. 

В первом случае прежде всего удаляют стреляные 
капсюли с помощью одного из приспособлений для 
их выколачивания или выжимания. Удалив капсю-
ли, прочищают их гнезда. При этом нужно следить 
за тем, чтобы запальные отверстия не были забиты 
нагаром. Слегка смятые кончики папковых гильз 
выправляют на деревянном конусе или навойнике 

Длинные гильзы обрезают с помощью маленько-
го, очень острого перочинного ножа и полого цилин-
дра нужной длины, который делается для этого из 
латунной гильзы на калибр большей, чем у заряжае-
мого ружья. Такой цилиндр надевают на гильзу и об-
резают у нее лишние 5 мм. 
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При выполнении этих, да и всех других операций 
удобнее придерживаться определенной и очень стро-
гой последовательности. Так, коробку со стреляны-
ми гильзами, из которых нужно удалить капсюли, 
ставят на столе слева от заряжающего. Прямо перед 
ним должны лежать принадлежности для выемки кап-
сюлей, а справа — крышка от той же коробки с гиль-
зами, в которую перекладывают обработанные гиль-
зы. По окончании операции подготовленные гильзы 
снова переставляют налево, а справа ставят пустую 
коробку или доску с гнездами для гильз, куда их 
придется ставить сразу же после вставки капсюлей. 

Прежде чем вставлять капсюли в папковые гиль-
зы с отдельными от них наковаленками, последние 
нужно поместить в капсюльные гнезда. Сами капсю-
ли («центробой» и «Жевело») вставляют так, чтобы 
их донца приходились вровень с донцами гильз. 
Случается, что при повторном переснаряжении гильз 
под «Жевело» их гнезда становятся широковаты, от-
чего капсюль либо западает глубже, чем нужно, либо 
держится очень слабо и может выпасть. Такие гиль-
зы лучше отбраковывать. 

Отмеривание дымного пороха, отвешивание без-
дымного, как и засыпка его в снаряженные капсюлями 
гильзы, — один из самых ответственных моментов 
снаряжения патронов. Малейшие неточности в дози-
ровках отразятся на бое ружья. Серьезные ошибки 
(например, двойная доза бездымного пороха в одном 
патроне) становятся угрозой сохранности ружья и 
здоровья стрелка 

Перед началом этой операции тщательно выверя-
ют мерки или дозатор. Слева от заряжающего поме-
шают коробку с гильзами, перед ним на газете — ве-
сы, коробку или банку с порохом, мерку либо доза-
тор, а справа — доску-штатив для гильз с порохом. 
Снарядив 25—50 гильз, полезно проверить мерку 
или дозатор: вместимость их можег измениться из-за 
неплотного винта-стопора или вашей неосторожно-
сти в процессе работы. Закончив операцию или за-
полнив все гнезда доски, переходят к следующему 
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этапу, предварительно переставив подставку с гиль-
зами налево. 

Запыживают порох следующим образом. В пер-
вую очередь на порох кладут картонный пыж-про-
кладку. Ее назначение — препятствовать прорыву 
пороховых газов через войлочный пыж и предохра-
нять порох от осаливания. Прокладка должна лечь 
строго горизонтально. Она доводится до пороха лег-
ким усилием руки. Для полной уверенности в том, 
что заряжающий по рассеянности не всыпал в гиль-
зу двойной заряд пороха, полезно сделать на навой-
нике кольцевую отметку в месте, по которое он вхо-
дит в гильзу при нормальном заряде с одной про-
кладкой. Гильзы с прокладками ставят во вторую 
доску-штатив справа. 

Уложив все картонные пыжи-прокладки, доску 
справа переставляют опять налево, начинают встав-
лять пыжи и снова ставят их в гнезда опустевшей 
доски справа. Оснастив первую гильзу пыжами, за-
сыпкой дроби уточняют, достаточно ли этих пы-
жей для нормального закручивания гильзы. Ведь 
для обычной закрутки нужно оставлять свободными 
5 мм края гильзы, для закручивания «звездочкой» — 
примерно 8 мм. И здесь поможет вторая метка на 
навойнике. При высококачественных пыжах, окле-
енных с одной стороны бумагой, дробь засыпают 
на них. Если же этого нет, на войлок под дробь по-
лезно положить легкую картонную прокладку, кото-
рая помешает нижнему ряду дроби врезаться в вой-
лок, а при выстреле — отстать от основного снопа 
дробин. 

При зарядке патронов с бездымным порохом пы-
жи только доводят до пороха почти без нажима, что 
обеспечивает наилучшие условия выстрела. Дымный 
порох лучше сгорает при уплотнении усилием руки 
6—8 кгс (60—80 Н), но отнюдь не заколачиванием 
пыжей какими-либо предметами. Последнее не улуч-
шает бой и опасно. При запыживании патрон дол-
жен стоять только на кольцевой подставке с отвер-
стием против капсюльного гнезда гильзы. 
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Заправляют дробью патроны меркой или дозато-
ром в той же последовательности и при том же пере-
мещении патронов из одной подставки в другую сле-
ва направо. Если патроны снаряжают не одним но-
мером дроби, при переходе от одного номера к 
другому необходимо сначала выверить мерку, так 
как дробь разных размеров при одинаковых объемах 
имеет различную массу. 

Запыживание на дробь производится картонными, 
реже полиэтиленовыми прозрачными пыжами. Поли-
этиленовые удобнее: сквозь них видна дробь и нет ну-
жды писать на пыжах ее номер. В металлических гиль-
зах очень удобны пробковые пыжи, которые дер-
жатся плотнее. Если приходится класть на дробь в ме-
таллических гильзах картонные пыжи, полезно закре-
плять их несколькими каплями воска, клея или лака. 

Снаряженные патроны в папковых гильзах обраба-
тывают закруткой, затем пропускают через прогон-
ное кольцо, так как при последней операции они 
могут слегка раздаться и плохо входить в патронник. 
Затем патроны маркируют, надписывая на пыже или 
гильзе номер дроби, которой они снаряжены. Боль-
шинство охотников этим и ограничиваются, однако, 
если пользуешься различными сортами порохов или 
снаряжаешь значительное количество патронов, ко-
торые могут остаться и на следующие сезоны, очень 
полезно надписывать марку пороха, дозировку заря-
да и снаряда, а также дату снаряжения патронов. Не-
которые делают это на гильзах, другие — на коробке 
с патронами. 

Снаряжение патронов пулями проходит в том же 
порядке. Войлочные пыжи на порох необходимы как 
под турбинные пули, так и под Бреннеке и Якана, 
хотя у них и имеются хвостики-стабилизаторы с пы-
жами. Пуля со снятыми ребрами и поясками обяза-
тельно должна свободно проходить по стволу, а глав-
ное — в чоках. Картонные пыжи на пулю не кладут, 
чтобы избежать их заклинивания при выстреле. Под 
пули кладут увеличенные на 100—200 мг (зимние) за-
ряды бездымного пороха. 
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Закрутки: 
1 — настольная, 2 — рунная; 3 — прибор «Звездочка», 

4 — У ПС — универсальный прибор для снаряжения патронов с набором 
деталей, 5 — калибровочные кольца (сверху вниз), для металлических гильз, 

для картонных гильз; 6 — доска-подставка 
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Хранение патронов и других боеприпасов. Патро-
ны и другие боеприпасы надо хранить в сухом поме-
щении, вдали от печки и других нагревательных уст-
ройств. Если в доме дети, все боеприпасы обязатель-
но нужно хранить в запертом шкафу. Это относится 
и к «безопасной» дроби, гильзам и капсюлям, так 
как их доступность часто наталкивает детей на изго-
товление различных самопалов и другие опасные 
шалости. 

При длительном хранении бездымного пороха 
происходит разрушение желатинизированной фрак-
ции, изменяется поверхность его пластинок, что 
можно рассмотреть простым глазом или с помощью 
лупы. Одновременно меняется запах пороха: вместо 
обычного эфирного он становится резким, кислым. 
Такой порох не обеспечивает нормального боя и 
опасен, так как часто имеет бризантное действие, 
при котором сгорание происходит мгновенно, сна-
ряд дроби не успевает сдвинуться, а патронник 
рвется. 

Дымный порох портится от сырости, становится 
матовым, комковатым, зерна утрачивают прочность, 
на них появляются беловатые или желтоватые кра-
пинки. Испорченный дымный порох уничтожают, 
всыпая в воду; бездымный порох можно сжигать на 
открытом воздухе небольшими порциями, выложен-
ными «дорожкой». 

Готовые патроны с бездымным порохом сохра-
няют в сухом нежарком помещении до 3 лет, если 
гильзы были нестреляными. В стреляных — срок 
хранения пороха уменьшается до 6—8 месяцев: ос-
татки нагара влияют на его сохранность отрица-
тельно. 

В сырую погоду, в дождь и слякоть патроны не-
редко отсыревают и слегка разбухают. Если отсырела 
только поверхность папковых гильз — это не страш-
но, патроны можно подсушить на солнце либо в су-
хом помещении, но, конечно, не у печки. 

84 



БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБРАЩЕНИИ 
С ОРУЖИЕМ И БОЕПРИПАСАМИ 

Большинство несчастных случаев, связанных с 
охотой, происходит из-за нарушения простейших 
правил обращения с оружием и боеприпасами. А 
единственным средством уберечься от несчастий 
остается безусловное во всех случаях жизни соблю-
дение элементарных норм, выработанных опытом 
многих поколений охотников. 

Основная заповедь охотника — всегда, при самых 
обыденных, и, наоборот, чрезвычайных обстоятель-
ствах обращаться с ружьем так, как будто оно заря-
жено. Ни при каких обстоятельствах нельзя направ-
лять ружье в сторону человека, домашнего животно-
го или в место возможного их нахождения. 

При открывании или закрывании ружья стволы 
его должны быть направлены только вверх или вниз. 

Во время коллективной охоты стволы ружья дол-
жны быть направлены вверх, вниз либо в сторону от 
людей. Если ваш спутник или вы сами меняете по-
зицию, переходите с одной стороны на другую, ру-
жье нужно немедленно переводить в безопасное по-
ложение (раскрывать, разряжать). 

Шутить с оружием, целиться из него в кого-либо, 
а тем более щелкать курками, надеясь, что оно не за-
ряжено, — преступление. 

Во время привалов или на переправах, на подходе 
к людям, шоссе и населенным пунктам ружья долж-
ны быть разряжены. Однако обращаться с ними нуж-
но так же осторожно, как и на охоте. 

Охотясь в лесу, камышах или иных зарослях, а 
также в тумане или когда еще темно, стрелять мож-
но только поверху. 

На облавных охотах заряжать оружие можно, толь-
ко заняв стрелковую позицию на «номере». Сходить 
с номера можно только после того, как разрядишь 
ружье. Множество несчастий произошло из-за нару-
шения этого правила при перетаскивании трофеев, 
погрузке в машины, на подводу и т. п. Случалось, что 
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беду приносил патрон, оставшийся в стволе после 
первого «счастливого» выстрела удачливого стрелка, 
который забыл об этом. 

Стрелять можно только по ясно видимой цели, а 
не на шорох или «по чему-то темнеющему в заро-
слях». Известно немало случаев, когда нарушение 
этого правила несло гибель людям, собакам и до-
машним животным. Были случаи, когда безответст-
венные «палилы» принимали сапог отдыхающего у 
дороги путника за тетерева-черныша; лошадь, запря-
женную в сани, — за лося; косынку сборщицы гри-
бов — за кабаньи уши, бумажку в руке напарника — 
за мелькающего в зарослях беляка. 

Помните, что не только прямое попадание, но и 
рикошет часто несут человеку смертельную опас-
ность. 

Нельзя тянуть к себе ружье за стволы. Его всегда 
берут за шейку ложи так, чтобы стволы были напра-
влены вверх, вниз или в сторону от людей. Это осо-
бенно важно помнить при посадке в лодку, при вы-
грузке из транспорта, в момент, когда желанная дичь 
появляется неожиданно, а ружья лежат в стороне. 

Ружье опасно и очень хрупко. В этом убедились 
на горьком опыте многие, кто пытался использовать 
его для добивания подранков. Обычным следстви-
ем этого бывают нечаянные выстрелы и поломанные 
ложи. 

Особую осторожность необходимо соблюдать с 
патронами, порохом и капсюлями, оберегая их от ог-
ня и высоких температур. Не раз случались чрезвы-
чайные происшествия, когда боеприпасы сушились 
или хранились на холодной либо остывающей печи, 
а затем ее начинали топить. 

Патроны, разбухшие от сырости, нельзя силой за-
колачивать в патронник. Если патрон не входит, его 
необходимо вынуть, прокалибровать в прогонном 
кольце, которое всегда надо иметь с собой. Если это 
не помогает, то с помощью перочинного ножа нуж-
но снять слой картона с гильзу, после чего патрон 
свободно войдет в патронник. 
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Следует постоянно помнить, что попадание в 
ствол ружья воды, земли, снега при выстреле может 
послужить причиной раздутия, а то и разрыва ство-
ла. То же может произойти, если от отдачи при вы-
стреле из одного ствола отойдет плохо закрепленный 
пыж в другом стволе, покатится дробинка и, не при-
обретя достаточной скорости, будет настигнута в 
стволе основным снарядом. Вот почему перед стре-
льбой нужно непременно проверять состояние ство-
лов. Пробки и насадки на конце стволов, вставлен-
ные или надетые, чтобы предохранить их от воды и 
снега, еще опаснее. При появлении дичи о них, как 
правило, забывают. 

Особую осторожность с оружием необходимо со-
блюдать при охоте с лодки. С утлого челна можно 
стрелять только вдоль его оси, в противном случае 
неустойчивое суденышко может зачерпнуть воду 
бортом или перевернуться. Находясь вдвоем в лодке, 
стрелять можно только в противоположную от греб-
ца сторону. При перемещениях в лодке (например, 
если стрелок и гребец меняются ролями) ружья 
должны быть разряжены. 

ОХОТНИЧЬЕ СНАРЯЖЕНИЕ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Помимо оружия и боеприпасов охотнику необхо-
димо иметь определенный набор принадлежностей 
для охоты, пребывания в полевых условиях и для 
нормального лагерного быта. 

Среди них в первую очередь нужно упомянуть ру-
жейные принадлежности. 

Лучшие чехлы и футляры делаются из кожи. Бре-
зентовые — самые легкие и доступные по цене. Чех-
лы из кирзы и других кожзаменителей тяжеловаты, 
ружье в них «не дышит» и, отсырев, ржавеет, даже 
если находится в сухом помещении. 

Шомполы необходимы для чистки ружей, иногда 
для того, чтобы выколотить застрявшую гильзу, на-
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бившийся в стволы снег и т. п. Выпускают двух- и 
трехколенные; делаются из дерева, алюминиевых 
сплавов либо из железного прута, «одетого» в дерево 
и кожу. 

Другие принадлежности для чистки ружья — мас-
ло щелочное для чистки и нейтральное для смазки. 

Щетки волосяные используют для чистки и смаз-
ки, металлические — для удаления налета свинца на 
каналах стволов, пуховки — для смазки. Металличе-
ские щетки должны быть из мягкого металла. 

Вишеры — навинчивающиеся на шомпол штифты 
со щелевыми просветами или нарезкой — предна-
значены для крепления тряпки либо пакли, которы-
ми чистят и смазывают ружье. 

Экстракторы-извлекатели используют для выем-
ки разбухших патронов и гильз из патронников. В 
продаже встречаются пружинные или универсаль-
ные экстракторы, сделанные по типу легких пру-
жинных щипцов, которыми удобно захватывается за-
краина гильзы. Наряду с ними применяют калибер-
ные экстракторы, точно рассчитанные по закраине 
гильзы определенного калибра. Нередко такие экс-
тракторы монтируются на рукоятке охотничьего но-
жа или в сочетании с прогонным кольцом. Наиболее 
рациональная конструкция — двусторонний экст-
рактор; с одной его стороны — калиберное приспо-
собление для захвата гильз, с другой — штифт с дву-
мя подвижно скрепленными зубчатыми колесиками 
для извлечения из патронника бумажного стаканчи-
ка гильзы, у которого оборвалось донце. 



ОХОТА 



БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

Необозримы наши леса, поля и другие охотничьи 
угодья. Множеству зверей и птиц служат они при-
станищем. Но не так-то просто добыть трофей, а по-
рой даже увидеть желанную дичь. 

Крошечной иголкой в стогу сена кажется начи-
нающему охотнику заячья лежка среди бескрайних 
полей или тот «пятачок» на лесных опушках и вы-
рубках, где кормится выводок тетеревов. Не легче 
отыскивать и большинство других видов дичи. К то-
му же всем или почти всем охотничьим животным 
присущи величайшая осторожность, уменье издали 
слышать, чуять или видеть приближающегося чело-
века. Они стараются избегать нежелательных встреч* 
обращаются в бегство, затаиваются, уходят в норы, 
заросли или иные убежища. Поэтому тот, кто счита-
ет, что достаточно приобрести ружье и отправиться 
за трофеями, будет напрасно бить ноги даже в самых 
богатых дичью местах. Успех приходит к охотнику 
только тогда, когда он хорошо изучи! повадки дичи, 
узнает характерные места ее обитания, сумеет овла-
деть лучшими методами охоты и применить их в со-
ответствии с обстановкой. 

Завершающему выстрелу или поимке животного 
всегда предшествуют длительные поиск, выслежи-
вание, наблюдение, своеобразное состязание в опы-
те, выносливости и смекалке. Охотничья тропа да-
рит человеку множество впечатлений, волнующих 
встреч, радость подлинно трудовой победы. Чтобы 
ее добиться, нужно много знать и уметь. Знать при-
роду своей страны, ее охотничьи угодья, повадки 
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зверей и птиц. А в многообразное охотничье уменье 
входит не только способность владеть оружием. На-
ша многонациональная охотничья культура включа-
ет богатейший арсенал различных методов охоты; их 
нужно знать и уметь правильно применять соответ-
ственно самым разнообразным условиям. 

Размещение животных в угодьях. Чтобы добыть 
зверя или птицу, охотник прежде всего должен знать 
ее «адрес», т. е. местопребывание в бескрайних и раз-
нообразных угодьях. 

В зависимости от мест обитания охотничьих жи-
вотных принято делить на группы: лесная, горная, 
полевая, степная, водоплавающая и болотная дичь. 
Это деление иногда условно, так как есть виды (на-
пример, волк, лисица и другие животные), которые 
можно встретить в самых различных угодьях. Но да-
же в пределах одной и той же категории угодий каж-
дый из видов зверей и птиц придерживается опреде-
ленных мест. Например, нырковые утки держатся на 
широких плесах открытой воды, в то время как реч-
ные, или «благородные» (кряква, чирки и др.), пред-
почитают заросшие мелководья, покрытые сплош-
ным кровом зеленой растительности. Лесные обита-
тели (белка, заяц-беляк, куница и др.) избирают для 
своего обитания определенные участки леса. 

Опытный охотник должен иметь навык в оценке 
тех или иных угодий. Он подсознательно выделяет 
в них участки — заячьи, беличьи, бекасиные или 
иные. Кроме того, в каждом отдельном случае при 
выходе на охоту, во время учета дичи или занимаясь 
натаской собак, приходится учитывать сезонные, 
суточные или иные условия, от которых зависит на-
хождение животных в том или ином месте. Для жи-
ровки, отдыха, размножения — словом, для всех пе-
риодов жизнедеятельности животных существуют 
предпочитаемые угодья характерного облика. 

Размещение животных и численность их в одних 
и тех же угодьях могут сильно изменяться по годам в 
зависимости от урожая кормов, водного режима, по-
годных илц иных условий. Так, белки в годы урожая 
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еловых семян, желудей, кедровых или буковых оре-
хов сосредоточиваются в участках леса, богатых эти-
ми кормами. То же происходит с боровой дичью в 
годы массовых урожаев тех или иных ягод. В за-
сушливые годы, когда на возвышенных участках бы-
вает мало кормов и водопоев, животные концентри-
руются в низменных и пойменных угодьях. И на-
оборот, в годы большой воды, при сильных паводках 
или избыточных осадках звери и птицы перемеща-
ются на сухие возвышенные участки. 

Участки угодий, характерные для пребывания то-
го или иного вида диких животных, принято назы-
вать местами (стациями) обитания или пережидания 
(в трудные для дичи периоды). Среди них различают 
летние, осенние, зимние, токовые, гнездовые и дру-
гие стации. 

Перемещения зверей и птиц по угодьям опреде-
ляются рядом сезонных явлений и циклов в их жиз-
ни, инстинктами и повадками этих животных. 

Сезонные явления и циклы. Условия жизни диких 
зверей и птиц изменяются по годам и временам го-
да, особенно в нашем резко континентальном кли-
мате. В годовом цикле можно выделить несколько 
основных периодов: сезонные миграции (перелеты и 
перекочевки), размножение, выращивание потомст-
ва, летне-осенний нагул, линька, зимовка. 

Сезонные перемещения животных — перелеты 
птиц, перекочевки лосей в таежной части страны, 
регулярные странствия северных оленей и сайгаков 
широко известны. Животные мигрируют, чтобы пе-
режить неблагоприятное время года, перемещаются 
к местам гнездования и отела либо кочуют в поисках 
кормных мест. 

Во многих районах страны охота на птиц и зве-
рей во время сезонных миграций составляет основу 
охотничьего спорта или промысла. Спортсмены-
охотники — жители средней полосы — с нетерпени-
ем ожидают весеннего прилета вальдшнепов, уток, 
чтобы постоять на тяге либо посидеть в пойме с под-
садной. А промысловое население нашего Севера 
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выходит на заготовки морского зверя, дикого север-
ного оленя либо песца, когда от стойбища к стойби-
щу пройдет долгожданная весть о подходе зверя. 

Весенние перемещения животных проходят обы-
чно в более сжатые сроки и потому особенно замет-
ны. Осенние миграции животных не так бросаются 
в глаза, однако опытные охотники с нетерпением 
ожидают высыпок дупелей, вальдшнепов, валового 
пролета северных уток, а то и подхода кочующей 
белки, что также служит основой увлекательных ме-
тодов охоты. 

Наряду с перелетами и многокилометровыми мас-
совыми миграциями зверей и птиц существуют их 
местные перемещения из одних стаций (мест обита-
ния) в другие. Большинство этих перемещений так-
же приурочено к определенным сезонам. 

В ряде случаев такие местные перемещения опре-
деляются кормовыми условиями. Боровая дичь пере-
мещается на созревающие ягодники, белки — в уго-
дья, где отмечается хороший урожай еловых семян, 
желудей, орехов или иных излюбленных кормов. Ло-
си во второй половине зимы переходят в молодые 
сосновые насаждения, так как именно сосновая хвоя 
и ветки содержат соли кальция и калия в нужном для 
этих животных соотношении. 

Перемещения дичи по угодьям нередко определя-
ются не только наличием кормов, но и доступностью 
их для зверей и птиц. Так, в средней полосе зимой 
зайцу-беляку, косуле, кабану и многим другим живот-
ным легче передвигаться и добывать пищу на ягод-
никах под пологом хвойных деревьев. Там всегда мень-
ше снега, легче ходить и проще докопаться до лако-
мой зелени этих растений. А горные животные в мно-
госнежное время устремляются на южные суслоны. 

Все это нужно учитывать охотнику, чтобы успеш-
нее вести отстрел, правильно организовать учет ди-
чи, ее охрану от браконьеров или подкормку в труд-
ное время года. Многие охоты основаны именно на 
сезонных перемещениях дичи по стациям. Так, охо-
та по выводкам тетеревов и глухарей начинается то-
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гда, когда матки начинают выводить подросший мо-
лодняк из густых зарослей на солнечные поляны, 
опушки и лесные покосы. В это время возможны по-
иск и стрельба болотной дичи на выгонах и выко-
шенных местах, а осенью интересна охота с легавой 
по выводкам вальдшнепов. 

Существует еще одна форма перемещений живот-
ных, в которых участвуют не все представители дан-
ного вида, а лишь определенная возрастная группа. 
Это расселение молодых, но уже самостоятельных 
животных на новые участки, которые при благопри-
ятных условиях становятся их постоянными местами 
обитания. Это один из природных «механизмов», ко-
торые предупреждают перенаселение сильно раз-
множившихся животных, помогают им осваивать 
новые угодья. В летне-осеннее время нередко при-
ходится наблюдать молодых лосей в совершенно не 
свойственных им угодьях — в степной полосе, порой 
даже в населенных пунктах (в центре таких городов, 
как Москва и Санкт-Петербург). Молодые бобры 
основывают новые поселения за много километров 
от родных мест; подросшие ондатры при благопри-
ятных условиях ежегодно могут расширять ареал на 
12-15 км. 

У сурков, бобров и некоторых других животных 
подросший молодняк вынужден уходить на новые 
места не только движимый инстинктом расселения, 
но и потому, что взрослые животные изгоняют их 
из родных мест. Хорошо, если поблизости имеются 
удобные и незанятые угодья. А если окрестные уча-
стки заселены, то переселенцев отовсюду гонят «за-
конные» хозяева угодий, и молодняк либо погибает 
от травм, либо попадает на обед хищникам. После 
того как была выяснена эта особенность биологии 
бобров, сурков и других животных, потребовалось 
коренным образом пересмотреть подход к их охране 
и добыванию. Оказалось, что при ограниченных за-
пасах угодий разумная эксплуатация поголовья зве-
рей дает гораздо больше пользы, чем многолетние 
запреты их добывания. В ряде мест бобров можно и 
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нужно добывать уже на третий год после их аккли-
матизации на новом месте. 

Период размножения животных включает не-
сколько стадий. Одна из них обеспечивает встречу и 
спаривание самцов с самками. В зависимости от ви-
да животных эта стадия заключается в образовании 
пар, гаремов, лежбищ либо в кратковременном об-
щении спаривающихся особей. У некоторых обра-
зование пар происходит задолго до начала размно-
жения; например, рябчики разбиваются на пары еще 
с осени, а кряковые утки избирают брачных партне-
ров уже на зимовках. У других (перепелок, зайцев, бе-
лок) встречи разнополых животных ограничивают-
ся только временем, необходимым для покрытия 
самок. Волки, лебеди и другие животные, которым 
вместе удобнее добывать пищу и уберечься от опас-
ности, соединяются в пары на всю жизнь. А у лисиц 
и песцов, охотящихся в одиночку, зоологи отметили 
необычную, но выгодную для вида форму образова-
ния пар — в два этапа. 

Первый из них — встреча и, собственно, спарива-
ние, происходит в предвесенний период, когда звери 
оказываются вместе лишь на короткое время и затем 
расходятся. А незадолго до щенения, по-видимому, 
определенные выделения беременной лисицы совме-
стно с гормональной активностью будят в самцах ро-
дительские инстинкты. И они снова стараются сни-
скать расположение самки и даже сражаются между 
собой за право участвовать в выращивании будуще-
го потомства, так что лисята редко остаются без от-
цовского попечения. 

У многих животных период спаривания характе-
ризуется своеобразным (демонстрационным) поведе-
нием — брачными играми, драками — турнирами сам-
цов, которые часто происходят в одних и тех же мес-
тах (токах). Для некоторых характерны своеобразные 
токовые полеты, например тяга вальдшнепов. Врачу-
ющиеся животные, преимущественно самцы, часто 
издают характерные звуки: токование (глухарь, тете-
рев), взлаивание (песец, лисица), рев (лось, олень). 
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Используя брачное поведение животных, охотят-
ся на оленей во время их рева, добывают глухарей и 
тетеревов на токах, стреляют вальдшнепов во время 
тяги, подманивают самцов, имитируя голос самки 
либо соперника, а иногда используют как приманку 
одомашненное животное, близкое дикому (подсад-
ную утку, самку домашнего северного оленя). 

Спаривание животных не всегда происходит вес-
ной или в предвесеннее время Гон лосей и других 
крупных оленей происходит осенью (сентябрь-ок-
тябрь), у кабанов—в декабре, спаривание соболей 
приходится на летние месяцы 

Беременность у различных млекопитающих длит-
ся от двух недель у полевок до года у барсука, мор-
жа; у некоторых других зверей отмечена и более дли-
тельная беременность (жираф — более 400, слон — 
более 600 дней). 

Развитие яйца в организме самки птицы проходит 
сравнительно быстро. А затем наступает период их 
насиживания, который у мелких воробьиных длится 
до 11 дней, у уток — около четырех недель, а у боль-
ших альбатросов — до 80 дней. 

Зов оленя 
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Период выращивания потомства, когда молодняк 
находится под родительской опекой, у различных 
животных неодинаков. Всего лишь 2—3 недели про-
должается «детство» мелких мышевидных зверьков и 
некоторых птиц, около года находятся с матерями 
рысята и лоси, а тигрята остаются неумелыми «ма-
лышами» почти до трех лет. 

Время, когда животные выращивают потомство, 
считается запретным для охоты на большинство зве-
рей и птиц. Но есть виды, численность которых при-
ходится ограничивать. Это прежде всего волки, мес-
тами вороны, сороки и некоторые другие. Их целе-
сообразно уничтожать именно в период размноже-
ния, разумеется не повсеместно и по согласованию 
с госохотинспекциями. В первую очередь уничтожа-
ют молодняк нежелательных животных в гнездах и 
логовищах; при этом стараются добыть и взрослых 
особей, подкарауливая их вблизи выводка. 

В ряде случаев охотники используют и такое про-
явление родительского инстинкта, как защита гнез-
довой территории от вторжения врагов и конкурен-
тов. Так, при уничтожении ворон с успехом исполь-
зуют живого филина либо его чучело. Их высаживают 
или устанавливают возле замаскированного укрытия 
стрелка. Вороны, сороки и большинство дневных 
хищников нападают на филина, что дает возмож-
ность выборочного отстрела этих птиц. 

Суточные циклы в жизни животных. Вне периодов 
размножения и миграций повседневная жизнь жи-
вотных проходит преимущественно в поиске пищи 
либо в отдыхе, перемежающихся посещением водо-
поев. Эта жизнедеятельность характеризуется опре-
деленной цикличностью во времени и перемещени-
ях зверей и птиц по угодьям. Многие способы охоты 
основаны на использовании этих суточных биорит-
мов животных. 

Жировка. Это поиск животными пищи и сам про-
цесс насыщения, который у различных зверей и 
птиц имеет свои, существенные для охотника осо-
бенности. У большинства растительноядных живот-
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ных в процессе жировки основное время занимает 
само по себе поглощение пищи, которая часто бы-
вает объемистой, а при выборочном поедании рас-
тений еще и рассредоточена по большой террито-
рии. Лоси, косули, зайцы, тетерева и многие другие 
растительноядные виды ежедневно проводят за едой 
по нескольку часов. У хищников процесс насыще-
ния занимает немного времени, но, чтобы овладеть 
добычей, эти животные тратят на ее поиск и поимку 
значительную часть суток, а иногда и по нескольку 
дней. 

Состав кормов, места жировки и ее часы меняют-
ся в зависимости от сезона, урожаев того или иного 
корма и других причин. Периодически у некоторых 
видов отмечается тяга к определенным целебным 
или особо лакомым кормам. Так, лоси в позднеосен-
нее время устремляются к речным затонам и болоти-
нам, где в больших количествах поедают хвощи и 
подводную растительность; глухари в сентябре ре-
гулярно вылетают клевать краснеющие листья осин, 
причем отдельные птицы четко выделяют «свои» из-
любленные деревья. 

Пользуясь тем, что животные посещают излюб-
ленные места жировки систематически, охотники 
отыскивают дичь во время кормежки (например, те-
теревиные выводки — на ягодниках, копытных зве-
рей — на излюбленных пастбищах, лисиц — во вре-
мя мышкования на полях вблизи опушек и т. п.). 
Часто зверей и птиц подкарауливают на местах жи-
ровки или на подступах к ним. Так, уток стреляют на 
вечерних перелетах к местам кормежки, кабанов до-
бывают на возделанных полях, медведей подкарау-
ливают на овсах. Некоторых зверей и птиц добыва-
ют на специально выложенных привадах, например 
волков и лисиц. 

Помимо кормов животные нуждаются в минераль-
ных веществах, а птицы, особенно боровая дичь, — и 
в мелких камешках, которые играют существенную 
роль в пищеварении и обработке пищи. Для удовле-
творения этих потребностей звери регулярно посе-
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щают природные и искусственные солонцы, мине-
ральные источники, а птицы вылетают на берега рек, 
к оврагам, железнодорожным насыпям и шоссе, что-
бы поклевать мелкие камешки. 

Эти биологические особенности питания живот-
ных охотники используют при их добывании. Зна-
ние лучших мест жировки, солонцов и галечников 
упрощает поиск дичи. Кроме того, охотники исполь-
зуют особенности поведения животных, чтобы по-
добраться к ним на верный выстрел, обложить по сле-
ду, подкараулить или применить иной способ. Разу-
меется, все это нужно делать с учетом сезонности, 
характера угодий и времени суток. 

Водопой. Большинство охотничьих животных ну-
ждается в регулярном водопое, и на этом основано 
много способов охоты. В засушливых районах водо-
пои являются средоточием всего живого. Это широ-
ко используется в охотничьем хозяйстве и спорте для 
фотоохоты, наблюдений за дичью, учетов ее при по-
сещении водопоев и, конечно, для подкарауливания 
зверей и птиц у воды. В частности, для волков бли-
зость водопоя — основное условие, определяющее 
возможность устройства логова для выращивания 
потомства. И поиск волчьих логовов часто начинает-
ся с учета подходящих водопоев. 

Сон и отдых. Среди животных принято различать 
дневных, ночных и сумеречных, в зависимости от 
времени их наибольшей активности. Насытившись, 
звери и птицы большую часть времени проводят в со-
стоянии покоя; при этом представители каждого ви-
да избирают для сна и отдыха характерные участки 
угодий. 

Для сумеречных животных — лисиц, зайцев, ко-
пытных, многих водоплавающих птиц и ряда дру-
гих — обычны так называемые дневки, т. е. дневной 
отдых в излюбленных местах. Иногда это лесные 
болотистые дебри, где находят дневной приют лоси, 
кабаны и некоторые другие животные. Заяц-русак 
довольствуется для отдыха лежкой среди вспаханно-
го поля, в куртине травы или под кустом. Другие жи-
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вотные устраивают себе солидные убежища: норы, 
хатки, берлоги, гайна или иные логовища. 

Состояние сна и отдыха, как и связанное с ним 
пребывание дичи в определенных местах, служит ос-
новой целого ряда способов охоты. Часто отдыхаю-
щих животных находят по следу, например, зайцев. 
Других зверей и птиц подкарауливают в излюблей-
ных местах отдыха — устраивают засидки возле ути-
ных дневок либо подстерегают норных животных у 
входа в их подземные убежища. А некоторых стара-
ются выгнать из убежищ под выстрелы (например, 
тетеревов — из подснежных лунок, медведя — из бер-
логи, лисицу — из норы и т. д.). 

Повадки и инстинкты. Наряду с сезонными и су-
точными биоритмами животных в охотничьей прак-
тике широко используются и другие особенности по-
ведения животных — наследственные инстинкты и 
вырабатываемые на их основе повадки. 

Общественный инстинкт заставляет животных ис-
кать контакты с другими представителями своего ви-
да, объединяться в группы, стада или стаи. 

Для многих животных существование вне стада 
или стаи просто немыслимо (например, для север-
ных оленей, сайгаков или для серых куропаток в 
зимнее время). Десятки, а иногда сотни и тысячи на-
стороженных глаз, ушей и носов предупреждают ста-
до о приближении опасности, одновременный взлет 
стаи или бегство группы зверей заставляют опешить 
стрелка либо обескураживают хищника, который не 
успевает вовремя наметить жертву и теряет драго-
ценные мгновения. Группе животных легче согреть-
ся в зимнюю ночь, торить заснеженную дорогу, до-
бывать корм. Все это способствовало формированию 
и закреплению общественного инстинкта у многих 
охотничьих зверей и птиц. 

В охотничьем хозяйстве и промысле эту осо-
бенность поведения различных видов дичи исполь-
зуют широко. Существует немало способов охоты, 
основанных на привлечении диких животных к их 
прирученным сородичам (уткам, гусям, северным 

100 



оленям). В ряде случаев применяют чучела или вы-
резанные из фанеры профили дичи (уток, гусей, те-
теревов). Некоторых животных (волков, копытных, 
уток и др.) обнаруживают и подманивают на вабу, 
т. е. путем подражания их голосам. А сохраняемые 
в заказниках охотничьих хозяйств дикие утки слу-
жат своеобразными подсадными птицами, которые 
привлекают в угодья пролетные стаи своих соро-
дичей. 

Инстинкт дома, или хомминг, как его называют 
зоологи, обусловливает привязанность зверей и птиц 
к определенным, обжитым ими участкам террито-
рии. А в случае переселения (например, при аккли-
матизационных работах) этот инстинкт заставляет 
животных искать свои родные края или сходные с 
ними угодья. 

Рыси 
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На протяжении своей жизни дикое животное об-
живает определенную территорию — индивидуаль-
ный участок, который служит ему своеобразным при-
родным «домом». На площади такого участка живот-
ному известны лучшие места жировки, безопасные 
тропы и переходы, временные укрытия и постоян-
ные убежища. Даже под угрозой смертельной опас-
ности, например во время облавы или преследова-
ния гончими, звери, как правило, не покидают сво-
его индивидуального участка. Спасаясь, они бегут не 
куда попало, а определенными тропами и лазами. 

Умение определить такие лазы — залог успеха на 
многих охотах. Знание мест обитания волчьего вы-
водка позволяет организовать на него облаву с наи-
меньшей затратой сил и времени. В приписных 
охотничьих хозяйствах действенные охрана, учет и 
подкормка ценной дичи также основываются на ис-
пользовании инстинкта дома зверей и птиц. 

Инстинкт дома заставляет перелетных птиц из го-
да в год возвращаться к родным угодьям. Так, в Эн-
гуресском охотничьем хозяйстве (Латвия) окольцо-
ванные на гнездовьях утки на протяжении многих 
лет устраивали свои гнезда в одних и тех же местах; 
гоголи, искусственно выведенные в Москве, осенью 
улетают со столичных прудов, но весной возвраща-
ются на свою новую родину. 

Оборонительный инстинкт животных проявляет-
ся в самых различных формах поведения. Активно-
оборонительная реакция заставляет зверя или птицу 
нападать на врага, пассивно-оборонительная — вы-
нуждает обращаться в бегство или оставаться неза-
меченным в присутствии опасного существа. 

Охотнику чаще приходится сталкиваться с прояв-
лениями пассивно-оборонительной реакции — бег-
ством, уходом в нору или иное убежище, затаивани-
ем диких зверей и птиц. Некоторые способы охоты 
основаны именно на этом (например, охота с лега-
вой по дупелям, перепелкам, тетеревам и другим 
птицам, которые «хорошо выдерживают стойку», т. е. 
плотно затаиваются при встрече с собакой). Успех 
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охоты с флажками обеспечен тем, что лисица и волк 
боятся необычных предметов, сохраняющих запах че-
ловека. 

На протяжении многих тысячелетий животные 
привыкли уступать дорогу человеку и бояться его. 
Поэтому активно-оборонительная реакция, т. е. на-
падение на людей, в наше время представляет собой 
исключительно редкое явление. Нападения отмеча-
ются только в тех случаях, когда загнанное в тупик 
или тяжело раненное животное не имеет возмож-
ности отступления и вынуждено идти напролом. Это 
нужно иметь в виду при охоте на лося, медведя, ка-
бана и некоторых других животных, чтобы соблю-
дать по отношению к ним осторожность. В отдель-
ных случаях опасность представляют самки с дете-
нышами (лосихи, медведицы); лоси-самцы во время 
гона; крупные копытные, обитающие в парковых зо-
нах населенных пунктов, и хищники, привыкшие к 
людям. При повседневных контактах с людьми жи-
вотные постепенно утрачивают страх перед челове-
ком и могут проявить агрессию, если люди близко 
фотографируют их, назойливо пытаются потрогать. 

Избирательное отношение к угодьям заставляет 
многих животных предпочитать определенные мес-
та, привлекающие их на кормежку, отдых или для 
устройства логова. Опытные охотники хорошо знают 
излюбленные заячьи лежки, места осенних высыпок 
дичи и волчьи логова в районах своих постоянных 
охот. Часто в таких местах удается из года в год ус-
пешно брать птицу или зверя, так как опустевшие 
участки быстро осваивают животные из других рай-
онов. 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

В зависимости от средств, применяемых при до-
бывании зверей и птиц, различают ружейную охоту, 
охоту с ловчими животными (хищными птицами, 
борзыми собаками, выведенными для охоты белыми 

103 



африканскими хорьками — фуро, а в прошлом — 
прирученными гепардами и пустынными рысями — 
каракалами). Наряду с этими атрибутами активной 
охоты широко распространены улавливающие живот-
ных приспособления фабричного и кустарного про-
изводства (капканы, сети, петли), а также самоловы 
из дерева, камня, льда и других местных материа-
лов, которые охотники-промысловики сами изготав-
ливают непосредственно в угодьях (пасти, плашки, 
кулемы). 

Иногда применяют яды, снотворные вещества и 
обездвиживающие препараты. Последние в наше вре-
мя используют все чаще для отлова дичи живьем, 
для мечения животных и других охотхозяйственных 
или экспериментальных целей. Снотворные и обез-
движивающие вещества стали вводить с помощью 
специальных пуль и выстреливаемых шприцев, что 
открывает новое — прикладное направление в облас-
ти ружейной охоты. 

Исторические процессы определяют широкое раз-
витие или, наоборот, забвение, запрет, а иногда и воз-
рождение тех или иных методов охоты. Так, в густо-
населенных местностях, где угодья систематически 
«прочесывают» не только охотники, но и туристы, 
лыжники и просто отдыхающие, применение само-
ловных орудий добывания животных становится 
практически невозможным. Недопустимо стало при-
менение общеопасных способов добывания дичи — 
ловчих ям, крупных медвежьих капканов, насторо-
женных ружей и самострелов. Ограничено немно-
гими промысловыми видами и определенными рай-
онами применение таких истребительных и массо-
вых орудий лова, как силки и петли. В наше время 
ими разрешено добывать только грызунов — вреди-
телей сельского хозяйства (сусликов, хомяков), зай-
цев-беляков в промысловых районах Севера и мел-
ких пушных хищников, например горностая. 

Современная техника и транспортные средства 
дают возможность не только добывать, но и полно-
стью истреблять животных, отстреливая или загоняя 
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их с помощью авиации, авто- и мототранспорта, мо-
торных лодок и катеров. Во избежание этого при-
менение таких средств для охоты запрещено зако-
ном. Исключение делается лишь по указанию орга-
нов госохотинспекции для промысловых охотничьих 
хозяйств, ведущих плановые заготовки сайги и се-
верных оленей, а также при истреблении волков в оп-
ределенных районах. 

На сегодня наибольшее распространение и пер-
спективы дальнейшего развития сохраняет ружейная 
охота. В районах Севера, на Дальнем Востоке, в го-
сударственных и кооперативных промысловых хо-
зяйствах культивируют капканный и другие виды 
самоловного промысла. В средней и южной зонах 
страны капканный лов сохраняет свое значение при 
добывании ондатры, крота и мелких грызунов — вре-
дителей сельского хозяйства. Среди охотников-лю-
бителей возрождается интерес к охоте с ловчими 
птицами и борзыми собаками. Эти виды охоты, при-
шедшие одно время в упадок, несомненно имеют 
перспективу возрождения благодаря высокой спор-
тивности и большой привлекательности для охотни-
ков — любителей содержания и дрессировки их лов-
чих питомцев. 

Ружейная охота. Ружейная охота, завершающим 
моментом которой является выстрел по дичи, чрез-
вычайно многообразна. Чтобы добыть желанный тро-
фей удачным выстрелом, охотник должен прежде все-
го приблизиться к нему на расстояние, доступное 
для его оружия. В зависимости от того, какими путя-
ми человек достигает этой цели, различают несколь-
ко методов ружейной охоты. 

Группа подвижных методов охоты характеризует-
ся своей динамичностью, тем, что охотник не ждет, 
а сам ищет свою удачу. Для этого он все время ведет 
активный поиск дичи, перемещаясь по угодьям пеш-
ком, в лодке или на лошади. Из этих методов наибо-
лее распространены: бродовая охота, выслеживание 
и тропление, скрадывание дичи, охота с подъезда и 
большинство охот с собаками. Неподвижные — это 
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различные формы подкарауливания дичи (засады, 
охоты из шалашей и других укрытий, стрельба на пе-
релетах, на тяге и т. п.). 

В ряде случаев проводят охоту комбинированную, 
в которой объединяют два и более исходных метода. 
Так, во время бродовых охот нередко применяют вы-
слеживание и осторожный подход, т. е. скрадывание 
дичи. 

В зависимости от числа и состава участников той 
или иной охоты способ ее может относиться к разря-
ду индивидуальных или групповых — коллективных. 

Подвижные методы охоты. Бродовая охота — одна 
из самых доступных для большинства и распростра-
ненных. Она заключается в том, что охотник обыс-
кивает наиболее характерные места обитания дичи и 
стреляет в замеченных вылетающих или убегающих 
от него животных. Этим методом добывают преиму-
щественно мелкую и среднюю по размерам дичь, ко-
торая не отличается особой осторожностью и много-
численна в угодьях, — зайцев, водоплавающую, бо-
ровую и болотную птицу. 

Успех бродовой охоты определяется прежде всего 
знанием угодий и повадок дичи, умением определять 
ее нахождение по различным, иногда малозаметным 
признакам. Так, выводок тетеревов скорее найдешь, 
приглядываясь к их набродам (следам) по росистой 
траве или примечая характерные копки — ямочки на 
опушках и полянах, где птицы любят греться на сол-
нышке и купаться в пыли. На охоте за утками подоб-
ными ориентирами служат характерные «наплывы» 
на поверхности покрытой ряской воды, а также пух 
и перья птиц на местах ночной кормежки и дневок. 

Наряду с такими четкими признаками опытному 
охотнику помогает находить дичь своеобразная ин-
туиция — обостренное «чутье» на характерные места 
обитания тех или иных видов дичи. Иногда сам с 
трудом можешь дать себе отчет, почему непременно 
хочется обойти именно эту мочажинку, залитую ржа-
вой водой, либо суховатый кочкарник — бугорок с 
края болота. Но очень часто интуитивное стремле-
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ние обыскать именно это место вознаграждается 
встречей с бекасом, дупелем или иной желанной ди-
чью. Бродовая охота на уток, наверное, самая массо-
вая из этих охот. 

Выслеживание и тропление. Эти методы применя-
ют преимущественно зимой, когда зверек оставляет 
на снегу следы своего пребывания. В другие време-
на года путем выслеживания добывают преимуще-
ственно крупных и средних животных, оставляющих 
в угодьях более заметные следы. Поиск ведут по от-
печаткам лап или копыт на земле, по следам на 
росистой траве, по характерным копкам, поедям и 
погрызам на местах жировки, порой даже по клоч-
кам шерсти, оставленным на кустах вдоль звериной 
тропы. 

Одна из самых популярных охот этой группы — 
гропление зайца-русака по свежевыпавшему снегу 
(пороше). Среди путаницы ночных следов охотник 
старается найти след зверя, который по окончании 
ночной жировки направляется на дневной отдых — 
лежку. Опытный следопыт не старается выхаживать 
извилистую стежку следов кормившегося русака. Он 
неторопливо обходит по кругу жировочные следы, 
которые характеризуются короткими прыжками, ча-
стой сменой направления, пороями в снегу, где за-
яц-русак кормился травами или озимью. 

Обходя стороной переплетения этих следов, охот-
ник старается не пропустить единственную нужную 
ему стежку размеренных, целеустремленных скачков 
уже наевшегося зайца, идущего на отдых. Оконча-
тельная уверенность в том, что след взят безошибоч-
но, приходит, когда дойдешь до места, где он пере-
крывается встречными отпечатками лапок зверь-
ка, — «двойкой». Перед тем как залечь на дневной 
отдых, зверек по нескольку раз возвращается назад 
своим же следом, чтобы могучим прыжком унестись 
с тропы далеко в сторону и тем сбить возможного 
преследователя. После первой «двойки» и «скидки» в 
сторону охотнику нужно быть особенно вниматель-
ным: уже не только присматриваться к следу, но и 
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зорко смотреть кругом, чтобы не прозевать лежку 
зайца. 

Тропление зайца-беляка приносит успех лишь из-
редка, так как этот зверек, как правило, залегает в 
кустах, где его труднее обнаружить или остановить 
выстрелом при подъеме с лежки. Впрочем, когда 
стрелок после первой «двойки» перестает вытрапли-
вать след, а просто начинает кружить в окрестнос-
тях, порой удается не прозевать вскочившего беляка 
и вовремя достать его дробовым зарядом. 

Помимо зайцев, путем выслеживания можно охо-
титься на большинство куньих (хоря, колонка, куни-
цу, соболя и др.), по мягкому снегу порой удается 
выследить лося, кабана, лисицу и даже волка. Хотя в 
большинстве случаев при охоте на этих зверей вы-
слеживание и тропление применяется не как само-
стоятельный метод, а служит дополнением других 
усложненных способов охоты — оклада, загона, об-
лавы и пр. 

Выслеживая зверя, охотник не должен затапты-
вать его след, так как при этом легко допустить ошиб-
ки и приходится возвращаться для их исправления. 
Там, где зверек натопчет уж очень много пересекаю-
щихся следов или где куница пойдет по деревьям — 
верхом, приходится прекращать тропление, сменяя 
его кругами — обходами до пересечения с выходным 
следом. 

Скрадывание дичи. Этот метод применяют при до-
бывании осторожных животных, которые при обыч-
ной бродовой охоте не подпускают человека на вы-
стрел. Здесь необходимо так подойти к зверю или 
птице, чтобы они не видели охотника вплоть до мо-
мента выстрела. 

При скрадывании дичи ее нужно предварительно 
высмотреть, выследить, а иногда и подкараулить. 
Примером такой охоты может быть стрельба из на-
резного оружия по лисицам и волкам с применени-
ем маскировочного белого халата. В горных услови-
ях скрадом добывают козлов, баранов, медведей. К 
этому же разряду охот можно отнести стрельбу с 

108 



подхода по одиночно токующим тетеревам, а также 
охоту на глухариных токах. 

Для охоты скрадом особенно необходимо умение 
маскироваться, бесшумно перемещаться по угодьям, 
а также хорошо знать повадки зверя и иметь обост-
ренное «чутье» на места, где может залечь или нена-
долго укрыться преследуемое животное. 

Охоты с собаками в большинстве случаев также 
относятся к разряду подвижных охот. Например, 
охота с легавыми и спаниелями близка к обычной 
бродовой охоте, хотя и требует от спортсмена более 
высокой квалификации, так как в этих случаях нуж-
но умело руководить собакой. Добывание осторож-
ной и особенно крупной дичи с лайками или гончи-
ми составляет особый род охоты скрадом. 

Охота с подъезда отличается тем, что для поиска 
дичи и сближения с нею на выстрел используют лод-
ки, лошадь или иное транспортное животное. 

Эта охота основана на том, что многие даже очень 
осторожные животные спокойно подпускают на вы-
стрел людей, едущих верхом, в санях или на теле-
ге (особенно если к ним приближаются не прямо и 
не по целине, а как бы по касательной — по дороге). 
Если же охота проводится на воде, то здесь лодка не 
только обеспечивает передвижение, но и позволяет 
приблизиться к дичи очень тихо и в тех местах, где 
птицы ведут себя менее осторожно. 

Стрельба водоплавающей дичи с подъезда всегда 
очень увлекательна и нередко бывает весьма добыч-
лива. Ее успех зависит в первую очередь от знания 
охотником угодий, от мастерства стрельбы, умения 
владеть лодкой и способности точно замечать место 
иадения сбитой птицы. Большую помощь при сборе 
отстрелянной дичи оказывает хорошо подающая птиц 
собака. 

На мелководных заросших водоемах чирков и 
кряковых уток стреляют преимущественно с плоско-
донных узких челнов. Стрельба нырков на большой 
открытой воде может проводиться с весельных ло-
док. Например, в окрестностях Санкт-Петербурга 
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охотники успешно применяют своеобразную маски-
ровку подъездного челна под куртину надводной 
растительности. Для этого вдоль бортов крепят спе-
циальные гнезда для палочек-вешек. Они поддержи-
вают маскировочную «ширму» из тростника или ве-
ток, которую легко снять и снова быстро установить. 
Обычно такая маскировка прикрывает лишь нос и 
борта челна, чтобы с кормы можно было грести или 
отталкиваться одним веслом. 

Охота с подъезда проводится как в одиночку, так 
и коллективами, вернее — мелкими группами по два 
человека в лодке или по два — пять человек на под-
воде. В последнем случае, т. е. при подъезде на под-
воде к осторожной дичи, этот метод нередко до-
полняют нагоном. Стрелок или стрелки незаметно 
спрыгивают с телеги или с саней и залегают, а воз-
ница, объезжая дичь, старается нагнать ее на охот-
ников. 

Во избежание несчастных случаев во время груп-
повых охот с подъезда стреляет с подводы (лодки) 
только один спортсмен и в направлении от возницы 
(гребца). Если охота ведется с неустойчивого вертко-
го суденышка, то стрелять можно только вдоль оси 
лодки, иначе она может перевернуться. 

Неподвижные охоты. Эти охоты характеризуются 
тем, что стрелок заранее занимает выжидательную 
позицию на месте наиболее вероятной встречи с же-
ланной дичью. 

Неподвижные охоты требуют большой выдержки 
и менее активны по сравнению с ходовыми метода-
ми. И тем не менее большинство из них очень ув-
лекательны. Если на ходовых охотах мы наблюдаем 
дичь лишь краткие мгновения, предшествующие вы-
стрелу, то здесь охотник иногда часами любуется пти-
цей и зверем, видит его в спокойной естественной 
обстановке, узнает много нового о жизни и повадках 
животного. 

Случается, что, просидев не одну зорю в шалаше 
или на лабазе, так и не сделаешь выстрела. Но за это 
время увидишь столько интересного, получишь от 
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охоты множество впечатлений и потом годами со-
храняешь самые яркие воспоминания. 

Основой большинства неподвижных охот служит 
подкарауливание. Многих животных подкараулива-
ют на кормежке, хищников — у специально выло-
женной привады или возле остатков недоеденной 
добычи, зайцев-русаков — в зимнее время возле сто-
гов, копытных — на солонцах, на излюбленных тро-
пах и кормовых полях; норных животных (барсука, 
сурка и др.) подстерегают у входов их подземных 
убежищ. К этому же разряду следует отнести стрель-
бу вальдшнепов на тяге, охоту на перелетах водопла-
вающих, засидки у водопоев. 

Для успешной охоты путем подкарауливания в 
большинстве случаев необходима хорошая маски-
ровка стрелка либо специальное укрытие — шалаш, 
лабаз, замаскированная яма-засидка, а иногда и ка-
питальная вышка, которые строят в современных 
охотничьих хозяйствах для отстрела копытных. 

Охота из шалаша проводится весной для добыва-
ния селезней с подсадной, на чучела и манок. В это же 
время года из шалашей стреляют тетеревов на токах. 
Осенью шалаши готовят для стрельбы водоплавающей 
дичи на вечерних и утренних перелетах, для охоты 
на пролетных нырковых уток с чучелами. Зимой ша-
лаши строят уже на сухих местах, на опушках березо-
вых рощ и колков, где кормятся и отдыхают тетерева. 

Во всех случаях шалаши сооружают из местных ма-
териалов, удобных в качестве маскировки, — елово-
го лапника, сена, соломы, ивняка и т. п. Предпочти-
тельны шалаши невысокие, но достаточно простор-
ные, чтобы в них было удобно сидеть и при необ-
ходимости развернуться с ружьем. Стенки шалаша 
должны быть достаточно плотными, иначе стрелок 
будет виден на фоне зари, просвечивающей через 
редкую маскировку. Особенно плотной нужно де-
лать заднюю стенку и низ шалаша. Внутри него нуж-
но оборудовать некоторые удобства для длительного 
пребывания стрелка, положить чурбак для сидения 
или хотя бы охапку соломы. 
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В зависимости от характера угодий готовят ша-
лаши следующих наиболее распространенных типов: 
шалаш-куст — из лиственных ветвей или из лапни-
ка хвойных, шалаш-копешку — из сена, соломы и 
пр., шалаш-куртину из тростника, осоки или иной 
болотной растительности В целях лучшей маскиров-
ки шалаши из лиственных веток, рогоза или иной 
зелени перед каждой охотой приходится подновлять 
свежей растительностью. 

На сухих берегах, поросших растительностью, по-
стройка шалаша не представляет особых затрудне-
ний. Но иногда их приходится сооружать на воде, 
что требует предварительной постройки помоста или 
плота. На открытых островах и травянистых бере-
гах стрелки укрываются в шалашах-землянках, ко-
торые почти не возвышаются над уровнем земли. 
Когда же в результате разлива и последующего спа-
да воды водоем в короткое время сильно меняет 
свою конфигурацию, что обычно весной в низмен-
ных поймах, удобно готовить переносные шалаши-
корзины из веток, переплетенных или скрепленных 
проволокой. 

Для весенней охоты шалаши делают обычно бо-
лее плотными и закрытыми сверху. Осенью, когда 
дичь стреляют преимущественно влет, удобнее про-
долговатые полуоткрытые шалаши, в глубине кото-
рых можно укрыться полностью, а при необходимо-
сти — вскочить либо подняться на коленях и выстре-
лить в налетевшую птицу. 

Готовить шалаши нужно заранее, чтобы дичь при-
выкла к ним до начала охоты. К сезону нужно иметь 
в угодьях шалашей или иных скрадков не по числу 
предполагаемых участников охот, а вдвое больше. 
Это необходимо потому, что систематическая стрель-
ба из одних и тех же укрытий приучает дичь избегать 
этих опасных мест. 

Кроме того, в различную погоду и разные перио-
ды охотничьего сезона птицы размещаются по угодь-
ям и даже на территории одного и того же тока не-
одинаково. Об этом нужно особенно помнить работ-
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никам охотничьих хозяйств — егерям — при подго-
товке своих обходов к приему посетителей. 

Приходить в скрадки нужно заранее, до начала то-
ка, утреннего (вечернего) лета дичи или выхода зве-
рей на жировку. Охота путем подкарауливания про-
водится преимущественно в холодное время года, 
так что стрелок должен одеваться потеплее. Но если 
сделать это перед выходом на охоту, то, пока добе-
решься до места, успеваешь хорошо вспотеть, а за-
няв скрадок, замерзаешь, невзирая на теплую оде-
жду. Поэтому лучше брать полушубок, ватник или 
иную защиту от холода в рюкзак, а надевать на себя 
уже на месте. 

Охотясь из шалаша на тетеревином току или зи-
мой с чучелами, нельзя покидать укрытие до окон-
чания тока или до отлета птиц с опушки, где нахо-
дится засидка. В противном случае птицы начинают 
бояться шалашей и охота в дальнейшем будет испор-
чена. 

Помимо шалашей для охоты на водоплавающую 
птицу последнее время получили широкое распро-
странение чаны. Это деревянные либо металличес-
кие бочки, которые вывозят на мелководье, укрепля-
ют кольями, вколоченными в дно водоема, а затем 
маскируют тростником, рогозом или ветками. 

Стрельба водоплавающей дичи на вечерних и ут-
ренних перелетах, как и охота на тяге вальдшнепов, 
не требует постройки специальных укрытий. На этих 
охотах главное — удачный выбор места, искусство 
стрельбы влет и умение точно замечать место паде-
ния сбитой птицы. Эти места нужно замечать не при-
мерно, а точно, предпочтительно с ориентирами — 
возле приметной кочки, куртины, осоки, кустика и 
т. д. Прежде чем спешить к упавшей птице, нужно за-
помнить место, откуда был сделан выстрел, что по-
могает ориентироваться, если в поиске подстрелен-
ной птицы нечаянно отклонишься в сторону от нуж-
ной точки. 

Наиболее активный лет уток на вечерней зорьке, 
да и вальдшнепов на тяге обычно бывает уже в су-
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мерках. Поэтому выбирать место для стрельбы нуж-
но с расчетом, чтобы дичь летела на фоне светлого 
участка неба, а падала на открытое место (плес, лу-
говину, поляну), где легче найти трофей и добить 
подранка. 

Подкарауливание у привады применяется чаще все-
го при добывании лисиц. Иногда этим способом от-
стреливают волков и медведей. 

В качестве привады для лисиц можно использо-
вать тушки бродячих собак, которых приходится от-
стреливать егерям охотничьих хозяйств в целях про-
филактики от бешенства и сбережения дичи. Можно 
также использовать трупы сельскохозяйственных жи-
вотных, павших от незаразных заболеваний, внутрен-
ности лосей и т. п. Выкладывают приваду, как пра-
вило, еще по первозимью, с расчетом того, что лиси-
цы станут посещать ее не сразу, а лишь через не-
сколько недель. Местом выкладки привады служат 
обычно окраина деревни, или егерский кордон, воз-
ле которых имеются постоянные переходы лисицы, 
или поля, где она любит мышковать. 

Укрытием для стрелка могут быть баня, сарай, 
омет соломы или иное привычное для лисицы со-
оружение, которое периодически, но нечасто посе-
щается людьми. Подкарауливают лисицу после того, 
как она начинает регулярно посещать приваду, вы-
брав для этого лунную ночь. 

Если засидка расположена на окраине населенно-
го пункта, стрелок, запасшись теплым тулупом, от-
правляется туда с вечера, не оставляя следов со сто-
роны подходов зверей к приваде. Если же скрадок 
расположен в угодьях вдали от жилья, лучше, чтобы 
товарищ отвез стрелка к месту на подводе, так как в 
таких местах свежий след человека вблизи привады 
сильно настораживает зверя. 

Медведей лучше подкарауливать у специально вы-
ложенных привад, возле остатков задавленного лося, 
коровы или иной добычи, а также на овсах, кото-
рыми звери любят лакомиться в период созревания 
(обычно в августе). 
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Групповые или коллективные охоты. Эти способы 
характеризуются тем, что в них непременно участву-
ют два-три и более человек, причем во многих слу-
чаях среди охотников имеется четкое распределение 
обязанностей, например — стрелки, загонщики, ок-
ладчик и т. п. Из этого разряда охот наиболее распро-
странены различные облавы, загоны, нагон и др. 

Подготовка и проведение групповой охоты нала-
гают на ее участников и организаторов особую ответ-
ственность, так как ошибка, небрежность или недис-
циплинированность одного охотника может не толь-
ко свести к нулю многодневный труд целого коллек-
тива, но и стать причиной гибели человека. 

Облавы — пожалуй, наиболее распространенная 
форма коллективных охот. Существует множество 
способов проведения облав, которые применяют для 
добывания самых различных животных — от зайцев 
и фазанов до волков и бурых медведей. Но все об-
лавы сходны в общих чертах. Они характеризуются 
тем, что участники, как правило, делятся на стрел-
ков и загонщиков, которые окружают определенный 
участок угодий или заходят с двух его противополо-
жных сторон, причем одни занимают стрелковые по-
зиции — номера, а другие Прочесывают угодья, ста-
раясь выгнать дичь под выстрелы. 

Охота загоном — простейшая форма облавы. Она 
заключается в том, что группа охотников, разделив-
шись на стрелков и загонщиков, прочесывает один 
участок угодий за другим, причем роли могут пооче-
редно меняться. В зависимости от характера мест-
ности и числа участников охоты территория загона 
охватывает лесной квартал или его часть, либо не-
большую рощу, окруженную полями, кочкарник, ов-
ражек — словом, любой участок, где предполагается 
дичь. Этот способ не требует особой квалификации 
участников и может применяться при любых погод-
ных условиях, не требует заблаговременной подго-
товки. Трофеями охоты загоном чаще всего стано-
вятся зайцы, порой лисицы, а местами тетерева, ко-
сули и другие разрешенные к отстрелу на данной 
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местности различные виды охотничьих зверей и 
птиц. 

Облава на сравнительно редких и более осторож-
ных животных, например на лося, волка, кабана и 
лисицу, если охотятся специально на эти виды, про-
водится с предварительной проверкой наличия зве-
рей на данной территории. Это устанавливается по 
следам при обходе (окладе) участка предполагаемой 
облавы. Отсюда и такие термины, как оклад, охота 
окладом, окладчик. 

При проведении облав с большим количеством 
участников линию оклада иногда полностью окру-
жают цепью людей, размещенных в пределах види-
мости или на расстоянии выстрела друг от друга. На 
некоторых из таких охот, помимо линии стрелков, 
на флангах устанавливают неподвижную цепь загон-
щиков — «кричан». Их обязанность заключается в 
том, чтобы, оставаясь на местах, голосом препятст-
вовать выходу зверей из оклада. При малом коли-
честве стрелков, которые не могут Занять все имею-
щиеся лазы, на незащищенных местах ставят «мол-
чунов». Это тоже неподвижные загонщики, но так 
как они становятся на линии стрелков, то они мол-
ча стоят на своих местах, чтобы вовремя обнаружить 
свое присутствие легким движением, шорохом или 
иным действием и тем направить зверя в нужную 
сторону. 

Издавна такие облавы проводили на медведя, ре-
же — на волков. Гон этих зверей большим числом за-
гонщиков нежелателен. Поэтому в оклад идут лишь 
один-два опытных загонщика, которые не произво-
дят лишнего шума, а тихонько поднимают зверя с 
лежки и тропят его. Таких подвижных загонщиков 
издавна называли «ершами», их работа в окладе тре-
бует большого опыта и знания повадок зверя. Ведь 
здесь нужно осторожно направить зверя на стрелков, 
а не провоцировать его на бросок из оклада. 

Организация таких громоздких облав не всегда 
возможна, особенно в разгар полевых работ, когда 
все люди на счету. И лучшие русские егеря научи-
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лись направлять зверя на стрелков, обходясь без 
многочисленных помощников. В этом им помогало 
блестящее знание повадок дичи, умение точно опре-
делить ее излюбленные переходы и поведение во вре-
мя нагона. Часто егерь умело выставлял зверя всего 
на один стрелковый номер, преграждая возможный 
путь ухода в сторону брошенной на тропе рукавицей, 
шапкой или иным предметом. 

Наиболее искусными организаторами таких облав 
еще в прошлом веке зарекомендовали себя егеря — 
выходцы из Псковской губернии. Вот почему появи-
лись термины «псковичи» (о егерях-окладчиках) и 
«охота по псковскому способу». 

Со временем «псковичи» вместо частей одежды и 
различных предметов стали использовать на облав-
ных охотах лоскуты цветной ткани, привязанные к 
веткам или к специальным палочкам-древкам, кото-
рые втыкали в снег. Отсюда всего лишь один шаг до 
применения флажков на шнуре, с которыми и в на-
ше время добывают лисиц, волков и некоторых дру-
гих зверей. 

Впрочем, в открытых местах, где не за что при-
цеплять шнур с флажками и нет необходимости в их 
сплошной линии, псковский метод и сейчас приме-
няется в его первозданном виде; на путях возможно-
го ухода зверя (мимо стрелков) ставят флажки на па-
лочках. 

К числу облавных охот относится «котел» на зай-
цев, когда большое количество стрелков окружают 
значительный участок сначала цепью, а затем, дви-
гаясь к центру круга, сокращают его площадь и стре-
ляют мечущихся в окружении зверьков. Современ-
ными правилами такая охота запрещена, как истре-
бительная для дичи и опасная для участников. Бли-
зки к этой охоте ее производные — прочесывание 
угодий цепью стрелков (ровняжка) или полудугой 
(подкова). Эти охоты иногда практикуются, но со 
значительными ограничениями в числе участников. 

Простейшие облавы на зайцев и некоторые виды 
пернатой дичи (фазан, серая куропатка и др.) прово-
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дятся без предварительной проверки присутствия в 
круге этих животных. Облавные охоты на копытных 
и хищных зверей требуют тщательной подготовки, 
осторожного и умелого выслеживания зверей, иног-
да их предварительного приваживания и оклада пе-
ред проведением загона. 

Присутствие зверей устанавливают по следам на 
снегу либо на влажной почве. Местонахождение вол-
чьих выводков определяют заранее путем опроса ме-
стных жителей, прежде всего пастухов. Эти данные 
уточняют наблюдениями в районе логова, а также на 
вабе, т. е. по голосам волков, отвечающих на имита-
цию волчьего воя охотником. 

Обход и оклад зверей проводится по опушкам, 
просекам, дорогам и другим местам, удобным для 
бесшумного прохождения окладчиком и последую-
щей прокладки линии флажков. 

Флажки развешивают на уровне груди вкладывае-
мого зверя. Их линия должна быть хорошо видна 
животным, выходящим из оклада, так что ее следует 
тянуть не по самому краю зарослей и не по внутрен-
ней стороне просеки, а поодаль от густых зарослей. 

Удобнее всего прокладывать линию флажков вдво-
ем. При этом один охотник разматывает мотки или 
катушку с флажками, а другой развешивает и оправ-
ляет их. 

Стрелков расставляют с подветренной стороны 
оклада, чтобы зверь не почуял опасность заранее. Но-
мера ставят преимущественно на лазах, т. е. на из-
любленных переходах зверя. Предпочтительны пози-
ции стрелков на просеках, тропах, пересечениях до-
рог — словом, на таких местах, где имеются хороший 
обзор и возможность неторопливого прицельного вы-
стрела. 

Одежда стрелков должна быть маскировочной, в 
тон окружающему. Она не должна распространять 
резких запахов (нефтепродуктов* керосина и т. п.). 
Стоя на номере, охотник должен соблюдать тишину, 
по возможности не двигаться. Уходить с номера раз-
решается только по сигналу руководителя охоты, ко-
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торый подается голосом, рогом или по цепи стрел-
ков. Не разрешается сходить с места даже после па-
дения зверя или его ухода раненым. 

Особое внимание на облавных охотах нужно уде-
лять соблюдению безопасности. Независимо от сос-
тава и опытности участников перед каждой охотой до 
сведения всех членов команды доводят правила бе-
зопасности и распорядок проведения облавы. Зани-
мая номер, стрелок должен знать расположение всей 
линии стрелков и места нахождения своих соседей 
справа и слева. 

Категорически запрещается стрельба вдоль линии 
стрелков. Заряд, прошедший в 10 м от соседнего но-
мера, считается выпущенным по линии. Смертель-
ная опасность такого выстрела заключается не толь-
ко в возможности поразить соседа при торопливос-
ти, неловкости или иной ошибке стрелка. В подоб-
ной ситуации значительно возрастает опасность ри-
кошета в непосредственной близости от охотника. 

Охота нагоном. Чаще всего этот способ применя-
ется при добывании лисиц в пересеченной местно-
сти с преобладанием открытых пространств. Реже 
так охотятся на волков, копытных зверей, других 
животных. 

Как и на облавных охотах, участники делятся на 
стрелков и загонщиков. Но в данном случае не при-
меняют направляющих зверя флажков и нет сплош-
ной цепи окружения животных. Оклад, как правило, 
не проводится, так как наличие дичи определяют 
большей частью визуально. 

Заметив мышкующую лисицу или иную дичь, 
охотники стараются определить пути их возможного 
отхода при появлении загонщиков с той или иной 
стороны. Стрелки в маскировочных костюмах зара-
нее занимают свои позиции, а загонщики пешком, 
на лыжах, верхами или в санях стараются отжать жи-
вотных в нужном направлении. Для этого загонщики 
объезжают (обходят) дичь издалека, чаще по дорогам, 
что меньше беспокоит животных и облегчает пере-
движение. Направлять животных приходится чрезвы-
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чайно осторожно, с учетом рельефа местности, на-
правления ветра, а главное — естественной склонно-
сти дичи пользоваться определенными переходами. 

ОХОТНИЧЬИ ВРЕМЕНА ГОДА 
Охота в нашей стране всегда отличалась чрезвы-

чайным многообразием ее объектов и способов. Бо-
лее 50 видов птиц, 43 вида хищных зверей, около 20 
видов копытных животных, 10 видов грызунов, ласто-
ногие и насекомоядные звери — вот далеко не полный 
перечень дичи, населяющей наши охотничьи угодья. 

Для охоты на этих зверей и птиц народы нашей 
страны создали десятки различных способов. Неко-
торые из них — малоэффективные, общеопасные или 
истребительные — уходят в прошлое (например, лов-
чие ямы, самострелы, настораживаемые на тропах ру-
жья). Другие сохраняются, хотя их применение огра-
ничено (силки и петли). Третьи в настоящее время 
применяются редко, но имеют перспективы для воз-
рождения. В их числе хочется в первую очередь упо-
мянуть охоты с борзыми собаками и ловчими пти-
цами как высокоспортивные и связанные с выращи-
ванием прекрасных животных, что, в свою очередь, 
дарит радость охотникам-природолюбам. Большая 
часть многочисленных видов охоты составляет в на-
стоящее время золотой фонд многонациональной 
охотничьей культуры. Эти охоты обеспечивают увле-
кательный и в то же время необходимый в охотничь-
ем хозяйстве сбор «урожая» с охотничьих угодий. 

Правильно организованная охота создает условия 
для наиболее рационального использования запасов 
дичи и даже для их увеличения. Известно, что свое-
временное изъятие избыточного количества размно-
жившихся диких животных сохраняет кормовые ре-
сурсы угодий, улучшает условия зимовки для остав-
шихся животных, способствует поддержанию еже-
годного прироста дичи на высоком уровне. Кроме 
того, многообразие способов охоты, ее объектов и 

120 



сроков позволяет рассредоточить многотысячную 
армию охотников, которой становится тесновато в 
густонаселенных районах страны. Если основная 
масса охотников будет добывать лишь уток, зайцев 
да лосей, охотничий спорт станет неинтересным и 
односторонним. Пусть уж одни отводят душу на тя-
ге, уверенные, что это единственно «стоящая охота», 
другие находят радость в охоте с подружейной соба-
кой, третьи увлекаются промыслом пушных зверей — 
да мало ли у нас замечательных видов охоты! Толь-
ко комплекс разных охот обеспечит рациональное ис-
пользование природных ресурсов, позволит с наибо-
льшей эффективностью использовать сеть охотничь-
их хозяйств и баз на протяжении всего года и обес-
печит радость от любимого спорта. 

В последние годы в ряде регионов отмечается су-
жение сроков охоты главным образом за счет введе-
ния более поздних дат открытия. Так, в большинстве 
центральных областей охота на пернатую дичь про-
изводится не с начала августа, а с середины, а то и с 
последней декады этого месяца. Причина — позднее 
созревание водоплавающей дичи, главным образом 
утят из повторных кладок. Но поздние сроки пагуб-
но отражаются на сохранении и развитии охоты с 
легавыми на болотную дичь, а ведь эта красивейшая 
охота и ценнейшие породы собак — частица нашей 
охотничьей культуры, радость многих людей. Сей-
час, при наличии большого числа высокоорганизо-
ванных спортивно-охотничьих хозяйств можно и 
должно вводить в них сроки и правила охоты: ран-
ние для охоты с легавыми по болотной птице и бо-
лее поздние — на утку. 

С увеличением численности лосей, кабанов и 
других копытных широкое развитие получили кол-
лективные охоты на этих животных, проводимые 
по белой тропе. Но при этом наметился известный 
антагонизм охоты на копытных и индивидуальных 
охот с гончими и с лайками. Избежать этого можно 
путем более раннего открытия охоты с гончими на 
зайцев. Сроки охоты на копытных могут быть также 
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значительно расширены при наличии в хозяйствах 
собак, работающих по кровяному следу, что исклю-
чает потери подранков по чернотропу. 

Переходя к обзору четырех сезонов нашей охоты, 
можно сказать, что весь год охотника и тем более 
охотничьего хозяйства предельно насыщен. В нем 
почти нет глухой поры межсезонья. Каждое время 
года имеет увлекательные охоты, которые при пра-
вильной организации несут людям радость и не на-
носят ущерба природе. 

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА 

Вот уже более ста лет в охотничьих литературе и 
организации дебатируется вопрос о вреде и пользе 
весенней охоты, целесообразности ее с точки зрения 
воспроизводства диких зверей и птиц. Находятся 
ярые противники весенней охоты и столь же ревно-
стные ее защитники. Причем те и другие выдвигают 
достаточно веские аргументы. 

Однако вопрос этот решают не литературные спо-
ры, а сама жизнь и практика ведения охотничьего 

хозяйства. А они застав-
ляют прийти к выводу, 
что не сама весенняя охо-
та вредна, а лишь пороч-
ная ее организация при 
низком уровне ведения 
охотничьего хозяйства в 
тех или иных местах. 

Весенняя охота доро-
га каждому, особенно 
городскому любителю, 
как долгожданный праз-
дник встречи с оживаю-
щей природой, ее дики-
ми обитателями. В охот-
ничьем хозяйстве она 
сокращает период дли-Турухтан 
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тельного межсезонья, стимулирует работу егерских 
баз, обеспечивает повышение их пропускной спо-
собности. Ради весенней охоты выведены замеча-
тельные породы подсадных уток, которые создава-
лись поколениями людей, но могут быть утрачены 
всего за несколько лет неоправданных запретов их 
практического использования. 

Существует ряд способов весенней охоты, кото-
рые при соблюдении определенных правил не нано-
сят ущерба охотничьей фауне. Среди весенних охот 
следует в первую очередь упомянуть тягу вальдшне-
пов, тока тетеревов и глухарей, стрельбу селезней с 
подсадной уткой. Нормированный отстрел некоторо-
го количества самцов этой дичи при соблюдении оп-
ределенных правил проведения охоты вреда не при-
носит. Но охоту нужно организовать так, чтобы не 
было перегрузки угодий из-за стихийного наплыва 
охотников, чтобы селезней и тетеревов отстреливали 
только из шалашей, вальдшнепов и глухарей толь-
ко на зорях в разгар их тока. Бродовая охота должна 
быть весной полностью исключена, так как она ве-
дет к распугиванию дичи и нарушению условий гне-
здования. 

Наряду с этими классическими видами спортив-
ной охоты весной ведется поиск и уничтожение вол-
чат на логовах. Попутно стараются отстрелять и ма-
терых зверей. А юные и, наоборот, пожилые охотни-
ки принимают участие в отлове хомяков, сусликов, 
бурундуков, тушканчиков и водяной крысы с поль-
зой для будущего урожая. 

Охота на селезней 

Утки — одни из первых птиц, которые весной воз-
вращаются на территорию нашей страны с зимовок. 
Охотоведческая наука и практика говорят, что отст-
рел некоторого количества селезней, конечно норми-
рованный, не мешает воспроизводству диких уток. 
Охота на селезней имеет многочисленных привер-
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женцев. Для этой охоты искусные умельцы и промы-
шленность выпускают чучела уток и манки, а егеря 
охотничьих хозяйств и просто любители разводят 
подсадных уток. 

Подсадные утки выведены путем скрещивания 
обычных дворовых уток с дикими селезнями. Но это 
не просто помеси, а замечательная порода, в кото-
рой путем длительного отбора закреплены не только 
сходство с дикими птицами, но и целый ряд инте-
реснейших качеств. 

Всем уткам свойственна общительность, но в 
подсадной птице стремление контактировать с себе 
подобными, даже с утками других видов, доведено 
до крайней степени. Завидев пролетающую вдалеке 
птицу из семейства утиных, подсадная утка букваль-
но из кожи лезет, чтобы привлечь ее в свою компа-
нию. Высаженная на водоем, она то купается, то ест, 
то вроде бы дремлет, но в то же время насторожен-
но следит за горизонтом, чтобы не просмотреть 
своего собрата. А увидев его, устраивает такой кон-
церт, что не услышать его просто невозможно, и 
«дикарь» в большинстве случаев подсаживается к на-

При этом охотники 
старались вывести не 
просто горластую пти-
цу, способную крякать 
круглые сутки по поводу 
и без повода. Хорошая 
подсадная зря не кряк-
нет, но зато уж когда на-
до, она пускает в ход все 
свое «красноречие», что-
бы посадить пролетаю-
щих уток. 

Среди подсадных 
встречаются такие пти-
цы и даже целые семьи 
уток, которые совершен-
но «неотразимы» для сво-

шей охотничьей птице. 

С подсадной 
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их диких «кавалеров». Случается, что несколько 
охотников с подсадными размещаются недалеко 
друг от друга, так что и они сами, и селезни слышат 
манных птиц всех стрелков. Однако удачником чаще 
бывает один из них, и это дело не случая, а законо-
мерное следствие достоинств его подсадной. Один 
из старых охотников, счастливый владелец такой 
пернатой прелестницы, так полушутя объяснял при-
чину неотразимости своей любимицы: «Ну что ва-
ши бездари кричат дикому селезню: «Куда летишь? 
Посиди! Вот здесь поболтаем!..» А моя утя ему такое 
крикнет, что будь жених семь раз стрелян, все равно 
рискнет головой... И у нее вся порода такая, я этих 
уток еще до войны из Тулы привез...» 

Чтобы вывести таких птиц, потребовались поко-
ления направленного отбора. Манные качества луч-
ших уток закреплены в отдельных семьях и отродь-
ях. Но, помимо хорошей породы, чтобы утка хоро-
шо манила селезней, нужно подготовить ее к охоте. 
Это достигается полноценным кормлением, содер-
жанием утятника в чистоте, регулярным купанием 
подсадных уток, заблаговременным приучением их к 
перевозке в корзине и к нахождению на привязи. 

Птице надевают на ногу специальный «браслет» 
из мягкой выделанной кожи — «ногавку», которая не 
должна быть тесной, но и не должна соскакивать с 
ноги. А уж к этой «ногавке» прикрепляют поводок. 
Высаживая утку на воду, заботятся, чтобы ее не за-
бивали волна и ветер. Если птицу сажают вдали от 
берега или хотя бы кочки, где утка может отдохнуть 
от плавания, в дно водоема втыкают шест с круглой 
платформой на верхнем конце, куда подсадная мо-
жет при желании выбираться. 

Если охота разрешена не только на кряковых се-
лезней, но и на самцов чирков, помимо подсадной 
чуть поодаль полезно высадить на плес два-три чуче-
ла этих маленьких уток. 

Сам охотник занимает место в шалаше, стенки 
которого должны быть достаточно плотными, осо-
бенно позади охотника, чтобы его не было видно на 
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свет. Для весенней охоты шалаши делают закрыты-
ми сверху, так как в это время стрельба влет запре-
щается во избежание случайного отстрела самок. 
Также не допускается стрелять весной нырковых 
уток и других птиц, если разрешается только охота 
на кряковых и Чирковых самцов. 

Для стрельбы селезней из шалаша применяют 
дробь № 4—6. 

Охота проводится на утренних и вечерних зорях, 
причем наиболее интенсивный лет селезней проис-
ходит в сумерки. При стрельбе из шалаша необходи-
мо соблюдать осторожность, чтобы случайно не за-
деть свою пернатую помощницу. Не рекомендуется 
дремать в шалаше, чтобы вашу подсадную не утащил 
ястреб, орлан или не подстрелил с берега вместо ди-
кой птицы какой-нибудь «шатун»-браконьер. 

Охота на токах 

Брачный ритуал глухарей и тетеревов (токова-
ние) — это своеобразные турниры бойцов и состяза-
ния певцов-вокалистов, на которые пернатые труба-
дуры собираются со всей округи. Во время тока сам-
цы принимают горделивые демонстративные, как их 
называют зоологи, позы, исполняют брачные (токо-
вые) песни, периодически вступают в схватки. Сам-
ки во время тока держатся скромно и незаметно, но 
именно им принадлежит право выбора на этом фес-
тивале пернатых. 

На взгляд и слух охотника, большинство токую-
щих птиц выглядит одинаково, но часто одни из них 
остаются без внимания, в то время как других ок-
ружают сразу несколько пернатых «поклонниц». По-
видимому, это имеет определенный смысл для полу-
чения полноценного потомства. 

Охотники издавна используют брачные игры для 
отстрела самцов. При бережном отношении к дичи 
это не оказывает отрицательного влияния на ее раз-
множение. 
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На току 

Токование тетеревов. Его можно услышать в по-
гожие солнечные дни еще в феврале. Но это лишь 
фрагменты брачного пения косачей, звучащие ко-
ротко и не в полную силу, да и птицы начинают вы-
летать на свои токовые места значительно позже, в 
марте—апреле, в зависимости от района и хода весны. 

Тока располагаются на открытых местах — в поле, 
на опушке, поляне, болоте или вырубке вблизи ха-
рактерных выводных мест тетеревов. Кое-где, напри-
мер в Карелии, ранние тока приходится наблюдать 
на льду еще не вскрывшихся озер; видимо, они при-
влекают птиц своими открытыми просторами, кото-
рых не так уж много в окружающих угодьях. 

Поиск тетеревиного тока не представляет трудно-
сти. Звучное «бормотание» самцов разносится по ок-
руге на километры. Задача охотника при подготовке 
тока сводится к определению лучших участков тока, 
где птицы размещаются наиболее концентрирован-
но. Нужно заранее умело разместить шалаши, по воз-
можности маскируя их под куст или копну сена. Ес-
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ли ток открытый, лучше притащить на него матери-
ал для шалашей заранее и сложить в нужных местах 
кучками. Через день-два, когда птицы перестанут об-
ращать на них внимание, эти кучки следует переде-
лать в укрытия для охотников. 

Наиболее интенсивное токование отмечается обы-
чно во второй половине апреля, когда самки регу-
лярно посещают токовые места, чтобы в конце утра 
удалиться с понравившимися косачами. 

Приходить на ток следует в полной темноте, так 
как уже в предрассветные часы тетерева слетаются и 
могут обнаружить стрелка. 

Находясь в шалаше, нужно выждать, пока, увлек-
шись схваткой или гоняясь друг за другом, косачи 
переместятся поближе, и стрелять наверняка, т. е. не 
далее 40 шагов. Около 9 часов ток постепенно зами-
рает, часть птиц скрывается в лесу, остальные одна 
за другой поднимаются на крыло. И только после это-
го охотник может выйти из шалаша и размять затек-
шие ноги. 

В густонаселенных районах, где тетеревов часто 
беспокоят, концентрированные тока, на которых со-
бирается много косачей, становятся редкостью. Пти-
цы начинают токовать поодиночке, на опушках, бо-
лотах, даже на лесных просеках и прогалинах В уго-
дьях свободного пользования, если это не запрещено 
местными правилами охоты, одиночно токующего те-
терева иногда удается взять скрадом с подхода. Стре-
лять косачей весной лучше дробью № 3—4. 

Токование глухарей. Если тетеревиное токование 
хорошо известно многим, даже не охотникам, то бра-
чные песни глухарей доводилось слушать лишь наи-
более опытным и заядлым спортсменам. 

Для токования глухари выбирают лесные гривы, 
окруженные ягодными болотами или сечами, куда в 
весеннюю распутицу нелегко добраться. Токующие 
птицы, как правило, размещаются поодаль друг от 
друга. А песни лесного великана может уловить толь-
ко настороженное ухо опытного охотника не далее 
300—400 м, да и то задолго до рассвета, когда голос 
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глухаря еще не заглушает многоголосый гомон дру-
гих пернатых. 

Старые глухари начинают посещать излюбленные 
токовые места уже в конце февраля. Но в это время 
они еще не токуют, лишь пересекающие заснежен-
ные поляны цепочки следов говорят о влечении птиц 
к этому месту. Позднее, в марте, весеннее солнышко 
разогреет кровь мошников, и они начнут оставлять 
на снегу не одни отпечатки ног, а своеобразные «чер-
тежи» — следы крыльев, которые глухарь распускает 
подобно индюку. Почертив по земле, глухарь взлета-
ет на дерево и подолгу дремлет на будущем токовом 
месте, как бы вспоминая о прошлогодних турнирах. 

Охотник, которого весна света приведет в лес по 
надежному мартовскому насту, отмечает для себя на-
хождение таких чертежей и глухариных сидок как за-
лог будущей удачи. 

Излюбленные деревья будущих токовиков легко 
узнать по насоренной под ними хвое и помету. 

Позднее, в конце марта, когда птицы уже начина-
ют токование, место тока можно обнаружить по ве-
чернему подлету могучих птиц и голосам глухарок. 

Глухарь начинает токовать задолго до рассвета, 
когда все остальные пернатые еще спят, разве что за-
рянка вполголоса прощебечет свою журчащую трель-
ку раньше него. Так же рано, когда еще темно, нуж-
но быть на току и охотнику, чтобы издалека без по-
мех услышать желанную птицу. 

На знакомый и ближний ток с удобным 'подхо-
дом можно выходить в полночь. А на дальний лучше 
приходить с вечера, как на тягу, чтобы ориентиро-
ваться на месте, «засечь» на вечернем подслухе мес-
га, где будут рассаживаться мошники и, прокоротав 
часа три у костра невдалеке от тока, отправиться на 
охоту. 

Издалека слышно обычно лишь первое колено 
глухариной песни — щелканье, что позволяет начать 
осторожное продвижение в сторону птицы. Метров 
за двести до нее в тихую погоду настороженное ухо 
улавливает шелестящий невнятный шепот — точенье 
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и скирканье, которыми глухарь продолжает свою 
песню. Вот этот-то захлебывающийся шелест-скир-
канье, во время которого птица не слышит даже гром-
ких криков и выстрелов, и позволяет подойти к ней 
на выстрел. Скирканье глухаря продолжается считан-
ные секунды. Однако за это время охотник успевает 
сделать от одного до трех быстрых шагов, чтобы тот-
час замереть в неподвижности, пока птица снова не 
обретет способность слышать 

С каждой песней и соответственно с каждым ша-
гом стрелок приближается к птице Затем голос ее, 
который только что звучал впереди, доносится то сбо-
ку, то сзади. Значит, пора остановиться: дерево, на 
котором сидит глухарь, совсем близко. Охотнику сле-
дует отдышаться и подождать начала рассвета, когда 
можно будет наконец-то увидеть лесного великана. 

Стрелять глухаря нужно под песню, когда глухарь 
повернется боком к стрелку и приспустит крылья. 

Настоящий охотник никогда не старается добыть 
глухарей побольше. Он бережет глухариный ток не для 
«мясозаготовок», а как драгоценный дар природы. 

Охота на тяге 

Одна из наиболее массовых охот — стрельба вальд-
шнепов на весенней тяге. Охота на тяге привлекает 
отнюдь не весомыми трофеями. Это прежде всего 
долгожданная встреча с весной, праздник пробужде-
ния природы, незабываемые «концерты» дроздов и 
памятные лесные встречи, когда в сгустившихся су-
мерках возле ваших ног колючими шарами перека-
тываются брачующиеся ежи или когда подсмотришь 
ошалелый хоровод заячьей свадьбы. 

Появление первых вальдшнепов в центральных 
районах страны совпадает с первыми проталинами, 
но валовой пролет и своеобразный ток этих птиц 
(тяга) начинаются позднее. 

Считается, что вальдшнеп некомпанейская птица, 
одиночка. Однако появление их на весеннем и осен-
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нем пролете целыми группами свидетельствует, что 
им присущ инстинкт стадности. Во время перелетов 
отдельных птиц или целые высыпки можно порой 
встретить в самых неожиданных местах (например, в 
столичных парках и даже на стадионе). 

Знаменитая тяга — своеобразный брачный полет 
птиц, которые в вечерних и предрассветных сумер-
ках облетают лесные опушки, вырубки и поляны в 
поисках пары. Неторопливо взмахивая крыльями и 
опустив длинный клюв, самец облетает участок леса, 
оглашая его хоркаюшим призывом или резким звон-
ким «циканьем». При появлении соперника завязы-
вается азартная воздушная дуэль. Нередко в воздухе 
можно видеть до трех бойцов одновременно, кото-
рые с криком преследуют друг друга. Но сражение 
это носит скорее символический характер и окан-
чивается без вреда для участников. Во время тяги 
самки вальдшнепов не издают хоркающих звуков, а 
только «циркают» и в паре они обычно летят впере-
ди. Таких птиц охотник должен пропускать без вы-
стрела, помня о необходимости сохранения маток. 

Нередко самка не летит, а лишь подает голос «тя-
нущему кавалеру» или просто перепорхнет на земле, 
как бы не замечая претендента, который немедленно 
подсаживается к большеглазой красавице. 

Иногда в сумерках охотнику удается подманить 
пролетающего вдали вальдшнепа. Подброшенную 
кепку или перчатку тот, по-видимому, принимает за 
переместившуюся птицу. 

Брачные полеты самок заканчиваются в начале 
мая, когда они приступают к насиживанию, обычно 
четырех яиц. Токование (тяга) самцов продолжается 
под Москвой примерно до 25 июля, так что осиро-
тевшим или запоздавшим с кладкой яиц самкам не 
угрожает одиночество. 

Распространенная и доступная для лиц самого 
различного возраста и охотничьей квалификации 
охота на тяге разрешается обычно не более 10 дней в 
сезон. Успех на этой охоте определяют знание мест, 
искусство стрельбы и, главное, охотничья удача, так 
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как интенсивность тяги сильно меняется не только 
по годам, но и по дням в зависимости от характера 
пролета птиц и погодных условий. Тянут не только 
местные, но и пролетные вальдшнепы, лишь нена-
долго осевшие на том или ином участке. 

Стрельба на тяге производится дробью № 7—8 
в пределах обычной убойной дистанции — 40—60 
шагов. Упавшего вальдшнепа нужно подбирать, не 
ожидая окончания тяги, так как потом отыскать его 
трудно. 

Тяга вальдшнепов бывает на вечерней и утренней 
зорях, но охота проводится, как правило, в предве-
черних сумерках. 

Отправляясь на тягу, следует помнить несколько 
обязательных правил. Так, идя до места охоты, не сле-
дует стрелять взлетающих с земли вальдшнепов, что-
бы нечаянно не убить самку. Из тех же соображений 
не стреляют птиц, летящих во время тяги молча или 
только «цикающих», так же, как и переднюю птицу 
из налетевших парой вальдшнепов. Нередко до на-
чала тяги в лесу слышится беспорядочная канонада 
горе-охотников, которые палят по шапкам, бутыл-
кам или, хуже того, по дроздам, дятлам и другим по-
лезнейшим птицам. Всякий настоящий охотник дол-
жен пресекать подобные действия путем убеждения, 
а если нужно, и привлечения виновных к ответст-
венности. 

Охота на волчьих логовах 

Хищничество волков наносит значительный ущерб 
животноводству и дикой фауне. Поэтому истребле-
ние этих зверей разрешается в течение круглого го-
да, а за убитого хищника выплачивается крупная 
премия. 

Охота на волков — увлекательное дело, требую-
щее от человека одержимости, знания повадок зве-
ря, большого (как правило, коллективного) труда и 
дисциплинированности. Каждая из таких охот полна 
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У логова 

захватывающего интереса, а случаи, когда представ-
ляется возможность понаблюдать за осторожным 
хищником, запоминаются на всю жизнь. 

Наиболее эффективна охота за волками на лого-
вах. Но в разные периоды весенне-летнего сезона 
методы и само понятие «логово» изменяются. 

Первые 3—4 недели, пока волчата еще малы, ло-
гово — это нора или просто ямка под выворотнем — 
словом, гнездо, где появляются на свет и растут ма-
ленькие хищники. Позднее подросшие волчата об-
живут в качестве логова целый участок леса. Пока 
волчата еще беспомощны, поймать их несложно; все 
искусство охотника направлено на то, чтобы найти 
логово и по возможности не только забрать детены-
шей, но и отстрелять матерых зверей. 

Поиск логова — большой многодневный труд, В 
нем можно выделить два этапа. Первый — установ-
ление района, где находится логово. И второй — ро-
зыск самого гнезда. 

Примерный район нахождения логова (лесной 
квартал или группа кварталов) определяют, сопос-
тавляя сведения о встречах со зверями, направление 
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следов волков на дорогах, песчаной или влажной поч-
ве, клочья линяющей шерсти на кустарниках. 

Полезно наносить все эти сведения на крупномас-
штабную карту — схему местности. 

Причем следует отмечать не только факт и место 
встречи, но и время наблюдения, направление хода 
зверя — словом, все обстоятельства. 

Столь же тщательно следует вести поиск в районе, 
где год-два назад или ранее удавалось обнаружить 
выводки или где местные жители регулярно слыша-
ли вой волков прошлым летом. Дело в том, что вол-
ки из года в год тяготеют к излюбленным местам. 
Случалось, что от одной и той же волчицы несколь-
ко лет подряд забирали волчат на одном и том же 
участке. 

Иногда в логове, где в прошлом году был уничто-
жен выводок вместе со «стариками», снова появля-
ются пришлые «новоселы». 

Логова могут располагаться и вдали от человече-
ских поселений, и буквально за околицей деревни 
или у проезжей дороги. Их можно обнаружить как 
в перестойном лесу, так и в мелком кустарнике сре-
ди полей, а также и на опушке и в болотистых не-
пролазных топях. Но непременное условие для уст-
ройства логова, как уже указывалось, — нахождение 
вблизи него водопоя (будь то ручей, река, озеро или 
просто мочажина либо не просыхающая за лето ям-
ка с водой). 

При розыске логова в предварительно разведан-
ном районе помогают наблюдения за матерыми вол-
ками, которых можно видеть на зорях при выходе 
на добычу или при возвращении. Такие наблюдения 
можно вести нескольким охотникам одновременно с 
разных сторон «подозрительного» участка, где пред-
полагается наличие логова. 

Вблизи логова старые звери держатся чрезвычай-
но осторожно. Уходя на добычу и возвращаясь к 
щенкам, они охотно пользуются тропами и проез-
жими дорогами, но к самому логову обычно идут 
одной, своей тропой, которую не так-то просто за-
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метить. Такая же тропка ведет и от логова к во-
допою. 

При розыске волчьего убежища неоценимую по-
мощь оказывают следы на росе и мягкой земле, кло-
чья линяющей шерсти, оставленные матерыми зве-
рями на кустах вдоль излюбленных тропинок, голо-
са сорок и соек, которые не упускают случая поднять 
тревогу при виде хищника. Сороки чаще других птиц 
держатся возле логова, пробавляясь остатками вол-
чьей трапезы. 

А иной раз логово выдает запах падали, псины и 
экскрементов, который по ветру разносится на де-
сятки метров. 

Волки, как правило, не защищают детенышей, а 
скрываются при подходе человека к логову незаме-
ченными. Поэтому волчат без опаски может забрать 
даже невооруженный человек. Делать это нужно не 
откладывая, так как в противном случае волчица пе-
ретащит волчат в более безопасное место. 

Застрелить старого зверя возле логова удается 
крайне редко. Потревоженные звери никогда не пой-
дут к логову прямо, а сначала обойдут его кругом и 
непременно обнаружат засаду. Целесообразнее уст-
роить ее на дороге, ведущей от логова, протащив по 
ней одного из взятых волчат. Разумеется, засаду ну-
жно сделать с учетом направления ветра и скрывать-
ся в ней не сразу, а пройдя далеко вперед, с тем что-
бы затем свернуть в сторону и уже сбоку, с наветрен-
ной стороны зайти навстречу предполагаемому ходу 
зверя. 

С половины июня, а в южных районах и раньше, 
волчата покидают логово-гнездо. Сначала волчата 
расширяют его за счет примыкающей игровой пло-
щадки, куда они выбегают, чтобы поиграть, погреть-
ся на солнышке и для естественных отправлений. 
Постепенно они осваивают все большую террито-
рию, сначала лишь несколько десятков квадратных 
метров, а затем сотню и более гектаров. Это уже не 
«ясли» и не «детский сад» четвероногих хищников, а 
настоящая «лесная школа». Здесь они знают каждый 
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куст, каждую тропинку, начинают самостоятельно 
охотиться на птенцов-слетков, грызунов и другую 
доступную им добычу. При подходе человека волча-
та бросаются врассыпную, причем бегают настолько 
быстро и так умело таятся, что взять их без помощи 
специально притравленной собаки не удается. 

К концу лета для уничтожения выводка уже не-
достаточно усилий одного-двух человек, а требуется 
участие целой бригады охотников. 

Отыскание подросшего выводка облегчает то об-
стоятельство, что на вечерних и утренних зорях вол-
ки часто подают голоса — воют. Узнав из расспросов 
местных жителей, что в том или ином урочище вол-
ков слышат регулярно, охотники стараются уточнить 
их местопребывание с помощью вабы, т. е. подра-
жанию волчьему вою. На нее звери, как правило, от-
вечают. 

Некоторые умельцы успешно вабят: без приме-
нения каких-либо приспособлений подражают вою 
собственным голосом; другие пользуются для это-
го стеклом семилинейной керосиновой лампы, кото-
рое возят с собой в жестком футляре. Иногда ис-
пользуют ручного зверя, обученного давать голос по 
команде. 

Взять выводок таких полувзрослых волков удает-
ся лишь окладом с применением флажков. Выгнать 
молодняк на стрелков в это время далеко не просто, 
так как лес еще весь зеленый, а волчата хорошо та-
ятся. Для успешной охоты требуется много загонщи-
ков. Некоторые общества охотников успешно охо-
тятся на логовах со стаями гончих собак, которых 
пускают внутрь оклада, когда уже натянуты флажки, 
а стрелки поставлены на номера. Взять на такой охо-
те осторожных матерых зверей удается крайне ред-
ко, но их иногда можно подкараулить на подступах 
к логову, если в команде охотников есть достаточ-
но опытные стрелки, а переходы волков хорошо изу-
чены. 

Если охотникам повезет и они добудут обоих 
взрослых зверей или хотя бы одну волчицу, волчат 
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можно поодиночке перестрелять, подманивая их го-
лосом зверя. Тот, кто подманивает, стреляет редко, 
так как волчата подходят к нему с осторожностью. 
Зато на подходах их подстерегают другие члены 
команды охотников. 

После облавной охоты с загонщиками или соба-
ками, когда удалось взять не весь выводок, а лишь 
его часть, нужно в тот же вечер попытаться добрать 
волчат на вабу. Конечно, при живых взрослых зверях 
взять всех волчат почти никогда не удается, но одно-
го-двух отстрелять можно. 

На летней охоте по волчьим выводкам бывает 
далеко не просто выставить волчат на номера. Уж 
очень умело они таятся в зелени леса, пропуская ми-
мо себя загонщиков порой всего в нескольких шагах 
от себя. Поэтому при загоне желательно использо-
вать больше людей. Прочесав загоном обложенный 
участок логова, бывает полезно перевести номера в 
противоположную сторону оклада и повторить загон 
уже в обратном направлении, что позволяет добрать 
отсидевшихся в чаще зверенышей. 

После каждой облавы уцелевшие матерые волки, 
как правило, переводят оставшихся волчат на новое 
место. Однако так бывает не всегда. Автору с груп-
пой охотников военно-охотничьего общества однаж-
ды пришлось добирать выводок уже крупных авгус-
товских волчат с переярками два дня, проводя заго-
ны в одном и том же месте. Охота проводилась в 
период затяжных многодневных дождей, что, по-
видимому, и удерживало выводок на обжитом лого-
ве. На этой охоте большую помощь оказала даже не 
стая, а сборная группа гончих собак, взятая в охот-
хозяйстве, где они использовались для охоты по зай-
цам в смычках и поодиночке. Любопытно, что от-
дельные гонцы проявили без специальной притрав-
ки большую злобу к волку и брали волчат даже в 
одиночку. 
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ОХОТНИЧЬЕ ЛЕТО 

Летом звери и птицы заняты выращиванием мо-
лодняка, и естественно, что в этот период большин-
ство из них находится под охраной закона. И тем 
не менее летние месяцы не потеряны для любимого 
дела. 

Для поклонников охоты с легавыми собаками 
лето — пора увлекательных забот о натаске и тре-
нировке четвероногих питомцев. Волчатники про-
должают поиск волчьих логовов. Но в начале лета их 
можно разыскивать и ловить с помощью специально 
притравленной собаки, а в конце лета для взятия 
выводка приходится организовывать уже настоящую 
облаву. 

В лесной зоне страны именно летом добывают ос-
новную массу кротов, причем лучшие охотники сда-
ют по нескольку тысяч щкурок. Южнее продолжает-
ся промысел сусликов. 

В хорошо организованных хозяйствах лесной зо-
ны летние месяцы можно использовать для отстрела 
не имеющих гелят лосих в порядке выбраковки. По 
данным Завидовского заповедно-охотничьего хозяй-

Дергач (коростель) Перепел 
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Бекас, дупель, гаршнеп 

ства, это вполне оправданное мероприятие, так как у 
большинства таких самок отмечаются те или иные де-
фекты, препятствующие нормальному размножению 

Август — последний месяц лета и начало летне-
осеннего сезона охоты. В начале этого месяца начи-
нается перемещение чирков к югу. В конце первой — 
начале второй декады (для средней полосы) отмеча-
ются первые высыпки дупелей, выводки тетеревов и 
1лухарей уже достаточно взматерели, но еще держат-
ся вместе и хорошо выдерживают стойку собаки. 

Этот месяц — лучшая пора охоты с легавой со-
бакой по болотной и боровой дичи, время увлека-
тельных бродовых охот на уток в светлые часы, а 
па вечерних и утренних зорях их стреляют на пе-
релетах. 

По старой традиции сезон охоты начинался с 1 ав-
густа. Однако в последние годы в различных облас-
тях стали переносить открытие охоты на более позд-
ние сроки. Отчасти это было оправдано более позд-
ним созреванием некоторых утиных выводков и мес-
тами боровой дичи. Но позднее начало сезона силь-
но ущемляет интересы любителей легавых собак, что 
уже сказалось на развитии охоты с ними. В некото-
рых регионах нашли выход из этого положения пу-
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тем введения дифференцированных сроков охоты, 
т. е. для охоты с легавой по болотной дичи они со-
хранены прежними, а охота на водоплавающую и бо-
ровую птицу устанавливается в зависимости от ее со-
зревания в той или иной местности. Разумеется, та-
кой подход допустим лишь в хорошо организован-
ных приписных охотничьих угодьях, где имеются ре-
альные возможности контроля за проведением охот, 
а персонал борется за повышение пропускной спо-
собности своего хозяйства. 

Из зверовых охот в августе проводится подкара-
уливание медведей на овсах и охота на волков. По-
следние еще держатся вблизи логовов и хорошо от-
зываются на вабу. Чтобы взять выводок по возмож-
ности полностью, используют облавы с применени-
ем флажков, гончих собак или загонщиков. Уцелев-
ших после облавы волков стараются добрать на ва-
бу. Стрелков при этом предварительно расстанав-
ливают на подходах к охотнику, который применя-
ет вабу. 

С легавой по мелкой дичи 

Каждая охота имеет свою прелесть, но стрельба по 
болотной и другой мелкой дичи из-под легавой со-
баки относится к самым увлекательным и красивым 
видам этого спорта. 

Стрельба по мелкой дичи — одна из самых под-
вижных охот. В ней нет томительных минут ожида-
ния. Успех зависит всецело от самого охотника, его 
выносливости, наблюдательности, умения правиль-
но подготовить и направить собаку, наконец, от его 
искусства в стрельбе по летящей дичи. 

На большинстве других охот самыми впечатляю-
щими моментами бывают краткие мгновения встреч 
с птицей или зверем. Здесь же охотник не устает лю-
боваться волнующей, динамичной работой собаки. 

Но как ни приятно любоваться захватывающей 
скачкой породистого, страстного животного, как ни 
картинны стойки легавой, охотнику хочется и по-
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стрелять. В этом отношении охота по мелкой дичи 
остается вне конкуренции. 

Однако не так просто искать ленивого дупеля, не-
легко достать зарядом дроби и увертливого бекаса. 
Про такую охоту никто не скажет — избиение без-
защитной дичи: средний стрелок тратит на одного 
бекаса три-четыре патрона, начинающий — семь-во-
семь. 

Классическими объектами охоты по болотной 
мелкой дичи издавна считаются три родственных 
вида: дупель, бекас и гаршнеп, сходные по облику и 
общим чертам своего образа жизни. 

Самой, пожалуй, завидной дичью из числа болот-
ных птиц считается дупель. Вкусовые качества его 
мяса оценили еще гурманы древности, но охотники 
ценят его за другое. Уж очень хороши места, где дер-
жится дупель, для того, чтобы в полную меру полю-
боваться лучшими качествами легавой собаки, чему 
немало способствует и поведение самой птицы. 

В средней полосе нашей страны дупель — птица 
пойменных, слегка влажных лугов и кочкарников, 
соседствующих с топкими густыми зарослями. Срав-
нительно твердый грунт, просторы и редковатый, 
не мешающий обзору кустарник позволяют пустить 
собаку на предельную скорость и ширину ее поис-
ка, чтобы вдоволь налюбоваться прекрасной работой 
но птице. Не беда, если собака замрет на стойке в сот-
не, а то и в двухстах шагах от охотника. Дупель хоро-
ню затаивается перед легавой и обычно дает возмож-
ность не торопясь подойти к собаке. Поднявшись, он 
летит невысоко, ровно, как по нитке. Но сознание, 
что это летит драгоценный дупель — желанный тро-
фей охотника, нередко делает выстрел напрасным. 
Впрочем, это лишь продлевает удовольствие от встре-
чи с птицей и от работы собаки. Дупель не любит ле-
тать далеко и после промаха часто сразу садится. Его 
там снова найдет и поднимет на крыло собака. 

Внешне не всегда отличишь дупеля от бекаса, так 
как окраска их сходна, а величина зачастую скрады-
вается. Однако для опытного наблюдателя всегда 
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найдутся отличительные признаки. Прежде всего ха-
рактерен прямолинейный полет дупеля, резко отли-
чающийся от стремительного и извилистого броска 
бекаса. На близком расстоянии можно рассмотреть 
беловатые рулевые перья по краям хвоста бекаса, 
в то время как у дупеля хвост коричнево-пестрый. 
Кроме того, дупель срывается молча либо с глухова-
тым покряхтываньем, а бекас взлетает с громким «чи-
виканьем». Знать эти различия необходимо для того, 
чтобы не упустить случая и тщательно обыскать ме-
сто, с которого снялся дупель: поблизости могут ока-
заться его сородичи, а то и целая высыпка, т. е. на-
блюдается массовое появление дупелей. 

В средней полосе высыпки дупелей бывают дво-
якого рода. Первые высыпки — это местные птицы, 
которые, готовясь к отлету, начинают группировать-
ся на характерных жировочных местах; они бывают 
обычно в первой декаде августа, реже — позднее. 
Вторые высыпки — месяцем позже. Их образуют про-
летные северные птицы, которые местами скаплива-
ются в большом количестве. 

В отличие от более мелких бекаса и гаршнепа, ду-
пель выбирает для своих жировок влажные, но не 
топкие луговины, кочкарники и особенно выгоны 
с кошеной или выбитой скотом травой, перемежа-
ющейся редким кустарником и островками осоки 
Среди пойменных и болотистых просторов дупелей 
следует искать на слегка возвышающихся гривках с 
невысокой травой, на плешинах выбитой скотом 
земли между куртинами белоуса или осок, на совер-
шенно гладких участках деревенских выгонов, там, 
где они соприкасаются с болотистыми густыми за-
рослями. 

Если по соседству с подобными угодьями встре-
чаются поля, засаженные свеклой, картофелем, ка-
пустой или другими культурами, дупеля находят убе-
жище и на возделанных участках. Это особенно ча-
сто случается во время пролета и тогда, когда поля 
вклиниваются в характерные участки дупелиной 
поймы. 
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Стрельба дупелей из-под собаки сравнительно 
проста. Не нужно лишь спешить с выстрелом, когда 
птица вылетает слишком близко. При выстреле на 
близкое расстояние заряд дроби летит кучно, из-за 
чего чаще всего получаются либо промахи, либо пор-
ча дичи. Отпустив же дупеля шагов на двадцать, его 
можно бить почти наверняка. 

На охоте по дупелю, как на всех охотах по мелкой 
дичи, не требуется особенно кучного ружейного боя. 
Наоборот, полезно иметь в правом стволе патрон, за-
ряженный мелкой дробью (№ 9—10). Для того чтобы 
разброс ее был шире, бездымного пороха кладут на 
0,1—0,2 г больше, а дроби на 2—4 г поменьше. 

Бекас по массе примерно вдвое меньше дупеля. 
Эта птица предпочитает влажные, даже мокрые мес-
та, где нужны и «ходули»-конечности и более длин-
ный, хотя сравнительно с дупелем тонкий и слабый 
клюв-щуп. 

Любимые места бекаса — как бы покрытые ржав-
чиной болотистые топи с редковатой осокой, расту-
щей куртинами, либо разбитые скотом низинные 
пастбища. Отдельных бекасов можно встретить и по 
берегам рек, и на лесном ручье, и просто на мочажи-
не среди полей. 

Если дупель доставляет высшее наслаждение лю-
бителю спокойной, созерцательной охоты с легавой, 
то бекас служит проверкой хорошего стрелка и даль-
него чутья его четвероногого друга. Лишь молодой, 
еще неуверенный в своих силах бекас склонен хоро-
шо затаиваться под стойкой собаки. С первых чисел 
августа бекас становится более чутким, осторожным, 
плохо выдерживает стойку собаки. 

Чтобы своевременно причуять бекаса и замереть 
на стойке, не согнав его раньше времени, собака дол-
жна обладать незаурядным обонянием и пройти хоро-
шую выучку. Взлетев из-под собаки или от охотни-
ка, бекас делает неожиданные повороты и летит на-
столько стремительно, что часто не успеваешь даже 
выстрелить. К начинающему охотнику не скоро при 
ходят необходимые реакция, сноровка и глазомер. 
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Бекас менее привередлив в выборе мест для жи-
ровки и гнездования, чем дупель. На торфяных карь-
ерах, среди моховых болот, в мокрых пойменных лу-
гах, на озерных сплавинах, по берегам больших рек, 
озер, по ручьям и просто на пересыхающих мочажи-
нах можно встретить этих птиц как на гнездовье, так 
и на жировках. 

Особенно хороша стрельба бекасов на свежеско-
шенных болотистых лугах, которые привлекают жи-
рующих птиц в ранние утренние и предвечерние 
часы. Здесь птицы чаще размещаются поодиночке, и 
собака может выискивать бекасов одного за другим, 
что затруднительно в более поздние часы, когда пти-
цы группируются в более укромных местах: на гря-
зи, возле топких мочажин и т. п. Там они хуже выдер-
живают стойку, и вслед за вылетевшим с тревожным 
криком первым бекасом срывается и вся стайка этих 
птиц. 

Стрельба по бекасам и дупелям часто перемежа-
ется. Особенно приятно охотиться за ними в ранние 
часы на пойменных кочковатых пастбищах, пока ту-
да еще не пригнали скот. Охота на бекасов продол-
жается в средней полосе с августа до отлета послед-
них птиц, которые иногда держатся до снега. Наибо-
лее успешные и увлекательные охоты на эту дичь 
все-таки в августе. 

Самый маленький представитель этой группы бо-
лотной дичи — гаршнеп — весит всего 90 г, но тем не 
менее считается интересным объектом охоты с лега-
вой Этот куличок гнездится в тундровой зоне В сред-
ней полосе осенью он встречается только на пролете 
в период с конца сентября до ноября. Для отдыха и 
жировки эти птицы предпочитают болотистые топи с 
участками ржавой грязи, которые любят и бекасы. 

Обнаружив хотя бы одного гаршнепа, следует 
тщательно обыскать окрестные угодья. Эти птицы, 
как правило, встречаются группами, и охота на них 
может доставить редкую в позднеосеннее время воз-
можность вдоволь полюбоваться работой собаки и 
пострелять. 
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Гаршнепы хорошо выдерживают стойку и очень 
близко подпускают собаку. Полет их трепещущий 
и как бы неуверенный, особенно в ветреную пого-
ду. Без привычки стрельба по этим птицам не всегда 
бывает результативной. Поднятый гаршнеп переме-
щается недалеко. Даже после неудачного выстрела 
всегда имеется возможность снова разыскать птицу 
и полюбоваться стойкой собаки. 

Охота на уток 
в летне-осеннем сезоне 

Самая распространенная охота в летне-осенний 
сезон — стрельба уток. Основные ее объекты — чир-
ки и кряковые утки. Они невзыскательны в выборе 
мест обитания. Их можно встретить и в густых за-
рослях тростника мелководного морского залива, и 
на просторах пойменных озер, и в излучине крошеч-
ного ручья, и на лесном пересыхающем болоте. 

Разнообразны способы охоты на эту дичь. 
Стрельба на утренних и вечерних перелетах. Это, 

пожалуй, наиболее массовая и доступная даже для 
начинающего спортсмена охота. 

В предрассветных сумерках и вечером одиночные 
птицы, поднявшиеся на крыло выводки и сгруппи-
ровавшиеся перед отлетом на юг стаи облетают род-
ные водоемы, выбирая укромные места для корме-
жки и отдыха. Воздушные пути утиных стай обычно 
пролегают вдоль поймы, цепочки озер или болоти-
нок, по кромке зарослей тростника, рогоза или иной 
надводной растительности. 

Заняв приглянувшееся место по своему выбору 
или по указанию егеря, охотник прежде всего дол-
жен позаботиться о маскировке. Утки — зоркие пти-
цы и далеко облетают охотника либо проносятся над 
ним на недосягаемой высоте, если видят его заранее. 
Правда, в сгустившихся сумерках они хуже замечают 
опасность, но в такое время и точная стрельба стано-
вится уже затруднительной. 
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Лучшее время для охоты на перелетах — ранние 
сумерки. Чтобы замаскироваться, достаточно быва-
ет забраться в куст либо стать в куртину рогоза. Ес-
ли охота проводится с лодки, ее следует загнать в гу-
щу высоких трав или под полог прибрежного кус-
тарника. 

В ряде случаев о маскировке необходимо позабо-
титься заранее. Так, при отсутствии достаточно вы-
соких зарослей охотнику, чтобы спрятаться, прихо-
дится приседать или нагибаться. Но отстоять зорю 
в таком положении не так просто, поэтому нужно за-
ранее обеспечить себя удобным сиденьем в виде чур-
бака либо подстилкой из ветвей, сучьев или соломы. 

В открытых, далеко просматриваемых угодьях с 
невысокой растительностью успешная охота воз-
можна только при наличии шалаша или иного укры-
тия, которое должно скрывать стрелка, но отнюдь не 
мешать скоростному прицеливанию. 

Шалаши не должны выделяться на местности ни 
своей формой, ни материалом, из которого они сде-
ланы. Наиболее распространены и просты в изго-
товлении следующие типы шалашей: шалаш-куст, 
шалаш-куртина из тростника, ежеголовки, рогоза и 
т. п., шалаш-копешка из соломы, сена и т. п. Если 
шалаш имитирует естественную растительность, его 
нужно перед каждой охотой подновлять свежей зеле-
ной маскировкой. 

На сухих берегах, поросших растительностью, по-
стройка шалаша не представляет особых затрудне-
ний. Но в ряде случаев их приходится сооружать на 
воде; в этом случае шалаш строят на помосте. На от-
крытых островках и берегах нужно строить шалаш-
землянку, который почти не возвышается над уров-
нем земли. 

Скрадок оборудуют так, чтобы был хороший об-
зор и охотник мог свободно видеть подлетающих 
уток, оставаясь сам скрытым. Осенние шалаши стро-
ят открытыми сверху, чтобы иметь возможность мгно-
венно вскочить или привстать на колено для выстре-
ла. Заднюю сторону шалаша полезно делать нави-
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сающей над стрелком, а переднюю часть — более от-
крытой. 

Готовить скрадков нужно больше, чем одновре-
менно бывает стрелков. Нельзя изо дня в день поль-
зоваться одними и теми же местами стрельбы. При 
такой системе основная часть дичи, которая летает 
регулярно или жирует вблизи шалаша, будет выбита, 
а остальные утки станут крайне осторожны и начнут 
далеко облетать опасное место. Лучше делать по-
больше шалашей и чередовать их использование. 

Нельзя ограничивать заботу о шалашах и сидках 
однократной подготовкой их к сезону охоты. Ведь 
угодья и поведение дичи меняются. Обсыхают или, 
наоборот, обводняются после дождей берега водо-
емов. Меняются пути пролета водоплавающей дичи 
и ее состав, который постоянно обновляется с нача-
лом осенних перемещений. Неухоженные шалаши 
начинают сильно выделяться на местности и неред-
ко становятся просто пугалами для птиц. 

Наиболее активный лет уток бывает на рассвете и 
особенно в вечерних сумерках. Поэтому важно, что-
бы охотник мог подольше стрелять птиц, летящих на 
фоне светлого участка неба. Это учитывается при 
выборе места и постройке укрытий для стрелков. 

Выбирать место для стрельбы нужно с таким рас-
четом, чтобы сбитая дичь падала на чистую воду, на 
выкошенный луг либо в невысокую траву. Запоми-
нать место падения птицы нужно по возможности 
точно, отмечая приметную кочку, куртину — словом, 
точку, возле которой упала утка. Нередко бывает, 
что в поисках стреляной птицы (по замеченному на-
правлению) охотник невольно уклоняется в сторону, 
проходит нужное место или, наоборот, не доходит 
до него. В этом случае полезно вернуться к месту вы-
стрела, чтобы восстановить картину падения дичи. 
Если выстрел сделан не из сидки, а на бродовой охо-
те, место стрельбы надо заметить, заломив камыши-
нку или завязав жгут травы. 

Не следует жалеть выстрела, чтобы добить под-
ранка. Упавшую на воду, а затем скрывшуюся утку 
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искать следует не на воде, а на берегу водоема, у 
кромки. 

Стрельба уток на дневках. Эта охота относится 
также к числу неподвижных, но проводится в позд-
ние утренние часы, т. е. гораздо дольше, чем идет лет 
уток на зорях. Для дневного отдыха и жировки утки 
выбирают наиболее укромные уголки болот, поймы 
или просто заросшие мелководья водоемов. Здесь 
они отдыхают, отсиживаются в зарослях надводной 
растительности, приводят в порядок свое оперение 
или кормятся, выплывая на плес. Установить места 
излюбленных дневок можно путем наблюдения, под-
смотрев, куда опускаются утки на рассвете, или спе-
циальными поисками. 

Охота на дневках требует большого терпения и 
усидчивости. У нее много поклонников, которых 
дневные засидки привлекают своей спокойной со-
зерцательной обстановкой, возможностью наблю-
дать жизнь птиц «у себя дома». 

Бродовая охота на уток подкупает своей динамич-
ностью, тем, что охотник не ждет, а сам ищет свою 
удачу. На этой охоте стрелок один или с собакой не-
торопливо обходит болотистые заросли, затоны и 
озерники, поднимая на крыло таящуюся дичь. 

Подойдя к плесу, следует осмотреться: нет ли на 
нем дичи? В наиболее укромных местах можно не-
много посидеть — может быть, выплывет утка из при-
брежной травы. Или, наоборот, поднять птиц под 
выстрел, пробираясь густыми зарослями с шумом и 
топаньем по воде. Иногда достаточно лишь подойти 
к водоему, хлопнуть два раза в ладоши, чтобы заста-
вить взлететь тяжелую крякушку и сразу же свалить 
ее удачным выстрелом. 

Охота с подъезда — один из активных и чрезвы-
чайно интересных способов. Наиболее успешно охо-
тятся с подъезда вдвоем, причем один из участников 
выполняет роль стрелка, а другой обеспечивает про-
движение лодки. Бесшумно, плавно скользит охот-
ничий челн, подгоняемый шестом или кормовым вес-
лом напарника. Стрелок сидит или стоит в носовой 
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части, готовый к выстрелу. Взлет утки происходит 
всегда неожиданно, стрельба с движущейся лодки 
далеко не проста, и охота полна захватывающего ин-
тереса. Успех во многом зависит от умения гребца, 
его наблюдательности, знания водоема и повадок 
дичи. 

Охота из шалашей. Охотятся с чучелами и подсад-
ными утками обычно из шалашей или из замаски-
рованной лодки поздней осенью во время валового 
пролета северной, преимущественно нырковой утки. 
Если вышеописанные осенне-летние охоты имеют 
целью отстрела преимущественно речных, или «бла-
городных», уток и проводятся на заросших, мелко-
водных водоемах, то эта охота успешнее на крупных 
плесах, излюбленных чернетью, гоголями и другими 
видами нырковых. 

Охотясь из шалаша в летне-осеннее время, неко-
торые применяют чучела: два-три Чирковых и по-
одаль от них одно кряковой, которые помещают на 
плесе вблизи зарослей осоки или камыша. Когда же 
охотятся на пролетных нырков, применяют чучела 
нырковых же уток, выставляют их на чистой воде и 
в большом количестве. Не мешают также одна-две 
подсадные утки, которых высаживают поодаль от 
чучел, чтобы поводки их 
не путались и чтобы не-
взначай не выстрелить 
по своим же пернатым 
помощникам. 

Собака на охоте за ут-
ками. Основное назна-
чение собаки на боль-
шинстве охот за утка-
ми — подача убитой ди-
чи и подранков из воды 
и зарослей, где самому 
охотнику затруднитель-
но отыскивать и доста-
вать свои трофеи. Кроме 
ТОГО, хорошо натаскан- Утиный скрадок 
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ная по уткам собака не позволяет птицам таиться, а 
выгоняет их под выстрелы. Для этой охоты не требу-
ется классической работы легавой со стойкой по об-
наруженной птице. Наоборот, в местах обитания 
уток — в камышах, зарослях рогоза и другой болот-
ной растительности вы часто не видите своей соба-
ки, а только слышите ее шлепанье по воде — какая 
уж там стойка! Да и утки плохо выдерживают стой-
ку и, удирая по воде, часто провоцируют срыв стой-
ки, гоньбу за птицей — словом, портят легавую для 
классической работы со стойкой. Вот почему на та-
кой охоте применяют либо заведомо «испорченных» 
легавых, которых уже не научишь выдерживать стой-
ку до подхода охотника, либо старых опытных псов, 
за послушание которых не приходится беспокоиться. 

Для охоты на уток используют прежде всего не-
мецких легавых (короткошерстных, жесткошерстных 
и длинношерстных), которые особенно подходят 
для этого, так как обладают уравновешенным тем-
пераментом, хорошей дрессируемостью и природной 
склонностью к подаче дичи. 

Последнее качество свойственно также спаниелям, 
но эти маленькие собачки не всегда могут успешно 
работать в густых болотистых зарослях. Они пригод-
ны для охоты на небольших пойменных водоемах с 
травянистой растительностью, на узких карьерах и 
на чистой воде. Хороши по своим физическим дан-
ным (теплая шуба, крепкое сложение, чутье и слух) 
наши отечественные лайки, однако природной склон-
ностью к подаче птиц обладают далеко не все из них. 
Обучение лаек для охоты за утками требует внима-
тельного и умелого подхода к собакам. Но в руках 
опытных любителей лайки отлично работают по во-
доплавающей дичи. 

На ходовой охоте за утками собака должна энер-
гично обыскивать угодья перед идущим стрелком, 
прочесывая их челноком. При этом она не должна 
отходить от спортсмена за пределы досягаемости ру-
жейного выстрела. Почуяв утку, собака должна энер-
гично преследовать ее до подъема на крыло. Убитую 
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дичь собака находит и подает в руки либо к ногам 
охотника, а подранка настойчиво преследует и бе-
режно приносит. 

Среди собак, с которыми часто охотятся за утка-
ми, попадаются удивительные виртуозы в розыске 
птиц. Они отлично подмечают малейшее изменение 
полета раненой утки, следят за направлением отле-
тающего подранка, четко «засекают» место его паде-
ния. Иной раз такая собака надолго исчезает после 
кажущегося промаха, чтобы появиться уже с птицей 
в зубах. С опытной утятницей можно утром отыскать 
всех стреляных и не найденных на вечерней заре 
птиц, будь то битые утки или подранки. 

А как же поступать владельцу легавой, работаю-
щей в классической манере со стойкой? Ведь ему 
нужно, чтобы собака находила сбитую птицу, но не 
привыкала к самостоятельной погоне за нею, не ста-
ла бы срываться со стойки. 

Во избежание этого на охоте с легавой нужно стро-
го следить, чтобы после выстрела собака сразу же ло-
жилась. На розыск птицы она должна идти не по 
собственной инициативе, а только по посылу хозяи-
на. Если трофей найден собакой на сухом месте, 
лучше не позволять ей хватать дичь. Нужно уложить 
собаку командой, а дичь взять самому, затем дать 
обнюхать собаке, похвалить ее и приласкать. Брать 
птицу в зубы и приносить разрешается собаке толь-
ко с воды и тоже только по приказанию. 

Охотясь на перелетах, лучше не брать с собой мо-
лодую горячую легавую. Для розыска сбитых птиц 
лучше прийти с ней после окончания стрельбы, но и 
тогда нужно строго следить за послушанием собаки. 
Опытную, много работавшую в поле легавую можно 
брать с собой на перелет, но, пока идет стрельба, не 
следует позволять ей носиться за дичью. Лучше уло-
жить ее у ног или привязать до окончания зари, а со-
брать птиц можно и после. 

Некоторые охотники считают эти предосторож-
ности излишними. Но после неосмотрительной охо-
ты за утками с молодой горячей легавой послушание 
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ее становится заметно хуже. И если вы не испортите 
ее окончательно для охоты за болотной дичью, то 
при стрельбе тетеревиных выводков эти вольности 
скажутся непременно. 

Основные требования к собаке на охоте по ут-
кам — любовь к воде, умение подавать птиц и хоро-
шее послушание. Склонность к такой работе зало-
жена от природы у большинства собак. Но владелец 
собаки должен разбудить и должным образом напра-
вить ее. Завоевать доверие собаки и закрепить ее по-
слушание очень помогает наведение вашей питоми-
цы на место посадки дичи или на место ее падения 
после выстрела. Не упускайте каждой такой возмо-
жности. 

По тетеревиным выводкам 

Тетерев-косач — один из распространенных объ-
ектов спортивной охоты. Ею занимаются как горо-
жане, так и жители сельских мест; она в равной ме-
ре увлекает и искушенного любителя, и начинающе-
го охотника. Август — лучшее время для стрельбы 
тетеревов из-под легавой. Тетеревята уже подросли, 
и будущие косачи в нормальных, незапоздалых вы-
водках начинают одеваться в черное перо. Но в то же 
время птицы в выводках еще держатся вместе и хо-
рошо выдерживают стойку. 

Залог успеха на охоте по выводкам тетеревов — 
хорошая собака. Традиционная русская охота по 
тетеревам немыслима, если ее не дополняет страст-
ный поиск легавой, ее горделивая, как бы плывущая 
потяжка в сторону таящейся птицы и венец этого 
своеобразного «заклинания воздуха» — скульптурная 
стойка. 

На охоте по тетеревам легавая должна быть пре-
дельно послушной, спокойной и уравновешенной. 
Убегающая птица, особенно целый выводок, чрез-
вычайно волнуют собаку, а деревья и кустарники 
затрудняют охотнику наблюдение за ней. При таких 
условиях даже послушная собака легко выходит из 
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повиновения, может сорваться со стойки до подхода 
стрелка или погнаться за улетающей дичью. А это 
очень мешает охоте и портит легавую. 

Если на болоте широкий поиск — достоинство со-
баки, то на заросших вырубках и лесных ягодниках 
его приходится всячески ограничивать, поскольку в 
иных местах трудно следить за собакой даже на не-
большом расстоянии; она постоянно скрывается в 
зарослях, где может ежеминутно поднять птицу или 
замереть на стойке. Чтобы спокойно охотиться в та-
ких местах, приходится пускать собаку в поиск, при-
крепив к ошейнику небольшой колокольчик или бу-
бенчик. Легкое позвякивание не пугает птиц, но зна-
чительно облегчает охоту, даже в чаще. Колокольчик 
нужно прочно привязывать сыромятным ремешком, 
иначе он оторвется. 

Излюбленными местами обитания выводков бы-
вают лесные опушки и перелески, вклинивающиеся 
в поля колосовых, лесные пашни, ягодные болота, 
поросшие ягодниками вырубки, всевозможные от-
крытые места и поляны, изобилующие муравейника-
ми и хорошо прогреваемые солнцем. 

В первую очередь стараешься обыскать участки 
вблизи токовых мест, хотя иногда большие токовища 
привлекают и тетерок, гнездящихся за многие кило-
метры от них. 

Присутствие выводков в том или ином месте мож-
но часто определить по набродам — следам, остав-
ляемым птицами по росистой траве. Эти следы за-
метны лишь в ранние утренние часы, но зато копки 
и купальницы в виде небольших ямок на песчаной 
или подзолистой почве, разрытые муравейники и 
перья линяющих птиц хорошо видны в любое время 
дня. 

В отыскании выводков большую помощь можно 
получить от пастухов, которые обычно знают, где 
держится дичь. 

Там, где охотники бережно относятся к дичи, не 
стреляют маток и не стремятся выбить выводки до 
последней птицы, лучшие места охоты сохраняются 

153 



годами. Тетерки-старки очень привязаны к своим 
гнездовым участкам, да и молодые самки обычно 
устраивают свои гнезда поблизости от выводного 
места. Только зарастание вырубок, лесных покосов и 
опушек несколько смещает места гнездования тете-
ревов, но это происходит постепенно. 

Удобнее всего охотиться на тетеревов с легавой 
вдвоем, так как от одного охотника в кустах много 
птиц уходит без выстрела. При совместной охоте 
владелец собаки направляет ее и в момент стойки за-
нимает позицию возле легавой, в то время как дру-
гой охотник старается стать там, откуда удобнее 
стрелять. 

При такой охоте основное внимание участников 
должно быть направлено на соблюдение правил бе-
зопасности. Нужно всегда помнить, где находится 
товарищ, и ни в коем случае не допускать опасных 
выстрелов понизу, которые могут зацепить охотни-
ка или собаку. Перед посылом легавой для подъе-
ма птицы нужно обязательно уточнить местонахож-
дение напарника негромким свистом или иным сиг-
налом. 

Можно охотиться с одной собакой и втроем, но 
тогда нужно особенно соблюдать осторожность и за-
ранее распределять секторы стрельбы каждого уча-
стника. 

Несмотря на возникающую иногда необходи-
мость поспешить за собакой, чтобы занять удобную 
позицию для стрельбы или помешать уходу бегущей 
птицы в чащу, на тетеревиной охоте недопустимы 
торопливость, неосмотрительность, попытки бро-
ском подбежать для выстрела по скрывающейся пти-
це. И конечно, не должно быть выстрелов понизу, 
когда есть хоть малейшая неуверенность в местона-
хождении товарищей по охоте. 

Ведущий собаку должен внимательно следить за 
ней, не допуская малейшего непослушания и дале-
ких уходов в зарослях. Если на открытых местах мы 
стараемся, чтобы легавая отмечала потяжкой и стой-
кой лишь запах самой птицы, а не ее следы, то в те-
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теревиных угодьях работа собаки по набродам часто 
необходима. Если собака слишком осторожно, мед-
лительно продвигается по следу, ее приходится по-
торапливать, или, наоборот, слишком спешит за убе-
гающей птицей, приходится сдерживать свистом, 
окриком, командой «Лежать!». 

После взлета птицы и выстрела на этой охоте осо-
бенно строго следят, чтобы собака осталась стоять на 
месте или легла. Ведь часть разбежавшегося выводка 
может затаиться поблизости, а торопливый бросок 
собаки их разгонит. 

В момент взлета тетеревов нужно быть особен-
но внимательным, чтобы нечаянно не убить тетерку-
мать. Ведь ее опека еще необходима молодняку, а на 
будущий год она здесь же поблизости выведет но-
вых тетеревят. От молодых птиц тетерка отличается 
большей величиной, как правило, она вылетает пер-
вой, часто с характерным клохтаньем. Обычно из вы-
водков разрешается стрелять лишь тетеревят-сам-
цов, выделяющихся черно-пестрым оперением. 

Отстреляв тетерева из выводка, собаке дают поле-
жать и успокоиться, а затем отправляются на поиски 
переместившихся тетеревят. Если птицы разлетелись 
в разные стороны, стоит подождать, пока выводок на-
чнет собираться на призывное квохтанье тетерки и 
на посвистывание молодых. В большинстве охотни-
чьих хозяйств отстрел тетеревов строго нормирован, 
причем дневная норма ограничивается лишь одной — 
тремя птицами. 

Лучшее время для охоты по выводкам — утренние 
часы, когда роса уже понемногу сходит, но еще не 
наступила жара, а также предвечернее время. В жар-
кие часы тетерева обычно скрываются в тени кустар-
ников, где их труднее обнаружить и неудобно стре-
лять. Да и собаки в жару работают плохо. 

В сентябре выводки постепенно разбредаются, 
взматеревшие птицы уже плохо выдерживают стой-
ку, так что охота с легавой становится менее успеш-
ной. Хотя иной раз случается набрести на ягодник 
среди вырубок или болота, куда со всей округи соби-
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раются косачи, причем они держатся несколько обо-
собленно друг от друга и иногда выдерживают стой-
ку не хуже августовских тетеревят. 

По взматеревшим разбредающимся тетеревам в 
это время можно успешно охотиться с лайкой, кото-
рая «сажает» птиц на деревья и работает по ним в 
своей классической манере. В августе такая охота 
неспортивна, так как собака нередко сдавливает те-
теревят без выстрела, а стрельба сидячих тетеревят, 
еще совсем неосторожных, просто неинтересна. 

В августе и начале сентября тетеревята и старые 
косачи плохо переносят рану. В это время не следу-
ет применять тяжелых пороховых зарядов и крупную 
дробь. В правом стволе достаточно иметь патрон с 
дробью № 7, а в левом — с дробью № 5. 

На овсах за медведями 

В пору, когда овес достигает молочной и молоч-
но-восковой спелости, медведи начинают выходить 
на поля пожировать на этой питательной и лакомой 
пище. Видимо, столь крупный зверь, ведущий в ос-
новном вегетарианский образ жизни, таким образом 
пополняет свой жировой запас и готовится к зимней 
спячке. Особенно нуждается в этом медведь в годы 
неурожая орехов и ягодных кормов: на корешках и 
насекомых не очень-то разжиреешь. 

Охотники лесной зоны издавна использовали эту 
повадку медведя, подкарауливая его на местах из-
любленных жировок. Такие места легко обнаружить 
по измятым участкам поеденного медведем овса, по 
когтистым следам, по характерным кучам помета, ко-
торый в это время состоит в основном из полупере-
варенного зерна и овсяной шелухи. 

Несмотря на то что медведи систематически посе-
щают излюбленные поля, охота на овсах далеко не 
всегда бывает успешной. Медведь обычно очень ос-
торожен. Прежде чем выйти в поле, он долго стоит, 
прислушивается и принюхивается. И если почувст-
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вует малейший шум, подозрительный запах — охота 
срывается. В местах, где овсяный клин чередуется с 
другими культурами, один и тот же зверь порой хо-
дит то на одно поле, то на другое. Приходится отва-
живать его от большей части таких «столовых», раз-
жигая вокруг них со стороны леса дымные костри-
ща, которые потом отпугивают зверя запахом гари, 
либо разбрасывая вокруг этих полей пахучие предме-
ты. Успешнее всего проходят охоты в местах, где ов-
сяные поля расположены на лесных полянах либо 
вдаются в лесной массив клином. 

Подкарауливают зверя чаще с лабаза — легкого по-
моста на дереве или между несколькими деревьями, 
что улучшает обзор охотника и в какой-то мере ме-
шает медведю уловить запах стрелка. Лабаз строят 
заранее, тщательно убирая следы постройки в виде 
щепок, срубленных веток и т. п. Обычно его строят 
невысоко — 2—3 м от земли. При постройке лабаза 
учитывают излюбленные места выхода зверя на по-
ле и господствующие ветры, которые не должны от-
носить запах человека в сторону звериной тропы. 
Обычно лабаз сооружают на краю поля или в мел-
колесье, которое клином вдается в овсяное поле; и 
нужно, чтобы за спиной охотника был ствол дерева 
или заслон из ветвей, что препятствует распростра-
нению запаха стрелка и отчасти скрывает легкий шо-
рох, который он производит даже при самом осто-
рожном движении (например, при подъеме ружья). 
В лунный вечер без такого заслона охотник будет 
выглядеть как в театре теней. 

Иногда удается подкараулить медведя из шалаша, 
сделанного возле куста, или просто из засады прямо 
среди овса. Но подобная засидка реже приводит к 
успеху, так как при этом значительно хуже обзор ме-
стности, а зверю легче почуять запах охотника. 

Занимать лабаз или засидку нужно в предвечерние 
часы, учитывая, что звери выходят на овес в сумерки. 
Лучше, если к месту засады можно подъехать на ло-
шади, следы которой не так беспокоят зверя. Разуме-
ется, для этого у стрелка должен быть помощник, то-
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же верховой, который уведет коня охотника, не схо-
дя со своей лошади. Подходить или подъезжать к 
засидке нужно с подветренной стороны, противопо-
ложной ожидаемому подходу зверя. Если охота про-
водится вдвоем-втроем, каждый стрелок занимает 
свою засидку, соблюдая те же предосторожности. 

Стрелок должен быть одет в чистую, по возмож-
ности без посторонних запахов одежду, которая не 
должна быть жесткой, шуршащей при малейшем 
движении. Ружье должно быть тщательно протерто от 
пахучей смазки и нагара. Находясь в ожидании зве-
ря, конечно, нельзя курить, кашлять, производить да-
же легкий шум. 

Стреляют по медведю из двуствольных ружей 12-
го или 16-го калибра пулей Бреннеке, Якана или 
турбинного типа. Ружье должно быть пристреляно 
именно теми пулями и теми зарядами, которые ис-
пользуются на данной охоте. Еще лучше на медвежь-
ей охоте применять тройник с нарезным стволом под 
мощный бутылочного типа патрон достаточно круп-
ного калибра (8,2; 9,3 на 74 и более). Использовать 
на медвежьей охоте патрон 9,3 на 72 со свинцовой 
пулей и цилиндрической гильзой, под которые дела-
лось в свое время немало тройников, нерациональ-
но. Убойная сила этого оружия очень невелика. Хо-
роши для этой охоты современные охотничьи кара-
бины «Лось» и «Медведь». 

Стрельба из гладкоствольного оружия, да еще в 
сумерках, результативна только на небольшом рас-
стоянии (20—30 шагов), дальние выстрелы приводят 
лишь к бессмысленному калечению зверя или толь-
ко отпугивают его. Наиболее убойным местом счи-
тается область сердца (под лопаткой). На близком 
расстоянии мгновенное останавливающее действие 
оказывает попадание в головной мозг, в шейные или 
спинные позвонки. 

Преследуя раненого зверя и даже подходя к ле-
жащему смертельно битому медведю, необходимо 
соблюдать максимальную осторожность. Но самое 
страшное на медвежьей, как и на всякой охоте, — 
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это торопливый безответственный выстрел на шорох 
или по неясно видимой цели, жертвой которого мо-
жет стать человек. 

К описанной охоте за медведями на овсах близки 
распространенные в горных районах на юге и юго-
востоке страны охоты на засидках в рощах кедрово-
го ореха и дикой груши, куда «топтыгин» также ре-
гулярно приходит на жировку. 

Сходным образом подкарауливают медведей-ско-
тинников на падали или вблизи задранных ими жи-
вотных. 

Жирующий на овсах медведь нередко остается на 
дневку невдалеке от полюбившегося ему кормового 
места. При наличии хороших лаек-медвежатниц, ко-
торые не только отыскивают, но и «держат» зверя, 
останавливая его непрерывными атаками, хватками, 
можно попытаться взять медведя, как говорится, «в 
догон». Это одна из самых увлекательных и спортив-
ных охот, но далеко не все лайки оказываются при-
годными для нее. Не зря охотники всегда высоко це-
нили лаек-межвежатниц, бережно сохраняя в поро-
дах линии и семьи собак, работающих по «черному 
зверю». Если в охоте с лайками участвуют двое, не-
обходимо соблюдать предельную осторожность в 
стрельбе. Участие в такой охоте трех и более стрел-
ков недопустимо. 

Остановив зверя выстрелом, а тем более только ра-
нив его, следует помнить о крайней опасности, ко-
торую представляет даже тяжелораненный медведь. 
Этот зверь (да еще кабан) порой даже устраивает за-
саду на своем же следу, затаившись возле тропы. До-
бивать зверя в сумерках — непростительное безрас-
судство, да и в дневное время лучше делать это с по-
мощью собак или вдвоем. В последнем случае один 
охотник тропит след, а другой внимательно следит за 
местностью, страхуя товарища и ни на мгновение не 
забывая о безопасности в обращении с ружьем. 
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ОСЕННЯЯ ОХОТА 

На протяжении осенних месяцев непрерывно про-
исходят резкие изменения в облике угодий, составе 
и поведении дичи, что не может не отразиться на охо-
те. Ниже приводятся сроки и методы осенней охоты 
по месяцам для средней полосы нашей страны, ко-
торые нуждаются в корректировке для других клима-
тических зон. 

Сентябрь. Этот месяц — время полного созрева-
ния, усиленного нагула и массовых перемещений к 
югу большинства видов нашей пернатой дичи. Тро-
феи охоты по перу становятся интересными, но взма-
теревшие птицы держатся осторожнее, чем в августе, 
и добыть их труднее. 

Бродовая охота на уток уже менее эффективна. 
Стрельба на перелетах, охота с подъезда и подкара-
уливание на дневках бывают более или менее ус-
пешными в зависимости от «волн» пролета водопла-
вающей птицы. В это время идет в основном «благо-
родная», или речная, утка — чирки, кряква, свиязь, 
широконоска и др. В конце месяца на чистой воде 
появляются первые пролетные стаи нырковой — се-
верной утки. 

Охота с легавой несколько усложняется, так как 
взматеревшие бекасы, тетерева и глухари хуже вы-
держивают стойку и часто срываются вне выстрела. 
Да и птицы становится меньше из-за ее сезонных пе-
ремещений и естественного сокращения численно-
сти молодняка. Но зато в местах, где много серых ку-
ропаток и перепелов, сентябрь — лучшее время для 
«легашатника» (любителя охоты с легавой собакой). 
В августе молодняк этих птиц еще не взматерел, а те-
перь они уже достойные трофеи, причем хорошо вы-
держивают стойку. 

В десятых числах сентября (под Москвой) охот-
ники с легавыми регулярно обыскивают пойменные 
луга, чтобы не пропустить высыпки пролетных коро-
стелей. В августе эту дичь стреляют только охотники 
со спаниелями, так как тогда коростель уходит из-
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под собак «пешком» и плохо выдерживает стойку, а 
на пролете в сентябре разжиревший коростель ведет 
себя как дупель, да и по качеству мяса мало уступа-
ет этой замечательной птице. 

Вторая волна перемещений дупелей начинается в 
третьей декаде месяца, и охотники находят их в ис-
конных местах сентябрьских высыпок: в пойменных 
лугах, на примыкающих к ним картофельных, капу-
стных, свекольных и других полях. 

Конец сентября радует охотника первыми высып-
ками местных вальдшнепов, которые из укромных 
выводковых мест перемещаются к опушкам, поля-
нам и лесным поймам. 

Этот же период служит началом гона лосей и бла-
городных оленей. При наличии лицензии в охот-
ничьих хозяйствах проводят охоту на реву с приме-
нением вабы или с подхода В это время рекоменду-
ется выбраковывать дефектных самцов, а лучших 
трофейных рогачей следует поберечь до конца гона. 

Октябрь. На территории большей части страны 
охота с легавой заканчивается, но заядлые любители 
еще продолжают поиск высыпок вальдшнепов, про-
летных гаршнепов. Иногда еще встречаются задер-
жавшиеся бекасы и дупеля. В местах, богатых серы-
ми куропатками, возможна охота и на этих птиц. 

Основную водопла-
вающую дичь составляют 
пролетные северные ут-
ки из группы нырковых, 
хотя местами до самого 
ледостава удается стре-
лять и кряковых. Их раз-
жиревшие и перелиняв-
шие селезни становятся 
особенно дорогими тро-
феями этой охоты. Охо-
тятся преимущественно 
на вечерних и утренних 
перелетах из шалашей с 
чучелами и подсадными. Вальдшнеп 
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В районах спортивной охоты с середины октября 
по большей части разрешается отстрел зайцев с гон-
чими. Правда, шкурки этих зайцев еще не идут пер-
вым сортом, но так как они в основном используют-
ся на фетр, а лучшее время с собаками приходится 
на чернотроп, то тяготение любителей к более ран-
ним срокам охоты на зайцев вполне оправданно 

Гон лосей и оленей продолжается, что дает воз-
можность охогы на реву, В местах избыточной чис-
ленности кабанов или там, где они наносят вред 
сельскому хозяйству, на протяжении всей осени мо-
жет проводиться их лицензионный отстрел (подка-
рауливание, охота с собаками и облава) Но охота по 
чернотропу на все виды копытных допустима лишь 
в тех охотничьих хозяйствах, где есть собаки, при-
ученные к отыскиванию раненых зверей по следу В 
противном случае эта охота вызывает неоправдан-
ные потери раненой дичи. 

Ноябрь Этот месяц — начало охоты на пушных 
зверей: лисиц, белок, хорьков, колонков, куниц, со-
болей и др. (добывание куниц и соболей разрешается 
только по лицензиям). Охотятся преимущественно с 
лайками, с выпадением снега возможна охота троп-
лением. Лисиц отстреливают с гончими, стреляют у 
нор из-под фокстерьеров, такс и других норных со-
бак, иногда берут во время облавных охот загонами, 
а по снегу организуют классические охоты на лисиц 
с флажками. 

С сентября выводки волков начинают широко пе-
ремещаться, так что до выпадения снега охота на это-
го зверя носит лишь случайный характер. Но с первы-
ми снегопадами волка часто можно обложить на днев-
ке и взять облавой с флажками. По первозимью звери 
еще плохо идут на приваду, поэтому команда волчат-
ников должна быть исключительно подвижной — со-
стоять из тренированных, выносливых охотников. 

С выпадением снега, по большей части с середи-
ны ноября, в охотничьих хозяйствах начинается мас-
совый отстрел копытных (кабанов, лосей) по лицен-
зиям. Основной метод охоты — облавный, местами 
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Семья кабанов 

кабанов стреляют с вышек на подступах к прива-
дам. При этом, в зависимости от условий хозяйства, 
численности зверей, кормовой базы, отстреливают 
взрослых зверей для сдачи государству, трофейных 
самцов или избыточный молодняк. С точки зрения 
дичеразведения и сохранения кормовых ресурсов 
изъятие лишнего количества молодых подросших зве-
рей наиболее рационально. 

Охота на медведя (там, где это разрешено) может 
проводиться в течение всей осени: по черной тропе — 
преимущественно с лайками, реже — путем подкара-
уливания у привады, падали или возле остатков до-
бычи. Иногда удается выследить зверя, идущего на 
берлогу. 

Осенние месяцы — лучшее время для охоты на бо-
ровую дичь с лайкой (в основном на глухаря, реже на 
тетерева). Рябчики хорошо отзываются на манок, и 
многих очень увлекает эта неторопливая созерца-
тельная охота. Осенний чернотроп в степных и лесо-
степных угодьях — пора увлекательных охот с борзы-
ми собаками. В местах массового размножения он-
датры и водяной крысы с октября — ноября ведется 
капканный промысел этих околоводных зверьков. 

6* 
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За глухарями 

Там, где излюбленные тетеревиные места сочета-
ются с сосновыми лесами или лесными болотами, 
можно встретить и самых крупных представителей 
боровой дичи — глухарей. 

Для своих августовских жировок эти птицы изби-
рают такие же опушки, поляны, редины и болотины, 
богатые ягодным кормом, как и тетерева. Но глу-
харей не встретишь там, где нет сосняков, хвоя ко-
торых служит им основным зимним кормом. Глуха-
риный выводок чаще можно найти среди высокого 
разнотравья, под пологом леса — словом, где посы-
рее и поглуше, чем в характерных тетеревиных мес-
тах. Поэтому глухари, вероятно, меньше страдают 
от фактора беспокойства, привносимого в наши ле-
са отдыхающими, покосниками и пасущимися ста-
дами. 

Невольно вздрогнешь, когда невдалеке сорвется 
лесной отшельник и с мощным хлопаньем крыльев 
начнет выбираться вверх, сбивая листья и ломая су-
хие ветви. 

При встречах с глухарями всегда поражает чрезвы-
чайная разница в размерах и весе отдельных особей. 
То добудешь трехкилограммового глухаришку, а то в 
том же районе подвернется «дедушка» почти вдвое 
большего размера. Пожалуй, только среди глухарей 
да еще среди бобров и барсуков наблюдается столь 
разительная индивидуальная изменчивость. 

Волнующий взлет глухаря, быстрота его полета и 
манера спасаться от опасности, используя лесной за-
слон, делают стрельбу по глухарям увлекательным ис-
кусством. Но еще более интересен сам поиск желан-
ной дичи, сопутствующая ему обстановка. 

Глухарь — зоркая и очень осторожная птица, уме-
ющая отлично затаиваться или скрытно убегать от 
грозящей опасности. Поэтому осенняя охота на него 
без собаки малоэффективна. 

Наиболее распространена охота на глухарей с 
легавыми собаками, лайками и спаниелями. Требо-
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вания к легавой и спаниелю на этой охоте такие же, 
как и на тетеревиной. Желательно лишь, чтобы соба-
ки были особенно послушны, поскольку преследуе-
мые глухари бегут от них чаще и дольше, чем тетере-
ва, и тем самым провоцируют гоньбу за дичью, срыв 
стойки — словом, непослушание. 

Охота с лайкой за глухарями более успешна, чем 
добывание других видов боровой дичи с этой соба-
кой. Дело в том, что вспугнутые с земли глухарята, 
да и взрослые птицы, больше, чем тетерева, склонны 
отсидеться на ближайших деревьях, особенно если 
их подняла собака, а человека они не видели. Сидя 
на дереве, глухарь не боится собаки, если она не 
прыгает на ствол и не царапает его лапами, как это 
иногда делают молодые, излишне горячие псы. На-
оборот, глухарь с интересом посматривает на своего 
лающего преследователя, а иногда «ругается» на не-
го, издавая своеобразные скрипящие звуки. 

Казалось бы, очень просто подойти на голос со-
баки и застрелить птицу. Но на самом деле это дале-
ко не так. Глухарь очень зорок, осторожен и облада-
ет отличным слухом. Не легко подкрасться к нему на 
верный выстрел незамеченным. Еще труднее быва-
ет высмотреть эту громадную птицу, укрывшуюся в 
ветвях. Иногда просто поражаешься ее умению мас-
кироваться. И лайка указывает лаем не на отдельное 
дерево, а на целую куртину. Приходится с волнени-
ем всматриваться, иногда несколько раз обойти по-
дозрительное место, а там и... спугнешь птицу без вы-
стрела. Потревоженный глухарь отлетает иногда за 
несколько сот метров, и только опытной лайке под 
силу поймать слухом примерное место посадки, что-
бы затем разыскать и снова облаивать драгоценную 
дичь. Иной раз лайка по три-четыре раза находит 
перемещающуюся птицу. Такой пес-помощник осо-
бенно ценен. 

Стрельба самок, этих поистине драгоценных птиц 
наших лесов, недопустима. 

Молодые глухарята плохо переносят рану. Чтобы 
свалить двухкилограммового «птенца», достаточно 
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несколько дробин № 5. Взрослого петуха стреляют 
более крупной дробью — № 2. 

За рябчиками 

Рябчик — один из немногих видов дичи, кото-
рая сохраняется даже в густонаселенных районах и 
вблизи больших городов. Замечательная способность 
скрываться от врагов, маскируясь в густых ветвях, 
спасает рябчиков от усиленного преследования охот-
никами. 

Для гнездования рябчики выбирают укромные 
места в ельниках, где пасущийся в лесах скот не при-
носит выводкам такого вреда, как размножающимся 
тетеревам. Молодняк рябчиков устойчивее птенцов 
других видов к неблагоприятным погодным усло-
виям. Умение прятаться спасает молодых и взрослых 
птиц от гибельного «внимания» людей при повсе-
дневном прочесывании пригородных лесов туриста-
ми, грибниками и охотниками. Вот почему стрельба 
рябчиков остается во многих местах самой перспек-
тивной, а иногда и единственной возможностью по-
охотиться. 

При добывании рябчиков собак обычно не при-
меняют. Жирующие на земле птицы плохо выдер-
живают стойку; рябчики же, найденные лайкой, так 
маскируются на дереве, что их почти невозможно 
разглядеть, а при подходе охотника они, как прави-
ло, улетают, умело скрываясь от выстрела за деревь-
ями. Правда, любители охоты с легавой нередко стре-
ляют рябчиков попутно, во время позднеосенней охо-
ты за вальдшнепами, но здесь собака должна по при-
казанию спокойно лежать у ног стрелка, пока он под-
манивает птицу с помощью пищика. После выстре-
ла собака помогает найти трофей. 

Наиболее интересна охота на рябчика начиная с 
сентября и до глубокой осени, когда выводки уже 
взматереют и трофей охоты становится действитель-
но полноценным. В зависимости от условий данно-
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го района поведение птиц и охота за ними сильно 
отличаются. Так, в малонаселенных районах Сибири 
и русского Севера ружейная охота на рябчика про-
водится попутно при охоте за пушными зверьками. 
Многочисленных и непугливых рябчиков там до-
бывают походя при встречах, не прибегая к особым 
ухищрениям. В Витимской тайге автору приходилось 
отстреливать «на котел» по три рябчика с места, да-
же не сворачивая для этого с тропы, по которой шли 
вьючные лошади. Но это возможно лишь там, где на 
этих птиц почти не охотятся и они непуганые. В 
центральных районах при встрече с выводком его 
чаще можно услышать, чем увидеть, — мгновенный 
взлет, а затем птицы скрываются в зарослях и там за-
таиваются. 

Основной метод добывания этих птиц — охота с 
манком-пищиком, который дает возможность ими-
тировать призывный голос рябчика. 

Металлические и пластмассовые манки можно 
приобрести в любом охотничьем магазине. Но луч-
шие пищики охотники изготавливают сами из труб-
чатых костей зайцев, тетеревов, глухарей и другой 
дичи. Некоторые умельцы могут изготовить манок 
прямо в лесу из тонкой веточки ели. 

Чтобы успешнее подманивать рябчиков, заядлые 
любители этой охоты стараются иметь целый набор 
манков различного тембра; их настройка и пользова-
ние ими — своеобразное искусство, от которого за-
висит результат охоты. Следует также помнить, что 
манки легко засоряются, если их хранят в кармане 
или рюкзаке. Поэтому манки носят либо на шее, на-
девая на веревочку через специальное отверстие, ли-
бо хранят в коробочке, берестяном футлярчике, на-
конец, в гнезде закрытого патронташа. 

Инстинкт стайности заставляет рябчиков откли-
каться на зов своих собратьев. Там, где птицы не 
пугливы, они не только откликаются на манок, но и 
смело подбегают или подлетают на призывное по-
свистывание, так что к ним легко подойти или под-
манить на выстрел. 
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Иначе ведут себя пуганые рябчики, искушенные в 
борьбе с преследователями. Они не спешат лететь 
на призыв охотника, откликаются лишь на очень 
удачное звукоподражание и при этом ни на секунду 
не забывают о безопасности. Заметив человека, они 
сразу же смолкают и затаиваются или улетают. 

Чтобы подстрелить такого рябчика, нужно умение 
манить, очень хорошие пищики, много терпения и 
знание некоторых приемов. Так, подняв выводок с 
земли, не следует манить рябчиков с того же места; 
ведь птицы уже видели охотника и, естественно, бу-
дут с большой осторожностью вести себя возле опас-
ного места. В лучшем случае они будут отзываться на 
призывный писк, но ни в коем случае не подлетят на 
выстрел. Чтобы птицы не боялись отвечать, а тем бо-
лее лететь на зов, нужно начинать манить оттуда, где 
рябчики не могли видеть своего врага. 

Определив примерное местонахождение отозвав-
шегося или отлетевшего рябчика, охотник должен 
осторожно отойти от места, где его могли видеть или 
слышать птицы, и снова скрытно приблизиться к 
ним, уже с противоположной стороны. Затем нужно 
остановиться заранее, выбрать удобное для наблюде-
ния место, затаиться и начать манить 

При таком методе охота бывает успешнее, хотя 
трофеи никогда не бывают многочисленными. Тем 
не менее эта охота с каждым годом завоевывает все 
больше поклонников, так как доступна для людей са-
мых различных возрастов, подкупает своей спокой-
ной созерцательной обстановкой и позволяет попут-
но многое наблюдать в жизни обитателей леса. 

Рябчики плохо переносят рану, да и стрелять их 
обычно приходится с близкого расстояния. Для вер-
ного выстрела не следует применять дробь крупнее 
№6. 

Охота на реву 

С конца августа до начала октября проходит гон — 
свадебная пора лосей и оленей. Заметнее всего этот 
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период у настоящих оленей — европейского, марала 
и изюбря, которые в вечерних сумерках, ночью и на 
рассвете оповещают «невест» и возможных сопер-
ников громким, слышным за 1 км и более ревом. 
Пятнистые олени ведут себя примерно так же, но их 
голос слабее, а издаваемые звуки скорее можно на-
звать свистом. Брачные призывы великана лося — это 
скорее стон и хрюканье, слышимое метров на 400, да 
и то в тихую погоду. 

Первые признаки гона заметны в лесу уже в тре-
тьей декаде августа. Звери еще не ревут, но уже уст-
раивают примерные сражения с воображаемыми про-
тивниками, бодая молодые деревца, что хорошо за-
метно по содранной коре и поломанным веткам. 
Рядом с такими деревцами частенько замечаешь «то-
чки» или копки — участки выбитой до земли рас-
тительности площадью около 1 кв.м. Точки бывают 
обильно политы мочой зверя, о чем свидетельствует 
их специфический запах. Готовясь к охоте на реву, 
стараешься примечать такие места, так как возле них 
и проходит брачная пора животных в поисках и при-
зывах пары и в схватках с другими самцами. Впро-
чем, пары образуют лишь лоси, а их сородичи — ти-
пичные полигамы. У них достаточно мощные самцы 
стараются собрать возле себя несколько самок, бди-
тельно охраняют их от соперников и покрывают по 
мере того, как оленухи приходят в соответствующее 
физиологическое состояние. 

Охота на реву проводится в вечернее, а лучше в ут-
реннее рассветное время; когда звери ревут особен-
но активно, их легче обнаружить и взять скрадом ли-
бо подманить — на вабу. В некоторых хозяйствах, 
где оленей много и охота на них проводится ежегод-
но, их отстреливают и со специальных вышек. Пос-
ледний способ не столь спортивен, но имеет и свои 
преимущества, так как дает возможность длительно-
го наблюдения за животными, что для многих не ме-
нее интересно, чем поиск и скрадывание зверя. 

В густонаселенных центральных и западных рай-
онах страны, где звери часто сталкиваются с людьми 
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и не особенно их боятся, проще и успешнее прохо-
дит охота скрадом. Ориентируясь по голосу зверя, 
стрелок старается подойти к нему с подветренной 
стороны на верный выстрел либо перехватить жи-
вотное, если оно перемещается. 

Там, где звери редко сталкиваются с человеком и 
потому панически боятся не только встреч с ним, но 
и следов, и доносимого ветром запаха, успешнее 
проходит охота на вабу. При этом охотник подмани-
вает зверя, подражая голосу самки или соперника. 
Оленей подманивают с помощью специальных ман-
ков из бересты или других материалов. Голосу лося 
можно подражать и без применения подобных при-
способлений. 

Из соображений безопасности на реву охотятся в 
одиночку или вдвоем. В последнем случае от участ-
ников требуется особая осторожность, чтобы не до-
пустить несчастного случая. Ведь стрельба ведется в 
рост человека, да еще в предрассветные часы. 

Одежда и обувь охотника должны быть легкими, 
мягкими, нешуршащими. 

Охотясь на лосей, чаще пользуются гладкостволь-
ными ружьями, заряженными пулевыми патронами. 
При стрельбе оленей, особенно в горных условиях, 
уместнее применять нарезное оружие. 

В хозяйствах, где практикуется охота на реву, не-
обходимо иметь собак, приученных искать подран-
ков по следу. 

Во время гона проводится селекционный отстрел 
мелких, слабых, с уродливыми рогами, т. е. дефект-
ных самцов, а также трофейных зверей в их лучших 
кондициях. Но последних нужно беречь как произ-
водителей, разрешая отстрел только при их избыточ-
ном количестве или с появлением первых признаков 
старения, что хорошо заметно опытному глазу. Вы-
сококачественных трофейных оленей лучше отстре-
ливать во второй половине брачного периода, когда 
большая часть самок уже покрыта. 
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Охота с ловчими птицами 

Охота с ловчими птицами переживала период рас-
цвета до появления и широкого распространения 
огнестрельного оружия. В начале нашего века эта ин-
тереснейшая, но сравнительно недобычливая охота, 
казалось, пришла к полному упадку. В последние де-
сятилетия среди охотников Европы снова возродил-
ся интерес к этому старинному спорту. Охотникам 
Западной Европы пришлось заново открывать сек-
реты и методы старинных соколятников по обуче-
нию и содержанию пернатых питомцев. 

Непростым делом оказалось и удовлетворение 
спроса охотников на ловчих птиц. Ведь в наше вре-
мя многие из них стали чрезвычайно редкими и ох-
раняются законами повсеместно (например, соколы-
сапсаны и кречеты занесены в Красную книгу Рос-
сии, а также ряда других стран). Чтобы получить пра-
во на приобретение и содержание пернатого хищни-
ка, охотники, например в Венгрии и Чехии, должны 
быть членами Общества любителей охоты с ловчими 
птицами, приобрести знания по уходу и обучению 
этих птиц, оборудовать для них соответствующие 
помещения. А затем иногда годами приходится ждать 
возможности приобретения желанной птицы. В Гер-
манию ястребов, близких к нашим тетеревятникам, 
ввозили даже из Мексики. 

Охота с ловчими птицами издавна культивирова-
лась на Кавказе, главным образом в Абхазии, в Ка-
захстане и в Средней Азии. Абхазские охотники счи-
таются непревзойденными специалистами обучения 
ястребов-перепелятников. Местные умельцы ухит-
ряются в середине августа отловить ястреба, в тече-
ние двух недель приучить его к себе, а с начала про-
лета перепелов уже охотятся с птицей, еще недавно 
не знавшей человека. Охотники Казахстана и особен-
но Кыргызстана сохранили древнюю культуру раз-
личных видов охоты с пернатыми хищниками. Одна 
из них — охота с ястребом-тетеревятником на фа-
зана, куропатку и даже зайца. Ястреб, яростный 
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охотник, ловит этих животных на близком расстоя-
нии в угон и не только на открытых местах, но и в 
зарослях. 

Другие охотники бережно сохраняют заслужен-
ных, пойманных еще до взятия под охрану соколов-
спасанов. Эти питомцы не столь добычливы и раз-
носторонни в охоте, как ястребы, но подлинный со-
колятник ни на кого не променяет своего любимца. 
В охоте с соколом он ценит несравненную красоту 
полета хищной птицы, когда в погоне за летящей ди-
чью сапсан делает ставку за ставкой, то взмывая над 
жертвой, то как бы срубая ее в молниеносном пике 
ударом заднего когтя. Случается, что лихой ловец 
выбивает так из летящей стаи не одну утку или гуся. 
Верхом смелости и ловкости сапсана считается побе-
да над цаплей, которая отлично вооружена и дорого 
продает свою жизнь. 

Сокол-балобан не редкость в южных районах стра-
ны. Охотники ценят эту птицу за разносторонние 
охотничьи качества. Балобан бьет свою добычу свер-
ху, почти как и его прославленный собрат, но также 
ловит ее и в угон, берет и бегущую по земле добычу. 
С балобаном травят фазанов, куропаток, уток, даже 
зайцев. 

Самым ценным из соколов издавна считается по-
лярный кречет. Ведь в нем сочетается почти орлиная 
мощь с высоким стилем сапсана и разносторонними 
дарованиями балобана. Но в наше время кречет та-
кая редкость, что говорить об утилитарном исполь-
зовании этой птицы не следует. В то же время охота 
с беркутом сохраняется в Казахстане и Кыргызста-
не как национальный вид спорта и промысла. Опыт-
ные беркутчи (так называют охотников с орлами) 
добывают со своими питомцами десятки лисиц и 
зайцев. Лучшие ловцы ухитряются брать даже волка, 
догоняют и удерживают сайгака. Хранители древне-
го искусства обучения беркутов и охоты с ними, как 
правило, оказываются победителями в соревновании 
охотников по добыче и сдаче государству ценной пу-
шнины. 

172 



До последнего времени охота с ловчими птицами 
была достоянием немногих умельцев. Ее старинное 
искусство передавалось от отца к сыну да сохраня-
лось в старинных фолиантах, посвященных в основ-
ном соколиной охоте. Возрождением этого чудесно-
го спорта занялись работники Кыргызского государ-
ственного объединения охотничьего хозяйства. Эн-
гузиасты этого дела биолог-охотовед Г. Деменчук, 
орнитологи Э. и А. Шалны на базе охотничьего хо-
зяйства создали своеобразную школу охоты с перна-
гыми хищниками. Они сумели перенять опыт народ-
ных умельцев — соколятников и беркутчи, дополни-
ли их методы обучения и содержания птиц на осно-
ве современной науки и щедро делились своим ис-
кусством с посетителями хозяйства, публикуют ме-
тодику возрожденного спорта в охотничьих и других 
изданиях. 

Главное же в том, что в хозяйстве намечен путь 
к сочетанию утилитарного использования ценных и 
редких птиц с их охраной и разведением. В вольерах 
пернатых охотников уже были получены первые вы-
водки соколов-балобанов. Разрабатываются методы 
улучшенного содержания птиц, чтобы получать в не-
воле потомство и других видов. Ведется поиск мето-
дики возвращения пернатых пленников и выращен-
ных в неволе птиц на свободу. 

Отлавливать взрослых птиц и брать ограниченное 
количество птенцов из гнезд можно только по спе-
циальным разрешениям органов управления охот-
ничьим хозяйством. Такие разрешения могут выда-
ваться по представлению обществ охотников лишь 
опытным специалистам. 

Любителю, который заинтересуется охотой с лов-
чими птицами, нужно знать, что это занятие не толь-
ко увлекательный спорт, но и большая ответствен-
ность. Считанные дни удается поохотиться с перна-
тым помощником. А заботиться о нем приходится 
ежедневно на протяжении всей его жизни. Держать 
птицу на мышечном мясе домашних животных, ко-
торое можно приобрести в магазине, нельзя, так как 
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она погибнет. Нужны целые тушки птиц и мелких 
животных со шкурками, костями, перышками и, ко-
нечно, с внутренними органами. Только на таком ра-
ционе пернатые хищники чувствуют себя хорошо. 
Охота с беркутом и соколом немыслима без верхо-
вой лошади. Естественно, что эти охоты будут огра-
ничены отдельными районами страны и, по-види-
мому, должны стать достоянием достаточно мощных 
охотничьих организаций. 

Шире может культивироваться охота с ястребом-
перепелятником. Эта птица невелика, содержание ее 
в домашних условиях проще, да и отлов, разумеется 
ограниченный, этих распространенных хищников не 
будет губителен для сохранения их в природе. Учи-
тывая растущий интерес охотников к содержанию, 
обучению пернатых хищников и охоте с ними, це-
лесообразно создавать секции таких любителей при 
обществах охотников, проводить в них учебу, орга-
низовывать экскурсии в хозяйства, где культиви-
руется охота с ловчими птицами. Членам секции, 
имеющим достаточный опыт и условия для содер-
жания пернатых хищников, можно будет передавать 
или продавать птиц, поступающих в зообъединение 
или попавших в неволю случайно: отловлены возле 
питомника дичи или птицефермы; пойманы детьми; 
подранены браконьером и т. п. 

ЗИМНЯЯ ОХОТА 

Зимние месяцы — период охоты за пушными зве-
рьками, промысла хищных и копытных. Из перна-
тых добывают рябчика, тетерева, глухаря, белую ку-
ропатку (разумеется, если отстрел этих видов разре-
шен в данном сезоне местными органами госохот-
инспекции). 

Богат и разнообразен перечень видов, становя-
щихся трофеями в зимнем сезоне. Но еще шире и 
многообразнее арсенал методов охоты, так как для 
добывания каждого зверя и птицы их существует по 
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нескольку Например, белку добывают, отыскивая с 
помощью лаек, отстреливают в часы жировки «на 
подслух», что близко к охоте путем подкараулива-
ния; вытрапливают по следу до убежища — «охота по 
тайнам»; ловят плашками, кулемами и различными 
капканчиками; наконец, отыскивают верхом на спе-
циально обученном верховом северном олене. 

Еще богаче арсенал средств для добывания клас-
сических объектов спортивной охоты (например, ли-
сицы). Ее добывают с гончами собаками, стреляют у 
нор с таксами и фокстерьерами, травят борзыми со-
баками, вытрапливают по следу и стреляют на леж-
ке, подкарауливают у привад, скрадывают во время 
жировки или подманивают, подражая мышиному 
писку, берут нагоном. На лисиц устраиваю! облавы 
с применением флажков или без них И это далеко 
не все способы охоты только на два вида зверей — 
белку и лисицу. 

В применении тех или 
иных способов охоты на 
протяжении зимнего се-
зона существуют опре-
деленные закономерно-
сти, связанные с клима-
тическими особенностя-
ми, повадками живот-
ных и охотничьими тра-
дициями. 

По первозимью, когда 
свежий снежный покров 
еще не мешает переме-
щениям охотника, пре-
обладают активные инди-
видуальные методы охо-
ты—с собаками, троп-
ление, скрадывание и др. 
По глубокому снегу лег-
че подкарауливать дичь 
и проводить облавы с 
флажками. В глухую мо- Полайка 
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розную пору охотники используют стремление жи-
вотных укрыться на это время от непогоды — стре-
ляют тетеревов, вылетающих из лунок, проверяют 
лисьи подземные убежища с норными собаками. 
Позднее, когда осядут и уплотнятся снега, а предве-
сеннее солнце с морозами укроет их плотной короч-
кой наста, на какое-то время опять становятся дос-
тупными активные ходовые способы охоты (напри-
мер, гоньба на лыжах за лисьей «свадьбой», с тем 
чтобы разогнать рыжих «женихов», а потом карау-
лить их на следу самки). 

Наряду с активными способами охоты зимой ши-
роко применяется отлов зверей и птиц капканами, 
петлями (там, где это разрешено), различными само-
дельными самоловами (пастями, кулемами, плашка-
ми, черканами и др.). Этому способствует удобство 
маскировки ловушек в снежную пору, ограничен-
ность зимних кормов, что облегчает приваживание и 
концентрирует животных к определенным местам в 
угодьях; помогает успешной охоте и наличие зимних 
троп, лазов, которыми звери пользуются в это тяже-
лое время. 

На волков по белой тропе 

С выпадением снежного покрова начинается се-
зон интереснейших и, пожалуй, наиболее эффектив-
ных охот на волков с флажками. В это время зве-
ри, как правило, охотно кормятся на падали, так что 
первой заботой бригады волчатников становится 
добывание и выкладка в подходящем месте привады. 
Обычно используется туша лошади, коровы или ино-
го крупного животного, павшего от незаразного за-
болевания. Для получения привады необходимо свя-
заться с местными органами ветеринарной службы и 
сельскохозяйственными предприятиями. 

Лучше выкладывать приваду вблизи коренного 
района обитания местных волков. Это излюбленное 
логовищное место, где сохранялись и появлялись на 
свет иногда целые поколения зверей, расселявшихся 
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в дальнейшем по всей округе. В средней полосе это 
обычно участок заболоченного леса или заросшей 
кустарником поймы с примыкающими к нему пере-
лесками и полями. В таком месте систематически пе-
рекрещиваются пути отдельных выводков или групп 
волков, хотя каждый из них имеет более или менее 
определенный охотничий участок диаметром кило-
метров двадцать. 

Каждая семья или группа волков промышляет в 
пределах своего обжитого участка, обходя его как бы 
по кругу с интервалами 5—7 дней. Иногда эта рит-
мичность нарушается, если волкам попадается хо-
рошая пожива, но в основном такая периодичность 
сохраняется, что нужно учитывать и охотничьей 
бригаде. 

Приваду выкладывают на большой поляне или на 
краю поля недалеко от леса, но не на самой опушке. 
Волки неохотно берут приваду, находящуюся возле 
укрытия, откуда может внезапно появиться враг. Вы-
возя приваду к намеченному месту, желательно ос-
тавить на проселочной дороге и опушке ее пахучий 
след, таща за санями часть внутренностей той же 
привады. Сгружая приваду, стараются оставить по-
меньше человеческих следов и сразу же отъезжают. 

В последующее время систематически проверяют, 
не были ли волки на приваде. Для этого обходят ее 
кругом по дорогам, но не подходят к падали близко. 
Обычно волки выходят на приваду после того, как ее 
начнут регулярно клевать вороны, сороки и другие 
птицы. Смышленые звери понимают «язык» перна-
тых падалыциков и издалека спешат на поживу. 

Наголодавшийся волк ухитряется съесть за один 
прием 5—6 кг мяса и более, а после этого уходит на 
дневной отдых, как правило, недалеко (в пределах 
2—3 км). 

Для дневки звери выбирают заросший овраг, гус-
той кустарник вокруг болота или лесную опушку. 
Объевшись с голодухи, звери, по-видимому, чувст-
вуют себя неважно. Во всяком случае, они отчасти 
утрачивают обычную чуткость и настороженность, 
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что облегчает оклад — обход места их дневки и по-
следующее окружение флажками этого участка. 

Окладчик — главное лицо в бригаде волчатников — 
старается обойти предполагаемое место дневки зве-
рей, пользуясь лесными дорогами, просеками, визи-
рами. Так меньше шума, да и звери меньше боятся 
человека, идущего по дороге. Замкнув круг — оклад, 
если он не более 1 кв км по площади (а бригада име-
ет полный комплект флажков, т. е. около 4 км), вол-
чатник спешит к своим товарищам за помощью и 
флажками. Если же круг велик, его приходится «ре-
зать», пользуясь также дорогами и просеками. 

В полной тишине, без разговоров и курения тянут 
флажки по следу окладчика сразу в две противопо-
ложные стороны. Начинают окружать флажками ок-
лад с подветренной стороны, чтобы звери могли учу-
ять охотников лишь на последних стадиях этой рабо-
ты. Один волчатник сбрасывает флажки с кагушки — 
рамки или с мотка, а его напарник закрепляет шнур 
на кустах, ветвях. Флажки развешивают на уровне 
груди зверя по удаленной от центра круга стороне 
дороги, просеки, прогалины. 

Если оклад невелик и есть опасность стронуть 
волка при работе с флажками, бывает полезно сразу 
же поставить часть стрелков на лазах — вероятных 
путях ухода зверей. Один из самых верных лазов — 
входной след, другие определяют по старым следам 
и по опыту прежних охот. 

Но вот круг замкнут. Окладчик расставляет стрел-
ков по номерам, знаками указывает вероятный сек-
тор обстрела, после чего один из волчатников идет в 
круг как загонщик. На зимней облаве для этого дос-
таточно одного человека, который без лишнего шу-
ма стронет, обеспокоит зверей, заставит их выйти к 
непрочной, но такой страшной преграде из линии 
флажков, пойти вдоль нее и попасть под выстрел. 

Верный выстрел по волку не далее 50 шагов, так 
как зверь крепок на рану. Лучше подпускать его бли-
же, особенно если не сумел взять ружье на изготов-
ку, когда зверь хоть на мгновение скрывается за вы-
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воротнем, сугробом или иным заслоном. Шевелить-
ся и менять положение, когда волк на подходе, нель-
зя Он сразу заметит движение, а реакция этого зве-
ря мгновенна. К тому же, убегая, волк удивитель-
но рационально использует малейшую возможность 
скрыться за деревом, кустом или в лощине. Целить 
лучше под лопатку. На полном ходу необходимо де-
лать упреждение. Патроны заряжают 5—6-милли-
метровой картечью. С номера не сходят; перезарядив 
ружье, сохраняют неподвижность. 

Дальняя стрельба на волчьей охоте недопустима. 
Единственное исключение из этого правила — когда 
зверь уже за линией стрелков идет на флажки. Про-
скочив их безнаказанно, волк перестает бояться 
флажков; получив при этом хотя бы легкую рану, на-
чинает панически опасаться. Так, одна волчица, 
стрелянная над флажками, вскоре была вторично 
обложена в исключительно трудном для стрельбы 
месте. Она просидела в зафлаженном окладе две но-
чи, на второй день охоты была ранена, но так и не 
посмела уйти через флажки. 

В местах, где много лосей, кабанов и других диких 
копытных, описанный метод охоты не всегда приме-
ним. При обилии пищи волки предпочитают мерз-
лой падали свежую добычу, держатся вдали от насе-
ленных пунктов и перемещаются на большие рас-
стояния. Таких волков удается обложить только в 
результате многодневного упорного преследования. 
Их не дождешься у привады. Окладывать приходит-
ся ходовых, а не переевших сонных зверей. Круг за 
кругом смыкает окладчик, а цепочка следов выводка 
уходит все дальше. Пешком за таким выводком не 
угонишься. Нужен конный транспорт, а лучше ав-
томобиль повышенной проходимости. Да и команда 
волчатников для охоты за такими волками должна 
комплектоваться из опытных, физически подготов-
ленных людей. 

Примерно так же осложняются февральские и 
мартовские облавы на волков, когда с началом гона 
волки становятся очень подвижны. 
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Охота на зайцев 

Заяц — один из наиболее популярных объектов 
спортивной охоты в нашей стране. Его добывают с 
гончими и борзыми собаками, стреляют «в узерку» 
(высмотрев побелевшего зверька на лежке), «тропят» 
по следам на снегу, выгоняют на стрелка или на ли-
нию стрелков при помощи загонщиков или подсте-
регают на засидках. 

Охота с гончими собаками проводится с начала 
осенне-зимнего сезона, вплоть до выпадения глубо-
кого снега, затрудняющего работу собак. Все дикие 
животные, в том числе и зайцы, уходят от преследо-
вания определенными тропами и переходами — ла-
зами. Искусство охотника заключается в том, чтобы, 
ориентируясь по голосу собак и по характеру мест-
ности, перехватить зверька на возможном егр пере-
ходе удачным выстрелом. 

Из четырех видов зайцев, обитающих у нас в стра-
не, основными объектами охоты служат беляк и ру-
сак. В летнее время тот и другой заяц одеты в рыже-
вато-серую шкурку, но русака легко отличить по раз-
меру (он крупнее), общему складу и черному верху 
хвоста. Зимой беляк весь белый за исключением кон-
чиков ушей, а русак становится светло-серым или 
рыжевато-серым. 

Обитатель открытых мест, русак уходит от пресле-
дования опушками, дорогами, просеками и лесными 
прогалинами, в то время как его лесной собрат — бе-
ляк предпочитает спасаться под пологом леса, в за-
росших оврагах, а вынужденный переходить дорогу, 
поле или иное открытое место, пользуется перемыч-
ками из ельника-кустарника и другой растительно-
сти. Это нужно учитывать, когда охотник подравни-
вается к гону собак или выбирает «номер» при охоте 
нагоном. 

Определить, какого зайца подняли собаки, можно 
по характеру местности в районе лежки зверя, по его 
манере уходить от собак, а также по следу. Русак, 
который вынужден передвигаться по уплотненному 
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снегу открытых пространств, имеет удлиненную, 
сравнительно узкую лапу, в то время как беляк, жи-
вущий в глубоких рыхлых снегах лесной зоны, ходит 
на широких, густо опушенных лапах, как на лыжах. 
След его более округлый и значительно крупнее. 

Охотиться с гончими можно и в одиночку, но зна-
чительно результативнее и интереснее охотиться не-
большими (три—пять человек) коллективами. Веду-
щий собак (владелец или егерь) неторопливо про-
двигается по характерным для залегания зверя мес-
там, поощряя собак к поиску и стараясь поднять зве-
ря голосом (так называемое порсканье). Остальные 
участники охоты до подъема зверя или до начала го-
на перемещаются параллельно ходу ведущего. Уви-
дев зайца, следует наманить на его след собак либо 
постараться, чтобы это сделал ведущий. О начале го-
на, который порой слышишь издали, нужно преду-
предить остальных окриком «Слушай!» и осторожно 
подстраиваться к гону, чтобы перехватить зверя. 

Первый круг после подъема с лежки обычно бы-
вает небольшим. Затем гон может переместиться до-
вольно далеко, и, чтобы не потерять собак со слуха, 
охотники все время должны подравниваться к гону, 
а ведущему нужно быть рядом с собаками, особенно 
во время сколов, когда гончие теряют след. 

После удачного выстрела охотник оповещает об 
этом товарищей криком «Дошел!» и, дождавшись со-
бак, награждает их лапками зайца. 

Тропление зайцев — один из увлекательных спо-
собов охоты, когда спортсмен отыскивает зверя по 
следу. 

Тропить зайца можно и одному охотнику, но лег-
че вдвоем-втроем. При этом один человек идет по 
следу, стараясь не затаптывать его, а другие — сторо-
ной, чтобы не дать зверьку уйти без выстрела, пока 
ведущий распутывает его ход. Стремление распутать 
весь ночной след зверя, как правило, не дает резуль-
татов; трудно, да и короткого зимнего дня может для 
этого не хватить. Охотнику лучше найти след, иду-
щий от путаницы ночных жировочных следов к леж-
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ке. Этот след отличается более прямолинейным и 
ровным ходом. Главным показателем того, что зверь 
собирается залечь, служат характерные петли, двой-
ки и скидки. 

Легче добыть путем тропления русака, так как бе-
ляк чаще ложится на отдых в кустарнике и уходит от 
преследования незамеченным без выстрела. Однако 
и тропление беляка бывает успешным при некото-
ром навыке охотника и, разумеется, при удаче. Охот-
никам на беляка в одиночку можно рекомендовать 
такой метод: дойдя до первой двойки и скидки, нуж-
но не идти по следу до лежки, а начинать ходить по-
степенно расширяющимися кругами, настороженно 
оглядывая окрестности, чтобы не прозевать вскочив-
шего зайца-беляка. 

Облавные охоты на зайцев многообразны и увлека-
тельны. Вот как описывает облавы на зайцев извест-
ный охотовед М. Павлов: «...практикуются коллек-
тивные охоты загоном на лисиц, зайцев и на разре-
шенные к отстрелу виды боровой дичи. Такие обла-
вы не требуют тщательной подготовки и предвари-
тельного оклада. Они проще и доступнее для любого 
дружного коллектива. Линия стрелков устанавлива-
ется на одной из квартальных просек, а загонщики 
проходят через квартал или его часть без предвари-
тельной проверки. В следующий раз роли стрелков и 
загонщиков меняются. 

Вся охота проходит очень живо и увлекательно. 
Еще в студенческие годы мы полюбили подобные 
охоты. В них могут принимать участие 10 и более че-
ловек. Охота эта не требует от участников особой ква-
лификации, может проводиться в любую погоду, очень 
подвижна и не наносит большого ущерба дичи. 

При среднем урожае дичи дневные трофеи обыч-
но не превышали четырех-пяти зайцев, двух-трех 
рябчиков; иногда к ним присоединялась и оплошав-
шая лисица» («Зима». Из серии «Охотничьи времена 
года». М., Физкультура и спорт, 1966.) 

Охота на засидках проводится в зимние лунные 
ночи возле стогов сена, ометов и других излюблен-
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ных мест жировки русака. При достаточной числен-
ности зайцев эта охота результативна и дарит неза-
бываемые впечатления от наблюдений за животны-
ми в спокойной естественной обстановке. 

Стрелять зайцев можно из гладкоствольных ру-
жей любого калибра. Заяц плохо переносит рану, по-
этому применяют дробь № 4—2. 

Охота на лисиц 

Лисица — один из самых распространенных зве-
рей наших охотничьих угодий. Она отлично ужива-
ется вблизи человеческих поселений, находя богатую 
пищу среди возделанных полей, возле животновод-
ческих ферм, свалок и боен. Существует немало ув-
лекательных способов добывания этого зверя, кото-
рые в средней полосе применяются обычно со вто-
рой половины октября до марта. 

Охота с гончими, пожалуй, наиболее распростра-
ненный и интересный способ. Успех ее зависит не 
только от мастерства собаки, но и от знания охот-
ником излюбленных переходов, лазов лисицы. Чаще 
всего это кустарниковые перемычки между отдель-
ными участками леса, лога и овраги. Нередко уста-
лый зверь стремится уйти от собаки в нору, и расста-
новка охотников по «номерам» на пути к этим убе-
жищам часто приносит удачу. 

Лисица не особенно боится собак и нередко ухо-
дит от них на малых кругах. Но если она завидит 
или услышит человека, то обычно покидает этот уча-
сток, уводя собак иногда на несколько километров. 
Вот почему, охотясь на лисиц, необходимо вести се-
бя очень тихо и осторожно, не выдавая своего при-
сутствия. 

Желательно занимать предполагаемые лазы зара-
нее, еще до начала гона. Если не удалось взять лиси-
цу на первом круге или первых небольших кругах, а 
гон удаляется по прямой линии, нужно поспешить к 
собакам, так как лисица может далеко увести гонцов 
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и снова начать ходить на малых кругах где-нибудь 
в густом ельнике, заросшем болоте или в молодой 
посадке. 

Охота с флажками проводится по белой тропе. 
Наиболее успешна она бывает, если звери предвари-
тельно приважены, т. е. привыкли кормиться на вы-
ложенной падали, отходах боен или иной прикорм-
ке. Сытые лисицы, как правило, ложатся на дневку 
недалеко от привады. Места их лежек довольно по-
стоянны: болота, кочкарники, еловый подрост либо 
тростниковые заросли. Обычно охоту начинают в 
10—11 часов, когда зверь плотно облежится на из-
бранном для отдыха месте. 

Характерную цепочку лисьих следов трудно спу-
тать со следом собаки или иного животного. Для 
успешного оклада зверя нужно знать его повадки и 
иметь некоторые навыки следопыта. Непогода, мно-
госледица и иные причины иногда сильно затрудня-
ют выслеживание лисицы, однако это делает охоту 
лишь более увлекательной. 

Чтобы обложить лисицу флажками, нужно найти 
ее свежий след и, убедившись, что это не жировоч-
ный ход зверя, тропить его. При этом охотник стара-
ется определить дальнейшее направление хода. Если 

Лиса мышкует 
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след ведет в скрытое место, где лисица может залечь, 
этот участок обходят дорогами, просеками и опуш-
ками, считая входные и выходные следы. Убедив-
шись, что зверь в круге, оклад затягивают флажками. 
Их развешивают так, чтобы линия оклада не имела 
острых углов, была заметна издалека, а нижний край 
каждого флажка свисал не выше 10 см над снегом. 

Оклад может быть сплошным, замкнутым, или с 
разрывом на линии стрелков. Охотники занимают 
наиболее верные лазы, на входном следу и на тро-
пах, но с учетом направления ветра, так, чтобы ветер 
дул от зверя или сбоку. 

Загонщик (рбычно один) входит в круг и без лиш-
него шума тропит зверя, чтобы поднять его и напра-
вить на охотников. 

На номере стрелку необходимо соблюдать тиши-
ну и не двигаться. Очень удобно стоять в маскирово-
чном костюме за выворотнем или маленькой елоч-
кой, закрывающими стрелка снизу. 

Охота на засидках проводится у привады в пред-
вечерних сумерках и в лунные ночи. В качестве ук-
рытия обычно используют сараи, бани и другие соо-
ружения, расположенные на отшибе от деревенских 
домов. Иногда для этой цели устраивают засидки в 
виде копны сена или роют земляные скрадки, но го-
товить их нужно заранее, с осени. 

В засидку садятся засветло. Перед этим нельзя 
подходить к приваде и пересекать лисьи следы, иду-
щие к ней. Одеваться на такую охоту нужно теплее. 
Одежда должна быть мягкой, нешуршащей. 

В засидке нельзя курить; ружье должно быть на-
сухо протерто после смазки. 

Охота с манком проводится обычно во второй по-
ловине зимы, когда лисицы подолгу задерживаются 
на полях и возле опушек, добывая из-под снега мы-
шей. Лучшее время для охоты — раннее утро. 

Увидев мышкующую лисицу, охотник старается 
незаметно подойти к ней метров на 300 и, замаски-
ровавшись, начинает манить, подражая писку мыши 
или крику раненого зайца. Некоторые охотники ус-
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пешно имитируют эти звуки губами, но большинст-
во пользуется специальными манками-пищиками. 
Манить нужно осторожно, постоянно наблюдая за 
поведением лисицы. Если она повернула на писк го-
лову, необходимо выждать. Зверь хорошо «засекает» 
и запоминает место, откуда донесся соблазнитель-
ный звук. 

Лисица может сразу пойти на вабу, либо, продол-
жая мышковать, приблизиться постепенно, но к мес-
ту, откуда до нее донесся звук, подойдет обязательно. 

Торопиться с выстрелом не следует. Лучше под-
пустить зверя на 20—30 м. Лисица иногда подходит 
вплотную к замаскированному охотнику. 

Охота с подъезда. Лисица без особой опаски от-
носится к людям, едущим на санях, запряженных 
лошадью. Можно подъехать к мышкующему или ле-
жащему зверю на верный выстрел, если приблизить-
ся к нему не прямо, а как бы мимоездом, двигаясь 
неторопливо по дорогам, на которых лисица привы-
кла видеть лошадей с санями. 

Если лисица «опытная» и не подпускает на выст-
рел, охотник, подъехав на возможно ближнюю дис-
танцию, незаметно выпрыгивает из саней и, замас-
кировавшись, ждет, когда возница нагонит пресле-
дуемого зверя на его засидку. 

В последнем случае охота с подъезда как бы до-
полняется другим методом — нагоном. При отсутст-
вии лошадей нагоном можно охотиться и пешком, а 
еще лучше на лыжах. Опытные, хорошо знающие по-
вадки зверя и выносливые лыжники компанией в 
три-четыре человека могут успешно охотиться этим 
способом в открытых, пересеченных балочками и ов-
ражками угодьях. 

Охота с подхода. Чтобы добыть лисиц с подхода, 
нужно вытропить ее до лежки или осторожно подоб-
раться к мышкующей «кумушке» на дальний выст-
рел из хорошо бьющего дробовика или лучше из на-
резного оружия типа современного карабина «Барс». 

Большой знаток и любитель такой охоты профес-
сор П. А. Мантейфель ухитрялся подходить к спя-
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щей лисице почти вплотную. Для этого он выбирал 
мягкие, погожие дни после больших морозов, когда 
лисица ближе подпускает человека. 

Для охоты скрадом с подхода также необходимы 
легкий маскировочный костюм и мягкая обувь, ко-
торые в то же время должны быть достаточно теплы-
ми, так как стрелку иногда приходится подолгу ос-
таваться неподвижным, порой лежа на снегу. Лисиц 
лучше стрелять дробью № 1—0. 

При выслеживании лисицы нужно постоянно учи-
тывать направление ветра и особое внимание обра-
щать на маскировку. 

Самоловы и самоловный промысел 

Наряду с ружейными способами охоты в промыс-
ле широко применяются различные самоловы — при-
способления, которые улавливают живьем или уби-
вают животное, когда оно своим прикосновением 
приводит в действие настороженную ловушку. Наи-
более распространенные самоловы — капканы фаб-
ричного, реже кустарного производства. В таежных 
районах широко применяют кулемы и плашки, а так-
же пасти, которые охотники делают непосредствен-
но в угодьях из местных природных материалов. 
Пасти же используют и промысловики тундры для 
добывания песцов. Значительно меньше применя-
ются петли (силки), черканы, слопцы, проскоки, а 
также ящичные ловушки — живоловки. 

Больше всего самоловы применяют в зимнее вре-
мя, когда глубокие снега препятствуют ружейной 
охоте с собаками и затрудняют другие активные спо-
собы охоты. 

Капканы — наиболее распространенные самоло-
вы, которыми добывают самых различных живот-
ных, от суслика до волка. 

Различают капканы давящие и ущемляющие. Пер-
вые применяют для отлова таких мелких зверьков, 
как крот, белка, водяная крыса. Опадная часть давя-
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щего капкана бьет зверька поперек спины, что обыч-
но приводит к мгновенной смерти животного. 

Ущемляющие капканы, как правило, удерживают 
попавшегося зверька за ногу. Для массового отлова 
животных применяют большей частью тарелочные 
капканы, которые срабатывают, когда зверь наступа-
ет на «тарелочку», соединенную со сторожком. 

Немногочисленных и ценных животных ловят так-
же рамочными капканами. В этой конструкции таре-
лочку заменяет полотно, нашитое на основание кап-
кана — рамку, либо привязанные к ней специальные 
нити — симки, тянущиеся к сторожку. 

Многие охотники предпочитают рамочные кап-
каны как более надежные, уловистые. Но после каж-
дого попадания зверька полотно и сторожевые нити-
симки оказываются порванными, так что капкан при-
ходится оснащать ими заново. 

Для добывания различных зверей применяют кап-
каны различных номеров, отличающиеся размерами 
и силой пружин. Промышленность выпускает кап-
каны № 0, 2, 3, 4, 5 и 7. Капканами № 0 и 1 ловят 
ондатру, горностая, хоря, куницу, соболя и других 
зверьков небольшого размера. Капкан № 2 применя-
ют для добывания тех же зверьков, но большинство 
охотников предпочитают более портативные капка-
ны меньших номеров. Капканы № 3 по назначению 
называют лисьими, ими же ловят песцов и енотовид-
ных собак. Небольших, но очень сильных зверьков — 
барсуков, выдр, бобров — ловят капканами № 5. Кап-
каны № 7 называют волчьими. 

В прошлом иногда применяли громадные, очень 
тяжелые медвежьи капканы кузнечной работы, но в 
современных условиях это недопустимо и запрещено 
законом, так как опасно для человека. 

Преимущество капканов — их портативность, срав-
нительная легкость и небольшие размеры, что по-
зволяет охотнику пользоваться на промысле десят-
ками этих ловушек, легко переставлять их с места 
на место и без особого труда маскировать при ус-
тановке. 
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Кулемы, плашки и пасти, рубленные из дерева, — 
ловушки громоздкие, стационарные. Но у них есть 
свои преимущества. Построенные в тайге из местных 
материалов, находящиеся постоянно в лесу, эти ло-
вушки не отпугивают зверя. Они срабатывают при 
любых условиях (чего нельзя сказать о капканах). 
Для изготовления этих ловушек нет нужды завозить 
в тайгу дефицитные материалы, были бы топор, пи-
ла да умелые руки. 

Пасти, плашки и кулемы устанавливают чаще на 
охотничьих путиках, проложенных по долинам таеж-
ных ручьев и речек. Для привлечения зверей в эти 
ловушки применяют пищевые и пахучие приманки. 
От снежных заносов кулемы и пасти спасает уста-
новка их под прикрытием разлапистых хвойных де-
ревьев; плашки чаще устанавливают выше снежного 
покрова, используя пни и деревья. 

Самоловный промысел — своеобразное увлекатель-
ное искусство, требующее профессиональных навы-
ков, знания природы и повадок зверя. Ведь ловуш-
ку, особенно капкан, нужно установить на пути зве-
ря так, чтобы она привлекла внимание зверя или, на-
оборот, чтобы он не заметил ее, не обошел стороной. 
В хитросплетении звериных следов охотник должен 
увидеть «перекресток» и привычный излюбленный 
переход, где зверь пройдет наверняка, и не только 
пройдет в ближайшее время, но будет трусить при-
вычно, без особой настороженности. Так, на перехо-
дах, на тропах иногда удается поймать без всякой 
приманки лисицу, шакала, волка, рысь. Значитель-
ную часть добываемой ондатры тоже ловят капка-
нами, установленными на путях — лазах зверьков 
возле нор, хаток и «кормовых столиков» (так назы-
вают кочки и сплавины, куда зверек вылезает, чтобы 
поесть). 

В других случаях зверька заманивают в ловушку 
или к ловушке приманкой. Это может быть пищевая 
приманка — кусочек лакомой пищи (например, ряб-
чик—для соболя; рыбка, лягушка —для норки и 
др.). Иногда вместо пищи можно использовать лишь 
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ее запах, который привлечет зверя к ловушке. Наря-
ду с пищевыми приманками и запахами охотники из-
давна применяли целый ряд пахучих приманок ино-
го порядка. Так, запах бобровой струи пробуждает у 
бобров агрессивность, стремление обнаружить и из-
гнать со своей территории чужака. Запах мочи (на-
пример, волчьей) в зависимости от «букета» будит у 
сородичей половую, агрессивную или ориентировоч-
ную реакцию. Охотниками-практиками разработаны 
сотни рецептов приманок, которые применяют с уче-
том особенностей тех или иных видов животных, се-
зона и конкретных условий промысла в каждом от-
дельном случае. 

Изучая реакции животных на различные запахи, 
ученые выявили среди них феромоны, запахи-раздра-
жители, стимулирующие те или иные реакции жи-
вотных (например, те или иные формы коммуника-
бельности). Так, зоологами Академии наук в 1980 г. 
из мочи серых крыс-пасюков был выделен видовой 
феромон, который на языке запахов служит для зверь-
ков сигналом — «Я крыса». Этот феромон можно из-
готовить синтетическим методом, а в качестве при-
манки он оказался действеннее, чем самая лакомая 
пища, так как побуждает у зверьков активную иссле-
довательскую реакцию. Ведь, обоняя запах мочи со-
родича, животное, будь то собака, волк, крыса или 
иной зверь, получает довольно полное представление 
об оставившем запах животном: самец это или сам-
ка, сыт он или голоден, спокоен, зол или испуган. А 
здесь только сигнал — «Я крыса», он заинтересовы-
вает животное, как нас бы заинтересовало начало ро-
мана с продолжением. И это во много раз увеличи-
вает результативность лова. 

Работами группы ученых Научно-исследователь-
ского института охоты, звероводства и пушнины в 
г. Кирове создан целый ряд пахучих приманок — ат-
трактантов (привлекающих), которые обеспечивают 
успех самоловного промысла и в голодные для жи-
вотных зимы, и в сезоны, когда звери неохотно идут 
на пищевые приманки. 
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Наряду с определением места установки ловушки 
и приманки значительную роль играет техника уста-
новки капканов и их маскировка, маскировка следов 
охотника. 

При отлове ондатры, норки, выдры, бобра и 
других полуводных зверей капкан на цепочке или на 
проволоке устанавливают так, чтобы попавшийся 
зверь утащил его в воду и в ней захлебнулся, не ус-
пев перегрызть или вытащить ногу. 

Чаще всего зверь оставляет в капкане лишь ногу, 
если кость перебита дужками капкана. Во избежание 
этого пружины капканов должны иметь достаточ-
ную, но не чрезмерную силу, а дужки капкана долж-
ны захватывать лапу за запястья и плюсны, а не уда-
рять по хрупким трубчатым костям. 

В последние годы зарубежные «зеленые» (партия 
защитников природы), а за ними и отечественные их 
последователи развернули широкую кампанию про-
тив охоты и особенно против применения самоло-
вов. Как всегда, не обошлось без крайностей 

В Государственную Думу стали поступать про-
екты законов, запрещающих забой животных без 
применения эвтаназии — методики, устраняющей 
ощущение боли и страха при переходе в иной мир.. 
Движимые благостными идеалистическими идеями, 
авторы проектов и протестов требуют запрещения 
отлова зверей капканами ущемляющего действия, 
ведут пропаганду против ношения меховой одежды и 
уже добились существенного ограничения экспорта 
пушнины из России на радость западным монополи-
стам меховой торговли. 

Падение спроса на экспортную пушнину привело 
к разрушению системы государственных ее загото-
вок, усугубив и без того тяжелое положение промы-
слового населения северных районов страны и сель-
ских охотников средней полосы, для которых пуш-
ные трофеи были существенным подспорьем в их 
хозяйстве. Конечно, западные кинодивы, «зеленею-
щие» в пенсионном возрасте, могут прекрасно обхо-
диться синтетикой и вегетарианским рационом. Но 
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как выжить в нашем суровом климате без теплой ме-
ховой одежды и полноценной мясной еды? И можно 
ли бездумным псевдогуманным запретом традици-
онных, веками проверенных способов охоты лишить 
средств к существованию целые народы? Абстракт-
ная гуманность по отношению к зверю оборачивает-
ся бедой для значительной части человечества! 

Да, волчий ущемляющий капкан не обеспечивает 
быструю гибель зверя. Но капкан избавляет от этого 
хищника множество диких и домашних потенциаль-
ных жертв, которых волк убивает отнюдь не прибе-
гая к пресловутой эвтаназии... И можно ли противо-
поставлять вопрос о болевом ощущении зверя (кото-
рое, кстати, заглушается стрессовым состоянием при 
поимке) мучениям коровы, погибающей от волчьих 
зубов и бедствиям многодетной семьи, потерявшей 
свою кормилицу? 

Известно, что соболь, попавший в капкан, замер-
зает, протащив его 30—40 шагов, что при правильной 
постановке капкана ондатра и бобр уходят с ним в 
воду, где погибают в считанные минуты, что при по-
падании в капкан увеличенного размера дуги захва-
тывают мелких зверьков не за ногу, а поперек туло-
вища и смерть наступает мгновенно. Всего этого не 
знают и не хотят знать сторонники абстрактной гу-
манности по отношению к животным, оторванные 
от реальной экономики, быта и жизненных интере-
сов населения России. 



ОХОТНИЧЬЕ 
СОБАКОВОДСТВО 



Многие виды охоты основаны на применении со-
баки и просто немыслимы без наших четвероногих 
друзей. Захватывающая красота и своеобразие стиля 
работы породистых собак в поле наполняют охоту 
своеобразным эстетическим содержанием. Неудиви-
тельно, что охотничьи сюжеты с участием четверо-
ногих помощников издавна привлекали писателей и 
художников. 

Настоящему спортсмену важна не только добыча, 
но и своеобразная эстетика охоты. Охота, лишенная 
той прелести, которую вносит в нее породистая соба-
ка, утрачивает значительную часть своего интереса. 

Для городского охотника-любителя собака стано-
вится как бы воплощением мечты о грядущих охо-
тах. Она украшает его повседневную жизнь. Обуче-
ние и воспитание четвероногого друга наполняет 
быт охотника множеством приятных забот. Полевая 
дрессировка, натаска легавой, нагонка гончих, наха-
живание лайки или притравка норных собак сокра-
щают для собаководов периоды межсезонья, когда 
охота запрещена. Многие из них считают, что пер-
вые шаги с молодой собакой в поле и последующая 
бескровная ее тренировка перед сезоном не менее ув-
лекательны, чем сама охота. 

Правильное ведение охотничьего хозяйства на до-
статочно высоком уровне возможно только при хо-
рошо развитом охотничьем собаководстве. Без со-
бак невозможно разумное, комплексное использова-
ние запасов дичи, проведение ее учета, уничтожение 
вредных хищников, а также широкое обслуживание 
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посетителей приписных охотничьих хозяйств и оз-
накомление их со всем многообразием нашей наци-
ональной охотничьей культуры. 

Ни для кого не секрет, что в густонаселенных 
областях страны охотникам становится «тесно» в 
угодьях, а руководителям охотничьего хозяйства 
приходится все чаще прибегать к всевозможным ог-
раничениям охоты. Широкое и гармоничное разви-
тие охотничьего собаководства поможет и в этой бе-
де. Охотников с разными породами собак легче рас-
средоточить по различным угодьям, сезонам и объ-
ектам охоты. А укомплектование каждой егерской 
базы хорошими собаками сведет к минимуму потери 
раненой дичи, сделает нормы отстрела птиц и зверей 
действенным средством бережного использования их 
запасов. 

ВЫБОР ОХОТНИЧЬЕЙ СОБАКИ 
Выбор охотничьей собаки — нелегкая задача даже 

для искушенного, опытного охотника. А для начина-
ющего — это целая проблема. Не зная чем руковод-
ствоваться, молодой охотник нередко заводит беспо-
родную собаку или породистую, но не подходящую 
для имеющихся условий. 

Многочисленные советы «старых охотников» по-
могают далеко не всегда. Уж очень часто они дают-
ся на основании личных вкусов. «Заводи немецкую 
легавую — она универсальная», — нередко слышит 
спортсмен, которому вовсе не нужно это качество в 
собаке. «Черный пойнтер — самая лучшая собака. 
Вспомните знаменитого Камбиза», — советует дру-
гой, забывая, что Камбиз прославился отнюдь не из-
за масти, а человек, которому адресована рекоменда-
ция, не имеет условий для охоты с легавой. 

Подобные советы только дезориентируют начина-
ющего охотника. Как правило, ему не нужны указа-
ния-рецепты, а требуются практические рекоменда-
ции для самостоятельного выбора собаки. 
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Стоит ли заводить непременно породистую соба-
ку? Гончие, легавые или другие собаки будут наибо-
лее подходящими для данных условий? Какую из по-
род, составляющих эти группы, выбрать? Какого 
возраста, окраса, пола и даже роста следует выбрать 
собаку? Эти и многие другие вопросы не всегда уда-
ется правильно разрешить, выбирая себе будущего 
помощника на охоте. 

Известно, что даже беспородная собака иногда 
оказывается хорошим помощником на охоте. Но по-
явление таких собак случайно. Потомство от них 
обычно не наследует охотничьих качеств родителей. 
Не может быть уверенности в успехе обучения для 
охоты беспородной собаки, и она просто не стоит 
сил и средств, требуемых на ее выращивание. Прио-
бретая взрослую, работающую собаку для практиче-
ского использования, можно, казалось бы, пренеб-
речь ее породистостью. Но здесь выступают эстети-
ческие требования к облику и стилю работы собаки, 
приходится отказываться от участия в селекционной 
работе с породами, от участия в выставках и полевых 
испытаниях собак. В итоге большинство охотников 
считают, что имеет смысл заводить только породи-
стую собаку. 

По характеру применения современные породы 
охотничьих собак делятся на следующие группы: 
лайки, гончие, легавые, спаниели, борзые и норные. 
Охота с представителями каждой из них полна захва-
тывающего интереса. Поэтому и столь категоричны 
утверждения любителей, которые на вопрос начина-
ющего о выборе собаки чаще всего называют свою 
излюбленную породу, даже не узнав, где и на кого с 
нею будут охотиться. 

В действительности же каждая порода оказывает-
ся наилучшей лишь в определенных условиях охоты 
и содержания. На этом и должен основываться вы-
бор собаки по породе. 

Возможность разностороннего применения поро-
ды не может служить основанием при ее выборе. Уз-
кая специализация пород и даже отдельных экземп-
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ляров в ряде случаев оказывается выгоднее универ-
сальности. Так, часто охотники по крупному зверю 
не разрешают своей лайке интересоваться пушными 
зверьками, а разносторонняя собака, незаменимая 
при круглогодичной охоте в богатых дичью угодьях, 
уступает узкоспециализированной собаке в условиях 
сезонной охоты при малом количестве дичи. 

Наряду с условиями охоты, имеющимися в дан-
ной местности, выбор собаки определяется также и 
условиями жизни и работы самого охотника. Горо-
жанину, имеющему возможность охотиться преиму-
щественно во время отпуска, более доступна и ин-
тересна охота с легавой. А сельскому жителю или ра-
ботнику сельского хозяйства, которые предельно 
заняты в сезон уборочных работ, не приходится и ду-
мать об охоте ранней осенью. Такие охотники име-
ют гораздо больше возможностей для охоты с гончи-
ми или борзыми собаками в позднеосенний и зим-
ний периоды. Охотники-промысловики, работники 
лесного хозяйства, егеря и охотоведы предпочитают 
лаек, а иногда и норных собак. Уступая на многих 
охотах более специализированным породам, эти со-
баки имеют несомненное преимущество благодаря 
разносторонности и возможности применения в раз-
личные сезоны. 

При выборе одной из пород, составляющих спе-
циализированные группы собак, приходится также 
учитывать особенности каждой породы: темпера-
мент, стиль, характер шерстного покрова, размеры и 
даже масть. 

Начинающему охотнику, живущему в районах, 
где собаководство хорошо развито, лучше всего лич-
но ознакомиться с особенностями работы тех пород 
собак, которые его интересуют. Для этого нужно уз-
нать, когда местное общество охотников будет про-
водить их испытания или состязания, и, посмотрев 
их в поле самому, сделать окончательный выбор. 

Помимо чисто охотничьих особенностей пород, 
приходится учитывать их приспособленность к раз-
личным условиям содержания, например холодо-
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стойкость либо домашние условия в семье самого 
охотника. Нередко бытовые требования и интересы 
собственно охоты противоречат друг другу и прихо-
дится выбирать из двух зол меньшее. Например, тем-
ные одноцветные окрасы легавых собак неудобны на 
охоте, так как они менее заметны. Но они же пред-
почтительны при комнатном содержании собаки, по-
тому что эти цвета шерсти немаркие и меньше за-
метны на одежде. 

Для заядлого любителя породы или определенно-
го типа собак внутри данной породы все эти мелкие 
детали несущественны. Он будет мириться с целым 
рядом неудобств во имя своей основной склонно-
сти. Но для начинающего, еще не успевшего «забо-
леть» определенным типом собаки, полезно заранее 
ознакомиться со всеми особенностями, достоинст-
вами и недостатками своего будущего четвероногого 
друга. 

Приобретение взрослой — работающей собаки 
можно рекомендовать только после проверки ее по-
левых качеств. Некоторой гарантией этих качеств 
может служить оценка собаки на полевых испытани-
ях, но только в том случае, если собаку натаскивал и 
в дальнейшем использовал на охоте только один че-
ловек. В противном случае собака может быть ис-
порчена неумелым обращением, особенно если пос-
ле испытаний с ней охотились разные люди. 

Если по каким-либо причинам приходится поку-
пать дипломированную на испытаниях собаку без 
пробы, следует внимательно ознакомиться с балльны-
ми оценками каждого из ее качеств. Одновременно 
нужно узнать условия содержания и использования 
собаки со времени ее показа на испытаниях. 

Выращенную, но еще не натасканную собаку при-
обретают на основании ее экстерьерной оценки, ана-
лиза родословной и после некоторого ознакомления 
с особенностями ее нрава. Желательно, чтобы со-
бака была спокойного, уравновешенного характе-
ра. Очень возбудимые, нервозные собаки, излишне 
злобные и, наоборот, трусливые трудно поддаются 
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дрессировке и натаске. Да и в повседневной жизни 
они постоянно причиняют массу неудобств. 

Гораздо легче натаскивать молодого пса, чем пере-
учивать собаку, испорченную неумелой дрессировкой 
и натаской. Собаки, не бывшие в поле, даже взрос-
лые, нередко легко принимаются за работу. А с по-
бывшими в неопытных руках и испорченными прихо-
дится немало потрудиться, часто без всякого успеха. 

Не следует приобретать собаку при отсутствии до-
кументов о ее происхождении или хотя бы о ее при-
надлежности данному владельцу. Необходимо иметь 
справку ветеринарного врача о том, что собака здо-
рова и ей сделана прививка против бешенства. 

Большинство охотников предпочитают заводить 
не взрослую собаку, а щенка, с тем чтобы самому вы-
растить, воспитать и обучить его. В этом случае ре-
зультат зависит в основном от самого собаковода. 
Каждый надеется вырастить из своего питомца под-
линное украшение породы. И хотя не все щенки ста-
новятся чемпионами, но для заядлого любителя да-
же надежда вырастить такого стоит многого. 

Выращивание щенка, особенно в условиях боль-
шого города, потребует много забот, труда и терпе-
ния как самого охотника, так и всей его семьи. Ран-
нее пробуждение, многократные «кроссы» по лестни-
це для выгуливания питомца, бесконечные уборки за 
ним, порванные обои и изгрызенная обувь — со всем 
этим придется мириться. Поэтому заводить собаку в 
городских условиях следует только в том случае, ес-
ли все члены семьи единодушны в этом желании. 

Если имеется возможность выбрать щенка из не-
скольких пометов (выводков), надо всесторонне изу-
чить качества их родителей и внимательно проана-
лизировать родословные каждого помета. При этом 
предпочтение отдается тем щенкам, в родословных 
которых высокими полевыми качествами обладали 
не только родители, но и другие поколения предков. 

Не рекомендуется брать щенков из очень боль-
ших пометов. Часто сука приносит больше щенков, 
чем она может выкормить, — восемь, десять, даже до 
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двадцати. В таких случаях молока на всех щенков не 
хватает, часть их отстают в росте, становятся замо-
рышами. В/адельцы таких больших пометов ино-
гда пытаются рано прикармливать щенков. Но пи-
щеварительный тракт малышей не приспособлен к 
подкормке с первых же дней жизни. Поэтому искус-
ственное кормление плохо отражается на пищева-
рении щенков, делает их нестойкими против чу-
мы, рахита v других болезней. Следует брать щенков 
из тех пометов, в которых на выращивание остав-
лено четыре—шесть, т. е. нормальное количество 
молодняка. 

Щенка из помета выбирают активного, упитан-
ного, с блестящей лоснящейся шерстью, типичного 
для данной породы окраса. Следует браковать щен-
ков-заморышей, обжор или сильно зараженных гли-
стами (с чрезмерно вздутыми животами), щенков с 
пупочной грыжей, дефектами глаз, конечностей, зуб-
ной системы или с иными недостатками. Для собак 
всех пород и окрасов предпочтительна черная или 
темная мочка носа. Для многих пород светлоокра-
шенное «чутье» (мочка носа) считается даже пороком. 

При выборе щенка по окрасу, помимо его типич-
ности для породы, необходимо такжр учитывать и 
удобство той или иной масти в быту и на охоте. 

Следует помнить, что у некоторых пород щенки с 
возрастом меняют окраску: крапчатые сеттеры тем-
неют, русские гончие становятся более светлыми, тем-
ный цвет на головах фокстерьеров и русских пегих 
гончих сменяется рыжим подпалом, глаза темнеют. 

Существенное значение имеет пол приобретаемо-
го щенка. Преимущество кобелей — их постоянная 
готовность к работе, в то время как с суками нельзя 
охотиться во время пустовок, во второй половине 
беременности и в подсосный период. Но многие 
охотники все же предпочитают держать сук — они 
более послушны, не склонны к дракам и не убегают 
от дома, как это часто делают кобели. Городскому 
собаководу приходится учитывать даже то, что сука 
во время прогулки быстро и однократно делает свои 

200 



«малые дела», в то время как кобель «бросает вызов 
обществу» почти на каждом углу. 

Для приобретения собаки проще всего обратиться 
в местное общество охотников. Там всегда можно 
получить сведения о продаваемых собаках, ознако-
миться с зарегистрированными производителями, по 
книге вязок и щенений узнать о молодняке или пер-
спективах его появления Одновременно начинаю-
щий охотник может получить консультацию по воп-
росам собаководства от работников общества или в 
секции собаководов. 

Приобретая охотничью собаку, нужно помнить, 
что ее рабочие качества могут полностью проявить-
ся только при условии правильного выращивания, 
содержания, обучения и тренировки. 

ПОРОДЫ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК 

Породы охотничьих собак принято делить на груп-
пы по их основной специализации. Охотники на-
шей страны издавна разводят различные породы: 
борзых, гончих, лаек, легавых, спаниелей и норных 
собак. За рубежом также популярны породы ретри-
веров — собак, близких к легавым, но не делающих 
стойки по дичи, а используемых лишь для подачи 
сбитых птиц. 

Среди охотничьих собак есть предельно специа-
лизированные, например борзые. Их назначение — 
преследовать и ловить животных, обнаруженных с 
помощью зрения. Собаки других групп, например 
лайки, могут быть более разносторонними. Большин-
ство пород, помимо основной «специальности», в ко-
торой собаки данной группы превосходят всех ос-
тальных, могут выполнять подсобную, иногда очень 
существенную работу и на некоторых других охотах 
(см. характеристики пород). 

Для правильного выбора породы необходимо 
знать, какие ее свойства окажутся наиболее сущест-
венными в конкретных условиях содержания и при-
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менения. Среди этих свойств наиболее важными бу-
дут: охотничья специализация породы, приспособ-
ленность к жизни и работе в тех или иных условиях 
климата, содержания, а также особенности высшей 
нервной деятельности — темперамент, дрессируе-
мость и пр. 

ГОНЧИЕ 

Основное свойство гончих — стремление к пре-
следованию зверя по следу с голосом (лаем). 

На протяжении многих поколений в породах гон-
чих велась селекционная работа на закрепление вяз-
кости — настойчивости в преследовании зверя, тон-
кого чутья, культивировались своеобразные особо 
звучные голоса и другие качества, обеспечивающие 
успех охоты. 

Преследуемое гончими животное спасается от них 
своими тропами, не выходя из обжитого района. 
Путь зверя, уходящего от собаки, имеет форму не-
правильных окружностей, пересекающихся недалеко 
от лежки или в центральной части индивидуально-
го участка зверя. Зная повадки дичи и ориентируясь 
по голосу собаки (собак), охотник имеет возмож-
ность перехватить зверя на его пути и взять его удач-
ным выстрелом. 

Наиболее распространена охота с гончими на зай-
ца и лисицу. Добывают с ними и копытных зверей: 
лося, кабана, косулю, благородного оленя. Со стая-
ми гончих охотятся и на волков. Пара гончих (смы-
чек), а то и одна собака иногда выставляет под выст-
рел охотника даже рысь. 

Охота с гончими распространена главным обра-
зом в лесной и лесостепной зонах, а также иногда 
в горах. Период охоты — осень и начало зимы, до 
выпадения глубокого снега, затрудняющего работу 
собак. 

Гончих держат преимущественно сельские жите-
ли, охотники из рабочих поселков и районных цент-
ров. Среди жителей больших городов этих србак 
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имеют лишь заядлые любители, так как породы гон-
чих созданы не для комнатного содержания. Охо-
титься с гончими собаками в пригородах, изрезан-
ных оживленными шоссе и железными дорогами, 
просто опасно. Здесь гончие слишком часто гибнут 
под колесами транспорта. 

В спортивных охотничьих хозяйствах гончих со-
держат чаще других собак. Это объясняется тем, что 
охота с гончими на зайца и лисицу очень популярна, 
а эти звери распространены почти повсеместно. Ве-
дение гончей на охоте сравнительно просто, оно до-
ступно даже малоквалифицированному егерю. С па-
рой гончих и даже с одной собакой егерь может од-
новременно обслужить до пяти охотников. 

Нежелательно использовать гончих собак только 
в угодьях, заселенных косулей. Гончие азартно пре-
следуют этих животных, вынуждают их покидать об-
житые места, а иногда просто загоняют и давят. 

В России, странах СНГ и Балтии разводят рус-
ских, русских пегих (англо-русских), эстонских, лат-
вийских и литовских гончих собак, а также биглей. 

Русские гончие — старинная и наиболее распро-
страненная порода. 

В дореволюционных псовых охотах эти собаки 
выполняли подсобную роль, выгоняя из лесных ост-
ровов на открытое место зайцев, лисиц и волков, ко-
торых затем сдавливали борзые. 

В то время гончие работали в стаях до 40 и более 
собак. От них не требовалось особой вязкости и ма-
стерства в преследовании зверя. Наоборот, егеря-вы-
жлятники строго следили, чтобы собаки не гнали зве-
ря дальше опушки, и на небольших участках вся ра-
бота гончих длилась считанные минуты. 

В середине прошлого века количество и размеры 
комплектных псовых охот резко сократились. С гон-
чими стали охотиться не борзятники, а в основном 
ружейные охотники. Собак стали использовать по-
одиночке, парами и небольшими стайками. При этом 
работа собак значительно усложнилась. От них по-
требовались выносливость, мастерство, настойчи-
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вость в преследовании зверя, а также чутье и другие 
качества. 

По своему облику старинные русские гончие бы-
ли очень разнотипны. Собаки из различных крупных 
охот значительно отличались друг от друга. Гончих 
того времени чаще называли по области распрост-
ранения (например, «костромские») или по фамилии 
заводчика, культивировавшего тот или иной тип 
«своих» гончих: «алексеевские», «можаровские», «бе-
лоусовские», «комынинские» и др. Единого стандар-
та породы не существовало до 1896 г. 

В 1925 г. Первый всесоюзный кинологический 
съезд выработал новый единый стандарт породы и 
наметил дальнейшие пути ее совершенствования. 
При подготовке этого стандарта за основу был взят 
тип русской гончей, разводимой в Костромской об-
ласти. Вот почему русских гончих нередко называют 
«костромичами» и в наше время. 

Русская гончая, англо-русская гончая 
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Современная русская гончая — собака среднего 
роста (58—68 см в холке для кобелей), плотного те-
лосложения, спокойного, уравновешенного нрава. 
Шерсть прямая, плотная, с хорошо развитым под-
шерстком; на голове, ушах и ногах — короткая, на 
шее — удлиненная, образует своеобразную загриви-
ну, на туловище — удлиненная, плотно прилегаю-
щая. Окрас рыжевато-соломенный, так называемый 
багряный. Он может быть сплошным либо с темным 
чепраком, иногда с белесоватыми подпалинами на 
морде (подласость). Допускаются небольшие белые 
отметины на груди и лапах. 

В наше время порода русских гончих установи-
лась. Ее экстерьерные и рабочие качества наследст-
венно закреплены. В породе имеется немало линий, 
характеризующихся выдающимися свойствами, ко-
торые стойко передаются из поколения в поколение, 
за что охотники ценят собак — носителей этой на-
следственности. Среди охотников средней полосы 
особенно популярны русские гончие, происходящие 
oi Бойка 57/Г, Пирата 301/Г, Бурана 557/Г, чемпи-
она Гая 517/Г, питомников военно-охотничьего об-
щества, чемпиона Гула 123/Г Хлюпина, Хохота III 
467/Г Дмитриева. 

Русские пегие гончие — это сравнительно молодая 
порода. Выведена во второй половине XIX в. путем 
скрещивания русских и английских гончих — фокс-
иундов. Приливая нашим собакам кровь фоксгаун-
лов, создатели породы стремились придать потомст-
ву крупный рост, паратость (скорость) и нарядный, 
хорошо заметный на охоте окрас прославленных ан-
глийских лисогонов. 

Русские пегие гончие, которых до 1951 г. называ-
ли англо-русскими, никогда не были столь многочис-
ленны, как наша исходная отечественная порода. Для 
освежения крови русских пегих скрещивали с фокс-
мундами не только в период становления породы, но 
и в дальнейшем (в частности, в 1930-е и 1960-е гг.). 

Собаки этой породы выше среднего роста, с бо-
лее массивным, чем у русских гончих, костяком. По 
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сравнению с русскими русские пегие гончие кажут-
ся более квадратными. У них сравнительно тяжелые 
головы с заметным переходом от лба к морде и не та-
кими сухими, как у русских гончих, губами. Очень 
эффектен окрас русских пегих гончих — белый с чер-
ными пятнами и так называемыми «румянами» (ры-
жим подпалом) на голове и на бедрах. Особенно удо-
бны собаки такого окраса на охоте по красному зве-
рю. Их не спутаешь с волком или лисицей даже в 
зарослях и на большом расстоянии. 

В наше время большинство русских пегих гончих 
несет в себе кровь Сорочая 38/Г, выведенного в пи-
томнике Центрального совета военно-охотничьего 
общества. 

Поклонники русских и русских пегих гончих на 
протяжении многих лет не устают спорить о преи-
муществах той или иной породы. Однако этот спор 
разрешила сама жизнь. Ведь обе породы разводятся 
в совершенно одинаковых условиях для одной и той 
же охоты. Естественно, что в собаках обеих пород из 
поколения в поколение культивировались одни и те 
же качества. В наше время по своим внутренним 
свойствам и полевым достоинствам русские гончие 
и русские пегие гончие практически не отличаются 
друг от друга. 

Эстонская гончая. Эта порода сформировалась в 
1950-х гг. на территории Эстонии. Материалом для 
создания эстонской гончей послужили местные гон-
чие, которых скрещивали с биглями, швейцарскими 
гончими и фоксгаундами. 

При выведении породы эстонские собаководы 
стремились получить малорослую крепконогую со-
баку, которая могла бы стать помощником на охоте 
по лисице и зайцу, но не была бы опасна для косуль 
и оленей. 

Эстонские гончие сравнительно мелкие собаки: 
рост кобелей в холке 45—52 см. Наиболее распрост-
раненная и предпочитаемая масть — черно-пегая в 
румянах. Допускаются также желто-пегий, буро-пе-
гий и чепрачный окрасы. Помимо небольшого рос-
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та, эти собаки характеризуются скороспелостью, 
многие принимаются работать до годовалого возрас-
та. Большинство их имеют звучные породные голоса 
и очень прочные лапы, позволяющие работать в са-
мых тяжелых условиях. 

Как самостоятельная порода эстонская гончая 
была признана в 1954 г. Новинкой заинтересовались 
многие охотники самых различных географических 
районов страны. В частности, московские охотничьи 
организации и отдельные любители завезли в сто-
лицу некоторое количество производителей и вско-
ре располагали несколькими десятками этих малень-
ких гончих. Однако вскоре большинство держателей 
повой породы убедились, что в условиях глубокосне-
жья и сравнительно невысокой плотности дичи в 
угодьях центральных областей России использова-
ние более рослых русских и русских пегих гончих 
к|)фективнее. 

На Всесоюзной выставке охотничьего собаковод-
ства в 1972 г. в Москве были представлены только 
две эстонские гончие, сохранившиеся у столичного 
энтузиаста разведения этой породы А. М. Шевченко. 

С этими собаками лучше всего охотиться в Эсто-
нии и, возможно, в малоснежных районах Кавказа, 
Крыма и Украины на лисицу, зайца. 

Эстонская гончая, латвийская гончая 
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Латвийская гончая как порода сформировалась 
недавно. Ее стандарт утвержден в 1971 г. 

Это самая мелкая порода гончих из всех разво-
димых на территории России, стран СНГ и Балтии. 
Рост кобелей в холке от 43 до 48 см. Сложение этой 
малорослой собаки сухое, легкое. Шерсть короткая, 
гладкая Подшерсток развит слабо. Окрас чернопод-
палый. 

По характеру применения латвийские собаки рез-
ко отличаются от всех других пород гончих. Этим 
собакам не свойственна неукротимая страсть к пре-
следованию зверя, заставляющая «настоящего» гон-
ца часами держать след. Латвийские спортсмены 
стреляют дичь только на коллективных облавах, по-
следовательно прочесывая с помощью загонщиков 
один лесной квартал за другим. В этих условиях им 
не нужна вязкая настойчивая собака, способная пре-
следовать зверя, ушедшего за линию стрелков, и 

Баварская гончая, бигль, литовская гончая 
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этим мешающая очередному загону. На такой охоте 
удобнее маленький четвероногий спутник егеря-за-
гонщика, который не дает зверю таиться. 

Латвийские гончие старательно разыскивают дичь, 
I олосом «провожают» ее до линии стрелков на бли-
жайшей просеке и спокойно возвращаются к веду-
щему. Раненого зверя эти собаки добирают по кро-
вавому следу и облаивают. 

Основой для выведения породы послужило мест-
ное метисное поголовье гончеобразных собак, в ко-
торых текла кровь старинных курляндских гончих, 
биглей и, возможно, такс. 

Литовская гончая — сравнительно небольшая, 50— 
56 см в холке, но крепкая костистая собака чернопод-
палого окраса. Это самая молодая из пород гончих 
собак, формирование ее еще продолжается. Облик и 
внутренние качества литовских гончих очень напо-
минают утраченную в исторический период старин-
ную породу курляндских гончих. По существу, новая 
порода является как бы реконструкцией прежних 
терогонов литовских охотников. 

В этих собаках удачно сочетаются качества ста-
ринных гончих Запада с их склонностью к работе по 
кабану и другим копытным зверям с азартом и на-
стойчивостью вязких восточных гончих — русских и 
русских пегих. 

Бигль — старинная порода мелких английских гон-
чих, рост в холке около 40 см, окрас черно-пегий в 
румянах, нрав покладистый. Их вывели как гончих 
по зайцам. Наряду с классической работой по зайцу 
биглей успешно применяют на облавах, чтобы вы-
ставить на линию стрелков кабана и лося. Эти соба-
ки хорошо работают по кровяному следу подранка в 
свободном поиске и на поводке. 

Основное поголовье биглей (около 100 собак) со-
держится московскими любителями. Порода завезе-
на к нам сравнительно недавно, но с каждым годом 
завоевывает все большую популярность, особенно 
среди городских охотников и просто любителей по-
родистых четвероногих друзей. В квартирных усло-
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виях это, пожалуй, самая удобная из гончих собак. 
Рекомендовать бигля для наружного содержания в 
будке нельзя из-за короткой гладкой шерсти. 

ЛАЙКИ 

К этой группе относятся породы северных остро-
ухих собак различной специализации. 

Промысловое население полярного побережья 
культивирует наиболее крупных волкообразных ез-
довых лаек. Их используют в основном как транс-
портных животных и в меньшей мере для охоты на 
крупного зверя. Для разностороннего использования 
охотниками более южных широт эти собаки, как пра-
вило, не пригодны. 

Оленеводы тундровой зоны разводят мелких, пре-
имущественно длинношерстных оленегонных лаек. 
Их замечательные пастушьи качества нередко соче-
таются с большой охотничьей страстью. Оленеводы, 
занимающиеся также промыслом пушного зверя, не-
редко используют своих собак и на охоте. 

Охотничьи лайки — это целая группа пород, соз-
данная народами таежной зоны для промысла пуш-
нины, пернатой дичи и крупного зверя. 

В августе-сентябре лайка выгоняет из травы и за-
рослей затаившуюся пернатую дичь, разыскивает и 
приносит охотнику сбитых птиц, при встрече с глу-
харем или тетеревом загоняет их на деревья и облаи-
вает. Позднее такая собака отыскивает на деревьях 
белку, соболя и куницу, обнаруживает ушедших в 
норы хоря, колонка, енотовидную собаку, указывает 
подледные пути норки и выдры, а при случае дает 
возможность стрелять медведя, рысь, росомаху; ос-
танавливает кабана, лося, загоняет на скальные усту-
пы-отстои кабаргу и изюбря. 

Эта универсальность лаек относительна. Почти во 
всех случаях работа собаки сводится к молчаливому 
преследованию дичи по следу с последующим обла-
иванием загнанного в убежище или остановленного 
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зверя до подхода охотника. Далеко не каждая лайка 
может хорошо работать по всем упомянутым видам 
дичи. Часто подобная разносторонность даже неже-
лательна. Например, охотники по крупному зверю и 
соболятники не позволяют своим собакам облаивать 
белок и пернатую дичь. 

Но возможности использования охотничьих лаек 
для добывания самых различных животных шире. 
Период охоты с лайками продолжительнее, чем для 
большинства других. Для лесника, егеря или другого 
охотника, который большую часть года находится в 
угодьях, лайка очень удобна. 

Существенное достоинство лайки — ее нетребова-
тельность к корму. В результате очень хорошего ус-
ваивания пищи лайка потребляет почти вдвое мень-
ше еды, чем любая собака такого же веса. Это за-
мечательное качество выработалось у таежных собак 
в условиях сурового существования и жесткого отбо-
ра. Пушистая, но не лохматая и очень плотная шерсть 
одинаково хорошо защищает лайку от леденящей сту-
жи, намокания и палящего зноя. Эта шерсть прием-
лема и при комнатном содержании собаки. В отли-
чие от легавых и других пород, которых издавна со-
держат в домах, лайки линяют бурно и в короткие 
сроки. В остальное время они почти не теряют шер-
сти и не пачкают ею квартиру. 

40—50 лет назад лаек держали только для про-
мысловой охоты. Позднее эти собаки нашли много-
численных приверженцев и среди охотников-лю-
бителей. Этих собак стали широко применять на 
спортивных охотах. В наше время на столичных вы-
ставках собаководства лаек бывает не меньше, чем 
легавых, спаниелей и других признанных «спортив-
ных» пород. 

Основное неудобство лайки при городском содер-
жании — это ее неуправляемость при свободном со-
стоянии на прогулке. Ведь на охоте лайка, пущенная 
и поиск, никогда не ходит вблизи ведущего. Хоро-
шая лайка незаметна в лесу до тех пор, пока не най-
дет и не увидит зверя. Но так же ведут себя многие 
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лайки и на прогулке. Пущенные с поводка, они 
слишком далеко уходят от хозяина, увлекаются пре-
следованием кошек, знакомством с другими соба-
ками и часто пропадают либо попадают под колеса 
транспорта. 

На охоте лайки довольно смышлены. Они хоро-
шо приспосабливаются к повадкам различной дичи, 
стараются иметь полный контакт с хозяином. Но в 
дрессировке, необходимой при городском содержа-
нии, лаек недаром считают трудными собаками. Они 
в большинстве очень самостоятельны и обидчивы. 
Отработке у лаек приемов, требующих выдержки, 
мешают их возбудимость и повышенная ориентиро-
вочная реакция. 

В охотничьих хозяйствах лаек используют доволь-
но широко. Их применяют на утиной охоте для вы-
пугивания под выстрелы и подачи убитых птиц. С 
лайками охотятся на крупного зверя — лося, медве-
дя, которых собаки разыскивают и задерживают до 
подхода охотников. Они же помогают разыскивать 
раненых зверей, идя по кровяному следу. Охотятся с 
лайками на боровую дичь (глухарей, тетеревов) и на 
мелких пушных зверьков. Помимо этого, лаек широ-
ко применяют при проведении учета дичи, обитаю-
щей в хозяйстве. 

Заводя в охотничьем хозяйстве лайку, особенно 
маленького щенка, нужно учитывать особенности 
этих собак. Для развития своих охотничьих качеств 
лайки требуют индивидуальной работы, непременно 
одного хозяина (дрессировщика), постоянного кон-
такта с ним и регулярного, с раннего возраста, пре-
бывания в угодьях. Лайку, больше чем другую соба-
ку, губит сидение в загоне или на привязи без вни-
мания человека и без выходов в лес. 

Старинные породы охотничьих лаек — зырянс-
кая, вогульская, остяцкая и другие — формировались 
в условиях прежнего изолированного быта таежных 
народов. Некоторые породы смежных районов лес-
ной зоны почти не отличались друг от друга по сво-
им охотничьим качествам, различия сводились в ос-
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новном к мелким внешним признакам. С интенсив-
ным освоением тайги, прокладкой дорог и коренны-
ми изменениями в жизни промыслового населения 
Севера происходило слияние старинных пород лаек. 
Поэтому в 1947 г. Вторым всесоюзным съездом кино-
логов вместо прежних мелких пород и отродий лаек 
было стандартизировано всего четыре породы: каре-
ло-финская, русско-европейская, западносибирская 
и восточносибирская. 

Одновременно со слиянием исходных пород лаек 
происходило засорение их примесью дворняжек, а 
также охотничьих и служебных собак, которых пре-
жде не было в таежных районах. Процесс метизации 
лаек происходил очень быстро, чему способствовали 
обычаи держать собак без присмотра, разводить пу-
тем вольной случки. 

Существование лаек было под угрозой, что усу-
гублялось снижением роли охотничьего промысла в 
жизни таежного населения. Но в начале 1940-х гг. 
лайками заинтересовались многие охотники Мос-
квы, Ленинграда и других городов. Разведением их 
стал заниматься Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт охотничьего хозяйства (ВНИО). Ра-
ботники института и просто любители лаек выезжа-
ли в промысловые районы, вывозили оттуда лучший 
племенной материал и в дальнейшем разводили этих 
собак уже заводскими методами. 

В настоящее время охотниками центральных об-
ластей России создано значительное поголовье вы-
сокопородных лаек, стойко передающих свои каче-
ства потомству и накопивших полные родословные. 
Породы лаек стали заводскими. Теперь уже таежные 
охотники нередко завозят к себе племенных собак из 
центральных районов с тем, чтобы в дальнейшем раз-
водить их современными зоотехническими методами. 

Существующие породы лаек имеют много обще-
го в облике и манере работы. Часто рабочие качест-
ва собак различных семей и линий внутри одной по-
роды варьируют не меньше, чем эти же свойстЬа сре-
ди лаек различных пород. И многие охотники при 
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выборе собаки обращают внимание не столько на 
породу, сколько на принадлежность к той или иной 
выдающейся семье рабочих собак. Среди них встре-
чаются линии, характеризующиеся склонностью к 
определенным видам охоты (например, медвежатни-
цы, соболятницы, лайки-мелочницы). Многие охот-
ники при выборе лаек руководствуются такими осо-
бенностями пород, как рост, темперамент и даже ок-
рас, что иногда немаловажно в практическом исполь-
зовании собаки. 

Карело-финские лайки самые мелкие. Рост кобелей 
в холке от 42 до 48 см. Рыжий всех оттенков окрас 
собак этой породы очень эффектен, но неудобен на 
охоте. Собаки этой масти плохо видны в зарослях 
осенней пожухлой растительности Таких лаек не-
редко путают с лисицами. 

Карело-финские лайки в большинстве имеют 
очень подвижный, возбудимый темперамент. По чер-
нотропу и малоснежью они хорошо работают по бо-
ровой дичи, белке, кунице и даже по крупному зве-
рю. Небольшие размеры этих собак очень удобны 
при комнатном содержании и при поездках на тран-
спорте, но ограничивают их применение по утке в 
густых болотистых зарослях, а также по глубокому 
рыхлому снегу. Живой темперамент карело-финских 
лаек способствует выработке из них прекрасных охот-
ников по мелкой дичи, но затрудняет работу по ос-
тывшему следу далеко ушедшего зверя. 

Эта порода сформировалась на основе местных ла-
ек: карельских, финских и олонецких. 

Русско-европейские лайки — собаки среднего рос-
та. Высота кобелей в холке от 52 см до 58 см. Наибо-
лее распространенный и предпочитаемый окрас — 
черный и черно-пегий. Цвет — очень удобный на охо-
те, так Как хорошо заметен и не позволяет спутать 
собаку со зверем. 

Характер русско-европейских лаек в большинстве 
подвижный, возбудимый, хотя и в меньшей степени, 
чем лаек карело-финской породы. Русско-европей-
ские лайки особенно хороши для охоты на белку, 
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боровую дичь, а иногда и на крупного зверя. Неко-
торые экземпляры успешно работают по норке и 
выдре. На охоте за уткой и в преследовании зверя 
по старому следу эти лайки несколько уступают бо-
лее рослым и уравновешенным западносибирским 
лайкам. 

Порода русско-европейских лаек сформировалась 
путем скрещивания лаек: коми, архангельской, уд-
муртской и некоторых других. Основное заводское 
ядро этой породы, в частности его основатель чем-
пион Путик, выведено в питомнике Всесоюзного на-
учно-исследовательского института охоты в Тверс-
кой области (позднее переведенного в г. Киров). 

Западносибирские лайки крупнее предыдущих, рост 
кобелей в холке от 54 до 60 см. А в последние годы 
в связи с обильным питанием при содержании у го-
родских любителей у многих собак отмечается неже-
лательная тенденция к увеличению роста. Окрас мо-
жет быть однотонным или пегим различных цветов, 
кроме коричневого и тигрового. Наиболее распрост-
ранены белый, серый и рыжий окрасы, однотонные 
или в пятнах. Черный и черно-пегий окрасы допус-
каются. 

Темперамент западносибирских лаек сравнитель-
но спокойный, уравновешенный. Охота с ними до-

Русско-европейская лайка, карело-финская лайка 
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бычлива. Среди западносибирских лаек много хоро-
ших «утятниц». Эти собаки успешно работают по ос-
тывшему следу давно прошедшего зверя, в том чис-
ле по норке, выдре, а также и по крупному зверю. 

К сожалению, среди собак городских любителей 
стали нередко появляться флегматичные, рыхлова-
тые особи, иногда очень эффектные по облику, но ту-
поватые в работе. Впрочем, это легко выявляется в 
полевых испытаниях, что позволяет вовремя исклю-
чать таких собак из племенного состава. 

Порода западносибирских лаек выведена на осно-
ве слияния хантыйской, мансийской и других лаек, 
разводимых прежде на Урале и в Западной Сибири. 

Восточносибирская лайка — на сегодня скорее 
породная группа, чем сформировавшаяся порода. 
Многочисленные отродья лаек Восточной Сибири 
очень различны, территория их распространения сли-
шком велика, а условия использования этих собак 
весьма разнообразны. 

Стандарт восточносибирских лаек принят как вре-
менный, а заводская работа с ними начата лишь не-
давно. По сравнению с другими породами они самые 
крупные. Стандартизированный рост кобелей в хол-
ке от 55 до 63 см. Темперамент подвижный, уравно-
вешенный. Некоторые отродья восточносибирских 

Западносибирская лайка, восточносибирская лайка 
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лаек не склонны работать по белке и боровой дичи, 
но зато они отличные зверовые собаки 

Основной центр заводского разведения — Ир-
кутск. В центральные области России завозятся еди-
ничные экземпляры. 

НОРНЫЕ 

В эту группу входят различные породы низкорос-
лых терьеров и такс. Основное назначение норных 
собак — охота ни лисицу, енотовидную собаку и бар-
сука. Эти маленькие, но очень сильные и отважные 
собаки разыскивают зверей в норах и выгоняют их 
оттуда под выстрелы охотников либо загоняют в ту-
пик и облаивают до тех пор, пока им на помощь не 
придет человек. Впрочем, в этом часто не бывает ну-
жды. Многие собаки сами душат зверя и вытаскива-
ют наружу. 

Помимо этой основной «специальности», норные 
собаки могут быть хорошими помощниками на дру-
гих охотах. При надлежащем обучении они разыски-
вают и выгоняют под выстрелы охотников пернатую 
дичь, а сбитых птиц находят и подают. На облавных 
охотах помогают загонщикам выставить зверя на ли-
нию стрелков, преследуют подранков по кровяному 
следу. Хорошо притравленные норные собаки, по-
добно лайкам, облаивают и останавливают хватками 
крупного зверя (например, кабана) и тем самым по-
могают охотнику приблизиться на верный выстрел. 
Все норные собаки — отличные истребители крыс, 
хорьков и других мелких зверьков. В последние годы 
норных собак используют при добывании бобров. 

Терьеры — большая группа пород, родственных по 
своему происхождению. Это собаки мелкого и сред-
него размера, выведенные для травли крыс, хорей, 
лисиц, барсуков и других зверей, укрывающихся в 
подземных убежищах — норах. 

Первые упоминания о норных (земляных) соба-
ках — терьерах относятся к XI в. Большинство пород 
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современных терьеров выведено в Англии, откуда 
они распространились по всем странам мира. Ста-
ринные примитивные терьеры были дворовыми со-
баками мелких фермеров и ремесленников. Их дер-
жали для охраны амбаров и птичников от крыс и 
мелких хищников. В охотничьих хозяйствах, где раз-
водили фазанов, куропаток и другую дичь, с терьера-
ми уничтожали лисиц и барсуков. 

Впоследствии утилитарное использование терье-
ров дополнилось спортивным. Различные состяза-
ния животных были распространенным увлечением 
англичан всех сословий. Собачьи бои, бега, травля со-
баками крыс и даже быков были излюбленными зре-
лищами англичан XVI—XVIII вв. Результаты подоб-
ных состязаний были предметом крупных пари, а 
победители этих состязаний становились своеобраз-
ными знаменитостями. Боевые качества лучших со-
бак старались закрепить в потомстве. 

Для различных спортивных и хозяйственных це-
лей было выведено несколько десятков пород терь-
еров. Например, бультерьеров разводили как бес-
страшных бойцов для травли и для охоты на круп-
ных животных. С эрдельтерьерами и ирландскими 
терьерами охотились за выдрой. Керриблютерьеров 
использовали как истребителей мелких зверьков во-
круг усадьбы, а на охоте их применяли как спание-
лей для розыска и подачи пернатой дичи. Основной 
специальностью низкорослых фокстерьеров, скоч-
терьеров, селихамтерьеров и некоторых других по-
род было преследование лисиц и барсуков в норах. 
Это было особенно необходимо близ птицеводчес-
ких ферм и питомников дичи. Владельцы парфорс-
ных охот наряду с гончими непременно держали мел-
ких терьеров, чтобы выгонять под стаю фоксгаундов 
понорившуюся лисицу. 

Впоследствии многих терьеров стали разводить 
как комнатно-декоративных собак. В результате не-
которые породы утратили свои рабочие качества. Но 
большинство терьеров по-прежнему сохраняют бое-
вой дух, энергию и охотничью страсть. 
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Фокстерьеры — наиболее распространенные сре-
ди наших охотников норные собаки. Их две поро-
ды — гладкошерстный и жесткошерстный фокстерь-
еры. Первоначально те и другие считались разновид-
ностями одной породы. Впоследствии их стали раз-
водить обособленно. 

Предпочтение, отдаваемое отдельными любите-
лями той или иной породе, определяется личными 
вкусами и отчасти условиями, в которых содержатся 
собаки. 

Сторонники гладкошерстных фокстерьеров ценят 
в своих питомцах гладкую, плотную шерсть, которая 
надежно защищает собаку от холода, почти не намо-
кает, не пачкается при работе в норе и не требует спе-
циального ухода. Любители жесткошерстных собак 
считают, что хорошая, т. е. жесткая проволокообраз-
ная, шерсть лучших представителей породы отлича-
ется теми же достоинствами, но зато не линяет, не 
засоряет квартиру и придает собаке весьма своеоб-
разный, декоративный облик. Ради этого собако-
воды ведут направленную селекцию на выведение 
наиболее жесткошерстных собак и дважды, а то и 
трижды в год подвергают их шерстный покров спе-
циальной обработке — триммингу, или щипке. 

Современный фокстерьер — небольшая, от 35 до 
40 см в холке, собака, квадратного формата, сухого, 
крепкого сложения, с длинной мордой, мощными 
челюстями и крупными, почти как у овчарки, зуба-
ми. Окрас трехколерный: белый с черными пятнами 
и рыжими подпалинами на бедрах и морде. Допус-
кается рыже-пегий окрас, но непременно с черным 
чутьем (мочкой носа). Кофейное и розовое чутье бра-
куется. 

Для практического использования нежелательны 
крупные, более 40 см в холке, а также мелкие, менее 
36 см, собаки. Также неудобны гладкошерстные терь-
еры с укороченной шерстыо почти без подшерстка 
и жесткошерстные собаки с мягковатой псовиной, 
которая гигроскопична, собирает много грязи, ко-
лючек и репейников. 
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Азартные и злобные фокстерьеры преследуют, 
стараясь задушить, и облаивают всякое дикое живот-
ное, обнаруженное не только в норе, но и на поверх-
ности земли и даже в воде. Кроме лисы, барсука и 
енотовидной собаки, с ними добывают мелких пу-
шных зверьков: хоря, колонка, норок и др. Некото-
рые терьеры ухитряются находить и облаивать белок 
и даже куниц на деревьях. Терьеров используют на 
охоте по пернатой дичи, которую эти собаки выго-
няют из зарослей под выстрелы и подают убитых 
птиц из травы и с воды. 

На поиске фокстерьеры держатся недалеко от ве-
дущего, преследуя поднятых птиц и зверей на близ-
ком расстоянии. Это делает терьеров надежными 
помощниками загонщиков и на облавных охотах. По 
окончании облавы собака, приученная к работе по 
кровяному следу, помогает находить отстрелянные 
трофеи, в том числе и подранков. 

Все терьеры — отличные крысоловы. В доме, в 
складском помещении они уничтожают крыс гораз-
до лучше, чем кошки. В годы массового размноже-
ния водяной крысы этих собак успешно используют 
для добывания грызунов. 

Велыитерьер, или уэльский терьер, — одна их са-
мых старинных пород терьеров. Она упоминается в 
литературе еще в XVI в., как староангЦийский чер-
ноподпалый терьер. 

По облику и размерам представители этой поро-
ды близки к фокстерьерам; напоминают они также 
и эрдельтерьеров в миниатюре. Окрас чепрачный. 
Шерсть жесткая, на морде она образует усы, бороду, 
щетинистые брови. Очень подвижные и бесстраш-
ные, как и все представители этой группы, вельш-
терьеры отличаются от большинства других терьеров 
более уравновешенным, покладистым нравом. 

В Россию эти собаки завезены относительно не-
давно. Все вельштерьеры, попавшие в руки наших 
охотников, рано принялись за работу, хорошо пока-
зали себя на испытаниях и на практической охоте. 
Охотничьи качества «вельшей» и фокстерьеров близ-

220 



ки, но податливость первых к дрессировке позволя-
ет отдать им предпочтение при разностороннем ис-
пользовании. Не случайно в родословных современ-
ных велыитерьеров многие собаки характеризуются 
пометкой о присвоении им диплома «универсальный 
терьер». Для охотничьих вылазок с этими собаками 
на норы, да и для повседневного их содержания в до-
ме существенное значение имеет немаркий и в то же 
время нарядный окрас велыитерьеров. 

Скочтерьеры, ИЛИ шотландские терьеры, за пос-
ледние годы стали у нас довольно распространенной 
породой. Оригинальная внешность этих черных, же-
сткошерстных, приземистых терьеров, походящих на 
сказочных троллей, чрезвычайно эффектна. Из-за 
подкупающего облика скочтерьеров нередко заводят 
как комнатно-декоративных собак. Однако характер 
этих смышленых, злобных к зверю и очень сильных 

Вельштерьер, ягдтерьер, 
жесткошерстный фокс, гладкошерстный фокс 
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собак позволяет рекомендовать их прежде всего как 
охотничьих терьеров. 

Могучие челюсти и массивное сложение скоч-
терьеров в сочетании с небольшим ростом позволя-
ют этим собакам успешно сражаться с лисицами, 
барсуками и енотовидными собаками даже в самых 
тесных отнорках. В схватке со зверем скочтерьеры не 
отличаются беззаветной смелостью фокстерьеров и 
вельшей, но работают они вязко, напористо и в то 
же время получают гораздо меньше боевых травм, 
чем их пылкие сородичи. 

Помимо работы в норе, «скочей» успешно приме-
няют при облавных охотах в загоне, а также для ро-
зыска подраненных зверей. Эти терьеры любят воду 
и охотно подают сбитых угок, но в топких зарослях 
и кочкарниках работа по уткам трудна для столь ма-
лорослой, коротконогой собаки. 

Характер скочтерьеров живой, но уравновешен-
ный, покладистый. Как и все жесткошерстные терь-
еры, «скочи» не сорят в доме шерстью, но требуют 
регулярного тримминга, т. е. искусственного удале-
ния старого волоса щипкой. 

Ягдтерьер, или охотничий терьер, — молодая по-
рода, выведенная немецкими охотниками за послед-
ние десятилетия. 

Ягдтерьеры были получены путем сложной мети-
зации фокстерьеров, вельштерьеров, такс и, возмож-
но, мелких пинчеров. Порода создавалась для сугубо 
практических целей. Селекционеры ставили своей 
задачей выведение «егерской» собаки, пригодной для 
самого разностороннего использования, примени-
тельно к западноевропейским условиям охоты. 

При отборе по внешним признакам основным 
критерием оценки была целесообразность того или 
иного качества. В результате такого подхода были вы-
ведены собаки, может быть, и непрезентабельные по 
облику, но очень удобные на охоте и в содержании. 
Современный ягдтерьер — мелкая, от 36 до 40 см в 
холке, собака. Масть — черная или коричневая с под-
палинами, формат — несколько растянутый. Голова 
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клинообразная, с крепкими, не особенно длинными 
челюстями, небольшими глубокосидящими глазами 
и легкими полувисячими ушами. По характеру псо-
вины различают жесткошерстных и гладкошерст-
ных ягдтерьеров. Их часто скрещивают между собой, 
стремясь получить потомство с возможно более же-
сткой, плотно прилегающей шерстью, не требующей 
тримминга. 

Облик ягдтерьеров не производит впечатления 
подчеркнугой породности, характерной для терьеров 
английского происхождения Но их экстерьер удо-
бен для работы и содержания в условиях егерского 
хозяйства Западной Европы и Балтии. 

В селекционной работе с породой основное вни-
мание уделялось рабочим качествам и дрессируемо-
сти собак. Испытания ягдтерьеров проводятся по раз-
личным видам использования (например, в норах — 
по лисице и барсуку; в лесу — по кровяному следу 
подранка; на болоте — по водоплавающей дичи). 

В странах Европы выведение и совершенствова-
ние породы ведется силами большого числа собако-
водов — егерей, лесников и других лиц, которых объ-
единяют клубы любителей ягдтерьеров. 

На сегодня порода еще не совсем установилась. 
Среди щенков значительную часть бракуют вскоре 
после рождения по экстерьерным признакам. Еще 
больше собак исключают из племенного состава в 
процессе натаски и многоступенчатых испытаний по 
рабочим качествам. Сами создатели породы не реко-
мендуют ее для массового разведения в питомниках. 
Они говорят, что ягдтерьер — собака охотника-прак-
тика. Чтобы получить разностороннего помощника, 
такой человек должен сам уметь растить и обучать 
своего питомца. Ему необходимо много времени бы-
вать с собакой в угодьях. Нужно очень тщательно 
подбирать пары производителей и вести самую жест-
кую отбраковку молодняка ради дальнейшего совер-
шенствования породы. 

В России ягдтерьеров немного. По-видимому, их 
разведение наиболее перспективно на Украине, на 
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Кавказе и в странах Балтии, где условия охоты близ-
ки к западноевропейким. 

Таксы — гладкошерстные, длинношерстные и же-
сткошерстные — широко распространены во всех 
странах мира. 

Наиболее многочисленны гладкошерстные так-
сы — низкорослые, высота в холке кобелей от 17 до 
27 см, коротконогие собаки с удлиненным тулови-
щем и длинными ушами. Длинношерстные таксы 
отличаются длинной шелковистой шерстью, образу-
ющей нарядные очесы на нижней части шеи, груди, 
живота и на хвосте. 

Жесткошерстные таксы покрыты жесткой, удли-
ненной, но плотно прилегающей шерстью, с торча-
щими бровями, бородой и усами. 

Для охоты наиболее удобны жесткошерстные и 
гладкошерстные собаки. Длинношерстные таксы 
больше намокают и пачкаются во время работы. 
Такс всех трех разновидностей разводят преимуще-
ственно без скрещивания. Однако в отдельных слу-
чаях допускались вязки гладкошерстных такс с длин-
ношерстными и жесткошерстными. Недопустимо 
только скрещивание жесткошерстных с длинношер-
стными собаками, так как у потомства от такого со-
четания шерсть получается порочная как для той, 
так и для другой разновидности. 

В работе по зверю таксы отличаются большой на-
стойчивостью. Они достаточно смелы и агрессивны, 
чтобы задавить енотовидную собаку, выгнать из но-
ры лисицу или, загнав барсука в отнорок, терроризи-
ровать его облаиванием и короткими хватками до тех 
пор, пока на помощь собаке не придет человек. Так-
сам не свойственна безрассудная агрессивность фокс-
терьеров, поэтому звери травмируют их реже, чем 
других норных собак. 

Вторая специальность такс — преследование зве-
рей по следу с голосом, как это делают гончие. Голос 
у такс очень звучный, музыкальный, как у настоя-
щих гончих. По черной тропе и малоснежью с ними 
успешно охотятся на зайца, лисицу, косулю и даже 
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на кабана. Разумеется, от маленькой таксы нельзя 
ожидать большой скорости в преследовании зверя. 
Зверь, как правило, не очень боится своего медли-
тельного гонителя и уходит от него на небольших 
кругах. Крупные агрессивные кабаны-секачи неред-
ко останавливаются и пытаются атаковать своего ма-
лорослого противника, давая охотнику возможность 
осторожно подойти на выстрел. По черной тропе та-
кса может быть хорошим помощником при розыске 
подранков копытных зверей. 

Применение такс в качестве гончих целесообразно 
только в малоснежных районах, обильно заселенных 
дичью. Глубина снега выше щиколотки охотника уже 
мешает передвижению этих маленьких собак. На по-
иск и подъем зверя таксы затрачивают гораздо боль-
ше времени, чем рослые гончие. В период глубоко-
снежья таксу приходится носить в заплечном мешке 
даже при переходе от одной лисьей норы к другой. 

В породах такс, отличающихся различным шерст-
ным покровом, выделяют также разновидности по 
ростовым категориям. Большие (нормальные) таксы-
кобели в холке достигают 22—27 см, средние — 16— 
21, маленькие (кроличьи) — 12—15 см. Суки соот-
ветственно на 2 см ниже по каждой разновидности. 

Гладкошерстная такса, длинношерстная такса, 
жесткошерстная такса 
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ЛЕГАВЫЕ 

Основное назначение легавых собак — охота на 
пернатую дичь, таящуюся в траве, кустарниках, лесу, 
зарослях болотной растительности и по берегам во-
доемов. При этом собака указывает местонахожде-
ние найденной птицы стойкой, т. е. характерной при-
остановкой в напряженной позе. 

Охота с легавой собакой протекает примерно сле-
дующим образом: до угодий, до места пуска собаки 
в поиск, охотник ведет ее на поводке или по коман-
де заставляет идти рядом, у ноги. Затем, придя на 
место, охотник заходит с удобной для поиска навет-
ренной стороны и освобождает легавую от поводка. 
Перед пуском собаки в поиск подает команду «Ле-
жать!», выполнение которой успокаивает собаку. 

Уложив собаку, охотник делает несколько шагов 
в сторону и только после этого посылает ее в поиск 
свистком, словесной командой или жестом. 

Стремительно набирая скорость, мчится собака в 
указанном направлении. Вот она уже в 100—120 ша-
гах правее охотника. Но легкий посвист и взмах руки 
заставляют собаку сменить направление. Круто свер-
нув, она уже мчится налево, параллельно линии сво-
его первоначального хода. А охотник неторопливо 
продвигается вперед против ветра, пока собака про-
чесывает луга «челночным» поиском. 

Внезапно собака как бы наткнулась на невидимую 
преграду. Ее стремительный ход в сторону сменился 
замедленным, настороженным движением вперед на 
ветер. Собака напряженно ловит волнующий ее за-
пах и медленно, как во сне, осторожно переступает с 
лапы на лапу. Это называется «потяжкой». 

Постепенно ее движения становятся все более 
медленными, собака как бы крадется к невидимой 
дичи и наконец застывает в напряженной позе с вы-
тянутым хвостом и поднятой лапой — «стойка». 

С нарочитой неторопливостью, чтобы не волно-
вать собаку, охотник подходит, становится рядом и, 
приготовившись к выстрелу, командует: «Вперед!» 
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Тотчас же следует короткая «подводка» — стреми-
тельное или, наоборот, замедленное, иной раз полз-
ком, продвижение собаки к птице. Спугнутая дичь 
поднимается в воздух и после удачного выстрела 
сразу же падает на землю. А собака по окрику или 
самостоятельно замирает в лежачем положении, что-
бы не помешать стрельбе и не броситься в азарте 
за птицей. Несмотря на известный стереотип в дей-
ствиях собаки, охотника и дичи, эта красивейшая, 
увлекательная охота никогда не кажется однооб-
разной. 

Велики просторы наших охотничьих угодий, и нет 
в них двух совершенно одинаковых уголков. Разные 
виды болотной, боровой, полевой, водоплавающей и 
другой дичи входят в перечень птиц, добываемых с 
легавыми собаками. Так же разнообразны работы ле-
гавой не только по разным видам дичи, но и по ка-
ждой птице. Охотник все время охвачен азартом вол-
нующего поиска, стремлением найти дичь, полюбо-
ваться новой, неповторимой стойкой, услышать тре-
петный шорох крыльев вылетающей птицы. 

Охота с легавой — одна из самых подвижных. На 
этой охоте всегда много увлекательной стрельбы, 
красивейших эстетических моментов. А трофеи все-
гда бывают интересными и разнообразными. 

Наибольшей любовью в нашей стране издавна 
пользуются легавые собаки, выведенные в Велико-
британии: пойнтер, английский, ирландский и шот-
ландский сеттеры. В последние десятилетия среди 
многих наших охотников стали так же популярны 
немецкие легавые — короткошерстные и жестко-
шерстные. 

Кроме этих наиболее массовых пород иногда 
встречаются единичные экземпляры немецких длин-
ношерстных легавых, малых мюнстерлендеров и вен-
герских легавых, которые в нашей стране не получи-
ли широкого распространения. 

Сеттеров и пойнтеров, выведенных англичанами, 
называют островными легавыми собаками в отли-
чие от континентальных пород, созданных немецки-
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ми, французскими и другими европейскими собако-
водами. 

Сеттеры. Эта группа длинношерстных легавых 
собак сформировалась в начале XIX в. 

Основой для выведения сеттеров послужила 
длинношерстная легавая испанского происхожде-
ния, которую иногда называли спаниелем, хотя с со-
временными спаниелями она имела очень мало об-
щего. Эти старинные собаки были тяжелыми и тихо-
ходными. При встрече с птицей они делали довольно 
твердую стойку. Стремясь к выведению собаки более 
темпераментной, с лучшим чутьем, сухой, крепкой и 
нарядной, создатели сеттеров скрещивали этих при-
митивных «испанок» с пойнтерами, приливали кровь 
борзой, пуделя и даже шотландской овчарки. 

До 1860 г. не существовало деления сеттеров на 
отдельные породы. На второй английской выставке 
охотничьих собак в Бирмингеме (1860) в группе сет-
теров была выделена порода ирландских сеттеров, а 
в 1861 г. произошло окончательное разделение этой 
группы на породы английских, ирландских и шот-
ландских сеттеров. 

Породы сеттеров составляют в нашей стране наи-
более распространенную группу легавых. Сущест-
венным преимуществом сеттера служит его прекрас-
ная «рубашка», которая отлично защищает от холо-
да, зноя, кровососущих насекомых и механических 
повреждений на охоте. Благодаря этому сеттеры без-
отказно работают в любых климатических условиях. 
Им не мешают ни колючая растительность, ни режу-
щие травы. 

Сеттеры обладают более прочными лапами, чем 
их короткошерстные собратья из группы легавых. В 
условиях современного города собаки ходят преиму-
щественно по асфальту. На приподнятых над ним 
боковых частях лап не образуется прочного слоя за-
грубелой кожи, и потому они не бывают достаточно 
прочными. В этом случае густая шерсть на лапах сет-
теров оказывается существенным преимуществом 
для сохранения работоспособности собаки на охоте. 
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Длинная, мягкая и прямая, реже волнистая шерсть 
сеттеров при комнатном содержании, как правило, 
не имеет подшерстка. Она сравнительно мало при-
стает к одежде и легко очищается. Если за сеттером 
следят, регулярно его вычесывают, а после прогулки 
в сырую погоду насухо вытирают ему лапы, то, не-
смотря на длинношерстность, он очень удобен для 
комнатного содержания. 

Сеттеров можно держать и на холоде. Они пре-
красно переносят наши зимы, если с ранней осени 
живут в будке с достаточным количеством подстил-
ки. В таких условиях собаки обрастают гутой шер-
стью с теплым подшерстком. 

Английские сеттеры, именуемые иногда крапча-
тыми, или лавераками, обладают очень нарядным и 
удобным на охоте светлым окрасом. Такой окрас на 
охоте эффектен на фоне зеленой травы и хорошо за-
метен в густых зарослях. Основной фон окраса анг-
лийского сеттера белый с пятнами или крапом чер-
ного, лимонного или оранжевого цвета. В старой 
охотничьей литературе собаки таких окрасов назы-
вались блюбельтонами, лемонбельтонами и оранж-
бельтонами. Нередки также трехколерные английс-
кие сеттеры — белые с черным и оранжевым крапом 
на морде и лапах. 

Английский сеттер — самый приземистый из сет-
теров. Индекс растянутости — соотношение высоты 
в холке и косой длины туловища — равен у них при-
мерно 105. Впечатление о приземистости этих со-
бак усиливается благодаря очень четко выражен-
ным углам сочленений конечностей и стелющимся 
«кошачьим» движениям. Эта особенность экстерьера 
английского сеттера предопределяет и стиль его ра-
боты. Типичные представители породы ищут птиц 
на быстром стелющемся галопе. Такой ход удиви-
тельно красив, к тому же низкий и длинный прыжок 
английского сеттера позволяет покрывать макси-
мальное расстояние с наименьшей затратой сил. 

Обладая столь совершенным аппаратом движения 
и колоссальным запасом охотничьей страсти, англий-
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ский сеттер незаменим для длительного розыска ди-
чи на больших расстояниях. 

Русские охотники стремились приобрести за гра-
ницей лучших рабочих собак и в дальнейшем совер-
шенствовали прежде всего их рабочие качества. Бла-
годаря такому подходу в нашей стране выведены 
несколько разнотипные по экстерьеру, но красивые, 
темпераментные, с великолепным чутьем и очень хо-
рошие в работе собаки. 

Ирландские сеттеры также очень популярны у на-
ших охотников. В этой породе легкость и элегант-
ность сочетаются с атлетической крепостью и вы-
носливостью даже в самых тяжелых почвенных и 
климатических условиях. 

Каштаново-красный окрас ирландского сеттера 
настолько эффектен, красив и удобен в повседнев-
ной жизни, что заставляет забыть о трудности на-
блюдения за такой собакой на охоте в зарослях осен-
ней пожухлой травы и кустарников. 

Пойнтер, ирландский сеттер 
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Шерстный покров ирландского сеттера короче и 
прямее, чем у других сеттеров. Такая шерсть доста-
точно хорошо защищает собаку от жары, холода, по-
резов осокой и при этом меньше «собирает» репей-
ники и колючки. 

В старой охотничьей литературе об ирландских 
сеттерах говорится, как о самых горячих, поздно при-
нимающихся за работу и трудновоспитуемых соба-
ках. По-видимому, в период становления породы так 
и было. 

Но современных ирландских сеттеров дрессиро-
вать ничуть не труднее, чем других легавых, и они, 
как правило, принимаются за работу в первый же се-
зон натаски. 

Среди ирландских сеттеров прошлого было до-
вольно много собак с очень коротким корпусом, из-
лишне скошенным задом и прямоватым поставом 
ног, что отрицательно сказывалось на свободе дви-
жений этих сеттеров. Их коротковатый «волчий» га-
лоп, нередко сочетавшийся с некрасивой манерой 
держать голову во время поиска и на стойке, значи-
тельно проигрывал по красоте и эффектности стилю 
пойнтеров и английских сеттеров. 

За последние десятилетия у ирландских сеттеров 
значительно улучшился общий экстерьер, в частно-
сти строение конечностей, что положительно сказа-
лось на движениях собак и на всем стиле их работы. 

Современный ирландский сеттер скачет плавным 
машистым галопом, высоко держа голову, а потяжка 
и стойка его красивы, динамичны. Словом, теперь 
он ни в чем не уступает по стилю лучшим предста-
вителям других пород легавых. 

На охоте ирландский сеттер очень страстен, но в 
то же время легко управляем. При правильной тре-
нировке эти собаки неутомимы, как и английские 
сеттеры. Но если английский сеттер создан для дли-
тельного поиска дичи и с равным энтузиазмом про-
чесывает как богатые дичью, так и пустые места, то 
ирландский сеттер при длительном отсутствии пти-
цы иногда утрачивает азарт. Он больше подходит не 
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столько для разведки мест, сколько для охоты в за-
ранее изученных угодьях. 

До 1950-х гг. в породе ирландских сеттеров дос-
тойными производителями считались собаки с поле-
выми дипломами хотя бы III степени. Позднее каче-
ства породы неизмеримо улучшились. Появилось не-
мало собак с дипломами II и I степени. 

По сравнению с другими странами уровень по-
роды, достигнутый в России, очень высок. Доказа-
тельством этого служит то, что вывезенные от нас в 
США и Чехию рядовые ирландские сеттеры счита-
ются там выдающимися производителями. 

Шотландские сеттеры — черные с подпалинами 
собаки, пожалуй, наиболее тяжелые и тепло «одетые». 

Эти красивые и мощные сеттеры отличаются наи-
более уравновешенным среди английских легавых 
характером. Поиск шотландских сеттеров не столь 
быстрый и широкий, как у их темпераментных соро-
дичей. Но зато они удобнее для охоты в зарослях и 
кочкарниках, так как не уходят далеко от ведущего и 
исключительно старательны в работе. Такие качест-
ва снискали шотландским сеттерам симпатии части 
охотников. 

На протяжении многих лет эта порода находилась 
в состоянии депрессии. Их поголовье было весьма 
малочисленным. В экстерьере шотландских сеттеров, 
которых по фамилии известного заводчика этой по-
роды называют еще и «гордонами», часто встречались 
такие недостатки, как слабая спина, лимфатичность, 
недостаточно выраженные углы сочленений в конеч-
ностях и связанные с этим дефекты движения. Поле-
вой диплом III степени считался для них большим до-
стижением. 

Тем не менее энтузиасты разведения шотландских 
сеттеров продолжали упорно совершенствовать лю-
бимую породу. Направленный отбор и удачное осве-
жение крови ввозом производителей из-за границы 
помогли добиться прогресса в породе. 

За последние годы поголовье и эксгерьерный уро-
вень шотландских сеттеров значительно выросли. На 
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полевых испытаниях нередко стали появляться соба-
ки, оцениваемые дипломами I степени, в породе по-
явились выдающиеся собаки. 

Пойнтер — высокоспециализированная коротко-
шерстная легавая собака, выведенная в Великобри-
глнии. В настоящее время разводится охотниками 
всех стран мира. 

Основой для выведения породы послужили ста-
ринные короткошерстные испанские легавые, обла-
дающие хорошим чутьем и твердой стойкой, но тя-
желые, лимфатичные и недостаточно выносливые. 
К ним приливали кровь старинных французских и 
итальянских охотничьих собак, а также фоксгаундов, 
отличавшихся по тем временам (XVII в.) крепким су-
хим сложением, быстротой и выносливостью. 

В нашей стране пойнтеры появились одновремен-
но с сеттерами в 1850-х гг. Русские энтузиасты разве-
дения пойнтеров А.Ланской и Н.Лунин, работая с 

Английский сеттер, шотландский сеттер 
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породой (первый — с начала 1880-х, а второй —с 
1890-х гг.), сумели создать оригинальные линии со-
бак, отличавшихся выдающимися экстерьером, чуть-
ем и другими качествами. Эти собаки значительно 
превосходили исходный племенной материал и по-
лучили заслуженное признание как в России, так и в 
других странах мира. 

Поклонники пойнтеров ценят в своих любимцах 
скульптурную законченность совершенных форм и, 
конечно, высокие полевые качества. В их числе сле-
дует отметить податливость в дрессировке и натаске, 
дальнее (как правило, верхнее) чутье, твердую стой-
ку, страсть к поиску дичи, быстрый и легкий ход, 
высокий стиль во всех элементах работы. 

Несмотря на короткую шерсть, пойнтер может ра-
ботать в любую погоду, но он плохо защищен от по-
резов осокой, колючек и кровососущих насекомых. 
Если пойнтер много бегает по траве и немощеному 
грунту, то его лапы становятся не менее прочными, 
чем у сеттеров. Но в условиях городских прогуЛок по 
асфальту боковые, приподнятые части лап не могут 
достаточно загрубеть и легко сбиваются на охоте. 

К этой собаке почти не пристают пыль, сырость, 
грязь и репейники. Но от одежды шерсть пойнтера 
очищается с трудом, так что при комнатном содер-
жании не все находят этих собак удобными. Некото-
рые недолюбливают пойнтеров за их прожорливость, 
неприятную манеру сновать по комнатам, громко 
стуча когтями по полу, за удручающий вид, который 
приобретает к концу охотничьего сезона коротко-
шерстная собака. Но многие охотно мирятся с его 
недостатками ради полевых достоинств и совершен-
ства экстерьерных форм любимой породы. 

На протяжении XX в. уровень породы изменился. 
В начале столетия пойнтеры были одной из наибо-
лее популярных и многочисленных пород. В то вре-
мя они, пожалуй, превосходили сеттеров скороспе-
лостью и легкостью натаски. 

В 1930—1950-х гг. численность и качественный 
уровень породы снизились. Причиной было появле-
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ние значительного количества пойнтеров с различ-
ными дефектами: нервозностью, боязнью выстре-
ла, склонностью к пустым стойкам. Это произошло 
вследствие одностороннего отбора производителей по 
дальности чутья, без учета других качеств. В резуль-
тате эти собаки работали очень неровно: то блистали 
на испытаниях, то проваливались, делая много пус-
тых стоек. У собак этой линии проявились и другие 
сопутствующие дефекты нервной системы, что при-
вело породу к временной депрессии. 

Начиная с 1950-х гг. в породе отмечается подъем, 
достигнутый путем отбора и подбора производителей, 
а также удачным освежением крови пойнтерами, за-
везенными из Чехии, Финляндии и других стран. 

В настоящее время порода находится на высоком 
уровне, а контингент ее держателей значительно рас-
ширился. У нас сохранились в чистоте линии старых 
шаменитых пойнтеров и заложены новые. 

Континентальные легавые — это собирательное на-
шание целой группы охотничьих собак, выведенных 
в Европе французами, немцами, итальянцами, венг-
рами и др. 

Породы континентальных легавых имеют между 
собой довольно много общего, как и условия их при-
менения в странах Западной Европы. Если англий-
ские спортсмены были заинтересованы в создании 
нысокоспециализированных пород только для охо-
п>1 со стойкой, то западноевропейские (континен-
ильные) охотники не стремились к этому. Их впол-
не удовлетворяла тяжелая, тихоходная, но мощная 
собака, пригодная для самого разностороннего (по 
природным условиям Европы) применения. Работа 
по птице со стойкой далеко не всегда была осно-
вой использования такой собаки. Ее чаще брали на 
коллективные облавы, где собака либо шла вместе с 
псрем в загон, либо лежала у ног владельца, стояще-
10 на своем «номере», с тем чтобы после выстрела 
находить и приносить фазанов, зайцев и другую 
цичь. Раненых кабанов, оленей и косуль, которых 
ыкже стреляют на этих облавах, собака должна 
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была найти по следу и облаивать до прихода охот-
ника. 

Применяли легавых даже для борьбы с хищника-
ми: лисицей, дикими и одичавшими кошками, хорь-
ками, ласками и др. Все эти животные в Западной 
Европе считаются вредными и подлежат истребле-
нию в течение всего года, поэтому в Западной Евро-
пе легавых собак приучают преследовать и душить 
мелких хищников. 

Все эти побочные виды использования в извест-
ной мере противоречат основной работе легавой со 
стойкой. Преследование зверя по следу, участие в за-
гонах на облаве и охота на хищников порождают из-
лишнюю самостоятельность собаки, предназначен-
ной к поиску дичи только на глазах охотника. Совме-
щать все указанные «специальности» при должном 
послушании могут только бесстрастные, пожалуй, 
даже флегматичные собаки, у которых вряд ли могут 
быть большой ход, чутье и высокий стиль в работе. 

Именно таким и было большинство немецких 
легавых, завозимых в нашу страну в начале века, в 
1920-е гг. и особенно после Великой Отечественной 
войны. Однако такие собаки не устраивали наших 
охотников. «Универсальность» немецких легавых в 
наших условиях оказалась почти неприменимой. Из 
большого количества завезенных в Россию собак 
охотники были вынуждены отбирать лишь собак с 
наиболее хорошим чутьем, легких и неутомимых. 

В результате такой селекции в нашей стране по-
степенно сформировался свой тип немецкой корот-
кошерстной и жесткошерстной легавой, отличаю-
щейся от зарубежных собак легкостью, хорошим 
чутьем и элегантностью форм. 

Немецкие короткошерстные легавые, или курцха-
ары, как называют их на родине, получили в нашей 
стране широкое распространение в начале 1950-х гг. 
В те годы большинство курцхааров было неизвестно-
го происхождения и очень неоднородно как по экс-
терьеру, так и по охотничьим качествам. Основная 
часть поголовья была представлена тяжелыми, тихо-
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ходными собаками, склонными к следовой работе. 
На охоте за тетеревами они были неплохими помощ-
никами. Любители стрельбы уток с успехом приме-
няли курцхааров для розыска и подачи сбитой пти-
цы. Но на классической охоте по болотной дичи, 
при поиске куропаток и других птиц на широких от-
крытых просторах эти собаки не удовлетворяли боль-
шинство наших охотников. 

Однако часть российских спортсменов полюбила 
немецких короткошерстных легавых за их спокой-
ный, уравновешенный нрав, отличные способности 
к усвоению приемов дрессировки, за спокойную ма-
неру работы и склонность к подаче дичи. Исполь-
зуя для разведения только лучших по полевым ка-
чествам собак, жестко отбраковывая тяжелых и со 
слабым чутьем, отечественным собаководам удалось 
добиться значительного прогресса в породе. 

В наше время немецкие короткошерстные лега-
вые — это мощные, но сухие и элегантные собаки, со-
четающие в своем облике изящество и силу. 

Среди короткошерстных легавых появилось нема-
ло собак, получающих на испытаниях дипломы I и II 
степени. И это не случайные удачи, а довольно ус-
шйчивые линии с надежной наследственностью. 

Немецкая короткошерстная легавая — одна из са-
мых удобных собак в доме охотника. Представители 
этой породы отличаются спокойствием и послуша-
нием при отличных сторожевых качествах. Шерсть 
курцхаара длиннее и жестче, чем у пойнтера, она луч-
ше защищает собаку от холода и меньше пристает к 
одежде. 

На классической охоте по болотной и полевой ди-
чи в открытых местах немецкие легавые уступают 
островным породам. Но эти собаки имеют несом-
ненное преимущество перед английскими на охоте в 
мрослях и в болотистых топях. В этих условиях они 
экономичнее расходуют силы и потому более вынос-
ливы. Известным преимуществом служит также при-
рожденная склонность большинства немецких собак 
к подаче дичи. 
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Немецкие жесткошерстные легавые получили в 
России широкое распространение лишь за послед-
ние полвека. История формирования этой породы в 
нашей стране аналогична истории короткошерстной 
легавой. По своим охотничьим качествам и по тем-
пераменту обе эти породы очень близки. 

Но жесткошерстные легавые сильно отличаются 
от курцхааров строением шерстяного покрова. Длин-
ная жесткая шерсть, образующая на голове своеоб-
разные «брови», «усы» и «бороду», придает этим со-
бакам оригинальный вид и отлично защищает их от 
холода, зноя, колючек, режущих трав и укусов ко-
маров. 

При селекции этих собак российские собаководы 
добивались прежде всего улучшения полевых ка-
честв — крепкой стойки, чутья, выносливости и ус-
корения хода на поиске. По экстерьеру наиболее 
желательным был признан тип крепкой, рослой, но 
сухой собаки, покрытой жесткой и плотно приле-
гающей шерстью с характерными «усами» и «боро-
дой». Слишком длинная и особенно мягкая шерсть 
считается нежелательной, так как неудобна на охоте 
и в повседневной жизни. Однако отдельные произ-
водители, имеющие такую шерсть, при хорошем чу-
тье и других полевых качествах все-таки использова-
лись для разведения. 

В итоге многолетней селекционной работы наши 
охотники вывели мощную, с неплохим чутьем и бы-
строаллюрную жесткошерстную легавую. Эти соба-
ки хорошо работают по разнообразной пернатой ди-
чи в самых тяжелых климатических, почвенных и 
других условиях. По внешнему облику эти собаки 
еще довольно разнотипны из-за неодинаковой струк-
туры шерсти. Но лучшие представители породы при-
ближаются к международным стандартам. 

Среди охотников немецкие жесткошерстные лега-
вые нашли многочисленных приверженцев. Практи-
ка спортивных охотничьих хозяйств позволяет осо-
бенно рекомендовать жесткошерстных легавых для 
охоты на уток. 
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Гриффон — самый лохматый, сравнительно мягко-
шерстный представитель немецких жесткошерстных 
легавых. Для городского содержания он менее удо-
бен, чем другие породы; к тому же на охоте шерсть 
этой собаки, содержащейся в квартирных условиях, 
сильнее намокает. Но охотники периферии, особен-
но северных областей, которые держат собак вне 
жилых помещений, предпочитают собак именно с та-
кой шерстью. При наружном содержании собаки об-
растают ожиренным густым подшерстком, который 
защищает их и от влаги, и от холода, а также от кро-
вососущих насекомых. Часть поголовья немецких 
жесткошерстных собак, разводимых в нашей стране, 
несет в себе кровь и признаки гриффонов. 

Чешский фоусек — жесткошерстная собака, по об-
лику и рабочим качествам сходная с немецким драт-
хааром. Издавна разводится на территории Чехии, ее 
первый стандарт был издан еще в 1882 г., т. е. на 42 
года раньше стандарта немецкого дратхаара, так что 
порода справедливо считается чешской националь-
ной легавой собакой. Рабочие качества и особенно 
жесткий шерстный покров чешских фоусеков вы-
двинули их в разряд лучших жесткошерстных лега-
вых. В условиях России представляет интерес как раз-
ведение фоусеков в чистоте, так и использование как 
улучшателей поголовья всей группы жесткошерст-
ных легавых. 

Немецкая длинношерстная легавая — лангхаар на-
поминает сеттера, отличаясь от него сравнительно 
тяжелым сложением, кофейным или кофейно-пе-
гим окрасом и строением головы. Она у этих собак 
шире в черепе, с более мягким переходом от лба к 
морде. 

Из всех пород континентальных легавых длин-
ношерстные наиболее флегматичны, обладают тя-
желоватым, неторопливым ходом на поиске и склон-
ностью к следовой работе. Длинная шелковистая 
шерсть собак этой породы тепла и нарядна, но ее 
волнистость, а иногда и курчавость неудобны на охо-
те, в местах, где много колючек и репейников. Не-
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Чешский фоусек, веймарская легавая, 
венгерская легавая, курцхаар 
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Гриффон, малый мюнстерлендер, 
дратхаар, лангхаар 
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большое количество этих собак было завезено к нам 
после 1945 г. До настоящего времени порода остает-
ся крайне немногочисленной. 

По рабочим качествам лангхаары близки к глад-
кошерстным и жесткошерстным немецким легавым, 
но в массе уступают им в быстроте поиска и силе 
чутья. Собаки этой породы пришлись по душе глав-
ным образом поклонникам охоты на уток, так как 
они очень тепло одеты, любят воду, прекрасно разы-
скивают и подают сбитых птиц из любых топей и гу-
стых зарослей. 

Малый мюнстерлендер — самая мелкая из легавых 
собак. Рост в холке кобелей от 48 до 56 см. Порода 
выведена в результате скрещивания старонемецких 
длинношерстных легавых собак, по-видимому, со 
спаниелями. Мюнстерлендеры обладают стойкой, хо-
тя и не столь твердой, как у остальных легавых; ход 
на поиске умеренной быстроты. Для этих собак ха-
рактерна склонность к следовой работе, что особен-
но устраивает тех, кто использует собак для работы без 
стойки, — как «утятниц», в загоне на облавной охоте 
и при розыске подранков. В нашей стране встреча-
ются лишь единичные представители породы. 

Венгерская легавая — национальная порода вен-
герских охотников. По сравнению с другими конти-
нентальными легавыми это наиболее сухая и быст-
роаллюрная порода, отличается также одноцветным 
темно-палевым окрасом, нарядным, но неудобным на 
охоте, так как за такой собакой трудно следить в за-
рослях осенней пожухлой листвы. Наиболее распро-
странена в Венгрии и соседних странах венгерская 
короткошерстная легавая. Выведенная недавно же-
сткошерстная разновидность немногочисленна. В 
России венгерские легавые редки. 

СПАНИЕЛИ 

Группу спаниелей составляет более десяти пород, 
сходных по облику и назначению. Все они — мало-
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рослые, приземистые собаки, с длинными ушами и 
искусственно укороченным хвостом. Различные по-
роды спаниелей, разводимые за рубежом, отличают-
ся друг от друга чертами экстерьера. У нас разводят 
отечественную породу — русских спаниелей, а также 
коккерспан иелей. 

Русский спаниель сформировался в нашей стране 
в послевоенные годы в результате скрещивания спа-
ниелей разных пород, разводимых в странах Европы 
обособленно. Селекционная работа с этим метизи-
рованным поголовьем велась главным образом в час-
ти совершенствования общего экстерьера и по рабо-
чим качествам. В результате сформировалось доволь-
но однотипное поголовье собак с преобладанием черт 
коккерспаниеля, но более рослых и растянутых. Этих 
спаниелей стандартизировали как самостоятельную 
отечественную породу в 1951 г. Большинство собак 
имеют полные родословные, производители, как 
правило, проверены по рабочим качествам на испы-
таниях, в породе достаточно обособленных семей и 
линий. 

Современный отечественный спаниель наших 
охотников — небольшая, рост кобелей в холке 38— 
44 см, сеттерообразная собака, подкупающая ори-
гинальностью своего облика и мягким, покладистым 
нравом. 

Коккерспаниель — старинная, получившая миро-
вое признание и широкое распространение порода 
мелких, очень изящных, утрированно породных со-
бак. На своей родине, в Англии, первоначально «кок-
керов» использовали преимущественно для охоты за 
вальдшнепами, но современные представители по-
роды неплохо работают и по фазанам, и по другим 
видам дичи. В нашей стране чистокровных спание-
лей этой породы стали разводить как обособленную 
породу сравнительно недавно, после завоза племен-
ного материала из-за рубежа. В основном это кок-
керспаниели английского происхождения и экстерь-
ерного типа. Реже встречаются американские кок-
керспаниели, выделяемые как особая порода, в ос-
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новном декоративного направления. Это очень длин-
ношерстные, короткомордые лобастые собаки. Ос-
новными центрами разведения коккерспаниелей ста-
ли Москва и Московская область. 

Основное назначение спаниеля — розыск перна-
той дичи, таящейся в траве, кустарниках, в лесу и 
прибрежных зарослях водной растительности. Спа-
ниели не делают стойки. Зачуяв дичь, эта собака 
бросками, иногда с голосом, преследует ее, вынуж-
дает подняться на крыло, а после удачного выстрела 
находит птицу и подает в руки охотника. 

Отсутствие стойки и малые размеры спаниеля за-
ставляют ограничивать его поиск 30—50 шагами по 
обе стороны от охотника. Если поиск собаки будет 
шире, выстрелы не смогут достичь цели, а собака 
станет постоянно скрываться в высокой траве. Но 
маленького и от природы очень послушного спание-
лы легко удерживать в этих пределах. 

Все или почти все спаниели очень любят воду, 
охотно плавают, некоторые даже ныряют. Среди го-
родских любителей существует мнение, что спани-
ель—универсальная собака, особенно подходящая 
для охоты на уток. 

Однако это не совсем так. Сравнительно узкий 
поиск и малый рост спаниелей невыгодны в местах, 

Русский спаниель, английский коккерспаниель 
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где дичь встречается редко, и, чтобы найти ее, нуж-
но обыскать большие пространства. Этим собакам 
трудно работать в высоком кочкарнике, на моховых 
болотах, в густых зарослях водной растительности 
и т. п. 

Там, где охотник вынужден бродить по колено в 
воде, спаниелю приходится плавать, иногда проди-
раясь сквозь заросли. В таких условиях маленькая 
азартная собачка полностью «выкладывается» за ка-
кой-нибудь час охоты. 

Применение спаниеля наиболее эффективно в бо-
гатых дичью угодьях, на травянистых вырубках, во-
доемах и карьерных болотах, где не нужен широкий 
поиск. В Англии, на родине спаниелей, их использу-
ют преимущественно для парковой охоты на фаза-
нов и куропаток. Для розыска птиц в «утиных» мес-
тах там пользуются ретриверами или крупными (с 
немецкую легавую) водяными спаниелями. 

БОРЗЫЕ 

Борзые собаки выведены еще в глубокой древ-
ности. Их изображения имеются на барельефах еги-
иетских пирамид и на стенах древнеассирийских 
сооружений. Европейцы познакомились с борзыми в 
период крестовых походов. В нашей стране борзые 
были широко распространены уже во времена Киев-
ской Руси. Жители Средней Азии охотились с этими 
собаками задолго до появления там первых земле-
проходцев из Европы. 

Длинномордые, стройные и поджарые борзые сла-
вятся быстротой. Среди млекопитающих с борзыми 
может сравниться только гепард, который развивает 
скорость до 100 км в час, догоняя увертливого зайца 
или быстроногую антилопу. 

Охотятся с борзыми сейчас чаще всего коллектив-
но, когда охотники с борзыми образуют так называ-
емую «ровняжку», т. е. цепь участников, идущих или 
едущих на расстоянии 30 щагов и более друг от дру-
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га. Охотники движутся, настороженно вглядываясь 
вперед и стараясь не пропустить подъем зверя, кото-
рый вскакивает как развернувшаяся пружина и пти-
цей уносится вперед. В этот момент некогда отстеги-
вать поводок или снимать ошейник. Поэтому борзых 
водят не на поводках, а удерживают на специальной 
«своре», которая позволяет мгновенно освободить 
собак. Кстати, тройку борзых, которая и составляет 
полный комплект собак на одного охотника, также 
называют сворой, ибо всех их водят на одном ремне, 
пропущенном сквозь кольца их ошейников. 

Казалось бы, доли секунды нужны, чтобы заме-
тить зверя и «сбросить собак со своры», освободив 
один из ее концов. Однако за эти мгновения заяц ус-
певает отбежать метров на 50 и больше. Молниено-
сный бросок — и одна из собак уже настигает зверя, 
заставляя его увертываться и резко менять направле-
ние. Это — так называемая «угонка». 

Борзая тазы, афган 
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Далеко не просто поймать увертливого зверька, и 
сделать это не всегда удается с первой попытки. Но 
угонка замедляет стремительный бег зайца и позво-
ляет другой собаке сделать такую же попытку, пока 
первая, промчавшись по инерции мимо, снова спра-
вится и продолжит травлю. 

Если свора или пара борзых резва, то угонка сле-
дует за угонкой и в конце концов зверек оказывает-
ся в зубах у собаки, которая с разгону не может удер-
жаться на ногах и кубарем, через голову, катится по 
земле, не выпуская своей добычи. 

Волнующий поиск сменяется захватывающей ска-
чкой собак и верховых охотников, которые не толь-
ко следят за травлей, но активно помогают борзым, 
отжимая зверя от бурьянов, логов и кустарников, где 
собаки теряют свою добычу с глаз. Вот почему ло-
шадь столь необходима на такой охоте, хотя при 
большой численности зверя на ровных полях с бор-
зыми можно охотиться и пешему. 

Охотниками нашей страны создано несколько по-
род борзых, отличающихся по облику и полевым ка-
чествам. 

Когда мы говорим об этих собаках, в воображении 
в первую очередь возникает русская борзая, увеко-
веченная писателями, поэтами и художниками за ее 
красоту, резвость и отвагу. «Шемаханской царицей» 
проходит эта красавица перед восхищенными взора-
ми посетителей собачьих выставок. Но мировую из-
вестность и широкое распространение в странах все-
го мира русская борзая снискала не только за красо-
ту. Охотники ценят в этой собаке резвость, беззавет-
ную страсть к преследованию зверя, силу и отвагу в 
схватке даже с таким грозным хищником, как волк. 

В группе борзых русские псовые считаются рез-
вейшими. Эти собаки — спринтеры, выведенные для 
травли зверя на ограниченных напольных простран-
ствах между лесами и перелесками Среднерусской 
равнины. 

Молниеносным броском настигают эти несрав-
ненные скакуны резвейшего русака. Не уйти от этих 

247 



собак и лисице. А в недалеком прошлом эти изящ-
ные и стройные собаки мертвой хваткой брали за 
горло волка и держали его до тех пор, пока подска-
кавший охотник не закалывал зверя кинжалом или 
не связывал живьем. Среди русских борзых встреча-
лись такие злобачи, которые брали зверя не вдвоем-
втроем, а даже в одиночку. 

Но все-таки русская борзая первенствует далеко 
не везде. В бескрайних просторах юга России и в 
степях Средней Азии даже резвейшие собаки-сприн-
теры недостаточно добычливы. В таких угодьях охот-
ник с борзой замечает зверя, как правило, издали. 
Скрытно подобраться к нему «в меру» для верной 
травли невозможно. Здесь требуется длительная «до-
скачка» на сближение со зверем, после чего надо еще 
сделать не одну угонку либо замотать дичь до изне-
можения и взять ее измором. Русская борзая, кото-
рая полностью выкладывается сразу после пуска, в 
таких условиях недобычлива. 

Для работы в степных просторах больше приспо-
соблены среднеазиатские борзые — тазы, киргизские 
тайганы и хортые. Собаки этих пород менее красивы 
и, пожалуй, не столь резвы, как русские псовые. Но 
зато они очень выносливы и потому более пригодны 
для длительной скачки. 

Элегантные, утрированно сухие среднеазиатские 
борзые — продукт многовековой охотничьей культу-
ры наших предков. Птицей догоняют эти собаки 
увертливого пустынного зайца-толая, шуструю ма-
ленькую лисичку-корсака, а в недалеком прошлом от 
лучших тазов не уходили даже быстроногие джейра-
ны. Недаром существует легенда о том, что резвей-
шие тазы появляются на свет из яйца красной утки-
огаря, передавшей собаке скорость своего полета. 

Близки к тазам по своим рабочим качествам и глад-
кошерстные хортые — борзые, выведенные охотни-
ками Польши, Украины и южных областей России. 
Эта порода была создана путем сложной метизации 
русских псовых, английских, а также ныне исчезнув-
ших крымских и горских борзых, близких к современ-
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ным среднеазиатским. В настоящее время хортые 
борзые сохранились на территориях Ставропольско-
го края, в Ростовской и Тамбовской областях. 

Среднеазиатских и хортых борзых разводят пре-
имущественно охотники села. Этих собак редко уви-
дишь на выставках. Многие держатели тазов и хор-
тых понятия не имеют о ведении родословных. Одна-
ко они тщательно отводят поколения своих питом-
цев от лучших полевых собак, жестко выбраковывая 
медлительных «тупиц» и ублюдков. Сохранение в чи-
стоте даже очень небольшого поголовья этих со-
бак — большая удача для нашего собаководства. 

Охотничьим организациям необходимо всемерно 
содействовать сохранению этих пород, регулярно 
проводить их экспертизу на выставках, испытаниях, 
вести учет племенного поголовья, заводить родосло-
вные и регистрировать вязки этих ценных, но нахо-
дящихся под угрозой исчезновения собак. 

Хортая борзая, псовая борзая 
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В охотничьих хозяйствах, где имеются подходя-
щие для охоты с борзыми условия, нужно всячески 
пропагандировать этот замечательный спорт. 

Пора решительно покончить с устарелым взгля-
дом на охоту с борзыми как на «барскую потеху». На 
сегодня это увлекательный спорт жителей села и не-
многочисленных городских любителей. 

В 1930-е гг. охота с борзыми была опорочена как 
«барская» и крайне истребительная. Это неверно, 
так как влияние борзых на запасы дичи ничтожно из-
за немногочисленности этих собак, ограниченности 
предзимнего периода охоты и ряда других причин. 
Борзятники хорошо знают, как нелегко «истребить» 
желанный трофей даже с хорошими собаками: то 
зверь поднимается далеко (как говорят, не в меру), 
то раскисшая пахота мешает скачке, то гололед вы-
водит собак из строя. 

ДРУГИЕ ПОРОДЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОХОТЫ 

В странах Западной и Центральной Европы, в ча-
стности в Чехии, кинологическая деятельность охот-
ничьих организаций охватывает значительное чис-
ло пород, которые у нас принято считать спортивно-
любительскими либо декоративными. Это прежде 
всего различные терьеры — ирландские, керриблю, 
бультерьеры, скайтерьеры и многие другие. Исполь-
зование перечисленных, да и многих других пород 
для охоты вполне оправдано условиями современ-
ной жизни и охотничьего дела. Ведь в наше время 
охота для многих ее любителей по целому ряду при-
чин не может быть систематическим, хотя бы сезон-
ным занятием. Это уже не спортивная, а рекреаци-
онная охота; вылазки на нее стали для большинства 
лишь редкими праздниками, которые случаются по-
рой лишь один-два раза в год. В этих условиях нет 
смысла держать высокоспециализированную соба-
ку — легавую, гончую или борзую. Уж очень ограни-
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чено в наше время их практическое применение пра-
вилами и сроками охоты, а также изменениями чис-
ленности и размещения дичи. А при отсутствии хотя 
бы сезонного применения и тренинга у высокоспе-
циализированных пород почти невозможно поддер-
живать должный уровень рабочих качеств. 

Любителю собак и рекреационной охоты прихо-
дится заводить в городских условиях непритязатель-
ных четвероногих друзей, не столь прославленных, 
как описанные в предыдущих разделах породы. Це-
лый ряд терьеров, ретриверы, средние и крупные пу-
дели и другие не будут чувствовать себя несчастными 
без охоты, как легавые, гончие или лайки. Но рабо-
чие качества этих собак можно развить притравкой и 
натаской настолько, что собака станет успешно оты-
скивать подранка, выгонит из камышей и подаст сби-
тую птицу, выгонит зверя из оклада на линию стрел-
ков, а то и остановит кабана. Вот почему в послед-
нее время мелкие и средние терьеры, как и другие 
породы спортивно-любительского направления, на-
чинают успешно завоевывать популярность среди 
охотников-горожан, конкурируя (довольно успеш-
но) со спаниелями и таксами. 

Для охотничьих организаций это расширение спи-
ска пород и увеличение количества четвероногих по-
мощников очень выгодно. Ведь целесообразная экс-
плуатация кабана, лося, лисицы, бобра и даже птиц 
немыслима без собак. Из-за их отсутствия мы вы-
нуждены терять значительное число подранков, от-
крывать охоту на копытных только по белой тропе, 
недопромышляем значительное количество ценных 
зверей либо, добывая их в поздние сроки, теряем на 
качестве трофеев и мясной продукции. 

Домашние любимцы городских охотников при со-
ответствующем обучении и притравке вполне обес-
печивают успешное проведение облавных охот на 
лося и кабана по чернотропу. Участие в охоте собак 
делает ее более успешной, а главное — привлека-
тельной. Натаска и притравка собак заполняют меж-
сезонье охотников, увеличивают полезную отдачу и 
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пропускную способность охотничьих хозяйств, где 
созданы пункты или условия для притравки собак. 

Опыт использования на охоте по копытным зве-
рям собак различных пород успешно проводится в 
Литве, где организованы специальные пункты их 
притравки не только по норным зверям, но и по ка-
бану. В Чехии облавные охоты по чернотропу прово-
дятся только в том случае, если на каждых трех ее 
участников имеется хотя бы по одной собаке, при-
ученной к работе по следу. И в этом плане примене-
ние самых разнообразных пород собак, хотя бы и 
«условно-охотничьих», обеспечивает выполнение го-
сударственных задач правильного использования по-
головья диких зверей и птиц на пользу и радость 
людям. 

Приведем формы применения собак любительс-
ких пород на охоте: 

а) работа в норе по лисице, енотовидной собаке — 
скоч- и скайтерьеры, чешские терьеры, селихамтерь-
еры; 

б) работа в загоне на облавных охотах (поиск и 
выставление зверя на линию стрелков) — все поро-
ды; 

в) работа по следу подранка на поводке и без не-
го — все породы; 

г) работа по кабану по чернотропу fe паре или сво-
ре с остановкой зверя — ирландские и бультерьеры, 
керриблютерьеры; 

д) работа по птице в зарослях и апортировка ди-
чи — ретриверы, высоконогие терьеры, а также пу-
деля. 

Когда в домах охотников заводят собак условно-
охотничьих, декоративных и служебных пород (на-
пример, пуделей, эрдельтерьеров, скочтерьеров и 
многих других), сам охотник и охотничьи организа-
ции только выгадают, если такие собаки будут ната-
сканы (притравлены) так, что смогут стать помощ-
никами на охоте. 

Опасения, что использование таких собак на охо-
те нанесет ущерб разведению прославленных высо-
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^специализированных пород охотничьих собак, не-
основательны. Наоборот, человек, который заводит 
легавую, гончую или лайку для того, чтобы только 
держать ее, не обеспечив собаке необходимой (по-
рой сложной) натаски и практики, приносит разве-
дению такой породы ощутимый вред. «Диванная» 
собака прославленной охотничьей породы не участ-
вует в ее совершенствовании, нередко плодит и не-
рабочих щенков. Так уж лучше, чтобы в домах по-
клонников рекреационной охоты разводились по-
роды не столь специализированные. Практика запад-
ноевропейских охотников показала, что для люби-
тельской охоты, которая проводится нерегулярно, а 
от случая к случаю, наиболее подходят собаки следу-
ющих пород. 

Лабрадорский ретривер — наиболее популярный 
среди охотников стран Европы и Америки предста-
витель группы ретриверов — собак, специально выве-
денных для охоты на водоплавающую дичь. Основой 
для выведения лабрадорских ретриверов, по-видимо-
му, послужили старинные водолазы (ньюфаундлен-
ды) и сеттерообразные собаки. Современные «лабра-
доры» унаследовали от них черты облика крепкой 
длинношерстной собаки черной, палевой или корич-

Ирландский терьер, керриблютерьер 
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невой масти, любовь к воде, страсть к охоте и отлич-
ную дрессируемость. За последние годы в Россию за-
везено несколько десятков собак этой породы, за-
служивающей более широкого распространения. 

Ирландские терьеры—<средних размеров (рост в 
холке до 50 см), жесткошерстные собаки. Их смы-
шленость и бойцовские качества прославлены еще 
Джеком Лондоном в его замечательных книгах — 
«Джерри-островитянин» и «Майкл, брат Джерри». 
Размеры и структура шерстного покрова делают эту 
собаку особенно удобной при городском содержа-
нии в квартирных условиях. В нашей стране центром 
разведения породы стала Москва. В Чехии и ряде 
других стран этих собак широко применяют на зве-
ровой охоте и для подачи сбитых птиц. 

Бультерьеры—прославленные бойцы, потомки 
многих поколений собак, применявшихся для трав-
ли крупного зверя. Несмотря на небольшой рост 

Чешский терьер, скочтерьер, бультерьер 
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(до 55 см в холке), отличаются большой силой, могу-
чими челюстями и молниеносной реакцией в бою. 
Западноевропейские спортсмены нередко берут с 
парой бультерьеров кабанов средних размеров без 
выстрела, с помощью только холодного оружия. 
Гладкая корот кая шерсть этих собак вынуждает дер-
жать бультерьеров только в квартирных условиях. 
Дрессировка этих настойчивых, порой упрямых со-
бак требует опыта. Бультерьеры в России немного-
численны. 

Керриблютерьеры, или голубые терьеры, благода-
ря длинной шелковистой, слегка волнистой шерсти 
серовато-голубого цвета имеют чрезвычайно декора-
тивный облик. Но в то же время у этих собак пре-
красные сторожевые качества, они легко дрессируют-
ся и используются на охоте за утками и по зверю. На 
родине керриблютерьеров их ценили также, как охот-
ников за выдрами. Молодые собаки приобретают ха-
рактерный голубой цвет шерсти к 2—3 годам. Жаль, 
что этот наряд неудобен в репейниках, колючках и в 
болотистых угодьях. 

Чешский терьер — это молодая порода, выведен-
ная собаководами Чехии после второй мировой вой-
ны. Создатели чешского терьера стремились полу-
чить небольшую коротконогую крепкую и отважную 
собаку для разностороннего использования при до-
бывании норных, копытных зверей и пернатой дичи. 
Желаемый тип собак был получен в результате мети-
зации скочтерьеров с селихамтерьерами, по-видимо-
му, с прилитием крови других коротконогих норных 
собак. От основных исходных пород чешский терьер 
отличается меньшей широкотелостью, что позволяет 
ему успешнее преследовать зверя даже в самых узких 
отнорках. Нрав большинства представителей породы 
покладистый, уравновешенный. Окрас серо-голубой 
или коричневый. Рост от 27 до 30 см. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
ОХОТНИЧЬИХ СОБАК 

В современных условиях нельзя держать собаку 
на свободе без привязи или огороженного участка. 
Собака, которая бродит без присмотра, как прави-
ло, пропадает: либо она находит смерть под колеса-
ми автотранспорта, либо погибает от отравления или 
других причин. Поэтому всякая собака должна по-
стоянно находиться под присмотром хозяина, а в его 
отсутствие быть на привязи, в вольере или доме. В 
городе и возле оживленных магистралей недостаточ-
но даже внимательного присмотра за собакой во вре-
мя ее прогулки. Надежной гарантией от гибели со-
баки под колесами служит только прочный поводок. 

Большинство городских охотников держат своих 
собак в квартирах, выделяя им для сна и отдыха оп-
ределенное место с устроенной постелью. 

Жители сельской местности обычно содержат со-
бак вне дома, в* деревянных будках. Чтобы собака не 
бродила без присмотра, будку помещают на терри-
тории огороженной усадьбы, в специальном вольере, 
или же собаку приходится держать на цепи. Обыч-
ный забор вокруг усадьбы — ненадежная преграда 
для собаки. Чтобы она не перепрыгнула ограждение, 
с внутренней его стороны необходим козырек Под-
копу под забор может помешать углубление его в зе-
млю не меньше чем на 0,5 м либо такой же ширины 
отмостка из досок, плит или кирпича по внутренней 
стороне забора. 

Эти же условия необходимо соблюдать и при 
постройке вольеров, в которых содержатся собаки 
охотничьих организаций. Стены таких вольеров де-
лают обычно сетчатыми. Одно время нижнюю часть 
такой ограды забирали на 1 м досками для защиты от 
ветра. Но собаки, стремясь видеть происходящее 
снаружи, постоянно встают на задние лапы, что пор-
тит их конечности и приводит к провислости спины. 

Если собаку приходится содержать на цепи, жела-
тельно, чтобы последняя не была закреплена наглу-
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хо, а скользила по толстой проволоке или тросу, 
предоставляя собаке возможность больше двигаться. 
Чтобы цепь не закручивалась за опоры, на которых 
закреплен трос, на некотором расстоянии от его кон-
цов делают стопоры — барашки, ограничивающие 
скольжение цепи. 

Большинство охотничьих собак переносят в утеп-
ленных будках с обильной соломенной подстилкой 
даже суровые морозы. Однако далеко не все они чув-
ствуют себя при наружном содержании достаточно 
хорошо. 

Все породы легавых издавна содержались в ком-
натах. Живя вне дома с ранней осени, они как-то 
приспосабливаются к холодам, некоторые даже об-
растают подшерстком. Но в морозы чувствуют себя 
неважно, худеют за счет большой теплоотдачи и про-
изводят удручающее впечатление. Сеттеры, оброс-
шие длинной шерстью с густым подшерстком, при-
обретают нетипичный малопородный облик. Молод-
няк легавых, не успевший сформироваться до насту-
пления холодов, зимой обычно перестает расти, так 
как все силы организма идут уже не на рост, а на 
то, чтобы выжить в столь неблагоприятных услови-
ях. Не случайно легавые собаки охотхозяйств сред-
ней полосы на выставках обычно уступают собакам, 
живущим в квартирах. То же отмечается и при на-
ружном содержании норных собак, даже жестко-
шерстных. 

Хорошо переносят наружное содержание наши 
отечественные породы — лайки и гончие. Но многие 
охотники, даже промысловики, предпочитают дер-
жать лаек в доме, утверждая, что собака, живущая с 
человеком, всегда смышленее, преданнее, лучше ра-
ботает. 

Недопустимо содержать собак в темных коридо-
рах городских квартир, в сараях и подвалах. Живу-
щие в таких условиях собаки лишь в очень редких 
случаях хорошо «работают» на охоте. 

Где бы ни содержалась собака — в доме, будке 
или вольере, ей нужна регулярная прогулка в обще-
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стве владельца или егеря. Это необходимо не только 
для разминки и тренировки мышц, но и для поддер-
жания на должном уровне чутья, укрепления нерв-
ной системы, установления нужного контакта с че-
ловеком. Ведь на охоте собака служит нам не только 
своими физическими возможностями. Мы использу-
ем прежде всего ее высокоразвитый звериный «ум», 
который требует развития и тренировки в процессе 
обучения, при повседневном общении с хозяином, 
систематическом знакомстве с окрестностями, угодь-
ями и дичью. 

Ничто так не портит, не оглупляет охотничью со-
баку, как безысходное сиденье на цепи либо в воль-
ере. Чтобы стать полноценным помощником на охо-
те, собака нуждается в ежедневных прогулках с хозя-
ином по территории населенного пункта, в лесу, в 
поле или хотя бы на пустыре недалеко от дома. 

Будка, в которой живет собака, должна быть изго-
товлена из толстых, не менее 20 мм, строганых, хо-
рошо просушенных досок. В ней не должно быть 
щелей. Пол лучше делать двойной. Крыша будки де-
лается пологой, односкатной, с тем чтобы собака 
могла лежать на ней. Для полной водонепроницае-
мости крышу следует обить толем. Чтобы будку мож-
но было регулярно мыть и дезинфицировать, ее де-
лают разборной или хотя бы со съемной крышей. 

Устанавливать будку следует не прямо на грунт, а 
на деревянных чурбаках или кирпичах. Рядом с ней 
нужно положить также слегка приподнятый дере-
вянный щит для лежания собаки. 

В холодное время года в будку нужно класть 
обильную подстилку, предпочтительно яровую соло-
му. Менять подстилку нужно не реже чем раз в 10 
дней. В теплое время года будку следует ежемесячно 
мыть щелочью, или 5-процентным раствором крео-
лина, либо мылом «СК» для уничтожения паразитов. 
Грунт вокруг будки рекомендуется регулярно пере-
капывать и обрабатывать известью либо теми же рас-
творами, что и будку, чтобы уничтожать яйца блох и 
глистов. 
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Для сна и отдыха собаки, живущей в квартире, 
удобнее всего иметь матрасик, набитый соломой или 
ватой. На матрасик необходимо сшить несколько 
чехлов-наволочек из легкой, хорошо стирающейся 
ткани. В зависимости от времени года и погодных 
условий эти наволочки приходится менять один-три 
раза в неделю. 

УХОД ЗА ШЕРСТЬЮ И КОЖЕЙ 

Стремясь поддержать чистоту шерсти и кожи со-
баки, многие стараются как можно чаще мыть ее с 
мылом. И поступают неправильно, так как мытье 
удаляет тончайший жировой слой, которым покрыт 
каждый волосок на теле собаки. Этот жировой слой 
придает шерсти блестящий здоровый вид, он предо-
храняет ее от влаги и грязи, без него животное легко 
переохлаждается, становится более подверженным 
простудным заболеваниям. Кроме того, мытье мы-
лом нередко становится причиной раздражения ко-
жи и последующих расчесов. Чтобы собака была чи-
стой, нет необходимости мыть ее с мылом. Система-
тическое расчесывание гребнем, щетинной щеткой и 
суконкой при частой смене подстилки или наматра-
сника поддерживает чистоту шерсти собаки и пол-
ностью устраняет запах псины. 

Мытье с мылом бывает оправдано только в тех слу-
чаях, когда собака выпачкается в чем-либо дурно 
пахнущем. Все остальное лучше смывать тепловатой 
водой без мыла или удалять при помощи гребня и 
щетки. Если собаку все-таки приходится мыть в хо-
лодное время года, лучше делать это с вечера, что-
бы она полностью высохла за ночь, проведенную в 
квартире. Собак, содержащихся зимой на холоде, 
мыть нельзя. 

Ежедневное расчесывание собак, особенно длин-
ношерстных, гребнем и щеткой — одно из основных 
условий гигиенического содержания в доме охотни-
ка. Короткошерстную собаку достаточно чистить 
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щетинной щеткой с последующим проглаживанием 
суконкой или специальной шерстяной рукавицей. Та-
кой уход поддерживает чистоту шерсти лучше мытья. 
При комнатном содержании собаки это необходимо 
и для того, чтобы собака меньше сорила шерстью. 
Ведь собака, живущая в тепле, теряет шерсть почти 
круглогодично. 

При наружном содержании собаки ежедневное 
расчесывание особенно полезно в период линьки. 
Своевременное удаление старой шерсти и попутный 
массаж кожи не только способствуют лучшей смене 
шерстяного покрова, но и служат своеобразной про-
филактикой нарушений обмена веществ, расчесыва-
ния и облысения. 

ТРИММИНГ 
ЖЕСТКОШЕРСТНЫХ ТЕРЬЕРОВ 

Шерстный покров целого ряда пород терьеров 
(фокс-, велыи-, ирландских терьеров и др.) состоит 
из короткого, плотного и очень нежного подшерстка 
и покрывающих его удлиненных проволокообразных 
остевых волос. Этот покров «одевает»хобаку от моч-
ки носа до кончика хвоста, хорошо защищает от хо-
лода, зноя, укусов, порезов осокой, колючих кустар-
ников и других невзгод. Такая шерсть удобна и при 
комнатном содержании собаки, так как естественная 
линька у них не выражена и терьеры почти не сорят 
в квартире шерстью. Но человеку приходится брать 
на себя процесс удаления отслужившей свой срок 
шерсти путем щипки — тримминга. 

При этом «созревшую» для обработки шерсть, ко-
торая легко и безболезненно выдергивается на боль-
шей части тела собаки, выщипывают руками или с 
помощью несложных инструментов. Щипкой удаля-
ют шерсть со лба собаки, сверху и с боков шеи, со 
спины, боков, плеч и бедер, а также с верхней сто-
роны хвоста. Там, где щипка вызывает болезненные 
ощущения, — на ушах, скулах, груди и шее спереди, 
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животе, снизу хвоста, в пахах и на седалище, шерсть 
состригают. 

Для тримминга применяют специальные ножи ти-
па фруктовых — с закругленными концами и мелки-
ми зазубринками на лезвии, к которым удобно при-
жимать большим пальцем пучочки шерсти при их 
выдергивании. Можно использовать при щипке и об-
ломок старого полотна для ножовки по металлу, об-
мотав один конец изолентой в виде ручки. В край-
нем случае тримминговать собаку можно и облом-
ком перочинного ножа с закругленным концом и 
неострым лезвием. 

Шерсть собаки перед щипкой тщательно расчесы-
вают. Затем начинают удалять ее пучок за пучком, 
прижимая их большим пальцем к лезвию инстру-
мента, зажатого в ладони. Делают это резкими, но 
спокойными и уверенными рывками, направленны-
ми только по шерсти, а не наоборот. Если не торо-
питься, захватывать шерсть понемногу, равномерно, 
а другой рукой придерживать шкуру собаки, чтобы 
она не ерзала, то животное безболезненно переносит 
щипку, иногда даже дремлет при этом. 

Шерсть на морде не стригут и не выщипывают, а 
только слргка подстригают, придавая голове собаки 
характерную кирпичеобразную форму. При подго-
товке к выставке оставляют также шерсть на перед-
них ногах — от локотков и ниже, а на задних — кни-
зу от коленного сустава. Оставленную на ногах шерсть 
лишь слегка подравнивают, придавая конечностям 
характерную колоннообразную форму. Осенью, по 
окончании выставочного сезона, шерсть на ногах так-
же удаляют щипкой, а на лапах стригут, чтобы соба-
ка меньше носила слякоти в дом с улицы, а к весне 
обросла новой жесткой шерстью. 

Стрижка мест, где тримминг вызывает болезнен-
ные ощущения, производится специальными машин-
ками или остроконечными ножницами парикмахер-
ской заточки. Точенные для резки ткани и бумаги 
(под особым углом заточки) ножницы шерсть почти 
не берут. Чтобы не делать «лесенки» при обработке 
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шерсти ножницами, их держат только вдоль направ-
ления роста волос, а срезают как можно короче. 
Впрочем, незначительные следы ножниц в виде «ле-
сенок» зарастают, заравниваются в считанные дни. 

Недопустима стрижка шерсти там, где ее полага-
ется выщипывать. Это портит структуру шерсти со-
бак, делает ее мягкой, гигроскопичной. 

Остевой волос жесткошерстных собак имеет бу-
лавовидную форму с утончающимся основанием. На 
месте выдернутого волоса вырастает новый упругий 
и жесткий волос. Когда же волос срезают, что ино-
гда делают неопытные или недобросовестные «парик-
махеры», он продолжает расти за счет нижней истон-
ченной части, и собака покрывается мягковатым во-
лосом, который преждевременно старится и выцве-
тает. К тому же при стрижке нарушается нормальное 
соотношение подшерстка и остевых волос. Подшер-
сток вырастает почти вровень с покровным волосом, 
и шерсть становится «ватной». 

Различают гигиенический, выставочный и косме-
тический тримминг. 

При гигиеническом тримминге щипка и стриж-
ка всей шерсти собаки производится одновременно. 
Цель такой обработки — обновление шерстного по-
крова собаки, и только. 

Выставочный тримминг производится с тем, что-
бы придать терьеру стандартные формы, которые 
наиболее эффектно оттеняют его природные дан-
ные. На ринге хочется показать собаку с точеной го-
ловой, сухой элегантной шеей, с глубокой, но не 
широкой грудью и с жесткой плотной шерстью на 
спине. 

Но первые пять, а у некоторых собак и семь не-
дель после тримминга новая шерсть будет коротко-
ватой, при неснятом подшерстке — даже мягкой, так 
что эксперт не сможет правильно оценить шерстный 
покров вашего питомца. Когда же шерсть достаточ-
но отрастет на спине, голова и шея собаки утратят 
свои элегантные линии, грудь покажется излишне 
бочковатой, переход от груди к животу уже не будет 
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подчеркнуто выражен, удлиненная шерсть на задней 
стороне бедер создаст впечатление растянутости, а 
голова покажется коротковатой, скуластой. 

Во избежание этого большинство любителей го-
товят своих терьеров к выставкам заранее, в два или 
несколько приемов. 

В первом случае за 1,5—2 месяца до выставки про-
изводят полный гигиенический тримминг, а за 5—8 
дней — непосредственную подготовку собаки к рин-
гу. При этом работают преимущественно ножница-
ми или машинкой, срезая отросшую шерсть на опре-
деленных участках для придания терьеру стандарт-
ного облика. 

На ушах, лбу, скулах, щеках и под основанием ниж-
ней челюсти оставляют предельно короткую шерсть. 
Также коротко снимают ее от горла вниз по передней 
части груди и плеч, а также на задней стороне бедер. 
С помощью ножниц укорачивают шерсть на переходе 
от груди к животу. Затем сглаживают переходы от 
стриженых мест к триммингованным, еще раз под-
правляют отросшую шерсть на морде и на ногах. 

Однако наилучшие результаты дает выставочный 
тримминг в несколько приемов. За 8—10 недель до 
выставки триммингуют лоб собаки, верх шеи, спи-
ну, поясницу, крестец и хвост; боковые части шеи, 
грудь, плечи и бедра выщипывают за 3—4 недели; 
голову, уши, горло, живот, седалищную часть и лапы 
стригут за одну неделю. Последнюю операцию ино-
гда проводят и перед самой выставкой, но в этом 
случае не успевают зарасти и сравняться выхваты, 
«лесенки» и другие следы недавней стрижки. 

Косметический тримминг производят в промежу-
тках между гигиенической и выставочной обработ-
ками по мере обрастания собаки шерстью. При этом 
с помощью щипки и стрижки головы, живота, горла, 
седалища и нижних частей лап придают обросшей со-
баке классическую форму терьера. 

Далеко не все готовят своих собак к выставке по 
усложненной схеме. Многим не хочется возиться со 
щипкой в несколько приемов, а главное — видеть 
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свою собаку временно обезображенной такой мно-
гоступенчатой обработкой. Но если на ринг готовят 
собаку высокого класса, если предстоит борьба не 
только за высокую оценку, но и за каждое место на 
ринге — пренебрегать возможностью вывести своего 
питомца в наилучшей форме отнюдь не следует. 

КОРМЛЕНИЕ 

Собака по природе своей хищник, которому свой-
ственно питание преимущественно мясом. Однако в 
процессе одомашнивания эти животные приспосо-
бились к существованию возле человека и стали все-
ядны. 

Ездовых собак Заполярья на протяжении почти 
всего года кормят мясом морского зверя и рыбой. 
Неизбалованная дворняжка довольствуется остат-
ками хозяйского стола да тем, что ухитряется урвать 
из кормушек домашней птицы, свиней и других жи-
вотных. Собака плохого хозяина пробавляется возле 
помоек и поедает нечистоты. Избалованные комнат-
ные собачки горожан нередко существуют на одних 
сладостях, привыкают даже и к таким напиткам, как 
кофе и какао, а борзая араба-кочевника, когда в его 
палатке не бывает мясной пищи, обходится горстью 
сушеных фиников. 

Но все эти отклонения от нормы в питании на-
ших четвероногих друзей неблагоприятно отражают-
ся на их здоровье и работоспособности. Охотничьей 
собаке, затрачивающей на охоте колоссальное коли-
чество энергии, необходимо достаточное и полноцен-
ное питание. 

Взрослую собаку кормят, как правило, два раза в 
день — утром и вечером. Если же ее приходится оста-
влять в доме одну на целый день без прогулки, то луч-
ше кормить один раз, после того как хозяин, придя 
с работы, выведет собаку для отправления естествен-
ных потребностей. Некоторые при таком вынужден-
ном режиме дают собаке после утренней прогулки 
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лишь небольшую, более калорийную, но малообъе-
мистую часть суточного рациона, а основную кор-
межку задают вечером. 

Количество корма, которое может съесть собака, 
резко меняется в зависимости от ряда причин. Хоро-
шо выращенная и упитанная собака среднего роста 
(например, гончая) съедает за одну кормежку 1,5— 
2 л корма нормальной сметанообразной густоты. 
Истощенный заморыш, выращенный на картошке и 
отрубях, ухитряется съесть в один присест ведро по-
лужидкого корма. И, раздувшись от съеденного, он 
остается голодным, так как ощущение аппетита соз-
дается не только при пустом желудке, но и при не-
достатке питательных веществ в крови и тканях ор-
ганизма. 

Животное может испытывать голодание при лю-
бом объеме съеденного корма, если в нем не хватает 
необходимых элементов, например, белков, витами-
нов или минеральных веществ. Следствием такого 
частичного недокорма бывает слабость собаки, сни-
жение ее рабочих качеств, нарушение обмена ве-
ществ, чрезмерный или извращенный аппетит. В по-
следнем случае собака с жадностью поедает отбросы, 
различные^нечистоты и вовсе не съедобные предме-
ты. Особенно плохо отражается неправильное корм-
ление на молодых растущих животных, на произво-
дителях и на потомстве, полученном от таких недо-
кормленных собак. 

Полноценный рацион должен включать достаточ-
ное количество белков, углеводов, жиров, витаминов, 
минеральных веществ и микроэлементов. 

Источником белков в питании собаки служат мя-
со, рыба, творог и другие молочные продукты. Цен-
ным собакам-производителям, а также больным ре-
комендуется скармливать яйца. Наиболее полноцен-
ный легко усвояемый белок содержится в свежем 
сыром непромороженном мясе. То же следует сказать 
и о рыбе. Но питательная ценность рыбы ниже и, за-
меняя ею мясо, количество следует увеличивать при-
мерно вдвое. Вареное мясо и рыба не столь полно-
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ценны, как сырые. Но тем не менее часть мясного 
рациона приходится давать в вареном виде из сани-
тарно-профилактических соображений, а также и 
потому, что кашу и овощи, залитые бульоном с на-
крошенными кусочками мяса (рыбы), собаки поеда-
ют лучше. 

Соленые мясо и рыбу дают только в вареном ви-
де, а перед варкой их вымачивают в большом коли-
честве воды с неоднократной ее сменой. Но вымачи-
ванием вся соль не удаляется. Часть ее химически 
связывается с солеными продуктами, попадает вме-
сте с ними в организм собаки и в дальнейшем выво-
дится с мочой. Поэтому длительное кормление собак 
солеными продуктами нежелательно, а для молодня-
ка и щенных сук этот корм вреден. 

Многие собаки с жадностью поедают испорчен-
ные, протухшие мясо и рыбу. Взрослые здоровые со-
баки, которые много двигаются, имеют хороший ап-
петит и нормальную кислотность желудочных соков, 
переваривают такое «лакомство» без вреда, если съе-
дают его натощак. Но, проглотив кусок несвежего 
мяса на полный желудок, та же собака может полу-
чить расстройство пищеварения. В этом случае ее же-
лудочный сок будет разбавлен ранее съеденной пи-
щей и не сможет обезвредить гнилостные бактерии 
испорченного продукта. 

Щенки, у которых выделение и, по-видимому, ки-
слотность пищеварительных соков меньше, чем у 
взрослых, могут даже отравиться несвежим мясом и 
рыбой. В Московском зоопарке был случай, когда от 
несвежего мяса погибли даже волчата, хотя в приро-
де взрослые волки питаются падалью без всякого вре-
да для здоровья. 

Мясо и рыбу собакам скармливают кусочками, а 
не в виде фарша. Кусочки перевариваются в желуд-
ке полностью, в то время как фарш частично про-
ходит в кишечник полупереваренным, вызывая рас-
стройство пищеварения. 

Обычно собакам дают дешевые сорта мяса раз-
личных животных: говядину, баранину, конину, мя-
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со морского зверя, кита и др. Не рекомендуется 
только очень жирное мясо, особенно свинина, кото-
рая оказывает послабляющее действие. Свинину, да-
же не жирную, можно давать только в вареном виде, 
так как в ней чаще, чем в мясе других животных, со-
держатся трихины и финны ленточных глистов. 

Не следует кормить собак сырыми внутренностя-
ми зайцев, белок и других охотничьих животных. Та-
кая подкормка не служит стимулятором охотничьей 
страсти, а глисты собакам передаются. 

Жиры животного происхождения собаки обычно 
получают вместе с мясными продуктами. Собакам, 
живущим в доме, их можно давать лишь в очень ог-
раниченном количестве, так как избыток жиров вы-
зывает расстройство желудка, нарушает деятельность 
печени и просто не нужен, если собака живет в теп-
ле и не затрачивает много энергии. Количество жи-
ров полезно увеличивать в период интенсивного ис-
пользования собаки на охоте или в морозы, если она 
живет в будке. 

Однако и в этих случаях нужно внимательно сле-
дить за пищеварением собак, уменьшая порцию жи-
ров при малейшем расстройстве желудка. 

Жиры усваиваются лучше, когда собака получает 
их в смеси/с другими кормами (кашей, овощами). 

Молочные продукты — молоко, творог, простоква-
ша, обрат и другие — содержат высокоценный белок, 
легко усваиваемые жиры, комплекс витаминов и ми-
неральных веществ. Все эти корма, разумеется све-
жие, неперекисшие, рекомендуются для собак самых 
различных возрастов, для беременных сук и кобе-
лей-производителей. Свежее молоко, чтобы оно луч-
ше створаживалось и усваивалось в желудке, лучше 
давать с кашей, хлебом и другим кормом. 

Яйца полезно скармливать при выращивании цен-
ного молодняка, а также больным животным и соба-
кам-производителям. Они лучше перевариваются в 
смеси с другими продуктами или в виде омлетов. 
При даче сырых яиц хорошо смешивать одно яйцо с 
половиной стакана молока. 
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Корма, содержащие углеводы, компенсируют энер-
гетические затраты организма собаки. Основным ис-
точником углеводов служат различные крупы. Среди 
них по дешевизне, калорийности и усвояемости сле-
дует в первую очередь рекомендовать овсяную кру-
пу, лучше плющеную — геркулес. 

Удобнее всего варить крупы в виде крутой каши 
на воде. Перед скармливанием их разбавляют до 
нужной консистенции молоком или бульоном с на-
крошенными в него кусочками мяса (рыбы). Плю-
щенную овсянку можно не варить, а просто заливать 
кипящим бульоном или молоком. Если приходится 
заменять крупяную часть рациона хлебопродуктами, 
лучше давать сухари из дешевых сортов пшеничного 
хлеба. 

Растительные корма — овощи, зелень, фрукты и 
корнеплоды — в питании собак служат прежде все-
го источником витаминов. Овощи и фрукты лучше 
скармливать собакам в сыром виде. Учитывая, что 
собаки не пережевывают пищу, а растительные клет-
ки покрыты целлюлозной оболочкой, которая не рас-
творяется пищеварительными соками собак, лучше 
давать сырые овощи, протерев их на терке или про-
пустив через мясорубку. Если собака неохотно ест 
их в чистом виде, протертые овощи смешивают с дру-
гими кормами. 

Вареные корнеплоды, в частности картофель, до-
вольно плохо усваиваются собаками. Их следует до-
бавлять в корм в небольших количествах, размяв в 
виде пюре. 

Зелень — салат, укроп, сельдерей и молодую кра-
пиву — добавляют в готовый корм сырыми мелкоре-
заными. Крапиву перед дачей запаривают горячим 
кормом, чтобы обезвредить ее жгучие ворсинки. 

Особое место среди растительных кормов занима-
ет вареная тыква. Большинство собак охотнее поеда-
ют корм с этой добавкой. Кроме того, тыква оказы-
вает глистогонное действие. 

В процессе приготовления пищи многие витами-
ны разрушаются, особенно при длительной варке в 
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открытых котлах. Поэтому нужно стараться, что-
бы собака получала сырое мясо, рыбу, молочные 
продукты и овощи как можно чаще, желательно еже-
дневно. 

Тертую морковь собаке нужно давать в сочетании 
с небольшим количеством животного и раститель-
ного жира. В этом случае каротин, содержащийся в 
моркови, полнее преобразуется в витамин А. 

К сырым овощам, фруктам, ягодам и мясу щенка 
полезно приучить с раннего возраста, а впоследст-
вии нужно давать их регулярно, чтобы собака не от-
выкала от этих полезнейших кормов. 

При таком кормлении нет необходимости прибе-
гать к даче витаминов и прочих добавок. Одно время 
животноводы всего мира очень увлекались дачей ис-
кусственных витаминов, минеральных веществ и ми-
кроэлементов. Однако исследования последних лет 
показали, что избыточные дозы витаминов и глице-
рофосфата бывают причиной глубоких нарушений 
обмена веществ, перерождения тканей, неправильно-
го развития. Злоупотребление дачей костной муки 
портит пищеварение. Поэтому давать витамины и 
другие вещества, выпускаемые для медицинских це-
лей, можно только по указанию ветврача и в строго 
ограниченных количествах. 

Основным источником минеральных веществ в ра-
ционе собаки служат сырые кости домашних живот-
ных. Давать их нужно понемногу во избежание за-
сорения кишечника, запоров и других расстройств, 
лучше мягкие, хрящевые. Избыток твердых костей, 
даваемых взрослым собакам, преждевременно разру-
шает их зубы. Нельзя давать собакам трубчатые кос-
ти птицы. При разгрызании они всегда раскалыва-
ются на острые кусочки, которые могут стать причи-
ной прободения кишечника. 

С недавних пор рацион наших питомцев попол-
нился значительным ассортиментом консервирован-
ных и гранулированных кормов, использование ко-
торых избавляет от необходимости специально го-
товить пищу для собак. В розничной торговле эти 
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к о р м а продаются, конечно, с большой наценкой. 
Но когда клуб или иное объединение собаководов 
приобретает оптом большую партию кормов у постав-
щика-импортера, то они обходятся не дороже, чем 
набор продуктов, приобретаемый для приготовле-
ния полноценного корма для собаки в домашних ус-
ловиях. 

Автор на протяжении 1993—1998 гг. кормит своих 
питомцев только сухим гранулированным кормом и 
консервами «Педигри ПАЛ», собаки его хорошо едят 
и пребывают в отличной форме. Фирма выпускает 
корма в нескольких вариантах: «Педигри Формула 
Юниор» — для щенков в возрасте от одного до 5 ме-
сяцев, пригоден он также для кормления щенных сук 
мелких пород; «Педигри Формула Юниор плюс» — 
для кормления щенков в возрасте от 6 до 18 месяцев; 
«Педигри Формула Активити плюс» —для кормле-
ния собак с повышенной физической нагрузкой (на-
пример, для охотничьих в период охоты или трени-
ровок, состязаний), пригоден этот корм и для корм-
ления щенных сук крупных пород. Старую собаку-
«пенсионерку» мы кормим простыми гранулами 
«Педигри» и добавляем овощные гранулы «Педиг-
ри Миксер». Существует также «Педигри Формула 
Премиум меню» — для поддержания оптимальной 
формы взрослых собак, живущих без особых физи-
ческих нагрузок, пригоден он и для кормления ста-
рых собак. 

Отличаются эти корма (формулы) процентным со-
держанием белков, жиров и углеводов, а также раз-
ными наборами витаминов и микроэлементов. Их 
составы подобраны так, чтобы обеспечить полно-
ценное развитие и самочувствие собак в соответст-
вии с возрастом, условиями содержания и рабочими 
нагрузками. 

Сухой гранулированный корм «Педигри» удобен 
тем, что содержит все необходимое для полноценной 
кормежки собак и при этом требуется минимум тру-
дов по приобретению и приготовлению пищи. Корм 
хорошо хранится, для него не нужны холодильники, 
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приготовление элементарное: насыпать в миску со-
баке горсть корма и проследить, чтобы была в дос-
татке питьевая вода. 

Взрослых собак, выращенных на других кормах, 
надо приучать к этому корму постепенно (как и к 
любой новой пище). Если же вырастить щенка на та-
ком виде корма, то во взрослом состоянии собака 
прекрасно себя чувствует, получая только такой 
корм. 

Для удовлетворения молодых собак в «грызущей 
деятельности» та же фирма выпускает игрушки из 
особых материалов. Наша молодая собака оставила в 
покое мебель и обувь, с удовольствием уже играет с 
игрушкой-поноской фирмы «Педигри», грызет ее, 
не принося последней никакого ущерба. 

Поступают в продажу гранулированные корма 
фирмы «Альфа-Дог» и «Пурина», также выпускае-
мые в нескольких формулах. 

Производство гранулированных кормов начинают 
осваивать и некоторые отечественные предприятия. 
Но по цене и качеству они пока уступают продукции 
солидных зарубежных фирм. Субпродукты на внут-
реннем рынке в дефиците и стоят дорого, поэтому 
составы отечественных комбикормов для животных 
перегружают костной мукой и отрубями. 

РАЗВЕДЕНИЕ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК 
Основное поголовье породистых собак находится 

в личном пользовании охотников и собаководов-лю-
бителей и лишь незначительное — в государственных 
питомниках. Большинство охотников и собаководов 
держат по одной собаке, реже — по две-три. При та-
ких условиях племенная работа, направленная на со-
вершенствование пород, не может быть делом от-
дельных лиц. Работу эту собаководы ведут сообща, 
объединяясь в секции любителей собак при охотоб-
ществах или в самостоятельные клубы, работающие 
с определенными породами (группами пород). 
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В СССР на протяжении нескольких десятилетий 
племенная работа с породами охотничьих собак бы-
ла монополией охотобществ и базировалась на жест-
ких установках в части отбора племенного поголовья 
и подбора пар. Родословные на щенков, рожденных 
от прекрасных породистых собак, не оформлялись 
обществом, если владельцы имели свое мнение о под-
боре «женихов» для принадлежащих им производи-
тельниц. Отсутствие дипломов, присужденных на по-
левых испытаниях, ставило породистых собак в раз-
ряд «неплеменных» даже при наличии у них отлич-
ных родословных и высоких выставочных оценок. И 
это происходило не только в ведущих кинологичес-
ких центрах, но и в тех регионах, где испытания го-
дами не проводились из-за отсутствия экспертов и 
кинологической работы вообще. С владельцами не 
считались, а генофонд пород искусственно сужался 
за счет перевода большей части породистых собак 
в разряд «неплеменных», так называемых «пользова-
тельных». 

На основании решения Всероссийского совета по 
охотничьему собаководству Постановлением Цент-
рального правления Росохотрыболовсоюза № 558 от 
31 января 1990 г. утверждено «Положение о племен-
ной работе с породами охотничьих собак». «Поло-
жение» соответствует правовым нормам и здравому 
смыслу: теперь вопрос о племенном использовании 
собаки решает ее владелец. А критерием оформления 
племенной документации на щенков является дос-
товерность их происхождения. Секции собаководов 
охотобществ и клубы собаководов обеспечивают дол-
жную направленность в племенной работе составле-
нием планов вязок с оптимальными рекомендация-
ми по подбору пар производителей, согласовывая их 
с владельцами собак. Пары стараются подбирать так, 
чтобы производители не имели общих недостатков, 
могущих проявляться у потомства, не были слишком 
близкими родственниками (конечно, кроме тех слу-
чаев, когда на инбридинг идут сознательно). Более 
высокие требования предъявляют к кобелям-произ-
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водителям, среди которых в первую очередь исполь-
зуют улучшателей породы. 

К сожалению, установки нынешнего «Положения 
о племенной работе» претворяются в жизнь далеко 
не во всех охотобществах. Во многих из них еще со-
храняются устаревшие подходы к собаководству, за-
преты на оформление племенной документации на 
щенков от породистых, но не нравящихся руковод-
ству секций производителей. Рост оплаты членских 
взносов, регистрации собак и оформления докумен-
тации не компенсируются улучшением обслужива-
ния собаководов. 

Вот почему собаководы стали уходить из охотоб-
ществ в самостоятельные общества собаководов и 
клубы любителей тех или иных пород. Общества и клу-
бы стали расти как грибы после дождя, на конец 1993 г. 
только в Москве их было более пятидесяти. Этот про-
цесс сопровождался несогласованностью в племен-
ной работе новых кинологических организаций, не-
профессионализмом многих руководителей, отсутст-
вием централизованного учета племенного материала. 

Ситуацию спасло создание Российской кинологи-
ческой федерации (РКФ). Согласно правительствен-
ному Постановлению № 290 от 7 мая 1992 г. эта фе-
дерация прмзвана объединить собаководов России, 
обеспечить^централизованный учет поголовья, над-
лежащее ведение родословных, а также связи с зару-
бежными и международными кинологическими ор-
ганизациями. 

В Российской кинологической федерации объе-
динены три направления собаководства: охотничье, 
служебное и спортивно-любительское. Помимо вы-
полнения общих (в том числе международных) про-
грамм, проведения крупных выставок собак всех по-
род, каждое из направлений, входящих в РКФ, со-
храняет собственные традиции, проводит выставки и 
состязания по своим правилам. Российская федера-
ция охотничьего собаководства (РФОС), входящая в 
РКФ как самостоятельная организация, является од-
новременно и подразделением ассоциации Росохот-
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рыболовсоюза. При ЦП (Центральном правлении) 
Росохотрыболовсоюза работает хозрасчетная кино-
логическая служба. Последняя ведет на федеральном 
уровне учет племенного поголовья охотничьих собак 
по породам, родословные книги, участвует в органи-
зации РФОС подготовки, лицензирования и повы-
шения квалификации экспертов-кинологов, в разра-
ботке установочных материалов по охотничьему со-
баководству. 

Федерация стала своеобразным центром притяже-
ния разобщенных ранее клубов любителей отдель-
ных пород, заинтересованных в совместной работе в 
области охотничьего собаководства. На начало 1997 г. 
кинологическая служба ЦП ассоциации Росохотры-
боловсоюза и президиума РФОС обслуживает, по-
мимо собаководов охотобществ системы Росохот-
рыболовсоюза, еще более семидесяти самостоятель-
ных клубов. Среди них как работающие с определен-
ными породами охотничьих собак в масштабах Рос-
сии (например, Клуб любителей велыитерьеров), так 
и региональные клубы (например, Новосибирский 
клуб охотничьего собаководства). 

Независимо от места регистрации собак (в охот-
обществе или клубе) их владельцы должны составить 
соответствующий акт о произведенной вязке собак и 
заверить его своими подписями. В акте указываются 
клички и номера свидетельств собак, даты вязок, ус-
ловия оплаты вязки владельцу кобеля, точные адре-
са владельцев собак. Затем акт регистрируют у кино-
лога той организации, где состоит на учете сука. 

Щенки должны быть осмотрены в возрасте около 
четырех недель специалистом (штатным кинологом 
или общественником, которому секция поручила 
данную работу). При этом составляют акт осмотра 
помета, в котором указывают время рождения щен-
ков, их количество и половой состав, соответствие 
данной породе, отсутствие или наличие дисквалифи-
цирующих пороков, качество выращивания помета, 
особые приметы (если есть). Далее в секции соба-
ководства или в клубе для щенков данного помета 
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о ф о р м л я ю т с я свидетельства о происхождении. На 
дефектных щенков выдают свидетельства с отметкой 
«племенной брак», указав в скобках, какой именно. 
Если в помете обнаружен хотя бы один метис, то все 
щенки этого помета остаются без родословных. 

Желательно, чтобы секция, ведущая работу с по-
родой, или клуб оформляли общепометную карточку 
в двух экземплярах, где, помимо происхождения 
данного помета, указывали распределение щенков, а 
при налаженном клеймении — клейма каждого щен-
ка. Общепометные карточки, хранящиеся в секции 
(клубе), составляют подсобные родословные книги, 
а карточки, собираемые в кинологической службе 
ЦП Росохотрыболовсоюза и президиума РФОС, со-
ставляют Всероссийскую родословную книгу охот-
ничьих собак. Регулярно и правильно заполняемые 
общепометные карточки позволяют следить за дос-
товерностью происхождения поголовья охотничьих 
собак, восстанавливать родословные (в случае их 
утери). 

Разведение охотничьих собак, принадлежащих ор-
ганизациям (например, питомникам, охотхозяйст-
вам), проводится по планам вязок, которые составля-
ют штатные специалисты. На рождающихся щенков 
также составляются акты осмотра, а затем — свиде-
тельства о происхождении. В некоторых организаци-
ях оформляют и общепометные карточки (напри-
мер, в Удмуртском питомнике западносибирских 
лаек). 

Половое созревание у собак наступает значитель-
но раньше, чем их общая физическая зрелость. Пер-
вая пустовка у сук бывает обычно в возрасте 7—10 
месяцев, примерно в таком же возрасте способны к 
спариванию и кобели. Однако столь раннее покры-
тие нежелательно для обоих полов и особенно вред-
но отражается на суках, притормаживая рост и раз-
витие, не говоря уже о получении от ранних вязок 
ослабленного потомства. 

На кобелях ранние вязки отражаются не столь яв-
но, но принято считать, что вызванная ими гормо-
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нальная перестройка организма может иметь неже-
лательные последствия. 

Рост и развитие собак разных пород проходит не-
одинаково. Мелкие собаки сухого и крепкого сложе-
ния формируются раньше, крупные и особенно рых-
лые собаки заканчивают свое развитие значительно 
позднее. Соответственно этому собак мелких и сред-
них по размеру принято вязать с 1,5—2 лет, а тяже-
лых и крупных — в 2—2,5 года. 

Половозрелые кобели способны к спариванию в 
любое время. Суки же готовы к вязке только в опре-
деленные периоды, при наступлении так называемой 
течки, или пустовки. Как правило, течка повторяет-
ся у сук через полгода, реже через 9 месяцев и даже 
раз в год. 

Течка суки сопровождается увеличением наруж-
ного полового органа — петли, она набухает и стано-
вится заметной, тогда как в период покоя скрыта в 
шерсти. Начало течки определяется по кровянистым 
выделениям. 

С начала пустовки суку нужно изолировать и от 
уличных «соискателей», и от своего кобеля, если та-
ковой имеется в доме и даже предназначается ей в 
пару. И как бы ни была послушна ваша питомица, 
выводить ее на прогулку, пока не кончится пустовка, 
можно только на поводке, а остальное время она 
должна находиться взаперти. 

На первой стадии пустовки сука не допускает ко-
белей к вязке, отскакивая и огрызаясь. По прошест-
вии недели покрытие уже возможно. Своевременное 
покрытие происходит, как правило, на 12—14-й день 
течки. К этому времени выделения из петли стано-
вятся уже не ярко-красными, а розоватыми или да-
же бесцветными. Старые охотники уточняли начало 
нужной стадии, прикладывая к петле белую бумаж-
ку, чтобы затем посмотреть, какого цвета на ней ос-
тается «печать». 

К этому времени меняется и поведение суки: она 
тянется к кобелям, заигрывает с ними, при сближе-
нии принимает характерную позу, замирая в стойке 
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и отводя хвост в сторону. То же она делает и при по-
глаживании рукой по пояснице и крупу. 

Вязка, или покрытие суки, производится именно 
в это время фактической готовности суки к спарива-
нию, так как расчеты по дням могут быть ошибочны 
из-за просмотра первых дней пустовки. Кроме то-
го, состояние полной готовности к результативному 
покрытию у отдельных сук приходит и на 18-й, и на 
21-й дни, так что главным ориентиром времени вяз-
ки служат состояние и поведение собаки. 

Для вязки суку, как правило, приводят к кобелю, 
а не наоборот. В своем доме кобель ведет себя актив-
нее. К тому же, побывав в гостях у «невесты», кобель 
запоминает дорогу и может впоследствии удрать из 
дома по знакомому маршруту. 

Ко времени вязки производители должны быть в 
рабочих или выставочных кондициях. Вязка раскорм-
ленных, засидевшихся без тренинга сук частенько 
бывает безрезультатной. А в случае успешного опло-
дотворения такие суки чаще щенятся неблагополуч-
но либо приносят нежизнеспособное потомство. 

Собак перед вязкой не кормят и хорошенько вы-
гуливают. 

При первом знакомстве нужно осторожно свести 
собак на поводках. В противном случае они, еще не 
успев обнюхаться, могут сцепиться, после чего вязка 
нередко оказывается невозможной. 

Если собаки положительно реагируют друг на дру-
га, а место огороженное, то их можно отпустить с по-
водков, не снимая ошейники. Если же таких условий 
нет, суку оставляют на поводке, а кобелю предоста-
вляют свободу. 

Обычно вязка происходит под наблюдением, но 
без вмешательства собаководов. Но если сука злобна 
или ведет себя очень нервозно, приходится одевать 
ей намордник или фиксировать челюсти бинтом и 
удерживать в момент садки кобеля. Лучше, если это 
делает владелец производителя, а не хозяин суки. 
Ведь она поползновения кобеля воспринимает как 
агрессию и в присутствии своего хозяина сопротив-
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ляется гораздо активнее. Да и кобель, привыкший 
к помощи хозяина, скорее и спокойнее выполняет 
свое предназначение. 

При разнице в росте, излишней горячности кобе-
ля или бурном сопротивлении суки совместить со-
бак при вязке порой оказывается непросто. При 
этом приходится подставлять и придерживать только 
суку, так как прикосновения к ксйбелю подавляют его 
активность либо провоцируют преждевременное се-
мяизвержение. 

В момент соединения нужно придерживать суку, 
которая может начать вырываться. Спаривание собак 
благодаря специфическому строению полового орга-
на кобеля происходит с так называемым склещива-
нием, при котором собаки некоторое время не могут 
разъединиться без вреда для себя. (Отсюда термин 
«вязка».) Но так как при этом собаки могут тянуться 
в разные стороны, то приходится их удерживать за 
ошейники так, чтобы их головы были направлены в 
одну сторону. 

После того как собаки соединятся, намордник или 
бинт, фиксирующий челюсти суки, нужно снять, так 
как в это время она уже не кусает своего партнера. 

При нормальном спаривании склещивание длит-
ся от 5 до 20 минут, затем собаки разъединяются 
сами. 

Случается, что отдельные кобели вяжут сук без 
склещивания. Это ненормально, чаще отмечается у 
заморенных недокормом или переболевших и еще не 
пришедших в норму кобелей, иногда у старых произ-
водителей. Однако и такие покрытия бывают резуль-
тативными, если соединяющихся собак придержи-
вать до окончания эякуляции кобеля, что хорошо за-
метно по его телодвижениям. 

После вязки собак разводят, чтобы повторить ее 
через сутки. Повторная вязка повышает вероятность 
оплодотворения. Ведь созревание яйцеклеток в орга-
низме суки происходит не одновременно. К тому же 
сперма самца, созревшая к повторной вязке, бывает, 
как правило, активнее, нежели при первом покрытии. 
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Нередко кобель после нескольких неудачных са-
док выдыхается и перестает реагировать на суку. В 
таких случаях полезно вывести его на прогулку на 
15—20 минут, после чего его активность, как прави-
ло, восстанавливается. 

Повязанную суку нужно держать в изоляции до 
полного окончания пустовки, что станет заметно 
по ее поведению и уменьшению петли до обычного 
состояния. Несоблюдение этого правила повлечет 
вольные случки и появление беспородного потом-
ства. 

Содержание повязанной суки. Беременность у со-
бак длится обычно 62—64 дня. Однако бывают от-
клонения в пределах от 57 до 72 дней. Как правило, 
при малом количестве щенков сука щенится позднее, 
при больших пометах — немного не донашивает. 

Первый месяц после вязки собаку содержат в обы-
чном режиме прогулок, служебного или охотничьего 
использования и кормления. 

Во второй половине беременности рабочие (охот-
ничьи) нагрузки противопоказаны, так же как бегот-
ня с другими собаками и прыжки через барьеры. 
Рацион несколько изменяется в сторону увеличения 
его белковой части (мясо-рыбные продукты и тво-
рог). Кормление предпочтительнее трехразовое, так 
как аппетит собаки растет, а емкость пищеваритель-
ного тракта сокращается за счет роста и развития 
эмбрионов. У щенной суки возрастает потребность в 
витаминах, микроэлементах и минеральных вещест-
вах, которую можно компенсировать скармливанием 
почек и других внутренних органов домашних жи-
вотных, запариванием в корм крапивы и пшеничных 
отрубей, добавкой морской капусты (в корм на кон-
чике ножа) и ограниченной дачей глицерофосфата 
или глюконата кальция (от 0,5 до 2 таблеток в сутки 
в зависимости от размеров собаки). 

Признаками щенности в конце второй недели 
после вязки служит временная, на 2—3 дня, потеря 
аппетита. Во второй половине беременности сука 
полнеет, раздается в боках, живот слегка отвисает, со-
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бака становится осторожнее, избегает резких движе-
ний. Тем не менее и в это время она нуждается в 
движении на свежем воздухе. Засидевшиеся без это-
го суки щенятся гораздо тяжелее собак, сохранив-
ших надлежащую форму и кондиции. 

Разумеется, что и во время пустовки, и тем более 
после вязки не следует давать собаке глистогонное 
или делать какие-либо прививки. 

Подготовка к щенеиию. За несколько дней до ще-
нения у собаки набухают соски, при легком надав-
ливании на них выступает молоко. В это время, ко-
гда собака спокойно лежит, можно заметить движе-
ние щенков в ее утробе, во время которых отдельные 
участки живота собаки то характерно выпячиваются, 
то снова опадают. Щенки, как говорят, бодаются. 

В эти предродовые дни сука ведет себя беспокой-
но. Чаще просится на улицу для отправления «малых 
дел». Скребет и сбивает свою подстилку, пытаясь по-
своему устроить гнездо. 

Заботливый собаковод должен сам оборудовать 
будущее место для щенения своей питомицы. Для 
этого лучше всего прибить к полу планками по пери-
метру «гнезда» нетолстую подстилку из стираной 
мешковины, парусины или отслужившего свой срок 
старого одеяла. 

К этому времени следует подготовить стираное 
тряпье из отслужившего постельного белья, такая 
подстилка при щенении впитает околоплодные жид-
кости и кровь, а затем ее следует выбросить. 

Собаковод, который дорожит собакой и щенками, 
старается, чтобы щенение его питомицы проходило 
под его наблюдением. Признаками приближения ро-
дов служит отказ собаки от корма, беспокойное по-
ведение, а главное, понижение температуры на 1 — 
1,5°С против нормы, которая у собак находится в 
пределах 38—38,5 °С. 

Щенение. Перед появлением щенков у сук отме-
чаются характерные потуги. Иногда при этом собака 
болезненно взвизгивает. Стимулировать вялые поту-
ги, отмечаемые порой у жирных, сырых или старею-
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щих производительниц, можно поглаживанием, вер-
нее, массированием поясницы по шерсти. 

Щенки появляются на свет в околоплодной обо-
лочке, связанные с материнским организмом пупо-
виной. Обычно сука сама разрывает оболочку, пе-
регрызает пуповину, вылизывает щенка, толкая его 
мордой так, что страшно смотреть, стимулирует пер-
вый вздох. Если же молодая или утомившаяся к кон-
цу родов сука не делает этого, владелец собаки сам 
должен отрезать пуповину в нескольких сантимет-
рах от живота щенка, затем освободить его от около-
плодной оболочки, очистить мордочку ватой или тря-
почкой от слизи и поднести к материнской морде 
для дальнейшей обработки. Если и после этого сука 
не лижет и не массирует щенка, приходится стиму-
лировать первый вздох, массируя руками. 

В случаях серьезных осложнений бывает необхо-
дима ветеринарная помощь, причем нежелательно 
возить собаку в лечебницу, а лучше пригласить вете-
ринара на дом. Ведь в лечебнице всегда большой риск 
получить инфекцию от больных животных. 

При нормальном течении родов владелец может 
помочь собаке, приняв щенка, присмотрев, чтобы 
при родах очередного малыша она не придавила ро-
жденных ранеегподложить новорожденного к со-
скам. Поддержать силы утомившейся при родах мно-
гоплодной суки можно дачей кусочков шоколада в 
промежутках между рождением щенков. Вовремя 
подложенные и затем убранные чистые стираные 
тряпки помогут сохранить гнездо собаки сухим и чи-
стым, хотя сука и сама заботится об этом, старатель-
но вылизывая малышей, съедая околоплодные обо-
лочки и последы. Поедание этих выделений стиму-
лирует молокоотдачу. Но так как они оказывают и 
послабляющее действие, то при квартирном содер-
жании владельцы сук стараются не давать им съесть 
больше, чем один-два последа, своевременно пере-
хватывая и убирая остальные. 

За 2—3 дня до родов из рациона сук целесооб-
разно исключить мясопродукты и рыбу. То же не-

281 



обходимо и в последующие трое суток после рож-
дения щенков. Замечено, что нарушение этого пра-
вила провоцирует явления послеродовой экламп-
сии — судороги, тяжелое дыхание, повышение темпе-
ратуры. 

После родов, а иногда и во время щенения, суки 
нуждаются в воде, так что поилка должна быть напол-
нена и поставлена недалеко от гнезда со щенками. 

Некоторые собаководы считают необходимым да-
вать суке чай с молоком и сахаром, стимулирующий 
выделение молока. Но это опасно, так как новорож-
денные щенки еще не могут отсасывать много моло-
ка, а при избытке его соски затвердевают, воспаля-
ются, сука заболевает маститом. 

Во всех случаях собаковод должен следить за со-
стоянием молочных желез производительницы. Нор-
мально работающий сосок и его основание должны 
быть мягкими, даже чуть дряблыми. Если же сосок 
упругий, плотной консистенции, а то еще и горячий, 
это уже плохо. В нем скопилось неотсасываемое мо-
локо, возможно осложнение. Щенки не берут такие 
соски. Помочь можно, приложив к такому соску са-
мого жадного, сильного щенка. Если же и он не хо-
чет сосать, нужно осторожно отма£сировать сосок, 
отдоить молоко, а когда железа примет нормальную 
консистенцию, следить, чтобы щенки отсасывали все 
соски одновременно. 

Щенки, да и большинство детенышей млекопи-
тающих, на ранних стадиях не могут самостоятельно 
освободить свой мочевой пузырь и прямую кишку. В 
этом им помогает мать, массируя животики и про-
межность языком и поглощая выделения, благодаря 
чему в гнезде бывает чисто. 

Количество щенков в пометах порой превышает 
возможности их нормального выращивания под ма-
терью. Известны случаи, когда собака приносила 12, 
17 и даже 22 щенка в помете. Щенки в таких много-
численных выводках бывают мелкими, а выкормить 
их материнским молоком невозможно — его просто 
не хватает. 
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Четыре—шесть щенков — нормальное количество, 
которое может выкормить собака, восемь щенков — 
предел для многомолочной, не первый раз растящей 
малышей матери. Но в этом случае владелец должен 
очень хорошо позаботиться о кормлении суки и сво-
евременной прикормке щенков. 

Оставление большого количества на выращивание, 
диктуемое жалостью или коммерческими соображе-
ниями, приводит к выращиванию заморышей. Ран-
няя подкормка щенков всевозможными заменителя-
ми материнского молока не дает положительных ре-
зультатов. Даже перекладывание щенков к приемной 
матери спасает положение только в тех случаях, ко-
гда она щенится одновременно или с разницей не бо-
лее трех дней. 

Дело в том, что молоко суки на разных стадиях 
молочного кормления щенков имеет разный состав. 
Особенно важно для новорожденных отсосать тотчас 
после рождения так называемое материнское моло-
зиво. Оно содержит вещества, способствующие очи-
щению пищеварительного тракта от эмбрионального 
кала, целый набор ферментов, а главное, расплод же-
лудочно-кишечной микрофлоры, которая на протя-
жении всей жизни собаки обеспечивает защиту ее 
организма от всевозможных гнилостных и других бо-
лезнетворных микроорганизмов. 

Показателем сытости щенков служит их спокой-
ное поведение. Ведь первые дни, если молока доста-
точно, щенки или спят, или сосут, а слегка пописки-
вают лишь тогда, когда нуждаются в материнском 
внимании для отправления своих надобностей. 

Нехватка молока вызывает длительное беспокой-
ство щенков. При этом нужно проверить состояние 
матери, ее молочность, при недостатке молока уси-
лить рацион матери щенков за счет белковой части, 
супов и молочных продуктов. Искусственное вскарм-
ливание щенков с раннего возраста не имеет смысла. 
Все равно эти «искусственники» растут заморышами. 
Они, как правило, плохи по экстерьеру, чаще всего 
гибнут от чумы и других заболеваний. 
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Подкормка при выращивании под маломолочной 
сукой применяется, и зачастую успешно. При этом 
недостаток молока компенсируют скармливанием че-
рез соску смеси из молока (150 г) и яичного желтка 
(одного) с небольшой добавкой меда (неполная чай-
ная ложка). Однако подкормка бывает результатив-
ной, если ее начинают не ранее 7-дневного возраста. 

Мясопродукты щенки могут усваивать не ранее 
18—20-дневного возраста. До этого их пищевари-
тельные соки не обеспечивают перевариваемость 
мясных кормов. 

Отдельные собаководы начинают подкормку щен-
ков чуть ли не с 3—5 дней, да еще фаршем, и тем не-
обратимо портят пищеварение щенков на всю их по-
следующую жизнь. 

Выбраковка щенков-уродов производится тотчас 
по их появлении на свет или на второй день. Не сто-
ит спасать явных заморышей, которые сильно от-
стали в росте и не сосут мать. Щенков с явными 
признаками дисплазии, которые не могут двигаться, 
опираясь на задние ноги, а волочат их, лучше унич-
тожить как можно ранее. Выбраковывают также щен-
ков с уродливыми челюстями (явная бульдожина), с 
неполной небной перегородкой, у которых при со-
сании молоко попадает в нос. В некоторых породах 
систематически появляются щенки нестандартных 
окрасов: серо-мраморные и белые доги, рыжие гор-
доны, пятнистые пудели. Их тоже нежелательно ос-
тавлять на выращивание. 

При вынужденной выбраковке щенков из слиш-
ком многочисленных пометов критериями выбраков-
ки, помимо роста и развития, может служить и пол щен-
ков, что определяется спросом и состоянием породы. 

Удаление прибылых пальцев и купирование хвостов 
лучше производить на 2—3-й день после рождения. 
У норных терьеров рекомендуется также удалять 
пятые, не касающиеся земли пальцы на передних 
ногах. 

Если операцию производит ветеринар, но не спе-
циалист в области собаководства, владелец собаки 
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должен проследить, чтобы купирование хвостов бы-
ло выполнено в соответствии со стандартом поро-
ды. У терьеров отрезать нужно не более третьей час-
ти хвоста, оставляя две его трети. При этом кажется, 
что хвост оставлен длинноватым, но так как зона ак-
тивного роста приходится на отрезанную часть, то 
впоследствии все приходит в норму. 

Щенки открывают глаза в возрасте 10—12 дней. 
Вскоре после этого они постепенно начинают осва-
ивать пространство вокруг гнезда, к 18-ти дням на-
чинают играть друг с другом, рычать и взлаивать. 
Если до этого гнездо собаки было огорожено барьер-
чиком, чтобы щенки не расползались, то теперь ог-
раждение лучше убрать. Ведь щенок должен обрес-
ти и глазомер, и координацию движений вне гнезда, 
ему нужно развиваться, а в «ящике» это невозможно. 
Замечено, что щенки, не ограниченные в освоении 
окружающего мира, к моменту раздачи становятся 
более самостоятельными, легче переносят изъятие из 
родного окружения, а в дальнейшем обладают более 
устойчивой нервной системой. 

Подкормка щенков начинается в зависимости от 
•молочности их матери с момента, когда их беспокой-
ство и визг свидетельствуют о недостаточности мате-
ринского молока. Обычно потребность в подкормке 
возникает на 20—25-й день. При малом количестве 
щенков у многомолочной суки подкормку начинают 
и позже, но не позднее чем за неделю перед раздачей 
щенков. 

На первых порах щенков подкармливают сырым 
мясом, затем в одно из кормлений — творогом, с ме-
сячного возраста — густыми супами с мясом, а также 
рыбой. 

Первые дачи мяса непременно кусочками, соот-
ветствующими размерам щенков (с горошину или с 
боб), носят чисто символический характер. Дают (за-
пихивают в пасть) по два-три кусочка, чтобы желудок 
малышей как-то приспособился к новой пище. Затем, 
если нет расстройства пищеварения, дачу постепенно 
увеличивают в соответствии с аппетитом щенков. 
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Творог, даваемый щенкам, не должен быть кис-
лым. Заботливые собаководы предпочитают делать 
его в домашних условиях из молока с добавкой хло-
ристого кальция. На литр молока вливают две-три 
столовые ложки хлористого кальция, купленного в 
аптеке, доводят до кипения, и створоженную массу 
откидывают на марлю, положенную на дуршлаг. 

Пичкать маленьких щенков молочными кашами 
неполезно. Ведь эта пища компенсирует энергетиче-
ские затраты, которые у щенят еще невелики. А для 
роста и развития им нужен белок. Недополучая бел-
ка, щенки переедают каши, меньше двигаются, жи-
реют и в результате вырастают рахитиками. 

Забота о кормящей суке сводится на первых порах 
к полноценному кормлению белковыми кормами с 
добавками морской капусты, глицерофосфата или 
глюконата кальция, зелени, моркови тертой и пше-
ничных отрубей. Ведь масса щенков, их внутренние 
органы, костяки, мышцы — все это растет за счет от-
дачи материнского организма. 

Открывшие глаза щенки нуждаются в большем ко-
личестве молока, сосут активнее и при этом царапа-
ют когтями чувствительные материнские молочные 
железы. Из-за этого собака начинает с меньшей охо-
той кормить щенков, и тогда бывает полезно под-
стригать острые кончики их коготков. Но учитывая, 
что они отрастают чрезвычайно быстро, приходится 
регулярно повторять эту операцию через каждые 5— 
7 дней. 

К 25-дневному возрасту щенки буквально терро-
ризируют мать, которая начинает страдать не только 
от их когтей, но и от острых клыков, отрастающих к 
этому возрасту. Нужно, чтобы в помещении, где на-
ходится сука со щенками, было убежище, недоступ-
ное для настырных преследователей. В доме это мо-
жет быть кресло, топчан или иная мебель, в волье-
ре — крыша будки, в родильном помещении питом-
ника — нары. При отсутствии таких условий нервоз-
ная сука начинает огрызаться на малышей и может 
их сильно травмировать. 
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Раздача щенков производится после осмотра их 
кинологом или членами племенного сектора клуба 
(секции) собаководства с составлением акта, на ос-
новании которого и производится выдача родослов-
ных свидетельств (справок о происхождении). Уста-
новленное в большинстве организаций собаководов 
время выдачи — 30 дней. Но лучше раздавать щенков 
не ранее 40-дневного возраста или позднее. В стра-
нах, где собаководы являются членами ФЦИ, щен-
ков раздают не ранее двухмесячного возраста. И в 
этом есть глубокий смысл, так как только в период с 
4 до 8 недель происходит видовая социализация щен-
ков, они на всю жизнь запоминают, что они — соба-
ки, усваивают навыки общения с сородичами, ста-
новятся полноценными представителями своего со-
бачьего рода. 

Особенно важен импринтинг (запечатленная со-
циализация) на сородичей для кобелей — будущих 
производителей и бойцовых собак — лаек и терье-
ров. Игры с одноплеменниками и матерью, самоут-
верждение с постановкой передних лапок на «про-
тивника» или подругу — все это служит началом по-
следующего развития нормальных половых и бой-
цовских реакций. Когда же месячного щенка берут 
от матери и, боясь заразить чумой, лишают общения 
с сородичами, он вырастает, не зная своей видовой 
принадлежности, а на притравке и в работе зачастую 
не может преодолеть рубеж от злобного облаивания 
зверя к хватке. Ведь такой щенок не знает, что на 
побежденного соперника или на брачного партнера 
можно поставить передние лапы. 

Зачастую такие «очеловеченные» с месячного воз-
раста псы плохо работают по зверю и не способны к 
продолжению рода. 

Разумеется, непросто держать в квартире целый 
помет щенков до двухмесячного возраста. Но дер-
жать их хотя бы до 40—45 дней можно и нужно с тем, 
чтобы к раздаче хоть немного окрепла нервная сис-
тема малыша, чтобы он легче привык к новому мес-
ту жительства. 
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Перед отлучением последнего щенка нужно пре-
дельно сократить рацион матери, чтобы затормозить 
работу молочных желез и избежать осложнений. В 
такие дни приходится ограничивать аппетит собаки 
дачей одного-двух сухариков и нескольких глотков 
воды. Если молоко не пропадает, приходится делать 
компрессы из отвара дубовой коры. 

ВЫРАЩИВАНИЕ ЩЕНКОВ 

Обычно собака приносит четыре—шесть щенков, 
т. е. именно то количество, которое может самосто-
ятельно выкормить Но порой рождается их по во-
семь, десять и больше. Оставлять на выращивание 
всех не следует, гак как у матери не хватит молока. 
Ведь у суки всего восемь сосков, из которых верхняя 
пара часто бывает недоразвитой. Поэтому шесть щен-
ков—это оптимальный, предусмотренный самой 
природой предел плодовитости собаки, а у молодой 
или маломолочной суки лучше оставлять не более че-
тырех щенков. 

Не поможет здесь и искусственная подкормка, 
так как первые две-три недели щенок хорошо усва-
ивает только материнское молоко. Естественно, что 
подкормка оказывается неполноценной и нарушает 
нормальное развитие пищеварительного тракта щен-
ков. В дальнейшем «искусственники» плохо развива-
ются, чаще страдают от рахита, погибают от чумы и 
других заболеваний преимущественно в раннем воз-
расте. 

Хорошая собака, преданный друг и незаменимый 
помощник на охоте, не может быть только выраще-
на, выдрессирована или натаскана. Она должна быть 
именно воспитана. 

Правильное воспитание щенка с самого раннего 
возраста — это основное условие последующего раз-
вития в нем охотничьих качеств. Цель воспитания 
собаки — прежде всего нормальное формирование ее 
нервной системы, а также выработка целого ряда на-
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выков, необходимых для жизни самой собаки и 
удобства общения с ней. 

Маленький щенок учится ходить, бегать, преодо-
левать ступеньки, неровности почвы. На прогулках, 
в игре, в общении с другими животными и чело-
веком постепенно формируются чутье, слух, глазо-
мер, координация движений — словом, он превра-
щается в гармонично развитое и смышленое живот-
ное. Прежде чем щенок поступит в дрессировку и 
натаску, он должен ознакомиться с миром, узнать 
множество интересных и даже опасных предметов, 
явлений, живых сушеств, запомнить тысячи разно-
образных запахов Но так происходит только тог-
да, когда со щенком ежедневно занимаются, выво-
дят его на Прогулку, учат простейшим приемам и 
навыкам. 

Если же собаковод растит щенка в сарае или в 
вольере, если он ограничивает заботу о нем лишь 
кормлением и поддерживанием чистоты, он никогда 
не сделает из него настоящего друга и помощника на 
охоте. Собака, росшая взаперти, на всю жизнь оста-
ется трусливым неврастеником. Во время дрессиров-
ки, натаски и охоты она быстро утомляется. Таких 
собак очень трудно обучать. 

В развитии психики живых существ, в том числе 
и собаки, существует определенная стадийность. На-
верстать упущенное в процессе воспитания щенка не-
редко оказывается невозможным. Вот почему в пи-
томниках, охотхозяйствах и у нерадивых собаково-
дов, где собаки месяцами сидят без прогулки, обуче-
ния и тренинга, так часто встречаешь животных с 
неправильно сформировавшейся нервной системой — 
трусливых, быстро утомляющихся, тупых в дресси-
ровке и на охоте. 

А собака — единственное из домашних животных, 
которое служит человеку не только своим чутьем, 
быстротой и другими качествами. Охотнику нужны 
собачья смышленость, стремление служить челове-
ку, угадывать его требования — словом, проявление 
лучших качеств нервной деятельности — ума. 

Ю-479 
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Во время охоты и в повседневной жизни на соба-
ку воздействует множество запахов, различных зву-
ков и других раздражителей. Из них она выделяет 
только важнейшие, например запах следа. Этот тон-
чайший запах она должна часами следить в лесу, в 
поле и на болоте, преодолевая усталость и множест-
во препятствий. Собака со слабой, неразвитой нерв-
ной системой не выносит такой нагрузки — теряет 
след, отказывается работать либо гонит в пяту, дела-
ет пустые стойки или полайки и допускает различ-
ные другие ошибки. 

И это не от недостатка физических данных, а в ре-
зультате слабости нервной системы, не развитой и 
не укрепленной с детства. 

Правильное воспитание собаки с месячного возра-
ста заранее подготавливает ее психику к тем большим 
нагрузкам, которых требует охотничья практика. 

Другая задача воспитания — постепенная отработ-
ка послушания, необходимых в обиходе и на охоте 
приемов. Ведь нам нужна собака, которая спокойно 
ведет себя при поездках на транспорте и выполняет 
простейшие команды своего хозяина. 

Это особенно важно в отношении собаки, которая 
будет жить в доме городского охотника. И здесь со-
вершенно необходимо с первых же часов после поя-
вления щенка в квартире взять правильное направле-
ние в его воспитании. 

Брать щенка от матери лучше с утра в субботний, 
воскресный — словом, свободный от работы день. В 
этом случае малыш за день успеет привыкнуть к но-
вой обстановке, утомится от потока новых впечатле-
ний и ночью не будет беспокоить жалобными вопля-
ми. Этому поможет подстилка, пахнущая родным 
гнездом щенка, в которую его завернули, унося от 
матери. А материнское тепло на новой постели заме-
нит грелка с теплой водой, положенная с вечера под 
подстилку. 

Первое, что нужно запомнить владельцу щенка, — 
как правильно брать малыша в руки. Он еще мал, 
мышцы и связки у него слабые, и если щенка тас-
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кать, подхватывая под передние лапы, то очень лег-
ко изуродовать на всю жизнь вывихом или сильным 
растяжением. Брать щенка нужно обеими руками од-
новременно, подхватывая под грудь и седалище, ли-
бо с обоих боков, захватывая область грудной клет-
ки, а не живот. Щенок порывистый и верткий, дер-
жать его нужно крепко, чтобы малыш не вырвался и 
не шлепнулся на пол. Лучше же самим приседать к 
щенку и без крайней необходимости не поднимать 
его. 

С первого дня не разрешайте щенку того, что не 
будете позволять взрослой собаке, — запрыгивать на 
диван, клянчить еду у стола, становиться на задние 
лапы, опираясь на человека передними. Для этого 
приходится перетерпеть скулеж в первую ночь; от-
правлять щенка «на место» или в другую комнату во 
время еды хозяев; самому нагибаться к щенку, когда 
нужно приласкать его или дать лакомство, и слегка 
придавливать ему задние лапы, когда щенок ставит 
на вас передние. 

Место щенка в городских условиях должно быть в 
спокойном углу комнаты вдали от батарей отопле-
ния и не на сквозняке. Для лежания лучше всего по-
дойдет матрасик; набитый сеном, соломой или ва-
гой, обтянутый клеенкой или полиэтиленом, поверх 
которого надевают сменяемые наволочки из легкой 
|кани. Лучше, если такой матрасик лежит не на по-
пу, а на невысокой (10—15 см) подставке. 

Мытье щенка, как и взрослой собаки, с мылом не-
желательно. Чистота шерсти достигается частой сме-
ной подстилки и регулярным расчесыванием гребнем 
или, для короткошерстных собак, щетинной щеткой. 
Гели нужно вымыть сильно испачкавшегося щенка/ 
го лучше это делать теплой водой без мыла. 

Растить щенка на привязи нельзя — будет рахити-
ком. Но периодически привязывать на цепочку, ук-
упленную возле «места» собаки, очень удобно, даже 
необходимо, начиная с трехмесячного возраста. Это 
делается для закрепления команды «На место!», при 
приходе гостей и в других случаях, когда нужно, что-
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бы щенок не болтался под ногами. Разумеется, боль-
шую часть времени щенок должен находиться на сво-
боде. Первые разы нужно привязывать щенка только 
на цепочку, иначе он привыкнет перегрызать пово-
док. К сидению на привязи щенка приучают посте-
пенно, чередуя лишение свободы с лаской и прогул-
кой, чтобы щенок воспринимал поводок как один из 
видов служения человеку, а не как наказание. 

Полувзрослого щенка (да и большую собаку) в ус-
ловиях сельской местности (на даче) необходимо 
привязывать или запирать, если участок не имеет на-
дежной ограды. Собака, предоставленная самой се-
бе, начинает искать развлечений: выбегает на улицу, 
облаивает прохожих или ищет «лакомства» на помой-
ках. Так уж лучше временно ограничивать ее свобо-
ду, компенсируя это лишение прогулкой с хозяином 
и занятиями дрессировкой. 

Заводя щенка, приготовьтесь многое претерпеть: 
порванные обои, испорченную обувь и мебель... 
Грызть что-либо, тащить и рвать — естественная по-
требность здорового щенка. Уходя из дома, необхо-
димо убирать мелкие вещи, доступные его зубам, осо-
бенно обувь, иголки, нитки, авторучки. Нужно под-
нимать повыше провода торшера, телефона, свиса-
ющие занавески, скатерти. В какой-то мере щенка 
отвлекают от шалостей крупные сырые кости, мор-
ковка, деревянная чурка, теннисный мяч. 

Нельзя наказывать собаку через какое-то время 
после совершения проступка. Наказывать можно 
только на месте и в момент нарушения щенком тре-
буемых норм. Если проступок сделан на расстоянии 
от хозяина, нужно наказать щенка, бросив в него пар-
форс (колючий, т. е. «строгий», ошейник) или дру-
гой подходящий предмет, либо подойти к виновни-
ку самому. Нельзя подзывать щенка, чтобы наказать! 
В противном случае он свяжет наказание с подходом 
по команде и перестанет подходить на зов хозяина. 

Маленький щенок боится пространства, новых 
предметов, незнакомых живых существ. Постепенно 
пассивно-оборонительная реакция сменяется ориен-
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тировочной (реакция — «что это такое?»). Щенок уз-
нает, что одни явления несут удовольствие, другие 
безразличны, третьи неприятны, но могут быть уст-
ранены активным действием — нападением. Щенок 
исподволь, шаг за шагом обживает мир квартиры, 
двора. Вместе с матерью или с хозяином он знако-
мится с улицей, полем, лесом, узнает множество за-
пахов, предметов, явлений, вырабатывает свое отно-
шение к ним. Так формируются поведение и нерв-
ная система животного. Но все это происходит нор-
мально только в том случае, если щенку уделяют 
внимание, занимаются с ним, выводят на прогулки. 

Прогулка с собакой вне квартиры, вольера или 
двора, где она содержится, необходима для ее хоро-
шего самочувствия, формирования нервной систе-
мы, контакта с хозяином и как средство подготовки 
к охоте. 

Городскому собаководу приходится выводить сво-
его питомца 3—4 раза в день для отправления есте-
ственных потребностей: утром сразу после пробуж-
дения, днем в 13—14 часов, после работы в 18—19 
часов и на ночь. Если нет возможности выводить со-
баку в дневное время, можно ограничиться трехразо-
вой прогулкой, но тогда утром скармливают собаке 
лишь небольшую часть суточного рациона. 

При содержании собак вне дома нет необходи-
мости выводить ее для естественных отправлений, 
но хотя бы одна прогулка-проводка в сутки необхо-
дима и ей. 

Автор на опыте убедился, что лишь немногие со-
баководы умеют выводить своих собак так, чтобы ка-
ждая «большая» (более 30 мин) прогулка приносила 
максимум пользы. Для этого прогулка как бы раз-
деляется на несколько этапов. Первый — отправле-
ние естественных надобностей в стороне от дверей 
и окон жилых помещений, детских площадок и дру-
гих столь же неподходящих мест. Затем, если терри-
тория позволяет, нужно дать собаке немного пейбе-
глть и порезвиться с одной-двумя собаками мирного 
нрава. 
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Но совместная беготня собак, как и общение их 
владельцев, не должны занимать все время. Как толь-
ко собака набегается и сделает «свои дела», нужно 
напомнить ей, что у нее есть хозяин, которого нуж-
но и слушаться. Собаку следует подозвать и повто-
рить несколько приемов общего послушания, че-
редуя утомительные приемы — хождение рядом, вы-
держку в положении «лежать» или «сидеть» — с лю-
бимыми командами — принести мяч, прыгнуть через 
невысокий барьер, явиться по команде «Ко мне!» за 
лаской и лакомством. После этого будет очень по-
лезна небольшая проводка на поводке по ближайше-
му переулку, бульвару и даже людной улице. При та-
кой системе собаковод всегда остается главным ли-
цом для своего питомца, а прогулка приносит ему 
максимум пользы. 

Для зверовых собак особенно полезны прогулки в 
лесу и в поле. Их тоже лучше делить на две части. 
Первая — свободное нахождение в угодьях, когда со-
бака знакомится с миром природы и учится делать 
это, не теряя хозяина. Вторая часть прогулки — об-
ратный путь — используется для отработки приемов 
общего послушания: ходить у ноги, принести требу-
емую вещь и др. Не следует только брать на прогул-
ки в зарослях легавых собак и спаниелей. Эти соба-
ки должны все время находиться в поле зрения охот-
ника, и слишком самостоятельное их поведение в 
угодьях недопустимо. 

ОБУЧЕНИЕ И ДРЕССИРОВКА 

Обучение и дрессировка собаки обеспечивают 
выработку у нее навыков и поведения в целом, кото-
рые гарантируют удобство ее содержания в повсе-
дневной жизни и возможность успешного использо-
вания на охоте. Собака должна быть послушной и 
уравновешенной, знать свое место и по команде вы-
полнять целый ряд необходимых приемов — сидеть, 
лежать, являться на зов, ходить «рядом», приносить 
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дичь и брошенные предметы, а также прекращать 
любое нежелательное действие по приказанию: «Не-
льзя!», «Фу!» или по иному сигналу. 

Множество навыков щенок приобретает как бы 
самостоятельно в процессе воспитания, он узнает 
спою кличку, место, привыкает соблюдать чистоту в 
доме и выполнять простейшие команды. Но даже это-
му у одного хозяина собака учится легко и радостно, 
а у другого — с большими трудностями. Зависит же 
это от того, насколько он последователен и терпелив 
ири обучении питомца. 

Схема, или порядок возникновения условного 
рефлекса, такова: сначала животное воспринимает 
сигнал — условный раздражитель, который воздей-
ствует на ее органы чувств, раздражитель, вынужда-
ющий к требуемому действию, а после этого реакция 
(рефлекс) закрепляется положительными эмоциями, 
возникающими в результате прекращения неприят-
ного воздействия, удовлетворения насущной потреб-
ности, например, при получении пищи. 

Такую же последовательность нужно соблюдать 
при обучении щенка. Сначала дается команда — ус-
ловный раздражитель, затем — воздействие, вынуж-
дающее щенка сделать требуемое, и тотчас рефлекс 
шкрепляют поощрением. 

Так, при обучении садиться по приказанию сна-
чала дается команда «Сидеть!». Принудить собаку 
сесть можно двумя способами: механическим воз-
действием, потянув за ошейник вверх и слегка назад 
ири одновременном нажатии на крестец собаки, ли-
бо показывая лакомый кусочек из руки, которую ве-
дут перед носом собаки слегка вверх и назад. В по-
следнем случае собака сама принимает сидячую по-
iy, как самую удобную при желании видеть и обо-
нять желанное угощение. А чтобы она не подпрыги-
вала и не вставала на задние лапы, дрессировщик на-
сгупает ногой на приспущенный до земли поводок. 

При любом методе воздействия, механическом 
или пищевом, принятие нужной позы стимулируют 
поощрением. 

295 



Команды — условные раздражители, побуждаю-
щие к тому или иному действию, — чаще всего по-
даются голосом. В этом случае команда должна быть 
короткой, достаточно звучной, чтобы ее можно бы-
ло произнести вполголоса или крикнуть, если соба-
ка находится на большом расстоянии. Во всех случа-
ях команды подают уверенным повелительным то-
ном, не злоупотребляя громкостью и угрожающими 
интонациями. 

Недопустимо искажать команды производными 
словами или их синонимами. «Сядь», «Сидеть», «Да 
сиди же» либо «Ко мне» и «Поди сюда» — собака вос-
принимает эти команды как различные сигналы. 
Дрессировщик, который забывает об этом, никогда не 
добьется безупречного послушания своего питомца. 

В ряде случаев команды приходится подавать сви-
стом, а при охоте с гончими — рогом. Хорошо обу-
ченная легавая собака должна менять направление 
хода на поиске и ложиться по приказанию жестом 
руки. В процессе обучения эти сигналы обычно ус-
ваиваются как вторичные, после того как собака ста-
нет выполнять нужный прием по словесной команде 
хозяина. 

Сначала собаку приучают выполнять требуемые 
команды в непосредственной близости от дресси-
ровщика. В дальнейшем многие из них собака долж-
на будет выполнять и на расстоянии, что требует по-
степенной настойчивой отработки. 

Принуждение к требуемому действию при обуче-
нии всегда следует за командой. Оно может быть 
очень многообразным в зависимости от специфики 
приема, индивидуальных особенностей собаки и уме-
ния дрессировщика. 

Чаще всего применяют механические воздействия 
(например, при усаживании или укладывании соба-
ки с помощью рук, при воздействии длинным по-
водком после команды «Ко мне!» или свиста). Ино-
гда механическое воздействие причиняет болевые 
ощущения (например, рывок поводка, строгого ошей-
ника — парфорса). Но в последних случаях воздейст-
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вне не должно быть чрезмерно мучительным. Его 
применяют не как наказание, а как неприятность, 
элемент дискомфорта, которого собака может избе-
жать, выполнив требуемое действие. 

Страх — плохой помощник при обучении живот-
ного, и воспитатель собаки снимает его лаской, уго-
щением или иным поощрением сразу же после вы-
полнения требуемого приема — контрастный метод 
дрессировки. 

Обучение идет гораздо быстрее, если требуемое 
действие собака выполняет как бы сама, стараясь до^ 
тянуться до кусочка лакомства при обучении прие-
мам «Сидеть!», «Лежать!» или стремясь опередить хо-
зяина после его свистка и жеста с поворотом в про-
тивоположном направлении, при отработке поиска и, 
наконец, перенимая прием у других собак при груп-
повой нагонке гончих, притравке лаек и т. п. 

Во многих случаях заставить собаку выполнить 
нужное действие помогают ее природные инстинкты 
и потребности — игровая и охотничья реакции при 
обучении подаче предметов, инстинкт стайности 
при установлении контактов с дрессировщиком или 
при работе в стае, своре, наконец, охотничий инс-
тинкт, предельно развитый у современных пород. 

Поощрение за правильно выполненную команду 
закрепляет рефлекс, заставляет собаку забывать «не-
приятности», обеспечивает необходимый контакт с 
воспитателем и заинтересованность в работе. 

Лакомый кусочек из рук дрессировщика — самое 
распространенное, но далеко не всегда самое дей-
ственное поощрение. Его можно и нужно использо-
вать, но ограничиваться только пищевым стимулом 
нерационально. 

Настоящий собаковод-воспитатель использует ши-
рокий набор возможных контактов с четвероногим 
другом. Ведь собака высокоорганизованное общи-
тельное животное, которому человек заменил се-
мью—стаю, вожака, родителей и других сородичей. 
А при обучении своего щенка человек использует бо-
гатейший арсенал природных качеств собаки, пре-
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дельно развитых направленной селекцией пород. 
Кусок пищи в миске — это только еда, которая инте-
ресует лишь голодное животное. А крошка даже чер-
ного хлеба, полученная за выполнение приема, — 
желанная награда смышленому активному существу, 
которое жаждет деятельности и для которого служе-
ние людям стало потребностью. Природные инстин-
кты наших воспитанников трансформируют зарабо-
танный кусочек как бы в охотничий трофей, кото-
рый с жадностью проглатывает даже самая избало-
ванная, закормленная собака. 

Внимание человека, ласковая интонация, прикос-
новение руки — не менее действенное поощрение, 
чем прикормка, во всяком случае для многих собак с 
повышенной тягой к общению с воспитателем. Та-
кой контакт нужно воспитывать с первых дней появ-
ления щенка в доме, в дальнейшем поощрением при 
обучении становится и игра, и прогулка, и удовле-
творение ориентировочных рефлексов собаки — стре-
мление к удовлетворению всего комплекса природ-
ных потребностей животного. 

Сохраняя заинтересованность в учении и в рабо-
те, можно добиться того, что, казалось бы, неприят-
ные команды и манипуляции (например, «На место!», 
взятие на поводок, даже измерение температуры или 
введение шприцем вакцины) собака будет восприни-
мать как радость. Ведь за беспрекословный уход на 
место ее хвалят и угощают, на поводок берут не толь-
ко, чтобы вести домой, но и перед выходом со дво-
ра по интересному маршруту, а легкая боль от укола 
полностью компенсируется лаской и пищевой награ-
дой после вакцинации. 

Особого внимания заслуживает правильное ис-
пользование охотничьих инстинктов собаки при ее 
полевом обучении. Ведь это самый сильный стимул в 
жизни современных высокоспециализированных по-
род. Страсть к поиску дичи заставляет легавую, гон-
чую и лайку забывать об усталости, сбитых кровото-
чащих ногах; в ряде случаев эта страсть оказывается 
сильнее пищевой и половой реакции и даже сильнее 

298 



инстинкта самосохранения. Ведь многие собаки отка-
зываются от еды на охоте, забывают во время поиска 
дичи о пустующей суке. А для охотничьих терьеров 
жесткая, порой кровопролитная схватка со зверем — 
самое желанное событие в жизни. Поэтому натаска, 
нагонка и притравка собаки, наводка ее на места на-
хождения дичи или на ее след, как и практическая 
охота с собакой, — лучший способ установления кон-
тактов и отработки послушания. Хозяином собаки 
становится не тот, кто ее вырастил и выкормил, а тот, 
кто открывает для нее увлекательный мир охоты. 

Наказания в процессе воспитания собаки неиз-
бежны. В собачьей или волчьей семье существует 
жесткая дисциплина и иерархия. Нерадивый ученик, 
задира и неслух нередко получает от старших удар 
клыком, болезненную хватку или удар плечом. По-
добные «санкции» отнюдь не вносят разлад в жизнь 
стаи, как и наказание при воспитании собаки че-
ловеком. Только оно должно следовать сразу же за 
нежелательным действием собаки, не должно быть 
чрезмерным и тем более длительным. 

Угрожающая интонация, рывок поводка, удар хлы-
стом — вот перечень наказаний, приемлемых при 
обучении собаки. Выбор и сила наказания должны 
соответствовать особенностям нрава воспитанника 
и степени его вины. Но во всех случаях наказание 
должно быть «доходчивым», т. е. достаточно силь-
ным, чтобы собака его почувствовала. 

Нельзя бить собаку рукой или поводком: они 
должны быть символами ласки, доверия и прогулки 
с хозяином. 

Заносчивому кобелишке или распущенному псу, 
который решается вступить с хозяином в бой за гла-
венство, полезно задать хорошую трепку, до полной 
сдачи позиций. Но иногда этого можно избежать, ес-
ли в момент, когда собака «бросает вам вызов», на-
помнить ей о главенстве, заставив по команде вы-
полнить несколько знакомых приемов общего послу-
шания: «Сидеть!», «Лежать!», «На место!». Злобную 
опасную собаку легче прибрать к рукам не дома или 
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в вольере, а на прогулке в незнакомых местах, где за-
дира чувствует себя не столь уверенно. 

Каждый, кто заводит щенка, мечтает о друге, пре-
данном только ему и его домашним. А щенок, как на 
грех, считает друзьями всех людей мира, готов лас-
каться к каждому встречному. Хорошо, если найдет-
ся знакомый, который по вашей просьбе подманит 
неслуха и, ухватив за шиворот, хорошенько стеганет 
два-три раза, после чего хозяин его позовет и при-
ласкает. Многие, наоборот, сами дергают и стегают 
щенка, удирающего к чужим, закрепляя этим стрем-
ление бежать от «злого» хозяина к «доброму» посто-
роннему дяде. А воевать со щенком вовсе не обяза-
тельно. Если в людных местах и при свободной про-
гулке отвлекать его от посторонних игрой, отходом 
от них в сторону и приемами общего курса дресси-
ровки, то к году молодая собака и сама перестанет 
обращать внимание на чужих. Собака четко делит 
мир на «своих» и «чужих» примерно в этом возрасте, 
волчонок — на полгода раньше. 

Приучение щенка к чистоте — одна из существен-
ных забот охотника, если собака живет в квартире. 
Достигается это регулярными, возможно более час-
тыми прогулками со щенком, особенно сразу же по-
сле пробуждения его и после еды. Если щенок растет 
в условиях сельской местности и может свободно 
выходить из дома при возникновении естественных 
потребностей, то он перестает пачкать в доме уже в 
трехмесячном возрасте. В городских условиях за ним 
приходится безропотно убирать вдвое дольше, так 
как в раннем возрасте обменные процессы растуще-
го организма протекают очень интенсивно, щенок 
оправляется часто, а терпеть от прогулки до прогул-
ки просто не может. 

Проблема уборки будет решаться несколько про-
ще, если щенка приучить делать «свои дела» на газе-
ту или тряпку. Для этого надо на первых порах ула-
вливать нужный момент и вовремя ставить щенка на 
предназначенное для его отправлений место. В даль-
нейшем тряпку или газету можно будет класть на 
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специальный противень. Но приучать к этому легче 
с самого раннего возраста — с 25—35 дней. 

Приучение к кличке начинается с первых дней поя-
вления щенка в доме. Для удобства обращения она 
должна быть короткой и звучной. Кличка служит 
щенку сигналом «Внимание!». За ним обычно следу-
ет какая-либо команда, поощрение или иное дейст-
вие хозяина по отношению к собаке. 

Приучая собаку к кличке, дрессировщик называ-
ет ее и сразу же закрепляет положительную реакцию 
собаки лаской, лакомством, игрой или приятной 
командой. Никогда не следует искажать кличку, при-
давая ей уменьшительные или иные формы, либо 
бесцельно и слишком часто повторять ее. 

Приучение к месту. Щенок быстро привыкает к 
отведенному для него уголку, но необходимо, чтобы 
он шел туда и оставался на месте по приказанию. 
Для этого стараются уловить момент, когда щенок 
хочет сам направиться на свою постель (например, 
после прогулки), и дают команду «Место!», а затем 
поощряют за нужное^действие. В других случаях по-
сле команды «Место!» воспитанника берут за ошей-
ник и водворяют на постель. Строгий тон приказа-
ния с момента, когда малыш оказывается в своем 
углу, сменяют поощрительным словом «Хорошо», 
которое произносится в мягких, ласкательных инто-
нациях. 

Непослушание и попытки покинуть место пресе-
кают строгим повторением команды и шлепком. Ко-
гда прием усвоен, нужно строго следить, чтобы по 
приказанию щенок шел именно на место, а не под 
кровать, стол или иное укрытие. Непослушание пре-
секают, отводя собаку в ее угол. Щенка можно нена-
долго привязывать на цепочку. 

Первоначально щенок приучается к ошейнику, 
что происходит почти незаметно, так как ошейник 
собаку не стесняет. Приучать в поводку надо в воз-
расте 2—3 месяцев, после того, как щенок свыкся с 
ошейником. Сначала щенка берут на поводок на 
очень короткое время, отвлекая от попытки сопро-
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тивляться лаской, игрой и движением в нужную сто-
рону. Чтобы не запугать щенка, его приучают к по-
водку мягко и постепенно. До полугода собаку не сле-
дует резко одергивать, даже если она иногда сильно 
тянет вперед. Позднее приучают ее ходить рядом, не 
натягивая поводок. Для этого первое время водят 
щенка слева от ведущего вдоль забора, стены и про-
чих преград, пресекая его попытки выдвинуться 
вперед командой «Рядом!», одергиванием поводка и 
помахиванием перед собакой хлыстом или прутом, 
зажатым в правой руке. Наиболее непокладистых со-
бак приучают к хождению рядом, пользуясь парфор-
сом (колючим ошейником) или ошейником-удав-
кой, которые механически затягиваются при натя-
жении поводка и ослабляются при его опускании. 
Сначала щенка приходится большей частью водить 
на коротком поводке. Постепенно, по мере усвоения 
команды, поводок ослабляют, одергивая его лишь 
по мере надобности. Правильное хождение собаки у 
ноги поощряют лаской, словом «Хорошо» и лаком-
ством. 

Подход к хозяину по команде — один из самых необ-
ходимых приемов воспитания и общей дрессировки. 
В комнате, вольере и огороженной усадьбе, где 
щенку все знакомо и наскучило, он охотно спешит к 
хозяину, заслышав кличку и последующую команду 
«Ко мне!». Особенно хорошо выполняют команду, 
которая обещает внимание человека, ласку и угоще-
ние, маленькие щенки: у них еще мало «своих» ин-
тересов в окружающем мире. 

Но к 3—4 месяцам и позже щенки, которые от-
лично подходят на зов в домашних условиях, начи-
нают с трудом реагировать на команду «Ко мне!» во 
время прогулок, ведь мир так интересен, хочется все 
обнюхать, познакомиться с другими собаками, побег 
жать за прохожими. Очень важно не упустить собаку 
из своих рук именно в это время. 

Чтобы ваш призыв во всякое время был сильнее 
всех уличных соблазнов, нужно с раннего возраста за-
креплять безотказное выполнение команды «Ко мне!» 
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с учетом индивидуальных особенностей собаки. Ла-
комку поощряют за каждый приход по команде ку-
сочком сухарика, сыра, изюминкой или хоть малень-
кой крошкой хлеба. Внимательного, ласкового щен-
ка гладят, почесывая за ухом. Озорного, шалуна воз-
награждают игрой с мячом или иным развлечением. 

Случается, что щенок охотно подбегает за лаком-
ством, но старается получить его, не даваясь в руки. 
Во избежание этого не следует каждый раз ловить 
щенка, подошедшего по команде, но лакомство нуж-
но давать только после того, как щенок остановит-
ся возле хозяина и тот погладит его по голове, шее, 
холке. 

Не следует подзывать собак только для того, что-
бы взять их на поводок. Часто они плохо выполняют 
команды именно из-за этого. Хотя даже взятие на 
привязь может быть приятной наградой, если сулит 
последующую прогулку по улице или по новому, а 
потому интересному месту. 

Нельзя наказывать собаку, провинившуюся вдали 
от дрессировщика, подозвав ее командой: у собаки 
короткая память, иполученную взбучку она свяжет 
не со своим проступком, а с подходом на ваш призыв. 

Случается, что по команде «Ко мне!» собака сна-
чала идет к хозяину, но затем останавливается на не-
котором расстоянии от него или, когда хозяин на-
чинает к ней подходить, отбегает либо просто ждет, 
оставаясь на месте. Заставить упрямца подойти мож-
но, сделав несколько резких шагов от него либо на-
казав за непослушание метким броском камешка, но, 
когда испуганный ослушник подбежит, его надо не-
пременно похвалить и погладить. 

Выполнение приема укладывания по команде не-
обходимо в быту, дисциплинирует собаку и упро-
щает управление ею. Команда отдается приказани-
ем «Лежать!», в дальнейшем его можно заменить 
жестом. 

При обучении собаку усаживают, затем дают 
команду «Лежать!» и заставляют ее выполнить прием, 
нажимая на холку при одновременном вытягивании 
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передних лап вперед. Выполнение нужного действия 
закрепляют, давая лакомство, поглаживая и поощряя 
словом. Можно заставить усаженную собаку лечь, по-
казав ей кусочек лакомства, зажатый в руке, которую 
опускают перед мордой собаки вниз и вперед. По-
пытки собаки встать пресекают, удерживая ее рука-
ми при строгом повторении команды «Лежать!». 

Когда собака станет охотно выполнять прием по 
словесной команде, его постепенно усложняют, пе-
реходя на приказ жестом, увеличивая выдержку при 
лежании, укладывая собаку на расстоянии. 

Приучить собаку не брать пищу без разрешения 
необходимо при содержании животного в доме. На 
охоте это поможет пресекать попытки собаки есть и 
рвать добытую дичь. Для отработки приема исполь-
зуют момент кормления собаки, а также дачи лаком-
ства. При попытке собаки взять корм ее удерживают 
командой «Нельзя!» и поводком. Взять пищу разре-
шают только после команды «Возьми!». 

Усложняя прием, добиваются длительной вы-
держки собаки над кормом. На улице и в других ме-
стах отказ от найденного корма поощряют лакомст-
вом из кармана 

Прием подачи необходим при обучении собак, 
предназначенных для подачи дичи, и очень удобен в 
повседневной жизни. 

Существуют два метода обучения Подаче. Первый, 
применяемый с молодыми собаками, основан на ис-
пользовании инстинкта преследования движущих-
ся предметов в игре. Щенку показывают поноску — 
предмет, который нужно принести (мячик, палку и 
т. п.), заигрывают со щенком, то поднося, то убирая 
предмет подальше, а затем бросают его в сторону, 
произнося команду «Дай!». Щенок кидается за поно-
ской и берет ее в зубы, но не для того, чтобы вернуть 
хозяину, наоборот, он старается утащить поноску, 
треплет «игрушку». В этот момент хозяин должен 
подозвать его либо оказаться на его пути и с коман-
дой «Брось!» отобрать поноску, вручив в обмен ку-
сочек лакомства. После неоднократного повторения 
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прием будет освоен и щенок станет охотно прино-
сить и отдавать поноску. 

Но некоторые щенки не склонны хватать и носить 
предметы. Таких упрямцев можно заинтересовать, 
используя в качестве поноски вываренную кость, ко-
торую грызть уже не интересно, а оставить без вни-
мания еще нельзя. Взрослую собаку, не склонную к 
игре, рекомендуется обучать несколько иным, более 
длительным, но надежным способом. 

Для этого, усадив собаку у ног, дают команду 
«Возьми!» и осторожно вкладывают ей в рот понос-
ку. Собака стремится выплюнуть столь странное уго-
щение, но этому препятствуют, придерживая его 
несколько мгновений, а затем командуют «Брось!» и 
сразу же дают вкусную награду. Когда (после мно-
гократных повторений) собака станет брать поноску, 
добиваются, чтобы она наклонялась за ней к опу-
щенной вниз руке, наконец, сама брала ее с земли. 
После этого уже легко заставить приносить поноску. 

Когда собака усвоит прием, его усложняют, меняя 
приносимые предметы, обертывая их то в тряпку, то 
в бумагу, постепенно увеличивая дальность заброса 
поноски и т. д. 

Не следует позволять щенку играть с поноской, а 
также уносить или грызть ее. Охотнику необходимо, 
чтобы собака спокойно относилась к поноске и без-
отказно выполняла команду «Брось!». Если собака 
стремится убежать со своей ношей, дрессировку на-
до проводить на длинной привязи. При обучении 
подаче или в случаях, когда собака не подает бро-
шенный предмет, наказания недопустимы. Погоря-
чившись и наказав собаку, охотник может внушить 
ей отвращение к поноске на всю жизнь. 

Встречаются собаки, которые охотно подают пал-
ки и другие предметы, но отказываются брать в рот 
сбитых птиц. Видимо, им не нравятся перья и свое-
образный новый запах. На охоте такую собаку ино-
гда удается заставить подать птицу, послав за дичью, 
только что сбитой на ее глазах. В этом случае охот-
ничий инстинкт обычно побеждает отвращение со-
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баки к подаче, и она начинает исправно приносить 
добычу. А в процессе обучения можно заранее при-
учить щенка к ощущению перьев во рту, используя в 
качестве поноски засушенные крылья. 

Подаче с воды обучают в теплое время года, сна-
чала на мелких местах с постепенным увеличением 
глубины и расстояния, усложняя прием в дальней-
шем тем, что поноску бросают в заросли осоки. При 
этом надо добиться, чтобы собака искала предмет, 
сообразуясь с указаниями охотника. 

На охоте нередко приходится встречать собак, ко-
торые не подают птицу в руки, а бросают ее при вы-
ходе на сушу либо выносят не хозяину, а на ближай-
ший берег. Другие собаки боятся входить в воду с 
птицей, поднятой с суши на другой стороне водоема, 
особенно если ноша велика и мешает собаке смот-
реть под ноги при резком увеличении глубины. Всех 
этих недостатков можно избежать, если в процессе 
обучения еще до охоты условия тренировки сделать 
достаточно разнообразными. 

Очень полезно научить собаку отыскивать и при-
носить потерянные вещи. Для этого ее, уже приучен-
ную приносить поноску, заставляют возвращаться за 
брошенной вещью по следу хозяина. Сначала поно-
ску оставляют всего в нескольких шагах позади и на 
виду у собаки, затем бросают подальше, за поворо-
том, и так, постепенно усложняя прием, добиваются 
того, чтобы собака возвращалась по следу хозяина на 
1 км и более. 

ПОЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА 
ОХОТНИЧЬИХ СОБАК 

Полевая подготовка охотничьей собаки каждой из 
специализированных групп пород обозначается раз-
ными терминами. Легавых натаскивают, гончих на-
ганивают, борзых и норных собак притравливают, 
лаек по глухарю и пушным зверькам нахаживают, а 
по медведю, кабану и лосю притравливают. 
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Каждый из этих терминов в той или иной степе-
ни определяет методику подготовки собак различной 
специализации. Ведь легавых действительно натас-
кивают — наводят на птицу с помощью длинной ве-
ревки. Гончатник показывает своей собаке след зве-
ря и поощряет попытки бежать по следу — нагани-
вает ее. Борзятник и любитель охоты с норными на-
травливает собак на зайца, лисицу и других зверей. 
А работа с молодой лайкой — именно нахаживание. 
На первых порах охотник просто выходит со своей 
будущей помощницей в лес, знакомит ее с этим свое-
образным миром, отрабатывая самостоятельность и 
манеру свободного хода — поиска до встречи со 
шерьком или с птицей, которые разбудят в собаке 
дремлющие охотничьи инстинкты. Прежде чем это 
произойдет, собака должна хорошо познакомиться с 
лесом, узнать его запахи, научиться широко обыски-
мть угодья, не боясь потерять хозяина и в то же вре-
мя не теряя с ним связи. 

Промысловой собаке для охоты на уток или на 
нолуводных зверей (норку, выдру) необходимо также 
предварительно познакомиться с водной стихией, 
научиться плавать. Этой лайке нужно привить лю-
бовь к воде. У легавой надо развить способность к 
подаче из воды различных предметов. 

Заботливый хозяин успеет познакомить свою со-
баку с ее будущим охотничьим поприщем уже с трех-
чсгырехмесячного возраста, во время прогулок в ле-
су и в поле. Без этого своевременное и успешное 
пробуждение охотничьих задатков, даже у самой по-
родистой собаки, немыслимо. 

Нахаживание лаек по белке 

Случается, что уже шестимесячный щенок во вре-
мя одной из прогулок по лесу найдет жирующую на 
1С мл с белку, проследит ее путь к ближайшему дереву 
и зальется по ней азартным лаем. Охотнику остается 
только подкрепить проснувшийся интерес к зверьку 
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похвалой, показать, что он тоже заинтересован бел-
кой. Если зверька посчастливилось найти в мелколе-
сье, его полезно несколько раз перегнать с дерева на 
дерево, помогая лайке следить за перемещениями 
белки и поощряя ее облаивание. Затем полезно за-
стрелить зверька, но это можно делать только в се-
зон, открытый для охоты на белок. 

Упавшую добычу дают лайке схватить и прида-
вить, но не позволяют жевать, а тем более уносить 
и есть. С собакой, которая прошла предварительный 
курс обучения, знает команды «Нельзя!», «Ко мне!», 
«Сидеть!», это несложно. Невоспитанную лайку, ко-
торая может удрать с подстреленной белкой, перед 
выстрелом лучше взять на поводок. 

Чтобы не напугать собаку выстрелом, пользуются 
уменьшенным зарядом бездымного пороха, а стрелок 
должен находиться поодаль от лайки. Выстрел нужно 
делать во время азартной полай ки. Собака, увлечен-
ная зверьком, не так остро реагирует на звук, как и 
охотник, который не чувствует отдачи от выстрела по 
дичи, довольно ощутимой при выстреле по мишени. 

Далеко не всегда первое знакомство со зверьком 
происходит столь успешно и в раннем возрасте. Не-
которые щенки до восьмимесячного, а то и до го-
довалого возраста не проявляют интереса к белке. К 
тому же это зависит от сезона и от обилия в угодьях 
белок. Для знакомства с ними более всего подходит 
чернотроп, когда зверьки активны большую часть 
дня, много времени проводят под деревьями в поис-
ках опавших шишек, орехов, желудей и грибов, ко-
торые они запасают на зиму. 

Первоначальное обучение щенка значительно уп-
рощается, когда есть старая, опытная лайка. Если 
она работает на поиске умеренной ширины и быст-
роты, а к тому же совершенно не дает голоса, пока не 
увидит белку, щенка можно пустить вместе с такой 
собакой. В противном случае «учительницу» исполь-
зуют только для розыска белки, а затем берут на по-
водок и отводят в сторону, после чего стараются по-
казать зверька молодой лайке. Это необходимо пото-
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му, что слишком шустрая лайка с широким поиском 
утомит и замотает щенка еще до встречи с белкой, а 
собака, склонная к неверным полайкам, тотчас пе-
редаст этот порок вашему воспитаннику. 

Многие щенки никак не догадываются поднять го-
лову вверх, чтобы увидеть белку на дереве. Преодо-
леть подобное неумение помогает шорох и мелькание 
зверька, перегоняемого с одного невысокого дерева 
на другое. Иногда стоит осторожно взять щенка за 
голову и направить его взгляд в нужную сторону, а 
лучше всего будет, если белка на глазах молодой со-
баки поднимется с земли по стволу. 

В крупнолесье, да еще при низкой численности 
зверьков, такое бывает нечасто. Охотнику прихо-
дится самому или с помощью старой собаки найти 
зверька и подстрелить его, чтобы сделать подранка 
и уже по нему притравить щенка. Если белка оказы-
вается битой насмерть, щенка привязывают в сторо-
не или передают помощнику, и зверька, привязав к 
тонкой веревочке на длинной палке, протаскивают по 
траве в стороне от своего следа и оставляют у ствола 
деревца, предварительно перекинув шнурок через 
сук, чтобы можно было вздернуть добычу вверх. 
После этой подготовки щенка наводят на след, ведут 
к белке и на его глазах тянут ее на дерево. Тут уж 
редкая собака не зальется лаем, после чего стреляют 
слабым холостым зарядом, белку роняют в пасть со-
баки, а затем отбирают, чтобы поощрить ее лаской и 
отрезанными лапками зверька. Все это проделывают 
со свежеубитой, еще теплой белкой. 

Некоторые щенки наиболее спокойного, уравно-
вешенного нрава первое время не подают голоса по 
белке, а только смотрят на нее молча или слегка по-
скуливая. Полайка прорывается у них, когда зверек 
начинает удирать с ветки на ветку или когда белку 
удается стряхнуть с дерева и она спасается букваль-
но из-под носа собаки. Урок облаивания у таких щен-
ков успешнее проходит в присутствии другой собаки 
или по команде «Голос!», если этот прием отработан 
заранее. 
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Слишком возбудимые лайки поступают наоборот: 
они лают не видя зверька и не будучи уверенными в 
его нахождении на определенном дереве. Таких со-
бак ни в коем случае нельзя поощрять к облаиванию 
командой «Голос!» или иными действиями, провоци-
рующими излишнее возбуждение. Наоборот, если со-
бака лает неуверенно то на одно дерево, то на другое 
или облаивает целую группу деревьев, это нужно пре-
секать тормозящими командами «Нельзя!», «Фу!» — 
кто как приучил заранее. 

Но предварительное знакомство с белкой — лишь 
один из элементов нахаживания лайки. Хорошая ра-
бота собаки по этим зверькам слагается из целого 
ряда элементов, отработка которых проводится как 
в процессе обучения, так и во время практической 
охоты. 

Основными элементами работы хорошей лайки, 
которые оцениваются на испытаниях по белке, ку-
нице, соболю, глухарю, тетереву и фазану, считают-
ся чутье, поиск, голос, характер облаивания, слежка, 
вязкость, послушание и отношение к убитому зверь-
ку. Для практической охоты с собакой качества эти 
далеко не равноценны. Поэтому в 100-балльной таб-
лице для оценок отдельных качеств лайки выделено 
неодинаковое количество баллов, например: чутью 
уделяется 30, слежке — 15, поиску — Суммарно 20, а 
послушанию — только 5 баллов. 

Чутье лайки в этих оценках — понятие условное, 
так как эта собака при розыске дичи пользуется обо-
нянием, слухом и зрением. На испытаниях оцени-
вается не острота и развитие данных чувств, а кон-
кретные результаты их использования по количеству 
обнаруженных зверей (птиц) и сопутствующим эле-
ментам работы (например, по четкости указания со-
бакой мест нахождения белок, по отсутствию пустых 
полаек). 

Минимальная оценка за чутье, достаточная для 
присуждения диплома III степени, — 20 баллов. Она 
дается лайке, нашедшей за 60 минут работы не менее 
двух зверьков. Для присуждения диплома II степени 
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за то же время собака должна найти трех белок, до-
пустив не более одной пустой полайки; минималь-
ный балл в этом случае — 23. Для диплома I степени 
нужно найти не менее четырех зверьков, безошибоч-
но указав их местонахождение, что позволят оценить 
чутье 26 баллами и выше. 

Роль обоняния, слуха и зрения в работе разных 
собак и на различных стадиях обнаружения зверьков 
неодинакова. На большом расстоянии (100—200 м и 
более) лайка чаще всего обнаруживает белку по за-
паху или на слух. Метнувшись в направлении шо-
роха либо запаха, собака внимательно обследует уча-
сток, откуда они донеслись. Белки и боровая птица 
обычно не боятся собаки и выдают себя движением, 
а иногда своеобразной «руганью» в адрес лайки, по-
сле чего она уже точно засекает местонахождение 
дичи и начинает облаивание. Иногда собака, чувст-
вуя, что дичь где-то близко, но не видя ее, взлаивает 
коротко и неуверенно, как бы для проверки, отчего 
зверек либо тревожно цокает, либо переместится — 
словом, обнаруживает себя. 

При хорошем развитии обоняния и слуха собака в 
равной мере пользуется обоими чувствами для обна-
руживания жирующей белки на большом расстоя-
нии, а затем уже вблизи находит ее глазами. Собаки 
с обостренным чутьем или слухом пользуются более 
развитым из своих органов чувств. Стареющие лай-
ки, которые с возрастом часто теряют остроту зрения 
либо глохнут, постепенно привыкают компенсиро-
вать свои дефекты за счет обоняния. В этих случаях 
иногда наблюдается феноменальное обострение чу-
тья за счет направленной тренировки, а главное, в 
результате умелого пользования сохранившимся ор-
ганом чувств. 

Каким из органов чувств пользуется собака — это 
очень часто зависит от поведения зверька или пти-
цы. Так, жирующую белку собака издали в равной 
мере может услышать или учуять, а зверька, затаив-
шегося либо ушедшего на дневку в гнездо (гайно), 
только причуять. 
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Для успешной работы с лайкой желательно, что-
бы она обладала гармонично развитыми органами 
чувств, уравновешенностью. 

Молодая собака часто работает ниже своих воз-
можностей из-за отсутствия опыта — неумения ис-
пользовать свои способности, применяясь к обстоя-
тельствам. Охота и тренировка в самых различных ус-
ловиях помогут улучшить чутье собаки. Но этого 
можно добиться только в том случае, если на первых 
порах не ставить цель получить от охоты максимум 
практических результатов. Если дневная добыча 
охотника меньше полдюжины белок, за ними эконо-
мически невыгодно охотиться, а для тренировки со-
баки это совершенно необходимо. 

Лучше всего охотиться на белок по чернотропу, 
когда зверьки почти весь день на жировке и резуль-
таты охоты максимальны. Но для развития умения со-
баки находить белок в гнезде, пользуясь обонянием, 
нужно ходить и по снегу, и в мороз, и в ветреную по-
году, хотя в это время зверьки отсиживаются в своих 
гнездах и много их с молодой собакой не добудешь. 

Поиск оценивают по двум элементам — по быст-
роте и правильности, вернее, по манере работы. В 
таблице испытаний для оценки каждого элемента 
поиска выделено по 10 баллов. 

Наиболее выигрышным считается быстрый поиск 
галопом, перемежающийся рысью, когда собака про-
ходит особенно заросшими местами, прислушивает-
ся иЛи принюхивается. Быстроту поиска определяют 
прежде всего темпераментом собаки, но это качест-
во зависит также и от ее физических данных и тре-
нированности. Чтобы собака долго работала на боль-
шом ходу, ее нужно тренировать регулярно и посте-
пенно, не изматывая. Как только собака начинает 
сбавлять ход, ей надо давать отдых. 

Разумеется, что для оптимального проявления 
этого качества на испытаниях и в работе собака долж-
на находиться в хорошей рабочей форме. Кормить ее 
перед выходом в лес можно не позднее чем за 3 ча-
са, давая лишь небольшой объем достаточно кало-
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рийной пищи: с переполненным брюхом собака хо-
рошо работать не сможет. 

Правильность поиска определяют целым рядом 
особенностей. Прежде всего собака должна искать 
зверя и птицу, обыскивая угодья на больших кругах 
или параллелях, но не теряя связи с ведущим. Часто 
охотник долго не видит в лесу своей лайки, которая 
сама придерживается его хода, то пересекая след, то 
слыша хозяина или улавливая его запах. Хорошая 
собака не должна бегать под ногами ведущего или 
уходить от него настолько далеко, что позвать соба-
ку или услышать полайку невозможно. 

В однородных угодьях лайка должна равномерно 
обыскивать лес по обе стороны от ведущего. Когда 
же идешь вдоль опушки или по границе лиственных 
и хвойных насаждений, собака должна тщательно 
обыскивать места, наиболее характерные для пребы-
вания белки. И конечно, собака не должна бегать по 
дорогам и тропкам, избегая лесной чащи и других 
труднопроходимых мест. 

Манера поиска в значительной степени зависит от 
охотника, который нахаживал лайку. Задолго до пер-
вых встреч со зверем или птицей собака должна уз-
нать лес, научиться ориентироваться в нем, не теряя 
связи с ведущим. Чтобы не потерять еще неопытно-
го щенка, а главное, не напугать его лесом, при пер-
вых выходах нужно не лениться свистнуть щенка, 
позвать его при резкой смене направления движе-
ния. Для сохранения контакта со смелым, энергич-
ным щенком полезно иногда подзывать его к себе, 
чтобы угостить лакомым кусочком, заставить недол-
го пройти рядом, выполнить один-два приема дрес-
сировки и снова отпустить в лес. 

Робкого щенка, который вертится под ногами и 
как бы боится леса, нужно приучить к нему испод-
воль, сначала в разреженных насаждениях с невысо-
кой травой. Не следует гнать от себя такую собаку: 
это не придаст ей прыти, а только затормозит разви-
тие поиска и приучит держаться поодаль от хозяина, 
прячась за кустами. 
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Пока собака ищет (вернее, бегает) недалеко от 
охотника, нельзя придерживаться дорожек и троп, а 
нужно ходить преимущественно лесом. Если замети-
те склонность щенка держаться по одну сторону от 
себя, нужно чаще менять направление хода, вынуж-
дая собаку равномерно обыскивать лес. Но так по-
ступают только в однородных насаждениях. Изби-
рательное отношение к угодьям отрабатывают, про-
ходя «пустые» (нехарактерные для дичи) места ус-
коренным шагом и, наоборот, отклоняясь в более 
интересные участки леса, замедляя в них ход, наро-
чито задерживаясь в типичных беличьих угодьях. 

Голос лайки, когда она подает его по дичи, должен 
быть как можно более сильным и звучным. Конечно, 
это прежде всего природное качество, но в извест-
ной мере оно зависит и от состояния животного. За-
моренная, простуженная или живущая все время на 
привязи собака всегда получит оценку за голос ниже, 
чем лайка с такими же природными данными, но хо-
рошо выращенная и находящаяся в отличной форме. 
На испытаниях голос оценивают максимально 5-ю 
баллами. 

Характер облаивания определяют целым рядом 
особенностей этого элемента работу. Во время обла-
ивания собака должна давать голос часто, уверенно. 
По манере полайки часто можно определить, кого 
нашла собака. Загнав на дерево куницу, соболя или 
одичавшего кота, большинство собак лают с особой 
злобой. По белке их голоса звучат ровно и настойчи-
во. Но глухаря и тетерева опытная собака лает ос-
торожно, реже обычного, как бы вполголоса. Плохо, 
если она лает с большими перемолчками. Еще хуже, 
когда прекращает полайку до подхода ведущего. 

Во время полайки собака должна занимать под де-
ревом позицию, наиболее удобную для слежения за 
дичью, т. е. на некотором расстоянии от ствола и с 
той его стороны, где зверек или птица находится в 
данную минуту. При подходе ведущего опытная со-
бака перебегает на противоположную от него сторо-
ну, как бы отвлекая внимание животного на себя. 
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Разумеется, она вовсе не думает об этом, а просто 
усвоила, что дичь обычно бросается наутек от чело-
века и что, зайдя напротив хозяина, будет легче пре-
следовать животное. Эта удобная манера облаивания 
приходит с опытом и прежде всего проявляется у бо-
лее сообразительных лаек. 

Нехорошо, когда во время облаивания лайка на-
ходится возле самого ствола: это не позволяет ей 
следить за перемещениями дичи. Еще хуже, если со-
бака прыгает на ствол, грызет ветки. Ведь при этом 
она, как правило, пугает зверька, не замечает его ухо-
да на соседнее дерево. А боровая дичь (глухарь и те-
терев) в большинстве случаев не выдерживает такого 
бурного облаивания и улетает прочь еще до прихода 
охотника. 

Причиной подобного неистовства во время обла-
ивания служит или неопытность слишком молодой, 
азартной помощницы, или неуравновешенность воз-
буждения и торможения ее нервных процессов. Ве-
роятно, это может быть наследственным дефектом 
либо следствием неправильного воспитания взапер-
ти, без прогулки, обучения и повседневного внима-
ния охотника. Нежелательные действия собаки во 
время облаивания пресекают запретительной коман-
дой. Иногда приходится взять ее за ошейник, а затем 
отвести в сторону, наиболее удобную для полайки. 

Собака не должна царапать ствол лапами при об-
лаивании. Но если лайка, разбираясь, где сидит зве-
рек, слегка царапает дерево, пытаясь обеспокоить и 
обнаружить таящуюся белку, то это полезный при-
ем, который охотники называют «пробой на кого-
ток». На испытаниях за характер облаивания может 
быть поставлено 10 баллов. 

Слежка — одно из основных умений и охотничь-
их качеств лайки, которая должна как можно дольше 
и точнее следить за уходящим по деревьям зверь-
ком, прекращая полайку во время его перемеще-
ний и точно указывая места задержки. Для отработ-
ки этого качества следует использовать каждую воз-
можность погонять зверька с дерева на дерево. На 
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первых порах собаку заставляют следить за белкой в 
легких условиях: в мелколесье, редком сосняке, об-
летевшем лиственном лесу. Постепенно уроки пре-
следования начинают проводить в более сложных ус-
ловиях: в смешанных насаждениях, ельнике, кедра-
че, пихтарнике. 

Частой ошибкой во время преследования бывает 
облаивание собакой дерева, с которого белка неза-
метно сошла — перескочила на соседнее. В таких 
случаях полайку прекращают строгой запрещающей 
командой («Нельзя!», «Фу!» и т. п.). В случае необхо-
димости собаку берут на поводок и отводят в нуж-
ную сторону, чтобы показать затаившегося зверька. 
Лайке, которая, потеряв белку из виду, прекращает 
облаивание, помогают найти дичь, указывая место-
нахождение зверька и побуждая его к перемеще-
нию. Для оценки слежки на испытаниях дается 15 
баллов. 

Вязкость, или настойчивость, в преследовании 
дичи и ее облаивании свойственна большинству ла-
ек от природы. Это качество во время нахаживания 
и охоты развивается и закрепляется, если собака ви-
дит заинтересованность хозяина в ее работе, когда 
тот помогает ей в розыске и преследовании белки, а 
в итоге отстреливает зверька. На испытаниях вяз-
кость оценивается максимально 10 баллами. Чтобы 
приучить собаку к длительному облаиванию найден-
ной белки, не следует всегда торопиться к месту по-
лайки. Лучше каждый раз давать собаке полаять не-
которое время, но ускорять подход, если в ее голосе 
пропадают азарт и настойчивость. 

Нахаживая собаку до начала охоты на белку, нуж-
но каждый раз обнаруживать и перегонять найден-
ного зверька для развития вязкости и отработки 
слежки. В простейших случаях стронуть белку мож-
но, постучав по стволу обушком топорика либо про-
ведя по дереву палкой, что иногда пугает зверька 
больше постукивания. Крепко затаившуюся на вы-
соком дереве белку приходится перегонять с помо-
щью колота (это двух-трехметровая жердь, которую 
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приставляют к стволу). Отводя на себя, ею с маху 
ударяют о дерево. Оно сотрясается от основания до 
вершины, а зверек, как правило, перескакивает на 
новое место. Если же и это не помогает, приходится 
лезть на дерево и самому перегонять накрепко зата-
ившегося, чаще всего молодого зверька. 

Но «выстукивать» белку, а тем более залезать на 
дерево можно только в тех случаях, когда есть уве-
ренность в том, что она сидит именно в данном ме-
сте, а собака не склонна к пустым полайкам. Если 
собака подает голос неуверенно, облаивает то одно, 
то другое дерево или целую куртину, стучать и лазать 
не следует: такая помощь приучает молодую возбу-
димую собаку брехать в любом месте, где зверек ос-
тавил свой след и запах. 

Слыша неуверенный лай, не стоит спешить на по-
мощь к собаке, ведь белка ее почти не боится и сама 
себя обнаружит, если не увидит охотника. А от дву-
ногого врага она затаивается гораздо крепче, так что 
торопливый подход на голос только помешает. 

Неуверенные полайки собаки, склонной к «вра-
нью» (вернее, частым ошибкам), лучше прекращать 
строгими окриками и последующим посылом в 
поиск. 

Послушание лайки, необходимое в повседневной 
жизни и на охоте, отрабатывается еще в процессе 
первоначального обучения до начала нахаживания. 
Она должна охотно и быстро приходить на зов, спо-
койно, не натягивая поводка, следовать у ноги веду-
щего по команде «Рядом!». Часто удобнее, когда со-
бака по команде «Назад!» следует за хозяином, не 
путаясь поводком за стволы и кустарник. Кроме то-
го, она должна понимать жесты посыла в ту или 
иную сторону, команду «Нельзя!». Хорошо, если по 
приказанию она подает предметы и битую дичь в ру-
ки хозяина или хотя бы приносит их к ногам. 

Высшая оценка за послушание — 5 баллов — на 
испытаниях по белке дается лайке, которая отчетли-
во выполняет команды ведущего, необходимые на 
охоте. 
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Отношение к убитому зверьку — одно из очень 
существенных качеств собаки, которое отрабатыва-
ется в процессе комнатной дрессировки и на охоте. 
На полевых испытаниях требуется, чтобы лайка са-
мостоятельно, без команды ведущего схватывала сби-
того выстрелом зверька, аккуратно, не портя шкур-
ки, прикусывала его и клала на землю либо подава-
ла хозяину. 

Хорошо воспитанная собака, знающая команду 
«Нельзя!», приученная к поноске и смелая от приро-
ды, легко привыкает выполнять эти элементарные 
требования. Труднее приучить к правильному обра-
щению с трофеями невоспитанных или слишком воз-
будимых собак. Такие собаки часто пытаются со-
жрать белку, жуют ее, а то и удирают с ней в лес. При-
нудить собаку к нужному поведению можно, только 
привязав ее на поводок, прежде чем стрелять белку. 
Упавшего зверька собаке позволяют схватить и при^ 
кусить, но не разрешают жевать, рвать, а тем более 
пожирать. 

В домашних условиях с такими «трудными» вос-
питанниками повторяют уроки дрессировки — отказ 
от корма по приказанию, укладывание и усаживание 
по команде, что в дальнейшем поможет остановить 
лайку при попытке есть и уносить белок. 

Остывшая тушка зверька не так волнует собаку, 
как только что стрелянная. Для отработки спокойно-
го отношения к трофею у слишком злобных или воз-
будимых лаек полезно заставлять их носить в зубах 
окоченевшую, а то и замороженную белку. При этом 
первое время собаку держат на поводке или на длин-
ной веревке. Полезно подбрасывать такую тушку по-
сле холостого выстрела по белке, что обычно умеря-
ет пыл даже самых азартных и непослушных собак. 

Подраненного зверька лайка должна умертвить ак-
куратной хваткой за голову или шею. Большинство 
собак быстро приобретают требуемый навык, и их 
приходится только удерживать от неосторожного об-
ращения с трофеями. Труднее приучить к этому роб-
ких лаек, которые, получив болезненный укус от ра-
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неного зверька, начинают осторожно прихватывать 
белок за заднюю часть и сразу же отбрасывают в сто-
рону, вырывая шерсть и портя шкурку. Мертвобитых 
зверьков им просто не разрешают хватать, а на под-
ранков натравливают, побуждая преодолеть робость. 
Одна из моих лаек, имевшая этот дефект, исправи-
лась после победы над хорем, пробудившей в ней зло-
бу и надежную хватку. 

Натаска легавых 

Безотносительно породы всякая легавая собака 
должна искать дичь, обыскивая угодья правильным 
«челноком»; почуяв птицу, указать ее местонахожде-
ние стойкой; по команде ведущего выгнать птицу под 
выстрел и лечь, чтобы не разогнать других птиц и не 
мешать выстрелу. 

Страсть к охоте, чутье, стойка и правильный по-
иск — качества, которые путем длительных, в тече-
ние многих поколений, дрессировки и отбора закре-
пились и стали наследственными в современных по-
родах. Однако эти качества должны быть развиты и 
соответственно направлены надлежащими воспита-
нием и натаской. 

Натаску лучше всего производить по дупелю, мо-
лодым бекасам и перепелу. Оптимальные условия для 
натаски обеспечивают угодья, насыщенные дупелем. 
Это большей частью сыроватые луга и пастбища с не-
высокой травой и редкими кустарниками. Дупель — 
классический объект охоты с легавой — удобен тем, 
что почти не бежит при подходе собаки, хорошо вы-
держивает стойку и, перемещаясь сравнительно не-
далеко, дает возможность неоднократно навести со-
баку на место его посадки. 

Более осторожный бекас, обитающий в мокрых 
кочковатых местах, не столь удобен для натаски. Но 
молодые бекасы, которые также хорошо выдержива-
ют стойку и перемещаются недалеко, могут обеспе-
чить натаску собаки. 
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При отсутствии болотной дичи первые шаги с ле-
гавой можно сделать и натаскивая ее по перепелу. 
Но после того, как собака стала его находить и де-
лать стойки, желательно скорее перейти на болот-
ную дичь. Дело в том, что перепел бежит от собаки и 
слишком близко ее подпускает, приучая «напирать» 
на птицу, т. е. работать по ней накоротке. Натаска мо-
лодой собаки по тетереву нерациональна, так как 
приучает собаку к следовой работе В лесных угодь-
ях возможность иметь собаку все время на глазах ог-
раничена. Кроме того, легавая, натасканная по тете-
ревам, впоследствии будет хуже реагировать на более 
слабый запах мелкой дичи. По перепелу и дупелю на-
таска проводится в средней полосе с 15—20 мая, по 
бекасу — с момента появления летного молодняка, 
т. е. во второй половине июня. 

Как правило, легавых натаскивают в возрасте от 
10 месяцев до двух лет. Хотя некоторые собаки при-
нимаются за работу в 6—8 месяцев, это нерациональ-
но, так как физическая перегрузка молодой легавой 
может затормозить ее развитие, да и охотничьи ин-
стинкты не всегда проявляются в раннем возрасте. 

Из принадлежностей для натаски необходимо 
иметь чоккорду (веревку, ремень.или тесьму с ка-
рабинчиком длиной 20—25 м), свисток, парфорс и 
хлыст или плеть. Хлыст более удобей, так как позво-
ляет коснуться намеченного места с требуемой си-
лой и не захлестывается, как это бывает с плетью. 

Первые шаги с молодой собакой. Первый и часто 
самый трудоемкий этап натаски — это период, ког-
да дрессировщик добивается от собаки проявления 
страсти к охоте и чутья, вернее умения им пользо-
ваться. Лишь у немногих собак эти качества прояв-
ляются при первых встречах с птицей. Большинство 
же легавых вначале либо ходит у ног, не желая идти 
в поиск, либо стремится обнаружить и поднять пти-
цу «на глазок» (пользуясь только зрением). Постепен-
но, по мере ознакомления с угодьями и дичью, соба-
ка начинает пользоваться чутьем, прихватывает за-
пах птицы или ее сидки и даже делает стойку. 
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На ранней, наиболее утомительной и неинтерес-
ной стадии натаски дрессировщик сам обыскивает 
угодья, двигаясь с собакой челноком против ветра. 
Молодая легавая еще не открыла своего призвания и 
в лучшем случае бестолково носится недалеко от 
охотника, делая стойки «на глазок» по мелким птич-
кам и гоняясь за чибисами. В худшем случае она си-
ротливо ходит возле дрессировщика, боясь удалить-
ся от него далее двух-трех скачков. 

Собака еще не знает, зачем ее привели в поле, не 
умеет пользоваться своим чутьем и часто сталкивает 
дичь буквально в двух-трех шагах, не прихватив ее за-
паха. Не следует огорчаться этим, предполагая у нее 
плохое чутье, так же как и не нужно переживать, ес-
ли щенок, сделав стойку «на глазок» по мелкой пти-
чке или столкнув дичь, «проводит» ее хорошей угон-
кой. Конечно, последнее не следует поощрять, но до 
тех пор, пока щенок не сделает стойку, пользуясь 
своим чутьем, эти броски — еще не гоньба за дичью 
и наказывать за это не стоит. 

На этой стадии главная задача натасчика — чтобы 
собака чаще наталкивалась на дичь, и если не почу-
яла ее, то хотя бы обнюхала место, откуда слетела 
птица. 

Рано или поздно после нескольких безрезультат-
ных встреч с дичью щенок начнет-таки прихваты-
вать ее запах и сделает стойку перед птицей. Очень 
желательно не пропустить этот момент, с тем чтобы 
удержать собаку от погони за птицей, уложить ее во-
время, похвалить и погладить, а затем разрешить как 
следует обнюхать место сидки. Как правило, после 
этого в сознании молодой собаки как бы открывает-
ся новая страница. И после первой стойки следуют 
другие. 

В это же время уже каждый недосмотр со сторо-
ны дрессировщика опасен тем, что закрепляет вред-
ные привычки. Во избежание срыва стойки и по-
гони за дичью легавую на этой стадии натаски пус-
кают только на длинной веревке, конец которой на-
ходится в руках охотника или волочится по земле 
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свободно, чтобы ее можно было схватить в момент 
причуивания собакой дичи. 

В зависимости от индивидуальных особенностей 
собаки первая часть натаски — проявление чутья и 
стойка — может быть пройдена и в один выход или в 
процессе многодневного хождения в угодья, особен-
но если дичи мало. Процесс натаски, вернее отыска 
ния дичи, может быть значительно упрощен при на-
личии старой опытной собаки и помощника. Пус-
кать в поле одновременно двух собак, конечно, не 
следует, так как это может спровоцировать сгон ди-
чи без стойки и гоньбу за ней даже со стороны ста-
рой собаки, не говоря о натаскиваемой. Но опытная 
легавая поможет сберечь силы и время, требуемые 
для розыска дичи. 

Когда натасканная легавая найдет птицу и укажет 
ее местонахождение стойкой, ее осторожно берут на 
поводок и отводят в сторону. В это время помощник 
подводит вам молодую собаку, с тем чтобы, зайдя 
против ветра, ее можно было навести на дичь, заста-
вив двигаться к птице зигзагами при помощи длин-
ной веревки, свистков и жестов. 

В этом случае вы не только экономите время и си-
лы, но сразу устанавливаете контакт с собакой, так 
как указания натасчика подкрепляются встречей с 
птицей. 

При наличии подходящей дичи в достаточном ко-
личестве натаска может проводиться только по ди-
кой птице. В случае же недостатка ее работу натасчи-
ка значительно облегчает подсадная дичь. Для этого 
используют перепелов, которых легко заготовить за-
ранее, или молодых чибисов, встречающихся в пери-
од натаски почти повсеместно. Назначение подсад-
ной птицы — приучить собаку пользоваться для ее 
розыска чутьем. Одновременно в собаке развивается 
страсть к охоте и вырабатывается положительная ре-
акция на сигналы ведущего, которыми собаку наво-
дят на место нахождения птицы. 

Нелетного молодого чибиса или перепела с при-
вязанной к ногам длинной ниткой, которая мешает 

322 



ему далеко отлететь, незаметно для собаки выпуска-
ют в невысокой траве; дают птице некоторое время 
обсидеться и немного отбежать. Затем собаку наво-
дят на место нахождения птицы. При наводке следу-
ет пускать собаку строго против ветра, заставляя ее 
двигаться челноком, т. е. зигзагами. Собака не сразу 
поймет, что от нее требуется, но в конце концов она 
улавливает запах птицы и начинает к ней тянуться, 
поощряемая ведущим и сдерживаемая чоккордой от 
броска. Удерживая собаку в непосредственной бли-
зости от дичи, следует погладить ее, затем быстро 
взять птицу и сунуть ее в карман или в специальную 
сумку, уложив легавую соответствующей командой. 

После нескольких таких уроков собака не только 
начинает пользоваться чутьем, но и искать дичь в 
контакте с ведущим, так как при наводке на нее сви-
стком и жестами эти сигналы подкрепляются удов-
летворением охотничьего инстинкта собаки. 

Не следует затягивать уроки с подсадной, так как, 
не давая возможности птице взлететь после стойки, 
такая дичь способствует проявлению нежелательной 
манеры «напирания» на птицу, да и наскучивает 
собаке. 

Первое время молодая собака часто отвлекается, 
делая стойки и потяжки по мелким птичкам, мышам 
и другим животным. Однако по мере ознакомления 
с дичью легавая теряет интерес к ним без примене-
ния наказаний, так как он тормозится командами 
«Тубо!», «Балуешь!» и не подкрепляется заинтересо-
ванностью охотника. 

Если при первых работах дрессировщик поощря-
ет стремление собаки причуять запах даже следа убе-
гающей птицы, то в дальнейшем не следует позво-
лять ей принюхиваться к следам и долго задержи-
ваться на набродах. Пусть лучше собака иногда 
столкнет птицу, но научится работать верхним чуть-
ем, чем привыкнет к следовой работе, снижающей 
стиль и эффективность поиска легавой. 

Разработка поиска. Наиболее рационален на охо-
те поиск «челноком», т. е. на параллелях, перпенди-
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кулярных ходу ведущего, который движется навстре-
чу ветру (в натаске это происходит всегда, а на охо-
те — как правило). 

Расстояние между параллелями определяется чуть-
ем собаки и регулируется движением ведущего, ши-
рота поиска зависит от хода собаки и должна изме-
няться в зависимости от характера местности. 

Для обучения правильному поиску дрессировщик 
сам первое время ходит «челноком», сигнализируя 
собаке свистом и жестом руки о каждом повороте. 
Собака всегда стремится опередить ведущего, пос-
ледний же, отпустив ее на некоторое расстояние, сно-
ва дает сигнал о перемене направления и идет в нуж-
ную сторону. Постепенно для посыла собаки в тре-
буемом направлении приходится делать все меньше 
шагов, а еще позже достаточно будет только свистка 
или жеста. 

Особенно четко собака выполняет указания веду-
uiero в результате многократной наводки на птицу, 
когда она убедится, что ведущий знает, где искать 
птицу, лучше собаки. Пользуясь этим методом, дрес-
сировп^ик только направляет врожденную страсть 
легавой, в противном случае ее приходится ломать и 
подавлять, так как самый могучий стимул, дрижу-
щий породной собакой, в неопытных руках застав-
ляет ее выходить из повиновения. 

В дальнейшей работе с легавой на охоте следует 
пользоваться каждой возможностью наводки на пе-
ремещенную и битую птицу. 

Другим непременным условием хорошего контак-
та с собакой служит активность самого охотника, ко-
торый должен не безучастно следовать за собакой, а 
сам постоянно руководить ею, настойчиво добиваясь 
выполнения своих приказаний. 

Работая с собакой, все время нужно следить, что-
бы поиск был правильным, без поворотов назад под 
ветер и проходов собаки позади ведущего. Если со-
бака пытается пойти не как следует, ведущий должен 
броском продвинуться в нужную сторону, добиваясь 
правильного хода собаки. В случаях, когда собака 

324 



уходит слишком далеко вперед, необходимо, дав 
свисток и соответствующее указание рукой, пойти 
назад и вбок. После того как собака, стремясь опере-
дить ведущего, окажется в непосредственной близо-
сти от него, следует снова пойти в нужном направле-
нии, давая соответствующие указания собаке. 

Некоторые собаки с большим трудом начинают 
работать в контакте с ведущим, предпочитая гонять 
птицу «на глазок» вдали от дрессировщика, но и они 
приходят в норму после неоднократной наводки на 
птицу с чоккордой. Таких собак бывает полезно пред-
варительно до встречи с дичью утомить, пуская в тя-
желых кочковатых местах, где встреча с птицей ма-
ловероятна. А после повторить курс наведения на 
дичь при помощи чоккорды или веревки. 

Менее интересна, при большой трудоемкости, ра-
бота с вялыми собаками, не желающими идти в по-
иск. Натаскивать последних следует на более чис-
тых, поросших небольшой травой местах, стараясь 
обеспечить как можно больше встреч с птицей. Одер-
гивать таких собак следует осторожно, чтобы не вы-
звать у них отвращения к птице. 

Стойка и подводка. После того как собака обна-
ружит интерес к дичи и начнет пользоваться чутьем 
для ее розыска, обычно и проявляется основное ка-
чество легавых — стойка. Стойка «на глазок» по пев-
чим птицам, домашним животным и даже необыч-
ным предметам проявляется у породной легавой еще 
в щенячьем возрасте, но началом ее настоящей рабо-
ты будет первая стойка по причуянной птице. Зада-
ча дрессировщика — лишь закрепить эту стойку, что 
достигается соответствующими командами «Тубо!», 
«Тихо!», а также удержанием собаки на чоккорде. 

Подойдя к собаке и удержав ее некоторое время 
на стойке, следует командой, поглаживанием и про-
движением вперед рядом с легавой заставить ее под-
нять на крыло затаившуюся птицу и сразу же после 
взлета птицы уложить. 

Стойка собаки ценится достаточно твердая, чтобы 
она не сталкивала дичь до подхода ведущего. Под-
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водка к птице после посыла необходима плавная и 
быстрая. 

Выдержанной стойки добиваются при помощи 
чоккорды и тормозящей команды «Тубо!» при по-
пытке собаки самостоятельно продвинуться. Для 
подъема птицы посылать легавую следует спокойно, 
предварительно погладив ее. 

Не допускается подталкивание собаки ногой, ко-
торое только портит дело, так как вызывает тормоз-
ную реакцию. 

Удержание собаки от гоньбы дичи. Естественным 
побуждением собаки, нашедшей птицу, будет стрем-
ление преследовать и поймать ее, что недопустимо. 
Поэтому необходимо научить собаку ложиться при 
взлете птицы. Безукоризненное и мгновенное выпол-
нение команды «Лежать!» — основа всей дрессиров-
ки легавых собак. Исполнение этой команды на рас-
стоянии от владельца не только предотвращает гонь-
бу птицы на охоте, но и полезно в повседневной ра-
боте с собакой, ибо позволяет затормозить любое ее 
нежелательное действие. 

Послушную собаку, привыкшую с раннего воз-
раста выполнять всевозможные команды ведущего, 
легко заставить ложиться по приказанию, но часто 
дрессировщику приходится иметь дело с легавыми, 
только что поступившими в натаску, и для удержа-
ния их от гоньбы требуется чоккорда, а иногда и 
парфорс. 

Гоньба птицы (большей частью чибисов) в пер-
вый период натаски, когда собака находит ее «на 
глазок», еще не пользуется чутьем и не делает насто-
ящей стойки, не представляет опасности и особенно 
строго пресекать ее не требуется. Наоборот, гоньба 
после стойки и сгон птицы до подхода ведущего не-
допустимы. 

При первых работах собаки по птице укладывать 
собаку следует мягко, без применения наказаний, 
чтобы не отбить у нее страсть к охоте. В дальнейшем 
можно добиваться мгновенного выполнения приема 
и более строгими методами. 
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Особое внимание следует обращать на то, чтобы 
собака ложилась там, где ее застала соответствующая 
команда. Если легавая выполнила приказание не 
сразу же после команды, следует обязательно заста-
вить ее лечь, где нужно, хотя бы для этого пришлось 
притащить ее за ошейник. Успех обеспечивается не 
столько наказанием, сколько настойчивостью и пос-
ледовательностью дрессировщика. 

Часто натасканная собака начинает гонять птицу 
в процессе охоты с ней. Обычной причиной этого 
явления бывает невнимание ведущего, который, ув-
лекаясь стрельбой, забывает дать команду «Лежать!» 
или не следит за тем, как она выполнена. 

Сначала собака начинает лишь приседать по ок-
рику «Лежать!», затем будет оставаться на месте стоя 
или ложиться после небольшого броска, а после это-
го начинает гонять птицу. 

Другая причина порчи собаки — неправильное ис-
пользование ее для подачи птицы без приказания, 
особенно ловля подранков. Достаточно одной, двух 
охот с подачей каждой битой птицы, и собака начи-
нает бросаться после выстрела. Во избежание этого 
не следует использовать молодую собаку для подачи 
птицы с сухого места, а вынос ее с воды разрешает-
ся только по приказанию, после выполнения коман-
ды «Лежать!». 

Выдержка ведущего, который на охоте постоянно 
должен помнить о собаке, имеет первостепенное зна-
чение. Наоборот, нервозность его и излишняя торо-
пливость, в частности при подходе к стойке и би-
той птице, служит частой причиной неповиновения 
собаки. Подходить к стойке следует спокойно, не 
бегом. 

Брать убитую дичь нужно только после того, как 
собака уложена. Птицу лучше не поднимать рывком 
вверх, а, наоборот, спокойно взяв, поднести к соба-
ке и дать обнюхать, успокаивая поглаживанием. Это 
служит своеобразной наградой для легавой и способ-
ствует выработке выдержки. 
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Нагонка гончих собак 

Нагонка проводится осенью, когда пожухнет тра-
ва, а также ранней весной, пока травяной покров 
еще невысок. Предпочтительны ранние предутренние 
часы, когда зверь еще на ходу, следы свежие, а в ле-
су прохладно. Впрочем, в пасмурную нежаркую по-
году наганивать собак можно и в дневное время. Для 
гончих с известным опытом работы это особенно 
полезно, так как позволяет отработать навык поис-
ка зверя в местах его излюбленных лежек, — развить 
«добычливость» собаки. Тренировка гонцов в ноч-
ные часы, практикуемая некоторыми любителями, 
как правило, не дает хороших результатов. Гоняя по 
ночам, собаки привыкают перехватывать на дорогах 
и просеках ходовой след зверя, а не ищут его в зарос-
лях и на лежках. Сбиваясь со следа, они не прилага-
ют стараний снова отыскать его, а чаще переходят на 
гоньбу другого зверя, так как в ночное время свежих 
следов много. Темнота мешает охотнику быть рядом 
с собаками, чтобы своевременно помочь им, поддер-
жать стремление к выправлению скола, развить по-
слушание, контакт с ведущим и другие элементы ра-
боты хорошего гонца. 

Хороший «полаз» гончей — способность широко 
и энергично обыскивать угодья, обращая особое вни-
мание на характерные для нахождения зверя места, — 
охотник развивает, прокладывая свой маршрут в за-
рослях, чаще, участках бурелома, т. е. там, где боль-
ше возможности обнаружить желанную дичь, а не по 
дорожкам, тропам и чистым вырубкам, где удобнее 
ходить, но зверь не ложится. 

Позднее, когда гончая поймет свое предназначе-
ние и станет мастером на охоте, гончатник будет хо-
дить, где удобнее, но при нагонке только так отраба-
тываются полаз и добычливость. 

Случается, что молодая собака робеет, а то и теря-
ется в лесу. Гнать от себя в полаз таких робких собак 
не следует. Наоборот, их поощряют к обыску мест-
ности накриком: «Давай, давай! Буди его, буди!» Под-
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бежавшую к ногам собаку ласкают и снова побужда-
ют идти в лес. При смене направления непременно 
дают собаке возможность ориентироваться на голос 
ведущего, чтобы она не оробела, далеко оторвавшись 
от охотника. 

Перемещаться в лесу с собаками нужно нетороп-
ливо. Видя, что гончая принюхивается к следу, ход 
нарочно замедляют, делают небольшой кружок в по-
дозрительном месте, показывают собаке и свою за-
интересованность в ее поиске. Не следует провоци-
ровать преждевременную дачу голоса на следу, ког-
да собака горячится и начинает повизгивать по мере 
усиления запаха. Пусть разбирается сама, а не го-
лосит зря из-за неумелого вмешательства ведущего. 
Если гончатнику удалось самому поднять зайца или 
увидеть шумового зверя, необходимо тотчас позвать 
собак голосом или рогом, а подоспевших гончих на-
вести на след с возгласом: «Вот, вот, вот!» 

Добиваясь от собаки хорошей вязкости и мастер-
ства в преследовании зверя, ведущий во время гона 
должен быть все время рядом с собаками, поддержи-
вать в них стремление снова найти след, потерянный 
в моменты сколов. 

Отзывать собак во время гона нельзя. Также недо-
пустимо бросать в лесу увлеченных гоном собак. Из 
леса они должны всегда возвращаться вместе с охот-
ником. 

Нагонка молодых гончих вместе со старыми умест-
на только при первых выходах — для скорейшего про-
буждения у собаки интереса к зверю и его следам. В 
дальнейшем молодняк лучше наганивать отдельно. 

В зависимости от тренированности, упитанности 
и стадии тренировок нагонку проводят один—три 
раза в неделю. 

Собак, используемых для работы в смычке (па-
ре), не следует все время наганивать только вдвоем. 
Смычковые собаки должны уметь работать и пооди-
ночке, чтобы нездоровье, пустовка или иная причи-
на, мешающая охоте с парой собак, не помешали ус-
пешному выходу с одной из гончих. 
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Гончая должна быть азартна, самостоятельна на 
гону, но послушна в остальное время. Этого добива-
ются ровным ласковым обращением, прикормкой за 
подход на зов и накликом на след виденного зверя. 

Подготовка собак для охоты на уток 

Во время ходовой охоты за утками собака обыски-
вает заросли, не удаляясь более чем на выстрел от ве-
дущего и сообразуя свой поиск с его указаниями. 
Найденную птицу собака преследует, вынуждает под-
няться на крыло, а после успешного выстрела пода-
ет в руки охотника. На неподвижной охоте во время 
вечерних и утренних перелетов собака должна спо-
койно сидеть возле охотника до выстрела и посыла 
за сбитой уткой. Настороженно прислушиваясь к 
свисту крыльев налетающих птиц, собака всем сво-
им видом как бы предупреждает стрелка о подлете 
птиц, которых человек мог бы и прозевать. 

Основные качества собаки для такой охоты: лю-
бовь к воде, умение приносить брошенные предметы 
и упавшую птицу, настойчивость в поиске и пресле-
довании уплывающих либо таящихся уток. Для охо-
ты в топких зарослях нужны, кроме того, сила и вы-
носливость. 

Отличные утятники получаются, при минималь-
ных затратах сил и времени на обучение, из немец-
ких легавых, особенно жесткошерстных. Многие ус-
пешно применяют лаек. На небольших чистых водо-
емах и торфяных карьерах успешно используют для 
подачи уток спаниелей и различных терьеров. 

Приучение к воде, уроки плавания и отработка 
подачи с водоема брошенных предметов проводятся 
еще в процессе обучения и первоначального выра-
щивания щенка. Во время первых выходов в угодья 
собаку учат правильному поиску, добиваясь, чтобы 
она прочесывала угодья впереди ведущего, как бы 
челноком, не удаляясь далее 50 шагов в ту или иную 
сторону. Во время поиска собака должна изменять 
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направление своего хода по жесту руки и свистку 
дрессировщика. 

Правильный поиск и послушание отрабатывают на 
длинном (до 20 м) поводке. Свисток и взмах рукой в 
нужном направлении служат для собаки сигналом о 
перемене направления движения, рывок веревки — 
принуждением. 

В качестве поощрения за правильные действия ис-
пользуют спрятанную на луговине поноску, а с на-
чалом охоты лучшим поощрением для собаки стано-
вятся встречи с желанной дичью, наводка на битую 
птицу или затаившегося подранка. 

Первоначально при отработке поиска ведущий, 
дав сигнал о повороте, сам меняет направление сво-
его хода. Естественное стремление собаки — бежать 
впереди хозяина, и она охотно выполняет команду, а 
дрессировщик, пропустив собаку вперед, снова дает 
сигнал о повороте и сам тоже меняет направление. 
Постепенно «челнок» ведущего становится все ко-
роче, наконец, его ход превращается в прямолиней-
ный, а для собаки достаточны лишь жесты и коман-
ды свистками. 

Охотясь на перелетах, нужно следить, чтобы соба-
ка бросалась за стреляной птицей только по прика-
занию. В противном случае она будет бросаться в ка-
мыши и нервировать стрелка шлепаньем по воде по-
сле каждого не всегда результативного выстрела. На 
первых порах во время перелетов многие предпочи-
тают привязывать собаку на прикол, пуская для по-
дачи только после падения птицы или после оконча-
ния стрельбы. 

Приучение к выстрелу — очень ответственный мо-
мент при подготовке собаки любой породы, особен-
но работающей со стойкой и по уткам. Первые вы-
стрелы следует проводит не ранее, чем собака заин-
тересуется дичью. Увлеченная охотничьей страстью 
в момент стойки или взлета птицы, собака не так 
остро реагирует на гром выстрела. На первых порах 
охотник должен стрелять, находясь поодаль от своей 
собаки, с подветренной стороны. Для таких уроков 
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лучше применять уменьшенные заряды бездымного 
пороха. Оробевшую после выстрела собаку ободряют 
лаской и стараются переключить ее внимание на 
упавшую дичь. 

ПОЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА НОРНЫХ СОБАК 

Подготовка норных собак к охоте включает преж-
де всего специфику выращивания и обучения собак 
этой группы с тем, чтобы развить в щенках актив-
ность, смелость, самостоятельность и не подавить их 
палочной дрессировкой или просто чрезмерной ори-
ентированностью на хозяина, необходимой спание-
лю и легавой, но излишней у норной собаки. Очень 
желательно совместное выращивание щенков нор-
ных пород в паре или содержание их с более взрос-
лой, но доброжелательной и игривой собакой-мен-
тором. В таком обществе лучше развивается желан-
ный бойцовский характер истинного норника. К то-
му же любимая игра зверовых собак — шуточная 
схватка со взятием «противника» по месту, т. е. за гор-
ло, шею, скулу, что вырабатывает требуемую «прие-
мистость» собаки в бою. А в дальнейшем при зна-
комстве со зверем молодому псу легче перейти от 
облаивания противника к хваткам, что зачастую за-
труднительно для собак, выросших в изоляции от 
сородичей и никогда не державших в зубах четверо-
ногих противников. 

Полезно с раннего возраста приучать щенка не 
бояться закрытого пространства: трубы, прикрытой 
траншеи — словом, подобия норы. Знакомство с та-
кими тренажерами поощряют игрой, забрасыванием 
в них мяча или иной игрушки либо лакомства. При-
ученного к поноске щенка приучают выносить ее из 
норы, трубы, из-под мостков или из-под крыльца. 
Вначале это может быть любая поноска, в дальней-
шем желательно заменить ее шкуркой кролика или 
иного животного, набитой тряпьем и постепенно утя-
желяемой до трех килограммов. 

332 



Охотничьи общества и коллективы для притравки 
норных собак устраивают специально притравочные 
станции, при которых содержат подсадных зверей — 
лисиц, енотовидных собак и барсуков. В искусствен-
ных норах производится не только притравка собак, 
но и испытания их по подсадному зверю. Собствен-
но притравку, т. е. показ зверя щенку и запуск пос-
леднего в нору, нежелательно проводить прежде, чем 
щенку исполнится семь-восемь месяцев. Но с шести 
месяцев (после смены зубов) очень полезно несколь-
ко раз привезти щенка на притравочную станцию для 
предварительного ознакомления с обстановкой — 
пустой норой, взволнованным окружением уже при-
травленных псов. Без этого щенок, впервые оказав-
шийся в столь новой, волнующей и чуть страшнова-
той для него обстановке, может оробеть и не реаги-
ровать на зверя. 

Первый раз щенку показывают зверя через решет-
чатую задвижку-шибер смотрового котла искусствен-
ной норы Если щенок азартно лает на зверя через 
решетку, последнему дают возможность отступле-
ния, запуская за ним щенка. В зависимости от нрава 
подсадного зверя, его агрессивности щенка допуска-
ют к облаиванию или в непосредственном контакте, 
или через решетчатые шиберы. Ведь злобная лисица 
может так «обжечь» малыша, что он надолго сохра-
нит страх, а то и навсегда потеряет интерес к зверю. 

Случается, что при первом знакомстве со зверем 
щенок не проявляет к нему интереса. Здесь может 
помочь пример другой, знакомой щенку собаки, ко-
торую тоже подводят к смотровой решетке, чтобы 
она полаяла на зверя, пробуждая тем агрессивность у 
малыша. 

Если искусственная нора имеет надежное ограж-
дение, можно пустить лисицу или енотовидную со-
баку на поверхности, пробуждая у щенка охотничий 
инстинкт. Но как только он проявит интерес к зве-
рю, следует переходить к тренировке в норе. 

Зачастую щенок агрессивен к зверю вне норы и у 
смотровой решетки, но боится или просто не хочет 
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входить в нору. В таких случаях помогает знакомст-
во с пустой (без зверя) норой, по которой проводят 
собаку, последовательно приоткрывая крышки пе-
ред ней и поощряя ее голосом и похвалой. Полезно 
также пускать щенка по пустой норе за знакомой, бо-
лее опытной собакой. 

Щенок, уже проявивший охотничий инстинкт и 
не боящийся норы, еще не умеет настойчиво искать 
и преследовать зверя. Отстав от него, пес зачастую 
прекращает преследование и стремится покинуть но-
ру, устремляясь к выходу или к смотровой решетке. 
Тогда приходится ограничивать возможности отсту-
пления зверя, притормаживая его свободный отход 
от собаки решетчатыми шиберами (задвижками). 
Обычно зверя «притормаживают», запирая в котлах 
до подхода собаки к решетчатому шиберу, а затем да-
ют ему возможность отступления на глазах пресле-
дователя, утверждая в последнем чувство превосход-
ства и азарт. Очень удобно, если в тренировочной но-
ре можно запирать зверя между шиберами не только 
в котлах, но и в переходах между ними, что позволя-
ет щенку работать, как говорят, по-зрячему на лю-
бом участке норы. 

На первых порах нельзя допускать травмирования 
щенка зверем, а также его переутомления, утраты ин-
тереса к новой «игре». Прекращать тренировку надо 
всегда до того, как щенок начинает утрачивать свой 
боевой пыл. Пусть ему всегда хочется чуточку под-
раться. А чтобы щенок всегда себя чувствовал побе-
дителем, для притравки лучше использовать менее аг-
рессивных зверей — незлобных от природы или умуд-
ренных опытом. Если среди лисиц, содержащихся на 
тренировочной станции, выявляется такой «добрый» 
зверь, его берегут только для притравки начинающих 
норников и не используют при тренировке опытных 
псов, работающих хватками. 

Менее опасны для щенков енотовидные собаки, 
но среди них не часто выявляются звери, охотно бе-
гающие по норе от собаки. А последнее совершенно 
необходимо, так как только отступление противника 
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в норе позволяет развить у щенка требуемую уверен-
ность в себе. 

Однако «запас прочности» у будущего охотника в 
раннем возрасте невелик. Пробудившийся инстинкт 
охотника заставляет щенка с лаем наступать на зве-
ря, преследовать его, но утомление, нервная перегру-
зка наступают очень быстро. Ваш питомец сникает 
через 3—5 минут после облаивания, в голосе появ-
ляются нотки неуверенности, еще минута — и он за-
молчит, а то и запросится вон из норы. Опытный 
притравщик чутко улавливает настроение щенка и 
спешит снять его, как говорят, на злобе. 

При этом щенка бережно вынимают из норы, хва-
лят и оглаживают и уносят от норы на руках, а не 
оттаскивают на привязи и тем более не пресекают 
стремление продолжить бой окриками и запретитель-
ными командами. 

Приехав издалека на притравочную станцию и по-
теряв много времени в ожидании очереди на при-
травку, обидно прекращать ее порой после 3—5-ми-
нутной работы. И все-таки это нужно, так как за-
тянутый урок приносит больше вреда, чем пользы. 
Продолжительность притравки должна увеличивать-
ся по мере возрастания боевитости вашего питомца. 
Напуск на зверя можно повторить, но не сразу, а дав 
щенку «морально» отдохнуть 1 — 1,5 часа, погуляв с 
ним это время вдали от норы. 

Работая со щенком, нужно учитывать характер зве-
ря, по которому ведется притравка. Агрессивная ли-
сица, встречающая собаку укусами на бросках, мо-
жет травмировать щенка и отбить у него охоту к ра-
боте в норе. С такими лисицами непозволительны 
контакты молодой собаки, достаточно облаивания 
через шибер. Для притравки хороши звери, лишь 
обороняющиеся от собак, не делающие встречных 
бросков. 

Среди лисиц встречаются особи, охотно убегаю-
щие от собаки, тем самым способствующие закреп-
лению у норника чувства превосходства, а бывают и 
не желающие отступать, останавливающиеся в трубе 
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норы и принимающие бой. В таких случаях можно 
дать щенку короткий урок облаивания, а затем из-
влечь его из норы в момент злобной полайки, быст-
ренько вновь перепустить в нору через главный вход. 
Это полезно для отработки входа в нору, да и лиси-
ца при перепуске собаки чаще переходит от обороны 
к отступлению-

Нередко владелец собаки «помогает» ей теснить 
зверя, приоткрывая крышку норы за собакой и обод-
ряя ее науськиванием. В таких случаях пес, полага-
ясь на помощь человека, бросается вперед и полу-
чает болезненную хватку. Несколько подобных «уро-
ков» — и собака начинает побаиваться зверя, от-
казывается работать либо начинает работать с ос-
торожностью, без хваток и требуемого напора. И не-
вдомек такому тренеру, что, науськивая неопытного 
пса, он «предает» его, не оказав помощи в схватке. 
Если уж хочется форсировать притравку, то помоги 
собаке, прижав зверя рогулькой или иным способом. 
Но лучше всего не торопиться, дать щенку войти в 
силу и постепенно приобрести бойцовский опыт и 
характер. 

На первых порах при работе щенка по неуступчи-
вому зверю, встречающему собаку с бюем, бывает по-
лезно чуть помочь своему питомцу, Заставляя зверя 
отступить, спугивая его постукиванием по норе пру-
тиком или подбадриванием собаки. Но делать это 
нужно лишь на первых притравках и изредка. Иначе 
собака может привыкнуть работать только в «паре» с 
хозяином и в дальнейшем не сможет работать ни на 
испытаниях, ни на практической охоте. 

Постепенно притравки становятся более продол-
жительными. Ведь в естественных условиях собаке 
приходится работать в норе часами. На испытаниях 
в П-образной норе по международным правилам ма-
ксимальное время работы — 10 минут, в норе-«вось-
мерке» (из двух соединенных перемычкой колец-
кругов) — 20. Первые минуты используют для отра-
ботки поиска и преследования зверя: 8—10 кругов по 
обоим кольцам норы. Остальное время дается на об-

336 



лаивание зверя в узловом котле с целью развития 
злобы и вязкости (настойчивости) в работе. 

Чаще всего тупик (для проверки работы собаки в 
контакте со зверем) делают в узловом котле на ма-
лом кругу норы. Однако это приучает собаку стре-
миться к заходам на малое кольцо норы не только в 
процессе преследования зверя, но и просто для про-
верки: нет ли зверя на привычном месте. А на ис-
пытаниях такие заходы на пустое кольцо считаются 
«ошибкой» (по действующим правилам испытаний). 
Поэтому на притравках надо делать тупик и в котлах 
большого круга. 

Если молодая собака на первых занятиях теряет 
зверя на кольцах норы и утрачивает азарт в его пре-
следовании, ей надо дать сначала поработать со зве-
рем в контакте в тупике, а когда собака раззадорит-
ся — пустить их бегать по кольцам норы. 

Уже притравленные собаки работают по-разному. 
Большинство из них теснит зверя и настойчиво об-
лаивает его в тупике на протяжении всего времени 
притравки. На испытаниях такая работа оценивается 
дипломом III степени. Для практической охоты та-
кая собака вполне пригодна, так как дикая лисица 
отнюдь не склонна к длительному сражению с соба-
кой и ее довольно легко выгнать из норы под выст-
рел. Когда же зверя застают в тупиковой норе и со-
бака не может выгнать его с боем, то после выхода 
собаки из норы лиса уже не чувствует себя в безо-
пасности в своем убежище и покидает его в течение 
5—20 минут. 

Для работы в тупиковой норе и по матерому зве-
рю, как и для получения за работу дипломов высо-
ких степеней, нужна более высокая степень агрессив-
ности собаки. Здесь ценятся собаки с ярко выражен-
ным бойцовским характером, способные взять зверя 
«по месту» (т. е. за горло или шею) и, придушив, та-
щить его из норы. 

Зачастую собака, вступив в схватку, не успевает 
взять зверя «по месту», и тот проскакивает мимо нее 
на выход. Происходит так называемый размен, пос-
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ле чего лисица, как правило, покидает нору. Такой 
боевой размен с последующим выгоном зверя обес-
печивает успех на практической охоте, а на испыта-
ниях по международным правилам оценивается ди-
пломом I степени, как и хватка «по месту». 

В искусственной норе-«восьмерке» с ее просто-
рными ходами и высокими котлами-расширениями 
сравнительно нетрудно делать размен и собаке, не 
способной взять зверя жесткой хваткой из-за отсут-
ствия необходимых злобы, смелости и боевого опы-
та. Такие собаки, загоняя зверя в тупик, теснят его 
плечом, а то и крупом, меняются с ним местами и 
гонят к выходу. 

Охотники-теоретики и собаководы-неохотники 
считают такие размены ценным охотничьим качест-
вом, полагая, что пес обдуманно и целенаправленно 
стремится выгнать зверя на охотника. Но в тупике 
естественной норы просто негде разменяться, в чем 
автор неоднократно убеждался, вскрывая норы в сво-
ей охотоведческой практике. А наступление на зве-
ря плечом или крупом без хваток —* обычная манера 
трусливо-злобных собак или молодых азартных псов, 
еще не имеющих достаточного опыта и не знающих 
мощи своих челюстей. 

Разумеется, племенная ценность таких собак не-
высока, а практическая охота с ними менее резуль-
тативна, нежели со способными брать, душить и та-
щить зверя. Опытные охотники и селекционеры нор-
ных собак знают цену таким особям. Но крайне 
неудачные правила испытаний в норе-«восьмерке», 
действующие у нас с 1981 г., обеспечивают присуж-
дение высоких дипломов как за боевые размены, так 
и за вытеснение зверя из котла без малейших попы-
ток сделать хватку. Случается, что после такого «раз-
мена» уже лисица не выпускает своего трусоватого 
противника из котла. Неудачные габариты норы-
«восьмерки» и порочные правила испытаний приве-
ли к тому, что отдельные владельцы собак и при-
травщики-егеря стали добиваться разменов путем 
специальной дрессировки не столько собак, сколько 
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«добрых», неагрессивных лисиц. Путем науськива-
ния собаки, придержки зверя шибером и последу-
ющего выпроваживания его из узлового котла про-
воцируется размен собаки со зверем. Однако такие 
«размены» обусловлены не бойцовскими качествами 
норника, а дрессировкой и уверенностью пса в безо-
пасности этого действия. Когда же такой дрессиро-
ванный на размены норник нарывается на боевито-
го и «неученого» зверя, он терпит поражение, а хо-
зяин — испытывает позор. Случается, ворвавшись в 
котел и не тронув сердитого зверя, дрессированная 
собака сама выбегает из тупика и идет по норе, оста-
вив лису на месте. А зачастую такой «липовый» бо-
ец, получив хорошую трепку от «невоспитанной» ли-
сицы, надолго приобретает отвращение к работе в 
норе. Уж лучше бы его не учили провоцированным 
разменам. 

На охоте наиболее отважные, агрессивные псы 
работают по зверю хватками. Короткие броски и 
хватки позволяют лучше держать зверя в тупике или 
сделать настоящий размен. Хватка «по месту» поз-
воляет собаке задушить зверя и тащить его из норы. 
Хватка за нижнюю челюсть нередко связана с полу-
чением собакой травмы, но на практической охоте 
порой позволяет собаке взять зверя в узком тупике. 
Главное же достоинство собак, работающих хватка-
ми, — боевитость, которую они передают потомству. 
Во всех породах норных собак таких особей немно-
го. Вот почему любители норных собак высоко це-
нят надежную хватку у своих питомцев и заслужен-
но гордятся собаками, работающими в этом стиле. 

Встречаются собаки, систематически работающие 
хватками, но, как говорят, не «по месту», а за что по-
падется: за хвост, за спину зверя и т. п. Такие собаки 
обладают большой злобой и агрессивностью, но в 
большинстве .своем недостаточно уравновешены. 
Спаривание их между собой нежелательно. На охоте 
они получают много травм; на испытаниях зачастую 
убивают и калечат лисиц, для которых хватки «по 
месту» практически безвредны, а хватки в области 
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паха, живота и за спину могут быть смертельны. Та-
ких собак можно допускать на тренировки, но чтобы 
не рисковать подсадным зверем, не делают тупиков, 
а только дают псу погонять хорошо ходящую в но-
ре лисицу. Либо делают тупик не в котлах, а лишь в 
трубе норы, где занявшего оборону зверя можно взять 
только спереди. Порой это помогает научить уму-
разуму не в меру горячего «охотника», который в 
этих условиях привыкает брать зверя как следует, 
«по месту». 

В случае взятия зверя собакой приоткрывают 
крышку норы, держа наготове две отжимки (специ-
альные деревянные клинья-лопаточки длиной 25— 
30 см), которыми и разжимают челюсти зверя и со-
баки. В первую очередь одну отжимку вкладывают в 
пасть зверя, что предохраняет от травм и человека, и 
собаку. Затем егерь-притравщик надежно берет зве-
ря за шиворот возле ушей, а другой человек, так 
же придерживая собаку с помощью второй отжимки, 
раскрывает ее челюсти. Для этого узкий конец от-
жимки вводят сбоку между зубов пса и поворотом 
«лопаточки» заставляют разжать их. 

Однако лучше всего освобождать зверя, окуная го-
лову собаки в чан или бочку с водой, что вынужда-
ет ее разжать челюсти. Практика показала, что при 
таком способе зверь получает наименьшие травмы и 
нет риска повредить зубы собаки. При э*том один че-
ловек извлекает из норы собаку, ухватив ее за хвост, 
другой одновременно делает то же со зверем. В сво-
бодных руках они держат деревянные палки с раз-
вилками-рогульками на концах, которыми придер-
живают головы животных, ими же они притаплива-
ют в воде голову собаки и зажатую ее челюстями 
часть тела лисицы. При таком способе нет необходи-
мости купать зверя и собаку целиком. 

Правильно построенная нора должна иметь от-
кидные крышки по всему периметру, а по верху но-
ры нельзя допускать каких-либо поперечных пере-
мычек-перекладин, мешающих выемке зверя и со-
баки. 
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Притравка собак только в искусственной норе по-
рой приводит к тому, что некоторые из них отказы-
ваются работать в естественных условиях. Поэтому 
нужно систематически знакомить собак с естествен-
ными убежищами зверя и их подобиями в виде пеще-
рок под выворотнями-корягами, с дренажными тру-
бами-тоннелями под мостками — словом, пробуждать, 
у молодого норника интерес к обследованию различ-
ных убежищ. Стимулом для этого могут быть и инте-
рес владельца собаки к норам и их подобиям, и па-
лочка или иная «игрушка», забрасываемая в нору, а 
с открытием охоты и желанная встреча со зверем. 

При отсутствии специальных искусственных нор 
для притравки и испытаний собак приходится при-
учать молодняк к обследованию упрощенных нор, 
которые охотники могут сделать сами в саду, в лесу 
или в поле, выкопав и прикрыв дерном или доска-
ми траншею высотой 25—30 см и шириной 20 см. 
Для активизации бойцовских качеств норника луч-
ше всего использовать енотовидных собак. С откры-
тием охотничьего сезона их частенько удается взять 
живыми из-под лайки, гончей или опытной норной 
собаки. С этой же целью производят притравки по 
крысам, пойманным в живоловушки. 

Устройство искусственной норы 
по международной схеме 

Все параметры искусственной норы (протяжен-
ность, промеры ходов, сужения и перепады высот) 
должны быть выдержаны по единой схеме, принятой 
ФЦИ (FCI — Международная кинологическая феде-
рация). 

Нора устраивается на площадке с дренажной «по-
душкой» из гравия и песка. Желоб норы делают из 
бетона или кйрпича с толщиной стенок около 15 см. 
Располагают его на поверхности дренированного 
грунта, а потом засыпают землей, гравием так, что-
бы крышки норы находились на одном уровне с 
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грунтом. Внутренние стенки норы облицовывают 
раствором (из очень мелкого, просеянного песка с 
цементом) так, чтобы они стали гладкими, и живот-
ные, передвигаясь по норе, не стирали плечи, как на 
наждаке. 

Внутренние параметры норы: высота — 20 см, ши-
рина — 18 см, с одним сужением до 16 см. Бетонный 
пол желоба норы делается на глубине не менее 30 см. 
На бетон кладут слой плотно утрамбованной глины, 
доводя высоту хода норы до нужного размера (до 
20 см). Бетонный пол не дает возможности прокапы-
вать дно и уходить из норы зверям. По утрамбован-
ной глине собакам передвигаться легче, чем по бето-
ну или кирпичу, они не стирают кожу на ногах. Ре-
гулярные промеры высоты ходов норы перед нача-
лом испытаний, в середине дня в перерывах произ-
водят эталонным бруском на длинной ручке. Им же 
трамбуют при необходимости вновь подсыпанную 
глину. Совочком, сделанным по габаритам хода но-
ры, выбирают глину в местах ее скопления. Измене-
ния в высоте ходов норы обычно происходят в мес-
тах перепада высот, на подступах к ним, а особен-
но — при работе собак бросками, хватками, а не спо-
койным облаиванием. Поэтому после работы двух-
трех собак с бросками, с борьбой проверяют габари-
ты норы именно в таких местах. 

По верхней кромке желоба норы прокладывают 
металлический уголок 5x5 см, к которому привари-
вают петли для деревянных крышек, откидываю-
щихся на наружную сторону норы. По наружному 
периметру норы можно сделать металлический бор-
тик: на него будут ложиться крышки при их откры-
вании, что предохранит петли от повреждения. 

С противоположной стороны в верхний край же-
лоба норы в бетон крепят крючки в виде буквы «Г», 
направленной против часовой стрелки. На крышках 
прикрепляют металлические засовы. Их заводят за 
крючки боковым поворотом по типу засова на двер-
це печки. На конце засова делают ручки-штырьки, 
предпочтительно округлые карболитовые. 
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Сверху желоба норы не должно быть никаких пе-
рекладин, планок: они мешают быстрому извлече-
нию зверя и собаки. Крышки делают по всему ходу 
норы, что обеспечивает доступ к любой ее части. 
Крышки следует плотно подгонять друг к другу, что-
бы они не пропускали свет внутрь норы. 

В тех местах, где нору перекрывают шиберами, в 
крышках, естественно, делают щели. Но на эти ще-
ли (когда шиберы вынуты) кладуг пластины из тол-
стой резины. Углы ходов норы, как и углы в котлах, 
не должны быть острыми. 

Для слежения за перемещениями в норе зверя и 
собаки в крышках норы делают небольшие (диамет-
ром 7—8 мм) отверстия, в них вставляют еловые 
веточки, которые регулярно меняют по ходу испыта-
ний. Или используют для этой цели флажки на гиб-
ком основании. Веточки или флажки колеблются 
при проползании под ними животных. Никаких окон 
в стенках или в крышках норы не делают. 

Для шиберов (задвижек) на входе в нору, перед и 
за котлами в стенках желоба необходимо сделать 
пазы шириной 1 см и глубиной 1,5—2 см. Если па-
зы делают из залитого бетоном металла, необходимо 
проследить, чтобы края металлических пазов не вы-
ступали внутрь желоба. Шиберы (10 штук) лучше 
изготавливать из толстого текстолита, шесть из них 
нужно делать с 8—10 круглыми отверстиями диамет-
ром около 3 см, позволяющими собаке обнаружить 
сидящего за шибером зверя. Глухим толстым шибе-
ром закрывают выход из котла-3. Делают это на ис-
пытаниях, состязаниях, при притравках уже работа-
ющих собак. 

Выход из котла-3 используют для работы только 
с молодыми, начинающими знакомиться с норой со-
баками. Тогда в котел-3 сажают лисицу, со стороны 
входа в нору ее перекрывают сетчатым шибером, че-
рез который отлично видно лисицу щенку, которого 
подводят к норе не с обычного правого входа, а к ле-
вому входу, расположенному всего в 1 м от котла со 
зверем. 
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Площадку с норой нужно огородить сетчатым 
забором высотой 2,5—3 м, с козырьком по внутрен-
нему периметру ограждения, препятствующим побе-
гу лисиц с площадки. От боковых и поперечных хо-
дов норы забор должен отстоять на 2—3 м, а от вхо-
дов-выходов — на 3—5 м. Забор, огораживающий 
площадку с норой со стороны входов-выходов, мо-
жет быть и деревянным, и бетонным — словом, глу-
хим. С этой же стороны на площадке располагают 
навес для работы судей, секретарей, ветеринара. Сза-
ди за оградой площадки — стеллажи для переносных 
клеток с лисицами, их тоже желательно огораживать 
сетчатым заборчиком. На торцевых дверцах клеток 
вывешивают крупные, четкие номера, под которыми 
будут работать звери на данном мероприятии. Всех 
работающих зверей необходимо выставлять именно 
на стеллажи около норы и непременно за сетчатый 
забор. Это позволяет участникам испытаний и зри-
телям свободно наблюдать за тем, как берут на рабо-
ту очередного зверя, что предотвращает возможные 
сомнения и неудовольствия: того ли именно зверя 
запустили данной собаке. 

В середине площадки с норой надежно закрепля-
ется ванна с водой. Можно вкапывать в грунт обык-
новенную большую бочку. Но на края бочки необхо-
димо надеть разрезанный резиновый щланг, чтобы 
исключить ушибы животных. Нужно приготовить 
рогульки, которыми поддерживают на весу вынутых 
из норы собаку и лисицу. Ими же направляют в во-
ду голову собаки и ту часть тела лисицы, за которую 
ее держит собака. Рогулькой прижимают шею лиси-
цы, когда ее ловят. Следует подготовить и два боль-
ших сачка из сетки типа волейбольной. Ими ловят 
выбежавшую лисицу и собаку на выходе из норы. 

По окончании работы норы закрывают листами 
железа, согнутыми в виде шалашика. Это отлично 
предохраняет нору от попадания в нее воды во вре-
мя дождей и от засыпания снегом. 

Снаружи сетчатого забора, огораживающего пло-
щадку с норой, в 1 м от него устанавливают металли-
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ческие перильца-отжимы, чтобы зрители не висели 
на сетке, наблюдая за работой на норе. За перильца-
ми устанавливают высокие лавки для зрителей. Если 
на данной норе рассчитывают проводить и состяза-
ния, то необходимо с одной стороны (желательно 
ближе к левому крылу норы с «камином» и котлом-
3) строить трибуны для зрителей. Ведь за ходом со-
стязания стараются следить не только болельщики-
гости, но и сами участники. 

На самой площадке с норой не должно быть де-
ревьев. Допускают низкорослые кустарники, декори-
рующие судейскую будку, вход в примыкающий за-
гончик со стеллажами для клеток со зверями. Хоро-
шо, когда вокруг площадки с норой растут деревья, в 
летнее время спасающие от солнца зрителей, клетки 
со зверями на стеллажах и частично — площадку с 
норой. 

Содержание зверей и прием собаководов 

Содержание зверей. На притравочной станции же-
лательно иметь 10—15 лисиц, три-четыре енотовид-
ные собаки, четыре-пять барсуков. Клетки с ними 
лучше располагать в сарае-навесе с тремя глухими 
стенками и с передней — сетчатой. 

Клетки для лисиц и енотовидных собак можно де-
лать из сварной вольерной сетки со стандартной яче-
ей 2,5x2,5 см. Длина — 1,5 м, ширина — 1 м, высота — 
1 м; дверца — 40x50 см. Клетки с сетчатым полом 
устанавливают на козлах-стеллажах, под них толс-
тым слоем насыпают песок. Барсуков можно содер-
жать в клетках такого же размера, но в более проч-
ных: сварных решетчатых. 

Клетки с животными, расположенные под откры-
тым небом, должны иметь крытую крышу, к ним не-
обходимо прикреплять наружные домики-убежища. 
В любом случае клетки со зверями или сарай с клет-
ками следует оградить надежным забором. Вне вре-
мени притравок зверей помогают охранять собаки на 
блоках внутри забора. 
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На притравочной станции необходимо иметь са-
рай для хранения инвентаря, аптечки, погреб-лед-
ник или морозильную камеру. 

Прием собаководов. На притравочной станции 
должно быть отдельное помещение для приезжаю-
щих охотников, где они смогут укрыться от непого-
ды, а приехавшие издалека — и переночевать. При 
проведении крупных состязаний на притравочной 
станции придется принимать людей, приехавших сю-
да на два-три дня с собаками, а то и с лисицами. По-
этому совершенно необходимо в помещении для при-
езжающих организовать спальни, столовую, умы-
вальник, нормальный туалет, а для собак — навес-
сарай рядом с домом для приезжих. Собак в сарае 
надо содержать на короткой привязи или в неболь-
ших вольерах. 

Для сохранности привезенных собак ночью удоб-
нее всего оборудовать в спальнях около кроватей 
небольшие надежные будки (размером 35x55 см, вы-
сотой 42—43 см) с передней сетчатой запирающейся 
дверцей. 

Хорошо оборудованный комплекс притравочной 
станции позволит проводить здесь и другие киноло-
гические мероприятия: испытания по кровяному сле-
ду, испытания по утке (если в данном хозяйстве есть 
подходящий водоем), притравки по вольерному ка-
бану (если территория позволит рядом с притравоч-
ной станцией сделать вольер с кабанами), а также 
выводки молодняка охотничьих собак. 

ОХОТА 
СО ЗВЕРОВЫМИ СОБАКАМИ 

Основные объекты охоты с норными собаками — 
лисица, енотовидная собака и барсук. Однако при 
должной подготовке каждый норник может быть хо-
рошим помощником при добывании хоря, норки, 
бобра, других пушных зверей, а также копытных жи-
вотных, уток и прочей пернатой дичи. 
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Охота на лисиц 

Широко распространенная, отлично уживающая-
ся даже в густонаселенных районах и повсеместно 
многочисленная лисица считается основным объек-
том охоты с норными собаками. В большинстве слу-
чаев собака выгоняет лисицу из подземного убежи-
ща под выстрел, реже душит и вытаскивает из норы 
либо облаивает в тупиковом отнорке до тех пор, по-
ка охотник не придет на помощь, перекопав нору. 

Наиболее удачлива охота на лисиц в открытых 
угодьях, где звери укрываются в норах значительно 
чаще, нежели в лесной зоне. Так, в Московской, 
Тверской и Ярославской областях лисицы чаще все-
го ложатся на дневку на поверхности, укрываясь в 
своих подземных убежищах лишь при выпадении 
первых порош, по первозимью и при резких переме-
нах погоды. В южных районах с преобладанием без-
лесных угодий и зимних оттепелей звери норятся си-
стематически и охота с собаками бывает гораздо ус-
пешнее. Посещаемость нор лисицами возрастает и в 
предвесенний период, когда самки ищут в них убе-
жища от назойливых притязаний самцов, а те, в свою 
очередь, ожидают «своего часа» в прилежащих отнор-
ках подземного лабиринта. В такие периоды зачас-
тую удается застать в одной норе две, три и даже че-
тыре лисицы. 

Наиболее результативна охота с норными собака-
ми в районе, где охотник бывает систематически, из 
года в год увеличивая количество известных ему нор. 
Их «адреса» особенно успешно пополняют путем 
тропления лисиц в первый месяц весны, когда сам-
ки обходят и чистят норы, по-видимому выбирая 
убежища для будущего потомства. В безлесных рай-
онах поиск нор упрощается тяготением зверей к оп-
ределенным местам, наиболее удобным для норения. 
К ним прежде всего относятся склоны оврагов, лес-
ные и кустарниковые полосы среди полей и завалы 
на опушках леса, образованные при расчистке сель-
скохозяйственных угодий от кустарников и кочкар-
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ника. Любят звери нориться и на склонах речных до-
лин, а также лощин вдоль железнодорожных путей. 

С годами у опытного охотника-норника появля-
ется интуитивное восприятие мест, подходящих для 
норения, помогающее поиску нор даже в незнако-
мых ранее угодьях. Опыт и интуиция помогают не 
прозевать лучшие для успешной охоты дни в различ-
ные периоды охотничьего сезона. 

В период осеннего чернотропа лисицы, как пра-
вило, не норятся. Разве что длительная непогода ли-
бо гончие собаки вынудят зверя искать убежище под 
землей. Зато первые пороши, внезапно меняющие 
лик земли, приводят зверей в смятение и заставляют 
искать надежное пристанище в родных норах. Ра-
зумеется, охотники-норники стараются не упустить 
столь дорогие дни первозимья. 

Наиболее успешна норная охота с надежным на-
парником. Он подстрахует не контролируемые одним 
стрелком отнорки на противоположном склоне или 
за кустами, в случае нужды поможет при вскрытии 
норы, поможет управляться с собаками — словом, не 
будет лишним. Большее число охотников неуместно: 
это вызовет лишнее беспокойство зверя, препятствуя 
его выгону из норы. 

При каждом выходе, а тем более многодневном 
выезде на охоту лучше иметь двух собак. Ведь поиск 
и преследование зверей в их подземных убежищах, 
не говоря о длительных, порой многочасовых схват-
ках, требуют колоссальной затраты сил, и тут свежая 
собака совершенно незаменима. Желательно, чтобы 
собаки работали в разном стиле. Для выгона зверя из 
норы с двумя и более отнорками в случае, если ли-
сицу, как говорят, не подшумели охотники при под-
ходе и запуске собаки, достаточно не очень злобной 
собаки, которая ищет и облаивает зверя. А для взя-
тия лисицы в тупиковой норе или когда она прини-
мает бой, не желая или боясь выскочить наружу, а 
также для выгона матерой, сильной лисицы, нужна 
собака-«костолом», работающая хватками, способ-
ная взять и тащить противника. Таких собак берегут 
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от ненужного расходования сил и травм и пускают в 
норы лишь во вторую очередь. 

Подходить к норе следует по возможности бес-
шумно, памятуя о том, что, услышав вас, зверь в од-
них случаях незамедлительно покидает нору, в дру-
гих — принимает бой, боясь выйти наружу. Охотник, 
не занятый собаками, держит ружье наготове на слу-
чай внезапного выхода зверя, занимая позицию на 
пути его возможного бегства. Собак к норе ведут на 
поводках либо несут в рюкзаках. Во всех случаях в 
нору запускают только одну собаку, оставляя другую 
(или других) поодаль от норы привязанной на це-
почку, а не на поводке. 

Одновременно пускать в нору двух и более собак 
нельзя. В случае встречи и схватки со зверем в ту-
пике вторая собака будет мешать своей товарке ук-
лониться от бросков зверя-противника, мало того, 
собаки могут заклиниться в узкой норе. Иногда пе-
ревозбужденные злобачи, не имея возможности доб-
раться до зверя, начинают грызть своего собрата. 
При запуске в сложный подземный лабиринт двух 
или более собак охотники чаще всего ориентируют-
ся на голос лишь одной из них, не имея представле-
ния о местонахождении других, и поэтому не могут 
спасти (откопать) своих помощников, застрявших в 
осыпавшейся норе или замурованных земляной проб-
кой, которую нередко делают барсуки. 

Автору известно немало случаев травмирования 
и даже гибели собак в норах из-за нарушения этого 
обязательного правила. 

При наличии у собаки достаточного опыта лучше 
пускать ее в нору издалека, не подходя к самому ее 
входу, и тотчас брать ружье на изготовку на случай 
выхода лисицы. Ведь зачастую она покидает нору, 
уже издали почувствовав опасность. 

Если же зверь принимает бой, что легко опреде-
лить по голосу собаки, или спасается от нее, бегая по 
подземным переходам, приходится ждать выгона зве-
ря, соблюдая тишину и неподвижность. Разумеется, 
позиции, занятые охотниками, должны обеспечи-
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вать обзор и достаточное пространство для прицель-
ной стрельбы. 

Иногда зверь осторожно высовывается из норы и 
лишь затем покидает ее, а чаще всего лисица молни-
ей вылетает наружу и удирает во всю прыть. И в том, 
и в другом случае не следует спешить с выстрелом. 
От малейшего движения стрелка или шороха лисица 
уйдет в нору, а при удачном выстреле скатится в нее, 
так что доставать ее будет непросто. Выстрел нако-
ротке по зверю, едва выскочившему из отнорка, ча-
ще всего бывает неточным либо портит трофей куч-
ным зарядом дроби. Наиболее результативен выст-
рел по зверю, отпущенному шагов на двадцать, что 
обеспечивает и достаточный разброс дроби, и при-
цельность стрельбы. Для первого выстрела из дву-
стволки предпочтительнее дробь № 3, успех второго, 
более дальнего выстрела обеспечивает снаряд дроби 
№ 1 или «нулевки». 

В случаях, когда собака берет и вытаскивает зве-
ря, не следует спешно отнимать его. Собака может 
начать утаскивать добычу в глубь норы. Если позво-
лить собаке убедиться в своей победе и поощрить ее, 
она спокойно оставит хозяину совместную добычу. 

Зачастую собаке не удается ни взять зверя, ни вы-
гнать его из норы, и, утомившись, она выходит на-
ружу, чтобы глотнуть свежего воздуха. В таком слу-
чае нужно поскорее отвести животное от норы, при-
вязать на цепочку, а самому затаиться с ружьем на-
готове. 

Атакованный собакой зверь уже не чувствует се-
бя в безопасности в убежище и, как правило, поки-
дает нору в течение ближайших 20 минут. Разумеет-
ся, стрелок должен соблюдать полнейшую тишину и 
неподвижность, а привязанная поодаль собака не 
должна скулить и лаять, за чем приходится следить 
одному из охотников. 

Охотясь в одиночку, стрелок в ряде случаев не 
может держать в поле зрения и в зоне обстрела все 
многочисленные отнорки. В таких случаях успех охо-
ты можно обеспечить, окружив нору сетевой режей, 
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развешенной на кустах или шестиках так, чтобы ниж-
ний край сети ложился на снег внутрь обмета, сама 
сеть свисала свободно, а ее верхняя часть при броске 
зверя на сетку падала на него так, чтобы тот запуты-
вался. Это достигается слабым креплением верхней 
бечевы, обрамляющей сетку, на тонких веточках или 
непрочно установленных шестиках. Особенно удоб-
но использовать для развешивания сети деревянные 
бельевые прищепки, прикрепленные к веткам или 
шестам короткой петлей из бечевки и удерживаю-
щие сеть своим зажимом. При рывке попавшегося 
зверя сеть освобождается от прищепки и опутывает 
его. 

Впрочем, лисица отнюдь не стремится прорваться 
сквозь эту зыбкую преграду, а чаще всего идет вдоль 
сети, направляющей ее на стрелка. 

Собак в нору пускают без ошейника во избежание 
зацепов за корни, что может погубить норника. По 
окончании работы в норе собаку тотчас берут на по-
водок, чтобы она самостоятельно не ушла в ближай-
шую нору до подхода охотников. 

Инвентарь, необходимый для норной охоты: то-
пор среднего размера, остро заточенная с торца и 
с боков саперная лопатка, удобная и для копания, 
и для рубки корней, обычная лопата садового типа 
и желательно разборная пешня. Многие охотники 
предпочитают брать на охоту лопату без черенка, вы-
рубая его в лесу на месте охоты. 

Охота на барсука и его соседей 

Барсучьи поселения — сложные подземные лаби-
ринты, тянущиеся на десятки, а то и сотни метров. 
Некоторые из таких «барсучьих городков», известных 
автору, существуют не менее ста лет. Порой жизнь в 
них замирала из-за усиленного преследования зве-
рей. Так было в первые послевоенные годы из-за вы-
сокого спроса на барсучий жир и мясо, спаситель-
ные для людей, потерявших здоровье на фронте. Но 
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со временем звери вновь возвращались на некогда 
обжитые места. Ведь для постоянных нор барсуков 
требуются определенные условия, имеющиеся дале-
ко не везде. Как правило, это склон холма, оврага 
или берега, соседствующий с пойменной низиной, 
болотиной или руслом ручья Звери избегают сыро-
сти в своих убежищах, устраивая их в песчаном слое 
грунта, защищенном от дождевой влаги водоупорным 
глинистым слоем. 

Барсуки постоянно обновляют и расширяют свои 
убежища по мере того, как в них заводятся кровосо-
сущие паразиты — клещи и блохи, либо их загрязня-
ют лисицы и енотовидные собаки остатками своей 
добычи и падалью Старые барсучьи поселения ста-
новятся своеобразными подземными «городками», в 
которых, помимо их строителей, обитают лисы, ено-
товидные собаки, а на юге — шакалы и дикобразы. 
Эти «квартиранты» обживают заброшенные барсука-
ми отнорки, а хозяева живут в «чистой», обновля-
емой части лабиринта, отделенной от «постояльцев» 
обвалившимися переходами, а то и специально сде-
ланными земляными пробками. Все это смешанное 
население уживается сравнительно мирно, пользуясь 
разными отнорками, а также потому, что летом близ 
убежища охотничий инстинкт зверей подавлен стре-
млением остаться незамеченными. 

В холодное время года лисы и енотовидные соба-
ки зачастую вторгаются в барсучью половину, но ук-
рываются как бы в «прихожей» норы, в то время как 
хозяева дремлют в своих зимних «спальнях», неред-
ко перекрытых рыхлой земляной пробкой, возведен-
ной домовитым зверем. Из-за этого многие собаки 
порой не могут обнаружить в норе ее хозяина, и толь-
ко опытные барсучатники ухитряются причуять зве-
ря и докопаться до него. Впрочем, во многих случа-
ях охотников это вполне устраивает, так как чаще 
всего они и приходят на нору не за ее хозяином, а в 
надежде добыть лисицу или енотовидную собаку. 

Взять в старой, порой многоэтажной барсучьей 
норе ее хозяина можно далеко не во всех случаях. В 
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отличие от лисицы, барсука только в исключитель-
ных случаях удается выгнать из его подземного убе-
жища. Обычно же взять его удается, лишь вскрыв но-
ру, после того как собака вытеснит барсука в тупик 
и достаточно вязко удерживает, атакуя и непрерыв-
но облаивая. Ориентируясь по голосу собаки, роют 
шурф так, чтобы вскрыть отнорок за нею, а отнюдь 
не над и не перед собакой. Барсук очень силен и к то-
му же весит вдвое-втрое больше собаки И в случае 
вскрытия норы над зверем он идет напролом, оттес-
няя норника, а то и ломая ему ребра, протискиваясь 
между стенкой норы и псом или прижав последнего 
к потолку. 

Вскрыв нору, прежде всего перекрывают путь воз-
можного прорыва зверя, заткнув ход чем угодно, 
вплоть до своей телогрейки. Одновременно придер-
живают собаку во избежание ее броска на зверя и 
возможной травмы. А затем берут зверя живьем или 
пристреливают. В случае необходимости взятия бар-
сука живым и невозможности добраться до него из-
за протяженности тупика приходится еще порабо-
тать лопатой и снова пускать собаку. Лучше другую, 
со свежими силами, но не очень агрессивную, не бро-
сающуюся на зверя, а лишь мешающую ему закапы-
ваться (удлинняя отнорок) или вовсе уйти, отрыв ход 
в смежный отнорок. 

До недавних пор такая охота была вне закона, так 
как вскрытие норы приравнивалось к необратимой 
ее порче и разорению поселения зверей. Ныне же на-
рушением считается именно раскапывание нор со 
вскрытием траншей во многих местах, что иногда де-
лают браконьеры, не имеющие норных собак. Вскры-
тие же тупикового отнорка с последующей засыпкой 
шурфа лишь немного укорачивает отнорок. Его вско-
ре восстанавливают уцелевшие или вновь поселив-
шиеся в норе звери. А опытные норники, охотящие-
ся в одних и тех же местах из года в год, стараются 
сохранить отнорок в целости, прикрывая его жердя-
ми, прежде чем засыпать шурф рыхлой землей. Это 
позволяет им легко, как из коробочки, брать оттуда 
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зверей-новоселов: лисиц и особенно енотовидных 
собак, которые приходят в освободившиеся убежища. 

Однако в старых многоэтажных или очень глубо-
ких норах на склоне оврага докопаться до барсука 
невозможно. В таких местах необходимо обследовать 
окрестности норы с тем, чтобы обнаружить более до-
ступное временное убежище барсуков. Оно обычно 
располагается не далее чем в полукилометре от ос-
новных нор. Затем пускают в нору — неприступное 
убежище не самую боевитую собаку: она вызовет 
лишь беспокойство зверей, избегая хваток и травм. 
Как правило, барсуки ночью покинут это убежище и 
на несколько дней переселятся в ближайшую, обыч-
но более доступную для вскрытия нору. На другой 
день охота завершится удачей. 

Помимо основного поселения и временного убе-
жища барсуки выкапывают в обжитых ими районах 
еще несколько временных нор, где укрываются во 
время дальних вылазок за добычей. На протяжении 
летне-осеннего сезона рацион и места кормежки это-
го зверя меняются постоянно. То он пасется возле 
березняков, добывая майских жуков и их личинок, 
то разоряет гнезда земляных ос, то разбойничает на 
гнездовой колонии чаек, либо собирает после дождя 
земляных червей и лягушек, более доступных во вре-
мя затянувшегося ненастья. Соответственно меняют-
ся кормовые угодья, и в них барсуки копают обычно 
неглубокие норы для кратковременного пребывания 
в период дальних охотничьих вылазок. В такой норе 
взять барсука сравнительно легко, а лисицу и еното-
видную собаку — и того проще. 

Грубоватая шкура барсука не представляет особой 
ценности. Этого зверя добывают из-за его целебного 
жира и вкусного мяса. Легкоплавкий жир барсука це-
нится высоко и широко применяется в народной ме-
дицине. При легочных заболеваниях его принимают 
внутрь в чистом виде или с горячим молоком и ме-
дом. Как наружное средство жир помогает при ожо-
гах, диатезе, потертостях, простудных заболеваниях, 
способствует заживлению ран. 
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Енотовидная собака 

Это обитатель дальневосточной тайги, но, заве-
зенная в среднюю полосу, она успешно акклимати-
зировалась и размножилась в европейской части 
страны. 

Тяготея к низменным, приречным и болотистым 
угодьям, енотовидная собака в периоды размноже-
ния и зимовки живет в норах, а с конца лета и до на-
ступления холодов хотя и пользуется подземными 
убежищами, но зачастую укрывается днем на поверх-
ности земли в зарослях, или болотном кочкарнике, 
либо в неглубоком укрытии под корягой. 

Норы, вырытые енотовидной собакой, как прави-
ло, неглубокие и несложные. Обычно эти звери поль-
зуются лисьими и барсучьими норами. Енотовидная 
собака — плохой боец и редко принимает бой с нор-
ной собакой. Чаще же она притворяется мертвой, не 
оказывая собаке сопротивления. Густая пушистая 
шуба и толстый слой подкожного жира обеспечива-
ют живучесть енотовидных собак, и такое притвор-
ство зачастую оказывается спасительным для зверя. 
Многие норные собаки легко вытаскивают еното-
видных собак из норы. Правда, случается, что, замяв 
зверя и наглотавшись при этом шерсти и песка, со-
бака утрачивает интерес к добыче, оставляя ее в но-
ре. Тогда уместно пустить в нору свежую собаку, ко-
торая вытащит зверя. Как правило, енотовидные со-
баки залегают на зимовку парами, так что, добыв 
одного зверя, следует убедиться, нет ли поблизости 
второго. Осенью и в начале зимы енотовидных собак 
зачастую удается добывать не в норах, а на поверх-
ности земли, когда они остаются на дневку, укрыва-
ясь в кустах, тростниковых зарослях или в кочкарни-
ке близ мест ночной жировки. Для отыскания зверь-
ков в дневное время предпочтительны собаки, при-
травленные по енотовидным собакам, обладающие 
широким поиском и тренированные в работе по сле-
ду либо специально проложенному потаску пленен-
ного или убитого зверя. 
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С СОБАКАМИ НА КОПЫТНОГО ЗВЕРЯ 

Лось, кабан, а во многих регионах и косуля — 
массовые объекты охоты с собаками. В зависимости 
от ее специфики собаку используют, чтобы обнару-
жить зверя, остановить и удерживать его на месте 
до подхода охотника либо выставить зверя на линию 
стрелков на облавной охоте, а чаще всего — для ро-
зыска подранка или убитого зверя. 

Работа собаки по следу подранка — наиболее рас-
пространенная и совершенно необходимая служба, 
особенно на охоте по чернотропу (в бесснежный пе-
риод). 

Для работы по кровяному следу подранка можно 
использовать собак всех пород, в том числе легавых 
и терьеров. 

При подготовке «кровяной собаки» ее приучают к 
безупречному выполнению команд «Рядом!», а в за-
рослях — «Сзади!», «Лежать!» (у ног стрелка, находя-
щегося в засаде, или тогда, когда охотник уходит от 
собаки, скрадывая зверя). 

Если же собаку содержат в охотничьем хозяйстве 
специально для розыска подранков, то столь тща-
тельной подготовкой порой пренебрегают, ограни-
чиваясь тем, что егерь приводит собаку на след пос-
ле выстрела. 

Обучение работе по следу подранка Может произ-
водиться на практической охоте, когда после выст-
рела и ухода зверя собаку ставят на след, всячески 
показывая свою заинтересованность в поиске, а до-
ведя до упавшего зверя, поощряют путем натравли-
вания и прикормки мясом трофея. Очень полезно 
при этом приучить собаку подавать голос возле най-
денной туши или остановленного подранка. 

Приступать к обучению собаки работе по следу 
лучше, используя длинный (4—5 м) поводок и широ-
кий ошейник или шлейку. На практике собаку пус-
кают или на поводке или в свободном поиске, если 
она приучена к подаче у трофея голоса или анонси-
рует. Анонсу — докладу о найденной дичи — собаку 
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обучают, отзывая от трофея, а затем поощряя воз-
врат к нему в сопровождении охотника. Сначала это 
делают невдалеке от найденного зверя, постепенно 
увеличивая расстояние, варьируя работу на поводке 
и без него. 

Искусственный след. В ряде случаев целесообраз-
но приучать собак к работе по искусственному кро-
вяному следу. Для этого можно использовать кровь 
не только дичи, но и полученную при забое домаш-
них животных. Применяют как свежую натуральную 
кровь, так и разбавленную соленой водой либо со-
хранявшуюся в холодильнике с добавлением борной, 
салициловой кислоты или иного консервирующего 
вещества. Замечено, что разбавленную кровь собаки 
чуют лучше. 

Кровяной след прокладывают точечным спосо-
бом или потаском. При этом используют емкость с 
маленькой дырочкой либо губку или тряпку, смо-
ченные кровью. Можно использовать также тушки 
небольших свежеубитых животных или свертки с их 
внутренностями, упакованными в редкую ткань или 
сетку. 

Во всех случаях кровяной след должен находиться 
возможно дальше от следа помощника, прокладыва-
ющего. Для этого потаск волочат сбоку на длинной 
палке или удилище. Желательно, чтобы следы про-
кладывали разные, не знакомые собакам люди. На 
первых стадиях обучения след делают прямым и не-
длинным. Постепенно его удлиняют и усложняют раз-
личными поворотами. 

На конце следа оставляют трофей. Нахождение со-
бакой трофея во всех случаях должно сопровождать-
ся подачей голоса, заинтересованностью дрессиров-
щика, похвалой и прикормкой пса. Найденный тро-
фей после поощрительного ритуала дрессировщик 
«радостно» забирает с собой. 

Собака в окладе на коллективной охоте не должна 
быть особенно вязкой и злобной к зверю. Достаточ-
но, чтобы она интересовалась следом, особенно ка-
баньим, и, дойдя до зверя, облаивала его. Это помо-
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гает загонщикам правильно провести гон и выста-
вить зверя на линию стрелков. Без четвероногих по-
мощников смышленый зверь часто ухитряется отси-
деться в чаще и уйти через линию загонщиков или в 
сторону от стрелков. После выстрелов собаки, рабо-
тавшие в загоне, помогают добрать подранков. 

Если собака облаивает остановленного или упав-
шего подранка, не следует тотчас спешить к нему. 
Полезнее дать собаке полаять подольше, но не до-
жидаться, чтобы она утратила интерес к добыче. За-
тем подойти, подтравить собаку, добить зверя, а во 
время свежевания туши хорошенько накормить пса 
лакомыми кусочками. 

К мертвому зверю, найденному собакой, тоже не 
подходят сразу, а подзывают собаку издали, берут на 
длинный поводок и посылают вперед, чтобы она под-
вела охотника к трофею. Затем поощряют, как и за 
работу по подранку. 

После разделки туши уместно провести еще тре-
нировку по следу, прокладываемому потаском внут-
ренностей или свежеснятой шкурой. 

Собака на индивидуальной охоте на копытных на-
ходит и «занимает» зверя до подхода охотника осто-
рожным облаиванием. Так, осторожные некрупные 
и потому «нестрашные» для кабана и лося терьеры, 
преследуя уходящего зверя молчком и облаивая его в 
случаях остановки, позволяют охотнику взять зверя 
скрадом, т. е. с подхода. 

Злобные и отважные терьеры, работая преимуще-
ственно в паре, останавливают и «держат» зверя не-
прерывными атаками и короткими хватками. А пара 
притравленных бультерьеров способна удерживать 
прибылого кабанчика и подсвинка хватками так на-
дежно, что их нередко берут с помощью холодного 
оружия. 

Иногда таким же образом зверя удерживают и не 
столь мощные, но верткие и агрессивные собаки. По-
дошедший охотник видит, как собака буквально по-
висает на морде или на ухе у потерявшего боеспособ-
ность зверя. Это объясняется тем, что у жирного ка-
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бана плохая терморегуляция и затяжная схватка при-
водит его в состояние, близкое к тепловому удару. 

Собак, которые останавливают и держат зверя 
хватками, опасно пускать по глубокому снегу или в 
камышовых зарослях, сковывающих движения. Со-
баки, работающие в таком стиле, редко умирают от 
старости. Раззадорившись на подсвинках или на не-
крупных разжиревших свиньях, они в конце концов 
нарываются на жилистого и очень опасного сека-
ча, что кончается гибелью или тяжелым увечьем жи-
вотных. 

Поэтому большинство охотников предпочитают 
собак, работающих по кабану с осторожностью, что 
достигается в процессе притравки по вольерному ка-
бану, возраст и размеры которого обеспечивают без-
опасность притравки. В то же время один-два удара 
твердым «пятачком» по ребрам слишком азартного 
пса учат его необходимой осторожности и помогают 
понять, с какой стороны безопаснее атаковать зверя. 

Одной-двух притравок по подсадному кабану бы-
вает достаточно, чтобы успешно использовать пса 
для поиска зверя в окладе на облавной охоте. 

Притравку лучше производить не в тех вольерах, 
где звери живут постоянно и потому чувствуют в них 
себя более уверенно, а в смежных с ними загонах. В 
них кабанов приучают выходить по одному, замани-
вая прикормкой. Делают это регулярно, а не только 
в дни притравок, чтобы в нужное время звери охот-
но входили в притравочный дворик. 

Он должен быть достаточной величины, пример-
но с хоккейное поле, округлой конфигурации и с 
жердевым ограждением, позволяющим собаке в слу-
чае нужды выскочить наружу. В таких двориках ка-
баны не столь агрессивны и притравка проходит бо-
лее успешно. 

Для полевых испытаний по подсадному зверю к 
вольерам пристраивают обширные, до 10 гектаров за-
гоны с деревьями и кустарниками. Их оборудуют спе-
циальными смотровыми вышками, с которых экс-
перты ведут наблюдение, оценивая работу собак. 
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В случаях, когда эксперт ведет наземное наблюде-
ние за работой, бывает, что кабан проявляет агрес-
сию по отношению к человеку — бросается на него. 
Такие атаки успешно отражают длинной еловой или 
лиственной веткой, которую резко поднимают вверх 
при приближении зверя. Неожиданное увеличение 
«роста» противника пугает кабана, который резко ме-
няет направление и пробегает стороной. 

ИСПЫТАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК 
И ОЦЕНКА ИХ КАЧЕСТВ 

Для правильного целенаправленного ведения се-
лекционной работы в охотничьем собаководстве и 
повышения качества поголовья охотничьи организа-
ции систематически проводят полевые испытания и 
состязания собак различных пород, а также их вы-
ставки и выводки. 

На полевых испытаниях и состязаниях в естест-
венных, близких к охоте условиях выявляются поле-
вые (охотничьи) качества собак. Испытания прово-
дят комиссии из опытных специалистов в обстанов-
ке практического использования собак на охоте за 
зверями и птицами, которые служат основными объ-
ектами добывания, с породами той илй иной группы 
(гончими, лайками, легавыми и др.). Члены эксперт-
ной комиссии фиксируют в своих записях все дей-
ствия собаки и ведущего ее охотника, с тем чтобы 
отразить их в протоколе — отчете испытаний и оце-
нить по балльной системе. 

Для оценки собак той или иной специализации 
существуют определенные правила и балльные таб-
лицы. Согласно этим правилам, вся работа собаки 
расценивается по отдельным элементам: например, у 
гончих — полаз, добычливость, мастерство, чутье, го-
лос и пр. Но значимость отдельных элементов для 
практической охоты различна. Поэтому в 100-балль-
ных таблицах максимальных оценок этих элементов 
на отдельные, наиболее важные показатели выделе-
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но до 15—30 баллов (мастерство гончей, чутье лега-
вой, лайки), а для оценки других элементов работы — 
по 15, 10 или 5 баллов. Оценки собак в баллах обес-
печивают сравнимость их качеств на протяжении ря-
да поколений, что позволяет не только сравнивать 
производителей и умело подбирать их пары, но дает 
возможность судить о прогрессе или, наоборот, о 
снижении рабочих качеств в отдельных породах и 
линиях собак на протяжении многих десятилетий. 

Правила испытаний создаются для оценки ка-
честв целых групп пород определенного производст-
венного назначения, например гончих, легавых, нор-
ных и др. Если собаки той или иной группы исполь-
зуются на охоте за различными животными и такое 
использование требует развития также различных 
охотничьих качеств, то для испытаний по разным 
объектам создаются особые правила. Так, существу-
ют особые правила для испытания лаек по белке, мед-
ведю, лосю, утке. Неодинаковы требования к легавой 
на охоте в лесу по боровой дичи и в открытых мес-
тах, где с ними отыскивают различную болотную и 
полевую дичь. 

В зависимости от оценок собаки по отдельным 
элементам работы и по всему комплексу на испыта-
ниях присуждаются дипломы I, II или III степени. 

Собаки, не выполнившие установленных требова-
ний, остаются без дипломов. 

Состязания охотничьих собак проводятся также 
по правилам испытаний, но в них, как правило, при-
нимают участие только лучшие, ранее оцененные на 
испытаниях собаки. На состязаниях преобладает дух 
соревнования, соперничества, разыгрываются призы. 

Лучшей собаке — обладательнице диплома I сте-
пени — на состязаниях регионального и федерально-
го уровней присуждается звание чемпиона. 

Испытания гончих (табл. 1) проводятся по зайцу, 
лисице и шакалу. На испытаниях работают одиноч-
ки, смычки (пары) и целые стаи гончих. 

На этих испытаниях оцениваются полаз (быст-
рота и манера поиска зверя), добычливость (умение 
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быстро отыскать и погнать его), мастерство (способ-
ность длительное время преследовать объект охоты, 
умело распутывая его следы). Оценки ставятся также 
за чутье, вязкость — настойчивость в преследовании, 
за силу, музыкальность и манеру отдачи голоса, за 
быстроту (паратость) и послушание. А смычкам (па-
рам) и стаям проставляют также балловые оценки за 
слаженность в работе по графам «Свальчивость» и 
«Ровность ног». 

Таблица / 
Оценка полевых качеств гончих собак 

(одиночек/смычков и стай) на полевых испытаниях 
и состязаниях 

Оцениваемые 
качества 

Оценка в баллах 
Оцениваемые 

качества макси-
мальная 

минимальная для присуждения 
диплома, степень 

Оцениваемые 
качества макси-

мальная 
I I I I I I 

Полаз 1 0 / 5 Не установлены 
Добычливость 5 / 5 То же 
Мастерство 2 5 / 2 5 2 0 1 8 1 6 

Чутье ю/— Не установлены 
Вязкость 1 5 / 1 5 То же 
Сила голоса 1 0 / 1 0 7 6 5 

Музыкальность голоса 5 / 5 Не установлены 
Верность отдачи голоса 5 / 5 4 4 3 

Свальчивость ~ / 5 - / 4 -/з -/з 
Ровность ног - / 5 - / 4 - / 4 - / 3 

Ьыстрота (паратость) 1 0 / 1 0 Не установлены 
Послушание 5 / 1 0 - / 6 - / 6 - / 6 

Общий балл 1 0 0 / 1 0 0 8 0 / 8 0 7 0 / 7 0 6 0 / 6 0 

Напуск гончих для испытаний проводится пооче-
редно согласно предварительной записи или жеребь-
евке. В ожидании своей очереди владельцы собак 
находятся в пределах слышимости рога, который ис-
пользуется экспертной комиссией для подачи сигна-
лов о снятии гончей с испытаний и вызове очеред-
ного номера. До напуска собаки должны спокойно 
лежать, находясь на привязи, вблизи ведущего. На-
хождение с собаками в непосредственной близости 
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от места, где гоняют испытываемые гончие, не допу-
скается. 

Получив распоряжение о пуске собак (смычка), 
ведущий отходит от них в сторону, дает гончей коман-
ду «Стоять!», освобождает от ошейника и после не-
значительной выдержки пускает в полаз. Затем веду-
щий (один или в сопровождении судьи) продвигает-
ся в заданном направлении, периодически ободряя 
собаку и давая знать о своем местонахождении пор-
сканьем. 

До подъема зверя ведущий должен вести себя и на-
правлять собаку, как на охоте. При движении ни в 
коем случае нельзя торопиться. В подходящих для 
залегания зверя местах лучше, наоборот, помедлить, 
походить, чтобы дать собаке больше возможностей 
для отыскания дичи. Не следует пренебрегать воз-
можностью самому поднять зверя, чтобы помочь 
гончей. Ведь для подъема зверя гончей-одиночке да-
ется всего два напуска по 60 минут, а смычку — по 
50 минут, так что при малом количестве дичи или 
при затрудненном подъеме гончие могут остаться без 
расценки, так и не погоняв желанную добычу. 

Услышав голос собаки, поднявшей зверя, веду-
щий оповещает участников испытаний возгласом 
«Слушай!», а сам приближается к главному эксперту, 
чтобы помочь ему проследить работу собаки и уви-
деть гонного зверя. Гончие могут быть оценены с 
присуждением диплома только после того, как хотя 
бы один из экспертов увидит гонного зверя и вы-
шедшую по его следу собаку. 

С этой целью ведущий и члены экспертной ко-
миссии стараются все время подравниваться к го-
ну, отмечая все элементы работы, в частности пе-
ремолчки и сколы, когда собака смолкает, потеряв 
след. На выправление скола гончей-одиночке дает-
ся 20 минут, паре гончих (смычку) — 15 минут. Ес-
ли собака не может найти утерянный след за это 
время или эксперты считают испытания закончен-
ными, главный эксперт дает рогом сигнал о снятии 
собаки. 
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Испытания легавых (табл. 2) проводят по болот-
ной, полевой и боровой (лесной) дичи. Требования к 
легавой, работающей в открытых угодьях и в лесных 
зарослях, неодинаковы, что обусловливает различия 
в правилах проведения испытаний. Наиболее широ-
кое распространение получили испытания по болот-
ной и полевой дичи (бекасу, дупелю, перепелу, се-
рой куропатке), на которых с предельной полнотой 
выявляются основные качества спортивной собаки — 
чутье, быстрота и манера поиска, стиль и др. Прави-
ла испытаний легавых по боровой дичи и по неко-
торым другим видам использования, принятым в ос-
новном на Западе, введены в действие лишь в 1981 г. 

Чтобы легавая могла показать на испытаниях свои 
лучшие качества, нужны предварительные натаска и 
тренировка. Последняя должна быть систематичес-
кой, но не чрезмерной. Одна-две четкие работы по 
птице при хорошем физическом состоянии собаки и 
контакте ее с дрессировщиком дают наилучшие ре-
зультаты. Отощавшая и переутомленная легавая ни-
когда не проявит всех возможностей своего чутья, хо-
да и стиля. 

На испытаниях легавых особенно важны послу-
шание собаки и ее хороший контакт.с ведущим. Его 
необходимо установить и продемонстрировать экс-
пертам с первой минуты испытаний. Так, получив 
команду пускать легавую, опытный собаковод прой-
дет от судей вперед на ветер, прикажет собаке лечь 
и, отойдя один-два шага в сторону первого захода 
собаки, пошлет ее в поиск, а сам будет двигаться 
вперед строго против ветра, что обеспечит наилуч-
шие условия для поиска и проявления чутья. 

Если собака станет на стойку вдали от ведущего и 
есть опасение, что она может продвинуться вперед, 
не дождавшись хозяина, к ней нужно поторопиться. 
Но непосредственно к собаке нужно приближаться 
спокойным шагом с нарочитой неторопливостью, 
чтобы не спровоцировать срыв стойки. 

При взлете дичи следует немедленно уложить со-
баку и ожидать дальнейших распоряжений главного 
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эксперта, наблюдая за легавой, с тем чтобы своевре-
менно пресечь ее попытки встать или ползком об-
нюхивать следы. Одновременно нужно проследить 
полет и место посадки птицы. Последнее нужно за-
мечать очень точно (до кочки или куртины), на слу-
чай если придется наводить собаку на перемещен-
ную птицу для решающей проверки чутья. 

Чтобы легавая получила высшую оценку за мане-
ру поиска, да и по другим графам таблицы, необхо-
димо все время следить за направлением ветра, пус-
кать собаку лишь навстречу течениям воздуха или 
перпендикулярно им, а для запуска не лениться зай-
ти под ветер, ведя собаку на поводке, а не просто у 
ноги по команде «Рядом!». 

Таблица 2 
Оценка охотничьих качеств легавых 

на испытаниях по болотной и полевой дичи 

Оцениваемые 
качества 

Оценка в баллах 
Оцениваемые 

качества макси-
мальная 

минимальная для присуждения 
диплома, степень 

Оцениваемые 
качества макси-

мальная 
1 II I I I 

Чутье: Сум- 20 1 8 16 
марно 

дальность 10 
верность 10 
манера причуивания 5 

(верх) 
Поиск: Не установлены 

быстрота 10 
манера 10 

Потяжка 5 То же 
Стойка 5 4 4 3 

Подводка 1 0 Не установлены 
Типичность стиля: То же 

хода 5 

стойки 5 

потяжки и подводки 5 

Дрессировка: 
постановка 1 0 Суммарно 
послушание 10 14 12 12 

Общий балл 1 0 0 8 0 7 0 6 0 
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В конце испытаний делают выстрел в момент 
взлета птицы из-под стойки. Но при этом не следует 
отстреливать дичь. Наоборот, ее лучше сохранить 
для испытания следующих собак. В момент выстре-
ла нужно внимательно следить за собакой, своевре-
менной командой уложить ее, не допуская броска 
легавой за птицей или иного неповиновения. 

Если собаку натаскивал не ее владелец, а егерь, 
крайне нежелательно присутствие на испытаниях хо-
зяина легавой. Вместо того чтобы идти в поиск, со-
бака может заметаться между натасчиком и владель-
цем, нервничать и в результате получить оценки го-
раздо ниже возможных. 

Испытания лаек (табл. 3) проводят в первую оче-
редь по белке, кунице, соболю, боровой дичи и фа-
зану. Помимо этих наиболее массовых испытаний, 
которые проводят по единой расценочной таблице, 
лаек испытывают также по лосю, кабану, норке и 
некоторым другим видам, руководствуясь особыми 
правилами. 

Таблица 3 
Оценка полевых качеств лаек на испытаниях 

по белке, кунице, соболю, боровой дичи и фазанам 

Оцениваемые 
качества 

Оценка в баллах 
Оцениваемые 

качества макси-
мальная 

минимальная для присуждения 
диплома, степень 

Оцениваемые 
качества макси-

мальная I I! III 

Чутье (обоняние, слух 30 26 23 20 
и зрение) 
Поиск: 

быстрота 10 
правильность 10 

Голос 5 
Характер облаивания 10 
Слежка 15 13 11 8 
Вязкость 10 
Послушание 5 
Отношение к убитому 5 4 4 3 
зверьку или птице 
Общий балл 100 80 70 60 
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Во время испытаний лайки ведущий должен не-
торопливо и осторожно продвигаться по угодьям в 
заданном экспертами направлении. В характерных 
местах, где ожидается дичь, следует перемещаться 
нарочито медленно, стимулируя этим более тщатель-
ный обыск угодий лайкой. 

Испытания спаниелей (табл. 4) проводят по по-
левой, болотной, боровой и водоплавающей дичи. 
Успешное использование спаниелей по птицам пер-
вых трех групп требует развития примерно одних и 
тех же качеств, а потому и испытания проводят по 
одним и тем же правилам. Работу спаниелей по утке 
оценивают по другой шкале. 

Таблица 4 
Оценка спаниелей на испытаниях 

по болотной, полевой и боровой дичи 

Оцениваемые 
качества 

Оценка в баллах 
Оцениваемые 

качества макси-
мальная 

минимальная для присуж-
дения диплома, степень 

Оцениваемые 
качества макси-

мальная 
I II III 

Чутье 25 20 18 16 
Поиск: 

быстрота 10 
правильность 10 

Лотяжка и подводка 10 
Стиль: 

хода 5 
подводки 5 

Настойчивость 5 
Подача: 

с суши 5 Суммарно 9 7 5 
с воды 5 Суммарно 

Постановка и послушание 20 16 14 11 
Общий балл 100 80 70 60 

Развитие охоты на копытных зверей, которая во 
многих случаях проводится и по чернотропу, обусло-
вило необходимость подготовки и испытаний собак, 
работающих по кровяному следу подранка. Смыш-
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леные, склонные к следовой работе спаниели могут 
выступать на испытаниях и такого рода. 

Испытания борзых (табл. 5) проводят по зайцу-ру-
саку и лисице. Собак испытывают в одиночку, в па-
ре и в своре (три собаки). 

Таблица 5 
Оценка борзых по вольному зверю 

Оцениваемые 
качества 

Оценка в баллах 
Оцениваемые 

качества макси-
мальная 

минимальная для присуж-
дения диплома, степень 

Оцениваемые 
качества макси-

мальная 1 II III 

Резвость 30 24 21 18 
Зоркость 10 
Настойчивость в преследо- 10 
вании 
Сила и выносливость 10 
Участие в ловле и поимке 15 
зверя 
Мастерство (одиночки) 5 (для 4 4 3 
или слаженность в работе пар, свор) 
(пары, своры) 
Поведение: 

в своре 5 
вне своры 5 

Отношение к пойманному 10 8 7 6 
зверю 
Общий балл 100 80 70 60 

Участники испытаний со своими собаками дви-
жутся полями и целиной, развернувшись широким 
ровным фронтом, где каждый участник находится 
на расстоянии 20—40 м друг от друга. Вскочившего с 
лежки зверя травит тот охотник, из-под которого он 
поднялся. 

ВЫСТАВКИ И ЭКСПЕРТИЗА СОБАК 

Выставки собак, птиц и других животных прово-
дятся в странах Европы с середины прошлого столе-
тия. Постепенно они стали мощным стимулом в раз-
ведении, совершенствовании и пропаганде пород. 
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В России выставка собак и мелких животных бы-
ла впервые организована Обществом покровитель-
ства животных в 1869 г. А с 1874 г. специальные вы-
ставки собак всех пород стало систематически про-
водить Императорское общество правильной охоты, 
а затем и другие охотничьи организации России. 

На первых выставках оценки, места и награды оп-
ределяли на основе личных вкусов жюри, состояще-
го из числа авторитетных собаководов, а отчеты и 
описания носили в основном эмоциональный, а не 
зоотехнический характер Затем некоторое время экс-
перты пользовались балловой системой, заимствован-
ной у англичан, при которой оценки определяли пу-
тем арифметического подсчета баллов, проставляе-
мых за каждую стать собаки, от головы до хвоста. Но 
эта система не прижилась, так как не отражала по-
родность и пропорциональность животного. Позд-
нее некоторые кинологи пытались вводить экспер-
тизу, основанную на соотношении многочисленных 
промеров собак. Однако и эта система не оправдала 
себя, так как сохраняла все дефекты балловой оцен-
ки, усугубленные трудоемкостью и неточностью из-
мерения частей тела такого мелкого и подвижного 
существа, как собака. 

По мере того как демонстрационное и состяза-
тельное направления выставок дополнялись зоотех-
ническими, формировалась и отечественная школа 
экспертизы, достигшая расцвета в 1950-х гг. 

Отечественная методика экспертизы основыва-
лась на глазомерной оценке породности и экстерье-
ра собак, которая при должной квалификации экс-
перта имеет несомненное преимущество в сравне-
нии с балловой и кинометрической системами. Экс-
понируемых животных осматривают на шагу, на ры-
си и в стойке, что позволяет с наибольшей полнотой 
оценивать каждую стать и собаку в целом и харак-
терную пластику ее движений. 

Объективности глазомерной оценки способствует 
то, что она является также сравнительной и гласной. 
Прежде чем произвести описание экстерьера каждо-
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го экземпляра, определяется его место на ринге с 
учетом индивидуальных достоинств и недостатков. 
При этом лучшие собаки перемещаются на первые 
места на ринге, что позволяет уточнять присуждае-
мые оценки. Гласность экспертизы достигается обя-
занностью эксперта обосновать свои оценки и рас-
становку собак на ринге. Такой подход обеспечива-
ет высокую ответственность эксперта и наглядное 
обучение собаководов — участников выставок в час-
ти определения достоинств и недостатков своих пи-
томцев. 

На зарубежных выставках сравнению на предмет 
определения места подвергают лишь четыре-пять лу-
чших собак, получивших отличные оценки, а осталь-
ных оценивают и описывают без определения мест в 
порядке номеров, присваиваемых при записи в ката-
лог выставки. К тому же многие зарубежные экспер-
ты недостаточно внимания уделяют осмотру собак в 
движении, что отрицательно сказывается на качест-
ве экспертизы. 

Так, один из популярных в скандинавских стра-
нах экспертов на выставке в Санкт-Петербурге, от-
мечая прямой постав конечностей собаки, одновре-
менно характеризовал ее движения как свободные. 
А ведь этого не бывает. Ошибка эксперта произошла 
потому, что он предпочитал оценивать постав конеч-
ностей и углы сочленений в стойке и на ощупь, вме-
сто того чтобы смотреть собак в движении. 

Экспертиза собак каждой породы производится с 
разделением на группы по полу и возрасту, с тем что-
бы внутри каждой группы дать оценку каждому эк-
земпляру и определить занятое им место в соответст-
вии с его достоинствами и недостатками. 

Помимо групп, выделяемых по полу и возрасту, 
правилами выставок в нашей стране предусматрива-
ется экспертиза в группах собак-производителей, ра-
бочих собак (дипломированных на испытаниях) или 
в фуппах комплексной оценки — бонитировки собак. 

На выставках, проводимых по международным 
правилам, бонитировка собак не производится, так 
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как не соответствует и даже противоречит основной 
цели выставок — наглядной оценке и пропаганде эта-
лонных экстерьерных форм и пропорций в породах. 
Большая полнота и наглядность в выполнении этой 
задачи достигается при последующем сравнении луч-
ших собак, получивших отличные оценки в своих 
группах; их сравнивают уже между собой, определяя 
лучшую собаку в породе. 

По завершении экспертизы по породам лучших 
представителей сравнивают между собой. Малоопыт-
ным зрителем сравнение разнопородных псов для 
определения лучшей собаки выставки воспринима-
ется как занимательное парадное шоу. Но это вовсе 
не так. Эту часть экспертизы поручают лишь наи-
более квалифицированным экспертам, которые при 
сравнении лучших из лучших представителей пород 
определяют наиболее приближающегося к идеалу 
породы, свободного от недостатков как частного, так 
и общего экстерьера, выведенного в наилучшей фор-
ме и умело показанного на ринге. Чтобы не допус-
тить ошибок в ринге сравнения, эксперт должен пре-
красно знать все экспонируемые породы, быть дос-
таточно объективным, чтобы отрешиться от личных 
пристрастий, и уметь убедительно обосновать свое 
решение, отмечая достоинства и малейшие недос-
татки экспонируемых собак. 

ЭКСПЕРТ И ЭКСПЕРТИЗА СОБАК 
НА ВЫСТАВКЕ 

Экспертиза собак на выставке проводится экс-
пертной комиссией, в которую входят собственно 
эксперт и два его ассистента, которые обеспечивают 
техническую работу, подготовку документации, запи-
сей и родословные собак, заполнение отчетных ве-
домостей и пр. 

Для работы в качестве ассистентов назначают, как 
правило, молодых экспертов, которые под руковод-
ством председателя экспертной комиссии получают 
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дополнительную практику на предмет повышения 
своей квалификации и углубленного ознакомления с 
экспонируемым поголовьем. 

Председатель экспертной комиссии несет полную 
ответственность за качество и организацию работы 
на ринге, за расстановку собак, присуждаемые оцен-
ки и описание собак. Он единолично принимает все 
решения поданным вопросам, но выслушивает мне-
ния своих коллег, объясняет им свои решения, при 
наличии времени поручает ассистентам первичную 
расстановку рингов, что в дальнейшем дает ему ос-
нование для дачи рекомендаций на повышение ква-
лификации помощников или для отказа в этом. Во 
всех случаях общение между членами комиссии дол-
жно быть корректным и доброжелательным. 

К началу экспертизы эксперт должен быть сво-
боден от всякой, даже неосознанной, предвзятости, 
которая создается в результате предварительного, до 
ринга, осмотра собак, ознакомления с их происхож-
дением, общения с их владельцами. На зарубежных 
выставках эксперт до окончания экспертизы не поль-
зуется каталогом и не берет в руки родословные экс-
понируемых собак. И наоборот, очень скверное впе-
чатление оставляет стиль работы некоторых экспер-
тов, которые до начала экспертизы Перебирают до-
кументацию, спрашивают о происхоадении и при-
надлежности выведенных на ринг собак, а лишь за-
тем приступают к работе. Поэтому подготовку ринга 
к экспертизе, вызов собак, проверку всех записан-
ных и подборку документации должны обеспечивать 
ассистенты или дежурные по рингу, но отнюдь не 
председатель экспертной комиссии. 

Из тех же соображений следует уклоняться от 
предварительного, до ринга, осмотра собак, о чем 
зачастую просят их владельцы, спеша услышать мне-
ние эксперта и завязать с ним какой-то контакт. 
Автор в таких случаях всегда отказывался от уточ-
ненного осмотра, объясняя, что собак нужно оцени-
вать в ринге и в движении. При невозможности ук-
лониться от просьбы «хотя бы взглянуть на собаку», 
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стараешься именно взглянуть, не вникая в детали, и 
вежливо заявляешь, что экземпляр понравился. Ведь 
только этого и ждет собаковод, влюбленный в свое-
го питомца. Потом на ринге случается поставить его 
и на последнее место, объясняя владельцу, что со-
бака и сейчас очень нравится тем-то и тем-то, но вот 
такие-то отклонения от стандарта предопределили и 
место, и оценку. 

Большинство современных экспертов, следуя не-
лепым ведомственным инструкциям, начинают рабо-
ту с осмотра зубов и прикуса, с проверки кобелей на 
крипторхизм, а в рингах норных собак еще и с изме-
рения роста. Эксперты высокой квалификации ни-
когда этого не делают, так как при такой методике 
неминуемо бросятся в глаза те или иные детали экс-
терьера собак, что помешает объективной оценке ка-
ждой из них в целом. Поэтому уточнение этих де-
талей либо поручаешь ассистентам, корректируя их 
работу только при возникающих сомнениях, либо 
переносишь на второй этап экспертизы. 

Хороший эксперт начинает экспертизу с осмотра 
собак в движении, на шагу, занимая позицию в сере-
дине ринга и следя за тем, чтобы собак водили вдоль 
рингового ограждения. Минимальное расстояние, с 
которого следует осматривать собак, — 5 м, при этом 
в поле зрения эксперта одновременно находятся 
три-четыре собаки. Так, издали и в движении, лучше 
всего выявляется соответствие собаки стандарту, ви-
дишь пропорции головы, шеи, корпуса, строение ко-
нечностей и других статей, стиль движений — сло-
вом, основные достоинства и недостатки. 

Все внимание эксперта должно быть сосредото-
чено только на собаках. Даже хорошо знакомые экс-
поненты на это время становятся безликими, которых 
воспринимаешь, как «человека в сером плаще» или 
«даму в красном». Если же начнешь рассматривать 
экспонентов — не сможешь как следует видеть собак. 

Два-три круга движения шагом против часовой 
стрелки при положении собак слева от ведущего на 
коротком поводке снимают излишнюю нервозность 
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участников и их владельцев. Они начинают двигать-
ся спокойнее, в присущей каждому манере, и можно 
начинать расстановку. В небольшом по количеству 
собак ринге сразу выделяешь лучший экземпляр, пе-
реводишь его на первое место и пристраиваешь за 
ним остальных собак соответственно их достоин-
ствам. При перестановках перемещаешь их только 
вперед, в обход менее удачных соперников. Переме-
щения назад не производят, так как это отрицатель-
но переживают взволнованные экспоненты. 

На ринге с большим количеством высококласс-
ных собак порой непросто выбрать лидера, и здесь 
перестановки производишь, сравнивая попадающих 
одновременно в поле зрения собак между собой и 
перемещая лучших вперед. Постепенно лучшие эк-
земпляры перемещаются во главу колонны экспонен-
тов, и ринг выравнивается. 

Такой или примерно такой методики придержи-
вались основатели отечественной школы эксперти-
зы. Разумеется, при первичной расстановке ринга на 
одно-два места переставляешь только близких по ка-
честву собак, в то время как лучшие экземпляры при 
однократном перемещении обходят десяток и более 
соперников. А затем «находят» свое место в итоге 
сравнения с экземплярами того же урбвня, при не-
значительных переменах мест. 

Изложенную методику порой приходится варьи-
ровать в силу непредвиденных обстоятельств. Так, на 
одной из московских областных выставок горе-уст-
роители отвели для работы автора ринг, на котором 
не могли разместиться в одну колонну все экспони-
руемые собаки. Пришлось вчерне развести претен-
дентов на «отличные», «очень хорошие» и другие 
оценки по разным углам ринга, затем определить ме-
ста собак в каждой группе, выводимой поочередно, 
уточнить оценки крайних собак в стыкующихся 
группах и только после этого определить окончатель-
но оценки и расстановку по занятым местам. 

Примерно так же пришлось поступать в случае, 
когда на ринге оказалось много неполнозубых эк-
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земпляров, что предопределяло невозможность при-
суждения им высших оценок при хороших данных 
по остальным статьям. Пришлось разводить по уг-
лам ринга собак с недостатком, предопределяющим 
оценки не выше «очень хорошо» и «хорошо», а затем 
вводить их в соответствующие группы с последую-
щим уточнением мест. 

Работая на ринге, приходится систематически на-
поминать ведущим собак, чтобы они ходили ближе к 
ограждению площадки. Эксперт, который забывает 
об этом, вскоре после начала экспертизы обнаружи-
вает, что колонна экспонентов движется чуть ли не в 
центре ринга, а он вынужден осматривать собак не в 
профиль, а сверху. А в таком ракурсе правильно оце-
нить собаку невозможно. 

Экспертиза многочисленной группы собак зани-
мает много времени, что утомительно и для ведущих, 
и для их питомцев. Эксперт обязан помнить об этом 
и рационально использовать каждую минуту своего и 
чужого времени. Во время экспертизы, особенно при 
движении собак, экспоненты должны видеть, что все 
внимание эксперта отдано работе. Лишь первые про-
ходы вокруг ринга в самом начале экспертизы про-
ходят без перемещения собак. В последующее время 
каждая минута, каждый круг должны служить опре-
делению мест с соответствующими перемещениями 
ведущих с их питомцами. Во время этой работы не-
уместны посторонние разговоры, курение, прием пи-
щи. Если возникает настоятельная необходимость 
отвлечься от расстановки собак, эксперт обязан оста-
новить движение экспонентов по рингу. Пренепри-
ятное впечатление оставляют случаи, когда собако-
воды круг за кругом «наматывают километры» по 
рингу, тогда как эксперт мирно беседует со своими 
коллегами, курит либо смотрит по сторонам. 

Завершив первоначальную расстановку собак на 
ходу, останавливаешь их движение и производишь 
уже детальный осмотр. Именно на этой стадии экс-
пертизы уместнее осмотр зубов и проверка на крип-
торхизм. Возражения, что при такой системе собака 
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с дисквалифицирующим пороком может оказаться на 
первом месте, несостоятельны. Ведь это лишь началь-
ный этап экспертизы. Дефектная собака в итоге зай-
мет последнее в ринге место с соответствующей оцен-
кой, но владелец хоть как-то утешится мыслью, что 
если бы не «это», то питомец был бы лучшим или од-
ним из лучших. 

Экспертиза в многочисленном ринге занимает не-
мало времени, и к моменту детального осмотра часть 
собак утомляется, они как бы «уходят в себя», отво-
рачиваются от эксперта, что затрудняет осмотр голо-
вы, постава ушей и других статей. В таких случаях 
выручает детская игрушка-пищалка, с помощью ко-
торой эксперт привлекает внимание собаки и заста-
вляет ее взбодриться. При детальном осмотре собак 
в стойке производятся незначительные их перестано-
вки на основании выявленных преимуществ или не-
достатков. 

Затем ведущим дается команда продолжать движе-
ние по кругу и на ходу производится уже уточненная 
расстановка собак. Если при этом эксперт затрудня-
ется в решении, кому из двух равноценных экзем-
пляров отдать предпочтение, то следует остановить 
движение собак, попросить вывести соперников от-
дельно, сравнить пропорции голов в деталях и затем 
осмотреть при одновременном параллельном движе-
нии на разных аллюрах от эксперта и навстречу ему. 
Такой осмотр, как правило, устраняет сомнения в оп-
ределении места. 

То же достигается и последовательным осмотром 
каждой собаки на рыси. Для этого движение колонны 
собак останавливают и просят каждого из ведущих 
провести своего питомца один-два круга рысью. Пре-
имущества или, наоборот, дефекты двигательного ап-
парата собак проявляются их способностью двигаться 
широкой свободной рысью, не сбиваясь на галоп. 

Некоторые эксперты, преимущественно «служеб-
ники», требуют вождения овчарок рысью чуть ли не 
часами. Измученные этой бессмысленной гонкой, ве-
дущие на ходу сменяют друг друга: выставка для лю-
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дей из праздника превращается в мучительное ис-
пытание, а цели и задачи экспертизы по экстерьеру 
извращаются. Для определения достоинств и недос-
татков экстерьера собак этого вовсе не требуется. 
Выставка не должна превращаться в экзамен на вы-
носливость людей и собак, что уместно разве лишь 
на специальных испытаниях. А золотой генофонд 
породы содержат не только юные спортсмены, но и 
пожилые люди, отнюдь не склонные к участию в ма-
рафонских гонках. 

Закончив расстановку собак на ринге, эксперт 
приглашает своих коллег-ассистентов взглянуть и, в 
случае возникающих сомнений, высказать свои мне-
ния. Аргументированные соображения ассистентов 
могут быть учтены, рекомендации, основанные на 
личных вкусах, тактично отвергаются. 

Одновременно эксперт решает вопрос об оценках 
экспонируемых собак, сообщая и аргументируя свое 
решение в общении с ассистентами. 

Оценку «отлично» присуждают собакам, выделяю-
щимся породностью, пропорциональностью и совер-
шенством форм, ухоженностью и надлежащими (вы-
ставочными) кондициями. Отличная собака может 
иметь один-два недостатка, но очень незначитель-
ных, не снижающих общее впечатление о превосход-
стве данного экземпляра. Как правило, таких дейст-
вительно отличных экземпляров даже в большом вы-
сококлассном ринге бывает три—пять, редко больше. 

«Очень хорошо» присуждается только высокопо-
родным экземплярам, но не лишенным тех или иных 
недостатков при незначительной их выраженности. 

«Хорошо» присуждается породным экземплярам, 
имеющим те или иные отклонения от типа сложе-
ния, определенного стандартом, или заметные дефе-
кты общего экстерьера. 

Оценка «удовлетворительно» дается собакам про-
стоватым либо породным, но с теми или иными по-
роками общего экстерьера. 

Без оценки оставляют собак-метисов, крипторхов 
и кастратов. 
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Разумеется, не в каждом ринге присуждают весь 
набор перечисленных оценок. Зачастую в ринге не 
оказывается ни одной собаки, достойной высшей 
оценки. На крупных выставках почти не бывает со-
бак на «удовлетворительно». В рингах младшего воз-
раста, проводимых по отечественным правилам, вы-
сшая оценка — «очень хорошо», так как на этой ста-
дии собаки еще не успевают сформироваться полно-
стью. Правила ФЦИ предусматривают возможность 
присуждения оценки «отлично» и молодым собакам, 
отдавая приоритет породистости экземпляров даже 
в юношеских кондициях. Такой подход тоже оправ-
дан, но при условии высочайшей квалификации экс-
перта, способного прогнозировать дальнейшее фор-
мирование молодой собаки. 

Расставив ринг и определив присуждаемые оцен-
ки, эксперт сам или с помощью ассистентов перепи-
сывает порядок расстановки собак. Затем проводит 
их еще один круг и, остановив движение экспонен-
тов так, чтобы было удобно для зрителей, объявляет 
оценки и дает краткие характеристики собак, опре-
деляющие занятые места. Эти характеристики дают-
ся в корректной, доброжелательной форме. Эксперт 
обязан найти пару добрых слов, отмечая положитель-
ные качества каждого экземпляра наряду с его недо-
статками и даже пороками. Ведь каждая выставлен-
ная собака дорога своему владельцу. Пусть простова-
тость, грубость или, наоборот, хилость сложения или 
иные недостатки не позволяют присвоить ей высо-
кую оценку, но если наряду с дефектами эксперт 
отметит в ней хоть что-то хорошее, например кре-
пость, элегантность, энергичность, хорошие конди-
ции, шерсть, наконец, умный взгляд, — это смягчит 
огорчение от непрестижной оценки. Владелец пой-
мет объективность экспертизы, не отойдет от орга-
низованного собаководства и в дальнейшем будет 
стремиться приобрести или вывести собаку лучшего 
уровня. 

Когда же пояснения эксперта содержат лишь пе-
речисление недостатков и пороков собаки, экспо-
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нент уходит обиженный, воспринимает пояснения 
как нападки и зачастую этим отторгается от участия 
в общественной и племенной работе секции или клу-
ба собаководов. 

Такая гласная экспертиза, принятая в отечествен-
ном собаководстве, не только повышает интерес к 
выставке экспонентов и гостей, но и расширяет круг 
грамотных собаководов, возможно будущих экспер-
тов. На выставках, проводимых по правилам ФЦИ, 
эксперты не дают пояснений публике, ограничива-
ясь выдачей напечатанного описания собаки ее экс-
поненту, но полезная отдача экспертизы для широ-
кого круга участников выставок при этом снижается. 

Завершив краткую информацию о местах и оцен-
ках, приступают к описанию собак. Принято начи-
нать описание с последней в ринге собаки, так как 
экспоненты, замыкающие ринг, спешат его поскорее 
покинуть, в то время как владельцы лучших экзем-
пляров с радостью демонстрируют своих более удач-
ливых питомцев. 

Описываемые экземпляры ставят в стойке боком 
к эксперту, не ближе 3—5 м от его стола, и эксперт за-
писывает или диктует помощникам описание соба-
ки. Этот своеобразный словесный портрет собаки 
содержит краткие, но исчерпывающие характерис-
тики животного: породность, тип сложения, черты 
индивидуальности в целом и в основных статьях и 
обязательно перечень отмеченных недостатков. Опи-
сание дается предельно краткое — три—пять стро-
чек, но приведенные характеристики должны исклю-
чать сомнения или непонимание того, почему эк-
земпляр занял свое место в ринге и получил данную 
ему оценку. 

Некоторые кинологи и организации периодиче-
ски пытались заменить словесное описание анкетой, 
расписанной по отдельным статьям, либо силуэтом 
собаки, на котором можно делать пометки о тех или 
иных недостатках. А в одной из прибалтийских рес-
публик текстовое описание заменили специальной 
перфокартой. Но все эти «новации» неоправданны, 
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ибо анкеты и схемы безлики. Заполнив их и просма-
тривая через некоторое время, лишь с большим тру-
дом восстанавливаешь облик собаки, да и то с утра-
той многих черт ее индивидуальности. А человече-
ская речь и ее текстовая запись позволяют отразить 
все многообразие индивидуальных особенностей ка-
ждого экземпляра, если, конечно, эксперт знает свое 
дело и достаточно образован. 

Оценка собак различных половых и возрастных 
групп имеет свою специфику. Высшие оценки при-
суждают взрослым кобелям и сукам только в тех слу-
чаях, когда, при отсутствии недостатков по отдель-
ным статьям, они характеризуются и четко выражен-
ным половым типом. У кобелей — это крепость кос-
тяка и развитая мускулатура, как правило, высоко-
передость и компактность корпуса, в то время как 
суки отличаются сравнительным изяществом, сухо-
стью, благородными пропорциями головы, которая 
не должна быть широкой, скуластой — словом, гру-
боватой. Формат суки, как правило, более растянут, 
нежели у кобелей, рост меньше. 

Собаки младшей возрастной группы еще не сфор-
мировались, их рост и развитие еще продолжаются, 
и это учитывается при оценке. В мдадшем возрасте 
им «прощают» еще неглубокую грудь и бедность му-
скулатуры, отмечая в первую очередь породность и 
пропорциональность сложения в целом и особенно в 
линиях головы. При экспертизе этой группы эксперт 
не должен отдавать предпочтения рано развившим-
ся, но грубоватым крепышам, которые впоследствии 
еще более загрубеют, а то и приобретут черты рыхло-
сти. В раннем возрасте длинношерстные собаки, как 
правило, еще не имеют полностью развитого шерст-
ного покрова, окрас чепрачных собак еще меняется 
за счет осветления бедер, плеч, глаза могут быть чуть 
светловаты. Учитывая, что эти изменения, дальней-
ший рост и развитие молодняка зависят не только от 
наследственных задатков, но и от многих других при-
чин, собакам младшей возрастной группы не прису-
ждают оценки выше «очень хорошо». 
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Средняя возрастная группа собак, как правило, 
очень неоднородна, так как в нее входят собаки, ед-
ва перешедшие рубеж полутора лет, и экземпляры, 
которым завтра минет три года. При экспертизе этой 
группы основное внимание следует уделять чертам 
породности, пропорциональности, стилю и свободе 
движений. «Придираться» приходится к чертам гру-
бости, сырости. 

В старшей возрастной группе мы видим собак в 
расцвете сил (3—5 лет) и уже стареющие экземпляры 
с заметными возрастными изменениями. Разумеет-
ся, предпочтение отдают породности и совершенст-
ву всех статей. Когда же приходится оценивать высо-
копородные экземпляры, но сдавшие по возрасту и 
не столь породные, но в отличной физической фор-
ме, предпочтение отдают породности. 

Бонитировка, или комплексная оценка собак, 
практикуется на выставках охотничьего собаковод-
ства с 1951 г. Система бонитировки была навязана 
отечественному собаководству в период разгула лы-
сенковщины, когда научный генетический подход в 
племенной работе с породами пресекали репрессив-
ными методами. Введение бонитировки осуществля-
лось сверху — по линии тогдашней Главохоты. Изна-
чально эта система основывалась на противопостав-
лении экстерьера полевым качествам собак. Но это 
противопоставление надуманное. Ведь хороший экс-
терьер прежде всего функционален, так как обеспе-
чивает здоровье, выносливость, правильные свобод-
ные движения и свойственный породе стиль работы. 
Кроме того, экстерьер — это вторая родословная, ибо 
характеризует не только принадлежность к породе, но 
и уровень породности и принадлежности к той или 
иной линии, а следовательно, и внутренние, в том 
числе и охотничьи качества. 

В селекционной работе со всеми животными в 
первую очередь учитывается происхождение произ-
водителей, закрепленность ценнейших качеств по-
роды на протяжении целого ряда поколений. Любой 
грамотный селекционер понимает ценность стабиль-
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ности передачи лучших качеств породы, закреплен-
ных в ведущих линиях и семьях животных. Наобо-
рот, Лысенко и его сторонники начисто отрицали 
роль генофонда в ряду поколений. В нашей бонити-
ровке это нашло свое отражение в том, что оценка 
происхождения собак стоит на последнем месте в 
таблице, определяется усредненными данными в пре-
делах «хорошо» и наличием диплома III степени у 
первого (родительского) поколения предков. За этот 
(родительский) ряд предков начисляется 10 баллов 
из 20, а качество предыдущих поколений никак не 
учитывается, лишь бы стояли клички в родословной. 

Таким образом, полностью искажена система 
оценки происхождения по качеству всех рядов пред-
ков, закрепленности тех или иных признаков в се-
мье, в линии животных. Словом, проигнорированы 
научные основы селекционной работы с животны-
ми. Такая система оценки происхождения может 
только дезориентировать собаководов-неспециали-
стов, а их большинство среди наших любителей. 

Столь же нелепа и действующая бонитировка со-
бак по качеству потомства. Во всех отраслях живот-
новодства элитный производитель — это улучшатель. 
Но в собаководстве класс «элита» присваивается на 
основе механического подсчета баллов с минималь-
ным разрывом в их начислении за высочайшие и 
только средние показатели по качеству Потомства. В 
итоге в собаководстве в класс «элита» попадают ко-
бели с четырьмя, а суки — с двумя потомками, оце-
ненными на «хорошо» и с дипломом III степени. Так 
какие же это улучшатели, если дают потомство хуже 
себя? 

Прогресс в разведении любых животных обеспе-
чивает возможно ранняя оценка племматериала для 
его рационального использования. Во всех видах жи-
вотноводства существует понятие «элитный молод-
няк». В собаководстве класс «элита» состоит преиму-
щественно из престарелых животных. Более того, 
при сравнении производителей первенство получа-
ют старые животные, давшие пусть среднее, но зато 
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многочисленное потомство. Кроме того, известно, 
что в собаководстве срок племенного использования 
животных короток, и ранние оценка и выявление 
действительно ценных производителей особенно не-
обходимы. 

Бонитировка в кинологии вводилась как средст-
во усиления внимания к выявлению охотничьих ка-
честв собак на полевых испытаниях. Но эта задумка 
в настоящее время не работает или сведена к мини-
муму. Балловая оценка за дипломы, полученные на 
испытаниях, стоит на первом месте в современной 
таблице бонитировки. Изначально требования для 
отнесения собак к классам «элита» и 1-й были до-
вольно высоки. Так, по правилам 1955 г., в класс 
«элита» попадали норные собаки с дипломами I или 
II степени только по норному зверю. Но позже чи-
новники, заинтересованные в росте отчетных пока-
зателей, при поддержке тщеславных торгашей от со-
баководства снизили эти требования. И теперь для 
«элиты» собаке достаточно иметь один диплом II 
степени по норному зверю и диплом хотя бы III сте-
пени по любому виду охоты — по кабану, кровяному 
следу, что легко делает любая дрессированная двор-
няга. Такой же довесок к диплому III степени по 
норному зверю обеспечивает попадание собаки в 1 -й 
класс. 

И если сохранять «новацию» о двойном зачете ди-
пломов по второстепенным видам использования еще 
и в графе бонитировочной таблицы «За универсаль-
ность», то «работяга» с такими дипломами обходит 
по комплексной оценке высокоспециализированных 
собак с дипломами II и III степени по основной спе-
циальности. 

Особо следует сказать об «универсальности», т. е. 
о работе собак высокоспециализированных пород по 
утке, кровяному следу, вольерному кабану и привя-
занному медведю (последнее только для лаек). Неко-
торым охотникам приятно, если их питомцы, поми-
мо основной специализации, подают уток, ищут по 
следу раненого зверя. Но этому можно научить и 
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дворнягу, а в селекции пород дорог высокоспециа-
лизированный четвероногий помощник. Ведь луч-
шие рабочие качества таких пород вырабатывались, 
закреплялись и совершенствовались на протяжении 
многих поколений. И именно эти качества всегда 
были — и в дальнейшем должны быть — критериями 
отбора и подбора производителей при разведении. А 
«универсальность» (в специализированных породах) 
только тешит тщеславие владельцев бездарных, но 
хорошо отдрессированных собак, которыми усилен-
но засоряют племенной состав пород. 

Первоначально присуждение классности по бо-
нитировке собак на выставках определяло только на-
граждение медалями того или иного достоинства. 
Позднее по результатам бонитировки стали прису-
ждать «племенную классность». Какова племенная 
ценность животных по этой бонитировке, видно из 
приведенного выше разбора. 

Надуманное понятие «племенная классность» ста-
ло основным тормозом в развитии отечественного 
собаководства с введением «Положения о племен-
ной работе с породами охотничьих собак». Поло-
жение искусственно разделило поголовье пород на 
«пользовательное», с которым работает основная 
часть охотников, и «племенное» — дипломированное 
на испытаниях поголовье немногих кинологических 
центров. Вот этому «племенному» и было разрешено 
размножаться, на радость узкого круга «корифеев» — 
держателей этих дипломированных «классных про-
изводителей». 

Бюрократические установки в племенном деле 
обеспечили определенной группе собаководов моно-
полию на разведение и торговлю щенками от своих 
«классных» производителей. 

Автор полагает, что с отменой порочной системы 
бонитировки в собаководстве целесообразно при-
нять методику Международной кинологической фе-
дерации (ФЦИ), близкую к методике, издавна пра-
ктиковавшейся в нашей стране и упраздненной в 
1950-е гг. 
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С учетом специфики и традиций нашего собако-
водства на выставках нужно выделять ринги собак, 
дипломированных на испытаниях (рабочих), а также 
восстановить экспертизу собак-производителей на 
специализированных рингах, но не со справками о 
потомстве, а с потомством, представленным на дан-
ной выставке, как это было испокон веку в России. 

С СОБАКОЙ НА ВЫСТАВКЕ 

Для заядлых собаководов выставки становятся 
своеобразными праздниками встречи друзей и еди-
номышленников, местом, где подводятся итоги се-
лекционной работы, порой многолетних поисков 
лучших методов ведения любимых пород. Начинаю-
щие собаководы на выставках убеждаются в преиму-
ществах культурного (заводского) разведения и пра-
вильного выращивания своих питомцев. Рекоменда-
ции по подбору и отбору производителей здесь более 
доходчивы, убедительны. 

Приятно получить на ринге заслуженную оценку 
своему воспитаннику. Напряженный интерес вызы-
вает не только выявление лидеров ринга, борьба идет 
за каждое место, вплоть до предпоследнего. 

Могут спросить: «Какая же здесь борьба, если ме-
ста и оценки определяются уже сформировавши-
мися качествами собак?» Но ведь эти экспонаты жи-
вые. Они движутся, волнуются или, наоборот, спо-
койны; они могут быть правильно подготовлены и 
показаны либо потеряются, пройдут ниже своих воз-
можностей из-за невнимания или неумения вла-
дельцев. 

На экспертизу нужно выводить животных в хоро-
ших заводских кондициях, т. е. нормальной упитан-
ности, с рельефной тренированной мускулатурой. 
Отощавшая или слишком перекормленная собака, а 
равно засидевшаяся без движения или, наоборот, пе-
ретренированная в последние дни перед выставкой 
всегда получает заниженные оценки. 

1 3 - 4 7 9 
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Приводить собак в выставочную форму нужно за-
благовременно. Отощавшего вследствие недокорма, 
болезни или усиленной работы пса переводят на 
трехразовое питание, увеличивая прежде всего бел-
ковую часть рациона (мясные, рыбные и молочные 
продукты). Собак старшего возраста, склонных к пол-
ноте, приводят в нужную форму, уменьшая дачу уг-
леводистых кормов (каши, хлебопродукты), которые 
в большей части заменяют овощами. В обоих случа-
ях собаки должны много двигаться на свежем возду-
хе для наилучшего формирования мускулатуры и ук-
репления связок конечностей. 

Оценка может быть снижена из-за неухоженного 
или неправильно подготовленного к выставке шер-
стного покрова. Наилучшее впечатление на рингах 
короткошерстных и длинношерстных пород произ-
водят собаки, покрытые блестящей, расчесанной 
гребнем или щетинной щеткой шерстью. Мыть со-
бак перед выставкой не рекомендуется, так как воло-
сы от этого утрачивают блеск, становятся слишком 
пушистыми, а у длинношерстных — волнистыми. 
Чистота шерстного покрова достигается не мытьем, 
а частой сменой подстилки и ежедневным расчесы-
ванием шерсти. 

Жесткошерстных терьеров, чья шерсть перед вы-
ставкой требует специальной подготовки (триммин-
га), обрабатывают не перед самой выставкой, а за не-
сколько недель. За 2—3 дня до выставки лишь под-
правляют отделку головы, ушей и шеи. 

До выставки собаку следует приучить спокойно 
ходить у ноги на слегка натянутом поводке. Собака, 
которая рвется из рук владельца, распластываясь по 
земле, или, наоборот, робко трусящая возле хозяина 
(на парфорсе или после команды «Рядом!»), всегда 
получает заниженную оценку. 

Собака на ринге должна быть спокойной, но в то 
же время бодрой и энергичной. Этому в значитель-
ной мере мешает психологическая встряска, вызван-
ная непривычным скоплением людей, собак, волне-
нием владельца, которое передается и собаке. Нуж-
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но заранее позаботиться о приучении собаки к по-
добным ситуациям, прогуливаясь с нею не только во 
дворе и на малолюдных пустырях, но и на оживлен-
ных улицах и возле дрессировочных площадок. 

Чтобы собака не сникала на ринге из-за перена-
пряжения нервной системы, придя на выставку, нуж-
но подавить в себе естественное желание походить с 
нею возле рингов. Следует прежде всего устроить пи-
томца в тенистом спокойном месте и находиться воз-
ле него или поручить собаку кому-либо из домаш-
них, с кем она будет чувствовать себя спокойно и уве-
ренно. 

В борьбе за место на ринге известное значение 
имеют даже правильно подобранные ошейник и по-
водок. В широком и грубом ошейнике шея животно-
го покажется короткой. Туго затянутый ошейник со-
берет на ней складки — признак сырого сложения. 
Слишком узкий поводок, а тем более цепь, намнут 
вам руки, заставят резко одергивать собаку, и она 
пойдет несвойственным ей ходом, демонстрируя как 
бы связанные движения. 

Экспертиза многочисленных пород на рингах кру-
пных выставок длится часами. При этом крупные, 
рыхловатые собаки, естественно, утомляются, опус-
кают головы и хвосты, принимают невыигрышные 
позы. Чтобы хоть как-то взбодрить своих питомцев, 
владельцы поручают их вождение знакомым и даже 
нанимают для этого опытных умельцев, а сами окли-
кают их из толпящейся публики, заставляя тем са-
мым принимать бодрый, настороженный вид. Опыт-
ный собаковод делает это в моменты, когда эксперт 
смотрит на собаку. Не сведущий в этом деле, но 
азартный владелец пса бегает вокруг ринга на про-
тяжении всей экспертизы, непрерывно выкрикивая 
кличку собаки, которая вскоре перестает на нее реа-
гировать. Находясь на ринге, ведущий должен с не-
ослабевающим вниманием заботиться о наилучшей 
форме своего живого экспоната. Если тот утомился 
или оробел, его следует вовремя ободрить оглажива-
нием, голосом. При неровном грунте на ринге все 
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время нужно следить, чтобы в стойке передние но-
ги пса не попадали в углубления почвы. Ведь при 
этом он может показаться низкопередным, слабо-
спинным. 

Помните, что любая невыигрышная поза вашего 
питомца может броситься в глаза эксперту, произве-
сти невыгодное впечатление, от которого потом тру-
дно избавиться. 

Несколько лет назад группа московских собаково-
дов с их отборными питомцами выезжала на выстав-
ку в Санкт-Петербург. И здесь, болея за свою коман-
ду, пришлось наглядно убедиться в значимости таких 
«мелочей», которыми зачастую пренебрегают. 

Так, перед самым выходом на ринг москвичи за-
метили, что их лучший сеттер — чемпион Наль (вла-
делец Тычков), утомленный дорогой и «пререкания-
ми» с другими кобелями, как-то сник и плохо пока-
зывается. Короткое совещание — и Наля ведет на 
ринг вместо владельца другой человек. Собака, обес-
покоенная отсутствием хозяина, пошла бодрее. 

Перед следующим рингом мы с ужасом обнаружи-
ли, что одна наша собака, которую уже вели на экс-
пертизу, хромает из-за свалявшегося между пальца-
ми колтуна шерсти. Наскоро устраняем причину хро-
моты, но собака бережет ногу уже по привычке и 
продолжает хромать. И хотя диктор по местному ра-
дио уже приглашал на ринг, пришлось предваритель-
но обежать с собакой всю выставку, чтобы та забыла 
о неприятном ощущении. 

Обе собаки заняли первые места. А вот третья, ко-
торую поручили водить неискушенному и безразлич-
ному человеку, оказалась на ринге невыгулянной. В 
результате из-за переполненного кишечника она хо-
дила как на ходулях и получила оценку гораздо ниже 
своих возможностей. 

Очень полезно заранее приучить собаку принимать 
эффектную, выигрышную позу по команде «Ос-
мотр!». Для этого после словесной команды придают 
шее и голове собаки гордый, приподнятый вид, а 
задние ноги рукой слегка отставляют назад, демон-
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стрируя хорошие углы сочленений, выигрышную 
линию верха и высокопередость питомца. Затем со-
баку поощряют голосом, а на первых порах и лаком-
ством. В дальнейшем она начнет принимать нужную 
позу не только по словесной команде, но также в от-
вет на движение поводка и даже перехватив взгляд 
смотрящего сбоку человека. 

На выставке у всех собак осматривают зубы, от-
мечая их состояние, правильность смыкания челю-
стей и наличие полного набора зубов. При этом вна-
чале их смотрят спереди при сомкнутых челюстях, 
слегка приподняв рукой верхние губы животного. Ко-
ренные зубы осматривают с боков, поочередно, от-
водя губы собаки справа и слева либо слегка приот-
крывая ей пасть. К этой процедуре собаку нужно при-
учать заранее. А проделывать ее на выставке должен 
сам владелец, чтобы не подвергать эксперта опасно-
сти укуса, а собаку — инфекции, которую может пе-
ренести человек, лазая в пасть то одной, то другой 
собаки. 

Экспертиза собак-ветеранов от девяти лет и стар-
ше проводится не на всех выставках и не всегда ра-
ционально. За рубежом собак, перешедших возрас-
тной рубеж производителя, записывают на выставку 
и оценивают на ринге ветеранов породы для того, 
чтобы показать любителям данной породы родона-
чальника выдающейся линии (семьи) собак, проде-
монстрировать ее блестящие для данного возраста 
формы, популяризировать опыт рационального со-
держания наших питомцев. Для любителей каждой 
породы смотры ветеранов представляют большой 
интерес. К сожалению, на ряде выставок любитель-
ского собаководства в нашей стране ветеранов всех 
пород демонстрируют в общем ринге, что превраща-
ет последние в печальное шествие разнопородных 
инвалидов. 

Красивы и интересны бывают ринги «Ребенок и 
собака», проводимые издавна на зарубежных выстав-
ках, а с недавнего времени и у нас. При правильной 
организации ринг «Ребенок и собака» смотрится 
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красочным и очень милым парадом хорошо воспи-
танных собак, ведомых юными, от 5 до 10 лет, соба-
ководами, нарядными и преисполненными ответст-
венности за своих питомцев. 

Деятельность заводчиков-селекционеров в Рос-
сии издавна демонстрировалась на рингах произво-
дителей с одновременным показом их потомства. У 
гончатников проводились ринги смычков — разно-
полых пар, стаек и стай; борзятники выводили сво-
ры борзых. А на выставках, проводимых по прави-
лам ФЦИ, организуются ринги заводских групп, со-
ставляемых из нескольких собак одной семьи или 
линии с оценкой их общего качественного уровня, 
выравненности и однотипности. Призерами на этих 
рингах становятся заводчики группы, безотноси-
тельно принадлежности экспонируемого потомства. 
Экспертиза на таком ринге столь же непроста и от-
ветственна, как и на ринге лучших собак выставки. 

На выставках поголовье делят на группы по воз-
растам. Группу младшего возраста (1-ю) представля-
ют собаки от 10 до18 месяцев; 2-я группа — от 1,5 
до 3 лет; старшая (3-я) группа — от 3 до 10 лет; груп-
па ветеранов — старше 10 лет. Такое деление преду-
смотрено действующими правилами проведения вы-
ставок в нашей стране. На выставках, проводимых 
по правилам ФЦИ, животных делят на две основные 
возрастные группы — младший возраст и взрослые 
собаки, которых выводят в двух подгруппах: откры-
тый и рабочий класс. 

В разряд рабочих собак записывают только ди-
пломированных на испытаниях, в открытый класс 
можно записывать как бездипломных, так и дипло-
мированных собак, по желанию владельцев. Послед-
ние решают вопрос о записи в тот или иной класс, 
исходя из стремления завоевать в ринге 1-е место с 
учетом возможной конкуренции. Как правило, кон-
куренция в открытом классе жестче, чем в классе ди -
пломированных собак, которых обычно меньше, чем 
бездипломных. Если же один владелец выставляет 
двух однополых собак, претендующих на лидерство в 
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ринге, то он, естественно, постарается записать их в 
разные классы, с тем чтобы первенствовать в обоих. 

Правила выставок в нашей стране до недавних 
пор были жестко регламентированы Всесоюзным 
кинологическим советом при упраздненном ныне 
Министерстве сельского хозяйства СССР. Эти пра-
вила подвергались вполне заслуженной критике и се-
годня модифицируются. Вносимые устроителями 
изменения определяют участие на выставках групп 
пород той или иной специализации — служебных, 
охотничьих или любительских. Регламент выставок 
определяет экспертизу собак с разделением на поло-
вые и возрастные группы, а также на специальные 
ринги: рабочих собак, производителей, чемпионов, 
ветеранов, стай, смычков, свор, комплексной оцен-
ки (бонитировки) и др. Выставки международного 
уровня проводятся по правилам ФЦИ; российские, 
межобластные (краевые), областные и районные вы-
ставки проводятся по правилам, принятым цент-
ральными органами ассоциаций служебного, охот-
ничьего и любительского собаководства с учетом 
специфики каждого из этих направлений. Наряду с 
ними клубами любителей отдельных пород и одно-
родных групп пород проводятся клубные выставки, 
правила которых разрабатываются на основе обще-
принятых для данной группы пород, с учетом специ-
фики состояния каждой породы и задач селекцион-
ной работы с нею. 

Уточненная информация о правилах обычно со-
держится в каталогах выставок. 

Выставки организуют кинологические ассоциа-
ции или отдельные организации, объединяющие лю-
бителей охотничьих, служебных и декоративных по-
род. Крупные выставки могут проводиться на основе 
самоокупаемости. Выставки, проводимые в районах 
и областях, не являющихся крупными кинологиче-
скими центрами, приходится проводить на средст-
ва, выделяемые для этого секциями, обществами, 
клубами или иными заинтересованными организа-
циями. 
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Значительная, если не основная часть работы по 
подготовке и проведению выставок ложится на об-
щественников-активистов секций и клубов собако-
водства. Эта незаметная работа требует много сил и 
знаний устроителей, без чего выставка проходит не 
как долгожданный праздник и не дает собаководст-
ву должной полезной отдачи. 

Подготовка крупной выставки должна начинаться 
примерно за полтора года до ее проведения. Так про-
исходит во всех развитых странах, где календарь вы-
ставок с указанием времени и места их проведения 
печатается в кинологических и охотничьих журналах 
не позднее декабря года, предшествующего выстав-
ке. Сроки согласовываются заблаговременно, с тем 
чтобы выставки крупных кинологических центров 
не совпадали во времени. В противном случае резко 
сокращаются возможности желающих посетить те 
или иные выставки либо показать на них своих пи-
томцев. Возникают также трудности с приглашением 
экспертов, которых в сезон выставок, как правило, 
не хватает. Особые трудности возникают в случаях 
приглашения зарубежных экспертов, которые забла-
говременно планируют свое участие на выставках и 
не имеют права выезжать для экспертизы собак без 
согласования со своей организацией ФЦИ. 

В нашей стране большинство выставок проводит-
ся в летние месяцы и на открытом воздухе — в пар-
ках, на стадионах, ипподромах и тому подобных ме-
стах. Однако при этом всегда есть риск неприятно-
стей из-за непогоды, что вынуждает отдать предпоч-
тение выставкам в крытых павильонах спортивных, 
ярмарочных и иных сооружений. Их аренда стоит, 
как правило, недешево, но в крупных центрах опла-
та участия, сопутствующей рекламы и входных биле-
тов позволяет сводить концы с концами. При соста-
влении договора на аренду помещения предпочти-
тельно оговаривать оплату аренды не переводом той 
или иной суммы, а долей от продажи билетов, опла-
ты сопутствующей рекламы и от сборов за разверты-
вание на выставке временных торговых точек. Ого-
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варивается также материальная ответственность за 
срыв мероприятия по вине одной из сторон 

Запись на выставки областного и более крупного 
масштаба должна производиться только заблаговре-
менно. Окончание записи определяется временем, 
необходимым для выпуска каталога выставки. На-
рушение этого правила, имеющее место почти по-
всеместно, дезорганизует выставку, особенно если за-
пись производится на месте в день ее проведения. 
При такой системе экспертиза начинается с боль-
шим опозданием, дисциплинированные собаководы 
обречены на многочасовое ожидание, а посетители 
дезориентированы. 

Каталоги при надлежащей их подготовке обеспе-
чивают необходимой информацией владельцев собак 
и зрителей, намного увеличивают рентабельность вы-
ставок. Если каталог составлен только как список 
экспонируемых собак, он интересен лишь для узко-
го круга собаководов. Когда же в нем публикуют-
ся правила выставок, испытаний, стандарты пород, 
очерки по их истории и современному состоянию, от-
четы об экспертизе предыдущих выставок, каталог 
становится желанным пополнением библиотечки со-
баковода. Такие каталоги пользуются спросом не 
только в дни выставок, но и позднее. Неотъемлемой 
частью каталога должна быть информация о време-
ни начала экспертизы на каждом ринге, схема их раз-
мещения. Расчет времени экспертизы каждой груп-
пы на ринге производится исходя из затраты 4—5 
минут на оценку и описание каждой собаки. 

Ринги следует оборудовать на ровных площадках: 
траву на ринге и вокруг него нужно выкосить. 

Ограждения рингов могут быть веревочными, 
флажковыми или из специальной пластмассовой лен-
ты. Для работы экспертной комиссии на ринге ус-
танавливают стол, стулья. Их лучше устанавливать 
не в углу или с края ринга, а в середине, чтобы пуб-
лика не нависала над столами экспертов Если экс-
пертиза проводится на открытом воздухе, необходи-
мы также зонты для защиты от дождя и солнца. При 
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естественном грунте ринга для осмотра и измерения 
собак необходимы деревянные щиты достаточных 
размеров. 

Осмотр мелких собак может производится на сто-
ле из неструганых досок, покрытых куском ковровой 
дорожки или мешковиной, на которых собаки стоят 
спокойно и не скользят. На европейских выставках 
эксперт диктует описания собак одной из двух ма-
шинисток, сменяющих друг друга. Описания состав-
ляют в трех экземплярах, один из которых тут же 
вручают владельцу. Для связи экспертов на рингах с 
выставкомом и радиорубкой выставки, своевремен-
ного информирования участников и вызова очеред-
ных групп собак на экспертизу применяются радио-
передатчики, подобные милицейским. 

Возле рингов весьма желательно иметь скамейки, 
чтобы зрители могли наблюдать за экспертизой с 
некоторыми удобствами, а не переминались на про-
тяжении многих часов с ноги на ногу. Устроители 
выставки должны также позаботиться о наличии до-
статочного количества буфетов, организовать про-
дажу инвентаря собаковода и кинологической лите-
ратуры. 

Автономное радио на выставке должно использо-
ваться для организации ее работы, специальной пе-
редачи о породах, рекламы. Но громкость передач не 
должна мешать общению участников выставки и 
разъяснениям, даваемым экспертом. Из тех же сооб-
ражений не следует транслировать по радио музыку 
и пение. 

При входе на выставку каждому участнику вруча-
ются заранее приготовленные номерные знаки, со-
ответствующие номеру его собаки в каталоге. Номер-
ной знак снабжается петлей из тесьмы или булавкой 
для крепления на груди экспонента, который должен 
носить его все время пребывания на выставке. 
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ПОМОЩЬ ЗАБОЛЕВШЕМУ ДРУГУ 

Собаки подвержены целому ряду заболеваний. 
Большинство из них может быть определено только 
специалистом, который и должен назначить то или 
иное лечение. Но в повседневной практике нередко 
приходится сталкиваться с временными недомога-
ниями животного и наиболее распространенными 
заболеваниями. Владелец сам вынужден оказывать 
ту или иную помощь или обеспечить определенный 
режим. 

Известно, что болезнь излечивается гораздо легче, 
когда она замечена в самом начале. Поэтому нужно 
внимательно следить за своим питомцем, чтобы не 
запустить болезнь. 

Признаки заболевания проявляются прежде всего 
в поведении собаки. Животное становится вялым, ут-
рачивает интерес к играм и прогулке, нередко заби-
вается в укромные, преимущественно темные угол-
ки. Столь же существенным признаком нездоровья 
служит потеря аппетита, если это происходит не от 
перекорма и недостаточного движения на свежем 
воздухе. При многих заболеваниях у собаки наруша-
ется нормальное пищеварение, отмечается понос 
или, наоборот, запор, повышается температура (у 
здоровых собак t = 38—39 °С). 

Длительное недомогание резко меняет внешний 
вид собаки: она худеет, шерсть становится тусклой, 
взъерошенной, движения шаткими, нередко появля-
ются истечения из глаз и ноздрей. Мочка носа, обыч-
но влажная и холодная, с повышением температуры 
становится сухой и горячей. Впрочем, последний 
признак не всегда показателен, так как во сне и пер-
вые минуты после сна нос бывает сухим и горячим у 
всех собак, а в первые часы подъема температуры он 
порой остается холодным. 

При появлении признаков заболевания собаке 
необходимы прежде всего щадящий режим, тепло, 
питательный легкоусвояемый необъемистый корм. 
Для животного, содержащегося на улице, в холодное 
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время года следует предусмотреть защиту от ветра и 
положить в будку побольше подстилки. 

Измерять температуру заболевшей собаке нужно 
два раза в сутки — утром и вечером. Обычный меди-
цинский термометр слегка смазывают вазелином ли-
бо маслом и вводят собаке в задний проход на 3— 
4см. Придерживая термометр в нужном положении 
и успокаивая собаку, его оставляют так на 5 минут. 
Измерив температуру, не забудьте похвалить и при-
ласкать собаку, а если она сохраняет аппетит, полез-
но даже угостить ее чем-либо вкусным, чтобы закре-
пить спокойную реакцию на данную процедуру. 

Повышение температуры или иной серьезный 
симптом требуют обращения к ветеринарному вра-
чу, но это не значит, что собаку нужно таскать в вет-
лечебницу при малейшем недомогании. Ведь незна-
чительное расстройство желудка может быть следст-
вием перекорма либо употребления непривычной 
пищи, оказывающей послабляющее действие (на-
пример, молока) или, наоборот, вызывающей запор 
(скармливание костей). Порой собака отказывается 
от корма в течение суток, устраивая себе доброволь-
ный пост, полезный при обильном питании и недо-
статочности прогулок, что часто бывает с собаками, 
содержащимися в городских условиях. В подобных 
случаях недомогание легко устранить, уяснив его 
причину и слегка изменив режим содержания. 

Лечение заболевшей собаке должен назначать 
только ветеринар, но элементарные ветеринарные на-
выки необходимы каждому собаководу. 

К серьезным болезням в первую очередь следует 
отнести чуму плотоядных, которой, помимо собак, 
болеют лисицы, норки и многие другие хищники. 
Для человека она не представляет никакой опасно-
сти, однако от животного к животному передается не 
только в прямом контакте, но и при прогулках боль-
ных и здоровых животных на одной территории, че-
рез предметы ухода. Вирус переносится людьми на 
одежде, передается также собаками-вирусоносителя-
ми на протяжении нескольких недель после видимо-

396 



го выздоровления. Вирус этой болезни чрезвычай-
но изменчив. Он вызывает целый ряд различных 
форм заболевания: кишечную, легочную, кожную, 
нервную и смешанную. Все они характеризуются 
подъемом температуры до 39,5°С и выше и сопрово-
ждаются, в зависимости от течения болезни, рас-
стройством желудка, воспалением дыхательных ор-
ганов и истечением из глаз и ноздрей, появлением 
гнойничков на животе либо припадками, мышечны-
ми болями и параличами при самой тяжелой форме. 

Болезнь поражает собак в любом возрасте, но в 
первую очередь от нее страдает молодняк. 

Инкубационный период болезни длится 4—6 дней, 
заболевание в легкой форме — такой же срок, но при 
частых осложнениях болезнь затягивается на многие 
недели и месяцы, зачастую приводя к гибели живот-
ного. 

Переболевшей чумой собаке необходим длитель-
ный щадящий режим (4—6 недель после исчезнове-
ния явных симптомов). В это время собаке противо-
показаны беготня, игры, тренировка и охота, купа-
ние и переохлаждение. Зачастую болезнь проходит в 
легкой форме, и после нескольких дней нездоровья 
животное, как кажется, приходит в норму. Неопыт-
ный владелец гонит от себя мысль о страшной чуме, 
вновь возобновляет длительные прогулки с собакой, 
занятия дрессировкой или натаской. Следствием та-
ких нарушений щадящего режима обычно бывает 
рецидив болезни в нервной форме и смертельный ее 
исход. 

Корм для больной собаки должен быть легким, 
питательным. При отказе от еды или рвоте после нее 
рекомендуется давать за 5—10 минут до кормления 
по столовой ложке красного вина, которое стимули-
рует аппетит и оказывает легкое тонизирующее дей-
ствие. 

Энтерит — вирусное желудочно-кишечное забо-
левание собак, получившее широкое распростра-
нение в последние годы. Характерные признаки — 
упорно не прекращающиеся понос и рвота, что не-
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редко ошибочно диагностируется как отравление. 
Острое течение болезни собаки иногда приводит к 
гибели в течение суток. Смерть наступает в резуль-
тате обезвоживания организма: выпитая вода тут же 
извергается обратно и понос (в тяжелых случаях — с 
кровью) сопряжен с большими потерями влаги. 

Лечение в первую очередь предусматривает ком-
пенсацию избыточной потери влаги организмом, что 
достигается двумя способами. 

1-й способ —очень частое вливание маленькими 
порциями (столовой или десертной ложкой) раст-
воров в холодной кипяченой воде: таблеток Рингер-
Лока (одна таблетка на полстакана воды), гдюкозы 
(три ампулы 40-процентной глюкозы на стакан во-
ды), слабого раствора марганцовки. 

2-й способ — подкожное введение физиологичес-
кого раствора три-четыре раза в сутки (на собаку мас-
сой 7—10 кг по 50 мл физраствора в один укол). Для 
поддержания работы сердца трижды в день в воду 
добавляют по пять капель кордиамина или дважды в 
день делают подкожные инъекции 1,0—2,0 мл корди-
амина. 

Одновременно с этим с первого же дня необходи-
мо начать медикаментозное лечение болезни по на-
значению ветеринарного врача. После того как соба-
ка сможет пить и усваивать выпитую воду, вливание 
растворов и подкожное введение физиологического 
раствора прекращают. В первые сутки после прекра-
щения поноса и рвоты собаке дают обильное питье 
(холодный чай, отвар кураги, кипяченую воду), за-
тем начинают кормить слизистыми отварами, через 
несколько дней добавляют к ним мясные бульоны, а 
позже и мясо. 

Переболевшей собаке необходим покой. Следует 
до минимума ограничить нагрузки. Гулять только на 
поводке, а если без него, то не позволять бегать, иг-
рать. Такой щадящий режим следует соблюдать не 
менее 3—4 недель. 

Инфекционный гепатит — распространенное чу-
моподобное вирусное заболевание, которое часто 
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путают с чумой. Переболевшие собаки нуждаются в 
таком же щадящем режиме, как и после чумы. 

Вакцинирование собак, и особенно щенков, про-
тив этих заболеваний значительно снижает их рас-
пространение и, во всяком случае, облегчает течение 
болезни. Противочумная вакцина за последние го-
ды применяется у нас в стране очень широко, чего 
нельзя сказать о вакцине против инфекционного ге-
патита. 

Бешенство — опасное для человека и большинст-
ва теплокровных животных заболевание, основными 
передатчиками которого считаются бродячие собаки, 
волки и лисицы. 

Обычный путь заражения — укус больного живот-
ного. Инкубационный период очень растянут — от не-
скольких недель до года (у человека). 

Ввиду крайней опасности болезни каждое поку-
савшее человека животное считается потенциально 
опасным и подлежит наблюдению в течение двух 
недель. 

Во всех случаях покуса человека собаками или 
другими животными пострадавший обязан немед-
ленно обратиться в ближайшее медицинское учреж-
дение. 

При первых признаках инфекционного заболева-
ния или подозрения на него собаковод должен пре-
кратить контакты своей собаки и свои личные с ок-
ружающими собаками и их владельцами. Непоря-
дочно выводить больную собаку в места, где обычно 
гуляют со своими питомцами соседи. Нельзя прини-
мать в доме друзей-собаководов, да и сам владелец 
больной собаки не должен бывать у других собаково-
дов. И уж вовсе недопустимо тащить больного щен-
ка «на консультацию» к приятелю-собаководу, вме-
сто того чтобы обратиться к ветеринарному врачу. 

Заболевания ушей особенно часты у длинноухих 
собак (спаниелей, гончих и легавых). 

Начало болезни характеризуется зудом внутри уш-
ных раковин. Собака расчесывает уши задними ла-
пами и часто трясет головой. Если причину этих яв-
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лений не устранить вовремя, начинается покрасне-
ние внутренней части, а в запущенных случаях — вос-
паление среднего и внутреннего уха, сопровождаю-
щееся острой болью при прикосновении, а также 
гнойными, дурно пахнущими истечениями. В боль-
шинстве случаев причиной заболевания служит за-
сорение ушей их выделениями, так называемой се-
рой, песком и пылью. Гораздо реже заболевание вы-
зывает ушной клещ. 

Для устранения зуда от механического засорения 
ушей достаточно очистить их несколько раз с помо-
щью тонких деревянных палочек, обернутых ватой и 
смоченных 2-процентной перекисью водорода, рас-
твором борной кислоты (чайная ложка на стакан во-
ды) или крепким чаем. В обычных случаях два-три 
раза в неделю ушную раковину осторожно очищают 
от серы и грязи в пределах видимости, меняя палоч-
ки с ватой по мере их загрязнения. 

Сложнее вылечить от ушных клещей, которых мо-
жно обнаружить в мазке, взятом из уха, с помощью 
10—20-кратной лупы. Ухо предварительно очищают, 
а затем слегка смазывают тепловатой (40—50°С) сме-
сью из рыбьего жира или камфорного масла с четы-
реххлорисгым углеродом (или хлорофосом, дихлофо-
сом или иным инсектицидом той же группы). Че-
тыреххлористый углерод в смеси составляет одна 
часть к трем частям растворителя, а инсектицицы — 
10 капель на 10 мл (неполный пенициллиновый пу-
зырек). Процедуры проводят двумя циклами: по три-
четыре обработки через день с повтором через две 
недели. 

Хорошие результаты при лечении от ушного кле-
ща дало применение появившегося в последние 
годы в продаже отечественного шампуня «Тузик». 
Неразбавленным шампунем очень аккуратно (ват-
кой на палочке) обрабатывают собаке уши на ночь, 
а утром — спиртовым раствором борной кислоты. 
Это лечение также проводят двумя циклами: по 
три обработки каждый вечер с повтором через две 
недели. 
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Глистные заболевания имеют очень широкое рас-
пространение. При сильной зараженности собака ху-
деет, плохо ест, у нее нарушается пищеварение, бы-
вает рвота, шерсть, тускнеет и взъерошивается. 

У щенков чаще всего наблюдаются круглые гли-
сты (аскариды), которыми они заражаются еще в ут-
робе матери. В ее кишечнике может и не быть взрос-
лых аскарид, но в кровеносной системе циркулиру-
ют зародыши, перебирающиеся затем в организм 
щенка. Поэтому опытные собаководы дают глисто-
гонное щенкам в возрасте трех недель. 

Для изгнания крупных глистов дают пиперазин 
(из расчета 0,2 г на каждый килограмм собаки) через 
полчаса после кормления. Если собаку тошнит пос-
ле лекарства, его дают натощак частями — в три-че-
тыре приема с интервалом в полчаса, а кормят соба-
ку спустя 5—6 часов после дачи лекарства. Лечение 
проводится двумя циклами по три дня с интервала-
ми между ними в две недели. 

Ленточными глистами (солитерами, цепнями) со-
баки заражаются, поедая сырое мясо, мозги и внут-
ренности животных, пораженных личиночными фор-
мами этих паразитов. Купленное мясо в редких слу-
чаях служит источником заражения. Чаще охотни-
чьи собаки заражаются при поедании внутренностей 
диких животных. Их можно давать только вареными, 
особенно печень и мозги. У пастушьих собак обыч-
ным источником заражения опасным для человека 
эхинококком бывают печень и головы овец, больных 
так называемой «вертячкой». 

При сильной зараженности собаки глистов или их 
членики легко заметить в фекалиях собаки во время 
ее выгуливания или уборки двора. В таких случаях 
нужно обязательно обращаться в ветеринарную ле-
чебницу. 

Если для изгнания ленточных глистов прописан 
ареколин, применять его следует с соблюдением пре-
досторожностей. За сутки до дачи лекарства нельзя 
давать собакам кости. Доза должна соответствовать 
массе собаки Назначенную дозу разводят в 150 г во-
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ды и дают собаке натощак и не сразу всю, а по сто-
ловой ложке с интервалами сначала 20 минут, затем 
10 минут, до послабляющего действия. 

Зарубежные собаководы давно отказались от этих 
медикаментов ввиду их узкого спектра действия и 
сильной токсичности, опасной для жизни собак при 
передозировке. В последние годы в нашей стране в 
продаже появились более безопасные глистогонные 
средства широкого действия. Автор с успехом при-
менял для дегельминтизации своих собак и щенков 
от круглых глистов «Декарис» (венгерский препарат), 
а против ленточных — «Дронцит» (немецкий). Во 
всех случаях дозировка определяется по прилагаемой 
к каждому препарату инструкции, с учетом веса со-
баки. 

Наружные паразиты — вши, блохи, клещи — силь-
но беспокоят животное, а в больших количествах и 
истощают его. 

В целях профилактики от блох необходимо под-
держивать чистоту в будке и помещении. Заболевшую 
собаку моют специальными шампунями, 3-процент-
ным раствором креолина или 4-процентным раство-
ром специального мыла СК. Будку моют щелоком ли-
бо раствором креолина. То и другое приходится де-
лать не реже одного раза в две недели, особенно в 
жаркое время года. 

Вши постоянно живут и размножаются на собаке. 
Скопление паразитов чаще всего можно обнаружить 
вдоль хребта животного и на шее. Избавить от них со-
баку можно мытьем одним из вышеуказанных пре-
паратов либо 2—3-кратным смазыванием ошейника 
серой ртутной мазью. На внутреннюю поверхность 
ошейника наносят небольшой (с горошину) кусочек 
мази, пары которой убивают вшей. Такая обработка 
должна сочетаться с дезинфекцией собачьего места и 
сменой подстилки. 

Клещи часто нападают на охотничьих собак во 
время охоты или тренинга в лесу и в поле. Попадая 
на собаку, они не сразу присасываются к ней, а пол-
зают, как бы выбирая место, несколько часов и даже 
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дней. В это время их можно удалить, вычесывая 
шерсть частым гребнем или просто снимая руками, 
особенно на животе, покрытом редкой шерстью. При-
сосавшихся клещей не следует отрывать — головка 
при этом, как правило, отрывается, оставаясь в коже 
собаки и становясь причиной раздражения. Клеща 
нужно удалить с головкой, захватив ее тонким пин-
цетом или узелком из нитки. Можно смазать присо-
савшегося клеща растительным маслом или жидким 
мылом. 

Норные собаки, гончие и борзые могут заражать-
ся зудневой чесоткой, которая широко распростра-
нена среди диких лисиц. Для профилактики собаку, 
побывавшую в контакте с больным животным, моют 
одним из вышеуказанных препаратов от насекомых-
паразитов. В случае поражения зудневой чесоткой 
следует обратиться к ветеринару. 

Большинство болезней, которыми страдают наши 
четвероногие помощники, опасны только для них. 
Для человека действительную опасность представля-
ют бешенство, эхинококк и некоторые другие весь-
ма редкие заболевания. Конечно, меры профилакти-
ки сводят опасность заражения к минимуму. Но тем 
не менее при содержании собаки в доме нужно тща-
тельно соблюдать правила личной гигиены, особен-
но обращать внимание на соблюдение их детьми. 
Необходимо обязательно мыть руки перед едой, не 
допускать собаку в постель, не позволять прыгать на 
человека. 

Дана лекарств. Жидкости заливают из ложки за ще-
ку собаке, слегка оттянув угол губ и наклонив голо-
ву собаки параллельно земле (не задирать). Удержи-
вая голову в таком положении, слегка поглаживают 
горло собаки, стимулируя глотательные движения. 

Таблетки кладут собаке на корень языка, затем 
прикрывают ее пасть, опять-таки не задирая головы, 
и также гладят по горлу. 

Порошки можно скармливать в кусочках мяса, ко-
торые тоже вкладывают в пасть собаке ближе к осно-
ванию языка. 
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Ко всем процедурам, связанным с лечением со-
бак, их лучше приучать заранее. Например, вместо 
таблеток можно приучить собаку глотать шарики 
драже или поливитаминов, что, конечно, не вызыва-
ет ее протеста. 

Иногда можно давать кусочки мяса, вкладывая их 
в пасть в целях специального тренинга. Правильное, 
спокойное принятие лекарства или его имитации по-
ощряют лаской и словесной похвалой. 

В результате такого подхода, тренировки и поощ-
рения собаки в доме автора очень любили «лечить-
ся». Даже неприятную процедуру — укол они вос-
принимают как желанную «службу» хозяину, за ко-
торой следует похвала и вкусная награда. 

Вакцины и сыворотки. Для профилактики чумы, 
энтерита, гепатита и ряда других заболеваний при-
меняются специальные вакцины. Есть вакцины спе-
циального назначения, например противочумная. 
Есть и поливалентные, способствующие выработке 
иммунитета от целого ряда болезней, например пен-
тадок (от пяти болезней). Вакцины представляют со-
бой раствор, содержащий убитый или ослабленный 
вирус, введение которого стимулирует организм на 
борьбу с возбудителями болезни и выработку иммун-
ных антител. Здоровый организм это переносит без-
болезненно. 

Но если вакцинировать собаку, ранее заразившу-
юся болезнью, которая протекает в скрытой форме, 
то это усугубит течение болезни. Поэтому за 5—7 
дней перед вакцинацией необходимо особенно вни-
мательно следить за состоянием здоровья собаки, ра-
ботой ее желудка, температурой. Щенков рекомен-
дуется вакцинировать в возрасте 2,5—3 месяцев или 
после смены зубов (6,5 месяца). Вакцинация в пери-
од смены зубов нередко влечет их раннее пожелте-
ние и кариес. 

«Живая вакцина» — приготовленная на основе ос-
лабленного вируса — теряет свои свойства по проше-
ствии установленного срока хранения, а также при 
нарушении режима хранения и перевозки. Зная это, 
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опытные собаководы избегают услуг частнопракти-
кующих лиц. 

7—10 дней после вакцинации собака нуждается в 
щадящем режиме. Повышенные физические и пси-
хологические нагрузки во время тренинга, натаски 
и охоты опасны для здоровья и даже для жизни 
собаки. 

Наряду с профилактическими вакцинами с недав-
них пор в нашей стране стали выпускать лечебные 
сыворотки: противочумные, противоэнтеритные и 
некоторые другие. Они содержат антитела, способст-
вующие подавлению болезнетворных начал в органи-
зме заболевшей собаки. Наиболее результативно вве-
дение сыворотки в самом начале заболевания. 

Воспаление прианальных желез (паранальный си-
нусит). При недостатке движения и обильном пита-
нии преимущественно у городских собак среднего и 
старшего возраста нередко воспаляются парные же-
лезы, расположенные под кожей по бокам анально-
го отверстия. Секрет этих желез выделяется в пря-
мую кишку в области анального сфинктера, облегчая 
дефекацию (освобождение прямой кишки). Недос-
таток моциона и нерациональное кормление неред-
ко влекут нарушения в выделении секрета желез, по-
следние воспаляются, собака усиленно лижет анус 
(задний проход), выдирает шерсть вокруг него и на 
крупе, зачастую появляется неприятный, не свойст-
венный ей обычно запах. 

В простейших случаях удается поправить дело, 
освобождая железы от накопившегося и загустевше-
го секрета, выдавливая его. Для этого левой рукой ос-
нование хвоста отводят к спине животного и, нало-
жив на анальное отверстие сложенный в несколько 
слоев кусок марли, большим и указательным паль-
цем нащупывают под кожей по бокам ануса фасоле-
видные парные железы с тем, чтобы легким нажати-
ем освободить их от содержимого. Накопившийся се-
крет в виде дурнопахнущей дегтеобразной жидкости 
вытекает из ануса на марлю, и собака после столь 
неприятной процедуры испытывает облегчение. Раз-
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дражение проходит, плешины зарастают. Но эффект 
операции будет временным, если в дальнейшем не 
изменить режим содержания и кормления. Во избе-
жание рецидива нужно сократить рацион за счет 
высококалорийных углеводистых кормов и предо-
ставить собаке возможность больше двигаться на 
воздухе. 

Уход за норными собаками после охоты и при-
травки имеет свою специфику. Часто у нерадивых 
владельцев, оставляющих своих терьеров без внима-
ния после охоты или интенсивных притравок, соба-
ки теряют рабочую форму — не просто худеют, но и 
слабеют, простужаются, головы их покрываются кор-
ками незаживающих ран. В таком виде животные не 
в состоянии работать. Случалось, что терьеры даже 
умирали — именно умирали, а не погибали в бою. 
Вернувшись домой после целого дня совместной ра-
боты, охотник прежде всего должен заняться благо-
устройством своего четвероногого помощника. 

Особой заботы требуют шерсть, уши и глаза соба-
ки, сражавшейся со зверем в его подземном убежи-
ще. Песок, колючки и иную грязь удаляют из шер-
сти собаки, осторожно и тщательно вычесывая ее. 
Проверяют состояние ушей и при необходимости 
очищают их. Для этого на небольшие палочки на-
матывают ватку, смачивают перекисью водорода и 
удаляют из ушей грязь, меняя ватку по мере загряз-
нения. 

Глаза собаке промывают холодным некрепким ча-
ем или просто кипяченой водой комнатной темпера-
туры. В случае сильного раздражения век их внутрен-
нюю поверхность надо смазать специальной глазной 
мазью. 

Кровоточащие загрязненные раны (они почти не 
бывают чистыми при работе собаки под землей) не-
обходимо тщательно промыть холодным раствором 
марганцовки. Причем промывать надо до тех пор, 
пока не смоете всю грязь — до чистого мяса. Затем 
рану нужно полить раствором пенициллина или 
иного антибиотика. Можно присыпать стрептоци-
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дом. Небольшие по площади раны с обильным кро-
вотечением лучше обрабатывать свежим раствором 
перекиси водорода. В случае, если нет гнойного про-
цесса при начавшемся заживлении ран, их можно 
слегка смазать барсучьим или медвежьим жиром. 
Это значительно ускоряет заживление ран. Поверх-
ностные царапины и ссадины можно смазывать йо-
дом или зеленкой. Для обработки более-менее глу-
боких ран йод не годится: он вызывает ожоги тка-
ней, раздражение, что не способствует заживлению. 

Обработку норной собаки совершенно необходи-
мо проводить в конце каждого охотничьего дня. 
Тщательно обработанные раны заживают значитель-
но быстрее необработанных. Даже маленькие, необ-
ширные раны, если их в первый же день тщательно 
не промыть и не обработать антибиотиком, будут 
долго заживать, и на их месте могут образовываться 
гнойные корочки-болячки. 

Во избежание укусов, возможных при некоторых 
процедурах, можно обмотать бинтом морду собаки, 
завязав его двойным узлом под подбородком, а сво-
бодные концы бинта завязать на шее, сразу за уша-
ми. Не рекомендуется в таких случаях пользоваться 
намордником. 

При интенсивной работе в холодное время года со-
бака за день теряет довольно много энергии. Поэтому 
необходимо вечером кормить ее непременно теплой и 
калорийной пищей. А если у терьера порваны губы и 
десны, то корм должен состоять из негустой каши с 
мелко порезанными кусочками мяса. Если собака по-
лучила раны, вызвавшие кровотечения, то по возвра-
щении домой полезно дать ей теплое, немного под-
слащенное питье (слабый чай с добавлением меда 
или подслащенное медом молоко), а через пару часов 
после этого — покормить. Живущей зимой в будке, в 
сарае собаке необходимо добавить подстилки, улуч-
шить защищенность будки или закутка в сарае от 
пронизывающего ветра. Кстати, будку лучше ставить 
не на землю, так как в этом случае любая подстилка 
все же частично промерзает. Мы использовали тол-
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стые (в 20 см) пластины пенопласта —* на них ставили 
будки, когда приходилось держать вельштерьеров в 
осенне-зимний период на открытом воздухе. 

Если в период охоты вы держите терьера в сенях 
деревенского дома, то необходимо оборудовать ему 
место не на полу, а на некотором возвышении, что-
бы уберечь от холода и сквозняков. Ночевка на полу 
и сквозняки не страшны лишь собаке, не расходую-
щей свои силы на азартную работу в мороз и осен-
нюю непогоду. 

Чтобы травмы терьера не застали вас врасплох на 
охоте, необходимо уже осенью составить специаль-
ный набор лекарств. В набор входят: пузырек с сухой 
марганцовкой (калия перманганат), 10 пузырьков с 
порошком пенициллина (желательно — по 500 тыс. 
или по 1 млн ед.), таблетки стрептоцида или сульфо-
препаратов, таблетки перекиси водорода (гидропе-
рита), два-три тюбика глазной мази, бинт, вата, 
шприц (им удобно орошать раны), хорошо закрытый 
пузырек со спиртом, пузырек йода. 

Только при внимательном ежедневном уходе за ва-
шим четвероногим помощником он сумеет сохра-
нить силы и продуктивно работать в течение всего 
сезона охоты. 

ИНВЕНТАРЬ, 
НУЖНЫЙ СОБАКОВОДУ 

Ошейники. Хороший ошейник должен быть кожа-
ным, прочным, непременно со сварными, а не гну-
тыми и даже не паяными кольцами и пряжкой. Коль-
цо для карабина не должно находиться возле пряж-
ки, в этом случае пряжки иногда расстегиваются в 
самые неожиданные моменты. На ошейниках для 
длинношерстных собак, кольца должны быть непре-
менно подшиты с внутренней стороны ошейника 
кусочками кожи. Без этого под ними прядь за пря-
дью ущемляется и выдергивается шерсть, и шея со-
баки оголяется. 
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Наиболее удобны и надежны пряжки ошейников 
двусторонние. Они не расстегиваются и фиксируют 
свободный конец ремня ошейника без дополнитель-
ных приспособлений. 

Поводки. Поводок должен быть прочным, с на-
дежными карабинами и вертлюгами к ним. Поводки 
для средних и крупных собак не должны быть слиш-
ком узкими, чтобы не резали руки. Лучшие повод-
ки — кожаные из цельного ремня длиной около 1,5 м. 
Надежны и довольно удобны тесмяные поводки. Су-
ществует целый ряд моделей поводков. 

Цепочки. Металлические цепочки целесообразно 
использовать только для привязывания собак, а не 
в качестве поводков. В последнем случае они режут 
руки. Хорошая цепочка должна быть легкой и в то 
же время очень прочной. Лучшие делаются со свар-
ными, а не штампованными звеньями, с хорошими 
вертлюгами, сварными кольцами и очень прочными 
карабинами. Поводковые цепи длиной всего 1 м не-
удобны. Для привязывания нужны цепочки не ме-
нее 2 м. 

Намордники. При перевозке общественным транс-
портом, а в ряде городов и на прогулке собака долж-
на быть в наморднике. Собаку с раннего возраста сле-
дует приучить к его надеванию и ношению. Обычно 
собаки недолюбливают этот предмет, но, если наде-
вать его перед выходом на прогулку и мягко, но на-
стойчиво препятствовать попыткам снятия, собака 
научится спокойно переносить намордник. 

Наиболее употребительны следующие модели на-
мордников: 

1. Намордник-сетка из тонких ремней. Куплен-
ный и подогнанный по размеру, такой намордник не 
особенно стесняет собаку и предупреждает покусы, 
но легко снимается собакой, оставленной без внима-
ния. 

2. Проволочный намордник. Особенно удобен в 
жаркое время года, так как нисколько не затрудняет 
дыхание. Пользоваться им в мороз нежелательно. 
Место соприкосновения этого намордника с перено-
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сицей собаки непременно делается в виде мягкой 
кожаной перемычки. 

3. Намордник-уздечка. В том виде, как его прода-
ют в магазине, т. е. без зафиксированного размера 
петли, намордник почти не стесняет собаку, так как, 
растягиваясь, не препятствует дыханию (а также и 
укусу). В таком виде роль намордника-уздечки чис-
то символическая, что довольно удобно при перевоз-
ках незлобных собак. Этот же намордник с петлей, 
подогнанной по челюстям собаки зафиксированной 
заклепкой или стежкой дратвы, надежно препятству-
ет покусу, а сдернуть его лапами труднее, чем намор-
дник других моделей. Но в этом случае намордник 
сильнее затрудняет дыхание собаки, так что надевать 
его надолго, особенно в жару, нельзя. 

При отсутствии намордника, а также при необхо-
димости надежно зафиксировать челюсти собаки 
при оказании ей ветеринарной помощи лучше всего 
пользоваться бинтом. Однако бинт также затрудняет 
дыхание собаки. 

Охотничий рог в виде полумесяца или валторна 
необходимы любителям гончих, не помещают и бор-
зятнику, особенно если охота проводится без ло-
шади. Лучшие рога делались из меди или латуни, 
иногда с примесью серебра. Мундштук охотничьего 
рога предпочтительнее пластмассовый или рого-
вой, так как металлическим нельзя пользоваться на 
морозе. 

Свисток пластмассовый, роговой или металличе-
ский с колечком для ношения его на шее нужен пре-
жде всего любителю легавых собак. 

Хлыст или плеть?То и другое с карабином и верт-
люгом на утолщенном конце может использоваться 
как укороченный поводок, который во время рабо-
ты собаки в поле можно носить, прицепив к поясу. 
Хлыст и плеть должны быть достаточно длинными 
и тяжелыми. При обучении собаки удобнее хлыст: 
им можно коснуться любого места с требуемой 
силой. 
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СОБАКИ СРЕДИ ЛЮДЕЙ: 
ПРАВОВЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

Не так давно большая часть населения нашей 
страны жила в деревнях и поселках. Основной за-
ботой тогдашних дворников была уборка следов 
пребывания в городе лошадей, по сравнению с кото-
рыми последствия выгула собак казались мелочью. 
Ошейник и поводок в те времена символизировали 
особую ценность собаки. На прогулке, если собаку 
выводили под присмотром, поводок использовали в 
редких случаях, и собаки бегали на свободе. 

Все это стало невозможным в современном мно-
гоэтажном асфальтированном городе. Малейший не-
досмотр — и ваш питомец под колесами автомобиля. 
Для отправления надобностей собаку нужно отво-
дить в определенные места, чтобы не вызывать закон-
ного неудовольствия окружающих. 

Собака, идущая по краю газона, не повредит рас-
тительности, и то, что она там оставляет порой, толь-
ко обогащает почву. 

Есть люди, которые боятся собак, о чем нередко 
забывают собаководы, уповая на то, что их питомцы 
«не кусаются». Но чтобы испугать человека и сфор-
мировать отрицательное отношение к собакам, не 
обязательно кусаться. Достаточно внезапного появ-
ления крупного пса, а тем более игривого броска рос-
лого «щеночка». 

Особенно внимательным собаковод обязан быть 
по отношению к детям. Ведь сильный испуг ребенка 
может отразиться на его здоровье. Идя по улице с 
собакой и обгоняя идущего впереди малыша, нужно 
обязательно обходить его по краю тротуара, чтобы 
ребенок не шарахнулся на проезжую часть. 

Правила содержания собак в городах обязывают 
владельцев выводить своих питомцев только на по-
водках или в намордниках. Требование это относит-
ся ко всем собакам, безотносительно их зозраста, 
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размеров и реальной необходимости такой меры. 
Обосновывая такие правила, отцы городов и вет-
службы приводят внушительную статистику о поку-
сах населения собаками. Правда, в это число входят 
и покусы злоумышленников и хулиганов при защи-
те собаками хозяев, и покусы пьяных, упорно лезу-
щих к собакам, несмотря на предупреждения. 

Да, многие собаки кусаются. И конечно же их вла-
дельцы обязаны ограждать окружающих от покусов с 
помощью поводков, намордников, а главное — вни-
мательным, ответственным отношением к своим обя-
занностям. 

Невоспитанный и безответственный собаковод, 
чья собака мешает людям спокойно жить, а тем бо-
лее нанесла вред окружающим, должен нести за это 
моральную, административную (в виде штрафа), а в 
особых случаях даже уголовную ответственность. 

При возбуждении уголовных дел и предъявлении 
исков за собак нередко приходится преодолевать со-
противление местных судебных органов к рассмот-
рению таких дел. Здесь реальную помощь могут и 
должны оказать местные общества охотников, клубы 
собаководов и общества охраны животных. Участие 
в рассмотрении подобных дел юристов из актива 
этих организаций помогает принятию справедливых 
решений. 

Нередко собак воруют. Особенно часто крадут гон-
чих, лаек и других собак на охоте. А порой их уводят 
прямо со двора с привязи, а то и из вольера. В город-
ских условиях чаще всего воруют собак, оставленных 
«на минутку» возле магазинов. 

О потере собаки необходимо сразу же сообщить в 
общество охотников или собаководов, где работают 
с данной породой. Поможет и расклейка объявлений 
о пропаже с указанием примет собаки и обещанием 
вознаграждения нашедшему. 

С целью упрощения опознания и выяснения при-
надлежности желательно клеймение собак. Это дела-
ется с помощью специальных татуировочных щип-
цов для клеймения мелких животных, приобретае-
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мых в ветеринарных аптеках. У собак с большими 
висячими ушами клейма ставят на ушах, у осталь-
ных — на паховой складке кожи. 

Клеймение производится специальной пастой или 
тушью, которые наносят и на кожу собаки, и на 
игольчатую часть щипцов. При отсутствии специаль-
ной пасты в тушь необходимо добавлять печную са-
жу, так как без этого клеймо рассасывается. Боль-
шинство современных кинологических организаций 
производит клеймение всех породных щенков перед 
их раздачей с занесением номера клейма в родослов-
ные. Имеется опыт клеймения и взрослых собак, про-
водимого некоторыми кинологическими организа-
циями нашей страны в клубах и на выставках. 

Совместные прогулки собаководов со своими пи-
томцами приятны и полезны. Первым они дарят ра-
дость общения с коллегами и обмен опытом, а вто-
рым — возможность подвигаться, порезвиться. На 
прогулках следует соблюдать определенные правила. 
Не следует спускать своих собак с поводков, видя, 
что они мешают другим животным отправлять ес-
тественные надобности, или поступать так, если на 
площадке незнакомые вам собаки. 

Часто владельцы мелких собак стараются обойти 
гуляющую без поводка крупную собаку, что порой 
бывает непросто сделать из-за нежелания владельца 
последней считаться с интересами других и хотя бы 
придержать своего рослого питомца. Заканчиваются 
такие встречи не всегда мирно. Вот к мелким, но 
злобным охотничьим терьерам устремляется горе-
собаковод с крупным псом, крича: «Не бойтесь, он 
маленьких не трогает!» А «маленькие», до последне-
го момента чинно сидевшие у ног хозяина, вцепля-
ются в подбежавшего пса зубами, и возникает свал-
ка с ущербом для всех ее участников. Но ведь незна-
комая, впервые встреченная собака может иметь 
злобный характер или оказать больной! Не говоря 
уж о том, что стремления наших питомцев к обще-
нию и знакомству не всегда совпадают с желаниями 
людей. 
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Если ваш четвероногий друг заболел, то совер-
шенно недопустимо появляться с ним (и даже без не-
го) в домах других собаководов, в местах, где прогу-
ливают собак соседи, на выставках собак и на испы-
таниях. Нежелательно появление в таких местах и с 
пустующей сукой. Ведь она с первых же дней пус-
товки становится яблоком раздора в самой дружной 
компании кобелей. 

Владельцы крупных и от природы агрессивных 
собак должны с раннего возраста воспитывать в них 
терпимость по отношению к сородичам, не провоци-
ровать столкновения и драчливость. А если погасить 
эти качества не удалось, то обязанность собаковода — 
удерживать свою собаку, следить, чтобы она не при-
чинила вред питомцам других собаководов. Особен-
но опасны в этом отношении ротвейлеры, овчарки, 
доги, бультерьеры и ягдтерьеры. 

Регистрация собак в местной ветеринарной стан-
ции обязательна. Тут специалисты обеспечивают и 
ветеринарный надзор, и проведение профилактиче-
ских мероприятий, например вакцинацию против 
бешенства. 



СОВЕТЫ 
ОХОТНИКУ 



ВЫСТРЕЛ ПО ЗВЕРЮ И ПТИЦЕ 
Выстрел по зверю или птице — завершающий мо-

мент большинства охот. Часто ему предшествует дли 
тельная подготовка — многодневные скитания по тай-
ге, поиск берлоги, приваживание, оклад волчьего ло-
гова — словом, большой и увлекательный поиск. В 
зависимости от результатов выстрела охотник, а то 
и целый коллектив, получают заслуженный трофей и 
сохраняют об охоте наилучшие воспоминания или 
наоборот. И это определяется не только стрелковым 
мастерством охотника, но и прежде всего его охотни-
чьей культурой, ответственным отношением к каждо-
му произведенному выстрелу. 

Среди охотников европейских стран широко рас-
пространен термин «корректный выстрел», характе-
ризующий общечеловеческую и специальную охотни-
чью культуру стрелка. Этот емкий термин предусма-
тривает соблюдение целого ряда правил, о которых 
должен постоянно помнить человек с охотничьим 
оружием. 

Правила безопасности — первое, что всегда обя-
зан соблюдать охотник везде — дома, на стрельбище 
и в угодьях. Выше уже говорилось о хранении ору-
жия и боеприпасов, его ношении на охоте и других 
необходимых правилах, которые исключают возмож-
ность случайного выстрела. Но, говоря об охоте и о 
намеренном выстреле с целью добыть трофей, необ-
ходимо еще раз напомнить о том, что стрелять мож-
но только в тех случаях, когда охотник ясно видит 
цель. Ни в коем случае недопустима стрельба на шум, 
по скрывшейся в зарослях или по неясно видимой 
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цели. Нарушение этого правила — одна из основных 
причин «нечаянной» гибели запрещенной к отстрелу 
дичи, домашних животных и даже людей. 

Стрелок должен знать точно, что ни перед целью, 
ни позади нее в зоне досягаемости снаряда (дроби, 
картечи или пули) не окажется живое существо, ко-
торое может случайно пострадать от выстрела. Сле-
дует помнить, что даже легкий заряд мелкой дроби 
опасен для человека далеко за пределами обычной 
убойной дистанции, а пуля современного нарезного 
оружия может причинить беду иногда за 2—3 км от 
выстрела. Особая осторожность нужна на коллектив-
ных охотах на лося, оленя и других животных, когда 
стреляют на уровне роста человека. Если приходится 
стрелять в зарослях (например, по утке, фазану или 
боровой дичи), птиц выцеливают только выше уров-
ня человеческого роста. 

Очень опасным оказывается иногда рикошет. 
Дробь, картечь, пуля (особенно круглая) могут рико-
шетировать, отскочить, и неоднократно, от твердого 
дерева, промерзлой земли, камня, металлического 
препятствия и даже от воды. 

Впрочем, соблюдение правил безопасности — это 
азы охотничьего дела, которые каждый обязан твер-
до усвоить еще до первого выхода на охоту. Но, кро-
ме этих правил, нужно соблюдать целый ряд других 
норм технического и этического порядка, чтобы стре-
лок не превращался в варвара, который калечит дичь. 

Культурный охотник стреляет только в пределах 
убойной дистанции своего оружия с учетом особен-
ностей снаряжения данной партии патронов. Для, 
дробового выстрела нормальная дистанция пораже-
ния птицы и зверя 35—40 м, но дичь будет поражена, 
если номер дроби соответствует величине трофея. 
Сверхдальняя стрельба, а также применение слиш-
ком мелкой или очень крупной дроби ведет к под-
ранкам, которые уходят или улетают и в дальнейшем 
обречены на мучительную гибель. 

То же самое можно сказать о применении на охо-
те оружия, которое не рассчитано на поражение той 
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или иной дичи Например, малокалиберные винтов-
ки и карабины бокового огня годятся для стрельбы 
на коротких дистанциях белки да рябчика. Тетерева, 
глухари и более крупные животные, простреленные 
пулями из малокалиберных винтовок и карабинов, 
уходят подранками, пропадают для стрелка. Ни в ко-
ем случае нельзя применять на охоте боевое оружие 
(винтовки, карабины) с высокой начальной скоро-
стью и оболочечными пулями Часто даже крупные 
копытные, пробитые насквозь боевой пулей, уходят 
на далекие расстояния и погибают в мучениях. 

Если слишком дальние выстрелы ведут к калече-
нию и потере подстреленной дичи, то слишком то-
ропливая стрельба дробью на короткое расстояние 
служит причиной частых промахов или превращения 
трофея в жалкие лохмотья кровавого мяса. Вылетев-
шую из-под ног птицу, выскочившего рядом с вами 
зверя лучше отпускать на 20—30 шагов и стрелять 
только на достаточном расстоянии. В отдельных слу-
чаях (например, при стрельбе перепелов из-под лега-
вой собаки либо во время промысла белок) целесо-
образно пользоваться специальными фаустпатрона-
ми, которые обеспечивают большой разброс дроби на 
коротком расстоянии. 

Особую ответственность на стрелка налагает его 
участие в коллективной охоте по лисице, волку или 
крупным копытным. Здесь недопустимо применять 
неопробированные, заряженные без пристрелки па-
троны, занятые перед выездом у приятеля или про-
лежавшие много лет, как часто случается с пулевыми 
и картечными патронами. Боеприпасы для таких охот 
можно применять только лучшего качества: новые 
прокалиброванные гильзы, бездымные пороха, кап-
сюли «Жевело», твердую (каленую) дробь либо кар-
течь требуемого диаметра. Пули должны точно соот-
ветствовать калибру оружия, не иметь деформаций и 
перекосов пыжей-стабилизаторов. 

Всякий выстрел, особенно на ответственной охо-
те по зверю, должен быть быстрым, но точно рассчи-
танным. Увидев зверя издалека, нужно сохранять не-
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подвижность, чтобы подпустить его на верную дис-
танцию. Лисица, волк, медведь да и большинство 
других животных обладают мгновенной реакцией, ко-
торая позволяет им сделать гигантский прыжок за 
куст, дерево или за иное укрытие в момент вскидки 
ружья. Поэтому лучше готовиться к выстрелу (на-
пример, поднимать ружье к плечу) только тогда, ко-
гда зверь или хотя бы его голова скрываются в лощи-
не, за стволом, вывороченным деревом или иным 
препятствием. Если такой возможности нет, нужно 
подпускать животное ближе, чтобы успеть вовремя 
вскинуть ружье. 

Скоростная стрельба дробью по летящей и быст-
ро бегущей дичи проводится с упреждением, без вы-
целивания определенного места поражения. Иное де-
ло — прицельная стрельба по сидящей на воде пти-
це, глухарю и особенно при стрельбе более крупных 
животных, да еще пулей. В этих случаях, чтобы сде-
лать результативный выстрел, необходимо точно при-
целиться в наиболее убойные места животного. 

Сидящую птицу среднего и крупного размеров 
стреляют в середину туловища, лучше сбоку. Утку 
или иную дичь на воде выцеливают так, чтобы на 
мушке была середина птицы на уровне погружения 
ее в воду. Стрелять нужно как бы под птицу, учиты-
вая, что большая ее часть находится под водой. 

Стоящую или медленно идущую лисицу, а тем бо-
лее волка лучше стрелять в бок, по средней линии 
груди за лопаткой. Выстрел по голове и шее тоже да-
ет нужный результат, но в области груди площадь 
жизненно важных органов больше. 

Копытных — кабана, оленя, лося — бьют пулей так-
же в лопатку или чуть за нее по средней линии гру-
ди. На коротком расстоянии или из очень точно 
бьющего оружия можно стрелять оленя и лося в се-
редину шеи. Такой выстрел поражает мощные шей-
ные позвонки и спинной мозг, так что зверь умира-
ет еще стоя. Выстрел по лопатке не оказывает столь 
мгновенного останавливающего действия, зверь с 
простреленными легкими и даже с задетым сердцем 
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иногда проходит несколько десятков метров, но по-
иск его не представляет затруднений. 

Нецелесообразно стрелять кабана, лося, благо-
родного оленя и других копытных «в штык», т. е. в 
грудь или в иную часть спереди. Лучше пропустить 
их мимо себя или дать время развернуться, чтобы 
сделать верный выстрел в бок. Также неверен выст-
рел сзади, вслед уходящему от охотника зверю. Наи-
лучшее останавливающее действие оказывают попа-
дания дроби, картечи или пули в шейные позвонки 
(травмируется спинной мозг), в сердце и легкие, в 
грудную, спинную или поясничную часть позвоноч-
ного столба. Во всех этих случаях животное погиба-
ет мгновенно или очень быстро и не пропадает для 
охотника. При попадании в печень животное срав-
нительно быстро погибает от потери крови, но ино-
гда успевает отойти на значительное расстояние, что 
затрудняет его поиск. Поражение желудка или ки-
шечника крайне нежелательно, так как от таких ран 
животное погибает не сразу, напрасно мучается, да-
леко уходит и часто не может быть своевременно най-
дено охотниками. Содержимое пораженного пище-
варительного тракта, попавшее в полость тела жи-
вотного, служит причиной ускоренной порчи мяса. 
Зверей с поврежденными конечностями, особенно в 
нижней части, приходится долго преследовать. Слу-
чается, что такие подранки теряются для охотника, 
погибают или остаются жить калеками. 

Нельзя стрелять лосей и других оленей в голову. 
Выстрел по голове оказывает мгновенное останавли-
вающее действие только при поражении головного 
мозга, который у этих животных очень мал и защи-
щен мощными костями черепа. При поражении че-
люстей, глаз или иных частей головы зверь, как пра-
вило, теряется для охотника и погибает в мучениях 
через несколько дней, а то и недель. 

Если подстреленный зверь не остался на месте, 
следует тщательно выяснить результат выстрела, что-
бы не допустить бесполезной потери подранка, пра-
вильно организовать преследование и по возможно-
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сти быстрее прекратить его страдания. Прежде все-
го нужно тщательно осмотреть место, где находился 
зверь в момент выстрела. Иногда срезанная пулей вет-
ка или ее след в дереве свидетельствуют о промахе. 
Выбитая прядка шерсти, по которой нередко можно 
определить и место попадания, говорит о ранении, 
если пуля не прошла слишком высоко или, наоборот 
низко. 

Нужно тщательно проверить, не оставляет ли зверь 
на своем пути кровь. Ее количество, цвет и располо-
жение по отношению к следу могут послужить по-
казателем тяжести ранения и даже места поражения. 
Так, кровь по обеим сторонам следа свидетельствует 
о сквозном ранении. Светлоокрашенная кровь выте-
кает из легких, темно-красная с большим количест-
вом сгустков — при поражении печени; темная, с зе-
ленью — при кишечных ранениях. Следы крови на 
высокой траве, кустарниках и деревьях могут слу-
жить показателем уровня ранения, пенистая кровь по 
обеим сторонам следа вытекает изо рта и ноздрей зве-
ря при повреждении легких и дыхательных путей. 

Случается, что даже при самом тяжелом ранении 
зверь не оставляет или почти не оставляет следов кро-
ви. Это бывает при внутренних кровоизлияниях, ко-
гда сместившаяся плевра, шерсть и жир препятству-
ют наружному кровотечению. Нередко зверя, ушед-
шего после выстрела без крови, находят мертвым в 
нескольких десятках метров от места поражения. 

Поиск раненого зверя — обязанность каждого 
охотника, а тем более коллектива охотников. Но 
зверь, даже тяжело раненный, если его сразу же на-
чинают гнать по следу, сгоряча может пройти десят-
ки километров. Поэтому его лучше преследовать не 
сразу, а через некоторое время (час-полтора), подо-
ждав, чтобы он ослаб от потери крови. Это время 
можно использовать для оклада подранка с расста-
новкой стрелков на предполагаемых лазах — выходах 
зверя. 

Тропить раненого зверя лучше вдвоем. Один охот-
ник разбирается в следах, а второй просматривает 
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места впереди с ружьем наготове, чтобы вовремя 
сделать выстрел по затаившемуся или вскочившему 
подранку. Большое число охотников на следу под-
ранка нежелательно из-за неизбежного шума и опас-
ности попасть друг в друга. 

Если подранок, не оставляя крови или оставляя ее 
в небольшом количестве, уходит в группе своих со-
родичей так, что тропление затруднительно, следует 
очень тщательно осматривать следы отходящего от 
стада (стаи) зверя. Чаще всего отделяется от группы 
именно подранок, особенно при подъемах, спусках, 
преодолении водных и других преград, затрудни-
тельных для раненого животного. 

Элементарная человеческая этика обязывает охот-
ника быстрее прекращать мучения подранка, добив 
его. 

СОХРАНЕНИЕ УБИТОЙ ДИЧИ 
Сохранение трофея охотника требует определен-

ной заботы. Если тушку только что убитой птицы 
сразу же положить в рюкзак или в охотничью сет-
ку, она медленнее остывает и раньше испортится. 
Кроме того, тушка превратится в неприятный комок 
взъерошенных перьев. Во избежание этого добытых 
птиц подвешивают на специальные ременные пе-
тельки — удавки, прикрепляемые к ягдташу, поясу 
или рюкзаку. Через некоторое время, когда тушка 
остынет, ее можно будет переложить в рюкзак. 

Мясо зайца приобретает специфический запах, 
если после отстрела не вытечет содержимое его мо-
чевого пузыря. Для этого зайца берут за уши или за 
передние лапы, а другой рукой поглаживают его жи-
вот сверху вниз, пока не вытечет вся моча. 

Охотясь в теплое время года, необходимо прини-
мать меры, чтобы добытая дичь не портилась. Для 
этого ее потрошат, аккуратно удаляя кишечник че-
рез отверстие, прорезанное вокруг заднего прохода. 
Лучше делать это вскоре после отстрела, на одном из 
привалов, иначе кишечник становится непрочным и 
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при удалении может порваться. Удалять его крючком, 
вводимым в анальное отверстие, как это рекоменду-
ется в некоторых старых руководствах, не следует. 
Чаще всего при этом происходит разрыв кишки, со-
держимое ее вытекает в полость тела, мясо начинает 
портиться гораздо раньше. 

Сохранению выпотрошенной дичи способствует 
крапива, еловые или пихтовые веточки, которые 
вкладывают в полость тела и в клюв. Полезно пере-
кладывать ветками и сами тушки, сложенные в рюк-
зак или лучше в корзину. Но если нужно сохранить 
мясо не один день, а погода стоит теплая, то наилуч-
шее консервирующее средство — сухая горчица. Ею 
припудривают ротовое отверстие, ранки и выпотро-
шенную полость тела. Горчица предохраняет мясо от 
порчи лучше, чем соль, но в отличие от нее легко 
смывается и не портит вкуса дичи. 

Особое внимание нужно уделять сохранению мя-
са копытных, в частности лосей. Их туши нужно об-
дирать, потрошить и разделывать немедленно после 
отстрела, даже в самую холодную погоду. В против-
ном случае мясо в области брюшной полости портит-
ся за одну ночь; ведь внутренние органы такого круп-
ного зверя не промерзают, а ноги, наоборот, замерз-
нут так, что снять шкуру будет очень трудно. Вот 
почему не следует оставлять на ночь подранков, ко-
торые могут погибнуть с вечера и испортиться. И по 
той же причине каждый уважающий себя охотник не 
откладывает обработку добытого зверя на утро, как 
бы он ни устал за время дневной охоты. 

СБЕРЕЖЕНИЕ ПУШНИНЫ 
В зависимости от того, насколько опытен и вни-

мателен охотник при обработке шкурки пушного 
зверя, она сохраняет свою полную стоимость или 
идет в брак. Правильно снятая, высушенная шкурка 
по заготовительным прейскурантам принимается за 
100% стоимости; при наличии малых дефектов (раз-
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рывов, плешин, кровоподтеков с запекшейся кровью 
и пр.) пушнина стоит уже на 10% меньше; средний 
дефект снижает ценность шкурки на 25%, а большой 
дефект —уже на 50%. Поэтому хороший охотник 
очень внимательно относится к добытой пушнине, 
принимает меры к сохранению ее качества еще до 
выстрела по зверю. Так, охотясь на белку или иных 
зверьков с нежной шкуркой, охотник старается до-
быть их без лишних прострелов, применяет умень-
шенные заряды некрупной дроби и, если зверек на-
ходится недалеко от стрелка, заходит для выстрела 
так, чтобы попасть в головку, не делая лишних про-
боин. Добытого зверька он подвешивает или кладет 
так, чтобы по возможности не окровавить шкурку, 
ранки присыпает древесной трухой или сухими не-
смолистыми опилками. 

Существует несколько способов съемки шкурок, 
каждый из которых в соответствии со стандартами 
на пушнину применяют для определенных видов. 

Съемка шкурок трубкой — наиболее распростра-
ненный способ. Шкурку снимают через разрез по 
внутренней стороне задних лап от пяток до анально-
го отверстия. Кроме того, делают дополнительные 
разрезы по нижней стороне хвоста и по внутренней 
стороне передних лап от пятки до локотков. 

Этим способом снимают шкуры волка, шакала, 
лисицы, песца, большинства кошек, куниц, хорей, 
норок, росомах, белок, зайцев, ондатр, нутрий. 

Съемку шкурок чулком выполняют так. Делают 
разрез вокруг рта по внутренней линии десен, затем 
шкурку с мордочки заворачивают на голову, дойдя до 
глаз, подрезают веки так, чтобы они остались на 
шкурке, затем освобождают уши от хрящей и сдерги-
вают шкурку как чулок так, что на ней остаются толь-
ко естественные отверстия. Чулком снимают шкурки 
соболей, колонков, солонгоев, горностаев и ласок. 

Съемка шкурок пластом (ковром) производится с 
тремя разрезами: один — продольный, по нижней 
стороне тела от конца хвоста к животу, груди и шее 
до нижней губы; второй — поперечный, по внутрен-

424 



ним сторонам передних лап через грудь и третий — 
тоже поперечный — по задним лапам через анальное 
отверстие. 

Подобным образом снимают шкуры медведя, бар-
сука, ластоногих, копытных, а также сусликов, хомя-
ков, водяной крысы, крота и некоторых других. 

Во всех случаях съемки при шкурке не должно ос-
таваться косточек ног и хвоста. Мочка носа, наобо-
рот, сохраняется при шкурке всегда. Коготки у боль-
шинства видов пушнины также оставляют при шкур-
ке. Исключение делают только при съемке шкурки 
белок, сусликов и других мелких грызунов, а также 
кротов У этих видов кисти конечностей оставляют 
на тушке. 

Снятую шкурку тщательно очищают от прирезей 
мяса, жира и подкожного слоя мышц, который осо-
бенно развит у ондатры, водяной крысы и некото-
рых других животных. Для этого шкурку натягивают 
мездрой наружу на деревянную болванку и тщатель-
но очищают при помощи тупого ножа, которым ра-
ботают от головной части шкурки к огузку, чтобы не 
повредить глубокосидящие корни волос. Одновре-
менно удаляют кровоподтеки на мездре. Особо тща-
тельно очищают хвост, лапы, уши, чтобы избежать 
подпревания шкурки на этих местах. 

Приведя в порядок внутреннюю сторону шкурки 
(мездру), ее выворачивают волосом наружу и тща-
тельно очищают загрязненные и окровавленные ме-
ста с помощью ветоши и расчески. 

После этого можно приступить к сушке шкурки. 
Для этого применяют различные правилки. Но если 
при съемке были прорваны дыры, сделаны разрезы 
или оторван хвост, поврежденные места нужно слег-
ка зашить и пришить оторванные части. В против-
ном случае дыры при сушке еще больше увеличатся, 
а края их ссохнутся. Что же касается оторванных ча-
стей, то сохранение их при шкурке в значительной 
части сохранит ее ценность и поможет даже полно-
стью восстановить шкурку в процессе дальнейшей ее 
обработки. 
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В соответствии со стандартами шкурки одних ви-
дов пушнины сушат мездрой наружу, другие подоб-
ным образом только подсушивают, а затем вывора-
чивают волосом вверх, досушивают и в таком виде 
сдают заготовительным организациям. 

Шерстью наружу сушат шкурки лисицы, волка, 
енотовидной собаки, выдры, куницы, соболя, ди-
ких кошек и других животных. Шкурки горностая, 
колонка, белки, ондатры, зайца сушат мездрой на-
ружу. 

Натянув на правилку, шкурки закрепляют в нуж-
ном положении мелкими гвоздиками, заботясь о 
том, чтобы лапы, уши, хвост не подопрели. Иногда 
их нужно бывает закрепить на небольших дощечках 
или расправить палочками. 

Шкуры крупных животных, снимаемые пластом, 
растягивают на раме, мелкие шкурки — крота, сус-
лика, хомяка и других зверьков — просто прибивают 
мелкими гвоздиками к доске мездрой вверх. 

При изготовлении правилок нужно, чтобы высу-
шенные на них шкурки имели стандартное соотно-
шение ширины и длины (например, волк — 1:4, ку-
ница — 1:6, а норка — 1:7). 

Сушат шкурки в проветриваемых помещениях, не 
под прямыми солнечными лучами. Температура суш-
ки не должна превышать +30°С. 

Высушенные шкурки хранят в прохладных венти-
лируемых помещениях. 

ОХОТНИЧЬИ ТРОФЕИ 
С давних пор охота была нелегким, но увлека-

тельным делом. Мясо и шкура дичи становились на-
градой удачливого охотника. Суровый быт, бездоро-
жье и более чем скромные жилищные условия рядо-
вого охотника не располагали к сбору иных трофеев. 

Современного охотника привлекает не только про-
дукция охоты. Ему дорога встреча с природой, увле-
кает процесс охоты, ее спортивная, познавательная и 
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эстетическая стороны. В этих условиях желанными 
охотничьими трофеями стали не только мясо и шку-
ры дичи, но и рога, клыки, черепа животных, а так-
же охотничьи сувениры, изготовленные с использо-
ванием трофеев охотников. Они украшают квартиры 
охотников, клубы и учреждения, охотничьи базы, 
особенно если трофеи удачно оформлены, укрепле-
ны на специальных щитах-медальонах, которые са-
ми по себе могут быть произведениями прикладного 
искусства. 

Такой трофей живо напоминает о приключениях, 
пережитых в охотничьих скитаниях, а если он пра-
вильно сохранен, снабжен этикеткой,.заполненным 
по всем правилам трофейным листом, то может пред-
ставлять и научный интерес. 

Развитие рогов и клыков служит показателем здо-
ровья животного, принадлежности его к той или 
иной разновидности, по ним можно ориентировоч-
но установить возраст зверя. Серия таких трофеев, 
собранная за несколько лет, позволяет судить о со-
стоянии популяции, об уровне ведения охотничьего 
хозяйства. 

В большинстве стран мира охотничьим трофеям 
издавна уделяют особое внимание. Систематически 
устраивают выставки трофеев, где их подвергают 
специальной экспертизе и определяют достоинства 
по балльной системе. Балл за то или иное качество 
трофея выставляют в результате специальных проме-
ров, взвешиваний, определения объемов, красоты, 
симметричности отростков и т. д. Выдающиеся тро-
феи отмечают призами, медалями, лучшие из них за-
писывают в каталоги «победителей», они становят-
ся национальным, порой даже международным дос-
тоянием. 

Среди охотников России интерес к охотничьим 
трофеям, их сохранению, собиранию и оценке рас-
тет с каждым годом. Своеобразный культ трофеев за-
ставляет работников охотничьих хозяйств вести на-
правленную селекцию так, чтобы выращивать более 
совершенных животных с красивыми рогами, мощ-
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ными клыками. Стремление добыть трофей в его 
лучшей форме способствует возрождению и разви-
тию красивейших охот на реву, на вабу, на берлоге и 
др. Наконец, охотничьи трофеи и сувениры украша-
ют быт охотников, а изготовление таких сувениров 
оживляет художественные промыслы. 

Охотничьими трофеями считаются рога диких 
животных, чучела птиц, клыки и черепа зверей, до-
бытых охотниками в установленные сроки и разре-
шенными способами. Сброшенные рога оленей, а 
также рога козлов, баранов, клыки и черепа, взятые 
от павших животных, экспертизе на выставках и 
смотрах не подлежат, хотя и могут быть использова-
ны как настенные украшения или на поделки. 

Принято сохранять охотничьи трофеи в виде чу-
чел головы, рогов с частью черепа на медальоне. Чу-
чело головы может изготовить только опытный так-
сидермист. Для приготовления чучела нужно отре-
зать голову у основания шеи. Рога сохраняют вместе 
с лобной, а лучше с носовой костью и даже с ниж-
ней челюстью. Черепную часть вываривают в котле, 
погружая ее в воду до венчиков рогов. После того как 
мясо станет легко отделяться и будет удалено, кости 
отбеливают, обложив их ватой, паклей или мхом, 
смоченным 20-процентной перекисью водорода. Со-
храняемую для определения возраста нижнюю че-
люсть обрабатывают без применения перекиси. 

На добытый трофей составляют трофейный лист 
установленной формы с указанием места и времени 
отстрела, размеров и массы зверя, фамилии, имени и 
отчества удачливого охотника. Трофейный лист мо-
жет быть красиво оформлен на специальном, худо-
жественно отпечатанном бланке или на своеобраз-
ном планшете из кожи, бересты, шлифованного дере-
ва. Такой оригинальный трофейный лист сам по 
себе становится интересным сувениром. 

Охотничьи организации страны регулярно прово-
дят смотры-выставки трофеев. Неоднократно рос-
сийские охотники показывали свои трофеи на меж-
дународных выставках. Многие отечественные тро-
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феи были удостоены Больших золотых медалей, а 
некоторым было присуждено даже первенство мира. 

ПОЛЕВОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
Компас необходим при выездах — выходах в лес-

ные, да и любые другие угодья, где ориентироваться 
трудно. В обжитых местностях можно обойтись лю-
бым компасом (например, школьного типа). Отпра-
вляясь в отдаленные районы, желательно иметь бо-
лее надежный компас типа буссоли с крышкой, луч-
ше со светящимися циферблатом и стрелкой. Пор-
тативные компасы на часовых ремешках, рукоятках 
охотничьих ножей и брелоках ненадежны. 

Охотничий нож не должен быть тяжелым устра-
шающим оружием. На большинстве охот достаточно 
иметь складной нож с кольцом для привязывания на 
ремешке либо шнурке, которые поступают в прода-
жу с марками «Военохот» или «МООиР». Эти ножи 
оснащены лезвием, шилом, штопором, отверткой и 
консервным ключом. Для ношения в кармане они тя-
желоваты, но их чаще носят в рюкзаке, ягдташе или 
на поясе. 

Охотничьи ножи кинжального типа должны иметь 
выбитый на основании лезвия номер и быть вписа-
ны в охотничий билет. Пользоваться ими разрешает-
ся только на охоте, в остальное время ношение их 
приравнивается к использованию холодного оружия, 
что запрещено законом. 

Хороший охотничий нож должен иметь большую 
рукоятку, удобную для работы в рукавицах. Всевоз-
можные эфесы и упоры на таком ноже только меша-
ют, при желании лучше ограничиться легким рас-
ширением рукоятки у основания. Для такого ножа 
необходим футляр, в который должно входить не 
только лезвие, но и половина либо две трети рукоят-
ки. Лезвие охотничьего ножа должно быть достаточ-
но прочным, но не толстым у обушка и не слишком 
узким. При несоблюдении этого условия нож не 
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пригоден ни для резания, ни для строгания. «Брюш-
ко» ножа не должно быть сильно выпуклым, иначе 
при съемке шкурок не избежать их порезов. 

Ягдташ — охотничья сумка, которую носят сбоку 
на ремне, надетом через плечо. На лесной охоте, ко-
гда ходишь в зарослях от зари до зари, ягдташ неудо-
бен, так как цепляется за кусты, оттягивает плечо и 
малоемок. Лучше пользоваться ягдташем при выхо-
дах с легавой в поле и на болото на утреннюю или на 
вечернюю зарю. У хорошего ягдташа обычно два от-
деления и небольшой карман с клапанной крышкой. 
Он не должен быть слишком маленьким. Крепление 
плечевого ремня к ягдташу через кожаные петли или 
через металлические кольца должно быть таким, 
чтобы он закрывался — затягивался силой своей тя-
жести, как кисет, а не болтался полураскрытой дам-
ской сумочкой. На крышке ягдташа обычно укреп-
ляют удавки (торока) для подвешивания мелкой ди-
чи, пока она не остынет и не примет трофейный вид. 
К ягдташу же обычно крепят и охотничью сумочку — 
сетку, куда перекладывают остывшую дичь. 

Лучшие ягдташи — кожаные; кирзовые тяжелы, 
из других заменителей непрочны и трескаются в хо-
лодную погоду. 

Патронташи выпускаются нескольких типов. Са-
мые дешевые и плохие — открытые, так называемые 
бурские патронташи-пояса. Такой патронташ (на 24 
патрона) стесняет охотника, подпирая его под ребра; 
из-за отсутствия крышек патроны в нем подмокают 
в дождливую погоду, а уберешь их под куртку — ис-
тираются. Укороченный двухрядный патронташ-под-
сумок на ремне с клапаном-крышкой гораздо удоб-
нее, особенно на охотах с легавыми собаками. Для 
зимних охот, где стрелять приходится не так уж час-
то, удобнее всего патронташ из трех однорядных су-
мочек, надевающихся на ремень. На поясе чаще но-
сишь только одну сумочку, а остальные удобнее и 
легче носить за спиной. 

Заплечные мешки. Для дальних многодневных по-
ездок удобнее всего рюкзаки туристского типа с тре-
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мя карманами, карманом-крышкой и жестким кар 
касом спинной части. Последнее приспособление 
улучшает аэрацию спины несущего рюкзак, обеспе-
чивает равномерное распределение тяжести и позво-
ляет не думать при укладывании вещей о том, что 
они будут жестко упираться в спину. 

При однодневном выходе на охоту достаточно 
иметь легкий вещевой мешок армейского типа или 
небольшой «пионерский» рюкзачок с одним кар-
маном. 

Охотники-промысловики, вынужденные достав-
лять на свои промысловые участки много груза, пред-
почитают рюкзакам самодельные крошни или поня-
ги, которые представляют собой своеобразную жест-
кую спинку рюкзака на заплечных лямках, к кото-
рым прикрепляется груз. Вместимость этих приспо-
соблений неограниченна, а масса груза определяется 
индивидуальными возможностями самого охотника. 

Моток шнура тонкого, но прочного незаменим при 
доставании с воды охотничьих трофеев, если нет со-
баки или если она не подает птицу. К шнуру привя-
зывают палочку или лучше подходящую рогульку и 
стараются забросить либо сплавить ее по течению 
чуть дальше птицы, чтобы зацепить ее и подтащить 
к берегу. 

Спички в непромокаемой упаковке могут всегда со-
служить хорошую службу, а иногда от их наличия мо-
жет зависеть жизнь. 

Кусок полиэтиленовой пленки не обременит ношу 
охотника, но послужит ему и для упаковки трофеев, 
и в качестве скатерти, и укрытием от дождя. 

Мазь «Тайга», репудин, диметилфталат и другие 
отпугивающие насекомых средства уберегут кровь и 
нервы охотника в самых комариных местах. Пользу-
ясь этими средствами, нужно помнить, что они раз-
дражают слизистые оболочки глаз и растворяют пла-
стмассовые изделия (например, оправу очков, небью-
щееся стекло часов и т. п.). 

Котелок очень полезен даже на однодневных охо-
тах, чтобы во время отдыха приготовить чай или на-
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скоро сварить горячую пищу. На охоте удобнее иметь 
объемистые котелки, учитывая не только аппетиты 
проголодавшихся людей, но и то, что при приготов-
лении пищи на костре часть жидкости может выки-
петь. выплеснуться из котелка, поэтому нужен запас 
емкости посуды. 

Очень хороши сравнительно большие (на 2 л и бо-
лее) котелки с глубокими крышками, которые мож-
но использовать и как миску, и как сковородку. 

Всевозможная «мини-посуда» из наборов «Кухня 
охотника» или фляжка, вкладывающаяся в крохот-
ный котелок, непригодны для использования в по-
левых условиях. 

Миски и кружки охотника должны быть эмалиро-
ванными и достаточно вместимыми. Алюминиевые — 
очень неудобны: быстро нагреваясь, они обжигают 
руки. 

ЛАГЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Палатка охотников должна быть достаточно про-
сторной — на двоих лучше брать трехместную, на 
троих — четырехместную и т. д. Не следует брать па-
латку из тяжелой ткани, так как ее защитные свой-
ства зависят в первую очередь от правильности уста-
новки и натяжения растяжек и от пропитки ткани. 
Цвет палаточной ткани предпочтителен белый: в та-
кой палатке светлее, эта ткань не перегревается на 
солнце, а в открытых угодьях или на опушке леса слу-
жит хорошим ориентиром. 

В условиях палаточной жизни полезны надувные 
матрацы. Если предполагается использовать спаль-
ные мешки, то лучше — мешки-одеяла, застегиваю-
щиеся с помощью длинной молнии или пуговиц. 

Спасением от гнуса и комаров послужат марлевые 
и тюлевые пологи. 
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ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
Одежда охотников должна быть свободной, лег-

кой, достаточно теплой для времени года и климата 
данного охотничьего хозяйства. 

В теплое время года белье должно быть льняное, 
в худшем случае — из хлопковой ткани, но не синте-
тическое. Зимой и поздней осенью предпочтительно 
шерстяное белье. 

Осенью до морозов удобны охотничьи куртки из 
серошинельной ткани. С наступлением больших хо-
лодов—легкие овчинные полушубки Длина тех и 
других должна быть чуть выше колен, чтобы не стес-
нять движений и чтобы на этой одежде можно было 
сидеть. Короткие спортивные куртки, едва закрыва-
ющие поясницу, для охоты не годятся. 

Брюки для летне-осенней охоты предпочтительны 
из прочной хлопчатобумажной ткани свободного по-
кроя, но отнюдь не узкие, стесняющие движения 
джинсы. Для зимы и поздней осени лучшие брюки — 
из серошинельной ткани, достаточно теплые и не ме-
шающие кожному дыханию. Помимо легкости, теп-
лоты и прочности, одежда из серошинельной ткани 
имеет и то преимущество, что она не сгорит от попав-
шей искры, в отличие от стеганой одежды на вате. 

Носки охотника и сухие портянки в свободной 
легкой обуви — наилучшая гарантия от преждевре-
менного утомления, потертостей ног и простуды. Су-
хие теплые носки и портянки, лучше шерстяные, по-
лезно иметь не только на ногах, но и в запасе, на 
случай, если промочишь ноги. Во время ночлега в 
полевых условиях шерстяные носки также не поме-
шают. 

Для летне-осенней охоты удобны кеды или ту-
ристические ботинки, которые лучше брать на пару 
номеров больше своей повседневной обуви, а наде-
вать с толстой войлочной стелькой и с толстыми или 
двойными носками. 

Осенью до больших морозов для леса хороши кир-
зовые или яловые сапоги. Их нужно носить с толсты-
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ми стельками и портянками и поэтому брать боль-
шего размера. До начала носки и перед каждым се-
зоном охоты такие сапоги, слегка разогрев, пропи-
тывают касторовым маслом или специальными ма-
зями для охотничьих сапог. 

При охоте на водоплавающую и мелкую болотную 
дичь приходится отдавать предпочтение резиновым 
сапогам с длинными или короткими голенищами, в 
зависимости от местных условий. Наиболее целесо-
образны простые и дешевые резиновые сапоги без 
подкладки, так как она все равно сыреет и преет 
вследствие конденсации влаги внутри этой обуви из-
за разности температур. Если же зальешь воду в са-
пог без подкладки, то нет нужды его сушить, дос-
таточно выжать или сменить портянку. Резиновую 
обувь нужно непременно брать на два-три номера 
больше обычного размера, в них обязательно кладут 
войлочные стельки, а ногу обертывают толстыми 
шерстяными портянками — только они сохраняют в 
сапогах ноги от сырости и холода. 

С наступлением больших морозов лучшей охот-
ничьей обувью становятся простые (не фетровые) 
валенки, лучше подшитые и обношенные: они теп-
лее и удобнее на ноге. 

Местная охотничья обувь (унты, торбаза, ичиги 
и др.) хороша именно в тех районах, где ею издавна 
пользуются. В иных условиях почвенного покрова, 
влажности и т. д. такая обувь уступает обычным са-
погам или валенкам. Кроме того, она требует умело-
го ухода и ремонта. 

Осенью и зимой для ночлега у костра в палатке 
или в зимовье незаменимы меховые либо легкие 
войлочные чулки 

НА ОХОТНИЧЬЕЙ ТРОПЕ 
Источником радости и здоровья становится охота 

для большинства ее поклонников. Но природа быва-
ет доброй и щедрой лишь для того, кто свято чтит ее 
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законы, умеет ориентироваться в угодьях, приспосо-
биться к временным невзгодам, встречает трудности 
смело, но без излишней самоуверенности. По охот-
ничьим тропам недалеко уйдет легкомысленный и 
незнайка. «Азбука охотминимума» поможет начи-
нающему сделать первые шаги, а дальше пойдет ув-
лекательное постижение охотмаксимума на протя-
жении всей жизни охотника, спортсмена, человека, 
бесконечно влюбленного в природу. 

Ориентирование на местности — первое, чему дол-
жен научиться начинающий охотник. При выходах в 
«свои» знакомые угодья помогает зрительная память 
на места, повороты, заметные ориентиры. Но в не-
знакомых местах приходится ориентироваться по 
странам света с использованием ориентиров на ме-
стности. 

В определении стран света поможет прежде всего 
солнце, которое появляется с восточной стороны, в 
12 часов дня светит с юга, а к закату клонится на за-
пад. Казалось бы, азбучная истина, и тем не менее 
мне приходится встречать людей (правда, не из охот-
ников, а среди городских грибников), которые, при-
метив положение солнца с утра, пытались вечером 
выйти из леса по солнцу, забывая о его перемещении. 

Безоблачной ночью страны света определяют по 
полярной звезде, которая постоянно светит с севера. 

В любое время суток определить страны света по-
может компас. Охотясь в сложных природных усло-
виях, например в зимней тайге, компас необходимо 
хранить как зеницу ока. При отсутствии компаса в 
пасмурную погоду, когда не разглядишь солнца, оп-
ределению стран света помогают природные призна-
ки. Так, деревья и камни гуще обрастают седыми ли-
шайниками с северной стороны. Ветви деревьев мощ-
нее и гуще с юга. Муравейники чаще всего находят-
ся с южной стороны ближайшего пня или дерева. 

Однако при ориентировке на местности недостато-
чно определить страны света. Нужно, чтобы ваш путь, 
дом или временная база были «привязаны» к замет-
ному наземному ориентиру, от которого будет уже 
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проще попасть к цели. Таким ориентиром могут быть 
шоссе, речка, линия высоковольтной передачи, же-
лезная дорога, водораздел, приметный холм, церковь, 
водокачка, кладбище с куртиной деревьев и т. п. 

Перед выходом в угодья неплохо запастись кар-
той, планом или хотя бы ознакомиться с ними, что-
бы иметь в «голове» основные ориентиры. При на-
личии компаса, карты и протяженных линейных ори-
ентиров (например, дороги или реки) выйти в наме-
ченное, даже незнакомое место нетрудно. Сложнее 
добираться, когда нужно выйти на «точку», напри-
мер на зимовье в сплошном лесу. Здесь приходится 
от исходного пункта добираться по азимуту, рассчи-
тывая направление пути по величине угла к оси се-
вер — юг. Чтобы не сбиться, направление выверяют 
по отрезкам от начала пути к заметному с этого ме-
ста ориентиру (холму, приметному дереву, камню и 
пр.). Дойдя до него, снова намечают нужный курс 
и т. д. 

Прибыв на охоту, даже на коллективную и в об-
житом районе, не забывайте уточнить, а лучше запи-
сать название населенного пункта, а также ориенти-
ры, которые помогут возвращению на базу. 

Заблудившись, даже в очень сложных условиях, 
главное — не поддаваться панике. Нужно собраться 
с мыслями, постараться вспомнить пройденный мар-
шрут, найти свою ошибку в его выборе. Если это не 
удается (а дело к ночи), подумайте о ночлеге. Часто 
потерянный путь наутро оказывается совсем рядом. 
В сложных условиях (в метель, ночь и холод) самое 
основное — не потерять присутствия духа. Сохраняя 
спокойствие, можно прокоротать ночь у костра, на 
худой конец — не замерзнуть в неторопливом дви-
жении, а начнешь спешить, впадать в панику — мо-
жешь погибнуть, не дождавшись утра или помощи. 

Костер охотника — это удобство и радость, а не-
редко даже спасение. Случается разводить его, когда 
от стужи почти не владеешь руками, либо в промоз-
глую дождливую погоду. И все-таки в умелых руках 
порой единственная спичка разгорается веселыми 
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огоньками, несет путнику отдых, тепло, горячую пи-
щу. Лучшее горючее, которое вспыхивает даже в са-
мую сырую погоду, — береста. От нее загорятся су-
хие тонкие веточки ели, те в свою очередь запалят 
отмершие сучки, наломанные в нижнем ярусе леса, — 
костер горит, на таком огне уже можно вскипятить 
чай, сйбогреться, но для того, чтобы прокоротать ночь, 
этого недостаточно. 

Для ночного костра нужны сухие деревья, кото-
рые будут гореть часами, давая много тепла и не тре-
буя ежеминутной подправки. Ради такого удобства 
опытный охотник остановится на ночлег на час рань-
ше, если в угодьях нечасто встретишь подходящий 
сушняк. А начинающие рыболовы и туристы порой 
всю ночь греются возле затухающего костра из сы-
рых дров, которые дымят, тлеют и никак не разго-
раются. 

Если нет спичек, можно запалить костер с помо-
щью патрона и клочка ваты из телогрейки, шапки 
или из другой одежды. Для этого лучше взять патрон 
с дымным порохом. Из него высыпают дробь, выни-
мают пыжи, на их место закладывают комочек ваты, 
затем снова вкладывают пыжи, а при бездымном по-
рохе и дробь. При выстреле вата затлеет и можно бу-
дет раздуть огонь, особенно если на гари или кост-
рище найдешь старый уголек. 

Пользуясь огнем, особенно в лесу и на торфяни-
ках, следует помнить, что он может стать причиной 
большого пожара. Недопустимо разводить огонь вбли-
зи деревьев, так как они могут от него загореться; 
возле торфяных выходов на поверхность; среди тра-
вяной или камышовой сухой ветоши. В засушливую 
погоду костер нужно окапывать канавкой. Уходя, 
его нужно обязательно залить или забросать землей. 
Многомиллионные убытки, гибель многих живых су-
ществ, оскудение природы целых районов бывают 
следствием спички, окурка, незамеченного уголька. 

Ночлег охотнику приходится готовить порой в са-
мых сложных условиях, особенно в холодное время 
года. 

437 



Главное для сносного ночлега в любом сезоне — 
достаточное количество сушняка для чая и варки еды. 
С хорошим костром даже в самую морозную пору 
охотник в тайге не пропадет и без палатки, хотя ко-
ротать ночь в такое время довольно утомительно. 
Ведь ежечасно приходится поправлять огонь, пово-
рачивая к теплу то один остывший бок, то другой, да 
и ночь зимой тянется бесконечно. 

Об удобствах ночлега нужно позаботиться с вече-
ра. Пока кипятится чай и еще не сморил сон, огонь 
горит на месте вашей ночной «постели». Позднее его 
сдвигают в сторону, куда охотник ляжет ногами, 
тщательно сметают угли хвойным лапником, стелют 
из него же подстилку и укладываются на прогретой 
земле. Спать будет гораздо теплее, если в ногах горит 
костер, а за головой поставлен заслон из плащ-па-
латки, куска парусины, бересты или того же елового 
лапника. 

В холодное время лучше располагаться в затишке; 
летом и осенью, когда донимает мошкара, нужно 
устраивать бивуак на продуваемых местах, где мень-
ше докучливых насекомых. 

Располагаясь лагерем на несколько дней, нужно 
стараться оборудовать его с возможными удобства-
ми: позаботиться о сучках-вешалках для оружия; 
рюкзаки с продовольствием разместить на весу, что-
бы их не грызли вездесущие мыши и полевки; сразу 
же определить место для пищевых отходов и мусора. 

Покидая лагерь, нужно непременно убрать все от-
ходы, консервные банки и т. п., что можно — в кос-
тер, прочее закопать, чтобы после ухода лагерь не по-
ходил на заброшенную свалку. 

Если пришлось заночевать в таежном зимовье, зе-
млянке или балагане, помните, что их нужно оста-
вить такими же, как они были. Охотничья этика обя-
зывает заготовить перед уходом запас дров, растопку, 
оставить в зимовье спички, щепотку соли, если есть 
возможность — немного продуктов. Кто знает, может 
быть, от этого будет зависеть здоровье и жлзнь чело-
века, который пройдет по лесной тропе после вас. 
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Случается, что ночевать приходится в стогу или в 
скирде соломы. Здесь нужно особенно строго соблю-
дать осторожность с огнем. А уходя, сложить солому 
или сено так, как оно лежало до вас. Кстати, перед 
ночлегом в сене нужно переложить мелкие предме-
ты, которые могут высыпаться из карманов (ключи, 
нож, деньги), так, чтобы их не потерять. 

Дождь, а порой и непредвиденное купание в оде-
жде могут осложнить ночлег или вынужденную оста-
новку охотника, стать угрозой его здоровью и даже 
жизни. Выручить в этих случаях могут жаркий кос-
тер, запасное белье и носки (лучше шерстяные), со-
хранившиеся сухими в полиэтиленовой упаковке. 
Иногда товарищи, оставшиеся сухими, бывают долж-
ны поделиться частью своей одежды, пока просохнет 
одежда попавшего в беду спутника. 

На отдыхе, даже кратковременном, при любой 
степени усталости нужно позаботиться о ногах. Если 
можно, разуться, просушить носки, портянки, при-
сесть, а тем более прилечь на сухое — сено, еловый 
лапник, пласт бересты, чтобы не нажить простуды, 
радикулита или иной хвори. 
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