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ВВЕДЕНИЕ 

Животные являются частью экосистемы и играют большую роль в 

поддержании жизни на планете. Вымирание животных — это следствие 

губительной деятельности людей. Сокращение численности животных и их 

видового разнообразия представляет угрозу для всей планеты. 

Уничтожение видов животных всегда наблюдалось в истории Сибири. 

Но были и есть люди из среды увлеченных охотников, неравнодушных к 

природе нашего общего дома. Они сохраняли и восстанавливали утраченные 

виды животных.  

С младших классов я интересовался работой своего дедушки - Ярцева 

Александра Егоровича, биолога – охотоведа. Меня привлекали его рассказы 

о диких животных сибирских лесов. Больше всего меня заинтересовала его 

работа по восстановлению (реакклиматизации) животных. Решил выяснить, 

как Ярцев Александр Егорович и его сподвижники, совместно решали 

проблему сохранения животного мира.  

Историю восстановления отдельных видов животных в Сибири и их 

охрану изучали через знакомство с профессиональной деятельностью 

Александра Егоровича и его соратников. Возможно, их опыт 

реакклиматизации поможет в работе по восстановлению животных в 

настоящее время. Кроме того, эта работа окажется в семейном архиве, 

сохранится история трудовой жизни старшего поколения. 

Актуальность работы заключается в том, что природоохранная 

деятельность человека по воспроизводству животного мира повышает 

биоразнообразие планеты в интересах настоящего и будущего поколений 

людей.  

Цель – изучение реакклиматизация животных в Новосибирской 

области в 80-х годах прошлого века.  

Задачи:  

 выяснить в каких охотхозяйствах Новосибирской области проводилась 

реакклиматизация животных; 

 определить круг лиц, участвующих в реакклиматизации; 

 выяснить какие виды животных реакклиматизировали; 

 определить какие работы проводились для успешной 

реакклиматизации. 

Объект исследования – восстановление (реакклиматизация) видов 

животных. 

Предмет исследования – работа охотоведов по реакклиматизации животных 

в Новосибирской области. 

 

1 Реакклиматизация животных в Сибири. 

Обзор литературы 

 

Деятельность человека способствует изменению природы, вытеснению 

животных, сокращению ареалов и исчезновению их видов. Проблемы 
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восстановления животных являются актуальными уже много лет. 

Реакклиматизация, это восстановление вымерших или истребленных 

животных в местах, где они когда-то обитали.  

Успешное восстановление фауны возможно только на базе научно-

обоснованного искусственного расселения диких животных. 

В России проводилась реакклиматизация благородного оленя, речного 

бобра, зубра в местах их бывшего обитания. В Новосибирской области 

расселяли животных: куропатку серую, сибирского крота, русскую выхухоль, 

американскую норку, соболя, кабана, зайца-русака, речного бобра, белку-

телеутку, ондатру [9].  

Реакклиматизация имеет большое значение для увеличения 

численности животных в охотничьих хозяйствах и обогащения угодий 

новыми видами. Но, ученые отмечают, что говорить о полном успехе 

реакклиматизации нельзя, так как для этого требуются многолетние научные 

наблюдения и анализ полученных материалов [8]. 

Вопросам реакклиматизации посвящено много литературы, но о 

реакклиматизации в Новосибирской области нашли только отдельные 

упоминания.  

В работе над темой использовались книги Новосибирского областного 

издательства, содержащие характеристику охотничьих хозяйств, фауну 

Новосибирской области: «Районы Новосибирской области» (1959), Кузнецов 

А.В., Кузнецов Н.А. «Охотничьи угодья Новосибирской области» (1987).  

Авторы писали, что «численность диких животных заметно 

уменьшается из-за сокращения мест обитания зверей и птиц. Оно является 

следствием роста городов, вырубки лесов, осушения болот и распашки новых 

земель» [7]. 

Охотопользователи не выполняют мероприятий по воспроизводству 

фауны. Живут по принципу «Больше взять от природы и поменьше дать ей».  

На страницах областной газеты «Советская Сибирь» за 1990 год 

развернулась полемика по поводу расселения кабанов в Новосибирской 

области. Корреспондент газеты Вишневская Е. обвинила охотоведов, в том, 

что по их «неразумному велению» погибли все природные богатства 

Кашламского бора. «Бор был так богат дарами природы, что обеспечивал на 

всю зиму деликатесами и здоровьем тех, кто не был ленив» [3].  

Ярцев Александр Егорович в ответ на критику писал, «что при такой 

плотности дикий кабан существенного вреда Кашламскому бору и сельскому 

хозяйству не наносит». «Кабанов выпустили не по чьему-то неразумному 

велению, а с научно обоснованного соглашения Биологического института 

СО АН СССР и Главного управления охотничьего хозяйства при Совете 

Министров РСФСР» [13]. 

Александр Егорович отмечал, что причиной обеднения нашей природы 

является не вновь появившийся вид животного, а наша бесхозяйственность, 

забота только о сегодняшнем дне: сплошные вырубки леса, борьба за урожай 
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с применением ядохимикатов, спуск сточных вод и промышленных отходов 

[13]. 

Он рекомендовал, учитывать, при восстановлении животных, 

возможное нанесение вреда лесному или охотничьему хозяйству. Нужно 

рассчитать экономическую выгоду. Определить конкуренцию другому виду, 

место и условия для его обитания.  

Таким образом, можно отметить, что вопросы реакклиматизации в 

источниках рассматриваются широко, так как данное направление имеет 

большое значение для увеличения численности животных и их видов, но все 

это должно быть поставлено на научную основу. 

 

2. Методика исследования 

 

В работе над темой использовались различные методы: 

 поиск, сбор материалов по различным источникам (книжный фонд 

филиала ГПНТБ СО РАН, электронные базы данных); 

 анализ и систематизация семейного архива (диплом об 

образовании, трудовая книжка, грамоты, благодарности, 

фотографии, карты охотхозяйств, книги, вырезки из журналов и 

газет, рукописные записи о важнейших событиях, происходящих в 

жизни Ярцева А.Е., фильм Западно-Сибирской студии 

кинохроники); 

 интервьюирование (информанты: Ярцев А.Е., - дедушка, Ярцева 

Н.И. - бабушка, Ярцев Д.А. – отец, Клименко Ф.С. – участник 

реакклиматизации); 

 

3. Природоохранная деятельность по восстановлению животных в 

Сибири 

3.1 Характеристика Военно-охотничьего общества Сибирского 

военного округа 

 

На территории Сибири существуют огромные охотничьи угодья и 

ведется любительская и промысловая охота. Надзор за этой деятельностью 

ведут профессиональные специалисты – охотоведы. В профессиональные 

обязанности охотоведов включена различная деятельность. Они проводят 

контроль за охотой, разрабатывают и проводят мероприятия по сохранению 

популяции животных и т.д. В заказниках и заповедниках охотоведы 

выполняют природоохранные функции. Охотоведы работают и в охотничьих 

обществах. 

Военно-охотничье общество Сибирского военного округа было создано 

в 1934 году (приказ № 47 «Об организационном оформлении военно- 

охотничьего общества СибВО»).  

В 80-х годах прошлого века ВОО СибВО состояло из 11 охотничьих 

хозяйств, одного Дома охотника и рыболова. Охотничьи лесные угодья 

располагались на территории Алтайского и Красноярского краев, 
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Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей, общей площадью 

более 860 тысяч га, водная – 10 тысяч га. На учете состояло более 10 тысяч 

охотников. 

Охотничьи хозяйства и базы Общества: «Кашламский бор», 

«Убинское», «Меретское», «Обское», «Крохалёвское» (Новосибирская обл.), 

«Масляхинское», «Гоноховское» (Алтайский край), «Интенисское» (Омская 

обл.), «Тутальское» (Кемеровская обл.), «Шилинское» (Красноярский край), 

«Шегарское» (Томская область) [8]. 

Приоритетным направлением в охотничьих хозяйствах было 

проведение биотехнических мероприятий с целью воспроизводства 

животного мира. 

Выяснили, со слов Ярцева А.Е., что реакклиматизация в 

Новосибирской области проводилась на территории охотхозяйства 

«Кашламский бор» (Рис.1) и «Меретское» (Рис.2). 

 

 

Кашламский бор – одно из наиболее крупных охотхозяйств в Военно-

охотничьем обществе Сибирского военного округа, его площадь 35 тысяч га.  

Расположено на левом берегу Оби, в юго-западной части Колыванского 

района Новосибирской области, 65 км от Новосибирска. База охотхозяйства 

расположена на живописном берегу реки Уень. 

Хозяйство делится на две почти равные части: пойменную и 

надпойменную. В пойменной части много болот, лугов, стариц, проток.  

Кустарниковые заросли в долинах рек Оби, Чауса и Уени. Надпойменная 

часть — это сосновый бор, пашня и участки целинной степи с березовыми 

колками.  

В водоемах хозяйства много рыбы: карась, окунь, щука, чебак, елец, 

судак, лещ, налим. Любители ловят рыбу летом и зимой. 

Охотничья фауна хозяйства небогата.  Встречается лось, косуля, заяц-

беляк, лисица, горностай, колонок, ласка, барсук. Из боровой дичи - глухарь, 

тетерев и рябчик. Гнездится водоплавающая и болотная дичь: кряква, 

шилохвость, широконоска, чирок, свиязь, красноголовый нырок, бекас, 

дупель.  

В бору и березовых колках растут грибы: белый, подберезовик, 

подосиновик, сырой и сухой груздь, маслята, рыжик, волнушка, белянка, 

сыроежка, лисички, опята и другие. Растет много ягод: черемуха, земляника, 

клубника, черная и красная смородина, боярышник, брусника, черника, 

калина[9].  
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Рисунок 1. Карта охотхозяйства «Кашламский бор» Колыванского района 

Новосибирской области (архив А.Е. Ярцева) 
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Охотхозяйство «Меретское» расположено на юге Новосибирской 

области в Сузунском районе и северо-востоке Алтайского края в 

Шелаболихинском районе. База охотхозяйства расположена в сосновом бору 

в с. Мереть в 226 км от г. Новосибирска.  
 

 
Рисунок 2. Карта охотхозяйства «Меретское» Сузунского района Новосибирской 

области (архив А.Е. Ярцева) 
 

Лесной массив хозяйства расположен в равнинной зоне, в 

припойменной части р. Оби. Территория состоит из небольших по размерам 

озер, сосредоточенных в основном в северной заболоченной части р. 

Меретки. В лесном фонде преобладают сосновые насаждения. Пахотных и 

сенокосных угодий немного. 
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Охотничья фауна представлена копытными: лосем, косулей. В 80-е 

годы кабана не было. В настоящее время есть дикие кабаны(вепрь). В 

угодьях имеется глухарь, рябчик, тетерев. Из пушных водится рысь, барсук, 

хорь, лисица, колонок, белка, горностай, бобр, ондатра. Из водоплавающей 

дичи на озерах и в припойменной части р. Оби гнездятся кряква, серая утка, 

чирок, свиязь и другие виды уток. Из куликовых - бекас, дупель, вальдшнеп. 

Ихтиофауна представлена желтым карасем, щукой, окунем и ершом. 

В урожайные годы угодья славятся обилием черники, брусники и 

грибов. В подлеске часто встречаются черемуха, калина, рябина, шиповник, 

красная и черная смородина. На открытых местах в бору - земляника, на 

пастбищах и сенокосных угодьях – клубника [8]. 

 

3.2 Участники реакклиматизации животных 

 

Выяснили фамилии людей, участвовавших в восстановлении видов 

животных. Это еще не полные данные. Требуется уточнение информации, 

изучение их биографии. Конечно, более полные сведения у нас о Ярцеве 

Александре Егоровиче. Но в работе приведем о нем, лишь основные данные. 

Александр Егорович родился 15 сентября 1946 года в селе Артамоново, 

Сузунского района Новосибирской области (Рис.3).  

 

                               
                            Рисунок 3. Ярцев Александр Егорович                                        
 

С 1951 года его семья жила в селе Чингис Ордынского района. Это 

одно из первых русских поселений на территории современной 

Новосибирской области. В селе есть музей, в котором хранится коллекция 

литья, вышивки, деревянной резьбы, старинных свадебных нарядов, 

гербарий растений Караканского бора. Село Чингис знаменито древней 

церковью, колодцем-журавлем с серебряной водой и месторождением 

цветной глины разных цветов: белой, голубой, зелёной, жёлтой. Поэтому еще 

в XIX веке в селе имелась собственная школа глиняной росписи. Красками, 

изготовленными из местной глины, расписывали посуду, фрески. В советские 

времена, жители села, работали в Чингисском лесхозе. Недалеко от села 
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находится Караканский бор. В этой деревне, с богатой историей и самым 

красивом местом в Караканском бору Новосибирской области, и вырос 

Александр Егорович. Он уже с детства любил побродить по сосновому лесу. 

Нетронутая природа, чистый воздух, живописные места, разнообразная 

живность, это и повлияло на выбор профессии биолога-охотоведа.  

Закончил Иркутский сельскохозяйственный институт факультет 

охотоведения. Работал охотоведом окружного совета Военно-охотничьего 

общества Сибирского Военного Округа. В дальнейшем занимал должность 

начальника сектора охоты, рыболовства и охотничьего хозяйства Охотсовета, 

а потом и главного охотоведа. 

 

 

                                    
                              Рисунок 4. Клименко Федор Сергеевич 

 

Федор Сергеевич Клименко, в те годы был начальником совета ВОО 

СибВО (Рис.4). Являлся активным деятелем общественного охотничьего 

движения. Член Военно-охотничьего общества с 1971 г. С 1986 г. 

председатель ВОО Сибирского военного округа. Руководил работой 13 

охотничьих хозяйств, расположенных в Западной Сибири. Принимал 

активное участие в разработке проектов нормативных документов по 

ведению охотничьего хозяйства в регионах [2].  

По словам Федора Сергеевича, в последнее время даже среди завзятых 

охотников всё больше становится таких, которые идут в лес не за добычей, а 

за впечатлениями. Для них главное – пообщаться с природой, увидеть зверей 

и птиц в естественной среде, оздоровиться, надышавшись лесным воздухом. 

В связи с этим считает, что охотхозяйства, расположенные недалеко от 

городов, должны превращаться в зоны активного летнего и зимнего отдыха. 
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                                       Рисунок 5.  Харитонов Анатолий Юрьевич 

(21 сентября 1949 — 4 апреля 2013) 

 

Харитонов Анатолий Юрьевич родился 21 сентября 1949 года в 

Магнитогорске Челябинской области (Рис.5). В 1968 году студент 

Челябинского педагогического университета. После окончания вуза, 

поступил в аспирантуру Биологического института СО АН СССР. В 1975 

году Харитонов А.Ю. защитил кандидатскую диссертацию. Являлся 

руководителем лаборатории экологии насекомых, был заместителем 

директора Института систематики и экологии животных. В 1991 году в МГУ 

защитил докторскую диссертацию [11]. Анатолий Юрьевич был завзятым 

охотником. Работая в Институте систематики и экологии животных имел 

возможность изучать исторические документы о животном мире Сибири.  

Харитонов А.Ю. осуществлял поиск документов, подтверждающих, что 

кабаны водились на территории нынешней Новосибирской области.  

Совместно с охотоведами решали из какого региона завозить животных. 

Рассматривалась Белоруссия, Забайкалье и Казахстан. В Белоруссии вепри 

высокие, меньше болеют, но основной рацион их питания - желуди. В 

Сибири дубов нет, поэтому возникнут проблемы с кормлением. Из 

Забайкалья кабаны не приспособлены к глубокому снегу. Ученые после 

изучения, порекомендовали кабанов из Северного Казахстана, подходящему 

по климатическим условиям. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
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                     Рисунок 6. Абалтусов Геннадий Ефимович, Овчин Валерий Александрович 

(архив А.Е. Ярцева) 
О Валерии Александровиче Овчине и Абалтусове Геннадии Ефимовиче 

собираем материал (Рис.6). Выяснили, что они ездили за кабанами в 

Казахстан. Сопровождали их в дороге, кормили и заботились о них, уже 

выпущенных в лес. Кабаны так привыкли к Валерию Овчину, что выходили к 

нему из чащи, позволяя почесать за ухом. 

В начале 90-х Валерий Овчин обнаружил убитых кабанов в бору, 

задержал браконьера, который оправдываясь, заявил, что кабаны наносят 

вред лесу. 

Большую помощь оказывали военные из Сибирского военного округа. 

Для первого завоза ими были предоставлены военные транспортные 

самолеты. Для второго завоза – самолеты предоставить не могли, так как в 

это время произошло землетрясение в Армении, все самолеты были 

задействованы для помощи пострадавшим. Но военные помогли 

организовать автопоезд. Перевозку на машинах кабаны перенесли хуже. 

Несколько особей погибло в дороге. 

 

3.3 Пополнение фауны в охотничьих хозяйствах Сибири 

 

За время работы на территории подведомственных охотничьих 

хозяйств, под руководством Ярцева А.Е. проводилась работа по пополнению 

охотничьей, рыболовной фауны, зарыбление водоемов. Расселялись виды: 

амурский карась, белка-телеутка, заяц-беляк, кабан дикий. Александр 

Егорович рассказал нам историю расселения этих животных.  

В 1987 году в озере Большое Кашламское, Колыванского района 

появился новосел – амурский или дальневосточный карась (лат. Carassius 

carassius schrenckii) [4].  

Карась дальневосточный – рыба для любительской и спортивной 

рыбалки. Место его обитания река Амур, но из-за неприхотливости его стали 

расселять в водоемы страны. В процессе расселения выяснилось, что 

амурский карась быстро размножается. И за несколько лет карась стал 
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основной рыбой в озерах. Численность карася и его агрессивное поведение 

повлияло на другие виды рыб. Александр Егорович считал, что возможно 

стоило разрешить круглогодичный отлов амурского карася в сибирских 

водоемах, это бы регулировало его численность, а значит и численность 

других видов рыб. Амурский карась не относится к исчезающим видам. 

В 1987 году под руководством Александра Егоровича, охотничью 

фауну Сибири пополнил заяц-беляк (Lepus timidus) [5].  

Свое название беляк получил из-за чисто-белого окраса в зимний 

период, только кончики ушей черные. Беляки легко передвигаются по 

рыхлому снегу, из-за своих широких лап, со ступнями, покрытыми щеткой 

волос. Расселение зайца-беляка проводилось в те охотхозяйства, где 

численность его была низкой, подбирались территории, подходящие для его 

жизни. Для того, чтобы зверьков удержать в охотхозяйстве, им выкладывали 

подкормку, чтобы они привыкли к местным условиям. Подкормкой служили 

ветки осины, березы, сено, овес, овощи и капустные листья. Егеря следили 

чтобы выложенную подкормку не заносил снег. Весной, беляк в подкормке 

уже не нуждался. Егеря регулировали численность хищников, соблюдение 

сроков и способов охоты, боролись с браконьерством.  

В настоящее время численность зайца-беляка, зайца-русака в 

Новосибирской области уменьшается. С чем это связано, не изучено, скорее 

всего, из-за ряда причин. 

Белку – телеутку в Новосибирской области выпускали в 1935-1940 гг. в 

Приобский бор Новосибирского, Искитимского, Маслянинского районах и в 

1979 году во время работы Ярцева А.Е. 

Белка–телеутка (Sciurus vulgaris exalbidus Pallas), отличается крупным 

размером, ярким черным, черно-бурым или голубоватым окрасом [1].  

У телеуток яркие кисточки из пучков длинных волос на кончиках ушей. 

Мех у них высокий и густой. Особенно пушистый хвост, это помогает белке 

рулить хвостом при прыжках по деревьям. Телеутка – самая крупная из всех 

белок, считается более ценной по пушно-меховым качествам. В естественных 

условиях водится на Алтае и по берегам Иртыша в Омской области. Белку 

заселяли в разные районы страны с целью улучшить меховые качества 

местных популяций белки.  

Таким образом в охотничьих хозяйствах Западной и Восточной 

Сибири, Алтайского и Красноярского краев, проводилась работа по 

восстановлению и расширению видов животных. Чтобы животные 

прижились для них создавались подходящие условия обитания. 

 

3.4 Реакклиматизация кабана дикого в Новосибирской области  

в 80-х годах 20 века 

 

Самым главным делом в своей деятельности на посту главного 

охотоведа Сибирского военного округа Ярцев Александр Егорович считает 

работу по реакклиматизации в Новосибирской области дикого кабана [7]. 
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Александр Егорович, изучая архивные документы, выяснил, что когда-

то, на территории нынешней Новосибирской области, водился кабан в 

достаточном количестве. Но в 19 веке Сибирь стала заселяться 

переселенцами, которые распахивали поля, вырубали леса. Там, где кормился 

кабан, теперь паслись домашние животные. Охотники не упускали случая 

добыть кабана. Досаждали волки. Кабан был истреблен, так, природа Сибири 

потеряла один из видов животных, обитавших на ее территории.  

Александр Егорович поставил себе цель – вернуть в сибирскую 

природу это животное.   

Совместно с учеными, сотрудниками биологического института в том 

числе профессором Анатолием Юрьевичем Харитоновым, был разработан 

план по возвращению кабана на территорию, где он когда-то обитал. 

Подготовка к реакклиматизации заняла пять лет. Для этого подбиралась 

территория, на которую можно выпустить кабана. Изучалась информация о 

кабанах, условия их жизни.  

Пять лет шло согласование с Москвой, и только когда на основании 

архивных документов доказали, что дикие кабаны водились в Сибири, было 

получено разрешение на реакклиматизацию от Главного управления 

охотничьего хозяйства при Совете Министров РСФСР. 

Кабанов решили завезти из Кокчетавской области Северного 

Казахстана, как наиболее подходящей по климату территории. В 

охотхозяйствах были построены огромные вольеры, подготовлены 

кормушки, заготовлен корм. 

Первый завоз состоялся осенью 1986 года. Животных доставили 

военным транспортным самолетом в количестве 30 голов в охотхозяйство 

«Кашламский бор» Колыванского района (Рис.1). Второй завоз – в 1988 году, 

10 голов привезли из «Кашламского бора» и 26 голов привезли из 

Казахстана. Выпустили в охотхозяйстве «Меретское» Сузунского района 

(Рис.2).   

Успешная реакклиматизация стала возможной благодаря подкормке, 

сооружению логовов из соломы, охране. Перед тем, как выпустить кабанов в 

природу, их держали на карантине несколько месяцев (Рис. 7, 8). Фото из 

личного архива Ярцева А.Е. 
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                                    Рисунок 7 Кабаны в вольерах на карантине 
 

                             
                                              Рисунок 8. Кабаны в вольере 

 

 

 

Сначала выпустили первую партию кабанов, через неделю вторую 

(Рис.9). Все волновались, так как две недели кабанов не было видно. 
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Рисунок 9. Выпуск кабанов в охотхозяйство 

 

Охотоведы Абалтусов Геннадий и Овчин Валерий наблюдали за 

здоровьем кабанов и прикармливали их (Рис.10). 

 

 
Рисунок 10. Подвоз кормов на площадку 

 

Организовали подкормочную площадку и расчистили бульдозером 

подходы к ней. На площадке была построена наблюдательная вышка. Все это 

было сделано, чтобы кабаны не ушли далеко от вольера. Подкармливали 

комбикормом, сеном, рыбой, овощами, ягодами, фруктами. Добавляли 

лекарственные препараты.  К весне животные уже совершенно не боялись 

своих "опекунов"(Рис.11). 
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Рисунок 11. Кабаны на кормежке 

 

Кабаны стали осваивать бывшие места обитания. За лето стадо 

увеличилось на 20 молодых кабанчиков (Рис.12). В 1989 году численность 

дикого кабана в Кашламском бору достигла 70 голов. 

                
Рисунок 12. Кабаны с поросятами 

 

Кабаны самое плодовитое дикое животное. В помете в среднем 6-7 

поросят. За полгода поросята набирают вес до 30 кг. За два года в 

Кашламском бору численность их достигла 150 голов.  

По рекомендации специалистов численность кабанов должна была 

поддерживаться около 180 особей. Но наступили 90-е годы. К сожалению, 

изменения в стране коснулись и поголовья кабанов. Горели леса, вырубались 

деревья, браконьерство процветало. Каждый выживал как мог. Небольшие 

группы кабанов стали отделяться от стад и переходить в другие районы 

Новосибирской области и Алтайского края.  
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В настоящее время, по данным Министерства природных ресурсов и 

экологии Новосибирской области высокая численность кабана фиксируется в 

тех хозяйствах, где на площадках ведется подкормка. Это охотничьи 

хозяйства в Венгеровском, Чановском, Тогучинском, Сузунском районах 

Новосибирской области. 

Таким образом, работа по реакклиматизации кабана прошла успешно, 

так как появилось потомство поросят. И только экономическое положение в 

стране помешало довести дело до планируемого результата. 

Реакклиматизация кабана требует постоянной работы: подкормке 

зимой, лечению, контролю не только за животными, но и браконьерами. 

Особенностью разведения кабанов является то, что они могут перемещаться, 

уходить на другие территории. 

 

Заключение 

 

Таким образом можно сделать следующие выводы: 

1. Реакклиматизация животных в Новосибирской области проводилась 

в охотхозяйствах: «Кашламский бор» Колыванского района, «Меретское» 

Сузунского района.  

2. В реакклиматизации участвовали охотоведы Военно-охотничьего 

общества Сибирского военного округа, научные сотрудники Биологического 

института СО АН СССР, оказывал транспортную помощь Штаб Сибирского 

военного округа. 

3. На территорию охотхозяйств выпускались белка-телеутка, заяц-

беляк, амурский карась, кабан дикий. 

4. Для успешной реакклиматизации проводились биотехнические 

мероприятия. 

Благодаря проводимым мероприятиям реакклиматизация прошла 

успешно, у кабанов появилось потомство.  

В дальнейшем мы продолжим изучение биографии лиц, участвующих в 

реакклиматизации, и их вкладом в восстановление видов животных. 

Планируем создать карту с указанием мест выпуска животных в природу 

Сибири. 
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