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Перспективы химического метода борьбы 
с горным слепцом*

Горный слепец Spalax lencodon nehririgi Sat. заселяет ссверо- 
дчшдныс районы Армянской ССР. Биология, распространение и хозяй- 
стзениое значение этого зверька изложены в ряде работ [1.4, 6, 7, 8, 9, 10]. 
Ведя подземный образ жизни, слепцы питаются подземными частям!! 
культурных и дикорастущих растений [7]. На сфюко֊ных угодьях, где 
Обитает этот грызун, вследствие поедания подземных частей раститель- 

| яого покрова, травостой становится редким н неполноценным. Слепцы 
роют землю, оставляя кучи земли, которые препятствуют уборочным ра
ботам [5], уменьшают выход сена, выводят из строя уборочные машины 

I и некоторые сельскохозяйственные орудия. Слепцы питаются клубнями 
I картофеля, подземными частями эспарцета, моркови и многих других 

растений, вследствие чего урожайность этих культур снижается.
На участках сахарной свеклы этот грызун наносит значительный 

! .чдерб посевам, снижая их урожайность. Хотя слепец грызет, главным 
[• образом, небольшую часть главного корня, однако, этим нарушается пн- 
1 таиие растений водой, почему они и засыхают. В норах слепца найдены 

картофель и свекла в количестве 15 18иг |7|. которыми они запасаются 
Яйз.пму. По нашим наблюдениям, проведенным 20/IX—1950 г., на свскло- 
мчных полях в окрестностях поселка Спитак. по длине подземных ходов 
Одной норы собрано 45 шт. увядшей свеклы общим весом 21 кг. Повреж

денная свекла легко вырывается из земли, так как главный корень, а 
։*t.)cro н сам корнеплод бывают значительно укорочены.

|?В тех местах, где подземные ходы слепца проходят через влажные 
тан часто попиваемые местности, главные корни свеклы. хотя н повреж
даются слепцами, однако, растения не засыхают. Невидимому, вторичные 
к- р.чеоыс волоски поддерживают подачу воды этим растениям, что даст 

у'Зорюжаоетъ при по.моиш частого полива, до некоторой степени, умень
шить вредоносность елейна.

Вредная деятельность слепца на площадях сельскохозяйственных и 
технических культур неоспорима; кроме того, слепцы могут быть исглч- 
‘1IIK0M и переносчиком г ул я ремни |3|. а, может быть, и других транемне- 

LО1?ных болезней.
I Хотя в местах распространения слепцов его вредомосность обш.е- 

однако. благодаря подземному образу жизни в крайней ссто- 
Wimwth зверька меры борьбы против него не разработаны.

Кекогорыс авторы |2, 5. 9| пытались (Spatax microphthalmus) при- 
| • ЙЗ АОКЛ322, прочнминоги вл первом Зл лгкззекам совещании по учету 

прогнозу численности грызунон, сосгонзшсмся 2—3 VII 1951 г.
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менять химическую борьбу, цротив слепцов, однако, успеха з этом на
правлении они не достигли. Единственным способам борьбы против слеп
цов до сих пор остается малоэффективный механический метод (ловля 
лопатой. глубокая вспашка и др.).

Пекле того как была установлена необходимость борьбы против это
го вредителя в наших условиях |7|, сектор зоологии позвоночных живот
ных Писги гута фитопатологии и зоологии Академии наук Армянской ССР 
предпринял опыты ио химической борьбе против горного слепца.

В порядке постановки опытов были испытаны зоосиды как газового, 
так и кишечного действия. Из зоосидов газового действия применялись: 
цианплав (пылевидный), хлорпикрин л дихлорид. Первый из них вводил
ся в нору (вернее в разрытый горизонтальный ход норы) при помощи 
ложки-дозировщика. Остальные отравляющие вещества вводились при 
по.мощи ватных помазок. Яды помещались в ту сторону хода, которая 
ведет к центральной части норы.

Из кишечных ядов испытывались арсенат кальция и фосфид цинка. 
Кишечные яды испытывались при помощи приманок. Были использованы: 
зеленый эспарцет (надземные части), клубни картофеля, главная жилка 
и черешок листа капусты, подземные и надземные части сахарной свеклы 
и морковь.

Приманки опудривались порошком кишечных ядов л раскладывались 
в ходы норы. Прилипающие па поверхности приманок яды, многократно 
превышают ту дозу, которая убивает слепца (см. ниже). Опыты стави
лись на тех норах, где в день опыта была замочен з овежевыброшеМная 
земля. Чтобы слепцы скорее натолкнулись на положенную для них от
равленную приманку, ходы норы, в противоположность опытам Дукель- 
ской |5], нами оставлялись открытыми.

При применения ядов газового действия ходы, после внесения отрав
ляющего вещества, наполовину прикапывались.

Учет эффективности отравляющего дейсгння газон и поедаомостн 
приманок производился на следующий день после внесения их в нору. 
Опыты ставились на площадях, занятых под носезы эспарцета, злаков и 
свекл ы.

Раскопками установлено, что газовый метод не дает никакого 
эффекта Та часть хода, куда был занесен яд. оставалась открытой или 
была изолирована при помощи земляной пробки от остальной, цен траль
ной части норы. При раскопках таких нор нами не обнаружено пи од-:о՛ о 
погибшего слепня, видимо. потому, что слепец около 2,5 раза более 
устойчив против синильной кислоты, чем суслик, имеющий примерно та
кой же живой вес, как и слепец. Доказательством этому является следу
ющий опыт: в цилиндр, емкостью 11 дцк, было помещен՛.» 15 ? пылевид
ного цианплава. Затем в этот сосуд были одновременно опущены 3 слеп 
па (средний вес 1 шт. 253? ) п 3 суслика (средний вес 1 шт. 247.8 г). 
Суслики пали через 25—27 секунд (в среднем через 26.3 сек.), л слспны 
за 65—72 сек. (в среднем через 62.7 сек.).

Если к этому добавить замечательную способность слепца рыть зем-
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лю !> быстро тампонировать ходы своей поры, становятся понятными не
удачи при применении газового метода борьбы с этим грызуном.

В отношении приманочного метода, вопреки данным Беме [2], гор- 
. слепцы ведут себя иначе. Они охотно берут предложенные им отрав- 
ше приманки, предпочитая из них морковь и наземные части свеклы, 
бренные ядом клубни картофеля слепцы отказались брать. Осгаль- 
отравленпые приманки они поедали в различной степени.

'Ниже приводятся данные учета поедаемрстн слепцами отравленных 
ийюк в окрестностях ст. Амамлу, Спитакского района в 1950 году.
;Вышеприведенные данные показывают, что поедаемость приманок, 
Пленных фосфидом цинка, относительно низка. Это, по все;։ вероят- 

кстн; объясняется тем, что влажная поверхность приманки при сопри- 
кеновенни с фосфидом пинка разлагает его, при этом выделяются газы. 
Ютсруе ‘вонм запахом отпугивают зверька.

0 судьбе слепцов, съевших отравленную приманку, можно судить по 
ix поведению з последующее время. Как показывают наши наблюдения, 
Кдстгшем поедания отравленной приманки, а вместе с ним и смерти 

ротного является полисе отсутствие их роющей деятельности. Послед- 
՛ иногда наступает через 10—15 дней после поедания слепцом приман- 
(клблюдения проведены в течение 1 года на изолированных порах).
О гибели слепцов от отравленных кормовых объектов показывают 

[ораторные опыты:
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Рнс. 1. Способ подрезки лн< и.еи сйсклы перед употреблением надземной 
части, как отравленной приманки.

Рис. 2—1 Отравленные приманки и՜ иадимных частей свеклы. 
Объеденные слепцами.

Рис. 5—7. Отравленные приманки из подземных частей свеклы, по
грызенные слепцами.

Рис. 8—12. Объеденные слепцами отравленные ирнманкй из моркови.
Рнс. 13 15 Листовые черешки капусты, как отравленная приманка, 

погрызенная слепцами.
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№ I. Самец, весом 235 г. съевший опудренную в порошке арсената 
кальция свеклу весом в 8 г, погиб через 12 часов.

№ 2. Самка весом 164 г съела опудренную в арсенате кальция мор
ковь весом 15 г, погибла через 43 часа.

№ 3. Самка, весом к 141 г, упорно отказывалась есть морковь, опуд
ренную в порошке <|юсфида цинка. При внесении в организм через рог 
4 лг порошка фосфида цинка она погибла через 10 часов.

№ 4. Самка, весом 190 г, съела морковь, отравленную арсенатом 
кальция, в количестве 9.8 мг. Спустя 8 часов она перестала принимать 
лшцу ну нес прекратилась роющая деятельность. На следующий день 
она поправилась и стала вести себя попрежнему. Спустя 4 дня она была 
отравлена фосфидом цинка, нанесенного в количестве 5 -чг на поверх
ность моркови, последняя предварительно была смазана небольшим ко
личеством масла. Самка охотно съела приманку и погибла через 3 часа, 
издавая хорошо слышный писк.

Выводы

1. При помощи использованных нами зоосидов газовою действия 
борьба против слепцов не эффективна.

2, При помощи отравленных приманок вполне возможно вести 
успешную борьбу против слепцов. Необходимо изыскать хорошо поедае
мые. общедоступные и дешевые приманки.

3. Перспективными ядами в борьбе против слепца могут являться ар
сенат кальция и фосфид цинка, ничтожное количество которых убивает 
-тих животных. Необходимо найти способ устранения его запаха, отпуги
вающего зверька.

4. До окончательной разработки химического метода борьбы со 
слепцом необходимо продолжать механические способы их уничтожения, 
особенно способ ловли при помощи палок и лопат, которые практикуются 
местными жителями.
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fj n lj'li h p [i у ifin^L'htf in'lt tj[tm‘intfftiti[, Л ui [n tnf in'h 'hnptfiit fAnf in'll Lftn[ unf h'li if [i 

plniitfUL'li 15 L 30 qp Pfu ptif[tifp [t'h II if l'P1',pl,,l tu[uuif ш'и 'hnpifin /i'll if in-

fbhfln[ 15 qp.‘ U.tnn9 [t'h [J m j'b p fi'bnt ifin ifh9 I; if tn у i[ h f iftfuif[i if [i9iiyn[, [n'lf 

if j tt Lull h p f! punt put If [t punt If'tlL prn[ l If^lhlflll [n[ nt p Jilt'll blinif tnnin.if [ty Ufiuptf- 

‘1^3 • 4uHfUlj[t'll Ъ II plftlpb III [I Jin'll [llltj^lhpp Ifni.piinflpit'll tfhtf n\ if [t lllfl- 

rf.JHL.'llp <bu nnu f [tin
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A,.,/, դտղերիւյ փորձարկվեք են ն tttlt 'll’ Հ* ՛" jI՛'1՛ P՛" Հ'՛,։ i’ ■ ‘I,։ i՛ ? /' ՝••'• -

քիվ ^’1 կ“'1!է [""->11/' էհրսենտսւր ե ւյինկի !իււ tt<‘f‘ />'f ր ւ
ձայներն Olf HHUlf րրրծ վ ել //Ն իեոլն ավ n ր if ր ill վչ անքա ի1 ե րի ձեով։ 11րււքեււ քքրավ- 
tin'hjiit.p Olf tttlli էք ործ վI։ ք են կււրնդանի ի} nt fid յրպւււննե ր, կ nt ft UI ո ՛իի fի iiftit֊ 

քարն lift, ձակնէք1պի n in n ft i. ր If ր• tn և վ ե ր ե ր կ ր յ ա ւքաոեր' rfiniftnft II կաւքհւ d րի 
ւո1ւրեակււի1 ni'h'hh ր։ (ե put վ» ա՛հ յ ո ւ իե I. ft fi փ ոչ it in վեf 1>ն ի1 n t Հհ /.ր ti ։f Zi ‘{(“P'f tflifi- 

intf. բների րնոէ.1քինեքւի ույն dntntti rf, ttfiinl.tj էքհանի nitnlf[iff 'հոր tfiiifiii 

Աււ[հ>ծ -itUf lltlftt tj ttl ե [l It'll նկու tit ։f !։ ft Հու 2 if III է։ Il l Hit ե ft ft fjttljn It'll ււււհքիււ lift Ifttl - 

բամկներր ut d լւ tnj'J ա ttf L it Ifiud diiiiiuidfi ittitiitiil l,‘h iffiijinil if fi lit tjs ndh fu ! - 

pLp/ti Ամէնիւք [“•՛/ նրւսնր if ե րւՀհա d ե՚հ if in tfin ր ի if It ճսւ կն if I, tf ի տերևնե
րիդ ՍքՍ/ւհրւսււ տված ։ւ /ւ ավ< անյա ի) երր:

11.ւէսւ'հձի՚հ մեկուււի րների վրա կաաւււրած if ի in ո if ո ւ ի! յո ւնն ե ր ր
Vh տալիս, որ ի)ու՚հավորւքտն փէէրձերիւք Minin այղ վայրերւււ d ղեսւնի երե
սին նոր 'էէւղսւթմ րե ր չեն if n fin'll ու d, որն ninfiuijrii յւյ կ նրա՚հւք ո չն » ա ւյ d ա՛հ ։ 
Լարւէրաւոււ ր վարձերր ifitijt) են ւոուքիււ, ո ր ինչպեւէ կա ք քք ի ո ւ ։1՝ ի in ր >ւ են ա ա ի , 
այնպես կք ւյի՚հկի քիոսվւիէքր 1“՚՚1 “՚ "{ նր ե՝ւ ututfjnn U.n ա՛հ ձն ու ոլե ււ :.եոա-
նկարւսյին սլիտի հաւքարել քքինկի Տիոււէիիւքր, "՚ր[' ՚1 մ(յ անւքամ սսքանում Լ 
էրս րամ կա՛հ ft:


	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67

