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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЛЬЕРНОГО РАЗВЕДЕНИЯ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ  
И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ АГРОЛАНДШАФТА 
 
Резюме. Представлен обзор современного состояния дичеразведения как быстро развиваю-
щейся отрасли охотничьего хозяйства. Обобщены данные, демонстрирующие масштабы ис-
кусственного разведения охотничьих ресурсов и долю получаемой продукции в общем объеме 
мирового продовольственного производства в настоящее время. Обсуждаются перспективы 
искусственного выращивания животных в связи с проблемой сохранения биоразнообразия и 
АЧС. Отмечена роль продукции дичеразведения в диверсификации источников питания. Осо-
бое внимание уделено состоянию вольерного разведения охотничьих ресурсов в России. Оха-
рактеризованы категории земель для использования в целях организации вольерного разведе-
ния животных. Представлены результаты оценки и перспективы использования земель сель-
скохозяйственного назначения при формировании на их основе высокопродуктивных агрофа-
ций. Разработана схема зеленого конвейера для видов сем. Cervidaea, обеспечивающая беспе-
ребойное поступление зеленого корма в течение вегетационного периода. Выделены перспек-
тивные культуры, а также предложены варианты кормовых севооборотов, наиболее полно от-
вечающих поставленной цели. Сделано заключение о необходимости рационального исполь-
зование входящих в состав вольерных комплексов основных категорий земель в целях сниже-
ния ущерба экосистемам. 
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PROSPECTS OF BREEDING UNGULATE ANIMALS KEPT IN OPEN-AIR CAGE 
(AVIARY BREEDING) AND SOME FEATURES OF AGRICULTURAL LANDSCAPE 
MANAGEMENT 
 
Abstract, The article reviews the current state of game animal farming as a rapidly developing branch 
of game management. It summarizes the data demonstrating the scale of artificial culture of game 
resources and the share of produce in the total volume of world food production at present; considers 
the prospects of artificial animal breeding in connection with the problem of saving biodiversity and 
ASF; shows the role that products of game animal farming play in the diversification of food sources. 
Special attention is paid to the state of open-air cage breeding of game resources in Russia. The article 
describes the categories of the lands used in the organization of breeding animals kept in open-air 
cage; presents the results of assessment and prospects of agricultural lands used for the formation of 
highly productive agricultural associations on their basis. The article gives the scheme of the green 
conveyor for species of Cervidaea family, which ensures uninterrupted supply of green food during 
the growing season. It proposes promising crops and also variants of the most appropriate forage crop 
rotations. The authors made the conclusion concerning the necessity of rational use of the main cate-
gories of lands included in the opened-air cage complexes in order to reduce damage to ecosystems. 
 
Key words: game animal farming, game resources, cervidaea family, agrophytocenosis, green con-
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Современная наука и практика распо-
лагают обширным арсеналом средств и 
приемов, с помощью которых удается по-
вышать продуктивность охотничьих уго-
дий. Одним из них является искусственное 
дичеразведение – система мероприятий, 
широко применяемая в практике охотове-
дения. Прогрессирующее в мире вольерное 
разведение диких копытных имеет целью 
получение мясной диетической продукции, 
лекарственного сырья для медицинской 
промышленности и традиционной меди-
цины, кожевенного сырья, продажи пле-
менного поголовья, охоты на животных в 
загонах, выпуска их в природу «под вы-
стрел» или для создания вольных группиро-
вок, а также для демонстрации зверей посе-
тителям. 

Всемирный фонд дикой природы 
(WWF) рассматривает дичеразведение как 
одну из частей реализации стратегии разви-
тия устойчивого сельского хозяйства, осо-
бенно важную для эффективного использо-
вания аграрных неудобий, сохранения и 
восстановления истощенных почв, а также 
улучшения качества природных поверх-
ностных вод. Вольерное разведение может 
также снизить пресс охоты на некоторые 
популяции, способствовать сохранению 
редких и исчезающих видов животных, а 
также помочь в изучении их биологии [20]. 

Поощряет дичеразведение и Продо-
вольственная и сельскохозяйственная орга-
низация ООН (FAO), расценивая его как 
один из способов обеспечения продоволь-
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ственной безопасности [10, 14], диверсифи-
кации источников питания для местного 
населения, развития сельских районов, по-
вышения рентабельности животноводства, 
увеличения занятости населения, что осо-
бенно актуально в развивающихся странах 
[9, 18, 21]. 

Вольерное разведение копытных 
обычно проводится в соответствии с прин-
ципами устойчивого экологического сель-
ского хозяйства, развитие животных не сти-
мулируется кормовыми добавками, высо-
кокалорийными подкормками, контакт с 
фармацевтическими препаратами обычно 
сводится к дегельминтизации, проводимой 
два раза в год. По этим причинам мясо оле-
ней и других разводимых в вольерах копыт-
ных становится все более привлекательным 
продуктом для современного и осведомлен-
ного потребителя [14]. 

Оленеводство является быстрорасту-
щей отраслью и развивается настолько 
стремительно, что трудно получить полную 
и точную картину масштабов производства. 
Если в Испании в 1997 году в вольерах со-
держалось около 4000 оленей, от которых 
получили 96 тонн мяса, то уже в 2008 пого-
ловье превысило 650 тысяч голов, на рынок 
поставлялось 6000 тонн оленины на сумму 
около 40 млн. евро [15, 19]. В Новой Зелан-
дии, где первая ферма была зарегистриро-
вана в 1970 году, сегодня насчитывается бо-
лее 5000 ферм по разведению оленей, пого-
ловье которых, по данным Национального 
агентства по статистике, в 2018 году состав-
ляло 851 тыс. особей, включая 320 тыс. те-
лят. В отдельные годы количество оленей 
на дичефермах страны превышало 1,5 млн. 
особей [11, 16]. По данным Национальной 
ассоциации оленеводов, в 2018 году Новая 
Зеландия экспортировала более 12 тысяч 
тонн оленины, 4,5 тысячи тонн дериватов, 
50 тысяч квадратных метров кожи. Доходы 
отрасли превысили 200 млн долларов 
США. Другие крупнейшие мировые экс-
портеры - США, Австралия, Германия, Ис-
пания - ежегодно поставляют на мировой 
рынок оленины примерно на 250 млн. дол-
ларов, еще 50 млн. долларов составляет 

объем мирового экспорта пантов, произ-
водством которых занимаются в основном 
в странах Азии – КНР, Республике Корея, 
Японии [8; 22]. 

Вольерное разведение копытных иг-
рает существенную роль в экономике от-
дельных стран Африки. Так, в 2018 году в 
ЮАР только общий официальный оборот 
аукционной продажи живых копытных на 
дичефермы превысил 55 млн. долларов 
США. При этом было продано около 40 ты-
сяч живых особей. Высокую ценность 
представляют редкие цветовые морфы ди-
ких животных, добыча которых в есте-
ственных условиях крайне маловероятна, 
животные с высокими трофейными досто-
инствами, а также представители видов, до-
быча которых в естественных условиях за-
прещена или невозможна. Так, в 2015 году 
на аукционе дичи в Лимпопо продали жи-
вого быка замбийской черной антилопы за 
1,89 миллионов долларов США. Другой са-
мец был продан в тот же день за 1,47 мил-
лионов долларов. Магнат Иоганн Руперт в 
2013 году заплатил 2,8 миллиона долларов 
за живого быка буйвола с выдающимися 
трофейными рогами [12]. В 2016 два других 
трофейных буйвола были проданы за 11,7 и 
12,3 млн. долларов. Южноафриканский 
бизнесмен Питер Беллингхем купил 25% 
акций одного из этих быков за 3 миллиона 
долларов. В 2014-2016 гг. заводчики прода-
вали «золотую» морфу антилопы гну от 35 
до 98 тысяч долларов, а черную морфу им-
палы - от 13 до 35 тысяч долларов за живую 
особь, а средневзвешенная аукционная 
цена на лошадиную антилопу составляла 19 
тысяч долларов [12]. 

Несмотря на очевидные трудности ор-
ганизационно-экономического и правового 
характера, вольерное дело в России также 
имеет существенные перспективы [1, 2, 4-
7]. Считается, что по сравнению с домаш-
ним скотом, при полувольном содержании 
дикие копытные требуют меньше места и 
гораздо меньше ухода, что делает их разве-
дение более рентабельным [21]. Перспек-
тивность полувольного содержания и раз-
ведения охотничьих животных связана 
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также со значительными потерями пред-
приятий, обусловленными депопуляцией 
кабана в результате эпизоотии АЧС в ряде 
регионов Российской Федерации, Восточ-
ной и Центральной Европы. 

Вольерное разведение позволяет во-
влечь в хозяйственный оборот угодья, ма-
лопригодные для традиционной хозяй-
ственной деятельности. Адаптация таких 
угодий для содержания и разведения ко-
пытных мало исследована и весьма пер-
спективна. В этой связи разработка техно-
логии содержания и разведения диких жи-
вотных представляется актуальной. Не 
меньшее значение имеет трансфер этих тех-
нологий в практику дичеразведения. 

Очевидно, что полная реализация охот-
ничье-ресурсного потенциала вольерных 
комплексов невозможна без специфиче-
ского подхода к организации и использова-
нию земель, выделенных под данный вид 
деятельности. Поддержание и воспроизвод-
ство продуктивных группировок копытных 
в условиях вольерных комплексов может 
быть обеспечено исключительно созданием 
высокопродуктивных растениеводческих 
рабочих участков (агрофаций) с многолет-
ним циклом использования. 

Материалы и методы исследований. 
При выборе методов исследования основы-
вались на методологических принципах и 
поставленной цели. Исходя из этого были 
определены методы исследования теорети-
ческого характера, то есть теоретический 
анализ с изучением литературных данных и 
практического характера, который прояв-
лялся в изучении различных приемов обу-
стройства земель сельскохозяйственного 
назначения в составе вольерных комплек-
сов как способа повышения продуктивно-
сти существующего агроландшафта.  

Экспериментальной базой по апроба-
ции мероприятий при организации агро-
ландшафта (севооборот, зеленый конвейер) 
выступали вольерные комплексы (ВК) в 
пределах Центрального федерального 
округа. Исследования осуществлялись в пе-
риод с 2010 по 2016 гг. на территории Твер-
ской и Калужской областей в условиях пяти 

ВК площадью до 100 га и трех – от 100 до 
200 га. 

Объектами исследования явились ди-
кие копытные, главным образом представи-
тели сем. Cervidae, содержащиеся в искус-
ственной среде обитания или полувольных 
условиях, а также технологии управления 
сельскохозяйственными экосистемами в 
условиях вольерных комплексов, населен-
ных оленями и другими дикими копыт-
ными. 

Результаты и их обсуждение. Агро-
ландшафты являются продуктом, с одной 
стороны, взаимосвязанных биологических, 
физических и химических компонентов, а с 
другой - экологических, экономических и 
социальных явлений. Поэтому допустимо 
считать агроэкосистемы весьма неустойчи-
выми образованиями, которые в силу зави-
симости от воздействия человека уже утра-
тили способность к саморегуляции, само-
поддержанию и самовосстановлению. 

Как правило, для увеличения биоразно-
образия, улучшения продуктивности сель-
скохозяйственных угодий существующего 
агроландшафта на территории, отведенной 
под вольерные комплексы, необходимо 
провести их реконструкцию и обустрой-
ство. При этом требуется дифференциро-
ванный подход к использованию агроланд-
шафтных участков, с учетом элементов ре-
льефа и почвенного покрова. 

Нередко, на территории ВК можно вы-
делить 2 типа угодий: зарастающие древес-
ными породами угодья (залежные земли) и 
полевые угодья, отличающиеся функцио-
нальным назначением. Поэтому система 
мероприятий по обустройству агроланд-
шафта должна разрабатываться индивиду-
ально для каждого из выделенных типов 
ландшафта и включать следующие основ-
ные направления: 

- перевод зарастающих древесными по-
родами угодий в полевые путем проведения 
культуртехнических мероприятий; 

- создание кормовых агроценозов - аг-
рофаций. 

Зарастающие древесными породами 
угодья являются резервным фондом увели-
чения площади имеющегося полевого 
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блока. Для их использования необходимо 
провести культуртехнические работы с по-
следующим залужением улучшенной тер-
ритории и использованием в качестве сено-
косных или пастбищных угодий. В даль-
нейшем сеяные сенокосы могут быть пере-
ведены и включены в кормовые поля. Куль-
туртехнические мероприятия, как правило, 
включают в себя уничтожение кочек, кро-
товин и кустарника, молодняка древесных 
пород, уборку камней, выравнивание по-
верхности и направлены на поверхностное 
улучшение залежных земель. 

При создании кормовых агроценозов в 
их состав должны быть включены виды и 
группы видов, способные обеспечить на 
протяжении всего периода вегетации высо-

копитательным кормом проектируемое по-
головье животных. На пастбищное содер-
жание оленей приходится 48 - 50% годо-
вого времени, когда используются полно-
ценные и самые дешевые зеленые корма. 

Наиболее эффективно система произ-
водства и использования кормов реализу-
ется путем введения адаптированной для 
ВК системы севооборотов. Как показали 
результаты исследования, наиболее опти-
мальные варианты севооборотов – кормо-
вые севообороты со значительной долей 
участия многолетних культур (табл.1). При 
этом в ВК с площадью до 100 га достаточно 
внедрения пятипольного севооборота; при 
площади более 100 га количество полей мо-
жет быть увеличено до десяти. 

Таблица 1 
Варианты кормовых севооборотов 

Пятипольный севооборот Десятипольный севооборот 
№ 
поля 

Чередование культур № 
поля 

Чередование культур 

1 Вико-овсяная смесь на з.м. с подсевом 
многолетних трав 1 Вико-овсяная смесь на з.м. с подсевом 

многолетних трав 

2 

Многолетние травы (клевер ползу-
чий+клевер луговой+клевер гибрид-
ный+лядвенец рогатый+овсяница луго-
вая+ежа сборная+тимофеевка луговая) 
1 года пользования 

2 

Многолетние травы (клевер ползу-
чий+клевер луговой+клевер гибрид-
ный+лядвенец рогатый+овсяница луго-
вая+ежа сборная+тимофеевка луговая) 1 
года пользования 

3 Многолетние травы 2 года пользования 3 Многолетние травы 2 года пользования 
4 Многолетние травы 3 года пользования 4 Многолетние травы 3 года пользования 

5 Многолетние травы 4 года пользования 

5 Многолетние травы 4 года пользования 
6 Многолетние травы 5 года пользования 

7 Озимая рожь на з.м., поукосно вико-овся-
ная смесь на з.м. 

8 Однолетний рапс 
9 Вико-овсяная смесь на з.м. 
10 Озимая рожь на з.м. 

 
Необходимость создания зеленого кон-

вейера [3] в условиях ВК обусловлена се-
зонностью развития растений, возможно-
стью выгорания или вымокания их в летний 
период, выпревания в осенне-зимний сезон, 
неравномерностью распределения природ-
ных угодий и другими факторами. Одно из 
основных условий высокой эффективности 
зеленого конвейера – рациональный подбор 
кормовых культур по срокам использова-
ния и правильная агротехника. Культуры 

зеленого конвейера должны отвечать сле-
дующим основным требованиям: обеспечи-
вать стабильно высокий урожай зеленой 
массы высоких кормовых достоинств и хо-
рошо поедаться животными, иметь разные 
сроки годности к стравливанию, давать де-
шевый корм. Для реализации этих требова-
ний в кормовой агроценоз вводятся как од-
нолетние (озимая рожь, вико-овсяная 
смесь, однолетний рапс, суданская трава на 
зеленую массу и др.), так и многолетние 
(клевер ползучий, клевер луговой, клевер 



06.02.00 – Ветеринария и зоотехния Научное обеспечение АПК 

 

56  Дальневосточный аграрный вестник. 2019. №4(52) 

гибридный, лядвенец рогатый, овсяница 
луговая, ежа сборная, тимофеевка луговая и 
др.) культуры на зеленый корм, а также 
включаются при наличии естественные и 
искусственные пастбища. 

На основе обозначенных выше кормо-
вых севооборотов нами разработана схема 
естественного или пастбищного зеленого 
конвейера для видов сем. Cervidaea (табл. 
2). 

Таблица 2 
Схема зеленого конвейера для видов сем. Cervidaea 

Культуры  
севооборота 

Период стравливания 
Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

Декады 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Вико-овсяная 
смесь на з.м. 
с подсевом 
многолетних 
трав 

                       

Многолетние 
травы 1 года 
пользования 

                     

Многолетние 
травы 2 года 
пользования 

                     

Многолетние 
травы 3 года 
пользования 

                     

Многолетние 
травы 4 года 
пользования 

                     

Многолетние 
травы 5 года 
пользования 

                     

Озимая рожь 
на з.м., по-
укосно вико-
овсяная 
смесь на з.м. 

                     

Однолетний 
рапс                      

Вико-овсяная 
смесь на з.м.                      

Озимая рожь 
на з.м.                      

 
Традиционно обеспечение зелеными 

кормами в ранневесенний период начина-
ется с использования многолетних трав с 
внедрением загонно-порционного выпаса 
животных, а также посевов озимых культур 
(озимая рожь). Срок использования озимой 
ржи на зеленый корм ограничен, поскольку 
по мере «старения» растений происходит 
снижение их протеиновой ценности, значи-

тельно увеличивается содержание клет-
чатки, и такой корм поедается животными 
неохотно. В летний период используется 
зеленая масса из посевов однолетних куль-
тур (вико-овсяная смесь) и многолетние 
травы. В августе наступает укосная спе-
лость рапса, смесей вики с овсом, посеян-
ных поукосно после озимых, а также отавы 
многолетних трав. В осенний период по-
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требность животных в зеленой траве по-
крывается за счет зеленой массы многолет-
них трав (отава злаково-бобовых травосме-
сей), имеющейся в сырьевом конвейере. 

Многолетние травы являются основ-
ным источником зеленых кормов в иссле-
дуемой зоне: в течение вегетационного пе-
риода они обеспечивают получение 2-3-х 
урожаев с единицы площади; подобранные 
травосмеси хорошо поедаются видами сем. 
Cervidaea; отличаются наименьшими про-
изводственными затратами по сравнению с 
другими кормовыми культурами. 

Агротехника возделывания кормовых 
культур общепринятая для нечерноземной 
зоны. Для повышения продуктивности каж-
дого гектара кормовых угодий целесооб-
разно применять сорта, районированные 
для данного конкретного региона. Рекомен-
дованные сорта внесены в ежегодно обнов-
ляемый Государственный реестр селекци-
онных достижений в числе допущенных к 
использованию. 

Следует помнить, что в связи с физио-
логической необходимостью присутствия в 
рационе видов сем. Cervidaea древесно-ве-
точных кормов, необходимо в угодьях ВК 
сохранять и поддерживать целостность ку-
старниковой и древесной растительности. 

В целях обеспечения долголетия естествен-
ной кормовой базы оленьих и повышения 
ее продуктивности можно порекомендо-
вать проведение следующих мероприятий: 
проведение рубок омолаживания подроста 
и подлеска, омолаживающей обрезки за-
травленных ивняков; разреживание высо-
кополнотных насаждений; создание поса-
док ивы кустарниковой; проведение мони-
торинга запаса кормов. 

Заключение. Одним из значимых ас-
пектов при полувольном содержании и раз-
ведении охотничьих животных, особенно 
на больших территориях, является рацио-
нальное формирование агроландшафта. В 
зависимости от площади ВК используется 
пяти- или десятипольный вариант севообо-
рота. Разработанная схема высокопитатель-
ного зеленого конвейера позволяет снизить 
затраты на содержание животных и мини-
мизировать ущерб для экосистемы. При ве-
дении хозяйственной деятельности в усло-
виях ВК должны доминировать подходы, 
ориентированные на достижение неисто-
щительного, долгосрочного использования 
агрофаций за счет внедрения эффективных 
систем земледелия и ресурсосберегающих 
подходов по их эксплуатации. 
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