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В статье представлены результаты изучения распределения крово-

сосущих комаров в природно-климатических районах Северного Кавказа. 

Определена зависимость распределения кровососущих комаров от условий 

среды и высоты местности. Выявлена причина бедности видового состава 

кровососущих комаров, которая заключается в сухости климата, низкой 

средней температуре, отсутствием водоемов, пригодных для развития 

личинок комаров. 

Введение 

Климатические условия Северного Кавказа характеризуются 

наличием резких природных контрастов. В относительно небольшой 

территории можно встретить и диапазон рельефов от пустынь до 

альпийских лугов, что и обусловило неравномерное распределение 

комаров на территории региона исследования [6]. 

Обнаружение картины распределения кровососущих комаров 

согласно ландшафтным и высотным поясам с количественными 

показателями их изобилия дает возможность в значительной степени 

улучшить методы проведения планомерной борьбы с кровососами.  

По видовому составу и численности, кровососущие комары 

распределены по-разному не только в разных ландшафтных поясах, но 

и внутри одного и того же пояса в зависимости от высоты местности 

[4].  

Целью данной исследовательской работы является сравнитель-

ный обзор распределения кровососущих комаров в естественно-

климатических районах в связи с различным характером влияния 

абиотических условий. 

Материал и методика 

Научные исследования проводились летние месяцы 2016 года. При 

проведении исследований особое внимание уделялось выполнению учетных 

работ, позволивших с высокой достоверностью судить о частоте встре-
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чаемости кровососущих комаров на той или иной территории, и ландшафтно-

высотному распределению популяции. 

Были обследованы все легкодоступные водоемы, как в поймах, так и на 

водоразделах для выявлений мест выплода личинок комаров. Отобраны 

наиболее типичные водоемы, у которых определялись глубина, грунт, 

растительность, температура и цвет воды [2]. 

Сбор личинок проводился водным сачком диаметром 15 см. Плотность 

заселения в большом водоеме определялся путем вылова личинок и куколок 

сачком диаметром 25 см. Учет в мелких и малых водоемах производился 

после взятия проб сачком диаметром 10 см. Облавливали полосу в 1 м, далее 

подсчитывался площадь биотопа в кв. м. Личинок дупляных комаров со-

бирали с помощью сачка диаметром 4-5 см и пипетки, снабженные резиновой 

грушей. Для сбора личинок дупляных комаров использовался способ откачи-

вания воды с личинками резиновым шлангом. Для этого шланг в начале 

заполнялся водой и один конец скреплялся зажимом, а противоположный 

опускался в дупло. Через 2-3 мин. личинки всплывали на поверхность воды, 

зажим снимался, и личинки с водой по шлангу увлекались в сосуд. Двукрат-

ным повторением этого приема удается выбрать почти всех личинок из во-

доема. Если вылов проводился за 1 час до захода, во время и после захода 

солнца, учеты комаров давали лучшие результаты. 

 В пробирки с 96% спиртом помещались выловленные личинки IV 

возраста, туда же погружалась этикетка с указанием года, месяца, числа, 

места сбора, характера водоема и температуры воды, а личинки младших 

возрастов доращивались до IV возраста. Постоянные препараты комариных 

личинок готовились по методике, предложенной в [7]. 

Сбор взрослых комаров проводился сразу огромным количеством 

пробирок-морилок (пробирки с тампонами, насыщенными хлороформом или 

эфиром и сверху покрытые сухими ватными тампонами), что давало 

возможность не тратить время на пересадку и тампонирование живых 

комаров. 

Комары также отлавливались на стеблях травянистой растительности, 

выкашивая их сачком, на животных на территории сельскохозяйственных 

ферм и в жилых помещениях во время роения. Видовой состав объектов 

исследования определяли по определителю [3] 

 

Результаты и обсуждение 

 

Своеобразие ландшафтов заметно отражаются на фауне комаров. 

В дельте рек Терека, Сулака, Акташ, Шура-озень, Ярык – су, Дарваг-

чая, Гюлгери – чай, Манас-озень, Гамри-озень и распространены в 

различной степени заболоченные и засоленные почвы. Основной 

массив составляют болотные почвы плавней в комплексе с луговыми и 

лиманными солончаками. Данные почвы генетически связаны между 

собой, потому как заболачивание, так и засоление обусловлено высо-
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ким состоянием грунтовых вод. В данных участках, где происходит 

массовый выплод, наиболее многочисленными представляются виды 

из семейства Culicidae: Anopheles algeriensis, An. hyrcanus, Aedes, 

caspius caspius, A. cantans, A. exerucians, A. detritus, Culex modestus, C. 

pipiens [2]. 

В местах разливов речных и выходов грунтовых вод, плавневые 

почвы находятся в пониженных участках. Тут формируются иловато-

болотные фитоценозы зарослей тростника (Phragmites communis) и 

рогоза (Typha angustifolia), в которых довольно зачастую попадаются 

вейник наземный, мята, авран и ряд других влаголюбивых растений. 

Полынь солончаковая, солончаковая астра появляются на засоленных 

участках. Эти места являются местами выплода Anopheles algeriensis, 

Aedes cantans [1].  

По составу очень пестрые лиманные луга. Они включают 

тростниково-вейниковые, тростниково-бескильницевые и солонча-

ковые растительности. Эти биотопы являются местами выплода 

Anopheles hyrcanus, Aedes caspius caspius, Culex modestus. Доминируют 

здесь Aedes caspius caspius, Culex pipiens.  

Дельта реки Рубас-чай и примыкающая к ней низменность до 

Дербентского прохода является широкой равниной, весьма пересечен-

ной, прорезанной устьями рек Гюльгери - чай, Дарваг- чай. Берега 

Гюльгери - чай, характеризуются песчаными пляжами, поверхность 

которых постепенно сливается с заболоченной поверхностью дельты. 

На некоторых участках ее встречаются и песчаные бугры высотой до 

0,5-1м, часто заросшие кустарниковой растительностью, и водоемы, 

которые являются местами массового выплода Anopheles hyrcanus, 

Aedes caspius caspius, Culex pipiens. 

В дубовых лесах, где встречаются граб, клен, липа, груша кав-

казская, ясень, бересклеты, доминируют виды Anopheles plumbeus, 

Aedes geniculatus.  

Большая часть палеоэндемов Дагестана являются нагорными 

ксерофитами, приуроченными главным образом к глубоким каньонам 

основных рек - Сулака, Самура и их многочисленных притоков. В этих 

ландшафтах преобладают Aedes caspius caspius, Aedes pulcheritarsis 

pulcheritarsis, Culex pipiens. Редкостным оказался Anopheles hyrcanus 

[5]. 

Широколиственные леса распространены в долинах, где встре-

чаются и участки сосновых лесов. На внешних склонах хребтов растут 

дуб, граб, выше (600 - 1200 м. над ур. м.) встречаются бук. На высоте 

1200 м и более лес переходит в горные кустарники и луга. Здесь 

обычны виды: Anopheles maculipennis maculipennis, Aedes caspius 
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caspius, Aedes geniculatus, Culex apicalis и Culex pipiens. Редкими 

видами являются Anopheles plumbeus, Culex hortensis и Culex theileri. 

В поясе широколиственных лесов, в предгорных степях, и 

особенно - на низменности отмечено наибольшее количество видов 

кровососущих комаров. В горных степях наблюдаются обеднение 

видового состава и обилия кровососов. 

Места выплода разнообразных групп кровососущих комаров на 

низменности и в высотных поясах региона исследования существенно 

различаются. По этой причине нами самое большое внимание 

обращено на водоемы различных типов: 

1. Водоемы низменности. Они связанны главным образом с 

системой орошения: рисовые поля, оросительные каналы, много-

численные фильтрационные водоемы вдоль берегов рек и 

оросительных каналов. Местами выплода комаров служат большое 

количество водоемов и заболоченностей, которые образуется в поймах 

рек во время паводка.  

2. Водоемы пояса предгорных степей в основном образуются 

грунтовыми водами. Комары выплаживаются в источниках, родниках с 

резервуарами для водопоя скота  

3. Водоемы пояса широколиственных лесов весьма разно-

образны: дупляные, лесные водоемы, лужи под пологом леса, водоемы 

родникового питания. 

4. Водоемы пояса горных степей, субальпийского и 

альпийского поясов. У большинства кровососущих комаров площадь 

мест выплода сокращается выше пояса широколиственных лесов. 

Только лишь в участках, лишенных стока, или со слабым стоком 

сохраняются незначительные заболоченности и лужи от дождей – 

места размножения комаров.  

Важность пойменных водоемов обуславливается гидрологи-

ческими условиями, в особенности сроками наступления, длитель-

ностью и высотой паводка. Необходимо отметить, что Anopheles 

maculipennis, Culex hortensis, Culex pipiens успевают выплаживаться в 

пойменных водоемах за период между паводками. 

Каждый высотный пояс отличается от иного не только лишь 

количеством видов кровососов, но и их комплексами. В таком случае 

каждый пояс населен определенными группами кровососущих 

комаров. В зависимости от широты распределения мест выплода, 

природно-климатических условий и высоты над уровнем моря можно 

выделить следующие группировки видов: 

В первую группу входят виды кровососущих комаров, которые 

распространенны на низменности (от 26 - 200 м над ур. м.): Anopheles 
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algeriensis, An. maculipennis sacharovi, An. superpictus, An. hyrcanus, An. 

plumbeus, Aedes detritus, A. excrucians, A. cantans, A. vexans, A. Flaves-

cens, A. cinereus, Culex modestus. Данные виды комаров характерны для 

непроточных или слабопроточных водоемов. Количество видов ко-

маров здесь значительно выше, чем в других ландшафтных поясах 

исследуемого региона, в связи с разнообразием физико-географи-

ческих условий по сравнению с другими ландшафтными поясами. 

Многочисленными разнообразными водоемами с богатой водной 

растительностью различных групп и влажным климатом харак-

теризуется приморская часть низменности. Необходимо выделить, то, 

что в условиях низменности больше всего комаров выплаживается во 

временных водоемах в глубине леса (150-200 личинок на 1 кв. м) и в 

водоемах на лугу (до 100-150 личинок на 1 кв.м). Фауна комаров рода 

Anopheles составляет почти 85% найденных нами в исследуемой 

местности (рис.1). 
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Рис 1. Соотношение числа видов кровососущих комаров в 

ландшафтных поясах (в процентах к общему числу видов). 

Вторую группу составляют виды кровососущих комаров, приуро-

ченных к низменности и к предгорьям (предгорные степи, широко-

лиственные леса - 26 - 1000 м над ур. м.): Anopheles maculipennis, An. 

hyrcanus, An. plumbeus, Aedes caspius caspius, A. pulchritarsis 

pulchritarsis, A. communis, A. geniculatus, Culex apicalis, C. hortensis. 

Кроме вышеуказанных видов, в наиболее возвышенных районах 

низменности, ближе к предгорьям, где размещаются плантации риса, 

встречаются и некоторые другие виды комаров, свойственные 

низменной части исследуемой местности. 
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Третья группа представлена видами кровососущих комаров, 

распространенных преимущественно в нижних горных поясах (200 - 

2000 м. над ур. м.), где расположены предгорные степи, широколист-

венные леса, горные степи - Anopheles plumbeus, An. maculipennis 

maculipennis, Aedes pulchritarsis, Culex pipiens pipiens, C. mimeticus. 

Данная зона исследуемой местности в основном характеризуется 

незначительным количеством водоемов, пригодных для заселения 

личинок комаров и скудностью гидрофитной растительности. Тут 

долины всех речек узкие, глубокие. Главным источником продуци-

рования комаров в данной части считаются водоемы родникового 

питания, прирусловые лужи маленьких рек и копанки. В силу этого 

комары здесь в видовом отношении небогатые и существенно 

малочисленнее, нежели в иных частях исследуемой территории. 

В четвертую группу входят виды кровососущих комаров, 

встречающихся в основном в высших поясах гор (горных степей, 

субальпийский, альпийский - от 1000м над ур. м. и выше): Anopheles 

maculipennis, An. bifurcates, An. superpictus, Culex hortensis, C. pipiens 

pipiens, C. theileri. Наиболее развита речная сеть в этой части изучае-

мой территории. В различных ярусах горных хребтов встречаются 

более или менее глубокие плоские котловины, и где речки образуют 

большое число изолированных водоемов. Личинки различных видов 

кровососущих комаров выявлены в них и в водоемах родникового 

питания,  

Пятую группу составляют виды кровососущих комаров, обладаю-

щих большой экологической пластичностью, распространенных от 

низменности до альпийского пояса (26 – 2500 м над ур. м.): Anopheles 

maculipennis, Anopheles bifurcates, Anopheles superpictus, Culex pipiens 

pipiens, Culex theileri, Culex hortensis. Сравнительным маловодьем и 

скудностью водной растительности характеризуется в основном эта 

часть территории. И в видовом отношении, и по численности особей 

комары на высотах, превышающих 1800-2000 м относительно бедны. В 

этих местах исследуемой территории за период исследовательской 

работы были найдены только личинки Culex hortensis и Culex pipiens 

pipiens. Основной причиной бедности видового состава комаров и их 

малочисленности является низкие средние температуры, и в первую 

очередь, отсутствием водоемов, пригодных для развития личинок 

комаров. 

 

Заключение 

Анализ фауны кровососущих комаров, собранных в различных 

экологических районах, позволили установить, что они распределены 
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неравномерно. Неравномерность распределение кровососущих ко-

маров зависит от высоты местности и условий среды обитания.  

Полученные данные позволят провести своевременную и 

планомерную работу по борьбе с кровососущими комарами. 
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Abstract 

 

Peculiarities of Distribution of Blood-Consecuring Commercials 

in Natural-Climatic Areas of the North Caucasus 

 

Gadzhieva Sadaget Sultanvagidovna 

 
The article presents the results of studying the distribution of blood-sucking 

mosquitoes in the natural and climatic regions of the North Caucasus. The 

dependence of the distribution of blood-sucking mosquitoes on the conditions of 

the environment and the height of the terrain is determined. The cause of the 

poverty of the species composition of bloodsucking mosquitoes is revealed, which 

consists in the dryness of the climate, low average temperature, the absence of 

water bodies suitable for the development of mosquito larvae. 

 


