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Аннотация. В статье обобщены литературные данные и материалы собственных исследований о видовом составе 
кровососущих комаров на территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа, и уста-
новлены основные виды – переносчики различных инфекционных и инвазионных заболеваний человека и животных. За 
последние годы увеличивается заболеваемость туляремией среди населения ХМАО, переносчики которой – кровосо-
сущие комары. Из-за заболоченности и обводненности исследуемой территории, данная местность благоприятству-
ет развитию комаров и распространению возбудителя заболеваний, в частности туляремии. Материал собирали на 
острове Шерм Нижневартовского района, на двух открытых биотопах (влажный луг, берег протоки). В результате 
исследований был составлен аннотированный список, включающий 34 вида кровососущих комаров, из которых 16 – 
обнаружено в ходе собственных сборов. Доминирующие виды – Ae. (Och) communis (ИД = 29%) и Ae. (Och) punctor 
(ИД = 20%). К настоящему моменту на исследуемой территории большая часть видов – потенциальные переносчики 
возбудителей различных трансмиссивных заболеваний человека и животных (туляремия, лихорадка Западного Нила, 
дирофиляриоз, омская геморрагическая лихорадка и другие). Ae. (Och) communis, Ae. (Och) flavescens, Ae. (Och) cyprius, 
Ae. (Och) punctor, Ae. (Och) dorsalis, Ae. (Och) excrucians, Ae. vexans vexans участвуют в распространении возбудителя 
туляремии.
Ключевые слова: кровососущие комары, фауна, переносчики, трансмиссивные заболевания, туляремия, ХМАО, Нижневар-
товский район
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Abstract. The article summarizes the literature data and materials of our own research on the species composition of blood-sucking 
mosquitoes in the territory of the Nizhnevartovsk district of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug and establishes the main species – 
vectors of various infectious and invasive diseases of humans and animals. Over the last few years, there has been a tendency for an 
increase in the incidence of tularaemia among the population of Khanty-Mansi Autonomous Okrug, which is carried by various species 
of blood-sucking mosquitoes. Due to swampy and waterlogged territory of the study area, this terrain is favorable for the development of 
mosquitoes and the spread of the pathog en, in particular tularaemia. Own collections were made on the island Sherm, Nizhnevartovsk 
district, in two open biotopes – a wet meadow and the bank of a stream. The studies resulted in an annotated list including 34 species of 
blood-sucking mosquitoes, of which 16 were found during own collections. The dominant species were Ae. (Och) communis (ID = 29%) 
and Ae. (Och) punctor (ID = 20%). A new species, Ae. (Och) subdiversus, not previously found in the area, was found. Most of the spe-
cies found so far in the study area are potential vectors of various vector-borne human and animal diseases, such as tularemia, West Nile 
fever, dirophylyariasis, Omsk hemorrhagic fever, etc. Ae. (Och) communis, Ae. (Och) flavescens, Ae. (Och) cyprius, Ae. (Och) punctor, 
Ae. (Och) dorsalis, Ae. (Och) excrucians, Ae. vexans vexans are involved in the spread of tularemia pathogen.
Keywor ds: blood-sucking mosquitoes, fauna, vectors, vector-borne diseases, tularaemia, Khanty-Mansi Autonomous Okrug, 
Nizhnevartovsk district

Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) – дву-
крылые насекомые комплекса «гнус», питающиеся 
кровью млекопитающих и птиц, участвуют в пере-
носе различных инвазионных и инфекционных за-
болеваний (дирофиляриоз, туляремия, лихорадка 
Западного Нила, сетариоз, малярия и другие). [13]

Территория России – эндемичная для боль-
шинства трансмиссивных инфекций, переносимых 
кровососущими насекомыми. Потепление климата 
способствует улучшению жизненных условий для 
комаров и смещению границ ареалов переносчиков 
и связанных с ними возбудителей в более северные 
регионы России. [1]

В последние десятилетия наблюдается рост за-
болеваемости туляремией среди населения в Хан-
ты-Мансийском автономном округе, переносчики 
которой – комары рода Aedes, Culex, Coquillettidi 
и Culiseta. Данные представители могут не только 
механически передавать возбудителя туляремии – 
бактерии Francisella tularensis, но и сохранять его 
в период развития взрослой особи из личинок, зара-
жение которых происходит в инфицированной воде. 
Поэтому частота возникновения вспышек туляремии 
коррелирует с периодом массового лёта кровососущих 
комаров. Изучение региональной фауны данных насе-
комых – важная часть контроля эпидемиологической 
ситуации по трансмиссивным инфекциям. [3, 4, 6] 
Способность передавать возбудителя туляремии в 
России доказана в отношении таких видов, как Ae. 
vexans, Ae. caspius, Ae. lutescens, Ae. communis, Ae. cinereus, 
Ae. punctor, Cx. modestus, Cx. pipiens, Anopheles hyrcanus, 
An. maculipennis, Coq. richiardii. [4]

В Ханты-Мансийском автономном округе фау-
нистические исследования проводила Л.П. Кухар-
чук в 1980 году, она зафиксировала в Нижневар-
товском районе 21 вид кровососущих комаров. [5] 

После длительного перерыва в изучении фауны 
кулицид на территории ХМАО, в 2006 году были 
опубликованы данные Н.В. Николаевой и А.В. Ги-
лева, в результате которых видовой состав комаров 
Ханты-Мансийского автономного округа расши-
рился до 34 видов (Aedes – 28), (Culex – 3), (Culiseta – 
2), (Coquillettidia – 1). [8] В настоящий момент фауна 
комаров на территории Нижневартовского района 
остается не изученной.

Цель работы – обновление данных о составе 
кровососущих комаров на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Фаунистические исследования проводили летом 
2021 года в Нижневартовском районе (остров Шерм), 
расположенном на Западно-Сибирской равнине, в 
подзоне средней тайги. Вследствие климатических и 
ландшафтно-экологических особенностей террито-
рии города Нижневартовск (сильная заболоченность и 
обводненность), местность благоприятна для развития 
комаров и распространения возбудителей туляремии.

Имаго кровососущих комаров собирали энтомоло-
гическим сачком со съемными мешочками, методом, 
описанным С.П. Расницыным и В.А. Косовских. [12] 
Отлавливали во II-й декаде июля, t = 21°С, скорость 
ветра – 1 м/с. Районы исследования – открытые био-
топы (влажный луг и берег протоки).

Видовой состав отловленных кровососущих ко-
маров устанавливали при помощи определитель-
ных таблиц [5], степень доминирования – по шкале 
Скрипченко, согласно которой доминирующие осо-
би разделили на группы: эудоминанты (ИД ˃ 30%),
доминанты (15…30%), субдоминанты (5…15%), ред-
кие (1…5%) и крайне редкие (ИД ˂ 1%). [2]
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Составлен аннотированный список 34 видов 
кровососущих комаров, обитающих на территории 
Нижневартовского района Ханты-Мансийского ав-
тономного округа. В него вошли виды, отмеченные 
в ходе собственных сборов и взятые из литературных 
источников.

1. Anopheles messeae (Falleroni, 1926). Материал: не 
обнаружен. Ареал: Палеарктика. Поздневесенний 
вид. Личинки развиваются в водоемах, заросших рас-
тительностью, поймах рек. Самки имаго могут зимо-
вать в подва льных помещениях, откуда нападают це-
лый год. В году два-три поколения. Вылет – с I декады 
июня до середины августа. [5, 14] Медицинское и вете-
ринарное значение: переносчик малярии, туляремии.

2. Anopheles beklemishevi (Stegniy et Kabanova, 
1976). Материал: не обнаружен. Ареал: Палеаркти-
ка. Летний вид. Личинки развиваются во временных 
и постоянных водоемах, заросших растительно-
стью, в чистой или загрязненной воде. Встречается 
редко. [9] Сходен в Anopheles messeae. Медицинское 
и ветеринарное значение: переносчик малярии, ом-
ской геморрагической лихорадки.

3. Aedes (Ochlerotatus) communis (De Geer, 1776). 
Материал: ♀163 экз. Нижневартовский р-н, о. Шерм 
(♀71 экз. – влажный луг; ♀92 экз. – берег). Мас-
совый вид (ИД = 29%). Ареал: Голарктика. Ранне-
весенний моноциклический вид, выплод которого 
находится во временных водоемах, заболоченных 
рямах. [7] Лёт наблюдается в вечернее и утреннее 
время при температуре 10…20оС. Имаго встречают-
ся с середины  мая по конец августа. Медицинское 
и ветеринарное значение: переносчик туляремии.

4. Aedes (Ochlerotatus) flavescens (Müller, 1764). Ма-
териал: ♀22 экз. Нижневартовский р-н, о. Шерм 
(♀8 экз. – влажный луг; ♀14 экз. – берег). Редкий вид 
(ИД = 4%). Ареал: Голарктика. Средневесенний вид. 
Лёт с конца мая по сентябрь. Одно поколение в  году. 
Личинки развиваются во временных водоемах, хоро-
шо прогреваемых солнцем. [5] Медицинское и ветери-
нарное значение: переносчик туляремии, дирофиля-
риоза, омской геморрагической лихорадки.

5. Aedes (Ochlerotatus) hexodontus (Dyar, 1916). 
Материал: ♀49 экз. Нижневартовский р-н, о. Шерм  
(♀18 экз. – влажный луг; ♀31 экз. – берег). Суб-
доминант (ИД = 10%). Ареал: Голарктика. Ранне-
весенний, моноциклический вид. Развитие пре-
имагинальных фаз происходит в болотах, водоемах 
с растительностью, временных водоемах, образо-
ванных талыми водами, при температуре от 0°С. [9]

6. Aedes (Ochlerotatus) behningi (Martini, 1926). 
Материал: не обнаружен. Ареал: Палеарктика. 
Поздневесенний, моноциклический вид. Вылет 
имаго отмечается с середины июня и заканчивается 
в конце июля. Места выплода – заболоченные водо-
емы, канавы. [5, 14]

7. Aedes (Ochlerotatus) cyprius (Ludlow, 1920). Ма-
териал: ♀71 экз. Нижневартовский р-н, о. Шерм 
(♀32 экз. – влажный луг; ♀41 экз. – берег). Субдо-
минант (ИД = 12%). Ареал: Палеарктика. Средневе-
сенний вид. Личинки развиваются чаще в водоемах 
с илистым дном. Лёт – с III декады мая до I декады 
августа. Одно поколение в году. [5, 9] Медицинское 
и ветеринарное значение: переносчик туляремии.

8. Aedes (Ochlerotatus) cantans (Meigen, 1818). 
Материал: не обнаружен. Ареал: Палеарктика. 
Поздневесенний, моноциклический вид. Выплод – 
в заросших водоемах, болотах, канавах. Лёт – с се-
редины июня по II декаду августа с пиком активно-
сти в конце июня. [9] Медицинское и ветеринарное 
значение: переносчик лихорадки Западного Нила.

9. Aedes (Ochlerotatus) caspius (Pallas, 1771). Ма-
териал: не обнаружен. Ареал: Палеарктика. Поли-
циклический вид. Первый вылет имаго отмечается 
во II декаде мая. Последние особи обнаруживаются 
в конце августа. Личинки развиваются во времен-
ных водоемах, расположенных в пойменных лу-
гах. [5, 9] Медицинское и ветеринарное значение: 
переносчик туляремии, лихорадки Тягиня.

10. Aedes (Ochlerotatus) cataphylla (Dyar, 1916). 
Материал: ♀2 экз. Нижневартовский р-н, о. Шерм, 
влажный луг. Крайне редкий вид (ИД = 0,3%). Аре-
ал: Голарктика. Образ жизни: ранневесенний моно-
циклический. Выплод – во временных водоемах. 
Лёт – с конца мая по конец августа. Медицинское 
и ветеринарное значение: переносчик калифорний-
с кого энцефалита, лихорадки Западного Нила.

11. Aedes (Ochlerotatus) pullatus (Coquillett, 1904). 
Материал: ♀38 экз. Нижневартовский р-н, о. Шерм 
(♀22 экз. – влажный луг; ♀8 экз. – берег). Субдоми-
нант (ИД = 6%). Ареал: Голарктика. Весенне-лет-
ний вид. Развиваются личинки в различных типах 
водоемов. Одно поколение в году. Лёт начинается 
в конце мая и заканчивается в конце августа.

12. Aedes (Ochlerotatus) implicatus (Vockeroth, 
1954). Материал: ♀6 экз. Нижневартовский р-н, 
о. Шерм (♀6 экз. – влажный луг; ♀2 экз. – берег). 
Редкий вид (ИД = 1%). Ареал: Голарктика. Редкий 
вид. Выплод – в водоемах с илистым дном, на забо-
лоченных участках. Лёт имаго – с I декады июня до 
середины августа. [9]

13. Aedes (Ochlerotatus) impiger (Walker, 1848). Ма-
териал: не обнаружен. Ареал: Голарктика. Ранневе-
сенне-летний вид. Выплод – на торфяных болотах 
или во временных водоемах. Первый вылет имаго – 
во II декаде мая, последний – в начале августа. Одно 
поколение в году. [5, 9]

14. Aedes (Ochlerotatus) cinereus (Meigen, 1813). 
Материал: не обнаружен. Ареал: Голарктика. Разви-
тие личинок происходит со II декады июня до конца 
июля, лёт – с III декады июня до середины августа. 
Места выплода – различные временные водоемы. 
Несколько поколений в году. [5, 9] Медицинское 
и ветеринарное значение: переносчик туляремии, 
лихорадки Западного Нила, калифорнийского эн-
цефалита, восточного энцефалита лошадей, омской 
геморрагической лихорадки.

15. Aedes (Ochlerotatus) riparius (Dyar et Knab, 
1907). Материал: не обнаружен. Ареал: Голарктика. 
Выплод – в заросших водоемах, на торфяных боло-
тах. Вылет имаго в начале июня–середине августа, 
одно поколение в году. [5, 9] Медицинское и вете-
ринарное значение: переносчик калифорнийского 
энцефалита.

16. Aedes (Ochlerotatus) punctor (Kirby, 1837). Ма-
териал: ♀112 экз. Нижневартовский р-н, о. Шерм 
(♀45 экз. – влажный луг; ♀67 экз. – берег). Доми-
нантный вид (ИД = 20%). Ареал: Голарктика. Ли-
чинки развиваются в низинных, торфяных болотах, 
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временных водоемах, лужах, канавах. Холодолюби-
вый ранневесенний вид. Лёт наблюдается с конца 
мая до конца августа. Возможно несколько поко-
лений в году. [5, 9] Медицинское и ветеринарное 
значение: переносчик туляремии, дирофиляриоза, 
лихорадки Западного Нила, японского энцефалита.

17. Aedes (Ochlerotatus) sticticus (Meigen, 1813).
Материал: ♀1 экз. Нижневартовский р-н, о. Шерм,
влажный луг. Крайне редкий вид (ИД = 0,2%). Ареал: 
Голарктика. Весенне-летний вид. Выплод личи-
нок – во временных водоемах, заболоченностях. 
Возможно несколько поколений в году. [15] Ме-
дицинское и ветеринарное значение: переносчик 
дирофиляриоза, лимфоцитарного хориоменингита, 
лихорадки Тягиня.

18. Aedes (Ochlerotatus) intrudens (Dyar, 1919). Ма-
териал: ♀49 экз. Нижневартовский р-н, о. Ше рм
(♀19 экз. – влажный луг; ♀30 экз. – берег). Субдо-
минантный вид (ИД = 8,5%). Ареал: Голарктика.
Образ жизни: ранневесенний. Личинки развивают-
ся во временных водоемах, образованных талыми
водами, заболоченных рямах. Вылет имаго – с мая
до конца августа, пик активности – конец июня –
II декада июля. Одно поколение в году. [5, 9] Ме-
дицинское и ветеринарное значение: переносчик
дирофиляриоза.

19. Aedes (Ochlerotatus) leucomelas (Meigen, 1804).
Материал: ♀5 экз. Нижневартовский р-н, о. Шерм,
влажный луг. Крайне редкий вид (ИД = 0,9%). 
Ареал: Палеарктика. Ранневесенний моноцикли-
ческий вид. Выплод в заболоченностях и зарослях 
тростника. Лёт имаго фиксируется в период с на-
чала мая по сентябрь. [9]

20. Aedes (Ochlerotatus) diantaeus (Howard, Dyar et 
Knab, 1913). Материал: ♀30 экз. Нижневартовский
р-н, о. Шерм (♀22 экз. – влажный луг; ♀8 экз. –
берег). Субдоминантный вид (ИД = 5%). Ареал: 
Голарктика. Образ жизни: поздневесенний моно-
циклический. Биотоп развития – болота и времен-
ные водоемы, образованные талыми водами. Лёт 
наблюдается с III-й декады июня до середины ав-
густа. [9]

21. Aedes (Ochlerotatus) dorsalis (Meigen, 1830).
Материал: не обнаружен. Ареал: Голарктика. Ран-
невесенний вид, выплод которого находится как 
в пресных, так и соленых водоемах, хорошо прогре-
ваемых до температуры 20°С. Лёт начинается с кон-
ца апреля и продолжается до конца августа. [10] 
Несколько поколений в году. Медицинское и ве-
теринарное значение: переносчик туляремии, 
дирофиляриоза, японского энцефалита, кали-
форнийского энцефалита, лихорадки Западного 
Нила, Восточного энцефалита лошадей.

22. Aedes (Ochlerotatus) excrucians (Walker, 1856).
Материал: ♀10 экз. Нижневартовский р-н, о. Шерм
(♀3 экз. – влажный луг; ♀7 экз. – берег). Редкий
вид (ИД = 2%). Ареал: Голарктика. Образ жизни:
средневесенний моноциклический. Биотопы раз-
вития личинок – небольшие временные водоемы,
заболоченности. Имаго активны с конца мая до
середины августа. Возможно несколько поколений
в году. [9] Медицинское и ветеринарное значение:
переносчик туляремии, лихорадки Западного Нила,
клещевого энцефалита, омской геморрагической
лихорадки.

23. Aedes (Ochlerotatus) euedes (Howard, Dyar et
Knab, 1913). Материал: не обнаружен. Ареал: Го-
ларктика. Весенне-летний моноциклический вид. 
Выплод – во временных водоемах, на заболоченных 
участках. [5] Медицинское и ветеринарное значение: 
переносчик омской геморрагической лихорадки.

24. Aedes (Ochlerotatus) subdiversus (Martini, 1926).
Материал: ♀2 экз. Нижневартовский р-н, о. Шерм,
влажный луг. Крайне редкий вид (ИД = 0,3%). 
Ареал: Голарктика. Образ жизни: ранневесенний 
моноциклический. Личинки встречаются во вре-
менных водоемах, образованных талыми водами, 
болотах. [5] Медицинское и ветеринарное значение: 
переносчик омской геморрагической лихорадки.

25. Aedes (Ochlerotatus) pionips (Dyar, 1919). Мате-
риал: ♀1 экз. Нижневартовский р-н, о. Шерм, берег.
Крайне редкий вид (ИД = 0,2%). Ареал: Голарктика. 
Образ жизни: летний. Развитие личинок происходит 
на заболоченных участках, образованных в период по-
ловодья рек. Имаго встречаются с конца мая до сере-
дины августа, одно поколение в году. [9]

26. Aedes (Ochlerotatus) nigrinus (Eckstein, 1918).
Материал: не обнаружен. Ареал: Голарктика. Ред-
кий, поздневесенний вид. Личинки развиваются 
в луговых водоемах с травянистой растительностью, 
одно поколение в году. [9]

27. Aedes (Ochlerotatus) nigripes (Zetterstedt, 1838).
Материал: не обнаружен. Ареал: Голарктика. Редкий, 
ранневесенний моноциклический вид. Биотоп разви-
тия – водоемы с илистым дном, торфяные болота. [9]

28. Aedes vexans vexans (Meigen, 1830). Материал:
♀1 экз. Нижневартовский р-н, о. Шерм, влажный
луг. Крайне редкий вид (ИД = 0,2%). Ареал: Голар-
ктика. Образ жизни: весенний, полициклический.
Личинки развиваются в открытых, хорошо прогре-
ваемых водоемах. Имаго активны в течение всего
лета. [9, 14] Медицинское и ветеринарное значение: 
переносчик туляремии, лимфоцитарного хориоме-
нингита, лихорадки Западного Нила, Тягиня, омской
геморрагической лихорадки.

29. Culex (Barraudius) modestus (Ficalbi, 1890).
Материал: не обнаружен. Ареал: Палеарктика. Раз-
витие личинок происходит в заросших водоемах, 
заболоченных участках. Имаго держатся у мест вы-
плода. Медицинское и ветеринарное значение: пе-
реносчик туляремии.

30. Culex pipiens pipiens (Linnaeus, 1758). Мате-
риал: не обнаружен. Ареал: Голарктика. Личинки 
встречаются в искусственных водоемах с чистой 
или загрязненной водой, заболоченных участках. 
В середине августа-начале сентября наблюдается 
подъем численности комаров. [11] Самки имаго 
могут зимовать в жил ых помещениях или подвалах, 
встречаются на протяжении всего года. Медицин-
ское и ветеринарное значение: переносчик туляре-
мии, японского энцефалита.

31. Culiseta (Culicella) morsitans (Theobald, 1901).
Материал: не обнаружен. Ареал: Палеарктика. Лет-
ний, моноциклический вид. Личинки развиваются 
в заболоченных водоемах, канавах. [9] Медицин-
ское и ветеринарное значение: переносчик вируса 
Карельской лихорадки.

32. Culiseta (Culiseta) alaskaensis (Ludlow, 1906).
Материал: не обнаружен. Ареал: Голарктика. Летний 
вид. Выплод – во временных пойменных водоемах. 
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Самки имаго зимуют в подвальных помещениях, 
несколько поколений в году. [9]

33. Culiseta (Culiseta) bergrothi (Edwards, 1921). Ма-
териал: не обнаружен. Ареал: Палеарктика. Летний 
полицикличесикий вид. Выплод личинок – в водо-
емах с загрязненной водой. Зимовка на стадии имаго, 
активны при низкой температуре от 2°С. [5, 9]

34. Coquillettidia (Coquillettidia) richiardii (Ficalbi,
1889). Материал: не обнаружен. Ареал: Палеаркти-
ка. Летний, теплолюбивый, полициклический вид. 
Личинки развиваются в водоемах, заросших водной 
растительностью. Самки обладают автогенностью – 
могут развивать первую кладку яиц еще до кровосо-
сания.  [9] Медицинское и ветеринарное значение: 
переносчик лихорадки Западного Нила, омской ге-
моррагической лихорадки.

Выводы. По результатам проведенных исследо-
ваний, на территории Нижневартовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа распро-
странено 34 вида кровососущих комаров, и з которых 
16 – обнаружено нами. Доминирующие виды – Ae. 
(Och) communis и Ae. (Och) punctor. Дополнительно к 
ранее известным добавился – Ae. (Och) subdiversus.

Проведенный анализ литературных данных пока-
зал, что 13 из 16 видов, обнаруженных к настоящему 
моменту на исследуемой территории, – потенциаль-
ные переносчики возбудителей различных инфекци-
онных и инвазионных заболеваний человека и жи-
вотных. Отловленные виды Ae. (Och) communis, Ae. 
(Och) flavescens, Ae. (Och) cyprius, Ae. (Och) punctor, Ae. 
(Och) dorsalis, Ae. (Och) excrucians, Ae. vexans vexans – 
потенциальные переносчики туляремии. [4]
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