
©  Ю .А.ПРИСНЫ Й , 2 0 I6

Ю.А.Присный

КРО ВО СО СУЩ И Е КОМ АРЫ  (СЕМ. CULICIDAE)
ДУБРАВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: ВИ Д ОВО Й  СОСТАВ, 

Ф ЕНОЛ О ГИЧЕСКИЕ О СО БЕН Н О СТ И  И  ЗН АЧЕН И Е В ПЕРЕДАЧЕ ДИРОФ ИЛЯРИЙ

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет», г. Белгород

К р о в о с о с у щ и е  к о м а р ы  (D ip tera , C u lic i-  
dae) яв л я ю т ся  п ер ен о сч и к ам и  о п а сн ы х  для  

человека и д ом аш н и х  ж и в о т н ы х  возбуди 

т елей забол еван ий  [6], в т ом  числе и д и р о -  

ф иляриозов, в ы зы ва ем ы х  Dirofilaria repens 

и D.im m itis. Н а  т е р р и т о р и и  Белгородской  

и с о п р е д е л ь н ы х  с  н е й  о б л а ст е й  д а н н о е  

забол еван ие  р еги ст р и р у ет ся  уж е н а  п р о 
т яж ении  более I0  лет  [ I,  2, 7], но  б о р ь б а  с  

ним  пока ост ает ся  м алоэф ф ект ивной  из-за  

н ед о ст а т к а  и н ф о р м а ц и и  о пер ен о счи к ах  и 

условиях к о н кр ет н ы х  регионов. О т д ел ьн ы е  

вид ы  ком аров  о бл адаю т  сп ец и ф и ч ески м и  

н а б о р а м и  б ио л о гич еских  и эко л о гич еских  

х а р а к т е р и с т и к  и р а з н о й  с п о с о б н о ст ь ю  

п ер ен о си т ь  т е или ин ы е  болезнет вор ны е  

м икроорганизм ы . Э т о  определяет  акт уаль

н о ст ь  и зучен и я  ф аун ист ического  сост ава  

и о со б ен н ост е й  ф енологии  ком ар ов  на  т ой  

или и н о й  т е р р и т о р и и , в ед ь  п р о в е д е н и е  

с в о е в р е м е н н ы х  и п р а в и л ь н ы х  п р о ф и л а к 
т и ч еск и х  м ер о п р и я т и й  без т ако й  и н ф о р 

м а ц и и  невозм ож но.
Ц е л ь ю  иссл едования  являлось  у ст а н о в 

ление  ф аун ист ического  сост ав а  и сроков  
л ё т а  к р о в о с о су щ и х  к о м а р о в  в д у б р а в а х  

Бел гор о д ско й  област и, и сп о л ьзуем ы х  н а 

селением  в качест ве  р е к р е а ц и о н н ы х  зон, 
а  т акж е проанализироват ь т ем перат урны е  

у сл о в и я  Б е л г о р о д с к о й  о б л а ст и , о п р е д е 
ляю щ ие число о бор о т о в  р а зв и т и я  личинок  

д и р о ф и л яр и й  в комарах.

М  а т е р и а л ы и м е т о д ы. Сбор материала про
водился в весенне-осенние периоды 20I3—20I4 гг. по 
стандартным методикам [5, 8]:

—  личинок и куколок комаров собирали при по
мощи гидробиологического сачка и кюветы в дневное 
время (с II.00 до I5.00);

—  имаго комаров (самок) собирали в садок методов 
«лова на себе» эксгаустером на обнаженной голени в 
течение 30— 45 мин. в вечернее время (с I9.00 до 2I.00). 
Собранных комаров замаривали хлороформом.

Далее собранный материал определяли до вида и 
помещали в 96%-ный р-р спирта в течение суток. 
Всего было собрано и определено свыше I000 экз. 
имаго (самок) и несколько сотен личинок и куколок.

Пункты сбора материала в 20I3—20I4 гг.:
I. ур. «Шеленково» (50°27Ч8” с. ш. 36°25’24” в. д.‘ 

—  окр. с. Болдыревка, дубрава на берегу пруда (личи

ночные биотопы —  заводи, периодические эфемерные 
лужи и естественные контейнеры для воды);

2. ур. «Столяры» (50°28'22” с. ш. 36°26,I I ” в. д.) — 
окр. с. Головино, широколиственный лес на берегу 
пруда (заводи, периодические эфемерные лужи и 
естественные контейнеры для воды);

3. ур. «Должик» (50°34Ч0” с. ш. 36°I8'50” в. д.) — 
окр. х. Ближний, дубрава (периодические эфемерные 
лужи и естественные контейнеры для воды);

4. ур. «Комендантское» (50°33,50,i с. ш. 36°26,35,i в. 
д.) — окр. пос. Комсомольский, дубрава (периодиче
ские эфемерные лужи и естественные контейнеры для 
воды);

5. ур. «Жулино» (50°36Ч3” с. ш. 36°30'55” в. д.) — 
западная окраина г. Белгорода, дубрава (периодиче
ские эфемерные лужи и естественные контейнеры для 
воды);

6. ур. «Городской лес» (50°37'20” с. ш. 36°36'20” в.
д.) — северная окраина г. Белгорода, нагорная дубрава 
(периодические эфемерные лужи, естественнее и ис
кусственные контейнеры для воды);

7. ур. «Монастырский лес» (50°38,38,i с. ш. 36°36,32"
в. д.) — северная окраина г. Белгорода, дубрава (род
ник, заболоченный ручей, периодические эфемерные 
лужи и естественные контейнеры для воды);

8. ур. «Большое Клюево» (500424 0“ с. ш. 36°24’40"
в. д.) — 3,5 км юго-западнее с. Стрелецкое, дубрава 
(периодические эфемерные лужи и естественные 
контейнеры для воды).

9. ур. «Лисья Гора» (50°I34 6” с. ш. 38°00'36” в. д.) 
— окр. с. Яблоново, нагорная дубрава, в пойме р. 
Оскол (заводи, периодические эфемерные лужи и 
естественные контейнеры для воды).

Весь собранный материал идентифицирован до 
вида. Определение проводилось по специальным 
ключам [4, 5, 8], современная номенклатура при
водится по New Mosquito Classification (http:// 
mosquitocatalog.org), Mosquito Taxonomic Inventory 
(www.mosquito-taxonomic-inventory.info/).

В качестве дополнительного материала исполь
зованы фондовые коллекции кафедры экологии, 
физиологии и биологической эволюции Н И У  
«БелГУ».

На основе данных о среднесуточных температурах 
в Белгородской области за 2008—20I0 гг. нами было 
рассчитано потенциальное число оборотов развития 
инвазионных личинок дирофилярий в комарах по 
методике Л.А. Ганушкиной и соавторов [3].

Р  е з  у  л ь т  а  т  ы  и о б  с  у  ж  д е н  и е. 
Ф а у н и с т и ч е с к и й  с п и с о к  к р о в о с о с у щ и х  

ком ар о в  (сем. Culicidae) Белгородской  о б 

ласт и  н а  сегодн яш ний  д ень  вклю чает  29  

видов и о д ин  биот ип, о т н о сящ и х ся  к  вось-

координаты точек приведены по: Google Earth.
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м и родам . В  д уб р ав ах  в ст р е ч а е т ся  '7  ви
дов.

Д а л е е  п р и в о д и т с я  а н н о т и р о в а н н ы й  

список  видов ком аров  дубр ав  Белгородской  
о б л аст и  с  р еги о н а л ь н о й  ф ен ол о ги ческо й  

ха р а кт ер ист икой  и част от ой  вст р ечаем о 
сти.

С е м . C U L I C ID A E ,  П о д с е м .  A N O P H E L I -  

N A E ,  Род A n op h e les  M e ig en , '8 '8 ,  П о д р о д  
Anopheles M eigen , '8 '8 ,  A nopheles (Anopheles) 
claviger (M e igen , '8 0 4 )

З и м у ю т  л и ч и н к и  I I I  и IV  в о з р а ст о в  в 

водоем ах, н е п р о м е р за ю щ и х  до  дна. К о н ец  

д и а п а у зы  зим о вав ш их  л и ч и н о к  пр ои сходи т  

в апреле. П е р в ы й  вы лет  им аго  происходит  

в мае. В  и ю н е — ию ле д а н н ы й  вид  не о т 
м еч а ет ся . Н о в о е  п о ко л ен ие  л и ч и н о к  н а 
чинает  р азвит ие  в августе, когда т ем пер а 
т ур а  воды  н а ч и н а ет  сниж ат ься . В  конце  

август а происходит  вы лет  вт орого поколе
ни я  имаго. Л ет  д лит ся  до ко н ц а  сент ября. 
Е д и н и ч н ы й  вид 2.

A n o p h e le s  (A n o p he le s) p lum b eus  (Stephens,  

'8 2 8 )

Зим ует  в дуплах на  ст ад и и  я й ц а  и л и ч и 
н о к  всех  ст адий. Вы плод  л и ч и н о к  и конец  
д и а п а у зы  зим овавш их  л и ч и н о к  за в и си т  от  

кол ичест ва  осадков  и т ем пер ат ур н ого  р е 
ж и м а . Е д и н и ч н ы е  и м а го  р е г и с т р и р у ю т  

о б ы ч н о  в конце ию ля— август е.

П о д с е м . C U L IC IN A E ,  Т р и б а  A ed in i, Род  

A edes M e ig en , '8 '8 ,  A edes cinereus (M e igen,  
' 8 ' 8 )

Зим ует  н а  ст ад и и  яйца. Вы плод  л ичинок  

н а ч и н а е т с я  в апреле. П е р в о е  поколение  
им аго появляет ся  в м ае— июне, вт орое —  в 

к он це  июля. О т м е ч а е т с я  единично.

Род A ed im orp hus Theobald, '9 0 3 , A ed im orphus  
vexans (M e igen , '8 3 0 )

Зим ует  н а  ст а д и и  яйца. Л ичи н ки  пр иу 
р о ч е н ы  к  в р е м е н н ы м  вод оем ам . В ы пл о д  

первого  поколения  л и ч и н о к  н а ч и н а е т ся  в 

мае. Вы л ет  вт о р ой  генерации, лет него  п о 
коления, пр ои сх о д и т  в к он це  и ю н я  —  н а 
чале июля, в за в и си м о ст и  от  пом есячного  

р а с п р е д е л е н и я  л е т н и х  о са д к о в . И м а г о  
о б н ар уж и в а ю т  до  сент ября. Редкий  вид.

Род D a h lia na  Reintert, H a rb a ch  &  K itch ing  

2006, D a h lia na  geniculata  (Olivier, ' 7 9 ' )

Зим ует  на  ст а д и и  я й ц а  и личинки. Л и 
чинки  р а зв и в а ю т ся  в п р и к ор н ев ы х  и ст в о 

2Примечание (здесь и далее): единично — до '%  в 
сборах; редко — от ' до 5% в сборах; часто — от 5 до 
20% в сборах; массово —  свыше 20% в сборах.

л овы х  дуплах. Р азв ит и е  д анного  вид а  н а 
ч и н а е т ся  в мае. И м а го  р еги ст р и р у ю т  с 

и ю н я  по август, с  м аксим ум ом  численност и  

в кон це  и ю н я — июле.

Род  O ch le ro ta tu s  Lynch  A rriba lzaga , ' 8 9 '  

O chlerotatus cantans (M e igen , ' 8 ' 8 )

Зи м ует  н а  ст ад и и  яйца. М е с т а м и  вы - 

плода л и ч и н о к  яв л я ю т ся  п о ст о я н н ы е  в о 
д о е м ы  и в е с е н н и е  в р е м е н н ы е  л у ж и  с  

о п а в ш е й  л и с т в о й . В ы п л о д  л и ч и н о к  н а 
чи н а ет ся  в середин е  апреля. И м а го  р еги 
ст р и р ую т  с  сер е д и н ы  м ая  по сент ябрь. В  

начале  своего л ёт а  в ст р е ч а е т ся  редко, в 
кон це  м а я  —  част о  и м ассово, с  начала  
и ю н я  чи сл енно ст ь н а ч и н а е т  по ст епен н о  

сниж ат ься.

O ch lerotatus cataphylla  (Dyar, ' 9 ' 6 )

Зи м ует  на  ст а д и и  яйца. Л ичи н ки  в ст р е 
ч а ю т ся  в лужах, я м а х  и других  водоемах, 
в озн и ка ю щ и х  пр и  т а я н и и  снега  или после  

в е с е н н е г о  п о л о в о д ь я .  В ы п л о д  л и ч и н о к  

н а ч и н а е т ся  в апреле. И м а го  по яв л яю т ся  в 

начале  мая. В  начале  своего л ёт а  в ст р е ч а 
ет ся  редко, в середин е  м а я  —  м ассово, а  в 
кон це  м ая  чи сл енност ь сн и ж а е т ся  до ед и 
н и ч н ы х  экзем пляров. П е р е с т а е т  о б н ар у 
ж и в а т ь ся  в сб о р а х  в конце июня.

O ch lerotatus co m m un is  (D e  Geer, '7 7 6 )  

Зи м ует  на  ст ад и и  яйц а . Л ичи н ки  р а з 
в и в а ю т ся  в п о ст о ян н ы х  и врем енны х  в о 
доем ах, в озн и каю щ и х  после т а я н и я  снега. 
Вы плод  л и ч и н о к  пр ои сх о д и т  в к он це  а п р е 
ля. В с т р е ч а е т с я  ед инич но  и редко  с  с е р е 
д и н ы  м ая  по серед ин у  июня.

O ch lerotatus excrucians (W alker, '8 5 6 )

Зи м ует  на  ст а д и и  яйца. Л ичи н ки  в ст р е 
ч а ю т ся  во в рем енны х  луж ах или п о ст о я н 
н ы х  л е с н ы х  в о д о ем а х . В ы п л о д  л и ч и н о к  
н ач и н ает ся  в мае. И м а го  в ст р ечает ся  ред 
ко и ед инично  в и ю н е — июле.

O ch lerotatus leucom elas (M e igen , '8 0 4 )  

Зи м ует  на  ст ад и и  яйц а . Л ичи н ки  р а з 
в и в а ю т ся  во в р е м ен н ы х  водоем ах. Вы плод  
л и ч и н о к  н а ч и н а е т ся  в апреле. И м а го  в ы 
л ет а ю т  в начале  м а я  и ед инично  в ст р е ч а 
ю т ся  по вт о р ую  д екад у  июля.

O ch lerotatus pulcritarsis (Rondani, '8 7 2 )  

Зи м ует  на  ст ад и и  яйц а . Л ичи н ки  р а з 
в и в а ю т ся  в дуплах деревьев. Вы пл од  л и 
чи но к  пр ои схо д и т  в и ю н е — ию ле и зави си т  

от  кол ичест ва  осадков. И м а го  ед инично  
р еги ст р и р у ю т  в и ю н е — июле.

O ch lerotatus pullatus (C oq u ille tt,'904 )

Зи м ует  на  ст а д и и  яйца. Л ичи н ки  в ст р е 
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ч а ю т ся  в за т е н е н н ы х  или о т к р ы т ы х  в о 
доемах, лиш енны х раст ит ельност и. Выплод  

личинок  н ач и н ает ся  в апреле. И м аго  вст р е
ч а ю т ся  ед инич но  с  сер е д и н ы  м ая  до кон ца  
июня.

O chlerotatus p uncto r (Kirby, I8 3 7 )

Зим ует  н а  ст ад и и  яйц а . Л ичи н ки  в ст р е 
ч а ю т ся  в небольш их в р е м ен н ы х  водоем ах, 
о б р азую щ и х ся  пр и  т а я н и и  снега. Вы плод  

л и ч и н о к  пр ои схо д и т  в ап р ел е— мае. И м а 
го в начале своего лёт а в ст р ечает ся  част о, 
но с  т р ет ьей  д екад ы  м а я  чи сл енност ь н а 
ч и нает  сниж ат ься.

O chlerotatus sticticus (M e ige n , I8 3 8 )

З и м у ет  н а  ст а д и и  яй ц а . Л и ч и н к и  вы - 
п л а ж и в а ю т ся  в водоем ах, о б р а зу ю щ и х ся  

после сн его т аян и я  или р азлива  рек. Вы плод  

личинок  н а ч и н а е т ся  в кон це  апр еля  —  н а 
чале мая. И м а го  р еги ст р и р у ю т  с  серед ин ы  

м ая  (част о) до  нач а л а  август а  (редко).

П о д р о д  W oodius Reintert, H a rb a ch  &  Kitch- 
ing, 2009, Och lerotatus (W ood ius) d iantaeus  
(H ow ard , D ya r  et Knab, I 9 I 3 )

Зим ует  н а  ст ад ии  яйца. В ст р еч а ю т ся  во 
в р е м е н н ы х  л е с н ы х  водоем ах, луж ах. В ы 
плод л и ч и н о к  н а ч и н а е т ся  в апреле. И м аго  

вы л ет аю т  в начале  м а я  и в ст р е ч а е т ся  по  

вт о р ую  д екад у  м а я  (в сб о р а х  о т м еч а ет ся  

редко).

O c h le r o t a t u s  (W o o d iu s )  in t ru d e n s  ( Dyar, 
I 9 I 9 )

Зим ует  н а  ст а д и и  яйца. Л ичи н ки  р а з 
в и в а ю т ся  в в есенних  водоем ах, о б р а зу ю 
щ и хся  после т а я н и я  снега, в л есны х  в о 
д оем ах  (лужах, заболоченност ях). Вы плод  

л и ч и н о к  н а ч и н а е т ся  в апреле. И м а го  о б 
н ар у ж и в а ю т  в мае. Ред кий  вид.

Триба  M a n so n iin i,  Род  C oquillettid ia  Dyar, 
I9 0 5 , П о д р о д  Coquillettidia Dyar, I9 0 5 , C o 
quillettidia (Coquillettid ia) richiardii (Ficalbi, 
I8 8 9 )

Зи м у ю т  л ич инки  I I I— IV  ст адий. Л и чи н 
ки в ст р е ч а ю т ся  в вод оем ах  пост оянного  

т и п а . В ы п л о д  л и ч и н о к  н а  т е р р и т о р и и  

Белгородского  р а й о н а  пр ои сходи т  осенью. 
В ы л ет  им аго  пр ои сх о д и т  в серед ин е  ию ня, 
а к т и в н о ст ь  д лит ся  до  сент ября. В  начале  

своего л ет а  в ст р еч а ет ся  част о. С  начала  
ию ля чи сл енност ь н а ч и н а ет  сниж ат ься.

С р е д и  о т м еч ен н ы х  видов ком ар ов  н а и 
б олее  о п а с н ы  в п л а н е  п е р е н о с а  м и к р о -  

ф и л я р и й :  A e . vexans, D .g e n icu la ta , O ch .  

cantans, Och.cataphylla, Och.excrucians, Och. 
p u n cto r, O ch .st ic t icu s, C oq .rich ia rd ii. О н и  
х а р а к т е р и зу ю т с я  д л ит ел ьн ы м и  ср о к ам и

лет а и ум ер ен н о й  и вы сокой  чи сл енност ью  

н а  т е р р и т о р и и  Белгородской  област и.
С ум м а  эф ф ек т и в н ы х  т ем пер ат ур  (вы ш е  

I4°C ) в 2008 — 2 0 I0  гг. сост авляла от  605,5°C  
в за п а д н ы х  р а й о н а х  област и  до  I0 6 6 ,8 ° C  в 

ю го -в о ст о ч н ы х . Р а с ч е т  чи сл а  о б о р о т о в  
р а зв и т и я  и н в а з и о н н ы х  л и ч и н о к  д и р о ф и -  

л я р и й  в к о м а р а х  п о к а за л , ч т о  з а  о д и н  

в е с е н н е -о се н н и й  п е р и о д  н а  т е р р и т о р и и  

Б елгородской  област и  возм ож н о  4— 7 о б о 
р о т о в  р а з в и т и я  м и к р о ф и л я р и й . Н а ч а л о  

с е з о н а  п е р е д а ч и  и н в а з и и  н а ч и н а е т с я  в 
н а ч а л е -с е р е д и н е  и ю н я  и пр од о л ж ает ся  до  

конца август а -  начала сент ября. П р и  эт ом  

2 — 3 о б о р о т а  пр иход ит ся  н а  июль, а  в эт о  

врем я, к а к  о т м е ч е н о  нам и , п р о и сх о д и т  

о б щ ее  с н и ж е н и е  чи сл е н н о ст и  к р о в о со су 
щ и х  ком аров, поэт ом у, вер оят но, в эт о  
врем я  пр ои сходи т  I — 2 р еал ьн ы х  оборот а, 
а  опасн ост ь  пер ед ачи  ин вазии  сохр аняет ся  

н а  одном  уровне  в т ечен и е  всего сезона.
Результ ат ы  изучени я  осо бенн ост ей  р а з 

в и т и я  к ом а р о в  в д у б р а в а х  Бел гор о д ско й  

област и  п о ка зы в а ю т  следую щ ее. Д л я  п р о 
в ед ения  м ер о п р и я т и й  по борьбе  с  к о м а р а 
ми, а  т а кж е  для п р о ф и л а к т и к и  р а с п р о 
с т р а н е н и я  т р а н см и сси в н ы х  заболеваний, 
п ер ен о счика м и  кот ор ы х  яв л я ю т ся  ком ары , 
о б р а б о т к а  и н с е к т и ц и д а м и  п о с т о я н н ы х  

водоем ов не  д олж на  и гр а т ь  главной роли. 
Э т о  связан о  с  т ем, чт о подавляю щ ее боль
ш инст во  видов ком ар ов  дубр ав  на  т е р р и 
т о р и и  Белгородской  област и  р а зв и в а ю т ся  

во в р е м ен н ы х  водоемах.
В  ы  в о д ы. I. В  д уб р ав ах  Белгородской  

област и  о т м еч ено  I7  видов кровососущ их  
ком ар о в  (сем. Cu licidae) из ш ест и  родов.

2. О сн о в н о е  врем я  м ассового  л ёт а  ко 
м ар ов  пр и х од и т ся  на  м ай  —  начало  июня. 
Вт орой, х о т я  и м еньш ий, пи к  ак т и в н ост и  
наб л ю д ает ся  в кон це  ию ля— августе.

3. Б о л ьш инст во  видов ком аров, о т м е 
че н н ы х  в дубравах, р а зв и в а ю т ся  во в р е 
м ен н ы х  вод оем ах  или в дуплах.

4. З а  о д и н  в е се н н е -о се н н и й  п ер и о д  на  

т е р р и т о р и и  Б ел го р о д ско й  о б л а ст и  в о з 
м ож но  не м енее 3 — 4 о б ор о т о в  р а зв и т и я  

и н в а зи о н н ы х  л и ч и н о к  дироф илярий.
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Ц ИРКУЛЯЦИЯ DIROFILARIA REPENS (RAILLIET ET HENRY, I 9 I I )
В АРИ Д Н О Й  ЗО Н Е  ЮГА РО ССИ И
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Д и р о ф и л я р и о з  в ы зы в а ет ся  нем ат одам и  

Dirofilaria im m itis (Leidy, I8 5 6 ), п а р а зи т и 
р у ю щ и м и  в п р а в о м  ж ел уд о чк е  с е р д ц а  и 

л е го ч н о й  а р т е р и и  и D .re p e n s  (R a illiet et 

H e n ry , I 9 I I ) ,  л о к а л и з у ю щ и м и с я  в п о д 
кож ной  клет чат ке.

Д и р о ф и л я р и о з  с е р д ц а  и п о д к о ж н о й  

клет чат ки собак  ш ироко  р асп р о ст р ан ен  во 
м ногих  с т р а н а х  м ира, в т ом  числе, в Рос
сийской  Ф ед е р а ц и и  и в с т р а н а х  ближ него  

за р у б еж ья  [ I  — 19].
В  последние годы  ареал  р аспр о ст ран ен ия  

д и р о ф и л я р и о за  по ст епен н о  р асш ир яет ся , 
д ост и гая  сред ней  полосы  России  [2, I2 , I5 , 
I7], чт о  обусловлено пот епл ением  клим а
т а, а  т акж е  т аким и  ф акт орам и, как  т руд 
н о ст и  в д иагн о ст ике  и п р оф и л ак т и к е  б о 
лезни, от сут ст в ие  о т еч ест в ен н ы х  п р е п а 
р а т о в  п р о т и в  в зр о сл ы х  д и р о ф и л я р и й  и 

а к т и в и за ц и я  м и гр ац и и  насел ен ия  [4, I9]. 
В  л и т ер а т у р е  и м ею т ся  соо б щ е н и я  о б  о б 
н ар уж ении  у  человека половозрел ы х сам ок  

дироф ил ярий, чт о у казы вае т  н а  роль че 
л овека  к а к  ф ак ул ьт ат и в н ого  х о зя и н а  D. 
repens [ I6 ,  I8 , I9]. О сн о в н у ю  роль в ц и р 
к ул яц ии  д и р о ф и л я р и о з н о й  и н в а зи и  и г р а 
ю т  с о б а к и  [4, 5, 8]. П е р е д а ч а  и н в а з и и  

осущ ест вляет ся к ом ар ам и  —  пром еж ут оч
ны м и  хозяевам и , для к о т о р ы х  и м е ю т ся  
б л агопр ият ны е  условия в р а зн ы х  регионах  

Р оссии  [3— 5]. Случаи  о б н ар уж ен и я  д и р о -  

ф ил яр ий  у  человека о т м еч ен ы  в А ст р а х а н 
ской  област и  [3], М о ск о в с к о й  област и  [6, 
I7], Ро ст о в ск о й  о б л аст и  [5], А л т ай ско м  

к р а е  [ I0 ] , Н о в го р о д с к о й  о б л аст и  [ I5 ]  и 
других  регионах. А н а л и з  случаев д и р о ф и -

л я р и о за  в России  и с т р а н а х  С Н Г  вы явил  

т ен д ен ц и ю  к  п о в ы ш ению  р а сп р о ст р а н е н и я  
д и р о ф и л я р и о за  у  лю д ей  и со б а к  [ I,  2, 4, 
I6 , I9].

Н е см о т р я  н а  больш ое количест во работ, 
п о св я щ е н н ы х  д и р о ф и л я р и о з у  до сих  по р  

н ед о ст ат о чн о  сведений  по за р а ж ен н о ст и  

с о б а к  с е л ь с к о й  и г о р о д с к о й  п о п у л я ц и й  
д ироф ил яр иям и, в т ом  числе D.repens. В  

связи  с  эт им  цел ью  наш ей  р а б о т ы  было  

изучение  ст епен и  за р а ж е н н о ст и  д и р о ф и -  
л я р и я м и  с о б а к  сел ьской  и го р о д ск о й  п о 
п у л я ц и й  в у с л о в и я х  а р и д н о й  з о н ы  ю га  

России.

М  а т е р и а л ы и м е т о д ы. Распространение 
дирофиляриоза собак городской и сельской популяций 
изучали в разные годы на основании исследований 
проб крови количественным методом от I I6  собак г. 
Элисты и 2 I2  собак из разных районов Республики 
Калмыкия. Исследования проб крови проводили 
преимущественно в летний период года. При этом 
подсчитывали количество микрофилярий в 20 мм3 
крови с использованием счетной камеры Фукс- 
Розенталя. Пробы крови брали в вечернее время у 
собак из ушной вены.

Плотность популяции дирофилярий в организме 
собак изучали на основании гельминтологических 
вскрытий сердца, легочной артерии и подкожной 
клетчатки 37 трупов собак г. Элисты и 4I трупа сель
ских собак. При гельминтологическом вскрытии у 
каждого животного подсчитывали количество диро- 
филярий с учетом их вида, определяли ЭИ  и ИИ.

Возрастную динамику инвазированности собак 
дирофиляриями изучали в условиях Калмыкии по 
результатам исследований проб периферической кро
ви 22 щенков в возрасте до I года, 43, 47, 38 собак в 
возрасте соответственно I —3,4— 6 и 7— 9 лет и 30 голов 
старше I0  лет. У  собак различных возрастных групп 
(по 22— 47 голов в каждой) брали пробы крови в раз
ные периоды года и исследовали количественным
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