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став напочвенного покрова) плотность поселений сильно варьирует. Например, в березняке крапивном встречается 125 
экз/га, а в березняке черничном -  лишь 12 экз/га, в мшистом -  земноводных совсем нет. В широколиственных лесах 
пуши (Д>'бравах) плотность поселений, как и в ясенниках, невысокая. В осинниках земноводные не встречаются.

Сопоставляя результаты учетов в лесах пущи и на открытых пространствах отмечаем противоположную 
тенденцию описанную М.М Пикуликом [4]. Доминантными видами открытых пространств пущи являются тра
вяная. остромордая лягушки, чесночница обыкновенная, серая жаба.

Другие виды встречаются значительно реже. В лесных массивах пущи преобладает остромордая, иногда тра
вяная лягушка в зависимости от типа леса. Повсеместно в польской и белоруской частях пущи встречается серая 
жаба. Наибольшая плотность этого вида отмечена в абсолютно заповедной территории польской части пуши. 
Плотность поселений бурых лягушек открытых пространств пущи в летний и осенний период не бывает выше 
плотности в лесах и на границе леса.

Сравнивая особенности биотопического распределения земноводных в прошлые годы (1956) и в настоящее 
время следует отметить, что наиболее заселенными во все времена остаются ольховые леса (ольсы). В десять раз 
возросла плотность амфибий в хвойных лесах, что объясняется сукцесионными процессами, разрежением лесов и 
результатами прошлой мелиорации. Отмечается увеличение видового состава амфибий -  появилась камышовая жаба, 
но является ли это результатом улучшения экологического состояния -  вопрос спорный. Камышовая жаба предпочи
тает заселять песчаные холмы с понижениями, т.е. земли с нарушенным верхним плодородным слоем почвы.

Биотопическое перераспределение амфибий по различным типам леса отражает последствия хозяйственной дея
тельности человека на прилегающих к пуще территориях.
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ПОИСК ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ НЕМАТОД В ГОСУДАРСТВЕННОМ
НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА»

Постоянно растущие масштабы применения пестицидов в сельском и лесном хозяйстве представляют 
собой угрозу, как здоровью людей, так и состоянию окружающей среды. Следствием такого применения явля
ется нарушение равновесия в биогеоценозах; уничтожение полезной энтомофауны; появление групп насекомых 
устойчивых, к действию химических препаратов.

В целях оздоровления экологической ситуации все большее значение приобретает метод биологическо
го контроля как реальная альтернатива химическому способу подавления вредных организмов. Так, в борьбе с 
насекомыми-вредителями важное место отводят использованию их естественных врагов -  паразитов, хищни
ков, возбудителей заболеваний.

В последнее время во всем мире серьезное внимание уделяется изучению энтомопатогенных нематод в ка
честве одного из средств биологического контроля. Первые сведения о заболеваниях насекомых, вызванных немато
дами, были известны более 350 лет назад. Во второй половине XX века интерес к энтомогельминтам резко возрос в 
связи с перспективами использования нематод из семейств Steinernematidae, Heterorhabditidae и Mermithidae в био
логической борьбе с насекомыми-вредителями. Наибольшее практическое значение представляют виды нематод 
первых двух семейств. Указанные нематоды заражают широкий круг насекомых-хозяев на всех стадиях их развития, 
кроме яйца. В зависимости от условий окружающей среды и численности нематод, проникших в насекомых, гибель 
хозяина может наступать в течение 15 часов после заражения. Энтомопатогенные нематоды обладают высоким ре
продуктивным потенциалом и выживаемостью в естественных условиях, у них отсутствует патогенное воздействие 
на растения, дождевых червей, теплокровных животных и человека, что делает их незаменимым компонентом ин
тегрированных систем защиты растений.

Данные ряда ученых свидетельствуют о целесообразности проведения поисковых исследований нема
тод в зоне обитания целевых видов насекомых-хозяев. В связи с этим, поиск в лесных биоценозах местных ви
дов и штаммов энтомопатогенных нематод, адаптированных к условиям окружающей среды и приспособлен
ных к насекомым-хозяевам, представляет собой непосредственный путь выявления штаммов нематод, обла
дающих высокой инвазионной активностью по отношению к насекомым-вредителям леса. Благодаря сохране



нию лесов в естественном состоянии, богатству флоры и фауны, разнообразию экосистем Беловежская пуща 
является уникальным объектом научных исследований, в том числе по выявлению естественных врагов насе 
комых-вредителей.

Цель наших исследований состояла в поиске и выделении из почвы энтомопатогенных нематод в paj 
личных фитоценозах Беловежской пущи. Работу проводили по методикам R.A. Bedding, R.J. Akhurst (1975) u 
Л.Г. Данилова, Е.В. Карповой (1990). В качестве насекомого-приманки использовали гусениц старших возрас. 
тов большой вощинной моли (Galleria mellonella L.).

В результате проведенных исследований взяты 68 почвенных образцов в различных кварталах Бело
вежской пущи. Выделено 1 I изолятов энтомопатогенных нематод из семейства Steinernematidae. В отобранных 
почвенных образцах нематод из семейства Heterorhabditidae не обнаружено. Как показали результаты исследо
ваний, наибольшее количество изолятов энтомопатогенных нематод выделено из почв смешанного леса 
(41,7%), далее следуют лиственный (23,5%), сосновый (22,7%) и еловый лес (12,1%). Наиболее благоприятной 
почвой для жизнедеятельности нематод явилась дерново-подзолистая почва супесчаная по гранулометрическо
му составу, из которой выделено 6 изолятов нематод или 54,5%. В песчаной почве выделено 3 изолята, в сугли
нистой -  2. что составляет, соответственно, 27,3% и 18.2%. В торфяно-болотной почве энтомопатогенных нема
тод не обнаружено.

Таким образом, в результате проведенных исследований выделено 1 1 изолятов энтомопатогенных не
матод из почв Беловежской пущи, определены предпочитаемые типы леса и почв для их обитания.
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ЭКОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИОЛОГИИ ЛЕСНОЙ
МЫШОВКИ Sicista betulina Pallas, 1779 В БЕЛАРУСИ

Многолетние исследования по экологии лесной мышовки (мышовки северной) проводились в весенне-летне
осенний периоды с 1968 по 2006 гг. в Брестской области (ГНГ1 «Беловежская пуща», Брестский, Березовский и 
Ивацевичский районы) и Минской области (Березинский район). Всего было отработано 94 тыс. ловушко-суток 
(л-с) и 1800 канавко-суток, добыто 133 зверька. При изучении различных экологических параметров применяли 
общепринятые методы исследований.

Лесная мышовка в регионе -  слабо изученный вид [1; 2; 3].
В юго-западной и центральной Беларуси лесная мышовка нами добывалась в широколиственно

сосновом лесу (24,1%), лиственном (30,8%) сосняк-черничном (22,6%), а также в кустарниковых зарослях 
(12,8%), на вырубках (6%), на полях и лугах с куртинами кустарников (3,4%). В Волжско-Камском заповеднике 
[4] она встречается в различных типах лесов и на вырубках.

Лесная мышовка собственных нор обычно не роет, живет в невысоко расположенных дуплах, трухля
вых пнях, под кучами хвороста в пустотах между корнями деревьев и кустарников. Зверьки могут использовать 
убежища других мелких грызунов -  полевок и мышей. В гнилой древесине упавших деревьев (п = 6) зверьки 
часто прогрызают ходы диаметром 1,8-2,1 см общей протяженностью 3-9  м. В таких убежищах зверьки живут 
летом. В выводковых гнездах имеется выстилка изо мха и листьев. Гнезда (п = 14) шаровидной формы, диамет
ром 7-10 см (М = 8,5 см). Зверьки строят их из мелких корешков, мха, сухих стеблей травянистых растений и 
имеют 1-2 выхода.

Лесная мышовка по нашим наблюдениям активна в любое время суток, но активность ее возрастает в 
сумерки и ночью. В дневное время чаще всего добывалась в начале и конце лета. Лесные мышовки в Каре
лии [5] активны преимущественно днем, что объясняется адаптацией зверьков к суровым северным условиям. 
Сроки выхода из зимней спячки в регионе приходятся на вторую половину апреля начало мая. Мышовки в Бе
ларуси активны приблизительно 5 месяцев в году. Зверьки легко впадают в оцепенение при понижении темпе
ратуры и около 7 месяцев находятся в спячке. В юго-западной Беларуси зверьки (п = 18) уходят в спячку в сен
тябре-октябре в зависимости от погодных условий. В других регионах [5; 6] мышовки находятся в спячке 7- 
8 месяцев. В Волжско-Камском заповеднике [3] -  8 месяцев, уходят на зимовку в августе-сентябре, выходят из 
зимовки -  в мае.

В Беларуси период размножения у лесной мышовки начинается после выхода зверьков из зимней спяч
ки. Массовый гон и спаривание происходит в середине мая, рождение детенышей в первой-второй декадах ию
ня, иногда позже. Продолжительность периода кормления детенышей молоком составляет 35-37 дней [5]. Пер
вые беременные самки отлавливались нами во второй половине мая, первые родившиеся -  в июне (таблица). 
Самки (п = 76) принимают участие в размножении один раз в году, в помете 3-6  детенышей (М = 4,5 экз.). 
Самцы (п = 57) в мае-июле имели увеличенные семенники, в это время у большинства из них проходил в се
менниках активный сперматогенез. Переход их к самостоятельной жизни происходит в возрасте 45 дней. При
былые мышовки достигают половой зрелости на следующий год и приступают к размножению летом.




