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Работа выполнена в паразитологическом отделе Вооточно-Казах- отанокой областной санэпидемстанции,' в лаборатории биологических методов борьбы с гнусом института зоологии АН Каз.ССР и на кафедре зоологии Усть-Каменогорского педагогического института по материалам, собранным в 1965 -  1970 годах.Диссертация изложена на 194 страницах машинописного текота и соотоит из введения, 9 глав и выводов. Работа иллюстрирована 53 ри- оунками, фотографиями, графиками и таблицами. Список цитируемой литературы включает 243 работы, в том числе 228 отечественных и 16 иностранных. Научный руководитель -  доктор биологических наук А.М.Дубицкий.Официальные оппоненты:
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"Гнуо"-этим Метким наррдиым оловом'наввана группа кровос!ооу~ щих двукрылых^ обитающих во воех ландшафтных зонах и пояоах Совет- око»го Союза. В Казахстане эти кровосооы в наибольшем количество ♦выплаживаютоя в предгорьях Алтая. Анализ результатов 760 учетных сборов показал, что на территории Вооточного Казахстана 8 4 ,1 $  нападающих кровососов составляют комары, 7 ,4 $  -  слепни, 5 ,6 $  -  мошки, 2 ,9 $  -  мокрецы.Длительное и маооовое нападение комаров изнуряет людей. Труд их становится непроизводительным, учащаются случаи аварий и производственного травматизма. Не меньший вред причиняют комары и животным. Постоянно боопокоясь, животные перестают паотиоь, худеют, отстают в рооте, снижается их продуктивность. Вое это влечет за собой большие экономические потери.Кровооооы не только крайне докучливы, они повинны л передачеи хранении различных бактериальных и вируоныд инфекций. Выделениетуляремийных возбудителей и арбовируоов из имаго и личинок Аейев о.с1пегеи 8 ,А е.о .савр Т и в,А е.уехапв, АпорЬе1ев Нугсапив , собранныхна изучаемой территории, косвенно свидетельствует о том, что кома-• *ры, очевидно, играют важную роль в раопроотранении и поддержании этих инфекций в Восточном Казахстане (Ананян, 1964, 1965; Хумаюв и др. 1966,* 1968).Именно поэтому проблема борьбы с гнуоом, в том числе о комарами, решением Правительства признана общегосударственной задачей. На органы здравоохранения возложена обязанность организации и проведения мероприятий по уничтожению этих кровососов. Между тем, многие вопросы, без знания которых невозможно осуществить рациональные мероприятия по борьбе с комарами в Восточном Казахстане, изучены недостаточно полно.
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Р В Е  Д ВIН И Е
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2.В задачу наших иооледований входило изучение видового ооотава комаров, мест их выплода, фенологии и экологии, оезонного хода чио- леннооти и оуточного ритма активности нападения; испытание иноекти- цидного и репеллентного. дейотвия новых препаратов, малотокоичных для людей и полезных животных; рекомендация наиболее перспективных из них в меотных уоловиях и осуществление комплекса защитно-иотребите- льных мероприятий в различных ландшафтных уоловиях региона.I .  ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНАИооледуемый регион охватывает бассейн верхнего Иртыша, горные и выоокогорные районы Южного Алтая, хребты Саура и Тарбагатая, а также значительную чаоть Калбиноких гор с их предгорными равнинами и межгорными впадинами. Административно под Восточным Казахстаном подразумевается Вооточно-Казахстанская область и чаоть Семипалатинской, в которую входят районы; Аксуатский, Кокпектинекий, Жарминокий и Бо- родулихинокий. Их сходство в природном отношении выражено однородной зональностью, общностью климатических условий и рельефа. По ландшафтно-климатическим особенностям природные зоны и пояоа Вооточного Казахстана предстают в следующем порядке: пустынная, степная, горно- лесостепная, горно-лесная, высокогорная тундре во- луговая и швальная (Федосеев, 1960)»Кроме то го , в реферируемой главе рассматривается зональная х а рактеристика региона, приводятся климатические, гидрологические и другие факторы, способствующие развитию и распространению кровососущих комаров иооледуемой территории.П. ИЗУЧЕННОСТЬ КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНАПервые сведения о комарах Восточного Казахстана приводит П .И .Си- манин (1927). В Зайсанской котловине он обнаружил 7 видов и , кроме того, изучил биологию двух из них. Исследуя фауну кулицид Казахской ССР, Э,Р.Геллер (.1939) для Алтайской горной страны приводит 16 видов кровососущих комаров. Он указывает в основном время отлова и места



3обнаружения комаров и только в отношении отдельных видов приводит разровненные оведения по фенологии. В аналогичном плане проведены последования В.'П.Боженко (19-41, 1943,1948). Для данного региона он указывает 21 вид комаров. В бтатьо Н.С.Жук и Л.М.Дубицкого (1966), основанной на обработке коллекций санэпидемстанций, для Вооточного Казахстана указывается 20 видов этих кровооооов. Наиболее полно видовой ооотав и экология комаров изучаемого региона представлены в работах Л.М.Дубицкого (1967, 1969, 1970).Более детально изучены малярийные комары Вооточного Казахотана, Сведения о них опубликованы в работах Ф.Ф.Юрчак, В.П.Боженко (1939), М.С.Симачковой (1940), В.П.Боленко (1941,1943), И.Г.Скопина (1942, 1944), Ф.Ф.Юрчак (1949,1950), Н.К.Шипицыной (1957), Н.К.Шипицыной иЗ.Л.Днлдиной (1957), М.С.Павловой и Л .А . Павлова (1962). В них приводятся данные по фенологии личинок и имаго, а также даются отдельные рекомендации по борьбе с ниш  в степных и предгорных районах Казахстана и , в частности, АЛтая. ОтличаюТоя от других овоей эпидемиологической направленностью труды В.Н.Ануфриевой (1966, 1967, 1968,1971), в которых для юго-восточной части озера Зайоан приводится 26 видов комаров. В местах наблюдений В.'Н.Ануфриева тщательно изучила видовой ооотав, суточный и оезонный ход численности и их зависимость от факторов внешней оредн.Ш, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА РАБОТЫМатериалом' для диссертации шелушили шеотилетнме (1965-1970) исследования в пустынной, отепной, горно-леоостепной и горно-лесной зонах и поясах Восточного Казахстана. В первые два года (1965-1966) основное внимание уделялооь рекогносцировочным исследованиям. Это позволило выявить места с наибольшей численностью кровосооущих двукрылых, установить, что комары является наиболее массовым компонентом гнуса, и определить их видовой состав. Стационарные исследования и наблюдения проводились с апреля по октябрь 1967-1970 годов в один



4.надцати населенных пунктах, отличагацихоя по климатичеоким уоловиям, рельефу местности и оообенноотям меот виплода: I .  Иуотынная зона -  Лккар, Чиликты, БуранV 2 . Степная зона -  Зыряновок, Уоть-Каменогорск, Таиричеокое; 3 . Горно-леоостепной пояо -  Путинцево, Катон-Карагай, Черемшанка ; 4 . Порно-леоной пояо -  Козлушка, дом отдыха "Горняк".С целью пополнения сведений о видовом аоотаве и выяснения экологических особенностей кровооооов в завиоимооти от климатических условий различных оезонов проведено 186 маршрутных исследований в различных природных зонах региона.В течение шести лет собрано и определено 58290 комаров и личинок. В разделе, поовящениом сезонному и суточному хода численности комаров, использованы материалы 760 учетных сборов, проведенных по общепринятой методике (Павловский, 1935, 1946; Штакельберг, 1937; Мончадокий, 1951, 1952; Сазонова, 1958; Петрищева, 1959).Для наблюдений за изменением численности комаров А п.т.тезвеае на территории вышеуказанных населенных пунктов было выбрано 27 контрольных днслок (жилые, окотнне и хозяйственные помещения). Сезонный ход численности личиночных отадий изучен в 23 постоянных и 39 временных водоомах. Для определения чувствительности личинок комаров к фоофорорх'аничеоким и карбаматным соединениям проведено 108 лабораторных и 76 полупроизводотвенных испытаний. Приготовление растворов, отбор токоичных доз и определение остаточного действия ларвицидов осуществлялись ооглаоно рекомендациям ВОЗ (Кенева, 1964). Производственным испытаниям подвергались хлорофоо, карбофос и трихлофос. В общей сложности ими обработано 126 га водной площади в различных ландшафтах региона.Система мероприятий ло уничтожению комаров в Восточном Казахстане основана на радикальном оздоровлении местности путем проведения гидротехнических работ. Эти мероприятия проводились хозяйственными организациями и ведомствами! согласно комплексному- плану, разработанному по нашим рекомендациям, на площади 993 г а .



Обработка раотительнооти и водоемов велаоь как вручную, так и механизированно. Применялись автомакоы, гидропульты, моторный р ао- пнлитоль порошка МРН-2 и ЛУК. Боего обработано 471 го водной площади и 2513,3 га территории. Для уничтожения эндофилышх видов комаров обработано 350098 м окотных, хозяйственных и жилых помещений. С целью контроля за эффективноотью мероприятий по уничтожению личинок иоимаго оболедовано 1827 иг водной площади более чем в 2500 водоемах и проведено 634 учетных обора на обработанной и необработанной территория . Меры индивидуальной защиты разрабатывались в комплексе о ШИИДиС Минздрава СССР и проверялись в производственно-полевых уоловиях. В точение четырех лет репеллентами для накожного применения пользовались 663 человека, одевдой и сетками Павловского, обработанными репеллентами,- 83 человека.1У. твидовой ЭШОГО-вАУШОТИЧВСКИЙ ОБЗОР кровососущих КОМАРОВ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА____________________Результаты проведенных исследований позволили выявить 38 видов и \ подвидов комаров,относящихся к 5 родам оемейотва Си11о1йае. Род Апо- 
рНе1ев предотавлвн Аа.о1ау1ве1* Ме1в« |Ап.Кугоапив Ра11. >Ап.т.ше8зеае 
Р а 1 1 ., РОД СиН ае^а -  СМопвТагеоРа-Ьа Маоч. ,С ;  а1азоаепв1в Ъ ий1.,С,Ъ егв- 
гаЪМ Е Й » ., род Мапвоп1а -  М.г1оМагй11 Р 1 о ., род Аейев -  Ае.ЪвЬп1пб1 
Магк. ,Ае.Ъв)с1ет4воНеу1 Пес. ,А е . оаггкапв Ме1в. ,А е.с .сав р 1 и 8  Р а 1 1 .,А е .о . 
й огваИ в Ме!*;. ,Ае,оа-ЬарЬу11а Руаг. ,Ае.сург1ив Ъий1. ,Ае.согатип1в Юе Оеег, 
Ае.йейП-Ьив На1, ,Ае.й1ап1;ави8' 11.П.1С, ,Ае.ехогисйапв Иа1. ,А е . Л.ауевсепв 
Л (Ш . ,Ав.НехоЙо»гЬиэ Вуаг. ,АеЛп-Ьгийепв Эу а г. ,А е . 1еисоте1ав М ейе.,А е. 
топ-ЬоЬайвкуй ВиЪ. ,А с.р1оп!рв И у а г., Ав.риПайив Соч. ,А е . рипсЬог КйгЪу., 
А е .ге т р е И  Доок, ,Ае.гйрагйив О .К ., Ае.вкгатйпвив 1)иЪ. ,Ае.о.ойпегеив  
Мейв« ,А е.о .,гоаэйсив О.О.М, ,А е .у .у е х г т в  Мейе. ,Ае.ва11ойвй Х а т .,  род 
Си1ех -  с'.тойезТив Рйс. ,С .  р и вШ и з Маоч» ЬогЬвпвЙв Рйс. ,С*-Ьеггй1;апз Н .В .К .,С .р й р й еп в  Ь.Один из них -  А в .ге тр е И  оказался новым для фауны СССР,а другой -ч е .г а Н о х з !  -  для фауны Казахстана.
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‘б .Б реферируемой главе опиоываютоя вкологические, феиологические и другие особенности каждого вида в различных ландшафтах и поясах. Приводится количество просмотренных экземпляров, процентное отношение их к общому количеству собранных экземпляров, места обнаружения и распространения комаров в Восточном Казахстане и на сопредельных о ним территориях. Повидовые очерки иллюотрируютоя картами мест нахождения, таблицами ооновных фенологических дат в различных ландшафтах и оовмеотного развития личинок в водоемах, фотоснимками характерных отаций.У . МЕСТА БЫДЛОМ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕИМАШНАЛЫЖ ФАЗ
Приводимая типизация меот внплода комаров оонована на их ландшафтной характеристике, Они отнесены к четырем типам: пустынному, степному, горно-лесному и Горно-лесостепному. За основу такого деления, наряду о длительностью существования водоема в , взяты природные условия отаций обитания личинок, широко отражающие многообразие экологических требований различных видов к среде обитания (Беклемишев, 1949; Дубицкий, 1970).В самостоятельную,пятую группу, выделаны искусственные водоемы, возникающие в результате хозяйственной деятельности людей.Наиболее разнообразны Левине и леооотепные водоемы горного пояс а . Заселяют их холодолюбивые моноцикличеоние представители рода Ае~ ава • переносящие действие неблагоприятных внешних условий в состоянии эмбриональной диапаузы. Их две группы. Развитие ранневесенних видов группы "оотгамп1в " ( Ае.аотгщ.т:1е, Аезрипа-Ьог, Ае.р1оп1рэ, Ае; риПаЬив, Ав.1п-Ьгийепа и д р .)  начинается в конце апреля-мае, во время таяния онзга, и дяитоя 40-4Б дней при температуре 5 -1 9 °, Такой же период требуется для вышшда поадиавесенних видов группы" ошгТалв " ( Ае.рап^ап8,Ае}вхсгио1в1Ш,,Ле.Ъе1т1пе1 ) И Ае.с.оТпегеив с ТОЙ лишь разницей, что их развитие происходит при 10-25° и позже начинается и заканчивается.



Временные и постоянные водоемы пустынной и стопной зон однотипны. Они характеризуются олабой затононшотью, хорошей прогреваемостью и разнообразным химичеоким ооотавом воды. Число моноцикличеоких лидов Аейев здеоь резко уменьшается, но зато увеличивается количество полициклических представителей родов Ои1ех и АпорИеХев . Общее обеднение видового ооотава компеноируетоя маооовоотыо таких кровооооов, как Ае.о.оавр1ив, Ае. Т1ауевоепв, А е .у .у е х а л а , С.тойевХив ,  а моота- 
МИ -  Ап.ш .теввеае, Ап.Нугоагтв .  Продолжительность их развития в зависимости от температурных условий оозона в 2-3 раза короче, чем у ранее упомянутых видов и может осуществляться за 10-30 дней.У1. СЕЗОНП/Ш И СУТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ НАПАДЕНИЯ КОМАРОВПериод активнооти комаров и интеноивнооть их нападения в зависимости от условий региона изменяются в больших пределах. Лет 'кровооо- сов в ландшафтном аопекте увеличивается о оевера на юг и длится от двух до шеоти месяцев.Самый длинный период активнооти крово'оосов отмечен для равнинныхрайонов пуотынной и отепиой зон -  о апреля по октябрь. Численностьнападающих здесь кровооооов имеет вид двухвершинной кривой о пиками- в

*июне и а в гу ст е . Причем в пуотынных условиях оезонный максимум активности приходится на авгуот за счет отрождения последующих генераций Ап, 
Ьугоапиа, Ап .т.ш еззеае, С.тойевХив И второй Генерации Ае.о.савр1ив  и А е .у .у е х а п з .  В этот период за учетное время на человека нападает более 900 особей, В отегшых же районах оезонный макоимум активности отмечается в начале лета (в июне) за счет отрождения моноцикличеоких 
ВИДОВ группы "оап-Ьаав" (Ае.гЕХауезсепв, Ае.ехогио1апв, Ае.оап-Ьапв ) ,  а также Ае. о. савр1ив, Ае. у.у е х а п з , Максимальное обилие нападающих в это время комаров достигает 305 особей.Лет комаров л лосо-степном и лесном поясах горной зоны продолжается с конца мая до последней декады августа. Наибольшее количество насекомых нападает в июне-июле. Численность их в течение сезона
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8.имоет характер одновершинной (лесные участки) или двухвершинной (леооотепные учаотки) кривой. Обилие нападающих комаров резко увеличивается в конце моя- первой декаде июня в результате выплода раиневеоенних видов группы "ооттип1в " ( До. ооттиШв, Ае.римо-Ьог, Ае. ри11а-Ьив, Ае.р1оп1рв И Т .Г1 .). Они И составляют основную масоу нападающих насекомых в горно-леоном поясе, достигая в период сезонного макоимума 685 экземпляров за учет.В горно-леоостепных уоловиях в сородане июня к ним присоединяются ПОЗДНеввоеннИв ВИДЫ -  Ае.ехогиоХапв, Ае.сап-капа, Ае.^Х» уезоепв, Ле.Ъе1ш1пе1 И сопутствующие им полиоезонныв А е .о .в !-  пегеив, Ае. с . й о гв аИ о .  Обилие нападающих на человека и животных кровооооов достигает в это время 415 осо б ей . Ош и сост ав ляют второй зубец оезонной кривой.Суточная активность комаров о ее изменениями под воздействием матеорологичеоких факторов в Вооточном Казахстане не отличается от общеизвестной. По времени нападения ее можно условно разделить на веоенне-ооеннюю и летнюю. В кривой летнего суточного ритма различают период дневного и ночного минимума, утреннего и вечернего максимума.В ну о тынной и степной зонах в течение суток отмечаетоя два подъема чиоленнооти: утренний -  с 3 до 6 и вечерний -  с 19 до 22-23 чаоов. Однако в период маосового лета кровооооов, когда ночные температуры не опуокаютоя ниже 1 5 °, при хорошем лунном освещении наблюдаетоя круглосуточная активность комаров, понижающаяся днем воледотвие выооких (3 0 -3 2 °) температур и освещенности более 50000 люкоов.В леоо-отепном и леоном пояоах горной зоны в суточном ритме также отмечаетоя два подъема активности: первый -  о 4 ч ас.30 мин. или 6 чао. до 9 -I I  часов и второй -  с 18-19 чао. до21-22 часов. Однако контраст между утренним и вечерним пикамиооглажен дневной активностью, что объясняется значительной зате-



9.ценностью лесных биотопов и наличием моноцикличеоких видов, отличающихся олабой дневной депреооией.В период, когда утренние и вечерние температуры бывают нике 1 0 °, активнооти комаров не отмечаетоя, воледотвие этого, в веоенние и осенние меояцы нападение перенооитоя на дневные чаоы. Кромо того,в  реферируемой главе проанализировано влияние температуры, повещенно- оти и окорооти ветра на оуточную активнооть нападения маооовых видов комаров. Это позволило вдавить овои характерные оообеннооти нападения кровооооов и их изменение под дейотвием метеорологических факторов в различных ландшафтах иооледуемого региона.УН. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕР БОРЬБЫ С КОМАРАМИЗа основу оиотемы мероприятий при выборе методов борьбы о комарами, наряду с собственными исследованиями, взяты отдельные рекомендации, разработанные для различных регионов Советского Союза Е .Н .П ав ловским, Г.С.Первомайским, К.П.Чагиным (1951), В.Н.Беклемишевым (1948,1952), А.С.Мончадоким (1952), П.Г.Сергиевым о ооавт. (1953)', В.Н.Набоковым, М.'&.Шленовой (1955), П.А.Петрищевой о ооавт, (1960);, М.Ф.Шленовой о ооавт, (1958), Н,К.Шипицнной о ооаЕТ.(1Э59) .А .С .М он - чадоким, К.А.Бреевым, А.В.Гуцаввчам (1962), А.М.Дубицким (1962,1964, 1969), Д.Д.Нефедовым (1964), Н .С.К ук (1967,1970), В.И.Вашковым о с о а в т .(1968,1969,1970) а другими.В условиях исследуемого региона предлагается экологически обоснованная система мероприятий,!» уничтожению комаров для четырех характерных ландшафтно-клицаткчеокнх участков: пустынного, степного, горно-лесостепного и горно-лесного. Взяты во внимание специфические особенности каждого района, с учетом основных меот внилода комаров и экологической связи о ними отдельных групп этих насекомых, Даетоя; обоснование методов борьбы и сроков проведения мероприятий в зависимости от мест выплода и видовой принадлежности,, возрастного составаи других биологических особенностей ког’&ррв в обычные и экстраординарные по климатическому режиму годы, Обосногывается рентабельность



10.и экономичность механизированных методов борьбы. В каждом олучае рекомендуется радиуо обработки раотительнооти и площадей о водоемами вокруг подзащитных объектов.Главное внимание в этой оиотаме уделено ликвидации маот выпло- да в сочетании о проведением хозяйственных и гидротехнических мероприятий. Однако до получения эффекта от этих мероприятий, а также в меотах, где проведение их практически не осуществимо, оледует применять химичеокие вещества. Ведущей мерой при этом является противоли- чиночная обработка в хозяйственно неиспользуемых водоемах и в периодически или вновь возникающих меотах выплода комаров.Проведение ноево комплекса мероприятий в настоящее время целесообразно и экономически выгодно только в меотах производственной концентрации людей и там, где расположены спортивно-оздоровительные учреждения. Для защиты отдельных групп населения, находящихся непродолжительное время в районах нападения дровосооов, рекомендуется применять индивидуальные средства зациты.У111. ИСПЫТАНИЕ. И ВЫБОР ЭФФЕКГИВЩ В МЕСТНЫХ УСЛОВИЯХ ИНСЕКТИЦИДОВУчитывая вредное влияние хлорированных углеводородов на водную фауну и наземных животных, мы провели иопытание некоторых фосфорорга- ничеоких и карбаматных ооедииений (байтекс, карбофоо, корал, азунтол, тролен, трихлофоо, хлорофоо, цидиал, эбейт, севин, дикрезиловый эфир) Отдельные из них оказалиоь высокоэффективными для комаров и в то же время, в применяемых дозировках, безопасны для рыб, многих компонентов планктона и бентооа и малотокоичны для теплокровных.В лабораторных условиях байтекс, карбофос, корал и эбейт в дозе от 0,004 до 0,02 частей на млн. вызывают 100% гибель личинок при 24- чаоовой экспозиции. Наибольшим оотаточным инсектицидным действием (свыше 7 оуток) обладают байтеко и эбейт. Затем оледует карбофос, корал и трихлофоо -  до 5 оутэк.В естественных условиях в первую очередь гибнут личинки младших возрастов в неглубоких (до 30 ом), лишенных раотительнооти водоемах.



Байтеко, ко рал и эбейт в дозе 0,0014 г на I  вызывают 100% гибель личинок 1-Л отадий, а для уничтожения 111-1У стадий указанную дозу следует удвоить. Гибели куколок от таких дозировок не набтюдалооь. Кар- бофоо, трихлофоо,тролен и цидиал в дозировках от 0 ,02 до 0 ,0 3  г на 1м' аффективны в борьбе о водными фазами комаров в открытых, нзглубоких (20 ом) водоемах. В местах внплода глубиной до I  м или зароогаих расти тельноотью указанные дозировки оледует утраивать или производить пере расчет на объем воды.Установлена также вавиоимооть продолжительности остаточного действия ларвицидов от оообенноотей меот вышхода, их температурного режима, родовой .принадлежности личинок, форм и дозировок иноектшр. ) Повторное заселение открытых, хорошо прогреваемых водоемов в пустынной и отешшй зонах личинками поли циклических видов наблюдалось через 3-6 дней. Появление праймагинальных фаз в затененных лесных водоемах регистрировалось через 12-15 и даже 17 суток.I X , ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТНО-ИСГГРЕБИТЕШЫХ МЕРОПРШГГИЙ В ВОСТОЧНОМ ^КАЗАХСТАНЕРекомендуемая сиотема мероприятий, осуществленная в Вооточном Казахстане о учетом экологичеоких оообенноотей комаров, природно-климатических, хозяйственных и экономических условий, включает в себя два основных раздела работ: I .  Индивидуальную защиту отдельных людей и небольших коллективов и 2 . Меры общественной профилактики, проводимые при защите больших стационарных коллективов.Проведение мероприятий по борьбе о комарами осуществлялось по членам санэпидстанций, согласованным о заинтересованными учреждениями и утвержденным исполкомами меотяых Советов. Истребительные мероприятия проводились отделами профилактичеокой дезинфекции на хоздоговорных началах. За бригадой из 6 днаинфекторов во главе о дезинотруктором закрепляло-. подзащитный объект площадью не более 20-25 г а . Защита его в течение сезона стоила 300-500 руб. Не реже двух раз эа сезон'работник^ санитарного контроля информировали вышестоящие органы о ходе вчнолне-
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ния решения по борьбе о кровосооами.Основным мероприятием в борьбе о комарами в Восточном Казахстане яплялооь благоустройство нею ала иных пунктов И. меот отдыха трудящихоя путем проведения радикальных; гидротехнических работ. Санэпидолужба вела постоянный предупредительный надвор аа соблюдением требований, п-’ опятотвующих ооравивана» меот выпяода при строительстве и экоплуатаг ции водохозяйственных сооружений. Кроме предупредительного, осуществлялся текущий надвор «я ликвидацией неиспользуемых водоемов и ва работами, связанными о выемками грунта' и гравия. Проводилоя он путем ежегодных (по оостоянию на 1 .У  и Ц®!)) обследований водных площадей. Не- болыше объемы гидромелиоративных райи*’ (очиотка орооителей, канав, кюветов, засыпка ям, рытвин и т .д О ) проводились заинтересованными ведомствами или частными лицами оо гласно антам оанвпидолужбы.Объем гидротехнических работ на территории региона составил:I .  Засыпка водоемов, мелких заболоченностей, ям о последующей планировкой 280 г а , 2 . Осушение болот и заболоченностей -  406 г а , 3 . Благоустройство прудов и водоемов, регулирование речек -  307 г а , 4 . Ремонт канав, каналов, кюветов, водостоков и прочие работы -  1756 км.Практика показывает, что осуществление этих мероприятий приводило к стойкому оздоровлению местности. Вмеоте о тем, при кажущейся первоначальной дороговизне гидротехнические мероприятия являются более выгодными с экономической точки зрения, чем ежегодное проведение химической обработки.Уничтожение комаров химическими веществами являлооь паллиативной мерой и до получения эффекта от гидромелиоративных работ -  необходимой. При этом главное внимание уделялось борьбе с личинками, так как они наиболее уязвимы.В больпшнстве подзащитных объектов иооледуемого региона основную массу нападающих на человека и животных кровосооов составляют комары 
Аейее ,  поэтому главное усилие направлялось на борьбу с этими насекомыми.. В местах расположения населенных пунктов, зон отдыха, пионерских
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13.лагерей, турбаз ч там, где чиолзннооть комаров высокая, наряду о индивидуальными средствами защиты, применялась обработка водоемов (мествыплода) и растительности (меот дневок кровооооов). Дел рвация водой..мов для истребления личинок Аейев проводилаоь в период их массового отрождения. В пустынных и отегшых районах -  в конце 1-11 декадах апреля, а в предгорных и горных районах -  о конца апреля, в течение мая. Последующие обработки выполнялись по энтомологическим показаниям в июне-августе. В районах, где имеетоя орооительная сеть (Зайоанокий, Курчумокий, Тарбагатайокий, Маркакольокий и д р ,)  летнюю доларвацию проводили через 6-7 дней после заполнения водой понижений рельефа мест» нооти и появления личинок. Для уничтожения преимагадальных атадий АпорЬв1ев, Си1ех обрабатывали меота выплода при маооовом появлении личинок П отадии -  в июне-августе. Если подзащитные объекты раопола- галиоь по поймам рак пустынной и степной зон, где доминируют комары А е.у .уехал а , водоемы обрабатывали во второй пятидневке июня, а в годы о выооким паводком повторяли еще и в середине июля.Учитывая, что ручная обработка водоемсуз и территории ив автомак- оов и гидропультов трудоемкая и дорогостоящая (15 руб. I  г а ) , следует применять механизированную аппаратуру (МРП-2, ОНО, МРН-2, ДУК и д р .) .  Производительность труда возрастает в три рава, а отоимосчь обработки одноро га онижэетоя до 6-9 рублей.В качестве я-охимикатов использовались маолообразные ларвициды.рПосле их применения (0,02 л на I  м ) в лишенных растительности водоемах любой глубины уже через насколько часов погибали личинки воах возрастов щйуколки. Для обработки заросших мает внплода расход ларви- цидов увеличивали в полтора-два фаза. Оообое значение этот метод приобрел в леооотепннх и лесных водоемах горного пояоа, где много хозяйственно малоценных водоемов и еоть предприятия, располагающие отходами нефтепродуктов. Он безопасен для теплокровных животных, экономически выгоден, универсален против воех фаз развития кровооооов и сохраняет эффективность в леонах водоемах до их пересыхания, в степ-
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них и пустынных -  в течение 20 оуток. Кроме того можно попользовать фоофорорганичеокие препараты, быотро разлагающиеоя на нетокоичные элементы и не обладающие кумулятивными овойотвами. Рекомендуемые дозировки ларлицидов ь завиомооти от глубины, отепени зарастания водоемов и возраста личинок представлены в таблице I . Таблица I .Рекомендуемые дозировки наиболее эффективных ларвицидов для борьбы о личинками в Вооточном Казахстане
Ларпицид : Дозировка г/га лдв ' ; Повторное • : заселение суток ; мин. : макс.; 1-П стадии : Ш-1У отадии11 р о т и в  л и ч и н о  к р о д а  А е й е аБайт .ко 14 /  30 20 /  60 6 15Карал 14 / 30 ' 2 0 / 6 0 4 10Эбейт 1 3 / 3 0 20 /  58 5 17Трихлофос 380 /  900 800 /  2200 4 12Карбофоо 450 /  1500 1200 /  3600 3 10П Р о т и в  л и ч и н о к  р о д а  6 и 1 е хБайтекс 10 /  18 15 /  40 6 15Корал 10 /  18 15 /  40 4 10Эбейт 1 0 / 1 8 15 /  40 5 17Трихлофос 260 /  600 500 /  1000 4 12Карбофос 360 /  900 700 /  1900 3 10

ШШЧАНИИ: Цифры в числителе указывают дозировку, необходимую для уничтожения личинок в открытых, незарооших водоемах; в знаменателе -  для зарооиих, глубиной более 50 см.
В лесных и лесостепных .районах площади с местами выплода комаров рекомендовалось обрабатывать в пределах от одного до полутора км, в степных и пустынных условия!': ее увеличивали в 2-4 р а за . Обработку водоемов проводили выборочно, в сжатые сроки и только в местах выплода комаров.



15.В дополнений к этому мероприятию в период концентрации значителы ного чиола кровооооов на территории подзащитного объекта (о начала июня и по апгуот) в вавиоимооти от ландшафтных уоловий и доминирующих видов предлагалось обрабатывать раотительнооть внутри защитной воны и создавать барьер вокруг нее о помощью водных растворов иноектици- дов. Опрыскивание проводили до начала вечерней активнооти, что опоооб- отвовало неоднократному контакту наоекомых о обработанными учаотками.В качество инсектицидов попользовали фоофйрорганичеокие препараты (карбофос, хлорофос), быстро раошдающиеоя на нетоксичные соединения, что особенно важно в меотах пребывания людей и животных.Размеры барьера в горно-леоных и -  лесостепных участках не превышали ста метров. В поймах рек степной и пустынной зон, где отоутотвуют леоа, но имоатоя куотарниковая и гуотая ковнльно-типчаковая раотительнооть, ширину барьера увеличивали до 200-300 м. Целесообразнее здесь создавать два барьера шириной до 160 м и интервалами между ними 50 м, Раотительнооть обрабатывали той же аппаратурой, что и водоемы. При увеличении численности нападающих комаров (более 20 экз. за учетное время) обработку повторяли.Одномоментное уничтожение кровооооов проводилось также о помощью дымов и туманов, получаемых пооле сжигания шашек Г-17 или масляного раствора инсектицида в аэровольиом генераторе. При этом, чтобы получить удовлетворительные результаты, обрабатывали до 50 га площади вокруг подзащитного объекта. Эту территорию можно уменьшать до 10-15 г а ,  воли уничтожение комаров аэрозолями сочетать о барьерной обработкой растительности инсектицидами.В населенных пунктах, где возможны завоз возбудителей малярии или залет;' зараженных комаров иа-за рубежа, а также там, где в постройках регистрировалась вноокая чиоденнооть Ап.ш.шеваеав,  обрабатывали инсектицидами онотные, хозяйственные и жилые помещения, расположен-* ные у мест выпяода комаров.



16.Для защиты набольших коллективов, находившихся непродолжительное враги и местах о высотой численностью комаров, использовали репелленты. Производственным Испытаниям. подвергались ДЭТЛ, карбоиоид, бен- зимин, дибутиладипииат, кювол-А, репеллян-альфа и бета. Эти препараты применялись как в неразведанном ооотоянии, так и в виде лооьонов, кремов,  мазей и аэрозолей, в чистом видо и в омеои нескольких рецептур.Продолжительность их защитного дайотвия завиоела от характера труда, ландгаяфгно-климатичеоких уоловий, интенсивности нападения кома- роь г . формыикомцвнтрации препаратов. На "бол со продолжительную защиту (от 6-7 часов до 10-12) в маотных условиях обеопачивали 40% лооьоны ДЭТА и бонзимина. Однако при температуре воздуха иышо 2 0 °, равно как и г.,и тяжелом труде, когда рапэллентн омываются потом, вощитноо действие их уменьшается до трех чэоов.Одной из прогрессивных и удобных форм применения репеллентов является аэрозольная упаковка. Дальше воего (4-6 часов) аащищают от нападения комаров аэрозоли, оодержшцио ДЭТА и омоои о диметилфтаяамм, а также комбинированные рецептуры, включающие бензимин, кгазол, ДЭТА или карбоксил в различных сочетаниях и ооотиошониях. Продолжительность Iих защитного действия также зависит от степени физической нагрузки, | температуры воздуха и обилия нападающих комаров. IБ период массового лета кровососов следует прибегать к обработке одежды репеллентами. Для этой доли применялись водные раствори и аэрозоли всех отпугивающих веществ, предназначенных для накожного применения. "аиболве продолжительную защиту,от 25 до 28 суток,  в производственных условиях обеопечивали ткани, пропитанные 20% водным раствором ДЭТА иди бонзимина, более 19 суток -  карбокоида.
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В Ы В О Д Ы
1. На территории иооледуемого региона обнаружено ЗС видов и подвидов кровососущих комаров, отноояцихоя к пяти родам оемейотва Си -  11о1дае , в том числе вид Ае.гею реИ  оказался новым для фауны СССР, а другой -  А е.ва11о1а1 -  для фауны Казахстана.2 . Установлена зависимость видового ооотава и доминирования отдельных видов комаров от пандшафтно-климатических уоловий. Наиболее многочисленными в пустынной и степной вонах являются представители родов Апор11е1е8|,Си1ех и полициклические виды АеНеа ; в лаооотепном и леоном поясах горной зоны -  моноцикличеокие ранне- и позд''9ваоешше виды Аейее.3 . Наличие большого количества постоянных и временных, открытых и затененных мест выплода, в оочатаиии о биологичеокой плаотичноотью жизненных циклов, позволяет комарам ааоелять большинство обводненных участков Восточного Казахстана, Первостепенное значенио имеют скопления талых вод, заболоченности, пойменные водоемы различных р ек, Побережье озера Зайоан и иокуоственные скопления воды в местах выемки грунта.4 . Продолжительность лета комаров в ландшафтном аспекте увеличивается о севера на иг и длится от двух до шеоти меояцев. Наиболее длинный период активнооти кровососов характерен для пуотынной зоны(о апреля- по октябрь), наиболее короткий -  в горно-лесном поясе (о первой декады июня по ав гу ст ). В остальных районах, в зависимости от зональной принадлежности, комары встречаются в течение трех -  пяти меояцев. Сезонный максимум численности в различных вонах и п ояпх при* ходитоя в ооновном на июнь-август.5 . Суточная активность комаров на исследуемой территории находится в прямой зависимости от температуры воздуха, освещенности и силы ветра. В зависимости пт сезона года ее можно разделить на два



18.типа: ввоенне-ооеннюю и летнюю. Последний характеризуется двумя мак- силумами нападения: утренним -  о 3 до 6-7 часов (в равнинных районах) или о 5-8 до 9-11 чаоов (в горных районах) и более высоким -  вечерним (соответственно о 19 до 23 или о 18 ч а о .30 мин. -  19 до 21-22 чаоов).В веое иие и ооенние меояцы нападение одвигаетоя на дневные часы.6 . На основе изучения видового ооотайа, мест выплодя, оезонного хода численности комаров и других вопрооов их биологии предложен комплекс мероприятий индивидуальной защиты и коллективной профилактики, направленный на снижение численности крлвооооов и защиту от их нападения для четырех характерных ландшафтов: пустынного, отепного, горно- лесостогшого и горно-леоного.7 . Основным направлением в борьбе о комарами являетоя стойкое оздоровление местности путем проведения радикальных гидротехнических робот, способствующих ликвидации неиспользуемых в хозяйственных полях водоемов, а также предупреждение их образования и приводение в порядок водоемов, имевдих хозяйственное значение.8 . До получения эффекта от Гидромелиоративных работ и в местах, где их проведение практически неосуществимо, целесообразно применять химический метод борьбы, уделяя основное внимание противоличиночным мероприятиям и второстепенное -  противоимагинальным. При этом, следует использовать маслообразные и фооФороргаиичеокие препараты, разбрызгивая их о помощью механизированной аппаратуры (МРП-2, ОКС, МШ-2 и д р . ) .  Для успешной борьбы с комарами необходимо за бригадой из шести дезинфекторов во главе с дезинструктором закреплять на весь с е зон подзащитный объект площадью 20-25 г а .9 . Деларвацию водоемов для истребления личинок Аейев следует проводить в период их массового вылупления из яиц. Первую обработку личгяочных стаций в пустынных и степных районах осуществляют в середине апреля, а в предгорных и горних -  в конце апреля-мае. Последую



19.
щие обработки моот выплода проводят в июне-июле, через 5-7 дней после повторного заполнения водой понижений рельефа меотнооти и появления личинок по ли циклически.! видов. Размеры обрабатываемой площади о водоемами в лесных и леооотепных районах горной зоны не превышают одного- полутора км1, в пуотынных и стенных -  ее увеличивает в 2-4 р аза . В том случае, воли противоличиночные мероприятия запоздали или не дали положительных результатов, аледует организовать уничтожение имаго в местах убежищ и барьерную обработку вокруг объекта, начиная о конца мая -  оередины июня -  в горных, или оередиьы июня -  на равнинных учаотках.10. В олучао, воли истребительные мероприятия не осуществимы или экономически не выгодны, рекомендуется попользовать индивидуальные оредотва защиты, из которых наиболее эффективны и удобны репелленты (ДЭТА, бензимин, кюзол и д р . ) ,  обеспечивающие защиту от 3-7 часов до ,10-12 рри накожном применении и от 19 до 28 суток -  при нанесении на)ткани.

Р •• ПО МАТЕРИАЛАМ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:1. Видовой состав и ландшафтная приуроченность кровосооущих комаров в Восточном Казахстане. УП Воеооюзн. конф. по природа, очаговости болезней и общим вопросам паразитов, животных. Самарканд. 1969.2 . Опыт применения репеллентов против кровососущих членистоногих в разданных ландшафтно-климатических, зонах Восточного Казахстана. Матер. Воеооюзн. конф. по вопрооам деэияф. и отерилизации. Москва1969 (в ооавт. с В.П.Дремовой и С.Н.Смирновой).3 . Испытание для борьбы о личинками комаров в Восточном Казахстане новых инсектицидов. В кн. Проблемы борьбы о гнусом, Москва,1970 (в ооавт.сА.М.Дубицким и А.А.Нелоклоновым),4 . Опыт использования азунтола для борьбы о личинками комаров вВосточном Казахстане. Материалы П научн. конф. молодых ученых АН Кэз. ССР, Алма-Ата, 1970.



20.5 . Описание ДИЧИНОК НОВОГО ДЛЯ фауны СССР комара А е. гегареИ . ЛарягитогЛ'ия, т .1 У , лып.З, Ленинград,1970, (в ооавт. о А.М.Дубицким)6 . К вопросу о фауио и экологии кровооооущих комаров в различных ландм. зонах Вооточного Казахстан». Материалы X I итоговой н .-п р ак т. конф. Алма-Ата, 1970,7 . .Географическое распространение комаров -  переносчиков трано- миссивных заболеваний в Вооточно-Казахстанокой области. Материалы 1У' научной конф, медико-географов Казахстана. Алма-Ата,1971.8 . Обнаружение "ового для ([в у ни Казахстана повода и вида кровососущего комара А е .(:». )йа11о.1в1 .  Мед. паразитология, № I ,  Мооква, 1972 (в соавт. с А.М.Дубицким).


