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ИНСТРУКЦИЯ 
по примене~рю роденти идного средства Зоокумарин 1,5% порошок 

( ЗАО "Научно- оммерческая фирма «РЭТ», Россия) 

Предназначена длЯ работник в дезинфекционных станций, центров Государственного санитарно- :тидем ологического надзора, других организаций и ин
дивидуальных пред/~ринимат ей, имеющих право работать с родентицидами 

1.1 Средство Зоокумарин 1,5% порошок (далее - средство) представляет собой сы
пучий порошок, окрашенный в фиолетовый цвет, с характерным запахом, содержа
щий в качестве действующего в щества (ДВ) зоокумарин ( 4-гидрокси-3-(3- оксо - 1-фенилбутил)-2Н-lб~нзопиран-2 он) в количестве 1,5%. 
1.2 Средство пред~азначено дл приготовления отравленных приманок и ядовитых липких покрытий Ь целью уни тожения серых и черных крыс профессиональным 
контингентом в пра!ктике медиц некой дератизации и населением в быту. 
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1.3 Токсические х актеристи средства определяется свойствами ДВ. Зоокумарин 
относится к антик агулянтам п рвого поколения, при попадании в организм тепло
кровных животнь снижает с ертываемость крови и увеличивает проницаемость 
кровеносных сосуд в, вследств е чего возникают внутренние и внешние кровотече
ния. По острой ток ичности пр введении в желудок крыс относится к высоко опас
ным веществам (2 1сласс опасно ти по ГОСТ 12.1.007). DLso при введении в желудок крыс находится в ~иапазоне 5 -1060 мг/кг (по разным литературным источникам). 
Обладает высоким кумулятивн 1м действием при внутрижелудочном пути поступле
ния (Ккум <1 ). ко :Но-резорбти ным эффектом, раздражает слизистые оболочки гла
за. Раздражающего .rtействия на ожу не выявлено, 

Средство по стdпени остро токсичности относится к III классу умеренно опас
ных отравляющих .веществ, пр введении в желудок крыс DLso = 650 мг/кг. Обладает 
высоким кумулят~вньIМ дейст ием при внутрижелудочном пути поступления (Ккум 
<1 ). Характеризуе--~ся слабьIМ естно-раздражающим действием, но - наличием кож
но-резорбтивного эффекта. С едство представляет опасность при ингаляционном 
пути поступления. ПДК зоок арина в воздухе рабочей зоны 0,001 мг/м3 (аэрозоль), 
ОБУВ в атмосферном воздухе 0,00002 мг/м3• 

Отравленная lиманка на снове средства в лабораторных условиях вызьmает 
гибель не менее 7 % крыс пр альтернативном кормлении. Гибель грызунов насту
пает на 6-13-е сутк . 
1.4 Отравленные п~и:манки на снове средства применяются на застроенных и неза
строенных территоР,ИЯХ населён ых пунктов, включая жилые помещения, пищевые, детские и лечебные\ объекты (в едоступных для детей местах или в их отсутствие). 
Ядовитые покрыти~ использую на объектах различных категорий (исключая пище
вые), в очагах природно-очагов IX инфекций, для сухих и влажных помещений, ка
нализационной сети подвалов, м сорокам ер, подземных сооружений. 
1.5 Упаковка: плотно закрьmаю иеся ведра из полимерного материала с полиэтиле
новьIМ вкладышем ~масса нетто 5 кг) или банки из полимерного материала (масса 
нетто lкг). 

2 п~иготовл НИЕ ОТРАВЛЕННЫХ ПРИМАНОК 
2.1 Пищевые отр~ленные пр манки готовят на основе пищевьIХ продуктов (зерно, 

круто сваренные ка~~· хлебная ошка, мука и т.д.), к которьIМ добавляют и тщатель
но перемешивают средство с так м расчетом, чтобы содержание ДВ в готовой при-
манке составляло 0.925%. Для пр готовления 1 кг отравленной приманки требуется 
17 г средства. С цель~ю улучшен я привлекательности приманок в них полезно до
бавлять 3% растител~ного масла ли 10% сахарного песка. 
2.2 Для облегчения rlеремешиван я средства с пищевой основой можно рекомендо-



вать вначале приго' овление кис ля. Для приготовления киселя 1 часть средства пе
ремешивают с 1-2 (ч:астями хол дной воды, а затем перемешивают с 9-8 частями го-
рячей воды соотвеТственно. По енный кисель смешивают с пищевой основой в со-
отношении 1 :7, т.о для пригот вления 1 кг приманки требуется 17 г средства или 
170 мл приготовлеJного из нег киселя. 
2.3 При борьбе с сJрыми крыс и, обитающими во влажных мест местах, для лучше
го сохранения прюlанки, целее образно приготовление парафинированных брикетов 
по следующей реце~пуре: овся ая или другая крупа -553 г, парафин - 410 г, масло 
растительное - 20 , средство - 7 г. В необходимое количество разогретого в водяной 
бане парафина засьrпают предв ительно смешанные между собой остальные компо
ненты. Все тщательно перемеш вают и выкладьmают в противни слоем 2-2,5 см. По
сле остьmания масс >I до густот I сливочного масла ее разрезают ножом на куски ве
сом 100-150 г. Пош_,:остью осты шие куски легко вынимаются из противня и полно
стью готовы к применению. 

3 ПРИМЕНЕ ИЕ ОТРАВЛЕННЫХ ПРИМАНОК 
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3.1 ПриготовленнiУю приманк помещают в емкости для раскладки отравленных приманок, на подлсЬкки, лотки о 50-100 г. Лучше всего приманку размещать в специ
альные емкости (к±нтейнеры), .к. повышается поедаемость и снижается возмож
ность ее растаскив ия грызун и. 

3 .2 Емкости с при анкой разме ают в предварительно выявленных местах обитания 
грызунов: поблизо rrи от их н р, на путях перемещения, вдоль стен и перегоро
док.Расстояние ме> у точками раскладки 2-15 м в зависимости от захламленности 
помещений и числе rности грыз 
3.3 Места раскладк осматрив т через 1-2 дня, а затем (при снижении интенсивно
сти поедания прим нки) с инте валом 1 неделя. К приманке, которая частично или 
полностью съедена, добавляют овую. Загрязненную или испорченную приманку ме
няют на свежую. Емкости с не онутой приманкой можно перенести в другое место. 
Работу проводят до ~счезновени грызунов. 
3.4 По окончании р бот остатки приманки и емкости из-под приманок собирают для 
повторного использования (есл они пригодны для этих целей) или для последующе
го уничтожения. тру~пы грызуно собирают для уничтожения. 

4 ПРИГОТОВЛ~НИЕ И ПР МЕНЕНИЕ ЯДОВИТЫХ ЛИПКИХ ПОКРЫТИЙ 

4.1 Для приготовле~ие ядовить липких покрьпий вначале готовят ядовитую пасту, 
перемешивая средс~о с технич ским жиром в соотношении 1 :2 (для приготовления 
1 кг ядовитой пасть~ необходим перемешать 0,33 кг средства с 0,66 кг жира) . Со
держание ДБ в гото юй пасте ( спользуемой в дальнейшем для изготовления покры
тий) составляет 0,5 %. 
4.2 Приготовленную ядовитую сту наносят шпателем тонким слоем на подложки -
жиростойкую повер~ность (рубе оид, вощеная бумага, клеенка и пр.). Средний расход пасты 10-15 г на 0,25 м2. Получ иные покрытия размещают на основных путях пере
движения грызунов (у стен, пер городок, у входных отверстий нор) . Использование 
подложек позволяет\ менять мест размещения покрытий, быстро и аккуратно удалять 
остатки родентицидlilого препа та по окончании дератизационных работ. Липкие ядовитые покрытия lkюжно разм щать на горизонтальных поверхностях, однако нуж
но учитьmать возмоtность разно а зверьками ядовитой пасты, прилипшей к их лапам 
или к другим частям тела и за язнения предметов в пределах 3-х метров от места 
нанесения ядовитого покрьпия. 

4.3 Привлекательность липкого окрьпия для грызунов можно повысить, если на его поверхность нанестJ зерно или ругне приманивающие зверьков предметы (семена, 
крупа, пропитанные маслом кусо пробки), которые надо вдавить в пасту. 



4.4 Наиболее гигИеничным я ляется использование покрытий с привлекающими 
предметами, размеЬенными н вертикальных поверхностях. Грызуны, извлекая из 
ядовитой пасты прйвлекающи предметы и манипулируя с ними, загрязняют лишь 
передние лапы. При этом разно яда сводится к минимуму. 
Липкие ядовиты~ покрытия н основе жира технического эффективны для борьбы с 

грызунами при темtJературе от люс 5° до плюс 40° С при любой влажности. 

5 МЕРЫ ПР ДОСТОРОЖНОСТИ 
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5.1 К работе со ср~дством доп скаются лица не моложе 18 лет, прошедшие профес
сиональную подго'tовку и атrе тацию, не имеющие медицинских противопоказаний 
для работы с токси?;ными препа атами. 
5.2 Работы со средством, приг товление и фасовку отравленных приманок осуществ
лять только в отведенных для э их целей помещениях под тягой в резиновых перчатках 
и спецодежде (xaлaiJ', головной бор). 
5 .3 В случае разли~а средства е о засыпают песком, древесными опилками, бумагой и 
собирают в специаАьный контеvнер для дальнейшей утилизации. 
5 .4 Во время рабо11 избегать опадания на кожу и в глаза. Строго соблюдать правила 
личной гигиены, нс;: курить, не принимать пищу. Во время перерывов и по окончании 
работ спецодежду dе>язательно с имают, тщательно моют руки теплой водой с мьmом. По окончании рабо~ы столы и осуду, в которой готовили приманку, использованные 
инструменты, перчЕtтки промы ь 10% раствором соды, а затем водой. Спецодежду обезвреживают путЬм замачива ия в мыльно-содовом растворе (25 г мьmа и 50 г кальцинированной содь1 на 1лвод1) в течение 5-6 часов с последующей стиркой. Посуду 
и тару, в которой гdтовили или ранили, транспортировали или раскладьmали средство или приманку, запрЬщено испо ьзовать для любых иных целей. 
5.5 Для приготовле~ия отравле ных приманок запрещается исп~льзовать ~едробленые 
семена подсолнуха И иные прод ы, имеющие привлекательныи для людеи вид. 
5.6 Средство и приlманки на ег основе следует хранить в неповрежденной таре в спе
циальном запираюrhемся шкаф (сейфе) или на складах, приспособленных для хране
ния пестицидов, пр</)'водя регис ацию прихода и расхода. При хранении и транспорти
ровке упаковки дол~кны быть п отно закрьпыми и иметь тарную этикетку. Не следует держать гель и при~анки рядом пахучими химическими веществами. 
5.7 Готовые прим~ки достав т к месту раскладки в предназначенных только для 
этих целей емкостях (закрываю ихся ведрах, коробах, ящиках и пр.). 
5.8 Отравленные прйманки рас адьmают в резиновых перчатках или с помощью приспособлений, искл~Sчающих ко такт незащищенной кожи со средством (ложка для 
приманки, щипцы и пр.) . Так же поступать при сборе остатков приманки и трупов гры
зунов. 

5.9 Приготовленны на основе едства приманки хранить и раскладывать в местах, 
недоступных детям и домашним животным (в том числе птицам), отдельно от пищевых 
продуктов, фуражаf оды. 
5.1 О Люди, прожив щие или р ботающие на обрабатьmаемых объектах, должны быть 
извещены о наличи приманок и соблюдении мер предосторожности . 
5 .11 . При обработк х детских, чебных и пищевых объектов необходимо соблюдать 
особые меры предос~'орожности: 
• Примащш расклады ать и оставлять в помещениях, недоступных детям 
или в периоды отсутствия детей! 

• Приманки раскладь ать в специальные доступные только для грызунов контейнеры (емкост~), исключ щие разнос яда грызунами и его попадание на пище
вые продукты. 

• Контейdеры с прим 
казчику и собрать и~ после окон 
• По окончании работ 

кой следует пронумеровать, сдать под расписку за
ия цикла дератизационных работ. 

беспечить тщательную уборку помещений. 



5 
5 .12 Приманку, раз~юженную в е помещений, следует беречь от дождя, потоков воды, 
ветра. Не раскладь~вать вблизи водоемов. Обеспечивать недоступность приманки для 
нецелевых видов ж~вотных. 
5 .13 Остатки прищшки, непри дные для повторного использования, упаковку, трупы 
грызунов сжигают Или закапыв тв земmо (на глубину не менее 0,5 м), в специально 
отведенных для этdrо местах. 

ЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ 

6.1 При попадании средства в организм человека возможно отравление, призна
ками которого являются: общ слабость, головная боль, тошнота, рвота. В даль
нейшем могут при оединиться ровоточивость десен, кровотечения и кровоизлия
ния . 

6.2 Пострадавшего следует нем дленно отстранить от контакта со средством и сроч
но принять меры п удалению а из организма. 

6.3 При попадании\ средства в елудок пострадавшему следует немедленно дать вы
пить несколько ст3!r<анов тёпло воды и вызвать рвоту механическим раздражением 
задней стенки гор~ани. Дать тивированный уголь и солевое слабительное (1 ст. 
ложку глауберовой \соли на ста ан воды). При попадании средства на кожу немедлен
но тщательно промtlть этот уча ток теплой водой с мылом. При попадании в глаза их 
следует тщательно цромьпь бо ьшим количеством воды или промывать проточной водой в течение 1 ol 15 мин. 

В качестве aJJrrидoтa при лучайном отравлении применяют витамин К3 ( вика
сол) или К1 (фитомЬнадион). 
6.4 u При ухудшени, самочувств я пострадавшего следует обратиться за медицин
скои помощью. 

6.5 Все рабочие м ста должны быть обеспечены аптечками первой доврачебной 
помощи. 

7 М ТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

7.1 Пробы отбирают по ГОСТ 1 189. 
7 .2 Внешний вид ~f едства оп ре еляют визуальным осмотром средней пробы, по
мещенной в стакан · ;ипа Н-1-25 С по ГОСТ 25336, на белом фоне. 
7.3 Определение маrовой доли оокумарина 
Измерение массово доли зоок арина в средстве основано на фотометрическом оп
ределении зоокумар на в водно экстракте средства. 

7.3.1 Средства измеJ!~ения, обору ование. реактивы: 
- спектрофотометр марки СФ-26 ли СФ-46; 
- весы лабораторны~ общего наз ачения 2 класса с наибольшим пределом взвешивания 
200 г по ГОСТ 241 О~; 
-баня водяная по т~ 64-1-2850-7 ; 
- колбы мерные 2-1000-2, 2-500- , 2-50-2 по ГОСТ 1770; 
- колбы конические ~ -250, 1-100, 1-25 по ГОСТ 25336; 
- пипетка градуированная, 4-2-2 по ГОСТ 29227; 
- воронка ВД-3-250 1~0 ГОСТ 253 6; 
- зоокумарин - аналитический с андартный образец или технический продукт с точно установленным содержанием ос вного вещества; 
- едкий натр по ГOClf 4328, 2%-н rй водньrй раствор; 
- вода дистиллирова'~kная по ГО Т 6709; 
-спирт этиловый реч1ификат по ОСТ 5962; 
- бумага фильтровалЬ:ная по ТУ 6 9-13-493-76. 
Допускается применение других редств измерения с метрологическими характеристи
ками не хуже и реак1И:вов по кач тву не ниже указанных в ТУ. 
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7.3.2 Построение ~алибровочн го графика 
7.3.2.1 Приготовле~ие стандарт ого раствора зоокумарина 
Взвешивают 0,25 г зоокумарин с точностью до четвертого знака после запятой, поме
щают в мерную ко-11бу вместим стью 1000 см3 и доводят 2%-ным раствором едкого на
тра объем раствора в колбе до етки (раствор А). При этом получают раствор с содер
жанием зоокумарина 0,25 г/дм . В семь мерных колб вместимостью 25 см3 помещают 
соответственно 0,3 0,5; 1,0; 1,3 1,5; 1,8 и 2,0 см3 раствора А, доводя этиловым спиртом 
объем раствора в I<\QЛбе до мет и тщательно перемешивают. Концентрации получен
ных вспомогателыrых растворо соответственно равны 0.003;.О,005 ; 0,010; 0,013; 0,015; 
0,018; 0,020 г/л . И ~еряют опт ескую плотность вспомогательных растворов (Д) при 
А.мах = 31 О нм в кювсnах со слое жидкости 1 О см3 

. В качестве раствора сравнения при
меняют этиловый ·пирт. Стро т график зависимости оптической плотности (Д) от 
концентрации зоо~марина во в помогательных растворах. 
7.3.3 Проведение ~ализа. 
Навеску средства 2 г, взят с очностью до четвертого десятичного знака помещают в 
мерную колбу на 00 см и зал вают 100 см3 теплой (50-60° С) дистиллированной воды, добавляют 50 с~3 2%-ного аствора едкого натра, взбалтывают в течение 5 минут и доливают до метк~ дистиллир ванной водой (температура воды 20° С) . Содержимое 
колбы тщательно перемешиваю и отстаивают в течение 2 часов. Раствор фильтруют в 
коническую колбу, отбирают 2 см3 и переносят в мерную колбу на 50 см3, доводят до 
метки этиловым спиртом. при н обходимости снова фильтруют. Измеряют оптическую плотность получен!ого фильтр та при А.мах =31 О нм . В качестве раствора сравнения ис
пользуют раствор крашенного.крахмала, полученный аналогичным путем: 2 г окра
шенного крахмала, ~зятого с то остью до четвертого знака после запятой, помещают в 
мерную колбу на 5 Осм3 и зали ают 100 см3 теплой (50-60° С) дистиллированной воды, 
добавляют 50 см3 2 Vо-ного раст ора едкого натра, взбалтывают в течение 5 мин и доли
вают до метки дис!tиллирован ой водой при температуре 20° С . Содержимое колбы 
тщательно перемешивают и отс аивают в течение 2 часов. Раствор фильтруют в кони
ческую колбу, отбиrают 25 см3 переносят в мерную колбу на 50 см3, доводят до мет
ки этиловым спиртdм. 
По найденной вели шне светоп и по калибровочному графику определяют 
концентрацию зоокумарина в г/ 
7.3.4 Обработка результатов . 
Содержание зоокумарина в сред тве ( Х, % ) вычисляют по формуле: 

Х = а 0,5 · 2,0 · 1 О / m , где 

а - концентрация з окумарина 

m - навеска средстJа, г; 
0,5 - объем рабочего раствора, 
2,0 - степень разведения. 

За окончательный рt~зультат из ерений принимают среднее значение трех параллель
ных измерений, гра ица допуст мого интервала относительной суммарной погрешно
сти результата изме ений не до жны превышать ± 1 О % при доверительной вероятно
сти Р=О,95 . 

8 ТРАНСП РТИРОВАНИЕИХРАНЕНИЕ 

8.1 Средство транс~ортируют и хранят при температуре не ниже минус 20° С и не выше плюс 40° С; 
8.2 Средство может транспорти оваться всеми видами транспорта в крытых транс
портных средствах в соответстви с действующими правилами перевозки грузов 



8.3 Недопустимо с0вместное анспортирование средства с кормами, комбикормо
выми и пищевыми рродуктами. 

8.4 Хранение средоТва - в плот о закрытой таре на поддонах в крытых вентилируемых 
помещениях на расстоянии не енее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от пря
мых солнечных Л)"-kей и попадю ия влаги. 
8.5 Высота штабелk при хранен и деревянных и полимерных ящиков не должна пре
вышать 2,6 м, кар·rонных ящи ов - 2,5 м. 

9 Г РАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

7 

9.1 Изготовитель г . рантирует ачество средства при соблюдении потребителем уста
новленных правил ~1ранспортир вания и хранения. 
9 .2 Гарантийный с~ок хранения средства - два года со дня изготовления. 


