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ярусов в структуре орнитоценозов не отражает степень трансформации территорий, 
т.к. город как экосистема представляет широкие возможности для заселения птиц. 
С увеличением уровня нагрузки выбывают кустогнездные виды и норники, снижается 
число наземногнездящихся видов. 

Тип питания – показатель имеет четкую зависимость от степени антропогенной 
нагрузки. На каждом участке преобладает тип питания беспозвоночными. В Волжско-
Камском государственном биосферном заповеднике 66,13% питаются беспозвоночны-
ми, в лесопарке – 75,5%, В ООК «Дуслык» – 69,7% и в городе Казань – 55,56%. 

Нарушенность территорий влияет и на возможности кормодобывания. На всех 
рассматриваемых участках преобладает ярус «питание на земле». В Волжско-Камском 
государственном природном биосферном заповеднике – 48,03%, в лесопарке «Лебя-
жье»  – 35%, в ООК «Дуслык» – 36,36% и в городе Казань – 53,97%. С увеличением антро-
погенной нагрузки выпадают виды, питающиеся на «земле-кроне», на «кроне и кусте». 

Заключение. Структура орнитоценозов отражает степень антропогенного воздей-
ствия. Территория города благодаря высокой мозаичности биотопов обладает экотонным 
эфффектом, поэтому в крупных городах с разнообразными биотопами наблюдается от-
клонение от линейной зависимости по всем показателям. К высокому уровню трансфор-
мации толерантны виды, гнездящиеся антропогенных укрытиях, в кронах, дуплах.  

Также территории с высокой мозаичностью дает больше возможностей для 
кормодобывающей деятельности птиц. Чем больше ярусов питания, тем больше видов 
сможет обитать в данном биотопе. В биотопах с высокой антропогенной нагрузкой 
преобладает наземный ярус питания. Менее деградированные территории обладают 
большим разнообразием кормодобывающих условий, в отличие от территорий с боль-
шей антропогенной нагрузкой, которые не могут обеспечить виды необходимыми ис-
точниками питания. 
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Верховые болота являются важным и одним из распространенных элементов 
экосистемного разнообразия Витебской области и Белорусского Поозерья в целом. Их 
площадь составляет 314,5 тыс. га, или 18,3% от общей площади болот. Среди них 
33,1%, или 104,2 тыс. га сосредоточено в Витебской области [1]. Особое внимание 
уделяется изучению постгляциальных крупных болот, возрастом около 10 тысяч лет, 
площадь которых составляет более тысячи гектар [2]. В тоже время на территории ре-
гиона расположен ряд небольших, относительно молодых верховых болот, возрастом 
около 2 тысяч лет, о чем свидетельствует толщина их торфяной залежи. Они в боль-
шинстве случаев примыкают к водоемам. 
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Особый интерес среди обитателей верховых болот представляют специализирован-
ные виды, которые не встречаются в других экосистемах. Данная группа видов характе-
ризуется высокой степенью приуроченности к специфическим условиям верховых болот 
(высокая влажность, кислотность, высокая амплитуда температур в течение суток и сезо-
на в целом). В их числе представитель семейства жужелицы (Carabidae) Agonum ericeti 
(Panzer, 1809). Этот вид, обитающий в Сибири и по всей Европе за исключением Испа-
нии и Португалии, строго приурочен к верховым болотам [3]. Длина имаго составляет от 
5 до 7,2 мм, ширина – не более 2,9 мм. Характеризуется полиморфизмом окраски. Верх-
няя часть тела обычно одноцветная, бронзовая, черная, чёрно-бронзовая, зеленая. 
В большинстве стран Европы – это редко и спорадично встречающийся вид с сокраща-
ющейся численностью, за счет снижения площади верховых болот вследствие хозяй-
ственной деятельности. Обитает, как правило, в моховом покрове и на лишайниках, ча-
сто на хорошо прогреваемых солнцем местах. Вид активен в светлое время суток, осо-
бенно в солнечную погоду. Зимует имаго. Размножение весной и летом [4].  

Цель данной работы – выполнить сравнительную оценку обилия и половой струк-
туры популяций Agonum ericeti в основных местообитаниях крупных и небольших по 
площади верховых болот Витебской области.  

Материал и методы. Исследования выполнялись с апреля по ноябрь на протяже-
нии 2022–2023 гг. Сбор материала осуществлялся с помощью почвенных ловушек 
(пластиковые стаканчики, объемом 250 мл, на треть заполненные фиксатором – 
11% раствором уксусной кислоты).  

Исследования проводились на двух крупных верховых болотах («Ельня»: 
19 984 га, координаты 55° 59' с.ш., 27° 82' в.д.; «Болото Мох»: 4 602 га, координаты 
55° 62' с.ш., 27° 54' в.д.) и двух небольших болотах без названия, прилегающих к дис-
трофным озерам (площадь 3–3,5 га, координаты 55° 17' с.ш., 29° 94' в.д.; 54° 88' с.ш., 
30° 35' в.д.). Сбор материала осуществлялся в открытых местообитаниях (в составе фи-
тоценозов преобладают Sphagnum angustifolium, Eriophorum vaginatum, Andromeda 
polifolia и Oxycoccus palustris) и местообитаниях с наличием сосны (в составе фитоце-
нозов преобладают Sphagnum magellanicum, Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata, 
Calluna vulgaris, Vaccinium oxycoccus, V. uliginosum). 

Для анализа различий данных обилия и соотношения полов использовали тест 
Манна-Уитни (U), так как данные не соответствовали закону нормального распределе-
ния после проверки с помощью теста Шапиро-Уилка.  

Результаты и их обсуждение. За период исследований было коллектировано 
3330 особей Agonum ericeti.  

На крупных болотах обилие Agonum ericeti было значимо выше (U=3.74±0.001) на 
открытых участках. Тогда как на малых болотах значимые различия не выявлены 
(U=41.5±0.4). Последние характеризовались и значительно меньшим обилием данного 
вида в целом (Таблица). 

 
Таблица – Показатели обилия и половой структуры популяций Agonum ericeti 

 

Показатель Участки  
крупных болот 

с сосной 

Открытые участки 
крупных болот 

Участки  
малых болот  
с сосной 

Открытые 
участки  

малых болот 

Число особей в вы-
борках (±ст.ош) 77±6.9 187±3.3 36±2.2 34±1.5 

Стандартное откло-

нение 22.1 10.5 6.9 4.9 

Доля самок (%) 56 69 51 72 

Доля самцов (%) 44 31 49 28 
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Вариация обилия в выборках была выше в местообитаниях, покрытых Pinus 

sylvestris, как на крупных, так и на малых болотах. Об этом свидетельствует значение 

стандартного отклонения (Таблица). При этом на крупных болотах в местообитаниях с 

сосной стандартное отклонение было вдвое выше, что может указывать на более высо-

кую вариабельность экологических условий под пологом травяно-кустарничкового 

и древесного ярусов.   

Во всех популяциях преобладали самки, что в целом, свойственно для верховых 

болот с их экстремальными экологическими условиями. При этом на открытых участ-

ках в обоих случаях доля самок была несколько выше. 

Заключение. Полученные результаты исследований показали, что обилие стено-

бионтного обитателя верховых болот жужелицы Agonum ericeti выше на крупных тор-

фяниках, где данный вид предпочитает открытые и хорошо прогреваемые участки. То-

гда как на малых болотах плотность популяций вида ниже и отчетливого отличия меж-

ду биотопами не наблюдается, что, вероятно, может быть обусловлено меньшей диф-

ференциацией экологических условий на малых болотах. Преобладание самок в попу-

ляциях, по всей видимости указывает на сходные механизмы поддержания гомеостаза 

популяций, как на малых, так и на крупных болотах. 
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Сизоворонка (Coracias garrulus) на территории Беларуси в первой половине 

ХХ века относилась к числу многочисленных и широко распространенных птиц. В пе-

риод с начала 1960-х до конца 1970-х гг. численность вида в стране предположительно 

составляла от 10 до 30 тыс. пар. В конце 1970-х гг. начинается ее резкое сокращение, и 

к концу 1990-х годов белорусская популяция сизоворонки оценивается в 600–900 пар. 

По оценке численности вида, проведенного в 2009 г. она снизилась до 20–50 пар [1].  

В период с 2013 года по 2020 гг. численность известных гнездящихся пар сизово-

ронки (n=11) колебалась от трех до одной в течение гнездового периода и все они были 

обнаружены в Чериковском р-не Могилевской области. Среди них 2 пары гнездились в 

искусственных дуплянках, а остальные (9 пар) занимали естественные дупла.  

За вышеуказанный период отмечена только одна гибель кладки сизоворонки 

(скорлупа яиц обнаружена под дуплом), а также гибель последнего птенца в выводке 

перед его вылетом в результате хищничества лесной куницы (Martes martes). Кроме  


