
роль других групп, таких как перьевые клещи и пухоеды, имеющих значи
тельную численность и высокий процент встречаемости, неоднозначна и 
еще до конца не изучена. У сизого голубя, ведущего синантропный образ 
жизни, зарегистрировано 2 вида паразита, имеющих эпидемиолого- 
эпизоотическое значение.

Таким образом, паразитические членистоногие основных синантроп
ных птиц могут служить природным резервуаром ряда опасных в эпидемио- 
лого- эпизоотическом отношении инфекций. Пораженность птиц может 
достигать 100%. Эктопаразиты, нападая на домашнюю птицу в большом ко
личестве, причиняют большой экономический ущерб птицеводческим хо
зяйствам. Клещи D. gallinae снижают яйценоскость кур-несушек на 10-70 % 
(в зависимости от плотности популяций клещей), вызывают потерю живого 
веса молодняка за месяц до 250 г и гибель приблизительно 70 % цыплят 
/Вязков С.Ф./.

Научно-исследовательская работа по анализу эпизоотической ситуа
ции проводилась совместно с областной ветеринарной лабораторией.
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РЕПТИЛИИ КАК ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Ю.В. Сатырев

Географическая изменчивость видов -  неизбежное следствие измен
чивости условий среды. Ее изучение с использованием признаков-маркеров 
генетической структуры популяции (дискретных вариантов отдельных при
знаков -  фенов) имеет важное значение для развития микроэволюционных 
представлений. Климатические и природные особенности, а также их зо
нальность на территории Беларуси обусловлены ее географическим положе
нием: между приморскими и континентальными регионами. Таким образом, 
территория Беларуси весьма дифференцирована по ряду физико- 
географических, климатических, гидрологических и флористических факто
ров, играющих важнейшую роль в экологии большинства ipyim позвоноч
ных животных, что заметно отражается на географической изменчивости их 
ассоциаций и популяций доминирующих видов.

Рептилии как неотъемлемая часть естественных и трансформирован
ных биоценозов -  ценные индикаторы состояния окружающей среды, их 
изучение даёт возможность осуществлять мониторинг состояния их популя-
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11ИЙ, предсказывать изменчивость их структуры в связи с изменениями :>ко- 
югической обстановки и антропогенной нагрузки на биоценозы.

Наша работа была направлена на анализ морфометрической и фонети
ческой структуры популяций прыткой ящерицы (Lacerta agilis L.) из различ
ных биотопов Гомельской области. Для исследований были выбраны по три 
I ипичных для обитания прыткой ящерицы биотопа (сосновый лес, поймен
ный луг и  обочина автодороги) в Гомельском (окрестности УНБ "Ченки") и 
1’счицком (окрестности д. Гоголи) районах. Исследования проводились в 
период с 25.06.2001 по 20.07.2001. Отлов проводился с использованием ме
тода трансект, выборка из каждого биотопа - 50 особей. Анализ полученных 
данных показывает, что различий по основным параметрам не наблюдается.

• Биотоп обочина автодороги
Ченки: Средние величины длины тела и длины хвоста ящериц, отлов

ленных в биотопе обочина автодороги, составили 77.52±11.09 и 
112.38±16.12 мм соответственно, минимальная длина тела - 53 мм, макси
мальная -  93 мм; минимальная длина хвоста -  80 мм, максимальная -  141 
мм Средний индикаторный фен: 0 1 ) д Д З с Д ш ' Г ' Л ^ ;Md;B3. Гого- 
1Ш Средние величины длины тела и длины хвоста ящериц равны 
76.56±10.97 и 107.62±15.43 мм соответственно, минимальная длина тела со
ставляла 59 мм, максимальная -  95 мм; минимальная длина хвоста -  78 мм. 
Максимальная -  140 мм. Средний индикаторный фен: 
I >j M;Dc,Dn;L;Ll ;M;Mm;MoMx ;B3.

• Биотоп сосновый лес.
Ченки: Средние величины длины тела и длины хвоста ящериц соста

вили 78.12±11.17 и 112.8±16.19 мм соответственно, минимальная длина тела 
составляла 59 мм, максимальная -  94 мм; минимальная длина хвоста -  79 
мм, максимальная -  147 мм. Средний индикаторный фен: 
I >JDs;Dna>i;L;Ld;M;Mm;Mo;Md;B3.

Гоголи: Средние величины длины тела и длины хвоста равны 
76.56±10.97 и 107.62±15.43 мм соответственно, минимальная длина тела со
ставляла 59 мм, максимальная -  95 мм; минимальная длина хвоста -  78 мм, 
максимальная -  140 мм. Средний индикаторный фен: 
I ),Dd:DsJ>i;I/,Ll-M;Min;Mo;MxJ31 ;В2;В4.

• Биотоп пойменный луг.
Ченки: Средние величины длины тела и длины хвоста ящериц соста

вили 77.42±11.06 и 116.88±16.76 мм соответственно, минимальная длина те
ла 59 мм, максимальная -  92 мм; минимальная длина хвоста -  88 мм, макси
мальная -  146 мм. Средний индикаторный фен: 
L;W;d;M;Mm;Mo;Mx:B2;B4;B5.

Гоголи: Средние величины длины тела и длины хвоста ящериц равны 
78.04±11.34 и 113.86±16.22 мм соответственно, минимальная длина тела 59 
мм, максимальная -  98 мм; минимальная длина хвоста -  93 мм, максималь
ная -  149 мм. Средний индикаторный фен: 
DrMX>c;r>il/,LhMJvlmJy[oJvLx;B234

Исследования морфо-фенетической структуры популяций прытких 
ящериц, проведенные нами в трех типовых биотопах Гомельского и Речиц-
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кого районов, дают основание считать, что различия этих популяций не 
очень значительны. Анализ данных по методу Т-стандартного свидетельст
вует о том, что д и ф ференциров ка средних морфо-фенетических параметров 
рассматриваемых популяций неслучайна и обусловлена различиями струк
туры однотипных биотопов. Различия фенов популяций обочины автодоро
ги заключаются в противоположных фенах Mi, Md / Mo, Мх - пятна между 
боковыми линиями: для Ченок это угловатые без светлой окантовки пятна, 
для Гоголей -  округлые со светлой окантовкой, а также по фенам Ld / L1 -  
боковые полосы полные (Ченки) и прерывистые (Гоголи). Популяции со
снового леса различаются по фенам Мх / Md - боковые пятна со светлой 
окантовкой (Ченки) и без нее (Гоголи), по фенам ВЗ (Ченки) и В1,В2,В4 
(Гоголи) -  пятна на брюшных щитках отсутствуют и пятна единичные, не на 
всех щитках, а также по фенам Ld / L1 -  боковые полосы полные (Ченки) и 
прерывистые (Гоголи). Наиболее четко различаются по фенетическим при
знакам ящерицы из популяций пойменного луга: у особей, отловленных в 
Ченках, в индикаторном фене отсутствует средняя полоса (d), в то время как 
для популяции из окрестностей д. Г оголи средняя полоса прерывистая, тем
ная, плотная (Dj3dX>c;Dn), также различия в боковых линиях.

Анализ полученных нами данных, проведенный с использованием 
методов двухфакторного дисперсионного анализа и Т-кригерия, указывает 
на то, что различия в индикаторных фенах популяций прыткой ящерицы из 
различных биотопов обусловлены совместным влиянием условий биотопа и 
метеоусловий (85.96%).
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ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА МЫШЕВИДНЫХ 
ГРЫЗУНОВ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

Е.К Беспалая, Ю.В. Резников

Целью исследования являлось изучение популяционной структуры 
мышевидных грызунов Гомельского района (УНБ " Ченки").

Актуальность данной работы заключается в том, что увеличение 
численности грызунов может нанести существенный урон сельскому и 
лесному хозяйствам. Помимо этого, мышевидные грызуны являются 
резервуаром возбудителей многих инфекционных болезней человека и
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