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В лугостепном и лесолуговом поясах Юго-
западного Алтая (Восточно-Казахстанкая область, 
Катон-Карагайский район) на пастбищах марало-
водческих хозяйств выявлено 10 вида кровососу-
щих мокрецов. Раннее известные в ВКО виды 
кровососущих двукрылых мокрецов дополнены 
C. рallidicornis и C. glushchenkovae. Шесть (60%) 
кровососущих мокрецов являются доминантными 
и субдоминантными видами. Основу кровососу-
щих двукрылых насекомых, нападающих на жи-
вотных на пастбищах маралов, составляют эколо-
гически пластичные, эврибионтные, доминантные 
мокрецы — С. grisescens (ИД-28%), C. obsoletus 
(22,21%), C. glushchenkovae (20,57%); субдо-
минанные мокрецы — C. reconditus (6,03%),  
C. helveticus (5,11%), C. impunctatus (3,23%). Ви-
довой состав кровососущих двукрылых мокрецов 
лесолугового пояса отличается наличием видов, 
характерных для лесной полосы Европы и Сибири. 
В горно-лесном поясе кровососущие двукрылые 
мокрецы появляются поздно — в конце мая и в 
начале июня. Численность постепенно нарастает и 
достигает максимума в начале июля. Массовый 
лет продолжается до конца июля и начала 
августа, показав одновершинную кривую 
сезонного хода численности. Массовый лет 
продолжается 25-30 дней. В Юго-западном Алтае 
на пастбищах маралов, расположенных в лесо-
луговом поясе, лет мокрецов наблюдается от 
начала июня до середины августа.  

In meadow-steppe and forest-meadow zones of 
the South-West Altai (East Kazakhstan Region, 
Katon-Karagay District), 10 species of blood-sucking 
biting midges were identified on the pastures of 
maral farms. Blood-sucking biting midge species 
earlier known in the East Kazakhstan Region were 
supplemented with C. rallidicornis and  
C. glushchenkovae. Six species of blood-sucking 
biting midges (60%) are dominant and subdominant 
species. The greater part of blood-sucking flies at-
tacking animals on maral pastures is comprised of 
ecologically flexible, eurybiontic, dominant biting 
midges — С. grisescens (28%), C. obsoletus 
(22.21%), C. glushchenkovae (20.57%); and sub-
dominant biting midges — C. reconditus (6.03%),  
C. helveticus (5.11%), C. impunctatus (3.23%). The 
species composition of the blood-sucking biting 
midges of forest-meadow zone is distinguished by 
the presence of the species characteristic of the 
forest zone of Europe and Siberia. In mountainous 
and forest zone, blood-sucking  biting midges 
appear later — end of May and early June. The in-
sect population gradually grows and reaches its 
maximum at the beginning of July. Mass flight contin-
ues until the end of July and the beginning of August 
and reveals a unimodal curve of seasonal variation of 
the population. Mass flight lasts for 25-30 days. In 
the South-West Altai, on maral pastures located in 
the forest-meadow zones, the flight of biting midges 
is observed from the beginning of June to the middle 
of August. 
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Введение 

Кровососущие мокрецы — самые мел-
кие насекомые из группы гнуса (длина их 
тела обычно не превышает 1-2,5 мм), ак-
тивные эктопаразиты, весьма назойливые 
кровососы человека и животных. Там, где 
они многочисленны и часто нападают на 
животных, последние очень страдают. Их 
слюна отличается особой токсичностью, 
даже одиночные укусы приводят к тяже-
лым отекам, развитию патологических 
дерматитов. Вред, причиняемый кровосо-
сущими мокрецами животноводству, зна-
чителен. Как и всякий гнус, мокрецы ока-
зывают на животных сильно беспокоящее и 
раздражающее действие, снижают их ра-
ботоспособность и продуктивность [1, 2]. 

Помимо этого кровососущие мокрецы 
являются специфическими и механическими 
переносчиками и резервентами большого 
числа возбудителей опасных инфекций и 
инвазий (вируса японского энцефалита, аф-
риканской формы чумы лошадей, ката-
ральной лихорадки овец и промежуточны-
ми хозяевами онхоцеркоза) [3, 4].  

Анализ литературных сведений позволил 
обосновать целесообразность и актуаль-
ность изучения фауны и экологии кровосо-
сущих мокрецов высокогорных пастбищ 
Юго-западного Алтая, а также биологиче-
ского обоснования систем мероприятий по 
регуляции численности и защите животных 
от кровососущих мокрецов.  

Цель исследований — изучение видового 
состава, биологии и экологии кровососущих 
двукрылых мокрецов в юго-западном 
Алтае 

Объект и методы 
Работа проводилась в трех основных 

ландшафтно-климатических зонах, занима-
ющих территорию юго-западного Алтая. 
Это горная лесостепная зона, горная лес-
ная и высокогорно-тундровая лесолуговая 
зона — высокогорные пастбища Юго-
западного Алтая. Объектами проведенных 
исследований служили кровососущие дву-
крылые мокрецы, распространенные на 
высокогорных пастбищах Юго-западного 
Алтая. 
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Собирали мокрецов известными мето-
дами, а именно: при помощи ловушки с 
кварцевой лампой, мешочка-торбы, реко-
мендованной Ш.М. Джафаровым (1964), 
эксгаустером и пробирками [5]. Всего бы-
ло собрано 3714 экземпляров мокрецов. 

Видовую принадлежность определяли с 
помощью микроскопа МБС-10 и специаль-
ных определителей [6, 7], а также эталон-
ных экземпляров. Статистическую обра-
ботку материала проводили по методике 
Н.В. Садовского (1975) [8].  

 
Результаты и их обсуждение 

В опубликованных ранее работах на 
территории Юго-западного Алтая зареги-
стрировано распространение 8 видов кро-
вососущих мокрецов, данные исследования 
проводились в 1954-1955 гг. М.С. Шакир-
зяновой, в 1968 г. Ж.С. Сматовым [9, 10]. 
Кровососущие мокрецы высокогорных 
пастбищ, имеющие топические и трофиче-
ские связи с маралами, до сих пор изучены 
не полностью.  

В наших сборах обнаружено 10 видов 
мокрецов (правильность определения видов 
проверена и подтверждена Ж.М. Исимбе-
ковым) (табл.).  

По структуре видового состава мокрецы 
Юго-западного Алтая имеют некоторое 
сходство с фауной Сибири — преобладают 
экологически пластичные, Палеарктические 
и Голарктические виды. Впервые в данном 
регионе обнаружены следующие виды: 
Culicoides glushchenkovae и C. pallidi-
cornis. Высокогорья Юго-западного Алтая 
отличаются обилием и разнообразием во-
доёмов, которые способствуют массовому 
развитию кровососущих мокрецов самых 
различных экологических групп.  

Основу кровососущих двукрылых насе-
комых, нападающих на животных на паст-

бищах маралов, составляют экологически 
пластичные, эврибионтные, доминантные 
виды мокрецов: С. grisescens (ИД-28%),  
C. obsoletus (22,21%), C. glushchenkovae 
(20,57%); и субдоминанные мокрецы —  
C. reconditus (6,03%), C. helveticus 
(5,11%), C. impunctatus (3,23%). Остальные 
виды немногочисленны. 

В горно-лесном поясе кровососущие 
двукрылые насекомые появляются поздно 
— в конце мая и в начале июня. Чиленность 
постепенно нарастает и достигает 
максимума в начале июля. Нападение на 
добычу в основном начинается в конце мая 
и завершается в середине августа. Лишь 
отдельные полисезонные виды активны до 
конца сентября. 

Массовый лет продолжается до конца 
июля и начала августа, показав 
одновершинную кривую сезонного хода 
численности. Массовый лет продолжается 
25-30 дней. В июне в нападающем 
комплексе мокрецов участвуют более 50% 
видового состава. В этот период совместно 
с ранними C. punctatus, C. stigma живот-
ным и людям досаждают поздневесенние и 
полисезонные С. grisescens, С. obsoletus, 
C. reconditis, C. helveticus. На протяжении 
июня наблюдается высокая численность 
нападающих мокрецов. В июле и августе 
видовой состав их изменяется качественно, 
большинство видов завершают лет либо 
резко снижают численность. В сборах это-
го периода уже отсутствуют C. pallidi-
cornis, C. impunctatus. Однако массовый 
выплод мокрецов полисезонной группы 
обеспечивает довольно высокую плотность 
популяции нападающих особей на протяже-
нии всего августа. В конце августа интен-
сивность нападения их значительно падает, 
и лет мокрецов практически завершается. 

Таблица 
Видовой состав, количественное соотношение и период лета кровосоущих мокрецов  

на высогорных пастбищах Юго-западного Алтая 
 

№ Виды 
Количественное соотношение Период лета 
количество % начало конец 

1 Culicoides punсtatus Mg. 435♀ 11,71 3.VI 9.VIII 
2 C. impunctatus Gt. 120♀ 3,23 9.VI 27.VII 
3 C. grisescens Edw. 1039♀ 28,0 13. VI 26.VIII 
4 C. obsoletus Mg. 825♀ 22,21 13. VI 16.VIII 
5 C. glushchenkovae Glukh. 764♀ 20,57 6. VI 19.VIII 
6 C. reconditus Camp. 224♀ 6,03 17. VI 6.VIII 
7 C. pallidicornis Kieff. 52♀ 1,40 3. VII 28.VII 
8 C. nubeculosus Mg. 35♀ 0,94 6. VII 3.VIII 
9 C. stigma Mg. 30♀ 0,80 3.VI 12.VIII 
10 C. helveticus Call. Krem et Ded. 190♀ 5,11 18.VII 7.VIII 
  3714экз 100,0 3.VI 26.VIII 
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Заключение 
Таким образом, в различных природных 

зонах высокогорных пастбищ Юго-
западного Алтая различные виды и группы 
кровососущих мокрецов обитают в самых 
разнообразных экологических условиях и 
формируют стабильно сложившиеся эколо-
гические группировки, характерные для 
данной зоны.  

Данные о распределении, экологии и 
биологии доминантных видов мокрецов и их 
влиянии на продуктивность животных слу-
жат основой для прогнозирования числен-
ности, определения вредоносности, биоло-
гического обоснования и целесообразности 
организации систем мероприятий по защи-
те животных от кровососущих мокрецов. 
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