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изменений неврологического характера [1, с. 2831], позволяет диагностировать 
подвижность нервных процессов. Цель работы – оценить распределение показателей 
простой зрительно-моторной реакции у студентов биологического факультета.  

Исследование проводилось на базе кафедры зоологии, физиологии и генетики 
Учреждения образования «Гомельский государственный университет имени Франциска 
Скорины». В исследовании участвовали 25 студентов разного пола и возраста. Для 
проведения исследования использовалась методика «Простая зрительно-моторная 
реакция», изложенная в работе [2, с. 99]. Методика включает использование компьютерной 
программы, позволяющей оценить время, за которое испытуемый способен среагировать 
на предъявляемые ему изображения. У студентов измерялось время реакции, проводилась 
расчётная оценка показателей устойчивости нервной системы, функционального уровня 
нервной системы, а также определялась степень точности.  

В результате исследования получены следующие результаты, согласно которым 
высокая скорость реагирования у 33 % студентов, но она малостабильна у остальных. 
Более половины обследованных имеют слабую устойчивость нервной системы (56 %). 
Результаты исследования свидетельствуют о неоднородности проявления показателей 
среди обследованных студентов биологического факультета, что обусловлено 
анатомическими особенностями анализатора и состоянием нервной системы на момент 
времени проводившегося исследования. 
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ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА НА ТЕРРИТОРИИ  

БУДА-КОШЕЛЕВСКОГО ОПЫТНОГО ЛЕСХОЗА 
 

Целью исследования было изучить видовой состав и численность насекомых 
вредителей леса в насаждениях Буда-Кошелевского опытного лесхоза. 

При обследовании насаждений лесхоза использовались общепринятые методики 
в виде почвенных раскопок, феромонного мониторинга, накладки клеевых колец и 
определения зимующего запаса вредителей [1 с. 8–22]. 

В результате исследования выявлено 5 видов насекомых вредителей леса: рыжий 
сосновый пилильщик, зимняя пяденица, шестизубчатый короед, вершинный короед и 
майский хрущ. 

Рыжий сосновый пилильщик. Феромонные ловушки на данного вредителя в 
количестве 10 штук были выставлены в Буда-Кошелевском, Викторинском, Наспекском, 
Дуравичском и Чернянском лесничествах. Вредитель в количестве 3 экземпляров 
отловлен только в двух последних лесничествах. 

Зимняя пяденица. Феромонные ловушки в количестве 30 штук были установлены 
в пяти лесничествах: Буда-Кошелевском, Чеботовичском, Викторинском, Наспекском и 
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Чернянском. Вредитель был выявлен во всех обследованных лесничествах. Однако 
максимальное количество не превышало 8 экземпляров на ловушку, что является очень 
низкой численностью. 

Шестизубчатый короед. Для отслеживания этого короеда выставлялось по  
10 феромонных ловушек на каждое из 3 поколений. Численность жуков была очень низкой.  

Вершинный короед. Ситуация в лесхозе сходная с предыдущим видом. 
Проведённые работы по учету численности майского хруща в лесхозе показали, 

что в 2022 году численность его находилась на очень низком уровне.  
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ КОШЕК FELIS CATUS  

 
1 Кошки – род млекопитающих, отряд хищников, семейство кошачьих Felidae.  

В настоящее время в мире насчитывается около 600 млн домашних кошек. Выведено около 
200 пород, от длинношерстных (персидская кошка) до лишенных шерсти (сфинксы), 
признанных и зарегистрированных различными фелинологическими организациями.  

2 Кошачьи популяции есть популяции на самом деле, и поэтому многие задачи 
популяционной генетики – роль генетического дрейфа, искусственного и естественного 
отбора, мутационного процесса и миграций в изменении генных частот во времени и 
пространстве – могут быть решены на основе анализа кошачьих популяций в лучшем виде.  

Целью исследования является генетика окрасов у представителей F. catus из 
разных пород с помощью классических и молекулярно-генетических методов. 

Исследования по определению генетической структуры F. catus проводились  
на трех биотопах. Для каждой кошки по встречаемости аллелей семи генов, которые 
определяют шерстный окрас кошек, составлялся индивидуальный генетический портрет. 
Расчеты аллельных частот, анализ фенотипического проявления аллелей проводился  
в соответствии с данными различных авторов [1, c. 65]. 

В ходе сравнительного анализа генетической структуры Felis catus на территории 
выбранных битопов было отмечено, что максимальная частота аллеля была отмечена для 
non agouti и аллель Dilute. Белых кошек было встречено на трех биотопах минимальное 
количество, так как ген White – пример плейотропии, когда 1 ген определяет развитие 
нескольких признаков: 

1 Сплошная белая окраска. 
2 Окрас глаз (желтые, голубые, а также могут быть разных цветов). 
3 Развитие слуха (глухая на 2 уха, глухая на 1 ухо или слышащая). 
Т. к. эти кошки бывают глухими, то они могут стать жертвами автомобилей или 

быть съедены собаками. Это и объясняет их малую встречаемость.  
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