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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Зоологическим институтом Академии Наук СССР предпринято издание 
серии определителей млекопитающих фауны СССР, посвященных отдель-
ным отрядам этого класса позвоночных животных. Первым в указанной 
серии явился определитель грызунов, составленный Б. С. Виноградовым 
и И. М. Громовым (1952). Настоящий выпуск («Малая фауна», вып. 31) 
посвящен отряду хищных. 

Хищные звери представлены в фауне СССР всего 41 местным и 2 аккли-
матизированными видами, что составляет менее 15 процентов общего 
числа млекопитающих, распространенных в стране. Тем не менее хищные 
имеют первостепенное хозяйственное значение, поскольку все они яв-
ляются объектами пушного промысла, а некоторые в большом числе 
разводятся в зверосовхозах и в островных хозяйствах. Шкурки таких 
пушных зверей, как соболь, калан, выдра, куница, чернобурая лисица 
и другие, обладают наибольшей ценностью среди всех мехов, по справед-
ливости образно называясь «пушным золотом». 

Следует также иметь в виду важное значение ряда хищников для 
сельского хозяйства. Одни из них приносят большую пользу истребле-
нием вредных грызунов, другие, напротив, сами являются опасными 
вредителями животноводства и полеводства и подлежат уничтожению. 

Наконец, нужно считаться с эпидемиологическим и эпизоотологическим 
значением хищных млекопитающих как промежуточных хозяев и носи-
телей ряда наружных и внутренних паразитов и микробов и как истре-
бителей животных — переносчиков опасных трансмиссивных заболе-
ваний человека и животных. 

Сказанное наглядно свидетельствует о разностороннем практическом 
значении хищных млекопитающих. Отсюда со всей очевидностью выте-
кает задача углубленного изучения этих зверей в целях дальнейшего 
изыскания путей увеличения производительности пушного промысла 
и звероводства, разработки приемов регулирования численности полез-
ных и вредных видов и решения иных проблем, выдвигаемых практикой. 

При всем том нельзя не считаться с необходимостью разрешения ряда 
теоретических вопросов, связанных с проблемами видообразования, 
изменчивости, приспособляемости и пр., где хищные являются чрезвы-
чайно благодатными объектами исследования. Наконец изучение хищных 
млекопитающих входит в качестве обязательного элемента в программу 
подготовки новых кадров зоологов, охотоведов, звероводов и пр. 

Отечественными зоологами выполнено большое число работ, посвя-
щенных многим видам хищных зверей и различным сторонам их систе-
матики, морфологии, биологии и практического значения. Тем не менее 
весьма широкий круг вопросов остается неосвещенным, нуждаясь в ско-
рейшем разрешении; биология и даже распространение некоторых видов 
почти не изучены. 


