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Аннотация

Цель исследований: изучить особенности суточной активности разных видов кровососущих комаров в подзонах 
южной тайги и осиново-березовых лесов лесной зоны и в лесостепной зоне Тюменской области.

Материалы и методы. Исследования проведены в 2005–2015 гг. на юге Тюменской области в трех природно-клима-
тических зонах (подзонах): южной тайги, осиново-березовых лесов и лесостепной. В каждой из трех подзон учеты 
проводили по два раза за летний сезон – в июне и июле. Учет численности нападающих комаров осуществляли при 
помощи энтомологического сачка со съемными мешочками. Интервал между учетами составлял 2 ч. Одновременно 
регистрировали температуру и относительную влажность воздуха, скорость ветра, наличие осадков. При опре-
делении видового состава имаго кровососущих комаров использовали специальные определительные таблицы; на-
звания видов приведены в соответствии с современным списком валидных видовых названий. 

Результаты и обсуждение. Кровососущие комары на юге Тюменской области имеют высокую численность в те-
чение суток. Максимум численности и пик видового разнообразия во всех природно-климатических зонах регио-
на установлен в 23 ч. При изучении суточного ритма зарегистрировано нападение 29 видов комаров семейства 
Culicidae, относящихся к 5 родам: Anopheles, Culiseta, Coquillettidia, Aedes и Culex. По температурным предпочтени-
ям их условно можно разделить на две группы. Первая группа (10 видов) включает виды, активно нападающие при 
температуре от 10 до 20 °С, вторая (19 видов) – виды, активно нападающие при температуре воздуха от 10 до 
30 °С. Активный лёт комаров наблюдают при температуре воздуха 12,6–26 °С, относительной влажности возду-
ха 54–99% и освещенности 0–8600 люкс. При относительно высоких ночных температурах основным фактором, 
ограничивающим ночную активность комаров, является выпадение туманов с влажностью воздуха до 100%. Один 
из лимитирующих факторов для комаров – сильный ветер; при скорости ветра 5 м/с зарегистрировано нападение 
лишь единичных особей комаров. На активность самок комаров оказывает влияние общий уровень численности: 
чем выше численность комаров, тем труднее им найти прокормителя и получить необходимую порцию крови.
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Abstract

The purpose of the research is studying features of daily activity of different blood-sucking mosquito species from the southern 
taiga subareas, and aspen and birch forests of the Tyumen Region woodland and forest-steppe zone. 

Materials and methods. The researches were conducted in 2005–2015 in the south of the Tyumen Region in three natural 
environment and climatic areas (subareas), namely, the southern taiga, the aspen and birch forests, and the forest-steppe zone. 
The surveys were carried out in each of three subareas twice in the summertime, namely, in June and July. The census of biting 
mosquitoes was held using an entomological net with detachable sacs. An interval between the censuses held was 2 hours. 
The temperature, relative air humidity, wind velocity and precipitation were recorded simultaneously. In determining a species 
composition of the blood-sucking mosquito imago, special identification tables were applied; specific names were given in 
accordance with the current list of valid specific names.

Results and discussion. Blood-sucking mosquito number in the south of the Tyumen Region is high within 24 hours. The 
maximum number and a peak in species diversity were observed at 11 p.m. in all-natural environment and climatic areas 
of the Region. In studying a 24-hour rhythm, attacks by 29 mosquito species of the Culicidae family, which belong to five 
genera, namely, Anopheles, Culiseta, Coquillettidia, Aedes and Culex were detected. In terms of temperature, they can roughly 
be divided into two groups. The first group (10 species) includes species that attack actively at 10 to 20 °С, and the second 
group (19 species) includes species that attack actively at 10 to 30 °С. High flight activity of mosquitoes can be observed at 
12.6–26 °С, relative air humidity of 54–99% and light intensity of 0–8600 lux. Given night temperatures are relatively high, the 
main factor that limits mosquito night activity is fog occurrence with air humidity up to 100%. One of the limiting factors for 
mosquitoes is strong wind; when wind velocity was 5 m/sec, attacks by few individual mosquitoes were only detected. The 
female mosquito activity is influenced by their overall number – the higher the mosquito number is, the harder they find a 
feeder and receive required blood meal.

Keywords: mosquitoes, species diversity, daily activity rhythm, air temperature. 
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Введение
На протяжении суток активность кровосо-

сущих комаров изменяется под непрерывным 
воздействием периодически изменяющихся 
факторов внешней среды. По литературным 
данным, суточный ритм активности нападе-
ния кровососущих комаров в значительной 
степени зависит от численности этих насеко-
мых в год исследований и метеорологических 
условий в период проведения наблюдений. 

Наибольшее влияние на активность кома-
ров, по данным многих исследователей ока-
зывают температура и относительная влаж-
ность воздуха, освещенность и ветер [5, 6, 10, 
14]. Активность комаров повышается вече-
ром – перед заходом солнца и утром – перед 
его восходом. Быстрый переход от дневного 
освещения к сумеркам и от ночной темноты 
к рассвету оказывает стимулирующее дей-
ствие на самок комаров. Днем активность 
комаров угнетается высокой температурой и 
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яркой освещенностью, ночью – понижением 
температуры и наступлением темноты. Суще-
ственно влияет на активность комаров силь-
ный дождь и выпадение росы. Слабый дождь 
на большинство видов комаров не оказывает 
значительного влияния. Оптимальной для 
нападения комаров является относительная 
влажность воздуха в пределах от 50 до 99% [1, 
12]. Так как в различных географических точ-
ках и природно-климатических зонах склады-
ваются разные метеорологические условия, то 
и суточный ритм активности комаров имеет в 
них некоторые особенности. 

Цель исследований – изучить особенности 
суточной активности разных видов кровососу-
щих комаров в подзонах южной тайги и мелко-
лиственных осиново-березовых лесов лесной 
зоны и в лесостепной зоне Тюменской области.

Материалы и методы 
Исследования по определению суточной 

активности кровососущих комаров семейства 
Culicidae проводили в 2005–2015 гг. на юге Тю-
менской области в трех природно-климатиче-
ских зонах (подзонах): южной тайги (Нижне-
тавдинский район), осиново-березовых лесов 
(Тюменский и Ялуторовский районы) и лесо-
степной (Исетский район). В каждой из трех 
подзон учеты осуществляли по два раза за 
летний сезон – в июне и в июле. 

Учеты численности нападающих комаров 
проводили при помощи энтомологического 
сачка со съемными мешочками [11] в пяти по-
вторностях. Каждый взмах сачка по траекто-
рии движения напоминает «восьмерку» и со-
стоит из двух движений: на уровне головы и на 
уровне колен. Одна повторность представляет 
собой 10 таких взмахов. Каждую повторность 
учета проводили на новом месте, продвигаясь 
после замены мешочка на 20–30 шагов по опре-
деленному маршруту на избранном участке, то 
есть по так называемой трансекте. 

Ввиду того, что днем комары предпочи-
тают лесные участки пастбищ, участок сбора 
обычно представлял собой опушку леса и лес 
при удалении от опушки до 30 м. При этом мы 
придерживались схем, предложенных А. А. 
Любищевым [цит. по 7]. В отличие от метода 
количественного учета по трансекте, описан-
ного Л. В. Петрожицкой с соавт. [9], в наших 
исследованиях использованы отловы только 
в определенных, неповторяющихся точках, а 
не постоянный сбор по маршруту туда и об-

ратно. Интервал между учетами составлял 2 
ч. Одновременно с учетами регистрировали 
температуру и относительную влажность воз-
духа, скорость ветра, наличие осадков. 

При определении видового состава имаго 
кровососущих комаров использовали специ-
альные определительные таблицы [2, 3]. С 
момента выхода этих определителей в систе-
матике семейства Culicidae произошли значи-
тельные изменения, поэтому названия видов 
приведены в соответствии с современным 
списком валидных видовых названий [21].

Результаты и обсуждение
В результате проведенных ранее исследо-

ваний установлено, что в условиях подзоны 
южной тайги под пологом леса в период мас-
сового лёта в июне–июле кровососущие кома-
ры нападали на человека круглосуточно [13]. 
В июне наибольшую их численность наблюда-
ли в 23 ч и с 3 до 7 ч. В конце июля в суточной 
активности при круглосуточном нападении 
комаров также отмечали два пика: в 21–23 и 
5–7 ч. На открытой местности численность 
комаров в сравнении с лесом была значитель-
но ниже, а суточная динамика лёта комаров 
в июне характеризовалась продолжительной 
ночной активностью (с 23 до 5 ч) и отсутстви-
ем нападения днем. 

Во время проведения учетов по изучению су-
точного ритма активности кровососущих кома-
ров в условиях подзоны южной тайги нами был 
зарегистрирован лёт 25 видов (табл. 1). Макси-
мум видового разнообразия был установлен в 
23 ч. В это время было отмечено нападение 20 
видов комаров: комплекс Anopheles maculipennis 
Meigen, 1818, Culiseta alaskaensis (Ludlow, 1906), 
Coquillettidia richiardii (Ficalbi, 1889), Aedes cinere-
us Meigen, 1818, Ae. rossicus Dolbeskin, Gorickaja 
et Mitrofanova, 1930, Ae. vexans (Meigen, 1830), 
Ae. caspius (Pallas, 1771), Ae. cantans (Meigen, 
1818), Ae. riparius (Dyar et Knab, 1907), Ae. mercu-
rator (Dyar, 1920), Ae. behningi (Martini, 1926), Ae. 
excrucians (Walker, 1856), Ae. euedes Howard, Dyar 
et Knab, 1913, Ae. cyprius (Ludlow, 1920), Ae. flave-
scens (Müller, 1764), Ae. communis (De Geer, 1776), 
Ae. punctor (Kirby, 1837), Ae. diantaeus (Howard, 
Dyar et Knab, 1913), Ae. intrudens (Dyar, 1919), 
Culex modestus Ficalbi, 1890. В остальное время 
суток число нападающих видов колебалось от 
12 до 19. Минимальное видовое разнообразие 
комаров было отмечено в 15 ч, когда активно 
нападали самки 12 видов. 
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Круглосуточную активность имели 10 ви-
дов – Ae. cinereus, Ae. vexans, Ae. cantans, Ae. 
riparius, Ae. excrucians, Ae. euedes, Ae. cyprius, 
Ae. communis, Ae. punctor, Ae. diantaeus. Са-
мый короткий период активности был у Coq. 
richiardii и Cx. modestus; эти виды присут-
ствовали в сборах только в 23 ч и у Culiseta 
longiareolata (Macquart, 1838), зарегистриро-
ванного только в 7 ч. 

В подзоне осиново-березовых лесов Тю-
менской области в июне максимум актив-
ности нападения комаров в лесу был зареги-
стрирован в период с 23 до 5, а на открытой 
местности в 23 и с 7 до 11 ч. Пики численности 
комаров отмечены в июне под пологом леса в 
23 и 5 ч. На открытой местности максимумы 
активности нападения комаров были установ-
лены в 23 и 7 ч, как и под пологом леса. 

В июле период наибольшей активности ко-
маров под пологом леса и на открытой мест-
ности продолжался с 21 до 5 ч. Пики активно-
сти зарегистрированы в 21 и 5 ч, а на открытой 
местности – в 1 ч ночи.

Во время проведения учетов по изучению 
суточного ритма активности кровососущих 
комаров нами отмечено активное нападение 
на человека самок 20 видов комаров (табл. 2). 

Период активности большинства зареги-
стрированных во время проведения учета 
видов (17–19 видов) продолжался с 21 до 3 ч, 
то есть в период оптимальных метеорологиче-
ских условий (температуры и относительной 
влажности воздуха, освещенности). 

Пик видового разнообразия отмечен в 23 
ч, когда наблюдалась самая высокая в течение 
суток численность нападающих комаров. В 
это время нами было зарегистрировано на-
падение самок 19 видов – Culiseta morsitans 
(Theobald, 1901), Aedes cataphylla (Dyar, 1916), 
Ae. cinereus, Ae. rossicus, Ae. vexans, Ae. caspius, 
Ae. cantans, Ae. riparius, Ae. mercurator, Ae. 
behningi, Ae. excrucians, Ae. euedes, Ae. cyprius, 
Ae. flavescens, Ae. communis, Ae. punctor, Ae. 
diantaeus, Ae. intrudens и Cx. modestus. В днев-
ное время число летающих видов сократи-
лось до 8–16. Круглосуточная активность 
была отмечена нами у 5 видов комаров – Ae. 
cinereus, Ae. rossicus, Ae. vexans, Ae. cantans и 
Ae. excrucians. Наименее продолжительным 
периодом лета обладали 2 вида: Cs. morsitans; 
нападение самок этого вида на человека было 
зарегистрировано только в 23 ч и Ae. sticticus 

(Meigen, 1838); единичные самки этого вида 
были отловлены в 3 ч.

В условиях лесостепной зоны Тюменской 
области установлено, что в июне под пологом 
леса комары нападали на человека круглосу-
точно. На открытой местности комары днем 
были неактивными, их нападение не было от-
мечено с 9 до 17 ч и в 21 ч. В суточном рит-
ме активности в обеих стациях наблюдали 2 
пика, приходящиеся на 23 и 5 ч. 

В июле под пологом леса нападения кома-
ров не зарегистрированы лишь в 15 и 19 ч, а 
на открытой местности они активно нападали 
только в 23 и 5 ч. 

При изучении суточного ритма активности 
комаров в лесостепной зоне Тюменской обла-
сти установлено нападение 24 видов комаров 
(табл. 3). Активный лет наибольшего числа ви-
дов (14–16 видов) наблюдали в период с 23 до 
1 ч, то есть во время максимальной суточной 
активности. Максимум видового разнообразия 
отмечали в 23 ч; в это время зарегистрировано 
нападение на человека Coq. richiardii, Ae. dorsalis 
(Meigen, 1830), Ae. cinereus, Ae. rossicus, Ae. vexans, 
Ae. caspius, Ae. behningi, Ae. cantans, Ae. riparius, 
Ae. excrucians, Ae. euedes, Ae. cyprius, Ae. punctor, 
Ae. diantaeus, Ae. intrudens и Cx. pipiens Linnaeus, 
1758. В дневное время встречались лишь особи 
наиболее многочисленных видов. Минималь-
ное видовое разнообразие нами было зафик-
сировано в 11 ч, когда на человека нападали 
единичные особи Ae. riparius, Ae. punctor и Ae. 
diantaeus, и в 13 ч, когда в учетах присутствова-
ли Ae. cantans, Ae. diantaeus и Ae. rossicus. Виды, 
для которых в южной тайге и мелколиственных 
осиново-березовых лесах была характерна кру-
глосуточная активность, в лесостепной зоне 
вследствие низкой численности нападали в ос-
новном в вечерние и утренние часы. 

При учете активности комаров в течение 
суток температура воздуха колебалась в пре-
делах от 10 до 30 °С, температур ниже 10 и 
выше 30 °С нами зарегистрировано не было. 

Анализ метеорологических условий во вре-
мя проведения суточных учетов в 2005–2015 гг. 
показал, что активное нападение самок комаров 
наблюдается при температуре 12,6–30 °С, отно-
сительной влажности воздуха 33–100% и осве-
щенности 0–37000 люкс. Во время наибольшей 
активности комаров температура воздуха со-
ставляла 12,6–26 °С, относительная влажность 
воздуха 54–100%, освещенность 0–8600 люкс. 
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Все зарегистрированные при проведении 
этих учетов 29 видов по температурным пред-
почтениям (термофильности) условно можно 
разделить на две группы: виды, активно на-
падающие при температуре от 10 до 20 °С, и 
виды, активно нападающие при температуре 
от 10 до 30 °С (табл. 4). 

В первую группу вошли 10 видов, из них 
1 – Culiseta ochroptera (Peus, 1935) имел четко 
выраженный пик активности при диапазоне 
температур 10–15 °С, 6 видов – комплекс An. 
maculipennis, Cs. alaskaensis, Cs. morsitans, Coq. 
richiardii, Cx. modestus и Cx. pipiens наиболее 
активно нападали при 15–20 °С, 3 вида – Ae. 

Таблица 4

Приуроченность кровососущих комаров разных видов к различным температурам воздуха

Вид Отловлено особей, 
экз. 

Из них при температуре воздуха (°С)

10–15 15–20 20–25 25–30

Комплекс An. maculipennis 34 9 25 – –

Ae. behningi 42 19 23 – –

Ae. cantans 4301 981 1697 1125 498

Ae. caspius 175 21 65 50 39

Ae. cataphylla 30 6 9 11 4

Ae. cinereus 2748 313 1557 703 175

Ae. communis 384 88 172 81 43

Ae. cyprius 282 70 103 61 48

Ae. diantaeus 674 92 335 181 66

Ae. dorsalis 31 3 5 23 –

Ae. euedes 606 175 204 126 101

Ae. excrucians 2772 718 929 601 524

Ae. flavescens 204 57 101 22 24

Ae. intrudens 182 31 116 29 6

Ae. leucomelas 3 – 3 – –

Ae. mercurator 131 17 63 40 11

Ae. pionips 4 3 1 – –

Ae. punctor 1930 576 593 393 368

Ae. riparius  699 178 212 155 154

Ae. rossicus 358 88 159 60 51

Ae. sticticus 3 2 1 – –

Ae. vexans 783 182 359 155 87

Cx. modestus 23 6 17 – –

Cx. pipiens 2 – 2 – –

Cs. alaskaensis 15 6 9 – –

Cs. longiareolata 8 6 2 – –

Cs. morsitans 9 1 8 – –

Cs. ochroptera 6 5 1 – –

Coq. richiardii 40 8 32 – –

Всего: видов
особей

29
16479

27
3661

29
6803

17
3816

16
2199

pionips (Dyar, 1919), Ae. sticticus и Ae. behningi 
не имели ярко выраженного пика активности 
и практически в равной степени нападали и 
при 10–15 и при 15–20 °С.

Вторая группа представлена 19 видами. Из 
них у 14 видов пик активности нападения на-
блюдали при температуре 15–20 °С, у двух ви-
дов – Ae. leucomelas (Meigen, 1804) и Cx. pipiens 
нападение отмечено только при этой темпера-
туре, у одного вида – Ae. dorsalis – при темпе-
ратуре воздуха 20–25 °С. Ae. punctor был наи-
более активен при 10–20 °С, а Ae. cantans – при 
15–25 °С.
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Таким образом, наибольшее число кома-
ров отлавливалось при температуре воздуха 
15–20 ºС.

Практически все имеющиеся отечествен-
ные литературные данные характеризуют 
количественную сторону суточного ритма 
комаров, то есть отражают колебания числен-
ности. При этом сведений об изменениях ви-
дового состава нападающих самок в течение 
суток эти работы не отражают. В зарубежной 
литературе имеются разрозненные сведения 
об экологических предпочтениях отдельных 
видов комаров [15, 18, 23, 24, 26]. Проведен-
ные нами исследования по изучению суточно-
го ритма активности кровососущих комаров в 
условиях юга Тюменской области позволили 
отразить и количественную [13] и качествен-
ную сторону этого вопроса. 

В ритмике сумеречных летающих насеко-
мых, к которым относятся и кровососущие 
комары, наиболее выражена связь с освещен-
ностью [14, 25]. По данным А. С. Мончадско-
го [5, 6], периодические изменения света в 
течение суток определяют возникновение и 
основные закономерности суточного ритма, а 
именно его качественную сторону, а измене-
ния температуры в пределах оптимума и пере-
ходных зон влияют лишь на количественную 
сторону суточного ритма. Оптимальной для 
комаров по данным А. С. Мончадского [5] и Т. 
С. Пестряковой с соавт. [8] является освещен-
ность от 10 до 500 люкс. 

В лесостепной зоне Тюменской области 
суточный ритм изучали при низком уровне 
численности комаров. Наибольшая актив-
ность комаров пришлась на период сумерек; 
это указывает на то, что освещенность явля-
ется одним из основных лимитирующих фак-
торов. Под пологом леса в июне комары напа-
дали круглые сутки, однако днем численность 
их заметно снижалась. В июле, когда числен-
ность комаров была совсем низкой, днем их 
нападения или не наблюдали, или нападали 
единичные особи. На лугу в светлое время су-
ток комары отсутствовали. 

В сезоны исследований в южной тайге и 
мелколиственных осиново-березовых лесах 
численность комаров была высокой, и актив-
ное нападение самок на человека и животных 
отмечали при освещенности от 0 до 3700 люкс, 
что в 7 раз превышало указанный в литерату-
ре предел. Некоторые исследователи отмеча-

ют влияние лунных циклов на активность ко-
маров. В литературе имеются сведения о том, 
что одни виды более активны в новолуние, а 
другие предпочитают полнолуние [16, 17, 20].

По литературным данным, во всех ланд-
шафтно-климатических зонах Западной Си-
бири комары активны при температуре от 2 
до 37 ºС с оптимумом 7–25 ºС [1, 4, 12]. Анализ 
метеорологических условий, сложившихся во 
время проведения исследований, показал, что 
при относительно высоких ночных темпера-
турах (не ниже 13,0 ºС) основным фактором, 
ограничивающим интенсивность и продол-
жительность ночной активности в это время, 
является выпадение туманов с относительной 
влажностью воздуха до 100%, что согласу-
ется с данными других исследователей [22]. 
Низкая влажность воздуха также негативно 
сказывается на активности комаров [19]. От-
рицательного влияния температуры от 12,6 до 
30 ºС, наблюдавшейся во время учетов, нами 
не выявлено.

Одним из лимитирующих факторов для 
комаров является сильный ветер. По данным 
Л. П. Кухарчук [4], при скорости ветра более 
4 м/с их лёт прекращается. Во время проведе-
ния наших исследований зарегистрировано 
нападение единичных особей комаров при 
скорости ветра 5 м/с. 

Таким образом, помимо основных абиоти-
ческих факторов на активность самок комаров 
при поиске прокормителя влияние оказыва-
ют и такие биотические факторы, как общий 
уровень численности. Чем выше численность 
комаров, тем труднее им найти прокормите-
ля и получить необходимую порцию крови. 
Голодные самки очень активны, несмотря на 
неоптимальные условия окружающей среды.

Заключение
При изучении суточного ритма активности 

комаров на юге Тюменской области был заре-
гистрирован лёт 29 видов комаров: в подзоне 
южной тайги – 25, в подзоне мелколиственных 
осиново-березовых лесов – 20, в лесостепной 
зоне – 24 вида. Наибольшее видовое разноо-
бразие нападающих кровососущих комаров 
приходится на период вечернего пика числен-
ности, то есть на 23 ч. Минимальное видовое 
разнообразие наблюдается в дневное время 
с 11 до 17 ч, когда активно нападают только 
самки наиболее многочисленных видов кома-
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ров. Характер суточного ритма активности 
каждого вида комаров зависит от общей чис-
ленности комаров в сезон исследований и от 
экологических особенностей вида, которые в 
свою очередь определяют диапазон основных 
метеорологических условий, оптимальных 
для его лёта. Для большинства зарегистри-
рованных во время проведения учетов видов 
оптимальным для активного лёта и нападения 
является диапазон температур от 15 до 20 °С.
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