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Аннотация. В статье представлены материалы по питанию кабана в 

европейской части России. Выделены семейства растений, наиболее часто 

встречающиеся в питании кабана. Указаны основные виды кормовых растений. 

Установлено, что в Кировской области и других более северных регионах 

Европейской части России популяции кабана приурочены в основном к 

сельскохозяйственным полям и подкормочным площадкам. 
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Кабан относится к отряду парнокопытных (Artiodactyla), семейству 

свиней (Suidae), подотряду нежвачных (Suiformes Jaeckel) и роду собственно 
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свиней (Sus). Среди копытных животных дикий кабан является одним из 

наиболее привлекательных объектов промысловой и спортивной охоты. 

Ареал кабана (Sus scrofa Linnaeus, 1758) неоднократно менял свои 

очертания, наиболее существенные изменения произошли во второй половине 

2-го тысячелетия н. э. После максимальной депрессии, наблюдавшейся в    

XVII-начале XX вв. произошла резкая трансформация его границ. С середины 

XX в. кабан начал быстро расселяться от западных и южных окраин России на 

север и восток и не только восстановил свой видовой ареал, но и значительно 

расширил его [18]. 

Кабан восприимчив к возбудителям различных инфекционных 

заболеваний, включая анаплазмоз, африканскую чуму свиней (АЧС), бешенство 

и др. В связи с этим выявление основных кормов кабана, как фактора, 

влияющего на их численность, размещение и миграционную активность, 

приобретает особую актуальность. 

Всеядность – одна из характернейших особенностей кабана. В рацион 

дикого кабана входят зеленые травянистые растения, их корни, корневища и 

луковицы, вечнозеленые надземные и подземные части кустарников, корни и 

побеги древесно-кустарниковой растительности, семена и плоды, ягоды и 

грибы, мхи и лишайники, а также различные беспозвоночные. Питание кабана 

отличается в зависимости от типа местообитания, однако основное значение в 

питании кабана имеют корма растительного происхождения; животные корма 

обычно используются периодически и в малом количестве. 

При выявлении основных кормовых растений кабана были использованы 

собственные полевые наблюдения авторов, а также проанализирована 

информация по питанию диких свиней отечественных и зарубежных 

исследователей. 

Основными пищевыми объектами кабана, согласно данным многих 

исследователей, являются растения (72%) [3], почвенные насекомые и черви [1, 

3-8, 10, 11, 13-19]. 
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Анализ доступных литературных источников и материалов полевых 

обследований авторов позволил установить, что наибольшее число видов 

кормовых растений кабана принадлежит к семействам сложноцветных 

(Asteraceae), злаковых (Poaceae) и зонтичных (Apiaceae). В рацион кабана 

входят как ядовитые растения, так и растения, обладающие высокой кормовой 

ценностью (Aegopodium podagraria L.) и лечебными свойствами – 

дегельминтики (Calla palustris). Использование кабаном столь разнообразных и 

неравноценных по питательности и перевариваемости кормов свидетельствует 

о потенциальной всеядности и широкой экологической пластичности вида.  

В процессе полевых и камеральных исследований установлена видовая 

принадлежность 154 видов растений, входящих в состав рациона кабанов, 

74 объекта идентифицированы до рода.  

Выявленные кормовые растения кабана относятся к 74 семействам и 

195 родам. Наиболее многочисленны представители семейства Rosaceae, 

Poaceae, Asteraceae, Apiaceae и Fabaceae (рисунок 1). В число ведущих родов 

растений, употребляемых кабаном в пищу, вошли Prunus, Vaccinium, Typha.  

 

 

Рисунок 1 – Количество видов кормовых растений кабана  

в пяти ведущих семействах 
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Кроме того, в рацион кабана входят и сельскохозяйственные культуры, 

например, кукуруза (Zea mays L.), ячмень (Hordeum L.), овес (Avena sativa L.) и 

др. Предпочтение кабан отдает кукурузе.  

В лесных фитоценозах в питании кабана согласно материалам авторов и 

других исследователей [16] доминируют такие растения, как хвощи 

(Equisetum L.), папоротники из семейства (Dryopteridаceae), черника (Vaccinium 

myrtillus L.), брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), кислица (Oxalis acetosella L.), 

копытень европейский (Asarum europaeum L.), манжетка обыкновенная 

(Alchemilla vulgaris L.).  

Основными растительными кормами в околоводных местообитаниях 

являются белокрыльник болотный (Calla palustris L.), различные виды осок 

(Carex sp.), сабельник болотный (Comarum palustris L.), хвощ приречный 

(Equisetum fluviatile L.), ирис желтый (Iris pseudacorus L.), кубышка жѐлтая 

(Nuphar lutea (L.) Sm.), кувшинка (Nymphae sp.), тростник обыкновенный 

(Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), камыш озерный (Schoenoplectus 

lacustris (L.) Palla) [2, 5, 18]. Кроме того, излюбленными кормами кабана 

являются рогоз узколистный (Typha angustifolia L.), сусак зонтичный (Butomus 

umbellatus), плоды чилима (Trapa natans L.), клубни стрелолиста (Sagittaria 

sagittifolia L.) [18]. 

В южных регионах страны кабаны употребляют в пищу корма, 

превосходящие в питательном отношении до 10 раз вегетирующую зелень: 

созревшие и осыпавшиеся жѐлуди (р. Quercus), плоды бука (Fagus sylvatica), 

каштана (Castanea sativa), лещины обыкновенной (Corylus avellana), сочные 

плоды (черешня (Prunus avium (L.) L.), алыча (Prunus cerasifera Ehrh.), яблоня 

лесная (Malus sylvestris (L.) Mill. ), груша обыкновенная (Pyrus communis L.), 

кизил (Cornus mas L.) [8].  

Анализ химического состава кормовых растений кабана европейской 

части России пяти ведущих семейств показал, что наиболее питательными 
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кормами с высоким содержанием протеина и клетчатки являются представители 

семейства Fabaceae. 

Максимальным содержанием протеина характеризуются растения 

семейства Fabaceae и Rosаceae (таблица 1). Наибольшее содержание клетчатки 

отмечено в растениях семейства Poaceae и Fabaceae, а наибольшее содержание 

жиров – в растениях семейства Rosаceae и Apiaceae. 

 

Таблица 1 – Химический состав кормовых растений европейской части  

по семействам, % на сухое вещество 

Название семейства Протеин Клетчатка Жиры 

Бобовые Fabaceae 18,9 27,0 3,2 

Розоцветные Rosаceae 15,9 23,8 4,1 

Зонтичные Apiaceae 13,3 25,6 4,4 

Сложноцветные Asteraceae 12,8 25,9 4,1 

Злаки Poaceae 11,1 30,8 3,0 

*По данным И. В. Ларина [9], П. Ф. Медведева и А. И. Сметанниковой [12] 

 

В европейской части России, где добыча пищи значительную часть года 

осложнена снежным покровом, кабаны зачастую выходят кормиться на 

сельскохозяйственные поля. Дикие кабаны отдают предпочтение таким 

культурам, как горох (Pisum sativum L.), овес посевной (Avena sativa L.), 

пшеница (Triticum L.), картофель (Solanum tuberosum L.), подсолнечник 

однолетний (Helianthus annuus L.), кукуруза (Zea mays L.), рожь (Secale cereale 

L.) и ячмень (Hordeum L.).  

В Кировской области основными кормами дикого кабана являются горох 

(Pisum L.), овес посевной (Avena sativa L.), картофель (Solanum tuberosum L.), 

озимые, остатки сельхозкультур. Наиболее излюбленной культурой следует 

считать горох (Pisum sativum L.). Посевы гороха повреждаются кабаном весьма 

значительно, особенно пока находятся в состоянии молочной зрелости. Не 

менее интенсивно употребляются в пищу кабанами и посевы овса (Avena sativa 

L.). В зимний период кабаны держатся возле подкормочных площадок [8]. 
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В лесных фитоценозах отмечено употребление плодов рябины (Sorbus 

aucuparia L.), желудей (Quercus L.), а также плодов ясеня (Fraxinus L.), граба 

(Carpinus L.) и березы (Betula L.) (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Основные кормовые растения кабана европейской части РФ 

Виды растений % 

Кукуруза (Zea mays L.) 6 

Дуб (Quercus L.) 11 

Горох (Pisum sativum L.) 11 

Подсолнечник однолетний (Helianthus annuus L.) 6 

Овѐс посевной (Avena sativa L.)  11 

Пшеница (Triticum L.) 6 

Картофель (Solanum tuberosum L.) 11 

Рожь (Secale L.) 6 

Ячмень (Hordeum L.) 6 

Граб (Carpinus L.) 6 

Ясень (Fraxinus L.) 6 

Береза (Betula L.) 6 

Рябина (Sorbus aucuparia L.) 6 

Ель (Picea A.Dietr.) 6 

 

По результатам маршрутных исследований установлено, что в лесных 

фитоценозах кабан употребляет в пищу преимущественно малину 

обыкновенную (Rubus idaeus L.), копытень европейский (Asarum europaeum L.), 

кислицу обыкновенную (Oxalis acetosella L.), землянику лесную (Fragaria vesca 

L.), щитовник мужской (Dryopteris filix-mas (L.) Schott), звездчатку 

жестколистную (Stellaria holostea L.), мать-и-мачеху обыкновенную (Tussilago 

farfara L.), подорожник большой (Plantago major L.), крапиву двудомную 

(Urtica dioica L.), подмаренник мягкий (Galium mollugo L.), одуванчик 

лекарственный (Taraxacum officinale (L.) Webb ex F.H.Wigg.), клевер ползучий 

(Trifolium repens L.), а также плоды дуба (Quercus L.), осоки (Carex sp.), клевер 

средний (Trifolium medium L.), люпин многолистный (Lupinus polyphyllus Lindl.). 

В луговых фитоценозах кабаны поедают таволгу вязолистную 

(Filipendula ulmaria (L.) Maxim.), бодяк огородный (Cirsium oleraceum (L.) 

Scop.), сныть обыкновенную (Aegopodium podagraria L.), полевицу тонкую 
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(Agrostis capillaris L.), рогоз широколистный (Typha latifolia L.), хвощи луговой 

и полевой (Equisetum arvense L.), череду трехраздельную (Bidens tripartita L.), 

тимофеевку луговую (Phleum pratense L.). 

Сельскохозяйственные угодья, кормовые поля и подкормочные площадки 

служат источником высококалорийной пищи, которая помогает кабанам 

пережить суровые зимние месяцы, что можно считать одной из причин 

расселения кабана в северных областях. 

Таким образом, можно заключить, что в европейской части России тип 

местообитания оказывает значимое влияние на специализацию в выборе 

кормов. В отличие от южных районов страны, где кабанам легче добывать 

высокопитательные корма, в более северных регионах кабаны держатся в 

основном на сельскохозяйственных полях и подкормочных площадках.  
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