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В мае 2018 г. в южных районах Воронежской обл. наблюдалось массовое нападение кровосо-
сущих комаров (Diptera, Culicidae) на жителей населенных пунктов и домашних животных. До-
минантом в сборах оказался вид Aedes (Ochlerotatus) sticticus (Meigen, 1838), ранее считавшийся 
в регионе редким. Обсуждается влияние абиотических факторов на численность комаров, пери-
одичность массового нападения кровососущих двукрылых в условиях региона и возможность 
его прогнозирования. 
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Воронежская обл., расположенная на юге лесостепной зоны среднерусского региона, 
вследствие своего географического положения, климатических особенностей и гидро-
графии не может считаться территорией, для которой характерна ежегодная высокая 
активность кровососущих насекомых в тех масштабах, которые наблюдаются в более 
северных районах европейской России и, тем более, в сибирской тайге. Однако опре-
деленные погодные явления в сочетании с гидроморфологическими особенностями 
рек периодически формируют условия для массового развития амфибиотических кро-
вососущих двукрылых, нередко сопровождающегося тяжелыми последствиями для 
людей и животных (Хицова и др., 1981; Хицова, Будаева, 2006; Будаева и др., 2015; 
Будаева 2016; Будаева, Хицова, 2016). При этом медико-эпидемиологическое значение 
насекомых-гематофагов в области определяется не только их назойливостью и аллер-
гическими явлениями при кровососании: в Воронежской обл. зарегистрированы слу-
чаи спонтанной зараженности комаров, мошек и слепней туляремией, известны случаи 
заражения людей лихорадкой Западного Нила и дирофиляриозом (Будаева, Хицова, 
2016).

В мае 2018 г. в населенных пунктах южных районов Воронежской обл. наблюдалось 
массовое нападение кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) на людей и домашних 
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животных. В данном сообщении приводится анализ природных факторов, повлиявших 
на вспышку численности комаров, сведения о сроках массового нападения кровососов 
и об их видовом составе. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Отловы комаров производились в ходе экспедиционных выездов автора и сотруд-
ников Центра гигиены и эпидемиологии в г. Павловск и окрестные поселки, располо-
женные в непосредственной близости к поймам рек Дон и Осередь (пос. им. Жданова, 
пос. Заосередные Сады, Павловский р-н, Воронежская обл.) в период с 17 по 21 мая 
2018 г. Определение видов проводилось по Гуцевичу и др. (1970). Всего исследовано 
1101 экз. комаров. Названия таксонов рода Aedes Meigen, 1818 приводятся по Эдвардсу 
(Edwards, 1932) и Уилкерсону (Wilkerson et al., 2015). Ход половодья, высота паводко-
вых вод, температурные показатели воды и воздуха отслеживались по данным Воро-
нежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Гидроло-
гический бюллетень, 2018; Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, 2018).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В Воронежской обл. в мае 2018 г. высокая (значительно выше многолетних показа-
телей) кровососущая активность комаров при нападении на людей и домашних живот-
ных была зарегистрирована в 9 районах: Павловском, Богучарском, Новоусманском, 
Бобровском, Россошанском, Подгоренском, Каменском, Верхнемамонском и Новохо-
перском. Наиболее неблагополучными территориями являлись населенные пункты 
Павловского и Верхнемамонского районов, находящиеся вблизи затопленных талыми 
водами пойм рек Дон и Осередь.

В большей степени пострадавшими (по числу обращений в медицинские, админи-
стративные учреждения и в СМИ) можно считать жителей г. Павловск и прилежащих 
сел. Рост активности кровососущих комаров наблюдался в Павловском районе с 3 мая 
2018 г. Пик нападения зарегистрирован в период с 9 по 20 мая, в последующие дни 
отмечен спад численности кровососов. По данным пресс-службы департамента здра-
воохранения Воронежской обл. в период с 9 по 18 мая 2018 г.в Павловскую районную 
больницу из-за укусов комаров обратился 41 человек, среди пострадавших 33 ребен-
ка. Чаще всего пациенты жаловались на аллергические реакции: сильный зуд, отеки 
лица и век, а также расчесы, беспокойство и нарушение сна у маленьких детей (РИА 
«Воронеж», 2018). По устным сообщениям местных жителей, отмечены случаи гибе-
ли в частных хозяйствах одиночных особей свиней, кроликов, цыплят, щенков (РИА 
«Воронеж», 2018), что, тем не менее, не подтверждено ветеринарными службами рай-
она. 

Изучение собранного в г. Павловск и его окрестностях материала позволило выя-
вить 4 вида комаров. Доминантом в сборах оказался вид Aedes (Ochlerotatus) sticticus 
(Meigen, 1838): собрано 1095 самок данного вида. Также обнаружены единичные эк-
земпляры видов A. (Aedimorphus) vexans vexans (Meigen, 1830) – 3 самки, A. (Aedes) 
cinereus Meigen, 1818 – 2 самки, A. (Ochlerotatus) cantans (Meigen, 1818) – 1 самка. 

Вид A. (O.) sticticus имеет голарктическое распространение: в Европе встречает-
ся на севере от Скандинавии, Финляндии и Карелии до республики Коми, на западе 
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до побережья Атлантики и Британских островов, на юге до Балканского и Апеннин-
ского полуостровов, Северного Кавказа, на востоке отмечен в Сибири, Забайкалье, 
Хабаровском крае, Приморье; встречается в зарубежных странах Азии (Монголия, 
Япония) и в Северной Америке (Гуцевич и др., 1970; Wood et al., 1979; Belton, 1983; 
Остроушко и др., 2007; Халин, Горностаева, 2008; Schäfer, Lundström, 2009; Becker 
et al., 2010). Ранее A. (O.) sticticus в Воронежской и прилежащих областях отмечался 
в сборах исследователей единично (Кадастр …, 2005). Однако представители данного 
вида известны как в Западной Европе (Schäfer, Lundström, 2009; Östman et al., 2015), 
так и в Северной Америке (Wood et al., 1979; Belton, 1983) как массовые гематофа-
ги, развивающиеся в поймах крупных рек во время половодья или наводнений. Яйца 
A. (O.) sticticus остаются жизнеспособными в почве пойм рек до 5 лет и развивают-
ся после затопления этих пойм, поэтому данный вид в сборах может регистрировать-
ся нерегулярно. Хотя максимальная кровососущая активность самок наблюдается в 
утренние и вечерние часы, A. (O.) sticticus в большом количестве нападает на про-
кормителей в течение всего дня (в том числе при ясной погоде) и ночью, в том числе 
и в помещениях. К группе «паводковых» комаров, кроме A. (O.) sticticus, отнесены 
A. (O.) vexans vexans, A. (O.) caspius (Pallas, 1771) и др. (Wood et al., 1979; Schäfer, 
Lundström, 2009; Becker et al., 2010; Östman et al., 2015).

Ранее менее массовая вспышка численности кровососущих двукрылых наблюдалась 
в Воронежской обл. в 2013 г. (Будаева и др., 2015), причем в мае 2013 г. ситуация ос-
ложнялась одновременным массовым лётом не только комаров (сем. Culicidae), но и 
мошек (сем. Simuliidae), которые отличаются большей назойливостью и токсичностью 
слюны. Следует отметить, что специалисты прогнозировали повышенную кровосо-
сущую активность мошек, развитие которых проходило в р. Дон в 2018 г., но этого 
не произошло (активность нападения этих кровососов была высокой, но оставалась в 
пределах многолетних значений, характерных для данных районов Воронежской обл.).

Как и в 2013 г., массовое развитие кровососущих двукрылых в Воронежской обл. 
определялось сочетанием абиотических факторов: поздним высоким и устойчивым 
паводком в реке Дон и ее притоках и благоприятными высокими температурными по-
казателями воды и воздуха во время развития и лёта насекомых. В 2018 г. ледоход на 
р. Дон наблюдался в первой декаде апреля, а максимальный уровень паводка – в тре-
тьей декаде апреля, что может считаться поздним половодьем для указанной террито-
рии по многолетним показателям (Курдов, 1995; Гидрологический бюллетень, 2018). 
При этом максимальный уровень воды в р. Дон в окрестностях г. Павловска превышал 
отметку в 5 м, что значительно выше уровня выхода воды в пойму. В таких услови-
ях произошло активное заполнение водой луговой и облесненной поймы не только 
реки Дон, но и ее притоков. Сформировавшиеся в результате этого обширные мелкие 
временные стоячие водоемы обеспечили развитие значительной части яиц комаров 
А. (O.) sticticus, диапаузирующих в почве в течение несколько лет. Успешному быстро-
му развитию личинок комаров и их массовому синхронному вылету способствовало 
резкое повышение температуры воздуха в последнюю декаду апреля–первую декаду 
мая (Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 
2018). 

Поскольку вспышки кровососущей активности амфибиотических двукрылых (кома-
ров и мошек) в Воронежской обл. регистрировались неоднократно (Хицова и др., 1981, 
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Хицова, Будаева, 2006; Будаева и др., 2015), по нашему мнению, данные случаи нельзя 
рассматривать как случайные неординарные события. Их периодичность определяется 
многолетними природно-климатическими циклами, наиболее показательными свиде-
тельством которых являются повторяющиеся через 10–15 лет экстремально высокие 
паводки на реках области (Курдов, 1995). При этом прогнозирование массового лёта 
гематофагов не может основываться только на данных о предполагаемом уровне и мас-
штабе паводка: необходимо учитывать сроки паводка, а также конкретные гидрологи-
ческие и погодные условия, которые наблюдаются в период развития насекомых и в 
предшествующие периоды. Наиболее точным и эффективным является краткосрочное 
прогнозирование (15–50 дней) активности нападения комаров и ларвицидная обработ-
ка пораженных территорий на основе результатов энтомологического мониторинга. 
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THE HIGH ACTIVITY OF MOSQUITOES (DIPTERA, CULICIDAE) 
IN THE SOUTH OF THE VORONEZH REGION (RUSSIA) IN 2018: 

CAUSES AND SPORADIC EVENT

I. A. Budaeva

Key words: mosquitoes, Culicidae, Aedes sticticus (Meigen, 1838), Voronezh Region, blood-
sucking activity 

S U M M A R Y

An exceptionally massive attack of mosquitoes (Diptera, Culicidae) on people and domestic animals 
was observed in May 2018 in the southern areas of the Voronezh region (Russia). The species Aedes 
sticticus (Meigen, 1838) was the absolute dominant in the collections. A. sticticus was previously 
considered a rare species in the region. Abiotic factors, the frequency of the mass attack of bloodsucking 
dipterans in the conditions of the region and the possibility of prediction are discussed in the report.




