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ВРОПЕЙСКИЙ благородный 
^ ^ о л е н ь  — типичный предста

витель лесной фауны Бела
руси. В средние века он стал со
кращаться в численности и ареале, 
а затем и постепенно исчезать. В 
Приднепровье и пинских лесах его 
полностью истребили в XVII веке, в 
Литве и на Волыни — XVIII веке. К 
началу XIX столетия благородного 
оленя не стало на всей территории 
современной Беларуси, даже в Бе
ловежской пуще — наиболее со
хранившемся лесном массиве в 
средней части Европы. В охотничь
их хозяйствах.Галиции, Австрии, 
Германии олень не являлся редко
стью, но это были животные в ка
кой-то степени окультуренные. Ди
кие, первозданные сохранились 
только в наиболее глухих местах 
Карпат и поймы Дуная.

Первые олени, положившие на
чало медленному и трудному про
цессу реакклиматизации в Белару
си, появились в 1864 году. Из охот
ничьего хозяйства князя Плесе в 
Беловежскую пущу в обмен на 
группу зубров было завезено 13 
самок и 5 самцов. Животных поме
стили в Iпк называемый зверинец и 
длительное премя содержали в во
льерных условиях, В 1891 году там 
ужо насчитывалось 250 оленей, око
ло 200 особой обитало на воле.

Большая скученность животных 
в вольерах и недостаток кормов при
вели к тому, что они стали вырож
даться, мельчать, болеть. Вырвав
шиеся на свободу животные стали 
родоначальниками популяции, воз
рождавшейся в естественных усло
виях. Они чувствовали себя значи
тельно лучше и заметно отличались 
от своих вольерных сородичей ве
сом, размерами и особенно каче
ством рогов.

В 1892— 1893 годах из Богемии 
и Силезии к нам завезли несколько 
групп животных общей численнос
тью 70 голов. Причем, в стаде было 
около половины взрослых самцов. 
В 1894 году в вольерах “зверинца” 
было уже 300 оленей и около 400 
жило на воле.

Ситуация изменилась лишь в 
1888 году, когда Беловежская пуща 
перешла в подчинение Удельного 
ведомства, т. е. стала собственно
стью царской семьи. Новая адми
нистрация — пущу возглавил обер- 
егермейстер царя — приняла кар
динальные меры по охране и раз
ведению диких животных. С 1894 
по 1900 г. в пущу были завезены из 
хозяйства "Спала" 400 самок оле
ня, а из Австрии — 30 элитных оле- 
ней-самцов, отличавшихся крупны
ми размерами и великолепными 
рогами.

Последние завозы оленей с вы
сокими качественными характерис
тиками резко улучшили всю популя
цию. Кстати, вольерные животные 
наконец-то были выпущены на сво
боду, что привело к резкому росту 
численности животных. В 1902 году 
в пуще уже насчитывалось 2440 
оленей, а к 1914 году их числен
ность возросла до 6800 особей.

Этот период характеризуется ак
тивным проведением биотехничес
ких мероприятий. Как свидетельству
ют очевидцы, в зимнее время 1903 
года в пущу шли целые обозы с се
ном, корнеплодами и зерном.

И все же, несмотря на обильную 
подкормку, естественная кормовая 
база из-за повышенной плотности 
копытных всех видов начала дегра
дировать и звери стали голодать. 
Эта ситуация могла закончиться ка
тастрофой, например, эпизоотией. 
Но пущу ожидала другая беда. 
1914— 1918 годы — самый мрачный 
период в ее истории. За 4 года было 
вырублено и вывезено 4 млн куб. м. 
древесины, полностью истреблены 
зубры, на грани исчезновения ока
зались олени. Этот короткий период 
времени в немецкой литературе был 
назван “разгромом Беловежской 
пущи”. В следующее двадцатиле
тие (1919— 1939 г.) численность оле
ня возросла до1700 штук.
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Значительные вырубки леса и 
поонный период сильно изменили 
характер угодий. Появилось много 
полян, молодняка, подроста и под
леска. Кормовая база не только вос- 
сгаповилась, но и обогатилась, что 
улучшило условия обитания копыт
ных, в частности, оленя. Тем не ме
нее, за годы второй мировой войны 
численность его в пуще снова рез
ко снизилась и первое послевоен
ное десятилетие возрастала очень 
медленно. С начала 1957 года в 
пуще стали проводиться активные 
биотехнические мероприятия. В 
связи с этим возросло поголовье 
оленя и других копытных. Если в 
1957 году там было 560 особей, то 
к началу 70-х их стало уже 2500 
(следует учесть, что приведенные 
данные относятся к белорусской ча
сти пущи). До настоящего времени 
численность оленя удерживается 
на этом высоком уровне, что при
вело к тому, что естественная кор
мовая база стала заметно ухуд
шаться.

Современное состояние популя
ции оленя благородного в Беловеж
ской пуще требует вмешательства 
специалистов, но это отдельная тема 
разговора. Следует только отметить, 
что в последние три десятилетия Бе
ловежская пуща играла очень важ
ную роль в расселении оленя по тер
ритории Беларуси, она стала хоро
шим питомником, с помощью кото
рого появилась возможность успеш
ной реакклиматизации оленя в Бе
ларуси.

В довоенный период на террито
рии Беларуси делалась еще одна 
попытка реакклиматизации оленя. В 
1929 году несколько оленей было за
везено в Налибокскую пущу, 
угодья которой при
надлежали тогда ^
графуТышкеви- 
чу. Точное чис- /  “  
ло выпущенных живот
ных неизвестно. Были сведе
ния, что единичные экземпля
ры встречались в этих

лесах в 60-х годах, но в дальней
шем они не подтвердились.

В 1955 году оленя попытались за
везти из Воронежского заповедни
ка в Березинский. Тогда в угодья без 
всякой передержки было выпущено 
на волю 48 особей. Второй выпуск 
произведен в 1963 году (22 особи) и 
третий — в 1964 году (11 особей). 
Во всех случаях это были молодые 
животные и в адаптации путем во
льерного содержания не нуждались. 
Зимой 1967—68 годов в заповедни
ке насчитывалось около 40 голов 
оленей, т. е. меньше, чем было вы
пущено за все три приема. В насто
ящее время там обитает около 130 
особей — результат более чем скром
ный. Причины этой неудачи кроют
ся в отсутствии передержки и пло
хом подборе мест выпуска.

Учтя положительный опыт Бело
вежской пущи и имевшие место не
удачи, Министерство лесного хо
зяйства провело широкий экспери
мент по реакклиматизации оленей 
на всей территории республики. 
Начальная работа, в которой апро
бировалась технология завоза, пе
редержки и выпуска, была отрабо
тана на базе Чериковского и Оси- 
повичского лесхозов. В Чериковс- 
ком лесхозе построен вольер пло
щадью 120 га, огорожен смешан
ный лес с прогалинами. Вольер пе
ресекает незамерзающий ручей, 
там есть вырубки с хорошим возоб
новлением мягколиственных пород, 
открытые поляны для кормовых по
лей, хранилища для кормов и кор
мушки.

В январе 1968 г. из Воронежского 
заповедника завезли еще 50 оленей. 
В группе животных преобладали мо
лодняк и самки. Самцов было всего 
8. При выпуске в вольер обнаружи

ли, что два молодых оленя 
и взрослая самка во время 

транспортировки получили тя
желые травмы. Вскоре они по

гибли. Весной следующего года 
15 самок дали приплод. Таким об

разом, к 77 взрослым особям при
бавилось еще 15 телят. В течение 
лета олени жили в вольере и пре

красно акклиматизировались, пита
ясь только естественными кормами. 
После второй зимовки вольер был 
разгорожен и животные стали осваи
вать смежную территорию. В зимний 
период они активно пользовались 
кормушками, заходя в свой “родной”
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вольер. Можно сказать, что олени 
прижились.

В Осиповичском лесхозе опоили 
поместили в два вольера: в Вн юно 
ком лесничестве появилось 33 осо 
би, в Лепеньском — 13. Четыре оно 
ня погибли при перевозке. При ни 
пуске в Вязье часть оленей ушла из 
вольера, но 2/3 группы осталось 
Однако, они не отошли далеко и пи 
тались из кормушки, находящейся 
возле изгороди вольера.

К 13 оленям в Лепеньском лес
ничестве добавили 30 голов, заве
зенных из Беловежской пущи. Эта 
группа, на наш взгляд, представля
ет особый интерес. Взаимное осве
жение крови и великолепные эколо
гические условия передержки и вы
пуска оленей принесли прекрасный 
результат. Осиповичская популяция 
оленей развивалась интенсивней 
других, животные имели наилучшие 
морфофизические характеристики. 
По размерам, весу и качеству тро
феев олени в Осиповичах не имеют 
себе равных.

Положительный опыт реакклима
тизации европейского благородного 
оленя в лесхозах привлек внимание 
других охотпользователей. В насто
ящее время олень выпущен более 
чем в 30 пунктах во всех областях 
Беларуси. Наибольшее число этих 
животных в Брестской области — 
2287, из них около 1500 голов — в 
Беловежской пуще, которая продол
жает играть роль основного питом
ника оленей в Беларуси. На втором 
месте Минская область, где живет 
около 1300 оленей, в Гродненской 
— 838, в Могилевской — 773, в Ви
тебской — 643 и в Гомельской — 227 
голов. Основная их масса приходит
ся на лесхозы республики, но отрад
но, что к расселению оленей актив
но подключалось и Белорусское об
щество охотников и рыболовов. Все
го по республике в настоящее вре
мя насчитывается свыше 6000 голов 
оленей. Но это только начало.

По нашим расчетом в охотничь
их угодьях Беларуси может обитать 
80—100 тыс особей оленей, что даст 
значительный экономический эф
фект. Приведенная цифра 80 тыс 
обусловлена экологическими воз
можностями лесных угодий. При 
активной биотехнии этот показатель 
реально увеличить до 100 тыс. осо
бей. Непростительно игнорировать 
такую прибавку.
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