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Повышение эффективности производства

главная задача зверосовхозов России

В. А. АФ АНАСЬЕВ,
начальник Главного управления звероводства и звероводческих 
совхозов м е х  РСФ С Р , доктор сельскохозяйственных наук, заслу
женный зоотехник Р СФ СР

З а  п о сл ед н и е  годы  клеточное пуш ное  
зв е р о в о д ст в о  п реврати лось  в в а ж н у ю  от
р асл ь  п у ш н о-м ехов ого  х о зя й с т в а  наш ей  
страны.

С тан овлен и е и р азв и ти е  советск ого  з в е 
р оводства  является  ярким п р и м ер ом  п р е и 
м ущ ества  соц и ал и сти ческ ого  сп о с о б а  п р о 
и зводства.

Т аких т ем п ов  развития  о т р асл и  не зн а л а  
ни о д н а  к апитал истическая  стр ана .  З а  м и 
нувш ее дес я т и л ет и е  п р о и зв о д ст в о  в се х  ви
д о в  ш курок зв ер ей  в с о в х о з а х  и к о о п ер а т и в 
ных х о зя й с т в а х  в о зр о с л о  в сем ь  р аз,  а 
ш курок  норок —  в 12 раз.

В 1971 г. го с у д а р с т в у  б у д е т  с д а н о  не м е
нее 7 млн. ш курок, в том  числе норок  
5,8 млн. штук, песцов гол убы х  —  690  тыс.,  
сер ебр и сто-ч ер н ой  лисицы  —  400, нутрий —  
130, с о б о л я  —  8 тыс. штук, на о б щ у ю  с у м 
му в закупочны х ц ен а х  б о л е е  300  млн. руб.

Ш курки  клеточны х зверей  зан я л и  в е д у 
щ е е  м есто  в пуш ны х за г о т о в к а х  страны  и 
с о с т а в л я ю т  сейчас 90% ; по об щ ей  стоим ости

они значительно превзош ли продукцию  к а р а 
кулеводства .

П о  п р ои зв одст ву  зв ероводч еск ой  пуш ни
ны Советский С о ю з вышел на первое место  
в мире, оставив п о за д и  С Ш А .

Эти усп ехи  советских зв е р о в о д о в  д ост и г
нуты б л а г о д а р я  о б щ е м у  п о д ъ е м у  эк он ом и 
ки наш ей страны.

Р е ш а ю щ е е  зн ач ен ие для  усп еш н ого  р а з 
вития отр асл и  имели ее  сп ец и ал и зац и я  и 
к онцентрация. У к азан н ы е мероприятия с 
са м о г о  нач ал а  осущ еств л я л и сь  путем ст р ои 
тельства крупны х со в х о зо в ,  п рои зводящ и х  
пуш нину на пром ы ш ленной основе.

В 1970 г. 135 сп ец и ал и зи р ов ан н ы х с о в х о 
зов  (из которы х 107 н ах о д я тс я  в Р С Ф С Р )  
д а л и  70%  зв ер ов одч еск ой  продукции  
страны.

П о  пути сп ец и ал и зац и и , концентрации  
п р ои зв одст ва  пош ли в п о с л е д 1ш е годы и 
зв ер ов од ч еск и е  ф ер м ы  потребительской ко
операции.

Э т а  ж е  линия четко об о зн а ч и л а с ь  и в 
к о л х о зн о м  зв ер о в о д ст в е .  Н ап р и м ер , колхоз  
им. К и р о в а  М оск овск ой  о бл асти  в настоя
щ ее  врем я им еет  10,8 тыс. са м о к  норки и 
получил в 1971 г. 54 тыс. щ енков, или в 
ср ед н е м  4,9 на матку.
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П о  дан н ы м  на 1 января 1971 г., в з в е р о 
в одч еск и х  х о зя й с т в а х  в сех  в едом ств  и м е 
л ось  1730 тыс. с а м о к  зверей  осн ов н ого  с т а 
д а ,  из которы х 66 ,6%  н а х о д и л о с ь  в с о в х о 
з а х ,  29 ,3  —  в х о зя й с т в а х  потр ебител ьской  
к ооп ер ац и и , 3 ,6 —  в к о л х о з а х  и 0,5%  — в 
г о с п р о м х о з а х  Р С Ф С Р .

П о  отдельны м  в и д а м  зв е р е й  осн овн ое  
с т а д о  са м о к  р а с п р е д е л я л о с ь  так: норка  —
1466 тыс. голов, п е с е ц —  123,4, с е р е б р и с т о 
чер ная  л и с и ц а — 110,7, нутрия —  26,4 , с о 
бол ь  —  4,4  тыс.

Таким  о б р а з о м ,  н а ш е со в етск ое  з в е р о в о д 
ство б л а г о д а р я  п лановой  соц и ал и сти ческ ой  
эк он ом и к е  со х р а н и л о  все виды ценны х п у ш 
ных зверей .

Б ол ьш ой  в к л а д  в р а зв и ти е  отечественного  
зв е р о в о д ст в а  в л о ж и л а  Р о сс и я ,  гд е  с о с р е 
дот очен о  75%  с о ю з н о г о  п р о и зв о д ст в а  к л е 
точной пушнины.

З в ер о в о д ч е ск и е  со в хозы  Р С Ф С Р  у сп е ш н о  
вы полнили пятилетку 1966— 1970 гг. В ч а ст 
ности, план п р о и зв о д ст в а  пуш нины в с т о и 
мостном  в ы р аж ен и и  бы л вы полнен з а  четы
ре года . У лучш ил и сь  т а к ж е  качество и а с 
сортим ент ш курок.

В осьм ы м  пятилетним планом  п р е д у с м а т 
р ивал ось  п роизвести  12508 тыс. ш курок  н о 
рок, го л убы х  песцов , се р ебр и сто-ч ер н ы х л и 
сиц, со б о л ей  и нутрий на о б щ у ю  с у м м у  
529 млн. р уб . в д е й с т в у ю щ и х  зак уп очн ы х  
цен ах .  Ф актически х о зя й с т в а  системы  
« Г л а в з в е р о в о д »  с д а л и  г о с у д а р с т в у  з а  пяти
лети е 14015 тыс. ш курок  на 6 6 8  млн. руб.  
(126 ,3%  к п л а н у ) .

П р и р о с т  п р одук ц и и  з а  пятилетие (1 9 7 0  г. 
к 19G5 г.) со с та в и л  в н а т у р е  5 0 % , а в д е 
н е ж н о м  в ы р а ж е н и и  —  64%  ( з а  счет повы 
ш ения качества и ул уч ш ен и я  ассор т и м ен т а  
ш к ур ок ) .  С р е д н ег о д о в о й  п рирост  п р о и з 
в о дст в а  пушнины р авн ял ся  в с у м м а р н о м  
в ы р аж ен и и  12,8%-

О сн овн ая  м асса  ш курок  клеточны х п уш 
ных зверей  в Р С Ф С Р  п р ои зв оди тся  в м а 
гистр альны х и п р и б р е ж н ы х  эконом ически  
р азви ты х р а й о н а х  и только  4 , 0 % — в зо н е  
м атер и к ов ого  К р а й н ег о  С евер а .

У величивая  п р о и зв о д ст в о  пушнины, з в е 
р осов хозы  Р о сси й ск о й  Ф ед е р а ц и и  провели  
б о л ь ш у ю  р а б о т у  по ул уч ш ен и ю  ее  качества.  
О с у щ е с т в л е н а  к орен н ая  п ер естр ой к а  ст р у к 
туры  с т а д а  зверей . Х озя й ст в а  освоили  м а с 
со в о е  р а зв е д е н и е  в се х  основны х типов ц вет
ных норок; с о з д а н ы  крупны е массивы  па- 
стел евы х, т опа зо в ы х ,  сер е б р и с т о -го л у б ы х ,  
бел ы х, п алом иновы х, ж е м ч у ж н ы х  и с а п ф и 
ровы х зверей . В н е д р е н а  в п р ои зв одст во  
м е ж с о а х о з н а я .  а н еп о с р е д ст в ен н о  в х о з я й 

ст в ах  —  б р и г а д н а я  сп ец и ал и зац и я  по р а з 
веден и ю  цветны х норок. О рганизованы  с о в 
хозы  —  плем енны е репродукторы  зверей  
основны х расцветок .

В 1970 г. в продукции  зверосовхозов  
Р С Ф С Р  цветные шкурки составили 43,5%, 
в т ом  числе: сер е б р и с т о -го л у б ы е  —  6 ,3 ®/о,
пастел евы е —  9,6, бел ы е —  7,6, - паломино-  
вые —  9,7, ж е м ч у ж н ы е  —  4,8, са п ф и р о 
вые —  3,1, прочие —  1 %.

У л уч ш ил ся  цвет ст ан дартн ы х шкурок,  
с о с т а в л я ю щ и х  осн ов н ую  м ассу  продукции  
норководства .

В ся  с т а н д а р т н а я  со в х о з н а я  норка имеет  
т еперь  темно-коричневы й или почти черный  
цвет.

П у т е м  в недр ения  в практику работы  х о 
зяйств  новых научно обосн ован н ы х норм  
к орм л ения  норок был резко  увеличен вы ход  
ш кур ок  крупного  и о с о б о  крупного р а з м е 
ров. Так, если в 1960 г. в общ ей  продукции  
н ор к ов одств а  о с о б о  крупные шкурки з а н и 
мали 2 ,7% , то  в 1970 г. их удельный вес с о 
ставил 23 ,7% . З а ч ет  на головку , по ш кур 
кам клеточной норки вырос с 71% в 1960 г. 
д о  95%  в 1970 г. В ы х о д  ш курок норки п ер 
вого  сор т а  дост и г  в п осл едн и е годы 9 8 —  
99% .

З в ер о в о д ч е ск и е  совхозы  п р ои зв одя т  те 
перь д о  80%  вуалевы х и пом есны х песцов  
С в ет л о-гол убы е шкурки с вуалью  и х о р о  
ш ей структурой волоса , чистого тона о к р а с
ки, крупного р а зм ер а  поставляю т совхозы  
«П уш кинский», « З а р я » ,  «Гурьевский» и др.

З начител ьны х успехов  доби ли сь  хозя й с т 
ва и в р азв еден и и  черных собол ей .  П о  р а з 
м ер у ,  цвету, качеству опуш ения клеточный  
с о б о л ь  П уш к и н ск ого  и Салтыковского с о в 
х о зо в  значительно  п ревзош ел дикого  с о б о 
ля л учш и х к ряж ей .

Н а р а щ и в а н и е  производственны х м ощ н о
стей с о дн ов р ем ен н ы м  повыш ением качест
ва пушнины привели к улучш ению  эк о н о м и 
ческих п о к а за т ел ей  работы  совхозов. З а  
и стек ш ую  пятилетку они получили  
121 млн. р уб . чистой прибыли, в том числе  
в 1970 г. 31 млн. руб .,  или в д в а  р а за  б о л ь 
ше, чем в 1965 г. В ы х о д  продукции на о д 
ного р а б о т а ю щ е г о  увеличился  с 5233 руб. в 
1965 г. д о  68 5 4  р уб .  в 1970 г., а прибыль  
соот в ет ст вен н о  в о зр о с л а  с 721 руб. д о  
1132 руб. У лучш ились  такие показатели,  
как ф о н д о в о о р у ж е н н о ст ь ,  ф о н д о о т д а ч а  и 
ф о н д о о к у п а е м о ст ь .

С р е д н я я  р ен табел ь н ость  производства  
пушнины в зв е р о с о в х о з а х  Р С Ф С Р  в 1970 г. 
р авн я л ась  2 2 ,5% , в том  числе по норке —
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23,2 , песцу —  25 ,2 ,  л и с и ц е —  12,8, с о б о л ю  —  
19,9, нутрии —  19,5%.

С таби л ьн ость  р ен табел ь н ости  отрасли  
о б ъ я сн я ется  тем, что рост  се б есто и м о сти  
п р ои зв одст ва  ш курок норки, о б у с л о в л е н 
ный повы ш ением  цен на м ясо-ры бны е кор 
ма, был ком п ен си р ов ан  у л уч ш ен и ем  к ач ест
ва пушнины и р остом  выручки з а  шкурки.

К н ач ал у  1970 г. 36 зв е р о с о в х о з о в  Р о с 
сии п ер еш л и  на полный хозяйственны й  
расчет.

З а  истекш ие пять лет  бы ло о р га н и зо в а н о  
16 новых хозяйств ,  что р а сш и р и л о  б а з у  р о с 
та отрасли.

З в ер о в о д ч е ск и е  совхозы  Р о сс и и  усп еш н о  
взяли т р удов ой  стар т  в 9-й пятилетке.  
В 1971 г. хозя й с т в а  вы полнили план в ы р а 
щ ивания в сех  видов  пуш ны х зверей  и к р о 
ликов. К 1 ок тябр я  м и н увш его  год а  на ф е р 
мах со в х о з о в  и м ел ось  5,3 млн. голов  
пуш ны х зверей ,  или 110,7% к о б щ ей  чис
ленности  поголовья на ту  ж е  д а т у  1970 г.

З в е р о с о в х о зы  Р С Ф С Р  вы растили в 
1970 г. 3 ,9 млн. голов, норки, или 110% к 
плану, 184 тыс. гол убы х песцов ( 1 0 9 % ) ,  
84 тыс. сер ебр и сто-ч ер н ы х ли си ц  ( 1 0 5 % ) ,  
9,1 тыс. со б о л ей  (1 2 1 % ) ,  17,2 тыс. нутрий
( 1 2 3 % ) ,  183 тыс. кроликов, или 112% к 
плану.

Н еск ол ьк о  сн и зи л ся  о т х о д  м ол о д н я к а ,  с о 
ставивш ий за  г о д  по норке 2 ,9% , песцу —  
1,6, л и с и ц е — 1,1, с о б о л ю  —  2,8, нутрии —  
6,1, крол ику —  4 ,7% . Н а  0 ,17  щ енка  повы 
сился ср едн и й  д ел ов ой  вы ход  м о л о д н я к а  на  
са м к у  норки, р авн яю щ и й ся  сейчас 4,25  
щ енка.

О д н а к о  за  ср едн и м и  бл агоп ол уч н ы м и  
ц и ф р ам и  скр ы вается  пл охая  р а б о т а  ц е л о 
го р я д а  хозя й ств  по получению  и в ы р а щ и 
ванию  м олодн як а .

Н а  конец  1971 г. в зв е р о с о в х о з а х  Р о с с и й 
ской Ф ед ер а ц и и  насчиты вался  1 млн. са м о к  
норок. П ри т а к о м  м аточном  погол овье д о 
полнительная  0,1 д е л о в о г о  в ы х о д а  м о л о д н я 
ка на са м к у  —  эт о  сто тысяч щ енков.

М е н ее  3 щ енков на са м к у  норки п олучи
ли в 1971 г. совхозы  А рш аньский , Л а га н -  
ский, И льятинский, Т им оховский; от 3 д о  
3,5  щ енка  на са м к у  вы растили совхозы  Р аи -  
синский. Р ечной , М агадан ск и й ;  от 3,5 д о  4 
щ енков д а л и  сов хозы  Авачипский, Ш ир-  
щинский, М ур м ан ск и й , М елковский. В то  
ж е  время мы и м еем  р я д  хозяйств , получив
ш их в минувш ем год у  о к ол о  пяти и б о л е е  
щ енков на са м к у  норки (К р а с н о д а р с к и й  —  
5,4 , Бол ьш ереченский  —  5,29, С о л н ц ев 
с к и й —  5,09, С алты ковский —  5,11, П у ш 

ной —  5,02, К остр ом ск ой  —  4,89, П е н зе н 
ский —  4,90, Л е с н о й  —  4 ,8 2 ) .

В чем ж е  причина т аких  резких к о л е б а 
ний (от  2 ,48  щ енка в А рш ан ьск ом  зв ер о с о в 
х о з е  д о  5,29 щ енка в Б ол ьш ереченском ) ?

М о ж е т  быть, она зак л ю чается  в р а зл и 
чиях прир одны х условий , «в озр аста  х о 
зяйства» ,  эпизоотической  ситуации?

Н и то, ни д р у го е ,  пи третье в дан н ом  с л у 
чае роли не играет. В частности, А р ш ан ь
ский и Б ольш ереченский  совхозы  —  новые  
хозя й ств а ,  «однолетки» , инфекции в 1971 г. 
не бы ло ни в одн ом  с о в х о зе ,  кром е Речного.

С л едоват ел ь н о ,  те огром ны е потери, кото
рые несут совхозы , п роваливш ие план, яв
ляю тся  п р е ж д е  всего  сл едстви ем  низкого  
ур овн я  хозя й ств ен н ого  р уководства  и п ло
хой  работы  зоов етер и н ар ны х специалистов.  
П о с л е д н и е ,  как правило, неграм отно  гото
вят зв ер ей  к р а зм н о ж ен и ю , д оп уск аю т  
корм овы е интоксикации в пер и од  б ер ем е н 
ности ж и вотны х, не обесп еч и ваю т их вита
м инами и м и кроэлем ентам и.

П р ак ти к а  со всей очевидностью  показы 
вает, что си стем ати ческ ая  зоотехническая  
р а б о т а  со  ст адом , корм л ение норок с в е ж и 
ми д обр окач ествен н ы м и  корм ам и, полное  
обесп еч ен и е  их потребности  в витаминах,  
ж е л е з е  и м еди во всех  сл уч ая х  гаранти
р ую т р езк ое  сн и ж ен и е  числа пустых сам ок  
и зн ачительное повыш ение вы хода ж и з н е 
сп о с о б н о г о  м ол одн я к а .

Опыт работы  С алты ковского  со в хоза ,  ко
торый в течение сем и  лет п о д р я д  получает  в 
с р ед н е м  по 5 щ енков от стандартны х и 
цветных норок, является ярким примером  
этого  заклю чения.

П р ак ти ч еск ая  д еятел ьн ость  новых с о в х о 
зов  (К о ст р о м с к о го ,  Тавричанского , Боль-  
ш ер еченского  и др .)  подтвер ди л а  высокую  
потен ц и альн ую  плодовитость  и отличную  
п рои зводи тел ьн ость  сам ок -п ер вогодок .  О б  
этом  не м еш ал о  бы помнить и др угим  х о 
зяйствам .

Таким о б р а з о м ,  о д н а  из главных за д а ч  
зв е р о с о в х о з о в  состоит  в том , чтобы в 1972 г. 
и в п о с л е д у ю щ и е  годы пятилетки, не у х у д 
ш ая качества пушнины, обеспечить  значи
тельн ое повы ш ение д е л о в о г о  вы хода м о 
л о д н я к а  норки.

Д л я  реш ения этой за д а ч и  н еобход и м о  
п р е ж д е  в сего  сущ еств ен н о  улучш ить кормо-  
сн а б ж е н и е  зверей ,  технику проведения го
на, си стем у  ветпроф илактических  меро
приятий, а т а к ж е  с о з д а т ь  н а и б о л е е  вы год
ную  цветную  ст р уктур у  ст а д а  норок.

Р а з д е л ь н о е  корм л ение с осени меховых и 
плем енны х ж ивотны х, со з д а н и е  резерва
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н а и б о л е е  полноценны х с в е ж и х  кормов на  
п ер и од  р а зм н о ж е н и я ,  плановы е вакцинации  
поголовья против чумы и ви русн ого  эн т ер и 
та, к в ал и ф и ц и р ов ан н ая  проверка  с т а д а  по 
й о д н о м у  тесту  на ал еутск ую  б о л е зн ь  (в н е 
бл а г о п о л у ч н ы х  х о зя й с т в а х  в ок тя бр е  и я н 
в аре)  д о л ж н ы  стать о бя зат ел ь н ы м и  в к а ж 
д о м  со в х о зе .

П овы ш ению  д е л о в о г о  в ы ход а  м ол од н я к а  
в ц ел ом  по ст р ан е  б у д е т  сп особст в оват ь  
п р е и м ущ ест вен н ое  р а зв е д е н и е  ст ан дар т н ой  
тем но-кор ичневой  норки х о р о ш е г о  цвета  в 
п р и б р еж н ы х  с о в х о з а х  Д а л ь н е г о  В осток а  и 
н ек оторое з а м е д л е н и е  прироста цветного  
поголовья в х о зя й с т в а х  д р у ги х  зои.

С л е д у ет  т а к ж е  иметь в виду, что д е я 
тельность  т аких  со в х о зо в ,  как Салтыков-  
ский, П р о зо р о в с к и й ,  П уш кинский , П е н з е н 
ский, К р асн ояр ск и й , р а с п о л о ж е н н ы х  в р а з 
личных геогр аф и ч еск и х  з о н а х  страны , п о
казы вает , что цветные норки в крупных  
м асси вах ,  при ' с п е ц и а л и за ц и и  б р и г а д  по 
цвету, д а ю т  очень высокий дел о в о й  вы ход  
м олодняка .

У ж е  говор ил ось , что зв ер о в о д ч ес к и е  с о в 
хозы  Р осси и  з а  п осл едн и е  годы в ц ел ом  
yv^yчшили качество нушнины. О стан ов и м ся  
па этом  п о д р о б н ее .

З а  п о сл ед н и е  пять лет о б щ и е  потери на 
качестве ш курок  норки снизились: по с т а н 
дар тн ой  норке на 8% , по пастелевой  —  на 
5, палом н н овой  —  на 11, ж е м ч у ж н о й  —  на 
8, по се р е б р и с т о -г о л у б о й  —  всего  на 3%-

О д н а к о  ул уч ш ен и е  качества пушнины  
о ст а ет ся  в а ж н ей ш и м  р езе р в о м  р оста  э к о 
номической эф ф ек т и вн ости  зв е р ов од ст в а .  
Так, бол ьш и н ство  с о в х о зо в  несет огром ны е  
потери при сд а ч е  ш курок в пер вую  очер едь  
на их р а зм е р а х .

В к а ж д о й  географ ической  зо н е  страны  
им ею тся  х о зя й с тв а ,  п ост ав л я ю щ и е обы чно  
б о л ь ш о е  количество о с о б о  крупного товар а .  
К ним относятся  совхозы : Гурьевский
( 6 0 ,1 % ) ,  С вятозерскнй  (4 4 ,3 ) ,  К остр ом ск ой  
(4 3 ,8 ) ,  Н ов осел ов ск ий  (4 3 ,8 ) ,  Б а г р а т и о н о в 
ский (4 2 ,8 ) ,  П р озор овск и й  (4 0 ,8 ) ,  Тим охов-  
ский (3 9 ,5 ) ,  « З а р я »  (3 7 ,9 ) ,  «П и о н е р »  (4 3 ,1 ) ,  
К р асн оя р ск и й  (3 8 ,6 ) ,  П р авди нск и й  (3 4 ,3 ) ,  
«Г ам ов »  (2 9 ,6 ) ,  П утятинский (2 7 ,3 ) ,  « М р а 
морный» (2 7 ,2 ) ,  « Т ум ан ов о»  (2 6 ,9 ) ,  «П о р о -  
найский» (2 5 ,6 ) ,  Ч еховский  (2 4 ,3 ) ,  « П е с ч а 
ный» (2 5 ,8 % ) .

Отличные результаты  по вы ращ и ван и ю  
крупной ст а н д а р т н о й  норки им ею т в ц ел ом  
совхозы  К а л и н ин гр адск ой  области ; в 1970 г. 
они в ср едн ем  сд а л и  о с о б о  крупных ш курок  
37,9% , в Т0Л1 числе о с о б о  крупны х «А» —  
12,2 % .

В то ж е  врем я мы им еем  хозяйства , кото
рые д а л и  ничтож ны й вы ход  крупного т о в а 
ра. Так, З а б а й к а л ь ск и й  со в х о з  сд а л  их в се 
го 1,4%.

Б ол ьш и е потери несут хозяй ства  на д е 
ф ек т ах  и н есортовы х ш курках. В 1970 г. 
главны м поставщ иком  бр акован н ого  т о ва 
ра был « Д а л ь з в е р о т р е ст » ,  в продукции ко
т ор о го  н есортовы е шкурки норок заним али  
в ср ед н е м  8,6% (в с о в х о з а х  «Амурский» —  
24,8, « О с т р о в с к и й » — 17,1, « П л а с т у н 
с к и й » —  15,7, « С л а в я н с к и й » — 11,3). О с о 
бен н о  у х у д ш и л о сь  качество дал ьн евосточ 
ной норки за  посл едн и е  дв а  года.

У м естн о  за д а т ь  р уководи тел ям  «Д аль-  
зв е р о т р е ст а »  и д и р е к т о р а м  приморских со в 
х о зо в  вопрос: когда  ж е  прекратится антиго
с у д а р ст в ен н а я  практика бр акодельства?  
В е д ь  х о р о ш о  известно, что в 1975 г. с о в х о 
зы т р еста  д о л ж н ы  сдать  госу д а р с т в у  мил
лион ш курок норки (бол ее  20%  продукции  
по си стем е  « Г л авзвер ов од»  в ц е л о м ) .

Д л я  коренного  улучш ения качества д а л ь 
невосточной норки н ео б х о д и м о  осущ ествить  
с л е д у ю щ и е  м ероприятия: вести племенную  
р а б о т у  в направлении  производства с т а н 
дар тн ы х, тем но-коричневы х, чистого тона  
зверей , н а и б о л е е  п р испособл енны х к мест
ным кормовы м и климатическим условиям;

сд а б р и в а т ь  минтайные рационы мясны
ми корм ам и, пищ евым ж и р ом , витаминами  
группы В и ж е л е з о м ,  зерн о  тщ ательно и з 
мельчать и дав ать  в х о р ош о проваренном  
виде;

в течение д в у х  лет  построить в к а ж д о м  
з в е р о с о в х о з е  холоди л ьн ы е емкости не м е 
нее чем на тысячу тонн для  хранения рыбы, 
китового мяса, а т а к ж е  зав ози м ы х с за п а д а  
конины, мясных субп р одук тов ,  жиров;

завер ш и ть  в 1972— 1973 гг. п ер еход  на с о 
д е р ж а н и е  норок  в ш ед а х  с одноярусны м  
р а с п о л о ж е н и е м  клеток.

В п р и бр еж н ы х р ай он ах  Д а л ь н е г о  В о с т о 
ка м о ж н о  получать хо р о ш у ю  норковую пр о
д укцию . Это д о к а за л и  совхозы  Сахалин-  
зв ер от р ест а .  З а ч е т  на головку по совхозам  
этого  т р еста  составил  по стандартной н ор 
ке 93 ,6% .

С ахал и н ц ы  занял и  по дан н ом у  п о к а за 
телю  втор ое м есто  в систем е главка после  
К ал и н и н гр адск ой  группы совхозов, где  
средний  зач ет  на головку в 1970 г. равнялся  
97,8% ; С ахали н ск и й  трест  оп ер еди л  по вы
ручке за  ш курку стандартной  норки Лен-  
зв ер о т р ест  (зач ет  91,1 ®/о), Т атзверотрест  
( 8 7 ,6 % ) ,  К а р ел зв ер о т р ес т  (8 7 ,0 % ).

Н е м а л о в а ж н ы м  р езер вом  повышения  
с р едн ей  выручки за  ш курку норки является
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увеличение количества черны х зверей . И х  
п р ои зв одст во  сти м ули р уется  д е й с т в у ю щ и 
ми закупочны м и ценами. Н ап р и м е р ,  Г ур ь
евский з в е р о с о в х о з  сд а л  в 1970 г. 3530  ш ку
рок черной норки по цене 67  руб. 32 коп. 
за  штуку.

З в ер оводы  провели т а к ж е  б ол ь ш ую  р а б о 
ту по ор ган и зац и и  и строител ьству  п л е м ен 
ных крол иководческих  ф ер м . П р ош едш и й  
год хар ак т ер ен  тем, что в х о зя й ств ах ,  р а с 
п ол ож ен н ы х в р азличны х зо н а х  Р осси й ск ой  
Ф едер ац и и , бы ло п остроено и п ущ ен о в эк 
сп л уатац и ю  ш ест н адц ать  новых крол ико
водческих ферм.

В К ощ ак овск ом  (Т атарской  А С С Р ) ,  М а й 
ском (К а б а р д и н о -Б а л к а р с к а я  А С С Р ) ,  Мел-  
ковском (К алининской  о б л . ) ,  К уй т еж ск ом  
(К арельской  А С С Р )  и Л ес н о м  (Алтайский  
край) с о в х о з а х  были р а зр а б о т а н ы  и п о ст р о 
ены крольчатники закр ы того  типа с з а д а н 
ным микрокл.чматом и м ехан и зац и ей  т р у д о 
ем ких п роцессов . П о м ещ ен и я  этого  типа п о 
лучили за т ем  р асп р остр ан ен и е  в др уги х  
с о в х о з а х  и к о л х о за х .

А втом ати ческ и е поилки, кормуш ки, о д н о 
ярусны е клетки, нав озоубор очн ы е машины  
в закры ты х крольчатниках в основном  по  
чер теж ам  К Б Н И И  пуш ного зв ер о в о д ст в а  
и кролиководства.

С о зд а в а е м а я  в стр ане си стем а интенсив
ного пром ы ш ленного  р а зв ед е н и я  кроликов  
т р ебует  дал ь н ей ш ей  научной и практичес
кой р азр а б о т к и ,  но н есом н ен н о  ей п р и н а д 
л е ж и т  б у д у щ е е ,  так как только она п о зв о 
лит полностью  м ехан и зи р ов ать  о б с л у ж и в а 
ние ж ивотны х и р езк о  сократить  затраты  
т р уд а  на п р о и зв одст во  к ролиководческой  
продукции. Н ап р и м ер , в крольчатниках з в е 
р о со в х о за  «М айский»  о дн а  р а б о тн и ц а  о б 
с л у ж и в а е т  400  взр ослы х маток.

В то ж е  время у сп еш н ое  в еден и е  отрасли  
на пром ы ш ленной  основе н е в о з м о ж н о  б е з  
высокой культуры п р ои зводства:  б ез у п р е ч 
ной работы  м ех ан и зм ов ,  обесп еч и в аю щ и х  
конди ц и он и рован и е в о зд у х а ,  а в том ат и ческ о

го поения, м еханической р аздачи  корма и 
убор ки  навоза ,  светового р еж и м а , д ези н 
фекции; бес п ер еб о й н о го  сн а б ж ен и я  хо 
зяйств  полнорационны м и гр анулам и в р а з 
личные производственны е периоды; ф орм и
рования ст а д а  кроликов, из п ород  наиболее  
приспособл енны х к р а зм н о ж ен и ю  в усл ови
ях закры ты х пом ещ ений и устойчивых к з а 
болеван и ям , р азв и ваю щ и м ся  у них при д л и 
тельном с о д е р ж а н и и  на сетчатых и реечных  
п олах  (п ододер м ат и т ,  м астит) .

И з  отечественных п ор од  советская ш ин
ш илла, а из иностранны х —  новозеландская  
и калиф орнийская , н аи бол ее  перспективны  
для  р азв ед ен и я  в закрытых помещ ениях.

П о д о б н ы е требования к крольчатникам  
пока не могут быть выполнены повсеместно  
из-за  недостатк а  м ехан и зм ов ,  электросвар-  
ной сетки для  клеточных батарей , п олн ор а
ционных кормовы х гранул, кроликов соот 
ветствую щ их п ород  и квалифицированных  
кадр ов  кролиководов. П о э т о м у  нар яду  с з а 
крытыми пом ещ ениям и, сл едует  широко  
применять открытую ш едов ую  систему со 
д е р ж а н и я  ж ивотны х, которая как показал  
опыт Б ирю линского  сов хоза  позволяет при 
высокой зоотехнической  культуре получать  
д о  27 дел овы х  крольчат от самки (с исполь
зов ан и ем  р азовы х м аток ) .

Ш ед о в а я  систем а ш ироко р асп р остр ан е
на Б  зв ер ов одч еск и х  со в х о з а х  и является по
ка основным м етодом , обеспечиваю щ им  вы
р ащ и в ан и е  вы сококачественного плем енно
го м олодняка.

При строительстве крольчатника закры то
го типа во всех сл учаях  сл ед ует  отдать  
предпочтение со д е р ж а н и ю  маток и самцов  
основного  ст а д а  в одн оярусн ы х изготовлен
ных из эл ек т р освар н ой  оцинкованной сетки 
клетках с реечным полом.

В 1972— 1973 г. зв ероводческие совхозы  
увел ичат  количество кролиководческих  
ф ер м  д о  40 и полностью  обесп ечат  п отр еб
ность совхозов ,  к олхозов  Р оссии  и н а се л е
ния в племенны х кроликах отечественных  
пород.

(О кончание следует)

2  К р о л и к о в о д с т в о  №1
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к  r>OJn М ICO в  OJOLCT в  о
M A ' V K A
и  П Е ^ Э Е Д О В О М  
ОП1ЫХ

Насущные задачи кролиководов России
г .  с . О ГР Ы ЗК И Н .
член коллегии, начальник Главного управления животноводства 
мех Р С Ф С Р

С огласно  намеченны м планам производство кро
личьего  м яса в 1975 г. долж но составить 80 ты с. тонн.

Если принять средний живой вес крольчонка в 90—  
100-дневном возрасте  за 2,5 кг, то для выполнения 
плана в Р С Ф С Р  долж но быть выращ ено и сдано го
суд ар ству  бо лее  32 м лн. кроликов.

Эта задача м ож ет быть успеш но реш ена только 
путем  развития общ ественногй  кролиководства в 
совхозах и колхозах .

Д анные НИИ пуш ного звероводства и кроликовод
ства, практика колхозов и совхозов, а такж е за р у
беж ный опыт подтвер ж даю т, что интенсификация 
кролиководства на промы ш ленной основе с прим е
нением м икроклим ата, автопоения, полнорационных 
гранулированных ком бикорм ов позволяет р езко  со
кратить затраты  тр уд а  и корм ов на производство 
продукции и обеспечивает вы сокую  рентабельность 
отрасли .

П ередовы е хозяйства Татарии значительно продви
нулись в этом  направлении.

В 1970 году на кролиководческих ф ер м ах сов
хозов республики бы ло вы ращ ено 89 ты с. кроликов 
отечественны х пород ; на каж дую  сам ку бы ло полу
чено по 24 деловы х крольчонка, или 61,3 к г м яса в 
живом весе . Рентабельность этих ф е р м  —  57 ,2 % . На 
крупной кролиководческой  ф е р м е  совхоза «Бирю- 
линский» —  1400 сам ок. О т каж дой матки выращ ено 
27 крольчат, т. е . получено по 72 к г м яса . Рентабель
ность кролиководства —  93%-

В конце 1970 г. в совхозе  «Кощ аковский» по ини
циативе дг1ректора совхоза Н. Б . Валеева бы л хозяй
ственны м  способом  построен механизированны й 
крольчатник закр ы того  типа на 600 голов основного 
стада с приплодом  до отсадки . Э то  сооруж ение по
зволяет вести кролиководство на промыш ленной 
основе.

В совхозе  «М айский» Кабардино-Балкарской А С С Р  
по инициативе ди р екто р а совхоза М . Г. Ром енского  
в 1971 году построен крольчатник-маточник из 
облегченны х конструкций на 500 сам ок.

В Кощ аковском  и М айском  совхозах принята о д
ноярусная систем а содерж ания кроликов. Ж ивотны е 
разм ещ ены  в бескаркасны х клетках , изготовленны х 
из рулонной оцинкованной электросваркой  м еталли
ческой сетки.

Конструкция клеток и корм уш ек д ает возмож ность 
использовать как натуральны е, так и гранулирован
ные корма.

В совхозе «М елковский» Калининской области по
строена кролиководческая ф ер м а  закры того  типа на 
500 сам ок с 4-ярусны м и клеточным и батареям и КМ Б

2Е, используем ы м и для доращ ивания м олодняка 
после отсадки .

С овхоз «Рощ инский» Тю менской области присту
пил к строительству крольчатников закры того типа 
такж е с прим енением клеточных батарей.

В совхозах «М елковский» и «Рощинский» ф ер м ы  
рассчитаны на использование только гранулирован
ных ком бикорм ов.

Хорош ие результаты  в средней полосе могут 
быть получены и в условиях открытой шедовой си
стем ы  содерж ания животны х. О б этом  свидетель
ствует опыт Бирю линского зверосовхоза.

В первое время, видимо, сле дует сочетать оба ти
па кролиководческих сооруж ений —  закрыты е кроль
чатники для интенсивного размнож ения животных в 
холодное время года и шедовуго откры тую  систем у 
для получения весенне-летних окролов и доращ ива
ния м олодняка .

Наблю^^ются случаи, когда на местах приступаю т 
к строительству крольчатников закры того  типа по 
очень дорогим  индивидуальным проектам . Затраты  
на одну кроликом атку с приплодом достигаю т при 
этом  700 руб . (НИИ сельского  хозяйства, г. С верд
ловск).

В ближ айш ее время министерства сельского  хо
зяйства автономных республик, краевые и област
ные управления сельского  хозяйства получат кон
кретны е задания по росту маточного поголовья в 
крольчатниках промы ш ленного типа и по производ
ству кроличьего  м яса на текущ ую  пятилетку.

О дноврем енно б уд ут реш ены  вопросы материаль
но-технического обеспечения промы ш ленного кроли
ководства и м атериального  стимулирования произ
водственны х достиж ений.

П рограм м а строительства крольчатников в 1971 г. 
полностью  обеспечена электросварной импортной 
оцинкованной сеткой , ее  мож но получить в зверо
водческих совхозах по разнарядке  Главзверовода.

Автом атические поилки, бункерны е самокормуш - 
ки, скр ебковы е транспортеры , кормовы е тележ ки из
готавливаю т предприятия В/О «Россельхозтехника».

С троительство  крольчатников целесообразно вести 
в эконом ически сильных совхозах и колхозах, распо
лож енных в пригородны х зонах. Не следует м ель
чить ф ер м ы , надо заклады вать кролиководческие 
ком плексы  промы ш ленного типа, состоящ ие из не
скольких крольчатников, рассчитанных на разм ещ е
ние не м енее 1000 сам ок с приплодом.

З а  кролиководческим и ф ер м ам и  долж ны быть за
креплены  лучш ие участки полевых севооборотов, 
наиболее высококачественные травы, сено, сенаж,, 
овес и корнеплоды .
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Надо нем едленно  развернуть  подготовку кролико
водческих кадров —  рабочих, бригадиров и зо о тех
ников.

Важ нейш им вопросом , от реш ения которого  зави
сит интенсификация отрасли , является изготовление 
полнорационного гранулированного  ком бикорм а для 
кроликов. В О П Х  НИИ пуш ного звероводства и кро
лиководства вес м олодняка  пород белы й великан и 
советская ш инш илла, о ткар м ливаем ого  полнорацион
ными гранулам и , к 100-дневному во зр асту  достигает
4 килограм м ов .

П леменных кроликов, получаем ы х из зверосовхо
зов, надо в первую  очер едь направлять на ф ер м ы -

репр одукторы  племенного поголовья, которы е дол
ж ны быть созданы  на м естах.

В прош лом  году заявки краев и областей на по
ставку  чистопородных кроликов были удовлетворе
ны лишь на 6 0 % , поэтом у сле дует ш ироко использо
вать внутриобластны е р есурсы , закупать маточное 
поголовье на м естны х ф ер м ах , а такж е у кроликово- 
дов-лю бителей .

П осле установления новых цен на продукцию  кро
лиководства не сущ ествует объективны х факторов, 
которы е сдерж ивали  бы развитие отрасли . Намечен
ный пятилетним планом уровень производства не
сомненно м ож ет и б уде т достигнут.

Пути п о вышения  
мясной  п р о д у к т и в н о с т и  к р о л и к о в
м . д . АБРАМОВ,
профессорг доктор сельскохозяйственных наук

Интенсификация к р о л и к о в о д ч е с к о г о  п р о и з в о д с т в а  
поставила больш ие задачи пер ед  учены м и и практи
ками нашей страны . Н ар яд у с индустриализацией и 
рационализацией всей систем ы  ведения отрасли  тр е
буется добиться р е зко го  повыш ения скорости  роста 
кроликов и эф ф екти в но го  использования ими корм а.

Пути повыш ения мясной продуктивности животных 
во многом  связаны  с проблем ам и генетики .

С ле д у е т  подчеркнуть , что отбор кроликов только  
по ф ено тип у —  д алеко  не лучший способ эф ф е к ти в 
ного соверш енствования их плем енны х достоинств.

О дной из важ ных причин несовпадения в о п р ед е
лении ф енотипа о тдельны х особей при их общ ей срав
нительной оценке является то , что вес ж ивотны х под
верж ен сильном у и вм есте  с тем  тр удно  учиты ваем о
м у влиянию  внешних условий. П оследние создаю т 
больш ое разнообразие в скор ости  роста (табл . 1).

И так, селекция по ж ивом у весу не всегда  эф ф е к ти в 
на. В число отобранны х на плем я м о гут попасть не 
только  ценные ж ивотны е, но и посредственны е по 
наследственны м  качествам . П оэтом у при м ассовом  
подборе, как правило, наблю дается некоторы й воз
врат к средней  (р е гр е сси я ) по популяции породе 
(табл . 2 ); в больш инстве случаев наблю даю тся лишь 
небольш ие сдвиги ср ед н его  показателя веса в ж е
лательную  сторону.

Из приведенны х в табл . 2 данны х видно, что с уве
личением веса крольчих повы ш ается вес их потом ст
ва. О т бо лее  крупны х сам ок (2 ,9— 3,2 к г) вы ращ ено в 
тр ехм есячном  во зрасте  и б о лее  крупное потом ство 
(2 ,8 к г). В то ж е  врем я группа м аток с м еньш им  ж ивым 
весом  (2 ,0— 2,3 к г) д ала  потом ство , средний вес ко
тор ого  бы л значительно вы ш е, чем у лучш их м ате
рей . Н ар яд у  с этим  группа крупны х по весу  сам ок 
дала крольчат, весивш их м еньш е, чем в группе м е л
ких матерей.

П риведенны е данны е говорят о том , что хотя и

2 *

возм ож но вести отбор животных по живому весу, но 
при этом  вес крольчат приближ ается к среднем у по
казателю  по стаду  или породе.

В таблице 3 приведены показатели наследуемости 
ж ивого веса в потом стве отдельны х производителей 
кроликов породы советская ш иншилла. Они опреде
лены м етодом  получения коэф ф ициентов корреляции.

Даннь1е таблицы 3 свидетельствую т о том , что 
наследуем о сть  веса в потом стве сам ок резко измен
чива. Так, у о тдельны х производителей она колеб
лется в пределах от 15,7 до  40 ,2%  в трехм есячном  
возрасте  и от 28,4 до  50,2%  —  в пятимесячном .

С ле д уе т  такж е отм етить , что генетическая измен
чивость у кроликов в возрасте трех м есяцев обуслов
ливает около 34%  фенотипической изменчивости и 
в пять месяцер —  41 %•

Рассм атривая эти данны е, мы видим, что в е с  жи
вотных в наибольш ей степени зависит от условий сре-

Т а б л и ц а  I

И зм ен ч и в о ст ь  веса  м ол од н я к а  кроликов  породы  сов ет ск а я  
ш и н ш и л л а  (п о  д ан н ы м  Н . А . Л и п а т о в о й  и 

Е.  А . Р а з о р е н о в о й , 1 9 6 9  г .)

О
н
X  •а> и

и 2 S 2

S p П о л М ± т В о з р а с т Li ra
я  о •Q'dj
о  = о  5  _

^  j  -

53 С а м е ц 701  , 3 ± 1 2 , 6 } 3 0  д н е й 5 3 0 - - 8 7 0 1 3 , 1
75 С а м к а 7 0 5 , 0 ± 1 3 , 0 5 1 0 - - 1 0 0 0 1 6 , 0
50 С а м е ц 1 G 3 4 , 0 ± 4 0 , 0 } б 0  д н е й 10 0 0 - - 2 1 8 1 1 6 , 8
60 С а м к а 1 7 1 0 . 0 ± 3 8 , 2 1 0 0 0 - - 2 1 6 0 { 7 . 3
46 С а м е ц 2 7 3 2 , 6 ± 4 0 , 7 ] Э0  д н е й 1 9 5 0 — 3 1 7 0 1 0 , 1
49 С а м к а 2 б б 8 , 9 ± 4 2 , 8 2 0 0 0 - - 3 1 3 0 1 1 , 2
3 6 С а м е ц 3 3 4 1  , 7 ± 5 1  . 4 } 1 2 0  д н е й 2 7 0 0 - - 3 9 0 0 9 , 2
42 С а м к а 3 4 1 4 , 3 ± 4 9 . 5 2 7 0 0 - - 4 2 4 0 9 , 4
28 С а м е ц 4 1 5 0 . 0 + 7 4 , 4 j 15 0  д н е й 3 2 5 0 - - 4 7 4 0 9 , 5
3 0 С а м к а 4 2 5 0 Л ± 5 9 , 9 3 7 5 0 - - 5 0 0 0 7 , 7
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Т а б л н ц а  2
З а в и с и м о с т ь  ж и в о г о  в е с а  м а т е р е й  и п о т о м с т в а  в в о з р а с т е  т р е х  м е с я ц е в  по  п о р о д е  с о в е т с к а я  ш и н ш и л л а

Г р у п п а
К о л и ч е с т в о
ЖИВОТН Ы X

С р е д н и й  ж и в о й  
пес ( кг ) Р а с п р е д е л е н и е  по  ж и в о м у  весу

М а т е р и 20 2 ,  6 i 0 ,  04 2 , 0  — 2 , 3 2 . 3  — 2 , 6  2 . 6  — 2 , 9 2 , 9  — 3 . 2
П о т о м с т в о 100 2 , 6 5 ^ 0 , 0 ! 2 , 5 ^ 0 . 0 5 2 . 0 5 ^ 0 . 0 3  2 , 7 5 ± 0 . 0 5 2 . 8 ^ 0 , 0 6

Т а б л и ц а  3

Н а с л е д у е м о с т ь  ж и в о г о  в е с а  м о л о д н я к а  к р о л и к о в  в в о з р а с т е  90 и  150 д н е й  в п о т о м с т в е  о т д е л ь н ы х  п р о и з в о д и т е л е й

№  с а мц а
К о л и ч е с т в о  
м а т е р е й  п о 

т о м с т в а

Ж и в о й  ве( ■ ( кг '
Н а с л е д у е м о с т ь  (%

с а м ц о в  * а м о к п о т о м с т в а

90 150 90 150 90 150 90 150

2 2 5 37 2 , 6 5 4 , 0 5 2 , 6 0 4 , 1 5 2 , 7 0 4 ,  25 3 5 , 4 4 0 .  1
2 3 3 35 2 , 3 2 3 , 9 5 2 , 4 2 4 ,  05 2 , 5 0 4 , 1 0 4 0 , 2 4 5 , 3
2 4 6 34 2 . 5 0 4 , 1 5 2 , 5 5 4 , 2 2 2 , 6 0 4 , 3 0 3 9 , 6 5 0 , 2
2 5 7 33 2 , 1 0 4 , 0 0 2 , 3 3 4 , 1 3 2 .  45 4 , 1 5 1 5 , 7 4 0 , 2
261 32 2 , 7 3 4 , 1 8 2 , 6 8 4 , 2 5 2 , 7 5 4 , 3 0 3 8 , 2 2 8 , 4
2 7 2 31 2 . 4  5 3 . 9 F 2 , 6 0 4 , 0 0 2 . 6 5 4 .  IR 1 9 . 0 4 2 , 0

У р о в е н ь  к о р м л е н и я  м о л о д н я к а  к р о л и к о в

В о з р а с т  к р о л и к о в

К о р м о в ы х е д и н и ц  (г) П е р е в а р и м о г о  п р о т е и н а  ( Г ) В 100 Г к.  е. п е р е в а р и м о г о  
п р о т е и н а

к о н т р о л ь н а я
г р у п п а

п о д о п ы т н а я
г р у п п а

к о н т р о л ь н а я
Г р у п п а

п о д о п ы т н а я
г р у п п а

к о н т р о л ь н а я
г р у п п а

п о д о п ы т н а я
г р у п п а

О т  1 д о  2 мес . 102 110 1 3 , 2 1 3 , 8 1 2 , 9 1 2 , 5
» 2 » 3 мес . 139 156 1 7 , 7 19 Л 1 2 , 7 1 2 , 2
» 3 > 4 мес . 177 198 2 2 . 5 24» 2 1 2 , 7 1 2 , 2
» 4 » 5 мес . 19 6 2 3 3 2 5 , 0 3 1 , 5 1 2 . 7 1 3 , 5
» 5 > 6 мес . 2 0 0 2 8 6 2 6 . 2 3 9 , 2 1 3 . 1 1 3 , 7

Т а б л и ц а  Б

С р е д н и й  ж и в о й  в е с  к р о л и к о в  ( к г ) ,  з а т р а т ы  к о р м а  ( к о р м .  е д .  н а  1 к г  п р и в е с а )  и у б о й н ы й  в ы х о д  м я с а  ( %)

П о р о д ы  к р о л и к о в

В о з р а с т  1i м е с я ц а х

2 3 4 5

к о н т р о л ь 
н ы е

п о д о п ы т 
н ы е

к о н т р о л ь 
н ы е

п о д о п ы т 
н ы е

к о н т р о л ь 
н ы е

п о д о п ы т 
н ы е

к о н т р о л ь 
н ы е

п о д о п ы т 
ны е

Ж и в о й  вес

Б е л ы й  в е л и к а н 1 . 5 1 1 , 5 9 2 , 2 9 2 , 4 9 3 , 0 5 3 . 4 1 3 , 7 1 4 , 1 6
Ч е р н о - б у р ы й 1 , 5 3 1 , 7 8 2 , 2 7 2 , 6 4 3 , 0 7 3 , 3 8 3 , 8 2 4 , 3 1
С е р е б р и с т ы й 1 , 3 6 1 , 6 0 2 , 1 3 2 . 4 0 2 . 8 4 3 , 2 4 3 , 5 8 3 , 9 6
С е р ы й  в е л и к а н 1 , 3 8 1 , 6 9 2 , 1 2 2 , 7 1 3 . 0 0 3 , 2 9 3 , 6 9 4 , 1 7
С о в е т с к а я  ш и н ш и л л а 1 , 6 2 1 . 7 0 2 , 3 9 2 , 7 0 2 . 9 8 3 , 3 8 3 , 7 4 4 , 2 0
В е н с к и й  г о л у б о й 1 , 2 9 1 , 6 3 2 , 0 2 2 . 5 2 2 , 6 1 3 , 2 7 3 , 2 2 4 , 0 7

В с р е д н е м  п о  п о р о д а м

З а т р а т а  к о р м а

4 , 8  3 , 5  4 , 9  3 , 9  5 , 0  4 . 7  5 , 6  5 , 4

У б о й н ы й  в ы х о д  м я с а  

4 9 . 8  — 5 3 , 3  5 7 , 3  7 , 0  5 7 , 3  5 7 , 4  5 7 , 3
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Д и н ам и к а ср ед н ес у т о ч н ы х  п р и в есов  м ол од н я к а  кроликов

■ го л и ц а  6

В о з р а с т  ( м е с я ц е в )
К о л и ч е с т в о  ж и в о т 

н ы х

2 1 8
104
92
()9
t)5

2 4 , 0 ± 0 , 6 4
за, 1 -t 1 .17
3 4 , 8 ±  I , 0 7  
2 2 , 2 г Ь 0 , 9 6  
18 , 6 ±  1 , 08

L i m

9 - 3 4 , 5  
1 1 , 6  — 4 6 . 3  
1 7 , 3 — 4 8 , 3  
1 3 , 3  — 3 7 , 3  

8 — 3 0 , 2

4 , 5 7  
8 , 29 
7 , 0 1  
4 , 2 4  
5 , 4 6

1 9 . 0 2  
2 5 ,  12 
1 9 , 7 8  
2 0 , 5 6
1 8 . 0 3

ды  и в общ ей фенотипической изменчивости им еет 
м еньш ую  долю  генотипического разнообразия . В ка
честве прим ера в данном  случае мож но сослаться на 
опыты Н. А , Липатовой и Е. А . Разореновой (1969 г.). 
В их работе изучалось влияние уровня кормления 
(табл . 4) на скорость роста , расход  корм а на 1 кг 
привеса и убойный выход м яса в группах м олодняка 
кроликов разны х пород (белы й великан, черно-бу- 
рый, серебристы й, серы й великан , советская шиншил
ла, венский голубой).

Ж ивотных контрольной и подопытной групп кор
мили по одном у и то м у ж е рациону, состоящ ем у из 
клеверного сена (2 4 % ), ком бикорм а (6 0 “/o)i подсол
нечного ж м ы ха (7 % ) и м орковно-капустного  силоса 
(9 % ). Разница была лишь в том , что уровень корм 
ления подопы тных кроликов по общ ей питательности 
был на 10— 187о выш е, чем у контрольны х. П ослед
ние получали корм  по нормам НИ И П ЗК для  расту
щих животны х.

Д ополнительно к основному рациону кроликам  
давали рыбий ж ир и соль.

В таблице 5 приведен средний вес подопытных 
и контрольных животных разны х пород , затраты  кор
ма на 1 кг привесо и убойный вы ход м яса .

Из таблицы 5 видно, что в возрасте  два-пять м еся
цев животны е подопытной группы полож ительно 
реагировали на повыш ение уровня корм ления. Они 
имели вес в сред н ем  на 200— 700 г больш е, чем м о
лодняк, содерж авш ийся на обычном рационе. Д о сто 
верность разниць в весе м еж д у подопы тными и 
контрольны м и ж ивотны ми в возрасте  два-пять м е ся
цев составила Р =  0,999.

Затр аты  ж е корм а на 1 кг привеса были значитель
но ниже у подопы тных кроликов только  в первы е три 
м есяца ж изни . З атем  разница в использовании кор
ма м еж д у группам и бы ла незначительна. То ж е сам ое 
наблю далось и с убойным вы ходом  м яса . У под

опытного м олодняка выход м яса в трехм есячном  воз
расте увеличился с 53,3 до 57,3%  по сравнению с 
контрольной группой ; затем  он был почти одинаковым 
в обеих группах. В один-три м есяца у крольчат наблю
дается высокая полож ительная корреляция м еж ду 
скоростью  роста и экономны м использованием кор
ма (0,683). При затухании скорости роста (табл. 6) 
коэф ф ициент корреляции м еж д у этими признаками 
снизился до  0,75, или почти в четыре раза.

С ледовательно , при повышении скорости роста 
улучш ается и оплата корм а, поскольку м еж ду ними 
сущ ествует генетическая корреляция.

Таким  образом , определенйе наследуем ости 
признака оплаты корм а при отборе производителей 
м ож ет дать ценные результаты . Вм есте с тем  само 
повыш ение скорости роста у м олодняка м ож ет улуч
шить оплату корм а б ез специальной селекции по это
м у признаку.

Д анны е таблицы 6 ещ е раз свидетельствую т о 
том , что наивысшая скорость роста у кроликов про
является в два-четы ре м есяца. Э то  обстоятельство 
указы вает на возм ож ность установления оптимально
го возраста , з котором  сле д ует оценивать генетиче
скую  способность животных к м ясном у откорм у. 
Уж е в три м есяц , вес кроликов м ож ет служ ить по
казателем  для раннего отбора и прогноза в части 
увеличения их мясной продуктиэности .

У  плем енны х животны х пород серый великан, чер
но-бурый, советская ш иншилла, белый великан ср ед 
ний вес в тр ехм есячном  возрасте долж ен быть не 
м енее 2,7 кг. У  пород серебристы й и венский голу
бой —  2,5 кг.

В связи с основной задачей —  повысить мясную  
продуктивность кроликов —  мы считаем необходи
мы м такж е провести строгую  диф ф еренциацию  ф ер м  
на два типа —  племенны е и товарные.
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в ШКОЛАХ 
И МОЛОДЕЖНЫХ 
Б Р И Г А Д А Х

Шефствует комсомол Башкирии
Кролиководство  —  новая отр асль  д ля  Баш кирии. 

Сейчас развитию  ее  уд е ля е тся  особое внимание. 
Так, к концу этой пятилетки запланировано иметь в 
р еспублике около  70 ты с . маточного поголовья кро
ликов, а м олодняка  —  до  миллиона голов. В те ку 
щ ем  го ду  п р едп олагается сдать  го суд ар ству  400 т 
крольчатины , а в 1975 г. —  2600 т. Баш кирские кро
лиководы  заним аю тся разведением  белы х и серы х 
великанов, а такж е ж ивотны х породы  советская 
ш инш илла.

В р еспублике п р едусм отрено  организовать кроли
ководческие ф е р м ы  во всех районах. Сейчас из 
S3 районов республики  р азведением  кроликов зани
м аю тся колхозы  и совхозы  41 района, в которы х на

считы вается более  4 ты с. кроликом аток. Часть жи
вотных хозяйства закупаю т у  кролиководов-лю бите- 
лей. П лем енны х кроликов завозят такж е из зверо
совхозов Татарии, С вердловской  и други х областей 
Р С Ф С Р . Все поголовье разм ещ ается  в приспособ
ленных ж ивотноводческих помещ ениях и ш едах. О р
ганизовано производство клеток для кроликов из 
оцинкованной сетки .

В Б узд якско м  районе намечено построить племен
ную ф о р м у  закр ы того  типа по образцу Кощаков- 
ско го  зверосовхоза Татарской А С С Р . На новой ф ер 
м е б уд у т  выращ иваться кролики в закры ты х поме
щ ениях на промы ш ленной основе, что позволит по
лучать м олодняк круглы й год. Д ля переработки
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кроличьих туш ек  приспособлен птицецех м я со ко м 
бината.

О своение новой отрасли  тр е б уе т не только  круп
ных капиталовлож ений, но и больш ой трудовой ак
тивности ж ивотноводов, опыта, навыков и в конечном 
счете личной ответственности каж дого  тр уж ен ика . 
Баш кирская м олодеж ь объявила кролиководство  
своей подш еф ной отр аслью . У  ком сом ольцев р ес
публики уж е есть  определенны й опыт ш еф ства .

Прош лым летом  по всей Баш кирии проходили суб
ботники и воскресники по заготовке  корм ов для 
кроликов. М ассовое участие в них принимали не 
только сельски е , но и городские ком сом ольцы . В 
республике практикую т различны е ф о р м ы  участия 
м олодеж и и ш кольников в развитии новой отрасли . 
Э тот вопрос подробно о б суж д ался  в ком сом ольских 
организациях, а такж е  на респ убликанском  совещ а
нии ком сом ольских работников.

Главное сейчас —  активно пропагандировать опыт 
передовы х кролиководческих хозяйств  и всем ерно 
способствовать его внедрению  и ш ироком у распро
странению . По инициативе обком а ВЛ К С М  сотрудни
ки Баш кирского  научно-исследовательского  институ
та сельского  хозяйства выпустили плакат, где  рас
кры вается опы т выращ ивания кроликов на ф е р м е  
колхоза  имени Салавата К ар аидельского  района. Ти
раж  п л а ка та —  1000 экзем п ляр о в .

О бком  ВЛ К С М  и Баш кирская республиканская 
станция юных натуралистов издали и разослали  в 
районы «П ам ятку  начинаю щ его кроликовода». В ней 
рассказано  о биологических особенностях кроликов, 
описаны основные породы , указаны  прим ерны е су
точны е рационы —  сообщ ено все, что заинтер есует 
юных кролиководов .

Не м енее важной является и проблем а подготов
ки квалифицированны х кадров д ля  кролиководче
ских ф ер м .

При Баш кирском  сельскохозяйственн ом  институте 
и в нескольких сельскохозяйствен ны х техникум ах от
крыты  курсы  кролиководов . В 1970/71 учебном  году 
курсы  при сельхо зин ституте  окончили 54 зоотехника 
и ветврача из районных управлений сельско го  хо 
зяйства . При республиканской  ш коле повышения 
квалификации специалистов сельско го  хозяйства 
подготовлено  56 заведую щ их кролиководческим и 
ф ер м ам и . На кур сах при сельскохозяйственн ы х те х
никум ах специальность кроликовода получили 45 че
ловек, 20 из них —  ком сом ольцы .

О дной из первы х в республике освоила п р о ф ес
сию  кроликовода ком сом олка Валентина Ж иганова. 
О на работает в совхозе  «Арслановский» М елеузов- 
ского  района. На этой ф е р м е  сейчас 100 кроликов 
основного стада . Пока ж ивотны е разм ещ ены  в ста
ром телятнике , переоборудованном  под крольчат
ник. Начато строительство  специального  помещ ения 
д ля  кроликов. Ком сом ольцы  совхоза взяли ш еф ство  
над кролиководческой  ф ер м о й . Как только  пого
ловье кроликов во зр астет , б уд е т организована ком 
сом ольско-м олодеж ная бри гада .

Н едавно справила новоселье первая партия кроли
ков в ко лхо зе  «Кы зы л У р ал»  И ш имбайского района. 
З десь  реш ено создать  крупную  кр о л и ко ф ер м у. Кол
хозная м олодеж ь взяла ш еф ство  над новой от
раслью . Заведовать  ф ер м о й  поручено ком сом ольцу 
А . А бубакир ову .

Под пристальны м  вниманием ком итетов ком сом о
ла работаю т три  кр о ли ко ф ер м ы  в Куш наренков- 
ском  районе, две из них —  м олодеж н ы е .

К развитию  кролиководства привлекаю тся пионе
ры и ш кольники. Разведен ием  кроликов заним аю тся 
пионерские друж ины  и ком сом ольские организации 
50 общ еобразовательны х ш кол, ш кол-интернатов,

детски х дом ов. В М елеузовском  районе райком ком
сом ола принял постановление о создании кролико
водческих уголков при всех средних и восьмилётних 
ш колах района. В А лександровской  восьмилетней 
ш коле кроликов для уго лка  принесли сами ребята, 
которы е заним аю тся кролиководством  дом а. Ш еф ст
во над ж ивотны ми взяли ученики 7-го класса. Под 
р уководством  учителей они изготовили клетки , на 
приш кольном участке посадили картоф ель, морковь, 
посеяли вику с овсом .

Ком сом ольцы  и пионеры Севадибаш евской вось
милетней ш колы  Бузд якско го  района выступили с 
призы вом  ко всем  пионерам и ш кольникам  района 
активно вклю читься в ш еф скую  работу по развитию 
кролиководства . Сами они вырастили и сдали госу
дар ству  в прош лом  году 120 кроликов.

Карм аскалинский РК ВЛ КСМ  совместно с отделом  
народного образования разработали конкретный 
план м ероприятий по разведению  кроликов в шко
лах района. Сейчас уж е 17 ш кол им ею т более 
400 кроликов. Н аибольш ее поголовье кроликов со
средоточено  на приш кольных ф ер м ах Адзитаров- 
ской , Сиконскинской , Сахаевской и др уги х средних 
ш кол. В 1970 г. ученики А дзитаровской  ш колы сда
ли более  80 кроликов на сум м у 560 руб . В этом  го
д у  б уд е т сдано  около 200 кроликов. Вырученные 
деньги  р асходую тся  на покупку спортинвентаря и 
экскур си и  ш кольников. П оголовье, оставленное на 
зи м у , б уд е т полностью  обеспечено кормам и. На при
ш кольном  участке разм ер о м  10 соток ребята поса
дили кар то ф ель , сахарную  свеклу , однолетние травы, 
капусту . Заготавливаю т сено и веточный корм .

О бком  ком сом ола поддерж ивает тесную  связь с 
республиканской станцией юных натуралистов и 
опытников сельского  хозяйства . В течение 1970—  
1971 гг. станция постоянно оказы вала ш еф скую  по
мощ ь колхозны м  и совхозны м  кроликоф ерм ам  и 
принимала участие в организации ш кольных круж 
ков юных кролиководов, которы е насчитывают 
750 человек . Совм естно  с обком ом  комсомола го
товится к печати тем атический  плакат «Ш кольная 
кр о ли ко ф ер м а» .

М ногие ш кольники выращ иваю т кроликов у себя 
дом а. О собенно увлекаю тся разведением  ценных 
ж ивотных А льф и я  М инусова из Байм акского района, 
Нагима Янбердина из К ум ер тауского  района, Ф лю з 
Кады ров из Я наульского  района и другие .

Учащ иеся республики в ш колах и дом а вырастили 
в прош лом году более  10 ты с. кроликов. Большую 
помощ ь оказы ваю т ш кольники колхозны м  и совхоз
ным кро лико ф ер м ам  в Куш наренковском , Буздяк- 
ском , М елеузо вско м  и Чиш минском районах.

Ком сом ольские организации республики активно 
участвую т в создании кролиководческих ф ер м . Пос
ле заверш ения строительства на новых ф ер м ах, как 
правило, работаю т ком сом ольско-м олодеж ны е 
бригады . Н едавно такая бри гада начала работу в 
колхозе  «А ги д ель»  Гаф урийского  района. Ком со
мольцы из это го  колхоза предварительно обучались 
на м есячны х кур сах по подготовке кролиководов.

В плодосовхозе  Бакалинского  района пущена в 
строй ф ер м а  на 200 кроликом аток. На ней работает 
ком сом ольско-м олодеж ны й коллектив.

Ком итеты  ком сом ола республики ведут больш ую  
работу по пропаганде отрасли . На страницах рес
публиканских газет «Ленинец», «Баш кортостан пио
нере» постоянно вы ступаю т партийные, хозяйствен
ные, ком сом ольские работники, специалисты со 
статьям и по проблем ам  развития кролиководства.

Нет сомнения в том , что ком сом олия республики 
с честью  выполнит стоящ ие перед  ней задачи по 
развитию  кролиководства.

Ф . ЗАКИРОВ, Л. ТИШКОВА
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А лексей Д орош ен к о

Н а д е ж д а  С о г у л я к и н а

Н а д е ж д а  А ндриянова

Недавно по инициативе ЦК 
ВЛКСЛ\ и редакции ж урнала чле
ны редколлегии и наши журнали
сты истретились с группой моло
дых кролиководов из разных рес- 
публ1н< п областей страны. В бе
седе принимали участие работники 
Ц К  ВЛКСМ, Министерства сель- 

, ского хозяйства СССР и ВДНХ 
СССР.

Гости редакции трудятся на 
кролиководческих фермах в кол
хозах, совхозах и школах. Все 
они недавно пришли в эту от
расль и еще не имеют высоких 
наград и званий, но в своих кол
лективах уж е завоевали автори
тет и считаются знающими кроли
ководами.

Их короткие рассказы о товари
щах но работе свидетельствуют о 
большом вкладе нашей молодежи 
в развитие кролиководства. Очень 
ценно, что заботы комсомольцев 
не замыкаются только на фермах 
их хозяйств. Важно, что моло
деж ь горячо пропагандирует кро
лиководство среди населения, по
могает создавать уголки кроликов 
в школах, организует кружки лю
бителей этих животных, стремит
ся расширить свои специальные 
знания.

Молодые кролиководы расска
зали участникам встречи о своих 
хозяйствах, успехах и неудачах в 
разведении кроликов, о помощи 
комсомольских организаций раз
вивающейся отрасли. Эта встреча 
принесла большую пользу прежде 
всего самим кролиководам. Они 
обменялись опытом, обсудили наи
более злободневные ироизводст- 
венные вопросы, узнали специфи
ку труда редакции и ее редкол
легии.

Мы в свою очередь считаем не
обходимым познакомить читате
лей с нашими гостями и их рабо
той.

Алексей Дорошенко, заведую
щий кроликофермой колхоза им. 
Ж данова Звенигородского района 
Черкасской области.

Алексей относится к той кате
гории людей, которым до всего 
есть дело и которые не страшатся 
перегрузок. Такие всегда в хлопо
тах, в самой гуще дел.

И уж  хорошо это или плохо, а 
забот у Алексея хватит на пяте
рых. Он секретарь комитета ком
сомола колхоза, заместитель ди 
ректора Дома культуры, замести
тель председателя ревизионной 
комиссии, инструктор по спорту, 
дружинник, и  вот уж е полгода 
руководит кролиководческой фер
мой.

Сейчас в колхозе 450 кролико
маток. Это поголовье с молодня
ком обслуживает комсомольско- 
молодежная бригада, в которой

Наши
вместе с Алексеем 5 человек. Ком
сомольцы колхоза единодушно 
взяли шефство над новой для хо
зяйства отрас.1 ью.

Летом молодежь колхоза уст
раивала воскресники но заготовке 
кормов для кроликоь^ По инициа
тиве комсомольцев в хозяйстве 
создай и активно работает кру
жок любителей кроликов. Заня
тия в нем ведет главный зоотех
ник колхоза Мария Дорошенко, 
жена Алексея. На заседания 
кружка ходят и члены кролико
водческой бригады.

Дела на ферме идут хорошо. 
В прошлом году кролиководы 
колхоза им. Ж данова были на
граждены грамотой обкома ком
сомола и денежной премией. Они 
произвели 75 ц кроличьего мяса.

К концу же пятилетия намече
но получать в год 175 ц диетиче
ского мяса.

Дорошенко п0 1п1мает — сделать 
это будет нелегко. Причем самое 
сложное — повысить продуктив
ность, животных. Нужны опыт н 
знания. Вот почему девиз «учить
ся, учиться и учиться» стал ж из
ненным правилом для Алексея и 
его товарищей.

Надежда Александровна Согу
лякина, завуч Богатовской школы 
Белогорского района Крымской 
области.

В 1969 г. ученики Богатовской 
школы взяли шефство над кроли
ководческой фермой колхоза 
«Горный». В настоящее время ре
бята обслуживают 400 кролико
маток с молодняком. В учениче
ской бригаде состоят 140 школь
ников. Классы разбпты на звенья. 
Каждое звено дежурит на ферме 
неделю.

В школе активно действует кру
жок, выпускается газета «Юный 
кроликовод», создан уголок кро
ликов, ведется специальный ж ур
нал, где отмечаются дежурства 
на ферме, наблюдения за живот
ными и т. д.

Организации всей этой работы 
отдает массу времени коммунист 
Согулякина. Она сама разводит 
кроликов и очень любит это дело. 
Много племенных животных из 
личного хозяйства она подарила 
ребятам, пожелавшим иметь кро
ликов у себя дома.

Н адеж да Александровна с 
большой теплотой говорила о то
варище по работе, учителе физики
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го с т и
А. я. Клычковском. Он хорошо 
знает кролиководство и успешно 
учит ему ребят.

Главная задача педагогов шко
л ы — привить детям любовь к при
роде, к исследованиям и научно
му эксперименту.

Хорошо идут и хозяйственные 
дела на ферме. Она дает немалый 
доход.

Богатовские школьники уж е по
могают организовывать фермы в 
других школах. Ребята имеют до
статочный опыт и многому могут 
научить новичков.

В числе лучших кролиководов 
школы Н адеж да Александровна 
назвала: Виталия Яницкого, То
лю Чиркова, Свету Рахманкуло- 
ву, Ларису Баякииу, Олю Мешко
ву, Таню Карпову, Сережу Губа
рева.

Надежда Андриянова, кролико
вод зверосовхоза «Кощаковский» 
Песгречинского района Татарской 
АССР.

В № 4 нашего журнала за 
1971 г. была опубликована статья 
«Кощаковская эксперименталь
ная». В ней подробно описана од
на из первых в стране кролико
водческих ферм промышленного 
типа На этой ферме и работает 
комсомолка Н адя Андриянова.

Быть первыми всегда нелегко. 
С одной стороны, условия труда в 
ме.';анизироваином крольчатнике 
лучше, с другой — требуются зна
ния механизмов, особая собран
ность и четкость в работе.

Сразу же с момента введения в 
строй нового крольчатника в сов
хоз потянулись за опытом группы 
ученых и производственников. Все 
это крайне обострило чувство от
ветственности у каждого работ
ника.

Н адя на ферме с апреля прош
лого года. За  это время девушка 
многому научилась. Особенно она 
признательна старейшему кроли
ководу совхоза, бригадиру фермы
А. Н. Тунгусковой, которая щедро 
передает свой богатый опыт мо
лодежи.

Сейчас Н адя еще с одним кро
лиководом обслуживает 600 ж и
вотных основного стада и молод
няк до отсадки.

Об успехах кощаковских кроли
ководов говорить излишне — они 
общеизвестны.

Активное участие в строитель
стве и эксплуатации новых кроли

ководческих помещений принима
ет молодежь хозяйства.

В совхозе 60 комсомольцев, и 
каждый из них так или иначе уча
ствует в развитии кролиководст
ва. Комсомольцы заготавливаю т 
корм для кроликов, помогают пи
онерам подшефной школы разво
дить этих животных, широко про- 
пагагндируют развивающуюся от
расль среди населения, изучают 
основы кролиководства.

Сама Н адя студентка 3-го кур
са зоотехнического факультета 
сельскохозяйственного техникума. 
Она мечтает стать высококвали
фицированным зоотехником по 
кролиководству.

Александр Житников, кролико
вод колхоза «Красная заря» Т а
ласского района Киргизской ССР.

Кроликоферма в .овцеводческом 
колхозе «Красная заря» сущест
вует с 1961 г. Но до недавнего 
времени почти все работы на ней 
выполнялись вручную.

В прошлом году председатель
В. Е. Чемерисов и специалисты 
колхоза побывали в Черкасской 
области. Там они ознакомились 
с богатым опытом украинских кро
лиководов.

Решено было механизировать 
труд на колхозной ферме. И вот 
в середине прошлого года в сов
хозе была собрана секция клеток 
на 20 самок с молодняком.

Испытать ее в работе поручили 
жомсомольцу Саше Ж итникову. 
Ему 16 лет. Он учится в 9-м клас
се вечерней школы.

Саша рассказал нам, что испы
тываемая им секция работает 
удовлетворительно. В ней полно
стью механизированы раздача 
кормов, поение и уборка навоза. 
Это сводит до минимума ручной 
труд и позволяет увеличить про
изводительность в 2—3 раза.

В текущем году в хозяйстве 
будут построены два механизиро
ванных крольчатника. В них мож 
но будет проводить зимние окро
лы, что позволит получать от каж 
дой сложной самки по 100 кг мя
са в живом весе. В прошлом году 
в хозяйстве выращено в среднем 
по 37 крольчат от самок основно
го стада.

Большую помощь хозяйству 
оказывает молодежь. Многие са
ми разводят кроликов и горячо 
пропагандируют отрасль.

С интересом занимаются кроли
ководством пионеры местной Ор
ловской школы. Они помогают и 
на колхозной ферме.

Саша убежден, что кроликовод
ство в их колхозе — перспектив
ная отрасль.

Земфира Галиакбарова, заведу
ющая кроликофермой колхоза

С аш а Ж итников

Зем ф и р а  Галиакбарова

Н аташ а т а р ц е в а
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«Родина» Абинского района Крас
нодарского края.

Земфира работает в колхозе 
вторым зоотехником-селекционе- 
ром. В личном хозяйстве она д ав 
но разводит кроликов. Поэтому 
когда в колхозе решили создать 
кроликоферму, руководить ею по
ручили Галиакбаровой.

Комсомольцы колхоза приняли 
горячее участие в организации 

рмы.
эольшую повседневную помощь 

коллективу кролиководов оказы 
вает комитет комсомола и прежде 
всего его секретарь Виктор П ло
хих.

Ферма только развивается, сей
час идет строительство шедов. 
К 1975 г. в хозяйстве будет 1200 
основных самок.

Комсомольцы уж е сегодня ду
мают о подготовке будущих кро
лиководов. К разведению кроли
ков активно привлекаются пионе
ры. Д ля  них намечено построить 
небольшую пришкольную ферму и 
организовать специальный кру

жок. Школьники проявляют боль
шой интерес к кроликам. Многие 
ребята разводят их у себя дома.

Земфира считает, что в кроли
ководах для строящейся фермы 
недостатка не будет.

Наташа Марцева, секретарь 
комсомольской организации П ер
вомайской средней школы Киров
ского района Крымской области.

В этом году Н аташ а заканчи
вает 10 классов. Впереди у нее 
много интересных дел. Сейчас 
она отдает все свободное от уче
бы время комсомольской работе. 
Ей приходится руководить любо
знательным, громкоголосым и не
поседливым коллективом. В коми
тете комсомола школы 9 человек. 
Одна из главных забот комсо
мольцев и пионеров — работа на 
кроликоферме.

Ш кола находится в совхозе 
«Старокрымский». По просьбе ре
бят хозяйство построило для них 
ферму. Руководит ей опытный 
совхозный бригадир М. М. Ше- 
медко. Н а ферме 500 основных 
кроликоматок.

Все работы по уходу за жи
вотными выполняет производст- 
венно-ученическая бригада. Воз
главляет ее ученица 9-го класса 
Лю ба Иващенко.

В прошлом году ученики выра
стили на ферме 1500 кроликов. 
Сумма от их реализации состави
ла около 5 тыс. руб. Часть этих 
денег пойдет на приобретение на
глядных пособий и на другие 
школьные нужды.

Юные кролиководы поддержи
вают тесную связь с учеными 
Харьковского института животно
водства. По их заданию школь
ники ведут на ферме исследова
тельскую работу. «Главное, — 
сказала Надя, — что уже со 
школьной скамьи наши ребята го
товятся к трудовой жизни и стре
мятся стать достойной сменой 
своих отцов и матерей. И это 
не слова. По традиции большин
ство выпускников остались рабо
тать в хозяйстве, причем многие 
стали животноводами».

А. РОГОЖКИН (фото asTopi)

Кролиководству-  
комсомольскую заботу

у  П етра Ш евченко  очень б ес
покойная работа. О н —  освобож 
денны й секр етарь  ком сом ольской  
организации ко лхо за  имени Ленина 
Ч ады р-Л унгского  района М олдав
ской С С Р . Ш утка  сказать , в хо
зяйстве 26 бригад , из них 22 —  
ком сом ольско-м олодеж ны е. Боль
ш е 400 членов ВЛ К С М  насчиты
вается в списках . Забот у ком со
м ольского  вож ака хоть отбавляй : 
хозяйство вы ращ ивает овощ и, ви
ногр ад , табак , к ук у р у зу , произво
д ит м ясо  и м олоко . И на каж дом  
участке тр уд ится  м о ло д еж ь . Д ва 
года назад  хлопот у секр етаря 
прибавилось. Ком сом ольцы  кол
хоза имени Ленина стали запева
лами нового движ ения в рай
оне. «Кролиководству —  ком со
м ольскую  заботу!»  —  так реш ила 
м олодеж ь.

Сказано  —  сделано . Горячо взя
лись за  работу  ш еф ы  кроликовод
ства. П редставьте себе типичный

для колхоза полевой стан ; общ е
ж итие, навесы и гараж и д л я  хране
ния маш ин, спортивная площ адка . 
И вот на каж дой ф е р м е , на каж 
д ом  полевом стане отгородили 
проволочными сеткам и неболь
шой участок , соорудили —  в о с
новном своими силами —  клетки и 
заселили их непоседливыми крас
ноглазы м и обитателям и —  кроли
ками породы  белы й великан.

Теперь полевые станы р е гул яр 
но навещ аю т ветврачи и зоотехни
ки. Без их помощ и тр удно  пра
вильно выращ ивать кроликов.

На одного  из ком сом ольцев во 
всех производственны х п о др азд е
лениях возлож или ответственность 
за  новое д ел о . Чащ е всего в тр ак 
торно-полеводческой бригаде это 
весовщ ик, заправщ ик, на ф е р м е  —  
учетчик. Вы дастся у  него свобод
ная м инута —  он накосит траву в 
лесополосе или возьм ет свобод

ную подводу и п одвезет с близле
ж ащ их участков м орковь, м ор ков
ную ботву, зелёную  м ассу  с посе
вов м ноголетних трав. Как прави
ло, сам  ответственный и раздает 
корм а или поручает деж урном у 
либо члену бригады , свободному 
от основной работы .

И дея всем  приш лась по д уш е . 
В разны х подразделениях хозяй
ства в зависимости от числа рабо
таю щ их откарм ливаю т за  год от 
200 до  600 кроликов, а в среднем 
350. Вы ращ иваю т их в течение 
2— 3 м есяцев . С даю т животных 
весом  от 2 до  3 кг. В условиях со
ревнования м еж д у бригадами за
писан специальный пункт —  сколь
ко  и ко гда  сдать кроличьего м яса .

В первый год эксперим ент за
кончился успеш но. Э то , конечно, 
ободрило  ком сом ольцев. Они 
продолж или начатое. По итогам 
первого полугодия 1971 г. органи
зации вручена Почетная грам ота 
Ц К ВЛ К С М  за успехи в кролико
водстве . Лучш их животных дем он
стрировали на районном смотре- 
выставке кроликов.

План 1971 г. м олодеж ь выпол
нила досрочно . Благодаря заботе 
ком сом ольцев в больницы Чадыр- 
Л унгского  района теперь в до 
статке поступает диетическое 
м ясо .

А. ТОЛСТОВА
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в помощь ТОВАРИЩЕСТВАМ
Сейчас S Р С Ф С Р  бо лее  90%  продукции кроликовод

ства производят приусадебны е хозяйства . П овсем ест
но кролиководы -лю бители  объ единяю тся в д обро
вольны е товарищ ества . Э ти  объединения д елаю т 
очень важ ное и ответственное д ело . Товарищ ества 
работаю т в тесном  контакте с организациям и потреб
кооперации. В развитие кролиководства вклады ва
ю тся значительны е кооперативны е ср ед ства . Работе 
с кролиководам и-лю бителям и Роспотр ебсою з у д е л я
ет особое внимание.

По инициативе и под р уководством  Роспотребсою - 
за в о б ластях , краях и республиках (А С С Р ) активно 
пропагандируется кролиководство  и о рган изуется  
оперативная закупка  м яса  и ш кур ок.

О дним  из действенны х видов пропаганды  кроли
ководства и обм ена опы том  стали сем инары .

Л ето м  прош лого  года такое совещ ание состоялось  
на В Д Н Х . В нем приняли участие представители кро
лиководческих товарищ еств и работники потр ебко
операции из 35 областей , краев и респ ублик (А С С Р ), 
а такж е работники М инистерства сельского  хозяй
ства С С С Р , ВД Н Х  С С С Р , Роспотребсою за и редакции 
ж урнала «Кролиководство  и звероводство» .

О  деятельн ости  М осковского  областного  общ ества 
«Кроликовод» р ассказал  его  п р ед седатель  В. Г. Зе- 
пятдннов.

Товарищ ества области  объединяю т 9 ты с. кролико- 
водов-лю бителей . В 1970 г. они сдали  государству  
450 ты с. ш кур ок и 60 ты с. ж ивых кроликов на м ясо . 
Всего  ж е  в области  заготовлено  806 ты с. ш кур ок.

Товарищ ество р аботает в тесном  контакте с управ
лением  заготовок о блпо тр ебсо ю за . С овм естно  о б суж 
даю тся основные вопросы , принимаю тся постановле
ния, увязы ваю тся планы работы  заготкон тор  с пла
нами товарищ еств , проводятся вы ставки по кролико
водству , заво зятся  и разм ещ аю тся  ср ед и  населения 
плем енны е кролики и т. д ., причем д ля  проведения 
м ассовы х м ероприятий потребсою з вы деляет значи
тельны е средства .

В 1970 г., наприм ер, проведено 28 вы ставок. Еж е
годно облпотребсою з объявляет конкурс на лучш его 
кроликовода . В прош лом  году благодар я объединен
ным усилиям  реш ен  вопрос обеспечения районных 
товарищ еств сенокосны м и уго дьям и  и концентриро
ванными корм ам и.

С овм естны е усилия товарищ ества и облпотребсою за 
по организации производства п р о д ук 1̂ ии кролико
водства и ее  заготовок в М осковской области  благо
творно сказы ваю тся на р езультатах д еятельности  
обеих организаций . В 1969 г. бы ло заготовлено  
684 ты с. ш кур о к , а в 1970 г. 806 ты с. ш курок и 60 ты с. 
живых кроликов.

О собенно тесная связь  в реш ении вопросов, свя
занных с развитием  кролиководства , наметилась 
м е ж д у  о б лп отребсою зом  и товарищ еством  в послед
ние два  года.

3 »

Так, правление товарищ ества сочло необходимым 
выбрать п р ед седател ем  В. Г . Зелятдинова , который 
одноврем енно является начальником отдела  пушни
ны Управления заготовок облпотребсою за.

Сейчас в области  активно ведется племенная ра
бота с  кроликам и . Э то  очень важно в связи с нехват
кой плем енного м атериала . В районах созданы  спе
циальные случны е пункты , плем енны е гнезда . За 
счет этого  в 1970 г . бы ло распространено среди на
селения более 10 ты с. племенных кроликов. О собен
но хорош о идут д ел а  в Д м итровском , Волоколам 
ском  и Н огинском  районах.

На сем и наре выступил п р едседатель  Куйбьииев- 
ско го  городского  товарищ ества кролиководов 
И. Ф . Посохов.

Сейчас в общ естве состоит более 1100 кроликово
дов . Сдача ш курок кроликов с 200 ш тук в 1959 г. 
возросла  до  10 ты с. В то  ж е  врем я, например, в 
г. Сы зрани , где  нет товарищ ества, закупки сократи
лись до  500— 600 ш кур ок, а  ры нок заполнен кустар
ными изделиям и из м еха  кролика.

И. Ф . Посохов подчеркнул , что товарищ ества м о
гут успеш но работать лишь в тесном  содруж естве 
с потребительской кооперацией, интересы которой 
в реш ении поставленных государством  задач совпа
даю т с интересам и товарищ еств . Хозяйства членов 
общ ества ре гуляр но  снабж аю тся нужными количест
вами корм ов. П омимо ф ондовы х кормов, товари
щ ества получаю т дополнительно до 3 0 7о деш евых 
зерновы х отходов.

Все кролиководы  разделены  на крупны е группы, 
а те , в свою  очер едь , разбиты  на десятки . Группа
ми руко во дят бригадиры , десятки  такж е имею т свой 
актив. Руко во дителям  подразделений выплачивается 
из ф ондов товарищ ества определенная заработная 
плата.

Ч еткая организационная стр уктур а  и постоянная 
работа с кролиководам и позволили наладить учет 
производства и сдачи продукции , регулярно  прово
дить районные выставки, а такж е укрепить матери
альное состояние товарищ ества (им ею тся автома
шина, склад ски е  помещ ения, ш тат и д р .).

Д л я  дальнейш его  развития кролиководства в стра
не необходим о повсеместно укрепить товарищ ества. 
И преж де всего  сле д ует создать  единую  стр уктур у  
районного , областного , а возм ож но, и республикан
ского  добровольного  общ ества «Кроликовод».

П ред седатель  С вердловского  городского  товари
щ ества кролиководов П. Н. Баранов посвятил свое 
вы ступление обм ену опытом строительства помещ е
ний д ля  содер ж ани я кроликов, разм ещ ения клеток 
в помещ ении, конструкции клеток , корм уш ек, схе
мы располож ения и конструкции окон крольчатника.

Н аиболее удачны м  мож но считать расположение 
окон крольчатника в сторону ю га, а не запада, как
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р е ко м ен д уется  в больш ей части специальной лите
ратуры . Узки е , от пола до  потолка окна, у гл уб л ен 
ные в стену (изнутри крольчатника), обеспечиваю т 
хо р о ш ую  освещ енность крольчатника в течение все
го дня . Солнечны е лучи падаю т на каж дую  клетку  в 
течение 10— 15 м инут за сутки . П ерегрева животных 
за это время не бы ло . Помимо дези нф екц и и  клеток 
солнечны ми лучами, при таком  располож ении окон 
был обеспечен наиболее высокий вы ход м олодняка .

Свое вы ступление П. Н. Баранов ш ироко иллю ст
рировал ф о то гр аф и ям и , чертеж ам и и цифровы м и 
вы кладкам и.

А. Ф . Фоменко, пред седатель  товарищ,ества кро
лиководов Кр ы м ского  района Кр аснодарского  края, 
поделился с собравш им ися тр удностям и , которы е 
претерпевало  товариш ;ество в период организации 
и становления.

Лишь благодар я материальной помощ и потреби
тельской  кооперации удалось  преодолеть  эти тр уд 
ности и сохранить товарищ ество .

Сейчас объединение кролиководов-лю бителей 
им еет на своем  счету 15 ты с. рублей . Есть пом ещ е
ние; в ш тате пред седатель , б ухгал тер , в текущ ем  
году б уд ут зоотехник и ветврач. Членами товарищ е
ства состоят 1300 кролиководов (бы ло 280). Каж ды й 
им еет в сред нем  по 68 кроликов. О т кроликом атки 
получаю т не м енее 25 голов м олодняка в год.

П риусадебны е хозяйства еж еквартально  обеспечи
ваю тся концентрированными корм ам и по 20 кг на 
сам ку , а затем  на 1 руб . сданны х ш курок I сорта —  
2 кг и 1,5 к г —  на прочие сорта .

Учет сдаваем ой продукции ведется в членских 
книж ках, в которы х указы вается и поголовье сам ок. 
На основании этих записей осущ ествляется  прода
жа кормов.

В 1970 г. товарищ ество получило 9 га зем ли . Ее 
засеяли  лю церной для  обеспечения зелены м  кор
мом хозяйств членов товарищ ества .

О днако  все ж е ком бикорм ов не хватает. Н еваж 
но о бстоят д ел а  и с приобретением  стройм атериа
лов, особенно м еталлической сетки для клеток .

С  развитием  товарищ еств встает настоятельная не
обходим ость объединения их в сою зы  —  областны е, 
краевы е и республиканские . П отребсою зы  в силу 
своей занятости и ограниченности ш татов не могут 
обеспечить руководство  товарищ ествам и.

П р ед седатель  Борского  товарищ ества Горьковской 
области И. Г. Ш евченко р ассказал , что их товари
щ ество сущ ествует 10 лет и объединяет 200 человек. 
В ш тате объединения п р ед седатель , б ухгал тер , кла
довщ ик.

Кор м а вы даю тся еж еквартальн о  —  по 20 кг на ос
новную м атку, а такж е авансом . Уч ет кроликом аток 
ведется в паевой книж ке, где указы вается и задание 
по сдаче продукции кролиководства (13 ш курок, 
2 живых кролика на каж дую  плем енную  крольчиху 
или вм есто  живых —  3 кг кроличьего  м яса).

Кроли ководу , сдавш ем у в счет договор а до 
50% продукции , продаю т лишь 20 кг концкорм ов. 
При выполнении 50%  задания он м ож ет дополни
тельно купить 1 кг корм ов на рубль реализованной 
заготконторе продукции , а в случае сдачи 100% 
плана —  2 кг. Если задание не выполнено, то прода
ж у корм ов сокращ аю т, одноврем енно сниж ая пае
вой взнос (деньги  пайщ ику возвращ аю т почтой).

П. Г. Милородов, зам ести тель  начальника о тдела  
заготовок пушнины Управления заготовок Воронеж 
ского  облпотребсою за, поделился результатам и  ра
боты по созданию  товарищ еств , как основного ор
ганизую щ его  звена в работе по увеличению  произ
водства ш курок и м яса кроликов.

В 1968 г. в области было 4 товарищ ества, теперь 
их 30. Если то гд а  бы ло 620 членов, то теперь их уже 
более  5 ты с. С оздано  областное товарищ ество со 
ш татом  6 человек ; председатель , зоотехник, ветврач, 
лаборант, счетовод, б ухгалтер . В районах и городах 
12 освобож денны х председателей .

С созданием  товарищ еств закупки ш курок кроли
ков возросли почти на 4 0 % . Они начали расти, когда 
ещ е не было увеличения цен на продукцию  кроли
ководства.

Вопросам и развития отрасли в районах занимаю т
ся товароведы  заготконтор  совместно с товарищ ест
вами.

Д л я  пропаганды кролиководства широко исполь
зую тся печать, радио, выставки (10— 12 в год) с 
продаж ей плем енного м олодняка .

Еж егодно  объявляется конкурс на лучш его кроли
ковода , условиям и которого  предусм атривается не 
только  сдача продукции , но и получение приплода 
от каж дой племенной матки и д р . Победителям  ус
танавливаю тся прем ии: пять первых по 75 руб.,
пять вторых —  по 50 и пять третьих —  по 25 руб.

Т. А. Чурилова, ветеринарный врач товарищ ества 
кролиководов из Ставрополья, рассказала о работе 
организации . Члены товарищ ества в 1970 г. сдали 
м ехового  сырья на 37 тыс. руб.

Т. А . Чурилова отм етила необходим ость решения 
вопроса о 5% -ном  отчислении за сдаваемы х пред
приятиям мясо-м олочной промыш ленности живых 
кроликов. Кром е того , она подчеркнула необходи
мость включения специалистов в штат каж дого това
рищ ества. Без них невозм ож но правильно поставить 
дело  в хозяйствах кролиководов-лю бителей .

Зоотехник и ветврач в товарищ естве —  это орга
низаторы сохранения породности кроликов, профи
лактики заболеваний, правильности содерж ания и 
корм ления животных, повышения качества кролико
водческой продукции.

Хорош о налаженная работа специалистов в товари
щ е с тв е —  это тысячи дополнительных ш курок кро
ликов и тонны диетического  мяса.

Вы ступления участников сем инара и .многочислен
ные заявления кролиководов-лю бителей свидетель
ствую т о том , что в д еле  развития кролиководства 
не решен ряд  важных вопросов.

1. Недостаточно налажено обеспечение хозяйств 
кролиководов-лю бителей корм ам и в связи с ограни
ченностью ф ондов для потребкооперации и полного 
отсутствия в продаж е специальны х комбикорм ов для 
кроликов. П родаваем ая лю бителям  пшеница или 
дерть  не удовлетворяю т потребностей хозяйств из- 
за высокой стоим ости и невозмож ности скармлива
ния этого зер н о ф ур аж а м олодняку .

2. Не хватает м еталлической сетки для кроличьих 
клеток .

3. В продаж е нет деш евы х клеток и типовых д ета
лей для их поделки.

4. М естны е исполком ы зачастую  не вы деляю т то
варищ ествам  покосных и зем ельны х угодий для вы
ращивания кормов для кроликов.

5. Не удовлетворяется  спрос на учебную  литера
тур у  и справочники по кролиководству.

6. Н азрела необходим ость создания во всех райо
нах товарищ еств кролиководов-лю бителей , а в об
ластях , краях и республиках (А С С Р ) —  соответствую 
щих сою зов (общ еств).

7. С  увеличением  количества товарищ еств кроли
ководов, которы х к 1975 г. б уд е т насчитываться бо
лее  ты сячи, встает вопрос об обеспечении их квали
ф ицированны м и кадрам и . С ледовало  бы распрост
ранить на пенсионеров, работаю щ их в товарищ ест
вах кролиководов , то ж е полож ение, которое сущ е
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ствует, наприм ер, для  работников по распростране
нию печати. Работая, они, помимо зарплаты , полу
чают и 100% пенсии.

8. Нуж но такж е добиться , чтобы предприятия м ясо
молочной пром ы ш ленности выплачивали товарищ е
ствам  определенны й процент общ ей стоим ости сда
ваем ы х членами товарищ еств живых кроликов, как 
д елает это потребкооперация за ш курки .

Кролиководство —  одна из отраслей ж ивотновод
ства, призванная поставить государству  больш ое ко
личество м яса . П отребительская ж е кооперация, хо
тя и призвана в первую  очер едь реш ать задачу обе
спечения государственного  плана заготовки ш курок 
кроликов, явилась инициатором и возглавила орга
низацию добровольны х товарищ еств кролиководов . 
О на заним ается вопросами пропаганды , ведет инст
руктивную  учебную  и плем енную  работу, организует 
выставки-продаж и кроликов, обеспечивает кролико
водов плем енны м  м олодняком .

Еж егодно  потребсою зы  на эту  работу затрачиваю т 
несколько сот ты сяч рублей кооперативны х средств .

О днако  такие вопросы , как поставка племенных 
кроликов населению , организация ветеринарного и 
зоотехнического  обслуж ивания приусадебны х хо
зяйств , инструктивная и учебная работа по плем ен
ному д е л у  и т . д ., о тносятся к д еятельн ости  м естны х 
сельскохозяйственны х органов.

С ле д у е т  отм етить , что до  сего  времени в больш ин
стве случаев покосны е и зем ельны е уго д ья  товари
щ ествам  не отведены , товарищ ества не им ею т до ста
точно квалифицированной зоотехнической помощ и, 
запросы  их на породных кроликов не обеспечиваю т
ся, как, кстати , и заявки потребительской коопера
ции.

Д о л г м естны х сельскохозяйственны х органов 
вплотную  заняться вопросам и развития кроликовод
ства не только  в колхозах и совхозах, но и в инди
видуальном  секто р е . Ведь реш аю щ ую  роль в постав
ках го судар ству  продукции кролиководства играю т 
личные хозяйства тр уд ящ и хся .

Совм естны е усилия потребительской кооперации, 
сельскохозяйственны х органов и товарищ еств кроли
ководов на м естах б у д у т  способствовать значитель
ному увеличению  производства продукции кролико
водства и преж де всего  м яса .

Н ельзя согласиться и с позицией, которую  зани
м аю т предприятия мясо-м олочной пром ы ш ленности , 
ограничиваясь лишь ф ун кци ям и  приемки кроликов, 
полностью  устраняясь  от организации производства 
продукции кролиководства и от работы  с основными 
поставщ иками этой продукции —  населением  и това
рищ ествам и кролиководов .

С ле д ует рассм отреть  и такие вопросы , как зачет 
в выполнение плана потребкооперации заготовок и 
сдачи ею  ж ивых кроликов предприятиям  мясо-м о- 
лочной пром ы ш ленности . С ущ ествует порядок, при 
котором  заготовка  ж ивых кроликов п отребкоопера
цией не вклю чается в ее  план закупок продукции 
кролиководства, а полностью  засчиты вается пр ед 
приятиям  м ясо-м олочной пром ы ш ленности . Поэто
м у, имея задания по закуп ке  ш кур ок, кооперация, 
естественно , недостаточно заинтересована в заготов
ках ж ивых кроликов.

Н еобходим о поднять роль товарищ еств кролико
водов, с тем  чтобы они прочно заняли о п ределен
ное м есто  в обеспечении народнохозяйственны х 
планов.

Сейчас уж е  соверш енно ясно, что товарищ ества 
являю тся одной из прогрессивны х ф о р м  сам о д ея
тельны х организаций , способствую щ их развитию  
кролиководства среди  населения.

В сред н ем  членами товарищ еств в расчете на ос
новную сам ку сдано в 1970 г. по 11 ш курок кроли
ков, неогранизованные кролиководы  продали го
суд ар ству  только  по 3 ш курки от каж дой матки.

Товарищ ества в р яде  случаев уж е достигли таких 
м асш табов работы , когда могли бы экспонировать 
свои достиж ения не только  на своих выставках, но и 
на ВД Н Х  С С С Р . Например, Волоколам ское из М о
сковской области . Таганрогское из Ростовской, Че- 
рем ховское из И ркутской , Кры м ское из Краснодар
ского  края и д р . вполне достойны быть представлен
ными на ВД Н Х.

Так, Таганрогское зверокролиководческое товари
щ ество , где  бессм енны м  председателем  много лет 
работает П. Д . Кам бурова, насчитывает в своих рядах 
1072 человека. Они еж его дно  сдаю т до 70% всех 
ш курок кроликов, заготовляем ы х в районе (45—  
50 ты с.).

Больш инство членов товарищ ества сдаю т более 
400 ш курок кроликов по средней цене до 3 руб.

Это  товарищ ество им еет 25 га зем ли, автотранс
порт, хозяйственны е постройки.

Товарищ ество строит свою работу в тесном кон
такте  с организациями потребительской кооперации.

Результатом  совместной деятельности  явилось то, 
что за  последние годы  члены товарищ ества повы
сили сдачу продукции кролиководства более чем 
в 2,5 раза.

Н еобходим о , чтобы в ближ айш ее время местные 
советские и сельскохозяйственны е органы обеспечи
ли выполнение указаний директивны х органов в ча
сти содействия общ ествам  и товарищ ествам  кролико- 
водов-лю бителей, ш колам  и детским  дом ам , стан
циям юннатов в разведении кроликов.

В связи с резким  увеличением заготовок ш курок 
кроликов необходим о, чтобы работники промыш лен
ности обеспечили бесперебойную  приемку поступаю 
щей продукции . Увеличение заготовок не долж но 
быть неож иданны м д ля  промы ш ленности , как это 
случилось с Ростовской базой «Сою зпуш ноэкспорт- 
легпр ом сы рье» , которая уж е  во II квартале прош ло
го года предупр едила , что не б уде т принимать и 
оплачивать ш курки кроликов, заготовленны е и посту
паю щ ие сверх плана.

Н астало врем я, когда кролиководам -лю бителям  на
до  дать полноценны е корм а д ля  кроликов, которы е 
обер нутся миллионами ш курок и тысячами тонн 
диетического  м яса . Д ело  чести работников Мини
стер ства  заготовок Р С Ф С Р  —  обеспечить запросы 
кролиководов-лю бителей .

В целях более полного обеспечения растущ их 
потребностей кролиководства в металлической сет
ке надо не столько увеличить ее производство, 
сколько  упорядочить использование. Недопустимы м 
расточительством  сле дует считать применение плете
ной сетки д ля  ограж дений и при бетонных работах 
вм есто  м еталлической арм атуры  из проволоки или 
тканой сетки .

Д л я  обеспечения сеткой хозяйств кролиководов, 
по-видим ом у, нужно объединить усилия сельскохо
зяйственны х органов, организаций «Сельхозтехники» 
и потребительской кооперации, которы е являю тся 
основными ф о ндо дер ж ателям и  этой продукции.

Н ельзя проходить мимо таких ф актов , когда огонь 
костров пож ирает деревянную  тару и отходы м е
бельного  производства. Д есять-пятнадцать ящ иков, 
непригодны х д ля  использования как тара, или кубо- 
м етр-два пилоотходов —  это клетка д ля  кроликов.

Наиболее удобное время д ля  начала занятий кро
лиководством  —  первое полугодие. О днако  племжив- 
объединения на м естах  продаю т племенных кроликов 
лю бителям  в основном во fl полугодии или вообще
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не поставляю т. Эти  конторы , по-видим ом у, долж ны  
заю ггься племенной работой и в кролиководстве , 
как  это д елается  в отнош ении д р уги х сельскохозяйст
венных ж ивотны х. Вм есте  с тем  с передачей ф ун к 
ций обеспечения населения плем м олодняком  плем- 
ж ивконторам  эта работа значительно ухудш и лась .

К |>олхководы-лю бители производят и поставляю т 
основную  м ассу  продукции кролиководства . С б р асы 
вать со счетов этот сектор  поставщ иков ценной про
дукц и и  б уд е т  грубейш ей ош ибкой.

В ближ айш ее врем я сле д у е т  удовлетворить  по
требности м ногочисленны х читателей в м етодической 
и учебной ли тер атур е  по кролиководству. Ее  явно не 
хватает. Специальны е книги вы ходят небольш ими

тираж ам и , а число кролиководов в стране бурно 
растет. Э то  надо учитывать ведущ им  отраслевым 
издательствам .

На сем инаре работников кролиководческих това
рищ еств и потребительской кооперации на ВДН Х 
с обстоятельны м и сообщ ениями выступили также 
начальник о тдела  кролиководства и пуш ного зверо
водства М инистерства сельского  хозяйства С С С Р 
Л . В . М илованов; зам еститель  начальника «Росглав- 
кооппуш нины» В. Н . Паникин; главный охотовед 
«Росглавкооппуш нины» Б. П . С о р о ка ; председатель 
правления Рославльского  товарищ ества кроликово
дов В . Г . Иванов и д р .

Б. СОРОКА

Санитарную культуру-лю бительскнм  хозяйствам
У б ер ечь  ж ивотны х от падеж а —  вот главная зада

ча, которую  я поставил перед  собой . И м не действи
тельно  удало сь  р е зко  ум еньш ить п адеж . Д о сти г я 
это го  благо дар я то м у , что мои ж ивотны е находятся 
в хор ош ем  пом ещ ении, в удобны х клетках , где  всег
д а  чисто и п о ддерж ивается  оптимальная тем пература  
в о здуха . П ом ещ ение хорош о освещ ается солнечны м 
и искусственны м  светом , это особенно благотворно 
влияет на м олодняк .

Рационы составляю  с  учето м  возраста и ф изичес
кого  состояния кроликов. Считаю  невы годны м  делать  
дощ аты й крольчатник. Туд а  ле гко  забираю тся кры сы  
и мы ш и. Клетки  ж е , сколоченны е из тонких д ощ ечек, 
кролики легко  пер егр ы заю т. Д л я  м олодняка  я по
строи л просторное , светло е , сравнительно н едорогое 
пом ещ ение из ш лакобетона. Н аруж ны е двери ж е ле з
ные, внутренние —  из д ер ева . Зим ой в окна вставле

ны стекла , а летом  —  м елкая сетка . Клетки я сделал 
почти целиком  из м еталлической сетки , только двер
ки из д ер ева , но и то изнутри они обиты сеткой. Сва
риваю  легкий каркас из 6-миллиметровой проволоки, 
обтягиваю  его  сеткой , и прочная клетка готова. Ре
гулярно  я вынимаю  такую  клетку  из ряда , прожигаю 
паяльной лампой, а иногда, чтобы удалить пух, прос
то  горящ ей бум агой .

Корм уш ки располож ены  вне клетки , тут ж е  стоит 
и стеклянная баночка из-под консервов, вмещ аю щ ая 
250 г воды . Ни в корм уш ки, ни в баночки с водой кал 
не попадает. В клетках, сделанных из сетки , много 
света , кролиководу легко  наблю дать за поведением 
ж ивотны х. Д ези н ф екц и я огнем  сниж ает заболевае
м ость кокцидиозом  и другим и болезнями.

В крольчатниках стены  и пол бетонные, двери ж е
лезн ы е . В таких помещ ениях кроликов не пугает

К рольчатник П. Н . Б ар ан ов а , вид сн ар уж и
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С етчаты й ящ ик клетки л егк о  вы ним ается

уличный ш ум , лай собак и т. д . Там  не бы вает сквоз
няков, не проникаю т снег и дож девая вода.

В сильны е м ор озы  в крольчатнике, где  находятся 
м олодняк и вы браковапны е сам ки , при помощ и элек
трокам ина поддерж иваю т тем п ер атур у около нуля. 
При такой те м п ер атур е  корм  и вода не зам ер заю т 
(сн ега  ж ивотны м  не даю ). В родильном  отделении , 
где  проводятся круглогодовы е окролы , тем п ература  
во здуха  выше.

Ч ер ез 45 дней после окрола сем ью  перенош у в 
общ ий крольчатник. М олодняк рассаж иваю  по одном у 
в клетку , а если клеток не хватает, то по два . Каж дое 
утро убираю  и см ы ваю  навоз из ж елоб ков . При этом  
вним ательно сле ж у какой кал под каж дой клеткой 
и нет ли капелек крови В случае  какого-либо откло
нения от нормы тут ж е  принимаю  м ер ы . В ж аркое 
врем я после чистки ж елоб а ополаскиваю  водой. Зи
мой ж ивотны м даю  п одогретую  воду, за гр язнен ны е 
банки зам еняю  чистыми. Ч ер ез 20— 30 мин. раздаю  
ко р м . Всю  эту работу заканчиваю  к 8 час. утра .

Зимой с 6 час. утра до  10 час. вечера в крольчат
никах горит электрический  свет. В родильном  о тд е

лении заж игаю  на ночь одну лам пу. Недавно начал 
зам енять  в клетках сетчатый пол реечным , деревян
ны м . При содерж ании на сетчатом  полу (ячейки 
1 3 X 1 3  м м ) у кроликов иногда на задних лапках по
являю тся язвочки.

На мой взгляд , плохо, если кролики все время си
д я т  в клетках . Бегать , резвиться м олодняку крайне 
необходим о . Э то  не значит, что кроликам  надо бегать 
целый ден ь, полчаса-час в сутки вполне достаточно.

Д лина м оего  общ его  крольчатника 12 м —  это хо
роший стадион д ля  м алы ш ей. Длина родильного от
делен ия —  6 м , тут они м о гут бегать по периметру 
6 4 - 4 - 1 - 6  +  4 =  20 м.

Пол в крольчатнике краш еный, легко  м оется. Я 
мою  его  водой с хлорам ином .

Считаю , что не сле д уе т  позволять д етям  играть 
с кроликам и . Лю бовь к ж ивотны м долж на проявлять
ся в создании д ля  них наилучш их условий.

Рационы д ля  кроликов составляю  на основе реко
мендаций науки и передовой практики. В качестве 
подкорм ки , кром е м ела , соли и других компонентов, 
прим еняю  сапропель. О н содерж ит м икроэлем енты .

Дезинфекция клетки

С трогий уч ет  и р еги стр ация  привесов м олодняка — од н о  из 
услови й усп еш н ого  веден и я  хозя й ств а

недостаю щ ие в обычных корм ах, способствует уве
личению  привеса и повыш ает устойчивость организ
ма к заболеваниям .

Вним ательно сле ж у за  тем , чтобы в корм  не попа
дали плесень, пыль. П одозрительное по качеству се
но я р е ж у , завариваю  круты м  кипятком , добавляю  
туд а  соль , ком бикорм  и лишь после этого скармли
ваю . Кар тош ку обязательно  варю . Куски хлеба , су
хари тщ ательно  проверяю  перед  дачей.

Д л я  проф илактики кокцидиоза в питьевую  воду 
добавляю  йод : 10 капель на пластмассовое 5-лит
ровое ведро  воды . Слабы й раствор  м арганцевокисло
го калия даю  при обнаруж ении м ягкого  или жидкого 
кала, однако преж де скарм ливаю  белы е не сдобные 
сухари . М арганцовкой ополаскиваю  такж е ж елоба и 
ведра .

Каж дую  суб б о ту  взвеш иваю  м олодняк. При этом  
обращ аю  внимание на состояние здоровья. Прове
ряю  лапки, особенно задние , осматриваю  волосяной 
покров. Крольчатам  с малой энергией роста назна
чаю усиленное корм ление .

Бесплодны х и малоплодны х сам ок забиваю .
п. Н. БАРАНОВ 

г. Свердловск, Ж-93, Тукулымский пер., д. 43
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Полтавские кролиководы соревнуются
м. к. АНТОНЕНКО
Полтавский областной со>ет доброаольных 
обществ кролиководов-любителей

У нас на Полтавщ ине социали
стическое соревнование стало м ас
совым . В нем участвую т ко ллек
тивы 25 колхозны х, совхозны х и 
480 ш кольны х кролиководческих 
ф е р м , 25 районных и 312 сельских 
и городских добровольны х об
щ еств , а такж е отдельны е лю бите
ли. Усилия кролиководов со ср едо 
точены на том , чтобы досрочно 
выполнить пятилетний план разви
тия кролиководства.

Ш ирокий отклик получила у нас 
инициатива ком сом ольских органи
заций и пионерских друж ин  Кр ы м 
ской и Ч еркасской областей по 
активному участию  м олодеж и в 
выращивании кроликов.

Первыми поддерж али этот по
чин пионеры и ш кольники П олтав
ского  района. Они обратились ко 
всем учащ имся с призывом выра
щ ивать еж его дно  в каж дой вось
милетней ш коле не м енее
20 взрослы х сам ок и сдавать госу
дарству  400 к г м яса . Сейчас в ш ко
лах области 633 ф ер м ы , в которы х 
насчитывается свыш е 27 ты с. кро
ликов.

В 1970 г. ученики М алоперещ е- 
пинской средней  ш колы  Новосан- 
ж арского  района вырастили око
ло 1000 кроликов, из которы х 670 
весом 1636 кг продали го суд ар 
ству.

В м инувш ем  году эти ж е ш коль
ники вырастили 1500 кроликов и 
продали 2200 кг м яса .

Не хуж е о бстоят д ел а  и в При- 
ходковской восьм илетней ш коле 
П ирятинского  района. З десь  
ш кольники вырастили свыш е 600

кроликов и продали 1300 кг м яса .
С  целью  пропаганды передово

го опыта в области проводятся об
ластны е, районные и м еж район
ные выставки по кролиководству.
На тю следней  участвовали совхоз 
«П етровский» Чутовского  района, 
10 колхозны х ф е р м , 9 —  ш коль
ных, 7 заготконтор  облпотребсою 
за и 72 кроликовода-лю бителя.

Вы ставку посетило более 100 ты с. 
человек . З десь  продали около
5 ты с . плем енны х кроликов.

С оциалистическое соревнование 
всегда р ож дает передовиков и но
ваторов. Появились они и у нас. 
Кр оликовод Н. И. М икульский в
1970 г. продал го судар ству  384 
кролика ж ивым весом  1024 кг, а 
на 1971 г. взял о бязательство  про
дать 1100 кг м яса ; пенсионер 
П. И. М ороз реш ил продать м яса  
700 к г , А . П. Л о б о д а —  160 ш кур ок.

Из числа соревную щ ихся рай
онов победителям и стали Ново- 
санж арский (где  за  9 м есяцев
1971 г. заготовили 86 511 ш кур ок). 
М иргородский (69 692 ш курки ) и 
Глобинский (81 283 ш курки ).

В области еж его дн о  проводятся 
конкурсы . Их победителям  выда
ю тся прем ии.

Первую  прем ию  получает кро
ликовод , продавш ий в течение го
д а  потребкооперации не м енее 
150 ш кур ок и живых кроликов. 
Ш кур ки  долж ны  быть I и II сорта .

В торую  премию  присуж даю т 
тем , кто продаст не м енее 120 
кроликов, третью  —  не м енее 
90 ш кур ок и кроликов.

В 1970 г. первы х прем ий удо 

стоили 67 кролиководов, вторых —  
93 и тр етьих —  128.

З а  активное привлечение ком
сомольцев и м олодеж и к выращи
ванию кроликов выданы премии 
(по 100 руб .) Кобелякском у, Ново- 
санж арском у и Зеньковском у рай
ком ам  Л К С М У .

Условия социалистического со
ревнования кролиководов на
1971 г. были разработаны у нас 
совм естно с обкомом комсомола. 
Управлением  сельского  хозяйства, 
областны м  отделом  образования, 
Управлением  НТО сельского  хо
зяйства и заготовок и Советом 
добровольны х общ еств кролико
водов-лю бителей.

Победителями б удут считаться 
коллективы и кролиководы , вы
растившие и продавшие другим  
хозяйствам  наибольшее количест
во кроликов и сдавшие на загото
вительные пункты наибольшее ко
личество ш курок I и II сорта.

На этот раз лучшие кроликово
ды  б удут отмечены грамотами об
кома ком сом ола, денеж ным и пре
миям и, ценными подарками, пу
тевками в дом а отды ха, а юные 
кролиководы  —  путевками в лаге
ря ю ных натуралистов и «М олодая 
гвардия».

В первом году девятой пятилет
ки кролиководы  Полтавщ ины вы
звали на соревнование кроликово
дов Черкасской и Харьковской об
ластей .

Полтавчане брали обязательст
во в 1971 г. продать государству
2 м лн. 700 ты с. кроличьих шкурок 
и 1600 т м яса . С  этой задачей они 
успеш но справились.

Интересная группа кроликов
в 1966 г., проводя опыты по искусственном у осе

менению  серебр исты х кроликов в своем  хозяйстве , 
я получил от одной самки помет, в котором  из 7-ми 
крольчат 3 бы ло черных (обы чного д ля  этой породы 
цвета) и 4 «платиновой» окраски . Вы растить последних 
к сож алению  не удалось .

В сле дую щ ем  помете та ж е сам ка принесла 5 чер
ных и 7 «платиновых» крольчат. На этот раз все «пла
тиновые» были выращ ены . Трех самцов забили на 
м ясо . Д ля разведения оставили одного  сам ца и тр ех 
сам ок.

У взрослы х «платиновых» кроликов окраска  воло
сяного покрова несколько изменилась и стала тем но

голубой . По эксте р ье р у , телослож ению , густоте и 
уравненности волосяного  покрова эти животные поч
ти ничем не отличались от исходной породы.

О днако  в отличие от серебр исты х кроликов, у  ко
торы х роговица коричневая, «платиновые» имели 
сиреневую  роговицу. М ожно д ум ать , что эта новая 
наследственная ф о р м а представляет собой мутацию 
или какое-то необычное сочетание некоторых генов 
по окраске  волосяного  покрова.

Д альнейш ий план разведения заклю чался в том, 
чтобы разм нож ить этих мутантов. С  этой целью я 
применил тесный инбридинг, т. е. всех аплатиновь!х» 
сам ок спаривал с их братом .
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л Ш
Кролик €платиновы й> Кролик «братцевский » ( с а м к а ;

в полученных пом етах отм ечено  расщ епление на 
несколько ф о р м . Было несколько  норм альнош ерст
ных «платиновы х» крольчат, 2— 3 белы х (они потом 
приобрели «горностаевую » о кр аску ) и 1— 2 пуховых 
крольчонка с той или д ругой  из перечисленны х окра
сок.

По р е зуль та ту  такого  скрещ ивания стало ясно, что 
«платиновые» м утанты  гетер озиготны . П оэтом у в 
дальнейш ем  все внимание было соср едоточено  на 
создание группы кроликов с «горностаевой» окрас
кой (гом озиготны е рецессивы ). При пробных скр е
щ иваниях с белы м  великаном они полностью  пере
давали свою о краску . Кроликов с «горностаевой» ок
раской я назвал братцевским и , по названию  поселка, 
где находится мое хозяйство . Их не сле д ует путать 
с укрупненны м горностаевы м  кроликом , которого  
вывела в начале 50-х годов на М осковской областной 
станции юннатов тов. Грю нбер г. У  того  кролика сов
сем  д р угая  генетическая основа. Он получен от 
скрещ ивания р усского  горностаевого  с белы м  вели
каном.

Второй этап моей работы  заклю чался в том , что 
я спаривал м е ж д у  собой лучш их «платиновы х» ж ивот
ных первого и второго  поколений с братцевским и 
кроликам и . С реди  последних я отбирал для дальней
ш его разведения ком пактны х ш ирокотелы х ж ивот

ных с короткой ш еей , небольш ой головой и неболь
шими толсты м и и хорош о опуш енными темно-корич- 
невыми уш ам и . Крольчат ж е  с длинными и широко 
раскры ты м и уш ам и , узкой головкой, тонкой длинной 
шеей и слабы м  передним  поясом , хотя и с более 
длинны м  туловищ ем , вы браковы вал на мясо .

По эксте р ье р у , телослож ению , качеству волосяно
го покрова братцевский кролик выгодно отличается 
от животных др уги х пород. Ем у свойственна неболь
шая ш ирокая с легкой горбоносостью  голова, не
больш ие м ало раскры ты е прям остоящ ие толсты е и 
хорош о опуш енны е уш и, короткая толстая шея, 
плотное прикрепление передних конечностей к ту
ловищ у, отсутствие подгрудка у сам ок. Туловищ е 
ш ирокое, недлинное. Волосяной покров очень густой 
и хорош о уравнен.

Сам ки отличаю тся спокойны м нравом, хорош им 
м атеринским  инстинктом . Плодовитость крольчих 
вполне удовлетвори тельная : от них в среднем  получа
ют за год 28— 34 крольчонка за  4— 5 окролов.

М ясны е качества братцевского  кролика очень вы
сокие, т. к. он происходит от серебристого . Кроме 
того , на племя я отбирал животны х хорош о выражен
ного м ясного  типа.

убойны й вы ход у м олодняка этой группы в 3-ме
сячном возрасте  (2,3 к г) составляет 53— 55% , в 6-ме-

Кролик «бр атцевский » ( са м к а ) М ол одняк  группы  сбр атц ев ск и х»  кроликов
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сячном  возрасте  (4 ,6 к г) —  63— 6 4 % . Зим ой 1968—
1969 гг. все лучш ее поголовье братцевских кроликов 
бы ло  мною  передано  д ля  дальнейш его  разведения 
кролиководу Гробастову А л е к са н д р у  Николаевичу 
(г . С ерпухов М осковской области , ул . Красноарм ей
ская 40).

В течение последую щ их тр ех л е т плем енная работа 
в его  хо зяй стве  проводилась под м оим  наблю дени
ем . В 1969 г. Гробастов продал на плем я 84, в
1970 г. —  302 и в 1971 г. —  82 кролика.

В настоящ ее врем я в хозяйствах кролиководов- 
лю бителей С ер п ухо вско го  района насчитывается 
около160— 180 линейных сам ок этой ценной группы 
кроликов. Заявки на приобретение м олодняка  брат
цевских кроликов нуж но направлять в адр ес
A . Н . Гробастова.

М олодняк м ож но приобрести в 6— 8 лучш их лю би
тельских хозяйствах С ерпухова .

Кролиководы  м о гут такж е списаться непосредст
венно с И. Ф . Ко р зун о м  (2-я М осковская , 63) и с
B. П. т у п и к о в ы м  (3-й О боронны й пер., 1/16). О т Мо
сквы  до С ерп ухова надо ехать электр о п о езд о м  2 
часа и от станции до  центра города автобусом  5

остановок. М ои советы  кролиководам , пожелаю щ им 
приобрести братцевских кроликов;

разводить их в чистоте ; чтобы избеж ать близко- 
родственного  разведения , приобретать животных из
2— 3 хо зяй ств ; если захотите скрещ ивать братцевско- 
го с белы м  великаном , то  поместны х самок с «гор
ностаевой» окраской перекры вайте 1— 2 раза брат- 
цевским  сам ц ом ; строго  отбирайте на племя тип 
братцевского  кролика, т. е . сбитых, небольш ого веса 
(4,8— 5,4 к г) б е з  признаков наследственной ослаблен- 
ности. П осле скрещ ивания братцевского  самца с не
скольким и неродственны м и сам кам и породы белый 
великан спаривайте м е ж д у  собой лучш их их детей 
(п о л у б р а тХ п о л усе стр а ). Почти в каж дом  таком  по
м ете  вы вновь получите (не более  2— 3 голов) живот
ных ж елаем о го  ком пактного  м ясного  типа с шоко
ладно  окраш енным и м ордочкой , уш ками, лапками и 
хвостом .

И. А. КОМ ОВ,

М осква Д-373, Братцево, д . 74

К рольчатам  н еобход и м  м оцнон Ф о т о  п . Н. БАРАНОВА
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Влияние освещенности шедов 
на воспроизводительные способности соболей

Н. т . ПОРТНОВА, 
зоотехник

Соболиное стадо  П уш кинского  зверосовхоза  до  ян
варя 1965 г. бы ло  разм ещ ен о  на так назы ваем ой 
«старой территории», застроенной ещ е в 1928—  
1929 гг.

В первы е годы  р азведения соболей клетки  имели 
ш естигранную  ф о р м у , площ адь их составляла 
4 X  6 м , высота 4 м , пол бы л зем ляной . Каж дая пара 
вольеров, предназначенны х для  сам ца и сам ки , со
единялась  д вухм етр о вы м  переходом .

П озж е , чтобы обеспечить лучш ее обслуж ивание 
звер ей , конструкцию  клеток реш ено бы ло изм енить, 
а первую  о чер едь  сократить их р азм ер ы . Клетки  пло
щ адью  2 X  3 м  и высотой 2 м стали разм ещ ать  в са
раях типа соврем енны х ш едов, в два р яда , причем 
кры ш а закры вала то лько  внутренний проход  м еж д у 
клеткам и.

В пятидесяты х годах соболей постепенно стали пе
реводить в клетки  с приподняты м  над зем лей  сетча
ты м  полом . П лощ адь их сократили  до  1 X  3 м , высо
т у — д о 1 м .

Ко врем ени перевода соболиной ф ер м ы  на новую 
территорию  (196S г .) клетки  ж ивотны х основного ста
д а  были ум еньш ены  вдвое (площ адь 1 ,5 X 1  м , вы со
та 1 м ). Кры ш и ш едов располагались по-преж нем у 
только  над проходом , сам и клетки  свер ху  были от
кры ты .

В январе 1965 г. соболиная ф е р м а , так ж е  как и 
др уги е  ф ер м ы  совхоза , бы ла переведена на новую 
территорию , во вновь отстроенны е универсальны е 
ш еды . Клетки  основного стад а  площ адью  90 X  120 см 
при вы соте 70 см  зд есь  полностью  были закры ты  
кры ш ей .

В последние годы  пер ед  изм енением  условий со
держ ания на соболиной ф е р м е  бы ли достигнуты  хо
рош ие стабильны е р е зульта ты . Количество  ощ енив
ш ихся сам ок в ср ед н ем  составляло  70— 7 5 % , в том  
числе д вухле то к  —  42— ^50%. С редний вы ход  м олод
няка на ш татную  сам к у  по всем у  стад у  бы л не м е
нее 2,5 щ енка , от д вухле то к  получали 1,2— 1̂ 5 щен
ка. В реко р д н о м  ж е  1963 г . ощ енилось 83%  всех са
м ок и бы ло  зарегистри ровано  3 щ енка на ш татную  
сам ку при том  ж е  возрастном  составе  стад а , как и в 
прош лы е годы .

В 1965 г. после перевода соболей  на новую  ф е р м у  
показатели их воспроизводства по сравнению  с пре
ды дущ им и годам и ухудш и ли сь ; в 1966 г. и последую 
щ ие два года этот процесс продолж ался (таб л . 1).

О собенно снизились показатели  м о ло д ы х сам ок : 
так , наприм ер, в 1966 г. ощ енилось всего  лиш ь 34,5%  
д вухле то к  и о т них на ш татную  сам ку  бы ло  зареги
стрировано  0,86 щ енка (в 1964 г. соответственно  43%  
и 1,2 щ енка).

Гон в 1965 г. проходил такж е значительно хуж е , 
чем в 1964 г. В последую щ ие два года процент ощ е
нивш ихся сам ок и количество приплода оставались 
почти неизм енны м и.

С л е д уе т  отм етить , что в различных ш едах, несмот
ря на одинаковую  квалиф икацию  рабочих и уравнен
ное по возрастном у составу стадо , показатели щене- 
ния р езко  различались (табл . 2).

М ы объ ясн яем  это тем , что ш еды  разны х о тд еле
ний бы ли неодинаково освещ ены  вследсгеие различ
ных р азм ер ов светового  проем а (расстояние от по
толка клетки  до  кры ш и). У  ш едов 1, 2 и 3-го отде
лений это расстояние составляло  34— 35 см , а у 
ш едов 4 и 5-го отделений —  40— 42 см . Кром е того, 
прогоны , соединяю щ ие наруж ны е стойки ш едов, в 
отделениях 1, 2 и 3 идут снаруж и стоек , по середине 
проем а, загораж ивая свето вое пространство ещ е при
м ерно  на 15 см . П оэтом у в указанны х тр ех отделени
ях всегда  бы ло тем но .

Т а б л и ц а  1 
П о к а за т ел и  щ ен ен и я  со б о л ей  з а  1 9 6 4  — 1 9 6 6  гг.

Г о д  щ е
н ен ия

К о л и ч ес т 
во  са м о к

П р о ц ен т  
б л а г о п о 

л у ч н о  о щ е
н и в ш и х ся

П р о ц ен т
п усты х
сам ок

З а р е г и с т р и р о 
ван о  ж и в ы х  

щ ен я т  на 
ш татн ую  сам 

к у

19 6 4 7 5 5 7 0 , 6 2 6 , 7 2 , 4 2
19 6 5 8 0 0 6 8 , 5 2 9 , 2 2 , 1 7
1 9 6 6 8 6 7 6 1 , 1 3 8 , 0 1 , 8 8

Т  а  6  л  и  ц  i

П о к а за т ел и  щ е н еи и я  сам ок  со б о л ей  II б р и гад ы  п о  
о т д е л е н и я м  в 196 8  г.

№  о т д е л е н и я

5 ^

П р о ц е н т  с а м о к

п .
| 5  
о  X2

h i

л к S
о

g S S
еа О as >> СОЯ Х'Л

1 111 4 9 , 6 4 6 , 8 1 , 5 8
2 111 5 5 . 0 4 0 , 6 1 , 6 8
3 110 6 0 . 0 3 5 . 5 1 , 8 8
4 1 1 0 6 6 , 4 2 9 . 1 1 , 8 9
5 1 1 0 7 1 . 0 2 5 , 5 2 , 1 9

В с е г о  .  . . 5 5 2 6 0 , 3 3 6 , 5 I , 8 7
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Т а б л и ц а  3

П о к а за т ел и  щ е н ен и я  д в у х л е т н и х  сам ок , п ок р ы ты х в р азн ы е сроки

Д а т а  п о к р ы т и я
К о л и ч е с т в о

с а м о к

О щ е н и л о с ь  б л а г о п о л у ч н о п у с т ы х

г о л о в  %

З а р е г и с т р и р о в а н о  ж и в ы х  
щ е н я т

н а  ш т а т н у ю  
с а м к у

20  — 3 0 / V I  
1 -  1 0 / V I I  
П  — I 5 / V I I  
1 6 - 2 0 / V 1 I  
2 1 / V I I — 1 / V I I I  

В с е г о .  .

18
57
1G
8
8

П О

16
35

8
4
1

64

8 8 , 9  
61 , 4
5 0 . 0
5 0 . 0  
1 2 , 5  
5 8 , 2

2
22

8
4
7

43

11,1
3 8 , 6
5 0 . 0
5 0 . 0  
8 7 , 5  
3 9 ,  1

52 
99  
25 
1 1 

4
191

2 , 8 9  
1 , 75 
1 , 5 6  
1 , 3 7
0 , 5 0  
I , 74

Н есколько  более  вы сокие показатели в отделении
3 мы объясняем  тем , что там  проводились опыты по 
дополнительном у увеличению  светового  дня .

В отделениях 4 и 5 прогоны закреплены  с внутрен
ней стороны стоек , разм ещ ены  вы соко , они не загор а
ж иваю т свет и клетки лучш е освещ ены .

Учиты вая излож енное, в 1968 г. перед  гоном (в се
редине ию ня) мы реш или усилить освещ енность кле
ток одного  из тем ны х ш едов. В первом отделении 
крыш а была укорочена, с нее сняли два р яда чере
пицы, в р е зульта те  чего все клетки были откры ты  на 
расстоянии прим ерно 40 см по ш ирине потолка (око
ло половины клетки ).

О сенью  того  ж е года бы л снят один ряд  черепи
цы и в ш еде отделения 2; клетки там были выведены 
из-под крыш и прим ерно на 20 см ,

В 1969 г. в отделении 1 наблю далось небольш ое 
сниж ение процента пустых сам ок —  с 46,9 до  40,7. 
В отделении 2 процент таких сам ок остался на преж 
нем уровне. О чевидно , более  позднее откры тие ше- 
да не успело  оказать  полож ительного  влияния на 
процесс воспроизводства.

Но уж е в 1969 г. в отделении 2 гон, так ж е как и в 
первом  отделении , проходил очень интенсивно: на
1 июля были покрыты  50%  всех сам ок , то гда как, 
наприм ер, в отделении 4 только  2 9 % .

С  1968— 1969 гг. во II бр и гаде больш ую  часть р е
монтного м олодняка  и однолеток мы такж е стали с 
ноября со дер ж ать  в ш едах с укороченны м и крыш а
ми.

В р е зульта те  гон во всех о тделениях бри гады , в том  
числе и у д вухле то к , стал  проходить значительно ин
тенсивнее и в ещ е бо лее  ранние сроки . Так, в 1970 г. 
на 10 июля были покры ты  92 ,8%  всех сам ок и 
70 ,4%  двухлето к .

На старой ф е р м е  (до  1965 г.), где  освещ енность 
клеток  бы ла значительно лучш е, покрывались 40—  
50%  однолеток , а у остальны х были хорош о вы раж е
ны признаки течки, хотя покрыть их и не удавалось . 
После перевода соболей в бо лее  тем ны е клетки  типа 
норковых (м еньш его  р азм ер а) процент прихода 
в течку однолеток р езко  снизился (до  10— 2 0 % ). 
Э то  бы ло , очевидно, вызвано не только  ухудш ени ем  
освещ енности , но и ум еньш ением  площ ади клеток .

О  влиянии освещ енности на созревание о днолет
них сам ок м ож но судить по следую щ и м  данны м . В 
1969 г, во II бр и гаде  половина однолеток (76 голов) 
содер ж алась  с осени до  гона в приоткры ты х клет
ках, где бы ло покры то 42%  ж ивотны х. В клетках ше- 
да такой ж е конструкции , но под кры ш ей , находи
лась д р угая  половина сам о к ; из них покры лось всего 
8 голов (1 0 % ). На следую щ и й год ощ енились 4 одно
летних самки —  все из ш еда с укороченной кры ш ей .

О  влиянии содерж ания однолетних сам ок в клет
ках разной площ ади, прим ерно одинаковой по осве

щ енности , убедительно  свидетельствую т результаты  
гона в 1971 г. В клетках основного стада находились 
82 сам ки , из них покрылось 40, или 48 ,8% .

124 самки содерж ались в молодняковы х клетках ти
па норковых (м еньш ей площ ади); из них покрылось 
32 сам ки , или 25 ,9% .

Аналогичны е данные мож но привести и по I бри- 
где , где  звери разм ещ ались в клетках разной площ а
ди. В клетках основного стада было покрыто 40% 
однолеток , в молодняковы х —  21 ,4% .

Площ адь клеток , как видно из приведенных дан
ных, им еет больш ое значение, поэтому дальнейш ее 
ее сокращ ение нецелесообразно . Д аж е в используе
м ы х сейчас клетках часть сам ок из-за малой под
вижности подверж ена ожирению , что, очевидно, 
приводит к бесплодию .

Н едостаточная освещ енность клеток в большей м е
р е сказы вается на м олоды х сам ках в возрасте 1, 2 
и 3 лет и меньш е —  на взрослы х.

Процент пустых самок во второй бри гаде  среди 
двухлето к  в 1971 г. сократился с 66,7 до 39 ,1 % , что 
м ож ет б ьль  объяснено только содерж анием  их в бо
лее светлы х клетках.

П окры тие самок в однолетнем  возрасте , несмотря 
на то, что даж е в лучшие годы из них щенится не 
более  20— 25 % , им еет больш ое значение. Как пра
вило, такие звери легко  и почти на 100% крою тся в 
сле дую щ ем  го ду : щ енятся они чащ е по сравнению с 
сам кам и , впервы е покрыты ми в двухлетнем  возрасте .

Важ ное значение им еет такж е интенсивность гона: 
сам ки , покры ты е в ранние сроки, даю т, как правило, 
больш ий приплод (табл . 3).

Улучш ению  показателей ф ер м ы  безусловно такж е 
способствовала адаптация части соболей к новым ус
ловиям . Неприспособивш иеся и неразмнож аю щ иеся 
звери были отбракованы .

В р езультате  проведенных мероприятий по улуч
шению светового  реж им а выход щ енков на момент 
регистрации в сред н ем  по второй бри гаде  поднялся 
с 1,85 в 1968 г. до  2,53 в 1971 г., а число пустых са
мок, находивш ихся преж де в темных ш едах (о тделе
ние 1), снизилось с 46,9 до 12,7%-
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Минтай и сайка в рационе песцов

в . в . ЗАГИБИН, 
аспирант НИИПЗК
(Научный руководитель кандидат сельскохозяйственных наук 
П . Т . К Л Е Ц К И Н

с  июля по декабрь 1970 г. нами проводился науч- 
но-хозяйственный опыт с целью  аыяснить влияние 
различных доз минтая и сайки (полярной тресочки ) 
на рост, развитие и качество  м еха  м олодняка голу
бых песцов.

Опыты проводили на ф е р м е  Н И И П ЗК. П од наблю 
дением было 6 групп песцов —  по 40 самцов и 35 
самок в каждой. Ком плектовали  группы из о тсаж ен
ных двухмесячны х щ енков-однопом етников по прин
ципу аналогов. Корм или зверей по следую щ ей  схем е 
(табл. 1).

Соотнош ение групп корм ов по калорийности вы
глядело в рационе та к : м ясо-ры бная —  6 8 % , зерн о
в а я —  25, молочная —  2, дрож ж и (БВ К ) —  3, рыбий 
жир —  2 % .

Примерный состав 100 ккал порции для контроль
ного м олодняка  представлен  в табл. 2.

В рационе каж дой группы переварим ого бепка 
бы ло 9 г на 100 ккал порции. По запасу энергии ра- 
циoньi выравнивались посредством  добавок ж ира —  
стеарина (твердая ф ракция ры бьего  ж ира).

В июле калорийность рационов составляла 
400 ккал, в августе  —  500, в сен тяб р е  —  650, в октяб
ре —  650, в ноябре —  650 ккал.

Звери поедали корм  охотно, состояние их здоровья 
было нормальным , расстройства пищ еварения не от
м ечалось.

Н аблю дения показали , что вес ж ивотны х сниж ал
ся до 3%  (по сравнению  с контрольны м и) при скар 
мливании минтая в количестве , превы ш аю щ ем  25%  
калорийности кормов м ясо-ры бной группы .

При еж едневной добавке  в корм  м икроэлем ентов , 
в виде водного раствора сернокислого  закисного  ж е 
леза  и сернокислой м еди по 20 м г на 1 кг ж ивого 
веса, вес зверей , получавш их минтай в количестве 
75% от мясо-ры бной группы , сниж ался на 2%-

Скарм ливание полярной тресочки в количестве 
25 и 50%  от калорийности кормов м ясо-ры бной груп
пы снизило вес песцов на 7 % .

М ы исследовали такж е содерж ание гем оглобина и 
эритроцитов в крови зверей .

А нализ крови делали в о ктяб ре у пяти самцов и 
д есяти  сам ок каж дой подопытной группы . О казалось , 
что у самцов, получавш их 75%  минтая, показатели 
крови по сравнению  с контрольны ми были на 9%  
ниж е; у сам ок отм ечались незначительны е колеба
ния. У песцов IV  группы , получавш их м и кр оэлем ен
ты , и в группах, где  в рационе зверей  бы ло 25 и 50“/о 
полярной тресочки , показатели крови изм енились не
сущ ественно .

После забоя песцов все ш курки ком иссионно оце
нили и рассортировали . Лучш ей по цвету оказалась 
пушнина в I и II группах —  экстр а  56,1 и 58% .

В III и V I группах количество отборны х ш курок по 
р а зм ер у  снизилось на 9% г а по цвету экстр а  —  на
21 и 2 9 % .

Зачет на головку с учетом  р азм ер а и цвета пуш 
нины в группах почти не отличался (табл . 3).

Т а б л и ц а  I 

С х е м а  к о р м л е н и я  п о д о п ы т н ы х  пес цов

Г р у п п а С о с т а в  р а ц и о и а

I  ( к о н т р о л ь н а я )  2 5 %  м и н т а я  (от  к а л о р и й н о с т  и к о р 
м о в  м я с о - р ы б н о й  г р у п п ы )

I I  5 0 %  м и н т а я
I I I  75?^ м и н т а я
I V 7 5% м и н т а я ,  F e S O ^ + T H j O  и CuS O^

V  2 5 %  п о л я р н о й  т р е с о ч к и
V I  5 0 %  п о л я р н о й  т р е с о ч к и

Т а б л и ц а  2

С о с т а в  100 к к а л  п о р ц и и  д л я  к о н т р о л ь н о г о  м о л о д н я к а  п е с ц о в

К о р м г к к а л
П е р е в а р и 
м о г о  б е л к а

С у б п р о д у к т ы 2 8 , 5 2 8 . 5 3 , 7 0
Г о л о в ы 1 4 . 3 1 8 , 5 1 , 8 5
М и н т а й 1 4 , 3 1 1 , 9 1 , 8 5
М о л о к о 3 , 5 2 0 . 1 2
Я ч м е н ь 1 1 , 1 25 1 . 0 0
Б В К 1 . 4 3 0 , 50
Р ы б и й  ж и р 0 , 2 5 2 __

Т е х н и ч е с к и й  ж и р 1 . 1 4 9 , 2 —

Т а б л и ц  а 3 

К а ч е с т в о  ш к у р о к  п о д о п ы т н ы х  п е с ц о в

Г р у п п а

К о л  и ч е с т в о  
ш к у р о к  по  

р а з м е р у  ( %)

К о л и ч е с т в о  
ш к у р о к  по 
ц в е т у  {%)

Си X О)
о  m

Я5 - ч
О

го 2 ^
ь а к

I  ( к о н т р о л ь н а я ) 24  . G 7 5 , 4 5 0 ,  1 4 3 . 9 1 0 2 . 9
И 24  . 0 7 6 . 0 5 8 . 0 4 2 , 0 1 0 2 , 5

I I I 22  .4 77  , (> 44  , Н 5 5 , 2 9 9 , 7
I V 22 . Н 7 7 , 2 4 7 , 0 53 ,0 1 0 2 , 3

V 2 3 , 5 7 0 , 5 32  , 7 6 7 , 3 9 9 , 7
VI 2 2 . 4 7 7 , G 4 0  , 0 6 0 . 0 9 9 , 1

Ф актическая СТОИМОСТЬ ш курки составила в 1 гр .—
86,4 р уб ., во 11 —  85,3, в 111 —  83,7, в IV  —  85,9, в V  —  
83,7, в V I гр .—  83,2 р уб .; то есть разница в стоимости 
ш курок контрольны х и подопытных песцов колеба
лась в пределах от 2,7 до  3,2 руб .

На основании излож енного  считаем , что м олодняку 
голубы х песцов мож но скарм ливать минтай в коли
честве не более  50 % , а сайку (полярную  тресочку) 
—  не более  2 5 7о от питательности корм а мясо-рыбной 
группы .
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Кормление норок перед забоем
г. А. КУЗНЕЦОВ, Г. М. ДИВЕЕВА, 
кандидаты биологических наук

Исследованиями последних лет 
доказано, что поредение меха на 
брюшке — наследственный порок, 
в связи с чем наиболее радикаль
ным способом борьбы с ним яв 
ляется выбраковка предрасполо
женных к нему зверей.

Однако содержание этих зверей 
в клетках с широким лазом и по
одиночке позволяет ослабить про
явление у них порока.

В процессе исследований была 
выявлена и другая связь: чем
больше живой вес норок, тем 
сильнее проявляется дефект как 
по степени его развития, так  и по 
числу пораженных животных. И с
пользование этой связи для борь
бы с поредением, т. е. выращ ива
ние более мелких норок, может 
вместе с тем привести к уменьше
нию площади шкурок. Поэтому 
было решено проверить целесооб
разность снижения в предзабой- 
ный период живого веса зверей, 
рост и развитие которых к 1 ок
тября были нормальными, и одно
временно выяснить влияние упи
танности зверей на площ адь по
лучаемых от них шкурок, так как 
по этому вопросу до сих пор нет 
единого мнения.

Д ля  проведения опытов был ис
пользован молодняк стандартных 
норок темно-коричневого типа, по
лученный от животных, в течение
3—4 лет селекционируемых по 
признакам поредения меха на 
брюшке.

К началу октября сформирова
ли 4 подопытных группы по 50 
самцов и 50 самок в каждой. 
Группы были укомплектованы ж и
вотными — аналогами по проис
хождению и весу. Все норки, кро
ме зверей IV группы, рассаж ен
ных с 1 октября поодиночке, со
держались до конца опыта разно
полыми парами в типовых клет
ках (диаметр лаза 9 см).

На протяжении всего периода 
опыта зверей кормили по хозяйст
венному рациону, но энергетиче
ский уровень кормления в различ
ных группах был разным.

Звери 1 группы до забоя, а II 
до 21/Х получали корм по поеда- 
емости. Зверям 111 и IV групп с 
1/Х, а 11 группы с 21/Х  дача кор
ма сокращ алась на 50%, а с 
29/Х — еще на одну треть. В сред
нем с 1 октября по день забоя

(22/X I) каждый зверь получал 
(в ккал) по группам: 1 — 372,
II — 234, 111 — 163, IV самцы — 
177, самки — 149.

В период забоя была произве
дена оценка степени развития по
рока у подопытного молодняка в 
баллах по следующей шкале: 5 — 
отсутствие дефекта (норма), 4 — 
очень слабое поредение кроющих 
волос, 3 — среднее и сильное по
редение ости, 2 — очень сильное 
поредение ости, 1 —  почти полное 
отсутствие кроющих волос и по
вреждение вершин подпуши.

В связи с потерей меток и отхо
дом норок для анализа были ис
пользованы данные по следующе
му количеству зверей (соответст
венно самцов и сам ок): 1 груп
п а — 45 и 41, 11— 45 и 45, 111 — 
46 и 39 и IV группа — 48 и 33. 
Кроме того, учитывались матери
алы по 372 самцам и 300 самкам, 
находившимся в обычных хозяй
ственных условиях. Эти звери со
держ ались разнополыми парами и 
с 1/Х по день забоя (27/XI) по
лучали ежедневно в среднем на 
голову 313 ккал корма (с 1/Х  по

---///---
-/К—

И зм ен ен и е в еса  норок в п р ед за б о й -  
ный пер иод.

28/Х — 347 ккал, с 29/Х — 
271 ккал).

С момента отсадки до 1 октяб
ря все животные кормились по 
хозяйственным рационам и к на
чалу опыта имели нормальный 
вес. После 1 октября среднесу
точный состав рациона был сле
дующим (табл. ).

Изменение веса норок в предза- 
бойный период показано на диа
грамме.

Как видно из диаграммы, сни
жение живого веса у зверей всех 
групп практически началось лишь 
после 29/Х и только у самцов 
IV группы, содержавшихся по
одиночке, оно началось с 1Д.

Вес норок в день забоя (табл. 2) 
отраж ает уровень кормления их 
после 1/Х, т. е. средний вес зве
рей в группе уменьшался по мере 
снижения общего уровня кормле
ния.

Звери И и IV групп получали 
одинаковый по калорийности ра
цион, однако в IV группе вес сам
цов был ниже, чем в 111, а вес 
самок, наоборот, выше. Это объяс
няется тем, что корм в каждой 
группе распределялся между ж и
вотными поровну.

В III группе, где содержание 
было парное, разнополое, самец 
съедал ' несколько больше, чем 
самка; в IV группе, где звери со
держались поодиночке, самцы и 
самки получали примерно одина
ковое количество корма. В связи 
с этим самки в IV группе были 
на 66,9 г тяжелее, чем в 111 груп
пе, а самцы, наоборот, на 69,9 г 
легче.

Разница в весе между живот
ными разных групп достоверна, 
за исключением разницы между 
самцами III и IV и самками 11 и 
IV групп.

Падение веса зверей перед за 
боем четко отразилось на прояв
лении поредения меха на брюшке. 
Как у самцов, так и у самок на
блюдалось закономерное сниже
ние удельного веса дефектных 
шкурок по мере уменьшения ж и
вого веса (табл. 3).

Снижение удельного веса шку
рок с поредением меха по мере 
уменьшения среднего веса зверей 
в группе подтверждено и данны
ми сортировки. Потери в цене за 
счет развития дефекта составили 
у самцов I группы 3,90 руб., 
11 группы — 2,39, 111 группы —
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Т а б л и ц а  I

С р едн есуточ н ы й  с о с т а в  р а ц и о н а  норок  
( г  н а  1 п ор ц и ю )

К ор м а

Г ол овы  б ар ан ь и  
С уб п р о д у к т ы  го в я ж ь и  

сырые
в ар ен ы е  

М ин тай  с в е ж е м о р о ж ен ы й  
М ол ок о  
Т в ор ог
М ук а п ш ен и ч н а я  

> я ч м ен н ая  
К о м б и к о р м  варены й  
К а р т о ф ел ь  варены й  
Ж и р  сбор н ы й  
Д р о ж ж и  п ек а р с к и е  
К к ал  в п ор ц и и  
П е р е в а р и м о г о  б е л к а  на 

1 0 0  к к а л , г 
В том  ч и сл е  ж и в о т н о г о  
Б В К

о
X

1 2 , 3 1 3 , 5
9 , 2 1 1 . 7

7 , 9 8 , 9
3 4 , 6 3 5 , 8

2 , 5 2 , 0
2 , 5_ 4 , 6
6 , 1 __ 6 , 3
6 , 5 7 . 8

1 , 5 2 0 , 1 8
0 ,  11 __
9 7 , 6 9 7 . 0
1 0 , 1 И

8 , 8 9 . 5
2 , 0 0 . 8 5

Т а б л и ц а  2
В ес, д л и н а  т е л а  н о р о к , п л о щ а д ь  и х  ш курок  и р езу л ь т а т ы  сор ти р ов к и  ш курок  

п о  р азм ер у  в за в и с и м о с т и  о т  ур о в н я  к ор м лен и я  зв ер ей

№  гр уп п ы
В е с  при  
з а б о е  (г)

Д л и н а  т е 
л а  (см)

П л о щ а д ь  
ш к ур к и  
(к в . см .)

Р а зм ер  ш курки

О К  «Б» К С М

С а м ц ы

I 1 9 9 7 4 2 , 6 9 1 9 2 8 , 9 7 1 , 1
Х о з . 1 6 6 6 4 2 , 3 8 7 7 1 5 , 9 8 3 , 6 0 , 5

11 1 5 4 3 4 2 , 2 8 8 4 1 3 , 3 8 2 , 3 4 . 4
I I I 1 4 2 6 4 2 , 6 8 2 7 9 5 , 7 4 , 3
I V 1 3 5 6 4 2 , 4 8 0 9 9 1 , 7 8 , 3

С а м к и

I 1 1 0 6 3 5 . 8 6 8 2 1 9 , 6 7 8 . 0 2 , 4
Х о з . 9 9 4 3 5 . 7 6 4 5 __ 1 1 , 7 7 8 , 9 9 . 4

11 8 3 2 3 5 . 6 644 _ 6 , 7 8 2 , 2 11 . 1
III 7 5 2 3 5 , 5 6 2 7 — _ 7 7 . 0 2 3  , 0
I V 8 1 9 3 5 , 9 6 1 9 3 , 0 7 2 , 8 24  . 2

Т а б л и ц а  3

Р а с п р е д е л ен и е  ш к ур ок  по н ал и ч и ю  и с т е п е н и  в ы р а ж е н н о ст и  д е ф е к т а ,  
о ц е в е н н о г о  в б ал л ах , %

№  гр уп п ы

С п ор ок ом

в том  ч и сл е  с  б а л л ом  за  п о р е д е н и е  
па б р ю ш к е

2,1

С а м ц ы

I 2 9 , 0 7 1 , 0 4 0 , 0 3 1 , 0
I I 5 3 , 4 4 5 ,  6 4 7 , 7 8 , 9

I I I 5 6 , 6 4 2 , 4 3 4 , 7 8 , 7
I V 7 5 , 0 2 5 , 0 1 4 , 6 1 0 , 4

С а м к и

I 3 6 .  6 6 3 , 4 4 1 , 4 2 2 , 0
I I 4 8 , 9 5 !  , 1 4 0 ,  0 1 1 . 1

I I I 5 9 , 0 41 , 0 2 8 , 2 1 2 , 8
I V 81 , 9 1 8 ,  1 1 5 , 1 3 . 0

2,19, IV группы — 1,18 руб.
По самкам потери в группах 

составили: 1 — 3,86 руб., II —
2,30, III — 2.79 и в IV — 0,77.

Снижение уровня кормления не 
оказало влияния на длину тела 
зверей.

Падение живого веса привело к 
уменьшению площади шкурок как 
у самцов, так и у самок.

Достоверная разница в площ а
ди шкурок у самцов разных групп 
колебалась от 35 кв. см между I 
и II группами до 109,8 кв. см ме
ж ду I и IV группами. Разница в 
площади шкурок была несущест
венной между группами II и хо
зяйственной, а такж е между III и 
IV. Объясняется это, очевидно, 
сходством указанных групп по

срокам перевода зверей на пони
женный уровень питания.

Аналогичная картина наблю да
лась и у самок.

Изменение площади шкурок от
разилось и на сортировке по раз
мерным категориям. Шкурки осо
бо крупные Б (ГОСТ 7908—69) 
были у самцов I группы (28,9% ), 
хозяйственной (15,9%) и И груп
пы (13,3% ). Среди шкурок, полу
ченных от самок III группы, не 
было ни одной, отнесенной к чис
лу крупных.

Расчеты показали, что сниже
ние веса к моменту забоя по 
сравнению с самцами I группы 
повысило зачет благодаря умень
шению дефектности во II группе 
на 3,2%, в III — на 3,6, в IV —

на 5,7%, но в то же время снизи
ло зачет в результате уменьшения 
размера шкурок во II группе на 
5,1% (2,45 руб.), в III — на 6,9% 
(3,31 руб.), в IV — на 7,4% 
(3,55 руб.). В итоге шкурки сам
цов I группы были реализованы с 
зачетом 94,7%, II — 90,0, III — 
91,2, IV — 89,0%. Разница по срав
нению с ценой шкурок самцов 
1 группы составила в рублях: 
И - 2,24, III — 1,68 и IV — 2,71,

Сходная закономерность отме
чена и по группам самок. По 
сравнению с первой группой шкур
ки других зверей были реализо
ваны дешевле: во II группе на 
1,03 руб., в III — на 2,50, в IV 
группе — на 0,94 руб.

Экономические расчеты показа
ли, что при сравнении с I группой 
зверей (если учитывать только з а 
данный корм) во II группе полу
чается прибыль на каждой шкур
ке 0,55 руб., в 111 — 1,90, в IV — 
2,17 руб. При расчете по съеден
ным кормам П группа дает убы
ток 0,27 руб., а II и IV группы 
дают прибыль соответственно 1,07 
и 1,34 руб.

Однако, несмотря на прибыль 
за счет экономии кормов, умень
шение их В' даче с 1 октября или 
даж е с 20 октября в количествах, , 
принятых в опыте, не может быть 
рекомендовано хозяйствам как 
прием, обеспечивающий снижение 
выхода шкурок с поредением ме
ха, так как при этом ухудшается 
общее качество продукции.

Следует такж е отметить, что в 
эксперименте использовались нор
ки, отселекционированные на на
личие дефекта, что увеличивало 
расчетную Прибыль за счет умень-
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шеиия порока в группах II, III и 
IV по сравнению с I группой. 
В обычных стадах общий уровень 
потерь от поредения меха будет 
ниже, а следовательно, меньше 
будет и степень улучшения шку
рок у зверей с более низким ве
сом.

Полученные результаты имеют 
большое практическое значение. 
В абсолютном большинстве хо
зяйств в предзабойный период 
снижается поедаемость кормов и 
наблюдается уменьшение живого 
неса порок. С одной стороны, это 
бывает связано с наступлением 
морозов, с другой — с использо
ванием сомнительного качества 
кормов, а такж е с ухудшением 
обслуживания в связи с отвлече
нием рабочих на забой зверей.

Как видно из данных опыта, ес
ли снижение живого веса начина
ется примерно с 20 октября — 
1 ноября (при забое с 21 по 29 но
ября), размер шкурок, получен
ных от этих зверей, уменьшается. 
Очевидно, это обусловлено тем, 
что за указанный срок ткани дер
мы успевают перестроиться и ж и
вотные с меньшим весом даю т со- 
1тветственн0  шкурку меньшей 

площади. Следовательно, зверо
водческие хозяйства могут значи
тельно улучшить качество пушни
ны путем рационального кормле
ния зверей в предзабойный пери
од. Этому же будет способство
вать одновременный забой массы 
зверей с замораж иванием шкурок 
или тушек.

Анализ результатов опыта пока
зал, что у норок, имевших к 1 ок
тября нормальный рост и переве

денных на пониженный рацион, к 
моменту забоя наблюдались наи
большие коэффициенты корреля
ции между весом и площадью 
шкурки. Однако эти коэффициен
ты значительно колеблются в з а 
висимости от степени упитанности 
зверей. В изучаемой популяции 
(самцы с длиной тела 42 см, сам
ки — около 36 см) наибольший 
коэффициент — г =  0,69 — заре
гистрирован у самцов со средним 
весом 1666,0 г (хозяйственная 
группа), наименьший — г =  0,41 — 
у самцов с весом 1996,7 г (I груп
п а); у самок соответственно в 1 
(г =  0,"б7) и IV (г =  0,57) группах. 
Рассчитанное с помощью одно
факторного диснерсионного ком
плекса влияние веса животных на 
площадь шкурки соответствует при
веденным данным. Так, у самцов
1 группы оно равнялось 29%, хо
зяйственной группы — 48, II— 
IV — 31%, у самок соответствен- 

- но 55, 36 и .38»/о-
Влияние длины тела и упитан

ности животных на площадь 
шкурки было рассчитано с помо
щью двухфакторного дисперсион
ного комплекса. Установлено, что 
оба учтенных фактора оказывают 
достоверное влияние на величину 
п пощади шкурки. Однако при 
нормальной упитанности живот
ных (I группа) наибольшее влия
ние имеет длина тела (у самцов 
24% против 13%), при понижен
ной — заметно возрастает и пре
обладает роль упитанности (у сам
цов II—IV групп 30% против 5% ).

Влияние сочетания обоих учтен
ных факторов оказалось очень не
значительным и недостоверным.

Это означает, что каждый из ф ак
торов влияет на площадь шкурки 
независимо от выраженности дру
гого.

Что касается коэффициентов 
корреляции между весом зверя и 
длиной тела, а такж е между дли
ной и площадью шкурки, то они 
по величине уступают коэффици
ентам корреляции между весом 
зверя и площадью шкурки и варь
ируют в более значительных пре
делах, чем последние. Эти вариа
ции, как правило, объясняются 
условиями проведения опыта.

Итак, снижение живого веса 
норок путем уменьшения уровня 
кормления в предзабойный пери
од (с 1 октября или с 20 октября) 
повышает удельный вес шкурок, 
у которых нет поредения меха на 
брюшке. Однако одновременно
уменьшается площадь шкурок и 
несколько ухудшается качество 
опушения. В связи с этим сниже
ние живого веса в указанные сро
ки, имеющее целью сократить чис
ло шкурок с поредением меха на 
брюшке, не может быть рекомен
довано. Влияние снижения веса 
норок в более поздние сроки тре
бует дополнительной проверки.

Д ля предупреждения потерь на 
качестве пушнины и, особенно, 
размере шкурок в связи с предза- 
бойным снижением веса норок, 
необходимо поддерживать хоро
шую поедаемость корма (кормле
ние в период морозов на полочке, 
теплым кормом, дача доброкаче
ственных кормов, обеспечение 
нормального ухода и поения) и 
принимать все меры к сокраще
нию сроков забоя.

Применение аминазина 
при перевозке нутрий

А. Г Е В Р Е Й Н О В .  
аспи рант Н И И П З К  
Г. 3 . Х А С А Н О В.
Д и р ек тор  Д ж и л и к ул ьск ого  
н утр н ев одч еск ого  п р ом хоза
Н аучны й р ук ов оди тел ь  к ан д и д ат  би ологич ески х наук  
Л. Г УТКИН

в последние годы  у нас и за  р уб еж о м  появился 
ряд  работ, касаю щ ихся прим енения в ж ивотновод
стве транквиллизаторов —  вещ еств , оказы ваю щ их на 
животных успокаиваю щ ее действие.

Ц елью  этих эксперим ентов является поддерж а
ние у животных такого  состояния, при котором  воз

м ож на стабилизация или повышение их продуктив- 
НОС1И. Транквиллизаторы  давали животным, р азм е
щ енным группам и, при переводе их в новые стойла, 
при повышенной возбудим ости и в др уги х ситуа
циях. Хорош ие р езультаты  получены от применения 
транквиллизаторов в качестве кормовы х добавок 
при откорм е те лят , птицы, свиней и овец . Экономи
чески рентабельны м  оказалось использование этих 
препаратов перед  убоем  животных, а такж е при 
транспортировке . Ж ивотны е во время транспорти
ровки часто впадаю т в состояние стресса : плохо
поедаю т корм , беспокоятся , находятся в подавлен
ном состоянии , получаю т травмы от д р ак  и т .д .  

В р е зульта те  наблю даю тся снижение убойного веса 
и качества м яса , ухудш ение здоровья животных, а 
зачастую  и их гибель.

Нами при п еревозке  нутрий бы л использован 
транквиллизатор аминазин. Ж ивотных перевозили из 
С еверинского  зверосовхоза Краснодарского  края в 
Д ж иликульский нутриеводческий пром хоз Таджик-
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ской С С Р . Под опы том  бы ло  100 нутрий в возрасте 
5— 6 м есяцев , 100 аналогичных ж ивотны х служ или 
контролем . Звер и  содер ж али сь в клетках —  по 5 го
лов в каж дой. Везли их на автомаш инах и на сам о
лете , с вы нуж денной задер ж кой  на 2 суток  в одном  
из пунктов.

П еред  отправкой ж ивотны м  давали с корм ом  
аминазин из расчета 20 м г на 1 кг веса, такую  ж е 
д о зу  они получали еж едневно  на протяж ении 3-су- 
точной транспортировки . Все это врем я зверей 
кормили одинаково —  сахарной свеклой и кук ур у
зой. В подопытной группе кук ур уза  была смочена 
раствором  ам иназина, а в контроле —  водой.

Во врем я движ ения как на автомаш инах, так  и на 
сам олете ж ивотны е контрольной группы чувствовали 
себя подавленно , забивались в угол  клетки , на 
внешние раздраж и тели  реагировали слабо . Во вре
мя остановок нутрии, неполучавш ие аминазин, ве
ли себя возбуж денно  и агрессивно по отнош ению  
д р у г  к д р у гу . М еж ду тем  ж ивотны е подопытной

группы и во врем я движ ения, и на стоянках вели 
себя спокойно, д р ак  м е ж д у  ними не наблюдалось- 

За период исследования в контрольной группе по
гибло в р е зульта те  драк м е ж д у  животными 14 нут
рий. В подопытной группе ж ивотные сохранились 
полностью .

П еред  отправкой нутрии взвеш ивались. Подопыт
ные животны е были отправлены средним  весом 2 кг 
850 г, контрольны е —  2 кг 900 г. При прибытии на 
м есто  назначения вес их соответственно был 2 кг 
825 г и 2 кг 510 г. З а  трое суток  нутрии контрольной 
группы потер^1ли в весе в среднем  390 г (13 ,4“/о), а 
получавш ие аминазин —  всего 25 г (0 ,8 % ).

Наш опыт свидетельствует , что применение ами
назина в д о зе  20 м г/кг с корм ом  снимает действие 
стр есса , успокаивает животных и дает возможность 
транспортировать этих животных на больш ие рас
стояния б ез ухудш ени я их ф изиологического  состоя
ния

Влияние витаминов и микроэлементов 
на качество меха лисиц

Ю. А. САМКОВ,
кандидат сельскохозяйственных наук

Б 1969 г. в паучно-хозяйствеи- 
ных опытах нами было установле
но, что при умеренном содерж а
нии переваримого протеина (7,4 г 
на 100 ккал) и умеренной (по 
нормам) калорийности рациона 
повышается качество меха лисиц. 
Обильное кормление способство
вало большой дефектности меха, 
в особенности битости волоса.

Включение в рацион минтая в 
количестве 50% от переваримого 
протеина не вызвало белопухости 
(см. ж. «Кролиководство и зверо
водство», №  5, 1970 г.).

В 1970 г. па фоне умеренного 
кормления исследовалось влияние 
добавок в рацион комплекса ви
таминов и микроэлементов на к а
чество меха. Кроме того, был про
должен опыт с минтаем. Его вклю
чили в рацион одной группы ж и
вотных на фоне умеренного корм
ления в количестве 80% от пере
варимого протеина.

В рацион другой группы ввели 
такж е жмых нодсолпечниконый, 
так как по ранее опубликованным 
работам известно, что он оказы 
вает благоприятное влияние на 
качество волосяного покрова.

На ферме Н И И П ЗК  были подо
браны шесть групп отсаженного 
молодняка серебристо-черных ли
сиц в возрасте 2 месяцев. Вес зве
рей к началу опыта был примерно

00

одинаковым во всех группах, по 
по происхождению мы смогли по
добрать аналогов только для пер
вых 4 групп.

С 2-месячного возраста лисиц 
содержали по одной в клетке. 
В каждой группе было 43—45 го
лов, в том числе 20 самок и 23— 
25 самцов, В табл. I показана 
фактическая энергетическая пита
тельность испытуемых рационов. 
Во всех группах она была при
мерно одинаковой.

Содержание переваримого про
теина во всех группах составляло
7,5 г на 100 ккал корма.

Состав рациона для первых
4 групп был идентичным. В пего 
входили (в % от калорийности): 
м интай— 11,1, рубец говяжий — 
14,6, рыбная мука — 10,0, мука яч
менная — 30,0, сухие дрож ж и 
(Б В К )— 5,0, жир говяж и й — 29,3.

Рацион 5-й группы содержал: 
.минтая — 11,1, рубца — 14,6, 
жмыха подсолнечникового — 10,5, 
муки ячменной — 30,0, БВК — 5,0 
и ж ира говяжьего — 28,8. Лиси
цам 6-й группы давали: минтая — 
28,0, рубца — 6,8, муки ячмен
ной — 30,0, БВК — 5,0 и жира го
вяжьего — 30,2.

Как и предполагалось планом 
работ, в рацион 2-й группы вво
дили комплекс витаминов (геиде- 
вит по 0,66 г драж е на одну го
лову), в рацион 3-й группы — 

, комплекс микроэлементов и 4-й 
группы — комплекс витаминов и 
микроэлементов в тех ж е количе
ствах. В рацион 6-й группы вво
дили лишь закисное железо (2 мг 
на 1 кг живого веса).

Микроэлементы давали в сле
дующих количествах (расчет на
1 кг живого веса в сутки):

Т а б л и ц а  1
Ф а к т и ч е с к и й  у р о в е н ь  к о р м л е н и я  п о д о п ы т н ы х  л и с и ц  ( кк а л  н а  I го л о в у  в с у т к и )

М е с я ц  ( числ о )

Г р у п п ы

1 к о н т 
р о л ь 2 3 4 5 6

И ю л ь  (1 — 30) 4 0 0 4 1 5 3 9 5 4 1 0 3 9 0 4 1 0
А в г у с т  (1 — 30) 5 4 0 5 5 0 5 4 0 5 60 5 45 555
С е н т я б р ь  (1 — 20) 6 3 0 6 4 0 6 3 0 6 5 0 6 50 66 5
С  21 с е н т я б р я  п о  31 о к т я б р я 5 4 0 5 5 0 54 0 56 0 54 5 560
Н о я б р ь  (1 — 20) 4 8 5 4 9 5 4 8 5 5 0 0 50 0 52 0
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Т а б л и ц а  2

К а ч ест в о  ш курок  п о д о п ы т н ы х  се р еб р и ст о -ч ер н ы х  ли си ц

З а ч е т  н а  г о л о в к у ,  %

а

я  >> о о.

П р и з н а к и  д е ф е к т н о с т и  {% 
о т  о б щ е г о  ч и с л а  ш к у р о к )

о  га н о S о U«и о 0.0

Р а с п р е д е л е н и е  по с т е п е н и  д е ф е к 
т н о с т и ,

•&■U
5 Ё
&■&

41
44
40
40
4 0'
40

72 , 0 0  
7 4 ,  I 
7 8 ,  1 
7 7 , 2
6 5 . 9
7 0 . 9

С7 ,  1
6 9 . 4  
7 6 , 2  
7 5 , 0  
6 2 , 6
6 7 . 4

8 5 , 7  
8 8 ,  I 
9 2 , 9  
91 . 8  
7 8 . 4  
84 . 3

1 7 . 0
3 4 . 0
5 5 . 0
4 5 . 0
1 5 . 0  
3 7 , 5

7 3 ,  1 
61 , 3
3 7 . 5
4 7 . 5
8 2 . 5  
4 5 . 0

9 , 9
4 , 7
7 . 5
7 . 5
2 . 5  

1 2 . 5 5 . 0

1 7 , 0 5 3 . 6 1 2 , 3 1 2 , 2 4 , 9
3 4 , 0 3 8 , 6 7 , 0 2 5 ,  1 2 , 3
5 5 , 0 2 0 . 0 1 7 , 5 7 , 5 __
45  , 0 32  , 5 1 2 , 5 1 0 , 0 _
1 5 , 0 3 0 , 0 32  . 5 1 0 , 0 1 2 , 5
3 7 , 5 3 0 , 0 1 0 , 0 1 2 , 5 1 0 , 0

СоСЬ — 0,5 мг. C uS 0 4  — 0,5 мг, 
F e S d 4 — 2,0 мг, N iC b — 0,15 мг, 
Z nS 0 4  — 0,2 мг, KJ — 0,05 мг и 
МпСОз — 0,5 мг. Недельную дозу 
микроэлементов добавляли за два 
раза в утреннюю безминтайную 
порцию рациона.

По химическому определению 
фактическое содержание некото
рых микроэлементов в первых че
тырех группах было следующим 
(и 100 ккал корма): Fe — 7,47 мг, 
С и — 8,30 мкг, в 5-й группе—Ре— 
6,46 мг и Си — 20,7 мкг, в 6-й 
1'руппе — Ре — 6,88 мг н Си — 
8,2 мкг.

Раствор витаминов давали еж е
дневно в вечернюю кормежку.

Добавка этих биологически ак 
тивных веществ в рационы про
долж алась в период от отсадки 
зверей до 10 ноября.

Результаты взвеш ива1П1я под
опытного молодняка.

Среди первых 4 групп иаибо.чь- 
И1ИЙ конечны!! вес лисиц отмечен 
во 2-й группе, получавшей добавку 
комплекса витаминов, прпче.м сам
ки реагировали на нее лучше, че.м 
самцы.

Микроэлемент!)! же стимулиро
вали рост зверей лишь в опреде
ленный период, а именно в авгу
сте—сентябре. Но по относитель- 
!!ом\ привесу за период опыта 
они мало отллчались от конт
рольных зверей.

Рационы со ж.мыхом ! Ю д с о л н е ч -  
ииковым и минтаем оказали бла
гоприятное влияние ЛИШ1, на рост 
самцов.

В конце ноября (с 26 по 30) 
все 1!пд0 !!ытные лисицы были за- 
бит!>1. Па тушках со шкуркой оп
ределял!! длину тела (от точки 
между ушей до корня хвоста) и 
обхват груди за лопатками. П у
тем умножения длины тела на об
хват груди вычисляли условную 
площадь шкурок. Она равнялась 
{в см^) у самцов но группам со

ответственно: 1987, 2052, 2055,
2034, 2073, 2062; v самок — 1816, 
1889, 1880, 1870, 1849, 1889.

Увеличение условной площади 
шкурок при добавке витаминов и 
микроэлементов было незначи
тельным (3—4% ).

Некоторое несоответствие пло
щади шкурок весу зверей, по-ви
димому, объясняется их первич
ной обработки (правкой).

Все шкурки были подвергнуты 
товароведческой оценке (табл. 2).

Как видно из табл. 2, наивыс
ший зачет на головку получен в 
группах, где в рацион добавляли 
комплекс микроэлементов. Д обав
ка комплекса витаминов (2-я груп
па) не оказала существенного вли
яния на общую оценку шкурок. 
Поэтому можно полагать, что в 
4-й группе, где добавляли ком
плекс витаминов и микроэлемен
тов. благоприятное влияние па 
мех оказали в основном микро
элементы. В группах с микроэле
ментами (3-я и 4-я) процент без
дефектных шкурок составил соот
ветственно 55,0 и 45,0 против 17,0 
в 1-п контрольной. Разница стати
стически достоверна ( Р >0,999 и 
Р > 0 ,9 9 ).

В группе, где добав.аял!! только 
вита.мипы (2-я), процент нор
мальных шкурок был в два раза 
выше, чем в контроле (Р  —0,93), 
однако и шкурок с большим де
фектом в ней оказалось больше.

Основным дефектом меха была 
битость ости. Наибольшее количе
ство шкурок с битым волосом от
мечено в контроле — 73,1%, з а 
тем во 2-й группе — 61,3"/о, нап- 
.меньшее — в группах с добавкой 
микроэлементов: в 3-й — 37,5% 
и в 4-й — 47,5. Причем малый де
фект полностью заключался в би- 
тости ости огузка, а средний и 
большой дефект — в разной сте
пени битости ости огузков, боков 
и шеи Таким образом, результа
ты опыта подтверждаю т выводы
А. H elgebostadt (1966), 3. Я. Б у

ковской (1969) и В. С. Зотовой 
(1968) о положительном влиянии 
добавок комплекса микроэлемен
тов на качество меха серебристо
черных лисиц.

Интересно отметить тот факт, 
что в волосе забитых лисиц, полу
чавших добавку микроэлементов, 
содержалось повышенное количе
ство меди. Так, на 100 г сухого 
вещества волос нри.ходилось меди 
в контроле — 5,2 мг, в 3-й груп
п е — 8,4 и в 4 -й — 13,8 мг.

Однако эти данные нуждаются 
в производственной проверке на 
фоне других рационов и в других 
хозяйственных условиях.

Среди первых 4 групп наиболь
шее количество шкурок первого 
цвета было в группах, получав
ших добавку витаминов (3-я и
4-я).

Наихудшим качество меха бы
ло у подопытных лисиц 5-й груп- 
!!Ы. Объяснялось ЭТО, по-видимо- 
му, низким качеством скармлива
емого подсолнечниково!'о жмыха 
(необезлуженный).

В 6-й группе, 1'де 80% протеина 
от животных кормов рациона со
ставлял минтай, зачет на головку 
был равен 70,9®/о; количество нор
мальных шкурок — 37,5%
(Р > 0 ,9 5 ), дефектных шкурок с 
битой остью — 45,0%1 (Р > 0.95).
Однако процент брака был там в 
два раза больше, чем в контроль
ной группе. Белопухость в 6-й 
группе в основном наблюдалась
па хвостах и только у двух ли
сиц — по всей !нкурке. Несмотря 
на добавку закисиого железа, у 
лисиц 6-й группы были обнаруже
ны признаки анемии. Содержание 
гемоглобина в крови у них со
ставляло (м г/% ): 11,58±0,32
(п = 1 0 ), против 14,94±0,40
(п =  10) в контроле (Р  >0,999).

Данные наших исследований
следует считать предваритель
ными.
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Методы диагностики 
некоторых 

инфекционных заболеваний 
пушных зверей

в. п. РЮ ТОВА, В. П. АКУЛОВА, Е. П. ДАНИЛОВ, В. А. ЧИЖОВ 
НИИПЗК

Н аиболее распространенны м и заболеваниям и пуш 
ных зверей  являю тся алеутская  болезнь норок, чума, 
инфекционный гепатит лисиц и песцов, паратиф  и 
колибактериоз.

Э ф ф екти вн о сть  лечения в основном зависит от то,- 
го, насколько  бы стро  диагностировано заболевание.

С воевр ем енное распознавание болезни  и вы ясне
ние источников инф екции им ею т первостепенное зна
чение для  сокращ ения отхода звер ей . Важ но поэто
м у, чтобы специалисты  зверохозяйств при возникно
вении заболевания не ограничивались сбором  пато
логического  м атериала и отправкой его  в ветбакла- 
бораторию , а ум ели  бы сам остоятельно  ставить ди
агноз. В первую  очередь ветврач долж ен  проанали
зировать эпизоотическую  ситуацию  в хозяйстве  и 
проследить пути распространения болезни . Клиниче
ские симптомы ее , р езультаты  патологоанатом ическо
го вскрытия трупов, динам ика падеж а зверей —  тако
вы основные показатели , исходя из которы х диагно
стир уется заболевание.

Внезапная м ассовая гибель зверей , регистрир уем ая 
ср азу  в нескольких о тделениях, сви д етельствует либо 
о кормовой интоксикации, либо о зараж ении зверей 
инфекционным агентом , находящ им ся в корм ах.

Если при возникновении заболевания ветврач не в 
состоянии сам поставить диагноз, он долж ен  н ем ед
ленно доставить в ветлабораторию  либо трупы  толь
ко что павших или убиты х зверей , либо патм атериал 
от них, законсервированны й или заф иксированны й в 
соответствую щ их ж и дко стях . О т то го , как бы стро д о 
ставлен нужный м атериал в лабораторию , каково его 
качество и насколько обстоятельно  написан сопро
водительный д о кум ент, зависит скорость  постановки 
диагноза.

Фиксация материала. Если трупы  ж ивотны х долж ны  
быть исследованы  на вирусную  или бактериальную  ин
ф екц ию , органы  консервирую тся в стерильном  30—  
50% -ном  глицерине (на водопроводной во д е ) в с тек
лянном со суд е . М атериал б ер ут с соблю ден ием  пра
вил асептики, т. е . труп  обж игаю т с помощ ью  спирто
вого тампона, р азр езаю т туш ку стерильны м и ножни
цами, переносят над плам енем  спиртовки кусочки 
органов в стерильны й со суд  с 30— 50% -ны м  раство
ром  глицерина. С о суд  долж ен  быть плотно закр ы т, 
пробка залита сур гучо м  или параф ином  и плотно об
вязана пергам ентом  или полиэтиленовой пленкой. 
О рганы  б ер ут или от убитого , или от только  что пав
ш его ж ивотного . Раствор глицерина в со суд е  д о л
ж ен с излиш ком  покрывать органы . Н ельзя пересы 
лать в одной ем кости внутренние органы вм есте  с 
ж е луд ко м  и киш ечником .

М атериал , законсервированный в растворе глице
рина, пригоден для  постановки биопробы.

При посы лке органов в лабораторию  для гистоло
гического  исследования (если нет возмож ности до 
ставить туд а  свеж ий труп ) патм атериал ф иксирую т в 
нейтральном  ф орм алине в виде небольш их кусочков 
толщ иной 1 см  и площ адью  1 ,5 X 2 - —3 см . Нейтрали
зацию  проводят путем  добавления к ф орм алину, 
им ею щ ем уся в продаж е , толченого мела или угле
кислой м агнезии , до  1/10— 1/20 объем а форм алина. 
З а тем  см есь  хорош о встряхиваю т, оставляю т для ней
трализации на двое суток  и ф ильтрую т.

Д л я  фиксации внутренних органов б ер ут 10%-ный 
раствор ф орм алина (для  головного м озга —  5% -ный), 
причем концентрацию  ф орм алина, им ею щ егося в 
продаж е (37— 40% -ны й раствор ф о р м альд еги да ), при
нимаю т за  100% .

Д л я  приготовления 100 мл 10% -ного форм алина 
б ер ут 10 м л неразведенного  препарата и добавляю т 
90 м л  водопроводной воды . О бъем  ф орм алина дол
ж ен  в 5— 10 раз превы ш ать объем  патм атериала. На 
следую щ и й день после фиксации ф орм алин сливаю т 
и зам ен яю т новым .

Чтобы патм атериал не за м ер зал , его  мож но ф икси
ровать в 90— 96°-ном этиловом  спитре. Толщ ина ку
сочков органов при этом  не долж на превыш ать 3—
5 см .

Если в одной ем кости пересы лаю т м атериал от не
скольких звер ей , то кусочки органов от каж дого  зве
ря пом ещ аю т в отдельны й м арлевы й м еш очек. Туда 
ж е вклады ваю т этикетку , на которой туш ью  или прос
ты м  карандаш ом  указы ваю т номер зверя . М атериал, 
консервированны й глицерином , для гистологического 
исследования не пригоден .

Ж е луд о к , киш ечник, мочевой пузырь перед ф икса
цией р азр езаю т, осторож но расправляю т на кусоч
ке писчей или фильтровальной бум аги слизистой 
вверх. При этом  нельзя касаться слизистой оболочки 
ни пальцами, ни инструм ентом . Л им ф атические узлы  
б ер ут целиком .

С о суд  с м атериалом , ф иксированны м  форм алином , 
закр ы ваю т так  ж е , как со суд  с м атериалом , фикси
рованны м глицерином .

Гистологические исследования для постановки ди
агноза проводятся при чум е, алеутской болезни но
рок, инфекционном гепатите, вирусном энтерите, бе
ш енстве и туб е р кул е зе .

При подозрении на отравление для химического 
исследования в лабораторию  посылаю т невскрытый 
ж е луд о к  и петлю  тонкого  кишечника с содерж им ы м . 
Вы ходны е отверстия перевязы ваю т нитками. В д р у
гом  со суд е  пересы лаю т печень и почку.

М атериал , предназначенны й для хим ического иссле
дования, нельзя обм ы вать и помещ ать в металличе
скую  п осуду . Его  д оставляю т в чистом, неконсерви
рованном виде, ср азу  после изъятия из трупа. Если 
это невозм ож но, допускается консервирование м ате
риала спиртом -ректиф икатом  из расчета 1 часть спир
та на 2 части м атериала. Но одновременно допол
нительно сле д у е т  посылать 200 г этого ж е спирта для 
исклю чения хим ических примесей в нем . Патматери
ал д ля  хим ического  исследования высылается с на
рочным.

Если сущ ествует сомнение в качестве корма, высы
лаю т несколько проб его .

Материал для лабораторных исследований
Чума плотоядных: 1. М очевые пузы ри, ф иксирован

ные в 10% -ном  нейтральном ф орм алине. 2. М азки, 
приготовленны е со слизистой оболочки мочевого пу
зы ря свеж его  трупа и ф иксированны е в течение 2— 3 
минут в м етиловом  спирте или спирт-эф ире. 3. М оче
вые пузы ри в свеж ем  или свеж езам орож енном  со
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стоянии. 4. С веж ие трупы .
Инфекционный гепатит лисиц и песцов: 1. Кусоч

ки печени, ф иксированны е в 10% -ном  нейтральном 
ф орм алине . 2. С ы воротка крови (0 ,5— 1 м л) от боль
ных и переболевш их ж ивотны х с точны м описанием 
общ его  состояния каж дого  ж ивотного . 3. Свеж ие 
трупы .

Алеутская болезнь: 1. Кусочки печени, почки, селе
зенки, ф иксированны е в 10% -ном  нейтральном  ф о р 
малине. 2. М азки —  отпечатки с заглоточны х, пояс
ничных, бры ж еечны х лим ф атических узло в , ф икси
рованные в м етиловом  или этиловом  спирте в тече
ние 1— 2 минут. 3. С ы воротка крови (0 ,5— 1 м л) для 
исследования по йодной пробе. 4. С веж ие трупы .

Вирусный энтерит; 1. Три разны х участка тонкого 
киш ечника (отступя на 6— 7 см , 10— 15 и 40— 45 см  от 
ж е луд ка ), ф искированны е в 10% -ном  нейтральном 
ф орм алине . Киш ечник р а зр езаю т вдоль и пришиваю т 
за кончики к б ум аге , слизистой вверх, не дотрагива
ясь до нее, так как она служ ит основным объектом  ис
следования. С о дер ж и м о е м ож но осторож но смыть 
водой. Трупы ж ивотны х, погибш их ночью, для иссле
дования не пригодны . М атериал сле д у е т  брать от 
только что павших ж ивотны х или спустя 1— 2 часа 
после см ерти . М атериал, взяты й позж е, исследованию  
не подлеж ит, так как в тканях киш ечника бы стро на
ступаю т аутолиз, некроз и разлож ение. 2. М езен те
риальные ли м ф о узлы , селезен ка , печень, почка, ф и к
сированные в 10% -ном  нейтральном  ф орм алине . 3. 
Кишечник с со дер ж и м ы м  в зам орож енном  виде. 4. 
Печень и селезен ка  в 30— 50% -ном  растворе глице
рина. 5. Свеж ие трупы .

Болезнь Ауески: 1. Печень, почки, селезен ка , лег
кие и головной м о зг в 30— 50% -ном  растворе глице
рина. 2. С веж ие трупы .

Бешенство: 1. Труп павш его ж ивотного в оцинко
ванной, плотно закрываю ш ,ейся таре (до ставляется  в 
лабораторию  с нарочны м).

Ботулизм: 1. С одер ж и м о е ж е луд ка  павших зверей .
2. О ставш ийся в клетках корм . 3. С веж ие трупы .

Все бактериальные заболевания: 1. О рганы  в 30—  
50% -ном  растворе глицерина. 2. С веж ие или свеж е
зам орож енны е трупы .

На таре с м атериалом , отпр авляем ом  в лаборато
рию , долж на быть этикетка с обозначением  его назва
ния и фиксирую ш ,ей ж идкости . В сопроводительном  
докум ен те  указы ваю т эпизоотическое состояние хо
зяйства , число павших зверей , клинические сим пто
мы заболевания, патологоанатом ические изменения 
в органах, а такж е приводят данны е о корм лении и 
содерж ании ж ивотны х. В конце сообщ аю т предпола
гаем ую  причину падеж а. Сопроводительны й д о ку
м ент обязательно  долж ен  быть составлен и подписан 
ветеринарны м  врачом .

М етоды  диагностики наиболее распространенны х 
инфекционны х заболеваний .

Чума. Разр езаю т мочевой пузы р ь, скальпелем  д е 
лаю т соскоб слизистой и растворяю т его  на чистом, 
обезж и ренном  предм етном  стекле  в капле ф изиоло
гического  раствора. С  помощ ью  д р уго го  стекла д е 
лаю т м азо к . П осле подсыхания м азок  ф иксирую т 
2— 3 минуты  м етиловы м  спиртом или спирт-эф иром  
и в течение 20 м инут окраш иваю т гем атоксилином  
Д елаф и ль д а . К р аску  см ы ваю т водой, м азок д и ф ф е 
ренцирую т 1— 2 м инуты  0,01 % -ны м  раствором  со ля
ной кислоты  и хорош о пром ы ваю т водой, после чего

наливают на него 1% -ный водный р а ство р -эо зи на ; 
окраш ивание продолж ается 3— 5 минут. Затем  крас
ку  см ы ваю т, м азок  просуш иваю т и исследую т под

м икроскопом  в иммерсионной систем е.
В протоплазм е эпителиальных клеток слизистой 

оболочки м очевого пузы ря при чуме обнаруж иваю т
ся эозиноф ильны е (окраш енны е в красный цвет), спе
цифичные для чумы включения округлой ф орм ы , ча
щ е всего разм ер ом  в '/г— V4 ядра . Количество кле
ток в м азке , содерж ащ их включения, различно, но 
м ож ет достигать и 100%.

Мз мочевых пузы рей , фиксированных в форм алине, 
приготавливаю т срезы  на зам ораж иваю щ ем  микро
том е или в целлоидине и окраш иваю т их по обыч
ной м етодике гематоксилин-эозином .

При чуме возмож на постановка биопробы; успех ее 
зави<5ит от правильного подбора животных. М оделью  
для  биопробы долж ен служ ить тот вид животного, на 
котором  отм ечается заболевание.

Животных для заражения берут в 2 — 6-месячном 
возрасте из хозяйств, благополучных по чуме.

Зараж ение проводят 10% -ной суспензией органов 
(печень, почка, селезенка) с добавлением  антибиоти
ков подкож но в д о зе  3— 5 мл, в зависимости от жи
вого веса зараж аем ого  животного.

Х арактерны е клинические признаки чумы у лисиц, 
песцов и собак появляю тся на 15— 17-й день, у но
р о к —  на 20— 25-й день после зараж ения. Иногда ин
кубационный период у норок длится до 3 м есяцев .

Инфекционный гепатит лисиц и песцов. При иссле
довании гистологических срезов из печени, окраш ен
ных гем атоксилин-эозином , в ядрах печеночных кле
ток обнаруж иваю т эозинофильны е включения, ко
торы е м огут почти целиком заполнять ядро клетки.

Сыворотки исследую тся по реакции преципитации 
в агаровом  геле. В чашки Петри наливают слоем 
2— 2,5 мм расплавленный 1 %-ный агар Д иф ко . После 
застывания в нем д елаю т луночки, отстоящ ие друг 
от д р уга  на 2— 3 м м . В одну из них наливают испы
туем ую  сы воротку, в другую  —  вирусный антиген. 
При наличии в сыворотке антител м еж ду лунками по
является преципитат в виде изогнутой белой полосы, 
которая в данном случае является показателем  пере- 
болевания животного инфекционным гепатитом. Если 
в качестве диагностикум а взята иммунная сыворотка, 
которая в агаровом геле дает полосу преципитации 
с исследуем ой сывороткой, это значит, что в организ
м е животного содерж ится в активной ф о р м е вирус 
инфекционного гепатита.

Алеутская болезнь. Д ля оздоровления стада норок 
от алеутской болезни используется тест йодной аг
глю тинации. При соединении капли сыворотки кро
ви норки, больной алеутской болезнью , с каплей 
йодного реактива (2 г йода кристаллического, 4 г йоди
стого калия и 30 м л дистиллированной воды) на пред
метном  стекле; вы падает осадок в виде черных хлопь
ев. Этот осадок представляет собой скопление гам
ма-глобулинов, содерж ание которь]х в крови при але
утской болезни резко возрастает задолго  до появле
ния первых клинических признаков.

Вирусный энтерит. Д ля диагностики ставится био
проба на норках, которы е долж ны  быть доставлены 
из благополучного  по инфекционным заболеваниям 
хозяйства . М атериалом  для зараж ения служ ит взятая 
у павш его зверя часть тонкого  кишечника, которую 
ножницами изм ельчаю т и в см еси с корм ом  даю т 
норке. Возм ож но внутрибрю ш инное зараж ение 10—  
20% -ной суспензией печени или селезенки от павшей 
норки. Д о за  —  3— 4 мл.

При гистологическом  исследовании в протоплазме 
эпителиальны х клеток  слизистой оболочки тонкого 
киш ечника в области крипт обнаруж иваю тся эозино
ф ильны е вклю чения, характерны е для вирусного эн
терита.
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■€ О Н  С  V Л  b T A U M  я

Бункерные самонормушкн
Ю. в. ПАВЛОВ

Кормить кроликов гранулиро- 
вaнньiми или другим и сыпучими 
кормами очень удобно из бун
керных сам окорм уш ек .

В таких корм уш ках корм  по м е
ре его  поедания поступает из бун
кера в лоток и там  о стается всег
да на одном уровне. Постоянный 
уровень корм а в лотке удобен  для  
животных и исклю чает потери.

И зготавливаю т бункерны е само- 
корм уш ки из оцинкованной листо
вой стали толщ иной 0,7— 0,8 м м , 
из черной листовой стали с по
следую щ ей  окраской  или из пласт
м ассы . Д л я  боковы х и задних сте
нок м ож но использовать листовой

асбесто-цем ентны й ш иф ер  тол
щиной 8— 10 м м .

С тальнь .е детали корм уш ки со 
единяю т контактной точечной 
сваркой, пайкой оловом и д р уги 
ми способам и. Д лину корм уш ки 
по ф р о н ту  корм ления выбираю т 
кратной расстоянию  м е ж д у  попе
речными перегородкам и (р ис . 1 ,г ) , 
равном у, в зависимости от поро
ды  и возраста кроликов, 60—  
80 м м . О п р ед е ля ю т длину по ко
личеству ж ивотны х, содер ж ащ ихся 
в клетке . Н априм ер, д ля  самки с 
приплодом до  отсадки или 6— 8 
крольчат на о ткорм е достаточно 
2— 3 отделен ия .

С ам окорм уш ки м о гут быть так
ж е удлиненным и и круглы м и . У д 

линенные корм уш ки устанавлива
ют по одной на две клетки, а 
круглы е —  по одной на четыре 
клетки двухрядной клеточной ба
тареи (рис. 5). Такое их располо
жение упрощ ает механизацию  раз
дачи корма.

Вы сота передней стенки кор
м уш ки 40— 60 м м , расстояние от 
полки до  разделительной перего
родки —  60— 80 мм  (рис. 4, б, е).

П олку д елаю т на передней стен
ке корм уш ки шириной 15— 30 мм , 
отогнутой внутрь (рис. 4, а). Она 
необходим а для того , чтобы кро
лики не выгребали корм.

Кормовой лоток разделяю т по 
ф р о н ту  перегородкам и из листо
вой стали или проволоки, верх-

Р ис. I. Б унк ерная  сам ок ор -  
м уш ка с  поперечны м и п ер е

городкам и

Р ис. 4. П оп еречн ое сечен и е  
бун керной  отк иды ваю щ ейся  
сам окор м уш ки с  кормовым  
лотком , в ходящ им  в клетку

Р ис. 2. У ниверсальная кор
м уш ка

Р ис 6. К руглая бункерная  
сам ок ор м уш к а, устан ов л ен 

ная н а  4 клетки

Рис. 3. Поперечный  
р а зр ез  кормуш ки с  р е 
гул ир уем ой  р а зд ел и 
тельной пер егор одкой

Рис. 6. Э лем ент кор
м ового лотка с  ото
гн утой  н а р у ж у  полкой
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ний край которы х располагаю т на
клонно в сторону клетки . Э то  не 
позволяет крольчатам  залезать  в 
корм уш ку. На рис. 6 показано 
иное исполнение передней стенки 
корм уш ки . Ш ирина полки в таком  
варианте составляет 30— 50 мм .

Полож ение разделительной пе
регородки  относительно дна и , 
задней стенки корм уш ки (р ис . 1,
3,  ж ) вы бираю т таким , чтобы корм 
свободно сы пался в лоток  и рас
полагался в нем на 20— 40 м м  ни
же края передней стенки ко р м уш 
ки (р ис . 4, д ). Разм еры  з и ж  за 
висят от сы пучести корм а (р а зм е 
ра, состава гранул) и варьирую т в 
пределах 20— 40 м м .

И ногда корм уш ки изготавлива
ю т с подвижной разделительной 
перегородкой —  она позволяет из
м енять расстояние м е ж д у  ней и

задней стенкой . Д елаю т такж е 
корм уш ки с задвиж кой на ниж
ней части перегородки  д ля  р е гу 
лирования расстояния м е ж д у  ее 
дном  и краем  перегородки . На 
рис. 3 условно показаны  оба та
ких варианта.

П рим еняю т и комбинированные 
корм уш ки (рис. 2), в них над кор
мовы м  ж елобом  устраиваю т ясли.

Чтобы высыпалась пыль, раз
драж аю щ е действую щ ая на ды ха
тельны е органы кроликов, в кор
м уш ках м ож но д елать  перф ор и
рованное дно (отверстия д иам ет
ром  1,5— 2,5 м м ) или одну-три щ е
ли ш ириной 2— 2,5 м м .

На кле тку  навеш иваю т корм уш 
ки с пом ощ ью  тр ех-четы р ех крю ч
ков из листовой стали (рис. 1), д вух 
крю чков и запора (задвиж ка, вер
туш ка , пруж инная защ елка) или

д елаю т ее откидной, поворачива
ю щ ейся относительно своей оси 
в нижней части (рис. 4).

Наиболее ш ирокое распростра
нение получили кормуш ки, кор
мовой лоток которы х находится 
вне клетки (рис. 1, 2, 3). В клет
ках для м олодняка при его  оди
ночном содержании применяют 
лотковы е кормуш ки с поперечны
ми перегородкам и . Их делаю т без 
бункера и устанавливаю т одну 
на 6— 10 клеток .

Во многих конструкциях клеток 
бункерная корм уш ка зам еняет 
двер ку .

Верхний край передней стенки 
корм уш ки располагаю т на высоте 
50— 60 мм  от пола в клетке для 
самки с приплодом и на высоте 
100— 120 мм  —  в клетке для отса
ж енного м олодняка .

Разведение нутрий семьями
Первый вопрос начинаю щ его 

нутриевода —  это каких зверей 
лучш е р азводить : цветны х или
стандартны х? Ш кур ки  и племенной 
м олодняк цветных нутрий ценятся 
до р о ж е стандартны х и пользую тся 
большим спросом . Но стан дарт
ные звери легче оплодотворяю т
ся , более плодовиты  и ж изнеспо
собны , качество их опуш ения, как 
правило, лучш е, чем у цветных. 
П оэтом у начинающ им лю бителям  
на первы х порах целесообразнее 
выращ ивать стандартны х ж ивот
ных, а по м ере накопления опыта 
приобретать цветных.

Второй , не м енее часто возни
каю щ ий вопрос,—  как получить 
вы сококачественны е ш курки? Ка
чество ш курок нутрий о п р ед еляе т
ся ком плексом  условий . О дно  из 
них —  способ воспроизводства и 
выращ ивания м олодняка .

П риплод от нутрий м ож но по
лучить, пользуясь  следую щ и м и м е
тодам и ;

1) ручная случка , щ енение са
м ок и выкармливание подсосны х 
щ енков в индивидуальны х клет
ках;

2) косячная случка , щ енение са
мок и выкармливание подсосны х 
щ енков в индивидуальны х клет
ках ;

3) косячная случка и групповое 
щ енение сам ок ;

4) сем ейное р азведение нут
рий.

Первый способ, при котором  
самца и сам ку со дер ж ат р а зд ель 

но и саж аю т в одну клетку  толь
ко д ля  случки , позволяет вести 
индивидуальны й племенной под
бор и получать максим альное 
количество вы сококачественного 
приплода. М етод тр еб ует значи
тельны х затр ат тр уд а  и больш ого 
количества клеток .

Второй способ позволяет прово
дить только  групповой подбор, 
тр е б уе т наличия клеток , соответ
ствую щ его  числу им ею щ ихся са
м ок , ум еньш ает затраты  тр уд а  на 
проведение случки зверей и осо 
бенно эф ф екти вен  при использо
вании м олоды х сам ок. С лучка 
взрослы х сам ок (закончивш их лак
тацию ) приводит к сильным д р а
кам  м е ж д у  ними и, как следствие , 
к о тхо ду .

Третий способ тож е позволяет 
проводить только  групповой под
бор  зверей , тр еб ует минимально
го количества клеток , сокращ ает 
затраты  тр уд а  и эф ф ективен  при 
использовании м о лоды х, выра
щ енны х в одной группе сам ок, 
особенно сестер .

П оследний способ —  разведение 
сем ьям и —  заклю чается в постоян
ном содерж ании 2— 4 сестер  с од
ним неродственны м  сам ц ом ; он 
тр е б уе т м иним ального  количества 
клето к  и м иним альны х затр ат тр у
д а . О три цательная сторона —  уве
личение затр ат на приобретение и 
содерж ание дополнительного  ко
личества сам цов.

С равнительная простота и мини
м альная потребность в клетках д е 

лаю т способ семейного разведе
ния наиболее приемлемы м для на
чинающих нутриеводов. Опытом 
такого  разведения нутрий дели
лись на страницах наш его ж урна
ла М . И. Уманцев из г. О рдж они
кидзе , И. Д . Боков из г. Воронеж а 
и Л . Ф . Лагунин из г. Грозного  
(№  1 й 3, 1961, №  6, 1968).

М . И. Ум анцев в апреле сф о р 
м ировал из своих зверей три 
сем ьи . В двух из них было по
6 самок-однопометниц и по одно
м у  неродственном у сам цу. Третья 
состояла из семи неродственных 
м е ж д у  собой самок и самца. С ам 
цов он посадил к сам кам , когда 
последние достигли 8— 9-месячно
го возраста . Разм естил семьи от
дельно  д р у г  от д р у га : две (из са
м ок-однопом етниц) —  в сетчатых 
вы гулах с кирпичными домиками, 
тр етью  —  в сарае , стены  которого 
на полуторам етровую  высоту 
ош тукатурил  цем ентом . Д ля купа
ния каж дая семья имела бетон
ный бассейн. Вода в бассейны по
ступала из водопроводной сети и 
вы текала по наклонному ж елобу в 
ям у-отстойиик.

Содерж ание нутрий семьями 
освобож дало  М . И. Ум анцева от 
заботы  о проведении случки. С а
м ец , постоянно находясь в груп
пе, ср азу  ж е покрывал сам ку, при
ш едш ую  в охоту.

При первом щенении в первой 
сем ье четыре самки принесли по 7, 
а две —  по 6 щ енков, во второй 
сем ье две самки принесли по 10,
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одна —  8 и три —  по 5 д етен ы 
шей. В тр етьей  сем ье самки дали 
в сентябре в средн ем  по 4,5 щ ен
ка, в январе сле д ую щ его  года —  
по 5,7, в м ае —  июне —  по 6,6, в 
сентябре —  октяб р е —  по 5,6 щ ен
ка. М олодняк М . И. Ум анцев от
садил в возрасте 60 дней . На уб о р 
ку клеток , см ену воды в бассей
нах и корм ление он тратил в день 
не более 40— 60 м инут. Л актиру- 
ю щ ие самки и подсосны е щенки 
кормились три раза , а остальны е 
звери —  два раза в день.

В сем ьях нутрии вели себя спо
койно, не др ались , поэтом у на их 
ш курках не было закусов . З вер о 
вод продал 60 ш кур ок и все без 
д еф екто в .

В хозяйстве И. Д . Бокова сем ья 
нутрий состоит из 4— 5 сам ок и 
самца. М олодняк от сам ок отса
ж иваю т в возрасте 45— 50 дней . 
М олоды х самцов со дер ж ат до  за
боя группами по 15— 20 голов. 
К 7— 9-м есячном у возрасту  щенки 
достигаю т веса 4— 6 кг. При забое 
самцы д аю т ш курки площ адью  бо
лее 2000 см^ и до  3,5 кг м яса . Из 
м олоды х сам ок в возрасте 5— 7 
м есяцев ф о р м и р ую т сем ьи .

Л етом  семьи находятся в клет
ках, установленны х на столбиках, 
на высоте 60 см  от зем ли . Э то  об
легчает обслуж ивание зверей . 
Каркас клеток сделан  из ж ердей , 
обитых изнутри м еталлической
сеткой . С тен ки , пол и верх клеток 
сетчаты е, с одной их стороны  уста
новлены ванны для  летнего  купа
ния зверей , с д р у го й — домики- 
убеж ищ а от непогоды . Ванны с д е 
ланы из м еталлических бочек, р аз
резанны х вдоль пополам ; д о 
м ик —  продолговаты й ящ ик из д о 
сок , обиты х внутри сеткой , с о т
кры ваю щ ейся наклонной кры ш кой.
Длина дом ика 1— 1,5 м , ширина и 
высота по 60 см .

Зимой И. Д . Боков со дер ж и т 
зверей в сар ае-зем лянке  со ш ла
кобетонны м и стенкам и и выходом 
в вы гулы . В помещ ении тепло , 
свет проникает в него чер ез о к
на. Д лина сарая —  5, ш ирина —  3, 
глубина —  1,3 м . З ем л ян ка  р азго 
рож ена на 4 о тделения . В д вух  из 
них разм ещ аю т группы  взрослы х 
зверей , в тр етьем  —  отсаж енны х 
сам ок, в четвертом  —  самцов.

Л . Ф . Лагунин разводил нутрий 
сем ьям и в условиях теплого  кли
м ата (г . Грозны й), а потом у со д е р 
жал их в течение всего года на о т
крытой площ адке в стационарных 
назем ны х клетках . Клетки имели 
кры ты е сетчаты е вы гулы , бетони
рованные домики и бассейны . Раз
м ер  вы гула 3 , 5 X 1 , 5 м , дом ика —  
1 ,5 X 0 .7 м . В каж дой такой клет

ке постоянно содер ж али  2— 3 са- 
м ок-однопом етниц и одного  не
родственного  им сам ца. Ф о р м и р о 
вали сем ьи , ко гда  самки достигали 
возраста 6— 7 м есяцев и веса не 
м енее 4 кг. Щ енков старш е 
50-дневного возраста отсаж ивали 
и выращ ивали отдельно . Ввиду то 
го, что в сем ьях происхож дение 
м о ло д няка  по м атеринской линии 
обычно неизвестно , его  использу
ю т преим ущ ественно  д ля  забоя на 
ш кур ку  и м ясо . Л . Ф . Лагунин за
бивал м олодняк на ш кур ку  в воз
расте не м олож е 6— 7 м есяцев и 
получал ш курки II сорта среднего  
р азм ер а .

При разведении нутрий сем ьям и 
возникаю т вопросы : в каком  воз
расте ц елесообразно  соединять 
сам ок с самцам и и в какое время 
года ф орм ировать  семьи?

Половая зр елость  у  нутрий на
ступает в возрасте 5— 6 м есяцев , 
но спаривать их сле д у е т  в возрас
те не м олож е 8 м есяц ев , когда 
они весят около 4 кг. Считается , 
что рост рано покрыты х сам ок за 
держ ивается и плодовитость их 
сниж ается.

О днако , ко гда  в одной клетке 
соединяю т зверей  8-м есячного 
возраста , самцы под влиянием по
лового инстинкта настойчиво пре
сле дую т сам ок и, если последние 
не в охоте , тр авм и рую т их. В р е
зультате  самки худ ею т и плохо 
о п лодотворяю тся . П оэтом у целе
сообразнее соединять сам ок с 
самцам и в возрасте 6— 7 м есяц ев ; 
чтобы см ягчить возм ож ны е отри
цательны е п оследствия раннего 
о плодотворения, сле д уе т  кормить 
зверей  вволю . В только  что сф о р 
м ированны х сем ьях нужно давать 
каж д о м у зверю  в сутки 270— 370 г 
травы  (л ето м ) или кормовой свек
лы  (зим ой ), 110— 160 г ячм еня, ку
кур узы  или ком бикорм а, 5— 10 г 
гороха или ж м ы ха , 4— 8 г куко л
ки, рыбной м уки или корм овы х 
др о ж ж ей  и 1,4 г поваренной соли. 
В осенне-зим ний период, когда о т
сутствует зелень , необходим о д о 
бавлять в рацион по 25— 30 г тр а
вяной муки или доброкачествен
ного сена, по 2,1 м г каротина или 
по 1750 ИНТ. ед . витамина А . В кон
кретны х хозяйственны х условиях 
приведенны е рационы сле дует 
уточнять в зависимости от состо
яния зверей , наличия корм ов, их 
стоим ости и качества . Наприм ер, 
по весу до  половины зерна м ож но 
зам енять  вареным кар то ф елем  в 
соотнош ении 1 : 3. Берем енны х, 
лактир ую щ их сам ок и отсаж енный 
м олодняк сле д ует кормить по 
норм ам , опубликованны м в статье
В. Ф . Кладовщ икова («Кр оли ковод
ство и звероводство» № 6, 1967).

Ввиду то го , что крупные перво
сортны е ш курки получаю т при 
зим нем  забое м олодняка в воз
расте не м олож е 9— 10 м есяцев , 
целесообразно  иметь первый в го
д у  приплод в январе и ф еврале .
Забиваю т таких щ енков на ш курку 
без передер ж ки в декабре этого 
ж е года. Чтобы самки щенились в 
январе и ф евр але , нужно ф орм и
ровать семьи в конце августа — 
начале сен тября . В районах с хо
лодны м и зим ам и, во избежание 
зам ерзания новорож денны х, нут
рий со дер ж ат в утепленных са
раях.

Если первое щ енение проходит 
в январе, то второе обычно в 
м ае —  ию не. Выращ ивать второй 
приплод до 9— 10-месячного воз
раста слож но (тр еб уется  пере
д ер ж ка  его  зимой и затрачивается 
больш ее количество корм а), по
этом у им еет см ы сл , по возмож но
сти , реализовать его  на плем я, а 
оставш ийся м олодняк забить на 
ш кур ку после первой линьки 
осенью  в возрасте 4— 5 месяцев.
В этом  возрасте от м олодняка по
лучаю т ш курки площ адью  от 1200 
до  1800 см2, II сорта, среднего  
разм ер а.

Если форм ировать семьи в кон
це августа —  начале сентября, в 
сле дую щ ем  году самки щ енятся 
обычно три раза . Третье щенение 
происходит в сентябре и октябре.
С о дер ж ать  м олодняк третьего 
приплода до  октября —  ноября 
следую щ его  года невыгодно, по
этом у лучш е забить его по окон
чании первой линьки в январе —  
ф евр але . Ш курки  б удут II сорта 
среднего  разм ер а.

На тр етьем  году жизни часть 
самок снова принесет три припло
д а , а часть —  только два. Сроки 
щ енения самок и забоя м олодня
ка останутся примерно такими же, 
как и на втором году жизни. М а
ток абортировавш их, неблагопо
лучно, родивш их и неоплодотво- 
ривш ихся в сем ьях в течение трех 
первых м есяцев , нужно выбрако
вать. Ремонт сем ей проводить 
нельзя : самки-старож илы  непре
менно убью т вновь подсаженных 
к ним. Если плодовитость и молоч
ность сам ок в связи с преклон
ным возрастом  ухудш аю тся или 
если в сем ье остаю тся только сам 
к а  и сам ец , то ее расф орм ировы 
вают.

Н. п. ХРОНОПУЛО, 
ст. научный сотрудник НИИПЗК
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о т  В  Л Е  Ч  А  Е  I V I
Ч ИТ АТ Е#1 Я IVI

в редакцию  ж урнала за  по
следнее врем я поступило боль
шое количество писем , в которы х 
их авторы просят ответить на 
ряд вопросов. Вы полняем  прось
бу читателей.

Первая группа вопросов отно
сится главным образом к систе
мам содержания кроликов.

П реж де всего сле д у е т  подчерк
нуть, что практика кроликовод
ства в С оветском  С о ю зе  и за 
рубеж ом  показала неоспоримы е 
преим ущ ества клеточной систем ы  
разведения ж ивотны х. Такая си
стем а позволяет правильно вести 
плем енную  работу , эконом но рас
ходовать корм а и эф ф екти вно  
о сущ ествлять  проф илактические 
и лечебны е м ероприятия .

Кром е то го , в крупны х хозяй
ствах клеточное содерж ание кро
ликов д а е т  возм ож ность м ехани
зировать поение, уб о р ку  навоза 
и раздачу лю бы х корм ов , вклю 
чая сено , корнеплоды , зелень . 
Все надеж но апробированные в 
колхозах и совхозах типы произ
водственны х кролиководческих 
построек предназначены  для 
клеточного  содерж ания ж ивотны х.

В последнее врем я в С С С Р  
и за  рубеж ом  ведутся  интенсив
ные исследования по созданию  
систем ы  кругло го до во го  воспро
изводства м ясны х кроликов в за 
кры ты х пом ещ ениях с р е гул и р уе 
м ы м  м и кр оклим атом  и автом ати
зацией всех тр уд о ем ки х проц ес
сов содер ж ани я и корм ления кро
ликов. При этом  технико-эконо
мические показатели таких ф ер м  
приближ аю тся к показателям  со
врем енны х свиноводческих и пти
цеводческих ф е р м  (1 ,5— 4 чел.-дн . 
на производство центнера м яса ). 
В нашей стране о сущ ествляется  
строительство  р яда  экспери м ен
тальны х закр ы ты х крольчатников, 
рассчитанных на содерж ание от 
400 до  4 ты с . основны х сам ок.

Видим о, в перспективе такие 
«ф абрики» станут основными по
ставщ икам и кроличьего  м яса 
в стране . О днако  до те х  пор , по
ка технология пром ы ш ленного 
производства это го  п родукта  не 
б уд е т полностью  отработана , м но
гократно испытана и эконом ичес
ки обоснована, увлекаться  соору
ж ением  м еханизированны х закр ы 
ты х кролиководческих ф е р м  не 
сле д уе т . Таким о бр азо м , у гл уб л е 
ние специализации и п еревод про
изводства кроличьего  м яса  на 
пром ы ш ленную  б азу  долж ны

быть в каж дом  конкретном  слу
чае эконом ически обоснованны
ми, всесторонне подготовлен
ными.

Н екоторы е читатели в своих 
письм ах вы раж аю т сомнение в 
целесообразности  клеточного  со
д ерж ания кроликов и предлагаю т 
использовать д р уги е , по их м не
нию, более  «экономичные» си
стем ы . Н априм ер, р еком ендуется 
вольное разведение кроликов на 
островах. Вы сказы вается уб еж д е
ние, что все в данном случае све
д ется  только  к охране и уборке 
«урож ая» . Указанная реком енда
ция не нова. И в нашей стране, 
и за рубеж ом  неоднократно 
предприним ались попытки со д ер 
ж ания кроликов на островах в вы
ры ты х ж ивотны м норах, так ска
зать , « б е з  забот и б ез тр уда» . 
Н еобходим о подчеркнуть, что ни 
в одном  случае эта затея  не увен
чалась успехом  и преж де всего 
потом у, что кролики в р е зульта
те м ноговекового  одомаш нивания 
почти полностью  утратили спо
собность к сам остоятельном у су 
щ ествованию  в естественны х ус
ловиях. Ж ивотны е рано или позд
но погибали от неполноценного 
корм ления , простуды  и преж де 
всего от таких болезней , как кок
цидиоз, п астер еллез, листериоз, 
м и ксом атоз. С ледовательно , по
пы тку превратить дом аш него  кро
лика в дикого  нуж но признать 
абсолю тно несостоятельной .

П ред лагается  такж е разводить 
кроликов «паркетны м » способом , 
т. е . в загонах-вольерах больш ими 
группам и. Н есом ненно , эта  систе
м а является более соверш енной, 
чем «вольная». О дн ако  и она
стр адает сущ ественны м и недо
статкам и . Главными из них явля
ю тся : огром ны е затраты  корм а
на единицу привеса, в два-три 
раза превы ш аю щ ие аналогичные 
затраты  при содерж ании кроли
ков в клетках . Н еизбеж ная порча 
ш кур ок (закусы ), реальная опас
ность распространения инфекции.

И так, в личных хозяйствах кро
ликов такж е сле д уе т  содерж ать  
только  в клетках . Д ополнительная 
п родукция , которую  получаю т 
при это м , с избы тком  окупает 
затраты  на соооруж ение и р е
м онт кле то к , несм отря на сравни
тельную  их дороговизну.

Вторая обширная группа вопро
сов касается то го , где можно ку
пить литературу по кроликовод
ству.

За последние 10— 15 лет в Со
ветском  С ою зе центральными и 
республиканскими издательства
ми было выпущ ено значительное 
количество книг и брош ю р по кро
лиководству. Вполне естественно, 
что перечислить их все не пред
ставляется возмож ны м. Д а в этом 
и нет особой нуж ды . Книги, вы
ш едш ие в свет ранее 1965 г., 
pacкyплeньJ и более не переизда
вались. Кром е того, они несколь
ко устарели , особенно в той ча
сти, которая касается систем со
держ ания и кормления кроликов. 
П оэтом у ограничимся лишь крат
ким перечнем руководств, по
явившихся за последнее время. 
К ним отн осятся : Е. А . Вагин,
A . И. Квапиль и д р . «Пушное зве
роводство и кролиководство», по
собие для сельскохозяйственны х 
учебных заведений, издательство 
«Колос», М осква, 1971 г.;
И. С . Минина, С . • В. Л еонтю к, 
«Кролиководство», альбом, изда
тельство «Колос», М осква, 1970 г.; 
Е . А . Вагин, Н. С . Зусм ан . «При
усадебное кролиководство», из
дательство  «Колос», М осква, 
1968 г .; Н. С . Зусм ан, В. И. Лепеш- 
кин. «Разведение кроликов», изда
тельство  «Колос», М осква, 1966 г.

В 1972 г. издательство «Колос» 
BbinycTHT в свет следую щ ие но
вые книги по кролиководству:
B. Н. П омытко , Н. С . Зусман. 
«Производство м яса кроликов»; 
И. И. Каплевский, К. М . С ер еб р я
ков. «Передовой опыт в кролико
водстве» —  о работе кроликово
дов ф ер м ы  совхоза «Бирюлин- 
ский»; И. С . М инина, С . В. Леон
тю к, «Как разводить кроликов».

О бычно книги по сельском у хо
зяйству , если их нет в магазине, 
м ож но выписать наложенным пла
теж ом  по адресам ; М осква, И-223, 
В Д Н Х , Д ом  книги, отдел «Книга—  
почтой»; М осква, Б-78, Садово- 
Ч ерногрязская улица, 5/9, магазин 
№  2, «Урож ай».

К сож алению , бывает и так, что 
нужной литературы  из-за отсут
ствия на складах нельзя достать и 
в указанны х магазинах.

М еж д у  тем  не все кролиководы, 
особенно начинающие, знают, что 
у  нас издается массово-производ
ственный журнал «Кролиководст
во и звероводство», основанный 
ещ е в 1910 году . Ж урнал публи
кует м атериалы  по ш ирокому кру
гу  вопросов, интересую щ их каж 
д о го  кроликовода и зверовода. 
В о тд еле  «Кролиководство» печа
таю тся статьи , информации уче
ных, специалистов, работников хо
зяйств по вопросам экономики и 
организационных ф о р м  развития 
отрасли , о достиж ениях зоотехни
ческой науки в области селекци
онно-плем енного дела , кормления
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и содер ж ани я кроликов, пр о ф и
лактики и лечения болезней , м е 
ханизации тр уд о ем ки х процессов, 
специализации производства, об 
опыте разведен ия кроликов в 
личных хозяйствах колхозников, 
рабочих, служ ащ и х, о д еятельн о 
сти кролиководческих товарищ еств 
и д руги е  м атериалы .

Ж урнал  систем атически пом е
щ ает консультации крупны х уче
ных, сообщ ает об изм енениях 
цен и стандартов на продукцию , 
знакомит с новинками специаль
ной литератур ы .

Ж урнал  вы ходит раз в два м е
сяца; подписная плата на го д  1 р. 
50 к. Подписка приним ается во 
всех почтовых отделениях и кон
торах «Сою зпечать» .

Третья группа вопросов касает
ся приобретения кроликов различ
ных пород.

Колхозы , совхозы , д р уги е  п р ед
приятия и хозяйства , им ею щ ие 
кролиководческие ф ер м ы  или 
собираю щ иеся их со здать , поку
паю т ж ивотны х по заявкам , кото
ры е сл е д уе т  направлять в р ес
публиканские «П лем ж ивобъедине- 
ния» или их краевы е и областны е 
отделен ия .

Кроли ководам -лю би телям  поро
дисты х животных заво зят и про
даю т при наличии достаточного  
количества заявлений заготови
тельны е конторы райпотребсою 
зов, куда и нуж но обращ аться с 
соответствую щ им и заявкам и .

Наконец тот, кто хочет заняться 
р азведением  кроликов, м о ж ет ку
пить их и чер ез товарищ ество 
кролиководов . В настоящ ее врем я 
таких объединений в стране на
считы вается свы ш е ты сячи . Они 
им ею тся во всех республиках, 
краях, о бластях и м ногих районах.

С тав членом товарищ ества , лю 
бой кроликовод  м о ж ет paCC4MTbi- 
вать на приобретение племенны х 
ж ивотны х, строительны х м атери а
лов, кормов в счет сданной им 
продукции .

С л е д уе т  предупр едить  всех на
чинающ их кролиководов , что ни 
в коем  случае  не р е ко м енд уется  
покупать ж ивотны х у неизвестны х 
лиц на ры нках и б азар ах . Если не 
придерж иваться этого правила, то 
нет гарантий в том , что куплен
ные кролики о каж утся  здоровы м и.

Н аиболее распространенны м и в 
С С С Р  породам и являю тся : со вет
ская ш инш илла, белый великан , 
серы й великан , черно-буры й, се
ребристы й.

С 1 октября 1970 г. введены  
новые государственны е цены на 
плем енны х кроликов в возрасте 
от двух  до  четы рех м е ся ц ев : эли
та и I класс —  3 р . 50 коп. за  ки

23

л о гр ам м , д р уги е  классы  —  2 руб . 
50 коп.

Четвертая группа вопросов от
носится к лечению кроликов и 
предупреждению их болезней.

О тветить  на эти вопросы сло ж 
но и пр еж де  всего  потом у, что 
кроликов, как и прочих дом аш них 
ж ивотны х, пораж аю т м ногие бо
лезни , особенно часто —  за р аз
ные. Н еспециалисту бы вает очень 
тр уд н о  определить , какой из них 
стр адае т кролик. П оэтом у в каж 
дом  отдельном  случае при появ
лении в хозяйстве  больны х ж и
вотны х нуж но обращ аться за  по
м ощ ью  к ветеринарны м  врачам 
или в крайнем случае  —  к опыт
ным кролиководам .

Нуж но знать, что при возникно
вении особо опасных инф екцион
ных болезней (листериоз , пасте- 
р е ллез , паратиф , заразны й на
см о р к) экономически более  вы
годно забить все стадо  кроликов, 
неж ели пы таться их спасти.

Тем  ж е , кто особенно интере
суется  лечением  кроликов, мож~ 
но реком ендовать  следую щ и е по
собия: «Болезни кроликов», груп
па авторов. Государ ственное изда
тельство  сельскохозяйственной ли
те р атур ы , М осква, 1959 г .; Д . П. 
М анагаров, «О сновны е болезни 
кроликов», издательство  «Эконо
м ика», М осква, 1966 го д ; В. П . Рю- 
това. «Болезни пуш ны х зверей и 
кроликов», издательство  «Эконо
м ика». М осква, 1970 г.

П еречисленны е книги сле д ует 
искать в библиотеках. Кр ом е то
го, м ож но использовать подш ивки 
ж ур нала «Кролиководство  и зв е 
роводство» , где  за последние 10 
лет бы ло пом ещ ено больш ое ко
личество статей по ветеринарны м  
вопросам .

Попутно нужно сказать , что ле
чебные препараты  д ля  кроликов 
м ож но приобретать в ветеринар
ных и м едицинских аптеках, а так 
ж е  на склад ах «Зооветснаб» .

Пятая группа вопросов касается 
адресов наиболее крупных кроли
ководческих хозяйств , где  тр е б у 
ю тся услуги  рабочих. О твечая на 
эти вопросы , п р еж де  всего необ
ходим о сказать , что в таких хо 
зяйствах д ел о  сейчас вед ется  на 
солидной научной основе, тр е б ую 
щей от о бслуж иваю щ его  персона
ла глубоких знаний всех тонко
стей р азведения , корм ления , со
держ ан ия кроликов, нем алы х те х
нических навы ков. З д е сь  в основ
ном тр уд ятся  лю ди , отдавш ие 
кролиководству  м ногие годы  сво
ей ж изни. П оэтом у а м алоквали
ф ицированны х работниках указан
ные хозяйства обычно не н уж да
ю тся.

И все ж е огорчаться не стоит. 
С ейчас очень много колхозов и 
совхозов интенсивно ведут строи
тельство  кролиководческих ф ер м , 
которы м  безусловно  нужны рабо
чие руки . Так что нет необходи
мости д алеко  уезж ать  от дома 
д ля  то го , чтобы стать кроликово
дом . Д ля  сведения сообщ аем  ад
реса крупнейш их специализиро
ванных хозяйств , занимаю щ ихся 
разведением  кроликов; совхоз 
«Сом овский», г. Воронеж , п/о 11, 
С основая, 23; совхоз «Анисов- 
ский», г. Э н гельс , Саратовская 
о б л .; совхоз «Кощ акозо», Татар
ская А С С Р , п/о Кощ аково, совхоз 
«Чистопольский», Татарская А С С Р , 
г. Чистополь; совхоз «Пушной» 
Тульская обл ., Тепло-О гарезский 
р-н., п/о Теплое ; совхоз «Петров
ский», У С С Р , П олтавская обл ., п/о 
Кочубеевка ; совхоз «Красная По
ляна» , У С С Р , Кировоградская обл., 
п/о Песчаный Брод.

И в заключение вопросы раз
ные. Читатели сообщ аю т в редак
цию о случаях занижения сортно
сти кроличьих ш курок при их 
сдаче на заготовительны е пункты . 
К сож алению , такие ф акты  имею т 
м есто . О днако  бороться с этим 
безусловно  ненормальным явле
нием мож но. Вот, например, как 
в данном случае поступаю т члены 
Бийского товарищ ества. В свое 
врем я они командировали опыт
ного кроликовода в г. Новоси
бирск, где  тот получил соответ
ствую щ ую  подготовку по опреде
лению  качества ш курок, а затем  
поделился приобретенными зна
ниями с остальны ми членами объ
единения. По договоренности с 
директор ом  заготконторы  бийские 
кролиководы  сдаю т ш курки раз в 
неделю  —  в ср ед у . В этот день 
общ ественны е контролеры обяза
тельно  присутствую т на заготови
тельном  пункте и участвую т в 
оценке сы рья. Благодаря такому 
контролю  теперь никаких разно
гласий при реализации ш курок не 
возникает.

Спрашивают, где можно при
обрести корма для кроликов.

Выш е уж е говорилось о том , 
что обычно кролиководы  получа
ю т зерно , ком бикорм а через свои 
товарищ ества в счет сданной про
дукции . М ногие объединения кро
лиководов организую т такж е заго
товку грубы х корм ов, корнепло
дов на специально отведенны х им 
д ля  этой цели* зем ельны х участ
ках.

Колхозники , рабочие совхозов, 
им ею щ ие в личном хозяйстве 
кроликов, получаю т корма из об
щ ественны х ф ондов на общ их ос
нованиях.
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3 1=»Б Е ж  l-l Ы И
О П ЫПГ

У кролиководов США
(Обзор печати]

в ж ур нале  (№  1, 1971 г .) уж е  сообщ алось об опы- 
гах, проводим ы х в ш тате А йова , С Ш А , по со д ер ж а
нию кроликов в закр ы ты х пом ещ ениях с систем ой 
понижения тем п ер атур ы  в летню ю  ж ар у .

О днако  в больш инстве ф ер м ер ски х  хозяйств  пока 
использую т бо лее  просты е типы сооруж ений для 
установки кроличьих клето к .

Н езависим о от зоны  страны  и типа крольчатника, 
ам ерикански е специалисты  считаю т, что бо лее  90%  
успеха в пром ы ш ленном  кр олиководстве  обеспечи
вает использование: цельносетчаты х клеточны х б ата
рей для  содер ж ани я кроликов : полнорационных гра
нулированных ком бикорм ов : сам о ко р м уш ек , заправ
ляем ы х гранулам и , и систем  автом атического  поения 
кроликов.

Компании по производству  ком бикорм ов, как пра
вило, б ер ут на себя снабж ение ф е р м  сеткой , авто
поилкам и, сам о ко р м уш кам и  и р еклам и р ую т не толь
ко корм а, но и новые м етоды  р азведен ия кроликов.

Типы клеток , автопоилок, сам о ко р м уш ек , как и 
рецепты  ком бикорм ов, продаваем ы х различным и 
ф ир м ам и , как правило, сходны  и считаю тся достаточ
но апробированны м и.

Клетки изготавливаю т из м еталлической  оцинкован
ной электросварной  сетки  25 X  25 м м  (потолки из 
сетки  25 X  50 м м ), полы из такой ж е  сетки  с ячей
кой 16 м м . И спользую тся чащ е всего  бункер ная на
весная сам о ко р м уш ка на 1— 2 клетки  и ниппельная 
автопоилка .

Рецепты  полнорационных ком бикорм ов разны х 
ф и р м  обычно соответствую т ко р м ам , р е ко м е н д уе
м ы м  научными учреж дени ям и , по хи м ическом у соста
ву и соотнош ению  питательны х вещ еств . Так, Мичи
ганский ун ивер си тет (Р . А ул е р и х ) р е ко м е н д ует для 
сам ок Б покое, плем енны х сам цов и рем онтного  м о
лодняка содер ж ани е протеина в см есях 12— 157о,

ж ира —  2— 3,5, клетчатки —  20— 27, БЭВ —  43— 47, 
минеральны х вещ еств —  5— 6 % , д ля  беременных са
мок и сам ок с приплодом  корм а с содерж анием  про
теина 16— 2 0 % , ж ира —  3— 3,5, клетчатки —  14— 20, 
БЭ В  —  44— 50, м инеральны х в е щ е с тв —  4,5— 6,5% . На 
ком м ер чески х ф ер м ах  р азводят в основном кроли
ков белой новозеландской  породы и в м еньш ем  чис
ле калиф орнийских , паломино и др .

Что ж е  касается  типов зданий и соруж ений кроли- 
к о ф ер м , си стем  создания оптимальны х условий мик
роклим ата, м етодов уборки  навоза, организации тр у
да, то зд есь  не сущ ествует стандартны х решений и 
проектов . Э ти  вопросы  реш аю тся ф ер м ер о м  исхо
дя из своего  опыта и опыта соседей , накопленного 
в м естны х услови ях.

С читается , что при занятости  30— 40 часов в неде
лю  на ф е р м е , им ею щ ей 800— 1000 клеток (в том  чис
ле 600— 750 д ля  м аток), долж но работать 2 челове
ка. О бычно это суп р уж еская  пара ф ер м ер о в  (систе
ма работы  «м уж  +  ж ена»).

Более  85%  мясны х кроликов, поступаю щ их на ры
нок, имеет, живой вес от 1,6 до  2,2 кг (о т 3^4 Д °  47г 
ф у н та ) и р еализуется при отсад ке  в во зрасте  55— 65 
дней . Кролик такого  типа им еет название «ф р ай ер » . 
М ясо его использую т д ля  бы строго  приготовления 
диетической пищи (б ез вымачивания, обж аривания и 
туш ени я). Кролики ж ивым весом  более 2,7 кг носят 
название «роустер» и идут для приготовления ж ар
кого . Производство кроликов этого типа считаю т в 
больш инстве случаев невы годны м , так как низка оп
лата корм а, велики затраты  тр уд а , непроизводитель
но заним аю тся клетки и т. д . Цены ж е на этих кро
ликов в ж ивом весе на 15— 50%  ниже, чем на более  
м олоды х кроликов «Ф райеров».

Тем плетон (1968) приводит такие данные по за
тр атам  корм а при выращ ивании кроликов.
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Ж и в о й  в е с  (в 
ф у н т а х )

Ч и с л о  д н е й ,  т р е 
б у ю щ е е с я  д л я  

п р о и з в о д с т в а  1 
ф у н т а  к р о л и ч ь е г о  

м я с а  в  ж и в о м  
в е с а

З а т р а т ы  г р а н у л и 
р о в а н н о г о  к о р м а  

(в  ф у н т а х )  н а  
у в е л и ч е н и е  ж и 

в о г о  в е с а  н а  I 
ф у н т

О т  6 д о  6 , 9  ( от  2 , 7  
д о  3 , 1  кг )

О т  7 д о  7 . 9  
О т  8 д о  8 , 9  
О т  9 д о  10 ( от  4 до  

4 , 5  кг )

12
15
21
2 6

5 . 5

8 ) 0  
1 1 , 5  
1 4 , 0

В связи с тем , что в С Ш А  п р оизводят в основном 
кроликов типа «ф р ай ер » , расчет потребности в кле т
ках вы глядит та к ; на 100 клеток  д ля  основны х сам ок 
нуж но иметь 10 клето к  д л я  сам цов, 5 —  д ля  р ем он т
ных сам цов, 7 —  д ля  рем онтны х сам ок , 6 —  р езерв 
д ля  расш ирения стада , врем енной п ередер ж ки  м о
лодняка . О т сам ки получаю т 4— 5 пом етов в год  и 
деловой вы ход  23 крольчонка считается достаточно 
высоким , а 32 за  4 окрола —  реко р д ны м .

Ц ельносетчаты е клетки  устанавливаю т в один, два 
и три яр уса . С о о б щ ается , что о д ноярусное р а зм ещ е
ние клеток  предпочитает больш инство ф ер м ер о в , так 
как при этой систем е удобней  корм ить кроликов, 
ухаж ивать за  ними и легче наблю дать за  состоянием  
ж ивотны х.

М анелл (1970) приводит наиболее распростр анен
ные разм ер ы  кле то к  для кроликов в С Ш А : кле тка  для 
сам ки с приплодом — площ адь пола около  0,7 м ,̂ или 
9 0 X 7 5  (глуби на) см , клетка для сам ца (в ней ж е про
водится и случка) —  площ адь пола около 0,55 м ,̂ или 
75 X  75 см ; клетка  д ля  рем онтного  кролика стар ш е
2,5 м есяца —  около 0,35 или 4 5 X 7 5  (глуб и н а) см . 
Вы сота клеток  всех т и п о в — 45 см .

Часто использую т только  один универсальны й тип 
клетки , полностью  отвечаю щ ий тр ебовани ям  со д е р 
жания сам ки с приплодом .

Клетки устававливаю т рядам и под легким и навеса
ми б ез стен , под навесам и со съем ны м и стенам и или 
в легкосборн ы х зданиях.

Все специалисты  подчеркиваю т, что невозм ож но 
реком ендовать  д ля  всех зон страны  один тип здания 
для  разм ещ ения клеток .

При вы боре типа сооруж ени я тр еб уется  учитывать 
не только  зональны е особенности клим ата , но и осо
бенности клим ата на каж дой п лощ адке , выбранной 
д ля  строи тельства кр о ли ко ф ер м ы . П омим о защ иты  
от ж ар ы , хо ло да , сильны х ветров и скво зняко в , д о ж 
дя и снега , конструкция (навеса) здания долж на 
обеспечивать поступление в клетки  свеж его  во здуха  
и солнечного света .

Рис .  2. Б о к о в а я  с т о р о н а  ш е д а ,  з а к р ы т а  н а  з и м у  п р о з р а ч н о й  п л е н к о й .

Больш инство крупны х ком м ерческих ам ериканских 
ф е р м  соср едоточено  в ш тате Калиф орния, где  прак
тически не бы вает холодны х зим  (районы ю ж нее 42“ 
северной ш ироты ). В этой зоне р еком ендую т уста
навливать клетки  кроликов под навесами —  в много
рядн ы х одноярусны х ш едах, типа используем ы х для 
содер ж ан и я норок (р ис . 1).

В зим ние м есяцы  одну или д ве  стороны ш еда за
тяги ваю т полиэтиленовой пленкой , предохраняю щ ей 
от ветра с д о ж д е м  и пропускаю щ ей солнечный свет 
и тепло  (р ис . 2). С ущ ествую т м етоды  крепления 
пленки, позволяю щ ие при помощ и тросов быстро 
подним ать и опускать ее  д ля  улучш ения вентиляции 
в ш ед е  (р ис . 3).

Крыш и ш едов изготовляю т из гофрированного алю 
миния. Такая кровля хорош о отр аж ает солнечные лу
чи. Больш ое внимание уд е ля ю т поддерж анию  в ш е
дах прохлады  в летню ю  ж ар у . С истем ы  охлаж дения 
часто со сто ят не только  из вентиляторов, но и рас
пы лителей воды  (4 ,5 л воды в час). Последние у ста 
навливаю т по пери м етру ш еда, но не ближ е 1 м от 
клето к . В си стем у  вхо д ят тр уб ы , насос и терм остаты . 
Э то  оборудование разм ещ ается  в разных рядах 
клето к  и д ает возм ож ность создавать влажный туман 
во кр уг ш еда при тем п ер атур е  29° в наруж ны х рядах 
и 32° —  во внутренних (реком ендац ии ф ирм ы  «А ль
б ер с» ).

С  целью  охлаж дения использую т и разбры згива
тели воды . Их устанавливаю т на коньке алю миние
вой крыш и ш еда. Чащ е всего в качестве разбры зги
вателя использую т тр уб у  с отверстиям и . Д ля предо
хранения ф ер м ы  от прям ы х лучей солнца в утренние 
или вечерние часы использую т стенки из реек (типа 
ж алю зи ), причем по длине их устанавливаю т раз
б ры згиватели . Считаю т, что вентиляторы , разбры з
гиватели и д р уги е  приспособления, которы е позво
ляю т снизить тем п ер атур у  в ш еде на 7— 12°.

Кал собираю т на грунте  (при необходим ости д р е
нированном) под клеткам и . Считаю т необходим ы м  в 
2— 3 дня очищ ать от кала полы клеток , а грунт под 
клеткам и —  через 7— 10 дней . Если им еется возмож 
ность, то на врем я уборки  советую т переводить на 
1— 2 дня кроликов в д р угую  секцию  ш еда. Всякий 
р аз , ко гда  д елаю т уб о р ку  пола ш еда, реком ендует
ся разбры згивать  раствор  извести или д езср едства . 
Кал  убираю т вручную  или небольш ими тракторами с 
навесны м  оборудованием .

И м ею тся реком ендации (М аннелл, 1970) об исполь
зовании д ля  утилизации навоза, собираем ого под 
клеткам и , червей д вух  видов. В этом  случае нужно 
подстилать под клеткам и гравий, устанавливать ог
раж дение во кр уг навоза из досок, постоянно ув
лаж нять кал , поддерж ивать  тем п ер атур у  воздуха не 
м енее 10° и соблю дать  некоторы е д руги е  правила.

Реализация червей магазинам  для 
ры боловов д ает дополнительный 
д о хо д  ф ер м ер у-кр о ли ко во д у.

В районах с более холодны м 
клим атом  р е ко м енд уется  в зимние 
м есяцы  закры вать боковые стен
ки ш едов пленкой или щитами. 
И спользую т такж е и сооружения 
типа птичников с систем ой поддер
ж ания микроклим ата в зимнее 
вр ем я , которы е летом  эксплуати
рую тся  при откры ты х проемах бо
ковы х стен (рис. 4). Зимой реко
м енд уется  использовать электро
подогрев воды  в систем ах автопо
ения с автом атическим  включени
ем  подогрева при -)-3°. Лишь в 
сам ы х холодны х районах С Ш А  и
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Рис.  3. П л е н к а  п о д н я т а  д л я  л у ч ш е й  в е н т и л я ц и и  в т е п л ы й  де н ь .

Рис .  4. К р о л ь ч а т н и к  с  о т к р ы т ы м и  н а  л е т о  п р о е м а м и  в  с т е н а х  (г .  Л а м о н и ,  А й о в а ) .  
Р е к о м е н д у е т с я  д л я  с е в е р н о й  з о н ы  С Ш А  ф и р м о й  « А л ь б е р с » .

Н а  о б л о ж к е :  

#  1 стр. Гости редакции обсуждают проблемы кролиководстаа 
Ф о т о  Г. М . С М И РН О ВА  

в  2 стр. Председатель Свердловсного товарищества кролино- 
водов Павел Николаевич Баранов 

ф  3 стр. Работница норковой фермы Салтыковского зверосовхо
за Любовь Максимовна Панина

Ф о т о  в. Б ЕЛ Я К О В А
ф  4 стр. Соболь

Ф о т о  А . РО ГО Ж К И Н А

Канады  строят легкосборны е по
м ещ ения д ля  кроликов с постоян
ными стенами и систем ами микро
клим ата, типа используемы х в д р у
гих отраслях животноводства.

С ле д у е т  отм етить , что в север
ных районах С Ш А  кролиководство 
развито  слабо и отдельны е кроли
ководческие ф ер м ы  закры того  ти
па с поголовьем  200— 400 самок 
считаю тся крупны ми и строятся 
ф актически  как эксперим енталь
ные («ф ер м ы  будущ его» в прос
пектах ф ирм ы  «А льб ерс» , 1970 г.).

Считается , что 200 тыс. семей во 
всех ш татах (1970 г.) занимаю тся
кролиководством  и производят 
еж его дно  25— 30 ты с. тонн мяса в 
убойном весе, т. е. около 30 млн. 
голов кроликов. Ц ифры  свидетель
ствую т о м елких и средних разм е
рах ф ер м  —  это чаще всего люби
тельские ф ер м ы , выращ иваю щ ие 
по 100— 150 и м енее м ясны х кроль
чат в год. П равительство С Ш А  ф и 
нансирует эксперим ентальную  
станцию  в Ф онтана (Калиф орния), 
которая более 30 лет ведет ис
следования в области технологии 
кролиководства, в основном при
м енительно к теплом у климату 
этой зоны . Н ебольш ие эксперимен
тальны е ф ер м ы  имею т комбикор
мовые ф ирм ы  («Пурина», «Аль
б ер с» ).

В последние годы в С Ш А  и Ка
наде повькился интерес к кро
личьему м ясу , но, несмотря на до
статочно высокие цены, отсутствие 
надеж ной' технологии пока сдер
ж ивает развитие кролиководства 
в районах с континентальным 
клим атом .
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