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представителям C. familiaris никогда не уменьшался. Одной из главных особенностей 

изучения и разведения собаки в течении последних десятилетий является разнообразие 

пород, их окрасов и качество шерсти. 

Целью исследования было изучение генетической популяции C. familiaris по 

генам окраса в окрестностях посёлка «Ченки». 

Исследования проводились на территории Ченковского лесничества Гомельского 

района на протяжении 2022–2023 годов на трех различных биотопах. Сбор и анализ 

окрасов и шерсти всех пород собак путём фотосъёмки встреченных представителей 

C. familiaris с последующим визуальным типированием этих представителей. 

Окрестности агробиостанции «Ченки» являлись наиболее дикой и наименее 

заселённой территорией. Представлен 16 особью, из которых 11 были представлены 

беспородными, особей определённых пород – 5. 

Следующая по порядку исследования область – заселённый антропогенный 

участок – посёлок «Борец». Важно отметить, что более половины домов являются 

домашними участками, на каторые люди приезжают либо в отпуск, либо на выходные. 

Представлен 38 особями, 26 из них беспородны, 10 особей – обособленные породы [1, с. 10].  

Максимальное количество встреченных особей (219) с 18 породами было 

отмечено в посёлке городского типа «Ченки». Среди них наибольшей численностью 

были представлены беспородные особи, а из породистыхых – немецкая овчарка. Это 

возможно связано с густой заселённостью квартирных застроек по сравнению с частных 

домами. 
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА  

НАСТОЯЩИЕ СТРЕКОЗЫ В ГОМЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ 

 

Стрекозы (Odonаta) – крупные стройные хищные насекомые с очень подвижной 

головой, большими глазами, грызущим ротовым аппаратом, двумя парами одинаковых 

сетчатых крыльев с богатыми жилкованием, брюшко удлиненное, у самца с копулятивным 

органом на 2–3 стернитах, личинки с ректальными или хвостовыми жабрами [1, с. 62–65]. 

Целью работы являлось изучение видового состава стрекоз на различных 

биотопах. Проведение сравнительного анализа – два года.  

Исследования, посвященные ознакомлению с видовым составом настоящих 

стрекоз, проводились с 04.07.22 по 01.08.22 года на трех биотопах Гомельского района. 

В ходе проведения исследований было установлено, что на территории 

Гомельского района распространено 9 видов стрекоз: стрекоза жёлтая, стрекоза 

обыкновенная, стрекоза кроваво-красная, стрекоза плоская, стрекоза решётчатая, 

стрекоза белолобая, четырёхпятнистая стрекоза, стрекоза двухцветная, стрекоза рыжая.  

На всех исследуемых биотопах были встречены виды – стрекоза жёлтая, стрекоза 

обыкновенная, стрекоза кровавокрасная. 



9 

По результатам исследований было выявлено, что наибольшее видовое 

разнообразие стрекоз сосредоточено на биотопе «Область у водоёма». Это связано с тем, 

что биотоп располагается рядом с рекой, так как многие виды стрекоз используют 

водоемы как место размножения и откладки яиц, выход имаго из личинки. Также  

этот биотоп характеризуется богатой растительностью и малым антропогенным 

воздействием. 
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ DROSOPHILA MELANOGASTER 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ГОМЕЛЯ 

 

Целью работы явилось изучение генетической структуры популяции Drosophila 

melanogaster на различных биотопах Центрального района города Гомеля, а также 

анализ и сравнение отдельных особей. 

Предметом исследований является влияние различных экологических условий на 

развитие особей вида – Drosophila melanogaster, а также сопряженность доминантных 

признаков внешнего строения исследуемого вида с окружающей средой и местом их 

обитания. Исследования проводились путем отлова насекомых летом 2022 года на трех 

биотопах: № 1 «Озеро Обкомовское», № 2 «Река Сож», № 3 «Смешанный лес». Отлов 

особей проводился по стандартным методикам [1, с. 74]. 
В ходе проведения исследований в Центральном районе города Гомеля были 

собраны 123 особи и проанализированы по следующим генетическим признакам: 

1 цвет глаз (w+ – красные глаза; w – белые глаза); 

2 цвет брюшка (b+ – желтое брюшко; b – бурое брюшко); 

3 форма крыльев (vg+ – длинные крылья; vg – укороченные крылья). 

Определено процентное содержание генотипов в исследованных биотопах: 

Биотоп 1: 100 % w+; 54 % b+ и 46 % b; 83 % vg+ и 17 % vg. 

Биотоп 2: 89 % w+ и 11 % w; 73 % b+ и 27 % b; 54 % vg+ и 46 % vg. 

Биотоп 3: 98 % w+ и 2 % w; 44 % b+ и 56 % b; 73 % vg+ и 27 % vg. 

В целом процентное соотношение генетической структуры популяции вида 

Drosophila melanogaster Центрального района города Гомеля составило: ♀ – 56 %, 

♂ – 44 %, w+ – 96 %, w – 4 %; b+ – 71 %, b – 29 %; vg+ – 56 %, vg – 44 %. Таким образом 

в исследованной популяции D. melanogaster преобладали особи с красными глазами, 

нормальными крыльями и желтым брюшком. 
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