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ВВЕДЕНИЕ 
 Проблема сохранения всего генофонда на планете определена Всемирной 
стратегией охраны природы, принятой XIV Генеральной ассамблеей Международного 
союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП), как одна из важнейших задач, 
стоящих перед человечеством. В более конкретной форме она остается в проекте N 8 
межправительственной программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" (МАВ) - 
"Сохранение естественных районов и содержащегося в них генетического материала". 
Практическое ее решение должно осуществляться как на национальном, так и 
региональном межправительственном и планетарном уровнях. С этой целью на 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию, проходившей в 1992 г. в Рио-де-
Женейро, многими странами мира, в том числе и Республикой Беларусь, 
ратифицирована подготовленная Специальными Советами МСОП и ЮНЕП 
международная Конвенция по сохранению биологического разнообразия. 
 Постоянно действующий центр по изучению биологического разнообразия 
существует на агробиостанции "Зеленое" Белорусского государственного 
педагогического университета им. М. Танка. На протяжении 9 лет на базе 
агробиостанции проводятся полевые практики по зоологии, что позволило накопить 
обширные коллекционные материалы, собрать сведения о распространении 
охраняемых видов животных. Накоплен опыт создания компьютерных 
информационных баз данных по различным отрядам насекомых. 
 Активная творческое участие студентов в процессе исследований 
способствует подготовке специалистов, способных вести самостоятельную работу по 
изучению и сохранению природы Беларуси, позволит сформировать у них 
необходимые навыки натуралиста, сделает их носителями идей экологического 
мышления. 
 Агробиостанция "Зеленое" расположена в пределах Минской возвышенности 
-- уникального региона, находящегося на континентальном водоразделе, на границе 
западно-- и восточноевропейских зоогеографических провинций, со своеобразным и 
еще недостаточно изученным животным населением. Минская возвышенность 
представляет собой сложную мозаику агро-- и урбоценозов, вторичных лесов и болот. 
 Основная информация об охраняемых видах птиц и насекомых сосредоточена 
в Чырвонай кнiзе Рэспублiкi Беларусь, изданной в 1993 году [9]. В ней указан 31 вид 
птиц и 30 видов насекомых. 
 В работах О.Р. Александровича [1-4] и О.Р. Александровича с соавторами [5] 
указаны 2 вида жесткокрылых, ранее не известных из Минской возвышенности 
(жужелица Менетрие, рогачик скромный). О.В. Прищепчик [7-8] обнаружил в окр. 
Минска 3 охраняемых вида шмелей: мохового, Шренка и красноватого. 
 Актуальность изучения видового состава, распространения и оценки 
состояния популяций редких и исчезающих видов насекомых и птиц, занесенных в 
"Чырвоную кнiгу РБ" обусловлена как важностью сохранения биологического 
разнообразия, так и необходимостью разработки и принятия специальных мер по их 
охране. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИНСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 
 

Минская возвышенность представляет собой наиболее высокую часть 
Белорусской гряды и является главным водоразделом между бассейнами рек Черного и 
Балтийского морей. В долготном направлении Минская возвышенность простирается 
более чем на 180 км, в широтном -- на 134 км. На территории Минской возвышенности 
находятся максимальные высоты Беларуси: горы Дзержинская (345 м), Лысая (342 м), 
Маяк (335 м). 

По характеру рельефа в пределах Минской возвышенности выделяют 
Ивенецкую, Воложинскую, Радошковичскую, Логойскую и Плещеницкую 
возвышенности. 

Преобладают дерново-подзолистые супесчаные, песчаные или 
легкосуглинистые почвы, в поймах рек -- торфяно-болотные. 

Территория сильно распахана, лесистость на юге составляет 10-20%, на 
севере -- до 40-50%. На Логойской (распахано 35-40%, леса смешанные и сосново-
еловые сильно фрагментированы) и Плещеницкой (лесистость 50%: окр. Бегомля и 
Цны -- под крупными массивами сосновых и елово-сосновых лесов, в окр Плещениц и 
к югу -- чередуются елово-широколиственные и сосновые леса, там же 
мелколиственные производные березовые и осиновые леса. Южная часть занята 
участками елово-сосновых лесов) возвышенностях представлены крупные массивы 
сосновых лишайниково-кустарничковых лесов и кустарничково-зеленомошных с 
примесью ели. На Радошковичской (сильно распахана, сохранились только фрагменты 
лесов и лугов), Воложинской и Ивенецкой (распахана на 60%, леса сильно 
трансформированы) возвышенностях представлены елово-широколиственные 
ассоциации. На юге Ивенецкой возвышенности сохранились участки 
широколиственно-сосновых лесов. Поймы рек заняты пойменными и суходольными 
лугами, низинными болотами. Все крупные болотные массивы осушены и 
используются под сельхозугодья. 

В 1989-1997 гг. детально изучалось животное население охраняемых 
территорий Минской возвышенности: Купаловского мемориального заповедника 
"Вязынка", Прилукского лесного заказника, зоологического заказника "Антоново". 

Были проанализированы энтомологические коллекционные материалы 
кафедры зоологии Белорусского государственного педагогического университета, 
Зоомузея Белорусского государственного университета, лаборатории энтомологии 
Белорусского НИИ защиты растений. 

Для хранения и обработки всей собранной информации создана 
компьютерная база данных. 
 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Проводились полевые экспедиционные исследования распространения и 

состояния популяций охраняемых видов птиц и насекомых, обитающих на Минской 
возвышенности. Во время экспедиций для наблюдений и учетов широко применяли 
стандартные орнитологические и энтомологические методы. 



- 5 - 
 

Видовой состав орнитофауны определялся по стандартным диагностическим 
признакам: голосу, окраске, силуэту и т.д. Учет птиц проводился в период наибольшей 
их активности. 

Плотность населения орнитокомплексов определялась маршрутным методом. 
При этом учитывался состав древостоя и подроста. В дальнейшем делался перерасчет 
на единицу площади того или иного биотопа (число особей на 1 га). 

Учет герпетобионтных обитателей использовались модифицированные 
ловушки Барбера представляющие собой полистироловые стаканы объемом 250 мл и 
диаметром отверстия 72 мм. Ловушки выставлялись по 10 штук в ряд (расстояние 
между ловушками 10 метров) так, чтобы верхний край стаканчика был на уровне 
почвы. Периодичность выбора материала составляла один раз в 7-10 дней. 

Для учета обитателей крон деревьев использовали метод кошения 
энтомологическим сачком, а также метод отряхивания. 

Учет обитателей древесины и древесных грибов проводился вручную с 
использованием энтомологических сит. Плодовые тела грибов и гнилую древесину 
просевали на энтомологическое сито. После просеивания плодовые тела 
разламывались и проводился учет скрытноживущих видов жесткокрылых. 
Обнаруженные в грибах личинки воспитывались в садках до имаго. Часть личинок 
последнего возраста и куколок жуков фиксировалось в 70-градусном спирте, 
помещались в пробирки и снабжались подробной этикеткой. Дополнительно для 
изучения скрытноживущих насекомых использовались специализированные 
модернизированные оконные ловушки. Ловушка состоит из стекла размером 150x300 
мм, раструба (изготовленного из полиэтилена) и пластикового стаканчика с 
фиксатором. Ловушки были установлены на многолетние живые плодовые тела 
трутовиков. Все указанные грибы располагались на стволах лиственных и хвойных 
деревьев на высоте от 15 сантиметров до 2 метров. На плодовом теле, в центральной 
части, делался вертикальный надрез, в который вставлялось стекло, к стеклу крепился 
раструб со стаканчиком, наполненным фиксатором. Дополнительно стекло и раструб 
крепились к стволу дерева. Выемка материала проводилась один раз в месяц. В 
качестве фиксатора использовался 4% раствор формалина. 

Выбранный материал из каждой ловушки отдельно раскладывался на ватные 
слои, этикетировался и определялся. 

Для учета мигрирующих ночью насекомых использовали стандартные 
светоловушки с ультрафиолетовой лампой ДРЛ, установленные на агробиостанции 
"Зеленое". 

Обширность материалов и разнообразие целей и задач исследований вызвали 
необходимость создания информационных баз данных на машинном носителе. Для 
организации и управления базами данных был использован пакет Paradox 4.0. 

Вся информация введена в компьютерную базу данных, что позволяет 
получить оперативный доступ к любым данным: видовой состав на территории и в 
конкретном административном районе, период активности, предпочитаемые биотопы и 
кормовые растения, особенности биологии. 

.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ ПТИЦ И НАСЕКОМЫХ 

НА МИНСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 
Всего на территории Минской возвышенности обнаружено 53 охраняемых 

видов птиц и 39 охраняемых видов насекомых. Из них только по литературным 
сведениям известны 10 видов птиц и 9 видов насекомых. 

Из известных по литературным указаниям для Минской возвышенности не 
обнаружены 5 видов, отнесенных к 1 категории (скопа, сокол сапсан, куропатка белая, 
авдотка, филин); 10 видов, отнесенных ко 2 категории (коршун красный, лента 
орденская малиновая, белоноска толстохвостая, булавобрюх кольчатый, листоед 
оливковый, мнемозина, перламутровка болотная, бражник прозерпина, бражник 
мертвая голова, лента орденская Пуэрпера), 4 вида, отнесенных к 3 категории (крохаль 
длинноносый, кулик-сорока, ремез обыкновенный, варакушка). 

Можно с уверенностью предположить, что скопа, сокол сапсан, куропатка 
белая, авдотка и филин в настоящее время на территории Минской возвышенности не 
встречаются. Замеченные на пролете чернозобая гагара, беркут (1 категория), крохаль 
большой, журавль серый, чернозобик (2 категория), кроншнеп средний, дербник, 
ржанка золотистая, вьюрок, улит большой (3 категория), казарка краснозобая, гаршнеп 
(4 категория) на исследованной территории не гнездятся, не создают устойчивых 
популяций. 

Среди охраняемых видов насекомых вероятно уже не встречаются на 
территории возвышенности булавобрюх кольчатый, мнемозина, бражник мертвая 
голова. 

Во всех районах Минской возвышенности обнаружены 5 охраняемых видов. 
Среди них: жужелица решетчатая, жужелица фиолетовая, пустельга обыкновенная (2 
категория); красотка блестящая, махаон (3 категория). 

Расселение охраняемых видов на территории Минской возвышенности 
неравномерно. 

Более всего охраняемых видов обнаружено в Логойском районе. Из 59 видов 
5 отнесены к 1 категории, 19 -- ко второй, 32 -- к третьей, 2 -- к четвертой, 1 -- к пятой. 
Только в Логойском районе обнаружены 11 видов: беркут, подорлик большой, сокол 
сапсан (1 категория), журавль серый, коршун красный, навозник весенний (2 
категория), белоноска толстохвостая, дятел трехпалый, кроншнеп средний, кулик 
сорока, неясыть длиннохвостая (3 категория), на территории Логойского района 
находится зоологический заказник "Антоновский", на территории которого 
обнаружено 15 охраняемых видов птиц и насекомых. Только в пределах заказника 
существуют устойчивые популяции жужелицы менетрие, торфяниковой желтушки, 
сенницы геро. В урочище Ночвиха (Плещеницкое лесничество), обнаружено 10 
охраняемых видов. 

В Минском районе обнаружено 58 охраняемых видов, но среди них нет видов, 
отнесенных к 1 категории, 18 -- отнесены ко второй, 35 -- к третьей, 4 -- к четвертой, 1 -
- к пятой. Только в Минском районе обнаружены вьюрок, чайка серебристая (3 
категория) и поганка красношейная (4 категория). Наиболее широко представлены 
охраняемые виды в окр. Заславля -- на Заславльском водохранилище и в окр. д. 
Зеленое. Обнаружены стабильные популяции выпи большой, поганки малой, зеленого 
дятла, пустельги обыкновенной, жужелицы шагреневой, жуже- 
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лицы решетчатой, стрекозы перевязанной, красотки блестящей, ктыря горбатого, 
шмеля мохового, махаона, ленты орденской голубой. На территории заказника 
"Прилукский лес" обитают стабильные популяции охраняемых видов насекомых 
(жужелицы шагреневой, жужелицы решетчатой, красотки блестящей, шмеля мохового, 
шмеля шренка, махаона) и птиц (зеленого дятла, пустельги обыкновенной). 

На территории Минска, в заказнике "Лебяжий" установлено гнездование 5 
видов птиц (выпь большая, выпь малая, поганка малая -- 2 категория; лебедь шипун -- 
5 категория). Еще 3 вида обнаружены на пролете (чайка малая -- 2 категория; улит 
большой, чайка серебристая -- 3 категория). В Минске, на технических водоемах 
промзоны Шабаны, в Курасовщине и на Чижовском водохранилище обнаружен 21 вид 
птиц, причем устойчивые гнездящиеся популяции образуют выпь большая и малая, 
поганка малая, чайка серебристая, зимородок обыкновенный, поручейник, лебедь 
шипун. Отмечена зимовка гагары чернозобой, крохаля большого и шилохвости. В 
Лошицком парке обнаружены пустельга обыкновенная, бражник осиновый, бронзовка 
мраморная, вьюрок, дятел зеленый, махаон, сокол чеглок. 

Из 20 охраняемых видов, обнаруженных в Воложинском районе в 
окрестностях д. Полачанка (р. Яршевка, крутой обрывистый берег в нижнем течении) 
обитает 14 видов. Разнообразие ландшафтов на небольшой территории и ее 
сравнительно слабая населенность, обилие старых сухих деревьев создало 
оптимальные условия для сохранения 10 видов насекомых: переливница большая, 
шмель шренка, шмель моховой, красотка блестящая, ктырь горбатый, листоед 
окаймленный, махаон, медведица госпожа, рогачик скромный, стрекоза перевязанная и 
4 видов птиц: подорлик малый, аист черный, зимородок обыкновенный, сыч 
мохноногий. 

В результате исследования животного населения Купаловского 
мемориального заповедника "Вязынка" в Молодечненском районе обнаружено 6 
охраняемых видов насекомых и 1 вид птиц. 

Компактный участок старого ельника в окр. д. Плоское (Дзержинский район) 
населен стабильными популяциями 7 охраняемых видов насекомых (жужелица 
решетчатая, жужелица фиолетовая, шмель шренка, переливница большая, ктырь 
горбатый, махаон, стрекоза перевязанная) и 3 охраняемыми видами птиц (чайка малая, 
аист черный, сокол чеглок). 

В разнообразном агроландшафте на границе Дзержинского и Столбцовского 
районов (окр. д. Волмечки) обнаружены 11 охраняемых видов насекомых и 6 
охраняемых видов птиц. Торфяниковая желтушка представлена вероятно мигрантной 
особью, чеглок и сорокопут серый обнаружены на пролете, все прочие виды 
представлены стабильными популяциями. 

Таким образом, на территории Минской возвышенности обнаружены 
территории, на которых обитают охраняемые виды насекомых и птиц. Часть из них 
(заказники "Антоновский", "Лебяжий", "Прилукский лес", Купаловский мемориальный 
заповедник "Вязынка", "Лошицкий парк") являются охраняемыми. Окрестности д. 
Зеленое (Минский район), д. Полочанка (Воложинский район), д. Плоское, д. 
Волмечки (Дзержинский район), технические водоемы г. Минска, в которых 
установлены устойчивые популяции или места концентрации охраняемых видов, та- 
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кого статуса не имеют. 

Все охраняемые виды птиц и насекомых можно разделить на 4 группы: 
1. Исчезнувшие стенобионтные виды, обитатели уничтоженных на 

территории Минской возвышенности биоценозов, прежде всего болот и старых лесов 
(авдотка, сокол-сапсан, скопа, беркут, куропатка белая, филин, лента орденская 
малиновая, лента орденская Пуэрпера, перламутровка болотная, мнемозина, 
булавобрюх кольчатый, белоноска толстохвостая, крохаль длинноносый, дербник, 
варакушка). 

2. Редкие виды, сохранившиеся в остатках болот и старых лесов (подорлик 
большой, шилохвость, кроншнеп большой, ?сизоворонка, ?коршун красный, кобчик, 
сова болотная, подорлик малый, чеглок, сорокопут серый, дятел трехпалый, сыч 
мохноногий, неясыть длиннохвостая, жужелица шагреневая, рогачик скромный, 
бронзовка мраморная, жужелица Менетрие, навозник весенний, отшельник, желтушка 
торфяниковая, сенница геро, бархатница ахине, бражник осиновый, бражник 
прозерпина, ктырь горбатый, гладыш жёлтый, зеленчук непарный, гоголь 
обыкновенный, кулик-сорока). 

3. Виды-мигранты, встречающиеся на территории только во время миграций 
(гагара чернозобая, крохаль большой, чайка малая, крачка малая, журавль серый, 
ржанка золотистая, бражник мертвая голова, чернозобик, кроншнеп средний, улит 
большой, вьюрок, казарка краснозобая, гаршнеп). 

4. Виды, обитающие в мозаичных агроландшафтах региона (жужелицы 
решетчатая, блестящая, фиолетовая, красотел исследователь, листоед окаймленный, 
листоед оливковый, плавунец широчайший, майка изменчивая, стафилин волосатый, 
шмели моховой, красноватый, Шренка, переливница большая, медведица-госпожа, 
лента орденская голубая, махаон, красотка блестящая, стрекоза перевязанная, выпи 
большая и малая, пустельга обыкновенная, поганка малая, галстучник, чайка 
серебристая, аист черный, зимородок обыкновенный, просянка, ремез обыкновенный, 
дятел зеленый, свиязь, лебедь-шипун, поручейник, поганка красношейная, сыч 
домовой). 

Сохранение возможно только для видов, входящих во 2-4 группы. 
Виды 2 группы нуждаются в охране на территории заказников. Для их 

сохранения необходимо ограничить посещение гнездовых биотопов в период 
гнездования, запретить сенокос и выпас скота, сохранять старые дуплистые деревья. 

Для сохранения видов 3 группы необходимо выявить и взять под охрану 
прежде всего водоемы, используемые птицами для кормления и отдыха во время 
перелетов. 

Виды 4 группы не нуждаются в специальных мерах охраны за пределами 
охраняемых территорий. Для их сохранения необходимо вести направленную 
пропаганду, ограничение беспокойства в гнездовой период, запрет 
коллекционирования, создание благоприятных условий для развития (искусственные 
гнездовья, высев кормовых растений, создание микрозаказников). 
 
 



- 9 - 
 

ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ 
ПТИЦ И НАСЕКОМЫХ, 

ОБИТАЮЩИХ НА МИНСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 
 

ПТИЦЫ 
Категория 1 

1. Gavia arctica Linnaeus,1758 Гагара чернозобая. Для гнездования птица 
выбирает глухие лесные озера с пологими слегка заболоченными берегами, а также 
озера, лежащие среди обширных верховых болот. В местах гнездования поселяется 
одиночными парами. Обнаружен на пролете на Антоновском болоте (Логойский 
район) и в Минске (Чижовское вдхр., технический водоем, Шабаны). В 1995-96гг. 1 
экз. зимовал на техническом водоеме в Шабанах). Указан для Молодечненского района 
[9]. 

Pandion haliaetus Linnaeus,1758 Скопа. Гнездится на деревьях, избегая 
густонаселенной местности, чаще выбирая глухие, труднодоступные леса, иногда 
значительно удаленные от кормовочных водоемов. Известны старые указания для оз. 
Судобле (Смолевичский район) [9]. Нами не обнаружен. 

2. Aquila clanga Pallas,1811 Подорлик большой. Населяет высокоствольные 
лиственные и смешанные леса. Предпочитает увлажненные, а нередко -- даже сильно 
заболоченные участки лесных массивов, как правило, различных водоемов (реки, 
озера), явно избегает сухих мест. Гнездится вблизи заболоченной долины р. Двиносы 
(Логойский район). 

3. Aquila  chrysaetos Linnaeus,1758 Беркут. Обитает в малонаселенных районах, 
выбирая места, где обширные безлесные пространства чередуются с участками старого 
высокоствольного леса. Обнаружен единственный раз на пролете в окр. Плещениц, у 
водохранилища, в 1989г. Гнездование неизвестно. 

Falco peregrinus  Tunst.,1771 Сокол сапсан. Предпочитает малонаселенные 
лесистые пространства, пересеченные озерами и речными долинами, обширными 
болотами, лугами и полями. Гнездится высоко на деревьях, в разреженных старых 
сосняках или на опушках у обширных болот, широких речных долин. Известны старые 
указания для Плещеницкого лесничества [9]. Нами не обнаружен. 

Lagopus lagopus Linnaeus,1758 Куропатка белая. Гнездится по обширным 
верховым болотам, предпочитая относительно открытые территории без древесной 
растительности, за исключением низкорослой березы, ивы и редких сосенок. Известен 
для Молодечненского и Логойского районов [9]. Не обнаружен, верховые болота 
Антоновское, Чистик, Гайна-Бродня осушены.  

Burhinus oedicnemus Linnaeus,1758 Авдотка. Населяет сухие открытые 
пространства с разреженной травянистой растительностью. Гнездится на голых песках 
барханного типа, покрытыми островками кустиков, ксерофитных трав, вереска, 
березняка, особенно если при этом по близости имеется хотя бы небольшая речка. 
Известны старые указания для Дзержинского района [9]. Нами не обнаружен. 

Bubo bubo Linnaeus,1758 Филин. Населяет обширные массивы старых  
мешаных и лист венных лесов, избирая обычно увлажненные участки древостоев.  
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Известны старые указания для болота Усяж (Смолевичский район) [9]. Нами не 
обнаружен. 
 

Категория 2 
4. Podiceps  ruficollis Linnaeus,1758 Поганка малая. Обитает на небольших 

мелких стоячих или слабопроточных водоемах -- чаще всего на поросших у берегов 
тростником, рогозом, осокой, кустами ивы и ольхи озерах, рыбоводных прудах, 
залитых водой карьерах, реже – в старицах рек, на низинных болотах. Нередко может 
гнездится на водоемах, располагающихся на окраинах и даже самих населенных 
пунктах. В Минске обнаружен на гнездовании и зимовке (зак. Лебяжий, тех. водоем 
Шабаны, на зимовке наблюдали до 30 птиц), выявлен для Минского (Заславльское 
вдхр., д. Гонолес) и Смолевичского районов (Волма, на прудах). 

5. Botaurus stellaris Linnaeus,1758 Выпь большая. Гнездится в обширных 
тростниковых зарослях на неглубоких водоемах -- озерах, рыбоводных прудах, 
водохранилищах. Обнаружен на залитых водой участках тростниковых болот 
(Заславльское вдхр., ю-з берег; Петровичское вдхр.), речных старицах (р. Свислочь от 
Серебрянки до Чижовского вдхр.; зак. Лебяжий), на старых торфоразработках (ур. 
Начвиха; д. Косино (Логойский район); д. Узбережное (Смолевичский район). Место 
для гнезда выбирает среди зарослей, где обязательно есть участки открытой воды. 

6. Ixobrychus  minutus Linnaeus,1766 Выпь малая. Населяет различные водоемы 
с развитой прибрежной травянисто-кустарниковой растительностью. Гнездится на 
заболоченых поймах медленно текущих рек с многочисленными заводями и 
старицами, пологих и низких берегах озер и низинных болотах с участками открытой 
воды (Заславльское вдхр., д. Гонолес, Минский район; Петровичское вдхр., 
Смолевичский район, Чижовское вдхр., зак. Лебяжий, Шабаны, Минск), старых 
торфоразработках с участками густых зарослей тростника рогоза, ивняка, ольхи 
(Антоновское болото, Логойский район). 

7. Anas acuta Linnaeus,1758 Шилохвость. Селится отдельными парами в 
открытых долинах рек, по берегам крупных мелководных озер с обильной 
растительностью и илистыми берегами. Гнездится на лугах с невысоким травянистым 
покровом, на низинных торфяных болотах, иногда не в поймах рек. Вероятно 
гнездится в Логойском районе (Плещеницкое л-во, р. Двиноса; Крайское л-во, р. 
Вилия). В Минске обнаружен на пролете и на зимовке (Курасовщина; Шабаны; 
Чижовское вдхр.). 

8. Mergus merganser Linnaeus,1758 Крохаль большой. Обнаружен только на 
зимовке в Минске: Чижовское вдхр., технический водоем в Шабанах. 

Milvus milvus Linnaeus,1758 Коршун красный. Населяет старые лиственные и 
смешанные леса, высокоствольные сосновые боры, граничащие с открытыми 
ландшафтами и водоемами. Гнездится чаще всего на опушках, а также в глубине 
лесных массивов, но вблизи обширных прогалин. Указан для Логойского лесхоза [9]. 
Нами не обнаружен.  

9. Falco vespertinus Linnaeus,1766 Кобчик. Поселяется в небольших островных 
участках высокоствольного леса либо среди отдельных групп деревьев на открытых 
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пространствах лугов, полей, пастбищ, обширных болот, иногда также на лесных 
опушках и по окраинам вырубок. Обнаружен на пролете в Минском (Прилукский 
лесной заказник, д. Зеленое) и Дзержинском районах (д. Волмечка). 

10. Falco  tinnunculus  Linnaeus,1758 Пустельга обыкновенная. Поселяется в 
разнообразных биотопах вблизи обширных открытых пространств, в том числе и в 
агроценозах. Сплошных лесных массивов избегает. Гнездится на лесных опушках, в 
рощах, в редколесье по берегам рек. В агроландшафтах населяет сады, лесополосы, 
кладбища, парки. Мелиорация создает благоприятные условия для обитания пустельги 
[6]. Обнаружен во всех административных районах, гнездится и на весеннем пролете. 

11. Grus grus Linnaeus,1758 Журавль серый. Населяет обширные 
заболоченные территории. Типичными местообитаниями являются наименее 
затронутые освоением верховые болота, поросшие редкой низкорослой сосной и 
березой, с мочажинами и "окнами" открытой воды, а нередко и с многочисленными 
озерцами. Обнаружен на пролете только в Логойском районе (окр. Завишинской 
Рудни, поймы рек Начвиха, Каргавица, Грушанка, Балавица; д. Проходы, р. Двиноса). 
Гнездования не обнаружено. 

12. Larus minutus Pallas,1776 Чайка малая. Поселяется на зарастающих озерах 
и водохранилищах (зак. Лебяжий, Минск, Койдановское вдхр., Дзержинский район) с 
густой прибрежной растительностью, заболоченных участках речных пойм (окр. д. 
Плоское. Дзержинский район), рыбоводных прудах (п. Черняховский, Логойский 
район, 10-20 пар).  

13. Asio flammeus  Pontoppidan,1763 Сова болотная. Обитатель открытых 
пространств -- пойменных и суходольных лугов, низинных болот. Предпочитаемыми 
биотопами являются обширные травянистые болота, поросшие ивняком, луга с 
сырыми, закочкаренными участками и молодой порослью ольхи, березы, ивы. 
Вероятно гнездится в Логойском районе (Плещеницкое л-во, ур. Начвиха), обнаружена 
на пролете в окр. д. Гонолес, Заславльское вдхр.). 

14. Coracias garrulus Linnaeus,1758 Сизоворонка. В гнездовой период 
предпочитает селиться в светлых сосновых борах, перемежающихся с обширными 
полянами, широкими просеками с линиями электропередач, а также в дубравах, 
ольшанниках, сосново - дубовых лесах по берегам рек или по краю речных пойм. 
Нередко встречается по опушкам лесов, граничащих с открытыми пространствами - 
лугами, полями, осушенными торфянниками. В целом для птицы не очень важен тип 
леса, главное - наличие хотя бы единичных старых дуплистых деревьев и близость 
открытых пространств, необходимых для охоты. По этой причине она избегает 
сплошных массивов густых лесов и встречается лишь по опушкам. Нередко поселяется 
на старых одиночных деревьях у дорог, на полях и в поймах рек, иногда -- по окраинам 
деревень. Обнаружена в Логойском районе (Крайское и Плещеницкое л-ва), в 
Минском районе (окр. д. Зеленое, п. Прилуки), и в Смолевичском районе (окр. д. 
Мгле.). Повсюду только по паре, редок. 

15. Numenius  arquata Linnaeus,1758 Кроншнеп большой. Гнездится по лесным 
верховым болотам, открытым или поросшим редким сосняком, часто с окнами чистой 
воды или небольшими зарастающими озерцами. Обнаружен в Вилейском  
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(Людвиново, пойма Вилии), Молодечненском район (ур. Чисть), Логойском (окр. 
Логойска; Антоновское болото; д. Завишино; Крайское л-во), Смолевичском (оз. 
Судобле; Петровичское вдхр.) районах и Минске (Шабаны) на пролете. Гнездится на 
Антоновском болоте и в пойме Вилии. 

16. Sterna albifrons Pallas,1774 Крачка малая. Для гнездования предпочитает 
крупные реки, озера и водохранилища с чистой водой, песчаными берегами, отмелями 
и островами, с галечниковыми пляжами. Обнаружен однажды, на пролете в зак. 
Лебяжий, Минск.  
Категория 3 

17. Podiceps grisegena Bodd.,1783 Поганка серощекая. Населяет неглубокие, 
сильно заросшие тростником, рогозом или камышем стоячие водоемы, чаще всего 
озера и рыбоводные пруды (п. Черняховский, Логойский район). Для гнезда выбирает 
более разреженные участки зарослей прибрежной растительности или ее массивы, с 
прокосами и внутренними плесами. 

18. Ciconia nigra Linnaeus,1758 Аист черный. Гнездится в старых влажных 
лесах, чередующихся с сырыми лугами, лесными болотами и речными долинами. 
Тяготеет к лиственным лесам -- ольшаникам, пойменным дубравам, а также к 
смешаным лесам. Иногда поселяется и в старых сосняках, в сосново-еловых лесах, 
нередко в местах, где бор смыкается с заболоченным березняком или смешаным елово-
мелколиственным лесом. Не обнаружен только в Минске и в Минском районе. На 
остальной территории нередок. Наблюдается тенденция к увеличению численности. 

19. Bucephala сlangula Linnaeus,1758 Гоголь обыкновеный. Обитает на лесных 
водоемах при наличии по берегам либо невдалеке леса с дуплистыми деревьями. 
Обычен на моренных озерах среди лесистых холмов либо поросших сосной верховых 
болот, чередующихся с сухими грядами, покрытыми высокоствольным лесом. 
Встречается и на небольших лесных озерах, особенно если они располагаются 
недалеко друг от друга. Обнаружен на пролете на Вилейском, Плещеницком и 
Чижовском вдхр., на технических водоемах в Шабанах и Курасовщине. Выявлено 
гнездование на Васьковском вдхр., окр. д. Тивидовка. Зимует в Минске, на 
незамерзающих технических водоемах на зимовке наблюдали более 10 птиц. 

Mergus serrator Linnaeus,1758 Крохаль 2 длинноносый. Гнездится в основном 
на лесистых и открытых островах и побережьях, по берегам рек, иногда на обширных 
стоячих водоемах. Гнезда располагаются на земле, в сухом месте, обычно недалеко от 
воды, в высокой траве, зарослях крапивы, в густом кустарнике, среди корней деревьев, 
в пустотах между камнями или у их основания, изредка -- совершенно открыто. 
Единственное указание имеется для Смолевичского района [9]. Нами не обнаружен. 

20. Calidris alpina Linnaeus,1758 Чернозобик. Местами обитания птицы 
служат травянистые болота и прибрежные луга. Ежегодно регистрируется на пролете в 
Минске (технический водоем Шабаны); наблюдался на пролете в 1984 году в окр. д. 
Гонолес (Заславльское вдхр.). 

21. Numenius  phaeopus  Linnaeus,1758 Кроншнеп средний. Обитает главным 
образом на поросших редкой сосной обширных верховых болотах с участками 
низкорослого березняка, мо чажинами и озерцами. Обнаружен на пролете только в  
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Логойском районе (Плещеницкое л-во, ур. Начвиха). 

22. Larus argentatus argentatus Pontoppidan,1763 Чайка серебристая. Селится на 
обширных верховых болотах с обилием больших и малых озер, на крупных озерах и 
водохранилищах. Обнаружены гнездящиеся пары данного подвида в Минске (зак. 
Лебяжий, технических водоем в Шабанах) и на оз. Судобле (Смолевичский район). В 
Минске на зимовке зарегистрировано более 20 пар. 

22а. Larus  argentatus  cachinans  Чайка серебристая. Несколько птиц этого 
подвида обнаружено в Минске на зимовке (Шабаны; Курасовщина; Чижовское вдхр.). 

23. Aegolius funereus Linnaeus,1758 Сыч мохноногий. Обитает исключительно 
в лесах, преимущественно хвойных, таежного типа. Селится чаще всего в  
высокоствольных еловых и елово-лиственных, реже - в старых лиственных лесах, при 
почти обязательном наличии куртин или одиночных елей. Не избегает увлажненных 
мест. Гнездится в более разреженных участках леса, нередко у лесных полян, вырубок, 
на опушках, вблизи речных пойм. Обнаружен в Логойском (Плещеницкое л-во, 
Завишинская Рудна; Крайское л-во, д. Задроздье) и Воложинском районе (пойма р. 
Яршевка в окр. д. Полачанка). 

24. Alcedo  atthis  Linnaeus,1758 Зимородок обыкновенный. Обитание данного 
вида тесно связано с водоемами. Предпочитаемыми местами гнездования являются 
обрывистые берега лесных речек и ручьев с прозрачной водой (р. Яршевка, 
Воложинский район), а также крупных и средних рек (р. Вилия, ур. Желтый берег, 
Вилейский район; р. Ислочь, окр. д. Падневичи, окр. Ракова, Воложинский район; р. 
Свислочь от Дроздовского водохранилища, Минский район), где он образует 
устойчивые популяции.  

25. Strix uralensis Pallas,1771 Неясыть длиннохвостая. В сезон размножения 
населяет высокоствольные хвойные и смешаные леса, в основном старые еловые и 
елово-лиственные, изредка сосново-лиственные. Предпочитает переувлажненные 
участки леса, обычно граничащие со значительными открытыми пространствами - 
большими полянами, моховыми болотами, поймами рек, вырубками, гарями. 
Обнаружена только в Логойском районе (Плещеницкое л-во; д. Булаховка; д. 
Левданщина; Логойск; д. Козыри). 

26. Aquila pomarina Brehm,1831 Подорлик малый. Поселяется в лиственных и 
смешанных лесах. Тяготеет к участкам старого крупноствольного леса, чередующимся 
с мелколесьем или граничащим с открытыми нствами (поля, луга, болота). 
Предпочитает селиться вблизи систем зарастающих мелиоративных каналов, около 
старых, нередко заболоченных, вырубок, нешироких долин лесных рек. Самая крупная 
популяция обнаружена в Логойском районе (Плещеницкое л-во, ур. Начвиха; Крайское 
л-во). Выявлен в Воложинском районе в окр. д. Полачанка, в пойме р. Яршевка. 

27. Falco subbuteo Linnaeus,1758 Чеглок. Поселяется в разреженых смешаных 
и сосновых лесах. Гнездится близ опушек, в перелесках между полями, на отдельных 
деревьях среди обширных вырубок, нередко -- в чистых высокоствольных борах по 
окраинам лесного массива или около крупных просек. Гнездится только в пойме  
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Вилии, ур. Желтый берег (Вилейский район). На пролете обнаружен Плещеницком л-
ве (Логойский район), в Минске (Лошицкий парк, на весеннем пролете) и в окр. д. 
Плоское (Дзержинский район). 

28. Falco columbarinus Linnaeus,1758 Дербник. Населяет окраины обширных 
верховых болот, главным образом грядово-мочажинные и грядово-озерные комплексы, 
а также опушки сосновых насаждений в культурном ланлшафте. Наблюдался на 
пролете в окр. Плещениц в пойме р. Двиноса в 1987 году. 

29. Pluvialis apricaria Linnaeus,1758 Ржанка золотистая. Населяет верховые 
болота, поросшие низкорослой сосной и березой, с открытыми переувлажненными 
участками, мочажинами, небольшими озерами. Обнаружен в Минском районе, окр.д. 
Зеленое на пролете, в октябре. 

30. Charadrius hiaticula Linnaeus,1758 Галстучник. Гнездится недалеко от 
воды на плоских буграх и сухих возвышениях на лугах, поросших редкими 
ксерофитными злаками, очитком. Обнаружен на Койдановском вдхр. (Дзержинский 
район), где он, возможно, гнездится   

Haematopus ostralegus Linnaeus,1758 Кулик-сорока. Предпочитает открытые, 
лишенные густой растительности территории вблизи воды. Гнездится на песчаных и 
галечниковых отмелях, пологих со скудной растительностью или голых косах и 
островах на реках и озерах. Указан только для Логойского района [9]. Нами не 
обнаружен. 

31. Picus viridis Linnaeus,1758 Дятел зеленый. Обитает в лиственных и 
смешанных лесах, занимая преимущественно их крупноствольные и разреженные 
участки. Лучшие для гнездования условия находит в смешанных широколиственных и 
сосново-дубовых лесах, дубравах, березняках и в осинниках. Иногда встречаются в 
старых заболоченных ольшанниках, елово-лиственных лесах около лесных речек. 
Предпочитает селится в мозаичных разновозрастных древостоях, чередующихся с 
открытыми участками - полянами, прогалинами, небольшими лугами, вырубками, 
солнечными склонами, где растут одиночные деревья, хвойный молодняк (д. 
Волмечка, Дзержинский район). Не избегает и культурного ландшафта - регулярно 
встречается в местах рекреации (д. Зеленое, Минский район, д. Вязынка, 
Молодечненский район, Лошицкий парк, Минск). 

32. Picoides tridactylus Linnaeus,1758 Дятел трехпалый. Населяет большие 
глухие массивы хвойных и смешаных лесов бореального типа. Предпочитает 
древостои с преобладанием ели, чистые ельники, елово-сосновые и елово-лиственные 
леса. Особенно любит тенистые, сырые, иногда болотистые участки, нередко селится в 
поймах рек. Обнаружен в Логойском районе (ур. Начвиха, Плещеницкое л-во). 

33. Lanius  excubitor  Linnaeus,1758 Сорокопут серый. Населяет открытые 
ландшафты - поймы рек, опушки сосновых и смешаных лесов, примыкающих к полям, 
лугам и пастбищам, особенно на мелиорированных землях, а также перелески, рощи, 
редколесье, переходные и верховые болота с редким древостоем сосны, березы, иногда 
- окраины низинных болот с зарослями ивняка. Избегает селиться в низкорослых 
кустарниках и густых, сомкнутых лесопосадках; явное предпочтение отдает 
одиночным деревьям или их небольшим группам. Устойчивые популяции обнаружены 
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в Логойском районе на территории Плещеницкого, Крайского и Околовского 
лесничеств; в Дзержинском районе, окр. д. д. Волмечка. Отмечен на зимовке. 

Remiz pendulinus Linnaeus,1758 Ремез обыкновенный. Населяет пойменные 
лиственные леса, берега медленно текущих рек, водохранилищ, стариц, прудов с 
зарослями ивняка, тростника, камыша, ситника, с порослью березы, ольхи, а также 
обширные заболоченые низины с мелколесьем и кустарником. Известны случаи 
гнездования в агроландшафте - по заросшим берегам мелиоративных каналов, 
заболоченым карьерам. Известно гнездование на Заславльском водохранилище [9]. 
Нами не обнаружен. 

34. Fringilla montifringilla Linnaeus,1758 Вьюрок. Населяет различные типы 
лесов, как сухих, так и увлажненных; предпочтение отдает сырым, нередко 
заболоченным древостоям. Охотнее всего гнездится в осветленных участках 
смешанных, хвойно-лиственных лесов с обязательной примесью или преобладанием 
березы – елово-березовых, елово-осиновых, либо в березняках с вкраплениями ели. 
Обычно встречается в средневозрастных и спелых древостоях, лишь изредка - в 
мелколесье по окраинам болот. Обнаружен на весеннем пролете в Минске, в 
Лошицком парке. 

35. Emberiza calandra Linnaeus,1758 Просянка. Обитатель агроландшафта, 
населяет открытые биотопы: луга, поля многолетних трав, огороды, при наличии среди 
них крупных валунов, куртин высокой травы, небольших групп кустарника, отдельных 
деревьев. Встречается на лесных опушках, в молодых лесных посадках, лесополосах. 
Обнаружен в окр. д. д. Косино (Логойский район) и д. Узбережье (Смолевичский 
район). 

36. Tringa nebularia Gunn.,1767 Улит большой. Обитает на лесных болотах 
или примыкающих к лесу заболоченных речных поймах, по берегам лесных озер, 
среди обширных верховых болот. Редок на Минской возвышенности, обнаружен 
только на пролете в Логойском районе (п. Черняховский, пруды) и в Минске 
(технических водоем в Шабанах, зак. Лебяжий, Заславльское вдхр.). 

Luscinia svecica Linnaeus,1758 Варакушка. Населяет опушки заболоченных 
ольшаников, густые ивняковые заросли, тростниковые крепи, кустарники, заросли 
высоких трав по берегам различных водоемов, в кустарниковых зарослях вдоль дорог 
и на межах. Обитает в малопосещаемых человеком местах [6]. Нами не обнаружен. 
Указан для Минского района [9]. 
 

Категория 4 
37. Podiceps auritus Linnaeus,1758 Поганка красношейная. Населяет 

небольшие озера, речные заводи и старицы с богатой надводной растительностью. На 
пролете в Минске, в заказнике "Лебяжий" и на техническом водоеме в Шабанах). 

38. Rufibrenta ruficollis Pallas,1769 Казарка краснозобая. Очень редок, 
обнаружен на пролете, на Заславльском вдхр. 

39. Anas penelope  Linnaeus,1758 Свиязь. Характерными местами обитания 
являются крупные, зарастающие водоемы с большим количеством участков чистой 
воды и богатой прибрежной растительностью. Встречается также на сравнительно 
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небольших лесных озерах, значительно реже -- в поймах медленнотекущих рек, на 
торфяных карьерах, больших прудах с обильной водной растительностью. Не 
обнаружен только в Молодечненском районе. На остальной территории Минской 
возвышенности встречается регулярно, на пролете. Достоверных случаев гнездования 
не выявлено. 

40. Tringa stagnatilis Bechs.,1803 Поручейник. Обитает по открытым 
заболоченым участкам у озер и в поймах рек, а также кочковатым болотам и сырым 
лугам. Обнаружен в Минский районе (Заславльское вдхр., гнездится и на пролете) и в 
Минске (технический водоем в Шабанах, гнездится 5-6 пар). 

41. Limnocryptes minimus Brun., 1764 Гаршнеп. Гнездится на низинных 
болотах, особенно с открытыми мелководными участками и грязевыми лужами, 
топких речных поймах, иногда кочковатых, заросших осокой и хвощом болотин среди 
лугов. Известен по старым наблюдениям из окр. Плещеницкого вдхр. (Логойский 
район) и оз. Великого (Смолевичский район). Очень редок на территории Минской 
возвышенности. 

42. Athene noctua Scopoli,1769 Сыч домовый. Обитает преимущественно на 
освоенных человеком территориях, в том числе и в населенных пунктах. Тяготеет к 
открытому безлестному ландшафту, но одним из условий гнездования является 
наличие старых деревьев и высоких хозяйственных построек (амбары, мельницы, 
хлева, напорные и силосные башни). Поселяется также в жилой застройке, иногда в 
старых светлых парках и кладбищенских рощах, в участках лиственных и смешанных 
лесов на окраинах городов. Обнаружен только в старом парке в п. Прилуки Минского 
района. 
 

Категория 5 
43. Cygnus olor Gmelin,1789 Лебедь шипун. Поселяется на озерах, 

предпочитая участки с хорошо развитой надводной растительностью. Не обнаружен 
только в Молодечненском районе. На остальной территории обычен на пролете и 
гнездовании. 
 

НАСЕКОМЫЕ 
Категория 2 

1. Carabus cancellatus Illiger,1798 Жужелица решетчатая. Обычен на полях на 
песчаных и супесчаных почвах, в сезоне развивается 2 поколения. Находки в лесах 
редки. Встречается на всей территории возвышенности. 

2. Carabus menetriesi Hummel,1827 Жужелица Менетрие. На низинных 
болотах, при мелиорации исчезает. Единичные экземпляры обнаружены на 
Антоновском болоте (Логойский район) и на болоте в окр. д. Мгле, оз. Великое 
(Смолевичский район). 

3. Carabus nitens Linnaeus,1758 Жужелица блестящая. На полях на песчаной 
почве и осушенных трофяниках, в сезоне развивается 2 поколения. Редок. Исчезает на 
полях, подвергаемых гербицидным и инсектицидным обработкам. На всей территории, 
не обнаружен только в Минске. 
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4. Carabus violaceus Linnaeus,1758 Жужелица фиолетовая. Обитает в 
смешанных и сосновых лесах, на верховых болотах. В сезоне развивается 2 поколения. 
Нередок на всей территории. 

5. Geotrupes vernalis Linnaeus,1758 Навозник весенний. На лесных полянах, 
вырубках и опушках. Личинки развиваются в норках под навозными лепешками коров. 
На Минской возвышенности редок, обнаружен единственный экземпляр в сосняке 
мшистом в Хатынском лесу, окр. д. Мокрадь (Логойский район). 

6. Osmoderma eremita Scopoli,1763 Отшельник. В широколиственных и 
смешанных лесах, в старых парках. Жуки и личинки в дуплах старых лип, вязов, ив и 
берез. Редок и спорадичен, все находки в окр. Минска: п. Прилуки, Прилукский лесной 
зак., д. Колодищи, д. Городищи. 

7. Bombus  muscorum  Fabricius,1775 Шмель моховой. Отмечен на всей 
территории Минской возвышенности. Встречается на верховых, низинных и 
переходных болотах, влажных и заливных лугах, вдоль рек и озер, зарослей 
кустарников, редко отмечается на клеверных лугах. Гнезда наземные, в кочках, мху, 
сухой траве. Главный фактор, ограничивающий численность данного вида, - осушение 
болот, сельскохозяйственное освоение пойменных земель, выпас скота. Отмечаются 
относительно многочисленные популяции данного вида в экотоне болото-суходольный 
луг. Полифаг, отмечен более чем на 20 видах растений различных семейств. 

8. Bombus schrenkii Morawitz,1881 Шмель Шренка. Отмечен на всей 
территории, обитает на заливных лугах вдоль рек, низинных болот, на влажных лугах 
вдоль опушек леса. Рабочие особи обнаружены на бодяке болотном, а самцы более чем 
на 10 растениях различных семейств. На территории Минской возвышенности 
популяции данного вида малочисленны и распространены локально. Главные 
ограничивающие факторы - выпас скота вдоль рек и опушек леса. 

9. Bombus  ruderatus  Fabricius,1775 Шмель красноватый. Отмечен 1 экземпляр 
(самец) на территории Минской возвышенности (Минский р-н, окр. д. Урожайное) на 
суходольном лугу, на растениях сем. Сложноцветных. Экология и биология данного 
вида для территории Беларуси не изучена. 

10. Colias palaeno Linnaeus,1761 Желтушка торфяниковая. Стенобионтный 
болотный вид, обитатель верховых болот. Локальная популяция обнаружена на 
Антоновском болоте (Логойский район). Залетный экземпляр отмечен однажды на 
клеверном поле в окр. д. Волмечки (Дзержинский район). 

11. Apatura  iris Linnaeus, Переливница большая. Населяет опушки смешанных 
лесов, лесные дороги. Лет со второй половины июня до начала августа. Гусеницы 
развиваются на ивах. Обычен на всей территории возвышенности. 

Catocala sponsa Linnaeus,1767 Лента орденская малиновая. Обитатель 
широколиственных лесов, гусеницы развиваются на дубе. Известен из окр. д. Околица 
(Минский район) [9]. Нами не обнаружен. 
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Категория 3 
12. Calopteryx  splendens  Harris,1782 Красотка блестящая. Обычен на всей 

территории на медленно текущих реках, озерах, водохранилищах, прудах. Личинки 
развиваются в р. Ислочь, Илия, Слижанка, Поплав, Гайна, Двиноса, Вилия, Начвиха, 
Западная Березина, Щарка, Уша, Удранка, в многочисленных мелких ручьях. 
Мелиоративных систем не заселяет. Загрязнения воды нефтепродуктами, пестицидами 
и стоками животноводческих ферм не выносит. Численность сильно колеблется в 
различные годы. 

Leucorrhinia caudalis  Charpentier,1840 Белоноска толстохвостая. Обитает на 
заболоченных старицах, затоках. Известен с Плещеницкого вдхр. [9]. Нами не 
обнаружен. 

13. Sympetrum pedemontanum All.,1766 Стрекоза перевязанная. Берега рек, 
стариц, ручьев, пойменные луга. Распространен на всей территории, но встречается 
локально и спорадично. Характерны резкие колебания численности по годам 
исследований. 

Cordulegaster annulatus Latreille,1805 Булавобрюх кольчатый. Имаго 
встречается на берегах водоемов, лугах, опушках, лесных дорогах, вырубках. Очень 
редок, указан для Плещеницкого вдхр. (Логойский район) и Заславльского вдхр. 
(Минский район) [9]. Нами не обнаружен. 

14. Chrysochraon dispar Germar,1835 Зеленчук непарный. Имаго и личинки 
заселяют злаковое высокотравье на окраинах болот, в экотонах лес-болото. 
Обнаружены в Логойском (Антоновское болото; д. Завишинская Рудня), Минском (д. 
Селюты) и Смолевичском (окр. д. Мгле) районах. 

15. Notonecta lutea Müller,1776 Гладыш жёлтый. Обитает в старицах, прудах, 
водохранилищах. Обнаружены единичные экземпляры Логойском (Плещеницкое 
вдхр.) и Минском (д. Гонолес, пруд; д. Дички, вдхр.) райнах. 

16. Carabus coriaceus Linnaeus,1758 Жужелица шагреневая. Обитает в 
подстилке смешанных и сосновых старовозрастных лесов. В сезоне развивается 2 
поколения, часть жуков живет более года. Встречается на всей территории, кроме 
Минска. Не выносит рекреационных воздействий и выпаса скота. 

17. Calosoma investigator  Illiger,1798 Красотел исследователь. Обитатель 
агроценозов, степной вид с динамично расширяющимся на северо-запад ареалом, без 
сомнения ошибочно включенный в Красную книгу [9]. В Полесье обычен, к югу от 
Минской возвышенности образует устойчивые популяции на полях [10]. Обнаружен в 
окр. п. Прилуки (Минский район) на поле ячменя. 

18. Dytiscus latissimus Linnaeus,1758 Плавунец широчайший. Обитает в 
крупных стоячих водоемах. Обнаружены единичные экземпляры в Логойском 
(Плещеницкое вдхр.) и Смолевичском (Петровичское вдхр.) районах. Летит на свет в 
августе. 

19. Emus hirtus Linnaeus,1758 Стафилин волосатый. Обитатель открытых 
пространств: лугов, пустошей, выгонов, пастбищ. Специализированный хищник 
насекомых копрофагов. Не обнаружен только в Молодечненском районе и Минске. 
Образует устойчивые популяции, но численность жуков сильно колеблется по годам. 
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20. Liocola  marmorata Fabricius,1794 Бронзовка мраморная. Жуки встречаются 
на опушках, вырубках, на вытекающем соке на дубах и яблонях. Личинка развивается 
в старых трухлявых лиственных деревьях. Распространен на всей территории, за 
исключением Вилейского, Воложинского и Смолевичского районов. 

21. Ceruchus chrysomelinus Hoch.,1785 Рогачик скромный. Жуки встречаются 
на опушках и полянах, на цветах, на сухих стволах елей. Личинка развивается в сухих 
трухлявых елях. Единичные находки в Логойском (Хатынский лес, окр. д. Слаговище) 
и Воложинском (окр. д. Полочанка) районах. 

22. Meloe variegatus Donovan,1793 Майка изменчивая. Жуки встречаются в 
теплые майские дни, на открытых местах, на песчаных и глинистных обнажениях. 
Единственная находка в окр. Заславля (Минский район), в карьере. 

23. Chrysolina  limbata Fabricius,1775 Листоед окаймленный. Жук и личинки на 
открытых местах: суходольных лугах, опушках, обочинах дорог, берегах рек. 
Спорадичен и редок. Обнаружен в Молодечненском (окр.Радошкович; Вязынка), 
Логойском (Антоновское болото), Минском (п. Тресковщина) и Воложинском (д. 
Полачанка, берег р. Яршевки) районах. 

Gonioctena olivacea Forster,1771 Листоед оливковый. В очаговом 
местообитании в окр. д. Зеленое Минского района, указанном в Красной книге РБ [9], 
нами не обнаружен. 

24. Laphria gibbosa Linnaeus,1758 Ктырь горбатый. Имаго обитают на 
опушках, полянах, лесных дорогах; на сухих стволах и пнях, на ветвях кустарников. 
Личинки развиваются в сухой древесине сосны. Распространен на всей территории, не 
обнаружен только в Минске. Лет в июле-августе. Численность сильно колеблется по 
годам. 

25. Papilio machaon Linnaeus,1758 Махаон. Обитатель открытых мест: лугов, 
опушек, полян, вырубок, обочин дорог. Гусеницы питаются на зонтичных, в сезоне 
развивается 2 поколения. Обычен на всей территории, но численность сильно 
колеблется по годам. Причины колебаний не известны. 

Parnassius  mnemosyne Linnaeus,1758 Мнемозина. Бабочки на лесных полянах 
и вырубках. Известны только старые указания для окр. д. Каролино (Минский район) 
[9]. Нами не обнаружен. 

Boloria aquilonaris Stich.,1908 Перламутровка болотная. Обитает на верховых 
и переходных болотах. Известен только по литературным указаниям для Минского 
района, окр. д. Околицы [9]. Нами не обнаружен. 

26. Coenonympha hero Linnaeus,1761 Сенница геро. Обитает в сфагновых 
сосняках, на верховых болотах. Стабильная популяция обнаружена на Антоновском 
болоте (Логойский район). В окр. д. Зеленое (Минский район) обнаружен 
единственный экземпляр. 

27. Lopinga achine Scoppoli,1763 Бархатница ахине. Обитает в 
черноольшаниках и смешанных елово-мелколиственных лесах, бабочки на опушках, 
полянах, по окраинам болот. Обнаружены единичные особи в Минском районе, в окр. 
д. Зеленое и д. Околица. 

Proserpinus proserpina  Pallas,1771 Бражник прозерпина. Обитает на лесных 
полянах, опушках и вырубках. Указан для Минского (п. Прилуки) и Смолевичского 
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(окр. Жодино) районов [9]. Нами не обнаружен. 

28. Laothoe amurensis Stgr.,1892 Бражник осиновый. Обитает в лиственных и 
смешанных лесах. Единичные экземпляры обнаружены в Минске (Лошицкий парк), 
Минском (д. Зеленое) и Дзержинском (д. Волмечки) районах. 

Manduca atropos Linnaeus,1758 Бражник мертвая голова. Известен по 
литературным указаниям для Минского района (п. Прилуки; д. Околица) [9]. Нами не 
обнаружен. 

Catocala puerpera  Ciorna,1791 Лента орденская Пуэрпера. Обитает в 
лиственных и смешанных лесах, в парках. Указан для окр. Заславля (Минский район) 
[9]. Нами не обнаружен. 

29. Catocala  fraxini Linnaeus,1758 Лента орденская голубая. Обитает в 
мелколиственных и смешанных лесах, парках, в тополевых лесополосах вдоль 
железных дорог. Летит на свет в августе. Не обнаружен в Вилейском и 
Молодечненском районах. 

30. Callimorpha dominula Linnaeus,1758 Медведица госпожа. На лесных 
полянах и опушках лиственных и смешанных лесов, по берегам лесных рек и ручьев; в 
черноольшаниках. Стабильные популяции обнаружены в Логойском районе 
(Антоновское болото; болото Чистик), Минском районе (окр. д. Новый Двор, д. 
Аксаковщина), Дзержинском районе окр. (д. Великое Село), Воложинском районе (д. 
Полочанка), Смолевичском районе (болото в окр. д. Мгле). 
.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХРАНЕ РЕДКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ МИНСКОЙ 

ВОЗВЫШЕННОСТИ 
 

На основании изучение размещения охраняемых видов насекомых и птиц 
рекомендуем: 

1. Организовать охрану птиц и насекомых, занесенных в Красную книгу РБ в 
заказниках "Антоновский", "Лебяжий", "Прилукский лес", Купаловский мемориальный 
заповедник "Вязынка", "Лошицкий парк". 

2. Организовать охрану редких видов водоплавающих птиц во время зимовок 
на технических водоемах г. Минска (Курасовщина -- ост. "Ручей" большой и малый 
водоемы, Шабаны -- техн. водоем около кольцевой дороги, Чижовское вдхр.). 
Организация подкормки птиц в зимний период. Особое внимание необходимо уделить 
предотвращению сброса в эти водоемы нефтепродуктов. 

3. Для увеличения численности редких видов водоплавающих птиц; гоголя, 
большого крохаля, лутка на водоемах их обитания водохр. Вяча, Петровичское, 
Койдановское необходимо провести развеску гнездовых ящиков. Рекомендации по 
изготовлению и развеске гнездовых ящиков прилагаются. 

4. Охрана гнездовий малой чайки в сенокосный период на острове рыбхоза 
"Косинский" в поселке Черняховский, Логойского района, Минской обл. 

5. Сохранение старых дуплистых деревьев в местах обитания редких видов 
птиц-дуплогнездников мохноногого cыча (Крайское л-во кв. 19-21, Плещеницкое л-во 
кв. 19), гоголя (водохранилища Петровичское, Держинское, Вяча). 

6. Сохранение старых лесных массивов вдоль поймы р. Двиноса в 2 км вниз 
по течению, напротив д. Проходы для охраны мест обитания большого и малого 
подорликов, черного аиста. Охрана гнезд и создание зоны покоя вокруг них в 
гнездовой период. 

7. Создание микрозаказников в окрестностях д. Зеленое (участок 
заболоченного березняка и прилегающая в полотну железной дороги Минск-
Молодечно часть сосняка и луга, по ходу на Молодечно, с правой стороны, перед 
станцией "Зеленое") и в окрестностях Гонолес (участок заболоченной поймы 
безымянного ручья, впадающего в Свислочь между яхтклубом и д. Гонолес) для 
охраны редких видов насекомых: шмелей Шренка, мохового, стрекозы перевязанной, 
махаона, листоедов оливкового и окаймленного, жужелиц решетчатой, фиолетовой и 
шагреневой; птиц: зеленого дятла, серебристой чайки, выпи большой, малой чайки. 

8. Создание микрозаказника в г.Минске: технический водоем около очистных 
сооружений в Шабанах для охраны гнездовий поручейника, малой поганки, 
серебристой чайки и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
И РАЗВЕСКЕ ГНЕЗДОВЫХ ЯЩИКОВ ДЛЯ УТОК-ДУПЛОГНЕЗДНИКОВ 

Цель предлагаемого биотехнического мероприятия - создание благоприятных 
условий для гнездования редких видов водоплавающих птиц: гоголя, большого 
крохаля, лутка. Необходимость такого мероприятия вызвана тем, что в условиях 
Беларуси в местах обитания этих редких птиц недостаточно дуплистых деревьев. 

ПРАВИЛА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГНЕЗДОВЫХ ЯЩИКОВ 
Гнездовые ящики изготавливают из сухих, оструганных с одной стороны 

досок толщиной не менее 2 см. Размеры гнездового ящика: высота - 40, ширина - 22 см 
(рис. 1). Леток располагается по центру в 3 см от крышки, либо непосредственно под 
крышкой в любом верхнем углу, его размеры - 8х10 см. Для большого крохаля леток 
делается просторнее - 9х11 см. Крышка делается съемной, ее длина - 30, ширина 24 см. 
На гнездовом ящике она крепится посредством втулки. Задняя сторона крышки должна 
выступать на 3 см за край ящика (рис. 2). Это необходимо, чтобы придать гнездовому 
ящику наклон для лучшего стока воды и выхода птенцов из него. Задняя стенка 
делается длиной 45 см, для жесткого крепления гнездовья на стволе дерева (рис. 2). 

Внутренние стенки искуственного гнездовья должны быть шероховаты, а 
наружные - гладкими и по возможности окрашенными в темный цвет. Светлые 
гнездовья птицами занимаются неохотно. Покрасить гнездовье можно печной сажей, 
которую растворяют в солярке. Если стенки ящика изготавливают из двух досок, 
нужно следить, чтобы они плотно подходили друг к другу. Скрепляются доски 
посредством крепежных планок (рис. 1,3). Для утепления ящика на дно насыпают торф 
или древесные опилки слоем не менее 5 см, они необходимы и как подстилочный 
материал. 

Развешивают гнездовые ящики по берегам водоемов, поросших лесом, там, 
где во время весенних пролетов появляются утки-дуплогнездники. Эти птицы 
прилетают к нам с появлением первых полыней, поэтому устанавливать гнездовья 
нужно как можно раньше в феврале-марте. В целях сохранения деревьев гнездовье не 
прибивается, а привязывается к стволу дерева мягкой проволокой или другим 
подходящим крепежным материалом. 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ РАЗВЕСКЕ ГНЕЗДОВЫХ ЯЩИКОВ 
1 - деревья с гнездовыми ящиками должны быть как можно ближе к воде. 
2 - гнездовья располагают на высоте не менее 3-5 м от земли. Чем дальше от 

водоема, тем выше должны быть гнездовья. 
 3 - гнездовые ящики развешивают летком в сторону водоема, следя за тем, 
чтобы леток не загораживали ветки деревьев. По возможности нужно учитывать 
направление ветра и стараться располагать леток за ветром, в восточном и юго-
восточном направлениях. 
 4 - наилучшим местом размещения гнездовых ящиков является поросший 
лесом остров среди водоема. 
 5 - на первых порах необходимо, чтобы гнездовья располагались на 
расстоянии 50-100 м один от другого, а затем увеличивать плотность по мере заселения 
их птицами. 



 
- 24 - 

 
Рисунок 


