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В результате исследования на основании сборов 2016-2020 гг. на территории Мин-

ской области зарегистрировано 23 вида шмелей и 8 видов шмелей-кукушек. Произ-

вёлся анализ изменений состава и структуры фауны шмелей и шмелей-кукушек Мин-

ской области, проведенный нами, показал значительное обеднение фауны рода 

BombusиPsithyrusна исследуемой территории.  
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Основная масса опылителей—пчелиные, однако роль отдельных видов в 

опылении различных сельскохозяйственных культур неравнозначна, а в 

ряде случаев и вовсе ничтожна. 

Как известно‚адаптация части пчелиных к определенным группам расте-

ний привела к занятию различными видами пчелиных специфических эколо-

гических ниш. При этом следует помнить, что монотрофы — это виды пчели-

ных, закрепленные естественным отбором, в отличие от олиготрофов и, в осо-

бенности‚ политрофов. Завозя культурные растения в новые для них районы 

возделывания, человек может довольно легко черпать опылителей для этих 

растений из политрофных видов пчелиных местной фауны. Неудачи воз-

можны либо в случае высокой морфологической специализации растений, 

опыляемых определенными олиготрофными или политрофными видами пче-

линых, либо вслучае, если все виды опылителей местной фауны довольно спе-

цифичны в силу сложившихся исторических причин, т.е. приспособлены к 

опылению совершенно другой формы – примером может служить красный 

клевер, завезенный в Австралию и Новую Зеландию [4, с.97]. 

Одомашненная медоносная пчела – третичное лесное насекомое Евра-

зии. Она —широкийполитроф, и отлично приспособлена для опыления лес-

ных энтомофилов. Но, по мере расширения ареала медоносной пчелы, в ре-

зультате ее расселения человеком, и продвижения на север южных сельско-

хозяйственных культур, медоносная пчела встретилась с растениями имею-

щие специализированные цветки, опылять которые она оказалась не в со-

стоянии. В связи с этим, появилась необходимость искать альтернативу 

Apismellifera [2, с. 220-245].  

С 2016 по 2020 года нами изучалась фауна шмелей и шмелей-кукушек в 

различных районах Минской области. С целью выяснения биотопической 
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приуроченности отдельных видов нами были обследованы самые разнооб-

разные биотопы: посевы культурного красного клевера, луговое разнотравье, 

опушки, поляны, просеки, травостой различных типов леса. 

Основным из применяемых нами методов для выяснения видового раз-

нообразия, экологии и биотопической приуроченности шмелей и шмелей-

кукушек был индивидуальный сбор насекомых при помощи марлевого 

сачка и морилки. При этом, как правило, учитывались растения, на кото-

рых был произведен отлов, регистрировалась дата отлова, отмечались ха-

рактер, биотопические и погодные условия. Полученные данные сведены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительные данные по составу и числу шмелей в Минской области в 

период 2016-2020 гг.  

Вид Экземпляров % 

B. subterraneusL. 3 0,8 

B. sylvarum L. 21 5,6 

B. lucorumL. 53 14,0 

B. pascuorumScop. 62 16,4 

B. subbaicalensisVogt. 1 0,3 

B. lapidariusL. 44 11,7 

B. muscorum L. 35 9,3 

B. schrenckiMor 7 1,9 

B. humilisIlliger 11 2,9 

B. hypnorumL. 16 4,2 

B. terrestrisL. 66 17,5 

B. pratorumL.  3 0,8 

B. jonellusKirby 12 3,2 

B. ruderariusMuller 18 4,8 

B. pomorumPanzer 6 1,6 

B. semenoviellusSkor. 2 0,5 

B. confususSch. 2 0,5 

B. laesusMoraw. 1 0,3 

B. ruderatusFabr. 6 1,6 

B. distinguendusFabr. 1 0,3 

B. veteranusFabr. 1 0,3 

B. soroensisFabr. 2 0,5 

B. hortorumL: 4 1,1 

B. serrisquamaF. - - 

Всего 377 100 
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Большая стабильность шмелей-кукушек может быть обусловлена их 

паразитическим образом жизни, наличием у большинства из 

обнаруженных видов не одного, а нескольких видов гнездовых хозяев и, 

как следствие этого, значительное смягчение отрицательного воздействия 

антропогенных факторов на их фауну[1, с.518]. Лишь численность P. 

rupestrisB., паразитирующего только в гнездахlapidarius, существенно 

уменьшилась в связи с уменьшением общего числа количества вида-

хозяина. 

Таблица 2 

соотношение численности шмелей-кукушек в вегетационный период 2016-2020 

гг. 

Вид Экземпляров % 

1. P.bohemicusSeide 27 21,3 

2.P.vestalis Pour. 4 3,1 

3. P.rupestrisFabr. 22 17,3 

4. P. campestrisPanz. 53 41,2 

5. P.barbutellus Kirby 14 11 

6. P.quadricolorLep. 1 0,3 

7. P.sylvestrisLep. 5 3,9 

8. P.norvegicus Spa.  1 0,3 

Всего 127 100 

Таким образом, на основании сборов 2016-2020 гг. нами, на террито-

рии Минской области зарегистрировано 23 вида шмелей и 8 видов шме-

лей-кукушек. Анализ изменений состава и структуры фауны шмелей и 

шмелей-кукушек проведенный нами, показал значительное обеднение 

фауны рода Bombusна исследуемой территории. Так, B. muscorum, B. 

sylvarum, B. ruderariusописываемые Добротворским как массовые, встре-

чаются нами значительно реже, а B. muscorumв настоящий момент зане-

сен в Красную Книгу республики. Доминантными на территории Бела-

руси оказались виды шмелей B. pascuorum, B. lucorum, B. lapidaries, из 

шмелей-кукушек – P. bohemicus, P. campestris, P.barbutellus. К субдоми-

нантным видам отнесеныB. sylvarum, B. muscorum, B. hypnorum, B. jonel-

lus, B. ruderarius. Остальные виды встречались значительно реже или в 

единичных экземплярах.  

На основании полученных данных B. muscorumB.lapidariusотнесены 

нами к видам преимущественно открытых пространств, B. pascuorum – к 

лесным видам, B. lucorum, B. soroensis – к эвритопным видам.  

Нами отмечена большая привязанность самок и рабочих особей шме-

лей к бобовым растениям, в первую очередь к красному клеверу, а также 
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предпочтение самцов обоих исследуемых родов сложноцветных с высо-

корасположенными соцветиями. Главная причина, на наш взгляд, заклю-

чается в том, что соцветия этих растений, высоко расположенные стоя-

щие в основном на открытых местах, используются самцами в качестве 

своеобразных «смотровых площадок» для фиксирования пролетающих 

самок.  
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