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Вопрос о б о р ьбе  с гнусом  в К арелии  был вы д ви н ут  самой ж изнью . 
Т ер р и то р и я  К ар ел ьско й  А С С Р  р асп о л о ж ен а  в зоне  север н о й  и с р е д 
ней тайги , где  гнус  я в л яе т с я  б о льш о й  п о м ехой  в лесной п р о м ы ш л ен 
ности и сельском  х озяйстве . О тр и ц ател ьн о е  д ей стви е  кр о в о со су щ и х  
д в у к р ы л ы х  в К арелии  уси ли вается  е щ е  тем , что многие виды, я в л яю 
щ и еся  в ю ж ны х л ан д ш аф тн ы х  зонах  н ек ровососущ и м и , на сев ер е  
стан овятся  обли гатны м и кровососам и . И м ею тся  и н тересны е данны е 
И. А. Р у б ц о в а  (1955) по м ош кам . П о  этим данным, активн ость  н ап ад е
ния к р о в о со су щ и х  м о ш ек  в у м ер ен н ы х  ш иротах  север н о го  п о луш ари я  
возр астает  к с ев ер у  и о с л а б е в а е т  к югу. Р у б ц о в  т а к ж е  о т м е 
чает, что вид, не нападаю щ ий на юге, становится на сев ер е  кровососом .

В К арели и  в л етн ие  м есяц ы  гнус яв л яется  грозны м бедствием . П р е 
о д о л е в а я  'з н а ч и т е л ь н ы е  расстояни я , кровососы  ту чам и  устрем ляю тся  
в места , где  п оявляю тся  лю ди или круп ны е ж и вотн ы е . Н аи б о л ьш ей  спо
собн остью  разлета  об лад аю т  слепни. В кар ел ьски х  л е с а х  естественной, 
н аи бо л ее  охотн о  п р есл еду ем о й  при м ан кой  явл яю тся  лоси, из д о м а ш 
них ж и вотн ы х  — крупны й рогаты й скот  на п астби щ ах  и лош ад и , о с о 
бен но  в уп р яж и . Г нус  бы стро  н аходит  кр у п н у ю  д о б ы ч у  и ск а п л и 
вается  в массе в о к р у г  нее.

В л етн и е  месяцы  пребы ван и е  лю дей  в л есах  стан овится  крайне  м у 
чительн ы м  вви ду  массового  нап адени я  м ош ек , м о к р е ц о в  и ком аров , 
особен но  в ию не — июле. В К арелии  гнус приносит весьм а  о щ ути м ое  
зло  о л е н е в о д ст в у ,  ж и во тн о во дству  и лесной  п р о м ы ш лен ности . Н а р у 
ш ается  пастьба  на естественны х  лесн ы х  пастби щ ах , особен но  в п ер и 
од  м ассового  л ё та  слепней. Ж и в о т н ы е  или забиваю тся  в н е п р о х о д и 
м ую  г у щ у  леса ,  где  сто ят  б ез  корм а  и отбиваю тся  от  назой ли вы х 
кровососов ,  или б егу т  п од  у к р ы ти я ,  у стр аи ваем ы е  на пастби щ ах . 
В р е зу л ь т ат е  р езко  п он и ж ается  продукти вн ость  скота.

Л ю дям , работаю щ им  летом  в л есу ,  п ри ходи тся  испыты вать т я ж е л ы е  
страдани я. Во врем я работы  н а р у ш а е тс я  н о рм альн ы й  тр у д о в о й  ритм. 
Л ю ди  работаю т с п еребоям и , так  как  им приходится  усиленн о  о тб и 
ваться  от н еп реры вн о  ж а л я щ и х  н асеком ы х . По данны м м естн ы х  б о л ь 
ниц, в п ер и о д  м ассового  л ёта  к р о в о со су щ и х  д в у к р ы л ы х  у в ел и ч и вается  
число  увечи й . Н а р у ш а е т с я  и н орм альны й отды х, край не  необходим ы й 
при т я ж е л о й  работе . Все это сильно  сн и ж ает  прои зводи тельн ость  труда .

П о дан ны м  К ал м ы ко ва  (1955), в л е с а х  А р х ан гел ь ск о й  о бласти  в п е 
риод  н аи бо л ьш ей  активн ости  кр о в о со су щ и х  д в у к р ы л ы х  н асеком ы х  
п р о и зводи тельн ость  тр у д а  рабо ч и х  л ес о за го т о в о к  на один ч ел о в е к о -д е н ь  
с н и ж ал ась  на 5 2 ,8 % . Если до  начала  л ёта  насеком ы х средн яя  к о м п л ек с 
ная в ы работк а  на один ч е л о в е к о -д е н ь  составл ял а  3 ,3  м3, то  в пери од
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м ассового  лёта  н асеко м ы х  у тех  ж е  рабочих  она сн и ж ал ась  до 1,7м*, 
а после  окон чан ия  л ё т а  п одни м алась  до  4,1 м3.

Н а л е с о р а зр аб о т к а х  К арелии нам при ходи лось  сталкиваться  со с л у 
чаями, когда рабочие  во о б щ е не могли вы ходить  на работу  в дни 
(или ночи) край н его  изобилия  гнуса. В такие  дни ком ары  б у к в ал ьн о  
заедали ,  м ош ки  и в особен ности  м окрец ы  заб и вали сь  в уш и, глаза, 
нос, рот, под  о д е ж д у .  П ребы ван и е  в л е с у  стан ови лось  м учительны м , 
м оментами — н евозм ож н ы м .

Гнус п р еп ятств у ет  т а к ж е  нор м ал ьн о м у  исп ользован ию  в л е с у  
и в сельском  х о зяй стве  т ягл о в о й  силы. Т ак ,  исп ользован ие  л о ш ад ей  
с середи н ы  июня д о  начала  или до  середи ны  августа  крайне  ограничено  
и з -за  м ассового  н ап аден и я  всех  видов к р о во со су щ и х  д в у к р ы л ы х ,  

особен н о  слепней.
Если к в ы ш еск азан н о м у  добавить , что к р о в о со су щ и е  д в у к р ы л ы е  я в 

л яю тся  переносчикам и  трансмиссивны х заболеван и й  ч ел о в ек а ,  л о ш ад ей  
и кр у п н о го  рогато го  скота , то  станет  ясным, н аск ольк о  акту ал ьн о  
и б ез о тл а га те л ь н о  р е ш е н и е  п роблем ы  бо р ьбы  с гнусом . О важ ности  
этой п роблем ы  го во р и л о сь  н еоднократно  (П авловский , 1941, 1946; Гу- 
цевич, 1947, 1956; Н або к о в ,  1952; П етр и щ ева ,  С аф ьян ова , Би би кова , 
Г р о х о в ская ,  1954; Бискэ, 1954; С ергиев , Н абок ов ,  З а л у ц к а я ,  Т оболев-  
с к а я ,  1953; С ер ги ев  и Н абоков ,  1955; А ндреев , 1956, 1957 и др.).

К ар ел и я  я в л яе т с я  тер р и то р и ей  интенсивного  освоения  лесн ы х  б о 
гатств. З д е с ь  вопрос  защ иты  ч ел о в ек а  и сел ьско х о зяй ствен н ы х  ж и вотн ы х 
от гнуса  яв л яется  не м енее  острым, чем во всей таеж н ой  зоне  С С С Р.

Д л я  защ иты  от  гнуса  п ри м ен яется  р я д  о тп у ги ваю щ и х  средств . П р о 
д о л ж и т е л ь н о с т ь  дей стви я  к а ж д о г о  из них зависи т  в зн ачи тельн ой  с т е 
пени от к л и м ати ч ески х  услови й  края  (тем п ер ату р ы , влаж ности  в о з д у 
ха ,  силы ветра  и д р .) .  П о это м у  к аж ды й  п реп арат ,  вводим ы й ш и р о ко  
в п р ак ти ку ,  д о л ж е н  бы ть  испытан в р азли чн ы х  к л и м ати ч ески х  и л а н д 
ш аф тны х  зонах .

В настоящ ее  врем я ш и р о ко  р ек о м ен д у ется  д и м ети лф талат  как  э ф ф е к 
тивный реп ел л ен т  при ин ди видуальн ой  защ и те  от м ош ек , м окрец ов  
и ком аров . Н ач ал о  работам  по испытанию  реп ел л ен то в  на л е с о р а з р а 
б о тк а х  п о л о ж ен о  опы там и А. В. М аслова  (1955, 1959), А. В. М аслова 
и А. Ф. Ш ам рая  (1955). Они д о к а за л и  эк о н о м и ч еску ю  ц е л е с о о б 
р азн ость  и сп ользован ия  д и м ети л ф тал ата  в у сл о в и я х  Х аб а р о в с к о го  края . 
В 1953 г. М ин истерство  лесн ой  пром ы ш лен н ости  С С С Р  п ор у ч и л о  М инис
т е р ст в у  лесной  п р ом ы ш лен ности  К арело-Ф инской  С С Р  орган и зовать  а н а 
л оги чн ы е  испытания о тп уги ваю щ и х  вещ еств  на л есо р азр аб о тках  К арелии. 
Р а б о та  бы ла вкл ю чен а  в план исследований п арази тологов  К арельского  
ф и л и ал а  АН С С С Р  у ж е  в 1952 г. и п л ан и ровалась  на три года (1952, 
1953, 1954 гг .) .  О на им ела в основном м ето д и ч еск о е  зн ачение . Д л я  
о ц ен ки  эф ф ек ти вн ости  р еп ел л ен то в  бы ла сдел ан а  удачн ая  попытка 
и сп ользовать  точн ы е дан ны е п рои зводи тельности  тр у да  рабочих  л е с о з а 
го то во к .  В первы е был прим енен  м ето д  ф о то х р о н о м ет р а ж а ,  что п о зв о 
л и л о  и зуч и ть  д и ф ф ер ен ц и р о в ан н о  п о л о ж и тел ь н о е  влияние средств  з а 
щ иты  от  гн уса  при разны х тр у д о в ы х  п р оц ессах .  К роме того , в п р о ц е с 
се  работы  по плану  исследований н е о б х о ди м о  бы ло вы яснить сроки 
д ей стви я  д и м ети л ф тал ата  в у сл о в и ях  к ар е л ь с к о го  климата; провести  
опыты по сравн и тельн ой  оц ен к е  дей стви я  чистого  дим ети лф талата ,  д и 
м ети л ф тал ата ,  р а зб ав л ен н о го  спиртом , защ и тн ы х  сеток  академ и ка  
Е. Н. П авл о вско го ,  проп итанны х креолин о-скип идарной  и ли зо л о -ски -  
пидарной смесью  и о бработан н ы х  ди м ети лф талатовы м  студнем , а т а к 
ж е  вы яснить  п р о д о л ж и тел ь н о сть  остато ч н о го  дей стви я  гек сах л о р ан а  
(гексах л о р ц и к л о ге к с а н а  — ГХ Ц Г ) при защ и те  рабочих  л о ш ад ей  от гнуса
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В основу опы тов по за щ и т е  . от гнуса были п о л о ж ен ы  работы 
А. С. М он ч адск о го  (1940, 1952), В. Н. Б е к л ем и ш е в а  (1947), Е. Н. П а в 
л о в с к о го  (1941), А. П. Б у д а к а  (1952), В. А. Н або ко ва  и М. Ф. Ш ле- 
новой (195.5), В. К. Н изовкин а, Г. С. П ер вом ай ского ,  А. К. Ш устрова  
(1957).

В п оследние  годы  среди  р еп ел л ен то в  отдается  предпочтен ие  дим е- 
ти л ф тал ату  ввиду  отсутствия у него  зап аха ,  относительной  б е з в р ед 
ности и простоты  при м ен ения . Его  отп уги ваю щ и е  свойства испытаны 
целы м  рядом  авторов  в разны х при родн ы х усл о ви ях  (П авловский , П е р 
вомайский и Ч агин, 1940; П авловски й , П ервом ай ски й , 1940; Кузина, 
1950; К онь  и К ачалова , 1951; Р ачинский , П ервом ай ски й  и Чагин, 1951; 
В аш ко в ,  1952, 1953; В лади м ирская , 1953; Н изовки н , 1955; М ас 
ло в ,  1959 и д р . ) .

П р едвар и тел ьн ы е  сведен ия  об эф ф ективности  дей стви я  диметилфта- 
лата  и р езко  п а х у ч и х  о тп у ги ваю щ и х  смесей  на л е со р азр аб о тк ах  
в п ри родн ы х усл о ви ях  оп у б л и к о ван ы  нами в 1956 и 1959 гг. Опыты 
показали , что д и м ети л ф тал ат  в у сл о в и ях  Карелии д ей с тв у е т  м енее  п р о 
д о л ж и т е л ь н о е  врем я, чем в ю ж н ы х  зонах  Сою за. Н о  д а ж е  и при м ен ь 
ш ей п р од олж и тельн ости  дей стви я  он о хотн о  при м ен яется  населением , 
особен н о  на л ес о р а зр аб о т к а х .  Н аи б о л ее  простой способ  применения 
ди м ети л ф тал ата  — нанесение чистого  п реп арата  на к о ж н ы е  покровы  о т 
кры ты х частей тела . Ц е л е со о б р а зн е е  пользоваться  защ итны м и сеткам и 
ак ад ем и ка  Е. Н. П авловского ,  пропитанными д и м ети лф талатовы м  с т у д 
нем. С читаем  т а к ж е  весьма ц ел есообразн ы м  п р о п аган ди р о вать  ранее 
п р е д л о ж е н н ы е  р езко  п ах у ч и е  смеси (П авловский , П ервом ай ски й , 1940; 
П авловски й , П ервом ай ски й  и Ч агин , 1940), особен но  в тех  о б ластях ,  куд а  
затр у дн ен а  до ставк а  ком п онентов  д и м ети л ф тал ато в о го  студня . Д л я  с р а 
внительной оцен ки  у казан н ы х  и м п р егн и р у ем ы х  см есей  мы провели 
испытание ф тал ато вы х , креолин о-скип идарны х  и л и зо л о -ски п и д ар н ы х  
с ето к  в о д и н ак о вы х  у с л о в и я х  т р у д а  на л е с о р а зр аб о т к а х .  П р е д в а р и т е л ь 
ные дан н ы е  по испытанию реп ел л ен то в  в при родн ы х у сл о в и ях  К аре
лии при водятся  в работах  А. С. Л у т т а  (1956 а, б; 1959 а).

М ЕТО Д И К А РА БО Т Ы

В ы явлен ие  прои зводственной эф ф ективности  и н ди видуальн ой  з а щ и 
ты рабо ч и х  л е с о за го т о в о к  от  гнуса  пр о во д и л о сь  на л есо р азр аб о тк ах  
ю ж н о й  К арели и , в К он д о п о ж ско м  и П р и о н еж ско м  районах.

В 1952 г. на П и гм о зер ско м  л есо п у н к те  К о н д о п о ж ск о го  лесп ром хоза  
п р о в о д и л и сь  опыты с 15/У1 по 15/УШ. Д л я  опы тов бы ло вы делен о  ч е 
ты ре  п о то ч н о -ко м п л ек сн ы е  бригады  лесо р у бо в ,  по 26 ч ел о в ек  каж дая . 
Л е с о р у б а м  одной бригады  в ы д авали сь  е ж е д н е в н о  защ итны е  сетки , п р о 
питанны е р езко  пахучим и отпугиваю щ им и см есям и . С 15/У1 по 15/УН 
они п о л у ч ал и  сетки , обр аб о тан н ы е  в к р ео л и н о -ски п и д ар н о й  смеси, 
а с 16/УН по 15/УШ сетки , им п регн и рован н ы е  л и зо ло-ски п и д арн ой  
смесью . 16 рабочи х  д р у го й  бригады  за щ и щ ал и сь  сеткам и , пропитанными 
ф талатовы м  студнем , а 10 л есо р у б ам  вы давался  д и м ети л ф тал ат ,  к о т о 
рый наносился  на к о ж у  о ткры ты х  частей тела .  К он тролем  с л у ж и л и  
д в е  п о то ч н о -ко м п л ексн ы е  бригады , не за щ и щ ен н ы е  от  гнуса и н ах о д и в
ш иеся  п од  наш им  постоянным наблю дением . П е р е д  вы ездом  в поле 
ф тал ато в ы е  сетки  о б р аб аты вал и сь  в лаборатори и  сл еду ю щ и м  составом: 
а ц ети л ц ел л ю л о за  (1 вес. часть) ,  ацетон  (10 вес. частей), д и м ети л ф та 
л а т  (4 вес. части). А ц ети л ц ел л ю л о за  бы ла зам ен ен а  негорю чей
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ки нопленкой . Сетки , и зготовлен н ы е  из старой  ры боловной  дели , 
п о г р у ж ал и сь  в с ту д ен ь  на 40 мин, затем  вы ж и м али сь  и п одсуш и вали сь  
под навесом . К аж д ая  обработан н ая  сетка  закр е п л я л а с ь  за  о п р е д е л е н 
ным рабочим . П о сл е  окон чан ия  работы  сетки  хранились, в общ ем  
плотно  закр ы ваю щ ем ся  цилиндре. На лесо п у н к те ,  где  проводились 
опыты, сетки  пропиты вались  п ахучим и смесями.

В состав л и золо-ски п и дарн ой  смеси входили  лизол  (2 вес. части), 
скипидар (1 вес. часть) и вода (7 вес. частей). В креолин о-скип идарной  
смеси л и зо л  был зам енен  10% -ны м  раствором  креолин а . В 1952 г. 
сетки д о  пропитывания репеллентом  п одвергали сь  дублен и ю , т. е. к и 
п ячению  в т еч ен и е  д в у х  часов в водной в ы т яж к е  из д у бо во й  коры. 
П р е д п о л о ж е н и е  о том, что п р ед вари тельн ое  дубл ен и е  л у ч ш е  з а к р е п 
л я е т  р еп ел л ен т  и этим у д л и н я е т  ср о к  дей стви я  сеток , в н аш и х  о п ы 
т ах  не подтвердилось .

Д л я  о б щ ей  оцен ки  р езу л ьтато в  ин ди видуальн ой  защ иты  в усл о ви ях  
К арелии в 1952 г. исп ользован ы  б у х га л т е р с к и е  дан ны е ф актической  
в ы работк и  и ко л и чество  норм всей бригады  в ц ел о м  за д в у х м есяч н ы й  
п ери од  (июнь, июль), к о то р ы е  вы чи слялись  путем  д ел е н и я  зар або тка  
на тар и ф н у ю  ставку .  Т а к а я  ф орм а у ч ета  приводила к нивелированию  
р е зу л ь т ат о в  работы  в разны х природны х и т ех н и ч еск и х  условиях . 
О д н ако  этот у ч ет  и склю чал  возм ож н ость  сравнивать  данны е, п о л у ч е н 
ные при разной  интенсивности нападения  гнуса . П оэтом у  в 1953 г. 
нами был проведен  еж ед н евн ы й  у ч ет  затрат  р а бо ч его  времени разны х 
групп  рабочих  п о то ч н о -ко м п л ексн ы х  бригад. П ри  этом учиты валось  
влияние на вы р або тк у  п ри родн ы х и д р у ги х  условий : р ел ьеф а ,  х а р а к 
т е р а  д р ево сто я ,  п огоды , квалиф икации  рабочих  и др . О сновой м ето 
дики был д и ф ф ер ен ц и р о в ан н ы й  анализ эф ф ек ти вн ости  о т п у ги в аю щ и х  
в е щ е с т в  по отдельны м  элем ентам  р а бо ч его  времени. И зу ч ало сь  п о л о 
ж и те л ь н о е  влияние р еп ел л ен та  на т р у д  вал ьщ и ко в ,  су ч к о р у б о в ,  т р а к 
тористов , ч ек ер о в щ и ко в ,  р а с к р я ж е в щ и к о в  и сортировщ и ков .

Д л я  о пы та  и ко н троля  вы д ел ял и сь  равносильн ы е рабочие  бри гады . 
Д л я  руб ки  подби рались  участки , од и н аковы е  по р е л ь е ф у  и х ар актер у .  
Ф ак ти ческая  вы работка  бригады  подсчиты валась е ж е д н е в н о  на эстакаде  
по коли честву  р аск р яж ев ан н о й  древеси ны . На основании у ч ета  в ы р а 
ботки о п р е д е л я л а с ь  прои зводи тельность  тр у д а  к а ж д о го  члена бригады . 
Д а н н ы е  наблю дений заноси ли сь  в особы е ф орм ы  учета ,  составленны е 
старш им  научным сотрудн и ком  И н ститута  л еса  К ар ел ьск о го  ф и лиала  
А Н  С С С Р  Т. К. К и щ ен к о  и у т в е р ж д е н н ы е  б. М инистерством  лесной  
пром ы ш лен ности  К Ф С С Р. В эти формы  заноси ли сь  дан ны е еж е д н е в н о го  
у ч ета  п ри ем щ иков  и н аш их  учетчиков , а именно: ф акти ческ ая  вы ра
б отка  в ку б и ч еск и х  м етр ах  на б р и гаду ,  с р е д н я я  норма вы работки  на 
о дного  ч ел о в ек а ,  коли чество  вы полненны х норм и количество  затр ачен 
ных ч ел о в ек о -часо в .  П о  этим данным о п р е д е л я л а с ь  в проц ен тах  
п р о и зво ди тел ьн о сть  т р у д а  бригады  и р а б о ч и х  за к аж ды й  день.

В услови е  т е х у ч е т а  в х о д и л о :  1) о п р е д е л ен и е  врем ени опыта с т о ч 
ностью  до  3 0 мин разности  м е ж д у  началом  и концом рабо ч его  дня;
2) вы чет  простоев  б о л ь ш е  3 0 мин; 3) учет  в бри гаде  количества  ф а к 
тически работаю щ их  л е с о р у б о в ;  4) у ч ет  нормы на к а ж д о г о ,  ч ел о в ек а  
за  каж д ы й  день.

В 1953 г. работа  п р о в о д и л а с ь  с 15/УН по 15/УШ в П р и о н еж ско м  
район е  на л е с о п у н к те  П у х т а  П я ж и е в о с е л ь г с к о г о  л есп ром хоза .  В о п ы 
тах  у частвовали  56 рабочи х  д в у х  поточны х линий всего  м астерского  
участка :  28 рабочи х  одной поточной  линии п о л ьзо вал и сь  д и м ети л ф та -  
латом , 28 рабочи х  д р у го й  (кон трольн ой) поточной линии не з а щ и щ а 
лись  от гнуса . О ц ен ка  эф ф ективности  р еп еллен та  прои зводи лась  т а к ж е
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методом  т е х у ч е т а ,  при к отором  и сп ользовали сь  дан н ы е  в ы р а б о тк и  за 
рабочий  ден ь , у с тан ав л и в аем ы е  п р и ем щ и к ам и  леса .

В 1954 г. опыты были повторены  в П у х т е  на том ж е  м астерском  у ч а 
стке  с 30/У1 по 27/УП, но с п ри м ен ением  м етода  ф о т о х р о н о м е т р а ж а ,  
которы й позволи л  о п р ед ел и ть  п о л о ж и т ел ь н о е  влияни е  р еп е л л е н та  на 
о тдел ьн ы е  элем ен ты  т р у д о в о го  проц есса . О пы ты  проводились  ч ет ы р ь 
мя участникам и п арази тологи ческой  экспеди ции . Вместо б р и гад  в опыт 
вклю чались  л и ш ь  четы ре рабо ч и х .  К аж д ы й  н аб л ю д ател ь  из п а р а зи то 
л о ги ч еско го  о тр яд а  у ч и ты вал  в с е к у н д а х  и минутах  затр аты  рабочего  
врем ени  то л ь ко  одного  р абоч его .  Ф о то х р о н о м етр аж  работы  одного  
р а б о ч е го  проводи лся  в течен и е  всего  рабо ч его  дня  одним и тем ж е  
наблю дателем .

Г нус  на вы рубаем ы х  у ч астк ах  леса  скап ли вается  о ч ен ь  н ер авн о 
мерно. Б о л ь ш е  всего  м о кр ец о в ,  м о ш ек  и ком аров  встречается  у стен 
л еса  на м есте  валки  и о б р у бк и  с у ч ь ев ,  зн ач и тельн о  м ен ьш е  на вы 
р у б к а х  в м естах  р а с к р я ж е в к и  и сортировки  на эстакаде . Эта о с о б е н 
ность бы ла  у ч тен а .  В опыты бы ли вклю чены  то л ь ко  вальщ и ки  и 
с у ч к о р у б ы , так  как  они работали  в м естах  н аи бо л ьш его  нападения 
гнуса . З д е с ь  он в стр еч ается  в таком  ж е  изобилии, как  в л е с у  вне 
вы рубок .

Время, затр ачен н о е  на о тдел ьн ы е  элем енты , о п р е д е л я л о с ь  с п о м о 
щ ью  секу н до м ер а .

П о т ех н и ч еско й  классиф икации  затраты  р абоч его  врем ени  в а л ь щ и 
ков состоят  из 11 элем ентов . З атр аты  д ел я тс я  на 1) основн ы е, 2) к о с 
венн ы е и 3) потери рабо ч его  врем ени, к о то р ы е , в свою  о ч ер е д ь ,  д е 
л я тся  на три  эл ем ен та :  т ехн и чески й , о р га н и за ц и о н н ы й  и рабочий 
простой 1.

К основным затратам  р аб о ч его  врем ени, которы е состоят  из 7 э л е 
ментов, отн осятся  затр аты  на п о д го то ви тел ьн ы е  работы  (подклю чени е  
к а б е л я  к электр о м о то р у ,  при ведени е  электропи лы  в рабо ч ее  состояние, 
п о д р у бан и е  или поднимание кустов  и д р .) ,  на подпил, спи ли вание  и т о л 
кан ие  д е р е в а ,  отпиливание к о зы р ь ка ,  п е р е х о д  от д е р е в а  к д е р е в у ,  п е 
ретаскивани е  кабеля.

К косвенны м  затратам  относятся  затраты  р а б о ч е го  врем ени на 
п одго то ви тел ьн о -зак л ю ч и тель н ы е  работы.

Д л я  с у ч к о р у б о в  устан о вл ен о  7 элем ен тов  затр ат  рабо ч его  в р е 
мени. Эти затр аты  тр ебу ю тся  д л я  п о д го то в и те л ь н ы х  работ, о б р у бк и  
су ч ь ев ,  сбора  с у ч ь ев  в кучи, п е р е х о д а  от д ер е в а  к д е р е в у  и на т е х 
нический , организац ионн ы й и рабочий простой.

Н аблю ден и я  проводились  т о л ь к о  в дни б о льш о й  активн ости  к р о 
вососов, причем кр у гл о су то ч н о ,  в теч ен и е  всех т р е х  с у то чн ы х  р а б о 
чих смен. П е р е д  началом  опы та  описы вались  у слови я  работы  и н ам е
чали сь  эл ем енты  р а б о ч е го  времени. Д а н н ы е  наблю дений заноси
лись в н аблю дательны й лист  №  1 ф о то х р о н о м ет р а ж н о го  ж у р н а л а  
(табл. 1).

Н ачал о  к а ж д о г о  элем ента  р а б о ч е го  времени, за  исклю чением  
первого , в н аблю дательны й лист  не заноси лось , т а к  как  оно со в п а 
д ал о  с концом п р е д ы д у щ е го  элем ента . Граф а „п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь “ 
зап о л н я л ась  ср азу  после о ко н ч ан и я  наблю дения  в л есу  или в полевой  
лаборатории .

В ко н ц е  н аб лю д ательн ого  листа  зап и сы валась  ф а к т и ч е с к а я  в ы р а 
ботка п родукц и и  за пери од  наблю дения . В ы работка  о п р е д е л я л а с ь  по

1 Рабочий простой — кратковременный отдых рабочего во время работы.
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Таблица 1

Ч а с т ь  н а б л ю д а т е л ь н о г о  л и с т а  № 1 п о  ф о т о х р о н о м е т р а ж у  
о т  3/VII 1954 г. (за 1 ч).

Трест — „Южкареллес* Министерства лесной промышленности РСФСР
Леспромхоз — Пяжиевосельгский
Лесопункт — Пухта
Вид работы — валка леса
Фамилия, имя и отчество рабочего — Тимбаев Иван Яковлевич
Возраст — 26 лет
Стаж работы — 8 лет
Стаж на данной работе — 5 лет
Наименование применяемого механизма — электропила ЦНИИМЭ К-5

№
элемента

Текущее время Продолжительность элементов 
рабочего времени Продолжи

тельность,
мин

ч мин сек ч мин сек

8 30

2 8 30 30 — 0 30 0,50

9 8 32 00 — 1 30 1,50

3 8 36 00 — 4 00 4,00
9 8 37 00 — 1 00 1,00

3 8 38 30 — 1 30 1,50
9 8 40 00 — 1 30 1,50

3 8 42 00 — 2 00 2,00

4 8 43 00 — 1 00 1,00

3 8 43 30 — 0 30 0,50

4 8 45 00 — 1 30 1,50

5 8 46 30 — 1 30 1,50

1 8 48 55 — 2 15 2,25

6 8 49 00 — 0 05 0,08

2 8 50 20 — 1 20 1,33

3 8 53 20 — 1 00 1,00

5 8 53 50 — 0 30 0,53

6 8 54 00 — 0 10 0,17

3 8 54 25 — 0 25 0,42
6 8 54 35 — 0 10 0,17
2 8 55 00 — 0 25 0,42
6 8 55 10 — 0 10 0,17
3 8 55 45 — 0 35 0,58
6 8 55 50 — 0 05 0,08
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д и ам етр у  хлы ста  на вы соте груди. П осле  первичной об раб отки  н аб л ю 
д ател ьн ы х  листов  составляли сь  обработочн ы е  ведом ости  с вы боркой  
и сум м ированием  затрат  р аб о ч его  врем ени  на к а ж д ы й  элем ент. К о 
нечным моментом  бы ло составлени е  сводн ы х ведом остей .

Э ф ф екти вн ость  ин ди видуальн ой  защ иты  от  гнуса  о п р е д е л ял а с ь  
путем  сравнени я  затрат  тр у д а  и вы работки  рабочих , п р и м ен я в ш и х  
и не п р и м ен я в ш и х  средства  защ иты .

О дн оврем ен н о  с ф о то х р о н о м ет р а ж е м  и сп о льзо вал и сь  дан ны е в ы р а 
ботки  в хлы стах .

Т а к а я  методика у ч ета  н еск о л ь к о  о с л о ж н и л а  опыты, но она бы ла 
н у ж н а  д л я  технической  расш и ф ровки  подчас весьма р азн ореч и вы х  
д ан н ы х  опыта. В теч ен и е  всей работы  п арази тологи  постоянно кон
с у л ь ти р о в а л и с ь  у Т. И. К и щ ен к о ,  за  что вы р аж аю т  ем у  б о ль ш у ю  
благодарность .

Нами были проведены  т а к ж е  опыты по защ ите  л о ш а д е й  от гнуса. 
Р аб о чи е  л о ш ад и  за щ и щ ал и сь  от гнуса  путем  о б р аб о тки  5 -процентны м  
р аствором  гек с а х л о р а н а  на кондиционном соляровом  м асле. Раствор  
готови лся  п е р е д  уп о тр ебл ен и ем  и прим енялся  в слабо  п р о гр ето м  виде. 
Л о ш а д и  о б раб аты вали сь  р ан ц ево -п н евм ати ч ески м и  опры скивателям и  
Р П О  (бывш ий „ а в то м ак с“). Д о з а  инсектицида 150 г на взрослую  л о 
ш адь , 100 г - н а  ж е р е б е н к а .  В с о в х о зе  „Х а р л у “ в 1951 г. бы ло о б р аб о 
тано 22 л о ш ад и  и 3 ж е р е б е н к а ,  на П игм озерском  л е с о п у н к те  в 1952 г. 
28 л о ш а д е й  и 2 ж е р е б е н к а  о б раб аты вали сь  ч ер е з  к а ж д ы е  5 дней . 
В П у х т е  в 1953 г. таким  ж е  учащ ен н ы м  обработкам  п одвергали сь  
24 рабоч ие  лош ади . Л о ш а д и  за го н я л и с ь  в сарай и по одной в ы в о д и 
лись  в у зкий  кори дор ,  со о р у ж ен н ы й  в воротах  сарая . Д в а  ч ел о века  
о б р аб аты вал и  л о ш а д ь  с д в у х  сторон  о д н о вр ем ен н о , на это у х о д и л о  
6 —8 сек. Р а с тв о р  л о ж и л с я  на ш ер сть  равном ерно. М орда  и уш и  о б р а 
б аты вал и сь  отдел ьн о  тряп кой , см оченной в растворе.

Учет активности  нападения  гнуса  на ч ел о в ек а  и на л о ш а д ь  п р о 
водился  м етодом  М он ч адск о го  и Р ад зи ви л о вско й  (1947). О п р е д е л я 
л ась  о б щ а я  числен ность  н ап адаю щ и х  насеком ы х  и коли чественное 
со о тн о ш ен и е  отдел ьн ы х  ком п онентов  гнуса. П ри этом учиты вались  
погодны е у сл о ви я  (тем п ер ату р а  во зд у х а ,  ветер  и о садки) .  П ри о п р е 
д елен и и  активности  нападения  кр о во со су щ и х  д в у к р ы л ы х  под  учетны м  
ко л о к о л о м  слепни не регистрировались .

С лепни усиленн о  нападали  на рабочих л о ш а д е й  в у п р я ж и ,  п о э то 
му учеты  по активности нападения слепней  проводились  на лош ади . 
Л о ш а д ь  бы ла и сп ользован а  в кач естве  прим анки  т а к ж е  при изучени и 
суточн ой  активности  всех  груп п  к р о в о со су щ и х  д в у к р ы л ы х .

Д л я  у ч ета  нападения  гнуса  на о п у ш к а х  леса  бы ли вы делен ы  три 
учетны е площ адки , на к о то р ы х  учеты  п роводились  в течен и е  всего  
лета . П остоян ной  прим анкой сл у ж и л и  три л о ш ад и  одной масти и б л и з 
ких возрастов. При каж до м  ж и вотн ом  н аходился  один и тот  ж е  п о 
стоян ны й наблю датель . Д л я  у ч ет о в  был исп ользован  б о л ь ш о й  м а р л е 
вый по л о г  ( 3 X 2 X 2  л*), п р и кр еп л яем ы й  к карк асу .  Э кспозиции бы ли  
10-минутные. На это врем я  д о сту п  н асеко м ы х  к л о ш ад и  откры вался  
так :  полог  при подним ался  и п р и к р е п л я л с я  к верхним  к раям  каркаса  
с о свещ ен н о й  стороны. П ри опуск ании  краев  полога  у ч ет ч и к  оставался  
под  ним и вы лавли вал  сл епней  рукам и , а м ел ки х  кровососов  с п о 
м о щ ью  п робирки  или эк сга у с те р а  (см. рис. 1 ,2  на стр. 187— 188).

К ак  опыты по и н ди ви дуальн ой  защ и те ,  т а к  и у ч еты  по нападению 
п роводи ли сь  то л ь к о  в дни н аи бо л ьш ей  активности  гнуса. В дни п о л 
ного  отсутстви я  или осл абл ен н о го  лёта  насеком ы х  опы ты  не п р о в о 
дились.
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Р Е ЗУ Л Ь Т А Т Ы  Н АБЛЮ ДЕНИЙ И ОПЫ ТОВ

К р а т к и е  с в е д е н и я  о г н у с е

1. К о м а р ы .  В К арелии  известно, по данны м М. П. Л об ко во й  (1956— 
1957), 24 вида к р о в о со су щ и х  ко м ар о в  (сем. C u lic idae  подсем. Culic i-  
пае ) ,  отн о сящ и х ся  к 5 родам (р о д  A n o p h e le s  — 1 вид, род  T h e o b a ld la — 
3 вида, род  M a n s o n i a — 1 вид, род  A ed es  — 17 видов и род  C u lex  — 
2 вида). И з  24 ви дов  д в а  являю тся  массовы ми (Аё. punctor K irby  
и А ё. com m unis  D e  G e e r ) .  Они активны  в т еч ен и е  всего  л ё тн е го  
сезона .

В ылет ком аров  н ачинается  в ю ж ной К арелии  в кон це  мая — н а ч а 
л е  ию ня, в северн ы х  районах — в сер еди н е ,  р е ж е  в кон це  июня. 
П е р и о д  массового  л ё та  ию нь — начало  ию ля. Зак ан чи вается  л ёт  в п е р 
вой д е к а д е  сен тябр я .

С уточн ы й ритм активности  взрослы х ком аров  — о п ределен н ы й  
и вп олн е  закон ом ерн ы й . В теплы й пери од  с длинны м  световы м  днем  н аи 
б о л ь ш а я  активн ость  наблю дается  поздно веч ер о м , ночью  и рано утром. 
В п ер и о д  тем н ы х  ночей  ком ары  нападаю т активн ее  в утренни е  
и в еч ер н и е  часы. В теп л ы й  пери од  лета  в л е с а х  они нападаю т к р у г л о 
суточн о .  На ж и вотн ы х  ком ары  н ап адаю т интенсивнее, чем на 
ч ел о век а .

2. М о к р е ц ы .  К р о в о со су щ и х  м о к р ец о в  в К арелии 15 видов, они 
относятся  к о д н ом у  роду  C ulico ides  (Г л у х о ва ,  1956). М ассовы х видов  6:
C. obso le tu s ,  C. q r isescen s ,  C. im punc ta tu s ,  C. pulicaris ,  C. fasc ipennis  
и  C. cunc tans .  Д в а  п ер вы х  вида встречаю тся  обильно.

Вылет м о кр ец о в  на ю ге  и в средн ей  К арелии  начинается  в конце 
мая  —  н ачале  июня, кон чается  сезон  л ё т а  в кон ц е  сен тябр я  — первой  
половин е  октябр я ,  пик н аи бо л ьш ей  численности  с середи ны  июня до  с е р е 
дины  ию ля и с кон ца  ию ля д о  начала  сентября .

В суточном  ритме активности нападения м о к р ец о в  В. М. Г л у х о ва  
(1956) в ы д ел яет  н еск о льк о  типов:

1) в пери од  светлы х  и т е п л ы х  ночей н аи бо л ьш ая  активность  м о к 
р ец о в  — в в ечерн и е ,  ночны е и у тр ен н и е  часы. Д н е м  л ёт  со вер ш ен н о  
п р ек р ащ ается ;

2) в пери од  светлы х х о л о д н ы х  ночей интенсивное н ап адени е  — 
т о л ь к о  вечером  и утром . С п он иж ен ием  т е м п е р а ту р ы  ночная ин тен 
сивность о сл абл яется ;

3) во вторую  п олови н у  лета  ночи в п ер и о д  тем н ы х , теп лы х  
н очей  — пик суточной  активности  в утрен н и е  и вечер н и е  часы. В ноч
ные часы л ёт  огран и чен  или то ль к о  тем н отой  или тем н отой  и х о 
лодом ;

4) в пери од  теп л ы х  лу н н ы х  ночей м о кр ец ы  н аи бо л ее  активны 
вечером , ночью и утром . О дн ако  ночное  н ап адени е  м о кр ец о в  во в то 
р у ю  п оловин у  л е та  зн ач и тел ьн о  ум ен ьш ается .  В д н евн ы е  часы в любой 
п ер и о д  сезон а  л ёта  м окрец ы  нап адаю т то л ь ко  в пасм урную  погоду.

3. М о ш к и .  В ко м п л ек се  гнуса  К арелии  м ош ки зани м аю т б о л ь 
ш о е  место. О со бо го  и зобилия  они д остигаю т в л е с а х  ю ж ной и с р е д 
ней К арелии. П о  данны м 3 . В. У совой (1961), известно 37 видов 
м о ш ек , о тн о сящ и х ся  к 12 родам: H e lo d o n  E nd , P ros im u liu m  R oub, Steg- 
op te rna  E nd , C n ep h la  E nd , E us im u lium  R oub , S ch ö n b au er ia  E nd , W ilhel- 
m la  E nd , B y sso d o n  End, B ooph thora  E nd , G n u s  Rubz, O d ag m la  End, 
S lm u lium  Latr.

М о ш к и  вы летаю т  в кон ц е  мая, п р ек р ащ ается  сезон  л ёта  в с е р е 
ди н е  августа . Высокой численности они д остигаю т во второй д е к а д е  
июня. М ассовы й л ё т  п р о д о л ж а е т ся  до  кон ца  ию ля (Усова, 1961).



Опыты по индивидуальной защ ите рабочих лесозаготовок от гнуса 203

С уточн ы й ритм о п р е д е л я е т с я  тем п ер ату р о й  в о зд у х а  и о с в е щ е 
нием. Д л я  одних север н ы х  ви дов  оптим альной  т ем п ер ату р о й ,  о п р е д е 
л я ю щ е й  активн ость  н ап адени я , я в л яе т с я  15— 18°, д р у ги е  виды н аи бо
л е е  активны  при 20— 25°. Д н е в н а я  т ем п ер ату р а  вы ш е 25° у ж е  сн и ж ал а  
л ё т  м о ш ек , а поэтом у  в ж ар к и й  пери од  кри вая  суточной  активности  — 
д в у в ер ш и н н а я :  первы й пик отм ечается  утром  (с 4— 5 до  9 — 10 ч)
второй очень дли тельн ы й  подъем  прои сходит  в дн евн ы е  и вечерн ие  
часы (с 14 до 2 1 —22 ч). С п рек р ащ ен и ем  ж а р к и х  д ней  суточны й 
ритм активн ости  у к л ад ы в ается  в о д н о в ер ш и н н у ю  к р и в у ю  с п одъем ом  
в п о л у д е н н ы е  часы  (с 12 д о  17 ч). В часы н аи бо л ьш ей  активности 
в сезон  массового  лёта  в ю ж ной К арелии в 1954 г. на л о ш а д ь  в т е ч е 
ние 5 мин н ап адало  в в е чер н и е  часы от  1300 до  2250 м о ш ек , по 
у трам  — б о л е е  ты сячи . В этот п ер и о д  м ош ки  причиняю т очен ь  б о л ь 
ш о е  б есп окойство  и лю дям , особен н о  невы носимы ми они становятся  
д ля  лю дей , р аботаю щ и х  в лесу .

4. С л е п н и .  В К арели и  известн о  35 видов  слепней , о тн о сящ и х ся  
к 4 родам  (р о д  СгуБорэ — 7 видов, р о д  ТаЬапиэ — 23 вида, род  Н ер- 
1а1оша — 1 вид, род  С й г у в о г о п а — 4 вида; Л у тта ,  1959). Ч исленн о  
п р ео б л адаю щ и м и  я в л яю тся  т а е ж н ы е  и та еж н о -л е с н ы е  виды. О собен но  
о б и л ьн о  слепни встречаю тся  в л е с а х  ю ж ной К арелии . И х  сезонн ы й 
вы лет  н ачинается  обы чно в н ач але  — середи н е  ию ня, а закан чи вается  
в середи н е  августа . В массе слепни  л етаю т  с середи ны  июня до  с е р е 
д и н ы — конца июля. Во в р ем я  гр о зо в ы х  ливней  кры латы е слепни 
погибаю т полностью  и, если полоса  гроз  совпадает  с концом  л етн его  
вы лета  имаго , сезонн ы й л ё т  у ж е  не возоб н овляется .  >

О сновным услови ем  суточной  активности  слепней  явл яется  
т еп л ая ,  со лн ечн ая  погода . В зрослы е слепни активны в ию не — июле 
с 7 ч 30 мин — 8 ч д о  20 ч — 2 0 ч  30  мин, в августе  
с 8 ч — 8 ч 30 мин д о  19 ч — 19 ч 30 мин. В пасм у р н у ю  п огоду  
л ё т  край не  слабы й, он со в ер ш ен н о  п р ек р а щ а е тс я  в д о ж д ь ,  д а ж е  
самый незначительны й.

С лепни н аи более  интенсивно нападаю т на кр у п н ы х  ж и вотн ы х, 
н еск о л ь к о  слабее  — на ч ел о в е к а .  На л е с о р а зр аб о т к а х  от  них сильно 
стр ад аю т  р абочи е  л о ш ад и , о со бен н о  в у п р яж и .

У о тд ел ьн ы х  ком п о н ен то в  гнуса  суточны й ритм активности  не 
со в п ад ает  во вр ем ени , но в целом  гнус тр е в о ж и т  в теч ен и е  всего  
те п л о го  п ери ода  л ета  кр у гл о с у то ч н о .  В ночные часы нападаю т в о с 
новном ком ары . С наступ лен и ем  зам о р о зко в  ночной л ё т  гнуса  п р е 
кр ащ ается .

I. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОПЫТОВ ПО ЗАЩ ИТЕ ОТ ГНУСА

Д а н н ы е  п р и м е н е н и я  р е п е л л е н т о в

П р и м ен ен и е  в 1952 г. д и м ети лф талата  в течение  д в у х  м есяц ев  
и м есяч н ы е  опыты 1953 г. показали ,  что в у с л о в и я х  се в е р а  наи бо л ь
ш ий ср о к  дей стви я  чистого  д и м ети лф талата  — 2 ч, а дим ети лф талата  
со  спиртом  — 30— 50 мин. В оп ы тах  Ф. Ю. Р ач и н ск о го ,  Г. С. П е р в о 
м айского  и К. П. Ч агина  (1951) чистый д и м ети л ф тал ат  д ей ствовал  
в т еч ен и е  3 —4 ч (в  б о л е е  ю ж н ы х  районах С ою за),  а разбавлен ны й 
нап олови ну  70 -градусн ы м  спиртом  — в течен и е  1 ч. Р езу л ь т а ты  н аш их 
опы тов  совпадаю т с данны м и М аслова  и Ш ам рая  (1955), которы е  п р о 
водили опыты в дал ьн ево сто ч н о й  тайге . С л е д у е т  отм етить , что на 
отп у ги ваю щ и е  свойства д и м ети л ф тал ата  отри ц ательн о  вл и яет  д л и т е л ь 
ное х р а н е н и е  п р еп арата , в особен ности  на с в е ту  и в п л о х о  з а к у п о 
ренн ы х  со су дах .  П ри расчетах  по п ракти ческом у использованию
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д и м ети л ф тал ата  с л е д у е т  и сходить , по -ви дим ом у , из н аи м ен ьш и х  п о к а 
зателей  п р о д о л ж и тел ьн о сти  его  о тп у ги ваю щ его  действия.

О ч ен ь  хорош ий р е зу л ь тат  дали  защ и тн ы е  сетк и ,  обработан н ы е  
д и м ети лф талатовы м  студнем . И м п регн ац и я  д и м ети л ф тал ата  в сетки  
д ае т  эк он ом и ю  в расходован и и  реп ел л ен та  и сп о со б ству ет  дли тельн ой  
защ и те  от м о ш ек , м о кр ец о в  и ком аров . Б р и гад а  в 26 ч ел о в е к  усп еш н о  
за щ и щ ал а с ь  в течение д в у х  м есяц ев  (и ю н ь— июль, 1952 г.) дим ети л-  
ф талатовы м и сеткам и, изготовленны м и из ры боловн ой д ели .  С етки  
бы ли обработаны  один раз  в н ачале  опы тов (5/У1). Р абочие , п о л ь з о 
вавш и еся  ф тал ато вы м и  сеткам и , дали  им вы сокую  оц ен ку .

Весьма эф ф ективны м и о к азал и сь  т а к ж е  защ и тн ы е  сетки , проп и 
танны е л и зо ло-ски п и д арн ой  и к реоли н о-ски п и дарн ой  смесью . Эти сетки 
об лад аю т  таким и ж е  отпугиваю щ им и свойствами, как  и ф талатовы е  
сетки , но из-за  р е зк о го  зап ах а  рабочие  л е с о за го т о в о к  брали  эти сетки 
с м ен ьш ей  охотой . Н ек о то р ы е  рабочие  ж а л о в а л и с ь  на головны е боли 
от прим енения  сеток , пропитанны х р е зк о п а х у ч и м и  см есям и .

П р е д л о ж е н н ы й  нами способ  хранени я  сето к  в нерабочие часы 
в парах  п а х у ч е й  смеси в плотно закр ы ты х  со су дах  соверш ен н о  о св о 
бодил от их п овторны х обр аб о то к .  С етки  о б р аб аты в ал и сь  то л ь ко  один 
раз  в сезон.

З а щ и та  сеткам и , обработанны м и в ы ш еу к азан н ы м и  пахучими с м е 
сям и , яв л яется  весьм а  надеж н ы м  и в то  ж е  врем я н аи более  д о с т у п 
ным средством , п оэтом у  их прим енение с л е д у е т  всячески п р о п аган 
д ировать .

II. П РО И ЗВО ДСТВЕН Н Ы Й  ЭФ Ф ЕКТ ПРИ ИНДИВИ ДУАЛЬН О Й  
ЗА Щ И Т Е  О Т ГНУСА

П ри защ и те  рабочих на л е с о за го т о в к ах  от  гнуса  как  д и м е ти л ф та -  
латом  в виде ж и дкости , наносимой на покровы  тела , так  и ф талатовы м  
студн ем , им прегнированны м  в защ итны е  сетки , получ ен  одинаковы й 
п роизводственны й эф ф ек т .  В р езу л ь тате  и н ди ви дуальн ой  защ иты  п р о 
и зводи тельн ость  т р у д а  в 1952 г. подн ялась  на 2 5 % ,  в 1953 г .— на 
18—24%  (Л утта , 1956 а, 1956 б). Это были годы, н еб л аго п р и ятн ы е  для  
развития  и л ёта  к р о в о со су щ и х  д в у к р ы л ы х .  П о это м у  естественно , что 
в годы  с высокой численностью  гнуса  п ро и зво ди тел ьн о сть  тр у да  
п овы ш ается  е щ е  б о л ь ш е  при условии  прим енения  рабочими л е с о з а г о 
т о в о к  ср едств  ин ди видуальн ой  защ иты .

И н тер ес  п ред ставляю т  полученны е м етодом  ф о то х р о н о м ет р а ж а  
данны е анализа  затрат  рабочего  времени в а л ь щ и к о в  и с у ч к о р у б о в  по 
элем ентам . Д ан н ы е  наблю дений за работой д в у х  вал ьщ и к о в  п р ед став 
лены  в табл. 2.

И з  таблиц ы  видно, что при защ и те  в ал ь щ и к а  от  гнуса  с о к р а 
щ аю тся затраты  врем ени на все основные элем енты . П ри этом ч ел о в е к  
работает  спокойно и, следователь н о ,  з атр ачи в ает  м ен ьш е  энергии. 
У чет  вы полнения  норм вы работк и  вал ьщ и ко м  пок азал ,  что при з а щ и 
те  от гнуса вал ьщ и к , проработавш и й  6 к 02 мин, свалил  81,8 мл. Это 
со став л я ет  175,8% вы работки . Н а  сл едую щ и й  ден ь  т о г  ж е  в ал ьщ и к  
при тех  ж е  п о г о д н ы х 'и  пр и р о дн ы х  усл о ви ях  и при той ж е  интенсивности 
нападения гнуса  п роработал  без  д и м ети лф талата  7 ч 46 мин. З а  это время 
он выполнил план на 151,2% (90,95 м3). С л ед о в ател ь н о ,  при защ и те  
о т  гн у са  пр о и зво ди тел ьн о сть  т р у д а  вал ьщ и ка  п од н ялась  на 2 4 ,6 % .

С равни вая  п рои зводственны е, п оказатели  су ч к о р у б а  за З/УН при 
работе  с ди м ети лф талатом  с п оказател ям и  за  4/УН при работе  того  ж е
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Таблица 2

Р а б о ч е е  в р е м я ,  з а т р а ч е н н о е  д в у м я  в а л ь щ и к а м и  на  в ы п о л ' н е н и е  
дн е в н о й н о р м ы п р и ра б о т е с д и м е т и л ф т а л а т о м и б е з н е г о

Наименование элементов 

рабочего времени

Первый вальщик Второй вальщик

при работе при работе

с диметил
фталатом, 

мин

без диметил
фталата, 

мин

с диметил
фталатом, 

мин

без диме
тилфталата, 

мин

Основные затраты
рабочего времени

Подготовка работы 1,33 25,66 30,22 41,56
Подпил 31,75 81,11 42,90 58,30
Опиливание 81,09 131,12 119,62 153,26
Толкание 8,17 12,73 5,75 9,59

Отпиливание козырька 7,06 31,93 3,80 8,17

Переход от дерева к 27,40 58,22 11,79 8,08
дереву

Перетаскивание кабеля 100,37 67,58 62,32 115,16

Итого: 257,17 708,36 276,40 394,13

с у ч к о р у б а  б ез  д и м ети л ф тал ата ,  видим, что при при м ен ении  д им ети л-  
ф та л а та  п р о и зв о д и тел ьн о сть  тр у д а  р аб о ч его  повы силась  на 18 ,6% : 
с у ч к о р у б  работал  с д и м ети л ф тал ато м  в течени е  7 ч 04 мин и вы пол
нил н о р м у  на 154 ,7% , а б ез  него  л и ш ь  на 136 ,1% .

В т е х  ж е  у сл о в и ях  (п р и р о дн ы х  и погодны х) 5/УН, 8/УП, 9/УН 
1954 г., в дни  б о льш о й  активности  нападения  гнуса , бы ли проведены  
опыты с д в у м я  с у ч к о р у б а м и .  У ч е т  затр ат  их р а бо ч его  врем ени  м е то 
дом  ф о то х р о н о м ет р а ж а  п ок азал ,  что при за щ и т е  от гнуса затраты  
врем ени на п одготови тельн ы е  работы  у м е н ь ш и л и с ь 'б о л е е ,  чем в 2, а на 
о б р у б к у  с у ч ь ев  в п олтора  раза . В течен и е  р аб о ч его  дня 3 /VII за  
7 ч 04 мин защ и щ ен н ы й  от гнуса  су ч к о р у б  вы работал  16,67 м 3, что 
со с та в л я е т  154,7% норм ы ; н езащ и щ ен н ы й  4/УИ за 7 ч 16 мин в ы р а 
ботал  15,08 м3, т. е. на о б р у б к у  с у ч ь ев  рабочим, при м ен явш им  диме- 
ти лф талат ,  бы ло затрачен о  3 ч 12 мин, б ез  защ иты  на эту  ж е  работу  
п о тр еб о в ал о сь  4 ч 22 мин.

О пы ты  бы ли п овторен ы  8/УН и 9/УН с теми ж е  сучкорубам и , 
п о о чередн о  защ и щ ен н ы м и  ди м ети лф талатом . Защищенный]} от гнуса 
рабочий (8/УП) вы работал  за  7 ч 21 мин 19,27 м3 при норме дневной 
вы работк и  12,2 м3, что со став л я ет  157 ,9% . В к о н троле  за  7 ч 30 мин 
с у ч к о р у б  вы работал  17,11 м3, т. е. 140 ,2% . На следую щ и й  ден ь  
(9/УН) у сл о в и я  лёта  н асеко м ы х  бы ли н еск о л ь к о  х у ж е ,  чем 8/УП (ветер  
8 /VII — 1,8 м/сек, 9/У11 — 4,5 м/сек). В этот  д ен ь  бригада,
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защ и щ ен н ая  от кровососов , вы полнила план на 151 ,6% , к о н тр о л ь н а я — на 
136 ,7% . П ро и зво д и тел ьн о сть  тр у да  су ч к о р у б а ,  за щ и щ ен н о го  от гнуса 
5/УН, бы ла  вы ш е, чем  в кон троле ,  на 18 ,6% , 8/УН — на 17 ,7% , 
9/УП — на 14 ,9% .

В р я д е  опы тов  р езу л ьтаты  получали сь  о б р атн ы е , а именно: р а б о 
чие, не за щ и щ ен н ы е  от гнуса , вы рабаты вали  сто ль к о  ж е  или д а ж е  
бо л ь ш е ,  чем  защ и щ ен н ы е .  Т ак у ю  инверсию  р е зу л ь т ат о в  создавали  
н еравн ы е  у слови я  т р у д а ,  когд а  рабочие л есо заго то в о к ,  не з а щ и щ е н 
ны е от гнуса , работали  в л у ч ш и х  п ри родн ы х у с л о в и я х ,  чем рабочие, 
п о л у ч и в ш и е  д и м ети л ф тал ат .  Т ак ,  в опы те 30/У1 1954 г. один вальщ и к , 
снабж енн ы й д и м ети лф талатом , валил л е с  в заболочен н ом  участке , где 
требо вал о сь  б о л ь ш е  врем ени на п ереход ы  от д ер е в а  к д е р е в у  и где 
лес  был м ельче .  Д р у г о й  вал ьщ и к , которы й не п олуч ал  дим етилф та-  
лата , работал  на су х о м , ровном у ч астке ,  где  лес  был круп н ее .  Р е з у л ь 
таты  ра/Зоты за  см ен у  п о л у ч и л и сь  сл ед у ю щ и е.  П ервы й рабочий 
(опыт) за  8 ч 49 мин свалил  87,10 м3 леса ,  что со став л я ет  127,4% 
нормы вы работки. Второй (ко н тр о л ь )  за  8 я 35 мин вы работал  
82,05 м3, т. е. 123 ,3% . Р е зу л ь т а ты  п о л у ч и л и сь  оди н ак овы е  с р е п е л 
лентом  и без  него. Второй опы т, по м етоди ке  аналогичны й с п р е д ы 
д у щ и м , был проведен  3 и 4/УИ с вал ьщ и ко м  Н. И. В идю ш енковы м . 
В первы й д ен ь  опыта он п о л ьзо в ал ся  ди м ети лф талатом , но валил о ч ен ь  
редки й  л ес  низкого  бонитета  на п ересечен ной  местности. Н а с л е д у ю 
щ ий д ен ь  р еп ел л ен т  не вы давался , но валка  прои сходила  в густом 
л е с у  вы сокого  бонитета . В р езу л ьтате  З/УИ за 7 ч 16 мин бы ло 
свал ен о  44,4 м3, т. е. 75 ,9%  нормы, а 4/УП за 8 ч 03 мин 99,42 м3, 
что со ставл яет  150,3% нормы.

Д в а  п оследних  опы та им ею т м етоди ч еское  значение . Они п о к а зы 
вают важ н о сть  уни ф и каци и  тр у да  рабочих в опы те и в кон троле  при 
экспери м ен ти рован и и  в прои зводственны х у сл о в и ях .

П рои зводствен н ая  эф ф екти вн о сть ,  д о сти гн у тая  на л есо р азр аб о тк ах  
п утем  прим енения  в кач естве  р еп ел л ен то в  д и м ети л ф тал ата  и п ах у ч и х  
смесей , говорит  о б о льш о й  важ ности  и необходи м ости  повсеместной 
орган и зац и и  и н ди ви дуальн ой  защ иты  лю дей  как  на л е с о р а зр аб о т к а х ,  
т а к  и в сельском  хозяй стве .  Этим м ож н о  р езко  повы сить пр о и зво ди 
т ельн о сть  тр у да  и п р еп ятствовать  распространению  трансмиссивны х 
заболеван ий , переноси м ы х д в у к р ы л ы м и  насекомы ми, так  как  при 
защ и те  у м е н ь ш а е тс я  кон такт  ч ел о в ек а  с н ап адаю щ им и на него  н асе 
комыми.

О д н ако  с л е д у е т  отм етить , что д и м ети л ф тал ат  не явл яется  лучш им  
репеллен том . В н асто ящ ее  вр ем я  п ред л агаю тся  отп уги ваю щ и е с р е д 
ства  б о л ее  д ли тел ь н о го  д ей стви я ,  в частности ди эти лтолуам и д . Но 
ди м ети л ф тал ат  остается  в сортим енте  р е к о м е н д у е м ы х  средств  д ля  
отпугивани я . П о это м у  важ н о  знать , что при дли тел ьн о м  применении 
и больш им и дозами он о к а зы в а е т  на организм  вредн ое  дей стви е , о с о 
бен но  в тех  с л у ч а я х ,  когда  наносится на п о в р е ж д е н н у ю  к о ж у . П р и 
м ен ять  д и м ети л ф тал ат  н у ж н о  о сторож н о . П р им енен ие  защ итны х  
сеток , пропитанны х дим ети лф талатовы м  студн ем , я в л яе т с я  лучш им  
средством  защ и ты  л ю д ей  от гнуса , так  как  при этом способе защ иты  
п р еп ар ат  на к о ж у  не наносится.

И тогом  наш их опы тов  я в л яе т с я  т а к ж е  признание важ н ости  р е г и о 
нальн ы х  испытаний не то л ь к о  новы х, но и ш и р о ко  известны х р е п е л 
л ен то в ,  так  как  особенности  клим ата  той или иной гео гр аф и ч еско й  
или л ан д ш аф тн о й  зоны  п о -р азн о м у  влияю т на п р о д о л ж и тел ьн о сть  
о т п у ги в аю щ его  дей стви я  хи м и чески х  средств  защ иты .
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОПЫТОВ ПО ЗАЩ ИТЕ ЛОШАДЕЙ ОТ ГНУСА

Л о ш а д и  страдаю т от  гнуса  как  в рабочие часы, так  и во врем я 
пастьбы. Б о л ь ш е  всего  их б есп о ко я т  слепни. О собен н о  т я ж е л о  п р и 
ход и тся  л о ш а д я м  в у п р я ж и  на л е с о р а зр аб о т к а х  и на се л ь с к о х о зя й с т 
венн ы х работах .

П р о в е д е н н ы е  нами о б р аб о тки  л о ш ад ей  ге к сах л о р ан о м  в 1951 г. 
п о казали , что прим ененная  доза  гек с а х л о р а н а  токсична  д л я  всех  видов 
слепней . У сам ок слепней  паралич  начинался ч ерез  2 0 —40 мин после  
кон такти рован и я ,  су б л е та л ь н а я  стадия  п р о д о л ж а л а с ь  от  2 до  82 ч. 
О стато ч н о е  дей стви е  гек сах л о р ан а  п р о яв л ял о сь  на слеп н ях  в течени е
2 —3 суток ,  в д в у х  опы тах  — 4 суток .  Г ексахлоран  д л я  о б раб оток  
м о ж н о  при м ен ять  в виде ски пидарно-водной  эм ульсии  и со л я р о в о -м а с 
л я н о го  раствора. В у с л о в и я х  К арелии  л о ш а д е й  н у ж н о  обрабаты вать  
гек сах л о р ан о м  против сл епней  ч ер е з  ка ж д ы е  3 — 4 дн я .  С л е д у е т  р е к о 
м ен д о вать  о б р аб о тку  л о ш а д е й  в течение ию ня — и ю ля (п ер и о д  н аи бо л ь
ш ей активности  нападения  слепней) ч ер ез  к а ж д ы е  3 дня . Н а о б р аб о 
танны х л о ш ад ей  гнус не нападал . В у п р я ж и  во врем я работы  лош ади  
стояли  спокойно. Кровососы  не тр ев о ж и л и  их и во вр ем я  пастьбы. 
Т аким  образом , защ итой  рабочих  л о ш ад ей  от гнуса  на л ес о р а зр аб о т 
к ах  и в сельском  х о зяй стве  путем  о б р аб о то к  ин сектицидам и м ож н о 
д оби ться  их норм альной п р ои зводи тельности  в п ер и о д  изобилия  и м ас
сового  нападения  кровососов.

С л е д у е т  помнить, что в качестве  раство р и тел я  н у ж н о  п о л ь зо 
ваться  то л ь к о  чистым кондиционны м , но не тех н и ч еск и м  соляровы м  
маслом (не со л яр ко й ) ,  так  к а к  последн ее  в ы зы вает  сильны е о ж оги .  
Г е к с а х л о р а н  м ож н о  у сп еш н о  зам ен и ть  преп аратом  Д Д Т .

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

1. Н а  л е с о р а зр аб о т к а х  К арельской  А С С Р  в т еч ен и е  тр е х  лет
(1952— 1954 гг .)  и зу ч ал ась  п рои зводственная  эф ф екти вн о сть  ин ди ви 
д у ал ь н о й  защ иты  л ю д ей  от гнуса . Во врем я  опы тов  п р и м ен яли сь  сетки 
а к ад ем и ка  Е. Н. П авл о вск о го ,  пропитанны е пахучей  см есью  и дим е-  
тилф талатом .

2. В опы тах участвовали  в 1952 г. четы ре п о точно-ком плексны е
бригады  К о н д о п о ж ско го  л е с п р о м х о за  по 26 ч ел о в е к  в каж до й ,
в 1953 г . — две  п о то ч н о -ко м п л ек сн ы е  бригады  П я ж и е в о с е л ь г с к о г о
л есп р о м х о за  по 28 ч ел о век ,  в 1954 г . — д в е  бригады  по 10 человек .  
О пы ты  проводились  в пери од  н аи больш ей  активности гнуса.

3. А нализ е ж е д н е в н ы х  т ех н и ч ески х  дан ны х вы работки  лесо р у бо в ,  
вы яснение  м етодом  ф о то х р о н о м ет р а ж а  затр ат  рабо ч его  врем ени по 
элем ентам  и исп ользован ие  сезон н ы х  б у х га л т е р с к и х  дан ны х п о зв о 
лили коли чествен но  о п р е д е л и т ь  повы ш ен и е  п р ои зводи тельности  тр у да  
л е с о р у б о в  при прим енении средств  ин ди видуальн ой  защ иты .

4. В 1952 г. при применении в часы работы защ и тн ы х  сето к  или 
д и м ети лф талата  прои зводи тельн ость  т р у д а  р абочей  бригады  из 26 ч е л о 
век  повы силась  до  2 5 % ,  в 1953 и 1954 г г .— от 14,9 д о  18— 2 4 ,6 % . 
Н аи б о л ьш и й  э ф ф ек т  ин ди ви ду ал ьн ая  защ и та  д ал а  среди  вальщ и ков  
и с у чк о р у бо в ,  р аб о тав ш и х  в м естах  н аи б о л ь ш его  скоп лен ия  гнуса.

5. З а щ и т а  от гнуса  нео б х о ди м а  особен но  в п ер и о д  н аи больш ей  
активности  нападения  кр о во со су щ и х  д в у к р ы л ы х .  В К арелии м ассовый 
л ёт  всех  ком п онентов  гнуса  прои сходи т  с начала  —  середи ны  июня 
до  н ачала  — середи н ы  сен тября .
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6. Все три года  в п ер и о д  исследований бы ли холодны м и, д о ж д  
ливы м и, а следо ватель н о ,  неблагоп риятн ы м и д л я  развития и массового  
в ы лета  к р о в о со су щ и х  д в у к р ы л ы х .  О д н ако  и в таки е  годы пом еха  от 
гнуса  на л е с о р а зр аб о т к а х  велика  и п р о и зводи тельн ость  тр у д а  рабочих  
л е с о за го т о в о к  у м е н ь ш а е тс я  до  15—2 5 % . О пы ты  п о казали  н е с о м н е н 
н у ю  ц ел есо о б р азн о сть  и в аж н о сть  повсем естн ого  прим енения  на л е с о 
р а зр а б о т к ах  средств  защ и ты  лю дей , а т а к ж е  прави льн ой  и с в о е в р е 
менной о рганизац ии  м ероприятий  по защ и те  от гнуса лош ад ей .
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