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Аннотация. Домовые мыши представляют опасность здоровью человека и при-

носят значительный ущерб его деятельности. Борьба с грызунами в настоящее время 

остаётся особо значимой проблемой, так как их популяции обладают уникальной гене-

тической способностью к быстрому увеличению численности и высокой миграции. 

Изучение действия приманок, содержащих разное количество действующего вещества 

бромадиолона, в отношении домовых мышей имеет особое практическое значение, по-

скольку необходимо снижать пестицидную нагрузку на экосистему и экологию среды, 

а также устанавливать минимальную и максимальную дозы, вызывающие гибель осо-

бей. Домовые мыши довольно устойчивы к воздействию родентицидных приманок на 

основе антикоагулянта 2-го поколения бромадиолона. Проведённые эксперименталь-

ные исследования показали, что потребление приманки, вклющающей стандартную 

концентрацию действующего вещества (ДВ) бромадиолона (0,005 %), в течение одних 

суток в условиях с альтернативным кормлением не вызвало 100 % эффективности, а 

100 % гибель была достигнута только при двухдневном потреблении зерна, содержа-

щего 0,0025 % концентрацию ДВ. Из полученных данных следует, что бромадиолон 

действует эффективно и в более низких концентрациях, но, главное, позволяет обеспе-

чить хорошую поедаемость приманки, что напрямую влияет на поступление в организм 

ДВ. При анализе полученных результатов при скармливании протравленного зерна 

установлено, что для гибели домовой мыши максимальная доза составила 26,32 мг/кг, а 

минимальная – 0,66 мг/кг. Биологическая активность трёх исследуемых концентраций 

ДВ бромадиолона способствовала хорошим результатам и укладывалась во временной 

промежуток с небольшим увеличением при снижении концентрации ДВ в приманке. 
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Abstract. House mice pose a danger to people`s health and cause significant damage 

to their activity. Currently, deratization remains a particularly significant problem, since their 

populations have a unique genetic ability to rapidly increase in number and high levels of mi-

gration. The study of the effect of baits, which contain different amounts of bromadiolone as 

an active substance in relation to house mice is of particular practical importance, aimed at 

reducing the pesticide load on the ecosystem and environmental ecology, as well as the analy-

sis of the minimum and maximum doses that cause the death of individuals. House mice are 

quite resistant to the effects of rodenticide baits based on the 2nd generation bromadiolone 

anticoagulant. Experimental studies showed that the consumption of bait, which contained a 

standard concentration of bromadiolone as an active substance (0,005%) for one day in condi-

tions with alternative feeding did not cause 100 % effectiveness. 100 % of death was achieved 

only with two days of consumption of grain containing 0,0025 % concentration of active sub-

stance. From the obtained data it follows that bromadiolone acts effectively even in lower 

concentrations, but, most importantly, it provides good palatability of the bait, which directly 

affects the intake of active substance into the body. When analyzing the obtained results of 

treated grain feeding, it was found that for the death of a house mouse, the maximum dose 

was 26,32 mg/kg, and the minimum was 0,66 mg/kg. The biological activity of the three stud-

ied concentrations of bromadiolone as an active substance contributed to good results and fit-

ted into the time frame with a slight increase as the concentration of active substance in the 

bait decreased. 
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Введение. Домовые мыши, как и другие мышевидные грызуны, являются слож-

ным видом мелких млекопитающих, представляющим особую опасность для здоровья 

человека и наносящим значительный ущерб его деятельности. Домовые мыши облада-

ют определённым характером миграции и играют существенную роль в распростране-

нии инфекционных заболеваний. Грызуны высоко восприимчивы к заболеваниям и 

способствуют быстрому распространению эпизоотии, а близкий контакт к человеку 

обеспечивает непосредственно передачу инфекции, поэтому необходимо проводить 

комплекс мероприятий, направленных на борьбу с ними. Грызуны являются носителя-
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ми и переносчиками большого количества болезней: геморрагической лихорадки с по-

чечным синдромом (ГЛПС), чумы, туляремии, риккетсиозов, псевдотуберкулёза, леп-

тоспироза, листериоза, сальмонеллёза, токсоплазмоза, клещевого энцефалита, брюшно-

го тифа, крысиного сыпного тифа и других. Они могут играть роль в биологическом 

цикле протозойных заболеваний и гельминтозов (токсоплазмоз, трихенеллёз, аль-

веококкоз, аскаридоз и др.), поэтому борьба с грызунами необходима с точки зрения 

антигельминтозных и антипротозойных мероприятий [1, 6, 8]. 

Борьба с грызунами имеет долгую историю, отражающую многие этапы станов-

ления, развития и широкого внедрения методов, использующихся в настоящее время. 

Некоторые из ранее применявшихся методов прошли от идеи к масштабному примене-

нию и к полному запрету в последующем, так, например, у используемых в дератиза-

ционных обработках микроорганизмов выявлена потенциальная патогенность для не-

которых домашних животных и птицы, а также после применения таких средств были 

зафиксированы вспышки гастроэнтерита у людей [7, 15].  

Борьба с грызунами до сих пор остаётся актуальной проблемой, так как грызуны 

обладают уникальной генетической способностью к быстрому увеличению численно-

сти, большой миграционной активности и высокой концентрацией в жилищах человека 

и в обеспеченных кормовыми запасами местах. Основным средством борьбы на протя-

жении длительного периода считается химический метод дератизации [2]. 

Антикоагулянтные родентициды широко используются в борьбе с грызунами. 

Они эффективны в отношении серых крыс, домовых, лесных и полевых мышей [3, 9, 

11]. Бромадиолон – один из наиболее широко применяемых антикоагулянтов 2-го по-

коления, использующийся во многих странах мира: к примеру, в Китае доля использо-

вания составляет около 43 % рынка родентицидов [16]. 

В настоящее время, согласно статистическим данным, в России наиболее часто 

применяемыми в качестве действующего вещества (ДВ) родентицида выступают бро-

мадиолон и бродифакум. На их долю приходится более 60 % всех зарегистрированных 

родентицидных средств, а из них около 35 % содержит бромадиолон. 

Исследования Diagne C. et al. показали, что затраты, связанные с инвазивными 

грызунами, с течением времени значительно увеличиваются, что требует проведения 

устойчивого контроля численности популяций [12]. Важно осуществлять последова-

тельный учёт и получать с его помощью точные знания об обитающих популяций гры-

зунов и изменений в их численности, что поможет предотвратить возможные вспышки 

популяций и снизить экономический ущерб [2, 11].  

Наряду с положительными результатами регулирования численности мышевид-

ных грызунов имеется отрицательное воздействие родентицидов на окружающую сре-

ду, в частности приводящее к гибели нецелевых видов, что связано с вторичным поеда-

нием погибших грызунов от антикоагулянтов. 

Цель исследований – изучить действие приманок с разным содержанием ДВ 

бромадиолона в отношении домовых мышей, а также определить минимальную и мак-

симальную дозы, приводящие к гибели животных. 

Материал и методы исследований. Экспериментальные исследования прошли 

в отделе дератизации (с лабораторией изучения грызунов) Института дезинфектологии 

ФБУН «Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзо-

ра. 

Объектом исследований стали домовые мыши (Mus musculus), выращенные в 

условиях вивария. Грызунов содержали группами (по 10 гол.) и индивидуально. 
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В помещении, где содержались грызуны, обеспечивались: естественный свето-

вой режим, температура в пределах 20–22 ºС и стабильная относительная влажность 

воздуха – 50–60 %. 

При проведении исследований использовали зерно пшеницы, пропитанное анти-

коагулянтом 2-го поколения – бромадиолоном (ДВ). Зерно приготавливали в отделе 

химических исследований Института дезинфектологии ФБУН «Федеральный научный 

центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

Перед началом эксперимента грызунов в течение 3 дней выдерживали для адап-

тации к новым условиям содержания и кормления. Кормушки с альтернативным кор-

мом и приманкой размещали в первом отсеке, во втором – располагали поилку. 

Опыт заключался в изучении целевой эффективности и биологической активно-

сти приманок с различной концентрацией антикоагулянта 2-го поколения бромадиоло-

на: стандартной (0,005 %), в 2 раза меньшей (0,0025%) и в 5 раз меньшей (0,001 %).   

Оценку эффективности и биологической активности приманок осуществляли в 

соответствии с руководством Р 4.2.3676-20 «Методы лабораторных исследований и ис-

пытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности» [5]. 

В первой серии опытов исследования проводили на домовых мышах, находя-

щихся поодиночке в клетке, которых кормили до момента их гибели отравленным зер-

ном пшеницы, содержащим различные концентрации бромадиолона.  

Во второй серии опытов скармливали зёрна пшеницы, содержащие исследуемые 

концентрации, при групповом содержании мышей; определяли суточную поедаемость 

и гибель особей по дням в зависимости от времени потребления, поступления и накоп-

ления в организме ДВ бромадиолона. Павших в ходе опытов зверьков вскрывали для 

установления причины гибели. 

Статистическую обработку результатов осуществляли по общепринятым мето-

дикам с использованием критерия достоверности по Стьюденту в MS Office Excel 2013. 

Результаты исследований и их обсуждение. Домовые мыши и другие виды 

мышевидных грызунов наносят значительный убыток запасам продуктов и кормов, 

нарушают работу специализированной инфраструктуры, проникают в дома, хозяй-

ственные постройки, склады, строения промышленных и пищевых предприятий, ком-

муникации, заселяют прилегающие к ним территории и несут эпидемическую опас-

ность [4, 10]. 

В настоящее время нет, пожалуй, более активно обсуждаемой проблемы среди 

специалистов дезинфекционной деятельности, чем вопросы применения родентицид-

ных приманок и о путях повышения их эффективности. Многолетний опыт специали-

стов по дератизации показывает, что для гибели мышевидных грызунов от антикоагу-

лянтов 2-го поколения необходимо, чтобы животные потребляли нужное количество 

приманки, так как одним достаточно однократного употребления, а другим необходимо 

получить несколько порций.  

При проведении дератизационных обработок для достижения целевой эффек-

тивности и биологической активности важно определить дозу приманки и концентра-

цию в ней бромадиолона. Это имеет существенное значение в борьбе с домовыми мы-

шами, являющихся более устойчивыми к бромадиолону по сравнению с серыми кры-

сами. 

Так, анализируя воздействие действующего вещества при поедании приманки, 

содержащей стандартную концентрацию (0,005 %), отмечены: 100%-ная смертность; 

средняя гибель составила 5,4 суток; грызуны гибли в период с 5-х по 10-е сутки; мыши 
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охотно поедали зерно – поедаемость составила 48,2 %; в среднем грызуны за период 

скармливания обработанного зерна съели по 8,5 г, потребили вместе с приманкой в 

среднем 0,42 мг ДВ, что в пересчёте на килограмм веса составило 21,8 мг/кг. Мыши по-

требляли через поедаемую приманку от 0,22 до 0,5 мг ДВ. При свободном регулярном 

потреблении отравленной приманки минимальное количество поглощенного организ-

мом ДВ бромадиолона составило 10,5 мг/кг, а максимальное – 26,3 мг/кг. 

 

 
Рисунок 1. Динамика потребления и суммарное накопление  

организмом домовой мыши ДВ  

при поедании зерна с содержанием 0,005 % бромадиолона 

 

На рисунке 1 представлена динамика потребления домовыми мышами ДВ через 

зерно, обработанное родентицидным антикоагулянтом с содержанием бромадиолона в 

концентрации 0,005 %. Как видно из диаграммы, животные в первые 3 дня активно по-

требляли зерно, затем поедаемость снижалась и полностью прекращалась. Потребление 

и накопление мышами ДВ было довольно высоким и составляло в среднем к 6-му дню 

поедания 23,2 мг/кг.  

Домовые мыши при групповом содержании после скармливания содержащей 

0,00 5% ДВ начали погибать уже на 3-и сутки. Гибель большинства особей пришлась 

на 5-е сутки и насчитывала 29,6 % от всех подопытных животных. На 6-е, 7-е и 8-е сут-

ки отмечалась равномерная смертность особей в пределах 14,8 %, а на 9-е и 10-е сутки 

смертность составила по 3,7 %. К 10-м суткам опыта все мыши погибли. 

После анализа приманки, содержащей концентрацию ДВ 0,0025 %, получили 

следующие результаты: наблюдалась 100%-ная смертность; средняя гибель составила 

6,2 суток; поедаемость приманки составила 57,9 %; мыши за период опыта съели в 

среднем по 7,6 г обработанного зерна, потребили вместе с приманкой значительно 

меньше ДВ – в среднем 0,19 мг ДВ, что в пересчёте на килограмм веса составило 7,61 

мг/кг. При свободном ежедневном потреблении родентицидной приманки минималь-

ное количество поглощенного ДВ бромадиолона насчитывало 5,02 мг/кг, а максималь-

ное – 11,01 мг/кг. 
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Рисунок 2. Динамика потребления и суммарное накопление  

организмом домовой мыши ДВ при поедании зерна  

с содержанием 0,0025 % бромадиолона 

 

На рисунке 2 представлена динамика потребления домовыми мышами ДВ через 

приманку, содержащую родентицидный антикоагулянт – бромадиолон в концентрации 

0,0025 %. Как видно из диаграммы, максимальная потребляемость отмечена в 1-й день, 

затем поедаемость постепенно снижалась и прекращалась на 6-е сутки. Потребление и 

накопление мышами ДВ от приманки, содержащей 0,0025 % бромдиалона, заметно ни-

же, по сравнению с приманкой с 0,005 % ДВ, и составляло в среднем на 6-й день 7,83 

мг/кг.  

Грызуны при групповом содержании начали погибать уже на 3-и сутки как по-

сле скармливания приманки, содержащей 0,0025 % ДВ, так и от приманки с содержа-

нием ДВ 0,005 %. На 4-е и 5-е сутки количество погибших особей постепенно увеличи-

валось, но пик гибели пришёлся на 6-е сутки и составил 34,1 % от всех подопытных 

животных.  

Приманка, содержащая концентрацию ДВ 0,001 %, также обеспечивает 100%-

ную смертность домовых мышей при ежедневном потреблении. Средняя гибель – 6,4 

суток. Грызуны погибали в период с 5-х по 9-е сутки. Поедаемость приманки насчиты-

вала 53,7 %. При этом мыши за период опыта съели в среднем по 8,9 г обработанного 

зерна, потребили вместе с приманкой кратно меньше ДВ, в среднем 0,09 мг ДВ, что в 

пересчёте на килограмм веса составило 3,88 мг/кг. По сравнению с приманками, со-

держащими 0,005 и 0,0025 %, поступление ДВ в организм снизилось в среднем в 4,6 и 

2,1 раза. При свободном потреблении минимальное количество поглощенного ДВ бро-

мадиолона составило 1,93 мг/кг, а максимальное – 6,56 мг/кг. 
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Рисунок 3. Динамика потребления и суммарное накопление  

организмом домовой мыши ДВ  

при поедании зерна с содержанием 0,001 % бромадиолона 

На рисунке 3 представлена динамика поступления у домовых мышей ДВ с 

0,001%-ным содержанием бромадиолона. Как видно из диаграммы, наибольшее по-

ступление отмечено в 1-й и 2-й дни, затем поедаемость постепенно снижалась и пре-

кращалась к 8-м суткам. Накопление бромадиолона в организме домовых мышей при 

поедании приманки с содержанием 0,001 % ДВ было значительно ниже, по сравнению 

с приманками, содержащими 0,005 % и 0,0025 %, и составило в суммарном накоплении 

на 8-й день 4,54 мг/кг. Животные при поедании приманки, содержащей 0,001 % ДВ, 

начали погибать уже на 4-е сутки, что на 1 сутки позже, по сравнению с приманками, 

содержащими 0,0025 % и 0,005 % ДВ. При ежедневном поедании приманки к 10-м сут-

кам пали все животные, потребив достаточное количество ДВ и запустив необратимые 

патологические процессы. 

Концентрация ДВ в приманке оказывает влияние на количественное соотноше-

ние смертельных исходов грызунов. Так, большее число погибших мышей, получавших 

приманку с 0,005 % ДВ, выявлено на 5-е сутки со значением 29,6 %, с 0,0025 % ДВ на 

6-е сутки – 34,1 %, а с 0,001 % ДВ на 7-е сутки – 25,7 %.  

 

 
Рисунок 4. Среднесуточное и суммарное поступление ДВ бромадиолона  

в организм домовой мыши при поедании приманки, мг/кг 
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В опыте по анализу целевой эффективности отмечалось, что домовые мыши мо-

гут потреблять родентицидную приманку довольно длительный период. Зерно с 

0,001%-ной концентрацией ДВ бромадиолона домовые мыши потребляли до 8-го дня 

включительно, что указывает на высокую устойчивость данного вида к родентицидам и 

недостаточное действие ДВ на них. Кумулятивное свойство бромадиолона способство-

вало обеспечить 100%-ную целевую эффективность в отношении домовых мышей даже 

при 0,001%-ной концентрации. Суммарное поступление ДВ в организм домовых мы-

шей от приманки с 0,001 % бромадиолона составило 4,54, что в 5,1 раза меньше, по 

сравнению с 0,005%-ной концентрацией (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 5. Смертность по дням домовых мышей  

при поедании приманок с разным количеством ДВ, % 

 

Действие родентицидных приманок на организм обуславливается воздействием 

токсического вещества на ткани, органы и системы органов. В зависимости от количе-

ство попавшего в организм ДВ проявляются сила воздействия и время гибели живот-

ных, но также эти показатели зависят от индивидуальных особенностей и защитных 

сил организма. Гибель мышей от воздействия родентицида антикоагулянта 2-го поко-

ления наступает в период до 10-го дня после начала поедания приманки. Результаты, 

представленные на рисунке 5, показывают, что домовые мыши в условиях свободного 

поедания альтернативного корма гибнут, начиная с 3-х суток, используя приманки с 

0,005 и 0,0025 % ДВ, и только с 4-х суток – от приманки с 0,001 % ДВ.  

Домовая мышь весом 25 г за сутки поедает в зависимости от потребностей орга-

низма от 3 до 4,5 г корма, а некоторые особи могут съесть и большее количество. Эво-

люционно сложилось так, что зерно для них – весьма потребляемый корм, что согласу-

ется с данными многих исследователей. В опытах при альтернативном кормлении 

наблюдается равномерное поедание чистого зерна и зерна, содержащего ДВ бромадио-

лон. Мыши охотно поедали зерно, содержащее бромадиолон в различных концентра-

циях. Поедаемость в среднем по группе составила 50 %, что говорит о том, что живот-

ные не распознают антикоагулянт в приманке и это является важным показателем в 

борьбе с ними. 
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Рисунок 6. Поступление ДВ в организм и смертность домовых мышей  

при поедании приманок с разными концентрациями 

 

В опытах по изучению воздействия разных концентраций ДВ бромадиолона на 

домовых мышах установлено, что приманка с концентрацией 0,005 % при однодневном 

потреблении вместе с альтернативным кормом обеспечивала гибель 90 % особей (ри-

сунок 6, таблица). Аналогичный результат (90 %) получен при потреблении грызунами 

приманки с содержанием 0,0025 % ДВ, а при применении приманки с концентрацией 

ДВ 0,001 % погибло только 40 % особей. Так, в организм домовой мыши в среднем за 

сутки потребления приманки в зависимости от концентрации поступило: при 0,005 % – 

4,31 мг/кг; 0,002 % – 2,74 мг/кг; 0,001 % – 0,66 мг/кг. Двух дневное, трехдневное и да-

лее потребление приманок с концентрацией ДВ 0,005 и 0,0025 % обеспечило гибель 

100 % особей, а с концентрацией 0,001 % – только 80 %. Приманки с концентрацией 

ДВ 0,001 % вызвали гибель 100 % особей, начиная с 3-го дня поедания. Зверьки погло-

щали в среднем 1,75 мг/кг. Гибель особей наблюдалась в период с 3-го по 10-й дни. 

Наибольшее число павших особей приходилось на 5-6-е сутки. При постоянном досту-

пе к родентицидной приманке животные более охотно потребляют корм на 1-2-е сутки, 

затем потребляемость снижается, и у животных проявляются признаки отравления, 

нарушаются процессы свертывания крови. Обнаруживаются слабость и потеря веса, 

хорошо заметные на 3-4-й день. Поступая в организм, даже в минимальной концентра-

ции – 0,001 %, родентицид запускает механизмы отравления, вызывает микроструктур-

ные нарушения в тканях и в последующем нарушение функционирования организма в 

целом.  

Результаты опыта показывают, что приманки с содержанием 0,0025 % и 0,005 % 

ДВ при суточном потреблении и поступлении в организм в среднем 2,74 мг/кг (0,0025 

%) и 4,31 мг/кг (0,005 %) вызывают гибель 90 % особей. Это говорит о том, что одна 

особь из десяти сможет выжить после поедания примаки в количестве 1,5–2 г с концен-

трациями ДВ 0,0025 и 0,005 %, поэтому для гибели всех особей домовых мышей необ-
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ходимо обеспечить постоянный доступ к приманке, создать стимул у животных, чтобы 

они пришли повторно к кормушке и потребили приманку. 

Таблица  

Результаты применения приманок  

с разными концентрациями антикоагулянта бромадиолона на домовых мышах 

Показатели 
Концентрация ДВ в приманке 

0,001 % 0,0025 % 0,005 % 

Поедание приманки при 
альтернативном корме в 

течение всего  
эксперимента 

Количество поглощенного 
ДВ  

1 особью, мг/кг 
3,88  7,61  21,79  

Гибель, % 100 100 100 

Поедание приманки при 
альтернативном корме  

в течение 1 суток 

Количество поглощенного 
ДВ  

1 особью, мг/кг 
0,66 2,74 4,31 

Гибель, % 40 90 90 

Поедание приманки при 
альтернативном корме  

в течение 2 суток 

Количество поглощенного 
ДВ  

1 особью, мг/кг 
1,61 3,85 8,13 

Гибель, % 80 100 100 

Поедание приманки при 
альтернативном корме  

в течение 3 суток 

Количество поглощенного 
ДВ  

1 особью, мг/кг 
1,75 5,43 12,85 

Гибель, % 100 100 100 

Поедание приманки без 
альтернативного корма  

в течение 1 суток 

Количество поглощенного 
ДВ  

1 особью, мг/кг 
1,96 3,28 7,14 

Гибель, % 90 100 100 

Поедание приманки без 
альтернативного корма  

в течение 2 суток 

Количество поглощенного 
ДВ  

1 особью, мг/кг 
3,23 5,88 16,88 

Гибель, % 100 100 100 

Повторное потребление приманки способствует увеличению поступления (ку-

муляции) ДВ бромадиолона в организм на уровне 3,85 мг/кг (0,0025 %) и 8,13 мг/кг 

(0,005 %). Приманка с содержанием 0,001 % ДВ бромадиолона не оказывает значитель-

ного воздействия на регулирование численности популяций домовых мышей, так как 

только 40 % особей могут погибнуть при однодневном поедании, а при двухдневном – 

80 %, что недостаточно для эффективности дератизационных обработок. Для повыше-

ния привлекательности и поедаемости необходимо использовать наиболее привлека-

тельные ароматизаторы (аттрактанты) и пищевые основы, обеспечивающие биологиче-

скую потребность животных. 

В течение ежедневного потребления приманки домовая мышь может аккумули-

ровать до 0,5 мг ДВ бромадиолона. Они весьма устойчивы к воздействию родентици-

дов-антикоагулянтов. Так, некоторые особи, поедая родентицидную приманку (ДВ 

бромадиолон в концентрации 0,005 %) до самого момента гибели, смогли максимально 

поглотить 26,32 мг/кг, в то же время при поедании приманки с концентрацией 0,001 % 

в течение суток при групповом содержании потребленное ДВ в количестве 0,66 мг/кг 

вызывало гибель.  

Полученные данные показывают, что воздействие антикоагулянта бромадиолона 

начинается сразу после попадания его в организм, но в зависимости от содержания ДВ 
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в приманке биологическая активность и эффект действия будут различаться. Роденти-

циды хронического действия обладают хорошими кумулятивными свойствами, что 

приводит к накоплению в организме достаточно большого количества ДВ, проявляю-

щего токсичность, нарушение синтеза протромбина, ингибирование метаболизма вита-

мина K в печени и нормальную свертываемость крови, вызывая смертельные кровоте-

чения.  

Заключение. Домовые мыши являются довольно устойчивым видом мышевид-

ных грызунов по отношению к воздействию на их организм родентицидных приманок 

на основе антикоагулянта 2-го поколения – бромадиолона. Проведенные исследования 

показали, что потребление приманки, содержащей стандартную концентрацию ДВ 

бромадиолона (0,005 %), в течение суток не вызвало100%-ную целевую эффективность 

у исследуемой группы мышей. Стопроцентная эффективность достигнута только при 

двухдневном потреблении зерна, содержащего 0,0025 % ДВ, что говорит о том, что 

бромадиолон действует эффективно в меньших концентрациях в приманке. Важно 

обеспечить хорошую поедаемость. Биологическая активность от действия на организм 

трёх исследуемых концентраций ДВ бромадиолона характеризовалась хорошими ре-

зультатами и вкладывалась во временной промежуток с небольшим увеличением при 

понижении содержания ДВ в приманке. При анализе полученных результатов от 

скармливания приманок установлено, что для гибели домовой мыши максимальная до-

за составила 26,32 мг/кг, а минимальная – 0,66 мг/кг. 
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