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Еще А. В. Чернай (1853) отмечал, что слепушонка в Харьковской 
губ.— один из наиболее многочисленных видов, но позднее другие ав-
торы (Мигулш, 1938; Гептнер и др., 1950; Огнев, 1950; Корнеев, 1952; 
Сокур, 1960 и др.) регистрировали этот вид только в Крыму, Херсон-
ской, Запорожской, на юге Николаевской, Днепропетровской и юго-во-
стоке Донецкой областей. 

В мае — июне 1969 г. на территории Песчаного лесничества (Ста-
нично-Лугенский р-н Ворошиловградской обл.) между разъездом Но-
во-Ильенково и хут. Сизым на песчаных почвах обнаружены многочис-
ленные кучки земли, выброшенные слепушонками *. Выбросы земли 
были найдены на полянах, опушках леса, а иногда и в редком молодом 
сосновом и лиственном лесах, на склонах канав, по обочинам дорог. 
Высота выбросов земли 3—12, в среднем 6, диаметр 15—40, в среднем — 
26 см (измерено 288 выбросов). Форма обычно конусовидная с округ-
лым основанием. Плотность размещения выбросов земли на отдельных 
участках различна: чем гуще растительность, тем меньше выбросов. 
Иногда они расположены так часто, что сливаются один с другим. 

Был определен состав растительности на площадках, где находи-
лись выбросы земли. На опушках соснового леса обычны молочай тон-
костебельный (Euphorbia leptocaula B o i s s . ) , и костер безостый 
(Bromus inermis L e y s s . ) , иногда встречаются резак обыкновенный 
(Prionitis falcaria D u m . ) , горошек мышиный (Vicia cracca L.), пу-
павка вонючая (Anthemis cotula L.), тысячелистник Гербера (Achillea 
Gerberi M. В.), полынь австрийская (Artemisia austriaca J a c q . ) , мят-

л и к луковичный (Poa bulbosa L.), рожь дикая (Secale silvestre H o s t . ) 
и др. Покрытие почвы растительностью 5—30%. 

Н а опушках лиственного леса почти везде росли горошек мыши-
ный, чина луговая (Lathyrus pratensis L.), синеголовник плоский (Егуп-
gium planum L.) , резак обыкновенный, полынь австрийская, одуванчик 
лекарственный (Taraxacum officinale W i g g . ) , осока бурая (Carex 
brunnescens P o i r . ) , овсяница овечья (Festuca ovina L.) , реже — мо-
лочай тонкостебельный, земляника лесная (Fragaria vesca L.), морковь 
дикая (Daucus carota L.), подмаренник северный (Galium boreale L.), 
шалфей мутовчатый (Salvia verticillata L.), пупавка вонючая, вероника 
колосистая (Veronica spicata L.), мятлик луковичный, костер безостый, 
пырей гребневидный (Agropyrum pectiniforme R. et Sch.) и др. Покры-
тие почвы 52—60%. 

На склонах канавы обычны молочай Сегюера (Euphorbia sequieria-
па N e c k . ) , пупавка вонючая, полынь горькая (Artemisia absinthium 
L.), тысячелистник Гербера, чертополох (Garduus sp.) , пырей гребне-
видный, иногда встречаются резуха пронзенолистная (Arabis perfoliata 
L a m . ) , астрагал якорцевидный (Astragalus tribuloides D e l . ) , горо-

* Кроме автора материал собирали студенты С. С. Таран и Н. Я. Похил. 
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шек мышиный, морковь дикая, воробейник полевой (Lithospermum аг-
vense L.), спаржа аптечная ( A s p a r a g u s officinalis L.), осока бурая и др. 

Наиболее разнообразна растительность на полянах лиственного ле-
са: молочай тонкостебельный, горошек мышиный, подмаренник север-
ный, синеголовник плоский, пупавка вонючая, вероника колосистая, 

шалфей мутовчатый, осока бурая, овсяница луговая (Festuca pratensis 
H u b s . ) , костер безостый, реже — бурачок пустынный ( A l y s s u m deser-

j torum S t a p f . ) , лабазник шестилепестный (Fil ipendula hexapetala 
G i l i b . ) , земляника лесная, лапчатки прямая (Potenti l la erecta L.) и 
серебристая (P. argentea L.). клевер белый ( T r i f o l i u m leucanthum 
L e d . ) , резак обыкновенный, морковь дикая, тысячелистник Гербера, 
козлобородник большой (Tragopogon major J a c q . ) , скерда кровель-
ная (Crepis tectorum L.), шандра обыкновенная ( M a r r u b i u m vulgare L.), 
чистец прямой (S tachys recta L.), пырей гребневидный, мятлик лукович-
ный, тимофеевка луговая (Rhleum pratense L.) и др. Покрытие почвы 
66—82%. 

В местах, где находятся норы, грунт мягкий, удобный для рытья, 
дерн различной плотности. Иногда ходы проделаны между корнями де-
ревьев. 

Строение нор в общем одинаково, но несколько отличается от уже 
известных схем (Формозов, 1929; Угрюмый, 1934). Основу их составляет 
различной длины прямой или изогнутый магистральный ход с боковыми 
отнорками. Характерная особенность нор — кольцевые ходы длиной от 
2—3 до 10 и больше метров. Они расположены либо на самом маги-
стральном ходе, либо отходят от него в сторону (рисунок). Иногда в 
одном из таких кольцевых ходов имеется расширение, где находится 
гнездо или кладовая зверька. Количество кольцевых ходов различно 
(один—три и больше). Длина боковых галерей 3—39 м. От длинных 

Схема строения нор слепушонки: 
I. II, III — варианты схемы; 1 — гнездовая камера; 2 — кладоваи. 
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отнорков могут отходить более короткие. Все отнорки, через которые 
зверьки выбрасывали землю, закупорены земляными пробками. Диа-
метр входного отверстия 4 см. Ходы расположены на глубине 7—45 см. 
Диаметр норы 5—6 см. Гнездовая камера обычно овальной формы дли-
ной 25, шириной 12—15 и высотой 10—12 см находится на глубине 20— 
40 см. От нее могут отходить несколько ходов; одни направлены вглубь, 
другие — к поверхности почвы. Кладовые меньше гнездовых камер. 
Площадь участка, занятого системой подземных ходов слепушонок, за-
висит от количества проживающих на нем особей, их возраста и возраста 
подземных сооружений. Разрытые ходы, в которых поймали одну самку 
и взяли из гнезда трех еще слепых детенышей, занимали участок пло-
щадью около 480 м2. Площадь второго участка с раскопанными ходами, 
где обитали только три молодых зверька, около 100 м2, а третьего, рас-
положенного вдоль заброшенной полевой дороги на опушке соснового 
леса,— 736 м2. 

Осмотрев шесть гнезд слепушонки, установили, что сделаны они из 
различных материалов. Обычно для гнезда слепушонки используют раз-
мочаленные механические ткани многолетних трав, разных злаков на 
стадии цветения и колошения, остатков корневищ, корешков мелких 
травянистых'растений, кусочков тонких веточек деревьев, листьев осоки, 
дуба, клена и пр. Особенно часто встречаются осока, резак, овсяница, 
морковник, луковичные. Одно гнездо почти полностью было сделано из 
сильно измельченной древесины. В преобладающем большинстве гнезд 
найдены мелкие кусочки коры древесных растений, а в одном из них — 
кусочек пера. Устраивая гнезда, слепушонки берут разные части расте-
ний: от злаков — стержень колоса без зерен и прикорневые мочки куста, 
от морковника — только верхушки листовых пластинок, от листьев де-
ревьев — центральную жилку с частью листовой пластинки, от бессмерт-
ника — обвертку соцветия корзинки, от осоки — подземные побеги кор-
невищ, листья и кустовые мочки и т. д. Таким образом, материал для 
гнезда зверьки собирают не только под землей, но и на ее поверхности. 

Вес гнезда колеблется от 26 до 35 г, а «строительные материалы» 
одного из гнезд составляли: осока — 31, з л а к и — 1 7 , д р е в е с и н а — 1 1 , 
размочаленные корневища — 3, кора и кусочки в е т о к — 1 7 , измельчен-
ные части растений (кора, листья и пр.) — 2 1 % . В других гнездах соот-
ношение было иное. 

Во время раскопок ходов слепушонки в одной из камер обнаружили 
4200 г клубеньков чины клубненосной (Lathyrus tuberosus L.), заготов-
ленной еще в прошлом году. Эта находка представляет интерес, т. к. 
многие авторы считают, что запасы корма у слепушонки небольшие 
(редко превышают 100—200 г) и случайные (Наумов, 1948; Мекленбур-
цев, 1937). В ходах иногда попадались кусочки корешков древесных ра-
стений. Некоторые авторы (Угрюмый, 1934) упоминают о находках в 
норах слепушонок остатков животных. Мы таких остатков не обнару-
жили. 

Существует мнение (Мигулш, 1938; Корнеев, 1952), что слепушонки 
питаются подземными частями различных степных растений (корешки, 
луковицы и пр.). Анализ растений, использованных при постройке гнез-
да, свидетельствует о том, что многие из них зверек собирает на поверх-
ности почвы. Поэтому, чтобы выяснить, какие растения поедают слепу-
шонки, мы провели опыт в конце мая — начале июня. Д л я этого зверь-
ков помещали в террариум, на дно которого насыпали слой земли тол-
щиной до 20 см, и раз в сутки (в 19 час.) клали туда не менее пяти ви-
дов растений (по несколько экземпляров каждого вида) и клубни кар-
тофеля, которые зверьки охотно поедали. Поставленную в террариум 
5 * 
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воду животные не пили, что отмечали и другие авторы (Угрюмый, 1934). 
В опыте использовали семь слепушонок, которым скармливали 57 видов 
растений. Зверьки поедали все части (корни, стебли, листья) резака, 
люцерны серповидной (Medicago falcata L.), полыни австрийской, мор-
ковника, нонеи коричневой (Notinea pulla DC.) , цмина песчаного — He-
lichrysum arenarium (L.) DC. Подмаренника северного, одуванчика 
аптечного, пастушьей сумки (Capsel la bursa L.) хорошо поедали только 
подземные части; спаржи аптечной, козлобородника, чистеца прямостоя-
чего, щавеля конского ( R u m e x confertus W i 11 d.) и др.— только над-
земные части (стебли, листья) ; плохо поедали злаки, что отмечал и 
Н. П. Наумов (1948). Совсем не ели лапчатку волосистую (Potentilla 
pilosa W i l l d.), пижму обыкновенную (Tanace tum vulgare L.) и т. д. 
Сравнив состав растительности в местах обитания зверьков с составом 
корма, поедаемого ими в террариуме, можно сказать, что пищей для 
слепушонок может служить большая часть травостоя. Надземные части 
зверьки поедают обычно ночью, когда выходят на поверхность. Об этом 
свидетельствует случай поимки слепушонки поздно вечером среди ра-
стительности на расстоянии 150 м от ближайших свежих выбросов зем-
ли. Заетигнутый человеком, он начал закапываться в землю. Р. Н. Ме-
кленбурцев (1937) иногда наблюдал днем слепушонок, ощипывающих 
листочки травы. 

Добыто девять самцов и три самки, у двух самок было по четыре 
эмбриона. При раскопке нор найдены в одном гнезде три, а в другом — 
два детеныша. 

Окраска меха добытых экземпляров варьирует. На спине нижняя 
часть волос темно-серая, а их кончики палево-бурые то светлее, то тем-
нее. На голове бурые кончики волос короче и поэтому мех темнее. На 
брюшке окраска волос темно- и светло-серая. Есть экземпляры, у ко-
торых от головы к передним конечностям проходит полоса более рыжих 
волос. У некоторых особей мех на боках светлее, чем на спине. Окраска 
хвоста аналогична окраске спины, а конечностей — окраске брюшка. 
Среди имеющихся экземпляров меланистов нет. 

Промеры ( в мм) и вес ( в г) слепушонок из Ворошиловградской обл. 

Признак 
Самцы (9 экз.) Самки (3 экз.) 

Признак 
mln—max м mln—max м 

Длина тела 8 8 , 0 — 1 2 4 , 0 1 1 2 , 0 1 0 0 , 0 — 1 1 4 , 0 1 0 3 , 0 
» хвоста 6 , 0 1 1 , 0 8 , 8 8 , 0 — 1 1 , 4 9 , 3 
» стопы 1 1 , 0 — 2 1 , 0 1 7 , 3 1 8 , 0 - 2 0 , 0 1 9 , 3 

Кондилобазальная длина че-
репа 2 6 , 4 — 2 8 , 0 2 8 , 4 2 6 , 3 — 2 8 , 2 2 7 , 3 

Основная длина черепа 2 4 , 6 - 3 0 , 5 2 6 , 9 2 4 , 5 - 2 6 , 5 2 5 , 5 
Длина носовых костей 7 , 1 — 8 , 8 8 , 0 8 , 0 — 8 , 2 8 , 1 
Ширина черепа 1 3 , 9 - 1 5 , 3 1 4 , 4 1 2 , 5 - 1 3 , 7 1 3 , 1 
Скуловая ширина 2 0 , 4 - 2 1 , 8 2 1 , 3 1 9 , 5 - 2 2 , 0 2 0 , 9 
Межглазничная ширина 5 , 2 - 6 , 2 5 , 8 5 , 9 - 6 , 0 6 , 0 
Высота черепа 9 , 5 — 1 1 , 2 1 0 , 3 9 , 4 - 1 0 , 6 1 0 , 0 
Длина рядов коренных зу-

бов: 
верхнего левого 5 , 6 - 7 , 0 6 , 6 5 , 0 — 6 , 6 5 , 7 

» правого 5 , 3 — 7 , 0 6 , 4 6 , 2 — 7 , 6 6 , 8 
нижнего левого 5 , 3 — 7 , 7 7 . 1 6 , 5 — 7 , 6 6 . 9 

» правого 6 , 7 — 7 , 4 7 2 6 , 5 — 7 , 3 6 , 9 
Длина диастемы 1 1 , 0 — 1 3 , 4 1 2 , 2 1 1 , 0 — 1 2 , 5 1 1 , 6 
Вес тела 3 1 , 5 — 5 0 , 8 3 4 , 8 3 0 , 5 — 4 8 , 7 3 9 , 6 
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Морфологические признаки свидетельствуют о том, что слепушонки 
Ворошиловградщины принадлежат к подвиду слепушонка южная (Ello-
bius talpinus tanaiticus Z u b c o ) , хотя некоторые из них не вкладыва-
ются в характеристику подвида, предложенную Я. П. Зубко (1940). 
Находка этого зверька на Ворошиловградщине уточняет существующие 
представления о распространении его на Украине. 
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ELLOBIUS TALPINUS P A L L . IN THE VOROSHILOVGRAD REGION 

I. I. Sakhno 

(Pedagogical Institute, Voroshilovgrad) 

Summary 

The data are presented on finding of Ellobius talpinus P a l l , in the Voroshilov-
grad region, where it was not met previously. The vegetation in the animal habitats the 
schemes of burrows, building material for nests, the results of experiments of Ellobius 
talpinus P a l l , nutrition are described. 

On the basis of morphological characters the found samples are attributed to the 
subgenus Ellobius talpinus tanaiticus Z u b c o . 


