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Резюме. Фауна мокрецов (Ceratopogonidae) Якутии
обобщена на основании анализа литературы о составе
мокрецов (1960–2015 гг.) и современного систематичес-
кого статуса некоторых видов. В Якутии распространено
26 видов из двух родов: Culicoides — 25 и Forcipomyia —
1. Из списка, как ошибочно определенные, исключены
два вида — Forcipomyia fulginosa (Meigen, 1818) и
Culicoides achray Kettle et Lawson, 1955. Поставлено под
сомнение распространение в Якутии C. fagineus Edwards,
1939 и C. impunctatus Goetghebuer, 1920. Восстановлен
статус двух видов: C. (Avaritia) dobyi Callot et Kremer,
1969 и C. (Silvicola) anadyriensis Mirzaeva, 1984. Следую-
щие виды ранее указывались под другими названиями: C.
glushchenkoae Glukhova, 1989 как С. okumensis Arnaud,
1956, C. pulicaris Linnaeus, 1758 как C. setosinervis Kieffer,
1913, C. reconditus Campbell et Pelham-Clinton, 1960 как
С. cunctans Winnertz, 1852 и. C. sphagnumensis Williams,
1955 как C. carjalaensis Glukhova, 1957. Распространение
мокрецов в Якутии весьма неравномерно, большее число
(по 17 видов) выявлено в Северо-Западном и Централь-
ном районах, в остальных — в разы ниже, что, явно
связано с их недостаточной изученностью. Дальнейшие
исследования в других районах Якутии могут существен-
но расширить состав фауны региона.

Abstract. The species composition of biting midges (Cer-
atopogonidae) of Yakutia is reviewed on the basis of litera-
ture analysis (1960–2015) and a contemporary systematics
of the species. 26 species from two genera, Culicoides —
25 species, and Forcipomyia — 1 species, are common in
Yakutia. Two species, Forcipomyia fulginosa (Meigen, 1818)
and Culicoides achray Kettle et Lawson, 1955, are eliminated
from the list as wrongly identified, presence of C. fagineus
Edwards, 1939 and C. impunctatus Goetghebuer, 1920 are
questionable. The species status of C. (Avaritia) dobyi Callot
et Kremer, 1969 and C. (Silvicola) anadyriensis Mirzaeva,
1984 is resurrected. Four species were erroneously identified
and cited in literature, namely, C. glushchenkoae Glukhova,
1989 as C. okumensis Arnaud, 1956, C. pulicaris Linnaeus,
1758 as C. setosinervis Kieffer, 1913, C. reconditus Camp-
bell et Pelham-Clinton, 1960 as C. cunctans Winnertz, 1852,

and C. sphagnumensis Williams, 1955 as C. carjalaensis
Glukhova, 1957. Distribution of biting midges is vary in
different parts of Yakutia, the highest number is registered in
NorthWestern (17 species) and Central (17 species) regions,
and considerably lower in other areas, probably, because of
poor study.

Введение
Участники экспедиций, исследовавшие Якутию в

ХIХ и начале ХХ веков, выявили состав кровососу-
щих двукрылых насекомых, в частности комаров
[Potapova, 2008]. Сведений о составе мокрецов того
времени, к сожалению, не сохранилось. Активное
изучение данной группы началось в 60-х годах ХХ
века в связи с промышленным освоением Якутии и
возникшей необходимостью защиты населения от
гнуса. В этот период проводились исследования в
промышленном районе Северо-Западной и Запад-
ной Якутии [Plotnikova et al., 1967; Potapov et al.,
1967]. Также изучали влияние мокрецов на сельско-
хозяйственных животных с целью снижения их чис-
ленности в Северо-Восточной [Savvinov, 1975;
Barashkova, Reshetnikov, 2015] и Центральной Яку-
тии [Kudryavtseva, 1962; Vorobets, 1986; Vorobets,
Potapova, 1988]. В центрально-якутском туляремий-
ном очаге исследовали мокрецов для выявления их
роли в циркуляции данной эпизоотии [Yakuba, 1963].
Проводились фаунистические исследования мокре-
цов сотрудниками ИСиЭЖ СО РАН в северных реги-
онах республики — низовьях р. Лена и на р. Алазея
[Mirzaeva, 1969, 1973, 1984, 1989; Mirzaeva,
Glushchenko, 1976; Polyakova et al., 1973]. В фаунис-
тических сводках СССР указаны некоторые виды
мокрецов Якутии [Gutsevich, 1973; Glukhova, 1989].
В гидробиологической литературе имеются фраг-
ментарные сведения о личинках мокрецов в низовь-
ях р. Лена, Малая Ботуобия (правый приток р. Ви-
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люй), а также Вилюйского водохранилища [Kirillov
et al., 1979; Ogai, 1987; Gribovskaya et al., 1996] без
указания их видовой принадлежности. Кроме того, в
статье по донной фауне бассейна р. Вилюй приво-
дится один вид мокрецов [Vershinin, 1962]. В связи с
проникновением болезни блютанга в Европу есть
обобщающие статьи о распространении в России
мокрецов — основных переносчиках этого заболе-
вания. В этих статьях, в числе прочих, имеются сведе-
ния о мокрецах Якутии [Sprygin et al., 2014, 2015].

В последнее время проводится большая работа
по инвентаризации фауны кровососущих насекомых
Якутии — комаров [Potapova, 2015], мошек
[Aibulatov, 2014а, b] и слепней [Potapova, Aibulatov,
2018]; исследованы кровососы, нападающие на сель-
скохозяйственных животных [Barashkova,
Reshetnikov, 2015]. К настоящему моменту накоп-
лен ряд данных по фауне мокрецов, которые также
нуждаются в инвентаризации. Цель данной работы —
обобщить имеющиеся сведения по фауне мокре-
цов, а также выявить их распределение по Якутии,
сделать зоогеографический анализ фауны, оценить
степень изученности мокрецов.

Материалы и методы
Краткая характеристика района исследова-

ний. Якутия — один из самых крупных регионов
России, площадь которого занимает 3 млн. кв. км.
Рельеф и природно-климатические условия региона
весьма неоднородны, более 2/3 её поверхности зани-
мают горы и плоскогорья, и 1/3 приходится на низ-
менности [Korzhuev, 1965]. Климатические особен-
ности региона определяются её географическим
положением на северо-востоке Азии и Восточной
Сибири. Все районы этого региона с резко-конти-
нентальным климатом. Также неоднороден расти-
тельный покров Республики, где чётко проявляется
широтная зональность и меридиональные измене-
ния. В Якутии распространены две группы типов
растительности: арктическая (26 %) и бореальная
(74 %) [Andreev et al., 1987].

В настоящей статье регион, по Н.Н. Винокурову с
соавторами [Vinokurov et al., 2010], разделён на 7 рай-
онов, близких или совпадающих с физико-географи-
ческим и флористическим районированием: I —
Северный (С), II — Северо-Западный (СЗ), III — Се-
веро-Восточный (СВ), IV — Западный (З), V — Цент-
ральный (Ц), VI — Юго-Западный (ЮЗ), VII — Юж-
ный (Ю) .

Пункты сбора и зоогеографический анализ
данных. Сборы мокрецов проведены в 15 пунктах
следующих районов Республики: СЗ — пос. Айхал
и Удачный, с. Жиганск [Plotnikova et al., 1967;
Mirzaeva, Glushchenko, 1976; Mirzaeva, 1969, 1973,
1984, 1989]; СЗ — с. Аргахтах, г. Среднеколымск,
Мома-Селенняхская впадина [Polyakova et al., 1973;
Savvinov, 1975; Mirzaeva, 1989; Barashkova,
Reshetnikov, 2015]; З — г. Мирный и пос. Черны-

шевский, пойменные озёра р. Вилюй [Vershinin,
1962; Potapov et al., 1967]; Ц — сс. Владимировка,
Намцы, Лено-Вилюйское междуречье (с. Кептин,
Ерт и Магарас) [Kudryavtseva, 1962; Yakuba, 1963;
Vorobets, 1986; Vorobets, Potapova, 1988; Mirzaeva,
1989]; ЮЗ — с. Кочегарово в 120 км выше г. Олёк-
минска по р. Лене [Mirzaeva, 1989]. Данные из ука-
занных мест сбора для некоторых пунктов объеди-
нены. Так, в Северо-Западном районе объединены
данные из пос. Айхал и Удачный [Plotnikova et al.,
1967], в Западном — г. Мирный и пос. Чернышевс-
кий [Potapov et al., 1967]. В Центральном районе, на
Лено-Вилюйском междуречье объединены данные
из трёх пунктов — сс. Кептин, Ерт, Магарас
[Vorobets, 1986; Vorobets, Potapova, 1988]. Таким
образом, суммарно представлено 11 пунктами сбо-
ров: СЗ — 2, СВ — 3, З — 2, Ц — 3, Ю — 1 (рис. 1).

Анализ зоогеографических связей современной
фауны мокрецов Якутии проведён на основе типо-
логии, разработанной К.Б. Городковым [Gorodkov,
1984]. Данные о распространении видов использо-
ваны из фаунистических сводок по двукрылым
СССР [Gutsevich, 1973; Glukhova, 1989], Европейс-
кому Северу [Ostroushko et al., 2007], Сибири и
Дальнему Востоку [Mirzaeva, 1989; Ryabukhin,
Zasypkina, 2005], Каталога мировой фауны мокре-
цов [Borkent, Wirth, 1997], а также интернет ресур-
сов Зоологического института РАН [https://
www.zin.ru/projects/kronaros/cerat.htm].

Результаты
Одним из главных результатов данной работы ста-

ло уточнение состава фауны мокрецов на террито-
рии Якутии и составление аннотированного списка
видов. Ниже приводим список видов мокрецов Яку-
тии и их распространение по региону.

 Аннотированный список видов
мокрецов Якутии

Ceratopogoninae Newman, 1834
Culicoidini Kieffer, 1911

Culicoides Latreille, 1809
Culicoides (Avaritia) Fox, 1955

Culicoides (Avaritia) chiopterus (Meigen, 1830)
Распространение. Голарктический. В Республи-

ке Саха (Якутия): Ц — Лено-Вилюйское междуре-
чье. Находки вида единичны [Mirzaeva, 1984, 1989].

Culicoides (Avaritia) dobyi
Callot et Kremer, 1969, stat. rev.

Culicoides (Avaritia) okumensis (non Arnaud, 1956):
Gutsevich, 1960: 77, 1973: 103.

Culicoides (Avaritia) dobyi (non Callot et Kremer, 1969):
Kremer, Rebholtz, 1977: 278; Remm, 1981: 29; Glukhova,
1989: 202.

Culicoides (Avaritia) dobyi Callot et Kremer, 1969:
Mirzaeva, 1969: 323, 1973: 121, 1984: 369, 1989: 57;
Mirzaeva, Glushchenko, 1976: 279;  Vorobets, 1986: 129;
Vorobets, Potapova, 1988: 115.
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Распространение. Трансевразиатский. В Республи-
ке Саха (Якутия): СЗ — Жиганск, Ц — Лено-Вилюйское
междуречье. Везде редок [Mirzaeva, Glushchenko, 1976;
Vorobets, 1986; Vorobets, Potapova, 1988].

Замечания. Несмотря на то, что этот вид признан
синонимом C. chiopterus [Borkent, Wirth, 1997], мы сохра-
няем его прежний статус как самостоятельного вида. На
основании изучения большой коллекции препаратов са-
мок и самцов мокрецов этого вида А.Г. Мирзаева
[Mirzaeva, 1984] имеет собственное заключение о суще-
ствовании C. dobyi как самостоятельного вида.

Culicoides (Avaritia) glushchenkoae Glukhova, 1989
Culicoides (Avaritia) okumensis (non Arnaud, 1956):

Gutsevich, 1960: 77, 1973: 103; Mirzaeva, 1969: 323, 1973:
121; 1984: 369, 1989:65; Vorobets, 1986: 129; Vorobets,
Potapova, 1988: 115.

Распространение. Сибирско-дальневосточный. В Рес-
публике Саха (Якутия): Ц — Лено-Вилюйское междуре-
чье. Единичные особи обнаружены в конце августа в окре-
стностях с. Магарас [Vorobets, 1986; Vorobets, Potapova,
1988]. Вид приведён впервые для фауны Якутии.

Culicoides (Avaritia) gornostaevae Mirzaeva, 1984
Распространение. Евро-сибирский. В Республике

Саха (Якутия): Ц — с. Магарас на Лено-Вилюйском меж-
дуречье. Единичные экземпляры собраны в I декаде ав-
густа [Vorobets, 1986; Vorobets, Potapova, 1988].

 Culicoides (Avaritia) obsoletus
(Meigen, 1818)

Распространение. Голарктический. В Республике
Саха (Якутия): СЗ —  с. Жиганск и пос. Айхал [Plotnikova
et al., 1967, Mirzaeva, 1969, 1973, 1984, Mirzaeva,
Glushchenko, 1976]; СВ — г. Среднеколымск [Savvinov,
1975]; Ц — с. Намцы [Yakuba, 1963].

В с. Жиганск и с. Айхал находки вида единичны, в г.
Среднеколымске его доля в учётах составляла 1,9 %. В
центральноякутском туляремийном очаге C. obsoletus —
один из доминантных видов, возможно, этот факт объяс-
няется тем, что в сборах В.Н. Якубы могли быть и другие
виды из группы obsoletus.

Culicoides (Beltranmyia) Vargas, 1953
Culicoides (Beltranmyia) circumscriptus

Kieffer, 1918
Распространение.  Голарктический. В Республике

Саха (Якутия): СЗ — с. Жиганск [Mirzaeva, 1969, 1973,
1989; Mirzaeva, Glushchenko, 1976]; Ц — с. Намцы
[Yakuba, 1963]. Находки вида единичны.

Culicoides (Beltranmyia) manchuriensis
Tokunaga, 1941

Распространение. Голарктический. В Республике
Саха (Якутия): СЗ — Жиганск [Mirzaeva, 1969, 1973,
1989; Mirzaeva, Glushchenko, 1976], Ц — Лено-Вилюйс-

Ðèñ. 1. Ïóíêòû ñáîðà ìîêðåöîâ íà òåððèòîðèè ßêóòèè.
Fig. 1. Locality map of collection of biting midges in Yakutia.
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кое междуречье (сс. Кептин и Магарас) [Vorobets, 1986;
Vorobets, Potapova, 1988]. Везде обычен, на Лено-Вилюй-
ском междуречье лёт имаго длится с начала до конца
августа.

Culicoides (Beltranmyia) salinarius
Kieffer, 1914

Распространение. Трансевразиатский. В Республи-
ке Саха (Якутия): СЗ — с. Жиганск [Mirzaeva, 1969, 1973,
1989; Mirzaeva, Glushchenko, 1976]. В Якутии редок. В
фаунистической сводке СССР упомянуто о его распрос-
транении в Якутии, но без указания конкретной точки
сбора [Glukhova, 1989].

Culicoides (Beltranmyia) sphagnumensis
Williams, 1955

Culicoides carjalaensis Glukhova, 1957: Mirzaeva, 1969: 323.
Распространение. Голарктический. В Республике

Саха (Якутия): СЗ — с. Жиганск. В этом регионе обычен
[Mirzaeva, 1973, 1989; Mirzaeva, Glushchenko, 1976].

Culicoides (Beltranmyia) sibiricus
Mirzaeva, 1964

Распространение. Сибирско-дальневосточный. В
Республике Саха (Якутия): СЗ — с. Жиганск. Находки
вида единичны [Mirzaeva, 1969, 1973, 1989; Mirzaeva,
Glushchenko, 1976].

Culicoides (Beltranmyia) toyamaruae Arnaud, 1956
Распространение. Восточнопалеарктический. В Рес-

публике Саха (Якутия): Ц — с. Кептин на Лено-Вилюйс-
ком междуречье. Находки вида единичны [Mirzaeva,
1989].

Culicoides (Culicoides) Latreille, 1809
Culicoides (Culicoides) pulicaris Linnaeus, 1758

Culicoides (Culicoides) setosinervis Kieffer, 1913: Vershinin,
1962: 98.

Распространение. Транспалеарктический. В Респуб-
лике Саха (Якутия): СЗ — с. Жиганск [Mirzaeva, 1969,
1973, 1989; Mirzaeva, Glushchenko, 1976]; СВ — с. Ар-
гахтах [Polyakova et al., 1973; Mirzaeva, 1989], г. Средне-
колымск [Savvinov, 1975], Мома-Селенняхская впадина
[Barashkova, Reshetnikov, 2015]; З — г. Мирный и пос.
Чернышевский [Potapov et al., 1967], пойменные озёра
р. Вилюй [Vershinin, 1962]; Ц — с. Владимировка
[Kudryavtseva, 1962], Намцы [Yakuba, 1963], Лено-Ви-
люйское междуречье (сс. Магарас и Кептин) [Vorobets,
1986; Vorobets, Potapova, 1988].

В Якутии — один из доминантных видов, широко
распространён. В Жиганске его доля среди других видов
достигала 79 %, в бассейнах рек Колымы — 85 % и
Алазеи — 96 %. В г. Мирный и пос. Чернышевский —
массовый вид, также как и на Лено-Вилюйском междуре-
чье, где отмечен с III декады июня до конца августа
[Potapov et al., 1967, Vorobets, Potapova, 1988].

Culicoides (Culicoides) punctatus
(Meigen, 1804)

Распространение. Транспалеарктический (кроме
пустынь Средней Азии). В Республике Саха (Якутия):
СЗ — с. Жиганск [Mirzaeva, 1989]; СВ — с. Аргахтах
[Mirzaeva, 1989]; Ц — Лено-Вилюйское междуречье (сёла
Ерт, Кептин, Магарас) [Vorobets, 1986; Vorobets, Potapova,

1988]. Северная граница вида на территории республики
пролегает в Центральной Якутии [Mirzaeva, 1989].

В сборах в СЗ и СВ регионах доля этого вида состав-
ляла 2 и 4 % соответственно, тогда как на Лено-Вилюйс-
ком междуречье — один из массовых видов. Нападение
самок начинается с середины III декады июня, на несколь-
ко дней раньше, чем C. pulicaris, и заканчивается в конце
августа [Vorobets, 1986; Vorobets, Potapova, 1988].

Culicoides (Silvicola) Mirzaeva et Isaev, 1990
Culicoides (Silvicola) anadyriensis

Mirzaeva, 1984, stat.ressur.
Culicoides (Silvicola) anadyriensis Mirzaeva, 1984: 70.
Culicoides (Silvicola) flavus (non Gornostaeva, 1980):

Glukhova, 1989: 176.
Распространение. Северо-восточносибирско-дальне-

восточный (западноберингийский). В Республике Саха
(Якутия): СВ — с. Аргахтах по сборам П.Е. Поляковой
[Mirzaeva, 1989].

Замечания. Мы сохраняем его статус как самостоя-
тельного вида, несмотря на то, что он был признан сино-
нимом C. flavus [Glukhova, 1989]. Основные отличитель-
ные признаки следующие. На препаратах коллекции
ИСиЭЖ вид C.flavus отличается от C.anadyriensis чётким
рисунком крыла, тёмные пятна на крыле чётко очерчены,
членик щупика широкий, щупиковый индекс равен 2,9
(2,5–3,1). Общий фон крыла более светлый. Его ареал
приурочен ближе к южным степям. Признаки
C. anadyriensis: рисунок нечёткий, расплывчатый; третий
членик щупика узкий (основной систематический при-
знак), щупиковый индекс 4,1 (3,3–5,0). Ареал
C. anadyriensis окончательно не определён, пока известен
только на севере.

Culicoides (Silvicola) grisescens
(Edwards, 1939)

Culicoides (Culicoides) grisescens (Edwards, 1939):
Gutsevich, 1973: 118; Glukhova, 1989: 174;

Culicoides (Silvicola) grisescens, Mirzaeva, 1989: 88.
Silvikola grisescens  (Edwards, 1939): Barashkova,

Reshetnikov, 2015: 20, 90.
Распространение. Трансевразиатский. В Республике

Саха (Якутия): СЗ — с. Жиганск [Mirzaeva, 1969, 1973;
Mirzaeva, Glushchenko, 1976;]; СВ — Аргахтах и Мома-
Селенняхская впадина [Polyakova et al., 1973; Barashkova,
Reshetnikov, 2015]; З — пос. Чернышевский [Potapov et al.,
1967]; Ц — сс. Ерт, Кептин, Магарас на Лено-Вилюйском
междуречье [Vorobets, 1986; Vorobets, Potapova, 1988].

В СЗ, СВ и З регистрировались единичные экземпля-
ры. В составе кровососущих двукрылых, нападающих на
лошадей в Момском районе, вид отмечен как малочислен-
ный. В Ц — массовый вид, лёт имаго отмечен с конца
июля до начала августа [Vorobets, 1986; Vorobets,
Potapova, 1988].

Culicoides (Wirthomyia) Vargas, 1973
Culicoides (Wirthomyia) reconditus

Campbell et Pelham-Clinton, 1960
Сulicoides cunctans (non Winnertz, 1852): Yakuba, 1963:

215;
Сulicoides (Oecacta) reconditus Campbell et Pelham–

Clinton, 1960: Gutsevich, 1973:180; Vorobets, 1986:130;
Mirzaeva, 1989:101.

Распространение. Трансевразиатский. В Республи-
ке Саха (Якутия): Ц — с. Намцы, указан как С. cunctans
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[Yakuba, 1963], Лено-Вилюйское междуречье [Vorobets,
1986; Vorobets, Potapova, 1988; Mirzaeva, 1989].

В Намцах, в центральноякутском туляремийном оча-
ге — массовый вид [Yakuba, 1963]. На Лено-Вилюйском
междуречье малочислен, обнаружен в I декаде июля
(Vorobets, Potapova, 1988].

Замечания. В.Н. Якуба [1963] привела этот вид как
C. cunctans Winnertz, 1852, который распространён в
Европе [Remm, 1981].

Culicoides (Silvaticulicoides) Glukhova, 1972
Culicoides (Silvaticulicoides) fascipennis

(Staeger, 1839)
Culicоides (Silvaticulicoides) fascipennis (Staeger, 1839):

Glukhova, 1972: 212; 1977: 117; 1989: 213; Mirzaeva,
1989:105.

Culvaticulicoides fascipennis (Staeger, 1839): Barashkova,
Reshetnikov, 2015: 20, 90.

Распространение. Трансевразиатский. В Республи-
ке Саха (Якутия): СЗ — сс. Жиганск, Айхал [Plotnikova et
al., 1967, Mirzaeva, 1969, 1973, 1989; Mirzaeva,
Glushchenko, 1976]; СВ — с. Аргахтах [Polyakova et al.,
1973], г. Среднеколымск [Savvinov, 1975], Мома-Селен-
няхская впадина [Barashkova, Reshetnikov, 2015]; З —
пос. Чернышевский [Potapov et al., 1967]; Ц — Лено-
Вилюйском междуречье [Vorobets, 1986; Vorobets,
Potapova, 1988].

В СЗ и З находки вида единичны [Plotnikova et al.,
1967, Mirzaeva, 1969, 1973, 1989; Mirzaeva, Glushchenko,
1976, Potapov et al., 1967]. В СВ доля вида среди других
мокрецов распределялась следующим образом: с. Аргах-
тах — 4,9 %, г. Среднеколымск — 13,1 % [Polyakova et al.,
1973; Savvinov, 1975]. В Момском районе массово напа-
дал на лошадей [Barashkova, Reshetnikov, 2015]. На Лено-
Вилюйском междуречье обычен, лёт начинается с III де-
кады июля (в этот период его доля составляла 16,5 %), и
длится до конца августа. Наибольшая численность на-
блюдается в конце августа [Vorobets, 1986; Vorobets,
Potapova, 1988].

Culicoides (Silvaticulicoides) pallidicornis
Kieffer, 1919

Распространение. Трансевразиатский. В Республи-
ке Саха (Якутия): СЗ — с. Жиганск. Находки вида еди-
ничны [Mirzaeva, 1969, 1973,1989; Mirzaeva, Glushchenko,
1976].

Culicoides (Silvaticulicoides) subfascipennis
Kieffer, 1919

Распространение. Транспалеарктический. В Респуб-
лике Саха (Якутия): СЗ — с. Жиганск; Ц — Лено-Вилюй-
ское междуречье (с. Магарас). Вид редок повсеместно
[Mirzaeva, 1969, 1973; Mirzaeva, Glushchenko, 1976;
Vorobets, 1986; Vorobets, Potapova, 1988].

Culicoides (Oecacta) Poey, 1851
Culicoides (Oecacta) pictipennis (Staeger, 1839)
Распространение. Транспалеарктический. В Респуб-

лике Саха (Якутия): СЗ — с. Жиганск, численность его
при нападении на человека была низкой [Mirzaeva, 1969,
1973, 1989, Mirzaeva, Glushchenko, 1976].

Culicoides (Oecacta) simulator Edwards, 1939
Распространение. Транспалеарктический. В Респуб-

лике Саха (Якутия): СЗ — с. Жиганск [Mirzaeva, 1969,

1973, 1989; Mirzaeva, Glushchenko, 1976]; Ц — с. Намцы
[Yakuba, 1963]; ЮЗ — с. Кочегарово в 120 км выше г.
Олекминска по р. Лена [Mirzaeva, 1989]. Везде редкий. В
фаунистических сводках СССР упомянуто о его распрос-
транении в Якутии, но без указания конкретной точки
сбора [Gutsevich, 1973; Glukhova, 1989].

Culicoides (Oecacta) variifrons
Glukhova et Ivanov, 1967

Распространение. Сибирско-дальневосточный. В
Республике Саха (Якутия): вид приведён В.М. Глуховой,
но точное место его сбора не указано [Glukhova, 1989].

Culicoides (Monoculicoides) Khalaf, 1954
Culicoides (Monoculicoides) helveticus

Callot, Kremer et Deduit, 1962
Monoculicoides helveticus  C.K.D.: Barashkova,

Reshetnikov, 2015: 20, 90.
Распространение. Транспалеарктический полизо-

нальный вид. В Республике Саха (Якутия): СЗ — с. Жи-
ганск [Mirzaeva, 1969, 1973, 1989; Mirzaeva, Glushchenko,
1976]; СВ — Мома-Селенняхская впадина [Barashkova,
Reshetnikov, 2015]; Ц — Лено-Вилюйское междуречье (с.
Кептин) [Vorobets, 1986; Vorobets, Potapova, 1988].

В Якутии редок, как в окрестностях Жиганска, Мома-
Селенняхской впадине, так и на Лено-Вилюйском между-
речье. В с. Кептин лёт имаго с июня по август, максимум
численности — в июле, активно нападает в течение дня
при высокой освещённости [Vorobets, 1986; Vorobets,
Potapova, 1988].

Culicoides (Monoculicoides) riethi
Kieffer, 1914

Распространение. Транспалеарктический. В Респуб-
лике Саха (Якутия): Ц — с. Намцы, численность его
незначительна [Yakuba, 1963].

Culicoides (Monoculicoides) stigma
(Meigen, 1818)

Распространение. Транспалеарктический. В Респуб-
лике Саха (Якутия): СЗ — с. Жиганск, находки единичны
[Mirzaeva, 1969, 1973; Mirzaeva, Glushchenko, 1976].

Forcipomyiinae Lenz, 1934
Stenoxenini Coquillett, 1899
Forcipomyia Meigen, 1818

Forcipomyia (Laziohelea) Kieffer, 1921
Forcipomyia (Laziohelea) sibirica Bujanova, 1962

Распространение. Трансевразиатский. В Республике
Саха (Якутия): Ц — с. Намцы [Якуба, 1963].  В.Н. Якубой
[1963] указан как Laziohelea sp., который О.Ф. Буяновой
[1962] годом ранее был описан как Laziohelea sibirica из
Красноярского края.

Обсуждение
В ходе данной работы проведена ревизия фауны

мокрецов Якутии, пересмотрен состав с учётом из-
менений статуса некоторых видов и исключения ви-
дов, внесённых ошибочно или указанных сомнитель-
но для этой территории. Так, из списка фауны
исключён Forcipomyia (Microhelea) fulginosa
(Meigen, 1818), приведённый Г.А. Кудрявцевой [1962]
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для с. Владимировки вблизи г. Якутска. По всей ве-
роятности, он определён неверно. Этот вид имеет
обширный ареал, включая Америку, от Европы до
Китая, Африку (Заир), но на территории бывшего
СССР не был обнаружен. Также исключён C. achray
Kettle et Lawson, 1955, собранный в с. Жиганске,
который, вероятно, был определён ошибочно.

Также, на наш взгляд, пока остаётся неясным и
требует дополнительного изучения распростране-
ние в Якутии мокрецов Culicoides fagineus Edwards,
1939 и Culicoides impunctatus Goetghebuer, 1920, со-
бранных в окрестностях г. Мирный и пос. Черны-
шевский [Potapov et al., 1967]. Ареал обоих видов
большей частью приурочен к Европе. Кроме того,
особенность выплода преимагинальных фаз
C. fagineus в дуплах деревьев, на наш взгляд, сомни-
тельна в суровых условиях северных районов Сиби-
ри, таких как Якутия. По сведениям ведущих отече-
ственных специалистов [Gutsevich, 1973; Glukhova,
1989; Mirzaeva, 1989], восточная граница распрост-
ранения C. fagineus ограничена Пермской,
C. impunctatus — Тюменской областями.

Восстановлен статус двух видов, ранее сведённых
в синонимы. Так, на большой коллекции препаратов
самок и самцов доказано, что C. dobyi является са-
мостоятельным видом, а не синонимом C. chiopterus
[Mirzaeva, 1984]. Также C. anadyriensis имеет ряд
явных отличительных признаков от C. flavus — сино-
нимом которого был.

Таким образом, в настоящее время фауна мок-
рецов Якутии насчитывает 26 видов, принадлежа-
щих к двум родам семейства Ceratopogonidae, три-
бы Culicoidini: Culicoides Latreille, 1809 и Forcipomyia
Meigen, 1818. Основу фауны мокрецов региона со-
ставляют виды рода Culicoides — 25 видов, или 96,1 %
от числа всех видов. Широко распространены в ис-
следованных регионах Якутии — C. pulicaris
Linnaeus, 1758, C. grisescens Edwards, 1939,
C. fascipennis Staeger, 1839, реже — C. helveticus
C.R.D., 1962, C. punctatus Meigen, 1804, остальные
виды известны по единичным находкам. Доминант-
ный вид повсеместно — C. pulicaris, а в ЦЯ в отдель-
ные годы были — C. grisescens, C. punctatus. Род
Forcipomyia представлен редким для региона видом
F. (Lasiohelea) sibirica Bujanova, 1962, найденным в
окрестностях г. Якутска [Yakuba, 1963].

Зоогеографический анализ состава фауны мокре-
цов Якутии выявил преобладание видов с широкими
ареалами. Так, 5 видов мокрецов, или 19,2 % от всей
фауны Якутии, имеют голарктическое распростране-
ние. Большинство палеарктических видов являются
транспалеарктами — 8 (30,7 %) и трансевразиатски-
ми — 7 (26,9 %), а также сибирско-дальневосточны-
ми — 3 (11,5 %). Только три вида имеют более узкие
ареалы: восточнопалеарктический — 1 (или 3,8 %),
евро-сибирский — 1 (3,8 %), северо-восточносибирс-
ко-дальневосточный — 1 (3,8 %). Этот результат под-
тверждают ранее полученные данные о том, что в
фауне мокрецов СССР также преобладают виды с

широкими ареалами (88,4 % от состава всей фауны) и
лишь небольшое число видов представлены узкими
ареалами [Glukhova, 1989].

Анализ распространения мокрецов по террито-
рии Якутии весьма затруднён из-за неравномерной
изученности региона. Примером служит распреде-
ление видов мокрецов по естественно-географичес-
ким районам Якутии: СЗ — 17, Ц — 17, СВ — 7, З —
3, ЮЗ — 1. Большее число — по 17 видов выявлено в
СЗ и Ц районах, в остальных — в разы ниже, что,
явно связано с их недостаточной изученностью. От-
сутствуют сведения из С и Ю районов, а также нич-
тожно малы данные из ЮЗ района Якутии.

Распространение видов мокрецов в основном
связаны со среднетаёжной подзоной Якутии, где
широко представлены три вида: C. pulicaris,
C. grisescens, C. fascipennis. В лесотундру проника-
ют немногие виды: C. pulicaris, C. fascipennis,
C. obsoletus — Среднеколымск (67°27' N, 153°42' E);
C. pulicaris, C. fascipennis, C. grisescens — Аргахтах
(68°23' N, 153°22' E) [ Polyakova et al., 1973; Savvinov,
1975]. Для большинства видов мокрецов северные
границы их распространения в Якутии неизвестны.

Ниже рассматриваются особенности 11 изучен-
ных локальных фаун в 5 районах Якутии.

Северо-Западный район охватывает междуреч-
ные пространства рек Анабар, Оленек и Лена. Осно-
ву растительного покрова района составляют мохо-
вые и мохово-лишайниковые лиственничные
редколесья, характерен низкий температурный ре-
жим весенне-летнего периода. В районе выявлено 17
видов (65,4 % от общего состава фауны мокрецов
Якутии). Распределение в локальных фаунах следу-
ющее: Айхал — 2 [Plotnikova et al., 1967], Жиганск —
17, где доминантные виды — C. pulicaris и
C. fascipennis [Mirzaeva, 1969, 1973; Mirzaeva,
Glushchenko, 1976].

Северо-Восточный район занимает пространство
в бассейне рек Яны, Индигирки и Колымы, отделён
от западных районов системой хребтов Верхоянской
горной страны. В районе преобладают северо-таёж-
ные редколесья из Larix cajanderi [Kuznetsova, 2005],
большую часть данного района занимают горы.
Здесь распространено 7 видов, или 26,9 % фауны
мокрецов Якутии; их распределение в локальных
фаунах следующее: Мома (Мома-Селенняхская впа-
дина) — 4; Аргахтах — 3, Среднеколымск — 3 (Ко-
лымская низменность). В фауне данного района мас-
совый вид — C. pulicaris (Аргахтах и
Среднеколымск), C. fascipennis (Мома) [Polyakova
et al., 1973; Savvinov, 1975; Barashkova, Reshetnikov,
2015].

Западный район занимает бассейн р. Вилюй. Пре-
обладающей растительной формацией являются сред-
нетаёжные лиственничные леса, произрастающие на
сухих супесчаных или щебнистых почвах. Температу-
ра воздуха в данном районе как в весенне-летние ме-
сяцы, так и среднегодовая более благоприятна, чем в
предыдущих районах. Здесь первоначально отмече-
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но 6 видов, их распределение в локальных фаунах
было следующее: Мирный — 5, Вилюй — 1 [Vershinin,
1962; Potapov et al., 1967]. Но в настоящее время отме-
чено 3 вида, или 11,5 % от общего состава фауны
мокрецов Якутии, так как распространение двух из
них подвергается сомнению, а один стал синонимом.
В окрестностях г. Мирный массовым видом является
C. pulicaris [Potapov et al., 1967].

Центральный район занимает Центрально-Якут-
скую равнину, на север до устья Вилюя, который по
лесорастительному районированию относится к Цен-
тральноякутской провинции сосново-лиственничной
тайги [Shcherbakov, 1975; Timofeev et al., 1994]. Рай-
он отличается высокими показателями среднегодо-
вой и летних температур воздуха, по сравнению с
другими регионами. Здесь выявлено максимальное
число видов — 18, или 69,2 % от общего состава
фауны мокрецов Якутии, их распределение в ло-
кальных фаунах следующее: с. Владимировка — 2, с.
Намцы — 6, Лено-Вилюйское междуречье — 13, где
массовые виды — C. pulicaris, C. grisescens, C. punc-
tatus [Kudryavtseva,1962; Yakuba, 1963; Vorobets,
1986; Vorobets, Potapova, 1988; Mirzaeva, 1989].

Юго-Западный район занимает часть Приленс-
кого плато на юго-западе Якутии. Здесь произраста-
ют более производительные лиственничные леса с
участием пихты сибирской и кедра сибирского
[Kuznetsova, 2005]. Данный район отличается высо-
кими средними показателями годовой и месячной
температуры воздуха, по сравнению с другими ре-
гионами. Здесь отмечен один вид — C. simulator в
окрестностях с. Кочегарово в 120 км выше г. Олёк-
минска по р. Лене [Mirzaeva, 1989].

Представленные данные по распространению
мокрецов в Якутии, показывают, что фауна мокре-
цов недостаточно изучена, не известно, какие при-
родно-климатические районы и типы биотопов бла-
гоприятны для них.

Заключение
В настоящее время фауна мокрецов Якутии на-

считывает 26 видов из 2-х родов, что составляет 36,6 %
от фауны Сибири [Mirzaeva, 1989]. Основу фауны
данного региона составляют виды рода Culicoides
(25 вида, или 96,1 % от числа всех видов). Широко
распространены по всем исследованным регионам
Якутии три вида — C. pulicaris Linnaeus, 1758,
C. grisescens Edwards, 1939, C. fascipennis Staeger,
1839, реже — C. helveticus C.R.D., 1962, C. punctatus
Meigen, 1804, остальные виды известны по единич-
ным находкам. Доминантный вид — C. pulicaris L.
Анализ распространения мокрецов по естественно-
географическим районам Якутии выявил неравно-
мерную изученность. Большее число видов — в СЗ и
Ц районах, в СВ, З и ЮЗ — в разы ниже, что, связано
с небольшим числом сборов. В Северном и Южном
районах фауна мокрецов до сих пор остаётся неизу-
ченной.
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