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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИНАНТРОПНОГО НАСЕЛЕНИЯ  
ПОЗВОНОЧНЫХ TETRAPODA СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

В УСЛОВИЯХ ЮГО-ЗАПАДА БЕЛАРУСИ

Аннотация. Цель работы – определить основные пути формирования синантропного населения позвоночных 
Tetrapoda селитебных территорий в условиях юго-запада Беларуси.

Обобщены результаты оригинальных исследований и литературных данных по структуре и динамике на-
селения позвоночных Tetrapoda на землях населенных пунктов и сопредельных территориях юго-западной части 
Беларуси (Брестская область). Рассматриваются экологические особенности появления регионально новых видов. 
Установлены основные пути формирования синантропного населения Tetrapoda селитебных территорий: географи-
ческий, ландшафтный, стациальный (экотопический), экзоантропный. В течение последнего десятилетия на сели-
тебных территориях севера Брестской области отмечалось 5-кратное, по сравнению с юго-западом региона, увели-
чение числа новых видов синантропного экологического комплекса тетрапод.
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WAYS OF FORMATION OF SYNANTHROPIC POPULATION OF TETRAPODA VERTEBRATES  
IN RESIDENTIAL TERRITORIES IN THE CONDITIONS OF SOUTH-WEST BELARUS

Abstract. The aim of the article is to determine the main ways of formation of the synanthropic population of Tetrapoda 
in residential areas in the south-west Belarus based on our research results and literature data.

The results of studies on the structure and dynamics of the population of Tetrapoda on the lands of settlements and adja-
cent territories of the south-west part of Belarus (Brest region) are summarized. Ecological features of the emergence of re-
gionally new species are considered. The main ways of formation of the synanthropic population of Tetrapoda (geographical, 
landscape, stationary (ecotopic), exanthropic) in residential areas are determined. Over the last decade, a five-fold increase 
in the number of new species of the synanthropic ecological complex of Tetrapoda has been observed in residential areas in 
the north of the Brest region compared to the south-west of this region.
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Введение. Земли населенных пунктов (селитебные территории), как и природные территории, 
являются местами обитания или временного пребывания десятков видов позвоночных животных. 
Учитывая возросшие темпы роста и развития средних и крупных городов и обратный процесс уга-
сания сельских населенных пунктов Беларуси (особенно на современном этапе), а также отсутствие 
полноценного анализа последствий происходящего для фауны селитебных территорий и антропоген-
ного ландшафта в целом, актуальность комплексной аналитической работы такого плана очевидна.

Изучение популяций и сообществ позвоночных животных в различных типах экосистем, 
в том числе и на селитебных территориях, является неотъемлемой составляющей эколого-фау-
нистических исследований и мониторинга окружающей среды. Как показывает анализ топогра-
фических материалов и геоинформационных систем, в последние десятилетия существенно из-
менилось соотношение площадей сельских и городских населенных пунктов, сократилось общее 
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число малых населенных пунктов и преобразились ландшафтная и архитектурно-техническая 
среда. При этом комплексная оценка стациальной структуры и изменений состава таксономи-
ческих групп тетрапод позвоночных животных селитебных местообитаний в разрезе крупного 
региона Беларуси за длительный период не проводилась. Также в имеющихся публикациях не-
достаточно полно отражены хронология и особенности появления многих регионально новых 
видов и популяционных группировок. В то время как такие данные являются необходимой осно-
вой для прогнозирования изменений, происходящих в популяциях диких животных, как одного 
из существенных элементов устойчивого состояния и функционирования экологической среды, 
способствующей благоприятному социально-экономическому развитию населенных пунктов 
и в значительной мере определяющей качество жизни людей.

Исходя из ландшафтно-географических и территориально-экологических особенностей, 
а также из степени изученности фауны и наличия значительного объема опубликованных дан-
ных за предшествующий период, можно заключить, что территория Брестской области является 
перспективным регионом для проведения анализа, в том числе и ретроспективной оценки путей 
формирования структуры и изменения состава позвоночных животных селитебных местообита-
ний на протяжении длительного отрезка времени.

Следует подчеркнуть, что вопросы особенностей и путей формирования синантропного населе-
ния позвоночных животных на уровне видов и популяций в Беларуси до настоящего времени изу-
чены недостаточно, хотя в сопредельных регионах проводились исследования формирования видо-
вого состава тетрапод населенных пунктов на примере сезонных изменений орнитофауны [1–3].

Цель работы – на основании результатов оригинальных исследований и данных литерату-
ры определить основные пути формирования синантропного населения позвоночных животных 
Tetrapoda селитебных территорий в условиях юго-запада Беларуси.

Материалы и методы исследования. Материалом исследований стали результаты регулярных 
учетов видового состава и численности тетрапод, которые были проведены в 2010–2023 гг. на ста-
ционарах городов Брест (2 стационара), Пинск, Ивацевичи и 8 сельских населенных пунк тов (н. п.) 
Брестской области, а также данные, полученные в ходе эпизодических обследований фауны тетра-
под населенных пунктов во всех административных районах юго-запада Беларуси (рис. 1).

Рис. 1. Расположение стационаров исследований: 1 – г. Ивацевичи, 2 – н. п. Бобровичи, 3 – н. п. Выгонощи,  
4 – н. п. Турна Большая, 5, 6 – г. Брест, 7 – н. п. Белое озеро, 8 – н. п. Томашовка, 9 – г. Пинск, 10 – н. п. Коробье,  

11 – н. п. Стахово, 12 – н. п. Семигостичи

Fig. 1. Location of research stations: 1 – Ivatsevichi, 2 – Bobrovichi, 3 – Vygonoshchi, 4 – Turna Bolshaya,  
5, 6 – Brest, 7 – White Lake, 8 – Tomashovka, 9 – Pinsk, 10 – Korobye, 11 – Stahovo, 12 – Semigostichi
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Экологическое структурирование населения тетрапод селитебных территорий проведено по 
оригинальной методике в регионе Белорусского Полесья. В зависимости от отношения диких 
животных к селитебным территориям выделены 4 группы видов: синантропы, спорадично-си-
нантропные, эвритопно-синантропные, антропофобные. При этом виды-синантропы составляют 
синантропный экологический комплекс, а другие группы представлены видами, относящимися 
к различным комплексам [4, 5].

Результаты и их обсуждение. Сравнение результатов фаунистических наблюдений, проведен-
ных нами в течение двух последовательных периодов (2010–2015 гг. и 2017–2022 гг.), позволило уста-
новить изменения, которые следует рассматривать как следствие продолжающегося в настоящее 
время процесса формирования синантропного населения селитебных территорий [4, 5, 10]. Анализ 
полученных учетных данных позволит сделать вывод о том, какими путями идет этот процесс.

По состоянию на 2019 г. на северных стационарах региона (г. Ивацевичи, н. п. Бобровичи, 
н. п. Выгонощи) произошло существенное увеличение видового богатства и численности попу-
ля ционных группировок видов-синантропов в ходе расширения их ареала в целом (дятел си-
рийский (Dendrocopos syriacus), чекан черноголовый (Saxicola torquata), белозубка белобрюхая 
(Crocidura leucodon), куница каменная (Martes foina)) либо расселения на новые территории 
в пределах существующего ареала (стриж черный (Apus apus), грач (Corvus frugilegus), просянка 
(Emberiza calandra) и ряд других видов). В указанный период и на южных стационарах регио-
на отмечено увеличение видового богатства синантропного экологического комплекса и спора-
дично-синантропных видов в результате тех же процессов: регистрация на новых территориях 
стрижа белобрюхого (Tachymarptis melba), нетопырей средиземноморского (Pipistrellus kuhlii) 
и лесного (Pipistrellus nathusii), белозубок малой (Crocidura suaveolens) и белобрюхой, шакала 
азиатского (Canis aureus). Но более очевидное увеличение видового богатства за счет региональ-
но (субрегионально) новых видов может быть продемонстрировано на примере Выгонощанского 
стационара, где за период с 2010 по 2019 г. их количество возросло с 40 до 48 видов (увели-
чилось на 20 %), что позволяет говорить об активном дальнейшем формировании синантроп-
ного населения тетрапод путем расширения их ареалов. Это такие виды, как фазан обыкно-
венный (Phasianus colchicus), горлица кольчатая (Streptopelia decaocto), дятел сирийский, гори-
хвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros), чекан черноголовый, пищуха короткопалая (Certhia 
brachydactyla), вьюрок европейский (канареечный) (Serinus serinus), белозубка малая, ушан се-
рый (Plecotus austriacus), нетопырь средиземноморский [6–8]. Эти новые виды, расселившиеся 
в исследуемом регионе в своих автохтонных ареалах, уже обитали в антропогенном ландшаф-
те и, исходя из нашего подхода, могли быть отнесены к синантропным или спорадично-синан-
тропным видам. Процесс изменения населения тетрапод селитебных территорий происходит не 
только в исследуемом нами регионе, но и в целом на всей территории Беларуси, о чем, напри-
мер, свидетельствуют недавние сведения о появлении шакала азиатского и стрижа белобрюхого 
[4, 9–11]. Такой путь формирования синантропного населения – за счет вселения новых видов из 
сопредельных территорий – мы обозначаем как географический.

Следует отметить, что темпы и особенности формирования населения тетрапод в рамках 
гео графического пути различались в северной и южной частях исследуемого региона. Так, число 
новых видов синантропного населения было в 2–5 раз больше внутри и на севере региона, чем 
на его юго-западной периферии. Например, за 9 лет на крайнем юго-западе (н. п. Томашовка) 
появилось 6 новых видов, а на севере (н. п. Выгонощи) – 14. По-видимому, следует ожидать, что 
указанные различия сохранятся и в ближайшие годы.

Важно подчеркнуть, что в большинстве сравнений численность представителей одного и того 
же фонового вида тетрапод из состава синантропного населения на южных стационарах оказы-
валась значительно выше, чем на северных. Например, в последние годы обилие вьюрка кана-
реечного на юге региона (н. п. Томашевка) составляло 3–5 поющих самцов/га, на севере региона 
(н. п. Выгонощи) – 0,1–0,4 поющих самцов/га. Число токующих самцов вяхиря (Columba palumbus) 
на указанных стационарах в этот период составляло 0,9–1,1 и 0,09–0,1 особей/га соответственно.

Второй путь формирования синантропного населения тетрапод характеризуется появлени-
ем в населенных пунктах внутрипопуляционных группировок (городских популяций) местных 
эвритопных видов и освоением ими сразу нескольких или всех основных местообитаний (кор-
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мовых, зимовальных, репродуктивных, ремизных) в пределах селитебного ландшафта. Такой 
путь можно определить как ландшафтный. Он характерен не только для юго-запада Беларуси, 
но и для всей территории нашей страны и других государств Европы. В исследуемом регионе 
наиболее типичные примеры указанного пути расселения демонстрируют такие виды, как жабы 
зеленая (Bufotes viridis) и камышовая (Epidalea calamita), рябинник (Turdus pilaris), галка (Coloeus 
monedula), кожан двухцветный (Vespertilio murinus), куница каменная и др. В числе спорадич-
но-синантропных видов на юго-западе Беларуси можно отметить активно формирующиеся си-
нантропные популяционные группировки вяхиря, вороны серой (Corvus cornix), камышницы 
(Gallinula chloropus), сороки (Pica pica), лысухи (Fulica atra), лебедя-шипуна (Cygnus olor), неко-
торых видов амфибий и рептилий.

Особенно нагляден процесс освоения селитебного ландшафта на примере различных по-
пуляционных группировок рябинника. На юге региона (г. Брест, н. п. Семигостичи) этот вид 
в целом освоил все стации селитебных ландшафтов, что позволяло бы отнести его к синан-
тропам, как это сделано для северной Украины [12]. В то же время на севере Брестской обла-
сти (н. п. Выгонощи, Бобровичи) этот вид, активно используя кормовые ресурсы селитебных 
местообитаний, гнездится, как правило, в агроландшафте за пределами населенных пунктов. 
Конечно, можно предположить, что на севере Брестской области имеет место феномен повтор-
ного формирования ранее утраченной синантропной популяции, что установлено для этого вида 
в г. Калининграде [13].

Отметим, что в научных публикациях второй половины ХХ в. не акцентировалось внимание 
на процессе синантропизации герпетофауны Беларуси [14, 15], но уже тогда некоторые авторы от-
мечали «наметившуюся в последнее время тенденцию к синантропизации отдельных видов герпе-
тофауны (жаба зеленая, чесночница обыкновенная (Pelobates fuscus), лягушка озерная (Pelophylax 
ridibundus), лягушка прудовая (Rana lessonae)» [14]. «Отдельные виды лишь проявляют тенденцию 
к синантропизации (жаба зеленая, чесночница обыкновенная, лягушка озерная)» [14]. В последних 
монографических работах по фауне амфибий Беларуси синантропизация жабы зеленой и жабы 
камышовой отмечается уже вполне определенно [16]. Ландшафтный путь формирования синан-
тропного населения тетрапод в целом свойствен большинству спорадично-синантропных видов.

Третий путь формирования синантропного населения тетрапод заключается в появлении 
селитебных популяций местных видов позвоночных животных, использующих не все или 
большинство, а только одну или некоторые немногие стации в качестве местообитаний, чаще 
всего сезонно, в пределах селитебной территории. Типичные примеры: аист белый (Ciconia 
ciconia), ласточки деревенская (Hirundo rustica) и городская (Delichon urbicum), нетопыри малый 
(Pipistrellus pygmaeus) и лесной, ряд спорадично-синантропных видов, которыми на селитебных 
территориях используются исключительно или главным образом репродуктивные и/или гибер-
национные местообитания. В то же время кормовые (как правило, обширные) и/или зимоваль-
ные местообитания этих видов простираются за пределами селитебных территорий. Такой путь 
определяется как стациальный, или экотопический. В качестве примера можно назвать ряд ви-
дов водоплавающих птиц, зимующих на городских водных объектах региона с 1960-х гг. [17, 18]. 
В последние годы зимовальные местообитания в селитебных стациях региона стала осваивать 
деряба (Turdus viscivorus) (г. Брест, Пинск, н. п. Выгонощи).

В этом отношении достаточно показательна ситуация с расширением ареала удода (Upupa 
epops) по Московской области. За короткий промежуток времени (с 1970 г. до 1990-х гг.) он рас-
пространился с юга до севера области [19]. Среди главных причин называется увеличение коли-
чества огородов с легкой рыхлой торфянистой почвой [19]. Т. е. в данном случае формирование 
синантропной группировки удода шло по стациальному и ландшафтному путям.

Среди млекопитающих примером стациального пути освоения наиболее соответствующей 
для жизни этого вида категории селитебных территорий (многоэтажной застройки) является ко-
жан двухцветный [21; наши данные]. А в последние десятилетия по такому же пути освоила 
г. Брест и Пинск и вечерница рыжая (Nyctalus noctula).

Полагаем, что есть и комбинированные варианты этих трех путей. Например, кряква (Anas 
platyrhynchos), лебедь-шипун, вяхирь появились в г. Бресте как гнездящиеся и зимующие го-
родские популяции в 1960-е и 1990-е гг. [18, 21]. В настоящее время среди этих видов в г. Бресте 
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наблюдаются группировки, обитающие как круглогодично (размножаются и кормятся в городе), 
так и сезонно (регулярно вылетают на кормовые участки за пределы города). Для видов-аккли-
матизантов комбинированный путь можно обозначить как антропогеографический (для ондат-
ры (Ondatra zibethicus), антрополандшафтный (для фазана обыкновенного).

Целесообразно рассматривать еще и четвертый путь – деструктивный (в отличие от трех 
предыдущих конструктивных), или экзоантропный. Главным образом он характерен для ан-
тропофобных видов, и его роль в общем процессе формирования синантропного населения по-
звоночных региона отличается от остальных. Такой путь определяет ситуацию, когда селитеб-
ная территория или ее территориальные объекты (например, хозяйственные, рекреационные) 
надви гаются на естественные территории, в результате чего местообитания видов оказываются 
в условиях усиливающегося антропогенного влияния. В этих случаях некоторые из типичных 
антропофобных видов региона (филин (Bubo bubo), гоголь обыкновенный (Bucephala clangula), 
барсук (Meles meles) и др.) приобретают признаки эвритопно-синантропных видов. Если влияние 
антропогенной деятельности продолжает нарастать или происходит антропогенная трансформа-
ция местообитаний, то это ведет к исчезновению антропофобных видов в данных локалитетах.

На основе приведенных в статье сведений и ранее опубликованных данных представляет-
ся возможным составить структурно-функциональную схему формирования состава населения 
тет рапод селитебных территорий юго-запада Беларуси (рис. 2) [4, 5, 11].

Формирование состава и ландшафтно-экотопической структуры позвоночных животных 
в селитебных местообитаниях юго-запада Беларуси, на наш взгляд, укладывается в общем виде 
в схему, описанную M. L. McKinney [22], который указывает, что в диапазоне «город–не город» 
все виды диких животных, несмотря на разнообразие их реакций, соответствуют одной из трех 
стратегий: избегание, приспособление, эксплуатация. Как отмечают некоторые авторы, эта схе-
ма может быть использована при анализе населения позвоночных не только урбанизированных, 
но и антропогенных ландшафтов в целом, включая сельские селитебные территории [23].

Составленная нами классификация экологических групп соответствует трем стратегиям 
M. L. McKinney [4, 5]: антропофобные виды – избегание, синантропные виды – эксплуатация,
эвритопно-синантропные, спорадично-синантропные виды – приспособление.

Также стратегиям M. L. McKinney соответствуют и выделенные нами четыре пути формиро-
вания населения тетрапод (см. рис. 2).

Схема на рис. 2 отражает связь выделенных экологических групп в составе синантропного 
населения тетрапод с соответствующими им стратегиями M. L. McKinney через реализуемые 
ими пути при заселении селитебных территорий [4, 5]. В первом ряду по вертикали (стратегия 
избегания–экзоантропный путь–антропофобные виды) показан деструктивный путь, ведущий, 
как правило, к постепенному сокращению количества антропофобных видов на территории, за-
селяемой человеком. Но и в этом случае некоторые типичные антропофобные виды региона ино-
гда проявляют признаки стациального пути перехода в статус эвритопно-синантропных видов, 
если трансформация захваченных естественных территорий не слишком существенна или про-
исходит медленными темпами.

Рис. 2. Схема формирования видового и популяционного состава тетрапод селитебных территорий 
юго-запада Беларуси

Fig. 2. Scheme of formation of the species and population composition of tetrapods in the residential areas 
of south-west of Belarus
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Заключение. Таким образом, наши исследования позволяют сделать вывод о том, что фор-
мирование состава и ландшафтно-экотопической структуры населения позвоночных животных 
в селитебных местообитаниях юго-запада Беларуси осуществляется тремя конструктивными 
путями (географическим, ландшафтным, экотопическим (стациальным)) и одним деструктив-
ным (экзоантропным). В течение последнего десятилетия на селитебных территориях севера 
Брестской области отмечалось 5-кратное, по сравнению с юго-западом региона, увеличение чис-
ла новых видов синантропного экологического комплекса тетрапод.
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