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По устойчивости использования и продук-

тивности охотничьих угодий РФ существенно от-

стает от большинства наиболее экономически раз-

витых стран. Более того, проникновение и распро-

странение опаснейшего для домашних и диких 

свиней высококонтагиозного вирусного заболевают 

— африканской чумы свиней (АЧС) — может еще 

более усугубить ситуацию. В таких условиях целе-

сообразно создание в охотничьих угодьях группи-

ровок диких копытных, не подверженных заболе-

ванию африканской чумой свиней. Из наиболее 

значимых видов следует назвать благородного и 

пятнистого оленей, а также белохвостого оленя, 

положительный опыт акклиматизации которого в 

ряде стран мира говорит о том, что данный вид 

является перспективным объектом животного мира 

и для России. 

The stability of use and the efficiency of hunting 

areas in Russia is far behind from majority of the more 

economically developed countries. Furthermore, the 

penetration and spread of the dangerous for domestic 

and wild pigs of the highly contagious viral disease — 

African swine fever (ASF) — could further aggravate 

the situation. In such circumstances, it is advisable to 

create groups-ofwild ungulates which are not vulnerable 

to infection of African swine fever in the hunting areas. 

Red deer and sika deer, as well as white-tailed deer, 

should be called the most promising species; and the 

positive experience of acclimatization in some countries 

suggests that these species are good for the Russian 

fauna. 
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Охотничьи ресурсы составляют важнейшую часть при-
родного капитала Российской Федерации, регионов страны и 
обеспечивают тем самым национальное богатство; их ис-
пользование относится к традиционным для России формам 
природопользования. Стоимость ежегодно получаемой 
продукции и предоставляемых услуг в сфере охотничьего 
хозяйства оценивается примерно в 16,2 млрд руб.; числен-
ность занятого в охотничьем хозяйстве (на постоянной и 
временной основе) населения составляет более 80 000 чело-
век, причем большая его часть приходится на сельскую 
местность и отдаленные районы, где иные рабочие места 
отсутствуют. Кроме того, охота является частью культуры и 
традиций большинства народов нашей страны, основным 
источником существования более 50 коренных и малочис-
ленных народов Севера и Дальнего Востока. 

Устойчивость использования охотничьих ресурсов, по-
вышение эффективности государственного управления 
охотничьим хозяйством с целью максимизации экономиче-
ской доходности и социализации получаемых благ при со-
блюдении экологических ограничений составляют важней-
шие направления развития страны и нацелены на достижение 
утвержденных Президентом Российской Федерации страте-
гических национальных приоритетных целей государства: 
повышение качества жизни населения и обеспечение эко-
номического роста. 

Несмотря на наличие обширных охотничьих угодий 
(около 1,6 млрд га), численность многих ценных видов 
охотничьих животных в России достаточно низка. По рас-
четам ученых и экспертов, экологическая емкость охотни-
чьих угодий России позволяет многократно увеличить чис-
ленность важнейших видов охотничьих животных. Так, 
например, численность лося может быть выше почти в 5 раз, 
косули, благородного и северного оленя — в 5—6 раз, гор-
ных копытных — в 13 раз, а овцебыка — более чем в 60 раз 
(рис. 1). По уровню добычи охотничьих животных Россия су- 
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щественно отстает от многих стран Западной 
Европы. Так, например, в охотничий сезон 
2009—2010 годов в России официально было 
добыто около 30 тыс. косуль, в то время как во 
Франции и Германии — более 1,5 млн. Кабанов в 

этот же период в нашей стране было добыто 
около 60 тыс., а во Франции и Германии — 700 
тыс. Огромное различие наблюдается и по до-
быче лосей. Так, в Швеции и Финляндии в год в 
среднем добывается около 150 тыс. лосей, тогда 
как в России — чуть больше 20 тыс. особей. В 

среднем российский охотник может добыть одно 
копытное животное раз в 25 лет, в то время как в 
Швеции — раз в 2 года, а в Норвегии — каждый 
год. 

За последние пять лет положение дел усугу-
билось еще и тем, что на территорию Российской 

Федерации проникло и распространилось опас-
нейшее для кабанов и домашних свиней высо-
коконтагиозное вирусное заболевание — афри-
канская чума свиней, характеризующаяся высо-
кой летальностью. Источник возбудителя ин-
фекции — больные животные и вирусоносители. 

Основные факторы передачи возбудителя — 
прямой контакт между животными, а также 
корма и транспортные средства, загрязненные 
выделениями больных животных. Лечения АЧС 
нет, средства ее специальной профилактики в 
настоящее время отсутствуют. АЧС не опасна для  

человека, однако в настоящее время вирус АЧС уже 
нанес существенный ущерб популяциям диких каба-

нов и свиноводству на Северном Кавказе, в Южном и 
Центральном федеральных округах (рис. 2). 

Рис. 2. Количество неблагополучных пунктов 

по АЧС на территории Российской Федерации 

за период с 2008 по 2012 гг. 

Источник: Федеральная служба по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору 

Рис. 1. Соотношение фактической и потенциальной численности диких копытных животных 
в Российской Федерации 
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Рис. 3. Различные виды оленей: а — благородный, б — пятнистый, в — белохвостый 

а б в 

Учитывая, что кабан является охотничьим 

животным в 72 из 80 субъектов Российской Фе-

дерации, одним из основных объектов люби-

тельской охоты в Центральном, Приволжском, 

Северо-Западном и Южном федеральных окру-

гах, можно прогнозировать, что в случае небла-

гоприятного сценария распространения вируса 

АЧС среди кабанов значительно усилится пресс 

на другие виды диких копытных — лося, косулю 

и немногочисленного оленя как со стороны 

охотников, так и со стороны хищников [7]. 

Для изучения возможностей создания груп-

пировок диких копытных, не подверженных за-

болеванию африканской чумой свиней, с целью 

повышения устойчивости использования и про-

дуктивности охотничьих угодий были проведены 

специальные научные исследования, в ходе ко-

торых: 1) выполнен анализ ситуации по распро-

странению АЧС на территории Российской Фе-

дерации; определены субъекты Российской Фе-

дерации, потенциально опасные с точки зрения 

потери поголовья дикого кабана в результате 

возникновения эпизоотии африканской чумы 

свиней; обоснован перечень субъектов Россий-

ской Федерации, в которых целесообразно осу-

ществлять расселение благородного и пятнистого 

оленей, акклиматизацию белохвостого оленя; 2) 

изучены сведения о биологической характери-

стике благородного, пятнистого и белохвостого 

оленей; 3) проведены полевые работы для изу-

чения особенностей экологии вольерных и 

вольно- живущих благородных и пятнистых 

оленей на территории охотничьих угодий Вла-

димирской области (на примере ООО «Суздаль-

ская охота»); 4) разработаны предложения по 

созданию устойчивых  группировок  благородно- 

го, пятнистого и белохвостого оленей в охотни-

чьих угодьях на территории субъектов Россий-

ской Федерации, потенциально опасных с точки 

зрения возникновения эпизоотии африканской 

чумы свиней. При проведении научных исследо-

ваний применялись аналитические методы ис-

следований, сопоставительный метод, систем-

но-логический, априорный и апостериорный 

анализ, экспертный анализ, факторный анализ и 

др. 

Учитывая, что исследования проводились на 

примере благородного, пятнистого и белохво-

стого оленей, в настоящей статье рассмотрены 

особенности именно этих видов копытных жи-

вотных. 

Благородный олень (рис. 3, а). В настоящее 

время ареал благородного оленя на территории 

России охватывает центр и юг Европейской части 

страны, а также регионы Южной Сибири и юг 

Дальнего Востока. Разрозненные группы благо-

родного оленя в естественной среде обитания и в 

вольерах имеются во многих регионах Севе-

ро-Западного, Центрального и Приволжского 

федеральных округов. Общая численность вида в 

стране по состоянию на конец 2012 года оцени-

валась в 225 тыс. особей. Следует отметить, что 

еще в недалеком прошлом (первое тысячелетие н. 

э.) ареал благородного оленя на территории со-

временной России был гораздо обширнее, чем в 

настоящее время. Причиной дробления некогда 

сплошного ареала благородного оленя и суще-

ственного сокращения численности вида явился 

неумеренный промысел. По экспертным оценкам, 

потенциальная численность вольноживущего 

поголовья благородного оленя в нашей стране 

может быть в 5—6 раз выше существующей и сос- 
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тавлять не менее 1 млн особей [1]. 

Благородный олень характеризуется высокой 

экологической пластичностью. Он прекрасно себя 

чувствует в предгорных и горных лесах Кавказа, в 

горной тайге Южной Сибири и Дальнего Востока, 

в широколиственных лесах южных регионов Ев-

ропейской части России. При минимальной под-

держке со стороны человека устойчивые группы 

благородного оленя обитают в подзоне южной 

тайги, например, в Ярославской области. Все это 

свидетельствует о возможности не только полного 

восстановления исторического ареала благород-

ного оленя в нашей стране, но даже его расши-

рения на север. 

Благородный олень всегда был и остается же-

ланным объектом охоты. По размерам это ко-

пытное уступает только лосю. Для большинства 

охотников ценность представляет не только мясо, 

но и трофейные рога, длина и размах которых 

могут достигать метра и более. Охота на тро-

фейных самцов благородного оленя в настоящее 

время высоко востребована. 

Важной экологической особенностью благо-

родного оленя является его высокая территори-

альная привязанность. В охотничьих хозяйствах, 

где налажена подкормка и охрана, миграционная 

активность животных минимальна. Благодаря 

этой особенности вида устойчивые группировки 

благородных оленей можно создавать и поддер-

живать на территориях даже небольших по пло-

щади охотничьих хозяйств. Плотность животных 

при этом может достигать 20—30 особей на 1000 

га пригодной для обитания площади. Все более 

широкое распространение в нашей стране полу-

чает и вольерное разведение этого вида. Следует 

также отметить, что благородные олени доста-

точно устойчивы к заболеваниям, могут исполь-

зовать широкий спектр кормов, переходя с одного 

корма на другой, а благодаря крупным размерам 

неплохо переносят снежные зимы. 

Таким образом, благородного оленя можно 

считать одним из самых перспективных видов 

охотничьих копытных животных для значитель-

ной территории страны. Что особенно важно, 

ареал благородного оленя в Европейской части 

России практически полностью перекрывает 

ареал гибнущего от АЧС кабана. Кроме того, этот 

вид прекрасно разводится в вольерных условиях. 

Осуществлять работы по вольерному разведению 

благородного оленя на территории России целесо- 

образно в Центральном, Северо-Западном, Южном 

и Приволжском федеральных округах (рис. 4), то 

есть на территориях, наиболее пострадавших в 

последние годы от эпизоотии АЧС. 

Пятнистый олень (рис. 3, б). Естественный' 

ареал пятнистого оленя в нашей стране охватывает 

юг Приморского края. Разрозненные группировки 

вида во многих регионах Европейской части Рос-

сии были созданы в ходе широкомасштабных ра-

бот по интродукции вида из дальневосточного 

очага или из искусственно созданных популяций. 

Целесообразность данных работ до сих пор вы-

зывает дискуссии в среде ученых и охотоведов. С 

одной стороны, вселение пятнистого оленя в ис-

торический ареал европейского благородного 

оленя создало проблему появления гибридных 

особей, с другой — появление нового вида рас-

ширило список охотничьих видов в регионах Ев-

ропейской части России. Во многих охотничьих 

хозяйствах в настоящее время пятнистый олень 

вместе с лосем и кабаном является одним из ос-

новных видов охотничьих копытных. 

Нужно отметить, что некрупный по размерам 

пятнистый олень довольно плохо приспособлен к 

снежным зимам центральной части России. Без 

помощи человека животным здесь не выжить. В 

охотничьих хозяйствах, где численность пятни-

стого оленя высока, осуществляется регулярная 

подкормка животных и их охрана. Востребован-

ность охоты на пятнистого оленя в таких охотни-

чьих хозяйствах не ниже, чем на другие виды ко-

пытных, например, на кабана. При этом особым 

спросом пользуется охота на взрослых самцов с 

трофейными рогами. 

Характерными экологическими особенностя-

ми пятнистого оленя, так же как и благородного, 

являются оседлость, высокая устойчивость к за-

болеваниям и пластичность в пищевом отноше-

нии. В некоторых охотничьих хозяйствах, как, 

например, в Суздальском районе Владимирской 

области, у мест постоянной подкормки плотность 

пятнистого оленя может превышать 100 особей на 

1000 га. Вольерное разведение пятнистого оленя в 

нашей стране также все чаще практикуется в 

охотничьих хозяйствах. При этом в технологиче-

ском плане разведение пятнистого оленя в полу-

вольных условиях является одним из самых про-

стых. 

Таким образом, принимая во внимание 

склонности  пятнистого  оленя  к  скрещиванию  с  
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благородным и низкую адаптивность вида к 

достаточно суровым зимам в центральных ре-

гионах европейской части России, не рекомен-

дуется создание новых вольноживущих груп-

пировок пятнистого оленя. Однако существу-

ющие вольноживущие популяции целесооб-

разно поддерживать, проводя работы по вы-

браковке гибридных особей. Вольерное разве-

дение пятнистого оленя следует считать одним 

из самых перспективных направлений охотхо-

зяйственной деятельности в Европейской части 

России. Территории, где возможно успешное 

вольерное разведение пятнистого оленя, прак-

тически полностью перекрывают современный 

ареал кабана (см. рис. 4). 

Белохвостый олень (рис. 3, в) — один из 

самых широко распространенных видов пар-

нокопытных на североамериканском конти-

ненте, важнейший объект любительской и 

трофейной охоты. Попытки интродукции этого 

вида на другие континенты были предприняты 

еще в конце XIX века. В результате животные 

были завезены в Новую Зеландию, Чехослова-

кию и Финляндию, где они успешно акклима-

тизировались. 

Успех работ по акклиматизации этого вида 

обусловлен его высокой  экологической  плас- 

тичностью и высоким потенциалом размноже-

ния. В своем историческом ареале эти живот-

ные живут в различных природ-

но-климатических условиях: от хвойных лесов 

Канады до полупустынь Мексики; в Южной 

Америке вид населяет тугайные леса, кустар-

никовые саванны и склоны Анд. Высокий по-

тенциал размножения заключается в том, что 

самки приносят в большинстве случаев двух 

телят, а иногда по три и даже четыре детеныша. 

Средняя годовая плодовитость половозрелой 

самки белохвостого оленя составляет 1,8—1,9 

теленка, что примерно в два раза выше, чем у 

евразийских видов оленей — благородного, 

пятнистого, лани. 

Наиболее удачно акклиматизация вида про-

шла в Финляндии, куда первые 8 особей были 

завезены в 1934 году. В 1980 году, то есть менее 

чем через 50 лет, численность белохвостых 

оленей достигла 42 тыс. особей. Затем было 

признано целесообразным поддерживать уро-

вень численности животных в пределах 20—25 

тыс., при условии интенсивного использования 

популяции и зимней подкормки животных. 

Однако впоследствии, по мере расселения жи-

вотных, первоначальное решение было изме-

нено, и допустимая их численность была  дове- 

Рис. 4. Территории Российской Федерации, где возможно создание устойчивых группировок благородного, 

пятнистого и белохвостого оленей в вольерных условиях 
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дена до 40 тыс. и немногим более, а ежегодная 

добыча достигла 20—22 тыс. особей в год [1]. 

Вопрос целесообразности акклиматизации 

белохвостого оленя в нашей стране имеет до-

статочно давнюю историю, однако в Россию эти 

животные так и не были завезены. Свое «второе 

рождение» данный вопрос получил после мас-

совой гибели кабана от заболевания АЧС в раз-

личных регионах страны. Многие охотпользо-

ватели готовы за счет собственных средств при-

обрести белохвостых оленей за рубежом и при-

вести их в Россию для последующего разведения. 

Дискуссии о целесообразности проведения этих 

мероприятий не утихают в СМИ и сети Интернет 

в течение последних двух лет. Основную опас-

ность данного мероприятия многие ученые видят 

в угрозе завоза на территорию страны несвой-

ственных для местной фауны заболеваний и 

скрещивания белохвостого оленя с другими ви-

дами оленей, обитающими в охотничьих угодьях, 

прежде всего — с благородным и пятнистым. 

Сведения о гибридизации белохвостого оленя с 

другими видами оленей в литературе имеются, 

однако изучен этот вопрос пока недостаточно [2, 

3]. 

В связи с этим создание вольноживущих 

группировок белохвостого оленя в охотничьих 

угодьях России пока преждевременно. В то же 

время следует считать достаточно перспектив-

ным ввоз на территорию России белохвостых 

оленей, прошедших карантинирование, и их по-

следующее содержание, разведение и изучение в 

полувольных условиях, исключающих случайное 

проникновение животных в естественную среду 

обитания и физический контакт с животными 

других видов копытных [5]. 

Осуществлять работы по акклиматизации и 

последующему вольерному разведению бело-

хвостого оленя на территории  России  целесооб- 

разно в Центральном, Северо-Западном, Юж-

ном и Приволжском федеральных округах (см. 

рис. 4), то есть на территориях, наиболее по-

страдавших в последние годы от эпизоотии 

африканской чумы свиней. 

Выводы. Таким образом, дикие копытные 

животные имеют высокую социаль-

но-экономическую ценность для охотничьего 

хозяйства большинства регионов России и 

большое значение для повышения устойчивости 

использования и продуктивности охотничьих 

угодий Российской Федерации. В связи с рас-

пространением по территории страны опас-

нейшего для кабана и домашних свиней забо-

левания АЧС и реальной угрозой сокращения 

численности кабана — одного из важнейших 

видов охотничьих ресурсов — требуется со-

здание альтернативы поголовью кабана за счет 

формирования устойчивых группировок диких 

копытных животных, не подверженных забо-

леванию африканской чумой свиней. 

Наиболее перспективными видами диких 

копытных животных при этом следует считать 

благородного и пятнистого оленей. Работы по 

акклиматизации на территории Российской 

Федерации нового объекта животного мира — 

белохвостого оленя и создание в дальнейшем 

его устойчивых группировок в охотничьих 

угодьях Российской Федерации в настоящее 

время могут осуществляться только в вольер-

ных условиях, исключающих случайное про-

никновение животных в естественную среду 

обитания, а также проникновение в вольер жи-

вотных других видов копытных и физический 

контакт с ними. Такие работы могут прово-

диться в субъектах Российской Федерации, 

расположенных на территории Центрального, 

Северо-Западного, Южного, Севе-

ро-Кавказского и Приволжского федеральных 

округов. 
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