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Кровососущие комары, осуществляющие паразитарный 
контакт человека и домашних животных с дикими, способны 
сохранят!) и передавать через укус более 100 вирусных заболе
ваний (Гуревич, 1964), многие бактериальные инфекции и па
разитарные инвазии. Известна роль комаров как кровососов, 
мешающих нормальному труду и отдыху людей, снижающих 
производительность труда и являющихся иногда причиной не
счастных случаев па производстве (Калмыков, 1955). От их 
массовых нападений страдают люди, занятые в сельском хо
зяйстве, на стройках во вновь осваиваемых районах, I! экспе
дициях. Затрудняется использование богатых кормами паст
бищ, что снижает производительность животноводства. Необ
ходимость изучения видового состава и экологии кровососу
щих комаров с целью разработки мероприятий по борьбе с 
ними не вызывает сомнения. В Северном Казахстане имеются 
весьма благоприятные условия для массового выплода крово
сосущих комаров, вместе с тем там проведено мало исследо
ваний по их изучению. Этот пробел мы и попытались частично 
восполнить.

Содержанием работы, проводившейся в летние сезоны 
1963 и 1964 годов в Кустанайской области, было выяснение 
видового состава и экологии отдельных видов, в том числе се
зонной и суточной активности комаров, установление возраст
ного состава и продолжительности жизни популяций, выявле
ние мест выплода, мест наибольшей концентрации кровососов, 
сроков, вылета комаров различных экологических групп, и 
разработка на основе этого наиболее, рациональных мер борь
бы с ними в местных условиях.

В В Е Д Е Н И И
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Г л а в а  1. Материал и методика

Материалом для диссертации послужили сборы около 
25 тысяч имаго, 7 тысяч личинок и вскрытие 1000 самок кома
ров 25 видов, относящихся к пяти родам: АпорНе1ез, ТЬеоЬа!- 
(11а, Мапвоша, Асс1еа и Сп1ех. фоновиые материалы, сборы и 
наблюдения получены во время стационарных работ, прово
дившихся с 15 мая по 15 сентября 1963 года в пойме реки 
Тобол в окрестностях Кустапая и с 1 мая по 1 октября 1964 го
да в окрестностях поселка Камепск-Уралнекий Боровского 
района. Маршрутными обследованиями охвачены поймы рек 
Убаган, Улькен-Дамды, Жслдама, побережья озер Шийли, 
Сарыкопа, Тоттабайколь, окрестности поселков Семиозерное, 
Паурзум, Мовонежнинка, Бестобе, Аман-Карагай. Места иссле
дований охватывают стенную и полупустынную зоны Куста- 
пайской области. Кроме того, были любезно предоставлены 
сборы сотрудников Института зоологии и Среднеазиатского 
противочумного института В. А', Борисенко, Р, А. Алимбаева и 
С. С. Скворцовой из пойм рек Ишим, Чаглиика, Акаи-Бурлук, 
озера Имантау, поселков Западное, Лавровка, Басановка (ле
состепные и степные районы Кокчетавской области).

Сбор и учет численности комаров проводился по общепри
нятой методике (Штакельберг, 1937; Мончадский, 1951).

Для выявления мест выплода и установления сроков раз
вития преимагинальных фаз комаров производились однора
зовые (во время маршрутных поездок) и систематические, 
раз в декаду (в стационарных условиях) обследования водое
мов различных типов: речные затоны и плесы, постоянные пой
менные озера, побережья больших и малых озер междуречий, 
заболоченные низины, припойменные, степные и лесные вре
менные водоемы.

Количественный учет окрыленных особей при ручном мето
де сбора производился путем отлова кровососущих комаров 
па человеке и с животных эксгаустером. Единицей сравнения 
служило количество кровососов, собранных.за 20 минут. Та
ким путем за один учетный лов нам удавалось собирать более 
700 комаров. С целью лучшей сохранности материала во вре
мя массового лета комаров и в биотопах с очень большой их 
численностью двадцатиминутный сбор мы делили на четыре 
пятиминутных. Каждая порция комаров помещалась в отдель
ные парадихлорбензоловые морилки.

Самки для вскрытий отлавливались сачком и эксгаустером 
в момент нападения на людей и животных, я также путем ока-
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шивания сачком травянистой и кустарниковой растительно
сти. Последний метод позволял отлавливать самцов, которые 
добывались также эксгаустером в зарослях травы, на цветах 
и сачком во время роения. Значительная часть материала по
лучена путем выведения из личинок и куколок.

При сборе комаров в помещениях, надворных построй
ках пользовались пробиркой-морилкой. Зимующие самки не
которых видов собраны в подвалах жилых домов. Часть сбо
ров произведена в световую ловушку (кварцевая лампа 
ПРК-4 с вентиляционной установкой) и в ловушки К. И. 
Скуфьина (1950) и Щ. М. Джафарова (1961).

целью проверки объективности данных, полученных при 
* учетных сборах, в каждом отдельном биотопе (заросли лесных 

колков, лесные поляны и опушки, открытые степные участки, 
холмы, побережья водоемов) несколько раз за сезон произво
дились дополнительные отловы насекомых в течение 20 минут 
на месте первоначального сбора и на некотором расстоянии от 
пего в пределах биотопа. Данные основных и дополнительных 
сборов сравнивались. Расхождения не превышали 5 8%.

Определение физиологического возраста комаров проводи
лось по методике Т. С. Детиповой (1962).

Редкие и сомнительные экземляры были отправлены в 
ЗИН АН СССР, где правильность их „определения подтвер
ждена профессором А. В. Гуцевичем и профессором А. С. Мон- 
чадским. Остальные сборы просмотрены и подтверждены 
А. М. Дубицким.

Г л а в а 2. Обзор литературы

Вопросам изучения фауны кровососущих комаров Север
ного Казахстана посвящено восемь публикаций (Анисимова, 
1941; Геллер, 1939; Иванов, 1944; Павлова, Павлов, 1963; Пав
ловский, Благовещенский, Алфеев, 1935; Сииельщиков, 1959; 
Скопин, 1942, 1944). В них приводятся некоторые данные о ви
довом составе и численности отдельных видов комаров в 
пунктах исследований, более или менее подробные сведения о 
местах выплода, днёвках и времени массового лёта комаров, 
I! основном малярийных. Согласно этим сведениям, в пределах 
Северного Казахстана было зарегистрировано 17 видов крово
сосущих комаров.
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Гла ва  3. Некоторые физико-географические особенности 
Северного Казахстана

Рассматриваются географические и климатические усло
вия, влияющие на развитие кровососущих комаров в указан
ном регионе. Дается общий анализ мест выплода комаров в 
зависимости от климатических и гидрологических условий 
местности. Равнинный и равнинно-холмистый рельеф Северно
го Казахстана способствует, образованию большого количе
ства постоянных водоемов, являющихся очагами выплода ко
маров. Осадки, возрастающие от веемы к осени, создают воз
можности повторных наполнений временных водоемов в лет
ний период и благоприятствуют развитию второго и третьего 
поколений полициклических видов комаров рода Аес1ез. Боль
шое количество солнечных дней 1! году обусловливает хорошее 
прогревание водоёмов, что создаёт благоприятные условия 
для их развития.

Г л а в а 4. Эколого-фаунистический обзор 
кровососущих комаров Северного Казахстана

В пределах Северного Казахстана нами отмечено 25 видов 
кровососущих комаров. Из них 17 были известны ранее: Апор- 
Ье1ез тасиПрептз теззеас, Мапзота псЫагсШ, Аейез сазршз, 
Ае. богзаПз, Ае. тасиЫиз, Ас. сур п из, Ае. Пауезсепз, 
Ае. ехсгис1апз, Ае. зиЬсПуегзиз, Ае. 1ерп1опо1из, Ае. с а I а р И у 11 а, 
Ае. т1гис1епз, Ае. уехапз, Ае. стегеиз, Ае. гозз1сиз, Си1сх то- 
с1ез!из, С. р 1 рIспа. Впервые в этих пределах обнаружены 
'IЬеоЬаIсИа 1оп§рагео1а1а, ТН. а1азкаепз1з, ТЬ. аппи1а1а, ТЬ. 
ос1згор1ега*, Ае. ЬеЬшп^г", Ае. Ьек1епизЬеу1*, Ае 1еисоте1аз, 
Ае. зБсВсиз*.

Ниже приводятся основные экологические особенности 
местных популяций комаров, обнаруженных в пределах Се
верного Казахстана.

АпорЬе1ез гпаенМрепшз Ме1§. Просмотром яиц установлен 
один подвид: Ап. тас. теззеае Ра 11. Собрано 1094 имаго, 
1971 личинка. Широко распространённый в Северном Казах
стане вид., В хорошо освоенных человеком районах (поймы 
рек Тобол, Ишим, Иртыш, побережья больших озер) много
числен. Местами выплода служат естественные и искусствен
ные водоемы постоянного типа. Вылет комаров с зимовок на-

* Новые для фауны Казахстана виды.
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чинается в третьей декаде апреля, массовый вылет наблюдает
ся в первой декаде мая. Первые личинки появляются во вто
рой-третьей декадах мая. В году развивается 2 3 генерации. 
Продолжительность периода лета комаров в 1963 году соста
вила 135, в 1964 150 дней, Максимум численности отмечает
ся в июле-августе. Первые ожиревшие самки появляются в на
чале августа (7 августа 1964 года), а уходят па зимовку кома
ры в начало сентября.

ТНеЬЬакПа 1опрчагсо1а1а Мас^. Очень редкий вид. Окры
ленные особи (1 ,̂ 2(Л?) отловлены на кварцевый свет и в по
мещен и и.

ТЬеоЬякПа а I а н к а е п .ч I я 1д.к11. Очень редкий вид. Две самки 
пойманы среди травостоя островного леса, одна - при попыт
ке пить кровь, другая — в траве.

ТНеоЬакПа аппи1а!а ЗсИгк. Очень редкий вид. Комары (два 
самца) отловлены на кварцевый свет.

ТНеоЬа 1 сПа осйгор1ега Рейв. Редкий вид.. Самцы и самки 
(6 экземпляров) отловлены в зарослях травы лесного колка. 
Нападений на людей и сельскохозяйственных животных не 
наблюдалось.

Мапзоша псЫагсШ Пс. Просмотрено 1755 комаров. Заре
гистрирован только на севере Кустананской и в западных рай
онах Кокчетавскс-й областей. В Кустанайской области много
числен. Окрыленные особи появились I! 1963 году 1 июля, в 
1964 году — 23 июня и летали до конца августа. Массовый лет 
отмечался во второй-третьей декадах июля и в первой де
каде августа. Численность их в 1964 году была значительно 
выше, чем в 1963. Местом наибольшей концентрации комаров 
па дневках служат лесные колки. Особенно активны кровосо
сы с наступлением почти полной темноты.

Аес1ея сазршз Ра 11. Просмотрено 211 имаго. Широко рас
пространенный в Северном Казахстане, немногочисленный 
вид. Комары отлавливались со второй декады июня до конца 
августа. Несколько большая численность их отмечалась в 
июне.

Аес1сз богзаПз Ме1ц. Просмотрено 13479 имаго и 1867 личи
нок. Самый массовый, широко распространенный в Северном 
Казахстане вид. Личинки обитают во всех временных водое
мах открытых ландшафтов. Весной личинки появляются в 
третьей декаде апреля-первой декаде мая. Вылет комаров 
первой генерации происходит во второй (1963 г.) третьей 
декадах мая (1964 г.). Роение наблюдается на вторые и по
следующие сутки после массового вылета, нападение -г- спустя
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4 5 дней. В жарком и засушливом 1963 году развилось две 
генерации, в богатом осадками 1964 году три генерации за 
сезон. Лёт комаров наблюдается с середины мая до середины- 
конца сентября. Максимум численности комаров в 1964 году 
отмечен в июле и особенно в августе. Соотношение количества 
комаров весенней, летней и осенней генераций, по данным от
носительных учетов, составило пропорцию I : 2,5 : 8. Ветер си
лон 2 -3 м/сек не угнетает лёта комаров. Низкие температуры 
начинают тормозить их активность при значениях +5, +6". 
При 9° они нападают охотно. Осадки, если это не ливневые 
дожди, тоже почти не влияют на их активность, Однако соче
тание моросящего дождя с ветром в I м/сек при температуре 
воздуха 13° почти полностью затормозило их лёт и нападение. 
В этих условиях за 20 минут в характерном месте дневки ко
маров на человека село только две самки, тогда как накануне 
в условиях хорошей погоды сбор составил 258 экземпляров. 
Местами дневок комаров служат степные участки даже с не
густой и низкой растительностью. Наибольшее скопление их 
наблюдалось близ водоемов.

Аебез тасиЫиз Ме1§. Найдено две личинки IV возраста 
I I мая во временном водоеме, образовавшемся вблизи низин
ной тростниковой заболоченности.

Аебез ЬеЬгпп§,1 МаН. Обнаружен нами в полупустынной 
зоне Кустанайской области. Комары (в количестве 29) отлов
лены в первой декаде июня, самки — в момент нападения па 
людей днем, самцы -на цветах таволги перед заходом солнца.

Аебез сурпиз 1,ш11. Просмотрено 43 имаго. Широко рас
пространенный в Северном Казахстане вид. В Кустанайской 
области всюду редок. В пойме Иртыша многочислен (Синел ь- 
щиков, 1959). Окрыленные особи отлавливались с начала ию
ня до середины июля.

Аебез Пауезсепз Мие11. Собрано 4928 имаго, 83 личинки. 
ААассовый, широко распространенный в Северном Казахстане 
г,ид. Личинки появляются в начале мая, окрыленные комары в 
конце мая-началс июня. Массовый лёт комаров наблюдает
ся в конце июня - в июле. В 1963 году продолжительность 
периода лёта комаров составила 2 месяца (с третьей декады 
мая они отлавливались до конца июля). В 1964 году лёт ко
маров, начавшийся в первых числах июня, продолжался до 
начала второй декады сентября, то есть на полтора месяца 
дольше, чем в 1963 году. Как показали данные вскрытий, это 
произошло за счет вылета комаров частичного второго поко
ления (в начале августа были обнаружены самки на первом
8



гонотрофическом цикле), а.также за счет того, что при более 
благоприятных климатических условиях 1964 года процесс 
старения комаров первой генерации протекал медленней. Сви
детельством этому служит нахождение самок на пятом гоно- 
трофическом цикле во второй половине августа.

Местами дневок комаров служат заросли густой травя
нистой растительности и кустарников, Наибольшее скопление 
кровососов в жаркий период лета наблюдается в зарослях 
лесных колков (в третьей декаде июня в лесу за 20 минут от
ловлено 195д$, в степи 71 о). С приближением осени большее 
количество их бывает на открытых пространствах (5<эд в лесу 
и 22сд) в степи в первой декаде августа).

Аес1ез ехегиаапз \Уа11<. Просмотрено 1151 имаго, 42 ли
чинки. Многочисленный, широко распространенный в Север
ном Казахстане вид. В 1963 году к средним числам мая раз
витие личинок закончилось, отлавливались окрыленные кома
ры В 1964 году личинки II и III возраста были найдены 14 
мая. Лёт комаров в 1963 году продолжался до конца июня. В 
1964 году- с третьей декады мая до середины сентября. От
мечен выплод частичного второго поколения. Максимум чис
ленности отмечается в конце июня начале июля.

Аес1ез Ьек1е1ТП8НеУ1 Псп. Две личинки IV возраста найдены 
1 1 мая во временном водоеме, образовавшемся вблизи забо
лоченной низины.
Аебсз зпЬсПуегзиз Маг!. Собрано 442 имаго, 117 личинок. В 
Кустанайской области многочислен весной. Личинки III -IV 
возраста обнаружены во временном водоеме, расположенном 
в понижении между холмами. Личинки обитают в небольших 
углублениях между кочками, в следах копыт животных, хоро
шо прогреваемых солнцем и лишенных растительности. Вылет 
комаров начался 17 мая, тогда же отмечены первые нападе
ния. Массовое нападение, комаров началось спустя пять дней. 
Роение наблюдалось 23 мая. Лёт комаров продолжался до 
21 июня. Максимум численности отмечен в третьей декаде мая 
-первой декаде июня. В году, очевидно, развивается 1 гене
рация.

.Аеёез 1ерк1спо1из ВсКу. Окрыленные особи (в количестве 
33) отлавливались с 15 по 21 мая при средней температуре 
воздуха 15,5—16°.

Аебез са4арНу11а Оуаг. Просмотрено 670 имаго, 87 личинок. 
Массовый весенний вид. Личинки обнаружены во всех времен
ных водоемах открытых ландшафтов. В 1963 году развитие 
личинок и вылет комаров закончились к 15 мая. В 1964 году
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личинки III IV возраста найдены в начале второй декады 
мая. Массовое окрыление комаров произошло 17 мая. Лёт 
продолжался до середины июля. Численно,сть комаров в 1964 
году была значительно выше, чем в 1963. Пик отмечен в нача
ле июня. В году развивается одна генерация. Комары прояв
ляют большую агрессивность днем, преследуя добычу на рас
стояние в 100- 200 метров.

Аес1ек 1еисоте1аз Мсщ. Просмотрено 395 имаго, 53 личин
ки. Весной многочислен в Кустаиайской области. Личинки III 
н IV возраста найдены 9 11 мая совместно с личинками Ас.
с я 1 а р И у 1,1 а. Куколки появились 14 мая. Окрыление комаров 
произошло 17 18 мая. Спустя четыре-пять дней отмечен мас
совый лёт и нападение на людей. Лёт комаров длится в тече
ние полутора месяцев. Максимум численности отмечается во 
второй половине мая-начале июня.

Асйез кЛсИсиз Ме1§. Собрано 86 имаго, 129 личинок. Ред
кий вид. Зарегистрирован на севере Кустаиайской области. 
Личинки найдены в лесной ямке с подстилкой из опавшей ли
ствы. Имаго отлавливались среди разреженного леса в первой 
декаде июня, В 1964 году отмечен выплод частичной второй 
генерации. Личинки IV возраста найдены 19 августа, спустя 
5 дней произошел вылет имаго. Нападение на людей отмече
но 27 августа. В последующий период времени комары не от
лавливались.

Аес1ез т1гис1еп$ Оуаг. Личинки IV возраста (в количестве 
3) найдены 11 мая совместно с личинками Ае. с а 1 а р Н у 11 а, Ас. 
1еисоте1аз и Ае. зиЬсНуегзиз во временном водоеме, располо
женном близ постоянного. В наших сборах очень редок. В 
пойме Иртыша, по данным В. А. Синелыцикова (1959), явля
ете я м и о гоч исл ем н ым.

Аес1ез уехапз Ме1 .̂ Просмотрено 710 имаго, 297 личинок. 
Широко распространенный в Северном Казахстане вид. В 
Кустаиайской области многочислен, Личинки обитают во вре
менных водоемах степи, пойм рек и лесных колков. В 1963 го
ду в результате однократного в летний период наполнения 
водоемов развилась одна генерация, комары отлавливались с 
5 августа до 9 сентября., В 1964 году во временных водоемах 
открытых ландшафтов личинки были обнаружены в третьей 
декаде июня и в первой декаде августа. В лесных водоемах 
произошел выплод только осенней генерации (летом водоемы 
не наполнились). Продолжительность периода лёта комаров 
в 1964 году составила два месяца, с третьего июля они отлав
ливались до конца сентября. Пик численности отмечен в тре-
10



тьсй декаде августа. По данным относительных учетов, общая 
численность комаров в осенний период возросла но сравнению 
с летним в 12 раз.

Леек* стегеиз Мс1р. Широко распространенный, немного
численный в Северном Казахстане вид. Пам не удалось обна
ружить отличий в строении личинок Ае. стегеиз и Ле. гоззкиз, 
тогда как по имаго они различались четко. Из личинок, имею
щих пару пучков па задней поверхности сифона и определен
ных нами как Ле. гоззшиз, выведены типичные Ае. стегеиз 
(по строению гмпоппгиев самцов, размерам и окраске самок). 
В 19(14 году развилось три генерации. .Личинки найдены в пер
вой-второй декадах мая, в середине июля и в третьей де
каде августа в степных и лесных временных водоемах. Окры
ленные особи отлавливались на протяжении всего сезона с 1 
нюня до конца сентября. Численность комаров была незначи
тельной. Некоторое нарастание ее наблюдалось в июне и ав
густе. Нападая, самки садятся в основном на нижние участки 
■I ел а .

Ас(1ез геззкиз 1). О. М. Просмотрено 111 комаров. В Се
ве рном Казахстане немногочислен. Нами отмечен лёт одной 
генерации. Первые комары появились 14 июля, последние осо
би отловлены 27 августа. Пик численности отмечен в третьей 
декаде июля. Самки отлавливались только в чаще лесных ком
ков, где в условиях затененности активны днем. В отличие от 
Ас. стегеиз, пить кровь комары садятся на руки, верхнюю 
часть туловища, шею, лицо.

Си1ех то(1ея1ия ГПс. Собрано 368 имаго, 890 личинок. Ши
роко распространенный, немногочисленный в Северном Ка
захстане вид. Местами выплода личинок служат естественные 
водоемы постоянного типа. В 1963 году массовое появление 
личинок первого возраста наблюдалось 18 июня. Окрыление 
комаров произошло 9 10 июля. В 1964 году во второй декаде
июня обнаруживались личинки старших возрастов, куколки, 
тогда же появились имаго первой генерации. Затем па протя
жении всего сезона до конца сентября отлавливались личинки 
всех возрастов, куколки и окрыленные комары., Лёт комаров 
в природе с момента вылета зимующих самок до ухода их на 
зимовку длится примерно 140 дней. Максимальная числен
ность наблюдается в августе. В условиях Северного Казах
стана дает две-три генерации.

Си1ех р1р!епз Ь. Просмотрено 42 имаго, 52 личинки. Редкий 
в Северном Казахстане вид. Личинки и имаго отлавливались 
только осенью. В двух случаях отмечено нападение на людей.
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Гл а в а  5. Фаунистический состав и особенности 
распространения комаров в Северном Казахстане.

В пределах Северного Казахстана распространены кома
ры, относящиеся, по типологии О. II. Сазоновой (1962), к 
шести зоогеографичсским комплексам.

К широко распространенным, населяющим: Голарктичес
кую, Эфиопскую и Восточную области формам относятся Ае. 
уехапз и С. рфн-пв. Оба вида встречаются па всей территории 
Северного Казахстана.

Первое место как по количеству видов, так и по числен
ности их представителей (85,7% от общего количества сборов) 
занимает группа комаров, ареал которых охватывает всю Го
ларктическую область. К ним относятся Ап. тасиПрепшз, 
ТЬ. а 1 а й к а е п к 1 н, Ас. йогзаИз, Ас. Пауезсспз, Ас. ехсгишапв, Ае. 
Ьек1етЫ1СУ1, Ае. саГарНуПа, Ае. ш1гт1сп«, Ае. зЕсБсиз, Ае. 
стегеиз. Большинство из них широко распространены в пре
делах Северного Казахстана и являются массовыми или мно
гочисленными, что определяется их высокой экологической 
пластичностью.

К группе палеарктичсских видов, не выходящих за преде
лы Европейско-Сибирской подобласти, относятся ТЬ. осЬгор- 
Гега, М. псЫагсШ, Ае. ЬеНшп§ч, Ае. сурпиз, Ае. тасьПайш, Ае. 
1еисоте1аз, Ае. зиЬсИуегзиз, Ае. гозз1сиз. Из них широко рас
пространены в Северном Казахстане Ае. сурпиз, Ае. зиЬсИуег- 
яиз и Ае. 1-08810118. Остальные отмечены в отдельных районах.

К комплексу комаров, встречающихся как в Европейско- 
Сибирской подобласти (преимущественно на юге), так и в Средиземноморской, относятся ТЬ. аппи1а1а, Ае. сазр1из и 
С. тойезШз. Последний в Северном Казахстане встречается 
всюду и везде немногочислен.

Из видов, основная часть ареала которых ограничена Сре
диземноморской подобластью, в Северном Казахстане обна
ружен Ае. 1ерк!опо1из.

Для Эфиопской области и Средиземноморской подобласти 
Палеарктики характерен ТЬ. Ьп^агеоЫа.

Основным фактором, определяющим распространение кро
вососущих комаров, является наличие интразональных био
топов, с которыми связано их развитие.

В Северном Казахстане имеются следующие водоемы по
стоянного и временного типа, в которых, по нашим наблюде
ниям, происходит выплод комаров:
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1. Затоны крупных рек, представляющие собой мелко вод
ные береговые участки, отделенные от течения отмелями.

2. Пойменные озера. (Тс и другие во множестве встречают
ся в поймах рек Тобол, Ишим, Иртыш).

3. Большие и малые пресные озера междуречий.
4. Заболоченные низины, поросшие тростником. (Большая 

часть озер п болот сосредоточена в северных низинных райо
нах).

5. Гак называемые «караеу» малые реки, пересыхающие 
в летний период и превращающиеся в разобщенные плесы. 
Они сосредоточены в основном па юге Кустанайской и Цели
ноградской областей.

(). Искусственные пруды, заброшенные оросительные кана
лы, ямки-копанки и другие постоянные водоемы подобного 
типа, являющиеся продуктом хозяйственной деятельности че
ловека.

7. Временные водоемы открытых ландшафтов. Образуются 
опп, как правило, вблизи постоянных, а также во всех отри
цательных проявлениях рельефа (лога, лощины, балки, кюве
ты шоссейных дорог и грейдеров и т. д.).

8. Временные лесные водоемы в колочных западинах.
Перечисленные постоянные водоемы появляются от накоп

ления атмосферных осадков, хорошо прогреваются солнцем, 
порастают водной растительностью и служат очагами выплода 
комаров рода АпорИе1ез, ТНеоЬакПа, Мапзоша и Си1ех. Кома- 
111,! Ап. гпас. пзеззеае и С. тос1ез1из обнаруживались нами бук
вально в каждом из них. Наличие таких водоемов на всей тер
ритории Северного Казахстана определяет повсеместное рас
пространение в его пределах названных видов.

Временные водоемы открытых ландшафтов встречаются 
также всюду в Северном Казахстане, поэтому его территорию 
широко заселяют Ае. сазршз, Ае. йогзаПз, Ае. сургшз, Ае. Г1а- 
усзсепз, Ае. ехегиаапз, Ае. зиЬсПуегзиз, Ае. саГарНуПа, Ае. уе- 
хапз, Ае. сшсгсик, Ае. гозз1сиз, Ае. ткшбепз.

Перечисленные виды в подавляющем большинстве распро
странены как в пределах степной зоны, занимающей большую 
часть территории Северного Казахстана, так и в примыкаю
щих к пей окраинах лесостепной и полупустынной зон. Ае. 
саГарйуИа тяготеет больше к северным его районам, где мно
гочислен, Ае. сазршз свойственен более южным и сухим райо
нам.

Редкая встречаемость в пределах Северного Казахстана 
Из. апгш1а1а, Т1з. 1оп§чагео1а1а и Ае. 1ерк1опо1из объясняется,
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вероятно, большой удаленностью от основной части ареала. 
Место обнаружения ТН. 1опцч'агео1а(а в Северном Казахстане 
(север Кустанайской области) является одной из самых край
них точек распространения на север (Моичадский, 1951).

Спорадическая встречаемость Ас. зИсИсиз объясняется от
сутствием па большей части Северного Казахстана необходи
мых условий для его развития. Этот комар связан с времен
ными лесными водоемами и отмечен лишь на севере Кустанай
ской области ,гдс имеются эти водоемы.

В отдельных районах или даже пунктах отмечены М. пс!п- 
агсШ (север Кустанайской и западная часть Кокчетавской 
области), Ас. Ьек1етЫ1сч1, Ас. 1еисоте1ан (север Кустанай
ской области), Ле. ЬеНт'пр;! (полупустынные ландшафты на 
юге Кустанайской области). По всей вероятности, отсутствие 
указаний па наличие их в остальных районах Северного Ка
захстана объясняется недостаточностью сведений.

Г л а в а. 5. Периодика лета и нападения комаров.
1. С е з о н н ы й  х о д  ч и с л е  н н о е т  и.

Лёт комаров в условиях Северного Казахстана начинается 
в конце апреля и длится до конца сентября. Наибольшая чис
ленность отмечается в июне, июле и августе.

Анализ сезонного хода численности кровососущих комаров 
позволяет выделить из числа их три группы, характеризую
щиеся временем лета и периодом наибольшей активности: ве
сенние, летне-осенние и летающие на протяжении всего сезона.

К первой группе относятся все рампевссенние моноцикли- 
ческие виды. Асс1ез, летающие от начала мая до конца июня. 
Пик численности отмечается в конце мая-иачале июня. Это 
Ае. сурпиз, Ае. зиЬсПчегзиз, Ас. 1ср1с1опо1из, Ае. са1арЬу 1!а, 
Ае. 1еисогпе1аз, Ае. тасиЫиз, Ае. т1гис1спз, Ае. зТсИсиз.

К группе летне-осенних видов мы относим М. псЫагсШ, ле
тающего в июле и августе, Ае. чехапз, встречающегося на 
протяжении трех месяцев: июля, августа и сентября. Только 
летом (с середины июли до конца августа) отлавливались Ае. 
гоззшиз.

На протяжении всего сезона летают полициклические ви
ды: Ап. пгас. теззеае, С. тос1ез1из, Ае. сазршз, Ае. богзаНз, 
Ае. сгпегеиз, в отдельные годы также Ае. Мауезсепз и Ае. ехс- 
гиаапз (в 1964 году лет этих комаров наблюдался с конца 
мая до середины сентября). К этой же группе относятся ред
кие в наших сборах комары ТН. 1огщ1агео1а1а, ТН. а1азкаепз1з,
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ТИ. аппиЫа, ТЬ. осЬгоркга, С. р!р§#пз, отлавливаемые нами только осенью.,
15 связи с такой сменяемостью видового состава в разные 

периоды сезона доминируют различные виды комаров. Мас
совыми в Кустаиайской области весной являются Ае. с а 1 а р 11 у 1 - 
1а и Ас. 1еисотс1аз, значительное место занимает Ае. зиЬсИ- 
уегзиз. 15 пойме Иртыша Ае. ]‘п1гиЗепк, Ае. сурпиз и Ае. са- 
1.арИу11а (Сииелыциков, 1959). Со второй половины июня на 
смену рапневесепиим доминантам приходят Ае. Иаусзсепя и 
Ае. ехегиа'апз, к которым в хорош : освоенных человеком рай
онах присоединяется Ап. т а  с. техзеае.. 15 1964 году в середине 
июля-августе вместе с этими видами доминировал М. псЫ- 
агсШ и появилось большое количество Ае. богзаПз, числен
ность которого к осени возросла. Последний вместе с Ае. ус- 
хапз стал преобладающим в августе и сентябре. В 1963 году 
численность комаров, выплажмиающихся во временных во
доемах, была невелика, и среди нападающих в осенний период 
выделялись Ап. тас. теззеае и С. тос1ез1из..

Таким образом, численность комаров в Северном Казах
стане держится высокой на протяжении всего теплого периода 
года.

Наши наблюдения проводились в годы, резко отличающие
ся по своим климатическим условиям. Затяжная и холодная 
весна 1963 года, частые возвраты холодов послужили причи
ной крайне малой численности раннсве.сенних и первой гене
рации полициклических видов Аес1ез. В результате малого 
количества осадков произошло однократное наполнение вре
менных водоемов. За сезон развилось две генерации Ае. богза- 
Пз и одна генерация Ае. уехапз. Численность комаров осенней 
генерации была невелика.

Дружная и теплая весна 1964 года, большое количество 
осадков, большая по сравнению с 1963 годом влажность воз
духа послужили причиной увеличения численности комаров 
рода Аейез как весной, так и в летне-осенний периоды. Раз
вилось три генерации Ае. богзаНз, Ае. стегеиз и две генера
ции Ас. уехапз. Продолжительность жизни популяций кома
ров различных видов была на 20—50 дней дольше, чем в 1963 
году. Отмечено развитие частичного второго поколения у Ае. 
Пауезсепз, Ае<, ехепгаапя, Ае. зИсЧсиз.

В меньшей степени температура воздуха и количество 
осадков влияют на состояние постоянных водоемов и числен
ность связанных с ними в развитии комаров рода АпорИе1ез, 
Мапзоша и Си1ех. И, несмотря на то, что общая численность
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их в 1963 году была меньшей, чем в 1964, в общем баллансе 
кровососов удельный вес их в 1963 году был значительно вы
ше (30,2% от общего числа сборов), чем в 1964 (16,4%).

2. С у т о ч и а я а к 'I' и в и о с т 1= ,п а и а д е и и я
К О М а р О 1!.

Большинство кровососущих комаров (Ас, сазршз, Ае. с!ог- 
заПз, Ае. Пауезсепз, Ас. ехешаапз, Ас. зиЬсИуегзиз, Ае. са- 
1а р И у 11 а, Ас. I п1гис1епк. Ас. уехала, Ас. стегсин, Ас. 1еисоте- 
1 аз, С. тос!ез1из) проявляет наибольшую активность рано ут
ром, с 6- 7 часов до 8 9 в мае и июне, с пяти часов в июле, 
и в вечерние сумеречные и предсумеречные часы. Значитель
ную активность в дневное время мы отмечали у всех ранневе- 
сониих видов. Комары совершали значительные перелеты в 
поисках и преследовании добычи и нападали па людей и ста
да животных на дорогах, холмах, открытых степных участках, 
па полкилометра удаленных от мест их,выплода и мест наи
большей концентрации.

Активность М. псЫагсШ и Ап. таз. гпеззеае резко повы
шается с наступлением почти полной темноты. За 20 минут I! 
темноте, когда комары уже с трудом различались, было от
ловлено в два раза больше особей М. псЫагсШ, чем во время 
сбора, произведенного на 20 минут ранее (112 комаров с 20 ч. 
50 мин. до 21 ч. 10 мин. и 229 особей с 21 ч. 10 мин. до 21 ч. 
30 мин., 27 июля 1964 г.).

В местах скоплений комаров на днёвках (лесные колки, за
росли травы и кустарников близ водоёмов) все комары, в том 
числе и М. псЫагсШ, в значительном количестве нападают 
днём, не преследуя, однако, добычу далее двух-трёх метров. 
Исключение составляют Ап. глас, гпеззеае, нападений которых 
в дневное время мы не наблюдали ни в лесных зарослях, ни в 
темных помещениях, где они в массе концентрируются на 
днёвке,

Г л а в а  7. Вредоносное значение комаров

Одиннадцать видов кровососущих комаров, обнаруженных 
в пределах Северного Казахстана (Ап. тас. гпеззеае, Ае. саз- 
р 1 из, Ас. богзаИз, Ае. Пауезсепз, Ас. схсгишапз, Ае. уехапз, 
Ас. стегеиз, Ае. зИсИсиз, С. тос1ез1из, С. ргргепз, М. псЫаг
сШ), являются доказанными или возможными переносчиками 
различных заболеваний, встречающихся на территории па
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шей страны: японского энцефалита, энцефаломиэлита лоша
дей .лимфоцитарного хориомепипгнта, туляремии, сибирской 
иины, бруцеллёза, малярии и т. д. Чтобы иметь представление 
о возможной эпидемиологической роли местных популяций 
кровососущих комаров, мы попытались исследовать их воз
растной состав.

Продолжительность жизни популяций комаров ранневе- 
сепних видов Асс1ся составляет 40 50 дней. За этот период ос
новная масса самок успевает закончить три гонотрофических 
цикла, отдельные — 4 и более. Каждый цикл при средней тем
пературе воздуха 15,3- 17,7° длится примерно 7 8 дней.

Продолжительность жизни каждой генерации полицикли
ческих видов Аеёез составляет полтора-два месяца. Основная 
масса самок успевает проделать 3 4 гопотрофических цикла,
отдельные пять, а возможно, и больше. Каждый гонотрофи
ческий цикл при средней температуре воздуха 18 20° длится 
у них в среднем 8—10 дней.

Переходные от моноцикличсскнх к полициклическим Ае. 
Пауезсепя и Ае. ехегиаапз (Хелевнп, 1959), давшие в 1964 го
ду выплод частичной второй генерации, живут два-два с. поло
виной месяца. Основная масса самок первой генерации успе
вает за период лёта закончить 3- 4 гонотрофических цикла, 
отдельные — пять и, возможно, больше. Самки второй генера
ции - -2—3 гонотрофических цикла. Каждый цикл у них про
текает дольше, чем у мсноцикличееких рапнсвесенних и поли
циклических видов Аес1ез, и длится при средней температуре 
воздуха 18—20° у Ае. ехегиаапз от 10 до 15 дней, а у Ае. Иа- 
уезеепз в среднем 20 дней.

Продолжительность жизни летающих среди лета М. п- 
сЫэгсШ и Ае. гозз1сиз составляет, в зависимости от условий 
года, один-два месяца. Основная масса самок заканчивает 
3—4 гопотрофических цикла. Каждый цикл протекает около 
10 суток. „

Следовательно, наиболее опасными в эпидемиологическом 
отношении в Северном Казахстане являются массовые и мно
гочисленные комары, дающие несколько поколений за сезон и 
успевающие проделать наибольшее число гопотрофических 
циклов, — Ап. тас. теззеае, Ае. богзаПз, Ае. Науезсепз, Ае. 
ехегиаапз, Ае. уехапз.

Г л а в а 8. Обоснование мер борьбы
Основные меры должны быть направлены на уничтожение 

особенно многочисленных, широко распространенных в Се-
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верном Казахстане комаров рода Лес1ск, причиняющих наи
больший вред населению и животноводству. Наиболее рацио
нальным мы считаем уничтожение пренмагинальиых фаз ко
маров путём обработки временных водоёмов суспензирован
ными деларвацй’опными препаратами. Личинки первых воз
растов рапневесениих моноцнклических и первой Аерации 
полициклических видов Аес1ек появляются вскоре после схода 
снежного покрова в середине-конце апреля. С этого момен
та нужно начинать первичную обработку водоемов, окружаю
щих подзащитные объекты в радиусе 2 3 километров. После
дующие обработки водоёмов с целью уничтожения второй и 
третьей генераций полициклических видов Асс1ек необходимо 
повторять летом после наполнения их атмосферными осадка
ми. Производить деларвацию нужно в момент появления ли
чинок первого возраста.

15 ранневесенний период в природе появляются первые пе
резимовавшие самки Ап. гпас. шевзеае. Значительная часть 
самок малярийного комара залетает в помещения, где завер
шает развитие первого гонотрофического цикла. Поэтому в 
районах большой численности малярийных комаров с момента 
установления положительных температур за декаду (вторая- 
третья декады апреля) следует начинать обработку помеще
ний стойкими инсектицидами. В местах незначительной чис
ленности этих комаров подобные мероприятия нецелесообраз
ны, так как приводят к большим экономическим затратам и 
не дают достаточного эффекта. К моменту вылета комаров 
первой генерации следует повторить обработку помещений, 
приурочив её к моменту появления в водоёмах куколок.

Деларвацию анофелогениых водоёмов следует начинать во 
г,торой-третьей декадах мая в момент появления первых личи
нок. С целью уничтожения личинок комаров рода Си1ех, оби
тающих и развивающихся совместно с личинками Ап. тас. 
гпеззеае, эмульсии и дусты, применяющиеся для уничтожения 
личинок малярийных комаров, нужно сочетать с суспензиями. 
Маслообразные ларвоциды губительны как для тех, так и для 
других. При отсутствии эффекта обработку водоёмов следует 
повторить спустя неделю после массового вылета комаров пер
вой генерации.

Всюду, где численность кровососущих комаров велика, 
должны широко применяться меры индивидуальной и группо
вой защиты. Наиболее доступными в настоящее время метода
ми защиты населения от комаров является применение репел
лентов, защитных сеток Павловского, ношение защитной
18



одежды, использование пологов, Сеток нй окнах, тамбуров й 
помещениях. В условиях Северного Казахстана эти меры 
вполне себя оправдывают. В наших опытах первые комары, 
пытавшиеся пить кровь на обработанных участках тела, сади
лись I! среднем через 2 ч. 15.мин. после обработки диметилфта- 
латом и через 2 ч. 35 мин. при обработке репудином.

Самой надёжной мерой избавления населения от кровосо
сущих комаров являются гидромелиоративные мероприятия

осушение и засыпка болот, уничтожение ненужных в хо
зяйственном отношении водоёмов, окружающих города и по
селки, а также очистка от водной растительности использую
щихся для орошения и других нужд населения водоёмов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В пределах Северного Казахстана известно 25 видов кро

вососущих комаров, относящихся к пяти родам: АпорНе1ез, 
'ПзеоЬа 1 сНа, Мапзоша, Аебез, Си1ех.

Впервые для данного региона' приводятся ТИ. 1оп§рагео1а- 
(а, ТИ, а1азкаепз1$, ТИ. аппиЫа, ТИ. осИгор1ега, Ае. ЬеНптрч, 
Ас. Ь с к I е I л 1 з 11 е VI, Ае. 1еисоте1аз, Ае. зЕсЕсиз. Четыре из них 
оказались новыми для фауны Казахстана.

Ведущее место как но количеству видов, так и по числен
ности их представителей принадлежит роду Аес1ез.

Большинство кровососущих комаров, обнаруженных в Се
верном Казахстане, распространены как в пределах степной 
зоны, занимающей большую часть его территории, так и в 
примыкающих к ней окраинах лесостепной и полупустынной 
зон. Это определяется наличием интразональных биотопов, с 
которыми связано развитие комаров.

Такими биотопами являются постоянные и временные во
доёмы различных типов: речные затоны и плесы, озера пойм 
рек и междуречий, временные водоемы открытых ландшафтов. 
Наличие на всей территории Северного Казахстана водоемов, 
благоприятных для развития Ап. тас. теззеае, Ае. сазршз, 
Ае. богзаНз, Ас. Пауезсепз, Ае. ехсггЮапз, Ае. сурпиз, Ае. 
с а I а р 1з у 11 а, Ае. зиЬсПуегзиз, Ае. уехапз, Ае. стегеиз, С. тобез- 
1115, С. рIр 1 еп8 и др., определяет широкое распространение в 
его пределах этих видов. Ае. саНгрНуПа тяготеет больше к се
верным районам, Ае. сазршз свойственен более южным и су
хим районам.

Во временных лесных водоемах развивается Ае. зЕсЕсиз, 
он отмечен лишь на севере Кустанайской области, где имеют
ся эти водоемы.
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Редкая встречаемость. ТЬ. аппи1а1а, ТИ. 1опц1агео1а1а, Ас, 
1орц|опо1из объясняется, вероятно, большой удаленностью от 
основной части ареала.

Лёт комаров в условиях Северного Казахстана начинается 
в конце апреля и длится до конца сентября. Максимальная 
численность отмечается в июне, июле и августе.

По характеру сезонной активности комары выделяются в 
три группы: весенние, летне-осенние и встречающиеся на про
тяжении всего сезона. К первой группе относятся рапневесен- 
пис моноциклическис виды Аес1е§. Летом и осенью летают 
М. псЫагсШ, Ае. уехапз и Ас. гозм'сиз. Па протяжении всего 
сезона полициклические виды АпорНе1сз, ТйсоЬакПа, Ас- 
с1ез и Си1ех. В отдельные годы также Ас. Пауезсепз и Ае. 
схсгиаапз, у которых в 1964 году отмечен выплод частичного 
второго поколения.

Весной в Кустаиайской области доминируют Ас. са1арНу11а, 
Ае. 1еисоте1аз и Ае. зиЬсНуегзиз, I! пойме Иртыша— Ас. 
1п1ги(1епз, Ае. сурпиз и Ае. са+арИу 11а. Всюду летом и осенью 
преобладают Ае. Пауезсепз, Ае. ехегишапз, Ае. сЬгзаНз, Ас. 
уехапз.

Большинство кровососущих комаров особенно активно 
рано утром и в вечерние предусмеречные и сумеречные часы. 
Значительная активность в дневное- время отмечена у ранне- 
весенних моноциклических видов Аебез. Резко пвышают ак
тивность с наступлением темноты М. псЫагсШ, Ап. шас. тез- 
зеае.

Наиболее вредоносными и опасными в эпидемиологичес
ком отношении в Северном Казахстана являются массовые и 
многочисленные комары, даюшие несколько поколений за се
зон и успевающие проделать наибольшее число гонотрофи
ческих циклов, Ап. шас. теззеае, Ас. йогзаИз, Ас. Пауезсепз, 
Ае. ехегишапз ,Ае. уехапз.

Первичную обработку временных водоемов с целью унич
тожения комаров рода Аес1ея нужно начинать в середине- 
конце апреля. Последующие — летом, после наполнения во
доемов атмосферными осадками, в момент выплода личинок 
первого возраста второй и третьей генерации полициклических 
видов Аес1ез. Обработку помещений стойкими инсектицидами 
в борьбе с малярийными комарами нужно начинать во вто
рой-третьей декадах апреля, повторив ее к моменту вылета 
комаров первой генерации. Деларвацию анофелогенных водо-
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омой, следует начинать во нторой-трстьей декадах мая и 
повторить спустя неделю после массового вылета комаров 
первой генерации.
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