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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МУХ ПОДКОЖНЫХ ОВОДОВ
В УСЛОВИЯХ ИХ НИЗКОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НА УРАЛЕ

Гиподерматоз крупного рогатого ско-
та остается серьезной проблемой прак-
тической ветеринарии (Садыкова, 2001)
несмотря на наличие высокоэффектив-
ных средств терапии (Головкина и др.,
2001). Использование системных препа-
ратов в последние два десятилетия, а
также резкое сокращение восприимчи-
вого поголовья привело к снижению
численности подкожных оводов, но не
устранило опасность перезаражения
животных.

Как свидетельствуют некоторые ис-
следования, при снижении численности
подкожных оводов за пределы их есте-
ственной регуляции, жизненность этих
насекомых резко возрастает, появляют-
ся компенсаторные реакции, направлен-
ные на сохранение видов и восстановле-
ние оптимальных размеров их популя-
ций. В частности, отмечаются фенологи-
ческие сдвиги в их развитии, изменения
в поведении оводовых мух и их репро-
дуктивного потенциала, распределение
особей в стадах (Семенов, 1976; Бреев,
1977). Однако особенности поведения
взрослых насекомых обуславливаются
не только уровнем их численности, но и
экологическими факторами биотопов.
Способность подкожных оводов суще-
ствовать в широком диапазоне природ-
ных условий и выживать при очень низ-
кой численности, без сомнения, в значи-
тельной степени определяются особен-
ностями их термобиологии и суточной
активности. Исследования этих аспектов
экологии вида Hypoderma boris De Geer
(строка) представляет особый интерес,
поскольку этот представитель рода наи-
более распространенный на Урале и в
Сибири.

Материалы и методика
Сезонный ход численности и суточ-

ную активность взрослых оводов изуча-
ли в три этапа: в 1987-1989 гг. в при-
родных зонах Башкортостана, в 1992-

1994 гг. в Челябинской и Свердловской
областях и в 2001-2003 гг. на юге Тю-
менской области. Исследования прово-
дили в стационарных пунктах на мухах
строки, выплодившихся в данной мест-
ности. Окрыленных особей получали из
куколок, культивируемых в садках под
открытым небом. Вылетевших мух от-
лавливали, определяли их видовую и
половую принадлежность и помещали в
садки, установленные на площадках
вблизи ферм. За весь период наблюде-
ний в садках находилось 119 мух строки,
из них 47 самок. Потенциальную плодо-
витость самок определяли после вскры-
тия и исследования 15 мух строки по
Олсуфьеву (Бреев, 1977). За период
исследований было проведено несколь-
ко опытов, поставленных при разных по-
годных условиях. Параллельно со ста-
ционарными исследованиями регистри-
ровали данные по температуре и отно-
сительной влажности воздуха.

Результаты исследований
Наши наблюдения в лесостепной зоне

Урала показали, что выплод мух строки
начинается с третьей декады июня и
продолжается до середины августа.
Больше всего мух появляется в первой
половине июля (73,2%). Выход мух из
пупариев происходит в утренние часы (с
8 до 12 ч), причем с 8 до 10 ч выплож-
дается 90,5% всех особей. В наших опы-
тах среди отродившихся мух преоблада-
ли самцы (60,5%), при этом они жили
от 3 до 9 дней, а самки - 4-7 дней. В
результате вскрытия самок оводов и
подсчета яиц установлено, что их коли-
чество колеблется в пределах 442-583
(490,4 ± 49,1) шт.

Визуальные наблюдения за поведени-
ем животных на пастбище в период лёта
оводов показали, что нападение самок
оводов происходит скрытно, не вызывая
беспокойства коров и молодняка.
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Суточная активность мух строки (как
самок, так и самцов) имела моноцикли-
ческий характер с понижением ее ин-
тенсивности в послеполуденный период
в сухие жаркие дни и повышения в этой
части суток в относительно прохладные
дни. В пасмурные и дождливые дни
оводы были неактивны. Перемещение
особей отмечалось с 7-8 ч утра до
18-19 ч вечера. Активность оводовых
мух снижалась при температуре возду-
ха выше 26°С. В целом активность осо-
бей строки проявлялась в широком диа-
пазоне температур (15,5…29,3°С), что
является одним из важнейших компо-
нентов приспособленности вида к резко-
континентальному климату Урала. Мухи
строки могут заражать животных в са-
мые жаркие часы дня в середине лета и
в относительно прохладные в конце это-
го сезона.

Влияние относительной влажности
воздуха на активность оводов, которая
заметно изменялась в дни опытов (64-
91%), не отмечено.

Из приведенных данных следует, что
лёт оводов в лесостепной зоне Урала
сдвинулся на 10-15 дней на более позд-
ние сроки.

Потенциальная плодовитость самок
оводов существенно не изменилась, но
скрытый характер откладки яиц преду-
сматривает и большее число заражений
животных. Пик активности у мух строки
при жаркой солнечной погоде отмеча-
ется в период с 9 до 11 ч, а при облач-
ной и относительно прохладной - с 11
до 13 ч.

Таким образом, некоторые измене-
ния в экологии оводовых мух направле-
ны на оптимизацию всех важнейших
жизненных процессов, связанных с про-
должением рода, что способствует вы-
живанию вида в условиях их низкой чис-
ленности при всех отклонениях факто-
ров внешней среды. Поэтому при орга-
низации обработок крупного рогатого
скота контактными инсектицидами про-
тив гнуса и одновременно оводов необ-
ходимо учитывать данные сезонной и
суточной активности этих насекомых.

Выводы
1. Продолжительность лёта самок

оводов при их низкой численности стала
короче на 1,0-1,5 декады за счет сме-
щения начала лёта на более поздние
сроки.

2. Температурный оптимум активно-
сти оводов находится в пределах
15,5…29,3°С, при этом индивидуальная
активность не прекращается и при более
высоких температурах.

3. Высокая потенциальная плодови-
тость самок (до 583 яиц) и скрытый ха-
рактер их нападения на животных увели-
чивает число заражений.

4. Обработку крупного рогатого
скота одновременно против гнуса и
оводов в лесостепной зоне Урала реко-
мендуется проводить в период с 3-й де-
кады июня до 3-й декады августа с со-
блюдением установленных интервалов
между опрыскиванием животных и эф-
фективных доз инсектицидов.
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