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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ВОЛЬЕРНОМ СОДЕРЖАНИИ 
НА СОСТОЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

В статье рассматривается влияние оленя благородного (Cervus Elaphus L., 1758) на компо-
ненты лесных насаждений. Цель исследований – оценка состояния нижних ярусов лесных насаж-
дений на территории вольеров для передержки в зависимости от времени, прошедшего с момента 
выпуска животных. Проведенные исследования показали, что при содержании копытных живот-
ных в вольерах для передержки оказывается значительное негативное влияние на все компоненты 
лесных насаждений и особенно на подлесок и подрост как лиственных, так и хвойных пород. По-
вреждения, нанесенные животными, могут в дальнейшем способствовать поражению растений 
грибковыми заболеваниями. Из-за чрезмерной кормовой нагрузки наблюдается выпадение из со-
става подроста сосны обыкновенной. С течением времени после выпуска животных в угодья 
наблюдается постепенное восстановление подпологовой растительности, в том числе и кустар-
ничкового яруса, что проявляется через увеличение его проективного покрытия. Наблюдается 
также зарастание ранее проложенной животными тропиночной сети, минерализации почвы и сни-
жение плотности верхнего горизонта.  
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The article examines the influence of the red deer (Cervus Elaphus L., 1758) on the components of 
forest plantations. The purpose of the research is to assess the living condition of forest plantations on 
the territory of overexposure enclosures, depending on the time that has passed since the release of live-
stock. The conducted studies have shown that when keeping ungulates in overexposure enclosures, there 
is a significant negative impact on all components of forest plantations, and especially on undergrowth 
and undergrowth, both deciduous and coniferous species. Damage caused by animals can further contrib-
ute to the defeat of plants by fungal diseases. Due to excessive feed load, loss of the undergrowth of the 
common pine is observed. Over time, after the release of animals into the grounds, there is a gradual 
restoration of the sub-ecological vegetation, including the shrub layer, which is manifested through an 
increase in its projective coverage. There is also an overgrowth of the path network previously traversed 
by animals and a decrease in the density of the upper soil horizon. 
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Введение. В соответствии с мероприятиями 
подпрограммы 3 государственной программы 
«Белорусский лес» с 2016 по 2020 г. на террито-
риях более 70 охотничьих хозяйств были выпу-
щены около 5 тыс. особей оленя благородного 
(Cervus Elaphus L., 1758). Для успешной реак-
климатизации проводится передержка вселяе-
мых животных в местах выпуска. Эта процедура 
осуществляется в специально созданных вре-
менных вольерах. 

Вольер для передержки – огороженная часть 
территории, предназначенная для временного 
содержания диких животных, в том числе для 
вселения (включая расселение), интродукции, 
реинтродукции, акклиматизации, скрещивания 
и воспроизводства [1].  

Резкое увеличение численности оленя благо-
родного приводит к повышению нагрузки на под-
пологовую растительность лесных насаждений. 
Исследования по изучению влияния копытных 
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на лесные фитоценозы в европейских странах 
ведутся как необходимые мониторинговые ра-
боты, позволяющие отслеживать уровень и ха-
рактер влияния этой группы зверей на формиро-
вания лесной растительности, что крайне важно 
для своевременного решении вопросов взаимо-
действия в системе «копытные животные – лес-
ные насаждения» [2].  

В естественных условиях превышение чис-
ленности животных влечет за собой уменьшение 
продукции пастбищ и в конечном итоге сказыва-
ется на состоянии животных и плотности их по-
пуляций в целом. Благодаря налаженным природ-
ным механизмам в условиях естественных экоси-
стем численность диких фитофагов регулируется 
количеством доступной продукции фитоцено- 
зов [3]. Но при вольерном содержании эти меха-
низмы не работают, так как животные ограниче-
ны в возможности передвижения и доступа к кор-
мам. Сведения о характере влияния копытных на 
лесные насаждения, в том числе при их вольер-
ном содержании, носят отрывочный характер [4]. 

Цель исследований заключалась в оценке со-
стояния подпологовых ярусов лесных насажде-
ний на территории вольеров для передержки 
в зависимости от временного периода, прошед-
шего с момента выпуска животных.  

Основная часть. Территории, на которых 
были созданы вольеры для передержки живот-
ных, не выводятся из постоянного назначения 
и в дальнейшем должны выполнять свои основ-
ные первоначальные функции. После выпуска 
животных в местах создания вольеров не произ-
водится качественная оценка включенных ранее 
в их состав земель, в том числе не оценивается 
состояние лесных насаждений. Если на сельско-
хозяйственных землях достаточно быстро про-
исходят процессы восстановления травянистой 
растительности, то в лесных насаждениях может 
наблюдаться частичное снижение их устойчиво-
сти к факторам внешней среды, в этот период 
они могут подвергнуться воздействию энтомо- 
и фитовредителей. 

Исследования были выполнены в насажде-
ниях на территориях вольеров, выпуск живот-
ных из которых проводился в текущем году, три 
и пять лет назад (табл. 1). Все эти вольеры ис-

пользовались для передержки животных два-
жды, с незначительными перерывами. Насажде-
ния на территории вольеров сходны по своему 
составу и возрасту, с преобладанием сосняков, 
которые занимают до 80% включенных в состав 
вольеров лесных земель. В сосновых насаж- 
дениях примесь мелколиственных пород со-
ставляет до 30%. Для оценки происходящих 
в насаждениях изменений закладывались проб-
ные площади по общепринятым в лесоведении, 
лесоводстве и лесной таксации методикам [5]. 

На пробных площадях закладывались тран-
секты, на которых производился сплошной пе-
речет всех растений из ярусов подроста и под-
леска (по стволикам) с распределением по высо-
там, степени и характеру повреждений. 

По результатам обследования подроста и под-
леска устанавливались следующие показатели [6]:  

А – общее количество подроста и подлеска 
по породам на всех трансектах, экз.;  

В – общее количество поврежденных экзем-
пляров подроста и подлеска по породам, экз.;  

С – общее количество экземпляров всех древес-
ных и кустарниковых пород на всех трансектах, экз. 

На основании этих величин определяли по-
казатели: 

1) частота встречаемости (S) каждой породы 

100
%,

n
S

N
=  

где n – число трансект, на которых встречена 
каждая порода; 

N – общее количество трансект; 
2) обилие каждой породы (G) 

100
%;

A
G

C
=  

3) повреждаемость (предпочтительность) (P) 
каждой породы 

100
%.

B
P

A
=  

Все растения из числа подроста и подлеска 
делились на пять категорий: здоровые, слабо по-
врежденные, средне поврежденные, сильно по-
врежденные, погибшие [5]. 

 
Таблица 1 

Характеристика вольеров для передержки охотничьих животных 

Объект 
Площадь, 

га 
Год последнего 

выпуска 
Средняя плотность, 

особей/га 

Учреждение «Минская РОС» РГОО «БООР» 5,4 2016 13,0 
Учреждение «Смолевичская РОС» РГОО «БООР» 38,0 2016 2,4 
Учреждение «Червенская РОС» РГОО «БООР» 7,4 2018 3,1 
Учреждение «Вилейская РОС» РГОО «БООР» 12,0 2020 3,5 
Учреждение «Пуховичская РОС» РГОО «БООР» 12,4 2021 2,8 
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В естественных условиях обитания основу 
рациона оленя благородного (Cervus elaphus L., 
1758) при отсутствии в достаточном количестве 
травянистых растений составляют кора, моло-
дые побеги и почки ясеня, осины, несколько ме-
нее предпочитаемы – дуба, липы, сосны и дру-
гих пород [7]. Повреждаются животными в ос-
новном молодые побеги, реже стволики 
кормовых растений на высоте до 2 м. Около 5–
15% в общем объеме питания древесно-веточ-
ными кормами занимают такие породы, как ря-
бина обыкновенная (Sorbus aucuparia L., 1753), 
черемуха обыкновенная (Padus racemosa G., 1782), 
бересклеты (Euonymus verrucosa S., E. europaca L.). 
Повреждаются они чаще других древесных и ку-
старниковых растений, так как являются излюб-
ленным кормом оленей. При этом животные 
повреждают как ветви, так и стволики растений. 
В естественных условиях обитания животные 
практически не повреждают ель обыкновенную 
(Pinus abies L., 1753) [7]. 

Проведенные исследования показывают, 
что в условиях вольеров для передержки, ха-
рактеризующихся высокой плотностью населе-
ния животных, происходит повреждение всех 
древесных и кустарниковых растений в зоне 
потрав, независимо от кормовых предпочтений 
животных. 

С хозяйственной точки зрения после древес-
ного яруса наибольшую ценность представляет 
собой подрост как молодое поколение леса, ко-
торое в будущем, способно сформировать дре-
востой. В насаждениях на пробных площадях 
отмечено от пяти до семи видов древесных рас-
тений в составе подроста (табл. 2). 

Из встреченных нами повреждений наибо-
лее распространенными являются объедания 
молодых побегов растений и коры стволиков, в 
меньшей степени распространены механиче-
ские повреждения (заломы, затесы коры). Худ-
шее жизненное состояние подроста, сохранив-
шегося на пробных площадях, наблюдается в 
год выпуска животных из вольера. С течением 
времени происходит постепенное восстановле-
ние этого яруса. Данный процесс идет по двум 
направлениям: восстановление подвергнухшихся 
воздействию со стороны животных растений, 
а также нами отмечено появление молодых рас-
тений. Наибольшей скоростью восстановления 
отличаются поврежденные растения березы по-
вислой (Betula pendula Roth., 1788) и осины 
(Populus tremula L., 1753), что обусловлено их 
биологическими особенностями. Вместе с тем 
даже спустя пять лет после выпуска оленей из 
вольеров сохранившиеся растения имеют следы 
воздействия животных. Из состава подроста 
полностью выпадает сосна обыкновенная (Pinus 
sylvestris L., 1753).  

Минерализация почвы, некоторое увеличе-
ние освещенности способствуют появлению че-
рез три – пять лет после выпуска животных мо-
лодого поколения осины и березы как вегетатив-
ного, так и семенного происхождения.  

На всех исследуемых территориях встре-
чался подрост ели. Прослеживается выраженная 
закономерность между обилием растений этой 
породы и их жизненным состоянием. Так, расте-
ния, встречающиеся в насаждениях на пробных 
площадях единично или достаточно редко, 
имели наибольшие повреждения оленями. 

 
Таблица 2 

Оценка состояние подроста в насаждениях на пробных площадях 

Порода 

Показатели 

год выпуска животных 
3 года после выпуска 

животных 
5 лет после выпуска 

животных 

S G P K S G P K S G P K 

Осина (Populus tremula 
L., 1753) 12,2 6,2 100 4,4 66,7 18,4 81,5 3,03 36,8 22,1 57,1 2,3 

Береза повислая (Betula 
pendula Roth., 1788) 22 21,1 78,6 4,1 76,2 29,7 69,4 3,33 44,7 37,8 48,1 1,9 

Ясень обыкновенный 
(Fraxinus excelsior L., 1753) 9,8 1,4 100 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сосна обыкновенная 
(Pinus sylvestris L., 1753) 63,4 38,1 100 4,5 57,1 24,8 100 4,5 52,6 11,2 100 4,7 

Ель европейская (Pinus 
abies L., 1753) 41,5 23,6 100 3,7 38,1 21,1 100 3,7 34,2 14,8 100 3,6 

Клен остролистный (Acer 
platanoides L., 1753) 12,2 0,4 100 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дуб обыкновенный (Quer-
cus robur L., 1753) 43,9 9,2 100 4,6 14,3 6 83,3 3,9 18,4 14,1 61,7 3,1 
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На пробных площадях отмечено от 5 до 7 ви-
дов растений в составе подлеска (табл. 3). Наибо-
лее распространенными являются следующие: 
крушина ломкая (Frángula álnus Mill., 1768) и ря-
бина (Sórbus aucupária L., 1753), единично встре-
чаются ирга круглолистная (Amelánchier ovális 
Medik.) и черемуха обыкновенная (Padus racemo-
sa G., 1782). Высота подлеска в год после выпуска 
составляла 1,47 м. Спустя 5 лет после выпуска 
животных средняя высота подлеска уменьшается 
до 1,12 м, что связано с большим количеством 
растений крушины ломкой (Frángula álnus Mill., 
1768) и рябины (Sórbus aucupária L., 1753) высотой 
до 0,5 м, относящихся к молодому поколению. 

Можжевельник обыкновенный (Juníperus 
commúnis L., 1753) был встречен нами только в 
насаждениях в вольерах, выпуск из которых был 
произведен в текущем году. Все растения имели 
следы интенсивных повреждений животными. 
В насаждениях на объектах, выпуск из вольеров 
которых состоялся 3 и 5 лет назад, можжевель-
ник не встречался, что может быть обусловлено 
гибелью растений вследствие воздействия со 
стороны оленей благородных (Cervus Elaphus L., 
1758). Таким образом, несмотря на интенсивное 
воздействия, которое испытывает подлесочная 

растительность, в насаждениях спустя 3–5 лет 
после выпуска оленей благородных происходит ее 
достаточно быстрое восстановление, что обуслов-
лено высокой устойчивостью лиственных расте-
ний к механическим повреждением и способно-
стью давать обильные корневые отпрыски. 

Живой напочвенный покров также испыты-
вает интенсивное воздействие со стороны живот-
ных: частично растения используются в пищу, 
частично – вытаптываются. Одним из наиболее 
привлекательных кормовых растений в составе 
живого напочвенного покрова для оленя благо-
родного (Cervus Elaphus L., 1758) является чер-
ника (Vaccínium myrtíllus L., 1753). Состояние 
этого растения можно использовать как индика-
тор для характеристики изменений, происходя-
щих в живом напочвенном покрове в целом. 
В период содержания оленей в вольере наблюда-
ется сильное объедание растений черники, что 
приводит к сокращению ее проективного покры-
тия (табл. 4). На территории вольеров наблюда-
ется увеличение плотности почвы, особенно 
около биотехнических объектов, а также вдоль 
ограждений, что негативно сказывается на состо-
янии подпологовой растительности и в наиболь-
шей степени – живого напочвенного покрова. 

 
Таблица 3 

Оценка состояния подлеска в насаждениях на пробных площадях 

Порода 

Показатели 

исследование в год выпуска 
животных 

результаты через 3 года 
после выпуска животных

результаты через 5 лет 
после выпуска животных

S G P K S G P K S G P K
Ива козья (Salix 
caprea L., 1753) 10,5 4,8 100 4,3 13,2 5,1 100 4 5,3 1,2 100 3,7 
Крушина ломкая 
(Frangula alnus 
Mill., 1768) 81,6 54,8 100 4,8 42,1 64,5 88,6 3,6 47,4 72 30,1 2,7
Рябина обыкно-
венная (Sorbus 
aucuparia L., 1753) 76,3 27,6 100 4,8 26,3 9,2 88,1 3,2 52,6 21,2 48,2 2,9 
Бересклет бородав-
чатый (Euonymus 
verrucosus Scop.) 2,6 0,4 100 4 2,6 0,7 100 4 0 0 0 0 
Ирга круглолист-
ная (Amelanchier 
ovalis Medik.) 0 0 0 0 5,3 0,2 100 4 10,5 1,2 18,5 1,2
Черемуха обык-
новенная (Padus 
racemosa G., 1782) 5,3 1,1 100 4,1 0 0 0 0 2,6 2,3 94,1 2,4 
Смородина черная 
(Ríbes nígrum L., 1753) 2,6 0 100 4,2 15,8 14,8 95,5 3,7 0,0 0 0 0
Можжевельник обык-
новенный (Juniperus 
communis L., 1753) 2,6 0,9 100 4,1 5,3 0,7 100 3,3 0 0 0 0 
Лещина обыкно-
венная (Corylus 
avellana L., 1753) 63,2 10,4 100 4 23,7 4,8 81,8 2,7 18,4 2,1 87,2 1,9 
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Таблица 4 
Оценка проективного покрытия и жизненного состояния черники 

в насаждениях на пробных площадях 

Показатель 

Учреждение 
«Пухович-
ская РОС» 
РГОО 

«БООР» 

Учреждение 
«Вилейская 
РОС» РГОО 

«БООР» 

Учреждение 
«Червен-
ская РОС» 
РГОО 

«БООР» 

Учреждение 
«Смолевич-
ская РОС» 

РГОО «БООР» 

Учрежде-
ние «Мин-
ская РОС» 
РГОО 

«БООР» 
Проективное покрытие, % 2,1 2,3 7,5 20,1 20,4 
Жизненное состояние, балл 3,9 4,1 2,7 1,7 1,8 

 
Заключение. Лесные насаждения при кратко-

временном вольерном содержании в условиях вы-
сокой плотности оленей испытывают интенсивное 
воздействие со стороны животных. Наиболее под-
вержены этому воздействию подрост, подлесок, 
живой напочвенный покров. В ярусе подроста про-
исходит гибель практически всех молодых дере-
вьев сосны (Pinus sylvestris L., 1753), частично по-
гибают подрост осины (Populus tremula L., 1753), 
дуба (Quercus robur L., 1753), клена (Acer plata-
noides L., 1753). Из подлесочного яруса в наиболь-
шей степени повреждаются крушина (Frángula 
álnus Mill., 1768), рябина (Sórbus aucupária L., 
1753) и ива козья (Salix caprea L., 1753).  

Для содержащихся в вольерах оленей благо-
родных наиболее привлекательным в кормовом 
отношении растением в живом напочвенном 

покрове является черника (Vaccínium myrtíllus L., 
1753). При вольерном содержании наблюдается 
значительное сокращение проективного покры-
тия этого растения, однако после выпуска жи-
вотных происходит ее разрастание. 

Содержание животных приводит к некото-
рой минерализации почвы и уплотнению в ме-
стах биотехнических сооружений и по пери-
метру территории вольера. С течением времени 
наблюдается постепенное восстановление под-
пологовой растительности в насаждениях на 
пробных площадях. В ярусе подроста во многом 
благодаря минерализации почвы происходит 
увеличение количества молодых растений бе-
резы повислой (Betula pendula Roth., 1788) и 
осины (Populus tremula L., 1753), разрастание 
подлесочного яруса.  
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