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ПИТАНИЕ СЛЕПЫША НЕРИНГА (ЫАКМОБРАЬАХ 
ИЕНШИС! ЗАТОМИ)

Т. В. АРУТЮНЯН

Приводятся данные о питании слепыша Неринга. Определен видовой состав кор
мовых растений, достигающий 58-ми, 41 из этих видов приводится впервые. Раскопка
ми 16 пор слепыша в разные сезоны и в различных стациях определены видовой со
став и количество кормового запаса. Лабораторными опытами установлен дневной 
рацион.

Ключевые слова: слепыш Неринга, кормовые растения, кормовой запас, дневной 
рацион.

Слепыш Неринга в пределах СССР распространен ,в ряде северо- 
западных районов АрмССР и юго-западных районов ГрузССР.

Данные о питании этого грызуна в усло®иях АрмССР имеются в .ра
ботах Сатунина [11], Погосян [9], Аветисян [1]. Они в основном ка
саются видового состава кормовых растений, а данные о размере кор
мового рациона в лабораторных условиях, кормовом запасе и его соста
ве неполные. Изучение этих вопросов имеет не только теоретическое 
значение, для познания экологии этого грызуна, но и практическое, для 
определения хозяйственного значения и разработки мер по урегулирова
нию его численности.

Материал и методика. С целью изучения характера питания слепыша Неринга в 
условиях АрмССР в течение 1978—1982 гг. проводились лабораторные опыты и поле
вые наблюдения по общепринятым методикам £5, 6, 8, 10].

Полевые наблюдения велись в Талиноком, Спитакском и Анийском районах. За 
период исследований был отловлен 451 слепыш. Животные были подвергнуты зооло
гическому исследованию. Количество и видовой состав кормового запаса определяли 
взвешиванием содержимого складов раскопанных 16-ти нор слепцов в различных ста
циях. Лабораторные опыты по установлению кормового рациона и предпочитаемого 
корма были поставлены по методу Воронова [8] на 17-ти взрослых особях и продол
жались от 4 до 7 дней. При выборе кормового набора старались испытывать более 

.доступные в качестве приманки в борьбе со слепышом виды растений, а также расте
ния и их органы, которые чаще поедаются этим грызуном в полевых условиях. На
звание вида приводится по «Каталогу млекопитающих СССР» [7].
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Результаты и обсуждение. Наши наблюдения подвердили литера
турные данные о том, что слепыш Неринга в условиях АрмССР обитает 
на полях, засеянных кормовыми травами, злаковыми, в плодовых садах, 
межах, сенокосах и на пастбищах [1, 3, 9].

Поскольку он ведет исключительно подземный образ жизни, основ
ную часть корма составляют подземные органы растений; попадаются, 
правда, и надземные части, которые зверек втаскивает в свой ход, где 
либо поедает их, либо использует для постройки гнезда.

Видовой состав культурных и дикорастущих растений, поедаемых и 
повреждаемых слепцом в полевых условиях, приводится ниже.

Общее количество видов растений, повреждаемых и потреб л яемькх 
этим грызуном в пищу, достигает 58, они относятся к 22 различным се
мействам, 6 из них культурные виды.

Наши наблюдения, а также литературные данные [1, 12] показы
вают, что слепцы собирают кормовой запас в специальных окладах.

Список культурных и дикорастущих растений, поедаемых и по
вреждаемых слепышом в АрмССР.

Arctium lappa L.
Acroptilon repens L.
Cichorium intybus L.
Centaurea cyanus L.
Garduus crispus L.

Сем. Asteraceae
Lactiica serriola L.
Scorzonera latifolia D. C.
Senecla vernalls W. K. 
Sonchus arvensis L.
Taraxacum officinale Wigg.*  
Tragopogon pratensis L.

* Виды растений определила научный сотрудник Института ботаники АН Арм. 
ССР М. Э. Оганесян.

1 Не отмеченные виды нами приводятся впервые.

Сем. A 11 i a c e a e
Allium rotundum*

Сем. A p i a c e a e
Astrodaucus orientalls L. 
Daucus carota L.*  
Eryngium campestre L.

Falcaria vulgaris Bernh.
Prongos ferulacae Lindl.

Сем. Вгаззкасеае
Bunias orientalls L.
Brassica campestris L.
Capsella bursa-pastorls (L.) Medik.

Lepidium ruderale L.
Raphanus raphanistrum L.
Thlaspi arvense L.

Сем. Сагу[орНу11асеае
Silene dichotoma Ehrh. Stellaria holostea L.

Сем.
Chenopodium album L.

Chenopodiaceae
Beta vulgaris L.*

Сем. Сопуо1уи1асеае
Convolvulus arvensis L.

1056



Сем. Eguisetaceae 
Eguisetum ramosissimum Desf.

Сем. Euphorblaceae 
Euphorbia virgata W.

Сем. F a b a co a e
Lathurus pratensis L.*  Trlfolium arvense L.
Medicago sativa L.*  Vicia sativa L.
Onobrychis transcaucasica L.* Glycyrrhiza glabra L. 

Сем. Geraniaceae 
Geranium tuberosum L.*

Сем. I r i d a c e a e
Gladiolus atrovolaceus Boiss*  2. Gladiolus minutus*

Сем. L i1i a c e a e
Bellevalia peur sp.*  Muscari racemosum Mill.*
Fritlllaria armena Boiss*  Ornithogalum pyreneicum L.®
Merendera trigyna W. Tulipa montana L.*

Сем. Plantaginacea 
Plantago lanceolata L. 

Сем. P о a c e a e
Agropyron intermedium Beauv.*  Poa bulbosa L. 
Avena fatua L.

Сем. Polygonaceae 
Polygonum aviculare L. Rumex acetosella L.

Сем. Ranunculaceae
Adonis vernalis L.
Сем. Rosaceae 

Malins domestica Borkh.
Сем. Rubiaceae 
Galium aparine L. 

Сем. Salicaceae 
Populus alba L. 

Сем. Scro.phulariaceae
Verbascum thapsus՛ L.
Сем. S о 1 a n a c e a e 

Solanum tuberosum L.*
Сем. V i о 1 a c e a e 

Viola alba Bess.
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В табл. 1 приведены данные о количестве и видовом составе кор
мовых растений, найденных в складах нор слепыша.

Таблица I
Данные о витоном составе и размерах кормового запаса слепыша (Талин. Спитак)

№ № 
опы
тов

Стация
Количе

ство рас
копанных 

пор

Вид кормового 
растения

Запас, г
%в сред

нем на
1 нору

ОТ до

1 Эспарцетовое 
поле 6

клубни герани 
эспарцет 
сорняки

45
40
16

890
1810

50

269,5
632,5
21,0

29,2
68,5
2,3

всего 923,0 100

2 Межи в полях 
эспарцета

•

6
клубни герани 
эспарцет 
COLпики

70
15
30

3796
430
160

1404,2
87,3
64.5

9.1,2 
5,6
4,2

всего 1556,0 h.O

3 Поле злаковых и 
подсевы эспар
цета

4
клубни герани 
эспарцет 
сорняки

370
20
10

1490
50
40

707,5
17,5
16,3

95,4
2,4
2,2

всего 741.3 100

Видно, что в разных стациях слепыш запасает разные виды расте,- 
ний, причем на полях эспарцета 68,5% составляет эспарцет, в остальных 
местах они запасают в большинстве клубни клубненосной герани, доля 
которой обставляет 90,2—95,4%.. Наибольшее среднее количество запа
саемого корма на 1 нору отмечается на межах (1556 г.).

В табл. 2 приведены данные о кормовом запасе в норах слепыша в 
разные сезоны, из которых видно, что в летний сезон среднее количество

Таблица 2 
Динамика сбора кормового запаса слепышом Неринга по сезонам

№№ 
опы
тов

Сезон
Количество 
раскопан
ных нор

Кормовой запас, г

ОТ до в среднем 
на 1 пору

1 Весна (V месяц) 8 45 3902 1411
2 Лето (VI месяц) 3 55 285 151,6
3 Осень (IX —X месяц) 4 42 2510 700,5
4 Зима (XII месяц) 1 — — 2700

запаса на одну нору меньше, чем весной, .к осени и зиме он постепенно 
возрастает.
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По данным Янголенко' [12], Аветисян и др. [2], суточная потреб
ность в нише у слепыша не менее 100% массы его тела. Батиашвилн и 
др. [4] отмечают, что суточная поедаемость моркови составляет 210 г. 
Наши опыты показывают (табл. 3), что усредненный суточный рацион 
слепыша в лабораторных условиях, при различных наборах корма, коле
блется в пределах 46,7—124,8 г, что составляет 22,2—59,4% собствен
ной массы (средняя масса подопытных зверьков составляет 210 г.).

Сухого вещества корма за день слепыш потребляет 16, 17—19, 36 г. 
(табл. 3). Это означает, что большое колебание размера дневного ра
циона (78,1 г.} зависит от сочности корма, поскольку количество упот
ребляемого сухого вещества довольно стабильное и составляет 7,0— 
9,1% собственной массы. Процент влажности дневного рациона состав
ляет 61,0—84,5, в среднем—71,9.

Данные о предпочитаемом корме и размере кормового рациона 
слепыша Неринга в лабораторных условиях

Таблица 3

№№
•ОПЫ

ТОВ
Дата Вид корма

Средняя поедаемость корма 
одним животным за сутки, г Сухая мас

са поедае
мого корма 

в ср., гот до. в среднем

1 5.05.1978 морковь 52,2 82,0 65,9 6,59
люцерна 14,8 39,2 27,8 5.56
свекла 0,0 32,7 19,8 4,95
картофел ь 0,0 29,5 и.з 2-26
всего 67,0 183,4 124,8 19,36

2 24.05.1981 герань клу'пе-
66,0косная (клубни) 41,8 53,9 16,17

3 18.06.1981 пшеница 10,4 17,8 12,5 11,25
люцерна 25.8 39,4 34.2 6,84
всего 36,2 57,2 46,7 18,09

4 20.10.1981 герань клубне
носная (клусни) 19,0 30.0 23,5 7,05
корни сорняков 16,0 24.0 19,5 5,85
эспарцет 15,0 28,0 21,4 4,28
всего 50,0 62,0 64,2 17,18

В опыте № 4 использовались растения из 'кормовых запасов, найден
ных в складах слепыша при раскопках нор. Выяснилось, что хотя в 
окладах они бывают в разном количестве (табл. 2), предпочитаамость 
их почти одинакова. Это дает основание считать, что относительное ко
личество компонентов кормового запаса зависит не от предпочитаемо- 
стн данного вида растения другому, а от его количества и доступности.

Приведенные данные показывают, что в лабораторных условиях ко
личество поедаемого за день смешанного корма меньше массы животно
го, но, как отмечает Воронов [6], в условиях '.клеточного содержания 
зверьки обычно бывают менее, активными, энергетические затраты у них 
соответственно меньше, поэтому полученные величины суточного пот
ребления пищи обычно заниженные.

Таким образом, слепыш Неринга в АрмССР питается более чем 
58-ю видами растений, клубни клубненосной герани являются основной 
.пищей на полях злаковых и межах. Кормовой запас составляет в сред
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нем 741—1556 г. на одну нору. На полях эспарцета в среднем 68,2% за
паса составляет эспарцет. Кормовой рацион слепыша в лабораторных 
условиях составляет 22,2—59,4 % собственной массы (по сырой м.ассе 
корма).

Институт защиты растений
МСХ Армянской ССР Поступило 28.1 1983 г.

ՆԵ2ՐԻՆԳԻ ԿՈԻՐԱՄԿԱՆ (NANOSPALAX NEHRINGI SATUNIN) 
ՍՆՆԴԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ 2ԱՅԿԱԿԱՆ Ս11Հ-ՈԻՄ

Տ. Վ. 2ԱՐՈԻԹՅՈԻՆՅԱՆ

Ո ւս ո ւմն ա и ի ր п լթ յո ւնն ե ր ը տ ա ր ւէե լ են 1978—1982 թթ- Մ ա լին ի, 11պիտա- 
1[էւ և Ան ի ի շրջաններում։ Պարզվել է, որ կուր ամ կան կողմից վնասվող բույսե
րի տեսակների թիվը հասնում I; 58֊ի, որից 41 ֊ը նշվում են առաջին անգամւ 
Պեղված 16 բների պահեստներից գտնվել են զանազան բույսերի օրգաններ, 
որոնցից առավել հա՜ճախ հանդիպում են պալարաբեր խորդենու պ ալարներ և 
կ ո րն գան ։ Մեկ բնում կերապաշարի քանակը միջին հաշվուէ կազմում է 
741,3—1556,0 գ։ Ընդ որում, պաշարի կուտակումն առավել ինտենսիվ է ըն
թանում գարնանը և աշնանը։

Լա բո րա տ п ր փորձերով պւսրղվեչ է, որ մեկ սեռահասուն կուրամուկն օրա
կան միջին հսւշւէով ուտում է 46,7 —124,8 գ խառը կեր, որը կազմում է կեն

դանու սեփական քաշի 22,2 — 59,4°թ֊ը։ Օրական ռացիոնի չափն, ըստ չոր 
նչութեըի, բավական կայուն է և կազմում է 16,17—19,36 դ։

SOME QUESTIONS OF NEHRINGI MOLE-RAT 
(NANNOSPALAX NEHRINGI SATU NIN) 

FEEDING IN THE ARMENIAN SSR
T. V. HARUTUNlAN

Investigations of. mole-rat feeding have been carried out during all 
seasons in course of five years. The list of fodder plants contains 58 spe
cies, 41 of which are noted for the first time. The species composition 
and the quantity of fodder stock are determined by means of exca
vations of 16 holes of mole-rat during different seasons and stages of 
inhabiting. The daily ration of fodder has been established by laboratory 
tests.
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УДК 612.541.18

ВЛИЯНИЕ ПРОСТАГЛАНДИНА Е2а НА ТЕМПЕРАТУРУ 
ГИПОТАЛАМУСА И КОЖИ УШНЫХ РАКОВИН У 

НЕНАРКОТИЗИРОВАННЫХ КРОЛИКОВ

Р. А. АРУТЮНЯН

Установлено, что внутригигюта.тампческое введение простагландина Р2х (ПГР2а> 
вызывает более выраженный гипертермический эффект, чем его внутривенное введение.

Ключевые слова: гипоталамус, пгостагландин.

Изучению роли простагландинов (ПГ) в регуляции теплообмена 
организма посвящено множество исследований [1, 3, 5—9, 12, 13].

Установлено [7], что введение в организм ПГ вызывает гипертерми
ческий эффект, сила которого зависит от его дозы. Согласно Милтону 
[9], гипертермический эффект зависит не только от дозы, но и от вида 
ПГ. Так, введение в третий желудочек мозга ГНИД а в дозе 2,8 мкг не 
влияет на температуру прямой кишки, тогда как введение ПГЕ| а, 
ПГА|, ПГЕ։ в аналогичных условиях повышает ее, причем ПГЕ։ оказы
вает наиболее выраженное влияние, повышая температуру прямой киш
ки на 3°. По Дормстрону [5], гипертермический эффект ПГ зависит от 
температуры среды. При температуре среды ЗГ введение ПГЕ։ и ПГЕ2 
в задний гипоталамус вызывало лихорадочную реакцию, а при 16° тем
пература тела понижалась. Исследования других авторов [6—8] показа
ли, что гипертермический эффект ПГ зависит не только от температуры 
среды, но и от путей введения его в организм. Если внутривенное введе
ние ПГЕ։ в условиях температуры среды 2 и 22° вызывало гипотермию,, 
то введение его в третий желудочек мозга в аналогичных условиях вы
зывало гипертермический эффект [8].

При введении ПГЕ] в различные области гипоталамуса кролика ги
пертермический эффект хорошо проявлялся при микроинъекции его в 
передний гипоталамус, при микроинъекции в задний гипоталамус и в 
ретикулярную формацию среднего мозга он не наблюдался [12].

Приведенные литературные данные показывают, что указанный эф
фект неоднороден и зависит от дозы и вида препарата, вида животного, 
температуры окружающей среды и других факторов. Большинство ав-
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