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Большинство иркутских охотоведов убеждены, что родоначальником 

иркутской школы охотоведения является Василий Николаевич Скалон. 

Например, В.К. Мельников, один из деканов факультета охотоведения 

ИСХИ, охарактеризовал историческую роль своего учителя В.Н. Скалона 

следующим образом: «Профессор Скалон организовал подготовку 

охотоведов в Иркутске по сути, на пустом месте и сейчас здесь продолжает 

работать единственный в России факультет охотоведения, самый старый за 

всю историю России ВУЗ, успешно осуществляющий подготовку 

специалистов охотничьего хозяйства» [9].

Есть и несколько другое мнение, кого нужно считать основателем 

иркутской школы охотоведов: «Основателями иркутской школы охотоведов 

следует считать доктора биологических наук, профессора В.Н. Скалона и 

кандидата биологических наук, профессора Н.С. Свиридова [1].

Но сам В.Н. Скалон писал в 1959 году, что в Иркутске на базе 

университета (тогда -  ИрГосУн) в 1927 году были созданы «Сибирские 

курсы охотоведения и пушного дела». Курсы были двухгодичные и сделано 

два выпуска. Затем на их базе был создан в 1930 году Институт промыслово - 

охотничьего и сырьевого хозяйства. Это первое в нашей стране высшее 

учебное заведение, посвященное подготовке работников охотничьей отрасли,
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развернуло деятельность весьма успешно. Как и на университетских курсах к 

преподаванию были привлечены крупные силы. Из местной профессуры 

работали зоолог В.Ч. Дорогостайский и этнограф Б.Э. Петри. Из лучших 

охотоведов -  Н.А. Гагин, В.Б. Подаревский, В.Н. Троицкий. К сожалению, 

институту не дали возможности окрепнуть. В Иркутске был сделан только 

один выпуск. После чего всё было переведено в Москву в 1934 году [6, 7, 2,

3, 4].

Многим ученым-охотоведам известна и нередко цитируется по 

настоящее время монография В.Б. Подаревского «Проблемы 

охотхозяйственной акклиматизации в Восточной Сибири», вышедшая в 1936 

году в Иркутске [11], где автор пишет: «Мне было поручено Иркутским 

институтом охотничьего хозяйства в плане первого приближения определить 

потенциальные возможности Восточно-Сибирского края (в его границах до 

1935 года) в отношении акклиматизации и реакклиматизации видов, 

имеющих охотничье-промысловое значение». Монография впечатляет своим 

современным научным стилем и фундаментальным подходом к 

исследованию проблемы акклиматизации. И есть в ней интересные выводы, 

не потерявшие актуальности до настоящего времени.

1) Говорить о реконструкции фауны как системы определенных 

биогеоценозов, конечно, не приходится... При чрезмерно активном 

воздействии на структуру биоценоза со стороны нового населения 

неминуемым последствием являлось бы такое резкое изменение 

экологической среды обитания, которое скоро создало бы препятствия для 

дальнейшего размножения самого этого вида и в конечном счете стало бы 

для него гибельным.

2) Теория социалистического хозяйства еще не разработана. Однако, 

сохранение отрасли в современном состоянии охотничьего промысла 

равносильно её ликвидации. Только срочное включение её наравне с 

остальными отраслями народного хозяйства в общее русло социалистической 

реконструкции может обеспечить её жизненность. Это приводит к
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необходимости перевода отрасли на высшую организационно-техническую 

ступень, на уровень правильного, интенсивного охотничьего хозяйства. 

Этому именно уровню, необходимому и неизбежному, и отвечает трактовка 

материала в настоящей работе» [11].

К великому сожалению, почти вся элита иркутской школы 

охотоведения 20-30-х годов XX века (В.Ч. Дорогостайский, Б.Э. Петри, В.Н. 

Троицкий, В.Б. Подаревский, Н. Топорков) была репрессирована и погибла в 

1937-38 гг.

И действительно, только благодаря упорству и настойчивости 

профессора Скалона подготовка охотоведов была начата (возобновлена -

А.В.) в Иркутске вновь в 1950 году.

И если сам Василий Николаевич всегда помнил и писал о своих 

предшественниках, почему мы должны забывать об этом?

«В 1950 году со времени открытия отделения охотоведения, создана 

кафедра зоологии и охотоведения, до 1956 года остававшаяся единственной 

на отделении. Все это время возглавлял кафедру профессор В.Н. Скалон» [1].

Далее, я не берусь пересказывать полную биографию В.Н. Скалона, 

которая отражена в монографии Т.Н. Г агиной [5] (жена профессора Скалона). 

Главное -  Василий Николаевич Скалон был яркой личностью, ученым- 

энциклопедистом, обладающим огромной эрудицией в различных областях 

зоологии, истории, этнографии, охотоведения, охраны природы [10, 12-20 и 

др.] и оставил глубокий след в душах подавляющего большинства 

выпускников-охотоведов. И давно пора факультету охотоведения выпустить 

собрание сочинений В.Н. Скалона и отдельный том воспоминаний о нем.

Своеобразную мифологию о профессоре Скалоне создали выпускники 

Московского пушно-мехового института, которые считали его главным 

виновником закрытия охотоведческого отделения в Подмосковье [9].

И до настоящего времени многие московские и кировские охотоведы 

предвзято или недостоверно трактуют научные идеи В.Н. Скалона, благодаря 

бытующей в их среде «мифологической установке» 50-60 годов прошлого
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века. Так, например, известный кировский охотовед С.П. Матвейчук в одной 

из своих содержательных и качественно глубоких статей утверждает, что

В.Н. Скалон занимался настойчивым умалением статуса охотников- 

непроизводственников, и что «интенсивная урбанизация кардинально 

изменила соотношение между промысловиками и охотниками- 

непроизводственниками, и позиция В.Н. Скалона оторвалась от исходной 

фактической основы, приобрела идеологический характер и, в силу 

современных пропорций, антиохотничье звучание» и потому 

«производственная» концепция В.Н. Скалона классична исторически, 

ситуативно, но не методологически [8].

Я думаю, Сергей Павлович создал свой образ «классического 

охотоведения», который является тоже своего рода теоретическим идеалом 

далекого прошлого. А при более внимательном изучении трудов В.Н. 

Скалона, вполне вероятно возникнет иная, более достоверная картина 

взглядов и идей в отношении охотничьего хозяйства. И вполне вероятно, что 

многие идеи В.Н. Скалона не потеряли актуальности и в настоящее время. 

Так, например, я считаю (и далеко не только один я), что развивающаяся 

научно-прикладная концепция таежного природопользования, у истоков 

которой в 50-60-70е годы стоял В.Н. Скалон является вполне 

жизнеспособным и перспективным направлением. И охотничье хозяйство 

играет в концепции (теории) таежного природопользования ключевую роль. 

Другой вопрос заключается в том, насколько можно эту теорию полноценно 

воплотить на практике, если постоянно меняются правила организационно

экономической и социально-правовой «игры» в сфере государственного 

управления природопользованием.

Одним из ярких учеников и последователей В.Н. Скалона можно 

считать ныне здавствующего и отметившего 90-летний юбилей Григория 

Исаковича Сухомирова. Ему удалось в своей долгой научной деятельности 

воплотить многие идеи своего учителя В.Н. Скалона, о чем говорит полный 

аннотированный список трудов [23] и широко популярная в Сибири и на
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Дальнем Востоке России книга «Таежное природопользование на Дальнем 

Востоке» [21].

И по настоящее время Г.И. Сухомиров продолжает активную научно

теоретическую деятельность, о чем свидетельствуют его новые и новейшие, 

богатые по содержанию и выводам публикации [22, 24-27].

Можно сказать, что в 50-70 гг. и далее, усилиями профессора В.Н. 

Скалона и его учеников и последователей сложилась самобытная научная 

школа охотоведения и таежного природопользования. Правда, если говорить 

о современном состоянии факультета охотоведения Иркутского 

государственного аграрного университета, то ему не помешала бы серьезная 

«перезагрузка» и «модернизация» собственно охотоведческого направления. 

В противном случае, через 10-15 лет на этом факультете останутся одни 

орнитологи, ботаники и рыбоводы.

Через 4 года, 1 июня 2027 года исполняется 100 лет Иркутской школе 

охотоведения и таежного природопользования. В эту, почти вековую 

историю, вместилось много ярких и трагических судеб и событий. Хорошо 

бы осуществить глубокий анализ этой истории и совокупности всех научных 

и практических достижений, а также осуществить кардинальную 

«переоценку ценностей» с учетом новых реалий и перспектив.
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