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среднее число экзонов – 5, средняя длина экзона – 972 нуклеотида, средняя длина интронов – 2307 
нуклеотидов. 

Заключение. В ходе исследования были получены данные о генной структуре M. albifrons. 
Cредняя длина гена, а также среднее число экзонов свидетельствует о сложной организации генов 
P450 и их высокой вариабельности. Такая сложность генетической структуры может быть связана 
с адаптивными механизмами, которые позволяют тле эффективно приспосабливаться к большому 
разнообразию алкалоидов, содержащихся в растениях рода Lupinus, тем самым снижая их воздей-
ствие на организм насекомого. 
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Полевые работы выполнялись в период с июня по август 2022-2024 гг. на территории Нацио-

нального Парка «Нарочанский». Основным методом полевых работ был вылов всех встреченных 
особей шмелей без выбора в исследуемых местообитаниях с помощью энтомологического сачка 
[1; 2, с.11-19]. Метод позволяет получить случайные выборки, по которым можно обосновано су-
дить о соотношениях видов в составе топических группировок. Такой сбор видов «на исчерпание 
популяции» предлагает Ю.A. Песенко [3] в качестве одного из методов определения численности 
насекомых — опылителей. Для корректности последующей математической обработки расчетов 
число особей в каждой выборке должно быть около 100 экз. или выше. Всего было собрано 342 
экземпляра шмелей. 

Основное внимание было уделено проведению сборов шмелей из 30 местообитаниях в преде-
лах 15 пунктов Национального Парка. Для каждого местообитания сделана инструментальная ко-
ординационная привязка с применением системы ArcGIS MAP. 

Клеверные луга представлены небольшими фрагментами на aнтpoпoгeнно-нарушенных участ-
ках ландшафтов, в первую очередь в окрестностях к.п. Нарочь, а также в некоторых других райо-
нах. Основу травостоя составляют клевера луговой и ползучий. Помимо них, имеются различные 
злаки (белоус обыкновенный, мятлик луговой, овсяница красная), а также разнотравье (бодяк по-
левой, золотарник обыкновенный, погремки и др.). По сути, клеверные луга представляют собой 
переходные ценозы между собственно лугами и сорно-рудеральными сообществами. 

Исследования проводились на 4-х участках клеверных лугов, из них (суходольные) располага-
ются на территории Национального Парка «Нарочанский» и один (опушечный) на прилегающих 
территориях Мядельского района. 

Клеверник белоусово-мятликовый. Суходольный луг (переходный к сорно-рудеральному со-
обществу). Находится на вблизи свалки твердых бытовых отходов в десяти километрах от к.п. 
Нарочь. Травостой очень низкий (мелкотравье). Окружен березовыми криволесьями, а со стороны 
дороги примыкает к сельскохозяйственным площадям. Участок сильно антропогенно преобразо-
ван, имеет сложный микрорельеф за счет искусственных насыпей, а также дренирован и осушен 
из-за строительства очистных сооружений. Современная антропогенная нагрузка сводится к уме-
ренному вытаптыванию и выпасу скота. Условия увлажнения — мезоксерофильные (сухие).  
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Основные кормовые растения шмелей: клевер луговой, клевер ползучий, лядвенец рогатый, 
мышиный горошек, иван-чай узколистный (фрагментарно на насыпях). Недостаточное увлажне-
ние уменьшает количество нектара, снижая число опылителей. 

В составе группировки всего 5 видов шмелей. Эвритопные виды составляют 97 % численного 
обилия, остальное приходится на единственный лесной вид B. pratorum. Резко доминирует В. 
jonellus, который составляет 73 % сборов (5-й балл обилия). В. lucorum насчитывает 13 % собран-
ных экземпляров (4-й балл). Обычные виды представлены В. pascuorum (11 % сборов, 3-й балл). 
Редким видом является B. pratorum (3 % сборов, 2 балл). Шмели-кукушки не обнаружены. 

Клеверник бодяково-овсянцевый. Суходольный луг (переходный к сорно-рудеральному со-
обществу). Находится у берегов озера Белое, у обочины грунтовой дороги. Граничит с обширны-
ми открытыми лугами, а также с ивняками и березняками с разнотравьем. Представляет собой от-
крытый, хорошо прогреваемый пустырь, сформировавшийся в результате антропогенной деятель-
ности. Нарушения биоценоза при дорожно-строительных работах (проводились до 2000 г.) услож-
нили микрорельеф, что привело к увеличению обилия рудеральных растений в составе раститель-
ного покрова. Нарушенный почвенный покров также облегчает гнездование шмелей. Современная 
антропогенная нагрузка сводится к умеренному вытаптыванию и пылевому загрязнению от про-
езжающего транспорта. Условия увлажнения — мезофильные (свежие). Основные кормовые рас-
тения шмелей: клевер ползучий, клевер луговой, клевер красный, бодяк полевой, чертополох кур-
чавый, кульбаба осенняя. 

В составе группировки 10 видов шмелей. На эвритопные виды приходится 93 % численного 
обилия, остальное составляют два лесных вида. B. pascuorum и B. jonellus доминируют, B. 
pascuorum (40 % сборов, 5-й балл обилия) и В. jonellus (24 %, 4-й балл). Широко представлены 
обычные виды (3-й балл), к которым относятся три клептопаразитических вида — В. vestalis (13 %   
сборов), В. norvegicus (7 %) и B. bohemicus (6 %). Оставшиеся 5 видов относятся к редким. Сум-
марное обилие шмелей-кукушек очень высоко и составляет 27 %. Такая численность Psithyrus не 
характерна для Севера и типична скорее для Центральной Беларуси (Шейко, Буга, 2023). 

Клеверник овсяницево-мятликовый. Суходольныи луг (переходный к сорно-рудеральному 
сообществу). Сформировался в результате антропогенной деятельности в пределах сельскохозяй-
ственных ферм у обочины дороги. Граничит с березняком разнотравным. Растительность включа-
ет различные виды бобовых: клевер луговой, клевер ползучий, мышиный горошек, горошек за-
борный и чину луговую. Современная антропогенную нагрузка высока, включает вытаптывание, 
воздействие транспорта (запыление), загрязнение нефтепродуктами и тяжелыми металлами — 
свинцом, медью и никелем (Природная среда., 2007). Увлажнение неравномерное, придорожная 
полоса мезофильная (свежая), а часть луга, прилегающая к схзоне, мезоксерофильная (сухая). Ос-
новные кормовые растения шмелей: клевер луговой, клевер ползучий, мышиный горошек. Кормо-
вая база включает многие виды бобовых, но отсутствие сложноцветных ухудшает питание моло-
дых самцов и самок. 

В составе группировки 4 вида шмелей. Эвритопные виды составляют 99 % численного обилия, 
остальное приходится на единственный лесной вид B. pratorum. Резко доминирует массовый вид 
В. pascuorum — 71% сборов (5- й балл обилия). В. jonellus насчитывает 27 % собранных экземпля-
ров (4-й балл обилия). Дополняет комплекс редкий вид с 1-м баллом обилия В. lucorum. Шмели-
кукушки отсутствуют в сборах. 

Клеверник золотарниково-овсяничный. Опушечный луг. Расположен на берегу озера Виш-
невское. Сформировался на лесной вырубке, характерна умеренная рекреационная нагрузка. 
Окружен елово-березовым лесом и ивняками, закрыт от сильных ветров. Основные кормовые рас-
тения шмелей: кульбаба осенняя, золотарник обыкновенный, клевер ползучий, иван-чай узколист-
ный (на прилегающей к лугу залежи). У самой кромки озера посещался шлемник обыкновенный. 
Имеется устойчивая кормовая база в течении всего сезона. 

В составе группировки 10 видов шмелей. Эвритопные виды составляют 63 % собранных экзем-
пляров. Остальные 37 % приходится на особей лесных видов (максимальное обилие на территории 
исследования). Доминируют В. pascuorum (41 % сбора, 5-й балл обилия) и В. pratorum (30 %, 4-й 
балл). На долю двух преобладающих видов приходится 71,4% сборов. Отмечены 2 обычных вида 
(3-й балл) — В. jonellus и В. terrestris. Остальные 6 видов относится к редким и очень редким. Это 
В. lucorum, В. hypnorum (2-й балл), а также 4 вида шмелей-кукушек: P. norvegicus, P. bohemicus (2-
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й балл), P. sylvestris и P. vestalis (l-й балл). Вceгo на долю шмелей-кукушек приходится 7 % сбо-
ров. 

Таким образом, в результате исследований было установлено доминирование В. jonellus для 
клеверника белоусово-мятликовго, B. pascuorum и B. jonellus – для клеверника бодяково-
овсянцевого, В. pascuorum – для клеверника овсяницево-мятликово, а также В. pascuorum для кле-
верника золотарников-овсяничного. 
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Проблема бездомных животных-компаньонов, таких как кошки и собаки, является насущной 

проблемой для человеческих сообществ по всему миру из-за её многогранного воздействия на об-
щественное здравоохранение, благополучие животных и экологический баланс. Бездомные жи-
вотные могут стать переносчиками таких заболеваний, как бешенство, токсоплазмоз и лептоспи-
роз, что представляет значительную опасность для здоровья людей и других животных. Наличие 
большого количества бездомных животных также может привести к увеличению случаев укусов 
животных и связанных с ними травм. Более того, эти животные часто страдают от недоедания, 
воздействия суровых погодных условий и отсутствия медицинской помощи, что вызывает этиче-
ские проблемы в отношении благополучия животных и ответственности общества за обеспечение 
гуманного обращения со всеми существами [1,2]. 

С точки зрения экологии бездомные животные могут нарушать местные экосистемы. Напри-
мер, что бездомные кошки известны высокоэффективным охотничьим поведением, чем оказывают 
значительное влияние на популяции птиц и мелких млекопитающих, что приводит к дисбалансу в 
местном биоразнообразии. Это хищничество может угрожать исчезающим видам и нарушать есте-
ственную пищевую цепочку, вызывая долгосрочные экологические последствия [1]. 

Решение проблемы бездомных домашних животных имеет важное значение не только с эколо-
гической и гуманитарной точек зрения, но и для повышения благополучия и безопасности обще-
ства. Реализация мер, зарекомендовавших себя как эффективные во многих уголках мира, таких 
как программы стерилизации и кастрации, просвещение общественности по вопросам ответствен-
ного владения домашними животными и создание адекватных систем приютов и передачи компа-
ньонов в новые дома, может значительно сократить количество животных, живущих на улицах. 
Инвестируя в эти решения, сообщества могут обеспечить более здоровую окружающую среду, 
защитить общественное здоровье и способствовать формированию культуры сострадания и ответ-
ственности по отношению к животным. Последовательность в решении проблемы бродячих жи-
вотных отражает широкие общественные ценности, связанные с заботой, уважением и сосуще-
ствованием со всеми живыми существами [3]. 

Цель данной работы – рассмотрение перспектив и уместности ОСВВ (отлов – стерилизация – 
вакцинация – выпуск) как гуманного решения проблемы бездомных животных компаньонов на 
улицах города Минска и других городов Беларуси. 

В целях установления отношения граждан Беларуси к проблеме бездомных животных было 
проведено анкетирование. В исследовании использовались разовый тип опроса и случайная вы-
борка респондентов. Методом сбора социологической информации была выбрана индивидуальная 




