
329 
 

G. L. Osipenko, A. D. Karpovа  

 

ECOLOGICAL TRAIL - AN IMPORTANT PART OF ECOLOGICAL EDUCATION  

FOR YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

 

Francisk Skorina Gomel State University, 

Gomel, Republic of Belarus,  

osipenko. galina@mail.ru 
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В статье представлена комплексная оценка текущего уровня биологического разнообра-

зия особо охраняемой природной территории «Бороздухинское (Соликамское) болото», рас-

положенной в границах подрабатываемого участка Верхнекамского месторождения ка-

лийно-магниевых солей.  
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Одной из стратегических задач, признанных мировым сообществом, является сохранение биоло-

гического разнообразия на разных уровнях дифференциации биосферы [1]. Основные задачи биораз-

нообразия ориентированы на сохранение редких, исчезающих видов и систем (совокупностей) видов 

в их пространственном распределении. В условиях развитого горнопромышленного производства не-

обходим систематический мониторинг за состоянием окружающей среды. В частности, в результате 

любой горнодобывающей и горно-перерабатывающей деятельности возрастает степень техногенной 

нагрузки на все природные компоненты. По этой причине требуется проводить оценку уровня био-

разнообразия не только в районах воздействия горнодобывающей деятельности, но и на особо охра-

няемых природных территориях (ООПТ), находящихся на подрабатываемых участках.  

На территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей (Пермский 

край, Россия) ведётся активная подземная разработка калийно-магниевых солей. В централь-

ной части месторождения расположены два охраняемых природных ландшафта региональ-

ного значения – «Большеситовское болото», «Маргинское болото» и один охраняемый при-

родный ландшафт местного значения – «Бороздухинское (Соликамское) болото» [9].  

Целью работы является проведение комплексной оценки текущего уровня биоразнообра-

зия на охраняемом природном ландшафте местного значения «Бороздухинское (Соликамское) 

болото».  
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ООПТ «Бороздухинское (Соликамское) болото», в отличие от остальных ООПТ централь-

ного района Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, полностью располо-

жено в границах подрабатываемого участка недр. Площадь ООПТ составляет 305,16 га. Целью 

создания является сохранение болотного комплекса, имеющего водорегулирующее значение 

для реки Усолка. В качестве объекта охраны выступает природный комплекс залесённого ни-

зинного болота и прилегающие к нему участки хвойного леса. Природные комплексы ООПТ 

существенно изменены из-за работ по осушению болот и торфодобычи, проведенных во вто-

рой половине XX в.  

Материалы и методы исследования. Обследование флоры, фауны и ландшафтов проводи-

лось пешим маршрутным методом. Видовой состав растений определялся на местности                            

и в камеральных условиях по собранному гербарному материалу с использованием специаль-

ной литературы [2, 5, 10, 11]. Первичная оценка разнообразия беспозвоночных проводилась 

методом почвенных проб [3, 4]. В каждом биотопе было взято по 10 проб. Отдельно изучался 

подстилочный и почвенный (0–10 см) слои. Тип почвы определялся согласно классификации 

и диагностике почв России [6, 7].  

Результаты исследования и их обсуждения. ООПТ «Бороздухинское (Соликамское) бо-

лото» (рисунок 1) в связи с проведенными мелиоративными мероприятиями и торфодобычей 

прокопано дренажными канавами, вследствие этого происходят процессы осушения и зарас-

тания густым подростом из березы повислой и березы пушистой. В травяно-кустарничковом 

ярусе представлена обильная пушица влагалищная, осока двусемянная, осока топяная, реже 

встречаются болотный мирт, росянка круглолистная (рисунок 2), голубика, отдельные особи 

щитовника шартрского, по краю болота отмечены иван-чай узколистный, брусника, плаун го-

дичный, малина. Из мхов преобладают сфагнум и кукушкин лен.  

 

 
 

Рисунок 1 – ООПТ «Бороздухинское 

(Соликамское) болото 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Росянка круглолистная 

 
 

Рисунок 3 – Торфяная олиготрофная почва 
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В результате почвенного обследования диагностирована торфяная олиготрофная почва 

(рисунок 3) по классификации и диагностике почв России [6, 7].  

Почвенный профиль состоит из трех слоёв:  

– сфагновый очес, представленный неразложившимися стебельками сфагновых мхов                       

с примесью корневищ полукустарничков;  

– торфяной горизонт (олиготрофно-торфяной: бурый, темно-бурый, в верхней части полу-

разложившиеся растительные остатки);  

– органогенная порода – торфяная залежь.  

Торфяная олиготрофная почва характеризуется высоким содержанием органического ве-

щества (более 80 %). Профиль состоит из торфяного горизонта, представляющего собой полу-

разложившиеся в верхнем слое и разложившиеся остатки растительности в нижнем слое. 

Почва кислая, рН 3,5 –5,0, отмечена высокая величина гидролитической кислотности и емко-

сти поглощения в связи с высоким содержанием органического вещества и торфяным соста-

вом почвы [6, 7]. Основной почвообразовательный процесс – торфонакопление и гумусона-

копление.  

В результате фаунистического обследования особое внимание уделялось поиску редких                   

и исчезающих видов и мест их обитания.  

Биоразнообразие млекопитающих животных составляет 22 вида (обыкновенный (европей-

ский) крот, заяц-беляк, обыкновенная белка, лесная куница, лось и др.), что говорит о низкой 

антропогенной нагрузки на природные биоценозы и о соответствии обнаруженных видов ти-

пичному таежному зоографическому комплексу.  

Биоразнообразие фауны наземных позвоночных также представлено типичным таежным 

зоогеографическим комплексом видов южнотаёжных пихтово-еловых лесов. Класс амфибий 

или земноводных представлен отрядом хвостатых (обыкновенный тритон) и бесхвостых (ост-

ромордая лягушка и травяная лягушка).  

Представители класса рептилий или пресмыкающихся на всей территории Пермского края 

относятся к одному отряду – чешуйчатые и двум подотрядам – ящерицы и змеи. На территории 

ООПТ отмечено 4 вида рептилий из 6 обитающих в Пермском крае [8] – живородящая яще-

рица, веретеница ломкая, обыкновенный уж и обыкновенная гадюка.  

На пешем маршруте было выявлено 76 видов птиц. Наиболее представлен отряд Воробь-

инообразные (41 вид). Относительно небольшое видовое богатство объясняется однотипно-

стью биотопов. Зафиксировано пребывание одного редкого вида – полевого луня (Приложе-

ние к Красной книге Пермского края), отмеченного на весеннем пролете.  

 

 
 

Рисунок 4 – Соотношение видов птиц на ООПТ «Бороздухинское (Соликамское) болото»  

по статусу пребывания на территории 

 

По статусу пребывания все виды можно разделить на перелетные гнездящиеся, пролетные 

(встречаются на территории только на пролете), оседлые, кочующие, залетные (гнездятся на 

прилежащих территориях, а данный участок используют для добывания корма, отдыха или их 

пребывание здесь носит случайный характер) (рисунок 4).  
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Преобладают виды, встречающиеся только во время весенних или летне-осенних мигра-

ций. Разнообразие экологических групп птиц представлено 5 категориями: лесные и лесо-опу-

шечные, луго-болотные, водные и околоводные, скальные, облигатные синантропы. Наиболее 

представлены лесные и луго-болотные виды.  

Средняя плотность беспозвоночных крайне низкая – 56 экз/м2. Большинство экземпляров бес-

позвоночных обнаружено в подстилочном слое (49,6 экз/м2), в то время как в почвенном слое плот-

ность населения в 7,7 раз ниже и составляет, в среднем, 6,4 экз/м2. Средняя биомасса беспозвоноч-

ных составила 171,8 мкг/м2, среди которых преобладали жуки, дождевые черви и многоножки. Низ-

кие показатели плотности населения беспозвоночных и биомассы, а также обедненный таксономи-

ческий состав могут свидетельствовать о неблагоприятных условиях обитания.  

Таким образом, несмотря на активную разработку калийно-магниевых солей, текущий 

уровень биоразнообразия ООПТ «Бороздухинское (Соликамское) болото», полностью нахо-

дящейся на подрабатываемой территории, характеризуются удовлетворительным состоянием 

видового богатства флоры и фауны.  

На ООПТ отсутствует антропогенная деятельность. Представлены типичные для болот виды 

растений и почв. Биоразнообразие фауны наземных позвоночных представлено типичным таежным 

зоогеографическим комплексом видов южнотаёжных пихтово-еловых лесов. Отмечено наличие 

краснокнижного вида – Полевой лунь. Однако ООПТ характеризуются наименьшей плотностью                    

и биомассой беспозвоночных животных, что может быть связано с неблагоприятными условиями 

обитания – наличие мощной подстилки, повышенная влажность и др.  

Исследование выполнено сотрудниками Естественнонаучного института и сотрудни-

ками биологического факультета Пермского государственного национального исследова-

тельского университета.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ проект №. 2019-0858.  
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Основным источником шумовой нагрузки в жилом микрорайоне города является авто-

транспорт. Максимальный уровень звука, создаваемый транспортным потоком в жилом 

квартале, превышает допустимые значения до 8,7 дБ, что, возможно, способствует возник-

новению шумового дискомфорта в прилегающих жилых домах. Внутри жилого квартала                      

в квартирах уровень шума в пределах нормы.  

Ключевые слова: максимальный уровень звука, автотранспорт, шумовое воздействие, ур-

боэкосистема.  

 

Современная урбоэкосистема как среда обитания человека представляет собой сочетание эколо-

гических факторов, которые возникли или преобразованы в результате деятельности человека. Одной 

из особенностей городской среды является шумовое воздействие различной интенсивности. Слыши-

мый шум представляет собой неупорядоченное сочетание звуков различной интенсивности и ча-

стоты, вызывающий состояние дискомфорта у человека. В условиях города население подвергается 

воздействию шума от различных источников. В жилых и общественных зданиях регистрируется бы-

товой шум, создаваемый различными приборами, лифтами, вентиляционными устройствами                                  

и т. п. Приоритетным источником шума урбанизированных территорий является автомобильный 

транспорт. Транспортный поток как источник шума представляет собой большое число точечных ли-

нейных источников с непрерывным излучением звука. Неоднородность потока автомобилей и изме-

нение режима их движения могут приводить к значительным колебаниям уровня шума [6].  

Шум оказывает прямое и кумулятивное негативное воздействие, которое ухудшает здоро-

вье населения и снижает качество среды обитания. Наибольшей чувствительностью к шуму 

обладает сердечно-сосудистая система. Средний уровень риска при проживании на террито-

риях с максимальными средневзвешенными значениями звукового давления формируется че-

рез 10 лет [5]. Постоянное воздействие транспортного шума приводит к развитию нервозно-

сти, нарушению сна, вегетососудистой дистонии, потере слуха [2, 3]. Стресс, вызванный шу-

мом, увеличивает церебральный окислительный стресс, снижает регуляцию и расщепляет 
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