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X. Л. Захарян

Данные по питанию и хозяйственному значению 
лисиц, в Армянской ССР

.Образ питания животных является существенным моментом как 
при исследовании биологии разных видон, гак и при оценке их про
мыслового и хозяйственного значения. Колебания численности, раз
множение, МЩряЩИЯ И ря.1 Других явлении СТОЯТ в прямой связи с 
кормовым режимом.

В наст ։я<цее время для многих мест известны опубликованные 
работы в области изучения питания лисиц (Московская и Централь
но-Черноземная область |1 и 1и|, Татарская республика (I и 5’, Кав
казский заповедник |9| и г. д ). Для Хрмянской ССР в -лом отно
шении имеются лишь отдельные заметки, касающиеся анализов со
держимого желудков единичных экземпляров этих животных [2 и 3].

По этим работам видно, что питание лисиц в различных рай
онах их рлспрос.ранения довольно разнообразно. Кроме того у ли
сиц существует определенная сезонность в кормовом режиме, л в ус
ловиях рщи«> перемежающегося лап/лпафы Э1 ՝ явление усложняется 
сменой экологической обстановки и различных животных комплек
сов, свойственных отдельным ландшафтным зонам.

В Армянской ССР в вертикальном отношении имеется носле- 
дова.ельноё чередование полупустыни, горных степей, л--са п горно- 
луговой ('альпийской и субальпийской) зоны. В каж той ит них су
ществуют своп характерные животные комплексы, в прямой или 
косвенной зависимости от которых, носезинно, находится питание 
наших лисиц. Г1з них нас встречаются три подвид.): горная закав
казская лисица । Vulpes vulpes allicola Ognev.I, закавказская Степная 
лисица (Vulpes vulpes alpherakyi Sai.) и лисица курдистанская (Vulpes 
vulpes kiirdistanica Sal).

Первая распространена в горах центрального Закавказья. Она 
встречается в Карталннской, Триалетскон. Сурамской, Сомхетской, 
Памбакской, Гокчннской и Карабахской горных системах (7]. Вер
тикальное распрос 1 панеиие ее доходит до 2715 .и над уровнем моря.

Закавказская степная лисица распространена в большом коли
честве по низменным местам восточного Закавказья долинам рек Ку
ры и Араке.। [7]. Этот по,(.вид держится обыкновенно в бесплодных, 
сухих, полупустынных местах.

Курдш ганская лисица распространена в Гёльской котловине я 
в окружающих ее горах I Ардаганский округ Карсской области). Ве
роятно, она занимает нею горную область юго-западного Закавказья 
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[7j. Вертикальное распространение ее находится приблизительно в 
пределах 1440—2715 м над уровнем моря. У нас, в Армянской ССР, 
этот подвид широко распространен на Ленинаканском нагорье и да
лее на запад до границ с Турцией и Грузинской ССР.

Эти три подвида имеют большое значение и пушных заготов
ках Армении. По средним цифрам за 10 лет, на основании данных 
двух заготовительных организаций (Айкооп и Заготживсырье), здесь 
ежегодно добывается 6016 штук лисиц. При сравнении с коли
чеством и ценностью всех прочих шкурок пушных зверей, заго
товляемых в Армянской ССР, лисица стоит на первом месте. Таким 
образом, в ваших условиях этот вид является основным объектом 
пушномеховых заготовок.

Весьма велико значение лисиц еще и в другом отношении: при 
периодическом размножении различных мышевидных грызунов ли
сицы оказывают большую помощь. Они уничтожают большое коли
чество полевок и мышей - вредителей огородных, технических и зер
новых культур. Полезное значение лисиц отчасти известно па осно
вании цифр их заготовок. Значение этих животных в области сель
ского хозяйства Армянской ССР до последнего времени оставалось 
неизученным.

Настоящая работа является опытом в отношении изучения ли
сиц в области сельского хозяйства. Составлена она на основании ана
лизов 13 желудков и 289 экскрементов лисиц, собранных посезонно 
в различных ландшафтных зонах Армянской ССР. Лабораторная об
работка и определение основной части материала производились на
ми под руководством С. К. Даля. Весь энтомологический материал 
был определен проф. А. А. Рихтером.

Методика работы

3 полевых условиях собирались только свежие экскременты 
лисиц, которые впоследствии просушивались на воздухе. Материал 
обрабатывался следующим образом: содержимое желудков и экс
кременты промывались в воде через сито с ячейками в мм. Все, 
оставшееся к воздушно-сухом состоянии, подвергалось детальной раэ- 
бо ркё.

При определении объектов питания лисиц, обнаруженных в же
лудках и экскрементах, широко использовались коллекции Зоологи
ческого института Академии наук Армянской ССР, дающие исчер
пывающее представление почт по всем группам кормов, употреб
ляемых лисицами. •

Результаты обработки всего материала нами приводятся отдель
но для различных ландшафтных зон, с подразделением образа пи
тания лисиц на весенне-летний и осенне-зимний отрезки времени го
да. Сборы материалов произведены: в окрестностях Еревана, Арта- 
шаи, ст. Алагез, Октемберян.з, Веди, Горовапа (зона՛ полупустынь), в
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окрестностях Мегри. Охчи. Каджарана, Личка, на Алагезе (нагорные 
ксерофиты), в окрестностях Амамлу, Ахти, Ханли (степи и луго-сте- 
пи) и в окрестностях Дилижана. Иджевана, Мусаламя, Гегартл (зо
на леса и кустарники).

Зона полупустыни

Весенне-летнее питание лисиц в зоне полупустыни юга Армян
ской ССР отличается тем, что в корме этих животных, по коли
честву остатков, большое место занимаю։ насекомые: они составля
ют 42,1 % общего количества обнаруженных объектов. Причиной 
этому, вероятно, является, с одной стороны, обилие насекомых и лег
кость их добычи, с (ругой недостаточность или трудность хобыва- 
ния других кормовых объектов. Данные эти противоречат материалу 
Барановской и Колосова 111. которые считаю՝, что (ля Московской 
п Центрально-Черноземной областей насекомые и растительные ос
татки в питании лисиц имеют, невидимому, ничтожное значение. Вто
рое место занимают млекопитающие 26,7 0Но своему значению 
близки по количеству растения (10,4 ® л) и пресмыкающиеся (10,3%). 
Первые, так же. как и <емля. в наших условиях, повидимому. явля
ются механической примесью, случайно попадающей в желудок ՛ 
кишечник лисиц при ловле и поедании добычи. Птицы в питании ли
сиц весной и летом в полупустыне встречаются сравнительно редко 
(6,3°,,), а моллюски в этом отношении представляют исключение (2,1° 0,1.

В питании лисиц насекомые, повидимому, играют особенно боль
шую роль при периодических снижениях численности грызунов. В 
это время нередко случается находить экскременты этих животных, 
состоящие сплошь из хитиновых образований жуков.

При определении животных остатков из содержимого желудков 
и экскрементов лисиц, собранных весной и летом в зоне полупус
тыни. оказалось, что эти животные поедают в основном виды, свой
ственные только данной ландшафтной зоне.

В осенне-зимнее время года в условиях полупустынь юга Ар
мянской ССР питание лисиц в основном состоит из грызунов (35.6", 
общего количества встреч). Насекомые в осеннее время года теряют 
свое значение, как кормовой объект лиенн, п встречаемость их па
дает до 18,6|>'1|. По сравнению с летом, осенью и зимой в экскремен
тах лисиц несколько возрастает количество растительных остатков: 
состоят они обычно в это время года из сухих травянистых побегов, 
их обломков и листьев. Объясняется это тем. что в осенне-зимнее 
время года лисицы начинаю։ чаще питаться падалью, а вместе с ней 
заглатывают и прилипшие обломки и обрывки растений.

Обнаруженные в желудках и экскрементах остатки таких жи
вотных. как снеговая полевка и степная гадюка, отсутствующие в 
зоне полупустыни, даю։ основание предполагать, что либо лисицы 
из полупустыни, расширяя радиус своей деятельности, заходя: в со-
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Гпб.шцл 1
Габлицл 1р;.чш кормовых объекгои лисйи из полупесгынь юга 

.Армянской С,СР ча пссеннс-.ютии сезон
Составлена на основании 2 аналпчон содержнмого желудков и

37 анллнзов экскрементов

Лйим^нопанно кормоппЛ группы Число 
ис.греЧ

■%

Млекопитающие
Мышь г генная......................................................... 3 0,1
Песчанка.............................................. >•................... 3 6,1

1 2,1
Полепил обыкновеннап......................................... 1 2,1

1 2,1
Сицн лесная .............................................................. 1 2,1
Шер։ н. крупного и мелкого рогатого 

скогл (невидимому аг пллалк)................. 3 0.1

П т л ц ы 
Закавказский домовый иоробей ..................... 1 2,1

Золотистая щурка................................................. I 2.1
Обыкновенная горихвостка................................. I 2.1

П реем ы кающн ес я 
Гакырнач круглоголовка .....................................3 Г|> 1

Ящерица средняя.................................................. I 2,1
С.К.'НОЗМСЙКЛ......................................................... 1 2,1

Насекомые 21 42,1
Моллюски 1 2.1

Раст ягельные остатки 10, 1
Земля .......................................................................... 1 2,1

•19 | J0O

Седшою ландшафтную зону, либо они сюда частично мигрируют из 
горно-стептгых участков. Вместе с -ним зимой и осенью лисицы бо
лее деятельно посещают заболоченные участки и берега водоемов, 
где им случается добывать пролетных и водоплавающих птиц (ку
лик, сорока, чирок •, а также выброшенную на берег рыбу.

В это время гота, гак же, как и летом, в пище, лисиц полупус
тыни из млекопитающих основное значение имеют мышевидные гры
зуны; кроме* того ими изредка поедаются и зайцы.

Нагорные ксерофиты ՛
I Ьгорно-ксерофитиая группировка, как интразональиый тип рас

тительного сообщества, широко распространена на горных массивах 
юга Закавказья По определению М -гакьина 16] в числе переднеазиат- 
ких стран Армения является одним из важнейших очагов нагирпо- 
ксерофптной растительности.

Встречается она различными площадями на разнообразных урон-
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Габлица 2
Таблица групп кормовых объектов диски из зоны полупустынь 

хм л Ярмянскоб ССР »а осенне-зимнее время года.
Составлена на основании I анализов содержимого желудков 

и 21 анализа экскрементов

Наммскпваиис кормовой группы Число 
встреч

.Млекопитающие
Мышь степная..........................................................
Колинам крыса ..........................................................
Обыкновенней полевка.........................................
Серый хомячок .......................................................
.Мышь лесная......................... ....................................
Сксгпвлн полевка..................................................
Злнц-ругак..................................................................
ОI дел иные км к и мне.» .....................................

Питы
К улик-сорока.............................................................
Чирок-спнстуиок.....................................................
Инты..........................................................................

Пресмыкающиеся 
Стенная гадюка......................................................

Рыбы
Сем. карповых ..........................................................

Насекомые
Растительные остатки

н 12.6
3 6.2
о 4,2
2 4.2
О| 4.2
1 -М
1 2.1
7 14.7

1 2.1
1 2.1
1 2.1

1 2.1

3 6,2
9 1в/6
3 16/5

1* КИ1

нях, но всегда связана с горным ландшафтом и с кал «сто-щебнистым 
субстратом. Так как площади нагорных ксерофитов обычно внедре
ны в различные ландшафтные зоны, го и животное население их за
частую представляет из себя смесь представителей нескольких груп
пировок.

14 весенне-летнее время года в этом типе ландшафта как кор 
мовой основной объект лисиц имеют значение мышевидные грызуны 
и особенно обыкновенная полевка. По количеству встреч, при анали
зах желудкон и экскрементов лисиц, грызуны здесь составляют 52%. 
второе место—насекомые (28,2՛'«), третье ֊ птицы (5,:Р 0) и далее —прес
мыкающиеся (4.У1 0).

Осенью Н ТИМОН ЛИСИПП пл ИЛОЩ.1ДЯХ нагорных КССрофИКИЗ 
имеют крайне ограниченный по сое гаку кормовой режим: два вида 
|ры.чунон, два вида птиц, ряд насекомых и растительные остатки

14 зимнее время гола, когда хомяки впадают в спячку, а из птиц 
остаются только зимующие «|юрмы -ассортимент кормов лисиц су
жается еще более.

В этой обстановке, где на юге Армянской ССР нагорные ксс- 
П:нкч 1Ш1 IV. № 5 5
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ТаЛ. ища Л
Таблица групп кормовых объектов лисиц из \частков нлгЬрных 
ксерофита *>гл .Армянской ('.СР за весенне-летнее время года.
Составлена на основании 3 анализов содержимого желудков 

и 65 анализов экскрементов

Наименование кормовой группы Число
встреч

О ,п

Млекопитакнцне
Обыкновенная полевка ......................................... 70 41.9
Общественная полевка......................................... 8 1,8
Серый хомячек............................. ..................... 3 1,7
Закавказский хомяк ............................................. 2 1,2
Мышь лесная............................................................. о 1,2

1 0.6

Шерен, крупного и мелкого рогатого
1 0,6

скота (повидимому от падали).....................

11 т и ц ы

3 1.7

3 1,7
2 1,2

Птицы .......................................................................... 0 1,2
1 0,6

Черныш................................................................ - • 1 0.6
Скорлупа яйца .........................................................

Пресмыкающиеся

1 V. 6

Скалистая ящерица................................................. 1 2,5
Ящерица средняя...................................................... 2 1.2

2 1,2

Насекомые 17 28,2
Растительные ос гатки 12 7.3

169 100

Таблица 4
I .|Гл.1Пца групп кормовых объектов лисиц из участив нагорных ксеро

фитов юга Армянской ССР за осеине-зимкес время года.
_________ Составлена 11а огн<>нации 26 андлилов экскременгоп_________

Наименование кормовой группы Число 
встреч

Млекопитающие
Обыкновенная полевка ......................................... 21 51.1
Закавказский хомяк ............................................. 1 2.1

П т и ц ы
Ле։ ной конек............................................................. 1 2,1

1 2,1

Насекомые 19 40,4
Растительные остатки 1 2,1

47 100
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рофиты распространены обычно на скалистых, хорошо прогреваемых, 
склонах, глубокой осенью и в конце зимы встречаются насекомые. 
Наличие их широко используется лисицами. В их кормовом режиме 
в это время года насекомые составляют 40.4° ։| общего количества 
встреч различных кормовых объектов.

Основное значение в питании лисиц зимой среди нагорных ксе
рофитов составляют обыкновенные полевки—фрагменты соседней 
ландшафтной зоны горных степей.

Зона степей и лугостепей

В течение года основной пищей лисицы в зоне степей и луго
степей является обыкновенная полевка. Зимой сильно возрастает 
поедание плоскогорной полевки, обитающей в более легко доступ
ных и удобных для ловли местах. В весенне-летнее время года гры
зуны в питании лисиц по числу встреч составляют 56,6° 0, а осенью 
и зимой—55.9”

Птицы, поедаемые лисицами в горных степях, являются в ос
новном ландшафтными формами этой зоны. Составляют они в летнее 
В|мдмя года 5,9°.(1, а осенью и зимой—2.8м,количества обнаруженных 
объектов питания.

Таблица 5
Таблица групп кормовых объектов лисиц из зоны степей илугостепей 

юга Армянской ССР за весенне-летнее время года 
Составлена на основании 63 анализов экскрементов

Наименование кормовой группы Число 
встреч м о

Млекопитающие
Обыкновенная полевка......................................... 40 32,8
Закавказский хомяк ............................................. II 11,4
Мышь лесная............................................................. 4 5,7
Серым хомячок ......................................................... 4,3
Плоскогорная полевка ......................................... 3 2,4
Шерсть крупного и мелкого рогатого

1 0.8скота (невидимому от падали).....................

П т и ц ы
Полевой жаворонок ................................................. 5 •1.3
Лесной конек • • ...................................................... 1 0.8
Удод.............................................................................. I 0.8

Различные остатки
Земля......................................................................... 3 2,1
Хлопчато-бумажная ткань................................. 1 0,8

Насекомые 22 18,0
Растительные остатки 19 15,6

| 122 ’ | 100՜
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Здесь, точно гак же, как и в других ландшафтных зонах, насеко
мые остаются заметными компонентами н кормовом режиме лисиц.

Таблица групп кормовых объектов лисиц из зоны степей и лугостепсп 
юга Армянской ССР за осенне- «имиег пре мн года.

Составлена на основании 38 анализов экскрементов

Таблица 6'

Наименование кормовой группы Число 
встреч %

Млекопитающие 
Обыкновенная полевка.........................................16

•
23.6

Плоскогорная полевка .......................................... 14 20,6
Закавказский хомяк.............................................. 3 4,5
?4ыин. лесная.............................................................. 2 2,9

2 2,9
Горный слепец .......................................................... 1 !,+

Птиц ы
Горная чечетка .......................................................... 1 1.4
Удод.............................................................................. 1 1.4

Насекомые :б 23,6
Растительные остатки 12 Ь,7

158 100

3 о на леса
Питание лисиц в зоне леса, по сравнению с таковым в прочих 

ландшафтных зовах Армянской ССР, отличается своеобразием.
Следует отметить, что, судя по нашим анализам, лисицы добы

вают себе пишу как в самом лесу, так и на открытых площадях: в 
перелесках, па полянах, на луговинах и по участкам соседних горных сте
пей. Подтверждением этому служат обнаруженные в желудках и экскре
ментах обыкновенная и снеговая полевки, закавказский хомяк, степ
ная мышь л средняя ящерица.

В зимнее время года возрастает потребление лисицами обыкно
венных полевок: следовательно, зимой эти звери особенно часто охо
тятся на открытых площадях, а не в лесу. Из грызунов-инадикато- 
ров леса в питании лисиц только в теплое время года встречаются 
кустарниковые полевки н полчки. Зимой из-под мощного снегового 
покрова лисицы, вероятно, не могут добывать кустарниковых поле
вок, а полчки в это время года находятся в спячке. В питании ли
сиц из зоны леса обращает па себя внимание почти полное отсутст
вие птиц. Причиной этого, невидимому, является гнездование основ
ной массы их на деревьях, в недоступных для лисиц местах.

Насекомые, как кормовые объекты лисиц, в зоне леса, имеют 
довольно большое значение (летом 26.9*%, а осенью 4.3'% количества 
встреч при анализах). Это было заметно по одному анализу желудка 
лисицы, добытой в зоне леса Памбакского хребта [2]. У лисицы же
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Таблица 7
Таблица групп кормовых объектов лисиц из зоны леса 

Армянской ССР за несение летнее время года.
Составлена на основании 1 анализов содержимого желудков и

21 анализа экскрементов

Таблица 8

Наименование кормовой группы Число 
встреч %

Млекопитающие
Обыкновенная полевка......................................... 6 23.1
Снеговая полевка ................................................. 2 7,8
Кустарниковая полевка ......................................... 1 ?,8
Мы пн- степная......................................................... 1 3,8

1 3,8
Пол чек.......................................................................... 1 3,8

Пресмыкающиеся 
Средняя ящерица.....................................................2 7.8

Скалистая ящерица................................................. 1 3,8

Насекомые 7 26,9
.Моллюски 1 3,8

Растительные остатки <3 11,6

26 100

Таблица групи кормрвых объектов лисиц из зоны леса 
Армянской ССР за осенне-зимнее время года.

Составлена на основании 18 анализов экскрементов

Наименование кормовой группы Число
встреч

.Млекопитающие
Обыкновенная полевка......................................... 10 43.5
Снеговая полевка • • . ......................................... 3 13,1
Мышь лесная............................................................. 3 13,1

1 4,3
II тин ы 1 4,3

Пресмыкающиеся
2 8,7

Насекомые 1 4.3
Растительные остатки •> 8,7

23 100

дудок был заполнен прямокрылыми и жуками, среди которых обна
ружены следующие виды: Ог1Ьор1ега:К'осагасп$ cyanip.es и Р$ого(1опо- 
Н18Уепо$и5 113,85 г; Со1сО|Яега: ХаЬгиз аипс11а1сеи$ и Негра1и$ $р. 5,03 г.

Этот анализ еще раз подтверждает то, что лисицы из зоны леса 
выходят на кормежки в соседние местообитания.
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
видов насекомых. обнаруженных в желудках и экскрементах 

лисиц в Армянской ССР

Таблица 9

Наименование вида Число 
встреч А

"Х” |врелныс

Orthoptera
Chordlippus sp..................................
Nocaracris cyanipes F.....................
Dociostaurus sp..................................
Gryllotalpa sp..................................
Doclostatfrus brevicolhs 1՜ • ■ •
Psorodonatus venosus F.................
Gryllotalpa gryllotalpa I ....................
Psorodonatus sp..................................
Dccticus sp. . . .................................

Culeoptera
Ampliiinallon xolslitiale L. ....
Silpha obscura L..............................
Copris lunaris L. .............................
Ilarpalus sp.........................................
Carabus calleyi Fisch......................
Pseudophanus piibesccns Mull. • - 
Zabrus sp..............................................
Porosia fuitcbris Gory......................
Rhizotrogus aestlvus Ol..................
Geotropus mutator Merch. ....
Lucanus ibericus Moisch..................
Личинки хрущей.............................
Pendants sp......................................
Rhisolrogus sp..................................
Rhizotrogus serrlfunis Mars. • • •
Staphyllnus sp......................................
Polyphylla olivieri Lap......................
Oryctes nasicornis L..........................
Potosla vidua Gory.........................
ШапоШ sp......................................
Temutia sp..........................................
Procerus caucasicus Ad.................
Carabus bohetnani Men..................
Carabus cribratus Quens.................
Личинки Carabus.............................

Dermoptera
Ancchura bipiknctata F..................
Anechura sp......................................

Hymvnoptera
Личинки цикад (Clcadidac) • • •
Apidac..................................................
A ml term sp..........................................
Scolia sp..............................................

Diptera
Bonibus sp..........................................
Stratyomiidac.....................................

23 10,8 +
17 7,9 +

2,3
4 1,8 д_
2 0,9 +
2 0,9 . +
о 0,9 4-т 0,4 4-
1 0,4

45 ■21,4 4-
12 5,9
11 5.7 л.
11 5.7 4-
ю 4,5 ■
S 3,9 4֊
7 3,2 Ж
6 2,8 4.
5 2,3 +
3 1 . 1 +
3 1,4
3 1.1
3 1.1 4-
2 0,9
1 0.4
1 0.4 •j-
1 0,4 J.
1 0,4
1 0.4

0,4 +
\ \ 0,4 +
1 0,4 +
1 0,4 +
1 0,4 т*
1 0,4 4-

4 1,8 4֊2 0,9 4-

5
9

2.3
0,9 4՜ -г

т 0,4 +
1 0,4 +

1 0.4
1 0, 1 4-

Подытоживая сведения о питании лисиц, в условиях нашей рес
публики, мы приходим к следующим выводам:

1. У лисиц имеют место на значительные расстояния сезонные 
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ми; рации. Но всей вероятности, лисицы из зоны горных степей час- 
1ИЧ1П.» переходя! на зиму в зону полупустыни

2. Условия существования лисиц на площадях нагорных ксеро
фитов и в лесах дают возможность этим зверям без гальних миг
раций добывать себе корм из животных компонентов соседних ланд- 
шафтнйх । ру.чпнровок.

3 Одним из основных компонентов в питании лисиц несколь
ких ландшафтных зон являются насекомые. Последние,по числу 
встреч, иногда занимают первенствующее значение (в массе по весу 
они уступают грызунам).

4. Основу шпанки лисиц составляют грызуны и. в первую оче
редь, грызуны-вредители полевого хозяйства и леса.

5. Лисицы поедаю г, главным образом, прямокрылых и жуков, 
среди которых 75.3* 0 видон составляют насекомые, вредные для сель
ского хозяйства.

6. В противоположное] ь другим местам, где производилось иэу- 
чепие питания лисиц, среди остатков корма этих животных не обна
ружены насекомоядные. По наблюдениям в природе лисицы у нас 
землероек ловят довольно часто, ио не едят их. а лишь душат и ос
тавляют по пути своего продвижения (обычно на тропинках).

7. Сезонность в питании лисиц наиболее ярко выражена I; о - 
верных лесных районах и полупустынях долины Аракса.

8. Из 13 желудков лисиц в 5 (38%) обнаружены остатки гры
зунов, являющихся вреди гелями сельского хозяйства В каждом из 
них было по 1 2 грызуна. Если как минимум считать, чю содержи
мое желудка равно суточному образу питания нови в наших услови
ях поедают лишь по ՝2 грызуна в сутки, го за гид одна лисица съест 
720 грызунов (плодовитость грызунов из данного расчета мы исклю
чаем). Иолевки и другие грызуны у нас питаются зерном около 5-: и 
месяцев, съедая по 3 грамма зерна в сутки.

9. С развитием полеводства желательно максимальное увели
чение численности лисиц. Химическая и механическая борьба с гры
зунами в ряде районов представляет большое затруднение Лисицы, 
отлавливающие этих вредителей в большом количестве, оказывают 
нам зачастую незаменимую помощь.

10. Периодически, но время массового размножения грызунов, 
н-обходимо полное запрещение добычи лисиц. В прочие годы целе
сообразно максимальное сокращение сроков охоты на этих полезных 
животных.

Институт фи гопа голосни
к зоологии Академии наук Поступило 20 I Ш51
.Армянской ССР
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