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Аннотация

Цель исследований: дать анализ эпизоотологического и эпидемиологического значения кровососущих двукрылых 
насекомых в условиях Крайнего Севера.

Кровососущие двукрылые насекомые, широко распространенные на территории Крайнего севера, являются пере-
носчиками опасных заболеваний животных и человека. Особое внимание заслуживают факторы, способствующие 
массовому распространению заболеваний, имеющих трансмиссивный путь передачи. Большое значение в рас-
пространении болезней имеет возможность насекомых преодолевать большие расстояния. Дальность разлёта 
слепней, комаров и мошек может составлять десятки километров. Взаимосвязь изменений климата и расширения 
ареала некоторых насекомых на север в настоящее время и в ближайшей перспективе реальна и в ряде случаев от-
слежена. Мониторинг фауны и особенностей экологии кровососущих двукрылых насекомых северных территорий 
в современный период необходим, так как эти организмы в очень большой степени зависят от состояния окружа-
ющей среды и даже незначительные на первый взгляд изменения в температурном режиме и химическом составе 
почвы и воды, могут привести к изменению их видового состава, численности и смещению основных фенодат. В ре-
зультате процессов потепления климата происходят повышение температуры воздуха, увеличение числа мест 
выплода, а также изменения характера водной растительности и снижения солености водоемов, что сделает их 
более приемлемыми для развития преимагинальных стадий развития кровососущих двукрылых насекомых. 
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Abstract

The purpose of the research is to analyze epizootological and epidemiological place of sanguivorous dipterans in a climate of 
the Arctic.

Sanguivorous dipterans are widespread at the territory of the Arctic, are the carriers of dangerous animals and human diseases.  
Factors which promote mass distribution of diseases having vector-borne transmission route are worth of specific attention. 
Opportunity of insects to travel for a long distance are of great importance in spread of diseases.  Range of gadflies, mosquitos 
and black flies flying away can come up to ten kilometers. Relationship between climate changes and extension of some insects’ 
geographic range to the north at present and in the near-term prospect are real and are monitored in many cases. Monitoring 
survey of fauna and ecological features of the sanguivorous dipterans of the northern territories is necessary in recent period, 
because these organisms are very dependent on the state environmental changes and even seemingly insignificant changes 
in conditions of the temperature and chemical content of soil and water can lead to changes in their species composition, 
population and displacement of major fenodata. Increase of air temperature, hatching multiplication as well as changing nature 
of water plants and lowering of salt content of ponds occurs as the result of climate warming that makes them more allowable 
for evolution of preimaginal developmental stages of sanguivorous dipterans. 
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Кровососущие двукрылые насекомые, 
или «гнус», включают в свой состав слепней 
(сем. Tabanidae), комаров (сем. Culicidae), 
мошек (сем. Simuliidae), мокрецов (сем. 
Ceratopogonidae). Они широко распростра-
нены на территории Крайнего севера, кроме 
типичной тундры. Основными факторами, 
определяющими высокую численность насе-
комых комплекса гнус, являются благоприят-
ные климатические условия для их размноже-
ния и существования в сочетании с обилием 
выплода и обитания имаго, а также присут-
ствием достаточного числа теплокровных жи-
вотных – источника насыщения кровью.

Успешное социально-экономическое раз-
витие территорий тесно связано с сохранени-
ем эпизоотического и эпидемического благо-

получия территорий по ряду особо опасных 
болезней, имеющих широкое мировое рас-
пространение.

Особое внимание заслуживают факторы, 
способствующие массовому распростране-
нию болезней, имеющих трансмиссивный (че-
рез насекомых и клещей) путь передачи. 

Кровососущие насекомые являются веду-
щим фактором передачи возбудителя сибир-
ской язвы в летний период – время года для их 
интенсивного появления [10]. Они обуслов-
ливают также летне-осеннюю сезонность бо-
лезни. Доказано, что слепни, например, могут 
воспринять возбудителя сибирской язвы не 
только от больных животных, но и от трупов, 
из зараженных водоемов, из почвы [9]. Состо-
яние почвы зависит от состояния погоды, т. е. 
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от метеорологических явлений в данное вре-
мя и в данной местности. Зависимость между 
метеорологическими условиями и частотой 
случаев сибирской язвы обусловливают кро-
вососущие насекомые (слепни). 

Животные, больные сибирской язвой, яв-
ляются заразными в течение всего периода 
болезни, выделяя возбудителя во внешнюю 
среду с мочой, фекалиями, кровянистыми вы-
делениями легких. После их гибели заразны-
ми являются все органы и ткани, в том числе 
шкуры, шерсть, кости, рога, копыта, кровь [3, 
6, 7]. Такая высокая степень инфицированно-
сти окружающей среды позволяет насекомым 
быстро распространять возбудителя сибир-
ской язвы на большие расстояния.

Помимо слепней в распространении си-
бирской язвы могут играть роль комары, 
мухи, кровососки, усиливая и дополняя роль 
слепней. Кровососущие двукрылые насеко-
мые являются переносчиками возбудителей 
многих опасных болезней:
•	слепни	 –	 сибирской	 язвы,	 туляремии,	 ана-

плазмоза, парафиляриоза; 
•	комары	 –	 малярии,	 туляремии,	 сетарио-

за, дирофиляриоза, лихорадки Западного 
Нила, омской геморрагической лихорадки, 
многих арбовирусных инфекций; 

•	мошки	 –	 туляремии,	 сибирской	 язвы,	 ана-
плазмоза, онхоцеркоза и трипаносомоза 
птиц, симулиидотоксикоза [1, 3, 4].

На интенсивность эпизоотического про-
цесса определенное воздействие оказывают 
температурные и другие климатические фак-
торы. 

Изменение состояния региональных фаун, 
сопряженное со смещением границ ареало-
видов может быть объяснено как антропо-
генным преобразованием ландшафтов, так и 
вековой динамикой регионального климата. 
Предполагается, что расширение ареала свя-
зано с этими двумя факторами, объединя-
емыми микроклиматическими условиями, 
соответствующими экологическому стандар-
ту вида. Взаимосвязь изменений климата и 
расширения ареала некоторых насекомых на 
север в настоящее время и в ближайшей пер-
спективе реальна и в ряде случаев отслежена. 
Насекомые получают возможность перези-
мовки на тех территориях, где ранее не могли 
пережить холодное время года. 

Особое значение в распространении транс-
миссивных болезней имеет возможность на-
секомых преодолевать большие расстояния. 
Дальность разлёта слепней, комаров и мошек 
может составлять десятки километров [2, 5, 8]. 

Особая опасность передачи заболевания 
через насекомых заключается в молниенос-
ном распространении возбудителя по орга-
низму животного. При диагностике в полевых 
условиях характерная клиническая картина, 
позволяющая установить свойственные дан-
ному заболеванию симптомы, может отсут-
ствовать, что занимает дополнительное время 
на постановку диагноза и, как следствие, со-
кращение времени принятия оперативных ре-
шений по выявлению источника инфекции и 
купирования факторов его передачи.

С целью защиты животных от нападения 
насекомых необходимо разработать комплекс 
мероприятий, позволяющий эффективно 
контролировать численность переносчиков 
заболеваний. 

Эффективным способом решения вопро-
сов, связанных с реализацией в системе обеспе-
чения эпизоотического и эпидемического бла-
гополучия, является проведение ежегодного 
мониторинга видового состава и численности 
насекомых-переносчиков опасных болезней. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке 
РФФИ, гранд №18-44-890004/18 «Современое состояние 
фауны паразитических насекомых Ямало-Ненецкого 
автономного округа и оценка численности видов – по-
тенциальных переносчиков возбудители опасных забо-
леваний человека и животных».
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