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много. Среди курообразных встречаемость обыкновенного перепела, глу-

харя очень мала, серую куропатку и тетерева можно отнести к малочис-

ленным видам. Численность представителей других отрядов изменяется 

также, какинаостальной территории Беларуси. 

Таким образом, на территории Чашникского района отмечено обитание 

206 видов птиц, из них на гнездовании зарегистрировано 168 видов (24 – в 

Красной книге РБ.). Большее видовое разнообразие птиц, так или иначе, при-

урочено к основным водоемам региона, главным образом: озерам Лукомское, 

Черейское, рекам Югна, Лукомка, Ула. Основным фактором, препятствующим 

распространению многих представителей орнитофауны, является высокая ан-

тропическая нагрузка на оптимальные биотопы для гнездования птиц.  
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Введение. Ввиду малых размеров тела и экстремально высокого уровня 

обмена веществ, бурозубки находятся в значительной зависимости от факто-

ров окружающей среды [1]. Некоторыми исследователями отмечалось, что 

успех выживаемости данной группы насекомоядных значительно снижается 

в суровые, малоснежные зимы, когда зверьки оказываются подвержены воз-

действию низких температур [2]. Неблагоприятными для землероек также 

оказываются зимние паводки и оттепели, способствующие таянию снежного 

покрова и формированию в нем ледяных корок, которые препятствуют пере-

движениям зверьков [3]. Из весенних климатических условий особенно не-

благоприятными оказываются заморозки, наступающие после разрушения 

снежного покрова, а также весенние паводки [4–5]. Осеннюю гибель зверь-

ков связывают с поздним установлением снежного покрова, когда снег ло-

жится на уже глубоко промерзшую почву [6].  

Мы попытались установить основные экзогенные факторы, влияющие 

на изменения численности обыкновенной бурозубки в течение пяти лет 

наблюдений с 2012 по 2016 гг. в долинных экосистемах р. Днепр и р. При-

пять.  
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Материал и методы. Отлов и учет численности обыкновенной буро-

зубки проводился методом ловушко-линий (стандартный метод). В каче-

стве орудия лова использовали живоловки трапикового типа. 

Исследовалось влияние 11 внешних факторов: 1) среднемесячная сумма 

осадков в мае предыдущего года (мм); 2) среднегодовая сумма осадков 

предыдущего года (мм); 3) среднесезонная сумма осадков в весенний сезон в 

год исследований (мм); 4) среднемесячная сумма осадков в июле (мм); 5) 

среднемесячная сумма осадков в августе (мм); 6) среднемесячная температу-

ра воздуха в 
о
С за март; 7) среднесезонная температура воздуха в 

о
С в год 

учета с март по май); 8) среднемесячная температура воздуха в 
о
С температу-

ра за июнь; 9) среднемесячный уровень снежного покрова в январе (см); 10) 

среднегодовой уровень снежного покрова в год исследования (см); 11) мак-

симальный уровень воды в реках относительно 0 поста весной (см).  

Погодные характеристики приводятся по данным суточного разрешения 

Мозырского межрайонного центра (для р. Припять) и Гомельского областного 

центра (для р. Днепр) по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-

ды. Расчет корреляций вели с помощью программных пакетов Statistica 6.0. 

Результаты и их обсуждение. В период 2012-2016 гг. наблюдений 

пятилетняя средняя относительная численность обыкновенной бурозубки 

по долине р. Днепр и р. Припять не отличалась (3,00 экз. на 100 ловушко-

суток в каждой исследуемой экосистеме). Данные о средней годовой чис-

ленности в разрезе лет за период исследований приведены в таблице 1. 

Корреляционный анализ данных показал, что средняя годовая численность 

обыкновенной бурозубки в долине р. Припять зависит от суммы количе-

ства осадков в предыдущем году (r=0,80, p<0,05), от уровня воды в реке 

относительно 0 поста в весенний период (r=1,00, p<0,05) и от количества 

осадков в июле в год исследования (r=-0,800, p<0,05). При этом, положи-

тельно на численность S. araneus в долинных экосистемах р. Припять вли-

яют высокий уровень воды в реке в весенний сезон, т.е. разлив реки и вы-

ход ее на пойму, а также большое количество осадков в предыдущем году. 

Отрицательное влияние на численность обыкновенной бурозубки оказыва-

ет большое количество осадков в июле в год исследования.  
 

Таблица 1 – Средняя относительная численность Sorex araneus по годам в 

долинах крупных рр. Днепр и Припять 
 

Годисследований 
Численность (экз. на 100 л.-с.) 

долина р. Припять долина р. Днепр 

2012 2,2 1,9 

2013 6,9 6,6 

2014 4,3 4,8 

2015 0,1 0,1 

2016 1,5 1,3 

Средняя численность по региону 3,00 2,94 
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В долине р. Днепр численность обыкновенной бурозубки в период ис-

следования зависела лишь от двух факторов – уровень воды в реке относи-

тельно 0 поста в весенний период и количество осадков в мае предыдуще-

го года. Так же, как и для долинных экосистем р. Припять, для долины 

р. Днепр характерно положительное влияние высокого уровня воды в реке 

в весенний сезон (r=1,00, p<0,05). Отрицательно на численность данного 

вида в долинных экосистемах р. Днепр оказывает количество осадков в 

мае предыдущего года (r=-0,80, p<0,05).  

Заключение. Поскольку среднегодовая относительная численность 

обыкновенной бурозубки проявляет положительную корреляцию с такими 

факторами как: высокий уровень воды в реке в весенний сезон (т.е. разлив 

реки и выход ее на пойму), а также богатый по количеству осадков год, 

предшествующий году исследований, то, видимо, этими факторами и обу-

словлено такое изменение численности данного вида в период исследова-

ния в долинных экосистемах р. Днепр и р. Припять. 
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Журавлеобразные птицы играют существенную роль в наземных и 

водных экосистемах, имеют большое хозяйственное значение, так как от-

дельные виды являются объектами летне-осенней охоты. Важность этой 

группы в биогеоценотическом, хозяйственном отношении, весьма недоста-
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