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ВВЕДЕНИЕ 

 

Слепни (Diptera, Tabanidae) – одно из многочисленных и широко рас-

пространенных в природе семейств двукрылых насекомых. Мировая фауна 

содержит около 3500 видов, в России известно 176 видов (Нарчук, 2003). Их 

можно встретить в большинстве районов земного шара, кроме полярных ши-

рот (Олсуфьев, 1977). Слепни являются одним из основных компонентов 

гнуса и представляют собой серьезную опасность, как для человека, так и для 

домашних животных. 

Наибольшее распространение слепней отмечается для лесной зоны Си-

бири (Виолович, 1966; 1968), где в период массового лета этих насекомых 

прекращаются работы, связанные с лесозаготовкой (Калмыков, 1955), а в не-

которых местах прекращается дневной выпас скота. 

Массовое нападение слепней на крупный рогатый скот причиняет ог-

ромный ущерб животноводству и способствует снижению прироста молод-

няка на 25–40% (Буланова, 1963; Павлова, 2000), а также приводит к умень-

шению удоев коров на 11–19% (Павлова, 2000). 

Экспериментально доказано, что слепни принимают участие в механи-

ческой передаче возбудителей инфекционных, протозойных и глистных за-

болеваний (Олсуфьев, Голов, 1934, 1936; Олсуфьев, Лелеп, 1935; Олсуфьев, 

1937, 1960, 1965, 1977; Виолович, 1968; Лутта, 1970; Демьянченко, Баранен-

ков, 1970). 

Несмотря на то, что в последние годы заметно расширились исследо-

вания по фауне и экологии слепней различных территорий нашей страны, не-

которые регионы, в том числе средняя тайга Западной Сибири, оставались в 

этом отношении мало изученными. Имеется лишь несколько работ по этим 

насекомым (Павлова, 1970б; Павлова и др., 1970; Сабиров, 1970; Фоминых и 

др. 1974; Фоминых, Малькова, 1979). Вместе с тем средняя тайга Западной 

Сибири является одним из самых важнейших промышленных районов по ин-
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тенсивной разработке нефтяных и газовых месторождений и росту в этой 

связи населенных пунктов. 

Исследуемый регион характеризуется очень высокой численностью 

кровососущих насекомых, которые нередко служат существенной помехой 

для работы людей. Производительность их труда из-за этого фактора снижа-

ется на 25%, а иногда на 100%, резко повышается травматизм у людей. 

В связи с этим изучение слепней имеет большое научное и практиче-

ское значение, поэтому для организации борьбы с ними требуются более 

глубокие и комплексные исследования этого семейства. 

В монографии обобщены сведения по фауне, экологии и хозяйственно-

му значению слепней, полученные авторами в результате многолетних экс-

педиционных исследований этой группы насекомых Западной Сибири. 

На основании полевых исследований, проведенных на протяжении бо-

лее десяти лет, в монографии представлен видовой сотав слепней и установ-

лена структура их доминирования в условиях средней тайги Западной Сиби-

ри, определен характер суточной активности нападения слепней, а также ус-

тановлены места их развития на преимагинальных стадиях. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ИЗУЧЕНИЯ СЛЕПНЕЙ РОССИИ 

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

По времени и характеру исследований слепней можно выделить четыре 

основных периода. 

Первый период (дореволюционный) носил, как правило, фаунистиче-

ский характер. Первые сведения о слепнях России отмечены в работе Палла-

са (1771–1776). Позднее отдельные виды слепней встречаются в публикациях 

И. Цедерхельма, И. Двигубского, А. Гумеля, Е. Эверсмана и Р. Гиммерталя. 

Начиная с 1842 г., после описания австрийским энтомологом Целлером ново-

го вида из «Южной России», активное участие в изучении слепней России 

приняли иностранные исследователи Е. Эрихсон, Х. Лёв, Д. Биго и Р. Фрей. 

Из отечественных ученых следует отметить И.А. Порчинского и Ф. 

Плеске с новоописаниями слепней. Также имеются некоторые данные о 

слепнях в работах Ф. Брауера и Т. Беккера по фауне Севера Сибири, Р. Фрея 

по фауне Финляндии, Карелии и Кольского полуострова. 

В дореволюционный период первые сведения о биологии и вредонос-

ности слепней, а также истреблению этих насекомых с помощью «луж смер-

ти» и клеевых щитов принадлежат И.А. Порчинскому (цит. по Н.Г. Олсуфь-

ев, 1977). В работе В. Нагорского имеются эпизоотологические наблюдения 

за слепнями как переносчиками сибриской язвы. Ф. Штейнгель (1897) описал 

строение ротового аппарата. 

Второй период (послереволюционный). В этот период большой вклад 

в изучение фауны слепней России вносит А.А. Штакельберг, опубликовав-

ший списки двукрылых, включавших слепней по бывшим Петроградской, 

Новгородской, Черниговской губерниям, Армении и Средней Азии (цит. по 

Н.Г. Олсуфьеву, 1977). 

В это время слепней начинают изучать более интенсивно, в связи с их 

экономической ролью в медицине и ветеринарии.  
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Однако большинство работ ограничивается фаунистическими исследо-

ваниями, и лишь немногие посвящены биологии и экологии слепней. Из 

фаунистических работ, проведенных на территории Западной Сибири, следу-

ет упомянуть публикации В.В. Внуковского по Каменскому округу (1928) 

Томской области, К.П. Самко (1929) по бывшему Тобольскому округу, Е.Ф. 

Киселевой (1937) по лесной зоне восточной части Западной Сибири. 

Большой вклад в изучение фауны слепней в это время вносит Н.Г. Ол-

суфьев. Известны его работы по фауне Ленинградской области (Олсуфьев, 

1934), Урала (Олсуфьев, 1935), Западной Сибири (Олсуфьев, 1936а), дельте 

Волги (Олсуфьев, 1939), Казахстана и Таджикистана (Олсуфьев, 1937а, 

1940). Всего им описано 10 новых видов слепней. В 1937 году Н.Г. Олсуфье-

вым опубликована монография по слепням СССР, которая включает в себя 

153 вида, в том числе 24 вида описанных автором впервые (Олсуфьев, 

1937б). 

В 30–40-е гг., кроме изучения фауны слепней, развитие получают и 

биологические направления, среди которых необходимо отметить работу по 

биологии и гонотрофическому циклу слепней (Олсуфьев, 1940), строению 

личинок (Олсуфьев, 1936б). Также публикуются данные по патологическому 

воздействию слюны слепней на кожу человека (Павловский и др., 1935). 

Изучается роль слепней как переносчиков сибирской язвы (Олсуфьев, Лелеп, 

1935) и туляремии (Олсуфьев, Голов, 1935, 1940; Боженко, 1941; Сомов и др., 

1941). 

Третий период (послевоенный).  

 В этот период особое внимание уделяется изучению биологии и эколо-

гии слепней, а также интенсивно изучаются преимагинальные фазы  развития 

слепней. Наш обзор касается лишь основных исследований ряда авторов. 

Из основных работ необходимо отметить исследования К.В. Скуфьина 

по слепням Воронежской области. Им была изучена фауна слепней (Скуфь-

ин, 1948, 1949а, 1975), распространение (Скуфьин, 1958а, 1960), суточная и 

сезонная активности слепней и влияние на них факторов внешней среды 
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(Скуфьин, 1949б, 1954а, 1966), экология отдельных видов слепней (Скуфьин, 

1952, 1954б, 1958б, 1959а, 1959б, 1959в, 1963, 1966, 1967а), преимагинальные 

фазы развития (Скуфьин, 1956а, 1956б, 1967б, 1967в). 

К.В. Скуфьин разработал и испытал чучелообразную ловушку для уче-

та имаго слепней (Скуфьин, 1951а, 1951б, 1973), а также предлагал способы 

борьбы с ними (Скуфьин, 1956в). 

В это же время уделяется большое внимание и другим способам учета 

гнуса (Мончадский, 1948; Березанцев, 1959), в том числе и слепней (Потапов, 

1961, 1964; Владимирова, 1963; Расницын, 1963). Подведением итога по ме-

тодам учета численности кровососущих двукрылых насекомых становится 

работа Т.С. Детиновой с соавторами (1978). 

Особого внимания заслуживают работы В.В. Шевченко по слепням Ка-

захстана. Автором приведены данные по фауне слепней (Шевченко, 1953, 

1955, 1956), проведены исследования по изучению терминалий самок и их 

роли в систематике (Шевченко, 1959а, 1959б, 1962), а также выяснены осо-

бенности зоогеографического распространения и вопросы генезиса фауны 

(Шевченко, 1960, 1961), отмечены особенности экологии слепней и развития 

преимагинальных фаз (Шевченко, 1953). 

Огромный вклад в изучение биологии слепней внес Н.А. Виолович, ко-

торый исследовал фауну по Дальнему Востоку и Западной Сибири (Виоло-

вич, 1956, 1963а, 1966; Виолович, Гомоюнова, 1964; Виолович и др., 1965), 

экологию отдельных видов слепней (Виолович, Евстигнеев, 1964), разрабо-

тал методы борьбы с ними (Виолович, 1963б). Итогом всех исследований 

явилась монография по слепням Сибири (Виолович, 1968). 

В 50–70-е гг. на северо-западе России исследования проводились А.С. 

Луттой, большинство работ которой посвящено слепням Карелии. Были изу-

чены фауна (Лутта, 1958, 1959), распространение (Лутта, 1960, 1965а), сезон-

ная и суточная активности имаго слепней (Лутта, 1967а; Лутта и др., 1964). 

Исследованы места выплода и обитания слепней на территории Карелии 

(Лутта, 1961а, 1964), гонотрофические циклы и физиологический возраст 
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слепней (Лутта, 1964, 1965б), а также преимагинальные стадии развития 

слепней (Лутта, 1965в). Изучена заражаемость кладок слепней яйцеедами 

(Лутта, 1962). Часть исследований посвящена разработкам мер борьбы со 

слепнями (Лутта, 1956, 1961б) и методам изучения табанид (Лутта, 1967б). 

Обобщенные данные по фауне, биологии, экологии и распространению слеп-

ней Карелии представлены А.С. Луттой в монографии «Слепни Карелии» 

(Лутта, 1970). 

Исследования слепней на Дальнем Востоке и Приморском крае велись  

Р.Г. Соболевой (1962, 1973а, 1974, 1978), которые включали в себя изучение 

фауны, биологии, экологии отдельных видов слепней (Соболева, 1970а, 

1973б; Соболева, Бодрова, 1973), а также морфологию преимагинальных ста-

дий развития слепней (Соболева, 1970б, 1970в, 1971а, 1971б). 

Подробные исследования фауны и биологии слепней Украины прово-

дил Г.В. Бошко (1953, 1957, 1963). Итоги своей работы автор опубликовал в 

своей монографии (Бошко, 1973). 

Особый интерес представляют работы по влиянию антропогенных на-

грузок и водохранилищ на фауну и численность слепней (Бошко, 1954, 1958; 

Волкова, 1970; Соболева, Кирпичникова, 1973; Давидович, 1976; Попович, 

1979). 

Одной из главных фундаментальных систематико-фаунистических ра-

бот по слепням следует считать монографию Н.Г. Олсуфьева (Олсуфьев, 

1977), в которой автор обобщил материалы по распространению слепней на 

территории бывшего СССР. В этой работе также обсуждены вопросы зоогео-

графического деления Палеарктики на основе распространения слепней, при-

ведена современная классификация семейства Tabanidae, с подробным опи-

санием систематических признаков отдельных видов, мест их обитания и 

распространения. 

Среди зарубежных работ следует отметить исследования зрительной 

ориентации слепней и особенностей восприятия объектов различной формы 

и цвета (Bracken et al., 1962; Hanec, Bracken, 1962; Thorsteinston et al., 1966). 
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По влиянию метеорологических факторов окружающей среды на су-

точную активность слепней зарубежными исследователями опубликован ряд 

работ (Joyce, Hansens, 1968; Roberts, 1969, 1974; Burnett, Heys, 1974; Alverson, 

Noblet, 1977; Chvala, 1979; Hollander, Wright, 1980). Интересные исследова-

ния проведены по влиянию освещенности (Crewe, 1953; Kettle, 1953, 1957) и 

особенностей распределения добычи на нападение слепней из рода Chrysops 

(Duke, 1955). 

Отечественными исследователями на вопросы влияния метеорологиче-

ских факторов среды на слепней обращалось меньше внимания, несмотря на 

многочисленные данные по суточной активности слепней. Хотя имеется ряд 

работ по данной проблеме (Закамырдин, 1969; Павлова, 1970а; Исаилов, 

1972; Кирпичникова, 1973; Гургенидзе, 1974). 

Таким образом, в послевоенный период исследования слепней своди-

лось в основном к изучению их фауны. Исследованиями была затронута 

практически вся территория бывшего СССР. Эти исследования продолжают-

ся и до настоящего времени. 

Четвертый период (современный). 

С конца 70-х начала 80-х гг. ХХ века, наряду с уже рассматриваемыми 

вопросами, появляются новые направления исследования слепней, связанные 

с изучением индивидуальной внутривидовой морфологической изменчиво-

сти слепней (Фоминых, Пестрякова, 1979; Савельева, 1979; Баратов, 1981, 

1984) и влиянию на плодовитость слепней внутривидовой и межвидовой из-

менчивости размеров тела (Leprince, Jolicoeur, 1986; Leprince, Bigras-Poulin, 

1988). Также изучается морфология и популяционная устойчивость кариоти-

пов слепней, связь числа хромосом с географическим распространением и 

выделением ряда новых видов по кариотипическим различиям (Иванищук, 

1977, 1983, 1984, 1988).  

Кроме того, в этот период исследуются признаки ротового аппарата 

для таксономического анализа (Скуфьин, Суворова, 1977; Суворова, 1979). 

Увеличивается число исследований по изучению влияния антропогенных 
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факторов (Терешкина, 1989, 1992; Easton, 1982), влиянию водохранилищ 

(Шевченко, Попович, 1981; Попович, 1984; Шевченко, 1985; Куандыкова, 

1989), гидрологического режима рек (Кошкимбаев, 1985а) и мелиорации 

(Федорова, 1978; Пахолкина, 1980) на фауну и численность слепней. 

Продолжаются исследования зрительной ориентации слепней на ис-

кусственных приманках (Мазохин-Поршняков и др., 1975; Мазохин-

Поршняков, Буракова, 1976; Буракова, Мазохин-Поршняков, 1977; Allan, 

Stoffolano, 1986). 

С середины 80-х гг. большое внимание уделяется физиологии слепней, 

в частности изучению особенностей питания и пищеварительной системы 

(Воробьева, 1986; Адилова, 1989; Веселкин, 1989). Физиологическому воз-

расту слепней посвящена работа В.Г. Фоминых (1982). Изучается поведение 

самцов (Кошкимбаев, 1985б; Баратов, 1988; Leprince et al., 1983; Tailor, Smith, 

1990; Smith, 1994), а также пространственное распределение (дальность раз-

лета, маршруты полетов) слепней (Sheppard et al., 1980; Foil, 1983). Изучается 

поведение слепней, нападающих на животных в естественных условиях. 

Изучался характер распределения группировок слепней вокруг стад живот-

ных (Купрессова и др., 1977; Балашов и др., 1985; Константинов, Веселкин, 

1989; Rutberg, 1987), количественная оценка фаз нападения слепней (Кон-

стантинов, 1992), предпочтения самок при выборе прокормителя и мест кро-

вососания на его теле, а также индивидуальные особенности добычи, 

влияющие на их активность (Федорова, 1992; Majer, 1990). Исследуется эко-

номическое значение слепней при обработке контактными инсектицидами 

(Foil et al., 1991; Leprince, Foil, 1992).  

Суточная активность слепней изучается уже с 50-х гг. XX века, но бо-

лее полный анализ суточной активности слепней, роль суточных ритмов в их 

жизни, а также прогнозирование численности слепней, в зависимости от фак-

торов окружающей среды, представлен в работах, начиная с 80-х гг. (Кауф-

ман, Сорокина, 1986; Чернышев, 1987; Лямин, 1998, 2002; Kniepert, 1982; 

Auroi, Graf-Jeccottet, 1983).   



 12 

Исследованиям преимагинальных стадий развития слепней посвящено 

большое количество работ. Основа этих исследований представлена в рабо-

тах отечественных авторов.  

Первые публикации по личинкам слепней появились еще в начале века. 

Однако, начиная с 70-х годов, это направление получило широкое распро-

странение. В основу этих работ легли исследования, проведенные Р.В. Анд-

реевой, которая провела пересмотр эколого-морфологической типизации ли-

чинок слепней К.В. Скуфьина (Андреева, 1982а). Описана система жизнен-

ных форм личинок слепней Палеарктики (Андреева, 1989). Изучены вопросы 

морфологической адаптации личинок слепней к условиям среды обитания 

(Andreeva, 1989). Исследовано распространение эдафобионтных личинок 

слепней и их жизненные формы (Андреева, 1984а, 1987). Ряд работ посвящен 

изучению энтомопатогенных организмов, влияющих на численность слепней 

(Андреева, 1982б, 1984б). Рассмотрены адаптивные структуры личинок 

слепней и их роль в таксономии семейства (Андреева, 1984в, 1991), а также 

аспекты формирования фаунистических комплексов слепней Палеарктики с 

учетом экологии личинок и морфо-экологическая характеристика личинок 

Палеарктики (Андреева, 1992). 

Исследования по методам изучения численности имаго и личинок го-

нотрофического цикла слепней проводились на протяжении всего периода 

изучения семейства Tabanidae как отечественными, так и зарубежными авто-

рами. Среди отечественных публикаций следует отметить серию работ Р.П. 

Павловой и ряда других авторов по использованию различных типов лову-

шек и их модификаций для изучения численности слепней и их применение 

при проведении истребительных мероприятий (Павлова, 1976, 1983, 1988; 

Баратов, 1987; Самков, Чернышев, 1983). Методы учета численности имаго 

слепней и их истребление при помощи разнообразных ловушек также доста-

точно широко рассматриваются зарубежными исследователями (Wilson, 

1968; Roberts, 1978; Spencer, 1972; Hribar et al., 1991; Ailes et al., 1992). Ряд 

работ посвящен разработкам методов ловли личинок (Оганесян, Тертерян, 
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1986; Thomas, 1971) и маркировки слепней (Константинов, 1987; Bennett, 

Smith, 1968). Также имеются работы по экологии личинок слепней (Ясакова, 

1974). 

В последние годы обращается внимание на нападения слепней и в це-

лом комплекса гнус на человека и животных (Medvedev et al., 2007). 

Анализ литературных данных показал, что видовой состав слепней 

средней тайги Западной Сибири в основном изучался в 40–70-е годы ХХ века 

на севере и западе ХМАО-Югры (Сазонова, 1949; Попов, 1962; Павлова, 

1970б; Павлова и др., 1970), а также на северо-западе Томской области (Го-

моюнова, 1966; Виолович, 1966, 1968; Фоминых и др., 1974). 

В центральной части ХМАО-Югры исследования по выявлению видо-

вого состава слепней проводились лишь в окр. г. Сургута (Сабиров, 1970). На 

территории Нижневартовского района изучением слепней занимались В.Г. 

Фоминых и В.А. Мальков (1979). 

Часть исследований касалась в целом комплекса «гнус», тем самым 

слепням уделялось небольшое внимание и ограничивалось лишь перечисле-

нием видов (Горбаткова, 1969; Завьялов, 1971; Крылова, 1974; Ишмуратов, 

1979).  
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ГЛАВА 2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Географическое положение 

Исследования по изучению фауны и экологии слепней проводились на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Территория ХМАО-Югры заключена между 58º и 60º с.ш. и 59º и 86º 

в.д. Общая протяженность внешних границ округа достигает 4750 км. Около 

570 км северо-западной границы с Республикой Коми пролегают по гене-

ральному водоразделу Европа–Азия, то есть представлены географическим 

рубежом планетарного порядка. Граница с Ямало-Ненецким автономным ок-

ругом протяженностью 1750 км проходит исключительно по водораздельным 

пространствам Северо-Сосьвинской и Полуйской возвышенностей, а также 

Сибирских увалов. На крайнем востоке 260 км границы округа с Краснояр-

ским краем разделяют водосборы Оби и Енисея, 810 км границы с Томской 

областью пролегают по водоразделу между широтными и субмеридиональ-

ными участками бассейна Средней Оби. Исключение составляет отрезок гра-

ницы по реке Соснинский Еган протяженностью около 85 км. На юге, то есть 

в пределах Тюменской области, граница округа (760 км) опять же и почти 

исключительно разделяет водосборы либо разные участки бассейна Нижнего 

Иртыша и Средней Оби. Наконец, на юго-западе округ соприкасается со 

Свердловской областью (протяженность границы около 600 км), а сами гра-

ницы подавляющей частью пролегают по крупным водоразделам (Эколо-

гия…, 1997). 

По отношению к ландшафтной зоне исследуемый район относится к 

средней тайге, 50% этой зоны занимают заболоченные пространства, преоб-

ладают моховые болота. Основными причинами заболачивания лесной зоны 

являются равнинный характер местности со слабыми уклонами и наличие 

труднопроницаемых грунтов (Атлас…, 1971). 
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2.2. Климат 

Регион относится к климатическому поясу, характеризующемуся резко 

континентальным климатом с продолжительной холодной зимой, с сильными 

ветрами и метелями, коротким, сравнительно теплым летом, поздними ве-

сенними и ранними осенними заморозками. Переходные периоды, особенно 

весна, очень короткие, с резкими колебаниями температуры.  Суммарная 

солнечная радиация составляет, в среднем, 350 кДж/см
2
 в год. В течение года 

она сильно изменяется, достигая наибольших значений в июле (62 кДж/см
2
), 

а наименьших в декабре (1,7 кДж/см
2
). Продолжительность солнечного сия-

ния 1700–1800 часов в год. Годовой радиационный баланс положительный 

(110 кДж/см
2
), однако в холодное время он отрицательный. Циркуляция ат-

мосферы над территорией района определяется его положением в середине 

северной части Евразии и поэтому испытывает влияние континента и океана. 

Влияние материка выражается в большой повторяемости антициклической 

погоды, а также интенсивной трансформацией воздушных масс, с которыми 

почти целиком связано атмосферное увлажнение, и частыми вторжениями 

холодного арктического воздуха с севера. Западный перенос и влияние кон-

тинента являются основными климатообразующими факторами. В связи с 

воздействием этих факторов здесь наблюдаются сильные ветры и большая 

изменчивость погоды во все времена года. Существенное влияние на измен-

чивость погоды оказывает открытость территории с севера на  юг и близость 

Арктики. Равнинный рельеф способствует беспрепятственному проникнове-

нию с севера на юг в течение всего года холодных арктических масс, а также 

свободному выносу летом прогретого континентального воздуха – из Казах-

стана и Средней Азии. Вторжение арктического воздуха чаще наблюдается в 

начале и конце лета и сопровождается поздними весенними и ранними замо-

розками. В зимнее время здесь преобладают западные, юго-западные и юж-

ные ветры, летом северные и северо-западные (табл. 1). Средняя годовая ско-

рость ветра 2–5 м/с, средние месячные скорости изменяются в пределах 1,8–
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5,9 м/с. Наименьшие скорости отмечаются в июле – августе, а также в сере-

дине зимы (Экология…, 1997). 

Таблица 1 

Характеристика ветра (по данным метеостанции Сургут) 

 

Направление ветра 

 

 

Повторяемость, % 

С 12,5 

СВ 10,0 

В 14,0 

ЮВ 9,0 

Ю 10,0 

ЮЗ 18,0 

З 17,5 

СЗ 9,0 

 

Румбы розы ветров: 

– среднегодовой – Западный; 

– январь – Западный, Юго-Западный; 

– июнь – Северный. 

Среднегодовая температура воздуха –3,3С. Самый холодный месяц в 

году обычно январь –21, –22С, в отдельные дни почти ежегодно температу-

ра ночью понижается до –42, –48С. От января к февралю средние темпера-

туры повышаются незначительно (на 2–3С), от февраля к марту более суще-

ственно (на 5–7С). В апреле еще сохраняется морозная погода. Устойчивый 

период средней суточной температуры через 0С отмечается в среднем в III-й 

декаде апреля. Средняя температура июля, самого теплого месяца, составляет 

17С (рис. 1), в отдельные дни летом почти ежегодно температура может по-

вышаться до 25–30С. Период с температурами выше 5С продолжается 130–

140 дней, выше 10С – 90–95 дней, выше 15С – до 40–45 дней. От августа к 

сентябрю температура уменьшается на 3–7С, 10–15 октября наблюдается 

осенний переход через 0С. Среднемесячная температура октября имеет от-

рицательное значение. Продолжительность периода со средней суточной 
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температурой воздуха ниже 0С – 190–200 дней, а с положительными сред-

несуточными температурами – 150–180 дней. Средняя продолжительность 

безморозного периода 90–120 дней, продолжительность устойчивых морозов 

от 150 до 170 дней.  
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Рис. 1. Среднесуточная температура воздуха по месяцам по многолетним на-

блюдениям (с 1957 по 2007 гг.) на метеостанции Сургут 

 

Годовой ход температур характерен для континентального климата. Это 

выражается резкими изменениями температуры от месяца к месяцу и в пере-

ходные сезоны. Для Сургутского района характерны чрезвычайно большие 

абсолютные амплитуды годовых температур воздуха, достигших 90

С (Обзор 

окружающей среды…, 1993). 

Абсолютный минимум температуры воздуха приходится обычно на ян-

варь – февраль месяцы. Вследствие сильного выхолаживания поверхности 

при ясном небе, в отдельные дни минимумы достигают – 55ºС (табл. 2). 
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Таблица 2 

Абсолютные минимумы температур  

(по данным метеостанции Сургут) 
Я

н
в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю
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в
гу

ст
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к
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Д
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Г
о
д

о
в
ая

 

–52 –55 –49 –37 –22 –7 –1 –4 –10 –30 –47 –55 –55 

 

Атмосферное увлажнение района обусловлено преимущественно за-

падным переносом воздушных масс атлантического происхождения. Средне-

годовое количество осадков изменяется от 550 до 660 мм, что намного пре-

вышает величину испарения и создает благоприятные условия для заболачи-

вания территории, поэтому в районе много озер и болот, необходимых для 

развития слепней. В течение года атмосферные осадки распределяются не-

равномерно. Основная их масса (75–80%) выпадает в теплое время и только 

20–25% приходится на холодное полугодие. Число дней с осадками 179–189. 

Почти 30% годовой нормы осадков выпадает в виде снега. Снежный покров 

появляется в первой декаде октября. В отдельные годы снег может выпасть 

уже в сентябре. Устойчивый снежный покров образуется в среднем в третьей 

декаде октября. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова про-

исходит в период со второй половины ноября до начала января. В январе–

феврале рост высоты снега ослабевает. Максимальной высоты (в среднем 60–

70 см) снежный покров достигает в третьей декаде марта – к периоду снего-

таяния. Снежный покров держится 190–210 дней – до середины мая. Запас 

воды к началу снеготаяния достигает наибольших значений и составляет 

120–140 мм. 

Средняя из максимальных высот снега за зиму на открытой площади 67 

см, наибольшая – до 76 см. 
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Минимальная из наибольших высот снежного покрова 21 см. Осадков 

весной выпадает мало. Весна является наиболее сухим, ясным и ветреным 

временем года (Обзор окружающей среды…, 1993). 

 

2.3. Почвы 

В средней тайге выделены два типа наиболее распространенных авто-

номных почв: таежно-поверхностно-глеевые и подзолистые. Те и другие раз-

виваются в плакорных условиях, при глубоко залегающих грунтовых водах: 

первые – на глинистом и суглинистом, вторые – на песчаном субстрате. При-

чина столь резкого различия в генезисе почв, развивающихся под влиянием 

одних и тех же климатических и геоморфологических условий, заключается в 

типе водного режима, во многом зависящем от степени внутреннего дрени-

рования почвенной толщи. В легких почвах он формируется по типу про-

мывного, а в суглинистых и глинистых наблюдается периодическое застаи-

вание поверхностных вод (Атлас…, 1971). 

Атмосферные осадки, превышающие испарение, в слабо фильтрующих 

(вследствие склонности их к плывунности) крупнопылеватых суглинистых и 

глинистых породах обусловливают некоторое избыточное увлажнение поч-

венной толщи с более или менее длительным застоем влаги. В результате в 

верхней части почвенного профиля протекает глеевый процесс. Уменьшению 

дренирования тяжелых по гранулометрическому составу пород способствует 

их более медленное сезонное оттаивание. Наоборот, хорошо фильтрующие и 

к тому же быстрее оттаивающие пески обеспечивают внутренний дренаж 

почвы, постоянный  нисходящий водный ток, который и создает необходи-

мый фон для подзолообразовательного процесса. 

Таежно-поверхностно-глеевые почвы развиваются на тяжелых по гра-

нулометрическому составу почвообразующих породах за счет особенностей 

теплового и водного режима под хвойными лесами северной и средней тайги. 

Они объединяют довольно разнообразную группу почв, различающих-

ся между собой, во-первых, по интенсивности глееобразовательного процес-
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са (глеевые и глееватые), во-вторых, по судьбе продуктов глееобразования, в-

третьих, по возможному сочетанию глеевого и периодически протекающего 

подзолистого процессов. Эти особенности почвообразования зависят от ве-

личины и продолжительности переувлажнения атмосферными осадками, 

длительности сезонного промерзания и характера оттаивания, степени дре-

нирования почвенной толщи в различных условиях рельефа и варьирования 

механического состава. В результате, в зависимости от интенсивности глее-

вого процесса, среди таежно-поверхностно-глеевых почв авторы выделяют 

несколько подтипов и видов почв. 

В средней тайге почвы подзолистого типа без наложения глеевого про-

цесса формируются лишь на отложениях легкого механического состава. 

Почвообразующими породами для таких подзолистых почв служат пески 

разного генезиса, но имеющие преимущественно кварцевый состав, ничтож-

ное содержание фракций пыли и ила и крайнюю бедность основаниями. Ко-

личество окислов алюминия и железа в их валовом химическом составе не 

превышает 1–5%. Все виды подзолов развиваются под светлохвойной тайгой 

– сосновыми и лиственично-сосновыми, лишайниковыми и мохово-

лишайниковыми лесами. В сухих условиях местообитания, характерных для 

данных лесов, кустарничковый ярус почти не развит, единично встречаются 

брусника, толокнянка, черника. 

Среди песчаных подзолистых почв преобладают подзолы: иллювиаль-

но-железистые, иллювиально-железистые языковатые и иллювиально-

гумусовые.  

На суглинистых породах развиваются сильноподзолистые со вторым 

гумусовым горизонтом глубинноглееватые и сильноподзолистые глубинног-

лееватые почвы. Они встречаются в южной части средней тайги под темно-

хвойными мохово-кустарничковыми лесами на пылеватых средних и легких 

суглинках высоких дренированных поверхностей с глубоким залеганием 

грунтовых вод. Почвы имеют кислую и сильнокислую реакцию по всему 

профилю, малую емкость обмена и высокую ненасыщенность (более 80%). 
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Л.П. Ильина (1969) по степени дренированности выделяет несколько 

типов подзолистых почв. Подзолистые почвы нормального увлажнения фор-

мируются под березово-хвойными мелкотравно-зеленомошными лесами и 

характерны для склонов и вершин, грив и увалов. Почвы этой группы имеют 

существенные различия в морфологии и свойствах в зависимости от условий 

рельефа и степени дренированности местообитаний. В связи с этим в них вы-

деляют три подгруппы. К первой отнесены дерново-слабоподзолистые глу-

бокоглееватые почвы наиболее сухих местообитаний – вершин, склонов, 

увалов и холмов, образовавшихся под разреженными кедрово-березовыми и 

березово-осиновыми зеленомошно-разнотравными лесами.  

Почвы второй группы – слабоподзолистые глееватые, также развива-

ются в условиях нормального увлажнения, но при более интенсивном прома-

чивании по сравнению с почвами первой группы. Эти почвы формируются на 

пологих склонах холмов и их плоских вершинах под березово-елово-

кедровыми мелкотравно-зеленомошными лесами.  

К третьей группе относятся среднеподзолистые глееватые почвы, 

сформировавшиеся также в условиях хорошего дренажа, но отличающиеся 

по морфологии от почв двух предыдущих подгрупп. 

Почвы полугидроморфного ряда представлены подзолисто-глеевыми и 

торфянисто-подзолисто-глеевыми иллювиально-гумусовыми почвами. Пер-

вые формируются на плоских выровненных поверхностях с затрудненным 

дренажем или по микропонижениям в комплексе со слабоподзолистыми 

глееватыми почвами. От почв нормального увлажнения подзолисто-глеевые 

почвы отличаются слабым оглеением горизонтов А2 и А2/В и более сильным 

оглеением горизонтов В и С. 

Торфянисто-подзолисто-глеевые иллювиально-гумусовые почвы обыч-

но приурочены к подножиям склонов и краям холмов, пониженным плоским 

выровненным поверхностям и формируются под хвощево-долгомошными, 

хвощево-сфагново-долгомошными березняками и хвощево-долгомошными 

разреженными кедрачами. Для этих почв характерна элювиально-
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иллювиальная дифференциация железа. В отдельных разрезах  полуболотных 

почв на глубине 55–85 см обнаруживаются темно-серые пятна и прослои, 

прокрашенные гумусом, а также органические примазки. Эти почвы имеют 

кислую реакцию. Наибольшей кислотностью обладают торфянистые элюви-

альные и иллювиально-гумусовые горизонты.  

Болотно-подзолистые почвы занимают приболотные полосы в пределах 

лесной зоны. Среди них различают несколько видов почв. 

Торфяно-подзолисто-иллювиально-гумусовые почвы формируются на 

плоских участках супесчано-песчаных водоразделов с близкими почвенно-

грунтовыми водами (в пределах 1 м), в понижениях рельефа, по периферии 

болотных массивов. Они являются неустойчивым почвенным образованием, 

так как сравнительно быстро переходят в болотные верховые торфяно-

глеевые почвы. 

Торфяно-подзолисто-глеевые, местами со вторым гумусовым горизон-

том, почвы распространены в подзоне средней тайги под елово-пихтово-

кедровыми лесами, занимают слабо дренированные прилесные части, при-

мыкающие к водораздельным болотам. Кроме того, они являются сопутст-

вующими почвами основных автоморфных зональных типов, развиваясь в 

отрицательных элементах равнинного рельефа. 

Дерново-глеевые и глееватые оподзоленные почвы не образуют 

сплошных крупных массивов. Залегают в понижениях рельефа и формиру-

ются под влиянием повышенного увлажнения жесткими водами. Почвы 

формируются под березовыми лесами с пышным травяным покровом из лу-

гового разнотравья и осок в случае сильного переувлажнения. 

Болотные почвы широко распространены  во всех почвенных зонах об-

ласти. Они образуют крупные массивы, многие из которых имеют площадь,  

измеряемую десятками и сотнями тысяч гектар и очень часто занимают 

сплошь междуречные пространства (Атлас…, 1971). 

Природа обширной Западно-Сибирской равнины несет черты повы-

шенного гидроморфизма. Главной причиной сильной заболоченности и об-
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водненности междуречных пространств является комплекс неблагоприятных 

гидролого-геоморфологических условий: плоский рельеф, замедленный по-

верхностный и грунтовый сток, затрудненный речной сток, палеогеографи-

ческие условия голоцена, слоистость мощных рыхлых толщ, близость грун-

товых вод и другие особенности (Караваева, 1969). 

По данным Л.П. Ильиной (1969), болотные почвы представлены тор-

фяно-перегнойно-глеевыми иллювиально-железистыми, торфяными и тор-

фяно-перегнойными почвами. Между торфяно-подзолисто-глеевыми иллю-

виально-гумусовыми и торфяно-перегнойно-глеевыми иллювиально-

железистыми почвами много общего. И в тех и в других отмечаются: интен-

сивное накопление темноокрашенных гумусовых веществ в верхних мине-

ральных горизонтах при малой мощности слаборазложившегося торфяного 

слоя, высокая подвижность перегнойных веществ, высокая кислотность и не-

насыщенность основаниями, морфологические выделения железа в почвен-

ном профиле в виде конкреций, органожелезистых пятен и прослоев, сильное 

оглеение всех минеральных горизонтов с активной миграцией железа и рез-

кой сменой окислительно-восстановительных условий на границе разных на-

носов. Торфяные и торфяно-перегнойные почвы характеризуются мощно-

стью торфа, превышающей 1,5–2 м. Сфагновый торф имеет мощность 20–40 

см, глубже залегает осоково-травяной и древесный торф различной степени 

разложенности.  

По данным Н.А. Караваевой (1969), выделяется следующий ряд почв, 

характеризующийся постепенным нарастанием гидроморфности: подзоли-

стые, подзолисто-грунтово-глееватые, подзолисто-грунтово-глеевые иллюви-

ально-гумусовые, болотные верховые и переходные, болотные низинные 

почвы. 

 

2.4. Растительность 

В пределах Западно-Сибирской равнины зональность растительного 

покрова, характерная для равнин, нарушается чрезвычайно широким разви-
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тием интразональной болотной растительности. Ряд физико-географических 

и геологических особенностей территории – обилие осадков, низкая испа-

ряемость, выровненность большей части междуречий, слабый сток, широкое 

развитие глинистых осадков и т.д. – привели к чрезвычайно активному раз-

витию болотообразовательного процесса на слабо дренированных между-

речьях.  

Лесная растительность представлена в основном темнохвойными и 

светлохвойными лесами. 

Сосновые леса встречаются на песчаных и супесчаных сильноподзоли-

стых почвах и приурочены к повышенным участкам рельефа. Наиболее рас-

пространенные типы сосновых лесов – сосняки лишайниковые и кустарнич-

ково-зеленомошные. Общая особенность сосновых лесов – их небольшая 

сомкнутость (0,4–0,6) и низкая продуктивность. Эдификаторная роль сосны 

не велика, подбор видов в этих лесах осуществляется под влиянием почвен-

ных условий.  

В древостое сосняков лишайниковых преобладает сосна обыкновенная 

(Pinus sylvestris L.). В подросте, кроме сосны, встречается кедр. Кустарничко-

вый ярус составлен в основном брусникой, черника и водяника встречаются 

в меньшем обилии. Травяной покров развит очень слабо. Встречаются вей-

ник наземный, золотая розга, ожика волосистая, овсяница овечья. Мохово-

лишайниковый покров, в основном, состоит из кладоний и цетрарии исланд-

ской. В малом обилии встречаются зеленые мхи – дикран многоножковый и 

политрих можжевельниковый. 

Сосняки кустарничково-зеленомошные характеризуются присутствием 

неравномерного разновозрастного подроста с примесью осины и лиственни-

цы. Подлесок плохо развит, в основном представлен рябиной и ивой козьей. 

Кустарничковый ярус занимает около 50% проективного покрытия. В нем 

доминируют багульник болотный, черника, брусника. В меньшем обилии 

присутствуют голубика, линнея северная, водяника. Травяной ярус характе-

ризуется небольшим проективным покрытием (10%) и состоит из хвоща лес-
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ного, марьянника лугового, седмичника европейского, ожики волосистой. 

Моховой покров хорошо развит, состоит, в основном, из плеврозия Шребера 

и дикранума многоножкового (Тарусина и др., 2004). 

Кедр сибирский, сосна сибирская кедровая (Pinus sibirica Rupr. Mayr.) 

является типичным представителем западносибирской тайги, имеющим тен-

денцию к расширению ареала на территорию Приуралья. Нетребовательный 

в целом к почвам и климату он все же предпочитает свежие умеренно бога-

тые суглинистые почвы подзолистого ряда. На Западно-Сибирской равнине в 

южной половине лесной зоны он находится в оптимальных климатических 

условиях, где занимает большие площади (в основном в подзоне средней 

тайги) и формирует насаждения в широком экологическом диапазоне, усту-

пая место сосне лишь на бедных боровых песках и в ряду олиготрофного за-

болачивания. 

В кедровую формацию отнесены леса с участием по запасу кедра от 5 

до 10 ед. Древостой кедровой тайги, как правило, редко бывает однопород-

ным. На плакорах типична примесь пихты (2–3 ед.), в заболоченных место-

обитаниях – ели и березы. Преобладают насаждения в возрасте 160–240 лет, 

имеющие 2–3-ярусное сложение. Подлесок негустой, из рябины, шиповника 

иглистого и некоторых видов ив (чаще козьей и пепельно-серой). Все вместе 

они дают покрытие не более 10–15%.  

Напочвенный покров кедровников слагается таежным мелкотравьем, 

лесными кустарничками и мхами. Видовое разнообразие их для одного фи-

тоценоза чаще не превышает 20–25 наименований. Это таежные тенелюбы, а 

также травы (хвощ лесной, осока шароплодная), кустарнички (брусника) и  

зеленые мхи. У других видов ареал ограничен зеленомошной группой ассо-

циаций (кисличка, грушанки, мелкие папоротнички) или тяготеет к заболо-

ченным сообществам сфагновой группы (багульник, кассандра, черника, мхи 

Sphagnum girgensohnii). Выделяется группа видов, строго ограниченная рам-

ками сфагновой группы: белокрыльник, вахта, чемерица, сабельник и влаго-

любивые виды сфагнов (S. squarrosum, S. angustifolium) (Иванова, 2002). 
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Наибольшим видовым разнообразием отличаются травяные кедровни-

ки как суходольные, так и заболоченные. Для среднетаежных кедровников в 

целом характерна более высокая фитоценотическая значимость кустарничков 

и таежных тенелюбов (линнея, княженика, майник, седмичник). 

Заболоченные кедрачи и ельники формируются в долинах небольших 

ручьев на небогатых, торфяных, слабокислых почвах. Для темнохвойных за-

болоченных лесов характерен полидоминантный древесный ярус из кедра 

сибирского, ели и березы. Подрост складывается теми же видами. Кустар-

ничковый ярус выражен слабо, образован брусникой, черникой, багульни-

ком, касандрой, клюквой. Травяной покров хорошо развит, многовидовой. 

Доминантами являются вейник пурпурный, калужница болотная, сабельник 

болотный, вахта – в понижениях (Тарусина и др., 2004). 

Пихтовые леса из Abies sibirica Ledeb. в целом для изучаемой террито-

рии не характерны.  

Травяно-кустарничковый ярус обычно не сомкнут и представлен ти-

пичными северными видами таёжных лесов (ожика волосистая, осока шаро-

видная, княженика, седмичник европейский, майник двулистный). 

Ель сибирская (Picea obovata Ledeb.) более требовательна к влаге, чем 

сосна обыкновенная, но более теневынослива, хорошо растет под покровом 

таких пород, как осина и береза. 

Лиственные леса состоят из березняков и осинников. Береза и осина 

входят в состав хвойных лесов в качестве примеси, образуя смешанные 

хвойно-лиственные леса. Березняки и осинники в лесной зоне занимают пре-

имущественно местообитания темнохвойных лесов, возникая на местах по-

жаров и вырубок, и создают тем самым благоприятные условия для возоб-

новления хвойных пород.  

Луговая и кустарниковая растительность развита исключительно в 

пойме Оби. 

Ивняки широко распространены в обской пойме, являясь доминирую-

щим типом лесокустарниковой растительности. В.Н. Тюрин и Ю.В. Титов 
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отмечают 2 ассоциации ивовых лесов и 4 ассоциации кустарниковых ивняков 

(Тюрин и др., 2001). 

По данным В.Н. Тюрина, в пойме Оби выделяют несколько типов со-

обществ: околоводные сообщества, прибрежно-водные, крупноосоковые лу-

га, травяно-осоковые, разнотравно-злаковые и крупнозлаковые луга (Тюрин, 

2002). 

Околоводные сообщества включают крупностебельные полупогружен-

ные виды, такие как хвощ топяной, тростник южный, рогоз широколистный, 

сусак зонтичный, манник большой. Из околоводных типов сообществ наибо-

лее распространены топянохвощевники. 

В состав прибрежно-водных сообществ входят длиннокорневищные и 

наземностолонные виды, например, хвощ полевой, арктофила рыжеватая, 

болотница болотная, жерушник земноводный, мята полевая, чистец болот-

ный, девясил британский, полевица стелющаяся. Эти сообщества имеют мо-

но- или олигодоминантную структуру. 

Крупноосоковые луга приурочены к пониженным выровненным участ-

кам центральной поймы с ежегодным длительным затоплением. Среди них 

наиболее распространены монодоминантные остроосоковые и водноосоко-

вые луга.  

Среди заболоченных травяно-осоковых лугов наибольшее распростра-

нение имеют сабельниково-водноосоковые луга. Эти сообщества имеют по-

лидоминантную структуру и составлены осокой острой, осокой носатой и пу-

зырчатой, вейником пурпурным, сабельником болотным, наумбургией кис-

тецветной, подмаренником болотным. 

Разнотравно-злаковые и крупнозлаковые луга приурочены к повышен-

ным участкам центральной поймы. 

Болотная растительность представлена гидрофильными видами, спо-

собными развиваться при избыточной влажности. Болота по характеру водо-

снабжения и минерального питания подразделяют на верховые, низинные и 

переходные. 
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Заболоченность территории средней тайги около 50% с преобладанием 

сфагновых болот верхового типа (Атлас…, 1971). 

Большие болотные массивы представляют собой озерно-мочажинно-

грядовый комплекс с преобладанием сосново-кустарничково-сфагновых со-

обществ на грядах и пушицево-сфагновых на мочажинах. Характерными ви-

дами этого комплекса являются касандра, подбел, брусника, багульник бо-

лотный, береза карликовая, морошка и клюква болотная. 

Моховой покров представлен сфагнумами. В мочажинах обильны тра-

вянистые виды – пушица влагалищная, осока малоцветковая и осока топяная, 

шейхцерия болотная, росянка круглолистная. 

Сосново-кустарничково-сфагновые болота встречаются на плоских по-

нижениях рельефа, по окраинам верховых болот.  

Кроме сосны обыкновенной единично присутствуют береза пушистая, 

реже сосна кедровая и ель обыкновенная. 

Травяно-кустарничковый ярус состоит из осок – шаровидной, волоси-

стоплодной, пушицы влагалищной, клюквы болотной, багульника болотного, 

морошки, голубики (Иванова, 2002). 
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ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Стационарные исследования по изучению фауны и экологии слепней 

средней тайги Западной Сибири проводились с 2004 по 2009 годы в Сургут-

ском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Нижневартовском и Советском 

районах ХМАО-Югры, а маршрутные энтомологические исследования про-

должались до 2015 года. Всего были охвачены стационарно-маршрутным пу-

тем 21 населенный пункт и 1 заказник. Кроме того, были обследованы участ-

ки обочин вдоль скоростных автомобильных дорог (Сургут–Нижневартовск, 

Сургут–Когалым, Сургут–Лянтор, Сургут–Нефтеюганск, Сургут–Ханты-

Мансийск), а также вдоль дорог обычного типа на территории округа. 

Районы наблюдений с основными точками исследования отмечены на 

карте-схеме (Приложение 1). 

В основном обследовались следующие биотопы – разнотравно-

злаковые и пойменные луга, смешанные и сосновые леса, лесные дороги, 

верховые болота, берега различных рек и озер, площадки нефтедобывающих 

кустов, а также садово-огородные участки и населенные пункты. 

 

3.1. Методы изучения фауны слепней 

Фаунистические сборы слепней проводили, используя чучелообразные 

каркасные ловушки (Скуфьин, 1951, 1959, 1973), бескаркасные шатровые ло-

вушки (Мазохин-Поршняков, Буракова 1976; Лямин, 1999, 2002), при помо-

щи энтомологического сачка со съемным мешочком (Детинова и др., 1978), 

отлавливая самок слепней около животных и человека, а также использовали 

маршрутный метод сбора погибших и оглушенных насекомых с обочин 

крупных автомобильных дорог (Филиппов, 2001). Кроме того, слепней соби-

рали на окнах помещений и в автомобилях. 

 Принцип действия чучелообразной ловушки Скуфьина заключается в 

следующем. Слепни, привлеченные темным силуэтом крупного рогатого 

скота, обычно нападают на жертву снизу. Пытаясь сесть на нижнюю сторону 
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ловушки, слепни попадают в закрытое темное пространство под пологом и, 

пытаясь вылететь оттуда, в силу отрицательного геотропизма (Мазохин-

Поршняков, 1960; Чернышев, 1973, 1996) устремляются на свет вверху поло-

га, где попадают в садок. 

Для сборов слепней была изготовлена чучелообразная ловушка, в ос-

нову которой положена конструкция ловушки К.В. Скуфьина (1951, 1959, 

1973). Ловушка представляет собой прямоугольный каркас длиной 160 см, 

шириной и высотой 60 см, обтянутый черной тканью. Разборный каркас вы-

сотой 140 см от земли был изготовлен из металлических уголков 2,5х2,5 см. 

Сверху в центре ловушки располагался сетчатый садок-уловитель из фатина. 

Летное отверстие в диаметре составляло 10 см. 

Второй тип ловушек – бескаркасная шатровая ловушка, за основу кото-

рой взята ловушка, изготовленная Г.А. Мазохиным-Поршняковым и О.В. Бу-

раковой (1976) и модернизированная М.Я. Ляминым (1999, 2002). Такая ло-

вушка представляет собой черный бескаркасный матерчатый полог в форме 

четырехгранной пирамиды с сетчатым несъемным садком, расположенным в 

верхней части ловушки. Опорой матерчатой части служит разборная стойка 

длиной 190 см, изготовленная из двух алюминиевых трубок диаметром 1,5 

см. Полог надевается на стойку, которая упирается во втулку, расположен-

ную на его вершине (вторым концом стойка упирается в землю). Прочная 

фиксация всей конструкции осуществляется при помощи тонких капроновых 

лент, расположенных по углам полога (они продеты через весь полог, по его 

ребру, и прочно крепятся к втулке). Канаты натягиваются по сторонам, рас-

правляя полог, и при помощи металлических колышков крепятся к земле. 

Нижний край полога составляет в длину 180 см, а верхний край, примыкаю-

щий к садку, – 70 см. Высота от земли до края полога составляет 80 см. По 

углам ловушки имеются матерчатые «ноги», которые повышают визуальную 

привлекательность ловушек и их уловистость (Мазохин-Поршняков, Бурако-

ва, 1976) (рис. 2). 
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Рис. 2. Бескаркасная шатровая ловушка для слепней (фото В.В. Духина) 

 

Для изучения видового состава слепней нами также использовался ме-

тод сбора погибших и оглушенных насекомых с обочин шоссейных автомо-

бильных дорог, разработанный Р.В. Филипповым (2001). Сбор слепней про-

водили в течение 15 минут каждого часа на наветренном участке обочины 

автодороги протяженностью 1000 м. При отсутствии ветра длина участка со-

ставляла 500 м. 

Таблица 3 

Соотношение видового состава слепней, отловленных  

разными методами учета 

Виды слепней Типы ловушек и методы учета слепней 

 
Сбор  

«на себе» 

Каркасная 

ловушка 

Бескаркасная 

ловушка 

Маршрутный 

метод учета 

Atylotus fulvus  + + + – 

Chrysops caecutiens  + + + + 
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Ch. relictus  + + + + 

Ch. nigripes + + + + 

Hybomitra arpadi + + + + 

H. bimaculata  + + + + 

H. ciureai  + + + + 

H. kaurii + – + – 

H. lundbecki  + + + + 

H. lurida  + + + + 

H. montana  + + + – 

H. muehlfeldi  + + + – 

H. nitidifrons 

confiformis 
+ + + + 

H. tarandina  + + + + 

Haematopota pluvialis  + + + – 

Hm. subcylindrica  + – + – 

Heptatoma pellucens  + – + – 

Tabanus autumnalis  + – – – 

T. bovinus  + + + + 

T. bromius  – – – – 

T. lapponicus + + + – 

T. miki  + – – – 

Итого видов 21 16 19 12 

 

Как видно из таблицы 3, наиболее оптимальным способом для изуче-

ния видового состава слепней является сбор «на себе», в результате исполь-

зования которого был зарегистрирован 21 вид слепней.   

Сборы «на себе» при помощи энтомологического сачка составили 

95,5% от общего количества зарегистрированных видов слепней (рис. 3). Ис-

пользование для учета слепней каркасной и бескаркасной ловушек дали со-

ответственно 73% и 86%. Наименее результативный способ учета слепней – 
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маршрутный метод (54,5%), однако при его использовании был обнаружен 

один из редких видов слепней для средней тайги – Tabanus bromius, а для 

Сургутского района этот вид отмечается впервые. 

0

50

100
сбор "на себе"

каркасная ловушка

бескаркасная ловушка

маршрутный метод

 

Рис. 3. Процентное соотношение видового разнообразия слепней при  

использовании разнообразных методов учета слепней 

 

Таким образом, только лишь использование разнообразных методов 

сбора и учета слепней может дать полную картину видового разнообразия 

слепней средней тайги Западной Сибири. 

 

3.2. Методы изучения экологии слепней 

Изучение сезонной активности слепней проводилось на протяжении 

всего лёта слепней при использовании бескаркасной и каркасной ловушек. 

 Суточная активность изучалась в наиболее благоприятные дни для ле-

та слепней, но не реже 1 раза в 5 дней с 6 до 22 часов, ежечасно в течение 

светлого времени суток (суточный сбор). В отдельные дни проводились 

круглосуточные учеты табанид в связи с особенностями климатических ус-

ловий региона. За единицу учета численности при суточных сборах был при-

нят отлов слепней в течение 1 часа – часовой учет (или ловушко-час). 

Показатели учетов, длившихся более или менее 1 часа, пересчитыва-

лись на часовой учет. Помимо полных суточных учетов, проводились допол-
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нительные часовые учеты в середине дня, а также ежедневно, в течение всего 

сезона, учитывалось общее количество слепней, попавших в садок ловушки 

за светлое время суток – ловушко-сутки. 

Всего было проведено 88 суточных учетов (1444 часовых), дополни-

тельных учетов (968 часовых) и 127 ловушко-суток (табл. 4). 

Таблица 4 

Количество учетов слепней за 2004–2009 гг. 

Год 

Полных су-

точных уче-

тов (часовых) 

Дополнительных  

учетов (часовых)  

Ловушко-

сутки 

2004 12 (194) 36 (144) – 

2005 16 (263) 43 (172) – 

2006 12 (195) 34 (136) – 

2007 13 (210) 37 (148) – 

2008 16 (231) 40 (160) 56 

2009 19 (339) 52 (208) 71 

Всего 88 (1444) 242 (968) 127 

 

Каждый количественный учет (часовой или 15-минутный) во все годы 

исследования сопровождался измерением освещенности, температуры и от-

носительной влажности воздуха (ТКА-41). 

Для общей оценки воздуха в течение сезона эти показатели измерялись в 

средние часы дня (15–16 часов) и ранним утром (4–5 часов), ежедневно, в хо-

де всех исследований. 

Для оценки видового состава слепней изученных районов использова-

лись самки и самцы Tabanidae всех количественных сборов, а также слепни, 

отловленные на растительности и цветах. 

Определение имаго слепней проводили по монографии Н.Г. Олсуфьева 

«Слепни (Tabanidae). Фауна СССР. Двукрылые насекомые» (1977). Некото-

рые виды уточнялись по монографии Н.А. Виоловича «Слепни Сибири» 

(1968). При определении видов из рода Hybomitra использовали строение 
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терминалий. В отдельных случаях рассматривали церки и субгенитальную 

пластинку. 

При изучении мест выплода слепней велись систематические наблюде-

ния за яйцекладкой массовых видов и за локализацией личинок. 

Сборы личинок производили в 2009 г. В водоемах отлавливали личи-

нок с помощью четырехугольных сит размером 30х25х6 см с деревянной ра-

мой и дном, обтянутым крупно-, средне- и мелкоячеистой сеткой. Так как 

личинки старших возрастов и куколки многих видов слепней обитают в поч-

ве, то нами проводилось взятие стандартных почвенных проб с площади 1 м
2
, 

или более мелких – 0,25–0,5 м
2
 с дальнейшим пересчетом на 1 м

2
 (Колесова, 

1966; Олсуфьев, 1937а, 1938). Было собрано 248 личинок слепней. Определе-

ние видов личинок велось по определителям Р.В. Андреевой (1990) и А.Е. 

Тертеряна (1979). 

Достоверность определения видов слепней подтверждена кандидатом 

биологических наук, доцентом М.Я. Ляминым (Пермский государственный 

университет).  

Всего за период наших исследований был собран и определен до вида 

48841 экземпляр слепней. 

В основу подразделения видов по степени их обилия нами взяты пока-

затели относительной численности, установленные Engelman (1978): виды, 

имеющие численность более 10% – эудоминанты, от 5% до 10% – доминан-

ты, от 2% до 5% – субдоминанты, от 1% до 2% – рецеденты и менее 1% – 

субрецеденты. 

Сходство фаунистического состава слепней на уровне таежной зоны 

Западной Сибири оценивалось с помощью коэффициента Р. Жаккара: 

Кж = С * 100 / (А + В – С), где 

Кж – коэффициент фаунистического сходства, А – число видов данной 

систематической группы в одной из сравниваемых фаун, В – число видов 

данной систематической группы в другой сравниваемой фауне, С – число ви-

дов общих для обеих фаун. 
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Биотопическое распределение слепней оценивалось посредством при-

менения индекса общности Чекановского–Съеренсена (Песенко, 1982). Ин-

декс рассчитывался с использованием качественных данных по формуле: 

Ics = 2a / (a + b) + (a + c) – отношение числа общих видов к среднему 

арифметическому числу видов в двух списках (по качественным данным). 

Матрицы расстояний обрабатывались методом кластерного анализа. 

Расчет и обработка данных производилась с помощью программ Microsoft 

Excel (© Microsoft Corporation, 1985–2001) и Statistica 6 (© StatSoft, Inc. 1984–

2001). 

 

3.3. Районы исследований 

Стационарные исследования по изучению фауны и экологии слепней 

средней тайги Западной Сибири проводились в течение шести полевых сезо-

нов с последней декады мая по первую декаду сентября в период с 2004 по 

2009 года в Сургутском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Нижневартов-

ском и Советском районах ХМАО-Югры. 

По признакам растительности и почвенным условиям все исследован-

ные биотопы были объединены в 6 групп, которые характеризуются близки-

ми экологическими режимами (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Характеристика групп биотопов 

№ 

п/п 
Группы биотопов Краткая характеристика групп 

1 Светлохвойные леса 

Сосняки лишайниковой и зеленомош-

ной групп на нормально дренирован-

ных почвах песчаного гранулометри-

ческого состава 

2 Верховые болота 

Сосново-кустарничково-сфагновые со-

общества и сосновые рямы на торфя-

но-глеевых почвах 
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3 Смешанные леса 

Полидоминантные леса травяной 

группы на подзолистых почвах супес-

чаного гранулометрического состава 

4 Прибрежная часть рек 

Разнотравно-злаковые группировки 

бечевников по берегам малых таежных 

рек на примитивных слоистых аллю-

виальных отложениях 

5 Пойменные луга 

Осоковые луга (травяные болота) цен-

тральной части поймы Оби на иловато-

суглинистых аллювиальных отложени-

ях 

6 Разнотравно-злаковые луга 

Рудеральноразнотравно-злаковые со-

общества вторичных лугов (пастбища) 

высокой поймы Оби на дерново-

глеевых суглинистых почвах 

 

Сургутский район 

В пойме р. Оби в окр. д. Сайгатина исследования по изучению видово-

го разнообразия и экологии слепней проводили ежегодно с 2004 по 2009 года 

на разнотравно-злаковом лугу (рис. 4). В 2004–2007 годах приманкой служи-

ли животные (коровы, лошади). В 2008 году использовали каркасную ловуш-

ку Скуфьина. В 2009 году – каркасную и бескаркасную ловушки. 
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Рис. 4. Разнотравно-злаковый луг в окр. д. Сайгатина Сургутского района 

(фото В.В. Духина) 

 

Кроме того, были обследованы пойменные луга (рис. 5), смешанные 

леса (рис. 6) и прибрежная часть протока реки Оби (рис. 7), а также были 

проведены сборы погибших и оглушенных слепней вдоль автодороги обыч-

ного типа. 
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Рис. 5. Пойменный луг в окр. д. Сайгатина Сургутского района  

(фото В.В. Духина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Смешанный лес в окр. д. Сайгатина Сургутского района  

(фото В.В. Духина) 

Фотография биотопа 

Фотография биотопа 
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Рис. 7. Прибрежная часть протока реки Оби в окр. д. Сайгатина Сургутского 

района (фото В.В. Духина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Прибрежная часть реки Вача окр. г. Лянтор Сургутский район  

(фото В.В. Духина) 

Фотография биотопа 

 

Фотография биотопа 



 41 

В 2005 году сборы слепней осуществлялись в окр. г. Лянтор. Количест-

венные учеты проводились «на себе» при помощи энтомологического сачка с 

укороченной ручкой (Детинова и др., 1978). Для изучения видового состава 

также использовались сборы слепней с окон магазинов и жилых помещений, 

а также сборы из салона автомобилей. 

В окр. г. Лянтор исследовались следующие биотопы: прибрежная часть 

рек Пим и Вача (рис. 8) и светлохвойные леса. 

В 2007 году исследования фауны и экологии слепней проводились в 

пойме р. Обь на пойменных лугах в окр. п. Барсово и п. Белый Яр в период с 

20 июня по 27 августа при помощи энтомологического сачка. 

В 2009 году изучали видовое разнообразие и суточную активность в 

окр. п. Лямино в период массового лета слепней с использованием бескар-

касной ловушки. Исследования проводились на пойменных лугах. 

Также в 2009 году в период с 15 по 30 июня учеты слепней проводили в 

окр. п. Тундрино при помощи энтомологического сачка. Исследовались свет-

лохвойные леса, верховые болота и пойменные луга. 

В окр. п. Ульт-Ягун и п. Федоровский исследования по изучению видо-

вого разнообразия слепней проводили в период с 20 июля по 20 августа в 

следующих биотопах: светлохвойные леса, смешанные леса, верховые болота 

и прибрежная часть водоемов. 

Кроме того, в 2009 году в период с 10 по 31 июля были проведены ис-

следования по изучению влияния автотранспорта на жизнедеятельность 

слепней. Для этого были проведены учеты слепней вдоль автомобильных до-

рог на трассах Сургут–Нижневартовск, Сургут–Когалым, Сургут–Лянтор, 

Сургут–Нефтеюганск, Сургут–Ханты-Мансийск, а также вдоль дорог обыч-

ного типа. 

Нефтеюганский район 

На юге средней тайги Западной Сибири учеты слепней проводили в 

2007 и 2008 годах в окрестностях п. Салым. В 2007 году исследования про-

водились с 20 по 30 августа. В 2008 году с 1 по 10 августа. Были исследованы 
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следующие группы биотопов: прибрежная часть рек, смешанные леса, верхо-

вые болота, а также отлов слепней производился вдоль автомобильных до-

рог. Для сбора материала использовали автомобиль как ловушку, а также 

проводили сборы «на себе» при помощи энтомологического сачка.  

В 2009 году исследования слепней осуществляли на территории фер-

мерских хозяйств района. Сбор слепней проводили непосредственно с жи-

вотных во время выпаса (рис. 9) и при помощи энтомологического сачка. 

Также были обследованы окр. пос. Чеускино, с. Лемпино и гп. Пойковский. 

 

Рис. 9. Место выпаса крупного рогатого скота (Нефтеюганский район)  

(фото В.В. Духина) 

 

Нижневартовский район 

В 2007 году сборы слепней проводились в окр. г. Мегион и г. Нижне-

вартовск в период с 1 июля по 27 августа в пойме Оби. Исследовались пой-

менные луга, прибрежная часть рек и светлохвойные леса.  Сбор слепней 

осуществлялся «на себе» при помощи энтомологического сачка. 
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В 2009 году видовое разнообразие слепней изучали  в окр. г. Покачи и 

п. Аган. Исследовались светлохвойные леса, верховые болота и прибрежная 

часть рек. При сборе слепней использовали энтомологический сачок.   

Советский район 

В 2009 году в период с 27 мая по 8 июня сборы слепней осуществляли 

в заказнике «Верхне-Кондинский», расположенного на территории Советско-

го района, при помощи бескаркасной шатровой ловушки, установленной в 

светлохвойном лесу. 

Ханты-Мансийский район 

В 2009 году в период массового лёта слепней был проведен маршрут-

ный учет слепней по автодороге Сургут – Ханты-Мансийск (рис. 10). Слепни 

собирались вдоль трассы с помощью энтомологического сачка. 

 

Рис. 10. Автодорога Сургут–Ханты-Мансийск (фото В.В. Духина) 
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ГЛАВА 4. ФАУНИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СЛЕПНЕЙ СРЕДНЕЙ ТАЙГИ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

4.1. Аннотированный список слепней средней тайги Западной Сибири 

В результате проведенных нами исследований, обработки полевых 

сборов и анализа литературных данных установлено, что фауна слепней 

средней тайги Западной Сибири представлена 42 видами и 1 подвидом, отно-

сящихся к 6 родам, 3 трибам, 2 подсемействам. Приведены синонимы видов 

слепней. Литературные источники указаны только для видов, обитающих на 

территории средней тайги Западной Сибири. Указана степень обилия тех ви-

дов слепней, которые отмечены в наших сборах (степень обилия по H.D. 

Engelmann, 1978). Для каждого вида указан характер распространения по К.Б. 

Городкову (1984). 

 

Семейство TABANIDAE 

Подсемейство Chrysopinae Lutz, 1905 

Триба Chrysopsini Enderlein, 1922 

Род Chrysops Meigen, 1800 

1. Chrysops caecutiens (Linnaeus, 1758) 

Попов, 1962: 3; Гомоюнова, 1966: 15; Виолович, 1968: 18; Сабиров, 

1970: 179; Фоминых и др., 1974: 145; Фоминых, Мальков, 1979: 1. 

Распространение: Европа, Кавказ, Урал, Сибирь, Алтай, Северный Ка-

захстан, Западный Китай, Северная Монголия. 

Западно-центрально-палеарктический (Евро-сибиро-среднеазиатскиий) 

температный вид. 

Материал: пойма реки Обь – 135 ♀♀. Субрецедент. Лет: июнь–август. 

2. Chrysops concavus Loew, 1858 

Гомоюнова, 1966: 6; Фоминых и др., 1974: 23. 

Распространение: Республика Коми, Урал, Сибирь. 
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Западно-центрально-палеарктический (восточно-европеско-

байкальский) температный вид. 

Данный вид отмечается только для территории Томской области.  

3. Chrysops divaricatus Loew, 1858 

Гомоюнова, 1966: 28; Виолович, 1968: 1; Павлова, 1970б: 7; Павлова и 

др., 1970: 29; Фоминых и др., 1974: 35; Фоминых, Мальков, 1979: 1.  

Распространение: Европа, Карелия, Урал, Сибирь. 

Трансевразиатский бореальный вид. 

4. Chrysops makerovi Pleske, 1910 

Фоминых и др., 1974: 1. 

Распространение: Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Северо-

Восточный Китай, Япония. 

Центрально-восточно-палеарктический бореомонтанный вид. 

5. Chrysops nigripes Zetterstedt, 1840 

Сазонова, 1949: 5; Попов, 1962: 31; Гомоюнова, 1966: 62; Павлова, 

1970б: 1; Павлова и др., 1970: 1; Сабиров, 1970: 141; Фоминых и др., 1974: 

81; Фоминых, Мальков, 1979: 4. 

Распространение: Северная Европа, Карелия, Урал, Сибирь, Восточная 

Монголия, Северо-Восточный Китай, Япония, Северная Америка. 

Трансголарктический бореальный вид. 

Материал: повсеместно на всей территории средней тайги. Обнаруже-

но 734 ♀♀. Рецедент. Лет: июнь–июль. 

6. Chrysops relictus Meigen, 1820 

Сазонова, 1949: 70; Виолович, 1968: 16; Гомоюнова, 1966: 315; Павло-

ва, 1970б: 24; Павлова и др., 1970: 26; Сабиров, 1970: 149; Фоминых и др., 

1974: 252; Фоминых, Мальков, 1979: 11. 

Распространение: Европа, Карелия, Урал, Сибирь, Алтай, Казахстан, 

Западный Китай, Северная Монголия. 

Западно-центрально-палеарктический (Евро-сибиро-среднеазиатскиий) 

температный вид. 
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Материал: встречается на всей исследуемой территории. Отмечено 

1134 ♀♀. Субдоминант. Лет: июль–август. 

7. Chrysops rufipes Meigen, 1820 

Сабиров, 1970: 1, Фоминых и др., 1974: 1. 

Распространение: Средняя и Северная Европа, Карелия, Урал, Запад-

ная Сибирь, Алтай, Казахстан. 

Западно-центрально-палеарктический (Евро-обский) температный вид. 

8. Chrysops sepulcralis (Fabricius, 1794) 

Попов, 1962: 1; Сабиров, 1970: 1. 

Распространение: Европа, Карелия, Урал, Западная Сибирь. 

Западно-центрально-палеарктический (Евро-обский) температный вид. 

9. Chrysops suavis Loew, 1858 

Фоминых и др., 1974: 1. 

Распространение: Сибирь, Северная и Восточная Монголия, Северо-

Восточный Китай, Корейский п-ов, Япония. 

Центрально-восточно-палеарктический бореальный вид. 

 

Подсемейство Tabaninae (Latreil, 1802) Loew, 1860 

Триба Haematopotini (Enderlein, 1922) Bequaert, 1930 

Род Haematopota Meigen, 1803 

10. Haematopota pluvialis (Linnaeus, 1761) 

Сазонова, 1949: 11; Попов, 1962: 3; Гомоюнова, 1966: 148; Виолович, 

1968: 150; Павлова, 1970б: 380; Павлова и др., 1970: 2; Сабиров, 1970: 106; 

Фоминых и др., 1974: 222; Фоминых, Мальков, 1979: 5. 

Распространение: Европа, Грузия, Азербайджан, Карелия, Урал, Си-

бирь, Алтай, Западный Китай. 

Западно-центрально-палеарктический (Евро-сибирский) температный 

вид. 

Материал: в наших сборах обнаружено 715 ♀♀. Рецедент. Лет: июль–

август. 
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11. Haematopota subcylindrica Pandelle, 1883 

– hispanica (Szilady, 1923); Сазонова, 1949: 4; Виолович, 1968: 54; Пав-

лова, 1970б: 24; Павлова и др., 1970: 1; Гомоюнова, 1966: 45; Сабиров, 1970: 

45; Фоминых и др., 1974: 153. 

Распространение: Средняя и Южная Европа, Восточная Турция, Се-

верный Иран, Грузия, Азербайджан, Армения, Урал, Западная Сибирь.  

Западно-центрально-палеарктический (Евро-обский) температный вид. 

Материал: в наших сборах отмечено 556 ♀♀. Рецедент. Лет: июль–

август. 

12. Haematopota tamerlani Szilady, 1923 

Фоминых и др., 1974: 1. 

Распространение: Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Северная 

Монголия, Северо-Восточный и Восточный Китай, Корейский п-ов, Япония. 

Центрально-восточно-палеарктический бореомонтанный вид. 

Род Heptatoma Meigen, 1803 

13. Heptatoma orientalis Olsufjev, 1962 

Фоминых и др., 1974: 1. 

Распространение: Западная Сибирь, Восточная Сибирь. 

Центрально-палеарктический бореальный вид. 

Отмечен на территории Томской области.  

14. Heptatoma pellucens (Fabricius, 1776) 

Сабиров, 1970: 7. 

Распространение: Средняя Европа, Карелия, Урал, Западная Сибирь. 

Западно-центрально-палеарктический (евро-обский) температный вид. 

Материал: обнаружено 33 ♀♀. Субрецедент. Лет: июль–август. 

Триба Tabanini (Latreille, 1802) Enderlein, 1922 

Род Tabanus Linnaeus, 1758 

15. Tabanus autumnalis Linnaeus, 1761 

Сазонова, 1949: 1; Павлова, 1970б: 10. 
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Распространение: Средняя и Южная Европа, Турция, Урал, Западная 

Сибирь, Западная Монголия, Западный Китай. 

Западно-центрально-палеарктический (Евро-сибиро-среднеазиатский) 

температный вид. 

Материал: в наших сборах отмечено 2 ♀♀. Субрецедент. Лет: июль. 

Данный вид также отмечает З.Г. Сабиров (1970) для поймы р. Обь на 

территории Сургутского района ХМАО-Югры. 

16. Tabanus bovinus Linnaeus, 1758 

Сазонова, 1949: 4; Попов, 1962: 10; Гомоюнова, 1966: 19; Павлова, 

1970б: 227.  

Распространение: Европа, Северная Африка, Грузия, Армения, Азер-

байджан, Карелия, Урал, Западная Сибирь. 

Западно-центрально-палеарктический (Евро-обский) полизональный 

вид. 

Материал: в наших сборах отмечено 691 ♀♀. Рецедент. Лет: июль, ав-

густ. 

17. Tabanus bromius Linnaeus, 1761 

Павлова, 1970б: 3. 

Распространение: Европа, Северная Африка, Иран, Афганистан, Гру-

зия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, 

Западная Сибирь, Алтай. 

Западно-центрально-палеарктический (Евро-сибиро-среднеазиатский) 

полизональный вид. 

Материал: в наших сборах обнаружена 1 ♀. Субрецедент. Лет: июль. 

18. Tabanus glaucopis Meigen, 1820 

Павлова, 1970б: 1. 

Распространение: Европа, Турция, Иран, Грузия, Армения, Азербай-

джан, Урал, Сибирь, Восточная Монголия, Северо-Восточный Китай. 

Западно-центрально-палеарктический (Евро-сибиро-среднеазиатский) 

температный вид. 
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32. Tabanus lapponicus (Wahlberg, 1848) 

– Hybomitra lapponica (Wahlberg, 1848) 

Сазонова, 1949: 1; Попов, 1962: 14; Гомоюнова, 1966: 7011; Виолович, 

1968: 390; Павлова, 1970б: 61; Павлова и др., 1970: 6; Сабиров, 1970: 1271; 

Фоминых и др., 1974: 327; Фоминых, Мальков, 1979: 20.  

Распространение: Северная и Центральная Европа, Карелия, Урал, 

Сибирь, Северо-Восточный Китай, Северная Япония, Северная Америка. 

Трансголарктический бореальный вид. 

Материал: отмечено 169 ♀♀. Субрецедент. Лет: июль. 

19. Tabanus maculicornis Zetterstedt, 1842 

Павлова, 1970б: 1. 

Распространение: Европа, Карелия, Урал, Западная Сибирь, Алтай. 

Изолированно Азербайджан, Грузия. 

Западно-центрально-палеарктический (Евро-обский) температный вид. 

20. Tabanus miki Brauer, 1880 

Павлова, 1970б: 1. 

Распространение: Средняя и Южная Европа, Турция, Грузия, Арме-

ния, Азербайджан, Карелия, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь. 

Западно-центрально-палеарктический (Евро-байкальский) температный 

вид. 

Материал: отмечена нами 1 ♀ в пойме р. Обь. Субрецедент. Лет: июль. 

Род Atylotus Osten-Sacken, 1876 

– Ochrops Szilady, 1915: 93 (Tabanus, subgenus). 

21. Atylotus fulvus (Meigen, 1820) 

Попов, 1962: 7; Гомоюнова, 1966: 13; Виолович, 1968: 56; Павлова, 

1970б: 2; Павлова и др., 1970: 1; Сабиров, 1970: 9; Фоминых и др., 1974: 56; 

Фоминых, Мальков, 1979: 38. 

Распространение: Европа, Турция, Карелия, Урал, Сибирь, Алтай, Ка-

захстан, Киргизия. 
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Западно-центрально-палеарктический (Евро-байкальский) температный 

вид. 

Материал: в наших сборах отмечено 95 ♀♀. Субрецедент. Лет: июнь–

август. 

22. Atylotus pallitarsis (Olsufjev, 1937) 

Гомоюнова, 1966: 5. 

Распространение: Урал, Западная Сибирь, Алтай, Монголия, Северо-

Восточный и Восточный Китай. 

Центрально-восточно-палеакрктический суббореальный вид. 

23. Atylotus rusticus (Linnaeus, 1767) 

Распространение: Европа, юг Карелии, Урал, Западная Сибирь. 

Западно-центрально-палеарктический (Евро-обский) температный вид. 

Вид отмечен З.Г. Сабировым (1970) для поймы р. Обь на территории 

Сургутского района ХМАО-Югры.  

Род Hybomitra Enderlein, 1922 

– Tylostypia (Tabanus, subgenus) Enderlein, 1922: 347. 

24. Hybomitra aequetincta (Becker, 1900) 

– flavipes Wiedemann, 1828: 137 (Tabanus) et auct. nec T. flavipes 

Gravenhorst, 1807: 363. 

Распространение: Республика Коми, север Западной Сибири, Алтай, 

Восточная Сибирь, Северо-Восточный Китай, Северная Америка. 

Трансголарктический бореальный вид. 

Данный вид отмечает З.Г. Сабиров (1970) для поймы р. Обь на терри-

тории Сургутского района ХМАО-Югры.  

25. Hybomitra arpadi (Szilady, 1923) 

Сазонова, 1949: 2; Попов, 1962: 55; Гомоюнова, 1966: 587; Виолович, 

1968: 241; Павлова, 1970б: 67; Павлова и др., 1970: 1; Сабиров, 1970: 899; 

Фоминых и др., 1974: 285; Фоминых, Мальков, 1979: 64. 

Распространение: Северная и Средняя Европа, Карелия, Урал, Сибирь, 

Северо-Восточный Китай, Япония, Северная Америка. 
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Трансголарктический бореальный вид. 

Материал: в наших сборах отмечено 1001 ♀♀. Субдоминант. Лет: 

июнь–июль. 

26. Hybomitra astur (Erichson, 1851) 

Фоминых и др., 1974: 1. 

Распространение: Алтай, Восточная Сибирь, Северная Монголия, Ко-

рея, Северо-Восточный Китай. 

Центрально-восточно-палеарктический бореальный вид. 

27. Hybomitra bimaculata (Macquart, 1826) 

– tropicus Сазонова, 1949: 42; Попов, 1962: 38; Гомоюнова, 1966: 2035; 

Павлова, 1970б: 132; Сабиров, 1970: 684; Фоминых и др., 1974: 605; Фоми-

ных, Мальков, 1979: 7. 

Распространение: Европа, Карелия, Урал, Сибирь, Восточная Монго-

лия, Северо-Восточный Китай, Япония. Изолированно Кавказ. 

Трансевразиатский бореомонтанный вид. 

Материал: в наших сборах обнаружено 3452 ♀♀ и 3 ♂♂. Доминант. 

Лет: июнь-июль. 

28. Hybomitra brevis (Loew, 1858) 

Фоминых и др., 1974: 10. 

Распространение: Западная Сибирь, Алтай, Восточная Сибирь, Севе-

ро-Восточный и Восточный Китай, Корейский п-ов, Япония. 

Центрально-восточно-палеарктический бореальный вид. 

29. Hybomitra ciureai (Seguy, 1937) 

– solstitialis Schiner, 1862 (Tabanus) et auct. nec T. solstitialis Meigen, 

1820; – schineri Lyneborg, 1959 (Hybomitra); Сазонова, 1949: 65; Попов, 1962: 

85; Гомоюнова, 1966: 1323; Виолович, 1968: 619; Павлова, 1970б: 894; Пав-

лова и др., 1970: 77; Сабиров, 1970: 56; Фоминых и др., 1974: 294; Фоминых, 

Мальков, 1979: 22. 

Распространение: Европа, Турция, Северный Иран, Азербайджан, Гру-

зия, Карелия, Урал, Сибирь, Алтай, Северно-Западный Китай. 
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Западно-центрально-палеарктический (Евро-ленский) температный 

вид. 

Материал: повсеместно на территории средней тайги. В наших сборах 

отмечено 32816 ♀♀ и 5 ♂♂. Эудоминант. Лет: июнь–август. 

30. Hybomitra distinguenda (Verall, 1909) 

Фоминых и др., 1974: 44. 

Распространение: Европа, Турция, Грузия, Армения, Азербайджан, 

Карелия, Урал, Сибирь, Казахстан, Китай, Япония. 

Трансевразийский бореомонтанный вид.  

31. Hybomitra kaurii Chlava et Lyneborg, 1970 

– borealis Meigen, 1820: 37 (Tabanus); Loew, 1858: 856 (Tabanus) et auct. 

nec T. borealis Fabricius, 1791; Попов, 1962: 3; Гомоюнова, 1966: 83; Виоло-

вич, 1968: 138; Павлова, 1970б: 1; Павлова и др., 1970: 1; Сабиров, 1970: 224; 

Фоминых и др., 1974: 46. 

Распространение: Северная, Средняя и частью Южная Европа, Каре-

лия, Урал, Сибирь. 

Западно-центрально-палеарктический (Евро-байкальский) бореомон-

танный вид.  

Материал: в наших сборах обнаружено 9 ♀♀. Субрецедент. Лет: июль. 

33. Hybomitra lundbecki (Lyneborg, 1959) 

– fulvicornis Meigen, 1820: 46; Сазонова, 1949: 7; Попов, 1962: 31; Го-

моюнова, 1966: 728; Виолович, 1968: 1278; Павлова, 1970б: 1173; Павлова и 

др., 1970: 5; Сабиров, 1970: 2567; Фоминых и др., 1974: 1647; Фоминых, 

Мальков, 1979: 20. 

Распространение: Северная и Средняя Европа, Карелия, Урал, Запад-

ная и частично Восточная Сибирь, Казахстан, Монголия, Китай. 

Западно-центрально-палеарктический (Евро-байкальский) температный 

вид. 

Материал: нами обнаружено 520 ♀♀. Рецедент. Лет: июнь–июль. 

34. Hybomitra lurida (Fallen, 1817) 
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Сазонова, 1949: 3; Попов, 1962: 20; Гомоюнова, 1966: 827; Виолович, 

1968: 253; Павлова, 1970б: 68; Сабиров, 1970: 738; Фоминых и др., 1974: 313. 

Распространение: Северная и Средняя Европа, Карелия, Урал, Сибирь, 

Казахстан, Северная Монголия, Северо-Западный Китай, Япония, Северная 

Америка. 

Трансголарктический бореальный вид. 

Материал: в наших сборах отмечено 2976 ♀♀. Доминант. Лет: июнь–

июль. 

35. Hybomitra montana (Meigen, 1820) 

Попов, 1962: 30; Гомоюнова, 1966: 29; Виолович, 1968: 8; Павлова, 

1970б: 13; Павлова и др., 1970: 119; Сабиров, 1970: 16; Фоминых и др., 1974: 

68; Фоминых, Мальков, 1979: 266. 

Распространение: Северная и Средняя Европа, Карелия, Урал, Сибирь, 

Алтай, Казахстан, Северная Монголия, Северо-Восточный Китай, Япония,  

Трансевразиатский температный вид. 

Материал: в наших сборах обнаружено 1210 ♀♀. Субдоминант. Лет: 

июль–сентябрь. 

36. Hybomitra muehlfeldi (Brauer, 1880) 

– tropicus (Linne) apud Collin, 1940: 178 (Therioplectes); – solstitialis 

(Schiner) apud auct. (partim); Попов, 1962: 11; Гомоюнова, 1966: 313; Виоло-

вич, 1968: 1215; Павлова, 1970б: 5; Павлова и др., 1970: 4; Сабиров, 1970: 2; 

Фоминых и др., 1974: 62. 

Этот вид до 1962 г. не выделялся из H. ciureai (ранее H. solstitialis). Од-

нако исследованиями ряда авторов (Попов, 1959, 1962; Lyneborg, 1959; Ол-

суфьев, 1962) установлены достоверные отличия между этими видами. 

Распространение: Северная и Средняя Европа, Северный Кавказ, За-

кавказье, Карелия, Урал, Сибирь, Алтай, Монголия.  

Западно-центрально-палеарктический (Евро-байкальский) бореомон-

танный вид. 
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Материал: нами отмечено 356 ♀♀. Субрецедент. Лет: июль. 

37. Hybomitra nigricornis (Zetterstedt, 1842) 

– altainus Szilady, 1926: 20 (Tabanus). 

Попов, 1962: 1; Павлова, 1970б: 2; Фоминых и др., 1974: 25; Фоминых, 

Мальков, 1979: 1. 

Распространение: Северная и Средняя Европа, Карелия, Урал, Сибирь, 

Алтай, Северная Монголия, Северо-Восточный Китай. 

Трансевразиатский бореомонтанный вид. 

38. Hybomitra nitidifrons confiformis (Chvala et Moucha, 1971) 

– conformis Frey, 1911: 27 (Tabanus); – confinis Zetterstedt, 1840: 516, 

цит. по: Leclerq, 1966: 104; Сазонова, 1949: 9; Попов, 1962: 11; Гомоюнова, 

1966: 476; Виолович, 1968: 818; Павлова, 1970б: 490; Сабиров, 1970: 203; 

Фоминых и др., 1974: 200; Фоминых, Мальков, 1979: 1. 

Европейско-западносибирский подвид H. nitidifrons.  

Распространение: Северная и Средняя Европа, Карелия, Урал, Запад-

ная Сибирь, Казахстан. Изолированно Грузия. 

Западно-центрально-палеарктический (Евро-обский) бореальный вид. 

Материал: в наших сборах обнаружено 1827 ♀♀. Субдоминант. Лет: 

июнь–июль. 

39. Hybomitra olsoi (Takahasi, 1962) 

Виолович, 1968: 11; Фоминых и др., 1974: 1. 

Распространение: Сибирь, Северная Монголия, Северо-Восточный 

Китай, Япония. 

Центрально-восточно-палеарктический бореомонтанный вид. 

40. Hybomitra pavlovskii (Olsufjev, 1936) 

Распространение: Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Северная 

Монголия, Северо-Восточный Китай. 

Центрально-восточно-палеарктический бореальный вид. 

По данным З.Г. Сабирова (1970), этот вид найден В.П. Дремовой в ок-

рестностях пос. Мамонтова Нефтеюганского района ХМАО-Югры.  
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41. Hybomitra sexfasciata (Hine, 1923) 

Фоминых и др., 1974: 1. 

Распространение: Кольский п-ов, Республика Коми, Северный Урал, 

север Западной Сибири, Алтай, Восточная Сибирь, Северная и Восточная 

Монголия, Северная Америка. 

Трансголарктический бореальный вид. 

42. Hybomitra tarandina (Linnaeus, 1761) 

Сазонова, 1949: 2; Попов, 1962: 32; Гомоюнова, 1966: 1990; Виолович, 

1968: 219; Павлова, 1970б: 23; Павлова и др., 1970: 8; Сабиров, 1970: 26; Фо-

миных и др., 1974: 864; Фоминых, Мальков, 1979: 437. 

Распространение: Северная и Средняя Европа, Карелия, Урал, Сибирь, 

Северная Монголия, Китай, Корейский п-ов, Япония. 

Трансевразиатский бореальный вид. 

Материал: в наших сборах отмечено 408 ♀♀. Субрецедент. Лет: июль. 

43. Hybomitra tarandinoides (Olsufjev, 1936) 

Распространение: Алтай, Северная Монголия, Северо-Восточный Ки-

тай. Изолированно Центральная Якутия. 

Центрально-восточно-палеарктический бореомонтанный вид. 

Данный вид обнаружен Н.М. Крыловой (1974) в 1969 году на террито-

рии Самотлорского месторождения нефти (Нижневартовский район ХМАО-

Югры).  

 

4.2. Фаунистический анализ слепней средней тайги Западной Си-

бири 

В результате проведенных нами исследований, обработки полевых 

сборов и анализа литературных данных установлено, что фауна слепней 

средней тайги Западной Сибири представлена 42 видами и 1 подвидом, отно-

сящихся к 6 родам, 3 трибам, 2 подсемействам.  
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В нижеприведенной таблице 6 представлены видовой состав и количе-

ственные сборы слепней, проводимых нами в период с 2004 по 2015 гг. на 

территории средней тайги Западной Сибири в пределах ХМАО-Югры.  

Таблица 6 

Видовой состав и количественное соотношение слепней средней тайги  

Западной Сибири (2004–2015 гг.) (собственные сборы) 

№ 

п/п 
Виды слепней 

Количество соб-

ранных слепней, 

экз. 

Индекс домини-

рования, % 

Род Chrysops 

1 Ch.  caecutiens  135 0,28 

2 Ch. nigripes  734 1,50 

3 Ch. relictus 1134 2,32 

Род Atylotus 

4 A. fulvus  95 0,19 

Род Hybomitra 

5 H. arpadi  1001 2,05 

6 H. bimaculata  3452 7,07 

7 H. ciureai  32816 67,19 

8 H. kaurii 9 0,02 

9 H. lundbecki  520 1,06 

10 H. lurida  2976 6,09 

11 H. montana  1210 2,48 

12 H. muehlfeldi  356 0,73 

13 H. nitidifrons confiformis  1827 3,74 

14 H. tarandina 408 0,84 

Род Haematopota 

15 Hm. pluvialis  715 1,46 

16 Hm. subcylindrica  556 1,14 
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Род Heptatoma 

17 Hp. pellucens  33 0,07 

Род Tabanus 

18 T. bovinus  691 1,41 

19 T. lapponicus 169 0,35 

20 T. miki  1 – 

21 T. autumnalis 2 0,01 

22 T. bromius 1 – 

 Итого 48841 100% 

Примечание: численные показатели представлены по суммарным результатам сборов все-

ми методами. Знаком «–» обозначены виды процент, которых менее 0,01. 

 

В результате проведенных исследований по изучению видового разно-

образия слепней средней тайги в пределах ХМАО-Югры нами было зареги-

стрировано 22 вида слепней, из которых Tabanus miki и Tabanus bromius для 

Сургутского района указываются впервые.  

Анализ полученного нами материала позволил выявить структуру доми-

нирования слепней в средней тайге по H.D. Engelmann (1978) (табл. 7). 

Таблица 7 

Структура доминирования слепней средней тайги  

Западной Сибири (2004–2015 гг.) 

Категория  

доминирования 

 

Вид 

 

Обилие, 

% 

Среднее обилие для 

категории  

доминирования, % 

Эудоминант Hybomitra  ciureai 67,19 67,19 

Доминант 
H. bimaculata 7,07 

13,16 
H. lurida 6,09 

Субдоминант 

H. nitidifrons confiformis 3,74 

10,59 H. montana 2,48 

Chrysops relictus 2,32 
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Hybomitra arpadi 2,05 

Рецеденты 

Chrysops nigripes 1,5 

6,57 

Haematopota pluvialis  1,46 

Tabanus bovinus 1,41 

Haematopota subcylindrica  1,14 

Hybomitra lundbecki 1,06 

Субрецеденты 

H. tarandina  0,84 

2,49 

H. muehlfeldi  0,73 

Tabanus lapponicus 0,35 

Chrysops caecutiens  0,28 

Atylotus fulvus  0,19 

Heptatoma pellucens  0,07 

Hybomitra kaurii  0,02 

Tabanus autumnalis 0,004 

T. bromius  0,003 

T. miki  0,003 

Всего  100 100 

 

Как видно из таблицы, абсолютным доминантом является H. ciureai, со-

ставляющий 67,19%. На долю видов, составляющих комплекс доминантов, 

приходится 90,94%. Редкие виды составляют менее 10% (рис. 11). 
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Рис. 11. Структура доминирования слепней в ХМАО-Югре 

Примечание: ЭД – эудоминанты, Д – доминанты, СД – субдоминанты, Р – рецеденты, СР 

– субрецеденты. 

 

Кроме того, установлено, что среднее значение обилия для доминантных 

видов является достаточно постоянной величиной (90–95%) и не зависит от 

видового состава каждой группы в разные годы. 

Так, комплекс доминантных видов в период исследования менялся от 5 

видов (в 2009 г.) до 12 видов слепней (по результатам 2005 г.), но при этом 

процент доминантных видов практически был неизменным и составлял в 

2009 г. – 92,6%, а 2005 г. – 95,7% (табл. 8). 

 

Таблица 8 

Комплекс доминантных видов слепней средней тайги Западной Сибири 

(2004–2009 гг.) 

Виды  

слепней 

 

Годы учета 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
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Эудоминант 

H. ciureai + + + + + + 

Доминант  

Hm. pluvialis  – – – + – – 

H. bimaculata + – + – + + 

H. lurida + + – + + + 

H. nitidifrons 

confiformis 
– + – – – – 

Субдоминант 

Ch. nigripes – + + – + – 

Ch. relictus + + + – + – 

Hm. pluvialis  – + – – – – 

Hm.  

subcylindrica  
– + – – + – 

T. bovinus – + + + + – 

H. arpadi – + + + + – 

H. bimaculata – + – – – – 

H. lundbecki – + – – – – 

H. lurida – – + – – – 

H. montana + + – + + + 

H. nitidifrons 

confiformis 
+ – + – + + 

Всего видов 

(обилие, %) 

6  

(89,3) 

12  

(95,7) 

8  

(91,1) 

6 

(91,8) 

10 

(94,7) 

5 

(92,6) 

Как видно из таблицы 8, вид Hybomitra ciureai во все годы исследования 

являлся эудоминантом. Однако процент доминирования H. ciureai мог варьи-

ровать от 49,45% до 73,58%. 

А такие виды как Ch. nigripes, Hm. subcylindrica и H. lundbecki по итогам 

6-летних наблюдений, являясь рецедентами, в отдельные годы имели высо-

кое обилие и были отнесены к субдоминантам. 



 61 

Вид Hm. pluvialis за период исследований существенно менял свое оби-

лие от рецедента (0,17% за сезон 2009 г.) до доминанта (5,35% в 2007 г.). 

В связи с тем, что видовой состав слепней в различных районах средней 

тайги Западной Сибири отличается между собой, мы предприняли попытку 

сравнить видовое разнообразие слепней. Для этого мы условно разделили 

изучаемую территорию на три части – западную, центральную и восточную. 

К западной части средней тайги мы отнесли Советский, Кондинский и 

часть Ханты-Мансийского района (левобережье реки Оби). На этой террито-

рии исследования по изучению фауны слепней проводили О.Н. Сазонова 

(1949), В.В. Попов (1959, 1962), В.В. Попов, А.П. Зуевский (1965), Р.П. Пав-

лова (1970а, 1970б, 1972б), Р.П. Павлова с соавторами (1970).  

К центральной части средней тайги отнесены два района – Сургутский, 

Нефтеюганский и часть Ханты-Мансийского района, расположенного на 

правобережье реки Оби. Исследованиями на этой территории занимались – 

З.Г. Сабиров (1970), Э.Г. Завьялов (1975), И.Н. Ишмуратов (1979), В.В. Ду-

хин (2009а, 2009б, 2009в). 

Восточная часть средней тайги включает в себя – Нижневартовский 

район, а также Каргасокский и Верхнекетский районы Томской области. На 

этой территории исследования по изучению видового разнообразия проводи-

ли – Н.М. Крылова (1974), Н.А. Виолович (1966), Н.П. Гомоюнова (1966), 

В.Г. Фоминых с соавт. (1974), В.Г. Фоминых и В.А. Мальков (1979). 
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Таблица 9 

Сравнительный анализ фауны слепней средней тайги Западной Сибири  

(по собственным и литературным данным) 

 

Виды слепней Западная часть 

 

Центральная 

часть  

Восточная часть 

Chrysops caecutiens – + + 

Ch. concavus  – – + 

Ch. divaricatus  + – + 

Ch. makerovi  – – + 

Ch. nigripes  + + + 

Ch. relictus  + + + 

Ch. rufipes  – + + 

Ch. sepulcralis  – + – 

Ch. suavis  – – + 

Haematopota pluvialis + + + 

Hm. subcylindrica  + + + 

Hm. tamerlani – – + 

Heptatoma orientalis  – – + 

Hp. p. pellucens  – + – 

Tabanus autumnalis  + + – 

T. bovinus  + + + 

T. bromius  + + – 

T. glaucopis  + – – 

T. lapponicus  + + + 

T. maculicornis  + – – 

T. miki  + + – 

Atylotus fulvus  + + + 

A. pallitarsis  – – + 
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A. rusticus  – + – 

Hybomitra aequetincta  – + – 

H. arpadi  + + + 

H. astur  – – + 

H. bimaculata  + + + 

H. brevis  – – + 

H. ciureai  + + + 

H. distinguenda – – + 

H. kaurii  + + + 

H. lundbecki  + + + 

H. lurida  + + + 

H. montana  + + + 

H. muehlfeldi  + + + 

H. nigricornis  + – + 

H. nitidifrons 

confiformis  
+ + + 

H. olsoi  – – + 

H. pavlovskii  – + – 

H. sexfasciata  – – + 

H. tarandina + + + 

H. tarandinoides – + – 

Виды и подвиды 24 28 32 

 

Примечание: западная часть средней тайги включает в себя Советский, Кондинский 

и часть Ханты-Мансийского (левобережье р. Обь) районов, центральная часть – Сургут-

ский, Нефтеюганский и часть Ханты-Мансийского (правобережье р. Обь) районы и вос-

точная часть – Нижневартовский район ХМАО-Югры, Каргасокский и Верхнекетский 

районы Томской области. 
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Как видно из таблицы 9, видовой состав западной части средней тайги 

представлен 24 видами слепней. В центральной части встречается 28 видов и 

подвидов, а в восточной части обитает 32 вида и подвида слепней. 

Наибольшее сходство наблюдается между западной и центральной час-

тями средней тайги и составляет 62,5%, что можно объяснить тем, что для 

некоторых евро-сибирских видов (Ch. sepulcralis, T. autumnalis, T. bromius, T. 

glaucopis, T. maculicornis, T. miki, A. rusticus) река Обь является северной гра-

ницей их ареала. Кроме того, в наших сборах, проведенных в пойме средней 

Оби, T. autumnalis, T. bromius, T. miki встречались единично, а остальные ви-

ды (Ch. sepulcralis, T. glaucopis, T. maculicornis, A. rusticus) нами не встрече-

ны. Однако в 1968–1969 гг. Ch. sepulcralis и A. rusticus были найдены З.Г. Са-

бировым (1970) в пойме р. Оби на территории Сургутского района. 

Наименьшее сходство видового состава слепней отмечено между цен-

тральной и восточной частями средней тайги и составляет 46,3%. Это связано 

с тем, что Томская область для восточно-палеарктических, восточно-

европейско-сибирских и урало-дальневосточных видов слепней также явля-

ется границей их ареала обитания. 

Необходимо отметить и общность фауны слепней между подзонами 

тайги Западной Сибири.  

В северной тайге зарегистрировано 25 видов слепней (Попов, 1932; Ол-

суфьев, 1935а, 1937, 1977; Сазонова, 1949; Попов, 1959, 1962; Попов, Зуев-

ский, 1965; Виолович, 1966, 1968; Олсуфьев, Поляков, 1985; Сергеева, 1986). 

Для вида H. astuta северная тайга является южной границей ареала обитания. 

А вид A. sublunaticornis хоть и является таежным видом, в целом встречается 

довольно редко.  

В средней тайге по нашим и литературным данным зарегистрировано 

42 вида и 1 подвид слепней (Сазонова, 1949; Попов, 1959, 1962; Попов, Зуев-

ский, 1965; Виолович, 1966, 1968; Гомоюнова, 1966; Ишмуратов, 1968; Саби-

ров, 1970; Завьялов, 1971; Павлова, 1970б, 1972б; Павлова и др., 1970; Кры-

лова, 1974; Фоминых, 1977; Фоминых и др., 1974; Фоминых, Мальков, 1979; 
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Духин, 2009а, 2009б, 2009в). Средняя тайга является южной границей рас-

пространения Hybomitra aequetincta и северной границей для T. bromius, T. 

bovinus, T. glaucopis, T. miki, Hp. pellucens, H. kauri, Ch. rufipes. А виды, най-

денные в восточной части подзоны (Hm. tamerlani, H. olsoi, H. tarandinoides, 

Ch. makerovi) имеют здесь самую западную точку ареала. 

Фауна южной тайги Западной Сибири представлена 37 видами из 6 ро-

дов: Chrysops – 7, Haemotopota – 3, Heptatoma – 2, Tabanus – 6, Atylotus – 2, 

Hybomitra – 17 видов (Самко, 1929; Олсуфьев, 1936, 1937, 1977; Попов, 1959, 

1962; Попов, Зуевский, 1965; Таланов, 1962, 1966; Виолович, 1966, 1968; 

Павлова, 1968, 2000, 2001; Фоминых и др., 1974; Фоминых, 1977; Атнагуло-

ва, 2008а, 2008б). Южная тайга является северной границей распространения 

H. expollicata, H. morgani, Hm. crassicornis (табл. 10). 

Таблица 10 

Сравнительный анализ слепней таежной зоны Западной Сибири  

(по собственным и литературным данным) 

Виды слепней Северная тайга Средняя тайга Южная тайга 

Chrysops caecutiens + + + 

Ch. concavus  – + + 

Ch. divaricatus  + + + 

Ch. makerovi  – + – 

Ch. nigripes  + + + 

Ch. relictus  + + + 

Ch. rufipes  – + + 

Ch. sepulcralis  + + + 

Ch. suavis  – + – 

Haematopota 

crassicornis 
– – + 

Hm. pluvialis + + + 

Hm. subcylindrica  + + + 
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Hm. tamerlani – + – 

Heptatoma orientalis  – + + 

Hp. p. pellucens  – + + 

Tabanus autumnalis  + + + 

T. bovinus  – + + 

T. bromius  – + + 

T. glaucopis  – + + 

T. maculicornis  + + + 

T. miki  – + + 

Atylotus fulvus  + + + 

A. pallitarsis  – + – 

A. rusticus  – + + 

A. sublunaticornis + – – 

Hybomitra aequetincta  + + – 

H. arpadi  + + + 

H. astur  – + – 

H. astuta + – – 

H. bimaculata  + + + 

H. brevis  – + – 

H. ciureai  + + + 

H. distinguenda – + + 

H. expollicata – – + 

H. kaurii  – + + 

T. lapponicus + + + 

H. lundbecki  + + + 

H. lurida  + + + 

H. montana  + + + 

H. m. morgani – – + 

H. muehlfeldi  + + + 
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H. nigricornis  + + + 

H. nitidifrons confiformis  + + + 

H. olsoi  – + – 

H. pavlovskii  – + + 

H. sexfasciata  + + + 

H. tarandina + + + 

H. tarandinoides – + – 

Виды и подвиды 25 43 37  

 

Таким образом, наибольшее сходство фаун (по коэффициенту Жакка-

ра) слепней отмечено для средней и южной тайги (73,9%), меньше данный 

показатель для северной и южной тайги (55%), а наименьшее сходство отме-

чено между северной и средней тайгой (51,1%). 

Такое сходство между подзонами объясняется тем, что в средней тайге 

наряду с обитанием бореальных видов слепней значительную долю занимают 

степные виды (результат их проникновения по поймам крупных рек (Виоло-

вич, 1966, 1968; Максимов, 1974). Но в то же время в среднюю тайгу прони-

кают и тундровые виды, имеющие здесь южную границу ареала.  

 

4.3. Зоогеографический анализ слепней средней тайги Западной Сибири 

В связи с тем, что слепни являются свободноживущими насекомыми, 

то их распространение зависит от климатических факторов, типа раститель-

ности и от водоемов, в которых развиваются преимагинальные стадии слеп-

ней. 

При анализе пространственного распространения большинство иссле-

дователей до сих пор основываются на классификации Н.Г. Олсуфьева, в ос-

нову которой положен синтез двух направлений. С одной стороны, учитыва-

ется ареал вида, а с другой – зона обилия (ландшафтная зона, в которой вид 

получает наибольшее распространение). Группу видов, имеющих схожий 
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ареал, Н.Г. Олсуфьев называет фаунистическим комплексом. Внутри ком-

плексов выделяются варианты – группы видов с уклоняющимися ареалами.  

К сожалению, такой подход не всегда рационален, хотя и позволяет 

оценить количественную сторону распределения слепней. 

Для исследования зоогеографического характера фауны слепней нами 

взята за основу классификация ареалов насекомых К.Б. Городкова (1984).  

Несмотря на то, что климатические факторы определяют границы при-

родных ландшафтных зон, все же при тщательном исследовании ареала «не 

удается обнаружить четкую приуроченность его к зональным границам, что 

часто постулируется при зоогеографических построениях» (Городков, 1984). 

В таблице 11 показана зоогеографическая характеристика фауны слепней 

средней тайги Западной Сибири. 

 

Таблица 11 

Зоогеографическая характеристика фауны слепней средней тайги  

Западной Сибири 

 

Характер распространения 

 

Виды слепней 
В

се
го

, 
%

 

В
се

го
, 
%

 
Долготная составляю-

щая ареала 

Широтно-

высотная со-

ставляющая 

ареала 

Трансголарктические 

(6) 

Бореальные 

(6) 

Ch. nigripes 

H. aequetincta 

H. arpadi 

H. lurida 

H. sexfasciata 

T. lapponicus 

 

 

14 

 

 

 

14 

Трансевразиатские 

(6) 

 

Бореальные (2) 

 

Ch. divaricatus 

H. tarandina 

 

5 

14 

Бореомонтанные H. bimaculata 7 
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(3) 

 

H. distinguenda 

H. nigricornis 

Температные (1) H. montana 2 

Западно-центрально-

палеарктические (21) 
 49 

Евро-сибиро-

среднеазиатскиие (4) 

 

Температные (4) 

Ch. relictus 

T. autumnalis 

T. bromius 

T. glaucopis 

9 9 

Евро-обские (10) 

Температные (8) 

Ch. rufipes 

Ch. sepulcralis 

Hm. 

subcylindrica 

Hm. pluvialis 

Hp. pellucens 

T. bovinus 

T. maculicornis 

A. rusticus 

19 

23 

Бореальные (1) 

 

H. nitidifrons 

con-fiformis 
2 

Полизональные 

(1) 
T. bovinus 2 

Евро-байкальские (5) 

 

Температные (3) 

H. lundbecki 

T. miki 

A. fulvus 

7 

11 

Бореомонтанные 

(2) 

H. kaurii 

H. muehlfeldi 
4 
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Восточно-европеско-

байкальский (1) 
Температные (1) Ch. concavus 2 2 

Евро-ленские (1) Температные (1) H. ciureai 2 2 

Центрально-

палеарктические (1) 
Бореальные (1) Hp. orientalis 2 2 

Центрально-

восточно-

палеарктические (9) 

Бореальные (5) 

A. pallitarsis 

Ch. suavis 

H. astur 

H. brevis 

H. pavlovskii 

11 

21 

Бореомонтанные 

(4) 

Ch. makerovi 

Hm. tamerlani 

H. olsoi 

H. tarandinoides 

9 

Всего: 100 100 

 

I. Трансголарктические виды 

К этой группе относятся виды, охватывающие в своем распростране-

нии Палеарктику и Неарктику, в соответствующем широтном поясе. Для 

средней тайги отмечено шесть трансголарктических бореальных видов – Ch. 

nigripes, H. aequetincta, H. arpadi, H. lurida, H. sexfasciata, T. lapponicus. Виды 

с этим типом ареала составляют 14 %  от всей фауны слепней изучаемого ре-

гиона. Среди них можно отметить: 

Ch. nigripes – типичный таежный вид. Встречается от Северной Европы 

до Камчатки и Сахалина. На севере отмечен в низовьях р. Оби. На террито-

рии средней тайги Западной Сибири встречается повсеместно. 

H. aequetincta – по данным Н.Г. Олсуфьева (1977), этот вид является 

тундровым. Граница ареала распространения в Западной Сибири проходит 
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по северной тайге. Для средней тайги Западной Сибири этот вид отмечает 

З.Г. Сабиров (1970).  

H. arpadi – также встречается на протяжении всей Евразии, Север-

Восточном Китае, Японии, Северной Америки. В наших сборах является 

субдоминантом. 

H. lurida – широко распространен по всей Евразии в пределах таежной 

и отчасти лесной зон, также встречается и в Северной Америке. В наших 

сборах этот вид является доминантом.  

H. sexfasciata – по данным Н.Г. Олсуфьева (1977), этот вид был описан 

из Северной Америки (Аляска). Ареал обитания изучен недостаточно ввиду 

смешения с H. kauri. Достоверно известен из следующих мест: Северный 

Урал, север Тюменской области, Томская область, Алтай. Также встречается 

в Северной Скандинавии, Северной и Восточной Монголии, Северной Аме-

рике. На территории средней тайги Западной Сибири отмечен только в Том-

ской области в единичном экземпляре (Фоминых и др., 1974). 

T. lapponicus – распространен по всей территории Евразии, Японии, 

Северо-Восточном Китае. Также отмечается и для Северной Америки. В на-

ших сборах встречается в небольших количествах. 

II. Трансевразиатские виды 

Ареалы трансевразиатских видов простираются почти через всю Евра-

зию. В средней тайге Западной Сибири встречается семь таких видов,  из ко-

торых два – бореальные (Ch. divaricatus, H. tarandina), три бореомонтанных 

(H. bimaculata, H. distinguenda, H. nigricornis) и один температный (H. mon-

tana). Виды с этим типом арела составляют 14 % от фауны слепней, зареги-

стрированных на данной территории. 

Ch. divaricatus – широко распространенный вид в пределах таежной зо-

ны и лесной зон Евразии. Встречается от Скандинавии на западе до Магадан-

ской области на востоке. В наших сборах полностью отсутствовал. В сборах, 

проводимых З.Г. Сабировым (1970), этот вид также отсутствовал, а в сборах 

других авторов (Гомоюнова, 1966; Виолович, 1966, 1968; Павлова, 1970б; 
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Павлова и др., 1970; Фоминых и др., 1974; Фоминых, Мальков, 1979) встре-

чается редко. 

H. tarandina – также достаточно распространенный вид таежной зоны. 

Имеет подобный ареал, но в отличие от Ch. divaricatus H. tarandina имеет бо-

лее широкое распространение на Дальнем Востоке. В наших сборах довольно 

часто встречаемый вид, однако общая доля его не высока. 

Бореомонтанные виды – H. bimaculata, H. distinguenda и H. nigricornis 

имеют обширный ареал в пределах таежной и лесной зон Евразии, кроме то-

го, они встречаются на Кавказе, в горах Тянь-Шаня и Алтая. В средней тайге 

эти виды довольно широко распространены. Причем H. bimaculata является 

доминантным видом, а вот H. nigricornis в наших сборах полностью отсутст-

вовал. 

Трансевразиатские температные виды, как и вообще все температные 

виды, имеют значительное распространение в пределах широкой составляю-

щей их ареала, при этом он распространен в бореальном и суббореальном 

поясах Евразии (Городков, 1984). В средней тайге нами найдены трансевра-

зиатский температный вид – H. montana. 

H. montana – распространен как в бореальном, так и в суббореальном 

поясах Евразии. Однако на Кавказе, Тянь-Шане и Памире вид H. montana 

представлен не номинативной формой, а образует соответствующие подвиды 

(Олсуфьев, 1977). В наших сборах H. montana встречается часто и наряду с 

этим является субдоминантом.  

III.  Западно-центрально-палеарктические виды 

В эту группу входят виды широко распространенные в лесных районах 

Европы и отчасти Сибири. Южная граница ареала обитания этих видов охва-

тывает Северную Америку, Ближний Восток, Среднюю и Центральную Азию 

(Городков, 1984). Для средней тайги отмечен 21 западно-центрально-

палеарктический вид, что составляет 49% от фауны слепней этого региона. 

По характеру распространения этих видов на восток мы выделили сле-

дующие подтипы ареала. 
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Евро-сибиро-среднеазиатскиие характерны для эврибионтных видов, 

часто связанными с интразональными стациями умереного пояса, граница их 

распространения проходит по линии Алтай−Тянь-Шань−Памир. С этим ти-

пом ареала отмечены следующие виды слепней: Ch. relictus, T. autumnalis, T. 

bromius, T. glaucopis, это 9% от всей фауны слепней региона. 

Евро-обские (европейско–западносибирские) виды составляют 23% в 

структуре фауны слепней изучаемой территории. К этой группе относятся 

лесные виды, которые приспособились к мягким условиям приатлантических 

территорий и к континентальному климату Западной Сибири. При этом по-

вышение континентальности климата Сибири и муссонный климат Дальнего 

Востока препятствуют их продвижению на восток (Городков, 1984). С этим 

типом ареала отмечены следующие виды слепней: Ch. rufipes, Ch. sepulcralis, 

Hm. subcylindrica, Hm. pluvialis, Hp. pellucens, T. bovinus, T. maculicornis, A. 

rusticus, среди которых, следует отметить Ch. rufipes, по данным Н.Г. Ол-

суфьева (1977), является лесостепным. Ареал Ch. rufipes простирается от 

Средней и Северной Европы до Западной Сибири. Единственный вид, заре-

гистрированный в средней тайге, не являющийся кровососом. К бореальным 

видам следует отнести H. nitidifrons confiformis, являющийся таежным видом 

(Олсуфьев, 1977), он распространен в пределах таежной и лесной зон Цен-

тральной и Северной Европы, Урала и Западной Сибири. Отмечается во всех 

районах исследований. В наших сборах является субдоминантом. Из полизо-

нальных видов отмечен T. bovinus. 

Евро-байкальские (европейско-южно-среднесибирские) виды широко 

распространены в Европе, в Сибири их ареал сужается в районе Байкала, од-

нако некоторые из них проникают восточнее Монголии. В фауне слепней 

средней тайги Западной Сибири они составляют 11%, к ним относятся: 

H. lundbecki, T. miki, A. fulvus, H. kaurii, H. muehlfeldi. 

Евро-ленские (европейско-восточносибирские) представлен одним ви-

дом H. ciureai. 
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Восточно-европеско-байкальский. На территории средней тайги Запад-

ной Сибири встречается лишь один вид из этой группы – Ch. concavus. Он 

отнесен к восточно-европейско-сибирским суббореальным видам. Встречает-

ся от западной части Евразии до Дальнего Востока. В пределах средней тайги 

отмечается в Томской области. 

IV. Центрально-палеарктические слепни представлены на территории 

средней тайги Западной Сибири только одним видом Hp. orientalis. 

 Центрально-восточно-палеарктические виды слепней в структуре фау-

ны региона составляют 21%, это A. pallitarsis, Ch. suavis, H. astur, H. brevis, 

H. pavlovskii, Ch. makerovi, Hm. tamerlani, H. olsoi, H. tarandinoides. Это виды, 

ареал которых охватывает Сибирь, Кавказ, Монголию, Северный Китай и 

Дальний Восток.  

 

В целом зоогеографический характер фауны слепней средней тайги За-

падной Сибири представлен на рисунке 12. 
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Рис. 12. Зоогеографический характер фауны слепней средней тайги  

Западной Сибири 



 75 

Примечание: ТГ – трансголарктические, ТЕ – трансевразиатские, ЗЦП – западно-

центрально-палеарктические, ЦП – центрально-палеарктические, ЦВП – центрально-

восточно-палеарктические. 

 

Как видно из рисунка 12, фауна слепней средней тайги Западной Сиби-

ри довольно разнообразна. Однако её основу образуют западно-центрально-

палеарктические виды (49%). Центрально-восточно-палеарктические (21%),  

трансголарктические (14%) и трансевразиатские (14%). На долю центрально-

палеарктических видов приходится только 2%.  

 

Нами проведено сравнение фауны слепней ХМАО-Югры и Томской 

области, что отражено в таблице 13. 

Таблица 13 

Сравнительный анализ фауны слепней ХМАО-Югры и Томской области по 

характеру распространения слепней 

 

Виды слепней 
Характер  

распространения 
ХМАО-Югра 

Томская  

область 

Ch. nigripes 

Трансголарктические 

бореальные 

+ + 

H. aequetincta + – 

H. arpadi + + 

H. lurida + + 

H. sexfasciata – + 

T. lapponicus + + 

Ch. divaricatus Трансевразиатские 

бореальные 

+ + 

H. tarandina + + 

H. bimaculata 

бореомонтанные 

+ + 

H. distinguenda – + 

H. nigricornis + + 

H. montana температный + + 
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Западно-центрально-

палеарктические  
  

Ch. relictus 
Евро-сибиро-

среднеазиатскиие 

температные 

+ + 

T. autumnalis + – 

T. bromius + + 

T. glaucopis + – 

Ch. rufipes 

Евро-обские 

температные 

+ + 

Ch. sepulcralis + – 

Hm. subcylindrica + + 

Hm. pluvialis + + 

Hp. pellucens + – 

T. bovinus  + + 

T. maculicornis + – 

A. rusticus + + 

H. nitidifrons 

confiformis 
бореальные + + 

T. bovinus  полизональный + + 

H. ciureai 
Евро-ленские 

температные 
+ + 

H. lundbecki 
Евро-байкальские 

температные 

+ + 

T. miki + – 

A. fulvus + + 

H. kaurii бореомонтанные 

 

+ + 

H. muehlfeldi + + 

Ch. concavus 

Восточно-европеско-

байкальский 

температный  

– + 

Hp. orientalis 
Центрально-

палеарктические 
– + 
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бореальные 

A. pallitarsis 

Центрально-восточно-

палеарктические 

бореальные 

– + 

Ch. suavis – + 

H. astur – + 

H. brevis – + 

H. pavlovskii + _ 

Ch. makerovi 

бореомонтанные 

– + 

Hm. tamerlani – + 

H. olsoi – + 

H. tarandinoides + – 

 

Как видно из таблицы 13, на сравниваемых территориях количество 

видов слепней практически одинаковое. На территории ХМАО-Югры заре-

гистрировано 32 вида слепней, в Томской области – 34 вида, но сходство фа-

ун по Жаккару составляет всего 53,5%. Тем самым фауны слепней ХМАО-

Югры и Томской области, хоть и находятся в пределах одной подзоны сред-

ней тайги Западной Сибири, имеют существенные различия в видовом соста-

ве слепней (рис. 13). 
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Рис. 13. Сравнительный анализ фаун слепней ХМАО-Югры и 

Томской области в пределах средней тайги Западной Сибири  

по характеру распространения 

 

В ХМАО-Югре отсутствуют центрально-восточно-палеарктические 

(Ch. makerovi, Ch. suavis, Hm. tamerlani, A. pallitarsis, H. olsoi, H. astur, H. 

brevis), территория ХМАО-Югры является западной границей их ареала. Не 

зарегистрирован также восточно-европеско-байкальский − Ch. concavus. 

Кроме того, не найден трансголарктический бореальный вид H. sexfasciata и 

трансевроазиатский вид  H. distinguenda. Также не обнаружен на территории 

ХМАО-Югры и центрально-палеарктический − Hp. orientalis. 

В то же время на территории ХМАО-Югры отмечены виды слепней, 

отсутствующие в Томской области. Это некоторые Западно-центрально-

палеарктические  виды (Hp. pellucens, Ch. sepulcralis, T. autumnalis, T. 

glaucopis, T. maculicornis, T. miki), территория  ХМАО-Югры является вос-

точной границей ареала этих видов. Кроме того, в Томской области не най-

ден трансголарктический − H. aequetincta. 

Важно отметить, что река Обь для большинства видов слепней, оби-

тающих в таежной зоне Западной Сибири, является границей их ареала оби-
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тания. А для некоторых видов наоборот, дает возможность проникновения в 

различные физико-географические зоны (Сазонова, 1949; Виолович, 1966, 

1968; Максимов, 1974). Причем это явление характерно вообще для крупных 

рек, по долинам которых слепни распространяются на обширные территории 

(Бошко, 1958). 

Таким образом, географическое положение исследованного нами ре-

гиона наглядно отражается на соотношении видов слепней, имеющих тот или 

иной характер распространения. 
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ГЛАВА 5. ЭКОЛОГИЯ СЛЕПНЕЙ СРЕДНЕЙ ТАЙГИ  

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

5.1. Биотопическое распределение слепней средней тайги Западной 

Сибири 

Для изучения биотопического распределения слепней на территории 

средней тайги в пределах ХМАО-Югры были обследованы основные группы 

биотопов: светлохвойные леса, верховые болота, смешанные леса, прибреж-

ная часть рек, пойменные луга и разнотравно-злаковые луга (см. табл. 5). 

Нами было обнаружено 22 вида слепней (табл. 14). 

Таблица 14 

Биотопическое распределение слепней в средней тайге (в пределах Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры) 

Виды слепней 
Группы биотопов 

1 2 3 4 5 6 

Atylotus fulvus  + – – + + + 

Chrysops 

caecutiens  
+ – + – + – 

Ch. relictus  – + + + + + 

Ch. nigripes + + + + + + 

Hybomitra 

arpadi 
+ + + + + + 

H. bimaculata  + + + + + + 

H. ciureai  + + + + + + 

H. kaurii – – – + + + 

H. lundbecki  + + + + + + 

H. lurida  + + + + + + 

H. montana  + + + + + + 

H. muehlfeldi  + + + + + + 

H. nitidifrons 

confiformis 
+ + + + + + 
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H. tarandina  + + + + + + 

Haematopota 

pluvialis  
+ + + + + + 

Hm. 

subcylindrica  
+ + + + + + 

Heptatoma 

pellucens  
+ + – – + + 

Tabanus 

autumnalis  
– – – – – + 

T. bovinus  + + + + + + 

T. bromius  – – – – + – 

T. lapponicus  – + + + + + 

T. miki  – – – – – + 

Итого видов 16 16 16 17 20 20 

Примечание: 1 – светлохвойные леса, 2 – верховые болота, 3 – смешанные леса, 4 – при-

брежная часть рек, 5 – пойменные луга, 6 – разнотравно-злаковые луга. 

 

В результате мы пришли к выводу, что соотношение видов слепней в 

отдельных биотопах неодинаково, но число видов слепней относительно 

схоже. Так, на разнотравно-злаковых лугах зарегистрировано 20 видов слеп-

ней, на пойменных лугах – 20 видов, в прибрежной части рек – 17 видов, на 

верховых болотах – 16 видов, в смешанных лесах – 16 видов, в светлохвой-

ных лесах – 16 видов слепней (рис. 14).  

Проанализировав данные с использованием индекса биотопического 

сходства Чекановского-Съеренсена, мы пришли к выводу, что наиболее схо-

жи верховые болота и свтелохвойные леса. Так же высокое сходство отмече-

но между прибрежной частью рек, разнотравно-злаковыми и пойменными 

лугами.  Наименьшим сходством по отношению ко всем вышеобозначенным 

группам биотопов характеризуется смешанный лес. 

Наибольшее обилие слепней отмечено на разнотравно-злаковых лугах 

(37,57%). Наименьшее обилие слепней зарегистрировано в смешанных лесах 

(8,46%), светлохвойных лесах (7,79%) и верховых болотах (7,09%). При-

брежная часть рек и пойменные луга имеют обилие соответственно 23,78% и 
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15,31%. Также интересно отметить, что на участках вдоль автомобильных 

дорог, пересекающих биотопы с относительно высоким обилием слепней, 

обилие этих насекомых было низким. 

0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12

1-Ics, Чекановского-Съеренсена

Смешанные леса

Светлохвойные леса

Верховые болота

Пойменные луга

Прибрежная часть рек

Разнотравно-злаковые луга

 

Рис. 14. Дендрограмма биотопического сходства слепней средней тайги  

Западной Сибири (качественная форма) 

 

5.2. Особенности сезонной активности слепней 

 

Одними из важных характеристик сезонного лета слепней являются 

сроки начала лета и его продолжительность. Сроки вылета слепней сущест-

венно зависят от климатических условий. 

Для исследуемой территории начало лета слепней по литературным 

данным обычно приходится на вторую декаду июня (Павлова, 1970б; Фоми-

ных, Мальков, 1979). В то же время для Сургутского района начало лета 

слепней, по данным З.Г. Сабирова (1970), приходится на конец первой дека-

ды июня. 

Однако нами установлено, что первый вылет слепней в зависимости от 

климатических условий может приходиться на начало–середину первой де-
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кады июня. Так в 2006 году в связи с довольно теплой и относительно устой-

чивой погодой (температура воздуха в первой декаде июня в отдельные дни 

превышала +20ºС и не опускалась ниже +17ºС) первые слепни были зареги-

стрированы 1 июня. Такими же благоприятными для начала лета слепней 

были 2005 и 2009 гг. Начало лета слепней пришлось на 5 и 6 июня соответст-

венно. В остальные годы (2004, 2007 и 2008 гг.) начало лета было сдвинуто 

на вторую и третью декады июня, что связано с тем, что в начале июня отме-

чались заморозки (температура воздуха снижалась до 0ºС), выпадением сне-

га, а также с задержкой выплода слепней из-за длительного паводка. 

Окончание лета слепней обычно приходится на последнюю декаду ав-

густа, однако в отдельные годы эти сроки могут меняться. Так, в период на-

ших исследований самое раннее окончание лета слепней отмечено в 2006 г. и 

пришлось на 29 июля. В 2008 и 2009 гг. последние слепни были зарегистри-

рованы 2 и 8 сентября соответственно и принадлежали к виду H. montana. 

Общая продолжительность лета слепней по нашим данным в 2004–

2009 гг. составила в среднем 72 дня. Минимальная продолжительность се-

зонного лета слепней отмечена в 2004 г. и составила 56 дней. Максимальная 

продолжительность лета слепней – в 2009 г. – 95 дней. 

Благоприятный лет для слепней составил в среднем 54 дня. Минималь-

ный благоприятный лет отмечен в 2004 и 2006 годах (по 46 дней). Макси-

мальный благоприятный лет слепней в условиях средней тайги – в 2009 г. – 

71 день. 

Установлено, что максимальная численность и активность слепней на-

блюдается с конца третьей декады июня до середины третьей декады июля, в 

среднем составляя около 30 дней. 

Первыми слепнями на исследуемой территории появляются H. 

nitidifrons confiformis, через несколько дней отмечается вылет H. lurida. Не-

сколько позже во второй–третьей декаде июня вылетают H. ciureai, H. 

bimaculata, H. arpadi и H. lundbecki. Это наиболее ранние виды, лет которых 
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в середине–конце июля заканчивается, кроме H. ciureai, лет которого про-

должается в зависимости от сезона до конца августа. 

К середине первой декады июля количество видов слепней увеличива-

ется до 12–15 видов, что говорит о начале массового лета слепней. В это вре-

мя численность слепней может достигать около 1000 экз. имаго слепней за 

ловушко-сутки. В середине второй декады июля количество видов слепней 

увеличивается до 18, а численность слепней превышает 2000–2500 экз. слеп-

ней за ловушко-сутки. Массовый лет слепней обычно длится около 25–30 

дней и уже к концу третьей декады июля видовое разнообразие и числен-

ность слепней снижаются. В этот период максимальное количество видов со-

ставляет 5–7 видов, а численность не превышает 500 экз. за ловушко-сутки. 

В зависимости от сезона полное прекращение лета слепней приходится 

на последнюю декаду августа или первую декаду сентября. В последние дни 

обычно отмечается лет 1–2 видов слепней, численность которых составляет 

до 100 экз. за ловушко-сутки. 

Всё вышесказанное является средним показателем для периода наблю-

дений с 2004 по 2009 годы. Однако каждый год имеет свои индивидуальные 

климатические особенности, отражающие сезонную активность слепней в 

средней тайге Западной Сибири (приложение 2). 

Сезон 2004 г. 

В 2004 году первые слепни были зарегистрированы 10 июня, что соот-

ветствует общей тенденции появления первых видов слепней на территории 

Тюменской области (Павлова, 2000) и сопредельных территорий.  За часовой 

учет регистрировалось до 10 экз. слепней. Однако низкая ночная температура 

воздуха не давала возможности быстрому выплоду слепней, хотя дневные 

температуры и достигали +30°С. 14 июня произошло снижение дневной тем-

пературы воздуха до +16°С, что привело к полному отсутствию слепней в 

этот день. Однако уже на следующий день (15 июня) температура воздуха 

вновь стала подниматься, и уже составляла +19°С. В эти дни за один час уче-

тов отлавливалось около 19 экз. слепней.  
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В период с 21 по 23 июня вновь произошло снижение температуры 

воздуха и лет слепней прекратился. С 24 июня по 1 июля температура  возду-

ха в дневное время не опускалась ниже +20°С, за это время за часовой учет 

отлавливалось уже 46 экз. слепней. 

Со 2 по 13 июля температура воздуха максимум достигала +22°С, од-

нако численность слепней была невысокая – 37 экз/час. 

С 14 июля начался массовый лет слепней. Количество видов слепней 

увеличилось до 9, а численность слепней составляла 112 экз/час. 

Через несколько дней количество видов увеличилось до 15, числен-

ность слепней достигла максимума и составила 169 экз/час. 

В связи с неблагоприятными условиями окружающей среды в 2004 го-

ду массовый лет слепней продолжался всего 18 дней, что составило всего 

30% от общей продолжительности лета слепней.  

После 31 июля (дата окончания массового лета) произошло снижение 

количества видов и численность слепней снизилась и составляла 74 экз/час. 

Окончание слепневого сезона в 2004 году пришлось на 4 августа. После 

этой даты слепни больше не регистрировались. 

Продолжительность лета слепней составила 56 дней, массовый лет – 18 

дней. 

Сезон 2005 г. 

Сезон 2005 г. начался с 5 июня, что обусловлено довольно теплым 

окончанием мая, с дневными температурами +24°С и отсутствием осадков. 

Однако небольшое похолодание в последние дни мая не существенно затя-

нуло начало слепневого сезона. 5 июня численность слепней была 12 экз/час, 

а в период с 11 по 13 июня уже достигала 49 экз/час. При этом температура 

воздуха составляла +28°С. 

С 15 по 24 июня произошло снижение дневной температуры до 12–

16°С, при этом слепни зарегистрированы не были. 
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С 1 июля начинается массовый лет слепней, численность за часовой 

учет достигала 186 экз. Однако через несколько дней произошло ухудшение 

погодных условий и снижение численности слепней. В отдельные дни лет 

прекратился полностью. Тем самым массовый лет имел вид вспышки, слепни 

резко достигли максимума численности, а затем резко их численность пошла 

на убыль. 15 июля вновь произошел скачок численности слепней и за часо-

вой учет было зарегистрировано 154 экз. После этого погодные условия бла-

гоприятствовали лету слепней и численность их достигала в отдельные дни 

214 экз/час. 

Окончание массового лета отмечено было 5 августа, в этот день чис-

ленность слепней составляла 132 экз/час. 

Полное прекращение лета слепней произошло 17 августа. 

Продолжительность лета слепней сезона 2005 г. составила 74 дня, мас-

сового лета – 36 дней. 

Сезон 2006 г. 

Слепневой сезон в 2006 году начался довольно рано с 1 июня. Темпе-

ратура окружающей среды была +20°С и выше. Однако численность слепней 

была невысокой и достигала всего 5–7 экз. за часовой учет. 

Массовый лет начался тоже довольно рано с 25 июня и продолжался 30 

дней до 24 июля. Численность слепней достигала в отдельные дни 138 экз. за 

часовой учет. 

Окончание лета слепней пришлось на 29 июля, в связи с относительно 

резким похолоданием (температура воздуха не поднималась выше 14°С) и 

дождливой погодой. 

Общая продолжительность слепневого сезона составила – 59 дней, 

массовый лет – 30 дней.  

Начало сезонов в 2007 и 2008 гг. пришлось на 20 и 18 июня соответст-

венно, в связи с низкой температурой воздуха (температура не поднималась 

выше 15ºС), постоянными дождями и высоким уровнем паводковых вод. 

Общая тенденция вылета первых слепней сохранялась. 
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Общая продолжительность лета в 2007 г. имела средние показатели (69 

дней), а в 2008 г. – 77 дней. Массовый лет слепней составил – 20 и 24 дня в 

2007 и 2008 гг. соответственно. 

Окончание сезонов пришлось в 2007 г. на конец третьей декады авгу-

ста, а сезон 2008 г. закончился в первой декаде сентября. 

Сезон 2009 г. 

В этом сезоне наряду с отловом слепней с помощью энтомологическо-

го сачка использовались и бескаркасные ловушки. Первые слепни на иссле-

дуемой территории были отмечены 6 июня. 

Общая численность на 9 июня составляла 25 экз. за ловушко-сутки, а 

14 июня – 54 экз. 20 июня численность слепней увеличилась в 10 раз и за 

один день было отловлено 529 экз. имаго слепней. 

Период с 23 июня по 4 июля характеризовался неблагоприятными для 

лета слепней метеорологическими условиями (температура ночью доходила 

до +4,2°С, в отдельные дни шли ливневые дожди с порывами ветра до 12–14 

м/с). В связи с чем за этот период всего было отловлено 56 экз. слепней. 

Далее при повышении максимальных температур воздуха до +24°С 

слепни начали вновь активно нападать. 

В период с 7 июля по 19 июля численность имаго слепней достигала 

2349 экз. за ловушко-сутки. Всего только за этот период было отловлено 

13416 экз. слепней из 18 видов. 

Затем с 20 июля по 23 июля произошло снижение численности слеп-

ней, а 21 июля лет слепней полностью отсутствовал (температура ночью 

снижалась до +7,8°С, а днем максимальная температура воздуха была 

+10,2°С, ветер 5–6 м/с, также в течение дня шел ливневый дождь).  

Начиная с 24 июля, произошел резкий всплеск численности слепней за 

счет увеличения количества отдельных видов слепней, при этом численность 

составила 421 экз. за ловушко-сутки. Общее количество видов слепней в этот 

день составило 13 видов. 
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С 28 июля по 2 августа вновь произошло понижение температуры воз-

духа, что тем самым привело к снижению численности слепней, а 31 июля к 

полному отсутствию этих насекомых. 

В августе наиболее благоприятные дни для лета слепней были с 3 по 5 

августа. В эти дни численность имаго слепней достигала почти 300 экз. за 

ловушко-сутки. 

Начиная с 6 августа и по 23 августа, численность слепней постепенно 

снижалась и уже не превышала 100 экз. слепней за ловушко-сутки.  

Единично слепни встречались до 8 сентября. 

Продолжительность слепневого сезона составляла 95 дней, на период 

массового лета пришлось 22 дня. 

 

5.3. Особенности суточной активности слепней 

Продолжительность слепневого дня в начале сезона составляет 12 ча-

сов (с 9 до 21 часа).  

Метеорологические условия в период массового лета наиболее благо-

приятны для имаго слепней. Среднесуточная температура воздуха составляет 

около 18,5°С с колебаниями от 14 до 22°С. Лет слепней обычно начинается с 

5–6 утра, но при оптимальной температуре и освещенности первые слепни 

нами были  зарегистрированы в 3 ч 47 мин. Заканчивается лет слепней в 22–

23 часа. Наибольшая активность слепней наблюдается с 13 до 18 часов с пи-

ком в 15–16 часов. Общая продолжительность суточной активности слепней 

около 16–18 часов. При условии благоприятных для лета слепней метеороло-

гических условий суточный ритм активности слепней имеет вид одновер-

шинной кривой (рис. 15). 
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Рис. 15. Суточная активность нападения слепней в период массового лета  

в средней тайге (16 июля 2009 г.) 

 

В период завершения сезонного лета продолжительность суточной ак-

тивности нападения слепней составляет около 14 часов (с 7 до 21 часов). 

Пик активности приходится на 13–15 часов. К 21 часу встречаются 

лишь единичные особи слепней. Нападения слепней на жертв (человека и 

животных) в это время отсутствуют. 

 

5.4. Влияние абиотических факторов на активность слепней 

Основными абиотическими факторами, влияющими на активность слеп-

ней, являются температура окружающей среды и освещенность. Кроме того, 

скорость ветра непосредственно сказывается на поведении имаго слепней (рис. 

16). 
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Рис. 16. Влияние абиотических факторов среды на суточную активность  

слепней в условиях средней тайги Западной Сибири 

 

Нижним порогом активности имаго слепней в исследованном регионе 

является температура +14°С. Максимальная активность слепней отмечена 

при температуре 24–27°С. 

В утренние часы при высокой освещенности активность слепней лими-

тируется низкой температурой воздуха, в вечернее время, наоборот, при вы-

сокой температуре воздуха, но при низкой освещенности также происходит 

снижение активности слепней. 

Ветер отрицательно сказывается на активности слепней. При увеличе-

нии скорости ветра до 6–7 м/с происходит полное прекращение лета слепней.  

В результате проведенных исследований установлено, что активность 

нападения слепней в условиях средней тайги Западной Сибири зависит от 

комплексного воздействия таких абиотических факторов, как температура 
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воздуха, освещенность, сила ветра. Влажность воздуха существенного влия-

ния на активность слепней не оказывает в связи с особенностями исследуе-

мой территории. 

 

5.4. Влияние автотранспорта на жизнедеятельность слепней 

В последнее время обостряется проблема негативного воздействия ав-

тотранспорта на окружающую среду. Транспорт снижает численность жи-

вотных, в частности насекомых, не только через опосредованное влияние ат-

мосферных выбросов техногенного происхождения, но и прямого воздейст-

вия в результате столкновения, и тем самым играет немаловажную роль в 

формировании структуры консументов экосистем. 

Нами были проведены исследования по влиянию автотранспорта на насе-

комых, обитающих в придорожных стациях.  

В результате выявлено, что наибольшее количество погибших и оглу-

шенных насекомых встречалось на участке автодороги Сургут–Когалым (сред-

няя интенсивность движения составила 15 тыс. автомобилей в сутки; ограниче-

ние максимальной скорости – 90 км/ч). Однако при увеличении транспортного 

потока до 30 тыс. автомобилей в сутки количество погибших насекомых со-

кращалось, что наблюдалось на отрезке автодороги Сургут–Нефтеюганск (ог-

раничение максимальной скорости – 80 км/ч). Вероятно, что движущиеся ко-

лонны автотранспорта и создаваемые ими потоки отпугивали насекомых от 

придорожных участков. В окрестностях д. Сайгатина количество сбитых авто-

транспортом насекомых тоже низкое, что объясняется невысокой интенсивно-

стью движения автомобилей (2 тыс. автомашин в сутки) и ограничением мак-

симальной скорости 50 км/ч.    

Разнообразие гибнущих насекомых на дорогах зависит от их численности 

и видового богатства в сообществах, которые пересекают дороги. Так как все 

исследуемые отрезки автодорог пересекали однородные лесные экосистемы 

(сосновые леса) и придорожная растительность была типична, видовое разно-

образие собранного материала было относительно схоже.  
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Наиболее часто на дорогах обнаруживались сбитые насекомые из отрядов 

Diptera, Hymenoptera и Odonata. Реже из отрядов Coleoptera и Lepidoptera. Еди-

нично встечались представители из отряда Orthoptera (таблица 15). 

Таблица 15 

Соотношение насекомых, гибнущих от воздействия автотранспорта  

на дорогах ХМАО-Югры 

Отряд насекомых Количество видов 

насекомых 

Количество  

насекомых, экз. 

ИД, % 

Diptera  

(в том числе  

сем. Tabanidae) 

21 (12) 3681 (2849) 62 (48) 

Hymenoptera 19 938 16 

Odonata 10 653 11 

Coleoptera 9 416 7 

Lepidoptera 7 237 4 

Orthoptera 2 12 единично 

Всего 68 5937 100 

 

Таким образом, за период исследования с 15 июля по 15 августа 2009 г. от 

воздействия автотранспорта на километровом участке автодороги погибло 5937 

экз. насекомых, из которых на долю слепней пришлось 2849 экз. (48% от обще-

го количества учтенных насекомых).  

В результате можно предположить, что за весь период активности насе-

комых (около 90 дней) гибель их от автотранспорта может составить около 20 

тысяч экз. на 1 км автодороги. Из них на долю слепней приходится около 10 

тысяч имаго. 
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ГЛАВА 6. ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ СТАДИИ РАЗВИТИЯ СЛЕПНЕЙ 

СРЕДНЕЙ ТАЙГИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Исследования по выявлению мест обитания личинок слепней проводи-

ли в 2008 и 2009 годах в период с 25 мая по 15 июня. 

В 2009 г. в период с 25 мая по 15 июня нами было взято 480 проб об-

щей площадью 60 м
2
 и найдено 248 личинок 6 видов слепней (Ch. relictus, Ch. 

nigripes, Hm. pluvialis, Hm. subcilindrica, T. bovinus, H. ciureai).  

Исследовались следующие биотопы:  

1. Пойменный луг, расположенный на окраине д. Сайгатина в 40 км от 

г. Сургута. Этот биотоп постоянно используется в качестве выпаса крупного 

рогатого скота. В весенний период затапливается паводковыми водами. Все-

го было взято 150 проб и обнаружено 134 личинки слепней, средняя плот-

ность личинок составила 7,15 экз/м
2
. 

2. Низинное болото, расположенное в 1 км от д. Сайгатина Сургутского 

района. Всего было взято 150 проб и найдено 91 личинка слепней. Средняя 

плотность личинок – 4,85 экз/м
2
 (рис. 17). 

3. Проток р. Обь в окр. д. Сайгатина. Этот биотоп регулярно затаплива-

ется паводковыми водами. Средняя плотность личинок составила 1,23 экз/м
2
. 

4. Верховое болото, расположенное в 32 км от г. Сургута. Личинок 

найдено не было. 

5. Река Обь. Пробы брались с помощью сита по берегам реки в окр. п. 

Барсово Сургутского района. Личинки в пробах отсутствовали. 
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Рис. 17. Низинное болото в окр. д. Сайгатина 

 

Результаты сборов личинок представлены в таблице 16. 

Таблица 16 

Средняя плотность личинок слепней в исследованных биотопах 

Название 

биотопа 

Количество 

проб  

(0,25х0,5 м
2
) 

Собрано  

личинок 

Средняя 

плотность на 

1 пробу 

Средняя 

плотность на 

1 м
2
 

Пойменный 

луг 
150 134 0,89 7,15 

Низинное  

болото 
150 91 0,61 4,85 

Проток  150 23 0,15 1,23 
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р. Обь 

Река Обь 15 0 – – 

Верховое  

болото 
15 0 – – 

Всего 480 248 0,55 4,41 

 

В результате проведенных исследований по выявлению мест обитания 

преимагинальных стадий развития слепней нами установлено, что в условиях 

средней тайги основными местообитаниями личинок являются пойменные 

луга, низинные болота, а также небольшие водоемы, находящиеся вблизи 

мест выпаса крупного рогатого скота. На верховых болотах и крупных реках 

личинок слепней найдено не было. Средняя плотность личинок варьировала 

от 1,23 до 7,15 на 1 м
2
. 

Видовой состав личинок слепней, собранных в различных биотопах, 

представлен в таблице 17. 

Таблица 17 

Видовой состав личинок слепней, обнаруженных  

в исследованных биотопах выплода 

№ 

п/п 

Виды личи-

нок слепней 

Биотоп 

пойменный луг 
низинное боло-

то 

проток 

р. Обь 

кол-во 

экз. 

ИД,  

% 

кол-во 

экз. 

ИД,  

% 

кол-во 

экз. 

ИД,  

% 

1 Ch. relictus 28 20,9 21 23,1 3 13 

2 Ch. nigripes – – – – 4 17,4 

3 Hm. pluvialis 9 6,7 10 11 3 13 

4 Hm. 

subcilindrica 

7 5,2 9 9,9 2 8,7 

5 T. bovinus 11 8,2 4 4,4 2 8,7 

6 H. ciureai 79 59 47 51,6 9 39,2 
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Всего  134 100 91 100 23 100 

 

Как видно из таблицы 17, в исследованных биотопах встречаются ли-

чинки шести видов слепней, при этом личинки видов Ch. relictus, Hm. 

pluvialis, Hm. subcilindrica, T. bovinus и H. ciureai обнаружены были во всех 

биотопах, и только в одном биотопе – проток р. Обь – встречаются личинки 

Ch. nigripes.  

Доминирующим видом во всех исследованных биотопах был H. ciureai.  

Также вид Ch. relictus имел высокую численность, однако в протоке р. Обь 

его ИД составлял всего 13%. 

Личинки таких видов, как Hm. pluvialis, Hm. subcilindrica и T. bovinus 

встречались во всех биотопах, однако в небольшом количестве (рис. 18). 
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Рис. 18. Соотношение личинок слепней в исследованных биотопах 

Примечание: 1 – пойменный луг, 2 – низинное болото, 3 – проток р. Обь. 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований по выявлению 

мест обитания преимагинальных стадий развития слепней нами установлено, 

что в условиях средней тайги основными местообитаниями личинок  Ch. 

relictus, Hm. pluvialis, Hm. subcilindrica, T. bovinus и H. ciureai являются пой-
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менные луга, низинные болота, а также небольшие водоемы, находящиеся 

вблизи мест выпаса крупного рогатого скота. Вид Ch. nigripes встречается 

только в протоке р. Обь. На верховых болотах и крупных реках личинок 

слепней найдено не было. Средняя плотность личинок варьировала от 1,23 до 

7,15 на 1 м
2
. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

При планировании и проведении мероприятий по борьбе с имаго слеп-

ней в условиях средней тайги Западной Сибири необходимо помнить, что 

начало лета слепней приходится на первую декаду июня. Начало массового 

лета приходится на конец второй декады июня и длится до середины третьей 

декады июля, в среднем составляя 25 дней. Окончание лета слепней прихо-

дится на конец августа. Однако в отдельные сезоны единичный лет слепней 

продолжается до середины первой декады сентября. Общая продолжитель-

ность лета слепней в среднем составляет 72 дня (от 56 до 95 дней). Благопри-

ятный лет – в среднем 54 дня (от 46 до 71 дня в отдельные годы). 

Суточная активность нападения имаго слепней в начале сезона состав-

ляет 12 часов, в период массового лета слепней продолжительность лета уве-

личивается до 18–19 часов, в конце лета составляет 14 часов. При этом наи-

более высокая численность слепней приходится на 12–18 часов. 

Исходя из этого, выпас скота рекомендуется проводить в часы с мень-

шей активностью слепней, т.е. до 11–12 часов дня, а также в вечернее и ноч-

ное время, в пасмурную или дождливую погоду, либо в ветреную погоду. В 

дневное время крупный рогатый скот необходимо держать либо в теневых 

навесах, либо в загоне. 

Для защиты животных необходимо применять экологически безопас-

ный метод, который заключается в использовании «слепневых» ловушек, вы-

ставляемых по периметру пастбища в защищенных от ветра местах. 
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