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Одной из целей природопользования является достижение устой-
чивого, экономически эффективного, экологически ответственного и 
социально ориентированного управления охотой и охотничьим хозяй-
ством. Для ее достижения необходимо обеспечить рост численности 
охотничьих животных, в первую очередь копытных (лось (Alces  
alces L.), олень благородный (Cervus elaphus L.), косуля (Capreolus 
capreolus L.)), до оптимального уровня и организацию экологически 
устойчивого природопользования популяциями этих животных [1]. Пу-
тями увеличение численности является вселение и реинтродукция жи-
вотных.  

Начало реинтродукции оленя благородного (Cervus elaphus L.) 
было положено в 1865-1900 гг.: в этот период в Беловежскую пущу 
было завезено более 500 оленей из разных районов Центральной Ев-
ропы. [2]. Вторым периодом в реинтродукции благородного оленя яв-
ляются 60 – 70 годы XX века. В 1956 г. партия этих животных была 
завезена из Воронежского заповедника и выпущена в Березинском за-
поведнике (71 олень), вторая партия была выпущена в 1963-1965 гг. – 
в Логойском и Лиозненском районах (68 особей), а третья в 1967 г. –  
в Чериковском заказнике и Осиповичском лесхозе (по 50 оленей) [3]. 

Третий период реинтродукции благородного оленя связан с реа-
лизацией государственной программы развития охотничьего хозяйства 
на 2016-2020 гг. В соответствии с ней в угодья охотничьих хозяйств 
было выпущено более 3000 оленей. Государственной программой «Бе-
лорусский лес» на 2021-2025 гг. предусмотрено продолжить работу по 
реинтродукцию этого ценного для охотничьего хозяйства вида.  

Первым этапом вселения оленей благородных является их пере-
держка на ограниченной территории на протяжении до 1,5 лет. Такой 
подход позволяет лучше закрепить животных на предназначенной для 
их обитания в будущем территории охотничьего хозяйства. 

Содержание на небольшой площади значительного количества 
животных негативно сказывается на состояние лесных фитоценозов, 
при этом существенную нагрузку испытывает живой напочвенный 
покров. Живой напочвенный покров является наиболее чувствитель-
ным компонентом лесного фитоценоза, быстро реагирующим на лю-
бые изменение окружающей среды. В нем обычно выделяют травяно-
кустарничковый ярус, включающий в себя однолетние и многолетние 
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травянистые растения, кустарнички и полукустарнички, а также мохо-
во-лишайниковый ярус.  

Целью наших исследований было провести оценку влияния со-
держания оленей благородных (Cervus elaphus L.) в вольерах для пе-
редержки на состояние живого напочвенного покрова. 

Исследования проводились в вольере учреждения «Пуховичская 
РОС «РГОО «БООР». Животные содержались в этом вольере в два 
периода: 2019-2020 гг. и 2020-2021 гг. Общая площадь вольера со-
ставляла 12 га, из них 4 га приходится на полевые угодья, 8 га – на 
лесные угодья. Лесные угодья представлены сосняком мшистым 
(79,5%) и сосняком орляковым (20,5 %). Средняя плотность животных 
составляла 5,8 ос/га, что является высоким показателем, определяю-
щим, несмотря на относительно небольшой период содержания оле-
ней, который составлял 6-7 месяцев, значительную нагрузку на расти-
тельность в вольере. Контрольные пробные площади закладывались в 
сосняках мшистом и орляковом за пределами вольера. Исследования 
проводились по общепринятым методикам.  

На исследуемой территории за пределами вольера живой напоч-
венный покров хорошо развит. Так, в сосняке мшистом было зафик-
сировано 18 видов живого напочвенного покрова, из них четыре вида 
мхов. Проективное покрытие травянисто-кустарничково яруса состав-
ляет 60,3%. Преобладает черника (Vaccinum myrtíllus L.), ее проектив-
ное покрытие 34,7%, встречаемость составляет 50%. В небольшом ко-
личества встречается брусника обыкновенная (Vaccínium vítis-idaéa 
L.), орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn), ястребинка 
обыкновенная (Hieracium murorum L.), вереск обыкновенный (Calluna 
vulgaris L. Hull,), марьянник лесной (Melampyrum sylvaticum L.) и др. 
Среднее проективное покрытия мохово-лишайникового яруса состав-
ляет 73,7%. В этом ярусе встречается четыре вида мхов: доминирует 
плеурозиум Шребера (Pleurozium schreberi Brid.) среднее проективное 
покрытие 58,5%, встречаемость составляет 100%. В небольшом количе-
стве встречается дикранум многоножковый. (Dicranum polysetum Brid.), 
политрихум можжевельниковый (Polytrichum juniperinum Hedw.) и пти-
лиум гребенчатый (Ptilium crista-castrensis (Hedw.). 

В сосняке орляковом было зафиксировано 16 видов в составе жи-
вого напочвенного покрова, в том числе три вида мхов. Проективное 
покрытие травянисто-кустарничково яруса составляет 47,9 %. Преоб-
ладает орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn), его про-
ективное покрытие составляет 28,5%, встречаемость – 60%. В не-
большом количестве встречается герань кроваво-красная (Geranium 
sanguineum L), короста́вник полево́й (Knáutia arvénsis L.) брусника 
обыкновенная (Vaccínium vítis-idaéa L.), ястребинка обыкновенная 
(Hieracium murorum L.), марьянник лесной (Melampyrum sylvaticum L.) 
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и др. Среднее проективное покрытие мохово-лишайникового яруса 
составляет 44,2%. В ярусе доминирует плеурозиум Шребера 
(Pleurozium schreberi Brid.), его среднее проективное покрытие 29,8%, 
встречаемость составляет 80%. В небольшом количестве дикранум 
многоножковый (Dicranum polysetum Brid.) встречается и гилокомиум 
блестящий (Hylocomium splendens Hedw). 

Под воздействием оленей благородных (Cervus elaphus L.) в воль-
ере изменяется видовой состав живого напочвенного покрова и проек-
тивное покрытие. В сосняке мшистом видовой состав сократился до 
11 видов, а в сосняке орляковом – до 5. Среднее проективное покры-
тия травянисто-кустарничкового яруса уменьшилось и составляет в 
сосняке мшистом 11,9%, а в сосняке орляковом – 13,8%. Наибольшие 
изменения произошли в мохово-лишайниковом ярусе, что связано с 
механическим воздействием большого количества животных, долгое 
время находящихся на ограниченной территории. Так проективное 
покрытие мохово-лишайниковым ярусом в сосняке мшистом умень-
шилось до 15%, а в сосняке орляковом – до 3,5%. 

Изменение светового режима и ослабление конкуренции между 
растениями за влагу и питательные вещества благоприятно сказалось 
на увеличение встречаемости и проективного покрытия овсяницы 
овечьей (Festuca ovina) и земляники лесной (Fragária vésca L.). В ме-
стах с нарушенным живым напочвенным покровом и лесной подстил-
кой зафиксировано появление крапивы двудомной (Urtica dioica L.). 
Таким образом, в вольерах для передержки, несмотря на незначитель-
ное время содержания животных, происходит деградация живого 
напочвенного покрова, это выраженно в уменьшении проективного 
покрытия растений и сокращении видовое разнообразие. На террито-
рии вольера появляются виды не характерные для коренных фитоце-
нозов, а также увеличивается площадь тропиночной сети. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ 

ХЕМОТИПОВ ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ НА ЛЕСОСЕМЕННЫХ 
ПЛАНТАЦИЯХ II ПОРЯДКА 

Химический состав древесины, кроме основных структурных 
компонентов, определяющих ее физико-механические свойства, пред-
ставлен также и широким спектром вторичных метаболитов, играю-
щих существенную роль в реакциях взаимодействии растения с окру-
жающей средой, включая формирование защитных механизмов по от-
ношению к негативным абиотическим и биотическим факторам [1]. 

Флавоноиды растений представляют собой разнообразную 
группу соединений, относящихся к классу полифенолов, включая  
гидроксипроизводные флавона, 2,3-дигидрофлавона, изофлавона,  
4-фенилкумарина и др. Биологическая функция флавоноидов связана 
с их участием в фотосинтезе, образовании лигнина и суберина, регу-
ляции процессов ксилогенеза, антимикробными и антифунгальными 
свойствами. Среди последних, применительно к ели европейской, 
особую значимость имеет производное флаван-3,4-диола –
лейкоантоцианидин. На основании проведенных комплексных фитопа-
тологических исследований была установлена достоверная взаимосвязь 
содержания в древесине лейкоантоцианидина и устойчивости к еловой 
корневой губке. При этом, увеличение  резистентности для   отдельных  


