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ПОВЕДЕНИЕ СЛЕПНЕЙ ПРИ КРОВОСОСАНИИ 
И ДЕЙСТВИЕ ИХ СЛЮНЫ НА ЧЕЛОВЕКА

У кусы  слепней, особен но  кр у п н ы х  видов и ф орм , очен ь  б о л е з 
ненны. Эта б олезн ен н ость  вы зы вается  д в у м я  причинами: м е х а н и ч е 
ским п о вр еж ден и ем  к о ж н ы х  пок ровов  и ядови ты м  дей стви ем  слюны 
(П авловски й , 1 923 ,1931 ,1946 ,  1948).

Слю на в ы р абаты вается  в д в у х  дли нны х т р у б ч а ты х  слю нны х ж е л е 
зах  и и сп о льзу ется  при кровососании. О на  п оп адает  в р ан к у  в момент 
у к о л а  ч ер е з  особый слюнный кан ал  ги п оф ари н кса  и вы зы вает  резк у ю  
м естную  и о б щ у ю  р еакц и ю  орган и зм а  к ак  у ч ел о в ек а ,  так  и у ж и в о т 
ны х (П авловский , Ш тейн и О л су ф ьев ,  1935; П етр о ва ,  1955; С о б о 
л ева ,  1956).

О сновн ое  би о л о ги ческ о е  назначение  слю ны з а к л ю ч а е т с я  в п р е д 
отвращ ени и  сверты ван ия  крови  во и зб е ж а н и е  за к у п о р к и  кап илляра  
п и щ евод а  слепня . К орн велл  и П ейтон (Cornw ell  a. P a t to n ,  1914— 1915) 
о ткр ы л и  в слю не T ab an u s  a lb im ed lus  вещ ества ,  отн о сящ и еся  к группе  
сильн ы х  антик оагули н ов .  А н т и к о а гу л и р у ю щ е е  д ей стви е  этих  вещ еств  
настолько  сильное  и дли тел ьн о е ,  что д а ж е  после  п р е к р а щ е н и я  акта 
кровососани я  кровь ,  в ы тек аю щ ая  из ранки , не сверты вается .

В дан ной  рабо те  и зл о ж ен ы  способ  принятия крови  слепням и 
и нативн ое  дей стви е  их слюны на ч ел о в ек а  при одн оврем ен н ом  н ап а
ден ии  зн ачи тельн ого  коли чества  слепней. И зу ч е н ы  поведение  н ап ад аю 
щ их сам ок  при ак т е  принятия крови , а т а к ж е  токси ч ески й  эф ф ек т  
от разн ы х  доз  слю ны (при  разном к о л и честв е  нап адаю щ их сам о к)  
и различной  п р о д о л ж и тел ьн о сти  кровососани я .

О пыты п р овод и ли сь  в 1957 г. на стац и он аре  в лесн ом  з а п о в е д 
нике „К и вач“ в К о н д о п о ж ско м  районе и в 1959 г. в П а д о зер е  в П р я - ’ 
ж инском  районе.

О Б Ъ Е К Т  И М ЕТО Д И КА О П Ы ТОВ

В опы тах  были исп ользован ы  три массовы х вида: T ab an u s  (T y los-  
typ la)  tropicus, Т. (T.) fu lv icornis  и C hrysozona  p luvialis .  С амки п о д п у 
скали сь  к ч ел о в е к у  в ограниченном  ко л и ч естве  (одноврем енно  не более  
3— 4 особей ) .  Они корм и ли сь  на ки стях  р у к  (на ладони и ты льной 
стороне)  и на ногах  (на ступне  и голени).  У чи ты валась  п р о д о л ж и 
тельн о сть  подготовки  и акта  кровососани я . В елись н еп реры вн ы е н аб лю 
ден ия  за  поведением  сам о к  с п р о то к о л и р о в ан и ем  с у б ъ ек т и в н ы х  о щ у 
щ ений ч ел о в е к а  в разны е моменты  кровососан и я .  Записи  вели сь  
д руги м  лицом  под  д и к т о в к у  ч ел о в ек а-п р и м ан к и . Ч асть сам ок  к о р 
милась до  полного  н асы щ ения , д р у га я  часть не д о к а р м л и в а л а сь  (к о р м 
лен и е  п рер ы вал о сь  в р азны е сроки ).
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Рис. 1. Лошадь под учетным пологом в момент экспозиции.

Всего  бы ло  поставлен о  ч еты р е  опыта с участием  тр е х  человек  
(1957 г.). В первом и четвертом  опы тах  слепней  корм и л  на себе  
автор , во втором и третьем  — слепни корм и лись  на р у к а х  и ногах  
д в у х  ч ел о в ек .  Н аблю ден и я  и у ч е т  нап адаю щ их  сл епней  вел автор. 
У ч аству ю щ и е в опы те  не п о сещ али  слеп н евы е  места  (оставались  
в пом ещ ении ) 2 дня  до опы та и от 5 д о  14 д ней  после корм лени я  
на них слепней . Ч е л о в е к  с острым воспалительны м  процессом  от у к у 
сов слепней  (опыт №  1) не п о д в ер гался  их нападению  в течени е  
37 дней.

В первом  опы те  голодн ы е слепни кормились до  полного  н а с ы щ е 
ния, в тр е х  о стал ьн ы х  опы тах  сам ки п о луч али  по неполной порции 
крови . Д л я  этого  они отлавли вали сь  вскоре  после у к у с а  и начала 
кровососан и я .  К орм лен и е  прои зводи лось  в сезон м аксим альн ой  гоно- 
активн ости  (11, 12 и 14/VI1 1957 г.) и в часы н аи бо л ьш ей  назой ли во
сти кровососов  (в 12— 14 ч.). Д о ж д е в к и  корм ились  в основном под 
больш и м  м арлевы м  пологом  в сам ы е  ж ар к и е  дни. П о л о г  о блегчал  
р егу л и р о в ан и е  коли чества  нападений слепней  и п о зв о л ял  на р уках  
и ногах  прокорм ителя  корм и ть  одн оврем ен н о  л и ш ь  н еск о льк о  самок. 
Виды группы tropicus оказал и сь  б о л е е  пугливы м и, чем д о ж д ев к и ,  
и под  о п ущ ен н ы м  пологом  на ч ел о в ек а  не нападали , поэтом у они 
корм и лись  на той ж е  лесной п о л я н е  без  полога .

В первом  опы те (11/V11) бы ло  н ак о р м лен о  на р у к а х  автора  до п ол
ного насы щ ения  25 сам ок  (13— на правой  и 12— на л евой  руке , 
из них 17— С. p luvialls  и 8 — Т. tropicus). В эти ж е  часы на правой 
ноге т о го  ж е  прок орм и теля  были вскорм лены  д о  насы щ ения  8 самок, 
из них 5 — С. p luv ia lis  и 3 — Т. tropicus. Л е в а я  нога  с л у ж и л а  к о н тр о 
лем  и б ы ла  за щ и щ ен а  от слепней. На ру ках  и ноге  слепни  ко р м и 
лись  разноврем енн о . Комары, м ош ки  и мокрицы во врем я корм ления  
слепней  тщ ател ьн о  и осто р о ж н о  отгон яли сь  д р у ги м  ч ел о век о м . Во в то 
ром опы те  (12/V II)  на р уках  кормились 17 сам ок (8 — на правой и 9 — на



188 А. С. Лутта

л евой  руке; из них 10— С. pluvialis ,  4 — Т. tropicus и 3 — Т. fulvicornis). 
На ногах  корм и лись  20 сам о к  (по 10 на обеи х  ногах , из них
11— С. p luvialis ,  5 — Т.  trop icus и 4 — Т.  fu lv icornis).  Все присосавш иеся  
сам ки бы ли вспугнуты  ч ер ез  3 0 —40 сек после у к у са .  Т аким  образом , 
во втором  опы те  ни одна сам ка  не у сп ел а  при нять  д а ж е  половинной 
порции крови . В тр етьем  опы те  (14/VI1) к рукам  ч ел о в ек а-п р о ко р м и -  
т ел я  б ы ло  п о д п у щ е н о  23 сам ки (1 6 — С. p luv ia lis  и 7 — Т.  tropicus), 
а к  ногам — 35 (20— С. pluvialis  и 15 сам ок  из  группы tropicus). Во 
всех  сл у ч а я х  кор м л ен и е  п р ер ы вал о сь  ч ер е з  18— 20 сек после уку са .  
В четвертом  опы те слепни корм и лись  на ч ел о в е к е ,  участвовавш ем  
в первом  опыте. П о сл е  полного  вы здоровлен ия  п р ок орм и теля ,  у ч а 
с тв о в ав ш его  в первом  опы те 11 /V II , т. е. ч ер ез  37 дней  с момента 
п ер в о го  ко р м л ен и я  слепней , 17/V11I прои зводи лось  повторное  к о р м 
л ен и е  на его  р у к а х  17 сам ок  (10— С. pluvialis  и 7 — из  группы  tropi
cus), но в отли чи е  от условий  п ервого  опы та нап авш ие сам ки были 
согнаны  в самом начале кровососани я , ч ер ез  12— 15 сек после уку са .  
В р ан к у  поп адала  при этом то л ь к о  п ер вая  порция слюны.

К оличество  принятой С. p luvialis  крови  о п р ед ел ял о сь  путем 
взвеш ивания  на торзионн ы х  весах  сам ок  до  и сразу  после акта 
кровососания . И з  69 в зв еш ен н ы х  сам о к  33 сосали кровь  ч е л о в е 
ка, 3 6 — кровь  лош ади . Ч тобы  не тр е в о ж и т ь  сам ок  в пери од  
к ровососани я , их  корм или под м арлевы м  пологом . Д л я  этого  к с п е 
ц и альн ом у  к ар к асу  (рис. 1) п о д веш и вался  б о льш о й  полог и п од  него  
заводи лась  л о ш ад ь .  Ч е р е з  2 —3-м ин утную  экспозиц ию  приподнятый 
край  полога  о п у ск ался  и под  ним вели сь  наблю дения  за  кровососа- 
нием сл епней  (рис. 2). З д е с ь  слепни нападали  и на ч ел о века .  С амки 
Т. tropicus и Т. fulvicornis о казали сь  б о л ее  пугливы м и, чем С. p lu v i
alis, п оэтом у  они после взвеш и ван и я  не присасы вались. К оличество  
принятой крови п ри ш лось  устан авли вать  путем  вычитания средн его

Рис. 2. Лошадь под спущенным пологом.



П оведение слепней при кровососании 189

наи м ен ьш его  и н аи бо л ьш его  веса  голодн ы х сам ок  от со о тв етств у ю 
щ ег о  веса сы ты х. Всего бы ло взвеш ен о  219 голодн ы х сам ок: Т. t rop i
c u s — 75, Т. fu lv ic o rn ls — 75, С. p luvlalls  — 69. Сытых сам ок  бы ло  в з в е 
ш ен о  136: Т. tropicus — 32, Т. fu lv ic o rn l s —35 и С. p luv ia lis  —69.

Т очн ы е  наблю дения за п оведением  сам ок  во врем я  кровососания  
велись  п од  би н о к у л яр о м  М Б И -1  при о к у л я р а х  8 Х  и о б ъ е к т и в а х  0,6 
и 1. Н абл ю ден и я  под б и н о к у л яр о м  проходили  наи более  удачно  за 
сам кам и, которы е  при сасы вались  на ладони в области п ер вы х  ф а л а н 
тов. В л аборатори и  у д ав ал о сь  корм и ть  то ль ко  с а м о к -д о ж д е в о к ,  п ой 
манных в при роде  в м ом ент  их нападения. С вободн о  в ы п у щ ен н ы е  
в п о м ещ ен и е ,  голодн ы е самки не нападали . Л и ш ь  после н е п р о д о л ж и 
т ельн о го  п ребы вания  в просторном  садке  они начинали сосать. Н е к о т о 
рые самки охотно  присасы вались  к р у к е  ч ер ез  сетчаты е  стенки садка, 
если  она плотно п р и к л ады в ал ась  к  сетке . Н аблю ден и я  за поведением  
сам ок  бы ли п роведены  19/VI 1959 г. с д в у м я  сам кам и, 21/V1 — с д в у 
мя, 30/VU — с трем я  и 31 /VII — с одной сам кой . Все 8 сам ок  С. p lu 
v la l ls  сосали  кровь  д о  полного  насы щ ения. П о сл е  п р е к р а щ е н и я  с о с а 
ния сам ки бы ли о тсаж ен ы  по одной  в садки  с е ж е д н е в н о  см е н я е 
мой зел ен ь ю , где  они п о д кар м л и в ал и сь  глю козой . Д в а  тампона из 
ги гр оскоп и ч еск ой  ваты , пропитанны е водой и глю козой ,  м енялись  
д в а ж д ы  в сутки  (утром  и веч ер о м ) .  С адки  м ен ял и сь  е ж е д н е в н о  по 
утрам . О св о бо ж ден н ы е  садки п р о су ш и вал и сь  на солнце . Д о н ы ш к и  
(съ ем н ы е)  о ш п ар и вал и сь  круты м  кипятком  или протирались  спиртовой 
тр яп кой . П осле  принятия самками полной порции крови  тщ ательн ы й  
у х о д  о б есп ечи л  им но р м ал ьн у ю  ж и зн ь  и зав ер ш ен и е  го н о тр о ф и ч е 
ского  цикла.

П олностью  насосавш и еся  сам ки бы ли и сп ользован ы  в оп ы тах  по 
и зучен и ю  проц есса  созреван и я  яй ц ев ы х  ф о л л и к у л о в .  Эти данны е 
б у д у т  и зл о ж е н ы  особо.

Р Е ЗУ Л Ь Т А Т Ы  ОПЫ ТОВ

С ред н яя  п р о д о л ж и тел ьн о сть  кровососани я  (до полного  н а с ы щ е 
ния) у С. p luvia lis  19 мин (н аи м ен ьш ая  — 11, н аи бо л ьш ая  — 28 мин), 
у  Т. trop icus и Т. fu lv icorn is  — 1 4 — 1 5 л ш к  (н аи м ен ьш ая  — 6, н аи бо л ь 
ш а я — 20 мин). С р ед н яя  п р о д о л ж и тел ьн о сть  кровососани я  д о ж д е в о к  
на ч ел о в ек е  н еск о льк о  б о л ь ш а я ,  чем на л о ш а д и  и на круп ном  р о г а 
том скоте  (соответственно  —  24, 18 и 19 мин). С ам ки Т. tropicus 
и Т. fu lv icorn is  разницы не дали . И з  сравнения  у казан н ы х  показателей  
видно, что д о ж д ев к и  питаю тся бо лее  вяло , чем самки trop icus.  По- 
видимому, м у ск у л ату р а  н агн етател ьн о го  апп арата  у С. p luvialis  зн ач и 
тельн о  сл аб ее ,  чем у  Т. (Т.) trop icus и Т. (Т.) fu lv icornis . Д о ж д е в к и  
отн осятся  к ти п у  п о д с те р е га ю щ и х  к р о в о со су щ и х  д в у к р ы л ы х .  Они 
л етаю т  х у ж е ,  чем виды группы  tropicus,  которы е  при бы стром  полете  
способны  п р есл едо вать  ж и вотн ы х на зн ач и тел ьн ы е  расстояния 
(до 30 и б о лее  ки лом етров) .  У п о д стер егаю щ и х  видов  гр у дн ая  
м у с к у л а т у р а ,  в том числе и м у с к у л а т у р а  крово н агн етател ьн о го  а п п а 
рата, развита  слабее .  У д о ж д е в о к  б о л ее  слабая  работа  м ы ш ц -н а г н е 
тател ей  ком п енсируется  у дли н ен и ем  акта  кровососани я . М о ж е т  быть, 
именно п оэтом у  д о ж д ев к и ,  к ак  прави ло , сосут  кровь  до  полного  
н асы щ ен и я  зн ачи тельн о  д о л ь ш е ,  чем круп ны е виды.

Н ап ад аю щ и е  сам ки всех видов  веду т  себя  оди н ак ово .  С начала  
они ползаю т  и д а ж е  п ер ел етаю т  с места на м есто  и то ль к о  после 
д о в о л ь н о  д ли тел ь н о го  „ м ан ев р и р о в ан и я “ сам ка  приним ает  н у ж н у ю  
д л я  у ку са  позу  и п р о к а л ы в а е т  ко ж н ы е  п окровы . Д о ж д е в к и  охотно
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п р ок усы вали  покровы  на р у к а х  со стороны  ладони, у основани я  
ф алан гов , и м ен ее  охотно  — на ты льной стороне , хотя  ко ж а  на л а д о 
ни знач ительно  т о л щ е ,  а сл едо ватель н о ,  к ап и лляры  гл у б ж е .  О ч е в и д 
но, сам ку  при влек ала  б о л ь ш а я  потливость  ладони.

Д и к ер со н  и Л а в и п ь е  (D ickerson  a. Lavo ip irre ,  1959) п ровели  т щ а 
тельн ы е наблю дения  за процессом  принятия крови самками C hrysozona  
p luv ia l is  (H aem atopo ta  p luv ia l is ) ,  вы ловленны м и в при роде  в момент 
их н ап адени я. П о  н аблю дениям  Д и к ер с о н а  и Л а в и п ь е ,  главная  роль  
в п рорезан ии  ткан ей  п р и н адл еж и т  верхним  и нижним челю стям , с н аб 
ж енным сам остоятельной  м у ск у л ату р о й . В ер х н яя  гу ба  и гипоф аринкс, 
о д н о вр ем ен н о  в х о д ящ и е  в ран к у ,  в ее  о бразован ии , по мнению  а в т о 
ров, не уч аствую т. При введении хо б о тк а  и р азр ы ве  ткан ей  во з 
ни кает  острое б о лев о е  о щ у щ е н и е .  В р е зу л ь т ат е  разры ва  тканей  
и стен ок  м ел ки х  кровен осны х сосудов  п о является  кровь, которая  
скап ли вается  о к о л о  кон цов  ротовы х частей, п о гр у ж ен н ы х  в ткани . 
В и зл и вш у ю ся  вн утрь  ранки кр о вь  с о с у щ а я  сам ка  вп у с к а ет  
порцию  слюны, ко то р ая  см еш и вается  с кровью . Т о л ь к о  после  этого  
она начинает  сосать . Т ак о й  способ  принятия  крови Гордон и К реве  
(G o rd o n  a. C rew e, 1948) назвали капельны м  питанием.

При акте  кровососани я  часто возни каю т б о лев ы е  о щ у щ е н и я ,  хотя  
сам ка у ж е  не вы таск и вает  хоботк а  и не п о в т о р я е т  п р о к о л о в  кож и . 
Эта б оль  я в л я е т с я  р езу л ьтато м  р а зд р а ж а ю щ е г о  дей стви я  хо б о тк а  на 
чувстви тел ьн ы е  нервн ы е  окон чан и я  при изменении его  направления  
внутри раны, когда  п рои сходит  р азры вание  новы х у ч астк о в  и р а с ш и 
рение зоны  кап и ллярн ого  кровои зли ян и я .  Нам у д ал о с ь  зам ети ть , что 
при р азр ы ве  кр у п н о го  кр о в ен осн ого  с о су д а  (что с л у ч а л о с ь  не о ч ен ь  
часто) сам ка не п ри ним алась  сосать , а п ер е х о д и л а  на новое место. 
Это м о ж н о  об ъ ясн и ть  тем , что при обильном  кр о во и зл и ян и и  в ы д е 
ленной сам кой  порции слюны недостаточн о  д ля  а н т и к о а г у л и р у ю 
щ его  воздействия  на кровь . К р о в ь ,  с о х р а н и в ш у ю  сверты ваем ость ,  
с л е п е н ь  не сосет, так  как  м о ж е т  произойти заку п о р ка  кап и л л яр а  
хоботк а .

Н аблю ден ия  за  п ри сасы ваю щ ейся  сам кой под  б и н окуляром  п о м о г
ли  п р о сл ед и ть  весь  акт  принятия  полной порции крови. Самки
С. p luvia lis  вы пускаю т слю н у  в ранку  не ср а зу  и не с сам ого  начала 
принятия крови , а в н еск о л ь к о  приемов (о т  4  до 7 раз). Т ак  как  
д в и ж е н и я  слюны в ран ку ,  а крови в ж е л у д о к  слепня встречны е, то 
эти два  п роц есса  не м о гу т  совп адать  во времени. П е р е д  каж ды м  
актом  вы делени я  в ранк у  оч ер ед н о й  порции слюны преры вается  р а б о 
та н агн етател ьн о го  ап п арата  и п осту п л ен и е  крови  в ж е л у д о к .  С ам ка 
остается  при этом в состоян ии полного  п окоя ,  к а к  бы „ за м и р а е т “ на 
8 —20 сек. Часто после о стан овки  вы сасы ваю щ его  м еханизм а  возни
к ает  р езкая  б оль  от р е ж у щ и х  д ви ж ен и й  челю стей . Ч е р е з  8 —20 сек 
в о зо б н о в л яется  работа  н агн етател ьн о го  аппарата . В пери од  вы сасы ва
ния крови б о л ь  внутри ранки постепенн о  за т у х а ет .

П ри п р ек р ащ ен и и  работы  н агн етател ьн о го  ап п арата  сам ка н е с к о л ь 
к о  раз  м е н я е т  или п о л о ж ен и е  х о б о тк а  в той ж е  ран ке  или д а ж е  
м есто  уку са .  В п оследнем  сл у ч а е  она вы таск и вает  из ранки х об оток  
и и щ е т  д р у г о е  место, п р ои зводи т  новый у кол  и в ы п уск ает  о ч ер ед н у ю  
п орцию  слю ны. Н е в с п у гн у т а я  сам ка  п рои зводи т  новый п рокол  о ч ен ь  
бли зко  от места п р е д ы д у щ е г о  у к у с а  или п е р е п о л за е т  на д р у го й  у ч а 
сток  обы чн о  в той  ж е  о бласти  л о кал и зац и и . В тех  сл у ч а я х ,  когда  
сам ка  не вы таскивает  х о б о тк а  из ранки, она м ен яет  наклон головы , 
в р а щ а я  ее  вправо  и вл ево  и р азр ы в ая  при этом челю стям и новый 
кап и л л яр  или д р у го й  у ч асто к  т о го  ж е  кап и л л яр а  внутри  проколотой
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ткани. На это время сам ка  п р е к р а щ а е т  работу  н агн етател ьн о го  ап п а 
рата и вп у ск ает  в р ан ку  нем ного  слю ны. .

Таким  образом , б о лев ы е  о щ у щ е н и я ,  в озн и кш и е  от у к у са ,  м н о го 
кратно в течен и е  всего  п ери ода  кровососани я  то  усиливаю тся , то с н о 
ва з ату х аю т . Эти о щ у щ е н и я  полностью  согласую тся  с п о с л е д о в ат е л ь 
ной см еной  д в у х  н е со в м ещ аю щ и х ся  во врем ени актов :  с л ю н о о тд е л е 
ния и нагнетания  крови . Б о л ев о е  о щ у щ е н и е ,  вы званное в момент 
у к у с а  н ар у ш ен и ем  к о ж н ы х  п окровов ,  наступ ает  на 2 — 3 сек р аньш е 
ж ж е н и я .  С л едо вател ьн о ,  во врем ени  н ачальное  дей стви е  д в у х  р а зд р а 
ж а ю щ и х  ф ак то р о в  полностью  не совпадает .

В ы делен ие  слюны при акте  кровососани я  о тдельн ы м и  порциями 
я в л яется  одним из мом ентов  ф и зи о л о ги ч еск о го  адап ти рования . О но 
об есп еч и вает  более  р авном ерное  п ер ем еш и ван и е  крови  со слю ной, что 
с б о л ь ш е й  гарантией  п р е д о тв р а щ а е т  сверты ван и е  о тд ел ьн ы х  порций 
приним аем ой  крови и за к у п о р к у  кап и л л яр а  п и щ евод а  во время к р о 
вососания. Н е р асх о д у я  всего  запаса  слюны в самом н ачале  принятия 
крови , сам ка , вспугнутая  оборон яю щ и м ся  ж и во тн ы м -п р о к о р м и тел ем , 
м о ж ет  у сп еш н о  п р о д о л ж а т ь  прерванн ы й акт  питания на др у го м  
о б ъ е к т е  и обесп ечи ть  себя  полной порц ией  крови , н у ж н о й  д л я  с о з р е 
вания оч ер ед н о й  партии яй ц ев ы х  ф о лл и к у л о в .  Эти наблю дения  с д е 
лали  понятным тот  ф акт , что л о ш а д ь ,  не р е а ги р у ю щ а я  некоторое  
время на при сутствие  с о су щ ей  самки, вдруг  начинает  оборон яться ,  
ор и ен ти р у ясь  при этом со в е р ш е н н о  точно в отнош ен ии  м е с т о п о л о ж е 
ния кровососа  и о тгон яя  слеп н я  эн ерги чны м и взм ахам и хвоста , го л о 
вой, губам и , ногами или сильны ми вздраги ваниям и  всей м у с к у л а 
туры  тела . Р е з к а я  обор о н и тел ьн ая  реакц ия  вы зы вается , вероятн о , 
ра зд р аж а ю щ и м  д ей стви ем  р е ж у щ и х  дви ж ен и й  х о б о тк а  внутри 
ранки.

У ч ет  врем ени, затр ачи ваем о го  С. р1иу1а11з на вы пускан ие  в ранку 
слю ны из ж е л е з  и н акачиван ие  в ж е л у д о к  крови , пок азал ,  что ч е р е 
д о в ан и е  этих д в у х  ф аз  об язател ьн о , но н еравнозначн о  во времени, 
а п оэтом у  оно н еск о льк о  аритм ично; п р о д о л ж и тел ьн о сть  периодов  
м е ж д у  сменой ф аз  различна.

Нам не у д ал о с ь  зам ети ть  к о рреляц и он н ой  зависимости м еж д у  
ко л и ч ество м  п ер и о до в  и о б щ ей  п р о д о л ж и тел ь н о сть ю  вы д ел ен и я  слю 
ны, хотя  она не и склю чен а  и м о ж е т  бы ть  о б н а р у ж е н а  и к о л и ч е с т 
венно о п р е д е л ен а  путем  ср авнени я  вари ац и он н о-стати сти чески х  д а н 
ных б о л ь ш о го  числа наблюдений.

В первом  опы те (25 сам о к  сосали  кровь  на обеи х  р у к а х  до 
насы щ ения)  реакц ия  на т о к с и ч е с к о е  дей стви е  слю ны  была зн а ч и те л ь 
ной. С лепни корм и лись  м е ж д у  11 и 14 ч. Ч е р е з  5 ч, к веч ер у ,  на 
р у к ах  возник бы стро  п р о гр есси р у ю щ и й  воспалительны й процесс. 
Р у к и  сильно при пухли  и на п р и п у х л о стях  п о яви л о сь  м нож ество  
т о ч еч н о -ги п ер ем и р о в ан н ы х  у частков . П р и п у х л о сть  при обилии э к с у 
д а т а — тесто ватая .  О т  э к су дати в н о -в о сп ал и тел ьн о го  п роц есса  толщ ин а 
р у к  у д вои лась ,  п ал ьц ы  бы ли растоп ы рены , к о ж а  на р у к а х  стала 
ш агр ен ево й ,  потем нела , п р и о бр ел а  б у р о в ато -сер ы й  о ттен ок  и п окры 
л а с ь  м нож еством  м елки х  п р ы щ ей  и волды рей . Р азв и л ся  типичный 
и острый пузы рчаты й  дерм ати т .  С момента п оявл ен и я  отечности  
н ачалась  быстро нарастаю щ ая и н е п р ер ы в аю щ аяся  м у чи тельн ая  боль, 
которая  п р о д о л ж ал ась  в т еч ен и е  суток .  Я д о ви то  д ей с тв у ю щ е е  начало 
слю ны р е зк о  повлияло  на кл ето ч н ы е  эл ем енты  к о ж н о го  покрова . П од  
к о ж ей  н акапливался  серозны й эк су дат ,  которы й в м естах  б о льш о го  
скоп лен и я  п роры вал  эп идерм и с и и зли вался  н а р у ж у .  О течн о сть  наи
вы сш его  н а п р яж ен и я  наступила  ч ер ез  16 ч после  п р ек р ащ ен и я



192 А. С. Лутта

корм лен и я  слепней. Ч е р е з  27 к она начала  м едленн о  у м е н ь 
ш аться , но р езк ая  б оль  стала  сти хать  позднее .

Т е м п е р а т у р а  в п ервы е  три часа по д н ял ась  д о  38,7°, а к с л е д у ю 
щ ем у  дню  она понизилась  до  35,8°. Н а  третий  ден ь  к в е ч е р у  т е м п е 
рату р а  снова п однялась  д о  37,6°. Во врем я п ервого  п овы ш ен и я  
тем п ер ату р ы  п у л ьс  бы л у ч ащ ен н ы й  (97— 99 сокращ ен и й  сердц а  
в 1 мин). При пон иж ен ной  т е м п е р а ту р е  п ульс  понизился  д о  61— 64. 
С повы ш ен и ем  т ем п ер ату р ы  т ела  наступило у ч ащ ен н о -п о в ер х н о стн о е  
д ы хан ие . К оличество  д ы х ат е л ь н ы х  д в и ж ен и й  возросло  до  3 3 —34 в 1 мин. 
Н а два  дня  пропал  аппетит , вид пищи вы зы вал  т о ш н о ту .  П о н и ж ен и е  
тем п ер ату р ы  ни ж е нормы со п р о в о ж д ал о сь  о б щ ей  деп ресси ей , но у ж е  
к н ачалу  тр етьего  дня  у гн етен н ое  состоян ие  п р о ш л о , и боли начали 
у ти хать .  Н ач ал о  вы здоровлен ия  ускори ли  го р яч и е  м арган ц овы е  ванны. 
Д р у г о г о  л еч ен и я  не проводилось . П оследн ие  при знаки  дерм ати та  
исчезли  ч ер е з  четы ре  м есяца.

В этом ж е  опы те 8 сам ок  (5—С. p luv ia lis  и 3 — Т. tropicus) питались 
д о  полного  насы щ ения  на голени  правой  ноги. О д н ако  резк о й  м ест 
ной реакц ии  в виде о ч ен ь  б о льш о й  о п у х о л и  и сильны х болей  не 
наступило . Это м ож н о  о б ъ ясн и ть  д ей стви ем  м ен ь ш е го  коли чества  
слюны (от 8 сам ок  вместо  25, сосавш и х  на р у к а х ) .  Н а  ноге  в каж до м  
месте  у к у с а  л и ш ь  в т р е х  с л у ч а я х  из восьми п ояви л ась  бы стро  с п а 
д аю щ ая  п ап у лка  с покраснением  в о к р у г  нее. В тр ех  с л у ч а я х  в то чк е  
прокола  пок ровов  п ояви лось  б ел о е  м ал ен ько е  п ятны ш ко, о к р у ж е н н о е  
б о л ее  расплы вчаты м покраснением . П ри у к у с а х  2 сам ок  никакой  
к ож н ой  реакц ии  не бы ло  зам ечен о .  Ч е р е з  1—4 ч исчезли все пятна, 
п р е к р ати лась  ги перем и я, но в течен и е  т р е х  дней  нога (в  ниж ней  
части голени) о ставал ась  п р и п у х ш ей . К четвер то м у  дню нога  внеш не 
вы гл яд ел а  нормально.

Во втором, тр етьем  и ч етвертом  опы тах  на м естах  у к у са  слепня 
обы чно п о явл ял о сь  с л аб о е  покрасн ен и е  или м ал ен ьк о е  б ел о е  пятн ы ш ко  
и л и ш ь  в редк и х  с л у ч а я х  возни кало  н еб о л ь ш о е ,  быстро п р о х о д я щ е е  
в здути е . Р е з к и х  болей  не о щ у щ а л о с ь .  В этих опы тах  относительно  
слабая  к о ж н а я  р еакц и я ,  св язан н ая  с п р ер ы ван и ем  кровососани я , г о в о 
рит о том, что слюна в п уск ается  в ранку  малыми д озам и  и в н есколько  
приемов. Чем  б о л ь ш е  сам ка  вп у ск ает  в р ан к у  слюны, тем  р езч е  п р о 
я в л я е т с я  к о ж н а я  р еакц и я .  О на  д о сти гает  н аи б о л ь ш ей  степени (при 
одиночном  нападении) то л ь к о  при принятии сам кой  полной порции 
крови .

П о д робн ое  описание дей стви я  слю ны на к о ж н ы е  покровы  ч е л о 
века дано в работе  Е. Н. П авл о вско го ,  А. К. Ш тей н а  и Н. Г. О л с у ф ь е 
ва (1935). И ми устан овлен о ,  что среди  одиночно  н ап адаю щ и х  к р о в о 
сосущ и х  д в у к р ы л ы х  у ку с ы  слепней, особенно  круп ны х видов, самые 
бо лезн енны е. Н. Г. О л с у ф ь е в  наблю дал  м естн ую  реакцию  ко ж и  при 
у к у с а х  Т. ta rand inus .  Он п и ш ет , что в м есте  у к о л о в  „возни кла  у р т и 
к ар и ео бр азн ая  пап улк а  с неровным и краям и  разм ером  о к о л о  половины 
сантим етра в д и ам етр е ,  а в о к р у г  нее ш и р о ко е  покраснение , благо д ар я  
чем у  пап улка  сл е гк а  в ы д ел я л а с ь  на этом ф он е  б о л е е  светлой  о к р а 
ской . Ч е р е з  час п ап у лк а  и счезла , а в о к р у г  места  у к о л а  развилось  
н е б о л ь ш о е  си н еватое  пятно в 2 — 3 мм д и ам етр о м , которое  д е р ж а 
л о с ь  о к о л о  с у т о к  и затем  и счезло  б ез  с л е д а . . .  В м естах  у к о л о в  
о щ у щ а л а с ь  б олезн ен н ость  при надавливании пальц ем , п р ек р ати вш аяся  
на вторы е с у т к и “ . В повторном  опы те „н ар яду  с образован и ем  у р т и 
кари еподобной  п ап улк и  и покраснением  ч ер е з  два  часа появили сь  
б о л ь ш и е  о п у х о л и  д и ам етром  до  3 см, ко то р ы е  исчезли  ч ер ез
8 — 10 ч а с о в “ . Этим ж е  и ссл едо вател ем  был позднее  отм ечен  сл у ч ай  обра-
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зования  круп ной  о п у х о л и  после  еди нич ного  у к у с а  Т. ta rand inus .  Н ами 
н аб лю д алась  ан алоги чн ая  картин а  при еди ничны х и н ем н о го ч и сл ен 
ных н ап адени ях  Т. trop icus и Т. fu lv icornis .

П ри у к у с а х  м ел ки х  видов  м естн ая  р еакц и я  в ы р а ж е н а  с л а б е е .  
П о сл е  них остается  с л е д  в виде п о к расн ен и я  с белы м  п ятн ы ш к о м  
в цен тре . П ри у к у с а х  кр у п н ы х  особей  С. p luv ia l is  возн и кали  слабы е 
вздути я. П о  степени дей стви я  слюны при у к у с а х  одиночны х особей 
п ервое  место в кар ел ьско й  ф а у н е  слепней  заним аю т виды рода Taba- 
nus, второе  — C hrysozona , тр еть е  —  C hrysops . H ep ta tom a  на ч ел о в е к а  
не садились, поэтому их у к у с ы  о стали сь  н еи зучен н ы м и .

П оявлен и е  красноты (ги п ер ем и я )  о т  р а з д р а ж а ю щ е г о  дей стви я  
слюны на месте у к у са  им еет  д л я  сл епней  важ н о е  би о л о ги ч еск о е  з н а 
чение, так  как  гиперем и я ткан ей  о б л е гч а ет  п р о ц есс  высасы вания 
крови (П авловски й , 1923).

Впрыскивание эм ульсии  из слю н ны х ж е л е з  сам о к  слеп н ей  в п о к р о 
вы ч ел о в е к а  давал о  ту  ж е  м естную  р еакц и ю , ко то р ая  возн и кала  и при 
естественном  введении слю ны ч е р е з  ук у сы  (П авл о вски й , Ш тейн 
и О л с у ф ь е в ,  1935). А вторы  показали , что степ ен ь  реаги р о ван и я  о р г а 
низма зависи т  от  д о зы  вво д и м о го  токсина.

В организм е  ж и вотн ы х (круп н ы й  рогаты й ск о т )  слю н а слеп н ей  
вы зы вает  те ж е  н ар у ш ен и я  (П етрова ,  1955; С о б о лев а ,  1956). Н а с т у 
паю щ ий у ж и вотн ы х  ч е р е з  3 —6 ч после и н ъ е ц и р о в а н и я  эм ульси и  
слю нных ж е л е з  сильный воспалительны й проц есс  в к о ж н ы х  п о к р о вах  
(в области  введения эм ульсии ),  повы ш ен и е  тем п ер ату р ы  тела , у ч ащ ен н ы й  
п у л ьс  и ды хан ие , угн етен и е  организм а  и п о с л е д у ю щ ее  в ы зд о р о влен и е  
при действии  н елетальн ы м и д озам и  в ы р аж аю т  однотипн ость  р е а г и р о 
вания организм а  ч ел о в ек а  и ж и в о тн ы х  на т о к с и ч е с к о е  д ей стви е  
слюны слепней. Это д ае т  право  п олагать , что и в кл еточн ы х  с т р у к т у 
рах  н аруш ен и я  однотипны. П етрова  (1955) устан овила , что у  бы чков  
при действии с екр ета  слю нны х ж е л е з  от 30 голодн ы х  сам о к  н аступ ает  
полный нек роз  п окровного  эп ители я , соеди нительной  ткан и  и сал ьн ы х  
ж е л е з  в области введен ия  слюны. О д н оврем ен н о  прои сходи т  р а с ш и 
рение кровен осн ы х  сосудов  (артери й) и ско п лен и е  в р а сш и р ен н ы х  
м естах  ф орм ен ны х  элем ентов  крови . Все это го вори т  о б о л ь ш и х  
ф ун кц и о н ал ьн ы х  н ар у ш ен и ях ,  закан чи ваю щ и х ся  при сильной  и н то к 
сикации необратимы ми процессам и (местным н екрозом  ткан ей  или 
д а ж е  гибелью  ж и вотн ы х).

И сследовани я  пок азы ваю т , что слепни не то л ь к о  б есп о к о я т  ч е л о 
века  и ж и вотн ы х  своими б олезн енны м и у ку сам и ;  дей стви ем  слюны 
они вы зы ваю т значительную  и о б щ у ю  интоксикацию . Е сли  у ч ес т ь  ещ е  
и в озм ож н ость  за р а ж е н и я  ч ер ез  слепней  ту л я р е м и е й ,  сибирской  язвой  
и д руги м и  переносимы ми ими заб олеван и ям и , то  д л я  к а ж д о г о  станет  
очеви дн ой  необходи м ость  изы скания  н ад еж н ы х  способов  защ иты  от их  
укусов .

ВЫ ВО ДЫ

1. У тр е х  и зу ч ен н ы х  видов слеп н ей  T a b a n u s  (T y lo s ty p ia )  tropicus, 
Т. (Т .) fulvicornis  и C hrysozona  p luv ia l is  слюна о к а за л а с ь  весьм а  я д о 
витой, вы зы ваю щ ей  к а к  м естн ое , так  и о б щ е е  дей стви е .

2. П р о ц есс  принятия  крови  состоит  из т р е х  этапов: п о д го то ви 
т ельн о го  „ м ан ев р и р о в ан и я“, в веден и я  х о б о тк а  в ткан и  и накачиван ия  
крови  в ж е л у д о к .  В пери од  кр о во со сан и я  сам ка  н е с к о л ь к о  р аз  м ен яет
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п о л о ж ен и е  х о б о тк а  внутри  ткани , разы ски вая  новы й кап и л л яр ,  или 
вы таскивает  х об оток  и п рои зводи т  у к у с  в новом месте .

3. В пери од  кровососан и я  сам ка  в н е с к о л ь к о  приемов вп ускает  
в ранку  слю ну, п р е д о тв р а щ а ю щ у ю  сверты ван ие  крови и з а к у п о р к у  
к ап и л л яр а  хоботка .  В ы делен ие  слюны в р ан ку  и н ак ачи ван и е  крови 
в ж е л у д о к  явл яю тся  п осл ед о вател ьн о  ч ер ед у ю щ и м и ся  актам и, почти 
равными по п р о д о л ж и тел ьн о сти  (с незн ачительны м  п реобладан и ем  
п р од олж и тельн ости  проц есса  нагн етан и я  крови в ж е л у д о к ) .

4. С лю на сл епней  отли чается  вы сокой токсичностью . В н аш их  
опы тах  сильная  и н токсикац ия  наступила  при корм лени и  до  полного  
насы щ ения на р у к а х  п р ок орм и теля  25 сам ок  (17— C. p luvialis  и 8 —Т. t ro 
picus). Б ы стро разви ваю щ и й ся  эк судати вн о-восп али тельн ы й  проц есс  
п е р е ш е л  в острый пузы рчаты й  дерм ати т .  О д н оврем ен н о  н аблю далась  
о б щ ая  р еакц и я  организм а  (п овы ш ен и е  т ем п ер ату р ы  тела ,  сильное  
во зб у ж д ен и е ,  уч ащ ен н ы й  п ульс  и д ы х ан и е ,  п о сл ед у ю щ ая  зн а ч и т е л ь 
ная  д еп р есси я ) ,  к о то р ая  п р ек р ати лась  на тр етьи  сутки , а дерм ати т  
п р о ш ел  ч ер ез  четы ре  м есяц а .
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