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ОТ И ЗД А ТЕЛ Ь С ТВ А

Социалистическая реконструкция Охотничьего хозяйства на 
базе государственной пушно-звероводческой промышленности 
и колхозов требует также научного освещения дрессировки 
охстничье-дрюмысловых собак.

Практически эта задача имеет в виду, помочь промысловым 
охотникам-колхозникам, путем овладения ими научных до
стижений и знаний, вырабатывать упром.-охот. собак в са
мый короткий срок необходимые производственные качества.

В. Л. Дуров не случайно взял на себя инициативу пере
дать! охотничьим массам свой более чем полустоявший опыт 
практической дрессировки животных и  свои теоретические 
исследования вопросов зоопсихологии. Работы в этой области 
В. Л. Дурова — выдающегося ученого-„самоучки“ нашей 
страны—имеют признанное научное значение.

Книга В. Л. Дурова «Научная дрессировка' промыслово- 
охотничьих собак», будучи по своему содержанию шире, не
жели ее название, охватывает три важнейших вопроса.

Во-первых, в ней дается (обоснование эоорефлексолоши 
и зоопсихологии. |

Во-вторых, в (ней указываются практические пути научной 
дрессировки охотничью-Промысловых собак.

В-третьих, В. Л. Дуров, .исходя из своих научных и прак
тических исследований, по-революционному ставит перед охот
ничьей общественностью задачу использования для охоты 
всех видов собак, а также и задачу выработки новых пород.

Не подлежит сомнению, что только социалистические фор
мы нашего хозяйства' создают благоприятные условия " для 
разрешения этих задач и обязывают охотничью обществен
ность к работе в этой области.

п. Л. Дуров, как он сам] отмечает' в (своей книге;,, не пре
тендует на раскрытие в данный период всех вопросов зоорэ- 
флекоологии и зоопсихологии. В| этой области ведутся иссле
дования но многим направлениям научными институтами Со
ветского1 союза, в том числе известным институтом академика 
Я. Я. Павлова, и  всякие новые отКрМщй на этом! пути безу
словно будут подвергать проверке предшествующие выводы.

КОНЗ 'просит читателей присылать свои отзывы о книге 
В- Л. Дурова до адресу: Москва!, Петровка, 5,
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ОТ АВТО РА

Должен своей работе предпослать несколько слов. <
Я вполне уверен в том, что искушенный читатель найдет 

в этой книге много Недосказанного или изложенного! с ’недр- 
статочной полнотой. Скажу в свое оправдание, что |писагь 
мне приходилось в обстановке Напряженной общественной, 
научной и цирковой работы, которая отнимает почти весь,, 
увы, такой короткий трудовой день.

Кроме этого, я  был связан очень коротким сроком и огра
ниченным количеством печатных листов- Не было возмож
ности как следует развернуть некоторые положения, исполь
зовать весь имеющийся у  меня экспериментаторский мате
риал. Но я  не оставляю надежды сделать, это в будущем, 
так как тема о приспособлении домашних и диких животных 
к нуждам нашего великого строительства—моя старая, лю 
бимая, что называется, выношенная тема. И я;К ней надеюсь 
вернуться еще не один раз. ,

В заключение считаю своим долгом принести благодарность 
Ученому совету при Зоопсихо логической лаборатории Глав
наука Наркомпроса РСФСР в лице академика А. В. Л е о н -  
то  в ич  а, профессора Г. А. К о ж е в н и к о в а ,  профессора 
В. В. Б у н а к а ,  инженера Б. К а ж и  н е к о г о ,  В. Л. Б л го- 
м е н  а у и уч. секр. И. А. Л е в  за то, что они согласились 
прочесть мою рукопись и внести в нее некоторые испра
вления научного характера, а также полагаю необходимым 
указать на то, что книга моя составлялась при непосред
ственном участии писателя Н и к .  В е р ж б и ц к о г о ,  кото
рый много помог мне, при моей загруженности, в смысле 
подбора материалов и литературного оформления.
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I

Д РЕССИ РО ВКУ ОХОТНИЧЬЕЙ С О Б А К И -  
ИА НОВУЮ Д О РОГУ

Сейчас у нас в Советском союзе ног 'таково производства 
или промысла, которое не было бы} включено в общий народ
нохозяйственный план, направленный и построению социали
стической экономики на' основе индустриализации и перевода 
сельского хозяйства на социалистические основы- 

Весьма важной и крупной по своему экономическому зна
чению отраслью является и охотничий промысел, дающий 
огромное количество ценного сырья в виде пушнины, пера:, 
пуха, кож и продуктов; питания- 

Весьма активным спутником охотника является собака, 
которая с древнейших времен была приспособлена, человеком 
для служебной роли при отыскании зверя чутьем и для пре
след евапия его, а  также как сторож- *

Промысловый охотник-одиночка’, предоставленный самому 
себе, пользуется устарелыми орудиями; охоты, сам для себя 
копит опыт и, имея 'около! себя такого незаменимого; и цен- 
нош помощника, как собака, Не имеет возможности исполь
зовать ее драгоценные качества в п о л н о й  мере-  

На основе коренной социалистической перестройки .всего 
нашего хозяйства] охота также должна принять совершенно 
иные 'формы- Бедняцко-середняцкие массы охотников уже 
создают коллективное охотничье хозяйство, применяя коллек
тивные методы в разведении, охране и добыче зверя и дичи. 
Охотничьи колхозы все более решительно ставят перед со
бою цель: усовершенствовать все орудия и способы охоты 
для того, чтобы всемерно ее облегчить, организованно воз
действовать на1 силы природы для расширения охотничьих 
угодий и дутем поднятия квалификации охотников! добиться 
наибольших результатов- !

Борясь за1 овладение техникой Охотничьего дела, пора 
и к Охотничьей собаке подойти серьезнее, пользуясь пос
ледними достижениями Науки, изучить все свойства этого 
животного о тем, чтобы скорее сделать его еще более по л ез -
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ным, еще более приспособленным к многочисленным я  раз
нообразным нуждам промысловой охоты-

Разве не способно внушить тревогу такое, например, приз
нание, которое мы читаем в № 12 <(41) журнала «Собаковод
ство» (1931 г-), автором которого является знаток охотничьего 
дела1 А-Кульбин: |

«Многие ли 'из наших собак прошли и  проходят курс ноле
вой дрессировки и натаски в таком! об’емё, чтобы владельцы 
собак спокойно ставили их на испытательную станцию, бу
дучи уверенными, что они сумеют проявить все/заложен
ные в них качества? Мы Не ошибёмся, если скажем, что в 
лучшем случае Лишь 50%' (владельцев собак сможет и сумеет 
дать своему питомцу домашнюю дрессировку (общее послу
шание), остальные 50%! не смогут этого сделать частью за 
недостатком времени, частью но Неопытности Д а т ь  ж е  
с о б а к е  п о л е в у ю  д р е с с и р о в к у ,  а т е м  б о л е е  п о л е 
в у ю  н а т а с к у  и  т р е н и р о в к у  с м о ж е т  н е  б о л е е  20— 
25% в л а д е л ь ц е в  с о б а к -  В больших городах вокруг 
охотников появляются лица, выполняющие ‘за них эту за
дачу, и таким образом создался у  нас целый кадр натасчиков 
и  их учеников... Но (во многих товариществах, где мы имеем 
рассадники кровных собак, вовсе не имеется грамотных на 
тасчиков, а  (в Лучшем случае есть кустари, коверкающие; 
кровный молодняк в стремлении сделать из них «ковырялок»-.. 
Результаты мы пожинаем) каждую осень, когда из 130 — 160 
отданных в Натаску собак правильно натасканных мы полу
чаем 20, много 30 собак, остальные же воз вращаются пол
ными неучаМи»- ‘ ' , м‘ гу

Мои многочисленные наблюдения над животными Вообще 
и над собаками в частности в течение более пюлустолетия 
дают мне некоторое основание критически отнестись к тем 
методам дрессировки охот, собак, которые преподаются в вы
пускаемых до последнего времени книгах, тем более, что эти 
методы не вяжутся с теми достижениями науки в этой об
ласти, которыми мы имеем возможность пользоваться сейчас.

Я говорю об открытиях, сделанных за последнее десятиле
тие в Области изучения психологии животного и человека, 
точнее говоря, я  намерен (остановить внимание читателя 
на той Интереснейшей области, которая касается изучения 
психофизиологических процессов, Известных в науке иод 
названием рефлексов.
. Приступая к изложению, я  должен предупредить читате
лей о том, что я  не собираюсь писать (обстоятельное прак
тическое руководство Но дрессировке охотничьих собак- Это— 
специальная задача1, Которой я  собираюсь заняться отдельно-

В настоящей “книге Я намерен изложить свой взгляды на 
это дело, опираясь на' собственные многочисленные наблюде
ния и  опыты, подвергнутые научному анализу. ■
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Повторяю: наша целы должна сводиться к тому, чтобы 
путем всестороннего изучения психики собакй добиться наи
лучш его использования ее природных способностей для нужд 
промысловой охоты-

Этого мы достишем только в том случае, если отрешимся 
-от целого ряда предрассудков, связанных или с невежеством 
пли о барско-феодальным отношением к охоте-

Собака’ как 'важнейшая производственная сила на охоте 
ждет коренной [перемены в (подходе к (ной,, и, если это будет 
достигнуто, трудно даже представить себе, в какой огромной 
•степени увеличится Продуктивность се работы-

Однако пусть не подумает читатель, что я  намерен опоро
чить и Начисто отвергнуть весь тот огромный практический 
опыт, который По крохам собирали и шпили промысловые 
охотники всех широт и долгот в течение многих столетий- 
Имеющийся проверенный опыт в деле (приспособления собаки 
к нуждам охоты, значительная сумма наблюдений, дости
жений и усвоенных приемов представляют колоссальную 
ценность и заслуживают самого внимательного изучения- 

Но нужно помнить о том, что этот накопленный опыт 
я  твердо укоренившиеся приемы дрессировки охотничьих 
собак до Сих нор были основаны На'одних в н е ш н и х  вне -  
я а (гл ен ;и |я х  и не являлись результатом! осознанного '.Ме
тода у  большинства охотников, берущих чутьем и догадкой 
там, где Мы сейчас имеем возможность распоряжаться (во 
всеоружии науки-

Чтобы от запасов этого! практического опыта отсеять все 
ненужное, вредное и предрассудочное, необходимо тщательно 
пересмотреть его, Подвергнуть всесторонней критике, а (под 
то полезное, что останется, подвести н а у ч н у ю  о с н о в у .

Только таким способом мы сможем общими усилиями вме
сто шатких и случайных методов, годных в одном случае 
и вредных в другом, создать; е д и н у ю  п р о ч н у ю  с и с т е 
м у  д р е с с и р о в к и  о х о т н и ч ь е й  с о б а к и ,  выработать еди
ные методы, основанные не на случайных наблюдениях и 
догадках, а [на получившей ужо всеобщее признание научной 
теорий- : •

11
ЧТО ТАКОЕ ЗООРЕФЛЕКСОЛОГИЯ

Если вы хотите на! практике познакомиться с принципами 
зоорефлексологии, этой' молодой, но открывающей громадные 
перспективы науки, не упустите случая посетить в Москве 
мой уголок, «Уголок В. Л. Дурова», «Фабрику] рефлексов», 
практическую лабораторию по зоопсихологии, состоящую в 
ведении ГлаВнауки Наркомпроса РСФСР-



Практическая Лаборатория по зоопсихологии (ул- Дурова, 
бывш. Божедомка, 4) возникла в «Уголке Дурова», в 1919 г., 
когда Наркомпрое согласился с предложением помочь науч
ному] оформлению! давно и широко известных моих дости
жений в области дрессировки животных самых разнообраз
ных видов.

Надо сказать1, что еще В молодости на .меня очень сильное 
впечатление произвели лекции Нроф* Сеченова, трактующие 
о рефлексах головного мозга. Они дали возможность: мне, 
молодому дрессировщику, опереться в своей работе на науч-

У г о л о к  В . Л . Д у р о в а

ную теорию и вооружили меня 'Чрезвычайно сильно жак, 
профоссиопала-ар тисга. Уже тогда, пользуюсь на практике 
методом установления э м о д и о н а л в н ы х  р е ф л е к с о в  у. 
животных, я  оказался сильнее, разнообразнее и гибче, чем 
все мои конкуренты по цирковой арене* Чтобы .сохранить 
за! собой это преимущество, я  должен был хранить в тайне 
все мои достижения но части дрессировки. Это.—вполне яго- 
нятно (такова природа капиталистической системы, в том 
числе и тогдашнего театрально-зрелищного дела), нр вместе 
с  тем это далеко Не способствовало популяризации моих 
идей и приемов работы- -р

С тех цор Павловым и Бехтеревым, особенно первым, дело' 
Сеченова, как известно, весьма расширено и лабораторно 
проработано. ' ■ (
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После Октябрьской революции я  начал открыло? выступать 
перед цирковой аудиторией с моими популярными лекция
ми по зоопсихологии, в которых об’яенял свои методы дрес
сировки и пропагандировал*мысль о широчайшем! примене
нии их для многочисленных нужд нашего советского го
сударства (дрессировка животных для промысловой охоты, 
для спасания утопающих, для отыскания людей, I находя
щихся в бесчувственном состоянии и т- п .)..

Жизнь показала, что в вопросах зоопсихологии, особенно- 
в области дрессировки животных, не последнюю роль удалось 
сыграть не ученому, а самоучке, цирковому артисту, прак- 
тику-рефлексологу.

Говорю это исключительно для того, чтобы показать массе 
охотников и дрессировщиков, что,. приступая к изучению 
научной дрессировки охотничьих собак на основе рефлек
сологии,- не следует бояться новизны этого дела, его «муд
рености» и сложности приемов. С п о к о й н а я  с и с т е м а 
т и ч е с к а я  р а б о т а ,  т е р п е н и е ,  с в я з а н н о е  с н а б л ю 
д а т е л ь н о с т ь ю ,  у м е н и е  п о д м е ч а т ь  х а р а к т е р н ы е  
п о в а д к и ,  х а р а к т е р  и н а с т р о е н и е  с о б а к и  к а к  
об’е к т а  и з у ч е н и я  и в о з д е й с т в и я ,  т о ч н о е  следои  
в а ц и е  у с т а н о в л е н н ы м  п р и н ц и п а м  р е ф л е к с о Л о -  
ги.и,—в о т  ч т о  п р е ж д е  в с е г о  т р е б у е т с я  от! н о в о г о  
д р е с о и р о в щ и к а- А результаты будут таковы, 'что сразу 
же вольют в вас бодрость и желание итти все дальше 
и дальше.

Итак, для того, чтобы сделаться хорошим дрессировщи
ком, необходимо ясно и прочно усвоить основные понятия 
зоорефлексологии.

Вас неожиданно укололи иголкой в .руку- Вы отдернули 
ее. Что тут1 произошло?

Укол, это—раздражитель:. Отдергивание руки есть о т р а 
ж е н и е  укола или, ш-паучяому, рефлекс- («Рефлекс»—по- 
русски: отражение).

Свет, ветер, дождь, пыль и пр- заставляют вас зажмури
вать глаза- Это тоже рефлекс защитный: опуская веки, вы 
предохраняете нежную поверхность глаза или сетчатку от' 
неприятного раздражения.

Современные ученые пришли к выводу, что физиологиче
ский механизм действий и поступков человека и животного 
сводится к ряду отражений ' или рефлексов на внешние и 
внутренние раздражения- ‘Рефлекс это есть основное нерв
ное действие, а сумма таких Действий и составляет все 
отношение животного' или человека к окружающей действи
тельности, которое мы наблюдаем! на наших животных-

9



Какова же внутренняя механика этих рефлексов?
Можно проделать такой опыт- На нош у; человека в сухо

жилиях коленной чаЛпки находятся концы нервов, соединен
ных: о спинным мозгом- Если по этому,месту, т. е. по нервам, 
слегка ударить молоточком, раздражение тотчас передастся 
по нервным волокнам в спинной мозг- Отсюда раздражение' 
сообщится другому Нерву, который доведёт1 его обратно, 
до мышцы, разгибающей колено- В результате вся: нога 
судорожно выпрямится, произойдет рефлекторное сокраще
ние мышцы, разгибающей колено- 

Таков в общих чертах нервный механизм рефлексов- 
Вот еще один пример простого или ' б е з у с л о в н о г о  

рефлекса-
Вы взяли |в рот кусочек сухого хлеба'- Его трудно жевать 

и проглатывать- 'Тогда язык через нервные проводники Пере
дает в головной мозг раздражение от находящейся во рту 
ншци- Оттуда дается'нервный сигнал слюнным железам, 
находящимся в целости рта- Железы начинают1 выделять не
обходимую для прожевывания слюну-

Надо сказать, что такие простые безусловные рефлексы 
заложены в физиологической структуре животного и чело
века с с а м о г о  р о ж д е н и я ,  получены им по «наследству»;*.

Только что появившийся на свет щенок, испытывая ощу
щение голода, начинает пищать и разыскивать сосок матери- 
В момент, когда он добирается дЫ соска;, осязательные) нервы 
на слизистой оболочке его губ передают раздражение в 
мозг- Врожденный рефлекс сосания тотчас же передает1 (от
ражение мышцам губ, рта и языка, и щенок начинает тя
нуть молоко.

Простые безусловные рефлексы о д н о о б р а з н ы -  Други
ми словами, одинаковые раздражители всегда вызывают одни 
и те же отражения и действия- I 1 

II, наконец, мы видим, что простые безусловные рефлексы 
а в т о м а т и ч н ы ,  то есть происходят «сами собой», незави
симо от желания или нежелания животного- 

Если к зрачку собаки поднести близко лампу, зрачок 
сейчас же сузится- Уберите лампу в сторону, и зрачок снова 
расширится- Это тоже безусловный рефлекс, и происходит 
он совершенно самостоятельно, п о м и м о  в о л  и ж  и в о т  Що г ;о.

животное, лишенное безусловных рефлексов, не может 
существовать, потому что именно они дают ему возможность 
приспособляться к окружающей обстановке—ходить, пры
гать, хватать пищу, проглатывать ее, убегать от опасности, 
защищаться от нападения, совершать половой акт и т- д.

1 По определению проф. В. А. Вагнер» „рефлексы это наследственные, 
однообразные, правильно повторяющиеся целесообразные реакции на специфи
ческие раздражения" („Возникновение развития психических способностей").
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Кроме простю; безусловных рефлексов, существуют с л о ж 
н ы е  б е з у с л о в н ы е  р е ф л е к с ы ,  отличающиеся от про
стых безусловных рефлексов тем, что они возникают не под 
влиянием внешних раздражителей, а под влиянием внутрен
них импульсов—голода, жажды, полового раздражения, за
боты о потомстве—и представляют собой длинную цепь по
степенных и последовательных сложных действий, врожден
ных, не требующих обучения- Это то, что обычно называется 
«инстинктом»- '

Есть сложные безусловные рефлексы литания, размноже
ния, защитные, социальные и др-, которые дают возможность 
животным бессознательно приспособляться к окружающей 
среде и организовать ее для своих нужд- Вое они явились 
в результате накоплений опыта в течение многих тысячеле
тий дутем наслаивания и сцепления простейших безуслов
ных рефлексов.

Какой же аппарат в организме животного осуществляет 
сложные безусловные рефлексы? '

* Наш ученый из шкоды академика И- П. Павлова ироф. Зе
леный удалял у  собаки полушария головного мозга- После 
зтого собака продолжала выполнять все действия, которые 
мы рассматриваем как сложные безусловные рефлексы: она 
продолжала двигаться, проглатывать пищу, выделять. слю
ну перед едой, совершать половой акт И цр- 

О чем это говорит? Это убеждает нас в  том, что материаль
ная основа всех бесчисленных сложных безусловных рефлек
сов находится не в болынцх полушариях, т- н. переднем 
мозгу, а в среднем И заднем мозгу, который, в процессе 
общего биологического движения от низших к высшим жи
вотным, является промежуточною ступенью- Только у  че
ловека большие полушария голо1внопо мозга как средоточие 
высшей психической деятельности достигают своего наи
высшего развития. ;

"Другими словами, мы приходим к  выводу, что сложные 
безусловные рефлексы (или и н с т и н к т ы )  являются отно
сительно простейшими функциями животного, направлен
ными главным образом к приспособлению к окружающей 
среде и к поддержанию существования и рода- *:

Чем больше животное приближается по своему развитию 
к человеку, тем большее 'значение приобретает у  него пе
редний мозг

уй рыбы передний мозг заметен лишь как незначительный 
придаток к прочим отделам мозга- УЗ быка' он равен Но весу 
1/750 всего веса тела, у собаки 7 э4- у обезьяны 114В и у 
человека V40.

Кора' мозга, образующая окрашенную в серый цвет по
верхность мозга; состоит1 из * нервных клеток и является 
началом центра всей нервней’ системы. Роль ее сводится; не

11



только к восприятию, но. и к 'анализу) впечатлений; и раздра
жений. Эти части мозга вместе с мозговыми концами зри
тельного, слухового, вкусового И др. нервов, расположенные 
в коре полушарий большого головного мозга, называются 
« а н а л и з а т о р а м и »  (термин академика Павлова) и пред
ставляют собой нервные йлеткй очень сложного строения. 
Концы анализаторов в мозгу, обслуживающие отдельные 
«органы чувств» (рецепторы), занимают особые участки 
коры мозга.

В отличие от среднего, заднего и спинного мозга1, передний 
мозг является нервным механизмом, выполняющим действия, 
уже не присущие животному от р о ж д е н и я ,  а являющиеся 
в результате благоприобретенных навыков, т- е. тоже реф
лексов, но уже особых, названных Павловым у с л о в н ы м и .

На них мы и Остановимся сейчас-
У1 высших животных и у  человека безусловные рефлексы 

играют с Точки зрения задачи этой книги второстепенную 
роль, а На первом месте стоят надстроенные над ними реф
лексы у с л о в н ы е ,  осуществляемые головным мозгом, яв
ляющимся как бы аппаратом, анализирующим внешний мир 
и принимающим сигналы о всех воздействиях внешнего мира-

Советским ученым академиком И- П. Павловым и его по
следователями; произведены Многочисленные опыты, направ
ленные к изучению этой категории рефлексов- Они не яв
ляются у животного! врожденными, а появляются у  него- 
в результате опыта, привычки, дрессировки-

Вот как ученый Павлов изучал условные рефлексы на 
собаках.

Мы уже говорили о том, что раздражение слизистой обо
лочки рта1 не "время прожевывания Пищи передается по 
нервам в головной Мозг и оттуда пе другим Нервным путям 
к железам, выделяющим; слюну- Вое это есть" врожденный 
безусловный рефлекс- '

-Однако опыты Павлова показали, что железы могут вы
делять слюну и без того, чтобы во рту у  животного находи
лась пища- Собаке давали только понюхать кусочек мяса, 
и у  нее уже Начиналось слюноотделение (безусловный ре
флекс). Этот же процесс происходил потом при одном 
только приближении к  собаке служителя, обычно даю
щего ей пищу.

Затем удалось добиться того, что у  собаки выделялась 
слюна под воздействием самых разнообразных раздражите
лей, действующих на зрение, слух, осязание, обоняние-

Например, давали собаке пищу и в это же время зажигали 
электрическую лампочку или ударяли в колокольчик опре
деленного тона.

После нескольких таких приемов у  собаки начинала вы
деляться слюна уже без пищи, а при одном только зри
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тельном раздражении от света, или слуховом—от звона 
колокольчика. Все это—уже условные рефлексы.

Здесь, в механизме нервной деятельности собаки проис
ходил весьма сложный и чрезвычайно' важный процесс-

Сперва собака воспринимала свет лампочки почти одно
временно о прожевыванием пищи. Нервные окончания сли
зистой оболочки рта раздражались одновременно с зритель
ными нервами.

Оба эти раздражения как условный рефлекс передавались 
в головной мозг, а оттуда сигнализировали железе о необ
ходимости выделять слюну.

После того, как это условное соединение двух раздражи
телей повторилось несколько раз, связь между ними закре
пилась, и в результате стал действовать на слюнную железу 
один только- световой раздражитель.

П о л у ч и л с я  у  о л е д а щ и  р е ф л е к с .
При дальнейших опытах удалось на любом врожденном 

безусловном рефлексе строить большое количество самых 
разнообразных и с л о ж н ы х  *у с л о в н ы  х р е ф л е к с о в .

Интересный пример возникновения условного рефлекса у 
человека приводит ученик академика В- М. Бехтерева дроф. 
А. И. Ющенко.

Одной женщине раздражали электрической искрой по
дошву ноги. Нога вздрагивала и одновременно с этим перед 
глазами женщины вспыхивала электрическая искра. В даль
нейшем женщине пришлось поселиться в комнате окнами 
на улицу, по которой ходили трамваи. И каждый раз, когда 
она видела над трамвайной дугой вспыхивающую искру, 
у нее вздрагивала нога.

Дальнейшее изучение нашими учеными вопроса о природ© 
условных рефлексов показало, что эти рефлексы возникают1 
не только на почве врожденных безусловных рефлексов, но 
также и вс  лещ з а  о д н о р о д н ы м и  и м  у с л о в н ы м и  
р е ф л е к с а м и .

Например, у собаки вызывали слюнотечение зажиганием 
лампочки. Потом одновременно со световым раздражителем 
ударяли по какому-нибудь определенному клавишу рояля- 
Через некоторое время собака начала выделять слюну уже 
при одном только звуке рояля, но именно при той ноте, 
к которой ее приучили-

Это называется у с л о в н ы м  р е ф л е к с о м  в т о р о г о  
п о р я д к а .  Может быть рефлекс третьего, четвертого 
потшдка и т. д.

Итак в результате научной работы академика Павлова 
и академика Бехтерева мы теперь знаем, что- поведение чело
века и животного- обусловливается возникновением услов
ных рефлексов, отвечающих на всевозможные раздражители 
и изменения условий окружающей Пае действительности.
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Ко всему этому следует добавить, что чересчур сильные 
раздражения иногда не возбуждают, а наоборот, заторма
живают рефлексы, не дают им проявляться. "Всякий новый,, 
непривычный раздражитель также действует наа условный 
рефлекс, тормозя его проявление.

Затем надо сказать, что у  с о б а к и  у с л о в н ы е  р е ф л е к 
с ы  с н а и б о л ь ш е й  б ы с т р о т о й  в о з н и к а ю т  п р и  
з в у к о в ы х  и  о б о н я т е л ; ь н н х  р а з д р а ж и т е л я х .  Это 
следует всегда учитывать при дрессировке.;

Все опыты, которые ведутся учеными школы И. П. Павлова 
над установлением у  животных (главным образом собаки) 
условных рефлексов, носят чисто научно-экшеримштшгьный 
характер и основаны исключительно на м е х а н и ч е с к о м  
воздействии на Психику животного. При этих опытах ученые 
данной школы, принципиально стоя на строго об'октав
ной "Точке зрения, преднамеренно выделяют из поля своего 
внимания внутренние переживания, в частности Эмоции жи
вотных, сосредоточивая Свои исследования на1 .физиологиче
ских моментах, для достижения в конечном счете общих 
целей по изучению психофизиологии живых существ-

В отличие от этого рода опытов я  всю свою жизнь, занимался 
изучением и Приспособлением для !ну>жд дрессировки тех 
условных рефлексов, которые возникают н а1 ф о н е  э м о ц и и ,  
п р и я т н о й  д л я  $к'ив[ОтНого, имея в виду, что всякое 
неприятное ощущение Может только затормозить рефлекс-

Методы вызывания простых условных и сочетательных .реф
лексов у  И- П. Павлова и В. ,М. Бехтерева, являясь механиче
скими и болевыми, нежелательно отражаются на чистоте и  
точности их, В т о ;время как Мой метод, основанный на уста
новлении и использовании рефлексов, сопутствуемых по
ложительными эмоциями, Не будучи до своей природе ни; 
механическим, ни болевым, н е  в ы з ы в а е т  э т и х  о т р и ц а 
т е л ь н ы х  я в л е н и й  т о р М 01ж е |ц и я .

Отвергая всякое Насилие или механическое воздействие,- 
способное вызвать неприятное ощущение, я  начинаю дрес
сировку не сразу, а строю свой метод дрессировки в следую
щем порядке: Прежде веего| я  произвожу:

1) о д б М а щ  н и  в а н н е  животного {доместикация),
2) 01 б е з в о| Л и| в а н  и е животного', Или приведение его в- 

полное подчинение дрессировщику.
И только после этого я  применяю:
3) пользование эмоциями животного, для получения услов

ных рефлексов ( э м о ц и о н а л ь н ы х  рефлексов В: Л. Дурова),.
4) широкое использование тех движений и привычек жи

вотного, которые свойственны ему н о  п р и р о д е .
Постараюсь вкратце об’яснитъ значение каждого из этих 

этапов дрессировки. ;
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Каждое животное, в  том числе и собака, в особенности’ 
если она из питомника Или со двора, чувствует1 некоторый 
род испуга и  настороженности, йопадаая ц руки дресси
ровщика. Такое состояние ее способно затормозить, задер
жать проявление и выработку: тех или дных р|ефлексов. По
этому прежде всего необходимо животное предельно доме- 
стицировать. Для этого дрессировщик должен сам кормить 
собаку, играть с ней, ласкать ее, Приучать к обстановке, в 
которой будет вестись дрессировка'.

При этом у собаки, между прочим, вырабатываются неко
торые элементарные условные рефлексы, способные облег
чить дальнейшую работу. :

П е р в о е  и н т е н с и в н о е  в л и ян и е  э к с п е р и м е н т а т о р а  
на п о й м а н н о го  в ол ка

Пойутно о этим необходимо 1 добиться того, чтобы собака 
в с е ц е л о  п о д ч и н и л а с ь  х о з я и н у - д р е с с и р р  в щ  и- 
ку,  чтобы последний, если'можно так выразиться, завоевал в 
ее глазах полнейший и безусловный авторитет1. Ч е м  б о л ь 
ш е  а в т о р и т е т  у] д р е с с и р о в щ и к а ,  т е м  л у ч ш е  и 
б ы с т р е е  д о й д е т  д е л о  о Д р е с с и р о в к о й .

Приступая к дрессировке, необходимо раз и навсегда отка
заться по соображениям целесообразности от1 каких-либо бо-

■»&
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левых и устрашающих воздействий на животное вроде хлы
ста, палки, парфорса, хватания за шиворот1, шлепков, окри
ков- Все должно быть (отдавало исключительно на дейст
виях, п р и я т н ы х  для животного, на прикорме («в к у с ю (по
о щ р е н и е » —по моей терминологии), ласке поглаживани
ем, на ласковых поощрительных словах-

Такой метод даст наиболее верные и быстрые щоложигель- 
ные результаты, в то время каю болевые и устрашающие воз
действия только заставляют действовать тормозные и оборо
нительные процессы, Мешающие дрессировке.

Совершенно избегая Насилия, следует широко, почти по
стоянно, пользоваться при дрессировке' Прикормкой, «вкусопо
ощрен нем», как для установления необходимых, намеченных 
дрессировщиком, условных рефлексов, так; и д л я  з а к р е п 
л е н и я  естс1отв  |©нщых и с л у ч а й н ы х  д в и ж  е н и й  
собаки, которые Покажутся дрессировщику полезными для 
дальнейшей работы.- - . >

Вкусопоощренио должно также служить для укорочения 
полного торможения или растормаживания целого ряда слу
чайных или естественных условных рефлексов но выбору 
дрессировщика. |

Подробно об этом я  поговорю дальше- 
А1 пока Повторю свое утверждение, основанное на моем 

более чем полуотолетнем опыте, что- дрессировка1, приме
няемая сейчас и  основанная на одном механическом воз
действии, не сможет дать и сотой доли того, чего можно 
добиться от собаки с помощью планомерного и вдумчивого 

, установления эмоциональных рефлексов, ибо, как говорит 
доктор В. 1Г. Сперанский, ученик Бехтерева:

«Без соответствующей эмоции мы не мыслим формирова
ния условного рефлекса. Это—Нечто обязательное, без чего 
невозможно образование новой рефлекторной дуги, нощно 
организованного двигательного комплекса. Мы п р н у  ч и н а 
е м с я  к л ю б о м у  н о в о м у  д л я  н а с  д в и ж е н и ю  
п р и  о б я з а т е л ь н о м  у ч а с т и и  а к т и в и р у ю щ е й  е г о  
э м о ц и и » .

Все это, сказанное о человеке, в одинаковой степени М0)_ 
жег и должно быть применено- и к работе с собакой.

Итак, приступая к разрешению серьезнейшей проблемы, 
касающейся создания новых огромных кадров про-мыслово- 
охотнцчьих собак, мы должны Не только самым широким 
образом популяризировать методы эоорефлекс|01логии, по и 
одновременно с чтим в н е д р я т ь ;  В м а с с у  о х о т н и к о в  
и  д р е с с и р о в щ и к о в  т е х н и к у  и с п о  л ь з о ' в а н и я  э м о 
ц и о н а л ь н ы х  р е ф л е к с о в  д л я  ц е л е й  д р е с с и р о в к и .

'Именно с этим Намерением поделиться своим богатым прак
тическим опытом в области такой техники я  и решил при- 
-ступить к составлению настоящей книги.
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III
ТОРМ ОЖ ЕНИЕ УСЛОВНЫ Х РЕФ Л ЕКСОВ

Дрессировка собаки всегда требует известной со  с р[е д о 
т о ч е н  н о е т  и как со сторону: дрессировщика, так и со сто
роны дрессируемого (животного. Этому обстоятельству сле
дует придавать самое серьезное значение.

Такое внутреннее сосредоточение, по В. Бехтереву, со
стоит «в Постоянных оживлениях известных следов» (былых 
раздражений в мозгу).

При возможном: устранении всех других мешающих работе 
следов и при подавлении всех вообще внешних реакций 
у  обезволенной собаки это сосредоточение, играющее исклю
чительно важную роль в дрессировке, выражается у  домееги- 
цироваиного животного гораздо1 ярче и полнее, чем у че
ловека, потому что воля И задерживающие центры у такого 
животного более подавлены воспитанием,, упражнением, дрес
сировкой.

Спокойное, сосредоточенное 'внимание является первым и 
главнейшим условием при дрессировке собаки, для пол
ного переживания !ею ощущений, вызванных сигналами, 
словами, световыми И иными раздражителями.

При ослаблении же внимания ряд сочетательных рефлек
сов задерживается и  иногда совершенно' прекращается; цепь 
условных рефлексов как бы Обрывается.

Отсюда дрессировщик легш  может сделать соответствую
щие выводы Насчет того, что успешность в обучении 0101- 
баки, прочность И полнота выполняемых ею движений в 
очень значительной степени зависят от того, в к а к о й  об 
с т а н о в к е  производится дрессировка. И  собака и человек 
должны быть абсолютно спокойны, и внимание их должно 
быть, сосредоточено' только на работе.

Конечно, индивидуальные (особенности собак и то, в какой 
степени они обезволены, также играют1 большую рэль в уста
новлении прочного к о н т а к т а  между человеком и живот
ным. Поэтому И устанавливать условные рефлексы невоз
можно у  всех собак одинаково, по шаблону.

Степень сосредоточенного внимания у собак весьма раз
лична: у одной сосредоточенность проявляется в любой м!о- 
,нент и 'сохраняется довольно долго1; у другой сосредото
ченность вызывается с некоторыми усилиями и -сохраняется 
на короткое время.

Когда вы достигли полной сосредоточенности у  собаки, 
посадив ее перед собой и заставив слушать только себя 
и наблюдать только ваши движения, можно приступать к 
дрессировке дутом установления условных рефлексов и МВ-
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тодическим закреплением их теми способами, о которых я" 
говорил выше.

В процессе дрессировки, в процессе установления у  со
баки условных рефлексов в виде тех или  иных движений 
вам- иногда может понадобиться, чтобы собака н е ' д о  в к л а 
д е  к о н ц а  с в о е г о  д в и ж е н и я ,  то-Ость остановилась на 
том моменте, который как раз соответствует намеченному 
вами заданию.
• Для этого вы тем жр методом вкусопоощрения з а т о р 
м а ж и в а е т е  д в и ж е н и е  и быстро добиваетесь своей 
цели.

Моя овчарка <<Ма!ро> ню моему желанию во всякое время 
начинала, аппетитно' Потягиваться. Потягивание происходило 
почти всегда полностью от начала до Конца, то есть туловище- 
собаки сперва додавалось назад, причем передние лапы на
прягались, принимая Почти горизонтальное положение, при 
этом голова И ш ея Опускались к земле, 'затем тулорище 
с изогнутым вниз позвоночником медленно двигалось впе
ред, вытягивались задние ноги и тянулись за туловищем,, 
голова и ш ея принимали вертикальное положение.

Затем я  пожелал искусственным образом изменить или, 
вернее, сократить это потягивание. Для этого мне доста
точно было- в  нужный момент д ать .«Марсу» лакомство и он, 
не дотянувшись до конца, прекращал медлительный про
цесс и сосредоточивал все свое внимание на подачке.

Это торможение и  в следующий раз, когда я  приказывал 
потянуться, вызывало^ недотягивание, другими словами, по
лучилось н о в о е  Д в и ж е н и е ,  которое дрессировщик в ^вс
ей практике Может использовать как ему 'Понадобится.

Например, Многие юхогники находят особенную красоту 
й с1Т|Ойке, когда собак'а, остановившись перед самой дичыо,.. 
застывает с Приподнятой передней лапой.

Ясно, что это тоже есть своего' рода Заторможенное дви
жение. Почувствовав дичь перед самым своим носом, собака 
сразу, теряет темн нетяжки н, вынужденная охотником сразу 
остановиться, не заканчивает' движ1ения одной из своих пе
редних лап, и  та По'висаег в воздухе.

Впрочем, я  думаю, что это не имеет серьезного' практи
ческого значения, и я привожу* пример лишь как 
иллюстрацию.

Вместе с тем я  уверен, что у  дрессировщика охотничьих 
собак в работе его встретится не-мало' Таких случаев, когда- 
потребуется затормозить, {не довести до конца какое-либо- 
движение собаки.

Здесь он также легко достигнет успеха^ не с помощью 
механического воздействия, насилия, а только воспользо
вавшись вкусопоощрением и применив ласку.
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Должен оговориться. Затормозить нетрудно, но как, именно 
затормозить и 'как оживить, торможение в,мозгу животного! —■ 
ото, по-моему, в  значительной степени зависит от чутья 
самого дрессировщика.

Можно так затормозить, что и от самого' торможения ни
чего не останется и сам эмоциональный 'рефлекс пропадет.

Много значит, чтобы во> время вашего искуссйвенного то ;- 
можения не появилось какое-либо внешнее, постороннее тор
можение, т. е. надо, чтобы собака находилась в состоянии 
(‘покойной сосредоточенности.

Был, например, случай, когда пролетавший м'имо окна 
голубь отвлек [внимание одной из обезьян, с  которой я рабо
тал, добиваясь Нужного мне заторможенного действия. Все 
дело было испорчено,1 и пришлось работу! начинать сначала.

IV
С О Б А К А -Н Е  МАШ ИНА

Читая некоторые статьи и книги теоретиков и практиков 
дрессировки охотничьих (собак, невольно обращаешь вни
мание на то обстоятельство;, что почти все эти авторы самого 
дрессировщика ставят !в какую-То подчиненную! собаке и 
условиям дрессировки роль.

Некоторые пишут1: «Когда собаке п р и д е т  ж е л а н и е  сде
лать то-то», или: «В этот момент собака1 гз а м и ! р а е т  от 
волнения и [восторга», или: «"УЗ вас не найдется способа заста
вить собаку сделать тюмто...» и т. д.

Читая эти рассуждения, иногда'•перестаешь понимать: кто 
же кого Дрессирует'—человек собаку или собака человека?

Именно отсюда Несомненно! вытекают1 и практикуемые до 
сегодняшнего дня п е р в ю  б и р н ы е  методы дрессировки се
наж, выражающиеся в механическом воздействии на 
животное.

Собака кусает человека, человек, защищаясь, бьет ее пал
кой. Чтобы собаку выгнать;, человек подстегивает ее хлы
стом. Собаке нужно остановиться—человек привязывает ее 
на веревку...

А ведь на самом деле мы знаем, что 'человек на современной 
стадии своего развития как существо! социальное, наделен 
той сдособностью! ставить себе с о з н а т е л ь н ы е  т р у д о 
в ы е  щели,  которая и отличает его Ьт жив1оШного.

«Господство над природой,—[пишет Б. И. Ленин,--есть ре
зультат об’ективно верного отражения в голове человека 
явлений и процессов природы».
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Эта] способность, человека, «осуществлять свою сознатель
ную цель» поднимает ого На 'значительно более высокую 
ступень по сравнению с животными.

«Паук,—пишет К. Маркс,—совершает операцию, напоми
нающую операцию ткача, и пчела постройкой своих восковых 
ячеек посрамляет некоторых людей—архитекторов. Но и са
мый плохой архитектор от1 наилучшей пчелы с самого начала 
отличается тем, что прежде, чем построить ячейку из воска, 
он уж© построил ©в в своей голове. ЕВ конце процесса труда 
получается результат1, Который уж!е перед началом этого 
процесса имелся в представлении работника. Он н е  т о л ь к о  
и з м е н я е т  ф о р м у  т о г о ,  ч т о  д а н о  п р и р о д о й ,  а в 
том,  ч т о  д а н о  п р и р о д о й ,  он  о с у щ е с т в л я е т  в т о  
ж:е в р е м я  с в о ю  с ю з н а т е л ь н у ю  ц е л ь » 1.

О с т я ц к и е  е з д о в ы е  с о б а к и  (лайки) В. Л. Д у р о в а

Вот этучго «сознательную щель» в приспособлении при
роды к своим производственным нуждам н должен между 
прочим сознательно Преследовать каждый дрессировщик, из
меняя сообразно этим целям доведение своего исполнителя— 
собаки. \

«Собака вывела Человека в люди»,—Писал проф.. Богданов, 
разумея то, что о помощью собаки человек 0111 первр!бытн|о!т

1 „Капитал", т. I, отд. 3.
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звероловства поднялся ‘на высшую хозяйственную ступень 
скотовода и бседлогб земледельца. Но выражение эт(0)—■швер|- 
шенно неправильно-. 1

Не «собака вывела человека в люди», а человек сознательно 
переделал поведение собаки, превратив ©е (учитывая при
родные сиосооности) из дикого зверя в послушного сто
рожа, загонщика скота или в отыскивателя звериных 
оледов и запахов.

Однако пока, как мы видим, человек не пошел в этом 
направлении дальше Способов одного физического воздей
ствия 1на собаку и .процессе приспособления ее к своим 
хозяйственным нуждам.

Между тем ;мы знаем, что- современная наука, основанная 
на философии диалектического материализма,1 утверждает 
е д и н с т в о  ф и з и ч е с к о г о  и п с и х и ч е с к о г о  в п р и 
р о д е  п о в е д е н и я  ж и в о т н о г о .

1 Воздействуя так или иначе на физическую- ■ сущность жи
вотного, мы Не можем забывать и об отражении материаль- 

• ной сущности продеаса в его! психической сфере.
Совершенно недостаточно знать лишь одно в н е ш н е е  до

ведение животного. Надо* одновременно с этим' изучать также 
и основы его психики. Хотя это! и представляет известные 
трудности, но 'зато -оплачивается сторицей, давая в -области 
дрессировки чрезвычайно богатые результаты.

Тут я  не могу удержаться от1 того, чтобы не упомяну ть 
об академике Павлове, который, производя огромное коли
чество опытов Над собаками, установил в лаборатории за 
употребление психологических терминов в применении к 
собаке штраф для своих сотрудников. Но это Не помешало! 
все же ему Написать в 1914 иоду:

«Я преклоняюсь перед усилиями Мысли старых и новых 
психологов и я  проникнут убеждением, что чистая физио
логия головного мозга животных облегчит непомерную бо
гатырскую работу тех, кто посвящал и: посвящает себя 
науке о суб’ективпых состояниях человека».

Думаю, что сторонники то-го взгляда, что доведение чело
века и животного надо изучать только в порядке экспери
ментальной физиологии, Никогда не добьются полных резуль- 
чатов, тех результатов, к достижению которых толка г 
нас жизнь.

Мало этого. В. И. Ленин, раскрывая сущность диалектн- 
неского материализма, считает положительной задачей 
«найти у животных моменты, качественно идентичные пси
хике человека или качественно подобные, но менее развитые».

Останавливаясь на вопросе о с о з н а н и и  ж и в о т н ы х ,  
В. И. Ленин считал о т ы с к а н и е  э к с п; о р и м е н т( а л ь н ы м  
п у т е м  п р о я в л е н и й  с о з н а н и я  у ж и в о - т н ы х - о ч е 1- 
ред-ной и н е о б х о д и м о й  з а д а ч е й  н а у к и .
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Для: пояснения моих работ в этой области считаю нужным 
привести некоторые мысли из моей книги «Дрессировка жи
вотных. Оорокалетний опыт». (1924 г.)

Наблюдая и изучая выражение ощущений у  людей и жи
вотных, я  заметил следующее: повседневно люди, разгова
ривая друг ю другом, сами того не замечая Дза собою и за 
другими), передают и  воспринимают одинаковые, однородные 
выражения во 'время интересующего их разговора.

Эти однородные выражения или, лучше сказать, одинако
вые сокращения и  Изменения мышц Лица часто как бы засты
вают на лице и некоторое время, независимо от перемены 
темы, или. точнее сказать!, от образов, проносящихся в мозгу

О б е з ь я н а  Д ж и п с и . М е л а н х о л и ч е с к о е  с о с т о я н и е

слушающего, остаются, как бы застывая н у  несколько ми
нут. Затем постепенно сглаживаются и исчезают, или иног
да переходят1 в другое положение, и получается иное выра
жение, в зависимости Ьт смысла разговора,

Представления, образы—как бы отражаются на лице и не
которое время удерживаются на нем только тогда, когда* 
внимание особенно сосредоточено. Подробности рассказа об 
убийстве' знакомого Вызывают выражение ужаса1 на лице слу
шающего, и когда рассказчик переходит к какой-нибудь 
Мелочи, не имеющей пеппередсгазнногэ отношения к .фак
там убийства, слушающий все'-'таки не меняет выражения
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лица. Но вот заговориди .о другом!, и у  иого погашению» 
меняется выражение лица. Он как бы очнулся !и уже следит 
за собой и придает своему лицу другое выражение—делай- 
.чное, подобающее данному моменту, т. е., иначе говоря,, юн 
«симулирует. \

Итак, анализируя самого себя, я  должен сказать следую
щее. Ужас на лице, отраженный помимо моей воли, есть реф
лекс обыкновенный. Чувство' и мимика, слиты воедино: образ 
убитого иронооится в мозгу о быстротою Молнии, я  вижу его 
таким, каким он'был со мной в последний раз. Образы сменя
ются, как в калейдоскопе, воспринимаются подробности убий
ства и 1гем как бы закрепляется положение мышц лица (под
нятые брови, полуоткрытый рот и т. д.).

О б е з ь я н а  Д ж и п с и . У д и в л ен и е  и и с п у г

Мимика дает возможность, судить о состоянии (душевном) 
живого существа. Объективная психология» этого не допу
скает, но не отрицает полезности для; психологии субъектив
ных наблюдений и самоанализа. А. Нечаев утверждает, что 
хорошим психологом может быть только тот, кто умеет 
хорошо наблюдать на|д самим собою;, ;а В. Бехтерев прибав
ляет: «и кто умеет хорошо воображать». '(В. Бехтерев.—«Объ
ективная психология». 1907 г., етр. 5).

Рассказчик зарождает в моем мозгу новые образы, и ста
рый след оставшегося впечатления ’ сглаживается; с ним



*
сглаживаются и Приходят в нормальное, положение мышцы 
лица. Отсюда предварительный вывода т о  обыкновенным 
рефлексом (или безусловным} мы будем считать мимику уж а
са (испуга) человека. г

Об’ективисты утверждают, что до внешнему’ .Д оведен^ 
И мимическому выражению ощущений животного нельзя су
дить! о его внутреннем состоянии (психическом), т. е. мы не 
имеем научного права сказать, что в данный момент жи
вотное радуется, страдает, спокойно и т. д.

Я попытаюсь доказать (противное путем сопоставления пе
реживаний человека и животного, исходя из того, что даже 
об’ективисты придают' громадное 'значение самонаблюдению 
и самоанализу.

Перед фотографической с’емкой служитель злит1 обезьянуг 
которая, до'-моеМу, Приходит в ярость и огрызается. Я стою 
рядом: с Ней и пытаюсь Привести себя путем1 воображения 
в аналогичное состояние злобы. Фотограф фиксирует на пла
стинке выраженные состояния у  нас обоих. Я анализирую 
себя и Нахожу, что в< данный момент [довел себя силою 
воображения до состояния истинной злобы, которая внеш
ним образом запечатлелась в моей мимике. А [раз наша 
мимика, как (видно из фотографии, почти до Точности иден
тична, то я  считаю себя в нраве предположить, что обезьяна 
чувствовала почти то же самое, что и я  заставил себя 
чувствовать, Понятно, перемены в различных чувствах про|- 
исходят у  нас, людей, не до> тонкости одинаково — злоба,- 
радость и т. д. у  каждого' в (отдельности, наверное, протеи 
кают но-совему, в зависимости от предшествующих пред
ставлений в [мюйгу и от сцедлейий образов и  т, д., (но сущр 
ность одна и та же,; а потому и  выражейия и мимика сходны 
у  всех; даж© у  Некоторых жййотных,' в Особенности тех 
йз них, Строение которых доходит на человека, проявляется 
это сходство мимики. Даже у  собаки, строение черепа которой 
далеко разнится от человеческого, и у нее мимика и пан
томима дают Некоторые сходства. Возьмем, например, оскали
вание зубов Но время злобы, растягивание губ при смехе, 
сосредоточенное внимание, сопровождаемое часто особым по'- 
воротом Головы, и т. д. « Д а ж е  н е к о т о р а я  м и м и к а , — 
пишет Дарвин,—у ч е л о в е к а  и м е е т  с в о е  а,'тав.и«сти- 
ч е с к о е  н н ч а д о  от  жи в о ' т н ых » .

Не у (всех собак мы видим одинаковые 'выражения ощуще
ний. У1 (одних пород Некоторые ощущения выражаются в 
резкой степени, у других те же самые Ощущения выражаются 
слабее, например, у борзых, английских гладкошерстных и  
у  обыкновенных густопсовых. Из 19 штук', перебывавших у  
меня в дрессировке, 'Я ни у| одной из' них не замечал таких 
характерных виляний" задом и хвостом, как у  французских 
бульдогов, фокстерьеров или в особенности у тойтерьерои.
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У последних моих выводной—редкостных карликовых той
терьеров, ’ или гредийчеров, эти движении при выражении 
радости производились [настолько быстро и учащенно, чтц 
даже послужили, мне кажется, причиной к неправильному 
развитию задних ног. Постановка задних ног у'карликовых 
тойтерьеров, в особенности у старых, резко отличалась своею 
неустойчивостью, вследствие чего задние ноги отстояли друг 
от друга [шире, чем у  молодых;, с (очень, заметными искривр 
лениями. | • '• 1 : . ;

Затем нри выражении особо сильной радости эта) порода 
тойтерьеров, быстро виляя задом, улыбалась поднимала! свои 
верхние губы й показывала зубы вперемежку с 'вилянием за
дом и улыбкой; прерывисто чихала от радостного волнения 
(чаще дышала, вследствие чего раздражала слизистую обо
лочку носа). 1

У борзых и у Многих других пород—этих явлений при 
проявлении радости я никогда Не видал. Хотя выражения 
радости, горя и  других чувств у  собак проявляются не 
совсем одинаково, а в других случаях и 'вовсе не проявляются 
наружу, но все-таки общий корень есть у] всех животных, 
не исключая и человека. ;

Природа выражения ощущений во многих' случаях одина
кова. Возьмем хотя бы виляние задом. Я часто наблюдал, 
в буржуазном «обществе» на балах, как молодой человек 
подходил к даме, виляя довольно заметно своим задом, из
гибая позвоночник в разные стороны, при этом самодоволь
ная улыбка играла на его лице. Эти виляния задом, если 
играла в это время музыка, большею частью попадали в такт.

Подхалим извивается перед начальством, подлизываясь; 
ловелас извивается'перед женщиной, стараясь обратить на 
себя ее внимание. А грация движений телом разве не за
висит большею частью от развития позвоночника?

Природа этих движений одна у всех Позвоночных. Мой 
дрессированный варан сильным хвостом резко выражал свое 
настроение, и бели конец хвоста его двигался 'в стороны 
спазматически и неровно, я  1в этот Момент никогда не под
пускал к [нему моих беленьких мышек.

По движениям хвоста у  кошки я! знал 'ее настроение и не 
рисковал пускать ее работать совместно! с .крысами. По хво!- 
сту животных я  узнаю многие душевныеГдереживания, а 
у бесхвостых—до их движениям задом, по изгибанию по
звоночника.

Собака ярче 'всего выражает свои ощущения головой и  
хвостом. Понаблюдаем немного: собака спит, лежит, свернув
шись калачиком. Все мышцы ее тела ослаблены. Во вот одно 
ухо двинулось, чуть-чуть поднялось. Ухо—первый провод
ник из 'внешнего во внутренний мир животного, при за
крытых глазах. "Хвост в своей основе слабо напрягся, и
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«20 бака, не меняя дозы, поднимает чуть-чуть ог пола конец 
хвоста и 'вновь одускает на' пол!. Пауза. Уши, сначала одно, 

.а вслед за ним и другое, напрягаясь, поднимаются и обо
рачиваются в вашу сторону. Хвост через несколько секунд 
начинает шевелиться и уж е ясно выраженным; движением 
бьет равномерно до полу; Махнул хвост взад и  вперед, как 
половая щетка, И учащенно забился О пол. Собака открыла 
глаза и поднимает медленно голо'ву.

Разве во Всех движениях хвоста не чувствуется целая 
; гамма ощущений?

Глаза ваши 'встретились с глазами собаки. Собака медлен
но, не спеша, встала. Хвост перестает двигаться, уши На
пряженно торчат 'вверх. Встав На нош, собака1 'замерла: 
хвост опускается немного ниже спины. Собака, не спуская 
с вас глаз, после короткой паузы, перекашивает голову на 
,сторону, как бы желая доставить свои глаза и уши верти
кально (выражение сосредоточенного внимания), причем 
хвост чуть напрягается и благодаря этому поднимается выше. 
Пауза... Но вот вы улыбнулись. Моментально; меняется вы
ражение у собаки: голова опускается ниже уровня спины, 
хвост тоже, опускаясь, начинает1 качаться,' как маятник, 
равномерно из 'Стороны в сторону.

Собака, приложив уши к затылку, подходит к вам, под
ставляя голову, как бы приглашая вас погладить: ее.

В этой короткой сцене ясно выражается то, что внутрен
н и й  «душевные» движения сопровождаются игрой позвонков 
почти каждого в отдельности,, а в общем—'всего позвоночного’ 
столба, начиная с дюнных, грудных и кончая последним поз
вонком конечности хвоста. Приблизительно’ можно нарисовать 
в виде схемы такое движенце и Положение позвонков и ушей.

Обласканная собака тотчас! же усиливает1 движепие хвоста 
в стороны, причем учащает темп и начинает шевелить спин
ными позвонками. Повторяю, что' гамма, позвоночной «музыки», 
если можно; так выразиться, , невидимому неразрывно связано, 
с психическими переживаниями животного!

Теперь остается расшифровать каждое малейшее движение 
всего позвоночника, согласовать эти движения с пережива
ниями, и получится ясная картина выражения ощущений у 
собаки и их определение. Понятно;, уши, глаза и  другие 
части тела, так же, как; и позвоночник, Добавляют и допол
няют друг друга. 'Допытываться происхождения и природы 
движений животных, доискиваться их Начальных прояв
лений не входит в мою задачу. Великий естествоиспытатель 
и ученый Чарльз Дарвин сам признается в несовершенстве 
своего труда, даже в рациональном об’ясНении выражений.

Познакомившись с трудом великого ученого, я со мно
гим не могу согласиться.
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Моя практика и постоянное общение с животными во время 
установления различных ассоциаций показывают на неточ
ности, которыми обильно насыщена та часть книги, кото
рую он озаглавил «О" выражении ощущений у  человека и 
животных». ,

Не примину указать на некоторые нз них (глава IV, «Спо
собы выражений у  животных», стр. 41): «Кролики и зайцы, 
например, прочти Никогда не употребляют1 своих голосовых 
.органов, как только при сильном страдании, например в 
тех случаях, когда раненый чзаяц добивается охотником или 
„молодой кролик пойман хорьком».

5
С х е м а  д в и ж е н и я  п о з в о н о ч н и к а  и уш ей  у с о б а к и

'Мои прирученные кролики издают крики при обычной 
.драке, которая у  них часто происходит, в особенности в пе
риод спаривания. Пользуются сво'ими голосовыми органами 
кролики и 'зайцы при игре й  ссоре друг с другом/ издавая 
особый тихий гортанный звук одновременно с фырканьем, 
похожим на короткое ворчание. Часто добавляют к ворчанию 
■стук о землю задней'лапой, служащий им как выражение 
нетерпения или Недовольства и угрозы. Крольчата в Период 
обрастания пушком 'издают писк, йак же как и крысы,
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когда) их -дать тревожит своим! неловким передвижением б1 
гнезде.

Короткое вррчани© у  зайцев замечалось мною во 'время 
дрессировки в трусоебмане. Короткое Ворчание кроликов и 
зайцев часа© дополнялось стуканьем! о пол задней ногой. 
Это же движение нетерпения, смешанное со злобой, я  встре
чаю и доныне у! различных животных. При Долгом непо- . 
лучении от меня вкуоошоонцрения Мой верблюд бьег задней 
или передней Ногой о землю, ясно выражая злобу или не
терпение. Во-время данное вкусопоощрение тормозило! раз
витие чувства досады и нетерпения и оставляло одни дви
жения ногами, которые благодаря частому повторению (за
зубриванию) ассоциировались с вкуоопоощрением и моими 
движениями и 'интонацией моего голоса.

Такими же Приемами я  дрессировал козла, теленка1, бара
нов и т. д. Мой барашек сердите ударял передней ногой 
сначала о рол!, а, потом я  подставлял ему музыкальный мех.. 
При повторном вызывании этого движения все меньше и 
слабее выражалось (чувство недовольства и под конец совсем 
пропадало и заменялось толь|ко желанием получить вкуоо- 
поощрение.

Природа этих нетерпеливых движений для меня вполне 
ясна, и я не могу согласиться с Ч. Дарвином, который при
писывает им другой смысл. Он пишет: «Жвачные—рога
тый скот И овцы—замечательны шло своей слабой споообш|- 
сти выражать свои ощущения и чувствования, исключая, мо
жет1' быть, чувствования боли».

А1 разве жвачные животные Не выражают, как и собаки,, 
удовольствие помахиванием хвоста, трением своего тела, иг
рой, символическим призывным мычанием и лизанием 
рук. и т. д.?

Мой козел, когда я  заставляю ого| Исполнить требуемое, 
получает вкусопоощрение и тотчас же выражает удовлетво
рение частым 'Движением х'восга. А мой доющий бык, не 
давал ли (он мне материал для установления ассоциаций? 
Иго мычанье в  стойле, ассоциированное Мною вкусоцо!ощ- 
рением, дало 'возможность заставлять Ого петь на арене.. 
А1 мой (осел, кричащий до команде во всякое время, и т. д.7

Мноще животные Выражают ясно свои ощущения и ми
микой. и движениями, и голосовыми связками, и блеском и 
потускнением своих глаз. Можно! Ли вообще сравнивать: 
какие животные больше имеют выразительной мимики, а 
какие меньше? Собака, курица1, заяц, черепаха, крыса И 
слон—каждый имеет особые данные для выражении своих: 
ощущений. ,

И 'вот разве все эти НрйМе(ры не говорят1 о «качеетвеНЦомг 
подобии в психике человека и животного; разнящемся толь
ко в (Количественном отношении», как писал В. П. Ленин.
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«Остается еще 'исследовать,—говорит В. И. Ленин,—каким 
•образом связывается материя, не Ьщущающал вовсе, с ма
терией из тех же атомов составленной и в то же врюм!я об
ладающей ясно ‘выраженной способностью ощущения».

Но этому поводу В. И. Ленин приводит суждение фило
софа Дидро, близкое, по его мнению, к диалектическому 
материализму: «Возьмите яйцо. Что такое это яйцо? Масса, 
не ощущающая, пока в него не введен зародыш, а когда, 
в него введен зародыш, то что это такое? Масса не ощу
щающая, ибо этот зародыш, в свою очередь, есть лишь 
инертная и грубая жидкость. Каким образом! эта масса пе
реходит к другой организации, к  способности ощущать, 
к  жизни? Посредством теплоты. А' что производит теплоту? 
Движение. Вылупившееся из яйца животное обладает всеми 
вашими эмоциями, Проделывает вое ваши действия. Станете 
ли вы утверждать вместо с Декартом,, что это—простая маши
на подражания? Но над вами расхохочутся малые дети, 
а  философы ответят1 вам, что если это Машина, то вы такая 
же машина. Если вы признаете, что между этими животными » 
и вами разница только в организации, то вы обнаружите 
здравый смысл и рассудительность, вы будете правы; но от
сюда будет вытекать заключение против вас именно, что 
из материи Инертной, организованной известным образом, 
под воздействием другой' инертной материи, затем Теплоты 
и движения получается способность ощущения жизни, п а
мяти, сознания, эмоций, мышления»1'. ; I . ~

Психику, степень или об’ем сознания живогпого мы можем 
постигнуть главным 'образом при дрессировке. Механиче
ские эксперименты физиологов дают |в этом отношении очень 
скудный материал, они дают т о л ь к о  п о з н а н ц е  э л е 
м е н т о в ,  а не целостной Материальной психики животного.

Джон Уотсон в своей книге «ВеЬауюг», говоря о «пределах 
обучения» у Так называемых «одаренных животных», пишет:
«В ж ивотом могут бьггь такие глубины, в которые ’бихевио/- 
рист (изучающий поведение животного') не проникал и не 
может проникнуть иначе, как Хотя бы частично п р и н я в ,  
т е х н и к у  л ю б и т о л ю й ь д р е е е я р ю в щ и  к о в, Т. е. ж и 
в я  б о л ы ш у ю  ч а с т ь  с в о | е г о  в р е м е н и  с живот)ньй-  
м и и усложняя методы: обучения».

й  мы уже наблюдаем, как некоторые ученые оставляют 
свои лаборатории и научные кабинеты для непосредствен
ного изучения животных в их природной обстановке, где 
нет никаких препятствий для живого', естественного! прояв
ления эмоций1 2.

1 В. И. Ленин—„Материализм и эмпириокритицизм". 1920 г., стр. 27.
2 Ученый Иеркс решил посвятить остаток своей жизни именно такому 

непосредственному иаученню антропоморфных (человекообрааных). Германские 
ученые для этой же цели основали специальную станцию на Канадских островах.
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Вот на почве и при условии такого непосредственного изу
чения животного й можно, дрессируя его-, создать необходи
мый п с и х и ч е с к и й  к о н т а к т , о ,ко!т!оро|М я говорил в пре
дыдущей главе.

По этому же породу Проф. Д. Н. Кашкаров, ссылаясь на 
мои работы до дрессировке, ЩишОт bi своей книге «Современ- 
ные успехи зоопсихологии».

«При дрессировке ие;ред животным ставится определенная 
задача. Животное Может решать эту задачу жаКиМЩугсдн'ч 
всеми достудным'и ему способами. Его' 'не стесняют При этом- 
Дреоеирующий рри Этом должен быть очень изобретательны м.- 
Од не должен ставить животным невозможных задач. Он 
должной д р е ж д е , чем! п р и с т у п и т ь  к д р е с с и р о в 
ке, с а м ы м  т щ д р е л ь н ы м  о б р а зо м  ц з у ч] и т ъ в е с  
д!рив1ычк1г, в се  п о в а д к и  жгивотного'. Его задача — 
использовать эти повадки таким! образом, чтобы. Животное' 
выполнило поставленную ему сложную задачу. Д л я  э т о го  
д р е с с и р у ю щ и й  д о л ж е н  п р о н и к н у т ь  в П си хб л о - 
рйю ж и в о т н о г о , до л ж е н п о с т о я н н о , н е п р е р ы в н а  
б ы т ь  с Н.им, н а б л ю д а т ь  его, с ж и т ь с я  с ним, со 
не р о ж И в а т ъ. Тогда 'дрессировка будет успешна». 
v Ь другом Месте дроф. Кашкаров говорит:

«Для установления ассоциаций (условных эмоциональных 
рефлексов—Е>. Д.). необходимо достоянное общение с. жи
вотным и его обезволиванце, его воспитание. Надо, чтобы юно 
настолько привыкло подчиняться вам, чтобы не могло уже- 
противиться ни днем, ни ночью. Обезволивапие достигается 
постоянным общением с животным и тем, что вы, сколько- 
бы терпения это ни стоило, добиваетесь выполнения каж
дого вашего требования. Животное, таким образом воспитан
ное, становится Все более и более1 исполнительным и послуш
ным. Тогда Начинается учение... «Чудеса», достигаемые не
которыми дрессировщиками, Например, В- Дуровым, извест
ны... Тут, в Сущности, тот же процесс, что и при вос
питании детей и даже взрослых. Никакой принципиальной 
разницы нет. И как, воспитывая ребенка, мы Постигаем его- 
психологию, ибо все время общаемся & ним и ни одна 
мелочь не ускользает от нашего' восприятия, так и здесь: 
дрессируя животное, воспитывая !его, ’Мы волей-неволей: ж  и- 
BefM с ри|М о>Дней ж изнью ,, сопереживаем. И это сопе
реживание, так и в ч е л о в е ч е с к о й  п с и х о л о г и и , ко
нечно поможет нам глубже познать психику животного, не
жели это Можно сделать при помощи одних аналитических 
методов». , I I ' 1

Только установив психологический контакт с дрессируе
мым вами животным, предельно обезволив и щоместицировав 
его, мы сможем понять )с:тепень и «характер 'его сознательных 
ощущений, вырастающих на дочве тех или иных эмоций.
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Приведу ПО1 ©тому поводу, Несколько примеров.
Мол собака «Рыжка» подходит Ко мне и тянет1 зубаМи за

колу моей куртки, явдо с о з н а т е л ь н о  желая, чтобы я встал 
с места, дошел в соседнюю комнату- и поставил! ,на пол миску 
с ее одой, стоящую [на долке'(анонс).

Мол обезьяна «МдМус» явно с о з н а т е л ь н о  брала Меня за 
правое или Глевое ухо с тем, чтобы повернуть мою голову 
в ту сторону, где находился интересующий! ее предмет..

Мон слониха «Нона» явно' с о з и а т е л Ь н  о подтаскивает 
меня хоботом к  своим Ногам, заставляет садиться и веем 
своим поведением дает понять, что ей хочется, чтобы я 
почесал ее. Осеки—единственное нежное Место, где она в 
полной мере ощущает прикосновение моей руки.

Таких примеров можно привести множество.
Я считаю излишним далее останавливаться на вопросе о 

существовании сознания у  высших животных. Вопрос этот, 
решенный положительно, заставляет1 окончательно и беспо
воротно признать Непригодными методы механического воз
действия при дрессировке! животных. '

Ко не следует забывать, и еще одного' 'весьма существенного 
обстоятельства. •

Дрессируя собак, т. е. изучая психику (высшую нервную 
деятельность) собак, некоторые специалисты-собаководы ино
гда устанавливают, так называемые «психологические типы»- 
для гобак. |В особенности такое течение наблюдается в об
ласти служебного' собаководства.

На этой .. ошибке теоретиков служебного ообаКовю1дс,тва Мсж- 
но поучиться и тем, кто имеет дело с охотничьими собаками.

«Типизация» собак по внешним! признакам может привести 
к целому ряду недоразумений и в Том числе к порче, дресси
руемых 'собак.

Нельзя но согласиться с С. НнтролигатИным, который в 
своей статье «Учение о 'высшей нервной деятельности и 
практическая работа с собаками» («Собаководство», 1932 г.,. 
.М 2) 'говорит:

«При дрессировке Собаки необходимо индивидуально подхо
дить к 'каждому 'животному, считаясь, с его «характером», 
так как х а р а к т е р  ж и в о т н о г о  т а к  ж е  м н о г о г р а н  е н 
к а к  и черИов, ц к а... Правильно Поступит тот дрессиров
щик, который, кладя в основу своей работы учение о выс
шей Нервной деятелИности, не станет делать преждевремен
ных и Скороспелых заключений, а путем длительного и глу
бокого изучения собаки придет к выводу о Преобладающем 
характере ее нервной деятельности... Основательно познако
мившись! с [учением! о высшей нервной деятельности, дрес
сировщик будет Обдуманнее, осторожнее подходить, к тюбике.



' будет чутко присматриваться ко всем проявлениям внут
ренней) мира (собаки, .реже станут случаи цорчи собаки 
дрессировщиком. Будет изжита обезличка». •

V
ИНСТИНКТ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И Б Е Г С Т В А

Каждому дрессировщику, перед тем как присту|на|тъ к  ра
боту о (робакой, необходимо в первую очередь Твердо1 усвоить 
и  понять (закон, по которому огромною большинство! живот
ных (в Том числе и человек) стремится п р е с л е д о в а т ь  в с е  
у д а л я ю щ е е с я  от н и х  и, наоборот, ск лон н оуб егать , 
,о т х р д и т ь  о т  Б с а р о  к н и м  ц р 1иб;ли ж аю щ его |С ,я .|

Поясню это Примерами.
Каждый из Пас видел, с какой яростью набрасываются 

собаки на проезжающую, телегу, автомобиль, всадника. Они 
далеко провожают их по дороге, захлебываясь от лая и 
стремясь схватить 1за вертящееся, ускользающее от них 
колесо.

Кошка стремительно! бросается на убегающую мышь.
Но можно эту реакцию подавить, искусственно извратив 

нормальные условия. Так, например, если взять механиче
ского игрушечного (Мышонка и пустить ого рожать по полу 
в сторону Пт кошки, последняя, конечно, .погонится за ним и 
захочет наложить На него свою ла(п;у. Но, если, наоборот, 
заставить мышонка бежать навстречу" кошке, та обязательно 
сперва растеряется, а в конце концов пустится удирать.

Нечто; в ртом же роде можно наблюдать, играя с котенком 
.бумажкой, привязанной к нитке. Если бумаЖкЛ удаляется 
от котенка, он бросается за Пей. (До если потянуть бумажку 
навстречу котенку, то он убежит в сторону] и наверное не 
захочет больше играть. , I

Морган утверждает: «Новорожденные птенцы инстинктив
но хватают червя не потому, что это червь, а потому, что это 
маленький движущийся предмет. Ибо, если двигать пищу 
Перед новорожденными птенцами, то они скорее обратят на 
нее внимание». [ -

К этому (можно прибавить,: если Пищу двигать н а в с т р е 
ч у  птенцу, юн не будет хватать ее: пусть червяк (поползет 
к дтенцу, и  малыш обязательно! попятится от Него назад. 
Наоборот, уползающий червяк, тотчас же будет схвачен, 
птенец клюнет его вдогонку. < >

Был у  меня такой случай1 в жизни.
Однажды’ я  выступал с моими зверями в  курском цирке. 

Там! же в то время работала укротительница львов Марга
рита, танцующая среди своих зверей танец «Сердацтин».
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Как-то после спектакля я  засиделся со своими приятелями 
в цирковом буфете.

Все давно разошлись, и буфетчик заснул над стойкой, 
а мы все еще продолжали нашу оживленную беседу.

Поздно ночью !нам всем понадобилось выйти наружу. Мы 
долго блуждали но каким-то темным коридорам, под галле- 
реей цирка, натыкались на .ящики, углы И реквизит, (теа
тральные приспособления). Наконец, в полном мраке, боль
ше ориентируясь на запал, мы открыли какую-то дверь, 
вошли, и каждый занялся сводим делом. >

й  вдруг все мы почувствовали перед собой какое-то 
движение, и (в абсолютной темноте желтыми огнями заго
релись несколько пар глаз. Это были львы.

Мы аопали в большую клетку, в которой Маргарита дер
ж ала своих зверей.

Я мгновенно пришел в себя- Следов от  ночного пира как 
не бывало. Короткой, внушающей фразой „Ни с места, иначе 

> |  мы погибли!» мне удалось удержать своих приятелей от 
• бегства. Если бы мы побежали, то львы, движимые инстинк- 

том преследования, настигли бы нас и разорвали.
Наоборот, я  Сделал несколько шагов навстречу светящим- 

, ся точкам, а в это время предложил моим спутникам медлен!- 
лу  но отходить к  двери. Когда они все вышли, я  с величайшей 

ч  осторожностью, медленно, делая вид что я  проето хожу 
по клетке, зигзагами сделал несколько шагов, направо и 
налево, незаметно* очутился около двери и тогда, быстро 
выскочив, захлопнул ее. И в этот самый момент львы под
скочили к двери и проводили нас злобным рычанием.

Нечто вроде этого мне пришлось однажды прочесть в 
(одной парижской {газете («Последние1 новости» от 14 сентября 
1930 г.), напечатавшей следующую заметку:

«В Мадриде Недавно на глазах многочисленной публики 
разыгралась тяжелая дра1ма. В зоологическом саду в клетку, 
в которой находились львы, проник господин средних 
лет. Собралась большая толпа. Неизвестный палкой 
дразнил львов.

— Это—сумасшедший Г.. Его (надо вытащить из клетки!.-
Крики, стоны, истерические возгласы женщин,—все это

на человека (в клетке не производило* ни Малейшего впе
чатления. Он Продолжал дразнить львов, Н01 звери были 
спокойны. !

Тогда неизвестный подошел к железной решетке и обра
тился к публике со* следующими словами:

— Не думайте, что я^сумасшедший. Я решил покончить
с собой и хотел, чтобы меня растерзали львы. Но так как 
львы меня не трогают, то мне ничего не остается, как 
прибегнуть к самому, простому Способу. __ , :

3 В. Л. Дуров



й  ой выхватил из кармана револьвер и пустил себе пулю- 
в лоб. Б этот момент львы бросились нагнавш его самоубийцу' 
и раетерзсли его».

Даже в том случае, если это не истинное происшествие, 
а' очередная 'сенсация буржуазной газеты, надо признать,, 
нто газетчик придумал на этот раз все очень правдиво и ьто 
вполне соответствует тем представлениям об инстинкте пре
следования и убегания,,' о шторам я  доворил выше.

,29 января 1925 г. после смерти моей обезьяны! «Гаши» 
(в Тифлисе) я  цолучил от заведующего! лечебницей для жи
вотных и птиц (Тифлис, ул. Камо, 80) следующее интерес
ное письмо.

«Глубокоуважаемый Владимир 'Леонидович! Узнав о ги
бели «Гаши», я  очень жалел, что юна не попала ко мне на 

' излечение. Мне 'кажется, что я  сумел,бы снасти ее, так как. 
ни один случай за Мою 28|-лет,нюю практику с выпадением. 
прямой кишки у  животных (собак, кошек и одной обезья
ны) не копнился смертью.

.Между прочим, я  очень заинтересовался вашим эмоцио-* 
нальным методом (ббучения животных и вижу, что в нем нет- 
ничего таинственного' или фантастического. Й я  не замедлил 
сделать попытку (применить его на практике к  моим строп
тивым пациентам, строптивость которых всегда бывает в ре
зультате неумелого, грубого, нелюбовного отношений 
к животным.

27 декабря лошадь тифлисской разгонной станции до ш п и 
ке «Цыпленок» была1 искусана и в области шеи у  нее обра
зовалась большая (опухоль с нагноением. Лошадь никого не- 
подпускала к Себе, кусалась, брыкалась,' в стайке билась не
истово. О применении «закрутки» й речи г не могло быть.

Тогда я  вспомнил о вашем методе укрощения зверей.. 
Вошел решительно в  конюшню, приказал отвязать лошадь, 
вынул из (кармана кусок белого хлеба, .дал 'его «Цыпленку». 
Он взял недоверчиво, но Все-таки с’ел. (Привязали лошадь к. 
столбу, но медикаментов и инструментов ей не показывали. 
Пять минут я  ласково беседовал с лошадью. Когда она со
вершенно успокоилась я  взял инструмент, смело Подошел 
к лошади, раздвинул гриву, разрезал нарыв, промыл рану. 
«ЦъщлеН|ок» стоял совершенно1 спокойно1. Так я провел все 
лечение, еще раз докормил из рук .своего пациента и отвел 
его в конюшню. Спустя девять дней, «Цыпленок» выздоро
вел и его стали запрягать.

Другой случай был с собакой, принадлежащей врачу Ер
моленко. Придя домой, я  застал у  себя в приемной пациен
та—собаку с молодым человеком. При моем появлении собака 
начала бросаться па1 Меня, как бешеная, не пуская войти в;

■ комнату. Тогда я быстро двинулся ей навстречу, внуши
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тельио заговорил ю ней, глядя ей прямо & глаза. Собака 
тотчас .поджала хвост и катала покорной. В 'гонце-концов я 
спокойно об(мыл ой ралу] На бедре, прижег ее сулемой, и мы 
расстались друзьями до такой степени, что она подала 
мне лапу.

В дальнейшей своей практике й широко применял ваш спо
соб подхода к  жирошнымГ И с неизменным успехом.

Ветеринарный врач А. И. МЕЛИК-БАБАХАНОВ.

Инстинкт преследования (безусловный рефлекс) глубоко 
заложен в природе животного и в сущности пронизывает 
весь комплекс его поведения. Несомненно ои оцязан с про- 
цессо(М' добывания пищи и преследования самки.

Не буду углубляться в эту интереснейшую! область, но 
скажу только, что начинающему дрессировщику охотничьих 
собак о первых же щагов своей работы придется серьезней
шим: образом! считаться с безусловным рефлексом преследо
вания и убегания, который особенно ярко проявляется у  
собаки.

Уже При вкусонюощршии отдергивание руки с пищей 
иногда заставляет животное быстро хватать пищу вместе 
о рукой. Ваше непроизвольное отдергивание руки от рта 
животного тотчас же вызывает рефлекс преследования и на
падения. И поэтому я  часто подношу п ищ у к морде собаки, 
имеющей наклонность хватать за руки, и Как бы насильно 
всовываю в 'самую пасть, руку),с мясом. Это резкое движение 
заставляет собаку, отодвигаться назад, она беспомощно ста
рается освободить Свой язык от1 вашей руки и  совершенно 
забывает о [возможности укусить. Несколько таких приемов— 
и собака навсегда отучится хватать цищу с рукой.

■Даже и при явных нападениях и желании укусить эти 
резкие движения нашей руки Навстречу пасти животного 
парализуют рефлекс преследования. Собака, волк, лев и  пр., 
открыв пасть И скаля зубы, приближаются к 'вам с явным На
мерением напасть. "И они тотчас меняют свою тактику как 
только вы вместо удаления, бегства саМи начнете1 прябли- 
ж1атьоя к ним и сунете руку в глубь пасти.

Методом разнообразного использования рефлекса пресле
дования и у  бегания можно добиться при (дрессировке самых 
удивительных результатов. В частности, 'обманывая позыв к 
бегству, можно заставить струсившее животное перейти В 
наступление. Этот метод дрессировки я  называю тру со обма
ном и широко им пользуюсь.

Пользуясь им, например, я заставил зайца бить по 
барабану.

Прежде всего НаДо, чтобы заяц из' пугливого превратился 
в храброго. Д ля этого1 сначала пойманного зайца приручают
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к рукам. Опасайтесь причинить ему когда-либо' боль. Еже
дневно до (нескольку раз необходимо кормить ещ  из рук, ла
скать осторожно и обращаться с ним предупредительно, неж
но. Наконец, заяц  уже (не пугается .Пашей 'руки, он видит ее 
постоянно с пищей и с лакомством: зеленым салатом и слад
кой морковкой. Постепенно вы приучаете ело Прикоснове
нию вашей руке, которою слегка сжимаете ею  бархатные 
утди и спинку. (Затем Постепенно, не спеша, поднимаете зай
ку за ш куру спинки, подставляя другую руку  Под передние 
лапки зайца. Надо осторожно и быстро перенести еш  таким 
образом к себе на колени. Он у  вас на коленях и тотчас же 
получает хлеб Или сахар. К такой переноске он быстро При
выкает, конечно если эго производится ловко и безболезнен
но. Нежное (поглаживание по голове и\По прижатым к спине 
ушам заставляет зайку закрывать от удовольствия глаза. 
Сердце его при этом не усиленно, а  нормально бьется. 
Надо! терпеливо' (повозиться! о Ним, и, наконец,—заяц ручной.

У: меня был устроен высокий пьедестал с верхней доской, 
обшитой кругом бортиком в два пальца! Высоты. Раз пять— 
шесты в день я  быстро за кожу спины поднимаю зайца и, 
подставляя другую руку Под брюшко, переношу его на пье
дестал. Здесь 1его ждет угощение. Когда заяц осмотрится 
кругом и, обнюхав края своей площадки, примется же
вать салат, 1я  осторожно1 И медленна подношу к еш  мордочке 
маленький детский барабан. Заяц вопросительно поднимает 
уши и Косе смотрит на него1. Я делаю Вид, что барабан 
боится зайца, и  отодвигаю его от зайки (начинается примене
ние трусообмана). Заяц, спеша, уплетает нежный салат. Б а
рабан опять медленно, как будто крадучись, приближается! 
к салату, лежащему на площадке. Заяц уступает, отодвига
ется, выпучив пугливые глаза и шевеля вопросительно уш а
ми. Барабан в свою очередь «боигся» ртих глаз и ушей. Он 
также отодвигается от салата и зайца в другую сторону. За
яц встал на задние лапки и смотрит то на барабан, тона 
салат. Молодой 'зеленый салат манит его взор, и раздвоен
ная губа зайца скосилась в сторону свежего салата. Он по
тянулся к Пому, По переставляя задних длинных своих 
ног. Тело ©го вытянулось, и он с трудом, не сцу.скан глаз 
с барабана, достает листок салата.

Барабан еще пуще «испугался» и еще дальше ушел от 
салата. Заяц передвинул задние лапы ближе к корму, с’ел 
еще листок и  вытер передними лапами моргу. Но вот. 
заяц вздумал шагнуть, т. е. передвинулся!, ставя сразу две 
короткие передние лапки и Подвигая к .ним обе вместе длин
ные задние. Барабан туг как тут и уже близко к сатта®/-. 
Заяц моментально Повернулся к барабану и сел, Подняв 
мордочку, в ожидании. Ъарабан лежит неподвижно до тех
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пор, пока 'заяц не (дотянулся к (нему, (нюхая воздух. Б а
рабан поехал Но* воздуху назад. З а я ц ,,не обращая внимания 
на салат, уже смелее делаег прыжок (к удаляющемуся не- 
знакомцу-барабану. Барабан заходит с другой стсроны зай
ца и, 'как только трус перевертывается к нему, опять быстро 
удаляется и скрывается. Заяц |тордо поднимает морду и пе
редние лапки, Тряхнув ими, как бы стряхивая с них воду. 
Это значит, что он начинает пугать. Барабан полторы 
минуты не показывается совсем. Зайка ест салат, который 
быстро листок за листком, исчезает у него 'во рту. Но 
вот левая моя рука, давно знакомая зайцу, подносит к его 
мордочке длинную Тонкую Морковку. Заяц спеша откусы
вает ее и  жует.’ Морковка лежит перед Ним сочная, слад
кая. й  (вдруг опять барабан медленно приближается к мор
ковке. р3аяц уже смело угрожающе поднимает |передние 
лапки, загнув вперед крепкие длинные уши. Барабан 
струсил и удрал.

Заяц опять самодовольно1, тряхнув передними лапами, 
принимается есть Морковку. Но тут опять несносный бара
бан. Смелое движение зайца к  барабану—и его уже нет. 
Заяц продолжает уплетать морковь уже не спеша, не боясь,, 
что со может отнять у  него какой-то блестящий барабан. 
Заяц ему не даст моркови. Он ему покажет, какие у  н е т  
крепкие длинные когти на передних ланках. Заяц знает си
лу и быстроту движений своих лаН. Он Не забыл еще, как 
быстро рыл ими землю, чтобы закопаться в пору, и скрыться, 
таким образом, от идущего по нолю человека'. Он покажет 
этому, трусливому барабану, чта значит он, заяц Г..

'ТеМ временем барабан медленно подвигается к кончику 
оставшейся моркови. Заяц сидит1 В полуоборот ж барабану’и 
делает вид, будто не (видит1 его. (Ню вот барабан уже близко. 
Он около самого зайца. Тот моментально! делает пируэт и 
сильно ударяет лайдой по барабанной шкуре. Барабан ис
чез, заяц гордо и воинственно! посматривает по сторонам, 
шевеля ушами, как ножницами. Он даже от радости на 
момент закачал, как маятником, своим коротким хво
стиком. Антракт.

Зайцу кладется для возбуждения аппетита сдобный су
харь. Серый грызет и ждет врага. Опять появляется желтый 
барабан, и заяц успевает быстро, мелкой дробью побараба
нить по шкуре1.

Заяц воображает, что он сильнее всех. Он даже фырка
ют и ворчит, когда долге и громко 'выбивает трель лапка)-

1 Делаю эту пространную выдержку из моей книги „Дрессировка живот
ных", полагая, что пример о зайцем чрезвычайно любопытен и показателен, по
скольку заяц является одним из самых трусливых, вернее, осторожных живот
ных, защищающихся быстротой своих вог.
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ми по барабану. Мой прием—трусоош ан— помог ввести зай
ца] в заблуждение. ч

€  помощью ТруоообмаНа мне удалюсь (превратить крот
кого. любвеобильного голуби в свирепою животное, кокорою, 
видя мою удаляющуюся руду, Яростно набрасывается на 
нее, бьют крылом, рвет кожу на руке клювом...

Пользуясь этим же методом, я  навсегда дримирнл кота' с 
крысами и заставил их жить в одной клетке и есть из 
одной кормушки.

Подобными же приемами, я  волка и козла сделал зака
дычными друзьями, а впоследствии, на арене, показывал 
интересное зрелище, где за общим столом, плотно касаясь 
друг друга, восседали за пиршеством: лиса, петух, орел, 
медведь, свинья, козел и собака.

В охоте рефл!еке преследования играет доминирующую 
роль, но надо научиться йсдользовывать его для вашей 
цели, с помощью хотя бы того жо трусообМаНа.

Самая трусливая собака после соответствующей подготов
ки может быть приучена преследовать л ю б о г о  зверя. “Чем 
она хуже или лучше Полубя, бросающегося на человека, 
или крысы, приученной нападать на кошку?

Перечисляя основную элементарную методику дрессиров- 
ки собаки, я  должен несколько слов сказать; ,еще об одном 
условии, которое В высшей степени облегчает .работу и  п р и , 
котором все 'внушаемые животному приемы приводят к Наи
более благоприятным результатам.

'Условие это—доместикация, 'о которой я  вскользь уже го
ворил, одомашнивание, которое постепенно приводит к обез
боливанию животного^ и  делает Юго послушным исполнителем 
воли хозяина.

Доместикация есть длительною приучение животного к 
человеку, благодаря чему происходят очень существенные 
изменения в 1его психике, ({помогающие в дрессировке.

Понятно, что д л я  одомашнивания самое лучшее, когда со
бака, в Первый раз открывая глаза, видит ту  обстановку!, в 
которой ей придется провести всю жизнь,

о  оооаками я  поступал дак. Если у] суки имелось несколь
ко! щенков, то ради I сохранения здоровья дамки я  с трехне
дельного возраста начинал прикармливать щенят о~руки. 
Если же сука имела одного или двух щенков, то я  начинал 
применять повадоМприманку На пятой педеле их .жизни. По- 
вадо-дриманку я  Сопровождал звуком чмоканья, напомина
ющим щенкам сосание молока. Этот звук впоследствии пе
реходил в короткий, похожий на воздушный! поцелуй, обще
принятый призывной звук для собаки.

Чмоканье с присасыванием было первым звуком, кото
рый щенок слышал от самого себя, и Звук этот был ему, зна
ком раньше Всех других звуков. И вот этот самый звук
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■.устанавливал рефлекс, со вкусовым (ощущением, и это 'за
ставляло щенка 'идти на! рЮ'в'адо(-приманку.

Первая в 'жизни собаки (слуховая ассоциация остается 
у  животного до конца его, жизни, если она вначале умело! 
закреплена, как условный рефлекс. ,

Но часто [получается обратное. Щенка подзывают к себе 
-чмоканьем, протягивают к нему руки, а пищи н е  д а ю т . 
В результате' щенок после нескольких таких обманов пере
стает реагировать На призыв, а  люди тотчас Приписывают 
ему ряд отрицательных качеств: тупость, упрямство, 
нелюдимость, в то время как причина лежит в их 
собственной т у п о с т и .

Итак возьмите, пожалуйста, себе за правило: если вы 
подзываете к ‘себе щенка (призывным звуком или жестикуля
цией, обязательно, как только он к вам Подойдет, давайте 
■ему вкусопоощрение. Если он не идет Почему-либо на зов, 
во что (бы то ри стало' добейтесь, чтобы он подошел. Вйо И 
есть начало 'воспитания с помощью обезволивания, причем 
я  род «обезволиваНием» разумею постепенное подавление, 
организацию и направление к определенной цели воли жи
вотного, а |в понятие о д о м е с т и к а ц и и  (одомашнивание) 
включаю целый ряд обстоятельств: акклиматизацию, привыч
ку к (запахам, подавление Инстинктов и щолное приручение 
длительным воспитанием.

При звуке знакомого' чмоканья для щенкаГ может ассоции
роваться и Какое-Нибудь соответствующее слово', например, 
«ио[ мне», «сюда». Если щенок продолжает ,упорствовать, сло
во это должно перейти из призывного' (звука в  твердое при
казание, и надо настойчиво повторять (его разными интонаци
ями до тех дар, пока щенок1 ще Подойдет к вам.

Если щенок родойдег неохотно и откажется ют цищи, все- 
лаки надо ласковым поглаживанием и словами «хороню!» 
поощрить его-, выразить одобрение, закрепить движение и На 
некоторое время (оставить в некое.

Впрочем иногда приходится пользоваться механическим 
воздействием, но предупреждаю!: применять его нужно лишь 
в исключительных случаях и с большой осторожностью, ста
раясь совершенно избегнуть болевых ощущений. ■' - ~

Додустцм, собака уже Много' раз подходила к вам по пер
вому зову, а потом вдруг заупрямилась, дай с того ни Ь сен 

'го, и йосле призыва «ко Мне!» 1уходиг Прочь;.
Испробовав все (средства обращения непосрэдсгвенно к Пси

хике животного и убедившись, (что они не действуют, можно 
привязать к ошейнику длинную веревку, снова подзывать 
ообяку к себе, и в то время, когда она подходит, притягивать 

•осторожно ее за веревку. Животное неохотно', слегка упи
раясь, вее-'таки Подойдет к (вам. И дут вы опять дайте ему 
удвоенную дорцию лакомства и поощрите лаской и успокюи-
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тельными словами. Повторяю: к такой мере следует прибег 
гать только в случае исключительного и, невидимому, ни
чем не вызванного упорства и по возможности без боли.

Весь процесс такого механического воздействия совпада
ет с мерами, допущенными буржуазной педагогикой. Д о
пустим, ребенок закапризничал, отказывается есть и ;не са1- 
дится за (общий стол. Его насильно стянут за руку и застав
ляют сидеть за' столом. Если ребенок'вырывается, то его во'- 
хгреки здравому смыслу, еще и нашлепывают, него я  не дД- 
дускаю даже с животными, так как удары: в момент дрэсси- 
тювки притупляют сознание животного и  действуют совер
шенно обратным образом, то-ость создают рефлексы ртрмца. 
тельного характера: «Если ты подходишь к (хозяину, то те
бе делают больно. Значит подходить опасно!»—так должна 
рефлектировать собака, подвергающаяся болевому воздей
ствию. Основное и непреложное в дрессировке—это н е п о 
с р е д с т в е н н о е  в о з д е й с т в и е  н а  п с и х и к у  л а с к о й ,  
и н т  о н и р о в  к о й ,  ж е с т и к у л я ц и е й  и в к у с о п о -  
о щ р е н и е м .

Если вам (нужно выразить собаке свое .порицание или не
удовольствие, достаточно издать сквозь зубы долгий звук: 
«тсс!» не прекращая его, наступать на собаку—стращать ее.

Это впоследствии 'действует сильнее, чем удар.
Допустим, собака, играя с вами, перешла меру и стала 

кусаться больнее, чем это допущено в игре. Вы тотчас же 
останавливаете ее звуком «тоссс!», 1а потом и новее прекра
щаете игру. Эго' порицание впоследствии сыграет громад
ную роль. У обезволенной собаки короткое «тсс!» сразу ме
няет настроение, и из веселой она тотчас же становится 
серьезной, а иногда и угнетенной.

Я знаю случаи, когда; этот звук даж е у  голодной собаки 
тормозил аппетит, И она бросала есть.

Только в редких случаях ото порицание не производит нуж
ного действия, 1а Именно: когда у животного проявляются 
чувства порядка б е з у с л о в н ы х  рефлексов: чувство стра
ха, полового возбуждения, преследования убегающего.

Это последнее чувство особенно ярко проявляется у чи
стокровных и полукровных собак.

Возьмем таксу. Как бы она ни Убыла' перевоспитана обс-зво- 
ливанием, достаточно ей увидеть крысу, как она теряет 
всякое самообладание, и никакое «тсс» на нее не действует.

Были, у  меня две собаки: «Запятайка» (полутакса) и «Пикк» 
(чистокровный фокстеррьер). В момент пробуждения и нити н- 
ктД, они, Несмотря на длительное обезволивание, выходили 
из подчинения и проявляли свою самодеятельность.

Только одна моя дворняжка «Бишка» вр всех случаях при 
звуке «лесе» моментально сокращалась и опускала голову,, 
прижимая уши и поджимай хвост., ; •_____
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Дворняжку вообще (обезволить легче, чем чистокровную - 
породистую собаку, у которой инстинкты приходится бук
вально ломать усиленной и упорной работой, когда Они 
идут вразрез с желанием и целями человека1.

Это лишний (раз говорит о том, что и  й области охоты 
дворняжка, е с л и ' у  н е е  е с т ь  д л я ' э т о г о  д а н н ы е ,  мо
жет быть использована в самых широких размерах.

Чувство страха, сильных болевых ощущений, полового воз
буждения и т. д.—вое эти чувства, как бы животное ни; было- 
одомашнено, в очень сильной степени мешают дрессировке. 
Устанавливать в (такие моменты сложные сочстательнО-услш -■ 
ные рефлексы совершенно невозможно.

Главное подспорье в  доместикации—(постоянное общение- 
о животным, игры, в которых д р е с с и р о в щ и к  В с е г д а  
и ' о б я з а т е л ь н о  ' д о л ж е н  о д е р ж и в а т ь  ве 'рх , что в; 
высшей степени Помогает обезволиваншо.

Но нельзя и  пересаливать. Настаивая на своем, Не надо 
доводить собаку до того, чтобы она1 Теряла рассудок, пюТсс 
му что тогда мы получим все дурные и вредные результа
ты механической Дреосиройки. Последняя тоже обезволива
ет животное,' Но она настолько подавляет юта психику, что» 
ваша собака Превращается в машину. И -тогда урка о т в о р 
ч е с т в е  с а м о й  с о б а к и  н е  М о ж е т  б ы т ь  и ре;чи .

Между дрочим,- говоря об обезволиваНии, необходимо ука
зать на то очень Важное обстоятельство, что обычно) пре
красная слуховая и  зрительная память собаки, являясь ред
ко полезным Качеством, одновременно может и (помешать, При 
доместикации. Поэтому! необходимо, в особенности цри уста
новлении «южных условных рефлексов, заставлять живот
ное частым повторением «зазубривать» их вплоть, до привыч
ки. Привычка—главное препятствие угасанию условных реф-- 
лексов, а потому ею надо очень дорожить и настойчиво 
внушать ее терпеливо и (Систематически, изо дня в день- 
повторяя одни и те Же приемы дрессировки до тех пор, 
пока они, что называется, Не войдут »«в Плоть и кровь» ж и
вотного.

VI
БИ ТЬ ИЛИ НЕ БИ ТЬ

Б вопросе б выборе собаки ддя промысловой 'охоты. на.-~ 
сколько видно из журнальных статей и отчетов о выставках, 
пока у Нас участвует только одна сторона, а именно—сообра
жения, касающиеся кровности породы. Этому вопросу уда
ляется главное внимание, он заслоняет собою юсе остальные- 
вопросы. )
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А (рядом с этим другому, бить может самому главному, 'во
просу /касающемуся Изучения п с и  н и к и с о б а к и ,  не уделя
ется абсолютно никакого внимания. О дрессировке собак трак
туется вскользь, да и То только как о системе м е х а н | и ч е -  г 
с к о  по ц о з д е й с т 1вия.,

Вот, например, "как учит автор Н. А. Приселков ставить 
.собаку на бекаса:

«Часто бывает 'весной,—пишет1 он,—что из-под собаки выр
вется самка бекаса с гнезда. Позовите сюда собаку, доло
жите «даун», дайте ей обнюхать хорошенько гнездо, 
не позволяя хватать яйца ( к р е п к о  « з а ж а в  рот)  и 
погладьте ученика. Собака, е с л и  ей п р и ш л о  в р е м я ,  
от этого быстро поймет, что надо искать бекасов».
<(«Охотник», № 4, 1931 г.).

„ Г у м а н н ы й "  п р и е м  н а к а з ы в а и и я  с о б а к и

Будь автор хоть немного знаком о (принципами рефлексо
логии, он стал бы рассуждать и учить совершенно иначе. 
Надо ли говорить о том, что насильственное зажимание 
рта ничего не оставит у собаки, кроме ч у в с т в а  б о л и .  
А когда ей освободят рпт. она преспокойно с‘ест яйца.

Затем,—что это должно обозначать: «ообака, е с л и  е й  п р и 
ш л о  в р е м я ,  Доймет, что Надо искать) бекасов». Здесь дрес
сировка сводится к каким-то случайностям, к таинственным 
процессам; собаке Присваиваются какие-то не существующие 
в природе свойства. ;
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И вое эго является в результате [идеалистического подхо
да к делу и полного незнакомства с данными современней 
науки о высшей нервной деятельности у! животных’

Совсем уже Никуда; не годным является рекомендация при 
дрессировке грубого Насилия над собакой.

Тот же автор цишет: -
«Одновременно со взлетом птицы, если нужно, дерните за 

веревку, потом даже м о ж е т е  п р и б а в и т ь  х л ыс т , ,  в  за
висимости от Темперамента ученика». с

И в другом месте: «С мягкими собаками и обращение 
должно быть мягким, осторожным. Со смелыми и упрямыми 
животными можно поступать смелей и энергичней».

Н. И. Яблонский и А. 'ГГ. Явашенцев в своей книге «Воспи
тание, дрессировка и натаска легавой» рекомендуют1 хлыст 
в самых разнообразных случаях. ;

«Обучение, конечно, не обойдется без наказаний,—пишет 
ГГвашенцев.—Наказание должно состоять из одного—двух уда
ров хлыста, более или МеНее сильных, ^смотря по Вине и Но 
возрасту собаки».

Н. И. Яблонский развивает целую теорию хлыста. Ои гово
рит в своей книге: 1

«Несмотря на всю Мою жалость к Питомцу, я  наказываю его, 
•отлично зная, что это н а к а з а н и е  п р и н е с е т  о д н у  т о л ь 
к о  п о л ь з у .  Но в то жеовремя Я придерживаюсь того мне
ния, что лучше совсем не наказывать (Собаку, нежели нака
зать ее как-нибудь слегка. Поверьте Мне, что легкое наказа
ние в виде р|ескоЛьких Мазков плетью По спине возгда послу
ж ит собаке только Но вред. Л у ч ш е  у д а р и т ь  е е  р аз ,  по  
з а т о  т а к ,  ч т о б ы  о н а  н а д о л г о  з а п о м н и л а » .

В другом месте, говоря 1об упрямых [Собаках, автор пишет: 
«Ваша настойчивость, а в к р а й н и х  с л у ч а я х  п д р ф о р с  
и х л ы с т  сломят упрямство вашего ученика. Если же вчам 
попался очень упорный щенок, тогда и м е й т е  п р и  у р о 
к а х  п Д е т к у  и н е  с т е с н я я с ь  х Я е с ' т н и т е  ^ г о  н е 
в о л ь н е й ,  раз он отказывается исполнить приказание. Что 
вы сделаете без плети о таким уродом, который отлично уж е 
понимает, чего вы от него требуете; н вдруг ни с т о г е  н и  
с с е г о  заупрямится... Тут я  не стесняюсь и  отпущу, ему 
один—два чувствительных удара плетью».

А вот как Яблонский учит приучать щенка к своему 
месту:

«Возможно строже крикните своему воспитаннику: «На ме
сто!» Если он не слушает вас, 'то 1в е з ь ) м и т е  е г о  з а ш и ь  
в о р о 1т  и оттащите на постель. Понятно, сразу щенок не смо!- 
жет понять, что вы от него Требуете, и сходит с постели 
Тогда попробуйте, повторяя опять «на место!», х л е с т н у т ь  
е г о  п л е т ь ю .  Если же и эго Не подействует, и щенок вое
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еще будет упорствовать и не уляжется, тогда, х л е с т н у в 
ш и  е г о  е щ е  р а з ,  посадите на цепочку...». . , 

Перечисляя необходимые для дрессировки предметы, Яб
лонский называет: ошейник, плеть, парфорс (толстый 'ре
мень с Набитыми внутри гвоздями), чек-корда, прикол.... 
Б е з  э т и х  о р у д и й  п ы т к и ,  а в т р р .  н е  м ы с л и т  себе-  
о б у  Не н и я  с о б а к и !  > ,

А' я  утверждаю, что .всякое насилие, I всякая 'боль1, с, какой, 
бы благой целью Они не.причинялись, Приносит только] вред, 
при дрессировке. Й эти инквизиционные меры становятся 
совершенно бессмысленными и ненужными, когда вы дрес
сируете, пользуясь Применяемыми мною всю жизнь метода
ми установления эмоциональных рефлексов. Л ю б о г о ,  с а 
м о г о  у1н р я м о г О  и  н е п о н я т л и в о г о  щ е н & а  м о ж н о  
в н е с к о л ь к о  п р и е м о в  п р и у ч и т ь  к с в о е м у  м е с т у  
о д н о й  т о л ь к о  Л а с к о й  и вк у ;с одо ю 1щ р е н и е м .

В другом месте я  подробно остановлюсь на зловещей ро
ли хлыста в деле дрессировки собаки, а цока мне хочеТля) 
только отметить и горячо приветствовать автора другой сгл1-  
тцй в Тори же журнале «Охотник» ;(№ И, 1931 г.) Ф. А. Ляли
на: «Плеть—в Область предания», в которой,автор говорит: 

«Как Ни Печально, надо сказать правду: долго придется 
еще слышать Нам на болотах и лугах отчаянный вопль 
бедного пса не только от жестокосердия своего! хозяина, но 
и просто от его Н е у м е н и я  и Нез  н а н и я  т|о;го, ч т о  
и м е н н о  с л е д о в а л о  бы  т р е б о в а т ь  о т  с в о е г о  ц с а .  
Но Надо* забыть, что существует в природе' плеть, а  тем 601- 
лее палка. Тот дрессировщик, который бьет собаку за то» 
что она не исполняет непонятных ей приказаний, заслужи
вает сам подобного наказания... Ласковое, нежное поглажи
вание вашей руки подбодряет ученика к (скорейшему усвое
нию урока...». ,

Призыв Ф. А'. Лялина совершенно- справедлив и своевреме
нен* Но [он может остаться гласом1 вопиющего 'в пустыне,, 
если мы -вместо длеги, Вместо системы механического воз
действия Не дадим дрессировщику в руки ^единственно пра
вильные методы, Основанные на установлении эмоциональ
ных рефлексов, на изучении психики животного.

На одном ласковом поглаживании далеко- не уедешь.

[ДолоЙ второй 'удар!! у
Я  бы хотел сказать: долой Н первый удар' плетью, нанесен

ный животному. Я  хочу, сказать, что -вообще животное бить 
нельзя, .но боюсь, что мне не .поверят. А Между тем нет и  не 
может быть у  зоопсихолога сомнения в том, что ч е м  бо'ль- 
ш е  мы бь!еМ ж и в о т  Нее,  т е м  м;ень ш е ; о н о  н а с  с л у 
ш а е т .  И эта истина1 не нова, ее все чувствуют, нр никто нй-
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когда серьезно над Ней не задумывайся, не разработай эту 
мысль, не обосновал ее научно. >

А надо добиться того, чтобы лучи науки проникли не толь- 
ад в головы ученых,/ а игв рполовы наших охотников, дресси
ровщиков, извозчиков, погонщиков скота, конюхов, всею на
шего многомиллионного [крестьянства, имеющего достоянное 
соприкосновение с (животными.

Вы знаете, (как лошадь, да и 'всякое незабигое животное! 
чутко относится |к малейшему движению человека, управляю
щего ею. Юна видит вое его движения, часто угадывает №01 
намерения.

Если лошадь еще не забита вконец, то бывает достаточно 
нагнуться ва кнутом, как она уже ускоряет свой ход.

На юге крестьяне, отправляясь на буйволах, берут с 
собой кнут, (на конце палки которого висят1 'звенящие кольца. 
Крестьянин когда-то ударял сильно буйвола и в момент 
удара, в момент ощущения боли от удара—гремели эти ко
лечки. В  вон Их ассоциировался с болью от удара. И вот 
теперь крестьянину достаточно позвенеть кольцами, как буй
волы уже Начинают усиленно тянуть. Условный рефлекс! *

Часто мы (видим такого рода явления. Например, вы сади
тесь в рролетку извозчика. Он ударяет лошадь кнутом или 
вожжей. Лошадь бежит вперед.

Но вот извозчик через несколько секунд привстает и уда
ряет вдогонку второй раз.

Нот этоТ-то (второй удар кнутом впоследствии и играет 
трагическую роль. Стоит повторить Несколько раз такой 
Прием, и лошадь, пробежав После первого удара некоторое 
'расстояние, останавливается в  ожидании второго удара. Удар 
за ударом сыплются на нее, она то рвется вперед, то останав
ливается. Начинается ^задергивание» лошади вожжами. Она 
пятится назад.

В конце-концов после целого ряда бессмысленных дей
ствий со стороны извозчика лошадь перестает совершенно 
реагировать на удары. И часто мы видим, что упавшая ло
шадь, которую бьют и кнутом, и вожжей, и ногами, даже 
не пошевелит ухом.

Каждое раздражение дает отрет. Удар до лошади застав
ляет ее бежать.

Удар—р а з д р а ж е н и е ,  убегание—о т в е т .
Но 'если (одновременно раздражать и ударом и словами, 

крича «но», то лошадь будет впоследствии и без удара бе(- 
жать вперед при одном звуке «но». Звук-слово раздражает 
слух лошади, и  слово' «но», или какое-либо другое слово; 
повторенное несколько раз при каждом ударе, является в т о 
р ы м  р а з д р а ж и т е л е м  и действует на ответ животного 
так же, Как и первый раздражитель—удар.
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То Же (самое получается и в  других случаях. Например,, 
вы в  первый раз ударяет лошадь, а потом, в следующий; 
раз, уже только поднимаете кнут1, не ударяя им. Поднятие 
кнута есть также второй раздражитель, уже з р и т е л ь н ы й ,  
на который лошадь отвечает тем, что начинает бежать.

Лихачи делают так: оци, когда хотят, чтобы лошадь бе
жала скорее, сильно натягивают вожжи и удилами причи
няют сильную боль лошади. Это натягивание вожжей есть 
раздражитель, а  (ответ на него—стремление лошади у б е 
ж а т ь  о т  б о л и .  Затем кучер, когда лошадь прибавляет 
ходу, несколько отпускает вожжи, ослабляет' боль, чем И 
подкрепляет ответ1 на раздражение.

Это—такой же раздражитель, как И кнут1, и Ответ или 
отражение получаются Одинаковые.

V II
ЧВП— ЯИИ—

П ЕР В Ы Е Ш АГИ Д РЕССИ РО ВЩ И КА

Проповедники и практики м е х а н и ч е с к о й  дрессировку-" 
собак, смотрящие на животное только как на машину, 
должны быть отнесены к разряду так называемых механи
стов, упрощенцев, недалеко ушедших от той точки зрения 
„что кошки были созданы, чтобы пожирать мышей; мыши— 
чтобы быть пожираемыми кошками, а вся природа—чтобы 
доказать мудрость творца» («‘Диалектика природы», Ф. Эн
гельс, стр. 1 1 2 ).

Они не понимают того, что собаки «созданы» вовсе не 
специально для того, чтобы охотиться с человеком на зве
рей, но человек в стремлении завоевать и переделать 
природу воспользовался (подходящими качествами собаки и 
приспособил ее для охоты.

Нужно ли доказывать, что охота в обстановке натуралышш- 
хозяйства—ею1 совсем не то, что охота в обстановке строя
щегося социализма, охота обобществленного сектора. Чело
век первобытных Времен приспособил собаку для нужд охоты,. 
Но он Не пошел дальше примитивного использования ее 
врожденных инстинктов (безусловных рефлексов), заложен
ных в животном, когда'-то самосто|ятельно охотившимся! ради 
борьбы за существование.

5ч нашего советского' охотника, объединяемого! в хозяйствеН- 
во-О'рганизационные коллективы, строящего охоту как орга
низованный, рационализированный, технически вооруженный 
промысел, и методы приучения собаки к  охоте должны быть 
совсем другие, технически несравненно более высокие.

При наших обширнейших знаниях в области естественных 
наук мй уже не м]ожем, Не имеем! права' глядеть на! собаку

46



только, как на машину, реагирующую на,прямые механиче
ские воздействия.

Мы должны Теперь усвоить ту непреложную истину, что 
организм животного, е  том числе и собаки, 'есть чрезвы
чайно сложное, диалектическое целое, заключающее в себе 
единство. противоположностей.

«Растение,—пишет Ф. Энгельс («Диалектика природы». 13),— 
животное, каждая клетка, каждое мгновение своей жизни, 
тождественны сами с собой и в то же 'время отличаются от" 
самих себя благодаря условию и выделению веществ, благо
даря дыханию, образованию и умиранию клеток, благодаря 
процессу циркуляции, словом, благодаря сумме непрерывных 
молекулярных изменений, которые составляют жизнь, и <итог' 
которых выступает наглядно в разных фазах жизни—эмбрио
нальной жизни, Молодости, половой зрелости, процессе раз
множения, старости, смерти».

Сторонникам различных идеалистических направлений в 
философии, технике и экономике (все они противники марк
сизма), сложившим «китайскую стену» между человеком и 
животным миром и в конечном счете обожествляющим че
ловека, стоит внимательно прочитать другую главу из «Диай 
алектики природы» («Роль труда* в процессе очеловечения 
обезьяны»), в которой Ф. Энгельс совершенно ясно указывает, 
что животные обладают1 интеллектом (умом), памятью, хит
ростью, вкусом, переживаниями и пр., правда, в менее ра-Зг 
витой степени, Нежели человек. В материальной основе ме- 
жду человеком и животным миром существует таким образом 
некая психо1-физиолошческая однородность. Вследствие этого 
человек и 'животное являются объектами естественно- б иоло ги - 
ческих наук.

Но| в чем же мы находим характерный признак человече
ского общества, Отличающий его от1 стада обезьян? И Энгельс 
на этот свой вопрос отвечает: «В труде», в создании и поль
зовании орудиями труда.

Психология людей—их сознание, формы эмоциональности— 
основывается на общественном производстве, вне которого 
нельзя мыслить себе человека, его> поведения. Условиями 
аоциально'-(производственной жизни люди и отличаются от 
животных, которые, будучи «одомашнены», создаются уже 
в результат^ человеческого воздействия На них. ;

С точки зрения общественных наук животные должны 
рассматриваться как орудия и средства производства << 
люди—как организаторы с оциальвд-производот венной жизни 
с ее особыми законам!# развития в разных Общественных 
формах. Производство1 '(хозяйство), науки, искусства являются 
результатом человеческой деятельности по овладению е с т е 
ственными богатствами природы, причем роль домашних 
животных ио циклу социально'-экономических наук изучает.
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' ся с точки зрения их значения как орудий производства. 
Вот почему, совершенно неправильно пишут многие авторы 
в  охотничьей литературе будто «наряду с хищными живот
ными человек является самым опасным врагом промысло
вых птиц :и зверей». Этим самым авторы смешивают вопросы 
биологии и социально-Дроизводственных наук. , ]

"Такие авторы, оперируя «человеком», взятым вне социаль
но-производственной обстановки, по существу, стараются за
тушевать различие в  хозяйственных системах. В ' то  время 
как капиталистическо-Помещичье хозяйство действительно хи
щнически уничтожает богатства страны, в противополож
ность ему Социалистическое хозяйство ставит перед собой 
иные задачи—овладеть законами природы, подчинить ее своей 
воле, перестроить весь мир, развивая его производительные 
силы. (См. тезисы К. Маркса о Фейербахе).

Вели авторы 'говорят о том, что человек воЬбщо «самый 
хищный враг животных», то разве они не видят, что э т у  
самым они пытаются подорвать смысл и значение социали
стического строительства, как новой системы обществен- 

> него развития, совершенно противоположного капитализму.
Так обстоит вопрос о единстве психо-физиологической .при

роды человека и животного и размежевании человеческого 
общества и животного' стада.

Под этим углом зрения надо понимать различие в 
вопросах общественного воспитания человека и дрес
сировки собаки.

Заканчивая на этом мое вступление, относящееся к первым 
шагам дрессировщика, приступаю к практическим указания?/ 
о том, как необходимо начать свою работу с собакой, которую 
вы намерены дрессировать для охоты.

Всякий дрессировщик, в том число и дрессировщик охот
ничьей собаки, ставит себе задачей: приучить животное ну 
данному сигналу производить какое-нибудь нужное 
действие.

Мой метод дрессировки, основанный на установлении эмо
циональных рефлексов, сводится к трем основным моментам.

1 . Надо так или иначе (однако, не прибегая к болевому, 
механическому воздействию) 'Заставить животное сделать не
обходимое вам Движение или выждать, когда оно с а м о  
сделает это движение. '

- 2. Сделать таге, члобы это движение было связано для 
животного с ощущением у д о в о л ь с т в и я ,  с ощущением 
приятного чувства. - \

3. Одновременно с этим движением дрессировщик дает тот 
или йной сигнал: звуковой (слово, свист), световой, жести* 
куляция и т. ц.

• /
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Стоит одно и  то же движение, сопровождаемое двум? 
последующими моментами (удовольствие—сигнал), проделать 
совершенно одинаково несколько раз и вы увидите, что у 
собаки образуется ‘гак называемая «ассоциация по смежно
сти» или сочетательный рефлекс.

Психический процесс в этом случае будет таков. «Мне дали 
такой-то сигнал' (свистнули), при этом я  залаяла, и в ре- 

' зультате получила кусочек вкусного вареного мяса». В даль
нейшем она неизменно при каждом вашем свисте будет лаять, 
чтобы получить мясо.

Преимущество этого Метода, кроме гуманности, заключаете? 
также и в том, что он совершенно не подавляет психику 

> животного и, Наоборот, приводит ее неактивное, повышенно'? 
состояние, ведущее за собой естественный позыв к повто
рению действия и к новым сочетаниям их—т в о р ч е с т в у  
которое у животных так же, как и у  человека, тоже есть 
не что иное, как Новые и удачные сочетания из условт> 
эмоциональных рефлексов и из безусловных рефлексов—со
четания, возникающие под влиянием тех или иных воздей
ствий внешнего Мира.

Условимся на том, что всякое явление внешнего мира при 
соответствующей обстановке Может стать раздражителем у 
сделаться толчком, поводом для отражения новых и 'новых 
соединений из элементов условных и эмоциональных 
ресЬлоксов.

Шум, свет, запах, тепле Могут вызвать торможение и раз- 
тормаживание старых рефлексов, возникновение новых и Дажу 
перегруппировку, новое размещение, новую комбинацию и? 
старых рефлексов (условиях или безусловно). Наконец, эти 
раздражители могут вызвать у животного к жизни такие 
новые рефлексы, которые соединятся с элементами рефлексов 
уже имеющихся.

Такие соединения и новообразования бывает очепь трудно 
поймать, обнаружить и об’яенить. Но если вы привыкли т; 
животному и некоторое время его изучаете, для вас уже 
легче будет проследить всю эту механику, идя, что называет
ся, от колесика к колесику, от рычага к рычагу.

Вот, например, в течение почти восьми месяцев я регу
лярно наблюдал поведение одной моей высокоодаренной 
обезьяны рода шимпанзе, которую звали «Мимус».

Приведу только два примера из его поведения, чтобу 
можно было понять, как у животного под влиянием внешних 
раздражителей происходит соединение элементов одного реф
лекса с 'элементами другого и в (результате образуется нечт? 
Новое, именно То, что я  склонен называть т в о р ч е с к и  у  
а к т о м .  - -

«Мимуса» привезли ко мне в цирк в клетке, стоящей щ> 
колесах. Он, сидя в клетке, видя меня, очевидно хотел, ко мн?
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приблизиться, познакомиться 'со мною. И совершенно слу
чайно сделал Движение своим туловищем вперед. И клетка 
вместо с Ним на полшага ко мне Подкатилась. «Минусу? 
это понравилось. 'Это было то, что ему требовалась.

Спустя некоторое время, когда «Минус» был уже готов для 
циркового выступления, я, запомнив предыдущий момент, 
приучил «Мимуса» садиться в тележку и предложил ему 
скатываться по доскам с возвышенной платформы. «Мимус», 
зная предыдущий опыт, очень быстро научился раскачивать 
эту тележку в направлении покатолежащих досок, и в ре
зультате это ему, наконец, удалось без всякого труда1, и он 
начал весьма охотно проделывать свой номер. После этого 
он пользовался тем же способом, сидя за столом, в креслице 
или на диване, когда ему нужно было вместе с местом, на 
котором он сидел, передвигаться вперед.

Однажды «Мимус» сел на круглый вращающийся стул у 
рояля. Сделав одно толкательное движение, он тут же за
метил, что стул под ним повернулся. Это ему, невидимому, 
понравилось, и он стал вращать стул не только сидя на 
нем, но и сойдя с него—руками. |
I Б  следующий раз, подойдя к велосипеду, лежащему н а . 

полу, и увидя круглое очертание колеса, («Мимус» сразу же 
принялся вертеть колесо о таким видом, будто он имел дело 
с хорошо известным ©му предметом.

Б этих случаях в нервных клетках «Мимуса» образовалось 
сочетание ряда элементов различных условных и-эмоциональ
ных рефлексов, а в результате их Получился новый акт,: 
который я называю творчеством.

П выеду еще. один поимер.
Той же обезьяне—«Мимусу»—понадобилось заказать теп

лую обувь по случаю наступивших холодов У  н<*г<> начатой 
насморк. Пригласили сапожника, и тот, чтобы снять мерку, 
поставил лапу обезьяны на бумагу) и обвел контур лапы по 
бумаге карандашом.

Как известно, подошва ноги и места около пальцев приятно 
разтражаются ( т а к т а  ным раздражением кожи) от прикос
новения, и это раздражение сопровождается приятными эмо- 

\ циями (чесание пяток в старину).
У' «Мимуса» тотчас же установился эмоциональный реф

лекс на почесывание пяток и пальцев с помощью карандаша, 
Он сам стал делать движения карандашом вокруг ступни. 
И в результате у Него установился рефлекс плюс круговое 
движение вокруг ноги. Этот рефлекс мне удалось перевести 
на ладонь и, наконец, «Мимус» начал сам карандашом на 
бумаге чертить закругленные линии, сходящиеся концами. 
До этого он мог рисовать только- прямые линии. Прямая ли
ния и окружность есть в сущности все, что требуется в 
качестве элементов для создания рисунка.
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Й вда я  имею сейчас в своем музее, 'как наследство! от 'по
гибшего «Мимуса»,—редчайшее произведение искусства—его 
рисунок, изображающий человека с длинным носом, с боль
шой головой И с маленькими ножками и ручками,—так, как 
рисуют «человечков» дети.

Но тем ли путем—сложным сочетанием уеловно1-эмоциональ- 
ных рефлексов—шел первобытный человек перед тем, как 
сделать величайшее изобретение в области механики, по
ставившее на ноги всю, в том числе и современную технику,— 
создать р е р , в о е  к о л е с о .

Это, конечно, примеры грубые, но в качестве схемы они 
дают наглядное выражение моей мысли.

Однако мы в практике зоопсихологических наблюдений 
имеем указания и на более тонкие переключения элементов 
условно-эмоциональных рефлексов.

Например, рйд таких рефлексов у собаки (потягивание;, 
почесывание, зевота, чихание, выражение радости или угне
тения) может измениться под влиянием той или иной темпе
ратуры. При сильной жаре собака видоизменяет зевоту. Наг 
рушмтрлем этого акта является слюна, сте< ающия с яаыкя. 
и являющаяся у  собаки, как известно, заменой процесса1 
потоотделения. Холод может1 затормозить потягивание, вы
зывая дрожь, озноб.

Переедание или недоедание также являются важными 
стимулами для перегруппировки р -флексов.
, Итак, мы 'видим, что' приспособляемость как бы заложена в 

самой природе животного в ©го рефлексах, в их соединениях, 
а следовательно и в творчестве, которое направлено диалек
тически к овладеванию силами природы, к приспособлению 
к ней, к защите.

По преданию падающее яблоко натолкнуло Ньютона на 
открытие закона всемирного тяготения, а качающаяся люстра 
дала повод Галилею "^открыть законы качания маятников,, 
то-есть овладеть сокровенными тайнами природы, так при
нято говорить.

Понятно, что 'в мозгу этих людей не произошло никаких 
сверхеетеетвенных движений, а имело место то переклю)- 
ченио, тот Переход к о л и ч е с т в а  явлений (рефлексов) в 
к а ч е с т в о  (творческий акт), о котором мы только что 
говорили.

Основным выводом1 'из этого является для нас следующее:
Чем* больше 'возникает рефлексов у животного, в част

ности у 'охотничьей собаки, тем больше прокладывается реф1- 
лекторных путей у нее в мозгу, тем больше можно иметь 
надежды на то, что у нее возникнут такого рода переключе|- 
ния, которые дадут вам возможность довести ее работу в 
поле, В10 'время охоты до совершенства, если только вы
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сумеете воспользоваться этими переключениями, иго-настоя
щему закрепив их.

Вот поэтому-то я  считаю совершенно неправильным утвер
ждение большинства авторов и практиков-охотников на
счет топе, что охотничью собаку во время дрессировки необ
ходимо строго ограничить специальным кругом необхо
димых для данной охоты действий и не учить ее «никаким 
таким штукам».

Обучая охотничью собаку некоторым «таким штукам», мы 
тем самым развиваем ее творчество-, расширяем, если можно 
так выразиться, ее кругозор, обогащаем ее в смысле накоп
ления тех или иных рефлексов| и тем самым делаем ее б о-дее 
п о д а т л и в о й ,  у н и в е р с а л ь н о й ,  действенной в «произ- 
водстве»—на охоте.

Нужно ли, например, -обучать охотничью собаку стоять 
на задних лапах?

Я полагаю, что нужно. Бывают случаи, когда во время 
охоты, помимо чутья, собаке Необходимо у в и д е т ь  цель 
своего- стремления, а  она в эго время - бежит по высокой 
траве. Встав на задние лапы, собака сразу очень значи
тельно р а с ш и р я е т  г о р и з о ш т  с в о е г о  н а б л ю д е н и я .

Питекантропов (доистори <еею й человек), встав с помощью 
палки на задние ноги, впервые должен был почувствовать1 
себя сразу в огромной степени кул-т.урно выросшим.

К этому можно прибавить следующее охотницкое сообра
жение, наверное известное очень многим охотникам-промысло,- 

-викам. Для 'того, чтобы выследить белку, необходимо-, чтобы 
лайка ее облаяла. Но если она ее облаивает, прикасаясь к 
дереву, упираясь передними лапами на ств-ол сосны или 
пихты, то это дает повод для белки очень быстро убегать т  
преследования.

Если же лайки, вынужденная глядеть на верхушку де
рева, где ютится белка, умела бы становиться на задние 
лапм, ее работа была бы гораздо успешнее.

Вернусь к основным методам моей дрессировки.
‘Самое трудное состоит' в том, чтобы заставить собаку сде

лать то, что нужно, или, вернее, н о й . м а т ь  м о м е н ту  
когда она производит требуемое для вас действие. Связать 
затем это движение с наградой и сигналом уже легко.

Поэтому следует на первом моменте остановиться осо
бенно подробно.

Основным Приемом, с помощью которого я  заставляю живот
ное делать то, что мне нужно, является ж е с т  и к у л я ц и я .

Ж-СТИ ГУЛЯ Н И Я  -это комплекс таких моих движений. КОТО, 
рые наводят животное на нужн-о-е для меня действие. Не 
эту жестикуляцию 'все время Необходимо связывать с нл 
градой: п р и к а р м л и в а н и е м  (по моей терминологии — 
вкуоопоощрением), лаской или словесным одобрением.
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Таким образом на практике первый и второй моменты идут 
рука об руку 'и в сущности Не отделимы друг от друга, 
так как они составляют б дно целое и порознь не могут 
быть полезными ‘в работе.

Самое главное—.это способность почувствовать тот мо
мент, когда нужно применить вкусопоощрение для: закреп
ления рефлекса. Очень \ч>асто пропущенный момент ‘сводит 
на-нет все предыдущие успехи.

Почувствовать момент, когда чрезвычайно важно дать вку
сопоощрение, подхватить его своевременно,-“-этому можно на
учиться не сразу.

Чем больше нервного чутья, тем лучше результаты.
По-моему, приблизительное ощущение момента использо

вания вкусодоощрения можно развить в , себе так же, как 
можно развить, 'скажем, музыкальный слух.

Жестикуляция обнимает 'собою очень много всевозможных 
действий, посредством которых можно заставить животною 
понять ваше желание. Этот' момент представляет собой наи
больший практический и теоретический интерес, причем надо 
сказать, что чем больше животное дрессируется, тем легче 
оно усваивает новые приемы, тем скорее у  Пего развивается 
желание понять дрессировщика, и уроки животному начи
нают доставлять 'все большое и большее удовольствие.

Тут я  должен привести несколько примеров, показывающих, 
кай жестикуляция, Подкрепляемая вкуоопоощрением и сиг
налом (я буду называть его «цнтонировкой»), наталкивает 
животное на Нужное действие.

Каждую охотничью собаку, когда она достигла 3—4 ме
сячного возраста, необходимо начать учить о б щ е м у  
п о с л у ш а н и ю .

Допустим, вы 'хотите научить собаку садиться.
Пород дрессировкой животное не должно быть голодным,, 

да и нельзя брать его на работу 'вполне сытым, потому что- 
в этом случае вкусопоощрение перестало бы действовать 
Надо брать собаку по л  у с ы т у ю .

Вы окликаете ее по имени. При этом! Окрике уши ее под
нимаются, оиа 'вопросительно смотрит па вас, подходит к 
вам} с дгемпого опущенной головой, готовой к вашему погла
живанию, но, не чувствуя вашего поглаживания, собака 
смотрит вам в глаза и ищет...

Вы берете кусок мяса. Собака следит за движение^; вашей 
руки. Вы держите мясо Немного выше головы собаки, так, 
чтобы она, глядя на Него, невольно задирала голову назад. 
Ей так неудобно смотреть На мясо, и она в конце-концо|в 

невольно садится.
Когда она опубкает зад, вы, не спуская с нее глаз; гово

рите: «Сидеть! сидеть!..» Зад собаки коснулся пола'. Она
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села и' тотчас ролучила. мясо. Ласковое поглаживание по 
голове довершает действие.

После этого вы, не торопясь, берете в руки другой кусок 
мяса. Собака- встает и, конечно, опять смотрит на вашу 
руку. Сделайте опять прежнее движение со словом «Сидеть». 
Собака, помахивая хвостом, смотрит то на мясо, То . вам в глаза. 
Мозг ее спокойно1 работает. Она шевелит1 ушами, слыша одно 
и то 'же уже знакомое ей слово: «Сидеть!».

Вы опять делаете движение руки; о мясом по направлению 
к собаке, за ее голову.

Неприятное ощущение у нее в шее опять заставляея ее 
опуститься на задние лапы, и, когда она девает это, ей 
снова дается мясо.

После нескольких таких приемов собака будет быстро и 
охотно садиться при слове «сидеть!» (условный эмоциональ
ный рефлекс).

Прибавлю к этому, что она будет это делать даже не 
только после слов, но также и при любом шуме, в том 
числе и при том шуме или звуке, который сам человек
слышать не может (свисток Гальтона; о нем я  буду вести 
речь впереди). И совершенно Пе требуется для этого' при
чин,ять собаке боль нажимом пальцев иа Крестец, как это ре
комендуют почти Все дрессировщики, не учитывая того, что 
болевое ощущение у, животного только! тормозит, задерживает 
установление условного рефлекса, так как животное не может 
охотно' и 'беспрекословно выполнять то, чтю1 связано с болью- и 
е воспоминанием ?о боли.

Сперва слово Усидеть!» надо произносить с одной и той же 
.интонацией. ,А потом эта интонация сделается уже ненуж
ной, так как собака начнет В01спринимать слово к а к  т а 
к о в о е ,  сознательно и навсегда.

Память у  собак удивительная, в особенности слуховая.
Замечу кстати, что со вкусопоощрением надо быть очень 

осторожным. Давать его надо как раз в тот момент, когда 
животное выполнило ваше приказание Если вы опоздаете— 
у собаки Не будет удае связи с сделанным движением и 
ощущением удовольствия от полученного лакомства.

А особенно Надо быть чутким со вкусопоощрением в даль
нейшей дрессировке: когда ва'м надо- будет Ловить нужное 
движение животного, во-время подчеркивать его интониров- 
кой и закреплять в сознании жестикуляцией или вкусопо
ощрением.

При моем способе, при условии уравновешенного состоя
ния психики собаки и дрессировщика, в Изолированном месте, 
где (нет1 никаких отвлекающих моментов, можно добиться 
болъщой передачи в психику животного требований дрес
сировщика.
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VIII
СВИСТОК ГАЛЬТОНА

Говоря об установлении условного1 рефлекса у дрессируемой 
охотничьей собаки путем внешнего раздражителя—з в у к а ,  
я  до юих пор приводил только методы Пользования шяцо|Ср!м, 
словами, связанными 'с интонировкой, искусственными зву
ками, производимыми различными инструментами (свисток, 
рояль и т. п.), и условным звукоподражанием (чмоканье, 
•«тесе» и пр).

Надо признать, что все эти 
звуки-раздражители, воздей
ствующие на необычайно чут
кий орган слуха у собаки, 
отличаются большим техниче
ским несовершенством и про
извольностью. Пользование не
которыми из них в обстанов
ке охоты, в поле иногда бы
вает прямо неудобным и при
водит к нежелательным ре
зультатам. Громкий окрик, 
обращенный к собаке, может 
испугать зверя. В нервной 
обстановке охоты очень трудно 
интонировать приказ так, как 
этого хотелось бы. Да, нако
нец, и сама собака, возбужден
ная поиском, невнимательна 
к неразборчивым сигналам и 
способна реагировать только 
на совершенно точные \и хо
рошо знакомые звуковые раз
дражители, вызывающие проч
но закрепленный рефлекс.

И вот тут-то у нас воз
никает вопрос о м е х а 
н и з а ц и и  о х о т н и ч ь и х  
с и г н а л о в .

Мысль эта, конечно, не но
вая. Она уже давно находила 
свое применение в призывных 
звуках охотничьего рога, ко
торым сзывались собаки, за
травившие зверя,во всевозмож
ных свистках, хлопушках и звуках холостых выстрелов, кото
рые должны 'так или Иначе воздействовать на собак.

Г а л ь т о н о в с к и й  с в и с т о к
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Однако не следует' забывать, что ©о всех этих сигналах 
очень много эффекта и очень мало здравого смысла. Ведь 
звери и «птицы, наслушавшись такой «музыки», тотчас по
стараются убраться куда-нибудь цодадыпе от облюбованных 
охотниками мест.

Л  бывает и так, что во время выслеживания зверя одна, 
хрустнувшая иод ногою ветка способна встревожить чут
кого зверя и заставить его пуститься) в бегство.

Все это говорит за то, что в интересах более продуктивной 
охоты механический звуковой сигнал должен быть очень, 
тихим, а еще лучше—с о в е р ш е н н о  н е  с л ы ш н ы м .

Вы можете спросить меня: как же это так—з в у к о в о й  
сигнал и... н е  с л ы ш е н ?

К счастью, & огромном арсенале технических изобретений 
человека на. самом деле имеется такой свисток (сконструи
рованный физиком Гальтоном), звук которого не всегда улав
ливается человеческим ухом.

Постараюсь описать устройство этого свистка.
Основанием его служит обыкновенный свисток, имеющий 

вид топкой металлической трубки с вырезанным на конце 
ее обычным отверстием, где воздух ударяется об острое рзоро 
выреза и 'начинает звучать (сравните: милицейский, спор
тивный свисток, детские деревянные дудочки). Воздух в 
этот свисток нагнетается резиновой грушей, вплотную при
крепленной к одному концу, трубочки.

На другом ее конце навинчен колпачок—регулятор, кото
рый путем внутреннего винтового устройства изменяет нахо
дящуюся в нем резонирующую, усиливающую Миниатюрную 
как бы органную трубу и тем меняет высоту тона. Вы нажмете 
грушу—свисток с|вистит, Но вы его не слышите, даже держа 
около самого уха.

Вы понемногу отвинчиваете колпачок, который вращается 
по вертикальным и горизонтальным делениям. Зарубка кол
пачка проходит через (первое, второе, третье... шестое, седьмое 
деление. Свисток свистит под нажимом груши, но вы продол
жаете ото (не слышать. Зарубка становится, допустим, на 
девятое деление, вы приближаете свисток к 'уху, нажимаете 
грушу -и с большим трудом: начинаете различать какой-то- 
едва уловимый звук, похожий на шипение.

Итак, восприимчивость вашего органа слуха определяется 
цифрой 9 по Гальтону.

Остроумно построенный физиком «слухомер» точно опре
делил степень восприимчивости вашей барабанной перепон
ки, как термометр определяет температуру воздуха.

У| разных людей разный слух. У одного человека левое 
ухо может слышать хуже, чем правое. Слуховые способности 
можно в известной степени изощрить,, усилить путем дли
тельного упражнения. Между прочим охотники-промысло
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вики, проводящие добрую половину своей жизни в поле и 
в лесу 'и в течение многих часов 'ежедневно напрягающие 
свой слух до предельной возможности, слышат гораздо луч
ше, чем жители городов, люди редко выходящие из 
помещений, где ничто не заставляет особенно внимательно 
прислушиваться.

роб&ка, в 1оообен|носди некоторые виды ее, в том числе и 
дворняжки, 'обладает слухом несравненно более тонким, чем 
человек. Иными словами, о н а  с л ы ш и т  м н о п о е  такч>е, 
ч т о  н и к о г д а  не  б у д е т  д о с т у п н о  с л у х у  ч е л о в е к а .

Собака слышит многие неслышимые нами звуки насекомых 
или звук падающих на пол пылинок. Мы уже сейчас опреде
ленно знаем, что многие собаки различают одну, восьмую 
музыкальной нош , в то время, как средний человек, да и 
и то далеко не всякий, различает только оину четверть тона.

Мало этого. Собака, как и человек, обладает способностью 
из тысячи разнообразных звуков выделять тот, который ее 
почему-либо интересует.

Ваш нес Л1ежит в углу на тюфячке и 'дремлет, спокойно опу
стив уши. Через открыто© окнО В комнату доносятся стук 
колес, гудки авто, звонки трамваев, стук шагов пешеходов, 
лай собак, гудение телеграфных проводов, чириканье воробь
ев, шелест ветра, цоканье лошадиных копыт1, хлопанье две
рей и т. д. и  т. д: Вы сидите за1 столом) с Приятелями. Идет 
разговор разными голосами и интонациями. Стучат1 ножи и 
вилки, ЗНениг Передвигаемая посуда. Воет свои рулады поту
хающий самовар. Мухи с жужжанием вьются около оконного 
стекла. Скрипят стулья, шаркают ноги по полу... Пес дрем
лет, и ни один из этих звуков не волнует 'его.

Яо) вот гв комнату на бархатных ланках неслышно вошел 
кот, вскочил на подоконник, размечтался под горячим солн
цем и завел свою 'однообразную, еле слышную песенку.

Одно ухо у  вашей собаки поднялось и насторожилось, 
дотом поднялось и другое. Из целого сонма громких и отчет
ливых звуков изумительно чуткий слуховой аппарат собаки 
отличил и выбрал тихое Мурлыканье кота, и пес сосредо
точил На нем вое свое внимание.

Теперь все 'зависит от того: дружен он с котом или нет?. 
В последнем случае звук мурлыканья тотчас разбудит' у  
пса древний инстинкт преследования, он поднимается и 
(отжит с подоконника своего «извечного врага».

Итак, настроив свисток Гальтона на неелышимость для 
человеческого уха', вы можете сигнализировать им собаке в 
самых разнообразных случаях, связанных с охотой. Короче 
говоря, свисток Гильтона может оказаться в 'руках охотника 
у н и в е р с а л ь н ы м  р а з д р а ж и т е л е м  д л я  у с т а  но  в л е 
п и л  в с  е в о з м ож;н ы х у|с л о вн ы х р е ф л е к с  о в, по. д крег- 
п л я е м ы х  в к у е о п о о щ р е н и е м .
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Начнем с общего послушания.
Каждая охотничья собака должна Неукоснительно испол

нять приказ: садиться, ложиться, подходить к хозяину, итти 
рядом! о ним около левой ноги, не ‘трогать положенного ок)ош!о 
нее дарма и т. д.

Все эти движения, произведенные собакой естественным 
образом без применения к Ней физического насилия, пойман
ные и зафиксированные дрессировщиком с помощью вкусо- 
поощрения, могут быть закреплены в качестве условного 
рефлекса звуковым раздражителем1 в виде так или иначе 
звучащего свистка Гальюна.

В момент, когда собака начала ложиться, вы дали один ко
роткий свисток й  тотчас дали вкуооВоощренио. Повторите 
это несколько раз, стараясь продолжительность звука сохра
нять все время одинаковой, и скоро ваша собака при одпо|м 
свистке, уже без вкусоопощрения, будет послушно ложиться.

Для другого движения мы можем давать два—три свистка 
или один^ продолжительный. Затем, когда собака привыкнет' 
тонко и четко разбираться в звучаниях свистка, вы можете 
для разных движений настраивать его на различную высоту. \  
тона, пользуясь-имеющимися у свистка делениями. Допу
стим, На свист при пятом делении собака Приучится иодхо!- 
диты к (вам, при восьмом делении—лаять, при десятом—отхо
дить от нищи и т. д.

Переходя к (работе в ноле, вы также, можете самым широким 
и разнообразным (способом пользоваться свистком ГадьТона. 
Один характер звука закрепит условный рефлекс на п о и с к  
дичи, другой—на с т о й к у ,  третий—па' а н о н с .

Мои подопытные собаки «Марс» (немецкая овчарка) и 
«Рыжка» (нечистокровная коли) в результате очень непродол
жительной дрессировки по неслышимому человеком свистку 
делали целый 'ряд разнообразных движений, гораздо' более 
сложных, чем те движения, которых мы добиваемся у охот
ничьей собаки. ,

Это дает мне право утверждать, что с в и с т о к  Г а л ъ т о н а  
м о ж е т  и д о л ж е н  о к а з а т ь с я  н е з а м е н и м ы м  о р у 
д и е м  р у к о в о д с т в а  п о с т у п к а м и  с о б а к и  во в р е м я  
о х о т ы  к а к  в о з б у д и т е л ь  у с л о в н ы х  р е ф л е к с о в .

Возможно вооружение охотника свистками Г али ота раз
ной тональности, что даст простор1 для еще большего' раз
нообразия сигналов.

Свисток Гальюна 'очень портативен. Вы сможете заставить 
его звучат, даже не вынимая его! из кармана: грушу можно 
нажать одним нажимом ладони на карман.

Свисток может находиться в вашем боковом кармане и у 
пояса, где вы заставите его звучать легким и быстрым 
нажимом руки.
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Совершенно не обязательно пользоваться научными1, дорого
стоящими и сложными по конструкции свиеткнми Гальтона. 
Для того, чтобы производить сигнальные шумы разной силы 
и тональности при дрессировке и натаске охотничий собаки 
можно обзавестись обыкновенными резиновыми грушами с 
мягкими наконечниками. Выпускаемый ими при нажатии воз
дух дает звук почти неслышный человеку, но прекрасно 
улавливаемый собаками.

5—6 таких 'груш, привязанных к поясу охотника1, обеспе
чат его всеми необходимыми сигналами для руководства 
поведением собаки.

Могут возразить, что такого рода ел!е слышные звуки будут 
заглушены в (ноле или в лесу природными шумами: шумом 
листвы, пением птиц, шумом ветра. Это предположение ле
остро в а т е  л ьЦО'. I I ' ,

Я проделывал (со своими ,Сюб)аками, не отличающимися' осо
бенным слухом, опыты с свистком Гальтона, причем умы
шленно заглушал звук свистка оглушительным треском иг
рушечного пулемета, игрою На рояле, криком попугая и 
т. д. й  собаки великолепно « о т б и р а л и »  среди этого грохота 
необходимый им, устанавливающий рефлекс, звук «неслыш
ного» свистка, находящегося к тому же у меня в кармаве.

Другие возражают против применения во время охоты 
свистка Гальтона., говоря, что, будучи Неслышным для чело
века', он 'будет слышен дичью, Преследуемым зверем.

Совершенно верно: есть полное (снование, думать,
что этот свист будет восприниматься слухом бекасов, 
белки или медведя.

Но ведь для них это будет один из многочисленнейших 
шумов, наполняющих лес и поле, где на разные лады поют 
и свистят птицы, жужжат шмели, мухи, стучат дятлы, 
шупшат падающие листья и т. д.

Но только Для дрессированной охотничьей шб1аки шум 
свистка Гальтона будет1 значительным Ц о т в е ч а е м ы м ,  
ибо только у Нее установлен на’ Него условный рефлекс. 
Для зверя же это будет один из 'многих звуков в природе,, не 
являющихся угрожающими, не заставляющих настораживать
ся, а1 возможно, и не слышных вовсе,

Я продолжаю утверждать, что свисток Гальтона в смысле 
технического вооружения охотника-промысловика может ока
зать громадную пользу при дрессировке и Произвести це
лую революцию в области сигнализации б е з  к р и к о в ,  без  
ж е с т и к у л я ц и и  и п р о ч е г о .

Дрессировка на основе установления условных рефлексов 
с помощью этого звукового сигнализатора приобретает осо
бую эффективность и разнообразие при исключительной 
простоте.

I
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С ТЕМ И Ж Е М ЕТО Д АМ И — В ПОЛЕ

Вот как, 'в коротких словак, старые охотники описывают 
первые моменты натаски молодой собаки На дичь.

«Охотник пришел на белого, оде он раньше разбрасывал 
кусочки мяса и заставлял со1баку их отыскивать и с ‘ е д ат  ь. 
Собака отпущена от ноги, Немного полежала, чтобы успзоц 
вдитъся. Затем ее посылают1 на поиски, привязав к ее шее 
сворку- Неопытный пес начинает бегать не болоту, думая 
найти кусочки мяса. Не находит. Подбегает с недоумением 
к хозяину. Тот дьижением руки посыла т его опять бегать. 
Наконец, пес почуял запах дичи, замялся на одном месте, 
взглянул на хозяина, точно недоумевая, не понимая чего-то и 
требуя раз’яснения, глубоко вгянул в себя воздух и мед
ленно!, осторожно, к а к  бы о п а с а я с ь  ч е г о - т о  н е в е д о 
мого ,  а  з н а ч и т , '  п о к а  и с т р а ш н о г о  д л я  н е п о , 
п о т я н у л  в п е р е д » 1-

После этого к шее собаки, кроме короткой сворки, 
рекомендуется пристегнуть еще и длинную и приго
товить прикол.

Опрашивается: есть ли смысл при Первой же Натаске в 
поле ставить молодую собаку лицом К лицу перед «чем-то 
неведомым и Страшным»? Можно ли при таких условиях 
надеяться, что собака будет действовать совершенно точно, 
согласно вашцм [приказаниям, согласно потребности момен
та? Конечно, Нет. Вот повтому-то автор-охотник и страхует 
себя от Неожиданности, от неправильных поступков собаки 
длинной своркой и  приколом, т. е. механическим, насиль
ственным (воздействием На ученика!.

Будь собака подготовлена к поиску определенной дичи 
з а р а н е е ,  с домощью установления эмоциональных услов
ных рефлексов, Не пришлось бы говорить ни о чем для нее 
«неведомом и  страшном».

Правильнее поступать так.
Перед тем, как отправляться с собакой первый раб на 

ш нек, скажем, но дупелям, можно было бы принести домой 
убитого дупеля, познакомить, вашего Молодого ученика е 
его внешним видом и запахом и проделать следующие вещи.

Спрятав убитого дупеля гдо-нибудь под кочкой на лугу, 
вы определенным Сигналом, которым вы еще раньше уста
новили у собаки условный рефлекс на поиск, понуждаете ее 
искать 'спрятанную дичь тем методом, которым вы ее также 
заранее приучили (широким поиском «челноком»). Собака пу-

1 Н. И. Яблонский. „Воспитание, дрессировка и натаска легавои“.
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екаевдя; в (поиск. Делает по указаниям вашей руки несколько 
пробежек вправо И влево и, (наконец, схватывает уже знако
мый ей (а не «неведомый и. страшный») запах. Уловив 
точно запах, 1она, естественно, тянет по нему, ирямо на
правляясь к дупелю. Подбегает к нему, останавливается' 
над кочкой... Здесь вы ее другим прочно усвоенным сиг
налом заставляете остановиться и ждать (сделать «стойку»).

И, разумеется, если вы предварительно, с помощью много
численных повторений, прочно закрепили.у собаки условные 
рефлексы на 'Даваемые ей сигналы, она без всДких сворок и 
приколов точно проделает все, что вам нужно, и не Поду
мает бросаться Па лежащего' дупеля.

А вот как указанный выше автор описывает первую стойку 
у  собаки, дрессированной механическим методом.

«Все медленнее и медлннее подвигается вперед ваша мо
лодая собака... Еще несколько шагов, и ваш любимец замер 
на первой стойке. Вам некогда пока любоваться этой, хоту 
и картинной, но р о б к о й  стойкой. Поскорее и крепче вот
кните прикол В петлю, на конце сворки и, не спеша, при
близьтесь к /вашей собаке, д е р ж а  в л р а в ой  р у к е  п л е т ь  
н а г о т о в е  (!)... Попробуйте теперь со стойки послать впе
ред вашего Воспитанника, только вряд ли вам удастся это. 
Он о ч а р о в а н  этим невидимым так сильно доносящимся до 
‘неш запахом; Он и жаждет приблизиться к Нему и в то 
эке время б о и т с я, бои  т с; я с т р а ш и  о. Покорный ргныпе 
всегда вашей воле, на этот раз ваш ученик положительно 
отказывается повиноваться слову «вперед» и только в з д р а 
г и в а е т  от  с и л ь н о г о  н е р в н о г о  н а п р я ж е н и я . . .  Он 
н а п у г а н  э т и м  ч е м - т о  н е в е д о м ы м .  » и т. д.

Нельзя отказать этому суб’ективному, преисполненному ан
тропоморфизма (очеловечения) описанию в известной доле 
романтичности, но, спрошу я: какой может быть тэлк от 
натаски и !от всего поведения собаки, если Над ней в кри
тический момент нужно держать Фпеть, если опа находится 
в состоянии «очарования», страшно напугана «чем-то таин
ственным» и находится в состоянии сильного нервного 
напряжения.

Одно можно сказать: что эта молодая собака не подго
товлена не только для охоты, но н для натаски. Непра
вильный метод механической учебы, отсутствие момента обе- 
зволения, доместикации заставляют смотреть на нее, как 
на совершенно емрой материал, как на правил но дрес
сируемое животное, испорченное болевыми, механическими 
воздействиями, знторм жившими большую часть с л у ч а й 
но и б е с с и с т е м н о  закрепленных условных рефлексов.

Ясно, что с такой собакой нельзя выходить даже на натас
ку.. Во всяком случае,- много провозившегося охотника-на-
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тасчнка сможет выручить только' глубоко заложенный в 
собаке охотничий инсгинкт. Но, повторяю, инстинкт или безу
словный рефлекс—|вещь весьма ненадежная, ибо он, как 
я  уже говорил, п р о и з в о л е н  и не укладывается в рамки 
Практических, преднамеренных действий, к которым мы по
нуждаем собаку, устанавливая и закрепляя у 'н ее  условные 
рефлексы.

И вот результат1, о котором) с недоумением пишет тот же 
Н. И ., Яблонский.

«Положительно не понимаю,—говорит он,—чем об’яснитъ 
такое явление, но сколько я  нн видывал подружейных* со
бак, падающих только по Приказанию хозяина, а раньше 
не смеющих даже стронуться с места, все Пни радо иди 
поздно начинали кидаться после выстрела к упавшей птице 
и в конце концов под-старость мяли подаваемую ими дичь >

'А дело обстоит совершенно ясно. '
Все собаки, е которыми имел дело Н. И. Яблонский, дрес

сировались механическими, болевыми методами и механи
чески,, а  1не эмоционально, не в порядке закрепления услов
ных рефлексов; усвоенные ими приемы постепенно п о г а 
с а л и  и преодолевал инстинкт, заложенный в каждой соба
ке—инстинкт преследования убегающей, взлетающей или па
дающей сверху дичи, да к тому же еще такой аппетитной.

Собака, выдрессированная моим методом, будет твердо и 
категорически останавливаться или ложиться перед сидя
щей у самого ее носа или сбитой выстрелом дичи и никогда, 
до конца'дней своих, не обазаргигся, не захочет, не с м о 
ж е т  в этот момент бр шиться на птицу или зверя и 
схватить его.

I Конечно, бывают и здесь, исключения. Но вое зависит от
того, в какой степени удалось вам обезволить животное, 
в какой мере оно поддалось этому обезволиванию. нисколько 
вам удалось 'искусственно переломить у] него врожденный 
инстинкт преследования убегающего.

А самое главное, надо добиться того, чтобы для начи
нающей собаки в охоге не было ничего таинственного или 
угрожающего.

Ведь когда на войне впервые ведут отряд навстречу 
неприятелю, то заранее подробно знакомят кажтого моло- , 
дого бойца с внешним видом врага, с его вооруж!ением, о его 
методами войны, даже с местностью, где он  мо^ег нахо
диться и т. д.

Почему же, хотя бы в известной мере, не применить; этот 
вполне проверенный метоп к подгого ко охотничьей '-обикн и 
не дать ей 'заранее представление о вай'ахе и виде той дичи, 
которую она должна будет отыскивать в поле? Тем более, • 
что цолугцо с этйм знакомством вы сможете путем-уешювле-
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ния условных рефлексов, чере'-з сигналы приучить заранее 
собаку так или иначе вести себя Иерей этой дичью. Напри
мер, к тому, чтобы она не бросилась после выстрела со 
стойки и не хватала упавшую птицу, можно приучить ее 
следующим образом.}

■Тот же убитый или еще лучше ;со связанными крыльями 
живой дупель кладется за жучку] зом!ли где-нибудь под де
ревом. На дерево влезает ваш п]ом|ощни|к и держит "там в руках 
веревку, нижний конец которой привязан к дупелю. После 
поиска собака учуяла дичь,, нодошДа к ней и но данному] 
вами сигналу сделала стойку. Остановившись в нескольких 
шагах сзади ее, вы делаете выстрел да дупелю, быстро 
поднятому на веревке вашим помощником и тотчщ же бро
шенному на! землю. Ваш выстрел, в порядке заранее уста
новленного условного рефлекса, для собаки явился сигналов 
«лежать» и она тотчас легла. Но, допустим, упавшая перед 
ней на землю птица заставила ее вскочить и сделать по
пытку броситься вперед. В этот мрМент вы даете сигнал 
«лежать». Если собака покорно ложится, вы даете ей вкусо- 
даощрение, если она медлит—вы '©се Настойчивее и на>- 
стойчивео повторяете сигнал «лежать». В конце-концов вся
кая хорошо обезволенная собака уляжется.

И тогда давайте ей награду.
После нескольких таких уроков ваш молодой «ученик»- 

вполне уяснит себе - что от него требуется и не Оуд- т 
бросаться вперед, а остановится в ожидании следующего 
вашего сигнала, после которого его ждет ькусопоощрение 
или ласка.

А1 вот как живописует Н. И. Яблонский (а о ним заодно 
и громадное большинство а второ в-о хопн икон) мрмент натаски, 
когда собака рвется схватить подстреленную дичь:

«Кинувшись за дупелем, ваш ученик прежде всего полу
чит сильный толчок от1 сворки, прикрепленной к приколу, 
которая и держит его на месте. Если он не ляжет сейчас 
же, то', Но стесняясь, с т е г н и т е е г о  и О1 б о л ь н е е  п л е т ь ю  
и все-таки уложите его,... Затем попробуйте Но двести его 
к следующему дупелю, и если с ним Повторится та ж? 
история, то вам нечего стесняться более: вы о п я т ь  на-  
г р а д и т е  е г о  с и л ь н ы м  у д а р о м  п л е т и  и уложите па 
месте. З а м е н и т е  с е й ч а с  ж е  о б ы к н о в е н н ы й  о ш е й  
н и к  п а р фо р с о ' М и ведите собаку дальше. Ваш горячий 
ученик прихватил нового дупеля, энергично! и страстно под
вел к нему и замер на стойке. Сейчас же закрепите сворку 
приколам, и с плетью в руке подойдите к вашему ученику. 
Дайте ему постоять подольше, а затем пошлите его вперед. 
Дупель поднялся, и ваш Питомец кинулся было следом за 
ним, но он смутился сразу: он получит С и л ь н ы й  у к о л
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п а р ф о р с а ,  а в тр же время у д а р  п л е т и  и ваше,греву
н е  е приказание «лежать!»

Кончает автор лирическим заключением:
«Я особенно люблю и предпочитаю таких горячих собак. 

Возни с ними больше, эго верно. Но зато она всегда страст
ней, энер1 ичней, а значит и к р а с и в е й  будет работать».

Здесь уже на сцену, как видите, в ы севает  элемент эсте
тики. Но я  Не думаю, чтобы сама охотничья собака считала 
К р а с и н ы м !  поведение хозяина, который только за то, что 
она им же плохо выдрессирована1, награждает ее одновремен
но мучительными уколами железных когтей в шею, сильным 
(«обязательно сильным»!) ударом плети по спине и «грозным> 
окриком. Не 'думаю, чтобы собаке сильно' захотелось после 
всей этой пытки отправляться в следующий ,раз на охоту.

Впрочем, чего Не сделаешь под угро!зой плети!
«Если зайца долго бить, он может научиться играть на ба

рабане»,—писал когда-то А. П. 'Чехов. Писал он эго со свой
ственной ему горькой иронией, смахивающей на издевку.

А вот здесь мы видим.как люди без всякой иронии, а самым 
серьезным образом учат тому, как с помощью ряда истяза
ний можно Научить собаку производить несложные в сущ 
ности действия, которых можно добиться, пользуясь моим 
методом дрессировки, несравненно скорое, с несравненно 
большей пользой и длительными результатами и не тормозя 
природного инстинкта животного.

Разумеется, охота по живой дичи разнится от работы (ин
сценировки) с убитой птицей. Но будьте уверены в том, 
что хорошо многократным повторением закрепленные во вре
мя предварительных уроков условные рефлексы при достаточ
ном обезволении собаки заставят ее и в поле, на охоте б е с 
п р е к о с л о в н о  и с п о л н я т ь  в с е  в а ш и  п р и к а з а н и я ,  
ибо вы 'закрепили у собаки Нужные вам действия психолоя 
гически, эмоционально, а не с помощью механического, бо
левого, т о р м О) з я щ е г о воздействия.

Это нужно у  стоить себе раз навсегда.
Многие охотники жалуются на то, что молодые собаки, 

вышедшие первый раз на поиск, не обращают Никакого вни
мания на дичь, а гоняются за воробьями, за бабочками, за 
стрекозами. Одни пытаются об’яснить это отсутствием у со
баки чутья, другие—тем, что собаке будто" бы «еще не при
спело время».

И то и  другое абсолютно неправильно.
Здесь причина заключается в том, что охотник-дрессиров

щик Не сумел сосредоточить внимание молодой собаки на 
определенном предмете, и она, движимая естественным н:г-

1 В результате нетвердо^ дифереициации рефлексов.
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•стинктом преследования в е е т  убегающего или улетающего, 
носится за воробьями, которые для нее совершенно равдаЬ 
ценны дупелям или куропаткам.

А вот, если вы дома еще познакомите ее с специфическим^ 
запахом и видом куропатки и отыскивание ее по запаху 
свяжете с (вкусопоощрением и определенными сигналами (т. е. 
установите все тот же условный рефлекс на поиск именно 
куропатки), то 'будьте уверены, что она и в поле сумеет 
из тысячи запахов и сотни двигающихся от 'нее предметов 
выделить и причуять запах куропатки и сосредоточить на 
нем все свое внимание.

Таким образом «время» для нее «придет» не тогда, когда 
на это будет соизволение каких-то таинственных сил, а ког
да это т  захочет человек, который научился не только по
беждать, но и изменять природу.
и шяии— — »

Весьма ответственный момент на охоте это—когда собака 
.уже Причуяла осторожную, строгую дичь, точно разобралась 
в запахе и повела прямо по направлению к ней.

Часто бывает так, что плохо дрессированная, недостаточно 
обезволенная или чересчур горячая собака бросается впе
ред к дичи без всякой осторожности и вспугивает ее (прежде 
чем охотник может выстрелить.

Вот тут-то и нужно научить собаку делать так называемую 
« ц о т я ж к у » ,  то-есть итти медленно, осторожно, с ^станов- 
камч так, чтоОы не испугать личь и-пять возможность 
охотнику подойти к ней на возможно близкое расстояние.

Обычно и Тут пользуются своркой и парфорсом, с помощью 
■боли насильственно заставляя собаку сдерживать свое дви
жение вперед. Но буду повторять - воих рассуждений о том, 
что вся эта система насилия ничего кр"ме вреда, не при
носит и сильно затрудняет дрессировку.

Я и здесь рекомендую пользоваться мо>им методом уста
новления эмоциональных рефлексов. Причем путь дрессирэв- 
ки должен быть такой. :

О помпщыи шумового сигнала (свистка Гальтона), кото
рый в  высшей степени удобен при охоте на строгую дичь, 
и с, пом шью связанного с звуковым раздражителем си
гналом вкуоопоощрения вы устанавливаете у собаки услов
ные рефлексы на движение вперед е п е р е р ы в а м и .  По 
одному сигналу она сделала несколько шагов вперед. Дан 
другой сигнал—она остановилась. Дан опять первый сиг
нал—она снова пошла, и т. д., вплоть до момента стойки, 
сгона дичи с места или лежки при выстреле.

Когда все эти условные рефлексы прочно закреплены, мож
но уже начать работу с дичью (связанной или убитой), (По|- 
ложенной где-нибудь в укромном месте в Поле или в лесу,

I
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'Зде&ь вы проделываете то же самое, проверяя сю баку, в 
работе на причуянном ею запахе дичи. В ~ нужные для вас 
моменты, для закрепления рефлексов, Не забывайте давать 
ой вкусопоощрение как только проявился какой-либо зара
нее установленный рефлекс.

Выйдя с такой собакой на настоящую охоту, вы >уже почти 
можете бьгтъ у вереннымй в том, что она в нужный момент по
слушается вашего сигнала и сделает дотяжку с остановка
ми в те моменты, когда вы ей эго прикажете сигналом.

Если она все-таки не выдержат и'.бросится опрометью впе
ред, значит предыдущая работа была проведена недоста
точно, значит собака не В) должной Iстепени обезволена вами 
и вы не сумели добиться того, чтобы она точно выполняла 
все установленные заранее нужные вам рефлексы. 
'Продолжительность с т о й к и ,  требуемая обстоятельствами 

охо'ты, и движение собаки вперед для того, чтобы вспугнуть 
дичь и заставить ее взлететь, и п а д е н  и е  собаки на зем
лю при 'вылете дичи и п р и ,выстреле, И аноЩ с, то-ееггь со
общение охотнику о том, что дичь найдена, и д о б ы в а н и е  
убитой дичи из воды,—одним словом все, что промысло
вый охотник может требовать от собаки, как Ьг своего по
мощника, мо-шт быть с помощью ряда упражнений воспи
тано у нее не путем насилия, а исключительно путем 
установления эмоциональных рефлексов, покоящихся на вы
зывании у собаки чувства удовольствия лаской или вку- 
еопоощрением.

Сосредоточенность,, дополненная Прочным контактом с со
бакой, является чрезвычайно важным условием не только 
во время дрессировки, а также во время- самой охоты, в поле 
или в лесу.

Умение сочетать быстроту ориентировки в данной 
местности, способность быстро замечать признаки дичи 
или зверя, умение мгновенно приготовиться к выстрелу, 
соединенные с поддержанием постоянного контакта с 
собакой,—вот, по моему, основные достоинства хорошего 
охотника промысловика.

й  поэтому я никак не могу согласиться с оценкой пове
дения охотника в поло такого крупного авторитета, как 
Н. И. Яблонский, который в своей книге «Воспитание, дресси
ровка и натаска легавой» пишет:

«Трудно делать два дела зараз. А нс приходится ли вам 
делать эго, раз вы и натаскиваете собаку и стреляете из-под 
нее! в то же время. Прежде, всего я —не заведенная Машина, 
а такой же с т р а с т н ы й  и у  в л е к а ю Щ Ц й с я  человек, 
как и всякий другой истый охотник; для меня так же дорог 
звук выстрела дупеля, дорог выстрел по нему, что и я  не-
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вольно Ногу, у вденься и в е с ь  у: п о е н  в  ИЙ охотой могу 
забыть, упустить йе виду! работу моей молодой собаки».

Оставляя в стороне романтический стиль автора, я  дол
жен сказать, что и со старой, ната> канной собакой, если вы 
«в упоении 'охотой» перестанете совершенно думать о ней, 
вряд ли (можно дождаться хороших результатов. Это раз,

[Во-вторых, что (может1 помешать натаске молодой собаки с 
ружьем. Звук (выстрела? Но я ручаюсь, что- выдрессирован
ная по )моем|у методу установления эмоциональных рефлек
сов собака (В течение нескольких приемов -не только привык
нет к (выстрелам, но- даже начнет1 относиться к ним' доброже
лательно в |то|м -смысле, в каком вам это- потребуется.

Одна из самых пугливых птиц—Пустельга, спустя несколь
ко дней дрессировки не только оставалась у  (меня сшжойг- 
н-ой при выстреле, но даже я 'сумел с помощью вку-сопоощ- 
рения приучить ее Лететь на выстрел и садиться после него 
на самый ствол ружья, -еще дымящийся и теплый, где она 
и получала Награду. Для того, чтобы окончательно- при
учить пустельгу к  ружью-, я  заставлял ее целыми сутками 
сидеть на стволе, просунутом в клетку, и в этом же положе
нии кормил ее.

Т-о-т же самый закон я  применил к 'песцам, добившись 
того, что эти осторожные, вздрагивающие при каждом шю-- 
рохо животные совершенно спокойно относились к самым 
громким выстрелам. ;

Что касается оо-б-аки, то нет ничего- легче, как приучить 
сам*ю трусливою собаку к выстрелам.

У меня был такой случай. Один мой знакомый, ответ
ственный работник Военной академии РККА, опытный охот
ник т. С., приобрел за довольно солидную сумму привезен
ную из-за границы континентальную легавую «Ярда».

Однако, ко-гда «Ярда» взяли первый раз на' -охоту, го обна)- 
ружило-сь, что эта собака, очень ценных охотничьих досто
инств, не Только- боится выстрела, но даже в Панике убегает 
при -одном виде ружья.

Специалисты из 'местного Охотсо-юза единогласно призна
ли «Ярда» с о в е р ш е н н о  н е п р и г о д н ы м  для охоты 
и по словам т. С. заявили, что исправить собаку н е 
в о з м о ж н о .  7 -

«Ярда» привезли ко- мне. Я согласился в виде- -опыта заняты- 
ся его исправлением, надеясь тем или иным способом за
тормозить у собаки искусственно вызванный «рефлекс трусо
сти», рефлекс бегства от1 ружья.

И действительно, в течение нескольких месяцев мне уда
лось дооиться вполне удовлетворительных результатов.

Для этого- я  также использовал свой метод установления 
эмоциональных рефлексов.
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Начал л  е того', что путем (постоянного общения о «Яр
дом», в достаточной степени обезволив его, приучил его ис
полнять ряд моих приказаний, привел ого в состояние пол
ного покоя и, между прочим, внимательно осмотрев его, 
заметил темные пятнышки на морде.

Это были (следы от дробинок.
Очевидно, «Ярду» 'был сделан выстрел прямо в Морду, и 

в и д  р у ж ь я  а с с о ц и и р о в а л с я  в е г о  п с и х и к е  со 
' з в у к о м  в ы с т р е л а  и б о л ь ю  от  п о л у ч е н н ы х  
р а н е н и й .

Поело этого я  стал заниматься! с «Ярдом». Производя гром
кие выстрелы из ружья невдалеке от собаки, я тотчас же да
вал ей лакомое вкусопоощрен не- и подбодрял лаской.

Скоро у «Ярда» установился новый условный рефлекс на 
звук выстрела, который уже ассоциировался не с болью, 
а с приятными вкусовыми ощущениями.

«Ярд», наконец, совсем привык к виду ружья, перестал 
вздрагивать при выстрелах и начал спокойно выслушивать 
их даже б о з в к у с о п о о щ р е п и я.

Так в результате настойчивого повторения одного и того 
же приема я затормозил у собаки рефлекс боязни выстрела) 
и вида'ружья, и «Ярд» с д е л а л с я  в п о л н е  п р и г о д н ы м  
д л я  о х о т ы .  ' 1

В ноябре 1929 г. я  демонстрировал его в Ярославле отри 
секции служебного собаководства Окросоавиахима, где он в 
присутствии собравшихся товарищей не только спокойно 
выслушивал выстрелы, но даже сам стрелял из не
большой пушки.

Что же, в сущности, произошло' с «Ярдом»?
Мне удалось моим методам, что называется, «сломать» 

установившийся рефлекс бегства при выстреле и (превратить 
последний в сигнал, непосредственно связанный о ощуще
нием удовольствия, с приятной эмоцией.

Однако на этом не кончились переживания «Ярда».
После т то. как я ого снова превратил в хорошею о х о т 

ничью собаку, один из моих служащих, уволенный много 
еа кражу рыбы, желая мне отомстить, произвел выстрел в 
«Ярда», снова причинив ему сильную боль.

После этого я вторично, в точение двух месяцев «ломал» 
у «Япда» рефтекс бегств! и вторично добился хороших 
результатов.

В таком же роде я  впоследствии произвел опыты с одной 
дворняжкой, не ходящей на поводке, тр мели во поджима вшой 
хвост и в ужасе убегающей при выстреле. Мне удалось 
заставить ее вполне освоиться со звуками выстрелов в тше- 
ние 17 дней., И это еще раз убедило метя в том, что у чио^, 
т о к р о в н ы х  с о б а к  у с т а н о в л е н и е  у с л о в н ы х  р е 
ф л е к с о в  п р о х о д и т  г о р а з д о  м е д л е н н е е .
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Итак, Пет Никакой Нужды остерегаться выводить на на
таску молодую собаку с ружьем, раз вы ее предварительно 
как следует по указанному мною способу Приучили и к 
ружью и к выстрелам. <

Но существует еще одно возражение против нагаски моло
дой собаки с ружьем. Охотники указывают .на то, иго такая 
собака всегда стремится обнюхать, рассмотреть поближе 
убитую дичь, а это ее отвлекает от прямых обязанностей 
и мешает охоте.

И здесь я должен заявить, что» только Механически выдрес!- 
сированная, основным правилам послушная, молодая; собака 
будет бросаться к убитой дичи.

С помощью же установленного эмоционального рефлекса 
можно у самого молодого пса в очень короткий срок вы
звать полное спокойствие при виде упавшей после выстрела 
на землю дичи.

О том, как этого можно добиться, я  говорил выше, описы,- 
вая метод приучения собаки к потяжке, стойке и лежке. 
Многократное отвлечение дрессируемого животного лаской, 
сигналами и вкуоопоощрением от упавшей йа землю дичи 
всегда даст требуемые результаты.

Переходя к вопросу о методах н а г а н и в а н и я  гончих, 
мйе придется в сущности повторять вое свои Прежние за
мечания, касавшиеся натаскивания легавой.

Конечно, характер охоты на «красного» зверя имеет свои 
совершенно своеобразные стороны. Но и тут', в общем, все 
сводится к полазу-поиску и поведению собаки после того, 
как она причуяла зверя. ^

Следует отметить, что искусство наганивать гончих со
вершенно не разработано. И в этом признается такой видный 
автор, как Н. Челшцев, который в своей брошюре «Как са
мому наганивать гончих» пишет: :

«Подготовка и наганивание гончих собагк до сей поры 
шли и идут путем поговорки «всяк молодец На' свой обра
зец»; на моих глазах много способных и дельных гончих 
испорчено неумелой нагонкой. Поэтому, приняв на1 себя 
труд изложить приемы нагонки гончих, я  думаю тем самым 
заложить первый камень в то здание, которое будут строить 
охотники-гончатники после Пеня». > *

Посмотрим, каков Же этот «первый камень», полагаемый 
Н. Челшцевым в основу системы наганивания гончих? ЕГреж!- 
де всего (он повторяет все обычные приемы болевого!, меха)- 
нического воздействия на собаку, й  дальше этого не идет.

Даже щенков он рекомендует отгонять' от корма нахвост
ником арапника. Отваживать от прыганья на домашнюю 
скотину или приучать собаку к «вежливости», по его мне-
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нию, следует, «вытягивал ее хорошенько арапником». На 
выжлятников юн возлагает обязанность бить собак, чтобы 
те «'боялись !их пуще огня».

Я не буду повторять своих возражений против тайкой си- 
с темы воспитания. Б  с во ем месЦе я по дробно говорю 016 этом 
(глава «Бить или не бить»).

Далее основоположник Наланивания гончих говорит: 1
«Случаются среди гончих такие, к'оиорые никогда не от

лают голосов.
Они называются «молчунами» и как несоответствующие 

своему назначению, конечно, должны быть уничтожаемы»
«Уничтожать» собаку Только за то, что дрессировщик не 

сумел научить 1ее лаЯть во время лреследо*вания зверя, 
конечно, совершенно несправедливо. 1

С помощью установления условного рефлекса можно! за
ставить Лаять Самого упорного «молчуна», ассоциировав в 
его технике лай с приятной эмоцией и соответствующим 
сигналом.

Заставить после того собаку лаять по убегающему зве- • 
рю—это уже дело Дальнейшей Техники.

'Выпускал, допустим, Подсаженного зайца, можно тотчас 
лавять «молчуну» сигналы, вызывающие лай, и он будет 
исправно лаять, сперва ожидая за’ это обычного вкусою- 
щрения, а (затем и  без него, в порядке закрепившегося 
условного рефлекса1. ( >

К числу .качеств гончих, которые «Могут развиваться у 
собаки самостоятельно, 'без влияния па них усилий человека», 
Н /  Челшцев относит: ч у т ь е ,  добы ч; л и в е с т ь ,  г о л о с ,  
з л о б у ,  п а р а т о с т ь  и н е с т о м ч и в о с т ь .

По доводу этих качеств автор даже не хочет ничего гоад- 
рить, полагая, что* «развитие их .мало зависит ОТ охотника».

По моему Мнению, это Неправильно*. »
Чутье* у собаки можно развить путем постоянного ушраж!-, 

неиия. Именно чутье -на д а н н о г о  зверя.
О «голосе» я  только что говорил. "Развитие ош  такж!е во 

власти человека.
Злоба Действительно по большей части—качество приро

жденное. Но вместе с тем Мне* с помощью моего метода 
удалось однажды флегматичного добродушного: нью-фаун- 
дденда превратить в зверя, пышащего* злобой при одном 
звуке взводимого курка. Таково было желание хозяина этой 
собаки. Д ля -этого я  звук* взводимого курка ассоциировал 
в сознании собаки с неожиданным1 падением на: нее из-за 
открывающейся двери* чучела человека. И  движение собаки 
ваеред, и ее злобный лай закреплял как рефлехе вкусо- 
поощрением.
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Песгомчивость —.физическое качество, но оно также в из 
востиой доле зависит от воспитания собаки, ,от (ее упражне
ний, от Темно, как со держат и как кормят, ит. д.

А вот как Н. Челищев рекомендует поступать с «упрямой» 
собакой, которая Но хочет уходить из острова, хотя в Ном 
уже нет никакого зверя.

«Таких собак,—говорит автор,—обыкновенно учат двое. 
Один становится На опушке острова и зовет В рог, а' другой 
старается подловить собчку в острове и п р о у ч и т ь  ее 
а р а д  ни  ком. Впрочем,—признается Н. Чел ище в, —тако о уче
ние хотя и исправляет упрямую собаку, но Не всегда, так как 
упрямство—весьма упорный норок в собаке».

Здесь несправедливость утверждения Н. Челищева в том, 
что он ошибочно допускает существование «упрямых» собак 
и также ошибочно не допускает существования не у м е  л ы х  
д р е с с и р о ' В | Щ и к о 1в:.

А я утверждаю, что если собака Не уходит из острова, 
не идет на зов хозяина, значит с ней занимался совершенно 
неопытный дрессировщик, Не сумевший привить ей даже 
элементарных правил послушания.

По этому Поводу мне хочется привести Пример из области 
охоты с легавымй, который очень хорошо рисует беспомощ
ность, даже очень опытных охотников, обгоняемую полным 
незнанием методов научной дрессировки.

Года два назад я  подучаю от известного охотника В. Черк 
нопятода письмо такого содержания:

«Владимир Леонидович! Спешу, обратиться к вам за’ советом 
как к круаыому знаю ку психологии животных. Дело идет 
о моей суке «Веде» (сеттер-лавэрак), Являющейся, по  моему] 
мнению, лучшей Из охотничьих пород как по быстроте хода, 
так и но.окрасу, Легко' заметному; во время хода. Она, как 
вы знаете, Хорошо натаскана и отлично подавала; раненую 
II убитую ДИЧЬ ИЗ .ВОДЫ.

ПосЛе первого н а к а з а н и я ,  обусловленного нежеланием 
в холодный 'ноябрьский день пойти в воду за убитой уткой, 
она! в течение пяти лет с о в е р ш е н н о  н'е П о д а в а л а '  из  
в о д ы  на'  с у ш у  б и т о й  д и ч и  и т о л ь к о '  ц о д ав р ал а  
гг о д р а  Н|Ко в. Ни ласка,.Ни битт е на нее никакого действия 
не оказывали. На одной из последних охот я  непроизвольно 
вынул из кармана помидор; и бросил его по направлению 
лежавшей на Воде утки, которую она .перед этим м я д а ,  
н о  но  продала. При слове «аппорт» собака Моментально 
прыгнула; в 1воду и подала утку. После этого случая она 
стала подавать й  убитую; дичь. , /

'Н е находя об’яенения изменившемуся поведению собаки 
и интересуясь психологической стороной этого! явления, я 
очень хотел бы знать ваше мнение по поводу этой перемены.
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Между прочим, 'в одном нз старых (немецких изданий по (  
натаске’ собак, попавшем случайно в мои руки, рекоменду
ется за непослушание в некоторых случаях н а к а з а н и е -  
в ы с т р е л о м  (определенным номером дроби) о определен^ 
ного расстояния... Как вы на эго смотрите?»

Разберемся в этом случае е сеттером «Ведой». «
Здесь произошло последовательное соотношение процессов 

возбуждения и торможения > оловных рефлексов. Когда 
«Веда» исправно бросалась в воду за убитой дичью, это был 
установленный условный рефлекс на ашюргировку.

Все поведение «Веды» я рассматриваю как цепь 
установленных рефлексов, причем делю ее четыре 
главных момента.

Первый — аппортировка, обучение которой несомненно 
производилось с помощью неодушевленных, н е п о д в и ж 
н ы х  предметов (палка и пр.). Второй момент1—аппортировка 
движущихся предметов, в данном случае подраненной, трепе
щущей дичи.

Однажды «Веда» задержалась прыгнуть й воду. Тогда 
хозяин, вместо того, чтобы восстановить временно! допасший 
рефлекс с помощью приятной эмоции (лаской, вкусопоощре- 
нием), д о б и л  собаку. Удар плети прервал цепь рефлексов 
и затормозил ашюргировку неодушевленного, н е п о д в и ж 
но  г) о п р е д м е т а  (убитой утки). Собака перестала подавать 
из воды и на суше неподвижные предметы (убитую дичь).
Исли она и бросалась в воду, то все-таки не знала., что 
ей делать с убитой уткой и только мяла 'ее. в) зубах, движи
мая врожденным инстинктом.

Когда1 охотник однажды случайно бросил в | воду помидор • 
(мертвый, неподвижный предмет), то этим самым он вновь 
восстановил прежний возбудигелы: тотчас вспыхнул, . во
скрес в сознании собаки первоначальный рефлекс, и она 
прыгнула в воду и подала утку.

Между прочим, подранков «Веда» продолжала все врэ'мя 
подавать, так как у нее не был заторможен наказа
нием рефлекс на аппортировку движущихся предметов 
(трепещущая дичь).

Возвращаюсь к наганйванию гончих.
Зная весь ‘вышеописанный механизм высшей нервной дея

тельности у собаки, Н. Челищев не стал бы рекомендовать 
с помощью ударов а|рапником приучать собаку ,игти на зов 
хозяина и Не стал бы также говорить об упрямстве, как 
о «весьма упорном пороке в собаке».

Упорным пороком мне хочется назвать Ту систему меха
нической дрессировки, которая практикуется до сих пор 
и которая, 'как мы (видим, иногда принимает совершенно
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дикие формы, 'вроде немецкого рецепта стрелять1 в «непо
слушную» собаку дробью, да еще определенного помера.

Бывает так, что иногда человеческое невежество никакими 
пушками не прошибешь...

X_______________________
и ш м п ш г а ш в в п в н н ш ш а в ш и м в а
ВЕД И ТЕ ДНЕВНИК ДРЕССИРОВКИ

Ежедневные подробные записи наблюдений над собакой * 
имеют огромное значение в деле ее дрессировки. Только 
внимательное и кропотливое наблюдение над повадками и 
поведением животного может дать вам многообразный мате
риал для изучения их физической и психической жизни. 
Если же, кроме пассивного наблюдения, мы прибавим к 
этому также и постановку некоторых опытов с собакой, \ за
нимаясь ее дрессировкой, которая, в сущности, является 
тем же 'зоолсихологическим опытом, то значение такого днев
ника еще более возрастет, так как он окажет вам неоцени
мую помощь в дрессировке.

Занимаясь дрессировкой по моему методу вк.усопоощрония 
и установления эмоциональных рефлексов, методу, невиди
мому, совершенно Не известному, огромной массе охотников, 
Мы можем достичь в нужном нам направлении всех необ
ходимых результатов.

Мои методы дрессировки дают возможность увидеть самое 
интересное и зачастую совершенно непонятное для нас, лю
дей, а 'именно—проявление т в о р ч е с к о й  и н и ц и а т и в ы  
у| ж и в о т  н о цо, которое не запугано ни хлыстом, ни пал
кой, ни Даже простым окриком.

В такой дневник, в который изо' дня в день, записываются 
все значительные факты, а также и каждая мелочь из жизни 
собаки, записывается не только то, что в Настоящий мемент 
интересует хозяина собаки, но и б у к в а л ь н о  все ,  что 
д;р01ИЗЮШло с С о б а к о й  в э т о т  д е н ь .  Такой дневник 
впоследствии явится хорошим роководством для начинаю
щего дрессировщик^, причем не надо делать, разницы между 
полевыми занятиями и занятиями дома,—все должно слу
жить одной цели: установить у  собаки рефлексы, необходи
мые для охоты. По этому, дневнику можно судить об ошиб
ках, неудачах и достижениях, о методах <и подходах к жи
вотному да: Наконец,г о результатах, которые достигаются 
долгим и упорным трудом. ; I

Прочитывая впоследствии свой дневник, вы увидите, как 
постепенно, шаг за шагом, учились вы 'понимать каждое дви
жение своей собаки, ое повадки и характер, ее недостатки и 
достоинств ), а поняв ее, постепенно узнавали, как нуж но с 
ней обращаться, воспитывать охотничьи качества и дресси-
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ропать ее, це запугивая 'и не вызывал у  нее' чувства озлоб
ления и страха. I ( ; ■

Постепенно вы увидите) с какой охотой и интересом: исЦоя- 
няст собака (свою работу, оная, что за каждое нужное ,ва)м 
движение она получит ласку и лакомый /кусок, а  в случае 
неудачи не получит побоев,-но зато и не получит1 лакомства.

Об’активно это Можно характеризовать так: животное при 
известном действии или движении получает1 вкусовое .удов
летворение и и з б е г а е т  т е х  д в и ж е н и й ,  к о т о р ы е  это-  

* го  у д о в л е т в о р е н и я  не  д а ю т .
Делая записи в дневнике, следует отмечать все особенно

сти обстановки, !в которой прошел тот или иной день: породу, 
присутствие посторонних людей и животных, всякие отвле
кающие шумы, 'запахи, предметы, состояние здоровья со
баки, количество й  качество' пищи И т. Д.

X I
ВАЖ НА ЛИ ПОРОДА ДЛЯ ОХОТНИЧЬЕЙ  
СОБАКИ

ч • Просматривая отдельные номера охотничьих журналов, я 
поневоле прихожу (к убеждению, что в 'Области охотничьего 
собаководства у Пас не все благополучно'. Об этом таври т 
ряд статей.

Вот, например, характерное заявление совета секции кров
ного собаководства1 при саратовском товариществе охотников.

В этом заявлении говорится, что «в течение последних лет 
со стороны Всекохотсоюза не Осуществлялось никакого р у 
ководства... Следить {при этих условиях за |развигием и на
правлением собаководства в СССР, учитывать достижения 
и ошибки в  этом деле совершенно' невозможно» («Охотник», 
А? 9— 10-, 1931 Г.).

В этом же Номере журнала Б. Новиков, пишет в статье 
«Нужно Ли централизованное руководство?».

«У! Всекохотсоюза ^отсутствует в деле разведения.охогничье- 
промысловой собаки единая твердая линия...*За последние 
годы он йеоднократно менял свой взгляд на полезность 
разведения кровной собаки... Так было й е организацией 
выставок и испытаний, которые Считались до  полозными и 
необходимыми, то бесполезными и ненужными. Н е о б  х о д и 
м о с т ь  у ч е т а  п л е м е н н о г о  м а т е р и а л а  По  с и с т е 
ме! т а к ж е  о к о н ч а т е л ь н о  н е  у с т а н о в л е н а .  До сих 
нор дискутируется вопрос: какие Породы собак должны быть 
отнесены к промысловым, то-юсть к заслуживающим внимания 
Всекохотсоюза... П о р а  р е ш и т ь :  н у ж н о  л и  в о о б щ е  со
б а к о в о д с т в о ? » . . .
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В № 1 1  «Охотника» К. Куликов, говоря о судейской не
разберихе на выставках охотничьих собак, заявляет:

«Никуда негодным является увлечение судей продвиже
нием кровей предков, так же как и увлечечие окрасом, из-за 
чего выдвигается несоответствующий материал при совре
менных практических условиях».

И, Наконец, ОТ четвертого: автора т. Анисова (журнал 
«Охотник» за (октябрь 1931 г.) мы узнаем 'в статье «Промыс
ловая собака На Печоре», что* «главный представитель про
мысловой собаки—лайка, являющаяся ценнейшим орудием 
охотника-нроМысловика сибирской тайги, составляющей ос
новную базу экспортной пушнины, не пользуется достаточ
ным вниманием Всекохотсоюза». Лайка, по словам автора, 
вырождается, теряет1 редкие охотничьи качества. « С у щ е с т 
в у е т  р е а л ь н а я  у г р о з а  п о т е р и  п р о м ы с л о в о й  
л а й к и  благодаря ‘все большему проникновению в глубь 
промысловых районов собак других пород, а также благо
даря крайне невнимательному, о гнои гению самих охотников 
к содержанию лайки». '

Итак, читая Все эти и еще многие другие статьи,, мы 
узнаем, что промысловочохотничья собака в сущности бес
призорна ' ,  у Нее, оказывается, До сих пор нет центра
лизованного хозяина, научная мысль не занята серьезней
шим! вопросом !о подборе, сохранении и Подготовке кадров 
промыслово-охотничьих собак, охо|тник-пр)ом'ысловик!, работая 
с собакой, вынужден пользоваться устарелыми, дедовскими 
методами, мало Целесообразными и не совпадающими с со
временными темпами. И, наконец, мы слышим, что луч
ший представитель промысловой собаки—лайка—грозит вы
мереть или выродиться.

Все это должно вызвать вполне ‘естественную тревогу. •>
Но! этого- мало-. Мы видим, что если плохо ведется основ

ная работа Но разведению промыслово-охотничьей собаки, 
то тем Хуже обстоит дело- создания;кадров кинологов, знако
мых в Научной подготовкой или дрессировкой собак.

Имеющийся литературный материал убеждает нас в Том, 
что- в этой области Не (тюл!ько Не проводятся научные прин

ципы, принципы групповой дрессировки, методы зоореф
лексологии, но и вообще почти ничего серьезного 
не делается.

В течение {последних двух лет тот же 'орган Воекохот- 
союза! журнал «Охотник», в котором, надо думать, участи 
в.урт крупные кинологи и охотники СССР, даже небольшой 
статейкой не 'заикнулся о тех широчайших возможностях в 
области дрессировки, которые открываются для Нас наукой 
гг в частности путем Применения метода установления эмо
циональных рефлексов.
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В № 8 (1931 г.) этого журнала мы читаем о том, что на 
втором всесоюзном с’езде кинологов предполагается сделать 
доклад «о важнейших достижениях в области высшей 
нервной деятельности собак в связи с воспитанием и дрес
сировкой собаки».

Неизвестно—сделан ли был этот доклад и как на него ото
звались кинологи. Ни одной строки но поводу этого 
основного вопроса в деле изучения собаки в журнале 
мы не видим.

Зато вы здесь встретите пространные рассуждения о тЪм, 
какой окрас сеттеров—краснопегий или черноподпалый—и 
с какой рубашкой имеет преимущества, и о том, что 
«искоренение белого цвета у  гордонов—одна из глав
нейших причин упадка качеств сеттеров и повсеместного 
вырождения их». (А. .Тюльпанов—«Шотландский сеттер». 
«Охотник» № 6 1931 г.).

В 1932 .году, в последнем году социалистической пяти
летки, партия и правительство дают задание охотникам 
СССР—довести заготовку одной только дичи (не считая 
пушного зверя) до 35 миллионов. А орган Всекохоггсоюза 
вместо того, чтобы вплотную запяться внедрением научных 
методов массовой дрессировки И”1 омыслово-юхютнйчьих собак, 
дебатирует вопрос о «рубашках» у  сеттеров.

Вообще приходится констатировать, что наши кинологи, 
драктикисобаководы и охотники ипогда слишком много вни
мания уделяют вопросу о «крови», о «породе», доходя в 
этом отношении до крохоборчества, до «коле роман и и» или 
до тех вредных установок, о которых (.пишет К. Куликов.

Необходимо со всей серьезностью и критически поста
вить вопрос о том, в к а к о й  с т е п е н и  и в  к а к о м  
с м ы с л е  в а ж н а  п о р о д а  д л я  п р о м ы с л о в о - о х о т 
н и ч ь е й  с о б а к и .

Обращаясь к этому вопросу, * мне Хотелось бы 'сказать 
несколько слов в защиту нашей цо виду незамысловатой, 
не пользующейся никаким вниманием со стороны ученых 
кинологов,, являющейся сборищем всевозможных «кровей» 
предельно доместицированной д* орняжки.

Охотничья масса настойчиво требует от питомников: «Дай
те рабочую чутьистую собаку», й  действительно, одним из 
главных качеств собаки цо птице является ее способность 
издали чуять запах дичи.

А  в То же время мы знаем, что именно породистые, кровные 
собаки—пойнтера, сеттера, легавые—н а и б о л е е  п о д а т л и 
в ы  в с м ы с л е  з а р а ж е н и я  ч у м о й .  А что такое чума? 
Неизбежный ее симптом—воспаление слизистой оболочки ды
хательных путей, В том числе носа'.
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Вот что пишет по этому поводу профессор В. С. Михайлов 
в своей книге «Первая помощь заболевшей собаке»

«Чума собак—острая заразительная болезнь, которая ха
рактеризуется поражением всех слизистых оболочек, воспа
лением легких и нервными явлениями. Среди широкой пуб
лики, особенно среди охотников, распространено мнение, что 
в с я к а я  собака должна обязательно переболеть чумой, «пе- 
речумиться». Это столь жо ошибочно, как и мнение, что каж
дый ребенок обязательно должен переболеть скарлатиной, 
корью и другими детскими болезнями. Все дело в том, 
что молодые собаки легче заражаются, равно, как и дети. 
Чума главным образом распространена в больших городах, 
е р е м и п о р о д  не . тых с о б а к .  Это зависит исключи.ель- 
но от со черж ния собак в комнате, что их изнеживает 
и! делает восприимчивыми не тольке к заражению, Но и к 
простой простуде. П р и м е р о м  ' н е в о с п р и и м ч и в о с т и  
•к ч у м е  с л у ж и т  д в о р н я ж к а .  Один из моих коллег, 
работая по чуме, тщетно старался, искусственно заразить 
щенят простой Породы чумой, но ому это так и не удалось. 
Насколько дворняги Невосприимчивы к чуме, видно из пись
ма одного из моих корреспондентов, который с-: общ ег, что 
его сука—пойнтер—ощенилась, и он часть щенят подложил 
под дворняжку. В четырехмесячном возрасте щенки забо
лели чумой. Кормимые матерые частью подохли, .частью у 
них чума перешла в хроническую нервную форму. Корми!-  
м ы е  ж е  д в о р н я ж к о й ,  х о т я  и з а р а з и л и с ь ,  но е о© 
ж е  в ы з д о р о в е л и ,  п р о б о л е в  д в а —т р и  дня .  Следова
тельно они получили невосприимчивость с молоком матери».

При чуме у собак воспаляется слизистая оболочка носа, 
глаз, рта, дыхательного горла, бронхов, кишек. Одним сло
вом, испытывает сильное потрясение, зачастую кончающееся 
смертью, весь организм собаки и, в том 'числе, рабочие 
органы, наиболее важные для охоты: чутье, зрение, легкие, 
от состояния которых зависит выносливость в беге.

Чума—страшный бич наших собачьих питомников. Чу- 
м а — V I е ,п « . о м ч а т н ы х» п о р о д  с о б а к .  Она еж годно 
уносит десятки тысяч породистых щенков, а на оставшихся 
в живых накладывает свою тяжелую печать, значительно 
снижая их рабочие качества.

Пока наука еще не знает радикального средства для пол
ного предупреждения и излечения собачьей чумы. Поэтому не 
напрашивается ли сам собой гот вывод, что для нужд охоты 
должны быть сделаны какие-то попытки приспособить и 
нашу выносливую, высокосообразительную, непрегенциозпую 
дворняжку, попутно производя опыты скрещивания различных 
пород и породистых собак с дворнягами, имея в виду разные 
условия охоты в различных районах.
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Рядом} о 'этим особенного внимания заслуживают среди охот
ников те породы собак, .которые имеют1 в качестве своего от
даленного предка волка. Я говорю- о лайках, овчарках и пр.

Между прочим целый ряд автор .тетных авторов отме
чает, что лайка, так же как и дворняжка, почти невоспри
имчива к чуме.

«Лайка,—пишет М. Дмитриева-Сулима в своей книге «Лай
ка и охота с нею»,— отличается крег^им здоровьем, редко 
заболевает, редко подвергается бешенству, не предрасположе
на к чумным заболеваниям, вынослива, неприхотлива, чисто
плотна» (стр. 28).

А . Л я л и н — с и б и р я к -м е д в е ж а т н и к — с  с в о и м и  л а н к а м и

Путешествуя по Сибири, я  в Томске познакомился в 
1910 году с известным охотником на медведей А. Н. Лялиным. 
Этот с Виду невзрачный человек 'на своем веку убил не 
один десяток медведей. Храбрый, энергичный и опытный 
охотник, он составил себе громкую славу в Сибири.

Лялин с двумя-тремя лайкями один на один шел на 
Медведя и 'всегда оставался победителем. В короткий про
межуток времени А. Н. убил огромное1 количество медведей.

Я; с Лялиным очень Подружился и (делился с ним своими 
знаниями в ооласги зоопсихологии. Он, в свою оче
редь натолкнул меня на мысль заняться дрессировкой 
лаек и песцов.
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Я. приобрел у Лялина несколько' собак,и нисколько в этом 
не раскаивался. Лайки оказались чудными экз! мплярами, 
вполне подходящими для моих опытов с обезволивая йем и 
для дрессировки в качеств© ищеек. Собаки А. Н. Лялина 
славились своими охотничьими способностями.

Впоследствии я приобрел также и песцов и занялся изу
чением их и дрессировкой. В дальнейшем я  убедился в 
правдивости слов Лялина. Песцы оказались гораздо подат
ливее лисиц. Благодаря-миролюбивому и доверчивому отно
шению песца к человеку, а затем обезволиваншо и дрес
сировке, я  заставил подружиться «Беляка» (самца-йесца) 
с «Тундрой»—лайкой двух лет. «Беляк» в свадебное время, 
играя, покрыл «Тундру». Но та, к сожалению, вскоре по
гибла, спрыгнув на полном ходу из нагона товарного поез
да Труп не уда юсь найти, чтобы можно было установить 
зачатие. Я вполне уверен, что результат должен был быть 
положительным.

Песцы поддаются приручению и обезволиванию гораздо 
легче, чем лисицы. Я красную лису полтора месяца улил 
прыгать! с тумбы на тумбу через петуха. А белого песца уда- 1 
лось в в  о с е м ь  д н е й  научить не только дрыгать через 
петуха, но и ость с ним из одной чашки и стрелять из 
ружья, причем после шестнадцатого выстрела песец пере
стал вздрагивать,.

Случаи спаривания с собакой были Не только  ̂ у  песцов, 
но и у лисицы, что1 гораздо сложнее1. Собаки «карликовые 
шпицы» очень напоминают собою смесь белого песца с бе
лой лайкой. В бытность, мэю| в  Елйзаветграде я от спаривания 
моей дрессированной 'волчицы (степняк) с густопсовой бор
зой получил два прекрасных экземпляра волчиных собак.

Не так давно (1931 г.) в московском зоопарке находился 
кобель рыж'Щ окраски с белым кл ном, перехо ящим на 
передние лапы начинающимся у подбородка и доходящим 
до конца грудной кости Лапы у него короткие, у т и  ■. тви- 
слые. Длина туловища (от конца носа до корня хвоста по 
спине) равна 70 см, длина хвоста-21 см, и высо а (по пе
регной лапе)—35 см. Потпушь сильно схожа с лисьей.

В феврале 1931 .года к нему пускали самму-лиснцу в течке.
Он ее кусал. Поведение его сильно отличается от обычного) 
собачьего. Он никогда не смотрит в глаза ‘человеку. Гладить 
себя дает только тогда, когда загнан в угол, откуда нельзя 
удрать. Но стоит1 только его погладить, как 'он становится 
приветливым, ложится на спину, заигрывает: Между про
чим этот кобель никогда не лает.

I Маак и Иохельсон в своих охотничьих записках говорят о лиепподоб- 
ной собаке тунгузов, которая, по их словам, „почти ничем не отличается от 
лисицы41. I
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О его 'родословной и ею  прошлой известно следующее.
Мать его—лисица. Была поймана полуторамесячным щен- 

ж)м в Западной области, близ города Гжатска. Выкармли
валась в крестьянской семье вместе с кобелем-дворняжкой. 
Кобель по внешнему виду походил на экземпляр, находя
щийся в зоопарке. Только белые пятна были у  него больше.

Через год, весной 1927 года, лисица дала приплод из трех 
щенят. Лисицу с одним щенком крестьянин продал, одною 
щенка крестьянин оставил себе, а -одного д  одарил сель
скому учителю Колыванову.

«Вобк<1» (кличка гибрида) жил у Колыванова с раннего 
возраста вместе С тремя собаками: польской гончей, север
ной немецкой легавой и помесью дога с Дворняжкой.

«Бобка» собак боялся и сторонился, к жошкам был безраз
личен. Когда ему был один год, у него была сильная эрек
ция. Ж ил он в изолированном загоне, в которой он про
топтал зимой в снегу дорожку. След у него был не собачий, 
а  лисий—«веревочкой». Такие же дорожки протаптывают ли
сицы к питомниках. На т  емя кормежки т-о впускали и 
дом. Кормили его дочь и жена' Колыванова. Им он позволял 
брать себя -в руки. Самого Колыванова не любил, на руки 
ему не давался, кусал.

«Бобка» поддавался дрессировка Когда били пуками по 
долу, приговаривая «раз-два! раз-два!», он начинал ходить 
в такт, как бы барабаня передними лапами 1до полу. По
сторонним давал себя гладить, даже ложился на спину, но 
при случае старался укусить. Кусал по-лисьи. Пробовал 
лаять, но получался лисий вой.

Все вышеприведенное дает мне право утверждать, что от 
песцов, лисиц и собак может получиться чрезвычайно ин
тересный вид гибридов, которые могут' быть путем умелой 
дрессировки приспособлены к охоте на различного зверя, 
к охране и выслеживанию.

Дальнейшие опыты е метизацией в этом направлении по
кажут. возможен ли т метиса приплод. Г1 р- дппложи«. что 
нет. По и тогда мы сможем получить от них громадную 
пользу для охотников-промысловиков.

М. Дмитриева-Сулима пишет в своей книге о лайках: 
«Сибиряки без всяких этнографических, эмбриологических 
и  других соображений выработали себе ш осло-н п р о с ю  со
образно надобностям «зверовую», «промысловую собаку и лем 
напомнили англичан, к о т о р ы е  не  з а д у м ы в а ю т с я  пу-  
т е м  с к р е щ и в а н и я  с о з д а в а т ь  с е б е  п а р о д ы ,  п р а к 
т и ч е с к и  н е о б х о д и м ы е ,  отдавая должпое внешности 
по мере надобности и не отстаивая фактически прежний 
старинный тип и связанные с ним особенности».

И действительно, погоня за чистопорэдн остью, а.Т'м более 
за чистотой родословной есть безусловно весьма вредный
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предрассудок, от Которого надо как м|о)Жн(о> ^скорее, изба- 
виться. Это мы сможем сделать, если перестанем смотреть 
на охоту, как на забаву, как на (удовлетворение личного 
тщеславии, как на удальство, а трезво и деловито отне- 
семся к рай, как к маточнику! накопления 'Ценностей, не
обходимых государству. На переем мосте должна стоять эф
фективность охоты, а  не то: к р а с и в у ю !  ли стойку делает 
такой-то знаменитый пойнтер.

Для нужд современной промышленной охоты может ока
заться гораздо более полезной хорошо! выдрессированная, 
выносливая, не Потрясенная чумой дворняжка, лайка или 
ублюдок, давший Охотнику согни штук дичи, чем краса
вец-сет гер, умеющий делать «страстный» поиск.

Могут сказать, что дворняжка или лайка никогда не будет 
обладать такими охотничьими качествами, как кровная 
собака.

Это еще большой вопрос. Во всяком 'случае я  полагаю, 
что при моих методах дрессировки можно дворняжку П од
х о д я  щ их  к а ч е с т в  сделать весьма {полезной промыслово
охотничьей собакой.

Что требуется от охотничьей собаки? Хороший вид, По
иск, послушание1, выносливость, чутье, зрение, слух-

0  ходе я  говорить но буду. Кому не известна резвость 
нашей дворняжки, вся жизнь которой проходит' в беганьи, 
в поисках пропитания, в преследовании1.

1 А. Тюльпанов сообщает весьма интересные в этом отношении сведения.
„Рекордные достижения собак на резвость во время состязаний в Лихтен-

берге на короткую дистанцию в 250 метров дали следующие результаты: добер 
ман-пинчер—24 секунды, пинчер—23,1 сек., эрдель-террьеры с короткой слож
ной—22,1 сек. и о в ч а р к и  (рысью при прямоугольной сложке)—20,1 секунды. 
Тогда как английским борзые—эти непревзойденные по быстро >е скачки собаки 
на ту же дистанцию показали резвость в 20 секунд, п о б и в  т а к и м  о б р а  
з о м б о л е е  к р у п н ы х  и м а с с и в н ы х  о в ч а р о к  в с е г о  на  о д н у  д е 
с я т у ю  с е к у н д ы “. (жури. „Охотник" № 12, 1930 г. статья А. Тюльпанова 
„Нестомчивость в связи со сложкой“).

А вот что напечатано по этому поводу в отчете о всесоюзном звездном про
беге на собаках, организованном Осоавиахимом (журнал „Сабаконодство“, № 4, 
1932 г.).

„Всего пройдено 9 877 км. В упряжках участвовали ездовые, охотничьи и 
оленегонные лайки, немецкие овчарки и б е с п о р о д н ы е ,  д в о р о в ы е ,  ч а 
с т и ч н о  и б е с п р и з о р н ы е  с о б а к и .  Большую агитационную роль сыграли 
д оровые собаки. Колхозное крестьянство и единоличники воочию убеждались 
в пользе тех собак, которые бегают по деревням и как будто бы никакой цен
ности собой ие представляют.

Д в о р о в ы е  с о б а к и  ка к  по в ы н о с л и в о с т и  и с иле ,  т а к  и по  
с к о р о с т и  б е г а  п р е в з о ш л и  н е м е ц к и х  о в ч а р о к .  Звездный пробег 
показал, что для подготовки необученных собак тробуется два месяца. Л у ч ш и 
ми с о б а к а м и  в у п р я ж к е  о к а з а л и с ь  л а й  к и... Беспородные собаки 
могут быть использованы как тяговая сила. Они в ын о с л и в ы,  н е у т о м и м ы ,  
х о р о ш а я  с к о р о с т ь  с о х р а н я ю т  т е л  о...

Д,ворняжки в пробеге шли самостоятельно и, по словам одного участника 
пробега,—это была лучшая упряжка. Участник, инвалид, на трех собаках-двор- 
няжках п о к р ы л  р а с с т о я н и е  в 495 км в 4 с у т о к!“.

6 В. Л. Дуров. Б1



То же самое касается сообразительности. Тут даже отце 
можно поспорить о том, кто сообразительнее—породистая со 
бака или дворняжка. Все шансы на стороне последней, а 
каждому охотнику известно, насколько бывают огра
ничены и тупы за пределами своей специальности 
породистые собаки. *

Послушание целиком вырабатывается в нужной степени 
путем дрессировки методом установления эмоциональных 
рефлексов.

Слух, чутье и зрение, дополняя друг друга, при умелом 
их комбинирований могут быть всегда усовершенствованы, 
это, во-первых; а, во-вторых, никто еще .серьезно не занимался 
изучением и определением чутья, зрения и .слуха у  лаек, 
овчарок и дворняжек. Весьма возможно,, что при ближайшем 
ознакомлении с этим предметом нам в некоторых случаях 
придется отдать, им пальму (первенства. Ведь нужно иметь 
в виду, что чутье, слух и зрение этой же дворняжки есть 
основные средства для добывания пищи, для трудной 
и сложной ориентировки в ее многострадальной, бес
призорной жизни.

Я не собираюсь утверждать, что необходимо делать ставку 
на дворняжку , что только в ней выход из положения при соз
дании новых многочисленных кадров промыслово-ю1хо!шичьих 
собак. Но я  все *же полагаю, что увлечение кинологов и охот
ников чистопородными, узко специализированными собаками 
из весьма ограниченного круга дипломированных произво
дителей, часто дающих вырождающиеся поколения, непра
вильно .их (ориентирует и может затормозить вое ответствен
ное дело охотничьего собаководства.

Говоря о собаках, природные качества которых должны 
быть признаны Наиболее пригодными для нужд промысло
вой охоты, мы, повторяю, должны особенною внимание' обра
тить на лайку, выносливую, послушную, универсальную соба
ку, которой почему то, {очевидно1, го  причине увлечения тра
диционными охотничьими породами, не уделяют достаточного* 
внимания. Мало того1,—как говорилось выше, лайка в ряде * 
районов грозит выродиться.

С этим1 положением мы никоим образом не должны 
мириться.

Между тем в статьях некоторых авторов проскальзывает 
тень предубеждения (против лайки только* оттого, что у нее 
«некрасивая стойка».

М. ГОпович (журнал «Охотник»,/:№ 6 1930 г.) пишет: «Яри 
современной технике дрессировки несомненно можно вос
питать стойку у  любой собаки, по* эта стойка у  лайки не 
б у д е т  т а к о й  с т р а с т н о й  и { к р а с и в о й ,  как у  современ
ной легавой... Само название лайки говорит за то, что она,

82



найдя птицу или зверя, подлаивает, а поскольку это так, 
то ее стойка никуда не годится».

Здесь мы опять вместо серьезного' подхода к делу натал
киваемся на «любительщину» с ее эстетизмом. В погоне за 
«страстностью» и «красивостью» аыор пытается снизить зна
чение лайки. Это не серьезно.

С другой стороны, если автор признает1, что при современ
ной технике дрессировки можно воспитать стойку у  л ю б о й  
собаки, то почему же он несколькими строками ниже пыта
ется опорочить лайку?

Я утверждаю, что правильной дрессировкой, основанной 
на установлении эмоциональных рефлексов, можно произволь
но вызывать и запрещать у лайки подлаивание, в зависимо
сти от характера охоты. То> же само© касается и стойки, если 
она вообще играет какую-нибудь роль.

В № 1 журнала «Охотник» (1930 г.) А. Камкин в заметке 
«Лайки Карелии» пишет:

«ГГуть лежал по краю небольшого болота. Лайка бежала 
впереди, недалека от меня. {Вдруг я  наметил, что она начала 
делать остановки, затем стала припадать к /земле й, наконец, 
совсем остановилась, сделав мертвую стойку, как это про
делывают легавые... На расстоянии не более трех шагов я уви
дел выводок белых куропаток. (Я убил несколько штук, ос
тальные разлетелись. Лайка же не сдвинулась с места, пока 
я  не подобрал подстреленных нуржаток нате пошел домой.

Вскоре мне пришлось проезжать по Канскому уезду б. Уле- 
аборгской губ. (Финляндия). На одной из станций я встретил
ся с финским ■ лесничим. (В ягдташе ©го было несколько 
глухарей, а на полу около него лежала обыкновенная лайка. 
В "разговоре лесничий упомянул, что лайка его не облаивает 
дичь, а подводит к  ней так же, как и ле!ав<я. И что он 
всегда стреляет из под нее птиц в лет. Достиг он этого пу
тем дрессировки.

А вот что еще пишут о свойствах и достоинствах лайки раз
ные авторы.

«Воспитывая-наиболее дикую зырянскую ляйку,—говорит 
Ю. Ливеровский,—ее Можш с 'успехом приучить, ко воем тем 
тонкостям, на которые способны т о л ь к о  н а и б о л е е  т а 
л а н т л и в ы е  представители собачьей семьи»...

«Лайка,—пишет он в другом (месте,—'Обладает1 ценнейшим 
свойством приспособляться к условиям охоты, и если систе
матически с молодых л?ег охотиться преимущественно за ка
ким-нибудь видом дичи, То' и лайка начнет его предпочитать... 
Лайку употребляют на охоте за многими парнокопытными 
(лось, кабарга), в Сибири—в охотах на тигра, барса, а иног
да кабана. Интенсивно© истребление медведя тоже может 
производиться только с Лайкой... гПо м о и м  нощ е ч е т а м ,  с 
л а й к о й  д о б ы в а е т с я  о к о л о  50°/о {всей п у ш н и н ы  в



СССР. Остальная часть пушнины, за небольшим исключе
нием, добывается без участия собак».

В пользу лайки прежде бсего говорит ее происхождение.
М. Дмитриева-Сулима пишет: «Ширинский-Шихматов пр - 

изводит вогульскую лайку от дикой остроухой собаки. В 
карельской лайке он видит примесь крови волка, в самоед
ской— крови песца. Если можно допустить в лайке кровь 
песца, то также вполне возможно считать ее происходящей 
от лисицы. В общем! лай ка,' или самоедская собака, на
сколько возможно предполагать, происходит от вида дико.; 
собаки, а иногда в помеси с упомянутыми зверями. Разно
видностей лаек существует столько же, скольк • существует 
отдельных племен на Севере. Общество и население знает 
ее исключительно почти под именем «дворняжки». Мне 
часто приходилось наблюдать удивление у людей, когда 
они видят, что название «лайка» присвоено той собаке, 
которую они считают и зовут просто «дворняжкой».

«Все качества,—пишет 10. Ливеровекий,—требуемые от лай
ки специалистами, важны для сюбакозаводчика, на выстав
ке и пр., но '.наличность этих качеств не имеет значения для 
рабочей собаки'охотника, к о т о р о м у ]  н у ж н а  с о б а к а  
д л я  о х о т ы ,  а не  д л я  в е д е н и я  п о р о д ы .  Сибиряки ве
дут породы как попало, случая родственные экземпляры, и 
разных селениях одного и того же района мне приводилось 
видеть различные виды лаек».

Г, Белдыцкий, охотившийся с Лайкой в Чердыни, описы
вает ео так: [ ; ч ' : ;

«Это—обыкновенная русская простая дворняжка, неболь
шая, прочнохвостая, какой угодно масти—от чисто белой 
до чисто черной, но мордочка у нее всегда сухия, острая, 
глаза быстрые, только не ?яа выкате, уш и короткие и всег
да стойком. К хозяину собака привязана безмерно, о х о т у  
л ю б и т  б о л ь ш е  л ю б о г о  с е т т е р а  щ л и  п о й н т е р а » .  
(«Природа и охота» 1872 г.).

Касаясь вопроса об использовании «лайки для нужд охоты, 
М, Дмитриева-Сулима пишет:

«Лайка—самая неприхотливая собака, и «зона предоста
вит под выстрел охотнику такое разнообразие дичи и зверя, 
о каком и не снилось ни одному высокопородному п с у . Не
богатый охотник, обзаведшийся лайкой, всегда будет иметь 
возможность и случай стрелять (на охоте и никогда с пу
стыми руками с охоты не вернется... Л а й к а  м о ж е т  з а 
м е н и т ь  о д н о в р е м е н н о  л е г а в у ю ,  г о н ч у ю ,  даже 
т е р  р ь е р а ,  к р ы с о л о в о к ,  о в ч а р о к ,  п а с т у ш ь и х  и 
в о о б щ е  с т о р о ж е в ы х . . .  Экономический быт ведет к со
кращению охоты с борзыми и гончими. Эти же породы умшъ- 
шаются количественно и ухудшаются качественно, а со вре
менем очень вероятно, ч т о  ж и з н е н н ’ые  у с л о в и я  по-
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г р е б у  ют вы р а б о т к и  н о во г о рода о х о т н и ч ь е й  с.©- 
баки,  м а т е р и а л о м  к к о т о р о м у  н е п р е м е н н о  во.  
с л у ж и т  лайка».  (М. Дмитрйева-Сулима—«Лайка и охо
та с йею», стр. 8). !

Добавляю к этому, только то, что т а к о е  в р е м я  у ж е  
н а с т у п и л о :  охотничья собака должна быть «демо
кратизирована».

XII
П О Н И М А Е Т Л И  С О Б А К А  Ч ЕЛО В ЕЧ ЕС Н УЮ  Р Е Ч Ь

Несколько лет (назад вышла в свет книга профессора 
Синицина—«Этюды .по теории биологического детерминизма. 
(Вечные цепи)», в которой автор, касаясь вопроса' о дресси
ровке животных, (пишет:

«Путем остроумных Комбинаций можно заставить животное 
производить очень замысловатые движения и связать их с 
каким-нибудь определенным раздражением органов чувств 
(«условный рефлекс» Павлова). Тогда мы получим явления, 
в высшей степени н а п о м и н а ю щ и е  о о з н а т е л ьщ ы е ч е- 
лю'в (е ч е с  (кие п о с т у п к и . Этим и (пользуются дрессиров
щики животных для своих фокусов, показывая публике со
бак и лошадей, к а к  б у д то  п о н и м а ю щ и х  ч е л о в е ч е 
с к у ю  р ечь, too их приказаниям танцующих и извлекаю
щих кубический корень из пятизначного числа. Автору 
приходилось не один раз Наблюдать, как известный клоун 
Владимир Дуров у себя дома подготовлял т а к и е  фокусы. 
В основе его метода, разработанного многолетней практикШ, 
лежало теоретическое допущение, что животные, обученные 
и о б учаем ы е, н и ч е г о  не п о н и м а ю т  из того, что делают» 
(Курсив мой.—В. Д.).

Остановлюсь на этой цитате.
Совершенно ясно, что дроф. Синицин не допускает суще

ствования у животных сознания сознательных посгункор. 
Небольшого труда стоит опровергнуть это положение. На этом 
вопроее я подробно останавливало в главе «Собака— не ма
шина». Целый ряд ученых -(экспериментаторов в результате 
своих многочисленных (опытов доказывают, что с о з н а н  г 'с 
.у живО'Тн-ык с у щ е с т в у е т .

Фридрих Энгельс решительно признает наличие сознания 
у животных. Он пишет:

«Нам общи с животными все виды рассудочной деятель
нее гь: и н д у к ц и и ,  д е д у к ц и я ,  слсдоваильно т*кж и <"> 
с т р а к ц и я (родовое понятие четвероногих и двуногих), 
а н а л и з  неизвестных предметов (уже разбивание ореха ест > 
начало анализа), с и н т е з  (в случае проделок животных) 
и в качестве соединения обоих экспериментов (з случае новы*
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препятствий и при незнакомых положениях) По типу все 
эти методы, т. о. вое известные обычной ло т ке  средства 
научного исследования вполне одинаковы у  человека и у  
высших животных. Только по степени развития соотв тствен- 
ного метода они различны. Основные черты метода одина
ковы у человека и у  животных и приводят1 к одинаковым 
результатам, поскольку оба оперируют1 или довольствуются 
только этими элементарными методами. Наобзр т, диалекти
ческая мысль—именно потому, что* она предполагает иссле
дование природы самих понятий—свойственна только че
ловеку, да и последнему лишь .па сравнительно высокой 
ступе и развития--)1.

Очень важно* выяснить также вопрос, который должен 
интересовать каждой», занимающегося дрессировк и,— 
понимают ли животные, и в том числе собака, чело
веческую речь?

Я не буду говорить об* антропоидах или о морских львах 
с их сильно развитым мозгом, а остановлюсь на животных, 
ниже стоящих в биологической лестнице,—на слоне, ло
шади и главным образом на собаке.

Откинув на врема дрессировки всякое насилие и волевое 
воздействие на животное, мы увидим, как все теснее и 
теснее будет устанавливаться связь у человека с собакой.

Собака, не умеющая, скажу грубо, говорить на человече
ском языке, но ул и лен но желающая понять человеческую 
речь, следит за каждым движением человека, за всеми его 
телодвижениями, тонко различает1 каждую интонацию, каж
дый оттенок в голосе.

Это мы, культурные, в совершенстве владеющие даром 
речи и письма, 'Обладающие огромным лексиконом люди, по
теряли способность или, вернее, необходимость пользоваться 
при обмене мыслями жестикуляцией и  мимикой, тщательно* 
изучать их.

Но присмотритесь, скажем, к языку глухонемых, сплошь 
построенному на необычайно* богато разработанной мимике 
и жестикуляции, и вы поймете поведение собаки, которая 
пытаясь Понять ваше настроение и  ваши слова,, чутко ло
вит каждый ваш жест.

Зачаточный «язык» самой собаки, при внешнем наблюдении 
весьма но сложен. Я намечаю в общих чертах такого рода 
словарь «собачьего языка»:

1) Собака отрывисто лает один раз, приподняв тодно ухо и 
глядя на человека: «Ам!» .,Эго означает вопрос, недоумение;

2) поднятая кверху морда, протяжное горловое: «Ауу|- 
у-ЧуЬ>—тоска;

1 Фр. Энгельс—„Диалектика природы*1. 1929. Стр. 40.
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3) несколько раз дсвпоренно©нытье: «МмшМ4ш!»—просьба;
4) рычание с оскаливанием' зубов: «Рррррр!»—угроза;
-5) рычание с лаем: «Рррр-Лм!»—вызов на бой;
6) виляние хвостом—радость.;
7) оскаливание зубов—смех;

' 8) дереступание о нош  на йогу означаег неге рдение;
9) книзу опущенные голова и хвост—горе, виноватость;
10) тяжелый вздох—мысленно© переживание неприятного;
11) зевота с визгом—тоска;
12) поднятая кверху голова и задранный хвост—кокетство., 

заигрывание.
Конечно, это—только основные элементы «собачьего языка». 

Тут тоже при желании \т внимательном наблюдении можно 
различать большое количество оттенков, {причем должен ска
зать, что особенной выразительности достигает у собаки 
движение ее спины, позвонка с его естественным Продолже
нием—хвостом.

Будем ли мы отрицать цу мысль, что собаки пользуются 
всем этим «лексиконом» для взаимного1 понимания и . в не
сравненно большей степени, чем мы даже подозреваем? Ко
нечно нет.

Свои методы «разговора» собака переносит и н а  об щетине с 
человеком, на Понимание ело речи.

Б  мозгу собаки остаются, закрепляются отдельные слова- 
звуки, которые она особенно часто слышит1. Эти 'слова' каж
дый раз ассоциируются в ее мозгу с каким-то1 действием 
человека или с видом, вкусом и. запахом какого-нибудь 
предмета1.

В результате отдельные спора человека твердо восприни
маются собакой, сопряженные с «каким-нибудь явлением.

Вы хотите идти гулять и только, протянули руку к шляпе 
или подошли к вешалке или даже только посмотрели на 
свои калоши, как уж е собака уловила, ваше желание и 
моментально бросается к двери.

Вами произнесено слово: «Гулять!» и собака ваша
вскакивает, радостно прыгает и с лаем стремится вас 
сопровождать.

Мои дрессированные собаки, и в особенности «Рыжка» (не
чистокровная «коли»), вполне убеждает меня в том, что они 
отчетливо понимают1 некоторые мои {слова, связывая с ними 
свои действия.

Сидя за столом!, я  (разговариваю с'.моими сотрудниками,и, 
совершенно не меняя тона и не делая .никаких движений, 
говорю: «Рыжка, затвори дверь!».

Рыжка, если юна не спит и прислушивается к  разговору,, 
моментально бежит и  затворяет дверь.
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Я тем' же тоном и в  такой же манере произношу: «Дай 
мне спинки!». Рыжка начинает всюду] искать спички и, 
найдя на подоконнике с л у ч а й  н е  Положенный туда ко
робок, приносит ©го Мне.

То же (самое она проделает, если я  'попрошу у неэ газету, 
ключ, деньги, упавшую со стола вилку или ножик.

Я совершенно не сомневаюсь в том, что моя собака пони
мает все эти слова («дверь», «ключ», «нож», «деньги» и т. п.) 
к а к  т а к о в ы е .  При желании этот ее лексикон можно зна
чительно развить, каждый раз ассоциируя слово-звук с пред
ставлением о каком-нибудь определенном действии 
или предмете.

Итак я утверждаю, что собаки могут понимать слова 
как таковые, не связанные ни с интонацией, ни с тело- 
■"чиясррирм. В доказательство этого я проделываю сле
дующий опыт.

Среди помещения ставится на столике репродуктор, от 
которого1 идет провод в другую комнату, где споит глухая 
камера.

Я помещаюсь в этой камере, запираюсь и оттуда в одном 
тоне даю собаке, сидящей перед репродуктором, целый ряд 
приказаний.

Собака слушает, что ей говорит репродуктор, и Точно про
изводит всевозможные движения: но слову «седись»—садит
ся, потом ложится, подает газету, с|дички, чешется, лает 
указанное количество' раз и т. д.

Ясно, что здесь совершенно исключена сигнализация со
баке мимикой, жестикуляцией, ингенировкой голоса. Соба
ка понимает значение с а м и х  с л о в ,  воспроизведенных ме
ханическим способом.

•Джон Леббок сообщает о своих интереснейших опытах с 
собакой «Ван», 'которая научилась понимать связь между, 
написанным на картоне елевом и обозначаемым им предме
том:. Здесь уже мы видим ассоциацию второго порядка: пред
мет или действие сперва ассоциировалось со* оловом-звуком 
а потом слово-звук связалось, в мозгу собаки со сдопоит-сим
волом, написанным на картоне. ^

Если животное научилось понимать значение человеческо
го слова И связывать с ним,' .свои действия, кому же придет1 
в голову, занимаясь дрессировкой, делать «теоретическое 
допущение, что животные ничего не понимают1 из того, 
что делают», 'о чем говорит1 прэф .,Синицын, смешавший ме
тоды механического, болевого воздействия (когда Животное 
насильственно вынуждается к какому-либо поступку: пры
гает чероз барьер, желай избежать удара кнута) "с един
ственно правильным методом дрессировки путем установле
ния эмоциональных рефлексов.



X III
ПСИХОЛОГИЯ ЕД Ы

(Читано на заседании ученого 
совета зоопсихологическои лабо
ратория 15/ХП 1930 г., протокол 
№ 358).

Каждый дрессировщик 'охотничьей собаки должен для пол
ного изучения и понимания своего ученика выяснить для 
себя также вс© вопросы, связанный о природой и особенно
стями одного из самых важных жизненных процессов. Я 
говорю о еде.

Обычно1 воспитатели и дрессировщики) собак уделяют этому 
вопросу самое ничтожное внимание. Ограничиваются тем, 
что держат собаку вполсыта, кормят ее чем попал о; когда 
подало, и 'как (попало, полагая, чго качества собаки и успех 
дрессировки нисколько не зависят от этого1. •

Особенно это наблюдается у охотншшв-промЫслфикйв глу
хих районов, где зачастую хорошо натасканную собаку пре
доставляют в отношении пищи самой себе. Дескать, смышле
ный пес всегда добудет себе на пропитание.

даже' в теоретических книгах, где говорится о> воспитании 
собак, авторы ограничиваются самыми общими и формаль
ными указаниями Насчет того, что щенкам до< такого-то- 
возраста хорошо давать .такую-то пищу и из таких-то кор
мушек, что' Пища должна быть свежей и 'что для  роста костя
ка полезно посыпать корм известью. В' лучшем случае ав
торы (С. А. Бутурлин) добавляют1 несколько' общих сообра
жений по поводу витаминов и желез внутренней секреции.

Одним словом, 'все эти сведения! и рецепты 'носят' глубоко 
физиологический, то-есть односторонний характер.

Я хочу сказать несколько слов о ц  с и х о1 л  о /л и и е д ы,  по
лагая,- что эта сторона дела играет в воспитании и в дрес
сировке собаки не менее важное значение, чем [работа же. 
дудка и кишечника.

Я уже много' раз говорил о -тем, что вжусощорщрение, Ф- 
есть раздражение Психики животного с помощью еды, яв
ляется самым сильным раздражителем на установление эмо
циональных рефлексов и играет первенствующую рол 
в научной дрессировке собак.

«Условный рефлекс,—пишет проф. 3. И. Чучмарев,—как
ой обычно вырабатывается у собаки, определяется се эм< 
циональными состояниями (голода), являющимися, конечно, 
психическими состояниями: этими же состояниями опре
деляется напряжение установки (внимания) и ее колеба
ния в продолжение опытов»1.

1 „Марксизм, психофизиология, условные рефлексы41, стр. 83.
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Перемена оды, само прохождение процесса кормления, ко
личество и качество пищи, время ипериодичность кормеж
ки,—все это играет колоссальную роль при дрессировке, и 
о т  т о г о —к а к ,  к о г д а  и ч е м  вы к о р м ! и т э  с о б а к у — 
в о ч е н ь  з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  з а в и с я т  в с е  в а ш и  
у с п е х и  к а к  д р е с с и р о в щ и к а .

Опыты говорят о том, что вкусная, .разнообразная еда, по
лученная своевременно, способствует более обильному вы
делению слюны, чем еда невкусная, обыдедная, приевшаяся, 
предложенная несвоевременно.

Вместе с этим мы должны помнить, что чем обильнее у 
'собаки выделяется слюна, тем охотнее животное стремит
ся получить 'вкусоПоощренио, особенно', если собака неза
долго до занятий напилась воды.

Щ  опытов акад. Павлова мы знаем, что собака при виде 
сухой пищи 'выделяет (условный рефлекс) больше слюны, 
чем при виде жидкой. В этом случае' психический процесс 
чрезвычайно ярко и  показательно соединяется с физиоло
гическим процессом.

Другие опыты академ.- Павлова, показали, что от психи
ческого состояния собаки зависит не только работа слюнных 
желез, а что и отделение желудочного сока не наступает, 
если у собаки нет аппетита, если нища не вызывает приятных 
ощущений. Это говорил о том, что я  'выделение желудоЧнШэ 
сока связано; с психикой.

Обильное слюноотделение при виде или запахе приятной 
нищи как условный рефлекс имеет очень важное Значение 
при еде, так как животное может1 ощущать вкус пищи толь
ко тогда, когда она растворяется в слюне и таким образом 
приводится в соприкосновение с вкусовыми органами.

У: собак, пугающихся необычайной для них обстановки, 
деятельность желудочных желез, выделяющих желудочный 
сок, необходимый для пищеварения, может вовсе прекра
титься (опыты Леконта).

Акад. Павлов производил опыт с голодной собакой, кото
рой иоказывали кошку, и она приходила в ярость. После 
этого у нее при виде пищи почти не наблюдалось отделе
ния желудочного сока.

Проф. Нечаев показал, что возбуждение чувствительных 
волокон седалищного нерва у собаки,' длящееся 2—3 ми
нуты, на несколько часов задерживало отделение 
желудочного сока.

Опыты других ученых (Экслер) говорят также и о том, 
что психическое '(эмоциональное) возбуждение может з а- 
то<р[мози|ть деятельность не только слюнных и желудоч
ных желез, Но также и работу железы, 'выделяющей желчь 
печени, т. в. м о ж е т  П р и о с т а н о в и т ь  в с е  п р о ц е е  с ы, 
к о т о р ы е  н е о б х о д и м ы  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  п и щ а  в
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о р г а н и з м е  п р е т е р п е л а  в с е  н е о б х о д и м ы е  д л я  ее 
у с в о е н и я  и з м е н е н и я .

Рядом о этим приятные ощущения,, доставляемые вкусом 
и запахом пищи, заставляют нормально сокращаться желу
дочно-кишечный канал, по которому проходит пища, а ни
чтожные следы страха или ярости у (собак сопровождаются 
полным (прекращением сокращений желудка (В. Кеннон).

Ломмель нашел, что у молодых собак сокращения же- 
лудка могут прекращаться на несколько часов, если они 
попадают в непривычную обстановку.

В. 'Кеннон добавляет: «Подобно движениям желудка—пе
ристальтика и ритмическая сегментация тонких кшнек, а 
также антиперистальтика толстых кишок Прекращаются во
все, как только животное приходит1 в возбужденное со
стояние».

« Э м о ц и о н а л ь н ы е  с о с т о я н и я ,—заключает В. Кен
нон,—и л и  « о щ у щ е н и я »  м о г у т  с о п р о в о ж д а т ь с я  
прот;йвю1полО'Жными д р у г  д р у г у  в л и я н и я м и  н а  
п и щ е и а р ц т е л ь н ы ' й  к а н а л :  о д н и  в в ы с ш е й  с т е 
п е н и  с п о с о б с т в у ю т  п е р е в а р и в а н и ю  п и щ и ,  д р у 
г и е  в т а к о й  ж е  м е р е  т о р м о з я т  его»1.

Конечно, здесь речь идет о приятных или неприятных 
эмоциях. Нормальное усвоение пищи, таким образом, нахо
дится] в (прямой зависимости от того Психического состояния, 
в котором находится животное.

А так как мы всю научную Iдрессировку собаки строим не 
на болевых, неприятных ощущениях, а на установлении 
условных рефлексов с помощью Приятных эмоций (ласка, 
вкусен оощрение), то и ясно, что такого! .рода дрессировка, 
помимо всех своих других положительных сторон, способ
ствует также и установлению через приятные эмоции нор
мального' пищеварительного' (процесса. А это, в свою очередь, 
в огромной степени помогает всей предварительной работе 
дрессировщика в отношении доместикации, обезволивания, 
установления контакта с животным, вызова на сосредото
ченность во время работы и т. д.

А. Н. К р е с т о в н и к о в ,  производивший опыты с собака
ми, говорит, что выработка условных рефлексов возможна 
только при том условии, если раздражение сигналом Про
исходит р а н ь ш е  раздражения пищей, то-есть, что для ус
тановления внимания у собаки необходимо, чтобы оио! не былз1 
погашено кормлением. Внимание собаки направляется эмо
цией «аппетита» (психическим' состоянием), и если этот ап
петит совершенно утолен едой, то это обстоятельство! (Почти 
уничтожает установку на условный раздражитель (на сигнал).

1 В. Кеннон—„Физиология эмоций", сгр. 26.
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Зо меня прикормкой, закрепляющей давно установившийся 
рефлекс у (собаки, -обычно является кусок вареного мяса. Но 
бывают случаи, когда это вкусопоощренио, если собака доста
точно поела, Постепенно теряет силу как раздражитель На 
повторные акты дрессировки. Мне это- резко бросалось в гла
за, когда я  наблюдал гвсе изменения в поведении собаки. 
Она уже с меньшей охотой исполняла хорошо заученные, 
что называется, «зазубренные» приемы.

Но стоило мне п е р е м е н и  т ь  корм [заменив его, скажем, 
жареным мясом или хлебом), как собака с повой -охотой и еще 
с большим рвением исполняла все задания.

Изменения в качестве (вкусе) прикормки всегда сказыва
лись также и н а  с к о р о с т и  выполнения заданий и  даже 
н а  к а ч е с т в е  у с л о в н о г о  р е ф л е к с а .

Наблюдая такую перемену в Поведении оо-баки, перемену, 
зависящую от качества прикормки, я  отметил и тэ- обстоя
тельство, что-, Помимо вкуса, з а п а х  корма также играет 
серьезную роль.

Должен1 отметить и еще -одно чрезвычайно важное обсто
ятельство-, о которым необходимо считаться каждому дрес
сировщику.

При -особенно сильном выделении слюны ,у собаки, Иногда 
качество условного эмоционального рефлекса1 изменяется и 
в худшую сторону. Приведу- пример?

Моя собака должна была при ноте- «фа-диэз», взятой на роя
ли, почесаться. При Первоначальном вкуеопо-ощрении она 
это выполнила спокойно., медленно, плавно, ничем не от
влекаясь. Но стоило мне переменить запах прикормки на 
более раздражающий, вызывающий более сильное, выде
ление слюны (вместо вареного мяса я давал 'жареное на 
масле), как -собака начинала спешить почесаться, начина
ла1 в торопливости недо-чесываться даже до половины, делая 
только самые первоначальные движения.

Ясно, что сильный, раздражающий запах затормозил при
вычное движение. •

Я много раз проделывал с собаками и такого рода весьма, 
показательный опыт.

Сперва я  Понемногу давал собаке мелко- нарезанные в ее 
присутствии кусочки Мяса. Если у нее было- большое жела
ние есть, она начинала торопиться Получить следующий ку
сочек, выражала нетерпение, Переставляла передние ноги, 
вытягивала шею и даже делала попытку вырвать мясо 
из моих рук, касаясь мордой пальцев (усиленный двига
тельный рефлекс).

Но стоило Мне' дать собаке сразу очень большой кусок 
мяса, и она уже не старалась вырвать его из рук, а наобо
рот, осторожно касалась его- носом и, 'отодвинувшись, не 
спускала глаз о куска. Я подносил мясо ближе к ее м орде-
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она нерешительно' брала, его в зубы и уходила о ним в дру
гой конец комната, клала его па пол и, улегшись около него, 
начинала медленно и постепенно откусывать кусок за кус
ком и так же медленно пережевывать и глотать.

В это время я  подзывал собаку и начинал снова давать ей 
мясо из рук маленькими кусочками. В  она Снова начинала 
спешигь выхватывать мясо и ьрогл тавлть, почти не жуя.

Этот опыт1 Можно сравнить с состоянием человека, стоящего 
перед витриной гастрономического магазина, заваленной од
ним колбасами и сосисками. Подобное богатство вкусной, но 
однообразной пищи не вызовет такого сильного слюноистече- 
ния у проголодавшегося человека, как, скажем, маленькая 
корзинка с 'копчушками, (поставленная среди этого колбас." 
ного изобилия.

К о л и ч е с т в о  предлагаемой животноъ^у пищи также, как 
видите, играет большую роль в смысле вызывания требуемых 
для дрессировки эмоций и закрепления на их базе эмоцио
нальных рефлексов.

Сделаем краткие выводы из всего сказанного.
Мы видим, что для того, чтобы успешно дрессировать со

баку, надо научиться ее кормить. А для того, чтобы научить
ся ее кормить, необходимо' твердо усвоить методы дрессиров
ки, основанные на установлении эмоциональных условных 
рефлексов, возникающих на фоне приятных ощущений в 
результате получения соответствующей чи своевременно пред, 
ложенной еды'. Это первое.

Затем усвоим себе правило: йе кормить собаку (после того, 
как она 'испытала какое-нибудь сильное волнение или бо
левое ощущение. <

Дрессируемая собака должна быть полу сыта и ^отнюдь не 
голодна. Кстати, о г о л о д е .  С этим состоянием у собаки не
обходимо очень серьезно считаться каждому дрессировщику.

Не следует смешивать понятия о состоянии ̂ голода с поня
тием} об аппетите, психофизиологическая природа которых 
совершенно различна.

Нот что пишет'(по {этому поводу В:. Кеннон, ксщэррго я).уже 
цитировал выше:

«Голод и 'аппетит значительно различаются но своей физи
ологической природе, |по локализации и ш> своим психиче
ским элементам. Можно испытывать аппетит еще и тогда, 
когда голод уже утолен... С другой стороны, аппетит мо
жет отсутствовать в то {время, когда голод дает себя чув
ствовать. Разве обжора разборчив в нище? Разве мы всё не 
знаем, -ч!то «голод—лучший повар?» Хотя оба ощущения 
Могут существовать отдельно, они исполняют одну и ту 
же функцию, побуждая к принятию пищи»1!

1 В. Кеннон—„Физиология эмоции“ , стр. 132.
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Б. М. Завадовский комментирует эго положение таким 
образом:

«Голод есть комплекс безусловных рефлексов, корни ко
торых лежат в глубоких физиологических изменениях орга
низма. 'А аппетит в гораздо' большей мере является чисто 
нервным процессом и обусловлен природою тех условных 
связей (рефлексов), которые выросли на почве!вида, запаха 
и других раздражений, идущих от пищи в момент удовлет
ворения голода. Для пробуждения аппетита достаточно од
них условных раздражителей, а голод вырастает лишь 'на 
почве физиологической ненасыщенноети организма в целом»1.

Дрессировщик: животного из всего сказанного выше может 
и должен сделать тог вывод, что ,в процессе обучения 001- 
баки голодное ее состояние может только! решительно за
тормозить установление рефлексов. Б  этом случае собака 
будет находиться в состоянии беспокойной возбужденности 
и забудет обо всем на свете, [кроме пищи, будет только еггре- 
митюя скорее получить эту иищу.

Наоборот, собака просто желающая [есть, собака пюлусытая 
более или менее спокойно’ реагирует на вид, вкус, запах, ка
чество и количество пищи, и, устанавливая условный реф
лекс «аппетита», произвольно видоизменяя род пищи (вку. 
сопоощрения), вы можете свободно и широко руководить 
ее психическим состоянием и с  постоянным успехом вести 
работу по дрессировке.

X I V  ________________
НЕСКОЛЬКО ЗАКЛ Ю ЧИ ТЕЛ ЬН Ы Х СЛОВ

В своей 'книге я  только намечаю основные приемы и мец 
годы нового рода дрессировки охотничьих собак, зная, чт1* 
ими до сих пор никто никогда не Пользовался.

Знаю я  также и то, что мои предложения встретят со 
стороны одних равнодушие консерваторов; со* стороны дру
гих—возражения не по существу,-а в том смысле, что, дес
кать, «сотни лет1 охотились с собакой, дрессированной меха
ническим способом, и, слава богу, не плохо охотились. 
А вот ваш способ’, дедушка Дуров, надо1 еще проверить!».

Ну, что же, вот и хорошо,’ и проверяйте скорее. (Я-то' его 
уже с успехом проверяю пятьдесят лет подряд)- * Я как раз 
этого и добивался, приступая к составлевию настоящей 
книги. Еще в начале ее я сделал оговорку, что вовсе не 
собираюсь писать полного руководства к научной дресси
ровке собак по всем видам промысловой охоты. По части 
охоты как таковой быть может каждый из вас окажется 
опытнее меня.

1) В. Кеннон— „Физиология эмоции" стр. 8.



Но что 'касается применения данных зоорефлексологии к  
дрессировке собак, что касается использования для этой це
ли метода установления эмоциональных рефлексов, моего, 
дуровского метода, не встретившего до сих пор никаких серь
езных возражений :и в ученом мире, то .здесь я  должен кон
статировать, что охотничья масса, начиная с руководящих 
работников и кончая промысловиком, с этим делом пека 
еще совершенно не знакома. И в то время, как военно-слу
жебное собаководство уже усвоило эти научные методы и 
пользуется ими с большим успехом (не оставляя, впрочем, 
и некоторых механических, болевых приемов), союзы охот
ников продолжают спокойно смотреть, как всевозможные 
егеря и горе-натаскиватели калечат психику собак.

Но прошу иметь в виду, что- я никогда на надеялся на то, 
что мне одному удаЬтся создать всю от начала до конца тео
рию научной дрессировки охотничьей собаки. Такая зада
ча, конечно, мне не по плечу.

Я буду 'безгранично удовлетворен уже и тем, 'если мой 
метод будет Подхвачен массой молодых, не зараженных лож
ной романтикой и эстетизмом охотников, и они, Перенеся ела 
в свою практику, докажут всю убогость сегодняшней си
стемы воспитания и  обучения собаки («кнут1 ж Пряник»).

Пусть они насытят1 мой метод жизненной практикой охо
ты и коллективно помогут созданию такой книги, которая 
научила бы Новые кадръг дрессировщиков с* помощью со
баки сделать промысловую охоту [вдвое, втрое продуктив
нее, чтобы советскому охошику-ПрэмыслоНику щегчэ было 
выполнить и перевыполнить задания партии и правительства.

в г \
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