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В статье приводится характеристика экологической ниши речного бобра, основанная на иссследовании ее 
трофической структуры и межвидовых взаимоотношений. Изучены основные параметры трофической 
составляющей (видовая специфика потребляемого корма) и типы межпопуляционных взаимоотношений.
Ключевые слова: экологическая ниша, речной бобр, трофические связи.

The article describes the ecological niche of the river beaver, based on the study of its trophic structure and inter-
specific relationships. The main parameters of the trophic component (species specificity of the consumed feed) 
and types of interpopulation relationships are given.
Keywords: ecological niche, river beaver, trophic connections.
.

Введение. Рациональное использова-
ние биологических ресурсов, управле-

ние популяциями возможно лишь при усло-
вии четких представлений о пространствен-
ной и экологической структуре по пу ляции. 
Степень воздействия бобров на экосистемы 
зависит от численности и интенсивности их 
расселения. Для всесторонней комплексной 
оценки изменений, вызываемых бобрами 

в прибрежных экосистемах, необходим ана-
лиз средообразующей деятельности этих жи
вотных. 

Одним из главных показателей, характе-
ризующих экологическую нишу организма 
наряду с условиями проживания, является 
способ питания (трофический статус). Если 
благодаря своим строительным способ но
стям бобр может относительно быстро преоб
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ра зить окружающее его жизненное простран
ство – построить жилище (норы, хатки), заре
гулировать сток в маловодном водоеме 
посредством строительства плотин, проло
жить сеть водных каналов для транспор ти
ровки корма и строительного материала для 
своих построек, – то на изменение ви дового 
состава растений, которые встре чаются 
в границах его поселений, требуется более 
длительное время. Поэтому наличие на бе
регу или недалеко от берега зарослей дре
веснокустарниковой растительности явля
ется основным критерием, характери зующим 
экологическую нишу бобра. 

Наряду с трофическими отношениями эко
логическая ниша бобра характеризуется био-
тическими отношениями с животными по типу 
«хищник – жертва»,  «комменсализма» и др. 

В этой связи целью данного исследова-
ния явился сравнительный анализ пищевых 
взаимоотношений речного бобра с прибреж-
ной древеснокустарниковой, травянистой 
растительностью и биотических взаимосвя-
зей с животными пойм малых рек. 

Объекты и методы исследования. 
Усредненное бобровое поселение в пойме 
малой реки можно описать как участок водо-
тока длиной около 1 км, шириной русла 5 м. 
Глубина незначительна, всего 0,25–0,5 м. 
Высота берегов составляет 0,5–0,7 м. Дно – 
песчаное, местами торфяное, заиленное. 
Русло реки спрямлено и превращено в ка-
нал, берега окашиваются. На берегах распо-
лагаются сельскохозяйственные угодья 
(в основном пастбища и сенокосы, редко 
пашни) и смешанный лес. 

В лесу доминирует сосна, также широко 
распространены такие древесные породы, 
как береза, осина, ольха черная, дуб. В под-
леске – различные виды ив, рябина, крушина, 
лещина. По берегам обычно разнотравье: 
аир обыкновенный, рогоз широколистный, 
ща вель конский, крапива двудомная, трост-
ник обыкновенный, различные виды осок 
и злаков.

При исследовании трофического статуса 
бобра проводилось изучение особенностей 
летнеосеннего питания, а также наблюде-
ние за его изменением с приближением зи
мы. Отличительной чертой летнего питания 
является то, что в это время бобры питаются 
не только древеснокустарниковыми, но и тра
вянистыми и водными видами.

С наступлением осени (со второй поло-
вины сентября) бобры начинают концентри-
роваться у своих зимних жилищ (в так назы-

ваемых центрах поселения). Обычно невда-
леке от него располагаются 1–3 площадки 
(в зависимости от характера поселения и на-
личия доступных кормов), на которых отме-
чается наибольшая кормодобывающая и кор
мо заготовительная деятельность. Данные 
пло щадки далее мы будем называть цен-
тральным местом кормежки (ЦМК).

Для определения роли древеснокустар-
никовых пород в питании речного бобра бы
ло описано 19 пробных площадок площадью 
в 20–50 м2, расположенных в ЦМК. 

Проводились учеты погрызов с опреде-
лением видового состава и диаметра дере-
вьев, отмечались свежие и старые погрызы. 
На кормовых площадках определялось про-
центное соотношение и видовой состав пое-
дей, а также примерная доля примятых, по-
ломанных растений.

В местах вылазов часто встречаются кор-
мовые столики, которые сложены обычно из 
окоренных прутиков ивы, березы, осины, 
а также частей травянистых растений.

За время проведения полевых иссле
дований было учтено 9 участков, которые 
занимали выдры (в поймах рек Комаринка, 
Точенка и Талька по одному участку, в пой-
мах рек Зарудеча, Млынка и Синяя – по 
два).

Результаты и их обсуждение. В лет-
ний период (август – первая половина сентя-
бря) большинство кормовых следов встреча-
ются не дальше чем в 5–10 м от воды и со-
средоточены обычно на берегу, у ее кромки. 
При поисках корма на мелиорированных 
участках пойм бобры часто переходят доро-
ги, которые значительно (до 90 м) отделяют 
их от мест кормежки. Такие случаи были от-
мечены в двух поселениях на р. Точенка 
и трех на р. Талька. В одном из поселений на 
р. Точенка был отмечен факт поедания кор-
ма непосредственно на самой дороге, не-
смотря на то, что данная дорога активно ис-
пользуется лесозаготовителями и местным 
населением.

С приближением зимы бобры начинают 
заготавливать веточный корм, который обыч-
но затапливают поблизости от своего зимне-
го жилища. Нами было отмечено лишь 2 слу-
чая заготовки корма бобрами на зиму в пой-
ме р. Комаринка. Здесь, в верховьях реки, 
для образования зимних запасов бобры под-
валили и затопили порядка 8 осин и 12 ив, 
которые потом были транспортированы ими 
и затоплены возле хатки. 
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Растительность в жизни бобров как зверей 
исключительно растительноядных имеет пер-
востепенное значение. Всего бобры использу-
ют в пищу около 200 видов растений [1]. 

Видовой состав растений в поймах ма-
лых рек не является богатым, так как боль-
шая часть их претерпела осушительную ме-
лиорацию, и сейчас используется сельском 
хозяйстве.

Наиболее распространенными видами 
растений, встречающихся в ЦМК, являются 
различные виды ив (пепельная, козья, пяти-
тычинковая), береза повислая, сосна обык-
новенная и осина. На их долю приходится 
более 74 % всего древостоя. Из них 4 вида 
встречаются в более чем половине ЦМК. Это 
такие виды, как береза повислая, ива пе-
пельная, сосна обыкновенная и осина. Всего 
было отмечено 22 вида древеснокустарни-
ковых пород растений. 

Наиболее высокой повреждаемостью от-
личаются такие виды, как груша обыкновен-
ная, яблоня домашняя, ива пятитычинковая, 
дуб обыкновенный и лещина (более 50 % от-
меченных экземпляров данных видов были 
повреждены бобрами). 

Наибольшую долю в структуре поедей 
занимают следующие виды: ива пятитычин-
ковая – 18,9 %, ива пепельная – 16,7 % и ко-
зья – 12,1 %. В общем, на семейство ивовые 
(9 видов) приходится немногим более 67 % 
в общей структуре поедей. Следующее ме-
сто в рационе питания бобра занимает бере-
за – 18,7 %. На осину приходится 7,3 %.

Наиболее часто бобрами поедаются мо-
лодые побеги. На них приходится 32,3 % от 
общего количества отмеченных поедей. По-
беги древеснокустарниковой растительно-
сти с диаметром, не превышающим 0,5 см, 
бобры обычно поедают полностью. Это при-
менимо к большинству отмеченных видов 
растений, использующихся в питании. Боль-
шинство сваленных или погрызенных дере-
вьев и кустарников, которые были отмечены 
на ЦМК, имели диаметр до 5 см. На них при-
ходится 56,4 % от общего количества учтен-
ных погрызов и поедей. На деревья с диа-
метром ствола больше 10 см приходится не 
более 9,9 % погрызов (таблица 1).

Следует отметить, что на хвойные поро-
ды (сосна и ель обыкновенная, можжевель-
ник) приходится 6,72 % в общей структуре 
древеснокустарниковых растений, поедае-
мых на пробных площадках. Однако стоит 
отметить тот факт, что данные виды непо-
средственно в питании практически не ис-

пользуются. Из 79 экземпляров хвойных по-
род, отмеченных на ЦМК, 26 были погрызе-
ны или повалены бобрами, и только на 
5 экземплярах сосны обыкновенной отмече-
ны следы поедания. Вероятнее всего, бобры 
подгрызают хвойные растения для того, что-
бы освободить место для более предпочита-
емых древесных пород, таких, как ивы, бере-
за и осина. Благодаря такому регулированию 
нежелательного роста хвойных растений, 
бобры способны преобразовать прибреж-
ные фитоценозы.

Но имеется и другое мнение. Как указы-
вает В. И. Гревцов [2], при недостатке в уго-
дьях излюбленных лиственных пород бобры 
могут переключаться на поедания хвойных 
деревьев, отдавая предпочтение сосне.

По результатам наших наблюдений боль-
шинство дубов, которые были погрызены бо-
брами, практически не использовались в пи
щу. Из 8 обнаруженных дубов на 5 пробных 
площадках 3 были окорены у комля по кругу, 
что приводит к усыханию деревьев и бобры 
могут их использовать для постройки пло-
тин, хаток. И только на одном дубке (6 см 
в диаметре) были отмечены следы кормеж-
ки.  Однако, по другим данным, в зоне хвой-
ношироколиственных и смешанных лесов 
кроме осины и ивы бобры употребляют 
в пищу такие ценные деревья, как дуб, клен, 
ясень, тополь и другие. Предпочтение дубов 
среди других лесных пород приводит к де-
градации дубовых насаждений в береговой 
полосе  [2].

Одним из немногих растений, не встре-
ченных в рационе питания бобра, является 
крушина ломкая. На 5 пробных площадках 
было отмечено 38 экземпляров крушины, од-
нако следов повреждения данной древесной 
породы бобрами не было отмечено. Вероят-
но, вкусовые качества крушины не подходят 
бобрам изза большого количества антра-
гликозидов, содержащихся в коре и побегах, 
которые могут вызывать расстройства пище-
варения.

Как видно из таблицы 1, больше всего 
в поймах малых рек бобрами повреждаются 
разные виды ив, а также осина. В отличие от 
наших данных, в природной среде Татарста-
на структура повреждений бобрами дере-
вьев несколько иная, хотя на первом месте 
также находится осина и различные виды 
ив: осина, ивы, дуб, береза, ольха, вяз, клен, 
черемуха – 55,78 %, 14,46 %, 8,26 %, 8,26 %, 
10,33 %, 1,23 %, 0,82 %, 0,82 % соответ-
ственно [3]. 
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Таблица 1 –  Структура диаметров поваленных и погрызенных деревьев и кустарников

Вид

Поваленные  
и погрызенные деревья и кустарники

Диаметр

см %
экз. Общее 

количество, экз.
Груша обыкновенная 2 2 5–10 100
Дуб черешчатый 2

2
4 5–10

10–15
50,0
50,0

Ель обыкновенная 1 1 5–10 100
Ива козья 27

18
3

48 До 5
5–10
10–15

56,2
37,5
6,3

Ива ломкая 2 2 До 5 100
Ива пепельная 39

25
2

66 До 5
5–10
10–15

59,1
37,9
3,0

Ива пятитычинковая 45
23
7

75 До 5
5–10
10–15

60,0
30,7
9,3

Ива трехтычинковая 4
5
1

10 До 5
5–10
10–15

40,0
50,0
10,0

Ива ушастая 4
1

5 До 5
5–10

80,0
20,0

Ива чернеющая 19
6
4

29 До 5
5–10
10–15

65,5
20,7
13,8

Ива черничная 3 3 До 5 100
Лещина обыкновенная 15

2
17 До 5

5–10
88,2
11,8

Можжевельник обыкновенный 2 7 До 5 100
Ольха черная 5

6
2

13 До 5
5–10
10–15

38,5
46,2
15,4

Осина 11
15
5

31 До 5
5–10
10–15

35,5
48,4
16,1

Рябина обыкновенная 5 5 До 5 100
Сосна обыкновенная 13

7
3

23 До 5
5–10
10–15

56,5
30,4
13,1

Черемуха обыкновенная 2 2 До 5 100
Яблоня домашняя 1

2
1

4 До 5
5–10
10–15

25,0
50,0
25,0

Итого: 227
136
40

403 До 5
5–10
10–15

56,4
33,7
9,9
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Что касается ольхи черной, то, по нашим 
данным, она повреждается бобрами неохот-
но и отмечено только 13 случаев использова-
ния ее бобрами. То же указывает и Е. В. Уста-
баева [4] при исследовании влияния бобра 
на степные биоценозы. По ее данным, ольха 
преобладает на водотоках, но бобр редко 
употребляет ее в пищу, в большей степени 
используя для строительства обрезов 

Сравнивая соотношение древесноку-
старниковых и травянистых растений в пита-
нии бобра в летний период в Костромском За-
волжье, можно сделать вывод, что в процент-
ном соотношении в этом регионе преобладают 
древеснокустарниковые виды кормов (74 % ± 
± 0,82 %). Среди древеснокустарниковых ви-
дов растений особое значение в этот период 
имеют, как и в наших исследованиях, листвен-
ные породы: осина (23,0 % ± 0,32 %), береза 
(18,76 % ± 0,31 %), ива (13,3 % ± 0,23 %) 
и ольха (11,0 % ± 0,26 %) [5]. 

Древесную растительность бобры интен-
сивно поедают осенью, обычно с середины 
сентября до ледостава. В это время они на-
чинают запасать корма на зиму (так называ-
емый подтоп), ремонтируют или строят хатки 
и плотины. Зимние запасы кормов у бобра 
в основном состоят из ивы, реже стволов бе-
резы, ольхи и осины.

При современной численности бобра 
в бассейне р. Неман потери древесины  со-
ставляют  порядка 40 тыс. куб. м  в год. Из-
менение водного режима в результате жиз-
недеятельности бобра ведет к гибели при-
брежной растительности или смене ее 
дру гими видами, способными существовать 
в переувлажненных условиях [6]. Размеры 
потерь лесного хозяйства в результате сре-
зания бобрами древесины за год составляет 
от 0,01 до 0,02 куб. м/га [7].

Большинство травянистых растений, за 
исключением аира обыкновенного и рогоза 
широколистного, встречаются в питании бо-
бра до конца сентября. Следы поедания кор-
невищ аира и рогоза отмечались нами на 
р. Точенка и Млынка еще и в первой полови-
не ноября. Всего же за время исследований 
зарегистрировано 25 видов травянистых 
растений, которые использовались бобрами 
для питания (таблица 2). 

Наибольшее количество видов отмечено 
в поймах рек Зарудеча и Талька – по 14, наи-
меньшее – 4 вида – на р. Точенка.

Наиболее встречающимися в питании бо-
бра являются 6 видов растений: аир обыкно-
венный встречается в питании бобра в пяти 

поймах рек, крапива двудомная, рогоз широко-
листный, таволга вязолистная, ты сячелистник 
обыкновенный и щавель конский встречаются 
в четырех поймах рек (таб лица 2).

Отмечены единичные случаи употребле-
ния в пищу таких видов, как сныть обыкно-
венная, василек луговой, горец мягкий, лю-
тик луковичный, мята водная, пикульник 
обыкновенный, полынь обыкновенная, спо-
рыш обыкновенный и сусак зонтичный. Как 
видно из таблицы 2, для пойм малых рек ха-
рактерен весьма широкий спектр кормовых 
растений, входящих в рацион бобра. 

Гораздо меньше спектр травянистых рас-
тений для питания бобра в подзоне тайги. 
В летний период здесь были зарегистриро-
ваны погрызы только 8 видов травянистых 
растений. В отличие от наших данных наи-
большее кормовое значение среди  травяни-
стых растений имеют таволга (6,51 % ± 
± 0,21 %) и осока (6,07 % ± 0,19 %), которые 
наиболее обильно представлены  в  берего-
вых и прибрежных сообществах.  Общая до
ля травянистых растений в погрызах бобров 
в  летний период составляет 26 % ±  1,31 %. 
Осенью с увяданием наземной растительно-
сти ассортимент кормов бобра уменьшает-
ся.  Осеннезимнее питание характеризуется  
резким  переходом на древеснокустарнико-
вые корма. Доля травянистых растений 
в этот период незначительна и не превыша-
ет 5,30 % ± 0,12 % [5]. 

После заселения местности бобрами 
обра зуются участки суши и воды вдоль бере-
говой линии, имеющие многочисленные от-
личия, как от водоема, так и от суши. Такие 
экотоны характеризуются как богатые по ви
довому разнообразию экосистемы, привле-
кающие консументов разных рангов.

По  мнению многих авторов, одним из ли-
митирующих численность бобра биотических 
факторов, является влияние хищников.  Ос-
новным естественным врагом бобра в север-
ных районах можно считать волка [8; 9]. Так, по 
данным И. З. Давлетова, при проведении кор-
реляционного  анализа между численностью 
волка и речного бобра в Уд муртии была уста-
новлена тесная связь (r = 0,8588; p < 0,05) [9].  

Из естественных потенциальных врагов 
на территории Бобруйской равнины отмече-
ны рысь и волк, однако численность их на 
территории района очень незначительна: 
рысь – около 13 особей, волка – от 24 до 26 
(данные опроса охотников и егерей). Вероят-
но, они не будут ощутимо влиять сильно  на 
численность бобра. 
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Таблица 2 – Пищевые растения бобров 

№
п/п Вид

Реки Встре-
чаемостьКома-

ринка
Зару-
деча Синяя Точенка Млынка Талька

1 Аир обыкно венный + + + + + 5
2 Крапива дву домная + + + + 4
3 Рогоз широко листный + + + + 4
4 Таволга вязоли стная + + + + 4
5 Тысячелистник обыкновенный + + + + 4
6 Щавель кон ский + + + + 4
7 Вьюнок поле вой + + + 3
8 Лапчатка гуси ная + + + 3
9 Тростник обык новенный + + + 3
10 Вербейник обык новенный + + 2
11 Горец земно водный + + 2
12 Ежевика + + 2
13 Манник наплы вающий + + 2
14 Осот полевой + + 2
15 Полынь обык новенная + + 2
16 Сныть обыкно венная + 1
17 Василек луго вой + 1
18 Горец мягкий + 1
19 Лютик луко вичный + 1
20 Мята водная + 1
21 Пикульник обыкновенный + 1
22 Полынь селен гинская + 1
23 Рапс + 1
24 Спорыш обык новенный + 1
25 Сусак зонтич ный + 1

Количество видов 11 14 8 4 5 14

За время проведения исследований нами 
были отмечены следы присутствия на изуча-
емой территории двух стай волков и 2–3 жи-
вотныходиночек. Первая стая занимает тер-
риторию, расположенную на юге от деревень 
Клепчатый Мост и Караны. По нашим под-
счетам, стая состояла из 5–6 волков.

По берегам р. Точенка от устья до д. Ка-
раны были обнаружены 6 маркировочных то-
чек бобра, состоящих из экскрементов.

Из 15 обнаруженных образцов экскре-
ментов в шести была встречена шерсть 
лося, в трех – шерсть кабана, в двух – косу-
ли. Два помета состояли полностью из пере-
варенной костной ткани, вероятно лося или 
дикого кабана. В трех оставшихся экскре-
ментах не удалось идентифицировать нали-
чие останков бобра или копытных.

Одним из потенциальных врагов бобра 
является выдра. Несмотря на то что она про-
игрывает взрослым бобрам в размерах тела 
и массе, и потому не может успешно охо-
титься на них, тем не менее, при возможно-
сти не прочь поживиться неосторожной мо-

лодой особью. Но таких случаев за период 
исследований нами не установлено.

Кроме взаимодействия «хищник – жерт-
ва» между бобром и выдрой, можно отметить 
взаимоотношение, относящееся к типу ком-
менсализма. Выдра охотно заселяет бро
шенные бобром норы и хатки, так как сама 
в  силу своего анатомического строения норы 
рыть не может. Из 9 обнаруженных участков 
6 располагались на территории жилых бо-
бровых поселений, 1 – на территории бывше-
го бобрового поселения.

Кроме того, бобр способствует улучше-
нию охоты для выдры и норки американской. 
Было замечено, что в мелиоративные кана-
лы, на которых есть бобровые плотины, вес-
ной по большой воде заходит рыба (в основ-
ном щука, плотва, окунь; на реках Комарин-
ка и Зарудеча – карась). После того как 
уровень воды падает, рыба остается в кана-
ле, отрезанная от реки бобровой плотиной. 
В это время здесь появляются выдра и нор-
ка, так как условия охоты в канале намного 
проще, чем в реке (ограниченность водного 
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пространства, недостаток в воде кислорода, 
особенно летом – рыба находится в вя
лом, оцепеневшем состоянии). Также плоти-
ны способствуют незамерзанию воды, что 
позволяет обеспечить зверю лучший доступ 
к воде, особенно в начальный период ле
достава.

Кроме выдры и норки в бобровых прудах 
охотятся серая и белая цапли, которые так-
же в основном питаются мигрирующей с вес-
ны рыбой. Рядом с бобровыми поселениями 
часто встречаются аисты (черный и белый), 
которые охотятся на земноводных и насеко-
мых в буйной растительности.

Однако наиболее часто встречающимся 
хищником на территории бобровых поселе-
ний является лиса. Прямых доказательств 
охоты лисы на бобра не зарегистрировано, 
однако мы допускаем возможность охоты 
этого хищника на молодых бобрят. Возле од-
ной выводковой лисьей норы (лето 2013 г.) 
были обнаружены кости и череп бобра 
(2лет ки), однако, скорее всего, лиса принес-
ла его своим лисятам уже умершего ранее, 
но не добытого самой. Эта нора находилась 
в 100 метрах от жилой колонии бобра. 

Лиса также охотно поселяется в брошен-
ных бобровых норах и хатках. Летом 2013 
и 2014 гг. нами отмечены 5 случаев неодно-
кратного посещения лисами брошенных бо-
бровых нор (1 раз даже встречалась сама 
лиса, вылезавшая из норы), при этом эти не-
жилые норы находились в пределах жилых 
поселений бобра.

Если рассматривать косвенных пищевых 
конкурентов бобра, то к ним можно отнести 
косулю, кабана и лося, а также ондатру, зай-
цев (русака и беляка) и водяную крысу. 

Наиболее встречающимися на протяже-
нии года на территории бобрового поселе-
ния являются косули. Они держатся на окра-
инах лесных массивов, выходя в сумерках 
на кормежку к бобровым поселениям. Веро-
ятно, это связано с более пышной разно
образной кустарниковой и травянистой расти
тельностью. В основном все выявленные 
следы косуль тяготеют к мелиоративным ка-
налам малых рек. Наибольшее количество 
встреч приходится на лето и осень.

Лось – наиболее крупный из представите-
лей фауны Беларуси, также встречается на 
территории бобровых поселений. Питается, 
как и косуля, околоводной растительностью 
и молодыми побегами деревьев и кустарни-
ков. Поздней осенью и зимой часто объедает 
кору из поваленных бобром ив и осин. 

Дикий кабан чаще всего встречается в бо-
бровых поселениях не летом, а осенью и вес-
ной. В основном он ищет корневища съедоб-
ных растений (тростника, рогоза), а также 
копает червей и мышей, посещает дубы, ко-
торые растут в пойме р. Птичь. Также кабаны 
часто устраивают на берегах свои грязевые 
купальни, особенно возле мелиоративных ка-
налов, которые располагаются рядом с сель
скохозяйственными угодьями (в основном 
с овсом, кукурузой, картофелем).

Осенью и зимой на территории бобровых 
поселений часто можно встретить зайцев (ру-
сака и беляка). Наибольшее число встреч 
приходится на зиму. Это связано с тем, что 
к зиме, когда истощаются обычные корма 
(злаковые и бобовые растения, сельскохо-
зяйственные культуры), они начинают питать-
ся корой и побегами ив и осин, которые нахо-
дят на территории колонии бобров. Чаще 
всего используются уже сваленные бобрами 
ивы и осины, так как они являются более до-
ступными, нежели целые стоящие деревья. 

Из представителей орнитофауны чаще 
всего на территории бобровых поселений 
отмечены такие водноболотные виды, как  
утки, цапли и ржанкообразные. Наиболее 
типичными представителями являются ко-
ростель, бекас,  чироксвистунок и чаще 
всего кряква. В летний период наблюдений 
она была отмечена на 13 из 18 территорий 
обследованных жилых поселений, при этом 
общее число их составляло порядка 152 осо
бей. На участках вне бобровых поселений 
нами было учтено всего 46 особей кряквы. 
Вероятно, на территории бобровых поселе-
ний создаются самым благоприятные усло-
вия для их гнездования. А так как кряква яв-
ляется наиболее пластичным и неприхотли-
вым в питании видом, это позволяет се литься 
ей на разных водоемах, в том числе и бо-
бровых прудах, где обилие кормов больше, 
чем на других аналогичных водоемах, но 
без бобров. Питается кряква в основном во-
дяными насекомыми и их личинками, мол-
люсками, ракообразными, а также ряской, 
побегами околоводной растительности и их 
семенами.

Следует отметить тот факт, что на бобро-
вых поселениях от лета к зиме увеличивает-
ся количество встреч хищных видов птиц. 
В летний период здесь наиболее часто 
встречается канюк обыкновенный, который 
охотится на мышевидных грызунов, мелких 
птиц. С приближением зимы чаще всего 
можно увидеть ястреба тетеревятника и ка-
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нюка зимняка, которые охотятся на террито-
рии бобровых поселений, где более богатые 
дичью места. 

Из врановых чаще всего встречается во-
рон. Эта самая крупная птица из семейства 
врановых, постоянно  облетающая бобровые 
поселения, на территории которых охотится 
на грызунов, земноводных, собирает водя-
ных насекомых и мелкую рыбу.

Заключение. Трофическая составля
ющая и биотические отношения экологиче-
ской ниши бобра речного  пойм малых рек 
Бобруйской равнины характеризуются сле-
дующими параметрами: 

– пищевая база бобра речного – древесно 
кустарниковая растительность (ива, осина, 
береза, ольха); травянистая растительность 
(ежевика, аир, щавель, рогоз, таволга);

– отмечено 25 видов травянистых расте-
ний, относящихся к 15 семействам, которые 
использовались бобрами для питания. Наи-
более  часто  употребляются в пищу 6 видов 
растений: аир обыкновенный (в пяти поймах 
рек), крапива двудомная, рогоз широколист-
ный, таволга вязолистная, тысячелистник 

обыкновенный и щавель конский (встречают
ся в четырех поймах рек);

– максимальной повреждаемостью из 
всех отмеченных древеснокустарниковых 
пород отличаются: груша обыкновенная, ябло
ня домашняя, ива пятитычинковая, дуб 
обыкновенный и лещина (более 50 % по-
вреждений из общего количества); 

– взаимоотношения между популяциями 
бобра и другими животными – нейтрализм, 
комменсализм, конкуренция за общий ре-
сурс;

– чаще всего  встречаются на территории 
бобровых поселений околоводные млекопи-
тающие: (выдра, норка американская, онда-
тра, водяная крыса); парнокопытные (лось, 
косуля, дикий кабан); хищники (лиса); около-
водные птицы (наиболее распространена 
кряква, в летнее время серая цапля и аист); 

– большинство связей носят характер 
комменсализма. Животные селятся в бро-
шенных бобровых норах и хатках, использу-
ют в корм подваленные бобрами деревья, 
находят добычу в более богатых бобровых 
поселениях. Естественными врагами  потен-
циально являются волк, рысь, выдра и лиса.
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