
Берегите кладовую природы

Район наш не столь богат лесами, как Краснослободский или Темниковский. Однако и у
нас имеются уголки природы, которые манят к себе не только биологов и натуралистов,
но и всех людей, умеющих ценить красоту окружающего  мира, душой отдыхающих во
время общения с обитателями полей и рощ. Наблюдать за повадками братьев меньших,
за обитающими на водоемах птицами, вдыхать неповторимый терпкий аромат соснового
бора, любуясь при этом заросшими зверобоем и душицей полянами, где над цветами
кружит пестрый хоровод бабочек, или просто посидеть на берегу тихой заводи,
покрытой белоснежным покрывалом водяных лилий, – такой вид отдыха дает очень
много человеку. Обогащает душу, привнося в нее умиротворение. И потому так важно
бережно относиться к кладовым природы, которые, увы, не безграничны. Ведь итак уже
столько утеряно, причем, безвозвратно! И потому так важна работа егерей и
охотоведов, пытающихся хоть как-то компенсировать вред, причиненный окружающей
среде. Но то, где мы в недалеком будущем будем жить: в каменных джунглях, вся живая
природа которых сводится лишь к небольшим оазисам в виде скверов и парков, или в
окружении лесов и полей, где не смолкают трели птиц, а в рощах и перелесках кипит
своя, бурная жизнь, за которой смогут наблюдать все желающие, - это зависит от всех
нас.      Владимир Алексеевич Качурин родом из Атемара. После службы в армии
поступил в Кировский сельскохозяйственный институт. Его наставниками были такие
ученые, как натуралист и известный волчатник Михаил Павлович Павлов,
преподававший биологию, Владимир Николаевич Дерягин, преподававший организацию
охотничьего хозяйства, Александр Николаевич Никулин, обучавший студентов
производству охоты. Полученные знания не раз потом пригодились на практике.
После окончания института в 1976 году Владимир Алексеевич четыре года отработал
охотоведом в лесоохотничьем хозяйстве Орловской области, где окончательно убедился
в том, что выбранная специальность именно то, к чему лежит душа. И после
возвращения в Атемар Качурин устроился в республиканскую госохотинспекцию. За
время работы он не раз удостаивался наград. В семейном архиве у него одних только
почетных грамот хранится около десяти – наглядное свидетельство того, сколько сил и
энергии Владимир Алексеевич отдает любимому делу..

«Они, как человеки, 
стоят и свистят!»

-Это кто же такие? Здоровые, толстые, и, как человеки, на задних ногах стоят, –
недоумевали атемарские пастухи, делясь с соседями впечатлениями о встрече с
неведомыми доселе животными. К счастью, свидетелем данного разговора стал егерь
Владимир Алексеевич Качурин. Он-то и прояснил ситуацию, рассказав сельчанам о том,
кто такие сурки-байбаки, и почему они появились в окрестностях Атемара, попросив при
этом не обижать и не пугать «переселенцев». Первую партию байбаков Владимир

 1 / 3



Берегите кладовую природы

Алексеевич привез в 1982 году из заказника, что близ села Старая Кулатка Ульяновской
области. Байбаков, а их было ровно пятьдесят голов разного возраста, выпустили в
окрестностях Атемара. Некоторые зверьки разбрелись кто куда, а некоторые остались.
На новом месте выкопали норы и начали запасаться провиантом на осень. Дело в том,
что зимой сурки впадают в спячку, поэтому запасы травы делают небольшие, чтобы
хватило на начало осени, когда они становятся малоактивными и готовятся к зимовке.
Перезимовали «новоселы» удачно, а летом егерь уже  наблюдал в бинокль, как около
нор резвятся маленькие байбачата. Зрелище просто уморительное!
Потом Владимир Алексеевич привез еще тридцать голов сурков. Так в окрестностях
Атемара появилась «байбачья» колония. Местные жители, к счастью, вняли просьбам
охотоведов и зверьков не трогали. А те начали обживать все новые овраги и балки.
Теперь летом сюда частенько приезжают студенты-биологи, устанавливая неподалеку
от нор специальную технику, позволяющую наблюдать за жизнью колонии, которая
процветает. Правда, есть и один минус для байбаков. Раньше местные жители исправно
выкашивали траву на склонах оврагов. Но с годами численность коров в частных
подворьях заметно сократилась, и теперь всюду вольготно растет бурьян. Для сурков
это плохо, они любят открытые склоны, чтобы был обзор. У байбаков прекрасное зрение.
Стоя около нор, они подают друг другу сигналы,  пересвистываясь. А в высокой траве 
чувствуют себя неуютно. Правда, помогает сурчина – небольшой пологий холмик,
который байбак делает перед входом в нору. На сурчине находится утоптанная голая
площадка, откуда сурки осматривают окрестности и отдыхают после кормежки.
Если неподалеку от колонии находятся сельскохозяйственные угодья, вреда от
байбаков нет, зверьки довольствуются травами, которые растут на лугах и в оврагах,
сельскохозяйственные насаждения их не привлекают.  Да и промыслового значения
сурки не имеют, хотя  и относятся к семейству беличьих. Тем не менее, байбаки
занесены в Красную книгу, и их требуется охранять. В наш район их завезли с одной
целью – разнообразить фауну, которой давно уже нанесен серьезный ущерб. Но об этом
чуть позже. А пока познакомимся с еще несколькими видами обитателей лесов и рек.

хвостатые 
«гидротехники»

-Алексеич, ты когда своих вредителей переселишь отсюда? Долго еще нам трубу
чистить? – наседают на Качурина жители села Скрябино. Претензии мужчин понять
можно. Ведь речь идет о водостоке пруда, регулирующем уровень воды. Но, как
оказалось, у обосновавшихся там бобров на этот счет иная точка зрения. Хвостатые
«гидротехники» явно считают, что уровень воды должен быть выше, и с завидным
усердием забивают только что прочищенную трубу. В ход идут ветки, обгрызенные
палки и иной подручный материал. Вот и получается, что местные жители вновь и вновь
расчищают бобровые «завалы». Правда, к чести скрябинцев, репрессивных мер в
отношении бобров никто не предпринимает.
Кстати, бобры успешно расселяются  и в других местах нашего района. Их популяция
растет, что радует биологов.
Потихоньку растет и численность барсуков. Эти животные нуждаются в особой охране,
так как представляют «лакомый кусок» для браконьеров.

 2 / 3



Берегите кладовую природы

Прижились в окрестностях Атемара и косули. Если раньше они иногда заходили на нашу
территорию из соседних регионов, то теперь обосновались в Атемарских лесах.
Никого из сельчан не удивляет уже случайная встреча с полевым хомяком, хорьком или
куницей. А вот тушканчики, к сожалению, перевелись.
- Раньше, во времена моего детства, - вспоминает Владимир Алексеевич, - едешь с отцом
по полю на машине и видишь - впереди, словно маленький кенгуру летит, только хвост в
разные стороны мотается. Забавные зверьки, наблюдать за ними было очень интересно.
Но их давно уже не встретишь. Причин тут может быть много, но, конечно, не обошлось
без человеческого фактора. Точно также исчезли и суслики, которых ранее в
окрестностях Атемара водилось множество. 
Потому так важно сегодня по-хозяйски, рачительно относиться к тому, что мы еще
имеем. Восстановить утерянное очень сложно, а иногда вообще не реально. И детей с
малолетства следовало бы, на мой взгляд, приучать к бережному отношению к природе.
Если в доме есть дети, хорошо  завести домашнего питомца, за которым ребенок 
ухаживал бы самостоятельно, приучаясь заботиться о братьях наших меньших. Зимой
вывешивать кормушку для птиц, чтобы дети могли наблюдать за «гостями». Это ведь
тоже уроки доброты и милосердия. 
ЕЛЕНА СЕВАСТЬЯНОВА.

 3 / 3


