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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРУ ФАУНЫ КРОВОСОСУЩИХ 
КОМАРОВ В РАЗЛИЧНЫХ ААНДИАФТНО-ЮИШАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ СССР.

Для борьбы о гнуоои к для защиты от него населения. каждый 

паразитологический отдал С9С должен прежде всего знать: видовой 

ооотав гнуса овоаго района «лк области» распределение отдельных 

видов кровососущих двукрылых по адеыентаы ландшафта в пределах 

данном территории» места выпдода» фенологию и сезонный ход чмс- 

деяноотн отдельных видов» места и условия их вредоносном деятель

ности ( т .е .  нападение их на человека)» Для систематического реше

ния этой задачи надо прежде всего установить состав гнуса по рав- 

личным элементам его изиенения в течение сезона. Для полного ре~ 

■еняя этой задачи необходимо наладить правильные сборы кровососдв 

по воем характерным типам ландшафта и на протяжении всего сезона. 

Нике даются указания по обору одной из групп» входящих в состав 

гнуса» а именно по обору кровососущих комаров (ceM.Culicidae). 

Работа по сбору комаров должна проводиться в двух направлениях,

В первый год надо охватить воэможно большую территорию я 

произвести на ней сбор фауны при помощи экстенсивных обследований. 

Наибольшее внимание должно быть уделено местам наибольшего лёта 

комаров. В последующие годы должны проводиться уже систематичео- 

кие сборы личинок и окрыленных комаров в выбранных контрольных 

точках; выбор последние опр является типичностью природных условий 

в данной местности для всей области или края и размерами наносимо

го гнусом ущерба. При разнообразии ландшафта» рельефа и климата в 

области следует проводить наблюдения в нескольких точках. Внутри 

каждого ландшафта следует производить оборы фауны и наблюдения аа 

комарами в различных стациях (десной массив» луг» заросли камыше). 

В избранных точках систематические наблюдения ^>ры фауны должки 

проводиться на протяжении целого ряда лет. Ц< я х  системати

ческих сборов является изучение фенологии и сезонного хода числен-
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ности массовых видов комаров, и лишь во вторых» очередь пополне- 

нхе прежде полученных сведений о составе фауны.

Сбор дичинок в куколок комаров

Местаия выплода дичинок и куколок кровососущих комаров мо

гут быть самые разнообразные, как естественные, так и искусствен

ные водоемы, а именно: берега рек и ручьев в местах, заросших вод

ными растениями, заводи, затоны, старимы, духи, остающиеся при пе

ресыхания водоемов, лужи, образовавшиеся от таяния снега и дождей, 

озера, пруды и болота, дорожные кюветы, резервы, карьеры и копанки, 

ямы-колеи, оросительные и осушительные каналы и водоемы, образовав

шиеся в результате неправильной их эксплуатации; чаны, бочки,скоп

ления воды в дуплистых деревьях, в пазухах листьев, невидимые сна

ружи водоемы, спрятанные под основанием дереза между его корнями. 

Эти водоемы могут быть различного питания: за счет таяния снега,

8а счет дождя, разлива рек и прорыва оросительной сети, выхода 

грунтовых вод. Ввиду такого разнообразия водоемов, пригодных для 

выплода комаров, желательно при сборах осматривать большее число 

водоемов.

Ранней весной первыми обнаруживаются личинки тех видов, ко

торые зимуют в стадии личинки ( напрел.M fu rc a tu s  ш д р . ) .  Затем в 

открытых, прогреваемых солнцем водоемах, в узкой, только что отта

явшей прибрежной полосе появляются личинки ранне-веоенвих видов 

р , Аебея, в основном подрода O ch lero ta tue , зимующих в стадии яйца. 

Последовательность сроков появления личинок зависит от экспози

ции и размера водоема, В водоемах лесных и более затененных ли

чинки вылупляются значительно позднее. Разница в сроках вылупленяя 

личинок в средней полосе СССР иногда достигает 15-20 дней.Весенний 

выжег окрыленных комаров иногда растягивается почти на несяц. В 

летний период в водоемах, заполненных водой после пересыхания,по

являются наиболее теплолюбивые виды р , Aedes. Продолжительность
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развитяя личинок р . A f e 'd е в  1  среднем 10-15 дней* В постоянных водое
мах яичники Aedes встречается редко, летом в них преобладают дичин

ки р. A n o p h e l e s  и р . Oulex • Выхов личинок в не сдиоком мелких водо

емах производят сачком, которым быстро проводят по поверхности во

доема; затем круто поворачивают сачком м ведут им в обратном направ

лении на некоторой глубине навстречу «оку воды, возникшему от пер

воначального движения оачком; таким способом захватывают личинок, 

условии* оторваться от поверхности вода. Содержимое сачка выливают 

на тарелку или в ванночку и выдавливают личинок I I  возраста. Теи 

же сечкой проводят в глубине водоема между растениями и извлекают 

личинок, держащихся в толще вода.

В мелких водоемах можно ловить личинок ванночкой или тарел

кой, которую опускают в непотревоженном месте водоема так , чтобы 

в нее череа край переливалась вода. Вели водоем неравномерно осве

щен, то бодьие пансов найти личинок на солнечной стороне.

Лов личинок для определения заселенности ими ?.доема (качест

венный лов) производится любым, пригодным для этой дели орудием: 

сачком, сковородкой, ванночкой и т .д .

При количественных уловах, имеющих целью определить плот

ность заселения водоема личинками, следует придерживаться стандарт

ной методики. Лов личинок в данном случае производится стандартна 

сачком (диаметр 20 ом, глуб.25 ом, длива ручки сачке, I  м) .Единицей 

учета является взмах сачком по воде на протяжении I  м.

При взятии проб следует придерживаться определенных правил: 

ооблюдать осторожный подход к водоему, не бросать на него тень, 

чтобы не распугивать личинок. Дождь, сальный ветер м сильное похоло

дание, а также сильная инсоляция в летний период резко понижает 

количество пойманных личинок вследствие их погружения на дно.Лучами 

временем для обследования и взятия проб являются утренние чаем,ког

да личинки концентрируются на поверхности вода.

Обследование водоемов начинается о появления п ар н а  личинок и
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.м а н ч и а м о я  после яочеавоаемя ах, т .е .  ведется па протяхенав всего 

оааова. Пра полное весеннем оболедоваваа пробы беретов во воех водое

мах подряд (беа выбора). В отдельных водоемах одного тапа (яапр^леовых^ 

луговых) ва пробы вылавливают личинок 17 воараоха а перекладывав! а 

банку о 70% спиртом или водным раствором 2% формалина (I  часть на 19 

чаете! воды). Такие ве обследования проводятся летом в ооеньв.

Ва основе проведенных обследований водоемов, ааоелевных личинками, 

выбираются контрольные водоемы.

Для наблюдения ва развитием личинок Aedes ВНбкрвМСЯ IpOMOHHHO 

водоемы, которые на протяжении сезона неоднократно пересыхают, а пооле 

выпадения дождей или подъема грунтовых вод вновь заполняются водой и 

в них снова появляются «пинки*

Боли в данной местности существенное значение имеют виды, зимую

щие в личиночном ооотоянии, то а качестве контрольного в отношении 

этих видов выбирается водоем, содержащий зимующих личинок.

Для наблюдения эа видами, зимующими во взрослом состоянии, выби

раются как временные (весной), так и постоянные (летом) водоемы*

Контрольные водоемы обследуются периодически-^ реке одного -двух 

раз в неделю на протяжении всего сезона* При этом измеряется темпера

тура поверхностного слоя воды и температура наружного воздуха* Измере

ние температуры желательно производить 3 раза в день: в 7 , 13 , 19 час* 

При каждом обследовании контрольного водоема производится количествен

ный улов личинок* В каждой пробе производится подсчет личинок (жела

тельно по возрастай)* Личинок 1У возраста вылавливают и фиксируют. 

Количественные учеты необходимы для установления индексов числового 

обилия личинок в типичных водоеыах, сроков развития, а также для вы

яснения сезонного хода численности личинок отдельных видов. При обсле

довании дается полная характеристика каждого водоема (местоположение, 

глубина, грунт, растительность » размер).

Напр.: Мутнея лужа, 2x2, глуб.50 см, на глинистой почве. Лесная 

лужа, 3x5 м, глуб.0,75 см, вода коричневого цвета, на дне опавшие
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НОТЫ, хвоя и т .  д.

Все оборы строго этикетируютоя; отмечем место moose* дату, тем

пературу воды, воедуха, характер водоема, условия вылова. Этикетка 

пишетоя карандашом, складывается вдвое надпись* внутрь (учитывая, что 

кераядам в водном р-ре формалина легко стирается) и кладется в банку 

с личинками.

Способы ловли взрослых комаров

Для сбора фауны в равных ландшафтах применяют разные методы вылова 

комаров. В открытой природе комаров ловят сачком на лету, на цветах или 

животных. Санок р . № . «  можно поймать сачжом при вопугивании их палкой 

из дупел и разных углублений под корнями деревьев, куда они нередко 

прячутоя в дневные часы, Захватив комара сачком, перекидывают мешок 

сачка через край обруча рукой, чтобы комар не улетел. Другой рукой вво

дят в сачок пробирку, которой и накрывают комара. Пробирку закрывают 

ватным тампоном. Самцов комаров часто можно поймать в природе около 

мест их выплода коиением сачка по траве и кустам. Наилучшим способом 

является вылов самцов при роении в вечерели часы; если в воэдухв"танцу- 

етп несколько роев, берется по пробе из каждого роя,т.ж . разные рож 

могу* быть образованы разными видами1; для вылова саном в природе лучше 

применять метод учета на добыче. В простейшей форме этот метод заклю

чается в тон, что наблюдатель в назначенном месте производит вылов 

нападающих на него самок. При экстенсивном обследовании таким методом 

выборочно вылавливаются свежевылупившнеся самки равных видов. Свеже- 

вылупившихся санок просто и удобно отличить по степени целостности 

чешуйчатого покрова на теле комара: они имеют целый чешуйчатый покров 

яркой окраски в отличие от старых, потертых самок.

Для количественного учета комаров (определение сезонного хода 

численности, степени преобладания отдельных видов) наблюдатель в конт

р о л ь н ы х  точках вылавливает пробирками у себя на ногах всех нападающих 

к о м а р о в  б е з  выбора; вылов комаров производится каждый раз в течение 

о п р е д е л е н н о г о  в р е м е н и  ( H a n p ^ I S  мин.). Количественный учет комаров еле-
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дует проводить в часы наибольшей активности комаров: за 30 мин. перед 

ваходом солнца, в момент захода и после захода, Желательно делать три 

учета по 15 мин, каждый в указанное время. Во время лова комаров изме

ряется температуре наружного воздуха. Учет численности комаров следует 

проводить I  раз в 5 дней. Всех выловленных комаров следует убивать в 

пробирках эфиром, хлороформом или табачным дымом и на следующий день 

определять до вида. Учет численнооти комаров значительно уточняется 

при пользовании колоколом (Мончадский, Радзивиловская, 194?; или Чагин, 

1951).

Для учета численности самок р , Oulex метод вылова на человеке 

является не везде приемлемым. Учет численности комаров c.pipiens сле

дует проводить на избранных дневках. На юге ряд видов р, Culex (Oulex 
pipiens stole stus, C.tritaenior^ata»11 ДР*) ективно нападает на челове
ками учет их можно производить путем вылова яа себе.

При выборе контрольных дневок необходимо учесть следующее: излюб

ленными дневками c .p ip ie n s  являются следующие убежища: свободные 

пространства под домом, сараи, курятники, уборные, пещеры, ямы, углубле

ния под корнями деревьев, дупла и др*

В качестве зимовок самки c .p ip ie n s  выбирают помещения о более 

высокой влажностью, чем самки A n.m acu lipenn is , Таковыми могут быть 

подавалы, погреба, овощехранилища и др.

При изучении сроков наступления сезонных явлений и сезонного из

менения численности окрыленных комаров culex необходимо установить 

момент массового наступления того или иного явления, напр.^вылета о 

ввновой, залета на зимовку, массовое ожирение и т .д .  При проведении 

«акжх наблюдений следует придерживаться программы для комаров Anophe- 

I»bj разработанной Н.К.Шипицивой. (Статьи, опубликованные в журнале 

1 ед .п араа ., выл,2 ,6  1952г.),

Жучиае результаты сохранности комаров дает сбор их непосредствен

но в пробирки. При ловле сачком часто отираются чешуйки или ломаются 

неги* Понтону собирать сачком следует только самцов (которые определи-
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ются по игаопигиям)* Лучший способ ловли пробирками следующий: комаров, 

оидящих по одиночке, осторожно накрывают сухой пробиркой, когда комар 

влетит в пробирку, его убивают эфиром или табачным дымом в течение 

3-4 минут, после чего в пробирку вводят небольшой тампон из хорошо 

смятой, мягкой бумаги, который продвигают ко дну пробирки так, чтобы 

он коснулся комара. Затем этой же пробиркой накрывают другого комара, 

опять вводят тампон и т.д. до заполнения пробирки. Не надо очень плотно 

укладывать комаров в пробирко, но и не надо давать им свободно двигать

ся между тампонами. Заполненную пробирку снабжают этикеткой, которую 

кладут так, чтобы ее можно было читать, не раскрывая пробирки. В таком 

виде комаров можно хранить и пересылать по почте. Извлекать комаров 

из пробирки надо осторожно, чтобы не поломать ноги.

Лучшим способом сохранения является раскладывание комаров на вату. 

Берут пустую коробку (напр^ из-под папирос), кладут на дно ее тонкий 

плотный слой ваты. На вату раскладывают убитых дьшом или серным эфиром 

комаров по одиночке, следя за тем, чтобы комары нигде не касались нож

ками друг друга. Когда поверхность ваты будет покрыта комарами, послед

них закрывают тонким листои белой бумаги, вырезанной по размерам коробки 

На бумаге сверху предварительно пишут паспортные сведения. Если в ко

робку положены комары иэ разных сборов, то их разделяют друг от друга 

ниткой и соответствующую черту проводят на покровном листе бумаги; в 

случае пересылки коробку перевязывают.

Наялучший способ добывания полноценного (для целей систематики) 

материала - выведение комаров из личинок и куколок. Таким путем можно 

получить комаров лучшей сохранности, в частности самцов, которых в 

природе найти нередко трудно. Кроне того, путем выведения комаров ус

танавливается принадлежность дичинки и взрослых особей к одному виду* 

Выведение комаров из личинок и куколок, а также сбор самцов в природе 

являются единственными пригодными и надежными способами для определения 

видового состава комаров.

Сборы комаров при экстенсивном обследовании следует проводить



периодически* Дё« разных видов комаров приурочивается к различный 

календарным датам, последние не постоянны, а зависят от метеорологи

ческих условий данного года, которые также необходимо отмечать. Система* 

тические сборы комаров необходимо проводить не реже одного раза в две 

недели. Вое оборы строго этикетируются. В каждую пробирку кладется 

этикетка о подробным указанием меота, даты, времени, температуры на

ружного воздуха, условий поимки комаров и фамилии собирателя.

Образцы этикеток: Бориооглебок Балам, обл., 5 .У.1954 г . ,

лесная поляна, 2ч.дня,тем-ре 20°, Иванова.

Точное этикетирование сборов абсолютно необходимо, без подробных 

этикеток материал не имеет научной ценности.

Выведение окрыленных комаров ив куколок и их содержание.

Выловленных в водоеме личинок и куколок в живом виде рассаживают 

по маленьким аквариумам: стаканы, оанхк и хр. со возможности о водой 

из того водоема, где они были пойманы. В оооуд опускается веточка 

водного растения, а в случае личинок р . аШй»ш -  немного грунта на 

того же водоема* Когда личинки окуклятся, аквариум ставится в марлевый 

оадок, из которого вылавливают вылупившихся ив куколок комаров. Свеже- 

окрылившимся комарам дают окрепнуть, на что требуется 3-4 часа, пооле 

чего их убивают дымом или серным эфиром и кладут в коробки на вату 

жышеуказанннм способом. Еще лучше комаров наколоть на мину дни. Для 

умерщвления комаров в пробирку пускают табачный дьш иля вводят в про- 

баржу с комарами слегка сночеыный серным эфиром тампон ваты на срок 

5-10 мяв.

Корректор Л.А.Студенова
Заказ 1059 Изд. 778 Тираж 300 Ротапринт ЦОЛИУ врачей 

пл .Восстания 1/2 9/Х-бл*.
Источник

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm

