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В В Е Д Е Н И ЕАктуальность темы.  Среди кровососущих двукрылых, мокрецы причиняют значительным вред человеку и сельскохозяйственным животным.Они проявляют себя как докучливые, назойливые кровососы, мешающие работе и отдыху людей.Высокая численность нападения мокрецов выявлена в разных ландшафтно-климатических зонах СССР (Глухова, 1956,1962; Амосова, 1956; Мирзаева, 1963; Мирзаева и д р .,1 9 7 2 ; Шевченк о , 1977; Горностаева, 1978). В засушливых районах пустыни эти насекомые нападают на человека и животных не только вблизи крупных р е к , озер , но нередко и на участк ах, где водные источники невелики (Мурадов, 1966; Молотова, 1966; Бабаджа- н ова, 1967; Мамедниязов, 1971). В горных районах страны мокрецы распространены широко и нападают на человека и животных (Джафаров, 1964; Атаев, 1977; Хабиров, 1976, 1978 а ,б ) .На территории Казахстана нападение мокрецов в различ-I -ных ландшафтных зонах показано в работах М.С.Шзкирзяновой ( 1957, 1958, 1961, 1963, 1968) и Ж.С.Сматова (1966 а ,б ,1971, 1972, 1976, 1977). ••Проведенная недавно на территории СССР работа по выяснению критического уровня численности нападения мокрецов , беспокоящих людей в местах отдыха ( Федорова, 1985), показал а , что нападение на человека (>-10 мокрецов за 15 минут снижает посещаемость этих м ест, а свыше 40 за тот же срок -  полностью прекращают посещаемость. Критический уровень численности нападения мокрецов в США на побережье Флориды в районах массового туризма сказался еще ниже. Там уже более 5 укусов за I  час снижали посещаемость, что препятствовало



-  4 -развитию туризма (Ы п 1 еу ,  Рам1ез ,  1971). Показательны данные французских исследователей Риу и Деску (нхоих , Ивв- соиз Д 9 6 5 ), которые пишут, что на Средиземноморском побе -  режье Франции в период массового лете мокрецов роде ЬерЪо -  сопорз прекращалась работа на полях, а пляжи становились пустыми.Роль мокрецов как переносчиков возбудителей различных трансмиссивных заболеваний наиболее полно отражена в сводке А.П.Руцевича (1973) и в обзорной работе Д.К.Львова (1982).Недостаточная изученность видового сост ав а , биологии кровососущих мокрецов Джунгарского Алатау обуславливает актуальность выбранной темы. В связи с перестройкой экономи -  веского и социального развития страны в ХП пятилетке ставятся задачи интенсификации сельскохозяйственного производства и связанные с этим проблемы отгонно-пастбищного животноводств а , земледелия, а также освоения природных богатств на мало обжитых территориях, где распространены кровососущие двукрылые насекомые. Это потребовало более углубленного изучения и организации защиты людей и животных от нападения кровосо -  со в , что отражено в Постановлении Совета Министров СССР (от 31 октября 1967 г .  № 993)" 0 мероприятиях по защите населения и сельскохозяйственных животных от гнуса и других опасных насекомых и клещей". Эти вопросы находят отражение и в Продовольствен -  ,ной программе СССР.Цель.  -  Изучение особенностей фауны и экологии кровососущих мокрецов в условиях Джунгарского Алатау и его пустын



-  5 -ных предгорий.Задачи: I .  Уточнение и дополнение видового состава кровососущих мокрецов рода СиИсоЗЛвв (сем. СегаЪороеопЗДав) и роде .ЪерЪосопорэ (сем. ЬорЪосопорЗДае) по сравнению с проведенными ранее работами, выявление доминантных видов.
г. Выяснение особенностей территориального распределения мокрецов и их относительной численности в разных регион ах. 3 . Изучение основных вопросов экологии мокрецов:-  сезонного хода численности;-  суточного ритма нападения Си11со1йеа и ЬерЪосопорз;-  круга прокормителей мокрецов и их пищевой специализации;-  особенностей полового поведения -  роения и спаривания;-  мест укрытий имэго;-  мест выплода.4 о Деть экологическое обоснование мер борьбы и защиты от кровососущих мокрецов в условиях Джунгарского Алатау.Научная новизна. Видовой состав кровососущих мокрецов Джунгарского Алатау дополнен I I  вицами -С и И со З Л е з сЫ орЪ е- г и з , С .т а г И Л т и э ,  С.зздшЛаЪог, С.сп1Ъ±п.озиз, С .Ш е п з 1 з , С . ЪайадИсхзЪапАсиз, С «аз1 аЫ си з, ЬерЪосопора т±ш Л иэ, Ь .тесИ — Ъеггапвиз , Ь .а т р И Г о т о г а Н з , Ь .Ъ о г е а Н з . И3 НИХ С .Ь ай -  &Ык1а'Ьал1сиа, иш1пиЪиз ,  Ь .ат р Ш С ет о гаН з нвйдены в На -  захстане впервые.Впервые установлено, что разные регионы Джунгарского Алатау отличаются видовым составом, доминантными видами и численностью мокрецов. Для северного и северо-восточного ре -  гионов характерны представители рода С и И соЗЛ ез, в южном -



-  6 -преобладают мокрецы рода ЬерЬосопорз.Установлена продолжительность лета и периода максимальной численности мокрецов для каждого из трех регионов.Впервые в горных условиях подробно изучен суточный ход активности нападения Си11со1йвз т1пи1;1зз1аиз,  8 В предгорьях Джунгарского Алвтау проанализирован суточный ритм нападения массовых кровососов рода ЬерЪосопора.Изучен круг прокормителей, выделены виды-полифаги и узкоспециализированные по питанию виды. Впервые обнаружено крайне интересное в тебретическом плане и вэжное с эпидемиологической точки зрения явление -  питание мокрецов рода ьеР_  ъосопора на рептилиях.На территории Казахстана наблюдалось роение и спаривание I I  видов Си1хсо±<1ез и 5 видов ЬерЬосопорз.  Выявлены эвригамные, стеногамные виды и виды, копулирующие на добыче.Впервые на территории Казахстана обнаружены места укрытий в природе 15 видов СиИсоЗЛез и 6 видов ЬерЪосопорз.Установлены места выплодв 15 видов мокрецов рода С а И -  со1с!.еа и дана их классификация. Впервые описана личинка Ьер-Ьосопорз аейН еггапеиэ а  поведение ее в лабораторных условиях.Практическое значение работы. На основе изучения видового состава, выделения доминантных видов и особенностей экологии мокрецов раскрыты экологические предпосылки для обоснования мер борьбы и защиты от них в условиях Джунгарского Алатау и его пустынных предгорий.Для курортов Капал-Арасан и Джаркент-Арасан рекомендованы сроки и методы профилактических мероприятий по снижению



-  7 -численности мокрецов, а текже способы индивидуальной защиты человека.Апробация работы и публикации. Результаты исследования доложены на заседании Казахского отделения ВЭО в 1980, 1983 г г . ; на республиканской конференции "Животный мир Казахстана и проблемы его охраны" в 1982 г . ;  на кафедре зоологии и ихтиологии КазГУ в 1984 г . ; в  лаборатории врахноэнтомологии Института зоологии АН КаэССР в 1984, 1985, 1987 г г . ; на 1У Всесоюзном диптерологическом симпозиуме в 1986 г .По теме диссертации опубликовано 10 статей общим объмсд около 5 печатных листов.Структура и объем работы. Диссертация изложена на 182 страницах и состоит из введения, 6 гл а в , выводов и списка литературы (155 названий, в том числе 36 иностранных), иллюстрирована 5 таблицами, I  картой, 7 рисунками, 13 графи -  ками и I I  фотографиями. СОДЕВДАНИЕ РАБОТЫ ,Глава I .  ПРИРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЖУНГАРСКОГО АЛАТАУДжунгарский Алатау -  крупная горная система на юго-востоке Казахстана. Климатические особенности определяются географическим положением и формируются за счет сибирских и ту- ранских воздушных м асс. Три региона значительно различаются по орографии, климату и растительности (Калецкая и др. ,1945; Рубцов, 1948; Тихонова, 1967). Северо-восточный регион расположен к востоку от р .Саркан д, северный -  простирается от р.Коксу не западе до р.Сарканд на востоке, южный -  ограничен долиной Или, водоразделом рек Коксу, Боротал и Прибалхашски- ми пустынными равнинами.
2-2967



-  8 -Глава П. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ КРОВОСОСУЩИХ МОКРЕЦОВ ДЖУНГАРСКОГО АЛАТАУПроанализирована литература по эколого-фаунистическому изучению мокрецов данного района Казахстане.Глава Ш. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯВ основу работы легли сборы и наблюдения за мокрецами, выполненные в 1973-1Э85 г г .  в Джунгарском Алатау на территории Талды-Курганской (Алвкольский, Андреевский, Капельский, Каратальский, Кировский, Гвардейский, Кербулакский, Панфиловский районы) и Алма-Атйнской (Талгарский и Балхашский районы) областей.Сбор всех фаз развития мокрецов, маршрутные и стационарные наблюдения проводились в долинах рек Лепса близ поселка Лепсинск. (северо-восточный регион); Биен близ поселка Капал, Коксу, Каратал и Кызылжар близ г.Талды-Курган (северный регион); У сек, Хоргос близ г.Панфилова, в песках Джапалаккум, в долине Или (южный регион). Мокрецы собирались во всех упомянутых местах Джунгарского Алатау на высоте 400-2500 м над у р .м .Учетные сборы проводились ежедекадно 10-минутными сборами сачком вокруг себя при любой погоде через каждый час с восхода до захода солнца.В целях выявления прокормителей мокрецов обследованы гнезда полевого ( Раззег топЪапиз ) и домового ( Р.ЦопезЪа.— сиз) воробьев, деревенской ласточки ( Нхгипйо г и з Ы с а ) , курятники, норы большой песчанки ( ШотЪои1з орГтиз ) ,  и длиннохвостого суслика ( Ш ЪеНиз иш1и1аЪиа ) .  Прослежено поведение и собраны мокрецы во время кровососения на рептилиях -  быстрой ( Кгешхаз уе1ох ) и средней ( Е.ГпЪегтесИа )ящурках.



-  9 -на пестрой круглоголовке ( Пи-упосерЬа1из чегз1 со1 о г).Для выявления мест выплодв мокрецов исследованы пробы почв побережий водоемов (песчаных отмелей, заиленных берегов), различных типов заболоченностей, лесной подстилки. Личинок рода С и И со М е з  из пробы извлекали методом флотации (кеъ -  •Ы е.а.Ьаизоп ,  1951; Глухова, 1967, 1979). Личинок рода ьер -•Ьосопоре собирали при помощи набора почвенных сит. Преи- магинзльные фазы мокрецов воспитывались до имаго для определения вида и выявления автогенности.За период полевых работ проведено 1537 сборов, в результате собрано 48291 имаго (45031 самка и 3260 самцов). Обработана 1161 почвенная проба и найдено 1446 личинок и 1299 к у- холок, принадлежащих к обоим родам.Глава 1У. ЭК0Л0Г0-ФАУНИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР КРОВОСОСУЩИХ .МОКРЕЦОВВ Джунгарском Алатау обнаружено 27 видов ( т э б л .1 ) , относящихся к семи подродам рода Си11со1<1еэ и 9 видов двух подродов рода ЬерЪосопорэ по классификации, предложенной А .В . Гуцевичем (1973) и В.М.Глуховой (1977). Таблица IРегиональное распространение кровососущих мокрецов и их относительная численность в Джунгарском АлатауВ и д •Северо-! ! восток 5 С е -! Юр вер!I ! 2 ! 3 ! 4Семейство СегаЪоро?оп±<1ае *Подсем. Сегайороцоп^лавРод СиИ сохйез I .  Подрод Ачаг1'Ыа Рох



-  10 - Продолжение таблицы II 2 3 4I .  С . оЪзо1е'1и8 (М еХвеп) +++ ■*■+2 .  С .с М о р 'Ь е г и в  (М е1 к еп )х) ++ +I I .  Подрод Си11со1<1бз Ь а Ъ г е Ш е3 .  С.рипсЬа1;и8 (М е1?ел) +++ +++ ++Д . С .к П э е з с е л з  НМыагаз ++ +I I I .  Подрод М1г1;Ноту1а У аг^ав5,- С .гесопсЦ -Ьиз С а тр Ъ еИ  в* Рв1Ъаш-С11п-Ьоп + +1У. Подрод Б Н у а 'Ы с и И с о Ы в в  (ЛикЪоуа6 . С .Г а з с 1 р е п п 1 з  (31;аеяег) +7 .  С .зиЪ ^авс1рвг.п1з КХеГГег ++ +++ +У . Подрод О есасЬ а Роеу8 .  С.р1о1;1репп-18 (ЗЪ авбег) +9 . С .о й 1 Ы 1 1 з  Аиз'Ьвп + + +Ю . С .т а г Х 'Ы т и з  К1еГ^вгх ^ +1 1 . С . топйо1впз1з Оао.  ж)1 2 . С.з1ти1а-Ьог Ейхагйз + ++ ++ +13. С .с М Л Х п о з и з  Си-Ьзеу1оЬ еЪ Згаа^оу3̂ + + +1 4 . С .си Ы 1 :а 1 1 з  Ебмагйв + ++1 5 . С .1 1 1 е п з1 з  ОиЪвеу1ск в !  Зта-коуХ ^ +16. С.-Ь игап !оив ви1;8ву1с11 в'Ь Зпа1;оу + ++ ++1 7 . С .  1:а<ЗгЫк18-Ьап1сиз 21к>8о1еух х ^ +1 8 . С . ш1пи'Ызз1тиз гв'Ь-кегз'ЬеЦ'Ь +++ +++ +++1 9 . С .о Н а -Ь и в  Аив^еп + +20. С .ав1а1;1си8 Ои1;8 е у 1 с }1 еЪ 8та1;оух ^2 1 . С Л а-Ы Ргоп-Ы з ЗсЪ акХггЗапоуа + + +
У1. Подрод Ве1-Ьгапгоу1а У аг§а з



- и - Продолжение таблицы II  ___________________________22. 0.ва11паг1«в К1еГХег23. С .с1гоитвсг1р,кив К1е^Гвг24 . С.Левег'когит 0и1;аеу1с>125. С.тапсЪиг1епв1в ТокипаваУ П . ПОДРОД Мопоси11со 1йвв КНаХаГ26. С.г1е1>11 К1е?Гег27. С .р и п с И с о Ш в  (Вескег)СемеЙСТБО Ьер*осоиор1<1ав Подсемейство ЬврХосопор1пав Род ЬерЪосопорв Зкиае I .  Подрод Ьер1осопоре2 8 . Ь.1ис1<1ив Ои’ЬаеуХсЬ29 .  Ь.Ы(1вп1а1;иа ОиХееуХсЬ3 0 . Ь.гаХпи'Ьие ОиЪвеу1сЪх х ^3 1 . ЪерЪосопоре ер,3 2 . Ь. 1игкшвп1оив Мо1о1;о*аП . ПодрОД НоХосопоре К1вГГвг 3 3 о Ь.твйН вггапеив К1еГГегх ^3 4 . Ь.топХапив КопигЬаву3 5 . Ь .агарШ 'етогаИ в С1\ап1;11аыап1оЬ «4Бв1Г1па(1охх)Ь .Ъ о г е а Н в  0иХеет1с 11 х  ̂* х)

2 3 4♦ ++ ++ +++ +++ +
+ +++ +++ +

++++++♦
+++++

Примечание: хх) -  вид обнаружен впервые в Казахстане,х) -  в Джунгарском Алатау ;  +++ многочисленный вид ;++ обычный ; + редкий.
3-2967



-  12 -В систематической порядке двны видовые очерки мокрецов, включающие объем материала, указания места и времени сборов, распространения в республике, по регионам Джунгарского Алат ау , встречаемость по высотным поясам, данные по биологии.Приведены детальное описание самки и самца С .Ъ абгМ к!.»- •Ьап1си8 , самок Ь.т1г.и-Ьив И Ь.ага-оИГетогаИв ,  ЛИЧИНКИ И куколки Ь.те<Н1;еггапеив , а также оригинальные рисунки указанных ВИДОВ И С.111епя1в.Дается сравнительное соотношение родов, подродов и видов кровососущих мокрецов в Советском Союзе, Казахстане и Джунгарском Алатау.Глава У . ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ КРОВОСОСУЩИХ МОКРЕЦОВ ДХУНГАРСКОГО АЛАТАУМатериалы, приведенные по отдельным видам мокрецов, позволяют проследить экологические особенности местных популяций, проявляющиеся в изменении состава и численности на определенных территориях Джунгарского Алатау и его пустынных предгорий. I .  Региональное распределениеНа северо-востоке Джунгарского Алатау обнаружено 17 видов (т а б л .1 ): Си11со1<1е8 оЪво1е-Ьив, С.сМор-Ьегив, С.рипс'Ьа'Ьив, С .ег1веасепв, С.зиЬГа8с1репп18, С.од1Ы 11я, С.топко1еп81в, С . сМ-Ыпозиз, С .си Ы Л а И в , С.*игап1сив, С.т1пи*1вв1ти8, С.1а-Ь1- ГгоггЫв, С.с1гсигаасг1р-Ьи8, С.тапсНиг1впв1з, С .г1 е*Ь 1, С.ригсЪТ- со111з, Ьер'Ьосопора ЪогеаНв.Северный регион более богат в видовом отношении. Здесь найдено 24 вида: СиИсоТйез оЪ8о1е1;ив, С.сМ орЪегив, С.рипсЬа- •Ьив, С .кгХвезсепа, С.гесоп<И-Ьиз, С.Газс1репп1в, С.виЪГавсХрвп-



-  13п1в» С .р 1 сЫ р е п п 1 в , С .ш а г Ш я и в , С.а1ши1а-Ьог, С.ой1Ъ111а, С . топ8о1впв1в, С .сЪ И :1повия, С .с и Ы Л а И в , С . 1игап1оив, С.т1пи1;18- в1тив, С.осИа-Ьив, С.1а1;1.Ггоп*1в, С .аа1 1п аг1и в, С .с1 гси т в сгХ р ги в , С .й е в е гЬ о ги т , С.ш апсНиг1епа18, С .г Х е Ъ Ы , С .р и п с Ы с о Ш в .Наибольшим разнообразием отличается южный регион ЗД еСЬ  собрано 26 ВИДОВ 5 С.рипска^ив, С.гесогхЗХ'Ьиа, С.виЪГаа- сХрепХв, С.в1ши1а-Ьог, С .о<НЪ:Ш в, С.гаоп801епаХа, С .с М и п о в и в , С.111апв1а, С.гигапХсив, С.'Ьад211Хк1в'Ьап1сив, С.тХги-Ывв1тиа, С . оё1а*ив, С.аа1а1;1сив, С .в а И п а П и в , С.с1гсшпасгХрРиа, О .й аааг- Рогит, С .П в Ъ М , О.рипо*1с©111в, ЬврЪосопорв 1ис1див, Ь .Ы д в л - Ра'Ьиа, Ь.т1пи-Ьиа,, Ь.*игктеп1сив, Ь.твЛ-квггапвив, Ь.шоп1:апиа, Ь.атр1ХГетога118, Ьер-Ьосопорв ар.Интересно разнообразие мокрецов рода Ьвр-косопорв. Из 10 видов указанных для Казахстана (См этов,1977), на изучаемой территории найдено пять, а три -  приводятся впервые.2 . Относительная численностьСогласно критериям, принятым А .В .Гуц еви чем Д 1956, 1961) для количественной характеристики мокрецов Джунгарского Алат а у , выделены три категории: многочисленные, обычные и редкие. К многочисленным относим те виды, которые в сборах со ставляли от О Д  и выше ; к обычным -  от I  до О Д , остальные -  редкие.В северо-восточном регионе из 17 видов к многочисленным 
принадлежат Си11со1дев оЪао1е-Ьив , С.рипсЬа-Ьив , С.га1пи-Ыв- 
в1шив , С.ПеЪМ , в северном -  С.рипс^а-Ьиа , С. виЪГаас1реп- 
п!в , С„т1.пи'Ы8в:1.П1ив , С.ригс*1со111в ? НЭ ЮГ6 многочислен

ные -  С.т1пиЪ1вя1тив , Ьвр’Ьосопорв 1ис1йиа , Ъ.1;игктеп1сив, Ь .1явд1-Ьеггапвив. В пределах Джунгарского Алатау от поселка 
Лепсинск до Капал-Арасана и г.Панфилова к многочисленным ви-



-  14 -дам ОТНОСЯТСЯ С.т1пи1;1в81тив ,  а Также С.рипсЬаЪив.3 . Сезонный ход численности Изучение сезонного хода численности мокрецов показало, что продолжительность лета и характер сезонных изменений численности отличаются в разных регионах Джунгарского Алатау. В северо-восточном регионе продолжительность лета мокрецов в среднем 3 -3 ,5  месяца -  с середины июня до конца сентября, -  при этом наблюдается I  пик численности -  со П декады июля по П декаду ав густа. В северном регионе продолжительность лета в среднем 4 ,5  месяца - ' с  конца мая до середины сентября -  с 2 максимумами численности: в Ш декаде июня и I  декаде август а . В южном регионе наибольшая продолжительность лета -  около 6 месяцев, с впреля по октябрь. За этот период имели место 2 пика численности -  в Ш-й декаде мая и П декаде июля.Максимальная численность на I  учет в северо-восточном регионе составила 147 э к з . ,  в северном -  337 э к з . ,  в южном -  475 эк э . По срокам и продолжительности лета в северо-восточном и с е верном регионах С.ригсЬа-Ьив , С.оЪ8о1е1;ив И С.виЬГавс1реп- п1з можно отнести к полисезонным видам. В южном регионе по- лисезонные виды; С.ригсга-Ьив ,  С .г1егМ . ,  С .р и п с-Ы соШ з • Ь.1ис1йиз ,  Ь .тейН еггапеиа. Во всех регионах С.тД.пи-ЫввА- шив -  весеняе-яетний вид.4 . Суточный ритм нападенияИзменение численности нападения мокрецов на протяжении суток или суточный ритм нападения -  важный вопрос их биологии. Суточный ритм нападения у доминирующих видов рода Си11со1-  Сев в поясе горной степи С.рипс'Ьа'кив И С.аиЬГазс1репп1в состоит из утреннего и вечернего максимумов нападения и от-



-  15 -сутствия нападения в дневное и ночное время суток. Оптимальные температуры для них -  1 4 -2 5 °. Наиболее интересен суточный ритм нападения широко распространенного и массового вида С . ш1пи'Ыя81тия. Характер суточного ритма используется в литературе как один из признаков для разделения видов с.тТпи-Ыя- ялтиа и с.гиеа1оив. Проведенные исследования суточного ритма нападения С.т1пи-Ывя1тив в Джунгарском Алатау показали, что даже в одном и том же пункте в течение одного и того же месяца и года тип суточного ритма меняется. Он может состоять либо из утреннего и вечернего пиков численности, либо нападение может быть высоким в течение большей части дн я. Следовательно, характер суточного ритма не может служить диагностическим признаком для подтверждения самостоятельности упомянутых видов.Особый интерес представляет суточный ритм нападения мокрецов рода Ьер-ьосопоря. Разными авторами (Джафаров,1964 ; Ког.урбаев, 1965 ; Молотова, 1967 ; Атаев, 1975, 1977) установлено, что суточный ритм у разных видов Ьер1;осопора отличае т ся . У некоторых видов он имеет форму одновершинной, у других -  двувершинной кривой.Суточный ритм нападения у Ъер-Ьоеопоря в пределах Джунгарского Алатау характеризуется одним пиком численности. Выявились некоторые различия между фоновыми видами - 1 . 1ис1<1ив И Ь.1;иг1ствп1си8.Впервые проведенное изучение суточного ритма нападения у одного и того же вида ( Ь .1ис1<1ив ) одновременно в 3 разных, но близко расположенных биотопах показало, что характерего отличается.



-  16 -5 . Круг прокормителей и пищевая специализацияТрофические связи кровососущих двукрылых с позвоночными животными интересны в свете изучения трансмиссивных и природно-очаговых заболеваний (Л ь в о в ,1982), а также для определения круга прокормителей с эпидемиологической точки зрения.Все известные виды мокрецов Си11со1йев и Ьвр-Ьосопорв -  -  облигатные кровососы. Ряд видов -  автогенны, т .е .  откладывают первую клэдку без кровососания. На территории СССР авто- генность выявлена у б видов (Г л ухов а, 1978). Проведенное нами изучение новорожденных самок из куколок, найденных в природе, подтвердило 100$ автогенность с . г 1е * м  и полное отсутствие автогенных самок у С .о Л Ы Н в  ,  С.с1гситвег1р1;ив, С .р и п с *!-  с о Ш я .Мокрецы в Джунгарском Алатау и его пустынных предгорьяхЛхарактеризуются широким спектром трофических связей . На крупных млекопитающих питаются 28 видов. Не человека напвдает -  24 вида , меньшее число видов можно считать орнитофильными -  10. Особо следует подчеркнуть т о , что с.т1пи-Ы881тив -  многочисленный в нападении на птиц, активно нападает также на человеке И ЖИВОТНЫХ. Два вида ( Ь.яйпи'Ьив И Ьер1;осопора в р .) питаются на ящерицах. Это особенно интересно, так квк мокрецы рода 1>ер"Ьосопоре до сих пор были известны лишь как кровососы теплокровных.В эпидемиологическом аспекте наиболее важны виды-попи- фаги, которые имеют широкий круг прокормителей, т .е .  такие, которые встречаются в сборах и с животных, и с человека, и с птиц. Подобным видом в Джунгарском Алатау является С.ш1пи- •ЫввЛтие. Этот вид, по-видимому, можно считать наиболее



-  17 -
эпидемиологически опасным и рассматривать в качестве потенци

ального переносчика трансмиссивных болезней.

6. Роение и спаривание

Изучение роения и спаривания мокрецов представляет как 
теоретический, так и практический интерес. Как было отмечено 
ранее (Глухова, Дубровская, 1974; СатрЪеИ , ке-ь-Ые , 1979), 
изучение этого явления необходимо для выявления эвригамных и 
стеногамных видов, что существенно для культивирования мокре
цов.

В период работы наблюдалось роение I I  видов мокрецов ро

да СиЛЛсоЛдез ( С.рипсЛа'Ьие , С.виЪГаасЛреппЛз , С.сиМЪа- 
11а , С.сМ-Ыпоаиа , С.шоп&оЛепаЛа , С.ЛигапЛсиа , С.тЛпи-ЬЛз- 
аЛтиз , С.схНаЛив , С.йезег-Ьогит , С.сЛгситзсгЛрЛиз , С.рипс- 
и с о Ш в  ) И 5 ВИДОВ рода Ьер-Ьосопорз ( ЬЛисЛйиа , Ь.Лигк- 
тепЛсиа , Ь.теЛЛЛеггапеиз , Ь.топЛатшв , Ь.тЛпи'Ьиз ) .

Для 5 ВИДОВ Си1 ЛсоЛйев ( СЛигапЛсиа , С.сиЪЛ1:а11в ,

С. тЛпи'ЫзаЛтиа , С.сКЛЪЛпозив , С.ЛевеГ-Ьогит ) И 2 ВИДОВ Ьер- 
•Ьосопорз ( Ь. ЛигктепЛсиз , Ь.шЛпи-Ьиа ) роение впервые НЗблю- 
далось на территории СССР. У всех перечисленных видов роение 
происходит над какими-либо ориентирами. Впервые замечено,что 
ими могут быть и участки горных рек.

У 5 ВИДОВ ( С.тЛпиЛЛяаЛтив , С.аЛти1аЛ:ог , С.топйоЛеп- 
аЛа , С.аиЪГазеЛреппЛз , С.сиЪЛ-ЬаЛЛа ) копуляция происходила 
на теле животного без роения. Эти виды можно считать исключи

тельно или преимущественно стеногэмными, они могут служить 
наиболее подходящими объектами для культивирования в лабора

тории.
Половое поведение мокрецов рода СиЛЛсоЛдеа и рода Ьар-



-  18 -госопорв обнаруживает иного сходных черт: роение у тех и других может происходить кэк с ориентирами, так и без них ; форма, численность и высота роения варьируют у одного и того же вида. Спаривание возможно как без добычи, так и в присутствии е е . У мокрецов обоих родов есть звригамные и етеногам- ные виды. Наблюдаются и отличия -  Си11ео1йев роятся преимущественно в ранние утренние или вечерние часы в условиях невысокого освещения и умеренных температур, а Ьвр^осопорв роятся при ярком солнечном освещении в дневные часы и при высокой температуре. 7 . Места укрытий имагоВ неблагоприятные для нападения периоды суток имаго мокрецов укрываются в различных убежищах. В процессе исследований были обнаружены места укрытий 15 видов мокрецов рода Си-/11со1йе8 ( С.оЪао1е1:ив ,  С .еМ ор-Ьегив , С.рипс1;а-Ьиа ,  С .ви Ъ - Гаас1рвпп1в ,  С.О<ИЪ111в ,  С .топво1епв1в ,  С„в1ти1а1;ог ,  С . с и Ь Н а И в  ,  С .111впв1в , С<Лигап1сив ,  С.т1пи^1вв1ти8 , С . ав1а+'оив ,  С .ва11паг1ив ,  С .с1 гси т в сг1 р ^ и в  ,  С .рипс*1со111в)И 6 ВИДОВ рода ЬврЪосопорв ( Ь.1ис1<1ив ,  Ь . ■Ьигктеп1сив , Ь.топ'Ьапив ,  Х..швй1^вггапвив , Ь .а т р И ^ е т о га И в  ,  Ь . Ъогва- 11в ) .  Наблюдения показали, что местами укрытий или "дневок" для Си11ео1<1вв в горных районах и пустынной зоне служат природные стации, кроны и кора деревьев и кустарников, травянистая растительность. Мокрецы рода Ьер^осопорв были собраны под корой и на листьях турвнги. Кроме то го , Ъ .1ис1йив был обнаружен в поверхностном слое п еск а , толщиной около 2 см . Обследование животноводческих помещений и жилых построек разного типа показало, что в них мокрецы залетвют только на



-  19 -добычу иди с в е т , но не используют их в качестве убежищ.8. Места выплодаВ результате исследований были выявлены места выплода 15 ВИДОВ Си11со1с1еэ < С.рипсЪаЪиз, С.гесогиШдш, С.аиЪгаас1- 
репп1а, С.ой хЫ И а, С.сиЫ ЪаНа, С.ЪигапЬсив, С.вШшЫаа! -тиа, С.ой1а1;ия , С.аз1аЪ1сив , С .а а Н л а П и а  , С .с Х г си т а с - г1р1:иа ,  С.йезегЪогит , С.тапсЬиг1епз1а ,  С.г1еЪЬх ,  С .р и п - сЪ1со111з ) И ОДНОГО вида ЬерЪосопорз (Ь.тесН Ъ еггапеиа). Все они по классификации В .М .Глуховой (1979) о т н о с я т с я  к  категории собственно водной и полуволной среды. Основная масса мест выплода мокрецов рода Си11со1Деа представлена естественными водоемами. Только небольшое число видов выплакиваются в биотопах искусственного происхождения.Нами были обнаружены ранее недостаточно изученные на территории СССР места выплода мокрецов рода ьерЪосопорэ.Ими оказались влажные участки песка в аридной зоне в пойме р.Или. Описано строение и приведены некоторые наблюдения над биологией личинки Ь.ашйЬ-Ьеггапеиз.Глава УТ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОТИВ КРОВОСОСУЩИХ МОКРЕЦОВ В МЕСТНЫХ УСЛОВИЯХВ Джунгарском Алатау и его пустынных предгорьях мокрецы распространены повсеместно от Алакольской котловины до р . Хоргос. Они поднимаются вертикально от подгорной пустыни (пески Джапалаккум, 500 м над у р .м .) до верхней границы лесолугово-степного пояса (верховья р .Тентек, 2500 м над у р .м .) .Трофические связи кровососущих мокрецов с прокормителями оказались разнообразными. Из 36 видов, обнаруженных в трех природно-климатических регионах Джунгарского Алатау, 24



нападают на человека. Эти же виды кормятся на сельскохозяйственных животных. Кроме них 5 ВИДОВ ( С ,б г1 8 евсеп в, С .Г а е  -  репп1а ,  С.рипс*1со111в ,  С.ой1Ъ111а, С .т а г Ш я ш в  ) встречены только на коровах и лошадях. Из всех видов, нападающих на человека и животных, восемь -  способны питаться на синантропных птицах. Из 10 орнитофильных видов -  два ( С .  в1л и 1а-1о г ,С .с 1г сш 18ог1р-1:й0 специфичны птицам. На рептилиях кормятся исключительно Ьер1; ос опора е р . ,  Ь .тЛтгкив.Несомнешю, наибольшее практическое значение представляют массовые виды, нападающие на человека и животных. Из в сех  видов, собранных в Джунгарском А л атау, доминирующими оказались С.оЪво1е*ив, С.рипсЬа'кив, С.виЪГавс1репп1в, С.т1пи1:1вв1ти8, С .р и п о -Ы с о Ш в , Ь.1ио1йив, Ь.1;игктеп1сив , Ь .те<Ш ;еггапеи8. На них и должны быть направлены усилия по борьбе и защите. Виды специфичные и малочисленные выпадают из этого направления.Из в се х  видов-полифагов,  С .т 1пи-Ыаз1тив представля- ет особый интерес с эпидемиологической точки зрения, так как повсеместно и во всех сборах с человека, сельскохозяйственных животных и птиц являлся доминирующим видом.В лесолугово-степном поясе нет высокой численности нападения. Преимагинальные фазы рассеяны мозаично, не образуя значительных скоплений. На меньшей высоте (1000 -  1500 м над у р .м ; ) ,  за счет выхода грунтовых в о д , образуются хорошо прогреваемые заболоченные участки, ручьи и мелкие речки,где преимущественно развиваются личинки и куколки’.  Места выплода здесь без четкой концентрации преимагинальных ф аз, поэтому применение ларвицидов нежелательно. Использование их может



21 -способствовать загрязнению окружающей среды. Борьба с имаго повсеместно представляется нерентабельной, так как кровососущие мокрецы в природных биотопах распространены диффузно, на местах дневок -  немногочисленны. В связи с этим, работникам санэпидстанции, в периоды максимальной численности, целесообразно организовывать защитные мероприятия в виде применения различных репеллентов, а также инструктировать население по применению средств индивидуальной защиты от гнус а . В условиях курортов Кзпал-Арасан и Джаркент-Арасан, а также вблизи населенных пунктов места выплода мокрецов сосредоточены на локальных площадях. В этих случаях можно рекомендовать борьбу с преимагинальными фазами без использования ларвицвдов -  путем правильной эксплуатации ирригационных сооружений (Тимофеева, 1974). Перспективны интегрированные мероприятия и поиск биологических методов борьбы (Дубицкий, 1973, 1978). В Ы В О Д Ы1 . Фаунистический состав кровососущих мокрецов Джунгарского Алатау насчитывает 36 видов, в том числе 27 -  рода 
СиИсохйез и 9 -  рода ЬерЪосопорз .  Ранее известный спи -  сок дополнен I I  видами, ИЗ НИХ С.-ЬайгЫкьз^апхсиз ,  Ь . випиЪиз ,  ь .аш р Ш 'еи огаН з найдены в Казахстане впервые.2 . Джунгарский Алатау по своим природным условиям неоднороден, различаются три региона (северо-восточный, северный и южный), каждый из которых отличается по видовому составу, относительной численности, сезонному ходу и доминированию отдельных видов мокрецов:



-  22 -а) на северо-востоке обнаружено 17 видов, доминируют -  
С.оЪзо1е1;и8,  с.рипсиаЪ иэ, с.тАпиЪ1зз1щиз, с .г х е ь ь л  .  Продолжительность лете 3 -3 ,5  месяца, с середины иш я до конца сентября, с одним пиком численности;б) на северном -  найдено 24 вида, доминируют -е.рипсЪе 
•Сиз, С.зиЪГазсхрепМз, С.вшшС1зз1тиэ, С .р и п сС хсоШ з,.Продолжительность лета около 4 ,5  месяцев, с  конца мая до середины сентября, с  двумя пиками численности;в) южный регион отличается наибольшим разнообразием -  26 видов, из них восемь принадлежит к роду ьерСоеопорз. Доминируют -  С.вшшСхзахтиа, Ь.1ис1с1из, Ь.Сихктеп1сиз, Ь.те -  

(Шеггапеиз. Продолжительность лета 6 месяцев -  с  апреля по октябрь, с двумя максимумами численности.Относительная численность нападающих кровососущих мокр ец о в '(за  учет) увеличивается с северо-востока на юг, составляя примерно соотношение 1 г 2 :3 .3 .  Суточный ритм нападения мокрецов рода СиПсоЗДев характеризуется утренним и вечерним максимумами численности при о 1,  утствии нападения днем и ночью. Суточный ритм ьерЪо- 
сопорз отличается непрерывностью нападения на прокормителей с  восхода до заката солнца.4 . Трофические связи 33 видов мокрецов показали: 24 -  способны нападать на человека; 28 -  питается на сельскохо -  зяйственных животных (доведи, корова); 10 -  преимущественно орнитофилыше. Полифагом оказался С.щ1пиъ1аз1шиз, представляющий в связи с этим наибольший интерес с эпидемиологической точки зрения.Впервые выявлены специфические виды мокрецов на рептилиях,



-  23 -5. Для I I  видов мокрецов роде Си11со1йеа и пяти видов 
ьерЪосопорэ выявлены эвригамкые и стеногамные вицы, 5 видов способны копулировать на добыче без роения.

6 . Дневками 15 видов рода С и И со Ы еа и 6 видов рода 
ЬерЪосопорв служатгкроны деревьев и кустарников, трещины коры на их стволах, травянистая растительность. ьДисЛйиви 1».те<теггапеиа обнаружены в поверхноотном слое барханного песка (Джапалаккумы).  Животноводческие и жилые помещения обычно кровососущими мокрецами как укрытие не используется.

7 . Места выплода 15 видов С и И со Ы еа  приурочены к естественным и искусственным водоемам -  к водной к полуволной среде. Преимагинальные фазы в условиях горных склонов встречаются мозаично и не образуют значительных скоплений, что препятствует направленному их уничтожению. Меота выплода рода ЬерЪосопора изучены недостаточно. Преимагинальные фазы Ь.тейа.Ъеггапеиэ найдены во влажном песке поймы р.Или.8 . Особенности природных условий горных склонов Джунгарского Алатау, относительно невысокая численность мокрецов (по сравнению с Сибирью и Дальним Востоком), трофические связи, рассредоточенность мест выплода и дневок, несовпадение сроков смены пастбищ с периодом наибольшей активности кровососов позволяет рекомендовать в настоящее время применение индивидуальных средств защиты человека и сельскохозяйственных животных от кровососущих мокрецов, как одного из компонентов гн уса . Перспективны интегрированные мероприятия и поиск биологических методов борьбы.С П И С О Кпубликаций по теме диссертацииI .  Глухова В .М .,  Кравец (Ауэзова) Г . А . ,  Сматов Ж .С.
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Морфология и биология преимвгинальных фаз кровососущего мок
реца Ьер-Ьосопора (Но1осопорэ ) тейа.'Ьвггапеив К1вГ?. (Б1р— 
Ъега, Свга^ороеоа^ае ) .  Пар8ЭИТОЛОГИЯ,1975,Т.9,ВЫП.2, С.190-196.2 . Счетов Ж .С .,  Ауэзова Г . А . Описание свмца ьерЪосо -  пора ЬиПоаепХсиз Мо1. ( СХрЪега, Свга1:оро2оп1<1ав ) .  Зоол. ж урн .,  1979, т .5 8 , вы П.1, 0 .1 3 2 -1 3 3 .3 . Ауэзова Г .А . О кровососущих мокрецах (Р1рЪега, С е г а - ЪороеоЩйае ) северо-восточной части Джунгарского Алатау.-  В с б . : Фауна и экология паразитических насекомых и клещей К азахстан а. Ин—т зоол. АН КазССР, Алма-Ата, 1979,, с„73—92.( Рукопись деп,, в ВИНИТИ, *  1828-79 Д е п .) .4 . Ауэзова Г .А . Видовой состав и численность кровососущих мокрецов (РХрЪега, СегаЪороеоп1<1ае ) северной части Джунгарского А латау.— В к н .: Паразитические клещи и насекомые К азахстан а. Алма-Ата, 1982, т .4 0 , с . 62-72.5 . Ауэзова Г .А . Экологические особенности кровососущих мокрецов (рхрЪ ега, СегаЪороеопХСае) Джунгарского Алатау.Там ж е, с .7 3 -8 4 .,6 . Ауэзова Г .А . Орнитофильные кровососущие мокрецы (РХрЪега, СегаЪороЕоаЗДае ) Джунгарского Алатау. — В кн. % Животный мир Казахстана и проблемы его охраны. 1982, с . 7 .7 . Ауэзова Г .А . Видовой состав и численность кровососущих мокрецов (РХрЪега,, С егаЪороЕопЫае ) южной части Джунгарского Алатау. -  В к н .г  Паразитические клещи и насекомые К азахстан а. Алма-Ата, 1985, т .4 2 , с . 87-100.8 . Ауэзова Г . А . ,  Брушко З .К . ,  Кубыкин Р .А . Наблюденияза питанием кровососущих мокрецов ( Ш рЪ ега, СегаЪороеопХйае)



-  25 -на ящерицах. Там же, с . 101-104.9 . Ауэзова Г .А . 0 видовом составе кровососущих мокрецов (Ш р Ь ега , СегаЪоро&опЗДае ) Джу игарского Алатау.— В к н .:  Материалы X конференции Украинского Об-ва паразитологов.Киев "Науковг думка", 1986, ч .1 ,  с . 35.10. Даутбаева К .А . ,  Ауэзова Г .А . Методические рекомендации по спецкурсу "Медицинская зоология" (Раздел кровооооу- щие двукрылые). Алма-Ата, И зд.К азГУ, 1986, о . 45.


