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«Практика выше (теоретическпго1 позна
ния, ибо она имеет не только достоннетно 
всеобщности, но и непосредственном деПст- 
ннтс'Лыюсти» В. И. ЛЕНИН.

1ФнлосО(|)С1:п1‘ тотрадн, г.. »тр. 204)

Охотхозяйстпеииои oriiacjiii принадлежит немалое 
место в деле выполнения исторических рсшеиин сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС по достижению в пашен CTjia- 
не в кратчайший срок изобилия продуктов питания для 
населения и сырья для легкой промышленности.

Как указывал еще В. И. Ленин охотничье хозяйство 
есть одна из отраслей сельского хозяйства нашей страны 
и к ее работникам в полной мере относятся вес требова
ния партии и правительства но вопросам сельскохозяйст
венного строительства.

Охотничье хозяйство призвано дать стране ог1юмную 
массу ценностей в виде, в первую очередь, нушни1н.1, кож, 
волоса и прочего для легкой промышленности, но на мень
шую сумму высокосортных пищевых продуктов н многое 
другое, включая весьма ценное cbipi.e для фармацевтиче
ской промышленности.

В настоящее время эта отрасль резко отстает в срав-
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iiciiiiii со многими другими. Достаточно сказать, что ныне 
охотничьи угодья в целом используются ис более чем иа 
•15- 507ii, добывается зверей и птиц не более чем иа но- 
.'lOBiHiy меньше того, что позволяют им aanaci)!, и заготов
ки поступает, во всяком случае, не на много более поло
вины добываемых ценностей, поскольку широко развит;)! 
все формы незаконной охот!>1.

Возможности развития в нашей стране охотничьего 
хозяйства, колхозного и государственного, (ф|ктнчсски 
беспредельны, а основным тормозом успешного процвета
ния отрасли является крайний недостаток охотоведов г.;>1- 
сшей квалификащш. Выпускают ныне этих спешиышсгов 
в малую долю потребности хозяйства, а самая нодготовк.ч 
их оставляет желать многого, так как действующие учеб
ные планы не отвечают нуждам п|)оизводства.

До 1950 г. охотоведов высшей квалификации, «охото- 
ведов-бпо./1 0 |-ов» готовил только Московский пушно-ме
ховой институт. В 1950 г. было открыто охотоведческое 
отделение при Иркутском сельскохозяйственном институ
те.

Пще и нериод 1ЮД1Ч)То1!Ки .этого отделения к открыт!Но, 
обнаружилось чрезвычайно большое расхождение между 
работниками Л1осковского нучино-мехового института и 
сибирскими специалистами-охотоведами. Первые продо,!- 
жали настаивать на сохранении профиля «охотозедои- 
биологов», в чем их поддерживало министерство. Вторые 
стремились доказать, что производству нужен охотовед 
просто, что суцгествуюнгий учебный план стр;1дает теоре
тичностью, оторванностью от практики и подлежит iio.i- 
иому пересмотруч

В течение нескольких лет велась переп!1ска. В уступку 
нараставшей критике, в первоначальном учебном плгше 
были сделаны некоторые незначительные изменения. Од
нако, в целом спорный вопрос о профиле и учебном пла
не охотоведов остался неразрешенным. Поскольку он 
имеет в настоящее время весьма широкий iiHTej)ec и зна
чение в деле осуществления ршиений сентябрьского и 
февральско-мартовского Пленумов ЦК КПСС, представ- 
.дяется необходимым перенести его обсуждение на страни
цы печати.

Основа этого спора сводится к атедующему;
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1. Лица, связанные с охотохозяйственным производст
вом доказывают, что охотовед это не биолог, или во вся
ком случае не только биолог, а представитель самостоя
тельной специалыюстн, HMeioiueii п|кшо па существование, 
как и всякая другая, т. е. охотовед просто.

Лица, не связаннгяе с практикой, утверждают, что та
кая специальность не предз’смотрена утверж.де1тым спи
сками, а следовательно, ее не может н б(,1ть.

2. Производственники считают, чп) охотннч1.е хозяйст
во, как и всякая другая хозяйственная отрасль, есть кате
гория не биологическая, а соцналы1о-экономнческая. Поэ
тому специалисты, призв.'птые его строить, нс могут быть 
только биологами. Их противники убеждены, что биоло
гия— елпнствеииая основа охотничьего хозяйства и что  ̂
охотовед и биолог—сиипиимы, пли неотделимые друг от 
друга понятия.

3. Практики знают по опыту, что основой охотничье
го хозяйства служит территория, как объект охотопо.льзо- 
ваиия и среда обитания госохотфоида, во-первых, во-вто
рых, человек как деятель хозя11Ства п уже, в-третьих, на 
этой именно базе, сам госохотфонд. Исходя из этого, они 
считают, что для того, чтобы строить охотхозяйство, охото
вед должен быть осведомлен в ряде облаете]'! помимо би
ологии, как-то;

Топографии с ка|)То1-р;и)н1ей и основами геодезии.
2. Физической и экономической гсо1 рафин.
3. Народоведении и этнографии.
Базируясь на этом, он, охотог.ед, должен будет пре

жде всего, осуществлять охотустропство, т. е. заклады
вать основу самой возможности существовгшия охотничье
го хозяйства, а затем руководить производством, создан
ным на этой базе.

Теоретики полностью отрицают данные утверждения. 
В силу этого, все переиисленные и связанные с ними дис
циплины вовсе не преподаютс}Г студентам выстиего учеб
ного заведения, готовящего охотоведов. Вместо того учеб
ный план имеет множество предметов з()отехиическо1 0  
порядка.

Итак, в настоящее время господствующим оказывает
ся нредст;1влещ1е чисто теоретическое, н подготовка охо

251



товедов ведется по учебному плану, предусматривающему 
ВЫПУСК биологов-охотоведов.

Следовательно, рассмотрение вопроса должно прежде 
всего вестись в направлении обсуждения учебного плана, 
ибо, если учебный план не соответствует требованиям про
изводства, то и профиль выпускаемого специалиста не 
будет ему соответствовать.

Таким образом, необходимость тщательного рассмот
рения суитествующего учебного плана диктуется интереса
ми производства так же, как и поиски рациональной его 
перестройки.

Ныне действующий-учебнын план Московского пушно
мехового института, предписанный Главным Управлением 
сельхозвузов для подготовки спецналистов-охотоведов 
вообще, заключает 33 обязательных дисциплины.

Из них, кроме общеобязательных для всякого совет- 
CKOi'o специалиста дисциплин 1300 часов*), будущий охо
товед получает:

Общеобразовательных дисциплин
190 часов 
410 часов 
110 часов 
60 часов 
50 часов 
50 часов

860 часов.

Физика
Химия
Микробиология 
Земельн. и колх. право 
Оси. финансир. и бухг. учет 
Основы сельхоз. статист.

Итого
Зоотехнические дисциплины

Лиатомия с. X. и охот. жив. с 
гистолог, и эмбриол. 210 часов

ФнЗИО.ЛОП1Я е.-х. животных 180 »
Разведение с курсом геиет. 200 »
Кормление с зооаиализом 180 »

“) .А именно: Основы мврксиз.ма-лонинизма 350

Г1 олитзкономня 140

Иностранный язык 220
('нецподготовка 450

Фнз. воспит. и спорт 140

I1того: 1300
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Оленеводство 70 »
('обаководство 70 »
Звероводство 80 »
Д и че-м я с вое то в а р оведе щ! е 80 о

Итого: 107(1 'КК'пг-,.
Сопредельные дисциплины

Лесное хозяйство 110 несы; 
Итого; 110 часов.

110 часов
140 часо!1
1 10 часов
60 часов

130 часов
260 часов

810

часо.в

Биологические дисциплины
Ботаника 

■ Геоботаника 
Зоология 
Ларраши.зм
Экология и зоогеография 
Биология и систематика мром. животы.'

Итого:
Охотоведческие дисциплины

Б|!отсх:шя
Экономика охотничьего хозяйства 
Организация охотхоз. предприятий, 

заптгоыса пуиитны и охотустройство 
Болезни промысловых животных 
Tor.aiioBe.Temie иро.тукцни охотхо.зяйс! ва 
’I'eMiiiKa oxo'iHHMbeio промысла 
Оидатроводство

И ю т :
Бач о ЛИО.

Уи';с простой перечень читаемых Aurumnini дает пред
ставление о крайней теорегичнопи курса i>. целом. Так, на 
перволг месте среди предметов вообще стоят разные хи
мии. Их, в общем, 410 часов, т.е. не меньше, иапри.мер, 
чем у агрономов. Д\сжду тем. д .т  aipoaoMon химия — это 
основа основ, а для охотоведа - го.1ько общеобразователь
ный предмет. Никогда, работай по спецнальпости, охото
вед не возьмет в руки химической пробирки. Физика за
нимает 190 часов, размер для общеобразовательной дис
циплины, иесомиеиио, зав 1. т 1еи11ыГ!. .^\икpoбlloлoпlя ПО ч. 
Считается, что этот курс должен способствовать о.хотове-
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д;|М :!1зучать болезни nyiiJiibix 35ср('й». Здесь явное нсдо- 
11азуменис. ^1тобы изучать болезни, нужно быт1> очень 
опытным бактерно.то!о.м. К'\рс же М11кробиоло111н такип) 
|)азмера, тем более 11реподавасмыГ| но Н|/от|Ч1Ыме i-e.ibxoa- 
иузов, ннкакоГ; пользы нрннечмн охотоведу не сможет. Зе
мельное и колхозное право (60 часов) — днсцштлнна от
влеченная н для охотоведа непригодная. Курс oioi-o на
правления для олотоиедов до.тжен быть еамоетояте.1Ы1ЫМ. 
Что же касаетен ку|н-а ее.тьеко.хозянетвспнон егатнетики 
(40 ч.), то она pemme. 11)110 не нужна охотоведам.

Двециплины зоот'е.\|1нческно нредсга1:.тяют Я)Тро всего 
плана, занн.мая в нем 24 "/о. Из iiiix к охотхозяПаненно.му 
производству имеют отношение только оленеводство, со
баководство н звероводство (всего 260 часов). Остальные 
предметы (820 часов) нона.тн в учебный н.тан но недора- 
зументо. „

Ленсттште.тык), обширный курс анатомии сельхозжи- 
вотных никогла не 1фнголнтся охотоведу. <1>нвнолотня, ко
нечно, нужна, но как обшеобразовательный п|:]едмет и нс 
li таком объеме. Ра.-шедение и .кормление суть совс1мне[шо 
носторон|1яя охотничьему хозяйству .'1нсиин.ти:;ы. п их на- 
лнчие в учебво.м !;лане епндетсльетвует о том, чтч) его со- 
•гынкчтели не имеют никаного понятия об згой отрасли. 
Лейсгвнтслыю, охотн]1Чье хозяйство тем н харашерно, 
что оно строится на эксплуатации жгшотпы.х. нахеишиих- 
с.ч в состоянии естественной свободгг. ГЛ.!Н мы зададимся 
целью разводить этих животных и кор.мать их, то простев 
откаисемся от охотхоз.чйства и перейдем к жниотнопод- 
ству. При это.м не будет нужды в охотогяелах и пхотхпзяй- 
етве, так как оно. потеряв свои основные особегшосги, ста
нет нерс!1табс.т1>нь:м. Лох'одность охотничьего хозяйства 
строится на iBVHioii (|1акгт!ческн беен.тат1ваетн раамнпже- ■ 

. ния и кормтення ег!) объектов — диких ж ипоты х. Про- 
с.тушав эти лпе1ишл1шы. «охотовед» лЮ/Кет е некоторым 
успехом полменять зоотехника, что сплонть и 1'ядом имеет 
место, так шит o'oroBe.TiT такой нодготовкм в охотхозяй- 
стве ]итботать не moi v t . ( >дна1-;о, мм считаем такое ноло- 
женне не1юрмалы1ым.

Положение, в самом деле, по.зучаетея странное, а н .мия 
в утвержденных прсде.тах необ.ходима «о.хотовсду-бполо- 
гу» только потому, что он должен усваивать нространней- 
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шпп курс физиологии л о м  и ш и и \ жииоты^ч, который,» 
свою очередь, прсиму1цестие:шо и()греГ)1.ч1 (имеете с хими
ей и мпкробиологие1Й) для пости/кеиии |);1здуть1Х курсов 
кормления (с. зоопнализом) и ризведсиия д о м и ш и и х  
животпых. Однако же, последние две ypicuiinniiiii.i охото- 
пе.ту вообще совсуииенио не нужны. Таким обр.-гюм ока
зывается, чк) почти 1U00 часов, т. е. чуть ли ис 16"', учеб
ного плана и целом, сове|)шепио .’iiiiiniHe для ciieiuia.nic'ia- 
о.хотовсда.

Затем бпо.тог]1ческис дисциплины. Для «онолога-о.хо- 
товеда» они, казалось бы. должны быть основой курса. 
Однако, и.м посвящено всего 810 часов или менее 1о"о 
курса! Из чего они соетоят?.

Вотаиика — 110 часов, предмет, несомненно, нужный, 
но ко.тичсстпо отведенных часов на него едва ли доста
точно.

Зоология — 110 часов, т. е. ноч-ni то же, что и для зоо
техников. Количество часов, отведенных для чтения зоо
логии о.хотовсдам, вызывает недоумение. Ве.дь, как- 
никак, охотовед должен зиагь зоологию основа
тельно. Какое же 111)сдставлгиие он получает о ней из та
кого курса? Это тем бо.тее, что до последнего врс.мсии, 
когда BOBiiiiK.'ia кришка luana, зоология чита.'|.зс1> вместе 
с .тарвииизмом (.Sic!), как бу.тю .T.'ipraminxi хюжег (ьас,- 
смагриваз 1.СЯ i<ai; част|. loo.ioiau! .\\о/кио, конечно, (’ка
зать, чч1 далее с.телуег курс .у.б||о.зогия и систематика 

• ПрОМЫС.'ШВЬ'Х ЖИГ.ОГИЫ.Х..' - - 2б() 'кчеои. I 1о ведь ОМ ОГИО- 
сится к иеслЧ'ыьким деешкам ш; ып .kih .oi пь"-., Л чю  же 
буд'гитй охотовед по.чучиг для чпакомс!г,а е aoo.ioiHcii 
в мелом, СП всем (вромным миром 6cciiocr->4io4iii.ix, iixuMo- 

- ших тхнссе б(\тыи'н' ыачепие для и х я,с промысловых 
животт.'л?

Далее, самое ирохолсдеипе к)|)са биологии нромысло-' 
г.ых жнвотиы.х. Oil чнтаетс(| п т()сг;.еч еемест|)с и в то же 
время экология с soorcorp.-ujiiieii (гкол1. ни странно, но 
сги совертенно самостояте.:н,!1Ые лнсцы1л ;ть! читаются 
имеете, имея 130 ч;1сов!!) чнгаюгея в слел.ующем году, а 
геобогапнка — на четве(т)м семестре. Поскольку эти 
ДИСЦШ1ЛН11Ы являются прямо нодпн.тающимн но отноше
нию бно.чогнн промыслов!,IX зверей и птиц, возникают 
непреодолимые трудности. Inuo, 'HiTaiouiee эту днеции-
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липу, обязано значительную часть времени тратить иа 
студентам спедеиий, которые им TAa/Ktibi быть 

птпестны из других курсов, а те, в свою очередь, будут 
дублировать преподавателя биологии...

Иркутский сельхозинститут запросил по этому поводу 
1'лавк сельхозвузов, предполагая, что .дело здесь в техпи- 
"ecKoii ошибке, ио оказалось обратное. В ответном огпо- 
шенпи Главк, в лице А. Подколзина, писал: «Что касается 
гтоогсографии и экологии, причисленных Вами к группе 
«подстилающих» дисциплин, то это явное недоразу.менпе, 
с чем Главк не .может согласиться. Этим дисциплипам 
.должен предшествовать общин курс биологии и снетемл- 
тпки промысл,лзых животных. По этим же причинам не 
следует переиоенть чтение курса дарщщизма иа И се-
X'CCTJT».

( д)Всри.'е!1но невозможно представит!» себе более без- 
п,’|дежн(»!'б отрыва от практики, бол!Лпе1'о пегюиимапия 
задач подг'ото.вкихспсциалиста дайной области. Профилп- 
pyionnii'f, сугубо сИепиальпый курс биолопт и ciicreM.'i- 
тики госо.хогфоп.да, приобретение прокmij/iCTBCimo-Heoo-' 
ХОДИМ1Л:': зиатпт в особо важной области, 6e;j чего охото- 
под никак не может работат!,, (ц')тли>.тяе1 ся «общей» дпе- 
цпплиной. Не говорим уже о том, что иелеио ii просто 
пеаозможио осм1)1сленное прохождение биологии и систе- 
•матикч узких r[iynri животных в должной подробности 
(26П часог'.!). без предварите.З!>иого знакомства сгудет.'! 
с экологией, зоогеографией !i дарвинизмом. Это япю каж
дому |рамот:ю.му челиве!^'. Но долл-то в том, что если не 
,длп з|пп1пя госохот(1юида и его среды, то'для чего же охо
товеду экология'и зоогеография и какое практическое 
примеиеппе он сможет дат!» :пп1К0МСТву с дарвинизмом?

Давныв пример убеждает 6o.ie(' nceii) 'ipyiojo к гом, 
ЧТО Г'.'1авк ее.Т!,хо,(В_\ юв не имеет понигпя о з.1дачах, стоя
щих ucpe.i. UXOTOIU .’UiMii.

Озпакимлеппе учащн.\ся со средой обитания госохот- 
фопда ограничпваезся у пЧ(.)Товелон ixypcoxi геоботаппк!1. 
Ничего рещ1пелы 1о, что имело бы прямое касательство к 
охотничьим, тем более охот.\о.зя1'|ствеииым угодьям, буду
щие специалисты не 1юлуч;1ют, и возникает зияющий про
бел в их специа.ты1ой подготовке.



Дг1лсе охотоведческие дисцип.’шпы. Их всего 7, а 
l iM c i iH o :

Экономика охотхозяйства (70 ч.) и opraiiinaiuin охот- 
хозяйствеиных предприятий и заготовка иу1ииииы (110ч.). 
Если говорить об экономике охотхозяйства в его увязке с 
другими отраслями, без чего оно не имеет смысла, 70 ча
сов ничтожно мало. Это примитив, кустар|и,ииа. Меж.ту 
тем, поскольку ничего об экономике вообще будущий 
о.хотовед не узнает, оно так и предусмотрено. Ojiraiiiiaa- 
цня охотхозпрсдприятий тесно связана . с экономикой и 
другими отраслями. Не имея подстилающих дисциплин, 
она повисает в воз.тухе. Обе эти основные, ведущие дис
циплины занимают часов гораздо мсиыле, чем, наиример. 
совершсиио ненужные комлеиис или разведение. Нельзя 
не подчеркнуть, что экономике охотхозяйства в inai'e 
придано столь малое значение, что она проходит npocTf)iM 
зачетом, наравне с (1)акультатпп11ыми предметами!

Далее «техника промысла» (170 часов). Прежде все
го терминологическое недоразумение. «Промысел» это 
примитивная, отсталая, в условиях социализма соверщеи- 
но недопустимая форма использования госохот(1)ои;1,а. 
Стоит вопрос не об нзучсиин пли «организации» промыс
ла, а об обязателыюм его искоренеиии п замене более или 
менее совершеиными (|)ормами охотничьего хозяйст. 1 . 
Так и только так должен стоять воирос. Д\ожио сказать, 
что слово «иромысе,'!» может определять пт)иятие добыва
ния II только. Такое понимание вносит иенужиую путани
цу в вопрос. Ведь говорят «ягодный промысел», «грибной 
промысел», «.'1ССПОЙ промысел» пменно в смысле прими
тивного, собирательного пользования, исключающего выс
шие ([юрмы освоения природных богатств. Будучи после
довательным сторонником создания подлинно социалисти
ческого охотипчьс1'о хозяйства, необходимо раз и навсегда 
отказаться от при.меиеиия архаического выражения 
«охотничий промысел», употребляя его только в отиоше- 
щщ пережитков или истории охотничьего дела.

По смыслу плана, в «технику прохпясла» должно в.чо- 
дить и охотничье огнестрельное оружие. 1гсли это так. то 
170 часов совершенно недостаточно. Мы уже не говорим 
о том. что охотничье огиестрслыюе оружие есть важиеГ!- 
шнй, сиециальный, глубоко разработанный вопрос; пол-
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HOC знание зтон ооластн для охотоведа неооходнмо, н чи
тать эту дисциплину следует отдельно.

Затем «Болезни промысловых животных» (170 часов),
е. столько же, сколько на всю «технику промысла»! Так 

• как в настоящее время болезни промысловых-животных 
неизвестны, читать о них 170 часов просто невозможно. 
Это тем более, что в плане отсутствуют такие дисцннли- 
пы, как эпизоотология н паразитология. Между тем, ле
чить обитающих в охотугодьях промысловых животных 
нелепо — это во всяком случае вызовет затраты непосиль
ные, для каких бы то ни было организации и себя не оп
равдает. В то же время эпизоотологические закономерно- 
стп, знако.мство с инвазиями,— вот на что должен обра
щать внимание охотовед. А этого-то ему и не сообщается.

Вызывают недоумение два курса.
1) «Биотехния» — 130 часов. Мы знаем агрономию, 

то есть возделывание полезных растении, с применением 
всех современных достижений науки и техники. Зоотех
нию, т. е. то же в прнмененнн к культивирз'емым породам 
животных, разнообразие которых, по отношению к обще
му числу известных в зоологии видов ничтожно. По ана
логии со сказанным, «бнотехнней» должна быть наука 
(скорее комплекс наук), которые должны ведать культи
вированием всех вообще организмов (только так и можно 
понять корень «биос» в этом словотворчестве). Однако, 
же, при озиакомпленин с содержанием, которое вклады
вается в понятие «биотехния», сказывается, что это есть 
учение о мероприятиях, направленных па иовыщение до
ходности от эксплуатации видов госохотфонда (количест
во представителей которых по отношению к общему чис
лу оргаи]13мов на земле вовсе ничтожно). Так при чем 
же здесь «биос» и «технщ<а»? Дело идет об охотхозяйст- 
венных мероприятиях, и только. Поэтому, не прибегая к 
заумным, неумело скопированным с иностранных образ
цов терминам, нужно отнести эту «биотехнню» к эксплуа
тации охотхозяйственных предприятий в разделе воспро
изводственных мероприятий.

2) Товароведение продукции охотничьего хозяйства 
110 часов. Охотничье хозяйство дает различную продук
цию. Однако, товарность охотничьего хозяйства в совер- 
щенно подавляющей степени зависит от количества и .'<л-
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честна пушнины. Поступает на рынок птица н отчасти 
Млекопитающих. Поступает кожсырье, даже щет1ша 

KaoanQjj даже барсучье сало, а там панты, рога, копыта 
ч npoi| л проч. И, однако же, объединять псе это п одни 
*'УРС, будет постановкой знака раиепстпа между неличи- 
нами Совершенно несоизмеримыми. Пуптппу, н т  что до.ч- 
* е н  AocKQHaabHO н совершенно знать охотовед, ибо or ее
Г\ОЛ НЧОрд-цд и качества будет зависеть судьба подавляю
щего большинства охотничьих хозяйств. Л что же мы нн- 
дим в данном плане? В него еще включено и мясо-дичиое 
™вароведение, без учета того, что в мясоведеппи (пауке 
обширлцл',, самостоятельной) мясу диких животных от
водится по заслугам микроскопическое место. Следова- 
тельно^ охотоведу предлагается заниматься мясом вообще. 
1акая постановка есть прямое противоречие нуждам охот- 
хозяиствениого производства.

‘Здо еще сказать, что за последнее время в учебном 
плане вдруг появилась особая дисциплина «Опдатровод- 
ство>> (4 Q часов). Это еще одно недоразумение.^Охотничье 
хозяйство может быть вполне рентабельным только как 
комплексное. Ондатра не может стать единственнь'.м 
объектом охотхозяйствеииого предприятия. Ока» не пмеег 
никакого принципиального преимущества перед соболем, 
белкой, песцом и т. д. Поэтому сама ондатра и ее хозяГ|- 
ственцое использование должны рассматриваться в общих 
курсах, наравне с другими зверями. Всякое излишнее 
дробление в этом смысле вредно.

До последнего времени среди обязательных предметов 
фигурировал морской зверобойный промысел. Этой инте
ресной, но чрезвычайно узкой области использования при
родных богатств, отводилось 70 часов, т. е. столько же как 
экономике! Но беда в том, что охотоведы не занимаются 
и вовсе не должны заниматься этим делом на практике. 
Морское зверобойное дело подведомственно совсем дру
гим Министерствам, организуется, производится и изу
чается учреждениями, никакого отношения не имеюшимн 
к тем, которыми ведают охотхозяйствеииые органы. Мор
ское Зверобойное де̂ ’ю есть совершенно чужеродный при
весок к охоговодческому учебному плану. Ныне этот пре.д- 
мет Сохранен в факультативном цикле.

Дисциплины факультативного плана заключают; топо-
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грпфию с основами геодезии и картографии—40 часов, фо- 
'1 0 !'рафии 40 часов, основы-фенологии 50 часов, кролико
водство 40 часов, морской зверобойный промысел 50 ча
сов II рыбное хозяйство 50 часов.

До какой степени hjokho потерять связь с запросами 
производства, чтобы признать картографию иеобязател!.- 
пон для охотоведа и считать ее столь же иужиоГ|, как 
основы фенологии, морской зверобойны!! промысе.т или 
кролиководство, совершенно чуждое охотничьему хозяй
ству. Не все благополучно и с практиками, сроки и поря
док которых нуждаются в серьезном поресмотрс.

Говоря вообще, надо признать, что едииствсино neji- 
ный критерий достоинств всякого учебного плана есты 
соответствие его производственным нуждам отрасли, для 
которой по нему должны готовиться специалисты. Прила
гая зто мерило, в-данио.м случае мы должны сказать, что 
рассматриваемый учебный план не только не соответст
вует производственным нуждам охот.хозяйственной ог- 
|)асли, но прямо им противоречит.

Факчюм, надежно подкрепляющим этот вывод, служит 
огромный отсев лиц, окапчиванитх 1 )\отоведческип фа
культет Лйосковского пушно-мехового ипстьтута из охот
ничьего хозяйства. В нем остались очень немногие, при
чем для того, чтобы |)аботать, остающимся нужно пере
учиваться в кустарном порядке.

Более того, подводя итог сказанному,, приходится 
сказать, что «план» этот вовсе и нс заслуживает такого 
почетного наименования. Перед нами вовсе бесплановое 
пагромождеине случайных дисциплин, не связанных меж
ду собою и не освещенных осмыслстюй идеен.

Проект учебного плана, предлагаемый нами, заклю
чает 37 обязательных дисциплин. Пз них будущий охото
вед получит, кроме общеобязательных 1300 часов, сле- 
луюпюе;

Общеобразовательные дисциплины;

Физика с метеорологией 120
Химия 140
Физическая и экоиомич. геогр. СССР 100
Этнография охотничьего населения СССР ‘ 80

2G0

часов.
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То11ог|)е|фня с ociroBiiMii геодезии и карте-
Т'рафпп 120 »

Основы фииаисиров. и (бухгалтерии R0 »
11того: П20

Зоотехнические предметы:
Основы животноводства ПО
Оленеводство ПО
Собаководство 80
Звероводство 100

Итого; :ю о
Сопредельные дисциплины:

Лесное хозяГ1Ство 110 часов
Основы земледелия и пчеловодства 70 »
Основы рыбного хозяйства ПО »

Итого; 240 часов.

Биологические предметы: 1
Ботаника с геоботаникой и фитогеографией 180
Зоология (оесиозвоиочиые и позвоиочи1>1с) 200 »
С])авнителы1ая анатомия с шетоло-

•Viiei'i и змориоло! iieii 100
Физиология ЖИВОГИ1.1Х 80 >
Дарвинизм с основами iciieiHKH ПО >
Экология Г)0 >
Зоогеография ПО У>
Брюлогня и снетемашка i ocoxoKjioii.Ta 2П0 У>
jiapaamxvioi ИЯ с лиыотоло! iieii КО

11того 1070

Охотоведческие предметы:
Основы охотоведения 80 часов
Качественная оценка oxoiyioaiiii 220 »
()хот\строиство 150 У>

Экономика охогиичвего xo BiiicTBa 130 )>
Организация и ведшие охотхозяи-

ствеииых нрели|)ия1 iiii 140 »
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80 »
180 »
120 »
80 »
60 »

1260 часок-

Охотничье оружие и боеприпасы 
Техника добычи 
Пушное товароведение 
Второстепенная продукция охотдела 

. Охотзаконодательство и мсторня охотдела
Итого:

Предлагаемый проект учебного плана исходит из без
условной необходимости, а именно из того, что план этот 
должен вполне соответствовать требованиям охотхозян- 
ствеиного производства. Сказанное ни в коей мере не оз
начает, что это будет принижение теоретического уровня 
знаний будущего специалиста. Вовсе нет, да вниматель
ное рассмотрение приложенного перечня дисциплин не ос
тавляет в том и сомнения. Важно только то, что охотовед 
должен подготавливаться как специалист именно охотни
чьего хозяйства, со всеми особенностями, присущими это
му направлению. Он вовсе не должен представлять из 
себя помеси зоотехника с зоологом, ибо требование этого- 
есть плод недоразумения. Охотничье хозяйство есть об
ласть достаточно широкая и пе1кпектнвная для того, что
бы иметь приспособленных к ее нуждам спецналнетов.

Правда, пишущему эти строки приходилось слышать- 
от ряда питомцев Московского пушно-мехового института 
мнение, что «хотя разведение, кор.мленне, ветеринария и 
проч. охотоведу, конечно, ни к чему, но все же хорошо, 
что мы их знаем. Это потому, что все равно работа по 
охотхозяйству бесперспективна, так хоть в районные зоо
техники возьмут». Это очень печальная рекомендация для 
родимого учебного завслтения.

Прежде всего, можно утверждать, что студент до.тжеи 
с первого дня в стенах вуза начать знакомство с отрас.тыо, 
которой он себя посвящает. При существующем учебно.м 
плане о.хотоведческие дисциплины начинаются на III кур
се, даже «биология промысловых животных» только на И. 
Таким образом, охотовед 2 года из 4'/2 не слышит ничего 
о тхзй хозяйственной отрасли, в которой ему предстоит ра
ботать. Такое беспримерное положение ни к чему хоро
шему привести не может. Мы считаем, что с первой лек
ции охотоведы должны слушать «Введение в охотоведе- 
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иие» или «Основы охотоведения» ПО или 80 часов, I и II 
семестры.

Равным об|)а.зом, мы снитаем iieoo,\o,'UiMi.iM, чтобы 
студемты-о.хотоведы после riepnoio 1 0 да iipoxtvui.iii месяч
ную практику в пастоя1них охотничьих угодьях, .тля чего 
и добились .месячного выезда их в БаргузииекиГ| соболи
ный заповедник. Точно также', со игорого на третт"| курс 
мы обеспечиваем нм возможность провссги одни из .тет- 
них .месяцев на практике в каком-либо п.з о\птиич1.их хо
зяйств Восточной Сибири.

Общеобразовательные дисциплины охотоведа должны 
включГ|ть тс, которые необходимы ему по характеру его 
нроизводствсипой деятельности, а именно дающие зна
комство с террпто1шен, населением и его экономикой.

Во-первых, охотоведы должны слушать физическую и 
экономическую географию СССР. По |юду работы, они 
призваны (х:уществлять свою деятельность па площадях 
колоссальных, в масштабах сибирских районов, округов 
и даже республик. Устройство поверхности и знание при
сущих ей закопо.мерпостсГ| физико-географического по
рядка о.хотоведу необходимы; именно эти знания дадут 
ему естественно-научный кругозор, а не бесполезная при 
его работе химия. Известно, что охотничье хозяйство в ос
новном существует го.и.ко в komii. ickcc с другими хозяй- 
стиетн,1мп отраслями. 1пч нн1|нжого iiiaKoMi'Tiia с эконо
микой и ее iipiiHiiHii.iMH, ОХОГ1ЖСД не i'Miokct научно 
строить свою paooiy, ( )г нею жн пн, чребусг экономиче
ских расчетов и noctpoeiHiii, а не i.ihviihh ана i имо-фнчио- 
логнческимн псс.1едон;нтямн iu‘ ki. ihko соб.зк, но даже, 
допустим, лисиц.

Охотоведу приходится pa6oiaii, с c.imi.imh pai.iiniiibiMii 
народностями. 1:.му нрнхо.'ипся нреб|,1н;т. и i уще охотни
чьих масс, и от его умения сочечаи. свою р,|бочу е особен
ностями местного насе.чення 6y iei заннсем. самьн! успех 
его деяте.тыюстн. Ko|)eiiHi,ie Hapo.iiiociii ч.н'ин и тундры, 
не только Сибири, но н ееверо-ручч кнх oo.iacieii и рсч'пуб- 
лик, — исконные oxoiiimoi. ()нн об.ч.гч.чюч ciio(>ii особой 
охотохозяйственной кумьтурой, 4 10 Mol у г очринать то.чько 
люди, никогда е ними не ii.Memiiiie де.1,1. (^г|)Оя е|)еди них 
охотничье -Хозяйство (и осиотюй триаде: охота-о.чеиевод- 
ство-рыболовство, iiMeiuMicii ра.гчичтяе аспекты), мы
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Д0 . 1ЖИЫ осуществлять его согласно нрнищту стронтель- 
С1 ва к\'льтуры народностей СССР — нацнональнон но 
(jiop.MQ, соцналнстнческон по содержанию. Делать утого 
нельзя не зная этн.х народпостен, от знания их часто за- 
внеит весь успех дела. Курс «этнография народностей 
СССР» во всяком с.тучас должна изучаться охотоведами 
(80 часов).

Знание науки о территории — основа охотоведчески.ч 
знаний. Нс может называться охотоведом человек, кото
рый не знаком с буссолью, не умеет читать карты и вы
полнять элементарные топографические работы. Топогра
фия с основами картографии и геодезии (120 ч. 30, 10, 
50) совершенно обязательны для охотоведа.

К обнтеобразовательным дисциплинам, имеющим дтя 
охотоведа особое значение, мы относим и знакомство с 
сюновамн финансирования и бухгалтерии, кото[)ые осво
бождают охотоведа-хозяйственника (а охотовед должен 
быть, прежде всего, хозяйственником) от зависимости от 
счетных работников. Только читаться этот предмет дол
жен не перед окончанием, как это предусмотрено суще
ствующим планом. Пет, охотовед должен узнать эту об
ласть одновременно с экономической географией, и они 
вместе б}дут подстилающими дисциплинами к восприя
тию профилирующей дисциплины — экономики охот
ничьего хозяйства. Нельзя же не понимать, что этот важ
нейший предмет, — экономика охотничьего хозяйства, ■— 
даваемая без всякой подготовки, кроме путаницы в голо
вах химико-зоотехииков, ничего произвести не может.

Группа зоотехнических дисциплин, занимающая в су
ществующем плане основное место, в проекте отнесена 
куда н следует, то есть в область сугубо подчиненных.

Именно, оленеводство и собаководство совершенно 
необходимы охотоведу, но вовсе не как са.моцель, а как 
средство подсобное охотничьему хозяйству. Звероводство, 
которое до сих пор мношми неосведомленными людьми 
признается чуть ли не за синоним охотничьего хозяйства, 
связано с ним постольку— поскольку. Эта, чрезвычайно 
специализированная, область животноводства имеет ог
ромное будущее для своего собственного развития, но 
СВЯ31. его с охотничьим хозяйством вовсе не обязательна.

Поэтому зоотехничеЛие Д!1сциплнны по своему значс-
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HHio сливаются с i|\vniioii со11|)сдеЛ1,иы\ ;uicuim.-nm, n 
именно; лесное хозяйство, основы землелелня, животно
водства, пчеловодства н рыбного хозяйства.

Дело в том, что о\отннч1>е хозяйство, как скачано, весь
ма редко представляет единственное занятно населенн)!. 
Оно увязывается с тон нлн uiioii хозяйственной ограслыо. 
И эта необ.чо.тнмая увязка нроис.ходнт в н|1 нчудлнво-раз- 
нообразной степени взаимно!"! завнснмостн ограсмеч). Чрез- 
вычаЙ! ! 0  важно уметь !1 равнльио опредсепт. падлежапп1е 
взаимоотно1!!сння. и для этого, отчаст!!, охотовед II должен 
быть экономистом. При этом !!еЛ!,ЗЛ забыват!.. что в пз- 
стоятее время охотовед в охотничьем хозяйстве обт.едн- 
ияет в себе функции целого ряда специалистов, котор'зе, 
например, руководят сельским нлн рыбным, пли иным, 
уже диф(!)срепцировгтным хозяйством. Поэтому охототзед 
должен OI.ITI. более энциклопедически образован, по не - 
химиком и ainiTOMOM должен он быть, чтобы строить свою 
отрасль хозяйства, а человеком знакомым с основами со- 
11ряжеии!.1х областей. И вот в небольших, но спец1!а.ты1о 
подготовленных курегсх, он должен познакомиться с вс.те- 
нием хозяйства в тех разделах, с которыми ему придется 
со всесторонней выгодой увяз;пь поручепное его забо- 
та.м о.хот1шч|>е хо.зя|"|ство.

Группа б||оло|1!чсск||х дисциплин должп;! так;-ке прч- 
пять 1ПЮП XJipaKTep. Преж.те всею, богаипка Д(».!Ж11.а чп- 
татш'Я вместе с ieo6oiaimKnii и ooiaiiiiBecKoi'i icnriiailiiieii, 
с надлеж:1!Це увел1!Ч1Ч1пым ко.пнн-сiвпм часов. Геобиг,!- 
пик;1, к;п< заковая, охогове.тз’ не мз /киа, Зш-сь нетора.зз .ме- 
пие, за1;л!оч.'1101цееся в зом, что мекозорые пеосведомлзч- 
пые люди путают iieo6xo;uiMeMiiiyio д.зя охотоведа дпе- 
Ui!i!,3i!iiy. «Качеп 1ич1пая опенка охоззц I'o'uni». о кото
рой мы lOBopiiM ниже, с геобозаппкоп. приложение кото
рой в чпсто.м виде к oxoTimaiieMy хозямезву невозможно.

Зоология должн!! б||Г11. _\ве.зпч1Ч1а по чиезу часов поч
ти вдвое. «Био.зо! !! охоз'ове.о.и при таком сежрашепиом 
курсе 3U0.30IIIII, ко|орыГ| они iio.'i\чаюг, оказываются зоо- 
ло!'мческн бе:и р;1МоП1ымн, Зоо.зо! ня необходимо до.зжна 
чит;1ться на первом семеезре беспозвоночные (с экза
меном) I! h;i взором - iio.moiioMHi.ic (с экзаменом). Пос
ле этого курса охотовед!)! будуз подготовлены к восприя
тию сиеци:1Л1>1Н.!\ днсцнилни.
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Лиатомпя с.-х. животных, _столь необходимая зоотех
никам, нс нужна совершенно охотоведам. Они должны 
иметь более цельное представление о животном iMupe, и 
им в высшей степени полезна будет сравнительная анато
мия, знание которой резко расширит их теоретический 
горизонт. Что же касается физиологии, то ее нужно дать в 
основах, вместе с понятием о гистологии и эмбриолог11и.

Экология и зоогеография должны, конечно, читаться 
отдельно, ибо только странной случайностью можно 
объяснить соединение этих глубоко своеобразных дисцш!- 
лин воедино. Притом, и та и другая должны подстилать- 
биологию о.хотничьнх зверей и птиц, вместе с зоологией и 
ботаникой.

Дарвинизм и генетика должны читаться, совместно, 
они также подготавливают охотоведа к профилирующи.ч 
дисциплинам, касающимся среды обитания госохотфонда 
(охотугодип) и его самого («биология промысловых зве
рей и птиц»), которая должна называться «систематика 
и образ жизни госохотфонда»).

Безусловно, важной должна считаться дисциплина 
«П аразтоло 1'ня и эпизоотология», которая включает по
нятие о микробиологии и бактериологии. Ей надо заме
нить ненужную охотоведу ветеринарию (отметн.м, что в 
курсе оленеводства, собаководства и звероводства охото
вед получит необходимый ему минимум сведений о 
болезнях соответствующих животных). Повторим, лечить 
диких животных в настоящее время нелепо и практиче
ски неосуществимо, и вводить особый и преогромный курс 
этого рода значит показать еще раз полный отрйш от за
просов производства. По поводу этого тезиса пртплось 
атышать упрек, будто он призывал к отказу от изучения 
болезней диких животных. Упрек этот, как всякому гра
мотному че.товеку ясно, исходит от людей вовсе не ос
ведомленных в бактериологии н эпизоотологии. Более чем 
наивно думать, что лица, прослушашиие элементарный 
курс ветеринарии и микробиологии, смогут изучать бо
лезни. Они даже, получив этот минимум, останутся гораз
до менее подготовленными к этой сложнейшей задаче, чем 
ьеторипарные фельдшеры. А кому же придет в голову 
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поручать изучение неизвестных оолезнеи iiaHiniaiomcMy 
ветфельдшеру или медицинской сестре?

Охотовед должен быть знаком с проблемами эпизоото
логии и паразитологии, которые постоянно будут стано
виться на его пути — строителя охотничьего хозяйства, и 
он не име^ права не обладать знаниями, достаточными 
для понимания явлений и изыскания мер 6opi,6i,i с ними. 
В целом, а не припарками, пилюлями или тп>екциямн от- 
дел1>ному зверьку или птице.

Для того, чтобы охотовед стал охо/оведОм и, работая 
в хозяйстве не мечтал о том, чтобы «удрать», как можно 

.скорее, в его подготовке основное место должны занимагь 
охотоведческие дисциплины. Эта аксиома, сколь оно ни 
странно, вовсе непостижима защитникам существующего 
плана.

С первых, буквально, дней ученья охотоцед должен 
войти в круг предстоящих ему занятий. В первом семест
ре охотоведы должны прослушать «Введение в охотоведе
ние», подобно тому, как агрономы слушают общее земле
делие, историю агрономии, зоотехники— историю живот- 
уюводства и т. п. Этот курс должен заинтересовать их, 
подготовить к восприятию предстоящих сведений н ую- 
служнть основой дальнейшей специализацни.

Тесно связаны одна с другой лнсцнплины «Качепзк'Н- 
ная оценка охотничьих угодий» и «Охотоустройстно». При 
этом, вторая возможна на осминамин достаточного усвое
ния первой, но сама но себе качеппенная оценка оми- 
угоднн по значетно гор;13до шире.

Сходство этих дисцннлнн и в Т(тм, что они обе новые, 
нс. читавшиеся и даже не разработанные. Приходилось 
слышать мнение, что поскольку их нет, то не стоит ставить 
о них и вопроса. Конечно, это недора.зуменне.

Среда обитания П)сохо1 (|юн,та, кормовые и защитные 
условия, территория на которой происходит нронзво.тст- 
вениый процесс —  вот обтачег исследования, разработки и 
классификации охотоведа. ( )хотуго.,чья крайне ра.нюобра i- 
ны и не легки к познанию. Ошибочно думам., что .щи 
знания их и подразделения достаточно геоботаннческнх 
сведений;, в действителыюстн классн(]щкация ().\отуго ин"| 
зависит с одной стороны от растнтелы1ости, с др\1чтй -- 
от условий, которые данный участок предоставляет оби-
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тающему там животному, а с третьей — п какой стспеин 
данное угодье пригодно для использования. Таким обра
зом. создание курса «Качественная оценка охотуго- 
дий» требует большого, напряженного труда, но до тех 
пор, пока зтого не будет сделано, охотничье .1̂ )зя|"|Ство не 
выйдет вполне из примитивного состояния.

О.хотустронство базируется на землеустроительных 
дисциплинах, знание которых охотовед почерпнет при 
изучении топш'рафип, картографии и основ геодезии. Од
нако, это совсем не копирование землеустройства, ибо для 
его проведения необходимо использовать знание охотуго- 
дий, госохот(1)онда, устроясмой торриторни, а также изу
чить и положить в основу существующее и предстоящее 
охотпользоваине иа это.м участке. Таким образом, охог- 
устроитель должен совмещать знания картографа, биоло
га и экономиста, то есть иметь широкую тсорстическукт 
подготовку.

Среди «поправок» к существующему учебному п.тану, 
включено и охотустройство. Однако, его вклеили в раз- 

«Орг.11111зан 11я о.\г)тирсдп[)иятий, заготовки иу1ииины н 
охотустр1)Гн'ти( »̂. ('таиовится очевидным, что лицо, виосив- 
шее эту цо11|)аику, пи в малейшей степени незнакомо ни с 
оргаиизацней охотничьих хозяйств, пи с заготовками, ни с 
охотустройством (это впрочем очевидно и из программ, 
присланных в Иркутский сельхозинститут по этим дис- 
диплииам). Всякий осведомленный человек без труда 
разберется, что все это вещи совершенно разные.

«Экономика охотничьего хозяйства» есть детальное 
исследование экономической природы охотничьего хозяй
ства, знание которой необходи.мо для правильного разви
тия отрасли. Изучение и преподавание экономики охот
ничьего хозяйства невозможно, конечно, в от))ыве от об
щеэкономических знаний. Оно будет строиться иа базе 
политэкономии и экономической географии, с углублен
ным использоваипем знаний народностей СС(ЙР. Именно 
экономике охотничьего хозяйства присущи многие нацио
нальные особенности, которые требуют _для своего пони
мания этнографических знаний.

«Организация и ведение охотхозяйствеиных пре.тприя- 
im'i» должно представлять собою комплекс адмииист- 
paniniiijix, организационных и технических сведений, из 

2G8



пользовлмия которыми ск.тядыиапся жюгостороппеи ис- 

кусстзе рукоподстна охотничьим хпзяГи’тио\г. В чистиостп 
к этой дисциплине, будут относигься и псе охотхотяйст- 
iK'iHifjie .мероприятия, в том числе и иосироишодсти141иыс. 
которые до сих пор иеосиоиатолыю т.|дсля.'1ись иод неук
люжим иаимеиоваиисм «Биотсхиии».

Усвоению данной дисцнплины бу.К’Т нре инееiBomiTb 
изучение экономики охотничьего хозяйства, ко|ори,| и 
явится основным подстилающим курсом.

Нужно отметить, что поскольку само охоттии.е хозяй
ство есть область новая и не вполне установившаяся, .о- 
здание обеих выше названных дисциплин представляет 
большое и сложное дело.

«О.хотиичье ор5*жие и боеприпасы». Охотничье огне
стрельное оружие — основное орудие производства со
временного охотника. Самос .четалыюе.знан.ие сложного, 
в сущности, механи.зма, котор1.1й представляет из себя 
))ужье, со всеми особенностями пользования им в раз
личных условиях, совершенно обязательно для о.хотоведа. 
Это а'кеиома для всякого, кто пиактнчески знаком с тай
гой и таежной охотой, кто не нз книг, а иа производстве, 
изучал суичествуюшую практику пользования огиестрел!.- 
иым оружием и боеприпасами иа производство. Ни в коем 
e.'iynac нельзя сливать этот курс с каким-либо Л1)уп1м, гак 
как это обязателыю поилечет за собой eio HeToouniKy. 
Кстати сказат1>, в нрот111и)но.'1ожноеп. бо.'1ы нннг1 ву дру
гих лнсинп.'пш, (Jxoropy/KHIO 1ИН'ВЯН1еНЫ M llO llie, lieiH.M.I 
ценные, труды русских оено|и)Но.-1о ж н т « т  о м п ничье ору
жейного дела, всегда шедших впереди своих ырубежных 
собратий.

«Техника добычи охогничьих >k h i i o i i h .i x » laiiiiMaci ег- 
ншстЁенное место среди диен.нн.’1нн, Hl■ пб\o.'UlMl.l  ̂ ихотп- 
ь^ду. Важно только, чтобы чт(чте ее (khuvu. не iiper.H.i- 
шалось в нудный неречеш. различных, бпл^е h. ih мешч' 
устарелых ловушек, е краткими заметками об их нрнне- 

. iiemni. Техника доб|.1чи, ноданная в увяже е нодлнннымм 
iHiTcpecaMH хозяйства, на оеноне I'luvunmii, 11о.ауч(чнн.|\ 
охотове.дом нс только из об.'ьзегн бноло! ни oxorxaroiiier- 
иепных животных, но также нознання уготш"! и opranHia- 
цнн хозяйства, сможет н|)11неетн н.зд.:|ежашую пользу.

«Пушное товароведение». Ilyim m iia и ничто .другое со-
269



ставляет основу товарности охотничьего хозяйства. Охо
товеду нет никакой нужды знать химический состав мяса 
какого-либо животного, сортность частей туши или ше])- 
стн копытного зверя, но пушнину, ее особенности, ее де- 
(1)екты и пути их устранения он должен разуметь в со
вершенстве.

«Второстепенная продукция охотдела» должна вклю
чать сведения о различных, истинно-второстепенных про
дуктах, знание которых нужно, но в общем, так как эко
номика пи одного почти хозяйства, кроме самих узко спе
циализированных (например, гагачьих), не строится ина
че, как на пушнине. «Охотзаконодательство к история 
охотдела» есть весьма интересная и существенно важная 
дисциплина, она должна вооружить охотоведа историче
ской перспективой в своем деле и правовой подготовко1'(, 
которая особенно может ему пригодиться. Ведь в своем 
хозяйстве охотовед обычно единственный специалист с 
высшим образованием. Он должен обладать широким 
кругозором, чтобы быть в состоянии разрешать возникаю
щие перед ним разнообразные вопросы, в том числе и 
правовые.

В результате прохождения предлагаемого учебного- 
плана, охотовед окажется специалистом охотничьего хо
зяйства широкого профиля. Ой окажется способным со
здавать и укреплять порученную ему хозятктвенную от
расль, обеспечивая интересы населения, строящего свою 
зажиточную и культурную жизнь за счет использования 
части живой природы — государственного о.хотничьсго 
фонда.
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