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Кровососущие. комары, клещи—экология арбовирусных ишрекций

Актуальность изучения экологии и распространения арбовирусных ин՛ 
фекций определяется ролью многих представителей этой экологической 
группы вирусов в инфекционной патологии человека и животных вс 
многих странах мира. Характерные для некоторых арбовирусных ин
фекций крупные эндемические вспышки с охватом в короткий срок зна
чительных групп населения, тяжесть клинической картины, отсутствие 
средств лечения обуславливают серьезность проблемы этих инфекций 
для здравоохранения [3, 9]. Эта проблема приобретает особое значе 
нис в регионах с благоприятными для циркуляции арбовирусов кли 
магическими условиями, обилием и разнообразием видов членистоногих 
переносчиков и их геплокровных прокормителей.

Ограниченность территории, своеобразные ландшафт и климат 
миграция населения и сельскохозяйственных животных в АрмССР с по 
собствуют перенос} кровососущих членистоногих, потенциальных со 
хранителей и переносчиков арбовирусов из одного природио-климати 
ческого пояса в другой.

Вирусологическими и серологическими исследованиями предыду 
тих лет показано, чго на 1ерритории республики циркулируют более 
10 арбовирусов, из которых три являются новыми для науки [1. 2. 4— 
7. 10].

В настоящей работе приводятся результаты изучения видового со 
става и численности кровососущих комаров и клещей в горно-степном 
и горно-лесном природно-климатических поясах АрмССР

Материал и методики. Исследования проводили в 1986—1987 г г. э Абовякеком
Артикском, Аштаракском, Нлирмйском, Аннйском, Талннском, Мегрняском. Горисском 
и Сисиакском районах. Полевой материал собирали в период экспедиционных выез 
доп и в процессе системахи-н-ских наблюдений. Выловлено 15346 комаров, кт кого 
рых предстаннтслп АнорЬе!ех Миу. составили 95.6%, а Си1ех Ь.—1,4 О лов КО 
маров проводили в местах их дневок.

Из двух указанных климатических поясов республики—89 населенных пунктов- 
были собраны клещи 10 видов в количестве 16327 экземпляров. Семейство ЛгуааНг
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Сап 'нло представлено 1 видом, ,4/y/?ort.:s։s tahwensls Neum. Из семейства Ixadl- 
da<՝ '-дли собраны клеш։ 6 рздрв: Derm isentor Koch. Hyalommi Ко-h.. Haemaphy՝ 
sail:՛ Koch., Rhipicephalus Koc.li., biophiles Cur., Ixcd.es «air.

Клещи Л. tahorensis собраны non обследования зимних овчарен, o»tn конценгриро- 
яалнсь в основном пол штукатуркой, в -ретинах .стен и дер-, ня нн их столбов. Сбор нк- 
Сбдовых клещей проводили в два этапа—весной и осенью, как методом кошения, так 
М с сельскохозяйственных животных (мелкий и крупный рогатый скот).

Результаты и обсуждение. Фауна малярийных комаров в указан
ных районах представлена 1 видами: Д. maculipennis Meig., .4. da- 
yiger L.. .-i. зйг/х’г/лгГ/гх Grassi, и .'.. ??y.-. ; ՛. ■֊ Pali. [8]. Нами выяв
лен лишь один влд малярийного комара —A maculipennis и два не
малярийных С. pipiens L. и С thelleri Theo. 111].

Максимум численности комаров отмечался в конце июли и середи
не августа. Заметные подъемы наблюдались в начале июля и сере ги
ке сентября.

Постоянное расширение поливных площадей увеличивае։ водную 
поверхность и создает сеть мелких пол у постоя иных водоемов, способ
ствуя увеличению численности и расширению ареала кровососов. Эго 
в свою очередь создает благоприятные условия для возникновения оча
гов вирусных, бактериальных и паразитных заболеваний.

Рост численности комаров в Армении еще более настораживает, 
так как впервые здесь в 1978 г. из смешанного пула комаров С. pipiens 
L. и Aedes caspiut Pall. [5], отловленных в Арташатском районе, вы
делен вирус Тягиня, з из комаров .1. maculipennis. собранных в Октем- 
берянско.м районе, новый штамм вируса, что указывает на участие лих 
кровососущих в циркуляции арбовирусов в Армении. Из собранных 
комаров были сформированы пробы для вирусологических исследова
ний (самцов в пробы не брали, поскольку они кровью нс питаются и 
п трансмиссии арбовирусов участвовать не могут).

Немалую роль в передаче арбовирусов играют и клещи. Самым 
многочисленным и распространенным видом в обследованных районах 
оказался I), marginal us Snlz, Этот вид чаще встречался в сборах с 
мелкого рогатого скота. Индекс доминирования составил 64,0%, по 
согласуется с полученными ранее данными [I].

Другими фоновыми вилами были Hyal. marginatum Pans. и 
В. annulatus Ви (9,2 -9.0'о). остальные виды в наших сборах состав
ляли от 1,2 до 1,9 о (/<. sanguineus Litr. 1,2%, /7. sulcata Сап et 
Fan».—2,0%, /. ricinus L. 1,1 %. /7. asiaticum. Р. Sch. et L. Sclil. 
Г. Sell.—4,6%. //. punctata Can. et Fans.—4.9%).

Причем D. vet icu tutus Henn, и /7. parva P. Sch. встречались в 
единичных экземплярах в Абовянском и Артнкском районах. Клеши 
11. punctata, 11. sulcata и //. marginatum обнаружены в трех райо
нах, Н. asiaticum и /. riclnus- в двух, В. annulatus и /. rieinus ~ 
в одном.

Указанное соотношение нарушено только в Кафанеком районе, 
который отличается значительным разнообразием видового состава 
иксодовых клещей. В этом районе явно преобладает В. annulatus. 
который составил более 30,0% всех сборов с крупно։ о рогатого скота.
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Из других видов были обнаружены Н. marginatum — 20,3%. /Л таг 
ginatus - 15,3%, /. ricinus — 13,0%, Н. puncta/я—12,0%, И. sulcata— 
5,1 %. R. sanguineus —3.1%.

Наличие в фауне кровососущих членистоногих республики значи
тельного числа разных видов комаров и клещей говорит о потенциаль
ной опасности возникновения арбовирусных заболеваний.
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Азотсодержащие пролами ленные выбросы—общий, белковый, небелковый азот— 
листья деревьев.

Растения по-разному реагируют па загрязнение атмосферного воздуха 
промышленными выбросами; одни устойчивы к фитотоксикантам, у 
других снижается генеративная и репродуктивная производительность, 
третьи гибнут. Так, на протяжении последних десятилетий растения, 
большая часть которых эволюционно адаптирована к существованию 
при очень низких концентрациях азота, испытывают пересыщение ими. 
проявляют высокую чувствительность к азотсодержащим гехногенпым 
выбросам и атмосферу, гаким как Х113, Х1Ц, оксиды азота, нитраты, 
что приводит к деградации растительных сообществ и интенсивному 
усыханию лесов [2, 10, 14, 15]. Действие азотсодержащих промыш-
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