
ФАКУЛЬТЕТ ОХОТОВЕДЕНИЯ

В 1950 году усилиями сотрудников факультета под руководством 
доктора биологических наук, профессора Василия Николаевича Скало- 
на было организованно открытие охотоведческого отделения на зоотех
ническом факультете. На основании приказа Министерства сельского 
хозяйства СССР от 11 декабря 1967 года зоотехнический факультет с 
первого января 1968 года разделён па два факультета: зоотехнический 
и охотоведческий. Так охотоведческий факультет становится самостоя
тельной структурой института. Деканом факультета стал кандидат био
логических наук, доцент Николай Сергеевич Свиридов. Долгие годы на 
факультете работали профессионалы своего дела, )'частннки Великой 
Отечественной войны, труженики тыла.

Скалоп Василий Николаевич
Доктор биологических наук, профессор 

1Ьды работы в институте: сентябрь 1947 -  ноябрь 1962 гг., 
октябрь 196S -  август 1975 гг.

Невероятно трудно воссоздать ка
кой-то единый собирательный образ вы
дающегося ученого с мировым именем 
Василия Николаевича Скалона, содер
жащий главные наиболее характерные 
черты его личности. Трудно еще и по
тому, что всегда есть опасность в чем-то 
ошибиться или исказить облик человека, 
его взгляды, неверно оценить мотивы его 
действий и степень его влияния на проис
ходившие события.

Жизнь Василия Николаевича - яр
кая, кон трас гная, наполненная противоречивыми собы тиями, является 
отражением целой эпохи в жизни нашей страны. В ней было все; горе 
и счастье, война, голод, лишения и опасности, увлекательные приклю
чения, слава, всеобщее признание, гонения, любовь, дружба, верность 
долгу.

Не удивительно, что .этой личности посвящено немало книг, ста
тей, воспоминаний.
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о  нем с огромным уважением рассказывали ведущие, широко 
известные ученые П.П. Хороших, А.П. Окладников, М.М. Герасимов, 
когорые тесно сотрудничали в течение продолжительного периода со 
1U1. Скалоном.

Василий Николаевич поражал своей неординарностью, остротой 
ума, оригинальностью суждений. Его речь отличалась изяществом сти
ля и тщательностью каждого оборота, свойственного только широко об
разованному человеку. Его проникновенная манера говорить, низкий, 
приятного тембра голоса спокойная, уверенная речь свидетельствовали 
о незаурядном лекторском мастерстве. Сами лекции были блестящими 
но 1|юрме, глубокими по содержанию, насыщены историческими экс
курсами и параллелями.

Природа щедро наделила его не только умом, талантом, благо
родством души, но и уникальной внешностью: невысокий, физически 
крепкий, круглолицый, с гладко зачесанными каштановыми волосами, 
с большими добрыми глазами цвета морской волны, роскошными се
деющими усами и бородой и с открытой приветливой улыбкой. Скром- 
ный, доброжелательный, честный, он отличался огромным трудолюби
ем и невероятной преданностью поставленной цели.

Василий Николаевич родился 12 мая (30 апреля) 1903 г. в г. Бу
гульме бывшей Самарской губернии (Поволжье) в интеллигентной 
семье. Как писал Матвей Александрович Шаргаев: “Скалоны - древ
нейший дворянский род”, - жили во Франции, а затем в Швеции. В 
Россию они приехали при Петре Первом. Многие из них были воен
ными и оставили заметный след в истории русских вооруженных сил, 
в частности герой Смоленского сражения в Отечественной войне 1812 
г. -  генерал-майор А.А. Скалой.

Его дед Василий Юрьевич (1846 -  1907 гг.) - русский либеральный 
публицист, участник земского движения. В 1880 -  1882 п'. редактор газе
ты “Земство”, и.мя которого вошло в энциклопедию.

Отец, Николай Васильевич (1870 -  1918 гг.) человек одаренный, 
образованный, окончил юридический факультет, работал кандидатом 
права Петербуфтского университета и одновременно трудился в зем
стве. Увлекался о.хотой и был большим знатоком и другом природы. 
Отличался глубоки.ми прогрессивными воззрения.ми в общественной 
и социально-эконо.мической жизни тогдашней России. В юности мно
го путешествовал по России с Г.И. Успенским, впоследствии известным 
русским писателем.

лМать Софья Николаевна Скалой -  урожденная Рычкова -  была
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последней в роду академика, статского советника П.И. Рычкова -  исто
рика, экономиста, автора многочисленных трудов по археологии, эт
нографии и истории Поволжья, Урала и Прикаспия. По образованию 
- учительница. Невысокая, стройная женщина с тонкими чертами лица 
была заботливой матерью, окружала своих детей теплом, лаской и лю
бовью.

Истоки души и разума Василия Николаевича закладывались в 
его родословной. Семейные традиции, несомненно, оказали огромное 
воздействие па становлении характера и формирование взглядов мо
лодого Скалона. Да и к тому же в родительском доме в распоряжении 
юного Василия имелась сравнительно большая и хорошо подобранная 
библиотека, особенно книги по охотничьему делу. Привитая в детстве 
привычка к систематическим и серьезным занятиям, постоянная по
требность в интеллектуальном труде со.хранились у В.Н. Скалона на 
всю жизнь. Другая привычка, также воспринятая от родителей -  лю
бовь к природе, стала главным смыслом и делом его жизни.

В 1913 г. Василий Николаевич поступил в реальное училище. 
Учение давалось ему легко. В 1918 г. вместе с матерью приехал в Ново- 
николаевск (ныне Новосибирск), где весной 1922 г. окончил вечернюю 
школу П-ой ступени. После смерти отца семья уже не имела прежнего 
достатка. Поэтому одновременно В. Скалой начал свою трудовую дея
тельность будучи школьником. Работал по найму -  посыльным в конто
ре, трудился на разных предприятиях города учеником, затем штатным 
препаратором в Новоииколаевском музее. Этим самым зарабатывал 
себе на жизнь и помогал семье. В этот период он вступил в члены Рус
ского географического общества и Новониколаевского общества люби
телей мироведения.

Осенью 1922 г. Василий Николаевич поступил на медицинский 
факультет, но через месяц перевелся на естественное отделение физи- 
ко-масемагического факультета Томского университета, избрав путь 
натуралиста-зоолога. Учился с интересом. Много времени проводил в 
библиотеке, читая литературу, и в буквальном смысле пропадал в лабо
раториях. Годы обучения в университете В. Скалой совмещал с рабо
той воспитателя в детских домах г. Томска, имея па иждивении мать, 
брата и младших сестер.

Его учителями были широко известные в стране профессора: бо
таник В.В. Сапожников, энтомолог М.Д. Рузский, натуралист широкот о 
диапазона Г.Э. Иоганзен, орнитолог, охотовед В.А. Хохлов. Узкий круг 
студентов, увлеченных зоологией, способствовал близкому общению
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1 учеными, которые окружали студентов отеческим вниманием и за- 
(||>гой. Преподаватели оказывали большое влияние на формирование 
ii.ivHitbix взглядов студентов. Все активно участвовали в Сибирском ор- 
ии ЮЛ01 ическом обществе и издавали журнал “Ypai-yc”

За большие успехи в научной работе В.Н. Скалону в 1927 г. была 
11|П1суждена аспирантская стипендия Сибирского лесного отдела по 
п.хотоведению при кафедре профессора В.А. Хохлова. Окончил ТГУ 
1ИМОЙ в 1928/1929 учебном году по специальности: зоология и сравни- 
п льная анатомия. К этому времени В.Н. Скалой был уже сформировав
шимся научным работником, автором более чем 20 работ по фауне и 
охотничьему хозяйству, получивших при.знание научной обществен
ности. Будучи в равной степени зоологом и охотоведом при кафедре 
профессора В.А. Хохлова, В.Н. Скалой стал одним из первых в стране 
.[Спирантов по охотоведению.

В 20 -  30-е годы были для В.Н. Скалона - периодом плодотворной 
и интенсивной работы. Он принимал деятельное участие в многочис- 
,к‘нных научных экспедициях: Алтайской, на юге Новосибирского окру- 
I в Кузнецкой степи, Нарымском крае, в Абаканской (Хакасия), Тазов- 
» кой на севере в качестве зоолога, энтомолога, охотоведа, экономиста, 
научного сот рудника. В апреле 1931 г. В.Н. Скалона пригласили на долж
ность заведующего зоологическим отделом в качестве старшего науч
ного сотрудника -  зоолога Всесоюзного института защиты растений 
(ВИЗР) -  Восточно-Сибирский филиал в г. Иркутске, где проводились 
зоологические исследования в Приангарье. Через год был переведен в 
Иостсибпушнину и назначен начальником Таймырской охотострои- 
тельной экспедиции, которая обследовала Таймырский полуостров и 
бассейн р. Хатанги. Весной 1934 г. Василия Николаевича пригласили на 
должность старшего научного сотрудника Иркутского государственно
го противочумного института Сибири, где он организовал и руково
дил зоологическим отделом, который исследовал пограничные районы 
Забайкалья. С мая 1936 по декабрь 1938 по приглашению Всесоюзного 
Арктического института работал старшим научным сотрудником, за
ведующим Якутской зональной промыслово-биологической станции 
(Институт полярного земледелия).

За это время В.Н. Скалой исходил пешком, изъездил на лошадях 
и оленях тысячи и тысячи километров тайги и тундры, гор и степей, по
сетив многие районы до него еще неисследованные как в Западной, так 
и Восточной Сибири. Им собраны самые разнообразные материалы, 
которые легли в основу многих его работ, опубликованных в то время
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и после в специальной и массовой печати. По совокупности опублико
ванных работ Совет Московского государственного университета им. 
Ломоносова (протокол №7 от 29 июня 1938 г.) присудил Василию Ни
колаевичу ученую степень кандидата биологических наук без защиты 
диссертации.

С декабря 1938 по август 1941 г. по приглашению главного управ
ления по заповедникам заведовал научной частью Кондо-Сосвинского 
государственного заповедника (г. Бердово Тюменской области).

В годы Великой Отечественной войны работал старшим охо- 
тинспектором Иркутской области, старши.м научным сотрудником, 
заместителем директора по научной части Иркутского областного кра
еведческого музея. В течение нескольких месяцев в 1943 г. руководил 
Бодайбинской экспедицией по изучению возможности использования 
ресурсов дикой живой природы района для нужд снабжения Ленской 
золотой промышленности.

В октябре 1943 г. В.Н. Скалона мобилизовали в Красную Армию 
и до 15 октября 1945 г. он состоял в должности специалиста без звания 
в ПЧОУ 16 армии в г. Ундурхане (МНР). В боевых действиях не участво
вал. После демобилизации из рядов Советской Армии до 1947 г. работал 
зав. кафедрой Монгольского государственного университета. Неодно
кратно организовывал научные экспедиции по различным аймакам и в 
пустыне Гоби. Одновременно состоял консультантом Монгольской ре
спубликанской противочумной станции, за что получил благодарствен
ную грамоту правительства МНР.

В июне 1946 г. Василий Николаевич защитил диссертацию на со
искание ученой степени доктора биологических наук при Московском 
городском педагогическом институте на тему: “Речные бобры в Сиби
ри”.

После возвращения из МНР он 12 сентября 1947 года назнача
ется заведующим кафедрой защиты растений и зоологии Иркутского 
государственного сельскохозяйственного института, а с 25 декабря 1948 
г. - утвержден в звании профессора но этой же кафедре. В сентябре 1950 
г. возглавил созданную им единственную на то время в СССР кафедру 
охотоведения.

Иркутский период в его жизни (сентябрь 1947 -  ноябрь 1962; 
октябрь 1968 -  август 1975 гг.) стал чрезвычайно содержательным и 
насыщенным. Особенно ярко проявился многогранный талант Васи
лия Николаевича, как ученого, педагога, воспитателя и общественного 
деятеля. В ИСХИ он сосредоточил свои силы на восстановление в Ир
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кутске специалистов-охотоведов. О необходимости организации охо- 
юведческого факультета профессор В.Н. Скалой не раз ставил в своих 
11 убличных выступлениях.

Охо тничье хозяйство в Иркутской област и, да и во всей Восточ
ной Сибири, являлось наиболее отстающей отраслью народного хозяй
ства. Первейшей причиной этого назывался недостаток или полное от
сутствие специалистов -  охотоведов. Следовательно, со всей остротой 
выдвигалась необходимость неотложной постановки вопроса об орга
низации дела подготовки специалистов высшей квалификации. Един- 
ственшлм подходящим местом для этого являлся г. Иркутск, вследствие 
того, что он находился в центре Восточной Сибири и располагал тре
бующимися педагогическими кадрами в Иркутском сельскохозяйствен
ном институте. Иркутская область в тот период представляла важней
ший в Советском Союзе район пушного промысла. Она давала свыше 
25 % общего выхода пушнины и около 80 % экспортной пушнины.

В 1947 году Василий Николаевич выступил с предложением об 
организации факультета (заседание Ученого Совета ИСКИ, протокол 
№12 от 14 мая 1948 г.) при Иркутском сельскохозяйственном институте.

Предложение было одобрено. Ученый Совет во главе с ди
ректором В.С. Дьяковым обратился в партийные и советские органы, 
чтобы они поставили вопрос в Совете Министров СССР об организа
ции при м е х и  факультета охотоведения. Понадобилось еще несколько 
лет усилий, упорства и настойчивости профессора В.Н. Ска лона в том, 
чтобы добиться открытия отделения охотоведения при зоотехниче
ском факультете. Это произошло в 1950 году. Эта дата считается годом 
рождения факультета, хотя самостоятельно он действует с 1968 года.

Учебно-педагогическую работу В.Н. Скалой начал еще в далекие 
30-е годы. В 1927 -  1929 гг., будучи аспирантом, вел курс при кафедре 
зоологии Томского государственного университета по охотпромыслу 
и биологии зверей. Одновременно читал лекции на курсах повышения 
квалификации специалистов системы охотсоюза. В 1930 -  1931 учебном 
году на правах доцента преподавал курс зоологии в Новосибирском пе
дагогическом институте.

В 1936 -  1938 гг. по совместительству преподавал в Якутском пе
динституте.

В 1946 -  1947 учебном году читал лекции в Монгольском государ
ственном университете.

В Иркутском сельскохозяйственном институте вел курсы лекций 
по ряду дисциплин; введение в охотоведение, зоологии, охране приро-
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Высокие лекторские и педагогические качества профессора Ва
силия Николаевича удачно сочетались с большой любовью к препода
ваемым дисциплинам. Живо, интересно, увлекательно и доходчиво он 
разъяснял студентам сложнейший материал. Затрагивал на лекциях 
важные животрепещущие вопросы, а иногда и далеко выходящие за 
пределы читавшихся курсов. Он часто рассказывал в простой и до
ступной форме о результатах своих исследований, оперируя и анали
зируя собранными экспедиционными материалами. Это привлекало 
студентов к науке. Как педагог, В.Н. Скалон оказывал большое влияние 
на формирование духовного облика студенческой молодежи. Поэто
му студенты сохраняли связь с этим замечательным педагогом после 
окончания вуза. Работая по всей стране, они постоянно навещали его, 
рассказывали о своей работе, консультировались и старались следовать 
высоким жизненным принципам своего Учителя.

Несмотря на объективные трудности, Василий Николаевич 
успешно руководил коллективом кафедры: организовывал учебную, на
учно-методическую и воспитательную работу, а также производствен
ную практику студентов по специальности. Надо отметить, что в стиле 
руководства его научно-педагогическим коллективом кафедры преоб
ладало взаимное уважение, терпимость, желание подсказать и помочь 
в решении сложных вопросов подготовки специалистов охотничьего 
хозяйства.

Одновременно Василий Николаевич осуществлял широкую, раз
ностороннюю деятельность внутри института. Под его руководством и 
при активном участии в 1961 г. была создана учебно-производственная 
база “Голоустное”. Традиционно оказывал практическую помощь "Бое
вой комсомольской дружине им. У. Кнакиса”, которая стала межвузов
ской организацией всероссийского масштаба. Практически определил 
направление и оказывал неоценимую помощь в создании музея охо
товедения “Зверей и птиц” (1950 г.), который по богатству коллекций 
(тысячи единиц хранения) был и остается в настоящее время лучшим в 
Сибири. Руководил методологическим семинаром “Вопросы биологии 
в философии” и кружком “Введение в охотоведение”.

Как научный руководитель, Василий Николаевич ^шаствовал в 
выполнении хоздоговорных тем: “Проектирование охотхозмероприя- 
тий по Дальневосточному экономическому району (по заданию Госпла
на СССР)”; “Изучение острова Ольхон на предмет создания заповедни
ка”; “Проектирование охот.хозяйственного строительства в Восточной

ДЫ.
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(Сибири” и др.
Профессор В.Н. Скалой постоянно выступал с лекциями, бе

седами по телевидению и радио, печатался в центральных газетах и 
/курналах, а также почти во всех региональных сибирских изданиях 
(областных, краевых и республиканских) с пропагандой вопросов ра
ционального использования природных ресурсов и охраны природы.

В ноябре 1962 г. В.Н. Скалон по семейным обстоятельствам уво
лился из ИСХИ и прошел по конкурсу на заведование кафедрой зооло
гии Казахского госпединститута им. Лбая (г. Алма-Лта, в н. в. универси
тет). Не прерывая свою связь с Сибирью, ученый продолжал оставаться 
научным консультантом и руководителем аспирантов кафедры охото
ведения.

Казахский период в жизни Василия Николаевича был также пло
дотворным. Это и руководство кафедрой, учебная и методическая ра
бота, подготовка кадров: педагогов, биологов, специалистов по охране 
природы.

Василий Николаевич оказывал практическую помощь при
родоохранным органам. Он разработал рекомендации по развитию 
охотничьего .хозяйства Казахстана, подготовил руководство “Прин
ципы охотустройства в Казахстане”, сыгравшие огромную роль в деле 
совершенствования организации охотничьего хозяйства республики. 
Плодотворно и высококвалифицированно организовывал и проводил 
научно-практические конференции, республиканские семинары. По 
своим публичных выступлениям, беседам, лекциям В.Н. Скалон опу
бликовал десятки научных работ, посвященных вопросам развития 
охотничьего хозяйства. Уделял огромное внимание пропаганде идей 
охраны природы и рационального природопользования. За это в 1967 г. 
был награжден Почетной грамотой Президиума Казахского Республи
канского общества охраны природы и бронзовой медалью ВДНХ СССР.

Осенью 1968 г. Василий Николаевич возвратился в Иркутский 
сельскохозяйственный институт и с 1 октября был избран профессором 
кафедры экономики и организации охотничьего хозяйства, а с 1 июля 
1973 по 18 ноября 1974 гг. В.Н. Скалон временно исполнял обязанности 
заведующего этой же кафедры.

Василий Николаевич много знал и видел. Ему было о чем расска
зать людям. Параллельно он с ноября 1953 г. руководил аспирантурой 
при кафедре охотоведения. Заботливо собирал талантливую молодежь 
и выдвигал их в ряды научных работников. Щедро передавал накоплен
ные знания, мысли, уменье и навыки своим ученикам. Им подготовлено
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более 20 кандидатов и докторов наук.
Профессор Василий Николаевич Скалой был незаурядным орга

низатором, ученым широкого диапазона; охотовед, этнограф, географ 
и педагог. Он автор более 350 научных статей и монографий по различ
ным отраслям знаний, многие из которых изданы за руб^о^'Наиболее 
значимые среди них; “Речные бобры в Сибири” (1945 г.), “Речные бобры 
в Северной Азии” (1964 г.), “Охрана живой природы и ее использова
ние” (1969г.).

В своих трудах Василий Николаевич отразил великий процесс 
присоединения Сибири к России, как позитивное явление, и дал поли
тическую оценку этим событиям, наполненным героизмом и любовью 
к Родине. Показал бытовые и культурные особенности народов Сиби
ри, проблемы происхождения (этногенез), расселение (этногеография) 
и культурно -  исторических взаимоотношений народов.

Из исторических работ В.Н. Скалона особый интерес представ
ляет монография “Русские землепроходцы XVII века в Сибири”. Это 
была крупная, новаторская научная работа, изложенная вместе с тем 
просто и доступно с публицистической широтой и размахом. Прежде 
всего, обращает на себя внимание широкая источниковедческая база 
данной публикации. Интерес к этой монографии был велик, она полу
чила положительную оценку научной общественности.

Монография представляет исключительно большой интерес в 
связи с тем, что студенты вузов от Урала до Дальнего Востока изучают 
историю Сибири, и потому фундаментальный труд Василия Николае
вича стал востребованным. В порядке исторической справки следует 
отметить, она переиздана издательским До.мом “Сова” в Новосибирске 
в 2005 г. Предисловие написал и доктор исторических наук, профессор 
Д.Я. Резун, а биографическую справку - доктор биологических наук, 
профессор Т.Н. Гагина (Скалон).

Большую научную и педагогическую работу Василий Николаевич 
постоянно совмещал с многогранной общественной работой. Являл
ся заместителем председателя областного общества охраны природы с 
1947 г., заместителем председателя и членом Президиума Восточно-Си
бирского отдела географического общества СССР, членом межведом
ственной комиссии по охране Байкала, научно-методической комис
сии по охране природы и рациональному использованию природных 
ресурсов Министерства высшего и среднего специального образова
ния СССР, проблемного Совета по охране природы Акаде.мии педаго
гических наук СССР. Будучи председателем межвузовской комиссии г.
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Иркутска по охране природы в зоне строительства БАМ совместно с 
иро(|)ессором Гагиной Т.Н. В.Н. Скалой разработал программу развития 
|||П1родоохранительной работы в этом решоне, которая имела важное 
практическое значение. С 1928 года В.Н. Скалой -  пожизненный член 
Американского общес тва маммологов; ему было присвоено звание “По
ме гного члена Всероссийского общества охраны природы”.

20 ав1уста 1975 г. Василий Николаевич был избран на должность 
профессора кафедры зоологии Кемеровского государственного универ- 
с итета.

Прожив яркую, удивительную жизнь (1903 -  1976 гг.), В.Н. Ска- 
лон принадлежал к той когорте первооткрывателей, которые опреде
ляли ход жизни, оставляя в истории свой собственный след. «Человек 
широчайших и глубочайших энциклопедических знаний, обладающий 
огромной эрудицией в различных областях зоологии, истории, этногра- 
||пти, охотоведения, о.храны природы, прекрасный оратор, яркий поле
мист, ученый и публицист, выдающейся организатор практических дел» 
- именно такую аттестацию он заслужил в широких кругах научного со
общества.

Он сам зажег свою звезду и оставил заметный след в душах боль
шинства людей. Весь его жизненный путь, все его вехи и повороты 
судьбы неизменно являются примером самоотверженного служения 
науке. Своими трудами этот ученый и педагог заложил научные осно
вы непреходящей общечеловеческой деятельности, связанные с рацио
нальным использованием и о.храной богатств Сибири: оставил после
дующим поколениям немалое поле деятельности в этом направлении. 
Он, безусловно, работал на будущее. Жизнь, дела и его научные труды 
принадлежат России.
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