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СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ
rCERYUS ELIPHUS МДRДL.) В КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Введение
I-Ia протяжсЕии последних 100 лст популяция кавказского благородноtо олсня

(Cerlus elaphus паrаl Oqi]bi ]840) триr(лы испьпыЕаJlа значительные сокрапlепия
численности: в периоды l 920-х, 1 940-х и 1 99 0-х гг Фрагме нтация ареала эlDIý вида!
охватывавшего прежде терриюриIо лраh-тически всею Кавказа, уже к ссредшlе
ХХ в, привсла к изоляции оленей в 4-5 участках Северного Кавказа и рядс участ-
ков, преи]!iуцественно охранrемых llриродных территорий, Западного Закlвказья
и Ирана (Соколов, Теiuботов, l99З; Kiabi el al,,2004), Впоследствии неумеренная
охота и продолхающееся хозяйственное освоение привели к исчезновению или
значительному сокращевию числа оjIеней в различных участках ареала (соколов,
ТеNlбо,lов, 1993; Акчедов, 1997; Тсмботов и др,, 200З), Устойчивое сохранение оп-
тимalльноЙ числеппости вида было обеспечеrrо лишь на Северо-Западном Кавказе,
ЗаметиNl, что и здесь в течснис ХХ в.II],Iощадь приюдных lllестообитаний HeyK]toнHo
сокрацаласъ (Трспет,2002), К концу ХХ в. олень был вытеснен из зоriы лредгорных
lllироtiо lис|Еенньп лесоВ. и в насюяшсе Врсмч dJrea l ll\'и 'коrоlическои поп)лч-

ции (I-Irynloв, 196?) охватывает верховья бассейвов Шахс, Белой, Кипм и Малой
Лабы, расположеппые преиNrуцественно в пределах Кавказского заповедника

крупнейшей охраняемой природtlой территории региона, К сожа.lению, рсжип'
особоЙ охрапы заповедilика не был способеп противостоять развитию массового
бракопъерства в l990-x гп, которое привело к практически полному исчезновепиIо
опеней па его периферии и зпачительпому сокращению их числа в центрапьпых

районахi численностъ снизилась с почти З000 l:ro 600 700 особей, произошли нс
гативныс изменения в струкryре поrryляции (Трепет, 2002, 2006)- В дальнейпIеNl
числеIIность олепей стабилизироваласъ, а с 2002 г, наблюдаются процессы восста-
tlовлеtlия оптимшrъпой популяционной струкryры и увеличение числа оленей, В
настоящсй работс рассматриваюl!я тенденции динамики популяции блаюродноrю
оленя за период 200i-2006 гг

Мат€рпал я методпкд
Ма lерпа lоч для рабо]ы пос lужили ланчые pel ис IрациЙ реь} tLи\ олснсЙ. ) чи-

тываеIlых натерритории Кавказскою з:ловедним на 19 учстньж участках. Числен-
ность популяции оценивfflась лосредством коэффициеlrга (2, 6), коюрь]й показывает,
скоlько сачок, нерев) tlих саlluов (лrолчl нов) и нерелродукr ивllой ч,l. j J поп\л яU и,,1

приходится на одного ревуцего самца (Насимович, 1941; Алехсандров, 196З).
Анми1 провплиrся dа о.нове гпедсlав lений vеlаllоll)ляционной lиllаvики

вилов (HanSky, Gilpin. ]99]), согласно которым динамику обцеllопуляциоlrнь]х
процессов, в частности, флукц,аций чис,lенностй и apeajla, опредеlяют процессы,
происходящие в локапьных субъединицах (Гилпйн, 1989), Условно популяllиIо
оленеЙ Кавказского заповедника деЙствительно можно разделитъ нарядлок:lльных
группировок, формирующихся g разJlичные фазы жизненного циr"па. Наиболее
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устоЙчивыми и постоянными такие группировки образуются в период гона (Наси-
мович, 1 94 1 ; Длексапдров, l 96З ), ,rтo позволяет достаточно достоверпо оценивst ь
их измсвение,

использоваjся также Принцип (полифакториальности) (solomon, 1949), по кото-
р^v)иlvеhениечисlснносlиоlдельныхгруппировокиливсейпогDляllииявляеlся
результflýм совоItJ/пного влияния MBorrccTBa факторов среды как зависllмьн, ,гак и
не зависимых от п"'Iотности (Одум, l 975; Бигон и др,, l 9 89; Гиляров, ] 990).

Результаrы ш обс]дrдеппе
Проспфа юlпвеннм слlрукrryра, КФкць]й участок, заI Iимасмый локал ьной группи-

ровкой оленей, представляет собой более или менее обособленаый горlъIЙ массив,
включающий веобходимые ресурсы и где сложилось опрелеленное биологичсское
сигнмьное поле (НФтоп, 197З; Никольский, 200З),

В норме йрукryра trопуляции олешt характеризуется определенным соотuошсни-
eN, мноючисленньж, среднечислеriнъrх и Ntlйочисле:rных участков (трелет, Вскина,
2007). Как Ilравило, преобладают относIlIельно м2U]очисленные группировки: в
период стабилrзации численности (1980 ]988 гг)l их количество в средкем бьио 9,
участков со средней численностью- 7, многочислелнъrх всегоЗ (рис. 1а), Соmасно
распределению оленсйв l980_хп], tlислосамцов па ммочисленном учасlке не пре-
вьпUало 50 особей (в среднем составляло 25+10,2), насреднечисленном находилось
в пределах 50 ]00 (70+20,0), па мноmчисленном - более 100 особей (120+22,З),
\Уа lпчи(лснные lруппировки о lенсй lаниvа2lи ппеи\l)lцесlвеrrrrо псриферийньiе
раЙоны КавказскоIо заповедним на южном макросIt]оне Главного кавказского
хребта, а также llrассивы Пшекиш, Абаry Дамхурц, Армянский хрсбет, Срелние по
числснности группирОвки оленей сформироВались в верховьях Уруш'гена, СинеЙ,
Ачипсl,ы, Бамбачки, на Пасбище Аббп], массивах Трю-ЯтьФвартц Алоус-Хад-
жибей, Высокая численность оленей наблrодалась лишь на Лжуrcком массиве, Ас-
пидноl"! хребте и в доrlине Умпырш], Такое ранговое распределеЕис и чuсленность
олсней на каr{ltом участке соответствуют емкости среды (Трепст, Ескина,2007).

Как видно из рис. l Ь, в период сокраrлепия численности в i990 1999 гг, про,
изошло исчезповение относительно многочисленных (ралги 1 б в соответствии
с ранговым распределеписм оленеЙ в период 1980 1988 гг.) группировок оленеЙ,
значительное сокрацеIIие числа участков со среднеЙ числснностью (раIIги 7-12) и,
таким образом, увел и чеllие числа oтllo сителъно мапоч исленвых (ранги l ] l9)ло-
кальных субъедйниц, В посхедующие годы, несIIотря ла кzriкущуюся стабилизацию
и лаже некоторый рост численности, R поrryляции продолr(ают развиваться тен,
денции предыдущело времснного (}трезка: исчеапи среднечисленные, и популяцию
образуют исключительно малочисленные группировки оленей (рис. ] с). Однако
ни па одном участке ве произоIпло полного исчезIlовсния оленей. и обцсе число
участков сохранилосЬ. I] лериод снижения влияпия неблагоприятнъIх факторов в

Отс),1сrлие избирФельлой по @ошенrlо к олеяю биотсхвии и распроФраясвrе режим а осо_
бой oxpall1,I пабольшей чdсти арсала в этот период позволяюl рдссмmривmL llоIlуJIяцию, как вахоля,
цуlосявр.вяовесиисосрсдой:числсввость бrизкую (емюстrсрелы. а струп]ру поп)пяlии, как
оmиrlалLлуlо по оmошеllию к сово(упllости воздсйств)юц!r фаюоров.
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ареале олепя в 200З-2006 гп наблюдается процесс Rосстанов]lеItия пространствеIl-
ной струкtуры популяции: изIrеФrстся рангоаое распределсIIие малочислеllных

участков и появляется сред,ий по числсIIности учасTок (см, рис. 1 d),

ý,q,
в.

i]:

ria]iii]i:]]]]j

Рrс /. Соотпошеви. мяоm_,срелнс_, м&rочпсj.пзыr участков в лопуJяUи,i блlгородпого
оJеня пr Севсро-Запддном Кдвка]с в псрполы:

а с mбипьяоrо состоя l lия лolr}f, я!ши l98G- I988 гс, Ь - папс,rя чис]rеl lяостл l990 l999гл.
с - стабилизации чliсле]lноflи 200ь2002 j ll. d роста чиФlеявосм 2005-2006 гг

В о,гношении l1ространствсIlной струкryры поIryляции олевя слелует также
сказать, ч-го в период 1990-х гп гlроизошло смеIцение вертикального распрсде-
ления оленей в iecнoм поясе в зипtний !ериол. flo данныrr В,Н. Дjrcxcaн]rpoвa
(i968), к осноsныL зи1!lниL стацйя]\{ оленсй в l960 х гl. оl,носились Jlссные DIи-

роколиствепныеите]!!l{охвойцыеформацииловысоты1500мнадур,\r,.аполоса
верхнсй части jlесIlого пояса иillепа второстепснное зпачснис, Зилlние пlаршр\тные
обследования лоследних,ет помзали. что в наиболее беспокои]!t1,1х человекоNl

районах (урочипlа СосtIяки. Корыто. Большой Тхач. Порт-Арryр, Абагу, Пастбицс
Аббго) животные (преиi!уtушес,гRенпо самки и NIолодвяк) зи}rуют в верхпеl'i части
Jссного пояса от ] б00 до l 800 N, над ур. м, (l'реfl ет. 2002) на участках с высо'гой
сIlегового lloкpoвa до 60 80 crч, Хвоя и ветвй пихты. ели и сосны, а такжс Nlхи и

лишаЙники в ,Lаких \1естообитавиях стали преобладать в зипlнсlчl lIитаtIии. coot:
ветственно, у]\лсльшиJIись похазатсли встречаеIlос,l,и ветвей и коры:lисlвенпых
лород и кустарников,

Наиболес arlагоприятвые условия для зилlовки оленей слоrкились в У\lпыр
cKolvt раЙоIIе, Зиlлiиil Nlарlхрутный учет 200] г. показал здесь сал!уlо высокую
плотность животных (7,25 особеЙ/1000 га)', по срдвнспию с друl,иIlи раiiоlIа]!tи:
Кипrинский - 5,7, Гузерипльский 1,5, Юго-Западнь!й - З,6 особеi{/l000 га.

L Звачение п:]оrносl { рассчитано всрсiяемлля Rссп)зимовочllогорайона,Jlока1
vояст бьпь зЕФlитсльно выше,
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В настоящее время плотность олепей на зимовке здесь достиIае1., вероятно,
10 l2 особей/l000 га, Высокая концептраItия оленей имеет мссто на правобе-
режье Умпырки по склонам Сер.иевого Гая и Магишо, а такке в лесном поясе
Ахцархвы,

По-прежlему неблаюпрйятной остается обстановка в Гузсрипльском районе:
олени злеоь зимуIот прейпrуцестRенно на юго-западпых crUIoHaLx 11шекиша. В
llrногоснс]{(ные зимы терриlория, приюлнм д,lя зимовки, здесъ значителъно со-
крацается и представляет собой узIryю полосу буко-пихтарников в средпсй части
хребта. IIа хребтах Абаry и Пастбище Аббrо олени встречаются спорадичсскх, а
за пределалfи заповедника отс)лсгвуют вовсе по причине :rнтропогенflого беспокой-
ства. Послсднее во мноюм связа.I{о с близостью населеввых пунктов и подъездных
путей, развитиеп{ рекреации) а также лродолжаIоцимся использовапием дороIи на
хребет Пастбище Аббго,

Кипинсклйзимовочпый район, несмотря на то, что яыIяется наиболее блаюпри-
ятяым д,lя круглогодичriого обитания оленей, также и наиболее браконьерооl lасный,
в широколпственных Лесньц массивах Длуryша, долин Кулы и Сжрм развита
дорожпая сеть. АктиВIlо ислользуется дорога и к Кишинскому кордоЕу, располо-
женпому практически в центре зимовочною района. Периодически возобновляется
лесоэксIIд/mация на хрсбте Корьпо и сЕlонах lý:ryryrua. За rrределам и заповедника
и в приграничных райовах олени практически перестаJrи встречfiься даже зимой,
Относ!{гелъно труднодоступные склоны хребта IlopT-ApTyp стми основн ыN{ месюм
зимнеЙ копIlентрации животных,

на южпом макросrспоrlе Главного кавказскою хребта зимы значителъно более
снежные! а потому в прсдепах заповедника возможности зиNlовfiь у оленей еще
более ограничены, несмотря на отсутствис (по 'rоЙ же причине) антропогенпого
беспокоисl ва. в кJю-ЗdпмнlJ\4,1и\lовочноv раЙОНе Олен и зиrr}+оr rrреи\I} шес lBellllo
в прирусловых частях долины Шахе и Бзыча.

Чuспенносlпь. В коlIце l980-x гп в рсзулътате истреблсния и беслокойства
часленность олсней нач:ша снllrкаться заведомо ниже емкости среды и достигла
к концу ]990-х l,г 600-700 особейr, Послс периода стабилизации (2001 200З гп)
наблюдается рост числепнос,l,й популяции (рис, 2), в среднем 15% в год. К 2006 п
численность оIеней по сравнению с 200l п увсличиласъ поч'l.и вдвое и достигла
l ] 00 особей.

Одrако, несмотря на это теIценция линамики численности пролоJDкает оста-
ваться нестабильной, Как видно из рис. З, к 1999 г унЕ.rrожение олеIIей привело
не только к сокращению числепности полуляцйц IIо и выравниваIlиIо рaLзных по
числекностИ локальнъВ субъединиц: много- и средвечисленные Iруппировки
сравIlялись с малочисЛснными. В пориол наиболее пизкой числевности попупяции
2000 200З гr среднее число оленей самцов в период гона па участке составляло
всего 14+7.8 особей

rТаrогоуроRIlяпопуJяцИяблтородноIOолсяявтОйчаФиКавкваведосlи.fuIадажевпсрлод

тота,ыlого унптожепия Фауяь] ]920_х гr (Насимович, l9З6),
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ГоNlогýlмзация числе,пIости локапьньIх Iруппировок (в совоIýпности с общей
Ilизкой числе!пlостыо поп}пячии и нарушсЕисм оптимальлого соотпопIепия полов)
привела к тому, что, rlесмотря на снижсние нсгативного аIпропоr,еЕного влияния,
проIlессов отпосительlло бьlспlроео восстановлепия числепIIости не flроисходит,
посколък1, быстро реагировать моryт только rруппировки с высокой численнос-
lью,Таь.вlа8()\гl,диалlвонварьированияоленсйttаrtноlочислснныхучас|}iа\
в среднем дос,гигаJl 48 особей, на среднечиоленнъп - З0, на ма-Iочисленньн - ] 5.

Относй],ельный вклад каr{!цоl\) многочисленноl о участка в изI!1енение числеIlIIос-
ти популяции достигаl 16%, средпечислеIiIIого lЗ% (см, рис, 4), В этот llериод
и рост, и снижение численности популяции llроисхоли)и только за счет много и
среднечисленных группировок олепей.
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в обпtее п}мен€пие чпслснЕости попшяции бляlородtrоrc оJеня

пr Северо_Запаляо! Клвказе

Излrенение l!1а]]очисленных Jокальньш с\,бъединиц набл}одалось в перио-
ды aHoMaJL,Iloгo, спровоцированIIого KoMIl]leKco\t биотехнических Nrсро]lри-
ятий рос,га числснности R конце 1960-х гг,, и катастрофичеокого сния(ения в
i990,x гI] При :)Tov, относитслъный вклал п{алочисленпьн ]руппировок в из
NJеIlсние обIцей чисJенI{ости поп},ляции в псрво\l сл)'чае не превысил з9Ь. во
второлl 2% (рис, .1), Включение ма-,lочислснньв группировок оленей в процссс
из\lенения чисJсннооти ецс раз лодтRерrкдаст дсстабиjlизацию простраIlственной
сl'р},ктчры поп\ляции,

l'аким образо!. набjюдаемый в период 2004 2006 гг, рост поп)пяции бла_
городноло олепя проис)iолит за счет eolleчHo?o, постепенного восотановлеllия
группировок с одйнаково низкой числепностью оjlеней по Bce\ly apea],l},. TеII не
NIeHce, к 2006 г наNlетиJась разница в скорости роста числснности оrlеflей на раз-
личныхучастках,С200lпвз,1разаувсjlичиласьчислсннос,гьоленеЙLахрсбтfuх
Пшекиlu, Чура. Юха. Луrан, в 1.5 2 раза на Дrкчгскоп1 Nrассивс. плато'fрю, в
верховьях Ьамбачки, Березовой, Ачипсе- относительный вклад этих районов в
прирост обцеЙ числснностИ популяции варьируеТ в пределах 5-12%. l1ракти-
чески отсуl,ств},еТ прирост грl,ппировок оленей в лолине р. УNlпыр, на хребте
Кочерга, на Дспиднолt хребте, горс Дбаго, хребте Пастбище Абаrо и Axo)ccкoru
Nlассиве. lIccKoJbKo уМсньшились грухпироВки оленей в верховьях р, Уруштен и
в верховьях р. Белая, В болъшинс.гве слччаев отсуl.ствие приросl.а и сниrкепис
числе!Iности связано с сохрансние]u факторов браiiоньерства. рекреационного и
внчтрихозяйотвеIпIогО беспокойства участков, В ряле участков (Алоусский пJac-
(,lB, lо,,ичJ l,, V\lпчlг, \оебеl K.,repra1 ,и-lеllllо.]дплеllсй,воlrluжно,6,иllаь

1Jе_uоtрuфчческая спtрукrl)rрd, За период 1990-2006 гг депtографическпя струк,
lypa попtjlяции оленя lrретерпспазначительIryютрансфорNlацию,
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frc, J, ДемограФическrя струк-тура полуляцпп благородного феяя

в К!вказском заповеднпке в пер!одь!:
а ]980_хm,Ь_2000 200З гп, с 2005 2006 гr (БсльБ, цвФоу обозначевь1 м!оIOч испо dые]

ceРbJM _ средясчислеяные! ,leM 
l lо,серым мцлочислевяыс участки)

Каквидно из рис.5 а, оп,гимальное соотпоtпепие полов прсдпоJIагает преоблада-
ние в популяIии самок (в 1,6 раза), сеголеrки составляIот 10% общеЙ численносTиl,
Обращает на себя внимание практически одинatltовое соотвошевие взрослых самцов
и самок, и сеIолеток на участкaж с рlLзной qисленностъю, К 200З г. эю соотIlоlхение
оказмось полностью разрушенным (рис, 5 Ь), При этоNl в наибольшей степеIlи пос-
'lрадми относительно мIlоIочислеfiные участки: соотношение полов сIllсстItпосъ в



по]lьз}, преоб)адаIlия сап,цов (на мвоlочислеIпIых участках в З,З раза, па участхах
со среднеЙ численпос1 ь}о в 1 ,8 раза); значител ьно ум епьшилось кол и ч ество селоле-
ток (до 5% и l%. соответственно), МL]очислеЕные участки пострадми в ýlеllьшей
степеllи: здесь сохранилось преоблаааIlие callox (в 1.2 раза), а копичество сеголеток
лаже увеличйлось (до l9%), Такое распрсдеJlсние дсмолрафических показате.iеЙ
может объяOнить наблrолаюцийся в период 2005 2006 гп более быстрый рост па
rтихучастках] к концу 2006 г (рис.5 с) соотпоtUсние поjlов и чисrlо сего]-Ifiок lдесь
с l a]o (оо гвсl! l вовать Holt\le, l ал)tlс прибtижае гсч к ltop\lalbHoпt}' распре.lеление
оJснеЙ разного пола и возраста Ila ранее мпогочислеIlных участках (рис, 5 с), На
срелнечислснных до сих пор сохраIиеIся преобладание саlrцов (в 1.4 раза) и низкая
численность сеголегок (60%).

заклrочение
l'Ьпуляция благородIIоIо олепя на Северо-ЗаIlадноN1 Кав казс до сих пор переrки-

вас1, г,q},бок}lй кризис. связанный с сокраrцсниеll чисjlенности и разрушениеNl про,
странственной и дс\rографrrческий струп}ры в рез\;пьтате ]\rассового бракон ьерства
в псриол 1990-х гг Механйзм изменеIlия численtlосlн лоrry!шций прелполагает в
псгв} ю очсреlь иа\Iенеllие } час lKoB с огносите,rьно высокой числсннос, ýlo о,lеней
(TPclleT. Ескина,2007), Масштаб воздействия rlожет характсризоRать фактсокраце-
нля числепности ]!tal]Iочlлсленньж l,руппировох tlаиболее стабильных локальных
субъедиIиц лопуляции оленеЙ.

Сни;кепие численности llол}пяции в 1990_х лг, преиNlчIцествеIIно за счет отно-
(и le,lbHo боIее \tllоlоtlислснны\ } ча( I ков обесIlечило со\рмение арса1а и биоло-
гического силl]мьного пOхя поцllяции! но привело к выравниваllцю чис-lеIпlости
олснеЙ в локальных лрчппировках на уровне. близком к минимальноruу, Такая
страlегияl с одtlой сlýроIIы. увe;lичила деýlоIрафическуlо псопределснность попу-
jlяции. с другой! сни]ила всроятIIость ее выllираняя о,гдействия катастрофических
средовых факгоров, в том чйсле браконьерства,

LIаблюденlu показа:rи, чтовýlестс со снижениеrr бракон ьерства в 2 000-х гг лроис-
\оJи l гос l чи(,,]еllнос l }l олсней и постеленяое вJссlмов.]ение оп lиNiаjlьной погr}.ш-
ционноЙсФ}пт)пы.Сохранениевря]ерайоновrапове.lrtиьди.особснно.]аегоlIре-
лелами нсгативпого антроllогенноlо мIrIния cl Iипiаgг эффсkтивпос,l.ь эюго процесса
и. слеловfiельно, требчФ,соответствующей коррсюировки менерклlевта Кавказс кою
заповсдника и сопреле]lьных особо охраняемых прироJных территорий,
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