
почотм РСФСО на полный хозрасчет и внедрение внутрихозийствнного меха
низма управления в охотничьем хозяйстве" - Иркутск, 1984, 175 с, "О  направле
нии совершенствования хозяйственного механизма управления в охотничьем 
чн 1яйстве", "Проблемы организации иностранного охотничьего туризма в Ир- 
чмекой области", (в соавторстве), "Охотничье хозяйство Восточной Сибири: 
гостояние и тенденции, 2000", "Рынок и пользование охотугодьями в России, 
.’000" и др.

Имеются у юбиляра работы и чисто учебно-методического направления: 
нс 1 одические указания по экономическому обоснованию в дипломных работах, 
ни изучению дисциплин управление, экономика охотничьего хозяйства, по вы
пи шению курсовых работ, но производственной практике, написанию квали
фикационных работ и др. Всею А.Г. Клюшевым опубликовано более 100 работ.

Кроме публикаций и подготовки биологов-охотоведов, юбиляр посильный 
нк |цд вносит и своим участием в выполнении хоздоговорных работ для произ
водства: участвовал в разработке проектов развития Ленского и Жигаловского 
тппзверопрохозов, анализе хозяйственной деятельности и разработке предло
жений по ликвидации убыточности Витимского коопзверопромхоза Бурятии, в 
иочении состояния и разработке проекта развития в Восточно-Сибирском ре- 
- ионе охотничьего хозяйства и звероводства (по договору с Госпланом РСФСР) 
и других работах, названных ранее. Все результаты исследований используются 

з зобных целях.
В настоящее время Анатолий Геннадьевич исполняет обязанности ирофсс- 

. >ра кафедры, на которую пришел работать старшим лаборантом 47 лет назад.
Желаем нашему юбиляру новых творческих успехов в охотоведении и доб

рит здоровья!

'  IК 639.1(092)
К 80-ЛЕТИЮ С.Б. ПОМИШИНА

'Жаров О.В., 2Мельников В.К.
1 Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 

2 Вятская государственная сельскохозяйственная академия

В связи с 60-лстием факультета охотоведения ИрГСХА необходимо пом
ни и, не только его выпускников, но и тех широко известных ученых, которые, 
подучив образование в Московском пушно-меховом институте или других выс
ших учебных.заведениях, продолжали учебу в аспирантуре на кафедре охотове- 
и-мия Иркутского сельхозинститута под руководством проф. В.Н. Скалона. 
Именно во время аспирантской подготовки под влиянием научного руководителя 
происходит формирование научных взглядов молодых людей. В их числе доктора 
миологических наук И.11. Карпухин, Г.А. Соколов, К.П. Филонов, Н.И. Чесноков 
I выпускники М11МИ), д.б.н. Эригден Д ата  (выпускник Монгольского унивсрси- 
icia). Особое место в этой плеяде ученых заслуженно принадлежит Семёну Бар- 
I .шовичу Помишину, окончившему Бурятский сельхозтехникум, а потом в 1955 г. 
. шличисм -  Бурятский сельхозинститут по специальности зоотехния. Это был 
год первого выпуска охотоведов в Иркутском сельхозинституте. Имея опыт нрак-
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тичсской работы, он поступил в аспирантуру на кафедру охотоведения. Темой его 
исследования было оленеводство тофов, этого небольшого самобытного народа 
охотников и оленеводов, живущего в груднодоступном районе Восточного Саяна. 
С.Ь. Помиишн установил, что домашняя форма тофаларского северною оленя 
самая крупная среди лесных оленей. Что оленеводство у тофов направлено не 
столько для обеспечения населения мясом и шкурами, сколько для использова
ния в качестве верхового и вьючного транспортного животного при освоении 
охотугодий. Здесь нсг условий для содержания крупных стад и получения товар
ного мяса. Тофы стреляют белку и соболя, нс слезая с оленя, а добычу подбира
ют специальным приспособлением, как делают некоторые эвенки. Олень сам 
идет на лай собаки Приоритет транспортного оленеводства имел важное значе
ния для экспедиционного освоения угодий в таёжной зоне. Л  местных оленей он 
рекомендовал разводить и использовать в качестве племенных, для улучшения 
качества других популяций домашних оленей, что в дальнейшем и было сделано.
В 1961 г. С.Б. Помишин защитил кандидатскую диссертацию на тему «Олене
водство в Тофаларии». Со времени учебы в аспирантуре он включил в круг своих 
научных интересов проблемы охоты и охотничьего хозяйства, рационального ис
пользования природных ресурсов, пастушеского и упряжного собаководства. Но 
приоритетными оставались культурно-исторические аспекты оленеводства, его 
эволюции как социально-исторического и зтнохозяйственного феномена культу
ры коренного населения Сибири в условиях его трансформирования в современ
ные формы, сп) модернизации. Проанализировав этноэкологическис и историко- 
культурные факторы хозяйственной деятельности палеоазиатов и других народов 
Сибири, он подтвердил вывод, что кочевой образ жизни их - не анахронизм и не 
ошибка истории, а естественная модель существования, сложившаяся под влия
нием ландшафтов, скудных ресурсов. Кочевание -  объективная производственная 
необходимость, обеспечивающая выживание в суровых условиях, а созданные в 
этих обстоятельствах породы аборигенных животных есть венец номадной куль
туры. Обобщение результатов исследований привело к разработке технологий 
интенсификации оленеводства, яководства разведения аборигенных овец и ло
шадей и выполнению докторской диссертации, которую С.Б. Помишин защитил 
в Тимирязевской сельхозакадемии в 1972 г. Он также занимался проблемами ин
тродукции и акклиматизации домашних животных с их вольным разведением до I 
стадии одичания. Он показал, что наряду с одомашниванием животных возможен 
обрат ный процесс одичания и их направленное разведение на воле. Причем раз- 
ведение животных в неволе и на воле может стать экологически и экономически 
одинаково выгодным. К примерно аналошчным выводам пришел в результате 
своих исследований академик Россельхозакадемии, проф. В.И. Глазко, исследуя 
процессы одичания серого украинского скота в результате чернобыльской ката 
строфы. За короткий срок он вернулся к своим предшествующим формам, одича
ние способствует сохранению биоразнообразия своих исходных форм. Поэтому 
одичания домашних животных бояться не следует, констатирует известный гене
тик. Эти выводы, если вникнуть, важны для охотоведов и охотоведения.

С.Б. Помишин занимался своими исследованиями н Сибирском отделений 
РАСХН, Якутском и Бурятском научных центрах РАН, с 1965 г. заведовал отде
лом оленеводства Якутского НИИ сельского хозяйства, затем главным научным 
сотрудником в Байкальском институте природопользования СО РАН, заведовал | 
кафедрой в Бурятской сельхозакадемии. Им опубликовано 173 научных работы, в
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ч четыре монографии, подготовлено 9 кандидатов наук. 15 качестве признания 
i it заслуг С.Б. Помишину присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ», 
:.ч 1ужепный деятель науки Якутской АССР», профессор и член-корреспондент 

■|ч си некой академии технологических наук, «Изобретатель СССР, он награжден 
••бряной медалью ВДНХ СССР и Государственной научной стипендией для 

. ыющихся ученых России.
Как широкоэрудированный ученый, С.Б. Помишин выступал в качестве оп- 

• ml м гов у охотоведов при защите кандидатских (О.Жаров) и докторских 
' Мельников) диссертаций. К сожалению, С.Б.Помишин рано ушел из жизни в 
■ растс 65 лет, он нс щадил себя на работе, как всегда выполняя срочные дела и 
руления». Нму в этом году исполнилось бы 80 лет. Мы всегда вспоминаем о 

ч коллеге и товарище с глубоким уважением.
; смен Баганович обладал весьма коммуникабельным характером. При своей 

■ икой эрудиции, глубокой интеллигентности, он легко вступал в контакт’ на 
■вне простых человеческих отношений с людьми разного социального уровня -  
и. го признанный и авторитетный ученый, административный работник, хозяй- 
иник или простой труженик (оленевод, охотник, рыбак, представитель само- 
ных национальных кадров).
< '.Б. Номишиным одинаково могут гордиться Бурятская и Иркутская гос- 

нлозакадемии.

1М.З‘). 1(092)
11АМЯ IИ 1ИХАИЛА АРХИПОВИЧА КАВЕРЗИНА

‘Жаров О 13., 2Мелышков В.В., Фоманов В.И., “’Трубников А.В. 
1 Иркутская государственная сельскохозяйственная академия

2ЗЛО «Юнекс-Байкал» 
]АО «Дивирс»

4Правление Иркутского областного общества охотников и рыболовов

Кавсрзин Михаил Архипович 
родился 19 декабря 1936 года в селе 
Покатеево Красноярского края. Че
рез год после его рождения семья 
перебралась в село Кондратьеве 
Иркутской области бывшего 
Шиткинского, а ныне Тайшетского 
района.

В 1942 году начал учиться в 
начальной школе, а с 5-7 класса в 
соседней деревне, в которую ходи
ли ежедневно пешком за 7 кило
метров.

После репрессий из родных 
людей Михаила Архиповичатостал- 
ся один дед -  Каверзин Иван 

щрпвич. который уже с шести лет доверял внуку ружье, брал на охоту и ры- 
учил неписанным правилам и законам жизни своего поколения, которые 

. дались всеми без исключения.
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