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Слепни, являясь основным компонентом «гнуса», причиняют большой 
вред человеку и сельскохозяйственным животным. При массовом напа
дении их на животных падает мясо-молочная продуктивность крупного 
рогатого скота. Слепни являются также переносчиками ряда опасных 
заболеваний: сибирской язвы, туляремии, трипанозомоза лошадей и т. д. 
Основные места выллода елейней приурочены к стоячим и текучим водо
емам -рекам, речкам, ручьям, болотам, заболоченностям, озерам, лу
жам. расположенным как в равнинных, так и горных регионах. Реофи
лы развиваются в водостоках, гемигпдробионты—преимущественно в 
стоячих водоемах.

В настоящее время известны лишь методы и устройства для сбора 
личинок гемпгидробнонтных слепней [1 61. Для этих целей используют
ся специально и изловленные сита с деревянной рамой и дном, обтяну
тым крупно-средне- и мелкоячеистой сеткой. Как с прибрежного участ
ка водоема (вне воды), так и со дна водоема с песчаным или песчано- 
глинистым субстратом пробы берутся с помощью лопаты и скребка. За
тем эти пробы перенося гея на дно ста для промывки, после которой из 
сита вымываются почва и песок, а находящиеся в них личинки задержи
ваю кя. При поисках личинок в водоемах с сильно заросшей литоралью 
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пользуются тремя такими ситами одновременно, что требует дополни
тельной рабочей силы. Используя подобные средства |.ля ловли слеп- 
ней (сита и лопаты), нам удавалось за 9—10 ч работы с трудом пром՜՛- 
вить 10—15 проб и собирать от 5 до 25 экземпляров личинок слепней

Предлагаемое устройство уменьшает трудоемкость процесса сбора 
личинок слепней за счет одновременного сбора (вычерпывания) и про
мывки исследуемых проб. При помощи этого устройства можно собрать 
как личинки реофяльных, развивающихся в водостоках, так н гс.мигкдро- 
бнонтных, живущих в стоячих в полустоячнх водоемах. Устройство со
стоит из металлической рамы (рис.), снабженной на одной стороне ;ри-

мареннымн к ней зубцами, которые направлены вертикально к плоскости 
рамы (для более удобного соскребывания почвы, песка и растений с бе
рега и со дна водоема (ила). Для удержания устройства одной рукой 
она снабжена рукояткой. Рама обтянута металлической округло-вогну- 
тоЙ крупноячеистой сеткой с плоским дном (глубина дна 10 см. величи
на каждой ячейки сетки 1,5—2 мм).

Сбор гемигидробионтных личинок слепней из стоячих и полустоя- 
чих водоемов предлагаемым устройством проводится путем соскребы
вания или вычерпывания поверхностного слоя почвы, песка па глубине 
10—15 см (вне водоема), а также ила вместе с растениями со дна водо
ема па такой же глубине, с последующей промывкой их тут же в воде. 
Эффективность сбора этим устройством достаточно высока. В течение 
25—30 мин нам удалось собрать от 10 до 26 экземпляров личинок слеп
ней.

Рансе никем нс предлагались способы лова реофильных личинок, ко
торые и]•скрепляются преимущественно к нижней поверхности камней в 
водостоках. По достижении нредкуколочной стадии они перебираются 
на берег и почву или песок для окукливания. Для сбора таких личинок 
в текучем водоеме предлагаемое нами устройство следует держать ле
вой рукой за рукоятку перед камнем, к которому прикреплены личинки, 
а правой рукой сдвигают этот камень с места, в результат - чего личинки 
срываются с субстрата и вместе с током воды уносятся в полета в ленное 
сито. В течение 25—30 мин удавалось выловить из водостока от 15 .то 
50 Экз. реофильных личинок (в зависимости от времени сбора).

Использование этого устройства дает возможность точно определить 
плотность личинок на 1 погонный метр, а также выяснить их распреде
ление по микронишам стоячих и текучих водоемов.
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Выявление активности ферментов и направленности биохимических про
цессов дает возможность антропогенно регулировать питательный режим 
почв кормовых угодий и сенокосов.

В настоящей работе приводятся результаты изучения биологической 
активности ферментов серного обмена в лугово-степной черноземовидиой 
почве под естественным злаково-разнотравным лугом.

Материи.։ и методики. Исследования проводили в л угони-степной зоне Варде Нис
ского хребта. Разрезы были заложены на черноземовидной почве, образны взяты по 
генетическим горизонтам. Анализы проводили общепринятыми методами [1 3]. Ак
тивность инвертазы выражали в мг глюкозы из 1 г почвы, фосфатазы уя Р на 100 г, 
уреазы -мг ХН3 на I г, каталазы смЮ8. арнлеульфатазь; мг 3(>4 на 10 г, нк- 
стенндегидрогеназы -мг трифенилформазапа (ТФФ) на 10 г. сульфидокендаэы и суль- 
фатреду-ктлзы -мг ЗО4 на ИМ) г. сульфитоксидазы и еульфитредуктазы—мг ,5О3 ла 
1 г почвы.

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что лугозо- 
генные черноземови н։ые почвы характеризуются высоким содержани

ем гумуса, слабокислой реакцией среды и достаточной насыщенностью 
основаниями (табл. I) Они бедны подвижным азотом (5,4 мг) и фос
фором (8,7 мг), ио богаты калием (47 мг на 100 г почвы).

Почвы лугово-степного пояса имеют высокую биологическую актив
ное гь. Здесь сравнительно активно действуют гидролитические фермен
ты, которые из азот- и (фосфорорганических Соединений мобилизуют 
питательные элементы. Азот и фосфор в этих почвах в основном нахо- 
Таблица I. Активность ферментов лугово-степной черноземовидной почвы 
(разрез 496)

1 оризон 1. Гумм՛, pH. 
нао

! 1нвср։.1֊։а, 
М1 глюкозы

Фосфа» аза, 
мг Р

Уреаза, 
мг МНЭ

Каталаза. 
см3О.см

А, 0-11 13.6 5.9 90.0 15.6 10.5 5.3
А 11-30 6.6 6.0 46.9 10.‘.1 5 4 4.2
в, 30-47 4.1 6.0 27.9 8.4 3.4 2.5
В, 47-74 1.9 6.4 15 5 5.0 1.5 I К
В1. 74-94 0.9 7.0 5.2 2.8 0.5 1.1
с 94-115 Об 7.2 0.9 0.8 0.0 0.4
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