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К. Л АИРУМЯН

К АККЛИМАТИЗАЦИИ ОХОТНИЧЬЕГО ФАЗАНА 
В АРМЯНСКОЙ ССР

О распространении кавказского фазана в Армении, в Зангезурском 
районе и долине Аракса, имеются лишь отрывочные сведения, относя
щиеся к середине XIX в. Более поздние сведения о наличии фазана в 
пограничных с Азербайджаном районах Армении носят характер уст
ных сообщений охотников и местного населения этих районов [3]. Но 
даже в устных сообщениях, более или менее достоверных, нет указаний 
о нахождении гнезд фазанов.

В то же время природные условия Армении представляют большие 
возможности для интродукции самых разнообразных видов животных, 
в частности фазанов. Эти возможности создаются благодаря географи
ческому положению и сложному горному рельефу, создавшим большое 
разнообразие климатических и кормовых условий.

Исходя из вышеизложенного Зоологический институт разработал
предложение о завозе и разведении фазанов в Армянской ССР. В каче
стве племенного материала было решено завезти фазана кавказского 
подвида, как формы некогда встречавшейся в Армении и ныне распро
страненной в сопредельных республиках—Грузии и Азербайджане.

Несмотря на многочисленные попытки, получить кавказского фаза-
на не удалось и тогда возникло решение о замене его охотничьим фаза
ном, хорошо зарекомендовавшем себя в европейских и союзных охот
хозяйствах сравнительно высокой продуктивностью и большой пластич
ностью в приспособлении к различным природным условиям.

В Армению сто голов фазанов были завезены 20 сентября 1959 г. 
из Белогорского племенного питомника «Холодная гора». Состав пого
ловья, переброшенного в Хосровский филиал 1 арнинского госзаповед- 
ника, приводится в табл. 1.

Хосровский филиал лежит в области умеренно холодного климата. 
1 одовое количество осадков равно 500—800 мм. Снежный покров глубо-

Таблица 1

Состав поголовья

Трехлетки Двухлетки Первогодки

самки самцы самки са мцы самки самцы

18 3 24
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кий и продолжительный, снег лежит I —5 мсс. Господствующие ветры 
восточные и северо-восточные, наиболее интенсивны весной. Фазанарий 
был расположен на высоте 1800 м над уровнем моря.

Фазаны из Белогорска были доставлены без потерь и все находи
лись в хорошем состоянии. К моменту завоза фазанов было подготовле
но лишь несколько секций, ввиду чего в каждую приходилось сажать 
по 15—17 голов.

Неподготовленность фазанария привела к тому, что в первые дни 
погибло пять фазанов от травм и расклевов. В дальнейшем фазаны бы
ли размещены по секциям, имеющим площадь в 10 кв. м, верх которых, 
во избежание нанесения травм, был обтянут марлей. В секциях фазаны, 
в соответствии с постановкой ряда опытов, размещались при соотно
шении голов от 1:1 до 1:4. Однако после первого же снегопада выя
вилась непригодность марлевого перекрытия потолка. Снег, проникая 
через сетку, осел на марлю, которая под его тяжестью оборвалась и. 
ночью, в некоторых секциях, покрыла собой фазанов. Тогда потолок 
поверх сетки был накрыт мешковиной. Это приспособление оказалось 
удачным, т. к. не видя яркого света над собой, фазаны при взлетах уже 
не бились об потолок, а садились на сетчатые стенки, не причиняя себе 
никакого вреда.

Через секции фазанария были проложены сцементированные ка
навки. по которым проходила родниковая вода. Но, вскоре, пришлось 
отказаться от такого способа снабжения водой фазанов, т. к. фазаны, 
копаясь в земле около канавки, засыпали ее, в результате чего вода, нс 
имея прохода, заболачивала секции и не поступала в последующие. Ис
ходя из этого пришлось воду из канавки отвести и поить фазанов из 
банок, наполовину закопанных в землю.

В секциях были оборудованы порхалища и устроены насесты, на 
которых устраивались на ночлег некоторые фазаны. Другие предпочи
тали ночевать на земле. I

Зимой фазаны вместо воды получали кормовую свеклу и, кроме 
того, во всех секциях постоянно имелся чистый снег. В теплые дни, в 
целях профилактики, фазанам давался слабый раствор марганцовокис
лого калия. В осенне-зимний период фазаны были обеспечены*следую
щими кормами: кукурузой, ячменем, овсом, пшеницей, комбикормом, 
отрубями, мясокостной мукой, рыбьим жиром, куриными яйцами, све
клой, капустой. Минеральна^. подкормка состояла из костной мукй, 
скорлупы яиц и соли. Рацион составлялся из расчета 85 г на голову, 
кроме овощей. ,

За осенне-зимний период погибло 9 фазанов, т. е. со дня приобрете
ния по март месяц отход составил всего Ы%. Одна из фазанок погибла 
во второй половине февраля. При вскрытии обнаружилось, что в се яй
цеводе содержалось три яйца, два из них были вполне сформированы и 
покрыты скорлупой. Размеры яиц были значительно больше обычных, в 
результате чего, по-видимому, и произошло отшнуровывание яйцевода 
и его капсюляция довольно толстой оболочкой.



К акклиматизации охотничьего фазана в Армянской ССР 47

В целях выяснения возможностей стимуляции репродуктивной 
функции фазанов, был поставлен опыт по дополнительному освещению. 
В связи с этим все поголовье фазанов было разбито на контрольную и 
световые группы. У световых групп, как мы и ожидали, был значительно 
удлинен период яйцекладки за счет ее начала в более ранние сроки и 
повышена продуктивность.

В настоящей статье рассматриваются данные по акклиматизации
завезенного разана, поэтому излагающийся материал относится только
к контрольной группе, т. е. к группе, которая находилась в новой есте
ственной обстановке и содержалась при кормовом режиме более или 
менее общем для фазаньих хозяйств.

Спаривание у фазанов началось с конца марта. Первое яйцо было 
отложено 11 апреля 1960 г. За сезон яйцекладки, который охватывает 
промежуток времени с 11 апреля по конец июля, было снесено 436 яиц. 
что в пересчете на самку составляет 15 яиц. Ниже приводятся данные 
по яйценоскости фазанов описываемой группы по месяцам (табл. 2).

Таблица 2
Динамика яйценоскости фазанов за сезон яйцекладки, охватывающий апрель июль

Снесено яиц за месяцы
Количество 

самок
Снесено яиц 

за сезон
апрель май июнь июль

29
Количество яиц на 

самку............

48

1,65

216

7,45

I VI 430

1.14 15,034.79

Как видно из табл. 2, наибольшее количество яиц было снесено в 
мае, затем в июне. В апреле и июле снесено незначительное количество 
яиц и в пересечете на самку получается, соответственно, 1,65 и 1.14 яйца. 
Отмечались также большие колебания в количестве яиц, приходящихся 
на самку в различных секциях (от 3,7 до 36,0). Это говорит, в первую 
очередь, о случайном подборе племенного поголовья. Объяснением мо
жет служить также первый год яйценоскости в совершенно новых гео
графических условиях.

Яйца фазанов значительно отличаются друг от друга как по форме 
и пигментации, так по промерам и весу. Средние данные выглядят сле
дующим образом: длина—44,40 мм. ширина—3.5,26 мм, вес—29,91 г. Эти 
данные приближаются к таковым других хозяйств.

Яйца фазанов подкладывались под индеек, причем многие индейки 
превращались в наседок искусственно: индейка помещалась в темный 
ящик, поставленный в теплое помещение, и не кормилась в течение ряда 
Дней. В ящике было устроено гнездо с выб| вкованными яйцами. В ре
зультате 2 7-дневной передержки индейка начинала насиживать и 
появлялась возможность замены выбракованных яиц племенными. I а- 
ким образом, в зависимости от накопления яиц фазанов подготавлива
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лась наседка, что значительно облегчало проведение инкубации в хозяй
стве, не располагающем инкубатором и не имеющем возможности систе
матического подвоза готовых наседок.

С 29 мая но 21 июля под наседок было подложено 521 яйцо (вклю
чая и яйца световых групп), из коих вылупилось 204 птенца, что состав
ляет 39,15%- Полученный процент вывода птенцов, по сравнению с пере
довыми хозяйствами, является низким.

Одной из причин столь низкого процента вывода фазанят в нашем 
хозяйстве следует считать укомплектованность маточного поголовья, в 
основном, из однолеток и трехлеток, которые, как известно, дают низкий 
процент оплодотворенных яиц. Кроме того, хозяйство не располагало 
специальным помещением и этажерками для хранения племенных яиц и 
их приходилось хранить в ящиках, засыпанных опилками или стружкой, 
ввиду чего норы скорлупы забивались пылью, снижающей инкубацион
ные качества яиц. Температура хранения яиц была довольно высокой и 
сильно колебалась в течение суток. £

Фазанята, но достижении суточного возраста, вместе с наседкой, 
переводились в наседочные вальеркн, на открытый воздух, а вечером за
носились в закрытое помещение. I

Руководствуясь инструкциями и основываясь на опыте других хо
зяйств, к сезону вывода фазанят были предприняты попытки получения 
муравьиных яиц, которые являются не только белковым кормом живот
ною происхождения, но, что более существенно, вырабатывают у орга
низма иммунитет к различным инфекционным заболеваниям и, поэтому, 
выращивании фазанят без муравьиных яиц считается затруднительным.

Получить муравьиные яйца нам не удалось, собирать их па месте 
։акже не представлялось возможным. Итак, фазанят пришлось выра
щивать без муравьиных яиц и, тем не менее, потерь от недостаточности 
белковых кормов или инфекционных заболеваний у нас не наблюдалось.

Фазанята первые дни получали яичные лепешки, которые готови
лись следующим образом: 10 избитых куриных яиц вливалось в 0,5 литра 
кипящего молока. Все это, при непрерывном помешивании, варилось 
до загустения, затем выкладывалось на марлю и просушивалось. Кроме 
того, фазанята получали мелко рубленный белок сваренных вкрутую 
куриных яиц, который пересыпался овсяной мукой тонкого помола. Фа
занята кормились 5 раз в день. В их нище постоянно присутствовала 
различная зелень^

(Зудя по опыту 1960 г., при полувольном выращивании фазанят, от
сутствие муравьиных яиц в какой то степени компенсируется различ
ными насекомыми, гусеницами да и самими муравьями, которых ловят 
фазанята, бродящие ио довольно обширной территории. Основываясь 
на опыте 1960 г., представляется возможным разработать рацион для 
фазанят без применения муравьиных яиц, приобретение которых, в свя
зи с массовостью фазановодства, становится затруднительным.

Из полученных 204 фазанят было выращено 84. В табл. 3 приводит
ся цифровой материал, выявляющий причины отхода фазанят.
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Таблица 3

Причины падежа фазанят Количество 
голов В 7о

Забито и задавлено наседкой . . . . 

Погибло от пищевого расстройства . 

Унесено хищниками........................... 

Задавлено человеком ...........................

40

5

74

1

19.60

2.45

36.27

0.49

Итого..................................................................... 120 58.81

Следует отметить, что из всего числа фазанят, задавленных индей
кой, 40—50% погибло сразу после вылупления, когда индейка, перево
рачивая оставшиеся под ней яйца, давит еще не обсохших фазанят. По 
истечении 2 3 суток процент задавленных становится незначительным.

Наседочные вальерки были расставлены на поляне, на совершенно 
открытом месте, и бродящие вокруг вальерок фазанята становились 
легкой добычей сорок, полевых луней и ласок, почему и процент фаза
нят, унесенных хищниками, преобладает над остальными факторами 
вместе взятыми. Поэтому в новоотстроенном фазанарии оборудован 
крытый выгул в 2400 кв. м, где в сезон инкубации и вывода будут рас
ставлены наседочные вальерки и фазанята будут защищены, по крайней 
мере, от пернатых хищников.

Отход птенцов, после рассадки их по секциям, наблюдался также 
в результате расклева, который имел место из-за большой скученности 
птепцов.

В целях изучения роста и развития молодняка фазанов, полученных
в условиях Армении, в 1960 г. проводились промеры и фиксировался вес 
птенцов. Развитие фазанят шло удовлетворительно и уже в четырехме
сячном возрасте петухи имели вес до 1080 г, а фазанки до 870 г, в то 
время как вес взрослого петуха охотничьего фазана колеблется от
1100—1900 г, а фазанки от 1050—1400 г.

Резюмируя изложенное выше, следует отметить, что, несмотря на
слабую подготовленность хозяйства для репродукции фазанов, а так
же отсутствие опыта работы с этим видом, в новых условиях охотничий
|)азап показал высокую пластичность и приспособляемость и при пра
вильной организации работ может стать одним из основных продета-
вителей нашей охотничье-промысловой • •
Зоологический институт 

АН АрмССР

рауны.

Поступило 23.V 1961 г.

Известия XIV, № 11—4
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«I. Ա. ԱՅՐՈՒՄ fl II.ՆՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՈՐՍՈՐԴԱԿԱՆ ՓԱՍԻԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱՎԱՐԺԵՑՄԱՆ ՎԵՐԱՐԵՐՑ1Լ|
Ա մ փ ո փ ու մ

//րսորդական փասիանների ներմուծումր 'Լրիմից կատարվեց 1959 ի 
սեպտեմբերին, ՀՍՍՌ Ս ինիստրների Սովետին կից Անտառային տնտեսության 
գլխավոր վարչության և ՀՍՍՌ ԳԱ֊ ի Կենդանաբանական ինստիտուտի կողմիդ- 

ներմուծված 100 (32, 68) թև փասիանները առանց որևէ կորստի բարե
հաջող վիճակում փ ոխ ա դրվ ե ց ին 7*առնո։ պե տական արդեքոցի Խո սրով յան 
ֆիլիալր։

ու Նեցա նք 9 ւի աս իա֊Տնտեսական որոշ անպատրաստության հետևանքով
նի կորուստէ

Սի շարը փորձեր կատարելու համար փասիաններր տեղավորեցինք ըա֊ 
ժ ան մ ո ւնլճւ ե րո ։ մ 1՝.1-իդ մինշև 1 '.4 հարաբերությամբ.

Փասիանների վերարտադրման ֆունկցիայի քսթտնման հնարավորություն֊ 
ների պարզաբանման նպատակով դրվեց լրա ց ու ց ի չ լուսավորության փորձ, 
դրա համար ամբողջ դլխաըանսւկր բաժանվեց ստուդիշ և լուսային խմբերի։ 
Ւնչպես սպասում էինք, վերջինի ս մ ո in բարձրացավ մ թե ր ա տ վ ութ լո լն ր ե 
ձվադրման շրջանն դդալիորեն երկարեց, ի հաշիվ այն բանի, որ վերջինս վադ 
էր սկսվել։

Լուսային խմբերի տվյալներր, որոնք հանդիսանում են հատուկ քննարկ֊ 
ման առարկա, ներկա հոդվածում շեն տրվում։

Փասիանների զուգավորումն սկսվեց մարտի վերջերին t 1950 թ. ապրի/ի ^“/'.7 մինչև հուլիսի վերջր փասիաններր դրել են 436 ձու, որոնք ինկուբա
ցիայի են ենթարկվել ,ն դկահ ա վե րի տակ։ Գրվա ծ ձէ1ե1,1,9 ճտերի ելքր կազ
մեց 39,15%,

ղեկավարվելով հրախանդներով և ի մն վե j ո վ այլ ։ոն ա ե ս ո ։ թյունն ե րի փոր- 
ձերի վրա, ճտերի դուրս դալոլ Նախօրյակին փորձեր արվեցին մրջնաձվեր 
ստանալոլ ուղղո։ թյամբ, քանի որ այդ ձվերր Տ անդիսանու մ են ոչ միայն 
կենդանական ծագում ունեցող սպիտակուցային կեր, այլև մեծ ղեր են խաղում 
տարբեր • ի վան գություննե րի Նկատմամբ իմունիտետ ձեռք բերելու դործում ։

ելնելով I960 թվականի մեր փորձերի տվյալներից, կարելի է ասել, որ 
օտերի աղատ աճեցմւմն ժամանակ մրջնաձվերի բադակայությունր որոշ շա- 
վ,ով վ,ոխ > ատոէցվոէմ էր տարրեր միջատներով, թրթուրներով և մրջյուններով, 
որոնց բոնում էին ‘‘ենց իրենք՝ ճտերը, դրոսանքի ժամանակ։

Աոաջին օրերը փասիանների ճտերն ստանում էին ձվային բլիթներ ե 
պինդ եփած ձվի մանրեցրած սպիտակուցի ո։ մանր աղացած վարսակի ալյու
րի խառնո։ րդ, թարմ կանա շեղեն։

Ստացված ճտերից հաջողվեց պահպանել 40,2%֊ր

֊.ա լաստանի պայմաններում ստացված փասիանիկների աճման ո։ դար- 
դտւյմտՆ ուսումնասիրության նսլատակով կա տա բվում էին շւսվւումներ և 
եշվո։մ էր ճտերի կշիոր,

երանք աճում էին բավարար I, արդեն շորս ամսական հասակում արունե- 
է՛ր կշոոէմ էին !0<Տ0 դ, իսկ էգերը մինչև 8,0 ւր Այսպիսով, անցյալ տարվա
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վւորձր խոսում Լ մ ասին, ո ր որսորդական փէսսիանր քուք հարմարվում Լ
Հայաստանի պայմաններին և ունի t] ա ր է/ ա ց մ ան հեռանկարներ։

Ինչ վերաբերում Լ անհաջողություններին, ապա սրանց հիմնական սրստ-
ճաոր հանդիսանում / տնտեսական սւնպատրաստրււթյունր ե ւսշ խատան բային 
,իորձի րացակայոէթյունրլ

եթե սէքս ամենր կարղավորվի , աւդւս կստեդծ վեն ՐՈ1Ո1’ պսւյմաններր 
ւիասի անն երի ինկուր ացիա յի րլ աճեցման համար ե Հնարավոր կլինի որոշ բա
նակի փասիաններ րաց թողնել ն ախաւդատրաստվաձ վայրերում աղատ րած֊
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