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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Акклиматизация животных в настоящее время представ
ляет одно из важных теоретических и практических на
правлений биологической науки. 
Еще в начале ХХ в. акклиматизация рассматривалась 
лишь как способ обогащения флоры или фауны некото
рыми видами, преимущественно экзотическимц, или 
имеющими практическое значение ( охотничье-промысло
вые звери, птицы, рыбы, парковые, декоративные живот
ные и др.). Занимались этой деятельностью зоопарки 
(в России одним из первых - «Аскания-Нова» ), заповед
ники или охотничьи организации, ставившие перед собой 
цель обогатить местную охотничью фауну. 
В 20-30-е годы за рубежом и в нашей стране появились 
работы, посвященные проблеме акклиматизации живот
ных и растений. Среди них следует назвать такие солид
ные труды, как книги В. П. Малеева «Теоретические ос
новы акклиматизации» (1939), В. В. Станчинского «Тео
ретические основы акклиматизации животных» ( 1933) 
и др. Кроме того, появляется целый ряд статей, посвя
щенных как теоретическим вопросам, так и опытам ак

климатизации отдельных видов растений и животных в 
различных странах мира и в нашей стране. 
После Великой Отечественной войны интерес к акклима
тизации животных в СССР значительно возрос, чему спо
собствовала успешная акклиматизация в ряде республик 
енотовидной собаки, дальневосточного пятнистого оленя, 
ондатры, фазана, а также некоторых видов рыб. Инте
ресно, что круг объектов для акклиматизации значитель
но расширился. Кроме позвоночных в него вошли водные 
беспозвоночные (моллюски, ракообразные, черви) дубо
вый шелкопряд, тутовый шелкопряд, насекомые-энтомо
фаги, используемые для борьбы с вредителями растений) 
и др. 
Уже после войны вышла книга В. Д. Треуса, обобщаю
щая результаты многолетних опытов по акклиматизации 

животных в зоопарке «Аскания-Нова». Появился значи
тельный фактический материал, требующий обобщения. 
Несмотря на имеющиеся публикации (Шварц С. С., 1959; 
Шапошников Л. В., 1958, 1963 и др.), многие важные во
просы, связанные с теорией и практикой акклиматиза
ционных работ, все еще остаются слабо освещенными и 
требуют дальнейшей углубленной разработки. 
Такое положение с изучением опыта акклиматизации жи
вотных сложилось и в нашей республике, где за последние 
десятилетия проведена большая работа по акклиматиза
ции ряда видов рыб, птиц, млекопитающих, многие из 
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которых прочно вошли в фауну Украины и даже, види
мо, 'lувствуют себя здесь лучше, чем на своей родине. 
Кроме уже упоминавшейся книги В. Д. Треуса по ре
зультатам акклиматизации животных в «Аскании-Нова», 
в послевоенные годы не было работ обобщающего ха
рактера, охватывающих все виды животных, завезенных 
на Украину с целью акклиматизации и реакклиматиза

ции. А потребность в них давно назрела, так как охот
ничьи хозяйства республики, заповедники и другие ве
домственные организации, занимающиеся акклиматиза
ционными работами, очень заинтересованы в том, чтобы 
вести свою деятельность на научной основе, грамотно, 
с учетом положительного и отрицательного опыта, чтобы 
не повторять дорогостоящих ошибок своих предшествен
ников. 

Да и среди широкой общественности, особенно работни
ков лесного, сельского, рыбного хозяйства с каждым го
дом возрастает интерес к вопросам обогащения местной 
фауны новыми ценными видами, охраны природы и ра
ционального природопользования, неотъемлемой частью 
которого является завоз и акклиматизация ценных, ред
ких, исчезающих видов животных с целью обогащения 
местной фауны, подвергающейся все более сильному 
прессу человеческой деятельности. 
Именно такой обобщающей, научно-производственной и 
справочно-методической работой является книга кандида
та биологических наук И. Е. Литуса «Акклиматизация 
диких животных». 
В ней читатель найдет ответ на челый ряд теоретических 
вопросов - что такое интродукция, натурализация, ак
климатизачия, реакклиматизация? Какие цели они пре
следуют как в научно-теоретическом, так и в практичес
кой., эконо,<rr.ическом плане, каковы наиболее эффектив
ные, рентабельные методы работы и пр. 
Наряду с этим автор рассказывает о том, как развива
лись на Украине работы по акклиматизации, т. е. знако
мит читателя с историей вопроса; показывает, как про

ходила акклиматизация отдельных видов, какие достиг
нуты результаты, каковы причины неудачи или слабой 
рентабельности проведенных работ. А это очень важно, 
так как все, кто собирается продолжать работы по ак
климатизации, могут заранее спланировать свою работу, 
проводить ее на должном научном уровне, чтобы избе
жать допущенных ранее ошибок. 
В это,н большое методическое значение книги. Важно 
еще и то, что автор подробно, всесторонне знакомит чи
тателя с методикой акклиматизационных работ, дает ме
тодические указания: откуда лучше брать исходный ма
териал для интродукции; из каких районов ареала вида: 
каков должен быть количественный и качественный со-
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став завозимой группы животных; как осуществить пере
возку, передержку и выпуск животных, в какое время 
года производить выпуск, какая нужна подготовительная 
работа в угодьях, где намечается выпуск и много других, 
казалось бы, частных вопросов, но от них зависит успех 
дела. 
В этом плане представляет особый интерес глава, по
священная акклиматизации в УССР охотничьего фазана. 
Пожалуй, ни одному другому животному из числа аккли
матизантов не уделялось столько внимания, труда и 
средств. Фазана не только завозили из разных мест, но 
уже несколько десятилетий его разводят в специальных 
питомниках, а затем выпускают в природные угодья. По
этому не случайно раздел, посвященный фазану, самый 
большой по объему и наиболее насыщен фактическим 
материалом. Ни один другой вид птиц или зверей не 
выпускали в природу столько раз, в таких больших коли
чествах и по всем областям республики. 
Этот раздел весмtа инфорлtативен и интересен, кроме то
го, он является ценным методическим пособием, которым 
несомненно воспользуются все, кто заинтересован в по

полнении охотофауны своего района этой великолепной 
охотничьей птицей. 
Другие разделы, посвященные горной куропатке - кек
лику, успешно акклиматизированной в Крыму, пятнистому 
оленю, белке-телеутке, ондатре, енотовидной собаке и 
другиж акклиматизантам, меньшие по объему, однако да
ют полное представление о том, чем интересен каждый 
вид и как он прижился на своей новой роfiине. Как не
сомненное достоинство книги И. Е. Литуса следует отме
тить постановку автором ряда важных теоретических во
просов, в частности, проблемы экспериментальной аккли
матизации, с целью изучения тех микроэволюционных, 

адаптивных процессов, которые наблюдаются в разной 
степени у всех акклиматизированных видов. 
Говорит автор и о перспективах акклиматизационных 
работ в республике, о задачах, стоящих перед учеными 
и практиками охотничьего хозяйства. 
Конечно, в книге есть и некоторые недостатки: не все 
виды животных, акклиматизированных в УССР, описаны 
с одинаковой полнотой. Автор дал о них лишь ту ин
формацию, которая накоплена до настоящего времени 
им самим и другими украинскими зоологами и охотове
дами, занимающи,иися акклиматизацией животных в раз
ных областях и районах УССР. Однако книга И. Е. Литу
са, несомненно, полезна, интересна и, надеемся, будет 
хорошо встречена нашими читателями. 

Доктор биологических наук, 
профессор М. А. ВОИНСТВЕНСКИй 
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ВВЕДЕНИЕ 

Акклиматизация растений и живот
ных в настоящее время стала широ

ким самостоятельным направлением 

биологической науки, имеющим 
большое теоретическое, общебиоло
гическое значение и представляю

щим значптельный практическчй. 

интерес, особенно в свете современ
ных достижений генетики и селек
ции, позволяющих не только удачно 

подбирать, но и постепенно улуч
шать, «переделывать», совершенст

вовать формы живых организмов, 
которые затем искусственно вводят 

в флору п фауну тех или иных ре
гионов земного шара. 

Именно благодаря большому инте
ресу биологов, ученых и практиков 
различных отраслей хозяйства к 
этому направлению биологической 
науки, пожалуй, мало найдется 
других терминов, понимаемых раз

личными специалистами столь ши

роко и многопланово, как акклима

тизация. Само слово в русском эти
мологическом смысле связано со 

словом «климат» и вначале обозна· 
чало привыкание, приспособление 

растения или животного к новым, 

непривычным для него условиям. 

К:ак мы уже знаем, это лишь часть 
сложных процессов, происходящих 

в организме при перенесении его в 

новые условия. Не только собствен
но «климатические» экологические 

факторы (температура, влажность, 
атмосферное давление, осадки и др.) 
влияют на организм. Большое зна· 
чение имеют также пища, характер 

почвенного покрова, минеральные 

вещества, наличие врагов, парази

тов, устойчивость к болезням, влия

ние антропологических факторов и 
многое другое. Таким образом, сло
во «акклиматизация» ныне воспри

нимается более широко, поскольку 

этот процесс представляет собой 
ряд сложных биологических пере· 
строек, претерпеваемых организмом 

в новых условиях под влиянием 

множества связанных между собой 

экологических факторов, длящихся 
месяцы, годы, всю жизнь и продол

жающихся в последующих поколе· 

ниях. 

Но и это не все. Ни одно растение, 
ни одно животное не может' сущест
вовать в одиночку или даже семья

ми. Для всех организмов необходи
ма сложная, множественная систе

ма особей, объединенных многооб
разными связями. Такие группы, за
нимающие определенную террито

рию и имеющие сложную структу

ру населения, установившиеся века

ми эволюции соотношения самцов и 

самок, :молодых и зрелых особей, 

колебания численности, связанные 
с изменениями внешней среды, на

зываются популяциями. Они неоди
наковы по пространственной и вре

менной структуре, по численности и 
характеру поселений, но имеются у 
всех живых организмов. Это эле
ментарные структуры в пределах 

каждого вида, жизнью которых 

управляет естественный отбор в 
природных экосистемах. В них про· 
ходят сложные процессы, приводя

щие к возникновению новых 

форм - экологических и географи
ческих рас (подвидов) и новых ви
дов. Следовательно, у одной особи 
или даже нескольких, завезенных в 

чужие для них условия, в иную 

экосистему, очень мало шансов без 
помощи человека выжить и дать 

потомство и еще меньше - полнос

тью «натурализоваться» и образо
вать на новом месте свою популя

ционную структуру, т. е. систему, 

которая сможет путем саморегуля

ции противостоять неблагоприят
ным условиям - колебаниям кли
мата, нехватке кормов, стихийным 
бедствиям, болезням, паразитам, 
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хищникам. Необходимо подобрать 
для интродукuии группу особей, ко
торая сможет образовать такую 
структуру на новом месте, и если 

она возникнет, мы вправе говорить, 

что процесс акклиматизации прохо

дит благоприятно, новый вид расте
ния или животного успешно привы

кает к новым условиям и становит

ся полноправным элементом мест

ных экосистем. В таких случаях мы 
считаем, что вид вошел в местную 

флору, если это растение, или в ме
стную фауну, если речь идет о жи
вотном. 

Так что же все-таки означает тер
мин акклиматизация? Чтобы дать 
достаточно убедительный ответ на 
этот вопрос, нужно вкратце вспом

нить историю переселения растений 
и животных на планете и просле

дить, что из этого получилось. Но 
прежде необходимо внести яс

ность в терминологию, принятую 

ботаниками и зоологами для обо
значения различных форм или ста
дий акклиматизации. Этот вопрос 
мы подробно рассмотрим во втором 
раздеJiе книги. А сейчас напомним, 
с чего же начинается процесс ак

климатизации (оставим пока этот 
термин как общий, обозначающий 
весь процесс внедрения нового вида 

в ту или иную экосистему). 
Растение или животное должно 
как-то попасть на новое место. Это 
может случиться по-разному: они 

могут быть занесены сильным вет
ром, морскими или речными тече

ниями на плавучих островках, ство

лах деревьев и другими способами 
в виде семян, побегов, корешков, 
плодов, а животные - в виде взрос

лых особей, личинок, икры, яиц 
и т. д. С появлением на Земле че
ловека, особенно на более поздних 
этапах истории его передвижений 
по суше, по воде, а в последние де

сятилетия и воздушными маршру

тами, миграция организмов, неред-

. н;; 

ко на огромные расстояния, стала 

привычным явлением. И не только 
пассивные, случайные перемещения, 
но и сознательные завозы растений 
и животных с практическими целя

ми или просто из .11юбопытства. 
В наше время известны уже не де
сятки или сотнн, а тысячи видов 

растений и животных, переселив

шихся случайно или с помощью че

ловека в новые места обитания, и 
процесс этот продолжается. Такое 
переселение получило название все

ления, или интродукции. Это пер· 
вый необходимый этап всякой ак
климатизации - попав на новое ме

сто, каждый организм, в частности, 
животное, начинает приспосабли
ваться к новым условиям. Процесс 
это длительный и нелегкий. Хора· 
що, если интродукция сознательная, 

тогда человек хоть частично облег
чает существование переселенцев -
обеспечивает их пищей, укрытиями, 
защищает от хищников и болезней. 
А если это случайное переселение, 
животным приходится самим прео

долевать все трудности и, конечно, 

очень многие из них погибают. Пер· 
вый, самый трудный этап акклима
тизации, нередко называют еще 

натурализацией. 

Очень важно представить себе по
следовательно, как это все происхо

дит. Сейчас накоплено уже немало 
данных о том, какие защитные 

и приспособительные механизмы 
включаются в организме на первом 

этапе, сразу после интродукции. 

У каждого животного (и растения) 
имеется известный запас прочности, 
называемый экологами экологичес
кой валентностью. Каждый экологи
ческий фактор (тепло, свет, влаж
ность, потребность в пище, воде и 
др.) имеет д.~я каждого вида наи
более благоприятное воздействие, 
выражающееся в определенных ко

личественных параметрах (темпера
тура воздуха в разные сезоны, 



влажность, количество пищи и вла

ги). Наиболее благоприятное воз
действие фактора называется опти
мумом, оно обеспечивает нормаль
ную жизнедеятельность вида. От
клонение значення фактора как в 
сторону превышения, так и в сто

рону понижения степени воздейст
вия (максимума и минимума) при
водит к неблагоприятным условиям 
(пессимум), которые могут снизить 
жизнедеятельность животного или 

вообще вызвать его гибель. 
Таким образом, для каждого В!!да 
и определенного экологического 

фактора имеется три значения: оп

тимум, максимум и минимум, за 

пределами которых животное суще

ствовать, нормально развиваться и 

размножаться не может. Диапазон 
колебаний значений факторов, в ко
тором возможна жизнь вида, и на

зывается экологической валентнос
тыо, т. е. способностью выдержать 
неблагоприятные воздействия. Это 
способность животного в процессе 

акклиматизации подвергается серь

езномv испытанию. Как же реаги
рует Животное на эти испытания? 
Во-первых, поведенческими реак

циями, такими, как выбор укрытий 
от солнца, жары или холода, т. е. 

поисками подходящего убежища. 
Во-вторых, изменением привычного 

суточного ритма жизни, если это 

спасает от врагов и конкурентов; в

третьих, новыми, иногда необычны
ми способами поисков пищи и изме

нениями привычного рациона. И на
конец уже независимо от самого 

животного с первых дней или даже 
часов пребьцзания на новом месте в 
его организме начинают происхо

дить биохимические и физиологиче
ские перестройки, вызванные новы

ми воздействиями среды обитания. 
Несмотря на сравнительно слабую 
изученность этого вопроса, уже на

копилось значительное количество 

литературных источников, в кота-

рых раскрывается характер некото

рых изменений. По мнению 
С. С. Шварца ( 1959), цитирующего 
ряд отечественных и иностранных 

авторов, акклиматизация - это по 

сути приспособление некоторых ви
дов животных, попадающих в новые 

условия, к повышенным и понижен

ным температурам (причем внача
ле - реакции физиологического и 

биохимического характера, 'подчас 
же могут возникнуть и заметные 

морфологические изменения), к по
ниженному атмосферному давлению 
(в условиях высокогорья), к повы
шенной или пониженной влажности 
и др. Все случаи индивидуальной 
приспособительной реакции орга
низма к изменившимся условиям 

никак нельзя считать акклиматиза

цией. Они могут сыграть положи
тельную роль только в первый, на
чальный период после интродукции, 
дать исходный материал для есте
ственного отбора, который в даль
нейшем может закрепить полезные 
адаптации не у одной, а у многих 
особей и таким образом привести к 
адаптивным изменениям у целой 
популяции, что будет способство
вать закреплению вида в новых 

условиях. Именно этап закрепления 
вида на уровне не особи, а целой 
популяции зоологи-практики ( охо
товеды, рыбоводы) считают настоя
щей акклиматизацией. 
Таким образом, по С. С. Шварцу, 
акклиматизация - это процесс фор
мирования новой популяции живот

ных, обладающеir рядом общих для 
всех ее особей специфических осо
бенностей, выработавшихся путем 
естественного отбора. К сожалению, 
несмотря на большую важность 
проблемы физиологической и биохи
мической акклиматизации, она из
учена очень слабо и в большинстве 
случаев за основу характеристики 

акклиматизированных видов взяты 

их морфологические изменения, на-



ступающие значительно позже, чем 

физиолога-биохимические. В разное 
время в СССР, в том числе и на 
территорию Украины, с целью ак
климатизации был завезен целый 
ряд животных - рыб, птиц, млеко
питающих, у многих из которых 

спустя определенный период обна
ружены заметные морфологические 
изменения. Позже мы остановимся 
на этом вопросе более подробно. 
А сейчас лишь напомним, что такие 
изменения зарегистрированы у заве

зенных в «Асканию-Нова» различ
ных копытных (быков, оленей, ба
ранов, антилоп) и птиц (страусов, 
гусиных). Акклиматизированные в 
разных регионах СССР, в том числе 
и на Украине, американская норка, 
енотовидная собака, алтайская бел
ка-телеутка, ондатра, отчасти нут

рия, дальневосточный пятнистый 
олень, из птиц - горная куропатка, 

из рыб - ладожский сиг и другие -
через больший или меньший про
межуток времени отлично приспосо

бились к новым условиям и образо
вали местные популяции, иной раз 
более процветающие и жизнестой
кие, чем у себя на родине (еното
видная собака, ондатра, пятнистый 
олень). Всем известна история с ак
климатизацией в Австралии евро
пейского дикого кролика, есть и 
другие примеры успешной акклима
тизации, ставшие хрестоматийными. 

Любопытно, что в ряде случаев за
везенные животные, попадающие в 

условия повышенной температуры 
или влажности, приобретали осо
бенности, ствойственные родствен
ным видам, живущим в похожих 

условиях. 

Приведенные примеры свидетельст
вуют, что животные различных так

сономических групп проявляют 

бо.11ьшую экологическую пластич
ность 11 способны приспосабливать
ся к различным экологическим ус

ловиям, если в силу обстоятельств, 
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слvчайно или по воле человека по
падают в иной географический ре
гион (даже на другой континент, 
остров, климатический пояс). На 
новой родине они образуют эколо
гические, а по мнению некоторых 

ученых даже географические расы 
(подвиды), постепенно восстанавли
вают свойственную данному виду 
популяционную структуру и тип по

селения, а иногда изменяют их в 

зависимости от местных экологиче

ских условий. Такая способность 
организма приспосабливаться к но
вым условиям давно подмечена 

людьми и легла в основу опытов по 

акклиматизации животных, которые 

с большим или меньшим успе,хом 
проводились в разное время в раз

личных странах мира. 

В многочисленных литературных 
источниках подробно обсуждаются 
проблемы и опыт акклиматизации 
животных, главным образом в прак
тических целях. Путем акклимати
зации в местную фауну вводят но
вые виды, обладающие какими-либо 
ценными свойствами (пушнина, ле
карственное сырье, шкуры, шерсть, 

мясо и многое другое). Не менее 
важно также общебиологическое, 
научное значение акклиматизации 

животных и растений в плане из
учения микроэволюционных процес

сов, протекающих у акклиматизан

тов иной раз такими быстрыми тем
пами, что это доступно для наблю
дения и изучения даже на протяже

нии 1-2 поколений. 
К: сожалению, акклиматизация в эк
спериментальном, научном плане 

без перспективы получения непо
средственных практических резуль

татов проводится очень редко, за

частую случайно, попутно, поэтому 

многие важные теоретические и 

практические проблемы остаются 
нерешенными. 

Однако в области практической ак
климатизации животных по отдель-



ным географическим регионам сде

лано немало. Ныне необходимо 
обобщить методы проведени·я ак

климатизационных работ, выяснить 
причины неудач, если они были, и 
наоборот, позаимствовать положи

тельный опыт, сели акклиматизация 

удалась. Именно такую цель и ста
вил автор - проанализировать опыт 

работ, проводившихся в последние 

десятилетия в Украинской ССР по 
акклиматизации отдельных видов 

наземных позвоночных животных, 

и на основании этого охарактеризо

вать возможности переселения· наи

более перспективных и важных ви

дов птиц и млекопитающих, а так

же, исходя из накопленного опыта, 

дать конкретные практические ре

комендации. 

Автор будет очень признателен тем 

читателям, которые поделятся с 

ним своим практическим опытом в 

области акклиматизации, а также 

выскажут свое мнение по поводу из

ложенного в книге материала. 

Все критические замечания и поже
лания будут автором приняты с 
благодарностью. 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ. 

ИСТОРИЯ АККЛИМАТИЗАЦИИ 

ЖИВОТНЫХ В СССР 

И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Обогащение фауны какого-либо ре
гиона путем завоза новых для него 

видов животных представляет, как 

уже отмечалось, большой научный 
и практический интерес. 
Еще в 30-е годы ХХ ст. профессор 
В. В. Станчинский писал, что зооло
ги должны иметь возможно более 
полные сведения по всем система

тическим группам животных, кото

рые пригодны для переселения в 

новые условия обитания. Отечест
венными учеными (Исаков Ю. А., 

1949, 1954; ФормозоIJ А. Н., 1934, 
1950; Благосклонов К. Н., 1950; 
Будниченко А. С., 1955, и др.) были 
rазработаны и предложены для 
внедрения в практику народного 

хозяйства мероприятия по увеличе

нию численности некоторых видов 

птиц. 

По их мнению, главными критерия
ми, определяющими возможность 

обитания птиц на новых ~естах и 
увеличения их численности, явля

ются строгая охрана, создание бла
гоприятных условий для гнездова
ния, обеспечение хорошей кормовой 
базы, водопоев и другие биотехни
ческие мероприятия, а главное, на

дежная защита в период размно

жения. 

Упорядочение сроков охоты и 
норм отстрела, ограничение стрель

бы в охотничьих угодьях - важные 
меры по сохранению численности 

промысловых птиц. 

Мы считаем, что строгое соблюде
ние правил охоты на фазанов более 
эффективно, чем ежегодный завоз 
этих птиц в охотничьи угодья. 

Особенно необходима охрана птиц 
в местах их массовых скоплений 
(гнездования, линьки, зимовки), ко
торые иногда называют стациями 

переживания. 

Такие скопления в нашей стране 
отмечаются ежегодно на юге Даге
стана, в устье р. Самур, в дельте 
Дуная, в Астраханском, Красновод
ском, Черноморском заповедниках 
и др. 

Однако качественный и количест
nенный состав фауны можно изме

нить не только охраной и улучше
нием условий существования, но и 

путем завоза и вселения видов, не 

свойственных для данной местнос
ти, т. е. с помощью интродукции и 

акклиматизации. 

1\ак известно, после открытия и ос
воения европейцами новых земель, 
преимущественно в экваториальных 
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странах, туда случайно или созна
тельно были завезены многие виды 
европейских и азиатских животных 
и растений. Таким образом, факти
чески акклиматизация животных и 

растений началась уже очень дав
но, много столетий тому назад. 
В начале она осуществлялась сти
хийно, случайно, а затем все более 
сознательно и планомерно. 

Пlозже во многих странах с обедне
нием местной фауны акклиматиза
ция стаJ1а необходимой мерой вос
становления природных ресурсов. 

Наряду с завозом «чужеродных» 
животных, в этих случаях начали 

расселять местные, аборигенные ви
ды, к настоящему времени исчез

нувшие из-за тех или иных причин 

в определенном регионе. Такое рас
селение с целью восстановления 

местных утраченных видов принято 

называть реакклиматизацией. При
мером таких мероприятий, проводи
мых в разное время на Украине, 
может служить расселение бобра 
на водоемы, где он когда-то обитал, 
выпуск зубров в охотхозяйства 
и др. 

Некоторые зоологи считают (Наси
мович А. А., 1961), что между ак
климатизацией и реакклиматизаци
ей принципиальных различий нет. 
И в том, и в другом случае ввозят 
особей другой географической расы 
(подвида) или иной популяции, об
ладающих специфическими особен
ностями. Следовательно, в обоих 
сJiучаях завезенные животные вы

нуждены приспосабливаться к но
вым, непривычным для них усло

виям внешней среды. 
Акклиматизация (и реакклиматиза
ция) может осуществляться как 
естественным путем (переселение из 
одного района в другой из-за сти
хийных бедствий, бескормицы и 
др.), так и с помощью человека, 
причем, во втором случае она мо

жет происходить в природе или в 
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условиях неволи (вольерное или 
клеточное содержание). 
Как и в других областях био~оги
ческих наук, в отрасли зоологии, 

занимающейся акклиматизацией, 
существует ряд понятий и терми
нов, которые не все специалпсты 

понимают одинаково. Поэтому мы 
вкратце остановимся на этом вопро

се, так как в дальнейшем придется 
не раз употреблять отдельные тер

мины и оперировать различными 

понятиями, которые должны быть 
общепринятыми. 
Первоначальный этап акклиматиза
ции, а именно перемещение, завоз 

животных в новые места, как уже 

говорилось, принято в наше!! оте

чественной литературе (да и в не
которых зарубежных источниках) 
называть интродукцией (Шапошни
ков Л. В., 1941). Однако и в этом 
понятии, как и во многих других 

нет еще строгой научной унифика
ции. Г. Майр и А. П!авари ( 1925) 
вводят новый термин - натурализа

ция. Под ним понимают процесс 
интродукции видов в страны с тож

дественным или близким комплек
сом экологических условий к тем, 
откуда вывозят животных и.1и рас

тения. Акклиматизация же, по мне
нию этих авторов,- это завоз жи

вотных и последующее их прпспо

собление к совершенно новым 

условиям, заметно отличающпмся 

от естественных условий их ро
дины. 

По мнению французского ботаника 
А. Д. Декандоля ( 1885), натурали
зация - это высшая степень аккли

матизации, когда завезенны~"r орга
низм прочно закрепляется на новом 

месте и становится равноправным 

членом местных биогеоuенозов. 
М. М. Завадовский (1932) считает 
акклиматизированными те организ

мы, которые способны нормально 
развиваться, жить и размножаться 

в новых для них условиях. 



Известный зоолог-эколог В. В. Стан
чинский ( 1933) считает, что аккли
матизация животных - это пересе

ление человеком диких или домаш

них животных в места их естествен

ного распространения и другие 

страны, где они сохраняют жизне

способность и дают плодовитое по
томство. 

Академик М. Ф. Иванов (1935) 
акклиматизацией называет пересе· 
ление человеком домашних и диких) 
животных из мест их естественного 
распространения в другие страны, 
где они могут быть жизнеспособны

ми и давать плодовитое потомство. 
Важно при этом, чтобы сельскохо
зяйственные животные не утрачива
ли (или теряли незначительно) 
свою продуктивность. 
По Д. Н. К.ашкарову (1940), аккли-

Теленок бизона 

матизация является процессом 

приспособления организмов к новой 
среде обитания при активном вме
шательстве человека, заинтересо

ванного в изменении вида и 

среды. 

И. В. Мичурин (1948) писал, что 
тот или другой сорт плодового рас
тения можно считать акклиматизи

рованным только тогда, когда этот 

сорт, будучи перенесенным из мест
ности с другим климатом, сам по 

себе в новом месте расти бы не мог, 
но вследствие целесообразных, со
знательных приемов акклиматиза

тора примирился с условиями но

вого климата, причем не изменил 

качеств плодов; кроме того, если 
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этот искусственно акклиматизиро

ванный сорт сделался настолько 
устойчивым, что при дальнейшем 
его размножении будет в состоянии 
удержать приобретенную способ
ность успешно развиваться и плодо

носить в новой для него местности, 

уже не требуя особых усилий от че
ловека для поддержания его су

ществования. 

Е. Я. Борисенко (1952) указывает, 
что акклиматизироваться - зна

чит жить, размножаться, правиль

но развиваться и сохранить хозяй
ственно полезные качества, ради 

которых животных разводят в но

вом географическом районе. 

В. Г. Гептнер ( 1936), А. В. Шапош
ников (1938, 1941, 1955, 1957), 
А. Н. Лавров (1946), А. А. Наси
мович ( 1961) считают акклимати
зацию животных процессом посте

пенного становления популяции Р 

новых для них условиях обитания. 
По Б. Г. Иоганзену ( 1963), аккли
матизация - процесс приспособле
ния популяции к новым условиям 

жизни за пределами естественного 

ареала в результате произнеденной 
человеком интродукции и характе· 

ризуется выживанием, размноже

нием, нормальным развитием после

дующих поколений в новом место
обитании. 
Большинство авторов считает, что 
успешным окончанием процесса ак

климатизации является начало раз

множения потомков и увеличение 

численности особей интродуциро
ванного вида. Б. А. Ларин ( 1963) 
подчеркивает, что при этом процесс 

завершается не только приспособ
лением вида к новым условиям су

ществования, но и адаптацией ком
понентов природного биоценоза к 
его воздействию. Реакция абориген
ных организмов нередко обусловли
вает успех акклиматизации. 

А. А. Насимович ( 1961, 1963) ука
зывает, что в условиях нашей стра-
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ны успешнее акклиматизируются 

палеарктические и голарктические 

виды, чем неотропические, южно

африканские и австралийские. 
Особенно благоприятствует аккли
матизации синантропность вида, 

т. е. его способность к адаптации в 
антропогенном ландшафте или его 
отдельным фациям (участкам), из
мененным в результате хозяйствен
ной деятельности человека. 
У спех акклиматизации во многом 
зависит от сложности природных 

комплексов. В сложном природном 
комплексе меньше свободных эко

логических ниш, сильнее сопротив

ление среды. 

В. Г. Гептнер (1936) и Г. С. Элтон 
( 1958) пришли к выводу, что в бо
лее сложном природном комплексе 

интродуцированный вид имеет 

меньше шансов успешно акклима

тизироваться. 

В процессе акклиматизации живот

ные попадают в новую среду обита
ния, включаются в чуждые биогео· 
ценозы. Успех акклиматизации в 
значительной мере определяется 

степенью различий внешних факто

ров на родине и в районе выпуска 
животного. При планировании ме
роприятий по акклиматизации необ
ходимо тщательно анализировать не 

только общую ландшафтную харак
теристику нового места обитания, 
но и показатели отдельных факто
ров среды, учитывая не только мас

штабы таких отличий, но и их на
правление. 

Так, даже значительные отличия 

некоторых условий, если они выра
жаются в их смягчении, интродуци

рованные животные могут легко 

переносить. Белка-телеутка, заве
зенная из Алтая в леса К:рыма, 
попала в резко отличающуюся кли

матическую провинцию, но со зна

чительно более теплым климатом, 
поэтому она хорошо перенесла но

вые условия и быстро размножи-



лась в крымских лесах. В субтропи· 
ческом климате Австралии и Новой 
Зеландии успешно акклиматизиро
ваны многие представители фауны 
умеренных широт Европы, Северной 
Америки и других стран. А вот по
пытки акклиматизировать некото

рых австралийских животных (кен
гуру, попугаев) в более холодном 
климате Западной Европы закончи
лись полной неудачей. Саджи, само
стоятельно залетавшие из пустынь 
Средней Азии, относительно успеш
но гнездились в значительно более 
мягкой климатической обстановке 
юга Украины, однако здесь надолго 
не задерживались. Невозможно 
представить себе обратное, т. е. что
бы в пустыне поселилась какая-ли
бо птица, приспособленная к жизни 
в условиях степной зоны. 

Самка страуса нанду 

По К. А. Водзицкому ( 1950), аккли
матизация млекопитающих в Новой 
Зеландии проходила так : из 20 ев
ропейских видов успешно акклима
тизировались 19; 5 азиатских - 5, 
7 видов Северной Америки - 4; 
15 видов Австралии и ПЬлинезии -
6; из 6 южноамериканских и афри
канских - ни один. 

Акклиматизация птиц проходила 
менее успешно, чем млекопитаю

щих. Переселение пернатых ослож
нено их склонностью к сезонным 

миграциям. Многочисленные попыт
ки часто заканчивались неудачей. 
Из 144 видов птиц, завезенных в 
Новую Зеландию, в состав местной 
фауны вошел всего 31 впд, в том 
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Птенцы лебедя 

числе из 48 европейских - 17; 35 
австралийских и полинезийских -
8; 16 североамериканских - 3; 
19 азиатских - 3; из 16 африкан
ских - ни один. Все акклиматизи
ровавшиеся здесь виды сохранились 

преимущественно в культурных 

ландшафтах, т. е. в местообитаниях, 
созданных человеком. И только чер
ный дрозд и зяблик проникли в 
естественные леса (Thomson, 1922). 
Аналогичные случаи наблюдали и 
в других уголках мира (Лэк Д., 
1957; Бейте М., 1956; Фиттер Р. С., 
1959). 
По данным Р. С. Фиттера (1959), 
на Британские острова завезено 
около 50 видов млекопитающих, из 
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которых акклиматизировалось 13; 
ИЗ 100 ВИДОВ ПТИЦ - 10; 1/4 ВИДОВ 
зверей здесь завозные. Из 96 видов 
птиц, интродуцированных на Гавай
ских островах, значительная часть 

стала фоновыми, но наряду с этим 

почти исчезло 60 % аборигенных 
видов (Greenway, 1958) . На Га
вайях выявлено 1300 видов насеко
мых (из 6000 видов насекомых, на
селяющих остров), проникших сюда 
случайно (Zimmerman Е. С., 1948). 
Человек, как указывал Ф. Энгельс 
( 1846) ,- единственное животное, 
которое было в состоянии рассе
литься по всему обитаемому миру. 
Другие животные, сумевшие повсю
ду акклиматизироваться, делали 

это не самостоятельно, а следуя за 

человеком. 

На земном шаре объектами аккли-



матнзацин стали 150 видов млеко
питающих, в том числе 49 - парно
копытных, 26 - полорогих и 18 -
оленьих, 36 - грызунов (10 видов 
беличьих и 9 - заячьих), 34 - хищ
ных, 11 - сумчатых, 6 - приматов, 
6 - насекомоядных, 4 - неполнозу
бых, 3 - одноколытных, 1 - руко
крылых. Боме 10 видов домашних 
и полудомашних млекопитающих, 

вЫIIущенных на волю в различных 

уголках Земли, впоследствии оди
чали . 

Особенно широко расселены (в.том 
числе некоторые и в Палеарктике) 
таюrе виды, как сквореu, домовый 
воробей, домовая мышь, черная и 
серая 1<рысы, нутрия, ондатра, аме

риканская н.орка, индийский ман
густ, индийская майна, антилолы 
Нильгау и Сасса, олени замбары п 
аксис. На многие острова и все кон
тиненты интродуцирован дикий кро
лик, в Европе и в Азии расселены 
енотовидная собака, заяц-русак ак
климатизирован в Сибири, США, 
Канаде, Аргентине, Чи.ли, Уругвае, 
Австралии, Тасмании, Новой Зелан
дии, на Огненной Земле, остроае 
Барса-К.ельмес, Гебридских остро
вах, в Скандинавии, на некоторых 
островах Карибского моря, Гавай· 
ских островах. Лань расселяли в 
Северной Америке, благородный 
олень и лань акклиматизированы в 

Австралии, Тасмании, Новой Зелан
дии, Северной и Южной Америке, 
а также в Евроле. 
За годы Советской власти работы 
по акклиматизации животных в 

нашей стране получили большой 
размах. Было расселено 10 видов 
птиц, около 50 - рыб, 15 - полез
ных насекомых и других беспозво
ночных. В охотничьих угодьях рас
селили 45 видов зверей, в том числе 
насекомоядных - 3, хищников - 15, 
I'рызунов - 11, зайцеобразных-3. 
парнокопытных - 1 вид. В резуль
тате акклиматизационных меро-

Рев оленя 

прnятий фауна нашей страны обо
гатилась новыми, ценными в хозяй
ственном отношении видами. Мно
гие пушные звери, ареал которых 

сократился, а численность снизи

лась, стали вновь объектами пуш
ных заготовок (соболь, бобр и др . ) . 
Вылов рыбы, акклиматизированной 
в водоемах СССР, составляет сотни 
тысяч центнеров. Завоз и расселе
ние полезных (х1rщных) насекомых 
оказались весьма эффективным ме
роприятием в борьбе с вреднтелями 
селъскохозяйственных культур. 
В ряде республик и областей в ре
зультате акклиматизации охотничь

нх зверей заготовки пущнины всего 
за несколько лет увеличилнсь в 2 
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раза и более, например, в Казахста
не, который в отдельные годы дает 
до 15 % всей пушнины Советского 
Союза, общая стоимость заготавли
ваемых шкурок акклиматизирован

ных видов составляет до 65 %, в 
Узбекистане в отдельные годы -
81,2, в К:арелии, как правило, более 
40, К:урганской области - 61, Ле
нинградской, Новгородской, К:али
нинской, Московской и ряде других 
областей - от 10 до 35 %. Еще в 
1945 г. 15 % всей пушнины, заготов
ляемой в СССР, приходилось на до
лю акклиматизированных пушных 

зверей (Янушевич А. К:.. 1963; Лав
ров Н. П., 1957, 1967; Слуд
ский А. Л., 1963). 

* * * 

Организм как целостная сложная 

система в период акклиматизации 

да и всей своей жизни вступает в 
связь с многочисленными внешними 

раздражителями и обнаруживает к 
ним исключительную чувствитель

ность и приспособленность. 
В первую очередь, безусловно, из
меняются особенности поведения. 
Охотничьи птицы и млекопитающие 

с высокоразвитой нервной деятель
ностью очень быстро, уже в первом 
поколении, изменяют свое поведе

ние, отыскивая новую для себя пи
щу, при защите от нападения хищ

ников, с которыми они не встреча

лись раньше, при использовании за

щитных условий и убежищ в новой 
среде обитания. К:онечно, не всегда 
это изменение поведения бывает до
статочно быстрым и эффективным 
для того, чтобы полностью обеспе
чить выживание и успешное размно

жение в местах акклиматизации. 

К: сожалению, специальных иссле

дований об изменении поведения 
акклиматизированных животных 

еще очень мало, имеются лишь от

дельные разрозненные сведения из 
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этой области, например, о том, что 
фазаны в Полесье и Лесостепи в 
качестве зимних убежищ использо
вали подрастающие посадки сосны 

и это оказалось для них губитель
ным. 

Значительно больше материалов 
имеется об изменении эколого-фи
зиологических особенностей живот
ных в результате акклиматизации. 

Питание акклиматизированных жи
вотных практически всегда изменя

ется, так как на новых местах про

израстает другая растительность и 

живут иные виды животных. Все 
же в большинстве случаев питание 
остается похожим, поскольку жи

вотное поедает части растений 
близких видов (например, белка в 
К:рыму - семена крымской сосны) 
и родственные виды животных. Од
нако нередко в питании акклимати

зированных животных происходят и 

более существенные изменения. 
Та же белка в К:рыму стала летом 
кормиться орешками бука, грецки
ми орехами, фруктами, ягодами, ви
ноградом, т. е. пищей, отсутствую
щей на ее родине. 
У енотовидной собаки, акклимати
зированной на Украине, основу 
питания составляют мелкие млеко

питающие - 43,8 % в весенне-лет
ний период и 68,8 в осенне-зимний 
(К:орнеев А. П., 1954), тогда как в 
Приморском крае в составе весен· 
не-летних кормов преобладают 
амфибии и насекомые, а осен
них - рыбы и насекомые. Олени -
типичные лесные звери - в «Аска
нии-Нова» и на острове Бирючий в 
Азовском море переходят на корм
ление степными травами и чувству

ют себя там превосходно. 
У акклиматизированных животных 
обычно изменяются сроки размно
жения, иногда и плодовитость. Так, 

Поединок 



Самец антилопы канна 

белка-телеутка в I(рыму стала при
носить два помета в год. У еното
видной собаки гон проходит в бо
лее сжатые сроки (со второй дека
ды февраля до середины марта, а 
щенение раньше - в конце апре-' 

ля - начале мая). Изменение хода 
размножения у акклиматизирован

ных животных наблюдали в «Аска
нии-Нова». Так, у белого гуся на 
второй год акклиматизации сроки 
размножения наступали раньше на 

20-30 дней. Страус эму оказался 
удивительно консервативным и про

должает размножаться в то время, 

когда на его родине наступает по

тепление (у нас - зима) . 
У акклиматизированных животных 
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могут изм еняться сроки линьки. 

В частности, у крымской белки ве
сенняя линька наступает на месяц 

раньше, а осенняя - заканчивается 

на месяц позже, чем на ее родине, 

в Западной Сибири. У енотовидной 
собаки на Украине весенняя линька 
начинается несколько позже - со 

второй половины марта (а не с фев
раля - марта, как на Дальнем Во
стоке), также позже проходит осен
няя смена остевых волос - с нача

ла сентября до конца ноября (на 
ее родине - с июня до начала 

ноября). 
Енотовидная собака на Украине не 
впадает в зимнюю спячку. Она за
легает только в периоды особенно 
сильных морозов. 

Морфологические изменения у ак
климатизированных животных от

мечались во многих случаях. К: со
жалению, эти сведения лишь час

тично основаны на сравнении ак

климатизированных животных с 

представителями исходной популя
ции. Нередко сравнивают морфоло
гические особенности животных из 
различных мест территории их но

вого ареала. 

Для изучения влияния акклиматиза
ции на изменения морфологических 
признаков особый интерес пред
ставляют животные, длительно 

живущие в новом регионе. На Укра
ине единственный вид, акклимати
зированный еще в прошлом столе
тии,- муфлон - никем не сравни
вался с животными исходной попу
ляции, однако в литературе имеются 

сведения об изменениях у живот

ных, завезенных в новые места оби
тания сто лет и более тому назад. 
Ч. Дарвин описал изменения евро
пейского кролика, завезенного на 
остров Порто-Санто (близ Мадей
ры) в 1418 г. За 450 лет размеры 
кроликов уменьшились почти вдвое, 

они по величине не превышают 

крупную крысу, череп стал уже, 



мех сверху - рыжее, изменилась 

окраска и других частей тела. Лю
бопытно, что эти кролики отказыва

лись скрещиваться с европейскими 
кроликами, т. е. проявили особен
ности, свойственные отдельному 
виду. 

Черные крысы, завезенные европей
цами в XI-XVIII вв. в разные 
страны, сейчас в этих местах обра
зовали заметно отличающиеся под

виды. То же самое произошло с до
мовой мышью, завезенной около 
500 лет назад на Фарерские остро
ва. Однако у домашнего воробья, 
завезенного в Северную Америку, 
почти за сто лет не произошло ни

каких изменений (за исключением 
длины бедра и плеча). 
Измельчали зайцы-русаки, аккли
матизированные на островах Бар
са-Кельмас в Аральском море 
(Лавров Н. П., 1946), одичавшие 
домашние козы в некоторых мест

ностях Великобритании по внешне
му виду напоминают диких безоа
ровых козлов (Фиттер Р. С., 
1959). Зайцы-беляки, завезенные в 
XIX веке из Норвегии на Фарер
ские острова, в первые годы белели 
на зиму, а сейчас весь год остаются 
темными. Очень часто наблюдается 
аберрантная изменчивость окраски 
меха американской норки, нутрии 
в СССР (Шапошников А. В., 1958), 
а у птиц - окраски яиц и оперения 

(полевой жаворонок, домовой воро
бей и зеленушка в Новой Зелан
дии). Увеличение в популяции чис
ла особей с аберрантной окраской 
(альбиносов) ученые связывают 
с ослаблением действия естествен
ного отбора : 
Б. Ф. Цереветинов (1951) приводит 
данные о морфологических измене
ниях ондатры в процессе акклима
тизации в европейской части СССР. 
Он исследовал размеры и массу 
шкурки, густоту волосяного покро
ва, длину и толщину волос, окрас-

В заповеднике 

ку . Пушно-меховые качества он
датры изменялись в зависимости от 

климатических условий. Автор вы
делил 4 различающиеся формы он
датры: восточносибирскую, запад
носибирскую, северную и казах
станскую. 

Переходя к оценке морфологичес
ких изменений, происшедших с 
охотничьими животными на Украи
не, надо отметить, что материала 

по этому вопросу, к сожалению, 

очень немного и далеко не всегда 

данные о разл ичиях акклиматизиро

ванных видов достаточно достовер

ны. Так, пятнистые олени, живущие 
ныне в УССР, почти все имеют не· 
которую примесь крови европейско-
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го оленя и пх нельзя сравнивать 

с дальневосточными особями. Он
датра украинской популяции проис

ходит из :Канады, но точное место 
ее отлова, а следовательно, и под

вид, неизвестны. К: тому же почти 
все зверьки этого вида прошли сна

чала акклиматизацию в Англии, 
Чехословакии, Финляндии, а уже 
потом попали на Украину. 
В ряде работ, посвященных измен
чивости ондатры, сравнивают мор

фологические особенности экземп
ляров из разных частей ее нового 
ареала, причем обычно устанавли

вают различия между популяциями. 

Однако они не всегда достоверны и, 
кроме того, имеют лишь косвенное 

отношение к рассматриваемой проб
леме. 

Наибольший интерес представляют 
данные об изменениях в результа
те акклиматизации у енотовидной 
собаки и белки-телеутки. Провели 
сравнения этих видов непосредст

венно с особями из тех мест, где 
были отловлены животные для за
воза. Отличия енотовидной собаки 
украинских популяций пока еще не 
исследованы и данные о морфоло
гических изменениях этого вида 

есть по :Калининской, :Костромской 
и Астраханской областям РСФСР 
(Церевитинов Б. Ф., 1953; Шапош
ников А. В., 1955, 1958; 
Шварц С. С., 1959). Оказалось, что 
у акклиматизированных енотовид

ных собак волос стал тоньше, но 
длиннее, мех гуще и окраска его 

изменилась в сторону потемнения, 

зубной ряд стал более коротким, 
длина тела уменьшилась на 6, мас
са - на 9 %, скуловая ширина чере
па увеличилась. В других местах 
наблюдается увеличение размеров 
енотовидных собак. 

Белка-телеутка в :Крыму за корот
кий срок акклиматизации измени
лась значительно. По-видимому, из
менились ее размеры, однако в 
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литературе сведения об этом проти
воречивы. С. А. Ларин, П. А. Лиси
цын и Л. П. Астанин (1951) счи
тают, что масса тела белок из :Кры
ма больше, чем западносибирских, 
а по И. И. Пузанову, она меньше. 
У крымских белок несколько иные 
пропорции тела, отмечены отличия 

в некоторых размерных показателях 

черепа. Существенно изменился ме
ховой покров: стал более грубым, 
редким. В окраске зимнего меха к 
основному серому тону добавились 

рыжеватый и бурый оттенки на 
хребте, хвосте и в области передних 
лап. В 3,5 раза увеличилось число 
белохвостых особей. 
Алтайская белка, акклиматизиро
ванная в лесах :Кавказа, измени
лась в общем аналогично сибир
ской в :Крыму. Вопрос об адап-
тивном значении изменений 
акклиматизированных животных 

представляет большой интерес. Не
сомненно изменения поведенческих 

реакций и эколога-физиологических 
особенностей имеют приспособи
тельный характер. Несколько иначе 
обстоит дело с морфологическими 
особенностями. Здесь наряду с яв
но адаптивными (поредением и ог
рубением мехового покрова в более 
теплом климате) отмечаются и из
менения, не имеющие столь замет

ного приспособительного значения, 
например, изменения окраски меха. 

Они могут быть результатом влия
ния климатических факторов на 
процессы метаболизма, т. е. быть 
связанными с адаптивными измене

ниями физиологии акклиматизиро
ванных животных. Наряду с этим 
можно ожидать и проявления гене

тика-автоматических процессов, т. е. 

в интродуцированной партии слу
чайно оказалось больше белохво
стых особей и в результате у крым
ских телеуток чаще обнаруживают 
этот признак. 

:Какие из отмеченных изменений 



акклнматнзированных животных 

являются наследственными? За ко
роткий срок ЖllЗН/1 Ж//ВОТНЫХ в НО· 
вoir среде обитания вряд ли можно 
ожидать nоявлсння rенетическн за

крепленных приэ на ков, за исключе

нием случаев rснстико-автоматич е

ских процессов, которые очень бы
стро могут пр11вссти к таким 

изменениям. Однако в случаях, КО· 
гда животное сотнн лет живет в 

чужой для него экологической об
становке, можно ожндать и закреп

ления наступивших изменений в ап

парате наследственности. Так, кро
лики с о. Порто-Санто в лондон
ском зоопарке утратили отличия от 

европейских видов в окраске хвоста 
и ушей, но остальные признаки 
остались у них неизмененными. Ан

тилопы гну в «Аскании-Нова» на 
зиму поr<рываются густым длинным 

мехом, чего не наблюдается в есте
ственных условиях. 

Какие же экологические факторы 
наиболее важны в процессе аккли
матизацин? 

Бесспорно, наибольшее значение 
для успеха акклимат11зации имеет 

темпера"Гура и количество осадков. 

Охотничьи животные, как и другие 
гомойотермиыс, в том числе и ряд 
южных видов, хорошо переносят 

значительное понижение температу

ры воздуха . .Кенгуру, антилопы и 
страусы благополучно переносят 
суровые зимы в «Аскании-Нова» 
(Бровкина В. М. , 1956) . 
В некоторых зоопарках европейской 
части СССР в зимних павильонах 
температура снижается до минус 

10- \5°С. В них содержат львов, 
антилоп канна, rну, зебр и др. Эти 
животные без всяких вредных по
следствий переносят низкие темпе· 
ратуры. Тропические виды черепах 
и хамелеоны (пойкилотермные жи
вотные) в активном состоянии пере· 
носят температуру 9 °С (Шеттн Т., 
1956). 

Самка оленя 

Все это говорит о широком диапа
зоне приспособляемости животных 
организмов к колебаниям темпера
туры. 

Способность организмов адаптиро
ваться к изменению температуры 

воздуха имеет первостепенное зна

чение во время первого периода 

э,кклиматизации. 

Ряд авторов указывает на значи
тельные физиологические сдвиги в 
организме акклиматизированных 

животных под воздействием низ
ких температур. В составе крови 
изменяется содержание НВ (Geli
neo, 1954), эритроцитов (Brown G. 
et al" 1954), "1имфоцитов 11 липои
дов, 11зменяется рН кровн (Bal-
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Винторогий козел 

ke В. et а\., 1944), наблюдается ин
тенсификация функцlfй щитовид
ной железы (Sel\ers Е. et al., 1951; 
Pichotka J. Kugelden, Daurann, 
1953; Bro\vn, Bird, De\chaye, Green, 
Hatcher, Page, 1954), изменяется 
ее гистологическая структура (Ке· 
nyon А., 1933; Bail\if, 1937). Пребы
вание на холоде требует повышен
ного потребления кислорода у 
акклиматизированных животных 

(Adolph, 1950; Krog, Monson, 
Jrving, 1955), значительно повыша
ется потребление питательных ве· 
ществ. Содержание гликогена в 
сердце и печени быстро падает 
(Baker, Sellers, 1953), происходит 
интенсификация обмена веществ в 
печени (Weiss, 1954), а также из
менение сосудистых реакций - пе

рераспределение крови (Sargent, 
1953) . Так, адаптивные сдвигн хи
мической терморегуляции у птиц и 
грызунов обнаружены после 3- 4· 
недельного содержания в новых 

температурных условнях (Gelineo, 
1964). По Е. Адольфу (1956), по
лувремя адаптации крыс к охлаж

дению, тестируемое по стабилиза-
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ции многих параметров, состав.rtяет 

обычно 1-2 недели. Другие авто
рьt указывают срок адаптац1111 око

ло 5 недель (Sellers, Keichman, 
Thomas, 1951) . 
Таким образом, продолжитель
ность первого периода а1<климати

зац11и очевидна. Но приспособи
тельные способности животных, 
nротивостоящис воздействию низ
ких темпера'Гур, проявляются рань

ше - через 2-3 недели ('vVeiss, 
1955), и даже в течение несколь
ких дней (Adolph, 1950) . 
Однако косвенное воздействие тем· 
пературного фактора (образование 
снежного покрова, замерзание во· 

доемов, исчезновение укрытий из-за 
опадания листьев и т. д.) может 
оказать решающее влияние на ус· 

пех акклиматизации. Так, фазаны, 
выдерживающие 50-rрадусные МО· 
розы в Л!риамурье, очень плохо 
приспосабливаются к жизни в зна· 
чительно более теплом климате, ее· 
ли у них нет надежных зимних 

убежищ. 
Нутрия выдерживает относительно 
низкие зимние температуры на тер

ритории Украины, однако она со· 
вершенно не приспособлена к жиз
ни на замерзающих водоемах, не 

может поддерживать незамерзаю· 

щими лую(И во льду, оказываться 

на поверхности льда без укрытий и 
пищи. 

Низкие температуры могут оказать· 
ся существенным препятствием для 

успешной акклиматизации, если они 
воздействуют на животных в крити· 
ческие периоды их жизни. Чаще 
всего животные страдают от холо

дов на ранних стадиях индивиду· 

альноrо развития. Известны с.1учаи 
массовой гибели зайчат, застигну
тых возвратом морозной погоды 
весной. Понижеliliе температуры, 
сопровождаемое дождями, вызы

вает значительную смертность 

птенцов тетеревиных, что может по· 



влечь снижение прироста числен

ности н в конечном итоге - неуда

чу аккл11матизац1101mых меропрня

тш1. 
Влняннс осадков на успех аккл11ма
тизаuии проявляется u основном в· 

двух на правлениях. На интродуци
ров~шных животных может нега

тивно отразиться снежныi'1 покров -
его 1·олщина и продолжительность. 

В некоторых случаях осадки могут 
повлиять на гидрологический ре

жим водоемов, которые нмеют зна

чение для ряда водных и околовод

ных животных. 

Глубину снежного покрова, про
должительность его сохранения не

обходимо учитывать nри проведе
нии любых акклиматизационных 
мероприятий, однако наибольшее 
значение этот фактор имеет для 
копытных, а из пт1щ - для фа 
занов и некоторых других куриных. 

При этом приходится учитыватъ не 
столько средние показатели rлуби
ны и продолжительности сохране

ния снежного покрова, сколько эк

стремальные условия. Одна много
снежная зима может свести на нет 

достигнутые успехи в акклиматиза· 

ции животных, вызвав их гибель из
за иевозможиости передвигаться и 

добывать корм. Кроме того, снеж
ный покров демаскирует животных, 
лишает их естественных укрытий, 
что приводит к резкому увеличению 

их гибели от хищников. Полная не· 
удача ряда массовых выпусков фа
занов в УССР была следствием то
го, что совершенно не учитывали 

возможность существования этого 

вида после выпадения снега. На
дежных зимних убежищ для фаза
нов не оказывалось, они подверга· 

лись нападению хищюrков, разбре. 
дались и уже в первую зиму из со· 

те.и nтиц не оставалось ни одного 

экземпляра. 

Из копытных особенно зависят от 
глубины снежного покрова сравни-

Голоuа фазана 

тельно J<оротконоr11е дикие свиньи . 

Северо-восточная граница их рас
пространения в европейской части 
СССР опредеJJяется глубиной и 
длительностью сохране.~нrя снежно

го покрова. Таким образом, интро· 
дукuия этих животных в те районы 
СССР, которые лежат за пределами 
исторически сложившихся границ 

ареала, может быть успешной толь· 
ко при условии эффективной помо
щи акклиматизированным живот

ным при выпадении глубокого 
снеrа. 

Существование других животных 
также зависит от глубины снежного 
покрова, однако допустимый пре· 

дел у них знач!'lтельно выше, чем и 

определяется их более широкое рас
пространение. Известно, например, 
что отсутствие лосей иа значитель
ных территориях лесной зоны За· 
ладной Сибири - это следствие не· 
обычайно глубокого снежного 
покрова. Вряд ли целесообразно 
проводить акклиматизацию лосей в 
таких местах, где зимой их жизнь 
окажется невозможной без постояt1· 
ной помощи людей, требующей 
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больших трудовых и материальных 

затрат. 

Разливы рек и других водоемов, ес
ли они отличаются по продолжи

тельности и времени наступления от 

тех условий, к которым животное 
приспособилось у себя на родине, 
могут оказаться препятствием для 

успешной акклиматизации около
водных животных. При повышении 
уровня воды они лишаются посто

янных убежищ, что нередко застав
ляет их искать новые места обита
ния. 

Таким образом, может произойти 
расширение заселенной территории, 
однако в начальном периоде аккли

матизации, пока численность интро

дуцированных животных еще неве

лика, это вызовет рассеивание посе

ления и нарушение нормального 

размножения. 

Другие метеорологические фак
торы обычно влияют на жизнь жи
вотных в меньшей степени и их 
приходится учитывать только в 

особых случаях. Так, некоторые 
виды (например, обыкновенный фа
зан) чувствительны к пониженно
му атмосферному давлению и по
ниженному содержанию кислорода в 

атмосфере высокогорных районов 
на разной высоте над уровнем мо
ря, и акклиматизация их здесь, 

вероятно, полностью исключается. 

У акклиматизированных животных 
в горах в процессе приспособления 
к снижению давления наблюдается 

повышенное содержание гемогло

бина и эритроцитов в крови. У мы
шей увеличивается число легочных 
сосудов, а также общая респира

ционная поверхность легких (Va
cek, 1925). У коз, выпасаемых 2-
3 месяца в Альпах, увеличивается 
общий объем крови (Bianco, 1951). 
У крыс, адаптировавшихся к вы
соте, понижена плодовитость, в ре

зультате нарушений инплантаций, 
резорбции эмбрионов, некрозов, ге-
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моррагии плаценты и уменьшения 

семенных пузырьков (Atland, 1949; 
Freggly, 1954) они менее устойчи
вы к низким температурам, чем 

контрольные. 

Общая влажность воздуха также 
может служить ограничивающим 

фактором для некоторых гидро
фильных (но не водных) или, на
оборот, для обитателей пустынных 
ландшафтов. Ветер может влиять не 
столько непосредственно, сколько 

вызывая нагон воды, что иногда 

приводит к гибели гнездовий птиц, 
не успевших приспособиться к та
ким явлениям на новых местах оби
тания. 

Световой фактор, в частности ин
тенсивность, продолжительность, 

периодичность освещения, длина 

волны, оказывают самое разносто

роннее влияние на различные си

стемы организма и их функциональ
ную деятельность. В литературе 
имеются сведения о связи ха ракте

ра освещения с деятельностью нерв

ной системы, подчеркивается ис
ключительно большое его влияние 
на половую функцию. Н. Т. йитс 
(1958) приводит данные исследова
ний, указывающие, что регуляция 

половой функции обусловлена изме
нением ддительности светового 

дня. 

Обеспеченность пищей интродуци
рованных животных - это важней
шее условие успеха мероприятий по 
акклиматизации. Обычно в теплое 
время года животные не испытыва

ют нехватки кормов. И растительно
ядные, и хищные виды имеют из

быток пищи. В это время проблема 
обеспеченности кормами могла бы 
возникнуть только для животных

монофагов или с узкой специализа
цией в питании. Однако среди охот
ничьих животных таких видов 

нет. 

Совсем иначе дело обстоит зи
мой. При снижении температуры 



воздуха до О 0С потребление корма 
мелкими млекопитающими увели

чивается в несколько раз (Howard, 
1951). Зимой количество кормов 
резко сокращается, да и не все за

пасы их доступны . 

Снег покрывает землю, где лежат 
семена, остаются лишь в небольшом 
количестве зеленые части растений, 
насекомые прячутся в разные убе
жища, некоторые мелкие млекопи

тающие впадают в спячку, другие 

ведут подснежную жизнь и почти 

не выходят· на поверхность, количе
ство птиц уменьшается, а водоемы 

покрыты льдом и их пищевые ре

сурсы доступны только животным, 

приспособившимся к таким услови
ям. Поэтому при планировании ме
роприятий по акклиматизации в 
первую очередь необходимо учиты-

Самки бизона 

вать ресурсы доступной в зимних 

условиях пищ11: сохранение под 

снегом пригодных для питания зе

леных частей растениi'~ или семян, 
продолжительность сохранения 

снежного покрова, находящиеся 

над снежным пологом части расте· 

ний, их пригодность для питания, 

доступность различных зимующих 

животных для хищных и насекомо

ядных видов. В некоторых случаях 
отсутствие кормов, к которым при

способилось животное у себя на 
родине, может компенсироваться 

наличием в местах акклиматизации 

другого, но сходного корма. Так, 
буковые орешки, по-видимому, пол
ностью заменяют кедровые и обес-

35 



Олени-nа11тач11 

печивают питание бслкс-телеу1'ке. 
В некоторых случаях обссле'!ен
ность кормами зав1tсит от довольно 

сложных взаимоотношений видов 
внутри биоценоза, что также необ
ходимо учитывать. Например, в 
зимних условнях основной пищей 
серой куропатки являются побеrи 
озимых. Птицы полностью обеспе
чены этой пищей, пока снеrа 
мало. 

Если зимние снеrопады сопрово· 
ждаются ветром, куропатки находят 

достаточно корма на возвышеннос

тях. где снеr сдувается. Когда снег 
ляжет глубоким и ровным покро
вом, добывать корм куропаткам 
помогают зайцы-русаки, прорывая 
на озимых полях траншеи в снегу 

в поцсках корма и делая доступны

ми для куропаткн остатки «со сво

его стола»: именно в таких транше

ях куропатки добывают себе пищу. 

Катастрофическое положение с кор
мами создается для куропаток nрн 

отсутствии зайцев-русаков илн ко
гда снег настолько глубок, что зai'r· 
щ,1 перестают кормиться на по

лях. 
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Нехватку зимннх кормов для ак
климатизирова11ных животных мож

но восполнить нод1<орм1<ой . Однако 
подкорм1<а будет достаточно эффек
тнвной, толы<о если эти животные 
смогут воспользоваться ею на всей 
площади их нового расnростране

ю1я и в течение всего трудного nе

рrюда. Необходимость зимней под
кормки жнвотных значительно за

трудняет н удорожает мероприятия 

по акклиматизации. 

Успешной а10\лиматизации может 
слособствонать предварительная 
ре.констру1щия угодий или же вве
дение кормовых и защитных расте

ний, интродукция мелких жиnот
нь!х, например выхухоли, ам

фибий пли вс1юторых беспозвоноч
ных (моллюсков и др.) . В местах 
акклиматизации существенную 

роль играет кормовой рацион, его 
набор, содержание в вем питатель
ных веществ, а также витаминов, 

минеральных солей и микроэлемен
тов. Так, отсутствие необходимых 
солей магния неблагоприятно ска
зывается на способности жквотных 
синтезировать аскорбиновую кие

лоту (Девятин В. А" 1950). Недо
статочное обеспечение витамином 
D и избыток в кормах каротина 
ВЫЗЫВЗС1' рахит (Grant, 1953). 
В условиях пониженного атмосфер
ного да11ления желательны ращю

ны с преобладанием углеводов 

(Gray, 1945; Greeп, Butte, Mul\ho
liand, 1945), содержанием т11ам.ина 
(Busiпg, К.auff, 1942), никотиновой 
кислоты (Calder, 1948). в 1'рОПИ· 
ческой зоне ощущается потребность 
в тиамине и холине (Mills, 1944). 
При низких температурах повыша
ется потребность в витамине С 
(LeЫanc et а!. , 1954). Корма, бо
гатые белком, увеличивают потреб
ность животных в кальции (Sil
berg а. Silberg, 1955), способствуют 
накоплению в печени витамина А 
(Леутский К. М" Леутская 3. 1\., 



1955) . Раuиои, обогащсю1ый жира
ми, снижает потребность в тиамине 
(Бухман Н . Д" Лебедева М. А. 
1954). 
Пресс со стороны хищнихов и на
личие убежищ для защиты от них 

имеют большое значение при ак
климатизации. Известно немало 
л1-имеров неудачи акклнматизаци

онных мероприятий из-за полного 

истребления вселенных животных 
местными хищниками. Так, почти 
вес неудачные лопытКli акклимати

зации фазанов в различных облас
тях УССР объясняются поголовным 
истреблением этих птиц хищниками 
(главным образом лисицами и яс
требами-тетеревятниками). 
При акк;1иматизации фазанов моло
дые сосновые посадки рассматрива

ли как хорошие зимние убежища. 
На самом же деле они оказались 
ловушкой дли ЭТИХ ПТИЦ. в посад· 
ках лисицы передвигаются без вся

ких затруднений, а преследуемые 
ими фазаны не могут взлететь 1r 
становятся легкой добычей. 
Надежными зимними убежищами 
могут служить густые и обширные 
камыши, тростники, плотные зарос

ли кустарников с примесью колю

чих видов и т. д. Обитание в местах 
акклиматизации видов, могущих 

оказаться конкурентными, также 

имеет существенное знач ение для 

успеха подобных мероприятий. Не 
всегда заранее можно определить, 

вступит ли какой-либо вид фауны в 
конкурентные отношения с интро

дуцированными и каковы будут ре

зультаты этого. Так, виды, близкие 
по своей экологии, скорее всего бу
дут конкурировать, если они ока

жутся соседями. В природе у таких 
видов обычно соприкасающиеся, а 
11е налегающие ареалы (лесная ку
юща и соболь, американская и 
обыкновенная норка, с известными 
оговорками также заяц-русак и бе
ля.к. серая и бородатая куропатки 

Фаза•tы в вольере 

и т. д. ). Успех аt<климатизацю1 в 
СССР ондатры, безусловно,- след
ствие того, что этот внд занял сво

бодную экологическую нишу с изо
билием пищевых ресурсов и без 
всяких конкурентов (если не счи
тать водяную полев1<у). 
Наличие местных конкурирующих 
видов может привести к полной не
удаче акклиматизации, однако в не

которых случаях интродуцирован· 

ный вид, наоборот, оказывается 
победителем в такой борьбе и nол
ностыо или частично вытесняет або
ригенных животных. Классическнй 
пример такого рода: собака динго, 
завезенная в Австралию, одичав, 
вызвала полное вымирание там 

местных крупных сумчатых живот

ных - сумчатого волка и сумчато

го дьявола - представителей более 
примитивной ветви млекопитаю
щих. 

В процессе эволюции почти всегда 
имеют преимущества вышеорrани

зованныс животные. Этим объясня· 
ется успешная акклиматизация мно

rих животных в Австралии, Новой 
Зеландии, на океанических островах 
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и вытеснение, точнее вымирание 

там многих примитивных местных 

форм. 
Интродукция таких низкоорганизо
ванных животных в места, заселен

ные более высокоорганизованными 
формами, заранее обречена на не
удачу; эти животные не выдержат 

конкуренции, не смогут найти спо
собы защиты от местных хищников. 

Так, в Японии корейский подвид 
колонка вытесняет колонка итатси, 

в Аргентине благородный европей
ский олень - оленей гуэмала и 
пуду, заяц-русак конкурирует с бе
ляком в Швеции, серая белка вы
тесняет обыкновенную в Скандина
вии и Поволжье, американская нор
ка - европейскую норку (Насимо
вич А. А., 1961). 
Интродуцированная на юге США 
нутрия конкурирует с ондатрой, 
подавляя развитие водной расти
тельности (Gгiffo, 1957, Hoffmeis
teг, 1958, и др.). 
Известны случаи конкуренции при 
контакте акклиматизированных в 

разное время видов. Например, в 
Новой Зеландии акклиматизирова
ли индийскую майну, а позже был 
интродуцирован европейский скво
рец. При этом увеличение числен
ности популяции и расселение 

акклиматизированного вида прекра

тились. 

В некоторых случаях успех конку
рентной борьбы зависит от разме
ров животных: - более крупный 
вид окажется победителем, хотя 
прямых столкновений между ними 
может и не быть. 
Воздействие акклиматизированных 
видов на природный комплекс, в 
частности на фауну, нередко отри
цательное. В некоторых угодьях 
Украины енотовидная собака унич
тожает тетерева, куропатку, зайца
русака, водно-болотную дичь, фаза
на и даже ондатру. Так, в Днепров
ско-Тетеревском гос у да рствснном 

38 

заповедном лссоохотничьем хозяй
стве (ГЗЛОХ) на территории около 
40 тыс. га на поголовье указанных 
видов заметно сказывался рост или 

снижение численности енотовидной 
собаки, которую здесь отлавливали 
капканами. В результате наблюде
ний пришли к выводу, что 10-15 
енотовидных собак на такой площа
ди уже не причиняли заметного 

вреда фауне хозяйства. 
В Днепровско-Тетеревском гослесо
охотхозяйстве нередко отстрелян

ные енотовидные собаки (зачастую 
забегавшие к жилью людей) оказы
вались больными бешенством. В ря
де районов страны енотовидная 
собака способствует снижению чис
.'Iенности водоплавающих и тетере

виных птиц. 

Однако вред, наносимый енотовид
ной собакой, на наш взгляд, пре
увеличен. Регулирование численнос
ти этого животного дает возмож

ность значительно снизить ущерб, 
о чем свидетельствует опыт Дне
провско-Тетеревского ГЗЛОХ." 
Иногда в широком масштабе непро
думанная интродукция приносила 

значительный вред биоценозам и 
хозяйственной деятельности челове
ка. Это примеры с завозом мышей, 
крыс, кроликов (Австралия, Новая 
Зеландия и др.), домового воробья, 
ондатры (Западная Европа), ман
густа (о. Маврикий, Антильские и 
Гавайские о-ва, Британская Гвиа
на, ныне Гаяна, и др.). 
Интродукция американской норки 
также повлекла за собой вредные 
последствия. В Исландии, Японии 
и Норвегии этот зверек наносит 
вред водоплавающей птице. Аккли
матизированная в Абхазии и Став
ропольском крае алтайская белка 
наносит ущерб урожаю каштана, 
грецкого ореха, лещины, вредит 

ку.1ьтурному садоводству. В то же 
время мех белки на Кавказе более 
низкого качества, чем на се родине. 



И. И. Пузанов (1959) указывает на 
вред, наносимый белкой-телеуткой 
в Крыму. Выпущенные для борьбы 
с кроликами н крысами европей
ские лисицы , африканс1ше хорьки 

и горностай в Австралии и Новой 
Зеландии, нанесли большой урон 
местным птицам, в том числе ред

ким эндемичным видам (Водзи
цкий К. А" 1950) . 
Много вреда принесли одичавшие 
соба1ш, овцы, козы и свиньи расти
тельности и животным некоторых 

океанических островов. Случайный 
выпус1< в Японии тайванской сере
бристой белки отрицательно сказал
ся на производстве камелиевого 

«масла>> . В Южной Африке и Анг
лии вредят садам и посадкам сосны 

ак1<лиматизированные там каролин

ские, или серые, белки. 
Интродукция различных видов мле
копитающих и птиц часто сопря

жена с завозом в места акклимати

зации возбудителей инфекционных 
и инвазионных болезней. 
На островах Океании и в Новой Зе
ландии отмечены случаи вымирания 

эндемиков и других животных от 

болезней, вызванных возбудителя

ми, занесенными с интродуцирован

ными видами. 

Целые эпизоотии вызвали чума и 
ящур, завезенные в Америку и Аф
рику. На острове Ребун (близ Хок
кайдо) с 1937 по 1954 г. зареги
стрировано 30 случаев заболевания 
эхинококкозом людей. Источником 
заражения оказались лисицы, заве

зенные туда с Курильских островов 
(Inukai Т. et al" 1955). На Ку
рильские острова эхинококкоз был 
завезен в 1916-1917 гг. вместе с 
командорскими песцами . На остро
ве Беринга наблюдалось заболева
ние песцов эхинококкозом после за

воза туда в 70-х годах XIX в. крас
ных полевок. 

Большое значение для успешной 
акклиматизации имеют качество и 

Семья антилоп 

состояние животных, численность 

выпускаемых партий. Животные 
должны быть совершенно здоровы
ми и хорошо приспособленными к 
самостоятельной жизни в природе, 
выпускаемые партии - достаточно 

большими. нужного возрастного со
става и с необходимым соотношени
ем полов. 

Акклиматизация фазанов на У1<раи
не показала, что птицы, от

ловленные в угодьях, более 
жизнеспособны, чем выведенные в 
вольерах. Последних даже в Кры
му, где и климатические условия, и 

растительность, казалось бы, обес
печивают их самостоятельное суще

ствование. нельзя считать вполне 
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успешно акклиматизированными. 

Значительно лучше чувствуют себя 
там кеклики, отловленные в приро

де, хотя условия К:рымских гор от
личаются от природной обстановки 
на их родине. 

Известны случаи неудачных аккли
матизационных мероприятий из-за 
травмирования животных при транс

портировке. А скунсов перед вы
пуском в природу оперировали, ли

шив их единственного средства за

щиты - анальной железы, выделя
ющей зловонную жидкость. Естест
венно, опыт их акклиматизации 

окончился полной неудачей (Лав

ров Н. П" 1963). 
Для успеха акклиматизации имеют 
значение и некоторые другие об
стоятельства. 

Часто животные и растения, изъ
ятые из привычных для них усло

вий, становятся отчасти или полнос
тью бесплодными (Дарвин Ч., 
1868). Установлено, что при выпус
ке животных (пятнистые олени, он
датра, муфлоны и др.) мелкими 
партиями, у акклиматизированных 

животных в процессе естественного 

отбора не обеспечивается формиро
вание нормальной популяционной 

структуры. Так, фазанов с целью 
акклиматизации желательно выпус

кать партиями в одни и те же уго

дья не менее 300 голов подряд в те
чение 3·-4 лет, причем разновозра
стных птиц в половом соотношении 

1 : 3, 1 : 4. Наблюдения показали, 
что многократные выпуски крупных 

партий этих птиц при соблюдении 
указанной популяционной структу
ры обеспечивают эффективность 
деяте.1ьности естественного отбора 
в процессе формирования популя
ции. 

Небо.1ьшие партии акклиматизиро
ванных животных имеют немного 

шансов закрепиться на месте ак

климатизации, размножиться и дать 

нача.10 стойкоi1 популяции. Гибель 
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от случайных причин, рассеяние 
особей, затрудняющее возможности 
встреч для размножения, приводят 

обычно к неуспеху. К тому же в 
этих случаях вступает в силу фа1\
тор инбридинга (близкородственно
го спаривания). Он может значи
тельно ослабить жизнестойкость 
потомков завезенных животных. Од
нако отрицательное влияние инбри
динга обычно сильно преувеличи
вают. Известно, что популяция ав
стралийских кроликов происходит 

всего от трех экземпляров, двух са

мок и самца, а ведь они размножи

лись настолько, что стали бедстви
ем для сельского хозяйства всего 
континента. В 1937 г. на один из 
островов у побережья штата Ва
шингтон (США) выпущено около 
10 обыкновенных фазанов. За 6 лет 
численность их возросла почти до 

2000 особей. 
На острове Ньюфаундленд в 1878 г. 
была выпущена одна пара амерн
канских лосей, а в 1904 г.- еще 
две. Теперь лосей здесь насчиты
вают 30-40 тыс. и ежегодно добы
вают 4500 голов (Pimlott D. Н" 
Carberry \V. !" 1958). 
Очевидно, вопрос о необходимом 
количестве животных для первона

чального выпуска следует решать 

в каждом отдельном случае с уче

том популяционной структуры, 
трудностей приобретения и транс
портировки, емкости угодий, где на
мечена акклиматизация, а иногда 

и проводить экспериментальные вы

пуски. 

Нередко со временем у успешно ак
климатизированных видов наблюда
лись снижение темпов размноже

ния, сокращение численности 

популяции, высокая смертность, что 

зачастую связано с новыми врага

ми, гельминтами и эпизоотиями. 

Венценосные журавли 



Олененок 

Эти явления наблюдались в СССР 
в отношении ондатры, нутрии, зай
ца-русака, бобра, американской 
норки, енотовидной собаки (Ша
пошников Л. В., 1958, 1960), в Но
вой Зе.,андии - австралийской со
роки и зяблика (Томсон Г. М., 
1922). пасюка, лося и чернохвосто
го оленя (Водзицкий К. А., 1950), в 
Великобритании - зайца-беляка и 
домового сыча (Фиттер Р. С., 1959) , 
в Северной Америке - зайца-русака 
(~eyno l ds, 1955; и др.), в Австра
лии - европейской лисицы (Вое А. 
и др. , 1956). Американский черно
хвостый олень в Новой Зеландии и 
американская дикая индейка в Гер
мании исчезли nолностью (Насимо
вич А. А., 1961) . 
Процесс акклиматизации во многом 
зависит от пластичности организма, 

т. е. его внутренней спосоС>ности из

меняться и перестраиваться приме: 

нительно к новым условиям внеш

ней среды, от э1<олоrическоl't валент
ностн вида. 

Изменчивость популяции акклима· 
тизантов, их морфологический и 
экологический полиморфизм дают 
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материал для отбора лучших экоти
пов (Малеев В. П., 1933). 
На успехе акклиматизации может 
отразнться Шiстиикт «дома» живот

ньtх , а также нх присnособ.;~енность 

1< миграциям. Особи, попавшие в 
чуждую среду обитания, инстинк· 
тивио отправляются искать свою 

родину и при этом рассеиваются 

на большой площади, что неже..1а· 
тельно. Так, енотовидные собакп за 
J<ороткий срок уходили от места вы
пуска за 400 км и более. У птиц 
хорошо развита способность орнен
тироваться, После выпуска некото· 
рые виды могут сразу направиться 

в обратвый nуть на род~rну, даже 
еслн она находится за тысячн хи.10-

метров от места выпуска. По-види
мому, это стало причиной неудачи 
выпуска на Украине партии боро
датых 1<уроnаток . Через короткое 
время никаких следов выпущенных 

птнц не удалось обнаружить- они 
исчезли бесследно, возможно, от
правившись на пойски родных мест. 

Акклиматизировать таких птиц, ви
димо, можно только путем завоза 

оплодотворенных яиц 11 их иflкуба
ции на месте будущего выпуска. 
При ак1<лиматизации мигрирующих 
птиц необходимо учитывать не толь
ко инстинкт «дома», но также уна· 

следованное ими стремление к се

зонным миграциям в опреде.1енном 

наnравленни. Такие nт1щы в ме
стах акклиматизации могут нaiiтrr 
новые пролетные пути и места зи

!'.tовкн, как, например, nолучилось у 

обыкновенноrо скворца в Северной 
Америке. Стремление птиц .11ететь 
осенью в определенном наnравле· 

нии может привести их к гпбе.111, а 
мероприят11е акклиматизаа.1111 - к 

неудаче. 

В Новой Зеланднн некоторые заве
зенные птицы, отправляясь по при

вычным направлеииям мnграци~ 
улетали в оТI<рытый океан 11 , есте
ственно, погибали. Животные, заве-



зенные в новую для них среду оби
тания, обнаруживают разную сте
пень приспособленности к изменив
шимся условиям жизни. Степень та
кого приспособления зависит от то
го, насколько отличаются экологи

ческие условия в новом месте оби

тзния от тех, к которым животное 

приспособилось на своей родине, а 
также от пластичности вида, его 

способности приспосабливаться к 
новым климатическим и биотичес
ким условиям. 

Анализируя результаты акклимати
зации животных, необходимо учиты
вать, в l<акой мере они приспособи
лись к новым условиям, т. е. на 

какой ступени остановился поо
цесс их аl<клима'Т'изации. Таким 
образом, можно выделить степени 
акклr1матизации. Первой степенью 
надо считать приспособпение жи
вотных к новым (обычно более су
ровым) климатическим условиям 
при полной зависимости от человека 
во всех других отношениях (кормле

ние, защита от врагов и т. д.). Та
кую примитивную а1шлиматизацию 

можно наблюда'Гь у многих тропи
ческих и субтропичесю~х видов мле
копитающих и птиц в зоопарках 

(павлин, некоторые тропические ви
ды птиц в «Аскании-Нова», жи
вущие кругщ,1й год под открытым 
небом, но их обеспечивают корма
ми, защищают от хищников). 
К:о второй степени акклиматизации 
можно отнести случан, когда заве

зенные животные могут в теплое 

время года вестн самостоятельный 
образ жизни, сами добывают себе 
корма, но зимой не в состоянии вы

жить в местных условиях {хотя не
посредственное воздействие низких 
температур не будет для них губи
тельным), таких животных следует 
переселять в вольеры с полным 

обеспечением кормами и укрытия
ми. Так акКJ111матизирована в усло
в11ях Украпны нутрия. 

Пятнистые олени 

Третьей степенью акклиматнзации 
можно считать такое приспособле
ние животного к местным условиям, 

когда оно круглый год способно 
жить в состоянии естественной сво

боды, но в зимнее время нуждается 
в подкормке и постоянной защите 
от хищников {путем их истребле
ния). На Украине (кроме самых 
южных областей) в такой степен11 
акклиматизирован фазан, пятнис
тый олень и некоторые другие 
виды . 

При четвертой степени акклкмати
зац~rи животные полностью приспо

сабливаются к новым условиям сре
ды, прочно входят в состав местньiх 

биоценозов и без всяких забот со 
стороны человека благополучно 
размножаются, расширяют новый 
ареал и чувствуют себя не хуже, 
чем на родине. Пример такой степе
ни акклиматизации - в первую оче

ред1> ондатра на всей территории 
УССР, кеклик в горном Крыму, 
белка в Крыму и на Кавказе 
и т. Д. 

Пятая степень аJ<t<лиматизащш ха
рактеризуется тем, что животные в 
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местах акклиматизации находят 

для себя лучшие условия существо
вания, чем на родине. Это проявля
ется в повышении плотности их рас

селения, росте плодовитости и т. д. 

Пример - енотовидная собака на 
Украине. 

АККЛИМАТИЗАЦИЯ 

охотничьих птиц 

и животных 

НА УКРАИНЕ 

птицы 

Фазан 

В течение длительного времени на 
Украине проводятся работы по ак
климатизации многих видов охот

ничьих птиц, особенно фазана. 
Фазан - объект увлекательнейшей 
охоты, а также красивая декоратив

ная птица для украшения зоосадов, 

парков, зеленых зон вокруг городо;з 

и рабочих поселков. 
Ценится фазан также и как истре
битель семян сорняков и насеко
мых - вредителей полей и лесов, 
которыми он питается в течение по

лугода. Наблюдались случаи поеда
ния фазанами колорадских жуков 
и их личинок. 

К:роме того, мясо фазана очень цен
ное и на него большой спрос как на 
внутреннем, так и на международ

ном рынке. Можно также использо
вать перья и пух фазанов. 
В зоологической систематике фа
зан относится к классу птиц -
Aves, к отряду куриных Gallifor
mes, к подотряду собственно кури
ных - Ga!li, к семейству фазано
вых - Phasiaпidae, подсемейству 
фазанов - Phasiaпinae, роду фа
зан Phasianus. 
Фазановые - наиболее многочис
ленное семейство подотряда кури-
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ных. В нем 48 ныне живущих родов 
и 10 родов ископаемых. 
Представители подсемейства фаза
нов широко распространены по все

му свету, кроме холодной зоны юж
ного и северного полушария, их на

считывается 165 видов и подвидов. 
На территории Советского Союза 
обитают 12 обособленных подвидов 
обыкновенного фазана (Беме Р., 
1967; К:узнецов Б" 1972). 
Закавказский фазан - Ph. colchi
cus colchicus L.- встречается в 
Абхазии, северной и западной час
тях Грузии, в восточном Закавка
зье, в К:афанском районе Армении 
и по р. Алазани. Ранее он заселял 
Грузию, Армению и Рионскую низ
менность. 

Северокавказский фазан - Ph. col
chicus septentrionalis Lог.- рас
пространен на Северном К:авказе, к 
югу от К:убанского района и к севе
ру до дельты Волги. Прежде он 
встречался по Черноморскому побе
режью и в дельте Урала, но был 
истреблен в середине XIX в. 
Талышский фазан - Ph. colchicus 
thalischens Lor.- населяет Талыш, 
Гилян и некоторые острова К:зыл
Агачского залива. На севере дохо
дит до нижнего течения К:уры. 
Персидский фазан - Ph. colchicus 
persicus Sew.- обитает в Геок-Те
пинском районе, хотя в прежнее 
время был распространен к востоку 
до г. Ашхабада. 
Мургабский фазан - Ph. colchicus 
principalis Sclateг - распространен 
в восточных предгорьях К:опет-Да
га, в долинах Теджена и Мургаба. 
Амударьинский фазан - Ph. zaгud
nyi But.- населяет долину Аму
дарьи от г. К:ерки на север до Дар
ган-Ата. 
Таджикистанский фазан - Ph. col
chicus Ьianchii But.- обитает в 
юго-западной части Таджикистана, 
в верховье Амударьи. 
Хивинский фазан - Ph. colchicus 



chrysomelas Sew .- живет в низо
вьях Амударьи, захватывает ее 
дельту и весь Хивинский оазис. 
Зсравшанскнй фазан - Ph. colchi
cus zerafscl1an icus Tarn.- населяет 
долины рек Зер<'tпшана и Кашка
Дарьн. 
Сырдарьинский фазан - Ph . col 
chicus turcestanicus Lor.- распро
странен в доюгне Сырдарьи и на 
восточном берегу Аральского моря. 
Семиречснскнй фазан - Ph . col
chicus mongolicus Brandt.- встре
чается в юго-восточной части Ка
захстана, к востоку от Киргизского 
хребта и в Иссык-Кульской котло
вине. 

Маньчжурский фазан - Ph. colchi
cus pallasi Totsch.- населяет бас
сейн Уссури и южноуссурийский 
край. 

Самцы перечисленных географиче
ских форм (подвидов) фазана отли
чаются друг от друга окраской опе

рения. Самки похожи одна на дру
гую. У амударьинского, зеравшан
ского сырдарьинского, семиречен

ского, маньчжурского фазанов на 

горле хорошо заметен белый ошей
ник, у фазанов остальных подвидов 
его нет. 

Не останавливаясь на детальном 
описании отдельных подвидов, от

метим их отличительные признаки. 

Группа кавказских фазанов имеет 
темную, золотистую, красно-оран

жевую окраску, с заметными чер

ными каймами перьев на нижней 
стороне тела. Среднеазиатские фа
заны окрашены в темно-красные 

цвета, со светлыми крыльями и с 

белым ошейником на горле. Черные 
каемки перьев также хорошо выра
жены. Маньчжурский фазан окра· 
wен в светлые золотисто-красные 
тона. Черные каемки перьев очень 
тонкие и почти незаметные; белый 
ошейник широкий. 
Путем скрещивания кавказского и 
маньчжурского фазанов в охотничь-

Птенцы фазанов 

их хозяйствах Западной Европы по
лучена новая форма - охотничий 
фазан с признаками обеих исходных 
форм, но несколько крупнее. 
Охота на обыкновенного фазана 
очень популярна в Англия, ГДР, 
Чехословакии, Югославии, Румы
нии, Венгрии. В этих странах раз
вито вольерное разведение фазанов 
с выпуском их в охотничьи угодья. 

В течение нескольких лет в Болга
рии проводилась акклиматизация 

некоторых видов, в том числе 

обыкновенного фазана. В большин
стве случаев фазан представлен 
охотничьей формой. Его успешно 
разводят в Югославии, Польше, 
Болгарии. Вольерный способ раз-
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веденпя и брудерное выращивание 
молодняка в Англии считается са
мым дешевым и практичным. 

В США фазан, встречающийся от 
берегов Атлантического до Тихого 
океана, стал одним из основных 

объектов спортивной охоты. Только 
в пяти штатах в 1950 г. было вы
дано около 2,7 млн. лицензий на 
отстрел этой птицы. Наибольшее 
количество фазанов отстреливают 
в штатах Северной и Южной Да
коте, Небраске, Айове, Миннесоте. 
Отстрел в 1940-1950 гг. составил 
здесь 82 млн. птиц. В штате Ва
шингтон за 1946-1950 гг. отстре
ляно 1,6 млн., в К:алифорнии за 
1950-й - 229 тыс., в Пенсильвании 
за 1941-й - 0,5 млн. особей, в шта
те Нью-Йорк максимальная добы
ча (0,5 млн. особей) отмечена в 
1940 г. 
В ГДР в крупном фазанарии госу
дарственного лесного предприятия 

«Хильбуртхара» содержат 800 пле
менных птиц. В 1968 г. из этого 
хозяйства получено 8000 птиц и 
продано охотничьим организациям 

15 ООО яиц. К: 1970 г. поголовье 
фазанов в охотничьих угодьях рес
публики намечалось довести до 
2 млн. 
Разведение фазанов в Финляндии 
сосредоточено в нескольких охот

ничьих хозяйствах, расположенных 
между Хельсинки и Хяменлинна. 
Ежегодный отстрел их составляет 
до 14 тыс. особей (Банников А. Г., 
Гаврин В. Ф., 1968). 
В Чехословакии разводят фазанов 
в парках, садах и местах постоян

ного отдыха трудящихся (Рад
чук В. В., 1961). В Болгарии все 
фазанарии страны ежегодно дают 
около 100 тыс. птиц, предназначен
ных для расселения в охотничьих 

угодьях. В ближайшие годы об
щее производство там достигнет 

250 тыс. фазанов в год. В Толбу
хинском округе ежегодно будут 
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выращивать 50 ООО монгольских 
фазанов (Дежкнн В. В" 1971). 
В настоящее время во Франции 
разведением дичи занимается свы

ше 2000 специальных хозяйств и. 
питомников, которые ежегодно да

ют более 1 млн. фазанов (К:узне
цов Б. А., 1970). 
В Польше построено много инку· 
баторов производительностью 5 тыс. 
фазанов каждый. От реализации 
птиц там ежегодно получают доход 

свыше 1 млн. злотых (Деж
кин В. В., 1967). 
В Югославии фазановодство широ
ко развито и носит характер фаб
ричного производства с применени

ем новейших инкубаторов. Фаза
нарий охотхозяйства «добановичю> 
ежегодно получает 135 тыс. яиц 
охотничьего фазана, часть которых 
идет на экспорт. В стране около 
170 фазанариев (Дежкин В. В., 
1967, Банников А. Г., Богда
нов Б. Н., Гаврин В. Ф., 1966). 
Наивысшая плотность фазана во 
всех странах в так называемом 

«зерновом поясе». Например, в 
сельскохозяйственных областях 
США на каждые 100 га приходит
ся 125-250 фазанов; в северо-вос
точных штатах с менее развитым 

земледелием хорошей считается 
плотность 30-35 птиц на та
кую же площадь. Опыт этих стран 
показал, что интенсивное сельское 

хозяйство при известных условиях 

может вполне совмещаться с ве

дением охотничьего хозяйства. 
В Россию завозили фазана с це
лью обогащения «петербургских 
охот» еще при Петре I. В XIX в. 
фазановодство процветало на тер

ритории западных окраин государ

ства и в Прибалтийском крае, где 
фазанники были в каждом круп
ном имении. 

Кормушки для копытных 



В 1872 г. при возникновении «Им
ператорского общества размещения 
охотничьих и промысловых зверей 
и правильной охоты», в задачи 
его включили изыскание способов 
размножения и разведения живот

ных, являющихся предметом охоты 

и промысла. В Петербургско-Нов
городском отделе этого общества 
главное внимание было обращено 
на разведение птиц. В 1905 г. в 
уставе «Первого российского обще
ства хозяйственного разведения 
промысловых животных и предста

вителей полезной дичи» отмечена 
необходимость «сделать шаг к раз
ведению, к культурным приемам 

зоопромысла, устраивать питомни

ки и станции для выдержки и вос

питания ЖИВОТНЫХ». 

В 1915 г. департамент земледелия 
издал довольно полное практичес

кое руководство Томкевича по раз
ведению фазана, обобщившее опыт 
фазановодства в Привислинском 
крае. Еще в дореволюционное вре
мя фазаны были акклиматизирова
ны в отдельных районах северной 
и средней полосы России, в том 
числе в великокняжеских охотни

чьих угодьях близ Гатчины (Ле
нинградская область). В 1917 г. 
фазанов завезли в Крым. 
Отдельные указания по искусствен
ному разведению серой куропатки 
и фазана были даны в книгах 
Шиллингера (1929), Е. И. Лукаше
вича (1932) и А. В. Лепихина 
( 1949), но серьезных попыток в 
этом направлении не предпринима

лось. 

В широких масштабах работы по 
акклиматизации и вольерному раз

ведению фазанов были начаты у 
нас в стране в 50-е годы. В насто
ящее время фазаны сравнительно 
широко распространены на юге и 

востоке СССР. Они обитают в 
дельте Волги, на Кавказе, в Сред
ней Азии, в Приамурье, в Уссурий-
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ском крае, разных районах Украи
ны и других республик. В СССР 
построено и строится много диче

питомников. Под Киевом, в Крыму 
и на Кубани, в Молдавии и Кирги
зии, а также в других республиках 
созданы крупные фазанарии, ко

торые поставляют охотничьим хо

зяйствам страны тысячи молодых 
фазанов. 
В далеком прошлом южные рай
оны Украины входили в ареал фа
зана. Нордман ( 1840) писал, что 
этот вид населяет плавни Дуная. 
При раскопках Ольвии находили 
остатки фазанов 2000-летней дав
ности (сообщение М. А. Воинствен
ского). 
Академик Гюльденштедт в своем 
дневнике путешествия в южную 

Россию 1773-177 4 гг. указывает, 
что в камышах по нижнему Дону 
(недалеко от границы УССР) во
дятся фазаны; русские называют 
их мажарскими курами. 

Коренное население фазанов было 
истреблено человеком сначала в 
низовьях Днепра, позднее, видимо 
в середине прошлого столетия, на 

Дунае. 
Первые завезенные на территорию 
Украины фазаны попали на волю 
и акклиматизировались случайно. 
В усадьбу А. В. Кочубея в с. Де
мидовка Полтавской области в 
1849 г. было завезено 10 фазанов 
кавказских, которых содержали в 

вольере. Через 10 лет в результате 
размножения их количество увели

чилось до 375, не считая вырвав
шихся из-под сетки на волю. Эти 
особи переселились в камыши и 
там настолько размножились, что 

на них можно было охотиться. Су
ровые зимы 1849-1850 гг. фазаны 
перенесли хорошо. 

Аналогичный случай произошел 
также в середине XIX ст. с фаза
нами, которых содержали в волье

ре в Харьковской губернии. Не-



сколько пар разорвали летом сеть, 

которой была покрыта вольера, и 
вылетели в парк. Они хорошо пе· 
резимовали, несмотря на 30-градус
ные морозы, а на следующее лето 

в парке появились ВЫВОДКИ, КОТО· 

рые подходили к домам, где и·х 

подкармливали, но быстро убега.111 
прн появ.'lенни человека. 

Во второй половине XIX и в нача· 
ле ХХ в. фазанов выпускали во 
многих местах Украины: в различ
ных пунктах Киевской, Харьков· 
ской, Житомирской, Черниговской, 
Волынской И др. областей. Успеш
но акклиматизировались в эти го· 

ды фазаны в «Аскании-Нова», про
доджительное время встречались 

они в угодьях I(аневского района 
и на Волыни, где на них охоти
.1ись. Но частные лица, разводив· 
шие птиц, не ставили цель аккли-

Бобровая хатка 

матизировать их, а стремились 

лишь временно обогатить ценной 
дичью охотничьи угодья. Для это· 
го выписывали из-за границы пар· 

тии оплодотворенных фазаньих яиц, 
выводили их под курами-наседка

ми, чтобы в первую же осень ис· 
по.~ьзовать всех птиц как объект 
спортивной охоты. Не всегда уда· 
валось полностью отстрелять вы

пущенных птиц, отдельные экзем· 

пляры оставались на воле и начи

нали размножаться. Так, около Лю
беча Черниговской области фаза
ны жили на воле длительное время 

и исчезли только около 1917 г. Не
большое количество их гнездилось 
в приморской степи на Ягорлыц
ком куте (Шнхов В. В., 1924). Та· 
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кос же явлсннс наблюдалось и в 
некоторых других пунктах, в частно

сти в западных областях УССР. 
Опыты настоящей акклиматизации 
фазанов, давшей к тому же поло
жительные результаты, были про
ведены в «Аскании-Нова» и в плав
нях Днепра. Метисы нескольких 
географических форм этих птиц хо
рошо прижились в асканийском 
парке и в Гавриловских плавнях, 
успешно размножились и в значи

тельном количестве живут до на -
стоящего времени. 

Попытки акклиматизации фазана 
предпринимались в 20-е годы. 
В 1928 г. в Житомирской области 
было выпущено осенью более 
20 фазанов, полученных из «Аска
нии-Нова». Но эта попытка аккли
матизации не имела успеха. Глубо
кий снег, покрывший землю сразу 
после выпуска, привел к гибели 
всех птиц, которые в новых местах 

так и не нашли выставленных для 

них кормушек. В 1929 г. в опытно
показательном хозяйстве В УСОР 
около Харькова начали разводить 
фазанов в вольерах. От 8 самцов и 
12 самок в первый год было полу
чено 426 яиц, из которых под ку
рами-наседками выведено 286 птен
цов, 237 из них доращивали до 
6-недельного возраста. Осенью фа
заны начали вылетать из открытых 

выгулов в лес, но это привело к ги

бели 26 птиц от хищников. Остат
ки 7 птиц были найдены на рас
стоянии около 1 км от вольеры. 
Часть птиц вернулась к вольере. 
На воле фазаны не сохранились. 
В этом же году некоторое количе
ство фазанов было выпущено из 
«Аскании-Нова» в плавни Днепра 
около с. К:азачьи Лагери (Климен
ко М. И., 1950). 
В более широких масштабах меро
приятия по акклиматизации и ре

акклиматизации фазанов были раз
вернуты в послевоенные годы. На-
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чали эту работу в зоопарке «Аска
ния-Нова» под руководством 
Г. А. Успенского. В 1948 г. первая 
партия асканийских гибридных фа
занов ( 12 самцов и 8 самок) была 
перевезена на остров Хортица 
(около Запорожья). За два года их 
количество здесь увеличилось до 

100 штук. Семь самок и 13 самцов 
выпущено в охотничьем хозяйстве 
«К:рынки» Херсонской области. 
В 1949 г. асканийские фазаны были 
завезены в такие пункты: охотни

чье хозяйство «К:рынки» Херсон
ской области - 14 самцов и 10 са
мок (фазаны тут жили долго), на 
остров Бирючий в Азовском мо
ре - 3 самки и 2 самца. Кроме 
того, _5 самок и 5 самцов семире
ченских фазанов было выпущено в 
Буркутах Голопристанского района 
Херсонской области. Здесь в 1950 r. 
обнаружено два гнезда. 
С 1950 г. значительно шире начали 
проводить работы по акклиматиза
ции фазанов охотничьи организа
ции. 

Впервые в 1950 r. асканийские фа
заны (4 самца и 4 самки) были за
везены на север Украины и выпу
щены возле К:иева в заказнике 
«Мануильск», 8 самок и 7 самцов 
в заказнике «Залесье». Из первого 
пункта птицы разлетелись, по-види

мому, из-за неудачного времени 

выпуска и мало пригодных мест 

обитания; их встречали около 
ст. Ирпень и даже возле Киева, 
т. е. приблизительно за 25 км от 
места выпуска. В «Залесье» фаза
ны остались, и на следующий год 
там находили выводки. Их также 
видели на другом берегу Десны в 
15 км от места выпуска. 
В 1951 г. две партии фазанов из 
Гавриловских плавней были выпу
щены в северных областях 
УССР: - 12 самок и 18 самцов в 
заказнике «Залесье» и 11 самок и 
18 самцов - в охотничьем хозяй-



стве «Корма» Житомирской облас· 
тн. В «Залесье» фазанов видели 
нередко в течение зимы, в Кормов
ском охотничьем хозяйстве они 
вскоре исчезли; сплошные леса По
лесья оказались для них непригод

ными. 

Осенью 1951 г. Украинским обще
ством охотников и рыболовов 
(УООР) в Кзыл-Ордынской облас· 
ти была отловлена большая пар
тия туркестанских фазанов, кото
рых до весны передержали в воль· 

ерах; 13 апреля 1952 г. 35 самок и 
49 самuов было выпущено в Ошит· 
ковском ох()тничьем хозяйстве око

ло Киева, а 15 самок и 14 сам
цов - в заказнике «Мануильсю>. 
В том же году в Ошитковском хо· 
зяйстве наблюдали выводки фаза
нов. В заказнике «Мануильск» глу· 
бокий снег и нехватка кормов па· 

Фазанарий 

губно отразились на выпущенных 
фазанах, и в конце зимы здесь не 
удалось обнаружить следов их пре· 
бывания. 
Новую партию фазанов доставили 
из Кзыл-Ордынской области в Ки
ев осенью 1952 г. Снова их выдер· 
жали в вольере всю зиму и 25 мар
та 1953 г. выпустили в заказнnке 
«Мануильск» 49 самок и 65 сам
цов. В течение лета не удалось на
йти никаких следов размножения 
птиц. Это, видимо, объясняется н~
удовлетворительным состоянием 

фазанов: среди них было много 
слабых и травмированных особей, 
которые, очевидно, полностью не 

поправились за время пребывания 
в вольере. 
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Весной 1953 г. из Гавриловского 
охотхозяйства в заказник «Ману
ильсю> завезено и сразу выпущено 

на волю 27 фазанов - 14 самцов 
и 13 самок; птицы были в плохом 
состоянии и через несколько дней 
3 самца погибли от травм, полу
ченных при транспортировке. В по
следующие годы завоз фазанов на 
Украину, выращивание их на месте 
и выпуск в угодья республики с це
лью акклиматизации принял мас

совый характер. 
Целесообразно рассмотреть завоз 
этих птиц в каждую из областей 
в порядке расположения их по зо

нам: Полесье, Лесостепь, Степь и 
:Карпаты. 
Волынская область. Первая партия 
фазанов (48 голов) завезена сюда 
из фазанариев :Киевской области в 
1962 г. и помещена в вольеры. 
В 1963 г. 75 фазанов - 37 самок 
и 38. самцов из Дымерского питом
ника завезено в охотничье хозяй
ство «Тростянецкое» обл совета 
УООР. В том же году 8 голов -
3 самки и 5 самцов из вольер Во
лынского райсовета УООР выпу
щено в угодья этого же хозяйства. 

В 1963 г. Волынским областным 
управлением лесного хозяйства и 

лесозаготовок МЛХ УССР постро
ены вольеры и установлен малога

баритный инкубатор для выведения 
фазанов. В течение 3 лет из фаза
нария ежегодно выпускали до 250 
фазанов. В последующие годы вы
пуск птиц продолжался. 

Динамика численности фазанов в 
области по годам: 

1963 1000 1970 180 
1964 800 1981 110 
1965 500 1982 120 
1966 600 1983 131 
1967 200 1984 157 
1968 130 1985 4:Т 
1969 130 
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Житомирская область. В 1962 г. из 
Закарпатья на Житомирщину было 
доставлено 100 фазанов. Их сразу 
выпустили в угодья, где они дали 

приплод. Была построена вольера 
для выведения птиц на месте. Из 
вольеры ежегодно выпускали в 

угодья около 100 особей. 
Динамика численности и расселе
ния фазанов в области по годам: 

1963 65 
1964 150 
1965 420 
1966 550 
1967 380 
1968 490 

1969 
1970 
1982 
1983 
1984 
1985 

258 
6 

200/210 
1378/772 
540/543 
70/623 

П р и м е ч а и и е. Здесь и далее: в числите
ле - общее количество, знаменателе - расселе
но. 

Киевская область. В 1954 г. из 
Херсонской области завезено 57 фа
занов и выпущено в охотхозяйство 
«Мануильск» около :Киева. Выпу
щенные птицы не прижились. 

В 1957 г. 100 фазанов, полученных 
из Румынии, и 85 - из :Крымского 
питомника «Холодная гора» вьшу
щено в урочище Межигорье в 20 км 
от :Киева. В первый же год вьшус
ка птицы загнездились. Наблюда.'Iи 
отдельные выводки. Однако за зп
му фазаны исчезли (хищники, бес
кормица, суровая зима). В сентяб
ре 1957 г. из питомника «Холодная 
гора» завезено 400 фазанов и вы
пущено в урочище Макеевка Бело
церковского района :Киевской об
ласти. Из-за бескормицы и обилия 
хищников к весне следующего года 

сохранилось всего 15 фазанов, ко
торые затем бесследно исчезли. 
В том же году 15 фазанов из :Кры
ма завезено в «Залесье» и 20 -
выпущено в парках ВДНХ Украин
ской ССР в г. :Киеве, где они про
держались только до зимы. 

В 1958 г. завезено из Германии 



165 фазанов, которые поместили в 
вольеры Дымерского охотхозяйст
ва. В этом же году Залесским гос
лесоохотхозяйством для вольерного 
разведения получено 200 фазанов 
из Чехословакии, от них в тот же 
год вывелось 445 птенцов, которые 
в 3-месячном возрасте выпущены в 
угодья. 

В апреле 1959 г. 90 фазанов из пи
томника «Холодная гора» завезено 
в урочище Макеевка Киевской об
ласти. Здесь птицы прижились и 
размножились. Это самый север
ный пункт Украины, где успешно 
акклиматизировались фазаны. 
В том же году 221 фазан выпущен 
в угодья «Залесья» (птицы выра
щены на месте) и 10 фазанов из 
Крыма завезено в урочище Межи
rорье. 

Центральноазиатский, 
или сибирский, горный козел 

В 1960 г. в угодья Киевской об
ласти (Броварской, Дымерский и 
Богуславский районы) выпущено 
743 фазана, выращенных в волье
рах Дымерского и Залесского охот
хозяйств. Большинство выпущен
ных фазанов поздней осенью раз
брелось в близлежащие районы, 
где птицы погибли от бескормицы, 
хищников или же были уничтоже
ны браконьерами. В 1961 г. 301 фа
зан выпущен в «Залесье» и 
340 - в Дымерском охотхозяйстве . 
В 1962 г. две партии (300 и 90 фа
занов) выпущены в приписные уго
дья Залесского охотхозяйства и 
130 - Дымерского охотхозяйства. 
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Нутрия кормится ряской 

Фазаны удерживались в угодьях 
на протяжении лета. В отдельных 
местах наблюдались выводки. С на
ступлением заморозков преследуе

мые хищюшами птицы приближа
лись к населенным пунктам, где 

часто становились добычей брако
ньеров. Часть птиц уходила в ма
локормные места, где с выпадени

ем глубокого снега они погибали 
от бескормицы. 
В 1963 г. через Зооцентр в волье· 
ры Дымерского охотхозяйства за
везено 35 семвреченских фазанов. 
В этом же году фазаны, выращен
ные в Дымерском питомнике, рас
селены в пределах области, в том 
числе 174 - в приписных угодьях 
Белоцерковского и 48 - Перея-
слав-Хмельницкого райсоветов 
УООР. 206 фазанов переселено из 
вольер Залесского охотхозяйства 
в урочище Макеевка, 136 птиц 
выпущено в угодья хозяйства. 
В 1964 г. 100 фазанов из вольер 
Дымерского фазаньего питомника 
выпущено в охотугодья Переяслав
Хмельницкого райсовета УООР, а в 
1966-м - 188 особей из «Залесья». 
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В 1968 г. 50 голов - 25 самцов 11 
25 самок, в 1969-м - 55 самцов н 
23 самки - завезено из К.рыма в 
Днепровско-Тетеревское гослесо
охотхозяйство. В 1970 r. еще 45 го
лов - 5 самцов и 40 самок - по
ступило в это хозяйство н 60 голов 
выпущено в Межигорье. 
Из Средней Азии в область было 
завезено в декабре 1970 г. 212 фа
занов (137 самцов и 75 са•юк) и в 
январе 1971 r .- 240 (100 самцов 11 

140 самок). Их поместили в 1зольс
ры Дымсрского ОХОТХОЗЯЙСТВD. 
В сентябре того же года сюда за
везли 600 фазанов (125 самцов 11 

475 самок) из Крымского питом
ника. В 1971 г. 80 голов из К.рымско
го питомника выпущено в угодья 

Днепровско-Тетеревского лссоохот
ничьего хозяйства и 65 - в урочище 
Межигорье. В Днепровско-Тетерев
ском хозяйстве фазаны гнездятся и 
наблюдаются выводки, но числен
ность их не увелнчивается, несмот

ря на регулярную подкормку и 

охрану. Основная причина этого -
хищники. В урочище Межнгорьс 
встречаются единичные пт1щы . Все
го в угодья Киевской области с 
1954 по 1971 г. выпущено 6250 фа
занов, в том числе 1452 в разное 
время помещены в вольеры. 

Динамика численности н расселе
ния фазанов в области по годам: 

1961 225 1968 480 
1962 1000 1969 520 
1963 800 1970 500 
1964 600 1982 1000/227 
1965 200 1983 438/1500 
1966 50 1984 665/630 
1967 80 1985 580/850 

Ровенская область. В 1961 г. 136 фа
занов из вольер выпущены в уго

дья облсовета УООР, в 1962-м
еще 158. В 1963 г. ппщ завозили 



двумя партиями : 44 и 17 голов из 
Краснонерубаевс1юго охотхозяйства 
Кировоградской области. Все эти 
фазаны выпущены в охотничьем 
хозяйстве «Бор» Ровенского облсо
вета УООР. 
Все последующие выпуски ппщ нс 
обеспечивают роста численности их 
nоголовья в области. Причиной не
удач акклиматизации, по-видимо

NУ, являются неподходящие уго;u,я, 

обилие хищников и низкий уровень 
проводимых биотехнических меро
приятий. 
Динамика численности п расселе
ния фазанов в области по годам : 

1981 30 
1982 470/225 
1983 441/51 

1984 560/150 
1985 440 

Черниговская область . В 1960 i·. из 
питомников Киевской области заве
зено и выпущено в угодья области 
195 фазанов, часть пз них помести· 
ли в 11ольеры. В следующем году 
из вольер Киевской области, гла11-
11ым образом Залесского rослесо
охотхозяйства, 289 птиц двумя пар
тиями - 267 а 22 - выпущено в 
охотхозяйства Киевского военного 
округа. В том же году выпущено 
в угодья Черниговщины 65 фаза
нов, а в 1962-м завезено 10 фаза
нов из :Киевской области . В 1964 r. 
нз Дь1мерскоrо фазаньего питомни
ка завезено 98 фазанов и выпуще
но в Репкннском районе. В после
дующие годы в угодья области вы
пускали фазанов, выращенных на 
месте. 

Всех птиц в областн выпускала в 
Межречеяском, Куликовском, Да
невском охотхозяйствах, а также в 

угодья Репкияского, Менского и 
других районов. Только за послед
ние 4 года (1982-1985) было рас
селено 3335 фазанов. В течение 
весны, лета и большей части осени 

Зимняя подкормка 

фазаны обитают в местах выпуска. 
Обнаруживаю-г кладки, наблюда
ются выводки. Одна ко в условиях 
Полесья, преследуемые хищниками, 
подчас браконьерамн п в понсках 
кормов фазаны разлетаются 11 гиб
нут. 

Динамика численност11 н расселе
ния фазанов в областн по годам: 

1961 545 1968 25 
1962 700 1969 
1963 390 1970 
1964 230 1982 770/1413 
1965 50 1983 650/52 
1966 200 1984 200/874 
1967 180 1985 100/996 

Харьковская область. Фазаны за
везены в 1951 г. двумя партиями -
62 и 42 птицы, отловленные в Чни
лийском районе Кзыл-Ордынской 
области в урочнше Байгакум-Семи
речъс, 62 фазана передано хозяй
ству «Боркн» для передержкп их 
в вольере. Весной 1952 г. клад
ка яиц продолжалась с 5 мая по 
2 июля . От 1 О са мок за сезон по-
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лучено 285 яиц. Под наседками из 
247 яиц вывелось 165 птенцов, 
т. е. выход составил 66 %. 
Часть фазанов вылетела из непо
крытых вольер. Жили они на воле 
до зимы, затем исчезли. 28 октября 
1954 г. всех фазанов из экспери
ментального хозяйства «Борки» 
автотранспортом перевезли в Крым 
в охотхозяйство «Зуйское» в 25 км 
от Симферополя. 
В последующие годы птиц выпуска
ли еще в ряде районов области. 
Динамика численности и расселе
ния фазанов в области по годам: 

1981 170 
1982 772/700 
1983 340/1880 

1984 6600/5753 
1985 1560/2356 

Полтавская область. В 1960 г. 
127 фазанов из Дымерского фаза
нария Киевской области завезено 
и выпущено в угодья области, в 
1961-м в вольеры-22 особи. 
В том же году полученный при
плод (28 голов) выпущен в угодья. 
В 1962 г. две партии выращенных 
на месте птиц (256 и 473) выпуще
но в угодья охотхозяйства Полтав
ского облсовета УООР. В 1963-м 
33 фазана (12 самцов и 21 самку) 
выпущено из вольер охотхозяйства 
«Хорольское» в угодья этого же 
хозяйства. В том же году из «Хо
рольского» в хозяйство «Переще
пинское» доставлено 35 самцов и 
46 самок. В 1964 г. 20 самцов и 
51 самку из вольер Перещепинско
го охотхозяйства выпущено в мест
ные угодья. В 1965 г. 46 самцов и 
69 самок, выращенных в области, 
завезли в Перещепинский район и 
выпустили в урочище Роги. 
С 1960 по 1965 г. в угодья облас
ти с целью акклиматизации выпу

щено 1206, а с 1982 по 1985 г.-
4233 фазана. 
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Динамика численности и расселе
ния фазанов по годам: 

1963 870 
1964 150 
1965 230 
1966 240 
1967 250 
1968 180 
1969 64 

1970 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

30 
440 
605/200 

1815/1634 
748/949 
350/1450 

Черкасская область. В октябре 
1960 г. из Дымерского питомника 
Киевской области завезено 50 фа
занов в Корсунский лесхоззаг, Яс
ноозерское лесничество, охотничье 

хозяйство «Имшан». Птиц помес
тили в вольеры. В 1961 г. из Пол
тавской области завезли 37 особей. 
В том же году три па рт и и ( 154, 51 
и 28) птиц, выращенных на месте, 
выпустили в угодья области, а в 
1962-м - 53 фазана. В 1963 г. за
везено 124 самца и 97 самок из 
Шендеровского хозяйства Винниц
кого облсовета УООР. Весной 
1963 г. в угодья области выпустили 
679 фазанов, в том числе: в охот
хозяйство «Имшан» Ясноозерского 
лесничества Корсунского лесхозза
га - 543; в урочище Губская Дача 
Хлыпновского лесничества Звени
городского лесхоззага - 58; в Та
ганчанском лесничестве Корсунско
го лесхоззага - 78 голов. Выпу
щенные на свободу фазаны в пер· 
вое время не могли летать из-за 

слабого развития в вольерах, за
тем многие гибли от хищников, а с 
наступлением сильных морозов 

вперемежку с оттепелями и голо

ледом фазаны массово гибли. 
К весне 1965 г. в охотхозяйстве 
«Имшан» не было ни одного фаза
на. В остальных хозяйствах птицы 
исчезли к осени. 

Пятнистые олени в зимнем лесу 



В последующие отдельные годы 
птиц еще выпускали в угодья Чер
касщины. Так, в 1984 г. выпущено 
700, а в 1985-м - 1000 фазанов. 
Учтено в 1984 г. 520, 1985-м -
270 птиц. 
Винницкая область. В 1961 г. в 
угодья выпущено 57 фазанов, кото
рых предварительно передержива

ли в вольерах. В 1962 г. из вольер 
выпущено 386 фазанов в охотничьи 
хозяйства области. В 1963 г. из 
вольер lllендеровского охотхозяй
ства Винницкого райсовета УООР 
отловлено 194 фазана и выпущено 
в местные угодья. 

В последующие годы фазанов рас
селяли в разные районы области. 
С 1961 по 1963 г. выпущено 637, а 
в 1982 и 1983-м - 2739 фазанов. 
Рост поголовья птиц сдерживается 
обилием хищников и недостаточ
ным проведением биотехнических 
мероприятий. 
Динамика численности и расселение 
фазанов в области по годам: 

1981 1120 
1982 1310/645 
1983 2615/2094 

1984 2200 
1985 1760 

Тернопольская область. Раз веде
нием фазанов в области занима
ются с 1962 г. Вначале из Залес
ского лесоохотничьего хозяйства 
завезли 200 фазаньих яиц, из ко
торых получили 100 птенцов. К вес
не 1963 г. в вольере было 66 фаза
нов. Из них 15 самок и 10 самцов 
оставили, а остальных выпустили 

в угодья охотхозяйства «Лубянка» 
Тернопольского лесхоззага. В том 
же году от маточного поголовья в 

вольерах получили 330 яиц, кото
рые распределили по лесхоззагам 

(Чертковский и Бучачский) для 
выведения молодняка. 

Для выращивания фазанов в Тер
нопольском, БережанскЬм и Бучач-
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ском лесхоззагах построили волье

ры с маточным поголовьем до 

100 голов в каждой. Вольерный 
способ выращивания фазанов не 
дал положительных результатов. 

Основная причина неудач - отсут
ствие необходимых кормов п ква
лифицированного ухода за молод
няком. Выход фазанят был низким 
(15-20 %). 
Маточное поголовье фазанов из 
вольер выпустили в угодья - в Бе
режанском лесхоззаге - в 1967 г., 
Бучачском - 1969-м и Тернополь
ском - 1970-м. В местах выпуска 
встречались отдельные птицы, ино

гда наблюдали выводки. За по
следние годы неоднократно в уго

дья области выпускали фазанов, 
однако рост численности отмечен 

только в 1985 г. Причина неудач
ной акклиматизации - гибель птиц 
в суровые зимы от бескормицы и 
хищников. 

Динамика численности и расселе
ния фазанов в области по годам: 

1965 130 
1966 180 
1967 210 
1968 250 
1969 270 

1970 
1982 
1983 
1984 
1985 

200 
808 
770 
593 

1190 

Львовская область. Первые фазаны 
завезены сюда из Киевской облас
ти в 1961 г. двумя партиями - 5 
и 61 голова. В Куличковском охот
хозяйстве Нестеровского района, 
а также в ряде лесхоззагов облас
ти (Бродовский, Дрогобычскнй, Зо-
лочевский, Нестеровский, Раде-
ховский) построили питомники. 
В 1962 г. в угодья области вьшу
щено 150 фазанов, выращенных на 
месте. В 1963 г. из Краснонеруба
евского охотхозяйства Кировоград
ской области завезены две партии 
птиц (80 и 50 экз.) в Ку.1пчков
ское охотхозяйство. В 1964 г. из 



его вольер 233 фазана выпущены 
в охотничьи угодья. В этом же го
ду завезено еще 400 фазанов из 
Дымерского питомника Киевской 
области. Половину этих птиu по
местили в вольеры, остальных 

выпустили в угодья хозяйства. 
В 1965 t. из того же фазанария 
завезли 275 фазанов и выпусти
ли в Комаровскую лесную дачу. 
В 1965-1966 гг. из вольер Кулич
ковского охотхозяйства выпущено в 
местные угодья с uелью акклима

тизации 1000 особей. 
Питомники, построенные в некото
рых лесхоззагах области, обеспе
чивали выпуск в угодья около 

100 фазанов ежегодно каждый. 
Всего с 1961 по 1966 г. выпущено 
более 2250, а с 1982 по 1984 г.-
8306 фазанов. Несмотря на неодно-

Одногорбые верблюды 

кратные выпуски птиц на свободе 

они прижились плохо. 

Динамика численности и расселе
ния фазанов в области по годам: 

1963 400 1970 235 
1964 450 1981 2063 
1965 490 1982 2720/2343 
1966 500 1983 3510/3254 
1967 360 1984 476/2709 
1968 250 1985 127 
1969 250 

Причины неудачной акклиматиза
ции, на наш взгляд,- плохая под

готовка и выбор мест выпуска фа
занов, оби.1ие хищников, непосле-
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Хорек 

довательность в проведении биотех
нических мероприятий по улучше· 
н.ию уrодий. 
Ивано-Франковская область. 
В 1962 r. два лесокомбината тре
ста «Прикарпатлес» закупили в 
Закарпатской. области 300 фазань
их яиц, в том числе Коломый
ский - 100 н Ивано-Франков
ский - 200 шт. 
В процессе инt<убации в Коломый
ском лесокомб1iНате было получено 
40 фазанят, остальные 60 яиц ока· 
зались неоплодотвореннымн. Птен
цов содержалн с наседкой. Вслед
ствие недостаточного опыта по ухо

ду и содержаrшю молодняка от бо
,1езней в раннем возрасте погибло 
28 птенцов. От оставшихся 12 фа· 
занов (7 самцов и 5 самок) в 
1963 г. получен приплод - 5 фаза
нят. Весной 1964 г. 14 фазанов 
(7 самцов 11 7 самок) выпусти.ли 
в урочище Хотымир Отынянского 
лесничества. 

В Ивано-Франковском лесокомби
нате из 200 яиц вывелось 28 фаза· 
нят. В 1963 г. от самок получено 
52 яйца, из которьrх вывелось 
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12 фазанят. В 1964 г. 34 фазана 
(19 самцов и 15 самок) выпустили 
в урочище Григорив Букачевскоrо 
лесничества и 6 фазанов в урочи
ще Голодивка Рогатынского лесни· 
чества. 

В последующие годы в ряде рай· 
онов неоднократно продолжали вы· 

пускать птиц. 

Динамика численности и расселе
ния фазанов в области по годам: 

1981 41 1984 517/320 
1982 1985 1320/651 
1983 446 

В условиях Ивано-Франковской 
области, в особенности ее равнин
ной части, разводить фазанов мож
но при проведении соответствую

щих биотехнических мероприятий. 
Закарпатская область. По данным 
А. А. Грабаря ( 1931), А. Б. Кистя
ковского (1950) и Л. А. Портенко 
( 1950), в естественных условиях 
фазан встречался в юго-западной 
части Закарпатской области в не
большом количестве. Ф. И. Страут
ман (1954) наблюдал фазанов в 
кустарниках и густых молодых ле

сах по берегам Латорицы, Ужа и 
особенно Тиссы, однако довольно 
редко. 

В конце 50-х годов на территории, 
пригодной для разведения фазанов, 
создано 11 OXOTHliЧЫiX хозяйств. 
Из них 5 хозяйств принадлежат 
УООР площадью 58,9 тыс. га, 4 -
тресту «Закарпатлес» - 15,3, гос
охотхозяйство «Новое Село» - 1,3, 
хозяйство ВВОО площадью 
13,1 тыс. ra. 
С 1960 г. в эти хозяйства стали за
возить фазанов. Из Киевской об
ласти поступило 100 птиц, часть 
которых поместили в вольеры. 

В 1961 г. 343 фазана, выращенных 
в области, выпустили в угодья, в 
1962 г.-144 особн. 



За nоследнне годы ареал фазанов 
значительно расширился за счет 

пеJ>еселения тттиц из Чехословакии 
и Венгрии. Однако в горы фазаны 
не проникают даже по широким 

речным долинам. В области созда 
ются защитно-кормовые н кормо

вые ремизы, подкормочные пло· 

щадки, водопои. 

Динамика численности и расселе· 
цю\ фазанов в области по годам: 

1961 750 1969 5300 
1962 1200 1970 7200 
1963 1350 1981 18587/287 1 
1964 600 1982 18584/310 
1965 2440 1983 14397/2805 
1966 2870 1984 17540/3735 
1967 3000 1985 8721/3109 
1968 4500 

На воспроизводство фазанов отри· 
цательно ВЛJiяют: применение лес· 

т1щидов в сельском и лесном хо· 

зяйстве, небрежное хранение мине· 
ральных удобрений, недос11аточная 
борьба с хищникамн и браконье· 
рами, отсутствие отпугивающих 

устройств на уборочных сельско· 
хозяйственных агрегатах, слабая 
под'Кормка птиц в зимнее время. 

Неудовлетворительно поставлена 
разъяснительная работа среди Ва· 
селения о значении фазанов в борь· 
бе с вредителями сельского хозяй· 
ства. Устранив эти недостатки, 
можно в ближайшие годы добить· 
ся значительного увеличения пого· 

ловья фазанов в Закарпатской об· 
ласти. 

Черновицкая обдас.ть. В 1959 r. из 
Крыма завезены фазаньи яйца, из 
которых выведены птенцы. Выра
щенные фаза1щ помещены в воль
еры как маточное поголовье. 

В 1961 г. 259 фазанов, выращен
ных на месте, выпущено в угодья, 

в 1962-м - 205. 
В 1963 r. в угодья приписного 

Енотовидная собака 

охотхозяйства «Кицманскос» завез
ли 18 семнречснских фазанов. 
В том же году выпущено еще 72, 
а в <~К.амснское» - 35 nпщ, выра
щенных в «Кицманском». 
В 1964 г . 56 фазанов, выращенных 
в охотхозяi1ствах Суховерковское 
и К.алининское, выпущено в угодья 
этнх же хозяйств. В июле 197 J r. 
в охотничьи угодья Стороженецко
го райсовета УООР выпущено 
230 фазанов, завезе»ньrх из Крым
ского питомника «Холодная гора». 
В том же году из Крыма завезено 
и вьщущено еще 300 фазанов. 
Динамика ч•1слеRност1i и расселе
ния фазанов в области no годам: 

1962 400 1969 440 
1963 310 1970 670 
1964 220 1981 830 
1965 210 1982 300 
1966 220 1983 1000/300 
1967 320 1984 380 
1968 360 1985 460 

Кнровоградс.кая область. В 1962 г. 
из Киевс1<0й областн завезли 
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231 фазана. В 1963 г. в Красноне
рубасвское охотхозяйство поступи
ли 93 птицы из Дымерского питом
ника. Сюда же выпустили 210 фа
занов из собственных вольер. 
В том же году в угодья Кремгесов
ского райсовета УООР выпущено 
32 самца и 38 самок из вольер 
Краснонерубаевского хозяйства. 
В 1964 г. из Дымерского питомни
ка завезено 56 самцов и 115 самок, 
в 1965-м - соответственно 196 и 
168 в урочища Молдавская гора 
и Шпельт. В 1967 г. из Днепропет
ровской области поступило 50 сам
цов и 50 самок в охотхозяйство 
«деревское», а в 1968-м - еще 
100 фазанов из Майкопского пи
томника. В 1971 г. из питомника 
«Холодная гора» завезли 300 фаза
нов. Птиц выпустили в угодья До
линского райсовета УООР и в охот
хозяйство «дориевка» - по 150 го
лов. 

Динамика численности и расселе
ния фазанов в области по годам: 

1963 65 1970 132 
1964 1981 200 
1965 820 1982 
1966 410 1983 559/1000 
1967 320 1984 1645/1050 
1968 290 1985 1335/2000 
1969 178 

Причины неудачных выпусков в от
дельные годы: плохо подобраны 
угодья, не были подготовлены мес
та выпуска фазанов (не истребле
ны хищники), неудовлетворительно 
организована подкормка и охрана 

от хищников и браконь':'ров. 
Одесская область. В 1959 г. завезе
но 200 фазанов из Крыма. В 1961 г. 
из вольер области выпущено в уго
дья 392 фазана. В 1963-м через 
Зооцентр 10 самок и 10 самцов 
семиреченского фазана доставили 
в охотхозяйство «Петровское». 
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В том же году фазанов выпускали: 
из вольер Бородинского райсовета 
УООР 42 самца и 58 самок; в уго
дья хозяйства «Петровское» из во
льер этого же хозяйства 18 фаза
нов; в угодья Березовского района 
1 О самок; из вольер хозяйства Ко
товского райсовета УООР в мест
ные угодья 52 фазана; из Дымер
ского питомника - 415 фазанов. 
В 1964 г. 300 фазанов из Дымер
ского питомника завезено в хозяй
ство «Петровское», а в 1965-м - в 
Котовский район - 240 фазанов. 
В 1971 г. из питомника «Холодная 
гора» в область завезено 735 фа
занов, в том числе 75 голов - в 
«Петровское»; 160 - в «Березов
скос»; 250 - в угодья Котовского, 
250 - Фрунзенского райсоветов 
УООР. 
Динамика численности и расселе
ния фазанов в области по годам: 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

290 
610 
450 
590 
668 

1006 

1981 9500/3200 
1982 9962/3228 
1983 14082/3650 
1984 20757/3960 
1985 15500/3900 

Николаевская область. В 1953 г. 
из Казахстана завезено 140 семи
реченских фазанов в охотхозяйство 
«Катерника» Первомайского рай
она. Их везли поездом более меся
ца. Из-за длительности перевозки 
пало 50 % птиц. Фазаны выпуще
ны в природу без передержки в 
вольерах. В первое же лето полу
чен приплод. Хорошие условия для 
естественного разведения фазанов 
в хозяйстве «Катерника» и успеш
ные результаты их акклиматизации 

привели к решению акклиматизи

ровать только семиреченского фаза
на без примеси других подвидов. 
В 1959 г. 100 фазанов из питомни
ка «Холодная гора» завезено в лес-



нос урочище Владимирское Казан· 
ковского района. В течение после· 
дующих лет через Зооцентр в хо· 
зяйство «Катерника» завозили се· 
миреченских фазанов: в 1963 r.-
26 голов, в 1964 - 45, в 1965 - 81 
и в 1966-м - 55. Из угодий хозяй· 
ства фазанов расселили в соседние 
районы: Арбузинский, Доманев
ский, Врадиевский, Кривоозерский, 
Первомайский. 
В 1971 г. ИЗ питомника «Холодная 
гора» в угодья Новобугского рай
совета УООР выпущено 260, а в 
охотхозяйство Очаковского рансо
вета УООР - 200 птиц. 
Динамика численности и расселе· 
ния фазанов в области по годам: 

1963 400 1970 4991 
1964 3700 1981 13600 
1965 5500 1982 17487/500 
1966 4660 1983 19220/1642 
1967 3780 1984 17950/1335 
1968 5160 1985 17500/1957 
1969 4170 

Днепропетровская область. Вопро
сами акклиматизации фазанов за
нимаются с 1959 г. Начали с орга
низации питомника в Самарском 
охотхозяйстве . Затем завезли 
100 фазанов из Крымского питом
ника «Холодная гора» . 
В 1961 г. организован фазанарий 
n охотхозяйстве «Калининское» 
Днепропетровского обл совета 
УООР, из которого осенью 
248 пти ц выпущено в угодья об· 
ласти. В 1963 г. в охотхозяйстве 
«Калининско~» из вольер выпусти
ли две партии фазанов (соответ
ственно самцов и самок): 18 и 37, 
233 и 297. Сюда же завезли 
180 самцов и 202 самки из Ды· 
мерскоrо питомника Киевской об
Jiасти. 

В том же году 218 фазанов, выра
щенных на месте, выпущено в охот-

Белка 

хозяйство «Самарское» Новомос
ковского района. В 1964 г. 350 сам· 
цов и 339 самок выпущено из воль
ер Солонянского хозяйства в уго
дья этого же района; в 1965 г. в 
урочище Криничная балка охот
хозяйства «Калининское» выпуще
но из вольер 76 самцов и 13 са

мок. 

В 1966 г. выпущены на волю фаза
ны, выращенные в хозяйстве «Ка· 
лининское» (7 и 1 О) и в пи· 
томиике охотхозяйства «Обухов· 
ское» (20 самцов и 40 самок). 
В 1967 г. 150 самцов и 150 самок 
выпущено в угодья охотхозяйства 
«Калининское». В 1968 г. в хозяй
ства облсовета УООР завезено 
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Фазаньи яйца 

самцов и самок: по 75 - из питом
ника «Холодная гора»; по 75 -
выращенных в вольерах области, 
130 и 150 - из Май1<опского щ1-
томника. В 1970 г. в угодья охот
хозяйства «Калининское» выпуще
но 445 фазанов, в том числе 
250 завезены в сентябре из l(рым
ского питомника «Холодная гора», 
а 195 голов в мае - из вольер это
го же хозяйства. В ноябре 1970 г. 
210 фазанов были помещены в 
~эольеры хозяйства «Калининское», 
а в сентябре 1971 г. еще 600 фаза
нов из питомника «Холодная гора». 
Всего в угодья области выпущено 
3713, завезено в вольеры 810 фаза
нов. 

Анализируя работу по акклимати
зации фазанов в области, необхо· 
димо отметить, что первые опыты 

вольерного содержания, выращива

ния и выпуска фазанов в близле
жащие участки охотхозяйств дали 
некоторые положительные резуль

таты. Однако ежегодные выпуски 
фазанов в угодья Солонянского, 
Гупаловского, К.арачуновского, 
Обуховского, l(очережского и др. 
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охотхозяйств не обеспечили увелн
чею1я популяции. Несмотря на вы
живаемость отдельных особей при 
неблагоприятных климатических 
условиях, численность фазанов в 
угодьях низкая. 

В течение длительного времени ви
новниками снижения численности 

фазанов в области считали хищни
ков. Однако, несмотря на то, что 
в последние годы количество их 

снизилось примерно в 2-3 раза, 
плотность поголовья фазанов не 

увелич.илась. Основными причина
ми все же следует считать отрица

тельное воздействие на птиц бес
хозяйственного применения пести
цидов, рубо1< ухода и сенокошения 
в период гнездования, выпаса ско

та в этих места~ осушения болот, 
не.хватку естественных кормов в 

критические осенне-зимние перио

ды, недостаточную подкормку в это 

время, вследствие чего ослаблен
ные птицы гибнут или становятся 
добы11ей хищников. Не на должном 
уровне проводятся организацион

ные и охранные мероприятия. В по
следующие годы часть указанных 

недостатков устранили, фазанов на
чали выпускать в природу больши
ми партиями и общее их поголо
вье возросло . Однако желаемого 
результата в деле их акклиматиза

ции добиться еще не удалось. 
Динамика численности и расселе
ния фазанов в области по годам: 

1963 1735 1970 1090 
1964 2155 1981 11918/180 
1965 2600 1982 13475/500 
1966 1915 1983 20739/1840 
1967 2600 1984 18053/1950 
1968 1690 1985 15254 
1969 1840 

Запорожская область. В 1959 г. из 
питомн1-1ка «ХолоднаR гора» заве
зеnо 100 фаза нов . В 1961 г. 118 фа-



занов, выращенных на месте, выпу

щены в угодья области, в 1962-м 
еще 255 и 21 О особей. 
В том же году завезли 140 птиц 
11з Киевской области. В 1963 г. 11з 
охотхозяйства «Мелитопольское» 
выпущено в местные угодья 25 сам
цов и 50 самок, а в угодья хозяй
ства сКрутоярское» - 34 фазана. 
В этом же году в охотхозяйство 
«Лысая гора» завезли 204 фазана 
из Дымерского питомника, а в 
1964 r.- 500 особей. 
В 1966 г. из Дымерскоrо фазана
рня завезено 200 самцов и 200 са
мок в охотничье хозяйство «Лысая 
гора», куда к тому же вылущено 

275 фазанов, выращенных в волье· 
рах области, а в следующем ro· 
ду-еще 150. 
В 1970 r. в угодья области посту
пило 330 фазанов из питомника 
«Холодная гора». В 1971 г. в охот
хозяйства Пологовского райсовета 
УООР и в угодья «Петромихайлов
скоrо» завезено no 300 фазанов. 
В последующие годы расселение фа
за нов в области продолжалось. 
В результате акклиматизацин фа
заны встречаются теперь на сво

боде в Крутоярском лес1шчестве 
Запорожского района, в Василь
евском лесничестве Васнльевского 
района, в урочнще Лысая гора, 
Михайловском лесничестве Воль
нявского района, в угодьях Куй
бышевского охотхозяйства и др. 
В отдельных местах онн не при
жились. 

Д11нам11ка численности и рассе,1е
ння фазанов в области по годам: 

1962 810 1969 534 
1963 920 1970 920 
1964 1170 1981 4867/1363 
1965 920 1982 5790/1430 
1966 1080 1983 4033/1055 
1967 1420 1984 5953/800 
1968 1170 1985 8000/2600 

Муфлоненок 

Херсонская область. Акклиматиэа· 
ция фазанов проводилась в разное 
время, в различных угодьях и эа· 

ловедниках. 

В 1958 г. на остров Бирючий до
ставили 165 фазанов из Чехосло· 
вакии . В 1959 г. в Великоалексан
дровский район завезено 100 осо· 
бей охотничьего фазана и на о. Би
рючий - 200 птиц из Крыма, в 
1960 г.- еще 100 фазанов завезе
но в Великоалександровскнй рай· 
он из Киевской области. В Бур
кутское охотхозяйство в 1961 г. вы
пущено 142, в 1962-м -300 фаза
нов. В ноябре 1962 г. в Черномор· 
ском заповеднике без передержки 
вылущено на Соленоозерном участ· 
ке 29 п в Волыжином лесу -
20 фазанов. Несмотря на реrуляр· 
ную подкормку, суровая зима 

1962/63 r. губительно отразилась 
на поголовье фазанов (на Солено· 
озерном 50 % птиц уничтожили ор
лан-белохвост и лисица) . В мае 
оставшиеся птицы стали отклады

вать яйца. В Волыжином лесу было 
всего 6 особей, в том числе 4 самки. 
В 11юле встречено 2 вывод1<а . 
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В 1963 г. в охотхозяйство «Казац
кий остров» Бериславского райсо
вета УООР завезли 295 фазанов из 
Дымерского питомника, а из пи
томника «Холодная гора» - 250 фа
занов в угодья «Буркуты». В 1964 г. 
фазанов выпустили в Чулаковское 
Jiесничество Голопристанского рай
она (287 голов из Дымерского фа
занария) и на СоJiеноозерном и 
Ивано-Рыбальчанском участках 
Черноморского заповедника (92 
птицы амударьинской формы). 
В 1966 г. из Дымерского питомни
ка завезены фазаны в охотхозяй
ство «Чулаковское» Голопристан
ского райсовета УООР - 100; «Ка
зацкп~"! остров» - 200; «Uюрупин
ское» - 100. В этом же году из 
Днепропетровской области в «Чу
лаковское» поступило еще 273 фа
зана, а в 1968 г. в хозяйство 
Херсонского облсовета УООР -
295 особей. В 1970 г. в охотхозяй
ство «Лиманское» завезено 150 фа
занов, в «Первомайское» - 180 фа
занов. В 1971 г. из питомника «Хо
лодная гора» в угодья обJiас:ти 
завезено 500 фазанов, в том числе 
в «Лиманское» - 250 и в угодья 
Цюрупинского райсовета УООР -
250 голов. 
Выпущенные в те годы фазаны в 
основном прижились на территории 

от поймы Днепра вдоль русла и 
северного побережья Каховского 
моря. Не совсем удачными места
ми выпуска оказались угодья Не
догирского леса Великоалександ
ровского района и угодья хозяйст
ва «Чулаковское» Голопристанско
го района. Из-за нехватки кормов 
и воды (в засушливые годы водоемы 
пересыхают), фазаны мигрировали 
в более благоприятные места. В те
чение последующих лет работы 
по расселению фазана продолжа
лись. 

Для улучшения фазановодства в 
области необходи!v!о создать хоро-
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шую кормовую базу за счет поса
док ремиз и посева зерновых на 

кормовых полянах, устраивать ис

кусственные водоемы, регулярно 

подкармливать птиц в зимнее вре

мя, истреблять хищников и охра
нять фазанов от браконьеров. На 
Херсонщине птицы могут заселять 
все подходящие угодья и прочно 

войти в состав местной орнитофа
уны. 

Динамика численности и расселе
ния фазанов в области по годам: 

1961 1500 1969 5690 
1962 1400 1970 5118 
1963 2780 1981 6996/1700 
1964 1630 1982 
1965 3100 1983 12390/1000 
1966 4570 1984 17984/3300 
1967 5720 1985 17330/3300 
1968 5760 

Фазаны в «Аскании-Нова». Матери
алы собирали в архивах, из сооб
щений сотрудников зоопарка (Ло
банов Н. В., Треус В. Д., 1963) и 
литературных источников (Андри
евский И. В., Треус В. Д., 1963). 
Обыкновенный фазан впервые за
везен в «Асканию-Нова» в 80-х го
дах XIX в. В 1887 г. насчитываJiось 
8 взрослых и 11 молодых фазанов, 
выведенных в зоопарке. Подвид их 
не установлен. В последующие го
ды завозили небольшими партия
ми (5-20 голов) подвиды обыкно
венного фазана: кавказского, семи
реченского, уссурийского. Таким 
образом, образоваJiась местная по
пуJiяция в результате скрещивания 

этих подвидов. 

У самца охотничьего фазана в «Ас
кании-Нова» окраска и оперение 
головы зеленые, часто с сединой и 
хорошо заметными «ушами». Брон
зовый (как у кавказского и семи
реченского фазанов) и оливковый 
(как у уссурийского) оттенки 



встречаются rедко. Бслы1"1 ошейник 
сперед11 не замкнут . Надхвостье и 
поясница зел<.>новатого оттенка . 

Грудь медно-красного цвета, ино
гда на брюхе бывает темно-бурый 
оттено1<. Самка фазана окрашена . 
как и большинство подвидов: пест

ро-бурая lдо светло-серого) с ры
жими оттенками на груди и зобе . 
В селекционных целях в последние 
годы завезено 120 фазанов: 20 осо
бей семиреченского и 100 - румын
ского фазана, от.rrнчающегося тем
ной окраскоi1 птиц обоего пола. 
Вновь завезенный семиреченский 
фазан нс оказал влияния на мест
ную популяцию. От румынского в 
1959 r. получено много помесного 
}.{олодняка с преобладанием тем
ных расцветок. 
Средняя масса асканийских фаза-

Берег реки Тетерев 

нов в осен не-зимн11il сезон : сам
цов - 1300-1400, самок - 850-
900 r. По своим продуктивным ка
чествам асканийская форма обык
новенного фазана не уступает дру
гим разновидностям, причем выход 

мяса у него не ниже 75 % живой 
массы. Приводим массу самцов ас
канийских фазанов: 

Месяц 

Аnре.'!ь - июнь (размноже
ние) 
Июль - сентябрь (линька) 
Октябрь - ноябрь (нагул) 
Декабрь - март (зимовка) 

Масса, г 

1100-1200 

1150-1500 
1600-1500 
1450- 1100 
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На протяжении 70-летнего перио
да разведения фазанов в парках 
«Аскании-Нова» численность этого 
вида стабилизировалась. В угодьях 
общей площадью 100-120 га еже
годно насчитывается около 300-
400 фазанов. 
Данные визуального учета, отстре
ла и селекционной выбраковки 
обыкновенных фазанов в парках 
«Аскании-Нова» следующие: 

Год 

Абсолютный учет 

1886 
1881 
1893 
1896 

I<опичество 
ПТИЦ 

8 
19 
20 

147 
Приводится только число отстрелянных 

1898 124 
1900 55 
Визуальный учет 

1906 222 
1907 231 
1914 410 
Ориентировочно 

1921 200 

По ведомости 

1922 300 

Визуальный подсчет 

1923 281 
1924 282 
1931 453 

Отстреляно (селекционная отработка) 

1932 219 

По ведомости 

1933 300 
1939 350 

Визуальный учет 

1941 150 
1945 250 
1946 300 
1960 450 
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Донецкая область. Областной совет 
занимается акклиматизацией фаза
нов с 1961 г. Разводят их в при
писном охотхозяйстве «Федоров
ское» площадью 6 тыс. га, в том 
числе 2,5 тыс. га - лесопокрытой, 
где преобладают густые листвен
ные насаждения, много кустарни

ков. На опушках густой травостой. 
Есть и небольшие участки молодо
го сосняка. Лес изрезан балками 
с проточной водой. Вблизи проте
кает речка Коротыш, недалеко от 
леса - сады, огороды, поля. В это 
хозяйство завезено в 1961 г. из Ки
евской области 300 фазанов в воз
расте 2-2,5 месяца. После двухне
дельной передержки в вольерах их 
выпустили в угодья. Зиму птицы 
перенесли хорошо, без заметного 
отхода и потерь. В апреле обнару
жены первые кладки, а в мае уч

тено 43 выводка. В 1962 г. в уго
дья завезен 781 фазан из Киевёкой 
области. 
В 1963 г. из Дымерского фазана
рия завезено в областное хозяйство 
УООР «Славянское» 399 фазанов; 
в хозяйство Ждановского горсове
та УООР - 201; в «Чернецкое» -
44 самца и 51 самку; в охотхозяй
ство Володарского райсовета 
УООР - 102. В 1964 г. из того же 
питомника завезено 584 фазана в 
областное хозяйство УООР, а в 
1966 г.- в «Федоровское» 91 самец 
и 159 самок, а затем 126 и 94. 
В том же году 73 самца и 116 са
мок поступило из Дымера в охот
хозяйство «Захаровское» и «Азов
ская дача» - соответственно 48 и 
46. В 1968 г. из питомника «Хо
лодная гора» завезено в областные 
хозяйства УООР 197 фазанов; 
94 самца и 100 самок поступило из 
Днепропетровской области. В ок
тябре 1970 г. в угодья охотхозяй
ства «Федоровское» выпущено 
178 фазанов, завезенных из Крыма 
(89 самцов и 89 самок). В 1971 г. 



из питомника «Холодная гора» за
везено 700 фазанов. Птиц выпусти
ли в угодья хозяйств УООР: Жда
новского горсовета - 230 голов; 
Володарского райсовета - 270; 
Снежнянского горсовета - 200. Не
удачный выпуск фазанов произве
ден в «Чернецком» приписном охот
хозяйстве (теперь Краснолиман
ское лесоохотничье хозяйство) . Фа
заны загнездились по пойменным 
местам и гнезда в паводок погиб
ли вместе с кладками. В последую· 
щне годы в угодья Донецкой. об
ласти этих птиц расселяли больши
ми партиями. 

Динамика численности и расселе
ния фазанов в области по годам: 

1963 2200 1970 3290 
1964 2385 1981 7975/1774 
1965 2160 1982 8500/2000 
1966 2880 1983 9735/4000 
1967 2980 1984 9770/8000 
1968 3760 1985 9799/7600 
1969 3160 

С 1965 r. в некоторых хозяйствах 
области производят отстрел фаза
нов. Значительно сдерживается 
развитие фазановодства на юге об
ласти из-за фактора беспокойства 
птиц в гнездовый период. Там, где 
фазан расселился за пределы уго
дий приписных хозяйств сФедоров
ское» и «Азовская дача», большой 
ущерб птицам износят прогоном и 
выпасанием скота. 

Ворошиловградская область . 
В 1961 г. завезено 17 фазанов из 
Полтавской .области, а двумя пар
тиями (52 и 10 голов) выпустили 
Фазанов, выращенных на месте . 
В 1962 г. из Киевской области по
ступило 422, а также выпущена в 
угодья 191 птица, выращенная на 
месте. В 1963 r. из Дымерского пи
томника 57 самцов и 33 са мки за 
везено в Новокондрашовское охот-

Антилопа орикс 

хозяйство областного совета УООР, 
в 1964-м - соответственно 242 и 227. 
В этом же году в Новокондрашов
ское хозяйство поступило еще 
600 фазанов. В 1965 r. из того же 
фазанария завезли 246 самцов и 
251 са мку в угодья бывших Ком
мунарского и Краснолучского рай
онов, а также Станично-Луганско
го, а в 1968 г. из Майкопского пи
томника - соответственно 96 и 93. 
В 1971 r. в угодья охотхозяйства 
Новопсковского райсовета УООР 
вылущено 745 фазанов из питомни
ка «Холодная гора». В последую
щие годы расселение фазанов в об
ласти продолжалось. 

Динамика численности и расселе
ния фазанов в области по годам: 

1962 630 1969 2095 
1963 220 1970 2486 
1964 4f10 1981 3900 
1965 800 1982 600911700 
1966 990 1983 5950/4033 
1967 1650 1984 5628!4048 
1968 2400 1985 5800/3087 
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В основных местах выпуска фаза
ны прижились и успешно размно

жаются. Птицы, выпущенные в 
Свердловском приписном охотхо
зяйстве в 1962-1963 rr., в поисках 
более пригодных мест обитания 
переселились 13 Антрацитовский 
район. 
Крымская область. В 194 7 г. в до
линах рек Крыма выпущено 
333 фазана. К весне 1948 г. в уго
дьях остались единичные птицы, 

которые затем исчезли. Что приве
ло к неудаче? Прежде всего, до 
90 % птиц были травмированы при 
доставке их в ящиках с досчатым 

верхом; самцов вдвое больше, чем 
самок. Наконец, выпустили их осе
нью, не обеспечив на новом месте 
кормами. 

28 октября 1954 г. немногим боль
ше сотни фазанов завезено в Крым 
в охотхозяйство «Зуйское» из экс
периментального питомника «Бар
ки» Харьковской области. Угодья 
«Зуйского» ( 12000 га) изрезаны 
балками с зарослями лесного оре

ха, шиповника, терна, крушины, 

кизила, дуба, граба, осины и дру
гих пород. Растет казанлыкская 
роза, шалфей, лаванда и др., много 
садов, виноградников, огородов, не

подалеку - поля пшеницы, ячменя, 

овса, проса, подсолнечника и др. 

О предстоящем выпуске фазанов в 
угодья широко оповещалось, про

водились беседы со школьниками 
и среди населения, борьба с хищ
никами. Зимой фазанов система
тически подкармливали зерноотхо

дами. 

Осенью 1960 г. провели первый от
стрел фазанов-самцов. В 1961-м 
учтено около 3 тыс. птиц. 
С 1956 г. в Крыму функционирует 
питомник «Холодная гора» (уро
чище Кара-Кум). Сюда в 1956 г. 
из Румынии завезено 507 фазанов, 
а в 1957-м еще 365 птиц. В 1958 г. 
2718 фазанов, выращенных в пи-
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томнике, выпущены 13 угодья облас
ти, в 1959-м ·- 2060, 1960 - 4006, 
1961 - 5472 и в 1962-м две пар
тии - 99 и 4541 особь. 
В 1963 г. 100 фазанов, выращен
ных в питомнике «Холодная гора», 
выпущены в угодья Орлина-Куйбы
шевского охотхозяйства Бахчиса
райского района и около 5000 -
в угодья питомника. 

В 1964 г. завезли 497 фазанов из 
Дымерского питомника в угодья 
Зуйского, Керченского и Сакского 
районов. В 1965 г. более 3000 фа
занов из питомника «Холодная го
ра» выпущено в его угодья. 

В 1967 г. 100 самцов и 100 самок 
из Днепропетровской области вы
пущено в угодья охотхозяйства 
«Сакское». В апреле 1967 г. 192 фа
зана (соотношение полов 1 : 1) из 
питомника «Холодная гора» завезе
но в Крымское охотхозяйство МЛХ 
УССР. Места выпуска: пойма реки 
Альмы и первая припойменная тер
раса. В местах выпуска растет вы
сокоствольная ольха черная, кизил, 

ежевика, дикорастущая яблоня, 
груша, боярышник, терн, шипов
ник. Рядом - сенокосы, около 1 О га 
пахотной земли и ремизы, создан
ные из подсолнечника, многолетних 

трав и зерновых. Рельеф местности 
сильно пересеченный, горный. Вы
сота над уровнем моря 200-300 м. 
В местах расселения фазанов уста
новлены кормушки. В течение 1-
2 месяцев после выпуска фазаны 
перелетели вниз по пойме реки на 
сенокосные луга и поля. Макси
мальное удаление фазанов от мес
та выпуска - 12 км. Было обнару
жено 2 гнезда с кладками под кус
тами терна. 

В 1968 г. в охотугодья Крымского 
облсовета УООР выпущено 325 фа
занов из питомника «Холодная го
ра», 97 самцов и 96 самок - из 
Днепропетровской области и 110 и 
90 - из Майкопского фазанария. 



В 1971 г. в угодья охотхозяйств 
выпущено 700 особей, в том числе 
в угодья райсоветов УООР: Сакско
го - 100, Кировского - 200, Бахчи
сарайского - 200, Севастопольско
го - 200 голов. Фазаны хорошо при
жились и размножаются. Однако 
ежегоднQ производят выпуск их в 

природу. 

Динамика численности и расселе
ния фазанов в области по годам: 

1961 !ООО · 1969 10000 
1962 8500 1970 11080 
1963 6200 1981 21815/2600 
1964 8500 1982 2278613600 
1965 8500 1983 21841/3349 
1966 9000 1984 25207/3624 
1967 10000 1985 26157/5550 
1968 11000 

Цесарки 

Для улучшения фазановодства в 
области необходимо систематичес· 
ки отстреливать хищников, созда· 

вать ремизы, кормовые поля, водо· 

пои, подкармливать птиц в зимнее 

время, усилить охрану птиц в при· 

роде, особенно от браконьеров, про· 
изводить селекционный отстрел 

самцов с целью регулирования со· 

отношения полов. 

Экология фазанов. Акклиматизиро· 
ванные в УССР фазаны живут в 
разнообразных условиях. В плав
нях Днепра весной они встречают· 
ся в зарослях низкорослого камы· 

ша и молочая, в пойменных лесах 
и зарослях лозы. После вывода мо
лодняка часть птицы переселяется 
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на пониженные участки плавней к 
берегам водоемов, покрытым гус
тыми зарослями лозы, камыша и 

других растений. 
В полезащитных полосах и на

саждениях вдоль шоссейных и же
лезных дорог фазаны выбирают 
участки с густыми зарослями лозы 

и различных кустарников, создаю

щих защитные условия. В ряде об
ластей фазаны обитают на выруб
ках, заросших молодой порослью 
дуба и других широколиственных 
пород, в кустарнике и молодом ле

су вблизи непересыхающих болот 
и ручьев, недалеко от полей и ого
родов, в густых зарослях терна, 

ежевики, шиповника, на мокрых се

нокосах, виноградниках, посевах 

зерновых культур и многолетних 

трав, в густых сосняках 8-12-лет
него возраста, на лесных осоковых 

кочкарниковых болотах, на болотах 
с густыми зарослями лозы и камы

ша, в искусственных насаждениях 

парков ( «Аскания-Нова»). 
Осенью в Черноморском заповедни
ке стайки фазанов встречаются в 
садах и огородах, где птицы охот

но поедают паслен черный и слад
ко-горький. В этот период в их 
кормлении большое значение име
ют ягоды терна и плоды дикой гру
ши. Размещение фазанов по био
топам в зимнее время зависит от 

характера их питания в это время 

года. С выпадением первого снега 
птицы уходят в густые защищен

ные от ветра насаждения и дер

жатся у подкормочных мест. В это 
время их можно встретить на окра

инах сел, в садах, возле птичников, 

у скирд, .отдельные особи прилета
ют к группам домашних кур и в не

погоду заходят в птичники. Зимой 
фазаны, как правило, ночуют на 
деревьях и кустах. В метели пря
чутся в дуплах, в кучах хвороста, 

за стволами деревьев, кочками. 

Места гнездования фазанов разно-
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образны. Обычно самка устраива
ет гнездо без особой тщательности, 
но хорошо замаскированное, в виде 

незаметного мелкого углубления, 
глубиной примерно 5-6 и диамет
ром 20-24 см. Гнезда в охотхозяй
стве «К.атеринка» фазаны устраи
вают под кустом, у куч хвороста 

или в густой траве и в камышах 
подсохших водоемов, где-нибудь на 
кочке или возвышенности, всегда 

на солнечном месте (на опушке 
леса, в огородах, на лугу, в вино

градниках). 
Половой зрелости птицы достигают 
к концу первого года жизни. К:аж
дый самец облюбовывает себе опре
деленное место, которого постоян

но придерживается, и токует. Раз
мер гнездового участка самца -
от 0,5 до 2 га. В Черноморском 
заповеднике самцы начинают токо

вать с конца февраля, в «Аскании
Нова» - во второй половине марта. 
В хозяйстве «К:атеринка» зимние 
стаи фазанов распадаются посте
пенно с конца февраля - начала 
марта. Самцы фазанов начинают 
токовать обычно в первой половине 
марта. До 15-20 марта они току
ют одни, активнее вечером и ут

ром, самки же в этот период встре

чаются малыми группами или от

дельными особями. 
С появлением самок самцы заметно 
оживляются, зорко охраняют свой 
гнездовой участок и в случае ыояв
ления на нем другого самца всту

пают с ним в драку. 

Токование выражается в медлен
ном хождении самцов по земле с 

приподнятым к верху длинным 

хвостом и вытянутой шеей, с оста
новками, сопровождающимися кри

ком «кэк-кэк». После крика самец 
хлопает крыльями, что привлека

ет находящуюся вблизи самку. 

Олени у кормушки 



Самцы издают еще тихий звук «гу
гу-гу» много раз подряд. Токующий 
фазан постоянно бродит в преде
лах избранного участка, прерывая 
маршрут на 20-30 минут лишь для 
кормежки. Самки предпочитают 
самцов с хорошо развитым опере

нием, в частности, рулевыми перья

ми. Токование продолжается почти 
4 месяца, что связано с гибелью 
первых кладок и повторным гнез

дованием некоторых самок. 

1. Распространенность полигамии 
у фазанов в охотхозяйствах 

КОJJичество 
самок возле 

самцов 

Без самок 
1 
2 
3 
4 

«Катерника:. Днепровско
Тетеревское 

4 
18 
31 
12 
5 

5,7 11 
25,1 34 
44,3 
17, 1 
7,1 

24,4 
75,6 

Возле токующих самцов находится 
от 1 до 4 самок (табл. 1). Пары и 
гаремы при преследовании не рас

падаются - птицы убегают вместе. 
К:ак видно из данных таблицы, по
лигамия фазанов проявляется при 

превышении числа самок. Если 
самцов больше, чем самок, как в 
Днепровско-Тетеревском хозяйстве, 
фазаны ведут моногамный образ 
жизни. Холостые самцы при этом 
часто преследуют друг друга, зате

вают драки, которые иногда приво

дят к гибели одного из них. Изуче
ние полигамных и моногамных 

самцов показало, что птицы, веду

щие себя, как моногамы, в основ

ном первогодки, с менее пышным 

оперением, чем у самцов постарше. 

Примерно через 10 дней после пер
вого оплодотворения начинается 
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кладка яиц. В «Аскании-Нова» с 
1948 по 1959 г. наиболее раннее 
гнездо с яйцами обнаружено 14 ап
реля, наиболее позднее - 15 июля. 
Массовая яйцекладка наступает во 
в1орой половине мая - начале ию
ня. Первые птенцы появляются уже 
в конце мая, массовое вылупле

ние - в начале июня. Нелетные 
фазанята из повторных кладок 
ветречаются в июле и даже в авгу

сте. Окраска яиц различная: от 
тускло-зеленого до голубовато-зеле
ного цвета без рисунка. Размеры 
яиц - от 3,2Х2,7 до 4,ОХ3,5 см, 
средняя масса - около 32 г. Встре
чаются яйца массой от 24 до 43 г. 
Как правило, самки откладывают 
1 яйцо в день, иногда через день. 
К:оличество яиц в полной кладке -
от 6 до 18, в одном из гнезд учте
но 26 яиц (очевидно, это смешан
ная кладка двух самок). Иногда, 
если первая кладка гибнет, самки 
откладывают вторично от 3 до 
9 яиц. 
По нашим наблюдениям, после от
кладки последнего яйца, а то и 
раньше, самка садится на яйuа. 
Вначале она сидит неспокойно и, 
если ее потревожить, может бро
сить гнездо. Затем она насижива
ет более усердно и оставляет гнез
до лишь 1-2 раза в сутки на вре
мя кормежки. Пока самка насижи
вает, самец держится поблизости. 
Срок насиживания 24-25 дней. 
Обычно яйuа наклевываются на 
23-й день и птенцы вылупливаются 
в течение суток (на 24-й день). 
Вылупление птенuов из яиu прохо
дит дружно. Приводим данные по 
16 фазаньим гнездам ( 12 с закон
ченными и 4 с незаконченными 
кладками), найденным нами в 
приDоде. 

Гнездо 1 найдено 15 мая. Располо
жено в кустах терна на опушке 

небольшой дубравы. Рядом прохо
дит дорога, по которой 1-2 раза 



в неделю проезжает подвода . Гнез
до в виде неглубокой ямки, выст
лано прошлогодней травой и не
схолькимн перьями. Глубина его 5, 
диаметр 22,5 см. В гнезде находит
ся полная кладка - 14 яиц. 18 мая 
у гнезда проведены наблюдения с 
4 до 22 ч . Самка сошла с гнезда 
только раз - в 7 •1 30 мин и от
сутствовала до 8 ч 15 мин. Она 
кормилась за 80- JOO м от гнезда . 
Во второй половине дня в течение 
40 мин шел сильный дождь, но 
птица сндела на гнезде. 20 м.ая в 
гнезде обнаружена скорлупа. Из 
всех яиц вывелись фазанята -
100 % вылупления. 
Гнездо 2 найдено 16 мая, в нем 
12 яиц. Самка насиживает. Сошла 
с гнезда, коrда приблизились к ней 
на 0,5-1 м. Диаметр гнезда 22, 
глубина 5,5 см. Выстлано оно про
шлогодней травой, листьями, есть 
несколько перьев. Расположено 
под кустиком прошлогодней травы, 
которая маскирует его сверху. 

22 мая из всех яиц вывелись птен
цы. 

Гнезда 3, 4, 5, 6, 7 найдеНЪI на 
острове 17-18 мая. Выстланы про
шлогодней травой, в 5, 6, 7-м с до
бавлением листьев и перьев самки. 
Диаметр гнезд - соответственно 20; 
21,5; 23; 22 и 24 см, глубина -
5,5; 6; 6; 5 и 5,5 см. Все гнезда рас
положены в прошлогодней траве 
под кустиками ивы {траву здесь не 
косили) с юго-восточной стороны. 
В гнездах находилось по 16; 18; 
10; 11 и 14 яиц. Гнездо 4 находит
ся на расстоянии 150 м от гнезда 5. 
Выведение фазанят происходило 
по гнездам': 5 - 18 мая, 3 и 6 -
20 мая, 7 - 21 мая - 100%-ное вы· 
луnление, 4 - 24 мая - 88,9 % (ос
талось 2 неоплодотворенных яйца). 
Гнездо 8 - найдено 19 мая в вино
градинке под кустом. Очень хоро
шо скрыто. Диаметр - 24, глубина 
5,5 см. Выстлано остатками старой 

В зимнем лесу 

травы и пер1,ями . В кладке 14 яиц. 
При проверке 20, 21, 22 мая сам
ка сидит на гнезде . 24 мая гнездо 
пустое, 100 % вылупления. 
Гнездо 9 найдено 19 мая в посадке 
вдоль железнодорожного полотна 

под кустом боярышника. Устроено 
довольно примитивно - небощ.шое 
углубление на 5 см, диаметр 14 см, 
выстлано прошлогодней травой и 
листьями. В кпадке 12 янu. Самка 
насиживает, 23 мая 11оловина яиu 
наклюнутых, 24 мая вывелись все 
птенцы. 

Гнездо 10 найдено 21 мая на склоне 
канавы под кучей хвороста. Диа
метр 21, глубина 6 см. Вымощено 
л11стья~11. травой, перьями. В r<лад-
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ке 16 яиц. Самка насиживает. Ря
дом бродит самец, 100%-ное вы
лупление 24 мая. 
Гнездо 11 - найдено 5 апреля на 
обочине дороги, ведущей из села 
в лес. В гнезде в 10 ч утра было 
1 яйцо, в 14 ч - уже 2 яйца. Диа
метр гнезда 22,5, глубина 5,5 см. 
Гнездо выстлано сухой травой, хо
рошо замаскировано. 6 апреля во 
второй половине дня было уже 
3 яйца. Недалеко слышно токова
ние самца. К:огда самка взлетает 
с гнезда, он летит за ней. Иногда 
поблизости находятся 2-3 самца, 
затевающие драки, 7 апреля также 
3 яйца, с 8 по 13 апреля каждый 
день прибавлялось по 1 яйцу. 
14 апреля гнездо разорено, по-ви
димому, вороной. 
Гнездо 12 найдено 22 апреля на 
огороде работницы лесничества в 
посеве кукурузы у межи. Диаметр 
24, глубина 6 см. Гнездо выстлано 
перьями и травой. В нем 24 яйца. 
23 и 24 апреля в гнезде 25 яиц, 
26 - кладка полная - 26 яиц. Оче
видно, они отложены 2 самками. 
Птиu возле гнезда на протяжении 
дня 30 апреля не обнаружено. 
Гнездо брошено. Яйца взяли из 
гнезда и подложили под наседку. 

Гнездо 13 найдено 10 июня на 
острове. Расположено у берега в 
камыше. Диаметр 22, глубина 
5,5 см. Выстлано травой и перьями. 
В кладке 3 яйца, их насиживает 
самка. На протяжении дня она 
дважды взлетала, но скоро возвра

щалась. 14 июня в гнезде обнару
жена только скорлупа от яиц. Фа
занята вывелись. 

Гнездо 14 найдено 16 июня в камы
шах пересохшего водоема на кочке, 

в углублении 6 см, диаметром 
20 см. Выстлано перьями. В кладке 
9 яиц. Поблизости бродит самец. 
100%-ное вылупление 23 июня. 
Гнездо 15 найдено 2 апреля на 
острове, под кустом ивы. Диаметр 
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его 21,5, глубина 6 см. Хорошо 
скрыто в прошлогодней траве. 
В кладке 2 яйца. 4 апреля было 
уже 4 яйца. При приближении лю
дей самка, а за ней самец с шу
мом улетели. 5 апреля - заметив 
приближение людей, самка взлете
ла - была около гнезда. Гнездо 
брошено. Яйца положили под на
седку. 

Гнездо 16 найдено 3 апреля на 
острове. Расположено у куста ивы 
в траве. Диаметр 22, глубина 5 см. 
Выстлано травой, листьями, есть 
несколько перьев. В кладке 1 яйцо. 
К: 18 апреля фазанка снесла 12 яиц 
и стала насиживать. 11 мая заме
чено несколько наклюнутых яиц. 

12 мая вылупились фазанята. Одно 
яйцо неоплодотворенное. Выведе
ние - 91,3 %. Насиживала самка 
около 24-25 дней. 
Наблюдения за гнездами показали, 
что фазанята благополучно выве
лись из 135 яиц (98,6 % ) , не опло
дотворенных яиц-3 (1,4 %). Сра
зу после вылупления птенцы еще 

влажные, вялые, сонные; когда они 

обсохнут, то оставляют гнездо. Они 
становятся активными, бодрыми, 
следуют за самкой, ищут и клюют 
корм. Птенцы пушистые, ржавого 
цвета с темными полосками и пят

нами, черные, рыжие, серые, ино

гда частичные или полные альби
носы. По нашим данным, их масса 
20-21 г. Вначале развитие идет 
быстро, затем замедляется. На 3-й 
день появляются пеньки маховых 

перьев. Птенцы могут взлетать на 
25-30 см. К:райние рулевые перья 
появляются в 10-дневном возрасте. 
В 30-дневном молодые особи уже 
взлетают на высоту 2,5-3 м и мо
гут пролетать до 30 м. В 50-
60 дней фазанята отлично летают. 
В 4-5-месячном возрасте они до
стигают величины взрослых особей. 
Водит и обогревает птенuов только 
самка. В первые дни после вылуп-



ления самка с ними держится близ 
гнезда, затем перемещается в пре

делах гнездового участка. 

Самцы в это время линяют и обо
собленно держатся в густых зарос
лях. У самок и молодых самцов 
линька начинается с июля и закан

чивается в октябре. Фазанята жи
вут выводками долго. Примерно в 
середине августа по нескольку вы

водков соединяются и бродят стая
ми. В 4-5-месячном возрасте вы
водки расп·адаются. Ночуют фаза
ны на деревьях, в гуще терна или 

в тростниковых зарослях. Пьют из 
пресных источников, а также росу. 

Поздно осенью формируются стай
ки, отдельно самцов и самок. 

Питание фазанов очень разнооб
разное. Осенью, зимой и ранней 
весной они поедают почти исклю-

Лошади Пржевальского 

чительно растительные корма, а в 

теплое время года в их рационе 

преобладают насекомые и другие 
мелкие животные. Кроме естествен
ных кормов, фазаны охотно пита
ются в местах подкормок зерноот

ходами. Наиболее подробно пита
ние их изучено в Черноморском за
поведнике (Ардамацкая Т. Б., 
1970). 
В теплые месяцы фазаны кормятся 
в основном рано утром. Они выхо
дят на кормежку до восхода солн

ца, часто встречаются на полянах 

и сенокосах, где поедают растения 

и ловят прямокрылых: кузнечиков, 

сверчков и пр . В 9-1 О ч выводки 
собираются на отдых в густой тра-
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ве ил11 13 колках, после спада жары 

снова кормятся на тех же местах. 

С созреванием ежевики фазаны 
часто встречаются в ее зарослях, 

а с августа в их питании сущест

венную роль, наряду с животными 

кормами, играет виноград, которым 

птицы кормятся до самой уборки 
культуры. В январе и феврале 
стайки фазанов по 11-18 особей 
утром п вечером гребутся, поедая 
частн осоки, свинороя пальчатого, 

осота, пырея, выкапывают жолуди. 

В этот период они уничтожают 

большое количество виноградной 
листовертки на опавших листьях 

дуба. В феврале в солнечные дни 
стайкп фазанов кормятся возле до

рог на траве, часто встречаются 

они н 13 огородах, где поедают се

мена сорнякоп. 

В содержимом желудков фазанов, 
в их пище обнаружены остатки раз
личных животных и растений. 

Список животных кормов включает 

45 наименований. Первое место за
нимают насекомые, из них прыгаю

щие прямокрылые составляют 

31,1 %, жесткокрылые - 24,4 %, пе
репончатокрылые - 8,8 % . 
В меньшем количестве встречаются 
черви, многоножки и паукообраз
ные. Растительные корма в рационе 
фазанов преобладают в зимне-ве
сенний период. Среди них встреча
ются растения 56 видов; злаковые -
35,7 %, плоды и семена деревьев 
и кустарников - 19,5, бобовые -
17,8, остальные растения относятся 
к семействам пасленовых, осоко

вых, гречишных, молочайных, ма

реновых и льновых. 

В Гавриловских плавнях Днепра 
(ныне затопленных Каховским во
дохранилищем), по данным 

А. Б. Кистяковского и О. Я. Ага
фоновой ( 1954), в желудках двух 
фазанов в марте была только рас
тительная пища - семена кукуру-
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зы, проса, чумизы, подсолнуха, щи

рицы и зеленые листья растений. 
В желудках двух других фазанов 
в мае содержались преимуществен

но остатки насекомых. У самки 
обнаружены: Carabus sp., 1 Harpa
lus sp., 1 Carabldae не определен
ные, 2 Oberea cuphorblae, 1 личинка 
Agriotes lineatus, 3 взрослых Elate
ridae, 243 Chrysomela sp., 2 Mela
soma sp., 10 Cassida sp., 48 C!eo
nus trisu!catus, 1 C!eonus sp., 7 Li
xus sp., 2 Otioгrhynehus sp., 4 Hy
loblus transversevittatus, 2 Hypera 
sp., 1 Sc!eropterus serratus, 1 Pen
tatomidae, 6 Cydmus aterrimus, 
1 Ch!orops sp., 1 Araneina, 1 P!a
norbls corneus, 6 P!anorbls a!bus, 
2 Bythinia !eachi, 60 семян Sparga
nium sp., 1 плодик осоки. В желуд
ке самца были остатки такой пи
щи: 2 Se!atosomus latus, 3 Chryso
me!a sp., 14 C!eonus sp., 9 Lixus 
sp., 1 Curcu!ionidae не определен
ный, 2 Araneina, 8 зерен кукуру
зы, 36 семян Sparagonium sp., 
16 плодов Potamogeton sp., 4 се
мян Vicia sp. По данным тех же 
апторов, в зобе фазана, разор
ванного хищником в охотхозяй
стве «Залесье», содержалось: 36 се
мян граба, 5 - ольхи, 4 - гречихи 
щавелистой, 24 - гречихи вьющей
ся, 2 ягоды барбариса, 15 зеленых 
листочков, корешки. 

Нами в разных охотхозяйствах из
учено питание фазанов. Установле
но, что основная их пища в зимнее 

время - семена сорняков, белой 
акации и зерноотходы, выложенные 

для подкормки. Весной состав кор
мов меняется, добавляется живот
ная пища. Летом преобладают жи
вотные корма, рано весной и осе
нью - растительные. Животная 
пища фазанов - муравьи и их ку
колки, стрекозы и их личинки, жу

желицы, божьи коровки, сороко
ножки, мухи и их личинки, пауки, 

улитки, долгоносики, колорадские 



жуки (которых другие птицы почти 
не едят), щелкуны и их личинки, 
майские жуки, древесные клопы, 

кузнечики, сверчки, саранча и гу

сеницы вредных бабочек, мыши по
левки, лягушки и пр. Важную 
часть рациона составляют мелкие 

камешки и песок - гастролиты, 

способствующие измельчению и бо
лее полному усвоению пищи. 

Птенцы поначалу кормятся лишь 
насекомыми, позднее и раститель

ной пищей. · Масса и упитанность 
фазанов из охотхозяйств, где были 
проведены исследования, довольно 

высокие в течение всего года. 

В феврале средняя масса самца 
составила 1325-1400, самки -
960-1050 г, в мае - самцы весили 
1220, в июле - 1100 г . Даже в су
ровую знму 1968 r. птицы были 

Олениха 

упитаны, что свидетельствует о 

том, что они находили достаточно 

кормов. 

Наибольшее влияние на сокраще
ние численности фазанов оказыва
ет совместное воздействие таких 
факторов, как глубокий снежный 
покров и хищники. Снег засыпает 
большую часть укрытий фазанов, 
затрудняет добывание корма и за
ставляет птиц выходить из укром

ных мест в поисках пропитания. 

Они становятся легкой добычей 
различных хищников и поголовье 

резко уменьшается. Поскольку на 
севере республики снег лежит 
дольше и хищников значительно 

больше, чем на юге, размножение 

79 



Ондатра 

фазанов здесь, ка.к правило, не мо
жет восполнить потерь от истреб
ления хищниками. Даже при пра
вильной и обильной подкормке по
головье птиц сокращается. 

В разное время года фазанов, их 
птенцов и кладки яиц истребляют 
из четвероногих - лисица, еното

видная собака, бродячие собаки и 
кошки, куница, ласка, горностай, 
хорь и др.; из пернатых - ястреб
тетеревятник и перепелятник, воро

на, сорока, сойка и др. Из других 
неблагоприятных факторов можно 
отметить неправильное применение 

колхозами и отдельными гражда

нами пестицидов, что отрицательно 

сказывается на выживаемости 

взрослых особей и молодняка. 
Вольерное разведение фазанов. Фа
зан является весьма перспектив

ным видом, так как он расширяет 

свой ареал за счет освоения новых 
мест обитания. Кроме того, он пло
довит, экологически пластичен, лег

ко уживается рядом с человеком 

и его массовое разведение относи

тельно не трудное. 

С целью обогащения видового со-
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става фауны УССР на протяжен.ни 
ряда лет в разных местах респуб
лики выпускали эту ценную пти

цу. Первоначально для выпуска с 
целью акклиматизации использова

ли диких фазанов, отловленных в 
тугаях Сырдарьи или в нижнеднеп
ровских плавнях. Почти половина 
их количества погибала при транс
портировке, да и отлов птиц в при

роде стоит дорого. 

Специалисты заметили, что простой 
выпуск фазанов, привезенных из 
другой местности, не дает положи
тельных результатов. Птицы зачас
тую разлетаются на большие рас
стояния и вскоре становятся добы
чей хищников и браконьеров. Та
кой метод акклиматизации не все
гда применим и имеет много отри

цательных сторон. 

Опыт многих зарубежных стран 
показал, что среди различных спо

собов заселения новых мест фаза
нами самым надежным является 

искусственное их разведение с nо

следующим выпуском птиц в мес

та акклиматизации. 

Одним из достоинств фазана ка1С 
объекта искусственного разведения 
является его высокая способность 
к размножению в неволе. Вольер
ный метод разведения фазанов за
ключается в содержании опреде

ленного поголовья птиц в вольерах, 

получения и инкубации яиц и даль
нейшем выращивании фазанят. 
Самки при соответствующем корм
лении и постоянном сборе отложен
ных яиц вместо 16-18 шт в естест
венных условиях откладывают 30-
40 яиц и больше. 
Установлено, что искусственно вы
ращенные фазаны являются худ
шим материалом для акклиматиза

ции по сравнению с дикими, отлов

ленными в природе, так как требу
ют больше забот (специальной 
подготовки угодий), не умеют пря
таться от хищников и браконьеров, 



мало приспособлены 1< жнзни в ес
тественных бнотопах. Фазаны, вы
ращенные в вольерах, нередко 

имеют признаки нсдоразв11тост11 (в 
оперении, слособностн к полету. 
предрасположенности к болезням) . 
В отдельных с.nучаях выпуски ис
кусственно выращенных птиц могут 

нарушать устойчнвость данной 
популяции 1< различным болезням . 
В фазанар11ях птицы часто болеют 
инфекц11онным11 в инвазионными 
болезнями . Таким образом, от вы
ращенных в вольерах фазанов .мо
гут заразиться дию1е и если это не 

приведет к эпизоотиям, то во вся

ком случае может ослабить по
пуляц11ю и нс будет способствовать 
росту ее чнсл.енности. 

Однако выпуск искусственно выра
ще1тых фазанов в ряде районов 
Украины (Запорожс1<ая, Днепро
петровская, Николаевская и другие 
области) дал хорошие результаты 
прижнваемости птиц. Значит, для 
акклиматизации целесообразно ис
пользовать и искуссrве1шо выра

щеаных птиц. Для сравнен.ия при
ведем данные стоимости привоз

ных н выращенных на месте фаза
нов: в 1960 г. в хозяйстве «Зале
сье» около Киева искусственно по
лучено 932 птен.ца , из которых 
выращено 652 взрослых фазана. 
Себестоимость одного такого фа
зана составила З руб. 20 коп. 
В этом же году - в марте в хозяй
ство завезлн партию (200 голов) 
семиреченских фазанов из Илий
скоrо государственного лесоохотни

чъего хозяйства . За каждого фаза
на перечислим~ 15 руб. Кроме того, 
за птицей ездил старший егерь, ко
торый провел в командировке 
15 дней и доставил в Залесье фа
занов самолетом . Прн окончатель
ном подсчете стоимость одного 

привезенного семиреченского фаза
на (куда вошла их стоимость, 

командировочные и суточиые ра-

Байбак (cтenнoil суро1<) 

батника хозяйства, стоимость лле
ток u перевозки) составила 18 руб. 
Доставленные птнцы получили м1щ
жество травм. Часть из них ( 17 го
лов) пала в первые же дни пере
держки. Л учшне экземпляры 
(15 голов) оставлены в вольере, 
остальные ( 168) выпущены в уго
дья. Из оставленнь1х в вольере в 
течение 2 месяцев разбилось о сет
ку 4 фазана. От сохранившихся в 
фазанарюr особей в 1960 r. я1щ не 
лолуч11л11. Привезсиные птицы при 
входе в вольеру обслуживающего 

персонала иачина.~и взлетать. б11ть
ся о сетку, чем наносили себе по· 
вреждения , а также прнводнли в 

беспокойство основное маточное 
поголовье фазанов, что сильно за
-трудняло уход за птицами. Анало
гичное положение с завозными ди

К11М!1 фазанам и, отловленными, в 
угодьях, мы наблюдали н в дру
rнх охотн11чьих хозяйствах респуб
лнк11. 

Птнц в угодья выпускают не толь
ко с целью акклнмат11зацин и ре

з ккл11матизащ1н, но также чтобы 
пополнить поредевшие популяции 
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там, где есть естественные возмож

ности для обитания большей чис
ленности. При этом необходимо со
блюдать чистоту местных форм. 
С целью отстрела осенью фазанов 
выпускают также в местах, где ес

тественные условия мало пригодны 

для жизни и размножения этих 

птиц и постоянное содержание фа
занов не рентабельно. Обычно 
средний отстрел выпущенных птиц 
составляет 25-27 %. 
Анализ акклиматизации и искус
ственного разведения фазанов, вы
живаемость их на местных кормах 

и выращивание молодняка в волье

рах дает возможность выявить при

годные для акклиматизации угодья, 

оснопные методы акклиматизации 

и разведения, а также ветеринар

но-санитарные мероприятия по про

филактике и борьбе с болезнями 
птиц. 

Вольерным разведением фазанов в 
широких масштабах на Украине 
начали заниматься с 1957 г. Для 
этого в ряде областей построены 
фазанарии, куда поместили маточ
ное поголовье фазанов. Их завози
ли из Казахской ССР, зоопарка 
«Аскания-Нова», Румынии, Чехо
словакии, ГДР, Польши и других 
мест. 

Крупнейшим племенным хозяйст
вом по разведению фазанов явля
ется созданный в 1957 г. Государ
ственный племенной питомник «Хо
лодная гора» (урочище Кара-Кум) 
в Крымской области. Расположен 
он в предгорьях Крымских гор на 
холмах высотой около 400 м над 
уровнем моря. Склоны покрыты 
густой, порой непроходимой чащей 
из низкорослого дуба с примесью 
терна, боярышника, кизила, лоха, 
бересклета, шиповника и некото
рых плодовых деревьев. Большую 
площадь занимают правильные ря

ды кустарников с сочными листья

ми и поляны с высоким травостоем. 
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Здесь малоснежная теплая зима, 
сухое лето, количество годовых 

осадков составляет 250-500 мм. 
Среднегодовая температура около 
9 °С. Ближайшие населенные пунк
ты - в 6 км. Выращенные в «Хо
лодной горе» фазаны расселены в 
угодья многих областей Украины и 
других союзных республик. 

Значительное поголовье фазанов 
получено в фазанарии Дымерского 
охотничьего хозяйства УООР. 
С 1959 г. искусственным разведе
нием фазанов начали заниматься 
многие области УССР. Ныне на 
Украине фазанарии функциониру
ют более чем в 10 областях. Толь
ко в 1985 г. в угодья республики 
выпущено 46 978 фазанов, выра
щенных в вольерах. В том же году 
было добыто 11 870 птиц. 
Большая работа по подготовке уго
дий к выпуску фазанов была про
ведена в Залесском государствен
ном заповедно-лесоохотничьем хо

зяйстве, расположенном в Бровар
ском районе Киевской области. Его 
территория занимает древнюю ле

вобережную террасу р. Десны и ха
рактеризуется легкой всхолмлен
ностью рельефа, песчаными и су
песчаными почвами и отсутствием 

в лесной части каких-либо естест
венных водоемов. Ближайший есте
ственный водоем - р. Десна. Об
щая п.'!ощадь хозяйства 35 ООО га, 
в том числе Гослесфонд составляет 
10 217, приписные угодья -
24 783 га. Леса занимают 9276 га. 
Приписная территория распределя
ется на: колхозно-совхозные леса, 

пойменные низменные леса, сель
скохозяйственные угодья. Колхоз
ные и совхозные леса, непосред

ственно примыкающие к Гослесфон
ду, СОСТОЯТ В ОСНОВНОМ ИЗ МОЛОДЫХ 

посадок сосны, участков расстроен-

Фазаны токуют 



ной рубками ольховой поросли и 
густых зарослей ивы. 
Площадь Гослесфонда разделена 
на 22 лесных обхода, представлена 
сплошным массивом, вытянутым в 

широтном направлении, окружен

ном почти со всех сторон сельско

хозяйственными угодьями, пашня

ми, лугами и крупными селами. 

С 1958 г. в хозяйстве начали зани
маться вольерным разведением и 

акклиматизацией фазанов. 
Угодья хозяйства нетипичные для 
их обитания. Наличие населенных 
пунктов, вплотную примыкающих к 

хозяйству, близость большого го
рода значительно ухудшают усло

вия для развития фазановодства. 
Поэтому основное внимание в «За
лесском» уделялось реконструкции 

угодий. 
Работа по выпуску фазанов про
водилась по следующей схеме: под
готовка угодий, выпуск фазанов, 
охрана и наблюдение. Известно, 
что животным для нормального об

мена веществ необходима питьевая 
вода. Ввиду отсутствия естествен
ного водоема в различных местах 

леса создано 20 искусственных пло
щадью 0,06-0,5 га. У каждого во
доема создавали кормовой комп
лекс - посев зерновых культур, а в 

зимнее время обеспечивали под
кормку в шалашах. 

Отказавшись от создания чистых 
посадок сосны обыкновенной, в хо
зяйстве проделали большую работу 
по улучшению породного состава 

насаждений за счет введения кус
тарниковых пород для создания 

подлеска. С этой целью были по
сажены лесные культуры (1958-
1961 гг.) на площади 256 га. Са
женцы высаживали под пологом 

изреженныхi сосновых насаждений 
без естественного подлеска в зара
нее подготовленную почву площад

ками размером 1Х1 м. Площадки 
размещали равномерно, в шахмат-

84 

ном порядке нз расчета 600-700 
на 1 га с посадкой в каждую 5-
9 сеянцев. 
Вследствие распашки меж 11 отво
да площадей под однородные куль
туры уменьшилось количество ес

тественных укрытий, менее разно
образны стали корма для дичи. 
Нехватка зимних и гнездовых 
укрытий является теперь основной 

причиной сокращения численности 
фазанов на Украине. Учитывая это, 
в хозяйстве приступили к созданию 
искусственных укрытий, чтобы обес

печить птиц убежищами от ветров, 
снегопада, хищников и создать 

удобные места гнездования. Осо
бенно важно их значение зимой 
и в период размножения. 

Искусственные посадки для защи
ты животных и их подкормки назы

вают ремизами. По нашим наблю
дениям, лучшими являются ремизы, 

где есть условия для гнездования 

и укрытий птиц зимой. Наибольшее 
значение они имеют в первый год 
заселения участка фазанами, так 
как способствуют удержанию птиц 
в данном месте и сохранению кла

док яиц. Хорошо заселяются реми
зы близ мест выращивания 11 вы
пуска фазанов. 
В «Залесье» ремизы устроены на 
опушках леса, гребнях оврагов и 

балок, в долинах, вдоль полевых 
дорог и канав по окраинам колхоз

ных полей. На сельскохозяйствен
ных землях полосами высажены 

кустарники. Эти насаждения задер
живают снег на колхозных полях. 

Избегали создания ремиз вблизи 
жилья, проезжих дорог и на забо

лоченных участках. Подбирали воз
вышенные участки, обращенные к 
югу. Площадь ремиз составляла от 
1 м2 до нескольких гектаров. Было 
замечено, чем больше площадь ре
миз, тем сильнее они привлекают 

дичь. Ремизы создавали временные 
и постоянные, что зависело от со-



става культур. Постоянные или 
многолетние состояли из древесных 

и кустарниковых пород, времен

ные - из однолетних культур и 

многолетних трав. При создании 
куртин и площадок высаживали 

сеянцы облепихи, лоха узколисто
го, шелковицы, дикой яблони, бу
зины черной, акации желтой, ака
ции белой, груши лесной, берескле
та европейского, лещины, рябины, 
бузины красной, барбариса, березы 
пушистой, вишни обыкно.венной, 
жимолости,' дуба красного, ивы, 
клена татарского, ели обыкновен
ной и др. 
Всего по хозяйству за 1958-
1961 гг. посажено 3527 тыс. сажен
цев и сеянцев. Культуры высажи
вали для создания куртин в следу

ющем порядке: охранная полоса 

Стадо антилоп канна 

из 1<олючего кустарника шириной 
0,5-1 м, за ней полоса около 3 м 
из других кустарниковых пород 11 
посевы сельскохозяйственных куль
тур. 

Посев на ремизах проводили на 
2-3 недели позже обычных сроков 
в данном районе с целью обеспе
чения птиц кормами до поздней 
осени. Часть урожая с ремиз уби
рали для зимней подкормки, дру
гую часть оставляли на корню для 

осенней подкормки. 
В хвойных насаждениях 5-летнего 
возраста ремизы высаживали на 

опушках леса. Часть сплошных мо
лодняков вырубали и заменяли 
плодоносящим колючим кустарни-

85 



Муфлон 

ком и сельскохозяйственными рас
тения.ми, что позволяло ввести в 

действие ремизы в первый rод их 
создания. 

Прокладка просек в кnартале лес
ных угодий, примыкающих к фа
заньей ферме, и возделывание их 
под посевы сельскохозяйственных 
культур и м1юголетних трав спо

собствовали обеспечевию птиц кор· 
мами и укрытиями после уборки 
урожаев на полях. Просеюi устраи
вали на расстоянии 250- 300 м од
на от другой шириной 15-25 м в 
продольном и поперечном направ

лениях. 

Из сельскохозяйствени.ых кул.ьтур 
для ремиз использовали кукурузу, 

подсолнечник, коноплю, рожь, пше

щщу, овес, ячмень, просо, гречиху, 

горох, фасоnь, сахарную 11 кормо
вую свеклу, капусту. Чем разнооб· 
разнее набор растений в ремизах, 
тем охотнее их посещают живот

ные. 

Создание в полосах при посадке 
нliш глубиной 0,5 и длиной 2-3 м 
привлекало птиn на гнездование. 

С выпадением снега ремизы, со· 
храняя свое назначение убежищ, не 
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обеспечивают птиц достаточным 
количеством корма, поэтому в них 

расставляют кормушки. l\орма вы
кладывают с сентября, т. е . с вы
пуска птенцов в угодья, и до апре

ля, когда птицы перестают посе· 

щать их. 

С ранней осени в хозяйстве посто· 
янно подкармливали фазанов, ко· 
торые в это время склонны к миг

рациям. Мы считаем, что фазаны 
мигрируют из-за недостатка кор

мов 11 укрытий осенью и мест гнез
дования весной. Ранняя расстанов· 
ка кормушек часто удерживала 

птиц в угодьях и пр1rучала их к 

точкам подкорм1<И до наступления 

зимы. 

В «Залесье» было опробова но мно
жество различных конструкций 
кормушек, но наиболее простой и 
удобной оказалась кормушка-на
вес. Выглядит она так: ширина 1,5, 
длина 2,5, высота передней стенки 
1 м, высота задней стенки 80 см. 
Под навесом постоянно с середины 
сентября до 10-15 апреля выложе
ны: разные зерноотходы проса, ку

курузы, мелкая галька, гравий; 
два-три кормовых енола, минераль· 

ные подкормки - известь, мел, ра

кушечник, снопик крапивы теневой 
сушки, зола с сухим песком, в не

морозные дни корнеплоды - свек

ла, морковь. Зерновые отходы да
вали в специальном корытце, при

поднятом от земли на 10-15 см, 
во избежание поедания зерна мы
шевидными грызунами. Минераль
ные корма находились в ящике. 

ПодстуПР! к навесу открыты с трех 
сторон. 

На приnисной территории фазанов 
подкармл1Фали сношrкамн овса и 

проса. Очень важно, чтобы в кор
мушке постоянно был корм. Пустая 
даже в течение 2- 3 дней 1<0рмуш· 
ка заставляет птиц в поис1<ах пищи 

отойти на такое расстояние, что бы
вает трудно вернуться на прежнее 



место. Кормушки ставили средн 
ремиз, чтобы с разных сторон к 
ним вели тропы. В первые 2-3 не
дели в кормушки сыпали неболь
шое количество зерна. Зимой, после 
снегопадов подкормочную площад

ку и тропы очищали от снега. Мес
та установки кормушек из года в 

год были постоянными. 
Наблюдения показали, что наличие 

десяти подкормочных точек на 

100 га заселенных угодий можно 
считать оптимальной нормой. До
полнительно в отдельных участках 

не обмолоченные снопы зерновых, 

связанные по два, подвешены на 

перекладины на двух колах с раз

вилками, на высоте 10-20 см. 
В угодьях Гослесфонда ежегодно 
создавали сеть кормовых посевов, 

которые дикие животные посещали 

в течение всего года. 

Посевы располагали так, чтобы 
они были в каждом квартале леса 
(табл. 2). 
Обычно 1/s посевов оставляли на 
корню, остальное убирали на под
кормку и семена. 

Если в ремизах есть вода длн 
питья, фазаны еще охотнее посеща
ют их, особенно в гне3довой пери
од. Поэтому близ ремиз создавали 
искусственные водоемы с· пологими 

берегами и водопой в виде цемен

тированных желобов. В ремизах 
устраивали галечники и порхали

ща. Гальку насыпали возле корму
шек, а порхалища устраивали на 

участках, хорошо освещенньrх солн
цем. В хозяйстве обеспечивали по
кой зверям и птицам в период вы

вода молодняка. С 1 апреля по 
1 июля не проводили рубок ухода, 
ограничили въезд в лес автомашин 

и гужевого транспорта. В кварта
лах с высокой плотностью живот
ных был запрещен выпас скота. 
Для сохранения гнезд в местах 
обитания фазанов траву не скаши
вали, однако при необходимости 
в густом травостое через каждые 

30-50 м делали прокосы шириной 
4-5 м. Птицы ими пользовались 
во время выгула. 

Известно, что там, где полностью 
запрещены выпас скота и сеноко-

2. Кор1f.овые посевы, создаваемые в хозяйстве «Залесье», по годам 

1958 1959 1960 1961 

Культура Пло- Коли- Пло- Коли- Пло- Коли- Пло- Коли-
щадь, чество щадь, чество щадь. чество щадь. чество 

ra мест Га мест ra мест ra мест 

Овес 3,5 25 4,3 19 14,0 28 25,4 33 
Просо 8,0 21 20,5 39 3,5 31 5,49 21 
К:укуруза 0,8 15 2,33 25 0,8 5 5,06 ll 
Люпин безалк;~лоидный 2,5 17 3,51 22 4,28 27 3,68 15 
К:артофель 0,5 11 2,47 23 4,88 32 4,13 15 
Рожь 0,5 5 19,02 32 25,02 205 31,5 212 
Топинамбур 1,2 48 6,36 68 1,45 27 6,11 41 
Прочие 26,0 12 4,36 69 25,69 55 4,31 24 
Ячмень 1,0 2 
Гречиха 0,52 3 

Всего 43,0 154 62,86 297 79,6 410 87,2 377 

87 



шение, плотность гнезд фазанов 
более чем втрое выше плотности 
их на обычных участках (в сред
нем 116 против 33 на 400 га); 
успешность вылупления птенцов -
более чем вдвое (Гаврин В. Ф., 
1969). 
При акклиматизации фазанов важ
но было непрерывно круглогодич
но истреблять наземных и перна
тых хищников на всей террито
рии хозяйства. Различные теории 
«пищевого равновесия» неприемле

мы для фазановодства. 
С первых дней организации хозяй
ства началась интенсивная борьба 
с вредными хищниками (табл. 3). 
За перевыполнение плана уничто
жения хищников раз в квартал 

леснику-егерю начисляли премию 

из расчета 10 копеек за каждую 
зачетную единицу сверх плана. 

Перечисленные биотехнические и 
охотхозяйственные мероприятия 
проводили одновременно с вьшус

ком фазанов в угодья. Выпускали 
птиц в разных местах хозяйства, 
практикуя при этом два способа. 
Если птенцов выращивали с насед
ками на местах выпуска, то фаза
нят выпускали в 6-7-недельном 
возрасте. Для этого одну сторону 
переносной вольеры приподнимали 
на такую высоту, чтобы птенцы 
получали возможность выходить 

за вольеру, а наседка оставалась 

внутри ее. Птенцов продолжали 

кормить внутри вольеры, одновре

менно поставив за вольеры кор

мушки. Поначалу после выпуска 
все птенцы возвращались на ноч

лег, но постепенно они привыкали 

ночевать на деревьях вблизи волье
ры. Посещая кормушки около воль
ер, они привыкали к местам под

кормки. Через 2-3 недели после 
выпуска наседку удаляли. В неко
торых случаях наседка бродила в 
угодьях вместе с выводком. Обыч
но хорошие насещш возвращались 

ежедневно на ночлег в ящик волье

ры, приводя с собой большую часть 
выводка. Кормление внутри вольер 
и расстановка кормушек около 

них в этом случае также необхо
димы. 

Изучив оба способа выпуска фа
занят, остановились на первом. 

В этом случае большая часть фаза
нят удерживается в дальнейшем 
вблизи места, где была расположе
на вольера с наседкой, а также 
повышается сохранность молод

няка. 

При выращивании брудерным ме
тодом лучшие результаты дал вы

пуск птенцов в 9-10-недельном 
возрасте. Они быстрее привыкали 
к местам подкормки и меньше раз

бредались. Из вольер фазанят вы
пускали небольшими партиями с 
промежутком 3-4 дня. 
Если птенцов выращивали вне мест 
выпуска, то за 2-3 недели до вы-

3. Уничтожение вредных хищников по годам, экз. 

Хищники 1958 1959 1960 1961 

Волк 4 1 4 1 
Лисица взрослая 40 36 15 20 
Лисята 28 29 33 37 
Енотовидная собака 7 15 3 23 
Бродячие собаки 2 2 3 20 
Пернатые хищники 418 832 1414 2534,5 
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пуска нх вмес'Ге с наседкой пере
водили в нужное место, где сажа

ли в переносную вольеру. За этот 
срок они успевали привыкнуть к 

новому месту. В основном выпуск 
выращенных н11 месте птенцов про

изводнли так же . 

Расселяя взрослых птиц нлu же 
выращенных брудерным методом, 
лучше выпускать их не из транс

портных клеток, · а нз временных 

вольер, заранее сооруженных в 

местах предстоящего выпуска. 

В таких вольерах фазанов . лере
держ11вают 5-7 дней, после чего 
полов11иу из них выпускают. Часто 
такие вольеры сооружают с не

закрытым верхом. Попав в угодья, 
фазаны далеко не уход11л и, так как 
вольера с оставшим11ся в ней пти
цами привлекала nыпущенных осо

бей. Кроме того, если птиц при
возили из разных мест или вольер, 
за время передержки их перед вы

пуском во временной вольере они 
привыкают друг к другу, у них ~ об
разуется своеобразная стая, что по
ложительно сказывается после вы

пуска их в угодья. У выпущенных 
таким образом птиrt быстрее фор
мируются nары или же гаремы, в 
осеннее время - стаи. Спустя 2-
4 дня выпускали остальных птиц, 
которые оставались в тех же угодь

ях. НаблюдеffИя показали, что луч
шее время выпус1<а - на закате 

солнца. Чтобы фазаны, сугубо 
дневные птицы, не разошлись сра

зу же, их не выгоняли из транс

портных клеток или вольер, откры

вали форточки и предоставляли 
им возможность покинуть клетку 

или вольеру самостоятельно. При 
таком выпуске гибель фазанов от 
шока освобождения исключена . 
За четыре года в «Залесье» вылуще
но фазанов: в 1958 - 445, из них 
323 - окольцовано; 1959 - 221, из 
них 158 окольцовано ; 1960 - 150 и 
в 1961 - 301 . 

Вышка для наблюдений 
за Ж ftВОТНЫМИ 

Фазаны в течение весны, лета и 
осени держались в местах выпус

ка, предпоч1rтая молодые культуры 

сосны 5-10-летнего возраста, ре
мнзы, поляны, дороги и проселки. 

В большинстве мест наблюдались 
выводки. Так, летом 1961 г. автор 
обнаружил кладки фазаньих яиц 
под селом Богдановка в сосняках . 
В квартале 5аа набл1одали в апре
ле 3 кладки яиц в посеве тимофе
евки. Здесь же отмечена кладка из 
4 яиц в июне. Во всех указанных 
местах были выводюr фазанят по 
4-14 особей. 
С наступлением глубокой осени 
фазаны регулярно посещали места 
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подкормки. Начиналось резкое со
кращение поголовья. Постоянно 
дежурившие у подкормочных мест 

хищники уничтожали и отпугивали 

птиц, вьmужденных переходить в 

другие, менее удобные места. 
Сплошь и рядом встречались остат
ки растерзанных фазанов, чаще 
всего пернатыми хищ;шками (яст
реб-тетеревятник). За 4 года об
наружено 12 павших фазанов зи
мой. С выпадением снега часть 
птиц откочевывала к ближайшим 
селам, расположенным в 3-20 км 
от места выпуска. 

Особо следует остановиться на 
возможности совместного разведе

ния кабанов и фазанов. С первых 
шагов своей деятельности хозяй
ство занимается разведением диких 

кабанов. Эти животные обитают в 
тех же местах, что и фазаны, точ
нее они используют одни и те же 

места укрытия в сосновых молод

няках. Добывая себе пищу, каба
ны буквально перепахивают меж
дурядья насаждений. 
Случаев разорения кабанами фа
заньих гнезд не наблюдалось, хотя 
в литературе они описаны. 

Хуже обстоит дело зимой. Кабаны 
поедают подкормку, разоряют кор

мушки и шалаши. Этим они отгоня
ют фазанов от ремиз. Применив 
проволочную ограду вокруг шала

шей, удалось частично исправить 
такое положение. 

За период вольерного разведения 
фазанов в хозяйстве изучена и 
освоена эта сложная и кропотли

вая работа. Фазанов, выведенных 
в «Залесье», выпускали в Черни
говской, Днепропетровской, Запо
рожской, Львовской, Волынской, 
Ворошиловградской и других об
ластях, а также в Молдавской 
ССР, куда отправлено 1000 особей. 
Следует поощрять разведение фа
занов в индивидуальных хозяй

ствах, а также в лесхоззагах. 
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При правильной постановке фаза
новодства, создав соответствующие 

условия для жизни фазанов, мож

но с малыми затратами обогатить 
наши охотничьи угодья, леса, зеле

ные зоны вокруг городов ценной 

охотничьей, декоративной, полез
ной лесному и сельскому хозяй
ству птицей. 
Болезни фазанов. Фазаны очень 
восприимчивы к ряду заболеваний, 
встречающихся у куриных. Описа
ны многочисленные случаи зараже

ния фазанов туберкулезом, пулло
розом, гельминтозами и эктопара

зитами, сопровождавшимися зна

чительным отходом птиц. 

Наблюдения показали, что наибо
лее часто заразные болезни пора
жают фазанов при содержании их 
в неволе. При осмотре птицы в 
клетках или вольерах легко можно 

заметить отклонения от нормально

го состояния всего стада или от

дельных птиц. Здоровые птицы 
всегда энергичны, подвижны, хоро

шо поедают корм, упитаны, регу

лярно выделяют помет, глаза у них 

блестящие, голова приподнята, опе
рение гладкое и блестящее. Боль
ные особи вялые, малоподвижные, 
часто забиваются в угол, нахохлив
шись, голову прячут под крыло, 

оперение у них тусклое, взъерошен

ное, область вокруг клоаки может 
быть испачкана калом, так как при 
многих болезнях возникает понос; 
глаза тусклые и слезятся, веки опу

хают и слипаются, из ноздрей вы
деляется светлая или мутная слизь, 

во рту могут быть пленки, налеты, 
крылья опущены, иногда, парализо

ваны. Больная птица тяжело ды
шит, хрипит и чихает. Температура 
тела повышается, их лихорадит. 

Конечно, не все перечисленные 
признаки наблюда:отся одновре
менно. Обнаружение хотя бы одно
го из них свидетельствует о том, 

что птица больна. Некоторые бо-



лезни часто протекают почти без 
внешних признаков. 

При обнаружении птиц, подозре

ваемых в заболевании, их вылав
ливают для более тщательного 
клинического осмотра . Держать 
птицу при осмотре следует обеими 
руками, бережно, <побы не вызвать 
болевых ощущений, а тем более 
повреждения крыльев, шеи или го

ловы. 

Чем раньше определяют болезнь, 
тем успеш~ее будет лечение. При 
заразных заболеваниях раннее рас
познавание их важно еще и пото

му, что можно быстро принять 
меры по ликвидации и предупре

дить их распространение. 

Наиболее часто встречаются такие 
болезни фазанов. 
Пуллороз. Одно из наиболее опас-

Стадо бантенгов 

ных заболеваний молодняка пер
вых дней жизни. Возбудитель бо
лезни Salmonella pullorum. Источ
ником инфекции в условиях Залес
ского хозяйства чаще всего были 
взрослые куры, индейки и фазаны, 
у которых это заболевание проте
кало скрыто, не вызывая падежа. 

Некоторые взрослые самки несли 
зараженные яйца, из них при ин
кубации выводились больные пул
лорозом фазанята. С первых же 
дней жизни птенцы были вялыми, 
не поедали корм. Они забивались 
в затемненные места, съеживались, 

сидели с полузакрытими глаза

ми, опущенными крыльями, часто 

пищали, тяжело дышали. У них 
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появлялся желтовато-белый пенис
тый понос, сначала с кашицеоб
разными, затем с жидкими фека
лиями, загрязнялся и склеивался 

пушок вокруг анального отверстия 

птенцов, здесь фекалии засыхали 
и затрудняли испражнение. Скоп
ление экскрементов в клоаке уско

ряло течение болезни. В первые 
3-4 дня жизни птенца болезнь 
протекала остро. Фазанята обычно 
погибали. У птенцов в более стар
шем возрасте болезнь протекала 
медленнее и гибель их резко сни
жалась. Переболевший молодняк 
отставал в росте и зачастую был 
недоразвитым, с плохим оперени

ем. Длительное время он оставался 
источником заражения. При вскры
тии кишечник с признаками ката

рального состояния. Печень глини
стого цвета, заметно увеличена, с 

мелкими некротическими очажка

ми. Желчный пузырь переполнен. 
В анальном отверстии зачастую 
пробка из фекалий. Сердечная 
мышца бледная, с множественны
ми узелками. После установления 
диагноза проводилось интенсивное 

лечение заболевших птиц, 
Диагноз ставили на основании 
эпизоотических 

екай картины 
патологических 

р иологического 

пов. 

данных и клиниче

болезни, а также 
изменений и бакте
исследования тру-

Туберкулез. В течение нескольких 
лет встречались одиночные птицы, 

больные туберкулезом. Известно, 
что это хроническое заразное забо
левание, вызываемое туберкулезной 
бактерией птичьего типа. Признаки 
болезни у фазанов не характерны и 
выражаются в нарушении деятель

ности пищеварительных органов и 

более или менее быстро наступаю
щим истощением. В некоторых слу
чаях наблюдаются расстройства 
движения, поражение дыхательных 

путей, изменения в ротовой полости 
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в виде язв или опухолей суставов 
и кожи. При вскрытии обнаружи
вают отдельные мелкие или сли

вающиеся более крупные узелки 
преимущественно в печени, кишеч

нике, реже - в легких. 

Туберкулез фазанов диагностиро
вали бактериологическим анали
зом. Меры борьбы с туберкулезом 
птиц строго регламентируются ве

теринарным законодательством и 

предусматривают при выявлении 

заболевания забой всех птиц не
благополучного вольера и запре

щение инкубации яиц. Мы строго 
придерживались этого положения. 

После забоя фазанов комплектова
ли стадо из выращиваемого изо

лированного здорового молодняка, 

полученного из благополучного по 
туберкулезу маточного стада. 
Паратиф. Больные птицы имеют 

понурый сонный вид, малоподвиж
ны, стоят, покачиваясь, слабы, 
съеживаются, будто от холода, 
крылья опущены, не поедают корм, 

дыхание учащено, много пьют. 

Больные скучиваются, больше си
дят под зонтом брудера, плохо пе
редвигаются, наблюдается слезоте
чение, конъюнктивит, склеивание 

век, обильный понос. У переболев
ших - хромота, утолщение и бо
лезненность суставов. Диагноз 
устанавливают на основании эпизо

отологических факторов, клиниче
ских, патологоанатомических при

знаков и бактериологического ис
следования. 

С лечебной целью применяют сыво
ротку, антибиотики и др., в рацион 
дополнительно вводят витаминные 

корма (дрожжи, рыбий жир, зе
лень). Нельзя допускать перегрева 
и скученности молодняка, необхо
димо изолировать больных птиц, 
дезинфицировать помещения и 
предметы ухода. 

Кнемидокоптоз ног (зудневая че
сотка). Болезнь возникает у взрос-



лых птиц, особенно пра скучен
ном содержании. Источник зараже
ния - больные птицы - куры и 
индейки. Признаки заболевания 
весьма характерны. На передней 
поверхности ног появляются мел

кие узелки, которые увеличиваются 

и покрываются струпьями. Если 
своевременно не начать лечение, 

ноги сильно утолщаются, кажутся 

как бы облепленными известью. 
В тяжелых случаях корковые утол
щения мешают сгибанию суставов 
и затрудняют передэижение птицы, 

возникает хромота. Часто процесс 
осложняется воспалением суста

вов. 

С лечебной целью применяют по
догретый до 30-35 °С 1,5 % -ный 
раствор нафтализола, которым об
рабатывают пораженные ноги. Эф-

Фазан-самец 

фективно также применение дег
тярно-мыльной пасты или креоли
новой мази. БоJJьную птицу изоли
руют, навоз сжигают. Стенки, по
лы, насесты, кормушки и клетки 

промывают 5%-ным горячим раство
ром креолина или нафтализола. 

Профилактика заразных болезней 
состоит из компле1<·~а организаци

онно-хозяйственных, зоогигиениче
ских и ветеринарно-санитарных ме

роприятий, направленных на пре
дупреждение заноса в хозяйство и 
распространения в нем инфекций. 
Питомники следует содержать на 
положении закры rого хозяйства. 
Вход (въезд) на его территорию 
допускают только через ветеринар-
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Нутрии 

но-санитарный пропускник. Внутри 
фазанария запрещают посещать 

производственные помещения ли

цам, не работа1ощим там. При 
въезде (входе) устраивают сnеци
альные кюветы для дезинфекции 
колес транспорта и кладут дежов

рики для дезинфекции обуви. 
Всех вновь завезенных в хозяйство 
птиц необходимо содержать изоли
рованно в караt1т11не. Поскольку 
инкубационный период инфекцион
ных болезней птиц обычно не пре
вышает 3-4 недель, продолжи
тельность профилактического ка
рантина составляет 30 дней. 
Для профилактического карантинн
рования отводят помещение, нахо

дящееся вдали от мест содержа

ния производственноrо стада пти

цы, а также от кормокухни. Каран
тинируемой птице создают над
лежащие санитарно-гигиенические 

условия содержания я обеспечива
ют хорошее кормление. Для обслу
живания карантинируемой птицы 
выделяют специальный персонал, 
которому за прещено посещать дру

гие помещения, и наоборот,-
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работникам, обслуживающим птиц, 

не разрешено захоцить на террито

рию карантина. 

В питомнике всегда должны быть 
изолированные секции, выгулы н 

клетки, куда выделяют ослаблен
ных и больных птиц для тщатель
ного ветеринарного наблюдения 11 
лечения. При фазанарии оборуду
ется специальный санпропускник, 
где обслуживающий персонал, при
дя на работу, может сменить обувь, 
одежду, одеть халаты, продезинфи
цировать руки и т. п. 

Дикне птицы также могут инфици
ровать территорию фазановодческо
го хозяйства, поэтому нельзя до
пускать концентрации ворон, галок, 

грачей и голубей вблизи вольер . 
Систематически необходимо унич
тожать грызунов (крыс и мы
шей). 
К важным ветеринарно-санитар
ным мерам относится своевремен

ная очистка и дезинфекция вольер 
не менее. одного раза в год и каж

дыif раз - перед посад!(ОЙ новых 
ПТИЦ. 

Общие итоги акклиматизации фа
занов в УССР. Работы по акклима
тизации фазанов в УССР проведе
ны в широких масштабах. Птиц 
выпускали во всех областях рес
публики, причем за 1951-1971 rr. 
было выпущено 72 409 фазанов, 
в том числе 3405 голов, отловлен
ных взрослыми за пределами рее· 

публики (главным образом семире
ченских), и 69 004 птицы, выведен
ные в фазанар иях (европейских 
охотничьих фазанов свет.пой и тем
ной форм). Этого количества было 
достаточно, чтобы в случае удачи 
обесnечить распространение аккли· 
матнзированных ПТИJJ. на всей тер
ритории УССР. Однако этого не 
произошло, и акклиматизация ока

залась успешной только в несколь

КlfХ местах на юrе республики" 
Причины многочисленных неудач 



уже частично упомrша.1ись в обзо
ре результатов акклиматизации фа
занов no областям, здесь же необ
ходимо их сnстематнзировать. 

Неудачный выбор мес'!' для аккли
матизации - нa1160J1r~e распростра
ненная причина. Чаще всего при
годность того или иного участка 

определяли по летним услов1·1ям . 

Зимой, когда листва облетала, а 
'Траву заносило снег':>~. местность, 

летом блаrопрпятная для обитания 
птиц, оказывалась .11ншенной необ
ходимых для фазанов укрытий, 
11 они оставались совершенно не 

защищенными от многочисленны,х 

врагов. В Полесье фазаны зимой 
находили для себя убежища в мо
льдых 11оса.дках сосны, где были 
хорошо защищены от нападения 

ястреба-тетеревятника . Но лисица 
и другие наземные хищники, сво

бодно 11ередвигающиеся в посадке, 
легко ловили птиц, 1юrорые оттуда 

не могут взлетать. 

Безусловно, акклима1·нзацию фаза
нов можно проводить только в 

местах, где имеются хорошие укры

тия, сохраняющие свои свойства 

11 в зимний период, или созданы 
в необходимом колпчестве искус
ственные ремизы . 

Пресс хищников для фазанов из
за их замет11ости, наземного обра
за жизни, а также значительной 
плотности некоторых видов хищ

ных зверей и птиц в УССР имеет 
большое значение. Наиболее силь
ное воздействие хищников 11рояв
ляется там, где фазаны нс находят 
хороших укрытий. Сокращение по
головья фазанов происходит в тече
ние года, однако оно резко усили

вается с выпадением снега, когда 

птицы становятся особенно замет
ными. Уже в первые неделн по
сле установления снежного покро

ва хищники иногда полностью 

уtrичтожают акклиматизированных 

фазанов. 

Дикий кролик 

Наиболее опасный враг фазанов нз 
четвероногих хищнrшов - лисица, 

а из пт11ц - ястреб-тетеревятник. 
Лисицы, охотящиеся на земле, с 110-
мощью обоняния чаще ловят са
мок, более склонных к затаиванию, 
а тетеревятники легче замечают 

пестрых самцов, на которых они 

мoryr напасть и на земле, и в по

лете. 

Для успеха аккли~:~тизации фаза
нов во многих районах УССР не
обходимо резко сократить числен
ность этих хищниJ<ов. Неудачи ак
климатизации фазанов в север
ных областях преимущественно 
обусловлены истребJiением хнщни
ками акклиматизированных птиц. 

Еще одна причина - недостаточ
ная и несвоевременнз.я rrодкормка. 

В некоторых случаях она нерегу
лярная или проводит~я не11равиль

но: птнцы не находят выложенных 

кормов. 

При снежном покрове глубиной 5-
10 см фазаны легко разгребают 
снег и добывают растительный корм. 
А более глубокий снег означает для 
птиц бескормицу, что сильно их 

ослабляет. 
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Недостаточно хороший подбор ак
климатизируемых птиц. К сожале
нию, при транспортировке и содер

жании в вольерах нередко птицы 

травмируются и выпускают их на 

волю с ранами или дефектами. 
Такие экземпляры обречены на 
гибель и не могут быть основой 
популяции акклиматизированных 

птиц. Нередко в партиях, предна
значенных для выпуска, самцов 

больше, чем самок, что не соответ

ствует формам их брачной жизни. 
Среди общих причин неудач надо 
отметить, что те, кто проводит 

акклиматизационные работы, не 
применяют последних достижений 
биологической науки, а часто и 
совсем не знают их и почти не 

интересуются экономикой. Птиц 
пытаются интродуцировать в мало

свойственные им биот:::>nы, плохо 
соблюдают условия передержки и 
транспортировки, выпускают ослаб
ленных или сразу полученных из 

фазанников, где режим выращива
ния недостаточно благоприятный. 
Нередко после выпуска фазанов в 
угодья не организовывали наблю
дений за ними, охраны и под
кормки. 

Так называемое обогащение фаза
нами отдельных северных районов 
Украины, дорого стоившее охот
ничьей общественности республи
ки, не могло дать хорошего резуль

тата, так как проводилось на низ

ком биотехническом уровне. Пти
цы, отловленные в тугаях Сыр
дарьи и в непролазных нижнедне

провских плавнях, были выпущены 
в сосновые леса Киевской области. 
В ряде мест фазанов расселяли 
малыми партиями, разбросанными 
на огромные расстояния. Поэтому 
и трудно было ожидать хорошего 
результата, т. е. выживания такого 

количества птиц, которое необхо
димо для поддержания нормаль

ной популяционной структуры. 
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Пастьба скота, сельскохозяйствен
ные работы и наличие бродячих 
собак приводят к гибели многих 
кладок фазана. Не менее губите
лен для молодняка и фактор бес
покойства. Он не только вызывает 
гибель птиц, но и ре·зко ухудшает 
условия кормежки и отдыха, что 

отражается на их росте и разви

тии. На сокращение численности 
фазанов влияют антропогенные 
факторы, выражающиеся в разно

образной хозяйственной деятель
ности. Основные направления этой 
деятельности - повышение культу

ры земледелия: распашка земель, 

ликвидация чересполосицы, возде

лывание монокультур, интенсифи
кация обработки почвы, широкая 
механизация и химизация сельско

хозяйственных процессов, мелио
ративные и ирригационные меро

приятия. 

В силу своей экологической плас
тичности фазан приспосабливается 
к условиям обитания в культурном 
ландшафте. Обитает он также в 
угодьях, непригодных или мало 

пригодных для других видов охот

ничьей фауны, что может способ
ствовать быстрому увеличению его 
численности при осуществлении 

необходимого комплекса биотехни
ческих мероприятий. 

Опыты по акклиматизации фазанов 
в УССР позволили сравнить эф
фективность и экономическую целе
сообразность использования двух 
источников получения поголовья 

для акклиматизации: вольерного 

разведения фазанов и от,1ова взрос
лых птиц в природе для выпуска 

в угодья (с передержкой в волье
рах или сразу же после завоза). 
При правильной постановке воль
ерного разведения можно получить 

массовый материал для акклима
тизации при сравнительно невысо

кой его стоимости. Это несомнен
ное преимущество вольерного раз-



ведения фазанов для целей аккли
матизации. Однако птицы, вырос
шие в питомнике, гораздо хуже 

приспособлены для вольной жизни, 
чем дикие. Они менее искусно 
укрываются от хищников и разыс

кивают корм. К человеку и домаш
ним животным они относятся из

лишне доверчиво, заходят во дво

ры, что нередко приводит к их 

гибели. Фазаны, отловленные на 
воле, не имеют этих недостатков, 

они хорошо ·Приспособлены к дикой 
жизни. Успех акклиматизации фа
занов в хозяйстве «Катеринка», 
в плавнях Днепра до их затопле
ния, в «Аскании-Нова» и некото
рых других местах в значительной 
мере объясняется тем, что там 
были выпущены настоящие дикие 
птицы. Но фазаны нередко травми-

Зубры в Залесс1<ом 
охотхозяйстве 

руются при отлове и перевозке, а 

стоимость их намного выше, чем 

вольерных птиц. 

Работы по акклиматизации фаза
нов показали, что во всех природ

ных зонах УССР (кроме высоко
горных Карпат) есть условия для 
обитания этих птиц. Однако чем 
дальше на север, тем больше забот 
надо проявлять об акклиматизиро
ванных птицах. Если на юге фаза
ны благополучно живут даже без 
зимней подкормки, то в Лесостепи 
и особенно Полесье они моrут 
существовать только в особо бла
гоприятных условиях, при постоян

ной зимней подкормке и интенсив-
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Суточные птенцы фазана 

ной борьбе с вредньrми хищни

ками. 

Таким образом, территорию рес
публики можно разделить на две 

зоны. Южная, включающая Крым, 
всю степную зону и южные окраи

ны Лесостеrrи - это места, где при 
наличии хорошей защитной расти
тельности, природной кормовой ба
зы и низкой плотности хищников 
фазаны могут жить, увеличивать 
свою численность и расселяться в 

подходящие места. Северная часть 
Лесостепи и Полесье - область, 
где фазаны выживают не всегда, 
да и в этих случаях редко увеличи

вают численность. При этом необ
ходима интенсивная подкормка и 

защита от хищников. Однако не
обходимо отметить, что и тут кли
матические условия не выходят за 

пределы необходимого минимума и 
лишь биотические факторы ограни
чивают успех акклиматизации фа
занов. 

Таким образом, в настоящее время 
фазаны прочно вошли в состав 
местной орнитофауны южных об
ластей республиt<и - Николаев-
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екай, Крымской, Херсонской, До
нецкой, Запорожской, Днепропет
ровской, Кировоградской, Вороши
ловrрадской. В некотQрых из них 
уже проводится организованный 
отстрел фазанов. Акклиматизиро
ваны фазаны в отдельных угодьях 
Закарпатской, Черновицкой, Львов
ской и других областей. 
Фазановодами республики накоп
лен большой опыт по искусствен
ному разведению и инкубации яиц 
этих птиц. Опробованы десятки 
рационов кормления и методов со

держания маточного поголовья и 

молодняка фазанов, а также вете
ринарно-саннтарные мероприятия 

по профилактике и борьбе с болез

нями. 

Практическая работа по акклима
тизации фазанов поэволила вы
явить пригодные для этой цели 
угодья. Изучены схемы выпуска 
этих ПТ!fЦ в угодья, а также выпуск 

в места, где приплод фазанов мест
ной популяции не увдовлетворяет 
потребностей охотю1ка, где есте
ственная емкость угодий не запол
нена фазанами. 
При проведении работ по акклима
тизации необходимо прекратить 
бесконтрольный выпас скота в 
местах · гнездования, использовать 

приспособления для вспугивания 
птиц, устанавливаемые на сельско

хозяйственных машинах, организо
вать сбор яиц фазанов и их инку
бацию, если разорение гнезд при 
сельскохозяйственных работах не
избежно, уничтожать вредных хищ
ников, мелиоративные работы про
водить с учетом потребностей Фа
зановодства и в некоторых угодьях 

запретить выкашивание травы в 

местах обитания фазанов, особенно 
в период размножения птиц. Огра
ничить посещение угодий охотни
ками, а также сборщиками грибов 
и ягод, особенно в период насижи
вания и воспитания молодняка . 



Обязательным условием является 
борьба с браконьерством. Во всех 
охотничьих хозяйствах нужно вести 
учет количества фазанов с целью 
определения численности поголовья 

и возможностей использования. При 
возможности подкормку следует 

проводить в течение года, но осо

бенно она необходима после выхода 
молодняка и зимой. Закладывать 
галечники в местах осенне-зимнего 

обитаняя фазанов, защищенных от 
снежных заносов навесом или кро

нами хвойных деревьев. Место .для 
галечников выбирают постоянное н 
достаточных размеров. Заклады
вать порхалища - кучи песка, пе

ремешанного с золой, для очище
ния птиц от. паразитов (блох, пу
хоедов, клещей и др.). 
Выпускать фазанов в угодья с 
целью акжлиматизации необходимо 

большими партиями (не менее 300 
голов) на протяжении 3-4 лет под
ряд. Материалом для выпуска в 
угодья могут служить как взрослые 

птнцы, так и молодняк с 2-3-месяч
ного возраста . 

Для сохранения популяции фаза
на желательно прибрежные участ
ки, склоны канав, балок и т. д. за
севать такими видами растений, 
которые быстро развиваются и 
дают густые заросли, сохраняющие 

свое защитное значение и после 

установления снежного покрова. 

Назрела необходимость в условиях 
Украины разработать конкретные 
мероприятия по использованию 

этой птицы в борьбе с вредными 
насекомыми и сорняками. Во мно
гих странах признано, что фазан 
является не только объектом охо
ты, но и помощником в защите 

культурных растений от вредите
лей и сорняков. Перспективно ис
пользование фазана на полях кар
тофеля, сахарной свеклы, пшеницы 
1r люцерны, где он истребляет 
огромное количество вредителей. 

Обогрев птенцов фазана 

Оседлость фазанов делает их весь
ма удобным объектом для исследо
вания вопросов географической из
менчивости, изучения внутривидо

вых и межвидовых взаимоотноше

ний. Необходимо принять все меры 
к укреплению контактов науки и 

практики, организации внедрения 

в практику охотничьего хозяйства 
результатов охото~зедческих иссле

дований. 

l(еклик 

Современное распространение кек
лика (Alectoris gracea) - горные 
и предгорные районы Южной Евро
пы, Передняя, Средняя н Централь
ная Азия. 
На терри:rории СССР известно 
8 подвидов кеклика, незначительно 
отличающихся окраской и разме
рами. Это оседлая птица из отряда 
куриных, моногам, самцы и самки 

окрашены одинаково. 

В кладке птиц бывает от 6 до 
24 яиц. В насиживании принимает 
участие и самец. Питается кеклиt< 
животной и растительной пищей. 
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С uелью акклиматизаuии вид заве
зен на Украину, в Закарпатскую 
и Крымскую областп. 
Закарпатская обJ1асть. Кеклик вы
пущен в декабре 1960 г. и в янва
ре 1961-го в Береговском районе 
на Черной и Большой горе в ко
личестве 102 головы. В первые два 
года после выпуска поголовье его 

увеличилось и к 1963 г. достигло 
300 голов. В последующие годы 
численность резко сократилась. 

В настоящее время этой птицы в 
Закарпатье нет. 
Одной из предполагаемых причин 
неудачной акклиматизации кекли
ка является выпуск этих птиц 

вблизи карьеров, где добывают ка
мень. Частые взрывы вызвали пе
ремещение птиц в другие места, 

где они впоследствии исчезли. Не
обходимо отметить также недоста
точно организованные охрану птиц 

и их подкормку в период бескор
мицы, плохо подготовленные и по

добранные угодья для выпуска. 
Считаем целесообразным повто
рить опыт по расселению кеклика 

в зоне Карпат после проведения 
комплексных биотехнических меро
приятий в местах его выпуска. 
Динамика численности кеклика в 
области по годам: 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

100 
210 
300 

75 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

70 
80 
85 

100 

l(рымская область. Первые попытки 
акклиматизации кеклика в Крыму 
относятся еще к прошлому столе

тию. По данным В. А. Кизеринско
го ( 1930), Севастопольское обще
ство любителей правильной охоты 
в 1894 или 1895 г. выписало из 
Греции несколько пар горных куро-
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паток и песной три пары этих 

птиц были выпущены в 18 км от 
Севастополя. Вначале птицы дер
жались в местах выпуска, потом 

исчезли. Добытые позже несколько 
кекликов из стай серых куропа

ток были помеся:vш кеклика и 
серой куропатки. А. М. Николь
ский (1891) приводит предположе
ние Блэкистона (1857) и указание 
Ирби (1857) о принадлежности 
кеклика к фауне К:рыма. Упомина
ется также о намерении М. С. Во
ронцова выпустить кеклика в К:ры
му еще в начале XIX в. По всей 
видимости, на основании тех же 

сведений М. А. Мензбир (1895) на
зывает кеклика в составе фауны 
К:рыма. Сведения, приводимые ав
торами, мало достоверны, но мне

ние, что в Крыму водилась камен
ная куропатка, продержалось до

вольно долго. 

Н. Н. Карташов (1952) сообща
ет о попытках акклиматизации в 

Крыму кавказского кеклика в се
редине XIX в., однако фактов, под
тверждающих эти сведения, нет. 

26 марта 1947 г. в Симферополь
ском районе в окрестностях с. Крас
нолесье было выпущено около 
30 кекликов, завезенных из К:азах
стана, в 1948 г.- еще 188 птиц из 
Средней Азии. 
По сведениям А. Б. Кистяковско
го (1957), в 1953 г. в местах вы
пуска на площади 30 км2 было 
учтено 350 птиц. Однако в после
дующие годы кеклнки мигрировали 

на южный склон Главного хребта 
в окрестности сел Рыбачье и При
ветное. Причина миграции птиц,
очевидно, неудачный подбор мес
та их первоначального выпуска. 

21 марта 1959 г. 50 кекликов, от
ловленных в К:очкаровском районе 
Тяньшанской области Киргизской 
ССР, выпустили в районе с. Ры
бачьего в угодьях Алуштинского 
охотхозяйства УООР. 



25 апреля 1961 г. птицы, получен
ные через Зооцентр, выпущены на 
территории Севастопо.1ьского при
писного хозяйства , а в ноябре -
еще 50 птиц. 
В том же году 33 1\е1<ли1<а завезли 
в бывшее Зуйс1<ос приписное охот
хозяйство. 
В 1976 г. 105 птиц, отловленных в 
Казахской ССР, выпущены в раз
ных местах южного побережья Ял 
т11нского охотхозяiiства. 

Почти все переселенные птицы 
принадлежали к подвиду А. g: fa l
ki hart. Возможно , нс1<оторые из 
них занимали промежуточное поло

жс1н~е между А. g. falki и А. g. 
drun garka Jushkin с относительно 
крупными JУазмерам11 (длина тела 
до 370 мм, длина крыла самцов 
154-176, самок 151- 163 мм) и 
темной окраской оперения . 
Интродукция прошла успешно. Са
мая высокая плотность кеклика в 

Алуштинском районе, в долинах 
речек Улу-Узень и Демерджи. 
Северная граница распространения 
этих птиц проходит по южным 

окраинам Бабуган-Яйлы, Чатыр
Дага, речки Демерджи и Караби
Яйлы, восточная совпадает с гра
ницей высокоствольного леса и до
ходит до окрестностей Судака и 
дальше - на северо-восток и север , 

затем на северо-запад, огибая гору 
Агармыщ идет на восток и юrо
восток, опускаясь I< морю возле 

Феодосии. На этом участке в юж
ном направлении кеклик встреча

ется почти повсеместно. Он распро
странен также на довольно об

ширной территории северных пред· 
горий и южного склона Главной 
гряды, в районах Белоrорска, Зуи, 
Бахчисарая, на Аю-Даге, местами 
по склонам Никитскоii и Ай-Пет
ринской яйл. Весной кеклики ре
гулярно встречаюrся на террито

рии Крымского государственного 
за поведно-охотничьего хозяйства: 

Семья диких кроликов 

на хребте Конек, горе Большая 
Чучель, плато Ба бугана, на Ннкит
ской яйле ва высоте 1100-1300 м 
над уровнем моря. 

Таким образом, вид в Крыму оби
тает только в горной части полу
острова, причем распространение 

его здесь неравномерное: наблю
дается тенденция к расширению 

ареала за счет заселения новых 

мест. 

В летнее время гнездовой и кормо
вой биотопы кеклика совпадают, 
так как птицы в это время обита
ют в угодьях , где есть корма и за

щит•1ые условия. Это безлесые или 
слабо облесенкые, нередко щебе
нистые, изрезанные бал 1<а ми скло
ны с травянистой растительностью, 
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местами с куртинами кустарнико

вой поросли, молодняка дуба и 
граба, ягодными кустарниками 
(боярышник, шиповник, терн, ки
зил, ежевика), плоды которых пти
цы охотно поедают. На склонах 
расположены колхозные виноград

ники и поля, засеваемые злаковы

ми культурами, где птицы кормят

ся в осеннее время, особенно рано 
утром и по вечерам. 

В сентябре молодые кек.1ики раз
мерами почти не отличаются от 

взрослых, но иногда встречаются в 

это время выводки совсем молодых 

птенцов, по-видимому, выведшихся 

из яиц повторной кладки. Летние 
птенцы из такого выводка весят в 

сентябре 430-569 г при д.1ине тела 
338-395 мм. В сентябре - октяб
ре попадаются отдельные выводки 

из 10-12 птиц или стайки в 25-
30 особей из нескольких выводков. 
ПЬ данным Н. Н. Карташсва 
( 1952), наиболее характерными 
местами обитания тяньшанских 
кекликов являются каменистые и 

щебенистые осыпи, а также выхо
ды скал с травянистой раститель
ностью, местами поросшие отдель

ными кустами арчи, склоны и дно 

ущелей, щебенистые, резко пере
сеченные участки предгорий, кру

тые холмы в предгорных пустынях. 

Обычно всегда в местах обитания 
вида имеется вода (лужи, колодцы, 
родники, горные ручьи и пр.). 
Встречаются птицы на высоте 
1200-1300 и до 3000-3500 м над 
уровнем моря. 

Численность кекликов значительно 
изменяется в разные годы, снижаясь 

в холодные и многоснежные зимы. 

В насиживании яиц принимают 
участие самец и самка, обе птицы 
держатся также и при выводках. 

(Данные наблюдений в Крыму под
тверждают это. Во всех случаях 
встреч с выводками их сопрово

ждали возрослые самцы и самки). 
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Кладка яиц у кеклю\а растянута с 
конца апреля до половины июня. 

Гнездо устраивают на земле, в 
ямке, под защитой камня или куста, 
выстилают небольшим количеством 
растительности и перьев. Количе
ство яиц в кладке - от 6 до 24. 
Птенцы выводятся с конца июня и 
до конца августа, иногда в начале 

сентября. 
Линька старых птиц заканчивает
ся, очевидно, в октябре, хотя точ
ных данных нет. Молодые птицы 
в основном перелинивают к поло

вине октября. (Крымские кеклики 
линяют примерно в те же сроки: 

у старых птиц в конце сентября 
линяют рулевые и мелкие контур

ные перья, иногда и третьестепен

ные маховые, у молодых птиц, кро

ме рулевых и контурных, также и 

маховые перья). 
Тяньшанский кеклик кормится раз
личными растительными и живот

ными кормами - личинками и 

взрослыми формами саранчовых, 
мелкими наземными моллюсками, 

муравьями, листьями и побегами 
растений, различными семенами, 
поедает также ягоды и плоды ди

кой яблони. 
В Крыму кеклики питаются похо
жими кормами. В желудках и зо
бах птиц, добытых 13 сентябре и 
октябре в Алуштинском районе, 
обнаружены семена дикорастущих 
(пырей, костер) и культурных 
(овес) злаков, остатки зеленых 
частей растений, плодов боярыш
ника, шиповника, ягоды винограда, 

в небольшом количестве - остатки 
насекомых (саранчовые, жуки). 
На основании приведенных выше 
данных можно сделать следующие 

выводы. 

Места обитания кеклика в Крыму 
(склоны оврагов, осыпи, поросшие 
травянистой и редкой кустарнико
вой растительностью) похожи на 
стации, избираемые тяньшанскими 



кекликами. 1\ормятся 1\ръtмские 
птицы в общем теми же кормами, 
что и тяньшанский кеклик . Сроки 
гнездования и лииъки примерно 

те же, что и у птиц из Киргиз
ской ССР. 
Безусловно, период, прошедший с 
начала акклиматизации кеклика, 

еще совсем небольшой, чтобы по
явились 1<акие-то значительные, хо

рошо заметные · различия, тем 

более, что условия обитания птиц 
на новом месте в общем мало от
личаются от условий на их роди
не (во всяком случае в летний 
период, но осень и знма 11а родине 

кекликов значительно суровее, чем 

в 1\рыму). Однако некоторые от· 
личия все же обнаруживаются. 
У тяньшанских I<екликов длина 
крыла самцов - в среднем 165,2 и 
самок - 155,4 мм. Масса самцов 
осенью - 535-600 г, самок -
475-530 г. 
У крымских птиц осенью эти по
казатели несколько иные: длина 

крыла самцов - n среднем 168, 
самок -159,5 мм. Масса - соот
ветственно 480-569 и 405-500 г. 
Как видим, в Крыму как у самцов, 
так и у самок крыло в среднем не

много длиннее, чем у тяньшанских. 

Остальные данные промеров не от
личаются. В окраске оперения 
крымских птиц также не замечено 

каких-~ибо существенных отличий. 
Таким образом, пока можно с боль
шей или меньшей уверенностью 
говорить только о незначительном 

удлинении крыла у крымских птиц. 

Причины этого явления пока неиз
вестны. 

Возможно, дальнейшее изучение 
крымского кеклика позволит отве

тить на этот вопрос. 

Следовательно, результатьt ак1<ли
матизации кекликов в К.рыму ока
зались положительными. Несмотря 
на значительное поголовье лисиц 

и на то, что кекликов ошибочно 

Бобр 

отстреливают нередко местные 

охотники во время осенне-зимних 

охот на перепела, вальдшнепа и 

зайца, они успешно размножаются 
я постепенно увеличивают числен· 

ность и расширяют свой ареал. 
Успешная акклиматизация ке1<лю<а 
в 1\рыму свидетельствует о доста
точной экологической пластичности 
вида и о перспективе интродуциро

вания ero в другие районы, в част· 
ности в Карпаты, где имеются под· 
ходящие для этого условия:. 

Птицы этого вида я:вляются весьма 
ценным пополнением охотничьей 
фауны Украины и их следует реко· 
мендовать для разведения во всех 

охотничьих хозяйствах горных ра
йонов. 
Динамика численности ке1<лика в 
области по годам: 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

600 
1000 
2200 
2500 
3000 

1966 3500 
1967 4500 
19fi8 7000 
1969 7500 
!9RI 8772 
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ХИЩНЫЕ 

Енотовидная собака 
(уссурийский енот, манrут) 

Естественный ареал вида в Совет
ском Союзе ограничивается Даль
ним Востоком, охватывая южную 
часть Амурской области, Хабаров
ского и Приморского краев. Всего 
известно 5 географических рас, из 
которых в нашей стране встречает
ся одна - уссурийский мангут 
(Nyctereutes procyonoides Gray). 
В плане реконструкции промысло
вой фауны европейской части СССР 
широкая акклиматизация енотовид

ной собаки, обладающей рядом 
ценных биологических особен
ностей, считалась одним из веду
щих мероприятий. Зверек очень 
плодовит, что обеспечивает быст
рый рост популяции в местах его 
промышленного разведения, легко 

переносит трудный период бескор
мицы, чему способствует понижен
ная жизнедеятельность организма 

в зимнее время. К:роме того, мех 
енотовидной собаки теплый, нос
кий, красивый и ср3.внительно не
дорогой обусловливает промысло
вую ценность вида. 

Впервые на Украине одиночные 
пары животных выпускали в 1928 и 
1931 г. в К:арловском и Чутовском 
районах Полтавской области (К:ор
неев А. П., 1954). С 1935 г. на
чался плановый завоз енотовидных 
собак в нашу республику. Часть 
их содержали на зверофермах. 
За период с 1928 по 1941 г. было 
расселено свыше 500 животных в 
таких областях республики: Воро
шиловградской, Запорожской, К:и
евской, К:ировоградской, Полтав
ской, Донецкой, Харьковской, 
Херсонской и Черниговской. В по
следующие годы (19·1.5-1953) было 
расселено еще 480 зверей, отлов
ленных уже на территории респуб-
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лики. В настоящее время енотовид
ная собака обитает в угодьях всех 
областей Украинской ССР. 
Волынская область. Енотовидная 
собака появилась здесь в 1950 г., 
хотя ее не акклиматизировали. 

Звери проникли из соседних об
ластей. Ввиду малочисленности 
животных областной конторой «За
готживсырье» в 1951 г. было за
везено еще 45 енотовидных собак, 
которых выпустили в угодья Турий
ского района. В 1952 г. этой же 
организацией произведен выпуск 
72 особей в угодья К:овельского ра
йона. Сюда же в 1954 г. выпусти
ли 33 енотовидные собаки из Чер
ниговской области. 
В течение последующих лет живот
ные успешно размножились и рас

селились на обширной террито
рии, придерживаясь заболоченных 

участков, прилегающих к лесным 

насаждениям (табл. 4). 
Ровенская область. Отловленных в 
1951 г. в К:иевской области 26 ено
товидных собак завезли в угодья 
К:остопольского района. Необходи
мо отметить, что еще до выпуска 

были обнаружены. отдельные особи 
вида в Рокитновском районе, за
шедшие сюда с соседней Белорус
ской ССР, где проводились работы 
по акклиматизации этих животных. 

В 1952 г. завезли 109 зверьков из 
Херсонской области, а в 1954-м 
33 - из К:иевской в К:остопольский 
район. 
В угодьях области енотовидные со
баки придерживаются в основном 
лесных насаждений, кустарников и 
высокотравья, примыкающих к во

доемам и заболоченным участкам 
(табл. 5). 
Житомирская область. Енотовид
ная собака проникла из соседних 
областей. 
Здесь она хорошо прижилась и 
с 1952 г. встречается в ряде рай
онов (табл. 6). 



4. Динамика численности и заготовки 
шкурок енотовидной собаки 
в Волынской области 

Год 
Численность, ! Загсповлено 

гол. шкурок, шт. 

1960 103 
1961 400 89 
1962 300 71 
1963 500 100 
1964 770 120 
1965 800 66 
1966 850 .8 
1967 700 7 
1968 860 40 
19fi9 920 30 
1973 670 
1974 540 
1975 590 
1981 442 

6. Динамика численности и заготовки 
шкурок енотовидной собаки 
в )l(итомирской области 

Год 
Численность, , За rотовленс 

ГГJЛ. шкурок, шт. 

1960 94 
1961 45 37 
1962 55 28 
1963 50 20 
1964 70 56 
1965 185 24 
1966 195 32 
1967 150 40 
1968 225 40 
1969 236 16 
1973 290 
1974 280 
1975 230 
1981 112 

Киевская область. Впервые в 1936 г. 
в угодья Межреченского охотхо
зяйства (по речке Ирпень) было 
выпущено 40 енотопидных собак, 
в том числе 20 самцов, п 1937 г.-
27 зверьков в угодья Броварского 

5. Динамика численности и заготовки 
шкурок енотовидной собаки 
в Ровенской области 

Гсд 
Численность. , :заготовлено 

гол. шкурок. шт. 

1960 145 
19fil 500 113 
19f)2 370 104 
1963 220 50 
1964 250 137 
1965 240 64 
1966 280 70 
1967 300 62 
1968 320 39 
1969 930 43 
1973 400 
1974 300 
1975 195 
1981 80 

7. Динамика численности и заготовки 
шкурок енотовидной собаки в Киевской 
области 

Год 
1 Численность, За rотовлеио 

гол. шкурок, шт 

1960 305 
1961 12() 219 
1962 700 201 
1963 650 240 
1964 650 400 
1965 500 286 
1966 420 224 
1967 290 169 
1968 340 105 
1969 300 61 
1973 130 
1974 125 
1975 90 

района. Через год сюда же завез
ли еще 16 особей. В Семиполков
ское лесничество в 1940 г. было 
выпущено 36 голов (18 самок и 
18 самцов). На колхозных зверо
фермах Дымерского района содер-

105 



жали 41 животное, их также вы
пустили в угодья в 1941 г. 
В течение нескольких лет еното
видные собаки размножились и 
широко распространились. В этот 
период в республике Киевская об
ласть была одной из наиболее плот
но заселенных енотовидными соба
ками. Основное поголовье оби
тало в бывших Вышедубечанском 
и Дымерском районах, Киево-Свя
тошинском, Обуховском, П!ереяс
лав-Хмельницком, К ага рлыкском, 
Иванковском и Чернобыльском ра
йонах, т. е. в местах, прилегающих 

к поймам Десны, Днепра, Ирпеня, 
Тетерева, а также к болотам, 
изобилующим густой кустарнико
вой и травянистой растительностью. 
В настоящее время енотовидная 
собака встречается в большинстве 
районов области (табл. 7). Необ
ходимо отметить, что с образовани
ем Киевского водохранилища под
нялся уровень грунтовых вод, воз

никло много всевоэможных озер и 

заболоченных участков вокруг во
дохранилища. Эти мелководные 
бассейны богаты кормами, а их 
берега покрыты густой раститель
ностью, создающей хорошие за
щитные условия для енотовидной 
собаки. 
Как видно из приведенных данных, 
поголовье енотовидной собаки в об
ласти невысокое, что связано с от

несением этого зверька к вредным 

хищникам и уничтожением его все

ми доступными методами на про

тяжении года, а также с недосто

верностью учета. 

Черниговская область. В 1936 г. в 
угодья Заворичского охотхозяйства 
было выпущено 60 енотовидных 
собак (30 самок и 30 самцов), 
12 зверьков было завезено и вы
пущено на территорию бывшего 
Остерского района. В 1940-1941 гг. 
еще 37 особей - в Заворичское 
охотхозяйство. В некоторые райо-
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ны эти животные переселились из 

соседней Киевской области, где 
плотность вида была высокой. 
В Черниговской области енотовид
ная собака заняла наиболее типич
ные места обитания (табл. 8). 
Сумская область. На территорию 
Сумской области енотовидную со
баку не завозили, одна~<о уже с 
1946 г. отдельные особи встреча
лись в районах, прилегающих к 
соседним Полтавской и Чернигов
ской областям. За пять последних 
лет енотовидная собака успешно 
размножилась и теперь распростра

нена почти повсеместно в подходя

щих угодьях: пойменных лугах 
рек Ворсклы, Пела, Сейма и Гру
ни, а также в болотистой мест
нос1и с обильной растительностью 
(табл. 9). 
Харьковская область. В угодья Пе
ченежского охотхозяйства в 1935 :·. 
было завезено 40 енотовидных со
бак, в том числе 20 самок и 20 сам
цов. В 1936 г. в это же хозяйство 
дополнительно выпущено 19 голов 
(8самцови11самок),ав1940 г.-
33 особи. По данным Н. П. Лавро
ва (1946), аю<лиматизация еното
видных собак в Харьковской об
ласти оказалась неудовлетвори

тельной, так как до 1937 г. числен
ность зверьков увеличивалась, а в 

дальнейшем в течение ряда лет 
наблюдалось сокращение пого
ловья. Если в 1936 г. было учтено 
143 головы, то уже н 1938-м - 69, 
1939-м - 58 1940-м -- 54 1941-м -
40 голов. 'оставшеесн 'поголовье 
енотовидных собак мигрировало в 
поймы рек Северского Донца, 
Оскола и их притоков. В настоя
щее время енотовидная собака 
встречается почти во всех районах 
области (табл. 10). 
Полтавская область. В 1928 г. две 
енотовидные собаки были выпуще
ны на территории Чутовс1сого райо
на и еще два зверька - в угодья 



8. Динамика численности и эаrотовки 
шкурок енотовидноii собаки в 
Черниговской области 

Год 
\ Численность, Заготовлено 

гол. шкурок, шт. 

1960 830 
1961 2100 726 
1962 950 510 
1963 910 600 
1964 2500 700 
1965 1100 600 
1966 1270 500 
1967 1390 500 
1968 2280 500 
1969 2200 400 
1973 1970 
1974 1400 
1975 1200 
1981 42 

1 О. Динамика численности и заrотовки 
шкурок енотовидной собаки в 
ХарькоЕской области 

Год 
\ Численность, Заготовлено 

гол. шкурок, шт. 

1960 414 
1961 488 
1962 310 560 
1963 890 500 
1964 880 421 
1965 800 366 
1966 1200 626 
1967 1250 560 
1968 1460 468 
1969 1600 249 
1973 1110 
1974 1050 
1975 1100 
1981 599 

К:арловского района. В 1929-
1931 rr. завезенных в область ено
товидных собак поместили в кол
хозные зверофермы. В 1941 г. всех 
их выпустили в угодья К:арловско
го района. Енотовидные собаки по-

9. Динамика численности и эаrотовки 
шкурок енотовидной собаки в Сумской 
области 

Год 
/ Численность, 1 Заготовлено 

гол. шкурок, шт. 

1960 428 
1961 IIOO 317 
1962 700 ,235 
1963 970 200 
1964 !ООО 200 
1965 1100 100 
1966 760 200 
1967 540 200 
1968 400 150 
1969 350 80 
1973 400 
1974 400 
1975 400 
1981 170 

11. Динамика численности и заготовки 
шкурок енотовидной собаки в 
Полтавской области 

Год 
Численное ть, \ Заготовлено 

гол. шкурок, шт. 

1960 557 
1961 369 
1962 380 
1963 290 350 
1964 360 400 
1965 115 340 
1966 680 500 
1967 600 400 
1968 590 150 
1969 640 100 
1913 550 
1974 600 
1975 500 
1981 400 

селились в лесных участках, при

легающих к пойменным и заболо
ченным лугам вдоль речек Ворск
лы, Груни, Орели, Оржицы, Сулы 
и Хорола. Ныне вид распространен 
в охотугодьях (табл. 11). 
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Черкасская область. С целью ак
климатизации енотоIЗидных собак 
не завозили. Однако небольшое их 
поголовье было помещено в клет
ки на колхозных зверофермах. 
В 1941 г. всех зверьков выпустили 
из клеток в близлежащие угодья. 
Они хорошо прижились, заняв лес
ные участки вдоль Ирдынского бо
лота, и в настоящее время встре

чаются в большинстве районов об
ласти (табл. 12). 
Львовская область. В угодья Львов
ской области енотовидная собака 
проникла из соседней Волынской 
области. Зверьки встречались в 
Сокальском, Радеховском и Бро
довском районах. В Бродовский 
район в 1953 г. завеэено 49 особей 
из Херсонской области, а в 1954 г. 
62 енотовидные собаки из Запо
рожской области, в том же году 
54 головы - в Дрогобычский ра
йон из Сумской области (табл. 13). 
Винницкая область. Винницкой об
ластной конторой «Заготживсырье» 
в 1949 г. завезено 42 енотовидные 
собаки, которых выпустили в угодья 
Шендеровской лесной дачи с целью 
акклиматизации. В 1950 г. было 
выпущено в эти же угодья еще 

78 голов. Все зверьки были отлов
лены в Херсонской области. В от
дельные районы енотовидная соба
ка проникла из соседней Хмель
ницкой области. 
За сравнительно короткое время 
она расселилась в типичных для нее 

угодьях (табл. 14). 
Хмельницкая область. Акклимати
зацию енотовидной собаки в об
ласти нача.тrи с заво:~а 48 голов об
ластной конторой «Заготживсырье» 
в 1948 г. В 1949-1950 гг. 94 особи 
было выпущено в Лысогорский за
казник Деражнянского района. 
Животные поселились в угодьях 
Лысогорской и Старшевской лес
ных дач, а также вдоль поймы 
Южного Буга (табл. 15). 
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Кировоградская область. В 1939 г 
в некоторые колхозы Кировоград~ 
екай области было завезено 15 ено
товидных собак. Кроме того, не
большое количество зверей содер
жалось в клетках в совхозе «Чер
вона поляна». В 1941 г. всех этих 
животных выпустили в угодья. 

Вскоре после выпуска енотовидные 
собаки поселились вдоль побережья 
рек Днепра, Тясмина, Ингульца и 
других водоемов, где нашли хоро

шие защитные и кормовые усло

вия. В настоящее время зверьки 
встречаются в ряде районов об
ласти (табл. 16). 
Запорожская область. На террито
рию области енотовидные собаки 
(одна пара) завезены в 1936 г. 
Мелитопольской конторой объеди
нения «Союзпушнина». В течение 
5 лет животных содержали в клет
ках. За этот период выращено 
120 зверей, которые выпущены в 
угодья области в 1941 г. 
Основные места обптания еното
видной собаки - плавни и долины 
рек, а также лиманы Азовского 
моря (табл. 27). 
Одесская область. На территорию 
области завозили енотовидных со
бак с целью акклиматизации. 
В 1939-1940 гг. животные встре
чались в угодьях некоторых райо
нов. Потом они исчезли. В после
дующие годы в Одесскую область 
енотовидные собаки зашли из со
седних областей (табл. 18). 
Николаевская область. В Николаев
ской области работы по акклима
тизации енотовидной собаки прово
дились только в 1953 г. путем за
воза 37 голов, в том числе 18 са
мок, в Жовтневый район из Харь
ковской области. Однако уже в 
1946 г. звери встречались в Сне
гиревском районе, куда они про
никли из соседней Херсонской об
ласти. В дальнейшем эти животные 
поселились в плавнях Днепра и 



12. динямика числе_нности и заготовки 
урок енотовиднои собаки в 

UIK • б 
Черкасскои о ласти 

1 Численность, Зяготовлено 

Год гол. шкуро1<t шт. 

1960 283 
1961 360 296 
1962 420 188 
1963 140 120 
1964 180 80 
1965 1 !() 60 
1966 150 63 
1967 180 66 
1968 190 58. 
1969 180 24 
1973 280 
1974 190 
1975 70 
1981 91 

14. Динамика численности и заготовки 
шкурок енотовидной собаки в 
Винницкой области 

Численность. , Заготовлено 
Год гол. шкурок, шт. 

1960 7 
1961 5 5 
1962 5 4 
1963 5 5 
1964 10 2 
1965 5 3 
1966 15 
1967 5 2 
1968 
1969 

Ингула, а также в заросших ку
старниками балках (табл. 19). 
днепропетровская область. В 1941 r. 
в угодья выпущены енотовидные 
Собаки, содержавшие;::я в клетках 
~олхозных звероферм. В 194 7 г. 
v зверьков было завезено на тер-

13. Динамика численности и заготовки 
шкурок енотовидной собаки в 
Львовской области 

Год 
Численность, 1 

гол. 

Заготовлено 
шкурокt шт. 

1960 41 
1961 590 50 
1962 310 18 
1963 220 
1964 170 20 
1965 230 10 
1966 245 
1967 210 
1968 170 
1969 100 
1973 70 
1974 50 
1975 40 

15. Динамика численности и заготовки 
шкурок енотовидной собаки в 
Хмельницкой области 

Год 
1 Чис.оенность, Заготовлено 

гол. шкурок, шт. 

1960 6 
1961 10 7 
1962 10 13 
1963 10 17 
1964 5 14 
1965 15 7 
1966 70 12 
1967 75 18 
1968 40 2 
1969 30 
1973 8 
1981 70 

риторию Никопольского района 
областной конторой «Заготжюз
сырье». 

Акклиматизация енотовидной со
баки в области прошла успешно. 
Основное поголовье животных оби
тает в Днепровских плавнях, а 
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16. Динамика численности и заготовки 
шкурок енотовидной собаки в 
Кировоградской области 

Год 
Численность, / Заготовлено 

гол. шкурок, шт, 

1960 44 
1961 35 45 
1962 50 
1963 150 100 
1964 20 
1965 20 
1966 20 
1967 50 30 
1968 15 
1969 3 
1973 
1974 60 
1975 20 

18. Динамика численности и заготовки 
шкурок енотовидной собаки в 
Одесской области 

Год 
1 Численность, 

гол. 
\ Заготовлено 
шкурок, шт. 

1960 16 
1961 Ед. 26 
1962 20 21 
1963 6 
1964 9 
1965 60 35 
1966 230 13 
1967 Ед. 16 
1968 55 14 
1969 92 35 
1973 360 
1974 200 
1975 250 
1981 200 

также в прибрежных полосах дру
гих водоемов и заболоченных участ
ков (табл. 20). 
Херсонская область. В 1934 г. в 
Херсонскую область завезено 
50 енотовидных собак для клеточ-
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17. Динамика численности и заготовки 
шкурок енотовидной собаки в 
Запорожской области 

Год 
Ч нсленность, , Заготовлено 

гол. шкурок. шт. 

1960 132 
1961 460 177 
1962 157 
1963 500 150 
1964 410 143 
1965 300 143 
1966 70 212 
1967 380 301 
1968 200 367 
1969 370 300 
1973 670 
1974 700 
1981 219 

19. Динамика численности и заготовки 
шкурок енотовидной собаки в 
Николаевской области 

Год 
1 Численность, 

г,л. 
\ Заготовлено 
шкурок, шт, 

1960 50 
1961 
1962 77 
1963 1320 81 
1964 800 150 
1965 1580 90 
1966 965 110 
1967 1270 110 
1968 1340 60 
1969 500 60 
1973 230 
1974 230 
1975 300 
1981 220 

наго разведения. Зверьков содер
жали в личных хозяйствах охотни
ков. В 1936-1938 гг. приплод вы
пустили в угодья области. В эти же 
годы были организованы фермы 
для клеточного разведения зверей 



20. Динамика численности и заготовки 
шкурок енотовидной собаки в 
Днепропетровской области 

Год 1 Численность, Заготовлено 
гол. шкурок, шт. 

1960 197 
1961 150() 165 
1962 1500 305 
1963 1410 430 
1964 920 3.30 
1965 145() 300 
1966 142() 560 
1967 2.320 470· 
1968 1250 300 
1969 1200 170 
1970 
1973 1300 
1974 1100 
1975 1030 
1q81 290 

22. Динамика численности и заготовки 
шкурок енотовидной собаки в 
Донецкой области 

\ Численность, Заготовлено 
Год гол. шкурок, шт. 

1960 129 
1961 35 176 
1962 172 
1963 220 200 
1964 110 140 
1965 120 124 
1966 265 170 
1967 650 119 
1968 430 160 
1969 400 150 
1973 650 
1974 540 
1975 450 
1981 143 

(в Херсоне, Белозерке, Антоновке, 
К:аховке, К.изьем Мысу, Чернобаев
ке). В 1941 г. все поголовье зве
рей выпустили на 13олю. Основное 
поголовье енотовидной собаки оби-

21. Динамика численности и заготовки 
шкурок енотовидной собаки в 
Херсонской области 

Год 
Численность, 1 За rотовлено 

гол. шкурок, шт. 

1960 511 
1961 800 410 
1962 420 506 
1963 400 400 
1964 675 500 
1965 810 382 
1966 710 500 
1967 730 400 
1968 960 500 
1969 920 200 
1973 370 
1974 230 
1975 170 
1981 97 

23. Динамика численности и заготовки 
шкурок енотовидной собаки в 
Ворошиловградской области 

Год 
Численность, , Заготовлено 

гол. шкурок, шт. 

1960 168 
1961 610 244 
1962 340 248 
1963 610 300 
1964 160 100 
1965 150 100 
1966 570 200 
1967 270 200 
1968 80 120 
1969 230 130 
1973 490 
1974 400 
1975 300 
1981 269 

тает в поймах рек Днепра и Ин
гульца (табл. 21). 
Донецкая область. Енотовидных со
бак завезли с целью их клеточного 
и вольерного разведения в 1935 г. 
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(в Селидовский район и птицесов
хоз им. Чкалова Авдеевского райо
на - по 12 голов). В 1941 г. все 
маточное поголовье с приплодом 

было выпущено в угодья. Кроме 
того, в некоторые районы зверьки 
проникли из соседней Ворошилов
градской области. Обитает еното
видная собака по берегам рек, а 
также в балках и оврагах, покры
тых густой кустарниковой и травя
нистой растительностью (табл. 22). 
Ворошиловградская область. 
В 1935 г. первая партия енотовид
ных собак в количестве 40 голов 
была выпущена в Кременском ра
йоне. Спустя два года в эти же 
угодья было завезено еще 13 зверь
ков. Животные прижились. Основ
ные места их обитания - поймен
ные луга рек Северского Донца и 
Айдара, а также прибрежные 
участки других водоемов (табл. 23). 
В таких областях, как Крымская, 
Ивано-Франковская, Закарпатская 
и Черновицкая, в настоящее время 
енотовидная собака не обитает. На 
их территорию, за ислючением 

Крымской области, животных за
возили с целью акклиматизации, 

однако они там не прижились. 

Анализируя результаты интродук
ции енотовидной собаки на Украи
не, необходимо отметить, что ак
климатизация вида прошла успеш

но. Вскоре после выпуска живот
ные встречались в большинстве об
ластей республики и в некоторых 
местах их поголовье достигло вы

сокой плотности (значительно вы
ше, чем в популяциях естественно

го ареала). Найдя хорошую кор
мовую базу и защитные условия, 
этот дальневосточный вид быстро 
прижился и повсюду занял подхо

дящем биотопы. Места обитания 
енотовидной собаки главным обра
зом расположены вблизи водоемов. 
Наиболее характерными ее стация
ми в республике являются залив-
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ные луга и заболоченные кочкар
ники, изобилующие кустарниками 
и высоким травостоем, окраины 

лесных массивов, вблизи которых 
находятся болота, реки, водохрани

лища и другие водоемы, а также 

балки и овраги. Сплошных одно
образных лесов этот вид избегает. 
С 1948 г. на енотовидную собаку 
открыт лицензионный промысел, а 

с 1953-го разрешен ее свободный 
отстрел. 

За сравнительно небольшое время 
енотовидная собака вошла в число 
основных видов промысловых зве

рей, а удельный вес ее шкурок в 
пушных заготовках составляет зна

чительный процент. 
Снижение заготовок шкурок еното
видной собаки не является след
ствием уменьшения ее численности. 

Основная причина - недоопромыш
ление из-за недостаточной квали
фикации большинства охотников, а 
также регламентирование охоты на 

пушных зверей. 
Для того чтобы увеличить заго
товки шкурок в 2,5-3 раза, не
обходимо создавать специальные 
бригады охотников, обученных до
бывать енотовидную собаку, осо
бенно с помощью капканов и дру
гих орудий лова; не допускать слу
чаев поголовного истребления этого 
зверя под видом борьбы с вредным 
хищником на протяжении всего 

года; регулировать численность ви

да только путем плановой добычи 
с целью получения доброкачествен
ного меха в период охоты на пуш

ных зверей с обязательным учетом 
добытых зверьков и сдачей их 
шкурок государству. 

В процессе акклиматизации еното
видной ,собаки на Украине допу
щены некоторые ошибки. Иногда 
животных выпускали в места, мало 

благоприятные для их существова
ния, вследствие чего они вынужде

ны были мигрировать в поисках 



кормных мест на расстояния до 

600 км. Часть енотоnидных собак 
продолжительное время перед вы· 

пуском содержали в клетках. По
пав на волю, такие животные про

явили полную беспечность и, по
теряв осторожность, стат~ легкой 
добычей хищников 11 браконьеров. 
Наиболее опасным Rрагом еното
видной собаки на территории рес
публики является nолк. Уничтожа
ют зверьков также лисица, рысь, 

домашняя собака, изредка хищные 
птицы. 

В ряде областей не проводилась 
работа по подготовке мест выпуска 
енотовидной собаки, не отстрелива
лись бродячие собаки и другие 
хищники, отр.ицательно влияющие 

на численность этого животного. 

Вред, наносимый енотовидной со
бакой, состоит в истреблении ею 
пернатой дичи, кроме того, зверек 
причиняет ущерб nиноrрадникам, 
огородным и бахчевым культурам, 
посевам кукурузы. 

С целью выяснения, вредна ли 
енотовидная собака, специалисты 
провели исследования в разных 

зонах обитания: Е. 11. Спангенберг 
(1941 г. ) на Дальнем Востоке, 
Ю. К. Попов (1956) в Татарской 
АССР, Н. С. Свиридов (1968) в 
Нижнем Поволжье и на Северном 
Кавказе, В. Ф. Морозов ( 1959) в 
северо-западных областях РСФСР, 
Э. Г. Самусенко, Б. 3. Голодушко 
(1961) в Белоруссии, И. Т. Сокур 
(1961) на Украине, А. П. Корнеев 
(1954), М. Т. Павлов и И. В. Кирис 
(1963) в плавнях дельты Кубани. 
Эти и более .поздние исследования 
показали, что енотовидная собака 
по характеру питания не может 

быть отнесена к опасным вредите
лям, так как этот зверь поедает 

пернатую дичь в небольшом коли
честве и главным образом в сезон 
охоты, когда в угоды1х появляется 

много подранков. Лишь в отдель-

Кормушка для животных 

ных случаях в заповедниках и 

охотничьих хозяйствах, где разво
дят куриных и водоплавающих 

птиц, присутствие енотовидной со
баки нежелательно. 
Акклиматизация на Украине еното
видной собаки дает возможность 
изучать явления изменчивости, по

явления новых физиологических, 
морфолоrическнх, экологических и 
иных особенностей у животкых под 
влиянием новых условий существо
вания. Так, у особей украинской 
популяции енотовидной собаки не
сколько изменились сроки гона, по 

сравнению с исходной формой, ста
ли более ранними сроки щенения, 
различны сроки линьки. Хотя на 
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родине и на Украине енотовидная 
собака питается одинаковой пищей, 
состав кормов различен в разные 

сезоны года. Имеются также раз
личия краниологического характе

ра. Необходимо в дальнейшем 
тщательно исследовать наиболее 
пластичные морфологические, фи
зиологические и другие особен
ности енотовидной собаки в разных 
регионах республики с целью из
учения процессов изменчивости 

(адаптаций к различным условиям) 
и выявления наиболее ценных кря
жей - для рационального их ис
пользования. 

Скунс 

Скунс (Mephitis mephitis Schreb) -
представитель фауны Северной 
Америки. Длина тела 28-38, хвос
та - 19-44 см, масса -0,8-
2,5 кг" Имеет густую, пышную гру
боватую шерсть. На фоне темно
бурой, почти черной окраски боль
шей части · тела резко выделяются 
широкие белые полосы, начинаю
щиеся на rолове и тянущиеся по 
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обе стороны позвоночника к хвосту. 
Лохматый хвост покрыт черными 
и белыми волосами. Зверек часто 
держит хвост торчком, что вместе 

с яркой окраской спины предосте
регает возможных врагов, которые, 

заметив скунса, предпочитают с ним 

не связываться. 

В случае опасности скунс выбра
сывает содержимое анальных же

лез, которое имеет отвратительный 
стойкий запах и ослепляюще дей
ствует на глаза. Даже крупные 
звери и люди не в состоянии вы

держать воздействия этой жид
кости. 

Обитают скунсы в лесах, степях, 
пустынях. Селятся в норах, под 
постройками, в кучах хвороста . 

Деятельны в сумерки и ночью, 
иногда днем. В летнее время 
взрослые животные живут пооди

ночке, а на зиму прячутся в норы 

по нескольку особей в одной, в се
верных районах залегают в зим
юою сnячку. Питаются разнообраз
ной животной и растительной пи
щей. В конце зимы или в начале 
весны происходит спаривание. Бе
ременность продолжается 63 дня. 
Обычно самка в норе рожает 4-
6 детенышей, которые через год 
достигают половой зрелости. Как 
ценного пушного зверя скунса раз· 

водят на специализированных фер
мах, удалив предварительно аналь

ные железы . 

С целью акклиматизации дважды 
завозили на Украину. В 1936 г.-
5 и в 1937-м - 24 скунса выпусти
ли в угодья охотничьего хозяйства 
«Печенеги» Харьковской области в 
лесной массив на берегу Северско
го Донца. Звер~;ки начали размно
жаться, но с 1940 г. больше нигде 
не встречались. 

Причина неудачи состоит в том, 
что животных было очень мало и 
они не смогли образовать стойкую 
популяцию. 



Американская норка 

Родина амер1шанской норки (Mus
tela vison Brisson) ~Северная 
Америка. В СССР этот вид заве· 
зен в 1928 г. на зверофермы для 
1<леточного разведения. С 1933 г. 
зверьков начали выпускзть на во

лю. К.роме того, норки нередко убе
гали из вольер и поселялись в при

родных угодьях . Успешно прижи
лись и размножились в районах 
Приморья, Хабаровского края, Чи
тинской области, Бурятии, Иркут
ской области, Красноярского и 
Алтайского краев, Новосибирской, 
I\емеровской, Омской и Свердлов
ской областях, Татарской АССР, 
Карелии, Киргизии, Грузии, Азер
байджане и· др. В некоторых мес
тах норок опром:ышляют. 

В настоящее время на Украине 
норка изредка встречается во 

Львовской области, а также на се
вере Украинского Полесья, куда 
проникла из Белоруссии, и в Чер
r<асской области, по берегам Кре
менчугского водохранилища. Селит
ся в УССР она главным образом 
вдоль рек. Устраивает норы под 
нависшим берегом, иногда в валеж
нике, дуплах, среди камней, в раз

валинах. Питается мелкими гры
зунами, рыбой, лягушками, насе
комыми. 

Период размножения (гон) -
в феврале - марте. Сроки беремен
ности - от 36 до 75 дней. В помете 
обычно бывает 1-12 (изредка 17) 
детенышей. 
По своим товарным качествам 
шкурки американской норки ценят
ся выше, чем шкурки европейской. 
Акклиматизированные в различных 
районах СССР (Тат11рская АССР, 
Горноалтайский край), американ
скне норки под влиянием местных 

экологических условий образовали 
хорошо отличимые экологические 

формы. Выведены породы норок 

Заяц-русак 

разнообразной окраски и размеров 
(черные, белые, сероватые, голу
бые, серебристо-черные и др.) . 

НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ 

Кулан 

Распространен в Иране, Афгани
стане, Монголии, Китае, Тибете, 
Непале и Западной Индии. В СССР 
сохранился в Туркмении (Вадхыз
ский заповедник). С целью сохра
нения вида и увеличения его чис

ленности кулана расселяли в ряде 

районов страны. Впервые на Украи
ну в «Асканию-Нова» ero завезли 
в 1950 г. в количестве 2 голов. 
Животные здесь успешно размно
жаются. 

В 1982 г. 8 куланов завезли в Азо
во-Сивашское государственное за
поведно-охотничье хо.>яйство и вы
пустили на острове Бирючий в 
Азовском море. В 1985 г. здесь 
учтено 16 особей. 
Длин~~ · тела животного 200-220, 
высота в холке 110-137 см, мас
са - 120-127 r<r. Окраска шерсти 
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песчано-желтая различных оттен

ков. От холки до крупа и далее по 
хвосту тянется узкая черно-бурая 
полоса. Кормятся куланы травя
нистыми растениями (злаки, по
лынь, солянка и др.). Большую 
часть года держатся табунами из 
5-11 животных и больше. Поло
вой зрелости самцы достигают в 

3 года, а самки в 2-3-летнем воз
расте. Период спаривания продол
жается с мая до августа. Беремен
ность длится от 331 до 374, в сред
нем 345 дней. Детеныши рождают
ся с апреля до августа. Во всех 
странах мира кулана охраняют как 

памятник природы. 

ПАРНОКОПЫТНЫЕ 

Лань 

Естественный ареал лани (Cer
vus dama L.) - средиземноморские 
страны Южной Европы (юг Фран
ции, Греция, Италия и др.), Севе
ро-Западной Африки и Малой 
Азии. 
Однако повсеместное ее почти пол
ное истребление вызвало необходи
мость завоза этого зверя в Европу 
и Северную Африку. Попытки 
расселения лани начались почти 

2000 лет назад. Современная север
ная граница распространения вида 

охватывает Британс•ше острова и 
южную часть Швеции, акклимати
зирована она также в Новой Зе
ландии, Северной н Южной Аме
рике. 

На территории нашей страны лань 
акклиматизирована еще в XVI в. 
в лесах Литвы и Белоруссии. 
На Украине в середине XIX в. лань 
в большом количестве содержали 
в помещичьих парках и лесах. 

Кесслер (1851) сообщает, что коли
чество ланей достигало на Украи
не нескольких тысяч особей. По
следние из этих животных погибли 
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во Львовской области во время 
Великой Отечественной войны. 
В послевоенные годы вновь пред
приняты попытки к расселению 

ланей на Украине. Успешно раз
множаются эти животные в плав

невых лесах на о. Хортица близ 
Запорожья, куда их завезли в 
1947 и 1949 г. в количестве 6 голов 
(2 самца и 4 самки). 
В 1951 и 1956 г. 15 зверей (6 сам
цов и 9 самок) выпущено на 
о. Бирючий (Азова-Сивашское запо
ведно-охотничье хозяйство). Живот
ные прижились и нормально раз

множаются. 

В Сухолесское охотхозяйство Киев
ской области 10 (5 самцов и 5 са
мок) ланей завезли из «Аскании
Нова» в 1952 г., сюда же в 1959 г. 
выпустили еще 10 животных из 
Голосеевского леса. В Голосеев
ский лес звери были завезены из 
«Аскании-Нова» в 1957 г. В Залес
ское государственное заповедно

лесоохотничье хозяйство в 1959 г. 
завезли 1 лань, а в 1960 г - 4 осо
би (с ВДНХ УССР). В течение ря
да лет ланей содержали в вольере, 
а потом выпустили в угодья хозяй
ства. Звери здесь прижились и 
успешно размножаются. 

В угодья Днепровско-Тетеревского 
государственного заповедного лесо

охотничьего хозяйства 2 лани завез
ли в 1968 г. (из Киевского зоопар
ка). В последующие годы в это 
хозяйство дважды завозили живот

ных из Азово-Сивашского заповед
но-охотничьего хозяйства. Звери, 
выпущенные в вольеру, успешно 

размножаются. В 1963 г. 4 лани из 
Киевской области расселили в 
угодья Нестеровского лесничества 
Львовской области. 
Обитают лани в широколиственных 
и смешанных лесах с богатым под
ростом и травяным покровом. Ле
том они пасутся на вырубках, лес

ных полянах, лугах, кормятся так-



же листьями, ягодами, грибами, 
зимой скусывают ветки деревьев и 
кустарников (ива, осина, ясень, 
бересклет и др.), поедают также 
желуди и каштаны. 

В заповеднике «Аскания-Нова» лань 
питается исключительно травяни

стой растительностью, регулярно по
сещает солонцы и водопои. Деятель· 
на как днем, так и ночью. Дер
жатся обычно группами (несколь
ко самок с молодняком). Самцы 
большую часть времени года дер
жатся поодиночке или небольшими 
табунами. Гон у ланей в сентяб
ре - октябре, участвуют самцы 4-
5-детнего и самки 2-3-;~етнеrо воз
раста. Во время гона самцы на 
утренних и вечерних зорях ревут. 

Между ними пооисходят ожесто
ченные драки. Беременность длит-

Март 

ся около 8 месяцев. В мае - июне 
самка рождает 1-2 телят. В ме
сячном возрасте теленок начинает 

питаться травой, но 11родолжает 
сосать молоко до 4- 6 месяцев. 
В апреле - начале ман взрослые 
самцы сбрасывают рога, а к авгус
ту у них отрастают новые. В 5-
7-летнем возрасте у самцов наибо
лее развитые рога. СрЕ:дний при
рост стада к 1 апрели составляет 
70 % , продолжительность жизни 
животных до 33 лет. Лань легко 
уживается с другими видами оле

ней, но не скрещивается с ними. 
Меньше других копытных подвер
жена болезням и наносит наимень
ший вред лесному хозяйству. Хо-

117 



рошо свыкается с культурным 

ландшафтом, легко приручается, не 
мигрирует, мясо ее имеет прекрас

ные вкусовые качества. Самая ма
лая территория, на которую можно 

интродуцировать лань, при изоли

рованных лесных площадях состав

ляет 1000 га. 
Несомненно, лань предс~авляет 
большой интерес как ценныи мате
риал для акклиматизации и как 

объект спортивной охоты. 
Численность лани в Украинской 
ССР по областям в 1985 г.: 

Винницкая 
Киевская 
Николаевская 
Ровенская 
Тернопольская 
Черкасская 
Черновицкая 
Херсонская 

Пятнистый олень 

26 
77 
5 

26 
4 

25 
30 

742 

Естественный ареал пятнистого 
оленя (Cervus nippon Temm) огра
ничивается юго-восточной частью 
Азии - от Уссурийского края до 
северо-восточных районов Китая, 
охватывает Корейский полуостров, 
Вьетнам, Японию. В СССР он оби
тает в южной части Дальнего Во
стока. 

Пятнистый олень относится к от
ряду парнокопытных жвачных жи

вотных рода настоящих оленей. 
В СССР обитает уссурийский пят
нистый олень (С. n. hortulorum 
swinhoe) - наиболее крупная гео
графическая раса этого вида. Из
за пятнистой окраски, сохраняю
щейся у него и во взрослом состоя
нии, а также менее сложного, чем 

у благородных оленей, строения 
рогов (отсутствуют второй надглаз
ничный отросток и корона) пят
нистого оленя считают древней, 
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примитивной формой наст<mщих 
оленей. Самки рогов не имеют. 
При совместном содержании с бла
городными оленями может скрещи

ваться с ними. 

В начале ХХ в. пятнистый олень в 
диком состоянии был исчезающим 
видом. Одна из причин сокраще
ния численности вида - усиленное 

истребление оленей-пантачей. Мо
лодые, неокостеневшие рога этих 

животных называются пантами, 

они являются сырьем для изготов

ления лекарственного препарата -
пантокрина. Еще в давние времена 
жители Тибета и Китая широко 
применяли целебные лекарства, из
готовленные из пантов пятнистых 

оленей. В начале ХХ в. цена фун
та пантов пятнистого оленя дохо

дила до 500 руб. 
С целью увеличения поголовья 
этого ценного вида в 1921 г. было 
издано постановление о запреще

нии добычи пятнистого оленя. Со
здаются заповедники - Лазовский, 
Сихотэ-Алинский, Уссурийский и 
«Кедровая падь». К 1949 г. общая 
численность этих животных на 

Дальнем Востоке едва превышала 
300 голов. в 1974 г. пятнистый 
олень занесен в Красную книгу 
МСОП и Красную книгу СССР. 
К 1982 г. численность вида значи
тельно возросла и составляла свы

ше 3,5 тыс. голов. 
Пятнистый олень обитает в широ
колиственных, реже - кедрово-ши

роколиственных лесах с подлеском 

и густым травостоем. Питаются 
животные в летнее время листьями 

и молодыми побегами деревьев и 
кустарников (поросль дуба, манч
журского ореха, амурского бархата, 
ильма, клена, винограда и др.). 
Осенью в их рационе преобладают 
желуди, зимой - желуди, опавшие 
листья дуба, кора деревьев. Поеда
ют олени также травянистые расте

ния и даже водоросли (на берегу 



моря). Животные всегда испытыва
ют потребность в поваренной соли. 
По данным Решетникова ( 1971), 
в условиях Хоперского заповедника 
суточная потребность оленя в пова
ренной соли составляет 10-15 г. 
Олени пятнистые - стадные живот
ные. Обычно стада состоят из 6-
7 особей, но иногда достигают чис
ленности 200-250 голов. Гон у них 
начинается в конце сентября и 
длится 30-35 дней. Гарем состоит 
из 3-4 са~ок. 
Продолжительность беременности 
олених 7,5 месяцев, как правило, 
рождается только один теленок. 

Первые 10-20 дней он питается 
молоком, затем начинает пастись, 

но еще 8-10 месяцев продолжает 
сосать мать и ходит с нею до 1,5-
2 лет. Половая зрелось у самок на-

Клеточное выращивание 
ондатры 

ступает в возрасте 1,5 лет, у сам
цов в 2,5 года. На десятом месяце 
жизни у самцов начинают расти 

первые неветвящиеся рога - сспич

ки», формирование которых закан
чивается к 15-16 месяцам. 
На следующее лето у самцов от
растают слабо ветвящиеся рога. На 
третьем году жизни вырастают 

рога, типичные для взрослого жи

вотного. Они состоят из четырех 
отростков: надглазничного, средне

го и двух концевых. До 11-13-лет
него возраста размеры и мас

са рогов ежегодно увеличиваются, 

а затем они становятся легче и 

тоньше. Олени сбрасывают рога раз 
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в год в апреле или первой полови
не мая. Через 11-12 дней после 
сбрасывания старых рогов начина
ется быстрый рост нового рога, по 
1,5-4 см в длину ежесуточно. На 
48-55 день (июль) молодые рога 
имеют длину 20-25 см и становят
ся пантами, они мягкие и покры

ты бархатистой шерстью. Спустя 
120 дней (август) олень очищает 
их от омертвевшей кожи. Весенняя 
линька д.1ится с марта до третьей 
декады мая. 

Масса взрослых самцов 117-131, 
самок 73-84 кг. Длина тела - со
ответственно 173-180, 162-174 см, 
высота в холке - 109-112 и 94-
98 см. Длина рогов взрослых жи
вотных 65-79 см (до 93 см). Ново
рожденные олени достигают в вы

соту около 50 см, а масса их 4,75-
6,95 кг. 
Заметное уменьшение поголовья и 
научное обоснование высокой тера
певтической ценности пантокрина, 
добываемого из пантов пятнистого 
оленя, ста.1и предпосылкой для его 
акклиматизации. С 1937 г. начаты 
опыты интродукции пятнистого оле

ня далеко за пределами его есте

ственного ареала. 

Первые попытки акклиматизации 
пятнистого оленя на Украине от
носятся к 1909 г., когда в зоопарк 
«Аскания-Нова» была завезена па
ра взрос.1ых животщ,rх с острова 

Аскольд. В 1912 г. из Германии за
везли еще одну пару. Из-за паде
жа всех самцов в 1921 г. самок 
пятнистого оленя покрыли самца

ми крымского оленя и в дальней
шем размножение шло уже между 

гибридами. 
С целью поглощения гибридов пят
нистым о.1енем с 1929 г. в «Аска
нию-Нова» завозили чистокровных 
животных с Дальнего Востока, из 
зоопарков Москвы, Ленинграда, 
Харькова и из совхоза «Раздоль
ное» Приморского края. В 1935 г. 
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всех оленей (45 голов) перевели на 
степной участок отде.1ения заповед
ника «Буркуты». Здесь их содер
жали в загонах. С началом Вели
кой Отечественной войны всех жи
вотных, а их к этому времени на

считывалось уже 80 выпустили в 
природные угодья - левобережную 
пойму и на острова в плавнях 
Днепра. 
Олени в плавнях Днепра хорошо 
прижились. Эта популяция диких 
пятнистых оленей на Украине со
хранилась до настоящего времени. 

В 1972 г. их численность составля
ла 130 особей. 
После войны в «Буркутах» было 
отловлено 50 диких оленей и вместе 
с завезенными 13 животными с 
Дальнего Востока сформировано 
стадо, выпасаемое под контролем 

пастухов. После ликвидации Бур
кутского отделения заповедника 

(1956 г.) оленей вывезли в разные 
области УССР. 
Винницкая область. В 1957 г. из 
Буркутского отделения «Аскании
Нова» завезли 20 пятнистых оле
ней в lllендеровское охотничье хо
зяйство УООР, расположенное на 
территории Немировского, Тывров
ского и Винницкого районов. 
В 1962 г. в эти же угодья выпуще
но 69 голов из питомника хозяй
ства и 16 из «Буркутов». В по
следующие годы угодья других рай

онов области заселяли животны
ми, выращенными в lllендеровском 
охотхозяйстве. 
Отловленные здесь олени в количе
стве 19 голов в 1967 г. были вы
пущены в Ильинецкое охотхозяй
ство Ильинецкого района; 4 -
в 1968 г. в Михай.1овское лесниче
ство. Буго-Деснянскую лесную дачу 
Винницкого района; в урочище К:ар
пово Песчанского района - 6 жи-

Лесная опушка 



ватных в 1969 г.; 8 оленей в 1970 г. 
в урочище Хмельникская лесная 
дача Хмельникского района; 11 зве
рей в 1969 г.- в урочище Сумов
ская лесная дача Бершадского рай
она; 9 животных в 1971 г. в Гай
синском районе, в урочище Дубина; 
7 оленей было выпущено в 1971 г. 
в урочище Бубновское даровое. 
Акклиматизация пятнистого оленя 
в Винницкой области прошла 
успешно. Благоприятные природ
ные условия и забота со стороны 
человека способствовали росту чис
ленности животных. В 1971 г. в 
угодьях области учтено 423 оленя. 
Оленей, отловленных в угодьях 
Винницкой области, расселяли в 
другие области республики. 
Динамика численности пятнистого 
оленя в области по годам: 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

58 
71 
97 

191 
217 

1966 
1967 
1968 
1969 
1981 

250 
268 
300 
326 
290 

Волынская область. В 1961 г. было 
выпущено 16 пятнистых оленей в 
угодья Цуманского госохотхозяй
ства. Животных завезли из Залес
ского гослесоохотхозяйства Киев
ской области. 
Динамика численности пятнистого 
оленя в области по годам: 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

8 
lfi 
27 
51 
7() 

1966 
1967 
1968 
1969 
1981 

80 
90 

134 
187 
214 

Ворошиловградская область. В уго
дья Кременского охотхозяйства 
УООР в 1961 г. расселили 10 пят
нистых оленей, отловленных в За-
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лесском гослесоохотхозяйстве Киев
ской области. 
Динамика численности пятнистых 
оленей в области по годам: 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

27 
33 
38 

1966 
1967 
1968 
1969 
1981 

51 
41 
40 
70 
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Днепропетровская область. В 1961 г. 
в Павлодарское охотхозяйство 
УООР было завезено из Залесского 
гослесоохотхозяйства 8 пятнистых 
оленей. В 1972 г. в это же хозяй
ство завезли 6 животных из охот
хозяйства «Имшан» Черкасской об
ласти. 

Динамика численности пятнистых 
оленей в области по годам: 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

8 
8 

16 
12 
18 

1966 
1967 
1968 
1969 
1981 

11 
28 

95 
89 

Донецкая область. В Чернецкое 
охотхозяйство УООР Краснолиман
ского района в 1962 г. завезли 
10 пятнистых оленей из Залесского 
гослесоохотхозяйства. 
Динамика численности пятнистых 
оленей в области по годам: 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

22 
26 
30 

1966 
1967 
1968 
1969 
1981 

46 
50 
65 
67 
41 

Киевская область. Из Буркутского 
отделения «Аскании-Нова» в 1956 г. 
завезено по 20 пятнистых оленей в 
Дымерское охотхозяйство УООР 



и Залесское гослесоохотхозяйство. 
В 1957 г. в Залесское завезено 
40 животных с Дальнего Востока. 
Оленей, отловленных в совхозе 
«Раздольное» Приморского края, 
в 1958 г. в количестве 25 голов за
везли в Дымерское охотхозяйство 
УООР. 
В 1959 г. 15 зверей из вольер рас
селено в угодьях . Залесского гос
лесоохотхозяйства. Из «Аскании
Нова» в это же хозяйство в 1960 г. 
завезли еще 25 оленей. Из охотхо
зяйства «Имшан» в 1962 г. 1 О· зве
рей завезли в Белоозерское гос
охотхозяйство Переяслав-Хмельниц
кого района. В Вышедубечанское 
охотхозяйство УООР в 1969 г. за
везено 22 оленя из Приморского 
края, а в 1972-м - 1 из охотхозяй
ства «Имшан». 
Динамика численности пятнистого 
оленя в области по годам: 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

3 
81 

130 
200 
112 

1966 
1967 
1968 
1969 

117 
130 
242 
260 

Кировоградская область. В 1967 г. в 
Краснонерубаевское охотхозяйст
во завезено 5 пятнистых оленей 
из lllендеровского охотхозяйства, 
а в 1972-м - 11 животных из охот
хозяйства «Имшаю>. 
Динамика численности пятнистого 
оленя в области по годам: 

1967 
1968 

5 
8 

1969 
1981 

5 
52 

Львовская область. В 1960 г. из За
лесского гослесоохотхозяйства заве
зено 6 пятнистых оленей в Золо
чевский и Бугский лесхоззаги. 
Тернопольская область. В 1967 г. 

8 оленей завезено в областное охот
хозяйство УООР из Шендеровско
го охотхозяйства. 
Динамика численности пятнистого 
оленя в области по годам: 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

2 

13 

1966 
1967 
1968 
1969 
1981 

13 
13 
20 
21 
26 

Херсонская область. В 1941 г. 
80 пятнистых оленей из «Аскании
Нова» выпущено в степной участок 
заповедника «Буркуты» Голопри
станского района. В угодья Солено
озерского участка Черноморского 
заповедника в 1957 г. расселено 
20 оленей из бывшего отделения 
заповедника «Буркуты». 
Динамика численности пятнистого 
оленя в области по годам: 

1963 
1964 
1965 
1966 

143 
163 
190 
206 

1967 
1968 
1969 
1981 

200 
210 
250 
40 

Хмельницкая область. В 1968 и 
1972 г. по 9 пятнистых оленей 
было выпущено в охотничье хо
зяйство УООР. Олени отловле
ны в lllендеровском охотхозяйстве. 
В 1981 г. в области учтено 170 жи
вотных. 

Черкасская область. В охотхозяй
ство «Имшан» в 1958 г. было за
везено 25 пятнистых оленей, в том 
числе 9 самцов и 16 самок из сов
хоза «Раздольное» Приморского 
края. В 1972 г. 65 животных из 
этого охотхозяйства расселили в 

районы области: Золотоношский -
24, Смелянский - 21, Корсунь-Шев
ченковский - 12 и Звенигород
ский - 8 голов. 
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Динамика численности пятнистых 
оленей в области по годам: 

1961 
1962 
1963 
1964 
19G5 

58 
71 
97 

191 
217 

1966 
1967 
1968 
1969 
1981 

250 
268 
300 
326 
286 

Черниговская область. В 1961 г. 
10 пятнистых оленей из Залесского 
гос,пссоохотхозяйства завезли для 
рассе.1ения в Даневское охотхозяй
ство ВВОО Козелецкого района. 
В 1969 г. насчитывалось 1 О жи
вотных. 

В результате интродукции пятни
стого оленя на Украине созданы 
жизнестойкие популяции в Винниц
кой, Волынской, Киевской, Черкас
ской, Херсонской и др. областях. 
С 1960 г. расселяли пятнистых 
оленей, отловленных в Киевской, 
а с 1970-1971 гг.- в Черкасской 
и Винницкой областях. 
В 1977 г. численность пятнистых 
оленей на Украине составила 
2350 голов. 
Особенно удачной оказалась интро
дукция оленей в охотхозяйстве 
«Имшан» Черкасской области, где 
было выпущено 9 самцов и 16 са
мок. 

Успешная акклиматизация дальне
восточного пятнистого оленя в ряде 

районов республики дает возмож
ность изучить процессы адаптивной 
изменчивости у этого вида. 

По литературным данным и нашим 
исследованиям, в Залесском и Дне
провско-Тетеревском государствен
ных заповедных лесоохотничьих хо

зяйствах у пятнистых оленей укра
инской популяции сохранилась по

следовательность свойственных им 
жизненных циклов (гон, размноже
ние, .1инька и т. д.), хотя календар
ные даты прохождения этих циклов 

несколько отличаются от таковых у 
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дальневосточных оленей. Не обна
ружено также и сколько-нибудь за
метных различий в окраске зимнего 
11 .~етнего меха и других морфоло

гических признаках, кроме разме

ров. Олени из Залесского заповед
ного лесоохотничьего хозяйстuа 
крупнее своих дальневосточных со

родичей, что, по-видимому, связано 
с условиями более благоприятными, 
чем в Приморском крае. 
Среднегодовой прирост популяции 
оленей, завезенных из «Аскании
Нова» в Винницкую область с 
1957 по 1964 г" составил 65,6 %, 
а из Приморского края в Черкас
скую область с 1958 по 1964 г.-
47,5 % (Галака Б" 1967). 
В Черноморском заповеднике и в 
Черкасской области у оленей за
метно выражено явление гетерози

са: животные быстро размножают
ся, популяции очень благополучны. 
Пятнистый олень в условиях Украи
ны акклиматизировался довольно 

успешно и стал ценным пополнени

е:v~ местной охотничьей фауны, 
перспективен и в смысле развития 

пантового оленеводства. По мнению 
специалистов, панты его обладают 
высокими качествами. Эта особен
ность ставит его в разряд наиболее 
ценных охотничье-промысловых зве

рей (Салганский А. А" 1968; Край
нев Е. Д" 1973; Воинствен-
ский М. А" 1973). . 
В 1976 г. Центральная научно-ис
с.1едовательская лаборатория пан
тового оленеводства разработала 
проект организации оленеводческой 
фермы пятнистых оленей в охотхо
зяйстве «Имшан» Черкасской об· 
ласти. К сожалению, он нс реали

зован. 

Сибирская косуля 

Сибирская косуля (Capreolus cap
reo\us Pygargus Ра\1.) - самая 
1\рупная форма этого вида: длина 



тела у нее достигает 150 см, масса 
самцов - до 60, самок - до 55 кг. 
Населяет Урал, Сибирь, Северный 
Кавказ. 
Обитает в лиственных и смешанных 
лесах, юбегая лишь темнохвойной 
тайги. Питается травянистой и 
древесно-кустарниковой раститель

ностью, в отличие от оленя и лося, 

не ест кору. Охотно поедает грибы, 
ягоды, желуди. 

Гон у сибирской косули с середи
ны августа до середины сентября. 
В размножении принимают участие 
самки в возрасте 2-3 лет и 3-
4-летние самцы. В течение гона 
самец держится с 1- 3 самками. 
Беременность длится около 9 меся
цев, 4-4,5 из них - латентный пе
риод, когда оплодотворенная яйце
клетка, пройдя первые этапы дроб-

Вольеры для сuдержания 
фазанов 

ления, задерживается в развитии до 

декабря. Начавшееся в декабре раз
витие яйцеклетки заканчивается в 
конце апреля - мае. Начало раз
вития зародыша сопровождается 

возбуждением косуль. Часть самок, 
не участвовавших в гоне осенью, 

оп,1одотворяются в этот период. Они 
избегают латентной стадии разви
тия зародыша и приносят приплод 

в те же сроки, что и косули, участво

вавшие в гоне летом, Таким обра
зом, продолжительность беремен
ности у самок около 5,5 месяца. 
Самки рождают 1-2, иногда З ко
сулят. Нередко косулята, затаив
шись, .'!ежат поодаль друг от друга 
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в траве. В месячном возрасте они 
начинают поедать траву, молоком 

питаются 2-3 месяца. Уже осенью 
первого года жизни у самцов появ

ляются рога в виде небольших вы
ступов - «дудок», но полное их 

развитие наступает к апрелю сле

дующего года. На третьем году 
жизни самцы имеют рога взросло

го животного. Продолжительность 
жизни косуль 11-12 лет, отдель
ные особи живут до 16 лет. 
Впервые на Украину сибирских ко
суль завезли в 1959 г. (35 голов из 
Приморского края). 20 косуль вы
пустили в угодья Вышедубечанско
го охотничьего хозяйства УООР, 
а 15 животных после передержки в 
вольере в 1960 г. расселили в при
писном хозяйстве Богуславского 
райсовета УООР. В 1968 г. 27 сибир
ских косуль (13 самцов и 14 самок) 
выпущены в Залесское государ
ственное заповедно-лесоохотничье 

хозяйство. Животных завезли из 
Приморского края. 
В связи с тем, что сибирскую ко
сулю выпускали в угодья, где 

обитают косули местной популя
ции, результаты интродукции неиз

вестны. 

Центральноазиатский, 
или сибирский, 

горный козел 

Центральноазиатский, или сибир
ский, горный козел - Caprinae Si
Ьirica Pall.- самый крупный пред
ставитель рода. Масса тела - до 
100-130 кг, длина - 130-165, вы
сота - 80-110 см. У самцов мас
сивные рога длиной 100-150 см, 
у самок небольшие - до 40 см. 
Окраска шерсти серовато-бурая, 
вдоль позвоночника - темная поло

са. Распространен в горах Саян, 
Алтая, Саура, Тарбагатая, Тянь
Шаня, Северо-Западного Китая и 
Северо-Западной Индии. 
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Живет на крутых склонах гор на 
высоте до 5000 м над уровнем мо
ря. На зиму спускается ниже, на 
малоснежные склоны, иногда в лес

ной пояс. Пасутся животные на 
альпийских или степных лугах. Гон 
у них в ноябре - декабре и длится 
10-20 дней. Гарем состоит из 5-
15 самок. В 2-3-летнем возрасте 
самки приносят потомство. Про
должительность беременности 170-
180 дней. В конце апреля - июне 
(в зависимости от района) родит
ся один-два, иногда три козленка. 

С месячного возраста козленок на
чинает поедать траву, но кормится 

молоком матери до глубокой осени. 
Продолжительность жизни в приро
де 15-17, в зоопарках 18-20 лет. 
Служит объектом спортивной и про
мысловой охоты. 
Сибирские горные козлы (7 голов) 
были выпущены на Чатырдагской 
яйле Крымского государственного 
заповедно-охотничьего хозяйства в 

1947 г., где просуществовали до 
1955 г. (Ткаченко А. А., 1963). 
Часть из них погибла от браконье
ров, остальные, видимо, не перенес

ли суровой многоснежной зимы 
1954/55 г. 

Европейский муфлон 

Природный ареал муфлона (Ovis 
ammon musimon Pall.) - острова 
Средиземного моря (Корсика, Сар
диния, Крит, Кипр и др.). 
Впервые на Украину муфлона за
вели в «Асканию-Нова» в 1894 г. 
(две самки и два самца). В 1898 г. 
завезен 1 баран азиатского вида -
Ovis orientalis ( cycloceros). 
В 1920 г. в зоопарке содержали 
11 муфлонов. Из-за болезней стадо 
животных сократилось и к началу 

1941 г. осталось только 4 особи. 

Февральский день 



Детеныш нутрии 

В том же году бы.1и .:ншезены 
16 ягнят европейского муфлона, од
на1<0 половина из иих погибла. 
К 1945 г. уцелели только два сам· 
ца 11 одна самка. В 1950 г. из Ита
. 'lии в зоопарк завезли одного бара
на и три самки, в 1956-м -такое же 
количество, в 1959-м - два барана 
и две самки. За 1945-1960 гг. было 
получено 48 муфлонов местного 
приплода. Продолжительность жиз
ни этих животных в условиях зоо

парка - более 10 лет. 
Те•1ка у них происходит n сентяб
бе- ноябре. окот в марте - мае. 
Муф.~~он завезен в Крым в 1913 г. 
в кол11честве 13 голов, в том числе 
10 чистокровных особей из о. Кор· 
сика, 3 гибридных из «Аскании
Нова» (Шерешевский Э. И . , 1931) . 
Животных содержали в вольере на 
вершине горы Большая Чучель. На 
во.1ю их выпустили лишь в 1917 г., 
когда нх стало уже 30. К моменту 
организации заповедника ( 1923 г.) 
осталось всего 6-8 :-.! уфлонов. 
В 1926 г. учтено 28 голов, в 
1931-м- 45, в 1941 -м-490 голов. 
Это :-.!аксимальное поголовr.е вида 

128 

11 Крыму. За годы войны числен-
11ость животных резко сократилась. 

В послевоенные - поголовье воз
росло и с 1953 по 1964 г. остава
J~ось на одном уровне. В суровую 
зиму 1965 r . численность животных 
снизилась и остается таковой до 
настоящего времен и . В 1985 г. в 
Крыму учтено 246 муфлонов. 
В настоящее время основное стадо 
крымской популяции муфлона евро
пейского обитает на территории 

Крымского государственного запо
всдно-охотничьего хозяйства. 
Весной, летом и осенью, а также в 
мягкие бесснежные зимы животные 
заннмают лесные опушки верхнего 

пояса у границы с яйлой . На таких 
участках они обеспечены и кормом, 
11 укрытием. 

В суровые зимы с высоким снеж
ным покровом муфлоны спускаются 

в долины рек Альма, Донга, Писса· 
ра, Улу-Узень, на склоны гор Чер
ная, Большая Чучель, Малая Чу
•rель, хребет Синабдаг , горы Бабу
ган и Басман . 
Основной корм муфлонов в лет
нее время - травянистая расти

те;1ьность, зимой пре11мущественно 
кустарников а я 11 древесная. 
В условиях Крыма зимой муфлон 
живет главным образом за счет 
11скусственной подкормки. 

Гон у муфлонов проходит в нояб
ре - декабре, а в конце апреля -
~1ая после 155-170 дней беремен
ност11 самка рождает 1-2 ягненr<а, 
1<оторые уже на второй день могут 
следовать за матерью. Кормление 
молоком nродо.1жается до осени . 

Сам кн стают половозрелыми на 
втором, самцы на третьем году жиз

ни. У самцов сильно закрученные 
pora, а у самок они меньше или 

вовсе отсутствуют. 

Основные враги муфлона - лисицы 
и дикие свиньи , иногда нападаю· 

щие на 11оворожденных яrнят и 

ослабевших животных. Большой 



уроц поголовью животных наносят 

также бродячие собаки и браконье
ры. Конкурентами муфлона в угодь· 
ях являются олени и косули. 

Акклиматизация муфлонов в Кры
му прошла удачно. Животные 
успешно размножаются. Необходи
мо предпринять все меры по рассе

ленцю муфлона во все для него 
притодные угодья торного Крыма. 
В 1967 r. 2 самца и 9 самок, а 
в 1968-м 2 са мца и· 4 самки из за
поведника «Аскания-Нова» завезе
ны в Залесское государственное 
заповедно-лесоохотничье хозяйство 
Киевской области. 
В настоящее время здесь обитает 
17 муфлонов. 
В 1976 г. на остров Бирючий Азо· 
во-Сивашского государственного за
поведно-охотничьеrо хозяйства муф
лоны завезены из «Аскании-Нова» 
в количестве 14 голов и в соотно
шении 1: 1. 
Ныне на Бирючьем учтено 220 муф
лонов. 

Осенью 1971 г. в Закарпатскую об
ласть из Чехословакии завезено 
6 муфлонов - 2 самца и 4 самки. 
Животных выпустили в вольеру 
площадью 0,12 га в Государствен
ном охотничьем хозяйстве «Новое 
село» Мукачевского района. После 
передержки в вольере в апреле 

1972 г. животных выпустили в 
угодья хозяйства, где они хорошо 
прижились. Летом 1974 г. в стаде 
насчитывалось уже 22, в 1981-м-
58 особей. 
Динамика численности европейско
го муфлона в УССР: 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

256 
225 
303 
337 
141 

1966 
1967 
1968 
1969 
1984 
1985 

227 
167 
229 
208 
533 
483 

Гну голубой 

ЗАПЦЕОБРАЗНЫЕ 

Дикий кролик 

Родина дикого кролика (Oryctola
gus Cuniculus L.) - Западная Ев
ропа. На юг Украины (Херсонская 
и Одесская области) этих животных 
завезли в конце XIX в. (Мигу
лин А. А., 1938). Оци быстро раз
множились вдоль Черноморского 
побережья и распространились. 
В 1961 г. 16 диких кроликов из 
Одесской области завезли в К.рым . 
В 1962 г. 50 зверьков из Херсонской 
области расселили в Николаевскую 
область и 20 перемещены в другие 
районы Одесской области. В даль
нейшем диких кроликов расселили в 

охотничьи хозяйства УООР других 
областей республики. В большин
стве мест выпуска зверыш прижи

лись. 

Длина тела дикого кролика - 35-
45, длина ушей всего 6-7 см. Мех 
буровато-серый, на нижней части 
тела - белый с примесью серова

того тона, верхняя часть хвоста се

рая. Обитают в лесах, зарослях 
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кустарников, а также на открытой 
местности. Живут в норах, обычно 
колониями. 

Половой зрелости достигают в воз
расте 5-7 месяцев. Размножение 
начинается в марте. Кролики при
носят 3-4 помета по 3-7 крольчат, 
иногда в выводке бывает 12 дете
нышей. Срок беременности 28-30 
дней, после чего крольчата рожда
ются голыми и слепыми. Зрячими 
они стают на 10-й день. Молоком 
кормятся около месяца. Продолжи
тельность жизни 5-6 лет, отдель
ные особи живут до 10 лет. В на
стоящее время работы по акклима
тизации и реакклиматизации дикого 

кролика в нашей республике про
должаются. 

Домашний кролик. На Украине в 
1931 г. впервые выпустили домаш
них кроликов в охотничьи угодья 

Крымской области в количестве 
2575 и Николаевской - 1200 особей 
(Колосов А. М., Лавров Н. П., 
1968). В послевоенные годы этих 
животных неоднократно выпускали 

в ряде областей республики. Одна
ко акклиматизация домашнего кро

лика в условиях Украины не при
несла ожидаемых результатов. 

ГРЫЗУНЫ 

Нутрия 

Родина нутрии (Myocastor coypus 
Mollina) - тропические страны 
Южной Америки. В природных ус
ловиях она обитает вдоль берегов 
озер и рек, богатых прибрежной и 
водной растительностью. Питается 
растительными кормами водного, 

полуводного и прибрежного типа, в 
небольшом количестве употребляет 
некоторых животных - моллюсков, 

раков, устриц и т. п. Рыбу нутрии 
не едят. Перед употреблением кор
ма зверек тщательно промывает его 

в воде. 
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Половая зрелость наступает в воз
расте 5-6 месяцев. Беременность 
длится в среднем 130 дней. Самка· 
рождает 5-6, иногда и 12-14 де
тенышей. В отличие от других мле
копитающихся, у самки нутрий мо

лочные железы и соски (4-5 пар) 
расположены на спине по обе сто
роны позвоночника на расстоянии 

6-7 см один от другого. Молоком 
матери детеныши кормятся до 2-ме
сячного возраста. Однако уже на 
2-3-й день после рождения они 
начинают поедать корм взрослых 

особей. 
В условиях клеточного или полу
клеточного содержания охотно упо

требляют овощи, корнеплоды, си

лос древесных и кустарниковых 

растений (листья, ветки, кору ивы, 

ольхи, дуба, березы и пр.), из зер
новых - кукурузу, ячмень, овес, 

пшеницу, горох и др. Мех нутрии 
высоко ценится и бывает различных 
цветов и оттенков (черный, белый, 
бежевый, темно-коричневый). 
В СССР нутрию впервые завезли в 
1930 г. в количестве 676 особей из 
Аргентины, в 1932-м около 2 тыс. 
зверьков - из Англии и Германии. 
Основное поголовье этих животных 

передали во вновь организованные 

специальные совхозы для клеточно

го разведения. Около 350 животных 
расселили в водоемах Казахстана, 
Туркмении, Дагестана, Грузии, Ар
мении, Азербайджана, на Кубани и 
в других местах с целью их аккли

матизации в предгорных условиях. 

Нутрии, выпущенные в озера Сред
ней Азии и Казахстана, в 1930 -
1932 rr. погибли от холода, из-за 
нехватки кормов, истреблены хищ
никами. На Кубани и в Дагестане 
сохранилось незначительное поголо

вье животных, в Закавказье зверь
ки прижились и размножились. 

На заре 



Основная причина неудач акклима
тизации нутрии в природных усло

виях - неприспособленность вида к 
жизни на водоемах, покрытых про

должительное время сплошным 

льдом, к тому же она не запасает 

корм на зиму, подобно бобру или 
ондатре. 

В 1948-1949 гг. на Украине в 
Нижнеднепровских плавнях Херсон
ской области была организована 
первая производственно-исследова

тельская ферма полувального раз
ведения нутрий. Здесь животных 
зимой содержат в клетках и в по
мещении, а весной выпускают на 
водоемы, где за ними постоянно на

блюдают. Иногда такие водоемы 
огораживают. 

Белка-телеутка 

На Украину с целью акклиматиза
ции белки-телеутки (Sciurus vulga
ris exalbldus Pall.) были завезены 
в три области: Ворошиловградскую, 
Житомирскую и Крымскую. В Во
рошиловградскую область в 1948 г. 
интродуцировали 114 особей из Ал
тайского края. Всех их выпустили в 
угодья Петровского лесхоза Кре
менского района. В эти же угодья 
в 1949 г. выпущено 221 белку-теле
утку из Казахстана. 

В Ушомирское лесничество Жито
мирской области завезли 170 голов 
из Павлодарской области. 
Как в Ворошиловградской, так и в 
Житомирской областях привозная 
бслка-телеутка растворилась в ме

стной популяции белок. 
В Крымскую область животных 
интродуцировали в 1939 г. из Ал
тайского края (районов верхней 
Оби и Среднего Иртыша). 
Родиной этой географической расы 
белки-телеутки, обладающей среди 
всех форм вида мехом наиболее вы
сокого качества, являются сосновые 

боры Западной Сибири. 
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Вначале животных содержали в 
вольерах Крымского государствен
ного заповедника, а в сентябре 

1940 г. 125 особей выпустили в со
сновые насаждения и смешанные 

дубняки вдоль реки Черной (прито
ки Альмы). 
За 3-4 месяца телеутка быстро 
расселилась на 40-50 км от места 
выпуска. 

Благоприятные условия существова
ния (незначительное количество 
хищников, мягкий климат, обилие 

кормов) способствовали быстрому 
размножению белки и расширению 
ее ареала. 

В 1943 г. зверьки уже были обна
ружены в Никитском ботаническом 
саду и в районе Симферополя, 
в 1947-м - около Севастополя, 
1949-м - в Феодосийском лесниче
стве. В настоящее время белка 
встречается во всех горных лесах 

Крыма. 
Численность белки-телеутки в 
Крымской области по годам: 

1981 
1982 
1983 

29 500 
29 800 
24 900 

1984 
1985 

23 622 
14 375 

Добыча белок-телеуток с целью за

готовки пушнины началась с 1946 г. 
В первый год было заготовлено 
383, а в 1948 г. 4007 шкурок. Коли
чество шкурок телеутки, заготавли

ваемых в Крыму, составляет око

ло 70 % всей их добычи на Укра
ине. 

Поголовье белок-телеуток из года в 
год (за исключением 1953-1955 гг.) 
увеличивалось, что свидетельствует 

о благополучии местной популяции. 
В первые годы акклиматизации 

установили, что в Крыму телеутка 
размножается два раза в год. Ле
том она держится преимущественно 

в зарослях орешника, по речным 

долинам северных склонов главно-



ro хребта, осенью же перебирается 
в сады и районы виноградников, 
зимой - в сосновые насаждения. 
Состав кормов в Крыму богаче, чем 
в борах Западной Сибири. Там бел
ки кормились в основном семенами 

сосны и грибами, а в Крыму - оре
хами, фруктами, ягодами и только 
зимой частично семенами сосны. 
М. А. Повецкая-Герасимова в рабо
тах, посвященных белке-телеутке в 
Крыму (1951, 1955), приводит срав
нительные · данные, характеризую

щие некоторые климатические осо

бенности Западной Сибири и Кры
ма. Средняя годовая температура 
воздуха в районе Барнаула 35 °С, 
в Крыму- I0,6-10,7 °С; соответ
ственно - средняя температура ле

том 18 и 20,4 ° С; максимальная -
35,4° и 37,4-37,5 °С . Средняя темпе-

Разливы Тетерева 

ратура зимой в Барнауле - 16, в 
Крыму + 1,2- 2,1 °С; максимальная 
соответственно - 49 и -14,5-
31,2 °С. 
Количество безморозных дней в 
Барнауле 118, в Крыму - 200- 338; 
средняя температура воздуха осе

нью 1.4 и 10,3 °С; средняя темпера
тура в период весенней линьки (со 
средины марта до конца мая) в 
Барнауле - 3.4, в Крыму 10,8 °С; в 
период осенней линьки (сентябрь -
середина октября) - соответствен
но 4,7 и 12,2 °С. 
В Западной Сибири морозные дни 
составляют 3/4 rода, в Крыму - 1/t. 
Осадков выпадает соответственно 
517 и 474--- 633 мм. 
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Естественно предположить, что 
столь различные экологические ус

ловия при длительном воздействии 
должны вызвать у акклиматизантов 

какие-то адаптивные реакции. 

С целью изучения этих явлений 
различными авторами были прове
дены исследования, результаты ко

торых подтвердили правильность 

данного предположения (Ла
рин С. А., Лисицын П. А., Аста
нин Л. П., 1951; Повецкая М. А., 
1951; Герасимова М.А., 1954; Пу
занов И. И., 1959; К.ормилици
на в. в" 1968). 
Было установлено, что живая масса 
белок-телеуток из Крыма больше, 
чем западносибирских: взрослых 
самок в среднем на 29, а самцов -
на 17 г. Длина тела крымских бе
лок увеличилась в среднем на 

1,3 см. Ученые считают, что увели
чение массы и размеров крымских 

белок связано с более благоприят
ными климатическими условиями, 

в которые они попали. 

М. А. Повецкая (1951) исследо
вала товарные качества шкурок 

крымских телеуток и установила, 

что волосяной покров у них замет
но поредел. Густота пуховых волос 
у крымской белки по сравнению с 
западносибирской уменьшилась на 
загривке на 14, огузке - на 22 %. 
У крымских животных длина на
правляющих и остевых волос 

уменьшилась в среднем на 1, а пу
ховых на 0,8 мм. Зато волосы всех 
категорий стали толще в среднем 
на 5,73 микрона, крепче, мех жест
че, грубее. Одновременно с этим 
уменьшилась толщина мездры (в 
среднем на 16 % ) и общая масса 
шкурок (в среднем на 12 % ) . Из
менилась и окраска меха. Увеличи
лось количество белок с белыми 
хвостами, что, видимо, связано с ге

нетическими особенностями перво
начально интродуцированной ко
лонии. 
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Сроки весенней линьки крымских 
белок наступают на месяц раньше, 
а осенней заканчиваются на месяц 
позже, чем в Западной Сибири. 
По данным М. А. Герасимовой 
( 1954-1955), исследовавшей товар
ные качества 130 зимних шкурок 
крымских телеуток и 20 шкурок за
падносибирских белок, за 13-летний 
период акклиматизации заметно из

менилась окраска зимнего меха: к 

основному серому тону добавились 

рыжеватый и бурый оттенки на по
звоночнике, в области передних лап 

и на хвосте (до 40 % встречаемости 
подобных вариаций). 
Масса шкурок крымских белок 
уменьшилась в среднем на 25, коли
чество волос на единицу площади 

шкурки - на 17 %. 
Уменьшилась высота меха: направ
ляющие волосы стали короче в 

среднем на 1,78, остевые - 3,88, пу
ховые - на 3,27 мм. 
Изменилась толщина волос. К.рою
щие волосы стали тоньше в среднем 

на 3,5, пуховые толще на 2,5 микро
на. Увеличился коэффициент мяг
кости волосяного покрова. 

И. И. Пузанов ( 1959) изучал не 
только зимний, но и летний мех 
крымских белок. К.роме того, иссле
довал череп, общие размеры тела и 

некоторые индексы (отношение дли
ны конечностей и хвоста к длине 

тела). Установлено, что летний мех 
крымских белок отличается от меха 
барнаульских. Количество волос в 
волосяных группах у них в среднем 

на огузке 2,92, на загривке - 3,52, 
тогда как у барнаульских - соот

ветственно 4,8 и 4,56, т. е. волося
ной покров у крымских популяций 
стал реже на огузке на 39,2, на за
гривке - на 21,2 %. 
Размеры черепа и их соотношения 

по многим показателям остались 

такими же, как у барнаульских 
белок, но имеются и различия. Так, 
общая длина черепа у крымских 



белок стала меньше на 1,3 %, дли
на носовых костей - больше на 0,9; 
ширина межглазничного промежут

ка - больше на 1, верхняя диасте
ма на 0,5; особенно изменилась ши
рина черепа, увеличившись на 2,5 %. 
На 0,5 % больше высота черепа в 
области твердого неба и ширина 
раструма, нижняя диастема - на 

0,8 %. 
Указанные отличия между барна
ульскими и крымскими белками за
метно меньше, чем между барна
ульскими и алтайскими (разные 
подвиды). Поэтому И. И. Пузанов 
склонен считать крымскую белку 
племенем барнаульской, однако от
мечает, что крымская белка может 
образовать особую географическую 
расу . 

Масса крымских белок на 9,2 % 

Молодые лебеди 

меньше, чем барнаульских; тулови
ще у них чуть длиннее, хвост укоро

тился. 

'Конечности тоже стали короче (пе
редние - индекс 11,6, против 15 % , 
задние- 25,6 % против 27,3 %). 
Это все явно инфантильные призна
ки - длинное туловище при укоро

ченных конечностях; крымская бел
ка является формой более мелкой, 
легковесной , коротколапой, корот
кохвостой, но более длиннотелой, с 
более грубым и редким мехом, чуть 
посветлевшим в летнее время, пре

имущественно с буро-черным хвос
том (иногда с белым кончиком). 
'Крымская популяция белок хорошо 
натурализовалась, прекрасно раз-
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множается, заселила все крымские 

леса и парки, где есть подходящие 

кормовые условия. Барнаульские 
белки в Крыму приобрели ряд но
вых признаков, причем этот формо
образовательный процесс продолжа
ется. Пока трудно сказать, насколь
ко стойки приобретенные ими осо
бенности, как они будут вести себя 
в дальнейшем, но этот процесс необ
ходимо тщательно изучать, посколь

ку подобные «эксперименты» в при

роде во много раз результативнее 

и убедительнее проводящихся в са

мых современных лабораториях. 
Все сказанное о крымской белке 
будет еще более убедительным, ес
ли вспомнить алтайских белок, ак
климатизированных в Кавказском 
заповеднике. Они были выпущены в 
1937 г. в лесах Тебердинского запо
ведника и очень хорошо там при

жились, в настоящее время засели

ли всю территорию Абхазской 
АССР, часть Грузинской ССР, 
Краснодарского и Ставропольского 
краев. По данным М. А. Герасимо
вой (1954), алтайская белка на 
Кавказе претерпела ряд заметных 
изменений. 
Шкурки животных кавказской по
пуляции более светлые, реже встре
чаются особи с черным или темно
серым хвостом, зато увеличилось 

количество буро- и краснохвостых. 
Увеличился процент шкурок с ры
жим оттенком меха на спине. 

Уменьшилась масса шкурок (в 
среднем на 9,4 % ) , заметно пореде
ние остевых и пуховых волос (от 
20 до 35 % ) , изменилась высота ме
ха. Остевые волосы укоротились на 
огузке в среднем на 3, загривке -
на 2 мм. Пуховые волосы стали ко
роче в среднем на 1,3 мм; увеличи
лась толщина волос: направляющие 

стали толще в среднем на 10, осте
вые - на 7, пуховые - на 1,5 мик
рона. Мех погрубел. Мездра стала 
тоньше в среднем на 5 % . 
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Изменились сроки линьки волосяно
го покрова. 

Зимний мех созревает у кавказских 
белок в средине ноября, тогда как 
на Алтае уже в двадцатых числах 
октября основное количество белок 
приобретает полный зимний на
ряд. 

Таким образом, белки, акклимати
зированные в Крыму, на Кавказе 
и в других местах за сравнительно 

короткий срок претерпели ряд из
менений не только экологических, 
но и морфо-физиологических. 
Трудно сказать, насколько устойчи
вы эти изменения, так как для 

этого необходимо провести соответ
ствующие экспериментальные иссле

дования; однако сам факт появле
ния таких изменений явно адаптив
ного характера подтверждает 

необходимость тщательного после

довательного изучения всех интро

дуцированных видов. 

Ондатра 

Ондатра (Ondatra zibethica L.) -
представитель фауны Северной 
Америки. Ареал вида охватывает 
почти весь материк от Аляски (ме
стами доходит до 70° с. ш.) на севе
ре до штата Луизиана (США), Мек
сики на юге (25° с. ш.) и от побе
режья Тихого до Атлантического 
океана. На этой территории насчи
тывается свыше 10 (12-14) геогра
фических рас ондатры, отлича

ющихся оттенками окраски, густо

той меха, размерами тела. 

Впервые в СССР ондатру завезли 
в 1927 г. из Финляндии и Канады, 
а также в незначительном количе

стве (167 голов) - из Англии. 
В Финляндию ондатры попали в 

1922 г. из Чехословакии, а в Чехо
словакию из Канады. Таким обра
зом, все животные, завезенные в 

СССР, происходят от канадских по
пуляций (Лавров Н. П., 1946) .. ка-



кая именно географическая форма 
была завезена в Чехословакию и 
явилась родоначальной для всех 
ондатр, акклиматизированных в 

нашей стране, сейчас установить 
трудно. 

Ондатр американского континента 
можно разделить на три основных 

типа: северный, сравнительно боль
ших размеров, с высоким и густым 

волосяным покровом коричневой 

окраски · (штаты Мичиган, Нью
йорк); южный, отличающийся сред
ними размерами, сравнительно сла

бым опушением и прочной мездрой 
(штаты Техас, Луизиана), и чер 
ный - с темной черно-бурой окрас

кой, пышным и густым мехом (шта
ты Нью-Йорк, Нью-Джерси). 
Ондатры из Аляски (северной части 
ареала) несколько крупнее, у них 

Черные лебеди 

более слабое опушение по сравне
нию с северными. 

Ондатры, акклиматизированные в 
СССР, вследствие экологической 
пластичности, сравнительно быстро 

приспосабливаются к различным 
условиям среды, вырабатывая соот
ветствующие адаптации. 

Впервые на Украину в 1929 r. за
везли 36 ондатр в Люботинские 
пруды (Харьковская область). Этот 
опыт, показавший возможность ак

климатизации ондатры на Украине, 
был, к сожалению, прерван в самом 
начале. 

Плановые работы по акклиматиза
ции ондатры в рес11ублике начались 

с 1944 r. 
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Из К:урганской области 2 сентября 
1944 г. 120 зверьков завезли в За
порожскую область. 

В последующие два года (1945-
1946) было завезено и выпущено в 
угодья Днепропетровской, Запо
рожской, К:иевской, Ворошиловград
ской, Николаевской, Одесской, Пол
тавской и Херсонской областей 
1650 ондатр. Животных выпускали 
в плавни Днепра, Днестра, Южного 
Буга, а также в другие водные 
бассейны, изобилующие водной рас
тительностью. 

С 1947 по 1966 г. осуществлялось 
межобластное расселение. За этот 
период на территории УССР в ме
стах первоначального выпуска было 
отловлено с целью расселения 

2083 ондатры. Отловленных на 
Украине зверьков выпускали в вод
но-болотные угодья Винницкой, 
Волынской, Житомирской, Закар
пан~кой, Кировоградской, Ровен
ской, Сумской, Тернопольской, 
Харьковской, Хмельницкой и Чер
касской областей. 
С 1929 по 1977 г. на территории 
Украины было расселено 23027 он
датр. И ныне, почти ежегодно, этого 
зверька завозят в различные облас
ти; кроме того, много лет назад, 

ондатры самостоятельно рассели

,rшсь в Закарпатье и в западных 
областях УССР, проникнув туда 
из Польши и Чехословакии 
(табл. 24). 
На Украине ондатры заселяют все 
природные зоны. Наиболее много
численное поголовье вида в южных 

областях, в районах с выраженным 
плавневым ландшафтом (низовья 
Дуная, Днестра, Днепра). В мест
ной фауне ондатра стала обычным, 
а местами многочисленным обитате
лем заросших водоемов во всех об
ластях. 

С 1947 г. на ондатру открыт про
мысел и добыча шкурок этого 
животного составляет в республи-
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ке значительный у дельный вес 

(табл. 25). 
За 1970-1977 rr. было заготовлено 
163 121 тыс. шкурок на сумму 
292 173 тыс. рублей. 
Питаясь разнообразной водной рас
тительностью, при значительной 

плотности поголовья ондатра очи

щает от нее заросшие пруды, озера, 

что способствует повышению их 
продуктивности. 

Ондатра стала объектом питания 
лисицы, енотовидной собаки, выд
ры, хорька и др., вследствие чего 

численность этих хищников увели

чивается. 

Поскольку ондатра - ценный охот
ничье-промысловый вид и мех ее 

пользуется большим спросом на 
международном и внутреннем рын

ке, необходимо принять меры к 
максимальному увеличению числен

ности животных и интенсификации 
промысла. 

Для того, чтобы успешно решить 
эту задачу, следует глубоко изучить 
экологические и морфофизиологи
ческие особенности отдельых попу
ляций ондатры в различных физико
географических районах Украины. 
Хотя этим занимались уже многие 
исследователи, наши знания об осо

бенностях экологии ондатры, зако
номерностях динамики ее числен

ности в разных районах и особенно 
морфофизиологических отличиях от
дельных популяций еще крайне не
достаточны, а между тем сведения 

эти представляют не только теоре

тический, но и большой практичес
кий интерес (улучшение угодий, 
планирование промысла, интродук

ция в новые угодья, селекция луч

ших кряжей и др.). 
Литературных сведений по эколо
гии ондатры в УССР довольно мно
го, но за немногими исключениями 

они касаются лишь некс:орых осо

бенностей жизнедеятельности жи
вотных в различных районах (био-



24. Динамика численности и расселения ондатры в УССР по годам, экз. 

Область 1981 1982 1983 1984 1985 

Винницкая 5000 4989 61()0 5500 3500 
Волынская 4929 6419 5133 3766 3187 
Ворошиловградская 275 650 462 260 
Д.неnропетровская 2110 1100 2971 
Д.онеuка11 
:Житомирская 209 325 297 389 364 
Запорожская 80 167 200 
Киевская 1530 2458 3135/360 3130 
Кировоградская 791 354 395 880 1275 
Крымская 2Ш 
Львовская 6220 6220 22~ 
Николаевская 5446 5340 5000 4200 
Одесская 56.50 11 010 2000 22 110 20300 
Полтавская !ООО 1857 2347 2888 3518 
Ровенская 1037 1198 1245 1300 1588 
Сумская 700 700 800 1000 1000 
Тернопольская 1710 2626 2029 1950 
Харьковская 
Херсонская 8000 1450/415 7430 
Хмельницкая 4600 25 100 3041 
Черкасская 200 300 332 224 2~4 
Черниговская 84 130 1826 1425 2400 
Ивано-Франковская 102 
Закарпатская 4820 3228 2900 2086 1886 
Черновиакая 2644 2435 2110 1360 1380 
По УССР 41 374 70 134 44812/415 70 263/360 52 021 

П р и м е ч а н и е. В числителе - численность. в знаменателе - расселено. 

топическая приуроченность, феноло
гические и отрывочные данные о 

размножении, питании, изменениях 

численности в отдельные годы и 

т. д.) и не дают четких представле
ний о характерных особенностях 
отдельных популяций из разных 
районов ареала вида на Украине. 
Интересно отметить, что по сравне
нию с плодовитостью ондатры в За
падной Сибири и Архангельской 
области, откуда она была завезена, 
на Украине плодовитость ее срав
нительно очень высокая (в год на 
одну размножающуюся самку при

ходится в среднем 20,3 плацентар
ных пятна, тогда как в Ленинград
ской области - 15,6, в Архангель-

ской - 18, в Западной Сибири -
12-20, в дельте Амударьи 19,1, в 
северных областях К:азахстана 16,5, 
южных - 15,8 ( Берестенников Д. С., 
Гизенко А. И., Самош В. М., 
1969). 
В зависимости от состояния кормо
вой базы, колебаний уровня водое
мов в период паводков, нагонных 

ветров в разных районах в разные 
годы наблюдаются известные раз
личия в сроках размножения и пло

довитости, что, вероятно, частично 

можно рассматривать как явления 

временные и локальные или как 

проявления межпопуляционных раз

личий, которые еще совсем мало 

исследованы. 
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25. Динамика заготовки шкурок ондатры на Украине по годам, тыс. штук 

Область 

1 
1960 1 1961 

1 
1962 1 

Волынская 0,6 0,6 0,7 
Житомирская 2,2 
Киевская 0,1 0,1 0,1 
Сумская 
Ровенская 1,5 1,6 1,4 
Черниговская 0,2 
По зоне 2,2 2,3 4,6 

Винницкая 0,5 1,5 1,8 
Львовская 1,6 2,4 1,8 
Полтавская 0,3 0,2 0,4 
Тернопольская 0,1 
Харьковская 0,2 0,3 0,3 
Хмельницкая 17,6 23,4 14,8 
Черкасская 
По зоне 20,2 27,8 19,2 

Воро:rшловградская 
,Днепропетровская 0,4 1,2 0,9 
,Донецкая 

Запорожская! 
Кировоградская 4,8 7,7 8,3 
Крымская 0,2 
Николаевская 4,0 4,8 5,2 
Одесская 25,9 21,9 20,2 
Херсонская 20,0 15,6 15,7 
По зоне .1 55,3 51,2 50,3 

Закарпатская 0,9 2,1 0,9 
Ивано-Франковская 0,3 0,6 0,4 
Черновицкая 
По зоне 1,2 2,7 1,3 
По УССР 79,1 84.3 75,4 

:К сожалению, не только на Украи
не, но и в других республиках 
СССР в этом плане ондатра очень 
мало исследована, а между тем это 

один из самых удобных объектов 
для изучения не только процессов 

адаптации отдельных популяций к 
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1963 1 1964 1 1965 1 1966 1 1967 

1 
1968 

Полесье 

0,8 0,5 0,1 0,3 0,1 
2,9 2,1 1,1 0,6 0,8 0,2 
0,04 0,1 0,2 0,) 0,2 0,1 

0,1 
1,5 1,2 0,2 0,4 0,3 
0,3 0,2 0,1 0,6 0,7 0,5 
5,54 4,2 1,7 2,0 2,1 о.в 

Леса 

1,6 0,9 0,6 0,5 0,7 0,3 
0,9 0,5 0,2 0,2 0,1 
0,2 0,2 0,1 0,1 0,5 0,1 
0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 
0,1 0,1 0,1 

14,3 6,9 6,5 6,5 3,3 0,4 
0,1 0,1 0,3 

17,2 8,8 7,7 7,9 5,3 1,0 

Степь 

0,4 0,6 0,8 1,1 0,4 
0,2 

0,4 
7,9 7,8 7,1 11,2 10,3 2,0 

5,0 4,7 4,4 7,2 10,2 2,0 
25,6 74,3 52,3 107,9 47,3 45,7 
15,2 18,6 15,1 20,2 18,! 11,0 
54,1 106,2 78,8 147,7 87,О 61,1 

Карпаты 

0,9 0,5 0,7 0,8 1,6 0,4 
0,2 0,1 

0,1 
1,1 0,6 0,7 0,9 1,6 0,4 

78,4 119,6 89,1 158,4 96,0 64,5 

различным внешним условиям, но и 

интенсивного формообразования, 
которые проходят на наших гла

зах. 

Если обратиться к литературным 
данным, то, несомненно, большой 
интерес представляют работы 
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1969 

1 
За 10 лет 

1 С !ООО га вод-
но-болотных 

угодий 

0,05 3,75 36,2 
0,1 10,3 93,3 
0,019 1,059 60,8 

0,1 1,7 
8,1 50,4 

0,2 2,8 13,1 
0,369 25,809 34,0 

степь 

0,1 8,5 154,8 
0,01 7,71 149,7 
0,021 1,21 9,5 
0,3 1,9 78,7 
0,007 1,107 16,8 
0,08 93,78 1875,6 
0,003 0,503 3,1 
0,521 115,621 183,2 

0,004 5,84 36,4 
0,2 5,4 

2,3 2,7 15,1 
0,177 67,277 934,4 

0,2 0,49 
0,3 47,8 363,4 

15,653 436,651 1571,8 
9,2 158,7 356,2 

27,668 719,368 740,4 

0,06 8,86 436,4 
0,001 1,601 75,1 
0,004 0,104 7,2 
0,065 10,565 189,0 

28,623 871,363 293,4 

Б. Ф. Церевитинова (1951) по из
менчивости меха ондатры в связи 

с ее акклиматизацией в СССР. Ав
тор убедительно показывает нали
чие весьма существенных различий 
популяций ондатры по окраске шку

рок, их величине (площади), массе, 

характеру опушенности, длине и 

жесткости волос, толщине мездры. 

Хотя эти показатели несколько спе
цифичны и односторонни (материал 
рассматривается главным образом 
с позиций пушников-товароведов), 

тем не менее они указывают на су

ществование более глубоких и зна
чительных различий, которые необ
ходимо исследовать. 

Б. Ф. Церевитинов изучал шкурки 
ондатры из Бурят-Монголии (Ка
банский и Баргузинский районы), 
Курганской области (Макушин
ский район), Казахской ССР (Бал
хашский и Сырдарьинский районы), 
.Архангельской области РСФСР 
(Приморский район). 
Указанные районы выбраны были 
потому, что, во-первых, в них резко 

различные ландшафтные условия и, 
во-вторых, здесь ондатра была вы
пущена раньше, чем в других мес

тах, и, следовательно, дольше под

вергалась воздействию местных 

климатических и иных факторов. 
В результате исследования около 
3000 шкурок взрослых экземпляров 
ондатры были получены следующие 
данные. Взвешено около 1000 шку
рок первого сорта пресно-сухого 

консервирования. Наибольшая мас
са шкурок из Курганской области 
(в среднем 82 г), затем из Архан
гельской (71,3), Сырдарьинского 
района (66,2), Бурят-Монголии 
(57,2 и 53,7) и Балхашского рай
она (52,9 г). 
Величина площади шкурок соответ
ствует приведенным весовым пока

зателям. Между толщиной мездры 
и массой шкурки существует зави

симость, т. е. чем толще мездра, 

тем больше масса шкурки. 
Однако у популяции из Балхашско
го района при незначительной мас
се шкурок мездра толстая. 

Шкурки самок обычно в среднем 
легче и меньше, чем шкурки сам

цов, и мездра у них тоньше. 
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Фазан 

Густота волосяного покрова (коли
чество волос на единицу Dлощади 

шкурок) наибольшая на огузке у 
самцов из Бурят-Монголии, затем v 
балхашских и северных, сырдарьин
ских и курганских. 

Соотношение густоты шерсти сов
сем иное. Почти во всех популяциях 
у самцов на брюхе она гуще, чем 
на огузке, но у бурят-монгольских 
ондатр, наоборот, огузок опушен 
гуще. Самый густой волосяной по
J.;ров на брюхе у сырдарьинских 

ондатр, затем у северных популя

ций. Особи бурят-монгольской и 
курганской популяций опушеl{Ы 
меньше . 

У самок бурят-монгольской популя
ц11н также более густой мех на 
огузке, чем на брюхе, а у осталь

ных, наоборот, мех гуще на брюхе. 
Географической изме11чивости под
В!:'ржено также соотношение количе

ства кроющих н пуховых волос. 

У самцов курганской ондатры наи
бо.~1ьшее количество пуховых волос 
на огузке, затем идут· балхашские, 
северные и баргузинс1<ис лопуля
ш111. 
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Примерно такое же соотношение 
наблюдается и в опушении брюха 
самцов и самок. 

Наиболее длинные остевые и на
правляющие волосы на шкурках 

курганских ондатр . У них же и са
мые толстые волосы. Бурят-мон
гольские и северные популяции от

личаются наиболее тонким воло
сом. 

Географическая изменчивость в 
окраске шкурок выражена значи

тельно слабее, но все же можно и 
здесь отметить некоторые законо

мерности. Так, шкурки животных 
из более холодных районов (бурят
монгольские, курганские, северные) 
более темные и однотонно окраше
ны (темно-бурые на хребте и пале
вые на брюхе) . Сырдарьинские и 
балхашские ондатры окрашены 
светдее на верхней стороне тела 

и палево-охристые снизу. Несмот
ря на то, что прошло еще немного 

времени с тех пор, как ондатра ак

климатизирована в СССР (особен
но если рассматривать это время 

в плане эволюционных процессов), 
уже отчетливо различаются груп

пы, характеризующиеся определен

ными особенностями строения и 
окраски кожных покровов. 

Б. Ф. Церевитинов отмечает сле
дующие четыре формы ондатры: 
восточносибирскую, западносибир
скую, северную и казахстанскую . 

В . С. Смирнов и С. С. Шварц 
(1959), изучавшие популяции он
датры из Ямало-Ненецкоrо нацио
нального округа (низовье Оби) и 
степного Зауралья (Курганская и 
Челябинская области), отмечают, 
что до самых северных районов 
своего нового ареала в СССР он
датры полностью сохраняют спо

собность к размножению. Ни по чи
слу пометов, ни по плодовитости 

самок, ни по скорости полового со

зревания северные популяции не 

отличаются от южных. 



На севере плодовитость ондатры 
даже несколько выше, чем на юге, 

и, по-видимому, смертность молод

няка на ранних стадиях развития 

там тоже ниже. 

Сравнение некоторых показателей 
интерьера (индекс сердца, печени, 
почек, содержание гемоглобина, ко
личество эритроцитов) показало, 
что существенных достоверных раз

личий по этим признакам между 
северной и южной популяциями не 
отмечено. По мнению авторов, за 
15-20 лет (данные брали в 1956. г.) 
еще не выработались стойкие ин
терьерные отличия, подобные тем, 

которые наблюдаются у северных и 
южных популяциях водяной полев
ки, полевки-экономки и земле

роек. 

О некоторых экологических разли-

чиях более северных и южных по
пуляций ондатры, в частности о 
более интенсивных размножении и 
увеличении численности на юге, в 

дельте р. Амударьи (по сравнению 
с популяцией из Западной Сибири) 
пишет В. С. Покровский ( 1950). 
У ондатры северных областей Евро
пы и Сибири отмечены более позд
ние сроки и смещение период,.а раз

множения. Количество пометов в 
году колеблется от трех на юrе до 
одного на севере (в среднем 2). 
Поскольку ондатры, завезенные в 
разное время в СССР, происходили 
от канадских популяций и материал 
в общем был генетически одноро
ден, трудно ожидать за короткий 

Июньский лес 
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Бык бантенrо 

срок проявления существенных за

метных различий между популяция
ми, обитающими в различных об· 
ластях СССР. 
Но принимая во внимание большое 
разнообразие природных условий, 
в которых обитают ондатры в СССР 
(от Якутии до Закавказья и от 
Дальнего Востока до Закарпатья) 
фактически во всех природных зо
нах страны, следует ожидать, 

во-первых, кра~"111их проянлений при
сущей виду изменчиоостн в морфо
логических, фнзиологических, эколо
гических и других признакэх, во

вторых, нооых особснностt'it вслед
ствие естественного отбора мутаций 

о различных направлениях. 
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И то и другое в равной степени ин
тересно. Мы считаем, что очень 
нужны комплексные исследования с 

целью выявления различных осо

бенностей отдельных популяций он
датры, обитающей в разных геогра
фических зонах, которые следует 
проводить по общей программе и 
едиными методами. Таким образом, 
можно получить необходимый мате
риал по групповой (популяцион
ной) характеристике ондатры, 
который позволит провестн необхо
димые сравнения и выявить оп

ределенные изменения, связанные 

с теми или иными ус:ювиями 

среды. 

Для увеличения численности ондат
ры в республике необходимо: 
1. Провести комплекс биотехничес
ких мероприятий, способствующих 



улучшению гнездовых защитных и 

кормовых условий для ондатры. 
С этой целью в передовых охотхо
зяйствах страны для устройства 
гнезд устанавливают искусствен

ные площадки, изготовленные из 

снопиков сена, соломы, лучше из 

досок, горбыля, жердей и т. д. раз
мером 1,5Х 1 м. На верхней стороне 
на столиках устанавливают пло

щадку меньших размеров, на кото

рую крепят ящик. Такие площадки 
зверьки за.селяют очень охотно. 

Здесь им не страшны ни случайные 
подъемы уровня вод, ни весенние 

ПОЛОВОДЬЯ, ни крутые волны в не

погоду, ни хищники. Замечено, что 
за счет расстановки площадок для 

временных гнезд ондатры увеличи

вается продуктивность угодий в 3-
5 раз (Пашкевич, 1977). В. В. Бе-

Асканийский олень 

ляев (1970) рекомендует для увели
чения выхода молодняка ондатры 

систематически выжигать заросли 

тростника зимой или ранней вес
ной, что омолаживает раститель
ность водоемов. Выжигание должно 
быть выборочным. На озерах нуж
но оставлять участки с хорошими 

защитными и гнездовыми условия

ми. Профилактические выжигания 
являются также защитой от массо
вых весенне-летних пожаров, губи
тельных для ондатры и других 

представителей промысловой фау
ны. 

Весенняя добыча ондатры в ряде 
мест является причиной заметного 
снижения ее численности. Этому 
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способствует отсутствие контроля 
за выездом в угодья как местного 

населения, так и приезжих из горо

да, и широкое использование для 

передвижения мощных моторных 

лодок. Необходимо, помимо уста
новки на видных местах аншлагов, 

обеспечить действенный контроль 
за рыбаками, в том числе и при 
подледном лове, сборщиками ягод, 
грибов, лекарственных растений, 
пастухами, заготовителями сена и 

отдыхающими, искоренить браконь

ерство во всех его проявлениях. 

2. Закрепить водоемы за ондатро
ловами, доводить план добычи, учи
тывать шкурки с каждого водоема, 

а также ввести прогрессивно-пре

миальную оплату труда и бригад
ный метод отлова. 
3. Упорядочить выпас и водопой 
скота в ондатровых водоемах. 

4. Доводить планы по разведению 
и промыслу ондатры рыболовецким 
организациям. 

5. Проводить мелиорацию водных 
угодий с целью улучшения условий 
обитания ондатры. 
6. Упорядочить гидрорежим (на
полнение и сброс воды) водохрани
лищ с учетом интересов ондатро

водства. Сохранить оставшиеся и 
создавать новые зарегулированные, 

высокопродуктивные ондатровые 

угодья путем строительства подпор

ных и регулирующих гидросооруже

ний. 
7. Проводить расселение зверьков в 
перспективные водоемы, еще не 

освоенные ондатрой. Важное усло
вие получения положительного эф
фекта при расселении ондатры -
правильный выбор места для их 
интродукции, предварительное из

учение водоемов (основных мест 
расселения). Известно, что ондат
ра - обитатель преимущественно 
непроточных водоемов, однако она 

неплохо приживается и в неболь
ших реках. Заселяет непересыхаю-
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щие и непромерзающие водоемы с 

хорошо развитой водно-болотной 
растительностью (камыш, кубышка, 
кувшинка, осоки, рогоз и др.), ко

торая составляет основу ее питания. 

Наиболее предпочитаемыми типами 
водоемов являются пойменные и 

лесные озера, за брошенные торфя
ные карьеры и болота с участками 
открытой воды. При выпуске пары 
животных их следует размещать на 

расстоянии 200-300 м друг от дру
га. Необходимо ежегодно проводить 
учет и прогнозирование добычи он
датры. 

Самый совершенный способ, утвер
дившийся в практике отдельных хо

зяйств,- сплошной количественный 
учет численности ондатры, в прове

дении которого участвует много лю

дей и обеспечивается полный охват 
угодий. Такой учет позволЯет полу
чить массовый материал и наиболее 
достоверные данные для определе

ния запасов основного поголовья, 

расчетов оборота стада ондатры и 
прогнозирование ее добычи в пред
стоящий сезон промысла. 

8. Целесообразно, на наш взгляд, 
на отдельных участках ареала это

го вида заменить рыжую ондатру 

черной, что будет способствовать 
повышению дохода от промысла. 

Повсеместное осуществление этих 
мероприятий позволит значительно 

увеличить заготовки шкурок ценно

го зверька, поскольку возможности 

ондатроводства на Украине далеко 
не исчерпаны. 

Сурок обыкновенный, 
или байбак 

Естественный ареал байбака (Mar
mota bobak Mull.) на Украине 
ограничивается Меловским и Бело
водским районами Ворошиловград
ской и Великобурлукским районом 
Харьковской областей. 
Основные места поселения байба-



ков - оt.1рагн, балки, выгоны и дру
гие це.111нныс участки. 

Значительную часть своей жизни 
сурки проводят в норах. Норы бы
вают защитные, летние, зимние и 

постоянные - летне-зимние, разли

чающиеся сложностью устройства. 
Так, при сооружении постоянной 
сложной норы на поверхность вы
брасывается до десяти кубометров 
грунта. Высота образовавшегося 
холма - до 1 м, поперечник - 8-
18 м. Эти холмики (сурчины) при
дают ландшафту специфический об
лик. Объем гнездовой камеры по
стоянной норы - 0,5-0,8 м3• Нахо
дится она на глубине до 5-7 м от 
поверхности в непромерзающих 

слоях грунта, протяженность хо

дов - 57-63 м. Имеются специаль
ные отнорки - уборные. 

К месту кормежки 

В питании сурка преобладает тра
вянистая растительность, однако 

они поедают также и насекомых -
саранчовых, моллюсков, гусениц, 

муравьиные куко.1ки. Воду не пьют. 
I< осени каждый зверек накапли
вает до 1200 г жира, что составляет 
25 % общей массы. В августе -
сентябре в постоянных норах сурки 
впадают в глубокую спячку, кото
рая длится 6-8 месяцев: входы в 
нору они закрывают пробками из 
смеси земли и камней. Весь период 
спячки сурки не питаются и запаса 

корма в норах не делают. Пробуж
даются в конце февраля - марте. 
Период спаривания в апреле - мае, 
беременность длится 30-35 дней. 
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Рождается 4-6 голых и слепых 
сурчат, которые кормятся молоком 

матери около 50 дней. В возрасте 
40 дней сурчата выходят на поверх
ность и начинают поедать расти

тельность. Пойманные в этом воз
расте, они легко привыкают к че

ловеку и становятся ручными. 

В случае опасности сурок подает 
сигнал громким и резким криком, 

который можно слышать на рас
стоянии более 0,5 км. Главные вра
ги сурка - волки и бродячие со

баки. 
Издавна байбак был объектом охо
ты. От каждого добытого зверька 
можно получить 2-3 кг мяса, ис
пользуют также жир. Ценный мех 
пользуется большим спросом на 
мировом рынке. 

В 1936 г. в Деркульской степи Во
рошиловградской области и в запо
веднике «Аскания-Нова» выпустили 
100 байбаков, отловленных в 
Стрельцовской степи. Так начались 
работы по расселению этого ценно
го зверька на Украине. В Деркуль
ской степи байбаки прижились и 
размножились, в «Аскании-Нова» 
выпуск был неудачным. 
В сентябре 1950 г. 18 сурков из 
Стрельцовской степи было выпуще
но на территории Черноморского 
заповедника. Обычно сурки в это 
время находились в спячке. Вскоре 

после выпуска животные разбре

лись и на следующий год ис
чезли. 

В 1951 г. сурков выпускали на ост
рове Бирючий ( 48) и в Хомутов
ской степи Донецкой области 
( 40 голов). В 1961 г. повторно за
везли их в Черноморский заповед
ник. В апреле 15 особей выпустили 
на двух участках заповедника. 

В том же году был замечен при
плод. Животные как будто прижи
лись, но позже исчезли. 

В послевоенные годы байбака вы
пускали и в других районах Укра-
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ины (Хомутовская степь, дендро
парк «Александрия» в Киевской об
ласти), но эти выпуски закончились 
неудачей. 
Одним из важных условий при рас
селении байбака является создание 
поселений из нескольких семей. 
Смешанные группы хуже закрепля
ются в местах выпуска. Семьи сле
дует отлавливать вскоре после по

явления молодняка на поверхности 

возле норы. Выпуск их необходимо 
производить на расстоянии 50-
100 м друг от друга в заранее под
готовленных местах (сеть искусст

венных нор) вблизи от естествен
ных убежищ. 

Считаем, что работы по расселению 
этого ценного зверька следует про· 

должать в подходящих угодьях ле

состепной и степной зон. 

Зоопарк «Аскания-Нова» 

Зоопарк «Аскания-Нова» основан 
в конце xrx в. (в 1874 г. была 
построена первая вольера для со

держания диких птиц) в частном 

владении южнорусского помещика 

Ф. Э. Фальц-Фейна, образованного 
любителя-натуралиста. Ему и при
надлежит идея создания зоо

парка. 

Широкий размах работ по завозу и 
акклиматизации различных экзоти

ческих животных и успехи, достиг

нутые зоопарком в первые годы его 

существования, обусловили боль
шую известность его как в России, 
так и за рубежом. 

В начале 900-х годов Асканию-Но
ва посетил целый ряд зоологов, 
стремившихся ознакомиться с ре

зультатами работы зоопарка. Там, 
в частности, проводили экспери

ментальные работы по акклимати
зации и гибридизации животных из-

Зимний пейзаж 



Белый лебедь 

вестные русские ученые М. Иванов, 
И. Иванов, М. Завадовский и др. 
Постановлением Совнаркома Укра
ины в апреле 1919 г. Аскания-Нова 
была объявлена народным заповед
ным парком, находящимся в веде

нии Народного Комиссариата про
свещения Украины, а в феврале 
1921 г.- Государственным степным 
заповедником при Наркомземе 
Украины. Перед заповедником стоя
ла задача сохранить и изучить в 

условиях Степи возможно большее 
количество видов животных и рас

тений, создать и массово размно
жить виды животных и растений 
народнохозяйственного значения. 
В 1932 г. в Аскании-Нова организу-
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ется Всесоюзный научно-исследова
тельский институт акклиматизации 
и гибридизации животных, в кото
ром осуществляется серия ориги

нальных научно-исследовательских 

работ, посвященных вопросам ак
климатизации и, в особенности, от
даленной гибридизации животных 
на базе асканийского зоопарка (ис
следования С. Боголюбского, 1935, 
1938; А. Браунера, 1933, 1935; 
Л. Гребня, 1938; И . Журавок, 1934, 
1935; М. Заблоцкого, 1938; М. Зава
довского, 1932, 1936; М. Иванова, 
1935; А. Макеева, 1936; А. Сереб
ровского, 1935; В. Станчинского, 
1933, и др.). 
В годы Великой Отечественной вой
ны и оккупации Украины фаши
стскими захватчиками поголовье 

акклиматизированных животных в 

Аскании-Нова сильно пострадало. 
Погибли ценные виды копытных, 
страусов, водоплавающих экзотиче

ских птиц, фазанов. Все это при
шлось вновь восстанавливать в по

слевоенные годы. В конце 40-х, в 
50-60-х годах в зоопарке работали 
известные ученые - Г. Успенский, 
А. Макеев, А. Салганский, В . Треус, 
И. Слесь, Л. Асратян, Л. Иванов, 
И. Андриевский, Н. Лобанов, 
Е. Стекленев и др. 
Аскания-Нова расположена в под
зоне типчаково-ковыльной степи 
южного Заднепровья. В настоящее 
время она является целинно-степ

ным оазисом площадью свыше 

12 тис . га, окруженным пахотными 
землями. В центре степного oaзir
ca на площади около 200 га разме
щены зоологический и ботаниче
ский парки, а также непересыхаю

щие водоемы (пруды, искусствен
ные болота), примыкающие к 
Чапельскому поду, который перио
дически заливается талыми во

дами. 

Клцмат Аскании-Нова типичен для 
степной зоны Украины: теплая, ма-



лоснежная зима, жаркое, сухое лето 

и искусственное орошение создают 

благоприятные условия для произ
растания обильной степной расти
тельности и обитания животных. 
Дикая флора представлена ковыля
ми, типчаком и другими степными 

раст.ениями. Весной и в начале ле
та степь покрыта зеленым ковром, 

пестрит цветами и очень живописна. 

Но позже растительность сохнет и 
степь становится желтой. 
Дикий животный мир Аскании в об
щем-то не очень богат. Если не
сколько сот лет назад по украин

ским степям бродили громадные 
табуны диких степных лошадей -
тарпанов, антилоп-сайгаков и дру
гих копытных, то теперь дикие мле

копитающие представлены в основ

ном мелкими, обычными видами -

Стадо пятнистых оленеА 

зайцем-русаком, лисицей, черным и 
степным хорьками, ежом, земле

ройками, горностаем, лаской, мно
гочисленными мелкими грызунами 

(мыши, тушканчики, полевки), не
сколькими видами летучих мышей. 
Встречается редкий вид хищни
ков - хорь-перевязка. Иногда за· 
бредают волки, лоси, косули, но они 
подолгу здесь не задерживаются. 

Из птиц еще сравнительно недавно 
обитали степной орел, несколько ви
дов луней, дрофа, стрепет, журавль
красавка, крупный кулик - кронш
неп. Теперь остались лишь обычные 
виды - жаворонки, каменки, трясо

гузки, славки и некоторые другие. 

Древесно-кустарниковая раститель-
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Африканский страус 

ность зоологического и ботаничес
ких парков (двух) привлекла сюда 
некоторые виды лесных птиц, осо

бенно после проведения в «Аска
нии-Нова~ работ по привлечению 
птиц (создание искусственных гнез
довий). 
В ботаническом парке живет боль
шая колония грачей, много сквор
цов, больших синиц, гнездятся се
рые вороны, сороки, из хищни

ков - мелкие соколы, пустельга и 

кобчик. 
Из пресмыкающихся и земноводных 
встречается всего несколько ви

.дов. 

Акклиматизированные животные 
обитают частично в степи, частич-
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но в парке и на искусственных 

водоемах. 

Главную роль в системе содержа
ния копытных играют так называе

мые большие загоны - участки це
линной степи, расположенные на 
склоне Чапельского пода и огоро
женные металлической сеткой двух
метровой высоты. Общая площадь 
этих загонов около 800 га. 
Небольшие стада некоторых видов 
копытных выпасаются в открытой 
степи, под надзором пастухов. 

Птицы размещены в парке (кури
ные) и на искусственных водоемах 
(пластинчатоклювые). Страусов ле
том содержат в загонах. 

Для зимовки теплолюбивых живот
ных (зебр, страусов, антилоп) в 
зоопарке имеется ряд специальных 

помещений. 

Режим содержания и кормления 
животных зоопарка соответствует 

в общем зоотехническим нормам, 
выработанным для родственных ви
дов домашних животных. 

Ниже приводятся некоторые сведе
ния о завозе животных в «Асканию
Нова», в целях акклиматизации и 
гибридизации. 
Коллекция млекопитающих (Mam
ma lia) представлена главным об-
разом копытными животными -
непарнокопытными (Perissodacty
la) и парнокопытными (Artiadac
tyla). 
Птицы -Aves - плоскогрудыми 
(Ratites) и килегрудыми (Cari
natae). 
За почти столетний период 
(с 1887 r.) в «Асканию-Нова» было 
завезено 85 видов и гибридных 
форм копытных н 37 гибридных 
форм было выведено на месте. 
Размножение копытных началось в 
зоопарке с 1891 r., причем из 122 
содержавшихся форм (80 видов и 
42 гибридные формы) к 1962 r . 
приплод получен от 69 форм, в том 
числе от 47 видов и 22 гибридов. 



Среди размножавшихся копытных 
приплод от 42 форм составляет не 
более 10 экземпляров от каждой. 
27 форм размножаются здесь хоро
шо и продолжительное время, коли

чество при11лода от каждой из них 

составляет уже от десяти до не

скольких сотен экземпляров. 

Среди этих видов можно назвать 
следующие: лошадь Пржевальско
го (Equus przewalskii przewalskii 
Pol.) - 40 (1904-1961), гибриды 
лошади Пржевальского с другими 
лошадьми - 42 (1902- 1961), зеб
ра Чапмана (Equus burchelli chap
manii Lay) - 56 (1914-1961), ги
бриды зебры Чапмана с другими 
лошадьми - 18 (1898-1962), пят
нистый олень (Cervus nippon 
Tem.) - 338 (1911-1961). аска-

Олень отдыхает 

нийский гибридный олень (аска
нийский марал) - 330 (1902-
1971), аксис (Cervus axis Erxl.) -
21 (1902-1925), свиной олень 
(Rusa porcinus L.) - 16 (1907-
1925), лань (Cervus dama L.) -
207 ( 1892- 1961). лама (Lama gla
ma L.) - 68 (1902-1961), гарна 
(Antilope cervicapra Pall.) - 78 
( 1890- 1931) , джейран (Gase\la 
culgutturosa GUld.) - 125 (1891-
1953), сайга (Saiga tatarica tata
rica L.) - 190 (1893-1961), бело
головый бубал (Damaliskus pygar
gus alblfrons) - 28 ( 1927-1 941), 
бейза (Orix beisa annectens 
Holi.) -16 (1902-1941) , канна 
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Гнездо фазана 

(Taurotragus oryx Pall.) - 374 
(1896-1961), нильrау (Boselaphus 
tragocamelus) - 265 (1894-1961), 
обыкновенный гну (Connochaetcs 
gnu L.) - 20 (1904-1919), полоса
тый гну (Connochaetes taurinus 
Burch.)-202 (1911-1961), ВИНТО· 
рогий козел (Capra falconeri hep
tneri Zalkin.) -21 (1954-1961), 
сибирский козерог (Capra sibl rica 
siЫrica Pall.) - 23 (1939-1961), 
гривистый баран (Ammotragus ler
via Desm.) -46 (1904--1961), ев· 
ропейский муфлон (Ovis ammon 
musimon Pall.) - 275 (1898-1961), 
гибриды муфлона с другими бара
нами - 235 (1895-1961) , тибет
ский як (Bos (Poёphagus) mutus 
Przev.) - 17 (1949-1961) , гибри
ды яка с другими быками - 48 
(1948-1961), зубр (Bison bonasus 
L.) - 15 (1904-1927), бизон (Bi
son Ыson L.) - 51 (1901 - 1961) , 
гибриды бизона с другими быка
ми - 300 (1899-1961). 
Из птиц с 1888 г. до настоящего 
времени в «Асканию-Нова» было 
завезено 19 африканских страусов 
(Strцthio camelus L.), 13 нанду 
(Rhea americana L.) , 11 эму (Dro
maeus novaehollandiae Zath.) и 4 
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шлемоносных казуара (Casuarius 
casuaгius). 
Размножаться афри:каискне страу
сы начали в 1895 г" нанду- в 
1889-м и эму- в 1961-м, а общее 
количество приплода составляет со

ответственно 305, 734 и 113 экзем
пляров. 

Из килегрудых птиц в Асканийском 
зоопарке содержалось 317 видов, 
относящихся к 21 отряду. 
Пtrицы (96 видов из 13 отрядов) 
были представлены зн.ачител.ьным 
числом особей и жили в благопри
ятных условиях, что обусловило их 
успешное гнездование в зоопарке 

как в полной неволе (клетки, за
крытые вольеры), так и в полуволь
ных условиях - на прудах и в пар

ках с подрезанными крыльями. По
томство этих птиц в ряде случаев 

разводится в условиях полной сво
боды, причем 31 вид килеrрудых 
птиц, принадлежащих к 6 отрядам, 
гнездится в зоопарке постоянно, да

вая ежегодно приплод от несколь· 

ких десятков до нескольких сотен 

экземпляров. 

К числу регулярно размножающих
ся в зоопарке килегрудых 11тиц 

можно отнести следующие виды: 

бамбуковая куропатка (Bambusico
la thoracica Temm.), обыкновенный 
павлин (Pavo cristatus L.), цесар
ка (Numida nielaagris L.), обыкно
венный: фазан (Phasianцs colchi
cus L.), королевский фазан (Sir
rmaticus reevesi Gray.), алмазный 
фазан (Chrysolophus amherstia 
Lead.), золотистый фазан (Chryso
lophus pictus L.), серебристый фа
зан (Lophura nycthemera L.) , чер· 
носпинный фазан (Lopht:ra mela
nota Hul), полосатый Фазан 
(Lophura liлeata Vig.), малая гор· 
лица (Streptopelia cambayensis 
Gm.), кольчатая горлица (Strej)tO
pelia decaocto Triv.), лысуха (Fu
lica atra L.), лебедь-кликун (Cyg
nus cygnus L.), лебедь-шипун 



(Cygnus color Gm.), черный лебедь 
(Cygnus atratus Lath.) , серый гусь 
(Anser anser L.), белолобый гусь 
(Aпser a\Ьifrons Seop.), горный 
гусь (Eulabeia indica Lath.), гу
менник (Aпser fabalis L.), египет
ский гусь (Alopocheп aegyptiacus 
L.), канадская казарка (Branta 
canadensis L.), белощекая казарка 
(Branta leucopsis Bechst.), огарь 
(Casarca ferruginea Pall.), новозе
ландский огарь (Casarca variegata 
Gm.), кряква (Anas platyrhyпchos 
L.), каролинка (Aix sponsa L.), 
мандаринка (Aix galericu\ata · L.), 
мускусная утка (Cairina maschata 
L.), волнистый попугайчик (Melop
sittacus uпdu\atus Shaw.), канарей
ка (Serinus canaria). 
Таким образом, в результате почти 
столетних опытов по воспроизвод-

ству диких копытных и птиц в «Ас
кании-Нова» в неволе или полуволь
ных условиях, размножалось 69 
форм копытных и 99 ВИДОВ ПТИЦ -
всего 168 форм, причем из них 
61 форма (27 копытных и 34 вида 
птиц) размножались регулярно, в 
течение нескольких десятков лет и 

принесли многочисленное потом

ство. 

В научной литературе уже давно 
применяется термин синантропные 

организмы. К ним относят предста
вителей растений и животных при
способившихся к жизни рядом с че
ловеком. Однако в связи с возраста
ющим антропогенным воздействием 
на природу становится все труднее 

Пара белых лебедеА 
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провести грань между животными 

синантропными и совершенно не 

связанными с деятельностью чело

века, причем последних на земле 

становится все меньше, вследствие 

усиления процесса синантропизации 

организмов. 

Под влиянием (косвенным и на
правленным) человека животные 
изменяют некоторые свои природ

ные особенности. Эти изменения 
представляют большой интерес в 
плане наиболее рационального 
использования животного мира и их 

изучение очень важно и актуаль

но. Именно в этом направлении 
уже много лет ведется исследова

тельская работа в «Аскании-Нова>>. 
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Одним из основных путей и мето
дов культурного освоения животных 

является а к кл им ат из а ц и я в 

самом широком смысле этого слова, 

r и б р и д И' з а ц и я, а также п р и · 
ручение и одомашнива 

н и е ж и в о т н ы х. 

Успешная акклиматизация в 
сравнительно короткие сроки дает 

возможность создать устойчив·ые 
популяции животных &не естествен

ного их ареала, но не ведет к об
разованию новых видов. 

Когда акк-лиматизацию применяют 
как метод хозяйственного освоения 
животных, обязательным условием 
ее успешного завершения до:11жно 

быть сохранение или улучшение по
лезных для человека свойств ак
климатизируемых животных. 

Процесс акклиматизации изучали в 



«Аскании-Нова:. по показателям Антилопы на пастбище 
плодовитости и выживаемости под-

опытного поголовья, по изменениям 

биоритмики периодических явлений, 
экологии и этиологии животных, а 

также по эколого-физиологическим 
и морфологическим показателям. 
Плодовитость акклиматизантов. 
Воспроизводство большинства ди
ких животных в «Аскании-Нова» 
осуществлялось в неволе, а именно 

это обстоятельство, по мнению 
Ч. Дарвина (1868), обладает сспе
цифическим свойством наделять 
животных бесплодием». 
На основании тщательного изуче· 
ния опыта многих зоологических 

садов Ч. Дарвин сделал вывод, что 
«небольшие изменения ухода за жи
вотными иногда вызывают большое 
различие в их плодовитости; веро-

ятно результаты, замеченные в раз

ных зверинцах, оказались бы не
сходными». 

Опыт зоопарка «Аскания-Нова» по 
размножению в неволе диких ко

пытных животных и птиц в значи

тельной мере подтверждает этот 
вывод Ч. Дарвина. 
Если данные по размножению неко
торых хоть и экзотических, но уже 

давно прирученных и частично одо

машненных животных (лама, пав
лин, цесарка, мускусная утка и др.) 
не характерны, как непоказательны 

в этом отношении и данные по раз

множению гибридных форм, то ма
териалы по размножению только 

диких представителей чистых ви-
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Нутрия 

дов, которые были завезены в «Ас
канию-Нова» из различных клима
тических, ландшафтных и зоогео· 
графических областей представ
ляют большой интерес. 
Среди этих животных можно выде

лить 22 вида копьrтных, 3 - плоско· 
грудых 11 27 - килегрудых птиц 
(всего 52 вида животных и птиц), 
приплод от которых в условиях Ас
канийского зоопарка составляет 
уже от десяти до нескольких сот и 

тысяч, а иногда и десятков тысяч 

особей. 
Поскольку болыuинство видов тре
бует по своей природе самых раз· 
нообразных условий жизни, а эти 
потребности в «Аскани11-Нова» мог
ли быть удовлетворены лишь час

тично, следовательно, дикие живот

ные не только сохраFJяют, но при 

малейшей возможностн и реали
зуют способность к размножению в 
неволе . 

А если это так, то можно рассчиты
вать также на размножение в нево

ле 11 других диких животных, обес
печ11в для них оптимальные условия 

существования. 

Можно выделить две основные при-
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чины, оrраничивающце плодови

тость диких животных в неволе: не

соответствие условий содержания и 
питания основным биологическим 
потребностям данного вида и изоля
цию ПОДОПЫТНЪIХ ocoбeii из сооб
щества (популяции), rде их взаимо
отношения стимулировали размно

жение. 

Если дикие животные размножают· 
ся в неволе в сколько-нибудь 
значительном числе, значит, созда· 

ются новые искусственные популя

ции со всеми присущими им особен· 
ностями внутри видовых взаимоот

ношений, которые существенно 
влияют на размножение. В этом, 
в»димо, кроется одна нз главных 

причин бесплодия или слабой пло
довитости отдельных особей, преж
де всего, стадных диких ж"'вотных 
в зоопарках, где все прочие условия 

содержания вполне бы могли обес
печить их нормальное воспроизвод· 

ство. И напротив, нормальное вос
производство стадных диких живот

ных (копытных и др.) в неволе име· 
ет место в тех немногочисленных 

случаях, когда постоянно поддер· 

живается значительная численность 

популяций. 

Видимо, успех раэмноження неко
торых видов животных в «Аскании
Нова» (копытные, страусы, гусиные, 
куриные) и является результатом 
сравнительно свободного. совмест· 
ного (полувального) содержания 
больших колиqеств особей, где уже 
проявляются элементы популяцяон· 

ных взаимоотношений. 
Анализ данных по размножению ко
пытньtх и птиц, воспроизводство 

которых в зоопарке ведется уже 

длительное время, показывает, что 

плодовитость животных, хотя и 

имее'l' видовые особенности, зависит 
от степени акклиматизированности 

данной формы по ряду показателей 
и, в свою очередь, может служить 

одним из существенных показателей 



акклиматизированности вида, т. е. 

при успешной акклиматизации ви
да до естественных пределов растет 

и плодовитость. 

Это подтверждается данными о пло
довитости в «Аскании-Нова» быко
образных антилоп (канна, гну, ниль
гау), которым уделялось больше 
внимания при разведении, а также 

страусов и других. 

Так, среди быкообразных антилоп 
средний показатель плодовитости 
(число телят, разделенное на число 
лет жизни) у канны достигает · 0,7 
при максимуме у отдельных осо

бей - 0,9; у голубого гну и ниль
гау этот показатель соответственно 

равен 0,6 и 0,4. 
У лошадиных показатель плодови
тости ниже, чем у антилоп, причем, 

у зебры Чапмана и лошади Прже-

вальского он равен только 0,4, но 
и в природе плодовитост11 их не 

выше. 

Средняя яйценоскость плоскогру
дых птиц составляет 21,5 яйца за 
сезон у африканских страус:ов, поч
ти такая же у нанду и 5 _,... у эму; 
оплодотворенность яиц - соответст

венно 40, 36 и около 50 %, выводи
мость птенцов из оплодотворенных 

яиц- 90, 94 и 70 %. У куриных яй
ценоскость в среднем равна: 10 - у 
охотничьего фазана, 50 - у цесар
ки и 4 - у павлина при опJJОдотво
ренности - соответственно 80, 70 
и 60 % и выводимости 89. 60 и 
50 %. 
Таким образом, с учетом биаценоти-

Куланы 



ческих в особенности внутривидо
вых (популяционных) отношений, 
нарушение которых в неволе также 

можно в известной мере предотвра
тить, можно утверждать, что нет 

никаких специфических препятст
вий, ограничивающих плодовитость 
диких животных в неволе. 

Дальнейшая задача по разведению 
животных в неволе состоит в селек

ционной работе по нужным призна

кам, в том числе и плодовитости, 

на основе общих зоотехнических ме
тодов совершенствования пород. 

Разработка путей преодоления бес
плодия животных в Асканийском 
зоопарке - важнейшее направление 
в его научно-исследовательской ра
боте, положительные результаты 
которой могут представить широкий 
научный и практический интерес. 
Выживаемость акклиматизантов. 
Для увеличения роста поголовья 
ценных диких животных в неволе 

не меньшее значение, чем плодови

тость, имеет их выживаемость, ко

торую в известной мере характери
зует продолжительность жизни. 

Анализ данных о продолжительнос
ти жизни в зоопарке 1382 особей 
22 видов и гибридных форм копыт
ных показывает, что в таких усло

виях неволи многие дикие живот

ные могут жить не менее длитель

ное время, чем в природе. В зави
симости от условий жизни, числен
ность особей может возрастать и 
сокращаться. 

Анализируя данные динамики пого
ловья животных Асканийского зоо
парка, можно в ряде случаев про

следить прогрессивный рост числен
ности стада за счет размножения 

вида в течение значительных перио

дов времени, но лишь в отдельных 

случаях этот рост поголовья бывает 
более или менее постоянным; 
в большинстве же случаеn - стада 
полностью или частично погибают 
из-за различных причин (падеж в 
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результате эпизоотий, паразитар
ных болезней случайные факторы). 
Так, сайгак при хорошем воспроиз
водстве и выживаемости молодняка, 

периодически страдает болезнями 
органов пищеварения и дыхания, 

что приводит к почти пого~овному 

вымиранию стада. Многие ж·ивот
ные заболевают туберхулезом 
(джейран, муфлон, птицы) и дру
гими инфекционными болезнями, а 
также гибнут от поражения желу
дочно-кишечного тракта и вирус

ных болезней. 
В зоопарке «Аскания-Нова» извест
но много случаев большого и даже 
исключительного долгоJrетия живот

ных, подобного которому в приро
де либо совсем не бывает, либо 
раньше нигде не наблюдалось. 
Можно привести примеры прогрес
сивного роста численности стад не

которых видов животных (зебры, 
быкообразные антилопы, олени, 
страусы, некоторые куриные и пла

стинчатоклювые и др.). Очевидно, 
с улучшением ветеринарно-профи
лактической работы и общих усло
вий содержания и кормления жи
вотных в зоопарке можно создать 

многочисленные стада большинства 
содержащихся там видов, темпы 

роста численности которых, в част

ности копытных, не уступа•ют тако

вым у родственных им домашних 

форм. 
Биоритмика сезонных периодиче
ских явлений и изменения в эколо
гии животных. Сроки размножения 
в зоопарке 29 видов копытных пока
зывают, что у таких родителей уме

ренных широт, как лошадь Прже
вальского, марал, пятнистый олень, 
косуля, сибирский козерог, винторо
гий козел, муфлон, сайга, як, зубр, 
бизон и некоторые другие, которые 

Кормные угодьн 
енотовидной собаки 



В асканийской степ11 

в течение всего года содержатся вне 

помещений и, следовательно, боль
ше других подвержены влиянию 

местных климатических и кормовых 

факторов, заметных смещений сро
ков рождения потомства не наблю
дается. Однако, возможно, за счет 
частичного одомашнивания и срав

нительно мягких климатических 

условий «Аскании-Нова», у них от
мечена некоторая растянутость в 

сроках прохождения этого периода 

по сравнению с теми, что наблюда· 
ются в природе. 

Обитатели тропиков, для которых 
характерен широкий диапазон сро
ков размножения, сохраняют это 

свойство и в зоопарке, чему спо-
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собствует зимовка их в утепленных 
помещениях. Но и у них направлен
ное регулирование спариван ия поз

воляет приурочить рождение потом

ства к наиболее благоприятному 
сезону года. 

Гибридизация всегда способствует 
расширению диапазона сроков раз

множения, а поскольку она ведется 

параллельно с акклиматизацией и 
одомашниванием, то биоритмика 
размножения у гибридов прибли
жается к таковой у близких форм 
домашних животных. 

Рождение потомства у зубра и би
зона проходит в более сжатые сро
ки, чем у зубробизонов, которые 
приносят приплод в течение всего 

года. У асканийского гибридного 
оленя также более широкий диапа
зон сроков размножения, чем у лю

бой из исходных форм. Данные о 
датах спаривания и рождения по

томства у копытных позволили 

определить точные сроки беремен
ности самок. Так, у самок лошади 
Пржевальского беременность длит
ся в среднем 351 день, асканийского 
гибридного оленя - 247, полосатого 
гну - 252, сибирского козерога -
165, джейрана - 179, европейского 
муфлона - 152, уриала - 158, вин
торогого козла и гривистого бара
на - 159, канны 282, нильrау- 245 
и бизона - 263 дня. 
Сроки яйцекладки 45 видов птиц, 
разводимых в зоопарке, по1<азыва

ют, что обитатели умерею1ых ши
рот, которых содержат в условиях 

почти полной свободы, в общем со
храняют биоритмику размножения, 
свойственную им в природе. У ви
дов из тропической или субтропиче· 
ской зоны (например, плоскогрудые 
птицы) под воздействием резко из
мененных условий частичного одо
машнивания изменились в «Аска
нии-Нова» сроки размножения, при
близившись к нашему весенне-лет
нему сезону, т. е. наиболее благо-



приятному для этого периоду года. 

Завозимые в зоопарк эму начинают 
яйцекладку, как и на родине, в кон
це ноября - декабря, а выращенное 

здесь потомство через несколько 

поколений начинает гнездиться уже 
в весенние месяцы, причем, яйце
кладка затягивается до середины 

мая. То же явление наблюдается и 
у нанду, яйцекладка у местного по
томства которых растянута теперь 

с конца марта по август, тогда как 

у только завезенных особей она, 
как и на родине птиц, начинается 

в декабре. 
Яйцекладка у африканских страу
сов также приурочена в «Аскании
Нова» к весенне-летнему сезону 
(с начала марта до конца ав
густа). 
Ближе к весеннему сезону смести-

Лесное озеро 

лись сроки гнездования черного и 

черношейного лебедей, магелланова 
гуся, новозеландского огаря и дру

гих ПТИЦ. 

Таким образом, у птиц так же, как 
и у копытных, наблюдается процесс 
постепенного приближения времени 
размножения к наиболее благопри
ятному сезону года. Главную роль 
в этом играют специально созда

ваемые для них условия жизни, ре

гулирующие биоритмику явлений у 
птиц умеренных широт, подобно ко
пытным, диапазон сезона гнездова

ния несколько расширяется, что 

обусловлено частичным одомашни
ванием и передержкой перелетных 
видов зимой в зоопарке. 
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Зебры 

Сроки линьки у копытных умерен
ных широт в «Аскании-Нова» более 
растянуты, чем в природе. У тропи
ческих форм, наоборот, линька в 
зоопарке приобретает более четкую 
сезонность, чем в природных усло

виях и приурочивается приблизи
тельно к тому же времени года, ко

гда линяет большинство копытных, 
длительное время живущих в «Ас
кании-Нова». Это, безусловно, явля
ется результатом влияния изменен

ных климатических, кормовых и 

других условий жизни. 
Смена рогов у пятнистого оленя и 
лани происходит в те же сроки, что 

и в природе (сбрасывание, соответ
ственно, с 11 апреля по 4 мая и с 
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18 апреля по 9 мая), а у асканий
ского гибридного оленя растянуто 
с 25 февраля по 13 апреля, тогда 
как в большинстве районов в при
роде олени группы марала сбрасы
вают рога в более сжатые сроки 
(вторая половина марта - начало 
апреля) . Здесь, видимо, сказывают
ся как полигибридное происхожде
ние асканийского марала, так и но
вые условия его жизни. 

У некоторых видов в зоопарке на
блюдаются значительные изменения 
в экологии. Так, у лесных зверей 
(оленей, ланей и др.) резко изме
нился характер питания: они легко 

переходят на кормление степными 

травами без заметного ущерба для 
здоровья, особенно в последующих 
поколениях, у которых молодняк с 

первых дней существования при-



учался 1\ жнзни в степных усло

виях. 

Стал пным 11 характер гнездования 
птиц. Обыкновенная кряква, напри
мер, ежегодно заселяет в «Аскании
Нова» около 100 специальных гнез
довых домиков, сделанных из до

сок, тогда как в природе она лишь 

изредка гнездится в дуплах боль
ших деревьев, а чаще всего на 

земле. 

В «Аскании-Нова» значительно по
высилась холодостойкость тропиче
ских животных. Так, гну голубой 
неоднократно зимовал в загонах 

при температуре ниже минус 10-
15 °С. Такие птицы, как черный ле
бедь, каролинка, нильский гусь и 
др. зимуют в прорубях прудов. Все 
это дает возможность содержать 

сравните.11ьно большие стада живот-

Стадо буйволов 

ных в зоопарке и способствует их 
воспроизводству. 

Эколоrо-физиолоrические измене
ния животных в процессе акклима

тизации. Первые исследования от
дельных физиологических функций 
организма у куриных, страусов и 

др . (воспроизводительной и секре
торной систем) в изменяющихся 
условиях жизни (свет, кормление) 
были начаты в зоопарке в середине 
20-х годов М. М. Завадовским 
(1924- 1928 гг. ). Однако они не по
лучили развития. В начале 50-х го
дов в зоопарке велись серологичес

кие исследования некоторых аккли

матизируемых видов и гибридных 
форм копытных. С 1957 г. начаты 
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Косуля 

плановые работы по изучению изме
нений крови ряда копытных 11 птиц 

в п роцессе их акклиматизацни. Зна
чительиая 131щовая специфика со
держания гемоглобина в крови на
блюдается у разных видов гусей. 
Количество лейкоцитов у некоторых 
гибрндных и исходных форм (мус
кусная и домашняя утки) заметно 
различаются. 

В 1961-1963 rr. сотрудники зоо
парка и лаборатории экологической 
физиологии Института физиологии 
им. И. П. Павлова под руководст
вом профессора А. Д. Слоннма про
вели исследования по изучению 

влняяйя высоких температур возду

ха на функции дыхания и кровооб
ращения у ряда видов и rибридных 
форм !<ОПЫТНЫХ. 

Были выявлены значительные видо
вые и возрастные различия в ды

хании, газообмене, термореrуляцнн 
и кровообращении при одинаковой 
степени теплового воздействия, что 
связано со степенью развития по

товь.1 х желез, строением верхних 

дыхательных nутей , теплопровод
ностью шерстного покрова, устрой

ством артсрнально-венозных анас· 
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томозов и т . д. Эти да н ные очень 
важны, так как, например, у 3-
4-мссячноrо молодняка дн1<их и до· 
машних овец в результате 6-8-ча
сового пребываю1я на солнце при 
высокой температуре воздуха созда

стся огромное напряжение дыхания, 

1<ровообрашен11я и теплообмена, в 
свя:~11 с чем необходимо содержать 
этих животных в зноii под теневыми 

навесам11. 

Многократными опыrами установле
но, что rазовыr1 обмен, минутный 
объем сердца и другие физиологи
ческие показатс.ци у диких живот

ных в 2-3 раза выше, чем у до
машних, приблизительно такой же 
массы. 

Морфологические исследования . 
В результате многолетних сборов 
морфолоrнчес1<их данных о живот
ных Аскан11ik1<ого зоопарка накоп
лен ориг инальный материал, позво
ляющий характеризовать динамику 

роста 11 развития 26 видов 11 ги· 
бридных форм преимущественно 
редких 11 11счезающ11х копытных. 

Данные промеров лошади Прже· 
вальс1<0го в вщрасте от 1 дня до 
27 лет поJ<азывают, что рост как 

самцов, так и самок прекращается 

на четвертом году жизни, причем 

половой диморфизм в любом возр;~
стс по экстерьеру у ннх выражен 

с.1або. 
Материалы по изучению экстерьера 
жеребцов лошади Пржевальского 
уникальные. Интерес представляет 
значительный аналогичный мате· 
риал no зебрам Чаnмана, по раз· 
личным вндам оленей, верблюдо
вых, антилоп, козлов, баранов и 

быков. Так, накоплены данные по 
изучению динамики роста самцов и 

самок антилопы канна (21 стать 
промеров : в день рождения, в 10-
дневном, месячном, 3-, 5-месячном, 
годовалом, 3-rод,ичном и старшем 
возрастах) . 

Аналогнч ны1·1 материал собран 11 по 



нильгау, полосатому гну, ламе, ев 

ропейскому муфлону и некоторым 
другим видам и гибридным фор
мам . 

Для более подробной характерис
тики роста и развития акклимати

зантов данные промеров животных 

в знач ительной мере дополняются 
материалом по динамике живой 

массы 20 видов копытных. В боль
шинстве случаев это оригинальные 

сведения, поскольку в литературе, 

как правило, приводятся данные 

единичных взвешиваний трупов. 
Получен также и некоторый мате
риал по изучению морфологии вну
тренних органов 32 видов копытных 
(размеры и масса сердца, легких, 

почек"селезенки, печени, толстого и 

тонкого отделов кишечника и др.) , 
что может послужить для дальней· 

ших изучений изменений интерьера 
акклиматизантов. 

Сравнительный анализ данных про
меров и взвешиваний животных по· 
казывает, что акклиматизанты в ря

де поколений не только не мель
чают, но в основном становятся 

крупнее завозимых особей соответ
ствующего вида, взятого из природ

ных условий. 
Эта тенденция к укрупнениiо в ряде 
поколений многих видов, длитель
ное время размножающихся в «Ас
кании-Нова:., обусловлена, по-види· 
мому, режимом их содержания и 

кормления, который значительно 
приближен к режиму близких форм 
домашних животных. 

На пруду 
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Золотая осень 

Что касается асканийского гибрид
ного оленя, то, ках показали спе

циальные морфологические исследо
вания, на острове Бирючем сложи
лась популяция этих животных с 

особым экстерьером, устойчиво со
храняющая специфические морфо
логические черты. Однако даже в 
этом, наиболее показательном слу
qае новообразований у животных, 
достигнутых в процессе их акклима

тизации и гибридизации, говорить 
о выделении кахой·либо системати
ческой категории, даже самого низ
шего порядка, нет оснований. 
Говоря о перспективах изучения ак
климатизации животных, следует 

отметить, что метод визуальных 

фенологических наблюдений, кото
рый в течение многих десятилетий 
был основным, а часто и единствен
ным способом сбора данных об из
менении биологических признаков 
акклиматизантов, дает необходи
мые, но далеко не достаточные све

дения для характеристики процесса 

акклиматизации. 

В связи с этим, сохраняя полную 
программу проводимых в зоопарке 
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фенологических наблюдений, мето
дика которых здесь уже освоена в 

совершенстве, необходимо постоян
но дополнять их сведениями объек
тивного характера, которые можно 

получить только путем планового и 

целенаправленного проведения спе

циальных морфо-rистолоrических и 
эколоrо-физиологических исследова

ний. Возможности в этом большие: 
доступное для исследований и для 
использования в эксперименте мно

гочисленное и многовидовое пого

ловье животных и оснащенные не

обходимым оборудованием специ
альные лаборатории зоопарка. 
Гибридизация. В течение многих 
лет в зоопарке «Аскания-Нова» ве
дутся исследования по rибридиза· 
цю1 различных видов животных, 

т. е. по получению общего потомст
ва от животных, относящихся к 

различным видам или подвидам. 

Поскольку для этого использова
лись и дикие животные, гибридиза
ция служила средством вовлечения 

их в культуру путем скрещивания 

с домашними. Пrри этом акклимати
зация гибридов в ряде случаев про

ходила более успешно, чем исход
ных форм. Кроме того, методом таr< 
называемой поглотительной гибри
дизации осуществлялось восстанов

ление редких на земле и исчезаю

щих видов (зубр, лошадь Прже
вальского и др.). 
«Аскания-Нова» была колыбелью 
научно-исследовательских и прак

тических работ по гибридизации 
животных не только в нашей стра
не, но и за рубежом. 
К настоящему времени получе110 

83 гибридные формы животных и 
лтиц (в том числе 43 - копытных 
и 40 - птиц), представляющих зна
чительный научный и практический 
интерес, а также разработаны от
дельные методические вопросы от

далеffНОЙ гибридизации и частично 
изучены биологические и хозяйст-



венные своi'1ства полученных гибри
дов. Это подтверждает указание 
Ч. Дарвина ( 1868), что «". многие 
млекопитающие и птицы в неволе 

дают гибридов так же легко, как 
воспроизводят себе подобных или 
даж<.' легче".», хотя так далеко не 

всегда бывает . 
Приручение и одомашнивание жи
вотных на базе Асканийского зоо
парка. Ни один 1;шд животного в 
Асканийском зоопарке не был пол
ностью предоставлен сам себе. 1\аж 
дый из них в той или иной мере. под
вергался воздействиям со стороны 
человека. находясь под его опекой. 
Наиболее характерной новой чертой 
поведения всех диких животных 

Аскан11йс1<0~:о зоопарка по отноше
нию к человеку становится система 

устойчивых условных рефлексов 

кормщ~ния. Это относится как к 
особям, содержавшимся в клетках, 
вольерах, двориках и загонах, так 

и к свободно живущим, например, 
птичьим стаям, в том числе и неко
торым видам дикой фауны. 
Регулярное кормление животных 
изо дня в день закрепляет эти реф
лексы настолько, что уже одно по

явление человека в урочное время 

привлекает к нему животных вплоть 

до преследования, если кормление 

задерживается. Чувство ритма 
кормления бывает столь велико, что 
запоздание вызывает встречный по
ток животных к месту выноса кор

ма. ":,' ряда видов, представленных 
в зоопарке значительными по чис-

Жилище бобра 
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лснности группами животных, веду

щими стадный образ жизни, таких 
как зебры, олени, канны, бизоны и 
др" вырабатывается система устой
чивых рефлексов послушания, что 
позволяет выпасать их отдельными 

стадами или в смешанном стаде. 

В некоторых случаях, например, у 

отдельных особей канны, нильгау и 
др. это послушание заходит столь 

далеко, что открывает путь к про

дуктивному хозяйственному исполь
зованию (дойка, стрижка шерсти), а 
далее - к другим не менее слож

ным манипуляциям (взятие спермы 

от самцов в искусственную вагину, 

искусственное осеменение самок, 

взятие проб крови, снятие промеров 
и др.). 
Таким образом, стадные дикие жи

вотные в зоопарке постепенно при

обретают черты поведения, прису

щие домашним породам соответст

вующих видов. Единственным вер
ным путем такого изменения пове

дения является перевод их на ре

жим содержания домашних живот

ных, причем существенную роль при 

этом играет ручное воспитание мо

лодняка при соответствующем под

боре наиболее поддающихся приру
чению особей. Пятнистые олени, ан
тилопы канна и др. служат в «Ас
кании-Нова» ярким примером ши
роких возможностей по изменению 
поведения диких животных в нево

ле в сторону их приручения и одо

машнения. 

Так, в филиале зоопарка - запо

веднике «Буркуты», расположенном 
в старой пойме низовьев Днепра 
(Голопр истанский район Херсон
ской области)" по инициативе про
фессора П. А. Мантейфеля, было 
создано выпасное стадо пятнистых 

оленей численностью около 200 осо
бей, которым свободно управлял 
один верховой пастух. Во втором 
филиале зоопарка «Бакир», близ 
заповедных земель, из года в год в 
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течение весенне-летнего 1! частично 

осеннего сезонов свободно (вне из
городей) выпасается стадо антилоп 
канна численностью око.10 50 осо
бей и более. В эти же сезоны в Ча
пельском поде ежегодно выпасается 

смешанное стадо диких копытных, 

включающее по нескольку десятков 

оленей, зебр, антилоп, бизонов и 
других животных. Свободно живу
щие в парках и на прудах различ

ные виды уток, гусей, .1ебедей и 
другие птицы не только утрачивают 

инстинкт боязни человека, но при 
известной сигнальной системе ищут 
общения с ним для получения кор
ма. Молодняк копытных (олени, ла
ни, косули, антилопы, бараны, быки 
и др.), воспитанные по разработан
ному зоопарком методу ручной вы
пойки, часто по поведению мало 
чем отличаются от домашних жи

вотных и в ряде случаев наравне с 

ними поддаются в дальнейшем про
дуктивному использованию. Инди
видуальный же тренаж отдельных 
наиболее податливых особей часто 
обеспечивает полное пос.1ушан11е их 
человеку. 

Таким образом, прирученпе живот
ных облегчает и упрощает содержа
ние их в значительном количестве, 

способствует воспроизводству, со
действует процессу акктшатнзации 

и ведет к одомашниванию, т. е. к 

хозяйственному и продуктивному 

использованию наиболее перспек
тивных видов. Возникает необходи
мость изучения хозяйственно полез· 
ных свойств диких животных. 

С этой целью проводилп специаль

ные исследования. 

Значительный интерес представля

ют быкообразные антилопы: кан
на и нильгау. Это крупные, массой 
до 700 кг животные, стоимость со

держания которых можно низвести 

Места обитания ондатры 



до уровня расходов на содержание 

домашнего крупного рогатого скота. 

Между тем антилопы обладают ря
дом качеств, ценных не только для 

звероводческой, но и животноводче
ской практики. 

Антилопа канна очень податлива к 
приручению вплоть до продуктивно

го ее использования как молочного 

животного. Особенно легко она при
ручается при ручном кормлении, 

начиная с выпойки молодняка мо
доком. 

Содержание стад антилоп канна в 
«Аскании-Нова» мало чем отлича
ется от содержания домашнего ско

та, а раздой самок - уже методиче

ски разработанное зоопарком меро
приятие. Так, антилопа канна по 
кличке Венера за седьмую лакта
цию дала 637,7 кг молока сред
ней жирностью 9,75 %, что состав
ляет 62, 17 кг молочного жира, а 
самка Нигерия уже за вторую лак
тацию дала 627,8 кг молока средней 
жирностью 12,2 %, что составляет 
76,59 кг молочного жира, т. е. та
кое же количество, которое может 

дать за лактацию корова средней 
продуктивности. 

Мо,1око канны обладает высокими 
вкусовыми и питательными качест

вами. Кроме того, оно имеет целеб
ные свойства и успешно применя
ется для лечения накожных, же

лудочно-кишечных и других заболе
ваний. 
Итоги исследований. Главная за
дача зоопарка «Аскания-Нова» -
ку.1ьтурное освоение диких живот

ных (копытных и птиц) путем их 
акк.1иматизации, гибридизации, 
приручения и одомашнения. 

Если акклиматизацию проводят с 
це.1ью культурного освоения живот

ных, обязательным условием успеш
ного ее завершения должно быть 
сохранение или улучшение полез

ных для человека свойств акклима
тизируемых животных. 
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За время существования зоопарка 
там созданы местные элементарные 

популяции (стада) в значительной 
степени акклиматизированных и 

прирученных животных многих ви

дов, что свидетельствует о больших 
возможностях воспроизводительной 

способности диких животных в не
воле и указывает пути быстрого 
приумножения поголовья ценных 

видов в целях практического ис

пользования. 

Асканийский зоопарк стал резерва
том ценных зверей и птиц, постав

ляемых другим зоопаркам СССР и 
зарубежных стран, заповедникам и 
охотничьим хозяйствам, а также 

уникальным питомником по вос

производству редких и исчезающих 

видов. Кроме того, здесь впервые 
начато продуктивное использование 

некоторых перспективных в этом от

ношении диких животных. 

Опыт создания Асканийским зоо
парком ряда очагов вольной аккли
матизации охотничье-промысловых 

видов (олени, лань, фазаны и др.) 
указывает пути интенсивного обога
щения фауны. 
Акклиматизация животных в усло
виях Асканийского зоопарка, как 
правило, не приводит к их измель

чению. Наоборот, в ряде поколений 
они часто становятся крупнее ана

логичных по возрасту особей исход
ных форм. 
Биоритмика сезонных явлений (сро
ки размножения, линьки, смены ро

гов и др.) в процессе акклиматиза
ции животных в «Аскании-Нова» 
претерпевает ряд изменений у жи
вотных из умеренных широт. 

Целенаправленная гибридизация 
животных часто в значительной ме
ре способствует их акклиматиза
ции, приручению и одомашниванию 

и может служить одним из важных 

методов вовлечения новых ресурсов 

фауны в животноводство и зверо

водство. 



Длительное и регулярное осуществ
ление системы специальных меро

приятий по выработке у диких жи
вотных заданной цепи условных 
рефлексов обеспечивает возмож

ность комплектования управляемых 

стад копытных для свободного вы
паса и вольное содержание приру

ченных птиц, что в большой мере 
способствует их воспроизводству, 
акклиматизации и одомашнению, 

а приручение диких животных с мо

лодого возраста в ряде случаев 

обеспечивает освоение хозяйствен
но-перспективных форм вплоть до 

Ондатра 

продуктивного их использования. 

Опыт зоопарка «Аскания-Нова» по 
культурному освоению животных 

свидетельствует о широких возмож

ностях вовлечения дикой фауны в 
хозяйственное использование, а 
умелое применение методов аккл11-

матизац1111, гибридизации, прируче· 
иия и одомашнивания животных 

позволяет изменять животный мир 
в нужном для человека направ

лении. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В книге проанализированы опыты 
акклиматизации наземных позво

ночных Украины, которые осущест

в.1ялись в республике с начала сто
летия и до наших дней. 
Как видно из приведенных мате

риалов, в этом направлении в об
щем была проделана немалая ра

бота. Однако не всегда и не во всех 
случаях она дала ожидаемые ре

зу.1ьтаты. Были удачи, но, к сожа
лению, большая часть акклимати
зантов или совсем не прижилась 

(скунс, даурская куропатка, фазан 
в северных, полесских районах и 
др.), или их интродукция не дава

ла того экономического эффекта, 
на который рассчитывали проделав

шие эту работу хозяйственные ор
ганизации (УООР, Главное управ
ление охотничьего хозяйства Мин
лесхоза УССР и др.). 
При акклиматизации животных так
же имелись недостатки. Так, в 
1956-1958 rr. в Московской облас
ти были выпущены даурские куро
патки - обитатели другого ланд
шафта, неприспособленные к жизни 
в условиях высокого снежного по

крова. В Крым были завезены кав
казские олени и выпущены в уго

дья, где численность копытных пре

вышала допустимую, что отрица

тельно сказалось на возобновлении 
.1еса. 

В места обитания малоценных кря
жей соболя с целью улучшения ка
чества меха местных популяций вы
пускали баргузинских соболей. Бы
ло затрачено много денежных 

средств, но на Урале, Алтае и Си
хотэ-Алине эти выпуски себя не 
оправдали (Павлинин В. ПI. и др., 
1959). 
В ряде районов страны (Кабарди
но-Балкарская АССР и др.) вместо 
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восстановления поголовья фазанов 
местных популяций завозили птиц 
других подвидов. Преимущественно 
интродуцировали пушных и других 

охотничье-промысловых животных, 

которые в случае удачи могли зна

чительно обогатить охотничью фау
ну республики. 
Если акклиматизация ондатры и в 
какой-то степени пятнистого оленя 
и дала положительный эффект (хо
тя в дальнейшем было много не
удач и напрасных потерь в резуль

тате плохо организованной охраны, 
биотехнии и нерационального про
мысла), то завоз зайцев-русаков из 
ЧССР, даурской куропатки, диких 
кабанов из Казахстана и ряда дру
гих видов закончился неудачей. 
В 1906 г. частным лицом, желав
шим видеть перед собой животных, 
напоминающих родину, были выпу
щены в Новой Зеландии суслики, 
акклиматизация которых прошла 

неудачно. 

В Индии по прихоти магараджи 
предпринимались попытки интро

дукции львов, тоже окончившиеся 

неудачей. Таких примеров можно 
привести много. Мы не будем оста
навливаться подробно на каждом 
случае удачи или неудачи акклима

тизации тех или иных видов, так 

как об этом подробно сказано в со
ответствующих разделах, посвящен

ных определенным видам. Но счи
таем необходимым в заключение 
проанализировать общие методичес
кие ошибки, которые определили 

во всех случаях неуспех акклимати

зации и значительные финансовые 
убытки. Если сосчитать, сколько 
средств затрачено на покупку, за

воз, передержку, выпуск, подкорм

ки и т. д. тех же фазанов, зайцев, 
оленей, сибирских косуль, куропа
ток и других охотничьих видов и 

сопоставить статьи расхода и дохо

да, то итоги окажутся весьма неу

тешительными. 



Даже- в случае успешной акклима
тизации, когда завезенный вид, 

ПОДВИД !!.1Н ПОПУЛЯЦИЯ ПОЛНОСТЬЮ 

натура,1Изовались в местной фау
не и начали успешно размножаться, 

ожидаемого положительного эконо

мического эффекта не достигли. 
Вспомним историю акклиматизации 
на Украине дальневосточного уссу
рийского енота (енотовидной соба
ки) - хищника, ст~вшего одним из 
серьезных вредителей в охотничьем 

хозяйстве, беспощадного врага на
земных и водоплавающих ппщ, с 

которым приходится теперь вести 

борьбу, требующую также немалых 
средств, или белку-телеутку, хо

рошо освоившуюся в горных лесах 

Крыма, но с:гавшую серьезным вре
дителем садов и виноградников. До
ходы от реализации шкурок крым

ской белки незначительны, особен
но, если подсчитать, сколько 

средств было истрачено на ее за
воз и расселение. 

Читатель вправе задать вопрос, 
а может вся акклиматизация, кото

рую мы проводили, проводим и пла

нируем на будущее, дело не очень 

нужное и неперспективное и от него 

вообще следует отказаться? 
Такой вывод был бы совсем невер
ным. Акклиматизация и реакклима
тизация - это очень хороший, эко
номически выгодный, а иногда и 
единственно возможный путь обога
щения местной фауны ценными, 
перспективными или редкими, вы

мирающими, исчезающими, сокра

щающими плодовитость видами 

(зубр, муфлон, благородный олень, 
глухарь, тетерев, дрофа, серый 
гусь). Но все дело в том, как эту 
работу организовать, планировать и 
осуществлять. 

Первой и главной причиной неудач 
опытов по акклиматизации являет

ся их недостаточная научная под

готовленность. Как уже отмечалось, 
на примерах мирового опыта работ 

по акклиматизации, включая почти 

столетний период деятельности зоо
парка «Аскания-Нова», при всякой 
интродукции необходимо учитывать 
следующие основные правила. 

!. Правильно выбирать вид, геогра
фическую расу, популяцию того жи
вотного, которое собираются интро
дуцировать с целью акклиматиза

ции, а также непременно опреде

лять наличие соответствуюЩей эко
логической ниши. 
Для интродукции нужно выбирать, 
во-первых, наиболее выгодный вид, 

завоз которого может дать поло

жительный экономический эффект. 
Во-вторых, условия обитания вида 
на его родине (комплекс основных 
экологических факторов - климат, 
ландшафт, характер растительнос
ти, кормов и др.) должны быть по 

возможности близкими к имеющим

ся в районе будущей акклиматиза
ции. Хотя каждый вид и его подви
ды обладают определенной эколо
гической пластичностью, т. е. могут 

приспосабливаться к известным из:. 

менениям условий среды, все же 

лучше. чтобы эти условия на преж

ней и новой родине были похожими. 
Нужно учитывать специфику эколо

гических требований не только вида 
в целом, но и подвида, расы, по

пуляции, откуда берут интроду
центов. 

2. На основании научных данных о 
популяционной структуре завозимо
го вида (соотношение самцов и са
мок, старых и молодых особей, осо
бенности их этологии) следует 
определить общее количество ин
тродуцентов, половую и возрастную 

структуру будущего стада. 
3. Учитывая особенности биоритмов 
вида (стадия размножения, линька, 
спячка и т. д.), выбрать время года 
(сезона), наиболее благоприятное 
для такого резкого (стрессового) 
нарушения нормальной жизни жи

вотного (отлов, перевозка, выпуск). 
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Так, оленьих следует выпускать ВС' 
второй половине лета, незадолго до 
наступления гона с обязательной 
передержкой животных перед эти:м 
в вольерах. Ппщ следует выпускать 
весной, перед началом периода раз
множения, предварительно передер

жав их в вольерах. 

4. Отлов, транспортировку, пере
держку, выпуск в угодья или воль

еру производить очень осторожно, с 

учетом возбудимости нервной систе
мы животного. 

5. Угодья в месте выпуска необхо
димо максимально под~:отовить для 

приема акклиматизантов: создать 

ремизы (места укрытия, выгула и 
т. д.), запасы кормов, водопои. По 
возможности должны быть уничто

жены местные хищники. Следует 

перед выпуском провести дегель

минтизацию и профилактическую 
обработку против эктопаразитов, 
обеспечить место для карантина с 
тем, чтобы избежать завоза возбу
дителей опасных заболеваний. 
6. Обеспечить надежную охрану от 
браконьеров, уничтожить бродячих 
собак и кошек, ограничить посеще
ние леса в рекреационных целях. 

Невозможно предусмотреть все про
блемы, которые возникнут в процес
се отбора (отлова), завоза и вы
пуска, дальнейших забот об аккли
матизантах, но перечисленные тре

бования следует соблюдать неукос
нительно. В противном случае меро
приятие заранее обречено на про
вал. 

Второй вопрос, который следует рас
смотреть, касается перспектив даль

нейших работ по акклиматизации 
наземных позвоночных на Украине. 
Необходимо продолжить работу с 
акклиматизированными видами 

млекопитающих - пятнистым оле

нем, ланью, муфлоном, диким кро
ликом, ондатрой, нутрией, белкой
телеуткой - путем дальнейшего 
расселения, применения новой сов-
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ременной биотехнии, вольерного 
разведения, строгой действенной 
охраны от хищников и браконьеров. 
Расширить работу по расселению в 
природе американской норки. Осу
ществить акклиматизацию и реак

климатизацию байбака (степного 
сурка) на непригодных для сельско
хозяйственного использования зем
лях в степной и на юге лесостепной 
зоны УССР. Расширить ареал боб
ра, расселяя его во всех подходя

щих водоемах. 

Пlродолжать работу по акклимати
зации фазана в пригодных по при
родным условиям южных и юго-за

падных районах республики (Дне
пропетровская, Запорожская, Одес
ская, Николаевская, Херсонская, 
Крымская области). 
Возобновить работы по интродук
ции (из Казахстана) и акклимати
зации кеклика в горных районах 
Карпат; белого (полярного) гуся -
на водоемах заповедника «Аскания
Нова». 
Провести ряд мероприятий (в под
ходящих местах) для расселения 
и реакклиматизации серого гуся, 

глухаря, тетерева, рябчика, дрофы, 
различных видов диких уток (преж
де всего кряквы). 
Через средства массовой информа
ции (прессу, радио, телевидение) 

вести воспитательную работу о зна
чении и содержании работ по ак
климатизации и необходимости бе
режного отношения к животным

вселенцам, особенно в первые годы 

их жизни на новом месте. Органи
зовать в местах, где имеются аккли

матизированные виды, повседнев

ные тщательные наблюдения за ин
тродуцентами. 

Все сказанное касалось проблемы 
так называемой хозяйственной ак
климатизации, т. е. осуществления 

практических мероприятий, от ко
торых желательно получить эконо

мический эффект. Таким образо:-1, 



акклиматизация 11 реакклиматиза

ция животных может помочь в ре

шении других важных задач таких, 

как использование животных для 

борьбы с вредителями сельского и 
лесного хозяйства. Известно, какую 
большую роль играют насекомояд
ные и некоторые хищные птицы в 

борьбе с вредными насекомыми, 

мышевидными грызунами и други-

ми вредителями. . 
Расселение скворцов, синиц, дятлов, 

поползней, мелких хищных птиц, 

сов, козодоев, и многих дру~их 

так же, как и полезных млекопи

тающих (землеройки, летучие мы
ши, ежи, мелкие куньи хищники и 

др.), а также насекомых (муравьи, 
дикие пчелиные, жужелицы и др.), 
имеет большое народнохозяйствен
ное значение. Особое внимание дол
жно быть уделено интродукции жи
вотных, являющихся наиболее важ
ными кормовыми объектами для 
рыб, пушных зверей. 
Но и этим не исчерпывается содер
жание акклиматизации. Как уже 
отмечалось, акклиматизация имеет 

свою биологическую сущность. 
Ведь этот процесс - не что иное, 
как привыкание и приспособление 

(адаптация) к новым условиям су
ществования. А раз так, то мы мо
жем, переселяя животных в районы 
с другими экологическими условия

ми, вызвать искусственно адапта

ционные процессы, которые с по

мощью человека, при его участии 

могут проходить ускоренными тем

пами. Следовательно, в процессе 
акклиматизации можно проводить 

научные эксперименты для изуче

ния изменений, происходящих в ор
ганизме животного при адаптации 

(приспособлении к новым усло
виям). 
Акклиматизация как эксперимент 
открывает новые широкие возмож

ности д.1я изучения начальных ста

дий эволюционных процессов или 

микроэволюционных преобразова

ний, которые можно проследить 
шаг за шагом и установить причи

ны (факторы), вызывающие эти из
менения. 

Известный советский зоолог 
Л. В. Шапошников (1963, 1965) 
подчеркивал, что изменения живот

ных в результате акклиматизации 

мы вправе и должны рассматривать 

как эволюционный процесс; как 
сложное биологическое явление, в 
котором отражаются закономернос

ти, свойственные другим биологиче
ческим процессам, протекающим в 

природе. Но, в отличие от природ
ных явлений, таких, как, скажем, 
географическая изоляция или пере
селение, обусловленные различными 
стихийными бедствиями и др., про
текающих очень медленно, в тече

ние многих столетий или тысячеле
летий, акклиматизация в результа
те направленных (или случайных) 
действий человека дает возмож
ность установить время, когда жи

вотное попало в новые условия, н 

проследить, как происходило при

способление к этим условиям - ка
кими темпами, в каком направле

нии, под влиянием каких именно 

факторов среды. 
Таким образом, мы вправе сделать 
очень важный вывод, что все опыты 
по акклиматизации животных и 

других организмов, кроме того, что 

могут дать значительный экономи
ческий эффект как хозяйственное, 
практическое мероприятие, должны 

рассматриваться также как важ

ный научный эксперимент по изуче
нию микроэволюционных процес

сов. 

Мировой опыт направленной и не
направленной (побочной, случай
ной) акклиматизации свидетельст
вует о том, что различные живот

ные, попадая в новые для них усло

вия существования, значительно 

11зменяются иногда за очень корот-
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кий срок. В некоторых случаях эти 
изменения настолько значительны, 

что вновь образовавшиеся формы 
многие ученые склонны рассматри

вать как географические расы или 
подвиды. Однако далеко не все раз
деляют подобную точку зрения, так 
как фактический материал пока но
сит общий отрывочный характер и 
не позволяет сделать достаточно об
основанные научные выводы о глу

бине замеченных изменений и вызы
вающих их причинах. 

Чтобы достоверно решить вопрос, 
как в таксономическом плане сле

дует рассматривать вновь образо
вавшиеся формы, нужно провести 
по каждой из них глубокие науч
ные исследования с обязательной 
постановкой контрольных экспери
ментов, без которых невозможно 
установить генетический характер 
происшедших преобразований. 
В подтверждение обоснованности 
таких выводов можно привести убе
дительные факты. 
Л. В. Шапошников приводит инте
ресные данные об изменении тол
щины и удлинении шерсти у алтай
ских сурков, завезенных в Дагес
тан, об изменении у них сро
ков спячки и рождения молодня

ка. Отмечены изменения в окраске 
и других морфологических призна

ков у акклиматизированных в раз

личных регионах СССР зайцев-ру
саков, норок, ондатр, нутрий и др. 

Известны также случаи индустри
ального меланизма (потемнение 
окраски) у бабочек и других живот
ных, подвергавшихся долгое время 

воздействию химически активных 
промышленных отходов. 

Таких примеров можно привести 
еще много, но и сказанного доста

точно для того, чтобы еще раз под
твердить фактами неоспоримость 
положения о том, что иногда даже 

за очень короткий промежуток вре

мени (всего лишь несколько десяти-
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летн!I или даже лет) у животных 

происходят изменения поведенчес

ких, этологических и морфологичес-
1шх особенностей. 
До сих пор остается неясным, а сле

довательно, спорным вопрос о том, 

как возникают все эти изменения, 

каков скрытый «механизм» их обра
зования и насколько они устойчивы. 
Все эти вопросы имеют прикладное 
и большое научное значение. Они 
могут быть решены только в про
цессе дальнейших углубленных эк
спериментальных исследований. 
Каждый случай изменения живот
ных при акклиматизации нужно рас

сматривать отдельно, поскольку 

сходные на первый взгляд измене
ния могут быть вызваны разными 
причинами. 

Как известно, все виды животных 
имеют иногда сложную, иногда бо
лее простую популяционную струк

туру, причем каждая популяция яв

ляется носителем лишь части на

следственноrr информации вида. 
Поэтому, не зная всего диапазона 
изменчивости, свойственного виду в 

целом, а не его отдельным популя

циям, нельзя с уверенностью гово

рить о том, что та или иная особь 
или группа особей приобрела новые 
признаки. Может быть, это прояви
лись какие-то особенности вида, 
долгое время находившиеся в по

давленном (рецессивном) состоянии 
и возобновившиеся под влиянием 
новых необычных условий среды? 
Конечно, нельзя отрицать возмож
ность появления вследствие мута

ций действительно новых призна
ков, которые потом закрепляются 

при отборе. Но все это требует 
тщательного исследования и экспе

риментального подтверждения. Не
обходимо подвергать изменившихся 
особей (и группы их) генетической 
проверке скрещиванием или воз

вратом части из них :-з прежние 

условия, чтобы убедиться в стойкое-



ти и наследственной закрепленности 
новых признаков. 

Новые признаки часто появляются 
в виде незначительных модифика
ционных изменений сугубо адаптив
ного характера, которые не насле

дуются дальнейшими поколениями. 
Приспособление организма к любым 
изменениям окружающей среды в 

значительной мере реализуется на 
основе неспецифических реакций 
общего адаптационного синдрома, 

обусловленного стрессом (Селье Г" 
1960; Меерсон Ф. 3" 1981). Так как 
при определенных условиях, прежде 

всего при длительном и интенсив

ном действии стресс-раздражителей, 
иммунные реакции подавляются 

(Гюллинг Э. В" Самбур М. Б., Пи
санко В. М" 1985; Крыжанов
ский Г. Н" 1985; Корнеева Е. А" 
Шхинек Э. К., 1985), с целью по
вышения антиинфекционной устой
чивости организмом представляется 

перспективным применение естест

венных и синтетических иммуномо

дуляторов (Гюллинг Э. В" 1977; 
Литус В. И" 1984). 
Чтобы проследить за появлением и 
закреплением естественным отбором 
каждой новой особенности, необхо
димо проверить цикл экспериментов 

по моделированию условий сущест

вования животных с помощью ка

мер искусственного климата и дру

гих технических приемов. 

В этом плане изучение видов, ак
климатизируемых искусственным 

путем, дает более низкие возмож
ности, особенно при интродукции в 
резко отличающиеся условия среды, 

когда изменения могут появиться за 

более короткие сроки. 
Интересно было бы провести специ
альную экспериментальную интро

дукцию в условия среды, резко от

личающиеся от обычных для целого 
ряда видов животных, удобных для 

такого эксперимента. Что зна

чит «удобных»? Во-первых, это 

должны быть мелкие и быстро 
размножающиеся животные (члени
стоногие, рыбы, мышевидные грызу
ны), которые за короткий срок мог
ли бы дать десятки или даже сотни 
поколений. Во-вторых, они не долж
ны представлять никакой опасности 
для местных природных экосистем 

(хищники, паразиты, переносчики 
опасных заболеваний) в случае, ес
ли их акклиматизация на опреде

ленной территории пройдет успешно 
и образуется многочисленная по
пуляция. В-третьих, при акклимати
зации должны быть тщательно соб
людены указанные нами выше 

принципы организации акклимати

зационных работ, обеспечивающие 
успех эксперимента. В-четвертых, у 
всех завезенных особей должны 
быть индивидуальные метки, чтобы 
можно было следить за всеми их 
перемещениями и знать, к какому 

поколению принадлежит та или 

иная особь. 
Очень помогла бы решению задачи 
одновременная с интродукцией в 
природу постановка эксперимента в 

искусственно моделированных усло

виях, где можно было бы проверять 
воздействие каждого из факторов 
среды в зависимости от его «дози

ровки». В условиях такого экспери
мента можно выделить только кли

матические факторы, так как других 
может не быть. 
Естественно, что подобные экспери
менты нужно проводить только при 

наличии контрольной группы осо
бей, обитающих в нормальных усло

виях, и при постоянном генетичес

ком контроле (скрещивания с ис
ходными формами особей всех по
следующих поколений). Результаты 
подобных экспериментов будут 
иметь также большое практическое 

значение, поскольку помогут более 
успешному проведению всех меро

приятий по акклиматизации хозяй
ственно ценных видов. 
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