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Изучено влияние оленя благородного на растительные 
сообщества заказника «Сафонова дача» при его вольерном 
содержании. Установлен характер повреждений раститель-
ности. Отмечено выраженное негативное воздействие по-
пуляции оленя благородного на лесной фитоценоз внутри 
вольера.

Ключевые слова: олень благородный, растительные 
сообщества, заказник, вольеры, копытные.

The influence of red deer on plant communities of the wild-
life area «Sapfonova datcha» under its enclosure keeping is 
researched. The type of plant damages is determined. The 
pronounced negative impact of red deer population on forest 
phytosenoze inside the enclosure is noted.

Keywords: red deer, plant communities, wildlife area, 
enclosures, hoofed.
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Диреганов Е. В., Лысенко И. О., Емельянов А. В.
Direganov E. V., Lysenko I. O., Emelyanov A. V.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОЛЕНЯ БЛАГОРОДНОГО (CERVUS ELAPHUS) 
НА ЛЕСНЫЕ ФИТОЦЕНОЗЫ ПРИ ЕГО ВОЛЬЕРНОМ СОДЕРЖАНИИ 
THE ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF RED DEER (CERVUS ELAPHUS) 
ON FOREST PHYTOSENOZE UNDER ITS ENCLOSURE KEEPING 

К
ак известно, растительноядные мле-
копитающие играют огромную роль в 
динамике и функционировании экоси-

стем, которая в первую очередь определя-
ется их трофической деятельностью. Поми-
мо прямого изъятия первичной продукции, 
они оказывают весьма ощутимое косвенное 
воздействие на весь природный комплекс 
среды обитания. Наиболее существенное 
влияние на структуру и продуктивность рас-
тительности оказывают копытные млекопи-
тающие в условиях открытых пастбищных 
экосистем. Данные экосистемы характери-
зуются господством как травянистой, так и 
древесно-кустарниковой растительности, 
и трофическое воздействие на них всегда 
остается на достаточно высоком уровне 
[1].

В процессе эволюции отношения между 
видами, слагающими фитоценозы, и их есте-
ственными потребителями развивались по 
пути приспособления растений к постоянному 
отчуждению определенной части продукции. 

При этом степень изъятия растительной про-
дукции пастбища фитофагами ограничена и 
регулируется целым рядом сложных эколого-
физиологических механизмов, определяю-
щих длительное устойчивое существование 
системы «фитофаг – растение». Как правило, 
в естественных условиях превышение уровня 
изъятия влечет за собой уменьшение продук-
ции пастбища, сказывающееся на состоянии 
и плотности популяций самих потребителей. 
Благодаря таким механизмам в условиях 
естественных пастбищных экосистем числен-
ность диких фитофагов регулируется количе-
ством доступной продукции, которым может 
прокормиться определенная численность жи-
вотных [2].

Основоположник отечественного научного 
лесоводства Г. Ф. Морозов указывал, что в здо-
ровом нормальном лесу животные не приносят 
серьёзного вреда, выступая часто агентами 
его возобновления. Если же в лесу нормальная 
жизнь нарушена каким-либо стихийным бед-
ствием или неправильной организацией хозяй-



№ 3(7), 2012
101

ства, животные могут выступать как факторы 
его разрушения и гибели.

Совсем по-другому складываются взаимоот-
ношения в системе «фитофаг – фитоценоз» при 
ограниченном трофическом ресурсе, например 
при вольерном содержании копытных животных. 
Кроме того, изучение экологической проблемы 
«копытные – лесная растительность» наиболее 
актуально на заповедных территориях, целью 
которых является сохранение в естественном 
состоянии природных комплексов [3]. 

В настоящее время на Ставрополье прово-
дятся мероприятия по восстановлению числен-
ности благородного и пятнистого оленей и их 
реакклиматизации, т. е. завоз в те места, откуда 
они исчезли. Эти мероприятия обусловлены вы-
нужденной необходимостью. Из-за отстрелов, 
вызванных африканской чумой свиней, в регио-
не почти не осталось диких кабанов. В результа-
те образовалась экологическая ниша, которую 
необходимо восполнить. Опустевшую экологи-
ческую нишу, по мнению ученых, отчасти могут 
заполнить олени.

Эти и другие вопросы, значимые для сохра-
нения биологического разнообразия, обусло-
вили актуальность проводимых нами исследо-
ваний.

Цель исследования – изучить влияние оленя 
благородного на фитоценоз вольера в заказни-
ке «Сафонова дача».

Работа проводилась на территории госу-
дарственного природного заказника «Сафо-
нова дача», в котором установлены вольеры 
для содержания оленя благородного (Cervus 
elaphus). Сбор материала проводили в пери-
од экспедиционных выездов на территорию 
заказника в течение всего календарного года 
(2011 г.). Основная часть исследований при-
ходилась на май – сентябрь, разовые выезды 
осуществлялись в зимний период. Изучали 
видовой состав и обилие травянистых расте-
ний, породный состав деревьев. Для травяни-
стых растений определяли обилие и частоту 
встречаемости. Особое внимание уделялось 
местам, где под влиянием оленей происходит 
деградация растительного покрова и эрозия 
почв.

 В ходе исследований проводили анализ ди-
намики численности животных, полового и воз-
растного состава их популяции. Изучали про-
странственное размещение оленей, их питание 
в разные сезоны года. На наш взгляд, эта ин-
формация имеет большое значение при оценке 
влияния оленей на растительность и почвенный 
покров на территории вольера.

Государственный природный заказник «Са-
фонова дача» расположен в пойменном лесу 
реки Подкумок, восточнее станицы Лысогор-
ской и станицы Незлобной в юго-западной части 
Георгиевского района, на землях Георгиевского 
и Подкумского лесничеств Кумского лесхоза. 
Площадь заказника 754 га. Почвы представле-
ны черноземами мощными, темно-серыми лес-
ными и лугово-черноземными.

В Подкумском лесничестве, на террито-
рии которого находится вольер с оленями, лес 
представлен дубом, ясенем с примесью ильма, 
липы и клена в возрасте 45–50 лет и полнотой 
0,7. В 41–43 кварталах он имеет II бонитет, а в 
кварталах 16–18 и 37 — III бонитет. В лесу по-
всеместно встречаются лекарственные расте-
ния: тысячелистник, душица, зверобой, пустыр-
ник, реже девясил.

Биологические и экологические особенно-
сти разновидности оленя благородного уста-
навливали по литературным источникам и ре-
зультатам собственных наблюдений [4]. У ма-
рала длина тела достигает 250–265 см, высота 
в холке 135–155 см и масса 300–340 кг. Обитает 
в различных типах лесов: таежных, широколи-
ственных, горных, субтропических. Населяет 
также кустарниковые заросли по берегам рек, в 
пустыне, в горах альпийского пояса. 

Места обитания оленя чрезвычайно разно-
образны. В лесах олени выбирают такие участ-
ки, где много молодого подроста, кустарников и 
травянистых полян.

Корма благородных оленей также весьма 
разнообразны. Наибольшую роль в кормо-
вом рационе играют злаки, особенно весной 
и в начале лета. Часто поедают сложноцвет-
ные, бобовые и зонтичные. Зимой у много-
летников олени используют зеленые прикор-
невые листья и стебли. Едят также ветошь. Из 
древесно-кустарниковых растений олени по-
едают дуб, ясень, клен, бук, липу, рябину, иву, 
калину, плющ, омелу и др. Едят листья, почки, 
побеги, грызут кору. Очень большое значение 
в питании оленей имеют желуди, которые они 
используют осенью и зимой, доставая из-под 
снега. Охотно поедают буковые орешки, кашта-
ны, семена липы, орехи лещины, а также груши, 
яблоки и другие плоды деревьев и ягоды. Едят 
олени многие виды грибов, а зимой – древес-
ные и наземные лишайники. В случае выхода 
на поля едят кукурузу, овес, пшеницу и другие 
культуры. Кормовой рацион может существен-
но меняться и в зависимости от урожая или 
неурожая основных кормов, а также в связи со 
спецификой условий и характером раститель-
ности. Олени охотно посещают водные или 
сухие солонцы, установленные егерями для 
минеральной подкормки копытных. Они лижут 
выходы соли или лед, грызут землю, богатую 
минеральными солями. Наиболее интенсивное 
солонцевание бывает в период гона, весной и 
в начале лета. Летом в жаркую погоду олени 
пасутся утром, днем отдыхают, вновь начинают 
пастись под вечер и нередко пасутся большую 
часть ночи. В пасмурную погоду могут пастись 
весь день.

В естественных природных экосистемах 
обычный размер стада оленей 3–6 голов, ред-
ко больше. Летом небольшое стадо оленей 
занимает 400–600 га, зимой всего 60–100 га. 
Размеры участка обитания зависят от качества 
угодий (их кормности) и плотности популяции 
оленей, которая в Европе составляет от 4 до 30, 
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чаще около 15 оленей на 1000 га. В некоторых 
случаях она может быть 40 и даже 60 оленей 
на ту же площадь, но, как правило, такая плот-
ность влечет за собой уничтожение древесного 
подроста и быстрое оскудение оленьих паст-
бищ. По данным отечественных ученых, опти-
мальной общая численность оленей считается 
тогда, когда она составляет около 20 оленей на 
1000 га, при нормальном соотношении полов – 
1 : 1 [5]. 

Обычный прирост стада бывает от 12 до 
20 %. В природе олени доживают до 12–14 лет, 
в неволе – до 25–30 лет.

Для оценки влияния оленя благородного на 
растительный покров при вольерном содержа-
нии изучали пищевой рацион животных и сам 
процесс питания, что, на наш взгляд, имеет су-
щественное значение для установления причин 
нарушения фитоценозов под вольерами. 

Установили, что в условиях биоразнообразия 
фитоценозов заказника «Сафонова дача» Став-
ропольского края олени едят растительность не 
менее 56 видов. Обращает на себя внимание 
травоядность изучаемых животных. 

В Ставропольском крае зима не очень вы-
сокоснежная, поэтому травянистая раститель-
ность круглый год имеет очень большое значе-
ние в питании оленей.

Установлено, что взрослый олень в среднем 
в день съедает 15 кг корма, оленуха – около 11. 
В зимнее время в это общее количество входят 
6,9 кг веточного корма, 5,1 кг желудей и про-
чих семян, 2,5 кг травянистых растений и 0,5 кг 
листьев деревьев и кустарников. Весной травя-
нистые растения составляют 8,5 кг, листья – до 
6 кг. Осенью, когда происходит общее сокра-
щение числа видов кормовых растений в пи-
щевом рационе оленей (что связанно с посте-
пенным увяданием травянистой растительно-
сти и огрубением молодых побегов древесно-
кустарниковой), сложно сопоставить объёмы 
кормовой фитомассы травянистой и древесно-
кустарниковой растительности, так как олени 
начинают использовать в питании опадающие 
листья и семена растений. 

В конце осени и в начале зимы основным 
продуктом становятся желуди – 5,4 кг, листья – 
4,1 кг, травянистые растения – 3,3 кг, веточные 
корма до 2 кг. В холодное время года рацион 
оленей на 50–70 % состоит из веточного кор-
ма и древесной коры, 20–30 % из желудей, 20–
50 % – желудей и других семян (в осенний пе-
риод доля семян очень высока). Травянистые 
растения составляют около 20 % спектра пита-
ния, листья деревьев и кустов – 5 %. В течение 
холодного периода удельный вес отдельных 
видов пищи может изменяться. Летом олень 
переходит на питание почти исключительно 
травянистыми растениями и листьями дере-
вьев и кустарников. 

Отмечено, что оленями используются в 
пищу только определенные органы растений. 
Это, вероятно, обусловлено неоднородностью 
питательной ценности кормовой растительно-

сти в зависимости от фенофазы. Нами уста-
новлено (что подтверждается исследованиями 
многих авторов), что животные при наличии 
разнообразного корма предпочитают расте-
ния, богатые белком и легкорастворимыми 
углеводами (молодые растения, их побеги, ли-
стья, семена). 

Наблюдения, проведенные за процессом пи-
тания оленей весной, когда зеленая трава еще 
низкая, свидетельствуют, что олень ест ее язы-
ком вместе с ветошью и срывает резкими движе-
ниями головы. Наиболее интенсивно олени кор-
мятся утром, делая по 15–30 щипков в минуту, 
через 1–1,5 часа их темп снижается, животные 
переходят с места на место, стоят, иногда ло-
жатся прямо на пастбище, пережевывая жвачку. 
Взрослые животные ежеминутно осматривают-
ся, молодые ведут себя более спокойно. Летом, 
когда травяной покров высок, олени срывают 
верхушки растений, при этом голова животно-
го находится на уровне спины, что облегчает 
ему осмотр местности. Осенью, когда снег еще 
неглубок, олень ест верхушечные части расте-
ний, которые возвышаются над снегом, потом 
раздвигают снег мордой, добывая подснежную 
часть растения. При более глубоком снеге, не 
отрывая морды от травы, животное разгребает 
снег быстрыми ударами передней ноги, не пре-
кращая кормежки.

Нами отмечено, что немаловажным факто-
ром воздействия копытных на фитоценозы яв-
ляются особенности их биологии (размер копыт 
и особенности передвижения). При вольном 
содержании воздействие оленей на травяной 
ярус лесных фитоценозов не отмечается. В слу-
чае вольерного содержания при ограниченной 
площади выпаса в совокупности с фактором 
выедания наблюдали появление нарушений 
растительного покрова (повреждение фитоце-
ноза вплоть до минерального слоя), особенно 
по периметру вольера. 

Выраженного воздействия со стороны оле-
ней на основные лесообразующие породы за 
период проводимых нами исследований не от-
мечено. Скусы верхушек побегов на подросте 
хвойных и широколиственных пород деревьев 
носят эпизодический характер. У липы чаще 
всего оленями используется корневая поросль. 
Подрост граба хорошо переносит повреждения 
центральных и боковых побегов, что приводит к 
образованию на следующий год дополнитель-
ных побегов, тем самым увеличивается кор-
мовая емкость этих растений. Замечено, что 
наибольшему воздействию подвержен подрост 
ясеня. 

Результаты проведенной работы позволили 
установить характер повреждений раститель-
ности (травяного и древесного ярусов). На тер-
ритории вольера (12 га) собрано 75 поедей. За-
ложено 3 пробных площадки, на которых отме-
чено более 16 видов древесно-кустарниковых 
пород, поедаемых оленями. Выделено 48 видов 
травянистых растений, играющих важную роль 
в летнем питании оленей. 
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В настоящее время при существующей плот-
ности группировки благородных оленей, не-
смотря на обилие кормовых растений в вегета-
ционный период и подкормку в зимний период, 
наблюдается выраженное негативное воздей-
ствие на лесной фитоценоз внутри вольера. 
В местах большой концентрации оленей из рас-

тительного покрова исчез целый ряд травяни-
стых растений, наблюдается эрозия почвы. 

В результате отмеченных негативных из-
менений лесного фитоценоза рекомендовано 
безо тлагательное увеличение площади вольера 
и тщательная систематическая подкормка жи-
вотных.
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