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П РЕДИ СЛ О ВИ Е

В сентябре 2009 года вся прогрессивная общественность отметила 
600-летие установления элементов заповедного режима Беловежской 
пущи -  одной из старейших и самых титулованных природоохранных 
территорий. Эта дата внесена ЮНЕСКО в список наиболее памятных 
исторических событий современности. Уникальное и богатейшее при
родное наследие Беловежской пущи было сохранено во многом благо
даря усилиям целых поколений ученых, беззаветно преданных своему 
делу.

Исследования природного комплекса имеют более чем вековую ис
торию, общее количество научных публикаций составляет более 2000, 
среди них ряд крупных монографий фундаментального значения.

Системно и наиболее активно изучение Беловежской пущи началось 
в послевоенный период. За этот промежуток времени при участии на
учного отдела Беловежской пущи, академических институтов, высших 
учебных заведений накоплен и обобщен обширный материал по био
разнообразию природного комплекса, состоянию популяций редких ви
дов растений и животных, структуре и динамике компонентов лесных 
экосистем, характеристике почвенно-грунтовых условий и мониторингу 
абиотических параметров среды.

В комплексе научно-исследовательских задач современного пери
ода, исходя из анализа существующих проблем Национального парка 
и необходимости принятия адекватных научно-обоснованных управ
ленческих решений, приоритетное значение приобретают прикладные 
исследования, ориентированные на сохранение природного наследия 
Беловежской пущи в его естественном состоянии. Необходимо стаби
лизировать уровень грунтовых вод, снижение которого вызвано воз
действием осушительной мелиорации, реабилитировать подвергшиеся 
деградации местообитания, замедлить нежелательные сукцессионные 
процессы на болотах, вызванные нарушением их гидрологического ре
жима. Одной из основных задач является разработка рекомендаций и 
принятие мер по содействию естественному возобновлению коренных 
высоковозрастных лесов, в том числе редких формаций. Остановить 
процесс вселения и распространения инвазивных видов растений и 
нивелировать их негативное влияние на аборигенные популяции. Уст
ранить искусственные препятствия и создать условия для свободного 
генетического обмена в популяциях крупных млекопитающих в масшта
бах лесного массива, снизить пресс диких копытных на сообщества ко
ренных лесов, в том числе путем восстановления равновесия в системе
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«хищник -  жертва». Восстановить естественную структуру зооценозов, 
включая аспекты реакклиматизации ранее исчезнувших в пуще видов. 
В режиме комплексного мониторинга экосистем осуществлять контроль 
состояния популяций ключевых и редких видов, лесопатологической об
становки природного комплекса и в целом состояния экосистем.

В связи со значительным расширением за последние годы террито
рии Национального парка, актуальное значение приобретают обследо
вание присоединенных площадей и инвентаризация флоры и фауны, 
разработка охранных мероприятий, а также оптимизация использования 
присоединенных земель с соблюдением экологических приоритетов в 
аспекте создания буфера-защиты старовозрастных лесов в историчес
ких границах пущи. Требует научного обоснования также увеличение в 
ближайшей перспективе до 80 тыс. га объекта Всемирного наследия как 
наиболее выдающейся и значимой в международном плане части Бело
вежской пущи.

Постоянно возрастающий поток посетителей оказывает влияние на 
природные комплексы Национального парка. Поэтому целенаправлен
ное развитие сферы туризма возможно лишь на научной основе, с ис
пользованием экологических принципов. Разработанная для Беловеж
ского экологического региона концептуальная модель экономического 
механизма сохранения биоразнообразия должна совершенствоваться с 
позиций сочетания практических интересов классического заповедания 
и устойчивого природопользования.

Представленные в данном юбилейном сборнике результаты разно
сторонних исследований вносят достойный вклад в изучение и сохра
нение уникального природного наследия Беловежской пущи, тем самым 
способствуя решению перечисленных проблем.

Н.Н. Бамбиза
Генеральный директор ГПУ «НП «Беловежская пуща», 

Заслуженный лесовод Республики Беларусь
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КОЛЕБАНИЯ У РО ВЕН Н О ГО  РЕЖ И М А ГРУ Н ТО ВЫ Х ВОД  
П РИ РО Д Н О -ТЕРРИ ТО РИ А Л ЬН О ГО  КОМПЛЕКСА  

«БЕЛ О ВЕЖ С К А Я  ПУЩ А»

А Л . ВОЛЧЕК*, Н.Н. ШЕШКО**

* Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси
** Брестский государственный технический университет

Национальный парк «Беловежская пуща» является уникальным 
природным объектом не только в масштабах Беларуси, но и Европы и 
мира в целом. Поэтому сохранение данного природного комплекса яв
ляется одной из главнейших задач стратегии управления Националь
ным парком.

В последние годы усилилось влияние природных факторов (потеп
ление климата, увеличение повторяемости экстремальных метеороло
гических явлений и др.) и антропогенного воздействия (строительство 
различных сооружений и др.) на развитие экосистем Беловежской пущи. 
Из множества факторов, влияющих на развитие экосистем, необходимо 
в первую очередь выделить водный фактор, который формирует тот или 
иной биоценоз. Территория Беловежской пущи расположена на Прибуг- 
ской равнине, которая характеризуется обширными равнинами и забо
лоченными территориями.

Исходя из анализа климатических и гидрогеологических условий 
территории, грунтовые воды можно выделить как один из решающих 
факторов в формировании биоценозов Беловежской пущи. Кроме того, 
грунтовые воды более инертны по сравнению с речными и озерными 
водами.

Целью настоящего исследования является выявление закономер
ностей в пространственно-временных колебаниях уровня грунтовых вод 
(УГВ) природно-территориального комплекса «Беловежская пуща» в 
современных условиях.

Объекты и методы исследований

Данными для реализации задач исследования послужили резуль
таты многолетних инструментальных наблюдений за УГВ, полученные 
Гидрогеологической экспедицией Республики Беларусь на территории



8 Беловежская пуща. Исследования

Государственного природоохранного учреждения «Национальный парк 
«Беловежская пуща». В рамках настоящего исследования использо
ваны результаты наблюдений по 52 скважинам из 70 существующих с 
наибольшим периодом непрерывных наблюдений (30-40 лет). Створы 
наблюдений за УГВ проходят по характерным ландшафтным участкам 
Национального парка. Глубина закладки скважин варьируется в широ
ких пределах (2-140 м) в зависимости от гидрогеологических условий и 
назначения скважин.

Для оценки изменений УГВ выполнен комплексный анализ статисти
ческой структуры временных рядов за годовые и месячные интервалы 
времени. Расчетный интервал принят в основном с 1972 по 2006 гг., хотя 
для некоторых гидрогеологических скважин интервал составляет с 1966 
по 2006 гг.

Определялись следующие статистические параметры:

-  среднее многолетнее значение

п
I Z j

z=i=1
n

где Z, -  значение УГВ за /-ый год, м; п -  число лет наблюдений; 

-  коэффициент вариации

С =
V -

I
1=1

( 7.
4 - 1

п - 1

-  коэффициент асимметрии

cs=-

П -1  9 -1
i = l \ z

С у ( и - 1) ( и - 2)
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-  коэффициент автокорреляции

К1)=-

( Z i - Z i ) ( Z i+ i - Z 2 ) 
i=1___________ ._______

(и—1 _ Г)I  I  ( Z i - Z i ) 2 - I  ( Z i - Z 2 y  
i= 1 i= 2

где
I  Ъ

2  = —  
Z 1 n- 1

n
X

Z = Z2 n—1
Для проверки гипотезы статистического равенства средних значений 

и дисперсий временных рядов УГВ за отдельные периоды использова
лись критерии t-Стьюдента и F-Фишера, соответственно, а гипотезы о 
равенстве дисперсий -  критерий, основанный на распределении Фише
ра, зависящем только от числа степеней свободы т1 и т2. Аналитичес
кое выражение критерия Фишера имеет вид

51
F = J 2

52
где St, S2 -  оценка дисперсии за первый и за второй период инструмен
тальных наблюдений, соответственно, и определяется по формуле

S=. 'У. \2- •  X  ( Z i - Z i )
п ы

Для альтернативной гипотезы (дисперсии не равны между собой) 
различие между дисперсиями считают значимым, если выполняется ус
ловие

F = — > F2 ( а ) , т \ , т 2

где F (а)т1 т2 -  определяется табулированием функции плотности рас
пределения Фишера с уровнем значимости а и степенями свободы отде
льных выборок т1 и m2.
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Для сравнения выборочных средних за отдельные периоды наблю
дений выдвигается гипотеза о равенстве математических ожиданий. Ги
потеза проверяется с использованием t-критерия, который определяет
ся для двух случаев: дисперсии статистически равны и не равны между 
собой (7), тогда, соответственно:

5 - Ź 2
S-yJ\/n\+\/n2

t= -r
p f / m + S p n 2

где Z\,S \,п\ -  статистические параметры за первый период, 

z2 ,s2 ,n2 ~ статистические параметры за второй период.

Границы критической области устанавливаются, как и в предыдущем 
случае, табулированием функции t-распределения с заданным уровнем 
значимости а и числом степеней свободы т. Тогда для альтернативной 
гипотезы (математические ожидания не равны между собой) должно вы
полняться условие

Влияние глобальных факторов на формирование уровенного режи
ма грунтовых вод оценивались с помощью линейных трендов

Zj-(t) = Z j . (0 )±AZ t

где Z ДО) -  УГВ на начало расчетного периода, м; AZ -  скорость измене
ния уровня грунтовых вод, м/год; t -  календарный год.

Скорость изменения УГВ определяется как первая производная фун
кции изменения уровенного режима. Для выбранного периода наблюде
ний тренд определяется следующим методом. Определялся коэффици
ент корреляции исследуемого ряда и вектора A g (1...и) по формуле

> /
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где Z( -  УГВ в текущий период, м; л -  количество элементов исследуемо
го ряда. Тогда коэффициент регрессии (тренд AZ, м/год) определим как 
угол наклона линии тренда к оси абсцисс

2  (Z i - z f
і =1

AZ = R- п- 1

Данные наблюдений за уровенным режимом отдельной гидрогео
логической скважины представлены в виде непрерывного временного 
ряда с месячной дискретизацией. Обработка материала связана с боль
шим объемом однотипных операций. Исходя из этого использовано ма
тематическое программирование процесса отбора интересующего ма
териала и выполнения его анализа. Программной оболочкой послужил 
Mathcad 13.0. Общий алгоритм работы представлен в трех блоках:

-  работа с базами данных -  выборка данных наблюдений по отде
льным скважинам и (или) за отдельные месяцы;

-  обработка данных -  оценка необходимых статистических парамет
ров и тренда;

-  вывод данных -  формирование отчета с записью в бинарный файл 
и графическое отображение результатов.

Для выявления цикличности колебаний УГВ и ее трансформации ис
пользовался метод спектрально-временного анализа (СВАН). Суть СВАН 
заключается в вычислении циклов на скользящих временных отрезках 
(временных окнах) и изображении в виде СВАН-диаграмм (Кобышева и 
др., 1981; Климат Беларуси, 1994). Спектр вариаций представляет со
бой набор амплитуд гармонических составляющих, которые получаются 
спектральным разложением флуктуирующей величины на конкретном 
временном отрезке. Длина окна не должна быть слишком малой, пос
кольку при этом уменьшается точность спектрального анализа, а также 
не дается четкого представления о низких частотах. Однако завышенная 
длина окна также не дает полной информации, так как при этом будут 
сглаживаться высокочастотные колебания. В настоящей работе длина 
окна принята 11 лет (примерно треть периода наблюдений). Периоды 
гармоник (или обратные им величины -  частоты) на СВАН-диаграм- 
мах откладывают на вертикальной оси; время, отвечающее середине
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окна, -  на горизонтальной оси. Амплитуда соответствующих колебаний 
отражается как цветовая шкала. Повторяемость доминирующих циклов 
выражается в виде более или менее продолжительных полос с опре
деленной амплитудой. Этот признак показывает продолжительность су
ществования ритмических изменений.

Результаты исследований и их обсуждение

При анализе изменений природных процессов важным является вы
явление периодов антропогенного воздействия. Основным антропоген
ным воздействием на экосистемы Беловежской пущи является осушение 
избыточно увлажненных земель и строительство крупных водохранилищ 
(в основном в 60-70-е годы прошлого столетия). Мелиорированные тер
ритории предназначались для сельскохозяйственного использования в 
качестве сенокосов.

В колебании УГВ мы выделили следующие периоды: естественное 
состояние; период строительства; период стабилизации; период ре
конструкций гидромелиоративной сети. Выявление названных периодов 
осуществляется на основе анализа динамики изменения УГВ и последу
ющего сопоставления выделенных периодов с реальными датами гид
ротехнического строительства.

Для анализа динамики изменений УГВ отобраны ряды с наибольшим 
периодом наблюдений и ранней датой начала наблюдений. Такими ря
дами наблюдений за УГВ служат данные по гидрогеологическим скважи
нам 517; 518; 519; 520; 522; 562; 563, для которых на рисунке 1 приведе
ны гистограммы частот.

Из рисунка видно, что распределение случайной величины УГВ близ
ко к нормальному закону. Исходя из этого, возможно применение вы
шеприведенных методик анализа временных рядов.

Хронологический ход изменения УГВ по данным скважинам пред
ставлен на рисунке 2.

Как видно из рисунка 2, в ходе колебаний УГВ отчетливо просматри
ваются несколько периодов:

I. естественное состояние;
II. период строительства;
III. период стабилизации;
IV. период реконструкций гидромелиоративной сети;
V. период стабилизации после реконструкции.
С использованием формул (1) -  (4) определены основные статисти

ческие характеристики рассматриваемых временных рядов колебаний 
УГВ по гидрогеологическим скважинам (табл. 1).
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На основе полученных результатов расчета основных статистических 
характеристик колебаний УГВ выделен ряд гидрогеологических сква
жин, имеющих значительные коэффициенты вариаций (>0,25), Большие 
значения коэффициента вариации свидетельствуют о значительной из
менчивости УГВ территории расположения скважин. Это зачастую свя
зано с непосредственной гидрогеологической связью грунтовых вод с 
близлежащими водоемами. Так, скважины № 646, 649, 650, 651 распо
ложены на болотном массиве в урочище Березовик. Непосредственно 
в пойме р. Тисовка находятся скважины № 647, 648. В пойме р. Пчелка 
находятся скважины № 664, 665, 666 со среднегодовым значением УГВ 
в пределах 0,8. ..2,0 м.

Используя вышеизложенную методику, нами выполнена оценка измене
ний среднегодовых значений и дисперсий УГВ для двух периодов (период 
III и V) по формулам (5) -  (10). Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2
Основные статистические параметры временных рядов УГВ
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517 0,969 0,448 0 -1,572 1,694 0
518 1,708 2,400 0 0,271 1,692 0
519 2,713 2,340 1 -5,377 1,694 1
520 1,865 2,400 0 3,433 1,692 1
522 2,122 2,400 0 2,358 1,692 1
562 0,867 0,443 0 -6,848 1,699 1
563 0,210 0,433 1 -6,024 1,694 1
564 1,539 2,340 0 -3,159 1,691 1
Темным фоном выделены статистически значимые изменения исследуе
мых параметров
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Дисперсии на большинстве скважин для двух периодов (III и V) не 
изменились, что свидетельствует о неизменности влияния локальных 
факторов на формирование режима УГВ. В свою очередь, средние зна
чения УГВ за данные периоды для большинства гидрогеологических 
скважин имеют статистически значимые изменения. Это подтверждает 
объективность выделения характерных периодов (рис. 2).

Для выявления трансформаций внутригодового распределения ко
лебаний УГВ выполнен анализ тенденций его изменений за выделенный 
период (V) с использованием уравнения (13), результаты которого пред
ставлены на спектрограмме (рис. 3). На спектрограмме по вертикали 
расположены скважины, для которых за отдельные месяцы (по горизон
тали), в зависимости от цветовой шкалы, приведены значения линей
ного тренда. На рисунке 3 отчетливо видны месяцы со значительными 
отклонениями тренда УГВ. Так, можно выделить периоды сентябрь -  

ноябрь и апрель -  июнь, для которых на большинстве скважин значение 
линейного тренда в наибольшей мере отличается от фонового.

Для остальных месяцев наблюдается сходный (фоновый) положи
тельный тренд УГВ величиной 6 см/год. Гидрогеологические скважины, 
коренным образом отличающиеся тенденцией изменения месячных 
значений УГВ от фонового тренда, приведены в таблице 3, а их геогра
фическое расположение на территории парка -  на рисунке 4.

Анализ местоположения данных скважин показал, что формирова
ние отрицательного тренда (уменьшение УГВ) для скважин № 655, 707, 
708 связано с влиянием на него крупного водохранилища Лядское на 
р. Соломенка. В результате затопления ложа водохранилища произош
ло подтопление прилегающей территории. Это влияние (подтопление) 
заключается в уменьшении уклона свободной поверхности зеркала 
грунтовых вод в направлении их разгрузки, что, в свою очередь, приво
дит к уменьшению скорости движения подземных вод.

Скважины №771 и №774, имеющие близкие значения линейного 
тренда по модулю (= 0,08 м/год), но отличающиеся по направлению, 
расположены в непосредственной близости от существующих мелиора
тивных систем. Разнонаправленность тренда может объясняться тем, 
что определенные сегменты мелиоративной сети не соответствуют тех
ническим требованиям и приводят к неуправляемым процессам.

Тенденции, наблюдающиеся по другим скважинам (табл. 2), связаны 
с особенностями геологического строения территории.

Оценка цикличности в колебаниях среднегодовых УГВ выполнена на 
основе вышеописанной методики СВАН за период непрерывных инстру
ментальных наблюдений. Анализ осуществлялся для гидрогеологичес
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ких скважин, приведенных в таблице 3. Результаты представлены на 
рисунке 5.

Таблица 3
Показатели сезонного линейного тренда 
по гидрогеологическим скважинам, см/год

Месяцы Номера скважин

632 633 655 659 707 708 710 711 712 771 774

январь 4 10 3 11 7 10 9 7 6 3 -9

февраль 4 8 -11 11 -32 -47 8 4 7 3 -7

март 4 5 -10 11 -32 -47 8 6 7 2 -7

апрель 3 2 -9 12 -32 -46 8 6 7 24 -8

май 19 2 -10 11 -33 -46 8 7 7 25 -8

июнь 4 3 4 11 -32 -46 8 8 8 25 -8

июль 4 7 3 11 -33 -46 9 8 8 1 -10

август 3 6 2 10 -33 -47 8 7 8 1 -10

сентябрь 3 6 1 9 -33 -48 8 7 7 1 -9

октябрь 4 9 -12 10 -68 -48 8 8 8 2 -9

ноябрь 15 8 -4 10 -69 39 8 7 7 2 -9

декабрь 3 7 -11 9 -34 9 8 7 7 2 -8

На основе полученных результатов СВАН (рисунок 5) для гидроге
ологической скважины №774 можно выделить интервал с 1971 и до 
1981 гг., на протяжении которого наблюдались колебания УГВ с пери
одом в 5 лет и амплитудой 0,28 м. В течение нескольких лет значи
мых колебаний не было, но с 1987 года они возобновляются с тем же 
периодом. Амплитуда с этого момента времени постепенно возраста
ет. Для скважины №771, исходя из диаграммы, прослеживается один
надцатилетний цикл с амплитудой 0,3 м до 1984 года. Восстановление 
цикла начинается с 1991 года, но уже с меньшей амплитудой. В свою 
очередь, для скважин №712 и №707 на всем протяжении исследуемого 
периода наблюдается цикл с периодом колебаний 8 и 9 лет, амплиту
дой 0,25 м и 0,3 м соответственно.

Скважины №710 и №711 имеют практически одинаковые результаты 
анализа. Для них характерна цикличность с периодом 10 лет и ампли
тудой 0,38 м, наблюдающаяся до 1987 года. Восстановление цикла про
слеживается с 1991 года, но с меньшей амплитудой колебаний (0,25 м).
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Рисунок 5. СВАН-диаграммы среднегодовых значений УГВ 
по гидрогеологическим скважинам



26 Беловежская пуща. Исследования

Аналогичная ситуация наблюдается для скважины №708, но с меньшим 
периодом колебаний (5 лет).

На СВАН-диаграмме для скважины №659 выявлены колебания до 
1984 года с параметрами: период 11 лет и амплитуда 0,4 м. В течение 
1984-1989 годов они исчезают, но в дальнейшем возобновляются уже с 
меньшей амплитудой, равной 0,3 м.

Выводы

Проведенный анализ колебаний уровенного режима грунтовых вод за 
период инструментальных наблюдений свидетельствует о наличии харак
терных периодов в динамике среднегодовых УГВ природно-территориаль
ного комплекса «Беловежская пуща», обусловленных как естественно
климатическими, таки антропогенными изменениями гидрогеологического 
режима. Наибольший интерес представляет период стабилизации (с 1992 
года и по настоящее время). При анализе выявлена общая тенденция к 
увеличению годовых и внутригодовых значений УГВ на 6 см/год. Наличие 
скважин, выпадающих из общей тенденции изменения УГВ, объясняется 
влиянием на формирование уровенного режима как геологического стро
ения территории, так и крупных водохранилищ.

На основе СВАН выявлено, что для исследуемой территории харак
терны естественные циклы колебаний УГВ с периодом 9-10 лет и амп
литудой 0,3 м. На протяжении 1987-1991 гг. прослеживалось исчезнове
ние естественных циклов, что объясняется интенсивной антропогенной 
деятельностью в тот период на территории пущи. С 1991 года по насто
ящее время наблюдается восстановление циклических колебаний УГВ, 
но с уменьшением амплитуды колебаний.

Так, на современном этапе наблюдается тенденция к стабилизации 
изменений среднегодовых значений УГВ. Любое вмешательство, свя
занное с искусственным понижением либо повышением УГВ, приведет к 
повторному выходу экосистемы из равновесного положения.
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Summary

А.А. Volchek, N.N. Sheshko

THE FLUCTUATIONS OF GROUNDWATER LEVEL REGIME 
NATURAL-TERRITORIAL COMPLEX “BELOVEZHSKAYA PUSHCHA”

Analysis of the fluctuations of groundwater level regime for the period 
of instrumental observations indicates the presence of characteristic 
periods in the dynamics of average annual GWL natural-territorial complex 
"Belovezhskaya Pushcha”. These fluctuations are caused by natural climatic 
and anthropogenic changes of a hydrogeological regime. A general trend of 
increasing annual and intraannual values at 6 cm/year is defined. Through 
STAN, is determined that the investigated area is characterized by the natural 
cycles of GWL fluctuations with a period of 9-10 years and an amplitude of
0.3 m
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ГИДРОХИМ ИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВОДНЫ Х ЭКОСИСТЕМ  НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА  

«БЕЛО ВЕЖ СКАЯ ПУЩ А»

З.К. КАРТАШЕВИЧ*, Ю.Г. ГИГИНЯК**

*Белорусский государственный университет
**Государственное научно-производственное объединение
«Научно-практический центр Национальной академии
наук Беларуси по биоресурсам»

В связи с углубленным развитием природоохранных концепций в 
последние годы на заповедных территориях встала необходимость про
ведения эколого-гидробиологических оценок современного состояния 
водных экосистем.

К настоящему времени еще недостаточно данных, позволяющих 
охарактеризовать современное биологическое состояние водотоков и 
водоемов, расположенных на территории Национального парка «Бело
вежская пуща», а также оценить степень их значимости как с охранной, 
так и с научной точек зрения.

Гидрография территории Национального парка «Беловежская пуща» 
хорошо развита и представлена большим количеством различной вели
чины рек и водоемов.

Реки Беловежской пущи являются ведущим фактором, определяю
щим уровень состояния почвенно-грунтовых вод, дающих жизненную 
подпитку всем представителям растительного и животного мира на ее 
территории.

Водотоки и водоемы пущи формируются и протекают в разных ланд
шафтно-геоморфологических условиях. В результате на ее территории 
сформировался специфический набор типов речных русел и водоемов, 
различающихся по своей морфометрии, гидробиологии и гидрохимии.

Реки НП «Беловежская пуща» относятся к трем бассейнам: Запад
ного Буга, Немана и Припяти и, согласно гидрологическому райониро
ванию Беларуси, к двум гидрологическим районам: Припятскому и Не
манскому.

Большая часть площади Национального парка принадлежит к Припят
скому гидрологическому району. Особенностью строения его речной сети
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является сравнительно небольшая густота, малые уклоны, большая изви
листость и канализированность рек, наличие значительного количества 
осушительных каналов и канав, слабая выраженность водоразделов, не
редко пересекаемых каналами. Реки имеют широкие, слабо врезанные, 
нечетко выраженные долины, склоны их пологие, незаметно переходя
щие в водораздельные пространства. Поймы низкие, широкие, часто за
болоченные, русла извилистые, разветвленные, с широким распростра
нением участков свободного меандрирования (Волчек, Калинин, 2002).

Одним из важнейших экологических факторов существования гидро- 
бионтов является химический состав воды, представляющий собой рас
твор различных веществ, который, в конечном счете, и является средой 
обитания гидробионтов.

Водные экосистемы Национального парка «Беловежская пуща» 
обследовались весной (апрель) 2007 и 2008 гг., в 2007 г. некоторые из 
них -  в летнюю межень (август). Определяли следующие ингредиенты: 
главные ионы, водородный показатель, минеральный фосфор и неорга
нические соединения азота, железо общее, кадмий и цветность воды по 
стандартным методикам (Семенов, 1977). Пробы воды в процессе ана
литических работ не консервировали. За этот период было обследовано 
15 рек, 4 водохранилища, 3 пруда, два ручья и родник.

Реки

Река Белая. Правый приток р. Лесная Правая. Является рекой чет
вертого порядка, общая ее протяженность около 25 км. Дренирует не
большие участки конечно-моренных гряд.

Река обследовалась в летнюю межень. В момент отбора проб ее ши
рина составляла 5-8 м, глубина 1,5-2,5 м, скорость течения -  0,2 м/сек. 
При температуре 15,5 °С (начало августа) концентрация растворенного 
в воде кислорода находилась в пределах нормы -  7,0 мг02/л,

В р. Белой, из всех обследованных рек Национального парка, обна
ружена наиболее высокая минерализация -  403,6 мг/дм3, бикарбонаты 
составили 244 мг/дм3. Содержание ионов кальция (77,0 мг/дм3) и суль
фатов (44,0 мг/дм3) также достаточно высокое. Концентрация магния со
ответствует геохимическим условиям бассейна реки и равна 10,7 мг/дм3. 
Кроме того, зафиксировано превышение уровня природного фона по 
хлоридам (18,7), натрию (4,8) и калию (1,15) мг/дм3 соответственно.

Уровень содержания биогенных веществ в воде реки позволяет ха
рактеризовать ее трофический статус как эвтрофный. Концентрация ми
нерального фосфора -  0,072 мгР/дм3. Сумма всех форм неорганическо- 
го азота составляет 0,44 mtN/дм3, Ьолее 90% из них приходится на азот
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нитратный (0,38 мг1М/дм3), тогда как аммонийный и нитритный близки к 
нижнему пределу их обнаружения. Концентрация железа общего повы
шенная -  0,35 мг/дм3. Кадмий на уровне 0,0025 мг/дм3.

Цветность воды, по сравнению с другими реками Беловежской пущи, 
невысокая (60 град.) и свидетельствует о небольшом уровне заболочен
ности водосбора реки.

В реке Белой зафиксировано и максимальное значение водородного 
показателя-7,82, что является показателем высокой буферной емкости 
ее вод вследствие хорошей обеспеченности водной массы основными 
катионами -  кальцием и магнием.

Класс вод -  гидрокарбонатный, группа -  кальциевая, тип -  2
(НС03- < Ca2++Mg2+ < HCOj +SO^).

Река Вишня. Правый приток реки Левой Лесной, обследовалась в 
среднем течении (д. Дедовка) в нескольких километрах при пересече
нии ее с юго-восточной границей Национального парка.

Содержание растворенного в воде кислорода составило 5,3 мг/л, на
сыщение при температуре 11,2 °С было равным 48,1%.

Сумма главных ионов -  178,9 мг/дм3. Особенностью вод данной реки 
является высокое содержание гидрокарбонатного иона, абсолютное со
держание которого достигает 134,2 мг/дм3. В целом, в составе главных 
ионов несколько доминируют анионы, их относительное значение -  56% 
эквивалентов вещества, из них 52,4% принадлежит бикарбонатам, коли
чественные характеристики сульфатов и хлоридов невелики. Среди кати
онов доминирует кальций -  31,3 мг/дм3, затем следует магний (2,4 мг/дм3) 
и натрий (2,0 мг/дм3), ионы калия не обнаружены.

Значение водородного показателя -  6,50, что соответствует низкой 
буферной емкости вод, вследствие невысокого содержания главных 
катионов и влияния вод заболоченного водосбора, цветность которых 
крайне высока -  390 град.

Содержание фосфора низкое на уровне 0,013 мгР/дм3. Концентрации 
аммония (2,1 MrN/дм3), общего железа (0,38 мг/дм3) и кадмия (0,004 мг/ 
дм3) повышены.

В реке Вишня формируется гидрокарбонатный класс вод кальциевой 
группы первого типа (НС03- > Са2++Мд2+).

Река Зубрица. Небольшая река шириной 2-4 м, глубина -  0,5 м. Ско
рость течения 0,1 м/сек. Река обследовалась в период летней межени. 
При температуре воды 12,0 °С содержание растворенного в воде кисло
рода составило 5,1 мг02/л.

Общая минерализация на период обследования составляла 311,3 мг/дм3, 
а сумма бикарбонатов и кальция -  273,1 мг/дм3.
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Буферная емкость вод достаточно высокая, вследствие большого 
содержания кальция -  65,7 мг/дм3 и магния -  10,7 мг/дм3. Концентра
ция сульфатов (16,0 мг/дм3) соответствует геохимическим условиям бас
сейна реки. Содержание натрия (3,1 мг/дм3) и хлоридов (5,8 мг/дм3) не
сколько превышает уровень природного фона, а ионы калия (0,2 мг/дм3) 
соответствуют его норме.

Фосфор минеральный не лимитирует продукционные процессы и со
держится на уровне 0,077 мгР/дм3. Сумма всех минеральных форм азота 
достигает 0,43 мгКІ/ дм3, преобладает аммоний (0,33 MrN/л). Концентра
ция нитратов (0,09 mtN/л) и нитритов (0,012 мгКІ/л) незначительная. Об
наружено высокое содержание общего железа -  1,44 мг/дм3, что вполне 
закономерно для вод с высокой цветностью (140 град.), кадмий -  ниже 
чувствительности метода.

Величина водородного показателя -  7,10, несмотря на высокую бу
ферную емкость, невысокая, вследствие влияния органических кислот, 
поступающих с водосбора реки.

В реке формируется гидрокарбонатный класс вод кальциевый груп
пы, тип -  2 (НС03- < Ca2ł +Mg2+ < HCO3+SO*).

Река Колонка (дер. Малые Михалки). Река третьего порядка, пра
вый приток р. Нарев, бассейн Западного Буга. Длина реки 24 км, паде
ние-3 7  м. Ширина- 2 - 5  м, глубина-0 ,3 -1  м. Прозрачность до дна. При 
температуре воды 10,0 °С содержание растворенного в воде кислорода 
составило 7,4 мг02/л. Площадь водосбора -  263 км2, около 25% терри
тории которого занимают леса, заболочено 17%.

Река образуется от слияния двух небольших водотоков, истоки ко
торых находятся на Волковысской возвышенности, протекает по При- 
бугской равнине, пересекая северную границу НП «Беловежская пуща», 
впадает на территории Польши в водохранилище на реке Нарев (Тюль
панов, Борисов, Благутин, 1948). В среднем и нижнем течении река дре
нирует равнинную территорию.

Пробы воды отбирались в апреле 2007 г. в верховье и в нижней ее 
части перед пересечением границы с Польшей.

Минерализация воды в верховье реки была несколько выше (376,0 мг/дм3) 
по сравнению с низинной ее частью (335,2 мг/дм3). Основными ее ком
понентами являются ионы бикарбонатов и кальция. Содержание их не
сколько выше в верховье реки. В обеих пробах отмечается несколько 
повышенная концентрация сульфатов (около 43 мг/дм3), что может быть 
обусловлено притоком этих соединений, как с заболоченных террито
рий, которые дренирует река, так и с подземным стоком. В реке зафик
сированы высокие концентрации хлоридов (18,3-21,7 мг/дм3), они зна
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чительно превышают природный фон. Для вод р. Колонка характерны 
высокая концентрация кальция (68,9—80,1 мг/дм3) и более низкая маг
ния (9,7- 11,7 мг/дм3) и, соответственно, высокое соотношение между эти
ми двумя катионами (8-7), что также свидетельствует о значительной роли 
подземной составляющей в составе водного баланса реки. Следует отме
тить и повышенную концентрацию ионов натрия и калия (5,6 и 2,1 мг/дм3), 
особенно в верхней части реки.

Значения водородного показателя в диапазоне 7,2-7,36. Цветность 
вод относительно невысокая -  18-52 град.

Низкие концентрации фосфора и его отсутствие в верховье реки, по 
всей видимости, -  результат интенсивного его потребления в период 
весенней вегетации автотрофными организмами. Минеральные соеди
нения азота имеют значительные флуктуации, исключение составляют 
ионы аммония, его концентрация близка к чувствительности метода 
(0,04-0,06 mtN/дм3). Нитраты в пределах 1,07-2,89 мгІМ/дм3, с более вы
сокой концентрацией в нижнем течении.

Вода гидрокарбонатного класса, кальциевой группы, 2 типа 
(НС03- < Ca2*+Mg2+ < HCO^+SO,3-).

Река Кароватка (дер. Панасюки). Обследовалась в период летней 
межени. При небольшой ширине (2-4 м), глубина составила около 1 м. Для 
периода низкой воды (межень) отмечается достаточно высокая скорость 
течения -  0,4-0,5 м/сек. Концентрация растворенного в воде кислорода 
составила рекордную для водных экосистем величину -  14,7 мг02/л.

Общая минерализация составила 338,2 мг/дм3. Из общей суммы 
основных компонентов минерализации бикарбонатам и кальцию при
надлежит 249 мг/дм3, причем концентрация кальция достаточно высо
кая -  72,1 мг/дм3. Из главных ионов обращает на себя внимание и повы
шенное содержание сульфатов (52,8 мг/дм3), уровень их максимальный 
по отношению к рекам, обследованным нами в этом регионе. Значи
тельно превышает уровень природного фона концентрация хлоридов 
(17,0 мг/дм3), ионов натрия (4,3 мг/дм3) и калия (1,3 мг/дм3). Содержание 
магния регистрируется на уровне 9,7 мг/дм3. Количественные показате
ли главных ионов свидетельствуют о преобладании грунтового питания 
на данный период обследования реки.

Содержание минерального фосфора (0,068 мгР/дм3) соответствует 
статусу эвтрофных вод. Неорганический азот составил 1,08 мгІМ/л, почти 
70% из его количества приходится на нитраты (0,68 mtN/л ), затем следу
ет аммоний (0,38 мгІМ/л) и нитриты (0,022 MrN/л). В воде реки несколько 
повышено содержание общего железа — 0,24 мг/дм3. Кадмий ниже мето
да чувствительности.

Выпуск 13 33

Величина водородного показателя -  7,37. Цветность воды невысо
кая -  50 град.

Класс вод -  гидрокарбонатный, группа кальциевая, тип -  второй 
(НСОэ- < Ca2++Mg2+ < HCO^+SO,3-).

Река Лесная Правая. Река третьего порядка, впадает в р. Лесную, 
последняя -  в Западный Буг. Берет начало в пределах заболоченных 
низин Беловежской пущи на территории Польши, где значится как Лес- 
на. Течет в юго-восточном направлении и в 6-8 км на северо-восток от 
г. Каменец (д. Угляны Каменецкого района) сливается с рекой Лесной 
Левой. Протяженность реки -  61 км. Река Лесная далее протекает в 
южном направлении и в 12 км северо-западнее г. Бреста впадает в За
падный Буг. Площадь водосбора реки Лесной Правой на территории 
Беларуси, и в том числе НП «Беловежская пуща», составляет 175 км2. 
Территория водосбора этого участка реки преимущественно покрыта 
заболоченными лесами. В урочище Велятыно болото занимает около 
40 км2.

Река обследовалась на двух вертикалях, первая -  уд . Чернаки, сра
зу после пересечения границы двух государств. Ширина русла в этой 
части реки составляла около 20 м, глубина — до 2 м, скорость тече
ния -  0,1 м/сек. Вторая точка отбора расположена вниз по течению реки 
у д. Большое Селище. Ширина реки на этом участке составляла 7-10 м, 
глубина -  около 2 м. Скорость течения -  0,1 м/сек. Концентрация рас
творенного в воде кислорода составила 5,5 мг0 2/л. Гидрохимические 
исследования и отбор проб проводили в летнюю межень.

Полученные параметры для двух точек, несмотря на некоторое 
сходство, все-таки по большинству гидрохимических ингредиентов име
ют тенденцию роста по течению реки от верхнего к более низкому участ
ку. В верхнем течении реки общая минерализация зарегистрирована на 
уровне 351,6 мг/дм3, в нижнем -  377,2 мг/дм3. Значительные изменения 
претерпевали ионы гидрокарбонатов (от 119,6 до 231,8 мг/дм3), кальция 
(68,9-75,4 мг/дм3) и сульфатов (27,0-32,0 мг/дм3). Остальные компонен
ты минерализации слабо изменялись либо были близки по значению: 
хлориды 17,0-18,7, магний 9,7-8,7, натрий 6,1-6,9, калий 0,9-1,2 мг/дм3 
соответственно. Для обеих проб воды характерно повышенное содер
жание ионов натрия и хлоридов. Значения водородного показателя у 
Д. Большое Селище значительно снизились по сравнению с верхним 
течением (7,80-7,06), несмотря на более высокую минерализацию и бу
ферную емкость, обеспеченную ионами кальция. Повышенная кислот
ность в нижнем течении реки, по всей видимости, обусловлена значи
тельным притоком органических кислот с водосбора, т.к. цветность на
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этом участке возросла с 86 до 104 град. Для обеих станций характерен 
повышенный природный фон ионов натрия и калия.

В реке фиксируется повышенное содержание фосфора минераль
ного с одинаковой концентрацией на обследуемых вертикалях (0,15 и 
0,154 мгР/дм3). Источником его соединений может являться мелиоратив
ная сеть каналов и канав, имеющая здесь высокую плотность. Содер
жание азота минерального фиксируется в диапазоне 0,57-0,62 мгІМ/дм3. 
Более 50% от общего его количества приходится на аммоний (0,30— 
0,34 MrN/дм3), затем следуют нитраты (0,27-0,23 мгІЧ/дм3).

Содержание кадмия ниже чувствительности метода обнаружения. 
Концентрация железа растет от верхних участков реки к более низким 
(0,28-0,49 мг/дм3), что обусловлено его притоком в составе болотных 
вод, поступающих с водосбора, что хорошо согласуется с показателем 
цветности воды.

В реке формируется гидрокарбонатный класс кальциевой группы 
второго типа вод (НС03‘ < Ca2ł +Mg2* < НС03+SO/-).

Река Ломовка (КПП у границы). Небольшая речка является правым 
притоком р. Рудавка, а последняя -  правым притоком р. Нарев. Река бе
рет начало на южных участках Волковысской возвышенности. Дрениру
ет далее небольшой слабозаболоченный участок Прибугской равнины. 
Обследовалась в районе КПП в апреле 2007 г. Ширина -  2-4 м, глубина 
около 0,3-0,5 м, скорость течения 0,1-0,2 м. Содержание растворенного 
в воде кислорода около 7,8 мг02/л. Температура воды в начале июля 
всего 9 °С.

Минерализация составляет 276,2 мг/дм3, из них бикарбонатам прина
длежит 164,7 мг/дм3. Концентрация кальция и сульфатов высокая -  56,1 
и 31,8 мг/дм3 соответственно. Количественные показатели хлоридов и 
магния почти одинаковы (10,0 и 9,7 мг/дм3). Уровень содержания натрия 
и калия в воде реки, по сравнению с перечисленными выше, несколь
ко ниже и составляет 2,7 и 0,5 мг/дм3. Значения водородного показате
ля -  7,36.

Показателями хорошего качества воды являются низкие концентра
ции биогенных соединений, фосфора -  0,013 мгР/дм3 и азота, представ
ленного в основном аммонием, -  0,14 MrN/дм3.

Уровень концентрации железа общего низкий -  0,050 мг/дм3, несколь
ко повышенный фон имеет кадмий (0,009 мг/дм3), возможно, это обус
ловлено его хорошей растворимостью, а источником его поступления в 
поверхностные воды могут являться грунтовые воды.

Относительно небольшая цветность воды (44 град.) является показа
телем автохтонного генезиса органического вещества.

Выпуск 13 35

В реке формируется гидрокарбонатный класс кальциевой группы 
2 типа вод (НСО3- < Ca2++Mg2+ < HCO3-+SO,,3-).

Река Нарев. Река второго порядка, правый приток р. Западный Буг, 
последняя впадает в р. Висла на территории Польши. Протяженность -  
424 км, на территории Беларуси-47 км. Площадь водосбора -2 8  361км2, 
в пределах НП на территории Беларуси -  912 км2 (Многолетние дан
ные..., 1985). Скорость течения не превышает 0,2-0,3 м/сек. Ширина 
реки в среднем около 3-4 метров, при этом прозрачность в местах, где 
глубина около 1-1,5 метров, может быть до дна. Концентрация раство
ренного в воде кислорода при температуре воды 11 °С -  7,4 мг02/л.

Река течет по Прибугской равнине. Ее исток расположен на неболь
шом расстоянии (менее 1 км) от истока р. Ясельда в болотном массиве 
«Болото Белое». Верховье реки и средняя ее часть дренируют преиму
щественно пониженные заболоченные участки.

Расходы воды имеют значительные сезонные и межгодовые флук
туации. За период наблюдений с 1976 по 1980 гг., к примеру, наиболь
шие расходы фиксировались в период весеннего половодья (март -  ап
рель) и только один раз осенью. Максимум составил 37,5 м3/с и отмечен 
31.03.1979 г. От 19 до 63% объема годового стока приходится на период 
половодья. Крайне низкие расходы, что вполне закономерно, регист
рируются в летнюю межень, минимальный -  0,12 м3/с (18,19.08.1979 г.) 
(Многолетние данные..., 1985).

Река обследовалась на трех вертикалях: у истока, в среднем тече
нии (у старого моста) и на участке перед пересечением государствен
ной границы с Польшей. Как показали исследования, формирование 
ионного состава и, соответственно, суммы основных компонентов ми
нерализации реки обусловлены характером слагающих пород дрени
руемой территории и уровнем ее заболоченности. В нижней ее части, 
вплоть до старого моста, в питании реки основная роль принадлежит 
водам, поступающим с болот и заболоченных территорий водосбо
ра реки. В соответствии с этим фиксируется и низкая сумма ионов от
95,8 до 174,9 мг/дм3. В пограничных районах реки она повышается до 
200,2 мг/дм3. От истока по направлению к нижнему течению растут зна
чения не только минерализации вод, но и почти всех основных ее ком
понентов: бикарбонатов (54,9; 115,9; 128,1 мг/дм3), кальция (16,0; 35,3; 
41,7 мг/дм3). В пробе воды на приграничном участке реки увеличива
ется концентрация магния -  до 5,8 мг/дм3 и сульфатов -  11,7 мг/дм3. 
Содержание хлоридов в воде реки несколько превышает природный 
фон и незначительно возрастает по течению реки (5,0-6,7 мг/дм3). Кон
центрация ионов натрия в целом (3,2-4,2 мг/дм3) несколько повышена,
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а калия, при незначительных ее колебаниях (0,1-0,3 мг/дм3), близка к 
уровню природного фона.

Значения водородного показателя хорошо согласуются с показателя
ми общей минерализации и распределением ее главных компонентов 
по течению реки, они постепенно возрастают (6,44-7,38), по мере увели
чения буферной емкости вод в результате снижения влияния в питании 
реки болотных вод и повышением миграции основных катионов с оса
дочных пород водосбора.

Концентрация минерального фосфора, в отличие от суммы глав
ных ионов, которая по течению реки возрастает, снижается от 0,108 до 
0,025 мгР/л. Это обусловлено, в первую очередь, как отмечал Л.Л. Рос- 
солимо (1977), слабой обеспеченностью усвояемыми формами кислых 
и слабокислых вод, поскольку при низких значениях водородного показа
теля фосфаты формируют сложные полифосфаты (полимеры) -  струк
турные аналоги нуклеиновых кислот (Иванов, 1984).

Сумма неорганического азота невысокая (0,67-0,42 MrN/л), его кон
центрация, аналогично минеральному фосфору также снижается от 
верховья к более низким участкам и формируется на всех створах за 
счет иона аммония. Нитриты -  ниже чувствительности метода, а нитра
ты близки к концентрации природного фона (0,11-0,21 MrN/л).

Высокая концентрация общего железа (1,4-2,1 мг/дм3) вполне за
кономерна и отвечает комплексу физико-химических и биохимических 
условий водной массы реки, хорошо согласуется со значениями водо
родного показателя и цветности воды.

Содержание органики аллохтонного генезиса в воде крайне высокое, 
уменьшается от истока по направлению к среднему течению реки и со
ответствует показателям цветности воды в 560-176 град.

Уровень кадмия близок к значениям уровня природного фона, не
сколько повышается только в приграничных районах (0,006 мг/дм3).

На всем протяжении реки формируется гидрокарбонатный класс 
кальциевой группы второго типа вод.

Река Наревка. Река третьего порядка, является левым притоком 
р. Нарев. Берет начало севернее д. Голяны. Длина реки 64 км, из них 
только 26 км проходят по территории Беларуси, а непосредственно в 
НП -  только 5 км. Впадает в р. Нарев на территории Польши. Скорость 
течения всего 0,1 м/сек при прозрачности до дна.

Река на отдельных участках канализирована. Ширина достигает 
4-6 метров, глубина -  около 1 м. В начале июня температура воды 
составила 12,4 °С при концентрации растворенного в воде кислорода 
6,3 м г02/л.

Выпуск 13 37

Около 27% водосбора реки заболочено, особенно в верхней его час
ти. Отдельные участки реки канализированы.

Исследования и отбор проб проводили на створе, расположенном 
в районе истока реки. Сумма ионов составила 361,2 мг/дм3. Основные 
компоненты минерализации -  бикарбонаты (213,5 мг/дм3), кальций 
(68,9 мг/дм3) и сульфаты (39,2 мг/дм3). Концентрация хлоридов доста
точно высокая (15,0 мг/дм3), магния -  13,6 мг/дм3, несколько повышен 
природный фон значений натрия -  4,3 мг/дм3, калий зарегистрирован на 
уровне 0,6 мг/дм3.

Величина водородного показателя -  7,33.
Минеральные соединения фосфора не обнаружены. Содержание 

неорганического азота 1,56 мгЫ/дм3, основу его количественной харак
теристики составляли нитраты (1,13 MrN/дм3). Ионы аммония и нитриты 
имеют почти одинаковые значения.

Содержание железа в воде реки невысокое (0,06 мг/дм3). Цветность 
воды на уровне 70 град, и отвечает характеру питания реки и уровню ее 
заболоченности.

В реке формируются воды гидрокарбонатного класса кальциевой 
группы второго типа.

Река Немержанка. Левый приток р. Нарев, впадает ниже устья р. Ру- 
давка. Обследовался участок у д. Немержа. Перед впадением дренирует 
заболоченный равнинный участок. Скорость течения реки низкая -  0,2 м/ 
сек, что вполне отвечает гидрологическим условиям летней межени в 
условиях жаркого лета с небольшим количеством атмосферных осад
ков. Река имеет узкое извилистое ложе. Ширина русла реки 2-4 метра, 
глубина 0,5-0,7 м. Прозрачность до дна. Концентрация растворенного в 
воде кислорода 7,9 мг02/л. Температура воды в начале июля составила 
18°С. По всему руслу Немержанки отмечены впадающие в нее различ
ной мощности родники с температурой воды 8 °С.

Общая сумма главных ионов невысокая -  225,3 мг/дм3. Основу ее 
составляют бикарбонаты (164,7 мг/дм3) и кальций (36,7 мг/дм3). Ос
тавшиеся ионы имеют низкие количественные характеристики: маг
ний -  11,8, сульфаты и хлориды -  на уровне 3,3, натрий -  2,9 мг/дм3 
соответственно.

Значения водородного показателя несколько понижены (7,17), 
вследствие притока с заболоченного водосбора вод с повышенной кис
лотностью.

Минеральный фосфор имеет небольшую величину -  0,017 мг/дм3. 
Сумма минеральных форм азота составила 0,7 мгЩцм3, преобладали 
аммоний (0,5 MrN/дм3) и нитраты (0,2 MrN/дм3). Концентрация общего
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железа высокая -  0,75 мг/дм3, что вполне согласуется с повышенным 
показателем цветности воды -  180 град.

Содержание кадмия в воде реки (0,006 мг/дм3) несколько превыша
ет ПДК. По всей видимости, повышенный природный фон может быть 
обусловлен поступлением его не только в составе грунтовых вод, но и с 
более глубоких горизонтов, поскольку верхнее течение реки пересекает 
один из разломов кристаллического фундамента (Нацыянальны атлас 
Беларусі, 2002).

Водная масса реки относится к гидрокарбонатному классу кальцие
вой группы второго типа.

Река Палична. Небольшая река 5-го порядка, является левым прито
ком р. Белая. Общая ее протяженность -  11 км. Река обследовалась на 
створе, расположенном между деревнями Чвирки и Панасюки. Ширина 
реки в месте отбора проб -1 - 2  м, глубина -  0,3-0,4 м, скорость течения -  
0,2 м/сек. Концентрация растворенного в воде кислорода -  7,4 мг02/л.

В период летней межени сумма основных компонентов минерали
зации достигала 282,7 мг/дм3. В их составе наибольшая роль прина
длежала гидрокарбонатам (158,6 мг/дм3), ионам кальция (57,7 мг/дм3) 
и сульфатам (41,2 мг/дм3). В воде р. Палична, по сравнению с другими 
притоками реки Лесной Правой, регистрируется более низкая концент
рация хлоридов (10,2 мг/дм3), магния (6,8 мг/дм3) и превышение уровня 
природного фона натрия (4,3 мг/дм3) и калия (1,7 мг/дм3).

Величина водородного показателя -  6,87.
Содержание питательных веществ, фосфора и азота, в воде реки 

соответствует уровню эвтрофных вод. Концентрация минерального 
фосфора составляла в период летней межени 0,090 мгР/дм3, а азо
та -  0,47 MrN/дм3, около 60% из общей его суммы приходится на нит
раты (0,25 MrN/дм3), затем следуют аммоний (0,20 mtN /дм3) и нитриты 
(0,017 MrN/дм3).

Содержание железа в воде реки повышенное -  0,49 мг/дм3. Кадмий 
зафиксирован на уровне чувствительности метода.

Вода относится к гидрокарбонатному классу кальциевой группы вто
рого типа.

Река Переровница. В период обследования реки (весна) содержа
ние растворенного в воде кислорода было невысоким и составляло
6,8 мгСул при температуре равной 8,9 °С, что соответствовало насы
щению 58,6%. Скорость течения -  0,2 м/сек. Прозрачность -  до дна. Дно 
реки выстилает песок, галька, листовой опад, топляк.

Сумма главных ионов составила 169,2 мг/дм3. Основными компонен
тами выступали гидрокарбонаты (115,9 мг/дм3) и кальций (34,5 мг/дм3).
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Остальные ионы имели низкую концентрацию: магний -  5,8, сульфаты и 
хлориды -  3,3, натрий -  2,3, калий -  0,2 мг/дм3.

Значения водородного показателя (pH -  6,46), следует рассматривать 
как результат поступления с заболоченного водосбора слабокислых вод 
с высокой концентрацией органических кислот, о чем свидетельствова
ла высокая цветность -  660 град.

Повышенная концентрация общего железа (1,06 мг/дм3) -  также одна 
из причин высокой цветности вод, вследствие преобладания его в вод
ном растворе в виде коллоидов.

Содержание фосфора минерального (0,042 мг/дм3) свидетельствует 
об эвтрофном характере реки. Сумма неорганического азота крайне вы
сока (2,0 MrN/дм3) и представлена, в основном, аммонием.

В реке формируются воды гидрокарбонатного класса кальциевой 
группы второго типа.

Река Рудавка. Правый приток р. Нарев, образуется при слиянии двух 
небольших рек Ломовки и Дрюновки. Река дренирует заболоченный 
участок равнины. При температуре 12,5 °С концентрация растворенного 
в воде кислорода составила 6,8 мг0 2/л.

Общая минерализация (191,2 мг/дм3), по сравнению с ее левым 
притоком -  р. Ломовка, несколько ниже, вследствие превалирования 
поверхностного стока. Вместе с тем, значения некоторых гидрохимичес
ких показателей, таких как кальций (38,5 мг/дм3) и магний (7,8 мг/дм3), 
не исключают влияния и грунтового стока. Среди главных ионов пре
обладают бикарбонаты (128,1 мг/дм3). Концентрация сульфатов невы
сокая- 7,2 мг/дм3, хлоридов на уровне природного фона -  1,7 мг/дм3, 
натрия -  3,2 мг/дм3.

Содержание минерального фосфора ниже чувствительности метода 
(0,005 мгР/дм3). Из минеральных соединений азота в речной воде иден
тифицированы аммоний (0,35 MrN/дм3) и нитраты (0,18 MrN/дм3). Общее 
железо имеет высокое значение -  1,87 мг/дм3, что вполне согласуется с 
цветностью воды (176 град.) и относительно низкими величинами водо
родного показателя (7,07). Несколько повышена и концентрация кадмия 
0,006 мг/дм3.

Гидрохимические показатели, зафиксированные в воде р. Рудавка, в 
Целом свидетельствуют о низком антропогенном влиянии и превалиро
вании природных процессов в формировании вод.

В реке формируется гидрокарбонатный класс вод кальциевой группы 
второго типа.

Река Ясельда. Берет начало из болотного массива «Болото Белое», 
расположенного в 20 км северо-западнее г. Пружаны. Река 2-го порядка,
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является левым притоком р. Припять. Одна из немногих рек пущи, относя
щихся к бассейну Черного моря. Скорость течения небольшая -  0,2 м/сек 
при ширине реки, равной 2-5 м, и глубине -  1 м.

Температура воды в начале июня была довольно низкой, всего около 
13 °С, при содержании растворенного в воде кислорода 6,4 мг02/л.

Протекает по территории Пружанского, Березовского и др. районов 
Брестской области в юго-восточном направлении. От истока до устья 
протяженность реки чуть более 500 км. Площадь водосбора -  5400 км. 
Рельеф водосбора в верховье реки плоский. Покровные породы пред
ставлены преимущественно песками, подстилаемыми мореной. Пони
женные элементы рельефа заполнены торфом.

Лесам принадлежит до 30% площади водосбора. При этом лесные 
участки сосредоточены преимущественно в верховье северной части 
водосбора реки -  Ружанская пуща. Почти половина (45%) площади во
досбора заболочена. В верхнем и среднем течении реки сосредоточены 
наиболее крупные болотные массивы (преимущественно пойменно-ни
зинные). На территории водосбора расположена крупнейшая искусст
венная осушительная сеть общей протяженностью более 500 км. Доли
ну реки по ее морфологической структуре можно условно разделить на 3 
участка. На территории Беловежской пущи расположен участок, долина 
которого слабо выражена. Русло у истока канализировано, сильно за
растает в летнюю межень. Общее падение реки составляет около 7 м. 
Уровненный режим в годовом разрезе характеризуется небольшими ко
лебаниями (Семенов, 1977). Скорость течения во время отбора проб 
была небольшой -  0,2 м/сек при ширине реки 3-5 м и глубине 1 м.

Общая сумма ионов в верховье реки достаточно высока -  303 мг/дм3, 
несмотря на высокий уровень заболоченности водосбора на этом участ
ке и отбор проб в весеннее половодье (апрель 2007 г.). В составе ионов 
преобладали бикарбонаты и кальций, их сумма составляла 260,6 мг/дм3. 
Следует отметить высокую концентрацию кальция -  59,3 мг/дм3, а маг
ния -  на уровне 10,6 мг/дм3.

Содержание сульфатов (21,4 мг/л) соответствует морфологическим 
условиям бассейна реки и также свидетельствует о болотном характе
ре дренируемой ею территории. В воде реки обнаружено небольшое 
превышение природного фона по хлоридам (5,0 мг/дм3) и ионам на
трия (2,3 мг/дм3).

Содержание биогенных элементов в воде невысокое и соответствует 
условиям весеннего половодья. Концентрация фосфора минерально
го (0,032 мгР/дм3) свидетельствует об эвтрофном характере реки. Со
держание неорганического азота -  0,58 mtN/дм3, преобладал аммоний
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(0,35 мгЫ/дм3), затем следовали нитраты (0,23 мгЫ/дм3), нитриты обна
ружены ниже чувствительности метода. Концентрация общего железа 
высокая (1,31 мг/дм3), что вполне соответствует природным условиям 
формирования водной массы реки и, в частности, влиянию болотных 
вод, поступающих с водосбора реки. Уровень содержания биогенных 
веществ в целом свидетельствует о природном их характере и почти 
полном отсутствии антропогенного влияния на этом участке реки.

Отмечается превышение ПДК для ионов кадмия (0,008 мг/л), что 
фиксируется достаточно часто в большинстве малых рек НП «Беловеж
ская пуща». Это явление имеет природный характер и может быть обус
ловлено поступлением глубинных вод по разломам кристаллического 
фундамента.

Высокая цветность воды (210 град.), наряду с другими гидрохимичес
кими показателями, подтверждает характер болотного питания верховья 
реки и значительный приток органических кислот гуминовой природы.

Уровень водородного показателя (7,35), несмотря на значительное 
содержание органических кислот гуминовой природы, свидетельствует о 
значительной буферной емкости вод, которая обусловлена, прежде всего, 
ионами кальция и магния, концентрация которых достаточно высока.

Следует отметить, что в целом ионный состав водной массы реки 
свидетельствует о значительном вкладе в питание реки грунтового сто
ка, который формирует повышенную минерализацию вод и обеспечива
ет их высокую буферную емкость.

Воды реки относятся к гидрокарбонатному классу кальциевой группы 
второго типа.

Ручьи

Ослиный ручей (между д. Ясень и д. Окольник). Лесной ручей, 
глубина небольшая -  0,2-0,4 м, ширина -  3-4 м, скорость воды -  
0,4 м/сек. Содержание растворенного в воде кислорода, зафиксиро
ванного на момент обследования (апрель 2008 г.), составило всего 
3,7 м г02/л. При температуре, равной 7,8 °С, насыщение воды кисло
родом достигло 31,0%.

Ручей дренирует заболоченную низину, и состав его вод формирует
ся, в основном, за счет приточных вод с ее территории. Минерализация 
низкая и составляет только 81,9 мг/дм3. В составе главных ионов преоб
ладают катионы, их сумма составляет 58%, а анионов -4 2 %  эквивален
тов вещества соответственно. В целом абсолютное содержание ионов 
небольшое, гидрокарбонатов -  48,8, сульфатов -  3,4, кальция -  18,8, 
магния -  3,2, хлоридов -  1,6, натрия -  2,0 мг/дм3 соответственно.
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Возможно, равновесие нарушено за счет неидентифицированных гу
мусовых кислот, концентрация которых может быть достаточно высокой. 
Об этом свидетельствуют, прежде всего, очень большие значения цвет
ности воды -  910 град, что является максимумом для всех обследован
ных водных объектов НП.

Величина водородного показателя -  6,15, что вполне согласуется как 
с пониженной минерализацией, которая отражает низкую буферную ем
кость вод, так и с высоким содержанием органических кислот.

В воде данного ручья зафиксирована также и максимально высокая 
концентрация минерального фосфора, которая многократно превышает 
природный фон и составляет 0,45 мгР/дм3. Минеральный азот представ
лен в основном аммонием, содержание которого тоже крайне высокое -  
2,45 мгМ/дм3.

Класс вод -  гидрокарбонатный, группа -  кальциевая, тип -  второй.
Ручей (в районе пруда Лавы). Дно ручья выстилает песок с галькой, 

прозрачность до дна, при глубине -  0,2-0,4 м, ширине - 1 - 2  м. Скорость 
течения -  0,4 м/сек. Концентрация растворенного в воде кислорода со
ставила 6,7 мг02/л, при температуре 6,8 °С насыщение было равным 
54,8%.

В ручье для весеннего половодья зафиксирована достаточно высо
кая минерализация -  299,9 мг/дм3. Состав ионов свидетельствует, что 
воды ручья формируются как за счет грунтового, так и поверхностного 
стока. О грунтовом питании свидетельствуют высокие концентрации 
сульфатов (72,9 мг/дм3) и кальция (64,1 мг/дм3). Концентрация хлори
дов (4,8 мг/дм3), магния (7,3 мг/дм3) и калия (0,2 мг/дм3) соответствует 
уровню природного фона, несколько повышена она для ионов натрия -
2,4 мг/дм3. Высокая цветность (510 град.) и максимальное содержание 
общего железа (2,21 мг/дм3) -  результат дренирования заболоченной 
территории.

Значения водородного показателя невысокие -  7,18.
Фосфор минеральный зарегистрирован на уровне 0,068 мгР/дм3. 

Неорганический азот формируют нитраты (4,3 мгЫ/дм3) и аммоний 
(1,22 MrN/дм3).Содержание общего железа в ручье высокое (2,21 мг/дм3).

В ручье формируется гидрокарбонатный класс вод кальциевой груп
пы второго типа.

Водохранилища

Водохранилище Большое Лядское (вдхр. Беловежская пуща).
Создано на р. Переволока в 1963-1964 гг. В 1984 и 2007 гг. была прове
дена его реконструкция. Река Переволока, общей протяженностью око-
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ло 30 км, является рекой 4-го порядка. Это левый приток р. Лесная Пра
вая. Площадь водохранилища -  3,3 км2, ширина -1 ,5  км, длина -  3,5 км. 
Водохранилище обследовалось в летнюю межень.

Водохранилище слабопроточное. Содержание растворенного в воде 
кислорода -  6,8 мгО^л, прозрачность -  более метра.

Общая минерализация, зафиксированная на момент обследования, 
составила 213,9 мг/дм3. Основными ее компонентами являются бикар
бонаты (128,1 мг/дм3) и кальций (46,5 мг/дм3). По абсолютным парамет
рам далее следуют сульфаты (17,6 мг/дм3), хлориды (8,5 мг/дм3) с не
большим превышением природного фона, и ионы магния (7,8 мг/дм3). 
Концентрация натрия относительно небольшая (2,3 мг/дм3) и почти ук
ладывается в диапазон природного фона, а калия -  0,25 мг/дм3.

Фосфор минеральный (0,017 мгР/дм3) имеет небольшие значения. 
Неорганический азот представлен в основном аммонием (1,32 MrN/дм3) 
и небольшим количеством нитратов -  0,18 MrN/дм3. Нитриты установле
ны ниже чувствительности метода их обнаружения. Содержание железа 
общего повышенное -  0,28 мг/дм3, что хорошо согласуется с высокой 
цветностью воды и повышенной ее кислотностью.

Высокая цветность воды (140 град.) и низкие значения водородного 
показателя для периода летней стагнации реки свидетельствуют о пре
валировании в водном балансе водохранилища поверхностного стока с 
заболоченной территории его водосбора.

В водохранилище формируются воды гидрокарбонатного класса 
кальциевой группы второго типа.

Водохранилище Промежуточное. Соединяется шлюзом с водо
хранилищем Большое Лядское и фактически является одним из водо
емов в серии каскадов на р. Переволока.

По ионному составу водохранилища весьма сходны, но количествен
ные их параметры несколько ниже. Общая минерализация (188,7 мг/дм3), 
несмотря на меженный период и сокращение поверхностного притока, 
наиболее низкая из всех обследованных в августе 2007 г. рек и водо
хранилищ НП. Бикарбонаты (109,8 мг/дм3) и кальций (44,9 мг/дм3) также 
доминировали среди главных ионов. За ними следовали сульфаты -
23,4 мг/дм3, что вполне закономерно для вод с преобладанием прито
ка с заболоченных территорий. Концентрация хлоридов, по сравнению 
с таковой в водохранилище Большое Лядское, снизилась до уровня 
природного фона (3,4 мг/дм3), так же, как и магния (1,9 мг/дм3), причем 
это -  наименьшее значение, зафиксированное для всех обследуемых 
водных объектов в этот период. Несколько повышаются только ионы на
трия (2,6 мг/дм3) и калия (0,4 мг/дм3), по сравнению с таковыми верхнего
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водохранилища. Снижение концентрации главных ионов в водохрани
лище на небольшом протяжении зарегулированной реки может быть 
обусловлено увеличением в структуре водосбора последнего не только 
заболоченных земель, но и песчаных пород.

Полное потребление соединений минерального фосфора и повышен
ное содержание аммония (0,59 MrN/дм3) свидетельствует об интенсив
ности продукционных процессов и эвтрофном статусе водохранилища. 
Нитраты зарегистрированы на уровне 0,29 MrN/дм3, нитриты -  ниже чувс
твительности определения. Концентрация общего железа -  0,21 мг/дм3. 
Кадмия в воде не обнаружено. Цветность воды несколько снижается 
(122 град.), но роль органических кислот по-прежнему достаточно высо
ка, о чем свидетельствует величина водородного показателя -  6,96.

Водная масса водохранилища относится к гидрокарбонатному клас
су кальциевой группы второго типа.

Водохранилище Сипурка. Создано на одноименной реке. Река 
Сипурка является рекой пятого порядка и левым притоком реки Белой. 
Мелиорация на водосборе этой реки проводилась в 30-40-е годы пре
дыдущего века.

Водохранилище обследовалось в период летней межени.
Общая минерализация составила 257,8 мг/дм3. Сумма бикарбонатов 

и кальция зафиксирована на уровне 207,0 мг/дм3. Концентрация кальция 
достаточно высока -  54,5 мг/дм3. Далее, по мере снижения абсолютных 
значений концентрации главных ионов, следуют сульфаты. Их содер
жание в воде реки -  30,4 мг/дм3. Несколько повышена по отношению к 
уровню природного фона концентрация хлоридов (10,2 мг/дм3). Содер
жание ионов магния соответствует геохимическим условиям водосбора 
водохранилища и почти в 10 раз ниже такового кальция -  5,8 мг/дм3. 
Значения натрия (3,4 мг/л) и калия (0,7 мг/л) невысокие, но они также 
превышают уровень природного фона.

Биогенные элементы идентифицированы на крайне низком уровне. 
Соединения азота неорганического -  на уровне чувствительности их 
метода (нитраты -  0,03 MrN/дм3, аммоний -  0,05 MrN/дм3). Содержание 
фосфора минерального (0,027 мгР/дм3) соответствует эвтрофной стадии 
водохранилища. Железо общее в воде отсутствует, а кадмий зарегист
рирован ниже чувствительности метода его обнаружения.

Значения водородного показателя (7,91) максимальны из всех вод
ных объектов НП, обследованных в период летней межени 2007 г. Кроме 
того, и цветность воды в этом водохранилище самая низкая -  40 град.

В водоеме формируются воды гидрокарбонатного класса кальцие
вой группы второго типа.
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Пруды

Пруд Дуб  (квартал 722в). Искусственный водоем в лесном массиве 
пущи. Содержание растворенного в воде кислорода при температуре
12,5 °С составило 8,1 мгО^л, насыщение -  75,7%. Прозрачность — до 
1 м. Дно водоема илистое с древесными остатками.

Из всех обследуемых водных объектов НП «Беловежская пуща» дан
ный пруд имеет самое низкое значение водородного показателя, равное 
5,25. По всей видимости, акватория пруда расположена на водоразделе 
и в приходной части его водного баланса, соответственно, доминируют 
атмосферные осадки.

Общая минерализация очень низкая и составляет только 14,9 мг/дмэ. 
Состав главных ионов в воде пруда, как по абсолютным, так и относи
тельным величинам, имеет значительные особенности и отличия от при
веденных гидрохимических характеристик других водных объектов НП.

Следует отметить, что в водной массе пруда относительное содержа
ние анионов (56,7%) превышает таковое катионов (43,2%), что является 
одной из основных характеристик кислых вод, что вполне согласуется с 
представлением о данном типе вод.

По мере снижения абсолютных значений концентрации, ионы распо
лагаются в следующей последовательности: гидрокарбонаты (6,1), суль
фаты (3,1), хлориды (1,6), кальций и калий (1,2), натрий (0,3) и магний 
(0,2 мг/дм3 соответственно).

Несмотря на низкую минерализацию и кислотность вод, в пруду 
формируются воды гидрокарбонатного класса кальциевой группы, но 
третьего типа, для которого характерно превышение суммы гидрокар
бонатов и сульфатов над суммой кальция и магния. Более того, в общей 
относительной сумме ионам гидрокарбонатов и кальцию принадлежит 
всего лишь 54%, когда в типичных для этого класса водах данная вели
чина может достигать 80%. В целом, среди главных ионов значительная 
часть принадлежит сульфатам (16,2%) и хлоридам (13,5%), что явля
ется также одним из подтверждений атмосферного питания. В составе 
катионов после кальция располагается калий (8,1%), превышая значе
ния натрия, что отмечается крайне редко в пресных и ультрапресных во
дах, поскольку у калия имеется два четко выраженных барьера, которые 
снижают его миграционную способность и препятствуют его задержке 
в воде — биохимический и сорбционный. Одной из причин повышенной 
его концентрации может являться древесина, для морения которой, воз
можно, использовался этот пруд.

На увеличение кислотности вод могут оказывать влияние гуми- 
новые и фульвокислоты, поступающие с заболоченного водосбо
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ра, присутствие которых обусловливает высокую цветность воды 
(216 град.).

Величины биогенных элементов в целом, как показатели уровня 
трофики и продукционных процессов, для кислых вод имеют второсте
пенное значение (Россолимо, 1977), вследствие перехода фосфатов в 
сложные полифосфаты (полимеры) -  структурные аналоги нуклеиновых 
кислот (Иванов, 1984). Значение минерального фосфора -  0,025 мгР/дм3. 
Среди минерального азота доминирует аммоний (0,70 MrN/дм3), затем 
следуют нитраты (0,30 MrN/дм3) и нитриты -  0,019 MrN/дм3.

Несмотря на низкую минерализацию и кислотность вод, в пруду фор
мируются воды гидрокарбонатного класса кальциевой группы третьего 
типа.

Панские пруды (д. Шишово). Искусственно созданные пруды на мес
те бывшего панского поместья. На момент обследования, весной 2008 г., 
содержание растворенного в воде кислорода составило 7,3 мг02/л, при 
температуре, равной 10,3 °С, насыщение достигало 64,9%. Прозрач
ность в прудах -  до 1 м. Дно выстилает ил с листовым опадом.

Водная масса прудов по количественным показателям компонентов 
минерализации значительно отличается от водных объектов НП.

В воде прудов зарегистрирована довольно высокая минерализация -  
361,2 мг/дм3. Кроме того, здесь отмечены и самые высокие абсолютные 
значения по многим химическим ингредиентам: кальцию -  80,2 мг/дм3, 
сульфатам -  76,5 мг/дм3, хлоридам -  35,5 мг/дм3, натрию -  6,0 мг/дм3 и 
кадмию -  0,005 мг/дм3.

Однако относительное содержание суммы гидрокарбонатов и каль
ция достаточно низкое и составляет только 65,2% эквивалентов вещес
тва. Водная масса характеризуется значительным удельным весом в 
составе главных ионов сульфатов (16,0%), хлоридов (10,0%) и натрия 
(2,6%).

Водородный показатель (7,67) вполне соответствует ионному соста
ву и свидетельствует о высокой буферной емкости водного раствора.

Приведенные параметры главных ионов и их соотношение свиде
тельствуют о формировании водной массы прудов преимущественно за 
счет грунтового стока.

Содержание неорганического фосфора -  0,04 мгР/дм3. Минераль
ный азот формируют нитраты (2,1 MrN/дм3) и аммоний -  (0,26 MrN/дм3), 
нитриты составляют 0,044 MrN/дм3.

Отмечена низкая цветность вод (72 град.) и отсутствие общего желе
за, что также свидетельствует о небольшом влиянии в формировании 
водной массы прудов поверхностного стока с водосбора.
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В прудах формируются воды гидрокарбонатного класса кальциевой 
группы второго типа.

Пруд, заполненный водой после изъятия торфа (дер. Шишово, 
пойма р. Лесная Правая). По результатам обследования в этом водоеме 
зарегистрирована концентрация растворенного в воде кислорода, рав
ная 6,7 мг02/л. При температуре 10,3 °С насыщение составило 54,7%. 
Прозрачность - 1  м. Дно водоема илистое, выстилается торфом.

Водная масса, сформированная в пруду после изъятия торфа, имеет 
достаточно высокую минерализацию -  292,8 мг/дм3. Для всех главных ио
нов характерны повышенные значения, за исключением ионов магния -
5,8 мг/дм3. Сумма бикарбонатов и кальция составила 215,0 мг/дм3, а каль
ция -  62,5 мг/дм3. Высоки величины сульфатов (46,4 мг/дм3) и хлоридов 
(19,3 мг/дм3), а также ионов натрия (4,0 мг/дм3) и калия (1,4 мг/дм3). Коли
чественные показатели ионного состава водной массы пруда свидетель
ствуют о преобладании в его химическом балансе грунтовых вод.

Значения водородного показателя на уровне 6,83, при относительно 
низкой цветности (78 град.) и высокой концентрации кальция, несколько 
понижены.

Содержание биогенных элементов низкое, фосфора -  близко к чувс
твительности метода (0,008 мгР/дм3). Азот минеральный формируют, в 
основном, аммоний (0,52 MrN/дм3) и нитраты (0,30 MrN/дм3).

Железо в воде не обнаружено, концентрация кадмия -  0,002 мг/дм3.
Водная масса относится к гидрокарбонатному классу кальциевой 

группы второго типа.
Родник у р. Белая. Общая минерализация поступающих на повер

хность вод родника относительно невысокая -  246,8 мг/дм3. Основны
ми ее компонентами являлись гидрокарбонаты (164,7 мг/дм3) и кальций 
(48,1 мг/дм3). Вклад ионов сульфатов (10 мг/дм3), магния (7,8 мг/дм3), 
хлоридов (6,8 мг/дм3), натрия (2,7 мг/дм3) и калия (0,3 мг/дм3) менее су
щественен.

Величина водородного показателя -  7,4.
Концентрация фосфора минерального -  0,13 мгР/дм3. Неорганичес

кий азот формируют только нитраты (1,36 MrN/дм3).
Вода чистая и прозрачная (цветность -  4 град.). Соединений железа 

и кадмия в воде родника не обнаружено.
В роднике формируются воды бикарбонатного класса кальциевой 

группы второго типа.
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Выводы

1. Широкий диапазон значений общей минерализации в реках (95,8— 
403,6 мг/дм3), несмотря на относительную геохимическую однородность 
территории Национального парка, является показателем разнообра
зия химического баланса, формирующегося в каждой конкретной реке, 
а также особенностей их азональных условий. В реках с повышенной 
концентрацией минеральных соединений преобладает грунтовый сток 
(реки Колонка, Наревка, Ясельда, Ломовка и др.). Те же закономернос
ти отмечаются и в водохранилищах с диапазоном колебаний общей ми
нерализации -  132,1-257,8 мг/дм3, прудах -  14,9-361,2 мг/дм3 и ручьях 
Н П - 81,9-299,9 мг/дм3.

2. Во всех водных объектах зафиксирован один и тот же класс вод -  
гидрокарбонатный и группа -  кальциевая, воды имеют только различ
ную типовую принадлежность (рис. 1-4). Преобладает второй тип, для 
которого характерно НС03'< Са2++Мд2+ < НС03 + S 042'. В кислых водах 
пруда Дуб формируется третий тип вод, с соотношением между главны
ми ионами: НС03 + S042' < Ca2<+Mg2+. И только в реке Вишня отмечается 
первый тип, в котором НС03' > Са2++Мд2+.

3. Исследуемые воды имеют значительные колебания общей мине
рализации (рис. 5) и, соответственно, главных ионов, что обусловлено 
геохимическими условиями пород водосбора, особенностями грунто
вого стока и внутриводоемными процессами: НС03‘ (6,1-231,8 мг/дм3), 
S042- (3,3-76,5 мг/дм3), CI- (1,7-35,5 мг/дм3), Са2* (1,2-80,2 мг/дм3), Мд2+ 
(0,2-13,6 мг/дм3), Nał (0,3-6,9 мг/дм3).

4. Флуктуации водородного показателя (6,44-7,82) в реках НП обус
ловлены не только буферной емкостью вод, но и влиянием гуминовых 
и фульвокислот, поступающих с водосборной территории (18-660 град, 
цветности). Об этом свидетельствует линейная зависимость между 
этими параметрами с высоким значением коэффициента корреляции 
(г=0,733) — рисунок 6.

5. Следует отметить, что в целом для обследованных рек, особенно 
Припятского гидрологического района, отмечается высокое соотношение 
между ионами кальция и магния в летнюю межень (6-23) и в весеннее 
половодье (3- 7), с одной стороны, и высокая концентрация сульфатов, 
с другой. Это является одной из важнейших генетических особеннос
тей водных объектов, формирующихся в Припятском гидрологическом 
районе. Для района, в целом, характерен высокий уровень грунтовых 
кальциево-сульфатных вод. Низкое соотношение между кальцием и 
магнием наблюдалось только в р. Нарев и ее притоках, верховье кото
рых относится к Неманскому гидрологическому району, геоморфологи
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ческие и геохимические условия которого имеют значительные отличия 
по сравнению с Припятским.

6. Для большинства рек характерно явное превышение уровня при
родного фона по содержанию хлоридов, натрия и, в отдельных случаях, 
калия, что следует рассматривать как результат значительного удельно
го веса грунтового стока в химическом балансе вод.

7. В большинстве обследованных водных объектов зафиксированы 
высокие концентрации общего железа (0,2- 2,2 мг/дм3), его поступление 
обусловлено миграцией с заболоченных территорий, удельный вес кото
рых в структуре водосборов значителен. Кроме того, одним из источни
ков его является мелиоративная сеть каналов и канав, имеющих здесь 
высокую плотность.

8. Повышенная концентрация кадмия, с превышением ПДК в отде
льных водотоках, в период весеннего половодья может быть обусловле
на химическими свойствами самого элемента, в частности, его хорошей 
растворимостью. Поступление его, очевидно, связано с притоком вод из 
глубинных горизонтов по линиям разломов, которые пересекают данный 
участок НП. Необходимо принимать во внимание, что его соединения, 
по сравнению с тяжелыми металлами, принадлежащими к этой группе, 
наиболее ядовиты. Причем его токсичность возрастает в водах с низкой 
буферной емкостью и связана с сезонными вариациями температуры 
и растворенного кислорода, а по отношению к различным группам гид- 
робионтов изменяется в пределах 5000 и более раз (Мур, Рамамури, 
1987).

При проведении природоохранных мероприятий и планировании 
различного рода хозяйственной деятельности на реках НП необходи
мо принимать во внимание слабую самоочистительную способность 
большинства из них, что обусловлено небольшими скоростями течения 
рек (Гидробиологический режим..., 1981).
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Рисунок 1. Ионный состав (% эквивалентов вещества) рек НП

(1 -  Белая, 2 -  Вишня, 3 -  Зубрица, 4 -  Колонка (исток), 5 -  Колонка 
(среднее течение), 6 -  Кароватка, 7 -  Лесная Левая (д. Чемеры),

8 -  Лесная Правая (д. Чернаки), 9 -  Лесная Правая (среднее течение), 
10 -  Лесная Правая (д. Мыльниск), 11 -  Ломовка, 12 -  Нарев (исток), 
13 -  Нарев (среднее течение), 14 -  Нарев (перед Государственной 
границей), 15 -  Наревка (исток), 16 -  Немержанка, 17 -  Палична,

18 -  Переровница, 19 -  Рудавка, 20 -  Ясельда (исток)

Выпуск 13 S1

Рисунок 2. Ионный состав (% эквивалентов вещества) 
водохранилищ НП

(1 - Сипурка, 2 -  Лядское, 3 -  Промежуточное. 4 -  Переровница)

Рисунок 3. Ионный состав (% эквивалентов вещества) прудов НП 

(1 -  пруд Дуб, 2 -  Панские пруды, 3 -  пруд после торфоразработки)
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Рисунок 4. Ионный состав ручьев НП 

(1 -  Ослиный, 2 -  ручей в районе пруда Лавы)

мг/дм. куб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Рисунок 5. Общая минерализация рек НП

(1 -  р. Белая, 2 -  р. Лесная Правая, 3 -  р. Колонка, 4 -  р. Наревка 
(исток), 5 -  р. Лесная Правая, 6 -  р. Кароватка, 7 -  р. Колонка (среднее 

течение), 8 -  р. Зубрица, 9 -  р. Ясельда, 10 -  р. Лесная Левая 
(д. Чемеры), 11 -  р. Ломовка (КПП), 12 -  р. Немержанка (д. Немержа), 

13 -  р. Палична, 14 -  р. Нарев (среднее течение), 15 -  р. Рудавка 
(д. Рудня), 16 -  р. Вишня, 17 -  р. Нарев (среднее течение),

18 -  р. Переровница, 19 -  р. Лесная Правая 
(д. Мыльниск), 20 -  р. Нарев (исток)

Выпуск 13 S3

Рисунок 6. Линейная зависимость между значениями pH 
и цветностью вод в реках НП (г=0,733)



54 Беловежская путца. Исследования

Литература

1. Волчек А.А., Калинин М.Ю. Водные ресурсы Брестской области. -  Мн., 
2002. -  440 с.

2. Семенов А.Д. Руководство по химическому анализу поверхностных 
вод суши. -  Л., 1977. -  540 с.

3. Тюльпанов А.И., Борисов И.А., Благутин В.И. Краткий справочник рек и 
водоемов БССР. -  Мн., 1948. -626  с.

4. Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. -  
Т. 3. Белорусская ССР. -  Л., 1985. -667  с.

5. Россолимо Л.Л. Изменение лимнических экосистем под воздействием 
антропогенного фактора. -  М., 1977. -  144 с.

6. Иванов В.В. Экологическая геохимия элементов. -  Кн. 2. Главные р- 
элементы. -  М., 1984. -  265 с.

7. Нацыянальны атлас Беларусі. -  Мн., 2002. - 292 с.
8. Мур Дж.В., Рамамури С. Тяжелые металлы в природных водах. -  М., 

1987.-285 с.
9. Гидробиологический режим малых рек в условиях антропогенного 

воздействия (ред. Г.П. Андрушайтис и О.Л. Качалова). -  Рига, 1981. -  
166 с.

10. Оношко М.П. Азот и его минеральные формы в ландшафтах Белорус
сии. -  Мн., 1990. -  173 с.

11. Мысливец И.А., Карташевич З.К. Особенности озер Полесской про
винции Беларуси // Тезисы докладов Международной научной конфе
ренции «Современные проблемы изучения, использования и охраны 
природных комплексов Полесья». 22-25 сентября 1998 г., Минск.-  
С. 149-150.

Summary

Z.К. Kartashevich, U.G. Giginyak

HYDROCHEMICAL CHARACTERISTICS OF AQUATIC ECOSYSTEM 
OF THE NATIONAL PARK “BELOVEZHSKAYA PUSCHA”

The hydrochemical characteristics of different types of aquatic ecosystems 
located in the territory of the National Park “Belovezhskaya Puscha” is given. 
The major ions, pH, inorganic phosphorus and inorganic nitrogen compounds, 
total iron, cadmium, and the chromaticity of water were determined. It is shown, 
that class of water, registered in all water objects is hydrocarbon, group of 
water -  calcium. The obtained values, except for cadmium, are within the 
MAC (maximum allowable concentration).
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УДК 630.228

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМ ИКА П О РО ДН О ГО  СОСТАВА  
ДУБРАВ С УЧАСТИЕМ  ДУБА СКАЛЬНОГО  

И ДУБАЧЕРЕШ ЧАТОГО В БЕЛОВЕЖ СКОЙ  ПУЩЕ

В.Н. ТОЛКАЧ, В.Г. КРАВЧУК

Государственное природоохранное учреждение
«Национальный парк «Беловежская пуща»

Лесной массив Беловежской пущи является старейшей заповедной 
территорией Европы, природным хранилищем естественных лесов и их 
биоразнообразия, а также генетических ресурсов лесных древесных по
род. Он расположен у южной границы Евразиатской хвойно-лесной об
ласти, где она смыкается с Европейской широколиственной областью, в 
оптимуме ареала дуба черешчатого (Quercus robur L.).

В 1826 году И. Бринкеном в лесах пущи впервые обнаружен цент
ральноевропейский горный реликтовый вид -  дуб скальный (Quercus 
petraea (Matt.) Liebl.). Этот вид в Беларуси имеет локальное распро
странение. Единственное островное местонахождение дуба скального 
известно только в Беловежской пуще вблизи восточной границы ареала 
этого вида. Как редкий в Беларуси вид, дуб скальный в 1981 г. занесен в 
«Красную книгу БССР» и в 1993 г. -  в «Чырвоную кнігу Рэспублікі Бела
русь» (вторая категория охраны).

Изучением эдафических и фитоценотических условий произраста
ния, а также морфологических признаков дуба скального и дуба череш
чатого, как и их гибридов, в Беловежской пуще занимались И. Пачоский 
(Paczoski, 1930), Б.И. Зефиров (1958), И.Д. Юркевич и В.А. Феофилов 
(1960), В.И. Парфенов (1969), В.И. Парфенов, РП. Кузнецова (1973), 
В.Н. Толкач, Н.Н. Бамбиза, Д.И. Бернацкий (2002).

Несмотря на определяющую роль направленности динамики сооб
ществ с дубом скальным в прогнозе дальнейшего его существования, 
в научной литературе недостаточно отражены динамические процессы, 
происходящие в древостоях со значительным его участием. В связи с 
этим представляется необходимым восполнить этот пробел, чему в оп
ределенной степени способствуют результаты многолетних (с 1958 по 
2007 гг.) исследований формирования, строения и функционирования 
Древостоев с доминированием дуба скального и факторов, контролиру
ющих эти процессы в Беловежской пуще.
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Объекты и методы исследований

Произрастание дуба скального в Беловежской пуще отмечено при ле
соустройстве 2004-2005 гт. в трех лесничествах: Королево-Мостовском 
(кв. 777, 778, 779, 780, 805, 806, 807, 808), Никорском (кв. 749,781,782, 783, 
809, 810, 811) и Пашуковском (кв. 829, 830, 831, 832, 833, 848, 849, 850). В 
основном этот вид встречается совместно с дубом черешчатым в грабо
вых и епово-грабовых дубравах кисличного и, реже, орлякового типов леса. 
Доля его участия в древостое -  от единичных деревьев до 80%. Произрас
тает, как правило, на бурых лесных оподзоленных почвах, подстилаемых 
моренным суглинком на глубине до 1,2 м, и, частично, на дерново-палево- 
подзолистых супесчаных почвах, подстилаемых суглинком.

Единичные деревья скального дуба во II ярусе встречаются в еловых 
и елово-сосновых древостоях в кисличном типе леса. С доминировани
ем в древостое дуба скального (до 80% в составе насаждений) отме
чены участки в 807 квартале. Здесь в 1958 г. в целях долговременного 
слежения за породным составом, продуктивностью, возрастной структу
рой древостоя, естественным возобновлением и живым напочвенным 
покровом была заложена постоянная пробная площадь (ППП 6Д). При 
ее подборе и закладке использовались методики, общепринятые в ле
соведении и почвоведении.

Диаметр деревьев замеряли с точностью до 1 см в двух направле
ниях (В-3, С-Ю), высоту с точностью до 0,1 м у  25-30 деревьев главной 
породы и до 10 — у сопутствующих. При таксации деревьев указывали 
их состояние (описывали пороки, болезни), распределяли деревья по 
категориям (деловые, полуделовые, дровяные) и классам роста. Также 
производили нумерацию каждого дерева и делали съемку их располо
жения на пробной площади. Возраст древостоя определяли с помощью 
возрастного бурава взятием кернов у 10—20 деревьев, в зависимости от 
разновозрастное™ и породы.

Подрост и подлесок с замером высот и определением степени пов
реждения дикими животными каждого экземпляра учитывали на 25 пло
щадках (2x2 м), равномерно расположенных на пробной площади, а 
всходы древесных пород -  на 25 площадках размером 1x1 м.

Распространение подроста и подлеска на пробной площади (равно
мерное, куртинное, групповое) определяли глазомерно. Описание живо
го напочвенного покрова проводили на 25 раункиерах размером 1x1 м.

Для изучения морфологического строения и агрохимических свойств 
почв закладывали почвенный разрез глубиной до 2 м и делали две-три 
прикопки глубиной до 1 м. Проводили зарисовку (фотографирование) и 
описание морфологического строения почвы. По генетическим горизон
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там отбирали образцы для определения механического состава и агро
химических свойств почвы.

Принадлежность пробной площади к типу леса и ассоциации оп
ределяли по совокупности признаков: составу древостоя, подлеска и 
подроста, видовому составу напочвенного покрова, соотношению про
ективного покрытия экологических групп и видов растений, входящих в 
состав живого напочвенного покрова, морфологическому строению и аг
рохимическим свойствам почвы, глубине залегания грунтовых вод. Учи
тывалось, что тип леса должен характеризоваться определенным типом 
динамики древостоя, который приобретает значение важного диагности
ческого признака (Смолоногов, 1999).

Результаты исследований и их обсуждение

Полученные результаты исследований в обобщенном виде приво
дятся в таблице 1. Как видно из приведенных в ней данных, в состав 
древостоя I яруса входят дуб скальный и дуб черешчатый в возрасте 
150 лет, береза бородавчатая в возрасте 100 лет. Продуктивность дре- 
востоев обоих видов дуба характеризуется II классом бонитета, их высо
та и диаметр очень близки по значениям.

За весь период исследований (49 лет) с 1958 по 2007 гг. породный со
став древостоя I яруса по количеству деревьев и запасу изменился не
значительно (2-5%) за счет отпавших деревьев и текущего прироста дре
весины. За период с 1958 по 1982 гг. в возрасте древостоев 150-175 лет 
отпало 4 дерева (9%) дуба черешчатого и 8 деревьев (4%) дуба скально
го. В период с 1982 по 2007 гг. в возрасте 175-200 лет деревья отпадали 
более интенсивно -  дуба скального 66 шт./га (37%) и дуба черешчатого 
16 шт./га (38%). За период с 1958 по 2007 гг. отпало деревьев дуба скаль
ного 74 шт./га (40%) и дуба черешчатого 20 шт./га (43%) (табл. 1, рис. 1).

В связи с различной интенсивностью отпада деревьев I яруса в раз
личные периоды исследований соответственно изменился и запас дре
весины. В период с 1958 по 1982 гг. запас древесины I яруса увеличился 
в сравнении с запасом 1958 года на 105,0 мэ/га (20%), а при интенсивном 
отмирании деревьев дуба в период с 1982 по 2007 гг. снизился на 48,8 м3/ 
га (10%). Изменения запаса древесины у дуба скального и дуба череш
чатого существенно различаются. Запас дуба скального за период 1958- 
1982 гг., в сравнении с запасом 1958 г., увеличился на 93,2 м3/га (30%), 
а дуба черешчатого на 11,7 м3/га (13%). В период 1982-2007 гг. у обоих 
видов дуба произошло уменьшение запаса: у дуба скального на 30,6 м3/га 
(8,0%), у дуба черешчатого на 12,3 м3/га (12,0%). Береза бородавчатая 
из древостоя I яруса (2 дерева, 5,9 м3/га) из древостоя к 2007 г. выпала
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(табл. 1). Судя по приводимым данным изменения запаса древесины за 
период исследований у дуба скального и дуба черешчатого, можно ут
верждать, что в данных условиях (дубрава кисличная) устойчивость и 
продуктивность дуба скального несколько выше, чем дуба черешчатого.

Более существенные изменения за 49 лет произошли в породном со
ставе II яруса. По числу деревьев в 1958 г. он характеризовался форму
лой: 65Гр13Е13Дск7Дч2Кл, а по запасу -  50Гр21Е19Дск7Дч2Кп (табл. 1). 
За период исследований 1958-2007 гг. из состава его древостоя полно
стью выпали дуб скальный и дуб черешчатый, уменьшилось и участие 
ели. Как по количеству деревьев (97Гр2Е1 Кп), таки по запасу (95Гр4Е1 Кл), 
к 2007 г. второй ярус почти полностью сформировался из граба (табл. 1, 
рис. 1). Число деревьев граба во II ярусе с 1958 по 1982 гг. увеличилось 
в 3,7 раза (с 52 до 194 шт./га), а с 1982 по 2007 гг. -  в 2,7 раза (с 194 до 
534 шт./га). За весь период исследования (1958-2007 гг.) их число в этом 
ярусе увеличилось в 10,3 раза, а запас -  в 8,7 раза (с 4,6 до 39,8 м3/га). В 
результате интенсивного вхождения граба из подроста во II ярус за 49 лет 
увеличилось (в 6,7 раза) и общее число деревьев (с 80 до 548 шт./га), а 
общий запас всех пород -  с 9,3 до 41,8 м3/га (в 4,5 раза).

Однако судить о будущем видовом составе только по его изменени
ям в I и II ярусах недостаточно, поскольку формирование древостоев, 
их устойчивость и смена контролируются двумя взаимосвязанными, не
прерывными во времени и противоположными процессами. Это отмира
ние деревьев и появление подроста, вхождение его в древесный полог. 
Поэтому необходимо рассмотреть процессы возобновления, вхождение 
подроста во II ярус и контролирующие их факторы.

Судя по составу II яруса (табл. 1) экологические и биоценотические 
условия под пологом дуба скального, произрастающего с дубом череш- 
чатым на ППП 6Д, не соответствовали эколого-физиологическим и био
логическим свойствам таких древесных пород, как дуб, сосна, береза. 
Только граб с его способностью осуществлять фотосинтез при низкой 
интенсивности освещения, а также частом и обильном плодоношении, 
смог поселиться под пологом дубравы кисличной, вытеснить другие по
роды и образовать II ярус. В результате еще большим дефицитом стали 
свет, влага и питательные вещества. Поэтому под пологом двухъярус
ного дубово-грабового древостоя желуди дуба и семена граба, хотя и 
успешно прорастают, однако их всходы почти полностью погибают в 
ближайшие 1-2 года. Только отдельные экземпляры, большей частью в 
световых окнах, выживают до 4-6 лет.

Исследования естественного возобновления на пробных площадях в 
дубраве с доминированием дуба скального проводятся с 1973 г. (табл. 2).
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В 1973-1975 гг. подрост был представлен только грабом в количестве 
1200-1400 шт./га. Кроме подроста, в 1975 году учтено еще 4000 шт./га 
всходов граба и 200 шт./га всходов дуба скального. В 1977 году в составе 
подроста зарегистрировано уже 200 шт./га дуба скального и 1400 экземп
ляров граба, а среди всходов стал преобладать дуб скальный (1200 -дуб, 
400 шт./га -  граб). В 1987 году породный состав подроста и всходов, а также 
их количество значительно изменились. В составе подроста в эти годы уже 
учтено 2100 шт./га особей граба, 1400 шт./га дуба скального и 400 шт./га 
клена. Количество всходов граба, в сравнении с 1977 г., увеличилось с 
400 до 800 шт./га, а дуба -  с 400 до 5600 шт./га. Однако к 1992 году, в ре
зультате отпада и вхождения части особей подроста во II ярус, за истек
шие 5 лет количество подроста граба снизилось в два раза (с 2100 до 
1000 шт./га), а количество особей подроста дуба и клена уменьшилось 
в 3-4 раза (только за счет отмирания). Ни одного экземпляра подроста 
этих древесных пород не вошло во II ярус. В 1992 г. за весь период ис
следования учтено наибольшее число всходов (16900 шт./га), в том числе 
граба -16300 шт./га, дуба -  500 шт./га, клена -1 0 0  шт./га.

В 2002 г. в составе подроста (500 шт./га) учтено только 300 шт./га гра
ба, 100 шт./га дуба скального и 100 шт./га клена. Всходов этих древес
ных пород в 2002 г. учтено только 2000 шт./га (табл. 2).

Приведенные результаты исследований возобновления под пологом 
древостоя дубравы с доминированием дуба скального дают основание 
утверждать, что дуб скальный и дуб черешчатый возобновляются весь
ма плохо, подрост интенсивно отмирает и не входит во II ярус. Основной 
причиной этого процесса является высокая полнота древостоя (0,9).

Интенсивное отмирание под пологом дубрав подроста и всходов 
дуба, а также отпад деревьев дуба из I и II ярусов, успешное форми
рование II грабового яруса и увеличение доли участия граба в общей 
массе древостоя, а, следовательно, и его средообразующей роли, ука
зывает на постепенную смену дуба грабом.

Большая плотность копытных в пуще, их избирательная способность в 
поедании древесных и кустарниковых пород, а также почти всех опавших 
желудей, усиливают процессы смены дуба грабом (Толкач В.Н., 1975).

Выводы

Полученные данные позволяют сделать вывод, что в этой дубраве, 
без проведения лесовосстановительных мероприятий, произойдет сме
на дуба грабом. Лесохозяйственные мероприятия должны быть направ
лены на изреживание древостоя до полноты 0,5-0,6 путем вырубки в 
семенные для дуба годы второго грабового яруса.
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Динамика таксационных показателей древостоя
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Дс 150 II 0,68 186 311,1 40,1 29,3 79Дс20Дч1 Бб 175 II 0,84

Бб 100 1 0,01 2 5,5 51,0 31,0 124 1 0,01

Итого: 0,89 234 408,8 41,2 29,3
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Дч 0,1 6 0,9 17,0 15,7 50Гр21 Е19Дс10Дч+Кл - - -

Дс 0,1 10 1,8 17,8 16,6 65Гр13Е13Дс7Дч2Кл - - -

Гр 0,2 52 4,6 12,5 14,0 0,08

Е 0,1 10 1.9 16,9 13,7 0,1

Кл - 2 0,1 8,0 11,9 -

Итого: 0,06 80 9,3 13,9 14,4 0,9

Всего: 0,95 314 417,1 1,16
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Таблица 1
дубрав на ППП 6Д за период исследований с 1958 по 2007 годы

исследовании
1982 2007
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Summary

V.N. Totkach, V.G. Kravchuk

THE AGE DYNAMIC OF SPECIES COMPOSITION IN OAK STAND 
WITH SESSILE-OAK AND PEDUNCULATE-OAK IN BELOVEZHSKAYA 
PUSHCHA

In the article are presented long-term results of study the forming, construction 
and function of forest standing with dominated sessile-oak and factors them 
controlled. Recommendations on undertaking action of forest reconstruction 
are given.
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УДК 630*453.768.24

О СО БЕН Н О СТИ  ДИНАМИКИ  
ЕЛ О ВЫ Х ЛЕСО В БЕЛОВЕЖ СКОЙ  ПУЩИ 

В СВЯЗИ С М АССОВЫ М  УСЫ ХАНИЕМ  ЕЛИ

Д.И. БЕРНАЦКИЙ

Государственное природоохранное учреждение
«Национальный парк «Беловежская пуща»

Беловежская пуща расположена у границы Евразиатской хвойно
лесной области с Европейской областью широколиственных лесов и 
относится к Беловежскому региону, входящему в Неманско-Предполес- 
ский округ подзоны грабово-дубово-темнохвойных лесов (Гельтман, Ро
мановский, 1971). Вблизи пущи, почти вплотную огибая ее с юго-запа
да, проходит граница бореальной области сплошного распространения 
ели. Она является здесь одной из основных лесообразующих пород, чье 
фитоценотическое значение трудно переоценить -  в различной степени 
ель участвует в формировании половины всех лесов Беловежской пущи. 
Отмеченное в последние годы ее массовое усыхание в ее древостоях в 
большой степени повлияло на общую структуру лесов.

Ранее исследователи лесов пущи отмечали инвазию ели в сосновые, 
дубовые и иные фитоценозы, высказывая предположения о происходя
щем процессе смены лесных сообществ других формаций ельниками 
(Paczoski, 1928; Романовский, Кочановский, 1969). Однако анализ сов
ременной динамики породного состава лесов не подтверждает этого 
положения, несмотря на то что только за прошлое столетие в результа
те экстремальных климатических условий (в первую очередь засухи) и 
действия других факторов 5 раз наблюдалось массовое усыхание ель
ников в Беловежской пуще (Бамбиза, Толкач, 2002).

Поскольку в настоящее время у нас не имеется данных по лесному 
массиву Беловежской пущи в целом (польской ее части), то сравнение сов
ременных данных со сведениями довоенного времени для всего лесного 
массива не производилось. Если же брать период за последние 50 лет, 
когда площадь белорусской части пущи изменялась не так значительно 
(до 2004 года), то можно отметить стабильность породного состава дре
весных насаждений пущи в целом, и, в частности, относительно постоян
ную площадь ельников, за исключением самого последнего периода.



66 Беловежская пуща. Исследования

За время между двумя последними лесоустройствами (1992-2005 гг.) 
отмечены две вспышки массового усыхания ельников. Первая наблюда
лась в 1993-1995 гг. В это время в древостоях пущи общее количество 
усохшей ели было оценено в 250 тыс. м3. Всего за этот период было 
вырублено 231 360 м3 древесины ели на площади более 1000 га.

Последняя волна размножения короеда-типографа была, вероятно, 
наиболее сильной за последнее столетие. Основной ее причиной стали 
неблагоприятные погодные условия в 2000-2001 гг. (Бамбиза, Толкач, 
2002). Уже в 2001 г. ель была повреждена на площади около 300 га об
щим объемом до 70 тыс. м3 (Бернацкий, Кравчук, Толкач, 2003). За 4 се
зона (2001-2004 гг.) было отмечено усыхание ели на 28 тыс. га древос- 
тоев с общим запасом почти 1,2 млн. м3. В 2003 г. в некоторых участках 
Национального парка отдельные короедные очаги слились между собой 
и гибель еловых древостоев, таким образом, приняла сплошной харак
тер. В той или иной степени массовым усыханием ели было затронуто 
около четверти всех древостоев.

В связи с этим за последние 8 лет в Беловежской пуще из 24 пос
тоянных пробных площадей, заложенных в ельниках, почти половина 
пострадала в той или иной степени от короедов. Так, на 5 площадях 
(V-VI класс возраста) ель из состава I яруса древостоев выпала на 90% 
и более, а еще на шести полнота древостоя снизилась на 0,2—0,4 за счет 
выпадения части ели из ! и II ярусов.

Динамические процессы последних десятилетий существенным об
разом повлияли на параметры основных таксационных показателей 
еловых древостоев и изменили положение ельников в структуре лес
ной растительности. Это обстоятельство и обусловило основную цель 
исследований -  проанализировать изменение возрастной динамики, 
строения и структуры еловых древостоев Национального парка «Бело
вежская пуща», особо выделяя период между двумя последними лесо
устройствами (1992-2005 гг.).

Объекты и методы исследований

Для выполнения поставленной цели -  выявления изменений в струк
туре ельников, были использованы базы данных двух последних лесоуст- 
ройств (1992 и 2005 гг.), составленные по выделам. Был проведен ана
лиз изменения основных таксационных показателей древостоев еловой 
формации, распределения ельников по классам возраста, бонитету, 
полноте, а также типологической структуры. Кроме того, для выявле
ния долгосрочных изменений состояния еловых древостоев (изменение 
доли ельников в составе древостоев Беловежской пущи, распределения

Выпуск 13 67

еловых древостоев по группам возраста, группам полнот) использова
лись сводные данные более ранних лесоустройств (1952, 1962, 1972 и 
1982 гг.).

Поскольку в период с 1992 по 2005 гг. общая площадь Националь
ного парка увеличилась практически в 2 раза (с 87,6 до 153,0 тыс. га), 
то прямое сравнение сводных таксационных показателей двух послед
них лесоустройств было бы некорректным. На присоединенных землях 
произрастает около 1 тыс. га еловых лесов, чья возрастная, породная и, 
отчасти, типологическая структура значительно отличается от таковой 
древостоев Беловежской пущи, которые длительный период развива
лись в условиях незначительного (по сравнению с прилегающими зем
лями) воздействия антропогенных факторов. В связи с этим был прове
ден подробный анализ повыдельных баз данных обоих лесоустройств и 
картографического материала в целях вычленения ельников и выявле
ния реальных изменений в структуре древостоев, вызванных массовым 
усыханием ели в 1993-1995 и 2001-2004 годах.

Результаты исследований и их обсуждение

Существенное сокращение площади еловых лесов отмечено в пе
риоды 1962-1972 и 1993-2005 гг. (Проект..., 1993; Проект..., 2006), 
причиной чему стали вспышки массового размножения короеда. Пер
вопричиной их возникновении послужило нарушение гидрологического 
режима в местах произрастания еловых насаждений как результат про
веденной в 60-е годы прошлого столетия осушительной мелиорации 
вокруг пущи и, частично, на ее территории, а также засушливость сезо
нов, предшествовавших вспышкам вредителя. Немаловажным факто
ром явилось и произрастание ели у южных границ ее сплошного рас
пространения, где фитоценотическая устойчивость данной древесной 
породы понижена (Юркевич, Гельтман, 1967). Необходимо отметить, 
что после выпадения из состава древостоев, заселенных короедом де
ревьев ели в 1965-1968 гг. в смешанных дубово-еловых насаждениях, 
преобладающей породой на этих участках стал дуб. Поэтому при ле
соустройстве в 1971-1972 гг. они были отнесены к дубравам, в резуль
тате чего площадь дубрав увеличилась более чем на 1000 га, а пло
щадь ельников, соответственно, сократилась (Бамбиза, Толкач, 2002). 
Сходная картина наблюдается и в настоящее время. Так, из 4119 га, 
на которые сократилась площадь ельников, на 539 га древостой погиб 
(главным образом по причине усыхания), а на остальной площади про
изошла смена формации (в основном образовались низко- и средне- 
полнотные сосняки и дубравы).
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Некоторое увеличение доли насаждений с преобладанием в I ярусе 
ели в период 1972-1992 гг. можно объяснить следующим:

-  увеличением доли ели в смешанных елово-сосновых насаждениях 
за счет отпада старых деревьев сосны и выхода ели в категорию 
главной породы;

-  выходом II яруса ели в основной полог мягколиственных насажде
ний в результате естественных сукцессионных процессов;

-  выходом II яруса ели в основной полог черноольховых лесов вы
сших бонитетов из-за осушения последних в результате проводив
шейся мелиорации.

Анализ данных двух последних лесоустройств показал значительное 
сокращение площади еловых древостоев. С учетом того, что площадь 
Национального парка в этот период значительно увеличилась (с 87,6 
тыс. га до 153,0 тыс. га), участие ельников в формировании лесной рас
тительности сократилось до 4,4%. Данный показатель является самым 
низким за всю историю наблюдений за формационной структурой лесов 
пущи (конец ХІХ-ХХ вв.) (рис. 1). Если же рассматривать Беловежскую 
пущу в границах до увеличения территории (по состоянию на 1992 год), 
то данный показатель составляет 5,5%. Т.е. площадь ельников сократи
лась в два раза.

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

1952 1962 1972 1982 1992 2005

Рисунок 1. Динамика участия ельников в формационной структуре 
лесов Национального парка «Беловежская пуща»

Существенное сокращение участия ели в формирова
нии древостоев показывает также изменение среднего пород
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ного состава древостоев природного комплекса: так, в 1992 г он отоб
ражался формулой 6,2С1,7Е1,ЗОлчО,8Бб+Д, Бп,Ос,Я,Г, а в 2005 г. -  
6,4С1,40лч1,ЗЕО,9Бб+Д,Бп,ПОс,Я (приведены данные для I яруса древостоев).

Запас ели, по состоянию на 1992 г., оценивался в 5071,3 тыс. м3, что 
составляет 22,3% запаса общего древостоя Национального парка. По 
этому показателю она находилась на втором месте после сосны (46,6%). 
Запас ели, рассчитанный при лесоустройстве 2004-2005 гг., составил 
уже лишь 3546,6 тыс. м3.

Леса с преобладанием ели обыкновенной, по данным лесоустройства 
2005 г., занимают в пуще 5224 га, средний возраст ельников -  109 лет, 
максимальный -  около 200 лет (табл. 1).

Таблица 1

Распределение еловых насаждений по классам возраста

Класс
возраста

I II III IV V VI VII VIII IX X Ито
го:

1992 год
Площадь,
га

58 195 447 1103 1565 1786 1994 917 258 43 8347

Доля,% 0,7 2,3 5,4 13,2 18,5 21,4 23,9 11,0 3,1 0,5 100,0
2005 год

Площадь,
га

227 242 486 974 860 986 588 599 231 31 5224

Доля,% 4,3 4,6 9,3 18,6 16,5 18,9 11,3 11,5 4,4 0,6 100,0
2005 год1

Площадь,
га

166 132 206 518 805 981 588 599 231 31 4228

Доля,% 3,9 3,1 4,8 12,2 18,9 23,0 13,8 14,1 5,4 0,7 100,0

1-  в границах 1992 года

Наиболее широко представлены средневозрастные (41- 
100 л е т )- 44,4%, спелые (121-160 лет) -  22,8% и приспевающие 
(101-120 лет) -18 ,9%  насаждения ели (табл. 1). Молодняки (до 40 
лет) -  8,9% и перестойные насаждения (160 лет и старше) -  5,0% зани
мают лишь небольшие площади. Средний состав еловых древостоев: 
6,9Е1,1С1,20лчО,8Бб+Д,Ос,Гр,Я,Бп. Продуктивность их достаточно вы
сокая: средний общий запас составляет 312 м3 на 1 га (375 м3 в 1992 г.), 
причем в спелых и перестойных насаждениях средний запас еще боль
ш е -д о  344 м3/га(417 м3 в 1992 г.).
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Рисунок 2. Возрастная динамика еловых лесов Беловежской пущи

Анализируя возрастную динамику ельников Беловежской пущи 
(рис. 2, табл. 2), следует отметить следующее:

-  средний возраст ельников за период 1952-1992 гг. увеличился на 
24 года, достигнув 112 лет. К 2005 году, в основном в связи с гибе
лью еловых лесов из-за вспышки массового размножения корое
дов, он снизился до 109 лет;

-  выявлена общая тенденция к постепенному увеличению доли 
спелых и перестойных насаждений. Исключение составляют отде
льные периоды (1962-1972, 1992-2005 гг.), когда этот показатель 
резко снижался в результате массового усыхания ели.

Таблица 2

Динамика средних таксационных показателей еловых насаждений
Год Возраст Бонитет Полнота Запас

1952 88 2,2 0,58 309

1962 101 2,3 0,61 319

1972 100 1,5 0,58 333

1982 106 1,3 0,70 371

1992 112 1,3 0,70 375

2005' 109 1,4 0,61 312
в границах 1992 года

Средний бонитет еловых насаждений в 2005 г. составлял І.4 (табл. 
3), причем наиболее представлены были еловые древостой I бонитета. 
Массовое усыхание ельников практически не повлияло на этот показа
тель (І.З в 1992 г.). Самый высокий бонитет в пуще характерен для ель
ников кисличного, снытевого, крапивного и орлякового типов леса.
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Таблица 3
Распределение еловых насаждений по классам бонитета

Бонитет 1а 1 II III IV V Итого:
1992 год

Площадь, га 634 5073 2337 287 21 5 8347
Доля,% 7,5 60,8 28,0 3,5 0,3 0,1 100,0

2005 год
Площадь, га 294 3048 1688 185 9 - 5224
Доля,% 5,6 58,3 32,3 3,5 0,2 0 100,0

2005 год1
Площадь, га 194 2378 1497 179 9 - 4257
Доля,% 4,5 55,9 35,2 4,2 0,2 0 100,0

в границах 1992 года

Средняя полнота ельников в настоящее время составляет 0,61, причем 
преобладают древостой со средней полнотой 0,6 и 0,7 (табл. 4, рис. 3).

Сравнение данных по распределению древостоев по полноте в 2006 
и 1992 г. показывает, что произошло увеличение доли низко- и средне- 
полнотных древостоев (до 0,6 включительно) и, соответственно, сниже
ние доли древостоев с полнотой 0,7 и выше. Средняя полнота снизилась 
с показателя 0,7 до 0,61 (табл. 2).

Таблица 4
Распределение еловых насаждений по полнотам

Полнота 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Ито
го:

1992 год
Площадь, га 23 186 479 2072 3252 1529 656 150 8347

^оля,% 0,3 2,2 5,7 24,8 39,0 18,3 7,9 1,8 100,0
2005 год

Площадь, га 115 314 750 1899 1538 455 92 61 5224
Доля,% 2,2 6,0 14,4 36,4 29,4 8,7 1,8 1,2 100,0

. 2005 год1

_Площадь, га 113 298 706 1466 1189 365 79 41 4257
Доля,% 2,6 7,0 16,6 34,4 27,9 8,6 1,9 1,0 100,0

В границах 1992 года
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Средний возраст и полнота ельников до 1992 г. постоянно увеличива
лись, как и средний запас (с 309 в 1952 г. до 375 м3/га в 1992 г). Затем, 
к 2005 году, произошло их резкое снижение практически до значений 
1952 г. (табл. 2).

■  0,8-1,0 
■ 0,6-0,7
□ о,з-о,5

год

Рисунок 3 -  Распределение еловых лесов по группам полнот

Из 12 типов еловых леса, выделенных исследователями (Юркевич, 
1980; Юркевич, Голод, Парфенов, 1971) в Беловежской пуще не отмечен 
только ельник осоково-сфагновый (Picetum caricoso-sphagnosum). На
ибольшее же распространение имеют ельники кисличные (Я oxalidosum), 
черничные (Я myrtillosum) и папоротниковые (Я filicosum) (табл. 5).

Таблица 5

Изменение в распределении ельников по типам леса
Тип леса 1992 год 2005 год Изменение

Пло
щадь,

га

Доля,
%

Пло
щадь,

га

Доля,
%

(Площадь 
1992 г . -  
площадь 
2005 г.), га

(Площадь 
1992 г ,-  
площадь 
2005 г.),%

Мшистый 733 8,8 224 5,3 -509 30,6
Орляковый 628 7,5 277 6,6 -351 44,1
Кисличный 3306 39,6 1364 32,3 -1942 41,3
Приручейно-
травяной

192 2,3 109 2,6 -83 56,8
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Продолжение таблицы 5
Тип леса 1992 год 2005 год Изменение

Пло
щадь,

га

Доля,
%

Пло
щадь,

га

Доля,
%

(Площадь 
1992 г .-  

площадь 
2005 г.), га

(Площадь 
1992 г.-  

площадь 
2005 г),%

Черничный 1478 17,7 1017 24,1 -461 68,8
Долгомош-
ный

181 2,2 105 2,5 -76 58,0

Осоковый 171 2,0 119 2,8 -52 69,6
Крапивный 464 5,6 255 6,0 -209 55,0
Папоротни
ковый

1066 12,8 707 16,7 -359 66,3

Другие 128 1,5 51 1,2 -77 39,8
ИТОГО: 8347 100 4228 100 -4119 50,7

Как видно из таблицы 5, в которой представлено изменение типоло
гической структуры древостоев еловой формации в Беловежской пуще, 
в наибольшей степени сократились площади мшистого, орлякового и 
кисличного типов, являющихся наименее увлажненными с точки зрения 
почвенно-грунтовых условий произрастания -  отмечено более чем двук
ратное сокращение их площади. Наиболее устойчивыми оказались чер
ничный, осоковый и папоротниковый типы ельников, которые за период 
1992-2005 гг. сократились на 30-35%.

Выводы

Учитывая вышесказанное, а также опираясь на анализ изменения 
состояния ельников Беловежской пущи за последние 55 лет, можно от
метить следующие особенности их динамики за период между двумя 
последними лесоустройствами (1992-2005 гг):

-  общее участие ели в формировании древостоев пущи значитель
но снизилось, а количество ельников сократилось в два раза, что 
явилось результатом катастрофических процессов массового усы
хания ели;

-  средний возраст ельников уменьшился на 3 года. При этом в воз
растной структуре доля высоковозрастных ельников снизилась, а 
молодняков и средневозрастных -  увеличилась;
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-  доля низкополнотных еловых древостоев возросла, а высокопол- 
нотных -  снизилась;

-  произошло изменение типологической структуры древостоев ело
вой формации. Возросла доля более увлажненных типов (папорот
никовый, крапивный, черничный, осоковый, приручейно-травяной), 
а доля произрастающих в более сухих местообитаниях (кисличный, 
орляковый, мшистый) снизилась.

Таким образом, в результате массового усыхания ели в последнее 
десятилетие произошло серьезное ухудшение состояния ельников, 
значительное снижение фитоценотической роли ели в формировании 
древостоев Беловежской пущи и изменение сукцессионных процессов в 
древостоях с массовым усыханием этой древесной породы.
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Summary

D.l. Bernatski

THE SPECIFIC OF SPRUCE FOREST’S DYNAMIC 
IN BELOVEZHSKAYA PUSHCHA IN CONNECTION 
WITH MASS DRYING OF NORWEGIAN SPRUCE TREE

It’s presented the results of the analysis of spruce forests condition on base 
of the datas of forest inventories in 1992 and 2005 years. It’s detected main 
changes of spruce-treestands structure after mass drying of Norwegian 
spruce.



76 Беловежская пуща. Исследования

УДК 581.552/524

С О ВРЕМ ЕН Н О Е СО СТО ЯН И Е ПОПУЛЯЦИЙ  
ВОЛЖ АНКИ О БЫ КНО ВЕН НОЙ  

(ARUNCUS VULGARIS RAFIN.) В БЕЛОВЕЖ СКОЙ  ПУЩЕ

В.В. ХУДЯКОВА

Государственное природоохранное учреждение
«Национальный парк «Беловежская пуща»

В настоящее время все более актуальной становится проблема со
хранения ландшафтного и биологического разнообразия. Это обуслов
лено, в первую очередь, тем, что в результате антропогенной деятель
ности изменяются первичные растительные сообщества, обедняется их 
состав, внедряются синантропные и рудеральные виды. При этом вы
тесняются, прежде всего, редкие и мало распространенные виды, име
ющие узкую экологическую амплитуду в отношении условий среды, и 
вследствие этого неконкурентоспособные. В то же время, чем разнород
нее и сложнее биогеоценоз, тем выше его устойчивость и способность 
противостоять различным внешним неблагоприятным воздействиям. 
Организмы, слагающие те или иные биогеоценозы, в процессе исто
рического развития настолько приспособились друг к другу, что утрата 
даже одного из них ведет к нарушению целостности экосистемы, а зна
чит и биосферы. Исчезновение любой популяции, а тем более вида, яв
ляется невосполнимой утратой. Кроме того, сохранение биологического 
разнообразия имеет потенциальную ценность и в том плане, что невоз
можно предсказать, какой вид и какие его свойства окажутся полезными 
или даже незаменимыми для человека в будущем.

Редкие и исчезающие виды растений играют чрезвычайно важную 
роль в различных биосистемах, являясь, во многих случаях, надежны
ми индикаторами их состояния и характера развития. Сохранение их на 
территории Беларуси обеспечивается в настоящее время целым рядом 
международных конвенций, государственных законодательных актов 
и различных целевых программ (Конвенция о биоразнообразии, Кон
венция по международной торговле редкими видами флоры и фауны, 
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), Государственная 
программа развития Национальной системы мониторинга окружающей 
среды в Республике Беларусь на 2006-2010 годы, Красная книга Респуб
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лики Беларусь, Законы «О растительном мире», «Об охране окружаю
щей среды» и другие правовые акты).

Особенно важным представляется сохранение таких видов на охра
няемых территориях и в местах концентрации видового разнообразия, 
одним из которых является Беловежская пуща -  лесной массив, сохра
нившийся почти в первобытном состоянии. Здесь обитает почти треть 
видов высших сосудистых растений, занесенных в «Красную книгу Рес
публики Беларусь» (2006). Однако в ходе исследований последних лет 
установлено исчезновение отдельных, известных ранее, популяций не
которых видов, либо сокращение их площади и численности особей. Не
которые редкие растения, прежде указывавшиеся для этой территории, 
вообще не обнаружены. При этом, в первую очередь, сокращаются аре
алы холодостойких умеренно-влаголюбивых видов и расширяются об
ласти распространения ксероморфных теплолюбивых, что отмечалось 
и в предшествующих исследованиях (Козловская, Парфенов, 1972).

Особого внимания при популяционных исследованиях заслуживают, 
на наш взгляд, охраняемые растения с небольшой численностью, произ
растающие на границах своих естественных ареалов и характеризующи
еся пониженной фитоценотической устойчивостью. Изучение их биологии 
и экологических потребностей -  один из путей познания приспособитель
ных свойств и реакций растений в крайних условиях существования. Эти 
данные являются также необходимой основой для разработки мер и спо
собов охраны видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Объекты и методы исследований

В качестве объекта исследований нами была выбрана волжанка 
обыкновенная (Aruncus vulgaris Rafin.) сем. Розоцветные (Rosaceae 
Juss.) -  среднеевропейский реликтовый вид, отнесенный к третьей созо- 
логической категории (Красная книга РБ, 2006).

Исследования эколого-биологических особенностей волжанки про
водились в 2004—2006 гг. в соответствии с «Программой и методикой 
наблюдений за ценопопуляциями видов растений Красной книги СССР» 
(Денисова, Никитина, Заугольнова, 1986) и «Программой и методичес
ким подходам к популяционному мониторингу растений» (Жукова и др., 
1Э89). Элементарной единицей изучения являлась ценопопуляция (ЦП), 
8ьіделяемая в пределах фитоценоза в ранге ассоциации. Границы и 
Размеры ассоциации трактуются нами в соответствии с классификаци
ей растительности, разработанной И.Д. Юркевичем (1980). При установ
лении возрастного состава и численности вида основной морфологи
ческой счетной единицей выступала особь. Численность особей в ЦП
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устанавливалась прямым пересчетом всех особей. Классификация ЦП 
приведена по А.А. Уранову и О.В. Смирновой (1969). Проективное пок
рытие оценивалось по шкале Браун-Бланке.

Лесоводственная характеристика фитоценозов взята из материалов 
лесоустройства 1992 г. Кислотность почвы определялась РН-метром 
«Agrar 2000» с 20-25-кратной повторностью в каждом местообитании. 
Влажность почвы и ее богатство питательными элементами устанавли
вались при оценке геоботанических описаний по экологическим шкалам 
(Раменский и др., 1956), что позволяет судить об условиях произраста
ния в единых сопоставимых единицах. При этом оценка проводилась 
методом ограничений с определением ступени шкалы увлажнения и 
шкалы богатства почв для каждого местообитания. Кроме того, исполь
зовались фитоиндикационные шкалы Д.Н. Цыганова (1983), с уточне
ниями О.В. Смирновой (2004). По ним была проведена оценка эколо
гических валентностей (ЭВ) вида, определены его частные экоморфы, 
выраженные через амплитуды толерантности по отношению к режимам 
10 факторов: общему терморежиму климата (Tm), континентальное™ 
климата (Кп), влажности климата (О т), морозности климата (Сг), увлаж
нению почвы (Hd), обобщенному солевому режиму почв (Тг), кислотнос
ти почв (Rc), богатству почв азотом (Nt), переменности увлажнения почв 
(fH) и режиму затенения (Lc).

Экологическая валентность вида рассматривается как мера приспо
собленности популяций конкретного вида к изменению одного экологи
ческого фактора (Смирнова, 2004). В этом случае, позицию вида можно 
оценить диапазоном значений конкретного экологического фактора, в 
пределах которого популяции вида могут существовать. Общая интег
ральная оценка приспособленности конкретного вида (популяции) к 
комплексному воздействию экологических факторов позволяет выявить 
специфику экологического предпочтения вида в целом и оценить сте
пень выраженности толерантности вида. Количественная оценка толе
рантности вида (мера его стено-эврибионтности) выражена через ин
декс толерантности (I,) и определена по формуле:

It = X ЭВ / X шкал (долей или%)
Распределение вида по фракциям экологической валентности и по 

группам толерантности проведены по принципу степени занятости об
щего диапазона.

Характеристика почв дается по почвенной карте Беловежской пущи 
(Почвенная карта..., 1982).

Математическая обработка осуществлена с использованием статис
тических функций пакета анализа приложения Microsoft Excel.
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Результаты исследований и их обсуждение

Распространение. Популяционным исследованиям волжанки обык
новенной в природе предшествовала инвентаризационная работа. По 
сводным литературным (Зефиров, 1958; Николаева, Зефиров, 1971) и 
гербарным данным в Беловежской пуще насчитывалось 18 мест ее про
израстания (кварталы 204; 349; 533; 559Г; 559Б; 560В; 560Г; 589; 590; 
622; 709; 748; 761; 772; 773; 802; 824; 925). В ходе исследований было 
обследовано 15 из них. При этом только в трех кварталах выявлены по
пуляции, существующие в настоящее время. Другие же, вероятно, либо 
исчезли (поскольку ранее в них было отмечено всего по одному или не
сколько особей), либо, возможно, не найдены и требуются дополнитель
ные очень тщательные поиски.

Общий ареал волжанки обыкновенной разорванный. Самые значи
тельные его фрагменты приходятся на Дальний Восток, Юго-Восточную 
Азию и Центральную Европу, меньшие -  Кавказ и горы Средней Азии. 
Кроме того, имеются изолированные участки произрастания вида в Се
верной Америке (Козловская, Парфенов, 1972). В Беларуси волжанка 
обыкновенная находится за северо-восточной границей современного 
ареала, в островных участках роста и изолированных локалитетах, что 
свидетельствует о прежнем более широком ее проникновении на вос
ток. На территории республики в целом отмечено более 20 мест про
израстания этого вида, приуроченных, в основном, к возвышенностям 
Белорусской гряды и приледниковых равнин. Фитоценотический ареал
A. vulgaris включает широколиственные, широколиственно-черноольхо
вые и хвойно-широколиственные леса. В Беловежской пуще волжанка 
была отмечена в елово-грабовых и черноольховых лесах папоротнико
вого и папоротниково-крапивного типов (Козловская, Парфенов, 1972; 
Парфенов, 1983).

Площадь и численность популяций. Все изученные популяции 
крайне малочисленны и занимают незначительную площадь. При этом 
в квартале 559 (выдел 20) найдена всего 1 особь. Популяция в квар
тале 560 (выдел 5) занимает площадь в 50 м2и состоит из 5 особей. В 
квартале 560 (выдел 21) на площади в 120 м2 произрастает 7 особей 
волжанки. Такое произрастание одиночными экземплярами или не
большими группами характерно для вида в целом (Красная книга РБ, 
2006).

Эколого-фитоценотические особенности. Некоторые результаты 
эколого-фитоценотических исследований популяций представлены в 
таблице 1.
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Таблица 1
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1-Ж Н П - живой напочвенный покров
В местах произрастания волжанки отмечено 12 видов древесно-кус

тарниковых растений. Из них 7 входят в состав I и ІІ древесных ярусов, 
а остальные 5 -  в подлесок. Доминантами древесного яруса выступают 
Betula pendula Roth, Picea abies (L.) Karst., Populus tremula L  и Alnus 
glutinosa (L.) Gaertn., которые формируют проективное покрытие, оцени
ваемое от + до 3 баллов.

Подлесок небогат не только в видовом отношении, но и по густоте 
стояния растений. Только в квартале 560 (выдел 21) в значительной 
степени в сложении фитоценоза участвует Rubus idaeus L. В живом на
почвенном покрове совместно с волжанкой в каждой из популяций про
израстает от 19 до 27 видов. Общий их список составляет 36 таксонов. 
Наиболее частыми спутниками A. vulgaris являются Aegopodium podag- 
raria L., Asarum europaeum L , Galeobdolon luteum Huds, Hepatica nobilis 
Mill., Impatiens noli-tangere L., Milium effusum L., Moehńngia trinervia (L.) 
Clairv., Oxalis acetosella L., Paris quadrifolia L., Stellaria hololstea L., Viola 
riviniana Reichenb. и Urtica dioica L. В более влажном местообитании 
(квартал 560) совместно с волжанкой обитают также Sium latifolium L., 
Cirsium palustre (L.) Scop., Galium palustre L. и другие более влаголюби
вые виды. Наибольшее проективное покрытие в двух первых место
обитаниях формируют кислица, сныть, печеночница и бор развесистый,
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обилие которых оценивается в 1-2 балла. Встречаемость и проективное 
покрытие других видов, как правило, незначительное.

Исследованные места произрастания волжанки обыкновенной нахо
дятся в березняке кисличном, березняке папоротниковом и ольшанике 
крапивном, где древостой имеют высокие значения полноты (0,7-0,8), 
бонитет I. Высота деревьев первого яруса достигает 24-27 метров, воз
раст колеблется от 60 до 90 лет.

Эдафические особенности мест произрастания. Фитоценозы, в ко
торых встречается волжанка, развиваются на дерновых и дерново-подзо
листых полугидроморфных почвах. Последние представлены глееватыми 
супесчаными разностями, сформированными на рыхлой водно-леднико
вой супеси, подстилаемой песчано-суглинистой мореной до 1 м (квартал 
559, выдел 20), внизу с оглееными песчаными почвами на связном водно
ледниковом песке, сменяемом рыхлыми песками (квартал 560, выдел 21). 
Популяция в квартале 560 (выдел 5) произрастает на дерново-перегной
ной глееватой супесчаной почве на рыхлой водно-ледниковой супеси, 
глубже 1 м подстилаемой песчаной суглинистой мореной.

Почвы в местах произрастания волжанки слабокислые и их кислот
ность практически не варьирует, составляя 4,8-4,9 pH.

Оценка мест произрастания волжанки по шкалам Раменского пока
зала, что по шкале увлажненности почвы вид произрастает в местах, 
имеющих ступени увлажнения от 72 до 75, что соответствует влажно
луговому увлажнению (ступени 64-76). По шкале богатства почв места 
произрастания практически одинаковы и варьируют незначительно (от
6,5 до 7 ступеней), что соответствует бедным и небогатым (мезотроф- 
ным) почвам.

Экологическая валентность вида. Общая экологическая амплиту
да вида (набор экологических валентностей) по отношению к опреде
ленному набору факторов выражается формулой:

Л  Л- ал
^Rc.Lx: Тт,Кп, От, Cr.Hd, Tr, m  1

В общем экологическом диапазоне вид занимает стеновалентные 
позиции (С) по 6 факторам (климатическим -  термо-, омбро- и крио- 
климатическому, континентальное™ климата; почвенным -  троф- 
ности и увлажнению почв). Среди них стенотопные позиции по всем 
4 климатическим факторам свидетельствуют, на наш взгляд, о пло
хой приспособленности вида к изменению климатических условий. 
Наиболее низкую валентность он проявляет по отношению к мороз
ности (стенобионт мягких зим) и влажности (стенотопный ортополи- 
бионт) климата (ступени 8-10 и 7-9, или по 20% соответственно). По
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шкале континентальное™ и общему терморежиму A. vulgaris также 
находится в довольно узкой амплитуде типов режима -  от морского 
до субматерикового (ступени 5-8  или 26,6%) и от суббореального до 
субсредиземноморского (ступени 7-11 или 29%). Лимитирующими 
являются также факторы увлажнения почв (ступени 11-16 или 26%) 
и их трофности (ступени 6 -9  или 21%).

По двум факторам -  кислотности почв и режиму затенения -  волжан
ка проявляет эвривалентость. По шкале кислотности вид произрастает 
на почвах от очень кислых до слабощелочных (ступени 1-11 или 84,5%) 
и является типичным эврибионтом (pH -  3,5-8,0). По шкале освещен
ности -  затенения A. vulgaris может произрастать как на полуоткрытых 
пространствах (полянах), так и в достаточно тенистых местах (ступени 
2-9 или 88,9%).

Мезовалентные позиции волжанка имеет по отношению к богатству 
почв азотом (ступени 7-10 или 36,4%) и, являясь нитрофильным поли- 
бионтом, произрастая на достаточно обеспеченных и богатых почвах.

Для количественного определения степени выраженности общей 
стено-эврибионтности был высчитан индекс толерантности (I,), который 
равен 0,27%. Поскольку диапазон значений индекса толерантности со
ставляет менее 0,4%, волжанка относится к стенобионтным видам и, 
следовательно, может выносить лишь ограниченные изменения эколо
гических факторов.

Значения климатических факторов в районе исследований соот
ветствуют борео-неморальной термозоне, тип континентальности бли
зок к материковому, тип омброрежима -  к субгумидному, криорежим 
соответствует типу умеренных зим. В местах произрастания вида поч
вы, оцененные по шкале трофности, промежуточные между небогаты
ми и довольно богатыми минеральными элементами, в то же время 
достаточно обеспеченных азотом. Влагообеспеченность местообита
ний имеет переходный характер между влажно- и сыро-лесолуговым и 
характеризуется слабопеременным увлажнением. По шкале освещен
ности -  затенения характеристика местообитаний соответствует типу 
режима светлых лесов.

Экологические позиции вида в регионе Беловежской пущи, в сравне
нии с общей экологической амплитудой в фитоиндикационных шкалах 
для подзоны хвойно-широколиственных лесов, представлены на рисун
ке 1. Анализ экологических позиций волжанки показал, что значения не
которых из исследованных факторов являются неблагоприятными для 
развития вида на границе ареала.
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Рисунок 1. Экологические позиции A. vulgaris 
в регионе Беловежской пущи

Хотя по отношению к климатическим факторам волжанка проявляет 
стенобионтность, но в районе Беловежской пущи большинство из них 
являются благоприятными для ее произрастания. Лимитирующим об
стоятельством является только суровость зимнего периода. У нижней 
границы толерантности вида находятся средние значения трофности и 
обеспеченности почв азотом. Но при включении региональной ампли
туды солевого режима почв в общую экологическую амплитуду, нижний 
предел этого фактора еще более сдвигается в сторону менее богатых 
почв (на 0,3 балла) за счет смещения точки «минимума». Это значит, 
что в Беловежской пуще вид может произрастать и на более бедных 
вариантах почв, в худших почвенных условиях, чем указано в шкалах. 
Аналогичная картина, как уже было отмечено, наблюдается и при сов
мещении регионального диапазона с общей экологической амплитудой 
по обеспеченности почв азотом. При этом точка «минимума» смещена в 
сторону более бедных азотом почв сразу на 1,2 ступени.

Возрастная структура популяций и жизненное состояние вида. 
Тип биоморфы волжанки обыкновенной — короткокорневищный гемик
риптофит, не явно полицентрический. Вследствие малочисленности 
популяций достаточно трудно судить о его возрастном спектре -  напри
мер, место произрастания вида в квартале 559 включает единственную 
генеративную особь. Характерно, что во всех ценопопуляциях преобла
дают особи генеративные, реже встречаются вегетативные, в то время 
как отмечены только одна субсенильная и две виргинильные особи.
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Жизненность особей в изученных популяциях и жизненность попу
ляций средняя. Цветение генеративных растений обильное, цветки 
многочисленные. Однако, как отмечалось ранее (Грушевская, 1971), в 
условиях Беловежской пущи семенного возобновления волжанки не от
мечалось, хотя растение хорошо размножается вегетативно -  зелеными 
и корневыми черенками и делением старых кустов при искусственном 
размножении. Вполне вероятно, что в каждой популяции имеются особи 
и вегетативного происхождения. Возрастная и морфологическая харак
теристика волжанки представлена в таблице 2.

Таблица 2
Возрастная и морфологическая характеристика особей A. vulgaris
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559, в.20 генеративное 158 7 средняя 45 27
560, в.5 генеративное 160 12 средняя 52 30

генеративное сломано 8 - - -
генеративное 142 8 средняя 30 24
виргинильное 80 6 средняя - -
виргинильное 53 4 средняя - -

560, в.21 генеративное 182 8 выше средней 43 28
генеративное 187 11 выше средней 52 31
генеративное 150 9 средняя 18 21
генеративное 176 10 средняя 31 17
генеративное сломано 8 - - -
генеративное 170 8 средняя 44 25
субсенильное 125 6 ниже средней - -

Жизненная стратегия вида. Согласно работам Л.Г. Раменского 
(1938) и Дж. Грайма (1979), выделяют 3 основных типа стратегий: вио- 
ленты, патиенты и эксплеренты. В природе в чистом виде эти типы стра
тегий встречаются очень редко и для большинства растений характер
но различное соотношение виолентных, патиентных и эксплерентных 
качеств. В дальнейшем эти понятия были разработаны и дополнены в
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работах Т.А. Работнова (1975, 1978) и Б.А. Юрцева (1982). В данной пуб
ликации стратегии вида рассматриваются с ценотических позиций.

Функциональной общностью редких видов растений является то, что 
их существование в той или иной степени находится под угрозой, т.е. 
позиции их неустойчивые (Заугольнова, Никитина, Денисова, 1992). Со
стояние популяций таких видов, как и их дальнейшее существование, в 
значительной степени связано с потенциями вида (жизненная форма, 
тип размножения, его энергия, экологическая амплитуда по разным фак
торам и др.), а также степенью реализации этих потенций (позициями 
вида), которая, в свою очередь, зависит от наличия подходящих условий 
существования (Смирнова, 1987). Отмечено, что для редких видов ха
рактерны либо узкие диапазоны потенции, либо узкие диапазоны пози
ции, либо и то и другое, вместе взятые.

Касаясь жизненной стратегии A. vulgaris, можно отметить, что для 
вида в условиях Беловежской пущи характерен как узкий диапазон био
логических потенций (стенотопные позиции по 6 экологическим факто
рам, наличие только вегетативного размножения, отсутствие молодых 
особей в популяции и др.), так и довольно небольшой диапазон пози
ций. Это в значительной степени обусловлено нахождением волжанки 
на границе ареала в несвойственных для нее экологических условиях. 
Такой вид даже в благоприятных условиях будет занимать в ценозе под
чиненное положение и регулироваться ценотической конкуренцией и 
условиями экотопа.

Выводы

На основе полученных данных можно сделать заключение, что в на
стоящее время в Беловежской пуще наблюдается тенденция к исчез
новению популяций волжанки обыкновенной (не найдена в 12 из 15 
обследованных мест произрастания), что ставит под угрозу существова
ние вида. Кроме того, крайне малочисленная популяция в квартале 559, 
представленная всего 1 особью, имеет, весьма вероятно, неблагоприят
ный прогноз для дальнейшего существования.

Ухудшение состояния популяций A. vulgans и потеря мест ее оби
тания объясняются, прежде всего, изменением ценотического и эко
логического режимов, что происходит преимущественно в результате 
естественной смены растительности в ходе сукцессий. Это приводит к 
исчезновению стенотопных растений и распространению видов с ши
рокой экологической валентностью. Комплекс внешних факторов может 
оказывать влияние и на эндогенные процессы в популяциях, прежде 
всего, на уровень их возобновления.
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Поэтому необходимо установить периодический эколого-биологичес- 
кий контроль за состоянием популяций волжанки обыкновенной, а также 
произвести вегетативное размножение вида с реинтродукцией в подхо
дящие биотопы в сочетании с оптимизацией условий произрастания.

Проведенная в 2004-2006 гг. работа является основой для последу
ющих исследований динамики популяций волжанки обыкновенной, что 
позволит более аргументированно обосновать перспективы ее сущест
вования в Беловежской пуще и наметить мероприятия по охране и вос
становлению.
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Sum m ary

V.V. Khudiakova

THE MODERN CONDITION OF THE POPULATION 
OF GOAT'S-BEARD (ARUNCUS VULGARIS RAFIN.)
IN BELOVEZHSKAYA PUSHCHA

The article discusses ecological and biological specialty of goat's-beard 
(Aruncus vulgaris Rafin.) and give analys of the modern condition its 
population. The estimation of the species spreading in past and on modern 
stage, the parameters of quantity, phitocoenotical preferences and ecological 
requirements of the species regarding environmental factors are given. Also, 
in article the age structure and vitality of the population is analysed.
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А.Н. БУНЕВИЧ, А.В. ГУРИНОВИЧ*, Е.К. ВОСТОКОВ*

Государственное природоохранное учреждение 
«Национальный парк «Беловежская пуща»
*Государственное научно-производственное объединение 
« Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по биоресурсам»

Беловежская пуща в современных границах представляет собой 
сплошной лесной массив общей площадью около 220 тыс. га, распо
ложенный на территории двух государств -  Беларуси (около 160 тыс. 
га) и Польши (около 60 тыс. га). В начале XX в. здесь имелись крупные 
популяции благородного оленя, европейской косули, лани, лося и зубра. 
Вскоре после Первой мировой войны исчезает лань, а в 1919 г. -  зубр, 
популяцию которого, благодаря своевременно проведенным работам по 
разведению и реакклиматизации, удалось восстановить.

В период, когда на государственной границе не имелось специаль
ных заграждений (1945-1980 гг.), все виды животных свободно переме
щались по всему лесному массиву Беловежской пущи.

С выпуском первых групп зубров из загонов на свободу, который в обе
их частях пущи произошел практически одновременно (1952-1953 гг.), 
они также имели возможность свободного передвижения.

Известно, что спустя три года после выпуска (1956 г.) трехлетний са
мец перешел из польской части Беловежской пущи на территорию Бе
ларуси. В 1963 г. были зафиксированы отдельные переходы самцов из 
белорусской части лесного массива на польскую сторону (Корочкина, 
1969). В 70-е годы перемещение зубров через государственную границу 
приобрело постоянный и более массовый характер.

В 1980 г. на участке государственной границы, проходящей через 
территорию Беловежской пущи, были построены пограничные инженер
ные сооружения (изгородь из колючей проволоки высотой около 2-х м), 
поэтому миграционные процессы для копытных были в сильной степе
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ни ограничены (косуля, кабан) или полностью прекращены (зубр, олень, 
лось). С этого времени в обеих частях пущи популяции копытных разви
вались изолированно. Это особенно усугубило положение обеих попу
ляций зубра, генофонд которых значительно обеднен (Сипко, 1990).

Из опыта по сохранению редких видов млекопитающих известно, что 
для долговременного гарантированного выживания популяции и сохра
нения генетического полиморфизма вида необходимо иметь эффектив
ную численность не менее чем в 500 особей (Sipko, Rautian, Udina et al., 
1997; Soule, 1980). Она определяется числом половозрелых особей и 
обычно составляет 1/3-1/4 часть от общей численности популяции. Из 
этого следует, что для успешного сохранения зубра необходимо иметь 
популяцию численностью около 1500 животных. В настоящее время в 
обеих частях Беловежской пущи обитает около 800 зубров (около 460 
на польской стороне и 360 на белорусской). Эти популяции в пуще уже 
достигли оптимальной численности и плотности населения. Эффектив
ную численность в 1500 ос. достичь здесь невозможно. Поэтому в пос
ледние годы для целей освежения крови и сохранения генофонда всех 
видов копытных, а зубра в особенности, встал вопрос о необходимости 
взаимообмена животными между популяциями при условии демонтажа 
изгороди на определенных участках границы.

Целью наших исследований явилось выяснение мест концентрации и 
направленности переходов различных видов копытных через государс
твенную границу. Полученные данные необходимы для выбора участков 
для обустройства миграционных коридоров.

Объекты и методы исследований

Использованы, обработаны и проанализированы многолетние (1972- 
1980 гг.) данные маршрутных учетов на участке протяженностью 35 км 
по перемещению копытных через контрольно-следовую полосу (КСП) 
между белорусской и польской частями Беловежской пущи. Учеты про
водились егерской службой регулярно два раза в месяц (в начале и се
редине месяца) в течение всего года. Всего пройдено 2790 км маршрута, 
на котором было учтено 18 950 переходов диких копытных. По наиболее 
многочисленным видам (олень, кабан) прослежена их суточная актив
ность. Показатель (коэффициент) следовой активности каждого вида 
копытных определялся отношением количества следов к численности 
популяции.

Оценка современной (1999-2008 гг.) плотности населения и мест 
максимальной концентрации диких копытных и крупных хищников (волк, 
рысь) дана на основании анализа следовой активности каждого из ви-

ш
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дов непосредственно в приграничной полосе (по материалам двухднев
ных учетов по белой тропе).

Результаты исследований и их обсуждение

Учеты показали, что копытные постоянно передвигались через КСП 
в обе части Беловежской пущи, причем туда и обратно примерно с оди
наковой интенсивностью. Число учтенных переходов зависело от чис
ленности и плотности населения зверей. В рассматриваемый период 
наиболее многочисленным видом среди копытных в обеих частях пущи 
был олень, суммарное поголовье которого варьировало от 4 до 6 тыс. 
ос. (табл. 1) и поэтому его следовая активность на учетных маршрутах 
доминировала над остальными животными. Кабан по численности зани
мал второе место после оленя -  2-4  тыс. ос. Косуля была также отно
сительно многочисленной: ее поголовье изменялась в пределах от 1800 
до 3000 голов. Лосей и зубров было мало -  соответственно 100-200 
и 260-370 ос. (Jędrzejewska, Jędrzejewski, Bunevich et at., 1997). Всего 
по следам зарегистрировано 11 566 переходов оленя, 5243 -  кабана, 
1399 -  косули, 475 -  лося и 267 -  зубра.

Таблица 1
Численность копытных (ос.) в Беловежской пуще в 1972-1980 гг.

(Польша/Беларусь)
X
-D
I

Ł

годы

со * 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Олень 1676 ? 1673 2378 2332 2537 3513 2961 2853 3225
2290 2430 2290 2100 2120 2120 2500 2200 3260 2050

Косуля 1120 1189 1040 1595 1465 1450 2465 1798 1694 1801
570 610 800 690 690 850 900 880 1070 820

Кабан 618 943 1851 1463 1562 1516 2121 2 Ш 1759 1688
1360 1549 1378 1674 1719 1454 2230 2396 2219 1600

Лось 24 36 42 44 ZQ 98 88 110 66 72
77 73 60 70 73 73 110 99 112 98

Зубр 197 211 236 253 245 234 210 218 219 230
63 66 77 82 87 90 101 114 132 143

Число зарегистрированных следов на 1 км маршрута у разных видов 
копытных по годам далеко не одинаково. Динамика многолетней сле
довой активности оленя и кабана довольно схожа. Наибольшее число
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переходов этих двух видов копытных через КСП было отмечено в 1971, 
1972 и 1978 гг., а наименьшее -  в 1975 и 1976 гг.

По сравнению с оленем и кабаном следовая активность лося по го
дам варьирует в меньшей степени. Пик его активности также отмечен в 
1971 г. -  0,6 следа на 1 км маршрута. Встречаемость следов косули на 
маршруте с 1971 по 1979 гг. снизилась с 2,7 до 0,5 следа на 1 км.

У зубра больше всего перемещений (0,2 следа на 1 км) через границу 
отмечалось в 1972, 1976 и 1977 гг.

Принимая во внимание усредненные данные по числу следов на 1 км 
маршрута и суммарную численность копытных в обеих частях Бело
вежской пущи, нами рассчитан коэффициент следовой активности для 
различных видов животных. Оказалось, что наибольшая следовая ак
тивность характерна для лося (К=1,0), несколько меньшая -  для оленя 
(К=0,8) и кабана (К=0,6). По следовой активности косуля и зубр оказа
лись на последнем месте (К=0,4).

В течение года следовая активность копытных различна (рис. 2). У 
оленя встречаемость следов на 1 км маршрута возрастает от середины 
зимы к сентябрю (с 3,1 до 8,2 следа) и резко снижается после периода 
гона (октябрь -  ноябрь). У косули какой-либо закономерности в следо
вой активности в течение года не отмечено. Небольшой пик вырисовы
вается в период гона (июнь), а незначительный спад -  в мае (рождение 
телят) и в сентябре. У лося динамика следовой активности очень схожа 
с косулей и в течение года изменяется слабо. Некоторый спад активнос
ти наблюдается в октябре (0,2 следа на 1 км) в период после гона. На
ибольшая активность у кабана отмечена в сентябре (4,0 следа на 1 км), 
а наименьшая -  в январе -  феврале, т. е. в наиболее суровое время 
года. В остальные месяцы следовая активность этого вида более или 
менее стабильная. Для зубра максимум перемещений отмечен в мае 
и декабре, что обусловлено поиском кормных мест ранней весной и в 
начале зимы при образовании снежного покрова.

Направленность переходов исследуемых видов копытных животных 
из белорусской на польскую сторону и наоборот показаны на рисунке 3. 
На протяжении года количество животных, выходящих из белорусской 
части Беловежской пущи в польскую, было заметно меньше числа пере
двигающихся в обратном направлении. Вероятно, это можно объяснить 
более высокой численностью, а соответственно, и плотностью населе
ния копытных в польской части лесного массива (табл. 1). Наибольшее 
число переходов приходится на летний и раннеосенний периоды. В зим
нее время число переходов копытных резко уменьшается.
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Рисунок 1. Многолетняя следовая активность диких копытных
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Рисунок 3. Направленность переходов диких копытных 
в течение года
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Анализ перемещений диких копытных по видам показал, что коли
чество входных следов в белорусскую часть лесного массива на марш
руте у всех копытных преобладало над выходными. Так, эта разница у 
оленя составила 1186 переходов (вошло 6376 животных, вышло 5190), 
косули -  143 (771 и 628), кабана -  225 (2734 и 2509), лося -  71 (127 и 
198) и зубра - 4 3  (155 и 112). Причем у оленя, в отличие от других ви
дов копытных, во все месяцы года входные следы доминировали над 
выходными (рис. 3). Эта разница особенно ощущалась в июле, октябре 
и августе. У косули, в отличие от оленя, разница между входными и 
выходными следами в отдельные месяцы года незначительная (от +60 
до -7). Максимум переходов косули в обе стороны зарегистрирован в 
октябре, причем в это время эмиграция животных в некоторой степени 
доминировала над иммиграцией. Преобладающее число косуль пере
ходило на белорусскую сторону в зимний период и в середине лета 
(июле).

У кабана, несмотря на относительно большое количество переходов, 
существенной разницы между входными и выходными следами во все 
месяцы года не зарегистрировано. Как видно из рисунка 3, больше всего 
кабанов, вышедших на польскую сторону, отмечено в сентябре, а при
шедших в белорусскую часть -  в июле, феврале и мае -  июне. У лося 
входные следы в целом преобладают над выходными. Но особенно эта 
разница заметна в июле, апреле, ноябре и сентябре. У зубра направ
ленность переходов на белорусскую сторону преобладала во все ме
сяцы года. Больше всего заходов зубров в восточную часть пущи было 
отмечено в июле -  августе, т. е. приурочено к периоду яра животных. 
Незначительное превышение выходов животных над входом было отме
чено только в сентябре и декабре.

Суточная активность, поданным регистрации на КСП, была установ
лена только для оленя и кабана (рис. 4). Как показывает график, перехо
ды оленя регистрировались на всем протяжении суток. Но больше всего 
его следов было учтено ранним утром с 6 до 9 часов -  29,8% встреч. 
Относительно много переходов регистрировалось и в вечерние часы (с 
21 до 24 ч.) -  18,8%, а также до полудня с 9 до 12 часов -  12,2%. В ука
занное время зарегистрировано 2/3 встреч следов оленя. Его слабая 
активность отмечена в послеполуденные часы (с 3 до 21 часа), а также 
ночью с 0 до 3 часов.
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Рисунок 4. Суточная активность оленя и кабана 
в отдельные месяцы вегетационного сезона
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Анализ суточной активности оленя за вегетационный период года 
показал, что его следовая активность, за исключением мая -  июня, 
максимальна в утренние часы. В начале летнего периода (май -  июнь) 
олень чаще всего передвигается в сумеречное и темное время -45,9%  
переходов регистрировалось с 21 до 24 часов. Глубокой ночью следо
вая активность слабая и варьирует от 3,5 до 9,0% от числа всех пере
ходов.

Переходы дикого кабана также регистрировались в течение суток. Его 
максимальная активность, как и у оленя, отмечена в утренние часы -  с 
6 до 9 часов (34,2%). Относительно часто звери пересекали маршрут 
в сумеречное время после захода или до восхода солнца. В это время 
зарегистрировано соответственно 18,8 и 17, 3% следов. С 9 до 12 часов 
следовая активность кабана падает (8,8% от всех переходов), а после 
12 часов до 21 отмечены только единичные переходы (рис. 4).

В течение вегетационного сезона суточная активность кабана не оди
накова. В апреле он чаще всего пересекал КСП с 18 до 3 часов ночи, в 
мае -  с 21 до 12, июне -  с 9 до 12, июле -  с 6 до 9, в августе -  с 3 до 9, 
в сентябре -  с 6 до 9 часов.

В целом, время одновременной максимальной и минимальной актив
ности оленя и кабана в вегетационный период года примерно одинако
вое. Как показывает график (рис. 5), пик перемещений по усредненным 
данным приходится в первую очередь на утро (с 6 до 9 часов) и во вто
рую -  на поздневечернее время (с 21до 24 ч.).

Рисунок 5. Суточная активность оленя и кабана 
в вегетационный период
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Для создания миграционных коридоров в результате демонтажа 
заграждений в пограничной зоне, важно знать места наиболее интен
сивных переходов тех или других видов копытных. Интенсивность пе
ремещений копытных через границу в северной части лесного массива 
(от р. Наревка и севернее) показана на рисунке 6. На 35-километровом 
маршруте следы деятельности зубров были отмечены только лишь на 
протяжении 15 км. При этом большинство переходов было приурочено к 
Бровскому лесничеству (кв. 29,42, 54 и 70). В других местах регистриро
вались лишь единичные следы самцов.

Наибольшая интенсивность перемещения оленей через КСП отмече
на на 8 участках. Максимальная ширина фронта массового их перехода 
(около 4 км) зарегистрирована в районе безлесной местности -  «Ма- 
севой поляны» и прилегающих к ней лесных кварталах (42, 70, 135). В 
других участках излюбленными местами переходов были 431,456 и 478 
кварталы.

Косуля с оленем имеет лишь 3 участка наибольших переходов: 
кв. 42, 70 и 135. Кроме них, в других местах наиболее часто ее следы 
встречались в 3, 31, 44, ЗА, 19 и 230 кварталах. Самый широкий фронт 
ее переходов (около 6 км) отмечен в северной части Бровского лесни
чества. Очень мало следов косули по границе отмечалось в Хвойникс- 
ком лесничестве.

31 44 3 10 1 9 29 42 64 70 М  13S 168 198 230 281 291 321 347 376 405 431 456 478 504
поп лесные кварталы

Рисунок 6. Интенсивность перемещения диких копытных через 
государственную границу в Беловежской пуще в различных ее местах
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Максимальная следовая активность лося зарегистрирована в север
ной части Бровского лесничества в кв. 31,44 и ЗА и приурочена к пройме 
р. Нарев. Другим местом массового их перехода является кв. 168.

Кабан, несмотря на свою многочисленность, имеет только один 
участок наибольших концентраций следов: это кв. 19, 29, 42, 54 и 70. 
В Хвойникском и Язвинском лесничествах отмечено довольно много 
мест переходов кабана, но их частота (интенсивность) была средней 
или слабой.

Общим участком массовых переходов всех видов диких копытных 
является 168 кв. Язвинского лесничества, а зубра, оленя, кабана и ко
сули -  южная часть Бровского лесничества. Последний участок в длину 
охватывает 3 квартала (около 3 км). Участков, где бы концентрирова
лись на границе все виды копытных в Хвойникском лесничестве, не за
регистрировано.

Таким образом, дикие копытные до строительства пограничных за
граждений интенсивно перемещались в районе современной государс
твенной границы, где каждый из видов имел свои излюбленные места 
переходов.

Анализ материалов зимних учетов за последние 10 лет (1999— 
2008 гг.) показал, что в пределах приграничной полосы шириной 5-6 км 
территориальное размещение диких копытных, как и до строительства 
пограничных заграждений, крайне неравномерное. Следовая актив
ность зверей, как по лесничествам, так и по отдельным кварталам, силь
но различается. Так, в расчете на 100 га учетной территории наиболь
шая среднегодовая следовая активность оленя отмечена в центральной 
(Хвойникское и Язвинское лесничества) части -  соответственно 28,9 и 
21,9 следа, и северной (Бровское) -  26,1 следа (табл. 2). На юге лесного 
массива в Королево-Мостовском и Белянском лесничествах следовая 
активность оленя низкая -  соответственно 15,4 и 3,3 следа.

Анализ концентрации оленя в приграничной полосе до строительства 
заграждений и после его завершения (табл. 3) показал, что наибольшее 
количество переходов оленя на учетных маршрутах в оба периода со
хранилось только в двух местах: на юге Бровского лесничества в районе 
«Масевой поляны» (кв. 20А, 29А, 30) и в северо-западной части Язвин
ского лесничества (в районе кв. 136, 168). Новое место концентрации 
оленя в непосредственной близости от границы отмечено в Хвойникс
ком лесничестве в районе кварталов 262 и 292.
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Таблица 2
Результаты учетов диких животных в зимний период 

по белой тропе (1999-2008 гг.)

Лесничес
тва

Чи
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х 
кв
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 о

хв
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е 
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Го
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ет
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Число следов на маршрутах за 2 дня 
учетов

ол
ен

ь

ка
ба

н

ко
су

ля

ло
сь

зу
бр

во
лк

ры
сь

Бровское 55 1999 1459 0 498 0 0 8 5
2005 1105 983 232 5 0 0 1
2006 963 514 86 0 0 20 4
2008 2212 2662 276 14 0 0 4
Всего 5739 4159 1092 19 0 28 14
Сред. 1435 1040 273 4,7 0 7,0 4,5

Язвинское 33 1999 222 264 84 12 0 0 5
2000 1366 581 232 18 26 11 6
2001 998 782 382 8 104 52 9
2005 577 523 77 15 0 0 2
2006 70 93 45 0 8 1 0
2008 1114 1159 60 24 6 69 0

Всего 4346 3402 880 77 144 133 22
Сред. 724 567 147 13 24 22 3,7

Хвойникское 60 1999 3225 1081 203 20 0 127 0
2001 2090 1100 172 0 8 5 0
2006 162 131 33 2 12 6 4
2008 1460 1304 116 0 0 7 11

Всего 6937 3616 524 22 20 145 15
Сред. 1734 904 131 5,5 5,0 36,3 3,7
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Продолжение таблицы 2

Лесни
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Короле-
во-Мос-
товское

65 2004 1972 911 54 0 0 7 2
2005 882 910 22 25 0 25 0
2006 117 178 15 0 0 1 1
2008 1023 1198 46 0 0 0 0

Всего 3994 3197 137 25 0 33 3
Сред. 998,5 799,3 34,3 6,2 0 8,2 0,7

Белян-
ское

73 1999 505 780 196 0 0 72 19
2006 105 160 52 0 0 0 0
2008 104 156 50 0 0 0 0
Всего 714 1096 298 0 0 72 19
Сред. 238 365,3, 99,3 0 0 24 6,3

Все лес
ничества

286 Всего 21730 15470 2931 143 164 411 73
Сред. 1026 735 137 5,9 5,8 19,5 3,8

Давнее место относительно высокой концентрации кабана сохра
нилось на территории Бровского лесничества вблизи поймы р. Нарев 
(кв. 11 А, 19, 29 и 44). Недавно зарегистрированы и новые места-кв. 262 
и 322 Хвойникского лесничества, 643, 706-707 К-Мостовского и 761-762 
Белянского.
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Таблица 3
Места наибольшей следовой активности диких животных 

вдоль государственной границы на территории 
Национального парка «Беловежская пуща» Республики Беларусь 

в последние годы (по данным зимних учетов)
Песни-
чества

Виды животных
олень кабан косуля лось зубр олень,

кабан,
косуля

Перечень кварталов

Бров- 233, 236, 232,14, 13, 15, 235, 67, 103
ское 13,239, 45, 11а, 239, 45, 68, 71,

71,72, 71, 88, 68, 69, 87, 88
88, 103 103 72, 103,

55
Язвин- 87, 88, 87, 88 87 135 200 87
ское 89, 137, 89 89 140 201 89

138, 139, 112 112 171
169, 170, 136 114 172
171,202, 170 169 199
232, 233 235 231

Хвойник- 262, 263, 262, 263, 262, 291, 478 291 262
ское 292, 294, 294, 296, 292, 295, 479 324

324, 379, 326, 349, 296, 322, 781 325
507 380 348, 349, 506

377, 381
Короле- 586, 587, 554, 555, 677, 709 709 667
во-Мос- 645, 646, 645, 677, 710, 711, 710
товское 677, 678, 707, 708, 740, 743 804

708, 711 731,742,
774, 775 743, 744 • %

776, 777, 775, 776,
802, 803, 777, 801,

804 802, 803,
804, 774

Белян-
ское

764 763, 764, 
767, 793, 
795, 796, 

823

932
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Постоянная, относительно большая концентрация косули отмечена 
на территории Бровского лесничества в районе кварталов 12-13, 31, 
44-45 и 55; Хвойникского и Язвинского лесничеств в районе кварта
лов 262, 322, 348 и 377, а в юго-западной части лесного массива -  в 
кв. 763-764.

Число мест концентрации лося в приграничной полосе Беловежс
кой пущи в последние годы очень мало. Выявлен лишь один участок на 
территории Язвинского лесничества в районе кварталов 196 и 230-231. 
Единичные следы отмечены в районе кв. 455,478 и 455. В других местах 
вдоль пограничной полосы лось практически не встречается.

Сравнительный анализ плотности населения охотничьих видов диких 
копытных, обитающих в обеих частях Беловежской пущи (Jędrzejewska, 
Jędrzejewski, 2001), показал, что в польской (западной) части пущи засе
ленность территории этими животными более высокая, чем в белорус
ской (восточной). Повышенная плотность благородного оленя в Польше 
в конце 1990-х годов отмечена в центральной части приграничной по
лосы, кабана -  в районе Беловежского национального парка, а также 
вблизи границы в юго-западной части лесного массива, лося же -  только 
вблизи границы в юго-западной части (рис. 7).

Что касается зубра, то этот вид в зимний период концентрируется 
преимущественно в местах подкормок, поэтому его следы на маршрутах 
практически отсутствуют. Большинство половозрелых самцов из бело
русской части пущи зимой уходят в сельхозугодья в восточном и юго-за
падном направлении. В теплое время года практически все зубры, как в 
нашей, так и в польской части Беловежской пущи, широко расселяются 
по лесному массиву и в отдельных местах постоянно обитают в пригра
ничной полосе.

Анализируя современные участки концентрации зубров вдоль госу
дарственной границы, необходимо отметить, что в прежних местах на
иболее частых их переходов (на территории Бровского лесничества в 
районе «Масевой поляны») зубры в последние годы (1990-2008) в бе
лорусской части Беловежской пущи не встречаются. В польской части 
лесного массива их стада продолжают обитать в данном регионе до 
настоящего времени. Поэтому, в случае демонтажа на данном участке 
пограничных заграждений, зубры из Польши смогли бы перемещаться 
на белорусскую территорию.

Кроме того, как показали наши исследования, на данном участке го
сударственной границы зарегистрирована относительно высокая кон
центрация других видов копытных -  оленя, кабана и лося.
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Олень Косуля

Кабан Средняя плотность населения 
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□  о 
Е З  0.1 -1,о 

Щ  1,1 -з ,о  

Ш  з,1 -б,о

■  6,1 -9,0

■ > 9

0 5 10 15 20 КМ

Рисунок 7. Плотность населения диких копытных 
в Беловежской пуще (Jędrzejewska, Jędrzejewski, 2001)
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Анализ данных по размещению зубров в центральной и юго-запад
ной частях Беловежской пущи показывает, что в последнее десятилетие 
в теплое время года зубры в Польше, а также отдельные самцы и их 
группы из белорусской популяции, постоянно обитают вблизи границы 
на территории Язвинского, Хвойникского, Королево-Мостовского и Бе
лянского лесничеств. В вегетационный период часть из них кормится 
рядом с пограничным заграждением, а зимой в непосредственной бли
зости от него в районе урочища Никор (кв. 322 и 262). Зубры из юго- 
западной субпопуляции вблизи государственной границы обитают ис
ключительно в теплое время года, а в осенне-зимний период уходят в 
южном направлении в сельхозугодья. Такая же ситуация в данном ре
гионе наблюдается с зубрами, живущими на польской стороне. Поэтому 
при выборе мест создания миграционных коридоров в характеризуемом 
приграничном участке надо исходить исключительно из экологии этих 
животных в теплое время года.

Таким образом, результаты исследований по выявлению мест на
ибольшей концентрации диких копытных вблизи государственной гра
ницы до строительства пограничных заграждений и после него показали 
сохранение некоторых прежних общих участков для определенных ви
дов животных, а также появление новых. Общих мест одновременной 
концентрации всех видов копытных очень мало. Для создания возмож
ности их контактов между популяциями в Беловежской пуще выявлены 3 
участка в ее северной части, которые показаны на рисунке 8.

Выводы

Исследования по выяснению перемещений диких копытных через 
государственную границу, проведенные до строительства на ней инже
нерных сооружений, показали, что животные постоянно передвигались 
через КСП на всем ее протяжении, но с разной интенсивностью.

По следовой активности разные виды копытных можно расположить 
в убывающем порядке: лось, олень, кабан, косуля, зубр.

В период исследований направленность переходов зверей преобла
дала в сторону восточной части Беловежской пущи, что, вероятно, обус
ловлено разницей в их численности и плотности населения.

Следовая активность копытных в течение года и времени суток не
одинакова. Максимум перемещений отмечен в теплый (вегетационный) 
период с пиком в середине лета, минимум -  в холодное время года. На
ибольшая активность оленя и кабана в течение суток наблюдалась в 
вечерние и утренние часы.
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Рисунок 8. Участки, предлагаемые для создания 
миграционных коридоров для диких копытных в Беловежской пуще
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Мест общей концентрации всех видов очень мало. За последние 
годы в непосредственной близи от государственной границы на терри
тории Беловежской пущи выявлено только 3 участка, где сосредоточены 
олень, косуля и кабан. Для каждого вида копытных характерны особые 
места переходов. На 35-километровом маршруте выявлен только один 
участок массового перемещения всех видов копытных, имеющий шири
ну 3-4 км и находящийся на территории Бровского лесничества.

Современное размещение диких копытных вблизи пограничной по
лосы, судя по следовой активности зверей в зимний период, претерпе
ло некоторые изменения. Наряду с сохранившимися старыми местами 
максимальной концентрации определенных видов животных, выявились 
и некоторые новые.

Наиболее подходящими местами для создания миграционных кори
доров для всего комплекса копытных в лесном массиве Беловежской 
пущи являются 29А квартал Бровского лесничества, 261 -  Хвойникского 
и 732 -  Белянского.
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A.N. Bunevich, A.V. G urinovich, E.K. Vostokov

THE MOVEMENT OF WILD UNGULATES ACROSS 
THE STATE BORDER AND PROPOSALS ABOUT MAKING 
OF MIGRATION CORRIDORS
In this work the results of investigations are stated. They concern the 
movement of wild ungulates in the Białowieża Forest across the state border 
before boundary engineering installations (they were built 1972-1980). It 
was determined that the track activity of ungulates for the years and various 
months of a year is not equal. In the course of year the direction of passages 
to the belorussian part of the forest prevails. The highest track activity of the 
animals is confined to the morning and, partly, the evening. The preferable 
sites of passages for bison, deer, elk, roe and wild boar were revealed.
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БА ЛА Н О П О СТИ Т У САМ ЦОВ ЗУБРОВ  
В БЕЛО ВЕЖ СКО Й  ПУЩЕ

А.Н. БУНЕВИЧ

Государственное природоохранное учреждение
«Национальный парк « Беловежская пуща»

Зубр (Bison b. bonasus) -  вид, возвращенный в природу благодаря 
человеку. В начале 2009 года в различных странах мира насчитывалось 
4032 этих редких животных, из них 2640 (65%) -  вольноживущие. Бело
вежская пуща является самым крупным центром содержания и разведе
ния зубров. В белорусской и польской ее частях на это время обитали 
820 особей (соответственно 364 и 456 особей), что составляет около 
20% мирового поголовья. В Беловежской пуще зубры уже более полу
века обитают на свободе, подвергаясь селективному влиянию среды 
обитания. Несмотря на кажущиеся успехи в деле разведения зубров, 
этот вид по причине обедненного генофонда из-за малого числа основа
телей (восстановленная популяция зубра Беловежской пущи произошла 
от 7 зубров, чей генофонд представлен комбинациями только 5 дипло
идных наборов генов) (Белоусова, 1999), болезненно реагирует на не 
соответствующие им условия обитания.

Из всех зарегистрированных инфекционных заболеваний у зубров, 
отмеченных в последние годы, наибольшую опасность представляет ба- 
ланопостит, или гнойно-некротическое поражение мочеполовых органов 
самцов, вызывающее потерю репродуктивных функций и последующую 
гибель животного. Исследованиями по изучению причин возникновения 
данного заболевания было установлено, что баланопостит у животных 
вызывается вирусами инфекционного ринотрахеита, диареи, хламидия
ми, осложняется условно-патогенной микрофлорой (Красочко П., Козло, 
Красочко И., 2004). Впервые данное заболевание у зубров Беловежской 
пущи было отмечено у двух самцов в 1962 г. и, согласно экспертному 
заключению ветеринарной службы, явилось последствием травмы, на
несенной другим зубром в область препуция (Горегляд, 1971). В пос
ледующие годы (1976-1980) в актах вскрытий павших или вынужденно 
отстрелянных самцов подробно описывалось поражение у них препуци- 
ального мешка, некроз мышечных тканей в области препуция, а иногда 
и выпадение через изъязвленную рану полового члена. Ввиду новизны
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заболевания, все внешние проявления болезней мочеполовых органов 
у самцов, как и ранее, диагностировались как последствия травм, полу
ченных от удара рогом других зубров. Позже проанализированные акты 
вскрытий животных с таким диагнозом показали, что по всем клиничес
ким признакам выявленные у зубров заболевания мочеполовых органов 
подтверждают баланопостит.

Динамика заболеваемости зубров баланопоститом показана в таб
лице 1. Из приведенных данных видно, что до 1981 г. встречаемость 
самцов с заболеванием мочеполовых органов была единичной. В от
дельные годы регистрировалось от 1 до 2 больных самцов. За период 
с 1966 по 1981 гг. по причине баланопостита пало 4 и отстреляно 7 
зубров. В дальнейшем количество зубров с заболеванием репродук
тивных органов значительно возросло. Так, в 1982 г. по данной причине 
пало 3 самца. В 1984 г. убыль среди самцов по причине баланопостита 
составила 5 животных, из которых 3 обнаружено павшими и 2 отстре
ляны. Всего за периоде 1981 по 1984 гг. по причине заболевания моче
половых органов пало 7 самцов и подверглось вынужденному отстрелу 
3 (табл. 1).

Необходимо отметить, что с увеличением числа больных самцов за
метно снизилось воспроизводство популяции и одновременно возросла 
естественная смертность зубров (Буневич, Кочко, 1988; Буневич, 1999, 
2000). Так, показатели плодовитости самок в указанные годы по срав
нению с 1971-1980 гг. уменьшились с 45,3 до 39,5%, а среднегодовая 
убыль увеличилась 4,8 до 7,2%, т. е. более чем в 1,5 раза.

С целями оздоровления популяции и правильной диагностики забо
левания репродуктивных органов у самцов, а также изучения причин 
этой болезни животных, с 1985 г. начала проводиться ежегодная выбра
ковка и элиминация неполноценных зубров, в т.ч. и самцов с заболе
ванием репродуктивных органов. Как показывает таблица 1, в 1985 г. 
было отстреляно самое большое число самцов (12 особей) с явными 
признаками заболевания мочеполовых органов. Ветеринарное обследо
вание элиминированных зубров с поражением генитальных органов поз
волило констатировать факт заболевания животных, а не последствия 
травм, как это считалось ранее. После тщательно проведенных вете
ринарных исследований была установлена этиология данного заболе
вания с диагнозом «баланопостит репродуктивных органов» (Веремей, 
Максимович, Синица и др., 1990; Шашенько, Красочко, Гаевский и др., 
1994; Красочко П., Шашенько, Красочко И. и др., 1996). Подробное кли
ническое описание баланопостита приведено в монографии П.А. Кра
сочко с соавторами (Красочко П., Козло, Красочко И., 2004).
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Изучением причин возникновения данного заболевания у зубров Бе
ловежской пущи также занимался ряд исследователей из Польши, Рос
сии, Германии и Беларуси. На основании их исследований были выдви
нуты различные теории возникновения некротического баланопостита. 
Выяснилось, что предрасполагающими факторами данного заболева
ния являются обеднение генетического потенциала, высокая степень 
инбредности, нарушение обменных процессов и угнетение иммунитета 
у зубров, а также высокая степень инфицированное™ вирусами, хлами
диями и условно-патогенной микрофлорой. Способствующими причина
ми являются повышенная концентрация тяжелых и токсичных металлов 
(свинца, хрома, кадмия и стронция) в кормах и органах животных, недо
статок жизненно важных микроэлементов (селена, йода, меди, магния), 
несбалансированность и нехватка естественных кормов из-за высокой 
численности и плотности населения других видов копытных, а также 
стрессы, вызванные большой скученностью зубров в местах их зимней 
подкормки (Красочко П., Козло, Красочко И., 2004).

По литературным данным известно, что недостаток микроэлементов 
и повышенное содержание тяжелых металлов в организме животных 
приводят к угнетению иммунной системы, нарушению обменных процес
сов, ослаблению адаптивных способностей к различным заболеваниям 
(Красочко П., Козло, Красочко И., 2004).

Необходимо отметить, что заболевание мочеполовых органов у зуб
ров явление не новое. Впервые гнойно-некротическое поражение крайней 
пло™ и полового органа было зарегистрировано и описано еще в 1931 г. 
у самца по кличке Альфельд в возрасте 10 лет в зоопарке Аскании-Нова 
(Заблоцкий, 1939). Альфельд был прямым потомком зубров, вывезенных 
из Беловежской пущи во второй половине XVIII века в Западную Европу в 
обмен на оленей. Несмотря на регулярное лечение промываниями и сма
зываниями лекарственными препаратами, болезнь быстро развивалась. 
Через 8 месяцев моча просочилась через мошонку.

В других местах разведения зубров заболевание самцов баланопос
титом было зарегистрировано в стаде животных Надворнянского лесп
ромхоза (Украина). Там в 1989 г. из-за данной болезни было отстреляно 
3 самца. При вскрытии обнаружены клинические признаки, аналогичные 
описанным у самцов из Беловежской пущи (Шабайло, Перерва, 1990). 
Известен факт заболевания половых органов у самца из Мордовского 
заповедника по кличке Мохнач (Шабайло, Перерва, 1990). У зубров, жи
вущих на польской стороне Беловежской пущи, впервые баланопостит 
был отмечен в 1980 г., т.е. несколько позднее, чем у зубров, обитающих 
в белорусской части пущи (Krasińska, Krasiński, 2004).
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Нами проанализирована динамика заболевания мочеполовых орга
нов у зубров и относительное число больных самцов в белорусской и 
польской популяциях за период с 1966 по 2003 гг. Данные отображены 
в таблице 1.

Таблица 1
Численность самцов зубров и количество отстрелянных или павших 
зубров по причине заболевания мочеполовых органов в 1966-2003 гг.

Годы Число 
самцов 
в попу
ляции

Количество больных зубров

От
стре
ляно,
голов

Пало,
голов

Всего,
голов

Относительное количество 
самцов, %

Беларусь Польша 
(Krasińska, 

Krasiński, 2004)

1966 41 2 - 2 4,9

1967 32 1 - 1 3,1

1971 34 1 - 1 2,9

1972 36 0,0

1973 40 2 - 2 5,0

1974 43 1 1 2,3

1975 43 1 1 2 4,6

1976 43 - 1 1 2,3

1977 46 0,0

1978 51 0,0

1979 57 - 1 1 1,8

1980 54 0,0 1,7

1981 60 1 - 1 1,7 2,6

1982 74 - 3 3 4,1 7,6

1983 78 - 1 1 1,3 2,4

1984 81 2 3 5 6,2 3,4

1985 86 12 - 12 14,0 10,0

1986 84 4 1 5 5,6 10,1

1987 88 6 - 6 6,8 11,9
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Продолжение таблицы 1

Годы Число 
самцов 
в попу
ляции

Количество больных зубров
От

стре
ляно,
голов

Пало,
голов

Все
го,

голов

Относительное количество 
самцов,%

Беларусь Польша 
(Krasińska, 

Krasiński, 2004)
1988 91 10 - 10 11,0 11,2
1989 95 8 1 9 9,5 4,7
1990 99 - 1 1 1,0 2,5
1991 118 14 2 16 13,6 1,7
1992 123 13 1 14 11,4 11,4
1993 104 11 3 14 13,5 15,2
1994 108 6 - 6 5,6 3,5
1995 100 9 - 9 9,0 4,5
1996 93 6 2 8 8,6 14,8
1997 84 2 - 2 2,4 4,3
1998 84 1 - 1 1,2 7,7
1999 82 - - - 0,0 8,9
2000 87 4 1 5 5,6 1,5
2001 104 3 - 3 2,9 5,7
2002 110 6 - 6 5,5 2,7
2003 116 5 0 5 4,3

Всего 130 23 153
В среднем 6,1 6,5

Из таблицы видно, что после 1980 г. баланопостит среди самцов ре
гистрировался ежегодно как в белорусской, так и польской популяциях 
зубра. С 1966 по 2003 гг. по причине заболевания генитальных органов 
пало и отстреляно в белорусской популяции 153 самца. В соседней 
польской популяции в период с 1980 по 2002 г. по причине баланопос- 
тита было изъято 147 животных, что в среднем составляет 6,1 особей 
в год. В популяции зубра белорусской части Беловежской пущи за этот 
же период было отстреляно 123 самца (в среднем 5,1 особей в год). Но,
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с учетом того, что за сравниваемый период в белорусской части пущи 
по причине заболевания мочеполовых органов пало 19 зубров, общая 
убыль с 1980 по 2003 г. составила 142 самца, а среднегодовая убыль 
из-за баланопостита оказалась равной 5,9 особям. Из приведенных рас
четов видно, что за равный промежуток времени в обеих популяциях 
зубра из-за заболеваний репродуктивных органов убыло примерно рав
ное количество самцов зубра.

В белорусской популяции число больных самцов в отдельные годы 
составляло от 1 до 14% общего их поголовья, в польской -  от 1,7 до 
11,9%. Многолетнее среднее количество павших и элиминированных 
самцов для белорусской популяции составило около 6%, для польской -  
6,5% (т. е. полученные результаты оказались близкими).

Необходимо отметить, что в период наибольшей регистрации боль
ных баланопоститом зубров, нами был отмечен случай данного забо
левания и у одного благородного оленя в возрасте около 10 лет, кото
рый был отстрелян в 1995 г. в 891 квартале Беловежской пущи. Данный 
район является постоянным местом обитания зубров в вегетационный 
период. У самца оленя гнойно-некротические процессы затронули пре
пуций и все половые органы, вплоть до семенников.

Более наглядное представление динамики заболевания мочепо
ловых органов у зубров у двух изолированных популяций показывает 
графическое изображение данных исследований (рис. 1). Как видно из 
рисунка, несмотря на изолированность двух популяций беловежских 
зубров, кривая роста, стабилизации и уменьшения количества заболев
ших самцов в Польше и Беларуси аналогичная. При этом пик заболева
емости у зубров генитальных органов у двух разных популяций отмечен 
в 1993-1996 гг.

Рисунок 1. Динамика заболеваемости зубров баланопоститом 
в Беловежской пуще
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К 2002 г., благодаря принятым мерам по оздоровлению популяций 
(ликвидации большинства больных животных и профилактическим ме
роприятиям, а также рассредоточению больших зимних скоплений зуб
ров), данное заболевание удалось снизить до минимальных значений в 
обеих частях пущи.

Выявленная закономерность по динамике и количественному соста
ву заболевших баланопоститом зубров в двух самостоятельных попу
ляциях Беловежской пущи наводит на мысль о тождестве биотических 
и абиотических факторов, вызывающих заболевание генитальных орга
нов у самцов.

Анализ возрастного состава заболевших баланопоститом самцов 
из белорусской популяции зубра показал, что данному заболеванию 
подвержены животные всех возрастов (табл. 2). Но, как видно из при
веденных в таблице данных, больше всего ему подвержены средне
возрастные самцы (от 5 до 15 лет). Их количество среди больных жи
вотных достигает 52%. Молодые самцы в возрасте 3-4 лет составляют 
24,8%. Всего же представительство молодых самцов до 5 лет среди 
заболевших зубров составило примерно 40%. Проявление заболева
ния репродуктивных органов у зубров старше 16 лет регистрируется 
значительно реже и составляет около 7% от общего количества забо
левших самцов.

Таблица 2
Возрастная структура зубров-самцов, 

заболевших баланопоститом (1979-2005 гг.)
Воз
раст,
лет

До
 1

 г
од

а

7 1 3 3

01-6

CNX—
I

13
-1

5

16
-1

8

19
-2

0

20
 и

 с
та

рш
е

Вс
ег

о

Число
осо
бей

2 20 33 19 16 11 9 14 6 1 2 133

То
же,%

1.5 15,0 24,8 14,3 12,0 8,3 6,8 10,5 4,5 0,8 1,5 100

Таким образом, по причине заболевания мочеполовых органов гиб
нет наиболее репродуктивная часть популяции -  средневозрастные и 
подрастающие им на смену самцы.
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Summary

A.N. Bunevich

DYNAMICS OF THE UROGENITAL TRACT DISEASE 
IN THE EUROPEAN BISON FROM BELOVEZHA FOREST

The paper presents long-term (1966-2003) dynamics of urogenital disease 
(Balanoposthitis) in male European bison inhabiting Belovezha Forest. The 
highest incidence of the disease was recorded in 1984-1993. The disease 
strongly affects the most productive part of population: young and middle-aqed 
bulls.
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УДК 595.7:502.62

СОВРЕМ ЕН НОЕ СОСТОЯНИЕ  
ВЕРТЛЯВОЙ КАМЫШЕВКИ ACRO CEPH A LU S P A LU D IC O LA  

В НАЦИОНАЛЬНОМ  ПАРКЕ «БЕЛ О ВЕЖ СК А Я ПУЩ А». 
ОЦЕНКА Ч И СЛЕН Н О СТИ , УГРО ЗЫ  И РЕКОМ ЕНДАЦИИ

В. А. Ф Е Н Ч У К Н.Д. ЧЕРКАС

'Общественное объединение «Ахова птушак Бацькаўшчыны»
Государственное природоохранное учреждение
« Национальный парк «Беловежская пуща»

Вертлявая камышевка (Acrocephalus paludicola) является самым 
редким и единственным глобально-угрожаемым представителем воро
бьинообразных континентальной Европы. Вид отнесен к категории «Уяз
вимый» (Vulnerable) на глобальном уровне и занесен МСОП в Список 
видов, которые находятся под угрозой (BirdLife International, 2004). На 
европейском уровне вид отнесен к категории Угрожаемых и включен 
в Приложение I Директивы Совета Европы о птицах, а также в Прило
жение II Бернской Конвенции и Приложение I Боннской Конвенции. В 
Беларуси вертлявая камышевка является редким гнездящимся видом 
(Никифоров, Козулин, Гричик и др., 1997) и занесена в национальную 
Красную книгу (Красная книга, 2006).

На гнездовании A. paludicola отмечена в 8 странах -  Беларуси, Герма
нии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, России и Украине. Общая оценка 
численности вида, проведенная в 2005 г., составляет 13 000—19 000 вока
лизирующих самцов. При этом наиболее крупные популяционые группи
ровки находятся в Беларуси, Украине, Польше и Венгрии. Распростране
ние вида, в связи с его узкой специализированностью, в пределах ареала 
крайне фрагментировано. В Беларуси вертлявая камышевка отмечена на 
32 территориях. При этом основная часть (свыше 80%) особей сконцен
трирована на двух болотах (Званец и Споровское). В целом, по данным 
2005 года, в Беларуси обитает до 50% мировой численности вида.

Болото Дикое, расположенное на водоразделе'Балтийского и Черно
го морей, является одним из самых крупных ненарушенных болот Евро
пы. Общая его площадь составляет 8100 га. Осоковое низинное болото 
занимает по площади 2400 га, остальная часть массива занята верхо
выми болотами, островными лесами и кустарниками (Козулин, Фладе,
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Тишечкин и др., 1998). Болотный массив представляет собой комплекс 
болотных и лесных экосистем, с доминированием открытых низинных и 
переходных болот (52,8%) с облесенными минеральными островами в 
его центре и по краям. Режим питания этого массива складывается в ос
новном за счет грунтовых вод и атмосферных осадков. Гидрологический 
режим характеризуется небольшими колебаниями уровня грунтовых вод 
в течение года (Шаффер, Козулин, Вергейчик, 2002).

Входящее в границы Национального парка «Беловежская пуща» бо
лото Дикое -  это территория важная для птиц (ТВП), которая является в 
Беларуси третьим по значимости местом гнездования вертлявой камы
шевки. По оценкам 1998-2005 года, ее численность здесь оценивалась 
в 1200-1500 вокализирующих самцов (Козулин, Фладе, Тишечкин и др., 
1998). Опубликованных данных о других местах обитания вертлявой ка
мышевки на этой территории не известно.

Объекты и методы исследований

Учеты вертлявой камышевки на территории Национального парка 
«Беловежская пуща» проводились в рамках национального учета, орга
низованного Общественной организацией «Ахова птушак Бацькаўшчы- 
ны» и Национальным парком «Беловежская пуща» в 2006-2008 г.г.

На основе имеющейся информации, на территории НП «Беловежс
кая пуща» было выделено 4 известных, а также потенциально пригод
ных для ее обитания района: болото Дикое, болото Глубокое, пойма 
р. Нарев, пойма р. Ломовка. При этом ТВП «Болото Дикое» было разде
лено на 2 географически обособленные территории -  непосредственно 
болото Дикое и болото Глубокое.

В зависимости от размера территории, на которой необходимо было 
оценить численность вида, использовались различные методы: полный 
учет, учетные маршруты, учеты на мониторинговых квадратах.

В связи с тем, что в начале работ в 2006 году распределение верт
лявой камышевки на болоте Дикое не было точно известно, а площадь 
болота значительна, в 2006 году учеты проводились на основе случай
ных квадратов. Кроме того, с целью уточнения распределения вида по 
территории болота, было заложено также и несколько учетных маршру
тов. В 2007-2008 гг. на этом болоте проводились полные учеты, которые 
дают наиболее точную оценку численности. При этом, в зависимости от 
количества задействованных учетчиков, охватывался либо сразу весь 
локалитет, либо территория покрывалась учетом за 2-3 раза.

В ходе сплошных учетов 7-15 учетчиков двигались линией на рас
стоянии 50-70 метров друг от друга. Каждый вокализирующий самец
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картировался двумя учетчиками, между которыми он находился, отно
сительно 100-метровых отрезков маршрута, определяемых при помощи 
GPS. Таким образом, обеспечивался двойной контроль за результатами 
учетов.

Учеты вертлявой камышевки проводились дважды в сезон: первый 
учет в начале июня, второй -  в конце июня -  начале июля.

На болоте Глубокое, а также в поймах рек Наревка и Рудавка иссле
дования проводились в те же сроки маршрутными методами с картиро
ванием учетных маршрутов и вокализирующих самцов.

Всего в 2006-2008 гг. в учетах приняло участие свыше 30 человек -  
как профессиональных орнитологов, так и опытных любителей-волон- 
теров.

Результаты исследований и их обсуждение

Ранее вертлявая камышевка для Беловежской пущи значилась как 
редкий гнездящийся вид (Дацкевич, 1971, 1998). В белорусской части 
пущи впервые он был отмечен в 1956 г. (Попенко, Дацкевич, Колосей, 
1986). После долгого перерыва единично ее находили во время уче
тов в июне 1982 г. в пойме реки Лесной (Дацкевич, 1998). В конце XX 
века было найдено еще несколько мест гнездования вертлявой камы
шевки. Из трех известных мест ее гнездования в Национальном парке 
«Беловежская пуща» в 2006-2008 гг. были обследованы два -  болото 
Дикое (2006, 2007, 2008 гг.) и болото Глубокое (2006). Не проводились 
наблюдения в месте обитания вида в пойме реки Ломовка (2006). Для 
установления присутствия вида была обследована пойма реки Ломовка. 
Результаты учетов приведены в таблице 1.

Таблица 1
Оценка численности вертлявой камышевки на территории 

НП «Беловежская пуща» по результатам учетов 2006-2008 гг.
Местообитание Оценка численности 

(1998-2005 гг.)
Оценка численности 

(2006-2008 гг.)
МИН. макс.

1. Болото Дикое 1200-1500 158 216

2. Болото Глубокое часть Дикого 2 5

3. Пойма Нарева 
(к западу 
от Дикого)

2-10 не обсле
довано {2}

не обсле
довано 

{10}

4. Пойма р. Ломовка новое потенциальное 0 0
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а. Болото Дикое

Как показали результаты учетов вертлявой камышевки на болоте 
Дикое в 2006-2008 гг., она имеет здесь высокую степень локализации. 
Четко выделяется 6 локалитетов, в которых сконцентрировано до 100% 
ее популяционной группировки: Выброды, Орлово, Вьюновка, Старина 1 
и 2, пойма р. Нарев.

Зафиксированная здесь в 2006—2008 гг. общая численность верт
лявой камышевки составляет 158-170 вокализирующих самцов. Ввиду 
хорошего охвата территории в ходе учетов 2006-2008 годов и низкой 
плотности вида, возможные необнаруженные локалитеты могут по
тенциально увеличить численность не более чем на 50 самцов. Таким 
образом, оценка численности вертлявой камышевки для болота Дикое 
может быть пересмотрена до 200-220 вокализирующих самцов. Их чис
ленность в различных локалитетах приведена в таблице 2.

Таблица 2
Численность вокализирующих самцов вертлявой камышевки 

на болоте Дикое в 2007-2008 гг.
Локалитет Тип учета Численность

Выброды Полный 28-31
Орлово Полный 89
Вьюновка Полный 6-15
Старина Полный 8-13
Единичные местообитания

Нарев (к западу от дороги) Полный 3
Нарев (к востоку от дороги) Полный 3

Всего учтено 158-166
Возможных неучтенных особей 50
Всего 158-216

На болоте Дикое вертлявая камышевка приурочена к периферийным, 
более обводненным участкам, а также к водотокам (рекам, каналам), т.е. 
к участкам с большей трофностью и проточным водным режимом.

Визуальные наблюдения показали, что центральная часть болота 
сильно зарастает древесно-кустарниковой растительностью. Основные 
причины -  наличие функционирующей мелиоративной сети, а также 
прекращение экстенсивного использования болота для сенокошения и 
выпаса.
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Причинами снижения численности вертлявой камышевки на болоте 
Дикое с 1200-1600 до 170-220 вокализирующих самцов являются как 
активные процессы зарастания болота, так и использование более точ
ных методик учета.

б. Болото Глубокое

По данным учетов 2006-2008 гг., численность вертлявой камышев
ки на болоте Глубокое оценивается в 2-5 вокализирующих самца. Ви
зуальные наблюдения свидетельствуют о быстром зарастании болота 
и утрате пригодных для гнездования этого вида биотопов. Основными 
причинами зарастания являются нарушение гидрологического режима 
болота (переброс русла реки Дрюновка, наличие функционирующих 
мелиоративных каналов) и прекращение экстенсивного использования 
болота, в первую очередь -  для сенокошения.

в. Поймы рек Нарев и Ломовка

Поймы рек Нарев и Ломовка являются субоптимальными биотопами 
для вертлявой камышевки и могут заселяться, вероятно, нерегулярно -  
при пике численности вертлявой камышевки на болоте Дикое, либо в 
годы с крайне неблагоприятным водным режимом.

Пойма реки Нарев является важным экологическим (миграционным) 
коридором для вертлявой камышевки, соединяющей болото Дикое с 
поймой реки Бебжа (Польша), вторым в мире по значимости местом 
гнездования вида.

Болото Дикое является экологическим узлом в распространении 
вида, находящимся между двумя крупнейшими местообитаниями вер
тлявой камышевки -  поймой реки Бебжа и поймой реки Ясельда (Бела
русь), четвертым по значимости местом гнездования вида в мире. Роль 
миграционных коридоров, соединяющих эти местообитания, выполня
ют, вероятно, поймы рек Нарев и Ясельда.

Рекомендации

Учитывая высокий природоохранный статус вертлявой камышевки, 
роль НП «Беловежская пуща» в поддержании популяции этого вида, а 
также негативные популяционные тренды на одном из ключевых мест 
гнездования вида в Беларуси -  болоте Дикое, рекомендуется:

1. Проведение ежегодного мониторинга состояния популяции вер
тлявой камышевки на всех местах обитания вида в НП «Беловежская 
пуща». Учеты необходимо проводить сплошным методом с картирова
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нием расположения вокализирующих самцов и сопутствующими геобо- 
таническими описаниями на маршруте.

2. Проведение целенаправленных геоботанических исследований с 
целью оценки состояния экосистем болота и определения хода расти
тельных сукцессий.

3. Продолжение выполнения мероприятий по восстановлению естес
твенного гидрологического режима болот Дикое и Глубокое путем пост
ройки плотин на мелиоративных каналах, дренирующих центральную и 
периферийную части этих болот и выполнения других мероприятий.

4. Выполнение работ по предотвращению зарастания болот Дикое и 
Глубокое древесно-кустарниковой растительностью -  проведение регу
лярного кошения болота, либо периодическое проведение контролиру
емых палов.

5. Для создания возможности проведения мероприятий по предо
твращению зарастания болота Глубокое -  исключить территорию болот 
Дикое и Глубокое, а также пойму р. Нарев из границ заповедной зоны 
НП «Беловежская пуща».

Литература

1. Дацкевич В.А. Орнитофауна Беловежской пущи и ее окрестностей. // 
Беловежская пуща. Иследования. -  Мн., 1971. -  Вып. 5. -  С. 184-222.

2. Дацкевич В.А. Исторический очерк и некоторые итоги орнитологи
ческих исследований в Беловежской пуще (1945-1985 гг.). Издатель
ство Витебского государственного университета им. П.М. Машерова. 
1998.-114 с.

3. Козулин А.В., Фладе М., Тишечкин А.К., Парейко О.А. Распространение 
и численность вертлявой камышевки (Acrocephalus paludicola) в Бела
руси II Subbuteo, №1, 1998. -  С. 3-17.

4. Красная книга Республики Беларусь. Животные. -  Мн., 2006.
5. Попенко В.М., Дацкевич В.А., Колосей Л.К. Современный состав и 

структура орнитофауны и ее окрестностей. // Отчет о научно-исследо
вательской работе за 1981-1986 гг. Рукопись.

6. Никифоров М.Е., Козулин А.В., Гричик В.В., Тишечкин А.К. Птицы Бела
руси на рубеже XXI века. Статус, численность, распространение. -  Мн., 
1997.-188 с.

7. Шаффер Н., Козулин А.В., Вергейчик М.Н. План управления водно-бо
лотным угодьем «Дикое». -  Мн., -  2002.

8. BirdLife International (2004) Birds in Europe: population estimates, trends 
and conservation status. Cambridge, UK: BirdLife International (BirdLife 
Conservation Series No 12). -  P. 220.



124 Беловежская пуща. Исследования

Summary

V.F. Fenchuk, N.D. Cherkas

CURRENT STATE ACROCEPHALUS PALUDICOLA IN NATIONAL PARK 
“BELOVEZHSKAYA PUSHCHA”. THE ESTIMATION OF NUMBER, 
THREATS AND THE RECOMMENDATIONS
At accounts of number Acrocephalus paludicola in 2006-2008 on a bog 
“Dikoe" 158-170 vocalising males are registered. It is less in comparison with 
the data of previous years (1998-2005). Change of ecological conditions of 
dwelling of a kind can be the reason of decrease population in number.
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УДК 597-19(476)

СОМ ИК АМ ЕРИКАНСКИЙ  
(ICTALURUS NEBULOSUS (LESU EU R , 1819) -  

НО ВЫ Й  ВИД ИХТИОФАУНЫ  НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА  
«БЕЛ О ВЕЖ С К А Я  ПУЩ А»

А.В. ЗУБЕЙ

Государственное научно-производственное объединение
«Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по биоресурсам»

Беловежская пуща -  один из старейших лесных массивов Европы, 
расположенный на водоразделах рек Немана, Вислы и Днепра. Боль
шинство ее водоемов и водотоков принадлежат к бассейну Балтийского 
моря, в частности Западному Бугу. К водотокам пущи относятся верхнее 
течение р. Нарев (70 км) с притоком Наревкой, а также притоки Запад
ного Буга -  реки Левая и Правая Лесная, Рудавка, Немержанка, Колон
ка, Песец, Переровница, Соломенка и Белая. Так как естественных озер 
в пуще не было, в середине прошлого века были созданы 10 искусст
венных водоемов на малых реках и каналах осушительной сети (Толкач, 
Авхимович, 1983).

Самым крупным водоемом пущи является водохранилище Боль
шое Лядское, созданное в 1965 г. на р. Переволока с зеркалом воды 
260,4 га (после реконструкции 2006-2007 гг. имеет название водохра
нилище Беловежская пуща). Вторым по величине является водохрани
лище Сипурка, площадью 26,6 га, созданное на одноименной реке в 
1988 году.

В связи с изменениями в функционировании этих двух водоемов 
там были произведены контрольные обловы рыбы в апреле 2008 года 
в рамках выполнения НИР «Изучить современное состояние водоемов 
НП «Беловежская пуща» (водохранилища Беловежская пуща и Сипур
ка) для разработки режима рационального рыбохозяйственного исполь
зования их промысловых запасов».

Объекты и методы исследований

Исследование промысловых рыб водохранилищ Беловежская пуща 
и Сипурка проводилось при облове водоемов ставными сетями общей
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длиной 500 м и диаметром ячеи 40-100 мм. Видовую принадлежность 
рыб определяли на месте вылова. У рыб замеряли длину, взвешивали, 
по чешуе определяли возраст согласно общепринятым методикам (Жу
ков, 1969; Правдин, 1966).

Результаты исследований и их обсуждение

В результате анализа контрольных уловов, было выявлено обитание 
в водохранилищах Беловежская пуща и Сипурка 14 видов рыб, прина
длежащих 5 семействам (табл. 1).

Из результатов анализа литературных данных следовало, что из 
32 видов рыб, зарегистрированных в реках бассейна р. Западный Буг, 
в водоемах пущи было обнаружено только 15 (Жуков, 1965). Их число 
дополнено в результате дальнейших исследований (Дацкевич, 1983; Са
вицкий, Бахарев, 1989).

Всего в результате исследований, охватывающих период с 1939 по 
1980 гг., в водоемах пущи было выявлено обитание 27 видов рыб.

Наиболее массовыми видами, по литературным данным, являются 
щука обыкновенная (семейство Щуковые -  ESOCIDAE), плотва, елец 
обыкновенный, голавль обыкновенный, язь, верховка обыкновенная, 
линь, пескарь обыкновенный, уклейка, густера, горчак обыкновенный, 
карась обыкновенный и карась серебряный (семейство Карповые -  
CYPRINIDAE), вьюн обыкновенный, щиповка обыкновенная (семейство 
Вьюновые -  COBITIDAE), колюшка трехиглая (семейство Колюшковые -  
GASTEROSTEIDAE), налим (семейство Налимовые -  LOTIDAE), окунь 
речной и ерш обыкновенный (семейство Окуневые -  PERCIDAE).

Красноперка, лещ (семейство Карповые) и сом обыкновенный (се
мейство Сомовые -  SILURIDAE) встречаются в реках пущи спорадичес
ки, чаще весной во время нерестовой миграции, а также как объекты 
зарыбления (сом обыкновенный).

Усач (семейство Карповые) и угорь (семейство Угревые-ANGUILLIDAE), 
встречавшиеся в 70-е годы XX в. в реках Правая Лесная и Нарев, с 80-х 
годов прошлого столетия перестали отмечаться после спрямления ру
сел этих рек.

По нашим данным, наиболее массовыми в исследованных водохрани
лищах были карась серебряный, щука обыкновенная и окунь речной.

Кроме того, указывается (Martens, 1921; Borowski, Okolow, 1968) что 
в польской части пущи в р. Наревка обитает голец усатый (семейство 
Балиторовые -  BALITORIDAE) и подкаменщик пестроногий (семейство 
Керчаковые -  СОТТЮАЕ), которые на белорусской стороне пущи пока 
не зафиксированы (Савицкий, Бахарев, 1989; Дацкевич, 1983).
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Из анализа литературы и наших данных можно сделать вывод, что с 
1921 по 2008 гг. в водоемах Беловежской пущи выявлено 29 видов рыб, 
относящихся к 11 семействам. Наиболее многочисленно представлено 
семейство Карповые - 1 7  видов рыб, на втором месте по количеству ви
дов семейства Окуневые и Вьюновые -  по 2 вида рыб. Семества Щуко- 
вые, Угревые Сомовые, Колюшковые, Налимовые, Балиторовые, Кер- 
чаковые и Икталуровые -  ICTALURIDAE представлены по одному виду 
рыб. Появление новых видов рыб в искусственных водоемах Беловежс
кой пущи происходит за счет зарыбления (4 вида рыб-интродуцентов).

Отдельно стоит отметить группу рыб-интродуцентов: карася сереб
ряного, толстолобика пестрого (водохранилище Беловежская пуща за
рыблено в 2007 г.) и карпа обыкновенного. Если первый вид натурали
зовался, то популяции толстолобика и карпа в водоемах пущи зависят 
исключительно от зарыбления, так как естественного нереста этих ви
дов не наблюдалось (Дацкевич, 1983).

Кроме вышеперечисленных трех интродуцированных видов рыб, в 
процессе исследований нами обнаружен еще один -  сомик американ
ский -  letaturus nebulosus (Lesueur, 1819), принадлежащий семейству 
Икталуровые, выявленный в результате контрольных уловов в водо
хранилище Сипурка (рис. 1). Он является новым видом для фауны Бе
ловежской пущи и четвертым интродуцированным видом рыб в водо
емах Национального парка.

Тело выловленной особи удлиненное, почти овальное и невысокое 
(рис. 2). Голова сплющена сверху вниз. Рот большой, конечный, окружен 
4-мя парами усиков, что от личает его от сома обыкновенного, у которого 
усов 3 пары (Берг, 1933). Хвостовой стебель сильно сжат с боков. Спин
ной плавник короткий, при вершине заострен. Парные плавники широкие 
и длинные, закруглены. Жировой плавник короткий. Хвостовой плавник 
широкий, усеченный. В спинном и грудных плавниках острые зазубрен
ные костные шипы, которые могут фиксироваться неподвижно. У осно
вания шипов есть железы, выделяющие ядовитый секрет. Тело голое, 
покрытое слоем слизи. Боковая линия неполная. Окраска верхней части 
головы и туловища темно-коричневая, темно-серая или черная. Нижняя 
часть и брюхо светлее (бледно-желтые). Радужина глаз серебристая.

В уловах вид был представлен одной особью, длиной 16 см и массой 
106 г. Так как было решено сохранить рыбу в живом виде, то возраст 
сомика по лучу грудного плавника не определяли. Исходя из литератур
ных данных, темп роста этого вида рыб довольно низкий, и рыба такой 
длины и веса соответствует возрасту 5 лет (Макушок, 1951). Длина рыбы 
в водотоках природного ареала 30-40 см, вес 450-900 г. В озерах Бела-
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руси вес рыб не превышает 500 г, а в уловах до 100 г (Макушок, 1951; 
Жуков, 1965).

Природный ареал данного вида охватывает пресноводные, реже со
лоноватые водоемы восточной и центральной частей Северной Амери
ки. Это приморские провинции Канады на юг до побережья Флориды, 
на запад -  до штатов Алабама, Миссисипи и Луизиана, востока Техаса 
и Оклахомы, на северо-восток -  от Миссури до центра Северной Дако
ты, оз. Верхнего и оз. Онтарио (Scott, Grossman, 1973). В Европу сомик 
впервые был завезен в 1880 г. в небольшие пруды Германии. В начале 
XX в. этот вид рыб был интродуцирован в водоемы Англии, Франции, 
Австрии, Югославии, Румынии, Чехословакии и Польши. В 1935 г. был 
завезен в Западную Беларусь, в оз. Ореховское, Луковское и Олтуш (Фа
уна Украины, 1988).

В вышеперечисленных озерах сомик американский -  типично дон
ная рыба. При недостатке кислорода в воде заглатывает воздух, кото
рый потом попадает в плавательный пузырь и через его стенки в кровь. 
Большую роль при дыхании играет голая кожа. При высыхании или за
мерзании водоема сомик закапывается в ил, переживая неблагоприят
ные условия (Scott, Grossman, 1973; Фауна Украины, 1988). Обитает в 
сильно заросших водоемах с небольшой глубиной (до 1 м), где хорошо 
прогревается вода и отсутствуют хищные рыбы. Эти условия позволи
ли сомику американскому в озерах Ореховском, Олтуш, Дворищанском 
и Луковском (бассейн р. Западный Буг) хорошо размножаться и даже 
стать объектом местного промысла. Экономический эффект от вселе
ния данного вида достаточно высок. В 40—90-е гг. XX в. вылов сомика 
американского в целом по Беларуси достигал 362 (1947 г.) и 309 (1993 г.) 
центнеров в год. В некоторые годы его вылавливали меньше 1 ц. Так, 
в 1963 г. было выловлено 0,3 ц этого вида, а в некоторые годы (1946, 
1964-65 и 1989-90) этот вид рыбопромысловой статистикой не учиты
вался (Жуков, 1997).

В настоящее время, кроме водохранилища Сипурка, сомик амери
канский на территории Брестской области обитает в оз. Олтушское, 
Ореховское, Дворищанское и Луковское (бассейн р. Западный Буг), Ма
лое, Безымянное и Карасинское (бассейн р. Припять). Также встреча
ется в прудах и озерах Шацкой группы Волынской области (Украина), в 
водоемах Закарпатья, в водохранилищах, старицах и пойменных озерах 
бассейнов рек Латорица и Тиса. Встречается также спорадично по всей 
Европе.
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Выводы

В последние 100 лет в водоемах Беловежской пущи отмечено оби
тание 29 видов рыб, относящихся к 11 семействам, из которых четыре 
вида являются интродуцентами.

Обнаружен новый вид -  сомик американский. Этот интродуцирован- 
ный вид рыб проник в водохранилище, по всей видимости, по реке Си
пурка с территории Польши, хотя не исключена возможность несанкцио
нированного зарыбления местным населением.

Так как в водохранилище Сипурка максимальная глубина составляет 
6,5 м, средняя -  1,8 м, а площадь зарастания занимает около 30% и, кро
ме того, в водоеме довольно многочисленны щука и окунь, сомик амери
канский, вероятнее всего, не достигнет здесь высокой численности.

Рисунок 1.
Водохранилище Сипурка -  место 

поимки сомика американского

Рисунок 2.
Сомик американский 

в аквариуме
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Sum m ary

A.V. Zubey

CATFISH (ICTALURUS NEBULOSUS (LESUEUR, 1819) -  
THE NEW SPECIES OF FISH FAUNA OF THE NATIONAL PARK 
BELOVEZHSKAYA PUSHCHA

29 fish species belonging to 11 families were recorded in the waterbodies of 
the NP “Belavezhskaya Pushcha" during the researches lasts from the 20th 
century up to the present time. From this species four are the introduced: 
Aristichthys nobilis (Richardson), Cyprinus carpio carpio L., Carassius auratus 
gibelio (Bloch) и Ictalurus nebulosus (Lesueur). The I. nebulosus was found in 
the Sirpuka reservoir in the 2007. I. nebulosus has no possibility to reach high 
abundance on the basis of conditions of habitat in the given waterbody.
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УДК 592.7

И СТО РИ Я ИЗУЧЕНИЯ И СО СТО ЯН И Е ИЗУЧЕННОСТИ  
КЛАССА НАСЕКОМ Ы Х (.ARTHROPODA: INSECTA)
В БЕЛОРУССКОЙ ЧАСТИ БЕЛОВЕЖ СКОЙ  ПУЩИ

А.Н. БУБЕНЬКО

Государственное природоохранное учреждение
«Национальный парк « Беловежская пуща»

Беловежская пуща представляет собой слабо трансформированный 
человеком лесной массив. В ней представлен уникальный комплекс 
ландшафтов западноевропейского и бореального типа. Все это позво
ляет сохраниться чувствительным к антропогенному влиянию элемен
там фауны, которые в других местах исчезают.

Мир насекомых белорусской части Беловежской пущи изучен слабо, 
даже по сравнению с польской частью. Так, в польской части известен 
8791 вид насекомых, а в белорусской -  2579 видов (табл. 1).

Таблица 1
Количество известных видов класса насекомых (INSECTA) польской

и белорусской частей Беловежской пущи 
(по Gutowski, Jaroszewicz, 2001 с изменениями)

ОТРЯДЫ Польша Беларусь В целом для 
фауны пущи

Zygentoma 1 1 1
Ephemeroptera 26 - 26
Odonata 50 31 50
Plecoptera 2 - 2
Orthoptera 36 1 37
Dermaptera 5 - 5
Blattodea 5 - 5
Copeognatha (Psocoptera) 1 - 1
Anoplura 12 1 12
Thysanoptera 51 - 51
Hemiptera 645 33 654



134 Беловежская пуща. Исследования

Продолжение таблицы 1

ОТРЯДЫ Польша Беларусь В целом для 
фауны пущи

Mallophaga 17 - 17

Megalopłera 1 - 1

Raphidioptera 5 1 5

Neuroptera 41 3 41

Coleopłera 2691 1768 2884

Hymenoptera 1793 389 2003

Trichoptera 79 8 80

Lepidoptera 1590 124 1593

Mecoptera 6 - 6

Diptera 1697 191 1768

Siphonaptera 36 26 40

Всего 8791 2579 9282

Историю изучения энтомофауны Беловежской пущи описывали, с 
различной степенью детальности, ряд авторов (Ковальков, Балюк, Буд- 
ниченко, 1985; Толкач, Дворак, 1990; Семаков, 1998; Козулько, 1999), 
но с момента последнего описания прошел определенный промежуток 
времени, за который накоплены новые данные. В связи с этим представ
ляется необходимым сделать более детальный обзор, уточнить старые 
и включить современные сведения. Поскольку в вышеупомянутых ис
точниках имеются ссылки на все работы по изучению энтомофауны до 
1999 года, то в данной работе в списке литературы приводятся лишь 
ссылки на публикации после 1999 года.

Еще до разделения пущи на польскую и белорусскую части в 1909 
году была написана первая работа о насекомых (Крюденер, 1909), пос
вященная описанию опустошений, произведенных бабочкой-монашен- 
кой в еловых насаждениях пущи. В 1910 году вышла первая сводка 
И.Я. Роубала (Роубал, 1910) по фауне жесткокрылых, найденных в Бе
ловежской пуще и окрестностях Вильно. Для пущи приводится 115 жуков 
из указанных 292 видов.

Первыми работами в советское время были публикации по изучению 
эктопаразитов теплокровных, выполненные по результатам экспедиции
С.А. Северцова в 1945-1948 гг. Из энтомологических сборов было собра
но и передано для идентификации профессору И.Г. Иоффу 2566 экземп
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ляров блох, собранных, преимущественно, с двух массовых видов -  ры
жей полевки и желтогорлой мыши. Он определил их видовой состав и 
сопоставил с фауной других регионов лесной зоны Европы (Иофф, 1956). 
Всего было обнаружено 26 видов блох, характерных для фауны Европы.

С 1949 по 1951 гг. изучением блох и иксодовых клещей занимался 
Ф.А. Закович (1957, 1958, 1969). В ходе этих работ была установлена 
зараженность блохами гнезд грызунов и ласточек, а также изменение их 
численности по сезонам.

В конце 60-х -  начале 70-х гг. продолжилось изучение колеоптерофа- 
уны пущи. При изучении Ю.Ф. Морозовым жуков-навозников, как проме
жуточных хозяев гельминтов (Морозов, 1959, 1960, 1961), было выявле
но 5 наиболее распространенных видов навозников и установлено их 
участие в распространении ряда гельминтозных заболеваний. В эти же 
годы И.Г. Арзамасов публикует работу об обнаружении 10 видов жуже
лиц, из которых 4 были доминантными (Арзамасов, 1966).

Кровососущими двукрылыми из рода Culicoides занималась М.Н. Тру- 
хан (Трухан, 1966, 1970, 1975). Ею было выявлено 14 видов мокрецов,
8 из которых паразитируют на человеке и животных. Установлено, что
9 видов являются обычными для Беларуси, а 2 обнаружены только в 
Беловежской пуще.

Комаров, как переносчиков нейротропных вирусов, в Беловежской 
пуще изучали А.В. Гуцевич и А.И. Виговский (1960). Уточнением состава 
фауны комаров занималась Т.В. Китайцева (1971). Из 15 видов комаров, 
обнаруженных ею в пуще, 2 были впервые описаны для Беларуси, а 
4 -  для пущи. По этой же группе Н.П. Мишаева с соавторами (1974) при
водит 2 вида комаров новых для фауны Беларуси и 2 вида -  новых для 
фауны пущи. В вышедшей в начале 60-х годов обширной монографии 
по комарам-долгоножкам (Tipulidae) отведено более 13 страниц видам, 
собранным в Беловежской пуще (Савченко, 1961).

В ряде работ имеются упоминания о собранных на территории Бело
вежской пущи чешуекрылых (Lepidoptera). Это 6 видов совок и 18 видов 
дневных бабочек (Мережевская, 1958, 1971; Мережевская, Козловский, 
1969).

В ходе работ по изучению фауны жуков-долгоносиков (Curculionidae) 
в 1966-1972 гг. Т.С. Иоаннисиани был выявлен ряд новых для Беларуси 
видов и установлены эколого-географические особенности их распро
странения на территории пущи (Иоаннисиани, 1966, 1967, 1969, 1972).

В работах Т.П. Панкевич, посвященных пилильщикам (Tenthredini- 
dae), повреждающим хвойные породы (1968, 1969), среди приведенных 
41 вида указываются и обнаруженные в пуще.



136 Беловежская пуща. Исследования

Фауну двукрылых (Diptera) пущи изучала в 1957, 1958, 1965 и 1966 
годах А.В. Бирг. В ходе этих работ было выявлено 94 вида мух (Бирг, 
1971).

Фауну почвенных беспозвоночных изучали М.С. Гиляров, Т.С. Пе- 
рель, А.П. Утенкова (1971), из насекомых в ней были представлены в 
основном жесткокрылые семейств Carabidae, Słaphilinidae, Elatheridae. 
Впоследствии по этой тематике работали Г.А. Козулько (1989, 1990, 
1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001); Г.А. Козулько, Т.Н Козулько 
(1996); Г.А. Козулько, Б.П. Савицкий (1997); Ю.Л. Тарасевич (1989).

В статье В.П. Романовского, С.Б. Кочановского, П.К. Михалевича 
(1971) приводятся результаты многолетнего лесопатологического иссле
дования сосняков Беловежской пущи, показана роль стволовых вреди
телей в усыхании сосны.

Наездников подсемейства Tryphoninae изучал Д.Р Каспарян (1971). 
Им обнаружено 25 видов, среди которых были новые и для фауны 
СССР.

На протяжении большого периода времени (1972-2001 гг.) видовой 
состав и роль в биогеоценозах муравьев подрода Formica s. str. изучала 
Н.Г. Дьяченко, результатом работы которой стал раздел в «Katalog Fauny 
Puszczy Białowieskiej» (2001) (в соавторстве с W. Czechowski).

В ходе работ Московской лесопатологической экспедиции в 1968 году 
были установлены некоторые особенности фауны и биологии короедов 
пущи (Лобанов, 1970,1971; Романовский и др. 1971). В дальнейшем дан
ное семейство изучали Л.В. Кирста, Л.П. Колосей, Л.К. Колосей, А.Л. Бо
родин (1973, 1976); Л.В. Кирста, Н.М. Гайдукович (1979); Л.П. Колосей, 
Л.К. Колосей, 1982; Н.И. Будниченко, Г.Г. Кравчук (1985); Н.И. Будни- 
ченко и др., (1986); Н.Г. Дьяченко, Г.Г. Кравчук, Н.М. Трасковская (1986). 
Вспышка массового размножения короеда-типографа (Ips typographus 
L), возникшая вследствие засух 1992-93 гг., привела к очередному воз
никновению короедных очагов и усыханию ельников на больших площа
дях, что дало повод для возобновления работы по изучению короедов 
(Дьяченко, 1997, 1998; Бернацкий, Толкач, Кравчук, 2003).

В работе В.Н. Танасийчука (1970), посвященной палеарктическим 
видам мух серебрянок из рода Chamaemyia, приводятся 2 новых для 
Беларуси вида, отловленных в Беловежской пуще.

Первая общая сводка по энтомофауне пущи приводится в работе 
Л.И. Ляшенко и Л.В. Кирсты (1975), где на основе кратковременных сбо
ров (сентябрь -  октябрь 1972 г.) приводится список из 98 видов насе
комых, относящихся к 7 отрядам (Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera, 
Diptera, Odonata, Orthoptera, Homoptera).
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Изучение злаковых мух Беловежской пущи в 1961 году проводилось
Э.П. Нарчук (1977). Было собрано более 700 экземпляров злаковых мух, 
относящихся к 59 видам.

Антропогенное влияние на энтомофауну исследовал Ч. Околув 
(1979). Предлагались пути уменьшения последствий данного влияния 
на экосистемы.

Ф.С. Кохманюк обсуждает в своей работе (1981) некоторые особен
ности энтомофауны пущи и приводит список энтомофагов из 27 видов 
(Кохманюк, Ярошук, 1981).

В работе Ч. Околува, Б.П. Савицкого и Н.Г. Дьяченко (1982) проводит
ся анализ фауны фоновых видов насекомых Беловежской пущи, в том 
числе и в зоогеографическом плане.

Изучение видового состава и динамики сезонной активности герпето- 
бионтных жесткокрылых в ельнике кисличном и дубраве кисличной про
водилось в 1985-1987 гг. О.Р. Александровичем и др. Установлено, что 
в ельнике по видовому разнообразию резко выделяется семейство жу
желиц (33 вида). В дубраве же доминируют стафилиниды и жужелицы. 
В начале 90-х годов публикуются новые данные по жесткокрылым пущи: 
жужелицам (Александрович, 1991), пластинчатоусым (Александрович, 
Писаненко, 1991), карапузикам (Александрович, Тишечкин, 1991).

Мезофауна подстилки лиственных лесов Беловежской пущи иссле
довалась Ю.Л. Тарасевичем (1989). По его данным, большинство бес
позвоночных подстилки относится к классам насекомых (Insecta) и губо- 
ногих многоножек (Chilopoda).

Список паразитических насекомых пущи и данные по их распростра
нению приводятся в работе В.В. Семакова (1993). Список насчитывает 
более 100 видов. Некоторые виды участвуют в регуляции короедных 
очагов (Семаков, 1993). В.В. Семаковым (1994) также приводятся неко
торые данные по изучению и охране чешуекрылых Беловежской пущи.

В 1999 г. вышли две работы, посвященные исследованию тлей 
(Aphidinea) на территории Беловежской пущи (Буга, Яриго, 1999; Мос
квина, 1999).

В 90-х гг. начато изучение лепидоптерофауны (Insecta: Lepidoptera) 
пущи (Семаков, 1994; Кульгавик, Козулько, 1998,1999; Кулак, 1999). Был 
описан видовой состав совок (Noctuidae, Lepidoptera) (Кульгавик, 1999), 
бражников (Lepidoptera, Sphingidae) (Евдошенко, 1999).

Среди перепончатокрылых наиболее исследованной группой явля
ются муравьи, которые здесь изучались длительное время (Дьяченко, 
1972-1976, 1979, 1989-1991, 1994, 1996-1999, 2001; Дьяченко, Руса
кова, 1996). Ряд работ был посвящен и другим представителям данного
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отряда. Опылителей семейства Apidae описал в 1996 году В.В. Семаков. 
Работа В. Хвира (1999) положила начало изучение фауны одиночных ос 
пущи.

На протяжении ряда лет (1990-1999 гг.) голландскими учеными про
водилось изучение стрекоз в польской и белорусской частях пущи. Ре
зультатом исследований стала публикация в 2000 г. списка видов стрекоз 
(Odonata) Беловежской пущи (Kalkman, Dijkstra, 2000), а также описание 
отдельных видов и некоторых аспектов их биологии. Всего для белорус
ской части указывается 31 вид стрекоз.

Одним из наиболее изученных отрядов насекомых в Беловежской 
пуще выступает отряд жесткокрылых (Coleoptera). Начиная от первых 
работ по жесткокрылым пущи (Роубал, 1910), и до настоящего времени 
(Александрович, Дьяченко, Рубченя, 1988; Александрович, Дьяченко, 
Скворцова и др., 1988; Александрович, Рубченя, 1990; Александрович,
1996,1999; Дерунков, 1997-1999; Цинкевич, 1998,1999,2004, 2005; Рын- 
девич, 1999; Лукашеня, 2004, 2005; Szwalko, Tsinkevich, Aleksandrovich et 
al., 2001) относительно большое количество работ посвящено именно 
жесткокрылым. Ряд авторов использует в своих работах по жесткокры
лым (Coleoptera) Беларуси сборы из пущи (Александрович, 1990, 1995, 
1996; Александрович, Цинкевич, 1993, 1995; Дерунков, 1999; Кирейчуки 
др., 1998; Перковский, 1992; Писаненко, 1995; Писаненко, Монсявичус, 
1992; Рындевич, 1997, 1998; Салук, 1992; Солодовников, 1998; Фролов, 
1995, 1996; Цинкевич, 1994, 1995, 1997).

Общее состояние изученности колеоптерофауны пущи хорошо осве
тил О.Р. Александрович (1999). В целом, согласно данной работе, толь
ко в фауне жесткокрылых Беловежской пущи присутствует ряд релик
товых элементов (представители семейств Rhysodidae, Nosodendridae, 
Prostomidae), что придает ей особую ценность. Степень изученности 
видового состава различных семейств неодинакова -  наиболее пол
но изучены Carabidae, Dytiscidae, Silphidae, Scarabaeidae, Elateridae, 
Cantharidae, Byrrhidae, Mycetophagidae, Melandryidae, Cerambycidae, 
Chrysomelidae. К слабо изученным можно отнести Staphylinidae, 
Hydrophilidae, Histeridae, Heteroceridae, Cryptophagidae, Nitidulidae, 
Apionidae, Curculionidae. В целом, в пуще может быть обнаружено еще 
не менее 500 видов жесткокрылых.

В 2001 году польской стороной (под ред. М. Gutowski, В. Jaroszewicz) 
издается каталог фауны Беловежской пущи, в составлении которого 
принимал участие 101 автор из Польши (93), Беларуси (6), Дании (1) и 
Норвегии (1). Согласно этому каталогу, на белорусской территории Бе
ловежской пущи в классе Insecta встречается 2153 вида.
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В 2005 году вышло дополнение к фаунистическому списку жес
ткокрылых белорусской части Беловежской пущи, подготовленное
В.А. Цинкевичем, О.Р. Александровичем и М.А. Лукашеней (Tsinkevich, 
Aleksandrowicz, Lukashenya, 2005) в результате обработки как собствен
ных материалов, так и изучения коллекций С.В. Салука, А.И. Рубчени, 
Г.А. Козулько, М.В. Максименкова. Добавлено 398 новых видов для фа
уны пущи, из них 11 видов новых для фауны Беларуси. Всего колеопте- 
рофауна белорусской части Беловежской пущи, по данным этой работы, 
составляет 1768 видов из 88 семейств.

Выводы

Подводя итог обзору истории изучения насекомых на территории бе
лорусской части Беловежской пущи, можно отметить, что изучение эн- 
томофауны белорусской части Беловежской пущи началось в 1909 году. 
Первая общая сводка приводится в работе Л.И. Ляшенко и Л.В. Кирсты 
(1975). Наиболее полный список беловежской энтомофауны к настоя
щему времени издан в Польше в 2001 году при участии белорусских 
ученых. В 2005 году вышло дополнение к фаунистическому списку 
жесткокрылых белорусской части Беловежской пущи, подготовленное
В.А. Цинкевичем, О.Р Александровичем и М.А. Лукашеней.

В целом энтомофауна изучена недостаточно. Из 22 отрядов, по ко
торым имеются данные для польской стороны, для белорусской нет ни
какой информации по 9 (табл. 1). Среди остальных наиболее изучены 
отряды Zygentoma, Odonata, Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Dip- 
tera, Siphonaptera, но даже они охвачены далеко не в полной мере.
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Summary

A.N. Bubenka

HISTORY OF RESEARCH AND STATE OF RESEARCHING 
THE CLASS OF INSECTS (A R TH R O P O D A : INSECTA)
IN THE BELARUS PART OF THE BIAŁOWIEŻA PRIMEVAL FOREST

The basic stages of researching of a insects in the Belarus part of the 
Białowieża Primeval Forest are surveyed. The researching fauna of insects 
has begun in 1909. The first general report on fauna of insects is published 
in 1975. The fullest check list of the fauna is emitted in Poland in 2001 with 
the assistance of the Belarus scientists. In 2005 there was an addition to a 
faunal list of Coleoptera the Belarus part of the Białowieża Primeval Forest. 
1 he insects of the Belarus part of the Białowieża Primeval Forest is research 
insufficiently. The most research orders Zygentoma, Odonata, Coleoptera, 
Hymenoptera, Lepidoptera, Diptera. There is no information on 9 orders.
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УДК 595.768.24 (476 -  751.2)

ОБЗОР Ж ЕСТКО КРЫ ЛЫ Х
СЕМ ЕЙ СТВА  КОРОЕДЫ  (COLEOPTERA, SCOLYTIDAE)

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БЕЛ О ВЕЖ СК А Я ПУЩ А»

М.А. ЛУКАШЕНЯ

Барановичский государственный университет

Национальный парк «Беловежская пуща» — крупный лесной массив, 
сохранившийся в слабо трансформированном виде, расположен в зоне 
сопряжения нескольких крупных геоботанических областей и представ
ляет собой уникальный комплекс ландшафтов западноевропейского и 
бореального типа (Лукашеня, Цинкевич, 2006). Леса пущи в основном 
представлены высоковозрастными древостоями (100—200 лет), сфор
мировавшимися и развивающимися в относительно естественных ус
ловиях. Кроме того, имеются участки леса, возраст которых достигает 
250-350 лет. Сохранились также отдельные деревья в возрасте 400- 
600 лет (Толкач и др., 1996). Разнообразие ландшафтов Национального 
парка и минимальный уровень антропогенного влияния обусловили вы
сокий уровень видового богатства животного населения данной терри
тории.

Однако, несмотря на то, что в настоящее время Беловежская пуща 
выступает как важнейший резерват биологического разнообразия не 
только Беларуси, но и Европы в целом, многие таксономические и эко
логические группировки животных на ее территории остаются недоста
точно изученными. К одной из них относится сообщество ксилофильных 
жесткокрылых -  важнейшая в лесных экосистемах группа беспозво
ночных. Данная экологическая группа лесных насекомых объединяет 
виды, участвующие в утилизации мертвой древесины и плодовых тел 
ксилотрофных грибов. К ней относятся и потенциальные лесные вре
дители, способные при массовом размножении повреждать жизнеспо
собный древостой, виды, распространяющие споры фитопатогенных 
грибов, а также энтомофаги, участвующие в регулировании численнос
ти ксилофагов. В связи с этим тщательная инвентаризация сообщества 
ксилофильных жесткокрылых и определение их функциональной роли 
в экосистемах Беловежской пущи является важнейшей предпосылкой 
для разработки оптимальных планов управления биоценозами Нацио
нального парка.
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Одним из важнейших компонентов сообщества ксилофильных жест
кокрылых является семейство короеды (Scolytidae), включающее целый 
ряд видов, относящихся к группе потенциальных вредителей лесного 
хозяйства. Однако, несмотря на их хозяйственную значимость, специ
альные исследования, посвященные комплексному изучению данной 
систематической группы насекомых на территории белорусской части 
Беловежской пущи, до настоящего времени не проводились. В боль
шинстве публикаций по короедам Национального парка рассмотрены 
лишь отдельные представители семейства.

Цель настоящей работы -  изучить структуру фауны, особенности 
экологии и зоогеографии жесткокрылых семейства Scolytidae Нацио
нального парка «Беловежская пуща».

Первые сведения о короедах Беловежской пущи появляются в 30-е 
годы XX столетия. В ряде работ польских исследователей (Karpiński, 
1931; Karpiński, 1933а, 1933b; Karpiński, 1939) приводятся данные о видо
вом составе и биологии короедов, обнаруженных на территории пущи, в 
том числе и в кварталах, относящихся в настоящее время к белорусской 
части Беловежской пущи. Речь идет о 28 видах: Hylesinus toranio (Dan- 
thoine, 1788); Dendroctonus micans (Kugelann, 1794), Polygraphus polygra- 
phus (Linnaeus, 1758), Carphoborus cholodkovskyi (Spessivtsev, 1916), 
Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837), Pityogenes bidentatus (Herbst, 1783), 
Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761), Pityogenes quadridens (Hart- 
ing, 1834), Orthotomicus proximus (Eichhoff, 1868), Orth. starki Spessivtseff, 
1926, Ips duplicatus (C. R. Sahlberg, 1836), I. typographus (Linnaeus, 1758)! 
Crypturgus cinereus (Herbst, 1793), Cr. hispidulus Thomson, 1870, Cr. pusil
lus (Gyllenhal, 1813), Trypophloeus granulatus (Ratzeburg, 1837), Ernopo- 
rus tiliae (Panzer, 1793), Pityophthorus lichtensteinii (Ratzeburg, 1837), P. 
micrographus (Linnaeus, 1758), P. morosovi Spessivtseff, 1926, P. traganthi 
Spessivtseff, 1922; Polygraphus punctifrons Thomson, 1886, P. subopacus 
Thomson, 1871, Orthotomicus longicollis (Gyllenhal, 1827), Pteleobius kraat- 
zii (Eichhoff, 1864), Pityogenes saalasi Eggers, 1914, Ips acuminatus (Gyl
lenhal, 1827), Cryphalus saltuarius Weise, 1891.

В послевоенное время, начиная с 1971 года, сведения о короедах 
пущи можно найти в ряде работ белорусских исследователей.

В.П. Романовский, С.Б. Кочановский и П.К. Михалевич (1971) приво
дят результаты лесопатологического обследования сосновых древосто- 
ев Беловежской пущи, которые содержат список стволовых вредителей 
сосны, включающий 5 видов короедов: Tomicus (=Blastophagus) piniperda 
(Linnaeus, 1758), Tomicus minor (Harting, 1834), Pityogenes chalcographus, 
Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827), I. sexdentatus (Borner, 1776).
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В работе А.В. Лобанова (1971), посвященной влиянию стволовых вре
дителей на усыхание еловых древостоев Беловежской пущи, приведены 
данные о встречаемости и особенностях заселения кормовых деревь
ев 6 видами короедов -  Dendroctonus micans, Polygraphus polygraphus, 
Pityogenes chalcographus, Ips typographus, I. duplicatus, Trypodendron lin
eatum (Olivier, 1795).

В работе Л.И. Ляшенко и Л.В. Кирсты (1975) приведены данные о 
встречаемости 9 видов -  Tomicus piniperda, Tomicus minor, Polygraphus 
polygraphus, Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837), Pityogenes chalcographus, 
Ips acuminatus, I. duplicatus, I. sexdentatus, I. typographus. В дальнейшем, в 
работах Л. В. Кирсты (1976а, 1976b; 1978; 1979) сделана попытка проана
лизировать влияние погодных условий на численность Ips typographus, 
приведены сведения по заселению кормовых деревьев видами Tomicus 
piniperda, Tomicus minor w Scolytus ratzeburgii Janson, 1856.

М.Д. Мерзленко в работе, посвященной изучению влияния дятлов 
на численность стволовых вредителей (Мерзленко, 1977), приводит 
данные о 7 видах короедов: Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 1813), Den
droctonus micans, Polygraphus polygraphus, Pityogenes chalcographus, Ips 
typographus, I. duplicatus, Trypodendron lineatum.

Некоторые аспекты влияния энтомофагов на численность Ips typogra
phus отражены в работе Л.П. Колосей и Л.К. Колосей (1982).

Краткие сведения о короедах Беловежской пущи содержатся в фа- 
унистических сводках, посвященных изучению различных групп насе
комых на территории Национального парка. Так, в работе Ч. Околува, 
Б.П. Савицкого и Н.Г. Дьяченко (1982), включающей перечень фоновых 
видов насекомых Беловежской пущи, приведен список из 7 видов се
мейства Scolytidae: Tomicus minor, Polygraphus polygraphus, Scolytus 
ratzeburgii, Pityogenes chalcographus, Ips acuminatus, I. duplicatus, I. ty
pographus. Указание в данной работе видов Hylesinus crenatus (Fabricius 
1787), Hylesinus fraxini (Panzer 1779), Scolytus intricatus, Orthotomicus lon- 
gicollis относится к польской части Беловежской пущи.

Обобщенные сведения по видовому составу короедов Национально
го парка содержатся в Каталоге фауны Беловежской пущи (Katalog fauny 
Puszczy..., 2001). В работе для белорусской части Беловежской пущи 
отмечено 33 вида жесткокрылых семейства Scolytidae.

Впоследствии этот список был дополнен 7 видами: Dryocoetes alni 
(Georg, 1856), D. autographus (Ratzeburg, 1837), D. villosus (Fabricius, 
1792), Xyleborus monographus (Fabricius, 1792), Xyleborinus saxesenii 
(Ratzeburg, 1837), Trypodendron domesticum (Linnaeus, 1758), T. signatum 
(Fabricius, 1792) (Tsinkevich, Aleksandrowicz, Lukashenya, 2005).

Выпуск 13 14S

В наших работах (Лукашеня, 2005, 2006, 2007, 2008) содержатся дан
ные об экологических особенностях отдельных видов короедов хвойных 
и лиственных древесных пород Национального парка.

В период с 1992 по 2005 гг. на территории Национального парка на
блюдалось массовое усыхание ели. В качестве основной причины гибе
ли еловых древостоев Беловежской пущи в статьях Н.Н. Бамбизы (2006), 
Д.И. Бернацкого, Г.Г. Кравчука, В.Н. Толкача, В.Г. Кравчука (2006) рассмат
ривается массовое размножение короеда-типографа (Ips typographus).

Таким образом, согласно литературным данным, на территории На
ционального парка Беловежская пуща отмечено 43 вида короедов.

Объекты и методы исследований

Материалом для данной работы послужили сборы короедов, прове
денные в период с 2004 по 2009 гг. в различных типах древостоев на 
всей территории Национального парка «Беловежская пуща». Сбор 
жесткокрылых осуществлялся с использованием стандартных методов 
(ручной сбор, метод палеток, просеивание древесной трухи и других 
субстратов на почвенное сито, использование оконных ловушек).

Всего за время проведения исследований нами было собрано и об
работано более 3500 экземпляров жуков-короедов.

1. Анализ трофических связей и распространения жесткокрылых 
семейства короедов Национального парка «Беловежская пуща» прово
дился на основе собственных наблюдений, а также использования ли
тературных источников (Старк, 1952; Яновский, 1999; Определитель..., 
1996; Katalog fauny Polski, 1992; Fauna Europaea...). Типизация ареалов 
проведена на основе методологии и терминологии, предложенной в ра
боте К.Б. Городкова (1984).

Результаты исследований и их обсуждение

Ниже представлен аннотированный список жесткокрылых семейства 
Scolytidae Национального парка «Беловежская пуща», в котором для 
каждого вида приводятся сведения о кормовых растениях, относитель
ном обилии, а также особенностях географического распространения, с 
указанием типа ареала. В скобках указаны литературные источники, в 
которых упоминается данный вид. Для видов, впервые отмеченных на 
территории пущи, приводятся места находок.

1. Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 1813): (Мерзленко, 1977; Katalog 
fauny Puszczy..., 2001; Лукашеня, 2007). Кормовыми растениями явля
ются ель и сосна, реже можжевельник. На территории Национального 
парка обычный вид в ельниках разного типа.
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Циркумтемператный вид. Европа, Кавказ, Казахстан, Сибирь, вклю
чая Алтай, Забайкалье и Якутию, Приморье, Сахалин, Курилы, Северо- 
Восточный Китай, п-ов Корея, Япония, Северная Америка.

2. Hylastes  afer(Paykull, 1800): (Katalog fauny Puszczy..., 2001; Лука- 
шеня, 2007). Кормовыми растениями являются ель и сосна. В Беловеж
ской пуще редок.

Полирегиональный вид. Европа, Крым, Кавказ, Северный и Восточ
ный Казахстан, Сибирь, включая Алтай, Япония, Корея, Северная Афри
ка, Новая Зеландия (завезен).

3. Hylastes cunicularius  Erichson, 1836: (Лукашеня, 2006, 2008). Ос
новным кормовым растением является ель, реже повреждает сосну. На 
территории Национального парка в массе встречается в ельниках раз
ного типа.

Транспалеарктический полигональный вид. Европа, Кавказ, Сибирь, 
включая Алтай и Якутию, Приморье, Сахалин, Китай, Япония, Северная 
Африка.

4. Hylastes opacus  Erichson, 1836. Впервые указывается для тер
ритории Беловежской пущи. Основным кормовым растением является 
сосна, реже повреждает ель.

Трансевразиатский температный вид. Вся Европа, Кавказ, Северный 
и Восточный Казахстан, Западная Сибирь, включая Алтай, Якутия, При
морье, Монголия, Корея.

Материал: квартал 829, 27.05.2005 г., оконная ловушка, 8 экз., Лука
шеня М.А.

5. Pteleobius [=Hylesinus] kraatzii (Eichhoff, 1864): (Karpiński, 1939; 
Katalog fauny Puszczy..., 2001). Кормовым растением является вяз. реже 
заселяет рябину. В наших сборах отсутствует.

Западно-палеарктический вид. Центральная, Юго-Западная, Юго- 
Восточная и Восточная Европа, Крым, Кавказ, Малая Азия, Алжир.

6. H ylesinus crenatus  (Fabricius, 1787). Впервые указывается 
для территории Беловежской пущи. Кормовым растением является 
ясень.

Западно-центральнопалеарктический вид. Вся Европа, Крым, Кав
каз, Сибирь, Алжир.

Материал: квартал 713, 12.07.2005 г., под корой сухого ясеня, 23 экз., 
Лукашеня М.А.

7. Hylesinus fraxin i (Panzer, 1779) [=varius  (Fabricius, 1775)]. Впер
вые указывается для территории Беловежской пущи. Основным кор
мовым растением является ясень, реже повреждает сирень, дуб, клен, 
граб, яблоню, грушу, лещину.
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Западнопалеарктический вид. Вся Европа, Кавказ, Южный Урал, Се
верная Африка.

Материал: квартал 713, 08.07.2005 г., ветка сухого ясеня, 1 экз., Лу
кашеня М.А.

8. H ylesinus toranio  (Danthoine in Bernard, 1788) [=oleiperda  Letzner, 
1888]: (Karpiński, 1931; Katalog fauny Puszczy..., 2001). Кормовыми рас
тениями являются ясень, сирень. В наших сборах отсутствует.

Евро-кавказский вид. Вся Европа, Крым, Кавказ.
9. Tomicus [=B lastophagus ] piniperda  (Linnaeus, 1758): (Романов

ский, Кочановский, Михалевич, 1971; Ляшенко, Кирста, 1975; Кирста, 
19766; Katalog fauny Puszczy..., 2001; Лукашеня, 2007). Основным кор
мовым растением является сосна, реже повреждает ель. В наших сбо
рах отсутствует.

Полирегиональный вид. Европа, Кавказ, Казахстан, Сибирь, включая 
Алтай и Якутию, Приморье, Северная Монголия, Северный Китай (Ман
чжурия), п-ов Корея, Вьетнам, Япония, Алжир.

10. Tomicus m in o r (Harting, 1834): (Романовский, Кочановский, Ми
халевич, 1971; Ляшенко, Кирста, 1975; Кирста, 19766; Околув, Савицкий, 
Дьяченко, 1982; Tsinkevich, Aleksandrowicz, Lukashenya, 2005; Лукашеня, 
2007). Основным кормовым растением является сосна, реже поврежда
ет ель. На территории Беловежской пущи обычен.

Транспалеарктический полигональный вид. Европа, Крым, Кавказ, 
Северная Азия, Северный Казахстан, Сибирь, включая Алтай, Забай
калье, Якутию, Приморье, Монголия, Китай, Корея, Тайвань, Япония, 
Северная Африка.

11. Dendroctonus m icans  (Kugelann, 1794): (Karpiński, 1933b; Лоба
нов, 1971; Мерзленко, 1977; Katalog fauny Puszczy..., 2001; Лукашеня, 
2007). Кормовыми растениями являются ель и сосна. В наших сборах 
отсутствует.

Трансевразиатский температный вид. Вся Европа, Кавказ, Северный 
Казахстан, Сибирь, включая Алтай, Забайкалье, Якутию, Приморье, Са
халин, Монголия, Япония.

12. Phloeosinus thujae (Perris 1855). Впервые указывается для терри
тории Беларуси. Кормовым растением является можжевельник, реже туя.

Западнопалеарктический вид. Вся Европа, Крым, Кавказ, Малая 
Азия, Алжир.

Материал: окр. д. Каменюки, 19.07.2008 г., под корой можжевельника, 
19 экз., Лукашеня М.А.

13. Polygraphus polygraphus  (Linnaeus, 1758): (Karpiński, 1933b; 
Лобанов, 1971; Ляшенко, Кирста, 1975; Мерзленко, 1977; Околув, Са
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вицкий, Дьяченко, 1982; Katalog fauny Puszczy..., 2001; Лукашеня, 2007). 
Основным кормовым растением является ель, реже повреждает сосну.
В наших сборах отсутствует.

Трансевразиатский температный вид. Европа, Малая Азия, Север
ный Казахстан, Сибирь, включая Алтай, Якутию, Приморье, Сахалин, 
Камчатка, Курилы, Северная Монголия, Япония.

14. Polygraphuspunctifrons  Thomson, 1886: (Karpiński, 1933a; Katalog 
fauny Puszczy..., 2001; Лукашеня, 2007). Основным кормовым растением 
является ель, реже повреждает сосну. В наших сборах отсутствует.

Трансевразиатский борео-монтанный вид. Северная, Центральная и 
Восточная Европа, Сибирь (до Тихого океана), включая Алтай, Якутию, 
Камчатка, Сахалин, Приморье, Монголия.

15. Polygraphus  subopacus Thomson, 1871: (Karpiński, 1933a; Kata
log fauny Puszczy..., 2001; Лукашеня, 2007). Основным кормовым расте
нием является ель, реже повреждает сосну. На территории Националь
ного парка обычный вид, встречается в ельниках разного типа.

Трансевразиатский температный вид. Европа, Сибирь, включая Ал
тай, Забайкалье, Якутию, Приморье, Сахалин, Камчатка, Курилы, Мон
голия, п-ов Корея, Япония.

16. Carphoborus cholodkovskyi (Spessivtsev, 1916): (Karpiński, 
1933b; Katalog fauny Puszczy..., 2001; Лукашеня, 2007). Основным кор
мовым растением является сосна. В наших сборах отсутствует.

Евро-ленский вид. Северная, Центральная и Восточная Европа, Се
верный Казахстан, Западная и Восточная Сибирь, включая Алтай и Яку
тию, Монголия.

17. Scolytus in  tricatus {Ratze burg, 1837): (Karpiński, 1933b; Ляшенко, 
Кирста, 1975; Katalog fauny Puszczy..., 2001). Основным кормовым рас
тением является дуб, реже заселяет другие породы -  граб, вяз, иву, бе
резу, осину, тополь. Регулярно отмечается в древостоях Национального 
парка с примесью дуба, однако массовых поселений не образует.

Западнопалеарктический вид. Европа, Кавказ, Казахстан, Северный 
Иран, Азербайджан, Марокко, Тунис.

18. Scolytus ratzeburgii Janson: (Кирста, Гайдукович, 1978; Кирс
та, Гайдукович, 1979; Околув, Савицкий, Дьяченко, 1982; Katalog fauny 
Puszczy..., 2001). Кормовым растением является береза. В пуще обычен 
в древостоях с примесью березы.

Транспалеарктический полигональный вид. Европа, Кавказ, Сибирь, 
включая Забайкалье, Якутию, Приморье, Сахалин, Монголия, Северо- 
Восточный Китай, Северная Корея, Япония, Пакистан, Северо-Западная 
Африка.
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19. Scolytus m ali (Bechstein, 1805). Впервые указывается для тер
ритории Беловежской пущи. Кормовыми растениями являются плодо
вые деревья (груша, яблоня, слива), реже заселяет рябину, осину, вяз, 
лещину, боярышник.

Циркумтемператный вид. Европа, Кавказ, Турция, Средняя Азия, Си
бирь до Забайкалья, Южное Приморье, Северная Америка.

Материал: окр. д. Каменюки, 19.07.2008 г., под корой яблони, 1 экз., 
Лукашеня М.А.

20. P ityogenes bidentatus  (Herbst, 1783): (Karpiński, 1933b; Katalog 
fauny Puszczy..., 2001; Лукашеня, 2007). Основным кормовым растени
ем является сосна, очень редко заселяет ель. На территории Беловежс
кой пущи встречается не часто.

Трансевразиатский температный вид. Европа, Кавказ, Северный Ка
захстан, Сибирь, включая Алтай, Забайкалье, Якутию, Приморье, Саха
лин, Монголия, Япония.

21. P ityogenes chalcographus  (Linnaeus, 1761): (Karpiński, 1933b; 
Лобанов, 1971; Романовский, Кочановский, Михалевич, 1971; Ляшенко, 
Кирста, 1975; Мерзленко, 1977; Околув, Савицкий, Дьяченко, 1982; Kata
log fauny Puszczy..., 2001; Лукашеня, 2006-2008). Кормовыми растения
ми являются ель и сосна. На территории Национального парка в массе 
встречается в ельниках разного типа.

Циркумтемператный вид. Европа, Кавказ, Сибирь, включая Алтай, 
Забайкалье, Якутию, Приморье, Сахалин, Курилы, Камчатка, Северная 
Монголия, п-ов Корея, Япония, Северная Америка (завезен).

22. Pityogenes quadridens  (Harting, 1834): (Karpiński, 1933b; Katalog 
fauny Puszczy..., 2001; Лукашеня, 2007). Основным кормовым растени
ем является сосна, реже заселяет ель. В наших сборах отсутствует.

Евро-ленский вид. Вся Европа, Кавказ, Северный Казахстан, Сибирь, 
включая Алтай, Забайкалье, Якутию.

23. Pityogenes saalasi Eggers, 1914: (Karpiński, 1939; Katalog fauny 
Puszczy..., 2001; Лукашеня, 2007). Кормовым растением является ель. 
В наших сборах отсутствует.

Евро-ленский вид. Северная, Центральная и Восточная Европа, Ал
тай, Прибайкалье, Якутия, Монголия.

24. Orthotom icus laricis  (Fabricius, 1792). Впервые указывается для 
территории Беловежской пущи. Основным кормовым растением являет
ся сосна, реже заселяет ель.

Транспалеарктический полигональный вид. Вся Европа, Кавказ, Си
бирь, включая Алтай, Забайкалье, Якутию, Приморье, Сахалин, Курилы, 
Монголия, п-ов Корея, Япония, Северная Африка.
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Материал: квартал 773, 24. 05.2005 г., под корой упавшей сосны, 
1 экз.; там же, 28.06. 2005., под корой упавшей сосны, 1 экз.; там же, 
06.07.2005, под корой упавшей сосны, 3 экз., Лукашеня М.А.

25. Orthotom icus longicollis  (Gyllenhal, 1827): (Karpiński, 1933a; 
Katalog fauny Puszczy..., 2001; Лукашеня, 2007). Кормовым растением 
является сосна. Обычен в сосняках разного типа, однако массовых по
селений не образует.

Евро-кавказский вид. Европа, Крым, Кавказ.
26. Orthotom icus proxim us  (Eichhoff, 1868): (Karpiński, 1933b; Kata

log fauny Puszczy..., 2001; Лукашеня, 2007). Основным кормовым расте
нием является сосна, реже заселяет ель. На территории Национального 
парка редок.

Трансевразиатский температный вид. Европа, Крым, Кавказ, Север
ный Казахстан, Сибирь, включая Алтай, Туву, Забайкалье, Якутию, При
морье, Монголия, Северный Китай, п-ов Корея, Япония.

27. O rthotom icus stark i Spessivtseff, 1926: (Karpiński, 1933b; Katalog 
fauny Puszczy..., 2001; Лукашеня, 2007). Основным кормовым растени
ем является ель, реже повреждает сосну. В наших сборах отсутствует.

Трансевразиатский борео-монтанный вид. Северная, Центральная 
и Восточная Европа, Западная Сибирь, включая Алтай, Прибайкалье, 
Приморье, Камчатка, Сахалин.

28. Orthotom icus suturalis  (Gyllenhal, 1827). Впервые указывается 
для территории Беловежской пущи. Основным кормовым растением яв
ляется сосна, реже заселяет ель.

Трансевразиатский температный вид. Вся Европа, Кавказ, Северный 
и Восточный Казахстан, Сибирь: Тува, Алтай, Забайкалье, Якутия; При
морье, Сахалин, Курилы, Монголия, Япония.

Материал: квартал 773, 28.06.2005 г., под корой упавшей сосны, 9 
экз., Лукашеня М. А.

29. Ips acum inatus  (Gyllenhal, 1827): (Karpiński, 1939, Романовский, 
Кочановский, Михалевич, 1971; Ляшенко, Кирста, 1975; Околув, Савиц
кий, Дьяченко, 1982; Katalog fauny Puszczy..., 2001; Лукашеня, 2007). 
Основным кормовым растением является сосна, реже заселяет ель. В 
наших сборах отсутствует.

Трансевразиатский температный вид. Северная, Центральная и Вос
точная Европа, Крым, Кавказ, Северный и Восточный Казахстан, Малая 
Азия, Сибирь, включая Алтай, Забайкалье, Якутию, Приморье, Сахалин, 
Камчатка, Китай (Манчжурия), Северная Монголия, п-ов Корея, Япония.

30. Ips duplicatus (С. R. Sahlberg, 1836): (Karpiński, 1933b; Лобанов, 
1971; Ляшенко, Кирста, 1975; Мерзленко, 1977; Околув, Савицкий, Дьячен
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ко, 1982; Katalog fauny Puszczy..., 2001; Лукашеня, 2007). Основным кормо
вым растением является ель, реже повреждает сосну. На территории Наци
онального парка регулярно отмечается в ельниках разного типа.

Трансевразиатский борео-монтанный вид. Северная, Центральная, 
Юго-Западная и Восточная Европа, Северный Казахстан, вся Сибирь, 
включая Алтай, Забайкалье, Якутию, Приморье, Сахалин, Монголия.

31. Ips sexdentatus  (Borner, 1776): (Романовский, Кочановский, Ми
халевич, 1971; Ляшенко, Кирста, 1975; Katalog fauny Puszczy..., 2001; 
Лукашеня, 2007). Кормовым растением является сосна. Вид обычен в 
сосняках разного типа.

Полирегионапьный вид. Европа, Крым, Кавказ, Северный Казахстан, 
Малая Азия, Сибирь: Алтай, Тува, Забайкалье, Якутия; Приморье, Ки
тай, Монголия, Япония, Таиланд, Северная Америка (завезен).

32. Ips typographus  (Linnaeus, 1758): (Karpiński, 1933b; Лобанов, 
1971; Ляшенко, Кирста, 1975,1976а; Мерзленко, 1977; Колосей, Колосей, 
1982; Околув, Савицкий, Дьяченко, 1982; Katalog fauny Puszczy..., 2001; 
Бамбиза, 2006; Бернацкий и др., 2006; Лукашеня, 2006, 2007, 2008). Кор
мовым растением является ель. На территории Национального парка в 
массе встречается в ельниках разного типа.

Циркумтемператный вид. Европа, Кавказ, Северный Казахстан, Си
бирь, Приморье, Сахалин, Курилы, Камчатка, Монголия, Китай (Север
ная Манчжурия), п-ов Корея, Япония, Северная Америка (завезен).

33. Dryocoetes a ln i (Georg, 1856): (Tsinkevich, Aleksandrowicz, Lu- 
kashenya, 2005). Кормовым растением является ольха. В наших сборах 
отсутствует.

Евро-байкальский вид. Европа, Крым, Кавказ, Малая Азия, Западная 
и Восточная Сибирь, включая Алтай, Прибайкалье.

34. D ryocoetes autographus  (Ratzeburg, 1837): (Tsinkevich, Aleksan
drowicz, Lukashenya, 2005; Лукашеня, 2006, 2007, 2008). Кормовыми 
растениями являются ель и сосна. Один из самых массовых видов коро
едов на территории Беловежской пущи.

Циркумтемператный вид. Европа, Крым, Кавказ, Казахстан, Сибирь, 
включая Алтай, Тува, Забайкалье, Сахалин, Курилы, Монголия, Северо- 
Восточный Китай, п-ов Корея, Япония, Северная Америка.

35. D ryocoetes villosus  (Fabricius, 1792): (Tsinkevich, Aleksandrowicz, 
Lukashenya, 2005). Основным кормовым растением является дуб, реже 
граб и вишня. На территории Беловежской пущи обычен и встречается 
во всех древостоях с примесью дуба.

Западно-палеарктический вид. Европа, Крым, Кавказ, Северная Аф
рика.
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36. Crypturgus cinereus (Herbst, 1793): (Karpiński, 1933b; Katalog 
fauny Puszczy..., 2001; Лукашеня, 2006, 2007, 2008). Кормовыми расте
ниями являются ель и сосна. Вид, в массе встречающийся в ельниках и 
сосняках разного типа.

Транспалеарктический полигональный вид. Вся Европа, Крым, Кав
каз, Сибирь: Алтай, Забайкалье, Тува, Якутия; Приморье, Сахалин, Се
верная Монголия, Корея, Северная Африка.

37. Crypturgus hispidulus  Thomson, 1870: (Karpiński, 1933b; Katalog 
fauny Puszczy..., 2001; Лукашеня, 2006, 2007, 2008). Основным кормо
вым растением является ель, реже повреждает сосну. На территории 
Национального парка массовый вид.

Трансевразиатский борео-монтанный вид. Северная, Центральная, 
Юго-Восточная и Восточная Европа, Сибирь, включая Алтай, Забайка
лье, Якутию, Приморье, Сахалин, Камчатка, Курилы.

38. Crypturgus pusillus  (Gyllenhal, 1813): (Karpiński, 1933b, Katalog 
fauny Puszczy..., 2001; Лукашеня, 2006, 2007, 2008). Основным кормо
вым растением является ель, реже повреждает сосну. На территории 
Беловежской пущи массовый вид.

Циркумполизональный вид. Европа, Крым, Кавказ, Малая Азия, Си
бирь, включая Алтай, Забайкалье, Якутию, Приморье, Сахалин, Курилы, 
Китай, п-ов Корея, Япония, Северная Африка (Алжир), Северная Аме
рика.

39. Trypodendron dom esticum  (Linaeus, 1758): (Tsinkevich, Aleksan
drowicz, Lukashenya, 2005). Кормовыми растениями являются дуб, клен, 
реже граб. Обычный вид, встречается в старовозрастных дубравах На
ционального парка, однако массовых поселений не образует.

Евро-кавказский вид. Европа, Крым, Кавказ.
40. Trypodendron lineatum  (Olivier, 1795): (Лобанов, 1971; Мерзлен- 

ко, 1977; Tsinkevich, Aleksandrowicz, Lukashenya, 2005; Лукашеня, 2006, 
2007, 2008). Кормовыми растениями являются ель и сосна. На террито
рии Национального парка -  вид, в массе встречающийся в ельниках.

Циркумтемператный вид. Европа, Кавказ, Северный Казахстан, Кир
гизия, Сибирь: Алтай, Тува, Забайкалье, Якутия; Приморье, Сахалин, 
Камчатка, Курилы, Монголия, Северный Китай, Япония, Северная Аме
рика.

41. Trypodendron signatum  (Fabricius, 1792): (Tsinkevich, Aleksand
rowicz, Lukashenya, 2005). Кормовыми растениями являются практичес
ки все лиственные породы. На территории Беловежской пущи регулярно 
встречается в древостоях с участием березы, ольхи, реже дуба. Массо
вых скоплений не образует.
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Трансевразиатский температный вид. Европа, Крым, Кавказ, Сибирь, 
включая Алтай, Туву, Якутию, Дальний Восток, Приморье, Сахалин, 
Монголия, Япония.

42. Xyleborus d ispar (Fabricius, 1792). Впервые указывается для 
территории Беловежской пущи. Кормовыми растениями являются дуб, 
клен, граб, береза, ольха, осина, реже заселяет яблоню, грушу, сливу. 
Обычный вид, встречается в различных древостоях с примесью дуба, 
однако массовых поселений не образует.

Циркумполизональный вид. Европа, Крым, Кавказ, Северный Казах
стан, Сибирь, включая Алтай, Туву, Забайкалье, Якутию, Приморье, Са
халин, Монголия, Япония, Северная Африка, Северная Америка.

Материал: квартал 808, 24.05.2005 г., 1 экз.; квартал 807,25.05.2005 г., 
под корой дуба, 1 экз.; там же, 25.05.2005 г., оконная ловушка, 4 экз.; 
там же, 03.06.2005 г., оконная ловушка, 1 экз.; квартал 829, 27.05.2005 г., 
оконная ловушка, 1 экз.; там же, 04.06.2005 г., оконная ловушка, 3 экз.; 
квартал 709, 09.06.2005 г., оконная ловушка, 2 экз., Лукашеня М.А.

43. Xyleborus cryptographus  (Ratzeburg 1837). Впервые указывает
ся для территории Беловежской пущи. Основным кормовым растением 
является осина, реже заселяет тополя.

Евро-обский вид. Европа, Крым, Кавказ, Северный Казахстан, Запад
ная Сибирь, включая Алтай.

Материал: квартал 681, 15.05.2005 г., 1 экз., Лукашеня М.А.
44. Xyleborus m onographus  (Fabricius, 1792): (Tsinkevich, Aleksand

rowicz, Lukashenya, 2005; Лукашеня, 2005). Кормовыми растениями яв
ляются дуб и клен. В Беловежской пуще обычный вид. Встречается во 
всех типах древостоев с примесью дуба, клена, ясеня.

Западно-палеарктический вид. Европа, Крым, Кавказ, Малая Азия, 
Северная Африка.

45. Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837): (Tsinkevich, Aleksand
rowicz, Lukashenya, 2005, Лукашеня, 2007). Заселяет дуб, граб, ясень, 
ольху, липу, березу, иву, ель, сосну. На территории Национального парка 
регулярно регистрируется в дубравах и ясенниках, однако массовых по
селений не образует.

Космополитический вид. Европа, Крым, Кавказ, Южный Казахстан, 
Средняя Азия, Иран, Сибирь: Тува, Забайкалье, Якутия; Приморье, 
Сахалин, Камчатка, Курилы, п-ов Корея, Китай (Северная Манчжурия), 
Монголия, Япония, Юго-Восточная Азия, Индия, Австралия, Гавайские 
острова, Северная и Южная Америка.

46. Trypophloeus granulatus  (Ratzeburg, 1837) [=bispinulus  Egg- 
ers, 1927]: (Karpiński, 1933b; Katalog fauny Puszczy..., 2001). Основным
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кормовым растением является осина, реже заселяет тополь. В наших 
сборах отсутствует.

Трансевразиатский суббореальный вид. Северная, Центральная и 
Восточная Европа, Крым, Кавказ, Западный Казахстан, Западная Си
бирь, включая Алтай, Приморье, Монголия.

47. Ernoporus tiliae (Panzer, 1793): (Karpiński, 1933b; Katalog fauny 
Puszczy..., 2001). Кормовым растением является липа. В наших сборах 
отсутствует.

Трансевразиатский температно-южносибирский вид. Европа, Север
ный Кавказ, Западная Сибирь, Приморье, Северная Корея.

48. Cryphalus saltuarius  Weise, 1891: (Karpiński, 1939; Katalog fauny 
Puszczy..., 2001; Лукашеня, 2007). Основным кормовым растением яв
ляется ель, реже заселяет сосну, можжевельник. В Беловежской пуще 
очень редок.

Трансевразиатский борео-монтанный вид. Северная, Центральная, 
Юго-Восточная и Восточная Европа, Кавказ, Сибирь, включая Алтай, За
байкалье, Якутию, Приморье, Северо-Восточный Китай.

49. Pityophthorus lichtenstein ii (Ratzeburg, 1837): (Karpiński, 1933b; 
Katalog fauny Puszczy..., 2001; Лукашеня, 2007). Кормовыми растениями 
являются сосна и ель. В наших сборах отсутствует.

Трансевразиатский температный вид. Европа, Крым, Кавказ, Север
ный Казахстан, Сибирь, включая Алтай, Прибайкалье, Якутию, Курилы, 
Монголия, Северный Китай.

50. Pityophthorus m icrographus  (Linnaeus, 1758): (Karpiński, 1933b; 
Katalog fauny Puszczy..., 2001; Лукашеня, 2007). Основным кормовым 
растением является ель, реже заселяет сосну. На территории Беловеж
ской пущи встречается нечасто.

Евро-байкальский вид. Европа, Сибирь (до Якутии и Байкала), Мон
голия.

51. P ityophthorus m orosovi Spessivtseff, 1926: (Karpiński, 1933b; 
Katalog fauny Puszczy..., 2001; Лукашеня, 2007). Кормовым растением 
является ель. В наших сборах отсутствует.

Евро-ленский вид. Северная, Центральная и Восточная Европа, За
падная и Восточная Сибирь, включая Алтай, Забайкалье.

52. Pityophthorus tragardhi Spessivtseff, 1922: (Karpiński, 1933b; Ka
talog fauny Puszczy..., 2001; Лукашеня, 2007). Основным кормовым рас
тением является ель, реже заселяет сосну. В наших сборах отсутствует.

Евро-ленский вид. Северная, Центральная и Восточная Европа, Се
верная Азия, Кольский п-ов, Урал, Западная и Восточная Сибирь, вклю
чая Алтай, Якутию, Нижнюю Тунгуску, Монголия.
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Таким образом, в настоящее время на территории белорусской части 
Беловежской пущи отмечено 52 вида жесткокрылых из семейства Sco- 
lytidae.

Виды Hylastes opacus, Hylesinus crenatus, H. fraxini, Scolytus mali, Or- 
thotomicus laricis, O. suturalis, Xyleborus dispar, X. cryptographus ранее 
на территории Национального парка не регистрировались, Phloeosinus 
thujae впервые указывается для территории Беларуси.

Следует отметить, что 12 видов короедов, приводимых для белорус
ской части Беловежской пущи, известны лишь по публикациям польских 
исследователей первой половины XX века, что требует подтвержде
ния их нахождения. К ним относятся: Pteleobius kraatzii, Hylesinus tora- 
nio, Polygraphus punctifrons, Carphoboms cholodkovskyi, Pityogenes qua
dridens, P. saalasi, Orthotomicus starki, Trypophloeus granulatus, Ernoporus 
tiliae, Pityophthorus lichtensteinii, P. morosovi, P tragardhi.

Анализ списка жесткокрылых семейства Scolytidae польской части 
Беловежской пущи (Katalog fauny Puszczy..., 2001), позволяет предпола
гать нахождение на территории Национального парка еще не менее 20 
ранее не регистрировавшихся видов.

Большинство отмеченных видов короедов (35) связано в своем раз
витии с деревьями хвойных пород. Один вид Xyleborinus saxesenii засе
ляет как лиственные, так и хвойные породы деревьев. Оценка состава 
и структуры комплекса жесткокрылых семейства Scolytidae различных 
пород деревьев, находящихся на разных стадиях разложения древеси
ны, показала, что практически все отмеченные виды заселяют физиоло
гически ослабленные деревья либо сухостой и ветровал текущего года, 
т. е. деревья, находящиеся на сколитидной стадии разрушения коры. 
Исключение составляют короеды из родов Crypturgus, Trypodendron, Xy
leborus, Xyleborinus, представители которых встречаются под корой и в 
древесине деревьев, находящихся на церамбицидной стадии разруше
ния коры.

Видами, доминирующими по относительному обилию среди всех 
представителей семейства, являются Crypturgus pusillus (29,65%), С. 
hispidulus (15,04%), Dryocoetes autographus (9,91%), Pityogenes chal- 
cographus (9,65%), Crypturgus cinereus (9,07%), Ips typographus (7,85%), 
Hylastes cunicularius (6,23%), Trypodendron lineatum (4,86%). Преоблада
ние данных видов очевидно связано с массовым усыханием ели на всей 
территории Национального парка.

В результате анализа хорологической структуры семейства Scolyti
dae Беловежской пущи для представителей данной группы насекомых 
установлено 15 типов ареалов, относящихся к 6 зоогеографическим
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комплексам: космополитический, мультирегиональный, голарктический, 
а также комплекс трансареалов: западно-центрально-палеарктический 
и западно-палеарктический (табл. 1).

Таблица 1
Зоогеографический состав населения жесткокрылых 

сем. Scolytidae, обитающих на территории 
Национального парка «Беловежская пуща»

Зоогеографические комплексы 
и типы ареалов

% соотношение видов

Космополитические 1,9

Космополитные 1,9

Мультирегиональные 5,8

Полирегиональные 5,8

Голарктические 15,4

Циркумтемператные 11,5

Циркумполизональный 3,9

Трансареалы 42,2

Транспалеарктические полигональные 9,6

Трансевразиатские температные 19,2

Трансевразиатские борео-монтанные 9,6

Трансевразиатские суббореальные 1,9
Трансевразиатские температно-южносибирские 1,9
Западно-центральнопалеарктические 17,3
Западно-центральнопалеарктические 1,9

Евро-ленские 9,6

Евро-байкальские 3,9

Евро-обские 1,9
Западнопалеарктические 17,5

Западнопалеарктические 11,5

Евро-кавказские 6

Как видно из таблицы 1, большинство видов (42,2%) имеет трансаре
алы, наименьшим числом представлен космополитический зоогеогра
фический комплекс (1,9%).
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Таким образом, большинство представителей семейства имеют ши
рокое распространение и встречаются не только в пределах Палеаркти- 
ки, но также в Новом Свете, а отдельные виды отмечены в ориенталь
ной области. Следует отметить, что практически все виды, входящие 
в состав космополитического, мультирегионального и голарктического 
зоогеографических комплексов, а также комплекса трансареалов свя
заны в своем развитии с древесиной хвойных пород деревьев. Широ
кое распространение древостоев с участием деревьев хвойных пород, 
а также возможность смены короедами кормовой породы в различных 
частях своего ареала очевидно и обусловили хорологические особен
ности данных видов.

Представляет интерес характер распространения Xyleborinus sax- 
esenii, обладающего ареалом космополитного типа, который, вероятно, 
обусловлен его антропогенным расселением, а также способностью 
развиваться в древесине многих пород деревьев, как лиственных, так 
и хвойных.

Выводы

В настоящее время видовой состав короедов Национального парка 
Беловежская пуща включает 52 вида. Впервые для белорусской части 
Беловежской пущи приводится 9 видов короедов. Вид Phloeosinus thujae 
впервые указывается для территории Беларуси.

Большинство короедов Национального парка связано в своем раз
витии с деревьями хвойных пород. Практически все отмеченные виды 
заселяют физиологически ослабленные деревья, либо сухостой и вет
ровал текущего года, т. е. деревья, находящиеся на сколитидной стадии 
разрушения коры.

Среди всех представителей семейства доминирующими по отно
сительному обилию видами являются Crypturgus pusillus (29,65%), С. 
hispidulus (15,04%), Dryocoetes autographus (9,91%), Pityogenes chal- 
cographus (9,65%), Crypturgus cinereus (9,07%), Ips typographus (7,85%), 
Hylastes cunicularius (6,23%), Trypodendron lineatum (4,86%).

Для представителей семейства выделены 15 типов ареалов, объеди
ненных в 6 зоогеографических комплексов. 42,2% выявленных видов 
относится к комплексу трансареалов, наименьшим числом видов пред
ставлен космополитический зоогеографический комплекс (1,9%).

Автор выражает глубокую признательность В.А. Цинкевичу и
С.К. Рындевичу за ценные советы и рекомендации, высказанные в про
цессе подготовки работы.
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Summary

M.A. Lukashenya

THE REVIEW OF BARK BEETLS FAMILY 
(COLEOPTERA, SCOLYTIDAE) OF THE NATIONAL PARK 
BELOVEZHSKAYA PUSHCHA
The paper contains data about 52 species of Scolytidae family beetles of the 
national park “Belovezshskaya Puscha”. Nine species are firstly registered on 
the territory of the national park. One species, Phloeosinus thujae, is firstly 
registered on the territory of Belarus.
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В О Д Н Ы Х  ОБЪ ЕКТОВ Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О  П А Р КА  

«Б Е Л О В Е Ж С КА Я  П У Щ А » . КАТАЛО Г

Ю.Г. ГИГИНЯК*, В.М. БАЙЧОРОВ*, В.В. ВЕЖНОВЕЦ* 
Т.М .ЛАЕНКО * И.Ю. ГИГИНЯК*, З.И. ГОРЕЛЫШЕВА**,
И.Г. ТИЩ ИКОВ***

Государственное научно-производственное объединение 
«Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по биоресурсам»
**Белорусский государственный медицинский университет 
*** Департамент по гидрометеорологии Минприроды 
Республики Беларусь

Исследование видового разнообразия гидробиоценозов заповедных 
территорий является одним из основных условий создания специали
зированных баз данных. В Республике Беларусь одной из важнейших 
научных и народно-хозяйственных задач признано сохранение и устой
чивое использование биологического разнообразия. Разработаны Наци
ональная стратегия и план действий в области сохранения и устойчиво
го использования биологического разнообразия.

Особо охраняемые территории, как наименее трансформированные 
и мало подверженные антропогенному прессу, являются основными ре
зерватами не только редких животных и растений, но и всего генофон
да биоты. Однако, несмотря на всемирную значимость Национального 
парка «Беловежская пуща», до настоящего времени целенаправленно
го изучения видового разнообразия водных объектов белорусской части 
пущи не проводилось.

Частично исследования фауны планктона и бентоса выполнены спе
циалистами Гомельского государственного университета и Белгидроме- 
та в рамках мониторинговых исследований.

Инвентаризация зоопланктона, проведенная в восьмидесятых го
дах на отдельных водных объектах пущи, позволила выявить 79 видов 
и форм, из них 36 -  коловраток, 43 -  ракообразных (Рассашко, Савиц
кий, 1989, 2001; Рассашко, 1994, 1999; Савицкий, Рассашко, 1999). В 
вышеперечисленных публикациях приведены обобщенные данные в

http://www
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основном для рек, а основное внимание уделено только одной груп
пе -  ракообразным. Также не приводятся конкретные фаунистические 
списки для исследованных водоемов. Коловратки (Rotifera), как один из 
важных компонентов зоопланктона, изучены недостаточно. Наибольшее 
биологическое разнообразие зоопланктона обнаружено в реке Наревке, 
причем, как отмечают авторы, каждый из водотоков, при наличии об
щих видов, имеет своеобразный видовой состав зоопланктона. Но даже 
эти частичные сведения не вошли в общий каталог фауны Беловежс
кой пущи (Katalog fauny Puszczy Białowieskiej, 2001), опубликованный в 
Польше. Неполные данные по малым рекам опубликованы нами в мате
риалах конференции (Вежновец, 2008).

В девяностых годах прошлого века были проведены отдельные 
исследования макрозообентоса водотоков, расположенных на тер
ритории Беловежской пущи. В частности, одной из таких работ явля
ется статья Г.М. Тищикова и И.Г. Тищикова «Таксономический состав 
и структура сообществ донных макробеспозвоночных бассейнов рек 
Западный Буг и Нарев». В этих реках наибольшим таксономичес
ким разнообразием характеризовались личинки комаров-звонцов 
Chironomidae (100 видов и форм), среди которых преобладали пред
ставители подсемейства Chironominae (56 видов и форм). Субдоми
нанты были представлены Mollusca и Trichoptera -  по 41 виду и форме. 
В фауне исследованных водотоков были широко представлены пре- 
димагинальные стадии амфибиотических насекомых относящиеся к 
организмам-индикаторам чистой воды -  4 вида Plecoptera, 19 видов 
Ephemeroptera и 41 вид Trichoptera. Как правило, в донных ценозах от
дельных створов этих рек насчитывалось от 40 до 60 видов и форм 
гидробионтов, включая представителей таких важных в индикацион
ном отношении групп, как веснянки (до двух видов в реках Нарев, Ко
лонка и ручей Песец), поденки (до 5 видов в реках Рудавка и Лесная 
Правая), а также от 3 до 8 видов ручейников.

Эти исследования, проведенные в прошлом веке, были посвящены 
в основном рекам и не охватывали все типологическое разнообразие 
гидробиоценозов территории Беловежской пущи. Однако они являются 
первоначальным ориентиром для оценки таксономического разнообра
зия гидробионтов пущи, что позволяет считать их началом мониторинго
вых наблюдений при их дальнейшем продолжении.

Таким образом, до настоящего времени отсутствует обобщенная 
сводка о современном состоянии видового разнообразия водных объ
ектов Национального парка «Беловежская пуща». При составлении ка
талога мы сознательно не включали данные, полученные ранее, однако
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необходимо подчеркнуть, что почти все указанные виды были обнару
жены нами и вошли в каталог.

Основной же целью настоящей работы было дать именно современ
ную оценку водной флоры и фауны Национального парка, полученную 
нами на различных водных объектах при комплексных исследованиях. 
Ценность данной работы, ее комплексная направленность как раз и 
состоит в том, что отбор проб фитопланктона, зоопланктона и макро
зообентоса в каждом биотопе производился единовременно, что поз
волило выявить некоторые закономерности и связи между разными 
таксономическими группировками в реальном времени.

Исследования, послужившие основой для составления современно
го каталога основных сообществ водной биоты -  фитопланктона, мак
рофитов, зоопланктона и зообентоса, были проведены на водотоках и 
водоемах, расположенных на территории Национального парка «Бело
вежская пуща» в течение разных сезонов 2007-2008 гг.

в реках:
Колонка, Ломовка, Нарев, Наревка, Ясельда, Рудавка, Немержан- 

ка, Лесная Правая, Лесная Левая, Вишня, Белая, Зубрица, Соломенка, 
Гвозна, Переровница, Кароватка, Палична;

ручьях: Андрей, Ослиный, у пруда вдхр. Лавы;
водохранилищах: Большое Лядское, Промежуточное, Хмелевское, 

Сипурка, Лавы, Переров;
других водоемах: родник у р. Белой, водоем -  бывшие торфоразра

ботки, Чепелевское багно, искусственный водоем -  Дуб (квартал 722в), 
пруды искусственные (Панские) (дер. Шишово).

Таким образом, гидробиологическими исследованиями были охваче
ны все основные типы постоянных водных объектов, расположенные на 
территории Национального парка, -  реки, водохранилища, ручьи, родни
ки, пруды, водоемы на месте торфоразработок, что позволило достаточно 
полно описать современное состояние видового богатства гидробионтов.

За исследованный период в водных объектах пущи обнаружено 
186 видов фитопланктона, 223 вида зоопланктона, 213 видов зообен
тоса, 59 видов макрофитов, что в сумме составило 681 вид. Для данно
го региона это может считаться очень хорошим показателем, исходя из 
специфичности исследованных водных объектов.

Видовое разнообразие гидробионтов, представляющих биоту во
доемов и водотоков, расположенных на территории НП «Беловежская 
пУЩа», довольно специфично для многих водных объектов.

Если водохранилища находятся практически в стационарном состоя
нии, адаптированные к условиям заповедных ландшафтов, то речные вод-
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ные массы формируются из первичных континентальных вод с водосбор
ных площадей, находящихся в разных ландшафтных условиях. Многое в 
качестве воды и составе ее обитателей зависит от того, из чего формирует
ся состав этих вод и по каким территориям проложено русло водотоков.

На видовой состав оказывают влияние и ландшафтные особенности 
территорий, где проложены русла водотоков. Существует еще и транс
граничный эффект, заключающийся в степени длительности протекания 
реки по территории отдельных государств, что предполагает возмож
ность инвазии чужеродных видов.

В этом отношении территорию НП «Беловежская пуща» можно от
нести к средней степени насыщенности такими реками. Основными 
трансграничными водотоками здесь являются реки Нарев, Колонка и 
Лесная Правая.

Первые две реки с территории Нацпарка попадают на территорию 
Польши и формируют, в конечном счете, качество воды и водную био
ту польской части этих рек. Река Лесная Правая, наоборот, несет свои 
воды с польской стороны и способна внести коррективы в аналогичные 
компоненты белорусской части этой реки и ее притоков.

Обычно в слабо нарушенной человеком природе, какой является 
пуща, естественные условия жизни в воде достаточно однородны. Там 
же, где условия среды резко колеблются на относительно небольшом 
пространстве, возникает мозаика биотопов, и, как следствие, -  неодина
ковое видовое разнообразие.

Согласно принципа континуума или принципа Раменского -  Глизо- 
на широкое перекрытие экологических амплитуд и рассредоточенность 
центров распределения популяций вдоль градиента среды приводит к 
плавному переходу одного сообщества в другое, поэтому, как правило, 
не образуется строго фиксированных сообществ.

В реках, протекающих по территориям со слабой антропогенной на
грузкой, местные популяции гидробионтов в некоторых водотоках десят
ками лет испытывают одни и те же воздействия, особенно абиотических 
факторов, что в определенной степени сказывается на константе их ви
дового состава.

Можно обратить внимание на тот факт, что так называемый принцип 
разнообразия условий биотопа -  чем разнообразнее условия жизни в 
реках, тем больше число видов в заселяющем его биоценозе -  в боль
шинстве случаев применим к рекам с естественными, не канализиро
ванными руслами, какими богата пуща.

Канализированность рек является неблагоприятной ситуацией для 
биоты. Именно в таких неблагоприятных условиях, или условиях эко
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логической монотонности, число видов мало и межвидовая конкуренция 
снижается.

Мы уже отмечали, что такую экологическую монотонность можно 
наблюдать на большинстве рек пущи за счет спрямления их русел на 
больших участках, что, естественно, сказывается, в первую очередь, на 
видовом разнообразии, его бедности, в то время как численность отде
льных видов может быть достаточно высокая для этих в целом неболь
ших водотоков.

Несмотря на относительную однородность ландшафтных зон пущи, 
по которым протекают реки, число экологических ниш может возрастать 
при пространственном переходе одного биоценоза в другой. Обычно это 
можно наблюдать на границах биотопов. Отсюда вытекает и правило 
экотона, или краевого эффекта, -  на стыках биоценозов увеличивает
ся число видов и особей в них. Такой эффект возможен на участке со
единения канализированного и естественного русла, что также присуще 
многим водным объектам пущи.

Однако увеличение видового разнообразия может происходить и 
быть глобально нарушено в данном биотопе и даже в целом на данном 
объекте за счет инвазии чужеродных видов, каким для Национального 
парка является американский полосатый рак. Внедрившись в экосисте
му, такой чужеродный вид занимает и осваивает свою экологическую 
нишу, сужает возможности менее конкурентоспособных видов и тем 
ведет к их исчезновению или лишь слегка видоизменяет экологические 
ниши функционально близких видов, создавая предпосылки для сокра
щения их численности или, иногда и наоборот, массового размножения.

Исходя из того, что на территории Национального парка находится 
водораздел Балтийского и Черноморского бассейнов, необходимо про
ведение мониторинговых наблюдений, особенно на трансграничных ре
ках, что позволит оценить степень инвазии чужеродных видов на нашу 
территорию, в данном случае видов, принадлежащих к Балтийскому 
бассейну. То же можно ожидать и со стороны Черноморского бассейна, к 
которому относится, в частности, река Ясельда.

Проведенные исследования позволили зафиксировать новые точки 
обитания видов, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь:

Bervla erecta (Huds.) C o v - Берула (сиелла) прямая. Макрофит, река 
Лесная Левая, дер. Чемеры-1, а также в р. Белой и в роднике у р. Белой. 
Статус охраны -  III категория (VU). В Беларуси сиелла находится на се
веро-восточной границе европейской части ареала;

Dolomedes plantarius (Clrrck, 1758) -  Большой сплавной паук. Обна
ружен в реке Вишня, дер. Дедовка;
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Hirudo medicinalis (Linnaeus, 1758) -  медицинская пиявка. Обнаруже-

Н3 Из^редставитеяей инвазивной фауны впервые, для данного реги
она обнаружен американский полосатый рак -  Orchonectus limosus 
пеке Колонка Этот рак отмечен также в реке Наревка

KDOMe этого в составе зоопланктона обнаружено 10 новых для Бе
ларуси видов, в основном представителей коловраток,^ что еще* раз 
ппптвеожлает необходимость дальнейших исследовании^ по изучению 
имлового разнообразия гидробионтов на этой уникальной территории, 
а также ееРпотенциальных возможностей в отношении обнаружения но-

«Беловежская n la » ,  и в частности, ее генеральному директору Нико- 
лаю Николаевичу Бамбизе за поддержку при проведении Работ, Анне 
Витальевне Денгубенко за безотказную помощь и выручку, Николаю 
Даниловичу Черкасу, помощнику и квалифицированному проводнику 
время исследований.
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Основу фаунистических комплексов зоопланктона составляют 
обычные широкораспространенные виды, характерные для водо
емов и водотоков. Кроме этих фоновых видов, в зоопланктоне вод
ных экосистем Беловежской пущи обнаружен ряд редких и 9 новых 
для фауны водоемов Беларуси видов. Большинство этих животных 
зарегистрировано ранней весной (апрель) в реках и относятся к мел
ким формам коловраток. Обращает на себя внимание тот факт, что 
до 50% фауны зоопланктона найдено только в одном местообитании, 
что свидетельствует о своеобразии фауны изученных водоемов.
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Таким образом, впервые составлен каталог основных сообществ 
(фитопланктон, высшая водная растительнось, зоопланктон и зообен
тос) водных экосистем Национального парка «Беловежская пуща». По
лучены базовые данные по биологическому разнообразию основных 
типов гидросистем, характерные как для пущи, так и водоемов данно
го региона. Найден 681 вид и разновидностей животных и растений, из 
них -  186 видов фитопланктона, 58 видов макрофитов, 223 вида зоо
планктона, 213 видов зообентоса, среди которых есть ряд редких, новых 
и охраняемых видов.

Полученные материалы существенно расширили представление о 
видовом богатстве гидрофауны пущи. Они послужат основой монито
ринговых исследований, кадастрового описания территории, планов уп
равления и дальнейшего изучения водных экосистем.
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U.G. Giginyak, V.M. Baichorov, V.V. Vezhnovets, T.M. Laenko,
I.Y. G iginyak, Z.l. G orelysheva, I.G. T ischikov

CURRENT STATE OF AQUATIC FLORA AND FAUNA 
OF WATER BODIES OF THE NATIONAL PARK 
“BELOVEZHSKAYA PUSCHA”. CATALOG

The modern taxonomic assessment of aquatic flora and fauna in the reservoirs 
of different types of The National Park “Belovezhskaya Puscha” is given. 
Rivers, reservoirs, streams, springs, ponds, peatbogs were, investigated. 
186 species of phytoplankton, 223 species of zooplankton, 213 species of 
benthos, 59 species of macrophytes, with total amount of 681 species were 
revealed.
Species included in the Red Data Book of Belarus were found: Berula erecta 
(Huds.) cov. (Siella erecta) -  Beroul (siella) direct (macrophages), large alloy 
spider -  Dolomedes plantarius (Clrrck, 1758) and the medical leech Hirudo 
medicinalis. 10 new species for Belarus were found in the composition of 
zooplankton.
Among the representatives of invasive fauna the American striped cancer -  
Orchonectus limosus was found for the first time for the region.
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УДК 595.745:591.342.5: 502.4 (476.7)

ЛИЧИНКИ РУЧЕЙНИКОВ ( TRICHOPTERA)
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БЕЛ О ВЕЖ СК А Я ПУЩ А»

и.ю. гигиняк
Государственное научно-производственное объединение
«Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по биоресурсам»

Национальный парк «Беловежская пуща» представляет собой уни
кальный природный комплекс на стыке Центральной и Восточной Ев
ропы, где сохранились древнейшие леса, типичные для равнин Сред
ней Европы. Такие первозданные условия способствовали сохранению 
здесь редких и реликтовых форм растений и животных.

В водных объектах Беловежской пущи обитает более 220 видов мак
розообентоса, важную роль среди которых играют личинки ручейников 
(Гигиняк Ю., Байчоров, Гигиняк И., 2007, 2008). Однако до настоящего 
времени представители отряда Trichoptera на данной территории прак
тически не изучались (Гигиняк, 2008).

Ручейники являются оксифильными животными, требовательными к 
чистоте воды. Большинство их видов являются стенотопными, приуро
ченными к определенным биотопам.

В последние десятилетия трансформация водных объектов в Европе 
привела к ухудшению среды обитания гидробионтов, в результате чего 
многие стенобионтные виды ручейников находятся на грани исчезнове
ния. На территории Беларуси масштабы загрязнения водных экосистем 
меньше, чем в европейских странах и многие редкие западноевропейс
кие виды имеют здесь более широкое распространение (Гигиняк, 2005; 
Giginyak, 2008). Стоит отметить, что на территории Беларуси предста
вители отряда Trichoptera не охраняются и не представлены в Красной 
книге Республики Беларусь.

Целью данной работы было установление видового состава личи
нок ручейников в водных объектах Национального парка «Беловежская 
пуща» и анализ их охранного статуса по европейским критериям.

Объекты и методы исследований

Основой для работы послужили сборы, проведенные на водотоках 
и водоемах Национального парка «Беловежская пуща» в 2007-2008 гг.
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Было обследовано 23 водных объекта. При сборе материала придержи
вались принципа охвата различных биотопов. Основным методом сбора 
личинок ручейников был отлов при помощи гидробиологического сачка 
(диаметром 20-30 см), а также ручной сбор.

Результаты исследований и их обсуждение

В результате исследований было отмечено 35 видов личинок ручейни
ков из 6 семейств. Наиболее часто встречаемыми оказались виды с ши
рокой экологической пластичностью, такие как: Glyphotaelius pellucidus 
Retzius, 1783, Limnephilus rhombicus (L , 1758), Limnephilus stigma (Cur
tis, 1834), а также представители рода Anabolia sp. (табл. 1).
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Анализ наших и литературных данных по редким видам ручейников 
Беларуси и Европы позволил выделить из водных объектов Беловежс
кой пущи виды, которые находятся под охраной в европейских странах 
(табл. 2).

Таблица 2
Виды ручейников из водных объектов Национального парка 

«Беловежская пуща», занесенные в списки редких и исчезающих
объектов европейских стран

Вид Статус

1. Grammotaulius nigropunctatus 
Retzius, 1783

LC -  Венгрия (Nogradi, Ucherkovich, 
1998)

2. Glyphotaelius pellucidus Retzius, 
1783

LC -  Венгрия (Nogradi, Ucherkovich, 
1998)

3. Halesus radiatus 
(Curtis, 1834)

EN -  Венгрия (Nogradi, Ucherkovich, 
1998)

4. Ironoquia dubia 
(Stephens, 1837)

VU -  Германия (Klima, 1998),
NT -  Венгрия (Nogradi, Ucherkovich, 
1998), Норвегия (Markku, 2008)

5. Limnephilus borealis Zetterstedt, 
1840

LC -  Польша (Szczęsny, 1992)

6. Limnephilus flavicomis 
(F., 1787)

LC -  Венгрия (Nogradi, Ucherkovich, 
1998)

7. Limnephilus fuscinervis Zetterstedt, 
1840

DD -  Польша (Szczęsny, 1992),
EN -  Германия (Klima, 1998), 
редкий вид в Дании (Иванов, 2000)

8. Limnephilus ghseus 
(U  1758)

LC -  Венгрия (Nogradi, Ucherkovich, 
1998)

9. Limnephilus lunatus 
Curtis, 1834

LC -  Венгрия (Nogradi, Ucherkovich, 
1998)

10. Limnephilus nigriceps Zetterstedt, 
1840

Находится под угрозой исчезнове
ния в Германии (Klima, 1998),
ЕХ -  Венгрия (Nogradi, Ucherkovich, 
1998)

11. Limnephilus rhombicus 
(L, 1758)

LC -  Венгрия (Nogradi, Ucherkovich, 
1998)

12. Limnephilus stigma 
(Curtis, 1834)

EN -  Венгрия (Nogradi, Ucherkovich, 
1998)
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Продолжение таблицы 2
Вид Статус

13. Limnephilus subcentralis 
Brauer, 1857

Редкий вид в Дании (Иванов, 2000),
VU -  Германия (Klima, 1998),
EN -  Венгрия (Nogradi, Ucherkovich, 1998)

14. Phacopteryx brevipennis 
(Curtis, 1834)

VU -  Германия (Klima, 1998)

15. Potamophylax rotundipennis 
(Brauer, 1857)

Редкий вид в Дании (Иванов, 2000), 
NE -  Венгрия (Nogradi, Ucherkovich, 
1998)

16. Oligostomis reticulata 
(L, 1761)

VU -  Венгрия (Nogradi, Ucherkovich, 
1998), Германия (Klima, 1998),
CR-Норвегия (Szczęsny, 1992)

17. Phryganea bipunctata 
Retzius, 1783

EN -  Венгрия (Nogradi, Ucherkovich, 
1998)

18. Neureclipsis bimaculata 
(L, 1758)

LC -  Венгрия (Nogradi, Ucherkovich, 
1998)

19. Polycentropus flavomacula- 
tus Pictet, 1834

EN -  Венгрия (Nogradi, Ucherkovich, 
1998)

20. Polycentropus irroratus 
Curtis, 1835

VU -  Дания (Иванов, 2000),
CR -  Германия (Klima, 1998),
EN -  Венгрия (Nogradi, Ucherkovich, 
1998)

21. Athripsodes aterrimus 
(Stephens, 1836)

LC -  Венгрия (Nogradi, Ucherkovich, 
1998)

22. Triaenodes bicolor 
(Curtis, 1834)

NT -  Венгрия (Nogradi, Ucherkovich, 
1998)

23. Hydropsyche angustipennis 
(Curtis, 1834)

LC -  Венгрия (Nogradi, Ucherkovich, 
1998)

24. Hydropsyche pellucidula 
Curtis, 1934

LC -  Венгрия (Nogradi, Ucherkovich, 
1998)

Примечание: для включения того или иного вида в Списки охраняемых объектов 
МСОП (Международный союз охраны природы) выработаны и применяются следу
ющие критерии (Красная книга..., 2008): (Е Х )- исчезнувшие; (EW) -  исчезнувшие в 
дикой природе; (CR) -  находящиеся в критическом состоянии; (EN) -  находящиеся 
в опасном состоянии; (VU) -  уязвимые; (LC) -  вызывающие наименьшие опасения; 
(DD) -  недостаток данных; (NT) -  неоцененные.
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Как видно из таблицы 2, 25 видов из 35, отмеченных для Беловежс
кой пущи, занесены в списки для охраны ряда европейских стран. Шесть 
видов Polycentropus irroratus, Oligostomis reticulata, Limnephilus subcen- 
tralis, Limnephilus nigriceps, Limnephilus fuscinervis, Ironoquia dubia можно 
выделить как наиболее уязвимые, находящиеся на грани исчезновения 
в Германии, Дании и Венгрии.

Polycentropus irroratus -  реофильный вид, предпочитающий неболь
шие реки (Определитель..., 2001), был отмечен в р. Ломовка. Уязвимый 
в Дании, находящийся в критическом состоянии в Германии и в опасном 
состоянии в Венгрии.

Oligostomis reticulata (рис. 1) населяет проточные озера и небыстрые 
ручьи с темной болотной водой (Определитель..., 2001), был найден в 
реках Зубрица и Переровница. Уязвим в Венгрии и Германии, находится 
в критическом состоянии в Норвегии.

Рисунок 1. Личинка Oligostomis reticulata
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Рисунок 2. Личинка Limnephilus subcentralis

Limnephilus subcentralis (рис. 2), обитатель стоячих вод (Определи
тель..., 2001), отмечен в реках Нарев и Лесная Правая. Редкий вид в 
Дании, уязвим в Германии и находится в опасном состоянии в Венгрии.

Рисунок 3. Личинка Limnephilus nigriceps

Limnephilus nigriceps (рис. 3) предпочитает пруды, озера и медленные 
реки (Определитель..., 2001), отмечен в реках Нарев, Немержанка и Гвоз- 
на. Находится под угрозой исчезновения в Германии, исчез в Венгрии.
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Рисунок 4. Личинка Limnephilus fuscinervis

Limnephilus fuscinervis (рис. 4) населяет озера и пруды (Определи
тель..., 2001). Отмечен в реках Нарев, Рудавка, Немержанка. Находится 
в опасном состоянии в Германии, редкий вид в Дании, недостаток дан
ных по распространению в Польше.

Ironoquia dubia предпочитает ручьи и канавы (Определитель. .., 2001), 
найден в р. Немержанка. Уязвим в Германии.

Таким образом, нашими исследованиями еще раз подтверждается 
уникальность территории Национального парка «Беловежская пуща» 
как резервата и генофонда уникальных видов, в частности, таких оби
тателей водотоков и водоемов, как личинки ручейников. Одной из осо
бенностей этой территории является чистота водных объектов, что поз
воляет обитать в них видам, наиболее чувствительным к качеству воды, 
таким как личинки ручейников, поденок и веснянок.

Достаточно сказать, что здесь, в пуще, некоторые виды, занесенные 
в Красные списки в Европе, обнаружены сразу в нескольких водных 
объектах, например, Limnephilus rhombicus -  в 17 водоемах, Limnephi
lus stigma -  в 9 водоемах, Glyphotaelius pellucidus -  в 8 водоемах, Lim
nephilus lunatus -  в 6 водных объектах.

Выявленные в Национальном парке представители редких в Европе 
видов личинок ручейников могут быть интересны для изучения учены
ми из других стран, как гидробиологов, так и энтомологов, в частности, 
трихоптерологов. Привлечение иностранных ученых для совместных ис
следований в области трихоптерологии позволят еще больше поднять
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уровень научных исследований в Национальном парке «Беловежская пуща».
Выводы

На территории Национального парка «Беловежская пуща» имеются 
благоприятные условия для сохранения редких видов ручейников. От
мечено 35 видов Trichoptera из 6 семейств, 25 из которых занесены в 
списки охраняемых объектов европейских стран.

Считаем целесообразным рекомендовать проведение на территории 
Национального парка «Беловежская пуща» дополнительных исследова
ний, в результате которых будет составлен Список редких видов Trichop
tera, дополняющий аналогичные списки для Беларуси, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья.
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Summary

I.U. Giginyak
CADDISFLY LARVAE (TRICHOPTERA) OF THE NATIONAL PARK 
“BELOVEZHSKAYA PUSHCHA”
35 species of Caddisfly larvae of the 6 families were revealed. The most 
frequently identified were species with wide ecological plasticity, such as: 
Glyphotaelius pellucidus Retzius, 1783, Limnephilus rhombicus (L., 1758), 
Limnephilus stigma (Curtis, 1834), as well as representatives of the genus
Anabolia sp.
25 species of Trichoptera are included in the Red Lists of some European 
countries.
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УДК 595.36:502.4(476.7)

АМ ЕРИКАНСКИЙ ПОЛОСАТЫЙ РАК 
ORCONECTES LIMOSUS (RAFINESQ UE, 1817)

В НАЦИОНАЛЬНОМ  ПАРКЕ «БЕЛ О ВЕЖ СК А Я ПУЩ А»

В.М. БАЙЧОРОВ, Ю.Г. ГИГИНЯК

Государственное научно-производственное объединение
«Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по биоресурсам»

Американский полосатый рак относится к пресноводному роду Огсо- 
nectes, который широко распространен на американском континенте и в 
настоящее время насчитывает 84 вида (Ortonectes. Wikipedia).

Виды рода Orconectes играют значительную роль в трофических це
пях водоемов. Они могут активно снижать численность некоторых видов 
водных беспозвоночных, включая такой важный для человека вид как 
дрейссена (Perry, Lodge, Lamberti et al., 2007). Кроме этого в их рацион 
входят и другие представители зообентоса -  Hydroidea, Gastropoda, Dip- 
tera, Tricladida, Trichoptera.

Американский полосатый рак составляет 49% биомассы макрозообен
тоса в некоторых мезотрофных озерах и от 35 до 81% рациона рыб 
(Haerter-Borer, Zak, Eckmann et al., 2005), что говорит о его важной роли в 
водных экосистемах. В обычном мезотрофном озере Orconectes limosus 
при средней длине в 6 см в литорали может достигать до 2200 экз/га и 
32,2 кг/га.

Этот вид считается самым распространенным видом раков в Север
ной Америке. Экологические особенности американского полосатого рака 
способствовали его целенаправленному вселению в водоемы Европы. 
Североамериканский вид Orconectes limosus был интродуцирован в Гер
манию в 1890 году, во Францию в 1911-1913 гг. и в Польшу в 1944 г.

В Европе популяции Orconectes limosus могут достигать большой 
плотности, хотя по общему размеру особи этого вида значительно мень
ше аборигенных видов речных раков. В отличие от местных видов, он 
толерантен к условиям дефицита кислорода эвтрофных и загрязненных 
вод.

Заселенный в водоемы Европы, американский полосатый рак по 
физиологической адаптации отличается от местных видов. Его можно

http://www
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отнести к r-селективным видам с относительно коротким жизненным 
циклом, высокой плодовитостью, высокой степенью роста и адаптацией 
к меняющимся условиям среды. Многие из этих характеристик способс
твуют активному распространению американского полосатого рака в но
вые места обитания. Его быстрое популяционное развитие и пищевая 
деятельность могут оказывать значительное конкурентное воздействие 
на аборигенных речных раков, состав и функционирование пресновод
ных пищевых цепей.

Кроме того, Orconectes limosus является резистентным к рачьей чуме 
и, следовательно, может быть переносчиком этого заболевания (Ап Up
dated Classification...).

В настоящее время, путем вселения и естественного распростране
ния американский полосатый рак выявлен во многих европейских стра
нах (Тематический доклад..., Ап Updated Classification..., Pavlovic, Milos
evic, Borkovic et al., 2006).

Австрия. Был вселен в 1970 г. и теперь найден в 11 водотоках.
Бельгия. Вторжение происходило из Германии и Франции, вероятно 

в конце 1950-х годов. Широко распространен (30 рек, 103 озера).
Британские острова. Имеется только три сообщения об обнаруже

нии американского полосатого рака в водоемах Англии. Об его присутс
твии в Ирландии сведений нет. Появился в 1995 г. Не выявлено угроз для 
аборигенного белого рака, хотя существует возможность дальнейшей 
инвазии и вектор опасности для распространения рачьей чумы. (Practi
cal Fishkeeping Magazine, Holdich, Black, 2007).

Венгрия. Был ввезен в 1960 году и теперь распространен на севере 
и юге Венгрии. Быстро распространяется в дельте Дуная.

Германия. Известно 46 популяций. Основные коридоры распростра
нения -через Одер, Рейн, Везер, Майн.

Италия. Культивируется в искусственных условиях. Широко распро
странен в естественных водоемах в центральных и северных частях 
Италии.

Литва. Попал в страну из Польши в 1995 г. Присутствует в 10 водо
емах в трех областях на юге и западе Литвы.

Люксембург. Распространен очень широко, особенно в реке Мозель 
на границе с Францией и Германией, куда проник из р. Рейн.

Нидерланды. Вероятно, проник из Бельгии и Германии. Был обнару
жен в 1968 г. и теперь является обычным видом.

Польша. Распространился на ее территорию из Германии. Отмечен 
на 75% территории.

Россия. Из Польши и Литвы проник в Калининградскую область.
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Сербия. Распространен по руслу Дуная.
Франция. Был ввезен между 1911-1913 гг. из Германии. Распростра

нен повсеместно.
Чешская Республика. Попал в северную часть Чехии из Германии 

приблизительно 15-20 лет назад и теперь получил широкое распростра
нение в реках Эльбе и Влтаве и некоторых их притоках.

Швейцария. Проник после 1972 г., особенно в западные озера и 
реки.

Беларусь. По некоторым сведениям, на территории Беларуси аме
риканский полосатый рак был впервые выявлен еще в 1956 г. Однако 
документального подтверждения этого факта мы не нашли. В 1997 г. 
американский полосатый рак был обнаружен на территории Гроднен
ской области в пограничных с Польшей и Литвой реках: Черная Ганча, 
Шлямица, Марыха и Неман (Alekhnovich, Ablov, Kulesh et al., 1999). Дан
ный путь его распространения с территории Польши проходит через Ав
густовский канал. На сегодняшний день этот чужеродный вид выявлен 
нами на территории Беларуси по течению реки Немана от границы с 
Литвой. Рак был обнаружен вблизи поселка Гожа, расположенного вниз 
по течению р. Неман от г. Гродно. Следующими пунктами обследова
ния на р. Неман были Лунна, Мосты и Морино. Во всех пунктах облов 
производился сачком в литоральной зоне реки до глубин 1,5 м. Обсле
довались различные биотопы -  песчаные, каменисто-галечные, заросли 
прибрежных макрофитов, наносные грунты. Все раки были отловлены в 
зарослях прибрежных макрофитов на глубинах, не превышающих 0,5 м. 
Течение в этих местах сильно ослаблено, но в то же время имеется хо
роший газовый режим водотока.

Следует заметить, что Неманский вектор инвазии, который практи
чески достиг верховьев реки, относится к Балтийскому водному бас
сейну.

Второй вектор распространения американского полосатого рака идет 
через реки и каналы Беловежской пущи.

В 2006 г. нами был обнаружен американский полосатый рак Orco
nectes limosus в реке Колонка, правом притоке р. Нарев. Река Колон
ка представляет собой малый водоток шириной не более 3-5 метров, 
но с относительно сильным течением, при наличии порогов и зарослей 
макрофитов. По свидетельству местных жителей, отмечено нахождение 
американского полосатого рака в реках Нарев и Наревка.

В 2009 г. американский полосатый рак в большом количестве обна
ружен в р. Лесная Левая, которая, сливаясь с р. Лесная Правая образу
ет р. Лесная. Перечисленные выше реки, протекающие по территории
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пущи, также, как и Неман, принадлежат к Балтийскому водному бассей
ну. Их сток направлен из Беларуси на территорию Польши.

Таким образом, инвазия раков происходит против течения. Вполне 
возможно, что по системе каналов эти животные проникли и в водотоки 
Черноморского водного бассейна. Имеется устное свидетельство об об
наружении американского полосатого рака в р. Ясельда.

Нам удалось впервые для Беларуси определить некоторые биомет
рические показатели американского полосатого рака, включая плодови
тость, для популяции из р. Лесная Левая (табл. 1).

Отличительной особенностью американского полосатого рака от або
ригенных белорусских видов является характерный узор в виде красных 
пятен на дорзальной стороне абдоминальных сегментов (рис.1).

Рисунок 1. Характерный узор на дорзальной стороне абдоминальных 
сегментов американского полосатого рака

Выводы

Исходя из имеющихся данных, можно заключить, что американс
кий полосатый рак уже широко распространен на территории Белару
си и присутствует в основных водотоках Балтийского водного бассейна, 
включая территорию Национального парка «Беловежская пуща».

Как отмечалось выше, американский полосатый рак может состав
лять пищевую и биотопическую конкуренцию аборигенным видам евро
пейских раков.

Та
бл

иц
а 

1
Би

ом
ет

ри
че

ск
ие

 п
ок

аз
ат

ел
и 

ам
ер

ик
ан

ск
ог

о 
по

ло
са

т
ог

о 
ра

ка
 O

rc
on

ec
te

s 
lim

os
us

 и
з 

по
пу

ля
ци

и 
р.

 Л
ес

на
я 

Ле
ва

я 
(Н

ац
ио

на
ль

ны
й 

па
рк

 «
Бе

ло
ве

ж
ск

ая
 п

ущ
а)

Выпуск 13 247

П
л

о
д

о
в

и
т

о
с

т
ь

,

э
к

з
. h -

с о
т—

0 3

2
1

3

1
5

7

I I 1 i 1 1 1

1—

я  s  S
Л  5* 
о  3  к

с о О М " 0 3
со" о " 0 3 СО* I I 1 1 1 1 1

^  q  а  
^  ^  2

1 ^ с о 0 0 с о

о

8  ™  {§' СМ см см см
М" м - М " м - I I 1 i 1 1 1

5  *  8 о о о о

а .

а ) аз _  
5  =Г  1 т -_ т — Т-_ т -_

I I 1 1 1 1 1
Я  > 3  S т— т — т— т—
s  сс

Е Г

Г? o f  
Я  аз о ю о о с о Ю О О о О О

к о 0 3 О СО О см со" СМ
•s : -Д
^  О

я  1

i  { 2  S т— с о см м - с о м - СО м - с о

§ 1 °
с о с о с о с о с о с о с о с о СО СО с о

аз

03 °

i  £
с о с о с о о h - о 03 о М - ю

Р  аз 

£  3
с о с о с о СО Г "- г - г - -

о

аз аз аз аз ZT =Т и и =Г ZT I г
аз аз аз аз аз (D аз

о ? Р 5 ? г р р р S
с аз аз аз аз аз аз 03 аз аз аз аз

о о о о о о о о о о о



248 Беловежская пуща. Исследования

На территории Беларуси обитает два вида речных раков -  широкопа
лый и дпиннопалый. Репродуктивные потенции этих видов ниже по сравне
нию с американским вселенцем. Так, средняя плодовитость широкопапого 
рака составляет 109 яиц в кладке, а длиннопалого -  64-71 яиц при длине 
тела 7,9-8,5 см, что явно уступает аналогичным характеристикам амери
канского интродуцента из водотоков Беловежской пущи (табл. 1), у которого 
абсолютная плодовитость достигает 213 яиц при длине самки 6,6 см.

Кроме повышенной репродуктивной потенции, опасность инвазии 
данного вида на территории Беларуси заключается и в том, что аме
риканский полосатый рак, будучи резистентным к рачьей чуме, вызы
ваемой патогенным грибком Aphanomyces astaci, является ее перенос
чиком, что представляет серьезную угрозу для выживания популяций 
аборигенных видов (Astacus astacus и Astacus leptodactylus), в высокой 
степени чувствительных к данному заболеванию.

В целом можно заключить, что экспансия американского полосатого 
рака в Беловежскую пущу уже нанесла серьезный урон местным абори
генным видам раков, вытеснив их с привычных биотопов. Кроме того, 
уничтожая донную фауну, зообентос, американский полосатый рак серь
езно подрывает кормовую базу местной ихтиофауны.

Проведения в Национальном парке «Беловежская пуща» дальней
ших исследований поможет выработать план мероприятий по снижению 
скорости экспансии этого чужеродного рака и возможность восстановле
ния популяций аборигенных видов.
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Summary

V.M. Baichorov, U.G. Gig inyak

AMERICAN CANCER STRIPED ORCONECTES LIMOSUS 
(RAFINESQUE, 1817) IN THE NATIONAL PARK 
"BELOVEZHSKAYA PUSHCHA”

American Cancer striped Orconectes limosus first discovered in the National 
Park Belovezhskaya pushcha by the authors in 2006 in the River Colonka, 
right tributary of r. Narew. In 2009, the American striped cancer in large 
numbers found in the river Lesnaja Levaja. All these rivers belong to the Baltic 
basin and the water flow from Belarus to Poland.
For the first time for Belarus to the population of the river Lesnaja Levaja 
defined biometric indices of the American Cancer striped -  dimensions, weight 
and fecundity.

http://en.wikipedia.org/wiki/
http://www
http://www.cbd.int/doc/world/by/by-nr-ais-ru.doc
http://www.uku.fi/
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УДК 591.2:657.371.1(1-751.2)

И Т О Г И  И Н В Е Н ТА Р И З А Ц И И  П Р И Р О Д Н О -О Ч А ГО В Ы Х  
ЗО О НО ЗО В В Б ЕЛ О В ЕЖ С КО Й  П УЩ Е.

НО ВЫ Е П О Д ХО Д Ы  К  П Р О Ф И Л А К Т И К Е  ЗО О НО ЗО В  
В Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  П А Р КА Х

Л.С. ЦВИРКО

УО «Полесский государственный университет»

Экосистемы национальных парков являются специфическим элемен
том ландшафта, отличающимся своеобразием охраны и использования 
его природных комплексов. С одной стороны, это особо охраняемые 
природные территории (ООПТ), задачами которых является комплекс
ное сохранение ландшафтных разностей с их растительностью и живот
ным миром, сохранение и восстановление нарушенного биологического 
разнообразия, охрана редких и охраняемых видов растений и животных. 
С другой, охранный режим территории определяет видовое разнообра
зие и высокую численность всех составляющих биоценозов, включая 
возбудителей зоонозов, основных и промежуточных хозяев кровососу
щих членистоногих -  переносчиков возбудителей трансмиссивных забо
леваний во всем многообразии их трофических и топических связей. В 
итоге национальные парки представляют собой природные экосистемы 
с оптимальными условиями для интенсивной циркуляции и длительного 
сохранения возбудителей зоонозов различной природы, где происходит 
эпизоотическая часть их жизненного цикла, что, по Е.Н. Павловскому, 
определяется как «природные очаги болезней».

Важнейшей особенностью национальных парков является особый 
режим, который сокращает или полностью прекращает контакт домаш
них животных с естественными экосистемами в результате запрещения 
выпаса скота в лесах. Эта мера и ряд других ограничительных меропри
ятий снижают контакт населения с возбудителями инфекций и инвазий и 
связанных с ними паразитов через домашних животных, то есть ограни
чивают развитие эпидемического процесса и возможность вовлечения 
в него местного населения. Однако в национальных парках появляется 
другая, более многочисленная группа участников эпидемического про
цесса -  посетители национальных парков (туристы, экскурсанты, отды
хающие) -  лица, не имеющие постоянных контактов с экосистемами
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национального парка, биотопами циркулирующих здесь возбудителей 
болезней, у которых отсутствует иммунная прослойка к возбудителям 
этих заболеваний.

В результате сочетания этих факторов национальные парки стано
вятся объектами повышенной эпидемической опасности, где, с одной 
стороны, санация природных очагов затруднена, с другой, эпидемичес
кая ситуация осложняется присутствием неиммунных посетителей, вак
цинация которых практически невозможна, эпидпрогноз осложнен высо
ким уровнем иммунитета местного населения.

Комплексными эпидемиологическими, эпизоотологическими, микро
биологическими, вирусологическими, паразитологическими исследовани
ями в настоящее время для территории ГНП «Беловежская пуща» уста
новлено 13 зоонозов вирусной, бактериальной и гельминтозной природы. 
Из них 2 паразитарной и 11 -  бактериальной и вирусной природы.

По встречаемости и эпидемической значимости установленные в на
циональных парках зоонозы разделяются на 3 группы:

-  заболевания, проявляющиеся на сегодняшний день и представля
ющие повышенную эпидемическую опасность: бешенство (Rabies), 
клещевой энцефалит (Encephalitis acuta), клещевой боррелиоз 
(Morbus Lyme), геморрагическая лихорадка с почечным синдро
мом (Nephrosonephritis haemorrhagica), лихорадка Западного Нила 
(West Nile febris), трихинеллез (Trichinellosis);

-  потенциально опасные заболевания, возбудители которых цир
кулируют на изучавшихся территориях, но случаи заболеваний в 
силу тех или иных причин не регистрируются: лептоспироз (Lepto
spirosis), сальмонеллез (Salmonellosis), псевдотуберкулез (Pseudo
tuberculosis), фасциолез (Fasciolesis);

-  заболевания, установленные ретроспективным путем, в настоящее 
время не встречающиеся, но в прошлом вызывавшие заболевания 
людей и животных: ящур (Stomatis epidermica aphtae epizooticae), 
сибирская язва (Antrax pistula maligna), туляремия (Tularemie).

Структура природных очагов зоонозов, пути сохранения и циркуля
ции возбудителей на территории национального парка и его охранной 
зоны имеют существенные отличия, связанные со спецификой исполь
зования территории. В целом, национальный парк представляет собой 
разлитой природный очаг инфекций, в котором заповедная зона, благо
даря относительному постоянству популяций диких млекопитающих и 
переносчиков инфекций и инвазий, представляет ядро очага. На при
легающих землях формируется новый тип природно-антропургического 
очага со смешанным типом циркуляции возбудителей (среди диких и до-
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машних животных), что делает его устойчивым во времени и пространс
тве, наиболее опасным в эпидемиологическом плане.

В качестве основной проблемы при оздоровлении очагов и профи
лактике зоонозов на территориях национальных парков обычно выдви
гается невозможность проведения дератизационных, дезинсекционных, 
дезинфекционных работ, ввиду необходимости сохранения заповедного 
режима и поддержания биологического разнообразия национального 
парка как особо охраняемой природной территории. Однако территория 
национального парка и прилегающие к нему земли неоднородны по ох
ранному режиму, способам хозяйственного и туристско-рекреационного 
использования. Это открывает возможности дифференцированной по 
функциональным зонам и защищаемым контингентам системы профи
лактики зоонозов, на чем основана предлагаемая нами система профи
лактики заболеваний, в чем состоят принципиально новые подходы к 
проблеме профилактики этих заболеваний на ООПТ, имеющих зониро
ванные территории.

Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем установить различия в 
подходах к проблеме борьбы с зоонозными заболеваниями в районах 
расположения национальных парков, разделяя функциональные зоны 
и прилегающие земли на 3 группы: заповедная зона; территории нацио
нальных парков, доступные для посещения отдыхающими и туристами 
(зона регулируемого пользования, рекреационная и хозяйственная); ох
ранная (приписная) зона с прилегающими землями.

Особенности предупреждения инфицирования людей в заповедной 
зоне определяются самой сущностью этой территории. Законом здесь 
запрещены любые виды вмешательства в экосистемы, в том числе про
ведение дератизационных и истребительных работ, благоустройство 
территории и др. В неблагополучных по зоонозам национальных парках 
в заповедной зоне устанавливается особый режим максимального ог
раничения любых посещений. Контроль за ограничением посетителей 
должен быть возложен на администрацию национального парка, фик
сироваться в специальных журналах. Список лиц, которым разрешено 
посещение заповедной зоны, утверждается администрацией, все они 
(под расписку) должны проходить инструктаж по технике безопасности и 
обязательную вакцинацию по эпидпоказаниям.

Посещение национального парка или его участков, неблагополучных 
по особо опасным зоонозам, должно согласовываться с соответствую
щими органами Министерства здравоохранения, учитывая, что эти тер
ритории национальных парков являются местами повышенной эпиде
мической опасности, особенно для временных контингентов.
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Вопрос о признании территории национального парка или его отде
льных частей природным очагом того или иного эпидемически опасного 
зооноза возбуждается государственным природоохранным учреждени
ем, осуществляющим управление национальным парком, по мотивиро
ванному представлению соответствующих органов системы здравоох
ранения. В решении об объявлении очагом конкретной инфекции или 
инвазии должны быть перечислены устанавливаемые меры эпидеми
ческой безопасности персонала, посетителей, местного населения и 
указаны лица, ответственные за их осуществление.

В исключительных случаях для санации активных очагов зоонозов в 
доступных для посещения отдыхающими, туристами частях националь
ного парка (кроме заповедной зоны) может производиться предусмот
ренная санитарными правилами вакцинация диких и домашних живот
ных (например, против бешенства, ящура, туляремии и т. п.), расчистка 
мест прохождения туристических троп и объектов посещения туристами 
от валежника, кустарника, обработка самих троп и объектов инсекти
цидами и акарицидами системного действия, истребление переносчи
ков и носителей возбудителей болезней (бешенство). Однако эти виды 
вмешательства должны иметь строго ограниченное применение и про
водиться только по эпидпоказаниям.

Несмотря на значимость указанных мероприятий, основой эпиде
мической безопасности посетителей ООПТ остается санитарно просве
тительная работа, информация посетителей об имеющей место опас
ности, мерах ее предупреждения, правилах поведения при контактах с 
носителями возбудителей инфекций и инвазий, обязательное соблюде
ние мер личной профилактики.

Принципиально важным для национальных парков, на территории 
которых установлены природные очаги особо опасных зоонозов и кото
рые посещаются туристами, является организация системы экстренной 
диагностики и медицинской помощи лицам, контакт которых с возбуди
телем, несмотря на принимаемые меры, все-таки имел место. Для этого 
необходима организация специальных медицинских пунктов, имеющих 
подготовленных специалистов. Эти пункты должны быть оборудованы 
соответствующей диагностической аппаратурой, медикаментами и ре
активами, современными высокочувствительными тест-системами для 
экстренной диагностики и профилактики инфекций и инвазий из числа 
установленных в национальном парке.

Земли охранных территорий не относятся к национальным паркам.
3 соответствии с действующим законодательством они находятся во 
владении и пользовании различных собственников. С ними должны со-
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гласовываться действия по снижению, либо увеличению численности 
объектов животного и растительного мира, направленные на снижение 
эпидемической опасности. На них лежит и ответственность за санитар
ное состояние этих земель. В тех случаях, если проводимые владельца
ми (арендаторами) мероприятия по профилактике очагов заболеваний 
могут сказаться на биоценозах охраняемых территорий, они должны со
гласовываться с администрацией ООПТ.

Для непрерывного наблюдения за природно-очаговыми зоонозами в 
национальных парках, оценки эпизоотической и эпидемической ситуаций 
и совершенствования системы профилактики, разработаны инструкции 
по сбору и методам исследования паразитологического, серологичес
кого, гельминтологического, бактериологического и вирусологического 
материала, а также санитарные и ветеринарные правила (Профилак
тика..., 2004), рекомендации (Организация..., 2003; Рекомендации..., 
2004), изданы пособия (Организация..., 2002) и монографии (Мишаева, 
Цвирко, Павлюченко, 2004; Савицкий, Цвирко, Мишаева, 2002; Цвирко, 
2006), в которых содержатся основные требования к комплексу профи
лактических, противоэпизоотических и противоэпидемических меропри
ятий; описаны методы оздоровления неблагополучных хозяйств, меры 
по профилактике инфицирования продуктов питания; приводятся ме
роприятия, направленные на защиту человека от инфицирования.
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Sum m ary

L.S. Tsvirko

INVENTORY RESULTS OF NATURAL FOCUS 
OF ZOONOTIC DISEASES IN BELOVEZHSKAYA PUSCHA.
NEW APPROACHES TO THE PREVENTION OF ZOONOTIC DISEASES 
IN THE NATIONAL PARKS

The paper presents the inventory data of natural focus of zoonotic diseases in 
the national park 'Belovezhskaya Puscha" and adjacent lands. Peculiarities of 
epidemic and epizootic processes have been studied, a system of prophylactic 
measures for prevention of zoonotic diseases under the specific conditions of 
the national parks have been developed.
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УДК 578.324.11(1-751.2)

П РИ РО ДН Ы Е ОЧАГИ БЕШ ЕН СТВА  
В БЕЛОВЕЖ СКОЙ  ПУЩ Е:

И СТО РИ Я, С О ВРЕМ ЕН Н О Е СО СТО ЯН И Е

Л.С. ЦВИРКО

Полесский государственный университет

Бешенство (Rabies) -  природно-очаговая вирусная инфекция, широ
ко распространенная по всей территории Республики Беларусь, в том 
числе и в юго-западной части страны. Очаги бешенства формируются за 
счет циркуляции возбудителя (РНК-содержащий вирус рода Lyssavirus 
из семейства Rhabdoviridae) среди широкого круга диких, домашних и 
синантропных животных. В настоящее время оно зарегистрировано у 
более 30 видов млекопитающих на территории 167 стран мира (Комп
лексный план..., 2006). За период с 1969 по 2008 гг. в Брестской области 
отмечено 927 случаев бешенства животных и 19 случаев заболевания 
людей гидрофобией, что составляет 33,3% от общего числа заболевших 
бешенством людей в Полесском регионе.

Эпизоотия бешенства создает реальную угрозу здоровью и жизни 
людей. Основными источниками инфицирования человека являются ди
кие и домашние собачьи (Canidae). Начиная с 1996 г. отмечается четкая 
тенденция роста ежегодной обращаемости населения области за анти
рабической помощью. Если в 1980 г. она составляла 113,9 на 100 тыс. 
населения, то к 2000 г. этот показатель резко возрастает и составляет 
257,3 обращений. В 2006-2008 гг. обращаемость населения за антира
бической помощью в регионе составляла 221,5 на 100 тыс. населения. 
Растет число случаев укусов людей дикими животными. В 2008 г., по 
сравнению с предыдущим, выявлен рост числа пострадавших от укусов 
диких плотоядных в Каменецком районе в 3 раза, в Пружанском районе 
в 2 раза. Особо благоприятные условия для циркуляции и сохранения 
возбудителя, формирования и сохранения его природных очагов созда
ет заповедность территории (Савицкий, Цвирко, Мишаева, 2002; Цвир- 
ко, 2004, 2006).

О б ъ екты  и м етод ы  и ссл ед о в ан и й

В настоящей работе освещены материалы ретроспективного и теку
щего анализа особенностей обстановки по бешенству в юго-западной
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части республики, проанализированы и систематизированы статис
тические характеристики и признаки эпизоотического процесса, дан
ные о бешенстве животных разных видов и их роль в возникновении 
и распространении инфекции в природных и антропургических очагах. 
Исходным материалом служили первичные статистические данные и 
результаты полевых и лабораторных исследований, наблюдений, про
веденные в Брестском областном клиническом центре гигиены, эпи
демиологии и общественного здоровья, ветеринарных учреждениях 
области.

Р езультаты  и с с л е д о в а н и й  и их о б с у ж д е н и е

Как показали ретроспективные исследования, бешенство среди 
животных в Брестской области регистрируется с конца 1960-х годов 
прошлого столетия. Всего за период с 1969 по 1999 гг. в 15 адми
нистративных районах области отмечено 265 случаев заболеваний 
животных. Наибольшее их количество регистрировалось в северных 
частях Брестского региона: Пружанском, Каменецком, Баранович
ском, Ганцевичском, Пяховичском и Ивацевичском районах. Среди 
диких животных бешенство диагностировано у волка и лисицы. Еди
ничный случай бешенства отмечен у хорька (1981). Среди сельскохо
зяйственных животных -  у крупного рогатого скота и свиньи (1 случай, 
1986), среди домашних животных -  у собак, кошек, единичные случаи 
у декоративного хомячка (1991), белой мыши (1987). Удельный вес 
диких плотоядных в структуре заболевших бешенством животных со
ставлял 43,8%. Более 0,8 особей выявленных больных животных на 
10 тыс. га общей площади региона приходилось на территорию Пру- 
жанского и Ганцевичского районов. Относительно благополучной по 
бешенству оставались Пинский, Березовский и Кобринский районы, 
где число выявленных больных бешенством диких животных на еди
ницу площади не превышало 0,1. В Жабинковском районе бешенство 
среди диких и домашних животных за более чем тридцатилетний пе
риод зарегистрировано не было (рис. 1).

В настоящее время Брестская область представляет собой обширную 
очаговую территорию с активной циркуляцией возбудителя бешенства 
среди диких и домашних животных. Очаги и случаи бешенства зарегис
трированы на территории всех 16 административных районов области. 
За период с 2000 по 2007 гг. выявлено 604 больных бешенством жи
вотных, что в 2,3 раза превышает аналогичные данные за предыдущий, 
более чем тридцатилетний период. Кроме основных носителей бешенс
тва (лисица, волк), заболевание диагностировано у енотовидной собаки,
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барсука, куницы, хорька, единичные случаи у рыси, среди сельскохо
зяйственных животных -  у крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, 
свиней, среди домашних животных -  у собак, кошек. В настоящее время 
ареал очагов бешенства смещается к юго-западным границам области. 
Наибольшая плотность выявленных больных бешенством диких живот
ных на 10 тыс. га общей площади района регистрируется в Жабинковс- 
ком, Малоритском, Брестском, Каменецком, Пружанском и Березовском 
районах (рис. 2).

Начиная с 2000 года роль диких плотоядных в структуре заболев
ших бешенством животных неуклонно возрастает. Так, если в 2000 г. 
из всех заболевших животных в Брестской области дикие плотояд
ные составляли 62,5%, а в 2004 г. -  76,2%, то в 2007 году -  83,1% 
(табл. 1).

Основным источником и распространителем рабической инфекции в 
природе является лисица. Бешенство среди лисиц в большинстве случа
ев превышает 50% от числа зарегистрированных больных животных. В 
отдельные годы число бешеных животных этого вида составляет 66,6% 
(2004 г.), 78,2% (2005 г.), 78,7% (2006 г.). Увеличилось число случаев бе
шенства у енотовидных собак, показатель заболеваемости среди кото
рых за последние 4 года вырос в 4 раза. На их долю приходится 4,6% 
случаев бешенства среди диких животных. Больные домашние собаки и 
кошки составляют 12,2%.

В Беловежской пуще и ее окрестностях эпизоотологическая и эпиде
миологическая ситуация по бешенству также не может считаться бла
гополучной. Случаи заболеваний животных регистрируются с достаточ
ным постоянством и практически регулярно.

Как видно из данных, представленных на рисунке 2, в период с 1986 
по 1995 гг. достаточно часто случаи заболевания бешенством регистри
ровалась у домашних и сельскохозяйственных животных (44,2%), среди 
которых доля КРС составляла 42,1%. На долю диких животных приходи
лось 55,8%, из них лисица составляла 53,5% от общего числа зарегист
рированных случаев бешенства.

В период с 1996 по 2007 гг. заболеваемость диких животных составля
ла 77,0% от общего числа больных животных. При этом среди них число 
заболевших лисиц составило 69,4% от общего количества заболевших 
животных и 90,1% -  от числа диких. Как видно из приведенных данных, 
все более важную роль в распространении бешенства приобретают ли
сица и енотовидная собака (6,8% от числа заболевших диких животных), 
снижается роль волка, среди сельскохозяйственных животных -  КРС (с 
18,6% до 11,5%), а среди домашних -  собак (с 18,6% до 6,8%) и кошек (с



262 Беловежская пуща. Исследования
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Рисунок 3. Заболеваемость животных бешенством 
на территории Беловежской пущи и прилегающих к ней землях 

А) 1986-1995 гг. Б) 1996-2007 гг.
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6,9% до 5,5%). В целом же за последние 10 лет в районах расположения 
Беловежской пущи наблюдались случаи вовлечения в эпизоотический 
процесс вируса бешенства 4 видов домашних и 6 видов диких живот
ных.

За период с 1987 по 2008 гг. в Каменецком районе (территория раз
мещения Национального парка) отмечено 15 больных животных, из ко
торых 7 лисиц, 3 енотовидные собаки, 1 куница, 2 кошки, 1 собака и 
1 -  КРС. Причем в 9 случаях больные животные регистрировались на 
территории парка, остальные -  в прилегающей охранной зоне. Всего же 
в этом районе за период с 1973 по 2008 гг. зарегистрировано 78 больных 
бешенством животных, из которых 64 дикие (лисица -  56, енотовидная 
собака -  4, куница -  3, рысь -1 ) ,  остальные -  домашние (коровы, кошки, 
собаки).

Пружанский район считается самым неблагополучным по бешенству 
в Брестской области. С 1969 по 2008 гг. здесь зарегистрировано 126 слу
чаев заболеваний животных, из которых 19 в 2003 г. Среди них 9 случаев 
бешенства лисиц, 1 -  енотовидной собаки, причем за один 2003 г. -  в 
десяти разных населенных пунктах. Так же, как в Каменецком районе, в 
эпизоотический процесс вовлекались домашние собаки и кошки.

В Свислочском районе Гродненской области за период наблюдений 
(1969-2008 гг.) отмечено 107 заболевших бешенством домашних и ди
ких животных, причем 79 из них (73,8%) приходится на долю лисицы, и 
лишь 21,5% на долю четырех видов домашних животных. Мы склонны 
рассматривать столь большой процент заболеваний лисиц в этом райо
не как результат влияния Беловежской пущи и показатель большого зна
чения в эпизоотологическом процессе диких животных (природный тип 
циркуляции и сохранения вируса).

Места встреч больных бешенством диких и домашних животных за 
период 1984-2008 гг. показывают, что непосредственно на территории 
Национального парка такие контакты имеют место значительно реже, 
чем в приписной зоне на границе Национального парка с освоенными 
сельскохозяйственными районами.

На территории парка зарегистрировано 3 бешеные лисицы в окрес
тностях дер. Лядские, 2 лисицы в урочище Бровск и 2 домашних живот
ных (КРС, свинья) в д. Рудня. В приписной зоне за этот же период было 
зарегистрировано 46 больных лисиц, 3 енотовидные собаки, 1 волк, 
1 куница, 1 хорек, 6 собак, 7 кошек и 4 КРС.

Что касается больных волков, то в приписной зоне Беловежской 
пущи, как указывалось выше, отмечен только один такой случай, что, по 
нашему мнению, определяется низкой численностью зверя в результате
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активного истребления его в предыдущие годы (в бытность Националь
ного парка заповедно-охотничьим хозяйством).

В видовом аспекте большинство обнаруженных больных животных 
составляют лисицы (69,4%). На долю домашних животных приходится 
8,3% случаев. Больные домашние собаки и кошки составляют 15,3% 
(все в охранной зоне).

Сказанное подтверждает мнение о том, что в районе Беловежской 
пущи основным участником эпидемиологического процесса является 
лисица. Домашние животные, в том числе собаки и кошки, играют важ
ную роль в приписных зонах как звено заноса вируса из природного оча
га в природно-антропургический.

Приведенные материалы свидетельствуют о циркуляции в Беловежс
кой пуще и на прилегающих территориях вируса бешенства среди диких 
животных, с выраженной его активацией в последние годы и вовлече
нием в процесс домашних животных. Наиболее значимым видом среди 
диких животных на этой территории является лисица. Но не исключена 
возможность участия в эпизоотическом процессе и других видов диких 
животных. В целом, очаговость бешенства в национальных парках, как и 
на всей территории Беларуси, имеет диффузный характер, отличаясь от 
других территорий лишь в количественном плане -  плотностью участни
ков циркуляции и источников инфекций. Отличительной чертой эпизоо
тологии и эпидемиологии возбудителя здесь является возможность ин
тенсификации процесса циркуляции в местах повышенной возможности 
вовлечения в него диких и домашних животных -  зонах повышенной 
эпидемической опасности, к которым мы относим охранную зону нацио
нальных парков и прилегающие к национальным паркам территории.

Выводы

За последние два десятилетия на территории юго-западной части 
Беларуси экологический стереотип бешенства претерпел значительные 
преобразования и окончательно сформировался в виде природно-оча
говой инфекции с циркуляцией возбудителя в популяциях диких плото
ядных. Основным резервуаром и источником инфекции при бешенстве 
в этих условиях являются лисицы. Инцидентность бешенства с вовлече
нием енотовидной собаки также достаточно высока, что свидетельствует 
о их возможном активном участии в циркуляции возбудителя в регионе. 
Случаи бешенства в антропургических условиях являются относительно 
редкими.

Анализ общего состояния обстановки по бешенству на особо охраня
емых землях юго-западного региона Полесья позволяет сделать вывод,
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что территория заповедных земель по эпизоотической ситуации и эпи- 
зоотологической структуре бешенства имеет существенные отличия от 
аналогичных показателей по регионам республики. При диффузности 
распространения заболеваний животных на территории районов разме
щения национального парка имеет место явно выраженная тенденция к 
концентрации очагов инфекции непосредственно на прилегающих к за
поведной территории землях (охранная зона). Только за период 2000— 
2008 гг. здесь зарегистрировано 49 случаев бешенства животных.

Приведенные выше данные свидетельствуют, что на заповедной 
территории парка и прилегающих к ней землях сформированы стойкие 
очаги бешенства, связанные с дикими животными (природные очаги 
инфекции), с вовлечением в эпидемический процесс домашних и сель
скохозяйственных животных. Это заставляет ставить вопрос о необхо
димости мер профилактики и санации очагов, где наблюдается значи
тельное увеличение контакта с природными экосистемами туристов, 
экскурсантов, персонала парка и отдыхающих, следовательно, имеется 
повышенный риск инфицирования людей непосредственно от диких жи
вотных.

Проблема оздоровления очагов бешенства в регионах расположения 
национальных парков требует пристального внимания в силу особого 
статуса этих территорий. Меры борьбы с зараженными животными долж
ны включать неспецифическую профилактику -  уменьшение плотности 
популяции лисиц, как основного резервуара бешенства, и других диких 
плотоядных путем планового отстрела, а также меры специфической 
профилактики, которые включают оральную иммунизацию диких живот
ных путем раскладывания приманок с антирабической вакциной. В этих 
условиях решающее значение может приобрести активная санитарно
просветительная работа -  о поведении больных животных; о необходи
мости избегать тесного контакта с незнакомыми домашними и любого 
контакта с дикими животными; об экстренных мерах, которые необхо
димо предпринимать после укуса или ослюнения животным, особенно 
в период саливации (усиленное отделение слюны), что характерно для 
больного бешенством животного. Население должно знать 10 «золо
тых» правил, сформулированных экспертами ВОЗ и дополненных нами 
с учетом современного состояния проблемы бешенства в нашей стра
не и разработанных методов экспресс-профилактики с использованием 
химиотерапевтических препаратов в комплексе с вакцинами (Мишаева, 
Цвирко, Павлюченко, 2004; Мишаева и др., 2004). Для защиты населе
ния от заболевания гидрофобией применяются антирабические вакци
но-сывороточные препараты. В Беларуси уже много лет применяется
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антибиотик рифампицин в комплексе с антирабической вакциной для 
повышения ее эффективности в тяжелых случаях, когда инкубационный 
период резко сокращается. Для антивирусной обработки укушенных ран 
применяются антибиотики рифампицин и линкомицин, у которых вы
явлены свойства активно подавлять репродукцию рабического вируса 
(Мишаева, Нехай, 2003; Мишаева и др., 2004; Нехай, Мишаева, Грачев, 
1998).

Для особо охраняемых природных территорий наибольшую эффек
тивность по профилактике бешенства могут иметь следующие мероп
риятия: предэкспозиционная иммунизация групп риска (лесники, еге
ря, охотоведы, таксидермисты и др.), обязательная иммунизация всех 
домашних животных (кошки, собаки) в рекреационных зонах и зонах 
выноса (территории, прилегающие к заповедникам); в случае локусов 
сельскохозяйственных животных назначение им постэкспозиционного 
лечения новым типом антирабической вакцины (в комплексе с рифам- 
пицином), усиление санитарно-просветительской работы среди местно
го населения и временных контингентов.
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Summary
L.S. Tsvirko

NATURAL FOCUS OF RABIES IN BELOVEZHSKAYA PUSCHA:
HISTORY AND CURRENT STATE

This paper deal with the materials of the retrospective and current analysis 
of the peculiarities concerning the rabies situation on the territory of 
Belovezhskaya Puscha. During 1996-2007 100 rabies cases among animals 
have been investigated on the given territory. Six species of wild animals and 
four species of domestic animals have been determined to have rabies. The 
sickness rate of the wild beasts of prey makes up 77.0% of all the cases. The 
dominating place is taken by foxes 90.1% of all the sickness rate among wild
animals. The role of wolves, such domestic animals as cattle, dogs and cats 
is decreasing.



268 Беловежская пуща. Исследования

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

П О Т Е Р И  Н А У К И

5 июля 2009 года не стало Семакова Вя
чеслава Васильевича -  кандидата биологи
ческих наук, энтомолога, непревзойденного 
популяризатора Беловежской пущи. Ушел из 
жизни замечательный человек, интеллигент 
в высшем понимании этого слова.

Родился В.В. Семаков 28.11.1938 года в
г. Харькове в семье служащих. Его отец -  Ва
силий Васильевич Семаков -  в разное вре
мя возглавлял райком компартии в г. Изюме, 
был вторым секретарем Харьковского об
кома компартии, а также ответственным за 
развитие культуры. В их семье часто бывали 
известные деятели культуры и искусства, что 
наложило отпечаток на развитие и формиро
вание характера В.В. Семакова.

С особой теплотой В.В. Семаков всегда вспоминал свои школьные 
годы. Класс послевоенных ребят отличался жаждой знаний, трудолю
бием, желанием сделать что-то полезное для страны и людей. В числе 
лучших его учеников был и Вячеслав Васильевич, окончивший школу с 
серебряной медалью.

Хотя с детства у него были серьезные проблемы со здоровьем (даже 
не допускали к занятиям физкультурой), он втайне записался во мно
гие секции и благодаря своей настойчивости и упорству достиг неплохих 
результатов по легкой атлетике, фехтованию, лыжам и другим видам 
спорта.

В десятом классе он потерял горячо любимую мать -  Валентину Три
фоновну, музыканта по образованию. Поэтому ответственность за себя 
и сестру во многом легла на его плечи, тем более что у отца вскоре 
появилась новая семья. Приходилось постоянно подрабатывать, чтобы 
наладить жизнь.

После школы Вячеслав Васильевич поступил в Харьковскую аграр
ную академию, которую окончил в 1961 году с присвоением квалифика
ции ученого-агронома по защите растений.
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Воспитанный на литературе о путешествиях (в числе самых любимых 
писателей был Джек Лондон), он во время учебы увлекся альпинизмом 
и туристическими походами. Это помогало и в решении жизненных про
блем -  хорошо изучив Кавказ, во время каникул работал гидом, водил 
туристические группы. Неоднократно участвовал в лыжных походах в 
северные районы бывшего СССР по самым сложным маршрутам, побы
вал практически на всех значимых горных системах Советского Союза 
и во многих его уголках. Тяга к путешествиям, открытию непознанного, 
привели его на Камчатку, куда он попросил направить его во время рас
пределения в сельхозакадемии.

С 1961 по 1965 год В.В. Семаков работал научным сотрудником Кам
чатской сельскохозяйственной опытной станции. Его основные исследо
вания были посвящены как испытанию новых для этого региона сортов 
различных овощных растений и разработке способов их возделывания, 
так и способам их защиты от сельхозвредителей. Уже в то время поваль
ного увлечения химией он обращает особое внимание на биологические 
методы борьбы с вредителями, использование для защиты экстрактов 
растений -  антифидантов.

С 1966 по 1972 год В.В. Семаков работал заведующим отделом за
щиты растений Камчатской сельскохозяйственной опытной станции. В 
1968 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Главнейшие 
вредители крестоцветных культур Камчатки и методы борьбы с ними».

Камчатка стала не только местом становления В.В. Семакова как 
ученого, но и одним из главных мест в его жизни, «первой любовью». И 
в последующем, куда бы ни забросила его судьба, он постоянно вспо
минал заснеженные вулканы, леса из каменной березы, цветущие ро
додендроны, кристально-чистые реки, бесконечные пустынные пляжи 
тихоокеанского побережья и многое другое, что стало близким и доро
гим его сердцу.

На Камчатке он близко познакомился с будущими лауреатами Но
белевской премии Крохиным и Крогиус, которые проводили исследо
вания на озере Дальнем. Он всегда называл их в числе своих лучших 
учителей.

После Камчатки, с 1971 по 1974 год, В.В. Семаков работал ученым 
секретарем Всероссийского научно-исследовательского института за
щиты растений (п. Рамонь Воронежской обл.). Принимал участие в экс
педициях по лесопатологическому обследованию лесов Сибири, прово
димому в целях предотвращения вспышек энтомовредителей.

Потом, в 1974 году, занял должность старшего научного сотрудника 
во Всесоюзном научно-исследовательском институте сельскохозяйс
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твенной микробиологии (г. Санкт-Петербург). В это время он активно раз
рабатывает биологические методы борьбы с грызунами и энтомовреди- 
телями сельскохозяйственных культур. За открытия в этой области по
лучил около 10 авторских свидетельств и патентов на изобретения, не 
говоря уже о многочисленных публикациях как в СССР, так и за рубежом. 
Сам он часто называл этот период своим «звездным часом». Дело в том, 
что в исследовательском институте в то время сложился очень хороший 
трудовой коллектив, где работать было легко и плодотворно.

Но жизнь в большом городе, где на работу надо было добираться 
около двух часов, порядком утомляла. Тянуло в более спокойные мес
та -  на любимую Камчатку. Но судьба распорядилась иначе. В 1982 году 
его пригласил работать на Памир профессор Иоффе И.И., с которым 
они были знакомы по альпинистской секции.

В Памирском биологическом институте Таджикской Академии наук 
(г. Хорог) Вячеслав Васильевич работал ученым секретарем до 1989 
года. За это время ему удалось получить еще одно авторское свиде
тельство, выпустить ряд научных публикаций по биометодам защиты 
растений. Кроме того, на высоте 3000 м над уровнем моря он зало
жил высокогорный отдел Памирского ботанического сада, где были 
высажены около 200 видов растений для испытаний в условиях вы
сокогорья. Во время многократных экспедиций по Памиру он собирал 
материал для исследований, что позволило приступить к написанию 
докторской диссертации на тему «Состояние и перспективы использо
вания фитопрепаратов в защите растений». Успешная разработка это
го направления исследований позволила расширить ассортимент био
логических средств борьбы с насекомыми и грызунами. Но с началом 
перестройки отношение к русскоязычному населению в республике в 
корне изменилось. Пришлось искать работу в другом месте.

По результатам конкурсного отбора, в 1989 году В.В. Семаков про
шел на должность старшего научного сотрудника в Государственное за
поведно-охотничье хозяйство (ГЗОХ) «Беловежская пуща». Пуща стала 
вторым главным местом в его жизни. Буквально сразу же, видя рабо
тоспособность и хорошие организаторские качества нового сотрудника, 
руководство хозяйства назначило его на должность ученого секретаря, 
а затем заместителя директора по научно-исследовательской работе. 
Этот период совпал с нелегким «перестроечным» временем. Возглав
ляя научный отдел Беловежской пущи, Вячеслав Васильевич свою глав
ную задачу видел в сохранении первозданного облика этого реликтового 
леса, его открытости для посещений и исследований. Он был инициато
ром выдвижения и автором обоснования на присвоение Беловежской
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пуще самых высоких международных наград -  статуса Мирового при
родного наследия человечества и престижного Диплома Совета Европы 
высшей категории.

Непосредственные научные исследования В. В. Семакова касались 
состояния поднадзорных энтомовредителей пущанских лесов. Кроме 
того, он изучал видовой состав бабочек и насекомых-опылителей цвет
ковых растений Беловежской пущи.

Поскольку научному отделу в то время подчинялся и Музей приро
ды, В.В. Семаков много времени отдавал и организации его работы. Для 
музея были переданы коллекции бабочек и шмелей, собранные и смон
тированные им лично, оформлены новые экспозиции. Был проложен 
ряд туристических маршрутов по Беловежской пуще, подготовлены их 
описания и экскурсы. Ранее, во времена вхождения Беловежской пущи в 
систему ГЗОХ, путешествия по лесу, мягко говоря, не приветствовались. 
Но с изменением статуса (в 1991 году Беловежская пуща стала Нацио
нальным парком) возникла необходимость привлечения туристов, поток 
которых с распадом СССР сократился в десятки раз. В первую очередь, 
необходимо было наладить информационную работу. Используя свою 
энергию и энциклопедическую эрудицию, Вячеслав Васильевич прово
дил огромную просветительскую деятельность. На страницах газет и 
журналов статьи и заметки о пуще стали обычным явлением. Научные 
сотрудники включились в проведение экскурсий, что заметно повысило 
уровень их проведения. Сам Вячеслав Васильевич, являясь прекрас
ным рассказчиком, также не чурался этой рядовой работы. Он мог с ис
кренним волнением, восторгом и чувством глубокой любви бесконечно 
долго рассказывать о пуще, связывая, казалось бы, несвязуемые собы
тия, анализируя и сопоставляя их. Его незабываемые экскурсии привле
кали в пущу многих посетителей. Все, кому посчастливилось услышать 
Вячеслава Васильевича, унесли с собой крупицу его восхищения этим 
необычным лесом и его красотой, огромное желание снова вернуться 
туда, где их встретит шум гигантских 600-летних дубов, стройные ство
лы многовековых янтарных сосен, прохлада ажурной листвы ясеней и 
кленов...

За свой талант гида и непревзойденного рассказчика Вячеслав Васи
льевич был удостоен «Золотого сертификата» Госстандарта России.

Двадцать лет своей яркой, насыщенной жизни В.В. Семаков пос
вятил изучению и пропаганде идей охраны природы уникального при
родного уголка нашей республики -  Беловежской пущи. Увлекшись изу
чением истории Беловежской пущи, он написал ряд книг на эту тему. 
Самая известная среди них «Беловежская пуща: 1903-2003» является
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продолжением монографии летописца Беловежской пущи Г.П: Карцова.
В 2003 году она стала победителем российского конкурса имени Э. Во
лодина, выбранная в числе 30 публикаций из более чем 12,5 тысяч книг, 
представленных на конкурс. Всего же им написано более 100 научных 
статей и брошюр, изданных в различных республиках бывшего СССР, а 
также США, Индии, Франции, Польше. Количество же научно-популярных 
публикаций подсчитать трудно. Это серии очерков в республиканских, об
ластных и районных газетах и журналах, главы для книг «Память», «Эн
циклопедия» и др. Только за последние десять лет он написал для взрос
лых и детей более десятка книг, популяризирующих Беловежскую пущу.

Уже после выхода на пенсию, В.В. Семаков стал первым Дедом Мо
розом в построенном в пуще поместье для этого сказочного персонажа, 
содействовал его популяризации. Им написана (в соавторстве) книга 
«Дед Мороз и его родня», рассказывающая об этом новогоднем волшеб
нике.

За огромный вклад в дело популяризации исторического наследия 
Беловежской пущи, научные исследования в области ее истории и при
роды в 2008 году он был награжден медалью Франциска Скорины.

Тяжелая болезнь оборвала жизнь Вячеслава Васильевича на самом 
высоком творческом подъеме. Уже после смерти вышла его великолеп
ная книга (прежде изданная в Германии в соавторстве с Валерием Рип- 
пергером) «Мечта о первобытном лесе», русскоязычный вариант которой 
он уже не увидел. Остался ряд практически завершенных работ, подготов
ленных к публикации, в числе которых и рукопись докторской диссерта
ции, которую он так и не успел защитить. Вячеслав Васильевич оставил 
богатое наследство, пользоваться которым будет не одно поколение.

В.В. Семаков был счастливым человеком. Он не только был трудого
ликом, но умел радоваться жизни, любил жизнь и людей, умел придать 
всему, чего он касался, значимость и смысл. В жизни он был простым, 
доступным, общительным, богатым идеями, которыми щедро делился с 
окружающими. Рядом с Вячеславом Васильевичем всегда было легко, 
весело, спокойно и интересно. Главным мерилом его жизни оставались 
человечность и порядочность, неравнодушие к людям с их бедами и за
ботами.

Светлая память о Вячеславе Васильевиче Семакове сохранится в 
его книгах, публикациях, научных разработках и сердцах многих людей, 
которым выпало счастье общения с этим интеллигентным, талантли
вым, бескорыстным и удивительно богатым на душевную щедрость че
ловеком.

А.В. Денгубенко

РЕФЕРАТЫ

УДК 591.2:657.371.1 (1-751.2)
Итоги инвентаризации природно-очаговых зоонозов в Беловеж

ской пуще. Новые подходы к профилактике зоонозов в националь
ных парках. Л.С. Цвирко. «Беловежская пуща». Исследования, вып.13. 
Брест, «Альтернатива», 2009, стр. 250-255.

Представлены данные по инвентаризации природных очагов зооно
зов на территории Национального парка «Беловежская пуща» и при
легающих к нему землях. Рассмотрены особенности эпидемического и 
эпизоотического процессов, предложена система профилактики зооно
зов с учетом специфических условий национальных парков и особо ох
раняемых природных территорий.

Библиографических названий 7.

УДК 578.824.11(1-751.2)
Природные очаги бешенства в Беловежской пуще: история, сов

ременное состояние. Л.С. Цвирко. «Беловежская пуща». Исследова
ния, вып.13. Брест, «Альтернатива», 2009, стр. 256-267.

Освещены материалы ретроспективного и текущего анализа особен
ностей обстановки по бешенству на территории Беловежской пущи. В 
течение 1996-2007 гг. на данной территории диагностировано 183 слу
чая заболеваний бешенством животных. Бешенство установлено у 6 ви
дов диких и 4 видов домашних животных. Заболеваемость диких хищ
ников составляет 77,0% всех случаев. Доминирующее место занимают 
лисицы -  90,1% (от всех заболевших диких животных). Снижается роль 
волка, среди домашних животных -  КРС, собак, кошек.

Таблиц 1, рисунков 3, библиографических названий 8.

УДК 581.552/524
Современное состояние популяций волжанки обыкновенной 

(Aruncus vulgaris Rafin.) в Беловежской пуще. В. В. Худякова. «Бело
вежская пуща». Исследования, вып.13. Брест, «Альтернатива», 2009, 
стр. 76-87.

Рассматриваются некоторые эколого-биологические особенности 
волжанки обыкновенной (Aruncus vulgaris Rafin.) в Беловежской пуще. 
Проведен анализ современного состояния ее ценопопуляций, оценено
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распространение вида в прошлом и на современном этапе. Приведены 
показатели численности вида, его фитоценотической приуроченности и 
экологических потребностей к условиям среды, проанализирована воз
растная структура и жизненность популяций.

Таблиц 2, рисунок 1, библиографических названий 20.

УДК 595.768.24(476 -  751.2)
Обзор жесткокрылых семейства короеды (Coleoptera, Scolyti- 

dae) Национального парка «Беловежская пуща». М.А. Лукашеня. 
«Беловежская пуща». Исследования, вып.13. Брест, «Альтернатива», 
2009, стр. 142-160.

В работе излагаются результаты изучения жесткокрылых семейства 
короеды (Scolytidae) на территории Национального парка «Беловежская 
пуща». Приведен список из 52 видов, 9 из которых ранее на террито
рии белорусской части Беловежской пущи не отмечались. Впервые для 
территории Беларуси указывается вид Phloeosinus łhujae. Рассмотрены 
особенности экологии, а также проанализирована специфика географи
ческого распространения короедов Национального парка.

Таблиц 1, библиографических названий 30.

УДК 599.735.5:616.662
Баланопостит у самцов зубров в Беловежской пуще. А.Н. Буне- 

вич. «Беловежская пуща». Исследования, вып.13. Брест, «Альтернати
ва», 2009, стр. 109-117.

В работе приведена многолетняя (1966-2003 гг.) динамика заболе
ваний мочеполовых органов у зубров Беловежской пущи. Больше всего 
больных зубров отмечено в 1984-1993 гг. По причине заболевания поло
вых органов гибнет наиболее продуктивная часть популяции -  молодые 
и средневозрастные самцы.

Таблиц 2, рисунок 1, библиографических названий 12.

УДК 597-19(476)
Сомик американский (le ta tu ru s  n eb u lo su s  (Lesueur, 1819) — 

новый вид ихтиофауны Национального парка «Беловежская 
пуща». А.В. Зубей. «Беловежская пуща». Исследования, вып.13. 
Брест, «Альтернатива», 2009, стр. 125-132.

В водоемах НП «Беловежская пуща» отмечено 29 видов рыб, относя
щихся к 11 семействам. Из них четыре вида интродуцированных -  тол
столобик пестрый, карась серебряный, карп (сазан) и сомик американс
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кий. Последний обнаружен при облове водохранилища Сипурка в 2007 г. 
Исходя из условий обитания в данном водоеме, сомик американский не 
имеет перспектив достичь высокой численности.

Таблиц 1, иллюстраций 2, библиографических названий 14.

УДК 595.745:591.342.5:502.4(476.7)
Личинки ручейников (Trichoptera) Национального парка «Бе

ловежская пуща». И.Ю. Гигиняк «Беловежская пуща». Исследования, 
вып.13. Брест, «Альтернатива», 2009, стр. 230-242.

Отмечено 35 видов личинок ручейников из 6 семейств. Наиболее 
часто встречаемыми оказались виды с широкой экологической плас
тичностью, такие как: Glyphotaelius pellucidus Retzius, 1783, Limnephilus 
rhombicus (L, 1758), Limnephilus stigma (Curtis, 1834). а также предста
вители рода Anabolia sp.

Из 35 видов Trichoptera, 25 включены в Красные книги некоторых ев
ропейских стран.

Таблиц 2, иллюстраций 4, библиографических названий 11.

УДК 595.36:502.4(476.7)
Американский полосатый рак O rconectes lim osus  (Rafinesque, 

1817) в Национальном парке «Беловежская пуща». В.М. Байчоров, 
Ю.Г. Гигиняк. «Беловежская пуща». Исследования, вып.13. Брест, «Аль
тернатива», 2009, стр. 243-249.

Американский полосатый рак Orconectes limosus впервые обнару
жен в Беловежской пуще авторами в 2006 г. в реке Колонка, правом 
притоке р. Нарев. В 2009 г. американский полосатый рак в большом 
количестве обнаружен в р. Лесная Левая. Все эти реки принадлежат 
к Балтийскому водному бассейну и текут из Беларуси на территорию 
Польши.

Впервые для Беларуси для популяции из р. Лесная Левая определе
ны биометрические показатели американского полосатого рака -  разме
ры, масса, плодовитость.

Таблиц 1, рисунок 1, библиографических названий 9.

УДК 595.7
История изучения и состояние изученности класса насекомых 

(Arthropode: Insecta) в белорусской части Беловежской пущи.
А.Н. Бубенько «Беловежская пуща». Исследования, вып.13. Брест, «Аль
тернатива», 2009,стр. 133-141.
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Рассмотрены основные этапы изучения класса насекомых и состо
яние их изученности в белорусской части Беловежской пущи. Первая 
общая сводка по энтомофауне опубликована в 1975 году. Наиболее пол
ный каталог беловежской энтомофауны к настоящему времени издан 
в Польше. В 2005 году вышло дополнение к фаунистическому списку 
жесткокрылых белорусской части Беловежской пущи.

Энтомофауна белорусской части Беловежской пущи изучена не
достаточно. Из 22 отрядов, по которым имеются данные для польской 
стороны, для белорусской нет никакой информации по 9 отрядам. На
иболее изучены отряды Zygentoma, Odonata, Coleoptera, Hymenoptera, 
Lepidoptera, Diptera, Siphonaptera, хотя и они охвачены исследованиями 
далеко не в полной мере.

Таблиц 1, библиографических названий 20.

УДК 556.114:574.52:502.4(476.7)
Гидрохимическая характеристика водных экосистем националь

ного парка «Беловежская пуща». З.К. Карташевич, Ю.Г. Гигиняк. «Бе
ловежская пуща». Исследования, вып.13. Брест, «Альтернатива», 2009, 
стр. 28-54.

Дана гидрохимическая характеристика разнотипных водных экосис
тем, расположенных на территории Национального парка «Беловежская 
пуща».

Определялись главные ионы, водородный показатель, минеральный 
фосфор и неорганические соединения азота, железо общее, кадмий и 
цветность воды. Показано, что во всех водных объектах зафиксирован 
класс вод -  гидрокарбонатный, группа -  кальциевая. Полученные зна
чения, кроме кадмия, находятся в пределах ПДК.

Рисунков 6, библиографических названий 11.

УДК 556.332.52
Колебания уровенного режима грунтовых вод природно-терри

ториального комплекса «Беловежская пуща». А.А. Волчек, Н.Н. Шеш- 
ко. «Беловежская пуща». Исследования, вып.13. Брест, «Альтернатива», 
2009, стр. 7-27.

Проведенный анализ колебаний уровенного режима грунтовых вод 
за период инструментальных наблюдений свидетельствует о наличии 
характерных периодов в динамике среднегодовых УГВ природно-терри
ториального комплекса «Беловежская пуща», обусловленных как естес
твенно-климатическими, так и антропогенными изменениями гидрогео

Выпуск 13 277

логического режима. Выявлена общая тенденция к увеличению годовых 
и внутригодовых значений УГВ на 6 см/год. На основе СВАН определе
но, что для исследуемой территории характерны естественные циклы 
колебаний УГВ с периодом 9-10 лет и амплитудой 0,3 м.

Таблиц 3, рисунков 5, библиографических названий 2.

УДК 630.228
Возрастная динамика породного состава дубрав с участием 

дуба скального и дуба черешчатого в Беловежской пуще. В.Н. Тол
кач, В.Г. Кравчук. «Беловежская пуща». Исследования, вып.13. Брест, 
«Альтернатива», 2009,стр. 55-64.

В статье представлены результаты многолетних (с 1958 по 2007 гг.) 
исследований формирования, строения и функционирования древосто- 
ев с доминированием дуба скального и факторов, контролирующих эти 
процессы. Даны рекомендации по проведению лесовосстановительных 
мероприятий.

Таблиц 2, рисунок 1, библиографических названий 8.

УДК 574.58:502.4(476.7)
Современное состояние флоры и фауны водных объектов 

Национального парка «Беловежская пуща». Каталог. Ю.Г. Гигиняк, 
В.М. Байчоров, В.В. Вежновец, Т.М. Лаенко, И.Ю. Гигиняк, З.И. Горелы- 
шева, И.Г. Тищиков. «Беловежская пуща». Исследования, вып.13. Брест, 
«Альтернатива», 2009, стр. 161-229.

Дана современная таксономическая оценка водной флоры и фа
уны в разнотипных водоемах Национального парка «Беловежская 
пуща». Исследовались реки, водохранилища, ручьи, родники, пруды, 
торфоразработки. Обнаружено 186 видов фитопланктона, 223 вида 
зоопланктона, 213 видов зообентоса, 59 видов макрофитов, всего 
681 вид.

Обнаружены виды, включенные в Красную книгу Республики Бела
русь: Berula erecta (Huds.) cov. (Siella erecta) -  Берула (сиелла) прямая 
(макрофит); большой сплавной паук -  Dolomedes plantarius (Clrrck, 
1758) и медицинская пиявка Hirudo medicinalis. В составе зоопланктона 
обнаружено 10 новых для Беларуси видов.

Из представителей инвазивной фауны впервые, для данного регио
на, обнаружен американский полосатый рак -  Orchonectus limosus.

Библиографических названий 6.
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УДК 599.735.3.5
Перемещение копытных животных Беловежской пущи через 

государственную границу и предложения по созданию миграци
онных коридоров. А.И. Буневич, А.В. Гуринович, Е.К. Востоков «Бе
ловежская пуща». Исследования, вып.13. Брест, «Альтернатива», 2009, 
стр. 88-108.

В работе изложены результаты исследований по перемещению ди
ких копытных через государственную границу в Беловежской пуще до 
строительства пограничных инженерных сооружений (1972-1980 гг.). Ус
тановлено, что следовая активность копытных по годам и в различные 
месяцы года неодинакова. Направленность переходов в течение года 
преобладает в белорусскую часть пущи. Максимальная следовая актив
ность животных приурочена к утреннему и, отчасти, вечернему времени 
суток. Выявлены предпочитаемые участки переходов для зубра, оленя, 
лося, косули и кабана для создания миграционных коридоров.

Таблиц 3, рисунков 8, библиографических названий 6.

УДК 595.7:502.62
Современное состояние вертлявой камышевки A crocephalus  

paludicola  в Национальном парке «Беловежская пуща». Оценка 
численности, угрозы и рекомендации. В.А. Фенчук, Н.Д. Черкас. «Бе
ловежская пуща». Исследования, вып.13. Брест, «Альтернатива», 2009, 
стр. 118-124.

При учетах численности вертлявой камышевки (Acrocephalus 
paludicola) в 2006-2008 годах на болоте Дикое зарегистрировано 158— 
170 вокализирующих самцов. Это меньше по сравнению с данными пре
дыдущих лет (1998-2005 гг.). Причиной снижения численности может 
быть изменение экологических условий обитания вида.

УДК 630*453.768.24
Особенности динамики еловых лесов Беловежской пущи в свя

зи с массовым усыханием ели. Д.И. Бернацкий «Беловежская пуща». 
Исследования, вып.13. Брест, «Альтернатива», 2009, стр. 65-75.

Представлены результаты анализа состояния еловых древостоев на 
основании данных лесоустройств 1992 и 2005 годов. Выявлены основ
ные изменения структуры ельников после массового усыхания ели.

Таблиц 5, рисунков 3, библиографических названий 10.
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