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Целью работы было показать экологические предпочтения и установить современный ареал ин-
вазивного вида комаров Aedes albopictus. Показано продвижение вида от Черноморского побережья 
Кавказа вглубь европейской части России за период 2017–2019 гг. Северная граница распространения 
данного вида на 2019 г. проходила через города: Тимашёвск, Кропоткин, Армавир. Лимитирующими 
параметрами среды на преимагинальных стадиях развития Ae. albopictus являются: содержание рас-
творённого в воде кислорода и кислотность воды. На стадии имаго влажность воздуха и флористи-
ческий состав территории служат основными факторами, определяющими продвижение вида вглубь 
Русской равнины. Полученные данные могут быть использованы для проведения эпидемиологического 
надзора и планирования профилактических мероприятий.
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Введение
Aedes albopictus Skuse, 1895 является важ-

ным переносчиком арбовирусных заболева-
ний, таких как лихорадки Денге, Чикунгунья 
и Зика, а также, исходя из эксперименталь-
ных исследований, вирусов японского энце-
фалита и лихорадки Западного Нила [Akıner 
et al., 2019]. Наиболее опасен из них вирус 
Денге, им ежегодно инфицируется прибли-
зительно 390 миллионов человек по всему 
миру [Bhatt et al., 2013]. До 1970 г. эпидемии 
тяжёлой Денге происходили лишь в 9 стра-
нах. В настоящее время болезнь стала энде-
мической более чем в 100 странах. Другие 
лихорадки за последние годы тоже получили 
глобальное распространение. Так, по данным 
ВОЗ, случаи местной передачи лихорадки 
Зика зарегистрированы более чем в 80 стра-
нах, лихорадки Чукунгунья – более чем в 60 
странах. Глобализация и изменения климата 
способствуют широкому распространению 
трансмиссивных заболеваний и расселению 
инвазивных видов переносчиков. 

Азиатский тигровый комар Ae. albopictus 
служит ярким примером инвазивного вида, 

расселившегося далеко за пределы своего 
естественного ареала. Первоначально он оби-
тал в странах юго-восточной Азии и на остро-
вах Океании, где был лесным зоофильным 
видом. Однако менее чем за 40 лет он распро-
странился на все континенты, за исключени-
ем Антарктиды [Krаemer et al., 2015]. 

Успех расселения азиатского тигрово-
го комара связан с несколькими причинами. 
Во-первых, с его переходом к синантропно-
му существованию. Комары, использующие в 
естественных местообитаниях в качестве мест 
выплода дупла деревьев и любые естествен-
ные углубления с водой, перешли к активному 
размножению в различных ёмкостях с твёр-
дыми стенками, таких как цветочные горшки, 
бочки, автомобильные покрышки. Способ-
ность яиц выдерживать пересыхание в тече-
ние нескольких месяцев позволила комарам 
успешно перемещаться между континентами 
с торговыми грузами [Reiter, Sprenger, 1987], в 
частности, в процессе транспортировки авто-
мобильных покрышек [Sherpa et al., 2019]. 

Второй особенностью Ae. albopictus являет-
ся высокий уровень генетической изменчиво-
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сти, который обеспечил появление в процессе 
инвазии способности комаров впадать в фото-
периодическую диапаузу на стадии яйца в ус-
ловиях умеренного климата [Armbruster, 2016].

В ряде стран Европы описываемый комар 
уже стал источником автохтонных вспышек 
арбовирусных инфекций: во Франции [Ruche 
et al., 2010], Хорватии [Gjenero-Margan et al., 
2011], Италии [Angelini et al., 2007; Manica 
et al., 2017]. Помимо уже известных угроз, 
расселение вида может таить в себе скрытые 
опасности. В ряде исследований сообщалось, 
что этот комар питается на разных видах про-
кормителей, таких как млекопитающие, пти-
цы, амфибии и рептилии [Tuten et al., 2012; 
Faraji et al., 2014]. Это обеспечивает большую 
популяционную устойчивость за счёт рас-
ширения экологической ниши и создаёт по-
тенциальную возможность распространения 
новых зоонозных инфекций в популяциях че-
ловека [Ortega-Lоpez et al., 2020]. 

Первые популяции Ae. albopictus на тер-
ритории Российской Федерации были зареги-
стрированы в 2011 г. в районе Большого Сочи 
[Ганушкина и др., 2012]. В течение последу-
ющих нескольких лет этот инвазивный вид 
продвигался вдоль Черноморского побере-
жья Кавказа, захватывая зону влажного суб-
тропического климата. К 2012 г. он распро-
странился до посёлка Джубга, в 2015 г. – до 
г. Геленджика [Забашта, 2016], в 2016 г. – до 
г. Новороссийска [Фёдорова и др., 2017]. По 
нашим и литературным данным, в 2017 г. вид 
преодолел Большой Кавказский хребет и на-
чал осваивать зону умеренного климата [Фё-
дорова и др., 2019]. 

Распространение Ae. albopictus сопро-
вождалось резким снижением численности 
другого инвазивного вида комаров – Aedes 
аеgyрti Linnaeus, 1762. Этот вид впервые был 
обнаружен в России в 1911 г. на Черномор-
ском побережье Кавказа в районе г. Сочи. В 
результате обработок инсектицидами к 1950-
м гг. Ae. аеgyрti был истреблён. Повторное 
обнаружение его на территории Большого 
Сочи было зафиксировано в 2001 г. [Рябова 
и др., 2005]. За последующие десять лет вид 
активно расселялся по побережью в зоне 
влажного субтропического климата вплоть 
до посёлка Агой [Ганушкина и др., 2013]. В 

2013 г. было отмечено резкое снижение чис-
ленности Ae. аеgyрti и сокращение мест его 
обитания [Фёдорова и др., 2018]. Согласно 
литературным данным, последний раз вид 
был зарегистрирован в 2016 г. в городе Сочи 
[Попова и др., 2017]. По нашему мнению, 
основной причиной резкого снижения чис-
ленности Ae. aegypti является его конкурен-
ция с Ae. albopictus. Конкурентная замена Ae. 
aegypti на Ae. albopictus показана в ряде стран 
[Shragai et al., 2019], хотя в Сингапуре за-
фиксирован пример обратной замены [Chan, 
1971]. В Южной Флориде оба вида обитают 
совместно [Juliano et al., 2004]. В ряде работ 
было отмечено, что Ae. albopictus предпочи-
тает в качестве мест выплода ёмкости с уже 
имеющимися личинками рода Aedes [Shragai 
et al., 2019], что повышает вероятность меж-
видовой конкуренции. 

Для проведения эпидемиологического 
надзора и планирования профилактических 
мероприятий необходимо знать современное 
распространение видов комаров – переносчи-
ков трансмиссивных заболеваний, их эколо-
гическую приуроченность и лимитирующие 
факторы, определяющие характер инвазии. 
Целью нашей работы было изучение процес-
са инвазии Ae. albopictus на юге европейской 
части России. В задачи работы входило: 1) 
проследить изменения ареала вида по годам; 
2) выявить экологические предпочтения и 
пределы толерантности данных комаров к 
климатическим факторам; 3) определить спо-
собность расселения вида в различных фло-
ристических районах. 

Материал и методика
В целях мониторинга инвазии Ae. albopic-

tus на территории Российской Федерации 
нами были проведены полевые исследования 
в летние периоды 2017, 2018 и в 2019 гг. В 
локальных местообитаниях исследовали ти-
пичные места выплода естественного и ис-
кусственного происхождения. Имаго отлав-
ливали в местах днёвок. Список населённых 
пунктов, в которых собирались комары, при-
ведён в таблице 1. 

Комаров фиксировали в 96%-м спирте. 
Учёты численности имаго проводили путём 



29РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИНВАЗИЙ № 1, 2021

Таблица 1. Населённые пункты и географические координаты мест взятия проб

Населённый пункт
Год наблюдений

2018 2019
пгт. Джубга 44.316428° с. ш., 38.695406° в. д. +
пгт. Агой 44.145249° с. ш., 39.034304° в. д. +
г. Туапсе 44.108051° с. ш., 39.086718° в. д. +
с. Шепси 44.041157° с. ш., 39.155309° в. д. +
г. Совет Квадже 43.995833° с. ш., 39.214427° в. д. +
г. Хаджико 44.007527° с. ш., 39.335880° в. д. +
с. Зубова Щель 48.837521° с. ш., 39.438109° в. д. +
мкр. Лазаревское 43.916918° с. ш., 39.338349° в. д. +
мкр. Детляжка 43.754301° с. ш., 39.530723° в. д. +
с. Ун-Дэре 43.663534° с. ш., 39.626018° в. д. +
с. Пластунка 43.672831° с. ш., 39.757234° в. д. +
мкр. Олимпийская Деревня 43.412777° с. ш., 39.937724° в. д. +
пгт. Красная Поляна 43.680895° с. ш., 40.175727° в. д. +
с. Эстодок 43.673289° с. ш., 40.298338° в. д. +
г. Адлер 43.435405° с. ш., 39.923936° в. д. +
г. Хоста 43.511964° с. ш., 39.872095° в. д. +
г. Сочи 43.619225° с. ш., 39.727069° в. д. +
ст. Ханская 44.682933° с. ш., 39.972675° в. д. +
г. Белореченск 44.755661° с. ш., 39.874615° в. д. +
г. Майкоп 44.633831° с. ш., 40.088562° в. д. +
г. Апшеронск 44.457439° с. ш., 39.754043° в. д. +
г. Хадыженск 44.436630° с. ш., 39.514880° в. д. +
мкр. Нижняя Хобза 43.722722° с. ш., 39.575697° в. д. +
с. Гайдук 44.782850° с. ш., 39.682669° в. д. +
г. Анапа 44.843251° с. ш., 37.379130° в. д. +
г. Геленджик 44.560688° с. ш., 38.077308° в. д. +
г. Абинск 44.862534° с. ш., 38.175716° в. д. +
пгт. Ильинский 44.838006° с. ш., 38.551500° в. д. +
пгт. Яблоневский 45.000986° с. ш., 38.934640° в. д. +
г. Краснодар 45.121661° с. ш., 38.981115° в. д. +
г. Лабинск 44.632340° с. ш., 40.738865° в. д. – +
г. Армавир 45.018811° с. ш., 41.131648° в. д. – +
г. Кропоткин 45.429686° с. ш., 40.554044° в. д. – +
г. Кореновск 45.456580° с. ш., 39.432322° в. д. – +
г. Тимашёвск 45.371160° с. ш., 38.567347° в. д. – +
г. Усть-Лабинск 45.215079° с. ш., 39.687380° в. д. – +
с. Цибанобалка 44.978132° с. ш., 37.345782° в. д. – +
ст. Ладожская 45.306588° с. ш., 39.933880° в. д. – +
Абхазия, г. Гагра 43.279520° с. ш., 40.270560° в. д. +
Абхазия, с. Гудаута 43.102364° с. ш., 40.618287° в. д. +
Абхазия, г. Сухум 43.002904° с. ш., 41.022751° в. д. +
Абхазия, с. Адзюбжа 42.845523° с. ш., 41.177391° в. д. +
Абхазия, г. Очамчира 42.708102° с. ш., 41.427598° в. д. +
Абхазия, г. Гали 42.627403° с. ш., 41.736887° в. д. +
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г. Изобильный –
г. Ставрополь –
г. Невинномысск –
г. Красногвардейск –
ст. Барсуковская –
ст. Березанская –
ст. Журавская –
г. Тихорецк –
ст. Гостагаевская –
ст. Новомалороссийская –
ст. Ильинская –
с. Юровка –
г. Феодосия –
г. Судак –
г. Алушта –
г. Ялта –
г. Форос –

отлова «на себе» эксгаустером в вечерние 
часы (с 18:00 до 20:00). Учёты производили 
три исследователя одновременно, находясь 
на некотором расстоянии друг от друга. Каж-
дый исследователь садился на стул и обнажал 
ноги ниже колен. Из полученных сборщика-
ми данных вычислялась средняя величина. 
Для учёта выбирали защищённые от ветра, 
умеренно затенённые места, окружённые 
растительностью. Для оценки активности 
нападения самок проводили отлов «на себе» 
в течение суток: 01.07.2019 г. и 28.09.2019 г. 
В первую половину каждого часа вёлся учёт, 
во вторую половину часа – перерыв (00:00–
00:30, 01:00–01:30, 02:00–02:30 … 23:00–
23:30). При этом в интервале с 00:00 до 04:30 
и с 23:00 до 23:30 Ae. albopictus не нападали. 
Каждую особь, начавшую акт кровососания, 
отлавливали эксгаустером. В первый день 
было поймано 640 особей, во второй – 1865. 
Активность комаров определяли в зонах, где 
численность Ae. albopictus была высокой. 
Учёты активности производил один и тот же 
исследователь на протяжении всего периода 
наблюдений в местах, удалённых от других 
людей и животных. 

Видовую принадлежность личинок опре-
деляли в лабораторных условиях по морфо-
логическим признакам с использованием 
стандартных ключей [Гуцевич и др., 1970]. С 

помощью комбинированного кондуктометра 
«Hanna Combo HI 98129» оценивали эколо-
гические характеристики личиночных биото-
пов: водородный показатель (рН), температу-
ру воды (Т), уровень общей минерализации 
(TDS), удельную электропроводность воды 
(EC). Для оценки общей жёсткости воды 
(Gh), карбонатной жёсткости (Kh) и содержа-
ния кислорода в воде (O2) применяли аква-
риумные экспресс тесты Tetra (ФРГ). Всего 
было обследовано 52 личиночных биотопа.

Результаты исследований и их обсуждение
Ранее было показано, что в 2017 г. Ae. 

albopictus преодолел Большой Кавказский 
хребет и достиг г. Майкопа [Фёдорова и др., 
2019]. Нами установлено, что в 2018 г. вид 
продолжил продвижение на север и к августу 
этого года заселил города Краснодар, Белоре-
ченск, станицу Ханская. Учёты численности 
в перечисленных населённых пунктах пока-
зали преобладание Ae. albopictus над други-
ми видами комаров. В Краснодаре интенсив-
ность нападения самок составила 48 особей 
за 30 мин (наблюдение 15.08.2018). Поблизо-
сти от нападающих самок нами были найдены 
многочисленные биотопы с личинками. Регу-
лярная встречаемость и высокая численность 
вида косвенно указывают на наличие укоре-
нившихся и активно размножающихся попу-
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ляций в этих населённых пунктах. В 2018 г. 
в станицах Донская, Пластуновская, Плат-
нировская, городах Кореновск, Армавир, Ла-
бинск Ae. albopictus нами не был обнаружен. 
В 2019 г. он продвинулся дальше на север до 
городов Тимашёвск, Кореновск, Кропоткин 
(рис. 1). В городах Тимашёвск и Кореновск 
вид был отмечен нами только в отдельных 
локациях. Интенсивность нападения самок 
в местах учёта не превышала 10 особей за 
30 мин. Это подтверждает гипотезу о недав-
нем заселении азиатским тигровым комаром 
двух вышеупомянутых населённых пунктов. 
В станицах Березанской, Журавской, Ново-
малороссийской, Ильинской, г. Тихорецке, с. 
Красногвардейском вид нами не обнаружен. 

Наиболее восточной точкой нахождения 
Ae. albopictus в 2017 и 2018 гг. был г. Майкоп. 
В 2018 г. мы обследовали территории городов 
Лабинск, Армавир, Кропоткин и их окрест-
ностей, где вид обнаружен не был. Однако к 
августу 2019 г. он успешно заселил данные 
города. В Армавире отмечена высокая чис-
ленность вида: при учёте «на себе» зареги-
стрировано 67 нападающих самок за 30 ми-
нут. В городах Ставрополь, Невинномысск, 

Изобильный, станице Барсуковская данный 
вид не выявлен. 

Самой западной точной обнаружения ази-
атского тигрового комара на Черноморском 
побережье Кавказа был г. Анапа [Фёдорова и 
др., 2019]. Нами были отловлены единичные 
особи в Анапе в 2019 г. Западнее, в с. Юров-
ка, ст. Гостагаевская и на п-ове Крым, вдоль 
ЮБК и вглубь до Симферополя в 2019 г. он 
не обнаружен. 

Нами исследовано распространение Ae. 
albopictus на территории Абхазии. Он был 
обнаружен вдоль всей прибрежной зоны Аб-
хазии, от г. Гагра до г. Гали. Во всех точках 
в процессе учётов отмечена численность ко-
маров: от 46 до 126 в течение 30 минут (мак-
симальная численность – в г. Очамчире). Ра-
нее вид был выявлен на территории Грузии 
[Kutateladze et al., 2016].

В настоящий момент этот вселенец 
успешно освоил зоны влажного субтропи-
ческого, мягкого умеренного, умеренно кон-
тинентального, субтропического сухого и 
средиземноморского климата. Ae. albopictus 
– экзофильный вид. Экзофильные виды на 
стадии имаго способны нападать в открытой 

Рис. 1. Распространение комаров Ae. albopictus на юге европейской части России. Стрелками показано направле-
ние продвижения: точками с пунктиром показана граница ареала в августе 2018 г., пунктиром отмечены границы 
ареала в августе 2019 г.
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природе и в жилищах человека, но в отличие 
от эндофильных видов, эти комары после 
кровососания покидают постройки человека 
и переваривают кровь в древесной раститель-
ности. Растительность создаёт необходимый 
микроклимат и служит кормовой базой для 
комаров. Освоение новых флористических 
районов требует времени для адаптации и яв-
ляется сдерживающим фактором в процессе 
расселения комаров. Необходимо отметить, 
что этапы расширения видового ареала со-
впадают с границами отдельных флористи-
ческих районов [Мокиевский и др., 2019]. 
Азиатский тигровый комар начал свою инва-
зию с захвата колхидских смешанных лесов 
с вечнозелёным подлеском в районе Большо-
го Сочи. Именно этот флористический район 
наиболее приближен к влажным субтропикам 
юго-восточной Азии, откуда исторически Ae. 
albopictus начал своё распространение по 
континентам. Следующим этапом его рассе-
ления было освоение горных дубовых и дубо-
во-грабовых лесов, занимающих территорию 
вдоль Черноморского побережья от Мамедо-
вой Щели до п. Джубга, и вглубь европейской 
части России до г. Белореченска. В 2018 г. он 
захватил район плавней и пойменных лугов 
на севере до г. Краснодара, а так же район 
арчевников и пушисто-дубовый шибляк на 
западе до г. Анапы. В 2019 г. вид распростра-
нился по всей территории луговых степей от 
Белореченска до Армавира. 

Современная северная и восточная гра-
ницы ареала соответствуют изогисте 550 мм 
в год и влажности воздуха 60% в летний пе-
риод, и совпадают с границами вышеописан-
ных флористических районов. Дальнейшее 
продвижение на север или запад требует ос-
воения разнотравно-типчаково-ковыльных 
степей, которые мало пригодны для суще-
ствования Ae. albopictus. По нашему мнению, 
формирование популяций в степной зоне за-
труднено и возможно только в местах искус-
ственного озеленения. Однако, окрестности 
г. Ставрополя относятся к флористическому 
району дубово-грабовых лесов, к которому 
также принадлежит территория от Туапсе до 
Майкопа, уже занятая вселенцем.

Современная западная граница распро-
странения исследуемого вида совпадает с на-

чалом флористического района типчаково-ко-
выльных степей, также малопригодных для 
существования популяций азиатского тигро-
вого комара. Данный район характеризуется 
малым количеством древесной растительно-
сти и преобладанием злаков, не способных 
создать микроклимат для днёвок комаров. 
Поэтому мы считаем, что продвижение вида 
на территорию п-ова Крым за счёт разлёта 
имаго маловероятно. Однако, территории от 
южного берега Крыма до Симферополя при-
годны для обитания вида.  

С августа 2018 по август 2019 г. Ae. al-
bopictus продвинулся на 60 км на север и на 
90 км на восток вглубь Русской равнины (рис. 
1). Известно, что он демонстрирует страти-
фицированную дисперсию, которая состоит 
из двух отдельных процессов: ближнего ак-
тивного расселения за счёт разлёта особей 
и дальнего пассивного расселения за счёт 
транспорта. До недавнего времени считалось, 
что эти комары не осуществляют перелётов 
свыше 300 м, однако, недавно в полевых экс-
периментах была доказана возможность раз-
лёта имаго на расстояние до 850 м в течение 
недели [Vavassori et al., 2019]. Предполага-
ется, что они могут преодолевать расстоя-
ние до нескольких километров за поколение 
[Kaufmann et al., 2013]. Принимая в расчёт 
максимальную дальность разлёта и суммар-
ную продолжительность весенне-осенних ге-
нераций, мы можем рассчитать предельную 
величину ежегодной активной дисперсии 
вида: от 20 до 36 км. Продвижение, наблюда-
емое нами на территории Российской Феде-
рации, существенно превышает эти значения 
и, по-видимому, объясняется антропогенным 
участием. Направления продвижения совпа-
дают с главными трассами федерального зна-
чения – М4 «Дон» и Е50 «Кавказ». Исходя из 
этого, можно предположить, что основной 
вклад в распространение вида на юге евро-
пейской части России вносит автотранспорт.

В ходе наших исследований обитаю-
щий вместе с Ae. albopictus комар Ae. аеgyрti 
Linnaeus, 1762 был обнаружен только в г. 
Сочи в единственном местообитании (ул. 
Дагомысская, учёт 27.08.2019). Он нападал 
совместно с Ae. albopictus, однако существен-
но уступал ему по численности. В результа-
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те суточного учёта активности комаров было 
зарегистрировано 5 нападающих самок Ae. 
аеgyрti на 1865 самок Ae. albopictus.

В рамках наших исследований мы оце-
нивали суточную активность имаго Ae. 
albopictus. Учёты, выполненные в различные 
месяцы и на разных территориях, существен-
но различались по абсолютной численности 
особей, однако совпадали по времени актив-
ности. На рисунке 2 представлены учёты, 
проведённые в мкр. Лазаревское 01.06.2019 
и в мкр. Сочи 27.08.2019. Самки атаковали в 
течение всего светлого периода суток, с би-
модальными пиками в течение 3–4 часов от 
рассвета и перед закатом, и небольшим пес-
симумом в течение двух часов около полуд-
ня (рис. 2). Максимальная интенсивность 
нападения была зарегистрирована в г. Сочи в 
конце августа и составляла 190 нападающих 
самок за 30 минут. Самки начинали нападать 
вскоре после восхода солнца, достигая утрен-
него пика активности к 7 часам. В утренние 
часы мы также наблюдали повышение ак-
тивности роящихся самцов. После заката (на 
рис. 2 время заката соответствует интервалу 
с 19 до 20 часов) наблюдали резкое снижение 
активности имаго. Полученные данные со-
гласуются с наблюдениями, выполненными 
на юге Китая [Yin et al., 2019]. 

Мы предполагаем, что активность нападе-
ния в течение всего светового дня объясняется 
экологическими особенностями вида, выра-
ботанными в условиях его естественного аре-
ала – влажных тропиков. В тропическом лесу 
имаго постоянно находятся в тени обильной 
растительности и не испытывают необходи-
мости в избегании прямых солнечных лучей. 
Подобное поведение сохраняется и на новых 
территориях. Однако, хотя комары и сохраня-
ют высокую дневную активность, они не спо-
собны находится длительное время под пря-
мыми солнечными лучами и нападают только 
в затенённых местах, вблизи растительности. 
Мы можем предположить, что основными 
лимитирующими климатическими фактора-
ми, ограничивающими распространение Ae. 
albopictus, являются не средние и минималь-
ные зимние температуры, а влажность возду-
ха и сумма эффективных температур летом. 
В качестве примера можно отметить, что в г. 
Майкопе в январе 2019 г. температура возду-
ха больше недели опускалась до –5 °С, а в от-
дельные дни до –12 °С.

Интересной особенностью инвазии азиат-
ского тигрового комара на территории России 
стало первичное заселение населённых пун-
ктов сельского типа и городских территорий 
с обильной растительностью, а не естествен-

Рис. 2. Суточная активность нападения самок Ae. albopictus. Перпендикулярными чертами отмечено время рассвета 
и заката, пунктиром – для наблюдений в Центральном мкр., сплошной линией – в Лазаревском мкр. 
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ных лесных массивов. Лишь в 2019 г. нами 
было отмечено продвижение вида в лесную 
зону в районе Большого Сочи, с подъёмом 
до высоты 400 м. Были обнаружены има-
го и личинки в опавших крупных листьях и 
скальных углублениях, заполненных дожде-
вой водой. Данная территория соседствует 
с населёнными пунктами, где впервые был 
зарегистрирован Ae. аlbopictus, и где его чис-
ленность была максимальна. Исходя из этого, 
можно предположить, что, по мере роста чис-
ленности, происходит расширение экологи-
ческой ниши инвазивного вида. 

Отдельного внимания заслуживает вы-
бор мест выплода. Нами было проанализи-
ровано 57 личиночных биотопов с твёрдыми 
стенками. В 32 из них был обнаружен Ae. 
albopictus. Численность личинок варьирова-
ла от единичных особей до 200 штук. В 20 
биотопах он обитал совместно с личинками 
рода Culex (Culex pipiens Linnaeus, 1758); в 
13 – с другими видами Aedes (Aedes koreicus 
Edwards, 1917; Aedes japonicus Theobald, 
1901); и в двух – с личинками рода Anopheles 
(Anopheles maculipennis s. s. Meigen, 1818; 
Anopheles plumbeus Stephens 1828). Личинки 
Ae. albopictus развивались в автомобильных 
покрышках, бочках, срезанных канистрах 
для воды, вазонах на кладбищах, в различ-
ных ёмкостях на мусорных свалках. Нами 
было отмечено, что при наличии выбора из 
нескольких потенциально пригодных для 
развития личинок ёмкостей, самки предпочи-
тали не микроёмкости, а небольшие резерву-
ары объёмом от 1 до 10 литров. Комары рода 
Culex заселяли с одинаковой вероятностью 
все доступные резервуары. Мы предполага-
ем, что выбор мест яйцекладок самками Ae. 
albopictus объясняется тем, что вода в таких 
резервуарах хорошо прогревается, но не пе-
ресыхает. Как правило, подобные ёмкости с 
личинками находили в затенённых местах. 

Важно заметить, что личиночные биото-
пы Ae. albopictus отмечены преимуществен-
но вблизи населённых пунктов. В биотопах, 
расположенных на отдалении, существен-
но возрастала доля резервуаров с комарами 
Culex.

В каждом из изученных мест выплода мы 
определяли параметры воды: водородный 

показатель (рН), температуру (°С), уровень 
общей минерализации (ppt), электропрово-
дность воды (µs), содержание в воде органи-
ческих веществ (°d) и кислорода (mg/l).

Общий уровень минерализации в местоо-
битаниях составлял от 0.01 до 1.03 ppt. (сред-
нее значение параметра – 0.31 ppt). Удельная 
электропроводность варьировала от 0.02 до 
2.02 µS (среднее значение составляло 0.61 
µS). Результаты свидетельствуют о том, что 
в большинстве изученных резервуаров с ли-
чинками Ae. albopictus находилась дождевая 
вода. 

Уровень растворённого в воде кислорода 
находился в диапазоне от 3.8 до 4.5 мг/дм3, 
при этом в большинстве местообитаний он 
соответствовал 4.0 мг/дм3. Такое содержание 
кислорода считается обычным для природ-
ных водоёмов в летние месяцы. В местооби-
таниях, занятых личиками Culex, диапазон и 
разброс значений данного параметра были 
существенно шире, от 3.0 до 6.0 мг/дм3. Не-
смотря на то, что основной объём кислоро-
да личинки Ae. albopictus получают за счёт 
дыхания атмосферным воздухом, личинкам 
необходимо дополнительное получение рас-
творённого в воде кислорода с помощью 
жабр и кожных покровов. Возможно, уро-
вень растворённого в воде кислорода высту-
пает лимитирующим фактором для личинок 
младших возрастов. Для них доля насыщения 
кислородом через поверхность тела более су-
щественна, чем для личинок третьего и чет-
вёртого возраста.

Водородный показатель в местообитани-
ях личинок изменялся от 7.1 до 7.9, что со-
ответствует нейтральной реакции. Среднее 
значение pH составляло 7.4. Подщелачива-
ние дождевой воды в личиночных биотопах 
можно объяснить влиянием гидрокарбона-
тов и силикатов, находящихся в резервуарах. 
Узость диапазона значений pH, возможно, 
обусловлена избирательным выбором мест 
яйцекладок самками Ae. albopictus.

Температура воды в изученных личиноч-
ных биотопах изменялась в широких пределах, 
от 18.8 до 30.0 °С. В большинстве ёмкостей 
дневная температура составляла 22–26 °С. На-
блюдаемый разброс значений обусловлен су-
точным и погодным ходом температур.
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В личиночных биотопах были измерены 
показатели общей и карбонатной жёсткости 
воды. Общая жёсткость (Gh) отражает коли-
чество растворённых в воде катионов каль-
ция и магния. Gh варьировала от 0.4 до 5.7 
°Ж (среднее значение 3.6 °Ж). Карбонатная 
жёсткость (Kh), определяется наличием в 
воде гидрокарбонатов магния и кальция. Зна-
чения Kh изменялись от 1 до 7.1 °Ж (среднее 
значение 4.3 °Ж). Мы видим, что данные по-
казатели варьировали в широких пределах. 
Такой разброс объясняется тем, что в части 
ёмкостей с личинками находились частицы 
почвы. Исходя из того, что низкие значения 
жёсткости не вызывали гибели личинок, 
можно предположить, что данный параметр 
не выступает лимитирующим фактором для 
азиатского тигрового комара, однако может 
влиять на скорость и интенсивность развития 
его личинок. 

Таким образом, анализ экологических 
параметров мест выплода указывает на на-
личие избирательности при выборе мест 
откладки яиц самками Ae. albopictus. В ис-
следованных населённых пунктах мы на-
блюдали множество пригодных мест выпло-
да для комаров данного вида. Это объясняет 
их высокую численность в населённых пун-
ктах и синантропизацию вида в процессе ин-
вазии.

Заключение
Современные границы распространения 

инвазивного вида Ae. albopictus проходят на 
территории городов Анапы, Тимашёвска, 
Кропоткина, Лабинска, Армавира. По на-
шему мнению, зоны разнотравно-типчако-
во-ковыльных и типчаково-ковыльных сте-
пей служат естественным препятствием для 
активного расселения комаров данного вида. 
Основным климатическим параметром, огра-
ничивающим их расселение, является влаж-
ность воздуха.

Мы предполагаем, что содержание в воде 
растворённого кислорода и кислотность воды 
могут выступать лимитирующими фактора-
ми при выборе мест яйцекладок самками и 
для выживаемости личинок азиатского ти-
грового комара. 

Показано, что район колхидских смешан-
ных лесов с вечнозелёным подлеском явля-
ется оптимальным флористическим районом 
для обитания Ae. albopictus на юге европей-
ской части России. К настоящему времени 
вид поэтапно освоил следующие флористи-
ческие районы: горно-дубовые и дубово-гра-
бовые леса, арчевники и пушисто-дубовый 
шибляк, горные буковые и дубово-буковые 
леса, плавни и пойменные луга и луговые 
степи. Дальнейшее расширение ареала ис-
следуемого вида возможно в окрестностях г. 
Ставрополя, которые относятся к флористи-
ческому району горно-дубовых и дубово-гра-
бовых лесов. Возможно дальнейшее расселе-
ние на территорию п-ова Крым, где имеются 
флористические районы, аналогичные уже 
освоенным.

Полученные нами данные о распростра-
нении и экологии Ae. albopictus могут быть 
использованы для проведения эпидемиологи-
ческого надзора и планирования профилакти-
ческих мероприятий с целью предупреждения 
распространения арбовирусных инфекций на 
юге европейской части России. Необходимо 
проведение дальнейшего энтомологического 
мониторинга территорий, прилегающих к со-
временному ареалу исследуемого вида с це-
лью контроля его инвазии.
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The aim of the study was to show ecological preferences and to establish the actual range of the invasive 
mosquito species Aedes albopictus. The moving of Ae. albopictus from the Black Sea coast of the Caucasus 
into the interior of the European part of Russia for the period 2017–2019 is shown. The northern border 
of the distribution of this species in 2019 passed through the cities: Timashevsk, Kropotkin, and Armavir. 
The limiting environmental parameters for the preimaginal stages of Ae. albopictus development are: the 
content of oxygen dissolved in the water and the water acidity. We believe that the air humidity and the 
floristic composition of the territory are the main factors determining the movement of the Aedes albopictus 
mosquitoes deep into the Russian Plain. The data obtained can be used for epidemiological surveillance and 
planning of preventive measures.

Key words: Aedes albopictus, range expansion, ecological specialization, invasion, interspecies com-
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