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Аннотация. Дана сравнительная характеристика динамики физико-химических 
показателей почв, испытывающих воздействие разновозрастных пороев кабана (Sus 
scrofa Linnaeus, 1758) в разных биогеоценозах – на чернозёмах степного Придне-
провья и на подзолистых почвах ельника кисличного Вологодской области. Выяв-
лено повышение практически всех показателей в разных почвах под пороями, про-
являющееся с разной интенсивностью в различных биогеоценозах. Наиболее эф-
фективно повышение содержания органического вещества и компонентов комплек-
са NPK происходит в более бедных подзолистых почвах. 
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Введение 

Средопреобразующая деятельность животных является необходимым 
фактором полноценного функционирования большинства экосистем. Иссле-
дование форм зоогенного средопреобразования в различных экосистемах 
можно считать одним из классических и фундаментальных направлений 
экологии [12]. Так, средопреобразующая деятельность животных, как это 
отмечал еще основоположник русского почвоведения В. В. Докучаев [8], 
вносит существенный вклад в почвообразование, участвуя в обеспечении 
процесса круговорота веществ и энергии в эдафотопе в частности и в био-
геоценозах вообще.  

Особого внимания из-за масштабности влияния на компоненты сооб-
ществ заслуживает роющая деятельность животных [1; 6; 23; 27]. В регио-
нах, в которых наблюдается значительная антропогенная трансформация 
биогеоценозов, исследования экологической роли почвороющих животных 
особо актуальны. Одним из наиболее мощных средопреобразователей на 
внутриценотическом уровне организации лесных сообществ является дикий 
кабан (Sus scrofa).  



ВЛИЯНИЕ РОЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБАНА 17 

В настоящей работе предпринято сравнение степени влияния роющей 
деятельности кабана на степные почвы Украины и почвы лесных биогеоце-
нозов Вологодчины. 

Материалы и методы 
Исследования влияния роющей деятельности кабана на функциониро-

вание почвы как компонента лесных экосистем длительное время (около 40 
лет) проводились на базе научно-учебного центра «Присамарский биосфер-
ный биогеоценологический стационар им. А.  Л. Бельгарда» Днепропетров-
ского национального университета на территории степного Приднепровья 
Украины в бассейне р. Самары Днепровской (Присамарье). Наблюдения 
проводились в байрачной (произрастающей по склонам широких балок-
байраков) липо-ясеневой дубраве. Характерной чертой почв таких лесов яв-
ляется большая мощность чернозёмного слоя. Обширный спектр исследова-
ний включал изучение влияния пороев кабана на динамику физико-
химических параметров и радиоактивности почв, на формирование почвен-
ной мезофауны и характеристик кормовой базы кабана. 

Замеры мощности экспозиционной дозы (ЭД) γ- и β-излучения в почвах 
байрачной липо-ясеневой дубравы производились в горизонте 0–40 см с ин-
тервалом 10 см. В природных условиях определение мощности экспозици-
онной дозы γ-излучения осуществлялось с помощью геолого-разведочного 
сцинтилляционного прибора СРП-88Н, а плотность потока β-частиц – с по-
мощью радиометра РКС-20.03 «Припять». Повторное определение плотно-
сти потока β-частиц в лабораторных условиях проводилось по методу Тол-
стых на радиометре «Бета», γ-активность измерялась на сцинтилляционном 
гамма-спектрометре АИ-1024-М с натрий-йодовым кристаллом 80×80 [25].  

Для определения характеристик почвенной мезофауны под пороями 
применялся метод раскопок и ручной выборки животных из почвенных 
площадок размером 0,25×0,25 м и глубиной 0,4 м [10; 26].  

Влияние роющей деятельности кабана на динамику физико-химических 
свойств почвы оценивалось путём сравнительного анализа проб, отобран-
ных на пороях и контрольных участках. Почвенные пробы отбирались на 
глубину до 40 см через каждые 10 см. В работе приведены результаты ис-
следований верхнего (0–10 см) горизонта, имеющего самое высокое содер-
жание гумуса и наиболее повреждаемого кабаном. Пробы отбирались в шес-
тикратной повторности. Обработка, подготовка образцов почвы и проведе-
ние аналитических исследований по определению содержания общего угле-
рода, гумуса, динамики компонентов комплекса NPK производилась клас-
сическими методами [2], согласно методикам А. Н. Орловой [13] и Е. В. Ари-
нушкиной [4]. Лабораторные анализы физических и агрохимических пока-
зателей почв проводились в лабораториях НИИ биологии Днепропетровско-
го национального университета и Государственного центра агрохимической 
службы «Вологодский».  
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Распределение кабана по биотопам и сезонные миграции изучались путём 
учёта проявлений жизнедеятельности (следов, пороев, экскрементов, лёжек), 
использованы данные опросов егерей, лесников и местного населения. 

С целью определения качественных характеристик влияния на почвы 
исследовались порои с различной длительностью существования. «Возраст» 
пороев определялся визуально по их доле в проективном покрытии и со-
стоянию почвенного покрова. Были выделены две условные стадии: свежие 
(до двух месяцев) (рис.) и старые (2–3-летней давности) порои. Свежие по-
рои отличаются значительной долей разрыхленной почвы в проективном 
покрытии, признаки зарастания растительностью отсутствуют, либо этот 
процесс едва начинается. 

Стадия старых пороев отличается «зарубцовкой» почвенного покрова 
со слабозаметными изменениями на общем фоне и практически полным (до 
80–100 %) восстановлением проективного покрытия растительности. 

 

 
Рис. Cледы роющей деятельности кабана (свежие порои) на опушке ельника 

кисличного в Вологодском р-не Вологодской обл., 2013 г. (участок пройден каба-
ном предположительно в конце мая – начале июня) 

Результаты и обсуждение 
Участок исследований в степном Приднепровье (пробная площадь 

204) – байрачная липо-ясеневая дубрава расположена близ с. Андреевка в 
Новомосковском р-не Днепропетровской обл. в верхней трети склона бай-
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рака северной экспозиции, крутизна склона 15°, тип древостоя 
2Дч4Кп2Яо1Лм1Б. 

Тип световой структуры – теневой. Тип лесорастительных условий – 
суглинок свежеватый, ЛКУ 05–1,0. Лесная подстилка двухслойная, мощно-
стью 1,5–2,0 см. Почва – чернозём лесной, лессированный, многогумусный, 
средневыщелоченный, тяжелосуглинистый, слабосмытый [24]. Содержание 
гумуса в верхнем дневном горизонте 8,8 %, соотношение гуминовых и фуль-
вокислот Сгк/Сфк составляет 5,5 и постепенно снижается с глубиной [18].  

Участок исследований на Вологодчине – ельник кисличный 1 (П), рас-
положен в южной части Вологодского района Вологодской области на хо-
рошо дренированных водоразделах и склонах различной крутизны. Состав 
насаждений имеет формулу 3Е1С3ОС2Б1ИВ.  

Почвы и почвообразующие породы представлены свежими дерново-
слабо- и среднеподзолистыми легко- и среднесуглинистыми или супесча-
ными почвами на средних или тяжёлых бескарбонатных суглинках. Под-
стилка 2–5 см, рыхлая.  

Группы и бонитеты производных типов леса: березняки, 1а–1б; сосня-
ки, 1–1а; осинники, 1–1а. Сопутствующие породы: пихта, в нижних ярусах 
иногда клён, липа, ильм. В подлеске жимолость, крушина, малина, местами 
лещина, бересклет, волчье лыко. Живой напочвенный покров обычно разви-
тый травяной: кислица, ясменник, копытень, сныть, звездчатка, зеленчук, 
бор, щитовник, костяника, черника; моховой покров не развит [12].  

Разные аспекты воздействия надпочвенных млекопитающих, в том 
числе кабана, на почву и протекающие в ней процессы активно исследова-
лись в степном Приднепровье сотрудниками кафедры зоологии и экологии 
Днепропетровского национального университета на Присамарском био-
сферном стационаре [5; 14–19]. 

Воздействие кабана на почвенный покров выражается в основном в его 
роющей деятельности при добывании пищи, в результате чего перерывается 
лесная подстилка и разрыхляется верхний слой почвы. Порои кабана клас-
сифицируются как воздействие механического типа, класс деятельности 
роющий, вид деятельности копательно-разрыхляющий и имеют следующую 
функциональную характеристику: «Перемешивание   верхних слоев поч-
вы, передвижение гумуса в более низкие горизонты, перемешивание поч-
вы с подстилкой, растительностью и экскрециями. Ускорение процесса   
минерализации, повышение биологической активности почвы, переформи-
рование педозооты…» [20]. Механическое воздействие вида на почву от-
носится к так называемому кабаньему типу, связано со сплошным наруше-
нием почвы, как правило, на значительной площади (100–4 000 м2), грунт 
при этом разрыхляется на глубину от 5 до 45 см [29]. Характер поврежде-
ния почвы кабанами можно охарактеризовать как поверхностный, сплош-
ной, диффузный либо точечный.  

Раскапывая почву, кабан непосредственно влияет на фитомассу, по-
требляя корневища и облиственные части растений, однако в конечном ито-
ге это воздействие значительно улучшает условия лесовосстановления.  
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На свежих пороях всходы деревьев уничтожаются, либо их числен-
ность значительно (до 80 %) сокращается. Однако уже через год показатели 
видового разнообразия и фитомассы значительно превышают исходные, 
число всходов деревьев возрастает здесь по сравнению с контрольными уча-
стками на 17,8 %, а на старых – на 39,7 % (в том числе всходы дуба обыкно-
венного – на 47,6 %, клёна остролистного – на 23,1 %, ясеня – на 90,0 %, бе-
реста – на 25,0 %) [18].  

В результате роющей деятельности зверей существенно изменяются 
физические и химические свойства почвы, повышается её аэрация и водо-
проницаемость, уменьшается твёрдость. Поверхностное рыхление способст-
вует усилению накопления влаги в почве на 6–25 %, ускоряется процесс ми-
нерализации лесной подстилки, вещества, вынесенные на поверхность, во-
влекаются в биологический круговорот. Таким образом, имеются все осно-
вания считать, что деятельность кабана способствует росту плодородия лес-
ных почв [3].  

Однако на участках, где наблюдается повышенная плотность кабана, 
животные наносят значительный ущерб пойменным лугам. Обычно такие 
площади восстанавливаются на третий год. Запасы подземной фитомассы на 
пороях сокращаются почти втрое, а потеря корневой массы достигает 45 % 
[28]. На тропах и в местах лёжек кабана твёрдость почвы возрастает на 5,9–
14,2 %, а влажность – на 1,6–6,4 % [18].  

Липо-ясеневая дубрава степного Приднепровья Украины 

Проведённые исследования выявили изменения видового состава ме-
зофауны под влиянием роющей деятельности кабана на тяжелосуглинистых 
свежеватых почвах в липо-ясеневой дубраве степного Приднепровья. Выяв-
лено, что в свежих пороях кабана происходит общее количественное обед-
нение почвенной мезофауны: её плотность снижается на 71,1 %, а биомасса 
на 56,4 %. Однако уже через 6–8 месяцев общая численность почвенных 
животных возрастает на 71,5 %, а биомасса – на 153,6 %. В результате ста-
рения пороев показатели плотности и биомассы мезофауны несколько сни-
жаются, но остаются довольно высокими (численность возрастает на 22,7 %, 
а их биомасса на 33,6 %). Такая тенденция в разной мере относится ко всем 
функциональным блокам почвенной мезофауны (сапрофаги, зоофаги и фи-
тофаги) [31]. 

Показатели радиоактивности на местах пороев кабана значительно 
снижаются в горизонтах 0–10 и 10–20 см (т. е. в корнеобитаемом почвенном 
слое). На пороях отмечается понижение величин и β-, и γ-радиоактивности. 
Мощность экспозиционной дозы на свежих пороях снижается на 18,2 % в 
горизонте 0–10 см и на 15,2 % в горизонте 10–20 см. В горизонтах 20–30 и 
30–40 см, не «перепаханных» кабаном, радиоактивность повышается на 13,4 
и 15,7 % соответственно. На пороях годовой давности наблюдается ещё бо-
лее заметное снижение показателей экспозиционной дозы в верхнем гори-
зонте почвы: в горизонте 0–10 см эффективность составляет 39,9 %, а в го-
ризонте 10–20 см – 49,1 %. В горизонтах 20–30 и 30–40 см показатели  
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γ-радиоактивности повышаются на 12,3 % и 23,3 % соответственно, т. е. на-
блюдается миграция радионуклидов из верхних «перепаханных» горизонтов 
почвы в нижние. Общая радиоактивность горизонта 0–40 см на пороях па-
дает на 13,8 % [9]. 

Влияние роющей активности млекопитающих на интенсивность выде-
ления почвой СО2 в лесных экосистемах Присамарья зависит от типа почвы. 
Так, на почвах байрачной дубравы эффективность выделения СО2 после по-
роев составила 98,3 %, в искусственных дубравах на плакоре – 88,1 %, в 
почвах под пойменными дубравами – 85,2 % и под аренными борами – 
56,1 % [30].   

Изменения аэрогидротермического режима и химических свойств почв 
в местах пороев обусловливают интенсификацию их биологической актив-
ности. Численность организмов редуцентной микрофлоры во всей системе 
суммарно увеличивается на 0,5–13,7 %, а ферментативная активность поч-
вы – в 1,1–5,0 раза. Интенсивность почвенного дыхания возрастает на  
5,8–227,6 %. 

Под воздействием роющей деятельности кабана обеспечивается верти-
кальная миграция химических элементов по всему профилю. Запасы гумуса 
в карбонатном слое степных почв Приднепровья возрастают при этом в  
1,0–2,5 раза.  

В результате роющей деятельности кабана заметно изменяются физи-
ко-химические свойства почвы. Твёрдость почвы в местах воздействия сни-
жается на 8,8–25,4 %. В годы массовой численности кабан «перепахивает» 
5–40 % площади степных лесов Присамарья. Средняя глубина «вспахива-
ния» составляет 10–15 (2–40) см [5]. 

Внесение экскрементов на пороях способствует росту содержания гу-
муса на 9,8–32,2 %, pH изменяется в сторону щелочности на 5,9–14,3 %, в 
почву поступает 4,0–10,8 кг/га (сухой вес) органических и 2,8–16,6 кг/га ми-
неральных веществ. За счет ускорения темпов биодеструкции под воздейст-
вием млекопитающих в процессе минерализации дополнительно включается 
в круговорот 147–183 кг/га зольных и 210–263 кг/га органических веществ. 
В почвах пойменных лесов значительно возрастает содержание комплекса 
NPK: содержание азота возрастает в 1,3–1,9 раз, фосфора в 1,7–2,3 раза, ка-
лия в 1,2–1,7 раза [7; 18]. 

Лесной биогеоценоз ельника кисличного в Вологодской области 
Сходная тенденция изменения почвенных показателей наблюдается и 

на менее плодородных подзолистых почвах Вологодчины, однако с другой 
интенсивностью каждого показателя, нежели в более плодородных почвах 
степного Приднепровья. 

Так, рН подзолов на старых пороях кабана несколько выше, чем на 
свежих и контрольных почвах: эта разница особенно заметна в верхнем  
0–10 см горизонте, где показатель возрастает в сторону щелочности на 
4,6 %. На свежих пороях кислотность несущественно (1 %) падает, что, оче-
видно, связано с изначально повышенной кислотностью подзолистых почв. 
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 В ельнике кисличном на дерново-слабо- и среднеподзолистых легко-
суглинистых почвах, как и в пойменных лесах Приднепровья, происходит 
повышение содержания органических веществ и агрохимического комплек-
са NPK под пороями: наблюдается существенное (на 81,5 %) повышение 
содержания органики под свежими пороями и на 7,7 % – под старыми; ка-
лия – на 95,7 % под свежими и на 38,3 % под старыми пороями. Зафиксиро-
вано незначительное повышение таких показателей, как содержание нит-
ратного азота (на 13,9 % под свежими и на 6,5 % под старыми пороями) и 
фосфатов под (на 9,7 и 7,7 % соответственно) [21]. Очевидно, столь сущест-
венное повышение содержания органических и минеральных веществ в 
почвах ельников Вологодской области по сравнению с богатыми поймен-
ными почвами Приднепровья связано с медленным процессом гумификации 
бедных, кислых почв северных районов и с преобладанием в них процессов 
минерализации. Попавшие в почву органические вещества медленно пере-
гнивают и слабее используются растениями, долгое время оставаясь в пер-
вичном состоянии.  

На подзолистых почвах Вологодской области нами выявлено обедне-
ние видового разнообразия травостоя на площадях под свежими пороями 
(не позднее двух месяцев) почти вдвое по сравнению с контролем. Под ста-
рыми (более года) пороями видовое разнообразие возрастает, число видов 
растений достигает 25 (66,7 % к контролю). Зафиксировано также снижение 
общей фитомассы (надземной и подземной части травостоя) на 23 %, основ-
ная потеря отмечается в биомассе травостоя (70,4 %), снижение биомассы 
корневой части достигает 53,9 % [22]. Фитомасса подроста ели снижается на 
8 %, лиственного подроста на 20,2 %. Анализ процессов лесовозобновления 
в контрольных и нарушенных кабаном участках показал ход процессов 
всходимости семян и развития всходов. На последних всходы древесных 
растений слабо представлены, составляя до 7 % от показателей контрольной 
площади.  Под старыми пороями число всходов деревьев возрастает на 
39,7 % от контроля. 

Заключение 
Функциональная роль дикого кабана в качестве компонента зооценоза 

не может рассматриваться однозначно. Оценка влияния вида на среду оби-
тания зависит от многих факторов: возрастного и полового состава популя-
ции, количества особей на определенной территории, сезонных природных 
условий. Нами рассматривалось средопреобразующее влияние дикого каба-
на в нормальных условиях существования – при разовом посещении 1–3 
взрослых особей сравнительно небольшой (до 1 га) территории в летний 
период, когда ёмкость кормовых угодий оптимальна. В такой ситуации «за-
травленности» кормовой базы и негативного прессинга кабана на эдафотоп 
не выявляется. Напротив, кабан оказывает положительное влияние практи-
чески на все рассматриваемые параметры.  

Порои кабана способствуют повышению влажности почвы и снижению 
её плотности. Роющая деятельность кабана является одним из факторов, 
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способствующих значительному снижению показателей радиоактивности на 
местах пороев в корнеобитаемом почвенном горизонте (до 20 см) и пониже-
нию величины β- и γ-радиоактивности. Во всех рассмотренных лесных био-
геоценозах роющая деятельность кабана способствовала повышению со-
держания гумуса и компонентов агрохимического комплекса NPK в резуль-
тате перепахивания, и перемешивания верхнего почвенного горизонта, вне-
сения органики в виде растительных и животных остатков после кормёжки 
и экскрементов. Рост содержания органических и минеральных веществ на 
местах пороев, положительное влияние на формирование структуры поч-
венной мезофауны приводят к повышению почвенного плодородия, что 
особенно актуально для бедных подзолистых почв Вологодской области.   

Перепаханные кабаном почвенные горизонты способствуют интенси-
фикации процессов почвообразования и естественного лесовозобновления. 
В результате механического воздействия происходит разрушение травяного 
покрова, однако уже через короткий срок запускаются механизмы восста-
новления, действующие с возрастающей интенсивностью в первые месяцы 
после нарушения (до полугода), но далее постепенно сокращающейся. В ре-
зультате все рассматриваемые почвенные параметры вновь возвращаются к 
стабильным контрольным значениям. В условиях оптимальной численности 
средопреобразующая деятельность животных способствует улучшению каче-
ства восстановительных процессов экосистемы и повышению её устойчивости.  
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Effect of Wild Boar's (Sus scrofa, l.) Burrowing Activity  
on Components of Different Biogeocenoses 

V. L. Bulakhov1, A. E. Pakhomov1, E. N. Pilipko 2 

1Oles’ Gonchar Dnepropetrovsk National University, Dnepropetrovsk 
2 N. V. Vereshchagin State Dairy Farming Academy, Vologda 

Abstract. The comparative characteristic of the dynamics of physical and chemical soil 
parameters under the influence of uneven-aged wild boar's (Sus scrofa, Linnaeus, 1758) 
burrowing sites in different biogeocenoses (on black soils of the steppe Dnieper area and 
on podzolic soils of wood sorrel spruce forest of the Vologda Region) has been given. The 
increase in practically all parameters in different types of soils under burrowing sites pass 
with various intensity in different biogeocenoses. The increase of the organic matter con-
tent and NPK-complex parameters is more effective in poore podzolic soils. 

Keywords: wild boar, physical and chemical parameters of soil, burrowing sites, steppe 
Dnieper area, wood sorrel spruce forest. 
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