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Введение
Практическое руководство представляет собой определитель видов кровососущих комаров 

семейства Culicidae Краснодарского края и полуострова Крым. Эти регионы в теплое время года 
посещает большое количество российских и иностранных туристов, что создает сложную эпиде-
миологическую обстановку, в том числе по трансмиссивным инфекциям, передаваемым комара-
ми (малярия, лихорадка Западного Нила). Недавнее появление здесь Aedes aegypti, Ae. albopictus 
и Ae. koreicus [10, 39, 46, 47, 93, 190, 191], из которых первые два вида являются переносчиками 
возбудителей опасных для человека лихорадок денге, Чикунгунья, Зика и других арбовирусных 
инфекций, создало угрозу местной передачи возбудителей указанных заболеваний и формирова-
ния природных очагов в случае завоза инфекции больными людьми на эти территории, как это 
имело место в Западной Европе [167, 176, 177, 186, 193, 251, 333]. Между тем основные сведения 
о комарах Краснодарского края опубликованы в 30–50-е годы прошлого столетия, а более совре-
менные сводки по фауне комаров Крыма не учитывают новые виды, которые начали распростра-
няться здесь только после 2016 г. 

Цель издания – облегчить работу медицинских энтомологов региона по видовому определе-
нию кровососущих комаров и организации энтомологического контроля видов, имеющих меди-
цинское значение. 

Руководство включает разделы, содержащие краткое описание жизненного цикла комаров, 
морфологии разных стадий развития, определительные таблицы родов и видов комаров, в ко-
торых проиллюстрирован каждый использованный диагностический признак; описания самок, 
самцов и личинок каждого вида, снабженные рисунками и фотографиями; сведения по биоло-
гии, распространению на указанной территории и медицинском значении каждого вида, а также 
описание методов сбора и мониторинга численности основных переносчиков возбудителей ин-
фекций, которые циркулируют в регионе или попадают на его территорию в результате завоза. 
Большое число рисунков (267) и фотографий (142) имеют своей задачей сделать определитель 
максимально доступным для медицинских энтомологов.

При составлении диагностических таблиц были использованы ключи из отечественных 
[25–27, 68] и иностранных определителей [133, 202, 204, 273, 286, 300, 319, 367, 375, 405]; 
описания видов составлены на основании сведений из определителей [27, 68, 133, 204, 273, 
286, 300, 319, 367, 375, 405] и статей, ссылки на которые даны в тексте. Все рисунки, приведен-
ные в определительных таблицах и описаниях видов, сопровождаются ссылками на источники, 
за исключением оригинальных рисунков. Большая часть видовых описаний проиллюстриро-
вана оригинальными фотографиями гениталий самцов и диагностически важных признаков 
личинок, сделанных с препаратов из коллекции лаборатории по изучению паразитических чле-
нистоногих Зоологического института РАН; остальные фотографии помещены с разрешения 
указанных в подписях к рисункам авторов.

Авторы благодарят за помощь и содействие в выполнении работы сотрудников ПЧС Респуб-
лики Крым, особенно директора д.м.н. С.Н. Тихонова и заведующую отделом паразитологии 
И.С. Коваленко, сотрудников Причерноморской ПЧС д.м.н. О.Г. Щвец и И.М. Медяник, сотруд-
ника НИИ медицинской приматологии д.м.н. О.И. Вышемирского, сотрудников Лаборатории 
по изучению паразитических членистоногих ЗИН РАН: заведующего лабораторией, профессо-
ра, д.б.н. С.Г. Медведева, к.б.н. С.В. Айбулатова, а также сотрудников ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора: руководителя научной группы по разработке новых методов диагностики 
природно-очаговых заболеваний Л.С. Карань и м.н.с. О.Б. Журенкову.
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1. Видовой состав семейства Culicidae Краснодарского края и Крыма
Систематический список родов, подродов и видов комаров сем. Culicidae приводится в соот-

ветствии с работами [189, 205, 206, 208, 239, 240, 326–331, 350, 397, 398, 403], классификация сем. 
Culicidae и сокращения названий родов и подродов – следуя работам [205] и [330], соответственно.

Согласно данным литературы, в Краснодарском крае и Крыму зарегистрирован 41 вид кома-
ров, относящихся к 7 родам [5, 13,14, 26, 41]. В настоящее издание добавлено 6 видов. Из них 
три – Ae. albopictus, Ae. aegypti и Ae. koreicus – появились на Черноморском побережье Кавказа 
в 2000–2013 гг. и в последующие годы в разной степени распространились по Краснодарскому 
краю и Крыму [16, 17, 46, 47]. Два вида, Ae. vittatus и Ae. japonicus, пока не обнаружены на терри-
тории РФ, но недавно вошли в число завозных видов в разных регионах Старого и Нового Света 
и могут в ближайшие годы пополнить фауну кровососущих комаров на юге нашей страны [242, 
307, 309, 372]. В январе 2022 г. в коллекции ЗИН был обнаружен препарат личинки Coquillettidia 
buxtoni с этикеткой «Краснодарский край, г. Кропоткин, 23.VII.1972, определение Мончадского 
А.С.». До настоящего времени это единственный случай обнаружения Cq. buxtoni на террито-
рии России, но он позволил включить вид в список кровососущих комаров Краснодарского края. 
Два вида исключены из списка: Culiseta setivalva, которая рассматривается теперь как синоним 
Culiseta fumipennis [28], и Ae. krymmontanus, вид, описанный по сборам в горах Крыма [4], по-
скольку его таксономический статус нуждается в уточнении [133]. В итоге в руководство вошло 
46 видов кровососущих комаров.

Подсемейство Anophelinae

Род Anopheles Meigen, 1818
Подрод Anopheles Meigen, 1818

An. (Ano.) algeriensis Theobald, 1903
An. (Ano.) atroparvus van Thiel, 1927
An. (Ano.) claviger Meigen, 1804
An. (Ano.) hyrcanus Pallas, 1771
An. (Ano.) maculipennis Meigen, 1818
An. (Ano.) messeae Falleroni, 1926
An. (Ano.) plumbeus Stephens, 1828

Подсемейство Culicinae

Род Aedes Meigen, 1818
Подрод Aedes Meigen, 1818

Ae. (Aed.) cinereus Meigen, 1818

Подрод Aedimorphus Theobald, 1903
Ae. (Adm.) vexans Meigen, 1830

Подрод Dahliana Reinert, Harbach et Kitching, 2006
Ae. (Dah.) geniculatus Olivier, 1791

Подрод Hulecoeteomyia Theobald, 1904
Ae. (Hul.) japonicus Theobald, 1901
Ae. (Hul.) koreicus Edwards, 1917

Подрод Fredwardsius Reinert, 2000
Ae. (Fre.) vittatus Bigot, 1861

https://mosquito-taxonomic-inventory.myspecies.info/subgenus-anopheles-meigen-1818
https://mosquito-taxonomic-inventory.myspecies.info/monograph-culicidae-or-mosquitoes-1
https://mosquito-taxonomic-inventory.myspecies.info/node/12030
https://mosquito-taxonomic-inventory.myspecies.info/node/11514
https://mosquito-taxonomic-inventory.myspecies.info/node/12019
https://mosquito-taxonomic-inventory.myspecies.info/node/12738
https://mosquito-taxonomic-inventory.myspecies.info/node/12744
https://mosquito-taxonomic-inventory.myspecies.info/node/12762
https://mosquito-taxonomic-inventory.myspecies.info/node/12784
https://mosquito-taxonomic-inventory.myspecies.info/monograph-culicidae-or-mosquitoes
https://mosquito-taxonomic-inventory.myspecies.info/notes-culicidae-descriptions-new-species
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Подрод Ochlerotatus Lynch Arribálzaga, 1891
Ae. (Och.) annulipes Meigen, 1830
Ae. (Och.) cantans Meigen, 1818
Ae. (Och.) caspius Pallas, 1771
Ae. (Och.) cataphylla Dyar, 1916
Ae. (Och.) communis de Geer, 1776
Ae. (Och.) dorsalis Meigen, 1830
Ae. (Och.) excrucians Walker, 1856
Ae. (Och.) flavescens Müller, 1764
Ae. (Och.) punctor Kirby, 1837
Ae. (Och.) pulcritarsis Rondani, 1872
Ae. (Och.) riparius Dyar et Knab, 1907
Ae. (Och.) sticticus Meigen, 1838

Подрод Rusticoidus Shevchenko et Prudkina, 1973
Ae. (Rus.) refiki Medschid, 1928
Ae. (Rus.) rusticus Rossi, 1790

Подрод Stegomyia Theobald, 1901
Ae. (Stg.) aegypti Linnaeus, 1762
Ae. (Stg.) albopictus Skuse, 1895
Ae. (Stg.) cretinus Edwards, 1921

Род Culex Linnaeus, 1758
Подрод Barraudius Edwards, 1921

Cx. (Bar.) modestus Ficalbi, 1890

Подрод Culex Linnaeus, 1785
Cx. (Cux.) mimeticus Noè, 1899
Cx. (Cux.) pipiens Linnaeus, 1758
Cx. (Cux.) theileri Theobald, 1903
Cx. (Cux.) torrentium Martini, 1925

Подрод Maillotia Theobald, 1907
Cx. (Mai.) hortensis Ficalbi, 1889

Подрод Neoculex Dyar, 1905
Cx. (Ncx.) martinii Medschid, 1930
Cx. (Ncx.) territans Walker, 1856

Род Culiseta Felt, 1904
Подрод Allotheobaldia Brolemann, 1919

Cs. (All.) longiareolata Macquart, 1838

Подрод Culiseta Felt, 1904
Cs. (Cus.) annulata Schrank, 1776
Cs. (Cus.) alaskaensis Ludlow, 1906

Подрод Culicella Felt, 1904
Cs. (Cuc.) morsitans Theobald, 1901
Cs. (Cuc.) fumipennis Stephens, 1825

Видовой состав семейства Culicidae Краснодарского края и Крыма 

https://mosquito-taxonomic-inventory.myspecies.info/node/12805
https://mosquito-taxonomic-inventory.myspecies.info/node/13316
https://mosquito-taxonomic-inventory.myspecies.info/node/12833
https://mosquito-taxonomic-inventory.myspecies.info/genus-emculexem-linnaeus-1758
https://mosquito-taxonomic-inventory.myspecies.info/subgenus-embarraudiusem-edwards-1921
https://mosquito-taxonomic-inventory.myspecies.info/subgenus-emmaillotiaem-theobald-1907
https://mosquito-taxonomic-inventory.myspecies.info/subgenus-emneoculexem-dyar-1905
https://mosquito-taxonomic-inventory.myspecies.info/genus-emculisetaem-felt-1904
https://mosquito-taxonomic-inventory.myspecies.info/node/11696
https://mosquito-taxonomic-inventory.myspecies.info/node/11700
https://mosquito-taxonomic-inventory.myspecies.info/node/11699
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Род Coquillettidia Dyar, 1905
Подрод Coquillettidia Dyar, 1905

Cq. (Coq.) buxtoni Edwards, 1923
Cq. (Coq.) richiardii Ficalbi, 1889

Род Uranotaenia Lynch Arribalzaga, 1891
Подрод Pseudoficalbia Theobald, 1912

Ur. (Pfc.) unguiculata Edwards, 1913

Род Orthopodomyia Theobald, 1904
Or. pulcripalpis Rondani,1872

В сем. Culicidae существуют группы близкородственных видов, которые практически не от-
личаются по морфологическим признакам, но имеют ясно выраженные физиологические и/или 
поведенческие особенности (продолжительность зимней диапаузы, различия в репродуктив-
ном поведении, пищевых предпочтениях и др.). Такие группы называются комплексами видов. 
Примерами могут служить комплекс Anopheles maculipennis, в состав которого входит 10 видов 
[208], на территории РФ встречается 6 представителей [9], и комплекс Culex pipiens, в состав 
которого разные авторы включают разное число видов – от 6 [15] до 3 [207]. В настоящее время 
для дифференциации видов в комплексах успешно используют молекулярно-генетические ме-
тоды (Приложение 1).

2. Жизненный цикл и морфология разных стадий развития комаров
2.1. Жизненный цикл
Кровососущие комары относятся к насекомым с полным превращением, т.е. в индивидуаль-

ном развитии проходят последовательно 4 стадии – яйцо, личинку, куколку, которые объединяют 
под общим названием «преимагинальные» стадии, и имаго – взрослое насекомое (рис. 2.1). Все 
преимагинальные стадии комаров развиваются в воде в различных естественных врéменных во-
доемах (лужах, образовавшихся после дождей, таяния снега или разлива рек, в пнях и дуплах 
деревьев и т.д.) и постоянных водоемах со стоячей или слабо проточной водой (озерах, прудах, 
заболоченностях и т.д.), а также в искусственных емкостях (ведрах, бочках, старых автопокрыш-
ках, детских надувных бассейнах, вазах на кладбищах, брошенных банках из-под краски, воды, 
еды и т.д.). Выбор самкой места откладки яиц определяется видоспецифичными требованиями 
к физическим и химическим параметрам воды.

Эмбриональное развитие завершается в яйце. Продолжительность эмбриогенеза занимает 
от двух до нескольких дней у комаров рода Anopheles, Culex, Coquillettidia, Uranotaenia, Ortho-
podomyia и Culiseta; после окончания эмбриогенеза из яйца выходит личинка. У комаров рода 
Aedes личинки могут оставаться в яйце в течение нескольких месяцев и переживать в этом состо-
янии засуху и/или морозы.

Из яйца личинка выходит в воду, активно питается, растет и линяет 4 раза, т.е. проходит 
4 возраста, которые обозначают римскими цифрами – I, II, III и IV. После 4-й линьки личин-
ка становится куколкой, которая не питается, но сохраняет подвижность. На стадии куколки 
происходит метаморфоз, т.е. превращение личинки во взрослое насекомое, которое способно 
к полету и обеспечивает воспроизводство вида и его распространение.

В первые дни после вылета из куколки самки спариваются с самцами. Дальнейшая жизнь 
самок состоит из повторяющихся гонотрофических циклов, каждый из которых включает сле-
дующие этапы: поиск хозяина для получения крови, кровососание, период созревания яиц, 

https://mosquito-taxonomic-inventory.myspecies.info/node/11661
https://mosquito-taxonomic-inventory.myspecies.info/node/11351
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поиск места откладки яиц и совершение кладки. У небольшого числа видов самки могут откла-
дывать первую кладку без принятия крови. Такие виды кладок называют автогенными, к ним 
относятся, например, Culex modestus, Anopheles hyrcanus, Culex pipiens molestus [335]. Для со-
вершения повторных кладок самки этих видов нуждаются в приеме белковой пищи (крови), т.е. 
в кровососании. Продолжительность гонотрофического цикла составляет две-три недели и за-
висит от многих факторов, в том числе доступности хозяина, близости водоемов для откладки 
яиц, температуры и влажности воздуха, наличия убежищ, где проходит переваривание крови и 
соз ревание яиц. При благоприятных условиях самка может за свою жизнь совершить несколько 
гонотрофических циклов.

Самки каждого вида комаров имеют определенные пищевые предпочтения. Большинство 
видов отечественной фауны питаются на крупных или мелких млекопитающих, но есть виды, 
которые предпочитают питаться на человеке (например, Aedes cretinus, Ae. communis) или ис-
ключительно на птицах (например, Culex torrentium, Culiseta morsitans), или исключительно на 
амфибиях и рептилиях (например, Culex martinii, Uranotaenia unguiculata). Характер питания 
вида в значительной степени определяет его эпидемиологическое значение как переносчика воз-
будителей болезней человека и учитывается при осуществлении энтомологического контроля. 
Наибольшую опасность представляют виды, которые имеют широкий круг хозяев среди млеко-
питающих и птиц и при этом агрессивны по отношению к человеку.

После кровососания самки проводят несколько дней в убежищах – затененных местах с высо-
кой влажностью (камыши, дупла, норы животных, жилые строения и т.д.), где происходит созре-
вание яиц. Затем самки покидают убежища в поисках подходящих мест откладки яиц (воды или 
влажной почвы) и, совершив кладку, вступают в новый гонотрофический цикл.

Виды, имеющие одно поколение в году, называются моноциклическими. Такие виды име-
ют, как правило, один пик численности – весной или летом, как, например, комары подрода 
Ochlerotatus рода Aedes или рода Coquillettidia. При обильных летних дождях у моноцикличе-
ских видов может произойти дополнительный выплод личинок и появление самок второго поко-
ления, обычно немногочисленного. Полициклические виды рода Anopheles и рода Culex имеют 
в году несколько поколений, благодаря чему их численность достигает максимума во второй 
половине лета и в начале осени.

Многие моноциклические виды нашей фауны имеют зимнюю диапаузу на стадии яйца, в ко-
тором находится полностью сформировавшаяся личинка I возраста. Зимовка у полициклических 
видов, кроме стадии яйца, может происходить на стадии личинки II–IV возрастов и/или имаго. 
Среди встречающихся на территории Краснодарского края и Крымского полуострова полицикли-
ческих видов Ae. aegypti и Cx. pipiens molestus не имеют зимней диапаузы и могут существовать 
только в условиях, которые обеспечивают непрерывное развитие преимагинальных стадий. Так, 
Cx. pipiens molestus в зимнее время развивается в залитых водой подвалах жилых домов [15]. 
Особенности биологии каждого вида приведены в видовых описаниях.

Жизненный цикл и морфология разных стадий развития комаров
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Рис. 2.1. Жизненный цикл комара (по [273])

2.2. Морфология яиц
Яйца комаров овальной формы, около 1 мм в длину. Только что отложенные яйца имеют белую 

окраску, но затем быстро темнеют. Они покрыты двухслойной оболочкой, из которых наружная – 
экзохорион – имеет на поверхности хорошо выраженную структуру, характерную для каждого 
рода, а иногда и вида (рис. 2.2.1, А).

Самки малярийных комаров (подсем. Anophelinae) откладывают яйца на поверхность воды. 
Яйцо имеют форму лодочки: верхняя сторона слегка вогнута, нижняя слегка выпуклая. У неко-
торых видов экзохорион образует воздушные камеры – поплавки и оторочку, которые удержива-
ют яйцо на поверхности воды (рис. 2.2.1, Б). Окраска экзохориона может быть однотонной или 
иметь темные пятна и/или полосы на светлом фоне. Характер рисунка, наличие воздушных камер 
и особенности их строения являются диагностическими признаками, которые используют для 
определения близких видов, входящих в состав комплекса An. maculipennis.

имаго

куколка

личинка

яйцо

подсемейство Anophelinae подсемейство Culicinae

Anopheles Aedes Culex
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Яйца комаров подсем. Culicinae не имеют дополнительных образований (рис. 2.2.1, А). Самки 
родов Culex, Coqiullettidia, Uranotaenia и Culiseta (подрод Culiseta) во время откладки яиц скле-
ивают их боковые поверхности так, что кладка имеет вид плотика (рис. 2.2.2). Самки рода Aedes 
откладывают яйца по одному на влажный субстрат (рис. 2.2.2).

Рис. 2.2.1. Яйца комаров: А – внешний вид яиц комаров разных родов (по [297]); Б – наружное строение яйца 
комаров комплекса Anopheles maculipennis (подсем. Anophelinae) (по [27])

Рис. 2.2.2. Кладки комаров разных родов (по [297])

2.3. Морфология личинок
После выхода из яйца личинка линяет 4 раза, т.е. проходит 4 возраста: I возраст соответствует 

личинке, вышедшей из яйца, IV возраст последний и завершается окукливанием.
Диагностические ключи разработаны для личинок IV возраста, строение которых рассмотрено ниже.
Тело личинки состоит из головы, груди, брюшка и покрыто многочисленными щетинками, 

расположенными симметрично по отношению к продольной оси тела (рис. 2.3.1). Положение, 
число и форма некоторых щетинок постоянны у каждого вида и потому имеют важное диагности-
ческое значение. Различают несколько типов щетинок (рис. 2.3.2).
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Рис. 2.3.1. Личинки комаров, сверху: А – род Anopheles; Б – род Aedes; В – род Coquillettidia (по [367])

Рис. 2.3.2. Типы щетинок у личинок комаров. Простые: 1 – игловидная, 2 – перистая, 3 – веерообразная; 
сложные: 4 – ветвящаяся, 5 и 6 – древовидные, 7 – звездчатая (по [273] с изменениями)

Игловидная щетинка состоит из одного цилиндрического стержня, который сужается к вер-
шине (рис. 2.3.2, 1). Возможны следующие варианты простых щетинок: перистая – от основного 
стержня отходят вторичные короткие тонкие ветви (рис. 2.3.2, 2), веерообразная – на вершине 
короткого стержня расположены в ряд многочисленные ветви (рис. 2.3.2, 3).

Сложные щетинки образованы несколькими стрежнями, имеющими общее основание 
(рис. 2.3.2, 4). Каждый из стержней может быть перистым или древовидным (рис. 2.3.2, 5 и 6). 
Если стержни уплощены в форме лепестков и расположены радиально, щетинку называют звезд-
чатой (рис. 2.3.2, 7). Такие щетинки встречаются на брюшных сегментах личинок рода Anopheles. 
Во время питания личинки у поверхности воды звездчатые щетинки разворачиваются на 180° и 
удерживают личинку непосредственно под поверхностной пленкой. При погружении личинки 
лепестки складываются и удерживают пузырек воздуха, который обеспечивает разрыв поверх-
ностной пленки, когда личинка снова всплывает.

Для обозначения щетинок принята следующая номенклатура: номер щетинки обозначают араб-
ской цифрой, а часть тела, где расположена щетинка, – латинской буквой: А – антенна, С – головная 
капсула, Р – переднегрудь, М – среднегрудь и Т – заднегрудь. Например, 1-А – щетинка 1 на антенне, 
1-С, 2-С – щетинки 1 и 2 на дорсальной стороне головы (рис. 2.3.3). Сегменты брюшка обозначают 
латинскими цифрами: 1-I, 1-II – щетинка 1 на первом и втором сегментах брюшка. Нумерация ще-
тинок идет от середины тела к бокам и продолжается на брюшной стороне тела. При определении 
видов используют щетинки, расположенные на дорсальной, т.е. спинной, стороне тела.
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Головная капсула личинки образована четырьмя склеритами, разделенными швами. С дор-
сальной стороны большую часть капсулы занимает клипеус (рис. 2.3.3); к нему спереди примы-
кает верхняя губа, а с боков – щечные щитки (рис. 2.3.3), которые сливаются на вентральной 
стороне. По бокам головы расположены две пары глаз – простые глазки и сложные глаза 
(рис. 2.3.3).

Рис. 2.3.3. Голова личинок комаров, сверху: А – подсемейство Anophelinae; Б – подсемейство Culicinae; 
1-А – антеннальная щетинка 1, расположенная на антенне; 1-С – 10-С – щетинки на дорсальной стороне головы 

(по [133] с изменениями)

Ротовой аппарат состоит из нескольких структур. Наиболее заметным элементом является 
верхняя губа, которая состоит из лопасти и расположенных по бокам ее вееров. Последние об-
разованы большим количеством гибких длинных волосков и в развернутом состоянии быстро 
двигаются, подгоняя пищу к ротовому отверстию. Верхние и нижние челюсти, а также нижняя 
губа ограничивают предротовую полость, в которой образующийся пищевой комок смачивается 
слюной и направляется в глотку.

На переднем крае щечных щитков находятся одночлениковые антенны; они обозначаются 
буквой А (рис. 2.6). Каждая антенна несет 6 щетинок, из которых щетинка 1-А находится на 
стволике антенны, а остальные 5 – на ее вершине. Для идентификации видов важны следующие 
особенности строения антенны: стволик может быть гладким (рис. 2.3.3, А, Б, антенны слева) 
или покрыт шипиками (рис. 2.3.3, А, Б, антенны справа), щетинка 1-А может быть простой или 
сложной и располагаться в определенной части антенны (в середине, в верхней трети и т.д.).

На дорсальной стороне головы находится 10 пар лобных щетинок, которые расположены сим-
метрично относительно продольной оси тела и обозначаются буквой С (голова = caput) (рис. 2.3.3). 
Щетинка 1-С помещается на верхней губе и направлена вперед. Недалеко от переднего края клипе-
уса расположены внутренняя 2-С и наружная 3-С щетинки, которые хорошо развиты у Anophelinae, 
тогда как у Culicinae почти незаметны. Позади этих двух щетинок находится 4-С щетинка, обыч-
но короткая. Далее расположены три пары диагностически важных лобных щетинок: внутренняя 
5-С, средняя 6-С и наружная 7-С, последняя находится почти у основания антенны (рис. 2.3.3).

Грудь состоит из трех полностью слившихся сегментов, и границы между ними можно уста-
новить только по расположению трижды повторяющихся групп щетинок (рис. 2.3.4). Всего на 
груди находится 42 пары щетинок, однако в предлагаемом определителе они не используются для 
диагностики.
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В состав брюшка входит 10 сегментов, из которых IX сегмент или сохранился в виде рудимен-
та, или полностью редуцирован (рис. 2.3.1). Сегменты с I по VII сходны между собой; расположен-
ные на них щетинки обозначают 1-I, 1-II и т.д., т.е. сначала номер щетинки, затем – номер сегмента 
брюшка, однако они редко используются в диагностических целях. Характерной особенностью 
брюшных сегментов подсемейства Anophelinae является наличие звездчатых щетинок, которые 
позволяют личинке удерживаться в горизонтальном положении у поверхности воды (рис. 2.3.2).

VIII сегмент отличается от предыдущих брюшных сегментов. На его вентральной и дорсаль-
ной сторонах находится по одной группе чешуек, которые называются щетками. Количество че-
шуек в щетке и их форму используют в видовой диагностике (рис. 2.3.4).

На VIII сегменте расположены дыхательные отверстия – стигмы. Их окружают клапаны, кото-
рые закрывают дыхательные отверстия при погружении личинки в воду. Стигмы и окружающие 
их клапаны называются стигмальной пластинкой, строение которой в ряде случаев использу-
ют в видовой диагностике. В подсемействе Anophelinae стигмы лежат на дорсальной стороне 
VIII сегмента брюшка (рис. 2.3.4, А). Во время дыхания личинки рода Anopheles располагаются 
горизонтально поверхности воды (рис. 2.3.5, А). У представителей подсемейства Culicinae стиг-
мальная пластинка находится на конце дыхательной трубки, которая отходит от VIII сегмента и 
носит название сифон (рис. 2.3.4, В). Во время дыхания личинка соприкасается с поверхностью 
воды только стигмальной пластинкой (рис. 2.3.5, Б). У личинок рода Coquillettidia сифон укоро-
чен и преобразован в буравящий аппарат, с помощью которого личинки прикрепляются к водным 
растениям и дышат воздухом, находящимся в полостях стеблей (рис. 2.3.5, В).

Рис. 2.3.4. Последние сегменты брюшка личинок комаров, сбоку: 
А – Anopheles; Б – Coquillettidia; В – Aedes (по [133, 159])
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Рис. 2.3.5. Положение тела личинок комаров во время дыхания:  
А – род Anopheles; Б – род Culex; В – род Coquillettidia; Г – род Coquillettidia, фото Dr. Stephen Doggett

По бокам задней стороны сифона находятся два ряда зубцов, образующих гребни. Обычно 
зубцы каждого гребня расположены в одну линию на более или менее одинаковом расстоянии 
друг от друга (рис. 2.3.6, В, Г, Д), но у некоторых видов последние один или несколько зубцов 
могут быть широко расставлены (рис. 2.3.4, В). Гребни на сифоне отсутствуют у личинок родов 
Coquillettidia и Orthopodomyia (рис. 2.3.6, А, Б).

Рис. 2.3.6. Сифоны личинок комаров, сбоку: А – Coquillettidia; Б – Orthopodomyia; В – Culiseta; Г – Aedes; Д – Culex

На сифоне расположены также пары пучков щетинок. У представителей рода Culiseta един-
ственная пара пучков находится в основании сифона (рис. 2.3.6, В). В родах Uranotaenia и 
Orthopodomiya пара пучков помещается почти у середины сифона (рис. 2.3.6, Б), для рода Сulex 
характерно наличие нескольких пар пучков (рис. 2.3.6, Д). В роде Aedes на вентральной стороне 
сифона имеется одна пара пучков, которая может быть расположена дистальнее гребня или меж-
ду последними зубцами гребня (рис. 2.3.6, Г; 2.3.4, В). Исключение составляют личинки подрода 
Rusticoidus рода Aedes, у которых есть дополнительные щетинки на дорсальной и боковых по-
верхностях сифона (см. рис. 7.7).

А Б В Г Д
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В основании сифона у личинок комаров, в том числе в роде Aedes, имеются симметрично 
расположенные выросты – ушки (рис. 2.3.4), которые служат местом прикрепления мышц, дви-
гающих сифон. Ушки отсутствуют у видов подрода Stegomyia рода Aedes, что служит важным 
диагностическим признаком.

IX сегмент брюшка редуцирован полностью (например, у Uranotaenia unguiculata) или со-
хранился в виде рудимента. Последний, X, сегмент расположен под углом к VIII сегменту и не-
сет склеротизованную пластинку – седло, которое охватывает сегмент полностью или частично. 
X сегмент заканчивается двумя парами папилловидных структур, которые выполняют функцию 
осморегуляции, но традиционно в отечественной литературе называются жабрами (рис. 2.3.4). 
На X сегменте находятся длинные древовидные щетинки (4-X), образующие плавник – орган 
движения личинки (рис. 2.3.4). Щетинки дистальной части плавника объединены общим осно-
ванием, образованным сеточкой, состоящей из склеротизованных стержней, тогда как щетинки 
проксимальной части лежат отдельно. Число щетинок в дистальной и проксимальной частях 
плавника является диагностическим признаком в роде Aedes (рис. 2.3.4).

Рис. 2.3.7. Последние сегменты брюшка личинок комаров сбоку с основными диагностическими признаками: 
длина сифона и его ширина при основании, пучки сифона, ширина трахейных стволов внутри сифона, 

форма чешуек щетки

Особенности строения сифона используют в качестве диагностических признаков, в том чис-
ле (рис. 2.3.7):

1) сифональный индекс – отношение длины сифона к его ширине при основании;
2) количество чешуек в щетке и их форма;
3) количество зубцов в гребне и их форма; 
4) количество пучков на сифоне (сифональные пучки) и их расположение;
5) ширина трахейных стволов, которые проходят внутри сифона.
Для видовой диагностики используют личинок IV, последнего, возраста в связи с тем, что не-

которые морфологические признаки меняются во время роста личинки. Например, число зубцов 
в гребне и число чешуек в щетке увеличивается от возраста к возрасту; у личинок I–II возрастов 
на голове расположена пара простых глазков, у личинок III–IV возрастов имеются две пары глаз: 
пара простых глазков и перед ними – пара сложных фасеточных глаз (рис. 2.3.8).
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Рис. 2.3.8. Голова личинки комара рода Anopheles: А – I возраста; Б – IV возраста (по [319])

2.4. Морфология куколки
Личинки IV возраста линяют на следующую стадию – куколку. На этой стадии происходят слож-

ные процессы перестройки организма, в результате которых под куколочной оболочкой формиру-
ется взрослое крылатое насекомое. Тело куколки состоит из двух отделов: головогруди и брюшка 
(рис. 2.4.1). На спинной стороне головогруди находятся две дыхательные трубочки, которые посред-
ством трахей соединены с переднегрудными дыхальцами развивающегося взрослого насекомого.

В состав брюшка входит 9 подвижных сегментов. VIII сегмент меньше предыдущих и несет 
на дорсальной стороне две пластинки овальной формы – органы движения куколки. Между осно-
ваниями пластинок расположены зачатки половых органов будущих взрослых комаров. У самцов 
зачатки крупные, конические, четко разделены посредине глубокой бороздой. У самок зачатки 
маленькие, с плоской вершиной, не разделенные отчетливо посредине (рис. 2.4.1). Эти признаки 
позволяют отличить будущих самок от самцов и изолировать их друг от друга на стадии куколки 
при необходимости проведения специальных исследований.

Хотя куколки обладают видоспецифичными морфологическими признаками, видовое опреде-
ление по куколкам используют редко, и в данное издание такие ключи не входят.

Рис. 2.4.1. Куколка комара: А – общий вид, сбоку; Б – последние сегменты брюшка, сверху (по [133])
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2.5. Морфология взрослого комара
Тело взрослого кровососущего комара состоит из трех частей – головы, груди и брюшка (рис. 2.5.1).

Рис. 2.5.1. Строение тела взрослого 
кровососущего комара, сверху, схема (по [273])

На голове расположены сложные фасеточные глаза, антенны, щупики и хоботок (рис. 2.5.2). 
Передняя часть головы, расположенная впереди антенн, называется клипеусом, часть головы, 
расположенная между глазами, – лбом, задняя часть, лежащая за глазами, – затылком (рис. 2.5.2). 

Антенны состоят из 15 члеников, первый из которых редуцирован и имеет форму узкого кольца, 
второй (педицеллум) увеличен по сравнению с остальными члениками. В нем находится Джон-
стонов орган, который образован механическими рецепторными клетками, воспринимающими 
колебания антенны. Остальные 13 члеников образуют жгутик антенны и морфологически слабо 
отличаются друг от друга, за исключением двух последних, которые у самцов длиннее, чем преды-
дущие членики. Каждый членик жгутика антенны несет пучок щетинок. У самок щетинки корот-
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кие, у самцов – очень длинные, благодаря чему антенна выглядит опушенной, как птичье перо. По 
степени опушенности антенн можно отличить самца от самки даже в полете.

Рис. 2.5.2. Голова имаго кровососущих комаров, сбоку (по [286])

Ротовой аппарат колюще-сосущего типа, имеет вид хоботка. У самок он образован верхней гу-
бой, парой верхних челюстей, парой нижних челюстей, подглоточником и нижней губой. Подгло-
точник имеет тонкий канал, по которому в ранку при кровососании вводится слюна, содержащая 
антикоагулянты. Жидкая пища поступает в пищеварительный тракт по каналу, образованному 
верхней губой. Верхние и нижние челюсти преобразованы в длинные колющие стилеты. Все 
части ротового аппарата в состоянии покоя вложены в желобок нижней губы. У самцов верхние 
и нижние челюсти редуцированы или отсутствуют, поскольку самцы питаются только нектаром.

Щупики нижних челюстей расположены по бокам хоботка. У самок и самцов рода Anopheles 
и у самцов всех других родов, за исключением рода Uranotaenia, щупики равны или несколько 
длиннее хоботка. У самок остальных родов щупики меньше половины длины хоботка (рис. 2.5.2). 
В роде Uranotaenia щупики короткие у особей обоих полов.

Грудь состоит из трех сегментов – передне-, средне- и заднегруди (рис. 2.5.3). Каждый сегмент 
несет одну пару ног. К среднегруди крепится единственная пара крыльев, снабженных мощной 
мускулатурой, вследствие чего этот отдел груди является самым крупным. Вторая пара крыльев 
преобразована в жужжальца, которые располагаются на заднегруди и выполняют роль гироско-
пов – органов равновесия.

Каждый сегмент груди представлен дорсальным отделом – тергитом, вентральным – стерни-
том, и парными боковыми отделами – плейритами (бочками), далее бочка́ми. На границе бочков 
передне- и среднегруди находится первая пара грудных дыхалец, вторая пара дыхалец располо-
жена на заднегруди (рис. 2.5.3).

Тергиты передне- и заднегруди сильно редуцированы, и большая часть дорсальной поверх-
ности груди образована скутумом – отделом среднегруди [97]. У многих видов комаров на 
скутуме светлые чешуйки образуют рисунок в виде полос или пятен (рис. 2.5.4), который исполь-
зуют при определении видов. Позади скутума находится щиток; он может быть цельнокрайним 
(рис. 2.5.5, А) или трехлопастным, т.е. разделенным на три лопасти (рис. 2.5.5, Б). Форма щитка 
и особенности расположения на нем щетинок важны при идентификации родов комаров.

Бочки груди подразделяют на склериты, названия которых приведены на рисунке (рис. 2.5.3).
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Рис. 2.5.3. Склериты грудных сегментов кровососущего комара (по [96, 133] с изменениями)

Рис. 2.5.4. Самка Aedes aegypti, сверху; хорошо виден рисунок на скутуме, образованный светлыми чешуйками

Рис. 2.5.5. Грудь кровососущего комара, сверху, схема;  
в окружностях щитки: А – подсемейство Anophelinae; Б – подсемейство Culicinae
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Важное диагностическое значение имеет расположение щетинок на боковых склеритах 
средне- и заднегруди (рис. 2.5.6, А), а также светлых пятен, образованных скоплениями светлых 
чешуек (рис. 2.5.6, Б) [97].

Рис. 2.5.6. Бочка груди кровососущего комара: А – расположение групп щетинок; Б – расположение пятен 
(по [97, 133] с изменениями)

У комаров три пары ног: передние, средние и задние, т.е. по одной паре на каждый грудной 
сегмент. Каждая нога состоит из коксы, сочлененной с грудью, вертлуга в виде узкого кольца, 
бедра, голени и лапки. Лапка подразделена на 5 члеников (рис. 2.5.7).

верхние мезэпимерные 

верхние мезэпистерные 

нижние мезэпимерные 

А

Б

нижние мезэпистерные 

постпронотальные

дыхальцевые 

задыхальцевые 

верхние проэпистерные 

преалярные

посткоксальное пятно

верхнее
мезэпистернальное пятно

субспикулярное пятно

гипостигмальное пятно

постпронотальное пятно
преалярное пятно

задыхальцевое пятно

мезэпимерное пятно

нижнее
мезэпистернальное пятно

Жизненный цикл и морфология разных стадий развития комаров



24

Кровососущие комары Краснодарского края и полуострова Крым

Рис. 2.5.7. Схема строения ноги комара, сбоку

Ноги обычно покрыты темными чешуйками, но у некоторых видов присутствуют также свет-
лые чешуйки (рис. 2.5.4). Последние могут быть сгруппированы в кольца у основания или се-
редины, или вершины членика; у некоторых видов кольца охватывают вершину предыдущего и 
основание последующего членика. Иногда светлые чешуйки образуют продольные полоски на 
бедрах и/или голенях. Расположение и ширина колец, а также наличие продольных полосок явля-
ются диагностическими признаками.

На последнем, V, членике лапки расположена пара коготков, строение и форма которых важны 
для видовой диагностики (рис. 2.5.8). В диагностических целях правильнее рассматривать ко-
готки передних лапок, поскольку размеры коготков убывают от передних к задним конечностям. 
У видов рода Aedes коготки имеют дополнительный зубец.

У некоторых родов комаров под коготками имеются присоски (пульвиллы), а между коготками – 
непарное образование эмподий. Обе структуры также имеют диагностическое значение (рис. 2.5.8).

Рис. 2.5.8. Коготки, эмподий и пульвиллы у кровосущих комаров (по [367])

Крылья продолговатые; место сочленения крыла и среднегруди называется основанием кры-
ла, противоположный конец – вершиной. Пластинка крыла укреплена жилками (рис. 2.5.9). Вдоль 
переднего края крыла, огибая его вершину, проходит костальная жилка – коста (C). Далее следу-
ют жилки субкостальная (Sc), радиальная (R), которая делится на четыре более короткие жилки, 
R1, R2, R3 и R4+5, медиальная (М), которая образует две ветви, М1+2 и М3+4, кубитальная (Cu), ко-
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торая делится на две ветви, Cu1 и Cu2, и анальная (A). Жилки, имеющие двойное обозначение, 
например, R4+5 или M3+4, образовались в результате слияния двух жилок. Продольные жилки со-
единяются поперечными, которые обозначают прописными латинскими буквами. Жилка h нахо-
дится вблизи основания крыла и соединяет жилки C и Sc; радиомедиальная r-m соединяет R4+5 и 
M, медио-кубитальная m-cu соединяет жилки M и Cu.

Практически все жилки крыла и его край от вершины костальной жилки до основания аналь-
ной жилки покрыты чешуйками, обычно узкими и ланцетовидными (рис. 2.5.10, А), реже широ-
кими и асимметричными (рис. 2.5.10, Б), как у комаров рода Coquillettidia. Чешуйки могут быть 
темными или светлыми, равномерно распределенными по крылу или сгруппированными в пятна, 
расположение и цвет которых имеют диагностическое значение (рис. 2.5.10).

Рис. 2.5.9. Крыло кровососущего комара (по [133])

А

Б

Рис. 2.5.10. Чешуйки на крыльях комаров: А – узкие, род Aedes; Б – широкие, род Coquillettidia

Брюшко состоит из 10 сегментов (рис. 2.5.1). Сегменты с I по VIII имеют сходный план стро-
ения и состоят из дорсального склерита – тергита и вентрального склерита – стернита, соединен-
ных тонкой плевральной мембраной. По бокам I–VII сегментов находятся дыхальца. Последние 
сегменты брюшка модифицированы, приспособлены для выполнения функции размножения и 
носят название гениталий.
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Тергиты брюшка покрыты темными и /или светлыми чешуйками, которые могут быть собра-
ны в полоски у основания или у вершины тергитов или образуют более сложные узоры. Иногда 
светлые и темные чешуйки перемешаны. Расположение и форма полосок имеют диагностическое 
значение (рис. 2.5.11).

У самок VIII сегмент хорошо развит, IX сегмент модифицирован в связи с репродуктивной 
функцией, редуцирован и несет две овальные пластинки – церки (рис. 2.5.11). Строение генита-
лий самок не используют в рутинной видовой диагностике.

Рис. 2.5.11. Брюшко самки Aedes caspius, сверху (по [249])

Гениталии самцов обладают видоспецифичными признаками и играют важную роль в идентифи-
кации видов. В некоторых случаях точное определение вида возможно только по гениталиям самцов.

Через несколько часов после выхода самцов из куколки VIII и IX сегменты брюшка повора-
чиваются на 180°, так что тергиты и стерниты меняют свое положение, однако все структуры 
сохраняют свои старые названия, которое они носили до поворота сегментов брюшка. Описание 
половых органов самцов приводится по [96, 133].

Тергит, стернит и плейриты IX сегмента слиты и образуют кольцо. IX тергит часто имеет два вы-
ступа, каждый из которых несет некоторое число щетинок (рис. 2.5.12, Б, В). Форма выступа и ко-
личество щетинок имеют диагностическое значение в родах Aedes, Culex и Culiseta. К IX стерниту 
причленяются парные гонококситы – наиболее крупные структуры гениталий самцов. Гонококситы 
обычно склеротизованы и могут иметь на внутренней поверхности один или два выступа – боро-
давки, которые в зависимости от их положения на гонококсите называются базальными, вершин-
ными или предвершинными (рис. 2.5.12, Б, В). У большинства видов рода Anopheles и некоторых 
видов рода Aedes бородавки отсутствуют. Гонококсит и бородавки покрыты щетинками, волосками 
или чешуйками разной длины и формы. На вершине гонококсита или близко к ней причленяется 
подвижный гоностиль, который несет структуру, именуемую придаток гоностиля (рис. 2.5.12).

Копулятивный орган самцов, эдеагус, состоит из фаллосомы, парамер и базальной пластинки. 
Фаллосома представляет собой частично склеротизованную структуру. В роде Aedes фаллосома 
может быть цельной и иметь бобовидную или цилиндрическую форму (рис. 2.5.12, Б). В роде 
Culex фаллосома сложного строения, подразделена на пластинки (рис. 2.5.12, В). По бокам фал-
лосомы расположены парамеры, которые имеют вид удлиненных пластин (рис. 2.5.12, Б, В).

Анальная часть генталий представлена проктигером, который образован 10 и редуцированным 
11 сегментами брюшка. В его состав входят парные склериты – парапрокты, расположенные на 
проктигере латерально (рис. 2.5.12, Б, В), а также мембранозные структуры со склеротизованными 
элементами. Вершина парапрокта может быть покрыта зубчиками или шипиками.

У видов родов Anopheles и Aedes хорошо развиты класпеты (рис. 2.5.12, А, Б), которые распо-
ложены между гонококситом и указанными выше структурами.

церки
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Характерной особенностью подсемейства Anophelinae является присутствие в базальной ча-
сти гонококсита одной или нескольких крепких шиповидных щетинок (парабазальные щетинки), 
погруженных в кутикулярный кармашек или расположенных на вершине кутикулярных сосочков 
(рис. 2.5.12, А). На вершине эдеагуса часто находятся игловидные или листовидные щетинки; 
проктигер как правило перепончатый, практически лишен склеротизованных структур. Класпе-
ты могут быть разделены продольно на две или три доли – внутреннюю, среднюю и наружную. 
Каждая из долей может нести разной формы щетинки.

Типичным признаком гениталий самцов рода Aedes являются класпеты, состоящие из двух 
частей: базальной, которая называется стволик, и апикальной – крыла (рис. 2.5.12, Б). В подродах 
Aedimorphus и Stegomyia класпеты имеют другую форму или отсутствуют.

Для рода Culex характерны следующие особенности. Вершина парапрокта обычно порыта 
зубчиками и называется «корона». В базальной части парапрокта у многих видов имеется серпо-
видный вырост. Латеральные пластинки эдеагуса сильно развиты и подразделены на наружную 
и внутреннюю доли, последняя в свою очередь подразделена на дорсальную и вентральную пла-
стинки (рис. 2.5.12, В).

Рис. 2.5.12. Гипопигии самцов кровососущих комаров (по [27, 133, 204])

Определение видовой принадлежности комара по внешним морфологическим признакам яв-
ляется самым доступным, но не всегда самым надежным методом. При полевых сборах нередко 
морфологические структуры, необходимые для идентификации вида, утрачиваются. В этих слу-
чаях можно использовать молекулярно-генетические методы (Приложение 1, таблица 1).
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3. Медицинское значение комаров в Краснодарском крае и Крыму
Сведения об участии видов кровососущих комаров, распространенных в Краснодарском крае 

и на полуострове Крым, в передаче вирусных, бактериальных и паразитических заболеваний при-
ведены в таблице 3.1.

До середины ХХ столетия самой распространенной инфекцией на юге России была малярия – 
антропоноз, возбудители которого, малярийные плазмодии, передаются от человека человеку ко-
марами рода Anopheles. По данным на 1934 г. на территории Краснодарского края заболеваемость 
малярией составляла более 1000 больных, а на Черноморском побережье Кавказа и в Крыму – от 
600 до 1000 больных на 10 000 населения (БСЭ, 2-е издание). После ликвидации заболевания 
в 1970 г. в Краснодарском крае регистрировали в основном случаи завозной малярии, однако 
в отдельные годы имела место последующая местная передача. Потенциальным эффективным 
переносчиком возбудителей малярии в регионе является Anopheles atroparvus, вторичными – 
An. maculipennis, An. plumbeus, An. claviger.

Начиная с 1999 г. в Краснодарском крае, а с 2018 г. и в Крыму, регистрируют случаи заболевания 
людей лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) [75]. Резервуарными хозяевами вируса Западного Нила 
(ВЗН) в природе являются птицы, в том числе перелетные, переносчиками – комары [287]. Гене-
тические маркеры ВЗН были обнаружены во многих видах комаров: Ae. vexans, An. maculipennis, 
Cq. richiardii, Ae. caspius, Ae. cinereus и др. [238, 393]. Однако лабораторные эксперименты пока-
зали, что эффективными переносчиками являются комары рода Сulex: Culex pipiens (Cx. pipiens 
pipiens, Cx. pipiens molestus), а также Cx. torrentium и Cx. modestus [121, 129, 187, 270, 404]. Про-
чие виды, в которых обнаружены генетические маркеры ВЗН, вероятно, играют определенную 
роль в эпизоотиях [120, 404]. На территории Краснодарского края и Крыма в урбанизированных 
биотопах (городах, поселках, станицах и т.д.) Сx. pipiens распространен очень широко и имеет 
высокую численность, что создает благоприятные условия для циркуляции ВЗН [93].

В 2004–2008 гг. на территории Сочи были обнаружены комары Ae. aegypti, а в 2011 г. – 
Ae. albopictus, оба вида являются эффективными переносчиками возбудителей лихорадок денге, 
Чикунгунья и Зика [171, 182, 217, 259, 282, 344, 371, 387, 401]. Впервые на Черноморском побе-
режье Кавказа Ae. aegypti был отмечен Е.И. Марциновским в 1913 г. в городе Батуми [60]. В по-
следующие несколько лет вид распространился вдоль побережья до Туапсе [35, 53, 54]. Вспышка 
лихорадки денге в Греции в 1927–1928 гг., охватившая почти 80% населения страны и сопрово-
ждавшаяся высокой смертностью, привлекла внимание русских медицинских энтомологов к чер-
номорской популяции Ae. aegypti в связи с угрозой завоза возбудителя через порты на территорию 
России [53, 54]. В частности, были проведены специальные исследования по возможности фор-
мирования устойчивых, стабильно воспроизводящихся популяций Ae. aegypti в Одессе, однако 
эксперименты показали 100% гибель имаго и яиц комаров в зимнее время. В послевоенные годы 
в результате применения ДДТ в ходе борьбы с переносчиками малярии на Черноморском побе-
режье Кавказа были также ликвидированы популяции Ae. aegypti, по крайней мере до 2004 г. ко-
мары этого вида отсутствовали в регулярных сборах медицинских энтомологов [79]. Повторное 
появление вида, возможно, связано с его присутствием в Турции, Грузии и Абхазии [17, 112, 254, 
306], откуда комар мог попасть на территорию России. Начиная с 2017 г. на территории России 
вид регистрируют крайне редко. Однако это не исключает в дальнейшем его завоза с территории 
соседних стран.

Ae. albopictus был впервые обнаружен в 2011 г. в Сочи, а также одновременно в Абхазии, Гру-
зии и Турции [112, 190, 254]. В последующие годы он широко распространился по Краснодар-
скому краю, в 2019 г. был впервые зарегистрирован в Крыму [47, 48, 87, 95]. В Европе этот вид 
впервые сформировал устойчиво воспроизводящиеся популяции в Италии, куда был завезен из 
США со старыми автомобильными покрышками в 1990 г. [332]. В настоящее время Ae. albopictus 
распространен повсеместно в странах Средиземноморского бассейна, а также в некоторых стра-
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нах Центральной Европы [284].
Появление Ae. albopictus в Европе сопровождалось началом местной передачи возбудителей 

лихорадок Чикунгунья, денге и Зика от больных людей, возвращающихся из эндемичных по забо-
леваниям стран. В разные годы вспышки лихорадки Чикунгунья имели место в Италии, Франции 
[167, 176, 186, 333, 388], лихорадки Зика – на юге Франции [194] и лихорадки денге – во Франции, 
Италии, Германии, Испании, Хорватии [177, 193, 251]. Специальные исследования показали, что 
некоторые европейские популяции Ae. albopictus являются достаточно эффективными перено-
счиками возбудителей указанных заболеваний [171, 282, 387] и по крайней мере в отношении 
вируса Зика не уступают Ae. aegypti по эффективности передачи [344].

Широкое распространение Ae. albopictus на юге Европейской части РФ создает предпосылки 
для возникновения местной передачи указанных выше арбовирусных инфекций в случае завоза 
возбудителя больными людьми.

Ae. koreicus распространен в Корее, Северо-Восточном Китае, Японии и в Приморском крае 
РФ [27, 50, 375]. Вид впервые обнаружен в Европе в 2008 г., в Бельгии [389, 390], в 2011 г. выяв-
лен в Италии [154]; позднее – в Швейцарии, Германии, Венгрии, Казахстане [122]. С 2013 г. вид 
регистрируют на Черноморском побережье Кавказа [10], с 2016 г. – в Крыму [46, 191]. Показана 
способность Ae. koreicus передавать вирус Чикунгуньи в лабораторных условиях [158].

Возбудителями дирофиляриоза в РФ являются Dirofilaria immitis и D. repens (сем. 
Onchocercidae). Резервуарные хозяева – собаки, реже кошки, в которых паразит достигает поло-
вой зрелости и дает потомство – микрофилярии [334]. Промежуточные хозяева и переносчики 
D. immitis и D. repens – кровососущие комары, во время питания комара личинки вместе с кровью 
попадают в переносчика, где растут, достигают инвазионной стадии и при укусе комара переда-
ются дефинитивным хозяевам. Как правило, в организме человека D. immitis развивается только 
до стадии личинки IV возраста, D. repens – до половозрелой особи, но микрофиляриемию при 
этом отмечают в единичных случаях. Человек является для дирофилярий случайным хозяином, 
в котором паразит, как правило, не достигает половой зрелости, но может поражать органы зре-
ния, реже – область лица, голову и конечности. Дирофилярии распространяются многими видами 
родов Aedes, Anopheles и Culex. Краснодарский край и Крым лежат в зоне устойчивого риска пе-
редачи. В Краснодарском крае молекулярные маркеры паразитов были обнаружены, в частности, 
в комарах Ae. albopictus и Ae. aegypti. Общая зараженность комаров этих видов составила 1,8% 
[100], однако инвазионной стадии достигали только личинки D. repens. Ae. koreicus также изве-
стен как переносчик дирофилярий [253, 293].

Существование природных очагов ЛЗН на территории Краснодарского края и Крыма, а также 
возможность завоза новых инфекций, таких как малярия, лихорадки денге, Чикунгунья и Зика, 
требуют постоянного энтомологического контроля численности комаров рода Anopheles, ком-
плекса Culex pipiens, Cx. modestus, а также завозных видов Ae. albopictus, Ae. aegypti и Ae. koreicus 
и мониторинга границ распространения последних.

На территории Краснодарского края существуют малоизученные природные очаги лихорадки 
Синдбис [57]; вирус распространяют ранневесенние комары рода Aedes. Кроме того, в Красно-
дарском крае и Крыму выявлены очаги туляремии [22, 44, 73]; неспецифическими переносчика-
ми возбудителя заболевания – Francisella tularensis – являются комары рода Aedes (таблица 3.1). 
Заболеваемость среди людей этими инфекциями низкая.

В 1997–2000 гг. в Италии в погибших птицах и одном пуле комаров Cx. pipiens были обнаруже-
ны молекулярные маркеры вируса японского энцефалита [317]. Эти результаты впервые показали 
возможность циркуляции вируса японского энцефалита на территории Европы и привлекли вни-
мание медицинских энтомологов к необходимости энтомологического мониторинга переносчиков 
указанной инфекции, к числу которых помимо Cx. pipiens относится также Ae. koreicus [103].

Медицинское значение комаров в Краснодарском крае и Крыму
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4. Методы сбора комаров
Энтомологический контроль за специфическими переносчиками инфекций включает: (1) мо-

ниторинг численности популяции переносчика; (2) мониторинг циркуляции возбудителя инфек-
ции в популяции переносчика; (3) оценку эффективности противокомариных мероприятий на 
основании данных об изменении численности переносчиков; (4) мониторинг ареалов перено-
счиков, в первую очередь границ распространения инвазивных видов. Основные положения об 
организации энтомологического контроля сформулированы в СанПин 3.3686-21 [80]; основные 
методы сбора и учета численности разных стадий развития комаров приведены в соответству-
ющих методических указаниях (МУ) и рекомендациях (МР) [62–67] и публикациях [92, 93, 339, 
402]. В данном разделе мы опишем использование современных методов учета численности кро-
вососущих комаров, которые не нашли отражения в указанных выше МУ и МР.

Для решения перечисленных выше задач можно использовать одни и те же методы, которые 
удобно разделить на три категории: сбор яиц, сбор личинок и сбор имаго.

Сбор яиц широко используют для мониторинга ареалов завозных видов комаров Ae. albopictus, 
Ae. aegypti, Ae. koreicus, определения сезонного хода численности этих видов и оценки эффектив-
ности мероприятий, направленных на снижение их численности.

Для сбора яиц применяют контейнеры объемом около 1 л, в которые наливают 500–600 мл 
дехлорированной воды (рис. 4.1, А). К стенке контейнера прикладывают полоску фильтровальной 
бумаги шириной 5–6 см таким образом, чтобы ½ – ⅔ полосы бумаги была погружена в воду. Самки 
указанных видов откладывают яйца по одному вдоль уреза воды. Контейнеры размещают в зате-
ненных местах в любых биотопах (парках, дендрариях, на детских площадках, частных территори-
ях и т.д.) в любом количестве. Через 3–5 дней полоски вынимают, заменяя на новые, и доставляют 
в лабораторию. Воду в контейнере проверяют на наличие личинок и заменяют на новую, если 
личинки есть, или доливают до исходного уровня, если личинки отсутствуют. Для точной диагно-
стики вида желательно в лаборатории дорастить до имаго личинок, обнаруженных в контейнерах 
или выведенных из собранных яиц. Личинок необходимо подкармливать сухим кормом для рыб.

Для учета численности вида, яйца которого обнаружены в контейнерах, подсчитывают коли-
чество яиц в 10–20 контейнерах через неделю после постановки контейнеров, и вычисляют сред-
нее количество яиц на контейнер. Учеты проводят раз в 2–3 недели; для оценки эффективности 
противокомариных мероприятий учеты следует проводить каждую неделю.

Сбор личинок проводят для определения видового состава местной фауны и динамики чис-
ленности видов – основных переносчиков заболеваний, возбудители которых циркулируют на 
поднадзорной территории.

Для решения первой задачи личинок собирают в течение всего сезона активности комаров, 
с ранней весны до поздней осени, в естественных (прудах, озерах, заболоченностях, заводях и 
т.д.) и искусственных (придорожных канавах, бочках, старых автомобильных покрышках, кон-
тейнерах с запасами воды для полива и т.д.) водоемах. Личинок отлавливают сачком в разных 
местах водоемов, помещают в сосуд с водой, пипеткой отбирают личинок IV возраста и куколок, 
которых доставляют в лабораторию. Из личинок готовят постоянные препараты, а куколок дора-
щивают до имаго с целью определения вида (Приложение 2).

Для решения второй задачи – контроля динамики численности переносчиков определенно-
го заболевания – определяют водоемы, в которых происходит развитие личинок интересующего 
вида, среди них выбирают несколько контрольных водоемов, где регулярно проводят определе-
ние численности личинок, отлавливая их стандартными методами согласно соответствующим 
МУ и МР. При достижении определенной плотности личинок и/или преобладания в водоеме ли-
чинок III–IV возраста проводят обработки ларвицидами в соответствии с действующими норма-
тивно-методическими документами.

Методы сбора комаров



32

Кровососущие комары Краснодарского края и полуострова Крым

При надзоре за ЛЗН на территории Краснодарского края и Крыма необходимо следить за чис-
ленностью популяций Culex pipiens/Сx. torrentium и Cx. modestus, которые являются основными 
переносчиками ВЗН на юге России [90–92]. Эти виды зимуют на стадии имаго; значительная часть 
популяции погибает в зимнее время, поэтому весной численность комаров этих видов низкая. 
Максимум численности приходится на конец лета – начало осени. Личинки Cx. pipiens встреча-
ются в разных типах водоемов в открытых биотопах: придорожных канавах и лужах, прудах, на 
свалках в пластиковых контейнерах всех размеров, заполненных водой, в старых автомобильных 
покрышках, контейнерах для хранения воды на частных территориях (ведра, бочки, ванны, дет-
ские бассейны и др.), в искусственных водоемах, расположенных в парках, около кафе и т.д. Кроме 
того, личинки развиваются в закрытых биотопах – залитых водой подвалах домов.

Личинки комаров Cx. modestus распространены в естественных водоемах разных разме-
ров, с зарослями тростника вдоль берега, в плавнях и рисовых чеках совместно с An. hyrcanus, 
Cx. pipiens и видами комплекса An. maculipennis [109].

Численность личинок Culex pipiens/Сx. torrentium и Сx. modestus в случае необходимости 
определяют стандартными методами [64, 80]. Для дифференциации Cx. pipiens и Cx. torrentium 
используют молекулярно-генетические методы (Приложение 1). При обнаружении в водоемах 
личинок III–IV возраста указанных видов необходимо проводить обработки водоемов ларвицида-
ми в соответствии с действующими нормативно-методическими документами.

Комары Ae. albopictus и Ae. aegypti переживают неблагоприятные условия (засуху или пони-
жение температуры) на стадии яйца. Для контроля численности личинок этих видов, которые 
развиваются в небольших контейнерах, осматривают максимальное число контейнеров с водой 
в выбранных биотопах (на кладбищах, частных территориях и т.д.) или старые автомобильные 
покрышки и пластиковые контейнеры на свалках. Такие осмотры необходимо проводить регуляр-
но, и обязательно – через 3–5 дней после сильных дождей.

Численность оценивают по индексу зараженности (ИЗ), который вычисляют как отношение 
количества емкостей с личинками Ae. albopictus и/или Ae. aegypti (N1) к количеству обследован-
ных емкостей с водой (N2), выраженное в процентах:

ИЗ = N1/ N2 × 100

Независимо от величины ИЗ все осмотренные емкости (с личинками или без личинок) опо-
рожняют и рекомендуют владельцам частных территорий ликвидировать все ненужные емкости, 
а емкости с запасами воды опорожнять каждые 5–7 суток.

Сбор имаго проводят с целью определения численности окрыленной популяции переносчи-
ка и начала циркуляции возбудителя заболевания. В открытых биотопах для учета численности 
и сбора антропофильных видов используют автоматические ловушки типа «ЛовКом» (Россия), 
«Mosquito Magnet» (США) и др., которые размещают вблизи мест выплода, в парках, дендрариях, 
зоопарках, вблизи жилых домов, в том числе на балконах и т.д. на ночь [11]. Ловушки «ЛовКом» 
эффективны для сбора имаго комаров рода Culex и видов Ae. albopictus/Ae. aegypti. В качестве 
аттрактантов применяют углекислый газ (сухой лед или углекислота) и октенол (рис. 4.1, Б, В). 
В закрытых биотопах (подвалах, подъездах многоэтажных домов, помещениях для скота) соби-
рают комаров со стен с помощью ручного или заплечного аспираторов.

В случае надзора за инфекциями, резервуарными хозяевами которых являются птицы, напри-
мер ЛЗН, необходимо собирать орнитофильных комаров. В этом случае используют ловушки с пти-
цей (обычно курицей). Ловушка представляет собой трубу (или любой другой контейнер), длиной 
60–70 см, диаметром (шириной) не менее 30 см, в середину которой помещают клетку с птицей. 
С двух сторон в трубу вставляют съемные контейнеры для сбора комаров, аналогичные съемным 
контейнерам в ловушках «ЛовКом». Ловушки можно вешать на деревья на высоте 1,5–2,0 м, или 
устанавливать на любой подставке на земле на высоте 50–100 см (рис. 4.1, Г, Д).
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Сборы взрослых комаров проводят раз в 10–14 дней. В закрытых биотопах комаров собирают 
в дневные часы, в открытых – с учетом суточной активности вида, которая может быть дневной, 
сумеречной или ночной. В первом случае учеты проводят с 9.00 до 21.00, во втором – с 21.00 до 
9.00, для сумеречных видов ловушки включают перед началом сумерек.

Мешочки с комарами извлекают из ловушек, помещают в термоконтейнер с хладагентами, 
доставляют в лабораторию и охлаждают в морозильной камере при -18–20 °С в течение несколь-
ких минут. Затем небольшие порции комаров помещают в чашку Петри и как можно быстрее 
раскладывают по видам под бинокулярным микроскопом. Комаров каждого вида помещают в от-
дельные эппендорфы, не более 50 особей в эппендорф, и хранят при температуре -20–70 °С для 
последующих исследований на наличие генетических маркеров возбудителя заболеваний моле-
кулярно-генетическими методами.

Рис. 4.1. Оборудование для сбора комаров: А – ловушка для яиц (ovitrap); Б – ловушка «Ловком» для сбора 
имаго Cx. pipiens/Cx. torrentium и в меньшей степени Cx. modestus; В – ловушка «Mosquito Magnet», 

эффективна для сбора комаров рода Aedes (особенно Ae. vexans, Ae. caspius) и Cx. modestus;  
Г, Д – ловушка с птицей, эффективная для сбора Cx. pipiens/Cx. torrentium

Для выяснения эпидемиологической роли вида комаров в передаче той или иной инфекции 
важное значение имеют пищевые предпочтения самок. Например, виды, участвующие в пере-
даче ВЗН, должны питаться на птице (источнике инфекции) и на людях, которым при питании 
передают возбудителя. Чтобы выяснить пищевые предпочтения вида, необходимо отобрать среди 
собранных комаров самок, в брюшке которых видны следы крови хозяина, и исследовать этих 
особей методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с последующим секвенированием продук-
тов амплификации. Праймеры для проведения ПЦР с целью выяснения хозяина, на котором пи-
тались комары, приведены в Приложении 1 (таблица 2). 

30 см

25 см

70 см

4,5 см

А

Г

Б

Д

В
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5. Таблицы для определения родов семейства Culicidae 
5.1. Таблицы для определения родов семейства Culicidae 
по личинкам IV возраста

1 (2) VIII сегмент брюшка без сифона (рис. 5.1, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . род Anopheles 
– VIII сегмент брюшка с сифоном (рис. 5.1, Б). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Рис. 5.1. VIII–X сегменты брюшка личинки, сбоку: А – Anopheles messeae; Б – Aedes albopictus 

2 (1) Сифон укорочен, сильно склеротизован на вершине и видоизменен в буравящий аппарат 
(рис. 5.2, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . род Coquillettidia
– Сифон имеет вид трубки, не склеротизован на вершине (рис. 5.2, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Рис. 5.2. Сифон личинки, сбоку: А – Coquillettidia richardii; Б – Aedes flavescens

3 (2) Сифон с несколькими парами пучков щетинок (рис. 5.3, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . род Culex 
– Сифон с одной парой пучков щетинок (рис. 5.3, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Рис. 5.3. Сифон личинки, сбоку: А – Culex pipiens; Б – Aedes sticticus 

сифон

A Б

A Б

A Б
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4 (3) Пучок щетинок расположен у основания сифона (рис. 5.4, А) . . . . . . . . . . . . . . . род Culiseta 
– Пучок щетинок расположен около середины или ближе к вершине сифона (рис. 5.4, Б). . . . . . 5

Рис. 5.4. Сифон личинки, сбоку: А – Culiseta morsitans; Б – Aedes sticticus 

5 (4) Гребень на сифоне отсутствует (рис. 5.5, А) . . . . . . . . . род Orthopodomyia (Or. pulcripalpis)
– Гребень на сифоне имеется (рис. 5.5, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Рис. 5.5. Сифон личинки, сбоку: А – Orthopodomyia pulcripalpis; Б – Aedes sp. 

6 (5) По бокам VIII членика брюшка имеется хитиновая пластинка, от заднего края которой от-
ходят зубцы щетки (рис. 5.6, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . род Uranotaenia (Ur. unguiculata)
– Хитиновой пластинки по бокам VIII членика брюшка нет, зубцы щетки расположены самосто-
ятельно (рис. 5.6, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . род Aedes

Рис. 5.6. VIII–X сегменты брюшка личинки, сбоку: А – Uranotaenia unguiculata; Б – Aedes albopictus 

A Б

A Б

A Б
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5.2. Таблицы для определения родов семейства Culicidae по самкам
1 (2) Щупики примерно такой же длины, как хоботок; щиток округлый цельнокрайний; брюшко, 
как правило, без чешуек (рис. 5.7, А, В) (подсемейство Anophelinae) . . . . . . . . . . . . род Anopheles 
– Щупики в несколько раз короче хоботка; щиток трехлопастной, брюшко покрыто чешуйками 
(рис. 5.7, Б, Г) (подсемейство Culicinae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Рис. 5.7. Голова и щиток самки, сверху: А, В – Anopheles sp.; Б, Г – Aedes sp. (по [232])

2 (1) Анальная жилка достигает заднего края крыла немного раньше или на уровне разветвления 
кубитальной жилки (рис. 5.8, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . род Uranotaenia (Ur. unguiculata)
– Анальная жилка достигает заднего края крыла ближе к вершине крыла (рис. 5.8, Б) . . . . . . . . 3

Рис. 5.8. Крыло самки, сверху: А – Uranotaenia unguiculata; Б – Aedes sp. 

3 (2) Дыхальцевые щетинки имеются (рис. 5.9, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . род Culiseta
– Дыхальцевые щетинки отсутствуют (рис. 5.9, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

A Б
В Г

A

Б
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Рис. 5.9. Грудь, сбоку: А – Culiseta sp.; Б – Aedes sp. (по [25] с изменениями) 

4 (3) Задыхальцевые щетинки имеются; брюшко на конце заостренное, церки более или менее 
выступают (рис. 5.10, А, В), коготок обычно с зубчиком (рис. 5.12, В) . . . . . . . . . . . . . . . род Aedes
– Задыхальцевые щетинки отсутствуют; конец брюшка округлый, церки не выступают 
(рис. 5.10, Б, Г), коготки без зубчика (рис. 5.12, Г). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Рис. 5.10. Грудь сбоку и брюшко, сверху: А, В – Aedes sp.; Б, Г – Culex sp. (А; Б – по [25]) 

A Б

A Б В Г
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5 (4) Первый членик передних лапок длиннее остальных члеников передних лапок, вместе взя-
тых (рис. 5.11, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . род Orthopodomyia (Or. pulchripalpis)
– Первый членик передних лапок не длиннее остальных члеников вместе взятых (рис. 5.11, Б) . . .6

Рис. 5.11. Передняя нога, сбоку: А – Orthopodomyia pulcripalpis; Б – Culex sp. 

6 (5) Чешуйки крыла широкие; пульвиллы на последнем членике лапок не развиты  
(рис. 5.12, А, В). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .род Coquillettidia 
– Чешуйки крыла узкие; пульвиллы на последнем членике лапок хорошо развиты  
(рис. 5.12, Б, Г) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . род Culex

Рис. 5.12. Крыло сверху и вершина последнего членика лапки снизу:  
А – Coquillettidia richiardii; Б, Г – Culex sp.; В – Aedes sp. (В, Г по Barraud, цит по [367] с сокращением)
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5.3. Таблицы для определения родов семейства Culicidae по самцам 
1 (2) Гоностиль длиннее гонококсита; гонококсит без бородавок, проктигер без склеротизован-
ных структур (рис. 5.13, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . род Anopheles 
– Гоностиль не длиннее гонококсита; гонококсит с 1 или 2 бородавками, редко – без бородавок, 
в проктигере есть склеротизованные структуры (рис. 5.13, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Рис. 5.13. Гипопигии самцов: А – Anopheles maculipennis (по [258]); Б – Culiseta alaskaensis (Б по [27] с изменениями)

2 (1) Гонококсит с одной предвершинной бородавкой, расположенной перед вершиной, реже 
сразу за серединой гонококсита; парапрокт на вершине с рядами шипиков  
(рис. 5.14, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . род Culex 
– Гонококсит с двумя бородавками, редко без бородавок; если бородавка одна, она расположена 
ближе к основанию гонококсита; парапрокт на вершине без шипиков (рис. 5.14, Б). . . . . . . . . . . 3

Рис. 5.14. Гипопигии самцов: А – Culex territans; Б – Aedes sp. (по [27, 133])
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3 (2) Придаток гоностиля по длине превышает ширину гоностиля в его наиболее широкой части 
(рис. 5.15, А); если придаток равен или короче ширины гоностиля, то он причленяется перед 
вершиной гоностиля (рис. 5.15, Б); если придатка нет, то гоностиль раздвоен при основании 
(рис. 5.15, В) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes 
– Придаток гоностиля короткий, короче или равен ширине гоностиля в его наиболее широкой 
части (рис. 5.15, Г) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Рис. 5.15. Гипопигии самцов:  
А – Aedes geniculatus; Б – Aedes vitattus; В – Aedes cinereus; Г – Coquillettidia richardii (по [27, 133])

4 (3) Бородавка гонококсита с одной толстой сильно склеротизованной шиповидной щетинкой 
(рис. 5.16, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . род Coquillettidia 
– Бородавка гонококсита по крайней мере с двумя шиповидными щетинками (рис. 5.16, Б) . . . . 5

A Б
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Рис. 5.16. Гипопигии самцов: А – Coquillettidia richardii; Б – Culiseta morsitans (по [27, 133])

5 (4) Гонококсит короткий, сильно утолщенный; базальная бородавка небольшая, плоская; гоно-
стиль широкий, уплощенный в дорсовентральном направлении  
(рис. 5.17, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . род Uranotaenia (Ur. unguiculata)
– Гонококсит удлиненный, слабо утолщенный; базальная бородавка конической формы; гоно-
стиль узкий, не уплощенный в дорсовентральном направлении (рис. 5.17, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Рис. 5.17. Гипопигии самцов: А – Uranotaenia unguiculata; Б – Orthopodomiya pulcripalpis (Б) (по [27, 133])

6 (5) Придаток гоностиля на вершине с 5 пальцевидными зубцами, по длине равен максималь-
ной ширине гоностиля (рис. 5.18, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . род Orthopodomiya (Or. pulcripalpis)
– Придаток гоностиля на вершине без зубцов, по длине меньше максимальной ширины гоностиля; 
на вершине гоностиля могут быть два придатка (Cs. longiareolata) (рис. 5.18, Б) . . . . . . род Culiseta
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Рис. 5.18. Гипопигии самцов: А – Orthopodomiya pulcripalpis; Б – Culiseta morsitans (по [27, 133])

6. Род Anopheles Meigen, 1818
6.1. Таблицы для определения видов рода Anopheles 
по личинкам IV возраста

1 (2) Щетинки 5-C, 6-C, 7-C короткие и простые (рис. 6.1, А) . . . . . . . . . . . . . Anopheles plumbeus
– Щетинки 5-C, 6-C, 7-C длинные и перистые (рис. 6.1, Б). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Рис. 6.1. Щетинки 5-C, 6-C, 7-C на голове личинки: А – Anopheles plumbeus; Б – Anopheles claviger (по [133]) 
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2 (1) Наружные щетинки 3-С простые или слабо разветвленные на концах (рис. 6.2, А) . . . . . . . 3
– Наружные щетинки 3-С древовидно разветвлены (рис. 6.2, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Рис. 6.2. Голова личинки, сверху: А – Anopheles algeriensis; Б – Anopheles maculipennis (по [133]).

3 (2) Щетинки 2-С и 3-С простые или слабо ветвятся, начиная с середины  
(рис. 6.3, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anopheles algeriensis
– Щетинки 2-С и 3-С на вершине с 2–3 ветвями (рис. 6.3, Б) . . . . . . . . . . . . . . . Anopheles claviger

Рис. 6.3. Голова личинки, сверху: А – Anopheles algeriensis; Б – Anopheles claviger (по [133] с изменениями) 
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4 (2) Щетинка 1-А на антенне длинная, около половины длины антенны, отходит от ее середины 
(рис. 6.4, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anopheles hyrcanus 
– Щетинка 1-А на антенне короткая, не превышает ширину антенны у места отхождения  
(рис. 6.4, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .комплекс Anopheles maculipennis

Рис. 6.4. Голова личинки, сверху: А – Anopheles hyrcanus; Б – Anopheles maculipennis (по [27])

6.2. Таблицы для определения видов рода Anopheles по самкам
1 Крылья с пятнами белых чешуек; передние бедра при основании явственно утолщены  
(рис. 6.5, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anopheles hyrcanus
– Крылья без пятен белых чешуек, передние бедра без утолщения, цилиндрические (рис. 6.5, Б) . . 2 

Рис. 6.5. Передняя нога самок, сбоку: А – Anopheles hyrcanus; Б – Anopheles plumbeus (по [133] с изменениями)

A Б

A

Б
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2 (1) Крылья с пятнами, образованными скоплениями более темных чешуек  
(рис. 6.6, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .комплекс Anopheles maculipennis 
– Крылья без пятен, образованными скоплениями более темных чешуек (рис. 6.6, Б) . . . . . . . . . 3 

Рис. 6.6. Крылья самок: А – комплекс Anopheles maculipennis; Б – Anopheles plumbeus (по [133] с изменениями)

3 (2) Все торчащие чешуйки на затылке имеют темную окраску; скутум однотоннный, 
без полосы светлых чешуек посредине (рис. 6.7, A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anopheles algeriensis 
– Торчащие чешуйки в средней части затылка имеют белую или кремовую окраску; торчащие 
чешуйки по бокам макушки – темные; скутум посредине с отчетливой полосой светлых чешуек 
(рис. 6.7, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Рис. 6.7. Торчащие чешуйки на затылке самок: А – Anopheles algeriensis; Б – Anopheles plumbeus 

4 (3) Последний сегмент щупиков больше половины длины предпоследнего сегмента щупиков; 
окраска тела черно-серая (рис. 6.8, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anopheles plumbeus
– Последний сегмент щупиков меньше половины длины предпоследнего сегмента щупиков; 
окраска тела желтовато-бурая (рис. 6.8, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anopheles claviger 
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Рис. 6.8. Щупики самок: А – Anopheles plumbeus; Б – Anopheles claviger 

6.3. Таблицы для определения видов рода Anopheles по самцам*
1 (2) Гонококсит при основании с внутренней стороны с одним шипом  
(рис. 6.9, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anopheles algeriensis
– Гонококсит при основании с внутренней стороны с двумя-тремя крепкими щетинками  
(рис. 6.9, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Рис. 6.9. Гипопигии самцов: А – Anopheles algeriensis; Б – Anopheles claviger 

2 (1) Гонококсит при основании с внутренней стороны с тремя крепкими щетинками, из кото-
рых две ветвятся (рис. 6.10, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anopheles claviger
– Гонококсит при основании с внутренней стороны с двумя простыми щетинками  
(рис. 6.10, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

* – по [27], исключения указаны в подписях к рисункам
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Рис. 6.10. Гипопигии самцов: А – Anopheles claviger; Б – Anopheles plumbeus

3 (2) Щетинки класпет слиты в прозрачную пластинку (рис. 6.11, A) . . . . . . . Anopheles hyrcanus
– Щетинки класпет сближены, но не слиты (рис. 6.11, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Рис. 6.11. Гипопигии самцов: А – Anopheles hyrcanus; Б – Anopheles plumbeus 

4 (3) Эдеагус короткий и широкий, на вершине без листовидных придатков  
(рис. 6.12, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anopheles plumbeus 
– Эдеагус длинный и узкий, на вершине с листовидным придатком  
(рис. 6.12, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  комплекс Anopheles maculipennis 

Рис. 6.12. Гипопигии самцов: А – Anopheles plumbeus; Б – Anopheles maculipennis (по [258])
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6.4. Описание видов рода Anopheles 
Anopheles (Anopheles) algeriensis Theobald, 1903

Самка. Хоботок и щупики темно-коричневые, торчащие чешуйки на затылке темные. Скутум 
без светлой полосы посредине, покрыт темными чешуйками, как и щиток. Жилки крыла в темных 
чешуйках. Ноги полностью темные, изредка на лапках задних ног могут быть неясные светлые 
колечки. Тергиты брюшка темные, без светлых полосок.

Самец. При основании гонококсита находится один крупный шип, расположенный на хорошо 
развитом бугорке, который имеет вид сосочка; еще одна крепкая щетинка находится у верши-
ны гонококсита с внутренней стороны (рис. 6.13). Класпеты имеют три лопасти: наружная с 2–3 
близко сидящими щетинками, средняя с 2 щетинками, внутренняя лопасть с тремя одинаковыми 
щетинками. Эдеагус у вершины с 2–3 парами длинных листовидных придатков.

Личинка. Антенна слегка изогнута, темная, щетинка 1-А короткая, с 5–6 ветвями, располо-
жена близко к основанию антенны (рис. 6.14). Щетинки: внутренняя 2-С длинная, начиная с се-
редины – перистая, наружная 3-С равна половине длины внутренней щетинки 2-С, с 2–3 ветвями 
у вершины, щетинка 4-С простая, изредка с двумя ветвями на конце. Клипеус с тремя темными 
поперечными полосками. Звездчатые щетинки на III–VII сегментах брюшка состоят из 16–18 ле-
пестков со слабо выраженной концевой нитью и с зазубренными краями. Гребень по бокам VIII 
сегмента брюшка – из 7–11 крупных зубцов, между которыми располагаются 1–3 мелких шипа. 
Щетинка 1-S расположена на границе седла.

Биология. Личинки развиваются в сильно затененных заболоченностях, образовавшихся 
в результате выклинивания грунтовых вод, с богатой растительностью и температурой не выше 
18–20 °С [19, 27, 36]. Устойчивы к невысокой солености воды. Встречаются совместно с личин-
ками An. hyrcanus и Ur. unguiculata, редко – c An. claviger, Cx. theileri, Cx. hortensis. Зимуют личин-
ки; на севере Африки зимуют личинки и имаго. Самки – экзофилы, активно нападают на людей и 
животных на свежем воздухе, в зарослях камышей, в дома залетают редко.

Распространение. Вид распространен в средиземноморском регионе и в северной Африке; 
в Центральной Европе отмечен в Англии, Северной Франции, Германии, Венгрии, Болгарии, 
Эстонии [27, 133, 247, 399]. На востоке встречается в Турции, на Северном Кавказе, в Средней 
Азии [19, 223]. На юге европейской части РФ отмечен в Ставропольском крае [41, 61], Ростовской 
области [108], Республике Адыгея [55].

Медицинское значение. В связи с низкой численностью и экзофилией (нападает на открытом воз-
духе, вне помещений) считается вторичным переносчиком малярии, хотя в лабораторных эксперимен-
тах проявляет высокую способность к передаче Plasmodium falciparum. Переносчик дирофилярий [363].

Рис. 6.13. Гипопигий Anopheles algeriensis: А – схема; Б – фото
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Рис. 6.14. Голова личинки Anopheles algeriensis, сверху, схема

Anopheles (Anopheles) claviger Meigen, 1804

Самка. Общая окраска желтоватая или светло-коричневая. Хоботок и щупики одноцветные, 
темные. Голова с боков с узкими коричневыми чешуйками, в затылочном отделе чешуйки белого 
цвета и пучок торчащих вперед чешуек кремового цвета. Скутум коричневый, с широкой продоль-
ной беловато-серой полосой посредине, которая сужается кпереди; на переднем крае скутума пучок 
желтоватых чешуек. Бочки груди коричневые, со слабым беловатым налетом. Жилки крыла покры-
ты темными чешуйками; брюшко коричневое, покрыто длинными светло- коричневыми волосками.

Самец. Гонококсит при основании с тремя щетинками, из которых внутренняя щетинка простая 
и расположена на сосочковом бугорке, а две наружные щетинки сближены и ветвятся в верхней 
половине. На внутренней поверхности гонококсита около вершины расположена крепкая щетинка. 
Класпеты состоят из трех долей: наружная – с 2–3 заостренными щетинками, средняя и внутренняя 
лопасти несут каждая по две щетинки. Эдеагус – с 2–3 парами листовидных придатков (рис. 6.15).

Личинка. Антенна равна половине длины головы, с маленькими шипиками на внутреннней 
поверхности; щетинка 1-А короткая, из 4–7 ветвей, крепится около основания антенны (рис. 6.16). 
Щетинки: внутренние 2-С длинные, простые, иногда с 2–3 ветвями на вершине, равны длине 
антенны, сближены; наружные 3-С обычно состоят из 2–3 ветвей, редко простые; щетинка 4-С 
короткая, тонкая, из 2–4, редко из 5 ветвей, щетинки с 5-С по 7-С сильно ветвятся. На клипеусе 
имеются темные пигментные пятна. Звездчатые щетинки на брюшном сегменте II (1-II) из 10–15 
лепестков, на сегментах с III по VII (1-III по 1-VII) лепестки с удлиненной вершиной, но без длин-
ного филамента. Гребень состоит из 12–14 крупных шипов, чередующихся с мелкими. Щетинка 
1-Х лежит за границей седла.

Биология. Личинки развиваются в холодной воде в затененных водоемах, по краям озер и пру-
дов или заросших растительностью канав, совместно с личинками An. maculipennis, Cs. annulata, 
Cx. territans [89]. На юге встречаются в колодцах, емкостях для воды; в горных районах – в заво-
дях рек и ручьев [1, 88]. На севере ареала развиваются совместно с Cs. morsitans. Зимуют личин-
ки III–IV возрастов, имаго появляются ранней весной. Вид экзофильный, самки редко залетают 
в помещения для кровососания [86], активно нападают около мест выплода в дневные часы [197]. 
Питаются преимущественно на крупных животных. Автогенные популяции описаны на Север-
ном Кавказе, в Дагестане и Италии [58, 197].
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Распространение. Широко распространенный палеарктический вид. На севере доходит до 
Скандинавии, в РФ – до Сыктывкара [72, 92], на юге – до Северной Африки [27, 133, 285]. В горы 
поднимается до 2000 м над уровнем моря.

В Краснодарском крае и Республике Адыгея распространен широко [32, 82, 9, 23]; в Крыму 
отмечен на Южном берегу Крыма (ЮБК) и плато Чатыр-Даг [5, 26, 76].

В коллекции ЗИН РАН имеются экземпляры из Абхазии (Сухуми, Гагры) и Крыма (Ялта). 
Медицинское значение. Потенциальный переносчик малярии. Естественная зараженность 

спорозоитами выявлена на Кипре, в Италии, Палестине. В некоторых местах ареала описан как 
основной переносчик Pl. vivax и Pl. falciparum [197].

Рис. 6.15. Гипопигий самца Anopheles claviger: А – схема; Б – фото

Рис. 6.16. Голова личинки Anopheles claviger, сверху, схема

Anopheles (Anopheles) hyrcanus Pallas, 1771

Самка. Голова темно-коричневая, сверху с белыми торчащими чешуйками, с пучком белых 
волосков на лбу между глазами (рис. 6.17); хоботок и щупики темно-коричневые, щупики с при-
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месью белых чешуек, а также с тремя белыми колечками и белой вершиной; антенны темные, но 
в основании 5–7 члеников имеются белые чешуйки. Скутум коричневый, с широкой серой поло-
сой, которая может быть разделена на несколько полос. На передней границе скутума имеется 
пучок белых чешуек. Ноги в темных чешуйках, с нижней стороны более светлые, чем с перед-
ней; основания передних бедер отчетливо расширены. I–III членики лапок передних и средних 
ног с белыми колечками при вершине, на задних ногах белые колечки имеются на I–IV члениках 
лапок, иногда захватывают основание V членика. Жилки крыла покрыты темными и светлыми 
чешуйками, последние собраны в два крупных пятна на переднем крае крыла, а также в более 
или менее постоянные пятна на других жилках, в том числе на развилках r2+r3, m1+m2, M3+4, на 
кубитальной и анальной жилках. Брюшко темное, с длинными густыми коричневыми или золо-
тистыми волосками.

Самец. Тергит IХ c длинными латеральными лопастями, которые расширяются к вершине. 
Гонококсит с внутренней стороны при основании с двумя крепкими щетинками, из которых 
наружная длиннее внутренней (рис. 6.18). Наружная лопасть класпеты несет узкую пластинку, 
образованную слившимися шипами; внутренняя лопасть с двумя простыми щетинками. Эдеагус 
на вершине с несколькими парами листовидных придатков, которые равны ⅓ длины эдеагуса.

Личинка. Голова вытянутая, антенны прямые с шипиками на внутренней стороне; щетинка 
1-А состоит из 7–8 ветвей, равна примерно половине длины антенны (рис. 6.19). Щетинки: вну-
тренние 2-С расположены рядом, ветвятся около вершины, наружные 3-С древовидно ветвятся; 
щетинки 5-С, 6-С и 7-С длинные, ветвящиеся. Звездчатые щетинки на I и II сегментах брюшка 
рудиментарные, на III–VII сегментах хорошо развиты, каждая с 17–24 лепестками.

Биология. Личинки развиваются в хорошо освещенных водоемах со стоячей чистой водой и 
богатой растительностью: на рисовых полях, в ирригационных каналах, прудах, придорожных 
канавах и т.д. В Краснодарском крае отмечены в степных и предгорных районах, где развиваются 
в заболоченностях пойменной части рек, рисовых чеках, и т.д., а также на побережье Азовского 
моря в лиманах и плавнях [126]. Переносят небольшой уровень солености. Самки – экзофилы, 
но обычны в коровниках и других укрытиях для скота, где могут нападать в течение дня [85, 41]. 
В некоторых популяциях у самок отмечено автогенное развитие яичников [37, 38].

Распространение. Палеарктический вид, ареал от Атлантического до Тихого океана и Ори-
ентальной области на юге. В Европе распространен широко, встречается во всех странах Среди-
земноморского бассейна, в центральной Европе – в Венгрии, Словакии, Чехии, Украине, на юге 
европейской части РФ [200, 256, 322, 323, 354, 380]. Отмечен в Краснодарском крае в плавнях рек 
и приазовских плавнях [31, 38, 109], а также в Республике Адыгея [23, 82]. В Крыму были отлов-
лены две самки, но места выплода не удалось обнаружить [2].

В коллекции ЗИН РАН имеются экземпляры из Абхазии и Кубанского округа (ныне Красно-
дарский край).

Медицинское значение. Считается потенциальным переносчиком малярии на юге Фран-
ции, в Греции и других регионах Европы и Азии [199, 313]. Зарегистрированы случаи заражения 
Pl. vivax в природе и накопления возбудителя в слюнных железах комаров [24, 49]. Вследствие 
экзофильности рассматривается как вторичный переносчик [31]. Установлена зараженность ви-
русами Тагиня и Синдбис [220].

Замечания по систематике. Благодаря широкому распространению вид отличается боль-
шой изменчивостью и в настоящее время группа An. hyrcanus насчитывает 26 видов, отличных 
от номинативной формы [205, 322]. В Западной Азии была описана форма pseudopictus, у ко-
торой IV членик задней лапки целиком белый; эта форма широко распространена в Южной и 
Юго-Восточной Европе; молекулярно-генетический анализ показал идентичность этой формы 
An. hyrcanus s.s. [314].
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Рис. 6.17. Самка Anopheles hyrcanus, сверху, фото R. Prokhorov

Рис. 6.18. Гипопигий самца Anopheles hyrcanus: А – схема; Б – фото 
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Рис. 6.19. Голова личинки Anopheles hyrcanus, сверху: А – схема, стрелка указывает на щетинку 1-А; 
Б – фото, хорошо видна щетинка 2-С и 3-С, щетинка 1-А 

Комплекс Anopheles maculipennis

Комплекс состоит из нескольких морфологически сходных, но репродуктивно изолирован-
ных видов [132, 400]. На территории Краснодарского края и Крыма комплекс представлен тремя 
видами: An. maculipennis, An. messeae, An. atroparvus [9]. В 2004 г. в Румынии был описан новый 
представитель комплекса – Anopheles daciae [301], который был выделен из вида An. messeae на 
основании небольших различий в структуре экзохориона яиц и особенностей первичной структу-
ры области второго внутреннего транскрибируемого спейсера (ITS-2) кластера рибосомных генов 
[244, 246, 123]. При этом An. messeae и An. daciae идентичны по гену COI, который используют 
для ДНК баркодинга [138, 211]. В связи с этим статус An. daciae пока остается неясным [9, 123, 
138, 211], поэтому мы не включаем его в определитель.

Морфологические различия между указанными видами незначительны: самок можно отли-
чить по форме чешуек на определенных жилках крыльев, самцов – по форме и длине щетинок 
на наружных лопастях класпет, личинок – по общему числу ветвей у звездчатых чешуек на IV 
и V (2-IV и 2-V) сегментах. Однако вследствие внутривидовой изменчивости эти признаки ча-
сто перекрываются и поэтому до настоящего времени для морфологической идентификации 
используют видоспецифичные особенности внешнего строения яиц (рис. 6.20). Для получения 
индивидуальных кладок напитавшихся кровью самок отлавливают в пробирку с водой, где они 
откладывают яйца.

Таблица для определения видов комплекса Anopheles maculipennis по особенностям 
внешнего строения яиц (по [400])

1 (2) Верхняя поверхность яица с неярким диффузным рисунком из темноватых пятен  
(рис. 6.20, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anopheles atroparvus

A Б
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– На верхней поверхности яйца имеются две темные поперечные полоски, расположенные 
на уровне концов поплавков (рис. 6.20, Б, В) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2 (1) На верхней поверхности яйца имеются темные поперечные полоски и темные пятна 
(рис. 6.20, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anopheles messeae
– На верхней поверхности яйца имеются только две поперечные черные полосы  
(рис. 6.20, В) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anopheles maculipennis 

А Б В
Рис. 6.20. Рисунки на поверхности яиц комаров комплекса Anopheles maculipennis:  

А – Anopheles atroparvus; Б – Anopheles messaea; В – Anopheles maculipennis (по [9])

В настоящее время для видовой идентификации представителей комплекса разработаны мо-
лекулярно-генетические методы на основе ПЦР в режиме реального времени и ПЦР с последую-
щим секвенированием ампликонов (Приложение 1).

Морфологические признаки у имаго и личинок видов комплекса в целом очень сходны. Поэтому 
мы приводим общее морфологическое описание для An. maculipennis, An. messeae, An. atroparvus. 

Самка. Голова по бокам покрыта торчащими темно-коричневыми чешуйками, на затылке пу-
чок длинных направленных вперед беловатых чешуек. Хоботок и щупики равной длины, покрыты 
темными чешуйками. Скутум с широкой сероватой продольной полосой и с 2–3 неясными поло-
сками в передней половине. На переднем крае скутума у головы имеется пучок беловатых че-
шуек. Крылья с несколькими темными пятнами. Ноги темно-коричневые, нижняя сторона бедер 
и голеней более светлая, лапки темные. Крылья покрыты коричневыми чешуйками с четырьмя 
пятнами черноватых чешуек, расположенных при основании радиальной и медиальной вилок, на 
поперечных жилках и в основной части общего ствола r3+r4. Чешуйки, окаймляющие край крыла, 
на его вершине светлые. Брюшко коричневое, покрыто длинными золотистыми волосками.

Самец. Гонококсит при основании с двумя щетинками, каждая расположена на отдельном 
сосочке, и одной крепкой щетинкой на внутренней стороне гонококсита, около середины. Гоно-
стиль длиннее гонококсита; на вершине с короткой щетинкой (рис. 6.21). Класпеты небольшие, 
со щетинками разной длины и формы (тупые, заостренные), которые расположены близко друг 
другу, но не сливаются. Эдеагус длинный и узкий с листовидными придатками на вершине. 

Личинка. Личинки изменчивы по внешнему виду, окраске и величине. Голова вытянутая, 
антенна прямая, около ⅔ длины головы. Щетинка 1-А расположена около основания антенны, ма-
ленькая, с 4–6 ветвями. Внутренние лобные щетинки 2-С длинные, расположены рядом, близко 
к центру переднего края головы. Наружные лобные щетинки (3-С) древовидные. Лобные щетин-
ки 5-С, 6-С и 7-С длинные, перистые. Звездчатые щетинки развиты на сегментах III–VII, состоят 
из 16–24 лепестков, слегка расширенных посредине (рис. 6.22). 

На территории Краснодарского края и в Крыму отмечены An. maculipennis, An. messeae и 
An. atroparvus [5, 9, 23, 29, 30, 32, 45].



55

Определители и описание видов рода Anopheles

Медицинское значение. Переносчики малярии [213, 365], дирофилярий [153, 181, 
363]. В комарах комплекса выявлены молекулярные маркеры ВЗН и вируса Усуту [270] и 
Bartonella spp.  [342]. An. atroparvus отмечен как переносчик вирусов Синдбис и Тагиня [150, 365].

Рис. 6.21. Гипопигий самца Anopheles messeae: А – схема; Б – фото

Рис. 6.22. Личинки Anopheles messeae, фото

Anopheles (Anopheles) atroparvus Van Thiel, 1927

Личинки обитают в хорошо освещенных водоемах с чистой стоячей или слабо подвижной во-
дой, с богатой растительностью, в том числе с большим количеством зеленых нитчатых водоро-
слей; предпочитают солоноватую воду. Зимуют самки в состоянии неполной диапаузы: в течение 
зимы неоднократно могут питаться кровью в жилых домах и помещениях для скота без после-
дующей яйцекладки. Такое пищевое поведение способствует внутридомовой передаче малярии 
в зимнее время. Продолжительность диапаузы определяется длительностью дня и температурой 
воздуха и, таким образом, зависит от широты местности: в Южной Европе продолжается с ноя-
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бря по февраль, в северной Европе – с сентября по апрель. Самки – зоофилы, предпочитают пи-
таться кровью домашних животных, но также охотно нападают на человека. После кровососания 
остаются в помещениях, преимущественно в помещениях для скота. Спаривание происходит без 
роения (свойство стеногамности). 

Распространение. Преимущественно литоральный вид, распространен вдоль побережья от 
юго-восточной Швеции до стран Средиземноморского бассейна и Черноморского побережья Кав-
каза. В настоящее время численность этого вида в Европе низкая. В Краснодарском крае отмечен 
в степной зоне в бассейне р. Челбас, на Таманском полуострове, в Анапском районе, Славянске- 
на-Кубани и Адыгее [9, 29, 30, 45], в Крыму – на орошаемых территориях Присивашья [3, 5].

Anopheles (Anopheles) maculipennis s.s. Meigen, 1818

Типичными местообитаниями личинок являются заводи ручьев и рек, рисовые поля. Успеш-
но развивается в небольших естественных и искусственных водоемах, практически лишенных 
растительности, и с большой флуктуацией дневных температур. Описаны случаи развития в за-
топленных подвалах многоэтажных домов в воде с высоким содержанием органики совместно 
с Cx. pipiens [42, 43]. Зимуют самки в укрытиях в природе или в постройках, где нет доступа 
к потенциальным хозяевам; продолжительность полной диапаузы зависит от широты местности. 
Самки – зоофилы и эндофилы, нападают в помещениях и укрытиях на домашний скот, реже – на 
свиней, птиц и человека. После питания остаются в помещениях. Вид эвригамный, т.е. для спа-
ривания требуется большое пространство. Обычно в природе спаривание имеет место в роях, 
которые образуют в сумерки самцы и куда влетают готовые к оплодотворению самки. Эта особен-
ность полового поведения затрудняет лабораторное разведение An. maculipennis.

Распространение. Широко распространен в Европе; на севере отмечен в Швеции и Финлян-
дии, в РФ самая северная точка обнаружения – 64°57′19.92″N, 34°35′54.14″E [72] на юге Европы 
встречается практически повсеместно, за исключением южной части Иберийского полуострова; 
на востоке ареал включает Западную Сибирь, Юго-Западную Азию и Персидский залив [133]. 
Отмечен в Краснодарском крае в предгорных, горных районах, а также на равнине в Краснодаре 
[9, 29, 30, 31, 45], в Республике Адыгея [23, 32] и в Крыму [5].

Anopheles (Anopheles) messeae Falleroni, 1926

Личинки развиваются в водоемах с прохладной стоячей водой, богатой растительностью: 
по берегам рек, озер, прудов, в заболоченностях, придорожных канавах. Предпочитают чистую 
пресную воду. An. messae является доминирующим видом по отношению к An. maculipennis и 
An. atroparvus на равнинах, в пойменных водоемах, но практически отсутствует на морском по-
бережье и в горах. Самки способны мигрировать на большие расстояния от мест выплода [84]. 
An. messeae – зоофил, самки питаются преимущественно на крупных животных, в том числе до-
машних, но при высокой численности нападают на человека. 

Распространение. Самый распространенный представитель комплекса в Европе. В Северной 
Палеарктике ареал простирается от атлантического побережья до Китая, захватывая Скандинавию 
и Центральную Европу. An. messeae не обнаружен в Южной Европе и на востоке Средиземномор-
ского региона. Считается, что вид более чувствителен к высоким температурам и низкой влажности, 
чем An. atroparvus, что ограничивает его продвижение на юг. В Краснодарском крае распространен 
на Закубанской равнине и в Адыгее [9, 23, 32]; в Крыму отмечен Е. В. Алексеевым [3].

Anopheles (Anopheles) plumbeus Stephens, 1828

Самка. Общая окраска темная, хоботок и щупики в черных чешуйках (рис. 6.23); послед-
ний сегмент щупиков равен половине длины предпоследнего членика. Лоб с пучком узких, на-
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правленных вперед, белых чешуек. Скутум коричневый, с темными щетинками, с широкой серой 
продольной полосой и пучком белых чешуек посредине переднего края. Бочки груди темно- 
коричневые, крылья в темных чешуйках, без пятен. Ноги черные, коксы и основания бедер бо-
лее светлые. Тергиты брюшка черные; грудь и брюшко покрыты светло-коричневыми волосками 
с золотистым оттенком. 

Самец. Гонококсит с двумя крепкими щетинками при основании; на внутренней поверхности 
гонококсита посредине расположена еще одна щетинка. Класпета состоит из двух лопастей; на-
ружная лопасть с 3 щетинками, внутренняя с 1 короткой и 2–3 более длинными крепкими щетин-
ками, расположенными близко друг к другу. Эдеагус короткий и широкий, листовидные придатки 
на вершине отсутствуют (рис. 6.24).

Личинка. Отличается от европейских видов рода Anopheles короткими и простыми щетинка-
ми 5-С, 6-С и 7-С (рис. 6.25). Голова овальная, темно-коричневая; антенна около ⅓ длины головы, 
прямая, гладкая. Щетинка 1-А очень короткая, простая, расположена близко к основанию ан-
тенны. Щетинки: 2-С и 3-С тонкие, слабо ветвящиеся. Расстояние между двумя внутренними 
щетинками 2-С меньше или равно расстоянию между внутренней 2-С и наружной 3-С щетинка-
ми. Лобная щетинка 4-С короткая и простая. Звездчатые чешуйки на II–VI брюшных сегментах 
хорошо заметны, на VII сегменте – рудиментарны. Каждая звездчатая чешуйка состоит из 14–15 
лепестков. Боковые щетинки на сегментах I–VI длинные и перистые. Гребень из одинаковых по 
размеру зубцов; седло с многочисленными иголочками. Анальные жабры короче седла. 

Биология. Личинки развиваются в дуплах де-
ревьев (дуб, каштан, граб, бук, ясень) совместно с ли-
чинками Ae. geniculatus, Or. pulcripalpis [104, 133]. 
В городских условиях личинок можно найти в ско-
плениях воды в старых автомобильных покрышках, 
контейнерах (ведрах, бочках, вазах для цветов на клад-
бищах), искусственных водоемах (прудах, бассейнах, 
фонтанах) совместно с Ae. koreicus, Ae. albopictus, 
Cx. pipiens, Cx. territans, Cs. longiaeolata, Cs. annulata. 
[383]. Зимуют яйца, на юге – личинки всех возрас-
тов, которые выдерживают многократное покрытие 
водной поверхности льдом [1, 12]. Самки охотно пи-
таются на людях [107].

Распространение. Основная часть ареала лежит 
в Средиземноморской подобласти [274, 276]. Север-
ная граница проходит по Южной Швеции, на востоке 
вид доходит до Туркмении и Таджикистана [27, 107, 
133]. Отмечен в Краснодарском крае на Черномор-
ском побережье Кавказа (Адлер, Сочи) [30], в Адыгее 
[32, 82] и Крыму [13, 26]. 

Медицинское значение. В эксперименте успешно 
передает Pl. vivax и Pl. falciparum [272] и в первой поло-
вине прошлого столетия, видимо, играл определенную 
роль в передаче малярии в курортной зоне Черномор-
ского побережья Кавказа [104]. В Германии зареги-
стрированы два случая местной передачи Pl. falciparum 
самками An. plumbeus, в связи с чем вид рассматрива-
ют как потенциального переносчика малярии в Европе 
в связи с его широким распространением [248]. 

Рис. 6.23. Самка Anopheles plumbeus, спереди. 
Хорошо виден направленный вперед пучок 
белых волосков на затылке (фото J. Graham) 
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Рис. 6.24. Гипопигий самца Anopheles plumbeus: А – схема; Б – фото

Рис. 6.25. Голова личинки Anopheles plumbeus, сверху, схема
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7. Род Aedes Meigen, 1818
7.1. Таблица для определения видов рода Aedes по личинкам 

1 (2) Щетинки 5-С, 6-С и 7-С расположены в дугообразный ряд (рис. 7.1, А) . . . . . . . . . . . . . . . . 2
– Щетинки 5-С, 6-С и 7-С расположены треугольником, средняя 6-С щетинка впереди внутрен-
ней 5-С щетинки (рис. 7.1, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Рис. 7.1. Голова личинки, сверху: А – Aedes cinereus; Б – Aedes vexans (по [27, 133]) 

2 (1) Щетинки 5-С, 6-С и 7-С расположены в средней части клипеуса  
(рис. 7.2, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes cinereus 
– Щетинки 5-С, 6-С и 7-С смещены к переднему краю клипеуса (рис. 7.2, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Рис. 7.2. Голова личинки, сверху: А – Aedes cinereus; Б – Aedes koreicus (по [27])

3 (2) Зубцы гребня расположены приблизительно на равном расстоянии друг от друга; не более 
двух дистальных зубцов заходят за основание пучка 1-S (рис. 7.3, А) . . . . . . . . . . . Aedes koreicus
– Дистальные зубцы гребня широко расставлены; более двух зубцов заходят за основание пучка 
1-S (рис. 7.3, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes japonicus 
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Рис. 7.3. Гребень на сифоне личинки, сбоку: А – Aedes koreicus; Б – Aedes japonicus (по [27])

4 (1) Пучок волосков 1-S на сифоне короткий, не более половины ширины сифона в месте 
прикрепления (рис. 7.4, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes vexans
– Пучок волосков 1-S не менее 2/3 ширины сифона в месте прикрепления (рис. 7.4, Б). . . . . . . . 5

Рис. 7.4. Пучок 1-S на сифоне личинки: А – Aedes vexans; Б – Aedes rusticus (по [27])

5 (4) Основание сифона с ушками (рис. 7.5, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
– Основание сифона без ушек (рис. 7.5, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
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Рис. 7.5. Сифон личинки, сбоку: А – Aedes cataphylla; Б – Aedes albopictus (по [133])

6 (5) Антенна покрыта шипиками (рис. 7.6, А). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
– Антенна гладкая, без шипиков (рис. 7.6, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Рис. 7.6. Голова личинки, сверху: А – Aedes rusticus; Б – Aedes albopictus (по [133])

7 (6) Дорсальная поверхность сифона с несколькими парами дополнительных волосков  
(рис. 7.7, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
– Дорсальная поверхность сифона без дополнительных волосков (рис. 7.7, Б) . . . . . . . . . . . 9 (13)
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Рис. 7.7. Сифон личинки, сбоку: А – Aedes rusticus; Б – Aedes punctor (по [27, 133])

8 (7) Сифональный пучок 1-S расположен между дистальными зубцами гребня  
(рис. 7.8, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes rusticus
– Сифональный пучок 1-S расположен дистальнее зубцов гребня (рис. 7.8, Б) . . . . . . Aedes refiki

Рис. 7.8. Сифон личинки, сбоку: А – Aedes rusticus; Б – Aedes refiki (по [27, 133])

9 (7) Cедло охватывает Х сегмент полностью в виде кольца (рис. 7.9, А). . . . . . . . . Aedes punctor 
– Седло охватывает Х сегмент не полностью, а лишь его дорсальную и латеральные части  
(рис. 7.9, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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Рис. 7.9. Седло на Х сегменте брюшка личинки: А – Aedes punctor; Б – Aedes cataphylla (по [27, 133])

10 (9) На Х сегменте брюшка перед плавником расположены 1–3 пучка, не объединенных 
общим основанием (рис. 7.10, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
– На Х сегменте брюшка перед плавником расположены 4–6 пучков, не объединенных общим 
основанием (рис. 7.10, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (33)

Рис. 7.10. Х cегмент брюшка личинки: А – Aedes cataphylla; Б – Aedes excrucians (по [27]).  
Стрелки указывают на пучки плавника, не объединенные общим основанием
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11 (10) Последние зубцы гребня расставлены (рис. 7.11, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes cataphylla
– Последние зубцы гребня не расставлены, интервалы между зубцами примерно одинаковые 
(рис. 7.11, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Рис. 7.11. Гребень на сифоне личинки: А – Aedes cataphylla; Б – Aedes caspius (по [27])

12 (11) Жабры короче седла (рис. 7.12, А). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
– Жабры значительно длиннее седла (рис. 7.12, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Рис. 7.12. Жабры личинки: А – Aedes caspius; Б – Aedes communis (по [27])

13 (12) Пучок 1-S на сифоне расположен за серединой сифона, ближе к вершине, состоит из 
5–10 ветвей (рис. 7.13, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aedes caspius
– Пучок 1-S на сифоне расположен у середины сифона, состоит из 3–6 ветвей  
(рис. 7.13, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes dorsalis 
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Рис. 7.13. Сифон личинки, сбоку: А – Aedes caspius; Б – Aedes dorsalis (по [27, 133]);  
стрелки показывают положение пучка 1-S на сифоне

14 (12) Щетка на VIII сегменте брюшка состоит более чем из 40 чешуек  
(рис. 7.14, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes communis
– Щетка на VIII сегменте брюшка состоит менее чем из 40 чешуек (рис. 7.14, Б). . . . Aedes sticticus

Рис. 7.14. Щетка на VIII сегменте брюшка личинки: А – Aedes communis; Б – Aedes sticticus (по [27, 133])

15 (10) Щетка на VIII сегменте брюшка состоит из 6–12 чешуек, расположенных в один ряд 
(рис. 7.15, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes riparius 
– Щетка на VIII сегменте брюшка состоит из 15–45 чешуек, расположенных в несколько рядов  
(рис. 7.15, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
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Рис. 7.15. Щетка на VIII сегменте брюшка личинки: А – Aedes riparius; Б – Aedes excrucians (по [27])

16 (15) Щетинки на клапанах стигмальной пластинки сифона утолщена и изогнута в виде крючка 
(рис. 7.16, А). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes excrucians 
– Щетинки на клапанах стигмальной пластинки сифона не утолщена и слабо изогнута  
(рис. 7.16, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Рис. 7.16. Щетинка на клапане стигмальной пластинки сифона личинки:  
А – Aedes excrucians; Б – Aedes flavescens (по [27])

17 (16). Жабры короткие, около половины длины седла; сифональный индекс более 3  
(рис. 7.17, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes flavescens
– Жабры длинные, более половины длины седла; сифональный индекс обычно менее 3  
(рис. 7.17, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
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Рис. 7.17. Жабры личинки: А – Aedes flavescens; Б – Aedes cantans (по [27])

18 (17). На X сегменте брюшка перед плавником расположены 4–6 пучков, не объединенных 
общим основанием; плавник из 15–20 пучков (рис. 7.18, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes cantans

– На X сегменте брюшка перед плавником расположены 6–10 пучков, не объединенных общим 
основанием; плавник из 10–15 пучков (рис. 7.18, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aedes annulipes

Рис. 7.18. Плавник на Х сегменте брюшка личинки: А – Aedes cantans; Б – Aedes annulipes (по [27]).  
Стрелка указывает на пучки, не объединенные общим основанием

19 (6) На сегментах груди и брюшка много звездчато ветвящихся щетинок; антеннальная щетин-
ка 1-А простая; зубцы гребня длинные, игловидные (рис. 7.19, А) . . . . . . . . . . . Aedes geniculatus 

– Звездчато ветвящиеся щетинки на сегментах груди и брюшка отсутствуют; антеннальная ще-
тинка 1-А с 3–4 короткими ветвями; зубцы гребня короткие, не игловидные  
(рис. 7.19, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes pulcritarsis
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Рис. 7.19. Щетинки на тергитах брюшка, гребень на сифоне и щетинка 1-А личинки:  
А – Aedes geniculatus; Б – Aedes pulcritarsis (по [27, 133])

20 (5) Щетинка 7-С состоит из двух и более ветвей, редко простая (рис. 7.20, А) . . . . . . . . . . . . 21 
– Щетинка 7-С простая (рис. 7.20, Б). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

Рис. 7.20. Наружная 7-С щетинка у личинки: А – Aedes albopictus; Б – Aedes aegypti (по [27, 133]) 

21 (20) Антеннальная 1-А щетинка с 2–3 ветвями; сифональный пучок расположен между по-
следними зубцами гребня (рис. 7.21, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes vittatus 
– Антеннальная 1-А щетинка простая; пучок 1-S на сифоне расположен дистальнее гребня  
(рис. 7.21, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes albopictus
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Рис. 7.21. Щетинка 1-А на антенне  и положение пучка 1-S на сифоне личинки: А – Aedes vittatus;  
Б – Aedes albopictus (по [367, 133])

22 (20) На сифоне помимо пучка 1-S дополнительно имеется простая щетинка, расположенная 
в верхней трети сифона (рис. 7.22, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes cretinus 
– Дополнительная щетинка на сифоне отсутствует (рис. 7.22, Б). . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes aegypti 

Рис. 7.22. Сифон личинки, сбоку: А – Aedes cretinus; Б – Aedes aegypti (по [133])
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7.2. Таблица для определения видов рода Aedes по самкам
1 Лапки ног со светлыми колечками (рис. 7.23, А). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
– Лапки ног без светлых колечек (рис. 7.23, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Рис. 7.23. Лапки ног самок: А – Aedes cantans; Б – Aedes communis 

2 (1) Каждое колечко опоясывает два членика лапок – основание предыдущего и вершину после-
дующего (рис. 7.24, А). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
– Светлые колечки опоясывают только основание члеников лапок (рис. 7.24, Б). . . . . . . . . . . . . . 5

Рис. 7.24. Лапки ног самок: А – Aedes caspius; Б – Aedes cantans 

3 (2) Последний членик лапок всех ног целиком белый; жилки крыла покрыты темными чешуй-
ками (рис. 7.25, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes pulcritarsis
– Последний членик лапок всех ног с белым колечком при основании; жилки крыла покрыты 
светлыми и темными чешуйками (рис. 7.25, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Рис. 7.25. Лапки задних ног и крылья самок: А – Aedes pulcritarsis; Б – Aedes caspius 
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4 (3) Скутум в золотистых чешуйках с двумя светлыми продольными полосами; жилки крыла 
в перемешанных светлых и темных чешуйках (рис. 7.26, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aedes caspius
– Скутум с коричневой продольной полосой; светлые чешуйки на крыльях сгруппированы на 
определенных жилках (рис. 7.26, Б). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes dorsalis

Рис. 7.26. Скутум самок, сверху: А – Aedes caspius; Б – Aedes dorsalis 

5 (2) Хоботок по длине равен передним бедрам или немного короче их (рис. 7.27, А) . . . . . . . . . 6
– Хоботок заметно длиннее передних бедер (рис. 7.27, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Рис. 7.27. Хоботок и передняя нога самки, сбоку: А – Aedes aegypti; Б – Aedes vexans 
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6 (5) Скутум с 2–3 парами небольших белых пятен; голени задних ног с белым кольцом посре-
дине (рис. 7.28, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes vittatus 
– Скутум с одной или несколькими продольными белыми полосками; голени задних ног без 
белого кольца посредине (рис. 7.28, Б, В, Г) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Рис. 7.28. Скутум самки, сверху: А – Aedes vitattus; Б – Aedes aegypti; В – Aedes albopictus; Г – Aedes cretinus

7 (6) Скутум с двумя узкими белыми полосами в передней части и с широкими боковыми белы-
ми полосами, изогнутыми в виде лиры (рис. 7.28, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes aegypti
– Скутум с одной белой полосой посредине, которая заканчивается вилочкой; боковые полосы, 
если присутствуют, не изогнуты в виде лиры (рис. 7.28, В, Г) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
8 (7) Белая полоса посредине скутума широкая, в задней части расположены еще две короткие 
боковые полосы, не достигающие середины скутума (рис. 7.28, В) . . . . . . . . . . . Aedes albopictus 
– Белая полоса посредине скутума узкая, в задней части расположены две длинные полосы, 
достигающие середины скутума (рис. 7.28, Г) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes cretinus 
9 (5) Церки короткие, едва выступающие на конце брюшка (рис. 7.29, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
– Церки более длинные, заметно выступающие (рис. 7.29, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Рис. 7.29. Конец брюшка самок, сверху: А – Aedes koreicus; Б – Aedes cantans 
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10 (9) Светлые кольца имеются на первых четырех члениках задней лапки  
(рис. 7.30, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes koreicus
– Светлые кольца имеются на первых трех члениках задней лапки (рис. 7.30, Б) . . . Aedes japonicus 
(в РФ пока не обнаружен, но есть в Западной Европе) 

Рис. 7.30. Задние ноги самок, сбоку: А – Aedes koreicus; Б – Aedes japonicus

11 (9) Cветлые кольца на лапках очень узкие, не превышают ¼ длины соответствующего члени-
ка лапки; светлые поперечные полосы, расположенные у основания тергитов брюшка, заметно 
сужены посредине, образуя два полукруга (рис. 7.31, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes vexans
– Светлые кольца в основании члеников лапок более широкие, занимают не менее 1/3 длины 
соответствующего членика; светлые поперечные полосы у основания тергитов брюшка если 
сужены посредине, то не образуют два полукруга (рис. 7.31, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Рис. 7.31. Лапки ног и дорсальная сторона брюшка самок: А – Aedes vexans; Б – Aedes cantans 
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12 (11) Брюшко в одноцветных желтовато-серых чешуйках (рис. 7.32, A) . . . . . . Aedes flavescens 
– Брюшко покрыто темными и светлыми чешуйками (рис. 7.32, Б). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Рис. 7.32. Брюшко самок, сверху: А – Aedes flavescens; Б – Aedes excrucians 

13 (12) Коготок лапки круто изогнутый, зубчик почти параллелен дистальной части коготка 
(рис. 7.33, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes excrucians 
– Коготок слабо изогнут, зубчик расположен под углом не более 30° к вершинной части коготка. 
Для использования тезы нужно приготовить препарат (рис. 7.33, Б). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Рис. 7.33. Коготок передней лапки самки: А – Aedes excrucians; Б – Aedes cantans (по [25])

Внимание! Форма коготка меняется в зависимости от положения лапки на препарате, что 
затрудняет использование этого признака. На препарате коготки должны лежать строго на боку. 
Виды достоверно отличаются по гениталиям самцов.

14 (13) Скутум преимущественно в шоколадно-коричневых чешуйках, без ясно выраженной 
продольной темной полосы (рис. 7.34, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes cantans
– Скутум с более или менее ясно выраженной темной продольной полосой (рис. 7.34, Б). . . . . 15 
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Рис. 7.34. Скутум самок, сверху: А – Aedes cantans; Б – Aedes annulipes 

15 (14) На тергитах брюшка светлые чешуйки разбросаны по всей поверхности, иногда образу-
ют поперечные полосы при основании тергитов. По крайней мере, на VI–VIII тергитах имеются 
светлые полосы у вершины тергитов (рис. 7.35, А; 7.114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes riparius 
– Светлые чешуйки образуют продольные полосы у основания тергитов брюшка, в апикальной 
части тергитов светлые чешуйки разбросаны беспорядочно в небольшом количестве  
(рис. 7.35, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aedes annulipes 

Рис. 7.35. Брюшко самок, сверху: А – Aedes riparius; Б – Aedes annulipes 

16 (1) Хоботок не длиннее передних бедер (рис. 7.36, A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes cinereus
– Хоботок синоним длиннее передних бедер (рис. 7.36, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
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Рис. 7.36. Хоботок и переднее бедро самок, сбоку: А – Aedes cinereus; Б – Aedes punctor 

17 (16) Церки самки короткие, едва выступающие; светлые пятна на брюшке блестящие сере-
бристые (рис. 7.37, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aedes geniculatus
– Церки длинные, заметно выступающие; светлые пятна на брюшке не имеют блестящего сере-
бристого оттенка (рис. 7.37, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Рис. 7.37. Конец брюшка самки, сверху: А – Aedes geniculatus; Б – Aedes sticticus 

18 (17) Светлые чешуйки имеются или преобладают в вершинной части тергитов  
(рис. 7.38, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
– Вершинные отделы тергитов в темных чешуйках без примеси светлых; светлые чешуйки 
образуют поперечные полосы в основании тергитов или пятна на боковой стороне тергитов 
(рис. 7.38, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
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Рис. 7.38. Брюшко самок, сверху: А – Aedes rusticus; Б – Aedes cataphylla (по [133])

19 (18) На тергитах брюшка светлые полосы ограничены четко и имеют заметный выступ по-
средине (рис. 7.39, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes rusticus 
– Тергиты брюшка пестрые, покрыты смесью светлых и темных чешуек; иногда в вершинной 
части тергитов светлые чешуйки образуют поперечную полосу (рис. 7.39, Б) . . . . . . . .Aedes refiki

Рис. 7.39. Брюшко самок, сверху: А – Aedes rusticus; Б – Aedes refiki (по [133])

20 (18) Жилки крыла пестрые: светлые чешуйки вкраплены среди темных в различных частях 
крыла, особенно на костальной и первой радиальной жилках (рис. 7.40, А) . . . . Aedes cataphylla
– Жилки крыла в темных чешуйках, светлые чешуйки, если имеются, расположены при основа-
нии крыла (рис. 7.40, Б). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
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Рис. 7.40. Крыло самок, сверху: А – Aedes cataphylla; Б – Aedes punctor 

21 (20) Пятно белых чешуек на мезэпимерах явно не доходит до их нижнего края  
(рис. 7.41, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes sticticus
– Пятно белых чешуек на мезэпимерах доходит до их нижнего края (рис. 7.41, Б) . . . . . . . . . . . 22 

Рис. 7.41. Грудь самки, сбоку: А – Aedes sticticus; Б – Aedes communis. 

22 (21) Посткоксальные чешуйки имеются (рис. 7.42, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes punctor 
– Посткоксальные чешуйки отсутствуют (рис. 7.42, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes communis 

Рис. 7.42. Грудь самки, сбоку: А – Aedes punctor; Б – Aedes communis 
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7.3. Таблица для определения видов рода Aedes по самцам
1 (2) Гоностиль состоит из двух ветвей, короткой и длинной; вершина гонококсита заходит за 
основание гоностиля; щупики короче хоботка (рис. 7.43, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes cinereus 
– Гоностиль простой и начинается на вершине гонококсита; щупики не короче хоботка  
(рис. 7. 43, Б). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Рис. 7.43. Гипопигии самцов: А – Aedes cinereus; Б – Aedes vexans (по [27, 133])

2 (1) Типичные класпеты, состоящие из стволика и крыла, отсутствуют (рис. 7.44, А) . . . . . . . . 3 
– Типичные класпеты, состоящие из стволика и крыла, имеются (рис. 7. 44, Б) . . . . . . . . . . . . . . 7

Рис. 7.44. Гипопигии самцов: А – Aedes vexans; Б – Aedes geniculatus (по [27, 133])

3 (2) Гоностиль широкий, цилиндрической формы (рис. 7.45, А) . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes vexans 
– Гоностиль иной формы (рис. 7.45, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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Рис. 7.45. Гипопигии самцов: А – Aedes vexans; Б – Aedes aegypti (по [27]) 

4 (3) Гоностиль резко расширен на вершине (рис. 7.46, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes vittatus
– Гоностиль узкий, цилиндрический или веретеновидный (рис. 7.46, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Рис. 7.46. Гипопигии самцов: А – Aedes vittatus; Б – Aedes aegypti (по [27]) 

5 (4) Гоностиль отчетливо сужается к вершине; придаток гоностиля расположен на его вершине 
(рис. 7.47, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes aegypti 
– Гоностиль слегка расширяется к вершине; придаток гоностиля причленяется ниже вершины 
гоностиля (рис. 7.47, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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Рис. 7.47. Гипопигии самцов: А – Aedes aegypti; Б – Aedes cretinus (по [27])

6 (5) Бородавка гонококсита покрыта короткими волосками; задний край IX тергита дугообраз-
ный (рис. 7.48, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes cretinus 
– Бородавка гонококсита покрыта длинными волосками; в средней части IX тергита имеется 
выступ (рис. 7.48, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes albopictus 

Рис. 7.48. Гипопигии самцов: А – Aedes cretinus; Б – Aedes albopictus (по [27]) 

7 (2) Гонококсит без бородавок (рис. 7.49, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
– Гонококсит с базальной и вершинной бородавками или по крайней мере с одной из них  
(рис. 7.49, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

A Б

A Б



82

Кровососущие комары Краснодарского края и полуострова Крым

Рис. 7.49. Гипопигии самцов: А – Aedes geniculatus; Б – Aedes rusticus (по [133])

8 (7) Лопасти IX тергита с 2–6 крепкими щетинками (рис. 7. 50, А) . . . . . . . . . . Aedes geniculatus 
– Лопасти IX тергита с 5–10 тонкими волосками (рис. 7.50, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Рис. 7.50. Гипопигии самцов: А – Aedes geniculatus; Б – Aedes koreicus (по [27, 133])

9 (8) Лопасти IX тергита выпуклые, полушаровидные (рис. 7.51, А) . . . . . . . . . . . . Aedes koreicus
– Лопасти IX тергита уплощенные (рис. 7.51, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes japonicus 
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Рис. 7.51. Гипопигии самцов: А – Aedes koreicus; Б – Aedes japonicus (по [24, 375])

10 (7) Базальная бородавка гонококсита с ланцетовидными чешуйками (рис. 7.52, А) . . . . . . . . 11 
– Базальная бородавка гонококсита без ланцетовидных чешуек (рис. 7.52, Б) . . . . . . . . . . . . . . . 12

Рис. 7.52. Гипопигии самцов: А – Aedes rusticus; Б – Aedes caspius (по [133])

11 (10) Придаток гоностиля S-образно изогнут (рис. 7.53, А). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes rusticus
– Придаток гоностиля прямой или почти прямой (рис. 7.53, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes refiki 
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Рис. 7.53. Гипопигии самцов: А – Aedes rusticus; Б – Aedes refiki (по [133])

12 (10) Базальная бородавка гонококсита с двумя шипами (рис. 7.54, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
– Базальная бородавка гонококсита с одним шипом или без шипа (рис. 7.54, Б) . . . . . . . . . . . . . 14

Рис. 7.54. Гипопигии самцов: А – Aedes caspius; Б – Aedes pulcritarsis (по [133])

13 (12) Базальная бородавка слабо выпуклая, основания шипов сближены, передний шип на вер-
шине крючковидно изогнут (рис. 7.55, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aedes caspius 
– Базальная бородавка сильно выпуклая, основания шипов расставлены, передний шип на вер-
шине слегка изогнут (рис. 7.55, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes dorsalis 
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Рис. 7.55. Гипопигии самцов: А – Aedes caspius; Б – Aedes dorsalis (по [133])

14 (12) Вершинная бородавка гонококсита отсутствует; базальная бородавка слабо выпуклая 
с одним шипом (рис. 7.56, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes pulcritarsis 
– Вершинная бородавка хорошо развита (рис. 7.56, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Рис. 7.56. Гипопигии самцов: А – Aedes pulcritarsis; Б – Aedes excrucians (по [133])

15 (14) Базальная бородавка без шипа или крепкой щетинки, плоская, в коротких волосках  
(рис. 7.57, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
– Базальная бородавка с одним шипом или крепкой щетинкой, которая отчетливо выделяется 
среди более тонких щетинок и волосков (рис. 7.57, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
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Рис. 7.57. Гипопигии самцов: А – Aedes excrucians; Б – Aedes punctor (по [133])

16 (15) Стволик класпеты относительно тонкий, длинный, к вершине явственно сужается 
(рис. 7.58, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes excrucians 
– Стволик класпеты относительно толстый, к вершине не сужается  
(рис. 7.58, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aedes annulipes

Рис. 7.58. Гипопигии самцов: А – Aedes excrucians; Б – Aedes annulipes (по [133])

17 (15) Крыло класпеты узкое, без прозрачного пластинчатого расширения (рис. 7.59, А) . . . . 18
– Крыло класпеты широкое, с прозрачным пластинчатым расширением (рис. 7.59, Б). . . . . . . . 19 

A Б

A Б
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Рис. 7.59. Гипопигии самцов: А – Aedes punctor; Б – Aedes cataphylla (по [27, 133])

18 (17) Стволик класпеты короткий, крыло класпеты склеротизованое, слегка расширенное 
в середине (рис. 7.60, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes punctor 
– Стволик класпеты длинный; крыло класпеты очень узкое, слабо склеротизованное  
(рис. 7.60, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes communis

Рис. 7.60. Гипопигии самцов: А – Aedes punctor; Б – Aedes communis (по [133])

19 (17) Гонококсит в длинных, направленных внутрь волосках; стволик класпеты резко изогнут 
(рис. 7.61, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes cataphylla 
– Волоски на внутренней стороне гонококсита короткие; стволик класпеты прямой или слабо 
изогнутый (рис. 7.61, Б). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

A Б

A Б
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Рис. 7.61. Гипопигии самцов: А – Aedes cataphylla; Б – Aedes cantans (по [27]) 

20 (19) Базальная бородавка имеет узкую ножку и расширенную верхнюю часть; крыло класпе-
ты короткое (рис. 7.62, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes sticticus 
– Базальная бородавка овальной формы; крыло класпеты относительно длинное  
(рис. 7.62, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

Рис. 7.62. Гипопигии самцов: А – Aedes sticticus; Б – Aedes cantans (по [27, 133])

21 (20) Базальная бородавка узкая, ее высота значительно превышает ее ширину при основании; 
крыло класпеты широкое, ширина равна длине (рис. 7.63, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes cantans 
– Высота базальной бородавки не превосходит ее ширину при основании; крыло класпеты уз-
кое, ширина меньше длины (рис. 7.63, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

A Б
61

A Б
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Рис. 7.63. Гипопигии самцов: А – Aedes cantans; Б – Aedes riparius (по [27, 133])

22 (21) Базальная бородавка коническая, с шипом умеренной толщины и длинными волосками 
(рис. 7.64, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes riparius 
– Базальная бородавка уплощенная, в коротких густых волосках, c толстым сильно склеротизо-
ванным шипом (рис. 7.64, Б). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes flavescens 

Рис. 7.64. Гипопигии самцов: А – Aedes riparius; Б – Aedes flavescens (по [27, 133])

A Б

63

A Б
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7.4. Описание видов рода Aedes 

Aedes (Stegomyia) aegypti Linnaeus, 1762

Самка. Комар от мелких до средних размеров, темной окраски, с серебристо-белым ярким ри-
сунком на голове, скутуме, ногах и брюшке. Хоботок в темных чешуйках, щупики около 1/5 длины 
хоботка, с белой вершиной; клипеус с белыми чешуйками по бокам, педицеллум с большим пятном 
белых чешуек. Посредине затылка, от макушки до задней его части, проходит полоса белых чешу-
ек, по бокам затылка расположены пятна белых чешуек, отделенные от средней полосы участками 
темных чешуек. Торчащие чешуйки на затылке светлые. Скутум в темных чешуйках с характерным 
рисунком в виде двух боковых белых полос, изогнутых в середине, и двух прямых полос, парал-
лельных средней линии скутума (рис. 7.65 А, Б). Вершины бедер белые, голени темные, передние 
и средние лапки черные с белыми кольцами при основании первых двух члеников, задние лапки 
с белыми кольцами на I–IV члениках, последний членик целиком белый. Жилки крыль ев в темных 
чешуйках. Брюшко сверху в темных чешуйках со стальным отливом. В передней части каждого 
тергита расположены узкие белые перевязи, по бокам – серебристо-белые пятна.

Самец. Задний край IX тергита с глубокой выемкой, его лопасти с 3 щетинками на вершине 
(рис. 7.66, А, Б). Гонококсит короткий, утолщенный: его длина лишь вдвое превышает ширину, 
латеральная и вентральная поверхности покрыты чешуйками. Гоностиль заметно сужен к верши-
не, с коротким придатком. Вершина эдеагуса с зубчиками. 

Личинка. Окраска и размеры очень изменчивы, зависят от условий развития. Антенна равна 
половине длины головы, без шипиков. Щетинка 1-А простая и короткая, расположена чуть ниже 
середины антенны. Щетинки 4-С и 6-С смещены к переднему краю головы. 5-С и 7-С щетинки 
простые, последняя редко состоит из двух ветвей. В основании мезо- и метаторакальных щети-
нок находится по одному длинному шипу, изогнутому на вершине (рис. 7.66, Г). Щетка состоит 
из 6–12 чешуек, расположенных в один ряд, каждая чешуйка с более или менее выраженным 
главным шипом, по бокам которого имеются короткие шипы. Сифон без ушек, короткий, си-
фональный индекс 1,5–2,5. Гребень состоит из 8–22 зубцов, иногда наиболее дистальный зубец 
несколько отстоит от предыдущего и лежит за серединой сифона. Каждый зубец с широким осно-
ванием, одним крупным и несколькими дополнительными зубчиками. Пучок 1-S расположен за 
последним зубцом гребня около середины сифона и состоит из 3–4 коротких ветвей. Седло дохо-
дит до нижнего края Х членика, плавник состоит из 8–10 пучков, жабры колбасовидной формы, 
в 2–3 раза длиннее седла и немного меньше длины сифона (рис. 7.66, В).

Биология. Личинки развиваются в разнообразных скоплениях воды как естественного (ду-
плах, углубления в пнях, стеблях бамбука), так и искусственного (старые автомобильные покрыш-
ки, небольшие контейнеры с запасами воды) происхождения. Самки активные антропофилы, 
нападают в дневное время на улице и в помещениях. Яйца устойчивы к длительному высыханию 
(до 9 месяцев), но погибают при температуре ниже -6–7 °С [381]. 

Распространение. Первоначальная область обитания – тропическая Африка, откуда комар 
был завезен в Южную Америку и в дальнейшем распространился в тропической и субтропиче-
ской зонах обоих полушарий. Зимняя диапауза отсутствует, поэтому ареал ограничен изотермой 
10 °С [348, 381]. В Европе до 1945 г. был широко распространен в странах Средиземноморского 
бассейна, но в настоящее время полностью ликвидирован или численность значительно сниже-
на [284]. В России в начале прошлого века отмечен на Черноморском побережье Кавказа (от Ба-
туми до Туапсе), а также в некоторых пунктах Закавказья [53, 54]. С начала 60-х годов до 2004 г. 
отсутствовал в сборах на указанных территориях. Повторно популяции Ae. aegypti были зареги-
стрированы в 2004–2015 гг. вдоль побережья от Адлера до Туапсе [17, 79, 109, 190]. В настоящее 
время вид не удается обнаружить в этом регионе, но нельзя исключить его завоз из Грузии и 
Турции, где присутствие Ae. aegypti отмечено по крайней мере в 2016 и 2017 гг. [17, 112, 254]. 
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В 2018 г. в Крыму, в районе Евпатории, был отловлен один самец Ae. aegypti [191] – до настоящего 
времени это единственная находка на полуострове. 

Медицинское значение. Эффективный переносчик вирусов денге [182, 259, 371, 401], Чикун-
гунья [217, 371], Зика [344, 371], желтой лихорадки [259] и дирофилярий [360]. Разные популяции 
Ae. aegypti обладают разной чувствительностью к вирусам денге и Чикунгунья [259].

 Рис. 7.65. Aedes aegypti: А – самка, сверху, схема; Б – самка, сбоку, фото; В – скутум, сверху

Aedes aegypti

Б

А

В
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 В Г
Рис. 7.66. Aedes aegypti: A – гипопигий самца, схема; Б – гипопигий самца, фото;  

В – последние сегменты брюшка личинки, схема; Г – голова и грудь личинки, сверху:  
стрелка указывает на шипы в основании мезо- и метаторакальных щетинок 

Aedes (Stegomyia) albopictus Skuse, 1895

Самка. Хоботок темный, щупики около 1/5 длины хоботка, с белой вершиной. Клипеус тем-
ный, макушка с широкими белыми чешуйками, затылок с полосой белых чешуек посредине и 
темными чешуйками по бокам. Торчащие чешуйки на затылке, как правило, отсутствуют. Скутум 
в темных чешуйках с белой продольной полосой, которая начинается у передней границы, сужает-
ся кзади и делится на две полоски, образуя вилочку (рис. 7.67, А, Б, В). В задней половине скутума 
находятся две узкие белые полоски, которые лежат по бокам вилочки. У края скутума кпереди от 
основания каждого крыла расположено небольшое пятно серебристых чешуек. Передние и сред-
ние бедра спереди темные, сзади со светлыми пятнами у вершины. Голени всех ног темные. Лапки 
передних и средних ног с узкими белыми колечками при основании I и II члеников, на лапках 
задних ног I–IV членики с широкими белыми кольцами при основании, V членик целиком белый. 
Жилки крыла покрыты темными чешуйками, только у основания костальной жилки находится не-
большое белое пятно. Брюшко с белыми пятнами по бокам тергитов, иногда при основании III–VI 
тергитов развиты полосы, которые могут сильно сужаться или прерываться посредине. 

гоностиль

гонококсит

IX тергит

эдеагус

А Б
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Самцы. На заднем крае IX тергита находится вырост в виде рога, с каждой стороны которого 
расположены небольшие лопасти, покрытые волосками (рис. 7.68, А). Гонококсит с бородавкой, 
которая вытянута в продольном направлении и покрыта длинными волосками. Гоностиль про-
стой, вытянутый, расширяющийся к вершине, на которой находится несколько тонких щетинок. 

Личинка. Антенна равна половине длины головы, без шипиков. Антеннальная щетинка 1-А 
простая и короткая, расположена у середины антенны. Щетинка 4-С находится близко к передней 
границе головы, состоит из 6–15 волосков. Внутренняя щетинка 5-С простая и длинная, средняя 
6-С расположена впереди 5-С и состоит из 1–2 ветвей, наружная 7-С – из 2–3 ветвей. Щетка – 
из 6–13 длинных чешуек, образующих один ряд, каждая чешуйка с крупным средним зубцом и 
небольшими зубчиками по бокам. Сифон без ушек, короткий, отчетливо сужается от середины, 
сифональный индекс 1,7–2,5 (рис. 7.68, Б). Гребень состоит из 8–14 зубцов, расположенных в ряд, 
который доходит до середины сифона. Каждый зубец с широким основанием, от которого отходят 
дополнительные зубчики. Сифональный пучок 1-S состоит из 2–4 ветвей, расположен за послед-
ним зубцом гребня у середины сифона. Седло доходит до вентральной границы сегмента X, ще-
тинка 1-X обычно из двух ветвей, из которых по крайней мере одна длиннее седла. Плавник – из 
8 пучков, жабры в 1,5–2,0 раза длиннее седла с округлыми концами. 

Биология. Личинки развиваются в небольших естественных и искусственных водоемах 
(дупла, срезанные стволы бамбука, старые автомобильные покрышки, небольшие заполненные 
водой контейнеры: из-под краски, пищевых продуктов, детские бассейны и т.д.) (рис. 7.67, Б, В) 
[98, 210, 298]. Продолжительность развития личинок 1–2 недели, продолжительность жизни 
самок – до 3 недель [210]. Самка откладывает по урезу воды яйца, которые устойчивы к вы-
сыханию. В популяциях, распространенных в умеренном климате, яйца способны переносить 
кратковременные понижения температуры до -15 °С [381]. Самки нападают днем на открытом 
воздухе, даже на солнце, питаются преимущественно на людях, но не избегают домашних и 
диких млекопитающих, а также птиц. Вид полициклический, максимум численности в Крас-
нодарском крае приходится на август – первую половину сентября [93]. Численность резко 
возрастает после дождей, когда указанные выше водоемы заполняются водой и из отложенных 
яиц появляется новое поколение личинок. Самки летают плохо и разлетаются от мест выплода 
не более чем на 200 м [284]. 

Распространение. Родиной считается Юго-Восточная Азия и Индия [210, 243]. В настоящее 
время встречается повсеместно в зоне тропического и субтропического климата, а также в зоне 
умеренного климата. Широкое распространение вида является результатом торговли старыми ав-
томобильными покрышками и растением Dracena spp. [218, 224, 237, 289, 332, 338, 346]. Локаль-
но распространяется автомобильным транспортом [174]. В РФ впервые отмечен в 2011 г. в районе 
Сочи [17]; в последующие 10 лет широко распространился в Краснодарском крае, Адыгее и на 
юге Крымского полуострова [47, 48, 87, 94, 95]. 

Медицинское значение. Эффективный переносчик вирусов денге [155, 182, 336, 387, 401], 
Чикунгунья [167, 217, 387, 388], Зика [171, 282, 344], ВЗН [391,393], Усуту [238], японского энце-
фалита [164, 310], Тагиня [150], а также Dirofilaria immitis [360, 361, 373].
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 А Б

 В Г Д
Рис. 7.67. Aedes albopictus: А – самка, сверху, схема; Б – самка, сбоку, фото; В – скутум самки, сверху;  

Г, Д – места развития личинок (старые автомобильные покрышки и срезанные стволы бамбука в ботаническом саду 
(Сухуми, Абхазия)

Aedes albopictus
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Рис. 7.68. Aedes albopictus: А – гипопигий самца, схема; Б – последние сегменты брюшка личинки, схема; В – последние 
сегменты брюшка личинки, фото (по [178]: CS – щетка, Pt – гребень, Sa – седло, S – стигмальная пластинка, APP – жабры) 

Aedes (Ochlerotatus) annulipes Meigen, 1830

Самка. Хоботок и щупики покрыты кремовыми чешуйками, смешанными с темными, на щу-
пиках иногда заметно базальное светлое кольцо (рис. 7.69). Скутум с широкой полосой коричневых 
чешуек; посткоксальное пятно имеется, образовано небольшим числом чешуек, гипостигмальное 
пятно отсутствует. На мезэпимероне чешуйки расположены в верхней половине. Бедра и голени 
пестрые, в перемешанных темных и светлых чешуйках. Все членики лапок с широкими белыми ба-
зальными кольцами, за исключением V членика лапки передней ноги, который обычно целиком тем-
ный. I–VII тергиты брюшка с базальной белой поперечной полосой, VIII тергит иногда с апикальной 
узкой белой полосой, остальные части тергитов покрыты смесью темных и светлых чешуек. 

Самец. IX тергит с двумя хорошо развитыми лопастями, на каждой из них по 4–6 крепких 
щетинок (рис. 7.70). Гонококсит несет много длинных и густо расположенных волосков на вну-
тренней поверхности в верхней части. Базальная бородавка выражена слабо, покрыта много-
численными тонкими волосками. Вершинная бородавка хорошо развита. Гоностиль изогнут и 
сужается к вершине. Класпеты крепкие, слегка расширяются к вершине; крыло класпеты широ-
кое, около ½ длины стволика.

Личинка. Антенны короче головы, щетинка 1-А состоит из 3–4 ветвей, расположена посредине 
антенны. Внутренние 5-С и средние 6-С щетинки – из 2–3 ветвей. Щетка – из 30–40 чешуек, каждая 
чешуйка с длинным медиальным шипом (рис. 7.71). Сифональный индекс ~3, гребень состоит из 
23–33 тесно расположенных зубцов, не доходит до середины сифона; пучок 1-S на сифоне из 5–7 
ветвей, расположен около середины сифона. Седло охватывает ⅔ Х сегмента. Плавник – из 16 пуч-
ков, объединенных общим основанием; свободных пучков, не объединенных общим основанием, 6, 
в отличие от Ae. cantans, у которого таких пучков менее 6. Жабры равны или немного длиннее седла. 

Биология. Средневесенний моноциклический вид, зимует на стадии яйца. Личинки развива-
ются в постоянных водоемах, расположенных на лугах, по кромке леса или в лиственных лесах. 
Встречаются одновременно или чуть позже Ae. cantans, Ae. flavescens, Ae. riparius и Ae. excrucians. 

Распространение. Вид широко распространен на западе Палеарктики; в Европе встречается 
от южной Скандинавии до Средиземноморского региона; местами массовый. 

В Краснодарском крае и Республике Адыгея отмечен в окрестностях Майкопа как редкий вид 
[82]; в Крыму – на ЮБК, в Бахчисарае [5, 71].
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Медицинское значение. Из комаров Ae. annulipes в Австрии изолирован штамм вируса Та-
гиня [264], в Венгрии обнаружены молекулярные маркеры Dirofilaria repens [233]; вид считается 
потенциальным переносчиком возбудителя туляремии [73, 105].

Замечания по систематике. Самок по морфологическим признакам трудно отличить от 
Ae. excrucians, личинок – от Ae. cantans, поэтому определение по самкам и личинкам нельзя счи-
тать надежным при отсутствии самцов.

Рис. 7.69. Самка Aedes annulipes: А – сверху, схема; Б – сбоку, фото. Хорошо видно посткоксальное пятно.  
В – брюшко, сверху, фото (по [382]) 

Рис. 7.70. Гипопигий самца Aedes annulipes: А – схема (по [133]); Б – фото 
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 А Б
Рис. 7.71. Личинка Aedes annulipes: А – последние сегменты брюшка, схема; Б – сифон с гребнем, фото 

Aedes (Ochlerotatus) cantans Meigen, 1818

Самка. Крупный комар темной окраски; хоботок, крылья, бедра и брюшко пестрые, с вкрап-
лениями белых или желтоватых чешуек (рис. 7.72). Щупики темные с примесью белых чешуек и 
белой вершиной. Голова в желтовато-бурых и бурых чешуйках, последние собраны в два крупных 
пятна. Затылок в бурых чешуйках с двумя светлыми полосами посредине. Скутум изменчивой 
окраски, в типе покрыт темно-коричневыми или бронзовыми чешуйками; беловато-серые или 
кремовые чешуйки образуют пятна на боковых частях скутума или покрывают боковые отделы 
целиком. Посткоксального пятна нет. На мезэпистерне обычно имеется одно верхнее и два ниж-
них пятна белых чешуек, на мезэпимероне – одно пятно. Крылья преимущественно в темных 
чешуйках. Бедра и голени покрыты смесью темных и светлых чешуек. Лапки: I членик пестрый 
на всех лапках, у основания II–V члеников расположены широкие белые кольца, за исключением 
V членика передних ног, который полностью темный. Тергиты брюшка с I по VIII с белыми поло-
сами при основании, иногда очень узкими и неясно выраженными. На вершинах тергитов среди 
темных чешуек вкраплены более или менее многочисленные светлые чешуйки.

Самец. Лопасти IX тергита несут многочисленные крепкие щетинки. Базальная бородавка 
сильно вытянута, ее высота значительно превышает ширину, в основании бородавки находится 
толстый длинный шип. Вершинная бородавка отчетливо выражена, покрыта короткими волоска-
ми. Парапрокты длинные и тонкие, крыло класпеты очень широкое (рис. 7.73).

Личинка. Антенны короче головы, щетинка 1-А расположена немного ниже середины ан-
тенны. Внутренняя 5-С щетинка состоит из 3–5 ветвей, средняя 6-С – из 2–3 ветвей, наружная 
7-С – из 7–8 ветвей. Щетка – из 28–40 чешуек (в среднем 35), расположенных в 2–4 неправильных 
ряда; каждая чешуйка с умеренно длинным срединным острым шипом. Сифональный индекс 
равен или немного меньше 3. Гребень состоит из 23–33 тесно расположенных зубцов, не дохо-
дит до середины сифона; сифональный пучок расположен дистальнее гребня, состоит из 5–12 
ветвей, не превышающих ширины основания сифона. Седло охватывает ¾ Х сегмента, щетинка 
1-S простая, по длине равна седлу. Плавник состоит из 18–19 пучков c общим основанием и 4–6 
отдельных пучков (рис. 7.74). 

Биология. Средневесенний вид, личинки встречаются до начала лета в водоемах с дном, по-
крытым большим количеством опавшей листвы, и расположенных на лесных опушках, часто 
совместно с Ae. annulipes, Ae. communis, Ae. punctor. Обычно одно поколение в году, но при обиль-
ных летних дождях возможен дополнительный выплод из яиц, отложенных в предыдущий год 
или весенней генерацией. Зимовка на стадии яйца, которые самки откладывают во влажную поч-
ву по берегам водоемов. Самки нападают почти исключительно в природных биотопах. 
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Распространение. От Западной Европы до Дальнего Востока, характерен для подзоны смешан-
ных лесов, на юге доходит до Северного Кавказа и стран Средиземноморского региона (Италии, 
Испании). По Краснодарскому краю нет данных; ближайшие находки – в Ставропольском крае (Ес-
сентуки, Пятигорск, Железноводск), а также в Республике Абхазия, в Гаграх [41]. В Крыму отмечен на 
Чатыр-Даге [76], ЮБК [5, 26], причем в лесной части ЮБК является массовым весенним видом [77].

В коллекции ЗИН РАН имеются экземпляры с ЮБК. 
Медицинское значение. В Словакии и Австрии изолированы вирусы, относящиеся к родам 

Flavivirus и Bunyavirus [263, 264]. 

Рис. 7.72. Aedes cantans: самка, сверху, схема 

Рис. 7.73. Гипопигий самца Aedes cantans: А – схема; Б – фото 
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 А Б
Рис. 7.74. Личинка Aedes cantans: А – последние сегменты брюшка, схема; Б – пучки щетинок плавника. 

Хорошо видны 4 отдельных пучка, не объединенных общим основанием. 

Aedes (Ochlerotatus) caspius Pallas, 1771

Самка. Хоботок и щупики в перемешанных коричневых и светлых чешуйках (рис. 7.75), за-
тылок в белых и желтовато-коричневых чешуйках. Вдоль всего скутума, покрытого коричневыми 
чешуйками, проходят две белые полосы, которые могут быть узкими и четкими или широкими и 
расплывчатыми. На члениках I и II лапок передних и средних ног и члениках I–IV лапок задних 
ног находятся белые или желтоватые колечки, которые опоясывают вершину предыдущего и ос-
нование последующего члеников. V членик лапки задней ноги полностью белый. Жилки крыла 
покрыты смесью темных и светлых чешуек. Тергиты брюшка в темных чешуйках, с попереч-
ными светлыми полосами при основании и на вершине, а также с продольной полосой, которая 
проходит по дорсальной поверхности брюшка. Боковые поверхности тергитов несут пятна или 
треугольники светлых чешуек. В целом на дорсальной поверхности брюшка преобладают свет-
лые чешуйки; темные чешуйки иногда полностью отсутствуют. VII тергит покрыт смесью тем-
ных и светлых чешуек. 

Самец. Базальная бородавка гонококсита с двумя шипами, один из которых длинный и изо-
гнутый, второй – короткий и прямой. Вершинная бородавка отсутствует. Крыло класпеты узкое, 
по длине равно стволику (рис. 7.76). 

Личинка. Антенна равна половине длины головы, покрыта тонкими шипиками, щетинка 1-А 
расположена несколько ниже середины антенны, состоит из 9 ветвей, которые равны половине 
длины антенны. Щетинка 4-С – из 3–5 коротких ветвей, внутренняя щетинка 5-С расположена 
позади средней щетинки 6-С, обе щетинки простые, редко – из двух ветвей. Наружная щетинка 
7-C состоит из 7–10 ветвей. Щетка – из 18–25 чешуек, расположенных в 2–3 неправильных ряда 
(рис. 7.77). У некоторых чешуек выражен срединный зубец. Сифон несколько сужается к верши-
не, сифональный индекс 1,8–2,6. Гребень состоит из 17–22 расставленных зубцов и заходит за 
середину сифона. Сифональный пучок из 5–10 ветвей находится дистальнее гребня. Седло за-
крывает более половины Х сегмента, щетинка 1-X простая, не длиннее половины седла. Плавник 
состоит из 12–17 пучков, объединенных общим основанием, и 2–3 свободно лежащих пучков. 
Жабры короткие, 0,3–0,9 от длины седла, вентральная пара жабр короче дорсальной пары. 

Биология. Полициклический галофильный, т.е. устойчивый к повышенной солености 
воды, вид; зимует на стадии яйца. Личинки развиваются во временных и постоянных водо-
емах и переносят высокую концентрацию соли – до 150 г/л [141, 390]. Характерен для пой-
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менных водоемов речных долин, сбросов воды с полей орошения, и других водоемов, бедных 
растительностью, с глинистым дном. Встречаются совместно с An. atroparvus, An. maculipennis, 
Ae. vexans, Cx. pipiens, Cs. annulata [18]. Самки – зоофилы, но также активно нападают на лю-
дей и птиц [134]. При высокой численности залетают в дома, а на открытом воздухе нападают 
днем на солнце. Вид устойчив к засухе и высоким температурам: самки активны в диапазоне 
температур 11,5–36,0 °С при относительной влажности от 47 до 98% [133]. Способны к мигра-
ции на расстояния до 10 км, в некоторых популяциях отмечено автогенное (без кровососания) 
развитие первой кладки яиц [86, 111].

Распространение. Палеарктический вид, характерен для степной зоны и солоноватых во-
доемов, встречается от Европы до Монголии, в Северном и Западном Китае, Северной Афри-
ке, Западной и Средней Азии, Средиземноморье. Во многих местах обитает симпатрически 
с Ae. dorsalis. Отмечен в Краснодарском крае и Республике Адыгея [82, 109], в Крыму распрост-
ранен в степной зоне [3, 26]. 

В коллекции ЗИН РАН экземпляры из Евпатории и с ЮБК. 
Медицинское значение. Возможно, играет определенную роль в распространении вируса 

Тагиня и возбудителя туляремии Francisella tularensis [34, 114, 150]. В очагах ЛЗН в комарах 
Ae. caspius неоднократно обнаруживали молекулярные маркеры ВЗН, однако данные о способ-
ности вида к передаче ВЗН противоречивы: в некоторых лабораторных экспериментах получе-
ны положительные результаты [393], в других – отрицательные [129]. В странах Средней Азии 
переносчик вируса Иссык-Куль, возбудителя лихорадки Иссык-Куль среди людей [7, 50]. В Ира-
не, Турции, Португалии обнаружены молекулярные маркеры дирофилярий [181]. 

 А Б

Рис. 7.75. Самка Aedes caspius: А – сверху, схема; Б – сбоку, фото 

Aedes caspius
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Рис. 7.76. Гипопигий самца Aedes caspius: А – схема; Б – фото 

 А Б
Рис. 7.77. Личинка Aedes caspius: А – последние сегменты брюшка, схема; Б – сифон с гребнями, фото 

Aedes (Ochlerotatus) cataphylla Dyar, 1916

Самка. Комар средней величины (рис. 7.78, А). Хоботок в черных чешуйках. Щупики в темных 
чешуйках с примесью светлых. Скутум покрыт светло-серыми чешуйками, посредине с широкой, 
не резко отграниченной полосой красновато-бурых чешуек. Иногда почти весь скутум в бурых или 
темно- бурых чешуйках с узкими светлыми полосами по краям. Бочки груди густо покрыты светлыми 
чешуйками. Постпрококсальное и гипостигмальное пятна имеются. Пятно чешуек на мезэпистерне 
не доходит до передней границы, пятно чешуек на мезэпимероне не доходит до нижней границы. 
Бедра спереди пестрые, голени и лапки в темных чешуйках с вкраплениями светлых; коготки лапок 
маленькие и слабо изогнуты. Жилки крыла покрыты темными чешуйками, светлые чешуйки скон-
центрированы в основании крыла, а также разбросаны вдоль костальной, субкостальной и радиаль-
ной жилок. Тергиты брюшка в черно-бурых чешуйках с широкой светлой полосой при основании; 
последние тергиты часто покрыты светлыми чешуйками на большей части своей поверхности. 
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Самец. Лопасти IX тергита с 4–13 (в среднем 6–8) короткими шиповидными щетинками 
(рис. 7.78, Б, В). Волоски, расположенные на правой и левой внутренних сторонах гонококситов, 
перекрываются. Базальная бородавка гонококсита коническая с группой волосков и одним ши-
пом, вершина которого имеет форму крючка. Стволик класпеты сильно изогнут, крыло с пластин-
чатым расширением и равно половине длины стволика. Эдеагус более или менее конический. 

Личинка. Антенны менее половины длины головы. Антеннальный волосок 1-А состоит из 
3–5 ветвей, расположен около середины антенны (рис. 7.79, А, Б). Внутренние и средние ще-
тинки 5-С и 6-С простые, 6-С находится впереди 5-С; наружная щетинка 7-С состоит из 3–6 вет-
вей. Щетка – из 10–30 чешуек, расположенных в 2–3 ряда; каждая чешуйка с длинным острым 
шипом посредине и несколькими небольшими шипиками при основании. Сифональный индекс 
равен ~3. Гребень состоит из 13–25 близко расположенных зубцов, занимает ~ ¾ длины сифона. 
2–4 наиболее дистальных зубца широко расставлены и лежат дистальнее сифонального пучка, 
который находится почти посредине сифона. Седло охватывает ⅔–¾ Х сегмента. Волосок 1-Х 
простой и короткий.

Биология. Моноциклический вид, личинки развиваются в открытых водоемах, образую-
щихся после таяния снега в поймах рек, на заливных лугах или на лесных опушках, совместно 
с Ae. cantans, Ae. cinereus. Летом после сильных дождей возможен дополнительный выплод. 

Распространение. Голарктический вид, распространен в Евразии, Северной Америке, в Евро-
пейской части России на юге доходит до Северного Кавказа, где встречается в горах Ставропольско-
го края [27, 41]. По Краснодарскому краю нет данных; в Крыму отмечен на ЮБК [5, 13, 14, 26, 77].

В коллекции ЗИН РАН имеются экземпляры с ЮБК.
Медицинское значение. В США – один из переносчиков вируса Джеймстайн-каньон, пред-

ставителя Калифорнийской серогруппы [209].

Рис. 7.78. Aedes cataphylla: А – самка, сверху, схема; Б – гипопигий самца, схема; В – гипопигий самца, фото
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 А Б
Рис. 7.79. Личинка Aedes cataphylla: А – последние сегменты брюшка, схема; Б – сифон, фото.  

Хорошо видны широко расставленные дистальные зубцы гребня 

Aedes (Aedes) cinereus Meigen, 1818

Самка. Хоботок темный с более светлыми чешуйками на вентральной поверхности, по длине 
равен передним бедрам (рис. 7.80). Щупики темно-коричневые; голова в темных чешуйках, заты-
лок с боков в широких желтоватых чешуйках, посредине с пучком узких золотистых торчащих 
чешуек. Скутум покрыт золотисто-коричневыми узкими чешуйками, более светлыми по краям 
и у основания крыльев. Покровы бочков груди светло-коричневые, с пятнами желтоватых или 
кремовых чешуек. Бедра, голени и лапки в темных чешуйках. Жилки крыльев в темных чешуй-
ках. Тергиты брюшка покрыты темно-коричневыми чешуйками, на боковой поверхности имеют-
ся пятна светлых чешуек, которые соединяются, образуя продольную полосу по бокам тергитов. 
Стерниты брюшка покрыты светлыми чешуйками. 

Самец. Выступы IX тергита несут несколько шиповидных щетинок. Гонококсит по длине 
в 2 раза больше ширины, конический, со щетинками и длинными волосками на наружной по-
верхности. Вершинная бородавка отсутствует, базальная бородавка хорошо развита, поверхность 
бородавки и гонококсита вокруг бородавки покрыта густыми длинными волосками. Гоностиль 
прикрепляется к гонококситу значительно ниже его вершины, и состоит из двух ветвей. Наруж-
ная ветвь длинная, на вершине раздвоена. Внутренняя доля равна ⅓ – ½ длины наружной доли, 
сужается к вершине и несет несколько щетинок. Класпеты делятся на длинную долю, которая 
несет 1-6 длинных щетинок, и короткую долю с 1 апикальной и 2–3 субапикальными щетинками. 
Парапрокты и латеральные пластинки эдеагуса сильно склеротизованы (рис. 7.81). 

Личинка. Голова в ширину больше, чем в длину, антенны по длине равны голове. Антенналь-
ная щетинка 1-А расположена около середины антенны. Щетинки 5-С, 6-С и 7-С расположены 
дугой, щетинки 5-С и 6-С состоят из 5, реже 3–4 ветвей, щетинка 7-С длинная и состоит из мно-
гих ветвей. Щетка – из 10–16 чешуек, образующих два неравных ряда; каждая чешуйка с круп-
ным средним зубцом и небольшими зубчиками при основании (рис. 7.82). Сифональный индекс 
3,0–4,0. Гребень доходит до середины сифона, состоит из 13–21 слабо склеротизованных зубцов; 
последний зубец отставлен. Сифональный пучок 1-S расположен дистальнее гребня и состоит 
из 3–6 коротких ветвей. Седло доходит до середины Х сегмента; щетинка 1-X состоит из двух 
ветвей, короче седла. Плавник – из 8–10 пучков, объединенных общим основанием, и 2–4 пучков, 
лежащих отдельно. Жабры по крайне мере в 2 раза длиннее седла. 
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Биология. Личинки развиваются в пойменных затененных водоемах, осоковых или сфагно-
вых болотах, реже в лесных водоемах. Поздневесенний вид. В течение сезона после обильных 
дождей может быть второе поколение. Имаго предпочитают питаться на млекопитающих, охотно 
нападают на человека. Места дневок находятся среди низкой растительности, самки не улетают 
далеко от водоема. При высокой численности назойливый кровосос. 

Распространение. Ареал лежит на севере Голарктики. В Европе Ae. cinereus распространен 
от Финляндии до Италии и Испании, отмечен на Северном Кавказе, в Средней Азии, Сибири, на 
Дальнем Востоке и Северной Америке. В Краснодарском крае обнаружен в Кубанской области [41], 
в Крыму – на ЮБК [5, 6].

Медицинское значение. На севере Европы переносчик вирусов Синдбис, Тагиня и возбудителя 
туляремии [156, 263, 265, 385, 266, 73], вируса Тагиня в Чехии [221], дирофилярий в Венгрии [233].

 А Б

Рис. 7.80. Самка Aedes cinereus: А – сверху, схема; Б – сбоку, фото

Рис. 7.81. Гипопигий самца Aedes cinereus: А – схема; Б – фото 
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Рис. 7.82. Голова личинки Aedes cinereus, сверху, схема: щетинки 5-С, 6-C и 7-C образуют дугообразный ряд.

Aedes (Ochlerotatus) communis de Geer, 1776

Самка. Комар средних размеров (рис. 7.83). Щупики и хоботок в темных чешуйках, скутум 
в золотистых, желтых или бронзовых чешуйках, с одной широкой полосой из темных бронзовых 
чешуек и двумя дополнительными узкими полосами, которые иногда сливаются с широкой по-
лосой, так что образуется одна полоса. Бочки груди с белыми чешуйками, без серебристого от-
тенка. Пятно чешуек на мезэпистернах доходит до переднего угла, пятно на мезэпимерах доходит 
до нижнего края, гипостигмальное пятно и посткоксальное пятно отсутствуют. Бедра, голень и 
первый членик лапки спереди в темных чешуйках, сзади с небольшой примесью светлых чешу-
ек, остальные членики лапок целиком темные. Коготки изогнутые, с длинным зубцом. Тергиты 
брюшка темные с широкими белыми полосами при основании.

Самец. Лопасти IX тергита несут по 8–10 коротких щетинок (рис. 7.84, А, Б). Базальная бо-
родавка гонококсита полукруглая, с одним длинным шипом, медиально от него расположен ряд 
коротких волосков, а в верхней части бородавки имеется ряд длинных, широко расставленных, 
изогнутых щетинок. Вершинная бородавка хорошо развита, округлой формы. Парапрокты скле-
ротизованы в верхней части. Стволик класпеты длинный, крыло короче стволика, узкое, слабо 
склеротизованное. Эдеагус конической формы с зазубренной вершиной. 

Личинка. Антенна по длине равна половине длины головы, щетинка 1-А состоит из 6–7 вет-
вей, расположена около середины антенны. Средняя щетинка 6-C находится впереди внутренней 
5-C, обе щетинки простые, в редких случаях из 2–3 ветвей; наружная щетинка 7-C веерообраз-
ная, из 4–8 ветвей. Щетка – из 40–80 чешуек, в среднем 60, дистальный конец каждой чешуйки 
усажен рядом острых шипов, без выраженного главного крупного шипа (рис. 7.85, А, Б). Сифо-
нальный индекс 2,0–3,0. Гребень не доходит до середины сифона, состоит из 17–26 тесно сидя-
щих зубцов, которые удлиняются по направлению к вершине сифона. Пучок на сифоне 1-S – из 
5–9 ветвей, расположен у середины сифона. Седло охватывает около ¾ последнего членика, 
щетинка 1-X короче седла. Плавник состоит из 16–19 дистальных пучков, объединенных об-
щим основанием, и двух коротких проксимальных пучков. Жабры в 1,5–2,0 раза длиннее седла, 
пигментированные, с заостренными концами.

Биология. Ранневесенний вид, зимует на стадии яйца. Личинки развиваются в постоянных 
и временных водоемах, заполненных талой водой. Выплод из яиц начинается еще подо льдом и 
снегом при температуре чуть выше 0 °С. Вид предпочитает лесные водоемы с дном, покрытым 
листовым опадом, и сфагновые болота; редко встречается в водоемах с нейтральными значе-
ниями кислотности, например, в поймах рек. Моноциклический вид, дополнительный выплод 
иногда наблюдается осенью после обильных дождей. Во многих местах массовый вид, активно 
нападает на людей и животных. К середине лета численность резко снижается. 
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Распространение. Зоны леса и тундры Северной Америки и Евразии, в Италии встречается 
в горах. Отмечен в Краснодарском крае и Республике Адыгея [82], в Крыму на ЮБК [26, 71] и на 
плато Чатыр-Даг [76]. 

В коллекции ЗИН РАН имеются экземпляры с ЮБК.
Медицинское значение. В Скандинавии и на севере Европейской части РФ переносит виру-

сы Синдбис, Инко и Батаи [146, 185, 268, 269, 290, 378, 385]. Считается потенциальным перено-
счиком Francisella tularensis [73]. В местах высокой численности назойливый кровосос.

 А Б

Рис. 7.83. Aedes communis: А – самка, сверху, схема; Б – схема расположения пятен светлых чешуек на бочках груди; 
стрелка указывает на отсутствие посткоксального пятна 

Рис. 7.84. Гипопигий самца Aedes communis: А – схема; Б – фото
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 А Б
Рис. 7.85. Личинка Aedes communis: А – последние сегменты брюшка, схема; 

Б – сифон, фото. Хорошо виден гребень и пучок 1-S 

Aedes (Stegomyia) cretinus Edwards, 1921

Самка. Хоботок в темных чешуйках, щупики равны ¼ длины хоботка, передняя поверхность 
педицеллума (второй членик антенны) в белых чешуйках. Затылок с широкой полосой белых 
чешуек. Скутум покрыт узкими темными чешуйками с белой продольной полосой посредине, 
которая раздваивается на конце, образуя вилочку (рис. 7.86); в задней части скутума имеются 
две белые изогнутые полосы, расположенные по бокам медиальной полосы; скутум окаймлен 
полосой узких белых чешуек. На бочках груди находятся несколько пятен белых чешуек. Жилки 
крыла в темных чешуйках, за исключением пятна белых чешуек в основании костальной жилки. 
Передние и средние ноги: бедра с небольшой примесью белых чешуек при основании и белым 
пятном на вершине, голени темные, I–II членики передней лапки с базальным белым кольцом 
при основании, III–V членики полностью темные. Задние ноги: бедра по большей части светлые, 
у вершины – светлое пятно, голени темные, I–IV членики лапки с белым кольцом при основании, 
V членик полностью белый. Тергиты II–IV с узкой белой полосой при основании, которая преры-
вается посредине.

Самец. Средняя часть IX тергита закругленная, небольшие латеральные лопасти сильно скле-
ротизованные и несут по 2–4 щетинки. Гонокосит продолговатый, на внутренней поверхности 
имеется плоский выступ, покрытый щетинками; гоностиль длинный и тонкий, на вершине рас-
ширен, покрыт волосками и несет длинный субапикальный придаток (рис. 7.87, A).

Личинка. Антенны гладкие, щетинка 1-А маленькая, простая, расположена почти посредине 
антенны. Наружная щетинка 7-С простая, щетка состоит из 9–13 чешуек, расположенных в один 
ряд. Сифональный индекс около 2 (рис. 7.87, Б). Гребень состоит из 10–13 зубцов, пучок 1-S си-
фона – из трех ветвей, расположен около середины сифона. В апикальной трети сифона имеется 
простая щетинка. Седло достигает нижней границы Х сегмента, щетинка 1-X простая или из двух 
ветвей. Жабры не более ⅔ длины сифона. 

Биология. Изучена плохо. Предполагается, что личинки развиваются в дуплах деревьев [27] 
и в контейнерах [27, 345]. Самки нападают на людей в дневные часы.

Распространение. Греция, Кипр, Крит, Грузия, Турция, Ливан [149, 241, 277]; в РФ на Черно-
морском побережье Кавказа отмечен в 1930 г. [27]. 
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 А Б
Рис. 7.86. Самка Aedes cretinus: А – сверху, схема; Б – сбоку, фото (по [278])

Рис. 7.87. Aedes cretinus: А – гипопигий самца; Б – последние сегменты брюшка личинки, сбоку 

Aedes (Ochlerotatus) dorsalis Meigen, 1830

Самка. Вид близок к Ae. caspius, отличается окраской тела (рис. 7.88, А, Б). Посредине ску-
тума проходит неясно очерченная коричневая продольная полоса, которая в задней половине 
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разделена двумя белыми узкими полосками на три части. Хоботок в темных чешуйках, иногда 
в средней части разбросаны светлые чешуйки. Бедра и голени пестрые. На бочках груди цвет 
чешуек варьирует от кремового до соломенного. Светлые кольца на лапках охватывают вершину 
предыдущего и основание последующего члеников. Жилки крыла преимущественно в светлых 
чешуйках, темные чешуйки сконцентрированы в апикальной части костальной, радиальных, ме-
диальной и кубитальной жилок; базальная четверть костальной жилки покрыта светлыми чешуй-
ками, что отличает Ae. dorsalis от Ae. caspius, у которого жилки крыла покрыты смесью темных 
и светлых чешуек. Тергиты брюшка со светло-серой продольной полосой, которая может быть 
выражена не на всех сегментах, и с узкими светлыми поперечными полосками в базальной и 
апикальной частях тергитов. Пятна коричневых чешуек в виде прямоугольников расположены на 
I–V тергитах, VI и VII тергиты преимущественно в светлых чешуйках. 

Самец. Гениталии очень схожи с гениталиями Ae. caspius. Базальная бородавка гонококсита 
с двумя широко расставленными щетинками (рис. 7.89, А, Б). Вершина более длинной щетинки 
слегка изогнута. Вершинная бородавка обычно покрыта многочисленными волосками. Крыло 
класпеты короче стволика и сильно изогнуто. 

Личинка. Практически не отличается от личинок Ae. leucomelas и Ae. caspius. Антенна по 
длине равна половине головы, покрыта редкими шипиками, щетинка 1-А состоит из 4–7 ветвей, 
не длиннее половины антенны и прикрепляется около ее середины. Щетинка 4-С короткая, из 
2–5 ветвей. Внутренняя щетинка 5-С расположена позади средней 6-С, обе щетинки обычно про-
стые, наружная щетинка 7-С состоит из 4–8 ветвей. Щетка – из 13–35 щетинок, расположенных 
в 2–3 неправильных ряда (рис. 7.90). Сифональный индекс 2,5–3,0, гребень – из 14–23 зубцов, 
не достигает середины сифона. Пучок 1-S сифона – из 3–8 ветвей, расположен у середины сифо-
на или несколько ближе к основанию. Седло 
охватывает половину Х сегмента, сильно пиг-
ментировано. Щетинка 1-Х равна половине 
длины седла. Жабры шаровидные, составляют 
0,3–0,4 от длины седла.

Биология. Полициклический галофильный 
вид, зимует на стадии яйца. Личинки развива-
ются во временных и постоянных небольших 
водоемах, в заболоченностях на пастбищах и 
в смешанных лесах, в придорожных и дренаж-
ных канавах, в ямках, оставленных копытами 
животных во влажной береговой почве. Выдер-
живают содержание соли до 12% и рН от 7,0 
до 9,3 [157]. Пик активности самок в вечерние 
часы, но могут нападать днем. В Неваде, США, 
отмечена автогенность [133].

Распространение. В Северной Амери-
ке и Евразии. В России – Северный Кавказ, 
Нижнее Поволжье, Сибирь, Дальний Восток. 
Отмечен в Краснодарском крае и Республике 
Адыгея [82, 109], также в Крыму [5, 77]. 

В коллекции ЗИН РАН экземпляры из 
Евпатории, ЮБК, Симферополя. 

Медицинское значение. Переносчик ви-
руса японского энцефалита и возбудителя ту-
ляремии Francisella tularensis [34, 265]. 

Aedes dorsalis

Рис. 7.88. Самка Aedes dorsalis, сверху, схема
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Рис. 7.89. Гипопигий самца Aedes dorsalis: А – схема; Б – фото 

Рис. 7.90. Последние сегменты брюшка личинки Aedes dorsalis, схема

Aedes (Ochlerotatus) excrucians Walker, 1856

Самка. Окраска покровов изменчива. Хоботок в темных чешуйках, иногда с пятном светлых 
чешуек посредине (рис. 7.91). Щупики с белыми кольцами при основании I и II члеников. На лбу 
и затылке намечается полоса из светлых чешуек. Скутум в бронзовых чешуйках, иногда посреди-
не намечается полоса из темных чешуек. Посткоксальное пятно имеется, гипостигмальное пятно 
отсутствует. У комаров из северных популяций на мезэпистерне расположены три отдельных пят-
на белых чешуек, в южных популяциях эти пятна обычно сливаются в одно. Пятно светлых чешу-
ек на мезэпимере не доходит до его нижней границы. Бедра и голени пестрые, светлые чешуйки 
смешаны с темными. I членик лапки всех ног пестрый, с более или менее выраженным белым 
кольцом, членики II–V с четкими белыми кольцами, за исключением передних лапок, у которых 
V членик обычно темный. Коготок на лапке передней ноги круто изогнут и направлен почти 
параллельно зубцу при основании коготка, в некоторых популяциях изредка встречаются особи 
с более широким углом между зубцом и основным коготком. Жилки крыла в темных чешуйках, 
с примесью светлых. Тергиты брюшка в смешанных темных и светлых чешуйках; последние 
обычно образуют нечеткие поперечные полосы у основания тергитов, реже у их вершины, но 
иногда тергиты более или менее равномерно пестрые. 
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Самец. Лопасти IX тергита несут в среднем 5–7 щетинок. Базальная бородавка гонококсита 
плоская, покрыта короткими волосками. Вершинная бородавка имеется. Стволик и крыло клас-
петы сужаются к вершине (рис. 7.92, А, Б). 

Личинка. Крупных размеров; антенна короче головы, антеннальная щетинка 1-А располо-
жена посредине антенны. Внутренняя щетинка 5-C состоит из 2–3 ветвей, средняя 6-C – из 2 
ветвей, наружная 7-C – из 6–7 ветвей. Щетка – из 30–38 чешуек, расположенных треугольником, 
каждая чешуйка со срединным шипом (рис. 7.93). Сифон сужается к вершине, сифональный ин-
декс 3,4–4,5, гребень состоит из 15–24 зубцов; последние 1–3 зубца более крупные, отстоят от 
предыдущих и широко расставлены. Пучок 1-S – из 6 длинных волосков; щетинка 9-S утолщена 
и имеет форму крючка. Седло заходит за середину Х сегмента, жабры тонкие, длиннее седла.

Биология. Личинки развиваются в различных постоянных или изредка пересыхающих во-
доемах с растительностью типа Typha spp. или Carex spp. совместно с личинками Ae. cantans и 
Ae. cinereus. Самки нападают преимущественно днем.

Распространение. Широко распространенный голарктический вид; на севере доходит до тун-
дры, на юге – до гор Малой Азии [27]. В зоне леса и лесостепи встречается повсеместно, иногда 
численность очень высокая. По мнению европейских исследователей, действительное распро-
странение в Европе необходимо уточнять, поскольку предыдущие указания могут относиться 
к видам, близким Ae. excrucians [133].

В Краснодарском крае: экземпляр в коллекции ЗИН РАН из ст. Раздольная; в Крыму отмечен 
на ЮБК [26, 71, 77].

Медицинское значение. В Скандинавии переносчик вируса Синдбис [385]. 

 А Б
Рис. 7.91. Самка Aedes excrucians: А – сверху, схема; Б – сбоку, фото

Aedes excrucians
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Рис. 7.92. Гипопигий самца Aedes excrucians: А – схема; Б – фото 

Рис. 7.93. Последние сегменты брюшка личинки Aedes excrucians

Aedes (Ochlerotatus) flavescens Müller, 1764

Самка. Крупный рыжий комар. Хоботок и пальпы покрыты смесью темных и желтоватых 
чешуек, в средней части хоботка преобладают светлые чешуйки (рис. 7.94). Скутум в красновато- 
рыжих чешуйках. Посткоксальное и гипостигмальное пятна светлых чешуек имеются. Пятно 
светлых чешуек на мезэпистерне доходит до переднего угла, на мезэпимерах пятно не доходит до 
нижней границы склерита. Передние поверхности передних и средних бедер и голеней пестрые, 
с многочисленными светлыми чешуйками, задние бедра светлые, с вкраплениями темных чешу-
ек ближе к вершине, голени преимущественно желтой окраски, II–IV членики лапок средних и 
задних ног с широкими беловатыми кольцами при основании члеников. Тергиты брюшка в одно-
цветных светло-рыжих чешуйках, среди которых вкраплены редкие темные чешуйки.

Самец. Лопасти IX тергита короткие и узкие, с 5–7 длинными щетинками. Базальная боро-
давка гонококсита уплощена и несет крепкую щетинку (рис. 7.95). Вершинная бородавка хорошо 
выражена, округлой формы. Парапрокты сильно склеротизованы. Стволик класпеты короткий и 
прямой, с 2–3 длинными щетинками у основания. Крыло класпеты такой же длины, как стволик, 
с изогнутой вершиной.
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Личинки. Очень крупные. Антенны короче половины длины головы, покрыты шипиками. 
Щетинка 1-А расположена около середины антенны и состоит из 5–8 длинных волосков, почти 
доходящих до вершины антенны. Внутренняя щетинка 5-С и средняя 6-C – из 2–4 ветвей, наруж-
ная 7-С – из 6–9 ветвей. Щетка – из 17–36 чешуек, расположенных в три ряда; каждая чешуйка 
с большим медиальным шипом (рис. 7.96). Сифональный индекс 3,4–4,0. Гребень – из 17–28 
зубцов, не доходит до середины сифона, 1–2 последних зубца могут быть расставлены. Пучок 1-S 
расположен на середине сифона, состоит из 4–7 ветвей, равных по длине ширине сифона в точке 
отхождения пучка. Седло охватывает ¾ Х сегмента, щетинка 1-X простая, по длине равна седлу. 
Жабры короткие, составляют половину седла. 

Биология. Весенний моноциклический вид. Личинки развиваются в открытых луговых 
или пойменных водоемах с нейтральной или слабощелочной средой совместно с личинками 
Ae. cantans, Ae. leucomelas, Ae. sticticus. Встречается также в солоноватых болотах на побережье 
вместе с Ae. caspius или Ae. dorsalis. Активно нападает на людей и сельскохозяйственных живот-
ных [82]. Обычен в населенных пунктах, но в постройки не залетает. 

Распространение. Встречается в Евразии и Северной Америке. В Европе распространен ши-
роко, за исключением некоторых стран Средиземноморья. В РФ отмечен от Карелии до Якутска, 
на юге доходит до Закавказья и Крыма. 

В Краснодарском крае и Республике Адыгея отмечен в пойменных, степных и предгорных 
биотопах [82]; в Крыму: на ЮБК, в плавнях Азовского моря, в зоне лесостепи [5, 26, 71].

В коллекции ЗИН РАН имеются экземпляры Ae. flavescens только из соседних областей: Став-
ропольского края (Кумагорск) и Ростовской области (Ростов-на Дону и с. Кулешовка).

Медицинское значение. Переносчик Francisella tularensis в условиях эксперимента [27]. 

 А Б
Рис. 7.94. Самка Aedes flavescens: А – сверху, схема; Б – сбоку, фото 

Aedes �avescens
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Рис. 7.95. Гипопигий самца Aedes flavescens: А – схема; Б – фото 

 А Б
Рис. 7.96. Последние сегменты брюшка личинки Aedes flavescens: А – схема; Б – фото 

Aedes (Dahliana) geniculatus Olivier, 1791

Самка. Хоботок, щупики, голени и лапки в темных чешуйках, которые имеют фиолетовый 
оттенок (рис. 7.97). Затылок со светлой полосой посредине и узким светлым ободком вокруг глаз. 
Скутум с двумя темными полосами, разделенными узкой белой полосой, боковые отделы скутума 
покрыты серебристо-серыми или кремовыми чешуйками. Бочки груди с пятнами широких снеж-
но-белых чешуек. На вершине бедра имеется пятно белых чешуек. Чешуйки крыльев темные, 
тергиты брюшка в черных чешуйках с треугольными яркими белыми пятнами по бокам каждого 
сегмента; церки широкие и овальные. 

Самец. Лопасти IX тергита удлиненные, несут по 4–5 щетинок. Вершинная и базальные бо-
родавки отсутствуют, однако на гонококситах имеются базальная и апикальная зоны, которые 
густо покрыты волосками. Стволик класпеты прямой, длиннее крыла; крыло узкое, изогнутое. 
Парапрокты сильно склеротизованы, изгибаются к вершине (рис. 7.98).
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Личинка. Крупных размеров, на груди и брюшке многочисленные звездчато ветвящиеся во-
лоски (рис. 7.99), что придает личинке своеобразный шиповатый вид. Антенна равна половине 
длины головы, гладкая, щетинка 1-А простая. Ввнутренняя 5-С щетинка простая, средняя 6-С 
сос тоит из 1–2 ветвей, наружная 7-С – из 2–4 ветвей. Щетка – из 8–10 крупных чешуек, распо-
ложенных в один дугообразный ряд; чешуйки с длинным шипом, при основании которого нахо-
дятся короткие тонкие шипики. Сифон короткий, сифональный индекс 2,3–3,2. Гребень состоит 
из 14–20 зубцов, тесно расположенных в один изогнутый ряд и увеличивающихся в дистальном 
направлении. Пучок 1-S – из 4–5 ветвей. Седло не полностью охватывает X членик, по заднему 
краю покрыто мелкими шипиками; волосок 1-X прямой, длиннее седла. Плавник – из 7–10 пуч-
ков с общим основанием и с 1–2 более короткими, отдельно расположенными пучками. Жабры 
длиннее седла, нижняя пара короче верхней. 

Биология. Личинки развиваются в дуплах деревьев, скоплениях воды в пнях, реже в открытых 
водоемах, а также в контейнерах с запасами воды [298]. Зимуют яйца и личинки IV возраста, ли-
чинки сохраняют активность, реагируют на вибрации и свет, питаются, но не окукливаются в те-
чение нескольких месяцев [33, 364, 406]. Встречается совместно с An. plumbeus, Ae. pulcritarsis, 
Or. pulcripalpis. В Юго-Западной Европе местами массовый вид. 

Распространение. В Европе доходит до юга Скандинавии и Англии, в Средиземноморье рас-
пространен в Португалии, Сардинии, Италии, Греции [27, 133].

Отмечен в Краснодарском крае и Республике Адыгея [82]; в Крыму встречается на плато 
Чатыр- Даг и ЮБК [6, 26, 76]. 

Медицинское значение. Переносчик дирофилярий [362, 361]; в лабораторных условиях пере-
дает вирус Чикунгунья [318].

 А Б
Рис. 7.97. Самка Aedes geniculatus: А – сверху, схема; Б – спереди, фото N. Henon

Aedes geniculatus
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Рис. 7.98. Гипопигий самца Aedes geniculatus: А – схема; Б – фото 

 А Б В
Рис. 7.99. Личинка Aedes geniculatus: А – голова, сверху, и последние сегменты брюшка, сбоку, схема;  
Б – антенна с простой 1-А щетинкой, фото; В – последние сегменты брюшка, фото: сифон с гребнем 

и многочисленные звездчато ветвящиеся щетинки на сегментах брюшка

Aedes (Hulecoeteomyia) japonicus Theobald, 1901

Самка. Хоботок и щупики покрыты темными чешуйками (рис. 7.100). Скутум в коричневых 
чешуйках, с тремя продольными полосами светлых или желтоватых чешуек, идущими в сред-
ней части скутума: центральная полоса доходит до заднего края скутума, боковые заканчиваются 
в средней части скутума. По краям скутума проходят еще две изогнутые светлые полосы. Гипо-
стигмальное пятно отсутствует. Белые колечки развиты при основании I и II члеников передних 
лапок, при основании I–III члеников средних и задних лапок; IV и V членики средней и задней ла-
пок черные, без светлых колечек. Крылья в темных чешуйках, брюшко сверху в черных чешуйках 
с небольшими белыми пятнами по бокам. При основании тергитов могут быть узкие поперечные 
полосы, не соединяющиеся с боковыми пятнами.

Самец. Внешняя поверхность гонококсита в чешуйках и волосках (рис. 7.101). Выступы IX 
тергита небольшие, с 4–7 тонкими волосками. Стволик класпеты длиннее крыла или равен ему; 
крыло класпеты равномерно сужается к вершине.

гоностиль

гонококсит

IX тергит

стволик
класпеты

парапрокт

эдеагус

А Б

крыло
класпеты



117

Определители и описание видов рода Aedes

Личинка. От средних до крупных размеров. Антенны меньше половины длины головы, пок-
рыты редкими шипиками. Антеннальная щетинка 1-А состоит из 2–3 коротких ветвей. Щетинки 
5-С, 6-С, 7-С сдвинуты к переднему краю и расположены в один выпуклый дугообразный ряд; 
внут ренние 5-С – из 4–7 ветвей, средние 6-С – из 3–6 ветвей и наружные 7-С – из 4–7 ветвей. Щет-
ка состоит из 43–85 чешуек с зазубренными краями (рис. 7.102). Сифон в начале прямой, с середи-
ны равномерно сужается, индекс сифональный 2,8–3,4. Гребень состоит из 14–29 зубцов, заходит 
далеко за середину сифона; дистальные 2–4 зубца имеют вид крупных, широко расставленных 
шипов. Пучок 1-S сифона состоит из 4–7 перистых ветвей, по длине равных ширине сифона, рас-
положен между дистальными зубцами гребня. Седло закрывает верхнюю треть Х сегмента до 
середины и на заднем крае имеет шипики. Жабры ланцетовидные, узкие, в 1,5 раза длиннее седла. 

Биология. Полициклический вид. Личинки появляются ранней весной, одновременно с ран-
невесенними видами р. Aedes; развиваются в небольших естественных водоемах (углублениях 
скал, в дуплах, стволах бамбука), а также в различных искусственных водоемах (брошенных 
контейнерах, вазах, бассейнах, фонтанах, старых автопокрышках и т.д.) [231]. Предпочитают 
прохладную воду, температура выше 30 °С ингибирует выход личинок из яиц. Обычен в лесных 
биотопах, где самки активно нападают в дневное время и сумерки. Питается преимущественно 
на крупных млекопитающих, включая человека. Яйца устойчивы к высыханию и низким тем-
пературам, благодаря чему вид может переживать зиму в умеренном климате на стадии яйца, а 
в южных регионах с теплой зимой – на стадии личинок. Высокая численность наблюдается во 
второй половине лета [175]. 

Распространение. Вид эндемичен для Кореи, Японии, Тайваня, Южного Китая; на терри-
тории РФ встречается в Южном Приморье [52]. Начиная с 1990-х годов, вследствие торговли 
старыми автомобильными покрышками и растениями, вид был завезен в США, Канаду и Европу. 
В Европе отмечен во Франции, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Германии, Австрии, Слове-
нии [175, 224, 226, 258, 281]. В РФ, за исключением Приморья, пока не обнаружен. 

Медицинское значение. Известен как переносчик вируса японского энцефалита [222, 374, 396], 
а также дирофилярий [362]. В лабораторных условиях не передает ВЗН и вирус Усуту [391, 393].

 А Б

Рис. 7.100. Aedes japonicus: А – самка, сверху, схема; Б – самка, спереди (по [226]) 

Aedes koreicus
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Рис. 7.101. Гипопигий самца Aedes japonicus, схема

Рис. 7.102. Личинка Aedes japonicus: последние сегменты брюшка (по [178])

Aedes (Hulecoeteomyia) koreicus Edwards, 1917

Самка. Хоботок и щупики в темных чешуйках. Скутум покрыт темными чешуйками, посре-
дине проходит полоса светлых чешуек; по обе стороны от нее, в передней половине скутума, 
находятся две светлые короткие полоски, в задней половине расположены две изогнутые полос ки 
(рис. 7.103, А, Б). Гипостигмальное пятно имеется. Основание задних бедер в белых чешуйках. 
Белые колечки развиты при основании I–II члеников передних лапок, I–III или I–IV члениках 
средних лапок и I–IV члениках задних лапок; последний членик задних лапок полностью черный 
(рис. 7.102, В). Крылья в темных чешуйках. Брюшко сверху со светлыми поперечными полосами 
при основании сегментов, бочки груди с белыми пятнами.

Самец. Наружная поверхность гонококсита в чешуйках и волосках средней длины. Стволик 
класпеты равен крылу или длиннее его. Лопасти IX тергита выпуклые, в виде полушарий, с 4–9 
длинными тонкими волосками (рис. 7.104). 

Личинка. Больших размеров, часто пигментированная. Антенна меньше половины длины го-
ловы, с редкими шипиками, щетинка 1-А состоит из 1–4 ветвей, расположена около середины 
антенны. Щетинки 5-С, 6-С, 7-С состоят из нескольких ветвей, сдвинуты к переднему краю и 
расположены в один выпуклый дугообразный ряд. Щетка – из 49–70 чешуек с зазубренными кра-
ями. Сифон заметно сужается к вершине, сифональный индекс 2,8–3,4. Гребень состоит из 18–27 
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тесно расположенных зубцов, доходит до середины сифона; каждый зубец имеет пильчатый край, 
образованный мелкими зубчиками. Дистальные зубцы гребня более крупные, расположены около 
середины сифона рядом с пучком 1-S, который состоит из 4–7 вторично перистых ветвей, дости-
гающих ⅓ длины сифона. Седло закрывает верхнюю треть Х сегмента, имеет изрезанные края. 
Жабры ланцетовидные, узкие, почти в 2 раза длиннее седла (рис. 7.105).

Биология. Полициклический вид, обитатель широколиственных лесов; зимует на стадии 
яйца. Личинки встречаются в естественных водоемах под пологом леса (заводях ручьев, родни-
ках), а также в разного рода контейнерах вблизи жилья (бочках, ведрах, ваннах, вазах для цветов 
на кладбищах, полиэтиленовой пленке) и т.д. [52, 300, 311]. Активно нападает на людей, в ночное 
время успешно привлекается в ловушки типа ЛовКом.

Распространение. Корея, Северо-Восточный Китай, Япония, в РФ – Приморский край. 
В 2008 г. впервые обнаружен в Бельгии [389, 390], в 2011 г. – в Италии [154]; позднее – в Швей-
царии, Германии, Венгрии, Казахстане [122]. С 2013 г. вид регистрируют на Черноморском побе-
режье Кавказа [10], с 2016 г. – в Крыму [46, 191]. 

Медицинское значение. Переносчик дирофилярий [253, 293], в лабораторных условиях – ви-
русов японского энцефалита [103] и Чикунгунья [158]. 

Замечания по таксономии. Вид очень близок Ae. japonicus [300, 375, 390]. По мнению  
К. Танака и соавт. [375], гениталии самцов этих видов морфологически не отличаются, однако 
А.В. Гуцевич и соавт. указывают на незначительные изменения [375, 27]. Диагностически зна-
чимые признаки у самок указаны в таблице 7.1 и на рис. 7.102, Б. 

Таблица 7.1. Сравнение диагностически значимых признаков самок Aedes koreicus 
и Aedes japonicus japonicus (по [375] с сокращениями) *

Вид Основание бедра задней 
конечности Окраска IV и V члеников задней лапки* Пятно светлых чешуек по 

среднегрудным дыхальцам

Ae. koreicus В белых чешуйках Полное кольцо белых чешуек на IV 
членике, V членик полностью черный

Всегда имеется у недавно 
вылетевших самок

Ae. japonicus japonicus С кольцом темных чешуек при 
основании

IV и V членики черные, редко с неполным 
кольцом светлых чешуек Отсутствует

* – признак ненадежный
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 А Б

 Aedes koreicus Aedes japonicus

В

Рис. 7.103. Aedes koreicus: А – самка, сверху, схема; Б – выход самки из куколки, фото (Краснодарский край, каньон 
Царские ворота); В – сравнение диагностических характеристик самок Ae. koreicus (слева) и Ae. japonicus (справа): 

а – бедро задней ноги; стрелка указывает на темное базальное кольцо у Ae. japonicus, которое отсутствует 
у Ae. koreicus; b – членики задней лапки; стрелка указывает на IV членик, темный у Ae. japonicus и со светлым 
кольцом у Ae. koreicus; с – вид груди сбоку; стрелки указывают на чешуйки переднеспинки и гипостигмальное 

пятно у Ae. koreicus и отсутствие этих признаков у Ae. japonicus (по [311])

Aedes japonicus
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Рис. 7.104. Гипопигий самца Aedes koreicus: А – схема, стрелка указывает на выступ IX тергита; Б – фото

 А Б

Рис. 7.105. Последние сегменты брюшка личинки Aedes koreicus: А – схема; Б – фото 

Aedes (Ochlerotatus) pulcritarsis Rondani, 1872

Самка. Голова в желтоватых и бурых чешуйках. Щупики бурые с белой вершиной. Скутум 
в желтоватых чешуйках, на бочках груди чешуйки белые; бедра и голени спереди темные, с не-
большими белыми пятнами (рис. 7.106). Лапки с контрастными белыми кольцами, опоясывающи-
ми вершину предыдущего и основание последующего члеников. Последний членик всех лапок 
белый. Жилки крыльев в темных чешуйках, изредка с небольшой примесью светлых чешуек. 
Брюшко бурое, с поперечными белыми полосами при основании тергитов. 

Самец. Щупики бурые, с белыми колечкам на последних члениках. Лопасти IX тергита ши-
роко расставлены, слабо выпуклые, с 4–8 короткими щетинками каждый. Гонококсит длинный: 
длина в 3 раза больше ширины. Вершинная бородавка отсутствует. Базальная бородавка развита 
слабо, несет длинную, изогнутую на вершине шиповидную щетинку и несколько тонких щети-
нок. Гоностиль несколько расширен посредине. Крыло класпеты длинное и узкое (рис. 7.107).
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Личинка. Голова почти квадратная, в ширину несколько больше, чем в длину. Антенна глад-
кая, равна по длине голове, щетинка 1-А состоит из 3–4 ветвей, расположена у середины антенны 
(рис. 7.108). Щетинки 5-С, 6-C и 7-C смещены к переднему краю щитка, внутренняя 5-С состоит 
из 8–10 ветвей, средняя 6-С – из 4–7 ветвей лежит впереди внутренней и наружной щетинок, 
наружная 7-С – из 6–13 ветвей. Щетка – из 6–10 щетинок, расположенных в один ряд. Сифон 
темный, почти черный, сифональный индекс 4,0–5,0. Гребень состоит из 18–22 зубцов, каждый 
имеет несколько латеральных шипиков. Пучок 1-S сифона состоит из 3–4 волосков, по длине не 
превышающих ширину сифона. Седло охватывает около половины Х сегмента, щетинка 1-X про-
стая, по длине равна седлу. Жаб ры очень длинные, достигают длины сифона.

Биология. Личинки развиваются в скоплениях воды: в дуплах, пнях, прикорневых ямках де-
ревьев Quercus spp., Platanus spp. и Ulmus spp., часто совместно с личинками Ae. geniculatus, 
An. plumbeus, Or. pulcripalpis [298]. Предполагается, что могут развиваться в искусственных кон-
тейнерах. Зимуют на стадии яйца. Личинки появляются из яиц после заполнения дупел водой. 
Развитие может продолжаться до 2 месяцев. Обычно два поколения в сезон. Самки антропофилы 
и зоофилы [56]. 

Распространение. В странах Средиземноморского региона, на севере доходит до Чехии, 
а также в Центральной и Средней Азии [133, 127]. В РФ на Кавказе, в Поволжье, Крыму [27, 90]. 

В Краснодарском крае и Республике Адыгея встречается в предгорной и горной зонах [82], 
а также в предгорной зоне в окрестностях Сочи, в Крыму отмечен на ЮБК [5, 13, 26]. В коллек-
ции ЗИН РАН имеются экземпляры с ЮБК и из Ставропольского края (Пятигорск).

 А Б

Рис. 7.106. Самка Aedes pulcritarsis: А – сверху, схема; Б – сбоку, фото

Aedes pulcritarsis



123

Определители и описание видов рода Aedes

Рис. 7.107. Гипопигий самца Aedes pulcritarsis 

 А Б
Рис. 7.108. Личинка Aedes pulcritarsis: А – голова и последние сегменты брюшка; Б – гребень и щетка 

Aedes (Ochlerotatus) punctor Kirby, 1837

Самка. Комар средних размеров. Хоботок и щупики в черно-бурых чешуйках. Скутум в золоти-
стых или бронзовых чешуйках с одной широкой или двумя узкими темно-коричневыми полосами 
(рис. 7.109). Посткоксальное пятно белых чешуек присутствует, гипостигмальное пятно отсутству-
ет. На мезэпистернах пятно белых чешуек доходит до переднего угла, на мезэпимерах – до нижне-
го края. Бедра, голени и лапки в темных чешуйках, коготки передней лапки удлиненные, плавно 
изогнутые в направлении базального зубца. На вершине бедер имеются светлые колечки. Крыло 
в одноцветных темных чешуйках. При основании костальной жилки могут располагаться несколь-
ко желтоватых чешуек. Тергиты брюшка при основании с поперечными белыми полосами, сужен-
ными или прерывающимися посредине; в последнем случае остаются два пятна по бокам тергита. 

Самец. Выступы IX тергита склеротизованы и несут несколько игловидных щетинок 
(рис. 7.110). Длина гонококсита в 3 раза превышает его ширину, базальная бородавка сильно вы-
пуклая, покрыта многочисленными короткими волосками с одной длинной, изогнутой в верхней 
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части, шиповидной щетинкой. Предвершинная бородавка уплощенная, имеет широкое основа-
ние, которое доходит до середины коксита, покрыта короткими волосками. Парапрокты сильно 
склеротизованы. Стволик класпеты короткий, слегка изогнутый около середины; крыло класпеты 
короче стволика, ланцетовидное, расширенное посредине, склеротизованное. 

Личинка. От средних до крупных размеров, антенны менее половины длины головы, покры-
ты многочисленными шипиками; щетинка 1-А расположена посредине антенны, состоит из 4–7 
ветвей. Внутренняя 5-С и средняя 6-С щетинки имеют 1–3, чаще 2 ветви, наружная 7-С – 2–8 
ветвей. Щетка состоит из 10–25 небольших чешуек, расположенных в 2–3 неправильных ряда. 
Сифональный индекс около 3 (рис. 7.111). Гребень состоит из 14–26 тесно сближенных зубцов, 
которые постепенно удлиняются к середине сифона. Пучок 1-S – из 3–9 ветвей, расположен дис-
тальнее гребня, около середины сифона; длина пучка равна ширине сифона в месте прикрепле-
ния пучка. Седло полностью, кольцом, охватывает последний сегмент брюшка, плавник состоит 
из 16–19 пучков с общим основанием и 1–2 отдельными пучками. Жабры длиннее седла.

Биология. Личинки появляются ранней весной под снегом при температуре воды немного 
выше 0 °С. Вид предпочитает воду с низкими значениями pH: сфагновые болота и водоемы, дно 
которых покрыто листовым опадом. Весной развивается совместно с Ae. communis, немного опе-
режая Ae. diantaeus и Ae. cinereus. Считается моноциклическим видом, однако летом может по-
являться второе поколение после сильных дождей [133]. Скорость развития преимагинальных 
стадий составляет: 17 дней при 25 °С, 15–20 дней при 20 °С, 20–26 дней при 15 °С и 33–41 день 
при 10 °С. При 30 °С личинки I и II возрастов погибают [133]. Активный кровосос, в лесу напада-
ет в дневное время, максимум нападений наблюдается в сумерки. В тайге и тундре массовый вид.

Распространение. Зона лесов и тундра обоих полушарий, в Европе от Скандинавии до Сре-
диземноморья. По Краснодарскому краю нет данных. В Крыму встречается на ЮБК и в средне-
горных районах [5, 26].

Медицинское значение. В северных популяциях Европы, Западной Сибири и Северной Аме-
рики из Ae. punctor получены штаммы вирусов Тагиня, Инко [146, 290]. Возможно, участвует 
в передаче возбудителя туляремии [73].

 А В

Рис. 7.109. Самка Aedes punctor: А – сверху, схема; Б – сбоку, фото;  
В – схема расположения пятен светлых чешуек на бочках груди, стрелкой показано посткоксальное пятно

Aedes punctor

Б
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Рис. 7.110. Гипопигий самца Aedes punctor: А – схема; Б – фото

 А Б
Рис. 7.111. Последние сегменты брюшка личинки Aedes punctor: А – схема; Б – фото

Aedes (Rusticoidus) refiki Medschid, 1928

Самка. Хоботок и щупики темные, иногда с кольцом светлых чешуек в основании педицел-
лума. Затылок в узких желтовато-белых чешуйках. Скутум в желтоватых чешуйках с одной тем-
ной широкой полосой или двумя узкими темными полосками. Посткоксальное и гипостигмальное 
пятна имеются. На мезэпистернах белые чешуйки доходят до переднего угла и нижней границы, 
на мезэпимерах – до нижней границы. Крылья в темных чешуйках, при основании костальной, 
субкостальной и радиальной жилок имеются светлые чешуйки. Бедра преимущественно в светлых 
чешуйках, голени и I членик лапок в темных чешуйках с примесью светлых, II–V членики лапок 
покрыты темными чешуйками. Окраска брюшка сильно варьирует в зависимости от количества 
светлых чешуек: тергиты могут быть в темных чешуйках со светлыми полосами при основании, 
реже – у вершины, но могут преобладать светлые чешуйки с вкраплениями темных (рис. 7.112).

Самец. Удлиненные лопасти IX тергита несут по 7–10 крепких щетинок. Базальная бородавка 
гонококсита вытянута, с 15–16 плоскими ланцетовидными щетинками, расположенными в несколь-
ко рядов (рис. 7.113). Чуть выше базальной бородавки имеется выступ с 2–3 длинными щетинками, 
направленными вверх. Стволик класпеты длинный, изогнут в базальной части и расширен на вер-
шине, крыло класпеты вытянутое, поперечно исчерченное. Парапрокты сильно склеротизованы.
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Личинка. Антенна менее половины длины головы, покрыта шипиками, щетинка 1-А состоит 
из 5–6 коротких ветвей, расположена около середины антенны. Внутренняя 5-С щетинка – из 
2–5 волосков и наружная 7-С – из 6–9 волосков, расположенных позади средней щетинки 6-С, 
которая состоит из одного, реже 2–3 волосков. Щетка – из 6–11 чешуек, расположенных в ряд, 
каждая с хорошо развитым главным шипом и несколькими небольшими шипами при основании 
(рис. 7.114). Сифональный индекс 3,0–4,0. На дорсальной поверхности сифона находятся 3 пары 
дополнительных щетинок; на вентральной поверхности около дистальных шипов гребня рас-
положена одна пара щетинок, состоящих из 2–3 коротких волосков. Гребень состоит из 12–21 
сближенных зубцов, иногда последние 1–2 зубца широко расставлены. Пучок 1-S из 6–9 ветвей, у 
середины сифона, но всегда дистальнее последнего зубца гребня. Седло почти доходит до нижне-
го края боковых сторон членика, 1-X щетинка на седле состоит из 1–3 длинных ветвей. Плавник 
состоит из 15 пучков с общим основанием и 2–3 отдельными пучками. Жабры по длине прибли-
зительно равны седлу. 

Биология. Ранневесенний моноциклический вид, развивается в талой воде, но после осен-
них дождей может дать дополнительный выплод личинок. Предпочитает неглубокие водоемы 
(0,1–0,4 м) на глинистых и суглинистых почвах со значениями pH от нейтральных до щелочных 
и богатым листовым опадом на дне. Личинки встречаются совместно с Ae. cantans, Ae. cataphylla. 
Распространен локально, численность во всех местах обнаружения низкая. Самки не разлетают-
ся далеко от мест выплода [133, 399]. 

Распространение. В Европе встречается от Испании до Малой Азии и от Швеции до Италии 
[133, 249]. Везде очень редкий вид. 

Краснодарский край: нет данных; в Крыму отмечен на ЮБК, плато Чатыр-Даг, в окрестностях 
г. Судаке [13, 26, 71, 76].

В коллекции ЗИН РАН экземпляры с ЮБК и из Симферополя. 

Рис. 7.112. Брюшко самки Aedes refiki, сверху: примеры окраски тергитов (по [249])

Рис. 7.113. Гипопигий самца Aedes refiki: А – схема; Б – фото, базальная бородавка лучше видна справа

гоностиль

гонококсит

базальная
бородавка

IX тергит

стволик
класпеты

парапрокт

А Б

крыло
класпеты



127

Определители и описание видов рода Aedes

Рис. 7.114. Последние сегменты брюшка личинки Aedes refiki, сбоку, схема

Aedes (Ochlerotatus) riparius Dyar et Knab, 1907

Самка. Комар средней величины. Хоботок преимущественно в светлых чешуйках, щупики 
в темных чешуйках с примесью белых или узким белым кольцом. Скутум в узких бронзовых или 
золотистых чешуйках и широкой полосой темных чешуек посредине. Небольшое посткоксальное 
пятно имеется, иногда присутствует небольшое гипостигмальное пятно. На мезэпистернах вдоль 
задней границы склерита расположены три светлых пятна; пятно светлых чешуек на мезэпиме-
роне едва заходит за середину склерита. Коксы с пятном белых чешуек, бедра и голени пестрые 
с дорсальной стороны, I членик лапок всех ног покрыт преимущественно темными чешуйками, 
с нечетким белым кольцом при основании, членики II–IV – с белыми кольцами разной ширины, 
V членик обычно темный, коготок слабо изогнут (рис. 7.115). Жилки крыльев покрыты темными 
чешуйками, с примесью белых на косте (С) и субкосте (Sc). Тергиты брюшка со светлыми неяс-
ными поперечными полосами при основании. В апикальной части тергиты покрыты смесью свет-
лых и темных чешуек, на вершинах VI–VIII тергитов иногда светлые чешуйки собраны в полосы. 

Самец. Лопасти IX тергита несут по 4–7 щетинок, форма гипопигия такая же, как у Ae. cantans. 
Базальная бородавка гонококсита немного вытянута, несет одну длинную, апикально изогнутую, 
щетинку (рис. 7.116). Вершинная бородавка хорошо развита, покрыта короткими тонкими щетин-
ками. Класпеты с тонким стволиком, крыло класпеты расширено в базальной части. 

Личинка. Антенна короче головы и покрыта шипиками. Щетинка 1-А расположена у сере-
дины антенны, состоит из нескольких длинных волосков, не доходящих до вершины антенны. 
Внутренняя 5-С и средняя 6-С щетинки – обычно из 2 ветвей. Щетка – из 6–12 чешуек, распо-
ложенных в один ряд, каждая чешуйка с длинным шипом посредине (рис. 7.117). Сифональный 
индекс 3,5–4,0. Гребень – из 14–20 зубцов; 2–3 последних зубца широко расставлены. Каждый 
зубец гребня имеет один большой шип и 2–3 маленьких боковых шипа. Пучок 1-S расположен 
около середины сифона, дистальнее гребня, и состоит из 4–5 длинных волосков. Седло покрыва-
ет большую часть X сегмента, но не охватывает его целиком; щетинка 1-Х простая, короче седла. 
Жабры по длине равны седлу. 

Биология. Биология изучена недостаточно. Редкий вид на большей части своего ареала. Зи-
мует на стадии яйца, предположительно моноциклический. Личинки развиваются в водоемах, 
расположенных по кромке смешанных и широколиственных лесов, с дном, покрытым листовым 
опадом, а также в торфяных болотах [27]. 
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Распространение. Неоарктический и северный палеарктический редкий вид, хотя местами 
может быть многочисленным. В Европе отмечен в Германии, Нидерландах, Румынии, Хорватии, 
Италии, Украине; в РФ распространен в лесной зоне в европейской и азиатской частях. По Красно-
дарскому краю нет данных; вид отмечен в Ростовской области [40] и в Крыму на ЮБК [5, 13, 26]. 

В коллекции ЗИН РАН имеются экземпляры из Крыма с ЮБК и из Симферополя.

Рис. 7.115. Самка Aedes riparius: окраска тергитов брюшка, фото Owen Strickland 

Рис. 7.116. Гипопигий самца Aedes riparius: А – схема; Б – фото

Рис. 7.117. Последние сегменты брюшка личинки Aedes riparius
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Aedes (Rusticoidus) rusticus Rossi, 1790

Самка. Крупный комар. Хоботок и щупики в черных чешуйках, скутум в золотисто-бронзо-
вых чешуйках с двумя продольными темными полосами (рис. 7.118). Посткоксальное и гипостиг-
мальное пятна имеются, пятно чешуек на мезэпистернах доходит до переднего угла и нижней 
границы склерита, пятно на мезэпимерах спускается до нижней границы. Бедра спереди темные, 
голени и I членик лапки пестрые, в темных и светлых чешуйках, II–V членики лапки темные. На 
I тергите брюшка имеются два пятна светлых чешуек, основания остальных тергитов несут попе-
речные полосы светлых чешуек с заметным выступом посредине. 

Самец. Внутренняя поверхность гонококсита густо покрыта длинными волосками (рис. 7.119). 
Базальная бородавка имеет узкое основание, вытянута и несет ланцетовидные уплощенные ще-
тинки, расположенные в один ряд. Вершинная бородавка покрыта многочисленными короткими 
щетинками. Гоностиль слегка изогнут, придаток гоностиля имеет S-образную форму. Парапрокты 
сильно склеротизованы, вершинами обращены внутрь. Стволик класпеты длинный, в середине 
изогнут, слегка утолщен на вершине: крыло класпеты имеет форму луковицы, короткое. 

Личинка. Крупных размеров, антенны равны половине длины головы. Щетинка 1-А состоит 
из 5–6 ветвей, расположена посредине или чуть ниже середины антенны. Средняя щетинка 6-С – 
из 2, реже из 3 ветвей, расположена впереди щетинок 5-С (из 2–3 ветвей) и 7-С (из 8 ветвей). Щет-
ка – из 10–18 зубцов, расположенных двумя неправильными рядами; каждая чешуйка с одним 
крупным шипом и несколькими более короткими шипами по бокам (рис. 7.119). Сифональный 
индекс 3,0–3,5. На дорсальной поверхности сифона находятся 3, реже 4 пары дополнительных 
щетинок, еще одна щетинка из 1–2 ветвей расположена на боковой стороне сифона за серединой 
гребня. Гребень занимает ⅖ длины сифона, состоит из 15–25 тесно сидящих зубцов, которые уд-
линяются к вершине сифона. Гребень заканчивается 1–3 широко расставленными зубцами. Пучок 
1-S расположен среди последних зубцов гребня и состоит из 6–8 ветвей. Седло не полностью 
охватывает X сегмент, плавник состоит из 11–16 пучков щетинок, объединенных общим основа-
нием, и 3–4 пучков, лежащих свободно. Жабры короткие, около половины длины седла. 

Биология. Моноциклический вид, развивается в талой воде, предпочитает лесные биотопы 
с высоким уровнем грунтовых вод со значениями pH не ниже 5,0. После сильных осенних дождей 
возможен дополнительный выплод личинок, которые зимуют на II–III возрасте и выживают даже 
подо льдом, прикрепляясь для дыхания к пузырькам воздуха. Северная граница ареала проходит 
по январской изотерме – 1 °С [133]. Зимующие личинки встречаются совместно с Cs. morsitans 
и An. claviger. Весеннее поколение появляется из перезимовавших яиц и развивается совместно 
с личинками Ae. punctor и Ae. communis. Типичные места развития – канавы, глубокие водоемы и 
углубления, заросшие растительностью, в частности, Carex spp. или Phragmites spp. Продолжи-
тельность развития составляет при 10 °С – 66 дней, при 15 °С – 28–29 дней и при 20 °С – 23–25 
дней [133]. Оптимальная температура для развития 15–20 °С. Благодаря продолжительному ли-
чиночному развитию, вылет имаго происходит позднее, чем других ранневесенних видов. Имаго 
не разлетаются далеко от мест выплода, нападают днем под пологом леса, в сумерках – на опуш-
ках и по краю леса [351]. 

Распространение. Европа, Малая Азия, Северная Африка. В Краснодарском крае найден 
в окрестностях Геленджика [70], в Крыму – в предгорной и горной ландшафтных зонах [6].

Замечания по распространению. По мнению А.В. Гуцевича и соавт. [27], на территории 
бывшего СССР вид встречается только в Карпатах.

Медицинское значение. В Венгрии отмечен как переносчик Dirofilaria repens [233].
Замечания по таксономии. Морфологически сходен с предыдущим видом. Личинки обоих 

видов встречаются симпатрически, т.е. в одних и тех же биотопах. Для сомнительных случаев 
рекомендуется применение ДНК-баркодинга [249].



130

Кровососущие комары Краснодарского края и полуострова Крым

 А Б
Рис. 7.118. Самка Aedes rusticus: А – сбоку; Б – тергиты брюшка, сверху (фото J. Graham)

Рис. 7.119. Aedes rusticus: А – гипопигий самца, схема; Б – последние сегменты брюшка личинки сбоку, схема

Aedes (Ochlerotatus) sticticus Meigen, 1838

Самка. Хоботок в темных чешуйках, первый членик жгутика антенны в основании желтый, 
на педицеллуме в средней части имеются светлые чешуйки; затылок покрыт желтыми чешуйка-
ми, в верхней части затылка светлые чешуйки образуют хохолок (рис. 7.120). Скутум с темной 
полосой посредине, боковые отделы в серебристо-серых или кремовых чешуйках. Посткоксаль-
ное и гипостигамальное пятна отсутствуют. Пятно белых чешуек на мезэпистернах не доходит до 
нижнего края. Передние поверхности бедер пестрые, с вкраплениями светлых чешуек, передние 
и средние голени темные. Задние бедра преимущественно в светлых чешуйках, голени также 
с большим количеством светлых чешуек, которые образуют полоску на их задней поверхности. 
Тергиты брюшка покрыты черными чешуйками с бронзовым отливом и треугольными белыми 
пятнами по бокам. На II–IV тергитах пятна соединены белой полосой, суживающейся посредине, 
на последующих сегментах брюшка поперечная полоса прерывается.

Самец. Базальная бородавка имеет узкую ножку и расширенную верхнюю часть (рис. 7.121), 
которая покрыта короткими волосками и несет одну крепкую длинную щетинку с крючковидной 
вершиной. Вершинная бородавка хорошо развита и покрыта короткими волосками. Парапрок-
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ты сильно склеротизованы. Стволик класпеты короткий и прямой, крыло короткое, с небольшим 
прозрачным расширением. 

Личинка. Антенна равна половине длины головы, покрыта редкими шипиками. Щетинка 1-А 
расположена ниже середины антенны и состоит из 4–5 коротких ветвей, не достигающих вер-
шины антенны. Внутренняя 5-С щетинка с 2–4 ветвями, средняя 6-С с 2 ветвями, наружная 7-С 
с 5 ветвями. Щетка состоит из 18–27 чешуек, расположенных 2–3 неправильными рядами. Сифон 
короткий, постепенно сужается к вершине, сифональный индекс 2,5–3,0 (рис. 7.122). Гребень со-
стоит из 20–25 зубцов, заходит за середину сифона. Пучок 1-S расположен дистальнее гребня и 
состоит из 4–6 ветвей, длина которых не превышает ширину сифона в месте прикрепления пучка. 
Седло доходит до середины или нижнего края Х сегмента, щетинка 1-X простая, короче седла. 
Жабры в 2,0–2,5 раза длиннее седла. Плавник из 20 пучков с общим основанием и 1–2 пучками, 
лежащими отдельно.

Биология. Личинки развиваются во временных водоемах, образующихся после таяния снега, 
или в поймах рек после половодья, часто совместно с Ae. vexans. Имаго появляются значительно 
позже, чем Ae. communis и Ae. punctor. Характерен для смешанных лесов и лесостепи.

Распространение. В Европе от Скандинавии до Средиземного моря [133], в РФ: Поволжье 
[90], Ростовская область [40], Сибирь, Забайкалье, Хабаровский край, Приморье [27]. В Крас-
нодарском крае отловлены единичные экземпляры в плавнях реки Псекупс [41]. В Крыму об-
наружен в Ялте [5].

Медицинское значение. Переносчик вируса Тагиня [220, 378] и дирофилярий [233]; потен-
циальный переносчик Francisella tularensis [73, 221, 378]; в США выявлены маркеры ВЗН [120].

Рис. 7.120. Самка Aedes sticticus, сверху

Aedes sticticus
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Рис. 7.121. Гипопигий самца Aedes sticticus: А – схема; Б – фото 

 А Б
Рис. 7.122. Личинка Aedes sticticus: А – последние сегменты брюшка, схема;  

Б – сифон c гребнями и щетка на VIII сегменте брюшка, фото

Aedes (Aedimorphus) vexans Meigen, 1830

Самка. Характерный признак – наличие узких (не более ¼ членика) белых полосок на II и 
III члениках лапок передних ног, I–IV члениках лапок средних ног и на всех члениках лапок 
зад них ног (рис. 7.123). Ширина колец сильно варьирует, но они значительно уже, чем у дру-
гих видов с белыми колечками на лапках, например Ae. annulipes, Ae. cantans, Ae. flavescens или 
Ae. excrucians. Хоботок и щупики темные, иногда с примесью светлых чешуек. Скутум в одно-
цветных красновато-бурых или бронзовых чешуйках. На мезэпистерне имеются верхнее и ниж-
нее пятна белых чешуек, на мезэпимере пятно белых чешуек не доходит до нижнего края. Бедра 
и голени темные. Жилки крыльев покрыты широкими темными чешуйками, светлые чешуйки 
бывают при основании крыла. Тергиты темные, с белыми поперечными полосами при основа-
нии. На III–VI тергитах полосы отчетливо сужены посредине.

Самец. Лопасти IX тергита несут по 6–11 щетинок. Гоностиль утолщенный, цилиндрической 
формы, на вершине заужен. Придаток стиля прямой, расположен на некотором расстоянии от верши-
ны гонококсита (рис. 7.124). По этому признаку можно определить вид по целым экземплярам, без 
приготовления препарата [27]. Класпеты вытянутые, широкие, с округлой вершиной, покрытой мно-
гочисленными волосками, часть которых изогнуты в виде крючка. Эдеагус сильно склеротизован.
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Личинка. Антенна равна половине длины головы, покрыта шипиками. Щетинка 1-А состоит 
из 5–10 ветвей, расположена ниже середины антенны. Лобные щетинки расположены треуголь-
ником, 5-С состоит из 1–5 ветвей, 6-С – из 1–2 ветвей и 7-С – из 6–12 ветвей. Щетка – из 7–13 
чешуек, расположенных в 1–2 неправильных ряда (рис. 7.125). Каждая чешуйка с остроконеч-
ным шипом посредине и рядом тонких шипиков по бокам. Сифональный индекс 2,3–3,0; гребень 
состоит из 13–18 зубцов, 2–3 апикальных зубца крупнее остальных и широко раздвинуты. Пу-
чок 1-S расположен ближе к вершине сифона и состоит из 3–8 коротких ветвей, длина которых 
составляет половину ширины сифона в месте крепления пучка. Седло достигает середины или 
нижнего края Х сегмента, щетинка 1-X состоит из 1–2 ветвей, жабры длиннее седла. 

Биология. Личинки развиваются в водоемах, образовавшихся после паводков или таяния сне-
га на открытых местах, в лесу и в поймах рек. Весной вылет имаго происходит несколько позднее, 
чем у других видов р. Aedes. После дождей могут быть дополнительные небольшие выплоды. 
Кривая численности имеет один или два пика в зависимости от режима разлива рек и распреде-
ления осадков. Зимуют на стадии яйца. Во многих частях ареала массовый и доминирующий вид.

Распространение. В Европе, Азии, Африке, Северной Америке. В Европе доходит на север до 
60–62° с.ш. Отмечен в Краснодарском крае в Сочи [41] и Республике Адыгея [82], в Крыму – на 
ЮБК и в степной зоне полуострова [5, 13, 26].

Медицинское значение. Переносчик возбудителя туляремии [22], вируса Тагиня [130, 150, 
195], дирофилярий [233, 253], Setaria tundra [245] и, возможно, бартонелл [342]. В лаборатор-
ных условиях переносит вирус Зика [169]. Данные о способности к передаче ВЗН противоре-
чивы: в лабораторных условиях разные популяции существенно отличаются по способности 
к передаче ВЗН; предполагается, что может участвовать в эпизоотии ЛЗН [115, 118, 376, 404]. 

 А Б В

Рис. 7.123. Самка Aedes vexans: А – самка, сверху, схема; Б – самка, сбоку, фото; В – тергиты брюшка, сверху

Aedes vexans
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Рис.7.124. Гипопигий самца Aedes vexans: А – схема; Б – фото

 А Б
Рис. 7.125. Личинка Aedes vexans: А – последние членики брюшка, схема; Б – сифон с гребнями, фото

гоностиль

эдеагус

IX тергит

А Б

класпета
гонококсит
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Aedes (Fredwardsius) vittatus Bigot, 1861

Самка. Хоботок темный, щупики с белыми чешуйками в средней и апикальной частях. Свер-
ху и с боков педицеллум и первый членик жгутика антенны покрыты белыми чешуйками, позади 
глаз находятся два белых пятна. Скутум в темно-коричневых чешуйках с тремя парами сере-
бристо-белых пятен в средней части (рис. 7.126). На мезэпистерне два пятна белых чешуек, на 
мезэпимере пятно белых чешуек расположено в верхней части склерита. Бедра всех ног с белым 
кольцом, расположенным почти посредине, несколько ближе к вершине, и с белым пятном на вер-
шине, при сочленении с голенью. Голени всех ног с белым кольцом посредине, которое особенно 
отчетливо выражено на задних голенях. Лапки передних и средних ног с узкими белыми коль-
цами при основании I–III члеников, IV и V членики полностью темные. На задних ногах лапки 
имеют широкие кольца при основании I–IV члеников, V членик полностью белый. Жилки крыла 
в основном в темных чешуйках. Тергиты брюшка покрыты темными чешуйками, с поперечными 
полосами белых чешуек при основании. 

Самец. IX тергит с небольшими выступами, сужен посредине. Гонококсит удлиненный, длина 
в 3 раза больше ширины при основании, вершинная бородавка отсутствует, базальная бородавка 
у основания узкая, к вершине отчетливо расширяется, покрыта многочисленными мелкими воло-
сками (рис. 7.127). Гоностиль сильно расширен к вершине; на его внутренней стороне в основа-
нии раздутой апикальной части расположен длинный изогнутый придаток. Эдеагус маленький, 
с хорошо развитыми зубцами на латеральной и апикальной поверхностях.

Личинка. Антенна немного больше половины длины головы, покрыта очень мелкими шипи-
ками. Щетинка 1-А состоит из 2–3 ветвей, расположена около середины антенны. 5-С и 6-С ще-
тинки простые, наружная 7-С щетинка – из 5–7 ветвей. Щетка – из 6–9 крупных чешуек, каждая 
с длинным срединным зубцом и несколькими тонкими короткими зубцами ближе к основанию. 
Сифон сужается к вершине, короткий, сифональный индекс 2 или немного больше (рис. 7.127). 
Гребень состоит из 15–25 зубцов занимает приблизительно ⅔ длины сифона. Последний дис-
тальный зубец гладкий, крупный, отстоит от остальных зубцов гребня и лежит ближе к вершине 
сифона. Пучок 1-S сифона расположен ниже этого зубца и состоит из 3–6 ветвей, длина которых 
совпадает с шириной сифона в месте крепления пучка. Щетинка седла 1-X короткая и простая. 
Жабры вдвое длиннее седла.

Биология. Синантропный полициклический вид [372]. Личинки развиваются в разнообраз-
ных искусственных водоемах и контейнерах вблизи человеческого жилья; в природе – в скопле-
ниях чистой воды в дуплах, углублениях скал и т.д., с дном, покрытым опавшими листьями. 
Яйца устойчивы к высыханию и сохраняют жизнеспособность после 4,5 месяца пребывания 
на поверхности гранитных скал при 40 °С. Преимагинальные стадии развиваются совместно 
с Cx. hortensis, Cx. mimeticus, An. claviger и Cs. longiareolata [133]. Сезонный ход численности 
зависит от осадков. Активно нападает на человека. 

Распространение. Тропическая Азия, Африка и европейский средиземноморский регион 
(Португалия, Испания, Италия, Франция). С 2020 г отмечается в Новом Свете, на Карибских 
островах [113, 309]. На территории РФ пока не обнаружен.

Медицинское значение. В Африке в разные годы из отловленных в природе комаров Ae. vittatus 
выделены вирусы Зика, денге, Чикунгунья и желтой лихорадки [170, 299, 309, 372]; в лаборатор-
ных условиях показана высокая способность (48%) к передаче вируса Чикунгунья [299]. 
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 А Б
Рис. 7.126. Самка Aedes vitattus, сверху: А – схема; Б – фото (по [316])

Рис. 7.127. Aedes vitattus: А – гипопигий самца, схема; Б – голова и последние сегменты брюшка личинки. 
Стрелки указывают на антеннальную щетинку 1-А и дистальный зубец гребня 

Aedes vittatus

гоностиль

придаток гоностиля

гонококсит

эдеагус

А Б
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8. Род Culex Linneus, 1758
8.1. Таблица для определения видов рода Culex по личинкам 
IV возраста

1 (2) Трахейные стволы в сифоне узкие, около ¼ ширины сифона, сифональный индекс более 6 
(рис. 8.1, А, В) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
– Трахейные стволы в сифоне широкие, занимают от ⅓ до ½ диаметра сифона, сифональный 
индекс менее 6 (рис. 8.1, Б, Г). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

 А Б

 В Г
Рис. 8.1. Сифон личинки, сбоку: А – Culex territans, с узкими трахейными стволами, схема, В – фото;  

Б – Culex modestus, с широкими трахейными стволами, схема, Г – фото (по [133])

2 (1) Сифон заметно расширен у вершины (рис. 8.2, А, В) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culex territans 
– Сифон не расширяется к вершине или равномерно сужается к вершине (рис. 8.2, Б, Г) . . . . . . 3
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 А Б

 В Г
Рис. 8.2. Сифон личинки, сбоку: А – Culex territans, сифон расширяется к вершине, схема, В – фото;  

Б – Culex hortensis, сифон не расширяется к вершине, схема, Г – фото C. Quintin (по [27, 133])

3 (2) Ближайшие к основанию сифона пучки волосков расположены между дистальными зубца-
ми гребня (рис. 8.3, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culex hortensis 
– Ближайший к основанию сифона пучок волосков расположен дистальнее последнего зубца 
гребня (рис. 8.3, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

 А Б
Рис. 8.3. Сифон личинки, сбоку: А – Culex hortensis; Б – Culex martinii (по [133])
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4 (3) Сифон очень длинный, сифональный индекс 7,5–11,0; на сифоне расположено 10–12 пуч-
ков коротких волосков, почти равных по длине диаметру сифона (рис. 8.4, А) . . . . Culex martinii 
– Cифон менее длинный, сифональный индекс 4,5–7,0; на сифоне расположено 5–6 пар пучков, 
длина которых превосходит ширину сифона (рис. 8.4, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culex mimeticus 

 А Б
Рис. 8.4. Сифон личинки, сбоку: А – Culex martinii; Б – Culex mimeticus (по [133]) 

5 (1) Пучки волосков на сифоне расположены зигзагом, ближайший к основанию сифона пучок 
лежит между дистальными зубцами гребня (рис. 8.5, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culex modestus
– Пучки волосков на сифоне лежат в два параллельных ряда; предпоследняя пара расположена 
сбоку; ближайший к основанию сифона пучок находится дистальнее последнего зубца гребня 
(рис. 8.5, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

 А Б
Рис. 8.5. Сифон личинки, сбоку: А – Culex modestus; Б – Culex pipiens (по [133]) 

6 (5) Чешуйки щетки с отчетливым острым срединным шипом, который заметно длиннее боко-
вых шипов (рис. 8.6, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culex theileri 
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– Чешуйки щетки без срединного шипа и имеют по краю шипы одинаковой длины  
(рис. 8.6, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Рис. 8.6. Сифон и форма зубца щетки личинки: А – Culex theileri; Б – Culex pipiens (по [133, 204].  
На рисунке показан один из двух параллельных рядов пучков 

7 (6) Щетинки 1-III, 1-IV, 1-V на III–V брюшных сегментах обычно имеют 4–5 ветвей; щетинка 
1-X, расположенная на седле, обычно с двумя ветвями (рис. 8.7, А) . . . . . . . . . . . Culex torrentium
– Щетинки 1-III, 1-IV, 1-V на III–V брюшных сегментах имеют 1–2 ветви; щетинка на седле про-
стая (рис. 8.7, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culex pipiens 

 А Б
Рис. 8.7. Сегменты брюшка личинки: А – Culex torrentium; Б – Culex pipiens (по [133]).  

Стрелки показывают на щетинку I на III–V брюшных сегментах и щетинку 1-Х на седле

A Б
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8.2. Таблица для определения видов рода Culex по самкам
1 (2) Первый членик задних лапок короче голени (рис. 8.8, А). . . . . . . . . . . . . . . . . Culex modestus
– Первый членик задних лапок равен или немного длиннее голени (рис. 8.8, Б) . . . . . . . . . . . . . . 2

Рис. 8.8. Задняя нога самки: А – Culex modestus; Б – Culex pipiens 

2 (1) Хоботок и лапки с белыми колечками, иногда узкими, крылья с белыми пятнами, образо-
ванными скоплениями белых чешуек (рис. 8.9, А). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culex mimeticus
– Хоботок и лапки без белых колечек; крылья без белых пятен, образованных скоплениями 
белых чешуек (рис. 8.9, Б). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Рис. 8.9. Крылья, лапки и хоботок самок: А – Culex mimeticus; Б – Culex pipiens 

А

Б

А

Б
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3 (2) Тергиты брюшка в одноцветных рыжеватых чешуйках (рис. 8.10, А) . . . . . . . Culex martinii 
– Тергиты брюшка с поперечными полосами или пятнами желтоватых или белых чешуек  
(рис. 8.10, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Рис. 8.10. Тергиты брюшка самок: А – Culex martini; Б – Culex theileri (по [116])

4 (3) Передние и средние бедра и голени спереди с белой полосой (рис. 8.11, А) . . . Culex theileri
– Передние и средние бедра и голени спереди без светлой полосы (рис. 8.11, Б). . . . . . . . . . . . . . 5

 А

 Б

Рис. 8.11. Передняя и средняя нога самки: А – Culex theileri; Б – Culex pipiens 

5 (4) Cветлые поперечные полосы расположены у основания тергитов брюшка  
(рис. 8.12, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Culex pipiens, Culex torrentium
– Cветлые поперечные полосы расположены на вершине тергитов брюшка (рис. 8.12, Б) . . . . . . 6

A Б
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Рис. 8.12. Светлые поперечные полосы на тергитах брюшка самок: А – Culex pipiens; Б – Culex hortensis

6 (5) Щупики в темных чешуйках с примесью светлых; задние голени у вершины с белым 
пятном (рис. 8.13, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culex hortensis
– Щупики в одноцветно темных чешуйках; задние голени у вершины без белого пятна  
(рис. 8.13, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culex territans

Рис. 8.13. Щупики и задняя голень самки: А – Culex hortensis; Б – Culex territans 

A Б

A

Б
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8.3. Таблица для определения видов рода Culex по самцам*
1 (2) Гонококсит на вершине с широким пальцевидным выростом, который выступает далеко 
за основание гоностиля (рис. 8.14, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culex hortensis 
– Гонококсит без пальцевидного выроста на вершине (рис. 8.14, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Рис. 8.14. Гипопигии самцов: А – Culex hortensis (по [133]); Б – Culex modestus (по [27])

2 (1) Наружная поверхность гонококсита в мелких чешуйках; бородавка расположена около 
середины гонококсита (рис. 8.15, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culex modestus
– Наружная поверхность гонококсита без чешуек; бородавка расположена ближе к вершине 
гонококсита (рис. 8.15, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Рис. 8.15. Гипопигии самцов: А – Culex modestus (по [27]); Б – Culex pipiens (по [179])

3 (2) Бородавка гонококсита с одной или несколькими прозрачными пластинками овальной или 
ланцетовидной формы, иногда пластинки узкие, ножевидные; парапрокт на вершине с шипика-
ми, расположенными в несколько рядов (рис. 8.16, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

* – по [116, 179]

A Б

15

A Б
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– Бородавка гонококсита без прозрачных пластинок, парапрокт на вершине с одним рядом ши-
пиков (рис. 8.16, Б). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Рис. 8.16. Гипопигии самцов: А – Culex pipiens; Б – Culex territans (по [133])

4 (3) Парапрокт со слабо выраженным базальным выростом (рис. 8.17, А) . . . . . . . . Culex pipiens
– Парапрокт с хорошо выраженным базальным выростом (рис. 8.17, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Рис. 8.17. Гипопигии самцов: А – Culex pipiens; Б – Culex torrentium (по [179])

5 (4) Дорсальная и вентральная пластинки фаллосомы без зубчиков  
(рис. 8.18, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culex torrentium
– По крайней мере вентральная пластинка фаллосомы с зубчиками (рис. 8.18, Б) . . . . . . . . . . . . 6

A Б

17
A Б
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Рис. 8.18. Гипопигии самцов: А – Culex torrentium; Б – Culex mimeticus (по [133])

6 (5) Вентральная пластинка фаллосомы с 1–2 зубчиками, дорсальная пластинка с 3 пальце-
образными выростами (рис. 8.19, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culex mimeticus 
– Вентральная пластинка фаллосомы с 2–4 зубчиками, дорсальная пластинка простая, без выро-
стов (рис. 8.19, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culex theileri 

Рис. 8.19. Гипопигии самцов: А – Culex mimeticus; Б – Culex theileri (по [133])

7 (3) Гоностиль короткий, сильно расширенный в середине; вершина парапрокта расширена, 
с рядом округлых выступов (рис. 8.20, А). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culex martinii 
– Гоностиль удлиненный, к вершине явственно сужается; вершина парапрокта не расширена, 
с рядом коротких зубчиков (рис. 8.20, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culex territans 
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Рис. 8.20. Гипопигии самцов: А – Culex martini; Б – Culex territans (по [133])

8.4. Описание видов рода Culex 

Culex (Maillotia) hortensis Ficalbi, 1889

Самка. Хоботок в темных чешуйках, редко с вкраплениями светлых чешуек сверху; щупики 
в темных чешуйках с примесью светлых на вершине, которые иногда образуют кольцо (рис. 8.21). 
Затылок в светлых чешуйках, вокруг глаз кайма из беловатых чешуек, на макушке светлые чешуй-
ки с примесью темных. Скутум с темными щетинками и в коричневых чешуйках, часто с узкими 
боковыми полосками из кремовых чешуек. На мезэпимероне и мезэпистернуме несколько пятен из 
светлых чешуек. Передние и средние бедра в белых чешуйках на задней поверхности, задние бедра 
темные, с белой полосой на задней поверхности и светлым пятном на вершине. Голени и лапки 
спереди в темных чешуйках. На вершине задней голени светлое пятно, иногда плохо различимое. 
Жилки крыла в темных чешуйках, кроме основания косты (С), которое покрыто светлыми чешуйка-
ми. Субкоста (Sc) вливается в косту (С) недалеко от места разделения R2+5 и M. На тергитах I–III ши-
рокие светлые апикальные полосы с расширением посредине, на остальных тергитах полосы узкие. 

Самец. Щупики практически полностью лишены щетинок. IX тергит без выраженных лопа-
стей. На вершине гонококcита расположен пальцевидный склеротизованный отросток (рис. 8.22), 
признак, позволяющий сразу отличить Cx. hortensis от других европейских представителей 
р. Culex. Гоностиль изогнутый, парапрокт несет на вершине зубчики и несколько рядов шипиков. 

Личинка. Голова в ширину в 1,5 раза больше длины, антенны длинные и тонкие, на вершине 
расположены длинные щетинки. Антеннальная щетинка 1-А состоит из ~ 10 ветвей. Внутренняя 
5-С и средняя 6-С щетинки – из 2 ветвей, наружная 7-С – из 5 ветвей. Щетка – из 35–45 чешуек. 
Сифон длинный и тонкий, с 4–5 парами длинных пучков; сифональный индекс 6,5–8,0 (рис. 8.23). 
Гребень состоит из 12 зубцов, расстояние между которыми увеличивается к середине сифона. 

Биология. Изучена недостаточно. Личинок находят в водоемах с чистой водой, богатой рас-
тительностью, также в прудах и рисовых чеках [27, 133]. В Краснодарском крае и Крыму личинок 
находили в искусственных водоемах: копанках, прудиках и фонтанах, ведрах, скоплениях воды 
в полиэтиленовой пленке и т.д., совместно с Ae. koreicus, Cx. pipiens, Cx. territans, An. plumbeus, 
Cs. annulata. Вид, как правило, немногочисленный. Самки питаются преимущественно на яще-
рицах [241, 339]; в дневные часы прячутся в пещерах и других темных укрытиях. Зимуют самки. 
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Распространение. В Европе встречается в основном в Средиземноморском регионе [237, 
312]; на север доходит до Германии [133]. В Крыму отмечен на ЮБК и в степной части полу-
острова [13, 26, 78].

В коллекции ЗИН РАН имеются экземпляры с ЮБК (Форос, Никита), Карадага, из Симферо-
поля, а также из Республики Абхазия и Ставропольского края.

 А В
Рис. 8.21. Culex hortensis: А – самка, сверху, схема; Б – самка, сбоку, фото B. Geoffroy;  

В – место развития личинок (Краснодарский край, Сочи, Ореховый водопад)

Рис. 8.22. Гипопигий самца Culex hortensis: А – схема; Б – фото
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 А Б
Рис. 8.23. Последние сегменты брюшка личинки Culex hortensis: А – схема; Б – фото С. Quintin

Culex (Neoculex) martinii Medschid, 1930

Самка. Очень мелкий комар желтовато-коричневой окраски (рис. 8.24, А). Хоботок корич-
невый, в верхней трети немного утолщенный, щупики очень короткие, в коричневых чешуйках; 
затылок в мелких коричневатых чешуйках, с пятнами более светлых чешуек по бокам головы. 
Покровы скутума желтоватого цвета, покрыты мелкими золотисто-коричневыми чешуйками и 
длинными коричневыми щетинками. Бочки груди имеют коричнево-желтоватые наружные по-
кровы и покрыты темные щетинками. Крылья и ноги в темных чешуйках, ноги без светлых коле-
чек. Тергиты брюшка красновато-коричневые, без светлых полос. 

Самец. Щупики самца темные, длиннее хоботка, на вершине не расширены. Гонококсит ко-
роткий и толстый (рис. 8.24, Б), предвершинная бородавка находится выше середины гонококсита, 
несет 2 длинных толстых шипа и несколько крепких щетинок, расположенных в ряд. Гоностиль 
короткий, расширенный посредине, с двумя небольшими щетинками, расположенными в верх-
ней трети гоностиля близко друг к другу. Апикальная щетинка относительно длинная, с тупым 
концом. Парапрокты расширены на вершине и несут ряд зубцов, образующих подобие гребня, и 
несколько щетинок, расположенных ниже зубцов.

Личинка. Ширина головы в 1,5 раза больше длины; антенна составляет ¾ длины головы, ан-
теннальная щетинка 1-А состоит из 22–26 перистых ветвей. Внутренняя 5-С щетинка – из 2 ветвей, 
средняя 6-С – простая, очень длинная, достигает вершины антенны или даже заходит за нее, на-
ружная 7-С состоит из 5 ветвей. Щетка – из 35–40 удлиненных чешуек, сифон длинный и тонкий, 
равномерно сужается к вершине; сифональный индекс 7,5–11,0. Главные трахейные стволы тонкие 
(рис. 8.25). Гребень из 11–16 зубцов, занимающих ⅕ длины сифона. Пучков на сифоне 4–6 пар, 
расположены зигзагом по бокам задней стороны сифона. Каждый пучок состоит из 2–5 ветвей, 
которые чуть длиннее ширины сифона в месте прикрепления пучка, за исключением апикальных 
пучков, которые совсем короткие. Седло полностью охватывает Х сегмент. Щетинка 1-Х состоит из 
двух ветвей, плавник – из 11–12 пучков. 

Биология. Редкий вид, биология плохо изучена. Личинки развиваются как в освещенных, так и 
в затененных водоемах со слабо текущей или стоячей водой, расположенных в поймах рек, заболо-
ченностях, а также в прудах, лужах и искусственных контейнерах с чистой водой [250]. Предпола-
гается, что самки питаются на амфибиях и/или птицах, как другие представители подрода Neoculex 
[356], хотя в Турции отмечено нападение на млекопитающих, включая человека [116]. 
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Распространение. Малая и Средняя Азия [116], в Европе встречается в Италии, на Балканах, 
в Венгрии, Чехии, Германии, Швейцарии, Северной Африке (Марокко) [183, 250, 356, 368, 386]. 
По мнению А.В. Гуцевича и соавт. [27], на Европейской части СССР этот вид отсутствует, однако 
Алексеев [6] и Разумейко [78] указывают Cx. martinii в списке комаров Крыма как обитателя сме-
шанных сосновых и дубовых лесов среднегорного ландшафтного уровня ЮБК. 

 А
Рис. 8.24. Culex martinii: А – самка сверху, схема; Б – гипопигий самца, схема; В – гипопигий самца, фото

 А Б

Рис. 8.25. Личинка Culex martinii: А – последние сегменты брюшка, схема; Б – сифон с гребнем и пучками щетинок, фото
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Culex (Culex) mimeticus Noe, 1899

Единственный европейский вид рода Culex, у которого на крыльях имеются пятна белых че-
шуек, а на ногах – узкие белые колечки. 

Самка. Голова в узких желтоватых чешуйках сверху и более темных по бокам. Хоботок в тем-
ных чешуйках с широким кольцом белых чешуек посредине. Щупики темные, с белой вершиной. 
Скутум в желтоватых или золотистых чешуйках, по краям – в сероватых чешуйках. Бочки груди 
с пятнами беловатых чешуек. Бедра и голени передних и средних ног спереди в темных чешуй-
ках, передняя поверхность задней голени обычно со светлой продольной полосой. I–IV членики 
всех лапок с белым кольцами, которые охватывают вершину предыдущего членика и основание 
последующего. Жилки в темных чешуйках, белые чешуйки образуют три пятна на передней гра-
нице крыла: первое расположено в середине косты, второе – посредине между первым пятном и 
вершиной крыла, третье – около вершины крыла. Светлые чешуйки расположены также в точке 
разделения R2+3 и M, вдоль жилки R4, а также в средней части Cu1 и базальной части анальной (А) 
жилки. Жилка Cu2 в темных чешуйках. Окраска тергитов брюшка варьирует от темно-коричневой 
до черной, в базальной части с поперечными белыми полосами, которые занимают до ⅓ тергита; 
по бокам тергитов расположены пятна белых чешуек, VI и VII тергиты имеют узкие апикальные 
белые полосы (рис. 8.26). 

Самец. Хоботок с кольцом белых чешуек посредине, щупики в темных чешуйках с тремя 
пятнами белых чешуек на III, IV и V члениках, вершина V членика белая. Вершинная бородавка 
гонококсита с широким прозрачным придатком листовидной формы и 4–6 крупными щетинками. 
Вентральная пластинка фаллосомы с 1–2 зубцами, дорзальная пластинка с тремя пальцевидными 
выростами (рис. 8.27). На вершине парапрокта многочисленные щетинки. Базальный вырост па-
рапрокта тонкий, с изогнутой вершиной.

Личинка. Голова широкая, антенны по длине равны голове, покрыты шипиками; антенналь-
ная щетинка 1-А расположена у середины антенны и состоит из большого числа перистых ветвей. 
Щетинки 5-С – из 3–5 ветвей, 6-С – из 2–3 ветвей, 7-С – из 5–7 ветвей. Щетка – из 20–35 чешуек, 
каждая из них с острым шипом на вершине (рис. 8.28). Сифон сужается к вершине, сифональ-
ный индекс 4,5–7,0, обычно около 6,0. Гребень состоит из 12–18 зубцов. Пучков сифона 5–6 пар, 
первые 3–4 пары, расположенные ближе к основанию сифона, длиннее последующих, состоят из 
4–5 ветвей, могут располагаться зигзагом на неравном расстоянии друг от друга; две дистальные 
пары пучков короче и состоят из 2–3 тонких ветвей. Главные трахейные стволы тонкие, менее по-
ловины ширины сифона. Седло охватывает полностью Х сегмент, щетинка 1-Х состоит из 2 вет-
вей. Жабры в 1,5–2,0 раза длиннее седла.

Биология. Горный полициклический вид, личинки развиваются как в постоянных, так и во 
временных, частично затененных водоемах (в заводях горных рек, скоплениях воды в углубле-
ниях скал), предпочитают стоячую чистую воду [349, 369]. В Крыму встречается в дубовых, фи-
сташковых и можжевеловых лесах ЮБК [5, 78].

Распространение. Юг Палеарктики и Ориентальная область (Малая Азия, Иран, Непал, Ти-
бет, Индия, Китай, Япония), южная Европа (Франция, Италия, Испания, бывшая Югославия, Гре-
ция, Кипр) [126, 133, 241, 343, 356, 370, 147], Приморье [27, 52].

В Краснодарском крае отмечен в Адлере [41], в Крыму – на ЮБК [5, 78]. Вид редкий.
В коллекции ЗИН РАН имеются экземпляры из Абхазии (Сухуми) и Адлера.
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 А Б
Рис. 8.26. Самка Сulex mimeticus: А – сверху, схема; Б – сбоку, фото K.L. Chan

Рис. 8.27. Гипопигий самца Culex mimeticus: А – схема; Б – фото
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 А Б
Рис. 8.28. Личинка Culex mimeticus: А – последние сегменты брюшка, схема; Б – пучки щетинок на сифоне, фото

Culex (Barraudius) modestus Ficalbi, 1889

Самка. Хоботок в темно-коричневых чешуйках, щупики и антенна темно-коричневые. Ску-
тум в коричневых чешуйках с длинными блестящими черными волосками (рис. 8.29). Бочки 
груди светло-коричневые, с небольшими пятнами светлых чешуек на мезэпистернуме. Ноги 
темно-коричневые, на бедрах передних и средних ног небольшое количество светлых чешуек и 
светлое пятно у вершины; голени спереди темные, лапки полностью темные, I членик задней лап-
ки короче задней голени. Крылья в темных чешуйках, тергиты в темных коричневых чешуйках, 
по бокам с треугольниками светлых чешуек, которые сливаются в продольную полосу по бокам 
брюшка. Конец брюшка закругленный, церки не видны, что позволяет отличить Cx. modestus от 
Ae. cinereus, имеющего сходную окраску брюшка.

Самец. Щупики длиннее хоботка; гонококсит удлиненный, длина вдвое больше ширины, сна-
ружи покрыт чешуйками (рис. 8.30). Бородавка расположена почти посредине гонококсита и име-
ет два выступа: проксимальный и дистальный. Проксимальный выступ бородавки расположен 
ближе к основанию гонококсита и несет 2–3 щетинки различных размеров, из которых одна или 
две могут быть изогнуты на вершине. Дистальный выступ бородавки расположен ближе к верши-
не гонококсита и несет 2 крепкие щетинки; прозрачные чешуйки отсутствуют. Гоностиль равен 
половине длины гонококсита, изогнут в верхней дистальной половине. Вершина парапрокта не-
сет один ряд шипиков, образующих «корону»; вентральная пластинка эдеагуса короткая, прямая, 
заканчивается ниже «короны» парапрокта; дорзальная пластинка эдеагуса заметно загнута вверх.

Личинка. Антенна покрыта шипиками, немного длиннее головы, изогнута, заметно сужается 
от середины к вершине (рис. 8.31). Антеннальная щетинка 1-А расположена ближе к вершине 
(на расстоянии ⅗ от основания антенны), равна половине длины антенны и состоит из 15–25 вто-
рично перистых ветвей. Щетинки 5-С – из 3–5 ветвей, 6-С – из 3–4 ветвей, 7-С – из 7–8 ветвей. 
Щетка – из 50 и более чешуек; каждая чешуйка с округлой вершиной, на которой расположен 
ряд шипиков. Сифон прямой, сифональный индекс 3,8–5,0; главные трахейные стволы широкие. 
Гребень занимает не более половины сифона, состоит из 12–13 широко расставленных тонких 
зубцов, каждый с 3–5 дополнительными зубчиками. Вдоль сифона расположены зигзагом 10–12 
пучков 1-S. Каждый пучок состоит из 5–7 ветвей. Первый пучок расположен около последнего 
зубца гребня, последний пучок – около вершины сифона; последние 2–4 пучка короче предыду-
щих. Седло практически полностью охватывает Х сегмент. Щетинка 1-X – из 2–3 коротких вет-
вей; жабры короче седла, сужаются к вершине. 
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Биология. Личинки развиваются в неглубоких, хорошо освещенных луговых водоемах, ирри-
гационных каналах, рисовых чеках, прудах и заболоченностях с густой растительностью. Встре-
чаются с весны до поздней осени. Маскимум численности приходится на август–сентябрь [56, 
90]. Самки не разлетаются от места выплода в поисках добычи, активны в дневные часы около 
водоемов; охотно питаются как на птицах, так и на млекопитающих, включая человека [74, 320]. 
Первую кладку яиц откладывают без кровососания, автогенно. 

Распространение. Вид широко распространен в Палеарктике от Англии до Южной Сибири, 
в Южной и Центральной Европе, в Средней и Юго-Западной Азии, Северной Индии, Северной 
Африке [124, 126, 133, 165, 274, 356, 395]. В РФ северная граница ареала проходит по Тульской и 
Свердловской областям, хотя имеются данные о находке вида в Вологодской области [72]; на юге 
доходит до Кавказа и Крыма [27]. 

В Краснодарском крае распространен широко, личинки часто встречаются вместе с видами ком-
плекса An. maculipennis [82, 109]. В Крыму обычен в степной зоне полуострова [5, 71, 77, 78].

Медицинское значение. В Европе, включая Европейскую часть РФ, является основным пере-
носчиком ВЗН наряду с Cx. pipiens [90, 128, 270], c эффективностью передачи возбудителя более 
50% [129].

Рис. 8.29. Самка Culex modestus: А – сверху, схема; Б – спереди, фото; В – места развития личинок

Culex modestus

Б

В

А
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Рис. 8.30. Гипопигий самца Culex modestus: А – схема; Б – фото 

 А Б
Рис. 8.31. Последние сегменты брюшка Culex modestus: А – схема; Б – фото

Комплекс Culex pipiens

Комплекс объединяет несколько видов, подвидов или биотипов, относительно таксономиче-
ского статуса которых в настоящее время не существует единого мнения. Р. Харбах относит к ком-
плексу три вида: Culex quinquefasciatus Say, австралийский вид Culex australicus Dobrotworsky 
и Culex pipiens, который представлен двумя биотипами, Cx. pipiens биотип ‘pipiens’ Linnaeus, 
Cx. pipiens биотоп ‘molestus’ Forskal [201, 203, 204, 207]. Только последние два биотипа широко 
распространены на территории РФ. Они не различаются морфологически, но имеют устойчивые 
физиологические и поведенческие особенности, которые описаны ниже [15, 161, 143]. Биотипы 
образуют гибриды [305, 341, 409]. Для дифференциации представителей комплекса используют 
молекулярные методы [214, 359, 409].

Ниже приводится описание Cx. pipiens, общее для биотипов ‘pipiens’ и ‘molestus’.
Самка. Хоботок и щупики в бурых чешуйках, антенны в темных чешуйках, педицеллум и 

первый членик жгутика с примесью белых чешуек (рис. 8.32). Голова в темных чешуйках, бо-
ковые отделы и задние края глаз в белых чешуйках. Скутум в золотисто-коричневых чешуйках, 
бочки груди с пятнами белых или желтоватых чешуек на мезэпистернах. Ноги темные, бедра 
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снизу покрыты желтовато-бурыми чешуйками. Жилки крыла в темных чешуйках, субкоста (Sc) 
пересекает косту (C) выше разделения R2+3. Тергиты брюшка в темных чешуйках с поперечными 
светлыми полосами при основании.

Самец. На предвершинной бородавке расположена широкая, закругленная на вершине, пла-
стинка и 7 крупных простых щетинок (рис. 8.33). Гоностиль широкий с несколькими небольшими 
щетинками на вершине. Базальный отросток парапрокт небольшой, прямой, но может полностью 
отсутствовать. Вершина парапрокта несет многочисленные шипики, образующие «корону». Ла-
теральные пластинки эдеагуса представлены тремя отделами: внутренними вентральной и дор-
сальной пластинками и наружной латеральной пластинкой. Вентральная пластинка с заостренной 
вершиной, дорсальная имеет форму широкой трубки с усеченной вершиной [161, 179, 207].

Личинка. Голова в ширину больше, чем в длину, антенна короче головы, покрыта шипиками. 
Лобные щетинки длинные, 5-C состоит из 5–6 ветвей, 6-С – из 4–5 ветвей и наружная 7-С – из 
6 ветвей. Щетка – из ~ 40 коротких чешуек. Сифон тонкий, сужается к вершине, сифональный 
индекс 4,8–5,0 (рис. 8.34). Гребень занимает ⅕–¼ длины сифона, состоит из 9–17 зубцов. 2–3 зуб-
ца, ближайшие к основанию сифона, рудиментарны. Четыре пары пучков расположены зигзагом 
вдоль задней поверхности сифона; наиболее боковое положение занимает третья пара. Изредка 
встречаются особи с 3 или 5 парами пучков. Главные трахейные стволы широкие лентовидные, 
занимают не менее половины ширины сифона. Седло охватывает X сегмент кольцом, щетинка 
1-X простая. Жабры продолговатые, равны или длиннее седла.

Биология. Личинки развиваются в стоячей воде разной степени загрязненности как в природных, 
так и в синантропных условиях, где осваивают естественные и искусственные водоемы [15, 383].

Распространение. В Голарктике распространен очень широко, однако в Европе северная гра-
ница до сих пор неизвестна, т.к. на севере и в центральной части ареала этот вид обитает симпа-
трически с Cx. torrentium, от которого морфологически отличается с трудом [27, 133, 179, 392]. 
В Краснодарском крае и Крыму встречается повсеместно [5, 13, 14, 82, 83, 94].

 А Б
Рис. 8.32. Самка Culex pipiens: А – сверху, схема; Б – сбоку, фото 

Culex pipiens
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Рис. 8.33. Гипопигий самца Culex pipiens: А – схема; Б – фото 

Рис. 8.34. Последние сегменты брюшка личинки Culex pipiens, схема

Culex (Culex) pipiens биотип ‘pipiens’ Linnaeus, 1758

Характеризуется следующими биологическими особенностями: зимуют самки в состоянии 
холодовой диапаузы [288], созревание яиц происходит только после кровососания, спаривание 
имеет место в роях, которые образуют самцы вечером в сумерках, т.е. для копуляции необхо-
димо большое пространство. Самки во многих частях ареала являются орнитофилами и редко 
присутствуют в сборах на человеке [74, 196, 304, 320]. В Краснодарском крае и Крыму занимает 
самые разные биотопы (пруды, поля фильтрации, ирригационные каналы, очистные сооружения, 
придорожные канавы, искусственные контейнеры, ведра, бочки и т.д.) [5, 13, 14, 26, 82, 93, 267].

Медицинское значение. Переносчик ВЗН и вируса Усуту [91, 92, 120, 121, 129, 152, 172, 187, 
188, 229, 238, 257, 270, 404], вируса Синдбис [261, 262, 136], вируса японского энцефалита [164, 
235, 310, 324], дирофилярий [181, 294] и, возможно, Bartonella spp. [342]. 

Culex pipiens биотип ‘molestus’ Forskal, 1775

Имеет следующие физиологические особенности: самки автогенны (т.е. откладывают пер-
вую кладку яиц без кровососания), самцы стеногамны (способны копулировать в малом про-
странстве), биотип не имеет зимней диапаузы и размножается круглогодично. Распространение 
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повсеместное; в высоких широтах переживает зимнее время в залитых водой теплых подвалах 
многоэтажных домов [15]. Питается преимущественно на млекопитающих, агрессивен по отно-
шению к человеку [74, 260]. В летнее время обитает симпарически c биотипом ‘pipiens’ в откры-
тых водоемах; подвиды могут скрещиваться [117, 306, 403, 410]. 

Распространение. В крупных городах в зоне умеренного климата распространен очень ши-
роко [117, 192, 219, 306], в РФ заходит далеко на север [15, 59, 101]; самая северная точка распро-
странения – 65°08′49″ с.ш. [98].

Отмечен в Адыгее [82] и Крыму [6].
Медицинское значение. Cx.pipiens биотип ‘molestus’: переносчик ВЗН и вируса Усуту [91, 

92, 219].

Culex (Neoculex) territans Walker 1856

Самка. Хоботок и щупики в темных чешуйках, голова с примесью белых и желтоватых чешу-
ек (рис. 8.35). Скутум в светло-коричневых чешуйках, щиток с сероватыми узкими чешуйками, 
бочки груди сероватые, с пятнами широких беловатых чешуек. Крылья в узких темных чешуйках. 
Бедра спереди в темных чешуйках, с небольшим светлым пятном у вершины, голени и лапки 
темные, иногда на первом членике лапки может быть светлая полоса. Тергиты брюшка в темных 
коричневых чешуйках, с узкими белыми поперечными перевязями на вершине, на тергите I по-
мимо перевязи бывает посредине светлое пятно. Снизу брюшко имеет зеленоватый оттенок. 

Самец. Бородавка гонококсита с двумя длинными толстыми прозрачными шипами, изогнуты-
ми на вершине (рис. 8.36). Дистальнее на бородавке расположены несколько небольших щетинок 
и 1-2 длинные тонкие нитевидные щетинки. Гоностиль равномерно сужается к вершине. Верши-
на парапрокта с одним рядом коротких зубчиков. Фаллосома с двумя простыми латеральными 
пластинками, соединенных поперечными пластинками. 

Личинка. Голова широкая, ширина в 1,6 раза больше длины. Антенны по длине равны голове, 
покрыты шипиками от основания до места крепления антеннальной щетинки 1-А, которая состо-
ит из 25–30 перистых ветвей. Внутренняя 5-С щетинка обычно состоит из 2 ветвей, средняя 6-С 
простая, и наружная 7-С состоит из 8–9 ветвей. Щетка состоит из 50 и более чешуек (рис. 8.37). 
Сифон длинный и тонкий, на вершине слегка, но отчетливо расширяется, сифональный индекс 
6,0–7,0. Главные трахейные стволы узкие. Гребень состоит из 12–16 зубцов, занимает базальную 
треть сифона. На задней и боковой поверхностях сифона расположены 4–6 пар пучков, состоя-
щих из 2–4 ветвей. Седло полностью охватывает Х членик, щетинка 1-Х обычно состоит из 2 вет-
вей. Жабры заостренные, по длине равны седлу.

Биология. Личинки развиваются в водоемах со стоячей или слабо текущей водой, часто с гус-
той растительностью: в прудах, болотах, заводях ручьев, дренажных каналах, а также в искус-
ственных водоемах (бассейны, бочки и т.д.). Встречаются совместно с личинками Ae. koreicus, 
Cx. pipiens, Cx. hortensis, Cs. annulata, An. plumbeus. Самки не нападают на людей, питаются пре-
имущественно на амфибиях, рептилиях, птицах [148].

Распространение. Ареал простирается от Центральной Азии до Северной Африки, в неоар-
ктическом регионе вид обнаружен в США и Канаде, включая Аляску. В Западной Европе распро-
странен от Скандинавии до Средиземного моря; в РФ – на Европейской части: от Ленинградской 
области до Кавказа и Крыма, в Сибири – Алтай, Якутия, Приморье [27, 52].

Краснодарский край: Черноморское побережье Кавказа, Закубанская равнина [41].
В Крыму отмечен на ЮБК, Чатыр-Даге, в Симферополе и степной зоне [13, 14, 26, 71, 78].
В коллекции ЗИН РАН имеются экземпляры с ЮБК, Фороса и из Бахчисарайского района. За-

мечания по таксономии. Culex territаns ранее известен как Culex apicalis (Adams, 1903), вид, опи-
санный из Аризоны, США. В 1948 г. Р.М. Бохарт [140] провел ревизию подрода Neoculex в Америке 
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и выявил двух разных вида: Cx. apicalis, распространенного на юге США, и Cx. territаns, ареал 
которого охватывает северные штаты и Аляску. После этого европейский вид, ранее называвший-
ся Cx. apicalis, был идентифицирован П.Ф. Маттингли [279] как Cx. territans. В связи с этим все 
упомнания о Cx. apicalis в Европе до 1950 г. следует относить к Cx. territans, в частности, упоми-
нания в работах А.А. Штакельберга и соавт. (1937), А.С. Мончадского [68] и др.

 А Б
Рис. 8.35. Самка Culex territans: А – сверху, схема; Б – сбоку, фото;  
хорошо видны апикальные светлые полосы на тергитах брюшка 

Рис. 8.36. Гипопигий самца Culex territans: А – схема; Б – фото

Culex territans
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 А Б
Рис. 8.37. Последние сегменты брюшка личинки Culex territans: А – схема; Б – фото

Culex (Culex) theileri Theobald, 1903

Самки. Крупный комар коричневой окраски; характерный признак – белые продольные поло-
сы на передней поверхности бедер и голеней всех ног (рис. 8.38). Хоботок в коричневых чешуй-
ках с примесью белых чешуек, щупики в темных чешуйках, сверху с примесью белых чешуек. 
Голова в белых или желтоватых прилегающих чешуйках и коричневых торчащих чешуйках. Ску-
тум в коричневых чешуйках, щиток и участок скутума перед ним покрыты светлыми чешуйками. 
За грудным дыхальцем имеется большое пятно светлых чешуек. На мезэпистернуме чешуйки 
расположены вдоль задней границы. Бедра и голени всех ног с продольной белой полосой на 
передней поверхности, лапки передних и средних ног темные, I членик задней лапки спереди 
с белой продольной полосой. Крыло в темных чешуйках, за исключением базальной части косты 
(С), покрытой белыми чешуйками. Тергиты с IV по VII – с поперечными светлыми полосами при 
основании. В середине каждой полосы обычно имеется направленный назад выступ; выступы 
полос соседних теригтов могут сливаться, образуя продольную полосу. VIII тергит может быть 
полностью покрыт желтоватыми чешуйками. 

Самец. Щупики длиннее хоботка, покрыты коричневыми чешуйками с более или менее 
многочисленными светлыми чешуйками, которые иногда образуют кольцо. Лопасти IX тергита 
с 10–12 щетинками. Вершинная бородавка гонококсита с одной листовидной щетинкой, одной 
тонкой и 4 широкими уплощенными щетинками (рис. 8.39). Гоностиль серповидный с тонкой 
субапикальной щетинкой. Вентральная пластинка фаллосомы с 2–4 крепкими латеральными 
зубцами, дорсальная пластинка простая, заостренная к вершине.

Личинка. Антенна равна ¾ длины головы, с темными основанием и вершиной. Щетинка 1-А 
состоит из большого числа ветвей (до 30). Щетинки 5-С, 6-С и 7-С длинные перистые: внутрен-
няя 5-С состоит из 2–5 ветвей, средняя 6-С – из 2–4 ветвей и наружная 7-С – из 6–10 ветвей. Щет-
ка состоит из 12–44, в среднем – из 20–30 чешуек (рис. 8.40). Сифон слегка сужается к вершине, 
сифональный индекс от 4 до 8, обычно 5,0–6,0. Главные трахейные стволы широкие, занимают не 
менее половины ширины сифона. Гребень расположен в базальной трети сифона, состоит из 5–15 
широко расставленных зубцов. Пучков сифона 5, реже 6 пар; три первые пары приблизительно 
одинаковой длины, каждый пучок состоит из 4–6 ветвей, по длине равных ширине сифона в точке 
прикрепления пучка; две последние пары, 4-я и 5-я, состоят из 2–4 коротких ветвей и лежат на 
боковой и задней боковой поверхностях, соответственно. Щетинка 1-Х состоит из 1–3 ветвей, 
плавник – в среднем из 14 пучков. Жабры одной длины с седлом. 
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Биология. Личинки развиваются в канавах и заводях, заросших растительностью, со стоячей 
или медленно текущей водой, а также в искусственных водоемах (ведрах, бочках, старых авто-
покрышках) [114, 369]. Переносят сильное загрязнение воды, устойчивы к солености в пределах 
от 2 до 16,6 мг NaCl/л и рН от 5,5 до 9,5 [321]. В Краснодарском крае и в Крыму встречаются 
совместно с Cx. pipiens, Cx. hortensis, Cx. territans, Cs. annulata, Cs. longioreolata. Самки преи-
мущественно зоофилы, редко нападают на птиц и людей, однако плодовитость самок возрастает 
в 2 раза при питании на птицах [168, 275, 357, 377].

Распространение. Эфиопская область, Средиземноморская подобласть Палеарктики и запад-
ные районы Ориентальной области (Иран, Индия, Бирма, Китай) [27, 133, 312, 384]. В Европе от-
мечен в Португалии, Испании, Франции, Италии, Венгрии, на Балканах и Украине [27, 295, 356]. 

В Краснодарском крае и Республике Адыгея обнаружен в степной и предгорной зонах [82], 
в Крыму – на ЮБК, в Симферополе и Бахчисарае [5, 6, 71, 78].

В коллекции ЗИН РАН имеются экземпляры из Ставропольского края (Пятигорск, Ессентуки).
Медицинское значение. В Европе – переносчик ВЗН, вирусов Тагиня и Синдбис [263], 

в Иране, Турции, Италии, Испании и на о. Мадейра (Португалия) – переносчик Dirofilaria 
immitis [125, 181, 347, 296].

 А Б В
Рис. 8.38. Самка Culex theileri: А – сверху, схема; Б – передние бедро и голень, спереди, фото Nil Rahola;  

хорошо видны светлые продольные полосы; В – брюшко, сверху, фото Nil Rahola;  
стрелка указывает на треугольные выступы на тергитах брюшка (по [184])

Culex theileri
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Рис. 8.39. Гипопигий самца Culex theileri: А – схема; Б – фото

 А Б
Рис. 8.40. Последние сегменты брюшка личинки Culex theileri: А – схема; Б – сифон с парами пучков и гребнем, фото

Culex (Culex) torrentium Martini, 1925

Вид морфологически очень сходен с Cx. pipiens на всех стадиях развития, за исключением 
следующих отличий: у личинок щетинка 1-Т состоит из 3–4 волосков, щетинка 1-Х – из 2 во-
лосков, у Сx. pipiens обе щетинки – из двух волосков [203], у имаго имеется преалярное пятно 
светлых чешуек, у самцов парапрокты с длинным базальным серповидно изогнутым отростком 
при основании; латеральная пластинка изогнута, дистальный конец покрыт многочисленными 
щетинками [161, 204, 207, 179]. Для дифференциации Cx. pipiens и Cx. torrentium используют 
различные молекулярно-генетические методы (Приложение 1).

Самка. Хоботок и щупики в темных чешуйках, антенна темная с беловатым оттенком. Чешуй-
ки среднегруди коричневые, на бочках груди – с небольшой примесью светлых чешуек (рис. 8.41). 
Преалярное пятно светлых чешуек имеется у большинства самок, только что вышедших из ку-
колки. Бедра и голени спереди в темных чешуйках, лапки полностью темные. Жилки крыла в ко-
ричневатых удлиненных чешуйках, тергиты брюшка темно-коричневые с базальными светлыми 
поперечными полосами на всех сегментах.

гоностиль

предвершинная
бородавка

базальный
вырост
парапрокта

парапрокт

А Б

гонококсит

эдеагус
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Самец. Строение гениталий практически такое же, как у Cx. pipiens. Бородавка расположена 
почти посредине гонококсита, несет прозрачную листовидную пластинку и несколько крупных 
щетинок. Основные отличия от Cx. pipiens заключаются в следующем. Во-первых, парапрокты 
имеют длинные, серповидно изогнутые, склеротизованные базальные отростки, расположен-
ные симметрично относительно эдеагуса (рис. 8.42); у Cx. pipiens базальные отростки парапрокт 
обычно короткие и никогда не бывают изогнуты. Во-вторых, вентральная пластинка фаллосомы 
с заостренной вершиной, дорсальная пластинка в верхней части имеет листовидную форму, ла-
теральная плас тинка широкая, представлена сложно изогнутой структурой, дистальный конец 
которой покрыт многочисленными щетинками. В базальной части пластинки выражен широкий 
выступ, который в 1,3–1,6 раза короче дистальной части пластинки; конец выступа тупой, угол 
между основанием выступа и дистальной частью пластинки острый [179, 180].

Личинка. Отличается от Cx. pipiens следующими признаками: метаторакальная щетинка 2-Т 
вдвое длиннее щетинки 1-Т; щетинка 1 расположена на брюшных сегментах III–V, т.е. щетинки 
1-III – 1-V, обычно состоят из 4–5 ветвей (у Cx. pipiens – из 2 ветвей), щетинка 1-Х, расположен-
ная на седле, обычно состоит из 2 ветвей (у Cx. pipiens – простая) [203] (рис. 8.42).

Биология. Развиваются в разнообразных естественных водоемах разной степени загрязнен-
ности, часто совместно с Cx. pipiens: канавах, прудах и озерах среди водной растительности, 
в заболоченностях, ручьях со слабым течением воды и заводях со стоячей водой [267], а также 
в искусственных водоемах – контейнерах, бассейнах, отстойниках [383]. По мнению многих ис-
следователей, самки – облигатные орнитофилы, не нападают на людей даже в лабораторных ус-
ловиях [119, 144, 145].

Распространение. Широко распростра-
нен в Палеарктике. В Западной Европе от 
Скандинавии [160, 179, 215] до Средизем-
номорского региона [237]; в Италии не об-
наружен [151]. Восточная граница ареала 
проходит по Западной Сибири [52, 180]. 
В Европейской части РФ встречается в Нов-
городской, Ленинградской, Московской, 
Вологодской, Пензенской областях, Респу-
блике Коми [72]. На Северном Кавказе и 
в Крыму отмечен в предгорных ландшаф-
тах – в Кисловодске [41] и на ЮБК [26]. Се-
верная и южные границы ареала в Европе и 
РФ точно не установлены.

Медицинское значение. В Северной Ев-
ропе – переносчик вируса Синдбис [262]; 
в Центральной и Южной Европе – перено-
счик ВЗН, вирусов Усуту и Синдбис [152, 
216, 219, 228, 391, 266]. В лабораторных 
экспериментах оказался более эффектив-
ным переносчиком возбудителей указанных 
заболеваний (кроме вируса Синдбис), чем 
Cx. pipiens f. pipiens и Cx. pipiens f. molestus 
[353]. Установлено естественное заражение 
D. immitis, D. repens [125, 245].

Рис. 8.41. Самка Culex torrentium, сбоку
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Рис. 8.42. Гипопигий самца Culex torrentium: А – схема; Б – фото

Рис. 8.43. Личинка Culex torrentium: последние сегменты брюшка. 
Стрелки указывают на щетинку 1 на брюшных сегментах и расположенную на седле щетинку 1-Х из двух ветвей 
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9. Род Culiseta Felt, 1904
9.1. Таблица для определения видов рода Culiseta по личинкам 
IV возраста

1 (2) Сифон короткий и толстый (сифональный индекс <4), антенны короче головы, с коротким 
пучком (рис. 9.1, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
– Сифон длинный и тонкий (сифональный индекс >4), антенны длиннее головы, с хорошо раз-
витым пучком (рис. 9.1, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Рис. 9.1. Сифон, сбоку, и голова личинки, сверху: А, В – Culiseta longiareolata, Б, Г – Culiseta fumipennis (по [27])

2 (1) Гребень сифона состоит из небольшого числа широко расставленных зубцов, расположен-
ных по всей длине сифона; сифональный индекс меньше или равен 2; антенны гладкие  
(рис. 9.2, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culiseta longiareolata

В Г

A Б
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– Гребень сифона состоит из близко расположенных тонких зубцов у основания сифона и про-
должается в дистальном направлении в виде волосков; сифональный индекс более 2; антенна 
покрыта редкими шипиками (рис. 9.2, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Рис. 9.2. Последние сегменты брюшка личинки, сбоку: А – Culiseta longiareolata; Б – Culiseta annulata (по [27]) 

3 (2) Сифон короткий, слабо суженный к вершине, сифональный индекс не более 3, гребень 
занимает около ¾ длины сифона (рис. 9.3, А). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culiseta alaskaensis
– Сифон более длинный, заметно сужается к вершине, сифональный индекс более 3, гребень 
занимает ⅔ длины сифона (рис. 9.3, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culiseta annulata

Рис. 9.3. Последние сегменты брюшка личинки, сбоку: А – Culiseta alaskaensis; Б – Culiseta annulata (по [27] с изменениями)

A Б

3

A Б
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4 (1) На сифоне помимо гребня нет дополнительных шипов (рис. 9.4, А) . . . . . Culiseta morsitans
– На сифоне помимо гребня есть дополнительные шипы, расположенные беспорядочно на 
заднебоковой поверхности (рис. 9.4, Б). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Culiseta fumipennis 

Рис. 9.4. Последние сегменты брюшка личинки, сбоку: А – Culiseta morsitans; Б – Culiseta fumipennis (по [27, 133]) 

9.2. Таблица для определения видов рода Culiseta по самкам
1 (2) Крылья без темных пятен, образованных скоплениями темных чешуек (рис. 9.5, А). . . . . . 2 
– Крылья с темными пятнами, образованными скоплениями темных чешуек (рис. 9.5, Б). . . . . . 3 

Рис. 9.5. Крыло самки: А – Culiseta fumipennis; Б – Culiseta longiareolata 

A Б

A

Б
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2 (1) Светлые кольца в основании всех члеников задней лапки имеются; щупики пестрые: свет-
лые чешуйки перемешаны с темными (рис. 9.6, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Culiseta fumipennis 
– Светлые кольца имеются при основании только I–III члеников задней лапки, на IV–V члениках 
задней лапки кольца отсутствуют; вершина щупиков в белых чешуйках  
(рис. 9.6, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culiseta morsitans 

Рис. 9.6. Задняя лапка, спереди, и голова самки, сбоку: А – Culiseta fumipennis; Б – Culiseta morsitans 

3 (1) Скутум с рисунком из светлых полос в виде лиры; ноги в темных чешуйках, с белыми 
пятнами, образующими прерывистые продольные полосы на бедрах, голенях и первых члениках 
лапок (рис. 9.7, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culiseta longiareolata
– Скутум без рисунка в виде лиры, ноги без продольных полос, образованных белыми пятнами 
(рис. 9.7, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Рис. 9.7. Самка, скутум, сверху, и нога, спереди: А – Culiseta longiareolata; Б – Culiseta alaskaensis 
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4 (3) Бедра у вершины с белым кольцом; I членик задних лапок с белым кольцом посредине  
(рис. 9.8, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culiseta annulata
– Бедра у вершины без белого кольца, I членик задних лапок без кольца посредине  
(рис. 9.8, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culiseta alaskaensis 

Рис. 9.8. Задние ноги самки: А – Culiseta annulata; Б – Culiseta alaskaensis 

9.3. Таблица для определения видов рода Culiseta по самцам 
1 (2) IX тергит по бокам с длинными склеротизованными выростами, гоностиль имеет расши-
ренную вершину с двумя короткими щетинками (рис. 9.9, А) . . . . . . . . . . . . Culiseta longiareolata
– IX тергит без боковых склеротизованных выростов, гоностиль сужается к вершине, на которой 
расположена одна щетинка (рис. 9.9, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Рис. 9.9. Гипопигии самцов: А – Culiseta longiareolata; Б – Culiseta fumipennis (по [27] с изменениями). 
Стрелка указывает на выступы IX тергита
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2 (1) Фаллосома овальной формы, слабо склеротизованная, вершины латеральных пластинок 
сближены (рис. 9.10, А). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
– Фаллосома вытянутая, конической формы, латеральные пластинки сильно склеротизованые, 
вершины латеральных пластинок расставлены (рис. 9.10, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Рис. 9.10. Гипопигии самцов: А – Culiseta fumipennis; Б – Culiseta annulata (по [133]).  
Стрелка указывает на латеральные пластинки фаллосомы 

3 (2) Гоностиль длинный и тонкий, резко сужается около основания  
(рис. 9.11, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Culiseta fumipennis 
– Гоностиль короче и толще, равномерно сужается к вершине (рис. 9.11, Б) . . . Culiseta morsitans 

Рис. 9.11. Гипопигии самцов: А – Culiseta fumipennis; Б – Culiseta morsitans (по [133]).  
Стрелка указывает на гоностиль 

4 (2) Вершинная бородавка гонококсита хорошо развита и густо покрыта короткими щетинками 
(рис. 9.12, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culiseta alaskaensis
– Вершинная бородавка гонококсита слабо развита или отсутствует  
(рис. 9.12, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culiseta annulata
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Рис. 9.12. Гипопигии самцов: А – Culiseta alaskaensis; Б – Culiseta annulata (по [133]).  
Стрелка указывает на вершинную бородавку

9.4. Описание видов рода Culiseta  

Culiseta (Culiseta) alaskaensis Ludlow, 1906

Самка. Крупный комар. Голова сверху и с боков 
покрыта прилегающими желто-белыми и торчащими 
коричневыми чешуйками. Хоботок и щупики в тем-
ных чешуйках, с вкраплениями светлых чешуек в ос-
новании хоботка и вдоль щупика (рис. 9.13). Антенны 
темно-коричневые, первый членик жгутика в желто-
ватых чешуйках на внутренней поверхности. Скутум 
в темных и беловатых чешуйках, иногда заметны две 
светлые узкие полосы; бочки груди с пятнами белых 
чешуек, дыхальцевые щетинки желтоватые. Бедра 
спереди темно-коричневые с примесью светлых че-
шуек и белым пятном на вершине, задняя поверхность 
в белых чешуйках. Голени темно-коричневые с вкра-
плениями белых чешуек. Лапки темные с базальными 
белыми колечками на II–III члениках передних и сред-
них лапок и на II–IV члениках задних лапок. Жилки 
крыла в узких темных чешуйках, которые образуют 
заметные пятна вдоль поперечных жилок и на раз-
вилках r2+r3, m1+m2, m3+4+cu1. Тергиты брюшка почти 
черные, с белыми базальными полосами, немного су-
живающимися посредине; тергит II с продольной бе-
лой полосой; стерниты в белых чешуйках.

Самец. Вершинная бородавка гонококсита по-
крыта короткими тонкими щетинками (рис. 9.14). 
Выступы IХ тергита несут ряд длинных изогнутых 
щетинок. Базальная бородавка с 2, реже с 3 крепкими 
щетинками. Гоностиль изогнут и сужается к вершине. 

12

A Б

13. Culiseta alaskaensis

Рис. 9.13. Самка Culiseta alaskaensis, сверху, схема
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Личинка. Антенна составляет половину длины головы, антеннальная щетинка 1-А располо-
жена у середины антенны и состоит из многих ветвей. Внутренняя 5-С щетинка состоит из 5–7 
ветвей, средняя 6-С – из 2–3 ветвей, наружная 7-С – из 8–11 ветвей. Щетка состоит из 35–50 чешуек 
(рис. 9.15). Сифон короткий и широкий, слегка сужается к вершине, сифональный индекс 2,5–3,0. 
Гребень состоит из 6–8 зубцов, за которыми следует ряд из 16-18 волосков. Седло полностью ох-
ватывает Х сегмент, щетинка 1-Х незаметная, значительно короче седла. Жабры не длиннее седла. 

Биология. Личинки развиваются в природе в различных непересыхающих водоемах, с листо-
вым опадом на дне, переносят умеренную степень загрязнения. Зимуют самки, на юге ареала – 
также личинки. Самки охотно нападают на человека. 

Распространение. Голарктический вид, обычен в бореальной и тундровой зонах Скандина-
вии, Сибири и Аляски. В Палеарктике распространен от Британии до Дальнего Востока. Южная 
граница ареала проходит по горным районам Европы, Ирана, Пакистана, Индии, где вид встреча-
ется на довольно больших высотах [27, 133, 340]. Отмечен в Краснодарском крае в предгорных 
районах как редкий вид [82] и в Крыму [5, 26]. 

Медицинское значение. Потенциальный переносчик вируса Тагиня.
Замечания по таксономии. Вид морфологически близок Cs. annulata, от которого отличается 

отсутствием субапикального белого кольца на бедрах (т.е. расположенного близко к вершине бе-
дер), отсутствием белого кольца посредине I членика задних лапок [283].

Рис. 9.14. Гипопигий самца Culiseta alaskaensis: А – схема; Б – фото 

Рис. 9.15. Личинка Culiseta alaskaensis: А – голова, сверху; Б – последние сегменты брюшка, сбоку 
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Culiseta (Culiseta) annulata Schrank, 1776

Самка. Крупный темный комар с белыми пятнами на ногах и брюшке. Голова с боков в желто-
ватых чешуйках, сверху – коричневых (рис. 9.16). Хоботок покрыт смесью коричневых и светлых 
чешуек, щупики темные, с примесью белых чешуек, с белой вершиной и белым пятном в месте 
сочленения II–III члеников. Антенны темные, на внутренней поверхности педицеллума имеются 
белые чешуйки. Скутум в коричневых и светлых чешуйках, на бочках груди имеются пятна широ-
ких белых чешуек. На мезэпимере пятно светлых чешуек доходит до нижней границы склерита. 
Бедра в основном в темных чешуйках с примесью светлых, с белым субапикальным кольцом и 
белым пятном на вершине, голени в основании покрыты смесью темных и светлых чешуек, вер-
шина преимущественно в белых чешуйках. I членик лапок с белым кольцом посредине, членики 
II–IV с белыми кольцами при основании, V членик всех лапок темный. Крылья в темных чешуй-
ках, которые собраны в пятна в основании Rs, на поперечных жилках и на развилках r2+r3, m1+m2, 
m3+4+cu1. Тергиты брюшка темные, при основании с белыми поперечными полосами, тергит II 
обычно посредине, с узкой продольной полосой белых чешуек. 

Самец. Тергит VIII без щетинок, редко с несколькими щетинками по переднему краю. Лопа-
сти IХ тергита с 8–12 тонкими щетинками. Гоноконсит конической формы, постепенно сужается 
к вершине (рис. 9.17). Базальная бородавка хорошо развита, с 2, реже с 3 крепкими, равномерно 
изогнутыми щетинками среди группы небольших щетинок. Вершинная бородавка отсутствует. 
Гоностиль длинный, изогнутый, с небольшой щетинкой на вершине. Парапрокты сильно склеро-
тизованы, изогнуты, с апикальными зубцами, склериты эдеагуса также сильно склеротизованы.

Личинка. Голова широкая, антенны меньше половины длины головы, антеннальная щетин-
ка 1-A состоит из 10–15 ветвей, расположена около середины антенны (рис. 9.18). Расстояние 
между щетинками 4-С такое же, как между щетинками 5-С. Внутренняя 5-С щетинка состоит 
из 4–8 ветвей, средняя 6-С – из 1–3 ветвей, наружная 7-С – из 6–14 ветвей. Щетка – из 35–50 че-
шуек, реже чешуек больше. Сифон заметно сужается к вершине, сифональный индекс 3,2–4,0. 
Пучок сифона 1-S  состоит из 9–11 ветвей, не достигающих половины длины сифона. Гребень – 
из 11–18 шиповидных щетинок, занимает около ⅔ сифона. Седло полностью охватывает Х сег-
мент, щетинка 1-Х состоит из 3 ветвей, значительно короче седла. Плавник – из 16–18 пучков, 
объединенных общим основанием, и 2–3 пучков, лежащих отдельно. Жабры ланцетовидные, по 
длине равны седлу. 

Биология. Личинки развиваются в постоянных и временных водоемах (пруды, кана-
вы), расположенных как в открытых, так и в затененных биотопах, совместно с Ae. caspius, 
An. maculipennis, Cs. longiareolata, Cx. pipiens. Обычен в искусственных контейнерах для сбора 
дождевой воды: ваннах, бочках, а также в старых автомобильных покрышках [338, 383]. Личин-
ки переносят умеренную степень загрязнения воды. Кладка в виде плотика, как у Cx. pipiens; 
на севере ареала зимуют самки в различных укрытиях, в южных широтах – личинки, которые 
окукливаются в январе–феврале и дают первое поколение комаров. Первая весенняя генерация 
появляется в апреле [14]. Самки питаются в основном на млекопитающих [144].

Распространение. Вид широко распространен в Европе от Швеции и Норвегии до Средизем-
номорья, а также в Северной Африке и Передней Азии [325]. В РФ на севере Европейской части 
редок, на юге обычен. 

В Краснодарском крае обнаружен на Черноморском побережье в Сочи, Республике Адыгея, а 
также в Абхазии [41, 82]; в Крыму – на ЮБК [5, 14, 26, 77].

Медицинское значение. Переносчик вируса Тагиня, который передается потомству транс-
овариально [130, 131, 221]; обнаружены молекулярные маркеры вируса Усуту [270].
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 А Б

В
Рис. 9.16. Culiseta annulata: А – самка, сверху, схема; Б – самка, сбоку, фото;  

В – заводи ручья под пологом леса – места развития личинок Culiseta annulata (ЮБК, с. Пионерское)

16. Culiseta annulata
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Рис. 9.17. Гипопигий самца Culiseta annulata: А – схема; Б – фото

Рис. 9.18. Личинка Culiseta annulata: А – голова, сверху; Б – последние сегменты брюшка, сбоку 

Culiseta (Culicella) fumipennis Stephens, 1825

Самка. Крупный комар темно-коричневой окраски. Хоботок в темных чешуйках, обычно 
с большой примесью светлых чешуек в средней части. Скутум в темно-коричневых и сероватых 
чешуйках, последние собраны вдоль средней линии и по боковому краю скутума. Крылья в тем-
ных чешуйках без пятен (рис. 9.19). Бедра и голени темные, членики всех лапок со светлыми 
колечками, – признак, отличающий Cs. fumipennis от Cs. morsitans, у которой IV и V членики 
задних лапок темные, без светлых колечек. Тергиты брюшка с узкой поперечной полосой белых 
или желтоватых чешуек при основании; на стернитах темные чешуйки часто образуют рисунок 
в виде перевернутой буквы V.

Самец. Гонококсит конической формы, длина в 3,0–3,5 раза превышает ширину, базальная 
бородавка с 3–4 крепкими щетинками, эдеагус слабо склеротизован (рис. 9.20). Отличается от 
Cs. morsitans следующими признаками: у Cs. fumipennis гоностиль тонкий и длинный, отношение 
ширины в средней части к длине варьирует от 1:26 до 1:31, в среднем 1:27,5, медиальный выступ 
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VIII тергита несет до 3 шиповидных щетинок; у Cs. morsitans указанное отношение варьирует от 
1:11 до 1:23 (в среднем 1:16,8); медиальный выступ VIII тергита с 3–11 шиповидными щетинками 
(рис. 9.20) [28].

Личинка. Антенна длиннее головы, щетинка 1-А состоит из многочисленных ветвей 
(рис. 9.21). Внутренняя 5-С щетинка – из 2–4 ветвей, средняя 6-С – из 2 ветвей и наружная 7-С – 
из 5–6 ветвей. Щетка состоит из 120–160 длинных тонких чешуек. Пучок сифона 1-S – из 4–5 вет-
вей, которые превышают половину длины сифона. Помимо зубцов гребня на сифоне имеются 
крупные зубцы, расположенные на вентральной поверхности сифона от его середины к вершине. 
На вершине сифона имеется пучок, состоящий из нескольких коротких ветвей. Седло полностью 
охватывает Х сегмент, щетинка 1-Х простая, жабры ланцетовидные, короче седла. 

Биология. Личинки развиваются в открытых постоянных и временных водоемах с густой 
растительностью или покрытых ряской (Lemna spp.), встречаются совместно с Cs. morsitans, 
Cx. territans, Cx. hortensis, An. claviger [133, 315], большую часть времени проводят в глубине 
водоемов. Имаго питается на птицах и, возможно, на рептилиях, как Cs. morsitans [196]. 

Распространение. Голарктический вид, широко распространенный в Европе от Южной Скан-
динавии до Северного Кавказа, повсеместно встречается в странах Центральной и Южной Евро-
пы и по всему Средиземноморскому региону, включая Северную Африку. 

В Краснодарском крае на территории Республики Адыгея отмечен как Cs. setivalva [82]. Под 
этим же названием указан на ЮБК [12, 13, 23].

Замечания по таксономии. Ранее считалось, что Cs. fumipennis распространена в Западной Ев-
ропе, а в Крыму, на Северном Кавказе, Украине и в Болгарии обитает близкий вид Cs. setivalva [13, 
14, 68, 82, 142]. Проведенные сравнительные исследования [28] показали отсутствие морфологиче-
ских отличий между этими видами и дали основание считать Cs. setivalva Maslov, 1936 синонимом 
Cs. fumipennis Stephens, 1825. В настоящем определителе упоминается только Cs. fumipennis.

Рис. 9.19. Самка Culiseta fumipennis, 
сверху, схема

 19. Culiseta fumipennis
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Рис. 9.20. Гипопигии самца: А – Culiseta fumipennis, схема, стрелка указывает на выступы IX тергита; Б – фото;  
В – медиальный выступ VIII тергита: у Culiseta fumipennis (слева) с одной шиповидной щетинкой  

и у Culiseta morsitans (справа) с 7 шиповидными щетинками (по [28])

Рис. 9.21. Личинка Culiseta fumipennis: А – голова сверху; Б, В – последние сегменты брюшка сбоку, схема и фото 
(по [315]). Хорошо видна изогнутая щетинка на вершине сифона Culiseta fumipennis
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Culiseta (Allotheobaldia) longiareolata Macquart, 1838

Самка. Хоботок темно-коричневый, щупики темные с вкраплениями белых чешуек и белой 
вершиной. Жгутик антенны темный, за исключением педицеллума и первых двух члеников, отча-
сти покрытых белыми чешуйками. Голова вдоль средней линии и вокруг глаз покрыта белыми че-
шуйками. Скутум с узором из белых полос: одна тянется вдоль средней линии от передней границы 
до щитка, две латеральные полосы проходят по бокам скутума и две дорсоцентральные полосы рас-
положены между центральной и латеральной полосами. Латеральная и дорсоцент ральная полосы 
с каждой стороны соединяются поперечной полоской белых чешуек. В целом рисунок напоминает 
лиру (рис. 9.22). Основания крыльев, щиток и боковые поверхности груди покрыты белыми чешуй-
ками. Ноги в темных чешуйках, с белыми пятнами, образующими прерывистые продольные поло-
сы на бедрах, голенях и первых члениках лапок. На передних и средних лапках I–III членики, а на 
задних – I–IV членики c белами колечками при основании. Последний членик всех лапок темный. 
Крылья в темных чешуйках, по переднему краю покрыты белыми чешуйками. Тергиты брюшка 
обычно в темных чешуйках, с поперечными белыми широкими полосами. 

Самец. Лопасти IX тергита длинные, сильно склеротизованы, на вершине покрыты тонкими 
волосками (рис. 9.23). Гоностиль расширяется к вершине, на которой расположены две короткие 
заостренные щетинки. Эдеагус толстый и сильно склеротизован. 

Личинка. Антенны короткие, щетинка 1-А расположена ближе к вершине антенны, корот-
кая, обычно состоит из 2 ветвей, редко из 1–3 (рис. 9.24). Щетинки: внутренняя 5-С и средняя 
6-С простые, редко состоят из 2 ветвей, наружная 7-С – из 3–4 ветвей. Число чешуек в щетке 
варьирует от 40 до 75, щетинка 3-VIII состоит из большого числа ветвей. Сифон короткий, си-
фональный индекс 1,5–2,0. Гребень состоит из 4–7 коротких, широко расставленных зубцов, на 
несклеротизованном участке в основании сифона расположены 3–7 мелких рудиментарных зуб-
цов. Сифональный пучок состоит из 10–15 ветвей лежит у основания склеротизованной трубки 
сифона. Седло небольшое, прикрывает только верхнюю часть анального сегмента, несет по краю 
многочисленные короткие шипики. Щетинка 1-Х короткая, не более половины длины седла. 

Биология. Личинки развиваются в естественных и искусственных водоемах – родниках, заво-
дях ручьев, бочках, ваннах, копанках, вазах для цветов на кладбищах и т.д. В Краснодарском крае и 
Крыму встречаются совместно с Ae. koreicus, An. plumbeus, Cs. annulata, Cx. pipiens, Cx. hortensis. 
Зимуют личинки. В Крыму лет има-
го происходит со второй половины 
июня до третьей декады октября [2]. 
Самки могут откладывать первую 
кладку яиц без кровососания (авто-
генно) [234]. 

Распространение. В Палеаркти-
ке вид распространен в основном 
в средиземноморс кой подобласти 
от Португалии до Турции; на севере 
доходит до Южной Англии и Бель-
гии [166]. В РФ: Нижнее Поволжье, 
Северный Кавказ, некоторые рай-
оны Западной Сибири [27, 41, 52]. 
Отмечен на территории Республики 
Адыгея [82] как очень редкий вид, 
в Крыму упоминается во многих ра-
ботах [6, 26, 77]. 

Рис. 9.22. Самка Culiseta longiareolata, фото J. A. Gaspar
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Рис. 9.23. Гипопигий самца Culiseta longiareolata: А – схема; Б – фото

Рис. 9.24. Личинка Culiseta longiareolata: А – голова, сверху; Б – последние сегменты брюшка, сбоку (по [316])

Culiseta (Culicella) morsitans Theobald, 1901

Самка. Крупный комар. Голова в желтовато-белых чешуйках, сверху – в торчащих коричне-
вых чешуйках (рис. 9.25). Хоботок в темных чешуйках с вкраплениями светлых чешуек в первой 
трети. Щупики темные, с небольшим количеством светлых чешуек на вершине. Скутум покрыт 
узкими коричневыми и золотистыми чешуйками. Щиток темно-коричневый с пятнами узких 
желтовато-белых чешуек; на мезэпистернах и мезэпимерах расположены небольшие пятна бе-
ловатых чешуек. Дыхальцевые щетинки желтоватые, многочисленные. Бедра и голени темно- 
коричневые, с примесью светлых чешуек на вентральной стороне. На вершинах бедер есть белое 
пятно, на вершинах голеней – светлое кольцо. Лапки с очень узкими белыми колечками, которые 
охватывают вершину предыдущего сегмента и основание последующего. На сочленениях III–IV и 
IV–V члеников передних и средних лапок колечки могут быть выражены неотчетливо и всегда от-
сутствуют на указанных члениках задних лапок. Жилки крыльев покрыты темными чешуйками. 

Culiset longiareolata

A Б
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Поперечные жилки r-m и m-cu широко расставлены, без чешуек. Тергиты брюшка темные, с уз-
кими желтоватыми поперечными полосками у основания. 

Самец. Гипопигий очень сходен с Cs. fumipennis (рис. 9.26). Основное отличие заключается 
в следующем: у Сs. fumipennis отношение длины гоностиля к его ширине в середине варьирует 
от 26 до 31 (в среднем 27,5), а у Cs. morsitans — от 11 до 23 (в среднем 16,8); медиальный выс-
туп VIII тергита несет 3–11 шиповидных щетинок; у Сs. fumipennis на медиальном выступе VIII 
тергита шиповидные щетинки отсутствуют или имеются в числе не более 3 (рис. 9.20, В) [28]. 
Гонококсит конической формы, длина в 2,5 раза превышает ширину; базальная бородавка хоро-
шо развита, несет 2–4 толстые щетинки. Гоностиль широкий у основания, постепенно сужается 
к вершине. Парапрокты сильно склеротизованы, на вершине заостренные. 

Личинка. Голова очень широкая, ширина более чем в 1,5 раза превышает длину (рис. 9.27). 
Антенны такой же длины, как голова, в шипиках, с изогнутой, пигментированной вершиной. 
Антеннальная щетинка 1-А из 18–25 длинных ветвей, заходит за вершину антенны. Щетинки 
внут ренние 5-С и средние 6-С состоят из 2–3 ветвей, 6-С очень длинная, наружная 7-С состо-
ит из 6–8 ветвей. Проторакальные щетинки (1-Р до 7-Р) очень длинные. Количество чешуек 
в щетке более 90. Сифон длинный, сужающийся к вершине, сифональный индекс от 5,0 до 7,0. 
Гребень состоит из 6–11 зубцов, 1–2 дистальных зубца расставлены. Пучок сифона 1-S состоит 

из 4–5 ветвей, длина которых превосходит 
ширину основания сифона. Седло полно-
стью охватывает анальный сегмент, ще-
тинка 1-Х простая, немного короче седла. 

Биология. Одно поколение в году. Сам-
ка откладывает яйца в виде плотика на по-
верхность воды или во влажный субстрат 
выше уреза воды или прямо на поверхность 
воды [303]. На севере ареала вид зимует на 
стадии яйца, личинки появляются весной. 
На юге зимуют личинки II–IV возрастов. 
Развитие происходит в водоемах различ-
ного типа (пруды, канавы) со стоячей или 
слабо текущей водой. Имаго появляются 
в апреле и активны до осени, продолжи-
тельность жизни самок – 8–12 недель [296]. 
Самки преимущественно орнитофилы, но 
могут питаться на млекопитающих, вклю-
чая человека [227, 291, 292, 296]. 

Распространение. Широко распростра-
нен в Палеарктике, обычен в Европе от 
Южной Скандинавии до Северной Африки 
и от Северного моря до Западной Сибири, 
встречается в Неоарктическом регионе [27, 
133]. Отмечен в Краснодарском крае [82] и 
Крыму [5, 26, 77]. 

Медицинское значение. В Швеции пе-
реносчик вируса Синдбис [137, 185].

Рис. 9.25. Самка Culiseta morsitans, сверху, схема

25. Culiseta morsitans
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Рис. 9.26. Гипопигий самца Culiseta morsitans: А – схема; Б – фото 

Рис. 9.27. Личинка Culiseta morsitans: А – голова, сверху, схема; Б – последние сегменты брюшка, сбоку, схема

26

A Б

гоностиль

базальная
бородавка

IX тергит

эдеагус

парапрокт

гонококсит

Culiset morsitans

A Б



182

Кровососущие комары Краснодарского края и полуострова Крым

10. Род Coquillettidia Dyar, 1905
10.1. Таблица для определения видов рода Coquillettidia 
по личинкам IV возраста 

1 Щетинка 1 на VIII сегменте брюшка (1-VIII) с 2–4 ветвями; седло покрыто короткими, крепки-
ми одиночными шипиками, изредка объединенными по 2–3 общим основанием  
(рис. 10.1, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Coquillettidia richiardii
– Щетинка 1-VIII с 5–7 ветвями; седло покрыто рядами шипиков, объединенных общим основа-
нием в группы по 2–8 шипиков (рис. 10.1, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coquillettidia buxtoni

Рис. 10.1. Последние сегменты брюшка личинки: А – Coquillettidia richiardii; Б – Coquillettidia buxtoni

10.2. Таблица для определения видов рода Coquillettidia по самкам
1 Членики лапок со светлыми кольцами при основании; хоботок, щупики и жилки крыла покры-
ты смесью темных и светлых чешуек (рис. 10.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Coquillettidia richiardii
– Членики лапок без светлых колечек; хоботок, щупики и жилки крыла в одноцветных темных 
чешуйках. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coquillettidia buxtoni

10.3. Таблица для определения видов рода Coquillettidia по самцам 
1 Гоностиль с перетяжкой у середины, в дистальной половине существенно не расширен 
(рис. 10.3, А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Coquillettidia richiardii
– Гоностиль без перетяжки у середины, в дистальной половине расширен в виде луковицы 
(рис. 10.3, Б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coquillettidia buxtoni

A Б
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 А Б

Рис. 10.2. Самка Coquillettidia richiardii: А – сбоку; Б – сверху

Рис. 10.3. Гипопигии самцов: А – Coquillettidia richiardii; Б – Coquillettidia buxtoni (по [26] с изменениями) 

A Б
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10.4. Описание видов рода Coquillettidia 

Coquillettidia (Coquillettidia) buxtoni Edwards, 1923

Самка. Отличается от Cq. richiardii преимущественно темными чешуйками на хоботке, щу-
пиках, жилках крыльев и члениках лапок. Чешуйки темно-коричневые с фиолетовым металличе-
ским оттенком. Прилежащие чешуйки головы светлые, торчащие чешуйки коричневые. Скутум 
в золотисто-коричневых чешуйках. Бедра и голени в темных чешуйках, с неясной полосой более 
светлых чешуек. Тергиты брюшка в темных чешуйках с фиолетовым оттенком, по бокам тергитов 
расположены более светлые чешуйки, которые образуют треугольные пятна, иногда соединенные 
узкой полосой при основании тергита.

Самец. Щупики длиннее хоботка. Гипопигий практически такой же, как у Cq. richiardii. Ос-
новные различия касаются формы гоностиля: у Cq. buxtoni нижняя половина гоностиля практи-
чески прямая, верхняя половина начинается расширением, а затем постепенно сужается; на конце 
гоностиля расположены в ряд 4 тонкие щетинки (рис. 10.4). 

Личинка. Сходна с личинкой Cq. richiardii. Ширина головы в 1,5 раза больше длины. Щетин-
ка 4-С сильно ветвится. Лобные щетинки: внутренняя 5-С короткая, состоит из 8 ветвей, средняя 
6-С – из 5–7 ветвей, наружная 7-С – из 9 ветвей. Щетка состоит из 16–22 чешуек, расположенных 
в неправильный ряд. Сифон очень короткий, видоизменен в буравящий аппарат; ушки и гребень 
отсутствуют. IX брюшной сегмент имеет практически такое же строение, как у Cq. richiardii, од-
нако седло покрыто рядами шипиков, где 2–8 шипиков объединены в группу общим основанием 
(рис. 10.5). Щетинка 1-X состоит из 4 ветвей. 

Биология. Биология изучена слабо. Самки откладывают яйца в виде плотика, личинки при-
крепляются к корням Acorus sp. и Typha sp. [133].

Распространение. Вид отмечен в средиземноморском регионе Палеарктики; в Европе встре-
чается во Франции, Испании, Италии, Германии, Швейцарии, Румынии, Греции, Черногории, 
Болгарии, Украине и ряде других стран [337, 368]. В январе 2022 г. в коллекции ЗИН РАН был об-
наружен препарат личинки Coquillettidia buxtoni с этикеткой: Краcнодарский край, г. Кропоткин, 
23.VII.1972, определение А.С. Мончадского. Это первый и до настоящего времени единственный 
случай обнаружения Cq. buxtoni на территории России. 

Рис. 10.4. Гипопигий самца Coquillettidia buxtoni 
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Рис. 10.5. Ряды шипиков, объединенных общим основанием, на поверхности седла личинки Coquillettidia buxtoni

Coquillettidia (Coquillettidia) richiardii Ficalbi, 1889

Самка. Крылья покрыты смесью широких желтоватых и коричневых чешуек (рис. 10.2). Вер-
шина хоботка немного расширена, посредине часто кольцо из белых чешуек. Щупики короткие, 
покрыты желтыми и коричневыми чешуйками. Скутум в узких коричневых и золотистых чешуй-
ках. На мезэпимерах и мезэпистернумах пятна широких белых чешуек. Бедра и голени пестрые, 
покрыты смесью коричневых и белых чешуек, на вершинах с белым пятном. На всех лапках 
членик I со светлым кольцом, иногда плохо различимым. На члениках I–III передних лапок и на 
всех члениках средних и задних лапок имеются базальные светлые кольца. Особенно четко коль-
ца выражены на задних ногах. Тергиты коричневые, с вкраплениями многочисленных светлых 
чешуек, иногда образующих светлые базальные полосы. 

Самец. Щупики по длине равны хоботку. Лопасти IX тергита с 8–10 щетинками. Гонококсит 
короткий и толстый. Базальная бородавка с сильно склеротизованной крепкой шиповидной ще-
тинкой. Гоностиль с перетяжкой у середины, в дистальной половине существенно не расширен. 
Около вершины гоностиля снаружи находится 6–7 тонких волосков; около середины внутренней 
поверхности гоностиля – два волоска; придаток стиля короткий. Парапрокт сильно склеротизо-
ван (рис. 10.6).

Личинка. Голова в ширину больше, чем в длину (рис. 10.7). Антенны очень длинные, в 1,5–2,0 
раза длиннее головы за счет сильного развития концевой части, которая хорошо видна на белом 
фоне. Антеннальная щетинка 1-А с 15–20 ветвями. Лобные щетинки: внутренняя 5-С короткая, 
медиальная 6-С длинная, с 4–5 ветвями, наружная 7-С состоит из 9 ветвей. Щетка – из 10–25 
чешуек, образующих неправильный ряд. Сифон очень короткий, конической формы, видоизме-
нен в буравящий аппарат; ушки и гребень отсутствуют, пучок 1-S сифона расположен вентро-ла-
терально посредине сифона. Х сегмент брюшка вытянут, полностью охвачен седлом, которое 
покрыто короткими простыми щетинками (рис. 10.1, A). Щетинка 1-X с 2–3 ветвями; плавник 
состоит из 10–14 пучков с общим основанием и 2 отдельными пучками. Жабры короче седла. 

Биология. Личинки развиваются в постоянных водоемах с богатой водной растительностью 
(Acorus sp., Typha sp., Phragmites sp., Glyceria sp., Sparganium sp., Ranunculus sp. и Carex sp.), 
ведут придонный образ жизни и получают кислород из воздухоносных полостей указанных рас-
тений. На севере ареала вид имеет одно поколение в году, на юге – 2–3 с максимумом численно-
сти в июне–июле [69, 90]. Самки питаются в основном на млекопитающих, реже – на птицах и 
рептилиях [74, 355]. Самки начинают нападать через 24 часа после вылета из куколок. В течение 
жизни откладывают до 4 кладок [21]. Суточный пик нападений обычно наблюдается после захода 
солнца [56]. Зимуют личинки III–IV возрастов [20]. 
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Распространение. Вид широко распространен в западной части Палеарктики, в Европе встре-
чается повсеместно. В Краснодарском крае достигает высокой численности в юго-западной части 
Прикубанской низменности и на Азовском побережье, где преимагинальные стадии, развивается 
в лиманах, плавнях, протоках [68, 109]. В Республике Адыгея отмечен в районе Майкопа [69], 
находки в Крыму указаны в ряде работ [5, 26].

Медицинское значение. Переносчик дирофилярий [233, 253], в природе обнаружены особи, 
зараженные ВЗН и вирусом омской геморрагической лихорадки [34].

Рис. 10.6. Гипопигий самца Coquillettidia richiardii 

Рис. 10.7. Личинка Coquillettidia richiardii: шипики на поверхности седла 
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11. Род Uranotaenia Lynch Arribalzaga, 1891

Uranotaenia (Pseudoficalbia) unguiculata Edwards, 1913

Самка. Мелкий темный комар; на скутуме яркие светлые полоски с металлическим бле-
ском; щупики короче хоботка (рис. 11.1). От прочих европейских видов комаров отличается 
тем, что анальная жилка резко изогнута и достигает края крыла немного раньше или на уровне 
разветвления кубитальной жилки (Cu) (рис. 11.1). Голова в темных чешуйках, с серебристыми 
чешуйками вокруг глаз и на затылке. Хоботок в темных чешуйках, на вершине заметно расши-
рен. Антенна темная; скутум в темных чешуйках, с двумя серебристыми полосками по бокам, 
которые тянутся от переднего края скутума до основания крыльев. Бочки груди в средней части 
с продольной полосой серебристых чешуек. Ноги в темных чешуйках, с пятнами белых чешуек 
на вершинах бедер и голеней и полосками светлых чешуек на передней поверхности голеней 
передних и средних ног. Посредине голеней часто имеется светлое кольцо. Лапки темные. Жил-
ки крыльев в темных чешуйках, основания субкосты (Sc) и радиальной жилки (R) в светлых 
чешуйках. Тергиты брюшка в темно-коричневых переливающихся чешуйках, часто с треуголь-
ными пятнами белых чешуек, иногда отчетливо выраженными только на последних тергитах. 
Снизу брюшко в светлых чешуйках. 

Самец. Щупики короче хоботка. Гонококсит широкий и короткий (рис. 11.2). Базальная боро-
давка небольшая, приплюснутая, несет несколько длинных крепких щетинок. Гоностиль широ-
кий, перед вершиной с шиповидной щетинкой. 

Личинка. Голова немого вытянута в длину. Антенна короткая. Щетинки: внутренняя 5-С и 
средняя 6-С простые, длинные, крепкие, 5-С иногда состоит из 2–3 ветвей; наружная 7-С – из 4–7 
ветвей. На латеральных поверхностях VIII сегмента расположены по одной склеротизованной 
пластинке; от нижнего края каждой пластинки отходят 5–8 чешуек щетки (рис. 11.3). Сифон ко-
нической формы, сифональный индекс 3,2–4,0. Гребень состоит из 13–20 слабо пигментирован-
ных зубцов, последний зубец расположен рядом с пучком 1-S, который состоит из 7–12 ветвей. 
Седло полностью охватывает Х членик. Щетинка 1-Х состоит из 3–5 ветвей, равна длине седла. 
Плавник – из 8–11 ветвящихся пучков, объединенных общим основанием. Жабры ланцетовид-
ные, короче анального сегмента. 

Биология. Личинки развиваются в заводях медленно текущих ручьев, каналах, на рисовых 
полях и других водоемах с богатой растительностью и чистой водой, а также в контейнерах 
с водой [252]. Максимум численности наблюдается во второй половине лета. Самки не разле-
таются далеко от водоема, днем прячутся под обрывистыми берегами ручьев, озер, каналов, в 
большом количестве скапливаются в норах грызунов, расположенных по берегам водоемов. 
Питаются преимущественно на амфибиях и рептилиях, как и другие представители рода [74, 
134, 379], однако в литературе есть сведения о нападении на человека и животных [8].

Распространение. Вид обычный в Cредиземноморском регионе, на севере доходит до Гер-
мании [133, 302], на востоке отмечен в Нижнем Поволжье [74, 90], Азербайджане [8], в Средней 
Азии и на Ближнем Востоке [133; 252]. В Краснодарском крае отмечен на Закубанской равнине; 
в Крыму – на ЮБК и Керченском полуострове [2, 5, 77].

Медицинское значение. Из комаров Ur. unguiculata выделен ВЗН IV генотипа в Волгоград-
ской области (РФ), Румынии и Австрии [106, 172, 308], а также IX генотипа в Венгрии [232]. 
В Волгоградской области ВЗН IV генотипа обнаружен также в лягушках, которые являются ре-
зервуарными хозяевами ВЗН [51], но до настоящего времени не выявлен в крови больных ЛЗН. 
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 А Б
Рис. 11.1. Uranotaenia unguiculata: А – самец, сверху, фото G. Keresztes; Б – положение анальной жилки на крыле 

Рис. 11.2. Гипопигий самца Uranotaenia unguiculata: А – схема; Б – фото

Рис. 11.3. Последние сегменты брюшка личинки Uranotaenia unguiculata: хорошо видна пластинка 
с чешуйками щетки на VIII сегменте и гребень на сифоне
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12. Род Orthopodomyia Theobald, 1904

Orthopodomyia pulcripalpis Rondani, 1872

Самка. Голова в черных и белых чешуйках (рис. 12.1). Хоботок в черных чешуйках, посре-
дине с белым кольцом; щупики равны половине длины хоботка, черные, с белыми кольцами при 
основании, посредине и с белой вершиной. Антенны черные, педицеллум покрыт белыми чешуй-
ками, которые также образуют линию посредине первых 3–5 члеников жгутика антенны. Ску-
тум в узких черных чешуйках, с белыми продольными полосами: двумя центральными и двумя 
боковыми, между которыми расположены еще по одной полосе с каждой стороны. Все конеч-
ности в темных чешуйках с металлическим оттенком и белыми пятнами в местах сочленения 
бедро– голень и голень–лапка; бедра спереди пестрые, с вкраплениями белых чешуек. На лапках 
передних и средних ног белые колечки плохо выражены; на I–IV члениках задних лапок колечки 
отчетливо видны и охватывают основание предыдущего членика и вершину следующего; V чле-
ник задних лапок целиком белый. Жилки крыльев в темных чешуйках, у основания субкосты (Sc) 
и радиальной жилки (R) имеются пятна серебристых чешуек. Тергиты брюшка в темных чешуй-
ках, с широкими полосами белых чешуек при основании. 

Самец. Щупики длиннее хоботка, темные с белыми кольцами в местах сочленений; послед-
ний членик щупиков целиком белый. Базальная бородавка гонококсита имеет форму конуса, с 4–5 
большими крепкими щетинками (рис. 12.2). Гоностиль сравнительно узкий, придаток гоностиля 
на вершине с 5 пальцевидными зубцами. Класпеты отсутствуют. 

Личинка. Личинки всех возрастов легко распознаются по отсутствию гребня на сифоне. Го-
лова темная, круглая. Антенны прямые, менее ¼ длины головы, без шипиков. Антеннальная ще-
тинка 1-А состоит из 3–7 коротких волосков. Лобные щетинки длинные: внутренняя 5-С состоит Orthopodomyia pulcripalpis

 А Б
Рис. 11.1. Самка Orthopodomyia pulcripalpis, сверху: А – схема; Б – фото 
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из 5–8 ветвей, средняя 6-С – из длинных 9–10 ветвей, наружная 7-С – из 5–7 ветвей. Грудь с очень 
длинными боковыми щетинками. Склеротизированные пластинки обычно имеются на VI сегмен-
те и всегда – на VII и VIII сегментах (рис. 12.3). Пластинка на VI сегменте небольшая, узкая, на 
VII сегменте крупная, занимает в длину большую часть сегмента и заходит на боковые стороны, 
на VIII сегменте узкая, но заходит на боковые стороны сегмента; между VIII и Х сегментами так-
же имеются пластинки. Щетка состоит из 20–30 чешуек, расположенных в два ряда. Сифон без 
гребня и ушек, сифональный индекс 3,5–4,0; на задней поверхности сифона около середины рас-
положен пучок 1-S, состоящий из 8–13 длинных ветвей. Седло полностью охватывает Х сегмент и 
заметно сужается к нижнему краю. Плавник из 12–14 пучков, жабры ланцетовидные, дорзальная 
пара вдвое длиннее вентральной. 

Биология. Полициклический вид. Личинки развиваются в скоплениях воды в дуплах или при-
корневых ямках деревьев (вяз, бук, дуб, конский каштан, оливковые деревья, платан) совместно 
с An. plumbeus, Ae. pulcritarsis, Ae. geniculatus [410]. Зимуют личинки IV возраста. Самки предпо-
читают питаться на птицах. 

Распространение. Палеарктический вид, распространенный в основном в Средиземномор-
ском регионе [302]. На север доходит до Бельгии и Южной Англии [133, 410]. В Краснодарском 
крае отмечен в Сочи, а также в Абхазии [41], в Крыму на ЮБК [5, 6, 26].

В коллекции ЗИН РАН имеются экземпляры с ЮБК, из Ставропольского края: Ессентуки, 
Железноводск, Пятигорск. 

Медицинское значение. Не изучено. Возможно, играет роль в распространении арбовирусов, 
резервуарными хозяевами которых являются птицы [408].

Рис. 11.2. Гипопигий самца Orthopodomyia pulcripalpis: А – схема; Б – фото

Рис. 11.3. Последние сегменты брюшка личинки 
Orthopodomyia pulcripalpis; хорошо видна щетка из 
длинных острых зубцов на VIII сегменте брюшка 
и сифон без гребня 
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Приложение 2. Создание коллекции кровососущих комаров

1. Коллекция личинок

Собранных личинок можно использовать непосредственно для видового определения (1) или 
дорастить до имаго (2). В последнем случае для диагностики используют шкурку, оставленную 
личинкой при линьке на стадию куколки, а также взрослое насекомое, что существенно увеличи-
вает корректность (определения) идентификации.

В первом случае собранных личинок хранят в стеклянных или пластиковых емкостях в 70% 
(или 96%) спирте с добавлением 1% глицерина, чтобы предотвратить испарение спирта. Внутрь 
пробирки помещают написанную простым карандашом этикетку с информацией о месте и дате 
сбора, а также фамилией сборщика. 

Для быстрого определения личинок готовят временные препараты. Личинку, хранившуюся 
в спирте, помещают в чашку Петри с водой на 30–40 мин, переносят в часовое стекло или на 
предметное стекло с лункой в каплю водного раствора глицерина (60–70%). Личинок р. Anopheles 
располагают спинной стороной вверх. В таком положении хорошо видны основные диагности-
ческие признаки, что позволяет проводить видовую диагностику даже живых личинок в полевых 
условиях при наличии соответствующего опыта. При определении личинок подсем. Culicinae 
голову, грудь и первые сегменты брюшка необходимо рассматривать сверху, а задний конец тела 
(VIII и Х сегменты и сифон) – сбоку. Поэтому личинку разрезают препаровальными иглами на 
уровне IV–V сегментов брюшка, ориентируют передний и задний конец тела нужным образом, 
накрывают покровным стеклом и исследуют под стереомикроскопом (бинокулярным микроско-
пом). На готовом препарате должны быть хорошо видны структуры головы (антенна, усики, во-
лоски) и последних сегментов брюшка (щетка, гребень, пучки волосков на гребне, седло, плавник 
и другие признаки, важные для видовой диагностики) (рис. 1). 

Для изготовления постоянных препаратов личинок заливают в канадский бальзам или другую 
доступную среду [24]. Процесс включает несколько этапов. Если личинка хранилась в спирте, ее 
переносят в свежую порцию спирта той же концентрации, в которой хранилась личинка – в 70 
или 96% – на 1–2 часа. Далее личинок из 70% спирта переносят на 1–2 часа в 96% спирт. Далее 
личинок прокалывают в нескольких местах и помещают на 1 час в абсолютный спирт. Цель этого 
этапа – обезвоживание тела личинки. 

Следующий этап предназначен для просветления тела личинки. Для этого личинку помещают 
в гвоздичное или лавандовое масло или другую просветляющую среду на 2–3 часа. В случае не-
обходимости можно оставить личинку в масле на длительное время. 

После просветления из личинок делают постоянный препарат. Личинку помещают на 1 час 
в ксилол и переносят на предметное стекло в небольшое количество бальзама, располагая дор-
сальной (спинной) стороной вверх. Последние сегменты брюшка необходимо отрезать тонкими 
препаровальными иглами, и личинку расположить на предметном стекле так, как описано выше 
(рис. 1). Затем наносят сверху каплю бальзама и накрывают покровным стеклом. Если личинка 
крупная, рекомендуется по четырем углам покровного стекла поместить небольшие ножки из 
воска. Ножки готовят из смеси воска и скипидара (10:1), которую разогревают, перемешивают 
и используют после охлаждения. Высота ножек должна соответствовать толщине тела личин-
ки, чтобы покровное стекло не раздавило препарат и не повредило морфологические структуры, 
важные для диагностики вида. Покровное стекло осторожно помещают на препарат, начиная со 
стороны брюшных сегментов, а не с головы. При необходимости можно с боковой стороны по-
кровного стекла добавить каплю канадского бальзама. Справа от препарата на стекло помещают 
этикетку с указанием места и даты сбора, а также фамилии сборщика. Слева от препарата разме-
щают этикетку с названием вида (рис. 1).
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Если для приготовления препарата используют свежих, только что собранных личинок, то для 
дегидратации тела личинку помещают на ночь в стеклянный сосуд с 5% раствором NaOH или 
KOH. Раствор щелочи удаляют стеклянной пипеткой, личинку на несколько минут заливают 5% 
раствором уксусной кислоты для нейтрализации щелочи. Затем личинку последовательно поме-
щают с спирты: 50, 70, 80 и 96%, далее – в изопропанол и ксилен, оставляя в каждой жидкости 
по крайней мере на 30 мин. После этого личинку помещают на предметное стекло в каплю смеси 
ксилена и канадского бальзама (1:1) на 10 мин, ориентируют тело личинки нужным образом, как 
описано выше. Смесь ксилена и бальзама осторожно отсасывают пипеткой Пастера, заменяют 
канадским бальзамом, накрывают покровным стеклом. 

Aedes koreicus  
Личинка IV возраста

Краснодарский край, Сочи, 
ул. Леселидзе, 

01.07.2021 
Сычева К.А.

Рис. 1. Предметное стекло с постоянным препаратом личинки кровососущего комара

Если необходимо дорастить личинку до взрослого насекомого, собранных личинок IV возрас-
та помещают по одной или по две в пластиковые или стеклянные сосуды объемом 0,1–0,2 л с от-
стоянной водой, разбавленной водой из места сбора, оставляют в помещении или на улице вне 
зоны попадания прямого солнечного света и подкармливают ежедневно или через день неболь-
шим количеством кормом для рыб в хлопьях. Необходимо следить за тем, чтобы на поверхности 
воды не образовывалась пленка, препятствующая нормальному дыханию личинки. После появ-
ления куколки личиночную шкурку аккуратно извлекают и помещают в 96% спирт на несколько 
минут, затем переносят на предметное стекло в каплю молочной кислоты, где шкурка размяг-
чается, что позволяет аккуратно расправить ее под бинокуляром. Молочную кислоту отсасыва-
ют пипеткой и шкурку заливают 96% спиртом. При этом фиксируется форма, которую придали 
шкурке. Далее препарат обезвоживают в абсолютном спирте и заливают канадским бальзамом, 
как описано выше. Далее препарат помещают горизонтально на лоток и 2–4 недели подсушивают 
в термостате при температуре 40–60 °С; при появлении воздуха под покровным стеклом сбоку 
добавляют капли бальзама. После полного высушивания препараты хранят в закрытых коробках 
в вертикальном положении.

2. Хранение взрослых комаров

Для создания коллекции комаров лучше использовать насекомых, выведенных из собранных 
в природе личинок и куколок. Вылетевших комаров помещают в морозильную камеру, а затем 
монтируют на энтомологические булавки. Для этого готовят прямоугольник размером около 
13 мм и толщиной несколько миллиметров, изготовленный из пробки, полипропилена, пено-
пласта и т.д. В него втыкают минуцию на расстоянии 2 мм от края, комара кладут на спинку и, 
удерживая минуцию пинцетом, вводят ее свободный конец в грудь комара между конечностями 
до тех пор, пока конец минуции не достигнет скутума (рис. 2). Голова комара должна быть повер-
нута к краю прямоугольника, ноги располагаются вдоль прямоугольника, брюшко – горизонталь-
но. Если слегка подуть на комара сзади, то крылья раздвинутся и будет виден рисунок на тергитах 
брюшка. В противоположный конец прямоугольника, на расстоянии 1 мм от его края, осторожно 
вводят энтомологическую булавку № 1–2 так, чтобы прямоугольник был расположен в верхней 
трети булавки. Ниже прямоугольника на булавке располагают две этикетки – одну с видовым 
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названием комара и вторую с указанием места, даты отлова (куколки или личинки, из которых 
выведен комар) и фамилии сборщика. 

энтомологическая
булавка № 1–2

минуция

пенопластовая 
подложка

этикетка

Рис. 2. Смонтированный взрослый комар (по [133])

3. Изготовление постоянных препаратов гениталий самцов

В некоторых случаях точная видовая идентификация возможна только по гениталиям самцов. 
После заморозки у самцов отрезают последние сегменты брюшка. Для быстрого определения 
используют временные препараты: гениталии помещают в каплю жидкости для хранения (см. 
выше) на предметном стекле и накрывают покровным стеклом с пластилиновыми ножками, что-
бы не раздавить препарат, и рассматривают под микроскопом.

При приготовлении постоянных препаратов гениталии помещают в теплый 5% раствор NaOH 
или KOH на 15 мин, после чего переносят в ледяную уксусную кислоту, а затем проводят через 
спирты и монтируют на предметном стекле так, как описано выше при изготовлении постоянных 
препаратов личинок. Гениталии располагают вентральной стороной вверх в достаточно большом 
объеме бальзама, чтобы не раздавить их покровным стеклом, и снабжают этикетками. На готовом 
препарате должны быть хорошо видны структуры гонококсита, гоностиля, класпеты, выступы 
IX тергита, фаллосома. Оставшееся тело самца накалывают на энтомологическую булавку с со-
ответствующими этикетками.
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